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СОБЫТИЯ  
2025 года 

 
255 лет тому назад  известный ученый-натуралист ПЕТР СИМОН 
ПАЛЛАС (1741-1811) посетил окрестности Бугуруслана (1770) 

В дневнике Оренбургской физической экспедиции 
была такая запись: «1 Мая продолжал я путешествие 
к Кинелю через открытые плодоносные возвышения, 
сперва вверх по Кандызу, по сем издали видел 
вправе Богорослан текущий, а влеве в глубокой 
долине ручей Бокла, впадающий в реку Мачагай, на 
коем находится несколько господских деревень, и 
текущий равным образом как и Богорослан к 
Кинелю. Напоследок приблизились мы к 
Богорослану и переправились через оной при 
небольшой, некрещеною мордвою населенной 
деревне Шестове, имеющей мельницу, и наконец, 
едучи вниз по ручью через возвышения, через три 
версты достигли до большой мордовской деревни, 

Богорослан называемой (Мордовский Богорослан), более нежели из 120 
домов состоящей…» 
После восшествия на престол в 1762 году императрицы Екатерины II перед 
Академией наук была поставлена задача исследования степных пространств 
Заволжья. В то время юго-восточные губернии Европейской части России все 
еще оставались настоящим «белым пятном» в географической науке. Стереть 
это пятно должна была вторая Оренбургская физическая экспедиция, для 
руководства которой Академия Наук решила пригласить 26-летнего 
профессора натуральной истории Берлинского университета Петра Палласа. 
Палласу поручалось «исследовать свойства вод, почв, способы обработки 
земли, состояние земледелия, распространенные болезни людей и животных 
и изыскать средства к их лечению и предупреждению, исследовать 
пчеловодство, шелководство, скотоводство, особенно овцеводство». Далее в 
числе объектов изучения были перечислены минеральные богатства и воды, 
искусства, ремесла, промыслы, растения, животные, «форма и внутренность 
гор», географические, метеорологические и астрономические наблюдения и 
определения, нравы, обычаи, предания, памятники и «разные древности». 
Кажется невероятным, что этот огромный объем работы был действительно в 
значительной части им выполнен за шесть лет путешествия (с 1768 по 1774 
гг.). 
В июне 1768 года Паллас с возглавляемым им первым отрядом выехал из 
Санкт-Петербурга. В состав отряда также входили капитан Н. П. Рычков, 
гимназисты (двое из которых сами стали позже академиками) Н. П. Соколов, 
В. Ф. Зуев и Антон Вальтер, рисовальщик Николай Дмитриев и чучельник 
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Павел Шумский. Отряд побывал в центральных губерниях, районах 
Поволжья, Прикаспийской низменности, Урала, Западной Сибири, Алтая, 
Байкала и Забайкалья. Другие отряды возглавляли академики профессор И. 
П. Фальк, И. Г. Георги, И. И. Лепёхин (в Оренбургскую губернию), С. Г. 
Гмелин (погиб в Дагестане, попав в плен к горцам) и И. А. Гюльденштедт (в 
Астраханскую губернию). 
Осенью 1768 года Паллас въехал в пределы Оренбургской губернии, побывал 
в имении П.И. Рычкова. Далее путь лежал вдоль Самарской укрепленной 
линии на Оренбург. Особенно интересны его наблюдения за животным 
миром. Учёный дал одно из первых научных описаний сайгаков, ему 
принадлежат ценные сообщения о тарпанах - малорослых диких лошадях, 
обитавших в прошлом в русских степях. Их стада Паллас видел на 
территории современных Курманаевского, Сорочинского, Ташлинского и 
других районов. 
Проследовав через Татищеву и Чернореченскую крепости, Паллас прибыл в 
Оренбург. Дальнейший путь его лежал вниз по Уралу до самого Каспия. 
После этого путешествия он впервые дал подробные описания рыбных 
промыслов яицких казаков. 
Исследования П. С. Палласа, осуществленные на территории Оренбургского 
края, имели громадное значение. Были собраны богатейшие коллекции - 
минералогическая, ботаническая, зоологическая, палеонтологическая; 
проведены метеорологические, климатические и этнографические 
наблюдения. Описаны рельеф и многочисленные месторождения полезных 
ископаемых, нанесены на карту направления рек и горных хребтов, уточнены 
расположения населенных пунктов, исследованы курганы и пещеры, 
многочисленные озера и реки. Большую ценность имело открытие многих 
новых видов животного и растительного царства. 
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 250 лет со дня выхода Указа «О переименовании реки ЯИК  в УРАЛ» (15 
января 1775). После подавления Крестьянской войны (1773-1775) под 
предводительством Емельяна Ивановича Пугачёва (1742-1775) в которой 
активно принимали участие башкиры и яицкие казаки, Екатерина II 
подписала Указ о переименовании реки Яик в Урал, чтобы стереть с 
географической карты названия мест, связанных с именем Пугачева. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
195 лет со времени утверждения в Оренбурге ПЕРВОГО ПЛАНА города 
БУГУРУСЛАНА (1830) 

В 1830 году в городе Оренбурге был утвержден первый план города 
Бугуруслана. Архивы 1851 года свидетельствуют о том, что в городе уже 
было 23 улицы, в их числе: Мещанская (сейчас - Рабочая), Торговая 
(Красногвардейская), Дворянская (Коммунистическая), Соборная 
(Революционная), Монастырская (Гая), Ярмарочная (Краснознаменная), 
Орловская (Фрунзе) и другие. 

Первое документальное упоминание о Бугуруслане относится к 1748 
году, когда указом Оренбургской губернской канцелярии велено было селить 
в котловине кинельских гор на «вечное житьё выходцев и показывающих 
себя не помнящими родства и племени». Основан город в конце 1748 года 
как слобода Бугурусланская, на вотчинных землях башкир Кипчакской 
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волости Ногайской даруги на правом берегу реки Большой Кинель. Согласно 
Указу Екатерины II.  

23 декабря 1781 года слобода получила статус уездного города 
Бугуруслан, став центром Бугурусланского уезда в составе Уфимского 
наместничества. 8 июня 1782 года утвержден герб города Бугуруслана, 
который представлял собой щит, разделенный на две половины. В верхней 
части щита представлен Уфимский герб – бегущая куница, ниже – черная 
овца на зеленом поле, что символизировало изобилие здешних мест. В 1784 
утверждается первый план его застройки. Бугуруслан был спланирован по 
новым принципам строительства и реконструкции населенных пунктов, 
начало которым было положено при Петре Великом. Эти принципы были 
четко сформулированы и обязательны при строительстве новых городов, 
крепостей. Они предусматривали единовременность планирования и 
осуществления плана, геометрически правильную планировку, 
преимущественно по прямоугольной сетке, обязательное наличие 
центральной площади с административными учреждениями, симметричное 
размещение комплексов зданий и ряд других особенностей. С 1796 года 
утратил статус уездного города. В 1802 году вновь стал уездным городом в 
составе Оренбургской губернии. В 1830 году в Оренбурге утверждается 
первый план города.  

1 января 1851 года образовывается Самарская губерния, Бугуруслан 
как уездный город вошел в ее состав. 

В 1888 году в трех верстах от города прошла Самаро-Златоустовская 
железная дорога, которая дала серьезный толчок к развитию экономической, 
политической и культурной жизни Бугуруслана. К 1 января 1899 года в нем 
уже насчитывалось 137 каменных зданий, 6 церквей, женский монастырь, 
духовное училище, две тюрьмы, два арестных дома. Над приземистыми 
деревянными домами начали подниматься двухэтажные кирпичные дома 
купцов Шуваловых, Печерских, Хохловых, Фадеевых. 

 
185 лет со дня выхода в свет книги  русского натуралиста, ботаника, зоолога, 
энтомолога, врача  путешественника Э.А.Эверсмана  (1794-1860)  

«ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ» (1840) 
Всего Эверсману принадлежит 55 научных 
сочинений и до 86 печатных работ общим объёмом 
172-188 печатных листов. 
Главными трудами стали три 
тома «Естественной истории 
Оренбургского края», изданные в 
1840, 1850 и 1866 годах. После 
зоологических работ Эверсмана 
животный мир Оренбургского 
края стал известен лучше, чем 

какого-либо другого района России. 
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155 лет со времени постройки ДОМА СОКОЛОВЫХ (1870) 
 

В 2023 году «Дом 
Соколовых» (г. 
Бугуруслан, ул. 
Комсомольская, 89) 
включен инспекцией 
государственной охраны 
объектов культурного 
наследия Оренбургской 
области в Список 
объектов, обладающих 
признаками объектов 
культурного наследия 

(памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Оренбургской области (https://okn.orb.ru/documents/active/123090/). 
Построен дом купцом Фадеевым. С 1910 года в нем жила семья почтенного 
интеллигента, старшего врача земской больницы, а после революции-
заведующего городской больницей Владимира Георгиевича Соколова (1908-
1924).После назначения в 1908 году на главную медицинскую должность в 
уезде, Земская и Городская управы выкупили и безвозмездно передали в 
пользование этот дом вместе с мебелью. 
  Его сын, Юрий Владимирович Соколов (1900-1980) в советское время был 
известным адвокатом 
До недавнего времени, пока была жива последняя хозяйка дома Елена 
Владимировна Соколова, сохранились старинная мебель и старые книги. 
После кончины последнего Елены Юрьевны Соколовой, что то из имущества 
удалось приобрести музею, что то к сожалению утрачено. 
Добрую треть гостиной занимал большой концертный рояль фабрики 
«Беккер» – столетний старик, многие годы служащий людям. Дубовый 
письменный стол – подарок соседа-столяра, кресло-качалка, часы в чугунной 
оправе… Барометр, купленный еще в 1911 году. Была и настоящая 
диковинка - музыкальная табакерка – предшественница граммофонов. 
Удивительно, но табакерка действует. Можно послушать. А в книжных 
шкафах рядом с томами современных поэтов и писателей – книги, словари, 
научные труды, изданные еще до революции, газеты и книги на немецком и 
французском языках – Соколовы читали их в подлиннике. Особую ауру дома 
создавали, конечно, люди, жившие в нем – Юрий Владимирович, его жена – 
Вера Николаевна и их дочь Елена. В этом доме, «Особняке искусств», 
проходили встречи с интересными людьми. Василий Николаевич Аргамаков 
– преподаватель Московской консерватории. У него когда-то учился Юрий 
Владимирович. Сюда на чашку чая приходили Виктор Александрович 
Мосин-художник, музыкант, пианистка Тамара Васильевна Цивилева, 
музыкальный критик, московский журналист Борис Лазарев, пианист Юрий 
Любимов, композитор Давид Соломонович Генделев, скрипач Московской 
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филармонии Давид Григорьевич Баров. Здесь бывали артисты драмтеатра, 
знаменитые в нашем городе врачи Ф.Д. Большаков, Е.В. Волженский и 
многие другие. В этом доме шли съемки фильмов, ставились спектакли. 
Старинные вещи Соколовых «снимались» во многих сценах. Сам Ю.В. 
Соколов, известный в городе адвокат, долгое время заведовал юридической 
консультацией. Но музыка была его увлечением, радостью, «бальзамом» для 
души, всей жизнью. 
«Особняк искусств» готовил бесплатные концерты и спектакли. Вся его 
работа шла под лозунгом «Не для кассы, а для массы» 
 
140 лет со дня утверждения ПОСТРОЙКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ЛИНИИ от Кинеля до Уфы (452 версты) (25 января 1885) Начальником 
строительства был назначен инженер Константин  Яковлевич  
Михайловский. Его помощниками были инженеры П. С. Жуков, П. С. 
Мухлинский. Строительство линии Кинель-Уфа (452 версты) начато было в 
апреле 1886 года, а окончено и открыто движение 8 сентября 1888 года. На 
базе этой линии была организована новая дорога под наименованием 
Самаро-Уфимская железная дорога с управлением в городе Уфе. 
К моменту открытия дорога имела около 70 верст станционных путей, 23 
станции. Подвижной состав насчитывал 60 паровозов, 15 пассажирских и 750 
товарных вагонов.  
Путевое развитие станций, локомотивного хозяйства и остальных 
сооружений участка Кинель-Уфа в первые годы эксплуатации давало 
возможность пропускать только одну пару пассажирских и три пары 
грузовых поездов в сутки. Вокзал в Бугуруслане, считается,  был построен в 
1901 году.  
 
125 лет со времени открытия «ГОГОЛЕВСОЙ АУДИТОРИИ»  - 

своеобразного культурного центра города, включавшего 
в себя театр, офицерский клуб, чайную, библиотеку, 
музей. (1900) 
 
 
1900  год официально является годом открытия 
БУГУРУСЛАНСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ИМЕНИ Н.В.ГОГОЛЯ  
11 марта 1898 года по просьбе Бугурусланского 

уездного попечительства архитектор 
Хилинский представил на утверждение 
губернскому правлению проект «народной 
чайной с театром».  
 На добровольные пожертвования и 
средства общества «Народная трезвость» 
воздвигли в центре города на углу 
Торговой и Дворянской (сейчас 
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Красногвардейская и Коммунистическая) небольшое деревянное здание со 
сценой, зрительным залом и артистическими комнатами.  Но вскоре чайная 
сгорела, и в 1909 году к столетию со дня рождения Н. В. Гоголя, в 
Бугуруслане решили возродить театр. На прежнем  месте возвели новое 
здание с башенками на углах, получившее название «Гоголевская 
аудитория». 
Представители местной интеллигенции читали здесь лекции и ставили 
спектакли. Среди  актеров и режиссеров были уважаемые люди города: 
гласный городской Думы Сергей Аркадьевич Аксаков – дворянин, 
племянник С.Т.Аксакова, председатель управы Николай Николаевич Рычков 
– постоянный организатор благотворительных вечеров, режиссер всех 
спектаклей и исполнитель главных ролей в них. 
 22 мая 1919 года уже красноармейский театр показал на бугурусланской 
сцене премьеру спектакля по пьесе наркома просвещения А. В. Луначарского 
«Братство». Потом в Бугуруслане шли спектакли «Не в свои сани не садись»  
и «Бедность - не порок» А. Н. Островского, «Савва» Л. Андреева, 
«Каширская сторона» Д. Аверкиева. 
В здании театра прошла  пятая уездная партийная конференция. Она 
открылась 16 января 1920 года в 6 часов вечера. В повестку дня были 
включены самые неотложные вопросы: о текущем моменте, доклады с мест, 
топливный вопрос, борьба с эпидемией тифа (об этом в Бугуруслан пришла 
телеграмма В. И. Ленина), работа в деревне, выборы уездного комитета. На 
стене старого здания Гоголевской аудитории была установлена памятная 
доска, лаконично рассказывающая о том знаменательном событии.  
      В годы Великой Отечественной войны в здании работали  коллективы 
двух театров: русского драматического и украинского музыкального имени 
Щепкина.  
В конце 1970-х здание сгорело, и более 20 лет театр работал не имея своего 
помещения. 
К своему 100 - летию театр обрел новое здание и малую сцену на 88 
зрительских мест. 
В 2015 году после реконструкции открылось современное здание театра с 
большой сценой, оборудованной по последнему слову техники с прекрасным 
зрительным залом на 270 мест. 
 
100 лет со дня открытия памятника ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ в 
городском саду (7 ноября 1925). 

После смерти первого руководителя советского 
государства в 1924 году Бугурусланский 
уездный комитет РКП(б), исполнительный 
комитет Советов, бюро профессиональных 
союзов и комиссия по увековечению памяти 
В.И.Ленина выступили с обращением к 
бугурусланцам. В нем говорилось: «В траурные 
дни, когда нам пришлось хоронить своего 
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любимейшего вождя Владимира Ильича Ленина, трудящиеся нашего уезда 
единодушно выразили желание увековечить память тов. Ленина 
сооружением ему памятника в г.Бугуруслане». 
На месте будущего памятника 26 января 1924 года состоялся траурный 
митинг, по окончании которого все направились к месту закладки памятника. 
Под звуки оркестра положили первый кирпич. 
 7 ноября 1925 года состоялось открытие памятника В.И.Ленину 
«Призывающий вождь».  Вот как об этом событии писала газета «Пахарь»: 
«В великую годовщину Октября склоним свои знамена перед великим 
именем того, кто вдохновил многомиллионные массы к окончательной 
победе. Оркестр гремит «Интернационал». Завеса спадает с памятника, и 
восторженному взору открывается строгая и близкая всем фигура Ильича, 
простирающая руку несокрушимой воли и революционного порыва…».  Это 
один из первых памятников Ленину в Оренбуржье. 
 Автор памятника - скульптор Георгий Дмитриевич Алексеев – много раз 
видевший В.И.Ленина и разговаривавший с ним. Своё произведение он 
закончил в 1924 году и назвал его «Призывающий вождь». В Бугуруслане 
установлена копия памятника.  
 
95 лет со времени открытия БУГУРУСЛАНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ (1 мая 1930 года) 
Бугурусланский краеведческий музей - 
один из старейших музеев Оренбургской 
области. Из архивных документов 
известно, что открыт он был 1 мая 1930 
года. Но необходимо отметить, что в 
документах датированных 1904 годом, 
есть сведения о наличии «при аудитории 
попечительства о народной трезвости 
небольшого музея местных 
достопримечательностей», который 

располагался на улице Дворянской. Основателем этого музея был Александр 
Николаевич Карамзин - замечательный ученый, видный государственный и 
общественно - политический деятель России конца XIX начала  XX. В вихре 
революционных событий, охвативших нашу страну, в начале прошлого века, 
музей прекратил свое существование.  
В конце 1920-х годов вновь вспыхнул интерес к истории родных мест. 
Начали создаваться краеведческие общества. В нашем городе всплеск 
внимания к родному краю связан с именем Александра Леонтьевича 
Аниховского, который в 1928 году приехал в Бугуруслан, в  качестве 
инженера по земельной регистрации в Земельном управлении. 
По инициативе Александра Леонтьевича в 1929 году создано Окружное 
краеведческое общество, в котором он по настоянию членов правления занял 
должность ученого секретаря. 
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С 1982 года и поныне музей располагается в старейшем каменном здании 
города - памятнике архитектуры XIX века, по улице Красногвардейской, 62. 
Фонды музея насчитывают почти 26 тыс. единиц хранения. Наиболее 
интересны коллекции этнографии, старопечатных книг, археологии, оружия. 
В экспозициях музея представлены подлинные экспонаты: предметы мебели, 
одежда и утварь народов Поволжья, коллекция самоваров и поддужных 
колокольчиков. Очень интересна для посетителей коллекция кукол 
и кукольной одежды XIX века. В структуру музея входит выставочный зал, 
в котором ежемесячно обновляются выставки художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства. 
 
95 лет тому назад открыт СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 

 (1 июля1930) 
Датой основания Бугурусланского 

сельскохозяйственного техникума принято 
считать 1 июля 1930 года. 

 Обзор местной газеты «Пахарь» 
показывает, что впервые техникум 
распахнул свои двери немногим ранее. В 
новостной колонке от 12 февраля 1930 года 

газета сообщала: 
«С 1 марта в 
Бугуруслане 
открывается 
сельскохозяйствен
ный техникум на 
100 человек». 

