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СОБЫТИЯ 

280 лет  со времени учреждения ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ (15 
марта  1744).  

Оренбургская губерния учреждена распоряжением Сената от 15  
марта 1744 года: «Быть в Оренбурге губернии и именоваться Оренбургская 
губерния...».  

Первому губернатору, тайному советнику И.И. Неплюеву (1744-1758) 
вменялось в обязанность «... ведать и киргизский народ, и тамошние 
пограничные дела...». 
 В состав губернии вошли земли «Уфимской провинции», «Исетская 
провинция» (Челябинская область с городами и селами по Миасу и Исети), 
крепости, построенные Оренбургской экспедицией по Яику, Сакмаре и 
Самаре, а также земли современного Северного, Центрального и Западного 
Казахстана. 

 
    Инициатива освоения юго-восточных окраин России, выхода в Азию 

принадлежала Петру I. В 1722 году, во время персидского похода, он 
говорил: «Киргиз - Кайсацкая орда всем азиатским странам и землям... ключ 
и врата». 

   Идеи Петра I об усилении внимания к восточному направлению 
внешнеэкономической политики России, укреплению юго-восточных границ 
обосновал обер-секретарь Сената Иван Кириллович Кирилов.  Он составил и 
подал в Сенат особый проект, в котором изложил преимущества от торговли 
со среднеазиатскими ханствами и Индией. По мнению И. Кирилова, для 
осуществления предложенного проекта на границе необходимо было 
обосновать город-крепость. Проект И. Кирилова был поддержан. 

   В 1730 году хан Младшего казахского жуза (орды) Абулхаир 
обратился к Российской империи с просьбой о принятии в подданство. 
Добровольное присоединение казахов к Русскому государству выдвинуло 
перед правительством новые крупные политические и экономические задачи. 
С целью укрепления российского влияния в Зауралье была направлена 
экспедиция И.К.Кирилова, которая завершилась постройкой в 1735 году 
крепости Оренбург. Впоследствии,  место закладки   города Оренбурга, 



менялось еще дважды, прежде чем он занял современное географическое 
положение. По проекту И. И. Неплюева, 19 апреля 1743 года, на месте 
слияния Сакмары и Урала (Яика) город-крепость Оренбург был основан в 
третий раз.   

В 1744 году образование Оренбургской губернии. 
В 1745 году к Оренбургской губернии был приписан Ставропольский 

уезд между реками Б. Черемыш и Сок (Самарская область), заселенный 
крещеными джунгарами (калмыками). Оренбургскому губернатору 
подчинялось также Яицкое казачье войско. Общая площадь нового края, 
подсчитанная по карте И. Красильникова, составила 1 526 тыс. кв. км. 

    В 1758 году после разгрома Китаем государства джунгар в 
Центральной Азии к России присоединился казахский Средний жуз. 
Площадь Оренбургской губернии возросла до 2 млн. кв. км.  В последующем 
границы губернии постоянно менялись. 

  Выгодное геополитическое положение губернии, пожалованные 
новому краю «привилегии» и деловая активность предприимчивого 
купечества объективно способствовали развитию торговых, экономических и 
культурных связей со Средней Азией и странами Востока. Это определило 
историческую роль Оренбуржья как связующего звена цивилизаций Востока 
и Запада. Азиатские купцы пригоняли в Оренбург домашний скот, привозили 
верблюжью шерсть, овчину, шкуры диких животных, парчу, драгоценные 
камни, индийский шелк, золото и серебро. В обмен Россия поставляла зерно, 
шерстяные и хлопчатобумажные ткани, одежду, металлы и минералы, мед, 
соль, рыбу и другие товары. Во второй половине XIX века среди 23-х 
крупнейших ярмарок России Оренбургская ярмарка занимала третье место 
после Нижегородской и Ирбитской. 

     К концу XIX в. Оренбург постепенно утрачивает функции военной 
столицы обширного края. В 1881 году Оренбургское генерал-губернаторство 
упраздняется. К 1917 году Оренбургская губерния охватывала территорию, 
протянувшуюся с юго-запада на северо-восток от верховьев реки Самары до 
среднего течения реки Тобол. В состав губернии входили Оренбургский, 
Орский, Верхнеуральский, Троицкий и Челябинский уезды. 

    С 1920 по 1925 годы Оренбург являлся столицей Киргизской 
Автономной Советской Социалистической республики (впоследствии 
Казахская ССР). Затем Оренбург потерял функции губернского и областного 
центра и стал центром округа в составе огромного Средне-Волжского края, 
протянувшегося от Пензы до Орска.  

В декабре 1934 года образована Оренбургская область в современных 
границах.  В 1991 году произошел возврат на прежние позиции. Вновь Орен-
бургская область, как и ряд других регионов России, стала приграничной. 

 
Электронный ресурс: Оренбургский край: Люди. Даты. События. 

Памятники былого.  
 Памятные даты Оренбургской области 
https://orenlib.ru/kray/calendar/a-1218.html?ysclid=lie1sxio9t95828369  



 
 225 лет со времени   образования ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ 
 (16 декабря  1799)    

 
 
 
Оренбургская духовная 
семинария 
 
 
 
 
 

Оренбургский край до учреждения самостоятельной епархии (до 1799 
года) был подчинен по своим отдельным частям разным епархиальным 
центрам.  

19 декабря 1799 года  вышел указ Священного Синода об образовании 
новых епархий, в том  числе Оренбургской. Оренбургская епархия была 
выделена из Казанской и (частью) Вятской епархий. 

Епархии определено было именоваться по губернии – Оренбургской, а 
епископу – Оренбургским и Уфимским. Местом пребывания архиерея была 
определена Уфа.  

Епархия несколько раз, в зависимости от изменения географических 
границ губернии, области и названия областного центра, меняла свое 
название. С 1799 года,  это епархия Оренбургская и Уфимская, с 1859 года  – 
Оренбургская и Уральская, с 1908 года  – Оренбургская и Тургайская,  

затем, около 1920 года  – Оренбургская, после 1939 года – Чкаловская,  
с июля 1945 года – Чкаловская и Бузулукская, с 1957 года – 

Оренбургская и Бузулукская, с 2011 года – Оренбургская епархия в составе 
Оренбургской митрополии. 

До октябрьской революции 1917 года  в Оренбургской епархии 
действовали 11 монастырей:  

– четыре мужских: Богодуховский общежительный (г. Оренбург), 
Успенско-Макарьевский (г. Оренбург), Николаевский общежительный (с. 
Покровка), Спасо-Преображенский (г. Бузулук);  

- и семь женских: Успенский (г. Оренбург), Николаевский в г. Илецкая 
защита (Оренбургский уезд), Покровский возле Верхней и Средней 
Каинкуловых (Исенгуловых) Илецкого благочинного округа (Оренбургский 
уезд), Покровский (г. Орск), Покровский (г. Бугуруслан), Тихвинский (г. 
Бузулук), Ключегорский Казанско-Богородицкий (Бузулукский уезд). 

В 1860 году было открыто Оренбургское духовное училище; 
1883 год – Оренбургская духовная семинария; 
1889 год – Оренбургское епархиальное женское училище.  



В 1895 год был построен и освящен Оренбургский Казанский 
кафедральный собор – четвертый в России по величине. В 30-х годах XX 
века он был разрушен. 

 Ныне в полтора раза уменьшенная копия этого собора построена в 
Саракташе – это собор Святой Троицы, освященный в 2010 г. 

С установлением советской власти государство взяло резкий курс на 
уничтожение Церкви. Согласно отчету Уполномоченного по делам Русской 
Православной Церкви Чкаловской области, в начале 1944 года в области не 
осталось ни одной действующей церкви. Однако к концу Великой 
Отечественной войны сталинское правительство предприняло некоторые 
шаги к возрождению церковной жизни.  

Если в середине 1944 года в Чкаловской области было две 
действующих церкви, то в 1949 году общее число приходов, приписных 
церквей и молитвенных домов равнялось 24-м. 

В 90 - х годах  XX столетия в Оренбургской и Бузулукской епархии 
было положено активное начало строительству и восстановлению храмов, 
укреплению церковного авторитета в обществе и государстве. В этот период 
Оренбургскую епархию возглавлял митрополит Оренбургский и Бузулукский 
Леонтий.   

В 2009 году начала действовать возрожденная Оренбургская духовная 
семинария. 

5-6 октября 2011 года в пределах Оренбургской области 
постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви 
образована Оренбургская митрополия, включающая в себя Бузулукскую, 
Оренбургскую и Орскую епархии. 

Епархиальные архиереи имеют соответственно титулы: Бузулукской 
епархии – «Бузулукский и Сорочинский», Оренбургской епархии – 
«Оренбургский и Саракташский», Орской епархии – «Орский и Гайский». 

Оренбургская епархия объединяет приходы, находящиеся на 
территории 15 районов Оренбургской области: Абдулинского, Акбулакского, 
Александровского, Беляевского, Матвеевского, Новосергиевского, 
Октябрьского, Оренбургского, Переволоцкого, Пономаревского, 
Сакмарского, Саракташского, Соль-Илекского, Тюльганского, Шарлыкского. 

 
Электронный ресурс: ОРЕНБУРГСКАЯ МИТРОПОЛИЯ 
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

История епархии 
https://oren-eparh.ru/eparhiya-segodnya/istoriya-eparhii  
 
 
 
 
 
 



200 лет со времени открытия первого учебного заведения Бугуруслана – 
МУЖСКОГО УЕЗДНОГО РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА (1824). Училище для 
всех сословий.  

Здание бывшего реального 
училища было построено в 
последней четверти XIX века в 
историческом ядре Бугуруслана 
– на красной линии улицы 
Революционной (историческое 
название – улица Соборная), 
напротив Спасо-Вознесенского 
собора. Здание двухэтажное, 
построено в стиле эклектики.  
 

В конце XIX – начале XX 
века в Российской империи 
реальные училища являлись 

общеобразовательными заведениями, в них принимались дети всех 
состояний без различия звания или вероисповедания в возрасте 9-13 лет. 
Курс обучения мог длиться до семи лет, существенная роль в обучении 
отводилась предметам естественной и математической направленности. 
Выпускники обычно поступали в технические, промышленные и торговые 
учебные заведения, а также на физико-математические и медицинские 
факультеты университетов  
                Бугурусланское реальное училище имело коммерческое 
направление и появилось по инициативе и при поддержке Н.Н. Рычкова, 
председателя Бугурусланской уездной земской управы, члена IV 
Государственной думы от Самарской губернии. После открытия учебного 
заведения он стал его почетным попечителем.  
Реальное училище просуществовало до 1918 года и после установления 
советской власти было закрыто. В Сведениях о конфискованных и 
муниципализированных домах от 1923 года,  в качестве владельца здания 
указан Павел Капитонович Кокорев. На тот момент домовладение 
представляло собой комплекс построек: «2-х этажный каменный дом с 
низом, 1 дом каменный и 1 деревянный флигель».  

Здание, где располагалось училище, сохранилось до наших дней. 
Находится оно на улице Революционной, 32., в нем располагаются магазины 
и офисные помещения. 
На сегодняшний день здание бывшего реального училища продолжает 
сохранять свою историко-культурную и архитектурную ценность, являясь 
примером городского особняка второй половины XIX века. 
 
Электронный ресурс: Уезд Бугурусланский//Краеведение.-  
Бугурусланское реальное училищеhttps://vk.com/wall-
176558385_3894?ysclid=lie21o02h884402964  



 
190 лет со времени освещения престола в честь УСПЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (5 сентября 1834 года). В 1830-х годах, на 
окраине Бугуруслана, в северо-западной 
его части, «усердием жителей города и 
других доброхотов» построена 
Успенская церковь. Часть денежных 
средств на строительство церкви 
выделена из завещания «вдовы 
Протоирея Прасковьи Козминой». 
Изначально Успенская церковь не была 
самостоятельным приходом, а являлась 
приписной кладбищенской церковью 
Спасо - Вознесенского собора города 
Бугуруслана. Церковь каменная, без 

колокольни, своды ее и купол деревянные. Престол один – во имя Успения 
Пресвятой Богородицы. Позднее к церкви пристроили каменную 
колокольню, которая в 1915 году была расширена. Длина и ширина церкви 
составляла 7 саженей. Церковь и колокольня внутри и снаружи окрашены 
масляной краской. В церкви также имелись три голландские кирпичные 
печи. Железная крыша  купола и колокольного шпиля покрыты алюминием. 

Кресты на куполе – чугунные, позолоченные. 
Приходское попечительство образованное 2 февраля 1869 года сразу 

же занялось сбором средств на ремонт здания Успенской церкви. Согласно 
указу Святейшего Синода от 23 июля 1893 года открыт самостоятельный 
причт при Успенской кладбищенской церкви в составе священника и 
псаломщика. Земли при церкви не было. Причт проживал в квартирах 
оплачиваемых на средства города. Размер жалования составлял 300 рублей в 
год. 

Успенская кладбищенская церковь закрыта по решению Чкаловского 
облисполкома от 22 ноября 1940 года. Бугурусланскому горсовету было 
разрешено использовать здание для проведения культурных мероприятий; 
церковное имущество предполагалось передать в государственную 
собственность.   

В начале 1945 года верующие города Бугуруслана обратились в 
Бугурусланский горисполком с просьбой об открытии Успенской 
кладбищенской церкви, которая на тот момент использовалась как 
ветеринарный склад. Впоследствии подобные обращения были направлены 
так же председателю Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калинину 
(10 октября 1945) и председателю Совета Министров СССР И.В.Сталину 

 (27 марта 1946). 
Решением Чкаловского облисполкома от 2 августа 1946 года в 

Бугуруслане официально открыта Успенская кладбищенская церковь. 
Община, церковный совет и ревизионная комиссия зарегистрированы 16 
декабря 1946 года. Настоятелем церкви  25 сентября 1946 года назначен 



протоирей Алексий Остроумов. Церковное здание передали верующим 21 
сентября 1946 года. 

 

160 лет со времени утверждения «ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ» (январь 1864 года). 

В январе 1864 года 
император Александр II утвердил 
«Положение о Земских 
Учреждениях», чем положил 
начало земскому самоуправлению. 

Земства как выборные 
органы местного самоуправления 
вводились для решения 
административно-хозяйственных 
вопросов: устройство школ, 
больниц, земской почты, 
строительство дорог, развитие 

кустарного производства и т.д. 
В состав первых земских гласных по Бугурусланскому уезду входили: 

дворян - 23, священников – 4, чиновников – 3, городских обывателей – 6, 
сельских – 46. Председателем Бугурусланской Уездной земской Управы 
избран дворянин Д.Е.Пополутов, членами Управы – дворянин Бабичев и 
купец Косарев. С открытием земских учреждений жизнь в городе и уезде 
оживилась. Одной из важных сторон земства было создание системы 
медицинской помощи. Бугурусланское земство в 1865 году первым 
выступило с ассигнованиями на медицину в сумме 7500 рублей. В 1867 году 
в городе открыта уездная земская больница. С введение земского 
самоуправления стало лучше положение с народным образованием. По селам 
Бугурусланского уезда открывались одноклассные и двуклассные школы. В 
Бугуруслане в начале 1900 года открыто мужское реальное училище, в 1904 
году началось строительство женской гимназии, в 1912 – м открылась 
учительская семинария. Более чем за полвека существования земств (до 
1917) в России возникла развитая инфраструктура. Как свидетельствуют 
архивные документы, в начале XX века Бугуруслан переживал один из 
наиболее благоприятных этапов в развитии. 

 
155 лет со времени завершения постройки ЦЕРКВИ АРХИСТРАТИГА 

БОЖИЯ МИХАИЛА (1869) 
Церковь могла вмещать до 800 человек. По штату на 1870 год причт 

состоял из двух священников, диакона и двух псаломщиков. 
Церковь располагалась на Ярмарочной площади. Строительство 

каменного с колокольней, теплого, с железной крышей здания началось в 
1868 году на средства горожан, а завершено в 1869 году. 27 сентября того же 
года храм был освящен Преосвещенным Герасимом, епископом Самарским и 



Ставропольским.  В церкви было два престола: Архистратига Божия 
Михаила и Скорбящей Божией Матери.  

8 ноября 1870 года на пожертвования граждан в храме поставлена 
икона «Святого Благоверного Князя Александра Невского». 

В храме работала библиотека и церковно-приходская школа. 
Заведующим школой в 1902 году состоял священник Александр Смирнов, 
учителем – диакон Николай Тихомиров. 

 Здесь находилось приходское попечительство, утвеожденное 
епископом Самарским и Ставропольским. Его председателем избрали купца 
Тезейкина (в конце XIX века владел типографией в Бугуруслане). В состав 
попечительства входили 34 представителя купечества, мещанства и 
государственных крестьян.  

Первым настоятелем храма Арихистратига Михаила был Иаков 
Цепликин. 

В 1871 году благочинным Бугурусланского округа и настоятелем 
церкви выбрали Иоанна Михайловского, служившего до этого в Мордовском 
Бугуруслане. Михайловский был ревнителем православия. За двадцать с 
лишним лет батюшка обратил в христианскую веру 15 раскольников, 2 
молокан и 1 магометанина. За подвиги на религиозной ниве его наградили 
деньгами в сумме 100 рублей серебром, набедренником и скфьей, бронзовым 
наперсным крестом. Михайловский на должности настоятеля храма 
находился до 1888 года.  

После закрытия в 1934 году храма его колокольню переоборудовали 
под парашютную вышку. 15 мая 1937 года здание церкви передали татаро-
башкирскому клубу, но вскоре там стали складировать зерно.  

Церковь была разрушена во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Кирпичи использовались местными жителями для 
строительства. 

В настоящее время на месте церкви, между улицами Чапаевская и 
Рабочая, ниже профессионального лицея №8, возведены частные постройки. 

 
 
2 мая - 155 лет назад  (1869 г.) 22 бугурусланских купца и мещанина 

подписали прошение о возведении на Торговой 
(Базарной) площади в г. Бугуруслане 
Самарской губернии (в настоящее время 
Оренбургской области) часовни «В память 
избавления Его Императорского Величества от 
угрожавшей опасности  4 апреля 1866 года» 
(строительство окончено в 1879 году – 145 лет 
со времени окончания строительства Часовни). 

Это было первое покушение на жизнь 
Александра II. Оно было совершено Дмитрием 
Каракозовым, уроженцем Саратовской 
губернии, когда император после прогулки 



со своим племянником герцогом Лейхтенбергским и племянницей 
принцессой Баденской направлялся от ворот Летнего сада к своей карете. 
Каракозов был неподалеку и успешно затесавшись в толпу, выстрелил почти 
в упор. Все могло бы окончиться для императора фатально, если бы 
не оказавшийся рядом шапочных дел мастер Осип Комиссаров, который 
инстинктивно ударил Каракозова по руке, в результате чего пуля пролетела 
мимо цели.  

Чудесное спасение императора вызвало волну патриотических чувств 
по всей России. Бугурусланцы откликнулись на это событие возведением 
часовни. 2 мая 1869 года к начальнику Самарской губернии обратилась 
городская общественность. 22 бугурусланских купца и мещанина подписали 
прошение о возведении на Торговой площади часовни. В архивном фонде 
Самарского губернского правления Государственного архива Самарской 
области имеется дело «О разрешении на постройку часовни в городе 
Бугуруслане (на 19 листах с приложением плана)».  

16 января 1870 года император Александр II лично познакомился с 
планом Торговой площади Бугуруслана и выбрал два места, на которых 
предполагалось возведение часовни. Но построена она была на улице 
Дворянской (Коммунистической) между улицами Торговой 
(Красногвардейской) и Петербургской (Ленинградской). На средства 
горожан в часовне устроили иконостас, и каждую среду соборным причтом 
отправляли молебен с чтением акафиста и провозглашением многолетия 
царствующему императору Александру III и вечной памяти императору 
Александру II. В иконостасе часовни помещалась икона «Нерукотворного 
Спаса» в серебряной ризе, сооружённая  бугурусланским Земством в память 
о событии 17 октября 1888 года. В этот день император Александр III с 
семьёй попал в железнодорожную катастрофу. 

 В 1925 году часовня была закрыта. В конце 90-х годов XX века была 
отреставрирована. В настоящее время действует по своему прямому 
назначению. 
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 лет со времени постройки КУРЗАЛА (помещения для танцев и 
развлечений) (1904). 

Курзал был построен в городском саду, 
на берегу Кинеля. В народе его называли 
локмановским садом. Он был разведнен в 
1873 году Эдуардом Эдуардовичем Локманом 
– надворным советником, надзирателем в 1-м 
окружном управлении в Бугуруслане 
губернского акцизного управления, к 
которому относились уезды Бузулукский и 

часть Бугурусланского. 
В курзале проводились танцы, на балкончике играл духовой оркестр, 

работал буфет. После революции здесь был клуб, где особой популярностью 
пользовалась бильярдная. Здание сохранилось, однако сильно перестроено. 

135 лет назад (в конце мая – начале июня 1889)  известный писатель - 
реалист и публицист УСПЕНСКИЙ ГЛЕБ ИВАНОВИЧ  (1843 – 1902) 
посетил Оренбургский край. Результатом поездки были его очерки «От 

Оренбурга до Уфы», опубликованные в том же году 
в газете «Русские ведомости». 

Успенский Глеб Иванович известен очерком 
«Выпрямила», циклами очерков «Нравы Растеряевой 
улицы», «Из деревенского дневника», «Власть 
земли». 

Родился в семье провинциального чиновника 
13  октября 1843 в  Туле. Учился в гимназии в Туле, 
потом в Чернигове. Окончив курс гимназии в 1861, 
Успенский уехал в Петербург и поступил на 
историко-филологический факультет университета. 
Это было время студенческих волнений, и занятий в 

университете почти не было. В 1862 Успенский переехал в Москву, но и 
здесь из учения в университете ничего не вышло. 

Литературную деятельность Успенский начал летом 1862 года в 
журнале Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» (псевдоним - Г. Брызгин). Затем 
работал в маленьком московском журнале «Зритель». В 1863 году Успенский 
снова уехал в Петербург и здесь начал печататься уже в толстых журналах: в 
«Библиотеке для чтения» (очерк «Старьевщик»), в «Русском слове» (очерк 
«Ночью» и др.). По приглашению Некрасова, в 1865 году он стал 
сотрудником «Современника» («Деревенская встреча», «Нравы Растеряевой 
улицы»). В 1864-1865 годах он много сотрудничал даже в издании «Северное 
сияние», где писал тексты к литографиям картин. Нужда заставляла 
Успенского в это время писать очень много и спешно. По его словам, за это 
время им было написано около 60 мелких очерков, начатых и неоконченных, 
вследствие крайней нужды набросанных кое-как, за 3-5 рублей. 

В 1868 году Успенский начал постоянное сотрудничество в журнале 
«Отечественные записки», который в это время перешел под редакцию 



Некрасова и Щедрина. Почти исключительно в этом журнале Успенский и 
помещал свои произведения до закрытия его в 1884 году. 

 В 1871 и 1875 годах Успенский совершил поездки  за границу, 
побывал в Германии, во Франции (в Париже).  

Живя за границей, Успенский сблизился со многими русскими 
эмигрантами-революционерами (Герман Лопатин, Клеменц, Иванчин-
Писарев, П. Л. Лавров и др.). 

По возвращении из-за границы Успенский поступил на службу в 
управление Сызрано - Вяземской железной дороги.  

В конце 1875 года Успенский направился в качестве корреспондента в 
Сербию, которая вступила в то время в войну с Турцией.  

   Вернувшись в Россию, Успенский в поисках живых народных сил, 
могущих стать создателями новой жизни, решил поближе присмотреться к 
русскому крестьянству, на которое до этого времени он обращал мало 
внимания. С этой целью он поселился в деревне в Новгородской губернии 
(1877). Результатом этих наблюдений Успенского явилась серия блестящих 
очерков «Из деревенского дневника». Отсюда в 1878 году Успенский 
переехал в Самарскую губернию, чтобы изучить там жизнь и настроение 
степного крестьянина. Здесь, в деревне Сколково - для большего удобства 
наблюдений - он поступил на службу письмоводителем 
ссудосберегательного товарищества, которыми в то время увлекалось много 
народников. Результатом этих наблюдений был большой очерк 
«Страстотерпцы мелкого кредита». «Национальная ерунда», - так коротко 
определил Успенский сущность работы этих товариществ. 

Осенью 1879 года Успенский поселился в Петербурге, выезжая оттуда 
довольно часто в Новгородскую губернию, где около станции Чудово он 
построил себе небольшой домик. Эти поездки в деревню давали Успенскому 
возможность запасаться богатым материалом наблюдений для ряда 
блестящих очерков на темы деревенской жизни (серии: «Люди и нравы», 
«Малые ребята», «На родной ниве», «Без определенных занятий», «Власть 
земли», «Волей-неволей» и др.).  

Время от времени он предпринимал поездки по России (на Кавказ, в 
Сибирь), которые также давали много материала для наблюдательного глаза 
Успенского. 

Весной 1884 «Отечественные записки» были закрыты, и Успенский 
стал помещать свои очерки в журналах «Русская мысль» и «Северный 
вестник», а также в газете «Русские ведомости». С осени 1889 года у 
Успенского начинается нервное расстройство, которое все более и более 
усиливаясь, переходит в сумасшествие (прогрессивный паралич). Осенью 
1892 года Успенский был помещен в больницу для душевнобольных, где и 
провел последние годы своей жизни. Умер Успенский от паралича сердца в 
24 марта 1902 года. Похоронен в Петербурге на Волковом кладбище. 
 



120 лет назад было проведено СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  
городов и селений Самарской губернии, 
имеющих свыше десяти тысяч жителей 
(1904).  
По его данным, в Бугуруслане было 26 
улиц, общей протяженностью 20 верст, из 
которых замощены лишь 440 сажень. Улицы 
освещал 181 керосиновый фонарь. В городе 
было две площади – Соборная и Ярморочная, 
два общественных сада, 1767 жилых 
строений, из них 107 каменных. 
 

 
110 лет с начала ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (28 июля 1914 года — 11 

ноября 1918 года). 
Первая мировая война стала серьезным 

испытанием не только для крупных городов России, 
но для и провинциальных. Бугуруслан, являясь 
тыловым городом, в полной мере ощутил на себе 
тяготы военного времени.  

1 августа (20 июля) 1914 года был объявлен 
манифест императора Николая II о начале всеобщей 
мобилизации. Все учебные заведения  Бугуруслана 
заняли призванные в армию солдаты. Часть 
новобранцев поступала в дислоцировавшийся в городе 
169-й запасной пехотный полк.  

Вот как вспоминал то время Д.А. Муравьев, 
переводчик с татарского языка: «С самого начала 
войны 1914 года в Бугуруслане, зимой в бараках, а 
летом в палатках, размещался 169-й запасной 
пехотный полк, куда поступали мобилизованные 

запасные из Казанской и Уфимской губерний, в большинстве татары и 
башкиры, здесь их осматривали, разбивали на роты, взводы и от двух недель 
до месяца обучали строевым занятиям, а затем отправляли на фронт». Из 
сохранившихся до наших дней журналов чрезвычайных заседаний 
Бугурусланской городской Думы следует, что строительство просторных 
тёплых бараков для казарменного размещения восьми тысяч 
военнослужащих началось только в 1916 году.  

В течение первых месяцев войны начал остро ощущаться недостаток 
основных продуктов питания, сопровождавшийся ростом цен и 
исчезновением товаров первой необходимости.  

