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Список сокращений 

авт.  автор 
англ. яз.  английский язык 
АМН  Академия медицинских наук 
АО  акционерное общество 
АПН  Академия педагогических наук 
в т. ч.  в том числе 
ВАСХНИЛ  Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук 

им. В. И. Ленина 
ВВС  Военно-воздушные силы 
ВГИК  Всероссийский государственный институт 

кинематографии 
ВГК  Верховный Главнокомандующий 
ВГСПУ  ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 
ВКП(б)  Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков) 
ВолГУ  ФГАУ ВПО «Волгоградский государственный 

университет» 
ВОУНБ  
им. М. Горького 

 ГБУК «Волгоградская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького» 

ВЦИК  Всероссийский центральный исполнительный 
комитет 

г.  город (при обозначении географического объекта) 
га  гектар 
ГАВО  Государственный архив Волгоградской области 
ГБУЗ  государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения 
ГБУК  государственное бюджетное учреждение культуры 
гг.  годы 
ГКУК  государственное казённое учреждение культуры 
горисполком  городской исполнительный комитет 
горсовет  городской Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов 
Госархстройконтроль  Государственный архитектурно-строительный 

контроль 
ГОСТ  государственный стандарт 
губархивбюро  губернское архивное бюро 
д.  деревня 
др.  другие 
ЗАО  закрытое акционерное общество 
им.  имени 
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км  километр 
КПСС  Коммунистическая партия Советского Союза 
м  метр 
МКУК  Муниципальное казённое учреждение культуры 
МЦБ  Муниципальная центральная библиотека 
НАН  Национальная академия наук 
НИИ  научно-исследовательский институт 
обл.  область 
ОГПУ  Объединенное государственное политическое 

управление 
ОУНБ  областная универсальная научная библиотека 
пос.  посёлок 
р.  река 
РГО  Русское географическое общество 
р-н  район 
РСДРП  Российская социал-демократическая рабочая 

партия 
РСФСР   Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика 
рус. яз.  русский язык 
РФ  Российская Федерация 
с.  село 
саж.  сажень 
СГКО  Сталинградский городской комитет обороны 
СНК  Совет народных комиссаров 
СССР  Союз Советских Социалистических Республик 
ст-ца  станица 
СталГРЭС  Сталинградская государственная районная 

теплоэлектростанция 
т. к.  так как 
ТЭЦ  теплоэлектроцентраль 
тыс.  тысяч 
ул.  улица 
ФЗУ  фабрично заводское ученичество 
х.  хутор 
ЦБ  Центральная библиотека 
ЦБС  Централизованная библиотечная система 
ЦК   Центральный Комитет  
Як-1  советский одномоторный самолёт-истребитель 

Второй мировой войны 
mm  миллиметр 
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От составителя 

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

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

Издание содержит перечень юбилейных дат и событий 
(для коллективов и организаций – 25, 50, 75 и далее каждые 25 лет; 
для  граждан – 50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет) на 2023 год, 
расположенных в хронологии. Даты, относящиеся к дореволюционной 
истории края, даются по старому и новому (в скобках) календарному 
стилю. При невозможности установить принадлежность даты 
к календарному стилю, дата, взятая из источников, изданных после 
1918 года, считается по новому календарному стилю. События, 
охватывающие целый месяц, приводятся после конкретных дат в конце 
раздела. События, точные даты которых не установлены, указаны 
в конце календаря. 

При составлении описания электронных ресурсов удалённого 
доступа, сетевых и электронных периодических изданий составители 
приводят электронный адрес источника в сети Интернет (газеты «Грани 
культуры», «Родной город», журналы «Здоровье и экология», «Отчий 
край», «Почвоведение», «Псковский регионологический журнал»). 

В оформлении Календаря были использованы фотографии из 
фондов ВОУНБ им. М. Горького, Светлоярской районной библиотеки, 
Государственного архива Волгоградской области, личных архивов: 
семьи Элема и Германа Климовых, краеведа Елены Геннадьевны 
Филонич. Статья о поэте Александре Евгеньевиче Колле написана его 
дочерью Еленой Александровной Белоусовой по материалам сводной 
сестры Натальи Александровны Белоусовой с использованием 
фотографий из личного архива её матери Тамары Григорьевны 
Сафоновой. 

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

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

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

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

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

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

Замечания и предложения направляйте по адресу: 
400066 г. Волгоград, ул. Мира, 15 
ВОУНБ им. М. Горького 
Сектор краеведения 
Тел.: (8442) 33-11-48 
E-mail: common@vounb.volgograd.ru 
 
 

mailto:common@vounb.volgograd.ru
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Хроника дат и событий на 2023 год 

Январь 

3 90 лет со дня рождения Геннадия Васильевича Черноскутова 
(1933–23.01.2003), волгоградского художника. Творческая 
специализация: монументально-декоративное искусство 
(витраж, художественное стекло, монументально-
декоративное панно, мозаика, рельеф, настенная роспись), 
живопись. Лит.: Черноскутов Геннадий Васильевич : (80 лет со дня 

рождения) / авт. ст. Л. Л. Ишкова ; сост. библиогр. М. Ю. Щетинина // 
Календарь знаменательных и памятных дат. Волгоградская область, 
2013. – Волгоград, 2012. – С. 48–52 : портр., ил. 

7(19) 300 лет назад вышел указ «О предосторожности в случае 
нападения татар на границы Российские», по которому 
предписывалось зажигать сигнальные маяки 
на Царицынской сторожевой линии (1723). 

160 лет со дня рождения Александра Серафимовича 
Серафимовича (Попова) (1863–19.01.1949), писателя. 
В станице Усть-Медведицкой (г. Серафимович) прошли 
детские годы А. С. Серафимовича, здесь он жил, работал 
и отдыхал. В станице, а затем в городе писатель прожил 
около двадцати лет. Творчество А. С. Серафимовича тесно 
связано с городом его имени. Автор книг: «Город в степи» 
(СПб., 1913), «Затерянные огни» (М., 1915), «Железный поток» 
(М., 1924), «О прошлом» (Сталинград, 1946) и др. 
В г. Серафимовиче в мае 1951 года был открыт дом-музей 
А. С. Серафимовича. Лит.: Куприянова Л. Н. Пример благородного 

служения народу / Л. Н. Куприянова // Усть-Медведицкая газета. – 
2012. – 30 нояб. (№ 143–144). – С. 3 ; 26 дек. (№ 155). – С. 2 ; Федорков В. У 
холодного моря / В. Федорков // Отчий край. – 2012. – № 3 (75). – C. 
229–231. 

7 125 лет со дня рождения Николая Николаевича 
Медовщикова (1898–01.04.1987), театрального художника, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР, заслуженного 
деятеля искусств Кабардино-Балкарской АССР. 
Лауреат Государственной премии (за оформление спектакля 
«Заговор обречённых» Н. Вирты (1950)). С 1957 по 1967 год – 
главный художник Волгоградского драматического театра 
им. М. Горького. Оформил спектакли: «Бег», «Кремлёвские 
куранты» (1957), «Третья патетическая», «Варвары» (1959), 
«Иркутская история», «Три сестры» (1960), «Гамлет» (1962) 
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и др. В 1958 году награждён золотой медалью Всемирной 
выставки в Брюсселе за эскизы к драме Ф. Шиллера 
«Коварство и любовь» (Ярославский театр драмы 
им. Г. Ф. Волкова, 1958). За годы работы художником 
оформил более 400 спектаклей в 23 театрах СССР. 

9 110 лет со дня рождения Василия Владимировича Ермасова 
(1913–30.04.1990), легендарного голкипера сталинградского 
«Трактора», участника знаменитого матча на руинах 
Сталинграда в 1943 году. Лит.: Степанов С. Болельщики обсуждают 
100-летие Ермасова и перемещения футболистов / С. Степанов // 
Волгоградская правда. – 2013. – 12 янв. (№ 4). – С. 9 : портр. ; Долгополов 
Н. Футбол 1943-го / Н. Долгополов // Российская газета. Неделя. – 2015. 
– 7 мая (№ 97). – С. 8 : фот. 

14(27) 125 лет со дня рождения Петра Кузьмича Анохина            
(1898–6.03.1974), учёного-физиолога. Ученик В. М. Бехтерева 
и И. П. Павлова. Свою жизнь посвятил изучению 
фундаментальных проблем деятельности мозга, лауреат 
Ленинской премии за монографию «Биология 
и нейрофизиология условного рефлекса» (1972). Уроженец 
г. Царицына (Волгограда). Лит.: Моников С. Ученик Павлова / С. 
Моников // Губернские вести. – 2011. – № 6. – С. 26–28 : фот., портр. 

15 120 лет со дня рождения Петра Алексеевича Гончарова  
(1903–31.01.1944), участника Великой Отечественной войны, 
снайпера, Героя Советского Союза. К 25 июня 1943 года 
уничтожил из снайперской винтовки 380 солдат и офицеров 
противника, обучил 9 бойцов снайперскому делу. Уроженец 
с. Ерзовка Городищенского района. Лит.: Черёмушников А. 
Подвиг сталинградских ополченцев бессмертен / А. Черёмушников // 
Сталинградская трибуна. – 2012. – 27 янв. – С. 7 : фот. ; Якутович О. 
«Посижу, дождусь немца-гадину и убью его меткой пулею...» / О. 
Якутович // Междуречье. – 2013. – 21 мая (№ 56). - C. 3. 

16 100 лет со дня рождения Марии Ивановны Верёвкиной  
(1923–25.08.2002), участницы Сталинградской битвы, учителя, 
руководителя группы «Поиск», краеведа, почётного 
гражданина г. Дубовки. Благодаря её усилиям сохранены 
уникальные данные, позволяющие сделать выводы 
об историческом облике Дубовки. Уроженка с. Перещепное 
Неткачёвского района Сталинградской области (ныне 
Камышинского р-на). Лит.: Верёвкина Мария Ивановна // 
Почётные граждане г. Дубовки / Дубов. район. ист.-мемор. и худож. 
музейный комплекс. – Дубовка : ИП «Бодров В. А.», 2008. – С. [20–21] : 
портр. 
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18 175 лет назад губернский «Саратовский вестник» сообщил 
об открытии прямого товарного сообщения «Варшава–
Царицын», что превращало уездный город в главную 
складскую и распределительную базу нефтепродуктов (1848). 

25 110 лет со дня рождения Григория Ивановича Тарасова  
(1913–25.05.1993), Героя Советского Союза. Отличился 
при форсировании р. Одер в районе населённого пункта 
Тарксдорф, в 5 км южнее г. Штейнау (Сьцинава, Польша) 
26 января 1945 года. Уроженец с. Верхняя Добринка 
Жирновского района.  

75 лет со дня рождения Бориса Павловича Смагоринского 
(1948), генерал-майора милиции, заслуженного деятеля 
науки РФ, доктора юридических наук, профессора, 
действительного члена Международной академии 
информатизации, с 1997 по 2007 год – начальника 
Волгоградской академии МВД России. Автор более 
70 научных публикаций, в т. ч. 5 учебников, монографий 
по проблемам криминалистики и оперативно-розыскной 
деятельности. Уроженец г. Сталинграда (Волгограда). Лит.: 

Юбилей Бориса Павловича Смагоринского // Вестник Волгоградской 
академии МВД России. – 2018. – № 1 (44). – С. 13–14 ; Захарцев С. И. 
Юбилей доктора юридических наук, профессора Бориса Павловича 
Смагоринского / С. И. Захарцев [и др.] // Мир политики и социологии. 
– 2018. – № 1. – С. 11–13. 

26 100 лет со дня рождения Емельяна Петровича Саяпина  
(1923–18.04.1945), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился в ходе Висло-Одерской 
операции у пос. Бжозувка-Подосе (под г. Варка, Польша). 
14 января 1945 года рота Саяпина с боем вышла к р. Пилица 
и в числе первых форсировала её, после чего удерживала 
плацдарм на западном берегу до подхода основных сил. 
Е. П. Саяпин три раза был ранен, но продолжал сражаться, 
уничтожив 17 вражеских солдат и офицеров. Уроженец 
с. Вязовка Еланского района. Лит.: Поляков А. Герои Советского 

Союза – наши земляки / А. Поляков // Вести из архивов. – 2009. – 7 мая 
(№ 5). – C. 7 : портр. 

31 125 лет назад в Бекетовке началась стачка рабочих 
стекольного завода «Америка», принадлежавшего 
миллионеру Воронину. Рабочие добивались повышения 
заработной платы (1898). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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В январе исполняется 

100 лет назад учреждён Царицынский губернский суд 
(губсуд), который выполнял функции кассационного органа 
и функции суда 1-й инстанции по рассмотрению важнейших 
дел (1923). В состав губсуда входили председатель и два 
его заместителя, которые избирались губисполкомами 
на один год. Они составляли президиум губсуда. 

Февраль 

2 80 лет назад представитель Ставки ВГК маршал артиллерии 
Н. Н. Воронов и командующий Донским фронтом генерал-
полковник К. К. Рокоссовский донесли Верховному 
Главнокомандующему И. В. Сталину: «Выполняя Ваш 
приказ, войска Донского фронта в 16.00 2.2.43 г. закончили 
разгром и уничтожение окружённой сталинградской 
группировки противника». Великая битва на Волге, 
продолжавшаяся 200 дней и ночей, завершилась (1943). 

4 75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Ерманский район г. Сталинграда был переименован 
в Сталинский район (1948), который 5 ноября 1961 года 
переименован в Центральный. 

10 90 лет со дня рождения Михаила Михайловича Рощина 
(Гибельмана) (1933–2010), драматурга, прозаика, сценариста. 
В течение нескольких лет жил и работал журналистом 
районной газеты г. Камышина, там же в 1956 году вышел 
первый сборник его рассказов «В маленьком городе». 
Член Союза писателей СССР с 1966 года. Автор более десятка 
сборников рассказов и повестей, сценариев к фильмам. 
Широкую известность драматургу принесла пьеса «Валентин 
и Валентина», которая была экранизирована в 1985 году. Лит.: 

Волгин Б. Москвичи в Камышине / Б. Волгин // Родник. – 2008. – № 2. – 
С. 9 ; Камышинский дебют Михаила Рощина : (к 75-летнему юбилею) : 
библиогр. указ. / ЦГБС, ЦГБ им. М. А. Шолохова, Метод.-библиогр. 
отд. ; сост. В. И. Богачёва ; ред. И. А. Постнова. – Камышин, 2008. – 12 с. : 
фот. 

13 125 лет со дня рождения Анисима Алексеевича Лагутина 
(1898–21.05.1975), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился 3–5 октября 1945 года, 
совершив 11 рейсов на пароме, переправляя через Днепр 
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северо-западнее г. Кременчуга бойцов и боевую технику. 
Заменил выбывшего из строя командира взвода. Уроженец 
х. Лагутин Чернышковского района.  

14(27) 120 лет со дня рождения Виктора Николаевича 
Космодемьянского (1903–26.09.1970), селекционера растений 
(селекция табака и зерновых культур). Им опубликовано 
более 150 научных работ по вопросам теории и практики 
селекции и генетики. За создание и внедрение 
в производство советских крупнолистных табаков 
был удостоен Государственной премии СССР. Уроженец 
с. Дубовка Царицынской губернии (г. Дубовка). 

18 100 лет со дня рождения Льва Петровича Колесникова   
(1923–21.02.1986), волгоградского прозаика, лауреата премии 
им. А. Фадеева. Автор книг: «Небо» (М., 1965), «Я иду» (М., 
1970), «Набор высоты» (Волгоград, 1979), «Над уходящими 
тучами» (Волгоград, 2004), «Голубая, очень голубая, 
удивительно голубая река» (Волгоград, 2009). Лит.: Брыксина Т. 

Небо над морем / Т. Брыксина // Небесный ковчег : воспоминания о 
волгоградских писателях. – Волгоград, 2012. – С. 162–167 ; Синякин С. 
Тоска по крыльям / С. Синякин // Отчий край. – 2013. – № 1 (77). – C. 
95–96 : фот. 

23 120 лет со дня рождения Дмитрия Филипповича Соболева 
(1903–4.03.1986), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился при освобождении 
Румынии и Венгрии. За период с 1 августа по 15 декабря 
1944 года дивизия под его командованием прошла с боями 
1700 километров, освободила 1380 населённых пунктов 
и 27 городов в Румынии, 70 населённых пунктов и 15 городов 
в Венгрии, нанеся врагу большой урон в живой силе 
и технике. Уроженец ст-цы Урюпинской Хопёрского округа 
Области войска Донского (г. Урюпинск). Лит.: Соболев Дмитрий 

Филиппович // Великая Отечественная. Комдивы: военный 
биографический словарь / М-во обороны РФ, Гл. упр. кадров, Гл. упр. 
по работе с личным составом, Ин-т военной истории Военной акад. Ген. 
Штаба, Центр. архив ; под общ. ред. В. П. Горемыкина. – Москва : 
Кучково поле, 2011. – Т. 1. – С. 393–395 : портр. 

 25 лет со времени создания волгоградской футбольной 
команды инвалидов «СКИ-Академия» (1998) – 
неоднократных призёров чемпионата России и мира. 
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В феврале исполняется 

125 лет назад из Ростова в Царицын были высланы марксисты 
В. А. Алабышев, И. Ф. Вовк, М. И. Замашный, 
Д. Т. Шестопалов. Обосновавшись на станции Сарепта, 
они развернули агитацию среди железнодорожников. 
Кружок В. А. Алабышева поддерживал связь с Донским 
комитетом РСДРП. Политические поднадзорные И. Лев-
Краснов и Г. Рыбаков проводили революционную работу 
на металлургическом заводе «Урал-Волга» (1898), ныне 
Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь». 

Март 

4(17) 120 лет со дня рождения Алексея Васильевича Текучёва 
(1903–23.05.1987), языковеда, методиста, действительного 
члена АПН РСФСР (1959) и АПН СССР (1968), доктора 
педагогических наук (1952), профессора (1953). Автор работ 
по проблемам преподавания русского языка в школе, в т. ч. 
фундаментальных трудов: «Методика преподавания 
русского языка в средней школе» (1939, 1958, 1980), «Основы 
методики орфографии в условиях местного диалекта» (1953), 
«Очерки по методике обучения русскому языку» (1980), 
«Хрестоматия по методике русского языка: русский язык 
как предмет преподавания» (1982). Учебник «Методика 
русского языка в средней школе» был высоко оценён, 
а его автор был удостоен первой премии АПН СССР 
и медали имени К. Д. Ушинского. Под его руководством 
было подготовлено 10 докторских и 45 кандидатских 
диссертаций. Уроженец ст-цы Верхне-Курмоярская Второго 
Донского округа Области войска Донского (ныне 
на территории Котельниковского района Волгоградской 
области данный населённый пункт не существует). Лит.: 

Карамышева С. Н. Партнёрство во имя методической науки и 
народного образования : посвящается 110-летию со дня рождения 
академика А. В. Текучёва / С. Н. Карамышева // Мир русского слова. – 
2013. – № 4. – С. 80–86. 

