


АБА’ШЕВО, село Беднодемьяновского р-на, расположено в 9 км к В. 

от р. ц., с к-рым имеется автобусное сообщение, по обоим берегам оврага с 

ручьем Сухой Липляй (Патра, Парца). Происхождение названия точно не 

установлено, не исключено его искажение. Так, во второй пол. 15 в. землями, 

на которых располагалась и терр. будущего с. Абашево, владел тат. кн. 

Адашев; в докум. 16–18 вв. встречается морд. муж. имя Адаш. Впервые 

упоминается в писцовых кн. Шацкого у. в 1658–61 как вотчина помещика И. 

K. Шепилова. В 1877 волостной центр Наровчатского у., ок. половины жит. 

старообрядцы (беглопоповцы). В 1892 образована единоверческая община. 

А. – один из центров гончарного промысла в Пенз. губ.: в 1902 из 264 дворов 

в 200 работали гончары. С сер. 19 в. кроме гончарной посуды здесь стали 

делать глиняные игрушки, особые свистульки, получившие широкую 

известность. За юж. окраиной села в 1958 производились археол. раскопки. 

Экспедиция вскрыла 20 погребений древней мордвы-мокши. 

Население: в 1897 – 1627, 1926 – 2026, 1939 – 3861, 1959 – 880, 1989 – 

587. На 1.1.1998 – 552 жителя. 

Лит.: Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. 1. 

СПб., 1883; Краткий очерк кустарных промыслов Пенз. губ. СПб., 1902; 

Куликов Е. Село Абашево: Ист.-статист. очерк // ПЕВ. 1903. № 10, 11, 14, 15. 

М. С. Полубояров. 
  

АБА’ШЕВСКАЯ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКАЯ КУЛЬТУ’РА, эпоха 

бронзы (вторая – третья четв. 2-го тыс. до н. э.). Названа по могильнику у с. 

Абашево в Чувашии. Выделена в 1925 В. Ф. Смагиным. А. а. к. 

сформировалась на базе обособившихся сев. племен древнеямной культурно-

историч. общности. В Пенз. обл. остатки абашевских поселений обнаружены 

ок. пос. Барковка, Бессоновка, Красный Восток, Алферьевка, Корсаевка. 

Хронологически они занимают промежуточное положение между ранними 

абашевскими поселениями Подонья и памятниками правобережной Ср. 

Волги. Для могильников А. а. к. характерен подкурганный обряд 

захоронения с возведением уплощенных насыпей и устройством могильных 

ограждений. Прослеживается культ огня. Жилища представлены 

однокамерными и многокамерными постройками, слабо углубленными в 

землю, с двускатной крышей. Для керамики характерны сосуды 

колоколовидных и острореберных форм, орнаментированные 

прочерченными линиями и зубчатым штампом, раковинная примесь в 

глиняном тесте. Абашевские металлурги изготавливали из бронзы ножи, 

серпы, вислообушные топоры, тесла, наконечники копий с разомкнутой 

втулкой, украшения. Использовались и камен. орудия. В хоз-ве ведущее 

положение занимало скот-во при вспомогат. роли земледелия. На позднем 

этапе развития ряд абашевских племен переходит к оседлому скотовод.-

земледельч. хоз-ву. 

Лит.: Пряхин А. Д. О поселениях абашевской общности в юго-

западных районах Среднего Поволжья // СА. 1975. № 4; Пряхин А. Д., 



Халиков А. Х. Абашевская культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. 

М., 1987. 

 В. В. Ставицкий. 
  

АБА’ШЕВСКАЯ ГЛИ’НЯНАЯ ИГРУ’ШКА, свистулька, «дудка», 

изготавливалась гончарами с. Абашева Наровч. у. Пенз. губ. (ныне 

Беднодемьян. р-н). Время возникновения промысла – сер. 19 в. Первонач. 

игрушка изготавливалась гончарами попутно для детских игр. К нач. 20 в. 

«дудки» стали осн. продукцией отд. мастеров. Их делали в 12 дворах 16 чел. 

А. г. и. выделялась среди изделий подобного рода пластич. 

выразительностью, лаконизмом скульптурного языка, образностью решения, 

отходом от натурализма. Отличит. особенностью почерка наиб. талантливых 

мастеров являлся сатирич. характер части традиц. изделий: городовой со 

взятками, городовой на свинье и др. Традиц. размер игрушки – в ладонь. 

«Дудки» раскрашивались масл. краской, «оживлялись» пятнами бронзы, 

«серебрянки». Осн. мотивы изделий – домашние животные, офицеры, 

барыни-«дуры». 

 

 

Открыл А. г. и. для искусствоведов известный собиратель Н. М. 

Церетели (1890–1942). Он собрал первую коллекцию «дудок», особо выделив 

талантливого мастера Л. Ф. Зоткина (1879 – до 1933). Коллекция Церетели 

позже разошлась по центр. музеям. В 1930-е гг. в с. Абашево организована 

гончарная артель. В 1962 в Беднодемьяновске открыта керамич. ф-ка, 

использовавшая абашевскую глину для литья бытовой скульптуры малых 

форм. В 1968 ф-ка привлекла к ручному изготовлению игрушек мастера А. 

Ф. Зоткина (1883 – 1974). С 1972 эту работу продолжили Т. Н. и В. А. 

Зоткины, И. Ф. и П. И. Краюшкины, В. В. Челышев, И. И. Зюзенков, Т. Н. 

Зоткин, наметивший новые пути развития нар. промысла. В 

Беднодемьяновске организован музей нар. творчества, в с. Абашево – 

керамич. лаборатория. 



Лит.: Церетели Н. М. Русская крестьянская игрушка. М., 1933; Блинов 

Г. Чудо-кони, чудо-птицы. М., 1977; Назарова Н., Савин О. Таланты 

народные. Саратов, 1978; Русское народное искусство в собрании 

Государственного Русского музея. Л., 1984. 

В. А. Мочалов. 
  

АБО’ЛИН Анс Кристапович (1891 – 1938), сов. парт. и профсоюзный 

деятель. Чл. Ком. партии с 1908. Из крестьян Курляндской губ. Рев. работу 

вел в Латвии, Пг. и М. (1917). Активный участник Гражд. войны. В 1921–24 

ответств. секр. КубаноЧерноморского обкома РКП(б). В 1924–26 зам. зав. 

агитпропотделом ЦК ВКП(б). В 1926 – 1928 ответств. секр. Пенз. губкома 

ВКП(б), затем 2-й секр. Средне-Волж. обкома ВКП(б). В 1929–37 пред. ЦК 

профсоюза работников просвещения, чл. президиума и секр. ВЦСПС, 

избирался чл. ЦКК ВКП(б). Делегат 10-го, 12–17-го съездов ВКП(б). В 1937–

38 возглавлял Моск. Ин-т нар. хоз-ва им. Г. В. Плеханова. 19 февр. 1938 

Воен. коллегией Верх. суда приговорен к расстрелу. Реабилитирован 

посмертно. 

Лит.: Савин (13). 

 Г. Ф. Винокуров. 
  

АБРА’МОВ Николай Кузьмич (р. 10.12.1933, д. 

Трушнино Городищ. р-на), легкоатлет. Мастер спорта 

СССР (1963). Первый в истории пенз. спорта участник 

Олимпийских игр (1964, Токио), где занял 26-е место в 

марафонском беге. Серебряный призер чемпионата 

СССР (1964). 

Лит.: Легкая атлетика: Справочник. М., 1983; Все 

о советских олимпийцах. М., 1985; Пучков О. И., 

Суровицкий В. Б. Пензенский спорт: история и 

современность. П., 1996. 

О. И. Пучков. 
  

АБРА’МОВ Владимир Федорович (14.6.1921, Кузнецк – 23.5.1985, 

пос. Заря Моск. обл.), Герой Сов. Союза (1944), летчик-истребитель, гв. 

капитан, ком. эскадрильи. Совершил 287 боевых вылетов, участвовал в 57 

воздушных боях, в к-рых сбил лично 5 и в составе группы 15 самолетов 

противника. 

М. С. Полубояров. 
  

АБРИКО’СОВ Степан Николаевич (1737, с. Троицкое Чембарск. у., 

ныне с. Максимовка Камен. р-на – 1812, М.), родоначальник известной в 

России торг.-пром. династии, основатель в М. (1804) кондитерской ф-ки, к-

рая усилиями мн. поколений его потомков переоборудовалась, технически 

переоснащалась и расширялась. В 1913 ф-ка выпустила 53 тыс. пудов конфет 



и шоколада, объем произ-ва в 1915 составил 4 млн руб., осн. капитал 

достигал 2 млн руб. Ныне кондитерская ф-ка им. Бабаева в М. 

Лит.: Бурышкин П. А. Москва купеческая. М., 1991; 1000 лет русского 

предпринимательства: из истории купеческих родов. М., 1995; Барышников 

М. Н. Деловой мир России: Историко-биограф. справ. СПб., 1998. 

А. В. Тюстин. 
  

АБЫ’ЗОВ Владимир Иванович (9.3.1925, Кузнецк – 2.11.1986, М.), 

писатель, кинодраматург. Участник Вел. Отеч. войны. Автор сценариев 

худож. и многочисл. документ. и науч.-популярных фильмов, повести 

«Сигнал бедствия». Книга «Последний штурм» переведена на иностр. языки. 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

АВДЕ’ЕВ Михаил Васильевич (22.9.1821, Оренбург – 1.2.1876, Пб.), 

прозаик, сотр. ж. «Современник», «Дело». В 1862–63 находился в П. под 

гласным надзором полиции «за распространение возмутительных изданий». 

Автор известных в свое время романов «Тамарин» (1852), «Подводный 

камень» (1860), «Меж двух огней» (1868). 

Лит.: КЛЭ. Т. 1; РП. Т. 1; Савин (9); 

О. М. Савин. 
  

АВАНЕСЯ’Н Роберт Рубенович (8.3.1934, Баку – 4.12.1998, П.), докт. 

техн. наук (1993), проф. (1994), ведущий науч. сотр. НИИЭМП, специалист в 

обл. иссл. материалов для изделий электронной техники. Окончил 

Ереванский гос. ун-т. Трудовую деятельность начал в 1957. С 1959 сотр. 

НИИЭМП. С 1994 проф. кафедры физики ПГТУ. Автор 11 изобретений, б. 

110 науч.-техн. статей, 11 обзоров по различным проблемам электронной 

техники. 

Б. А. Борисов. 
  

АВИА’ЦИЯ, понятие, связанное с полетами аппаратов тяжелее 

воздуха; включает и службу, обеспечивающую эти полеты, а также 

производство авиационной техники. Первый полет аэроплана над П. 

состоялся 6.5.1911 (летчик А. А. Васильев на аппарате «Блерио»). 1.7.1912 

полет совершил авиатор А. А. Кузьминский. Одними из первых рус. 

летчиков были: уроженец Н.-Ломов. у., выпускник Пенз. ж.-д. техн. уч-ща П. 

А. Кузнецов, выпускник Пенз. реального уч-ща П. В. Евсюков. В 1913 

Сердобск посетил известный рус. авиаконструктор И. И. Сикорский, 

впоследствии один из ведущих конструкторов США. В 1914–16 в П. бывал 

поэт и один из первых рус. авиаторов В. В. Каменский, привозил свой 

аэроплан и вместе с инж. А. А. Яковлевым занимался усовершенствованием 

аппарата. В 1928 в П. открыта первая в стране Школа гражданской авиации. 

Из числа ее выпускников семеро стали Героями Сов. Союза, в их числе – В. 

С. Гризодубова, дочь известного авиаконструктора. В эти же годы в П. 



функционировал аэроклуб, давший первонач. летную подготовку ряду 

будущих авиаторов. Среди летчиков-интернационалистов, воевавших в 

Испании, были Герои Сов. Союза: А. С. Сенаторов, С. Ф. Тархов, Н. Ф. 

Баланов, Б. Н. Хлястач и др. В нач. 20 в. устанавливаются пром. связи с 

авиацией. Так, на Пенз. авиазаводе № 7 (см. Фабрика гнутой венской мебели 

«Рамиба») начинается выпуск пропеллеров для самолетов. В предвоен. годы 

авиадетали производились на Пенз. з-де № 163 (позднее з-д 

«Электроавтомат», ПО «Эра»). Во время войны и после нее пр-тие все более 

приобретает профиль, связанный с авиацией, став центром 

тренажеростроения. Развитие гражданской авиации в П. связано с открытием 

в 1939 местного аэропорта, а затем созданием в 1947 авиаотряда 

Московского управления Гражданского воздушного флота, базировавшегося 

в П. (см. Транспорт воздушный, Пензенское конструкторское бюро 

моделирования). 

Лит.: ПГВ. 1912. № 163, 165; 1914, № 234; Смолин Д. Боевые 

самолеты. М.–Л., 1939; Храбровицкий; Савин (10). 

К. Д. Вишневский. 
  

АВЕРЬЯ’НОВ Василий Николаевич (р. 18.5.1931, П.), один из лучших 

городошников России (1950–60-е гг.). Почетный мастер спорта СССР (1962). 

Четырехкратный чемпион страны в составе сб. команды РСФСР. Впервые в 

1957 с участием А. сборная команда России стала чемпионом СССР. Судья 

всесоюз. категории (1979). Возглавляет обл. федерацию городошного спорта 

с 1969. Тренер сб. команды обл. с 1979, подготовил б. 30 мастеров спорта. 

М. П. Бочкарёв. 
  

АВРИ’ЛЬ Филипп де (1654–1698), франц. ученый, дважды 

побывавший в России с миссионерскими целями (янв. 1687, кон. 1688). На 

пути в М. (выехал из Астрахани 19 окт. 1688) проезжал через П., Рамзай, 

Мокшан, Инсар, Троицк, Темников. Написал соч. о путешествии, изданное в 

Париже в 1691 и 1692 и в Гамбурге в 1705 на немец. языке. На рус. язык не 

переведено, отд. отрывки печатались А. А. Гераклитовым в краеведч. изд. 

Осн. внимание А. уделил состоянию проповеди христианства среди морд. 

нас.; оставил описание праздника св. Николая в морд. среде, к-рый он 

наблюдал, возможно, на терр. Пенз. края. 

Лит.: Гераклитов А. А. Несколько малоизвестных заметок о мордве 

иностранных путешественников кон. 17 – нач. 18 вв. // Известия Нижне-

Волжского института краеведения. Т. 4. Саратов, 1931. (То же в кн.: 

Документы и материалы по истории Мордовской АССР. Т. 1. Саранск, 1940); 

Юрченков В. А. Взгляд со стороны. Мордовский народ и край в сочинениях 

западноевропейских авторов 5–18 столетий. Саранск, 1995. 

М. С. Полубояров. 
  



АВКСЕ’НТЬЕВ Николай Дмитриевич (29.11.1878, 

П. – 4.3.1943, Нью-Йорк, США), участник 3 росс. рев-

ций и Гражд. войны, один из лидеров партии правых 

эсеров, чл. ЦК партии социалистов-революционеров 

(ПСР) с 1907. Докт. филос. и экон. наук. Род. в 

дворянской семье. Окончил с золотой медалью Пенз. 

гимназию. Учился в Моск. ун-те. Возглавлял студенч. 

союз объединенных землячеств, в 1899 исключен за 

участие в студенч. забастовке. В 1900 уехал в Германию, 

где завершил образование. Придерживался неонароднич. 

взглядов. В нач. 1900-х гг. один из создателей и идеологов партии эсеров. В 

1905–07 участник революц. выступлений в М. и др. городах. Был арестован и 

сослан в г. Обдорск (Сибирь), откуда бежал за границу. Возглавлял правое 

крыло партии, выступал за легальность и отказ от террора. После 

Февральской рев-ции – пред. исполкома Всеросс. Совета крест. депутатов. В 

июне – сент. 1917 министр внутр. дел Врем. правит., в окт. – пред. Врем. 

совета Росс. респ. (предпарламента). Чл. Учредит. собр. от Пенз. губ. по 

списку эсеров. Один из организаторов борьбы с сов. властью в Поволжье и 

Сибири, в сент. 1918 избран пред. Уфимской Директории (Времен. всеросс. 

пр-ва). С кон. 1918 – эмигрант. Жил в Париже, США. 

Соч.: Большевистский переворот // Отеч. история. 1992. № 5. 

Лит.: БСЭ. Т. 1; Политические деятели России. 1917: Биогр. слов. М., 

1993; Народная газета (Пенза). 1917. 31 окт.; Политические партии России. 

Конец 19 – первая треть 20 века. М., 1996; Шикман А. П. Деятели 

отечественной истории: Биогр. словарь-справочник. Т. 1. М., 1997. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

АВТОДРО’М, сооружение для проведения автомоб. соревнований или 

испытаний автомобилей. В П. открыт в окт. 1986 (пр. Строителей, 4). С 1987 

– автодром «Вираж». Соревнования проводятся на автомобилях всех классов 

от первенства спортивных клубов до чемпионатов страны. А. располагает 

трассой для мотоциклетных состязаний. Первый дир. – П. Я. Лищинский 

О. И. Пучков. 
  

АВТОКРА’ТОВ Серафим Петрович (1833, П. – 2.1.1881, СПб.), 

литератор. Окончил Пенз. духовную семинарию (1855) и С.-Петерб. 

духовную академию, с 1859 преп. Новгородской духовной семинарии, с 1862 

находился за границей для подготовки к профессорскому званию. 

Вернувшись в Россию, посвятил себя науч. и лит. деятельности. 

Соч.: Философские этюды. СПб., 1865; Учебник психологии. СПб., 

1866. 

Лит.: Пензенская духовная семинария; Языков Д. Д. Обзор жизни и 

трудов русских писателей и писательниц. Вып. 1. СПб., 1903. 

А. В. Тюстин. 
  



«АВТОМЕДТЕ’ХНИКА», з-д в П., основан в мае 1858 как литейно-

механический пенз. купцом Н. Р. Соколовым. Позже он передал пр-тие 

дочери и ее мужу И. М. Лобанову, затем оно перешло ко второй жене И. М. 

Лобанова – Платовой. С этого времени з-д стал носить ее имя. Выпускал 

чугунное литье, оборудование для мельниц и лесопильных з-дов, ограды и 

пр. Число занятых составляло 110 чел. Во время 1-й мировой войны з-д 

Платовой делал мины системы Дюмезиля и кавалерийские шпоры. В 1918 з-д 

был национализирован и стал называться 1-й механич. з-д «Красный пахарь». 

Выпускал с.-х. машины. С 1932 здесь освоили произ-во дезинфекционных 

камер системы Крупина и Сакса, котлов Лешепаля. Во время Вел. Отеч. 

войны з-д выпускал авиабомбы ФАБ-50. Директорами з-да были Д. С. 

Басулин (1930–1935), Т. Т. Клишин (1935–1937), В. И. Горобченко (1939–

1944), М. В. Солтанов (1944). Передовиками произ-ва были рабочие: Ф. Н. 

Фатеев, Ф. М. Фральцов, Н. А. Калинин, В. П. Шарунин и др. После войны 

пр-тие становится ведущим в России по произ-ву дезоборудования, хим. 

аппаратуры и медтехники. Впервые в стране был освоен серийный выпуск 

машин для мойки лаб. посуды и установок для получения дистиллированной 

воды. 16 нояб. 1946 изготовлен первый аппарат для выращивания 

пенициллина. С 1950 организовано произ-во эмалированных изделий. В 1989 

з-д дезхимоборудования переименован в з-д «Автомедтехника». Выпускает 

пром. теплообменники, автоклавы, ферментаторы и др. изделиия для мед. 

пром-сти, а также ТНП: мойки, кастрюли и мн. др. Продукция з-да 

экспортируется во мн. зарубежные страны. В послевоен. период предприятие 

возглавляли: В. В. Лавров (1944–48), А. Я. Никишин (1948–1964), Д. И. 

Мильнер (1964–65), Ф. В. Кутыркин (1965–76), В. А. Долгов (1976–87), В. С. 

Игошин (1987–93), П. А. Суханов (1993–96). С 1996 дир. з-да является Б. Н. 

Гамидуллаев. Большой вклад в развитие з-да внесли токарь А. С. Ланцов, 

кузнец А. С. Зарубин, инж. В. М. Анурова, М. В. Дмитриева, Н. С. 

Тимофеева, Н. А. Воронкова, В. П. Видясова, зам. дир. И. И. Егин и др. 

И. С. Запевалин. 
  

АВТОМОБИ’ЛЬНЫЕ ДОРО’ГИ, составная часть транспортной 

системы. К основным транспортно-эксплуатац. показателям относятся 

гарантированная скорость, пропускная способность, непрерывность, 

комфортность и безопасность движения. Автодороги общего пользования по 

принадлежности подразделяются на федеральные (на территории Пензенской 

области: Москва – Самара, Тамбов – Пенза, Н. Новгород – Саранск – Пенза – 

Саратов) и территориальные. 

Первая в области А. д. с асфальтобетонным типом покрытия Москва – 

Самара (1946). Интенсивность движения автомашин по автодороге Москва – 

Самара около 25 тыс. автомобилей в сутки, по А. д. Тамбов – Пенза около 15 

тыс. автомобилей в сутки. 

Показатели Пензенской области превосходят показатели России по 

плотности А. д. с твердым покрытием (соответственно 131 и 28 км на 1000 



кв. км территории), а также по удельному весу дорог с твердым покрытием 

(99,3% и 97,6% от общей протяженности автодорог общего пользования). 

Область выделяется и по удельному весу дорог с 

усовершенствованным покрытием (92,7% против 67,2% по стране в целом). 

По данным на 1.1.2000, общая протяженность автодорог общего 

пользования в области – 5965 км, в т. ч. федерального значения – 733 км. По 

типам покрытия: цементобетонные – 189 км, асфальтобетонные – 5341 км, 

щебеночные – 395 км, грунтовые – 40 км. На А. д. области находятся 325 

(17887,78 погонных метров) мостов и путепроводов. 

Лит.: Автомобильной дороге Москва – Самара – 50 лет. 1946–1996: 

Историч. очерк. П., 1996; Курицын (2); Атлас автомобильных дорог 

Пензенской области. П., 1998. 

А. А. Козлов, Е. П. Тюкленкова. 
  

АВТОМОБИ’ЛЬНЫЙ СПОРТ, соревнования на гоночных, 

спортивных, серийных автомобилях (гонки по шоссе, на автодроме и др. 

виды автоспорта). Начал развиваться в П. с 1967. С 1979 пенз. автогонщики 

стали участвовать в союзных, респ. и др. соревнованиях на легковых 

автомобилях «Жигули», «Волга», багги (кроссовые автомобили), картах 

(автомобили для соревнований на небольшой площадке) и грузовых. В 1983 

Н. Данилин, В. Торутантов, С. Мишанин, И. Осипов, А. Горячкин получили 

звание мастера спорта СССР, в 1995–96 – Н. Конин, М. Иоутсен, В. Редькин, 

А. Демьянов, М. Дмитриев. В 1987 чемпионом СССР стал В. Торутантов. В 

1988 по инициативе тренера В. А. Уханова в спорт. об-ве «Динамо» был 

организован спорт.-техн. клуб, где был подготовлен чемпион России В. 

Редькин. С 1986 в П. действует автодром, на к-ром проводятся соревнования 

от первенства спорт. клубов до чемпионатов страны. 

 П. Я. Лищинский. 
  

  

А’ВТОРСКАЯ ПЕ’СНЯ, песня, сочиненная и исполняемая авторами-

любителями. В П. официально признана в 1978, когда клуб туристов, горком 

ВЛКСМ и ДК «Заря» провели первый фестиваль А. п. Лауреатами стали Б. 

Шигин (лучший автор) и В. Щербаков (лучший исполнитель). 

С конца 1970-х до нач. 1980-х гг. в ДК «Заря» работал клуб самодеят. 

песни «Ярило», а в 1980-е гг. – клуб А. п. «Менестрель». Они приглашали в 

Пензу Е. И. Клячкина, А. А. Дольского, В. А. Долину, Б. С. Вахнюка, В. С. 

Берковского, Е. В. Бачурина, А. М. Городницкого, др. известных авторов. 

«Менестрель» был участником фестивалей А. п. в М., Харькове, Куйбышеве, 

Л., его чл. становились лауреатами всесоюз. конкурсов А. п. 

Известные пенз. авторы и исполнители – В. Щербаков, В. Медведев, С. 

Гринберг, М. Тихонов, Б. Шигин. Изданы четыре сборника песен Б. Шигина: 

«Моим друзьям» (1992), «Запечатлеть движения души» (1995), «Девятый 

возраст» (1997), «Новый ковчег» (2000). 

Лит.: Савин (15). 



Д. К. Вишневский. 
  

  

  

АВТОТРА’НСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯ’ТИЯ (АТП), учреждения и 

организации, осуществляющие перевозки людей и грузов при помощи 

автомобилей, пополнение и функционирование автотранспорта, сохранение, 

техобслуживание и ремонт подвижного состава. В 1930 пенз. автотранс. АО 

объединились в контору «Союзтранс», переимен. в 1933 в «Автогужтрест», в 

к-ром числилось 10 автомашин и 170 лошадей. В сер. 1930-х гг. в П. 

появился транспорт общего пользования, возникали др. АТП. В 1939 в П. 

работали «Облавтоуправление», «Россовхозтранс», «Союззаготтранс», 

трансконтора велоз-да, спецтранспорт. Самым крупным был 

«Союззаготтранс», к-рый вывозил продукты с.-хоз. произ-ва на пункты их 

хранения и переработки. Парк машин постоянно пополнялся. Расширялась 

сфера деятельности пасс. автотранспорта, возникли маршруты между П. и 

рядом р-ных центров. Население обслуживали 8 легковых такси марок М-1 и 

ЗИЛ-101, комфортаб. автобусы, на к-рых работали лучшие водители (Л. А. 

Лебединский, А. И. Абросимов, Л. П. Акимов и др.). В годы Вел. Отеч. 

войны почти все пенз. водители автомашин были мобилизованы; под рук-вом 

преп. М. А. Найденова было подготовлено 60 женщин-шоферов, к-рые и 

составили осн. костяк водительских кадров (Е. Ф. Скворцова, Ю. В. 

Ивановская, А. Е. Ручкина, Л. Перфилова и др.). В 1945 

«Облавтоуправление» реорганизовалось в Пенз. обл. автотранспортный 

трест. В 1955 в его состав влились «Союззаготтранс» и «Сельхозтранс». В 

1963 трест переименован в Пенз. обл. управление автомоб. транспорта, в к-

рое вошли 13 автохоз-в (Башмаков., Белинск., Городищ., Земетч., Камен., 

Колышл., Кузн., Лунин., Мокш., Н.-Ломов., 4-е Пенз., Серд., Шемыш.). С 

1967 началось быстрое развитие производ. базы АТП. В кон. 1980-х – нач. 

1990-х гг. в парке грузовых автомобилей объединения «Пензаавтотранс» 

(ныне АО «Пензаавтотранс») насчитывалось б. 4,5 тыс. автомашин, к-рыми 

ежегодно перевозилось св. 25 млн т грузов. В 1995 в АТП, входящем в АО 

«Пензаавтотранс», насчитывалось 2,6 тыс. грузовых автомобилей и 1347 

автобусов. Пр-тие ТОО «Экспресс-авто» (бывшее ГАТП № 3) осуществляет 

перевозки внутри России и в страны зарубежья. АТП имеют развитую 

производ. базу, оснащены совр. оборудованием для проведения ремонта и 

техобслуживания автомашин всех марок. В обл. 26 пасс. и смешанных АТП 

обслуживают нас. на 416 маршрутах, в т. ч. 82 гор., 287 пригор. и дачных, 77 

междугор. (из них 13 – межобл.). 

В. И. Тюкалов, Е. П. Тюкленкова. 
  

  

  

АГА’ПОВ Виктор Данилович (р. 3.4.1939, Кузнецк), поэт, переводчик, 

чл. СП (1992) и СЖ РФ. Окончил Пенз. приборостроит. техникум; работал 

технологом Бессонов. компрессорного з-да, служил матросом на 



Черноморском флоте. С окт. 1968 – литсотр., а с 1987 – дир. бюро 

пропаганды худож. лит-ры Пенз. писательской орг-ции. Автор поэтич. 

сборников, в т. ч. книг для детей. Его стихи переводились на укр., бурят., 

морд. и др. языки. 

Соч.: Вечные огни. Саратов, 1972; Светло от простора. Саратов, 1978; 

Весенняя тропинка. Саратов, 1979; Веселая синица. Куйбышев, 1989; Кто 

работает с Жар-птицей? Саранск, 1988; Любовь остается: Стихи и поэмы. П., 

1993; Надежда. Стихи. П., 1992; Анютины глазки. П., 1995; Березы зовут. М., 

1995. 

Лит.: Савин (9); Горланов Г. Набирая высоту // ПП. 1978. 26 апр.; 

Муреев И. Для чего на свете куры... // ПП. 1991. 29 мая. 

Г. Е. Горланов. 
  

  

  

АГА’ПОВ Николай Андреевич (26.11.1911, с. Кашкарово Чембар. у., 

ныне Белинск. р-на – 3.5.1985, там же), Герой Соц. Труда (1943), 

красноармеец-минер восстановит. ж.-д. батальона. Отличился при 

выполнении особо ответств. заданий по минированию ж.-д. мостов. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

АГА’ПОВА Прасковья Петровна [р. 10.10.1917, с. Козловка (ныне не 

существ.) Спасск. у. Тамбовской губ.]. Герой Соц. Труда (1966), свинарка 

совх. «Беднодемьяновский». 

М. С. Полубояров. 
  

  

АГАРЁВ Алексей Федорович (1878, с. Карсаевка Чембар. у. Пенз. губ., 

ныне Белинск. р-на – 1945, М.), деятель росс. социал-демократич. движения 

(псевдонимы Павел, Антрацитов), чл. РСДРП с 1901, чл. ВКП(б) с 1931. 

Окончил Пенз. духовную семинарию, учился на мед. ф-те Томского ун-та. За 

участие в студенч. беспорядках выслан в Красноярск. Из ссылки бежал за 

границу. Был направлен газ. «Искра» в Харьков, где состоял членом ком-та 

РСДРП, придерживался ленинского направления. В марте 1903 арестован и 

выслан в Вост. Сибирь, откуда бежал. В 1905–07 – один из руководителей 

Самарской орг-ции РСДРП, выполнял ответств. задания ЦК в 

Екатеринославе, Юзовке, Константиновке, Луганске. Делегат 4-го и 5-го 

съездов РСДРП. Окт. рев-цию не принял. В 1917–19 – городской голова во 

Владивостоке. В 1922 чл. правления Банка Дальневосточной республики. В 

1920–30-е гг. на дипломатич. работе в Китае и на преподавательской работе в 

моск. вузах. 

Лит.: В борьбе за народное дело. Участники революционного 

движения в Самаре и Самарской губернии: Библиогр. справ. Кн. 1. 

Куйбышев, 1982; Петров А. Агитатор пламенных лет. // ПС. 1990. № 19. 

Г. Ф. Винокуров. 



  

  

АГА’ШИНА Маргарита Константиновна (р.1.3.1924, дер. Бор 

Ярославской обл.), поэтесса. Автор мн. популярных песен, сб. стихов. 

Детство прошло в с. Верхозим Кузн. р-на, Сосновоборске. Живет в М. 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

АГЕ’ЕВ Василий Сергеевич (р. 1.3.1925, с. Ст. Захаркино Саратовской 

губ., ныне Шемыш. р-на Пенз. обл.), Герой Сов. Союза (1945), сержант, ком. 

противотанк. орудия. Совершил подвиг в боях под г. Опава (Чехословакия). 

М. С. Полубояров. 
  

  

АГЕ’ЕВ Василий Сергеевич (р. 1.3.1925, с. Ст. Захаркино Саратовской 

губ., ныне Шемыш. р-на Пенз. обл.), Герой Сов. Союза (1945), сержант, ком. 

противотанк. орудия. Совершил подвиг в боях под г. Опава (Чехословакия). 

М. С. Полубояров. 
  

  

АГЕ’ЕВ Николай Иванович (18.4.1922, с. Бибиково Мокш. у., ныне 

Мокш. р-на – 1988, М.), Герой Сов. Союза (1945), гв. л-т, ком. танк. взвода. 

Под г. Катовице (Польша) взвод А. в течение суток отразил 7 контратак 

противника. С 1981 – ген.-майор. 

М. С. Полубояров. 
  

  

АГИТО'КНА («Окна ТАСС»), антифашистские агитац. плакаты, 

выпускавшиеся в П. по инициативе проф. живописи П. И. Котова в 1941–42 

группой местных художников, возглавляемых А. И. Постновым. Над А. 

работали Н. К. Краснов, А. М. Сперанский, А. Г. Бочканов, А. Г. Вавилин, М. 

И. Козицын, поэты М. И. Инюшкин, М. М. Пратусевич. Посвящались 

положению на фронте («Вот что значит русский клин»), разоблачали ложь 

фашистской пропаганды («Геббельс в роли Моисея»), сообщали об 

укреплении антигитлеровской коалиции («Новогодний салют»), отражали 

будни тыла («Самоотверженный поступок водолива Н. А. Васильева»), 

славили дружбу народов («Слиты братские сердца»). Плакаты размножались 

тиражом в 200–300 экз., распространялись в области. 

Лит.: Пензенская область в годы Великой Отечественной войны; 

Савин (12). 

В. А. Мочалов. 
  

АГИ’ЕВ Фахрелислам Нигматуллович (1887, с. Тат. Тенишево, ныне 

Атюрьевский р-н Респ. Мордовия – 1938, М.), тат. писатель, журналист, 

переводчик. Родился в семье муллы. Окончил медресе. В 1908–15 – учитель в 

Казани. Печатался в нац. газетах и журналах, в 1913–16 издавал и 



редактировал ж. «Ак юл» («Светлый путь»). В 1920-х гг. находился в П., был 

одним из организаторов тат. газ. «Сабанче» («Пахарь»), вел 

просветительскую работу среди татар Пенз. губ. Жил в М., работал в 

Наркомпросе РСФСР; секр. тат. секции Центр. изд-ва СССР, дир. Центр. тат. 

драм. передвижного театра, ред. газ. «Коммунист». В 1930-е гг. был 

репрессирован. Реабилитирован посмертно. 

Лит.:  ЛЭ. Т. 1; История Мордовии в лицах. Вып. 2. 

О. М. Савин. 
  

  

АГИТПО’ЕЗД «ОКТЯ’БРЬСКАЯ РЕВОЛЮ’ЦИЯ», организован в 

1919 как часть подвижного аппарата агитации и пропаганды. В штат 

агитпоезда входили гос. и парт. деятели – чл. ЦК РКП(б), наркомы и др. 

ответств. работники во главе с пред. ВЦИК М. И. Калининым, а также 

лекторы, агитаторы, инструкторы, журналисты, артисты и художники. Имел 

передвижную типографию, киноустановку, диапроекторы, граммофоны с 

пластинками, на к-рых были записаны речи Ленина и др. парт. и гос. 

руководителей. Вагоны были украшены спец. агитационными росписями. С 

апр. 1919 по март 1921 совершил по стране 12 рейсов, 3 из них (1-й, 3-й и 4-

й) прошли по терр. Пенз. края. С 1-м рейсом 7 мая 1919 в П. прибыли М. И. 

Калинин, зам. наркома внутр. дел М. В. Владимирский и парт. публицист М. 

С. Ольминский. М. И. Калинин побывал в Голиц., Рузаев. и Иссин. вол., где 

встречался с сел. парт.-сов. активом. 18 июля 1919 проездом на Юж. фронт 

М. И. Калинин посетил Сердобск, где провел совещание с парт. и сов. 

работниками уезда и выступил на общегор. митинге. 9 сент. 1919 М. И. 

Калинин вновь посетил П., выступил на Привокзальной пл., на 10-тысячном 

митинге рабочих и красноармейцев в парке им. В. Г. Белинского и на 

совместном заседании губкома и горкома РКП(б), губисполкома и 

губпрофсовета. 10 сент. в с. Бессоновка он встречался с жителями сел 

окрестных вол. 12 сент. М. И. Калинин прибыл в Кузнецк, где выступал на 

митинге и беседовал с жит. города. В П. на д. № 9 по ул. Советской и д. № 69 

по ул. Московской установлены мемор. доски. 

Лит.: Самойлов Е. Г. М. И. Калинин и Пензенский край. П., 1975; 

Хроника Пензенской областной организации КПСС; Савин (7); Годин (3). 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  
  

А’ГИШЕВ Якуб Халилович (28.7.1899, с. Тат. Пенделка Саратовской 

губ., ныне Кузн. р-на Пенз. обл – 20.6.1972, Казань), тат. лит-вед, критик, 

педагог, чл. СП СССР (1946); канд. фил. наук (1946), доцент (1951). Учился в 

медресе. В 1921–25 жил в П., преподавал в селах Телятине и Кикине, ныне 

Камен. р-на, работал уполномоченным губ. отд. нар. образования, 

публиковался в тат. газ. «Сабанче». После П. жил в Казани, работал в НИИ 

языка, лит-ры и истории, преподавал в пед. ин-те, ун-те. Автор учебников и 



хрестоматий для нац. школ, книг о Г. Тукае, изданных в 1942, 1946, 1948, 

1954. На тат. языке изданы монографии о Г. Тукае в 1946 и 1956. 

Лит.: Гиниятуллина А. Писатели Советского Татарстана. Казань, 1970; 

Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

  

АДА’МОВЫ (Гибс). Григорий Борисович (6.5.1886, Херсон – 14.7. 

1945, М.), писатель-фантаст. В 1941–43 жил в П., работал над романом 

«Изгнание владыки» (1946). Автор кн. «Победители недр» (1937), «Тайна 

двух океанов» (1939). Аркадий Григорьевич (13.7.1920, М. – 19.6.1991, там 

же), его сын, писатель, во время войны жил в П. Автор произв. детективно-

приключенч. жанра. 

 Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  
  

АГРОПРОМЫ’ШЛЕННЫЙ КО’МПЛЕКС (АПК), совокупность 

отраслей нар. хоз-ва, обеспечивающих произ-во продуктов питания, их 

переработку и изготовление изделий из с.-х. сырья, а также реализацию их 

потребителям. Основа АПК – сел. хоз-во. В состав АПК входят с.-х. пр-тия 

всех форм собственности, личные подсобные хоз-ва, а также фермерские хоз-

ва. В составе АПК важную роль играют отрасли пром-сти по произ-ву с.-х. 

техники; по заготовке и переработке с.-х. сырья; система подготовки кадров 

и научное обеспечение АПК. 

Сельское хозяйство 

Специализируется на произ-ве зерна, сах. (фабричной) свеклы, овощей, 

мяса, молока и яиц. Обл. является крупным производителем продуктов 

питания и относится к тем регионам России, к-рые почти полностью за счет 

собств. произ-ва обеспечивают свои потребности. Вместе с тем, в отдельные 

годы обл. импортирует мясо, зерно, сахар. Доля импорта не превышает 1–2%. 

Завозятся в обл. также рыба и рыбные продукты, фрукты и растительное 

масло. До нач. 1990-х гг. осн. производителями с.-х. продукции являлись 

колхозы и совхозы, на долю к-рых приходилось ок. 75% валовой продукции. 

На 1 янв. 1992 в обл. было 184 колх. и 262 совх. При переходе на рыночные 

отношения получили развитие новые организационные формы 

хозяйствования. На 1 янв. 2000 осталось 34 колх. и 11 совх. 

Всего в обл. функционируют 479 с.-х. пр-тий, в т. ч. 49 гос., 34 

муниципальных, 15 АООТ, 19 ТОО, 247 производ. с.-х. кооперативов, 13 

обществ с огранич. ответственностью, 45 АОЗТ, 4 т-ва на вере, 6 

объединений крест. хоз-в. Произ-вом с.-х. продукции занимаются б. 2000 

ферм. хоз-в, 61 тыс. личных подсобных хоз-в (ЛПХ). 

Осн. специализация хоз-в обл. зернового и мясо-молочного 

направления. Валовая продукция всех видов с.-х. пр-тий в 1999 составила 



7016 млн руб., в т. ч. продукция растениеводства – 3949 млн руб., жив-ва – 

3067 млн руб. Товарная продукция в в 1999 составила 1785,5 млн руб., в т. ч. 

растениеводства – 852,5 млн руб., жив-ва – 933 млн руб. 

Растениеводство специализируется на выращивании зерна, сах. свеклы, 

овощей, картофеля, плодов и ягод, техн. культур. В 1990-е гг. урожайность 

зерновых колебалась с 8,5 ц до 16,5 ц с га, а валовой сбор – от 820 до 1911 

тыс. т; урожайность сах. свеклы – соответственно с 87 до 160 ц с га, валовой 

сбор – от 300 тыс. т до 924 тыс. т. Наивысшие урожаи зерна получают хоз-ва 

Пенз., Лунин., Башмаков., Тамал. р-нов. 

Овощеводство сосредоточено в пригородной зоне крупных городов 

обл.: в хоз-вах Пенз., Бессонов., Кузн., Серд., Шемыш. р-нов. Ср. 

урожайность овощей – 95–129 ц с га. Сбор овощей составляет 121–125 тыс. т. 

Пл. под картофелем во всех формах хозяйствования стабилизировалась на 

уровне 55 тыс. га. Ежегодно обл. собирает 340–470 тыс. т клубней. 

Фермерские хозяйства. К нач. 2000 число ферм. хоз-в составило 2019. 

Сельхозугодья в этих хоз-вах занимают 118 тыс. га, в т. ч. пашня – 113 тыс. 

га. На долю фермеров приходится 3,9% сельхозугодий обл. В 1999 фермеры 

произвели 292 тыс. ц зерна, 20 тыс. ц подсолнечника, 319 тыс. ц сах. свеклы, 

1,6 тыс. ц картофеля, 4,7 тыс. ц мяса, 32 тыс. ц молока. От общего объема это 

составляет 3,5% зерна, 5% сах. свеклы, 3,8% семян подсолнечника, менее 1% 

овощей, картофеля, мяса и молока. 