Как тыловой город, Бугуруслан должен был принимать на лечение 
раненных и больных воинов, что означало необходимость организации 
госпиталей и лазаретов, их содержание в течение длительного времени. В 
марте 1916 года Бугурусланским уездным комитетом Всероссийского 



городского союза помощи больным и раненным воинам был выстроен 
эпидемический барак на 50 коек.  

С началом войны в Бугурусланский уезд стали прибывать тысячи 
беженцев. К концу декабря 
1915 года числилось 26 650 
человек, в 1917 – 18 919. На 
пути их следования при 
станции Бугуруслан 
действовал один военный 
врачебно-питательный пункт 
на 2 000 человек и еще один 
пункт, организованный на 
средства Комитета Великой 
княжны Татьяны Николаевны. 
В последнем с 25 августа по 10 
сентября 1915 года 
накормлено 4 882 человека, из 
них 614 детей, на что 
израсходовано 254 руб. 65 коп. 
из городской казны.  

Позже в город и уезд стали прибывать большие партии военнопленных. 
На 15 марта 1916 года их по уезду числилось 942 человека.  

На протяжении всего периода военных действий оказывалась 
посильная помощь действующей армии как городскими властями, так и 
простыми жителями. На фронт отправлялись посылки, собранные 
различными благотворительными организациями. В мае 1916 года учреждён 
отдел помощи русским военнопленным при Бугурусланском уездном 
комитете Всероссийского городского союза, проводивший периодические 
ассигнования денежных средств русским военнопленным, находившимся во 
вражеских странах. Особая забота проявлялась о воинах, получивших на 
войне увечья.  

По архивным документам удалось установить, что был организован 
лазарет Бугурусланского городского попечительства по призрению семейств 
нижних чинов, призванных на военную службу. В марте 1916 года 
Бугурусланским уездным комитетом Всероссийского городского союза 
помощи больным и раненым воинам был выстроен эпидемический барак на 
50 коек.         В фондах филиала архива удалось обнаружить фотографию 
периода Первой мировой войны. На ней группа военнопленных, 
находящихся в Германии. Пятый слева — участник Первой мировой войны 
Герасим Константинович Соколов. Позже он был пчеловодом колхоза «1 
мая» Бугурусланского района и в годы Великой Отечественной войны сдал 
личные сбережения на постройку самолёта «Бугурусланский пчеловод» в 
фонд обороны страны. 



 
Группа военнопленных, Германия, 111 рабочий батальон. Пятый слева — Г. 
К. Соколов [стоит с собакой]. 1915 г. 
Электронный ресурс: Центральная городская библиотека 
Первая мировая война в истории города. Фото. 
https://ok.ru/group54576666837011/topic/151801913838355  
 
 

15 сентября - 105 лет со дня создания АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ 
Оренбургской  области  (1919),  когда 
постановлением коллегии 
Оренбургского губернского отдела 
народного образования был создан 
губернский отдел по делам архивов.  

Временным представителем по 
делам архива Оренбургской губернии 
был назначен Александр Петрович 
Михайлов. 

 С этого момента началось 
целенаправленное упорядоченное собирание архивных фондов из разных 
учреждений и зданий, «разбросанных по городу».  

За несколько месяцев были собраны 33 архивных фонда от губернских 
дореволюционных учреждений и некоторые сохранившиеся документы 
Оренбургской ученой архивной комиссии. 

Серьезные последствия для архивного дела в крае имели 
административные преобразования в регионе. Оренбургско - Тургайская 
губерния, включенная в состав Киргизской АССР, со столицей в городе 
Оренбурге, была создана 22 сентября 1920 года. Соответственно, сначала 



был создан Оренбургско-Тургайский губернский архив, находящийся в 
ведении Наркомпроса Кирреспублики, а затем, в 1922 году, он был 
реорганизован в Киргизский краевой архив. 

А с августа 1925 года, в связи с выделением Оренбургской губернии из 
состава Киргизской АССР, губернское архивное бюро перешло в ведение 
губисполкома. 

В декабре 1934 года Оренбуржье было выделено из Средне-Волжского 
края в самостоятельную область. Созданное в связи с этим Областное 
архивное управление совмещало функции органа управления архивным 
делом и двух областных государственных архива - Исторического архива и 
Архива Октябрьской революции. 

В декабре 1938 года, в связи с переименованием Оренбургской области 
в Чкаловскую область, города Оренбург - в город Чкалов,  областное 
архивное управление стало Чкаловским.  

Едва ли не самым знаковым словом первых месяцев Великой 
Отечественной войны стала эвакуация.  Эвакуация коснулась не только 
предприятий и населения, но и затронула материальные, культурные и 
исторические ценности.  

 В августе 1941 года в Государственный архив Чкаловской области на 
временное хранение приняты эвакуированные материалы Гомельского 
государственного архива.  

В сентябре 1941 года в город прибыли эвакуированные материалы 
Ржевского архива и количестве шести вагонов. 

 18 марта 1942 года в Чкаловский областной государственный архив 
поступили документы Полтавского Горторга (742 трудовые книжки 
сотрудников), которые были оставлены на хранении до востребования.  

В течение марта - апреля 1942 года центральные архивы СССР 
отправили в города Чкалов и Орск 3 млн. 53 тыс. дел, 200 тыс. 
фотодокументов, 7118 коробок кинофотофономатериалов: документы 
Центрального государственного архива древних актов, Центрального 
государственного военно-исторического архива и др. 

После окончания Великой Отечественной войны был составлен первый 
паспорт Государственного архива Чкаловской области, согласно которому 
площадь архива к 1947 году составляла 757 кв. м, а протяженность стеллажей 
- 4938 погонных метров. Количество фондов в 1942 году составило 1106, 
единиц хранения - 207036; в 1947 году - 1460 фондов (390045 единиц 
хранения).  

Иными словами, за годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 
объем документов возрос почти в два раза, а площади и количество 
стеллажей остались прежними. 

Последние кардинальные перемены в архивном строительстве в крае 
пришлись на конец 1950-х - начало 1960-х годов. Решением Оренбургского 
облисполкома от 12 февраля 1959 года «Об организации архивного дела в 
Оренбургской области» утверждена сеть государственных архивов области: 
были упразднены три городских архива и вместо них созданы три филиала 



облгосархива - в городах Бугуруслане, Бузулуке и Орске со штатом 4 - 5 
человек в каждом, кроме них - два городских архива (в Новотроицке и 
Медногорске) и 47 районых архивов. 
Очередным качественным рубежом в истории архивного дела нашей страны 
стало создание в 1960 году Главного управления архивов при Совете 
Министров СССР. 
 25 ноября 1961 года Совет Министров РСФСР передал архивные 
учреждения в подчинение местным Советам. Соответственно 30 декабря 
решением облисполкома № 847 в составе Оренбургского облисполкома был 
организован архивный отдел. Положением об архивном отделе 
облисполкома, утвержденным 10 мая 1962 года, определялась задача 
создания отдела «в целях осуществления руководства архивным делом в 
Оренбургской области». 
Указом главы администрации Оренбургской области от 15.01.2004 года 
архивный отдел Оренбургской области преобразован в комитет по делам 
архивов. Государственный архив Оренбургской области и Центр 
документации новейшей истории Оренбургской области приобрели статус 
государственных учреждений. 
В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 
22 августа 2011 года ГУ «ГАОО» реорганизовано в государственное 
бюджетное учреждение «Государственный архив Оренбургской области». 
 
95 лет со времени открытия ИППОДРОМА в Бугуруслане (12-14 июля 1929 
года). 
Открытие состоялось во время проведения окружной выставки по 
животноводству. Были организованы грандиозные бега и скачки. 
Газета «Пахарь» в номере от 3 июля 1929 года в заметке «Открывается 
ипподром» сообщала: «Для развертывания планомерной и большой работы 
по линии коневодства в нашем округе организовано окружное общество по 
поощрению рысистого коневодства, которое….поставило своей задачей 
устройство постоянного  ипподрома в г.Бугуруслане» 
Ипподром располагался на том месте, где сейчас стоят телевышки в 
Черемушках. 
 
105 лет назад в мае знаменитый чешский писатель – сатирик, драматург, 
коммунист, комиссар Красной Армии ЯРОСЛАВ ГАШЕК  (1883 - 1923) 

редактировал газету «Красноармейская  
звезда» в вагоне передвижной типографии 5-й 
армии, на станции Бугуруслан (1919).  

 
Ярослав Гашек автор 1500 различных 

рассказов,  фельетонов и прочих произведений, из 
которых мировую известность получил его 
неоконченный роман «Похождения бравого 
солдата Швейка» 



 
Ярослав Гашек родился 30 апреля 1883 

года в городе Прага Чешской Республики. В 
тринадцать лет лишился отца и два года спустя 
вынужден покинуть гимназию. 

Через пять лет ему все же удалось 
получить образование: окончил коммерческое училище, и получил 
возможность строить карьеру в банке. Однако должность банковского 
чиновника не увлекала его. Молодого человека все время тянуло то в Африку 
на помощь бурам в их войне против англичан, то в Македонию, где в 1903 
году вспыхнуло восстание против турок. 

В юности Гашек путешествовал по всей Австро-Венгерской империи, а 
отчасти и соседних странах. Впечатления от этих странствий и от общения с 
людьми, в том числе с теми, кто оказался на дне жизни, в основном и дали 
материал для его ранних рассказов. В молодости Гашек часто вел 
полубездомную жизнь литературного поденщика и участника веселых 
компаний. 

В 1915 году война Гашека  призвали в армию и зачислили в 91-й 
пехотный полк, расположенный в Ческе-Будеевицах. Многое из похождений 
Швейка, описанных в романе, в действительности произошло с самим 
писателем. Так, в полк Ярослав явился в военной форме, но в цилиндре. Из 
школы вольноопределяющихся его отчислили за нарушения дисциплины. А 
его симуляцию ревматизма признали попыткой дезертирства и даже осудили 
на три года, с отбытием по окончании войны. Так что, на фронт Гашек, как и 
Швейк, отправился в арестантском вагоне.  

В армии будущий роман пополнился не только историями и курьезами, 
но и персонажами. В 91-м полку служили и поручик Лукаш, и капитан 
Сагнер, и писарь Ванек, и многие другие персонажи. Часть из них Гашек так 
и оставил под своими фамилиями, часть все-таки переименовал. Ярослав 
получил должность помощника писаря, что позволило ему уклоняться от 
учений и продолжать творчество. Тогда же довольно тесно сошелся с 
денщиком Лукаша Франтишеком Страшлипкой, ставшим одним из основных 
прототипов Йозефа Швейка. 

На фронте в Галиции Гашек выполнял обязанности квартирьера, позже 
являлся ординарцем и связным взвода. Участвовал в боях у горы Сокаль и 
даже оказался награжден серебряной медалью «За храбрость» и произведен в 
чин ефрейтора. 

Утром 24 сентября 1915 года, в ходе контрнаступления русской армии 
на участке 91-го полка под Дубно, Гашек вместе со Страшлипкой 
добровольно сдался в плен. Как военнопленный № 294217, Ярослав 
содержался в лагере под Киевом в Дарнице. Находился в Тоцком лагере 
Оренбургской губернии, затем воевал в рядах Красной Армии. Вскоре, 
подобно многим другим соотечественникам, Гашек вступил в Чехословацкий 
легион. 



После заключения сепаратного мира между Россией и Германией и 
начавшейся эвакуацией чешского корпуса в Европу через Владивосток 
Гашек порывает с легионом и отправился в Москву. Там вступил в 
коммунистическую партию. В апреле 1918 года его отправили на партийную 
работу в Самару, где вел среди чехов и словаков агитацию против эвакуации 
во Францию, а также призывал их вступать в Красную Армию.  
С октября 1918 года Гашек занимается активной   партийной, политической и 
административной работой при политотделе 5-й армии Восточного фронта.  
5 сентября 1919 года он был назначен начальником Интернационального 
отделения политотдела. Находясь в рядах Красной Армии он показал себя 
ответственным и исполнительным человеком, хорошим организатором, к 
тому же беспощадным к врагам революции.  
В декабре 1918 года его назначили заместителем коменданта Бугульмы, а 
вскоре, после смещения начальника, он сам становится комендантом. 
Позднее его воспоминания об этом периоде легли в основу цикла из 9 
рассказов 1921 года, опубликованных в газете «Tribuna». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник  Ярославу Гашеку,  возле его 
музея в Бугульме. 

 
 
На вокзале Бугульмы имеется памятник бравому солдату Швейку, в память того, 

что автор его похождений, Ярослав Гашек, был в 1918 году комендантом города. Справа 
— автор памятника бугульминский скульптор Андрей Маер, рядом со своим 
произведением 

Фото из электронного источника: Александр Майсурян. Исторические хроники 
https://dzen.ru/a/ZF_3AWptlGbZfSKe  

 
В ноябре 1920 года в Чехословакии разразился политический кризис, 

началась всеобщая забастовка, а в Кладно рабочие провозгласили «советскую 
республику». Чешские коммунисты в России получили распоряжение 
отправляться на родину, чтобы поддержать местное коммунистическое 
движение и готовить мировую пролетарскую революцию, и 26 ноября 1920 
года после недолгого пребывания в Москве Гашек вместе с женой 
Александрой Львовой уехал в Прагу. 

В ноябре 1922 года Гашек наконец обзавелся собственным домом. Но 
здоровье его ухудшалось и ухудшалось. Часто из-за болей приходилось 



прерывать работу. Однако Гашек трудился до конца. Последний раз диктовал 
Швейка всего за 5 дней до собственной смерти. 

Ярослав Гашек умер 3 января 1923 года в чешском городе Липнице. 
 

105 лет со времени создания КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ в  
Бугуруслане (25 мая 1919). 

Бугугурсланская комсомольская организация была создана по 
инициативе работников политотдела Южный группы войск Восточного 
фронта. В здании бывшей женской гимназии (ул. Комсомольская, 80) 
состоялся молодежный митинг. На нем с докладом «Коммунистический союз 
молодежи» выступили политработники Туркестанской армии (штаб армии в 
май 1919 года размещался в здании медицинского училища по улице Фрунзе, 
105) В.А.Тронин, В.Ф.Дружницкий, С.И.Зинченко. После митинга 60 человек 
изъявили желание стать членами РКСМ. На первом организационном 
собрании избрали комитет. В него вошли П.Худяков, М.Александрова, 
А.Яковлев, Н.Сорокин, С.Мельников. Комитет развернул работу по 
вовлечению юношей и девушек в комсомол. К открытию первого 
Бугурусланского уездного съезда комсомола, который состоялся 7 сентября 
1919 года, в уезде уже было 420 комсомольцев, а к концу марта, как следует 
из циркулярного письма отдела по работе в деревне Самарского губернского 
отдела управления Российского Коммунистического Союза Молодежи от 27 
марта 1920 года «…в районах губернии организована масса Союзов 
Молодежи, большинство из них приходится на деревни…».  

В 1924 году РКСМ присвоено имя В.И.Ленина. Российский Ленинский 
коммунистический союз молодежи (РЛКСМ) в марте 1926 года 
переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 
(ВЛКСМ) 

27-28 сентября 1991 года состоялся XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, 
который объявил историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и распустил 
организацию. 

 
В Центральной городской библиотеке, можно более подробно познакомиться 
с библиографическим указателем «Комсомол в судьбе поколений» о 
комсомольской организации Бугуруслана. 
 

95  лет со времени  создания, по инициативе Александра Леонтьевича 
Аниховского в 1929 году,  ОКРУЖНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА  в котором по настоянию членов правления этого общества, 
Александр Леонтьевич  занял должность учёного секретаря. 

 

 



95 лет назад  состоялась первая Бугурусланская ОКРУЖНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕНЩИН-КРЕСТЬЯНОК (21-22 
октября 1929) 
На конференции были заслушаны доклады: «Очередные 
задачи партии в работе среди женщин», «Производственное 
кооперирование женщин и коллективизация», «О 
хлебозаготовках», «Информация представителя окружного 
суда тов. Крашенникова о перевыборах народных 
заседателей и общественных обвинителей» 
Ознакомиться с постановлениями можно в электронной 
библиотеке ГБУК ООУНБ им.Н.К.Крупской:  

«Постановления 1-й Бугурусланской окружной конференции - женщин-
крестьянок, 21-22 сентября 1929 г.  
Бугуруслан, Оренбургская обл. : Бугурусланская типография редакции 
газеты «Пахарь», 1929. - 8 с.» 
http://dir.orenlib.ru/flashbook/after1917/Genssiny%20-
%20krestianki%201929/mobile/index.html#p=7  
 
 70 лет со времени  испытания ядерного оружия на ТОЦКОМ ВОЕННОМ 

ПОЛИГОНЕ (14 сентября  1954) 
В начале 1954 года по секретному решению 
Президиума ЦК КПСС и приказу Министра 
обороны СССР маршала Н.А. Булганина было 
назначено провести на Тоцком полигоне Южно 
- Уральского военного округа секретные 
корпусные общевойсковые учения с реальным 
применением атомного оружия. Руководить 
учением было поручено маршалу Г.К. Жукову. 
Был сформирован штаб по проведению 

мероприятия. Штабу был подчинен командующий этим военным округом 
генерал- полковник П.А. Белов.  
За 5 дней до атомного взрыва все войска были выведены из запретной 8- 
километровой зоны. 14 сентября 1954 года утром высшее командование 
разместилось на главном наблюдательном пункте. Там были почти все 
маршалы Советского Союза и родов войск, некоторые министры, академики 
И.В. Курчатов и Ю.Б. Харитон. Там же разместились делегации армий 
союзных СССР государств, в том числе маршал Польши К.К. Рокоссовский, 
министр обороны Китая Пын Де - Хуэй, министр обороны Албании Энвер 
Ходжа и многие другие военные и политические деятели. 
За 10 минут до нанесения атомного удара по сигналу «Молния» (атомная 
тревога) все войска, находящиеся за запретной зоной (8 км), заняли укрытия 
и убежища или легли лицом вниз в траншеях, ходах сообщений надели 
противогазы, закрыли глаза, то есть, согласно памятке, приняли меры личной 
безопасности. Все присутствующие на наблюдательном пункте г. Медвежья 
надели противогазы с темными защитными пленками на окулярах. 



В 9 часов 33 минуты экипаж самолета- носителя на скорости почти 900 км/ч 
с высоты 8000 метров произвел сброс атомной бомбы весом до 5 тонн, 
мощностью 40- 50 килотонн. Через 45 секунд на высоте 358 метров от земли 
произошел взрыв. 
Панорама местности в эпицентре стала неузнаваемой, вместо зеленого 
ландшафта и леса на расстоянии до 1200 м были коричнево- черные холмы, 
без трав, вдали виднелись остатки стволов деревьев  и Земля на 600 метров от 
эпицентра вспучилась, оборонительные сооружения разрушены, грунт на них 
оплавился, просел и провалился! Танки также были оплавлены и часть из них 
перевернута вверх гусеницами, башни сорваны и лежали в десятках метрах 
от них. Танки, находившиеся в котлованах, были полностью зарыты землей, 
окопы и ходы сообщения сдвинуты вместе, выходы засыпаны землей. Рядом 
валялись трупы бычков, овец, лошадей. В двух километрах отсюда стояли 
две лошади с обожженными боками. Глаз у животных не было.... 
Ближе к эпицентру земля была оплавлена, взрыхлена, сдвинута, сожжена и 
покрыта стекловидной коркой (до 40- 50 см в глубину) из расплавленного 
песка, напоминающего золу, хрустевшую под ногами. Все окопы, траншеи и 
укрепления, ходы сообщения полностью разрушены. Ничего живого не 
осталось. 
16 сентября 1954 года в 11 часов утра проходил разбор учений, на котором, 
кроме высшего командного состава, присутствовали Первый секретарь ЦК 
КПСС Н.С. Хрущев, Председатель Совета Министров СССР Г.М. Маленков 
и др. Перед присутствовавшими выступил министр обороны Булганин, 
который высоко оценил действия личного состава и руководства учениями.  
14 сентября 1994 года в эпицентре взрыва был установлен монумент- 
колокол. 
 
85 лет назад в городе Бугуруслане Чкаловской области (в настоящее время 

Оренбургской области) открылся 
УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  (1939). 

С 1 сентября 1939 года начал 
работу учительский институт с 
двухгодичным обучением, готовивший 
специалистов на историческом, физико-
математическом, естественно-
географическом, литературном 
факультетах. Учительский институт 
просуществовал до 1955 года. 

Возглавил его Михаил Иосифович Шайкин. Первый выпуск состоялся 
в июле 1941 года. Звание учителя средней школы с правом преподавания в 
первых семи классах присвоено 60 выпускникам. 

1 января 1944 года в институте открылось заочное отделение в составе 
факультетов, имеющихся на дневном отделении. 

Институт славился высоким уровнем преподавания. В годы Великой 
Отечественной войны здесь трудились педагоги с большим опытом работы в 



вузах, эвакуированные в Бугуруслан: кандидат физико-математических наук 
из Днепропетровска Раиса Абрамовна Шейнгольд, профессор философии 
Василий Никифорович Ральцевич, преподаватель математики Михаил 
Яковлевич Клейман, ушедший в 1943 году добровольцем на фронт. Кафедру 
истории возглавляла кандидат исторических наук из Ленинграда Наталья 
Иосифовна Павлицкая. В 1942 году в институт приглашены доктор 
математических наук Герш Исаакович Глезер, преподаватель физики Виктор 
Михайлович Полонский – доцент, крупный специалист в области механики, 
и многие другие.  

Последний выпуск дневного отделения института состоялся в 1955 
году. Тогда же учебное отделение перешло на подготовку учителей 
начальных классов школы на базе общего среднего образования. 

История Бугурусланского педагогического колледжа, одного из 
старейших учебных заведений северо-западного региона Оренбургской 
области, своими корнями уходит в начало ХХ века. 
Открывшаяся в 1913 году в городе Бугуруслане учительская семинария с 
четырехгодичным сроком обучения просуществовала до 1918 года, а с 1919 
года на базе семинарии открылись трехгодичные педагогические курсы. В 
1921 году учебное заведение переименовано в педтехникум (вначале с 
четырехгодичным, а затем с трехгодичным обучением), в наличии у которого 
имелось базовая школа. В период с 1936 по 1939 год педагогическое учебное 
заведение готовило кадры для татаро-башкирских школ. А с 1 сентября 1939 
года начал работу учительский институт с двухгодичным обучением, 
готовивший специалистов на историческом, физико-математическом, 
естественно-географическом, литературном факультетах. Учительский 
институт просуществовал до 1955 года. 
Согласно Приказа Министерства просвещения РСФСР с 1 сентября 1962 года 
было образовано педагогическое училище с целью подготовки учителей 
начальных классов и старших пионерских вожатых для северо-западной зоны 
Оренбургской области.  

В 1995 году педагогическому училищу был присвоен статус колледжа. 
В колледже ведется подготовка будущих учителей по специальностям: 
050146 «Преподавание в начальных классах», 050139 «Изобразительное 
искусство и черчение», 030912 «Право и организация социального 
обеспечения», 072501 «Дизайн» (по отраслям). Кроме того, будущие учителя 
получают знания по дисциплинам дополнительной подготовки: русский язык 
и литература, математика, информатика, воспитатель, иностранный язык, 
художник-оформитель, коррекционно-развивающее образование и другие. 
 
 
50 лет назад были возведены ПЕРВЫЕ ДЕВЯТИЭТАЖНЫЕ ДОМА-
БАШНИ (1974). 
Дома были построены в начале улицы Комсомольской на месте Покровского 
монастыря. Они и сегодня определяют высотный силуэт города, органично 
вписываясь в окружающий пейзаж. 



 
40 лет назад состоялось официальное открытие МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
БОЕВОЙ СЛАВЫБУГУРУСЛАНСКОГО ЛЕТНОГО УЧИЛИЩА 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ИМЕНИ 
ЕРОМАСОВА (14 января 1984) 
Создан по распоряжению начальника 
училища В.Я.Рузова в 1979 году. Его 
официальное открытие состоялось 14 
января 1984 года. Первые экспонаты об 
истории гражданской авиации, о 
генеральных конструкторах авиационной 
техники подготовлены заведующим 
отделением учебного отдела Юрием 
Константиновичем Мишиным. Почти 

всю фотолетопись училища выполнил Александр Константинович Шиперов, 
командир 2-го летного отряда. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытие музея. Ленточку перерезает  начальник училища В.Я.Рузов 
 
35 лет со времени образования татарского общественного центра «ТУГАН 
ТЕЛ» (1989). 
Задача  центра – развитие культуры, языка, традиций и обычаев татарского 
народа. В общественном центре активно работают учителя, работники 
культуры, предприниматели, спортивные тренеры и другие. Активисты 
центра вместе с сотрудниками краеведческого музея участвовали в сборе 
экспонатов и открытии национальной экспозиции. Мамое масштабное 



мероприятие центра при поддержке городской администрации – ежегодный 
праздник «Сабантуй», ставший межнациональным. 
 
25 лет со времени начала формирования танцевального ансамбля  
«ЗОРЕНЬКА». (1999). Руководители и создатели коллектива Елена и 
Анатолий Мстиславские. 

Ансамбль «Зоренька» начал 
формироваться с 1999 года, когда 
в детской школе искусств №1 
открылось новое отделение – 
хореографическое. В это же время 
при школе им. Калинина была 
организована юношеская 
танцевальная группа. В процессе 
творческой  деятельности 

произошло соединение двух коллективов. 
Участники коллектива талантливые личности, которых объединяет любовь к 
танцу. Обращение к народному творчеству разных народов мира, является 
особенностью данного коллектива. За время существования в репертуаре  
ансамбля значатся русские, татарские, украинские, башкирские, белорусские, 
молдавские народные танцы. 
В 2006 году ансамблю «Зоренька» присвоено звание «народный». Коллектив 
активно участвует во всех культурно-массовых мероприятия города. 
Неоднократно награждался дипломами областного фестиваля народного 
творчества «Обильный край благословенный». В 2008 году Народный 
ансамбль танца «Зоренька» стал финалистом VIII Всероссийского фестиваля 
круиза «Адрес Детства – Россия». 
         В 2011 году на VII Областном конкурсе «На лучшее исполнение 
народного танца «Весна, танец вдохновение» ансамбль «Зоренька» стал 
Лауреатом II премии. 
         В 2013 году на фестивале национального татарского танца «АЙРАН- 
БАЙРАН» ансамбль «Зоренька» получил «Гран-при» фестиваля. 
 
 
30 лет со времени создания историко-краеведческого музея центра развития 
творчества детей и юношества «ВЕЧНОСТЬ» (1 сентября 1994). 
Его фонды на момент открытия насчитывали около 100 единиц. В настоящее 
время здесь более  600 экспонатов. Музей открывет тайны давно минувших 
дней. 
 
20 лет со времени основания художественного музея «ЖЕМЧУЖИНА» в 
лицее №1 (4 апреля 2004). 
В фонде 550 единиц хранения, 385 из них подлинные экспонаты – предметы 
этнографии, денежные знаки, медали, фотографии, письма, дипломы, 
имеются книжный и газетный фонды. Музей «Жемчужина» является своего 



рода мостиком из прошлого в настоящее. Здесь действует постоянные 
экспозиции «Прикладное искусство», «История родного края», 
«Исследовательские работы по краеведению и этнографии», «Нумизматика», 
«Бонистика XIX –XX веков», «Этнография – культура, традиции, быт 
народов Оренбуржья», «Народный фольклор», «Никто не забыт, ничто не 
забыто», «Отцифры до винила», «Афганистан – наша память и боль», 
«Чечня. Шаг в бессмертие», «Герои наших дней». 
 