16 февраля 
газета вновь 
разместила заметку 
о планирующемся 
открытии 
техникума: «С 1 
марта в 
Бугуруслане 
предполагается 
открытие первого в 
округе с/х 

техникума. Предполагается принять в 
техникум 100 человек. Составлена смета 
на 70 тыс. р. Проект представлен на 
утверждение крайисполкома. Сейчас 
уже идет вербовка желающих учиться в 
техникуме. Приниматься в первую 
очередь будут батраки, рабочие и 
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бедняки. Этот техникум будет выпускать агрономов для работы в колхозах».  
26 февраля газета опубликовала правила приема в техникум на 1930-31 

учебный год, среди чего значилось: «1. В Бугурусланский 
сельскохозяйственный техникум принимаются лица в возрасте не моложе 16 
лет и не старше 25 лет... 2. Окончившие рабфаки и подготовительные 
отделения при техникумах принимаются в техникум независимо от возраста 
окончивших. 3. Лица, проживающие на нетрудовые доходы или лишенные 
избирательных прав [дети торговцев, кулаков, духовенства, служащих 
бывшей царской полиции] не допускаются к приемным испытаниям в 
техникум. 4. На 1-й курс техникума принимаются лица, окончившие полный 
курс школы семилетки и школы крестьянской молодежи...» Также 
указывалось, что прием заявлений производится с 20 февраля по 5 марта. 
Приемные испытания назначались на период с 10 по 15 марта. Начало 
занятий намечалось на 15 марта. 7 марта в газете вышла заметка, что в 
открываемый сельскохозяйственный техникум подано 200 заявлений о 
приеме. 12 марта вторично сообщалось, что занятия в техникуме 
предполагается начать с 15 марта. 14 марта опубликован список принятых на 
1 курс (1 «А» и 1 «В») техникума постановлением приемной комиссии от 11 
марта 1930 года. В списке значилось 89 фамилий. Кроме того, 15 приняты 
кандидатами, на случай если окажутся свободные места. Там же указывался 
срок явки и условия размещения студентов: «Все товарищи, принятые в с/х 
техникум, должны не позднее 16 марта 1930 года явиться в канцелярию с/х 
техникума (здание педтехникума), после чего они будут размещены в 
общежитии, причем все должны иметь постельное белье, так как техникум 
постельного белья не имеет. Начало занятий с 16 марта [воскресенье]. Зав. 
с/х техникумом Старухин». 16 и 19 марта «Пахарь» молчал, а 21-го сообщил, 
что работа с первокурсниками сельскохозяйственного техникума началась… 

Источник: Бугурусланская газета «Пахарь» за 1930 год № 175 от 12 
февраля, № 177 от 16 февраля, № 181 от 26 февраля, № 185 от 7 марта, № 187 
от 12 марта, № 188 от 14 марта, № 191 от 21 марта. https://vk.com/uezdbug 

На 1 декабря 1930 года здесь числились 16 преподавателей, 229 
учащихся 

Преподаватели и студенты своими силами создавали материально-
техническую базу техникума: оборудовали кабинеты, во дворе техникума 
была построена метеорологическая станция. В годы Великой Отечественной 
войны многие студенты и преподаватели ушли на фронт. Здание техникума 
срочно освободилось под госпиталь. Все учебное оборудование, учебные 
кабинеты были размещены в разных зданиях города и учебного хозяйства. В 
послевоенные годы развернулось строительство нового двухэтажного 

корпуса, где расположились учебные кабинеты и 
общежитие.  В 2002 году введен в эксплуатацию 
новый четырехэтажный учебный корпус, ведется 
строительство типовых актового и спортивного 
залов. Началась подготовка специалистов по 
новым специальностям: бухгалтеров, юристов, 
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автомехаников.  В последние годы значительно улучшилась материально-
техническая база техникума. Создан комплекс, состоящий из учебных 
корпусов, учебно - производственных мастерских, учебно-производственного 
хозяйства. Среди выпускников сельскохозяйственного техникума Герои 
Советского Союза Золотухин М.А., Никин С.И., доктор наук Шестов А.Л., 
Пенчуков В.М. — член-корреспондент Академии наук России, профессора: 
Карогодов Н.С., Иванова Р.Г. и другие. 

 
95 лет тому назад начала работу  фельдшерско–акушерская школа, ныне 
БУГУРУСЛАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ (1 октября 1930). 

В 1020-1030 – х годах городские власти вели 
активную работу по расширению сети лечебных 
учреждений. В связи с этим возникла острая 
необходимость в подготовке новых кадров среднего 
медицинского персонала. В 1930 году по 
инициативе бугурусланского врача Евгения 
Васильевича Волженского (1883-1975) в городе 
была открыта фельдшерско-акушерская школа. 

Евгений Васильевич Волженский являлся 
исполняющим обязанности директора и 
заведующего учебной частью в первый год 
работы учебного заведения. Евгений 
Васильевич Волженский (1883-1975) – 
заслуженный врач РСФСР, отличник 
здравоохранения, участник Гражданской 
войны, стоявший у истоков создания 
городского отдела здравоохранения, создал 
бугурусланскую школу глазных болезней. 
После войны школа была преобразована в 
медицинское училище. 
 Хроника развития колледжа: 
-  01.10.1930 - 17.08.1954 - фельдшерско-

акушерская школа; 
- 18.08.1954 - 24.09.1996  - Бугурусланское медицинское училище; 
- 25.09.1996 - 25.08.2002 - Государственное образовательное учреждение 
«Бугурусланское медицинское училище» 
- 26.08.2002 - 13.06.2005 - Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Бугурусланское медицинское 
училище»; 
- 14.06.2005 - 09.12.2011 - Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Бугурусланский медицинский 
колледж»; 
- 10.12.2011- по настоящее время - Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Бугурусланский медицинский  
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колледж». 
 
95 лет тому назад в газете «Колхозная правда» появилась рубрика 
«РАЕШНИК ДЕДЕ ВЛАСА» (1930) в котором печатаются фельетоны на 

злободневные темы. Один из первых фельетонов 
назывался «Баня». Фельетоны писались в необычном 
стиле рифмованной прозы. Под псевдонимом Деда 
Власа «скрывался» начинающий журналист 
П.П.Пешков  (1907-1970) 

В 1941 году несмотря на бронь, уже в июле 
добровольцем ушел на фронт. Получив 
специальность радиста, был направлен в 
действующую армию. В первом же бою был ранен в 
голову и ноги. После лечения в госпитале Павел 
Павлович в 1942 году снова отправился на фронт - 
сначала рядовым, а потом командиром отделения 
гвардейской части. В 1944 году получил ещё одно 
тяжелое ранение, а Победу встретил уже дома. Был 
награжден орденами Красной звезды, Отечественной 

войны II степени, медалью «За Отвагу». Закончив лечение, снова вернулся в 
родную газету. Возобновил публикацию материалов под рубрикой «Дед 
Агафон».  

Все последующие годы жизни были связаны с газетой «Бугурусланская 
правда». «Пал Палыч», как называли его коллеги был журналистом от Бога. 
Писал на разные темы, особенно удавались ему краеведческие очерки и 
фельетоны.  

Это ему доверили написать «Письмо-обращение бугурусланцам 2017 
года», заложенное под монументом Вечной Славы в 1967 году.  
В 1967 году Павел Павлович ушел на пенсию, но продолжал писать в газету 
статьи и рассказы. 6 августа 1970 года он умер в возрасте 63 лет. Член Союза 
журналистов СССР. 
 
85 лет назад введен в строй ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ (1940) 
 
85 лет тому назад вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о 
РАСШИРЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ(16 июня 1940). В состав города 
вошли поселок при железнодорожной станции Бугуруслан и село 
Александровка Бугурусланского района. 
 
80 лет тому назад открыта БУГУРУСЛАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА (1945).                            

«Центральная межпоселенческая 
библиотека» – это единое библиотечное 
учреждение, объединяющее  
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26 сельских, центральную районную и центральную районную детскую 
библиотеки. 
 
Бугурусланская центральная библиотека свою историю начала в село 
Пилюгино, в 30 километрах от райцентра, где в 1945 году в здании совхоза 
«Пролеткульт» с 7-тысячным фондом была образована районная библиотека 
на средства, существующего тогда Политотдела. Там она просуществовала 
не более года.  

Согласно решения исполкома Бугурусланского райсовета от 27 ноября 
1946 года № 558 библиотека переведена в здание райисполкома в город 
Бугуруслан, оставив часть фонда сельской библиотеке.  

6 июня 1946 года состоялось ее открытие на новом месте. Штат 
работников тогда состоял из двух человек: заведующей Тимаковой 
Александры Васильевны и библиотекаря Арсеньевой Анны Александровны. 

В 1948 году библиотека переводится в здание при районном доме 
культуры. И уже в 1949 году библиотекой пользуются более 1244 человек, 
фонд библиотеки составляет более 7тысяч экземпляров.  

В 1953-54 годах в библиотеке открывается читальный зал, комплектуется 
передвижной фонд.  

В 1978году библиотечная система Бугурусланского района была признана 
лучшей в области. По итогам смотра в честь 60-летия Октября БЦРБС заняла 
1-ое место в Оренбуржье и награждена переходящим красным знаменем 
Областного управления культуры. 

С 2008 года районная библиотека находится в селе Михайловка. В 
библиотеке взрослый и юношеский абонемент, выделена зона читального 
зала. На абонементе работают молодые, инициативные, умеющие найти 
подход к каждому читателю библиотекари. Коллектив библиотеки работает 
профессионально, с любовью относится к своему делу, читателям и 
пользователям библиотеки, смотрит в будущее с оптимизмом. 

В 2011 году районная библиотека получила статус юридического лица, 
приняла Устав и стала именоваться Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского 
района Оренбургской области. 

В 2020 году Центральная районная библиотека Бугурусланского 
района выиграла конкурсный отбор на предоставление межбюджетных 
трансфертов по национальному проекту «Культур» в рамках нацпроекта 
«Библиотека нового поколения». 

10 декабря 2020 года Центральная районная библиотека открыла свои 
двери уже как Библиотека нового поколения. 

 
75 лет назад пущен в эксплуатацию МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ (1950 год) 
 
60 лет со времени присвоения ЛЕТНОМУ УЧИЛИЩУ имени Героя 
Советского Союза ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА ЕРОМАСОВА (1965) 
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«Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени Героя 
Советского Союза Петра Федоровича Еромасова» — так, согласно приказу 
министра гражданской авиации Е. Логинова за № 135 от 16 февраля 1965 
года, именуется учебное заведение нашего города.  
Петр Федорович родился в 1911 году в семье рабочего города Пугачева, 
Саратовской области. В 1919 году в рядах Красной Армии погиб его отец 
(Еромасов Фёдор Павлович). С 8 лет воспитывался в детдоме. С детских лет 
он мечтал о небе. И вот в 1933 году заветная мечта осуществилась - Еромасов 
окончил Балашовскую летную школу гражданской авиации и после чего в 
течение пяти лет работал в ней лётчиком-инструктором. С 1938 года 
командовал учебно-тренировочным отрядом Гражданского воздушного 
флота в Новосибирске. 

С первых дней Великой Отечественной войны - на её фронтах, 
командовал транспортным самолётом 1-й авиационной транспортной 
дивизии. Совершил десятки боевых вылетов в глубокие вражеские тылы, в 
том числе в Германию, Румынию, Финляндию, Венгрию, Польшу, 
оккупированные советские территории. 16 ноября 1942 года Еромасов 
получил ранение, а при аварийной посадке сломал обе ноги, после чего 
длительное время находился в госпитале.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 января 1943 года 
старший лейтенант Пётр Еромасов был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Грудь героя украшали и другие награды: ордена Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны I степени, два ордена «Знак 
Почета», медали: «Партизану Отечественной войны» I степени, «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За освобождение 
Белграда», «За победу над Германией» и югославский орден — 
«Партизанская Звезда» I степени.  
За годы войны Еромасов совершил 198 боевых вылетов. После окончания 
войны он продолжил работу в Гражданском воздушном флоте.  

 С 1946 года стал командиром 49го авиаотряда 1й отдельной авиагруппы 
ГВФ в аэропорту Внуково.  

С 1952 года до последних дней своей жизни Петр Федорович — на 
ответственной работе в Управлении международных воздушных сообщений 
ГУГВФ.  

П. Ф. Еромасов много сделал для укрепления и развития 
международных авиасвязей со странами Европы, Азии и Африки.  
Умер Петр Федорович в августе 1963 года в столице Объединенной 
Арабской Республики — городе Каире при исполнении служебных 
обязанностей. Похоронен в г. Москве на Новодевичьем кладбище. 
60  лет выпускники училища гордо говорят: МЫ - ЕРОМАСОВЦЫ !!! 
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60 лет назад построена ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕТРАНСЛЯЦИОННАЯ 
СТАНЦИЯ (1965) 
Альтов В.Г. Бугуруслан. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 336 с. С. 
287-291. 

Отрывок из книги: «Шестидесятые годы – пора энергичного развития в 
области телевизионного вещания. Уже действовал радиотелецентр в 
Оренбурге, ретрансляторы в Орске и Бузулуке. В Бугуруслане сооружение 
ретранслятора задерживалось из-за отсутствия телевизионной мачты, 
которые в то время были очень дефицитны. 

– Тогда решили соорудить мачту своими силами, – вспоминает 
начальник областного управления связи Александр Николаевич Зиновьев, 
работавший тогда в Бугуруслане, – раздобыли нужный металл. По просьбе 
связистов вышкомонтажники разработали конструкцию мачты. Кстати, она 
получилась уникальной – такой телескопической нет не только в нашей 
области, но и в Союзе.  

Нижняя часть ее – как обычная буровая вышка высотой 53 метра. А 
верхняя – выдвижная. С помощью лебедки она выдвигается изнутри и 
закрепляется. Во весь рост получилось 109 метров. Сами готовили 
конструкции, сваривали. Еще одна особенность – мачта без фундамента. Ее 
смонтировали на металлических санях.  

С большими предосторожностями вышку втащили на вершину 
невысокой горы Шихан, выдвинули верхнюю часть с антенной, закрепили 
растяжками от ранее заготовленных фундаментных блоков. Подключили 
оборудование.  

В 1965 году в домах бугурусланцев, наконец, зажглись экраны 
телевизоров. Первую московскую программу брали от Куйбышевского [ныне 
Самара] радиотелецентра. Но сказалось расстояние – 180 километров. Сигнал 
был слабый, ретрансляционная станция не могла гарантировать уверенный 
прием передач.  

Стали искать другие варианты. Решили ориентироваться на 
Лениногорск – молодой центр нефтедобычи в Татарии, в котором недавно 
вступил в строй мощный телецентр, до него около ста километров. Но между 
Бугурусланом и Лениногорском была горная гряда, которая наглухо 
закрывала телецентр. Надо было установить вышку в Бугуруслане на более 
высоком месте. Такую точку нашли в северо-восточной части города, в двух 
километрах от той горы, на которой стояла вышка.  Однако на демонтаж, 
перевозку конструкции и сборку на новом месте, наладку оборудования 
уйдет несколько месяцев, чуть ли не полгода. Так долго оставаться без 
телевидения? И тогда приняли довольно смелое решение – перевезти 
стальную махину целиком.  

Создали специальный штаб. В него вошли председатель горисполкома 
И. В. Ильин, начальник узла связи Н. Я. Чечулин, специалисты из 
вышкомонтажного цеха Больше-Кинельской экспедиции.  
Бугурусланские вышкомонтажники – люди в стране известные. Горожане и 
те, кто живет в районах нефтяных месторождений, уже привыкли к тому, что 
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монтажники, не разбирая, перевозят буровые вышки на новые площадки, 
порой за многие километры, но такое им доводилось увидеть впервые.  

На огромных санях, которые тащили и поддерживали почти два десятка 
мощных тракторов «С-100», чуть покачиваясь, двигалась в гору по 
окраинной улице стальная вышка телевизионного ретранслятора.  
Это было в феврале 1968 года. Как готовилась и проводилась такая сложная 
и очень ответственная операция? Об этом рассказал мне прораб 
вышкомонтажного цеха Андрей Каспарович Маркердт, который руководил 
передвижкой.  

– Прежде всего внимательно изучили трассу, – говорит Андрей 
Каспарович. – Было два наиболее трудных участка: спуск с горы с уклоном 
более тридцати градусов (при таком уклоне спуск и подъем запрещается) и 
переход через Коськин овраг – довольно широкий и очень глубокий, с 
крутыми берегами. Там пришлось делать широкую снежную дамбу. 
Навозили туда огромное количество снега, трамбовали, поливали водой. 
Морозы стояли сильные. Дамба получилась ледяной, прочной, способной 
выдержать огромную нагрузку. Бульдозеры расчистили трассу. 

На первом участке предстояло двигаться по улице, рядом была жилые 
дома. Всех жителей из них временно выселили. Но в отдалении собрались 
сотни людей. Всем было интересно увидеть, как это будет. Высказывались 
опасения, что вышка упадет, переломится и тому подобное. Мы спокойно 
начали подготовку к перевозке. Опустили телескопическую антенну, 
стандартные оттяжки отсоединили от фундаментов, закрепили на четырех 
тракторах.  

Чтобы сани не вязли в снегу, не проваливались, подняли домкратами 40-
тонную вышку, подвели под полозья широкие стальные лыжи. В упряжку 
впряглись еще восемь мощных тракторов. Четыре трактора стояли «на 
задержке» – страховали вышку сзади. Проверив нашу готовность, члены 
штаба разрешили начинать передвижку. Бригадир Перекоп Кондратьевич 
Горбунов, вышкомонтажники Михаил Зарипов, Роман Мустафитдинов, 
Александр Мурзин, Густав Бенгардт заняли свои места.  

И вот могуче загудели два десятка моторов – две тысячи лошадиных 
сил. Синхронно двинулись тракторы, натянулись стальные тросы. Вышка 
дрогнула и стала, покачиваясь, медленно спускаться к склону. Двигались на 
первой скорости, на самых малых оборотах. Все облегченно вздохнули, когда 
стальная громадина опустилась на ровную площадку. А дальше был пологий 
подъем.  

Впереди шли четыре бульдозера, расчищали дорогу – предстояло 
обходить лесок, а потом потихоньку спускаться к оврагу. На другой день еще 
один сложный переход – по ледовой дамбе через Коськин овраг. И тут все 
прошло благополучно. Теперь снова сравнительно пологий подъем. Два дня 
метр за метром ехала вышка на виду у города. И, наконец, новая точка – на 
85 метров выше прежней.  
 Остановка!  
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Глаза засветились радостью – операция завершена успешно. Мастерство 
бугурусланских вышкомонтажников получило еще одно достойное 
подтверждение. Закрепили мачту растяжками, подняли телескопическую 
антенну. Связисты стали подключать оборудование, приступили к его 
настройке.  

И вновь засветились голубые экраны в квартирах бугурусланцев, на 
промыслах, в окрестных селах. Теперь не только улучшилось качество 
вещания, но и значительно расширена зона уверенного приема. Сэкономлено 
время, сбережены сотни тысяч рублей.  

Потом, позднее, к Бугуруслану проложили радиорелейную линию. 
Перегружать старую вышку было рискованно. И неподалеку смонтировали 
другую. Так, в 1985 году в Бугуруслан пришла вторая программа 
Центрального телевидения, а с нею и оренбургская областная».  
Более полувека минуло с момента установки первой вышки телевизионного 
ретранслятора в Бугуруслане. За это время телемачта, выполнив 
возложенные на нее функции, устарела, обветшала и пришла в аварийное 
состояние...  

4 декабря 2019 года в привычной панораме города что-то изменилось – 
сначала потеряла свой верх, затем полностью была демонтирована первая 
городская телевышка, заняв свое место в закромах истории...  
 
55 лет со времени открытия ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (20 

ноября 1970) 
В 1970 года гостеприимно распахнул 
свои двери для бугурусланцев Дом 
техники «Юбилейный». За время 
существования он стал центром 
культурно-массовой работы. 
 Здесь впервые в городе были проведены 
вечера трудовой славы рабочих династий, 
огоньки для ветеранов войны и труда, 
праздники семейного отдыха, слет 

солдатских матерей, вечера дружбы народов, проживающих в Бугуруслане, 
ярмарки, русские посиделки, вечера «От всей души» и много другое.  
За время своего существования Дворец культуры стал центром притяжения 
жителей всех возрастов. Благодаря талантливым руководителям творческих 
коллективов созданы все условия для организации досуга детей и взрослых, 
стремящихся к реализации своих талантов и способностей, для проведения 
культурно-развлекательных мероприятий, выставок, концертов и праздников. 
 