6 275 лет назад в Сенат поступила депеша о том, 
что с Эльтонского соляного промысла было вывезено 
13275 пудов соли (1748). 
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8 100 лет со дня рождения Ивана Николаевича Зайцева      
(1923–28.05.1997), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился в Белградской операции. 
В ночь на 20 октября 1944 года двумя батальонами 
осуществил форсирование Дуная в районе населённого 
пункта Батина (Югославия) и захватил плацдарм на левом 
берегу реки. В течение дня батальоны отражали 
непрерывные контратаки противника. В ночь на 21 октября 
переправил на левый берег весь полк и удержал плацдарм 
до подхода главных сил дивизии. Уроженец г. Ленинск. Лит.: 

Котова А. Характер закалила война / А. Котова // Знамя. – 2016. – 2 
февр. (№ 11). – С. 1, 3. 

11 75 лет назад Сталинградский обком ВКП(б) принял решение 
об организации в г. Сталинграде областного отделения 
общества по распространению политических и научных 
знаний (1948), ныне Волгоградское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации – Общество 
«Знание» России. 

14 110 лет со дня рождения Евгения Ивановича Санеева      
(1913–22.04.1975), Героя Советского Союза. Отличился в боях 
на Сандомирском плацдарме на р. Висла в районе 
д. Кшеменица (Польша) 2–4 августа 1944 года. Вместе с ротой 
отразил несколько вражеских контратак, удержав 
занимаемый рубеж до подхода основных сил противника. 
Уроженец х. Ново-Ромашкино Октябрьского района. Лит.: 
Поляков А. Герои Советского Союза – наши земляки / А. Поляков // 
Вести из архивов. – 2009. – 7 мая (№ 5). – C. 7 : портр. 

18 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ерёмина  
(1913–2005), Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта, 
военного лётчика-истребителя, почётного гражданина 
города-героя Волгограда. Прошёл большой боевой путь 
в ВВС на различных должностях – от лётчика-инструктора 
до командира дивизии. В Сталинградской битве принимал 
участие от начала до конца. Был командиром 
истребительной эскадрильи 8-й воздушной армии 
Сталинградского фронта. Воевал на персонально врученных 
ему двух истребителях Як-1 и Як-3, построенных на деньги 
саратовского колхозника Ферапонта Головатого. На одном 
из них дошёл от Сталинграда до Крыма. В воздушных боях 
лично и в группе сбил 23 вражеских самолёта. В 1952–1957 гг. 
был начальником Качинского военного авиационного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281944%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952
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училища. Лит.: Гучков Б. Сокол знаменитой Качи / Б. Гучков // 

Почётные граждане : время, герои, судьбы / рук. проекта: В. А. 
Головин, Л. Н. Москаленко ; ред. совет: А. Н. Вырщиков [и др.] ; 
Администрация Волгогр. обл. – Волгоград : Панорама, 2019. – С. 163–
167. 

24 110 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Долгачёва 
(1913–17.08.1999), волгоградского краеведа. И. Г. Долгачёв, 
педагог по профессии, многие годы занимался изучением 
географических названий Волгоградской области, изучал 
донские казачьи говоры, устанавливал их особенности 
и место среди южнорусского наречия. Автор книги «Язык 
земли родного края» (1986, 1989).  

25 75 лет со времени открытия в Сталинграде детской 
музыкальной школы № 1 (1948). Основатель и директор 
с 1948 по 1957 год – Галина Евгеньевна Пожарская. 

26 90 лет со дня рождения Владимира Владимировича 
Немошкаленко (1933–25.06.2002), известного учёного 
в области спектроскопии твёрдого тела и электронной 
структуры вещества, академика НАН Украины. Главные 
научные достижения связаны с развитием и применением 
вычислительной физики в спектроскопии твёрдого тела 
и созданием современных научных представлений 
об электронной структуре и свойствах широкого класса 
металлических материалов; разработкой физических основ 
методов спектроскопии, которые позволили получить 
достоверную информацию об электронной структуре, 
характере химической связи и электронных свойствах 
материалов, а также об изменении их электронной 
структуры при фазовых превращениях, упорядочении, 
аморфизации и структурных превращениях. Соавтор 
открытия неокисляемости ультрадисперсных форм простых 
веществ на поверхности космических тел. Уроженец 
г. Сталинграда (Волгограда).  

27 75 лет со времени создания областного дома Санитарного 
просвещения (1948). Первым заведующим стал П. П. Наумов. 
С января 2003 года Государственное учреждение 
здравоохранения «Волгоградский областной центр 
медицинской профилактики» активно принимает участие 
в реализации регионального плана мероприятий 
по формированию здорового образа жизни; проводит 
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обучающие семинары с работниками первичного звена 
здравоохранения, специалистами сферы образования, 
молодёжной политики, физкультуры и спорта; готовит 
и издаёт памятки, плакаты, буклеты, информационно-
методические материалы. Лит.: Современные 

здоровьесберегающие технологии в обеспечении здоровья населения 
Волгоградской области : материалы научно-практической 
конференции, посвящённой 60-летию ГУЗ «Волгоградский областной 
центр медицинской профилактики» / под общ. ред. Е. А. Анищенко ; 
Ком. по здравоохранению Администрации Волгогр. обл., Волгогр. обл. 
центр мед. профилактики. – Волгоград : ПринТерра, 2008. – С. 6. 

29 75 лет со дня рождения Василия Степановича Макеева (1948), 
волгоградского поэта, лауреата Всероссийской литературной 
премии им. В. К. Тредиаковского (1998), лауреата 
Всероссийской литературной премии «Сталинград» (1999), 
премии им. М. К. Луконина (2001) и др. Автор книг: 
«Околица» (1971), «Поклон» (1974), «Пора медосбора» (1978), 
«Сенозорник» (1979) и др. В 2001 году вышла в свет книга 
художественных очерков и заметок В. Макеева о литераторах 
«Нет уз святее…», в 2008 году – трёхтомник избранных 
произведений. В последние годы вышли книги: «Лепота» 
(2010), «Заплаканная душа» (2012), «Собор берёзовый» (2013) 
и др. Лит.: Брыксина Т. «Я землю обогрею тёплыми руками…» / Т. 

Брыксина // Почётные граждане : время, герои, судьбы / рук. проекта: 
В. А. Головин, Л. Н. Москаленко ; ред. совет: А. Н. Вырщиков [и др.] ; 
Администрация Волгогр. обл. – Волгоград : Панорама, 2019. – С. 281–287 
: фот. 

Апрель 

1 80 лет со дня рождения Петра Петровича Зайченко         
(1943–21.03.2019), волгоградского актёра театра и кино. 
Снялся в фильмах: «Парад планет» (1984), «Такси-блюз» 
(1985), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Армавир» 
(1991), «Концерт для крысы» (1995), «Русский бунт» (2000), 
«Богатство» (2004), «Железная дорога» (2007), «Тарас Бульба» 
(2008), «Сибирь. Монамур» (2011), «София» (2016), «Годунов» 
(2019) и др. Уроженец с. Кайсацкое Кайсацкого района 
Сталинградской области (ныне Палласовского р-на). Лит.: 

Зайченко П. П. Жизнь важнее искусства : интервью, зарисовки, 
комментарии / П. П. Зайченко. – Волгоград : Издатель, 2008. – 224 с. : ил. 
; Лифанов Ю. Жизнь и экран / Ю. Лифанов // Здоровье и экология. – 
2013. – № 2. – C. 30–31 : фот. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BC,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C._%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80
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4 190 лет со дня рождения Александра Николаевича Минха, 
историка, этнографа, краеведа, исследователя Нижнего 
Поволжья (1833–21.07.1912). Его перу принадлежат около 
100 публикаций краеведческого характера, но главный его 
труд – «Историко-географический словарь Саратовской 
губернии. Т. 1. Южные уезды: Царицынский 
и Камышинский» (Саратов, 1898). Лит.: Минх Александр 

Николаевич : (180 лет со дня рождения) / авт. ст. С. Н. Моников ; сост. 
библиогр. Г. П. Журавлёва // Календарь знаменательных и памятных 
дат. Волгоградская область, 2013. – Волгоград, 2012. – С. 63–70 : портр., 
ил. ; Хорошунов Е. В. Александр Минх / Е. В. Хорошунов // Отчий 
край. – 2012. – № 3 (75). – C. 53–54 : фот. 

5 75 лет назад бюро Сталинградского обкома ВКП(б) приняло 
решение о строительстве Волго-Донского водного пути 
(1948).  

15 75 лет назад заключён договор о социалистическом 
соревновании между городом Сталинградом и городом 
Минском на лучшее восстановление городов (1948). Лит.: Даты 

местного значения // Областные вести. – 2009. – 10–16 апр. – С. 24. 

19 100 лет назад газета «Борьба» опубликовала итоги 
Всероссийской переписи. Население Царицынской губернии 
составляло на тот момент 1258917 человек, а Царицына – 
113815 человек. Помимо русских, в губернии проживало 
81 тыс. украинцев, 24 тыс. татар, 16 тыс. 420 немцев и граждан 
других национальностей (1923). 

100 лет со дня рождения Ильи Михайловича Павловского 
(1923–14.01.1982), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. К марту 1945 года совершил 
375 боевых вылетов, в 95 воздушных боях лично сбил 19 
и в составе группы 8 самолётов противника. Уроженец 
с. Коростино Котовского района. Лит.: В этот день родились // 

Родной город. – 2009. – 15 апр. – С. 55. 

21 110 лет со дня рождения Ивана Петровича Фролова         
(1913–30.04.1976), Героя Советского Союза. Отличился в боях 
на правом берегу Днепра севернее пос. Ржищев (Киевская 
обл., Украина). 30 сентября 1943 года, оставшись один 
из расчёта, продолжал вести огонь, подбил танк и уничтожил 
много гитлеровцев. Уроженец х. Иванушенский Клетского 
района. Лит.: В этот день родились // Родной город. – 2009. – 15 апр. – 

С. 55. 
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26 100 лет со дня рождения Виктора Ивановича Шишлянникова 
(1923–31.06.1954), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился при форсировании 
Днепра в районе с. Гребени (Киевская обл., Украина) 
в сентябре 1943 года первым в батарее со своим орудием 
переправился на понтоне на правый берег реки. Находясь 
в боевых порядках пехоты, огнём прямой наводкой 
ликвидировал угрозу открытому флангу стрелкового полка, 
что способствовало успеху боевых действий. Уроженец 
г. Дубовка. Лит.: [Герои Советского Союза – дубовчане] // Сельская 

новь. – 2020. – 7 мая (№ 18). – С. 4–5 ; Шишлянников Виктор Иванович 
// Дубовчане – Герои Советского Союза, участники Великой 
Отечественной войны : рек. список лит. / Дубов. МЦБ ; сост., ред. С. А. 
Филева. – Дубовка, 2012. – С. 23–24 : портр. 

В апреле исполняется 

100 лет назад при Царицынском уездном комитете партии 
было создано шефское бюро по организации смычки города 
с деревней (1923). 

Май 

1 75 лет назад состоялось открытие первой очереди 
Сталинградской детской железной дороги (1948). 
Между двумя её станциями «Пионерка» и «Родимцева» 
было 3,2 км железнодорожных путей. Оба пункта были 
оборудованы комплектом аппаратуры, имеющейся 
на обычных железнодорожных станциях. Установлены 
телеграфная связь, жезловая система взаимодействия 
между начальниками станций и стрелочниками. 

3 100 лет со дня рождения Николая Петровича Белоусова 
(1923–22.04.2006), Героя Советского Союза. К 6 февраля 
1944 года совершил 105 боевых вылетов, в 29 воздушных боях 
сбил 15 самолётов противника. Уроженец с. Дубовый Овраг 
Светлоярского района. Лит.: Кузнецова О. Волгоградские школы 

назовут именами великих героев / О. Кузнецова // Волгоградская 
правда. – 2015. – 27 мая (№ 93). – C. 1. 

6 100 лет со дня рождения Сурена Гарегиновича Мирзояна 
(1923–6.12.2010), кандидата исторических наук, профессора, 
участника Сталинградской битвы, лауреата Всероссийской 
литературной премии «Сталинград». Автор более 
500 патриотических и научных статей-очерков, книг: 
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«Сталинградское зарево» (1968, 1974 на армян. и рус. яз.), 
«Сталинградцы – творцы Победы» (1985), «Вечный огонь 
жизни» (1997), «Участие армянского народа 
в Сталинградской битве» (на армян. яз.), «Слава героев 
Сталинграда вечна» (2002), «Роль России и Сталинградской 
битвы в судьбе армянского народа» (2002) и др. Лит.: Цуканов 

А. Гражданин мира / А. Цуканов // Почётные граждане : время, герои, 
судьбы / рук. проекта: В. А. Головин, Л. Н. Москаленко ; ред. совет: А. 
Н. Вырщиков [и др.] ; Администрация Волгогр. обл. – Волгоград : 
Панорама, 2019. – С. 369–373 : портр. ; Стародымова Т. Под знамёнами 
легендарной 62-й / Т. Стародымова // Городские вести. – 2010. – 16 
нояб. (№ 125). – C. 5.  

7 100 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Суханова    
(1923–24.04.2000), волгоградского художника. Творческая 
специализация: живопись (пейзаж). Лит.: Суханов Фёдор 

Иванович : (95 лет со дня рождения) / авт. ст. Л. Л. Ишкова ; сост. 
библиогр. Е. Г. Андрющенко // Календарь знаменательных и 
памятных дат. Волгоградская область, 2018. – Волгоград, 2017. – С. 51–55 : 
портр., ил.   

9 95 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Терехова 

(192819.01.2016), волгоградского прозаика, лауреата 
Всероссийской литературной премии «Сталинград», 
Государственной премии Волгоградской области. 
Детский писатель, автор сельской прозы, в его писательском 
багаже более 30 книг. Наиболее известны произведения: 
«Крылья белого орла» (1995), «Ради жизни» (1996), 
«У родного гнезда» (1998), «Никита Бекетов и другие» (2004), 
«Красновы. Страницы из жизни династии донских казаков» 
(2012), «Ожог на сердце» (2013), «Андреяновские были» (2016) 
и др. Уроженец х. Андреяновка Алексеевского района. 
Лит.: Синякин С. Главная работа – служение добру / С. Синякин // 
Волгоградская правда. – 2008. – 8 мая. – C. 8 : портр. ; Жизнь прожить – 
не поле перейти / фото И. Степыгина // Грани культуры. – 2017. – 
Февраль (№ 3). – C. 10 : фот. 

20 25 лет назад состоялся I съезд предпринимателей города 
Волгограда (1998).  

22 75 лет со дня рождения Евгения Григорьевича Мартынова 
(1948–03.09.1990), советского эстрадного певца и композитора. 
Лауреат Всесоюзного конкурса советской песни в Минске 
(1973), Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 
в Берлине (1973), Международного конкурса эстрадной 
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песни «Братиславская лира» (1975), «Золотой Орфей» (1976) 
и др. Член Союза композиторов СССР. Сотрудничал 
с поэтами А. Дементьевым, Р.  Рождественским, 
И. Шафераном, М. Таничем. Самые известные песни 
Е. Мартынова: «Лебединая верность», «Яблони в цвету», 
«Алёнушка», «Я жду весну», «Белая сирень», «Чайки 
над водой». Уроженец г. Камышина. Лит.: Караваева М. Яблони в 
цвету / М. Караваева // Диалог. – 2012. – 7 сент. (№ 201/204). – C. 11 ; 
Его душа осталась в песне : (к 60-летию со дня рождения Евгения 
Мартынова) : библиогр. указ. / ЦГБС, ЦГБ им. М. А. Шолохова, Метод.-
библиогр. отд. ; [сост. Л. А. Гайворонская ; ред. И. А. Постнова]. – 
Камышин, 2008. – 12 с. : фот. 

30 75 лет со дня рождения Петра Петровича Таращенко (1948), 
волгоградского прозаика. Член Союза писателей России 
с 1993 года. Лауреат Государственной премии Волгоградской 
области в 2008 и 2018 году. Лауреат литературной премии 
журнала «Отчий край» им. В. Б. Смирнова за 2021 год. 
Автор книг: «Понтонный мост» (М., 1991), «Танцы 
близнецов» (Волгоград, 2016), «Солнечный ветер» (Волгоград, 
2017) и др. Лит.: Смирнов В. Неподвластный времени / В. Смирнов // 
Отчий край. – 2018. – № 2. – С. 114–118. 

В мае исполняется 

 125 лет назад в слободе Николаевке на почве запрещения 
крестьянам пользоваться сенокосными угодьями вспыхнуло 
крестьянское волнение, которое охватило всё село (1898). 

25 лет назад на базе Волгоградского областного Центра 
культуры и искусства состоялось открытие «Центра 
Российской Песни и Танца». Директор – М. Романовский. 
В рамках новой культурной организации была проведена 
Международная летняя школа танца. В основе 
образовательного проекта лежала концепция слияния 
танцевальных образовательных технологий Запада и России 
(1998). 

Июнь 

1 100 лет со дня рождения Полины Прокофьевны Мочаловой 
(1923–24.06.2013), доктора биологических наук (1967), 
профессора (1969) кафедры анатомии, физиологии 
и гигиены человека ВГСПУ, первой женщины-профессора 
Волгоградской области. Уроженка с. Горный Балыклей 
Дубовского района. 
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4 100 лет назад организован Царицынский губернский совет 
физической культуры (1923). 

5 125 лет со времени открытия библиотеки станицы Клетской 
(1898). Основатель – выпускник Петербургского 
университета, учитель церковно-приходской школы Семён 
Васильевич Макаров. Сегодня – МКУК «Центральная 
библиотека им. В. М. Шукшина Клетского муниципального 
района Волгоградской области. Директор – Наталья 
Александровна Чуприна. 

6 75 лет со времени открытия в Сталинграде восстановленного 
после Великой Отечественной войны и реорганизованного 
Музея обороны Царицына–Сталинграда им. И. В. Сталина. 
Он стал главным центром по систематизации материалов 
о Сталинградской битве (1948). Лит.: Гурьянова В. Имени 

товарища Сталина / В. Гурьянова // Аргументы недели. Нижнее 
Поволжье. – 2016. – 24–30 нояб. (№ 46). – С. 11 ; Гурьянова В. С. 
Отражение революционных событий 1917 г. в основной экспозиции 
Музея обороны Царицына–Сталинграда им. товарища Сталина (1937–
1954 гг.) / В. С. Гурьянова // Революция 1917 года в России: события и 
концепции, последствия и память : материалы Международной научно-
практической конференции, Санкт-Петербург, 11–12 мая 2017 г. – 
Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2017. – С. 160–163.  