20 лет со времени создания детского фольклорного ансамбля 
«ЗАДОРИНКА». (2004) 
Детский фольклорный ансамбль «Задоринка»  был создан на базе Детской 
школы искусств №1  в  октябре 2004г.  Его руководителем  стала  
 Лыкова Л.В.  
За годы работы ансамбль  неоднократно принимал участие  и занимает 
призовые места в городских, областных, региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, занимал призовые 
места. 
Ансамбль – лауреат I степени межрегионального конкурса «Русская песня» 
(Оренбург), лауреат III степени всероссийского конкурса-фестиваля «Волга в 
сердце впадает мое» (Самара). 
В 2016 году коллективу было присвоено звание «Народный самодеятельный 
детский фольклорный ансамбль».  
 
20 лет со времени создания  народного ансамбля татарской песни «ЯШЕН» 
(2004) 
Ансамбль «Яшен» создан  выпускницей  Самарской академии культуры и 
искусства Румией Хамитовой. 
Коллектив развивался творчески при поддержке татарского общественного 
центра. 
«Яшен» участник многих праздников и концертов города. Ежегодно 
выступает на зональных фестивалях и конкурсах «Обильный край, 
благословенный», «Салют, Победа!». И становился  неоднократным 
лауреатом межрегиональных фестивалей татарской культуры «Ак хислэр» и 
«Алтын коз», проходивших в селе Асекееево.  
С осени 2013 года коллективом руководила Зульфия Абзалтидиновна 
Бадретдинова, а с марта 2015 года Дила Равилевна Субеева. 
У ансамбля есть спутник – детская вокальная группа «Сандугач» 
(«Соловей») 
В 2010 году ансамблю татарской песни «Яшен» присвоено звание 
«Народный самодеятельный коллектив».  
 
 
 



15 лет со времени освящения часовни АПОСТОЛА 
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО (5 октября 2009). 
Часовня расположена на высоком холме в Дубовском 
саду. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15 лет со времени освящения часовни 
ВЕЛИКОМУЧЕННИКА ГЕОРГРЯ 
ПОБЕДОНОСЦА (октябрь 2009). Одноглавая 
часовня, восьмигранная в плане, построена как 
храм – памятник воинской славы. Расположена на 
пересечении улиц Коммунальников и 
Пригородной 
 
 

 
10 лет со дня присвоения городу Бугуруслану почетного звания «ГОРОД 

ТРУДОВОЙ СЛАВЫ» . 25 июля 2014 года губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг подписал Указ о присвоении 
Бугуруслану почетного звания «Город трудовой славы»: «За 
большой вклад в социально-экономическое развитие 
Оренбургской области, трудовой и воинский подвиг жителей в 
годы Великой Отечественной войны, проявленные в 
послевоенные годы стойкость и мужество при восстановлении 
и строительстве объектов народного хозяйства, развитие 
экономического потенциала Оренбургской области в 
современный период». 
Вручая соответствующий Указ, Юрий Берг отметил, что 

высокое звание присвоено городу в год 270-летия Оренбургской губернии и 
80-летия образования Оренбургской области, потому что история 
Бугуруслана – это неотъемлемая часть прошлого и настоящего нашего края. 
Бугуруслан – родина Оренбургской нефти, здесь был основан первый в 
области нефтяной трест. А сам город носил громкое неофициальное звание 
«второго Баку». 
В годы Великой Отечественной войны, когда опытных бурильщиков и 
промысловиков сменили женщины и подростки, нефтяные промыслы 



Бугурсуслана ежедневно давали Родине свыше 500 тонн нефти, которая на 
самом деле была на вес золота. 
Здесь в тяжелейших условиях военных лет был построен первый 
оренбургский газопровод «Бугуруслан – Куйбышев» – самый крупный по 
протяженности в стране. Его строительство положило начало бурному 
развитию газовой промышленности Советского Союза. 
Здесь в госпиталях лечились бойцы и командиры Красной Армии, которые 
практически все возвращались на фронт. Бугуруслан помог сотням тысяч 
людей найти родных и близких, сорванных с места военным лихолетьем. 
Не меньше славы принесли Бугуруслану трудовые послевоенные годы, когда 
страна восстанавливала свой промышленный потенциал. 
Сегодня экономика города – это 32 крупных и средних предприятия, 303 
малых предприятия, 1726 индивидуальных предпринимателей, а в общей 
сложности – более 23 тысяч человек. Все это делает экономику города и 
области более устойчивой и результативной. 
Город  был признан победителем областного конкурса на лучшую 
муниципальную программу развития малого и среднего 
предпринимательства. Не раз были отмечены успехи бугурусланцев в 
реализации Стратегии прорыва-2015. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

1 января  – 100 лет со дня рождения оренбургского прозаика, автора книг по 
литературному краеведению, почетного гражданина г. 
Оренбурга БОЛЬШАКОВА ЛЕОНИДА НАУМОВИЧА 
(1924 – 2004). Первый Почётный доктор Оренбургского 
государственного университета (1998).  
Родился в городе  Сновске Черниговской губернии 
(Украина) 
Шевченковедческие труды Большакова посвящены 
исследованию архивных материалов о пребывании Т.Г. 
Шевченко в ссылке, его окружении.  
Автор книг «По следам Оренбургской зимы» (Челябинск, 
1974), «Лета невольничі» (К., 1971), «Быль о Тарасе» (М., 

1993, 3 тома) и др. а также статей, опубликованных в сборниках трудов 
научных шевченковских конференций и периодической печати.  
3-томное исследование «Быль о Тарасе», за которое исследователю была 
присвоена Шевченковская премия, критиковалось за нехватки критического 
анализа исторических источников и чрезмерную детализацию эпизодов, не 
имеющих отношения к теме исследования.  
 
3 января   95 лет со дня рождения ученого-географа, внесшего большой 

вклад в изучение природных условий Оренбуржья, автора 
более 80 научных и методических публикаций  
РУССКИНА ГРИГОРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА (1929-2009), 
уроженца села Нуштайкино Бугурусланского округа 
Средне-Волжской области (в настоящее время с. 
Нуштайкино Бугурусланского района Оренбургской 
области).  
В 1943 году, после окончания семилетней школы, поступил 
в Бугурусланское медицинское училище и окончил его в 
1946 году по специальности фельдшера-лечебника. В 1946-
47 годах Григорий Афанасьевич работал фельдшером в 

городе Похостнево Куйбышевской области в амбулатории нефтяников. С 
1947 по 1949 студент естественно-географического факультета 
Бугурусланского государственного учительского института. С  1949 по 1950 
проходил  военную службу в части военно-морского флота города 
Владивостока, в должности санинструктора. После демобилизации вернулся 
в родное село Нуштайкино,  работал учителем биологии и географии в 
 школах Бугурусланского района. 
В 1954 году он подает документы на заочное отделение географического 
факультета Казанского государственного педагогического института, 
который окончил в 1956 году и получил диплом учителя географии средней 
школы. 



В октябре 1964 года Григорий Афанасьевич поступает в очную аспирантуру 
при кафедре физического страноведения Московского государственного 
педагогического института имени В. И. Ленина по специальности 
«Физическое страноведение». После окончания аспирантуры в 1967 году 
 Григорий Афанасьевич был зачислен на кафедру географии Оренбургского 
государственного педагогического института на должность ассистента 
кафедры и переезжает в г. Оренбург. Уже в начале следующего года его 
переводят на должность старшего преподавателя кафедры географии. 
В 1973 году им завершена работа над кандидатской диссертацией на тему 
«Ландшафтные исследования сельскохозяйственных земель, их типология и 
оценка (на примере Бугурусланского района)», которую он успешно 
защищает в диссертационном совете МГПИ с присвоением ему ученой 
степени кандидата географических наук.    
В 1975 году Г. А. Русскин  - доцент кафедры географии, в том же году 
избирается деканом естественно-географического факультета. 
В 1976-1980 гг. Григорий Афанасьевич участвует в возобновлении работы 
одного из первых в России Оренбургского отдела Географического общества 
СССР и входит в состав его президиума. 
В 1982 году был утвержден на должность заведующего кафедрой географии, 
провел реорганизацию кафедры, создав две самостоятельные кафедры: 
«Физическая география» и «Экономическая география». С 1987 по 1998 был 
бессменным руководителем кафедры физической географии. 
 В 2000 году Г.А.Русскин был избран почетным академиком Международной 
Академии Наук, Экологии, Безопасности человека и природы (МАНЭБ) по 
секции «Экология». Основные работы посвящены изучению природы 
Оренбургской области и смежных территорий Южного Урала. Автор 
учебных пособий «География Оренбургской области», «Физическая 
география Оренбургской области», главный редактор «Атласа Оренбургской 
области» (1992). 
 Григорий Афанасьевич Русскин умер 12 ноября 2009 года, похоронен на 
кладбище поселка Гребени Оренбургского района  вблизи одноименной горы 
Гребени.  
 
7 января - 125 лет со дня рождения русского советского поэта, писателя, 

редактора, педагога, лауреата двух Сталинских премий 
(1949,1951) ,  ЩИПАЧЕВА СТЕПАНА ПЕТРОВИЧА 
(1899-1979). Автор свыше 120 сборников стихов,   
посвященных природе, любви, но наиболее известна его 
гражданская лирика. 
 Родился в деревне Щипачи Екатеринбургской губернии, в 
крестьянской семье. Рано лишился отца. С 1913 по 1017 
работал приказчиком в книжной лавке города Камышлов. 
В 1917 году был призван в армию и оказался в 
Оренбургской губернии. В 1919 году  в  городе  
Бугуруслане перешёл на сторону Красной армии, затем 



оказался в Оренбурге на кавалерийских курсах красных командиров. Этот 
период его жизни отразился в поэме «Встреча на Бермамыте»: «Я вспомнил 
Оренбург, кавшколу...» С Оренбургом связаны три года жизни поэта с 1919 
по 1921. Учась на курсах, посещал кружок пролетарских писателей, в 
который входили в то время П. Заякин-Уральский, Н. Постников, И. Батрак, 
участвовал в постановке спектаклей. Первые стихи были опубликованы в 
1919 г. в оренбургской газете «Красная молодёжь». Оренбургские 
впечатления С. П. Щипачёва отразились также в стихотворениях: «Сквозь 
время», «Пушкин в Оренбурге», в книге воспоминаний «Трудная отрада». 
Степан Петрович Щипачёв на склоне лет встречался с оренбургским 
журналистом В. Л. Савельзоном и поведал подробности оренбургского 
периода жизни. 
 
7 января  -  90 лет  со дня рождения  «Заслуженного  пилота СССР» (1982 ),  

«Почетного гражданина города Бугуруслана»  
(2014)  РУЗОВА ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА 
(р.1934), уроженца Полудни Кинель-Черкасского 
района Куйбышевской области. В 1951, по 
окончании средней школы поступил в 
Бугурусланское летное училище Гражданского 
воздушного флота и в 1953 году закончил его. По 
окончании училища остался работать в нем 

пилотом-инструктором.  
 В августе 1960 года назначен на должность командира авиазвена.  
В августе 1963 года назначен на должность заместителя командира 
авиаэскадрильи.  
В октябре 1969 назначен на должность командира авиаотряда.  
С 1974 по 1978 проходил обучение в Ордена Ленина Академии гражданской 
авиации.  
С  февраля  1973 года заместитель начальника училища по летной 
подготовке.  
 С 1975 по 1997  -  начальник  Бугурусланского летного училища 
гражданской авиации им Героя Советского Союза П.Ф.Еромасова. 
После ухода с должности начальника училища работал до 2014 года 
начальником отдела кадров БЛУГА.  Всего стаж работы  В.Я.Рузова в 
Бугурусланском летном училище - 61 год. 
За период работы начальником училища Василий Яковлевич подготовил 
9400 пилотов, выбрал место и способствовал строительству аэродрома 
«Бугуруслан - Северный». Под его руководством было построено: взлетно-
посадочные полосы 2200 м., 4 жилых дома для работников училища, 2 
общежития для курсантов. 
Награжден Орденом трудового Красного знамени (1973), медалью «За 
доблестный труд» (1973). 



В 2021 году В.Я Рузов издал книгу «Дорога в небо» (История 
Бугурусланского летного…). С книгой можно познакомиться в Центральной 
городской библиотеке.  
В группе «Центральная городская библиотека» социальной сети 
Одноклассники можно прочитать воспоминая Василия Яковлевич 
#РузовВЯвоспоминания https://ok.ru/group54576666837011   
 
14 января – 85 лет со дня рождения «Заслуженного работника культуры»  

(1989) ЗАЙЦЕВОЙ ВЕРЫ ВЛАДИМИРОВНЫ (р.1939), 
директора ЦБС города Бугуруслан (1975-2001). Уроженка 
села Ново-Александровка Бузулукского района. Окончив в 
городе Бузулуке среднюю школу, а затем Бузулукский 
библиотечный техникум (1959) была направлена в село 
Мустаево на должность заведующей районной библиотекой.  
Вера Владимировна, еще в начале своего трудового пути, 
после окончания техникума, находясь по долгу службы в 
центре сельской молодежи,  была избрана секретарем 
комсомольской организации, членом бюро Райкома 
комсомола. Проработала она там два года и до сих пор 
считает их одними из лучших в своей жизни 
В 1961 году переехала в Бугуруслан и была принята на работу 

в Центральную городскую библиотеку им. В.И.Ленина. Ровно 40 лет, до 
ухода в декабре  2001 года, на пенсию она работала в этой библиотеке. 
Вначале заведующей читальным залом, с 1969 года – заведующей 
Центральной городской библиотекой, а с 1975 года – в связи с 
централизацией городских библиотек – директором Централизованной 
библиотечной системы города. 

В Бугуруслане был самый высокий по области процент охвата 
населения книгой. В 1970 году Вера Владимировна была награждена 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». 

Первыми среди библиотек области Бугурусланские библиотеки стали 
внедрять в практику элементы научной организации труда (НОТ). В 1978-
1980 гг. на базе Бугурусланской ЦБС было проведено 3 потока областной 
школы передового опыта по НОТ для директоров ЦБС. 

Все годы В.В.Зайцева много занималась общественной работой. Была 
членом Горкома партии, членом правления городского общества «Знание», 
заместителем председателя городского общества книголюбов. Начиная с 
1969 года, 10 лет руководила городским народным университетом культуры 
для молодежи. В связи с этим в 1972 году была Делегатом VI Всесоюзного 
общества «Знание», где была награждена нагрудным знаком « За активную 
работу».  

За большую пропагандистскую работу среди населения в 1986г. была 
награждена медалью «За трудовое отличие» и приглашена для обмена 
опытом в Москву на актив библиотечных работников при Министерстве 
культуры СССР. 



В 1987г. по итогам соц. соревнования Бугурусланской ЦБС было 
вручено на Вечное хранение (3 года подряд первое место ) Переходящее 
красное знамя областного исполкома и областного комитета профсоюзов. 
В 1989 году Указом президиума Верховного Совета РСФСР В.В.Зайцевой 
было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры» 
При ее активном участии при библиотеке был создан «Клуб творческого 
общения», объединивший творческую интеллигенцию города. Широко 
известна Вера Владимировна в городе, как поэт. Ее стихи публиковались в 
сборниках «Лебединые крылья»(1994) и «Бугурусланский венок» (2000) 
 В 2012г. вышла книга ее  стихотворений «Люблю я слушать тишину». 
 
19 января - 65 лет со дня рождения  воина-интернационалиста 

ПЧЕЛИНЦЕВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА (1959-1979) 
 

Родился 19 января 1959 г. в Бугуруслане. Окончил 
среднюю школу № 7. Был трудолюбивым, 
дисциплинированным. 

На военную службу был призван Бугурусланским 
военкоматом. 

Служил в военной части № 44585 водителем-
электромехаником. 

27 декабря 1979 г. погиб в автокатастрофе перед вводом 
наших частей на территорию Республики Афганистан в 

составе оперативной группы. Похоронен на воинском кладбище поселка 
Коакайды Джаркурганского района Сурхандарьинской области Узбекистана. 

 
 
 
23 января  – 230 лет со дня рождения российского натуралиста, ботаника, 

зоолога, энтомолога,  врача и путешественника, одного из 
основоположников экологии животных в России, 
исследователя природы Оренбургского края  ЭВЕРСМАНА 
ЭДУАРДА АЛЕКСАНДРОВИЧА (1794 – 1860). Главными 
трудами стали три тома «Естественной истории 
Оренбургского края», изданные в 1840, 1850 и 1866 годах. 
Родился 11 января 1794 г. в деревне Верингаузен близ 
города Хаген в Вестфалии, в семье крупного горного 
инженера. В 1811 году служил в горных заводах Гарца. В 
Галле 9 августа 1814 года защитил диссертацию «De 
affinitate chemica», получив учёную степень доктора 
философии и магистра свободных наук, а в 1816 году в 

Дерптском университете — доктора медицины и акушерства.  
В 1816 году переехал из Германии на Южный Урал в Златоуст к своему отцу 
Эверсман-фон Август-Фридрих-Александру  - основателю и директору 
Златоустовского оружейного завода. В Златоусте изучал персидский и 



татарский языки. В 1818 году поступил на службу врачом на Златоустовский 
оружейный завод. Однако вскоре он увлёкся зоологией, занялся изучением 
местной природы и поставил себе целью ознакомиться с Уральским краем и 
Средней Азией. В 1820 году по ходатайству оренбургского военного генерал-
губернатора Эссена присоединился в качестве врача к русскому посольству, 
отправлявшемуся в Бухару, а также получил от правительства пособие для 
своих научных целей. Под видом татарского купца ходил при посольстве 
А. Ф. Негри в Бухару, с целью попасть в Индию, но это ему не удалось, и он 
возвратился в Оренбург. Коллекции, собранные им в этом путешествии, 
были отосланы в Берлинский университет, где животные были описаны М. 
Лихтенштейном. В Оренбурге занимался частной врачебной практикой. 
Женился на дочери генерала А. П. Мансурова и стал крупным оренбургским 
помещиком.  
Позднее был выбран действительным членом Московского общества 
естествоиспытателей, а в 1824 году членом Королевского общества 
естествоиспытателей в Берлине.  
В 1825 году Эверсман в качестве врача принял участие в военной экспедиции 
под начальством полковника Ф. Ф. Берга, которой было поручено сделать 
ряд предварительных обследований местности в некоторых частях 
киргизской степи и окрестностях Каспийского моря.  
В марте 1828 года он был назначен ординарным профессором зоологии и 
ботаники в Казанском университете.  
Позднее Эверсман ежегодно совершал поездки в Оренбургскую, 
Саратовскую, Астраханскую губернии для пополнения биологических 
коллекций университета. В 1830 году совершил путешествие по Кавказу. В 
1834 году -поездку в Саратов и Астрахань.  
В 1837 году по состоянию здоровья отбыл в отпуск за границу. В 1838 году 
был произведён в статские советники, в 1839 году удостоился Высочайшей 
благодарности за усердную службу. В 1844 году совершил научное 
путешествие в Германию, Францию и Италию.  
В 1849 году удостоился Высочайшей благодарности императрицы. В 1851 
году был произведён в действительные статские советники и оставлен при 
Казанском университете.  
По предложению военного губернатора В.А. Перовского (1795-1857) Э.А. 
Эверсман написал трехтомное сочинение «Естественная история 
Оренбургского края». Его первая часть («Вступление в подробную 
естественную историю Оренбургской губернии, или общий взгляд на край 
Оренбургский в отношении к произведениям природы») была напечатана в 
1840 г. в Оренбурге ‒ за счет канцелярии военного губернатора в типографии 
Отдельного Оренбургского корпуса. Перевод с немецкого языка на русский 
выполнил В.И. Даль (1801-1872), которому принадлежат и ценные 
дополнения к книге. 
Остальные части «Естественной истории Оренбургского края» вышли 
позднее в Казани: вторая - в 1850, а третья - в 1866 г., уже после смерти 
автора.  



 
26 января – 85 лет со дня рождения «Почетного нефтяника» (1999) 
НУРЕТДИНОВА НАЗИБА ХАБИБРАХМАНОВИЧА (р.1939) 

Родился 26 января 1939 года в селе Б-Шады 
Мишкинского района Башкирской  АССР в семье 
колхозника. После окончания десятилетней школы, в 
1957 году, поступил в Уфимский нефтяной институт, 
который окончил в 1962 году по специальности 
«Разработка нефтяных и газовых месторождений». 
По окончании института молодой специалист был 
направлен на работу в Оренбургское геологическое 
управление, а оттуда в Западную экспедицию 
геологического бурения, где работал первым 
помощником бурильщика и бурильщиком по три 
месяца. С июля 1965 года был переведен старшим 
инженером нефтеразведки.  

В 1967 году переведен с должности инженера партии Западной 
экспедиции Оренбургского  геологического  управления на должность 
преподавателя специальных дисциплин  в Бугурусланский  
нефтепромысловый техникум, где и проработал 43 года.   

Грамотный инженер – преподаватель постоянно повышал свою 
квалификацию. Уроки проводил методически правильно, используя 
достижения науки  в области техники и технологии бурения. Большое 
внимание уделял практическим и лабораторным работам, что способствовало 
глубокому усвоению материала,  оказывал помощь студентам при подготовке 
ими курсовых и дипломных проектов. 

 Много лет был председателем комиссии буровых дисциплин. К 
обязанностям относился добросовестно, пользовался авторитетом среди 
учащихся и сотрудников, принимал активное участие в общественной жизни 
техникума.  

Большой вклад внес в разработку и рецензирование методических 
разработок. Принимал участие в рецензировании учебника по бурению. 

Награжден: Почетной  грамотой  Министерства нефтяной 
промышленности (1976г.), медалью «Ветеран труда» (1986г.), значком 
«Отличник нефтяной промышленности» (1986г.), присвоено звание 
«Почетный нефтяник» (1999г.), имеет благодарственное письмо Комитета 
Законодательного  собрания Оренбургской области  «За многолетний  
добросовестный труд в деле воспитания подрастающего поколения». 
 
 
 
 
 
 



31 января – 105 лет со дня рождения нефтяника,   начальника треста 
«Бугурусланнефть»  СПЕРАНСКОГО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА 

(1919-1988). Уроженец села Токмак Казанской 
губернии. В 1926 году его семья переехала в город 
Бугуруслан. Здесь Валентин Николаевич окончил 
десятилетку. В 1937 году поступил в Московский 
институт, но после года обучения оставил учебу и 
вернулся в Бугуруслан. В течении следующего года 
работал чертежником в тресте «Бугурусланнефть». В 
1938 году начал учебу в Свердловском горном 
институте, который в 1943 году успешно окончил. По 
направлению института прибыл в трест Кинельский, 
который располагался в городе Куйбышеве. Работал 

оператором по добыче нефти, инженером по эксплуатации скважин, 
начальником цеха поземного ремонта скважины, старшим инженером 
промысла, начальником промыслового треста «Кинельнефть». С 1947 года 
начал работать в тресте «Бугурусланнефть» инженером технологической 
службы, затем начальником  ЦНИПРа, главным инженером, начальником 
треста «Бугурусланнефть». На должности начальника треста работал до 1967 
года. С 1967 года продолжил трудовую деятельность на должности главного 
инженера НГДУ. Разработчик множества рационализаторских предложений. 
Награжден медалями «За доблестный труд в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.» (1946), «За трудовую доблесть» (1966).  
 

ФЕВРАЛЬ  

1 февраля – 60  лет со дня рождения воина-интернационалиста КАЖАНОВА 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА (1964-1984) уроженца 
г.Бугуруслана. Окончил нефтяной техникум. По 
направлению военкомата учился в школе ДОСААФ и 
получил специальность водителя. 29 сентября 1983 года был 
призван в ряды Вооруженных Сил СССР. В октябре 1983 
года был направлен в Афганистан, служил водителем БТР. В 
одном из боев при выполнении боевой задачи, рядовой 
Кажанов погиб. Награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно), медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа» 

 

 

 



2 февраля - 120 лет со дня рождения советского летчика-испытателя, 
комбрига (1938), Героя Советского Союза  (1936) 
ЧКАЛОВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА (1904-1938). 
Командир экипажа самолёта, совершившего в 1937 году 
первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из 
Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон).  
Его имя носил областной центр с 1938 по 1957 годы.  
История переименования кроется в том, что московские 
архитекторы, разрабатывавшие генеральный план города 
представляли Оренбург авиационной столицей СССР, и 
переименование стало первым этапом перестройки города. 

Но на этом этапе процесс остановился, остался только, как символ города 
памятник Чкалову открытый 7 ноября 1953 года на набережной города. 
 
10 февраля -  95 лет со дня рождения поэта, члена Союза журналистов СССР 

ГЕРАСИМОВА РЭМА ПЕТРОВИЧА (1929-1989). 
Уроженец села Микушкино Самарской области. Стихи 
начал писать рано, печатался в газете «Волжская 
коммуна». После окончания Ульяновского 
педагогического института работал в Ульяновской 
области, в Сибири, на Дальнем Востоке, в 
Первомайском районе Оренбургской области, а с 1960 
по 1968 год – учителем в селе Алпаево Бугурусланского 
района. С 1968 года жил в селе  Северное Оренбургской 
области. Работал журналистом газеты «Северная 
звезда». 

Печатался в газете «Волжская коммуна», журналах «Волга», (1983, № 6; 
1984, № 11), «Урал» (1959, № 2), альманахе «Степные огни» (1958, №. 15; 
1959, № 16), его стихотворения вошли в сборники «О чем поет народ 
Отчизны»,  «Товарищ время» (Саратов, 1986), «Спасенная весна»  (Калуга, 
1995), «Лебединые крылья» (Бугуруслан,1993), «Два века поэзии 
Оренбуржья» (Оренбург,1994). 
В Оренбургском книжном издательстве вышли две его книжки для детей «В 
гостях на целине» (1961), «Про Сергея-храбреца» (1962) и в Южно-
Уральском книжном издательстве (Челябинск) - сборник стихов для 
взрослых «Степные звезды» (1964).  
Рэм Петрович любил писать о людях труда, и каждая его публикация была 
пронизана гордостью за героев его статей, любовью к своей малой Родине, 
душевным теплом. Каждая встреча с его  стихами – это новое открытие 
красоты, любви к родным местам.  
 
 
 



12 февраля – 85 лет со дня рождения оренбургского поэта-песенника, члена 
Союза писателей России (2000) ШИНДЯЕВА 
ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА (1939- 2010).  
Родился в Оренбурге. Окончил Оренбургский 
политехнический институт. Работал на стройках 
Оренбурга мастером, прорабом, главным 
инженером, заместителем начальника 
строительного управления. 
Печатался в альманахе «Гостиный двор» (1995, № 3; 
2003, №14), в сборниках «Спасённая весна» (1995), 
«И с песней молодость вернётся» (1999), «Они 

прилетят!» (2002), «Помнит мир спасённый» (2005), «Мы из России ХХ 
века» (2007), «Внуки вещего Бояна», «Утро Победы» (2010). 
В 2004 г. вышел авторский сборник Г. П. Шиндяева «Острова», в который 
вошли его песни и стихи. 
 