Личные подсобные хозяйства населения. В 1990-е гг. в обеспечении 

продовольствием значительно возросла доля личных подсобных хозяйств 

населения. В 1999, занимая ок. 3% всех сельхозугодий обл., они производят 

ок. половины валовой продукции с. хоз-ва. Вся посевная пл. в ЛПХ занята 

картофелем и овощами. В кон. 1990-х гг. в этих хоз-вах производится 

практически весь картофель, 90% овощей, 80% плодов и ягод, две трети мяса, 

половина молока, 43% яиц. 

Животноводство – одна из ведущих отраслей с. хоз-ва обл. В 1999 

произведено 473 тыс. т молока, 53 тыс. т мяса, 216 т шерсти, 340 млн шт. яиц. 

Ocновными направлениями являются молочное и мясное скот-во – 

разведение КРС, а также свин-во и птицеводство. Наибольшая концентрация 

поголовья КРС в Камен., Пенз., Белинск., Тамал. р-нах; свин-во развито в 

Пенз. и Серд. р-нах; птицеводство сосредоточено на пр-тиях Бессонов., 

Кузн., Городищ., Н.-Ломов. и Белинск. р-нов. 

В 1960-е гг. в обл. была проведена специализация и концентрация жив-

ва, были созданы крупные животноводч. комплексы, производившие до 60% 

животноводч. продукции. К нач. 90-х гг. на фермах обл. содержалось 906,8 

тыс. голов КРС, в т. ч. коров – 310,7 тыс. голов; свиней – 688,9 тыс. голов, 

овец и коз – 517,6 тыс. голов. В 1990 в обл. производилось 171,2 тыс. т мяса, 

875,2 тыс. т молока, 527,2 млн шт. яиц. Перевод с. хоз-ва на рыночные 

отношения сопровождался сокращением произ-ва животноводч. продукции, 

снижением поголовья и продуктивности скота и птицы. Основную часть 

животноводч. продукции даёт частный сектор. 

Переработка сельскохозяйственной продукции. 



Закупкой, хранением, переработкой зерна занимаются пр-тия ЗАО 

АПО «Хлебопродукт», к-рое включает б. 20 пр-тий в разных р-нах обл.: ЗАО 

«Петровский хлеб», обеспечивающее полный цикл произ-ва зерна и 

крупяных культур, ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов» и др. В 

состав АПО входят также ОАО «Кузнецкий элеватор», ЗАО «Башмаковский 

мукомольный завод», ОАО «Каменский элеватор», ОАО «Земетчинское 

ХПП», ОАО «Хлебная база № 37», ОАО «Соседское ХПП», ОАО 

«Сердобский элеватор», ОАО «Хлебопродукты р. п. Тамала». Все элеваторы 

располагают базой хранения зерна на 850 тыс. т. Техн. возможности по 

единовременной сушке поступающего с полей зерна – 1070 т в час. 

Производ. мощности этих пр-тий позволяют выпускать в день б. 350 т муки, 

170 т крупы, 1300 т комбикормов. Комбикорма производят также 10 

межхозяйств. з-дов, к-рые расположены в р-нах обл. В 1999 ими было 

произведено 51425 т продукции. 

Переработку сахарной свеклы осуществляют пр-тия ассоциации 

«Пензсахар»: Земетч., Беков., Камен. сах. з-ды. Они перерабатывают в сутки 

7–8 тыс. т свеклы и производят в год 45–50 тыс. т сахара-песка, а также 35–

40 тыс. т др. продукции (свекловичный жом, мелассу-патоку). 

Переработкой плодов и овощей занимаются 10 пр-тий объединения 

«Пензаплодоовощ». Они ежегодно выпускают 1615 тыс. условных банок 

овощной продукции (1 тыс. условных банок равна 400 кг). 

Конопля перерабатывается на пенькозаводах, к-рые расположены в р-

нах обл., их мощн. составляет 12 тыс. т в год пенько-волокна. 

Пищевая промышленность включает в себя 10 пищекомбинатов, 

кондитерскую ф-ку, макаронную ф-ку, дрожжевой з-д, з-д растительного 

масла, 4 пивзавода и хлебозаводы в городах и р-нах области. Пр-тиями пищ. 

пром-сти в 1999 произведено 154 тыс. т муки, 13 тыс. т крупы, 10 тыс. т 

макаронных изделий, 40 тыс. т кондитерских изделий, 2,2 тыс. т 

растительного масла. 

Произ-вом спирта занимаются 10 з-дов объединения 

«Пензаспиртпром» (Александровский № 14, Александровский № 37, 

Ардымский, Знаменский, Майоровский, Надеждинский, Софьинский, им. 

Шарова, Шеншинский, Анненковский). В 1999 произведена 3181 тыс. 

декалитров этилового спирта. В объединение входят также Кузн. и Н.-Ломов. 

ликеро-водочные з-ды. Осн. сырьем для выработки спирта является зерно. 

Произ-во безалкогольных напитков осуществляют ОАО «Визит», «Исток», 

«Кристина», «Камагросервис», «Виктория», ЗАО «Бахус» и др. В 1999 

произведено 1825 тыс. декалитров. 

Мясная промышленность. Переработку мяса ocyществляют 7 

мясоптицекомбинатов, а также пр-тия потребкооперации. Крупными 

комбинатами являются Пенз., Камен., Кузн., Серд. В 1999 произведено 4530 

т мясных продуктов, 5572 т колбасных изделий. 

Молочная промышленность. Переработку молока осуществляют 30 

молокоперерабатывающих пр-тий, в т. ч. 26 маслозаводов, з-д по произ-ву 

кисломолочной продукции, 2 з-да сухого и обезжиренного молока, ОАО 



«Кристалл». Все эти пр-тия могут произвести в год: животного масла – 18 

тыс. т, цельномолочной продукции – 183 тыс. т, сухого обезжиренного 

молока – 14 тыс. т, сыра – 2,5 тыс. т. 

Транспортное обслуживание АПК осуществляется автомашинами с.-х. 

пр-тий, на долю к-рых приходится 80% объема всех перевозок. Тракторами 

доставляется ок. 15% грузов. В общем объеме с.-х. работ транс. и 

погрузочно-разгрузочные работы составляют 1/3 всех затрат труда на 

возделывание с.-х. культур. 

Энергетическое обеспечение. Общая протяженность сел. 

электрических сетей мощностью 0,4–10 кВт превышает 30 тыс. км, 

установлено 7170 трансформаторных подстанций. Ежегодно с.-х. пр-тия 

потребляют 1400–1450 млн кВт/ч электроэнергии. 

Агрохимическое обслуживание осуществляют пр-тия 

«Пензагропромхимии», к-рые занимаются организацией внесения органич. и 

минер. удобрений, известкованием почв, применением средств защиты 

растений. В 1990-е гг. в связи с удорожанием стоимости удобрений, 

гербицидов, пестицидов их применение значительно сократилось. 

Ремонтно-технические работы в АПК выполняют 450 мастерских, к-

рые имеются в хоз-вах различных форм собственности. Для капитального 

ремонта автомобилей имеются два авторемонтных з-да. 

На терр. обл. расположено крупное пр-тие с.-х. машиностроения – з-д 

«Белинсксельмаш». 

Подготовкой кадров для АПК занимаются ПГСХА, Пенз. ин-т 

повышения квалификации работников с. хоз-ва, Пенз. совхоз-техникум, 

Беднодемьян. совхоз-техникум, Кузн. зооветеринарный техникум, Серд. с.-х. 

техникум, совхоз-колледж «Мокшанский», ПТУ № 25. 

В ср. учеб. заведениях в 1999/2000 учеб. г. обучалось 4118 чел. В 1999 

они выпустили 1309 специалистов. За 50 лет функционирования ПГСХА 

подготовила 17830 специалистов с. хоз-ва. С 1995 открыта подготовка кадров 

по новым специальностям: технология произ-ва и переработки с.-х. 

продукции, автомобили и автомобильное хоз-во, финансы и кредит. 

Научное обеспечение АПК и с. хоз-ва осуществляется учеными Пенз. 

НИИСХ, ПГСХА, Петровской селекционно-опытной станцией, ин-том 

Гипрозем (филиал Поволжского НИИ Гипрозем), в к-рых работают ок. 200 

докт. и канд. наук. Научными работниками выведено б. 60 сортов зерновых 

культур, картофеля, многолетних трав. Разработаны рекомендации по 

ведению с. хоз-ва в разных почвенно-климатических зонах области. 

Лит.: Экономика АПК: проблемы и перспективы. П., 1998; Аграрная 

экономика – сегодня и завтра. П., 1999; Социально-экономическое 

положение Пензенской области в 1996–1999 гг.: (Ежегодник статист. 

материалов); Курицын (2). 

В. Е. Моисеев. 
  

  

  



АДВЕНТИ’СТЫ (лат. adventus – пришествие), протестантская секта, 

возникшая в 1830-х гг. в США. В Пенз. крае А. начали распространяться в 

нач. 20 в. Единств. община А. существовала в Каменке (Пенз. у.); в 1913 она 

насчитывала 12 чел. Ее деятельность была прекращена в кон. 1920-х гг. 

Возрождение А. в Пенз. обл. относится к нач. 1990-х гг. Большую роль в этом 

сыграли австралийские проповедники. В 1993 в П. была зарегистрирована 

община А. седьмого дня. 

Лит.:  ПЕВ. 1913. № 23; ПГВ. 1915. № 241. 

А. Б. Никонов. 
  

  

А’ДЛЕРБЕРГ Александр Васильевич (5.2.1860 – 1915, СПб.), граф, 

действит. статский советник. Служил вице-губернатором в Пскове. 3 янв. 

1898 назначен Пенз. губернатором «с оставлением его в придворном звании» 

камергера Высочайшего Двора. При А. построено здание Нар. театра на терр. 

Верхнего гулянья, создана Пензенская ученая архивная комиссия. В его 

губернаторство состоялись чествование памяти В. Г. Белинского в связи с 50-

летием со дня смерти, торжества, посвященные 100-летию со дня рождения 

А. С. Пушкина. В 1903 А. переведен губернатором в Псков. В 1911 назначен 

губернатором СПб. 

Лит.: Тюстин А. В. Пензенские губернаторы // Новая газ. – МЛ. 1998. 

№ 13. 

О. М. Савин. 
  

  

АДМИНИСТРАТИ’ВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕ’НИЕ 

ПЕ’НЗЕНСКОГО КРА’Я. Понятие Пензенский край не имеет адм.-терр. и 

временны’х границ и связано оно с терр. Пенз. губ. и Пенз. обл. в различные 

периоды существования. 

В сер. 17 в. в окраинных уездах возникли терр. единицы – станы, 

вошедшие позднее как часть вновь образов. уездов. Станы существовали до 

нач. 20 в. На терр. края в 1-й пол. 18 в. сложились Инсар., Керенск., 

Краснослобод., Н.-Ломов., Пенз. и Саран. уезды, подчиненные по указу от 27 

июня 1701 Азовскому адмиралтейскому ведомству. В 1708 Россия была 

разделена на 8 губерний. Терр. Пенз. края поделили между Азовской и 

Казанской губ. К первой из них отошли Инсар., Керенск., Краснослобод., Н.-

Ломов. и Саран. уезды, города Верхний и Ниж. Ломовы, Наровчатское 

городище (Наровчат), Троицкий острог (Троицк), Красная Слобода 

(Краснослободск), Керенск, Инсар и Саранск, пригородки – Атемар, 

Шишкеевский и Потижский; ко 2-й – Пенз. у., г. Пенза с Рамзаевским 

(Рамзайским) пригородом, Мокшанск (Мокшан). В 1719 в губ. учредили 

провинции и дистрикты. В Тамбовскую провинцию Азовской губ. вошли Н. 

Ломов, В. Ломов, Инсар; в Шацкую провинцию Азовской (Воронеж.) губ. – 

Красная Слобода, Керенск, Наровчат, Троицк; в Пенз. провинцию Казанской 

губ. – «Пенза с пригородком Рамзаевским», Мокшан, Саранск; в 

Царицынскую провинцию Астраханской губ. – Петровск. В 1779 было 



учреждено Тамбовское наместничество, в т. ч. Темник. и Спасск. уезды, в 

1780 – Саратовское наместничество, в т. ч. Кузн., Петров. и Серд. уезды, 15 

сент. 1780 – Пенз. наместничество в составе: В.-Ломов., Городищ., Инсар., 

Керенск., Краснослобод., Мокш., Наровч., Н.-Ломов., Пенз., Саран., Троицк., 

Чембар. и Шишкеев. уезды. С апр. 1782 Саратовское наместничество стало 

губ. 12 дек. 1796 была учреждена Пенз. губ., а Саратовскую губ. 

ликвидировали и присоединили к Пенз. и Астраханской губерниям. 5 марта 

1797 Пенз. губ. упразднили и её уезды распределили между Саратовской, 

Тамбовской, Нижегородской и Симбирской губерниями. В авг. 1797 уезды 

были разделены на волости. 9 сент. 1801 Пенз. губ. восстановлена в составе 

10 уездов: Городищ., Инсар., Керенск., Краснослобод., Мокш., Наровч., Н.-

Ломов., Пенз., Саран., и Чембар. За период с 1801 по 1917 в адм.-терр. 

делении Пенз., Саратовской и Тамбовской губ. значит. изменений не 

происходило. 

27 янв. 1918 СНК принял декрет «О порядке изменения границ 

губернских, уездных и прочих». В апр. 1918 образован Рузаев. уезд. К Пенз. 

губ. в янв. 1923 присоединены полностью Спасск. и б. ч. Темников. у. 

Тамбовской губ. На 12 нояб. 1923 в составе Пенз. губ. были: Городищ., 

Инсар., Керенск., Краснослобод., Мокш., Наровч., Н.-Ломов., Пенз., Рузаев., 

Саран., Спасск., Темник., Чембар. уезды. В марте 1925 декретом ВЦИК 

упразднены Инсар., Керенск., Мокш., Наровч., Саран., Темник. уезды, а в мае 

1925 Рузаев. у. стал называться Саранским. 7 сент. 1925 восстановлен Рузаев. 

уезд. 18 сент. 1925 Спасск переименован в г. Беднодемьяновск. К моменту 

ликвидации Пенз. губ. в 1928 в ее составе находились Беднодемьян., 

Городищ., Краснослобод., Н.-Ломов., Пенз., Рузаев., Саран., Чембар. уезды. 

Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 14 мая 1928 создана 

Средне-Волжская обл. с центром в г. Самаре, в составе бывших Пенз., 

Оренбургской, Самарской, Ульяновской губ-ний. 21 мая 1928 образована 

Нижне-Волжская обл. с центром в г. Саратове, в составе Калмыцкой АО, 

бывших Астраханской, Саратовской и Сталинградской губерний, а также ч. 

Пугачевского у. Самарской губ. 11 июня 1928 Нижне-Волжская обл. 

переименована в Нижне-Волжский край в составе 8 округов, 76 р-нов и 

Калмыцкой АО. В Балашов. округ вошли ч. Балашов., Серд. и Аткар. уездов, 

в Вольск. округ – ч. Петров. и Серд. уездов, в Саратовский округ – ч. Петров. 

и Серд. уездов бывшей Саратовской губ., терр. к-рых позднее войдут в состав 

Пенз. обл. 16 июля 1928 Средне-Волжская обл. разделена на 9 округов, в т. ч. 

Кузн., Мордовский, Пенз. и Сызранский. В состав Кузн. округа включены ч. 

Городищ. и Пенз. уездов бывшей Пенз. губ., полностью Кузн., ч. Петров. и 

Вольск. уездов бывшей Саратовской губ.; в состав Мордовского округа – ч. 

Беднодемьян., Рузаев. и Саран. уездов, полностью Краснослобод. у. бывшей 

Пенз. губ.; в Пенз. округ – ч. Беднодемьян., Городищ., Пенз., Рузаев. и Саран. 

уездов, полностью Н.-Ломов. и Чембар. уездов бывшей Пенз. губ.; в 

Сызранский округ – ч. Городищ. у. бывшей Пенз. губ. Тогда же были 

образованы и р-ны, впоследствии вошедшие в состав Пенз. обл.: Анучин., 

Баранов., Башмаков., Беднодемьян., Голиц., Городищ., Иссин., Камен., 



Керенск., Конд., Кузн., Кучко-Елан., Литвинов., Лунин., Мокш., Наровч., 

Наскафтым., Неверк., Н.-Ломов., Николаев., Николо-Пестров., Пачелм., 

Пенз., Поим., Рус.-Камешк., Чаадаев., Чембар. 23 июля 1928 образованы р-ны 

Нижне-Волжского края, в т. ч. Беков., Данилов., Колышл., Лопат., М.-Серд., 

Петров., Тамал. 30 июля 1928 утверждены р-ны Центрально-Черноземной 

Области, в т. ч. Земетч. и Соседск. 28 окт. 1929 Средне-Волжская обл. была 

преобразована в Средне-Волжский край. 23 июля 1930 ЦИК и СНК СССР 

приняли постановление об упразднении окружного деления. B 1932 

ликвидированы Беднодемьян., Конд., Кучко-Елан., Литвинов., Наскафтым., 

Неверк., Николаев., Пачелм., Поим., Чаадаев. р-ны и образованы Телегин. и 

Шемыш. р-ны. В 1933 ликвидирован Соседск. р-н, а в 1934 – восстановлен. В 

1935 oбpaзованы Бессонов., Беднодемьян., Б.-Вьяс., Голицын., Головинщ., 

Конд., Литвинов., Неверк., Николаев., Пачелм., Поим., Свищев. р-ны. В 1935 

г. Самара переименован в г. Куйбышев, Средне- Волжский край – в 

Куйбышев. край, а в 1936 – в Куйбышевскую обл. В 1937 образован 

Рамзайский р-н, переименован в Терновский. 27 сент. 1937 образована 

Тамбовская обл. в составе 48 р-нов, в т. ч. 22 р-на были переданы из 

Куйбышевской обл. Указом Президиума ВС СССР от 4 февр. 1939 

Тамбовская обл. разделена на Тамбовскую и Пенз. области. В состав Пенз. 

обл. были выделены из Тамбовской обл. г. Пенза и р-ны Башмаков., 

Беднодемьян., Бессонов., Б.-Вьяс., Голиц., Головинщ., Городищ., Земетч., 

Иссин., Камен., Керенск., Конд., Лунин., Мокш., Наровч., Н.-Ломов., 

Пачелм., Поим., Свищев., Соседск., Телегин., Тернов., Чембар., Шемыш.; из 

Куйбышевской обл. – р-ны Баранов., Камешк., Кузн., Литвинов., Неверк., 

Николаев., Николо-Пестров.; из Саратовской обл. – Беков., Данилов., 

Колышл., Лопат., М.-Серд., Серд., Тамал. р-ны. В февр. 1940 переименованы 

г. Керенск в c. Вадинск, рабочий пос. Литвино в рабочий пос. Сосновоборск 

и соответственно р-ны: Керенский – в Вадинский, Литвиновский – в 

Сосновоборский. В апр. 1941 образован Салтыков. р-н. В янв. 1943 во вновь 

образованную Ульяновскую обл. были переданы из Пенз. обл. Баранов. и 

Николаев. р-ны. В дек. 1943 созданы Кучкин., Нечаев., Чаадаев. р-ны. В мае 

1948 г. Чембар переименован в г. Белинский, а Чембар. р-н – в Белинский. В 

февр. 1951 Чаадаев. р-н объединен с Городищ. р-ном. В апр. 1954 рабочий 

пос. Никольская Пестровка преобразован в г. Никольск. В нояб. 1956 

упразднены Головинщ. и Кучкин. р-ны. В сент. 1958 ликвидированы 

Бессонов., Данилов. и Салтыков. р-ны, а Тернов. р-н переименован в Пенз. р-

н. В апр. 1959 упразднен Соседск., а в окт. – Б.-Вьяс., Голицын., Поим., 

Свищев. и Телегин. р-ны. На основе Указа Президиума ВС РСФСР «Об 

укрупнении сельских районов, образовании промышленных районов и 

изменении подчиненности районов и городов Пензенской области» от 1 

февр. 1963 число сел. р-нов сократилось с 28 до 13. Остались Башмаков., 

Белинск., Городищ., Земетч., Камен., Колышл., Кузн., Лунин., Moкш., Н.-

Ломов., Пенз., Серд. и Шемыш. р-ны. Были созданы пром. р-ны: Н.-Ломов. и 

Тернов. В марте 1964 образованы Беднодемьян. и Никольск. сел. р-ны. В янв. 

1965 восстановлены Беков., Камешк., Конд., Лопат., Hapовч., Неверк., 



Пачелм., Сосновобор. и упразднены Н.-Ломов. и Тернов. пром. р-ны. В дек. 

1966 опять образованы Вадин., Иссин. и Тамал. р-ны, в дек. 1970 – М.-Серд., 

в окт. 1980 – Бессонов. р-ны. 

На 1 янв. 2000 в Пенз. обл. 28 сел. р-нов: Башмаков., Беднодемьян., 

Беков., Белинск., Бессонов., Вадин., Городищ., Земетч., Иссин., Камен., 

Камешк., Колышл., Конд., Кузн., Лопат., Лунин., М.-Серд., Мокш., Наровч., 

Неверк., Н.-Ломов., Никольск., Пачелм., Пенз., Cepд., Сосновобор., Тамал., 

Шемыш. и 4 гор. р-на в обл. центре – Железнодорожный, Ленинский, 

Октябрьский, Первомайский. В обл. имеется 11 городов: Беднодемьяновск, 

Белинский, Городище, Заречный, Каменка, Кузнецк, Нижний Ломов, 

Никольск, Пенза, Сердобск, Сурск; 16 пгт: Башмаково, Беково, Верхозим, 

Евлашево, Земетчино, Золотаревка, Исса, Колышлей, Лунино, Мокшан, 

Пачелма, Сосновоборск, Сура, Тамала, Чаадаевка, Шемышейка и б. 1500 нас. 

пунктов (сел, деревень, поселков, ж.-д. ст. и разъездов). 

Лит.: Пензенская губерния: Список населенных мест по сведениям 

1864. СПб., 1869; Поволостные и алфавитные списки населенных мест Пенз. 

губ. П., 1914; Хвощев; Поволостные и алфавитные списки населенных мест 

Пенз. губ. П., 1924; Перепись населения 1926 г.: Поволостные и алфавитные 

списки населенных мест Пенз. губ. П., 1928; Список населенных пунктов 

Средне-Волжского края. Самара, 1931; Пензенская область: Адм.-терр. 

деление. П., 1990. (Были изд. 1955, 1968, 1979). 

В. С. Годин. 
  

  

АЗАРА’ПИНО, село Наровчатского р-на. Расположено в 7 км от р. ц., 

в надпойменной террасе р. Мокши, при оз. Польское, на автодороге из 

Наровчата в г. Ковылкино. Пл. 123 га, 136 хоз-в. Известно с нач. 17 в. В 1614 

имелось 11 дворов, в 1669 упоминается церковь во имя Михаила Архангела. 

В 19 в. в селе две крест. общины: одна – бывших помещичьих крестьян, 

другая – бывших казенных (потомков служилых людей, однодворцев). 

Поэтому иногда во время переписей А. учитывалось как два нас. пункта – А.-

1 и А.-2. Находилось при большой дороге из Наровчата в Троицк, что 

позволяло мн. крестьянам подрабатывать зимой извозчиками при перевозке 

купеческих товаров. В кон. 18 в. крепостные крестьяне состояли на барщине. 

В 1910 А. – крупное село, 277 дворов. В 1990-х гг. в А. расположены центр. 

усадьба АО «Новый путь», фельдшерско-акушерский пункт, школа, ДК, б-ка, 

магазин. Родина Героя Сов. Союза Ф. К. Сарычева. 

Население: в 1795 – 500, 1864 – 937, 1897 – 1349, 1926 – 1706, 1979 – 

485, 1989 – 347. На 1.1.1998 – 346 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

АЗАРЕ’ВИЧ Ольга Николаевна, пенз. землевладелица. Дочь акад. Н. 

В. Калачова. Попечительница церк.-приходской школы в с. Михайловка 

Мокш. у. (ныне Лунин. р-на). В 1892 организовала здесь ткацкую мастерскую 

для женщин-крестьянок. Уже через год на губ. с.-х. выставке их изделия 



(кружева и шерстяные ткани) получили золотую медаль. В 1902 ткани были 

отмечены на Всеросс. кустарно-промышл. выставке в СПб. 

Лит.: ПГВ. 1893. 7 июля; 1898. 4 сент.; 1902. 28 марта. 

О. М. Савин. 
  

  
  

АЗО’ВСКАЯ ГУБЕ’РНИЯ, учреждена в 1708, занимала обширную 

терр. в юж. ч. России. В состав губ. входила часть терр. Пенз. края. В 1725 

переименована в Воронежскую губ. Упразднена в 1780. 

В. С. Годин. 
  

  

АЙВА’, река, правый приток р. Суры. Топонимич. параллели в Респ. 

Коми и Марий Эл, на Ср. Урале, т. е. в местах распространения гидронимов 

финско-пермского типа. Айва (коми), «отец-река», гл. по отношению к своим 

притокам. Длина 81 км, пл. басс. 1490 кв. м. Водосбор на С.-В. обл. покрыт 

лесом. Ширина А. у с. Аришка составляет 20–25 м в межень и 35–65 м в 

половодье. Правый склон высотой 50–70 м, крутой; лев. – пологий. Скорость 

течения в межень 0,2–0,5 м/сек и 0,8–1 м/сек в половодье. Ср. расход воды 

составляет 5,8–5,9 куб. м/сек, в половодье увеличивается до 80–100 куб. 

м/сек, а в межень снижается до 1,5– 1,6 куб. м/сек. Имеет 8 больших и малых 

притоков. 

Лит.: Полубояров (1). 

Ю. М. Шалеева. 
  

  

АЙДА’РОВА Наталья Михайловна (р. 24.4.1932, с. Озерки Мокш. р-

на), Герой Соц. Труда (1966), свинарка совх. «Титовский» Пачелм. р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

  

АКДЖИГИ’ТОВ Муса Мухометжанович (Муса Акъегет) (3.12.1864, с. 

Мочалейка Чембар. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 24.9.1923, Стамбул, 

Турция), тат. писатель. Нач. образование получил (на тат. языке) в 

Мочалейке, где провел детские годы. В 1884 окончил пенз. гимназию. В 1888 

уехал в Турцию, где преподавал рус. язык, работал в Стамбульской б-ке. 

Автор первого перевода произв. М. Ю. Лермонтова на турецкий язык, 

повести «Хисаметдин менла» (1886), рассказавшей о жизни татар в 

послереформенный период. 

Соч.: Акъегетзада. Хисаметдин менла. Казань, 1928 (на тат. яз.). 

Лит.: Гайнуллин М. А. Татарская литература ХIХ века. Казань, 1957; 

Савин (9); Гильдеев И. А. Моя Мочалейка. М., 1993. 

Н. А. Гильдеев. 
  

  



А’КАНЬЕ, фонетич. явление, при к-ром на месте орфографич. О и А в 

безударных слогах произносится звук А или Ъ (очень краткий звук, похожий 

на краткие А и Ы): вада’, каса’, трава’, таба’к, мъла’ко, сърафа’н, до’ръгъ 

(дорого). Различают два типа А. – неполное и полное. Неполное аканье 

сходно с А. лит. языка, О и А в первом предударном слоге совпадают в звуке 

А, а в др. предударных и заударных – в звуке Ъ: вада’, въдано’с (водонос), 

пътало’к, хъраш’о, стърики’, гълъсаво’й (голосовой), го’лъс, пла’кълъ 

(плакала) и др. Полное аканье – произношение на месте О и А во всех 

безударных слогах А (те же примеры в полноакающем произношении: вада’, 

вадано’с, патало’к, харашо’, старики’, галасаво’й, го’лас, пла’кала). В Пенз. 

обл. господствует неполное аканье; оно свойственно среднерус. и южнорус. 

говорам и наблюдается во всех без исключения р-нах обл., напр. в с. 

Кандиевка Башмаков., селах Вяземка, Нарышкино Земетч., с. Засечное Пенз., 

с. Канаевка Городищ., с. Мещерское Серд. р-нов и в сотнях селений. Полное 

аканье в дер. Кашуровка Белинск., Азарапино Наровч., Рус. Муромка Мокш., 

Каменка Колышл. р-нов. Полноакающие говоры сформировались за 

пределами Пенз. обл. и принесены переселенцами. В нек-рых селах 

(Подхватиловка, Лещиново Н.-Ломов. р-на, Б. Левино Лунин. р-на и др.) 

отмечено жиздринское А. (название по г. Жиздра Калужской губ.) с 

произношением Ъ в первом предударном слоге при ударном гласном А: 

въда’, къса’, тръва’, но вады’, кассы’, вадо’й, касу’, стари’к и т. п. 

Лит. см. к ст. Диалекты территориальные. 

В. Д. Бондалетов. 
  

  

АКЖИГИ’ТОВ Азис Харьясович (1917, с. Мочалейка Чембар. у. Пенз. 

губ., ныне Камен. р-на – 3.1.1944, Киев), Герой Сов. Союза (1943), ст. 

сержант, ком. пулеметного отд. В сент. 1943 одним из первых с 

подразделением форсировал Днепр и закрепился на Лютежском плацдарме. 

М. С. Полубояров. 
  

  

АКЖИГИ’ТОВ Фярит Исхакович (р. 21.10.1951, с. Кикино Камен. р-

на), легкоатлет. Мастер спорта СССР (1972). Чемпион России в марафонском 

беге (Калининград, 1974). Участник междунар. соревнований (КНДР, 1975). 

В. А. Силаев. 
  

  

АКСА’КОВ Александр Николаевич (25.7.1832, дер. Репьевка 

Городищ. у. Пенз. губ. – 4.1.1903, СПб.), публицист, переводчик, издатель. 

Племянник С. Т. Аксакова. Автор работ, посвященных спиритизму и 

медиумизму, переводил произв. англ., нем. и франц. мистиков. Издавался в 

СПб., Лейпциге. 

Соч.: Анимизм и спиритизм. Ч. 1–2. СПб., 1893. 

Лит.: Савин (11). 

О. М. Савин. 



  

  

АЛАУ’ХОВ Станислав Федорович (р. 1.1.1937, с. Ленино Пенз. р-на и 

обл.), гл. эксперт по системам безопасности, ст. науч. сотр. НИКИРЭТ. 

Окончил ППИ (ныне ПГУ) по специальности электромеханич. аппаратура 

связи (1959). С 1977 работал зам. гл. конструктора НИКИРЭТ, занимался 

разработкой новых приборов и внедрением их в серийное произ-во. Ведущий 

конструктор одного из первых изделий, используемых в системе охраны гос. 

объектов. Автор 28 изобретений. Орд. «Знак Почета». Гос. премия СССР 

(1975). 

А. Г. Гришин, Е. В. Сотникова. 
  

  

А’ЛГЕБРОВ Петр Григорьевич (1839 – 13.2.1896, с. Сабаново 

Городищ. у. Пенз. губ., ныне Никольск. р-на), священник. В 1860 окончил 

Пенз. духовную семинарию, служил в церкви с. Митрофанова Чембар. у. 

Пенз. губ., ныне Башмаков. р-на, затем (в течение 35 лет) в эрзя-морд. с. 

Сабаново. Публиковался в «Пензенских епархиальных ведомостях», изучал 

культуру морд. нас., обучал морд. детей в церк.-приходской школе, открытой 

в его округе. 

Лит.: Священник П. Г. Алгебров // ПЕВ. 1896. № 6. 

О. М. Савин. 
  

  

АЛЕКСА’НДР I (12.12.1777, СПб. – 19.11.1825, Таганрог), росс. имп. с 

1801. Сын Павла I. 29.8.1824 был в Чембаре, останавливался «в казенном 

корпусе присутственных мест», «изволил осматривать находящуюся при г. 

Чембаре инвалидную команду». Ему были представлены местные дворяне, а 

также чембарское купечество, мещанство и ясашные крестьяне. Здесь 

государь слушал Божеств. литургию в соборной церкви, произнес слова, что 

«Пензенская губерния благословенная», «имеет местоположение 

чрезвычайное». По свидетельству современника, «большое стечение народа 

из разных окружающих деревень» было в с. Мочалейка. Там имп. «изволил 

иметь обеденный стол», «жаловал денежные награды» бедным жителям, 

осмотрел нац. одежду татар. В губ. центре находился 29 авг. – 4 сент., жил на 

втором этаже губернаторского дома, вечером обозревал «освещение» 

Соборной пл., к-рая была «иллюминирована», удостоил своим присутствием 

бал, к-рый устроило местное дворянство (на него собралось 4500 «особ»). 

Имп. присутствовал на спец. смотре и маневрах войск 2-го пех. корпуса, 

разводе Невского полка, осмотрел город, побывал в кафедр. соборе, гимназии 

и тюремном замке, врем. госпитале 2-го пех. полка. 4 сент. вновь отправился 

в путь. 

Лит.: Воспоминания об Императоре Александре Павловиче // ПГВ. 

1877.14, 15, 17, 20 дек.; 1892. 22 дек.; Посещение Пензенской губернии 

Высочайшими особами // Справочная книга Пензенской губернии на 1899 г.; 



Савин О. «Пензенская губерния благословенная» // ПВ. 1992. 23 июня; 

Куприн А. И. Царев гость из Наровчата. Рассказ // Собр. соч. Т. 8. М., 1973. 

О. М. Савин. 
  

  

АЛАШЕ’ЕВ Дмитрий Александрович (9.3.1908, с. Шишкеево Пенз. 

губ. – 1953, г. Владимир), гидрограф, капитан 1-го ранга. Окончил 1-ю Пенз. 

ср. школу, воен.-мор. уч-ще им. М. В. Фрунзе в Л. Участник Вел. Отеч. 

войны. Служил нач. Гидрографич. службы Тихоокеанского флота. Имя А. 

носит залив в Антарктиде (у побережья моря Космонавтов). 

Лит.: Масленников Б. Морская карта рассказывает. М., 1973; Савин 

(10, 12). 

О. М. Савин. 
  

  

АЛЕКСА’НДР II (17.4.1818, М. – 1.3.1881, СПб.), росс. имп. с 1855. 

Ст. сын Николая I. 29 июня – 1 июля 1837 во время путешествия по России 

побывал в П., посещал кафедр. собор, принимал «служащих чиновников и 

собравшееся дворянство», осматривал тюремный замок, больницу, 

гимназию, уч-ще садоводства, присутствовал на балу в обществ. саду возле 

дома губернатора. Пожаловал 5 тыс. руб. «нуждающимся в пособии жителям 

г. Пензы». По пути из П. останавливался в Мокшане, присутствовал в соборе 

у обедни, позже выслал туда «церковные вещи». Имп. сделал остановку в с. 

Знаменском, ныне Башмаков. р-на, в имении графов бр. Виельгорских. 

Лит.: Жуковский В. А. Дневники / С прим. И. А. Бычкова. СПб., 1903; 

Савин О. «Узнать Россию, сколько сие возможно...» //ПВ. 1992. 30 июня; 

Дворжанский А. Имени императора Александра II //Временник. 1992. № 4. 

О. М. Савин. 
  

  

АЛЕКСА’НДРОВ Григорий Васильевич (1895, с. Марьино Петровск. 

у. Саратовской губ., ныне Конд. р-на Пенз. обл. – 1966, М.), ген.-майор, 

Участник Гражд. и Вел. Отеч. войн. Нач. тыла 64-й армии. После войны 

преподавал в воен. академии, нес службу в Дальневосточном и Уральском 

воен. округах. 

Лит.: Сталинградская эпопея. М., 1968; Аксенов М. Наш земляк – 

генерал Александров // Ленинское слово (Кондоль). 1974. 26 февр.; 

Героическая 64-я. Волгоград, 1981; Савин (12). 

О. М. Савин. 
  

  

АЛЕКСА’НДРОВКА, село Малосердобинского р-на, в 26 км от р. ц. 

Расположено на степной равнине в одну улицу. Основано на помещичьей 

земле в нач. 1890-х гг. старообрядцами поморского согласия. До 1939 в 

составе Саратовской обл., с 1939 – в Пенз. обл. В 1911 в А. были земское уч-

ще, кузница, 2 ветряные мельницы, старообрядч. часовня, разрушенная в 



1930. Здесь в семье староверов Горшениных воспитывалась Л. А. Русланова, 

будущая знаменитая исполнительница нар. песен. 

Население: в 1911 – 499 (в т. ч. 279 старообрядцев), 1959 – 228, 1989 – 

33. На 1.1.1998 – 17 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

АЛЕКСА’НДРОВКА, село Городищенского р-на. Расположено в 8 км 

от Городища при шоссе П. – Кузнецк, в 14 км от ж.-д. ст. Чаадаевка, в 

лесистой местности с оврагом и ручьем Кармалатка, лев. притоком р. Юлов 

(басс. Суры). Основано, вероятно, в нач. 18 в. князьями Куракиными, 

впоследствии – родовое владение адм., исследователя Дальнего Востока Г. И. 

Невельского, к-рый не раз бывал в А. Имеются медпункт, прод. магазин. 

Население: в 1897 – 1091, 1930 – 1210, 1979 – 516, 1989 – 303. На 

1.1.1998 – 265 жителей. 

М. С. Полубояров, Ю. В. Сапожников. 
  

  

AЛЕКСАНДРО’ВСКИЕ, гос. деятели. Василий Павлович (1818–

1878), тайный советник. Воен. службу начал при наместнике на Кавказе кн. 

М. С. Воронцове, состоял вице-губернатором в Саратове, с дек. 1862 по июль 

1867 губернатор в П. В 1864 – пред. врем. губ. ком-та «для приведения в 

действие положения о земских учреждениях». После П. – чл. совета мин-ва 

внутр. дел. Был награжден орд. Св. Станислава и Св. Анны 1-й степ., Св. 

Владимира 2-й и 3-й степ., Св. Анны 2-й степ. с имп. короной, персидским 

орд. Льва и Солнца 2-й степ. Сергей Васильевич (28.12.1863, П. – 25.1.1907, 

погребен в Александро-Невской лавре), его сын, статский советник, 

камергер, участник рус.-япон. войны, в 1904 главноуправляющий Кр. Креста, 

возглавлял сан. часть 1-й армии. С 30 июля 1906 – пенз. губернатор. Убит 

террористами в ночь с 25 на 26 янв. 1907 при выходе из театра. 

Лит.: ПГВ. 1908. 25 янв.; Кошко; Витте О. Ю. Воспоминания. М., 

1960. Т. 3; Савин О. «В самое ужасное время революции...» // ПВ. 1993. 29, 

30 июня; Тюстин А. В. Пензенские губернаторы //Новая газ. – Мир людей. 

1998. № 13. 

О. М. Савин. 
  

  
  

АЛЕКСЕ’ЕВА Татьяна Изосимовна (21.1.1919, с. Шнаево Городищ. р-

на Пенз. обл. – 22.2.1982, П.), засл. врач РСФСР (1972). Окончила Ростовский 

мед. ин-т. Участница Вел. Отеч. войны. Мн. лет работала в Пенз. гор. б-це № 

3. В 1966–74 – гл. терапевт облздравотдела, в 1974–82 – врач обл. б-цы им. Н. 

Н. Бурденко. Орд. Кр. Звезды. 

Лит.: Аветисов С. Талант человечности //ПП. 1982. 18 февр. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  



АЛЕКСАНДРО’ВСКИЙ Виктор Васильевич (1895, Бийск Томской 

губ. – 1961, П.), докт. биол. наук, проф., ученый-анатом. Окончил Моск. 

ветеринарный ин-т (1923). С 1930 на пед. работе в вузах М., Пятигорска, 

Киргизии. С 1952 зав. кафедрой анатомии, гистологии и физиологии ПСХИ. 

Опубликовал ряд работ по анатомии с.-х. животных. 

В. В. Ляшенко. 
  

  
  

АЛЕКСЕ’ЕВСКИЙ ВИНОКУ’РЕННЫЙ ЗАВО’Д, один из первых в 

Пенз. губ. Осн. в 70-х гг. 18 в. в с. Архангельском В.-Ломов. у. Ок. 1794 

перестроен и передан владельцем подполк. Алексеевым княгине Е. Ранцовой. 

На заводе использовались сезонные рабочие в кол-ве от 3 до 7 чел. В день 

выпускалось примерно 4 ведра водки. В произ-ве использовалась 4-кубовая 

перегонная емкость. Во всеобщей переписи пром. заведений 1856 пр-тие уже 

не фигурирует. 

С. Н. Полосин. 
  

  

  

АЛЕКСЕ’ЕНКО Алла Донатовна (р. 15.4.1921, Украина), педагог, 

канд. фил. наук, доцент. С 1949 по 1978 преп. на кафедре рус. языка ПГПИ. 

Работала за рубежом: 1954–56 – Китай, Нар. ун-т в Пекине; 1958–61 – 

Чехословакия, Ин-т рус яз. в Праге; 1963 – ГДР, Эрфуртский пед. ин-т. Науч. 

интересы связаны с языком худож. лит-ры, проблемами историч. грамматики 

рус. языка. Печаталась в уч. записках и сб. трудов кафедры. Выпустила учеб. 

пособие для студентов: «Историческая грамматика русского языка» (Пекин, 

1956). 

Н. С. Пескова. 
  

  

  

АЛЕКСЕ’Й МИХА’ЙЛОВИЧ (19.3.1629 – 29.1.1676), рус. царь с 

1645. Сын и преемник М. Ф. Романова, отец будущего имп. Петра I. В 

«Строельной книге», к-рая долгие годы считалась первым официальным 

докум. о возникновении П., были такие строки: «Лета 7174 (1665) года 

сентября в 13 день, по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея 

Михайловича... Указу и по грамоте Большого Дворца воевода Елисей 

Протасьев построил на Пензе у города посад и слободы». Позже в фондах 

Оружейной палаты отыскался документ, относящийся к июлю 1663: 

«Великий государь и Великий Князь Алексей Михайлович указал взять ис 

Казанского Приказу в Приказ Большого Дворца пять киндяков разных 

цветов, и те киндяки... послать на Пензу... на знамена». В «Географическом 

словаре Российского государства, собранном Афанасием Щекатовым» (М., 

1805. Т. IV) о П. сказано так: «... заведен по указу Государя Царя и Великого 

Князя Алексея Михайловича». Те же строки в «Описании Губернского 



города Пенза и округа оного» в 1876: «Оный город начало свое имеет... по 

указу Царя и Великого Князя Алексея Михайловича». 