60 лет с года образования НАРОДНОГО ХОРА РУССКОЙ ПЕСНИ (1965) 

Народный хор русской песни был создан в 
1965 году. В 1976 году ему было присвоено звание 
«народный». В 2015 и в 
2018 годах хор подтвердил звания «народный». 
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Организатором и руководителем хора был Олег Александрович Долгов, 
концертмейстером – Юрий Михайлович Давыдов, который в последующие 
годы являлся руководителем коллектива. С 2004 года руководителем хора 
является Артыкова Елена Анатольевна, концертмейстером – Вакула Ольга 
Анатольевна. Хор – дипломант областного конкурса «Русская песня» (2006, 
2010 г.).  Хор русской песни является хранителем и пропагандистом русской 
песни. В репертуаре лучшие образцы народного творчества, много песен 
оренбургских авторов, воспевающих красоту родного края. Народный хор 
русской песни - это постоянно действующее, добровольное объединение 
любителей и исполнителей песни, способствующее развитию дарований 
участников, а также стремлению в получении знаний в области хорового 
пения в свободное время. 
55 лет с года образования НАРОДНОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА (1970) 
Оркестр был создан с первых дней открытия дома техники «Юбилейный» в 

1970 году. Основателем и руководителем 
коллектива был Владимир Александрович 
Ижорский. 
В 1999 году ему на смену пришел его ученик -  
Александр Михайлович Ромашков. 
В 2013 году руководителем оркестра становится 
Геннадий Максимович Солдаев, а с 2015 года - 
успешно руководит коллективом Владислав 
Александрович Хабаров.  В 2023 году 

руководство оркестром взял на себя Владимир Воробьев. 
Духовой оркестр - маленькая частица истории нашего города. Не одно 

поколение бугурусланцев воспитывалось примером патриотической музыки 
духового оркестра, ни одно большое мероприятие в городе не обходится без 
этого коллектива.  Духовой оркестр – один из немногих коллективов этого 
жанра, до сих пор существующих в Оренбургской области. Вот уже более 50 
лет участниками коллектива движет любовь к своему делу и желание 
добиваться новых побед на достойном профессиональном уровне. 
 
 
55 лет со времени создания ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ средней 
общеобразовательной школы имени М.И.Калинина (1970). 
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Музей муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа им. М. И. 
Калинина» муниципального образования 
«город Бугуруслан»  был создан как 
историко-краеведческий в 1970г, он имеет 
статус  школьного музея. Его создателем был 
Петров П.Ф.- заслуженный учитель СССР. 
Руководителем музея является Минутдинова 
С.А. 
  Характеристика помещения: площадь – 
25 кв.м, 2-е отдельные комнаты, 
температурный режим соответствует норме. 
Разделов основных экспозиций – 8, они 
постоянно пополняются и расширяются. 
  Профиль школьного музея:  историко-
краеведческий музей.  

 В музее существуют следующие 
экспозиционно-выставочные комплексы: 

    -  Наша школьная страна (история школы). 
    - Никто не забыт,  ничто не забыто (рассказывает о  выпускниках и 
учителях Калининской школы - участниках Великой Отечественной войны).   
    -  Листая прошлого страницы (история города Бугуруслана). 
    -  Страна  Пионерия (история дружины Олега Кошевого Калининской 
школы). 
    - Преданья старины глубокой (история быта русского народа – русская 
изба). 
    -  Нумизматическая коллекция. 
    -  Наши отличники. Наши выпускники. 
      Экспозиции этих разделов создавались так, чтобы ярко и образно 
раскрывать связь времен. Просмотр документов, фотографий, подлинных 
предметы истории, позволяют учащимся  увидеть и представить историю 
своей школы, города, страны. 
На базе музея работает поисковый отряд «Возвращение». 
 
35 лет тому назад открыт мемориальный комплекс «АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ» 
(1990). 
Создан в память о бугурусланцах, исполнявших интернациональный долг в 
Демократической Республике Афганистан. За десять лет (1979-1989) 
дорогами необъявленной войны прошли 242 бугурусланца. 17 погибли на 
афганской земле или умерли от ран в госпиталях. В 2008 году в списки 
воинов-интернационалистов включены погибшие на Северном Кавказе. 
Расположен мемориальный комплекс в городском сквере, по улице 
Революционная, 1. 
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Аллея Славы составляет один мемориальный комплекс с монументом 
«Вечная Слава», Вечным огнем и «Мемориалом Памяти». 
Проект Аллеи разработан архитектором Сидоровым А.В. (распоряжение 
администрации г. Бугуруслана от 28.10.2002 № 1334-р о разработке проекта). 
Аллея представляет собой 12 стел. 
На лицевой стороне каждой стелы прикреплена мемориальная табличка, на 
которой выгравирован портрет Героя Советского Союза, под портретом – 
фамилия, имя, отчество, на боковой части стелы (справа от портрета и 
надписи) прикреплена табличка на которой выгравированы медаль «Золотая 
Звезда», лавровая ветвь и надпись: «Вечная Слава герою». 
 
35 лет тому назад вышла в свет книга оренбургского журналиста, 
действительного члена Географического общества СССР Владимира 

Григорьевича Альтова (1923-2005)  
«БУГУРУСЛАН» (1990)  
Альтов, В. Г. Бугуруслан / В. Г. Альтов. - Челябинск : 
Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. - 335 с. 
Книга выпущена Южно-Уральским книжным 
издательством. Это краткий краеведческий очерк о 
Бугуруслане – одном из старейших городов 
Оренбуржья. Автор рассказывает о прошлом и 
настоящем города, о перспективах его развития, о 
наиболее интересных событиях, о людях, чьи ратные 
и трудовые подвиг навеки вписаны в его славную 
летопись. 
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 30 лет с года образования НАРОДНОГО ТАНЦА «АПРЕЛЬ» (1995) 
Коллектив создан в апреле 1995 года, от 
чего и получил символическое название 
«Апрель». С 1995 по 2014 гг. 
художественным руководителем ансамбля 
была Саитова Сания Люкмановна, опытный 
педагог, отличник народного образования.  
В настоящее время Сания Люкмановна, 
главный администратор и режиссер 
ансамбля. Она подготовила себе достойную 
смену в лице своих дочерей: Дёгтевой Юлии 

Рафхатовны, Лоскутниковой Гюзяль Рафхатовны, которые сейчас являются 
руководителями коллектива и постановщиками танцев. 
За высокое профессиональное мастерство в 2001 году коллективу «Апрель» 
присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». В 2025 году 
коллектив подтвердил звание «народный». 
На протяжении 25 лет «Апрель» - ежегодный дипломант городских, 
областных фестивалей, межрегионального фестиваля-конкурса татарской 
культуры «Ак Хислэр», участник 40-го и 41-го фестиваля украинской 
культуры «Шевченковский март - 2015,2016 гг.» (г. Оренбург), 
Всероссийского конкурса хореографического мастерства «Апельсин-2015» 
(г. Бузулук). За годы работы поставлены десятки танцев. Самые яркие 
постановки ансамбля открывали праздничные программы Областных 
фестивалей «Краски радуги» в городе Оренбурге с 2004 по 2012 гг. 
Участники народного ансамбля танца «Апрель» - это дети от 4 до 17 лет. Их 
объединяет любовь к хореографическому искусству, стремление выразить 
себя в танце. 
 
25 лет со времени окончания строительства многоцелевой спортивной базы и 
проведения финальных соревнований крупнейшего спортивного 
мероприятия «ФЕСТИВАЛЬ РАБОЧЕГО СПОРТА»  (2000) 

В 2000 году городу 
Бугуруслану выпала честь 
принимать финальные 
соревнования крупнейшего 
спортивного мероприятия 
Оренбургской области - 
«Фестиваль рабочего спорта», что 
стало толчком для строительства 
многоцелевой спортивной базы в 
городе. Силами спортивной 
общественности, горожан и 
предприятий города в период с 

1999 года по 2000 год был построен многофункциональный игровой 
легкоатлетический манеж и стадион с естественным газоном, 
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легкоатлетической дорожкой и трибунами. 
В 2003 году комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
администрации муниципального образования «город Бугуруслан» на базе 
нового спортивного комплекса учреждена Детско-юношеская спортивная 
школа «Олимп», которая и стала правопреемником всей спортивной базы. В 
настоящее время в оперативном управлении спортивной школы «Олимп» 
также находятся спортивный зал клуба «Антей», зал Бокса, лыжная база 
«Снежинка». 
Начиная с 2000г. на спортивных площадках спортивной школы «Олимп» 
проводились крупные областные соревнования: первенства области по 
различным видам спорта, финал сельских спортивных игр «Золотой колос 
Оренбуржья», фестивали и спартакиады областных предприятий. В истории 
«Олимпа» более 10 проведенных чемпионатов и первенств России, 
чемпионатов и первенств Приволжского федерального округа, а также 2 
кубка России по вольной борьбе.  

В настоящее время в спортивной школе функционируют 7 отделений по 
видам спорта: бокс, биатлон, лыжные гонки, лёгкая атлетика, настольный 
теннис, прыжки на батуте, футбол. 
  
20 лет с года образования НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ МОРДОВСКОЙ 
ПЕСНИ «ЭРЗЯНЬ МОРО» (2005). 

В 2005 году по инициативе и при участии 
Елены Матвеевны Сильванович 
сформировался вокальный ансамбль 
мордовской песни «Эрзянь Моро». В мае 2008 
года вокальному ансамблю мордовской песни 
присвоено звание «Самодеятельный 
народный коллектив». В 2022 году у 
коллектива сменился руководитель, им стал 

Николай Трякин. 
Коллектив неоднократно становился лауреатом областных фестивалей 
народного творчества и участником Международного фестиваля 
национальных культур «Шумбрат Финно – Угрия» (г. Саранск, 2007 год).. 
Самобытные выступления были представлены на открытии национального 
подворья в культурном комплексе «Национальная деревня» города 
Оренбурга (июнь 2018), на областных фестивалях мордовской культуры 
(с.Кирюшкино, Бугурусланского района, 2012, с.Северное, 2015, с. Рыбкино, 
Новосергиевского района, 2016 и др.) В 2012 году коллектив участвовал в 
праздничных торжествах по случаю 1000-летия соединения мордовского 
народа с Россией, состоявшихся в Республике Мордовия. Ансамбль 
награжден дипломом за большой вклад в сохранение и развитие 
традиционной культуры народов Российской Федерации. Имеет диплом I 
степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Вместе мы -Россия» 
(Чебоксары, 2013) 
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ЮБИЛЯРЫ 2025 ГОДА 
Персоны 

 
ЯНВАРЬ 

 
2 января - 85 лет со дня рождения врача, одного из создателей 
стоматологической поликлиники, «Заслуженного врача Российской 
Федерации» (1995) МАТРОСОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВИЧА (1940-2008). 

Уроженец деревни Дмитриевка Нижнекамского района 
Татарской АССР. 

  В 1963 году после окончания Пермского 
медицинского института, по распределению, Валерий 
Сергеевич приехал в Бугуруслан.  

Шесть лет трудился врачом зубоврачебного кабинета 
городской поликлиники. Уже в самом начале 
самостоятельной работы у него проявились 
организаторские способности, умение мыслить на 
перспективу. 

Через год, после начала работы,  по инициативе 
Валерия Сергеевича в городской поликлинике открылся хирургический 
кабинет. 
Некоторое время молодой специалист с серьезной профессиональной 
подготовкой работал по совместительству анестезиологом в городской 
больнице. 

В 1969 году городские власти прониклись идеей Валерия Сергеевича об 
открытии в Бугуруслане стоматологической поликлиники. Как следствие, 
решением исполкома горсовета под стоматологическую поликлинику 
передали здание по улице Московская, 65, а главным врачом 14 января 1969 
года назначили Валерия Сергеевича Матросова. 
Всю свою трудовую деятельность Валерий Сергеевич посвятил развитию 
специализированной стоматологической помощи населению города. 
Организовал научное стоматологическое общество Бугуруслана, передавал 
свой опыт студентам медицинского колледжа 

За добросовестный труд и преданность профессии В.С. Матросов 
награждён значком «Отличник здравоохранения», от ассоциации 
стоматологов - орденом «За заслуги в стоматологии». 
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  5  января - 65 лет со дня рождения журналиста, главного редактора газеты 

«Бугурусланская правда» (ноябрь 1983-2016), 
«Заслуженного работника культуры РФ» (13.01. 1999) 
КАБАНОВОЙ ВЕРЫ ГЕОРГИЕВНЫ (1960) 
Родилась в городе Отрадный Куйбышевской 
(Самарской) области. В 1977 году закончила 
Елатомскую среднюю школу Бугурусланского района и 
поступила на факультет журналистики Уральского 
государственного университета. В 1982 году завершила 
обучение с «красным» дипломом. В 1982-1983гг. 
работала корреспондентом областной газеты «Южный 
Урал». С ноября 1983 по 2016 год - главный редактор 
газеты «Бугурусланская правда». Указом Президента 

Российской Федерации от 13 января 1999 года ей присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».  
 
11 января - 75 лет со дня рождения художника ТУРАЕВА ВЛАДИМИРА 
ЯКОВЛЕВИЧА (1950-1999). Уроженец города Целинограда Казахской ССР. 

Окончил Пензенское художественное училище имени 
К.А.Савицкого. Работал в Пензе в рекламном агентстве 
политиздата. В 1986 году приехал в Бугуруслан, где стал 
ведущим художником в городской художественной 
мастерской. Участник городских художественных 
выставок. Работал в области плаката, рекламы, книжной 
и печатной графики. Создал логотипы ко многим 
печатным изданиям. В частности, логотип для 
городского отдела культуры города Бугуруслана. 
 
 

 
12 января - 75 лет со дня рождения оренбургского писателя, члена Союза 
писателей (1978)  КРАСНОВА ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА (1950-2022). 
автора книг «Сашкино поле», «65 лет со дня тревоги», «По причине души», 

«Высокие жаворонки», «На грани», «Поденки 
ночи».  Родился в селе Ратчино Шарлыкского 
района Оренбургской области. Завершив 
обучение в сельской школе, в 1972 году 
получил высшее образование обучившись в 
Оренбургском сельскохозяйственном 
институте. Стал работать агрономом. В 1978 
году, после опубликования первой авторской 
книги «Сашкино поле», был принят в Союз 
писателей СССР. В 1983 году завершил 
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обучение на Высших литературных курсах в Литературном институте имени 
А. М. Горького. 

За более чем сорокалетнюю творческую деятельность Краснов издал 
более десяти книг прозы в России и в других странах (ГДР, ЧССР). Его 
рассказы, повести и главные публицистические произведения печатались в 
центральных журналах «Дружба народов», «Литературная Россия», «Наш 
современник», «Роман-газета», «Москва», а также переведены на многие 
языки народов страны.  

Его повесть «Звезда моя, вечерница», вышедшая в свет в 2003 году в 
отдельном выпуске «Роман-газеты», была удостоена премии года. Стиль, 
сюжет и художественный замысел этой пьесы были отмечены многими 
критиками и писателями современности.  

В 2002 году рассказ «Мост» стал частью книги «Шедевры русской 
литературы XX века». В 2005 году читатель увидел «Собрание сочинений» в 
четырёх томах, а к 60-летию издано пятитомное собрание сочинений Петра 
Краснова. В последний том вошли роман «Заполье» и повесть «Новомир». 
Писатель Краснов инициировал учреждение ежегодной Всероссийской 
Пушкинской литературной премии «Капитанская дочка». Перевёл на русский 
язык романы и повести А. Тагана, А. Нурпеисова, Н. Лугинова и других.  
Проживал в Оренбурге. Умер 19 апреля 2022 года.  
 
16 января – 100 лет со дня рождения военного, полковника в отставке 
РЕШЕТНИКОВА СЕМЁНА ТИМОФЕЕВИЧА (1925- ) Награжден 
орденами Отечественной войны первой степени, Красной Звезды и медалями 
«За боевые заслуги», двумя – «За отвагу», «За победу над Германией» 
Родился в деревне Старая Малиновка Большереченского района Омской 
области. 

С началом Великой Отечественной войны, смышленому пареньку с 
семилетним образованием доверили возглавлять полеводческую бригаду, а 
летом 1942 он возглавил колхоз. 
Служба в армии началась с ноября 1942. В учебном полку Семен 
Тимофеевич с января по май 1943 постигал азы военной службы в учебной 
роте ПТР, окончил ее в звании младшего лейтенанта. 

И с августа 1943 на передовой в отдельной роте ПТР 99 гвардейского 
стрелкового полка 31 гвардейской стрелковой дивизии 11 армии 1-го 
Прибалтийского фронта. В одном из боев подбил два танка, за что был 
представлен к награде – медаль «За отвагу». Отважного бойца переводят в 
роту разведки. Вместе с товарищами Решетникову приходится добывать 
важные сведения в тылу врага. За спасение в боях командира роты и взятие 
«языка» Семен Тимофеевич награжден орденом Красной Звезды. 15 марта 
1944 года в боях на подступах к городу Витебску был ранен. На фронт 
больше не попал. А с армией решил не расставаться. Окончил Кемеровское 
военное пехотное училище в сентябре 1948 года, в звании лейтенанта. 
Служил три года командиром взвода в мотострелковом полку на Чукотке, 
два года на Камчатке, в Корякском национальном округе, три года в городе 
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Могилев, в Белоруссии. В 1958 году был переведен в распоряжение 
Оренбургского облвоенкомата. Служил в Бузулукском, Илекском, 
Переволоцком райвоенкоматах. С 1969 года – в Бугурусланском 
горвоенкомате. Уволен в запас по возрасту. 
 
 
27 января – 85 лет со дня рождения «Заслуженного учителя РСФСР» 
директора школы №1 (1983-2002) БЛОХИ ВАЛЕНТИНЫ СТЕПАНОВНЫ 

(1940- ) 
Валентина Степановна окончила физико-математический 
факультет Хабаровского педагогического института, получив 
квалификацию «Учитель физики и основ производства». В 
1963-1968гг. - учитель физики и математики средней школы 
при войсковой части вооруженных сил СССР, с 1968 – 
учитель школы №1.  
В 1979 году она назначена заместителем директора школы №1 
по учебно-воспитательной работе, а в 1983 году стала 
директором этой школы. С 1983 по 2002 руководила 
коллективом средней школы №1.  
Педагогический стаж 39 лет.  
Имеет звание «Заслуженный учитель РСФСР». 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 февраля – 75 лет со дня рождения преподавателя, почетного нефтяника 
СЕРГЕЕВОЙ АНТОНИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ (1950) 

 С 1985 года работала преподавателем, а с 1989 года по 2011 год была 
методистом Бугурусланского нефтяного колледжа.  

Антонина Валентиновна в 2005г. получила диплом «Преподаватель 
высшей школы». С 1999 года по 2009 год работала по совместительству 
преподавателем географии в Оренбургском государственном университете 
(Бугурусланский филиал).  

Зарекомендовала себя профессионально грамотным преподавателем, 
старалась вовлечь каждого студента в процесс активного обучения, 
стимулировала поисковую деятельность, воспитывала интерес к предмету в 
сочетании с прочными знаниями и сформированными навыками. Кроме 
этого организовывала и участвовала в подготовке научно-практических 
конференций преподавателей и студентов.  

Проводила занятия в «Школе педагогического мастерства», участвовала 
в работе аттестационной комиссии колледжа, организовывала и проводила 
ежегодные конкурсы: на лучшие методические разработки, «Преподаватель 
года», проводила семинары, «Круглые столы», «Мастер-класс», выставки и 
обзоры методической литературы. Постоянно оказывала помощь молодым 
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преподавателям.  
Награды: Почетная грамота Министерства топлива и энергетики РФ - 

1996г «Почетный нефтяник» - 2001г. 
 