13 февраля  - 255 лет со дня рождения русского писателя-баснописца 

КРЫЛОВА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА (1769-
1844). Детские годы провел в Оренбургском 
крае. 
Отец И.А.Крылова, офицер, дослужившийся до 
чина капитана, отправился с семьей в недавно 
организованный Оренбургский край, чтобы 
получить там за службу земли. Во время 
Пугачевского восстания (1773-1775) Крыловы 
находились в Яицком городке. Когда его 

осадили повстанцы, то отец Крылова отправил жену с сыном в более 
безопасный Оренбург. В дороге ей пришлось спасать маленького сына от 
пугачевцев «спрятавши его в корчаге». Об этом случае рассказывал один из 
оренбургских помещиков, «человек почтенный, внушавший к себе 
доверенность», как характеризует его один из биографов Крылова 
М.Е.Лобанов. Пугачев был очень озлоблен на отца Крылова, который в 
столкновении с пугачевцами вел себя очень храбро: делал беспрестанные 
вылазки из осажденного Яицкого городка. Он поклялся повесить не только 
его, но все его семейство. Об этом вспоминал и сам Крылов, когда в 1833 
году рассказывал Пушкину о пугачевских событиях в Оренбургском крае, 
давая ценный материал писателю для его «Капитанской дочки» и «Истории 
Пугачева». Многие факты из деятельности отца Крылова, бывшего в период 
Пугачевского восстания помощником коменданта Яицкой крепости и 
фактически организатором защиты ее, взяты поэтом для создания образа 
капитана Миронова. Пушкин использовал и бытовые детали воспоминания 
Крылова, жившего ребенком в Оренбурге. Среди множества басен Крылова 
есть и такие, в которых сказываются воспоминания его о пугачевщине, хотя 
и замаскированы эти воспоминания ярко выраженной аллегорией. Некоторые 
исследователи считают, что в басне «Безбожники» дана картина народного 



бунта. В басне «Конь и Всадник» Крылов, рассуждая о свободе, рассказывает 
о том, что разнузданный конь сбросил седока, а сам убился до смерти, 
свалившись в овраг. Басня заключается выводом: «Как ни приманчива 
свобода, но для народа не меньше гибельна она, когда разумная ей мера не 
дана» 
 
23 февраля - 105 лет со дня рождения заслуженного пилота СССР (1970), 

начальника Бугурусланского летного училища (1953-
1976),  ФЛОРИНСКОГО СЕРГЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА (1919-1979). Родился в Коктебеле 
Крымской области. В Ростове-на-Дону окончил 
среднюю школу, затем два курса Ростовского 
мединститута. В 1939 перевелся в Сталинский 
государственный мединститут, но был призван в армию. 
Служба его растянулась на много лет. С 1939 по июнь 
1941 года - красноармеец, затем до мая 1942 – курсант 
21 военной школы, после обучался в Армавирском 
военном училище. С 1943 по 1945 – летчик-инструктор 
9 й военной авиационной школы пилотов ВВС СА и 
летчик-инструктор Чкаловского военного училища. С 

июня 1946 Сергей Владимирович становится пилотом гражданской авиации 
и его направляют в Бугурусланское училище, впоследствии 
перебазированное в Красный Кут Саратовской области. Там он работал в 
должности командира звена, затем отряда и эскадрильи (в те времена АЭ 
была больше отряда).       В октябре 1953 года Флоринского переводят 
обратно в Бугуруслан, где в 1951 года открывается новое летное училище. В 
1961 году он становится начальником училища. В эти годы он много учится: 
в 1956 году оканчивает годичные курсы усовершенствования комсостава 
(КУНС), а в 1970 году - Высшее авиационное училище гражданской 
авиации.       За время работы он был награжден орденом Ленина, медалью 
«За победу над Германией», юбилейной медалью «50 лет ВС СССР», знаками 
«За безаварийный налет», «Отличник Аэрофлота».       
 
25 февраля - 75 лет со дня рождения врача-педиатра, одного из ведущих 
специалистов города и района  ШЕСТОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРОВНЫ 
(р.1949),  уроженки города Бугуруслана. 
В 1966 году окончила медицинское училище города Бугуруслана. После 
окончания училища работала на должности медсестры-воспитателя в 
Детской больнице Бугуруслана. В 1974 году окончила Оренбургский 
государственный медицинский институт, факультет «Лечебное дело». После 
окончания год проработала врачом-интерном в Бугурусланской детской 
больнице. С 1975г. - врач педиатр Советской участковой больницы, с 1980г. - 
участковый врач-педиатр Бугурусланской детской поликлиники. С 1994г. - 
заведующая педиатрическими участками детской поликлиники 
Бугурусланской центральной районной больницы. Людмила Петровна один 



из лучших врачей педиатров города и района. Владеет техникой 
внутривенного вливания детям, оказания неотложной помощи. Вела дневной 
стационар, организованный в детской поликлинике с марта 1992 года. Л.П, 
Шестова организовала в детской больнице отделение стационара на дому. В 
1982 году в детской больнице открыла кабинет диспансеризации. Впервые 
одна из первых в области внедрила в работу детской поликлиники учетные 
формы в диспансерном кабинете, о состоянии привитости детского 
населения, о состоящих на учёте больных детей. Внедрила методику 
введения сыворотки для иммунопрофилактики. Награждена званием 
«Лучший врач - педиатр 2007г. по Оренбургской области», премией 
«Педиатрия» от имени Президента России – Ельцина Б.Н. С 20 июля 2012г. 
находится на заслуженном отдыхе. 
 
29 февраля - 125 лет со дня рождения художника и музыканта МОСИНА 
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА (1899-1978). Родился в деревне Козловка 

Симбирской губернии. 
Первое знакомство будущего композитора с музыкой 
состоялось в церковном хоре и на спевках в родном селе, а 
позднее - в Вологодской губернии, куда был выслан «за 
неблагонадежность» отец Мосина. У мальчика рано 
выявился тонкий слух и хороший голос. Отец умер в 
ссылке. Но друзья отца помогли Мосину получить 
образование в городском училище, а позднее и в Порецкой 
учительской семинарии. Эту семинарию он закончил в 
1919 году и был мобилизован в Красную Армию 
инструктором-организатором при политотделе воинской 
части. 

В 1925 году Виктор Александрович Мосин  был направлен в Бугурусланский 
педтехникум, где преподавал музыку. Работая в педтехникуме, Мосин ставил 
музыкальные спектакли по операм и опереттам. Много лет преподавал пение 
в педагогическом училище, а затем в учительском институте. 
В. А. Мосин был вторым директором музыкальной школы Бугуруслана, 
руководил ею до 1962 года. В музыкальной школе № 1 хранились его 
театральные макеты, рукописи сочиненных им песен и романсов, картины. 
Как художник заявил о себе в зрелые годы. Учился у художника Н. Нуждина. 
В Бугурусланском краеведческом музее хранились его полотна на 
историческую тему: «Разгром имения княгини Волконской», «Первый 
коммунистический субботник в Бугуруслане», «Чапаев в окрестностях 
Бугуруслана» и др. (к сожалению, эти картины сгорели во время пожара в 
музее). 
На протяжении всей творческой жизни его увлекала пушкинская тематика. В 
1939 году он впервые побывал в Михайловском - месте ссылки великого 
русского поэта. После поездок в Болдино, в музеи А. С. Пушкина в Москве и 
Ленинграде В.А.Мосин сделал сотни этюдов и набросков. В экспозиции 
музея Болдина и сейчас можно увидеть его работу «Болдино. А. С. Пушкин». 



Художником создано много пейзажей и портретов. Работы Мосина 
находятся в Бугурусланском краеведческом музее и частных коллекциях. Ю. 
Д. Гришина, Е. Ю. Соколовой, Т. В. Цивелевой, А. К. Шиперова, Р. В. 
Мосиной. 
 
28 февраля – 140 лет со дня рождения  советского татарского поэта, классика 

татарской литературы КАМАЛА ШАРИФА 
КАМАЛЕТДИНОВИЧА (настоящая фамилия 
Байгильбеев) (1884 – 1942). Родился  в селе 
Татарская Пишля (ныне Рузаевский район 
Мордовии). Начальное образование получил в 
медресе, два года проучился в Стамбуле в 
учительском институте. Работал на строительстве 
железной дороги, был шахтёром-забойщиком на 
Урале, рыбаком на Каспийском море. В 1905 году 
переселился в Санкт-Петербург, где стал учителем 
татарской школы.  
В 1910 году Шариф Камал приехал в Оренбург, где 
работал литературным сотрудником в редакции 

журнала «Шура», затем в издательстве «Вакыт». Тогда же он создаёт первые 
зрелые литературные произведения. 
Оренбургский период жизни Шарифа Камала был наиболее плодотворным в 
творческой жизни писателя. Именно в это время из-под его пера вышли такие 
произведения, как «Акчарлаклар» (Чайки, 1914), «Хаджи ђфђнде љйлђнђ» 
(Хаджи-эфенди женится, 1915) и другие. Пьеса «Хаджи-эфенди женится» 
является вершиной татарской дореволюционной комедии. После революции 
Шариф Камал сотрудничал в татарских газетах «Эшчлэр доньясы» («Мир  
рабочих»), «Кызыл юлдуз» («Красная звезда»), «Юксыллар сузе» 
(«Пролетарское слово»), «Юл» («Путь»), «Са-Бан» («Плуг»). В 1919 году 
вступил в партию большевиков. В Оренбурге Шариф Камал некоторое время 
заведовал детским домом, преподавал в татарском институте народного 
образования, работал в татарской библиотеке «Белек» («Знание»). Здесь он 
подружился с будущим поэтом Мусой Джалилем. Роман Шарифа Камала 
«Когда рождается прекрасное» известен татарским и русским читателям, 
издавался большими тиражами в Москве и Казани, переводился на многие 
языки народов СССР. Сюжет этого произведения взят из жизни первой 
сельской коммуны в деревне Нижние Чебеньки, ныне Сакмарского района 
Оренбургской области. Шариф Камал был одним из организаторов этой 
коммуны, созданной в первые годы Советской власти. Переехав в Нижние 
Чебеньки, он стал членом коммуны. В 1934 году писатель перевёл на 
татарский язык роман Шолохова «Поднятая целина».  
В 1940 году Шариф Камал был  награждён орденом Ленина. 
 
 



МАРТ 

2 марта – 70 лет со дня рождения  повара, «Почетного работника 
начального профессионального образования РФ» КАРГИНОЙ НАДЕЖДЫ 
НИКОЛАЕВНЫ (р.1954) Родилась 2 марта 1954г. в городе Бугуруслане в 
семье рабочих. В 1970г. закончила школу №10 и поступила работать на 
Бугурусланский хлебокомбинат. В 1971г. поступила учиться в Уфимский 
технологический техникум пищевой промышленности по специальности 
«техник-технолог хлебопекарной промышленности». С 1970 по 1975гг 
работала на Бугурусланском хлебокомбинате. 1975г – заведующая Трестом 
столовых и ресторанов. С 1979 года– мастер производственного обучения по 
профессии «повар, кондитер». 

13 марта 2000г. Министерство образования присвоило ей звание 
«Почетный работник начального профессионального образования РФ». 
 
5 марта – 105 лет со дня рождения советского русского поэта, автора многих 

популярных в 1940 -1970-х годах песен 
ФАТЬЯНОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА (1919 
– 1959). Родился в селе Малое Петрино, ныне 
Вязниковского района Владимирской области. 
Фатьянов родился 4 марта 1919 года.  В 
современных Вязниках день рождения поэта 
празднуется 17 марта. Такая досадная неточность 
появилась в результате просчета одного из 
биографов Фатьянова. К записи в церковной 
книге «4 марта» было прибавлено две недели, 
корректируя дату на новый стиль. Однако, в 1919 

году и церковь, и государство приняли европейский календарь. Сам поэт 
считал днем своего рождения 5 марта. Может быть, потому, что любил 
цифру «пять». 
В поселке Лосиноостровский Московской области, куда семья Фатьяновых 
переехала из Вязников, окончил среднюю школу, по вечерам ходил 
заниматься в драматический класс музыкальной школы. 
В 1935 году Алексей Фатьянов поступил в театральную студию Алексея 
Денисовича Дикого при театре ВЦСПС. В 1937, после закрытия студии был 
принят в театральную школу актёрской труппы Центрального театра 
Красной Армии. В мае 1940 года Фатьянова призвали в армию, он попал в 
Елецкий полк железнодорожных войск Орловского военного округа, 
участвовал в полковой художественной самодеятельности. 
Начало Великой Отечественной войны застает его на гастролях в 
авиагарнизоне под Брянском. В первые месяцы войны он с концертами 
объезжал позиции Брянского фронта. Фатьянов пишет сатирические 
частушки, сценки, песни. Просит отправить его на фронт. В это время, по 
некоторым источникам, Алексей получил первое ранение, когда пришлось 
трое суток прорываться из смыкавшегося кольца немецкого окружения.  



В феврале 1942 года ансамбль был отведён в тыловой город Чкалов (сейчас - 
Оренбург) Южно-Уральского военного округа и переформирован в 
Ансамбль красноармейской песни и пляски Южно-Уральского военного 
округа. Ансамбль давал концерты в госпиталях Башкирии, Оренбуржья, 
Казахстана, Куйбышевской и Актюбинской областей, выступал перед 
эшелонами, уходящими на фронт. В это время Фатьянов познакомился с 
композитором Василием Соловьёвым-Седым, творческий союз с которым 
сыграл большую роль в жизни поэта. 
Содружество Фатьянова и Соловьева-Седого дало свыше 20 песен - «На 
солнечной поляночке», «Гармоника», «Ехал казак воевать», «Ничего не 
говорила», «Давно мы дома не были», «Соловьи» и другие.  
В июне 1944 года он получает вызов в Москву и направление 
корреспондентом армейской газеты 2-го Украинского фронта. 
Участвовал в освобождении Венгрии, был ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды в 1944 году, медалью «За отвагу», медалью «За победу над 
Германией».  
После войны поэт создает такие песни, как «В городском саду», «Золотые 
огоньки», «По мосткам тесовым... », «Поет гармонь за Вологдой», «Мы люди 
большого полета». В эти годы начинается работа Фатьянова в кино. Он 
пишет песни к двадцати фильмам, в том числе «Небесный тихоход» 
(«Перелетные птицы» и «Потому что мы пилоты»), «Большая жизнь» («Три 
года ты мне снилась»), «Весна на Заречной улице» («Когда весна придет»), 
«Дом, в котором я живу» («Тишина за Рогожской заставою...»). Для 
кинофильма «Иван Бровкин» были написаны песни «Ромашка моя», «Сердце 
друга», «Шла с ученья третья рота», для кинофильма «Бровкин на целине» - 
песня «Степи оренбургские». 
Он сотрудничает с лучшими отечественными композиторами, в том числе с 
Б. А. Мокроусовым, Ю. С. Бирюковым, Н. В. Богословским и др. Широкую 
известность получили песни Фатьянова к спектаклю «Свадьба с приданым» 
(«Хвастать, милая, не стану», «На крылечке твоем», «Зацветает степь 
лесами»). 
 
 
9 марта  – 90 лет со дня рождения первого космонавта Вселенной,  летчика-
космонавта СССР, Героя Советского Союза  кавалера высших знаков 
отличия ряда государств, почётного гражданина многих российских и 

зарубежных городов ГАГАРИНА ЮРИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА (1934 – 1968).  
В 1955 – 1957 годах учился в Оренбургском 
высшем военном авиационном училище 
летчиков им. И.С. Полбина.  
Гагарин Юрий Алексеевич родился в селе 
Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) 
района Смоленской области. 
 В 1941 году Юра поступил в первый класс, но 



учёбу прервала война. Лишь в 1943 году возобновил учёбу в школе. 
 В 1945 году семья Гагариных переехала в Гжатск, где Юрий окончил 6 
классов в средней школе. 
В 1951 году окончил с отличием ремесленное училище по специальности 
формовщика-литейщика в г. Люберцы под Москвой и одновременно школу 
рабочей молодёжи, затем был направлен в Саратовский индустриальный 
техникум, который окончил в 1955 году 
Свои первые шаги в авиации Гагарин сделал, в Саратовском аэроклубе, 
будучи студентом техникума. В 1955 году Юрий Гагарин закончил с 
отличием учебу и совершил первый самостоятельный полет на самолете Як-
18. Всего в аэроклубе Гагарин выполнил 196 полетов и налетал 42 часа 23 
минуты. 
После окончания курса аэроклуба в 1955 году был призван в ряды Советской 
Армии и направлен в город Чкалов (Оренбург) на учебу в Чкаловское 
военное авиационное училище лётчиков, где овладел высотами летного 
мастерства на реактивных самолетах. На оренбургской землей он ходил в 
курсантских погонах, в нашем небе его крылья набирали высоту, сюда он 
любил приезжать. «Многое дал мне Оренбург - и семью, и власть над 
самолетом», - с гордостью говорил Юрий Алексеевич Гагарин. 
В 1957 году Ю.А. Гагарину было присвоено воинское звание лейтенанта. 
Во время учебы в авиационном училище курсант Гагарин знакомится со 
своей будущей женой Валентиной Горячевой, проживающей со своими 
родителями на ул. Чичерина. 
В 1960 году, как один из наиболее талантливых и мужественных лётчиков-
истребителей, Юрий Гагарин был зачислен в отряд космонавтов. 
 12 апреля 1961 года впервые в мире совершил полёт в космос на 
космическом корабле-спутнике «Восток», облетел земной шар за 1 ч. 48 мин. 
и благополучно вернулся на Землю. 
С 1966 года почётный член Международной академии по астронавтике и 
исследованию космического пространства. В феврале 1968 году с отличием 
окончил Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского в Москве. 
Награждён орденом Ленина, а также высшими наградами многих 
зарубежных государств. 
Трагически погиб 27 марта 1968 года в авиационной катастрофе вблизи 
деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области при 
выполнении тренировочного полёта на самолёте. Похоронен на Красной 
площади в Москве. 
Оренбужцы свято чтят память о нем. Звание Почетного гражданина города 
Оренбурга присвоено Постановлением Оренбургского городского Совета от 
11.04.2000 г. № 59. 
 
 
 
 



12 марта  - 80 лет со дня рождения бугурусланского музыканта, педагога  
ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДАВЫДОВА (1944 – 
11.05. 2022). 
Юрий Михайлович учился в музыкальной школе по 
классу баяна, в 1962 году закончил отделение 
«Народные инструменты» Оренбургского 
музыкального училища. В Челябинском институте 
культуры получил специальность «Руководитель 
народного хора» 
Более 50 лет работал преподавателем Детской 

школы искусств №1. За эти десятилетия  воспитал много талантливых 
учеников и последователей своего дела. Его ученики: Александр Логинов, 
Владимир  Фомович, Евгений Такарчук, Александр Бакланов стали 
профессиональными музыкантами. 
С 1970 по 2004 год руководил Народным хором русской песни ДК 
«Юбилейный». Юрий Михайлович имеет авторские сборники для баянистов. 
В «Альбом баяниста» (1999) вошли его замечательные произведения 
«Прелюдия», «Сонатина», «Этюд», «Танец птенцов», обработка русских 
народных песен «За реченькой диво», «Отрада» 
 
15 марта– 100 лет со дня рождения русского советского писателя и 

сценариста. Члена Союза писателей СССР 
(1951). Героя Социалистического Труда 
(1984), лауреата Ленинской (1972) и двух 
Государственных премий СССР (1977, 1983) 
БОНДАРЕВА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
(1924-2020). Автор известных романов 
«Тишина», «Горячий снег», «Берег», 
«Батальоны просят огня» и другие. 
Родился в городе Орске, в семье участника 

Первой мировой войны, народного следователя, адвоката и 
административного работника Бондарева Василия Васильевича (1896 - 1988) 
и Бондаревой Клавдии Иосифовны (1900 - 1978).  
В 1931 году они переехали в Москву. Учился в 516-й средней школе. Детство 
и послевоенные годы прошли в Замоскворечье. 
Впечатления детских лет  на Урале, оренбургские степи, запомнились 
Бондареву надолго, и отразились в рассказе «Степь». 
Участник Великой Отечественной войны: летом 1941 года комсомолец 
Бондарев участвовал в сооружении оборонительных укреплений под 
Смоленском; летом 1942 года, после окончания 10 класса средней школы, 
был направлен на учёбу во 2-е Бердичевское пехотное училище, 
эвакуированное в Актюбинск.  
В октябре того же года курсанты были направлены под Сталинград. Ю. 
Бондарев был зачислен командиром миномётного расчёта 308-го полка 98-й 
стрелковой дивизии. В боях под Котельниковским (ныне Котельниково) был 



контужен, получил обморожение и лёгкое ранение в спину. После лечения в 
госпитале служил командиром орудия в составе 89-го стрелкового полка 23-й 
стрелковой дивизии Воронежского фронта.  Участвовал в форсировании 
Днепра и освобождении Киева. В боях за Житомир также был ранен и попал 
в полевой госпиталь.  
За уничтожение в районе села Боромля Сумской области трёх огневых точек, 
автомашины, противотанковой пушки и 20 солдат и офицеров противника 
был награждён медалью «За отвагу», за подбитый танк и отражение атаки 
немецкой пехоты в районе города Каменец-Подольский награждён второй 
медалью «За отвагу».  
С января 1944 года воевал в рядах 121-й Краснознаменной Рыльско-Киевской 
стрелковой дивизии в Польше и на границе с Чехословакией. В октябре был 
направлен в Чкаловское артиллерийское училище, после окончания учёбы в 
декабре 1945 года признан ограниченно годным к службе и демобилизован 
по ранениям в звании младшего лейтенанта. (Воспоминания о курсантской 
жизни в училище в Оренбурге отразились в повести «Юности командиров» 
(1956) (Оренбург назван в произведении Березанском)). 
Дебютировал в печати в 1949 году. В 1951 году Бондарев окончил 
Литинститут имени А. М. Горького. Первый сборник рассказов «На большой 
реке» вышел в 1953 году. Автор сценария фильма, снятого по 
роману «Горячий снег» (1972). Один из авторов сценария киноэпопеи 
«Освобождение» (1970) и фильма «Батальоны просят огня». Награжден 
орденами: Ленина (дважды), Октябрьской  Революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», «Большая звезда Дружбы народов» (ГДР) и др. 
 Был членом  и секретарем правления Союза писателей СССР и Союза 
писателей РСФСР, член редколлегии журнала «Наш современник». 
Почетный гражданин города-героя Волгограда.  
Ю. Бондарев достаточно жёстко оценивал современную российскую 
действительность. По его словам, мы живём в безвременье, время без 
больших идей, без нравственности и естественной доброты, без 
защитительной стыдливости и скромности. «Наша свобода — это свобода 
плевка в своё прошлое, настоящее и будущее, в святое, неприкосновенное, 
чистое». Но при этом писатель не терял веры в будущее России, он был 
убежден в том, что даже в очень страшной трагедии есть место надежде. 
 
15 марта  - 60 лет со дня рождения воина-интернационалиста АБРАМОВА 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА (1964-1983). Родился в городе Бугуруслане. 
После окончания школы №13 продолжил обучение в ГПТУ №8. после 
окончания учебы работал в УБР. Занимался спортом, любил рыбалку. 1 
марта 1983 года был призван Бугурусланским ГВК в ряды Вооруженных сил 
СССР. Погиб при исполнении интернационального долга 20 октября 1983 
года Похоронен в селе Поздюневка Бугурусланского района. 
 



20 марта  – 155 лет со дня рождения русского советского композитора, 
музыканта, этнографа, народного артиста КазССР (1923).  
ЗАТАЕВИЧА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА (1869 – 1936). 
Родился в городе  Болхов, Орловской губернию. Александр 
Затаевич окончил в 1886 году Орловский кадетский корпус, 
после чего был направлен в город Полоцк, где он всё своё 
свободное время использовал для изучения и сохранения 
музыки. В 1896 году он познакомился с композитором 
С. В. Рахманиновым, который проявил интерес к пьесам 
Затаевича и способствовал их изданию. Также Рахманинов 
посвятил Затаевичу фортепианный цикл «Шесть музыкальных 
моментов».  

С 1920 года проживал в Оренбурге, где в основном его творческая 
деятельность выражалась в сборе, записи и систематизации казахской 
народной музыки. Он записал более 2300 произведений музыкального 
фольклора. Опубликованные Затаевичем сборники «1000 песен казахского 
народа» и «500 казахских кюев и песен» представляют антологию казахского 
музыкального фольклора с древних времён до 1930-х годов. Затаевич 
является одним из основателей казахской профессиональной фортепианной 
музыки. Является автором сборника «Казахские песни в форме миниатюр 
для фортепиано» (1925-1928), «Песни казахстанских татар» (1932), «Песни 
Казахстана» (1932), «Песни разных народов» (издана в 1971), «Киргизские 
инструментальные пьесы и напевы» (издана в 1971).  
 
26 марта  – 75 лет со дня рождения российского географа, академика РАН 
(2016), доктора географических наук, профессора, специалиста в области 

ландшафтной экологии и заповедного дела 
ЧИБИЛЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА  
(р.1949).  Родился в селе Яшкино (Оренбургская 
область). Окончил географический факультет 
Воронежского государственного университета в 1971 
году.  
Автор научно-методического издания «Зелёная книга» 
(единый и полный кадастр природных объектов 

региона или страны), Организатор и директор Института степи Уро 
РАН(1996-2018) .  
Один из основоположников ландшафтной степеведческой школы, автор 
более 600 научных публикаций, в том числе 14 книг, более 40 монографий, а 
также учебных пособий по географии и степеведению. Им впервые 
обосновано и теоретически развито научное направление ландшафтно-
экологических исследований в области степного природопользования. Им 
выявлено и описано более 2000 памятников природного наследия на Южном 
Урале и Западном Казахстане.  
Инициатор и организатор первого в России степного заповедника 
Оренбургский кластерного типа, крупных экспедиционных ландшафтных и 



биогеографических исследований на Южном Урале, в Северном и Западном 
Казахстане, бассейне реки Урал. Начиная с 1997 года (один раз в три года) 
под его руководством проводятся международные симпозиумы «Степи 
Северной Евразии», которые направлены на объединения усилий учёных по 
восстановлению и сохранению природного и историко-культурного наследия 
в степях Евразии. В 1996 году награждён Русским географическим 
обществом золотой медалью имени Петра Петровича Семёнова-Тян-
Шанского.  
Внёс вклад в развитие представлений о предельных экологических 
параметрах и других эколого-географических ограничениях. На их основе им 
предложены принципиально новые подходы к обоснованию создания новых 
форм ООПТ, трансформации малопродуктивных угодий и к оценке 
ландшафтов для различных целей использования. Им успешно 
разрабатываются научные основы стратегии сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия в степной зоне Евразии. 