Лит.: СИЭ. Т. 1; Мясников Г. В. Город-крепость Пенза. Саратов, 1984. 

О. М. Савин. 
  

  

АЛЕ’КСИЙ II (Ридигер Алексей Михайлович) (р. 

23.2.1929, Таллин), Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси. В 1949 окончил Лен. дух. семинарию, в 1950 

рукоположен во диакона и иерея и назначен 

настоятелем Богоявленской церкви г. Йыхве 

Таллинской епархии. В 1953 окончил Лен. дух. 

академию со званием кандидата богословия. С 1957 

настоятель Успенского собора г. Тарту. В 1961 

пострижен в монашество, возведен в сан архимандрита 

и стал епископом Таллинским и Эстонским, в 1964 – в 

сан архиепископа, назначен управляющим делами Моск. 

Патриархии. В 1968 возведен в сан митрополита. В 1984 за трехтомный труд 

«Очерки по истории православия в Эстонии» получил звание докт. 

богословия. В 1986 назначен на Лен. кафедру с сохранением управления 

Таллинской епархией. 7 июня 1990 митрополит Алексий был избран 

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. 

С 1 по 3 окт. 1999 г. Его Святейшество Алексий II присутствовал на 

торжествах по случаю 200-летия образования Пенз. епархии, к-рые начались 

с молебна перед чтимой Пенз. Казанской иконой Божией Матери в 

Митрофановском храме П. 2 окт. после Божественной литургии в Успенском 

кафедральном соборе Патриарх посетил храм во имя св. благоверного князя 

Александра Невского в Пенз. артиллерийском инж. ин-те, после чего на 

Советской площади заложил камень в основание часовни на месте 

взорванного в 1934 Спасского кафедрального собора и отслужил литию на 

могиле пенз. архипастырей у бывш. архиерейского дома. Ознакомился с 

выставкой, посвящ. 200-летию Пенз. епархии, побывал у Петропавловской 

церкви, строящейся в микрорайоне Арбеково. 3 окт. после Божественной 

литургии в Покровском храме Святейший Патриарх Алексий II осмотрел 

Пензенский Троицкий общежительный женский монастырь, затем посетил 

Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» и 

Наровчатский Троицкий Сканов жен. монастырь. 

Лит.: Святейший Патриарх Алексий II: Биографический очерк // 

Журнал Московской Патриархии: Специальный выпуск. 1999. 

А. И. Дворжанский. 
  

АЛЁХИН Александр Александрович (31.10.1892, М. – 24.3.1946, 

Эшторил, Португалия, похоронен в Париже), шахматист, 4-й в истории 

шахмат чемпион мира (1927–35, 1937–46), РСФСР (1920), мировой 

рекордсмен по игре «вслепую», шахматный теоретик, литератор, докт. права. 

По сообщению петерб. ж. «Огонек» (1913, № 38), А. посетил П., играл с 



лучшим шахматистом города М. Н. Рудзевичем, давая ему наперед коня, и не 

проиграл при этом ни одной партии. По предположению краеведа С. П. 

Петрова, его отцу, А. И. Алехину, принадлежало небольшое имение в с. 

Ольшанка (ныне Башмаков. р-на). Приезжая сюда, А. А. Алехин мог бывать 

и в П. С 1921 жил во Франции. 

Соч.: Мои лучшие партии. М., 1928; Международный шахматный 

турнир в Нью-Йорке 1927. М., 1930; На путях к высшим шахматным 

достижениям. М., 1932, и др. 

Лит.: ТП. 1927. 3 дек. (фот. А. Алехина с пензенцами); Храбровицкий 

А. Алехин в Пензе //ПП. 1957. 1 янв.; Петров (3). 

С. С. Самаркин. 
  

  

АЛИ’ПОВЫ, братья, врачи. Григорий Васильевич (1887, П. – 1971, 

М.), врач, докт. мед. наук, проф. Учился в 1-й Пенз. муж. гимназии. Окончил 

Казанский мед. ин-т, работал в пенз. губ. б-це. В 1920-е гг., являясь зав. отд. в 

б-це им. Н. А. Семашко, впервые в П. стал практиковать срочные операции 

при остром аппендиците. Один из организаторов ортопедотравматологич. 

помощи в П. После защиты докт. диссертации работал в Моск. ин-те им. Н. 

В. Склифосовского. Иван Васильевич (7.1.1890, П. – 22.6.1973, там же), засл. 

врач РСФСР (1958). Окончил 1-ю Пенз. муж. гимназию и Казанский ун-т, 

работал в госпиталях Ср. Азии, служил в армии. После демобилизации 

приехал в П., возглавил физиотерапевтич. отд. в б-це Кр. Креста (ныне им. Н. 

А. Семашко). Во время Вел. Отеч. войны – гл. терапевт отд. эвакогоспиталей 

П., в 1951–58 – облздравотдела, затем зав. терапевтич. отд. обл. б-цы. Орден 

Ленина. 

Лит.: Кульнев; И. В. Алипов // ПП. 1973. 27 июня. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

АЛФЕ’РЬЕВКА, село Пензенского р-на. Расположено в 16 км от П. на 

автодороге П. – Шемышейка, на склоне возвышенности лев. берега Сурского 

вдхр. Осн. ок. 1700, названо по фамилии помещика Алферова, служившего 

на Пенз. оборонит. линии. Бывшее церк. название – Никольское. В 19 в. ок. 

половины жителей – старообрядцы. Центр. усадьба – совх. "Вязовский", 

специализация овоще-молочная. Цех сушки моркови. Фельдш.-акуш. пункт, 

ср. школа, Дом культуры, б-ка, музей архитектуры и истории А. (филиал 

Пенз. краеведч. музея), комб-т бытового обслуживания, 3 магазина, столовая, 

спортзал. Пам. археологии: поселение нач. 2-го тыс. до н. э., находится в 0,5 

км к В. от села – комплексы абашевской, срубной, поздняковской керамики, 

раннего железного века и позднего средневековья; древнеморд. могильник 4–

5 вв. н. э. на терр. села. 

Население: в 1864 – 406, 1897 – 628, 1926 – 945, 1959 – 413, 1989 – 

1332. На 1.1.1998 – 1491 житель. 

М. С. Полубояров. 
  



  

АЛФЁРОВ Александр Порфирьевич (р. 19.8.1936, г. Ртищево, 

Саратовской обл.), художник, засл. работник культуры РСФСР (1989). 

Учился в Саратовском худ. уч-ще. С 1957 живет и работает в Кузнецке: преп. 

черчения и рисования в Доме пионеров и школьников, ср. школах № 3 и 10. 

С 1969 организатор и дир. Кузнецкой детской художественной школы. 

Участник мн. выставок. Персональные выставки проходили в П., Кузнецке, 

крупных селах р-на. Работы А. находятся в ПКГ, Кузнецком краевед. музее, 

Неверкинской картинной галерее, частных собраниях в РФ и за рубежом. 

Автор герба Кузнецка (1970). 

Лит.: Художники. Т. 1; Давыдов Р. Живет в городе художник... //ПП. 

1988. 6 янв.; Яковлева Т. Солнечной радости свет // ПП. 1996. 30 окт.; Дунаев 

П. Пора мудрости мастера //ДУ. 1996. 23–25 авг.; Завьялов В. Еще горит 

свеча //ПП. 1996. 16 янв. 

О. М. Савин. 
  

  

А’ЛИХОВА Анна Епифановна (13.7.1902, М. – 30.6.1989, там же), 

археолог, специалист по изучению железного века и древн. истории морд. 

народа. Окончила МГУ (1930), работала в Моск. обл. краеведч. музее, Гос. 

Историч. музее, на историч. ф-те МГУ. С 1947 (канд. диссертация по теме 

«Мордовские могильники 10–14 веков») до 1963 науч. сотр. Ин-та 

археологии АН СССР. А. – одна из создателей совр. археологии. Под рук-вом 

А. на терр. Пенз. обл. были исследованы древнеморд. могильники: 

Старосотенский – с. Наровчат (1937– 1938, 1961–62); Красный Восток – дер. 

Красный Восток, Наровч. р-на (1938); золотоордынский улусный центр г. 

Мохши – с. Наровчат (1951, 1954, 1959– 1963). Внесла большой вклад в 

изучение этногенеза морд. народа. Автор работ по хронологии морд. 

древностей. 

Соч.: Старосотенский могильник //Археологический сборник. Вып. 1. 

Саранск, 1948; Из древней и средневековой истории мордовского народа. 

Саранск, 1959 (в соавт.); Мавзолеи города Мохши – Наровчата //Сов. 

археология. 1973. № 2; Постройки древнего города Мохши //Сов. археология. 

1976. № 4. 

Лит.: Смирнов К. А. Памяти Анны Епифановны Алиховой //Сов. 

археология. 1990. № 4; Расторопов А. В., Ставицкий В. В. Хроника 

археологических исследований // Из истории области. Вып. 3. 

В. И. Первушкин. 
  

  

АЛЯ’ВДИН Иван Кириллович (23.12. 1822, П. – 10.3.1899, там же), 

учитель. В 1842 окончил Пенз. духовную семинарию, назначен учителем 

греч. языка в Пенз. духовном уездном уч-ще, переведен в Н.-Ломов. 

духовное уч-ще, а в 1844 возвращен в П. Учитель и пом. инспектора, затем 

инспектор уч-ща. Выступал против телесных наказаний. Семь раз получил 

одобрение Казанского академич. правления и епарх. начальства. По 



представлению Свящ. Синода ему был выдан в награду годовой оклад и 

назначено квартирное пособие из духовно-учебного капитала. По тем 

временам это было выдающееся явление. В 1856 А. перешел на службу в 

Пенз. палату гражд. суда чиновником особых поручений при губернаторе. 

Закончил службу в янв. 1880 секретарем полиции. 

Лит.: Корольков К. И. К. Алявдин: Некролог //ПЕВ. 1899. № 7. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

АЛЯ’ПКИН Иван Матвеевич (29.7.1921, Спасск Тамбовской губ., 

ныне Беднодемьяновск – 3.8.1951, там же), Герой Сов. Союза (1944), 

старшина, механик- водитель танка. Отличился во время наступат. боев за 

Правобережную Украину в окт. 1943: экипаж его танка уничтожил 2 

противотанк. орудия и 5 тягачей. Несмотря на ранение, вывел подбитый танк 

с поля боя и спас жизнь экипажу. 

М. С. Полубояров. 
  

  

АМВРО’СИЙ I (Орнатский Андрей Антипович) (1778, погост Чудь 

Новгородской губ. – 26.12.1827, Кириллобелозерский монастырь), духовный 

деятель, епископ Пенз. и Саратовский (1819– 1825). Сын диакона, в 1788 

окончил Кириллобелозерское духовное уч-ще, в 1800 – С.-Петерб. духовную 

академию. В 1805 пострижен в монашество, в 1808 возведен в сан 

архимандрита. Служил учителем, ректором Новгородской духовной 

семинарии, настоятелем Новгородского Антониева, Новгородского Юрьева и 

Моск. Новоспасского монастырей. В 1816 хиротонисан во епископа 

Старорусского, викария Новгородской митрополии. В ноябре 1819 определен 

на Пенз. кафедру. Способствовал просвещению и образованию духовенства. 

При нем открыты духовные уч-ща в Н. Ломове, Городище. В Пенз. духовном 

уч-ще введено обязат. изучение тат. языка. Было закончено стр-во Пенз. 

кафедр. собора. Отличался строгостью к духовенству, но защищал его от 

произвола светских властей. Участвовал во встрече имп. Александра I во 

время его приезда в П. в авг. 1824. Вступил в конфликт с пенз. губернатором 

Ф. П. Лубяновским и был вынужден под предлогом плохого здоровья подать 

прошение об отставке. В сент. 1825 уволен на покой и удалился в 

Кириллобелозерский монастырь, где и умер. Автор шеститомной «Истории 

российской иерархии», где собран обширный материал по истории рус. 

церкви (М., 1807–15). За этот труд был избран действит., а затем почётным 

(1816) чл. Об-ва истории и древностей российских. 

Лит.: РБС. Т. 2; Памятная книжка Пензенской епархии; Пензенская 

епархия; Христианство. Т. 1; Полный православный богословский 

энциклопедический словарь. Т. 1; Инюшкин (2); Дворжанский. 

Е. В. Мануйлова. 
  

АМВРО’СИЙ II (Морев Алексей Иванович) (1783, по др. сведениям, 

1784, Тверская губ. – 15.10.1854, П.), епископ Пенз. и Саранский (1835–



1854). Образование получил в Тверской духовной семинарии и С.-Петерб. 

духовной акад. (1806). В 1807 начал пед. деятельность в Тверской, затем в 

Новгородской и Орловской духовных семинариях. В 1809 принял 

монашеский сан. В июне 1823 хиротонисан во епископа Оренбургского и 

Уфимского, в дек. 1828 назначен епископом Волынским и Житомирским, в 

февр. 1832 перемещен в Нижегородскую епархию. С янв. 1835 возглавлял 

Пенз. епархию. По его инициативе учреждено духовное уч-ще в 

Краснослободске, открыто уч-ще девиц дух. звания в П., созданы нач. уч-ща, 

закончена стеновая роспись кафедр. собора. Орд. Св. Анны 1-й степ. (1828), 

Св. Владимира 2-й степ. (1832). Похоронен в Екатерининском приделе 

Спасского кафедрального собора П. 6.11.1998 останки его перезахоронены 

перед бывшим архиерейским домом. 

Лит.: РБС. Т. 2; Венгеров С. А. Критико-биографический словарь. Т. 

1. Пг., 1915; Артоболевский С. Преосвященный Амвросий II, епископ 

Пензенский //ПЕВ. 1907. № 3–4; Корольков К. Пензенская епархия в 

царствование императора Николая I // ПЕВ. 1896. № 17–19; Дворжанский. 

А. Б. Никонов. 
  

  

АМГУ’НЬ, поселок на БАМе, в Хабаровском крае, построенный пенз. 

строителями. В 1978 с участием ведущих пром. и строит. орг-ций. Пенз. обл. 

был сформирован строит.-монтажный поезд (СМП) «ПензастройБАМ» (нач. 

А. С. Калашников). В 1979–81 начато стр-во жилых и бытовых зданий, а 

также инж. сооружений и коммуникаций, вокзала, школы и др. объектов. К 

1982 числ. коллектива СМП увеличилась до 500 чел. В 1985 пенз. строители 

первыми на вост. участке БАМа закончили возведение поселка на 1000 

жителей. Здесь есть вокзал, ср. школа, детский сад-ясли, торгово-обществ. 

центр и банно-прачечный комб-т, фельдшерско-акушерский пункт, 12 

двухэтажных 12-квартирных домов и 21 двухквартирный коттедж. 

 

 

И. В. Березняк, А. С. Калашников. 
  

  



АНА’НЬИН Егор Федорович (24.4.1924, с. В. 

Шкафт Городищ. у. Пенз. губ., ныне Городищ. р-на – 

14.2.1989, П.), засл. строитель РСФСР (1966), Герой Соц. 

Труда (1966). Участник Вел. Отеч. войны, награжден 

медалями «За боевые заслуги» и «За победу над 

Германией». С 1953 по 1987 возглавлял бригаду 

штукатуров треста «Жилстрой». В 1974 награжден 

Золотым знаком ЦК ВЛКСМ «Наставник молодежи». 

Неоднократно избирался депутатом рай.-, гор.- и облсоветов депутатов 

трудящихся. Делегат 23-го съезда КПСС (1966). Почетный гражданин г. 

Пензы (1972). 

Е. П. Тюкленкова. 
  

  

АНА’НЬИН Яков Ананьевич (1740 или 1741, СПб. – после 1804), 

архитектор, представитель классицизма. Участвовал в стр-ве деревянного 

(четвертого) и ныне существующего (пятого) Зимнего дворца в СПб., 

Катальной горки в Ораниенбауме, дворцовых усадеб гр. А. Бобринского в 

Богородицке и Бобриках (ныне Новомосковск) под Тулой. Руководил стр-вом 

Академии художеств в СПб., комплекса зданий Воспитательного дома в М. С 

1779 по 1794 – первый нижегородский губ. архитектор. По его проекту в П. 

были построены два корпуса линии губернских присутственных мест. 

Лит.: Филатов Н. Ф. Нижегородское зодчество 17 – начала 20 века. 

Горький, 1980; Ф и л а т о в  Н. Ф. Архитектор Я. А. Ананьин //Временник. 

1991. Вып. 3. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

АЛМА’ЗОВА Александра Ивановна (18.5.1910, с. Поим Чембар. у., 

ныне Белинск. р-на – 28.10.1976, г. Заречный), театр. реж., засл. работник 

культуры РСФСР (1965). Училась в Поимской школе, участвовала в худож. 

самодеятельности. С 1933 в с. Лунине работала на пр-тиях бытового 

обслуживания. С 1952 – рук. драм. кружков в Лунине, в 1961–75 – рук. 

Лунинского нар. театра. Осн. пост.: «Васса Железнова», «Оптимистическая 

трагедия», «Медведь» и др. Играла характерные роли. 

Лит.: Всю жизнь на сцене //Сурская правда (Лунино). 1967. 9 дек.; 

Тельбух О. Сцена и ее жизнь //ПП. 1971. 12 февр. 

А. В. Тюстин. 
  

  

АНА’ШИН Андрей Юрьевич (р. 22.11.1970, Аткарск Саратовской 

обл.), мастер спорта СССР междунар. класса по велоспорту (1985). 

Воспитанник пенз. подросткового клуба «Серебряные спицы». Чемпион 

Пенз. обл. на шоссе среди детей до 14 лет (1981). Победитель юношеского 

чемпионата СССР на треке (1984). Неоднократный чемпион СССР в 

индивидуальной, командной и раздельной гонке на треке (1985–88). 9-е 



место в групповой гонке на треке чемпионата мира (1988, Дания). Второй 

призер в парной гонке первенства СССР на шоссе (1989). 

Н. С. Степанчев. 
  

  

АЛФЕ’РЬЕВСКИЙ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКИЙ КО’МПЛЕКС, 

сосредоточие памятников от эпохи бронзы (2-е тыс. до н. э.) до раннего 

средневековья (4–5 вв. н. э.). Расположен в окрестностях с. Алферьевка Пенз. 

р-на. Поселение открыто и исследовано экспедициями Пенз. краеведч. музея 

под руководством М. Р. Полесских в 1970, 1972. Относится к срубной 

культуре (2-я пол. 2-го тыс. до н. э.), но встречается керамика абашевской 

культуры (вторая – третья четверть 2-го тыс. до н. э.), поздняковской 

культуры и культуры текстильной керамики (рубеж 2-го и 1-го тыс. до н. э.). 

Значит. место в культурном слое занимает материал раннего железного века 

и позднего средневековья (железные орудия труда, камен. жернова, 

гончарная керамика). Алферьевский могильник (4–5 вв. н. э.) открыт 

экспедициями Пенз. краеведч. музея под рук-вом М. Р. Полесских в 1973. 

Вскрыто 6 погребений. Вещевой инвентарь представлен бронз. височными 

подвесками с биконич. и бипирамидальными грузиками, кольцевыми 

застежками, гривнами, браслетами, шумящими ажурными подвесками, 

нагрудными бляхами, железными наконечниками стрел и копий. Встречена 

лепная глиняная посуда бурого цвета горшковидных форм. Относится к 

периоду формирования мордвы-мокши. 

Лит.: Полесских М. Р. Отчеты об археологических исследованиях в 

Пенз. обл. в 1970, 1972–1974 гг.: Рукопись (Науч. арх. ПГОКМ); Первушкин 

В. И. В. О. Ключевский и вопросы изучения древней мордвы-мокши 

//Ключевский и современность. П., 1991. 

В. И. Первушкин. 
  

  

АНА’ШКИНА Прасковья Михайловна (р. 1916, с. Сядемка Мокш. у. 

Тамбовской губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл.), Герой Соц. Труда (1948), 

звеньевая Сталинского свеклосовхоза Соседского (ныне Башмаковского) р-

на. 

М. С. Полубояров. 
  

  

АНДРЕ’ЕВ Виктор Иванович (16.1.1923, дер. Городище Ярославской 

обл. – 15.5.2000, П.), докт. экон. наук (1973), проф. (1977), участник Вел. 

Отеч. войны. Окончил Моск. фин. ин-т. Преп. планово-учетного техникума 

(Тверская обл., 1948–51). С 1954 доц. кафедры политэкономии 

Архангельского лесотехнич. ин-та, с 1962 доц. ППИ. В 1975–85 зав. 

кафедрой политэкономии. 

Л. И. Крутова. 
  

  



АНДРЕ’ЕВА Анна Семеновна (р. 14.6.1915, П.), 

спортсменка, легкоатлетка, засл. мастер спорта СССР. 

Окончила школу ФЗУ при Пенз. трубочном з-де. С 1936 

живет в М. Первая в мире спортсменка, толкнувшая 

ядро за 15 м. Чемпионка Европы (1950), СССР (1938, 

1948– 1950). Рекордсменка мира (1950–52). 

Лит.: Звезды спорта: Справочник. 2-е изд. М., 

1979; Пучков О., Мурашкин Г. Рыцари «королевы» //ПП. 

1987. 4 февр.; Пучков О.И., Суровицкий В. Б. 

Пензенский спорт: история и современность. П., 1996. 

О. И. Пучков. 
  

  

АНДРЕ’ЕВА Александра Ильинична (р. 16.7.1908, П.), художник 

прикладного иск-ва, спортсменка. В 1926 окончила школу им. Белинского, 

затем Харьковский химико-фарм. ин-т. Лауреат неск. всесоюз. смотров и 

фестивалей нар. творчества, всеросс. выставок прикладного иск-ва. Среди ее 

изделий ковры, панно и портреты, выполненные в технике аппликации. Одна 

из сильнейших легкоатлеток Поволжья в 1920-х гг. 

Лит.: Назарова Н., Савин О. Таланты народные; Обручен Н. Зов 

творчества // ПП. 1987. 29 марта; Для всех и обо всем // ДУ. 1993. 30 июля – 1 

авг. 

О. М. Савин. 
  

  

АНДРЕ’ЕВ-КРИ’ВИЧ Сергей Алексеевич (12.9.1906, Пятигорск – 

22.7.1973, М.), литературовед, критик. Занимался изучением творчества М. 

Ю. Лермонтова. Наибольшую популярность приобрели его кн. «Тарханская 

пора» (1963), в к-рой он опубликовал записанные им в Тарханах уцелевшие 

нар. песни и рассказы о жизни Лермонтова, и «Всеведенье поэта» (1977) – 

своеобразный итог разысканий ученого. А.-К. приезжал в с. Лермонтово в 

1960–62 на неск. месяцев. Принимал участие во Всесоюз. межвуз. науч. 

конф. в П., посвященной 150-летию со дня рождения Лермонтова (1964). 

Лит.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. 

Г. Е. Горланов. 
  

  

АНИ’КИН Степан Васильевич (27.12.1868, с. Камаевка Петровского у. 

Саратовской губ., ныне Лопат. р-на Пенз. обл. – 5.3.1919, Саратов), полит. 

деятель, эрзя-морд. писатель. Лит. псевдоним Чардымский. Из морд. крест. 

семьи. До 1882 жил в Камаевке. В 1886 окончил Александровское ремесл. уч-

ще в Саратове, служил конторщиком, писцом. В 1892 вернулся в родное 

село, где работал учителем земской школы, с 1903 – зав. уч-щем в с. Новые 

Бурасы, затем учителем подготовит. классов на вечерних общеобразоват. 

курсах для взрослых. Участвовал в орг-ции Всеросс. союза учителей. Делегат 

1-го Всеросс. учительского съезда (М., кон. 1902 – янв. 1903), на к-ром 



выступал с докладом «О материальной и юридической необеспеченности 

русского народного учителя». С нач. 1900 чл. Саратовской орг-ции эсеров, 

участвовал в создании крест. «братств» партии эсеров. В 1903–04 

подвергался полицейским преследованиям. С возникновением Всеросс. 

крест. союза (ВКС) (1905) участвовал в орг-ции его отделений в Поволжье, 

являлся одним из организаторов агр. движения в Петровском уезде. 

Инициатор созыва Саратовского губ. съезда ВКС (18.12.1905), на к-ром был 

избран в Бюро крест. союза Саратовской губ. Участник 1-го (1905), 3-го 

(1905) и 4-го (1907, тов. пред.) съездов Всеросс. союза учителей. Во время 

избират. кампании в 1-ю Гос. думу участвовал в орг-ции саратовского 

«Союза трудящихся» для поддержки левых кандидатов. Был выдвинут 

крестьянами Петровского у. и избран деп. 1-й Гос. думы (1906). Организатор 

и один из руководителей думской фракции «Трудовая группа». Делегат 

Лондонской конф. социалистов Межпарламентского союза. После разгона 

Думы на нелегальном положении в Петровском и др. уездах. Не раз 

арестовывался, с 1909 по 1914 находился в эмиграции в Швейцарии. 

Участник 1-го Всеросс. съезда крест. деп. (май 1917, Пг.), чл. Петрогр. 

Совета рабочих и солдатских деп., зам. пред. и зав. отд. нар. образов. 

Саратовской губ. зем. управы. С 1918 чл. губ. Совета рабочих и солдатских 

деп., руководил отд. нар. образования, организатор первых производ. 

кооперативов в саратовском Поволжье. Автор политич. памфлетов, статей, 

очерков, опубликованных в столичных и губ. журн. и газ. Автор сб. 

рассказов, составитель сб. морд. сказок. В худож. произв. отражена крест. 

жизнь кон. 19 – нач. 20 вв. на основе реальных событий в уездах Пенз. губ. 

Соч.: Мордовские народные сказки. СПб., 1909; Деревенские рассказы. 

СПб., 1911; На Чардыме: Сб. рассказов. Саратов, 1969; Плодная осень: 

рассказы, сказки. Саранск, 1989. 

Лит.: Отечественная история. Т. 1; Политические партии России. 

Конец XIX – первая треть ХХ века: Энциклопедия. М., 1996; Тингаева Л. А. 

Дооктябрьская мордовская литература. Саранск, 1989; Аникина А. С. С. В. 

Аникин: Библиогр. указ. М., 1979. 

М. С. Полубояров. 
  

  

АНИ’СИМОВ Виктор Васильевич (28.11.1912, пос. Никольский Хутор 

Городищ. у., ныне Сурск Городищ. р-на – 30.7.1941, с. Ладыжинка, Украина), 

Герой Сов. Союза (1942), капитан, ком. бомбардировочной авиаэскадрильи. 

Совершил 15 боевых вылетов, уничтожил 10 самолетов на аэродромах 

противника. 30.7.1941 при атаке танк. колонны в р-не Умани был сбит, 

направил горящий самолет на скопление танков и автомашин противника. На 

родине героя установлен памятник. 

М. С. Полубояров. 
  

  

АНИ’СИМОВ Николай Петрович (1899, П. – 1977, М.), ген.-полк. 

Участник Гражд. войны. В Вел. Отеч. войну руководил тылом Крымского, 



Сев.-Кавказского, Юго-Вост., Сталинградского, Юж. и 1-го Украинского 

фронтов. Впоследствии командующий войсками Прикарпатского ВО, зам. 

главнокомандующего Группой сов. войск в Германии по тылу, гл. интендант 

МО СССР и зам. нач. тыла Вооруж. Сил СССР. Орд. Суворова и Кутузова 1-

й степ., Кутузова 2-й степ. (дважды); медали, знаки отличия др. стран. 

Лит.: Военный энциклопедический словарь М., 1984; Н. П. Анисимов: 

Некролог //Красная Звезда. 1977. 2 нояб.; История второй мировой войны. 

М., 1978. Т. 9; Савин (10, 12). 

О. М. Савин. 
  

  

АНИ’СИМОВА Александра Петровна (2.9.1891, с. Бездна Спасск. у. 

Казанской губ. – 6.6.1969, П.), прозаик, поэт, собиратель пенз. фольклора, чл. 

СП СССР. Окончила жен. гимназию в Симбирске. Работала в Ульяновске 

репортером газ. «Пролетарский путь». С 1935 – в Пенз. обл., сотрудничала в 

р-ных газ. Каменки, Башмакова. Первая кн. – «Песни про войну» (1943). 

Широко известны ее фолькл. записи. Ее стихи и песни – «Комбайн косит и 

молотит», «Что за небо голубое», «Гармонь нова из Тамбова» – входили в 

репертуар Гос. хора им. Пятницкого. Особое место в творчестве А. занимают 

сказки. Лучшие из них – «Птица-радость», «Про деда Водяного», «Три 

Аннушки» – переведены на нем. язык, а »Заколдованная липа» – на рум. и 

сербо-хорват. языки. Успешно трудилась над поэтич. переложением «Слова о 

полку Игореве» («Земля родная», 1963, № 3) и «Задонщины» («Земля 

родная», 1964, № 1). 

 

Соч.: Песни и сказки Поимского района. П., 1948; Сказки. П., 1952; Книжка 

малышкам. П., 1953; Песни и сказки Пензенской обл. П., 1953; Фрося: Роман 

в стихах. П., 1954; Избранное. П., 1956; Народное красное слово. П., 1959, и 

др. 

Лит.: Александра Петровна Анисимова // Писатели Пензы; Савин (9); 

Вишневский К. Д. Сказочница и припевочница // Сура. 1991. № 2. 

Г. Е. Горланов. 
  

  

А’ННЕНКОВ Иван Александрович (5.3.1802, М. – 27.1.1878, Н. 

Новгород), декабрист, поручик лейб-гв. Кавалергардского полка. Из богатой 

дворянской семьи, к-рой принадлежали имения в Моск., Вологодской, 

Нижегородской, Пенз., Симбирской и Оренбургской губ., где числилось ок. 5 

тыс. крепостных душ муж. пола, в т. ч. в Пенз. губ. – ок. 2 тыс. Детские годы 



прошли в М. и в с.Скачки Мокш. у. Пенз. губ. Получил разностороннее 

домашнее образование. В 1817–19 слушал лекции в Моск. ун-те. С 1824 – чл. 

петерб. ячейки Юж. об-ва, участвовал в деятельности Сев. об-ва, сторонник 

введения в России респ. устройства. Летом 1825 в П. познакомился с 

Полиной Гебль, франц. подданной, продавщицей моск. магазина мод. Перед 

восстанием 14 декабря 1825 выступал за решительные действия в ходе гос. 

переворота. Был приговорен к 20 годам каторжных работ. В 1827 в церкви 

Читинского острога состоялось венчание А. с П. Гебль, последовавшей за 

ним в Сибирь. В 1835 освобожден от каторжных работ и направлен на 

поселение. По амнистии (1856) восстановлен в правах, служил при 

нижегородском губернаторе А. Н. Муравьеве. В 1861 избран Нижегородским 

уездным предводителем дворян. В 1863 получил право жить в столицах. В 

1865–68 – пред. Нижегородской губ. зем. управы. После возвращения из 

Сибири бывал в П. и в с. Скачки. История жизни Ивана и Полины описана в 

романе А. Дюма-отца «Записки учителя фехтования». 

Лит.: Декабристы; Очерки истории Пензенского края; Дергачев (1); 

Павлюченко Э. А. В добровольном изгнании. О женах и сестрах декабристов. 

М., 1984. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

А’ННЕНКОВО, село Кузнецкого р-на, в 16 км от г. Кузнецка, на 

автомагистрали Кузнецк – Петровск. Расположено по обоим берегам р. 

Тютнярь. Основано в нач. 18 в. В 1706 сельцо Гремячево (Тютнярь) 

принадлежало бр. Ивану и Афанасию Анненковым. Впоследствии им 

владели разные помещики. Первая церковь во имя Казанской Пресвятой 

Богородицы построена в 1708. В 18–19 вв. употреблялись названия: 

Анненково, Богородское, Воронцово, Гремячий Ключ, Тютнярь. С 1860-х гг. 

по 1928 – волостной центр в составе Кузн. у., в 1877 было 162 двора, 979 

жит., церковь, 2 часовни, б-ца, 3 водяные мельницы, винокуренный з-д, 

ярмарка. В 1912 оборудована телефонная подстанция, в 1917 – частные 

винокуренный и лесопильный з-ды с паровыми двигателями, почтово-

телеграфное отд. Промыслы не были развиты, крестьяне занимались 

земледелием. Село считалось относительно зажиточным: в 1886 из 176 

дворов 117 были крыты тесом, насчитывалось 320 рабочих лошадей, 196 

коров, 1088 овец. Одно из старейших в обл. пром. пр-тий – спиртзавод (с 

1797). Крупное коллективное с.-х. пр-тие «Гигант» (пред. в 1968–94 Герой 

Соц. Труда В. П. Цирулев). Б-ца, ср. школа, при ней музей истории села. Б-

ка, Дом культуры на 400 мест, стадион, тир, детская спортивная школа. С А. 

связана жизнь историка и краеведа Ф. Ф. Чекалина, засл. учит. РСФСР А. П. 

Чекалиной. В А. род. и работала дояркой Е. П. Кулакова. 

Население: в 1897 – 1472, 1926 – 1727, 1946 – 2988, 1959 – 2036, 1989 – 

1784. На 1.1.1998 – 1832 жителя. 

М. С. Полубояров. 
  

  



АНДРО’НИКОВ (Андроникашвили) Ираклий Луарсабович (15.9.1908, 

СПб. – 11.6.1990, М.), писатель, лит-вед, мастер устного рассказа, засл. 

деятель искв. РСФСР (1959), докт. фил. наук (1956), нар. арт. СССР (1956), 

лауреат Гос. (1967) и Лен. (1976) премий. Осн. иссл. посвящены М. Ю. 

Лермонтову. Неск. раз (в 1948, 1949, 1964, 1974) приезжал в П., с. 

Лермонтово и г. Белинский, публиковался в пенз. печати. В его соч.: 

«Лермонтов. Исследования и находки» (М., 1964), «Я хочу рассказать вам...» 

(М., 1965), «Рассказы литературоведа» (М., 1969) и др. говорится о пенз. 

периоде жизни поэта. 

Соч.: Собр. соч. в 3 т. М., 1980; Лермонтов. Исследования, статьи, 

рассказы. П., 1952; Великая эстафета: Воспоминания. Беседы. М., 1975. 

Лит.: БСЭ. Т. 2; КЛЭ. T. 1; Лермонтовская энциклопедия; Савин (9); 

Библиография литературы о М. Ю. Лермонтове (1917–77). Л., 1980; М. Ю. 

Лермонтов и Пензенский край. 

О. М. Савин. 
  

  
  

АНО’ШИН Василий Иванович (22.2.1906, с. Бардинка Пенз. у., ныне 

Бессоновск. р-на – 6.7.1977, П.), организатор с.-х. произ-ва. В 1922–41 – чл. 

с.-х. коммуны, колхозник. Участник Вел. Отеч. войны, с 1945 пред. колх. «12 

лет Октября», а в 1950–67 – колх. им. Кирова. Уделял внимание 

выращиванию лука сорта Бессоновский местный. Делегат 20-го съезда КПСС 

(1956), деп. ВС РСФСР 5-го созыва (1959–63). Большая и Малая золотые 

медали ВСХВ (1940, 1954). 

Лит.: Аношин В. И.: Некролог //ПП. 1977. 7 июля. 

А. В. Тюстин. 
  

  
  

АНО’ХИН Константин Ефремович (1.6.1913, д. Покровка Городищ. у., 

ныне Никольск. р-на – 6.7.1941, с. Зубово, Белоруссия), Герой Сов. Союза 

(1941), л-т, летчик-истребитель, ком. звена. Вступил в бой с 5 нем. 

бомбардировщиками, сбил один из них, но был подбит. Горящим самолетом 

таранил танк. колонну противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  
  

АНО’ШИНА Вера Степановна (р. 27.5.1935, д. Безобразовка, ныне 

Сосновка Кузн. р-на), певица, засл. арт. РСФСР (1984). Работала на ф-ках 

«Творец рабочий» (Сосновоборск), «Маяк революции» (П.). Окончила Пенз. 

муз. уч-ще. С 1957 солистка Пенз. рус. нар. хора под рук-вом О. В. Гришина, 

с 1965 – филармонии. Первая исполнительница популярных песен О. В. 

Гришина «Восемнадцать лет» на слова В. Застрожного и «Милая роща» на 

слова М. Смирновой. 



Лит.: Покровский Ю. С песней в сердце //ПП. 1982. 17 марта; Пекный 

А. Зеленая поляна детства //ПП. 1986. 19 июля; Буяльская Л. Песня – судьба 

//ПВ. 1992. 19 февр.; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  

АНТИ’ПОВ Петр Федорович (10.2.1919, с. Степное Смагино Мокш. у., 

ныне Бессоновск. р-на – 19.4.1984, М.), Герой Сов. Союза (1945), ком. стрелк. 

бат., гв. ст. л-т. Батальон отличился во время боев в Венгрии в 1945. 

М. С. Полубояров. 
  

  

АНТО’НИЙ I (Смолин Петр) (1806, Сарат. губ. – 21.12.1877, М.), 

епископ Пенз. и Саранский (1862–68). Окончил Пенз. духовную семинарию 

(1824), Моск. духовную академию (1832), где был пострижен в монашество 

(1832). Служил инспектором Ярославской и Вифанской духовных 

семинарий, ректором Рязанской (1840) и Орловской (1858) семинарий. В 

сент. 1858 назначен епископом Одесским, викарием Херсонской епархии, в 

1859 переименован в епископа Новомиргородского, в нояб. 1862 определен 

епископом Пенз. и Саранским. Способствовал преобразованию дух. учебных 

заведений по уставам 1867 года. При нем была открыта воскресная школа 

при Пенз. дух. семинарии, приобретено новое здание для епархиального 

женского училища (ул. Дворянская, ныне Красная, д. 62), расширен круг 

изучаемых предметов, увеличен штат преподавателей. Основал «Пензенские 

епархиальные ведомости» (1866). Отличался талантом проповедника. С авг. 

1868 епископ, затем архиепископ (1872) Пермский и Соликамский. В сент. 

1876 по собственному прошению уволен на покой и удалился в Моск. Свято-

Данилов. монастырь. 

Лит.: Памятная книжка Пензенской епархии. П., 1897; Дворжанский. 

Е. В. Мануйлова. 
  

  

АНТО’НИЙ II (Николаевский Вениамин Иванович) (1817, с. Добрицы 

Костромской губ. – 15.4.1889, П.), епископ Пенз. и Саранский (1881–89). 

Образование получил в Костромской семинарии и СПб. духовной академии, 

к-рую окончил в 1841. Службу начал в Нижегородской семинарии преп. и 

пом. инспектора. В 1851 пострижен в монахи. Ректор Екатеринославской 

дух. семинарии (1859–1867). В февр. 1867 посвящен в сан епископа и 

назначен епископом Старицким, викарием Тверской епархии. С 1873 по 1881 

епископ Енисейский и Красноярский. В мае 1881 определен в Пенз. епархию. 

При его управлении открыто Иннокентиевское просветительское братство во 

имя пресвятой Богородицы, 7-й класс в епарх. жен. уч-ще (1882), образцовые 

школы при семинарии и епарх. жен. училище (1886), об-во 

вспомоществования бедным воспитанникам Пенз. духовного уч-ща, б-цы при 

Пенз. и Тихоновском (Н. Ломов) духовных уч-щах, построено здание 

общежития при Пенз. дух. уч-ще. Орден Св. Анны 1-й степ. (1874), Св. 



Владимира 2-й степ. (1880). Похоронен в церкви во имя св. Евлампия и 

Евлампии, пристроенной к Екатерининскому приделу Пенз. Спасского 

кафедр. собора. 6.11.1998 его останки перезахоронены перед бывшим 

архиерейским домом. 

Лит.: ПЕВ. 1889. № 9; Пензенская епархия. П., 1907; Дворжанский. 

А. Б. Никонов. 
  

  

АНТО’НОВ Геннадий Михайлович (р. 1.12.1954, с. Куракино Серд. р-

на), экономист, канд. экон. наук (1997), чл.-корр. Междунар. академии 

информатизации (1997). В 1975 окончил Саратовский фин.-экон. ин-т, в 

1975–82 управляющий М.-Серд. отд. Госбанка, в 1983–87 зам. управляющего 

Пенз. обл. конторой Госбанка, в 1988–90 нач. обл. управления Жилсоцбанка. 

Избирался пред. правления Обл. науч.-экон. об-ва и пред. Совета по экон. 

политике обл. администрации. С 1990 пред. правления коммерч. банка 

«Тарханы» – одной из крупнейших фин. структур Поволжья, в 1998–99 

президент губ. банка «Тарханы». Инициатор мн. гуманитарных и культурных 

акций, один из организаторов Лермонтовского гуманитарного фонда 

«Тарханы». В 1999–2000 – дир. Пенз. регионального филиала СБС-АГРО. С 

сент. 2000 дир. Пенз. регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». 

К. В. Артюшин. 
  

  

АНТО’НОВСКОЕ ВОССТА’НИЕ (антоновщина), одно из самых 

крупных антибольшевистских крест. выступлений, охватившее в 1920–21 

Тамбовскую и частично Воронежскую губ. и проникшее в Балашовский, 

Серд. уезды Саратовской губ. и Чембар. у. Пенз. губ. Получило название по 

фамилии своего воен. рук. А. С. Антонова (1889–1922). Наибольшее развитие 

А. в. имело с осени 1920. В окт. 1920 один из отрядов антоновцев рейдировал 

по терр. Балашовского у., заходя в смежные вол. Серд. уезда. В связи с этим 

6 окт. в Сердобске был создан уездный ревком, а в 9 вол. образованы 

волостные ревкомы и введено осадное положение. Но антоновцы обошли 

Сердобск, и осадное положение было снято. В марте 1921 антоновцы 

вторглись на терр. Серд. у. Саратовской губ. и Чембар. у. Пенз. губ. и 

предприняли попытку соединиться с повстанцами Попова (3 тыс. чел.), 

двигавшимися из Саратовской губ. 3 марта 1921 отряд Антонова в кол-ве 3 

тыс. чел. занял с. Беково, а 9 марта подошел к Сердобску и, открыв 

пулеметный и арт. огонь, повел наступление на город. Получив отпор, 

антоновцы отошли в сев.-зап. направлении и 12 марта были настигнуты сов. 