2  февраля – 130 лет со дня рождения военного деятеля ФРУНЗЕ 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА  (1885-1925). С его именем связаны многие 

события гражданской войны в Оренбуржье, и в 
частности в Бугуруслане. 

С именем Фрунзе, в Бугуруслане, связано 
такое событие Гражданской войны, как   
«Бугурусланская операция», давшая  начало 
контрнаступления Южной группы войск 
Восточного фронта РККА в ходе Гражданской 
войны 1918-1920 годов под командованием М.В. 
Фрунзе против белогвардейских войск Колчака. 
Бугурусланская операция продолжалась с 28 
апреля по 13 мая. 

В итоге ожесточенных боев под 
Бугурусланом и Бугульмой 3-й Уральский 
корпус генерала Голицына был разгромлен.10 

мая 1919 года Михаил Васильевич Фрунзе и член Реввоенсовета Валерьян 
Владимирович Куйбышев приехали на фронт в 25-ю стрелковую дивизию. 
Как они оценили действия чапаевцев, видно из приказа начдива, 
подписанного в этот же день поздно вечером, в 23 часа 15 минут: «Командир 
группы т. Фрунзе, прибыв лично 10 мая в район боевых действий 25-й 
дивизии, полки которой вновь нанесли страшное поражение врагу, целиком 
разгромив всю Ижевскую бригаду противника и пленив свыше 1500 человек. 
Поздравляя войска дивизии с победой, командующий благодарит именем 
рабоче-крестьянской России всех товарищей красноармейцев, всех 
командиров и комиссаров. На полях Бугуруслана, Кандыза и Бугульмы ныне 
решается участь Колчака, а с ним и всей контрреволюции. Еще одно 
небольшое усилие полков 25-й дивизии - и враг будет окончательно 
сломлен». 
В одной из статей о М. Ф. Фрунзе, говорилось так: «Дальнейшие события 
показали, чего стоил бугурусланский удар. Колчак посыпался по всему 
фронту, и в дальнейшем борьба с Колчаком уже явилась пожинанием лавров 
бугурусланской победы». //Электронный ресурс: Военно-исторический 
журнал «Имя Победы». Этот день в военной истории.- https://vk.com/wall-
59254370_55995?ysclid=lxcsdw2rz926989178 .- Дата обращения 13.06.2024 

 
В книге В. Г. Альтова «Бугуруслан», в главе «Гулял по Уралу Чапаев-

герой…» написано «…в мае 1919 года в особняке на улице Орловской (ныне 
улица Фрунзе) разместился штаб Южной группы войск Восточного фронта. 
Это здание принадлежало прежде помещику Куроедову, предок которого, по 
словам Сергея Тимофеевича Аксакова «представлял одно из тех страшных 
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явлений, от которых содрогается и которым гнушается человечество». А в те 
весенние дни тут жил и работал Михаил Васильевич Фрунзе. К дому 
подъезжали автомобили и мотоциклы, тут спешивались всадники – связные 
доставляли сообщения с переднего края, из наступающих полков и дивизий. 
В этом доме бывали тогда В.В.Куйбышев, М.Н.Тухачевский, Г.В.Зиновьев, 
Г.Д.Гай, В.И.Чапаев, Г.Х.Эйне и другие полководцы. 

 Здесь М.В.Фрунзе написал воззвание к войскам Южной группы: 
«Высшее командование возложило на вас задачу окончательного разгрома 
белогвардейских банд, прикрывающих путь на Урал, и ликвидации этим всей 
колчаковщины. У меня нет и тени сомнения в том, что закаленные в битвах 
славные бойцы 24, 25, 31 и 3-й кавалерийской дивизий с указанной задачей 
справятся в кратчайший срок. Порукою в этом являются блистательные 
страницы их прежней боевой работы, завершившейся недавно разгромом 
ряда корпусов противника на полях Бузулука, Бугуруслана, Бугульмы и 
Белебея. Уверен, что и молодые войска 2-й дивизии, впервые получающие 
боевое крещение, пойдут по стопам своих славных соратников и учителей». 

В память о тех событиях, в 1927 году постановлением горсовета улица 
Орловская была переименована в честь легендарного полководца 
гражданской войны М. В. Фрунзе. Эта улица и по сей день носит его имя, а 
на здании под номером 105 висит мемориальная доска с надписью: «Здесь в 
мае 1919 года находился штаб Южной группы войск восточного фронта и 
проживал командующий войсками М. В. Фрунзе». 

Памятная табличка, установленная на стене старого здания 
Гоголевской аудитории, лаконично рассказывала о том, что в здании театра 
16 января 1920 года прошла пятая уездная партийная конференция. 
Принимал в ней участие и Командующий Южной группы войск Восточного 
фронта Михаил Васильевич Фрунзе.  
Интересные факты:   

-  В мае 1919 года в Бугуруслане в юго-восточной части города 
приземлились самолеты 11-го, 27-го, 30-го, 39-го авиаотрядов 
Туркестанского фронта — двадцать машин; «сопвичи», «ньюпоры», 
«вуазены». Готовясь к уфимской операции, Михаил Фрунзе распорядился 
свести все самолеты, ранее закрепленные за дивизиями, в единый сводный 
отряд, подчиненный непосредственно штабу Южной группы войск 
Восточного фронта. Командовал сводным отрядом начальник авиации и 
воздухоплавания Туркестанской армии Петр Александрович Семенов. Это 
был опытный летчик, хотя ему и было тогда всего 27 лет. Самолеты были 
старые, не раз ремонтированные. Летали они со скоростью не более 165 
километров в час: 
- В дни боёв за Бугуруслан 1ого мая на сторону красных войск перешел 
колчаковский полк — более двух тысяч человек. Когда началось отступление 
колчаковских отрядов, солдаты из них при первом удобном случае в 
одиночку и группами переходили на сторону красных войск.  

Именно так случилось с известным советским поэтом Степаном 
Щипачевым. Вот как он сам писал в автобиографической повести «Трудная 
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страда»: «На сторону Красной Армии мне удалось перебежать на станции 
Бугуруслан... -  Было это так. После успешного наступления в направлении 
Самары белые вдруг попятились. Словно на стену, наткнулись они на 
Чапаевскую дивизию и на другие дивизии 5-й армии, которой командовал 
бывший поручик, коммунист с 1918 года Тухачевский. В железнодорожном 
поселке я решил спрятаться, чтобы дождаться красных. Начался 
артиллерийский обстрел. Жители спешили в укрытия. Я обратился к одной 
пожилой женщине, чтобы она спрятала меня в своем домике. «Что ты, что 
ты, сынок, за это и тебя и меня расстреляют, — заговорила она, озираясь. — 
Иди-ка ты лучше к соседу. Он рабочий, железнодорожник, тоже ждет 
красных. Он спрячет тебя». В избе этого рабочего я просидел больше двух 
суток.  

Ожидание было напряженным... В одно раннее утро в двери залязгал 
ключ и послышался веселый голос хозяина: «Выходи, узник. На станции 
красные». Минут через пятнадцать-двадцать я уже стоял у костра, вокруг 
которого сидели чапаевские командиры, громко разговаривали, смеялись и 
лузгали каленые семечки... Встретили они меня приветливо, как своего 
товарища, совали мне семечки, улыбались и были похожи на обыкновенных 
деревенских парней, только в ремнях и кожаных куртках. Видел Фурманова. 
Он куда-то ехал на деревенской ходке. Стоявший рядом со мной 
красноармеец с гордостью сказал: «Это наш комиссар. Студент». Последнее 
слово было произнесено как-то особо: дескать, образованный, а вот видишь, 
вместе с нами...». Об этом он писал и стихами: 
«Лил дождь осенний. Сад грустил о лете. За мной вода заравнивала след. 

Мне подсказала дата в партбилете: 
Тогда мне было девятнадцать лет. 
На город шел Колчак; у мыловарни 
Чернел окоп; в грязи была сирень; 
А я сиял: я стал партийным парнем Степан Щипачев 
В осенний тот благословенный день.”» 
Щипачёв сразу же из белого став красным начал писать стихи-агитки 

для других своих бывших сослуживцев - солдат белой гвардии. Стихи эти 
печатали на станции Бугуруслан в типографии газеты Пятой армии 
«Красноармейская звезда». А возглавлял эту типографию будущий 
известный чешский писатель Ярослав Гашек, 
Электронный ресурс.- История Бугуруслана: 
https://web.archive.org/web/20201017081106/https://sites.google.com/site/galainte
rfil/istoria/istoria-buguruslana .-Дата обращения 13.06.2024 
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3 февраля – 100 лет со дня рождения художника, кадрового военного, 
участника Великой Отечественной войны 
ГРИГОРЬЕВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА (1925-) 
Алексей Викторович ГРИГОРЬЕВ родился на Брянщине 
в семье художников, поэтому его первыми увлечениями 
были бумага и карандаши. Звездочка октябренка и 
пионерский галстук (с зажимом) формировали будущее 
мировоззрение. Изостудия Дома пионеров, участие в 
городских и областных творческих выставка:; позволяли 
мечтать о художественной академии. 
    Но в 1941 году девятикласснику Алексею Григорьеву 
пришлось рыть окопы под Ельней, потом пешим ходом 
эвакуироваться до Курска. Из железнодорожного 
эшелона, вывезшего беженцев и эвакуированных в тыл, 
вышел Алексей на землю Асекеевского района в 
Оренбуржье. Здесь успел узнать колхозный труд 
военного лихолетья, чистил снег на железнодорожных 

путях. 
Вместе со сверстниками рвался на фронт, но попал в артспецшколу в 

Илеке. Здесь стал комсомольцем, а потом, учась в Уфимском военном 
училище, вступил в кандидаты в члены партии. В 1944 году на одном из 
фронтов в составе Польской армии появился младший лейтенант, командир 
взвода 37-миллимётровых автоматических зенитных орудий. — Приходилось 
ходить в польской форме и выдавать себя за поляка, как «инструктировали», 
— вспоминает А. В. Григорьев. Конец войны артиллерист Григорьев 
встретил в Дрездене. 

После Победы военная жизнь Алексея Викторовича Григорьева 
продолжалась. На посту начальника штаба ПВО Одесского военного округа 
приходилось принимать решения, за которые, как сам он выразился, «сначала 

наказывали, а потом поощряли». 
Случалось, докладывать обстановку 
маршалам Д. Ф. Устинову, С. Л. 
Соколову, Н. В. Огаркову — 
хозяйство то большое, — части 
Украины, Крыма, Молдавии входили 
в зону ответственности за ПВО этого 
региона. Закончил артиллерийскую 
академию. 

В 60-е годы брал уроки у 
народного художника Н.Н.Жукова. 
Заочно учился на факультете 
рисунка и живописи народного 
университета искусств. Стилем 

своих работ сам Алексей Викторович определил, как соединение традиций 
иконописи и Любка, отсюда и композиционные решения его работ. В 
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отставку ушел по болезни в 1981 году в чине полковника. Последние годы 
жизни жил в Бугуруслане. 

Темой всех работ Алексея Викторовича является патриотизм, победа 
над фашизмом и люди эпохи Советского Союза. 

На одной из последних картин Алексея Викторовича, посвященной 50-
летию Победы изображены советский полководец Г. К. Жуков, советский 
Георгий-Победоносец, души погибших летят белыми лебедями от стен 
Бреста до Берлинского рейхстага... 

 
5 февраля – 135 лет со дня рождения литературоведа, критика, педагога, 

кандидата филологических наук, члена Союза писателей 
ПРЯНИШНИКОВА НИКОЛАЯ ЕФИМОВИЧА (1890-1963) 

 Николай Ефимович Прянишников родился 
в семье рабочего, окончил Оренбургскую 
духовную семинарию (1910), Петербургский 
историко-философский институт по разряду 
древних языков (1915), был призван в армию, 
демобилизован в чине прапорщика в 1917 году. 
Преподавал в гимназии города Уральска. В 1919 
- 1922 годах служил в Красной Армии. 

Живя в Уральске, Н. Е. Прянишников 
печатался в местной газете «Красный Урал», 
помещая в ней литературоведческие статьи, с 
1929 года стал печататься в «Новом мире» и 
других московских журналах. Весной 1930 года 
послан в Алма-Ату делегатом на 1-й 
Казахстанский краеведческий съезд. 

Осенью 1930 года Н. Е. Прянишников переехал с семьей в г. Чкалов, и 
большая часть жизни ученого связана с Чкаловым-Оренбургом, где он 
преподавал словесность в Высшей коммунистической сельскохозяйственной  
школе (1933 - 1938 гг.), в Оренбургском педагогическом институте (1938 - 
1943, 1955 - 1957 гг.), сотрудничал в печати, занимался литературоведением 
и краеведением; здесь в 1939 г. вышла в свет его первая книга «Проза 
Пушкина и Л. Толстого», высоко оцененная К. Чуковским и В. Катаевым 
(после чего Н.Е. Прянишников был принят в члены СП СССР). 

Н. Е. Прянишников - один из создателей Оренбургской писательской 
организации, его статьи и рецензии печатались в журналах «Красная новь», 
«Советская книга», «Новый мир» (1929, 1932, 1961, 1962 г.), «Литература и 
искусство» (1930 г.), «Вопросы литературы» (1958, 1960 г.), «На 
литературном посту» (1930), «Молодая гвардия» (1959 г.), «Книжные 
новости» (1933 г.), в альманахах «Степные огни» (1939, 1940, 1941, 1946, 
1956, 1958, 1959 г.), в  газетах: «Литературной газете» (1941, 1944, 1945, 1946 
г.), «Красный Урал» (1927, 1928 г.), «Известия», «Литературное обозрение», 
«Чкаловская коммуна», «Комсомольское племя». При участии Николая 
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Ефимовича были подготовлены сборники «Пушкин в Оренбурге» (1937 г.) и 
«Т.Г. Шевченко в ссылке» (1939 г.), издавался альманах «Степные огни». 

Книги Н. Е. Прянишникова (Писатели-классики в Оренбургском крае 
(четыре издания, первое - Чкалов, 1946 г.); Писатели-классики об 
Оренбургском крае. - Чкалов, 1951 г.; Записки словесника. - Оренбург, 1963 
г.) и поныне остаются востребованными оренбургскими словесниками и 
краеведами. 
 
9 февраля – 230 лет со дня рождения военного и государственного деятеля, 
оренбургского губернатора (1833-1842) ПЕРОВСКОГО ВАСИЛИЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА (1795-1857) 
 В. А. Перовский, граф, генерал-адъютант, 

член Государственного Совета, адъютант 
Николая I, родился в Черниговской губернии (с. 
Почеп). Незаконнорожденный сын графа А. К. 
Разумовского. Брат писателя Антония 
Погорельского (А. А. Перовского), дядя А. К. 
Толстого, братьев Жемчужниковых. Окончил 
Московский университет со степенью 
кандидата, поступил в Муравьевскую школу 
колонновожатых и был выпущен прапорщиком в 
1811 году. Знал несколько языков. В. А. 
Перовский был выдающимся военачальником 
(участвовал в Бородинском сражении, под его 
командованием в турецкую войну штурмом 
были взяты Анапа, Варна, проведены два 

военных похода в Среднюю Азию - Хивинский и Кокандский, благодаря 
чему начался процесс присоединения Средней Азии к России); крупным 
государственным деятелем - более пятнадцати лет управлял огромным 
Оренбургским краем: в 1833-1842 годах как Оренбургский военный 
губернатор и в 1851-1857 годах как Оренбургский и Самарский военный 
губернатор. 

 Время Перовского - «золотой век Оренбургского края», - так называют 
историки период, когда начальником здесь был Перовский.   

Оренбург обязан Перовскому построением: Караван – Сарая, 
контрольной палаты, общественным собранием, домом казенный палаты, 
казармы – все построено при нем. Он серьезно занимался благоустройством 
города. В центре стали строить казенные каменные здания. Они и сейчас 
гордость города. Началось освещение улиц Оренбурга, появились первые 
сады и водопровод. Вода из Урала поступала в бассейн на городской 
площади, ее бесплатно набирали бочками. Перовский осуществил меры по 
экологическому состоянию края. Предписал осмотреть леса, выделить 
заповедные участки. Было посажено около 200 тысяч молодых деревьев. В 
1836 году в Оренбурге открылось училище лесоводства и земледелия. Весть 
о кончине Николая первого сильно подействовала на Василия Алексеевича. 



 34 

Работая для пользы отечества, В. А. Перовский не щадил своего здоровья, 
которое до того расстроилось. 

Подав в отставку из-за болезни, Перовский уехал в Крым, последние дни жил 
в Алупке, в имении графа Воронцова. 

13 февраля – 140 лет со дня рождения врача, организатора и главного врача 
костнотуберкулезного санатория (1936-2969)   БОЛЬШАКОВА ФЕДОРА 
ДЕМЕНТЬЕВИЧА (1885 -1982).  «Заслуженный врач РСФСР» (1944), орден 

Ленина (1953), за работу в годы Великой 
Отечественной войны - медали «За доблестный 
труд» и «За победу над Германией». 
 Родился в городе Бугуруслане. В 1897 году 
поступил в Бугурусланское городское 
четырёхлетнее училище и в 1902 году его 
закончил. 
 После училища поступил в Самарскую 
земскую фельдшерскую школу (с 1.09.1902 по 
1.06.1906 г.) и окончил полный курс наук, 
получив звание фельдшера.  

 В 1909 году он экстерном сдал 
экзамены за полный курс гимназии. 
Казалось, дорога в университет 
открыта, но жизненные 
обстоятельства заставили 
повременить с поступлением.      
Лишь в 1919 году исполнилась 
давняя мечта - он стал студентом 
медицинского факультета 
Самарского государственного 
университета. Учиться пришлось в 
трудные годы гражданской войны, 

в условиях сильной разрухи после недавнего изгнания Колчака и 
последующего массового голода в среднем Поволжье. Но главная цель была 
достигнута - в удостоверении медицинского факультета Самарского 
госуниверситета от 6.07.1923 года Ф. Д. Большакову присваивалось звание 
врача и согласно постановлению Наркома просвещения от 1.02.1919 года 
давалось «право врачебной практики на всей территории РСФСР и союзных 
республик». 
      С 1923 года он стал полноправным врачом Кинель-Черкасского участка 
бывшего Бурурусланского уезда.      Работа участкового врача в Кинель-
Черкассах не осталась незамеченной, были оценены и его организаторские 
способности. Поэтому, когда в Бугуруслане назрела необходимость открытия 
костно-туберкулёзного диспансера, в 1928 году райздравотдел выдвинул на 
должность заведующего кандидатуру Большакова.       С этого момента 
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борьба с одним из главных и трудноизлечимых недугов стала делом всей 
жизни для Фёдора Дементьевича Большакова.     Уделяя максимальное 
внимание выполнению профессиональных обязанностей, он не замыкался в 
служебной скорлупе, активно участвовал в общественной жизни. Был избран 
депутатом горсовета в 1929 году (и, как оказалось, «на всю оставшуюся 
жизнь»), являлся членом правления или председателем научно-медицинского 
общества почти все годы служебной деятельности.       В 1936 году Фёдор 
Дементьевич стал основателем первого в области детского костно-
туберкулёзного санатория в Бугуруслане. 
Мирную жизнь советского народа прервала война. Детский санаторий 
закрыли. Начальник эвакогоспиталя №1660 Ф. Д. Большаков занялся 
размещением нового лечебного учреждения в бывшем костно-туберкулёзном 
санатории и сельхозтехникуме (и в том же 1941 году занимался 
формированием госпиталя №3316, размещая его в 8 корпусах горбольницы и 
учительском институте (ныне — педколледж).        Приказом по Южно-
Уральскому военному округу военврачу 3-го ранга Ф. Д. Большакову, 
начальнику эвакогоспиталя №1660, присвоено звание капитана медицинской 

службы. Приказ подписан генерал-
полковником А. Хрулевым 17.4.1943 
года. 
Работа детского санатория (уже на 100 
коек) возобновилась в январе 1946 
года. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В 1969 году Федор Дементьевич 
ушел на заслуженный отдых.  
В декабре 1982 года умер в 
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возрасте 97 лет. 
А.К.ШИПЕРОВ   Рыцарь борьбы с туберкулёзом    (очерк о Большакове 
Ф.Д.) 
https://m.ok.ru/group54576666837011/topic/151180841683731?ysclid=lvdgf78
v4g245754186  
 
22 февраля – 70 лет со дня рождения воина интернационалиста 
ХАББАТУЛИНА РАСТЫМА КАЗЫМОВИЧА (1955-1983) 

Родился 22 февраля 1955 года  в городе 
Бугуруслане.  