9 100 лет со дня рождения Александра Александровича 
Меркулова (1923–4.05.1964), волгоградского поэта, прозаика. 
Автор книг: «Радуга» (1959), «Чёрные снега» (1963). 
Лит.: Терехов Н. Лыко для лаптей / Н. Терехов // Небесный ковчег : 
воспоминания о волгоградских писателях. – Волгоград, 2012. – С. 444–
448 : портр. 

19 100 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Тинина      
(1923–8.07.2007), выдающегося просветителя, педагога-
историка, преподавателя ВолГУ. Лит.: Тинин Иван Григорьевич : 

(90 лет со дня рождения) / авт. ст. З. П. Тинина ; сост. библиогр. О. В. 
Назарова // Календарь знаменательных и памятных дат. Волгоградская 
область, 2013. – Волгоград, 2012. – С. 71–75 : портр., фот. ; Павшук В. 
«Потомки должны быть лучше...» / В. Павшук // Сельская новь. – 2017. 
– 4 февр. (№ 4). – С. 3. 

21 110 лет со дня рождения Александра Михайловича Шейнина 
(1913–21.10.1987), волгоградского прозаика, драматурга. 
С 1968 года – специальный корреспондент журнала 
«Крокодил». Печататься начал с 1933 года, однако первая 
книга – сборник рассказов «Двести метров» – появилась 
только в 1949 году. Автор книг: «Большой шаг» (1953), 
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«Пропавшее ущелье» (1959), «Полынов уходит из прошлого» 
(1965), «Иду на помощь» (1966), «Забытое письмо» (1989) и др. 
Лит.: Брыксина Т. Шутник с печальными глазами / Т. Брыксина // 
Небесный ковчег : воспоминания о волгоградских писателях. – 
Волгоград, 2012. – С. 613–618 : портр. ; Хайрулина Н. Супруга писателя 
Александра Шейнина: «Мужа благодарили даже герои его фельетонов» 
/ Н. Хайрулина // Вечерний Волгоград. – 2013. – 21 авг. – C. 21 : фот. 

В июне исполняется 

125 лет со времени совершения закладки здания 
для Урюпинской Вознесенской церковно-приходской школы 
с залом для народных чтений (1898). 

100 лет назад в Царицынской губернии начался сбор средств 
(за счёт отчислений от урожая) на содержание самолёта 
«Царицынский хлебороб» (1923). 

50 лет назад на Волжском заводе синтетического каучука 
началось строительство нового в стране цеха по производству 
высокоэластичного волокна «Спандекс» (1973). 

Июль 

3 190 лет со дня рождения игуменьи Арсении (1833–22.07.1905), 
настоятельницы Усть-Медведицкого Преображенского 
монастыря, подвижницы церкви. В миру – Анна Михайловна 
Себрякова. Уроженка с. Себрово Усть-Медведицкого округа 
Области войска Донского (Серафимовичский район). 
Лит.: Арсения : (Анна Михайловна Себрякова) : (180 лет со дня 
рождения) / авт. ст. Д. Д. Антонов ; сост. библиогр. О. В. Назарова // 
Календарь знаменательных и памятных дат. Волгоградская область, 
2013. – Волгоград, 2012. – С. 76–79 : портр. ; Куприянова Л. Н. Игумения 
Арсения (Анна Себрякова), настоятельница Усть-Медведицкого 
Преображенского монастыря / Л. Н. Куприянова // Усть-Медведицкая 
газета. – 2015. – 18 мая (№ 8). – С. 2. 

90 лет со дня рождения Евгения Григорьевича Синилова 
(1933–2002), художника-графика г. Камышина. 
Его лаконичные, глубокие по содержанию иллюстрации, 
оживили страницы более 80 книг таких известных писателей, 
как Л. Толстой, П. Селезнёв, Е. Замятин, Д. Добрушин, 
С. Сергеев-Ценский, М. Агашина. Лит.: Евгений Синилов : 

[альбом] : к 75-летию со дня рождения художника / авт.-сост. Ю. А. 
Чуксина. – Камышин : Арт линия, 2008. – 91 с. : цв. ил. 
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9 90 лет со дня рождения Элема Германовича Климова      
(1933–26.10.2003), кинорежиссёра, заслуженного деятеля 
искусств России. Снял фильмы: «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещён» (1964), «Спорт, спорт, 
спорт» (1970), «Агония» (1974), «Прощание» (1983), «Иди 
и смотри» (1985) и др. Уроженец г. Сталинграда (Волгограда).  

10 100 лет назад создано Царицынское губернское архивное 
бюро (1923), ныне Государственный архив Волгоградской 
области. Директор – Александр Иванович Коломыткин. 

11 125 лет назад в Царицыне произошёл обвал набережной 
за рекой Царицей. Оползень длиной 150 метров, 
происшедший из-за обилия здесь родниковых ключей, нанёс 
городу немалый ущерб (1898). 

12 120  лет со дня рождения Петра Ивановича Зинченко     
(1903–17.02.1969), советского психолога, доктора 
педагогических наук (1959). Исследовал проблемы 
психологии памяти (опубликовал свыше 100 работ), 
разработал новые методы экспериментального исследования 
непроизвольного и произвольного запоминания. 
Изучал место памяти в различных видах деятельности 
(игровой, учебной, трудовой), разработал теорию 
структурного, генетического и функционального анализа 
процессов памяти. Уроженец пос. Николаевский 
(г. Николаевск). 

100 лет со дня рождения Василия Васильевича Матасова 
(1923–4.11.1996), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился при форсировании 
Днепра в районе с. Каменка (Черниговской области) 
15 октября 1943 года. Одним из первых преодолел реку, 
подавил 2 огневые точки противника, содействуя 
форсированию реки подразделениями полка. Уроженец 
х. Дуплятский Новониколаевского района. 

17 100 лет со дня рождения Петра Семёновича Битюцкого  
(1913–13.08.1941), Героя Советского Союза. Отличился 
на Юго-Западном фронте в составе 15-й смешанной 
авиационной дивизии. 13 августа 1941 года, выполняя боевое 
задание, вступил в бой с 3 истребителями: одного сбил 
пулемётным огнём, второго таранил, но и сам погиб. 
Уроженец с. Покровка Ленинского района. Лит.: Манцуров Ю. Я 
здесь, товарищ командир! Я живой! / Ю. Манцуров // Волгоградская 
правда. – 2008. – 9 июля. – C. 4 : фот. 
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19 75 лет со дня рождения Александра Александровича 
Денисова (1948), волгоградского художника. Творческая 
специализация: живопись.  

Август 

2 200 лет назад большой пожар почти полностью уничтожил 
Сарепту. Сгорело 37 жилых домов и фабричных зданий, 
около 160 надворных и хозяйственных построек. 
Убытки составили около 600 тыс. рублей (1823). 

10 100 лет со дня рождения Петра Фёдоровича Харьковского 
(1923–16.12.1998), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. После форсирования Днепра 
отличился в боях на плацдарме. 26 сентября – 4 октября 
1943 года, находясь в расположении противника в районе 
с. Страхолесье (Чернобыльский р-н Киевской обл.), выявил 
расположение артиллерийской батареи и крупной 
группировки войск противника и передал координаты на КП 
бригады. По целеуказаниям разведчиков батарея была 
уничтожена. Уроженец с. Молчановка Николаевского 
района. 

19 100 лет назад в Царицыне открыт городской аэродром (1923). 

24 250 лет назад озеро Эльтон посетил академик Петр Симон 
Паллас (1773). П. Паллас пробыл здесь всего один день, 
но его поразило обилие галофильных (солелюбивых) 
растений. Добыча соли шла в трёх верстах от берега, 
и её ломали вольнонаёмные работники… После осмотра 
окрестностей Эльтона П. Паллас отправился через голую 
степь прямо к Волге. Лит.: Моников С. Н. Во имя российской науки. 

Очерки по истории географических исследований Волгоградской 
области / С. Н. Моников ; Волгогр. гос. пед. ун-т, Каф. физ. географии 
и геоэкологии, Волгогр. отд-ние Рус. геогр. о-ва. – Москва : Планета, 
2011. – Ч. 1. – С. 92 ; Литвинов А. Колумб Сибири и Заволжья / А. 
Литвинов // Волгоградская правда. – 2016. – 12 марта. – C. 5 : фот. 

28 100 лет назад в Царицыне состоялось первое губернское 
совещание санитарных врачей (1923). 

30 50 лет назад на Волжской ТЭЦ закончилось строительство 
уникального сооружения – 250-метровой дымовой трубы 
(1973). 
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Сентябрь 

1 75 лет со дня рождения Михаила Фёдоровича Зайцева      
(1948–01.07.2014), волгоградского поэта, лауреата 
волгоградского городского конкурса «Провинциальная 
муза». Автор книг: «Светлынь» (М., 1978), «Зимнее утро» 
(М., 1980), «Око» (Волгоград, 1998), «Верста» (Волгоград, 2004), 
«Раз деревня, два деревня…» (Волгоград, 2008) и др. 
Лит.: Зайцев М. Михаил Зайцев: «Жизнь души начинается с книги» : 
[беседа с поэтом Михаилом Зайцевым / записал Ю. Лифанов] // 
Здоровье и экология. – 2014. – № 4. – C. 32–33. 

2 100 лет назад на Сенной площади Царицына (теперь здесь 
стадион «Динамо») был проведён первый в городе День 
физкультурника с праздничным парадом спортсменов (1923). 

7 90 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Колля  
(1933–29.07.2001), волгоградского поэта, члена Союза 
писателей СССР с 1990 года, заслуженного работника 
культуры РСФСР. Автор книг: «День необратимый» (1989), 
«Печальная прозрачность» (1987). 

9 110 лет со дня рождения Петра Александровича Дранко 
(1913–20.10.1993), Героя Советского Союза. Отличился 
на Западном фронте, командир эскадрильи 89-го 
гвардейского истребительного авиационного полка. К июлю 
1943 года произвёл 198 боевых вылетов. В воздушных боях 
лично сбил 10 и в группе 2 самолёта противника. Уроженец 
с. Савинка Палласовского района.  

 90 лет со дня рождения Василия Никифоровича Мамонтова 
(1933–31.03.2019), камышинского журналиста, писателя, 
краеведа, автора серии очерков о героях-афганцах, 
исторических страниц о Михаиле Шолохове и многих 
именитых земляках-камышанах. Почти 30 лет возглавлял 
литературное объединение «Родник», инициировал издание 
одноимённого литературно-художественного 
иллюстрированного альманаха, который выходит и сегодня. 
Автор книг: «Свет тех встреч» (Камышин, 1992), «Камышин: 
страницы истории» (Волгоград, 1994), «Камышинский 
стеклотарный» (Волгоград, 1998), «На своём берегу» 
(Камышин, 1998), «Поклон селу» (Камышин, 1999), 
«Он сражался за нас» (Камышин, 2005), «Легендарный 
Маресьев» (Камышин, 2006) и др. Лит.: Клёнов Г. И это всё о нём... 
/ Г. Клёнов // Диалог. – 2013. – 7 сент. – C. 9 ; Мои года – моё богатство 
// Уездные Вести Камышинского района. – 2013. – 19 сент. (№ 37). – 
Прил. 1 : фот. 



26 

 

75 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Пахоты (1948), 
волгоградского художника. Творческая специализация: 
скульптура. 

17 75 лет со дня рождения Юрия Фёдоровича Болдырева (1948), 
кандидата исторических наук, доцента, профессора кафедры 
философии, истории, теории искусств и культуры 
Волгоградского государственного института искусств 
и культуры, руководителя ресурсного центра Волгоградского 
регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов России». Служба в органах 
внутренних дел – 1978–2008 гг. Автор более 120 научных 
и учебно-методических работ по истории Юга России 
и Северного Кавказа, истории казачества и российской 
дипломатии. Автор и соавтор монографий: «Официальные 
награды и символы Царицына–Сталинграда–Волгограда» 
(Волгоград, 2004) «Мировое сообщество и борьба 
с терроризмом» (Волгоград, 2007), «Константин Иосифович 
Недорубов» (Волгоград, 2009), «Ялтинская конференция 
руководителей СССР, США и Великобритании: 4–11 февраля 
1945 г.» (М., 2020), «Минин: портрет на фоне эпохи» 
(Волгоград, 2020), «Гражданская война в Царицыне 1918–1920 
гг.» (Волгоград, 2021). 

20 110 лет со дня рождения Степана Ивановича Панова       
(1913–1.02.1982), Героя Советского Союза. Отличился в районе 
г. Кюстрин (Польша) 28 марта 1945 года. Уроженец 
х. Соколов ст-цы Есауловской Второго Донского округа 
Области войска Донского (ныне Чернышковский р-н).  

21 75 лет со дня рождения Валентины Ивановны Косточко 
(1948), волгоградского художника. Творческая 
специализация: керамика (монументальные работы в технике 
керамики, мелкая пластика). Лит.: Косточко В. «Держи, держи 
меня, земля...» : стихи / В. Косточко // Отчий край. – 2018. – № 3 (99). – 
C. 88–91. 

22 100 лет со дня рождения Владимира Васильевича Гусева 
(1923–18.10.1943), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился при форсировании 
Днепра в районе пос. Лоев (Гомельская область, Белоруссия) 
в октябре 1943 года. Уроженец ст-цы Островской 
Даниловского района. Лит.: Литвинов А. Священник против 
премьер-министра / А. Литвинов // Волгоградская правда. – 2015. – 24 
янв.– C. 4 : фот. 
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В сентябре исполняется 

250 лет назад началась крестьянская война – восстание 
в заволжских степях во главе с Е. И. Пугачёвым (1773). Донской 
казак, участник Семилетней и Русско-турецкой войн. В августе 
1773 года Емельян Пугачёв, назвав себя императором 
Петром III, поднял восстание яицких казаков. 
После названных событий ему оставалось жить два года. 
В сентябре 1774 года заговорщики выдали его властям, 
а в 1775 году Е. Пугачёв казнён в Москве на Болотной 
площади. 

100 лет назад начались первые междугородные встречи 
футболистов Царицына – команды «Кречет» и «Республика» 
(Царицын) с астраханской командой водников (1923). 

75 лет со времени открытия Волгоградского 
железнодорожного техникума (1948). 

Октябрь 

2 75 лет со дня рождения Юрия Васильевича Сергеева        
(1948–18.02.2021), писателя, члена Союза писателей СССР, 
заслуженного деятеля культуры Республики Саха (Якутия), 
профессора Академии проблем безопасности обороны 
и правопорядка, кавалера орденов «Знак Почёта» и «Петра 
Великого», секретаря правления Союза писателей России. 
В начале 1970-х годов занимался геологоразведкой 
в Волгоградской области, работал буровым мастером 
в Якутии. Был главным инженером крупных 
геологоразведочных партий, три года добывал золото, 
будучи начальником старательного участка артели 
«Прогресс» на Алдане, где собрал богатейший материал 
для будущих книг. Автор книг: «Королевская охота» 
(М., 1982), «Становой хребет» (М., 1987), «Наследница» 
(М., 1993), «Княжий остров» (М., 1995) и др. С 1998 года 
Кумылженская центральная районная библиотека носит имя 
Ю. В. Сергеева. Уроженец станицы Скуришенской 
Кумылженского района. Лит.: Любите край Кумылженский, что 

нам судьбою дан : документальное повествование о Кумылженском 
районе: люди, события, факты / сост. Т. Г. Малахова. – Станица 
Кумылженская, 2008 (Михайловская тип.). – Ч. 1. – С. 11, 102–103. – 80-
летию Кумылженского района посвящается... ; Светлая память светлому 
Человеку // Казачий круг. – 2021. – 26 февр. (№ 7). – C. 8. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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4(17) 150 лет со дня рождения Павла Александровича 
Православлева (1873–12.10.1941), советского геолога 
и палеонтолога. Основные исследования относятся 
к стратиграфическому и палеонтологическому изучению 
неогеновых и антропогеновых отложений Поволжья 
и Прикаспия, гидрогеологии Приазовья и Западного 
Казахстана. В 1897–1908 гг. проводил геологические 
исследования правобережья Волги, Заволжья (о. Эльтон). 
На их основе подготовил монографию «Материалы 
к познанию нижневолжских каспийских отложений», 
которую защитил как диссертацию и был утверждён 
в степени магистра минералогии и геогнозии (1909). 
Уроженец с. Рахинка Среднеахтубинского района. 
Лит.: Моников С. Н. Геолог из Рахинки // Золотое озеро : историко-
географические очерки / С. Н. Моников ; ВО РГО. – 4-е изд., испр. и 
доп. – Москва : Планета, 2019. – С. 109–120. 

95 лет со дня рождения Анатолия Фирсовича Серкова    
(1928–23.07.2009), Героя Социалистического Труда, 
металлурга, старшего мастера мартеновского цеха завода 
«Красный Октябрь». На протяжении многих лет 
возглавляемая им бригада перевыполняла производственные 
планы, освоила способы скоростного сталеварения, 
совершенствовала характеристики выплавляемой стали. 
Личный рекорд скоростной плавки Анатолия Серкова 
был на пять часов меньше норматива и составлял 4 часа 
10 минут. Почётный гражданин города-героя Волгограда. 
Уроженец х. Студёновский Хопёрского округа Области 
войска Донского (Урюпинский р-н). Лит.: Брыксина Т. В зареве 
мартена / Т. Брыксина // Почётные граждане : время, герои, судьбы / 
рук. проекта: В. А. Головин, Л. Н. Москаленко ; ред. совет: А. Н. 
Вырщиков [и др.] ; Администрация Волгогр. обл. – Волгоград : 
Панорама, 2019. – С. 79–85. 

9 100 лет со дня рождения Виктора Петровича Никитина  
(1923–29.03.1945), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился в боях 
при форсировании р. Вислы и захвате плацдарма в районе 
г. Данциг (Польша). 25 марта 1945 года возглавил штурмовую 
группу, которая захватила железнодорожный мост. 
Заменил выбывшего из строя командира батальона, умело 
руководил боем. Уроженец ст-цы Федосеевской 
Кумылженского района. Лит.: Тряпицына С. Подвиг лейтенанта 
Никитина / С. Тряпицына // Призыв. – 2016. – 6 мая (№ 37). – С. 2. 
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10 75 лет назад на закрытом военном полигоне Капустин Яр, 
под руководством конструктора Сергея Королёва, состоялся 
первый пуск первой советской баллистической ракеты Р-1 
«Волга» дальнего действия (1948). Меньше чем за месяц были 
произведены запуски ещё восьми ракет Р-1. 