войсками у д. Волчий Враг (22 версты южнее Чембара). После неудачного 

боя разделились на 2 группы, одна из к-рых отошла на Чернышево-Студенок, 

другая, во главе с Антоновым, пошла на Чембар, в ночь на 13 марта 

остановилась у д. Мача в 3 верстах от города, затем повернула на Ершово и 

ушла на терр. Саратовской губ. В ходе рейда антоновцы прошли 80 верст по 

13 вол. Чембар. у., ими были убиты ок. 200 чел., в т. ч. ок. 50 парт. и сов. 

работников, сел. активистов и чл. их семей, угнаны 500 лошадей, захвачено 



б. 1 тыс. пудов хлеба и 7 млн руб. В мае 1921 для борьбы с восставшими 

были направлены крупные воен. силы под командованием М. Н. 

Тухачевского. В нач. лета терр. Пенз. края вновь стала ареной боевых 

действий. 1 июня 1921 3-тыс. отряд антоновцев, преследуемый сов. частями, 

был настигнут у с. Елань (24 версты южнее Сердобска) и, потеряв б. 200 чел. 

убитыми и раненными, отступил в с. Нов. Студеновки, 2 июня занял с. Ст. 

Студенок, затем повернул на с. Бакуры и у с. Бутурлинка атакован 14-й 

кавалерийской бригадой и бронеотрядом ВЧК. В боях было убито и 

расстреляно попавших в плен ок. 1000 антоновцев. Пробиваясь на 

Тамбовщину, остатки отряда снова появились на терр. Чембар. уезда. 6 июня 

они обошли с юга Чембар и в р-не с. Чернышева были вновь настигнуты 

кавалерийской бригадой и бронеотрядом и почти полностью разбиты. Сам 

Антонов, раненный в голову, с небольшой группой скрылся в лесах на р. 

Вороне. В июле 1921 в результате применения жестких репрессивных мер 

сопротивление антоновцев на Тамбовщине было в основном сломлено. Сам 

Антонов погиб в перестрелке в 1922. 

Лит.: Забнев Ф. Отряды А. С. Антонова в Чембарском уезде //Новая 

биржевая газ. 1996. 14 марта; Булкин А. В., Яшина Г. В. Антоновщина в 

Пензенском крае в 1921 году: военный и политический аспект //Россия. Век 

XX. Итоги и проблемы. П., 1998. 

С. Н. Кузичкин. 
  

АНТО’ШКИН Николай Павлович (р.20.4.1922, с. Маис Городищ. у., 

ныне Никольск. р-на), Герой Сов. Союза (1945), гв. ст. л-т, ком. 

кавалерийского эскадрона. Первым в полку переправился через Одер, вместе 

с др. бойцами отбил все контратаки противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

АНТРОПОНИ’МИЯ, совокупность наименований человека 

собственными именами и их сочетаниями. В Пенз. обл., как и во мн. др. 

регионах России, русские, мордва, татары и др. нац. используют 

трехчленную модель официального обозначения лица: фамилия, имя, 

отчество (Иванов Николай Алексеевич, Насырова Алия Мансуровна). 

Первые сведения об антропонимах жителей П. содержатся в «Строельной 

книге» (1665). Этот источник дает представление о составе муж. имен ок. 2 

тыс. чел.: в осн. рус. церк.-канонич. имен византийско-греч. происхождения и 

их нар. формах – Алешка, Андрюшка, Афонька, Васька, Гаврилка и др., 

Ивашка Никонов сын Пономарев, Сидорка Васильев; небольшой части 

мордвы – Микитка Ишкаев, Ивашка Мрясев, Демка Виртянов; татар – 

Дасайка Бехметерев, Уразмаметка Ертуганов и др. Самыми частыми в то 

время были имена: Иван (в форме Ивашка), Федор (Федка), Василий (Васка), 

Петр (Петрушка), Григорий (Гришка), редкими – Николка, Тимка, Харламка 

и др. Примерно этот же набор был популярным и в др. городах России. 

Встречались и неканонич. имена: Любимка, Нечайка, Шестачок. Фамилии во 



второй пол. 17 в. находятся на самой начальной стадии становления и по 

форме еще не отличаются от отчеств на -ов, -ин: Давыдка Ефимов (сын) 

Иванов. Осн. масса фамилий в крае образовывалась в 18–19 вв. от личных 

имен – канонич. (Акимов, Афанасьев, Вавилов) и неканонич. (Богданов, 

Дружинин); от прозвищ – Невежин, Собакин, Плешаков; от местных геогр. 

назв. -Белынский (позднее – Белинский) по с. Белынь, Керенский по с. Керя, 

Чернышевский, Ключевский и др. Среди рус. нас. Пенз. обл. в наст. время 

употребляется до 500 разных имен, в осн. календарных, меньше 

используются имена-неологизмы (Владлен, Октябрь, Нинель) и нов. 

заимствования из европейских и восточных языков (Эдуард, Алина, 

Снежана). Пятерки наиболее популярных имен в рус. семьях у 

новорожденных г. Пензы 1991–95: Алексей, Александр, Дмитрий, Сергей, 

Андрей; Екатерина, Юлия, Анна, Елена, Ольга. У мордвы Пенз. обл. в ходу 

свыше 400 разных имен, в осн. те же, что и у русских. В каждом селе 

функционирует до 60 муж. и до 60 жен. имен. Специфика не в их наборе, а в 

фонетич. оформлении (Миколь – Николай, Закар – Захар и т. п.). Аналогично 

и у чувашей. Набор имен у татар богаче, чем у русских и мордвы. В ходу 

мусульм. (арабские) имена: Абдулла, Наиль, Равиль, Фарид, Шамиль и др. 

Современная антропонимич. система нас. Пенз. обл. – составная часть 

общерус. системы, ее «пензенское» своеобразие – результат длительного 

взаимодействия рус. и нац. подсистем при ведущей роли трехчленной вост.-

славянской антропонимич. модели. 

Лит.: Бондалетов В. Д. Женские имена в конце XIX века: (На 

материале г. Пензы) // Ономастика Поволжья-3. Уфа, 1973; Русская 

ономастика. Рязань, 1977. (Ст. В. Д. Бондалетова, И. Д. Воронина, Г. В. 

Еремина, Т. А. Заказчиковой); Бондалетов В. Д. Русская ономастика. М., 

1983; его же. Мордовская антропонимия в сопоставлении с русской: 

происхождение, состав, функционально-статистическая структура 

//Сongressus septimus internationalis fenno-ugristarum. Linguistica. Debrecen, 

1990. 

В. Д. Бондалетов. 
  

  

АНТО’НОВ Константин Владимирович (1900, Пермск. губ. – 

7.2.1940), комсомольский деятель, журналист, дипломат. В 1918 окончил 2-ю 

Пенз. гимназию, работал в губ. газ. «Известия». В 1919 избран пред. горкома 

комсомола, состоял чл. редколлегии газ. «Творцы грядущего». Делегат 

Всеросс. съезда учащихся-коммунистов, 3-го съезда комсомола. В 1921 

послан в Приморье, вошел в состав Далькрайкома, создавал подполье, 

молодежную и партизанскую газеты. После Моск. ун-та работал в Наркомате 

иностранных дел, находился во Франции и Бельгии, преподавал в Ин-те сов. 

права АН. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. Его 

имя носит улица в П. 

Лит.: Савин О. Товарищ Антон //МЛ. 1967. 18 янв.; Савин (13). 

О. М. Савин. 



  

  

АНУ’ЧИНО, село Каменского р-на, в 30 км от р.ц., расположено в 

пойме р. Большой Чембар. Известно с 1717 (было выжжено во время 

«Кубанского погрома»). До 1861 принадлежало разным помещикам, в год 

отмены крепостного права происходили волнения крестьян. В 1877 в 

волостном с. А. Чембар. у. были церковь, школа, лавки, базар, поташный з-д. 

Бывшее церк. название – Никольское. В А. находится маслосыродельный и 

сезонный кирп. з-ды, с.-х. пр-тие «Троицкое» з-да «Белинсксельмаш» (г. 

Каменка), молочнотоварная ферма, б-ца, поликлиника, Дом культуры, б-ка, 

детский спортклуб, ср. школа. В окрестностях 2 курганных могильника 2 – 1-

го тыс. до н. э. 

Население: в 1897 – 985, в 1926 – 1314, 1959 – 1310, 1989 – 980. На 

1.1.1998 – 981 житель. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

АНУ’ЧИНСКИЙ РАЙО’Н. Образован 16 июля 1928 в составе Пенз. 

округа Средне-Волжской обл. Упразднен в янв. 1929. Его терр. передана в 

состав Камен., Кучко-Еланского и Чембар. р-нов. Центром р-на было с. 

Анучино. 

В. С. Годин. 
  

  

  

АПТЕ’КИ. Первой вольной (частной) аптекой в П. владел штаб-лекарь 

П. П. Петерсон в 1780. После него владельцами первой, «старой» пензенской 

аптеки были провизоры Шениан (1786–1789), К. К. Шмидт (1789–1829), К. Е. 

Ленгольд (1872–75), В. А. Эсбер (1875–83). 

В 1823 на ул. Московской открылась вторая А. -провизора В. А. 

Яковлева. В 1830 его сменил К. И. Эггерс. Сыновья провизора Александр и 

Егор продолжили дело отца. Династия Эггерсов просуществовала в городе 50 

лет. В 1866 А. К. Эггерс открыл аптечный отд., но только после его смерти в 

1870 отд. стали называть А. № 3, или «старой базарной», т. к. она находилась 

на Базарной площади. Помещается она в том здании и сейчас (ул. 

Московская, 74). Большой вклад в организацию аптечного дела в П. и Пенз. 

губ. внес провизор К. Е.  Бартмер. 



 

 

 

В предреволюц. годы самой большой и с низкими ценами на лекарства стала 

зем. А., расположенная недалеко от А. наследников К. Е. Бартмера. Она 

отпускала лекарства б. чем по 100 тыс. рецептов в год. В 1917 в губ. 

насчитывалось 22 частные А. В П. кроме 7 частных существовало 15 

аптекарских магазинов. Все они в дек. 1918 были национализированы. 

Занимался этим фарм. подотдел губисполкома, заведовал к-рым провизор С. 

М. Казаков, начавший трудовую деятельность учеником в А. наследников К. 

Е. Бартмера. В 1932 в городе был открыт фарм. техникум, переведенный из г. 

Самары. В 1940 в обл. на одну А. приходилось 25 тыс. жит., в сел. местности 

– 30 тыс. К 1941 в обл. насчитывалось 76 А.: 22 гор., 54 сел., 154 аптекарских 

пункта. В 1950 имелось 82 А., в т. ч. в сел. местности 52. К кон. 1965 в обл. 

124 А., из к-рых 30 открылись в 1961–65. В 1978 кол-во обслуживаемых 

одной А. жит. составляло 8,8 тыс. чел., в сел. местности – 6,8 тыс. В 1990 в 

обл. работали 188 А., в т. ч. 36 в П. На кон. 1998 их кол-во сократилось до 

134. Из них в федер. собств. – 4, муниципальной – 79, частной – 50, обществ. 

орг-ций – 1. 

 

Лит.: Пекный А. Подданный России // МЛ. 1991. 8 февр., 10 марта; его же. 

Дом на Московской //Сура. 1991. № 1; его же. И назвали третьей //МЛ. 1996. 

№ 39–41. 

А. И. Пекный. 
  

  

АПТЕ’КМАН Осип Васильевич (18.3. 1849, Павлоград – 8.7.1926, М.), 

революционер. Окончил екатеринославскую гимназию (1869). В 1870 учился 

на мед. ф-те Харьковского ун-та, с 1871 в Петерб. медико-хирургич. 

академии. Принимал участие в народническом движении, с 5-го курса ушел 

«в народ». Работал фельдшером в с. Бурыги Псковской губ., затем получил 

место фельдшера в зем. б-це с. Муратовка Мокш. у., ныне Мокш. р-на, 

организовал лекторий, читал крестьянам народническую литру. В 1876 

примкнул к орг-ции «Земля и воля». После ее раскола (1879) – один из 



основателей орг-ции «Черный передел». В 1880 арестован и сослан на 5 лет в 

Якутию. В 1887–89 закончил мед. образование в Мюнхене. С нач. 1890-х гг. 

работал зем. врачом в Саратове, Н. Новгороде, Херсоне и др. городах, 

сблизился с социал-демократами. Активно участвовал в революц. событиях 

1905. В 1906 эмигрировал в Швейцарию, примкнул к меньшевикам. В 1917 

вернулся в Россию. Работал в Историко-революц. архиве Пг. 

Соч.: Из истории революционного народничества. «Земля и воля» 70-х 

годов. (По личным воспоминаниям). СПб., 1907. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

АРА’ПОВЫ, дворянский род, землевладельцы, промышленники, 

обществ. деятели, военачальники. Родоначальник некто Барамук, 

«выехавший из татар» в Муром в сер. 16 в.; в 1793 внесены в 6-ю часть 

дворянской родословной кн. Пенз. губ. Первыми владельцами земли в Пенз. 

крае в 17 в. стали бр. Иван Федорович и Захар Федорович. Их вотчины 

переходили по наследству. Подпоручик гвардии Андрей Степанович (1723 – 

после 1795) по выходе в отставку в 1750 закрепил за собой 908 душ муж. 

пола. Наровчатские поместья унаследовали гв. прапорщик,  уездный 

предводитель дворянства Иван Андреевич (1755 – до 1838); секунд-майор, 

наровчатский предводитель дворянства (1789–95) Николай Андреевич 

(5.12.1757 – 2.11.1826); секунд-майор Сергей Андреевич (21.10. 1765 – 

24.2.1837); надворный советник, уездный предводитель дворянства (1801–04, 

1813–19) Петр Андреевич (5.4.1764 – 19.11. 1840). В 1790 – 1803 Сергей 

Андреевич построил в Наровч. у. два винокур. з-да с годовой выработкой 

53808 ведер спирта. Николай Андреевич в 1803 заложил третий винокур. з-д 

производительностью 70445 ведер в год. 

Сыновья Ив. Анд.: Николай Иванович 

(1787–1839), участвовал в Отеч. войне 1812; 

Петр Иванович (1795 – до 1834), полковник; 

ген.-майор Устин Иванович (1797–188?), в 

1836–46 был тамбовским губ. предводителем 

дворянства, жил в с. Шнаеве Городищ. у., где 

его владения составляли 512 дес. и 361 

ревизскую душу, винокур. з-д. В 1869–80 

избирался городищ. уездным предводителем дворянства. Его сыновья: ген.-

лейт. Николай Устинович (1825–1884), бывший в 1866–1878 моск. обер-

полицмейстером; ген.- майор Михаил Устинович (1828–1875); ген. от 

кавалерии и ген.-адъютант Константин Устинович (1831–1916). Наибольшую 

известность получили сыновья и внуки Николая Андреевича. Пимен 

Николаевич (6.8.1796, с. Ягановка Пенз. губ. – 23.3. 1861, СПб.), театровед, 

драматург. Служил в Преображенском и Кавалергардском полках, 

чиновником у М. М. Сперанского, в мин-ве финансов. С раннего детства 

увлекся театром. После окончания Моск. ун-та полностью отдался театр. иск-

ву. Был секр. театр. конторы моск. ген.-губернатора кн. Голицына. 



Участвовал в стр-ве имп. театров (Большого оперного и Малого драматич.). 

Написал б. 20 комедий и водевилей, к-рые шли во мн. театрах, в т. ч. и в П. В 

1830 издавал муз.-лит. альбом «Радуга», в 1850 «Драматический альбом». В 

кон. 1850-х гг. издал в Париже альбом «Драматический букет», 

популяризирующий рус. драматич. и балетных актеров. Наиб. значит. работа 

«Летопись русского театра» (СПб., 1861) охватывала период 1673 – 1825 

театр. жизни России. В совместном владении с братьями и сестрами ему в 

Наровч., Мокш., Керенск. и Городищ. уездах принадлежали 1811 ревизских 

душ, в Серд. у. – 324 ревизские души. Александр Николаевич (21.12.1801 – 

8.5.1872), его брат, ген.-л-т, служил в Кавалергардском полку. В 1855–72 

пенз. губ. предводитель дворянства, в период Крымской войны возглавлял 

пенз. ополчение. Награжден мн. росс. и иностр. орденами. В селах Пенз., 

Симбирской и Саратовской губ. за ним числилось 3800 ревизских душ. Его 

ст. сын Александр Александрович (30.10.1832 – 1919), с 1852 кавалергард, с 

1860 на придворной службе, имел звания гофмейстера и тайного советника. 

В 1869–75 почетный попечитель Пенз. муж. гимназии, в 1869 – 1873 мокш. 

уездный предводитель дворянства. Др. сын, Павел Александрович (6.2. 1839 

– 29.3.1885), помещик Пенз. у., с 1859 на дипломатич. службе в Берлине, с 

1883 посланник при дворе португальского короля. Андрей Николаевич 

(28.10.1807 – 11.5.1874), сын Ник. Анд., служил в Кавалергардском полку, в 

1840 вышел в отставку и поселился в своем имении Андреевка Н.-Ломов. у., 

где владел 2500 дес. земли и 539 ревизскими душами. В 1843–49 и 1863–1866 

н.-ломов. предводитель дворянства, в 1863–66 наровчат. предводитель 

дворянства. Член губ. ком-та по составлению проекта положения об 

освобождении крестьян от крепостной зависимости. Его портрет работы Д. 

И. Антонелли хранится в Пензенской картинной галерее им. К. А. Савицкого. 

Его сыновья: Иван Андреевич (21.11.1844 – 24.6.1913), участвовал в штурме 

Плевны, награжден орд. Св. Владимира с мечами. С 1905 ген.- л-т. В 1871 

женился на Александре Петровне Ланской (15.5.1845 – 1919) – дочери Н. Н. 

Ланской-Пушкиной. В своем пенз. имении Воскресенская Лашма Наровч. у. 

она написала воспоминания о матери. При содействии Ивана Андреевича 

правит. увеличило пенсию дочери поэта М. А. Пушкиной-Гартунг, а также 

приобрело с. Михайловское в кач-ве пушкинского заповедника. В 1900 

организовано первое в Пенз. губ. «С.-х. торгово-пром. т-во И. А. Арапова с 

сыновьями» с уставным капиталом 600 тыс. руб. Николай Андреевич 

(20.7.1847 – 2.11.1883), его брат, в 1864–1872 служил в Кавалергардском 

полку, в отставку вышел полковником. В 1872 женился на Елизавете 

Петровне Ланской (17.3.1848–1903). В пенз. поместья к своим сводным 

сестрам, зятьям и племянникам приезжали дети А. С. Пушкина Мария 

Александровна и Александр Александрович со своими дочерьми Анной и 

Надеждой. В Андреевке воспитывалась внучка поэта Наталья Михайловна 

Дубельт. Портреты дочерей Николая Андреевича и Елизаветы Петровны 

написал акад. живописи И. К. Макаров (экспонируются в ПКГ). Их дочь 

Елизавета Николаевна (см. Е. Н. Бибикова) (21.6.1873 – 3.6.1953) в 1892 

вышла замуж за камергера, действит. статского советника Виктора 



Дмитриевича Бибикова (1859–1919), н.-ломов. уездного предводителя 

дворянства. Супруги жили в Андреевке, отсюда велась переписка с сыном 

поэта Г. А. Пушкиным. Сестра Елиз. Николаевны, Наталья Николаевна 

(21.4.1875 – 6.12.1971), первым браком была за кн. Н. Л. Меликовым (1867 – 

?), вторым – за офицером Ф. И. Анненковым (20.7.1869 – 31.1.1915). После 

рев-ции эмигрировала во Францию. Ее сестра Мария Николаевна (4.10.1878 – 

23.1.1947) была замужем за полк. П. А. Афросимовым (1872–1946). В 1920 

эмигрировала во Францию. 

Лит.: Сборник биографий кавалергардов: 

Кн. 1801–1825. СПб., 1906; Кошко; Воронин И. Д. 

Достопримечательности Мордовии. Саранск, 1967; 

Савин (8); Пензенская областная картинная галерея 

им. К. А. Савицкого. М., 1979; Сапожников С. А., 

Шмаров Ю. Б. Генеалогия рода Араповых 

//Генеалогические исследования. М., 1993; Арапова 

А. Наталья Николаевна Пушкина-Ланская. М., 

1994; Бибикова Е. Н. Мои воспоминания о 

Пушкине и его потомках //Земство. 1995. № 1; 

Тюстин А. В. Потомки Н. Н. Пушкиной-Ланской в 

Пензенском крае //Земство. 1995. № 1; Тюстин А. 

В. Дворянский некрополь Пензенского края 

//Земство. 1995. № 5. 

Е. М. Ларин, А. В. Тюстин. 
  

  

АРБЕ’КОВСКИЙ ЛЕС, памятник природы, в к-ром охраняются 

участок широколист. леса и редкие в обл. виды растений. Общая пл. 281 га. 

Расположен на терр. Пенз. р-на в пределах Рамзайского лесничества. 

Занимает участок водораздельного плато и глубоко врезанную в него лесную 

балку с выходами грунтовых вод. Б. ч. терр. занята липово-дубовым лесом в 

возрасте 120–150 лет. Отд. экз. дуба достигают выс. 23–27 м с диаметром 

ствола до 60 см. В лесу многочисл. виды травянистых растений, особую 

ценность представляет ветреница алтайская (азиатский вид) – единств. 

местонахождение этого растения на терр. области. Многочисленны и др. 

менее редкие растения. А. л. изучали И. И. Спрыгин, А. А. Солянов и др. 

Лит.: Спрыгин И. И. О находке Anemone altaica в Арбековском 

заповеднике около Пензы. М., 1925. 

А. И. Иванов, А. А. Чистякова. 
  

  

АРБЕ’КОВА Галина Дмитриевна (р. 2.6.1938, с. Арбеково Пенз. р-на), 

гальваник. Трудовую деятельность начала учеником на Пенз. з-де ВЭМ в 

1956. В 1971 возглавила бригаду гальваников, к-рой было поручено освоение 

новых видов покрытий. Успешно овладев технологией произ-ва, А. 

обеспечила высокую надежность выпускаемой продукции. Орд. Трудового 



Кр. Знам., Трудовой славы 3-й степ., Гос. премия СССР (1983), удостоена 

знака «Лучший гальваник отрасли». 

Н. Н. Пронина. 
  

  

АРДАКО’В Герасим Иванович (р. 24.3.1935, пос. № 5 Карагандинской 

обл.), врач, организатор здравоохранения. В 1964 окончил Куйбышевский 

мед. ин-т, работал в Лунин. ЦРБ окулистом. В 1967–73 гл. врач Земетч. б-цы, 

в 1974–84 – обл. б-цы. С 1984 гл. врач гор. б-цы им. Н. А. Семашко в П. 

Имеет неск. печатных работ. 

Лит.: Краснощекова И. Н. Для тебя, человек. Саратов, 1980. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

АРДЕ’ЕВ Василий Иванович (2.1.1907, с. Морд. Муромка Мокш. у., 

ныне Мокш. р-на – 23.8.1971, Саранск), мокша-морд. писатель. 

Публиковался под псевдонимом Виард. Окончил церк.- приходскую школу, 

работал пастухом, избачом, учителем нач. классов, учился на рабфаке. Был 

незаконно репрессирован, с 1938 по 1956 находился в лагерях Урала и 

Сибири. Автор кн.: «Тюрезь сяськсть» («В борьбе победа»), «Шобда веста» 

(«В темную ночь»), «Исяк и тячи» («Вчера и сегодня»), «Шобдавань заря» 

(«Утренняя заря»), «Вирень вайгяльхть» («Лесные голоса») и др. 

Лит.: Писатели Советской Мордовии. Саранск, 1970; Савин (9, 13). 

О. М. Савин. 
  

  

АРДЫ’МСКИЙ ШИХА’Н, памятник природы, возвышенный холм с 

фрагментами настоящих и опустыненных степей на вершине («шихан» – по-

татарски бугор). Расположен на правом берегу р. Ардым к В. от с. Ленино 

Пенз. р-на. В 1897 И. И. Спрыгиным и А. Н. Магницким здесь были сделаны 

сборы редкого пустынного полукустарника терескена серого, к-рый 

считается типичным растением Памира. В 1926 И. И. Спрыгин и Б. П. 

Сацердотов снова обследовали его терр. и нашли уникальное голосеменное 

полукустарниковое растение – эфедру двуколосковую, характерную для 

степей и полупустынь Казахстана, Крыма и Кавказа. Почвы на холме сильно 

смытые, песчанистые, с большой примесью мелкого щебня. В верхней ч. 

холма эфедра двуколосковая образует сообщества с участием ковыля 

волосатика, типчака, тонконога, терескена серого, кринитарии мохнатой, 

лапчатки песчаной, астрагала разноцветного и др. В нижней ч. склона 

развиваются ассоциации луговых степей с господством лугово-степного 

разнотравья. Встречаются отд. кусты спиреи городчатой, ракитника рус., 

небольшая куртина миндаля низкого. 



 

 

Лит.: Солянов А. А. Флора и растительность Пензенской области и 

некоторые вопросы их рационального использования //Уч. зап. Вып. 10 / 

ПГПИ. П., 1964; Спрыгин. 

Л. А. Новикова. 
  

  

АРЗАМА’СЦЕВ Валентин Павлович (р. 4.2.1939, с. Рахмановка 

Вадин. р-на – 13.1.2003, Солнечногорск), литературовед, музейный работник, 

канд. ист. наук. Окончил ПГПИ. В 1966–75 дир. Государственного 

Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». В 1975–87 ген. дир. 

Объединения литературно-мемориальных музеев области. Автор очерков-

путеводителей «Тарханы» (1972), «Лермонтов в Тарханах» (1975 и 1977), 

«Государственный музей-усадьба В. Г. Белинского» (1979, 1985, в 

соавторстве с Е. А. Грачевым и при участии И. А. Гераськина), «Места, 

воспетые поэтом» (1981), «Звук высоких ощущений...» (1984), мн. статей по 

музееведению и лит-ведению. С 1987 – дир. Гос. ист.- лит. и природного 

музея-заповедника А. А. Блока (Моск. обл.). 

Лит.: Танькова Т. Знаменитые «дети» Валентина Арзамасцева // ДУ. 

1996. № 31. 

О. М. Савин. 
  

  

АРМИЕ’ВСКИЙ Владимир Николаевич (6.4.1915, с. Сухая Терешка 

Саратовской губ. – 7.12.1977, с. Кондоль), учитель. Окончил в 1958 ПГПИ. В 

1931 учитель и зав. Старо-Чирчимской нач. школы Камешк. р-на. С 1933 по 

1937 учитель и зав. нач. школы в Н.-Ломов. р-не. Участник Вел. Отеч. войны. 

В послевоен. годы дир. и учитель истории в школах Н.-Ломов. и Конд. р-нов. 

В Конд. ср. школе им создан краевед. музей, преобразов. в р-ный нар. музей 

(1978). По материалам музея ЦТ был снят фильм «Человек и его дело». 

Автор краевед. публ. в местной газ. «Ленинское слово». 



Лит.: Парамонова Т. И. Детище В. Н. Армиевского //Народная 

трибуна (Кондоль). 1993. 10 марта; её же. Поклонимся в пояс //Там же. 1994. 

5 окт. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

АРМИЁВО, село Шемышейского р-на. Расположено в 12 км к В. от 

пгт Шемышейка, по обе стороны р. Армиёвки, правого притока Узы. 

Основано до 1709 ясачной мордвой. Названо по речке, на к-рой построено. 

Нас. преим. занималось лесными промыслами (главным было выжигание 

угля). В 1767 построена церковь во имя Рождества Христова. В 1876 открыто 

зем. уч-ще. Совх. «Армиевский». Фельдшерско-акушерский пункт, неполная 

ср. школа, б-ка, отд. связи. Кроме зерновых и кормовых культур в совх. 

выращивают хмель. В А. и его окрестностях ряд археол. памятников: 

городище «Ош-Пандо» (ранний железный век), городище «Ошка-Латка» (9–

10 вв. н. э., буртасы), 7 селищ буртас 9–13 вв. «Валдалуга», 2 селища 

«Васькин сад» того же периода, древнеморд. могильник (5–7 вв.) и курганно-

грунтовой могильник (9–10 вв., буртасы) (см. Армиёвский археологический 

район). 

Население: в 1897 – 2337, 1911 – 2820, 1959 – 1331, 1989 – 795. На 

1.1.1998 – 649 жителей. 

Н. П. Исаев. 
  

  

АРМИЁВСКИЙ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКИЙ РАЙО’Н, комплекс 

памятников раннего железного века и средневековья, расположен у с. 

Армиёво Шемыш. р-на. Состоит из трех групп: городецкой – 3–1 вв. до н. э. 

(городище), морд. – 5–7 вв. (могильник), буртасской – 9–13 вв. (городище, 

селища, могильник). Осн. ч. памятников открыта и обследована в 1926 П. С. 

Рыковым. Морд. могильник и городище исследованы М. Р. Полесских в 

1960-x гг., буртасские памятники – А. Х. Халиковым, Г. Н. Белорыбкиным в 

1980-х гг. Городецкое городище «Ош-Пандо» расположено в 3 км к С.-В. от 

с. Армиёво на крутом мысу и укреплено двумя рядами валов со рвами 

поперек мыса. Характерна лепная керамика с «рогожным» орнаментом. 

Морд. могильник расположен в 4,5 км к З. от с. Армиёво, отражает процесс 

перехода мордвы к воен. демократии (армиёвский этап), что подтверждается 

большим кол-вом оружия в муж. и жен. погребениях, а также инвентарем. За 

годы изучения Армиёвского могильника было вскрыто ок. 240 погребений в 

простых ямах глубиной до 150 см. Хоронили по обряду трупоположения, 

головой на Ю. и Ю.-З., что впоследствии стало характерным для мордвы-

мокши. Обязат. принадлежность погребения – глиняный лепной горшок с 

пищей или кусок мяса с костью. В погребальном инвентаре отчетливо 

отражается аланское влияние. Буртасский курганно- грунтовой могильник 9–

10 вв. в 4,5 км к С.-В. от с. Армиёво, состоит из курганов в виде 

многоугольных дерев. конструкций с остатками трупосожжения и набором 

оружия и грунтового могильника, открытого в 1980 А. Х. Халиковым. Всего 



исследовано 17 курганов и 315 грунтовых погребений. В грунтовой части 

могильника хоронили по зороастрийскому обряду вторичного захоронения, 

когда в яму складывали уже лишь кости человека. Ямы неглубокие (до 100 

см) и ориентированы по линии В.–З. Среди сопровождающего инвентаря 

выделяется лепная посуда коричнево-красного цвета с ангобом и острым 

ребром на тулове. Обнаружено большое кол-во оружия и украшений. Есть 

финно-угорские и салтовские вещи, что связано с имеющимися на 

могильнике морд., венгер. и мусульм. захоронениями. В окрестностях 

могильника расположены 7 буртасских селищ 9–13 вв. «Валдалуга» и 2 

селища «Васькин сад» с большим кол-вом лепной и круговой керамики. 

Городище 9–10 вв. расположено в 5 км к Ю.-В. от с. Армиёво на мысу, 

огороженном со всех сторон валом со рвом и еще одним валом со рвом 

поперек мыса внутри городища. Судя по малочисленности вещей, городище 

использовали как убежище, а жили на расположенном рядом селище. 

Лит.: Полесских (2); Халиков А. Х., Валиуллина С. И. Проблемы 

изучения археологии Среднего Поволжья и Приуралья в Казанском 

университете //Страницы истории Поволжья и Приуралья. Казань, 1984. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

АРСЕ’НИЙ I (Левицкий) (? – 1797, Наровчатский Троицкий Сканов 

монастырь), иеромонах, настоятель Наровчатского Троицкого Сканова 

общежительного мужского монастыря в 1790 – 1795. Назначен из числа 

монахов этого монастыря. Начал стр-во осн. зданий и сооружений. Под его 

рук-вом возведена колокольня (памятник архит. 18 в.), приобретен для нее 

колокол, на терр. монастыря заложен Троицкий двухэтажный собор 

(достроен игуменом Корнилием). Погребен на терр. монастыря. 

Лит.: Троицкий Сканов мужской заштатный общежительный 

монастырь // ПЕВ. 1869. № 2, 4; Троицкий Сканов мужской монастырь // 

ПЕВ. 1877. № 11–13. 

Е. В. Мануйлова. 
  

  

АРСЕ’НТЬЕВ Сергей Осипович (26.9.1890, Краснослободск Пенз. 

губ., ныне Респ. Мордовия – окт. 1970, П.), педагог, обществ. деятель. Учился 

с 1910 в Петерб. ун-те на стипендию от Краснослободского земства. В 1915 

мобилизован на воен. службу юнкером в моск. Александровское уч-ще, 

откуда в 1916 выпущен прапорщиком, назначен мл. офицером в Пенз. 140-й 

пех. полк, а затем в управление пенз. воинского начальника. Активно 

участвовал в обществ. жизни: с 1917 ред. газ. «Известия Совета солдатских и 

офицерских депутатов Пензенского гарнизона», входил в бюро данного 

Совета. С 1918 работал в органах нар. образования П.: в реальном уч-ще, на 

пулеметных курсах; был зав. ср. школы (1924–29), зав. учеб. ч. школы (1929–

33), дир. ср. школы № 4 (1933–37). В 1917–18, 1924, 1931–33 был 

инспектором-методистом гороно. В 1937 репрессирован, но через год 

реабилитирован. В 1940–50-е гг. на преподавательской работе в П. Автор 



задачника по арифметике и книг по обществоведению, изданных в М. для 

школ Ср.-Волжского края. Автор книг «Пензенские советские пулеметные 

курсы» (1919), «На пути к Октябрю» (1928), «Путь школы: Опыт работы 

пенз. фабрично-заводской системы» (1932). 

Д. Н. Жаткин. 
  

  

АРСЕ’НЬЕВЫ, древний дворянский род, известный со времен 

великого кн. Дм. Донского (14 в.). Владели землями во многих губ. России, в 

т. ч. и Пенз., но в ее родосл. дворянские книги не вносились. Из А. вышли 

крупные гос. и воен. деятели, находившиеся в родств. и близких отношениях 

с Петром I, А. Д. Меншиковым, имп. Елизаветой Петровной, Екатериной II, 

А. В. Суворовым, Александром I, Александром II; предводители моск. 

дворянства в первой трети 19 в.; неск. поколений служили в лейб-гв. 

Преображенском полку. В роду были ученые, писатели. С Пенз. губ. связаны: 

Михаил Васильевич (1768–2. 1.1810), гв. поручик, предводитель чембар. 

уездного дворянства (1807), дед М. Ю. Лермонтова. Елизавета Алексеевна 

(1773–1845), урожд. Столыпина, его жена, пенз. помещица, владелица с. 

Тарханы (ныне с. Лермонтово Белинск. р-на), где прошло детство поэта 

(1815–27). Она воспитала внука, дала ему образование, перевезла его прах из 

Пятигорска в Тарханы (1842). Мария Михайловна (17.3.1795–24.2.1817), их 

дочь, жена Ю. П. Лермонтова, мать поэта. Все вышеуказ. А. похоронены в 

Тарханах. К этой же ветви рода относились в кон. 18 – первой пол. 19 вв. 

Николай Дмитриевич (1754–96), двоюродный брат Мих. Вас., ген.-майор, 

участник штурма Измаила, нач. штаба и дежурный ген. у А. В. Суворова. 

Василий Дмитриевич (1755–1826), двоюродный брат Мих. Вас., ген.-майор, 

один из нач. Моск. ополчения в войне 1812 г. Никита Васильевич (1775–

1847), брат Мих. Вас., ген.-майор, известен стр-вом и попечительством о 

благотворит. заведениях имп. Марии Феодоровны, знаменитый хлебосол, в 

его доме жил М. Ю. Лермонтов во время приездов в СПб. Григорий 

Васильевич (1777–1851), брат Мих. Вас., елецкий помещик. С ним М. Ю. 

Лермонтов вел переписку в 1836–37, доверял ему вести все дела по 

оформлению раздела с. Кропотова Тульской губ. 

Лит.: Брокгауз. Т. 3; Лермонтовская экциклопедия; Арсеньев В. С. Род 

дворян Арсеньевых. 1389–1901. Тула, 1903; История родов русского 

дворянства. Кн. 2. М., 1991; Рассказова Л. Арсеньевы //Временник. 1991. № 

3; Инюшкин (1). 

Л. В. Рассказова. 
  

АРТАМО’НОВ Николай Семенович (21.5.1920, с. Рудневка Городищ. 

у. Пенз. губ., ныне не существ. – 26.3.1945), Герой Сов. Союза (1944), летчик-

истребитель, пом. ком. полка по воздушно-стрелковой подготовке, ст. л-т, 

совершил 165 боевых вылетов. Провел 42 воздушных боя, в к-рых лично 

сбил 18, в составе группы – 8 самолетов противника. Погиб в бою у г. 

Эстергем (Венгрия). Памятник в честь героя установлен в райцентре Лунино. 



М. С. Полубояров. 

АРТАМО’НОВ Николай Семенович (21.5.1920, с. Рудневка Городищ. 

у. Пенз. губ., ныне не существ. – 26.3.1945), Герой Сов. Союза (1944), летчик-

истребитель, пом. ком. полка по воздушно-стрелковой подготовке, ст. л-т, 

совершил 165 боевых вылетов. Провел 42 воздушных боя, в к-рых лично 

сбил 18, в составе группы – 8 самолетов противника. Погиб в бою у г. 

Эстергем (Венгрия). Памятник в честь героя установлен в райцентре Лунино. 

М. С. Полубояров. 
  

АРТАМО’НОВ Николай Семенович (21.5.1920, с. Рудневка Городищ. 

у. Пенз. губ., ныне не существ. – 26.3.1945), Герой Сов. Союза (1944), летчик-

истребитель, пом. ком. полка по воздушно-стрелковой подготовке, ст. л-т, 

совершил 165 боевых вылетов. Провел 42 воздушных боя, в к-рых лично 

сбил 18, в составе группы – 8 самолетов противника. Погиб в бою у г. 

Эстергем (Венгрия). Памятник в честь героя установлен в райцентре Лунино. 

М. С. Полубояров. 
  

  

АРТОБОЛЕ’ВСКИЙ Владимир Михайлович (22.7.1874, с. Симбухово 

Пенз. у., ныне Пензенского р-на – 9.10.1952, Киев), орнитолог. Окончил 

Киевский ун-т (1901), где работал преп., с 1924 – проф. Автор многочисл. 

работ, посвящ. фауне птиц Пенз. и др. губ. Активно сотрудничал с Пенз. об-

вом любителей естествознания. 

Соч.: Обзор птиц юго-восточной части Пензенской губернии. М., 1905. 

(Зап. Киевского об-ва естествоиспытателей. Т.19); Материалы к познанию 

птиц юго-востока Пензенской губернии. М., 1923–1924. (Бюл. Моск. об-ва 

испытателей природы. Т. 32); Новые данные к списку и описанию птиц 

Пензенской губернии. М., 1926. (Зап. Киевского об-ва естествоиспытателей. 

Т. 27). 

Лит.: Украинская советская энциклопедия. Т. 1. Киев, 1978. 

А. В. Тюстин. 
  

  

  

АРТЁМОВ Михаил Дмитриевич (1904, с. Борисовка Пенз. у., ныне 

Ленино Пенз. р-на – 1.4.1975, П.), докт. мед. наук (1970), засл. врач РСФСР. 

С 1932 после окончания Моск. ун-та работал в П. главврачом роддома, 1-й 

гор. б-цы, зав. гор- и облздравотделом. Во время войны – нач. и ведущий 

хирург эвакогоспиталя в Ахунах. С 1954 по 1971 – гл. акушер-гинеколог 

облздравотдела. Избирался пред. правления науч. об-ва акушеров-

гинекологов. Печатался в ж. «Госпитальное дело», «Акушерство и 

гинекология». 

Соч.: Новые варианты оперативных приемов в акушерстве и 

гинекологии: опыт сорокалетней практики. Саратов, 1969. 

Лит.: Рябов Б. Товарищ доктор //ПП. 1970. 1 дек.; М. Д. Артемов //ПП. 

1975. 3 апр. 



Г. П. Шалдыбин. 
  

  

  

АРХА’НГЕЛЬСКИЙ Александр Андреевич 

(11.10.1846, с. Ст. Тезиково Наровч. у. Пенз. губ., ныне 

не существ., – 16.2.1924, Прага), хоровой дирижер, 

комп., засл. арт. России (1921). Учился в Краснослобод. 

духовном уч-ще, затем в Пенз. духовной семинарии, где 

руководил архиерейским хором. С 1872 в Петерб. 

придворной певческой капелле, руководит различными 

хорами, а в 1880 организует свой хор, в к-ром впервые в 

России были соединены муж. и жен. голоса. Программа 

хора состояла из произв. комп. 16–20 вв. и оригин. хоров А. Гастролировал с 

большим успехом в России и за границей. В 1923–24 руководил хорами в 

Праге. Похоронен в СПб. 

Лит.: Ткачев Д. В. Александр Андреевич Архангельский. Л., 1974; 

Каширский В. Памяти великого дирижера // Сура. 1996. № 5. 

Ю. Н. Макарова. 
  