После окончания школы работал в 
Бугурусланском нефтегазодобывающем управлении. 
Занимался в стрелковом кружке. 

В Советскую армию призван 1 августа 1975 года. 
Позже решил связать свою жизнь с Вооруженными 
Силами. 

В Афганистане служил в должности старшего 
воздушного стрелка-радиста самолета ("Ан-12"). Погиб 
16 сентября 1983 года, выполняя интернациональный 

долг. Его самолет потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродром 
неподалеку от города Шинданд. 
 

МАРТ 
 

6 марта - 105 лет со дня рождения педагога, Заслуженного учителя 
профтехобразования (1968) СТЕПАНОВОЙ КЛАВДИИ МИХАЙЛОВНЫ 
(1920 - ) 

 В 1942 году закончила учительский институт. После института, 
поступила работать в ремесленное училище №2, проработав там до 1975 года 
учителем истории.  

Среди бывших ее учеников много Героев социалистического труда.  
Всего ее трудовой стаж составляет 52 года.  
Имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».  

Работала учителем истории в ПУ №8. 
 
4 марта – 75 лет со дня рождения Почетного работника общего образования 
(2002) НИКУРАДЗЕ ЛИДИИ ВАСИЛЬЕВНЫ (р.1950) 

Родилась 4 марта 1950 года в семье рабочего Полева Василия 
Трофимовича. С детства мечтала быть учителем.  

Закончив в 1967 году среднюю школу М.И.Калинина и получив от 
дирекции предложение, поработать старшей пионервожатой, осталась 
работать в родной школе.  

С 1 сентября 1969 года по 18 июля 1974 год – учеба в Пермском 
государственном педагогическом институте на факультете химия и биология.  
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С I по IV курсы была секретарем комсомольской организации 
факультета.  

С 1974 по 1993 годы проживала в Грузии. Работала в средней школе №1 
г. Рустави – зам. директора по УВР., по УР с 1.09.1974 - 1.04.1983 г., а с 1983 
по 1993 - директором школы.  

В 1993 году переехала в город Бугуруслан, где работала зам. 
директором по воспитательной работе в ПТУ-8.  

В период с 20.08.1997 года по 28.08.2008год работала в должности 
директора школы №2 г.Бугуруслана.  

В связи с реорганизацией школы с 28.08.2008 году перешла на 
педагогическую работу в БНК, где работает по настоящее время 
преподавателем химии и биологии. 

С 2005 по 2010 годы избиралась депутатом городского Совета депутатов 
г.Бугуруслана. 

В 2002 году награждена знаком «Почетный работник общего 
образования». 

 
8 марта – 60 лет со дня рождения тренера-преподавателя, «Отличника 
народного просвещения» (1994) МИХАЙЛОВОЙ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ 
(1965). 

Родилась в городе Бугуруслане.  В 1982 году закончила среднюю школу 
№12, с 1 сентября 1982 года принята на работу в Детско-юношескую 
спортивную школу управления образованием тренером-преподавателем 
отделения легкой атлетики. В 1989 году Ольга Николаевна окончила 
Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П. Чкалова, 
по специальности «физическое воспитание» и получила квалификацию 
учителя средней школы.  

С 1987 по 2002 годы Ольга Николаевна работала учителем физической 
культуры в школе №14 и по совместительству тренером-преподавателем в 
ДЮСШ. Школьная команда, подготовленная Ольгой Николаевной, на 
протяжении 20-ти лет была победительницей и призером городской 
спартакиады школьников «Старты надежд». 

 Ольга Николаевна на протяжении 30 лет ведёт плодотворную работу по 
отбору детей в 3-5 классах для занятий в ДЮСШ. В настоящее время Ольга 
Николаевна организует и проводит городские и областные соревнования: 
ежегодная спартакиада школьников «Старты надежд», «Президентские 
состязания», «Президентские спортивные игры», «Весёлые старты», «Папа, 
мама, я - спортивная семья» и др. Является главным секретарем 
соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, имеет первую судейскую 
категорию. С 1994 года Ольга Николаевна является руководителем 
городского методического объединения учителей физической культуры. 
Участница и призер областных туристических слетов, спартакиад работников 
образования. С 2002 года по настоящее время работает заместителем 
директора МБ УДОД ДЮСШ МО «г. Бугуруслан». Имеет высшую 
квалификационную категорию по должности заместителя директора и 
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тренера-преподавателя.  
Михайлова Ольга Николаевна пользуется большим авторитетом среди 

тренерско-преподавательского коллектива Детско-юношеской спортивной 
школы, спортивных работников города, учителей образовательных 
учреждений, учащихся и их родителей.  

В 1994 году получила почетный знак «Отличник народного 
просвещения»; в 2001 году награждена орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.  

 
12 марта - 75 лет со дня рождения заслуженного учителя РФ (1999) 
КУРУШКИНОЙ НАДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ (р. 1950) 

Работала с августа 1981года преподавателем обществознания, с 
2002года назначена заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе ПУ №8, с 14 октября 2005 года находится на заслуженном отдыхе.  

Преподаватель обществознания, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ПУ №8. 

15 марта 1999г. Указом президента ей присвоено звание «Заслуженный 
учитель РФ» 
 
16 марта – 70 лет со дня рождения педагога СИВИЛОВОЙ ЛИЛИИ 
НИКОЛАЕВНЫ (р.1955) 

Лилия Николаевна начала трудовую деятельность в Бугурусланском 
нефтяном колледже, с 1984 года, в качестве преподавателя иностранного 
языка и классного руководителя. С 1989 года и по настоящее время Савилова 
Л.Н. занимает должность заместителя директора по воспитательной работе.  

Савилова Л.Н. проводит большую работу по организации, руководству и 
контролю за воспитательным процессом в Бугурусланеком нефтяном 
колледже, делая упор на личностно-ориентированную технологию 
воспитания. 

Под руководством Савиловой Л.Н. в колледже работают творческие 
объединения, клубы и кружки по интересам.  

Плодотворно на протяжении нескольких лет работают творческие 
коллективы колледжа: команда КВН, агитбригада, танцевальный и 
вокальный коллективы признаны одними из лучших в городе и области, о 
чем свидетельствует призовые места на городских и региональных 
конкурсах.  

Награды: Почетная грамота Министерства нефтяной и газовой 
промышленности СССР - 1991г.; звание «Почетный нефтяник» - 2001г; 
звание «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» - 
2010г.  
 
19 марта – 40 лет со дня рождения российского воина, рядового 
НЕКРАСОВА ФЕДОРА ВИКТОРОВИЧА (1985-2003)  

Родился в поселке Боровское, Казахстан. В 1994 году семья переехала в 
город Бугуруслан. Очень хорошо рисовал, был лидером и заводилой, всегда 
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веселым и жизнерадостным, трудолюбивым, аккуратным и добросовестным. 
Мечтал построить дом для родителей, но мечта оборвалась. 22 мая 2003 года 
Бугурусланским ГВК был призван в ряды Вооруженных Сил РФ.  

Место службы - Чеченская республика, рядовой. Погиб при исполнении 
служебного долга 1 августа 2003 года. Похоронен в селе Лобовка 
Бугурусланского района. 
 
 

АПРЕЛЬ 
 

13 апреля -100 лет со дня рождения педагога, участника Великой 
Отечественной войны БЕЛЯЕВОЙ ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЫ (1925 -
12.07.2009) 

Ветеран войны и труда награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией», «За доблестный труд в 
ознаменовании 100-летия В.И. Ленина», «Почётный 
железнодорожник» за работу на прифронтовых 
железных дорогах в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг; нагрудный знак «Отличник 
народного просвещения» (1967г.), «Отличник 
здравоохранения». 
   Родилась в селе Кузькино Матвеевского района 
Оренбургской области. 
 В 1936 году семья переехала в город Абдулино. Там 
она окончила железнодорожную школу, с 1939 по 

1942 год обучалась в педагогическом училище.  
После его окончания была направлена на работу в Асекеевский район.  

 По рекомендации Абдулинского горкома ВЛКСМ её зачислили в 
бригаду-колонну №21 управления прифронтовых железных дорог 
Министерства путей сообщения. Они занимались обслуживанием перевозок 
воинских частей до ближайших железнодорожных станции, вывоз грузов с 
полей сражения. Эта колонна №21 числилась в составе действующей армии и 
совершала постоянные рейсы к фронту.  

Так, 2-го февраля 1943 года Лидия Михайловна в составе колонны 
совершила боевую поездку к самому Сталинграду. Первые дни февраля 1943 
года Лидия Михайловна Беляева прожила под свист и разрывы бомб и 
снарядов. Колонна №21 особого резерва Управления железных дорог 
Министерства путей сообщения, в которой Лидия Михайловна была 
проводницей, двигалась к освобождённому Сталинграду. Железнодорожный 
состав доставлял оружие и технику на фронт. Под стук колёс Беляева 
проехала половину Европы, много раз попадала под бомбёжки противника. В 
польском городе Люблин видела лагерь смертников Майданек…  
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 Но в те суровые годы случались и минуты счастья. В колонне Лидия 
Михайловна познакомилась с будущим мужем. В конце войны они 
поженились. Демобилизовалась 5 сентября 1945 года, прослужив 2 года 7 
месяцев.         Демобилизовались и приехали в Абдулино. Фронтовик тяжело 
заболел, в 1946 году его не стало… После возвращения в город Абдулино 
работала учительницей. В 1951 году окончила Бугурусланский учительский 
институт и была направлена в Краснохолмский район. В 1955 году приехала 
в город  Бугуруслан, где работала преподавателем русского языка и 
литературы в нефтепромысловом техникуме с 1955 года по 1963 год. В 1956 
году заочно окончила Оренбургский педагогический институт факультет 
русского языка и литературы. С 1963 года по 1985 год работала заведующей 
учебной частью медицинского училища. В 1986 году уволилась в связи с 
уходом на пенсию по возрасту.  Была одним из активных членов клуба 
пенсионеров «Надежда», пела в народном хоре ветеранов Дворца культуры 
«Юбилейный». 

 
 
 

МАЙ 
 

17 МАЯ - ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ДЕТСТВА 
Проводится в третью субботу мая. Был учрежден в 1996 году.  

Этот светлый, добрый праздник напоминает нам о том, что дети – 
главное наше достояние, наша гордость и наше будущее. И от нас, взрослых, 
зависит, какими они станут и в какой стране будут жить. 
Областной праздник собирает оренбуржцев на главных площадях города, 
представляя достижения детского творчества, спорта и науки. Традиционно в 
этот день проходят ряд детских мероприятий во всех городах и села области. 
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8 мая – 60 лет со дня рождения художника МЕЛИХОВА ПАВЛА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА (р.1965). Родился в городе Волгограде. В 1994 году 

окончил архитектурный факультет Санкт-
Петербургского государственного академического 
института живописи, скульптуры и архитектуры 
И.Е.Репина по специальности «архитектор-художник». 
Заведующий художественным отделением Детской 
школы искусств №1 города Бугуруслана. Живописец, 
график, художник театра, дизайнер. Принимал участие в 
профессиональных выставках в Санкт-Петербурге, 
Оренбурге. Участник городских и областных 

художественных выставок. Работает преимущественно в жанрах пейзажа, 
натюрморта, портрета. Работы находятся в частных коллекциях России. 
 

ИЮНЬ 
 

11 июня -  90 лет со дня рождения «Почетного гражданина города 
Бугуруслана»  (2008), Заслуженного работника культуры» (1990), музыканта, 

кинематографиста ГРИШИНА ЮРИЯ 
ДМИТРИЕВИЧА (1935-2021). В 2013 году Юрий 
Дмитриевич награжден медалью Пушкина. 

Гришин Юрий Дмитриевич родился 11 июня 
1935 года в совхозе им. Чкалова 
Краснопартизанского района Чкаловской 
(Оренбургской) области. 

С трехлетнего возраста выступал в местном 
клубе, самостоятельно учился играть на 
музыкальных инструментах. 

После окончания семилетней школы 
поступил в Бугурусланский нефтяной техникум, однако любовь к музыке 
оказалась сильнее, и Юрий Дмитриевич принял решение оставить учебное 
заведение и поступил в Чкаловское музыкальное училище по классу 
виолончели. 

В 1956 году работал в совхозном клубе родного села. 
С 1959 по 2004 год трудился в Бугурусланской музыкальной школе. 

Вначале преподавателем класса виолончели, спустя год был назначен 
директором (эстафету директорства принял от В.А.Мосина – художника и 
музыканта). Создание в 1960-е годы при школе киностудии «ЮГ фильм» 
позволило вести своеобразную летопись города. Большим успехом 
пользовались художественные фильмы, снятые по произведениям Пушкина, 
Дружинина, Чехова, Паустовского и др.Некоторые картины были отмечены 
дипломами и премиями на Всесоюзных, Всероссийских и областных 
фестивалях.  
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Стихи и рассказы Юрия Дмитриевича публиковались в местной печати, 
а фильмы демонстрировались по областному и местному ТВ. 

В 1980-х годах в жанре «слайд-театра» получили известность 
музыкальные новеллы Ю.Гришина, посвященные Паганини и Григу, 
Пушкину и Чайковскому, композиторам «Могучей кучки» 

В 1975 – 1980 годах учился на режиссерском факультете Московского 
института культуры (курс народного артиста СССР Г.Рошаля). Его 
дипломная работа «Аптекарша» по А Чехову вызвал похвалу и глубокий 
интерес к автору среди мастеров киноискусства. 

В 1990 году Ю.Д. Гришин удостоен звания «Заслуженный работник 
культуры» РСФСР, имеет поощрения от администрации муниципального 
образования «город Бугуруслан». В то же время на областном смотре 
музыкальных школ за постановку детских опер «Кот в сапогах» и «Волк и 
семеро козлят» он был объявлен «Учителем года» 

В 2008 году удостоен звания «Почетный гражданин города 
Бугуруслана». 

6 июня 2013 года, в Пушкинский день России, награждён медалью 
Пушкина «За большие заслуги в области культуры и искусства». 

В 2021 году Юрий Дмитриевича не стало. 
На электронном ресурсе Ютуба, на канале «ЦБС Бугуруслана», в плейлисте 
«Гришин» вашему вниманию представлены оцифрованные фильмы 
Ю.Д.Гришина и интервью с ним, данное им сотрудникам Центральной 
городской библиотеки, и приуроченное к 85 летию со дня его рождения: 
https://www.youtube.com/watch?v=LcpbMXiDDh4&list=PLvgPu7Sgq5waV7aXg
jFwN55_j53HlETYD  
В фондах Центральной городской библиотеки вы можете ознакомиться с его 
произведениями: сборник поэзии «Дневник любви», сборнике прозы 
«Маленькие повести» и сборнике, изданном по письмам и стихам «Грезы 
любви» и др. 
 
16 июня - 60 лет со дня рождения «Почетного работника общего образования 
Российской Федерации» (2014) ГАРНЕЦ НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ 

(р.1965) 
Родилась 16 июня 1965 года в с. Полибино 

Бугурусланского района Оренбургской области. C 
1972 по 1982 год обучалась в Полибинской средней 
школе, по окончании которой в 1982 году поступила 
на филологический факультет Оренбургского 
государственного педагогического института имени 
В.П.Чкалова. В 1986 году получила специальность 
«Учитель русского языка и литературы». Трудовую 
деятельность начала в 1986 году. Работала учитель 
русского языка в Русскобоклинской средней школе, 
Вишневской основной школе Бугурусланского 
района, учителем русского языка и литературы в 
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Мирновской средней школе Красноярского района Самарской области.  
В 2002 году переехала в г.Бугуруслан Оренбургской области и 

продолжила педагогическую деятельность в средней школе №7 города 
Бугуруслана.  

С 2008 года и по настоящее время - заместитель директора по учебно-
воспитательной работе средней общеобразовательной школе №3 города 
Бугуруслана. Наталья Анатольевна – человек активной жизненной позиции, 
участница конкурсов разных уровней – муниципальных, региональных, 
всероссийских. В 2009 году стала дипломантом второго Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок» (г.Москва) и 
победителем конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». В 2012 году 
представляла свой опыт на Третьем Всероссийском слете учителей в г. Сочи. 
В 2014 году за заслуги в области образования награждена знаком «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации». 
 
 

ИЮЛЬ 
 

2 июля – 80 лет со дня рождения заслуженного учителя РСФСР (1990)  
МИРИНОЙ КЛАВДИИ НИКОЛАЕВНЫ (р.1945) 

Родилась в совхозе «Красная Заря» 
Куйбышевской области.  

Окончила 8 классов, переехала жить в 
Куйбышев (9-10кл). После окончания школы 
поступила в Куйбышевский педагогический институт 
на физико-химический факультет, который окончила 
в 1967 году, получив профессию учителя химии. 

 В Бугуруслан переехала с мужем и сначала 
работала в БЛУГА преподавателем, затем перешла в 
вечернюю школу, поработала в школе-интернате №1, 
в средней школе имени М.И.Калинина и была 
переведена завучем в среднюю школу №13, затем 
перешла завучем в среднюю школу имени 

М.И.Калинина. Директор школы имени М.И.Калинина с 1993 по 1994гг. 
За время работы была неоднократно награждена Почетными грамотами, 

а в марте 1990 года получила звание «Заслуженный учитель РСФСР». 
 Сейчас Клавдия Николаевна находится на заслуженном отдыхе. 

 
 

5 июля – 110 лет со дня рождения педагога, участника Великой 
Отечественной войны БАРАНОВА ПАВЛА ПОЛИКАРПОВИЧА (1915-
1995). Награжден Орденами Отечественной войны I и IIстепени, Красной 
Звезды, медалями «За победу на Германией». «За победу над Японией», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги» 
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Родился в селе Сухоречка Илекского района Оренбургской области. После 
окончания 7 классов поступил в Оренбургский культурно-просветительский 
техникум. После его окончания в 1933 году, получат профессию педагога. До 
1938 года трудился в сфере народного образования. Затем продолжил учебу в 
Оренбургском пединституте. Закончить ВУЗ не пришлось, началась Великая 
Отечественная война. В конце июня 1941 года студент 3 курса Павел 
Поликарпович Баранов направляется в военно-политическое училище 
Приволжского военного округа. В феврале 1942 года выпускается из 
училища в звании младшего лейтенанта и направляется на Калининский 
фронт, в должности младшего политрука. Свой боевой путь Павел 
Поликарпович начал в 134-й стрелковой дивизии, затем служил работником 
политотдела 41-й армии. Принимал участие в боях, освобождал территорию 
Калининской и северной части Смоленской областей. В боевых действиях в 
предместьях Харькова был тяжело ранен.  После госпиталя был 
командирован в распоряжение политуправления 2-го Украинского фронта. 
Принимал участие в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневских 
операциях. Бил врага на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии. 
Война с фашистской Германией для политрука Баранова закончилась в Праге 
12 мая 1945 года, но не сразу он вернулся домой. В июне 1945 6-ю 
гвардейскую танковую армию, как и многие другие воинские соединения 2-
го Украинского фронта направили на восток, где 9 августа 1945 года 
началась война с милитаристской Японией. К семье Павел Поликарпович 
вернулся в сентябре 1946 года. После демобилизации трудился директором 
школы, на ответственных постах в райкоме партии, председателем колхоза. С 
1958 по 1975 работал на педагогическом поприще- в школе №12, 
Бугурусланском сельскохозяйственном техникуме. 
 