12(24) 125 лет со дня рождения Зинаиды Виссарионовны 
Ермольевой (1898–2.12.1974), микробиолога 
и бактериохимика, заслуженного деятеля науки РСФСР, 
академика АМН СССР, лауреата Государственной премии 
СССР. Основные труды по изучению холеры 
и антибиотикам. Изучила и ввела в практику (1931) 
лечебный препарат лизоцим. Получила первые образцы 
современных антибиотиков – пенициллина (1942), 
стрептомицина (1947), современные интерферон, 
бициллины, экмолин, дипасфен. Уроженка х. Фролов Усть-
Медведицкого округа Области войска Донского (г. Фролово). 
Лит.: Болдырев Ю. Ф. Зинаида Виссарионовна Ермольева в 
Сталинграде: страницы подвига. 1942 год / Ю. Ф. Болдырев, Е. Ю. 
Болотова, О. В. Старшинина // Великая Отечественная война 1941–1945 
гг. в судьбах народов и регионов : сборник статей / отв. ред. А. Ш. 
Кабирова. – Казань, 2015. – С. 397–403 ; Хайрулина Н. Чтобы спасти 
страну от холеры, профессор поставила опыт на себе / Н. Хайрулина 
// Вечерний Волгоград. – 2015. – 20 окт. (№ 42). – С. 11 : фот.  

16 120 лет со дня рождения Михаила Александровича 
Водолагина (1903–1981), учёного-историка, краеведа, 
директора Государственного музея обороны Царицына–
Сталинграда им. И. В. Сталина (1949–1950 гг.), д-ра ист. наук, 
профессора Московского литературного института 
им. А. М. Горького. Участник Сталинградской битвы, 
особоуполномоченный СГКО по обеспечению переправы 
через Волгу раненых бойцов, населения и эвакогрузов, 
секретарь Сталинградского обкома КПСС (1939–1949 гг.). 
Основным полем научной деятельности М. А. Водолагина 
стала история Сталинграда и Сталинградской битвы. 
Автор книг: «Великая Сталинградская битва» (Сталинград, 
1944), «Героический Сталинград» (Сталинград, 1945), 
«Сталинград в Великой Отечественной войне» (Сталинград, 
1949), «У стен Сталинграда» (М., 1958), «Волжская твердыня» 
(М., 1962), «Очерки истории Волгограда, 1589–1967» (М., 1968). 
Лит.: Комиссарова Е. В. Роль профессорского корпуса в становлении 
волгоградского исторического краеведения во второй половине XX в. / 
Е. В. Комиссарова, О. В. Назарова // Вопросы истории. – 2021. – № 2. – 
С. 159–173. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
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110 лет со дня рождения Ивана Николаевича Антонова   
(1913–16.12.1943), Героя Советского Союза. Отличился 
в Городокском районе Витебской области в декабре 1943 года. 
Уроженец г. Царицына (Волгограда).  

17 75 лет со дня рождения Георгия Грантовича Матевосяна 
(1948), волгоградского художника. Творческая 
специализация: ювелирное искусство, живопись. Лит.: Ишкова 

Л. Параллельные миры Георгия Матевосяна / Л. Ишкова // 
Губернские вести. – 2011. – Май-июнь (№ 5). – C. 108–111. 

20 75 лет назад было принято постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) «О плане полезащитных лесонасаждений, 
внедрения травопольных севооборотов, строительстве 
прудов и водоёмов для обеспечения высоких и устойчивых 
урожаев степных и лесостепных районов европейской части 
СССР» (1948). В обиходе постановление получило название 
«Сталинский план преобразования природы». 
В соответствии с ним на территории Волгоградской области 
намечалось заложить 5 государственных лесных полос, 
создать 380,9 тыс. га защитных лесных насаждений, а также 
произвести облесение и закрепление песков на площади 
в 32,7 тыс. га. Лит.: Сказание о волгоградских лесоводах / Упр. лесн. 

хоз-ва Администрации Волгогр. обл., О-во лесоводов Волгогр. обл. ; 
[ред. В. В. Юрченко]. – Волгоград : Панорама, 2009. – С. 5. 

25 75 лет со дня рождения Василия Ивановича Супруна (1948), 
лингвиста, доктора филологических наук, профессора 
кафедры общего и славяно-русского языкознания ВГСПУ, 
действительного члена Русского географического общества 
(1988), члена редакционного совета журнала «Вопросы 
ономастики». Автор более 100 сборников научных трудов 
и учебных пособий, свыше 300 публикаций по различным 
аспектам филологии, педагогики, методики преподавания 
русского языка, краеведения. Лит.: Супрун Василий Иванович : (70 

лет со дня рождения) / авт. ст. Е. В. Брысина ; сост. библиогр. О. В. 
Назарова // Календарь знаменательных и памятных дат. Волгоградская 
область, 2018. – Волгоград, 2017. – С. 78–86 : портр., ил. ; К 70-летию 
профессора кафедры русского языка и методики его преподавания 
Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета Василия Ивановича Супруна // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета. – 2018. – № 9 (132). – С. 
230–232. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.rfwiki.org/wiki/1988
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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26 250 лет назад принят указ о переводе к находящимся 
при Царицыне на реке Ахтубе шёлковым заводам 1300 семей 
из экономических деревень и о наделении их землёй для  
хлебопашества и разведением тутовых деревьев (1773). 
Каждый крестьянин должен был ежегодно сажать 
по 10 деревьев шелковицы, но дело это было невыгодным, 
и уже к концу XVIII века Ахтубинский шёлковый завод 
«пришёл в упадок». Все усилия поддержать шелководство 
на Ахтубе остались тщетными. В 1810–1813 гг. крестьян, 
приписанных к заводу, обратили в казённых соляных 
возчиков и завод прекратил своё существование.  

В октябре исполняется 

125 лет со дня рождения Нины Сергеевны Масловой       
(1898–1989), заслуженного врача РСФСР, почётного 
гражданина г. Камышина. В 1917 году поступила на высшие 
женские курсы при Саратовском санитарном обществе, 
которое позднее слилось с медицинским факультетом 
Саратовского университета. В 1924 году окончила учёбу 
и была направлена в Верхнюю Добринку Камышинского 
уезда заведующей медицинским участком. С июля 1925 года 
до кончины работала в Камышине заведующей 
туберкулёзным диспансером. С июня 1941 по апрель 
1946 года служила военврачом в эвакогоспитале. Уроженка 
г. Камышина. Лит.: Шамаев В. М. Память огненных лет : рассказы о 

камышанах – героических участниках войны и славных тружениках 
тыла : посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне / В. 
М. Шамаев. – Камышин : Медиа-холдинг, 2015. – С. 24–25 : портр. 

Ноябрь 

2 100 лет со дня рождения Михаила Фёдоровича Кудачкина 
(1923–8.10.2010), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился на 1-ом Белорусском 
фронте в составе 601-го стрелкового полка. 15 апреля 
1945 года умело организовал прорыв вражеской обороны 
на левом берегу р. Одер и к вечеру овладел населёнными 
пунктами Ортвиг и Нейбарним (Германия). Его батальон 
первым в полку вышел на окраину Берлина. Преодолев озеро 
Хафель, ворвался в крепость Шпандау, дав возможность 
другим частям наступать на центр Берлина. Уроженец 
с. Горный Балыклей Дубовского района.  

http://ru.rfwiki.org/wiki/1988
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7 75 лет со времени открытия в г. Сталинграде кинотеатра 
«Победа» (1948). 

11 120 лет со дня рождения Николая Александровича Орлова 
(1903–08.09.1999), советского поэта и журналиста, военного 
лётчика. В 1944 году по доносу был арестован. Семилетний 
срок отбывал в тюрьмах и лагерях Костромы, Ярославля, 
Воркуты и Заполярья. С 1951 года жил в г. Камышин. 
Автор книг: «Солнце за станком» (Симферополь, 1932), 
«Встреча» (Волгоград, 1963), «Ордер на обыск» (Камышин, 
1992) и др. Самое известное стихотворение поэта 
«Камышинский вальс», положенное на музыку 
композитором А. И. Вековешниковым, стало гимном города 
Камышина. Лит.: Назарова О. В. «В Камышине молодость наша»: 

город текстильщиков в творчестве Николая Орлова / О. В. Назарова // 
Социокультурная среда российской провинции в прошлом и 
настоящем : сборник научных статей / М-во образования и науки РФ, 
Казан. федер. ун-т, Елабуж. ин-т КФУ, Елабуж. гос. ист.-архитектур. и 
худож. музей-заповедник. – Елабуга : Елабуж. ин-т КФУ, 2015. – С. 231–
236. – Библиогр.: с. 235–236. 

12 125 лет назад вступил в эксплуатацию Царицынский 
металлургический завод акционерного общества «Урал-
Волга» (1898), созданного с участием французского капитала, 
ныне Волгоградский металлургический завод «Красный 
Октябрь».  

12(25) 120 лет со дня рождения Иссы Александровича Плиева  
(1903–06.02.1979), советского военачальника, генерала армии, 
дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской 
Народной Республики. С июля 1942 года командовал 3-м 
гвардейским кавалерийским корпусом на Юго-Западном 
фронте. Во главе корпуса участвовал в Сталинградской 
битве. Лит.: Лагутин А. Герои не умирают / А. Лагутин // Усть-

Медведицкая газета. – 2013. – 21 авг. (№ 103). – C. 2. 

15 120 лет со дня рождения Ивана Петровича Иночкина     
(1903–1978), заслуженного изобретателя РСФСР, создателя 
первой в мире автоматической линии из агрегатных станков 
и полуавтоматов на Сталинградском тракторном заводе 
(1939). Лит.: Клёнов Г. Истребитель фашистских танков «системы 

Иночкина» / Г. Клёнов // Диалог. – 2012. – 19 апр. (№ 83). – C. 3 ; 
Черёмушников А. Сквозь толщу невежества мы пробирались / А. 
Черёмушников // Волгоградская правда. – 2013. – 19 нояб. (№ 216). – C. 
6 : фот. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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18(30) 150 лет со дня рождения Николая Александровича Димо 
(1873–15.03.1959), русского советского почвоведа, академика 
ВАСХНИЛ (1948). В период 1899–1911 гг. по поручению 
губернского земства руководил почвенными и почвенно-
оценочными исследованиями Саратовской губернии, в т. ч. 
Камышинского и Царицынского уездов. Наиболее 
значительные почвенно-ботанические исследования 
проводил в 1900–1906 гг. совместно с Б. А. Келлером на юге 
Царицынского уезда. Опубликовал 95 научных работ, 
основные из них по географии почв, засолению, биологии, 
физике и мелиорации почв в центральных районах 
Европейской части СССР, в Средней Азии, Закавказье 
и Молдавии.  

19 85 лет со дня рождения Бориса Петровича Екимова (1938), 
волгоградского прозаика и публициста, лауреата 
Государственной премии РФ, Всероссийской премии 
«Сталинград» (1999) и других литературных премий. 
Почётный гражданин города Калач-на-Дону (1995), 
член Союза писателей с 1976 года, член Совета по русскому 
языку при Президенте РФ (2014). За свою многолетнюю 
писательскую деятельность Борис Екимов создал более 
200 произведений. Автор книг: «Ночь исцеления» (М., 1986), 
«Высшая мера» (Волгоград, 1995), «Прощание с колхозом» 
(М., 2010), «Возвращение» (М., 2016), «Осень в Задонье» 
(М., 2016) и др. Лит.: В пределах земли и неба. Проза Б. Екимова: 

восприятие и осмысление : [сборник / сост. М. В. Самостьева]. – 
Волгоград : Издатель, 2013. – 278 с. : ил. – К 75-летию Б. П. Екимова ; 
«Прочтите меня, и вы многое поймёте…» : сборник материалов / 
Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Отдел НИиМР ; сост. Н. Н. Ефимова ; 
ред. и отв. за вып. О. А. Лященко. – Волгоград, 2017. – 72 с. 

В ноябре исполняется 

 100 лет назад улица Царицынская была переименована 
в Краснознаменскую. До революции на улице располагалась 
канцелярия начальника Царицынской судоходной станции, 
1-я полицейская часть, несколько частных заведений (1923). 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83


34 

 

Декабрь 

5 100 лет со дня рождения Григория Григорьевича Терентьева 
(1923–14.10.1944), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился при отражении 
вражеской контратаки в районе д. Пляйкишкен (Шилутский 
р-н, Литва) 13 октября 1944 года. Уроженец г. Царицына 
(Волгограда). 

6 120 лет со дня рождения Александра Кузьмича Сокольского 
(1903–14.11.1979), Героя Советского Союза. На фронтах 
Великой Отечественной войны с июня 1941 года. С 1943 года 
командующий 56-й и 37-й армиями Закавказского фронта, 
с 1944 года командующий артиллерией Отдельной 
Приморской армии, с мая 1944 года командующий 
артиллерией 2-го Белорусского фронта. За умелое 
командование артиллерией фронта, личное мужество 
и отвагу генерал-полковнику артиллерии присвоено звание 
Героя Советского Союза 29 мая 1945 года. Уроженец 
ст. Алексиково Новониколаевского района. 

100 лет со дня рождения Николая Ивановича Солодкова 
(1923–28.06.1985), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Командир отделения 529-го 
стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии 38-й армии 
Воронежского фронта, ефрейтор Н. И. Солодков отличился 
при преодолении Днепра в районе о. Жуков (южная окраина 
Киева) 1 октября 1943 года. Уроженец х. Сулак 
(г. Суровикино). 

9 75 лет со дня рождения Николая Павловича Антимонова 
(1948–5.01.2011), волгоградского фотохудожника, 
генерального директора Волгоградской творческой студии 
«Пресс-фото» Союза журналистов России. Иллюстрации 
фотомастера украшают множество книг, изданных 
в Волгограде и других городах, подарочных альбомов, 
календарей, открыток. Уроженец г. Сталинграда 
(Волгограда). Лит.: Николай Павлович Антимонов // Волгоградская 
правда. – 2011. – 6 янв. – С. 8 : фот. ; Мавродиев В. Взгляд таланта / В. 
Мавродиев // Отчий край. – 2018. – № 4 (100). – C. 148–152. 

11 110 лет со дня рождения Ивана Викторовича Седова        
(1913–24.10.1944), Героя Советского Союза. Отличился в боях 
за г. Надькалло (Венгрия) 24 октября 1944 года. Уроженец 
х. Шуруповский Фроловского района. Лит.: Этот день в истории 
// Родной город. – 2008. – 10 дек. – С. 55. 
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15(28) 115 лет со дня рождения Евгения Викторовича Вучетича 
(1908–1974), скульптора, народного художника СССР, автора 
памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане. Лит.: Евгений Викторович Вучетич. Человек. 

Художник. Творец : (к 100-летию со дня рождения) / М-во культуры РФ, 
ФГУК «Гос. ист.-мемор. музей-заповедник «Сталинградская битва». – 
Волгоград : [б. и.], 2008. – 15 с. : цв. ил. ; Нехезина М. Н. Русский 
Микеланджело / М. Н. Нехезина. – Волгоград : Издатель, 2011. – 78 с. : 
цв. ил. 

18 100 лет назад СНК РСФСР утвердил «Устав единой трудовой 
школы» (1923). Школа с 9-летним сроком обучения 
разделялась на школу I ступени (1–4 классы) и школу 
II ступени (5–9 классы). Подчёркивалось, что единая трудовая 
школа не сочиняется и не создаётся по определённому 
рецепту, она должна строиться на местах творческою волею 
коллективов при участии всего трудового населения… 
В трудовой школе знания должны извлекаться из трудовых 
процессов и из наглядного изучения окружающей жизни 
человека и природы. Поскольку Царицынская губерния 
являлась в основном аграрной, то специально указывалось, 
что условия сельской жизни должны побуждать учительство 
использовать осенний период введения трудовых процессов 
в школьных садах, огородах, участках, в советских 
и крестьянских хозяйствах. Лит.: Путь длиною в 100 лет: историко-

педагогическое наследие волгоградской системы образования : 
практико-ориентированная монография / Волгогр. гос. акад. 
последиплом. образования, Волгогр. гос. соц.-пед. ун-т. – Волгоград : 
ВГАПО, 2019. – С. 85, 86. 

В декабре исполняется 

25 лет со времени открытия Дворца детской культуры 
в здании бывшего кинотеатра «Дружба» г. Камышина (1998). 
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В 2023 году исполняется 

350 лет назад калмыцкий хан Аюка по договору «обязался 
быть в вечном русском подданстве» (1683).  

350 лет назад старанием наставника Астраханской епархии 
Саввати был построен в Царицыне первый деревянный 
собор, впоследствии его назовут храмом Успения Пресвятой 
Богородицы (1683).  

325 лет назад Пётр I поручил инженеру Брекелю прорыть 
канал от речки Камышинки к Иловле для соединения Волги 
с Доном (1698).  

300 лет назад Пётр I вторично посетил Царицын и оставил 
на память свой картуз и трость (1723). 

250 лет назад основано село Пришиб, ныне город Ленинск 
(1773). Лит.: Галкова О. В. Вопрос о дате и месте основания села 

Пришиб (города Ленинска Волгоградской области) : дискуссии, 
гипотезы и факты / О. В. Галкова, О. Н. Савицкая, В. В. Глазунов // 
Известия Волгоградского государственного педагогического 
университета. – 2017. – № 9 (122). – С. 172–176. ; Котова А. Были 
пришлыми, стали здешними / А. Котова // Знамя. – 2018. – 11 янв. (№ 
1). – С. 2 ; 27 марта (№ 33). – С. 3 : фот.  

250 лет назад в Сарепте, по желанию жителей, были открыты 
первые в нашем крае два немецких училища: для мальчиков 
и девочек (1773–1774).  

225 лет назад Царицын стал уездным городом Саратовской 
губернии, восстановленной по указу от 05.03.1797 (1798).  

225 лет со дня рождения Михаила Васильевича Себрякова 
(1798–20.12.1882), с 28 июля 1832 года по 10 мая 1839 года – 
почётного смотрителя Усть-Медведицкого окружного 
училища, с 15 августа 1839 года – почётного попечителя 
войсковой гимназии. Развернул широкую 
благотворительную деятельность, направленную 
на поддержку просвещения. По преданиям, по его проекту 
была построена церковь Рождества Христова в станице 
Скуришенской. Уроженец ст-цы Скуришенской 
(ныне Кумылженского р-на).  

175 лет со времени основания хутора Бочаровского 
Хопёрского округа Области войска Донского 
(ныне Новоаннинского ра-на), названного по роду занятия 
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его основателя – бочара, изготавливавшего деревянную тару 
и кадушки. Со временем название ремесла стало 
его фамилией. Хутор располагался на пологом склоне, 
который уступами обрывался к реке Чёрной (1848). 
Лит.: Широкова Г. Ф. «Во тьме исчезнувшие предки» : (документально-
художественная повесть) / Г. Ф. Широкова. – Новоаннинский, 2010. – С. 
111. 

150 лет назад в Царицынском уезде было открыто народное 
училище в с. Каменный Брод ныне Ольховского района 
(1873). Лит.: Родная земля Ольховская. – Волгоград, 2008. – С. 5. 