  

АРТЮ’ХИН Василий Иванович [7.2. 1902, Царицын (Волгоград) – 

4.8.1974, П.], канд. техн. наук (1949), доц. (1950). Окончил Томский 

технологич. ин-т (1930), работал асс. Сибирского химико-технологич. ин-та 

(1930–33); инженер-исследователь, рук. иссл. сектора Сталинградского 

тракторного з-да, ст. преп. Сталинградского механич. ин-та (1933–39), 

Запорожского маш.- строит. техникума (1939–45). Зам. дир. ПИИ, зав. 

кафедрой деталей машин (1948– 1963), одноврем. ректор ППИ (1951– 1960). 

Участник Вел. Отеч. войны. Делегат 19-го съезда КПСС (1952), деп. 

районного, гор. и обл. Советов. Пред. правления обл. об-ва «Знание», обл. 

ком-та защиты мира. Имел 8 гос. наград. 

В. Ф. Пантелеев. 
  

  

  

АРХА’НГЕЛЬСКИЙ Александр Семенович (12.7.1854, П. – 24.4.1926, 

М.), историк лит-ры, чл.-корр. СПб. АН (1904). В 1872 вышел из 5 класса 

Пенз. духовной семинарии и учился в Казанском ун-те (1872–76), став его 

проф. Осн. работы посвящены древнерус. лит-ре, творчеству В. А. 

Жуковского, А. С. Пушкина, В. Г. Белинского, В. Г. Короленко. Мн. времени 

уделял церк. лит-ре, выпустил кн.: «Творения отцов церкви в древнерусской 

письменности» (вып. 1–4, Казань, 1889–90), «Нил Сорский и Вассиан 

Патрикеев, их литературные труды и идеи в Древней Руси» (СПб., 1882), 

«Введение в историю русской лит-ры» (1910, т. 1) и др. После Окт. рев-ции 

был одним из организаторов. Симбир. ун-та. 

Лит.: Биографический словарь. Ч. 1; КЛЭ. T. I; Савин (9). 

О. М. Савин. 



  

  
  

АРХА’НГЕЛЬСКИЙ Николай Николаевич (19.12.1889, П. – 9.11.1974, 

там же), учитель математики. Окончил Пенз. духовную семинарию, в 1916 – 

физ.-мат. ф-т  Варшавского ун-та. В 1916 призван в армию. В окт. 1917 

назначен нач. охраны Голицынской и Долгоруковской вол. Пед. работу начал 

в Николо-Пестровской гимназии учителем математики (1918), затем в 1-й 

Пенз. муж. гимназии, где работал 41 год до ухода на пенсию. Одноврем. в 

1930-х гг. преподавал математику на строит. рабфаке. В июне 1941 призван в 

Кр. Армию, с мая 1942 на Воронежском фронте, ком. батареи, затем ст. преп. 

при штабе 1-го Украинского фронта по арт. и стрелк. делу. Постоянный 

участник пед. чтений. Делом его жизни стала работа над историей Пенз. ср. 

школы № 1 им. В. Г. Белинского. Занимался астрономией, подготовил 

расчеты положения небесных тел на небосводе на каждый год вплоть до 2006 

года. Орд. Кр. Звезды (1944), Трудового Кр. Зн. (1949), орд. Ленина (1956). 

В. И. Дмитриева. 
  

  
  

АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКИЕ КУЛЬТУ’РЫ, ограниченные во времени и 

пространстве группы археологических памятников, объединенных 

характерными чертами, выражающимися в общности типов жилищ, форм 

орудий, украшений, керамики и погребального обряда. На терр. Пенз. обл. 

древнейшими А. к. являются среднедонская и волго-камская, встречаются 

следы балахнинской. Позже на рубеже камен. и бронз. веков они 

превратились в волосовскую и имерскую культуры. Большинство же А. к. на 

терр. Пенз. обл. относится к эпохе бронзы (абашевская, балановская, 

культура «текстильной» керамики, поздняковская, приказанская, 

примокшанская, чирковская). К этому же времени относятся и археол. 

общности – срубная и древнеямная, к-рые в отличие от А. к. объединены 

лишь отд. чертами. В период раннего железного века на терр. Пенз. обл. 

проживало нас., получившее название городецкая культура. Затем стали 

формироваться осн. черты А. к. мордвы, на к-рую в кон. 1 тыс. н. э. большое 

влияние оказывала салтово-маяцкая культура. Терр. всех А. к. выходила 

далеко за пределы Пенз. обл., и поэтому много общих черт в древн. истории 

народов Волго-Донья. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

АРХА’НГЕЛЬСКИЙ Андрей Дмитриевич (1879–1940), геолог, акад. 

АН СССР. В 1909–11 проводил иссл. на терр. Пенз. губ., снимал геологич. 

карты уездов. Получ. сведения вошли в вып. «Трудов экспедиций, 

организованных почвоведом Н. А. Димо для изучения естественно-

исторических условий Пензенской губернии». В сб. «Оценочные работы в 

Пензенской губернии в 1909–1910 гг.» опубликовал ст. «Краткий 

предварительный отчет о геологических исследованиях...», составил 



«Геологический очерк Пензенской губернии». Данные об участии в зем. 

экспедиции есть и в «Избранных трудах» (т. 1–2. М., 1952–54). Премия им. В. 

И. Ленина (1928). 

Лит.: БСЭ. Т. 2; А. Д. Архангельский (1879–1940): Материалы к 

библиографии трудов. М., 1941; Люди русской науки: Очерки о выдающ. 

деятелях естествознания и техники. Геология. География. М., 1962; Гордеев 

Д. Андрей Дмитриевич Архангельский. М., 1981. 

О. М. Савин. 
  

  

АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКИЕ ПА’МЯТНИКИ, материальные остатки 

жизнедеятельности человека. В Пенз. обл. для камен. века – это стоянки 

(Археологический комплекс поселений эпох неолита-бронзы в окрестностях 

г. Пензы, Озименки, Подлесное), для бронз. века – это поселения и курганы 

(Грабово 1, Скачки, Старая Яксарка, Старо-Захаркинское поселение). В 

эпоху раннего железного века появились укрепленные поселения – городища 

(Ахунское 1, Екатериновское). Но особенно много разнообразных А. п. 

относится к средневековью. Это мордовские могильники, селища и городища 

(Алферьевский, Армиёвский, Кармалейский, Селиксенский археологические 

районы; Беднодемьяновский, Красный Восток-Казбек, Пановский, 

Ражкинский, Селикса-Трофимовский, Чернозерский могильники; 

Степановский, Сядемский, Тезиково- Михайловский археологические 

комплексы). Большую группу А. п. составляют средневековые поселения с 

коричнево- красной гончарной посудой (Золотаревское, Юловское городища; 

Садовские поселения; Неклюдовский, Серго-Поливановский 

археологические комплексы). В западных районах Пенз. обл. встречаются 

древнерусские поселения. Есть А. п. и эпохи Золотой Орды (Мохши, 

Рамзайские курганы). Нек-рые из них были раскопаны, остальные же 

охраняются гос-вом для будущих исследователей. 

Лит.: Полесских (1,2). 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКИЙ КО’МПЛЕКС ПОСЕЛЕ’НИЙ эпох 

неолита–бронзы в окрестностях П. (в правобережной пойме Суры). Открыт 

И. И. Васильевым в 1890. Состоит из пяти поселений, наиб. полно из к-рых 

исследованы Ерня, Калашный Затон, Целибуха, где проводились раскопки Н. 

И. Спрыгиной (1928 – 1929), А. Д. Пряхиным (1972). Многослойное 

поселение Ерня содержит материалы всех осн. культур эпох камня и бронзы 

Пенз. края: среднедонской, камской, балахнинской, волосовской, 

балановской, абашевской, срубной, поздняковской (нач. 5 – нач. 1го тыс. до 

н. э.). На поселении Калашный Затон собрана керамика балахнинской (2я 

пол. 4го тыс. до н. э.) и развитого периода срубной культуры (2я пол. 2го тыс. 

до н. э.), на поселении Целибуха – раннесрубная (сер. 2го тыс. до н. э.) и 

поздняковская (2я пол. 2го тыс. до н. э.) керамика. В ходе раскопок получена 

значит. коллекция кремневых орудий (более 500 экз.): скребки, ножи, 



наконечники стрел и копий, долота, тесла, проколки, скобели. На ряде 

поселений присутствуют архаич. формы орудий, характерные для эпохи 

мезолита: вкладыши составных орудий, наконечники стрел на ножевидных 

пластинах, острия и концевые скребки. Предположительно из разрушенного 

погребения у Белого Омута собрано 27 шлифов. подвесок из сибирского 

листвинита, попавших на поселение в результате межплеменного обмена. К 

эпохе бронзы относятся находки литейных форм топоров и ножей, бронз. 

наконечник копья, ножи, браслет и витые подвески. В материальной 

культуре А. к. п. нашли отражение контакты населения лесостепной зоны 

Поволжья с юж. племенами Волго-Донских степей. 

Лит.: Спрыгина Н. И. Стоянка первобытного человека в долине р. 

Суры близ г. Пензы. П., 1923; Ставицкий В. В. Пензенские поселения эпохи 

камня и бронзы // Из истории области. Вып. 3; Халиков А. Х. Древняя 

история Среднего Поволжья. М., 1969. 

В. В. Ставицкий. 
  

  

АРХЕОЛО’ГИЯ, наука, изучающая и реконструир. историю общества 

по материальным остаткам жизни и деятельности людей – веществ. 

памятникам. В Пенз. обл. А. охватывает период с эпохи мезолита (8–5-е тыс. 

до н. э.) до эпохи средневековья (17 в.). Объекты изучения: 30 памятников 

камен. века, в осн. на р. Суре в р-не с. Бессоновка и на р. Мокше у с. 

Потодеева; б. 600 памятников бронз. века, в осн. курганов; ок. 20 поселений 

(городищ и селищ) раннего железного века; св. 30 памятников средневековой 

мордвы, преим. могильники; б. 70 памятников средневековых буртасов; ок. 

10 поселений Золотой Орды; городки и валы засечной черты 17 в. Работа 

археологов развивалась по неск. направлениям – это поиск новых 

памятников, раскопки поселений и могильников, реконструкция древней 

истории. Первое упоминание памятников А. относится к 1768, когда акад. П. 

С. Паллас описал Юловское городище. В сер. 19 в. в «Пенз. губ. ведомостях» 

появляются регулярные сообщения о находках. Среди авторов – В. 

Подгорнов, М. С. Киевский, К. Пруссак, Д. Я. Диатропов, Говятский, А. Ф. 

Селиванов, А. Пульхеров. В кон. 19 в. издаются брошюры и кн. (В. П. Попов, 

Г. П. Петерсон, Н. П. Горожанский), организуются первые раскопки (А. А. 

Спицын, В. М. Терехин, Г. К. Гейкель). Осн. исследователем археол. 

памятников Пенз. губ. на рубеже 19–20 вв. был В. М. Терехин, пост. автор 

заметок в «Пенз. губ. ведомостях». Он первым сумел выделить камен., бронз. 

и железный века в истории края. Открыл и исследовал первые памятники 

мордвы. В то же время в Кузн. и Серд. уездах Саратовской губ. А. занимался 

Ф. Ф. Чекалин, к-рый осн. внимание уделял средневековым крепостям и 

валам. В нач. 20 в. в П. создаются различные об-ва по изучению древн. 

истории (СУАК, ПУАК, ПОЛЕ, церк.-археол. статистич. ком-т), к-рые 

публиковали материалы по А. в своих «Трудах» и организовали краеведч. 

музей. В него стали поступать др. находки (камен. орудия труда, 

средневековые монеты и др.). Среди собирателей были дети, крестьяне, 



уездные исправники, просто любители старины. В 1913 А. А. Кротков 

создает первую археол. карту Кузн. у., в 1925 А. А. Спицын – карту археол. 

памятников Пенз. губ. В кон. 1920-х гг. появляются археол. карты Пенз. губ. 

Н. И. Спрыгиной и Нижне-Волжского края П. С. Рыкова. В 1962 П. Д. 

Степанов разработал археол. карту зап. ч. Ср. Поволжья, куда вошли и 

памятники А. Пенз. обл. В 1970 вышла археол. карта Пенз. обл., составленная 

М. Р. Полесских. А. края связана с целым рядом крупных открытий. Так, в 

результате археол. иссл. с. Наровчат А. А. Кротков в 1923–27 доказал, что на 

этом месте в 14 в. была столица золотоордынского улуса г. Мохши. В 1926 П. 

С. Рыков открыл эталонный памятник ранней истории мордвы – Армиёвский 

могильник, а экспедиция Б. С. Жукова нашла уникальную стоянку 

«Озименки». Для А. 1й пол. 20 в. характерен переход к обширным раскопкам 

по новой методике, при к-рой собирались все вещи, обнаруженные на 

памятнике (экспедиции О. А. Кривцовой- Граковой, Н. И. Спрыгиной – Пенз. 

стоянка, Чернозерский могильник; Е. И. Горюновой – Паньжинское селище, 

Ефаевский могильник; А. Е. Алиховой – Старосотенский могильник). 

Одновременно шел процесс осмысления обнаруж. материалов как 

археологами, так и историками. Осн. внимание уделялось реконструкции 

истории мордвы (археологи П. С. Рыков, А. Е. Алихова, Н. К. Арзютова, 

историки А. Л. Хвощев, А. Е. Любимов). Новый этап в А. края наступил с 

1950-х гг.: организовано мн. крупных и долголетних экспедиций из Москвы, 

Саранска, Казани, Пензы (А. Е. Алихова – г. Мохши, В. А. Калмыкова – 

Ахунское городище, А. Х. Халиков – Армиёвский, Серго-Поливановский 

курганно-грунтовые могильники, М. Р. Полесских – Селиксенский, 

Армиёвский могильники, Золотаревское, Екатериновское городища, В. И. 

Лебедев – засечные черты Поволжья, Г. Н. Белорыбкин – Юловское, 

Неклюдовское городища). Особая заслуга в развитии А. в крае принадлежит 

М. Р. Полесских, к-рый открыл и реконструировал место и время появления 

мордвы-мокши и буртасов. По А. края защищено неск. канд. диссертаций (В. 

А. Калмыкова, Г. Н. Белорыбкин). В 1980-е гг. осн. задачей А. стала 

паспортизация археол. объектов, для чего в управлении культуры Пенз. 

облисполкома (нач. Е. С. Попов) создан отд. по охране памятников истории и 

культуры. Проводится широкое археол. исследование Пенз. обл., материалы 

к-рого вошли в Свод историч. памятников Пенз. края. В 1990-е гг. осн. 

внимание уделяется охранным раскопкам, обработке археол. материалов в 

фондах музеев и обобщению результатов иссл. Готовит археологов ПГПУ, 

археол. просвещением занимаются отдел А. Пенз. гос. объединенного 

краеведч. музея и районные краеведч. музеи. Охранные работы проводит 

археол. группа Пенз. отд. Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИК). В школах и на станциях юных туристов 

функционируют археол. кружки и летние археол. лагеря.  

В 1990-е гг. археол. экспедиции Пенз. гос. объединенного краеведч. 

музея проводили иссл. стоянок эпохи неолита – раннего металла (В. В. 

Ставицкий) и древнеморд. могильников (А. В. Расторопов), экспедицией 

ПГПУ изучались как древнеморд. (В. И. Первушкин), так и средневековые 



памятники булгарского типа (буртасские) (Г. Н. Белорыбкин) и особенно 

активно засечные черты 16–17 вв. (В. И. Лебедев). 
  

 
  

Лит.: Горожанский Н. П. Материалы для археологии России по 

губерниям и уездам. М., 1884. Вып. 1; Гошуляк (1); Кротков А. А. Материалы 

к археологической карте Кузнецкого уезда //Труды СУАК. Саратов, 1913. 

Вып. 30; Спицын А. А. Древности Пензенской губернии / Труды ПОЛЕ. П., 

1925; Полесских (3); Из истории области. Вып. 3.; Третьяков В. П., Выборнов 

А. А. Неолит Сурско-Мокшанского междуречья. Куйбышев, 1988; 

Белорыбкин Г. Н., Кишинская С. А. Историография древней истории 

Пензенского края. П., 1995. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

АРХИЕРЕ’ЙСКИЙ ДОМ, бывший наместнич. (губернаторский) дом 

(Советская пл., 1), к-рый после упразднения в 1797 Пенз. губ. был 

приспособлен в 1799 (с переходом П. из Тамбовской в Саратовскую 

епархию) для размещения в нем архиерея, не имевшего подходящего 

помещения в Саратове. Несмотря на восстановление в 1801 Пенз. губ. в 

своих правах и назначение в П. губернатора, дом оставался местом 

пребывания всех 18 архиереев, последовательно управлявших епархией. В 

сер. 19 в. к боковым фасадам А. д., представлявшего собой хороший образец 



зрелого классицизма, пристроили двухэтажные корпуса, выполненные в 

формах древнерус. зодчества. В юж. корпусе 23 нояб. 1857 состоялось 

освящение домовой крестовой церкви с престолом во имя Воскресения 

Христова, до того находившейся на 3-м этаже осн. здания. В 1866 крестовая 

церковь была перестроена и расширена. После установления сов. власти в 

бывшем А. д. разместился Центр. штаб Кр. гв. П. и губ., преобразов. вскоре в 

штаб резерва Кр. Арм. при Центр. штабе РККА, реорганизованном позже в 

губвоенкомат. В 1996 передан Пенз. епархии. 

 

Архиерейский дом. 

Лит.: ПЕВ. 1866. № 3; Справочная книга Пенз. губ. на 1899 г. П., 1899; 

Хохряков В. X. Открытие, упразднение и восстановление Пензенской 

губернии: (Краткий ист. очерк) // Юбилейный сборник Пенз. губ. стат. ком-

та. П., 1901. Вып. 5; Мешков Г. Записки о городе Пензе: Рукопись (ПКМ, 

инв. № 8437). 

А. И. Дворжанский. 
  

  

АРЮ’ТКИНА Эльвира Васильевна (р. 7.7.1966, П.), мастер спорта 

СССР междунар. класса, чемпионка СССР среди женщин по спортивной 

радиотелеграфии и передаче радиограмм (1987), неоднократный призер 

первенства Европы. 

Е. Ф. Шкуров. 
  

  

АРЯ’МОВ Иван Антонович (24.1.1884, Наровчат Пенз. губ. – 

30.9.1958, М.), психолог, докт. пед. наук, проф. Окончил Пенз. учительскую 

семинарию, физ.-мат. и мед. ф-ты Моск. ун-та. Преподавал в Пензенской 



учительской семинарии, Нар. ун-те, работал сан. врачом губ., заведовал 

психиатрич. лечебницей, публиковался в местных изд. В 1918 редактировал в 

П. литературно-научный и общественно-педагогич. журнал «Жизнь». С 1938 

в М., преподавал в пед. ин-те им. Н. К. Крупской. 

Соч.: Школьная гигиена. М., 1940; Особенности детского возраста. М., 

1953. 

Лит.: Педагогическая энциклопедия. Т. 1. М., 1964; Савин О., 

Григорьев И. Ученый из Наровчата //ПП. 1984. 7 февр. 

О. М. Савин. 
  

  

АСЕ’ЕВЫ, фабриканты, купцы 1-й гильдии, потомств. почетные 

граждане. Александр Васильевич (?, с. Рассказово Тамбовской губ. – 1918, 

П.) в 1878 купил у пенз. купца А. И. Работкина суконную ф-ку при с. 

Никольский Хутор Кузн. у. Саратов. губ, в трех верстах от к-рого построил 

ж.-д. ст. Асеевская, ныне Городищ. р-на Пенз. обл. В 1890-х гг. заменил 

дерев. корпуса ф-ки кирпичными и установил новое оборудование, и к 1914 

годовая выработка сукна увеличилась до 2,6 млн аршин, а численность 

работавших – до 1212 чел. Торговля сукнами осуществлялась из собств. 

складов в Харькове, Киевской и Полтавской губ., в М. и П. В 1903 купил 

усадьбу князей Куракиных в Серд. у. Саратовской губ. Владел 2375 дес. 

земли в сс. Павловское, Борисовка и Архангельское Городищ. у. Пенз. губ., 

домами в П. С 1905 вместе с М. В. Асеевым был совладельцем 

писчебумажной ф-ки Сергеева в П.; избирался гласным Пенз. Гор. Думы. 

Занимался благотворительностью, финансировал Об-во помощи 

пострадавшим на войне, Ольгинский дет. приют, школу на 150 уч-ся, б-цу на 

20 мест и др. Совладельцами суконной ф-ки до национализации в 1918 были 

сыновья основателя: Василий Александрович, с 1911 – Александр 

Александрович, с 1915 – Владимир Александрович. 

Лит.: Список лиц, служащих в Пензенской губернии по ведомству 

МВД 1910 года. П., 1910; Григорьев Н. Я. История нашего комбината. П., 

1974; Кученкова В. Династия с Тамбовщины //Былое. 1993. № 1; 1000 лет 

русского предпринимательства. Из истории купеческих родов. М., 1995. 

Г. В. Ерёмин, А. В. Тюстин. 
  

  

АРЯ’МОВ Иван Григорьевич (4.7.1911, г. Наровчат Пенз. губ. – 

18.2.1998, П.), учитель, краевед. Мн. лет преподавал географию в школах 

обл. Участник Вел. Отеч. войны. С 1949 – в школе с. Кривозерье (ныне 

входит в состав П.), создал там краеведч. музей. Автор публ. в пенз. и центр. 

печати по краеведению и методике краеведческой работы в школе. 

Лит.: Бахметьев Е. Школьный краеведческий // ПП. 1964. 19 мая; 

Памяти товарища // ПП. 1998. 20 февр. 

О. М. Савин. 
  



АСЕ’ЕВЫ, фабриканты, купцы 1-й гильдии, потомств. почетные 

граждане. Александр Васильевич (?, с. Рассказово Тамбовской губ. – 1918, 

П.) в 1878 купил у пенз. купца А. И. Работкина суконную ф-ку при с. 

Никольский Хутор Кузн. у. Саратов. губ, в трех верстах от к-рого построил 

ж.-д. ст. Асеевская, ныне Городищ. р-на Пенз. обл. В 1890-х гг. заменил 

дерев. корпуса ф-ки кирпичными и установил новое оборудование, и к 1914 

годовая выработка сукна увеличилась до 2,6 млн аршин, а численность 

работавших – до 1212 чел. Торговля сукнами осуществлялась из собств. 

складов в Харькове, Киевской и Полтавской губ., в М. и П. В 1903 купил 

усадьбу князей Куракиных в Серд. у. Саратовской губ. Владел 2375 дес. 

земли в сс. Павловское, Борисовка и Архангельское Городищ. у. Пенз. губ., 

домами в П. С 1905 вместе с М. В. Асеевым был совладельцем 

писчебумажной ф-ки Сергеева в П.; избирался гласным Пенз. Гор. Думы. 

Занимался благотворительностью, финансировал Об-во помощи 

пострадавшим на войне, Ольгинский дет. приют, школу на 150 уч-ся, б-цу на 

20 мест и др. Совладельцами суконной ф-ки до национализации в 1918 были 

сыновья основателя: Василий Александрович, с 1911 – Александр 

Александрович, с 1915 – Владимир Александрович. 

Лит.: Список лиц, служащих в Пензенской губернии по ведомству 

МВД 1910 года. П., 1910; Григорьев Н. Я. История нашего комбината. П., 

1974; Кученкова В. Династия с Тамбовщины //Былое. 1993. № 1; 1000 лет 

русского предпринимательства. Из истории купеческих родов. М., 1995. 

Г. В. Ерёмин, А. В. Тюстин. 
  

АССИРИ’ЙЦЫ (айсоры), народ, населявший древн. гос-во Ассирию, 

расположенное в 14–9 вв. до н. э. на терр. совр. Ирака. После падения гос-ва 

в 605 г. до н. э. А. рассеялись по всему миру. Живут не только в странах 

Ближнего Востока, но и в США, Швеции, Австралии, Германии, 

Великобритании, России, Армении, Грузии, Казахстане, Украине. В Пензе А. 

поселились в сер. 1920-х гг. По всесоюзной переписи нас. 1989 в Пенз. обл. 

проживало 124 А. Христиане. Профессия предков – чистка обуви и ее мелкий 

ремонт – стала редкой. В Сов. Союзе А. получили образование, в т. ч. и 

высшее. Среди пенз. А. есть юристы, коммерсанты, спортсмены, работники 

самых разных специальностей. 

А. И. Пекный. 
  

  

АССОЦИА’ЦИЯ ПЕ’НЗЕНСКИХ ПРОМЫ’ШЛЕННИКОВ И 

ТОВАРОПРОИЗВОДИ’ТЕЛЕЙ (АППиТ), объединение 42 з-дов и 9 НИИ в 

целях формирования портфеля комплексных заказов, кооперации пром. пр-

тий, обеспечивающих выполнение заказов, сбыт готовой продукции и ее 

сервисное обслуживание. АППиТ помогает также своим учредителям в 

привлечении инвестиций, орг-ции сотрудничества с отечеств. и зарубежными 

партнерами; производит науч.-техн. разработки, направленные на 

поддержание конкурентоспособной продукции, формирует рекламную и 



сбытовую сеть. Образована в 1993. Мощный потенциал приборостроит. пр-

тий ПО «Старт», ПО «ЭВТ», «Радиозавод», з-да «Электроприбор», АО 

«Электромеханика», машиностроит. з-дов: АО «Химмаш», АО 

«Тяжпромарматура», АО «Арматурный завод», АО »Компрессормаш», АО 

«Беском» позволяет наладить выпуск автоматизиров. системы на 

высокотехнич. уровне, изготовить не только исполнит. механизмы для 

автоматизиров. систем в хим., нефтегазовой и металлургич. отраслях, но и 

создавать для них технологич. оборудование. В 1997 организована секция 

легкой, текстильной, деревообрабатывающей и местной пром-сти, 

включающая в себя почти все пр-тия этих отраслей. Несмотря на терр. 

принцип объединения, АППиТ выделила 5 гл. направлений пром. произ-ва: 

выпуск оборудования и автоматизир. систем управления технологич. 

процессами в хим. пром-сти, черной металлургии, нефтегазовой пром-сти, 

энергетике и орг-ция произ-ва мед. техники. Специализация науч.-иссл. ин-

тов в регионе по отраслевому признаку способствует эффективной 

разработке автоматизиров. систем: первичные средства измерений – НИИ 

физич. измерений, каналообразующая аппаратура – электротехн. ин-т, 

обработка информации – НИИ вычислит. техники, исполнит. устройства, 

программирование и обучение средствам автоматизации – КБ 

моделирования, системное проектирование – НПП «Рубин». 

Ф. Н. Хлопин. 
  

  

АССОЦИА’ЦИЯ КРЕСТЬЯ’НСКИХ (ФЕ’РМЕРСКИХ) 

ХОЗЯ’ЙСТВ И СЕЛЬСКОХОЗЯ’ЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИ’ВОВ 
(АККОР), образована 3 марта 1990. Осн. цель: содействие созданию равных 

экон., соц. и правовых условий для развития различных форм собственности 

и хоз-вования, участие в разработке мер по улучшению эколог. обстановки и 

предотвращения загрязнения окружающей среды. Являясь обществ. орг-

цией, АККОР принимает непосредств. участие в наделении ферм. хоз-в 

кредитными ресурсами для приобретения техники, оборудования, семян, 

средств химзащиты растений и животных, определяет необходимость и 

целесообразность в бюджетных средствах фермеров на возмещение затрат по 

стр-ву объектов соц. инфраструктуры. На нач. этапе АККОР оказала 

большую помощь в орг-ции ферм. (крест.) хоз-в. В 1991 было организовано 

32 хоз-ва, через год их стало 418, затем их кол-во выросло до 2780. В 

последние годы при отсутствии поддержки гос-ва часть хоз-в распалась. 

Первым директором Ассоциации был В. Г. Беликов. Директорами АККОР 

были: В. Е. Щербаков, Е. Н. Камолов, М. В. Петров. В 1993 была введена 

должность президента АККОР, на которую был избран М. В. Петров. 

Председателями обл. Совета АККОР избирались В. И. Спиряков, И. 

В.  Чапанов (с 1997). 

И. В. Палаткин. 
  

  



А’СТРОВ Валентин Николаевич (1.8.1898, с. Головинская Варежка Н.- 

Ломов. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 15.7.1993, М.), писатель, журналист. 

Учился в Пенз. реальном уч-ще. В 1918–28 ред. газ. «Смоленские известия», 

«Рабочий путь», входил в редколлегии ж. «Большевик» и газ. «Правда». 

Участник Вел. Отеч. войны. Был незаконно репрессирован, в 1933–37, 1949– 

1956 находился в тюрьмах, лагерях и ссылке. Автор автобиогр. трилогии 

«Огни впереди» (1958), «Круча» (1961), «Уходящее поколение» (1990), в к-

рых много места уделяется пенз. действительности. 

Лит.: Савин (13). 

О. М. Савин. 
  

  

АСТА’ШКИНА Татьяна Александровна (р. 25.6.1954), мастер спорта 

СССР междунар. класса по плаванию (1972). Окончила ф-т физич. культуры 

ПГПИ. Одна из лучших пловчих СССР (1969 – 1972). Рекордсменка СССР на 

дистанции 200 м на спине (1970). Чемпионка и призер первенств СССР 

(1969–72). Победительница междунар. соревнований (1969–71). Участница 

чемпионата Европы (Испания, 1972). Тренер ДЮШОР «Олимп» с 1974. 

Н. П. Святченко. 
  

  

АТКА’РСКИЙ О’КРУГ, образован 1 июля 1929 после 

переименования Саратовского округа в Аткарский. Упразднен в 1930. В 

округ включалась ч. терр. Серд. у., к-рая вошла в 1939 в состав Пенз. обл. 

Центром округа был г. Аткарск. 

В. С. Годин. 
  

АТМИ’С, село Нижнеломовского р-на. Расположено в 18 км от г. 

Нижний Ломов на склоне лев. берега р. Атмисс. Проложено шоссе до 

автодороги П. – Рязань. Осн. в сер. 17 в. пешими казаками Н.-Ломов. 

оборонит. линии. В 1877 в А. (Пешее) 384 двора, 2395 жит., волостное 

правление, церковь, школа, 17 лавок, 4 постоялых двора, синильня, 21 

маслобойня, базар. В 1990-е гг. развито произ-во зерна, молока, сах. свеклы, 

цех по произ-ву лимонада и копченой рыбы. Фельдшерско-акушерский 

пункт, ср. школа, ДК, б-ка, торг. центр, стадион, спортзал; памятник воинам- 

землякам. А. – родина Героя Сов. Союза Н. А. Сазонова, педагога и краеведа 

Г. Д. Смагина. 

Население: в 1864 – 2511, 1897 – 3356, 1926 – 3392, 1959 – 1586, 1989 -

– 975. На 1.1.1998 – 854 жителя. 

Лит.: Смагин Г. Д. Село Атмис //ТП. 1927. 22 нояб.; Брызгалин А. 

Летопись Атмиса //ПП. 1980. 25 февр.; Куликов В. Из истории села Атмис 

//Маяк (Н. Ломов). 1996. 16, 19 июля. 

М. С. Полубояров. 
  

  



АТМА’ШКИН Иван Спиридонович (1886, с. Селикса Городищ. у., 

ныне Кижеватово Бессоновск. р-на – 1959), сов., парт. деятель. В 1920-е гг. 

возглавлял в Городище земельное управление, назначался зам. зав. губ. 

земельным управлением, пред. губсовнархоза, редактировал мокша-морд. 

газ. «Од-веле», заведовал морд. секцией губкома РКП(б). Один из авторов кн. 

«Мордовское население Пензенской губернии» (1927). 

О. М. Савин. 
  

АТМИ’СС (Атмис), река, лев. приток р. Мокши. Упоминается в 

«Книге Большому чертежу» (1627) как Этмис. По-видимому, название 

сложилось из Атми – булгарское, чувашское языч. личное муж. имя и ис – 

буртас. «вода», «река». Дл. 114 км, пл. басс. 2430 км2, находится полностью 

в пределах обл. Ширина реки у с. Атмис в межень составляет 17–20 м, в 

половодье увеличивается до 120–140 м. Скорость течения в межень 0,2–0,5 

м/сек, в половодье увеличивается до 0,7–1 м/сек. Ср. расход воды составляет 

9,33 м3/сек, в половодье увеличивается до 390 м3/сек, а в межень падает до 

1,15–1,45 м3/сек. Замерзает в конце нояб., вскрывается в нач. апреля. Имеет 6 

притоков. 

Лит.: Полубояров (1). 

Ю. М. Шалеева. 
  

  

АТРО’ЩЕНКО Эдуард Сергеевич (р. 25.11.1938, Пермь), специалист 

в области материаловедения и порошковой металлургии, докт. техн. наук 

(1985, диссертация «Взрывное прессование металлокерамич. и пьезокерамич. 

материалов»), проф. (1987), зав. кафедрой технологии металлов и 

металловедения ПГУ с 1974. Опубликовал свыше 200 науч. работ, получил 

26 авторских свидетельств и патентов, автор ряда методов сварки материалов 

взрывом, создатель материалов с уникальными магнитными и 

сегнетоэлектрич. свойствами. Создал науч. школу, широко известную не 

только в России, но и за ее пределами. За крупные достижения в области 

науки ему присвоен титул «Человек года» (1996), включен в состав лидеров 

влияния амер. Биогр. ин-том. Внесен в биогр. справочник «Кто есть кто в 

международной интеллектуальной деятельности» (Кембридж, 

Великобритания, 1996). 

А. Е. Розен. 
  

  

  

АТЯ’НИН Федор Семенович (6.6.1910, с. Морд. Муромка Мокш. у. 

Пенз. губ., ныне Мокш. р-на – 10.7.1975, Саранск), мокша-морд. писатель. 

Автор кн. для детей, пьесы-легенды «Невеста грома», повестей «Шадось 

ушедсь» («Лед тронулся») (Саранск, 1952); «Варьхмодема ланга» («На 

рассвете») (Саранск, 1962); «Чудо над Мокшей» (Саранск, 1958). Неск. изд. 

выдержал сб. рассказов, сказок, легенд и повестей «Серебряное озеро» 

(Саранск, 1970). 



Лит.: Писатели Сов. Мордовии. Саранск, 1970; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

АУНО’ВСКИЙ Владимир Александрович (1835 -26.2.1875), педагог, 

этнограф. В 1858–61 преп. естеств. наук Пензенского дворянского ин-та, чл. 

Об-ва с. хоз-ва Ю.-В. России. Летом 1862 опубликовал в «Пензенских 

губернских ведомостях», а через 7 лет в «Памятной книжке Симбирской 

губернии» этногр. очерк, посвященный мордве-мокше, проводил в Наровч. и 

Краснослобод. уездах археол. раскопки. Служил в Симбирске, возглавлял 

учительские семинарии в с. Порецком (находится на терр. Чувашии), Пскове. 

Лит.: Федоров; Савин О. Незабываемые страницы. Саранск, 1985; 

Савин (1). 

О. М. Савин. 
  

АФАНА’СИЙ (Корчанов Андрей Лазаревич) (1745, с. Рябушки 

Харьковской губ. – 24.12.1825, П.), епископ Пенз. и Саратовский (1811–19). 

Окончил курс Киевской духовной академии, оставлен при ней 

преподавателем. В 1785 (по др. сведениям – 1778) пострижен в монахи. В 

1792–93 игумен Черниговского Козелецкого монастыря. Вице-ректор 

Киевской духовной академии (1793–99). Настоятель монастыря в Чернигове 

и одновременно ректор Черниговской семинарии (с 1799). 15 сент. 1811 

хиротонисан во епископа Пенз. и Саратовск. Из-за возраста и болезней А. 

епархией управляли доверенные лица, что приводило к поборам, 

недовольству приходского духовенства. Праздничные службы в зимнее 

время совершал только в Крестовой церкви при архиерейском доме. При А. 

состоялось преобразование дух. семинарии, в результате были образованы 

приходское уч-ще и Пенз. дух. уч-ще. Продолжено стр-во Спасского 

кафедрального собора. По состоянию здоровья в 1819 удалился на покой, 

поселился в собственном доме на ул. Козье Болото (ныне ул. Либерсона). 

Незадолго до смерти пожертвовал все свои сбережения духовным учеб. 

заведениям епархии. Орд. Св. Анны 2-й степ. (1808). Похоронен в 

Екатерининском приделе Спасского кафедр. собора, рядом с епископом 

Иннокентием. 6.11.1998 останки его перезахоронены перед бывшим 

архиерейским домом. 

Лит.: Корольков К. Благотворители Пензенской духовной семинарии. 

П., 1893; Памятная книжка Пензенской епархии. П., 1897; Дворжанский. 

Е. В. Мануйлова. 
  

А’УСТРИН Рудольф Иванович (25.8. 1891, Валмиера, Латвия – 15.11. 

1937), чл. РСДРП с 1907. Типографский рабочий в Валмиере. Участник 

борьбы за установление Сов. власти в Латвии. С марта 1918 в П.: 

губкомиссар соцобеспечения, чл. коллегии внутр. дел и комиссар по борьбе с 

контррев-цией. С авг. 1918 по окт. 1921 пред. Пенз. губчека. Избирался чл. 

президиума губисполкома, горкома и губкома партии. После П. работал в 



органах ОГПУ. Имел звание комиссара госбезопасности 3-го ранга. В 1937 

репрессирован, расстрелян. Реабилитирован посмертно. 

Лит.: Савин О. На трудном чекистском посту //Верность долгу. 

Саратов, 1989; Савин (13). 

А. В. Булкин. 
  

АФАНА’СЬЕВ Алексей Федорович (30.11.1850, СПб. – 1920), 

живописец и график. Вольнослушатель АХ (1872–80). Писал преим. 

жанровые картины. На выставках с 1889 (ТПХВ, «Т-ва независимых» и др.) 

экспонировались его работы: «Кладбище» (1889), «Пашня» (1897), «В 

провинции» (1907), «Просительница» (1910), «В гости» (1913), «Осенью», 

«На пасхе» (1916), «Кофейница» (1919). Исполнил илл. к сказкам «О царе 

Салтане», «О рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, «Конек-Горбунок» П. П. 

Ершова. С 1912 мн. рисовал для журналов «Шут», «Осколки», «Всемирная 

иллюстрация», «Лукоморье», «Север». Работы А. хранятся в ГТГ («Накануне 

праздника»), Ульяновском обл. худож. музее («Закат»), Омском обл. музее 

изобр. иск-в («У кабака») и др. В 1887– 1905 и после 1909 преподавал в 

Рисовальной школе (СПб.), в 1905–09 и. о. директора ПХУ. В П. организовал 

ряд выставок педагогов и учся ПХУ, на к-рых экспонировал свои работы. По 

его инициативе в 1906 возник Кружок пензенских художников. Внес значит. 

вклад в развитие реалистич. традиций пенз. худож. школы, заложенных К. А. 

Савицким. В 1909 отстранен от должности за «попустительство 

революционным настроениям учащихся» (по иной версии, подал в отставку с 

поста дир. и покинул город в знак протеста против высылки из П. преп. уч-

ща А. И. Вахрамеева, обвиненного в подстрекательстве уч-ся к 

противоправит. беспорядкам). 

Лит.: Художники. Т. 1; Анатолий Афанасьев: Каталог выставки. П., 

1990; Баринова Т. Мир от Карпогор до Карулена // Признание в любви. П., 

1998. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

АФИНОГЕ’НОВ Николай Александрович (8.10.1878, Наровчат – 

25.7.1947, М.), писатель. Публиковался под псевд. Н. Степной. Окончил 

уездное уч-ще, занимался в Пенз. уч-ще садоводства и лесоводства, много 

путешествовал по России. Участник рус.-япон. и 1-й мировой войн. 

Печатался в центр. и провинц. газетах, выступал с рассказами в 

коллективных лит. сборниках. Автор романов «Семья», «Перевал», кн. 

«Записки ополченцев» и др. 

Соч.: Собр. сочинений. В 10 тт. М., 1929–30. 

Лит.: Храбровицкий; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

АФИНОГЕ’НОВА Маргарита Евгеньевна (28.1.1894, Наровчат – 

16.5.1976, там же), музейный работник, краевед. В 1913 окончила 1-ю пенз. 



жен. гимназию, учительствовала в с. Кочелаево Наровчат. у., в 1920–25 зав. 

клубом в Наровчате, с 1926 сотр., с 1929 дир. Наровч. краеведч. музея. 

Объединяла вокруг себя представителей местной интеллигенции, 

образовавших актив музея. Стояла у истоков ист. краеведения в Наровчате. 

Проводила активную работу по науч. комплектованию фондов музея. В 

местной печати опубликовала мн. статей об истории Наровчата, его 

выдающихся людях. Орд. «Знак Почета» (1960). 

Лит.: Годин В. Беспокойный характер // ПП. 1967. 6 июня. 

А. В. Тюстин. 
  

  

АХУ’НСКИЙ ДЕНДРОЛОГИ’ЧЕСКИЙ ПАРК, памятник природы, 

основан в 1894 как лесоторговый питомник лесничим А. М. Миловановым. 

Расположен в Засурском лесничестве Ахунского лесхоза. Пл. 16,8 га. В 1909–

18 лесничеством заведовал Ф. А. Лабурцев. При нем питомник расширен до 

совр. границ, и кол-во выращиваемых древесно-кустарниковых растений 

увеличилось с 60 до 70 видов. В 1924 Засурское лесничество передается 

Пенз. лесному техникуму в кач-ве учеб. базы. Питомник преобразован в 

дендропарк; располагаясь в черте П., является уникальным объектом, 

созданным мн. поколениями лесоводов. Экзотич. древесные растения, 

произрастающие в нем, прошли акклиматизацию, плодоносят, образуют 

подрост, могут быть использованы для сбора семян. Стал ценным науч. 

объектом, используемым для учеб. целей ПГСХА при изучении лесоводства 

и ботаники. 

 

Сосна Веймутова в Ахунском дендрологическом парке 

Лит.: Антонов, Саволей (5). 

И. С. Антонов. 
  