8 июля 80 лет со дня рождения пилота, начальник училища (1997-2010) 

АНДРЕЕВА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА (р.1945). 
Родился в селе Петропавловском Алтайского края.  В 
1962 году поступил в Бугурусланское летное 
училище. 

Из воспоминаний Василия Васильевича: «В 
1962 году весной, оканчивая среднюю школу в селе 
Петропавловском Алтайского края, я в 
«Комсомольской Правде» прочитал объявление, что 
училища Гражданского воздушного флота 
объявляют набор учащихся на пилотов и штурманов. 
Ближайшая приемная комиссия работала в 
Новосибирске.         Желающих поступать в летное 
училище из моих одноклассников больше не 

нашлось, и я поехал один. В то время из села Петропавловского в Барнаул 
летали рейсовые самолеты Ан-2, из Барнаула в Новосибирск Ил-14. Тогда я 
впервые полетел самолетом, благо билеты в то время были дешевые. Кабины 
у пилотов в тех рейсах были открыты, и меня так и подмывало подойти к 
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пилотам и рассказать им, что я лечу поступать в летное училище. Но я не 
решился. Медицинскую комиссию я прошел без осложнений. У меня были 
спортивные разряды по нескольким видам спорта: игровым, легкой атлетике, 
лыжам, боксу. В то время в нашей сельской школе спорт был хорошо развит. 
Теоретические экзамены сдал успешно, однако не без происшествий. У 
экзаменатора по математике появилось сомнение, что мне поставить — 
четверку или пятерку, и он дал мне дополнительное задание по 
тригонометрии. Задача оказалась трудная, у меня не получалось вывести 
доказательство. В этот момент в двери появилась небольшая щелка, и кто-то 
из ребят показал жестом: «Кидай задачку». Я написал, скатал шарик и катнул 
к двери. Ребята быстро решили задачку и таким же способом переслали мне. 
Так я успешно сдал математику, а помогли мне в этом совсем незнакомые 
ребята.       На мандатной комиссии нас построили и объявили, кто зачислен в 
училище. Потом спросили, кто из нас желает учиться на штурмана, а затем 
— в каком из училищ. Я назвал Бугурусланское. Я слышал о том, что оно 
самое лучшее, да и город хороший, стоит на Волге. Потом выяснилось, что 
город стоит совсем не на Волге, но в училище не ошиблись, оно 
действительно самое лучшее» 

Электронный ресурс: Выпускники БЛУГА. Андреев Василий 
Васильевич. Путь в небо.- 
https://ok.ru/group46215994343574/topic/152473399695510 .- дата обращения 
18.07.2024  

Из книги «Неразрывны мы с Бугурусланом» автор- составитель 
Хайрюзов В.Н. 

После окончания училища работал в Бугурусланском летном училище 
гражданской авиации пилотом-инструктором, командиром звена, 
заместителем командира авиаэскадрильи, командиром авиаэскадрильи, 
заместителем начальника училища по летной подготовке, начальником 
училища. 

Общий трудовой стаж в училище 44 года, из них директором училища 
13 лет ( с 1997 по 2010 гг.).  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени в 1976 году. В 1996 
году присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта 
России». 
 
 
13 июля – 60 лет со дня рождения музыканта МЕДВЕДЕВОЙ СВЕТЛАНЫ 
ЮРЬЕВНЫ (1965).Уроженка Бугуруслана. В 1984 году окончила 
Оренбургское музыкальное училище по специальности «Преподаватель 
музыкальной школы». 

Светлана Юрьевна успешно совмещает основную работу 
преподавателем музыки с работой концертмейстера во Дворце культуры 
«Юбилейный» с 2002 года.  

Прекрасно владеет музыкальным инструментом, умеет грамотно 
подобрать репертуар, увлекается поэзией, пишет стихи, имеет ряд авторских 
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музыкальных произведений. Активно и плодотворно работает с народным 
хором ветеранов. 
 
18 июля - 100 лет со дня рождения кадрового военного, полковника запаса, 
участника Великой Отечественной войны, художника МИЛЯЕВА 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА (1925-) Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, Богдана Хмельницкого II степени и 22 
медалями.  

Родился в поселке Лушниково, Степного района. Родители переехали в 
город Орск Оренбургской области. Николай в 1932 году пошел в школу. С 
четвертого класса учился в студии изобразительного искусства при Доме 
пионеров. 

Комсомолец Николай Миляев, обучался на курсах машинистов, окончил 
школу пулеметчиков, работал машинистом дизельного двигателя в 
подсобном хозяйстве военного завода №25. В июле 1942 года окончил 
школу. Прошел медицинскую комиссию и 3 января 1943 года был зачислен в 
Севастопольское училище зенитной артиллерии, эвакуированное в Уфу.  
Закончил училище в январе 1944 года с присвоением воинского звания 
«младший лейтенант» и направлен в действующею армию на 2-й 
Белорусский фронт командиром огневого взвода отдельной зенитной батареи 
70-й армии. 

17 марта 1944 года принял свое первое боевое крещение, получил 
осколочное ранение.  По окончании Великой Отечественной войны зенитно-
артиллерийский полк был направлен в Забайкалье. После разгрома японских 
самураев надобность в значительных вооружениях отпала и в 1946 году полк 
был расформирован, а лейтенант Миляев получил назначение в зенитно-
артиллерийскую дивизию Дальневосточного военного округа, где и 
прослужил до 1952 года. Дальше была годичная командировка в армию ГДР, 
военным советником. В 1966 году имени М.В.Фрунзе. 

 Занимал должность командующего ПВО 15-й Общевойсковой Армии 
Дальневосточного военного округа. А в 1976 году Николая Ивановича судьба 
забросила в безводные пески Северной Африки, в республику Йемен.  С 1978 
по 1981 годы преподавал в военной академии ПВО сухопутных войск в 
городе Киеве. В Бугуруслане живет с 1999 года. 

География работ художника обширна: «Домик в Нуштайкино», 
«Кубинская бухта», «Ласточкино гнездо», «Амурский залив», «Р.Северный 
Донец», «Санаторий «Жемчужина». Картины Николая Ивановича 
характерны обилием деталей на переднем плане (карьер, техника, люди; 
скалы птицы, парусники) за которыми ширятся дали, зовущие за горизонт.  
Через всю жизнь Николай Иванович пронес любовь к морю, небу, природе. 
Природа в изображении автора проявляется во всем своем многообразии и 
богатстве: «Первый снег», «Знойный день», «Коралловый залив», 
«Штормовое море», «Морозное утро», «Самшитовая роща» …Но как он сам 
отмечал в интервью корреспонденту «Бугурусланских ведомостей», по духу 
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ему ближе всего Айвазовский, а живопись для него – особое состояние души, 
помогающее находить гармонию в окружающем мире.  
 

20 июля - 100 лет со дня рождения кадрового военного, генерал-майора 
артиллерии ПИВКИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА (1925-1978). Родился в 
городе Бугуруслане. В январе 1943 года призван в Красную Армию и 
направлен в Севастопольское зенитно-артиллерийское училище, в то время 
эвакуированное в город Уфу. В апреле 1944 года в звании младшего 
лейтенанта был направлен в 603-й зенитный артиллерийский полк. Николай 
Иванович со своим полком фронтовыми дорогами дошел до Чехословакии. 
Там и встретил день Победы.После войны Николай Иванович в звании от 
лейтенанта до генерал-майора артиллерии служил в 1307 и 1616 зенитных 
артиллерийских полках Бакинского округа ПВО, в 50-е годы закончил 
артиллерийскую ордена Отечественной войны радиотехническую академию. 
Служил в испытательном центре Войск противовоздушной обороны страны. 

В 1976 году присвоено звание генерал-майора артиллерии. Умер 9 
апреля 1978 года.  Похоронен в городе Капустин Яр. 

Награжден орденами «Знак Почёта», «За службу в Вооруженных силах 
СССР» III степени и медалями «За победу над Германией», «За воинскую 
доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

Из воспоминаний племянника Николая Ивановича: «Мой отец, Пивкин 
Сергей Иванович, родом из г.Бугуруслана Оренбургской области. Его 
старший брат генерал Пивкин Николай Иванович, был начальником штаба 
космодрома в Капустином Яре, а еще он участвовал в размещении советских 
ядерных ракет на Кубе, после чего произошел Карибский кризис. Интересная 
деталь: эти ракеты грузились на пароходы и отправлялись на Кубу из 
г.Кронштадта, с Кронштадтского Морского завода, где в это время работал 
начальником цеха мой отец, но узнал он обо всем этом от своего брата 
только в семидесятых годах. Вот как тогда охранялась гостайна!» 

 Были ли великие люди среди Пивкиных //Электронный ресурс: 
https://vk.com/topic-6966007_15666402?ysclid=lydzt9e3qu331195040 .- дата 
обращения 08.07.2024. 

Для справки: Капустин ЯР — ракетный полигон в северо-восточной 
части Астраханской области России.  
Официальное название: 4-й государственный центральный межвидовой 
полигон Российской Федерации (4 ГЦМП). Условное наименование: 
войсковая часть 15644. Полигон был создан 13 мая 1946 года как 
Государственный центральный полигон Министерства Вооружённых Сил 
Союза ССР для испытаний ракетного вооружения, первых советских 
баллистических и зенитных ракет. Расположен большей частью в России, но 
занимает также земли в пределах Атырауской и Западно-Казахстанской 
областей Казахстана. 
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29 июля – 105 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, 
доктора технических наук, профессора    КУКЛЕВА ВЛАДИМИРА 
ПЕТРОВИЧА (1920-) 

Родился 29 июля 1920г. в г.Бугуруслане. Его отца, Петра Ивановича, в 
Бугуруслане очень уважали. Он всю жизнь 
прослужил адвокатом и в 20 – 30-е годы 
«выводил» людей из-под расстрельных дел. 
Добрая память живет о нем в Оренбуржье до сих 
пор. Мама Анфиса Михайловна – простая 
домохозяйка. Оба мирно и благополучно прожили 
до 96 лет.  

Техникой стал увлекаться еще с детства, а 
после окончания школы в 1938г. поступил в 
Саратовский государственный университет, 
проучился 2 курса и был переведен в 
Ленинградский университет, где успел до войны 

окончить еще один курс. В 1941г. добровольцем ушел на фронт. Попал в 
учебный автотракторный батальон, затем был отправлен на Волховский 
фронт, где участвовал в прорыве блокады Ленинграда. 3 октября 1945 года 

поступил в Ленинградский 
электротехнический институт (ЛЭТИ), 
который закончил с отличием в 1950 году. На 
последнем курсе Владимир решил проверить 
полученные знания на практике и поступил 
работать на «Завод № 206». Завод этот 
производил гидроакустическую аппаратуру 
для флота. Молодого студента назначили 
ведущим инженером ответственного заказа. 

Начальник 2-го Управления ВМФ Валерий Калмыков, будущий министр 
радиотехнической промышленности СССР, заприметил толкового и 
смышленого молодого специалиста. И вскоре по личному указанию 
всесильного Лаврентия Берии Владимир Куклев вместе с группой 
перспективных инженеров был переведен на работу в КБ-1 («АЛМАЗ»). 
Здесь с 1950 по 1952 годы Владимир Петрович занимался исследованием 
точности фазового метода измерений дальности. 

В 1953 – 1954 годах Владимир Куклев участвовал в проведении 
полигонных испытаний систем ПВО. В 1954 году стал начальником отдела 
радионавигации и радиолокации Министерства радиотехнической 
промышленности (МРТП) СССР. С 1954 по 1960 годы являлся начальником 
Центрального бюро применения электровакуумных и электронных приборов, 
которое было создано на базе 210-го отдела НИИ-160 (нынешнего «Истока).  

Активная деятельность Владимира Куклева в области отображения 
информации начинается в 1960 году, когда он становится начальником 3-го 
Управления Государственного комитета Совета министров СССР по 
электронной технике, а затем начальником 8-го Управления по электронным 
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приборам отображения. На этой должности он занимается разработкой 
планов серийного выпуска электровакуумных и электронно-лучевых 
приборов. В 1965 году на базе 130-го отдела НИИ-160 было организовано 
НПО «Платан».  Руководил этим институтом с 1965 по 1982 годы. 

Начиная с 1984 года и по сегодняшний день, он работает в НИИ 
автоматической аппаратуры имени академика В.С. Семенихина (г. Москва) 
на различных должностях, занимается исследованиями и разработками в 
области отображения информации на экранах дисплеев и проекционных 
экранах. Владимир Петрович является научным руководителем научно-
исследовательских работ и главным конструктором ряда опытно-

конструкторских работ по разработке 
микровычислительных средств для систем 
управления различных уровней. 

Научно-техническую и производственную 
деятельность Владимир Куклев всегда совмещал 
с преподавательской. В настоящее время он 
профессор кафедры информатики в 
Современной гуманитарной академии. 

 
//// в сети Интернет есть статья от 14.09.2023 года, посвященная 103 

летию со дня рождения В.П.Куклева, на тот момент здравствующего и 
полного творческих планов. 

https://mosdomveteran.ru/news/1997-v-svoi-103-goda-geroj-vojny-vladimir-
kuklev-sobiraetsja-napisat-glavnuju-knigu-svoej-
zhizni.html?ysclid=lyy2urnt87216820011  
 
24 июля -70 лет со дня рождения члена Союза журналистов РЫНДИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ (1955-2015) 

Уроженка города Бугуруслана. После окончания в 
1978 году филологического факультета Башкирского 
государственного университета в Уфе, вернулась в родной 
город. Трудовую деятельность молодой специалист начала 
в качестве учителя русского языка и литературы в школе 
№14. Вскоре перешла на работу в редакцию газеты 
«Бугурусланская правда». С 1980 года возглавляла отдел 
писем и массовой работы. 
   Людмила Николаевна освещала в газете вопросы 
образования, здравоохранения, культуры, спорта. Была в 
числе победителей Всероссийского конкурса «За здоровый 
образ жизни». Лауреат областной премии имени Мусы 

Джалиля. Её труд отмечен грамотами и благодарностями профильных 
региональных министерств и ведомств. 
    Член Союза журналистов РФ. Л.Н. Рындина занимала активную 
жизненную позицию. Была членом городского совета женщин, принимала 
активное участие в работе клуба творческого общения. Внесла большой 



 50 

вклад в подготовку материалов для книг «Кинельская чаша», «Бугурусланцы 
в боях за Родину». Проделала серьёзную работу по выпуску сборника 
очерков по истории местного здравоохранения, буклета к юбилею 
стоматологической поликлиники, принимала активное участие в издании 
книг местных авторов. 
   Умерла 16 ноября 2015 года. 
 
 

АВГУСТ  
 

1 августа 90 лет со дня рождения энергетика ШАКЛИНА АНАТОЛИЯ 
КИРИЛЛОВИЧА (1935-2017) 

Родился в деревне Сележонки Бельского района Кировской области. В 
1938 году семья переехала в село Бельское, где Анатолий Кириллович пошел 
в 1 класс. 

Трудовую деятельность начал, будучи школьником. С 1943 по 1949 годы 
работал в колхозе. 

 В 1951 году после окончания школы поступил в Нижне – Тагильский 
горно – металлургический техникум по специальности «горный техник – 
электромеханики», который закончил с отличием.  

По окончании техникума в 1955 году по распределению был направлен 
на работу в Златоустовское Рудоуправление. Работал в должности 
начальника лаборатории. 

С 1960 по 1962 годы учился в Челябинском политехническом институте 
по специальности «инженер – энергетик». 

В 1962 году по распределению был направлен на работу на Орскую 
ТЭЦ-1, где начал трудовую деятельность в должности дублёра дежурного 
инженера, позже был назначен начальником смены котельного цеха, 
мастером РЗА по главной схеме ТЭЦ-1, дежурным инженером ТЭЦ-1. С 1963 
- 1965 годы преподавал в Орском филиале учебно-квалификационном пункте 
Всесоюзного заочного политехнического института, совмещая 
преподавательскую деятельность с работой на Орской ТЭЦ-1. 

13 ноября 1965 года назначен на должность главного инженера 
Северных электрических сетей, в которой проработал 32 года. 

С 1997 по 2002 годы  работал в должности ведущего инженера Северных 
электрических сетей города Бугуруслана. 

За период многолетней работы Анатолию Кирилловичу неоднократно 
объявлялась благодарность руководства. 

В 1972 году награжден Памятной медалью в честь 100-летию рождения 
В.И. Ленина, Медалью «Ветеран труда», Знаком «Отличник энергетики». 
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7 августа – 75 лет со дня рождения Почетного нефтяника (2001) 
СОБОРОВСКОГО ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА (р.1950) 

Родился в селе Красная Горка Алексеевского района Оренбургской 
области. Свою трудовую деятельность начал в октябре 1967 года. По 
окончании службы в Вооружённых Силах СССР и несколько лет работал в 
филиалах ОАО «Приволжскнефтепровод» Бугурусланского районного 
нефтепроводного управления в качестве электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. С этого времени жизнь молодого 
специалиста оказалась крепко связанной с трубопроводным транспортом 
нефти. Его выделяла широта профессионального кругозора, способность 
анализировать, принимать правильные решения. Эти качества 
способствовали тому, что  в сентябре 1980 года его перевели на должность 
инженера службы релейной защиты. 

На этой должности Юрий Иванович также проявил себя как 
незаменимый руководитель. Способность принимать правильные решения и 
брать на себя ответственность, личная дисциплина, активность и 
инициативность при выполнении работы были замечены руководством 
управления. 

В 1993 году  он был назначен на должность главного энергетика 
предприятия. Саборовский Ю.И., будучи человеком активной жизненной 
позиции, принимает живое участие в общественно-политической и 
культурно-массовой жизни города. На протяжении многих лет является 
ответственным от предприятия за организацию и проведение новогодних 
мероприятий для подростков и детей в жилом квартале 3 микрорайона. 

За многолетний добросовестный труд в системе эксплуатации 
магистральных нефтепроводов Саборовский Ю.И. был награждён званием 
«Почётный нефтяник» в 2001г. 

 
24 августа – 85 лет со дня рождения заслуженного работника нефтяной и 
газовой промышленности РСФСР (1990) КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА 

ИВАНОВИЧА (р.1940) 
 Стаж в нефтяной промышленности 33 года.  
С 1958  по 1959 годы был  рабочим лесхоза.  
С 1959 года по 1960 год - учеба в школе механизации. 
С 1960 по 1967 года работал комбайнером в совхозе 
Еленовский. 

 В 1967г. был принят на работу в БУТТ 
трактористом, где и проработал до выхода на пенсию 
в 2000 год. 
Президиум Верховного Совета РСФСР Указом от 14 
мая 1990 года присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР». 
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 26 августа - 60 лет со дня рождения поэта БЛОХИ АНДРЕЯ 
СЕМЕНОВИЧА  (1965), уроженца села  Ново-Сысоевка, Яковлевского 

района, Приморского края. 
В 1968 году вместе с семьёй переехал в город 

Бугуруслан Оренбургской области. В 1983 году окончил 
школу и поступил в Куйбышевский политехнический 
институт. 

После службы в армии и окончания института 
работал инженером-электронщиком на промышленных 
предприятиях в Самаре. 
В 1995 году вернулся в Бугуруслан. В 2000 году начал 
печататься в местной газете «Бугурусланская правда». 