АПРЕЛЬ 

3 апреля  – 135 лет со дня рождения русской советской писательницы и 
журналистки, общественного деятеля, 
библиотекаря   СЕЙФУЛИНОЙ ЛИДИИ 
НИКОЛАЕВНЫ  (1889 – 1954). Детство и юность 
прошли в Оренбургском крае, что отразилось в ее 
творчестве. 
Родилась в селе Варламово Троицкого уезда 
Оренбургской губернии. 
Сочинять Сейфуллина начала с 7 лет, её первый 
(неоконченный) роман так и назывался - «На заре 

юности». В 1900 году поступила в Оренбургское епархиальное женское 
училище, но вскоре переехала в Омск, куда получил назначение ее отец. 
Окончила гимназию в Омске. Через семь лет Сейфуллина привезла больного 
отца в Оренбург, где стала учительницей в начальной школе, а затем в 
городской воскресной школе для рабочих. В этом, 1907 году молодая 
учительница сближается с сотрудниками редакции оренбургской газеты 
«Простор», особенно с семьей Афиногеновых. Именно в этой газете 
появились первые произведения Сейфуллиной о жизни оренбургских 
рабочих. Свои статьи она чаще всего подписывала псевдонимом «Дикий». 
Уже по названиям этих статей можно понять, о чем идет речь: «Кого 
выбирать рабочим», «Самодержавие или народовластие» и др. Под тем же 
псевдонимом Дикий писательницей была напечатана легенда «Голод» 
(«Простор» № 11), а рассказ «Ночь» («Простор» № 44) уже был подписан 
Л.С. 
   С 1909 по 1911 годы Сейфуллина пробует себя в качестве драматической 
актрисы, выступая в театральной труппе в Оренбурге, Ташкенте, Вильно, 



Владикавказе. Впечатления от этого периода жизни отразились в повести 
«Актрискина смерть».  
Вскоре Сейфуллина возвращается к отцу, который к тому времени служил в 
деревне Аксакалке Орского уезда, некоторое время работает учительницей в 
мордовской деревне Карайгыр, затем уезжает сначала в Омск, потом в Крым. 
В Оренбургский край, в Орский уезд, она вернулась в 1915 году. В эти годы 
писательница заведовала библиотечной и внешкольной работой уездного 
земства.  
В 1917 году Лидия Николаевна Сейфуллина - уездный земский гласный в 
Орске.  
С сентября 1918 года Сейфуллина стала членом редколлегии еженедельника 
«Оренбургское земское дело», а затем «Думы народной». Через месяц она 
уже заведующая конторой и редакцией журнала «Дума народная», но это 
издание просуществовало всего лишь до 26 декабря 1918 года.  
Общественная активность Л.Н. Сейфуллиной усилилась после февральской 
революции. К этому времени писательница состояла в партии эсеров (1917-
1919 годы) и во многом была не согласна с большевиками (как и ее муж В.П. 
Правдухин), об этом свидетельствует ее статья, опубликованная в газете 
«Рабочее утро», - «Как умерли И.А. Кочергин и Гирулайтис».  
Воспоминания писательницы о трагических днях гражданской войны были 
отражены в ее художественном творчестве, в частности в написанном на 
реальной основе рассказе «Милость генерала Дутова», где речь идет об 
отсрочке казни жены большевика Бурзянцева (он был губернским 
комиссаром юстиции в Оренбурге) по приказу эсера Дутова,  лишь до 
рождения молодой женщиной ребенка (отсюда ирония в названии рассказа). 
Впечатления от жизни в Оренбуржье в начале ХХ в. нашли отражение в 
произведениях Сейфуллиной «Перегной», «Виринея», «Ноев ковчег». 
Переехав с мужем в 1919 году в Челябинск, Сейфуллина вела 
просветительскую и журналистскую деятельность, - работала библиотекарем 
в Челябинске и писала для организованного ею детского театра. 
В 1920 году Сейфуллина учится в Москве на Высших научно-педагогических 
курсах. С 1921 Сейфуллина - секретарь Сибгосиздата. Участвовала в работе 
журнала «Сибирские огни» в Новосибирске. В первом же номере 
«Сибирских огней» выходит первое произведение Л. Сейфуллиной, повесть 
«Четыре главы». В газетах, в частности в «Советской правде», печаталась 
под псевдонимом «Библиотекарь» или инициалами «Л. С.», «Л. Н.», «Л. О».  
В октябре 1927 года она приезжала в Оренбург с творческим отчетом о своем 
заграничном путешествии. Летом 1929 года, вместе с В. Правдухиным, его 
братьями и А.Н. Толстым, совершила поездку по реке Урал. Об этом ее очерк 
«Из дневника охотника». 
Последний раз писательница посетила Оренбургский край в мае 1935 года. 
Она с поэтом И. Дорониным и критиком М. Беккером приезжала на 1 
областной слет колхозников-ударников, выступала перед писателями, 
преподавателями вузов, учениками (школы № 24), рабочими 
паровозоремонтного завода, горняками Блявы. По её предложению в 



Оренбурге был создан оргкомитет писателей, который составил ядро для 
будущего оренбургского отделения Союза писателей. 
 
6 апреля - 85 лет со дня рождения заслуженного врача Российской 
Федерации (1983), почетного гражданина муниципального образования 

(2009)  МАКОЛДИНА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА 
(р.1939), уроженца села Елтанка Бузулукского района. 
После окончания восьмилетней школы поступил в 
техникум механизации сельского хозяйства, который 
окончил в 1959 году. Год работал в колхозе «Красный 
Октябрь» агрономом. В 1963 году поступил в 
Оренбургский медицинский институт. После 
получения диплома месяц проработал врачом 
невропатологом в городской больнице Бугуруслана. С 
августа 1969 по июль 1970 года занимал должность 
главного врача в Детском костно-туберкулезном 
санатории. В июле 1970 года назначен заведующим  

городским отделом здравоохранения. С 1 января 1985 года и по 31 января 
1999 работал главным врачом Бугурусланской центральной районной 
больницы. Затем два года являлся заместителем главы администрации города 
Бугуруслана. В 2001-2005 годах работал заместителем главного врача по 
медицинскому страхованию МУЗ «Бугурусланская ЦГБ». Награжден 
значком «Отличник здравоохранения» (1983). 23 июня 1983 года ему было 
присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». 7 июля 2009 
года удостоен звания «Почетный гражданин муниципального образования 
г.Бугуруслан». 
 
14 апреля – 105 лет со дня рождения оренбургского писателя ГОРБАЧЕВА 
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА (1919 – 1997). Член Союза писателей СССР 

(1952). 
Родился в селе Шустово Канашевского района Курской 
области.  
В 1941 г. окончил Харьковский медицинский институт и 
ушёл на фронт. Был военным врачом на Волховском и 
Ленинградском фронтах, в кавалерийских и стрелковых 
частях. Награждён орденом Красной звезды и боевыми 
медалями.  
Литературным творчеством увлекался в школьные годы. 
Во фронтовой печати появлялись корреспонденции и 
очерки Горбачева. Первая повесть "Офицер медицинской 
службы" увидела свет в 1952 г.  В Оренбурге жил с 1953 
года. Дважды был секретарём областной писательской 

организации (1956-1960 гг., 1979-1987 гг.). Печатался (стихи, фельетоны, 
рассказы) с предвоенных лет. В Оренбурге написаны повести «Сельский 
врач», «Сельская учительница», «Чудесный доктор», «Последний выстрел» и 



др.  
Автор пьес для музыкальных театров. Пьесы Горбачева «Под счастливой 
звездой», «Коса на камень», «Веселый Гай» были поставлены Оренбургским 
театром музыкальной комедии. Ряд театров Урала осуществил постановку 
пьесы «Наш друг хирург», созданной по роману «Сельский врач». 
 
14 апреля 145 лет со дня рождения врача-хирурга, главного врача земской 
больницы Бугуруслана  

СОКОЛОВА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА 
(1879-1924) 
Владимир Георгиевич был назначен главным 
врачом земской больницы в 1908 году.  До 
назначения в Бугуруслан, с 1898 по 1908 год, он 
работал в близлежащих населенных пунктах: селе 
Осоргино, а затем в Кинель-Черкассах. При В.Г. 
Соколове дополняется комплекс больничных 
построек. Его стараниями устроены глазной, 
венерический и заразный бараки. В 1909 году  В.Г. 
Соколовым организуется хирургическая помощь 
населению, в 1910 г. им открывается 
Бугурусланское научно-медицинское общество 
врачей. 
О его деятельности газета «Луч коммуны» от 21 
октября 1922 года писала «В.Г.Соколов приобрел 

широкую популярность как врач-практик и как опытный больничный 
администратор». 
 

 
Бугурусланская земская больница 
основана в 1867 году в рамках 
программы реорганизации местного 
самоуправления, принятой 
императором Александром II.  
Больница размещалась в небольшом 
здании на углу улиц Комсомольской и 
Гая (историческое название – 
Монастырская). Она представляла 
собой несколько комнат с приемным 
покоем. Земская больница была 
единственным медицинским 

учреждением и представляла собой одну из первых попыток организации 
систематической медицинской помощи населению. К нему были приписаны 
близлежащие села и деревни: Матвеевка, Сергиевск, Кинель-Черкассы, 
Коровино, Пономаревка, Пилюгино и др.  



Основателем и главным врачом бугурусланской больницы выступил 
Александр Александрович Блинов, фельдшером – К.И. Цирулин. Также было 
привлечено несколько человек среднего и младшего медицинского 
персонала.  
В январе 1889 г., согласно документам, хранящимся в фондах 
Бугурусланского краеведческого музея, Городская дума г. Бугуруслана 
уступила (передана в дар) Бугурусланскому уездному земству земельный 
участок на Набережной улице напротив Покровского женского монастыря 
для постройки зданий больницы. В этом же году от самарского губернатора 
было получено соответствующее разрешение. В период с 1884 г. по 1889 г. 
были построены деревянное здание амбулатории и 1-й корпус, квартира 
смотрителя и кухня. К 1898 г. комплекс построек дополняется 2-м и 3-м 
корпусами, а к 1915 г. количество зданий увеличивается до шести-семи.  
В 1908 г. главным врачом больницы был назначен Владимир Георгиевич 
Соколов. До назначения в Бугуруслан, с 1898 по 1908 год, он работал в 
близлежащих населенных пунктах: селе Осоргино, а затем в Кинель-
Черкассах. При В.Г. Соколове дополняется комплекс больничных построек. 
Его стараниями устроены глазной, венерический и заразный бараки. В 1909 
г. В.Г. Соколовым организуется хирургическая помощь населению, в 1910 г. 
им открывается Бугурусланское научно-медицинское общество врачей.  
После завершения Гражданской войны комплекс больничных зданий 
достаточно быстро ремонтируется. В 1924 г. новым главным врачом стал 
Виктор Константинович Фиалков, работавший здесь с 1918 г. хирургом. При 
нем в бугурусланской больнице развивается общая хирургия и оперативная 
гинекология. В связи с этим расширяется и оснащается новым 
оборудованием 2-й корпус больничного комплекса. В 1920-1930-е гг. 
организуется зубоврачебная и зубопротезная служба, клинико-
диагностическая лаборатория, туберкулезный и венерологический 
стационары, женская консультация.  
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на территории и в 
зданиях больницы разместился госпиталь № 3316 на 400 коек. В 1943 г. 
здания вновь передаются городской больнице. В это время больницу 
возглавлял Виталий Григорьевич Соколов,  главным врачом была Любовь 
Самойловна Каневская.  
В 1950-е гг. здания всего больничного комплекса подключаются к 
водопроводу и канализации. В это же время появляется станция для скорой 
помощи и теплые гаражи.  
В послевоенное и позднесоветское время Бугурусланской больницей 
руководили Е.В. Волжанский, И.М. Долганов, А.И. Барышников, А.М. 
Менхин, И.П. Блохин, Ю.Н. Остроумов, В.И. Маколдин.  
Бугурусланская больница просуществовала до 1984 года, когда для нее были 
выстроены новые помещения в городском районе «Черемушки».  
На сегодняшний день, несмотря на то, что здания, входящие в больничный 
комплекс, имеют различное функциональное применение, они продолжают 



сохранять свою историческую и архитектурную ценность в качестве 
образцов общественных зданий второй половины XIX века. 
 
Статья «От земской до городской» в группе «Центральная городская 
библиотека» рассказывает о истории развития Бугурусланской городской 
больницы и снабжена фотографиями 
https://ok.ru/group54576666837011/topic/155699468602131  
 
В фонде Центральной городской библиотеки  находится книга, посвященная 
истории Бугурусланской Центральной городской больнице «140 лет на 
страже здоровья населения города Бугуруслана» 
 
21 апреля – 75 лет со дня рождения медика, нефтяника, прозаика и поэта 
АЛЕКСАНДРОВОЙ НАТАЛЬИ БОРИСОВНЫ (р.1942). Уроженка города 
Оренбурга. После окончания медицинского училища уехала по 
распределению в город Челябинск. По семейным обстоятельствам переехала 
в Бугуруслан, где много лет проработала в медсанчасти. Получив второе 
образование, до пенсии трудилась в ЦБПО «Оренбургнефть». 
Первое стихотворение написала в 12 лет. Оно было посвящено полету 
Ю.А.Гагарина. Наталья Борисовна пишет не только гражданские и 
лирические стихи, но и рассказы, очерки, а так же тексты песен. Печаталась в 
периодических изданиях «Оренбуржье», «Бугурусланская правда», 
«Бугурусланские ведомости», на областном сайте РИА-56. Вышли сборники 
поэзии и прозы «Осенней нежности сюжет» (2011), «Я в Оренбургском крае 
рождена» (2014), «Повенчана с Россией» (2018). 
 На стихи Натальи Борисовны написаны песни: «Моя Россия», 
«Бугурусланский вальс», «Нефтяная река», «Осенняя мелодия любви». 
Участник бугурусланского фестиваля «Творческий венок». В 2016 году 
песни «Моя Россия» и «Бугурусланский вальс» (музыка В.В.Горшенина) 
получили диплом лауреата Второго Всенародного фестиваля авторской 
песни «Наша страна!», который проходил в Ивангороде Ленинградской 
области. 
 
24 апреля – 100 лет со дня рождения педагога , член-корреспондента 
Академии педагогических наук СССР (1982), доктора педагогических наук , 

заведующего Гороно г.Бугуруслана ЧЕРНИКА 
СПАРТАКА АНДРЕЕВИЧА (1924 - 1983). Родился 
в городе Одесса Украинской ССР. Во время войны 
семью эвакуировали в Бугуруслан, где он закончил 
школу им.М.И.Калинина. После окончания школы 
Спартак Андреевич ушел добровольцем на фронт. В 
армии окончил ускоренные курсы 
Краснознаменного ленинградского артиллерийского 
училища. Воевал на Воронежском и Донском 



фронтах, дважды был тяжело ранен. Награжден в 1942 году медалью «За 
боевые заслуги».  
Вся последующая жизнь С.А.Черника - почти сорок лет - была отдана 
образованию.  
В послевоенные годы Спартак Андреевич окончил Бугурусланский 
учительский институт, а затем в том же институте преподавал историю. 
Работал директором школы им. М.И. Калинина, школы № 12, директором 
педагогического училища, заведующим Гороно г. Бугуруслана. В 1961 году 
поступил в аспирантуру, а после её окончания совмещал научную работу в 
Академии педагогических наук СССР, и преподавательскую деятельность в 
Калининском пединституте.  
С.А.Черник занимался проблемами истории русской и советской 
педагогической мысли. С его деятельностью связано самостоятельное 
направление историко-педагогических исследований - работа советской 
общеобразовательной школы в годы Великой Отечественной войны.  
Двенадцать лет жизни отдал С.А.Черник журналу «Советская педагогика». 
Здесь он проявил себя как опытный руководитель и журналист.  
По его инициативе и при его непосредственном участии в журнале 
рассматривались актуальные проблемы развития советской 
общеобразовательной школы, педагогической науки, подготовки 
учительских кадров. Авторы, которым довелось общаться с С.А. Черником, 
отмечали его внимательное и заботливое отношение, глубокие критические 
замечания по содержанию и стилю статей, что способствовало 
профессиональному росту молодых ученых. Человеческие качества главного 
редактора были интеллигентность, эрудиция, обаяние, чуткость. Они 
позволяли ему создавать в журнале атмосферу интеллектуального 
напряжения и душевного комфорта.  
Спартак Андреевич получил ученую степень доктора педагогических наук и 
стал членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР с 26 
марта 1982г.  
Умер 6 февраля 1983 года. Похоронен в городе Москва. 
 
Статья и фотографии в группе «Центральная городская библиотека» 
Социальной сети Одноклассники - 
https://ok.ru/group54576666837011/topic/151640054205203  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАЙ 

5 мая – 60 лет со дня рождения воина-интернационалиста ЕЛИСЕЕВА 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА (1964-1984), награжден 
орденом Красной Звезды (посмертно). Родился в 
городе Бугуруслане. Закончил Бугурусланский 
нефтяной техникум по специальности «наладчик 
оборудования». После окончания техникума работал в 
управлении буровых работ рабочим. Учился в 
Бугурусланской школе ДОСААФ. 29 сентября 1983 
года был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. В 
декабре был отправлен выполнять интернациональный 
долг в Демократическую Республику Афганистан. 
Служил водителем БТР. Во время службы принимал 
участие в боях с мятежниками, проявил мужество и 
отвагу. 12 декабря 1984 года колонна машин, которую 

в числе других сопровождал рядовой Елисеев, подверглась массированному 
обстрелу со стороны мятежников. Его боевая машина загорелась, а товарищи 
получили ранения. Сергей не мог оставить друзей в беде. Под огнем 
бандитов он вытащил из горящей машины раненного товарища, но сам при 
этом получил смертельное ранение в голову. 

7 мая - 95 лет со дня рождения нефтяника ВЕРТЯКОВА ВЛАДИМИРА 
ФИЛЛИПОВИЧА (1929-2011) 

Родился 7 мая 1929 года в селе Турхановка 
Бугурусланского района, в большой крестьянской семье. 
Отслужив в армии, устроился слесарем на 
авторемонтный завод НГДУ «Бугурусланнефть», и 
параллельно учился в вечерней школе. 

В 1960г. поступил в Бугурусланский 
нефтепромысловый техникум, после окончания, 
которого работал на инженерно-технических 
должностях в организациях города. С 1965 по 1975гг 
находился на партийной работе: был сначала 
инструктором, а затем зав.промышленно-транспортным 
отделом Горкома КПСС. В 1970г. заочно закончил 

Куйбышевский политехнический институт, факультет разработки 
месторождений. 

В 1976году был назначен директором нефтяного техникума. Руководил 
строительством дополнительных корпусов и техникум обрел современный 
вид, что повысило учебно-производственный процесс. Для улучшения 
условия проживания студентов построено общежитие на 110 мест. При его 
руководстве техникум обрел известность как одно из лучших средне-
специальных учреждений страны, готовящий специалистов для нефтяной 
промышленности. При Владимире Филипповиче появились такие 



специальности как: оператор ЭВМ, экономика и бухгалтерский учет, 
автоматизация и компьютеризация учебного процесса.  

Награжден медалями «За доблестный и самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны 1941-1945гг», «Ветеран труда», 
орденом  «Дружбы народов». 

Его труд также был отмечен орденом «Знак почета», званием 
«Заслуженный нефтяник», «Заслуженный работник Минтопэнерго», 
«Почетный работник ТЭК».  В 2001 успешно сдал кандидатский минимум в 
аспирантуре при Оренбургском Государственном университете.  

В 2003 году ушел на пенсию. Умер 16 марта 2011 года. 
 
8 мая - 60 лет со дня рождения врача-офтальмолога  

 КАПУСТИНА ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА (р.1964).  
Родился 8 мая 1964 года в городе  Бугуруслане.  
В 1981 году окончил среднюю школу им. Калинина. В 
1981 году поступил в Оренбургский государственный 
медицинский институт и в 1989 году окончил его по 
специальности «Педиатрия». С 1989 по 1990 год 
проходил интернатуру в Оренбургском государственном 
медицинском институте по специальности 
«Офтальмология».  
В 1985 году зачислен на должность медбрата детской 
областной клинической больницы. В 1989 году принят на 
должность врача-интерна в глазное отделение детской 
областной клинической больницы. В 1990 году стал 

врачом окулистом Бугурусланской центральной городской больницы. В 1997 
году назначен заведующим офтальмологическим отделением. По настоящее 
время работает заведующим офтальмологическим отделением и врачом-
офтальмологом ГБУЗ «ГБ» г. Бугуруслана. Имеет высшую 
квалификационную категорию по специальности «Офтальмология».  
Оказывает экстренную помощь больным с травмами глаза различной 
степени. Достиг высоких показателей по внедрению в работу 
офтальмологического отделения новейших технологий, в частности по 
имплантации искусственного хрусталика глаза и операционного 
использования «Аллоплант».  
Награжден Почетными грамотами Министерства здравоохранения 
Оренбургской области, Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения». 
 
 
 
 



17 мая – 80 лет со дня рождения общественного деятеля по физкультуре и 
спорту ВДОВКИНА НИКОЛАЯ АБРАМОВИЧА (р.1944) 

Родился 17 мая 1944г. в городе Бугуруслане. 
Более 40 лет вел общественную работу в сфере 

физической культуры и спорта. Председатель совета 
ветеранов спорта. 

По его инициативе в городе Бугуруслане создан 
спортивный клуб «Антей», где занимались 
армрестлингом и гиревым спортом около 200 человек. 

Активно участвовал в принятии решений по 
физической культуре и спорту в Законодательном 
собрании области, был депутатом Областного 
законодательного собрания с 1994г. по 1998г. 

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, 
материально-технической базы и общественную работу награжден почетной 
грамотой Олимпийского комитета России, почетным знаком Госкомспорта 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта РФ». 
 
 
26 мая – 80 лет со дня рождения «Заслуженного строителя РФ» (1994) 
БРОЦМАНА ВИКТОРА ЯКОВЛЕВИЧА (р.1944). 

Родился 26 мая 1944 года,  в городе Бугуруслане. Свою трудовую 
деятельность начал в 1959 году, столяром Строительно-монтажной конторы, 
где проработал до 1963 года. В 1963 году был призван в армию. После 
службы работал с 1966 по 1969 год столяром строительно-монтажной 
конторы треста Оренбургнефтегазразведка. 

С 26 февраля 1969 года по 20 мая 1976 года - инструктор промышленно 
– транспортного отдела городского комитета КПСС. С 20 мая 1976 года по 18 
октября 1984 года - начальник передвижной механизированной колонны 
№974.  С 1 ноября 1984 года по 1 февраля 1986 года - инженер – строитель 
Управления сельского хозяйства. С 1 февраля 1986 года по 13 июня 1988 
года – начальник   отдела капитального строительства и реконструкции 
Бугурусланского РАЙПО.  С 27 июня 1988 года по 4 марта 1997 года - 
заместитель управляющего, генеральный директор Треста «Западстрой». С 4 
марта 1997 года по 12 октября 2003 года – ведущий инженер, начальник 
службы капитального строительства и капитального ремонта  филиала ОАО 
«ПМН» Бугурусланское РНУ. 

Награды: Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970г.), звание «Заслуженный строитель РФ» 
(1994г.). 
 
 
 



28 мая -  85 лет со дня рождения  «Заслуженного работника нефтяной и 
газовой промышленности» КАЛИМУЛИНА РАИСА 
САЛИМЗЯНОВИЧА (р.1939) 

Родился 28 мая 1939 года. Стаж работы в нефтяной 
промышленности 44 года. С 1962 года, оператор добычи на 
н/п № 3 мастер инженер н/п № 3. С 1964 - начальник цеха 
ППН (цех по подготовки и перекачки нефти) НГДУ 
Бугурусланнефть 

С 1968 - 1980 инженер начальник НТО НГДУ 
Бугурусланнефть. 

С 1985-1990 - зам. начальника НГДУ по экономике. 
С 1990-1995 - главный инженер. С 1995 - 2000 

начальник НГДУ Бугурусланнефть С 2000 - 2005 - генеральный директор 
ЗАО «Оренбургнефтеотдача». 

30 июня 1997 года, указом президента РФ присвоено звание «Заслу-
женный работник нефтяной и газовой промышленности РФ». 

 
 30 мая – 100 лет со дня рождения участник Великой Отечественно войны, 
участника Парада Победы на Красной площади 1985 года,  полного кавалера 

ордена Славы КАЛАШНИКОВА ЮРИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА (1924 - 1992). Уроженец города 
Бугуруслана. Окончил 7 классов Аллах - Юньской 
школы Якутии. Работал учетчиком на Усть - 
Аллахской базе продовольственного снабжения 
«Джугдурзолототранс». В Красную Армию призван в 
августе 1942 года. Сапер 114 – го отдельного 
гвардейского саперного батальона, воевал на 
Карельском фронте.  
В саперном батальоне подрывника Калашникова 
называли «мостовиком». Никто другой не умел так 
дерзко взорвать тщательно охраняемый вражеский 
мост, или наоборот, под огнем разминировать и 

захватить мост, обеспечить переправу своих подразделений. 
3 июля 1944 года под неприятельским огнем разминировал мост, чем 
обеспечил продвижение наступающих советских войск. 8 июля 1944 года в 
ходе разведки вынес из-под огня тяжело раненного разведчика. Приказом 
от31 июля 1944 года награжден орденом Славы III степени. 
5 апреля 1945 года на подступах к городу Медлинг вместе с бойцами под 
огнем разминировал 6 мостов, лично обезвредил свыше 50 противотанковых 
мин и 15 мин-сюрпризов, разобрал 6 баррикад. 
Приказом от 18 апреля 1945 года награжден орденом Славы II степени 
(№6435). С 6 по 13 апреля 1945 года на подступах в Вене Юрий Калашников 
вместе с отделением обезвредил 197 противотанковых и 117 
противопехотных мин, 17 фугасов.  



За образцовое выполнение заданий командования при взятии Вены 30 апреля 
1945 года Юрий Васильевич Калашников награжден орденом Славы I 
степени, став полным кавалером ордена Славы. 
В 1945 году гвардии старшина Калашников был демобилизован. 
Окончил Чимкентский политехнический техникум. В 1949-1954 годах 
работал оперуполномоченным Тимптонского районного отдела милиции в 
поселке Чульман Якутской АССР. В последующие годы трудился на 
строительстве, затем главным специалистом проектного института 
«Дальгипрорыбпром». В 1980-е годы жил в городе Калуга, затем переехал к 
детям в столицу – Москву. Умер в 1992 году. 
 

ИЮНЬ 

 
1 июня - 115 лет со дня рождения актера, участника Великой Отечественной 

войны ПУТИЛОВА КОНСТАНТИНА ИВАНОВИЧА 
(1909 - 1997) 

Константин Иванович Путилов приехал в 
Бугуруслан в 1939 году, поступил на работу в   Русский 
драматический театр Бугуруслана. Отсюда ушёл 
добровольцем на фронт. Воевал в звании сержанта с 
августа 1941 по февраль 1944 года в составе 289 
артиллерийского пулеметного батальона.  

Получил тяжёлое ранение в руку. Выписавшись 
из госпиталя, вернулся в Бугуруслан, в свой родной 

театр. Его включили в актерскую бригаду, которая выступала в концертами 
перед ранеными в бугурусланских госпиталях, в клубах, на полевых станах 
колхозов и совхозов. Раненые красноармейцы, женщины-труженицы тепло и 
радушно встречали артистов, награждали аплодисментами, наибольшее 
количество их доставалось баянисту-артисту К. И. Путилову. 

За долгую актерскую жизнь им было сыграно много ролей. Зрители 
Оренбуржья с благодарностью вспоминают яркие сценические образы, 
созданные артистом. Они помнят его органичность, живость, темперамент, 
легкость, его прекрасное, невозмутимое чувство юмора (когда актер 
абсолютно серьезен, а зритель хохочет). 