  



АХУ’НСКИЙ СОСНО’ВЫЙ БОР, памятник природы, один из самых 

крупных сосновых массивов с участками девственного леса в черте П. 

Расположен на терр. Засурского лесничества Ахунского лесхоза. Площадь 

273 га. Деревья достигли возраста 150–170 лет и старше, выс. 33 м, диаметр 

ствола на высоте груди 52 см, запас древесины на 1 га 540 куб. м. Второй 

ярус формируют дуб и липа, подлесок из лещины, местами образующий 

густые заросли. В травяном покрове доминируют вейник наземный, орляк, 

ландыш, осока волосистая, земляника и др. Почвы серые и светло-серые 

супесчаные свежие, слегка оподзоленные, с глинистыми прослойками. 

Насаждения занимают пологие склоны долины р. Суры сев.-зап. экспозиции. 

В квартале 155 произрастают культуры сосны, созд. в 1895-х гг. 

лесничим А. М. Миловановым. Деревья достигают высоты 38 м, диаметр 

ствола 66 см, запас древесины на 1 га 350 куб. м. Стволы хорошо очищены от 

сучьев, кроны развиты, высоко приподняты над землей. Насаждение 

изрежено, мн. окон и прогалин. В годы Вел. Отеч. войны часть лесов была 

вырублена. На вырубках созданы культуры сосны. Посадки выполнены в 

1946–50. Ср. выс. деревьев достигает 15–17 м, диаметр ствола 16–18 см, 

запас древесины на 1 га 180–200 куб. м. Насаждения обладают высокой 

жизнеспособностью. Бор входит в состав гор. лесов. Имеет большое сан.-

гигиенич., оздоровит. и эстетич. значение. 

 

Сосновый бор в Ахунах. 

И. С. Антонов. 
  

АХУ’НСКИЙ ЛЕСХО’З, расположен в центр. части Пенз. обл., на 

терр. Бессонов. (52,6%), Городищ. (0,6%), Пенз. (30,9%), адм. р-нов и терр. г. 

Пензы (15,9%). Протяженность массива с С. на Ю. 40 км, с В. на З. 50 км. 

Разделен на 6 лесничеств: Светлополянское (11340 га), Лопуховское (13743), 

Арбековское (139), Засурское (10605), Леонидовское (7842), Пугачевское 

(10344 га). Расположен на правом берегу р. Суры. Среди лесов Пенз. обл. 

Засурские леса занимают особое место по своей ценности и историч. 

значимости. Еще во времена Петра I они были объявлены заповедными как 



водоохранные и корабельные. В 1864 массив реорганизован в образцовое 

Засурско-Селиксенское лесничество. Заведование поручается А. Ф. 

Рудзкому, ставшему впоследствии классиком отечественного 

лесоустройства. Им проведено переустройство дачи. Лесной массив 

разбивается на 309 полуверстовых кварталов и неск. б. крупных в пойме 

Суры. 

Общая пл. лесхоза составляет 54013 га, в т. ч. покрытая лесом 47101 

(87%), нелесные земли занимают 8%, не покрытые лесом 2%, 

непродуктивные покрытые лесом 0,4%, прочие 2%. Разбит на 969 кварталов. 

Из общей покрытой лесом пл. 14562 га (27%) заняты лесными культурами 

(искусственно созданные леса). В лесном фонде мягколиств. насаждения 

занимают 44%, хвойные 40%. Преобладающими породами являются: сосна 

(39%), береза (19%), дуб (15%), осина (17%), липа (8%). 

По гл. пользованию ежегодно лесхоз заготавливает лес на пл. 295 га, в 

объеме 59 тыс. куб. м. Всего ежегодно рубки проводятся на пл. 302 га, 

заготавливается 62,4 тыс. куб. м древесины, в т. ч. 34,5 тыс. деловой. 

Лесничества осуществляют рубки ухода за лесом и санитарные рубки на пл. 

ок. 3 тыс. га. В порядке мер ухода ежегодно заготавливается 27,4 тыс. куб. м 

древесины. Большая ее часть (84%) вывозится за пределы области в виде 

пиломатериалов. Лесхоз выпускает товарную продукцию по 28–30 

сортиментам, включая пиловочник, пиломатериалы, тару ящичную, клепку 

заливную, срубы жилых домов, корье, штакетник, столбы для изгороди, 

столярные изделия, жерди, лопаты, метла и др. предметы потребления. 

Лит.: Антонов И. С. Засурское лесничество //Из истории области. 

Вып. 4. 

И. С. Антонов. 
  

АХУ’НСКОЕ 1 ГОРОДИ’ЩЕ, расположено в 1,5–2 км к В. от Ахун 

(пригорода Пензы), на приовражном крутом мысу, в лесу, на терр. г. 

Заречного. А. г. огорожено со всех сторон валом и 3 рядами валов со рвами 

поперек мыса. Открыто в 1956 и обследовано в 1963, 1964, 1974 М. Р. 

Полесских, в 1965–69, 1972 В. А. Калмыковой. Культурный слой А. г. 

делится на 3 горизонта: эпоха бронзы (2-е тыс. до н. э.); городецкий (кон. 1го 

тыс. до н. э.) с лепной керамикой, орнаментированной рогожными и 

сетчатыми отпечатками, с блоковидными глиняными грузиками; мордовский 

(10 – 11 вв.) с лепной гладкостенной посудой бурого цвета в форме горшков 

и мисок. В культурном слое выявлены остатки жилых и хоз. сооружений, 

очаги, кости крупн. рог. скота и лошадей, железные и бронз. изделия. 

Лит.: Калмыкова В. А. Ахунское городище в Пензенской области 

//Вестник МГУ. История. 1971. № 1; Полесских (3); Расторопов А. В. К 

вопросу о городецкой культуре в Посурье и Примокшанье //Из истории 

области. Вып. 1; Гришаков В. В. О времени средневекового слоя Ахунского 

городища в Верхнем Присурье //Проблемы средневековой археологии 

волжских финнов. Археология и этнография Марийского края. Вып. 23. 

Йошкар-Ола, 1994. 



Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

АХУ’НСКОЕ КЛА’ДБИЩЕ, первонач. (кон. 19 в. – сер. 1930-х гг.) 

находилось в пос. Ахуны – между ул. Подлесной и Школьной, затем было 

перенесено в юго-вост. ч. поселка. Здесь похоронены проф. ПГСХА Г. Б. 

Гальдин, К. А. Кузнецов, А. И. Помогаева, И. А. Спирюхов, канд. с.-х. наук 

В. Е. Шестаков, И. М. Зурилин и др. Возле гл. входа находится братская 

могила воинов, умерших от ран в местном госпитале в годы Вел. Отеч. 

войны. Установлен памятник в виде бетонной стелы, на к-рой нанесены 

имена погребенных. Мемориал завершает скульптура «Скорбящая мать» 

(скульптор В. Г. Курдов). Площадь А. к. в 1995 – 6,9 га. 

А. В. Тюстин. 
  

АХУ’НЫ, поселок на прав. берегу р. Суры, с 1931 в составе город. 

черты П., рекреационная зона. Первонач. название Засурье, с кон. 19 в. – 

Офицерское. Название А., принятое с 1919, связывается с Ш. Х. Потиевым 

(Патеевым), главой мусульм. духовенства, Пенз. ахуном, построившим здесь 

кумысную ферму. С началом колонизации края в р-не А. был основан Иоанна 

Предтечи муж. монастырь, вытеснивший местное морд. население. В 

петровские времена Засурские леса, как корабельные, были заповедными. В 

разное время на терр. А. функционировали: Второе городищенское 

лесничество (с 1843), образцовое Засурское лесничество (с 1864), лесн. 

школа (с 1887), кумысное заведение (1896–98), гос. конный завод (1913–60), 

лесн. техникум (с 1921), Самарский лесотехнич. ин-т (1931–32), Ахунский 

лесхоз (с 1936), Пенз. сельхозин-т (с 1951), Пенз. гос. сельхозакадемия (с 

1995) и др. А. расположены в исключительно благоприятных природных 

условиях, являются курортной зоной. Здесь созданы дома отдыха и 

санатории: им. Володарского (с 1920), им. Кирова (с 1929) (в годы Вел. Отеч. 

войны в них размещался эвакогоспиталь). В пос. расположены: ПГСХА, 

профилактории: «Строитель» и «Жемчужина», школы, поликлиника, аптека, 

почта, магазины, кинотеатр и др. К 1996 пос. занимал 160 га, нас. ок. 14 тыс. 

чел. Относится к Железнодорожному р-ну П. 

Лит.: Адрес-календарь служащих в Пензенской губернии на 1887 г.; 

Полесских (3); Антонов И. С. Засурское лесничество //Из истории области. 

Вып. 4; его же. Из глубины веков. //ПП. 1996. 18 окт.; его же. Лесные люди. 

П., 1999; Антонов И. С., Кривоносов Н. Н. Курорт Ахуны. П., 2000. 

И. С. Антонов. 
  

  

АША’НИН Иван Николаевич (8.5.1857, Хвалынск Саратовской губ. – 

после 1917, П.), пенз. купец и промышленник. В 1896 построил в П. пристань 

и лесопильный з-д. В Саратовской и Нижегородской губ. имел 6000 дес. 

земли. В 1904–07 скупил в Копейске угленосные участки и организовал 

пром. разработку угля, доведя его добычу к 1907 до 900 тыс. пудов. С 1890 



избирался гласным Пенз. Гор. думы, с 1891 – купеч. староста, в 1913–16 гор. 

голова П. 

Лит.: Вся Россия. 1895; Вся Россия. Т. 1. 1899; Памятная книжка 

Пензенской губернии на 1900 г. 

А. В. Тюстин. 
  

  

БАБИ’НСКИЙ Михаил Соломонович (1880, с. Березовка, Украина – 

16.7. 1941, М.), скульптор. Учился в Одесском худож. уч-ще. В 1920–22 преп. 

Харьковского худож. техникума. С 1922 работал в М. Автор памятника 

Борцам революции на Советской пл. в П. (бетон, 1928, П.). 

Лит.: Художники. Т. 1. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

АЭРОКЛУ’Б ПЕ’НЗЕНСКИЙ (Пенз. авиаспорт. клуб оборонного 

спортивно-технич. об-ва Осоавиахим, ныне ОСТО), прошел путь от 

авиатехнич. кружка (1923) через планерную школу (1926), аэроклуб завода 

имени Фрунзе и школу гражданской авиации Осоавиахима (1928). В 1927 по 

авиац. видам спорта и распространению авиац. знаний, к-рыми занимался 

аэроклуб, Пенз. орг-ция Осоавиахима заняла первое место в Центральном 

совете Осоавиахима. В 1941 клуб был закрыт, его учеб. техника передана 

вместе с курсантами в Оренбургское уч-ще воен. летчиков. В 1951 в П. на 

базе довоенного аэродрома аэроклуба создана планерная станция, к-рая 

переформирована в 1967 в авиаспортклуб с включением в его состав в 1968 

парашютного звена Кузн. авиац. учебного центра ДОСААФ. С этого времени 

Пенз. авиаспортклуб ежегодно готовит инструкторов-летчиков легких 

самолетов, летчиков-планеристов, парашютистов-десантников из числа 

призывников, а также спортсменов по этим видам спорта и авиац. 

моделированию. В числе воспитанников Пенз. аэроклуба стратонавт – И. Д. 

Усыскин, 7 Героев Сов. Союза, десятки летчиков Вел. Отеч. войны, в т. ч. В. 

С. Гризодубова, А. С. Сенаторов. 

Е. Ф. Шкуров. 

БАБУ’РИН Михаил Федорович (19.9.1907, СПб. – 9.9.1984, М.), 

скульптор, чл.-корр. АХ СССР (1964), нар. худ. Башкирской АССР (1965), 

действит. чл. АХ СССР, нар. худ. СССР. Учился в Лен. худож.-пром. 

техникуме (1922–1925), ВХУТЕИНе (1926–30), аспирантуре АХ (1932–36). 

Работал в области монумент., монументально-декоративной и станковой 

скульп. Автор ряда памятников, установл. в различных городах страны, в т. 

ч. бюста В. Г. Белинского на ст. Белинская Пенз. обл., проекта памятника В. 

Г. Белинскому для П. (1948). На пл. им. Жукова в П. установлена его скульп. 

группа, посв. Конституции. Преподавал в ПХУ (1930–32, 1942–44). Жил в П. 

(1930–32, 1942–44, 1947–48), с 1953 в М. Стал. премия (1950). 

Лит.: Художники. Т. 1; 225 лет АХ СССР: Каталог выставки. Т. 2. М., 

1983. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 



  

  

БА’БОЧКИ (чешуекрылые), отряд беспозвоночных животных, 

относящийся к классу насекомых (Insecta, Lepidoptera). 

Тело чешуекрылых подразделено на 3 отдела: голову, 

грудь и брюшко. Грудь состоит из трех сегментов и несет 2 

пары крыльев – передние и задние, покрытые чешуйками и 

частично волосками, от расположения и структуры к-рых 

зависят рисунок и окраска крыльев. На терр. Пенз. обл. 

обитает свыше 600 видов Б. из более чем 30 семейств. Отряд Б. представлен 3 

подотрядами – челюстными (Laciniata), равнокрылыми (Jugata) и 

разнокрылыми (Frenata) Б. К последнему подотряду относится большинство 

семейств чешуекрылых, отмеченных на терр. области и у к-рых форма и 

жилкование крыльев различны между собой, а ротовые части образуют 

сосущий хоботок, типичный для чешуекрылых. Из высших, 

папилиономорфных чешуекрылых, на терр. обл. широко распространены 

пяденицы – 145 видов, совки – 214, медведицы – 29, голубянки – 29, 

нимфалиды – 32, бархатницы, или сатириды, – 13, хохлатки – 19 видов. 

Подотряд челюстных Б. представлен семейством зубатых молей 

(Micropterigidae), из к-рого наиб. распространенным видом является 

калужницевый мелкокрыл (Micropterix calthella), обитающий в большинстве 

р-нов области. Из подотряда равнокрылых Б. наиб. распространенными 

являются представители семейств первичных молей (Eriocraniidae, Eriocrania 

haworthi) и тонкопрядов (Hepialidae, Hepialus humuli). 

М. А. Пятин. 
  

БАДИ’ГИН Константин Сергеевич (29.11.1910, П. – 15.3.1984, М.), 

исследователь Арктики, капитан дальнего плавания, канд. геогр. наук; 

писатель. Герой Сов. Союза (1940). Окончил Владивостокский мор. техникум 

(1932), Моск. гос. пед. ин-т и аспирантуру (1953). С 1929 плавал матросом на 

судах торг. флота на Д. Востоке, с 1935 по 1936 штурманом на ледоколе 

«Красин». В 1938–40 руководил дрейфующей экспедицией на ледокольн. 

пароходе «Георгий Седов». Участник Вел. Отеч. войны (нач. штаба мор. 

арктич. операций, нач. проводки транспортов Беломорской воен. флотилии). 

С 1943 перевозил оборонные грузы из США во Владивосток). Автор книг по 

истории полярного мореплавания: «На корабле Г. Седов через Ледовитый 

океан» (1940), «Разгадка тайны Земли Андреева» (1953, в соавторстве с Н. Н. 

Зубовым), «По студеным морям. Очерки по истории ледовых плаваний 

русских поморов» (1956), автор сценария к/ф «Море студеное» (1955), 

мемуаров «На морских дорогах» (1978). Известен как создатель ист. повестей 

и романов: «Путь на Грумант» (1953), «Покорители студеных морей» (1957), 

«Чужие паруса» (1959), «Секрет государственной важности» (1966), «Кольцо 

великого магистра» (1969), дилогии «Корсары Ивана Грозного» (1973) и 

«Кораблекрушение у острова Надежды» (1978), «Ключи от заколдованного 

замка» (1980). Был пред. комиссии по мор. худож. лит-ре СП СССР, ред. 



лит.-худож. мор. сб. «Океан». Орд. Ленина, Трудового Кр. Знам., «Знак 

Почета». Приезжал в П. в 1949, 1953, 1968 и 1977 для встреч с читателями. 

Лит.: Малязев В. Е.  К. С. Бадигин. Мореплаватель и писатель. 

Саратов, 1992. 

В. Е. Малязёв. 
  

  

БА’ДИН Алексей Лаврентьевич (1887, с. Селифонтьевка Мокшан. у. 

Пенз. губ., ныне Лунин. р-на – 10.5.1935, Пятигорск), воен. деятель. Учился в 

нач. сел. школе. С 1908 служил в армии. Участник 1-й мировой и Гражд. 

войн. В 1918 участвовал в боях с белочехами в П. В апр. 1919 зачислен 

бойцом 1-го Пенз. коммунистич. полка. Воевал на Восточном и Южном 

фронтах. Награжден двумя орд. Кр. Знам. за участие в боях под Ельцом и 

Перекопом. Окончил Воен. академию им. М. В. Фрунзе. Ком. кавалерийской 

див. Погиб в автокатастрофе. 

Лит.: Автомобильная катастрофа // Правда. 1935. 15 мая; Полюхина С. 

Путь боевого командира // Сурская правда (Лунино). 1970. 17 нояб.; Савин 

(3). 

О. М. Савин. 
  

  

БАЖЕ’НОВ Александр Николаевич (23.8.1835, Городище – 30.9.1867), 

писатель, театр. критик. Учился в Пенз. дворянском ин-те, окончил Моск. ун-

т, издал в его типографии перевод «Песен Анакреона», публиковал в газ. и 

журн. рецензии на спектакли. В 1864–67 издавал газ. «Театральные афиши и 

Антракт». В 1867 вышел том его сочинений. 

Лит.: БСЭ. Т. 2; Венгеров С. А. Критико-биографический словарь 

русских писателей и ученых. СПб., 1891. Т. 2; Брокгауз. Т. 4; РП. Т. 1; Савин 

(9). 

О. М. Савин. 
  

  

БА’ЙКА, село Сердобского р-на. Расположено в 10 км от Сердобска, с 

к-рым связано шоссе. Занимает надпойменную террасу правого берега р. 

Байки, лев. притока Сердобы; Байка – морд. и чувашск. языч. муж. имя. Бай 

(тюрк.) «большой, богатый»; река в низовьях называлась в кон. 17 – нач. 18 

вв. Бая-Сердоба. Степная безлесная местность. Осн. в 1770–90, нас. 

переведено помещицей Салтыковой из Владимирской губ. Бывшие церк. 

названия Богоявленское, Козьмодемьянское. С 1860-х гг. волостной центр 

Серд. у. Саратовской губ. При крепостном праве крестьяне находились на 

оброке: имея хороший чернозем, получали высокие урожаи зерновых. Было 

развито мукомольное произ-во: в 1877 работали водяная и 32 ветряные 

мельницы. Село отличалось относительным благосостоянием, передовой для 

того времени агротехникой: пахали не сохами, а плугами, в 1886 

насчитывалось 13 молотилок, 8 веялок, 19 камен. жилых домов, 88 садов; 

нек-рые имели до 200 яблонь. Колх. «Гигант». В селе фельдшерско-



акушерский пункт, ср. школа, ДК, б-ка, отд. Сбербанка, почта, дет. сад, 

столовая, баня. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. 

войны. Памятник архит. Козьмодемьянская церковь (1831). В окрестностях 3 

памятника археол. – 2 кургана и курганный могильник из 4 курганов эпохи 

бронзы (не изучались, распахиваются). 

Население: в 1877 – 2108, 1897 – 2642, 1926 – 3129, 1959 – 706, 1989 – 

590. На 1.1.1998 – 620 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БАЛАЛА’ЕВ Иван Дмитриевич (р. 5.5.1931, с. Мельситово Наровчат. 

р-на), дир. парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского в П. (с 1969), 

засл. работник культуры РСФСР (1976). Окончил строит. уч-ще в 

Кемеровской обл., школу пчеловодов в Лунин. р-не, Пенз. с.-х. техникум, 

ист. ф-т ПГПИ. За время работы Б. директором парк подвергся коренной 

реконструкции и вошел в число лучших парков страны. Б. является 

соавтором 8 крупных аттракционов, 4 из к-рых признаны изобретениями, 

руководит единств. в России конструкторским бюро парка. Орд. Трудового 

Кр. Знам. (1978) и Дружбы народов (1994). Почетный гражданин г. Пензы 

(1996). 

Лит.: Здравствуй, парк! (175-летию Центрального парка культуры и 

отдыха им. В. Г. Белинского посвящается). П., 1996. 

В. С. Годин. 
  

  

БАЙКО’В Семен Григорьевич (1914, с. Кандиевка Керенск. у. Пенз. 

губ., ныне Башмаков. р-на – 8.7.1941, Псков), Герой Сов. Союза (1942), мл. л-

т, ком. саперного взвода, минировал мост через р. Великая близ Пскова. 

Обеспечив переход отходящих частей, Б. должен был его взорвать, но 

электросеть заряда оказалась поврежденной. Жертвуя жизнью, подорвал 

заряд ручными гранатами и при этом погиб. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БАГРАКО’ВЫ, братья, архитекторы (гражд. инж.), выпускники 

Петерб. ин-та гражд. инж. (ПИГИ). Александр Алексеевич (1879–1912), 

окончил ПИГИ в 1907, был преп. рисования, архитектуры. В 1910 Пенз. гор. 

дума поручила ему составить проект Дома им. В. Г. Белинского, к-рый он 

разработал совместно со своими мл. бр. – инж. путей сообщения Анатолием, 

студентами ПИГИ Рафаилом и Серафимом. По его проекту в 1914 построен 

Нар. дом им. В. Г. Белинского в Чембаре Пенз. губ. (ныне г. Белинский). 

Рафаил Алексеевич (1872 – после 1917), окончил ПИГИ в 1917. По его 

проекту в П. в 1911–12 построено трехэтажное здание б-цы Пенз. общины 

Красного Креста (ныне б-ца им. Н. А. Семашко). Серафим Алексеевич (1884–

1944), окончил ин-т в 1924, член Союза архитекторов СССР с 1938. 



Лит.: К постройке новой больницы Общины Красного Креста св. 

Ольги в Пензе // ПГВ. 1911. 22 мая; Зодчий. 1912. № 42; Максяшев П. Ф. (2); 

Дворжанский А. И. История строительства здания Пензенской областной 

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова //Временник. 1992. Вып. 6. 

А. Ф. Крашенинников. 
  

  

БАЛА’НОВ Никифор Федотович (10.7.1909, ст. Канаевка Городищ. у. 

Пенз. губ., ныне Городищ. р-на – 3.6.1981, Брянск), капитан, ком. авиазвена, 

Герой Сов. Союза (1937). Окончил 2 курса строит. рабфака в П. В 1931 

призван в армию. В 1933 окончил Оренбургскую школу воен. летчиков. 

Участник нац.-рев. войны в Испании 1936– 1939 в составе интербригад. В 

боях за Мадрид осенью 1936 лично сбил 2 самолета противника, уничтожил 

зенитную батарею и мн. др. техники. 12 янв. 1937 в воздушном бою был 

тяжело ранен, но посадил самолет на свой аэродром. В Вел. Отеч. войне – 

зам. ком. 26-й авиадивизии, принимавшей участие в боях под М., в Крыму и 

на Украине, в штурме Берлина. 

Лит.: Десять встреч с мужеством. Вып. 9. М., 1968; Ивашкин Ф. 

Волонтер свободы //Герои и подвиги. Вып. 3. 

С. Ф. Абрамов. 
  

  

БАЛА’НОВСКАЯ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКАЯ КУЛЬТУ’РА, одна из 

культур эпохи ранней бронзы (20–9 вв. до н. э.). Названа по могильнику у с. 

Баланова в Чувашии. Первые ее памятники раскопаны в 1930-х гг. П. Н. 

Третьяковым. В 1940 исследованные памятники были выделены О. Н. 

Бадером в особый вариант фатьяновской культуры, а спустя десятилетие в 

самостоят. культуру. Б. а. к. занимает терр. Ср. Поволжья. Это пришлая 

культура, связанная своим происхождением с ареалом европейских культур 

боевых топоров. Раннебалановские поселения располагались на песчаных 

останцах речных пойм, поздние на естеств. укрепленных местах. На ряде 

поселений выявлены оборонит. сооружения в виде рвов и частоколов. В обл. 

известны раннебалановские поселения: Ст. Захаркино (Шемыш. р-н), 

Бессоновка-2, Ерня (окрестности П.). Для могильников Б. а. к. характерны 

грунтовые захоронения в прямоуг. ямах глубиной до 2 м. Погребенных 

хоронили скорченно на боку. В могилу клали посуду, редко оружие, орудия 

труда, украшения. В 16 в. до н. э. начинают распространяться подкурганные 

захоронения. Керамика представлена горшковидными сосудами 

бомбовидной формы с округлым дном и цилиндрич. горлом, орнаментиров. 

нарезками и оттисками мелкозубчатого штампа. Особенно характерны 

находки сверленых камен. топоров. Ок. ста топоров найдено в Пенз. обл. 

Балановские металлурги выплавляли из меди наконечники копий и стрел, 

топоры, шилья, иглы, височные кольца. В хоз-ве ведущее положение 

занимает оседло-пастушеское скот-во. Преобладало разведение свиней, КРС, 

лошадей. В кач-ве тягловой силы использовались быки. Практиковалось 

подсечно-огневое земледелие, предположит. пашенное. Подчиненное 



значение имели охота, рыболовство и собирательство. Антропологич. тип 

балановцев европеоидный вост. средиземноморский. В 13 в. до н. э. под 

давлением племен срубной культуры балановское нас. покидает терр. 

Примокшанья. К 11 в. до н. э. их поселения концентрируются в Ниж. 

Посурье, покидая под натиском поздняковских, приказанских и чирковских 

племен остальную терр. Ср. Поволжья. 

 

Комплекс предметов Балановской археологической культуры: 

1. Глиняный сосуд.  2. Топоры (камень). 

Лит.: Бадер О. Н., Халиков А. Х. Памятники балановской культуры 

//Свод археолог. источников. М., 1976. Вып. В 1–25; Бадер О. Н., Халиков А. 

Х. Балановская культура //Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987. 

В. В. Ставицкий. 
  

  

БАЛАХНИ’НСКАЯ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКАЯ КУЛЬТУ’РА эпохи 

неолита (4-е – начало 3-го тыс. до н. э.). Названа по поселению у г. Балахна 

Нижегородской обл. Материалы Б. а. к. встречаются на поселениях Озименки 

(Наровчат. р-н), Земетчино, Ерня и Калашный Затон (окрестности П.), 

Чернышово (Белинск. р-н). Б. а. к. сформировалась на базе льяловской 

культуры ямочно-гребенчатой керамики в Поочье. На терр. Пенз. обл. 

балахнинские племена пришли во второй пол. 4го тыс. до н. э в период 

развитого неолита. Для Б. а. к. характерны стоянки и поселения, 

расположенные на песчаных останцах в поймах крупных рек. Могильники 

неизвестны. Жилища представлены полуземлянками подчетырехугольной 

формы столбовой конструкции. Керамика изготавливалась из глины с 

примесью песка либо дробленого камня, орнаментировалась глубокими 

конич. ямками, нанесенными белемнитом в сочетании с оттисками зубчатого 

штампа и раковин-аммонитов. Сосуды имели вытянутую полуяйцевидную 

форму с округлым дном. Орудия выделывались из отщепов и кусков кремня. 

Ножевидных пластин и орудий из них ср. немного. Наиб. многочисленны 

скребки, наконечники стрел и дротиков, ножи. Очень мало сохранилось 

изделий из кости. Тщательно выточенный костяной гарпун найден на Земетч. 

поселении. Осн. занятиями балахнинских племен были охота, рыболовство и 

собирательство. В нач. 3го тыс. до н. э. часть балахнинских племен приняла 

участие в формировании волосовской культуры, др. часть смещается в сев. р-

ны Поволжья, где Б. а. к. трансформируется в культуру сетчатой керамики. 

Лит.: Халиков А. Х. Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969; 

Третьяков В. П. Культура ямочно-гребенчатой керамики в лесной полосе 

Европейской части СССР. Л., 1972. 



В. В. Ставицкий. 
  

  

БАЛАШО’В Виктор Сергеевич (19.2.1917, П. – 19.2.1988, Самара), 

рус. писатель. Окончил в П. рабфак, сотрудничал в газ., преподавал в школе 

рус. язык и лит-ру. Участник Вел. Отеч. войны. Автор сб. рассказов и 

повестей о родной природе, животных и птицах, повести «Команда «Бури» 

(1959), романа «Твой в мире след» (1965). 

Лит.: Савин (9); Куйбышевские писатели: Биобиблиогр. указ. 

Куйбышев, 1974. 

О. М. Савин. 
  

  

БАЛЫКО’В Владимир Ефимович (р. 3.12.1921, П.), докт. экон. наук 

(1971), проф. (1989). Работал на кафедре анализа и учета Лен. СХИ (1964–

75), зав. лаб. осн. фондов и капит. вложений Ин-та экономики 

Нечерноземной зоны РФ (1975–84), зав. кафедрой управления и сов. права 

ПСХИ с 1984. Предметом его иссл. являются методич. подходы к оценке 

экон. эффективности произ-ва и управления с.-х. пр-тий области 

применительно к конкретным условиям ее природно-экон. зон. Один из 

авторов кн. «Система ведения агропромышленного производства Пензенской 

области» (П., 1991). Внес вклад в разработку теории рентабельности по 

авансированным средствам хоз-в различной формы собственности. 

Разработал методику комплексного анализа использования и эффективности 

капит. вложений, осн. фондов. Автор св. 150 науч. работ. Имеет гос. награды. 

И. С. Антонов. 
  

  

БАЛАШО’В Виктор Сергеевич (19.2.1917, П. – 19.2.1988, Самара), 

рус. писатель. Окончил в П. рабфак, сотрудничал в газ., преподавал в школе 

рус. язык и лит-ру. Участник Вел. Отеч. войны. Автор сб. рассказов и 

повестей о родной природе, животных и птицах, повести «Команда «Бури» 

(1959), романа «Твой в мире след» (1965). 

Лит.: Савин (9); Куйбышевские писатели: Биобиблиогр. указ. 

Куйбышев, 1974. 

О. М. Савин. 
  

  

  

БАЛАШО’ВСКИЙ О’КРУГ, образован 23 июля 1928 в составе Н.-

Волжского края. В округ включались ч. Серд., Балашов. и Аткар. у., 

тогдашней Саратовской губ., вошедших в 1939 в состав Пенз. обл. Упразднен 

в 1930. Центром округа был г. Балашов (ныне г. Балашов – в составе 

Саратовской обл.). 

В. С. Годин. 
  

  



БАНК ДВОРЯ’НСКИЙ ЗЕМЕ’ЛЬНЫЙ (Пензенское отделение) 

открыт в 1886. Осуществлял выдачи долгосрочных ссуд потомственным 

дворянам под залог принадлежавшей им земельной собственности, целых 

имений стоимостью не ниже 500 руб. или частей имения на срок от 11 до 66 

лет 6 месяцев в размере не б. 60% оценочной стоимости закладываемой 

недвижимости. Управление банком осуществляли дир. и чл.-оценщики, 

назначаемые мин. финансов, чл. от дворянства, избираемые на 3 года губ. 

дворянским собранием. К моменту открытия банка ок. 60% дворянских 

землевладений было заложено в гос. и акц. зем. банках, а к концу 1880-x гг. в 

залоге состояло 95 539 дес. земель, обремененных ссудным долгом в размере 

4388,7 тыс. руб. Банк установил дворянам-заемщикам льготные условия 

залога. В 1890 было выдано на 51 заявление 1529,4 тыс. руб. под залог 30608 

дес., а в 1914 на 26 заявлений 1757,2 тыс. руб. под залог 14055 дес. земель. 

Ежегодно банк удовлетворял в сред. 72,6% заявлений на выдачу ссуд. В 1913 

в залоге состояло 566 имений пл. 366 760 дес., оцененных в 36695,5 тыс. руб. 

В 1915 на заложенных имениях числился капит. долг в сумме 19 772,1 тыс. 

руб. Нек-рые заемщики перезакладывали свои имения в акц. земельных 

банках, занимавших устойчивое положение. В 1910–14 было перезаложено 

25 имений пл. 11 736 дес. с погашенным капит. долгом в сумме 582,5 тыс. 

руб. Имения неисправных заемщиков подлежали продаже с торгов. В мае 

1916 публ. о продаже коснулась 13 имений общей земельной пл. 3473 дес., в 

нояб. 1916 к продаже было объявлено 30 имений пл. 7592 дес., обремененных 

ссудами в размере 261,5 тыс. руб. и недоимками в сумме 20,8 тыс. руб. Банк 

ликвидирован в 1918. 

Лит.: Количество земли, заложенной в земельных банках //Временник 

центрального статистического комитета. СПб., 1889. № 9; Движение 

землевладения потомственных дворян с 1861 по 1897 год. СПб., 1898; 

Государственный дворянский земельный банк. 1885–1910. СПб., 1910; Отчет 

Государственного дворянского земельного банка за 1915 г. Пг., 1916; Обзоры 

Пензенской губернии за 1890–1914 гг. П., 1891–1915. 

А. В. Тюстин. 
  

  

БАНК КОММЕ’РЧЕСКИЙ «ТАРХА’НЫ», создан 9 окт. 1990 на 

базе Пенз. обл. управления Жилсоцбанка РСФСР. Учредители банка 82 пр-

тия и орг-ции Пенз. обл., в т. ч. АО «Маяк», з-д «Пензмаш», Пенз. отд. 

Куйбышев. железной дороги, АО «Сурская мануфактура», АП «ЗИФ», 

кооператив «Фотон», ОПО «Фармация», страховая фирма «Пенза» и др. В 

окт. 1991 Б. к. «Т.» преобразован в АООТ и проведена первая эмиссия акций. 

В 1994 банк получил ген. лицензию Центр. банка РФ на совершение 

банковских операций и открыл 2 регион. филиала в М. и Саратове. В 1995 Б. 

к. «Т.» первым в регионе вступил в чл. об-ва всемирных межбанковских 

телекоммуникаций SWIFT, стал пользователем информационно-дилинговой 

системы REUTER, начал внедрение автоматизированной банковской 

системы «Platon». 



 

Губернский банк “Тарханы”. Центральный офис. 

Уставн. капитал банка на 1 янв. 1991 составлял 15 млн руб., на 1 янв. 

1998 – 21 млрд руб. Капитал банка с 15 млн руб. на 1 янв. 1991 увеличился до 

45 млрд на 1 янв. 1998. Фин. оборот с 31 млрд руб. за 1991 увеличился до 32 

трлн руб. за 1997. Ссудная задолженность банка возросла с 233 млн руб. на 

1.1.1991 до 119 млрд руб. на 1.1.1998. Объем кредитования бюджетных и 

внебюджетных фондов на 1 янв. 1998 составил 51,2 млрд руб. 

В 1997 кол-во акционеров банка составило 298 юридич. и 4803 физич. 

лиц. На 1 янв. 1998 кол-во вкладчиков банка – 20 тыс. чел., сумма принятых 

вкладов от нас. – 74,2 млрд руб. 

Б. к. «Т.» имеет 11 филиалов и дополнительных офисов, является чл. 

Ассоциации росс. банков, Ассоциации участников вексельного рынка, Нац. 

ассоциации участников рынка гос. ценных бумаг, Моск. центр. фондовой 

биржи, Моск. межбанковской валютной биржи, С.-Петерб. валютной биржи 

и др., официальным дилером ЦБ РФ на рынке ГКО и ОФЗ, уполномоченным 

банком Гос. таможенного ком-та по гарантиям. 

Б. к. «Т.» участвует в программах по возрождению культурного и 

духовного наследия России. В 1996 учрежден Лермонтовский гуманитарный 

фонд «Тарханы». 

«Тарханы» – крупный регион. банк, имеющий разветвленную 

структуру и обслуживающий значит. ч. пр-тий и орг-ций. В целях 

укрепления экон. самостоятельности обл., максимальной концентрации фин. 

ресурсов правит. Пенз. обл. 25 сент. 1998 приняло решение о создании на 

базе Б. к. «Т.» Пенз. губ. банка «Тарханы». 

Лит.: Банку «Тарханы» – пять лет //МЛ. 1995. № 40; Коммерческий 

банк «Тарханы». Годовой отчет за 1995, 1996, 1997 гг. М., 1996–1998. 

Г. М. Антонов. 
  

  

БА’НКИ в Пензенской области. Первым кредитным учреждением 

Пенз. губ., удовлетворявшим потребности дворян, был приказ обществ. 

призрения (1781). На 1.1.1865, когда кредитные операции приказа обществ. 



призрения были переданы Пенз. отд. Гос. банка России, собственный капитал 

приказа составлял 512,3 тыс. руб., частные вклады – 595,3 тыс. руб. В 1849 

открыта сберкасса приказа обществ. призрения для приема небольших сумм 

на сохранение под 4% в год. На 1.1.1865 ее капитал составлял 11,7 тыс. руб. 

17 октября 1844 в П. учреждается Городской общественный банк (см. Банки 

городские общественные) – муниципальное кредитное учреждение для 

финансирования гор. хоз-ва и торг. деятельности. Гор. обществ. Б. были 

созданы также в уездных городах Саранске, Инсаре, Н. Ломове, Чембаре и 

др. 1 августа 1864 открыто Пенз. отд. Гос. банка России. В 1872 создано об-

во взаимного кредита, имевшее обеспеч. капитал размером 1090,2 тыс. руб. 

Большой спрос на ипотечные кредиты вызвало открытие в П. отд. Гос. крест. 

поземельного банка (1884) и Гос. дворянского земельного банка (1886). В 

своей деятельности банки ориентировались преим. на поддержку дворян и 

зажиточных крестьян. Рынок ценных бумаг обслуживала банкирская контора 

М. Г. Базеровой (1839–1902). В систему банковских учреждений входили и 

гор. ломбарды: в П. он был учрежден в 1890 на базе гор. ссудной кассы, 

открытой 1 февр. 1886. Его осн. капитал в 1890 составлял 34 тыс. руб., в 1906 

– 75,5 тыс. руб., чистая прибыль в 1905 – 3643 руб. Создание в Пенз. губ. гос. 

банковской сети вызвало к жизни открытие отд. и филиалов коммерч. Б.: в П. 

с 1895 отд. Моск. междунар. торг. банка, преобразованного в 1908 в 

Соединенный, к-рый учредил доп. отд. в Саранске и Каменке Н.-Ломов. у.; 

Рус. торгово-промышленный банк имел агентов в Бекове и Сердобске, с 1896 

– отд. в П., Саранске и Каменке; Волжско-Камский банк – отд. в П.; Рус.-

Азиатский банк – отд. в П. и Саранске; С.-Петерб. междунар. банк – отд. в 

Рузаевке Инсар. у.; Рус. банк – отд. в Саранске; Сев. банк – отд. в Каменке. Т. 

о., к нач. 20 в. в Пенз. губ. сложилась довольно разветвленная банковская 

сеть, к-рую дополняли учреждения мелкого кредита (в 1917 их 

насчитывалось 308). Банковский кредит был фактором хоз. развития края. На 

основе декрета Совнаркома от 14 дек. 1917 Гос. банк России был объединен с 

национализиров. акц. Б. в единый Нар. банк, отд. к-рого в П. открыто в 1918. 

12 мая 1922 в П. учреждается губ. отд. Гос. банка РСФСР, осуществлявшее 

кредитование отраслей нар. хоз-ва и финансирование капиталовложений. 16 

дек. 1924 учреждается губ. коммунальный банк (упразднен в 1959), 

осуществлявший финансирование коммунального хоз-ва и жилищного стр-

ва. Впоследствии банковская сеть расширилась за счет создания Пенз. 

конторы с.-х. банка (создан в 1932, упразднен в 1959), Лунин. отд. банка 

финансирования с. хоз-ва Ср. Поволжья (Соцзембанк). В 1934 образована 

Пенз. обл. контора Торгбанка (упразднена в 1957). В февр. 1939 образована 

Пенз. обл. контора Гос. банка СССР в составе 38 р-ных отд., преобразована в 

1988 в Пенз. обл. управление Гос. банка СССР, с 1990 – Гл. управление Гос. 

банка РСФСР по Пенз. обл., с 1991 – Гл. управление Центр. банка РФ по 

Пенз. обл. В 1939 создана Пенз. обл. контора Стройбанка СССР 

(функционировала до 1987), в 1988 образованы Пенз. обл. управления 

Жилсоцбанка, Промстройбанка и Агропромбанка (реорганизованы в 1990). В 

нач. 1990-х гг. в Пенз. обл. сформировалась сеть коммерческих Б.: Белинский 



(1990, уставный капитал 295,3 тыс. руб.); Кузнецкий (1990, уставный капитал 

800 тыс. руб.); Мокшанский (1990, уставный капитал 5,9 тыс. руб., в 1992 

преобразован в филиал Россельхозбанка); Каменский (1990, уставный 

капитал 6270 тыс. руб., в 1992 преобразован в филиал Россельхозбанка); 

Сердобский (1990, уставный капитал 4,2 тыс. руб., в 1992 преобразован в 

филиал коммерч. банка «Тарханы»); Колышлейский (1992, паевой взнос – 5 

тыс. руб., увелич. до 25 тыс. руб., в 1993 преобразован в филиал 

Россельхозбанка). В 1990 на базе Жилсоцбанка учреждается коммерч. банк 

«Тарханы», одновременно создается акц. банк «Пенза» с уставным 

капиталом 3 млн руб., учредителями к-рого выступили Пенз. часовой з-д, 

комб-т «Биосинтез», ПО «Эра», «Электромеханика», радиоз-д и др. (в 1996 

лицензия отозвана). В 1991 организованы коммерч. банк предпринимателей, 

регион. филиал Агропромбанка (М.); в 1992 – коммерч. банк 

«Пензкредитинвестбанк» с уставным капиталом 100 тыс. руб. (лицензия 

отозвана в 1996), Пенз. филиал акц. Лесопром. банка (М.); в 1993 – филиал 

Моск. акц. коммерч. банка «Агропромстройбанк»; в 1994 – Пенз. филиал 

совместного акц. коммерч. банка «Орбита» (М.), соц. коммерч. банк с 

уставным капиталом 350 тыс. руб., Пенз. филиал Рус. нац. банка (закрыт в 

1996); Пенз. филиал Евроазиатского банка экон. развития (закрыт в 1996), 

Пенз. филиал Первого рус. банка (закрыт в 1996), «Пенз. банк возрождения и 

развития» с уставным капиталом 6 млн руб., Пенз. филиал Междунар. акц. 