В этом же году, за поэму «Повесть о лишнем 
человеке» был отмечен первой областной премией имени 

С. Т. Аксакова. В 2012 году вышла книга стихов «Минуты мудрости 
бесстрастной». Поэзия Андрея Блохи отличается чистыми духовными нотами 
и высокой гражданской лирикой. 
 
Помолись смиренно Богу, 
Попроси прощенья. 
Мало в нас любви и много 
Злого помышленья. 
И не верь в людские знанья 
И в людские силы, — 
Бестелесно, как мечтанье, 
Все, что прежде жило. 
Было много воли смелой 
И большой гордыни, — 
Все исчезло и сгорело, 
Прах и пепел ныне. 
Ты живешь в незнаньи полном 
Цели или срока, 
Ты плывешь, как лист по волнам 
Мутного потока. 
Помолись смиренно Богу, 
Попроси прощенья, 
И отдай твою тревогу 
На Его решенье. 
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30 августа - 175 лет со дня рождения бугурусланского уездного 

предводителя дворянства (1896-1905), члена Государственного совета по 
выборам, исследователя климата и фауны Бугурусланского уезда, автора 
трудов по климатологии, орнитологии и степному лесоразведению 
КАРАМЗИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА (1850-1927) 

 Родился Александр Николаевич Карамзин в городе 
Сызрани.  

 Внучатый племянник известного историка Н. 
М. Карамзина, автора «Истории государства 
Российского». Землевладелец Бугурусланского 
уезда Самарской губернии (5229 десятин на 1907 
год).  

Окончил Нижегородскую гимназию и Горный 
институт со званием горного инженера 1-го разряда 
(1874). По окончании института служил в 
управлении горного и соляного промысла Области 
войска Донского, а с 1875 года — смотрителем 
цехов на Воткинском железоделательном заводе.  

В 1881 году вышел в отставку, после чего 
поселился в своем родовом имении Полибине 
Бугурусланского уезда. Занимался сельским 

хозяйством и увеличил свои земельные владения вдвое, купив два имения. 
Производил большие посевы пшеницы, занимался скотоводством. В своем 
имении ввел травосеяние, и вскоре его примеру последовали не только 
крупные землевладельцы, но и местные крестьяне. Кроме того, в своих 
степях развел до 50 десятин хвойного и лиственного леса, а также выделил 
участок в 600 десятин для создания первого в России частного степного 
заповедника. Имение Карамзина считалось образцовым в хозяйственном 
отношении. Его посещали многие известные ученые, среди которых: 
статистик А. Ф. Фортунатов, метеоролог А. И. Воейков, агроном Д. Н. 
Прянишников и ботаник В. М. Арнольди. Сюда же приезжали практиканты 
из средних и высших сельскохозяйственных учебных заведений.  

Занимался общественной деятельностью. Избирался гласным 
Бугурусланского уездного (1876—1907) и Самарского губернского (1882—
1907) земских собраний, а также почетным мировым судьей Бугурусланского 
уезда. В 1889—1892 годах был председателем уездной земской управы, 
усиленно работая во время неурожая 1891 года и эпидемии холеры 1892 года. 
В 1896 году был избран Бугурусланским уездным предводителем дворянства, 
в каковой должности пробыл три трехлетия. Дослужился до чина статского 
советника (1909), из наград имел ордена св. Анны 2-й степени (1897) и св. 
Владимира 4-й степени (1903), а также медали в память коронации 1896 года 
и за труды по переписи населения 1897 года.  

Был метеорологом-любителем. В 1882 году устроил в Полибине 
метеорологическую станцию, непрерывно действовавшую до 1918 года. 
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Содействовал устройству метеорологических станций по всему уезду. 
Помещал мелкие статьи и заметки в журнале «Метеорологический вестник». 
Также занимался исследованием местной фауны птиц, собрал большую 
коллекцию, описанную в статье «Птицы Бугурусланского и сопредельных с 
ним частей Бугульминского, Бузулукского уездов Самарской губернии и 
Белебейского уезда Уфимской губернии». Коллекция же была отправлена им 
в дар Императорской Академии наук. Состоял действительным членом 
Московского общества естествоиспытателей и Русского географического 
общества, корреспондентом Николаевской главной физической обсерватории 
и департамента земледелия, а также членом хлопкового комитета. 
Организовал краеведческий музей в Бугуруслане и стал одним из 
инициаторов создания музея-усадьбы С. Т. Аксакова в селе Аксакове. В 
начале 1900-х годов приобрел имение «Кара-чала» Джеватского уезда 
Бакинской губернии, располагавшееся на берегу реки Куры, где изучал 
условия зимовья птиц на разливах Аракса и Каспийского моря, и занимался 
хлопководством в Муганской степи.  
9 марта 1907 года был избран членом Государственного совета от 
Самарского губернского земского собрания на место Н. А. Шишкова. Входил 
в правую группу. Состоял действительным членом Русского собрания, в 1909 
году входил в Совет РС. По окончании срока полномочий члена Госсовета 
летом 1909 года отказался от вторичной баллотировки, несмотря на просьбы 
гласных губернского земства, и вернулся в своё самарское имение. Состоял 
почетным мировым судьей по Бугурусланскому уезду.  
После Октябрьской революции в эмиграции в Китае. Скончался в 1927 году в 
Харбине. Похоронен на кладбище в Модягоу.  
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 Климат Бугурусланского уезда, Самарской губернии. — Самара, 1912. 
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СЕНТЯБРЬ 

 
  6 сентября  -ДЕНЬ ГОРОДА (Первая суббота сентября) 
 
7 сентября – 110 лет со дня рождения   педагога, участника Великой 
Отечественной войны   ЗАДОРОЖНОГО ИВАНА ИГНАТЬЕВИЧА (1915-
2011) 

Родился в селе Софиевка, Асекеевского района, Оренбургской области. 
В 1936 году поступил в Бугурусланский Сельскохозяйственный техникум, по 
окончании которого был направлен в один из колхозов Оренбургской 
области агрономом. Еще до войны, в 1940 году был призван на 
действительную военную службу в ряды Красной Армии, откуда сразу в 
1941 году был отправлен на фронт, где служил в 39 стрелковом полку 
стрелком. В боях с немецко-фашистскими захватчиками был дважды ранен. 
После демобилизации в ноябре 1945 года вернулся домой и работал старшим 
агрономом в совхозе «Красная горка». В 1952 году окончил Бугурусланский 
Государственный учительский институт и направлен в село Мочегай 
преподавателем химии и биологии, а через полгода был назначен директором 
школы. Под его руководством школа полностью избавилась от не 
успевающих и вышла на первое место в районе. В 1956 году был переведен в 
г.Бугуруслан учителем химии и биологии в школу №9. В этом же году 
поступил в Куйбышевский Государственный педагогический институт на 
заочное отделение. Его ученики занимали высокие места на областных и 
общероссийских олимпиадах. Окончил преподавательскую деятельность в 
1978 году после выхода на пенсию. За многолетний и плодотворный труд 
награжден знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», Орденом 
Отечественной войны II степени. Умер в апреле 2011года. 
 
 

ОКТЯБРЬ 
 

5 октября - 70 лет со дня рождения почетного машиностроителя (2006) 
БАНИШЕВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА (р.1955) Родился в селе 
Пронькино Бугурусланского района. После службы в армии в 1976 году 
начал свою трудовую деятельность на заводе «Радиатор» в сборочном цехе 
электросварщиком шовных машин. С первых дней своей работы легко 
влился в трудовой коллектив. Освоив в течение года свою специальность, 
решил не останавливаться на достигнутом и получил специальность 
«электросварщика ручной сварки». Выполнял наиболее сложные операции 
при изготовлении предприятием стальных радиаторов для сельского 
машиностроения. При выпуске радиаторов в экспортном варианте получил 
профессию «газосварщика». Банишев М.Н. применял умение и навыки в 
своей работе, постоянно усовершенствовался, подавал авторские 



 56 

изобретения в области автоматизации процессов пайки при производстве 
стальных радиаторов. Отличный семьянин - воспитал сына, геройски 
погибшего при ведении боевых действий в Чечне.  
В 2006 году, за большой личный вклад в развитие машиностроения, 
Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 
удостоен звания «Почетный машиностроитель».  
 
14 октября - 105 лет со дня рождения педагога, участника Великой 
Отечественной войны ГУРЬЯНОВА ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА (1920-

1990).                                    
Награды: два Ордена Красного Знамени, Орден 
Отечественной войны I степени, Орден Красной 
Звезды, Орден Красного Знамени, Медаль «За 
оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией». 
Родился в деревне Карповка Бугурусланского 
района Чкаловской области. После окончания 
школы в 1939 году поступил в танковое училище. 
В июне 1941, ровно через сутки после выпуска, 
поезд мчал младшего лейтенанта к линии фронта, 
под Брянск. В начале 1942 года старший лейтенант 
Гурьянов в должности командира роты участвует в 
боях под Харьковым, в конце года направляется 

под Сталинград. В боях под Верхнекумском, за уничтожение, экипажем 
танка Гурьянова, четырех танков противника, трех противотанковых орудий, 
двух пулеметов, до 50 солдат и офицеров врага представлен к ордену 
Красной Звезды.  
//Из решения исполкома Октябрьского района Волгоградской области от 
27.12.1972 года «Установить на хуторе Верхнекумский обелиск в честь 
подвига советских воинов, героически отразивших напор врага в декабре 
1942 года…» Д.П.Гурьянов стал почетным гражданином хутора 
Верхнкумский. 

В боях за Запорожский плацдарм гвардии капитан Д.Гурьянов был 
тяжело ранен. После пяти месяцев лечения в госпиталях он направляется на 
работу в Горьковское танковое училище. 

В послевоенные годы Д.П.Гурьянов трудился на предприятиях 
Бугуруслана. Заочно окончил пединститут. 

Его неутомимая работоспособность, умение понимать людей, 
стремление помогать им, снискали глубокое уважение сослуживцев и 
общественности города. 
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30 октября - 85 лет со дня рождения актрисы Бугурусланского драмтеатра 
им.Н.В.Гоголя, «Заслуженной артистки Российской Федерации» (1995) 
КАШИЦКОЙ СВЕТЛАНЫ ЯКОВЛЕВНЫ (1940 - 2013), уроженки города 

Энгельс Саратовской области, более тридцати лет 
отдавшей бугурусланской сцене. 

Среднюю школу Светлана Яковлевна 
окончила в городе Торезе донецкой области в 
1957 году и сразу же стала работать воспитателем 
в детском саду 

В 1962 году С.Я. Кашицкая вышла замуж за 
актера театра города Тореза Эдуарда Карловича 
Кашицкого и вместе с ним уехала в город 
Харьков на постоянное место жительства, где и 
поступила в Харьковский институт культуры на 
факультет культурно-просветительской работы, 
режиссерское отделение и окончила его с 
квалификацией – «Клубный работник высшей 
квалификации, руководитель художественного 

коллектива – театрального». С.Я. Кашицкая работала в театрах разных 
городов, это театры г. Черемхово Иркутской области, г. Прокопьевска 
Кемеровской области, г. Каменск-Уральский Свердловской области, 
г.Джамбула, г.Майкопа и г. Бугуруслана. В 1970 году чета Кашицких 
оказалась в городе Бугуруслане. На то время в Бугурусланском 
драматическом театре им. Н.В.Гоголя ведущими актерами были З.В. 
Казанли, А.П. Петухова, Л.М. Житницкий.После смерти мужа, в 1977 года 
С.Я. Кашицкая навсегда приезжает в Бугуруслан.  

Первой крупной работой актрисы в Бугурусланском театре стала роль 
Калугиной в пьесе Э. Брагинского и Э. Рязанова «Сослуживцы». 

 Щедро одаривала Актриса зрителей душевным теплом и мастерством 
своего таланта, создав здесь более двухсот ролей. Каждая из них становилась 
событием в театре, среди которых были сыграны такие роли: «Гроза» 
(А.Островский) - Катерина, «Без перчаток» (Голсуорси) - Хлоя, «Драма на 
охоте» (А.П.Чехов) - Ольга, «Хищница» (Оноре де Бальзак) - Флора, «Без 
вины виноватые» (А.Островский) - Кручинина и многие другие.  Были 
сыграны и комедийные, и острохарактерные роли. 

С.Я. Кашицкая неоднократно становилась лауреатом и дипломантом 
многочисленных региональных и Всероссийских театральных конкурсов. В 
1995 году  ей было  присвоено звание заслуженной артистки России. В 1998 
году она стала победительницей в номинации «Лучшая женская роль» за 
роль Домны Платоновны в спектакле Н.С.Лескова «Петербург». В одном из 
последних интервью Светлана Яковлевна сказала: «Мое любимое место в 
театре - сцена... То есть, она любима, когда выходишь к зрителю уже во всем 
блеске - окрыленная приливом творчества, наполненная вдохновением...».  
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Электронный ресурс: Архивный путеводитель. Кашицкая Светлана 
Яковлевна.- https://alertino.com/ru/78493 .- дата обращения 13.06.2024 
октябрь 125 лет со дня рождения музыканта, юриста СОКОЛОВА ЮРИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА (1900-1980). 

 Юрий Владимирович СОКОЛОВ родился в 
октябре 1900 года в селе Осоргино Бугурусланского 
уезда Самарской губернии в семье врача. Его отец — 
земский врач нашего города — был человеком 
образованным, разносторонне развитым, отлично 
разбирался в музыке, литературе, искусстве, был 
предан своему делу.       Музыкой Юрий 
Владимирович стал заниматься с 9 лет в Бугуруслане 
у своей первой учительницы Инны Генриховны 
Соноцкой. Закончил реальное училище в 1917 году и 
после Февральской революции из Бугуруслана уехал 
в Москву учиться.             Одновременно поступил на 
юридический факультет Московского университета и 
в Московскую государственную консерваторию по 
классу фортепьяно к преподавателю Г.П.Прокофьеву. 

Окончить консерваторию ему не удалось - в 
стране начинались голод, разруха. В 1919 году из-за болезни пришлось 
прервать занятия и вернуться в Бугуруслан. Молодой Соколов начал 
одновременно преподавать в Бугурусланской музыкальной школе и 
заведовать музыкальной секцией внешкольного подотдела при отделе 
народного образования.      В этот период по инициативе Юрия 
Владимировича в Бугуруслане был организован «Особняк искусств». Он 
состоял из двух секций: музыкальной и литературно-драматической. 
«Особняк - искусств» подготавливал бесплатные концерты и спектакли на 
общественных началах. Вся работа шла под лозунгом: «Не для кассы, а для 
массы».           В концертах «Особняка» принимали участие Глафира 
Жуковская, впоследствии ставшая солисткой Большого театра, солист 
Самарской оперы тенор Н. Владимирский и некоторые преподаватели 
музыкальной школы г. Оренбурга - теоретик и музыковед Рыков, певицы 
Терновская и Ушакова, бас Ивлиев, скрипач, он же директор Оренбургской 
музыкальной школы Георгий Соверович Добер.       В 1921 году Юрий 
Соколов вновь уезжает в Москву для продолжения образования. На этот раз 
его учителем в консерватории стал профессор Василий Николаевич 
Аргамаков. Сам Аргамаков окончил Московскую консерваторию по классам 
Игумнова и Танеева и был близок с Рахманиновым. 
Закончив образование, Юрий Владимирович в 1925 году возвращается в 
родной город. 
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  С 1952 года он заведует юридической консультацией Бугуруслана 
Оренбургской областной коллегии адвокатов. 
      Он работал адвокатом, а музыка была его увлечением, радостью, 
«бальзамом» для души, всей жизнью. Он не только прекрасно играл на рояле, 
но и сочинял музыкальные произведения. Несмотря на большую служебную 
нагрузку Ю. В. Соколов ни на минуту не ослабляет занятий, пишет музыку. 
Им написано более 200 произведений для фортепьяно, скрипки, виолончели 
и камерных ансамблей.     Не раз выступал Юрий Владимирович с 
творческими отчетами и в Бугуруслане, и в Оренбурге. Соколову довелось 
встречаться с известными композиторами, музыкантами. Он видел и слушал 
Шаляпина. Музыка для него не только средство выразить себя. Всю жизнь он 
пропагандирует музыку среди других. А это уже не просто любительство...    
     Кроме музыки, адвокат Соколов увлекается еще и поэзией — 
классической и советской. Хорошо зная французский, выписывает и читает в 
подлиннике газету на французском языке «Московские новости».    
 Пытливый, живой, всесторонне образованный, Юрий Владимирович, 
несмотря на возраст, притягивал к себе городскую интеллигенцию и, в 
особенности, молодежь.   

Дом славился гостеприимством, 
всегда был полон 
друзей, коллег, 
просто знакомых. 
Доброжелательны
е, радушные 
приемы хозяев 
вылились в 
традиционные 
субботние вечера, 
согретые 
дружеским 
участием, 
общностью 
интересов и 
талантами 

собеседников, культурой общения. На субботних «огоньках» присутствовали 
артисты, музыканты, врачи, работники адвокатуры, поэты и певцы:  Виктор 
Александрович Мосин  - художник и музыкант,      директор музшколы Ю. 
Гришин, супруги Красновы - выпускники Оренбургского 
музучилища, пианистка Тамара Васильевна Цивилёва, актеры и режиссеры 
драмтеатра,  знаменитые в нашем городе врачи - главный врач костно-
туберкулёзного санатория (теперь санаторий «Юность») Фёдор Дементьевич 
Большаков, заведующий глазным отделением горбольницы Евгений 
Васильевич Волженский и другие 

Особая аура дома создавалась благодаря людям, жившим в нём — Юрии 
Владимировиче и его жене Вере Николаевне, хрупкой женщине с 
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удивительно большими серыми глазами на милом лице, окончившей в свое 
время Ленинградский литературный институт им. Герцена и высшие 
библиотечные курсы в Ленинграде. 

Интересной, многообразной жизнью жила бугурусланская 
интеллигенция. И приятно сознавать, что душой общества здесь являлся 
человек с неиссякаемой энергией и вечно юной душой, отдающий все свои 
силы беззаветному служению советскому праву и музыкальному искусству. 
Электронный ресурс: Волкова Е.В. Твои люди, Бугуруслан//Центральная 
городская библиотека города Бугуруслана.- дата обращения 08.-7.2024.-
https://m.ok.ru/group/54576666837011/topic/152395142236947?ysclid=lycjj85u2
k164367904  

 
НОЯБРЬ 

 
7 ноября – 105 лет со дня рождения медика, директора Бугурусланского 
медицинского училища (1963-) КАМСКОВА ЯКОВА 
КОНСТАНТИНОВИЧА (1920-1991) 

Родился 7 ноября 1920 года в селе Октябрьское 
Бугурусланского района. Окончил Елатомскую 
ШКМ (7 классов). В 1935г. поступил в 
Бугурусланскую фельдшерско-акушерскую школу, 
которую окончил в 1938г. Службу проходил в г. 
Староконстантиново Житомирской области в 
составе Киевского Особого Военного Округа. 

Он был среди тех, кому первыми пришлось 
принять на себя удар наступающих гитлеровских 
войск. 23 июня вступил в бой, а в августе 1941г. в 
окружении под г. Кировоградом с ранениями попал 
в плен. В октябре   1942 года после третьей попытки 
бежал из плена. После длительного скитания по 

лесам Украины вышел на партизанский отряд, где находился до 1943г. После 
соединения с регулярными частями Красной Армии в районе г. Корсунь-
Шевченковский, освобождал города и села Советской Украины, 
Чехословакии в составе 4-го украинского фронта.   

Закончил войну в Праге.  В августе   1946г. демобилизован по указу 
Верховного Совета СССР. 

Мирная жизнь требовала мобилизации сил и времени на восстановление 
разрушенного войной хозяйства страны.  Профессии медицинского работника 
Яков Акимович остался верен до конца своей жизни.  