Задолго в памяти остались его Казанок и Кузьмич в пьесах Н. Погодина 
«Кремлевские куранты» и «Третья патетическая», артиллерист («Люди, 
которых я видел» С. Смирнова), дед Мефодий («Дело, которому ты 
служишь» Ю. Германа), секретарь газеты («Хочу верить» И. Голосовского), а 
также персонажи многих пьес А. Н Островского, Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя 
и др. Много    ролей сыграл Константин Иванович в спектаклях для юного 
зрителя. Мне особенно запомнилась его роль царя в «Перекрестке судьбы» А. 
Антокольского. Она была сделана мастерски. Недаром ее отметила 
московская комиссия. 



В мелодраме, в первую очередь, он ценил эмоциональное воздействие, 
в публицистике - смелость и остроту мысли, умел решить эпизодическую 
роль в одной яркой краске. Большая ли, маленькая ли роль, но если у нее 
было развитие, пусть чуть намеченное, он всегда пытался углубить ее, 
продолжить, придумать, а поэтому легко было играть с ним его партнерам.       

Всегда с охотой брали его в свои спектакли режиссеры Г. Г. Гальчук, 
заслуженный артист РСФСР И. В. Яблочкин, И. М. Пинаев, А. Г. Коссов 
и нынешний главный режиссер театра Л. М. Житницкий. 
Зрители Оренбуржья с благодарностью вспоминают яркие сценические 
образы, созданные артистом-баянистом. За долгую творческую жизнь им 
было сыграно множество ролей. 

Награжден орденом Отечественной войны  II степени и медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией». 

 
 

прозаика, заложившего основы русского 
реалистического направления 
.ПУШКИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 
(1799-1837).  
В 1833 году  А.С. Пушкин посетил Оренбург с 
целью сбора материалов о Е. Пугачеве. Итогом 
стало написание труда «История Пугачева» (1833) и 
повести «Капитанская дочка» (1833-1836).  
Летом 1833 года, когда «История Пугачёва» была 
уже почти написана в черновом варианте, Пушкин 
решил поехать в места восстания - в Оренбург и 

Казань, чтобы «ознакомиться с архивами этих двух губерний». 
17 августа 1833 года Пушкин выехал из Петербурга, 2 сентября он был в 
Нижнем Новгороде, 5-го - в Казани, 9-го - в Симбирске. 
Утром 15 сентября Пушкин выехал из Симбирска в Оренбург - главную цель 
своего путешествия. Под Самарой он переправился через Волгу. Путь его 
лежал через Бузулук на станицы - Тоцкую, Сорочинскую, Ново-
Сергиевскую, Переволоцкую, откуда сворачивал к берегу Урала на станицу 
Татищево, бывшую узлом дорог, шедших к Оренбургу. По дороге, несмотря 
на быстроту езды, он расспрашивал жителей и записывал их рассказы и 
замечания. 18 сентября Александр Сергеевич достиг Оренбурга. По словам 
его в письме к жене, он «насилу доехал, дорога прескучная, погода 
холодная». О пребывании его в городе, продолжавшемся около двух суток, 
сохранилось немало рассказов, современных и позднейших, частью более 
или менее достоверных, частью легендарных. 
Пушкин приехал прямо к оренбургскому военному губернатору Василию 
Перовскому, с которым был давно и близко знаком по Петербургу. Только 
при содействии местных властей Пушкин мог собирать материалы о 
запретной, политически опасной теме Пугачёвского восстания. 



Поиск свидетелей восстания: 
У Перовского Александр Пушкин встретился с Далем, с которым был 

знаком уже в Петербурге за год до того и который в этот день вернулся из 
командировки по Уралу. В тот же вечер, по-видимому, Даль повёз Пушкина 
в город и познакомил его с директором Неплюевского военного училища 
капитаном К.Д. Артюховым. Ночевал Пушкин на даче у Перовского, а утром 
19 сентября в сопровождении Даля и Артюхова поехал в Бёрдскую слободу. 
В Бёрдах во всё время осады Оренбурга войсками Пугачёва, с половины 
октября 1773-ro по конец марта 1774 года, была штаб-квартира восставших и 
ставка самого Пугачёва; старое казачье население должно было живо 
помнить времена крестьянской войны. 

И ожидание не обмануло его. В письме к жене от 2 октября он писал: 
«В деревне Бёрды, где Пугачёв простоял шесть месяцев, я нашёл 76-летнюю 
казачку, которая помнит это время, как мы с тобой помним 1830 год. Я от неё 
не отставал, виноват: и про тебя не подумал». Разговор с казачкой старухой 
Бунтовой был для Пушкина особенно важен потому, что Бунтова была родом 
из крепости Нижне-Озёрной и жила там во время взятия её войсками 
Пугачёва, а затем последовала за ними в Бёрды и видела всё, что 
происходило в этом центре восстания до оставления его Пугачёвым. 

Собранные рассказы очевидцев помогли Пушкину при описании осады 
Оренбурга восставшими в «Капитанской дочке». 

Из Оренбурга Пушкин отправился в Уральск, вдоль Урала мимо 
крепостей Татищевой и Нижне-Озёрной. Местоположение Татищевой было 
воссоздано им в «Капитанской дочке» в описании крепости Белогорской, а 
имя ей дала, по-видимому, меловая гора, виденная Пушкиным на берегу 
Урала. 

Прибыв 21-ro в Уральск, Пушкин оставался там двое суток. 
23 сентября он выехал из Уральска и, покинув Оренбургскую 

губернию, 1 октября прибыл в село Болдино, куда так спешил, чтобы в 
тишине и уединении, в любимую им осеннюю пору, всецело отдаться 
творческой работе.                                    

В течение октября Александр Пушкин в Болдине закончил «Историю 
Пугачёва», 2 ноября написал к ней предисловие, а уже около 20 ноября он 
вернулся в Петербург и тотчас представил «Историю Пугачёва» на 
рассмотрение императора Николая. Неожиданный успех ожидал его труд: 
царь разрешил печатать «Историю», внеся в неё ряд цензурных поправок и 
изменив заглавие на «Историю Пугачёвского бунта». 

Оренбургская поездка много дала Пушкину. И в «Истории Пугачёва», 
и в «Капитанской дочке» он тщательно и полно использовал как свои записи, 
так и устные рассказы, не отразившиеся в записях, и свои дорожные 
наблюдения. 

Подробнее: 
https://berdskasloboda.ru/pushkin_v_istorii_orenburga/?ysclid=lhr9mz35wk125577868 
 



8 июня  - 110 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, 
директора Бугурусланского нефтепромыслового техникума (1952-1976). 

 ВОЛОХИНА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА  (1914-1994)  
До войны закончил Московскую плановую академию. 
В Великую Отечественную войну воевал с марта 1942 
года по май 1945, в составе 127-й стрелковой бригады и 
214-ой стрелковой бригады, командовал батальоном. За 
доблесть и мужество был награжден орденом Красной 
Звезды, двумя орденами Отечественной войны II –ой 
степени и медалями «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией». 
После войны Иван Николаевич закончил 
Бугурусланский учительский институт, и приказом 

Министерства нефтяной промышленности в 1952 году назначен директором 
Бугурусланского нефтопромыслового техникума. На этой должности был с 
1952 по 1976 годы. 
Приказом Министерства нефтяной промышленности СССР техникум в 1968 
году был переименован из нефтепромыслового в нефтяной. 
Вся его трудовая жизнь была связана с молодежью. Он был строгий, но в то 
же время справедливый наставник, уважаемый и коллективом педагогов и 
студентами. За многолетний труд по подготовке специалистов - нефтяников 
получил звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», почетные знаки 
«Отличник среднего профессионального образования» и «Почетный 
нефтяник» 
 

24  июня  – 205 лет со дня рождения русского художника, 
карикатуриста- сатирика, одного из предшественников передвижников 

ШМЕЛЬКОВА ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА (1819 – 
1890). Родился в семье крепостного крестьянина 
Оренбургской губернии.  

Позже его семья переселилась в Ковровский уезд 
Владимирской губернии. 

В 1843 году Петр получил вольную от своего 
владельца – графа В.Н.Зубова. 

В 1830-х годах учился в Москве у художников-
иконописцев, затем в Художественных классах, 
позднее преобразованных в МУЖВЗ. В 1845 года за 
картину «Чтение Евангелия в сельской церкви» 
получил звание свободного художника и был оставлен 
в училище для дальнейшего совершенствования. В 

1848 году Шмельков ушел из МУЖВЗ и поступил на службу в Кадетский 
корпус, где преподавал до конца жизни, давая одновременно частные уроки. 
С конца 1850-х годов он сотрудничал с журналами «Развлечение» и 
«Зритель», печатая в них сатирические рисунки. Иллюстрировал некоторые 
книги А. М. Голицынского.  



С 1861 года Пётр Шмельков был членом комитета и участником выставок 
Московского общества любителей художеств, также был членом 
Московского художественного общества.  
Умер 9 октября (21 октября по новому стилю) 1890 года в Москве.  
В 1890 -1891 годах двумя выпусками вышел фототипический альбом его 
рисунков и эскизов. Произведения художника находятся в Государственной 
Третьяковской галерее и Государственном Русском музее.  

 

«У шкафчика» 

 

 

«Объяснение в 
любви» 

 

 

 

ИЮЛЬ 

15 июля – 75 лет со дня рождения  педагога, «Почетного нефтяника» (2003) 
АБАРАЦКИХ ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ (р.1949). Преподаватель 

социально-экономических дисциплин ГАПОУ 
«Бугурусланский нефтяной колледж» города  Бугуруслана 
Оренбургской области. Трудовую деятельность начала 1 
сентября 1972 года после окончания Башкирского 
государственного университета. Общий педагогический 
непрерывный стаж 45 лет, из них 29 лет в нефтяном колледже. 
За достигнутые  успехи в области воспитания и образования 
награждена  Почетными грамотами Министерства топлива и 
энергетики России. В 2003 году Указом Министерства 
топлива и энергетики РФ ей присвоено звание «Почётный 
нефтяник». Награждена многочисленными Дипломами и 

Грамотами за участие и подготовку победителей Всероссийских конкурсов 
научно- технических  и творческих работ «Юность. Наука. Культура», а 
также за многочисленные региональные и городские конференции, конкурсы 
и олимпиады. Неоднократно отмечена за плодотворную работу в системе 
подготовки кадров  Благодарственными письмами комитета 
Законодательного собрания Оренбургской области, Грамотами Московского 



Патриархата по духовно-нравственному воспитанию молодежи, 
Благодарностью депутата Государственной Думы Р.Ф. С. Катасонова в честь 
Дня 265-летия города Бугуруслан.  
Результатом её многолетней, добросовестной деятельности в 
образовательной сфере является Вручение Медали имени А. П. Макаренко в 
связи с празднованием 75-летия профессионального технического 
образования.                        

 

АВГУСТ 

3 августа -  85 лет со дня рождения врача-педиатра, Заслуженного врача 
РСФСР (1978), директора Бугурусланского 
медицинского училища (1982 -2000)  ЛОМОВОЙ 
ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ (р.1939).   
В 1958 году закончила Бугурусланское медучилище, 
продолжила учебу в Томском государственном 
медицинском институте. 
Начала свою трудовую деятельность участковым 
врачом детской больницы, затем заведующей детской 
поликлиникой. С 25 января 1982 по 15 июля 2000 
года – директор Бугурусланского  медицинского 
училища. Открыла новую специальность – зубной 

техник, организовала физиотерапевтический кабинет для преподавателей и 
студентов, начал функционировать компьютерный кабинет и т.д. Помимо 
руководящей работы, Тамара Васильевна преподавала дисциплины 
«Психология», «Нервные болезни», работала по совместительству 
психоневрологом в детской поликлинике. В 1978 году было присвоено 
звание «Заслуженный врач РСФСР» 
 
17 августа  – 145 лет со дня рождения русского военного,  атамана 

Оренбургского казачьего войска, генерал-лейтенанта 
(1919) одного из руководителей «белого» движения на 
Урале ДУТОВА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА (1879 – 1921).  
Александр Ильич Дутов родился в семье казачьего 
офицера. Отец будущего казацкого вождя, Илья 
Петрович, в сентябре 1907 года при увольнении 
от службы был произведён в чин генерал-майора. Мать, 
Елизавета Николаевна Ускова - дочь урядника, уроженка 
Оренбургской губернии. Сам Александр Ильич родился 
во время одного из походов в городе Казалинске 
Сырдарьинской области. 

Александр Ильич Дутов в 1897 году окончил 
Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, а затем 



в 1899 году - Николаевское кавалерийское училище, был произведён в чин 
хорунжего и направлен в 1-й Оренбургский казачий полк, стоявший 
в Харькове. 

Затем, в Санкт-Петербурге, окончил курсы при Николаевском 
инженерном училище и поступил в Академию Генштаба, однако в 1905 г. 
Дутов добровольцем ушёл на Русско-японскую войну, воевал в составе 2-ой 
Маньчжурской армии, где за «отлично-усердную службу и особые труды» 
во время боевых действий был награждён орденом Св. Станислава 3-й 
степени. По возвращении с фронта Дутов продолжил обучение в Академии 
Генерального штаба, которую окончил в 1908 году. 

По окончании Академии штабс-капитан Дутов был направлен для 
ознакомления со службой Генерального Штаба в Киевский военный округ 
в штаб 10-го армейского корпуса.  

С 1909 по 1912 годы он преподавал в Оренбургском казачьем 
юнкерском училище. Своей деятельностью в училище Дутов заслужил 
любовь и уважение со стороны юнкеров. Помимо образцового выполнения 
своих должностных обязанностей, он организовывал в училище спектакли, 
концерты и вечера. 

 В декабре 1910 года  Александр Ильич Дутов был награждён орденом  
Св. Анны 3-й степени, а 6 декабря 1912 года, в возрасте 33 лет произведён 
в чин войскового старшины (соответствовавший армейский чин - 
подполковник). 

В октябре 1912 года Дутов был командирован для годичного цензового 
командования 5-й сотней 1-го Оренбургского казачьего полка в Харьков. 
По истечении срока командования Дутов в октябре 1913 года сдал сотню 
и вернулся в училище, где прослужил до 1916 года. В 1914 - 1915 годах был 
действительным членом Оренбургской ученой архивной комиссии. 

20 марта 1916 года А. И.  Дутов добровольцем ушёл в действующую 
армию, в 1-й Оренбургский казачий полк, входивший в состав 10-й 
кавалерийской дивизии III-го конного корпуса 9-й армии Юго-Западного 
фронта. Принимал участие в наступлении Юго-Западного фронта под 
командованием Брусилова. Дутов был дважды ранен, второй раз тяжело. 
Однако уже после двух месяцев лечения в Оренбурге он вернулся 
в полк. 16 октября 1916 года Дутов был назначен командующим 1-м 
Оренбургским казачьим полком совместно с князем Спиридоном 
Васильевичем Бартеневым. 

В аттестации Дутова, данной ему графом Ф. А. Келлером, говорится: 
«Последние бои в Румынии, в которых принимал участие полк под командой 
войскового старшины Дутова, дают право видеть в нем отлично 
разбирающегося в обстановке командира и принимающего соответствующие 
решения энергично, в силу чего считаю его выдающимся и отличным боевым 
командиром полка». К февралю 1917 года за боевые отличия Дутов был 
награждён мечами и бантом к ордену Св. Анны 3-й ст. и орденом Св. Анны 
2-й ст. 



7 июня 1917 года избран председателем Совета Союза Казачьих Войск. 
В сентябре избран атаманом Оренбургского казачьего войска и главой 
(председателем) войскового правительства. 

26 октября Дутов вернулся в Оренбург и приступил к работе. В тот же 
день он подписал приказ по войску № 816 о непризнании на территории 
Оренбургского казачьего войска, власти большевиков, совершивших 
переворот в Петрограде. Город и губерния были объявлены на военном 
положении. Созданный Комитет спасения родины, в который вошли 
представители всех партий, за исключением большевиков и кадетов, 
назначил его начальником вооруженных сил края  

С декабря 1917 года - командующий войсками оренбургского военного 
округа. Руководители большевиков быстро осознали, какую опасность для 
них представляло оренбургское казачество. 25 ноября появилось обращение 
Совнаркома к населению о борьбе с атаманом Дутовым. Южный Урал 
оказался на осадном положении. Александр Ильич был объявлен вне закона. 

Оренбургская армия А. И. Дутова с переменным успехом вели борьбу с 
Красной армией, но в сентябре 1919 года она была разбита под 
Актюбинском. Атаман с остатками войска отошёл в Семиречье, где 
присоединился к Семиреченской армии атамана Б. В. Анненкова. Из-за 
отсутствия продовольствия переход через степи стал известен как «Голодный 
поход».  

Только к осени 1919 года дутовцы окончательно покинули территорию 
губернии. В марте 1920 года Дутову и его сторонникам под ударами Красной 
армии пришлось отступить в Китай. 

6 февраля 1921 года в  Суйдуне  А. И. Дутов был смертельно ранен 
советским агентом М. Ходжамиаровым и на следующее утро скончался. 
 
24 августа - 95 лет со дня рождения «Заслуженного строителя РСФСР» 

ЗУБАРЕВА АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА (1929-2011) 
Родился 24 августа 1929 года в селе Зубаревка 

Абдулинского района. В город  Бугуруслан приехал в 1956 
году и начал работать начальником производственно-
технического отдела Строительного Управления №3 треста 
Востокнефтестрой», 19 октября 1979 года назначен 
начальником СУ-3. Эта строительная организация 
занималась строительством промышленных объектов для 
НГДУ «Бугурусланефть» и Бугурусланского 
нефтепроводного управления.  

Параллельно в городе строили жилые дома и объекты 
культурно - бытового назначения как ДК «Юбилейный», 

кинотеатр «Родина», нефтяной техникум, школа №1 по ул. Красногвардейской, 
школа - интернат по ул. Комсомольской, административное здание НГДУ 
«Бугурусланнефть» и т.д. 

Объекты СУ-3 от других отличились своим видом, качеством и 
высокими темпами строительства.  



За высокие показатели СУ-3 Зубарев А.Д. награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (30.03.1971г.), ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный строитель РСФСР (16.04.1987г.)  

А.Д.3убарев вышел на пенсию в 69 лет в 1988г. Умер в мае 2011 года 
 
23 августа – 60 лет со дня рождения музыканта МУХАМЕТШИНА 

ИЛЬФАКА ЗАКИУЛЛОВИЧА (р.1964).  
Уроженец города Бугуруслана. В 1983 году поступил в 
Луганское музыкальное училище по специальности 
«Духовые и ударные инструменты». В 1993 году 
вернулся на родину, в Бугуруслан. 
В 2003 году Ильфак Закиуллович закончил Самарскую 
государственную академию культуры и искусств,  
получив квалификацию «художественный руководитель 
народного хора, преподаватель по специальности 
«Народное художественное творчество» (народный 
хор)». С июля 2009 года Ильфак Закиуллович работает в 
Доме культуры имени Г.Тукая, сначала 

звукооператором, затем исполняющим обязанности директора, директором. 
Участник народного ансамбля «Отрада». Часто выступает на сцене с 
сольными номерами и в дуэте с супругой Людмилой Лыковой. В 2016 году 
стал участником возродившегося вокально – инструментального ансамбля 
«Бумеранг». 
 

СЕНТЯБРЬ 

10 сентября – 110 лет со дня рождения советского офицера, участника  боев у 
озера Хасан и Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза (25.10.1938), подполковника 
БАМБУРОВА СЕРГЕЯ НИКАНОРОВИЧА  
 (1914-1945) 
 первый герой СССР в Оренбургской области.  
Родился в селе Осокино, ныне Октябрьское Северного 
района Оренбургской области, в крестьянской семье. 
Закончил семилетку в селе Рычково. Работал полеводом 
в родном селе. В 1932 году уехал в Москву, на 
строительство метрополитена.  
 В 1936 году был призван в ряды Красной Армии. 
Службу проходил  в погранвойсках Дальневосточного 
округа. В 1938 году он уже замполит 65-го стрелкового 

полка 33 стрелковой дивизии,  1-ой Приморская армия, Дальневосточного 
Краснознамённого фронта. В 1938 году участвовал в боевых действиях 
против Японии в районе озера Хасан 



Младший политрук Сергей Бамбуров в ночь на 7 августа 1938 года 
обнаружил подползавшую к его позиции группу противника и открыл по ней 
огонь. Расстреляв все патроны, отважный офицер-политработник вступил в 
рукопашную схватку и, несмотря на ранение, вырвался из окружения.  
За героизм и мужество, проявленные в Хасанских боях, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 октября 1938 года младшему политруку 
Сергею Бамбурову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия ему вручена 
медаль «Золотая Звезда» за №82.  
Великая Отечественная война застала его в стенах военно-политической 
академии в Москве. Добровольцем ушел на фронт в ноябре 1941 года. Его 
назначили заместителем командира полка на самый опасный участок 
Западного фронта - Волоколамское направление. В боях за города Торжок 
был ранен. Лечение проходил в городе Оренбурге. 26 сентября 1944 года 
снова отправился на фронт. 5 февраля 1945 года был убит в бою за город 
Гнездо в Польше. 
 
12 сентября - 110 лет со дня рождения участника Великой Отечественной 

войны, Героя Советского Союза (1945) НИКИНА 
СЕМЕНА ИВАНОВИЧА  (1914-2000). Награждён 
орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-
й степеней, Красной Звезды, рядом медалей.  
Родился в деревне Кириллово Салтыковского района 
Пензенской области. В Красной Армии с 1936 года.  
После окончания двух курсов рабфака работал токарем в 
Пензе. В 1936 году призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. Участник советско-
финской войны, участвовал в прорыве «линии 
Маннергейма».  
 С июля 1941 года - на фронтах Великой Отечественной 

войны. В боях три раза был тяжело ранен. В начале 1944 года С.И. Никин 
заканчивает курсы «Выстрел» и направляется в гвардейскую стрелковую 
дивизию, в составе которой дошел до Берлина. 
К апрелю 1945 года гвардии майор С. Никин командовал батальоном 66-го 
гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й 
ударной армии 1-го Белорусского фронта.  
Отличился во время Берлинской операции. 16 апреля 1945 года батальон 
прорвал мощную немецкую оборону из шести линий траншей с минными 
полями и проволочными заграждениями, нанеся противнику большие потери 
(около 750 солдат и офицеров противника) и захватив большие трофеи. В 
боях на улицах Берлина батальон также неоднократно отличался. 23 апреля 
1945 года он отразил 15 вражеских контратак. 10 мая 1945 года Семен 
Иванович по поручению однополчан на стене рейхстага начертал такие 
дорогие всем солдатам слова: «Мы победили! Майор Советской Армии С. 
Никин». 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за 
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 
гвардии майор Семён Никин был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за 
номером 6758.  
В 1946 году после увольнения в запас, приехал в город Бугуруслан. 
Здесь он прожил 25 лет. Работал в автотранспортной конторе треста 
«Оренбург-нефтеразведка» мастером цеха по ремонту. 
Позднее переехал в Солнечногорск. Умер 3 апреля 2000 года. Почётный 
гражданин Солнечногорска.  
 
15 сентября – 65 лет со дня рождения музыканта ШАМКАЕВА СЕРГЕЯ  

ВИКТОРОВИЧА (р.1959). 
Уроженец города Бугуруслана. Окончил Дрогобычское 
государственное музыкальное училище (Львовская 
область) в 1979 году по специальности «Преподаватель 
класса фортепиано, концертмейстер»,  в 1988 году – 
Челябинский государственный институт культуры по 
специальности «Руководитель самодеятельного народного 
хора». Сергей Викторович работал в МОБУ ДОД «Детская 
школа искусств» муниципального образования «Ясненский 
район» с 1990 по 2016 год, с 1997 го – директором. 
В 2016 году вернулся в родной Бугуруслан. Работает во 
Дворце культуры «Юбилейный» хормейстером вокально-
хоровым. Ведет эстрадное направление – вокально-

инструментальные ансамбли «Ступени», «Бумеранг», вокальная группа 
«Рандеву». Эти коллективы постоянно участвуют в различных концертах, 
конкурсах, фестивалях. Сергей Викторович занимается композиторской 
деятельностью, написал много произведений различного характера: «Гимн 
Бугуруслана»,  мюзиклы «Аленький цветочек», «Сказка о потерянном 
времени». Выпустил сборники песен для детей «Здравствуй, школа», 
«Солнечные птицы». 
 
19 сентября – 70 лет со дня рождения музыканта ХАБАРОВА 

ВЛАДИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА (р.1954). 
Родился в городе Гурьеве Казахской ССР. В 1980 году 
окончил Гурьевское музыкальное училище по классу 
кларнета. В 1981 году, по семейным обстоятельствам, 
переезжает на родину жены, в город Бугуруслан. С 1981 
года Владислав Александрович работает во Дворце 
культуры «Юбилейный», сначала методистом, 
художественным руководителем, а затем директором. Под 
его руководством Дворец культуры становится центром 
культуры города Бугуруслана. 



Владислав Александрович профессионально владеет саксофоном и 
кларнетом, поет в вокальном трио, народном хоре русской песни, руководит 
народным духовым оркестром, который успешно выступает на городских и 
зональных фестивалях народного творчества. Принимает участие в 
региональных мероприятиях, торжествах в честь различных знаменательных 
дат. 
 
23 сентября – 90 лет со дня рождения врача,  хирурга, преподавателя 

Бугурусланского Медицинского училища  ПОПОВА 
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА (1929-1990). 
Иван Алексеевич был лучшим хирургом города 
(провел более 3 тысяч операций). Награжден медалью «За 
доблестный труд, в ознаменовании 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина» и «Ветеран труда».   
Родился в селе Нижний Гумбет Октябрьского района 
Оренбургской области 
Закончив в 1948 году среднюю школу, Иван Попов 
поступил на лечебный факультет Оренбургского 
государственного медицинского института. После 
окончания института в 1954 году работал 

 врачом - хирургом Ново-Покровской районной больницы, а с марта 1958 
года - главным врачом больницы и района.  
 1 октября 1958 года был зачислен в клиническую ординатуру при кафедре 
факультетской хирургии Оренбургского мединститута, которую закончил 
через два года, получив направление в распоряжение облздравотдела. 
Одновременно с ординатурой Иван Алексеевич совмещал учебу на 
философском факультете института марксизма-ленинизма при Оренбургском 
ГК КПСС, которую тоже закончил в 1960 году, получив соответствующий 
диплом. 
Областной здравотдел направил хирурга Попова, го в Бугуруслан. 
С осени 1960 г. Иван Алексеевич начал работать преподавателем по 
хирургическим болезням в Бугурусланском медицинском училище и 
одновременно хирургом в Бугурусланской городской больнице.  
1 сентября 1966 г. был зачислен на должность хирурга горбольницы, где 
проработал многие годы, и долго еще совмещал с преподавательской работой 
в медицинском училище. Работа и стремление к совершенствованию в своей 
профессии были главной составляющей жизни хирурга с молодых до зрелых 
лет.  
В декабре 1972 года ему была присвоена высшая квалификация, которую он 
неоднократно подтверждал. 
 