банка «Часпромбанк» (закрыт в 1996). В 1996 в П. возникли след. филиалы: 

Самарского коммерч. банка «Волга-Кредит», учредителем к-рого является 

Куйбышевская ж. д.; Моск. Экспортно-импортного банка «Мосэксибанк»; 

акц. коммерч. банка «Инкомбанк»; Моск. коммерч. банка «Мегаватт- банк»; 

Заречненский филиал Моск. акц. банка «Конверсбанк». В 1997 в П. созданы 

филиалы Моск. акц. коммерч. банка «Менатеп» и регион. филиал Моск. акц. 

коммерч. банка «СБС-Агро». В условиях фин. кризиса авг.-сент. 1998 

постановлением губернатора – председателя правительства Пенз. обл. В. К. 

Бочкарева от 25 сент. 1998 образован Пенз. Губернский банк «Тарханы». 

Лит.: Материалы для географии и статистики России. Ч. 2; Голубев А. 

А. Русские банки: Справ. и статист. сведения о всех действующих в России 

гос., частных и обществ. кредитных учреждениях. (Год первый – четвертый). 

СПб., 1896–1908; Сведения о городских общественных банках. СПб., 1898; 

Памятная книжка Пензенской губернии на 1911–1912 гг. П., 1911; 

Государственный архив Пензенской области: Путеводитель. П., 1962; 

Тюстин А. В. Банковское дело в Пензенской губернии //Земство. 1995. № 4; 

1996. № 1. 

Е. С. Милова, А. В. Тюстин. 
  

БАНК КРЕСТЬЯ’НСКИЙ ПОЗЕМЕ’ЛЬНЫЙ (Пензенское 

отделение) создан с целью орг-ции спец. кредита для временнообязанных 

крестьян при выкупе земельных наделов и чтобы не допустить измельчения 

наделов при росте муж. населения. Действия банка, открытого 31 янв. 1884, 

осуществлялись совместно с Пенз. отд. дворянского земельного банка. 



Первым управляющим обоих отд. до 1886 был И. Н. Бекман – управляющий 

Пенз. отд. Гос. банка. В состав правления входили 1 чл., назначенный 

губернатором, и 2 чл., избр. земством. Банк выдавал ссуды крестьянам и 

мещанам, лично обрабатывавшим землю, на покупку новых земель под залог 

земель, приобретенных без содействия банка в единоличное владение. В 

1884–1903 в банк поступило 778 заявлений на ссуды для покупки 180400 

дес., в т. ч. 180 заявлений (65886 дес.) от сел. об-в, 508 (113093 дес.) от т-в и 

90 заявлений (1421 дес.) от отд. домохозяев. Было удовлетворено 294 

заявления на 66632 дес. Интенсивная деятельность банка приходится на годы 

столыпинской реформы. В 1907–09 из общего запаса земли в Пенз. губ. в 215 

тыс. дес. 102291 выделена 7408 домохозяевам, в т. ч. 23 888 дес. (почти 25%) 

1730 переселенцам из Харьковской, Киевской, Костромской, Воронежской и 

Тамбовской губ. Земля продавалась отрубными участками от 11 до 17,2 дес. 

Ср. размер отведенных хуторянам участков – 14,6 дес., отрубщикам – 13 дес., 

что почти в 2,5 раза выше ср. размера участков, находившихся в 

чресполосном владении. Тем не менее только ок. 31% всех домохозяев, 

выделившихся из общины при содействии банка, соответствовал банковским 

нормам ср. размеров для хуторских и отрубных участков. Всего же из 33 400 

единоличных домохозяев Пенз. губ. только 231 был обеспечен землей не 

ниже уровня банка. В годы 1-й мировой войны деятельность банка была 

сокращена и ориентирована на поддержку дворянства и зажиточного 

крестьянства, кроме ипотечных оно выполняло и землеустроит. функции. 

Пенз. отд. упразднено в февр. 1918. 

Лит.: Пелетьминский А. П. Положение о крестьянском поземельном 

банке. П., 1884; Государственные земельные банки в России и их дальнейшая 

судьба. Пг., 1917; Обзор деятельности Крестьянского поземельного банка за 

1883–1904 гг. СПб., 1906; Русское экономическое обозрение. 1902, февраль; 

Доклад Пенз. губ. земской управы по с.-х. отделению. П., 1909; Гребнев А. 

М. К вопросу о деятельности Пензенского отделения крестьянского 

поземельного банка 1906–1916 гг. //Учен. зап. / Морд. пед. ин-т. 1956. Вып. 4. 

А. В. Тюстин. 
  

  
  

БАПТИ’СТЫ (греч. baptiso  погружать), протестантская секта, 

возникшая в 17 в. в Англии. В Пенз. крае баптизм начал распространяться в 

1880-х гг. под названием штундизм или штундобаптизм. Его последователи 

проживали в Керенск. (Ольшанка, Ушинка), Мокш. (Малиновка), Саран. 

(Трофимовщина) и Чембар. у. (Андреевка, Мал. Щепотево). К 1913 число 

последователей баптизма достигло 200 чел. В этом году появляется община 

Б. в П. После Окт. рев. наблюдается рост числа баптистских общин и кол-ва 

их последователей. К 1930 в губернии б. 10 общин Б. В 1930-х гг. под 

влиянием преследований деятельность их почти прекращена. В 1944 

произошло объединение Б. с евангельскими христианами. В 1945 к ним 

присоединилась ч. пятидесятников. В 1960–70-х гг. в области действовали 2 



официально зарегистриров. общины евангельских христиан-Б., к-рые имели 

молитв. дома. Кроме того, было неск. незарегистриров. групп (Вышелей, 

Городищ. р-н; Нов. Сярда, Тамал. р-н; Бессоновка). Со 2-й пол. 1980-х гг. 

наблюдается рост активности Б. Они проводили публичные молитв. 

собрания, устанавливали связи с единоверцами за границей, получали от них 

лит-ру. В наст. время в отделе юстиции обл. администрации 

зарегистрировано 9 общин евангельских христиан-Б., действующих в Пензе, 

Заречном, Городище, Н. Ломове, Лунине. 

Лит.: ПЕВ. 1898. № 20; 1904. № 2; 1913. № 23; ПГВ. 1915. № 241; Под 

знаменем ленинизма. 1927. № 27, 31. 

А. Б. Никонов. 
  

БАРАБА’НОВ Петр Михайлович (13.1.1916, с. Архангельское 

Городищ. у. Пенз. губ., ныне Городищ. р-на – 25.2.1997, Чаадаевка), полный 

кавалер орд. Славы, ст. серж., пом. ком. взвода минеров. Отличился в боях 

при форсировании р. Сож, в битве за р. Днепр, при форсировании р. Нарев. 

Дважды ранен. После войны – строитель, плотник. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БАРАБА’НОВ Сергей Николаевич (1854, Керенск Пенз. губ., ныне 

Вадинск – 1914, там же), купец 2-й гильдии, потомств. почетный гражданин, 

почетный гражданин Керенска. Владел магазином «колониальных» 

бакалейных товаров. С 1877 гласный Гор. думы, избирался купеч. старостой. 

В 1891–1914 гор. голова Керенска. 

Лит.: Памятная книжка Пенз. губ. на 1900 год; Адрес-календарь 

служащих в Пенз. губ. на 1895 год. 

 А. В. Тюстин. 
  

  

БАРА’НОВ Николай Иванович (1911 – 11.3.1986, П.), краевед, 

журналист. Участник сов.-фин. и Вел. Отеч. войн. Был тяжело ранен. Мн. лет 

состоял внештатным корр. газ. «Пенз. правда». Автор кн. «Тропой рыболова» 

(П., 1963), мн. публиковался в пенз. газ. и коллективных сб., посв. защите 

природы. Орд. Отеч. войны 1-й степ., Кр. Звезды. 

Лит.: Сазонов А. «Что ни на есть русский» //МЛ. 1976. 4 мая; Памяти 

товарища //ПП. 1986. 13 марта. 

О. М. Савин. 
  

  

БА’НКИ ГОРОДСКИ’Е ОБЩЕ’СТВЕННЫЕ, учреждались для 

финансирования гор. хоз. и кредитования торг. деятельности. Первый гор. 

обществ. банк учрежден в П. 17 окт. 1844. Функционировал под 

наблюдением Гор. думы, к-рая избирала на 4-летний срок дир. банка и двух 

его товарищей. Одним из организаторов и первым дир. был купец 1-й 

гильдии фабрикант П. В. Сергеев. (См. Сергеевы). В 1869 поступление 



вкладов в Пенз. гор. банк составляло 360,8 тыс. руб., в 1916 – 1993,9 тыс. руб. 

Ссуды выдавались под учет векселей (в 1857 – 53,1 тыс. руб., в 1916 – 477,3 

тыс. руб.) и под залог движимого и недвижимого имущества (в 1848 – 1,4 

тыс. руб., в 1916 – 2257 тыс. руб.). Первонач. капитал банка составлял 5,7 

тыс. руб., к 1908 размер оборота капитала достиг 14,3 млн руб., что 

позволило ему занять 3-е место в России после Харькова и Кишинева, а по 

величине осн. капитала 5-е место в системе Б. г. о. России. Аналогичные 

банки имелись в Беднодемьяновске (Спасске) (осн. 14.7.1870), Н.Ломове 

(осн. 1.5.1883), Кузнецке (осн. 1.7.1904). Осн. капитал Н.-Ломов. горбанка с 

10 тыс. руб. в 1883 увеличился до 19,4 тыс. руб. в 1906, а чистая прибыль с 88 

тыс. руб. в 1894 до 995 в 1905. Чистая прибыль Кузн. банка в первый год 

деятельности достигла 729 тыс. руб. В Пенз. губ. Б. г. о. функционировали 

также в Саранске (осн. 4.2.1864), Краснослободске (осн. 1.7.1871), Чембаре 

(осн. 1874), Инсаре (осн. 8.4.1882). Б. г. о. упразднены в 1918. 

Лит.: Положение об общественном Банке в городе Пензе //ПГВ. 1844. 

№ 51; Материалы для географии и статистики России. Ч. 2; Голубев А. А. 

Русские банки: Справ. и статист. сведения о всех действующих в России гос., 

частных и обществ. кредитных учреждениях. (Год первый – четвертый). 

СПб., 1896 – 1908; Отчет Н.Ломовского городского общественного банка за 

1916 г. Н. Ломов, 1916; Отчет Пензенского городского общественного банка 

за 1916 г. П., 1917; Тюстин А. В. Пензенский городской общественный банк 

//Земство. 1995. № 4. 

А. В. Тюстин. 
  

БАРА’НОВСКИЙ РАЙО’Н, образован 16 июля 1928 в составе Кузн. 

округа Средне-Волжской обл. С 1930 подчинялся краевому, затем обл. 

центру. 4 февр. 1939 передан из Куйбышевской обл. в состав Пенз. обл. 19 

янв. 1943 выделен из Пенз. обл. в Ульяновскую обл. Центром р-на было с. 

Барановка. 

В. С. Годин. 
  

БА’РКИНА (Емелина) Галина Михайловна (р. 17.11.1929, с. Б. Левино 

Лунин. р-на), Герой Соц. Труда (1950), звеньевая коноплеводов колх. 

«Доброволец» Лунин. р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БАРО’ККО, стиль в рус. архитектуре и декоративно-прикладном иск-

ве 18 в., отличавшийся декоративной пышностью, динамичными сложными 

формами и живописностью. В Пенз. обл. представлено лишь памятниками 

культовой архитектуры. Отд. проявления этого стиля наблюдаются в 

оформлении наличников у церквей, построенных во 2-й трети 18 в., – в с. 

Анненкове Кузн. р-на (1743) и с. Чардым Лопат. р-на (1761), основу 

композиции к-рых составляют храм типа «восьмерик на четверике» и 

шатровая колокольня. Дальнейшее развитие барочных форм идет по пути 



увеличения крутизны купола храма, включающего характерные для Б. 

оконные проемы-люкарны, и насыщения декора криволинейными 

элементами, что наиб. ярко проявилось в церкви с. Ахматовка Никольск. р-на 

(1760). Шатровая колокольня начинает уступать место столпообразной 

(Зеленовка Серд. р-на, 1797), а восьмерик храма, уменьшаясь в размерах, 

превращается в барабан, завершающий крышу двухсветного четверика 

(Симбухово Лунин. р-на, 1779, Калинино Пенз. р-на, 1768, Соколка Серд. р-

на, 1792). Проникновение в культовую архитектуру классицистич. элементов 

(фронтонов, портиков) позволяет достичь необыкновенной гармонии, 

изысканности форм и пропорций, отличающих лучшие памятники 

переходной от Б. к классицизму поры (собор и колокольня Наровчатского 

Троицкого Сканова общежительного мужского монастыря, церковь в 

Комаровке Кузн. р-на, 1776). Широкое распространение получило Б. в 

интерьере и в первую очередь в оформлении иконостасов, поскольку этот 

стиль лучше всего отвечал стремлению к пышности и величавости 

внутреннего убранства храма. Выдающимся произв. монументально-

декоративного иск-ва 2-й четверти 18 в. является пятиярусный иконостас 

церкви в с. Нижнее Аблязово Кузн. р-на, украшенный высокохудож. резьбой 

и скульп., среди к-рой выделяется скульптурная группа «Сошествие Святого 

Духа», расположенная на Царских вратах. Интерес представляет и 

пристенная скульптурная композиция «У гроба Господня», помещенная под 

резным балдахином, опирающимся на витые колонки. В церкви с. Калинина 

Пенз. р-на использовано покрытие стен и сводов барочным лепным 

орнаментом. 

А. И. Дворжанский. 
  

БАРМИ’Н Вениамин Андреевич (р. 27.8.1928, с. Быково Алтайск. 

края), журналист, засл. работник культуры (1978). Окончил Уральский гос. 

ун-т (1950), работал ответств. секр. газ. «Сталинское знамя» (1954), зам. ред. 

газ. «Молодой ленинец» (1957), зам. ред. газ. «Пензенская правда» (1961), 

пред. ком-та по телевидению и радиовещанию (1964–85). Избирался деп. гор. 

и обл. Советов деп. трудящихся. С именем Б. связан целый этап развития 

телевидения и радиовещания в Пенз. обл., становление телевиз. 

журналистики, проведение реконструкции ТВ, что позволило выдавать в 

эфир передачи в цветном изображении и стереофонич. звучании по радио. 

Автор неск. фильмов о Пенз. крае. Рук. рабочей группы редколлегии кн. 

«Память» (Пензенская область) – о воинах-пензяках, погибших на фронтах 

Вел. Отеч. войны. Орд. Трудового Кр. Знам. 

Фильмы: «Тарханы» (цв., реж. Е. Гольцман), «Пенза» (цв., пост. А. 

Антипова), «Лермонтов», «Алмазная грань», «Колхоз «Гигант», 

«Хрустальный родник» (пост. Пенз. студии ТВ). 

Д. К. Вишневский. 
  

  
  



БА’РСОВ Николай Петрович (1835, с. Засимовка Краснослобод. у. 

Пенз. губ. – 17.11.1904, с. Паево Инсар. у. Пенз. губ.), священник, педагог, 

фольклорист, краевед. Окончил Пенз. духовную семинарию, преподавал в 

морд. нар. уч-ще с. Пичилейка. В 1878 совместно с уч-ся Пенз. учительской 

семинарии Ф. Кечиным под рук-вом педагога В. Х. Хохрякова составил учеб. 

пособия «Азбука для мордовских школ Пензенской губернии», «Указания 

учителя, как учить по азбуке», «Первоначальные уроки русского языка для 

мордвы». Преподавал в Чембар. жен. двухклассном уч-ще, затем принял 

священство: служил в приходах с. Катмис Городищ. у., Ст. Пшенева и Паева. 

В разл. нац. селах губ. записывал песни мордвы-мокши, опубликов. в 1895 и 

1905 в сб. губ. статистич. ком-та. Состоял действит. чл. этого ком-та. 

Помогал экспедиции финского ученого Х. Паасонена (1889–90), вел 

переписку с ним. Составил в 1882 «Грамматику мокша-мордовского языка», 

в 1901 перевел на морд. язык «Евангелие от Иоанна». 

Лит.: Савин О. Незабываемые страницы. Саранск, 1985; его же. «...мир 

мордвы знал в совершенстве» //Сов. Мордовия. 1987. 20 сент.; Савин (11); 

История Мордовии в лицах. Вып. 1. 

О. М. Савин. 
  

  

БАРСУКО’ВЫ, братья, историки. Александр Платонович (1844 – 

1914), археограф, почетный чл. губ. статистич. ком-та. В 1897 выпустил кн. 

«Десятни Пензенского края. 1669 – 1698», в 1902 – «Списки городовых 

воевод Московского государства 17 века». Николай Платонович (1838 – 

1906), археограф, библиограф, почетный чл. губ. статистич. ком-та. Автор 

многотомного изд. «Жизнь и труды М. П. Погодина». (СПб., 1888–1910). Как 

и брат, неоднократно посещал Пензу. 

Лит.: СИЭ. Т. 2; Биографии. Т. 1. 

О. М. Савин. 
  

БА’РТМЕР Константин Егорович (1.1.1848, Ревель 

Эстляндской губ. – 11.1.1900, П.), фармацевт. В 1877 

окончил Моск. ун-т и определен фармацевтом врачебного 

отд. Пенз. губ. правления. С 1883 владелец аптеки в П., с 

кон. 1899 разместившейся в его собственном доме по ул. 

Московской, 21 (ныне аптека № 1). Был также владельцем 

аптекарского магазина, химико-микроскопич. и 

бактериологич. лаб. и заведения по произ-ву искусств. 

минеральных вод, фруктовых и ягодных эссенций, 

карандашей, мыла, креолина и вазелина. Состоял дир. 

попечительного ком-та о тюрьмах, чл. учетного и ссудного 

ком-та при отд. Гос. банка, гласным Гор. думы, попечителем 2-го гор. нач. 

муж. уч-ща, чл. попечит. совета жен. прогимназии, пред. церк. совета при 

лютеранской церкви. Оказывал благотворит. помощь Александрийскому 

приюту, Татищевской школе, тюрьме. 



Лит.: Пекный А. Подданный России // МЛ. 1991. 8 февр., 10 марта; его 

же. Дом на Московской //Сура. 1992. № 1; его же. И назвали третьей... //МЛ. 

1996. 26 сент., 3, 10 окт. 

А. И. Пекный. 
  

  

БАРСУКО’ВЫ, купцы, ученые, врачи. Родоначальник династии Осип 

Федорович (1729 – 1.1.1809, Мокшан), держал в Мокшане мельницу и 

занимался хлебной торговлей. Его сын Александр Осипович (1800, Мокшан 

– 25.4.1863, П.) в 1816 причислен к 3-й гильдии мокш. купечества, а в 1824 – 

пензенского. Торговал москательными товарами, избирался купеч. старостой 

П., с 1854 – почетный старшина Александрийского приюта. 

Павел Александрович (1830, П. – 24.3.1889, Киев), его сын, входил во 

2-ю купеч. гильдию, имел большой магазин тканей и мехов на Московской 

ул. Его брат Алексей Александрович (1840, П. – 21.2.1888, Ялта) владел 

одним из лучших в П. магазинов по продаже тканей. В 1881 составил 

завещание о передаче значит. ч. своего имущества в пользу пенз. богаделен и 

Николаевской церкви. 

Купцами 2-й гильдии были сыновья Пав. Ал-др.: Александр Павлович 

(5.3.1856, П. – 1916, там же) и Сергей Павлович (13.5.1861, П. – 13.12.1926, 

там же), неоднократно избиравшиеся гласными Гор. думы. Ал-др Пав. 

получил худож. образование, известен как оформитель росс. павильонов на 

всемирных выставках. 

 

 

 

Сын Сергея Пав. – Александр Сергеевич (18.11.1893, П. – 3.9.1950, там же), 

врач-гинеколог. В 1912–17 учился на мед. ф-те Моск. ун-та. Участник 1-й 

мировой войны. В 1918–19 служил в 103-м Пенз. полку полковым врачом. С 

1920 работал в Пенз. губ. б-це, в 1925 организовал первый в П. роддом и был 

его гл. врачом. Преподавал в Пенз. мед. уч-ще, разработал методику 

обезболивания родов. Орд. Св. Станислава с мечами. Его дочь, Злата 

Александровна Васильева (14.10.1923, П. – 3.10.2000, СПб.), канд. мед. наук 

(1955). В 1947 окончила 3-й Моск. мед. ин-т, в 1947–49 работала в Пенз. обл. 



б-це им. Н. Н. Бурденко. Разработала оригин. методику безлекарств. 

излечения ряда тяжелых заболеваний. 
С. П. и А. П. Барсуковы. 

Сын Ал-дра Серг., Олег Александрович (р. 10.5.1926, П.), физик-

ядерщик, докт. физ.-мат. наук (1988), проф. (1996). Окончил Моск. инж.-физ. 

ин-т (1949). Занимался вопросами фундамент. и прикладной ядерной физики. 

Ведущий науч. сотр. Ин-та прикладной геофизики, проф. кафедры теоретич. 

физики ПГПУ. Один из основателей нового направления – ядерной 

геофизики. Участвовал в создании методов нейтронного каротажа нефтяных 

и газовых скважин (1950–60), использованного в нефтегазовой пром-сти. 

Занимался вопросами космофизики и переноса космич. излучения в 

атмосфере Земли и др. планет (с 1970). Один из первых исследователей 

радиац. обстановки в П. 

Другой сын Ал-дра Серг., Кир Александрович (7.2.1929, П. – 23.3.2001, 

СПб.), физик-теоретик, докт. физ.-мат. наук (1967), проф. (1972), акад. Нью-

Йоркской академии наук (1994). Окончил Пенз. ср. школу № 1 (1946), Моск. 

инж.-физ. ин-т (1952). Засл. деятель науки РФ (1996). Зав. кафедрой С.-

Петерб. электротехнич. ун-та. Направление иссл. – распространение 

электромагнитных волн и заряженных частиц в волноводах, новый вид 

излучения, получившего название переходного, используемого в детекторах 

частиц высоких энергий. Мн. его разработки нашли широкое применение в 

пром-ти. 

Лит.: Тюстин А. Барсуковы //Сел. вести. 1993. 20 февр., 13 марта 

(Спецвып. ПВ); Савин (14). 

А. В. Тюстин. 
  

БА’РХАТОВЫ, журналисты. Александр Васильевич (1925, с. Н. 

Шкафт Никольск. р-на – 1981, П.), журналист, фотокорреспондент Окончил 

Пенз. арт. уч-ще, Пенз. пед. ин-т. В 1950–81 работал в газ. «Пензенская 

правда». Автор фотоальбомов «Пенза» (М., 1974; Саратов, 1978, 1980), 

«Кругом родные все места»: Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» 

(1981). Алексей Александрович (р. 1953, П.), его сын, журналист, писатель. 

Окончил Пенз. школу № 2, МГУ. Работал в газ. «Комсомольская правда», 

«Московский комсомолец», «Литературная Россия». С нояб. 1990 – гл. ред. 

ж. «Советская литература», с февр. 1991 – лит. ж. «Лепта» на рус. и англ. 

языках. Автор кн.: «Постскриптум» (М., 1987), «Чужая весна» (М., 1990), 

«Надворный советник» (М., 1994). Проза публиковалась в коллективных 

сборниках. Лауреат Всесоюзного конкурса на лучшую первую кн. молодого 

автора (1989). Отзывы на произв. публиковались в ж. «В мире книг», 

«Литературная учеба», газ. «Советская Россия», «Московский комсомолец», 

«Литературная Россия», «Куранты», «Труд», «Моск. правда», «Книжное 

обозрение». Александр Александрович (р. 1957, П.), его брат. Окончил ф-т 

журналистики МГУ. Обозреватель Центр. ТВ, автор телефильмов. 

О. М. Савин. 
  



  

БА’РЩИНА, отработочная рента, даровой принудит. труд феодально 

зависимых крестьян в крепостнич. России. Исполнялась на барских землях, в 

большинстве случаев собств. инвентарем. Как и в др. р-нах России, в Пенз. 

крае преобладала трехдневная Б. в неделю. В нач. 18 в. появился новый вид 

Б. – работа на помещичьих пр-тиях (суконных, винокуренных, стек. и др.). 

Неэффективность принудит. труда вынуждала владельцев заменять его на 

труд вольнонаемных рабочих. Доля барщинных крестьян на помещичьих з-

дах и ф-ках Пенз. губ. уменьшилась с 86% в 1836 до 56% в 1860. Однако в 

земледелии и скот-ве вплоть до отмены крепостного права Б. имела 

тенденцию к расширению (с 49,4% в 1765 до 56,6% в 1858). В 1882 с 

введением обязательного выкупа юридически была отменена, но продолжала 

фактически существовать в виде отработочной системы (за пользование 

помещичьей землей крестьянин обрабатывал пашню помещика). 

Лит.: Очерки истории Пензенского края. П., 1973. 

М. С. Полубояров. 
  

БА’РЫШЕВ Иван Авксентьевич (26.7.1856, Калуга – 21.4.1911, П.), 

купец 2-й гильдии, потомств. почетный гражданин, заводчик. С 1883 

владелец пенькотрепального з-да в Каменке, на к-ром в янв. 1905 произошла 

трехдневная забастовка. Один из соучредителей в 1902 «Товарищества 

первой пенз. паровой ф-ки гнутой венской мебели «Рамиба». 

Лит.: Указатель действующих в империи акционерных предприятий и 

торговых домов / Под ред. В. А. Дмитриева-Мамонова. Т. 2. СПб., 1905; И. А. 

Барышев //ПГВ. 1911. № 95. 

А. В. Тюстин. 
  

  

БАСКЕТБО’Л, вид спорта, командная игра с мячом, к-рый руками 

забрасывается в кольцо с сеткой, укреплённое на щите. Первые команды в П. 

были созданы в об-ве «Сатурн» и кружке Экспедиции заготовления гос. 

бумаг (1918). В 1924 состоялось первенство Пенз. губ. (6 жен. и 4 муж. 

команд). Чемпионы: муж. команда Пенз. Дома физкультуры и жен. команда 

Мокшана. В кон. 1930-х гг. работала секция Б. на Пенз. велозаводе (тренер 

М. Ф. Сачук). Развитие Б. началось с приездом в П. Е. С. Швама (1946), 

создавшего команды в техникуме физкультуры, ДСШ-2, индустр. ин-те и др. 

В 1949 на чемпионате России как муж., так и жен. команды заняли 3-е место. 

В 1953 юные пенз. баскетболистки – чемпионы России. В 1955 чемпионат 

России выиграла команда юношей. В 1961 жен. команда пенз. часового з-да 

завоевала право играть в классе «А» (тренер Е. С. Швам). В 1962 Г. Борисова, 

С. Высоцкая, Т. Кротова, Л. Новожилова, В. Савина, С. Шехетова стали 

мастерами спорта. В 1965 новая жен. команда «Спартак» выходит в класс 

«А» (тренер В. Н. Неудахин), а в 1975 команда впервые вышла в высшую 

лигу, успешно выступив на чемпионате России, междунар. соревнованиях, 

спартакиадах (тренер Е. С. Швам). Воспитанники «Спартака» приглашались 



в сб. команды РСФСР, СССР, были чемпионами мира и Европы (А. 

Овчинникова, З. Кобзева, Е. Мозговая). 

Значит. вклад в успехи пенз. Б. внесли спортсмены Г. Аннин, Н. 

Богданова, Г. Бакина, Н. и Т. Барабанщиковы, О. Гринченко (Иванова), И. 

Егоров, Л. Евстратова, Н. Земцова, В. Иванов, И. Канаева, Ю. Касьянов, Ю. 

Коробкин, Т. Васильева (Кротова), Ю. Кузнецов, О. Лабичев, С. Лабичева, В. 

Лукьянов, А. Мишин, Л. Никулина, Г. Пантелеев, М. Песков, И. Решетников, 

Ю. Решетников, А. Стеклов, тренеры А. А. Акимов, Н. А. Богданова, А. И. 

Васильев, А. С. Гуслицын, Ю. П. Алубин, В. Н. Луговцев, В. В. Медведев, Г. 

Я. Мещеряков, В. Н. Неудахин, Л. М. Новожилова, В. А. Орлов, В. А. 

Поляков, М. Ф. Сачук, С. В. Столов, засл. тренер СССР Е. С. Швам, засл. 

тренеры РФ Н. В. Стрельцова и А. М. Хромченко. 

Лит.: Годин, Лебедев (1); Пучков О. И., Суровицкий В. Б. Пензенский 

спорт: история и современность. П., 1996. 

О. И. Пучков. 
  

БАРЫ’ШНИКОВ Дмитрий Федорович (р. 28.10.1918, с. Веселовка 

Пенз. у.), полный кавалер орд. Славы, ст. сержант, ком. 45-мм орудия. 

Награжден за мужество, проявл. в боях за р. Днепр, г. Будапешт. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БАСТЕ’ЕВ Иван Васильевич (20.9.1896, с. Белозериха Чембар. у., 

ныне Камен. р-на – 29.10.1951, Харьков), Герой Сов. Союза (1943), полк., 

ком. стрелк. полка. 25.9.1943 его полк форсировал р. Днепр южнее Киева, 

захватил плацдарм, отразил многочисл. контратаки противника и обеспечил 

форсирование Днепра др. частями Сов. Армии. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БАСУ’ЛИН Евгений Дмитриевич (3.10.1917, с. Вазерки Мокшан. у. 

Пенз. губ., ныне Бессонов. р-на – 23.3.1957, П.), Герой Сов. Союза (1943), 

кап., летчик-истребитель, ком. эскадрильи, участник Сталинградской битвы. 

Совершил 88 боевых вылетов, в 25 возд. боях сбил 13 самолетов противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БАТА’ЛИН Александр Петрович (26.7. 1895, д. Марьевка Чембар. у. 

Пенз. губ., ныне Белинск. р-на – 1.6.1969, П.), учитель естествознания и 

географии. В 1911 окончил Чембар. гор. уч-ще, в 1916 – Пенз. учительскую 

семинарию. Участник 1-й мировой войны. В 1918 начал работать учителем, 

затем зав. школой ст. Башмаково, в дек. того же года вновь был призван в Кр. 

Армию, участвовал в Гражд. войне. В 1928 назначен зам. зав. шк. № 1 Сев.-

Вост. ж. д. В 1924 избран пред. Союза работников просвещения Пенз. ж. д. В 

1932 назначен зам. зав. школой № 5, в 1934 переведен в школу № 40 Моск.- 

Казанской ж. д. Участник Вел. Отеч. войны. Воевал на Зап., затем на 2-м 



Белорусском фронтах. В 1946 назначен учителем шк. № 81 Куйбышевской ж. 

д. Орд. «Знак Почета» (1948), Трудового Кр. Знам. (1953), Кр. Звезды. В 1967 

занесен в обл. кн. Почета. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

БАТА’ЛИНА (Полисадова) Екатерина Сергеевна (29.10.1887, М. – 

2.6.1962, П.), учитель рус. и нем. языков. В 1905 окончила 7й класс 1-й Пенз. 

жен. гимназии с серебряной медалью, в 1906 – дополнит. класс по рус. языку. 

Преподавательскую деятельность начала в 1906 в Чембаре, в высшем нач. уч-

ще и жен. прогимназии. С 1922 работала в П. в школе № 1 Сев.-Вост. ж. д., 

затем в ж.-д. школе № 40. С 1950 в ср. школе № 1 им. В. Г. Белинского, где 

проработала до ухода на пенсию в 1956. Орд. Ленина (1948). 

В. И. Дмитриева. 
  

БАТЯ’ЕВ Василий Сергеевич (11.2.1920, д. Тенево Керенск. у., ныне 

Вадин. р-на – 28.5.1970, Харьков), Герой Сов. Союза (1946), гвардии капитан, 

ком. эскадрильи, летчик-истребитель. Совершил 639 боевых вылетов, провел 

234 возд. боя, лично сбил 19 и в составе группы 7 самолетов противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БАУ’ЛИНЫ, братья, врачи. Анатолий Афанасьевич (р. 17.7.1947, с. 

Белынь Пачелм. р-на), хирург, канд. мед. наук. Окончил Куйбышевский мед. 

ин-т (1970). В 1976–77 – хирург Пенз. б-цы скорой помощи. В 1977–78 

работал в Эфиопии. С 1983 – зам. гл. врача по хирургии гор. б-цы № 6 им. Г. 

А. Захарьина. Автор 3 изобретений и б. 30 рац. предложений, имеет мн. науч. 

работ. Василий Афанасьевич (р. 4.2.1941, с. Белынь), его брат, хирург, засл. 

врач РФ (1986). Окончил пед. уч-ще в г. Белинском (1960), Куйбышевский 

мед. ин-т (1966). Работал в Поимской б-це. С 1967 – гл. врач и хирург 

Пачелм. р-на. Награжден знаком «Почетный доктор СССР». Избирался деп. 

обл. Совета. Николай Афанасьевич (р. 5.2.1932, с. Белынь), его брат, хирург, 

докт. мед. наук (1974), проф. Окончил Казанский мед. ин-т (1955). Работал в 

г. Белинском и с. Поим. В 1967–75 – зав. хирургич. отд. Никольской б-цы. С 

1975 зав. хирургич. отд. 5-й б-цы П., проф. кафедры анатомии и физиологии 

пед. ин-та. С 1979 – зав. кафедрой хирургии Пенз. ин-та усовершенствования 

врачей, автор 12 изобретений, б. 50 рац. предложений. Имеет мн. научн. 

публикаций. Орд. Трудового Кр. Знамени. 

 Лит.: Брендин В., Лобанкин А. Тернии доктора Баулина (Н. А.) //ПП. 

1992. 5 февр.; Валерин В. Вот такая больница (В. А. Баулин) //ПП. 1993. 16 

марта. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БА’УМЫ, ботаники и садоводы. Оттон Матвеевич (1813, Дерпт 

[Тарту] Эстляндской губ. – 1876, П.), окончил Казанский ун-т со степенью 



канд. естеств. наук (1847), заведовал Екатеринославским уч-щем садоводства 

(1848–53). В 1853-70 – зав. Пенз. уч-щем садоводства (см. Совхоз-техникум), 

с 1854 – одноврем. пом. инспектора с. хоз-ва юго- вост. России. За эти годы 

уч-ще достигло расцвета, имело отличные теплицы и считалось ведущим в 

России. Его сыновья: Оттон  Оттонович (21.9.1842, Казань – 18.2.1892, г. 

Верный), в 1859 окончил Пенз. муж. гимназию, в 1868 Дерптский ун-т. С 

1873 – гл. садовник и зав. Казенным садом в г. Верном (Алма-Ата). Эдуард 

Оттонович (3.8. 1850, Екатеринослав – 1921, Алма-Ата), в 1869 окончил 1-ю 

Пенз. муж. гимназию, затем Петровско-Разумовскую земледельч. и лесную 

академию и С.-Петерб. земледельч. ин-т. В 1874 переехал в Казахстан, был 

гл. лесничим Семиреченской обл. (1889). С 1894 осуществлял собств. проект 

лесопосадок в г. Верном, благодаря к-рому город (нов. назв. Алма-Ата) 

превратился в город-сад. Мн. посадочного материала, в т. ч. дикорастущих 

деревьев, разных сортов яблонь, кустарниковых, получал от отца из Пензы. В 

1921 гор. рощу, облагорож. руками Б., переименовали в »Рощу Баума». 

Семья Б. играла большую роль в культурной жизни П.: их домашний театр 

пользовался известностью в рос. провинции. На его сцене выступали сыновья 

и дочери Оттона Матвеевича: София-Альвина, Эмма, Лидия-Берта, 

Елизавета-Мария, а также др. любители сценич. искв. В семье Б. писатель и 

журналист В. А. Гиляровский познакомился со своей будущей женой М. И. 

Мурзиной. 

Соч.: Баум О. М. Обзор действий Пензенского училища садоводства в 

период пятидесятилетия с 1820 по 1870 г. СПб., 1870; Статистический обзор 

лесоводства в Пензенской губернии. П., 1872. 

Лит.: РБ. Т. 1; Исторический очерк Пензенской первой гимназии с 

1804 по 1871 г. П., 1889; Васильев П. П., Ефремов И. Д. Старейший в России. 

П., 1970; Канаки К., Володина А. Вечные рощи мастера //Огни Алатау. 1982. 

13 мая. 

А. И. Пекный. 
  

БАХМЕ’ТЕВ (Бахметов) Павел Александрович (8.8.1828 – ?), серд. 

помещик, один из прототипов Рахметова, героя романа Н. Г. Чернышевского 

«Что делать?». В 1845–51 учился в Саратовской гимназии, где в числе его 

преп. был Н. Г. Чернышевский, оказавший на него большое влияние. Под 

воздействием идей рус. крест. социализма «решил посвятить себя 

революции». Нек-рое время занимался в с.-х. учеб. заведении, затем «пошел 

в народ», бурлачить на Волгу. Летом 1857 выехал за границу. В Лондоне 

передал на революц. цели А. И. Герцену и Н. П. Огареву 20 тыс. франков, 

ставших основой т. наз. «Бахметевского фонда», а сам, имея 30 тыс. франков, 

на клипере «Акоста» отбыл в Новую Зеландию или на Маркизовы острова 

для организации социалистич. коммуны. Дальнейшая судьба его неизвестна. 

Лит.: Пассек Т. П. Из дальних лет. Т. 2. М., 1963; Эйдельман Н. Я. По 

следам Рахметова //Вопросы и ответы. М., 1973. № 8. 

Г. В. Ерёмин. 
  



  

БАХИ’ЛИНА Наталья Борисовна (р. 18.5.1918, П.), языковед, доктор 

фил. наук (1977). Окончила МГУ (1945). В 1945–48 – преп. ПГПИ, с 1951 – 

сотр. Ин-та рус. языка АН СССР. Область науч. интересов – ист. 

лексикология и лексикография. Участвовала в коллективных работах Ин-та 

рус. языка и Ин-та языкознания АН СССР «Атлас русских говоров» (1951–

52), «Краткий древнерусский словарь» (1954–55), «Древнерусский словарь» 

(1959–64). Исследовала мещерские говоры Пенз. обл. Участница подготовки 

словаря рус. языка 11–17 вв. В течение ряда лет занималась иссл. истории 

рус. цветообозначений. 

Соч.: Мещерские говоры на территории Пензенской области. М., 1952; 

Палеографический и лингвистический анализ Новгородских берестяных 

грамот. М., 1955; История цветообозначений в русском языке. М., 1975. 

Лит.: Брагина А. А. Книга Н. Б. Бахилиной «История 

цветообозначений в русском языке» //Вопросы языкознания. 1977. № 1. 

А. В. Тюстин. 
  

  

БАХМЕ’ТЕВ (Бахметьев) Порфирий Иванович (1860, Пенз. губ. – 

1913), ученый. С 1879 жил в Цюрихе (Швейцария), преподавал на каф. 

физики в местном ун-те, выступал с рефератом о телефотографе (прообразе 

совр. телевидения). Автор б. 200 работ по физике и биологии, математике, 

медицине, биометрии. За работы в области термоэлектричества Бостонский 

ун-т (США) наградил его премией Эл. Томсона, а в 1902 РАН удостоила его 

(за успехи в энтомологии) премии К. М. Баера. Незадолго до смерти Б. 

вернулся на родину. 

Лит.: Голос Родины. 1992. № 31. 

О. М. Савин. 
  

  

БАХМЕ’ТЕВЫ, пенз. землевладельцы. Общий предок ветвей рода Б. – 

мурза Арслан Магмет (Бахмет) – выехал на службу великого Моск. князя 

Василия Темного (к-рый правил с 1425). Алексей Иванович (1729–1799), 

гофмейстер Высочайшего Двора, секунд-майор, прокурор Гл. соляной 

конторы. В 1764 по указу имп. Екатерины II построил близ с. Никольского 

(«Пестровка тож») стек. завод (ныне з-д «Красный Гигант» в г. Никольске). 

Его сыновья: Николай Алексеевич (1770– 1836[?]), отставной поручик. При 

нем завод получил право изображения на фаб. марке Гос. герба России. 

Юрий Алексеевич (1765–88), докт. медицины. В 1786 окончил мед. академию 

в г. Эдинбурге (Шотландия), защитил и издал на латин. языке диссертацию 

«Об оспопрививании». Похоронен в Донском монастыре в М. Алексей 

Николаевич (1798 – 2.4.1861), владелец стек. з-да. Сын Ник. Ал. Жил в 

Лейпциге и Париже, занимался технологией стекла, отправлял на свое пр-тие 

образцы иностр. хрусталя. 



Лит.: 150 лет Никольско-Бахметевского хрустального завода; 

Шевченко (1); История родов русского дворянства. Кн. 1. М., 1991; Бацанина 

Е. Бахметевы //Краеведение. 1999. № 1. 

О. М. Савин. 
  

  

БАШКИ’РЦЕВА Александра Дмитриевна (1911, с. Б. Ижмора 

Керенск. у. Пенз. губ., ныне Земетч. р-на – 1969, пос. Земетчино), Герой Соц. 

Труда (1948), звеньевая Земетч. свеклосовхоза. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БАЦА’НОВ Николай Сергеевич (3.8. 1904, с. Борисовка Пенз. у. Пенз. 

губ., ныне с. Ленино Пенз. р-на – 12.9.1979, М.), ученый-картофелевод, докт. 

с.-х. наук (1969), проф., засл. агроном РСФСР. В 1920–23 одноврем. с учебой 

в школе состоял в частях особого назначения П. Окончил Саратовский ин-т с. 