125 лет назад в Царицыне была выстроена городская 
скотобойня для оптимизации и упорядочивания системы 
убоя скота (1898). В советский период комбинат 
был крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием 
Юга России. Производственные мощности достигали 
100 тонн готовой продукции в сутки. В 2003 году комбинат 
перешёл в собственность ЗАО «Агро Инвест», был полностью 
реконструирован и с тех пор работает под торговой маркой 
«Царь-продукт». 

125 лет со времени ввода в эксплуатацию Арчединского 
камне-известкового производства близ города Царицына 
(1898). Ныне АО «Арчединский карьер известкового камня» 
Фроловского района производит щебень известняковых 
пород на территории Волгоградской области, осуществляет 
доставку как самосвалами, так и по железной дороге. 

125 лет со времени открытия больницы в слободе Елань, 
построенной на средства Земства (1898). Основатель и первый 
земский врач – статский советник, кавалер орденов Святой 
Анны и святого Станислава II степени, участник Русско-
Японской войны 1904–1905 гг. Алексей Андреевич 
Терновский. 

125 лет со времени основания Клетской центральной 
районной больницы (1898). В настоящее время ГБУЗ 
«Центральная районная больница Клетского 
муниципального района» – многопрофильное лечебное 
учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную 
и специализированную медицинскую помощь жителям 
Клетского муниципального района. Руководство больницей 
осуществляет главный врач Владимир Геннадьевич Макаров. 
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120 лет со дня рождения Петра Эммануиловича Дарманяна 
(1903–1971), в предвоенные годы – директора научно-
технической библиотеки завода «Красный Октябрь»       
(1939–1940 гг.), затем начальника теплотехнической 
лаборатории, в 1970–1071 гг. – старшего инженера. За 45 лет 
работы на «Красном Октябре» написал великое множество 
очерков, повестей и рассказов об истории завода и города, 
опубликовал книги по практическому применению 
природного газа и производству качественных сталей 
на металлургическом комбинате. Автор книг: «Обер-мастер 
Гармаш» (Москва–Сталинград, 1934), «На защите родного 
Завода» (Сталинград, 1949), «Рассказы» (Сталинград, 1956), 
«Начдив Киквидзе» (Волгоград, 1963), «Зарево над 
мартенами» (Волгоград, 1969) и др. Лит.: Величайшее сокровище – 
хорошая библиотека // Красный Октябрь. – 2015. – 27 мая (№ 18). – С. 3 
: фот. 

110 лет со дня рождения Александра Владимировича Зубкова 
(1913–13.03.1945), Героя Советского Союза. Отличился 
у с. Глебовка (Вышгородский район Киевской области) 
26 сентября 1943 года. В числе первых переправился через 
Днепр, организовал помощь раненым и их эвакуацию. 
Уроженец г. Дубовка. Лит.: Золотых Ю. Александр Зубков: 
сталинградской грузчик, ставший Героем Советского Союза / Ю. 
Золотых // Сельская новь. – 2018. – 17 марта (№ 10). – С. 7 ; Зубков 
Александр Владимирович // Дубовчане – Герои Советского Союза, 
участники Великой Отечественной войны : рек. список лит. / Дубов. 
МЦБ ; [сост., ред. С. А. Филева]. – Дубовка, 2012. – С. 8–9 : портр. 

110 лет со дня рождения Михаила Ильича Синельникова 
(1913–22.04.1942), Героя Советского Союза. Отличился 
у с. Долгенькое (Изюмский район Харьковской области) в 
апреле 1942 года. Уроженец с. Литвиново Котовского района.  

 110 лет со дня рождения Петра Константиновича 
Сыроежкина (1913–19.07.1944), Героя Советского Союза. 
Отличился в районе пос. Рундены (Лудзенский район, 
Латвия) 19 июля 1944 года. В составе группы воинов сражался 
с противником в окружении, удерживая тактически важную 
высоту до подхода подкрепления. Уроженец с. Волково 
Еланского района. Лит.: Сыроежкин Пётр Константинович // 
Герои-еланцы : информ.-библиогр. сб. / Елан. центр. район. б-ка ; 
[сост.: З. И. Говоркова, В. В. Бондарева]. – Елань, 2009. – Вып. 2. – С. 18–19 
: портр. – 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
посвящается… 
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100 лет назад улица Советская г. Царицына получила своё 
наименование (1923). Она возникла до революции и вначале 
носила имя Астраханская, проходила от реки Царица 
и до Покровской церкви (ныне место Центрального рынка). 
Одна из самых протяжённых улиц города. 

100 лет назад улица Печёрская переименована в улицу 
Чапаева в честь героя Гражданской войны Василия 
Ивановича Чапаева. Дома на ней организуют типичный 
спальный микрорайон, архитектура их представлена 
в основном пятиэтажными строениями послевоенной 
хрущёвской планировки. На этой улице располагается 
Свято-Духов мужской монастырь. 

100 лет со дня рождения Игоря Петровича Асеева             
(1923–26.10.1944), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился при освобождении 
Литвы в августе 1944 года. При отражении контратаки двух 
пехотных батальонов, поддержанных 15 танками, в районе 
западнее г. Каунас его дивизион подбил 2 танка и рассеял 
пехоту противника. Затем выдвинул 2 свои батареи 
на прямую наводку, их огнём уничтожил 3 танка. 
В критический момент боя заменил раненого пулемётчика 
и уничтожил лично до взвода гитлеровцев. Контратака была 
отражена, рубеж удержан. Уроженец ст-цы Нижнечирской 
Чернышковского района. 

100 лет со времени организации Волгоградского областного 
кожно-венерологического диспансера (1923). 

 80 лет со времени основания Светлоярской районной 
библиотеки Министерства культуры РСФСР (1943), 
ныне Светлоярская центральная библиотека в составе 
МКУК «Светлоярский центр культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания». 

75 лет со времени преобразования посёлка Михайловка 
в город Михайловка (1948). 

75 лет назад бывшая Солнечная улица переименована 
в улицу имени 13-й Гвардейской дивизии г. Сталинграда 
(1948). 
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75 лет со времени основания Среднеахтубинской детской 
библиотеки (1948), ныне Центральная детская библиотека 
в составе МКУК «Среднеахтубинская МЦБ». 

75 лет со времени создания Сталинградской областной 
школы-интерната глухонемых детей как 
специализированного образовательного учреждения 
интернатного типа для обучения, воспитания и коррекции 
отклоняющегося развития глухих и слабослышащих детей. 
Приказом Сталинградского областного отдела народного 
образования от 20.08.1955 № 427 учреждение переименовано 
в Ленинскую школу глухонемых детей, которая 
располагается по адресу: Волгоградская область, г. Ленинск, 
ул. Ленина, 21. 

75 лет назад на студии «Мосфильм» был снят 
художественный фильм «Повесть о настоящем человеке» 
по одноимённой повести Б. Н. Полевого. Авторский 
коллектив удостоен Государственной премии СССР 
II степени. Автор сценария Мария Смирнова. 
Режиссёр Александр Столпер. Оператор Марк Магидсон. 
В роли Героя Советского Союза, лётчика-испытателя Алексея 
Петровича Маресьева – Павел Кадочников (1948). Лит.: Иванов 

А. Возвращение : хроника судьбы настоящего человека / А. Иванов, В. 
Шамаев, В. Шантарин. – Волгоград : Издатель, 2009. – С. 300.  

50 лет со времени открытия Волгоградской областной 
юношеской библиотеки (1973), сейчас ГКУК «Волгоградская 
областная библиотека для молодёжи». Лит.: Пяткина Е. 

Территория новых возможностей, или В сорок пять – жизнь только 
начинается! / Е. Пяткина, Е. Филимонова // Библиотечное дело. – 2018. 
– № 16. – С. 2–6 : фот. 

50 лет назад создано литературное объединение «Патриот» 
при Волгоградском гарнизонном Доме офицеров (1973). 

25 лет со времени создания Музея эволюционной экологии 
и археологии Волжского гуманитарного института, филиала 
ВолГУ (1998). Основатель и заведующий музеем – российский 
палеонтолог, геолог, эколог, краевед, канд. геогр. наук 
Александр Аркадьевич Ярков. Лит.: Елдинов С. Кроманьонец, 

акулы и «волгоградский крокодил» / С. Елдинов // Волгоградская 
правда. – 2009. – 22 дек. – Прил.: с. 3 : фот. – (Деловой вторник ; вып. 48). 
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25 лет со времени образования учреждения юстиции 
по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним – «Волгоградское областное 
регистрационное управление» (1998).  

25 лет назад в Краснооктябрьском районе Волгограда создан 
детский клуб бокса имени заслуженного мастера спорта 
Валерия Трегубова (1998). Один из организаторов клуба – 
Андрей Никуличев, вице-президент профессионального 
бокса Поволжья. В настоящее время в Волгограде ежегодно 
проводится боксёрский турнир памяти Валерия Трегубова.   

25 лет назад китайский город Чэнду стал побратимом города 
Волгограда (1998). Лит.: Жителям китайского города-побратима // 

Волгоградская правда. – 2008. – 20 мая. – С. 2.  

25 лет назад снят документальный фильм из телевизионного 
цикла «Жизнь замечательных людей» «Повесть о настоящем 
человеке–2» о судьбе лётчика-испытателя Алексея Петровича 
Маресьева, Героя Советского Союза, уроженца г. Камышина. 
Автор и режиссёр Людмила Уланова. Оператор Сергей 
Мокрицкий. Ассистент режиссёра Юрген Коган. Монтаж 
Дмитрия Лавриненко (1998). Лит.: Иванов А. Возвращение : 

хроника судьбы настоящего человека / А. Иванов, В. Шамаев, В. 
Шантарин. – Волгоград : Издатель, 2009. – С. 300. 

 

О. В. Назарова 
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1933 
Климов Элем Германович 

(90 лет со дня рождения) 
9 

июль 

Россиянам хорошо знакомы фильмы «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещён», «Иди и смотри», «Агония» 
выдающегося кинорежиссёра Элема Германовича Климова. 
Мало кто знает, что Э. Климов – наш земляк. Он родился в посёлке 
имени Ермана, близ недавно построенной СталГРЭС. 
Сейчас старожилы называют эту местность Бекетовкой. В марте 
1935 года она вошла в Кировский район г. Сталинграда.  

Мама Э. Климова Калерия Георгиевна была 
инструктором по физкультуре в школе ФЗУ 
на Судоверфи. В 1935–1941-х гг. она преподавала 
в средней школе № 25 Кировского района 
(ныне Гимназия № 9 Кировского района 
г. Волгограда). После Великой Отечественной 

войны трудилась в Сталинградском медицинском институте. 
Нелегко складывалась жизнь отца будущего режиссёра. Герман 
Степанович Климов в 16 лет стал сиротой. Жизнь подростка 
была несладкой: «…в 9 классе в вечернее и ночное время работал 
вспомогательным художником в редакции газеты “Борьба”, обеспечивая 
материально себя и бабушку. Летом 1929-го после окончания школы-
девятилетки им. Достоевского подрядился грузчиком на берегу Волги 
и на плотах. В июле того же года меня приняли светокопировальщиком 
на испытание в управление Сталингрэсстроя». Там он взрослел и трудился 
копировальщиком, чертёжником, конструктором. После окончания 
Сталинградской битвы, вернувшись из эвакуации, глава семьи 
Климовых руководил техотделом СталГРЭС. После 1956 года, 
как следователь по особо важным делам Комитета партконтроля 
при ЦК КПСС, занимался реабилитацией «врагов народа», 
собрал 70 томов дел невинно осуждённых.  

Откуда взялось необычное имя Элем? Есть несколько версий. 
Мама назвала сына в честь героя романа Джека Лондона 
«Заря пламенеет». Но Элем узнал об этом, когда был уже взрослым. 
В детстве считал, что его имя производное от «Энгельс – Ленин – 
Маркс». Самый романтический вариант происхождения имени 
предложила его жена режиссёр Лариса Шепитько – от французского 
«elle aime», что означает «она любит». Семья Климовых жила недалеко 
от семьи Пахмутовых, отцы работали на СталГРЭС. Элем и Александра 



43 

 

в 1941–1942 гг. учились в школе № 25 Кировского района. Во время 
бомбёжек посёлка Элем и его сверстники лезли на крышу, сбрасывали 
щипцами зажигательные бомбы вниз, где стояли бочки с песком и 

водой. 
Через много лет, в 1990-х гг. Элем Германович уже, будучи автором 

пронзительного фильма об ужасах войны «Иди и смотри», рассказывал, 
что ему много лет снятся налёты немцев. 

Мать с детьми эвакуировались в августе 1942 года. В одном из 
интервью Элем вспоминал, что ехали долго-долго, месяца два, 
в теплушках, под бомбёжками. Детей прятали под матрацами, 
подушками, ещё сверху мама прикрывала собой. В деревне Коптяки, 
недалеко от Среднеуральской электростанции, семье выделили в лесу 
делянку, на которой росли огромные сосны, Элем с мамой их пилили, 
валили, а самое трудное – выкорчёвывали пни. Потом копали землю 
и сажали картошку. Отец приехал к семье только в ноябре. По случаю 
десятилетия родители устроили праздник Элему, подарив ему 
драгоценную буханку серого хлеба в противогазной сумке и поездку 
в Свердловский театр на балет «Конёк-Горбунок». Сумку пришлось 
оставить в гардеробе. Позже он будет вспоминать: «Мой первый театр 
прошёл мимо меня. Я сидел в зале и ничего не видел, что происходит на сцене. 
Я только думал об одном: упрут сумку с хлебом или нет?». Память о голоде 
осталась на всю жизнь. После возвращения из эвакуации 
в г. Сталинграде семья выращивала на бахче тыквы, арбузы, дыни. 
Однажды из-под лопаты вылетела птица, взлетела метра на три, потом 
с металлическим стуком упала. Элем нагнулся и услышал крик соседа: 
«Не трогай, беги!». У немцев были такие мины, которые разрывались 
в воздухе, посылая во все стороны шрапнельные осколки. Повезло. 
Видимо мина отсырела и не взорвалась. 

О жизни после Сталинградской битвы Элем Германович 
рассказывал журналистам: «Мы тайно ездили собирать оружие. 
Покорёженной техники, оружия, боеприпасов – просто до горизонта! 
Мы все тогда собирали оружие. Домой возвращались с трудом – такую 
тяжесть на себе волокли. Мамы за нами гонялись. Но куда там! У меня был 
склад на чердаке трёхэтажного дома. …Внутри немецких мини-снарядов 
мы находили какой-то странный порох: то кружочки, то квадратики, 
то как макарончики. И все разноцветные. Красивый был порох и очень сладкий. 
А сахара же не было, конфет тем более – забыли, как выглядят. 
Конечно, потравились, другие погибли или поуродовались от взрывов… 
В мою обязанность входило каждый день гулять с маленьким братом. 
Придумывал разные игры». Одна из них закончилась осколочным 
ранением Элема чуть ниже подбородка. Второй осколок обнаружился 
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в шарфе брата. Когда настал День Победы, мальчишки посёлка 
на Ергенинских холмах устроили фейерверк и стрельбу из своих 
трофеев.  

В архиве семьи Климовых хранится 
фотография 1990-х годов: Элем указывает на дом 
своего детства. Он остаётся жилым и сегодня. 
В старших классах, после смены места 
жительства, Элем учился в средней школе № 8 
г. Сталинграда (ныне Лицей № 5 
им. Ю. А. Гагарина Центрального района 

г. Волгограда), которую окончил с серебряной медалью в 1951 году. 
По совету родителей он поступил в Московский авиационный институт, 
а после его окончания во ВГИК. В книге 
Раззакова Ф. И. «Свет погасших звёзд. Люди, которые 
всегда с нами» сталинградский период ошибочно 
ограничен 1942 годом. В связи с переводом отца 
в 1952 году семья переехала в г. Москву. 

Во многих фильмах Э. Климова главными 
героями являются дети. Его дипломная работа – 
фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещён» стал классикой советской 
кинематографии. Все фильмы Э. Климова знаковые, в них режиссёр 
вложил душу. Творческий путь был тернист. Фильмы не сразу 
допускались в прокат, несколько сценариев остались не реализованы. 
Работа в качестве первого секретаря правления Союза 
кинематографистов СССР не принесла удовлетворения. Радовали 
зрители своими посещениями кинозалов.  

Члены семьи Климовых на всю жизнь остались верными Волге, 
Сталинграду, неоднократно посещали малую родину.  

Труд Э. Г. Климова отмечен наградами и званиями: 
Золотая медаль, диплом Союза кинематографистов 
за фильм «Спорт, спорт, спорт» (Мосфильм, 1970). 
Звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР» (1976), 
приз FIPRESCI Международного фестиваля в Венеции 
за фильм «Агония» (Мосфильм, 1982), золотой приз 
Московского кинофестиваля за фильм «Иди и смотри» 
(Мосфильм, 1985). С 1987 года Почётный член 
Британского киноинститута. Народный артист 
Российской Федерации (1997). 
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Умер Э. Г. Климов 26 октября 2003 года, похоронен в г. Москве. 

В сентябре 2018 года в г. Волгограде состоялась ретроспектива 
фильмов Элема Климова, где перед зрителями выступали почётные 
гости – брат Герман и сын Антон Климовы.  

Е. Г. Филонич 

Литература 

Труды Э. Г. Климова 

Лариса : книга о Л. Шепитько : воспоминания, выступления, интервью, 
киносценарий, статьи / [сост. Э. Г. Климов]. – Москва : Искусство, 1987. – 289 с. : ил. 

О супруге Э. Г. Климова, кинорежиссёре Ларисе Ефимовне Шепитько (1938–1979), 
трагически погибшей в автокатастрофе в 1979 году. 

Элем Климов. Неснятое кино : сценарии: вымыслы, преображение, интервью, 
воспоминания / [сост. Г. Климов и др.]. – [Москва] : Хроникёр, [2008]. – 382 с. : 

портр. 

Произведения Э. Г. Климова, написанные в соавторстве 

Адамович А. Иди и смотри : киносценарий / А. Адамович, Э. Г. Климов. – 
Москва : Искусство, 1987. – 133 с. – (Библиотека кинодраматургии). 

О жизни и деятельности Э. Г. Климова 

Славные люди земли Волгоградской / авт.-сост. Р. Ш. Энсани. – Изд. 2-е, 
доп. – Волгоград : Учитель, [2016]. – 347 с. : портр. 

Из содерж.: Климов Элем Германович (1933–2003) кинорежиссёр, народный артист. – 
С. 123–124. 

Климов Элем Германович // Энциклопедия Волгоградской области = 
Encyclopedia of the Volgograd Oblast / Администрация Волгогр. обл., Волгогр. гос. 
ун-т ; гл. ред. О. В. Иншаков. – 2-е изд., доп. и испр. – Волгоград : Издатель, 2009. – С. 
137. 

Мусский И. А. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» / И. 
А. Мусский // Мусский И. А. Сто великих отечественных кинофильмов / И. А. 
Мусский. – Москва : Вече, 2007. – С. 256–260 : ил.  