 
 
 



23 сентября  – 150 лет со дня рождения выдающегося русского и 
советского почвоведа, географа – исследователя ,  
геолога и путешественника НЕУСТРОЕВА СЕРГЕЯ 
СЕМЕНОВИЧА  (1874 – 1928). Главные научные 
работы, посвященные территории Оренбуржья: 
«Естественные районы Самарской губернии» (1910), 
«Бузулукский уезд» (1914), «Естественные районы 
Оренбургской губернии» (1918). Последняя книга 
является лучшим образцом региональной физико-
географической характеристики. Эти работы явились 
большим вкладом в ландшафтоведение. В трудах 

Неуструева заложены современные представления о почвенном покрове 
Оренбургской области. 

В 1883 -93 году Сергей Семёнович учился в Нижегородской гимназии, 
в старших классах занимал должность старосты и был в числе первых 
учеников и лидеров класса, увлекался естественными науками и литературой.  

В 1893 году после окончания Нижегородской гимназии переехал в 
Москву и поступил на естественное отделение физико-математического 
факультета МГУ, который он окончил в 1898 году и получил диплом первой 
степени по специальности «органическая химия». Далее недолго работал по 
специальности в МГУ под руководством Н. Д. Зелинского. С 1918 профессор 
Географического института в Петрограде (ныне ‒ географический факультет 
Ленинградского университета). 

Изучал почвы Самарской губернии (1898‒1907), Средней Азии 
(1907‒15), Оренбургской губернии (1915‒18). 

В 1925 году награждён Русским географическим обществом золотой 
медалью имени Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского.  

Весной 1928 года он был командирован на лето для проведения 
практики студентов в Бузулукском бору, а затем для руководства 
почвенными исследованиями в Казахской ССР и в Башкирской АССР. В 
поездке тяжело заболел, в Сызрани был снят с поезда и вскоре, 24 мая 1928 
года, скоропостижно скончался в Сызранской больнице. Похоронен 28 мая 
1928 года на Шуваловском кладбище Ленинграда (ныне - Санкт-Петербург). 

 
25 сентября   – 165 лет со дня рождения русского зоолога-орнитолога, 

ученого – естествоиспытателя, путешественника  
ЗАРУДНОГО НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА  (1859 – 
1919). Родился в селе Гряково (ныне Полтавская область 
Украины).  Потомок старинного казацкого рода. До 11 
лет Зарудный жил в родном краю, в поместье своего 
дяди. В 1870 году он поступил в Кадетский корпус в 
Санкт-Петербурге, но не окончил его. Закончил 
Учительскую семинарию военного ведомства и 
Оренбургское юнкерское казачье училище. С 1879 по 



1892 год был учителем военной прогимназии в Оренбурге.  
  В восьмидесятые годы XIX века он путешествовал по  Оренбургскому краю 
и занимался изучением животного мира южноуральских и казахстанских 
степей. Результаты своих исследований он изложил в своих первых трудах: 
«Орнитологическая фауна Оренбургского края», написанном в 1884 году и 
опубликованном Академией наук в 1888 году, и «Заметки по фауне 
млекопитающих Оренбургского края», «Материалы для фауны амфибий и 
рептилий Оренбургского края». В 1897 году им была опубликована работа 
«Дополнения к Орнитологической фауне Оренбургского края». 
В 1884 - 1892 годах, во время прохождения службы в Оренбурге, 
Н. А. Зарудный совершил 5 экспедиций по Закаспийской области. 
С 1906 года Н. А. Зарудный жил в Ташкенте, работал преподавателем в 
Ташкентском кадетском корпусе. Он продолжал изучение животного мира 
гор и равнин Средней Азии. В 1910 -1911 годах он совершил плавания по 
Амударье и Сырдарье, в 1912 году изучал пустыню Кызылкумы в Бухаре, в 
1914 году обследовал восточное побережье Аральского моря.  
Умер Н. А. Зарудный 17 марта 1919 года в Ташкенте.  
 

ОКТЯБРЬ 

1 октября – 165 лет со дня рождения оренбургского фольклориста, 
этнографа, поэта  КУЗНЕЦОВА АНАНИЯ 
ПАВЛОВИЧА (1859 – 1938).Родился в селе Подгородняя 
Покровка Павловской волости Оренбургской губернии в 
семье крестьянина.  Рано остался без матери. К десяти 
годам, когда Ананий Павлович остался без отца и без 
мачехи, дед определил его в Оренбург прислуживать в 
чайной. Деньги не платили, но кормили и одевали. 
Работа была не пыльной: Кузнецов подносил 
посетителям чай в чайниках. Четыре года он провел в 
Оренбурге, прислуживая «по разным вертепам»: 
харчевням, трактирам, ренсковым погребам и другим 

заведениям. 
В таких условиях легко  было научиться дурному, но Ананий Павлович 
упорно занимался самообразованием, выучил Закон Божий, четыре правила 
арифметики, изучал историю государства Российского, запоем читал 
художественную литературу. В ренсковом погребе, где он был слугой по 
виноделию (помогал хозяину фальсифицировать виноградные иностранные и 
русские вина), Ананий  Павлович  познакомился с известным публицистом 
Семеном Михайловичем Пономаревым.  

После чего и осмелился выступить в литературе, на первый раз в 
качестве корреспондента газеты «Оренбургский листок».  

Ананий Павлович долгое время книгоношествовал в Оренбургской, 
Самарской и Уфимской губерниях и Уральской области. Продавая книги, он, 



конечно же, сам их читал, занимаясь самообразованием на протяжении всей 
своей жизни. При этом им было собрано множество народных сказок, 
преданий, легенд, пословиц, поговорок. Им записано, преимущественно с 
голоса, более семисот песен, много знахарских и колдовских стихотворений, 
до 100 вариантов песни «Матани». Большое внимание уделено им и играм, в 
которые играли в Оренбургском уезде. Благодаря А. П. Кузнецову 
сохранились описания таких игр, как «чижик», «козыбалки», «угольники, 
«сечка», «жгут» и многие другие. 

С 1887 по 1897 год Кузнецов обошел почти всю Оренбургскую 
губернию, посылая отовсюду корреспонденции с описанием быта 
крестьянского и казачьего населения в такие газеты как: «Оренбургский 
листок», «Оренбургские губернские ведомости», «Оренбургская газета», 
«Оренбургский край» и др.  

 Его корреспонденции, известия, заметки, очерки насыщены массой 
статистических данных, сведений, преданий, стихов, зарисовок. Главное 
внимание Кузнецов уделял изучению этнографии и фольклора русского 
крестьянства Оренбургского края. В своих наблюдениях Кузнецов исходил 
из того, что Оренбургский край, будучи регионом активного притока 
переселенцев, представлял Россию в миниатюре. Среди трудов Кузнецова 
этнографического характера выделяются три: этнографические очерки 
«Капустинские вечера», «Засидки» (оба - 1891 г.) и очерк о свадьбах крестьян 
Оренбургского уезда, опубликованный П.В. Шейном в 1898 -1900 гг. в его 
издательстве «Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, 
сказках, легенда».  

 Вершиной этнографической деятельности Кузнецова явился его очерк 
о крестьянской свадьбе (1898 г.), который представлял обстоятельное 
описание свадебных обрядов крестьян Оренбуржья. Значительная часть 
собранного и созданного Кузнецовым материала не была опубликована. В 
1938 году Кузнецов был арестован вместе со старшим сыном и расстрелян, 
реабилитирован в 1989 году.  
 
3 октября – 65 лет со дня рождения начальника Управления образованием 

администрации муниципального образования «город 
Бугуруслан»  ОТДУШКИНА ГЕННАДИЯ 
СЕРГЕЕВИЧА (р.1959). Уроженец села Нуштайкино 
Бугурусланского района Оренбургской области. 
После окончания Бугурусланского педагогического 
училища в 1979 году был направлен на работу учителем 
математики Нуштайкинской восьмилетней школы. 
Проходил службу в Вооруженных силах Советской Армии 
с 1980 по 1982 годы. 
 С 1982-  по 1987 год проходил обучение в  Оренбургском 
государственном педагогическом институте имени В. П. 
     Чкалова.  



 В 1991-1996 годах работал учителем математики железнодорожной школы 
№7 станции Бугуруслан. В 1996 году назначен директором неполной средней 
школы №3 Бугуруслана. В 1997 году возглавил вновь созданное  
образовательное учреждение – Гимназию №1. Под его руководством 
гимназия два раза становилась победителем конкурса инновационных 
учреждений в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
(2007;2008 годы); победителем конкурса «Школа Оренбуржья» (2002,2005), 
обладателем гранта Губернатора Оренбургской области (2006), участвовала в 
реализации проекта «Ассоциированные школы» ОАО «Издательство 
«Просвещение»», являлась экспериментальной площадкой по реализации 
международного проекта «Учимся вместе с Intel». 
В 2009 году назначен начальником Управления образованием. Под его 
руководством  разработана и реализовывалась Программа развития 
муниципальной системы образования до 2020 года, определяющая 
направления развития городской образовательной сферы и ее концепцию. 
В 2000 году Отдушкину Г.С. присвоено звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», Награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации  (2003 г). 
 

10 - октября  - 135 лет со дня рождения поэта ГЕРАСИМОВА МИХАИЛА 
ПРОКОФЬЕВИЧА (1889-1939). Родился, как он сам писал в автобиографии, 

«в железнодорожной будке Самаро-Златоустовской 
железной дороги, около города Бугуруслана». Сын 
железнодорожного рабочего. Учился в Самарском 
железнодорожном техническом училище. С 1905 года 
- член РСДРП; был арестован за революционную 
деятельность; в 1907 освобождён, бежал из России и 9 
лет провёл в эмиграции в Бельгии и Франции. В 
Париже был связан с пролетарскими литературными 
кругами (А. К. Гастев, А. В. Луначарский и др.). В 
1914 году вступил волонтёром во французскую 
армию, но в 1915 за антивоенную пропаганду выслан в 
Россию. 
Публиковал стихи, начиная с 1913 года в газете 

«Правда» и других большевистских печатных органах; с 1917 года выпускал 
многочисленные сборники стихов. Исполнял обязанности заместителя 
председателя ВАПП; в 1918 году наряду с руководящей политической 
работой в Самаре (председатель Самарского совета солдатских депутатов, 
зампредревкома) был также председателем местного Пролеткульта. 
Возглавлял литературный отдел Московского Пролеткульта. В 1920 году 
вместе с В. Д. Александровским, С. А. Обрадовичем, В. В. Казиным и 
другими, основал литературную группу «Кузница». Герасимов был жестоко 
разочарован введением нэпа и в 1921 году вышел из партии.  
В мае 1937 года арестован по сталинским спискам и вскоре расстрелян; 
однако в справке о реабилитации утверждалось, что Герасимов умер в 



заключении в 1939 году, и эта фиктивная дата смерти по-прежнему 
фигурирует в большинстве энциклопедий. 
Видеозапись лекции про пролетарского поэта и революционера Михаила Герасимова в 
Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской. 
https://vk.com/mpgerasimov?z=video-
59196373_456239059%2F3be844c35127cc9e4a 
 
21 октября - 70 лет со дня рождения российского финансиста РЯХОВА 
ЛЕОНИДА ИОСИФОВИЧА (1954 – 29.08.2022) 

Леонид Иосифович Ряхов  родился  21 октября 
1954 года в селе Русская Бокла Бугурусланского  
района. В 1973 году закончил Молдавский планово-
экономический совхоз-техникум, квалификация – 
экономист. В 1991 году окончил Оренбургский 
сельскохозяйственный университет по специальности 
«Экономика и организация сельского хозяйства». Свою 
трудовую деятельность начал в должности экономиста 
с августа 1973 года.  

С 1991 года по июль 2015 года возглавлял 
финансовый отдел администрации муниципального 
образования «город Бугуруслан». Общий стаж работы  

более 40 лет, стаж муниципальной службы 34 года. 
Одним из приоритетных направлений в работе Л.И. Ряхова являлась 

организация, в соответствии с законодательством, работы по составлению 
проекта местного бюджета, а также обеспечение в установленном порядке 
исполнения местного бюджета и внесения предложений в него. 

Имеет награды: 
- нагрудный знак «Отличник финансовой работы» 2006г.; 
- нагрудный знак «За активное участие во Всероссийской переписи 

2006 года» 2006г.; 
 -Благодарность председателя Законодательного Собрания 

Оренбургской области,2010г.; 
 - Благодарность Губернатора Оренбургской области2012г., 
 - Благодарность Управления Федерального казначейства по 

Оренбургской области 2012г.,  
 - Почетная грамота Законодательного Собрания Оренбургской области 

2014г. 
 
 

 

 



22 октября – 155 лет со дня рождения живописца, художника – графика 
МАЛЯВИНА ФИЛЛИПА АНДРЕЕВИЧА  (1869 – 1940). Родился в селе  
Казанке Бузулукского уезда (ныне Тоцкого района) Оренбургской области.  

Рисовать начал рано, с четырех-пяти лет. Копировал 
иконописные образа, писал портреты односельчан. 
В 1885 году вместе с афонским монахом, 
приехавшим навестить родственников, отправился в 
Грецию - в монастырь Святого Пантелеймона, 
рассчитывая там научиться «церковной живописи». 
Прибывший в декабре 1891 года на Святую гору 
скульптор В. А. Беклемишев заинтересовался 
работами молодого послушника; особенно его 
поразил натурный морской этюд. Беклемишев 
убедил Малявина уехать в Петербург для обучения в 

Императорской Академии художеств. Осенью 1892 году Филипп Малявин 
стал вольнослушателем академии, под личным наставничеством Ильи 
Репина. 
 Писал главным образом портреты в манере, сочетающей черты 
импрессионизма, экспрессионизма и модерна. Автор Ленинианы. Помимо 
В.И.Ленина, писал с натуры  Луначарского, Л.Троцкого.  Начиная с 90-х 
годов XIX века обретает главное вдохновение в живописании мощных 
образов людей из народа и усердно разрабатывает крестьянскую тему 
практически до конца жизни.  
Особенности творчества художника Филиппа Малявина: его живопись 
обладает неуемным, буйным характером, не вписывается в конкретные 
стилистические рамки и впечатляет как масштабом полотен (Малявин редко 
брался за холсты размером менее квадратного метра), так и страстностью 
письма, что находит воплощение в стремительном напоре вихревого мазка и 
огненно-красной цветовой гамме. Его независимое и своеобразное видение 
русского крестьянства вызывало негодование отечественных критиков и 
восторги заграничных ценителей художественной экзотики в исполнении 
экстравагантного самородка из российской глубинки. Член объединений 
«Мир искусства» и «Союз русских художников». 
Известные картины Филиппа Малявина: «Смех», «Вихрь», «Девка», 
«Крестьянская девочка», «Крестьянки», «Автопортрет с женой и дочерью», 
«Крестьянская девушка с чулком». 
  

«Вихрь» 

 

 



 

24 октября  – 95 лет со дня рождения оренбургского художника, члена Союза 
художников ОВЧИННИКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА  (1929-2016), 

С 1952 года работал в художественном фонде РСФСР. 
В 1964 переехал в Оренбург, где учился в студии у 
А. Ф. Степанова. Первая работа художника 
«Натюрморт с чёрным хлебом» датирована 1946 годом.  
В 2002 году Александр Овчинников вошёл в 
персоналии книги «Самые знаменитые живописцы 
России» — рассказа о магистральных путях 
отечественной живописи. Её составитель и автор 
К. А. Кокшенева пишет об Александре Овчинникове:  
«Он — певец родного края. Его работы «Оренбургский 
хлеб», «День Победы», «Проводы на фронт», «Цветы 
моей родины», пейзажи Балейки занимают особое 

место в школе оренбургской живописи, позволяя считать автора настоящим 
народным художником» 
Его картины находятся в музеях России и за рубежом, а также во многих 
частных коллекциях.  
 
25 октября - 85  лет со дня рождения писательницы, поэтессы САЛМИНОЙ 

ЛИДИИ ФЕДОРОВНЫ (р.1939). Автор сборников 
стихов и прозы «Надежды светлые людей…» (1996) и 
«Торопитесь, иначе будет поздно» (2009). 

 Каждая ее строка – это ее судьба, любовь, всё 
искренне, от души. 

Родилась в селе Курья Алтайского края 25 октября 
1939 г. В начале Великой Отечественной войны с мамой 
приехали в Татарию, где в селе Кулаево жила ее 
бабушка. Отец в 1942 году погиб на фронте. В 13 лет с 
семьей приехала в Бугуруслан. После окончания 
медицинского училища работала заведующей 

медпунктом в Асекееевском районе Оренбургской области. В 1960 году 
вернулась в Бугуруслан, работала до пенсии в медсанчасти нефтяников 
фельдшером, затем медстатистом. 

Стихи и прозу пишет с 14 лет. Печаталась в газетах «Южный Урал», 
«Бугурусланская правда», «Голос нефтяника», «Медицинской газете». Ее 
стихи вошли в альманах «Гостиный двор», сборник «Бугурусланский венок».  

«Вечер» 
Голубым туманом с головой укрылись 
Золотые лютики заливных лугов 
И плывет под небом, и тревожит душу 
Аромат от пряных сложенных стогов 
Тихое журчанье синеглазой речки 



Грустное сиянье золотой звезды 
И готовит небо в дар всему живому 
Свет волшебной ночи, золотые сны 
И хозяйкой доброю тишина расстелется, 
Голос перламутровый гармошки оборвет 
И про сельской улице вместе с синевою 
Сумрак сенокосной ночи поплывет 
 

 
27 октября  - 60  лет со дня рождения  воина интернационалиста 

СТАРОСТИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
(1964-1986) уроженца города Бугуруслана. 
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно), 
медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа». 
После окончания школы, получив водительские 
права, работал в совхозе «Кинельский» 
Бугурусланского района. В Вооруженные силы 
СССР был призван 18  апреля 1984 года 
Бугурусланским ОГВК. В республике Афганистан с 
июля 1984 года . 
Проявил себя мужественным,профессионально 

подготовленным воином. Неоднократно принимал участие в боях, умело 
управлял боевой машиной.  
Погиб 30 августа 1986 года. 
Похоронен в с. Поздюневка Бугурусланского района Оренбургской области. 

НОЯБРЬ 

22 ноября – 115 лет со дня рождения живописца, графика ОСТРОУМОВА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА (1909-1979). Родился в селе Сорочинское 
Самарской губернии, в семье священнослужителей. В 1910 году вместе с 
семьей переехал в село Алексеевка Бугурусланского района к месту службы  
отца Алексея, который впоследствии стал протоиреем храма Успения 
Пресвятой Богородицы в Бугуруслане. 
Окончил Казанский художественный техникум (1926-1930), Ленинградские 
художественно-чертежные курсы. Работал учителем рисования и черчения в 
Бугурусланском нефтяном техникуме и сельскохозяйственном техникуме. 
Автор проекта монумента Вечной славы в Бугуруслане. Принимал участие в 
реставрации икон. Работал в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта. 
Произведения хранятся в частных коллекциях России.  



23 ноября  – 165 лет со дня рождения классика татарской литературы,  поэта, 
золотопромышленника и мецената, оренбургского 
купца первой гильдии, члена Государственной 
Думы первого созыва (от Оренбургской губернии)   
РАМЕЕВА ЗАКИРА САДЫКОВИЧА (1859-1921). 
Закир Рамеев свои стихи подписывал псевдонимом 
Дэрдменд, что в переводе с персидского означает 
опечаленный, сострадающий. Стихи его 
проникнуты  своей неповторимой прелестью, они 
печальны и мелодичны. 
Родился в  с. Зирган Стерлитамакского уезда 
Оренбургской (с 1865 года - Уфимской) губернии (в 
настоящее время село в Мелеузовском районе 
Башкортостана) в семье татарского купца.  

Бо́льшую часть жизни прожил в Оренбургской области, 2 года обучался в 
Турции. Закир Рамеев известен как общественно-политический деятель. 
Вместе со старшим братом Шакиром Рамеевым (умер в 1912 г.) издавал 
выходившие в Оренбурге либеральные мусульманские газету «Вакыт» 
(«Время», 1906-1918 гг.) и журнал «Шуро» («Совет», 1908 -1917 гг.), 
редактором которого являлся Ризаитдин Фахретдинов, известный богослов и 
учёный. Входил в состав попечительского совета медресе «Хусаиния» 
(Оренбург). Был высокообразованным человеком, много путешествовал по 
Европе.  
В 1890-1900  годы  Мухаммадзакиру и Мухаммадшакиру Рамеевым от 
родителей перешли золотые прииски в Орском уезде, где было в общей 
сложности намыто и сдано государству более 5 тонн золота. Рамеевы 
заботились о техническом оснащении приисков. На приисках Рамеевых 
трудились 850 рабочих. Известна благотворительная деятельность Рамеевых. 
На полученную прибыль они издавали книги татарских писателей, 
содержали десятки образовательных школ для татар, покровительствовали 
студентам-татарам, обучавшимся в высших учебных заведениях, строили 
мечети. В деревнях башкир, с которыми Рамеевы заключали договора об 
аренде золотоносных участков, строили мечети, открывали медресе.  
После Октябрьской революции 1917 г. остался в России. Участник 1-й 
Всероссийской конференции по шрифту и орфографии татарского языка, 
которая состоялась в Казани в январе 1919 г.  
Умер 9 октября 1921 в городе Орске.  
У каждого народа есть великие личности, определяющие уровень 
культурного развития нации. Это те, кто в определённый момент истории 
дают духовный толчок жизни и прогрессу народа. К этой когорте видной 
татарской интеллигенции относится известный поэт, крупный издатель, 
меценат, предприниматель и государственный деятель Закир Рамиев – 
Дэрдменд. Его, несомненно, можно поставить во главе тех общественных 



деятелей, которые многое сделали для возрождения национального 
самосознания своего народа. 
 

ДЕКАБРЬ 

27 декабря -105 лет со дня рождения заслуженного работника культуры 
РСФСР (1974), журналиста ПЫЖОВА ИГНАТИЯ 
ПАВЛОВИЧА (1919-1996). С 1964  по 1980 годы   
являлся  редактором  районной газеты «Бугурусланская 
 правда».  Награждён орденом «Знак Почёта» (25.06. 
1971г.). 
Родился  в Матвеевском районе Оренбургской области. 
После окончания педагогического училища работал 
сельским учителем, затем служил в ряда РККА, 
участвовал в Великой Отечественной войне. С августа 
по сентябрь 1945 года в составе 37 теххимбатальона 13 

химбригады Дальневосточного фронта. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу 
над Японией» 
В послевоенные годы окончил Чкаловскую областную партийную школу, 
затем отделение журналистики Высшей заочной школы при ЦК КПСС. 
Рабтал в райцентре Матвеевка редактором районной газеты «По ленинскому 
пути», затем собственным корреспондентом областной газеты «Южный 
Урал». С 1964 по 1980 год  являлся редактором районной газеты 
«Бугурусланская правда». После достижения пенсионного возраста с 1981 по 
1988 год работал в Бугурусланском летном училище гражданской авиации 
преподавателем общественных дисциплин. Умер 26 июня 1996 года 
 
28 декабря  – 70 лет со дня рождения  оренбургского писателя, члена Союза 

писателей России  ФИЛИППОВА АЛЕКСАНДРА 
ГЕННАДЬЕВИЧА (1954-2019).  Произведения 
публиковались в журналах «Москва» (рассказ 
«Психотерапия»,  роман «Не верь, не бойся, не 
проси…»), «Юность» (повесть «День козла»), 
альманахах -  «Каменный пояс»,  «Гостиный двор», 
«Брега Тавриды», многих коллективных сборниках, в 
периодической печати.  Член Союза писателей России 
с 1999 года. Лауреат литературных премий - 
«Оренбургская лира» (2003 г.), «Наш автор – 2005» 
(Пермь, 2005 г.),   имени В. Правдухина (2012 г.), 
имени П.И. Рычкова (книга «Не верь, не бойся, не 
проси»).  
Родился в Ворошиловграде Украинской Союзной 
Социалистической Республики. Ныне это город 



Луганск.  
Отец Александра коренной оренбуржец. Он работал в милиции, потому 
вместе с женой и был вынужден по приказу руководства уехать в УССР. Но 
потом семья вернулась к себе на малую родину. И вся дальнейшая жизнь 
Александра Филиппова была связана, в основном, с Оренбургом. Здесь в 
1979 году он окончил медицинский институт, а затем, в 2003 году, и курсы 
усовершенствования Академии государственной службы при президенте 
Российской Федерации. 
Работал Александр Филиппов терапевтом в районной больнице, служил в 
армии, органах внутренних дел. Майор внутренней службы запаса. С 1996 
года - журналист. 
Был заместителем главного редактора областной газеты «Южный Урал», 
консультантом в информационно - аналитическом отделе аппарата 
Законодательного Собрания Оренбургской области. 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

ПЕРСОНЫ 

335 лет со дня рождения  государственного деятеля, выдающегося русского 
географа и картографа, составителя географического атласа 

России   КИРИЛЛОВА ИВАНА КИРИЛЛОВИЧА 
(1689 – 1737).  
 В 1734 - 1737  годах возглавлял организованную по его 
инициативе Оренбургскую экспедицию. 15 августа 1735 года 
заложил город Оренбург (ныне Орск) 
В 1733 г. Кирилов составил «Записку» о необходимости 
укрепления юго-восточных границ европейской России и 
расширения торговли с ханствами Средней Азии. Его идеи 
легли в основу деятельности специальной экспедиции, которая 

была организована в 1734 г. в ответ на просьбу казахского хана Абулхаира о 
постройке города на реке Ори. Указом императрицы Анны Иоанновны от 7 
июня 1734 г. предписывалось этому городу, «вновь строить назначенному», 
именоваться Оренбургом. Экспедиция получила название «Известной» 
(позднее «Оренбургской»), а руководителем её стал И.К.Кирилов. 
Помимо политических, перед ней стояли и научные задачи. Поэтому в 
собранный Кириловым отряд были включены топографы и ученые разных 
специальностей. Бухгалтером экспедиции стал П.И.Рычков (1712-1777) - 
будущий историк и исследователь Оренбургского края. 
Экспедиция отправилась из Петербурга 15 июня 1734 г. и через Москву и 
Казань 10 ноября прибыла в Уфу. Отсюда, задержавшись для подготовки к 
походу до 11 апреля 1735 г., отряд двинулся на юг, к предполагаемому месту 



строительства Оренбурга. Несмотря на трудности, возникшие из-за 
начавшегося восстания башкир, цель была достигнута, и 12 августа в месте 
слияния рек Яика (теперь Урал) и Ори, как сообщал П.И. Рычков, была 
заложена крепость Оренбург - «о девяти бастионах по ситуации места 
регулярно, при выстреле трижды из тридцати одной пушки». 
Из-за сложностей, вызванных башкирским восстанием, экспедиция вскоре 
покинула новую крепость и направилась в Самару. По дороге Кирилов 
организовал работу по исследованию природы вновь осваимого края. 
Производилась разведка полезных ископаемых, велась топографическая 
съёмка и картографирование новых земель, составлялись ботанические 
коллекции. 
Кирилов сообщал в Петербург полученные сведения и получил от Академии 
наук высокую оценку своей деятельности, в которой выразилась «к своему 
отечеству, и к знаниям, и к наукам праведная любовь». Среди его заслуг - 
передача научных познаний П.И. Рычкову, ставшему его учеником и 
последователем. 
Работу И.К. Кирилова в Самаре прервала преждевременная смерть, 
последовавшая 14 апреля 1737 г. Вспоминая его, П.И. Рычков писал: «Он о 
пользе государственной, сколько мог, прилежное имел попечение и труды к 
трудам до самой своей кончины прилагал, предпочитая интерес 
государственный паче своего». 
 