С 1963 года стал директором Бугурусланского медицинского училища, 
многое сделал для улучшения материальной базы учебного заведения, 
которое в то время было расположено в старом здании купеческого дома. В 
1975 году Яков Акимович добился открытия нового учебного здания, в 
котором были оборудованы кабинеты специальных и общеобразовательных 
дисциплин, появилась современная аппаратура для проведения занятий. В 
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1980 году учебному заведению было передано новое 9-ти этажное здание 
общежития, в которое заселилось около 200 студентов.  

Как человек неравнодушный к проблемам горожан и своих коллег, на 
протяжении многих лет Яков Акимович являлся депутатом городского Совета 
народных депутатов, был председателем ревизионной комиссии горкома 
профсоюзов медицинских работников. 

Награжден орденом Красной Звезды, удостоен звания «Заслуженный врач 
РСФСР» 
 
9 ноября – 70 лет со дня рождения КОНДРАШОВА ВЛАДИМИРА 
ФИЛИППОВИЧА (р.1955) 
 

 Владимир Филиппович начал свою трудовую 
деятельность в июле 1978 года на Абдулинском 
паровозоремонтном заводе в качестве 
электросварщика по окончании профессионального 
технического училища №17.  
В филиале ОАО «Приволжск нефтепровод» 
Бугурусланское районное нефтепроводное 
управление работает с ноября 1981 года. С этого 
момента Владимир Филиппович свою жизнь 
накрепко связал с трубопроводным транспортом 
нефти.   Он в совершенстве владеет своей 

профессией, используя в работе передовые методы труда. Обладает 
хорошими теоретическими знаниями, позволяющими ему качественно 
производить электросварочные работы во всех пространственных 
положениях сложных и ответственных конструкций из различных сталей, 
под высоким давлением на линейной части магистральных нефтепроводах.   
При его наставничестве формируются характеры и судьбы молодых 
работников Центральной ремонтной службы, для которых его авторитет, 
профессионализм, компетентность и порядочность непререкаемы. 

За высокие производственные показатели и безупречную работу в 
системе эксплуатации магистральных трубопроводов в 2001 году поощрен 
Благодарностью Министерства энергетики РФ, в 2006 году награжден 
Почетной грамотой Министерства энергетики РФ. 

За многолетний добросовестный труд в системе эксплуатации 
магистральных нефтепроводов награжден в 2014году званием «Почетный 
нефтяник». 

 
22 ноября - 45 лет со дня рождения российского воина ПАЛЬЦЕВА 

ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА (1980-2002)  
Родился 22 ноября 1980 года в городе Бугуруслане. После окончания 

школы №1 обучался в сельскохозяйственном техникуме. Любил спорт. 26 
мая 2000 года был призван Бугурусланским ГВК в ряды Вооруженных Сил 
РФ. Место службы - Чеченская республика. Погиб при исполнении 
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воинского долга 1 февраля 2002г. Посмертно награжден Орденом 
«Мужества», знаком отличия «За службу на Кавказе». 
 
22 ноября – 85 лет со дня рождения почетного нефтяника АХМЕТЗЯНОВА 
НАЗИЛА АХМЕТОВИЧА (1940-2004). Родился в городе Наманган 

Узбекской ССР. В В 1969 году окончил 
Куйбышевский политехнический институт по 
специальности: «Оборудование нефтяных и 
газовых промыслов». Всю жизнь посвятил 
Бугурусланскому районному нефтепроводному 
управлению, проработав в нём с 1969 года по 2003 
годы в качестве главного инженера и начальника 
управления. За годы трудовой деятельности стал 
высококвалифицированным инженером, 
масштабно мыслящим руководителем. За время 
его руководства были введены в эксплуатацию 
магистральный нефтепровод "Нижневартовск - 
Курган - Куйбышев", БКНС "Поповка", 
"Бугуруслан", "Ерзовка", "Комсомолец", жилые 

дома для нефтепроводчиков в г. Бавлы, Бугуруслан, Похвистнево, с. 
Кротовка, объекты соцкультбыта имеет звание «Заслуженный работник 
топливно-энергетического комплекса», «Почетный нефтяник». 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря - 135 лет со дня рождения героя Гражданской войны, советского 
военного деятеля, Маршала Советского Союза  (1935) БЛЮХЕРА 
ВАСИЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА (1890-1938), участвовал в 
установлении Советской власти в Оренбурге. 

 Родился в семье крестьянина в селе  Барщинка близ 
города  Рыбинска, ныне Ярославской обл. 
         Член РСДРП с 1916 года. После Февральской 
революции 1917 года, по решению партийной 
организации вступил добровольцем в 102-й запасный 
полк в Самаре. В ноябре 1917 году - член Самарского  
 ВРК, участвовал в установлении советской власти в 
губернии. Весной 1918 года возглавлял отряды 
Красной гвардии при разгроме банд атамана 
Полковникова и генерала А. И. Дутова и при осво-
бождении городов Троицка, Миасса, а затем 
Оренбурга. После отступления в июле 1918 года от 
Оренбурга (в связи с захватом белыми города Уфы) 
более чем 10-тыс. Южно-Уральская партизанская 
армия под командованием Блюхера совершила ге-
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роический 40-дневный рейд в боях с белыми. 
В сентябре 1918 года Блюхер первым в Советской Республике был 
награжден орденом Красного Знамени. 
После окончания гражданской войны был командиром 1-го корпуса, 
выполнял особо важные поручения РВС СССР. 
В 1924-1927 годы - главный военный советник революционного 
правительства Китая в Гуанчжоу, возглавлявшегося Сун Ят-сеном до 1925 
года. 
В 1927-1929 годы - помощник командующего войсками Украинского 
военного округа. 
С 1929 года - командующий войсками Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армии. 
С 1935 года - Маршал Советского Союза. 
Был репрессирован. Реабилитирован посмертно. 
 
19 декабря – 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной 

войны, педагога, директора школы-интерната №1 (1971-
1986),  «Отличника народного просвещения РСФСР» 
(1976) ПОЗДНЯКОВА НИКОЛАЯ ФИЛИППОВИЧА 
(1925-2003). Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», орденом «Знак почета» (1976), знаком 
«Отличника народного просвещения». Родился в 
Бугуруслане. 

 Николай Филиппович, после окончания 
Бугурусланского медучилища, в 1942 году был призван 
в ряды Красной Армии, военную службу проходил в 
городе Актюбинске. С августа 1944 года до конца войны 
воевал в составе 156 тяжелой гаубичной артбригады. Он 
участвовал в Сталинградской битве в освобождении 

Белоруссии, Польши и во взятии Кенигсберга. Демобилизовался из рядов 
Советской Армии в 1950 году. 

В 1951-1953 обучался в Бугурусланском Учительском институте, 
факультет русского языка и литературы. В 1953 году учитель русского языка 
и литературы Позняков А.Ф. был направлен в один из районов Оренбургской 
области. Отработав положенное время в семилетней школе этого района, он 
возвратился в 1957 году в родной город Бугуруслан и начал свою трудовую 
деятельность в школе интернате №1. 

 В 1961 году он окончил Оренбургский педагогический институт 
(заочно). В 1971 года он назначен директором школы – интерната №1, 
проработал на этой должности до марта 1986 года. Он хорошо рисовал, 
катался на коньках, писал стихи, организовывал художественную 
самодеятельность. Всесторонний развитый человек, специалист с большим 
опытом находил свои методы общения с каждым учеником с каждым 
сотрудником. В школе-интернате была больше 50 сотрудников и свыше 350 
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воспитанников. Николай Филиппович много внимания уделял трудной и 
нелегкой работе. Но он сумел из всего сделать удовольствие, радость и 
жизнелюбие. От подъёма до отбоя пропадал в интернате, не жалел себя и 
своего здоровья. Интернат имел свой земельный участок в делах до 4-х 
гектаров. Сажали овощи, картофель и другие культуры. Сами пололи, 
поливали и убрали. Каждому ученику давали поручение и за своевременное 
качественное выполнение задания на утренних линейных объявляли 
благодарность. Хорошо была организована художественная деятельность. 
Дружный и слаженный коллектив был опорой в воспитании учащихся – 
воспитанников школы – интерната. За успешную работу, обучению и 
воспитанию учащихся он награжден орденом «Знак Почёта» (1976г.), знаком 
«Отличника народного просвещения РСФСР», медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия В.И. Ленина». Н.Ф. Поздняков до конца своей 
жизни оставался активным коммунистом. Николай Филиппович скончался 14 
июня 2003года. 
 

В 2025 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

 
175 лет со дня рождения потомственного дворянина, председателя 
бугурусланской уездной земской управы (1886-1889), бугурусланского 
уездного предводителя дворянства (1890-1896) и председателя уездного 
земского собрания  ЧЕМОДУРОВА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА (1850-1915) 

Родился в  1850 году.   в Бугурусланском уезде 
в потомственной дворянской семье. Закончил 
Самарскую гимназию. Чемодурова избирали 
гласным самарского губернского земского собрания 
от бугурусланского уезда в 1882–1891 годы, в 1886–
1889 годы он стал председателем бугурусланской 
уездной земской управы, в 1890–1896 годы —
 бугурусланским уездным предводителем дворянства 
и председателем уездного земского собрания. 
Чемодуров присутствовал на бракосочетании 
Николая II в ноябре 1894 года и на коронации 16 мая 
1896 года. 

В июне 1896 году его избрали предводителем Самарского губернского 
дворянства, он занимал этот пост и  пост председателя Самарского 
губернского земского собрания по 8 марта 1905 года. 

Чемодуров считался признанным лидером самарских консерваторов. 
Он был активным членом «Всероссийского Союза земледельцев», основные 
цели которого формулировались так: охрана частного землевладения, 
водворение порядка, православие, самодержавие, народность. Он активно 
пропагандировал мысль о консолидации поместного дворянства для защиты 
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сословных привилегий, предлагал создать соответствующую губернскую 
организацию. 

Вскоре после опубликования Манифеста 17 октября 1905 года, 
на приёме у императора представителей дворянских обществ 1 декабря 1905 
года, Чемодуров напрямую спросил: самодержавен ли теперь император? 
Государь смутился, помолчал, затем сказал: «Благодарю Вас за чувства 
и службу» и пожал Чемодурову руку. На чрезвычайном губернском 
дворянском собрании 26 февраля 1906 года А.А. Чемодурова избрали 
на Всероссийский съезд дворянских обществ, в Постоянный совет 
объединённых дворянских обществ и Постоянный совет по подготовке 
съезда. В 1906–1909 годах Чемодуров был членом Государственного Совета 
от дворянского общества. 26 мая 1909 года выбыл из состава Госсовета по 
жребию, после чего вернулся в родную губернию, где состоял гласным 
губернского земского собрания и почетным мировым судьей по Самарскому 
и Бугурусланскому уездам. 

Скончался 18 апреля 1915 года в своем имении в селе Богородское 
Богородской волости Бугурусланского уезда. 
140 лет со дня рождения заведующего архивным бюро (впоследствии 
горрайархив г.Бугуруслана, директора Бугурусланского краеведческого 
музея ШРАЙБМАНА СОЛОМОНА НЕВАХОВИЧА (1885-1971) 

Родился в 1885 году в городе Пинске Минской губернии, в семье еврея-
рабочего. Работал маляром, затем фанерщиком. В 
апреле 1905 году вступил в ряды РСДРП(б). Активно 
участвовал в революционном движении. За 
революционную деятельность С.Н.Шрайбман в 1906 
году был арестован и заключен в Брестскую 
крепость, где он находился до 1908 год. За участие в 
забастовке на Пинской спичечной фабрике его опять 
арестовали и выслали на 4 года в Ангарский край 
Енисейской губернии. 

В начале Гражданской войны Шрайбман 
добровольно ушел на Западный фронт. В 1919 году 
его направили в город Бугуруслан уполномоченным 
продовольственного отряда уездного 

продовольственного комитета. С ноября 1919 по 1927 годы он прошел 
службу от уполномоченного ЧК ГПУ до начальника уголовного розыска. 

С 1 декабря 1928 года был назначен заведующим архивным бюро 
(впоследствии горрайархив г.Бугуруслана) и проработал на этой должности 
до 1941 года.   С 1942 по 1967 годы С.Н.Шрайбман был директором 
Бугурусланского краеведческого музея.  

Награды: орден Трудового красного знамени, Орден Красной Звезды, 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

. 
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110 лет со дня рождения бурового мастера, заместителя директора 
Бугурусланской конторы бурения, почетного нефтяника, Героя 

Социалистического труда 
  АВДОШИНА АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВИЧА  
(1915-1991) 
 Родился в 1915 году в городе Бугуруслане в семье 
рабочего. Окончил семь классов и ФЗУ, работал 
модельщиком, получив специальность столяра-
модельщика. По путевке комсомола был направлен 
на курсы бурильщиков, а в 1939-1941 годах уже вел 
проходку первых скважин Бугурусланского 
нефтяного месторождения. В Великую 
Отечественную войну служил радистом в 13-м 
запасном авиационном полку, радиотелеграфистом. 
Часть, в которой он служил, базировалась в 
Кузнецке, Бобруйске, Минске…. Демобилизовался 

Алексей Авдошин в конце сентября 1945 года, когда с капитуляцией 
милитаристской Японии была поставлена последняя точка во второй 
мировой войне. 
Вернулся на родину, окончил курсы буровых мастеров. Работал в тресте 
«Бугурусланнефть»: инженером, председателем бурового комитета, 
бурильщиком, начальником трубной базы, буровым мастером, начальником 
нефтеразведки конторы бурения треста. В 1952—1955 годах находился в 
Китайской Народной Республике, передавал опыт бурения.  
В 1956 году возвратился в Бугуруслан, работал начальником участка 
бурения, буровым мастером. Благодаря правильной организации работ, 
применению прогрессивных технологий бурения добился высоких 
результатов. В 1958 году бригада Авдошина поставила всесоюзный рекорд, 
пробурив 10 скважин общей глубиной 16100 метров, что на 3 тысячи метров 
превысило плановое задание.  
С 1961 по 1964 годы работал заместителем директора Бугурусланской 
конторы бурения, а затем начальником цеха подземного ремонта скважин 
НПУ «Бугурусланнефть» объединения «Оренбургнефть».  
С 1970 года на пенсии. Жил в городе Бугуруслане. Скончался в 1991 году.  
Указом Верховного Совета СССР от 19 марта 1959 года за выдающиеся 
успехи, достигнутые в деле развития нефтяной и газовой промышленности 
Авдошину Алексею Герасимовичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали 
«Серп и молот». Награжден медалями «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» 
 
110 лет со дня рождения нефтяника, участника Великой Отечественной 
войны БУШУЕВА ИВАНА АРТЕМЬЕВИЧА (1915-1984). 
Родился в селе Капры в Татарстане. В октябре 1941 года помощник конторы 
бурения НПУ «Бугурусланнефть» был призван в ряды Красной Армии. 
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Артиллерийский разведчик 358-й стрелковой дивизии новый 1942 год 
встретил на передовой Калининского фронта. В 1943 году проводя разведку, 
дал ефрейтор Бушуев точные координаты двух пушек и миномета. Огнем 
нашей артиллерии они были уничтожены. Но мешал наступлению, 
замаскированный на фланге пулемет. Около четырехсот метров полз по - 
пластунски Бушуев, а когда поднял залитые потом глаза, пулемет строчил 
рядом, в каких-то 50 метрах. Бушуев переда координаты, ударила пушка. 
Пулемет замолчал. В те дни командир полка вручил разведчику медаль «За 
отвагу». Орденом Славы, Бушуев был награжден за взятие высоты 161. 
Ефрейтор Бушуев был рядом, когда убило командира. Он принял 
командование. Высота была взята. После боя комбат Беляев сказал: 
«Молодец, не растерялся, представим тебя к награде». Но у войны свои 
законы: ранило Бушуева на Смоленщине, потом в Витебской области – и 
отстал разведчик от своих. Орден Славы нашел хозяина только в 1957 году. 
День Победы встретил в Москве, в нестроевой части. Вернувшись домой, 
начал работать в буровой бригаде Н.Зенкова. Работал начальником 
вышкомонтажного цеха объединения «Оренбургнефть». К фронтовым 
наградам прибавились орден Ленина, медаль «За трудовую доблесть», знак 
«Отличный нефтяник» 
 
110 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны  
КАРПАЕВА СТЕПАНА ЕГОРОВИЧА (1915-1967). Родился в селе 
Покровка Бугурусланского уезда Самарской губернии. Закончив 
семилетнюю школу, Степан работал в селах Асекеевского района. Служба в 
рядах Красной Армии совпала с началом Великой Отечественной войны. 
Закончив учебу на курсах политсостава, Карпаев направляется  на фронт. 
Первое боевое крещение политрук минометной роты принял в степях 
Украины  в 1942 году. В январе 1943 года Степан Егорович был переведен в 
танковую бригаду заместителем командира по политчасти. Участвовал в 
освобождении городов Россошь и Ольховатка, села Татариново… 
 В боях за освобождение Будапешта Карпаев был тяжело ранен. Осколки 
снаряда остались не только в груди, но раздробили участок черепа. Со 
временем вернулась речь, стали видеть глаза, двигаться руки. 
Орден Ленина, два ордена  Красной Звезды, Отечественной войны II степени 
и многие медали свидетельствуют о большом боевом пути отважного воина. 
В послевоенные годы С.Е.Карпаев работал в Бугуруслане инструктором 
райкома партии, мастером веревочного цеха Всероссийского общества 
слепых  
 
100 лет со дня рождения художника, живописца, графика, участника 
Великой Отечественной войны МОЛОСТОВА АНДРЕЯ СЕМЕНОВИЧА 
(1925-1985). Уроженца села Нуштайкино Бугурусланского района 
Оренбургской области. Воевал с марта по май 1945 года в составе 387 и 128 
батальонов связи. Награжден орденом Отечественной войны II степени и 
медалями «За освобождение Праги», «За победу над Германией». 
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Окончил Пензенское художественное училище имени К.А.Савицкого в 
1956 году. 

В 1965 году заочно закончил университет искусств имени 
Н.К.Крупской. Работал в городской художественной мастерской 
Бугуруслана. Писал портреты и пейзажи. Участвовал в городских и 
областных художественных выставках. Работы находятся в краеведческом 
музее Бугуруслана и частных коллекциях России. 

 
100 лет со дня рождения сельского работника, участника Великой 
Отечественной войны  ЩЕВЕЛЕВА СЕМЕНА ЕГОРОВИЧА (1925 - 
)Родился в селе Аксютино Асекеевского района. По окончании 10 класса, в 
1942 году Семена призвали в армию. Служил в пехотно-пулеметном 
училище, в Башкирии. Вскоре училище расформировали, а  курсантов в 
звании младших лейтенантов направили на фронт. Командир пулеметного 
взвода младший лейтенант Щевелев воевал с февраля 1943 по декабрь 1944 
года в составе 142 стрелкового полка Гвардейской Нижнеднепровской 
Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 3-го 
Украинского фронта. Первое легкое ранение Семен Егорович получил в 
марте 1943 года.  27 декабря 1944 после освобождения Варшавы, в одном из 
боев Щевелев был тяжело ранен в ноги и голову, пережил гангрену ног, один 
глаз остался не видящим. В двадцать лет инвалидом вернулся домой. Заочно 
окончил сельскохозяйственный техникум и Оренбургский 
сельскохозяйственный институт по специальности агронома. Работал в 
колхозе пчеловодом, секретарем и председателем райкома партии. 15 лет 
председательствовал в объединенном из шести колхозов хозяйстве «Россия». 
К фронтовым орденам Славы III степени, Отечественной войны I степени, 
медалям «За отвагу», «За победу над Германией» добавились и трудовые 
награды: орден «Знак почета» медали «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие», «Ветеран труда». 
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