О съёмках первой картины Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». 

            
Филонич Е. Бекетовский птенец Элем / Е. Филонич ; фото авт. // Отчий 

край. – 2019. – № 3. – С. 111–115 : фот. – URL: 
https://culture.volgograd.ru/upload/iblock/1ae/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B8%
D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%E2%84%963%202019.pdf (дата 
обращения: 15.06.22)  

О судьбе и творчестве режиссёра Элема Климова из Бекетовки (г. Сталинград).  

Климов Г. Г. Нежная броня и железная леди : [беседа с режиссёром и 
сценаристом Германом Климовым / записала М. Бойкова] // Смена. – 2019. – Август 
(№ 80). – С. 96–109 : фот. 

https://culture.volgograd.ru/upload/iblock/1ae/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%E2%84%963%202019.pdf
https://culture.volgograd.ru/upload/iblock/1ae/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%E2%84%963%202019.pdf
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Герман Климов о своих «корнях», детстве, о брате Элеме и его супруге Ларисе 
Шепитько и их взаимоотношениях, о творческом тандеме с братом.  

Климов Г. Сценарист Герман Климов: «Я стал прототипом известной песни 
Владимира Высоцкого!» : [беседа с режиссёром и сценаристом Германом Климовым 
/ записал А. Аверин ; фото авт.]. – Текст : электронный // Родной город. – 2018. – 15 
окт. – URL: http://rodgor-vlg.ru/scenarist-german-klimov-ja-stal-prototipom-izvestnoi-
pesni-vladimira-vysockogo.html (дата обращения: 21.04.2022). 

В интервью представлены интересные факты о работе брата Элема Климова над 
картиной «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», о совместной работе 
братьев Климовых над фильмом «Спорт, спорт, спорт», о роли Элема в жизни Германа. 

Мерзляков Р. Мастер и Маргариты / Р. Мерзляков // Российская газета. 
Неделя. – 2018. – 25–31 окт. (№ 240). – С. 18 : фот. 

О несостоявшейся экранизации романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», 
сценарий к которому был написан братьями Климовыми. 

Помним и гордимся // Здоровье и экология. – Волгоград, 2018. – № 10. – С. 
23. – URL: 
https://cloud.mail.ru/public/2dce/2tHWHKAzj/2018/10_2018_%D0%B6%D1%83%D1
%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%
D1%8C%D0%B5_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0
%B8%D1%8F.pdf (дата обращения: 27.05.2022).  

 С 25 по 27 сентября 2018 года в г. Волгограде состоялась ретроспектива фильмов 
кинорежиссёра Элема Климова. Церемония прошла во Дворце культуры профсоюзов, ей 
предшествовало открытие фотовыставки, посвящённой жизни и творчеству прославленного 
земляка. 

Филонич Е. Элем Климов: «Бомбёжки Бекетовки снились мне всю жизнь» / Е. 
Филонич // Волгоградская правда. – 2018. – 17 июля (№ 80). – C. 24–25 : фот.  

Детские воспоминания Э. Г. Климова о военном Сталинграде. 

«Смотрите хорошее кино – и будет вам счастье...» / материал подгот. А. 
Любименко // Волгоградская правда. – 2015. – 15 авг. (№ 135). – C. 7 : фот. 

О первом фильме режиссёра Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён» – легендарной комедии о пионерском лагере, вышедшей на экраны в 1964 
году. 

Климов Г. Г. Любовь как единица измерения : [интервью с сценаристом 
Германом Климовым / беседовала И. Сидельникова ; фото В. Юдина] // Городские 
вести. – 2010. – 23 нояб. (№ 128). – C. 1, 6 : фот. 

Герман Климов об интересных фактах биографии своей семьи, о роли брата Элема в 
своей жизни. 

Юдин В. «К невозможному летят наши души...» / В. Юдин ; фото авт. // 
Городские вести. – 2010. – 28 окт. (№ 118). – C. 24 : фот. 

О днях памяти в г. Волгограде режиссёра, Заслуженного деятеля искусств Элема 
Климова, в которых участвовал его брат, киносценарист Герман Климов. 

Фотоиллюстрации 

Элем Климов с родителями. Сталинград, 1935. – Изображение // Архив 
семьи Климовых. 

https://cloud.mail.ru/public/2dce/2tHWHKAzj/2018/10_2018_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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1923 
Царицынское губернское архивное бюро  

(100 лет со времени создания) 
10 

июль 

После Октябрьской революции 1917 года и установления 
советской власти встал вопрос создания на территории страны новой 
системы архивных учреждений, а также формирования единого 
архивного фонда, куда бы входила вся документация, образующаяся 
в государстве.  

Создание новых архивных учреждений в Царицынской губернии 
началось только в 1923 году, ввиду того, что на территории г. Царицына 
и в его окрестностях в период Гражданской войны велись ожесточённые 
бои, за которыми последовали голод и разруха, охватившие Поволжье. 

В начале 1923 года Царицынский 
губисполком начал работу по созданию 
Губернского архивного органа. 1 июня 
по инициативе Губернской плановой комиссии 
члену Губплана гидротехнику Д. Д. Бирюкову 
было поручено организовать и возглавить 
Губернское архивное бюро в г. Царицыне. 
Уже 10 июля 1923 года архивное учреждение начало свою работу 
в составе 3 человек: заведующего, секретаря и архивариуса. 

Под архивохранилище было выделено подвальное 
помещение из четырёх комнат общей площадью 
161,5 м² в здании Губисполкома. 

За 1923 год Губархивбюро была проделана 
большая работа по обследованию и регистрации 
архивных фондов, концентрации их 
в архивохранилище, приведению в порядок 
документов. К концу 1923 года в архивном бюро было 
сформировано уже 48 фондов. Занимались архивисты 
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и популяризацией архивного дела: публиковали на страницах местной 
печати статьи о значении архивов, необходимости их сохранения, 
готовили выставки документов. К концу 1923 года во всех уездах и 
округах Царицынской губернии были созданы Комиссии по охране 
архивов, в регионе началось архивное строительство. 

В 1924–1925 годах Царицынское губернское 
архивное бюро продолжало работу по приёму и 
систематизации документов, обеспечению их 
сохранности и использования. Штат бюро был 
расширен до 5 человек и состоял из: 

заведующего, заместителя, научного сотрудника, секретаря, 
архивариуса. Также для Губархивбюро было выделено новое 
помещение в здании Губсуда, началось создание Библиотеки для сбора 
и хранения печатных изданий краеведческого характера. 15 ноября 
1924 года постановлением Царицынского губернского исполнительного 
комитета «О пересылке в губархивбюро вновь выпускаемых печатных 
произведений» все типографии губернии обязывались предоставлять 
по три экземпляра печатных изданий в Царицынское губернское 
архивное бюро. 

Постановлением ЦИК СССР от 10 апреля 1925 года Царицынская 
губерния была переименована в Сталинградскую, в связи с чем 
Царицынское губернское архивное стало именоваться Сталинградским. 
К концу 1926 года штат Губархивбюро состоял из 10 человек: 
заведующий, секретарь, научный сотрудник, инспектор-инструктор, 
заведующий политсекцией, библиотекарь, три архивариуса 
и технический работник, в хранилищах Архива насчитывалось 
385 фондов. Так же в этот период Губисполком предоставил 
Губархивбюро новое помещение в двухэтажном здании общей 
площадью 774,3 м² на ул. Халтурина, 12. Отдельные помещения были 
выделены для канцелярии, читального зала, библиотеки. 

В 1928 году вновь произошли изменения 
в административно-территориальном делении 
Сталинградской губернии. Постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР от 21 мая 1928 года была образована 
Нижневолжская область, а постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР от 11 июня 1928 года Нижневолжская 
область была переименована в Нижневолжский край. 
В связи с этим Сталинградское губернское архивное 
бюро 1 июля 1928 года было преобразовано 
в Сталинградское окружное архивное бюро. А уже в 

1930 году Президиум коллегии Центрархива РСФСР принял 
постановление о реорганизации окружных бюро в краевые вследствие 
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ликвидации округов. В этот же период был рассмотрен вопрос о 
реорганизации архивного дела в регионе, и 28 декабря 1930 года на 
заседании президиума Нижне-Волжского краевого исполнительного 
комитета было решено преобразовать Сталинградское окружное 
архивное бюро в Сталинградское отделение Нижневолжского краевого 
архивного управления. В связи с разделением Нижневолжского края на 
Саратовский и Сталинградский края на его базе в марте 1934 года было 
образовано Сталинградское краевое архивное управление. 

21 января 1937 года в соответствии с Конституцией РСФСР 
Сталинградский край был переименован в область. Краевые архивы, 
соответственно, стали называться областными. В середине 1938 года 
архив Октябрьской революции и исторический архив были объединены 
в Государственный архив Сталинградской области. В годы Великой 
Отечественной войны документы Архива были эвакуированы 
в г. Уральск Северо-Казахстанской области, а оставшиеся документы 
погибли во время боёв в городе. В ноябре 1958 года документы Архива 
возвращены в г. Сталинград. 

В связи с переименованием области в ноябре 1961 года Архив стал 
именоваться Государственным архивом Волгоградской области.  

Таким образом, с момента своего создания Царицынское 
(Сталинградское) губернское архивное бюро выполняло задачи 
по сбору, систематизации и обеспечению сохранности уникальных 
исторических документов и явилось фундаментом для становления 
и развития архивной службы современной Волгоградской области. 

А. С. Клинкова 

Источники: ГКУ ВО «Государственный архив Волгоградской области». Ф. Р–
455. Оп. 1. Д. 13 ; Д. 18 ; Д. 60 ; Д. 93 ; Ф. Р–686. Оп. 5. Д. 46. 

Свод законов и распоряжений СССР. 1925. № 25. Ст. 155. 
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комитета «О пересылке в Губархивбюро вновь выпускаемых печатных 
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О. М. Масковец 

1933 
Колль Александр Евгеньевич 

(90 лет со дня рождения) 
7 

сентябрь 

Александр Евгеньевич Колль родился 
в г. Урюпинске Сталинградской области. 
Родословные корни уходят глубоко к татарскому 
княжескому роду Девлет-Кильдеевых. Бабушка 
А. Е. Колля – московская княжна Анастасия 
Девлет-Кильдеева. Мама – Лидия Георгиевна 
Филатова, – заслуженный учитель русского 
языка и литературы. Превосходно рисовала, 
вышивала, любимой внученьке Наташеньке 

своими руками мастерила детские книжки со стихами и картинками.  
Детство Александра выпало на сложные довоенные и военные 

годы. Лидия Георгиевна с мужем Евгением и Сашей жили со свекровью. 
Глубоко врезался в памяти Лидии Георгиевны жестокий поступок 
свекрови, которая выгнала молодую маму с маленьким Сашей за то, 
что Сашенька намочил и испортил одеяло. 

Во время Великой Отечественной войны Лидия Георгиевна 
вынуждена была из-за нищеты отдать Сашеньку в Детский дом, 
сама прокормить его не могла. Но как только появилась возможность, 
забрала любимого сына домой. С тех пор они всегда были вместе. 
Даже когда Александр вырос и оставил свой дом, начав взрослую 
самостоятельную жизнь, а Лидия Георгиевна продолжала жить 
в г. Урюпинске, они всегда были духовно вместе. Саша знал о маме всё – 
приезжал, помогал, заботился, а когда она состарилась, забрал к себе 
в Волгоград. «Мой милый Алек», – так нежно и ласково называла Лидия 
Георгиевна своего Александра. 
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Когда Лидия Георгиевна умерла, Александр 
закрыл дверь в её комнату и больше не заходил туда. 
И никто туда не заходил. Там осталось всё, как было 
при её жизни.  

Александр Евгеньевич Колль получил 
московское образование – в 1962 году закончил 
факультет журналистики Московского 
государственного университета и принял участие 
в работе литературного объединения 

под руководством Павла Антокольского, который был в то время 
в зените своей славы. Отсюда его стремление к точности и ёмкости 
поэтической фразы, неординарность и экспрессивность образов. 

Неразговорчивый, необщительный. Никого не пускал в свою 
душу. Только бумаге с пером мог открыться и пожаловаться на судьбу, 
о своей тоске, душевной боли, муках, надеждах: 

«Казалось, что-то в мире расползалось, 
разъединялось, рушилось, рвалось 
и в ад неслось... И если бы казалось! 
А то и впрямь трещало вкривь и вкось. 

И зримо боль текла из каждой поры, 
и реял свет, распадом заражён, 
и всё ползло, не ведая опоры, – 
в себе, и дома, и за рубежом. 

И в смуте все, и сам я среди прочих, 
и тщетно сердце комкалось в комок... 
И только тополь клеем поздних почек 
всё это вместе склеивал, как мог...» 

            
«…Стонет, охает, плачет, мяучит 
всё живое, кричит испокон. 
…И любовь меня вечная мучит, 
как животного – голод и гон. 

Никуда эту муку не девши, 
возвращаюсь я, шут шапито, 
и не хлеба – мне только б надежды, 
а на что… и не знаю, на что…» 

В 1957 году А. Колль без экзаменов поступил в Литературный 
институт им. М. Горького, окончил его в 1962 году, после чего переехал 
в Волгоград, где и прошла вся его творческая жизнь.  
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С 1962 по 1985 год работал на Волгоградской государственной 
телерадиостудии, в том числе выпускал литературные телепередачи 
с участием молодых поэтов Волгограда. Затем трудился редактором 
в Нижне-Волжском книжном издательстве (1985–1992), где готовил 
к печати детско-юношескую литературу. 

Начал печататься с 1957 года, в Волгограде – в газетах «Живое 
слово», «Волгоградская правда», «Парнас». По словам современников, 
у него «был хороший литературный вкус, отменное чутьё к слову». 
Сам он причислял себя к тем, кого позднее стали называть 
«шестидесятниками».  

При жизни Александр Евгеньевич следовал девизу 
«ни дня без строчки», но издание объёмного «поэтического 
багажа» шло очень трудно. Лишь по истечении 
десятилетий, в 1989 году, ему удалось издать первый 
сборник стихов «День необратимый», доброе 
предисловие к которому написал волгоградский поэт 
Валентин Леднёв. Второй творческой удачей стал выход 
в свет книги «Печальная прозрачность» (1997), 
в оформлении которой принял участие волгоградский художник 
В. Э. Коваль.  

Несмотря на то, что при жизни А. Колль выпустил всего две 
отдельные книги, в них вошло около 500 талантливо и своеобычно 
написанных стихотворений, что позволяет говорить о заметном 
творческом наследии поэта. И всё же за строкой печати осталась 
значительная часть неопубликованных рукописей, которые хранятся 
в семейном архиве. 

Например, вот это неопубликованное и никем 
не прочитанное стихотворение «Победа», возможно, 
приуроченное к 25-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Александр Евгеньевич написал его 
в блокноте и вырвал листок. Наверное, не понравилось, 
помял и выбросил. Его супруга по следам-вмятинам 
на листке, оставленным от карандаша, переписала 
стихотворение и дала ему жизнь: 

ПОБЕДА 
«– Как тебя звали? Скажи.  
Звание? Должность былая? 
– Яростью в Бресте была я,  
Болью – у Ржевской межи. 

Горечью…Ширью пожара… 
Пеплом сухим на ветру… 
Гневом из Бабьего Яра, 
Местью – в Смоленском лесу. 



55 

 

Тучей, нахлынувшей низко, 
Штурмом, стучащим в корму. 
Верой – у Наро-Фоминска, 
Гордой надеждой – в Крыму. 

Соколом – в ратном наряде. 
Дотом – в горючей траве. 
Мужеством – здесь в Сталинграде, 
Стойкостью – там на Неве. 

В Гомеле – пулей последней, 
В Орше – гранатой в руке. 
Залпом “Катюши” – под Ельней, 
Громом – на Курской дуге. 
 

Сталью была – за Уралом, 
Хлебом сибирским крутым. 
Русским мечём и забралом 
В пламя вступала и в дым. 

Басом зенитного лука, 
Шквалом косого огня. 
Через кордоны шагнула… 
Как называли меня? 

В Сербии – ясной погодой, 
В Польше – лавиной сквозной. 
В Праге и Пеште – свободой, 
В синей Софии – весной. 

Другу была я – сестрой, 
Недругу – песенкой спетой, 
А у Берлина – Победой  
Встала в торжественный строй!» 

Ещё одно рукописное стихотворение А. Е. Колля сохранилось 
в семейном архиве Натальи Белоусовой: 

«В мои глаза – рассвет из-под руки: 
Благодаря тебе – и вопреки. 
И март стекает с крыши по трубе: 
Благодаря – и вопреки тебе. 

Наперекор тебе, из-за тебя 
Москва-река взломала льды, трубя, 
И дуют ветры с ахмончанских гор – 
Из-за тебя, тебе наперекор. 

Но лишь одной тебе благодаря 
Смеется сердце – слепок янтаря. 
Да, лишь одной тебе благодаря… 
О, лишь одну тебя благодаря!» 
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Поздние стихи А. Е. Колля вобрали в себя стремление осознать 
место человека во времени и пространстве. В творчестве появились 
необычные находки христианской тематики, что нередко окрашивает 
стих в тревожные космические тона: 

ПЯТАЯ СТИХИЯ 

«Баюкало небо её, как младенца,   
глыбастую землю в оправе морей. 
На небо земля не могла наглядеться, 
и было ей небо милей и милей. 

Она говорила: “Мы дружно… мы станем… 
в живом сотворении станем равны. 
Не надо нам, небо, меняться местами, 
как это бывало в разгуле войны”. 

И небо расстаться с землёй не хотело, 
родней и родней становилась земля. 
И небо сказало: “Не надо… не дело… 
не дело сшибаться, в осколках звеня”. 

И третья стихия – земной и небесный 
огонь, и четвёртая рядом – вода – 
твердили: “Мы вместе… и, как там ни бейся – 
мы с вами, и с миром, и впредь, и всегда…”. 

Но пятая вышла стихия двуного, 
горячей рубахой плеснув на ветру: 
“Начнём! Далёконько сегодня до бога. 
Смешаю и вздыблю! Спасу и сотру!..”». 

К концу жизни Александр Евгеньевич пришёл к Богу. 
Покаялся, причастился в день рождения Александра Сергеевича 
Пушкина 6 июня 1993 года: 

ПРИЧАЩЕНИЕ 

(В Троицын день) 
Церковный этот праздник 
совпал на сей раз с днём рождения А. С. Пушкина 

«Утро-свет июня шестого – 
праздник Троицы Пресвятой. 
Покарайся, мой грех, жестоко, 
свейся, смойся святой водой! 

…Блеск царапал грань парапета. 
Шёл я в храм, и была мне весть: 
день рожденья Царя-Поэта –  
в Пятидесятницы – днесь. 
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Солнце, светлой томя морокой, 
в дверь ввело меня, сбив с гордынь. 
И пришёл я – и тих мой робкий 
шёпот “Благословен грядый”. 