185 лет со дня рождения  педагога, исследователя Оренбургского края 
РАСПОПОВА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА (1834 – 1893), одного из главных 
инициаторов создания Оренбургской Ученой Архивной Комиссии (1886), 
директора народных училищ Оренбургской губернии.   Автор многих 
публикаций в местных изданиях.  

Родился в 1834  году,  учился на историко-филологическом факультете 
Санкт-Петербургского университета, который окончил со степенью 
кандидата в 1861 году.  Был назначен в Оренбургский Неплюевский 
кадетский корпус учителем истории и географии и прибыл к месту службы 9 
сентября 1862 года. 

В 1863 году он был перечислен учителем русского языка и преподавал 
в  Неплюевском кадетском корпусе вплоть до его преобразования в 1867 год 
в 4-е военное училище и Неплюевскую военную гимназию 

В 1868 году П.Н.Распопов был назначен членом совета и инспектором 
классов Оренбургского Николаевского девичьего института, а в 1876 году 
перемещен на должность директора народных училищ Оренбургской 
губернии. Помимо преподавания, П.Н. Распопов занимался активной 
общественной деятельностью. В 1866 году он стал секретарем открывшегося  
8 августа Оренбургского губернского статистического комитета и оставался 
в этой должности в течение 27 лет. 

В 1872 году он был командирован на VIII cессию Международного 
статистического конгресса, причем генерал-губернатор Н.А. Крыжановский 



характеризовал его как одного из «наиболее усердных деятелей по 
административной статистике внутри  Империи».  

В 1872 году    П.Н. Распопов  был избран также помощником 
председателя Оренбургского отдела Русского географического общества. В 
1880 году он был командирован от Оренбурга на открытие памятника А.С. 
Пушкину в Москве. 

В 1881 году      П.Н. Распопов   вышел в отставку по болезни с 
назначением пенсии от Министерства народного просвещения. Вскоре он 
стал сотрудником созданной 28 ноября 1881 года комиссии по разбору дел и 
устройству архива бывшей канцелярии оренбургского генерал-губернатора. 
В 1886 году он был назначен председателем этой комиссии, члены которой  
вошли в созданную 9 декабря 1887 г. Оренбургскую ученую архивную 
комиссию (ОУАК).   П.Н. Распопов   12 мая 1888 года был избран 
председателем  ОУАК и оставался в этой должности до 15 декабря 1889 года, 
когда он попросил уволить его по слабости здоровья. 

П.Н. Распопов   умер 7 декабря 1893 года. 
 

110 лет со дня рождения заслуженного врача Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики (1859), инициатора открытия детского 
отделения Бугурусланской туберкулёзной больницы  в г. Бугуруслане 
Оренбургской области (в настоящее время государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Бугурусланский противотуберкулёзный 

диспансер»). 
 ЖИВОДУЕВОЙ МАРИИ ДЕМЕНТЬЕВНЫ, (июнь 
1914 - 2008). Родилась в июне 1914 года в городе 
Бугуруслане Бугурусланского уезда Самарской 
губернии в семье служащих. В 1930 году после 
окончания 9 классов поступила учиться в фабрично-
заводское училище г. Куйбышева. В 1933 году была 
принята на 4 - й курс Медицинского рабфака, по 
окончании которого в 1934 году зачислена на первый 
курс Куйбышевского медицинского института.  После 
окончания института в 1939 году переехала на 
Дальний Восток, где и начался её трудовой стаж. Она 

была назначена заведующей амбулаторией бухты Пластун Тернейского 
района, где располагались рыболовецкие и консервные заводы. В начале 
1940 года вместе с семьёй переехала в бухту Самарга Тернейского района, 
где заведовала больницей. Врачебный участок был очень большой, радиусом 
100 км. Больных было много, в этот период была вспышка клещевого 
энцефалита. С января 1941 года работала в туберкулёзной больнице г. 
Владивостока. Во время войны в туберкулёзную больницу направлялись из 
госпиталя солдаты с тяжёлыми формами туберкулёза. В 1943 году заведовала 
детским санаторным туберкулёзным отделением. В 1948 году вернулась в 
свой родной город Бугуруслан и до 1954 года работала в туберкулёзной 
больнице. В 1954 году при туберкулёзном диспансере открылось детское 



отделение, куда была назначена врачом фтизиопедиатром. С 1963 года она 
стала применять в детском отделении новый метод внутрикожной 
вакцинации и ревакцинации против туберкулёза, который давал большой 
эффект. Применялись современные методы диагностики и лечения детского 
туберкулёза. Благодаря многолетней систематической работе была создана 
широкая иммунная прослойка населения города (особенно детей и 
подростков), в результате которой заболеваемость туберкулёзом детей 
снизилась до единиц. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 
марта 1959 года присвоено почётное звание Заслуженного врача РСФСР. В 
августе 1971 года ушла на заслуженный отдых, но продолжала работать до 
1986 года врачом педиатром в детской поликлинике. За долголетний труд и 
безупречную работу в системе горздравоохранения по борьбе с туберкулёзом 
Живодуева была награждена медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 45 гг.», «За трудовое отличие», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями и Почётными грамотами от облздравоотдела. 
Умерла 8 января 2008 года. 

105 лет со дня рождения  педагога, «Заслуженного учителя школы РСФСР» 
ФОМИНОЙ КЛАВДИИ СЕМЕНОВНЫ (1919-2001). Родилась в селе 

Завьяловка Бугурусланского района Оренбургской области. 
После окончания школы Клавдия Семеновна поступила в 
Бугурусланский учительский институт на естественно-
географический факультет. Трудовая деятельность 
К.С.Фоминой связана с работой в образовательных 
учреждениях города Бугуруслана и Бугурусланского 
района, в комсомольских и партийных органах, в 
должности заведующей Бугурусланским районным отделом 
образования. С 1963 по 1975 год Клавдия Семеновна 
возглавляла Бугурусланское педагогическое училище. 
Внесла большой вклад в развитие учебной и материальной 
базы педучилища, создание коллектива преподавателей-

профессионалов высшей категории. Принимала активное участие в 
общественной жизни города и района, щедро делилась опытом с молодежью, 
много внимания уделяла вопросам гражданско-патриотического и 
нравственного воспитания подрастающего поколения. 

 

 

 

 



105 лет со дня рождения  участника Великой Отечественной войны, педагога 
Бугурусланского педучилища (1963-1995), «Заслуженного учителя школы 
РСФСР»  ЧЕРКАСОВА ИОСИФА ИОСИФОВИЧА (1919 -  2004). 
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией». 

Родился в селе Русская Бокла Бугурусланского района 
Оренбургской области. После окончания школы в 1937 
году обучался в зоотехнико-ветеринарном техникуме 
города Керки Туркменеской ССР, работал учителем 
начальных классов в Русско -Боклинской семилетней 
школе, совмещая работу с учебой в Бугурусланском 
педагогическом училище. В 1939 году был призван в 
армию, сражался на фронте в 1941-1942 годах. 
Демобилизовавшись из армии в 1945 году, поступил на 
историко-филологический факультет Бугурусланского 
учительского института, по окончании которого в 1947 
году был направлен в Советскую среднюю школу 

Бугурусланского района, где проработал с 1947 по 1962 год: учителем, 
завучем, директором. С 1963 по 1995 год работал в Бугурусланском 
педагогическом училище: преподавателем, заместителем директора по 
учебной работе. 
 
100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны 
БАТАЕВА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА (1924-1988), родился в селе 
Турхановка Бугурусланского района. Участник Великой Отечественной 
войны,  лейтенант. Был призван в начале августа 1942 года. После окончания 
курсов младших командиров сержант Батаев начал свой боевой путь в 
должности командира отделения. Оценив решительный характер Батаева, 
командование решило послать его на курсы младших лейтенантов. После 
учебы он попал на первый Украинский  фронт в стрелковую дивизию. В 
жестокой схватке с гитлеровцами под Житомиром Василий Петрович был 
ранен. После лечения в госпитале лейтенант Батаев был направлен в 
отдельный моторизированный батальон особого назначения первого 
Белорусского фронта, командиром разведвзвода. За одну из операций по 
диверсии в тылу врага, которая помогла прорвать оборону города Старые 
Дороги, Батаев был награжден орденом Красного Знамени. 
Уже на территории Германии взвод Батаева в начале 1945 года участвовал в 
глубоком рейде по тылам врага на подступах к Одеру. За этот подвиг Батаев 
был награжден орденом Отечественной войны II степени. Потом были бои за 
Берлин, и опять награда Орден Красной Звезды и медали За освобождения 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
После разгрома фашистской Германии пришлось ему служить еще два года. 
Демобилизовавшись, Батаев трудился на мирном фронте. Был председателем 
сельсовета, бригадиром в колхозе. Последние годы жил в селе Михайловка.  
 



100 лет со дня рождения поэта, баснописца, участника Великой 
Отечественной войны  ГАВРИКОВА ГАВРИИЛА 
МИРОНОВИЧА (1924-1998). Родился в 1924 году, в 
Абдулинском районе Оренбургской области, где прошли его 
детство и юность. С поэзией сроднился ещё в школьные 
годы, читал стихи со сцены. Его собственные стихи печатают 
в стенной газете, некоторые из них он посылает в 
«Пионерскую правду». В дальнейшем ему помогли 
консультации и рекомендации этой газеты. 

В 1942 году Г. М. Гавриков был призван в Советскую 
Армию, участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал 
с марта по май 1945 года  в составе 45 гвардейского 
минометного полка 3 Украинского фронта. Капитан. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией». День Победы встретил в Австрии. 

Писал стихи о солдатской дружбе, о любви.  
После войны Г. М. Гавриков трудился на комсомольской, партийно-

политической, редакционной и педагогической работе в Абдулинском, 
Мордовско-Боклинском, Бугурусланском районах. Более двадцати лет 
работал в Бугурусланском летном училище гражданской авиации по 
подготовке пилотов. Имел высшее журналистское образование.  

Его поэзия посвящена любовной лирике, сатире и юмору. Лирике 
присущи глубокий пафос, нежность, задушевность, песенность, а также 
элементы фантастики. 

В 1970-е годы Гавриил Миронович пробует силы в басенном творчестве. 
Его басни всегда шли в ногу со временем и критиковали существующие 
пороки, присущие социалистическому обществу: алкоголизм, спекуляция, 
грубость, очковтирательство, критиканство. 

Автора часто приглашали на вечера поэзии в библиотеки, школы, 
техникумы, Дома культуры и трудовые коллективы.  

Печатался в армейских периодических изданиях, областных газетах 
«Оренбуржье», «Южный Урал», городских газетах «Бугурусланская правда» 
и «Голос нефтяника». 

К 250-летию Бугуруслана и 50-летию Великой Победы вышел сборник 
стихов и басен «Зачем ты создана такой…» (1994). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



100   лет со дня рождения, труженицы тыла,  cвинарки совхоза имени 
Фурманова Бугурусланского района Оренбургской 
области, Героя Социалистического Труда (1971) ГАЙДУК 
АННЫ СЕМЕНОВНЫ (1924-1986).  

Официальные источники обычно пишут, что местом рождения 
Анны,  является поселок Осиновка в Асекеевском районе. 
Однако по воспоминаниям родственников, место рождения, 
скорее всего, село Капустницы      Полтавской области.                
В начале 1920-х годов (примерно в 1925-м) гонимые голодом 
и надеждой на новую жизнь молодая семья и родители 
супруга переехали в Оренбургскую область, село Осиновка. 
Так получилось, что свидетельства о рождении Анны не 
сохранилось. 

После окончания семилетней школы, Анне не пришлось учиться дальше, 
началась Великая Отечественная война. 
Перед жителями села стояла стратегическая задача обеспечить фронт 
продовольствием. Работы было много. Причем очень тяжелой. Именно тогда 
Анна по призыву Отечества пошла учиться на комбайнера.  
Вначале она работала штурвальной, а потом самостоятельно водила 
«степные корабли». 
 «Все для фронта! Все для победы!» – этот лозунг, популярный в военное 
время, Анна Семеновна воспринимала как обязательство перед бойцами 
Красной армии, которые рисковали своей жизнью во имя мира на земле. 
Бралась за любую работу: подвозила к фермам корма, была прицепщицей, 
вязала снопы, работала на молотилке, полола.  
Война закончилась. Анна Семеновна осталась работать в родной деревне. 
Вскоре вышла замуж. В браке родила трех дочерей – Розу, Таню и Валю. 
Правда, семейная жизнь не сложилась. Через 4 года брак распался. Женщина 
осталась одна с детьми.  После расставания решила переехать в 
Бугурусланский район, в село Пилюгино. Там уже жили два ее брата – 
Николай Семенович и Владимир Семенович.  
Устроилась на работу в совхоз «Пролеткульт» (сейчас АО имени 
Фурманова). Трудолюбивую энтузиастку сразу заметили. Ей предложили 
работу в ведущей отрасли совхоза – на ферме. Нужно было ухаживать за 
свиноматками и выращивать поросят.  
Анна Семеновна с радостью согласилась. Начала осваивать новое для себя 
дело. Училась у старших специалистов, а после сама щедро делилась опытом. 
Ее своей наставницей считали многие односельчане. 
В то время на свиноводческой ферме совхоза начали внедрять туровые 
опоросы. Суть их заключалась в следующем: свинарка набирала группу 
свиноматок, готовила к опоросу, выращивала полученных поросят до 
двухмесячного возраста и передавала в группу доращивания. Анна 
Семеновна за год проводила четыре тура опоросов. Выращивала от 
закрепленных маток каждого тура по 250-260 поросят и передавала их после 



двухмесячного возраста в группы доращивания весом 16-18 килограммов. За 
год набиралось 1000 и более поросят – целое стадо! 
В 1966 году за все труды Анну Семеновну наградили орденом Ленина.  
Анна Семеновна продолжала совершенствовать мастерство, по крупицам 
собирать опыт передовых свиноводов не только области, но и всей страны. 
Это помогало превышать ранее достигнутые показатели. В 1971 году ей было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением золотой 
медали «Серп и Молот» и второго ордена Ленина. 
За все награды она заплатила своим здоровьем. В 1979-м она вышла на 
пенсию, а 3 апреля 1986 года ее не стало.  
Материал подготовлен на основе воспоминаний Павла Гайдука и биографии 
Анны Гайдук, составленной Валентиной Зеньковой (Сазоновой) – ее 
правнучкой.  
https://vk.com/@oren_nedelya-devochka-bez-daty-rozhdeniya-istoriya-geroya-
socialistichesk?ysclid=lhyn2buutk381613907  
 
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17405&ysclid=lhyo3qzvps505307209  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, 
зенитчицы,  награждена орденом Красной 
звезды ГРУШЕВОЙ НИНЫ 
СТЕПАНОВНЫ (1924 - 1989)  

 
 
 
 
 

Фото. Участница Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Н.С. Грушева 
(слева) с подругой. г. Будапешт. 1945 г. 

Фото из электронного ресурса: Объединенный госархив Оренбургской области  

ЛЕТОПИСЬ БУГУРУСЛАНА https://vk.com/wall-
176980543_3808?ysclid=liipzq38o366045268  

 
Родилась в селе Старое Тюрино. Во время Великой Отечественной 

войны, шестнадцатилетней девчонкой окончила курсы трактористок. В 
начале 1943 года, как  одну из лучших трактористок, ее направили в 
освобожденные районы Ростовской области на посевную. 

Из воспоминаний Н.С. Грушевой: «На посевную 1943 г. из г. 
Бугуруслана Чкаловской области (в настоящее время – Оренбургская 
область) отправлялся эшелон с тракторами. Механизаторами в основном 
были девчонки из разных МТС.  
До станции назначения ехали долго – 3 месяца. Часто по дороге были налеты 
вражеских бомбардировщиков. Ехали через г. Сталинград (в настоящее 
время – г. Волгоград), который только что освободили от фашистов. Еще 
пахло пороховым дымом, кровью, вокруг были сплошные бомбовые воронки, 
лежали кучами убитые люди. В стороне лежал солдат. Над ним стоял на 
коленях санитар, делал перевязку. На земле разваленные дома, дробленные 
кирпичи. Я посмотрела на это: больше я не могла стоять в стороне.  
             10 мая 1943 г. я пошла в военкомат. Мне было 17 лет. От станции до 
военкомата было 80 км. Я шла пешком, босиком, голодная. Утром на почве 
был морозик, снежок. Сначала ноги мерзли, а потом стали нагреваться. В 12 
часов я пришла в Романовский военный комиссариат Ростовской области. 
Попросила у военкома разрешения войти. Военком спросил у меня, что я 
хотела. Я ответила стеснительно хриплым голосом, что хочу добровольно на 
фронт!  
                 Сама не узнавала своего голоса. В руке держала комсомольский 
билет и командировочное удостоверение. Военком оказался добрым и 
душевным. Он пригласил меня к столу, дал листок белой бумаги и красные 
чернила, продиктовал и завизировал заявление, вручил повестку и сказал 
приходить завтра в 2 часа на пристань на пароход.  
Я не думала, что это случиться так быстро. Этот призывной день остался на 
всю жизнь в моей памяти. Мне казалось я счастлива». 



Нина Степановна попала в зенитную часть.  Служила в составе 1575 
зенитно-артиллерийского полка 9-го Сталинградского Краснознаменного 
корпуса ПВО (9-я батарея). В январе 1945 года была контужена, затем ранена 
в уличных боях за город Будапешт.  

В августе 1945 года была демобилизована.  
За участие в боевых операциях награждена орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией».  
 
 
 

100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, 
нефтяника, художника КАБАЕВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА (1924-

2001). Александр Георгиевич родился в Москве, в семье 
слесаря одного из авиационных заводов. В 1936 году 
отец был арестован. Семью Кабаевых выслали в 
Бугуруслан. По окончании 8 классов работал 
электромонтером на нефтепромыслах. В 1942 году был 
призван в армию. 
Тоцкий военный лагерь в Оренбургской области стал 
первым звеном в военной службе А.Г.Кабаева. Окончив 
учебу и получив звание сержанта, он направляется в 52 
стрелковый полк 11 стрелковой бригады. В 1943 году 
бригада была переброшена на фронт под Харьков. 
Сержант Кабаев участвовал в боях за освобождение 
Украины,  Прибалтики. В составе 1188 

Краснознаменного полка 357 ордена Суворова II степени стрелковой 
дивизии, как боец разведполка специализируется на операциях в тылу врага.  
Разведчики тщательно изучали военные объекты, состав войск, брали 
«языка»…. Александр Георгиевич за боевые операции был награжден 
орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II  степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией», знаком 
«Отличный разведчик». В сентябре 1945 года 357 дивизия 
передислоцировалась в Кушку, на границу с Афганистаном, где продолжал 
свою работу разведчик Кабаев. 
Демобилизовавшись из рядов Советской Армии в 1947 году, отважный 
военный разведчик решил стать разведчиком недр земли. Успешно закончил 
Бугурусланский нефтяной техникум, и –заочно- Московский нефтяной 
институт им.Губкина И.М. Работал в тресте «Оренбургнефтегазразведка» в 
Большекинельской экспедиции.  В 1966-1968 годах трудился главным 
механиком группы советских нефтяников в Афганистане, затем в 
объединении «Оренбургнефть». Добросовестный труд в мирное время 
отмечен медалями и почетными знаками. 
Наряду с успешной работой на производстве Александр Георгиевич 
совершенствовал свой дар художника. Красота природы, красота и 



значимость человеческого труда, главные мотивы его творчества. На 
полотнах художника отражены живописные уголки окрестностей 
Бугуруслана: «Этажи Бугуруслана», «Фасад города», «Мост на реке 
Мочегай», «Река малый Кинель». Не забыты и люди труда – нефтяники, 
буровики, геологи. 
В 1966 году в ДТ «Юбилейный» Бугуруслана прошла персональная выставка 
Жизнь разведчика и художника оборвалась в 2001 году. 
 
100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, физика-
ядерщика, художника НАСЫРОВА ФЕДОИЛЯ ХАЗЫЧА (1924 - ?) 
Уроженец города Бугуруслана. После окончания десятилетки, в 17 лет ушел 
на фронт. Воевал с июня 1942 по май 1944 года в составе 970 отдельного 
батальона связи 78 стрелкового корпуса. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
В 1946 году поступил в Саратовский университет имени Н.Г.Чернышевского 
на физико-математический факультет по специальности «Физика твердых 
тел», затем в Харьковский университет на специализацию «физик-ядерщик». 
Работал под руководством И.В.Курчатова, участвовал в создании первой 
советской термоядерной бомбы. Тридцать лет проработал в Московском 
научно- исследовательском институте импульсной техники. Совмещал в себе 
две ипостаси – физика и художника.  
 
100 лет со дня рождения участника Великой отечественной войны, Героя 
Советского Союза (1945, посмертно) ХАЙРУТДИНОВА АКРЕНА 
МИНГАЗОВИЧА (март 1924-1944). 

Родился в 1924 году в селе Мордовская Бокла ныне 
Бугурусланского района (по другим данным - в селе 
Нижняя Чершила Шугуровского района Татарстана). 
Жил с родителями в Малой Бокле, учился в школе в 
Алпаево, Русской Бокле. Получив неполное среднее 
образование, работал колесником в обозном цехе 
райпромкомбината местпрома в селе М. Бокла.  
Закончив курсы военного всеобуча, в августе 1942 году 
был призван в армию. воевал в составе 384-го батальона 
морской пехоты Черноморского флота. 
 
В ночь на 26 марта 1944 года краснофлотец 

Хайрутдинов в составе десантного отряда под командованием старшего 
лейтенанта К. Ф. Ольшанского  форсировали Южный Буг близ города 
Николаева 
Десантная группа,  заняв оборону, двое суток вела бой с превосходящими 
силами противника до подхода советских войск, отбив 18 атак и уничтожив 
более 700 солдат и офицеров противника. Почти все десантники погибли, но 
с честью выполнили боевую задачу – приняли удар на себя и удержали 



захваченный плацдарм до подхода наших войск. В числе погибших был и 
краснофлотец А. М. Хайрутдинов. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 20 апреля 1945 года посмертно. 
Погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза Акраму Хайрутдинову 
было присвоено 20 апреля 1945 года посмертно.  
Похоронен в братской могиле в Николаеве в сквере 68-ми десантников. 
 
80 лет со дня рождения  АНДРЕЕВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА (1944) 

Родился в 1944г. в селе  Кротовка Курманаевского 
района Оренбургской области. После окончания школы 
в 1961 году поступил в Оренбургское музыкально-
педагогическое училище. Вся трудовая биография 
Ю.М. Андреева связана с  Бугурусланским 
педагогическим училищем (колледжем), в котором он 
проработал в должности преподавателя музыки с 1968 
года по 2010 год, окончив Челябинский институт 
культуры по специальности «Культурно-
просветительская работа». Ю.М. Андреев внёс 
большой вклад во внедрение экспериментальной 
программы Д.Б. Кабалевского в практику 

музыкального образования детей. В настоящее время  принимает активное 
участие в общественной жизни города Бугуруслана: более 20 лет руководит 
народным хором ветеранов.  

                      Педагогическая и общественная деятельность Ю.М. Андреева 
отмечена значком «Отличник народного просвещения РСФСР», медалью 
«Ветеран труда». За весомый вклад в развитие культуры города 
Бугуруслана Юрию Михайловичу в 2010 году было вручено 
благодарственное письмо комитета  Законодательного собрания  
Оренбургской области по вопросам образования , науки, культуры и 
спорта под председательством  Г. М. Аверьянова. 

                      Кроме  работы с хоровым коллективом  Юрий Михайлович 
занимается и сольным пением. Он прекрасный вокалист - часто выступает 
в концертах с сольными номерами и в ДК « Юбилейный» и в школе 
искусств №1. Его выступления всегда пользуются большим успехом у 
зрителей города Бугуруслана. 

 
 
 
 
 
 
 

 



75 лет со дня рождения педагога МЕЛЬНИКОВОЙ НАДЕЖДЫ 
НИКОЛАЕВНЫ (р.1949) 

Родилась в 1949 году в селе Рязановка Асекеевского 
района Оренбургской области. После окончания школы 
поступила на филологический факультет Оренбургского 
пединститута. Трудовая деятельность Н.Н.Мельниковой 
началась в 1968 году в должности учителя начальных 
классов в Дружбинской школе Соль-Илецкого района. 
Педагогическая деятельность Н.Н. Мельниковой связана 
с образовательными учреждениями Беляевского, 
Адамовского, Курманоевского районов, города 
Бугуруслана. 
С 1983 по 2008 годы Надежда Николаевна работала в 

Бугурусланском педагогическом училище (колледже). 
Её всегда отличали новаторство и компетентность в вопросах 

подготовки будущего учителя. Надежда Николаевна- один из авторов 
программы подготовки будущих  учителей к работе по системе 
развивающего обучения.  

Профессиональная и общественная деятельность Н.Н. Мельниковой 
отмечена  
значком «Отличник народного просвещения РСФСР», медалью «Ветеран 
труда».  

В настоящее время Н.Н. Мельникова находится на заслуженном отдыхе.   
 

 
 

65 лет со дня рождения художника, члена Союза художников России 
БАТАНОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА (1959-2018). Уроженец 
города Бугуруслана.  

С 1975 по 1979 годы учеба в Бугурусланском педагогическом училище, 
на художественно-графическом отделении. 

1979-1984 годы – учеба на художественно-графическом факультете 
Ленинградского педагогического института имени А.И.Герцена. 

1983 – 1985 годы – занимался в Академии художеств имени 
И.Е.Репина. 

С 1985года работал в творческой мастерской Ю.В.Пугачева.  
В 1998 году возглавил творческую мастерскую в Санкт-Петербурге. 

Участник всероссийских и международных выставок. Персональные 
выставки прошли в России, Германии и других странах. Выполнил серию 
портретов известных людей: В.Л.Белятко, К.Г.Шеина, Алексия II, 
В.Алекперова и других. Создавал и реставрировал иконы. Совместно с 
творческим коллективом расписывал храмы и церкви. 

 
 

 



65 лет со дня рождения педагога САВИНОЙ НИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
(р.1959) 

Родилась в 1959 году в селе Михайловка Бугурусланского района 
Оренбургской области. После окончания школы в 1975 году поступила на 
учёбу в Бугурусланское педагогическое училище, которое закончила с 
отличием, получив диплом по специальности «Преподавание в начальных 
классах». С 1980 года по 1985 год Нина Николаевна обучалась в 
Оренбургском государственном педагогическом институте по специальности 
«История». 

Трудовая биография Н.Н. Савиной началась в 1979 году в родном 
педагогическом училище, где она была оставлена на работу в должности 
лаборанта. 12 сентября 1979 года Савина Н.Н. была избрана председателем 
студенческого профкома училища, а в 1983 году переведена преподавателем 
истории. В 1986 году Нина Николаевна была назначена заведующей 
отделением педучилища. 

Н.Н. Савина - кандидат педагогических наук. Имеет 32 публикации по 
проблемам нравственного воспитания подрастающего поколения. В 
настоящее время продолжает трудовую деятельность в Бугурусланском 
педагогическом колледже в должности преподавателя истории и 
общественных дисциплин и заведующей отделением. 

 Заслуги Н.Н. Савиной в области обучения и воспитания 
подрастающего поколения отмечены нагрудным знаком «Почетным 
работником среднего профессионального образования Российской 
Федерации». 
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