Знал, что грешен, и слаб, и брошен, 
а вошёл в переблеск лампад: 
“Причащается раб Божий  
Александр…”. 

Счастье – в близости. А несчастья 
за кадильный сползли за дым. 
Вот, сподобился, причастяся, 
Боже, Тайнам Твоим святым. 

От словес блудоликих, пошлых 
отошёл – и познал: судьба! – 
причастились-то два Божьих 
Александра-раба.»         (6 июня 1993) 

Александр Колль был членом Союза писателей с 1990 года 
и членом Союза журналистов России. Награждён орденом «Знак 
Почёта», медалью «Ветеран труда». Заслуженный работник культуры 
РСФСР. 

Умер А. Е. Колль 29 июля 2001 года в Волгограде. Похоронен 
вместе с Лидией Георгиевной Филатовой. На надмогильном памятнике 
выведены слова: «Ушла во Вселенную – стала Вселенной», – слова о матери, 
сказанные после её смерти. Но не о смерти, а о вечной любви к ней.  

У Александра Евгеньевича Колля остались две дочери – Наталья 
и Елена, трое внуков – Никита, Наталья и Александр. И все Белоусовы. 
Младший Александр родился 4 сентября 2009 года, почти в день 
рождения дедушки. 

Е. А. Белоусова 
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О. В. Назарова 

1948 
Кинотеатр «Победа» 

(75 лет со времени открытия) 

7 

ноябрь 

Решением Сталинградского горисполкома 
от 19 марта 1945 года № 8 § 10 на углу улиц 
Коммунистической и Краснознаменской 
в Ерманском (ныне Центральном) районе 
Сталинграда был отведён земельный участок 
для строительства кинотеатра на 830 мест. 
Архитектурный проект был составлен Ефимом 

Иосифовичем Левитаном (ему же был поручен и строительный надзор); 
застройщиком выступало городское управление кинофикации. 
Строительство выполнялось на договорной основе трестом 
«Сталинградкультстрой». 

Кинотеатр был запроектирован на основе 
фундамента и частично сохранившихся после 
Сталинградской битвы кирпичных стен, которые 
были возведены ещё в 1897 году для ремесленного 
училища города Царицына. Следует отметить, 
что в советское время училище было упразднено, 
а на его базе была создана Профессионально-
техническая школа имени Кулибина. С 1929 года и до Великой 
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Отечественной войны в стенах располагался Сталинградский 
судостроительный техникум. 

1 марта 1946 года были начаты работы 
по уборке мусора и битого кирпича. Часть стен, 
разрушенных в результате военных действий 
и не подлежавших восстановлению, также была 
разобрана. Строительные работы продолжались 

два с половиной года, и, наконец, 4 ноября 1948 года актом приёмочной 
комиссии исполнительного комитета Сталинградского городского 
Совета депутатов трудящихся № 68 здание кинотеатра было принято 
в эксплуатацию с общей оценкой выполненных работ «хорошо». Тогда 
же новое учреждение получило название – «Победа». 6 ноября 1948 года 
было проведено первое официальное мероприятие – совместное 
торжественное заседание Сталинградского 
горсовета с партийными, комсомольскими 
и профсоюзными организациями города, 
посвящённое 31-й годовщине Октябрьской 
революции. В праздничный день 7 ноября 
1948 года показом (тематического во всех 
смыслах) историко-революционного 
кинофильма «Поколение победителей» 1936 года выпуска состоялось 
открытие кинотеатра. До конца 1948 года в новом кинотеатре 
показывали кинокартины «Богема», «Высокая награда», «Индийская 
гробница» (двухсерийный), «Повесть о настоящем человеке». Сеансы 
шли в утреннее и вечернее время. Несмотря на то, что в Сталинграде 
работали и другие кинотеатры, такие как «имени Ворошилова», 

«Гвардеец», «Комсомолец», «Культармеец» и «Ударник»,  «Победа» 
пользовалась большой популярностью у горожан. Например, в ночь 
с 1 на 2 января 1949 года там проходил новогодний молодёжный бал 
с танцами, играми, аттракционами, выступлениями артистов Театра 
музыкальной комедии. В зале и фойе играли духовой и симфонический 
оркестры. 

Приказом Управления по делам архитектуры при Совете 
Министров РСФСР от 23 апреля 1949 года № 153 за восстановительные 
работы сохранившихся стен, хорошее решение плана и интерьеров, 
высокое качество общестроительных и отделочных работ по возведению 
здания кинотеатра «Победа» группе в составе архитектора проекта 
Е. И. Левитана, начальника строительного участка треста 
«Сталинградкультстрой» К. Б. Мелентьева, производителей работ 
И. А. Гайворонского, В. А. Карпука и Е. Ф. Либченко, бригадира 
лепщиков Н. Ф. Васильева и инженера Госархстройконтроля 
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Ф. И. Савельева была присуждена третья премия в размере 
10000 рублей. 

Кинотеатр был оборудован новейшей киноаппаратурой 
для обычного и широкоформатного кинопоказа. Все фильмы 
демонстрировались первым экраном. Кроме этого в учреждении 

имелись читальный зал, зал кинохроники, 
концертный зал, буфеты; экспонировались 
выставки. Ежедневно за час до начала сеансов 
в верхнем фойе проводились тематические 
просмотры научно-популярных и 
документально-хроникальных кинофильмов. 
Перед началом вечерних сеансов устраивались 

концерты эстрадного оркестра самого кинотеатра. В программе были 
лучшие произведения советских композиторов. В среду, в нерабочий 
день для музыкантов членами общества по распространению 
политических и научных знаний читались лекции на различные темы. 

Для маленьких сталинградцев в дни школьных каникул, 
в воскресные и праздничные дни устраивались киноутренники. 
Перед началом сеансов проводились концерты художественной 
самодеятельности, массовые игры и викторины. Принимались заявки 
и на организацию культпоходов. 

Информация о киносеансах объявлялась ежедневно по радио 
и в областных газетах «Молодой ленинец» и «Сталинградская правда». 
Самыми дорогими по стоимости были места в ложе и в партер с 19-го 
по 30-е. 

В 1990-е годы для кинотеатра наступили непростые времена. 
В 2000-е годы в это здание временно переехал Волгоградский городской 
детско-юношеский центр. В настоящее время здесь идут обширные 
работы по реконструкции. 

Источники: 
Сталинградская правда : орган Сталинградского областного и городского 
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1873 
Димо Николай Александрович 

(150 лет со дня рождения) 

18(30) 

ноябрь 

Николай Димо родился в небольшом городке 
Оргеев Бессарабской губернии в многодетной семье 
мещанина Александра Димо. Первоначальной школой 
для маленького Коли стала окружавшая его жизнь, и, 
прежде всего, трудовая. С ранних лет он помогал 
родителям в различных хозяйственных работах. 
Когда ему исполнилось 8 лет, он поступил в церковно-
приходское училище. Получив в нём некоторые 
знания, тем не менее, Николай хотел продолжать 
обучение. Родители, несмотря на свои скудные средства, решили 
определить его в Кишинёвское реальное училище. Вступительные 
экзамены он, правда, сдал не блестяще – подвело недостаточное знание 
русского языка. 

Шли годы учёбы в училище. После третьего класса Николай начал 
зарабатывать деньги и не только стал меньше обременять родителей, 
но даже смог нанять репетитора по русскому языку. Любимыми 
у многих учеников были уроки преподавателя естествознания 
Е. Л. Рекало – энтомолога по специальности. Когда он включился 
в борьбу со страшным вредителем виноградников филлоксерой, 
то привлёк к этому и своих учеников. В их числе был и Н. Димо. 
Во время летних каникул он исколесил дороги Молдавии, занимаясь 
раскопками и знакомясь с её природой и сельским хозяйством. 
Спустя много лет он писал, что во время этих поездок у него 
и зародился интерес к почвам и агрономии. Е. Л. Рекало познакомил 
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Н. Димо и с новым направлением в науке о почве, разработанным 
В. В. Докучаевым. И по окончании в 1894 году училища Николай Димо 
с 50 рублями в кармане отправился из Оргеева в Кишинёв, а оттуда 
по железной дороге в Варшаву и дальше в Новую Александрию 
на конкурс для поступления в институт, где преподавал В. В. Докучаев. 

Конкурс, который пришлось пройти Н. Димо, составлял ни много 
ни мало 5 человек на место (на 60 мест претендовало около 
300 абитуриентов). Николай набрал средний балл 4,53, не попав 
в списки зачисленных. Расстроенный, он попросил приёма 
у В. В. Докучаева. Ознакомившись с личным делом Н. Димо, 
В. В. Докучаев успокоил его, пообещав представить на утверждение 
Министерства просвещения ещё 6 кандидатов (10% от приёма). 
Вскоре Н. Димо стал студентом, правда, с условным разрешением 
посещать занятия. Поначалу его интересовало буквально всё, 
но к концу первого курса пришло первое увлечение – новой наукой 
на стыке метеорологии и агрономии – сельскохозяйственной 
метеорологией. Подружившись с заведующим библиотекой 
Криштафовичем, Н. Димо увлёкся геологией. Но, несмотря на заметный 
интерес к изучению погоды и земных недр, Николай не стал 
ни геологом, ни метеорологом, ни «чистым» агрономом. Его потянуло, 
благодаря личному обаянию и организаторскому таланту 
В. В. Докучаева, на кафедру почвоведения. Но В. В. Докучаев решил, 
что её должен возглавить его лучший ученик Николай Сибирцев, 
которого товарищи называли «премудрым». 

С огромным вниманием слушал Н. Димо лекции Н. Сибирцева, 
читал труды В. В. Докучаева, П. А. Костычева, С. И. Коржинского 
и других. Но, по мнению самого В. В. Докучаева, теорию необходимо 
подкреплять практикой, что и делалось в летний период. И Н. Димо, 
как и все студенты получил хорошую школу полевого исследователя: 
практики по геодезии, геологии, почвоведению, ботанике, зоологии, 
земледелию и лесоводству, которую он успел пройти, вскоре ему очень 
пригодились. 

Осенью 1898 года Н. Димо был арестован «за руководство 
студенческим движением» против царского строя. Этим он успел 
«заразиться» ещё в Кишинёве, а в студенческой среде «болезнь» 
проявилась сполна. До весны 1899 года Николая содержали 
в Люблинской тюрьме, а затем отправляют в ссылку в Саратов 
под надзор полиции. Институт ему закончить не дали, и в Саратов 
он прибыл без диплома агронома, и, следовательно, почти без всяких 
прав. 
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Устроившись в самых дешёвых «номерах» Саратова и отметившись 
в жандармском управлении, Н. Димо стал думать, как быть дальше. 
Рекомендательных писем у него не было, а лишь одни устные 
рекомендации по выходу из тюрьмы устроиться конторщиком 
или письмоводителем. Но, тем не менее, он рискнул поначалу зайти 
в Губернскую земскую управу. Одно лишь упоминание имени 
В. В. Докучаева сразу произвело магическое действие – выходца-
недоучку из Новой Александрии зачислили на должность почвоведа-
агронома для участия в оценочно-статистических работах, 
предупредив, что «пока на один год». 

Дело в том, что в это время в России земства почти повсеместно 
проводили исследования качества сельскохозяйственных земель 
для их правильного налогового обложения. Поначалу такие работы 
шли чисто статистическим путём, но им явно не хватало научной, 
естественноисторической основы. Только благодаря исследованиям 
В. Докучаева и Н. Сибирцева в Нижегородской губернии их стали 
проводить по-новому: изучались в комплексе все природные условия, 
физико-химические свойства почв, научно оценивалось их плодородие, 
составлялись почвенные и геологические карты каждого уезда. 
Саратовское земство сразу ухватилось за нового сотрудника. 
Эту методику и стал использовать Н. Димо в Саратовской губернии. 
Ему сразу же поручили составить почвенную карту Сердобского уезда. 

Зимой 1900–1901 гг. Н. Димо знакомится с литературой 
по губернии, делает анализы почв, окончательно оформляет 
почвенную карту Сердобского уезда и готовит её к печати. 
Он на хорошем счету у начальства, товарищей по службе. Тем не менее, 
у него подходит срок договорённости с земством и его положение 
становится неопределённым. Друг Н. Димо, устроившийся в Полтаве, 
приглашает его на подобные работы на Украину. Но, то ли ему нельзя 
было ещё уехать из Саратова, то ли полюбились эти места, но Н. Димо 
становится постоянным сотрудником земства. Но дело, видимо, было 
в том, что он женился на своей землячке родом из Кишинёва – Доре 
Никопольской и на целых 10 лет связал свою жизнь с городом на Волге. 

…Кроме почвенной лаборатории, Н. Димо организует в Саратове 
Контрольно-семенную станцию, активно собирает коллекцию почв 
Поволжья и Заволжья. Постепенно вокруг увлечённого почвоведа 
образовался хороший и дружный коллектив соратников: Т. П. Гордеев 
и И. А. Шульга, Г. М. Тумин и А. Н. Стасевич, А. Д. Архангельский 
и Б. Н. Семихатов. Словом, у Н. Димо проявился в то время талант 
организатора. 
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Начались ежегодные длительные по времени почвенные 
экспедиции по Саратовской губернии. Летом 1902 года Н. Димо 
посещает Царицынский уезд. Область его интересов вышла за пределы 
почвоведения, на что он указал в своей работе «Краткий 
(предварительный) очерк почвенно-геологических условий юга 
Саратовской губернии»: «Из результатов 
почвенных работ настоящаго лета наиболее важны 
следующие. Выяснилось, что геологическая карта 
южной части Саратовской губ., составленная проф. 
Синцовым страдает крупными пропусками. 
Область верхне-меловых осадков показана весьма 
схематично и должна быть значительно расширена, 
особенно в северной части Царицынского уезда 
в волостях: Ольховской, Липовской, Романовской, Александровской, 
Ивановской и Балыклейской». 

Эта работа явилась первой, но интересной попыткой описания 
комплексов засолённых почв южной части Саратовской губернии. В ней 
обобщены данные о свойствах и пространственных взаимоотношениях 
каштановых почв, солонцов и темноцветных (чернозёмовидных) почв. 
Каштановые почвы (в то время Н. Димо назвал их нормальными, 
солонцеватыми почвами) были приурочены к равнинным 
пространствам; в неглубоких понижениях формировались солонцы. 
Темноцветные почвы были распространены в глубоких западинах. 

Н. Димо писал: «Сложность и расчленённость рельефа, особенно 
в Поволжье, частыя смены и выходы разнообразных коренных пород, довольно 
значительная разница в абсолютных высотах разных частей обследованной 
площади, – всё это факторы, в сильной степени разнообразящие 
и определяющие пестроту почвеннаго покрова Царицынскаго и южной части 
Камышинскаго уезда. Почвообразовательные процессы на юге Саратовской губ. 
складываются под влиянием, главным образом, недостаточнаго количества 
осадков (300-350 mm в год) и высокой температуры. В силу этого: 1) грунты 
(подпочвы) мало выщелочены, 2) энергично происходят процессы 
выветривания с накоплением недалеко от поверхности и в большом 
количестве углесолей и 3) все легкоподвижныя соли как минеральных, 
так иорганических кислот не могут уноситься вглубь грунтов, а, наоборот, 
испытывая незначительныя перемещения вглубь во влажные и холодные 
месяцы, в жаркое и сухое время снова перемещаются вверх. Таким образом, 
почвы Царицынскаго и южной части Камышинскаго уездов относятся 
к обширной зоне почв сухих степей. Но благодаря условиям, о которых 
мы говорили выше, почвенный покров данной территории крайне 
неоднороден». 
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Интересны и соображения Н. Димо насчёт влияния 
геологического возраста местности на характер почв, сделанные им 
между сёлами Романовкой и Чухонастовкой. Он писал: 
«Среди окружающаго всхолмлённаго рельефа высятся сажен на 40–50 
причудливой формы несколько как бы миниатюрных горных вершин: это так 
называемыя горы “Венцы”, представляющия наиболее высокий пункт 
Царицынскаго  уезда (выше 100 саж. над ур. моря). Вершина “Венца”, имеющая 
в длину несколько вёрст, а в ширину до ¾ версты, приближается к идеальной 
форме горизонтальной поверхности. Вся она покрыта степными 
кустарниками (бобовник, таволга), ковылём, ирисами и др. Разрез даёт 
типичную картину почвы чернозёмовидной, тяжёлой, глубокой, зернистой, 
со вскипанием на значительной глубине. Под почвой является глинообразный 
продукт выветривания песчаника, содержащий его осколки и крупные камни. 
Поверхность этих камней и осколков по трещинам и частям, обращённых 
вверх, покрыта коркой, как бы густой пеной, углесолей, между тем как сама 
порода этих солей не содержит. Внизу под “Венцами” развит на лёссовидных 
глинах комплекс почв солонцеватых с преобладанием солонцов, а на мелу – 
попелухи. Но, не имея возможности, за отсутствием пока аналитических 
данных, высказаться окончательно по вопросу генезиса почв пустынно 
степной зоны, всё же считаем не лишённым интереса привести несколько 
соображений, выведенных из летних экскурсий и наблюдений». 

Название «попелуха» указывает на особенность почвы – 
попелушная глина, то есть глина сероватого цвета. В говоре местных 
жителей слово «попелуха» означает также мусор. Одним словом, какая 
может быть почва на мелах – понятно, что плохая. 

Если же избежать строго научной терминологии, то суть 
излагаемого в следующем – при климатических условиях юга 
Саратовской губернии, когда в жаркое летнее время процессы 
испарения преобладают, а продолжительное увлажнение почвы 
возможно только в сравнительно холодные месяцы (вторая половина 
осени, зима, первая половины весны), почвообразовательные процессы 
могут происходить с оптимальным «усилием» только в ранние весенние 
месяцы. 

Несомненно, что уже в этой ранней и небольшой по объёму 
работе, Н. Димо выступает как талантливый почвовед-географ – 
представитель докучаевской школы с характерной для неё полнотой 
и многосторонностью в изучении природы как единого комплекса. 

В 1902 году Н. Димо получает разрешение съездить в Новую 
Александрию. Там он, наконец, сдаёт за несколько дней все экзамены 
и получает долгожданный диплом агронома первого разряда. 
Проходит ещё несколько лет, прежде чем в 1908 году из-под пера 
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уже состоявшегося учёного выходит сводная работа «Очерк географии 
почв Саратовской губернии с их классификацией». В составлении 
данного очерка ему помогали почвоведы Т. П. Гордеев и И. А. Шульга. 
В нём впервые в научной литературе с достаточной полнотой выявлены 
закономерности географической смены серых лесных почв, чернозёмов, 
каштановых почв и солонцовых комплексов, установлены условия 
их перехода друг в друга на громадном пространстве Среднего 
и Нижнего Поволжья. 

Эта работа стала весомым вкладом в региональную почвенно-
географическую литературу и имела большое значение 
для физической географии в целом. Изучение почв губернии, 
их картографирование, агрономическая оценка, – вот центральное 
направление научной деятельности Н. Димо в Саратове. Ссылка пошла 
ему на пользу. 

И ещё одна польза произошла от пребывания Н. Димо в Саратове. 
Во время одной из экскурсий по полупустынному Заволжью 
он встретился с ботаником Борисом Келлером. Сложившийся научный 
тандем получился очень удачным, Н. Димо – уже опытный почвовед, 
знаток природы Заволжья, Б. Келлер – хороший ботаник, великолепно 
знающий степную и полупустынную флору. Их пути часто потом 
пересекались в Саратове, а также непосредственно «на природе» – 
в солёных и испепелённых солнцем степях близ Камышина 
и Царицына, на берегах озера Баскунчак. Несмотря на это, ни одной 
совместной статьи они не написали ни сейчас, ни в будущем. 
Видимо, предполагая, что судьба дала им шанс не размениваться 
на мелочи, они решили посвятить почве и растительности капитальное 
сочинение. Оно и вышло под названием «В области полупустыни. 
Почвенные и ботанические исследования на юге Царицынского уезда 
Саратовской губернии» в 1907 году. 

В этой монографии впервые в истории науки 
точно и многосторонне были выявлены 
закономерности, управляющие развитием 
и географическим распределением почв 
и растительности в полупустыне, намечены пути 
преобразования полупустынь, дано образное описание 
засолённых почв (солонцов и солончаков) 
и их растительности. Почвенная часть этого сочинения 
занимала две трети объёма и посвящалась 

рассмотрению таких вопросов, о которых до этого писали лишь 
отрывочно. Теперь полупустынные почвы, солонцы и солончаки 
по детальности их освещения, стали в один ряд с чернозёмами. 
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Труд Н. Димо и Б. Келлера вызвал широкий резонанс в научной 
среде. Много лет спустя академик Б. Б. Полынов писал, что «…появление 
этой книги было исключительно крупным событием в нашей науке и сразу 
выдвинуло Н. А. Димо в ряды руководящих учёных». А совет Ново-
Александрийского института, по представлению заведующего 
кафедрой почвоведения профессора К. Д. Глинки, высоко оценил труд 
Н. Димо «В области полупустыни» и присудил автору первую 
(со времени её присуждения) премию имени Сибирцева. Рецензия 
на книгу в журнале «Почвоведение», её оживлённое обсуждение 
на Агрономической комиссии в Москве не по дням, а по часам 
повышали известность и авторитет Н. Димо в научных кругах. 
Отовсюду стали поступать просьбы и предложения. Но самое 
интересное предложение поступило от отдела земельных улучшений 
Министерства земледелия – поехать в Туркестан и ознакомиться 
с засолёнными почвами Голодной степи под Ташкентом. Предложение 
было вполне по адресу, так как почвоведов-«солевиков» в России тогда, 
кроме Н. Димо, не существовало, а хлопководство в Средней Азии очень 
страдало от засоления почв. 

Летом 1908 года Н. Димо едет в Туркестан, потом делает отчёт 
о поездке, а в 1910 году переезжает на постоянное жительство в Москву. 
Окончилась Саратовская ссылка. 

Началась бурная научная жизнь Н. Димо, настолько бурная, что её 
вполне хватило бы на несколько учёных. Н. Димо: председатель 
Московского Почвенного Комитета (1912–1920); лектор Университета 
Шанявского и Голицынских Высших Сельскохозяйственных курсов 
в Москве (1913–1917); заведующий кафедрой почвоведения Московского 
Межевого института (1917–1920); принимает руководящее участие в 

организации Среднеазиатского государственного университета (САГУ) 
в Ташкенте (1920); возглавляет созданный им Институт почвоведения 
и геоботаники в Ташкенте, являясь одновременно деканом 
сельскохозяйственного факультета САГУ и заведующим кафедрой 
почвоведения (1920–1930), проводит большие почвенные и почвенно-
мелиоративные исследования в Грузии и Азербайджане (1932–1945); 
заведует кафедрой почвоведения Кишинёвского сельскохозяйственного 
института (1945–1946); заведует организованной им кафедрой 
почвоведения в Кишинёвском государственном университете (1946–
1959); директор Почвенного института Молдавского филиала Академии 
наук СССР. 

Если внимательно просмотреть послужной список Н. Димо, 
то можно заметить небольшой временной перерыв в его научной 
деятельности. По ложному доносу Н. Димо был арестован и обвинён 
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во вредительстве. Это была мрачнейшая страница в его жизни, 
о которой он написал в своей анкете в 1936 году в графе «Привлекался 
ли к судебной ответственности (когда и за что)»: «Под следствием ОГПУ 
с декабря 1930 г. по июль 1931 г. по делу Туркестанской ирригации. Объявлено 
Коллегией ОГПУ решение о высшей мере социальной защиты (расстрел – 
авт.), заменённой на 10 лет принудительных работ. В феврале 1932 г. 
освобождён без ограничения в правах». 

Конец у этой истории был хорошим, но то, что пришлось 
пережить учёному, можно представить. После этого он не остаётся 
в Ташкенте и переезжает в Тбилиси, приняв предложение Закавказского 
института водного хозяйства. В 1939 году Н. Димо присваивают учёную 
степень доктора геолого-минералогических наук без защиты 
диссертации. Затем Великая Отечественная война, возвращение 
на малую родину – Молдавию, присвоение звания академика 
ВАСХНИЛ (1948). 

В мае-июне 1952 года Н. Димо совершил со студентами 
Кишинёвского университета дальнюю экскурсию на Нижнюю Волгу 
в окрестности Сталинграда, побывал в «полупустыне», которую он 
когда-то изучал совместно с Б. Келлером. На память осталась 
фотография Н. Димо в Сарептской балке на фоне векового осокоря. 

Н. Димо прожил долгую жизнь. Здоровье у него было настолько 
крепким, что он до последних дней был постоянно в разъездах, 
почти не болел и никогда не жаловался ни на какие недуги. Но в начале 
1959 года неожиданная болезнь – цирроз печени приковала его 
к постели. 15 марта Николай Александрович скончался в Кишинёве. 

Имя Н. Димо присвоено Молдавскому НИИ почвоведения 
и агрохимии (1961). На доме, где Н. Димо учился (1888–1894) и работал 
(1946–1959) – мемориальная доска (улица Пирогова, 65; бывшее 
Реальное училище, ныне один из корпусов Кишинёвского 
государственного университета). Его именем названа улица 
на Рышкановке. 

За большой вклад в науку о почве Н. Димо был награждён более 
чем достойно: орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, а также медалями СССР. Но самой главной для него наградой 
была золотая медаль им. В. В. Докучаева «За совокупность научных 
работ в области почвоведения», которую он получил в 1949 году вторым 
в истории этой награды. 

С. Н. Моников 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Из содерж.: Димо Николай Александрович. – С. [22] : фот., ил.  

Рябинина Н. О. Комплексные исследования степных ландшафтов 
докучаевского периода (конец XIX в. – начало XX в.) // Рябинина Н. О. 
Степеведение : учебное пособие / Н. О. Рябинина ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Волгогр. гос. ун-т, Ин-т естеств. наук, Каф. географии и картографии. – 
Волгоград : Издательство ВолГУ, 2014. – Подгл. 1.5. – С. 36–45. 

О роли Н. А. Димо в исследованиях поволжских почв в Царицынском уезде 
Саратовской губернии, итогом которых стала книга «В области полупустынь : почвенные и 
ботанические исследования на юге Царицынского уезда Саратовской губернии». 

Моников С. Н. Почвенно-геоботанические исследования Волгоградской 
области в XIX – начале XX вв. / С. Н. Моников. – Текст : электронный // Псковский 
регионологический журнал. – 2013. – № 15. – С. 141–153. – Электронная копия 
доступна на сайте науч. электрон. б-ки Киберленинка. URL: 

http://elibrary.sgu.ru/djvu/books/822.pdf
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https://cyberleninka.ru/article/n/pochvenno-geobotanicheskie-issledovaniya-
volgogradskoy-oblasti-v-xix-nachale-xx-vv (дата обращения: 03.06.22). 

В т. ч. о существенно новом представлении о географии почв, которое было внесено 
региональными исследованиями Н. А. Димо и Б. А. Келлера. Они ввели понятие 
«полупустыня» и на её примере показали пестроту почвенного покрова и связь почв с 
микрорельефом. 

Моников С. Н. История географических исследований Волго-Донского 
поречья во второй половине XVIII – начале XX вв. / С. Н. Моников. – [Б. м.] : LAP 

LAMBERT AcademicPublishing, 2012. – 300 с. 
В т. ч. исследования Н. А. Димо. 

Димо Николай Александрович // Энциклопедия Волгоградской области = 
Encyclopedia of the Volgograd Oblast / Администрация Волгогр. обл., Волгогр. гос. 
ун-т ; гл. ред. О. В. Иншаков. – 2-е изд., доп. и испр. – Волгоград : Издатель, 2009. – С. 
92. 

Моников С. Н. Геологические исследования бассейна Дона в XVIII–XX в. (в 
пределах Волгоградской области) / С. Н. Моников // Стрежень : научный 
ежегодник / Администрация Волгогр. обл., Волгогр. гос. ун-т, НИИ проблем экон. 
истории XX века ; под ред. М. М. Загорулько. – Волгоград : Издатель, 2004. – Вып. 4. – 
С. 13–18.  

В т. ч. о руководстве исследованиями геологом и почвоведом Н. А. Димо. 

География прошлого //Здравствуй, страна Ольховия! / [редкол.: Р. Р. Гаязов, 
В. В. Афанасенко, А. П. Брызгалин [и др.]. – Волгоград : [Волгоград], 2003. – С. 11–15. 

В т. ч. об участии Н. А. Димо в обследованиях Царицынского уезда. 

Крупеников И. А. Дифференциация почвоведения в начале XX в. 
(география, химия, физика, биология почв) / И. А. Крупеников // История 
почвоведения (от времени его зарождения до наших дней) / И. А. Крупеников. – 
Москва : Наука, 1981. – С. 192–210. 

В т. ч. о роли Н. А. Димо в раскрытии генезиса засолённых почв. 

Крупеников И. А. Долгая жизнь Димо : рассказ о выдающемся почвоведе/ И. 
А. Крупеников. – Кишинёв : Картя Молдовеняскэ, 1973. – 198 с. : ил. – Библиогр.: с. 

187–197 (120 назв.). 

            
Тихонравова П. И. Валентина Николаевна Димо / П. И. Тихонравова, Л. О. 

Карпачевский // Почвоведение. – 2009. – № 2. – С. 131–133. 
Статья посвящена  научной деятельности дочери Николая Александровича Димо, 

почвоведа по профессии. Кратко представлена биография Н. А. Димо. 

            
Димо Николай Алекандрович. – Текст электронный // Биографическая 

энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ, РАН : [сайт]. – URL: 
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RD/000610.shtm (дата обращения: 
03.06.2022). 
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Фотоиллюстрации 

[Димо Николай Александрович]. – Изображение // Крупеников И. А. 
Долгая жизнь Димо : рассказ о выдающемся почвоведе / И. А. Крупеников. – 
Кишинёв : Картя Молдовеняскэ, 1973. – Обл.: фот. 

Рис. 10. Н. А. Димо, А. П. Павлов, А. Д. Архангельский. – Изображение // 
Научно-популярный проект ООПТ «Меловой парк» на территории Ольховского 
района Волгоградской области / [рук. проекта Д. В. Семикин ; науч. консультант 
проекта В. А. Брылёв ; исполн. проекта: Т. Н. Буруль, С. Н. Моников, К. К. Крюков]. – 
Волгоград : Изд-во ВАГС : Арт линия, 2011. – С. 24 : фот. 

Обложка книги Димо Н. А. «В области полупустыни. Почвенные и 
ботанические исследования на юге Царицынского уезда Саратовской губернии. 
С приложением 20 таблиц фототипий, 4 карт и планов и 3 схематических 
чертежей» // Фонд ВОУНБ им. М. Горького. 

О. М. Масковец 

1943 
Светлоярская районная библиотека  

(80 лет со времени открытия) 

 

 

Светлоярская центральная библиотека  основана 
в 1943 году. 

По данным архивной справки от 25 апреля 
2022 года № 06-55/142-Т архивного отдела 
Администрации Светлоярского муниципального 
района, до 10 февраля 1948 года заведующей избой-
читальней Светлоярского сельского совета была 
Т. П. Евдокимова, затем избу-читальню возглавил 
И. И. Иванов. В дальнейшем до 10 декабря 1948 года – 

М. С. Бондаренко. 
В те годы в Библиотеке было 3 работника, 

и её фонд составлял 20685 экз. книг. Библиотека 
находилась в маленьком старом деревянном 
домике рядом со зданием почты (оба строения 
не сохранились). 

Приказом № 15 от 29 ноября 1948 года по Красноармейскому 
районному отделу культурно-просветительной работы на должность 
заведующей Районной библиотекой с 10 декабря 1948 года назначена 
Анна Петровна Лихачёва. 

Анна Петровна Лихачёва более 30 лет отдала библиотечному делу 
– сначала в должности первой заведующей Районной библиотекой, 
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а затем первым директором Светлоярской централизованной 
библиотечной системы (с 10 декабря 1948 года по 12 апреля 1982 года). 
После Анны Петровны директором ЦБС стала Надежда Никитична 
Сатановская (1982–1987). Затем на должность директора Светлоярской 
ЦБС была назначена Антонина Алексеевна Мулинова (1987–2013). 
С 2013 года директором библиотеки Светлоярского городского 
поселения является Людмила Павловна Любимова. 

В 1979 году произошла централизация библиотек Светлоярского 
района, Районная библиотека стала главной библиотекой ЦБС – 
тогда для 19 библиотек, позднее 2 библиотеки были закрыты. 

До декабря 2008 года называлась Центральной районной 
библиотекой. 

    

Лихачёва А. П. Сатановская Н. Н. Мулинова А. А. Любимова Л. П. 

В 2008 году произошла децентрализация библиотечной системы 
Светлоярского района. Библиотека приобрела статус Городской, 
но является методическим центром для 17 библиотек всего района. 

С 2016 года Центральная библиотека входит в состав культурно-
досугового учреждения – МКУК «Светлоярский центр культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания». Структурные подразделения ЦБ: 
Абонемент, Читальный зал, Отдел книгохранения и Отдел методико-
библиографической работы и комплектования библиотек 
Светлоярского района. 

С 2000 года в Центральной библиотеке действуют 2 библиотечных 
клуба: поэтический «Истоки», который выпустил 3 поэтических 
сборника и несколько персональных сборников местных поэтов 
и женский клуб «Ладушка», собирающий женщин «золотого возраста» 
на тематические посиделки. 

С октября 2014 года при Центральной 
библиотеке создан Молодёжный театр книги 
«Глобус», в репертуаре которого более 
10 спектаклей по классическим произведениям 
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литературы: «Ромео и Джульетта», «Недоросль», «12 стульев», 
«Ночь перед Рождеством», «Про Федота-стрельца, удалого молодца», 
«Барышня-крестьянка» и другие. И спектакли о писателях, 
о М. Лермонтове – «Герой своего времени», о Н. Некрасове – «Николай 
Некрасов – человек и гражданин». Премьерой 2022 года стал спектакль 
«Тимур и его команда». 

Библиотечный фонд на 1 декабря 2022 года составляет 41405 экз. 
книг, брошюр и журналов. Ежегодно Библиотека принимает более 
3000 пользователей. 

Г. Г. Воловикова 

Литература 

Под крышей дома своего : к 225-летию Светлого Яра : культура / фото Ю. 
Сафоновой // Восход. – 2018. – 22 сент. (№ 77). – С. 3 : фот. 

О юбилейном мероприятии к 75-летию Центральной библиотеки Светлоярского 
городского поселения Волгоградской области. Историческая справка о работе учреждения 
культуры за 1943–2014 гг. с указанием фамилий ветеранов библиотечного дела. 

Сурагина О. Светлоярская библиотека замахнулась на Шекспира / О. 
Сурагина // Волгоградская правда. – 2015. – 22 авг. (№ 138). – С. 3 : фот. 

На средства гранта Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и 
сёл» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Министерства 
культуры РФ при библиотеке Светлоярского городского поселения Волгоградской области 
создан Молодёжный театр книги «Глобус». 

Затямина Е. Почти шекспировский «Глобус» : светлоярский театр ставит 
классику для жителей сельских районов /Е. Затямина // Крестьянская жизнь. – 2014. 
– 19 дек. (№ 50). – С. 1, 9 : фот. 

О Молодёжном театре «Глобус», созданном при Светлоярской центральной 
библиотеке в р. п. Светлый Яр Волгоградской области (постановках по произведениям 
мировой классики, юном артисте театра Максиме Иванове, о планах театра). 

Гречухина Ю. К вопросу, где брать деньги на культуру / Ю. Гречухина // 
Грани культуры. – 2014. – Июнь (№ 11). – С. 7 : фот. 

Среди победителей Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и 
сёл» – библиотека Светлоярского городского поселения Волгоградской области с проектом 
Молодёжного театра книги «Глобус». 

Мулинова А. Самый читающий район / А. Мулинова // Большая, 15.  2008. 
– 30 окт. – С. 5. 

В 2007 году (постановлением № 1673 Администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области) создано новое Муниципальное 
учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Светлоярского района»: структура ЦБС, техническая база Светлоярской ЦБ и 
библиотечных филиалов; Светлоярская ЦБС – первый участник проекта «Создание 
корпоративной библиотечной сети Волгоградской области»; в Светлоярской ЦБ 
установлена программа правовой поддержки «Консультант–Плюс», приобретена 
лицензионная программа АБИС «АС Библиотека–3», проведён ремонт (2007); динамика 
показателей за 2006–2007 гг. 
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Фотоиллюстрации 

Библиотека в старом здании. 1966 г. [Слева-направо: верхний ряд – А. П. 
Лихачёва, В. Г. Буханцева; нижний ряд – Н. И. Зайцева, М. С. Осечкина] // Архив 
Светлоярской центральной библиотеки. 

Светлоярская райбиблиотека. Библиотекарь М. С. Осечкина. – 
Изображение // Архив Светлоярской центральной библиотеки. 

А. П. Лихачёва. – Изображение // Архив Светлоярской центральной 
библиотеки. 

Н. Н. Сатановская. 1971 г. – Изображение // Архив Светлоярской 
центральной библиотеки. 

А. А. Мулинова. – Изображение // Архив Светлоярской центральной 
библиотеки. 

Л. П. Любимова. – Изображение // Архив Светлоярской центральной 
библиотеки. 

Отрывок из спектакля «Герой своего времени» о М. Ю. Лермонтове в 
исполнении Молодёжного театра книги «Глобус». [окт. 2014 г.] – Изображение // 
Архив Светлоярской центральной библиотеки. 

Т. М. Короткова 
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