хоз-ва и мелиорации (1929). Дир. Татищевского с.-х. техникума в 

Саратовской обл. (1929–31). На пед. работе был 15 лет; на агроном. поприще 

– 35. С 1958 по 1972 – дир. НИИ картофельного хоз-ва. 

А. В. Коршунов. 
  

  

 

БАШМАКО’ВО, поселок гopодского типа с 1959, районный центр в 170 км 

от П. Ж.-д. ст. на линии М. – Самара, автомагистрали на П., Тамбов. 

Расположен на равнине в овражистой местности. Через поселок протекает р. 

Ширка, правый приток р. Поим. Основан в 1874 как ст. на Моршанско-



Сызранской ж. д., в 1875 назван в честь С. Д. Башмакова (см. Башмаковы). В 

1923 открыты нач. школа, б-ка, нар. дом, почтово-телеграфное отд., 

телефонная станция. Перед Вел. Отеч. войной в пром-сти было занято 148 

рабочих, имелись 2 электростанции, птицекомб-т, радиоузел, МТС, элеватор, 

постр. в 1912–14. Имеется птицекомб-т (колбасные изделия, мясо, 

субпродукты, жиры топленые, мясные полуфабрикаты), маслосырзавод. 4 

строит. орг-ции, в т. ч. крупнейшая ПМК, трансп. пр-тие, совх. 

«Башмаковский» (птицеводство). Центр. р-ная б-ца, поликлиника, аптека, 2 

профилактория, 2 ср. школы, 2 профтехуч-ща, РДК, клуб, 2 б-ки, муз. школа, 

5 спортивных залов. Действ. церковь во имя Св. Михаила Архангела. Родина 

Героя Сов. Союза К. Г. Мохова, Героев Соц. Труда А. В. Аношиной, В. В. 

Пивиковой. Могилы воинов, умерших от ран в эвакогоспитале поселка; 

памятник воинской доблести земляков на Вел. Отеч. войны. Памятники 

архитектуры – комплекс ж.-д. зданий и церковь Михаила Архангела (1895). 3 

археол. памятника – курганные могильники в окрестностях поселка 2–1-го 

тыс. до н. э. 
Поселок городского типа Башмаково. 

Население: в 1926 – 812, 1939 – 3861 (с с. Михайловка), 1959 – 2906, 

1989 – 9850. На 1.1.1998 – 10 500 жителей. 

Лит.: Ефимцева М. Летопись поселка Башмаково //Ленинск. знамя 

(Башмаково). 1990. 12 апр.; Серяков В. Родина моя, Башмаково //ПП. 1990. 

29 июля; Курицын (2). 

М. С. Полубояров. 
  

  

БАШМАКО’ВСКИЙ РАЙО’Н находится на З. области, пл. 1619,6 кв. 

км. Нас. на 1.1.1998 – 28,2 тыс. жит., 70 нас. пунктов. Нас. в осн. русское. 

Образован 16.7.1928 в составе Пенз. округа Средне-Волжской обл., в 1937 

передан из Куйбышевской в Тамбовскую обл., в 1939 – в Пенз. обл. Центр – 

пгт Башмаково. Р-н расположен на границе Приволжской возвышенности и 

Окско- Донской низменности, представляет собой среднерасчлененную 

равнину с небольшими возвышениями, в сев. части – поймы и надпойменные 

террасы pp. Вышы и Буртас. Среди почв преобладает выщелоченный 

чернозем, на С. р-на встречаются луговые, пойменные луговые, серые лесные 

почвы и оподзоленный чернозем. Лесистость 3%. Осн. пром. пр-тия 

находятся в Башмакове. В с. Соломинка – ковровая ф-ка, в пос. Спиртзавод – 

Знаменский спиртзавод. Агропром. комплекс р-на включает 21 с.-х. 

предприятие, 88 крест. и ферм. хоз-в, 2 пр-тия перерабатывающей пром-сти. 

Общая площадь в с.-х. произ-ве – 148 тыс. га. Жив-во мясо-молочного 

направления. В р-не 2 б-цы, поликлиника, 2 амбулатории, 28 фельдшерских и 

2 фельдшерско-акушерских пункта, 36 школ, 2 профтехуч-ща, 23 клубных 

учреждения, 34 массовые б-ки. С 1930 издается р-ная газета. На терр. р-на 

располагаются 4 памятника истории, среди них памятный знак о 

Кандиевском восстании 1861; 11 памятников археологии эпохи бронзы, в т. 

ч. 2 поселения племен срубной культуры в с. Громок; 6 памятников 



архитектуры, наиб. ценные из них – церковь в с. Знаменском (1808), неск. 

строений производ. назначения нач. 20 в. 

Лит.: Россия. Т. 2; Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); 

Природа Пензенской области; Периодическая печать Пензенского края; 

Савин (7, 9); Хлюпин; Герои Советского Союза. Т. 1–2; Курицын И. И., 

Марденский Н. А. География Пензенской области. Саратов, 1991; 

Полубояров (1); Экономика Пензенской области; Социально-экономическое 

положение городов и районов Пензенской области; Географический атлас 

Пензенской области; Курицын (2). 

М. С. Полубояров. 
  

БЕДНОДЕМЬЯ’НОВСКИЙ МОГИ’ЛЬНИК, 13–14 вв., расположен 

на сев. окраине с. Абашева Беднодемьян. р-на. Открыт и частично 

исследован в 1958 экспедицией Пенз. краеведч. музея под рук-вом М. Р. 

Полесских. Вскрыто 20 погребений. Вещевой инвентарь представлен бронз. 

кольцевыми и лопастными застежками-сюлгамами, накосниками-

пулокерями, витыми браслетами, перстнями, железными проушными 

топорами, наконечниками стрел и копий, глиняной лепной и гончарной 

посудой. Могильник относится к мордве-мокше. 

Лит.: Полесских (2); Первушкин В. И. Отчет о разведках в 

Беднодемьян., Наровч. и Пенз. р-нах Пенз. обл., провед. в 1989 г.: Рукопись 

(Научный архив ПГОКМ). 

В. И. Первушкин. 
  

 

 

 

БЕДНОДЕМЬЯ’НОВСК, город, районный центр. Расположен на равнине, 

на левом берегу р. Студенец, в 162 км от П., в 32 км от ж.-д. ст. Зубова 

Поляна, в 18 км от ж.-д. ст. Торбеево. Основан в 1663 как вотчина 

Новоспасского монастыря на земле, принадлежащей мордвину Богданову, 

отсюда первонач. название – с. Богданово, впоследствии с. Спасское. В 1669 

здесь проживало 315 крестьян. Развивалась торговля пенькой, коноплей, 

медом. В 1779 назван уездным г. Спасск-на-Студенце Тамбовской губ. В 



1923 Спасский у. был передан в Пенз. губ. В 1925 город переименован в 

честь поэта Демьяна Бедного. С 1928 р. ц., с 1963 по 1964 в составе Н.-

Ломов. р-на. Истощение леса, отдаленность от крупных водных артерий, 

отсутствие ж. д. сдерживали экон. развитие. В 1744, 1753, 1757, 1774 здесь 

происходили бунты крестьян, к-рые подавлялись воен. силой. Накануне Вел. 

Отеч. войны имелись электростанция, водопровод, маслозавод, пекарня, 

МТС, промысловые артели: швейная, кожевенно-сапожная, др. После войны 

появилось мн. объектов пром. и соц.- культурного назначения. 

Маслодельный з-д (сметана, молоко, творог, ряженка, масло, сыр), 

хлебокомб-т (хлеб, колбасные изделия, безалкогольные напитки), производ.-

коммерч. фирма «Абашевская керамика» (декоративная керамич. игрушка). 

В 1970–71 открыты цеха з-да «Пенздизельмаш» (выпускает детали для осн. 

произ-ва и товары нар. потребления) и Пенз. швейного объединения (пошив 

муж. курток, жен. халатов). ПМК «Агропромстрой». Автотранс. пр-тие. 

Совх. «Беднодемьяновский» (с 1992 – АО) – свин-во, зерновые и 

зернобобовые культуры, совхоз-техникум «Беднодемьяновский». Центр. р-

ная б-ца, поликлиника, аптека, РДК, б-ка, муз. школа. Техникум механизации 

с. хозва, сел. профтехуч-ще. Две ср. школы, при ср. школе № 1 нар. краеведч. 

музей, 2 дет. дома. Имеются памятники истории и архитектуры, среди них – 

церковь Вознесения (1859), здания бывшего Дворянского собрания, 

полицейского управления, нач. уч-ща и др. Родина Героя Сов. Союза И. М. 

Аляпкина. 
Беднодемьяновск. Памятник архитектуры 19 в. 

Население: в конце 18 в. – 3005, 1897 – 5740, 1926 – 6899, 1939 – 6788, 

1959 – 6192, 1989 – 8299. На 1.1.1998 – 8400 жителей. 

Лит.: БСЭ. Т. 3; Годин В. С., Мирошкин А. С. Беднодемьяновск. 

Саратов, 1980; Исторические города и села России // Рос. провинция. 1994. № 

3; Города России; Курицын (2). 

М. С. Полубояров. 
  

  
  

БЕДНОДЕМЬЯ’НОВСКИЙ РАЙО’Н, образован 16.7.1928 в составе 

Морд. округа Средне-Волжской обл. В янв. 1929 вошел в состав Пенз. округа 

Средне-Волжского края. С 1930 подчинялся краевому, затем обл. центру. 

Ликвидирован 10.2.1932. Восстановлен в янв. 1935 за счет терр. Наровч. и 

Керенск. р-нов в составе Куйбышевского края, а затем Куйбышевской обл. В 

1937 передан в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 выделен из Тамбовской 

обл. в состав Пенз. обл. В 1963 р-н присоединен к Н.-Ломов. р-ну. 3.3.1964 р-

н восстановлен за счет терр. Н.-Ломов. и Земетч. р-нов. Центр р-на – г. 

Беднодемьяновск. Р-н расположен в сев. ч. Керенско-Чембар. 

возвышенности. Пл. 6933 кв. км, на 1.1.1998 в 28 нас. пунктах свыше 15,5 

тыс. жит. (русские 90%, мордва 9%, татары 1%). Почвы – оподзоленные и 

выщелоченные черноземы. Местность степная. Лесистость ок. 2,6%. Пром-

сть: маслодельный з-д, комбикормовый з-д в с. Дубровки. Произ-во худож. 



керамики (см. Абашевская глиняная игрушка). В р-не 1 колх., 3 совх., 4 т-ва, 

3 ассоциации крест. хоз-в, лесничество. Пл. с.-х. угодий 61 тыс. га, посевная 

пл. 32 тыс. га зерновых и технич. культур. Имеются 1 б-ца и поликлиника, 18 

фельдшерско-акушерских пунктов, здравпункт, аптека, 16 аптечных пунктов, 

20 общеобразоват. школ, сел. ПТУ. Техникум механизации с. хоз-ва, 16 

массовых б-к, 19 клубных учреждений. С 1928 издается р-ная газ. «Вестник». 

На терр. р-на находятся 10 памятников истории, среди них в райцентре аллея 

Героев с бюстами Героев Сов. Союза – уроженцев р-на, дом, где родился 

герой Сталинградской битвы В. П. Кочетков; 16 памятников архитектуры 

(здания бывшего Дворянского клуба, бывшего нач. уч-ща, неск. церквей в 

селах р-на); 2 памятника археологии. С Беднодемьян. р-ном связаны 

биографии Героев Сов. Союза А. Ф. Левина, В. Ф. Шишкова, Д. П. Иванова, 

И. Ф. Ульянова, И. М. Аляпкина, Н. Ф. Забродина, Ф. Г. Коробкова, полного 

кавалера орд. Славы С. Т. Карабанова, Героя Соц. Труда П. П. Агаповой и М. 

Д. Куликовой, мастера абашевской игрушки Т. Н. Зоткина, писателя А. С. 

Новикова-Прибоя, участника восстания на броненосце «Потемкин» А. М. 

Колбякова, чл. экипажа крейсера «Аврора» М. И. Демина, ряда видных 

ученых и др. 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (7,9); Материалы 

свода памятников; Хлюпин; Герои Советского Союза. Т. 1–2; Курицын И. И., 

Марденский Н. А. География Пензенской области. Саратов, 1991; 

Полубояров (1); Экономика Пензенской области; Социально-экономическое 

положение городов и районов Пензенской области; Географический атлас 

Пензенской области; Курицын (2). 

В. С. Годин, Н. И. Ножкин, М. С. Полубояров. 
  

БАШМАКО’ВЫ, помещики, правнуки А. В. Суворова, соучредители 

в 1866 об-ва Моршанской ж. д., осуществлявшего ее стр-во. Александр 

Дмитриевич (7.6.1825, Казанская губ. – 1888), в 1841–49 находился на службе 

в Павловском кадетском корпусе, с 1849 в отставке, камергер (1860). 

Активно содействовал стр-ву Моршанско-Сызранской ж. д. Сергей 

Дмитриевич (12.3.1831, Казанская губ. – 20.6. 1877, Тамбов), инженер, 

статский советник. Учился в Пажеском корпусе, с 1857 чиновник Петерб. 

губ. правления, затем служил в лейб-гренадерском полку, в 1859 вышел в 

отставку штабс-капитаном. В 1864–66 тамбовский губ. предводитель 

дворянства. Руководил стр-вом участка Моршанско-Сызранской ж. д., к-рая в 

нояб. 1873 прошла через принадлежавшее ему с. Михайловка Чембар. у. 

Пенз. губ. Приказом по Моршанско-Сызранской ж. д. от 28.3.1875 

Михайловка переимен. в честь Сергея Дмит. в Башмаково. 

Лит.: Нарбут А. Н. Род и потомки генералиссимуса А. В. Суворова. 

М., 1966; Верховский В. М. Краткий исторический очерк развития железных 

дорог в России. СПб., 1898. Т. 1; Россия. Т. 2; Самойлов Е. Начало //ПП. 

1974. 23 окт.; Мельничук Г. А. Опыт краеведческого исследования села 

Кермись Шацкого района Рязанской области. М., 1997. 



Г. А. Мельничук. 
  

  

БЕДНОДЕМЬЯ’НОВСКИЙ УЕ’ЗД, возник 18 сент. 1925 после 

переименования Спасск. у. в составе Пенз. губ. Ликвидирован 16 июля 1928, 

и его терр. вошла в состав Морд. и Пенз. округов Средне-Волжской обл. 

Центром уезда был г. Беднодемьяновск. 

В. С. Годин. 
  

  

БЕЗБОРО’ДОВ Михаил Ильич (10.1.1907, с. Старые Пичингуши 

Краснослободск. у. Пенз. губ., ныне Респ. Мордовия – 1935, там же), мокша- 

морд. писатель, классик нац. лит-ры. Учился в Пенз. губ. парт. школе, 

сотрудничал в газ. «Од-веле» («Новая деревня»), публиковал стихи и поэмы, 

записи нар. песен. 

Соч.: Сочинения. Т. 1–2. Саранск, 1959. 

Лит.: Писатели Советской Мордовии. Саранск, 1970; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

БЕЖЕЛУ’КОВА Евдокия Фроловна (3.6.1922, с. Колесовка Керенск. 

у. Пенз. губ., ныне Башмаков. р-на – 1982, П.), канд. техн. наук (1963), 

доцент, основатель пенз. науч. школы по метрологии. После окончания ПИИ 

(1948) была оставлена на кафедре инстр. произ-ва преподавателем. С 1964 

руководила аспирантурой по метрологии. Опубликовала ок. ста науч. трудов 

и изобретений, монографию «Допуски и посадки деталей из пластмасс». 

Совместно с Госкомитетом стандартов участвовала в разработке методич. 

рекомендаций. Соавтор стандартов СТ СЭВ 144-75 и СТ СЭВ 179-79. 

В. З. Зверовщиков. 
  

  

БЕЗЗУ’БОВ Олег Владимирович (р. 20.6.1966, П.), инструктор-

методист по радиоспорту, инженер-радиомеханик. Наивысшее достижение – 

передача 290 букв, 310 цифр в минуту. Чемпион Европы (1991), чемпион 

СССР (1987), мастер спорта СССР междунар. класса по радиоспорту. 

Е. Ф. Шкуров. 
  

  

БЕЗОБРА’ЗОВ Лаврентий Афанасьевич (1770, с. Салма Саранского у. 

Пенз. губ., ныне Респ. Мордовия – 15.2.1832, там же, погребен на 

Смоленском кладбище в СПб.), ген.-майор. Службу начал в 1782 в Рижском 

полку, с 1797 – штабс-ротмистр кавалергардского полка, в 1799 произведен в 

полковники. В 1802 вышел в отставку, жил в П. и Салме. В 1812 на свои 

средства сформировал из своих крепостных крестьян ополч. отряд, 

командовал конным казачьим полком Пенз. ополчения. Участвовал в воен. 

действиях против Наполеона. 



Лит.: Сборник биографий кавалергардов / Под ред. С. Панчулидзева. 

Т. 1762–1801. СПб., 1904; Апухтин В. Краткий очерк истории формирования 

и действий Пензенского дворянского ополчения в Отечественную и 

освободительную войны 1812–1814 годов. М., 1912. 

А. В. Тюстин. 
  

  

БЕЗРАБО’ТИЦА, социально-экон. явление, при к-ром часть экон. 

активного населения не может применить свою рабочую силу. В истории 

нашей страны после Окт. рев-ции отмечаются два периода безработицы: 

1918–30 и 1990-е гг. По противоречивым сведениям, в П. зарегистриров. 

безработных было: в 1918 – 2883 чел., 1922 – 3276, 1923 – 4272, 1924 – 4431, 

1925 – 6127, 1926 – 7119, 1927 – 7416, 1928 – 7932, в 1929 – 9423 чел.; 

незарегистриров. – ок. 5 тыс. Б. была связана с медленным восстановлением 

пром-сти и малочисленностью рабочих мест, а также с миграцией в город 

сел. жителей (ок. 540 тыс. чел. за десятилетие). Удельный вес безработных 

составил в 1926 ок. 21%, а в 1927 – 25% от общего кол-ва занятых (от 34 до 

36% женщин и от 16 до 25% подростков). Ср. продолжительность отсутствия 

работы была до 3 месяцев. Безработным выплачивалось пособие за счет 

взносов работодателей (частных лиц с прислугой, пр-тий, учреждений). 

Организовывались бесплатные обеды, выдача дров, финансировался 

ночлежный дом на 70 чел. С 1921 пособие выплачивалось через систему гос. 

страховых касс [в П., Спасске (Беднодемьяновске), Городище, Н. Ломове, 

Рузаевке, Саранске, Чембаре, Краснослободске]. До сент. 1922 

выплачивалось в натурально-пайковой (30 фунтов муки, 5,75 фунта мяса, 

1,25 фунта жиров, 2 фунта соли в месяц) и денежной форме. Размер 

денежного пособия определялся ср. зарплатой, а также квалификацией 

безработного. В 1922 безработные 1-й группы (квалифициров. рабочие, лица 

умственного труда высшей квалификации, демобилизованные 

красноармейцы) получали пособие в размере 1/2 ср. ставки, 2-й группы 

(неквалифициров. рабочие, служащие) – 1/3 ставки, 3-й группы (прочие) – 1/6 

ставки. Пособия получали менее 20% безработных. 

В 1990 Б. в связи с общей экон. ситуацией появилась вновь. В 1993 в 

Пенз. обл. зарегистрировано 8057 безработных, в 1994 – 14998 чел. К этому 

следует прибавить 64 тыс. в вынужденных отпусках и 18 тыс. занятых 

неполное рабочее время. Пособия получали в 1993 18% безработных. На 

1.1.1999 кол-во зарегистриров. безработных в обл. составляет 29 284 чел., из 

к-рых пособием пользуются 82,3%. 

В. П. Гордеев. 
  

  

БЕЗРО’ДНЫЙ Игорь Семенович (7.5.1930, Тбилиси – ?.8.1997, г. 

Турку, Финляндия), скрипач, педагог, нар. артист РСФСР. В 1941–43 жил в 

П., учился в Центральной детской музыкальной школе при Моск. конс., к-рая 

была эвакуирована в П. Приезжал в П. также в сент. 1964. Стал. премия 

(1951), премии междунар. конкурсов в Праге и Лейпциге. 



Лит.: Савин (10, 15). 

О. М. Савин. 
  

  

БЕЗРУКА’ВНИКОВА Лидия Васильевна (31.10.1929, с. Сосновка 

Тамбовской обл. – 11.5.1998, Мокшан Пенз. обл.), педагог, засл. учитель 

школы РСФСР (1975). В 1948–58 работала учителем в Вадинской ср. школе. 

В 1955 окончила ПГПИ. С 1958 в Мокшане, преп. ср. школы № 1, в 1969–84 

– завуч во вновь открывшейся школе № 2. Руководила р-ным методич. 

объединением учителей лит-ры (1965–91), делегат Всеросс. съезда учителей 

(1978). Мн. внимания уделяла лит. краеведению. Материалы о А. Г. 

Малышкине, собранные ею и ее учениками, были использованы при орг-ции 

музея писателя-земляка. 

Л. В. Рассказова. 
  

  

БЕЗРУ’КОВ Виктор Александрович (р. 29.7.1917, с. Новая Яксарка, 

ныне Шемыш. р-на), педагог, засл. учитель России (1977). Почетный 

гражданин г. Заречного (1984). Окончил 9 классов школы № 3 им. А. В. 

Луначарского в П. и Самарский пед. ин-т. Трудовую деятельность начал в 

1938 в пед. уч-ще народов Севера в Николаевске-на-Амуре учителем физики. 

Участник Вел. Отеч. войны. С янв. 1946 по 1950 работал лектором обл. 

лекционного бюро в П. С 1950 преподавал физику в школе № 14. С сент. 

1956 по 1984 работал учителем в школе № 216 г. Заречного. Орд. Ленина и 

Отеч. войны 2-й степ. 

К. А. Шадрина. 
  

  

БЕКЕ’ТОВ Алексей Николаевич [7.8.1824, с. Нов. 

Бекетовка (Алферьевка) Пенз. у. ныне Колышл. р-на – 

7.9.1898, П.], зем. деятель, первый пред. Пенз. губ. зем. 

управы, чл. мн. благотворит. об-в, двоюродный дед А. А. 

Блока. Учился в 1-й Петерб. гимназии и Гл. инж. уч-ще, 

выпущен «с отменными успехами» (1844). Служил в 

ведомстве путей сообщения в инж. командах Киева, 

Севастополя, СПб., штабс-капитан (1856), с 1857 в 

отставке. В 1861 определен мировым посредником в 4-й 

участок Пенз. у., в 1862–64 – чл. Пенз. губ. по крест. 

делам присутствия, в 1865–98 пред. Пенз. губ. зем. управы. Награжден орд. 

Св. Станислава 2-й степ. (1883). Похоронен в Спасо-Преображенском 

монастыре в П. Портрет Б. работы И. К. Макарова находился в зале 

заседания губ. зем. управы. Его именем названы Алферьевское нач. уч-ще 

Пенз. у. и премии Пенз. губ. земства для детей зем. деятелей – уч-ся 1-й муж. 

и 1-й жен. гимназий. Был знаком с Ф. М. Достоевским и М. Е. Салтыковым-

Щедриным. В его имении, с. Урлейка, ныне Конд. р-на, бывал в 1890 

десятилетний А. А. Блок с матерью. 



Лит.: Розалиев А. А.  Н. Бекетов: Некролог //ПГВ. 1898. 18 сент.; 

Памятная книжка Пензенской губернии на 1911–1912 г. П., 1911; Енишерлов 

В. Сыны отражены в отцах //его же. «Минувшее меня объемлет живо». М., 

1989; Савин О. «Признательность за полезные труды». //ПП. 1995. 1 авг.; 

Тюстин А. В. Дворянский некрополь Пензенского края. //Земство. 1995. № 5; 

Пензенское земство. 

А. В. Тюстин. 
  

  

БЕКЕ’ТОВ Андрей Николаевич (26.11.1825, Алферьевка Пенз. губ. – 

1.7.1902, Шахматово Моск. губ.), ботаник, педагог, обществ. деятель, 

почетный чл. Петерб. АН (1895). Дед А. А. Блока. В 1849 окончил Казанский 

ун-т. В 1853 защитил магистерскую, а в 1858 – докт. диссертацию. В 1859 

зав. кафедрой ботаники в Харьковском ун-те. С 1861 – проф., декан физ.-мат. 

ф-та, в 1876–83 – ректор Петерб. ун-та. Один из основателей и рук. (1878–89) 

Бестужевских высших жен. курсов и об-ва естествоиспытателей при Петерб. 

ун-те. Активный деятель Рус. геогр. об-ва. С 1881 – секр., а в 1891–97 вице- 

президент Вольного экон. об-ва. Инициатор почвенных иссл. В. В. 

Докучаева. Участвовал в создании ж. «Ботанические записки» (1886). Автор 

«Курса ботаники» для университетских слушателей, учебника для высшей 

школы «География растений». Осн. идея ботанич. тр. Б. – возникновение, 

эволюция и расселение растений на поверхности земного шара определяются 

условиями внешней среды. Его науч. идеи на мн. десятилетия определили 

развитие ботаники в России и сохранили свое значение до наших дней. В 

1980 в роще близ с. Раевка Колышл. р-на открыта мемор. композиция: 

бронзовые барельефы А. Н. и Н. Н. Бекетовых (см. Бекетовы) и скульп. 

фигура юного поэта А. А. Блока – внука Б. 

Лит.: БСЭ. Т. 3; Венгеров С. А. Критико-биограф. словарь. Т. 2. СПб., 

1891; Памятная книжка Пенз. губ. на 1889 год. П., 1888; Щербакова А. А.  А. 

Н. Бекетов – выдающийся русский ботаник и общественный деятель. М., 

1958. 

А. И. Чирков. 
  

  

БЕКЕ’ТОВЫ, древний дворянский род, основался в 

России с 16 в. Имели земли в Нижегородской и Симбирской 

губ. Издревле, от сына основателя рода, Андрея 

Федоровича, владели землями в верховьях Хопра на терр. 

совр. Пенз. обл. В 19 в. имели дом в П. и села Бекетовка и 

Алферьевка (Новая Бекетовка, ныне Колышл. р-на), им 

принадлежало б. 8 тыс. дес. земли. Записаны в 6-ю ч. Пенз. 

дворянской родословной книги. Б. отличились в войне 1812, 

прославлены многочисл. учеными и литераторами. Матвей 

Никифорович (ум. 1799), его правнук, титулярный 

советник. Алексей Матвеевич (1757–1822), его сын, служил в лейб-гвардии 

Преображенского полку, вышел в отставку по болезни поручиком (1777), 



пожалован провинциальным прокурором в чине сухопутного майора (1779). 

Служил прокурором в Рязанском губ. магистрате (1783), заседателем 

совестного суда Пенз. наместничества (1785), избирался предводителем 

дворян в Пенз. у. (1787–90). Владелец 1824 крепостных в Пенз. и 

Симбирской гyб. (1796). Был знаком с кн. П. А. Вяземским. Имел 4 сыновей 

и 3 дочерей. Екатерина Алексеевна (1788–1822), жена Д. В. Золотарева, мать 

Е. Д. Золотаревой (в замужестве Мацневой), адресата лирики Д. В. Давыдова, 

двоюродной сестры деда А. А. Блока. Петр Алексеевич (1784 – до 1822), 

подполк., ком. 3-го пех. полка Пенз. ополчения, участвовал в сражении при 

Гамбурге и Магдебурге (1814), женат на Е. Н. Араповой (1819). Дмитрий 

Алексеевич (1797 – до 1845), ротмистр в отставке. В войну 1812 служил 

поручиком в Ахтырском полку, участвовал в летучем партизанском отряде 

под ком. Д. В. Давыдова, друг последнего. «Добрый и образованный 

человек». Холост и бездетен. Николай Алексеевич (1794– 1866), прадед А. А. 

Блока, отставной флота мичман, женат на Е. А. Якушкиной, племяннице 

декабриста. Воспитывался в Морском кадетском корпусе, бывал в походах в 

Немецком и Балтийском морях, в сражениях не участвовал. После отставки 

(1816) поселился в Алферьевке. Был приятелем Е. А. Баратынского, кн. П. А. 

Вяземского, Д. В. Давыдова. Имел 3 сыновей и дочь. Алексей Николаевич 

(1824–98, П.), двоюродный дед А. А. Блока, первый пред. Пенз. губ. зем. 

управы. Андрей Николаевич (1825–1902), дед А. А. Блока, ботаник, 

почетный член Петерб. АН. Николай Николаевич (1827, Алферьевка Пенз. 

губ. – 1911), двоюродный дед А. А. Блока, химик. Елизавета Григорьевна 

(1836–1902), жена Анд. Ник., бабушка А. А. Блока, дочь натуралиста-

путешественника Г. С. Карелина. Переводила О. Бальзака, Г. Флобера, Г. 

Бичер-Стоу, У. Теккерея, Ч. Диккенса, В. Скотта, печаталась в разных журн. 

Екатерина Андреевна (1855–92), в замужестве Краснова, старшая дочь Анд. 

Ник. Окончила Высшие женск. курсы, осн. ее отцом. В «Вестнике Европы» и 

«Детском чтении» публиковала оригинальные и переводные стихи и 

рассказы. Александра Андреевна (1860– 1923), в замужестве Блок, по 

второму мужу Кублицкая-Пиоттух, её сестра, мать А. А. Блока. Мария 

Андреевна (1862–1938), её сестра, тетка и биограф А. А. Блока. Печатала в 

журн. переводы и популярные ст. для нар. чтения. 

Лит.: Брокгауз. Т. 3; Венгеров С. А. Критико-биографический словарь 

русских писателей и ученых. Т. 2. СПб., 1891; Адрес-календарь служащих 

Пенз. губ. на 1890, 1895, 1898 гг.; А. Блок: Биографический очерк. Пг., 1922; 

А. Блок и его мать. Л.–М., 1925; Савин (8). 

Л. В. Рассказова. 
  

БЕ’КЕШСКАЯ О’БЛАСТЬ (медье -адм.-терр. единица) на Ю.-В. 

Венгрии. 5,7 тыс. кв. км, нас. 433 тыс. чел. (1976). Адм. центр г. Бекешчаба. В 

Пенз. обл. принято название область Бекеш, Бекешская обл. В мае 1970 

городами-побратимами стали Пенза и Бекешчаба, Кузнецк и Дьюла, 

Сердобск и Сарваш, Каменка и Бекеш, Белинский и Орошхаза. 24.11.1970 

открыто Пенз. отд. об-ва сов.-венг. дружбы. Дружеские связи 



поддерживались до кон. 1980-х: туристич. поездки, обмен делегациями 

руководителей и специалистов парт., сов., хоз. органов, деятелей культуры и 

иск-ва. В честь дружбы одна из улиц П. переименована в Бекешскую. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БЕ’КМАН Иван Николаевич (1823, Полтавская губ. – 12.6.1890, П.), 

банкир. Службу начал в 1838 в Зеньковском уездном суде Полтавской губ. С 

1.5.1864 по 26.3.1890 – управляющий Пенз. отд. Гос. банка, в 1883–86 – 

одноврем. пред. Пенз. отд. Крест. поземельного банка. Действит. статский 

советник. Орд. Св. Станислава 1-й степ., Св. Владимира 3-й и 4-й степ., Св. 

Анны 2-й степ. 

Лит.: Адрес-календарь лиц, служащих в Пенз. губ. П., 1869; Адрес-

календарь и памятная книга Пенз. губ. П., 1884; Памятная книжка Пенз. губ. 

за 1865, 1866 и 1867 с прибавлением адрес-календаря лиц, состоящих на 

службе в Пензенской губернии к 1 янв. 1869. П., 1868. 

А. В. Тюстин. 
  

  

БЕ’КОВО, поселок городского типа, районный центр, в 154 км от П., 

ж.-д. ст. на бековской ветке тамбовско-саратовской линии, шоссе на П. 

Расположен на правом берегу р. Хопер. Крупные лесные массивы 

начинаются у юж. и вост. окраин поселка. Осн. в кон. 17 в. как с. Никольское 

Озеро, с 18 в. название с. Беково (по фамилии одного из первых владельцев, 

кн. А. А. Бековича-Черкасского), Озерье, Никольское. Крестьяне переведены 

из Арзамасского, Суздальского, Муромского, Моск. и др. уездов. В 1771 

построена церковь св. Николая Чудотворца, в 1813 – Покровская церковь. 

Благодаря выгодному расположению на пересечении путей и сплавной р. 

Хопер уже к нач. 19 в. стало крупным торговым центром округи, а к сер. 19 в. 

превосходило по торг. значению уездные гг. Сердобск, Аткарск и др. 

Бековская ярмарка была известна по всей России (торговля зерном, конями, 

продуктами жив-ва, ремесл. изделиями). С проведением ж.-д. ветки в 1874 

здесь построены склады, паровые мельницы, хлебные амбары. К 1877 – 300 

дворов, 1354 жит., 2 школы, церковь, часовня, богадельня, б-ца, почтовая 

станция, 11 лавок, 10 постоялых дворов, паровой столярный з-д, кирп. з-д, 2 

ветряные мельницы. В 1886 насчитывалось 12 камен. и кирп. жилых домов, 

27 домов крыты железом, имелось 31 пром. заведение, 13 кабаков и 

трактиров, 8 лавок. В 1877 на г. Шихан открыты кумысолечебница, курзал и 

гостиница с купальней, лодочная пристань на озере для отдыхающих. К 1900 

имелись почтово-телеграфная контора, аптека, б-ка, торг.-пром. банк, 

двухклассная школа, церковно-приходская школа. В годы Гражд. войны село 

находилось в р-не действий Кр. Армии против антоновцев. До 1928 

волостной центр Серд. у. Саратовской губ., затем р. ц. Нижне-Волжского 

края и Саратовской обл., с 1939 – Пенз. обл. В совр. Бекове маслодельный з-

д, пищекомбинат (кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные 

напитки), элеватор, мельница, ПМК (стр-во жилых домов, животноводч. 



помещений, школ, дет. садов и др.); сах. з-д (построен в 1936). Центр. р-ная 

б-ца, ср. и 2 неполных ср. школы, 2 дет. сада, профтехуч-ще, ДК, кинотеатр, 

центр. р-ная б-ка, дет. б-ка, Нарышкинская сел. б-ка. Историко-краеведч. 

музей, дом отдыха «Беково». Бековское отд. Росс. с.-х. банка, сберкасса, 

почта, телеграф, телефон. Местное автотранс. пр-тие. Могилы воинов, 

умерших от ран в 1941–45 в госпитале, мемориал в честь воинов-земляков, 

погибших в годы Вел. Отеч. войны. Памятники архитектуры: дворянская 

усадьба Устиновых (19 – нач. 20 вв.), бывшая кумысолечебница (кон. 19 в.). 

На юж. окраине археол. памятник 2-й пол. 2-го тыс. до н. э. (эпоха бронзы, 

срубная культура). 

Население: в 1859 – 1998, 1897 – 2775, 1926 – 2874, 1939 – 4004, 1959 – 

4545, 1989 – 7301. На 1.1.1998 – 7300 жителей. 

Лит.: БСЭ. Т. 3; Труды Саратов. ученой арх. комиссии. Т. 4. Саратов, 

1893; Торгово-промышленная Россия. СПб., 1899; С любовью к природе; 

Антонов И. С., Антонов Е. И. Памятники природы и зодчества в Бекове. П., 

1982; Апухтина О. И. Истоки //Коммунист (Беково). 1987. 2, 9, 16, 23, 30 

июля, 6, 13, 20 авг., 5, 24 сент., 22 окт.; Кондрашкин (Канин) В. Его имя 

хранит Беково: (Князь Александр Бекович-Черкасский) //Сура. 1996. № 4. 

О. И. Апухтина, М. С. Полубояров. 
  

  

БЕ’КОВСКИЙ РАЙО’Н, образован 23.7.1928 в составе Балашов. 

округа Нижне-Волжского края. С 1930 подчинялся краевому и обл. центрам. 

В февр. 1939 выделен из состава Саратовской обл. в состав Пенз. обл. 

1.2.1963 Б. р. присоединен к Серд. р-ну. 12.1.1965 восстановлен. Центр – пгт 

Беково. Р-н находится на Ю.-З. обл., пл. 1000 кв. км. На 1.1.1998 в 34 нас. 

пунктах ок. 21 тыс. жит., из них сел. – 13,5 тыс. (русские – 96%, мордва – 

1,4%, татары – ок. 1%). Юж. ч. р-на занимают пойма и надпойменная терраса 

р. Хопра, остальная ч. терр. располагается на среднерасчлененной пластовой 

возвышенной равнине. Среди почв преобладает выщелоченный чернозем, 

однако ок. трети занимает типичный чернозем, в пойме Хопра – луговые 

почвы. С.-х. земли располагаются на месте бывших степей. Лесистость ок. 

10% (дуб, липа, береза, осина), леса находятся в осн. в пойме р. Хопра. 

Имеются 10 озер с общей пл. зеркала 39,6 га, много родников. Пром. пр-тия 

сосредоточены в осн. в пгт Беково (маслозавод, райпищекомбинат, элеватор 

и др.), в пос. Сахзавод – крупный сах. з-д. В р-не 3 совх., в т. ч. совх. 

«Новобековский», специализир. на произ-ве зерновых культур и продуктов 

жив-ва, 1 гос. пр-тие, с.-х. кооператив, 47 ферм. хоз-в, АО. Пл. с.-х. угодий 

81.719 га, в т. ч. посевных пл. 48 тыс. га, сенокосных лугов – 1700, пастбищ – 

11.531, садов – 1084 га. Посевная пл. занята б. ч. зерновыми культурами 

(пшеница, ячмень, овес, просо, гречиха, подсолнечник, сах. свекла). В 1992 

имелось 3 б-цы (Беково, Вертуновка, Пяша), поликлиника, 3 амбулатории, 18 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебный здравпункт, 5 аптек, 25 

общеобразоват. школ, 17 б-к, 20 клубных учреждений. В пгт Беково р-ный 

краеведч. музей. С 1930 выходит р-ная газета. Гос. памятник природы 



«Сосновый бор». 30 памятников археологии (гл. обр. курганы и курганные 

могильники эпохи бронзы, нек-рые не датированы), 6 памятников истории и 

культуры (братские могилы воинов Сов. Армии, активистов сов. стр-ва, 

погибших в 1921 и в годы коллективизации), 4 памятника архитектуры 

(комплексы помещичьих усадеб в пгт Беково и с. Макаровка, 19 – нач. 20 

вв.). С Б. р. связаны биографии чл. экипажа крейсера «Варяг» П. С. 

Сшивнова, засл. врачей РФ Ф. Н. Гусевой, Е. П. Битковой, Л. И. Мамиконьян, 

засл. учителей РФ Т. Г. Кошельковой, З. Ф. Кравченко, Героев Сов. Союза М. 

Я. Дубровина, И. Е. Каленникова, А. В. Дудакова, В. И. Червякова, А. И. 

Петрова, Героя Соц. Труда Л. И. Павкиной и др. 

Лит.: Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Т. 4. Саратов, 

1895; Торгово-промышленная Россия. СПб., 1899; Россия. Т. 6; Савин (8); С 

любовью к природе; Материалы Свода памятников; Герои Советского Союза. 

Т. 1–2; Апухтина О. И. Истоки // Коммунист (Беково). 1987. 2,9, 16, 23, 30 

июля; Экономика Пензенской области; Социально-экономическое положение 

городов и районов Пензенской области; Географический атлас Пензенской 

области; Курицын (2). 

В. С. Годин, М. С. Полубояров, Н. В. Шалыгин. 
  

БЕЛАШО’В Александр Семенович (р. 28.3.1911, с. Кризское, 

Украина), канд. техн. наук (1966), доцент, организатор пенз. технологич. 

школы. В 1930 окончил Старобельский (Луганская обл.) индустр. техникум, 

в 1937 – Харьковский механико-машиностроит. ин-т. В 1941 вместе с з-дом 

был эвакуирован из Харькова в П. В годы Вел. Отеч. войны работал на з-де 

№ 740 (ныне – з-д «Пензмаш»). С 1946 по 1986 – ст. преп., затем доц. и зав. 

кафедрой технологии маш-строения ППИ. Здесь создал три учеб. лаб., 

опубликовал 27 учеб.-методич. пособий и ок. 90 науч. работ. Традиции 

технологич. школы, основанной им, сохраняются и в наст. время на 

качественно новой основе, с широким использованием совр. вычислит. 

техники. 

В. З. Зверовщиков. 
  

  

БЕЛИ’НСКИЕ (Белынские), предки и потомки 

В. Г. Белинского. Фамилию Белынский получил отец 

критика в семинарии от названия прихода, к-рый 

переходил от отца к сыну, – с. Белынь Н.-Ломов. 

округи. Белынскими писались мать, братья и сестра 

критика. Виссарион Григорьевич во время учебы в 

Моск. ун-те изменил фамилию на Белинский. Эту 

фамилию носили его жена и дети. Никифор Трифонов, 

дед критика, служил в причте Белынской церкви 

вместе со ст. братом Алексеем Трифоновым (1730– 

1813). Сын Алексея – Петр, был дьяконом в Белынской 

церкви, но «за смертоубийственное дело» в 1805 



сослан в Сибирь и там умер. Др. сын, Иван, постригся в монахи Троице-

Сканова монастыря. Никифор Трифонов (1738–1825), дед критика, в 1797 по 

старости был уволен за штат и жил с семьями детей в Белыни. Сын 

Никифора – Андрей (1771 – ?), дядя критика, в 1791 произведен в дьячки, а с 

1798 переведен священником на место отца в Белынь. В 1828 в связи с 

сокращением штата Белынской церкви переведен в Пачелму. Его брат 

Козьма  (1780 – ?) служил семинарским сторожем (сведения о 

происхождении из этой ветви рода Г. В. Плеханова не подтверждаются 

документами). Мл. сын Никифора Григорий (1784 – 4.7.1835, Чембар) – отец 

критика. С 1797 в Тамбовской семинарии. В 1804 поступил в С.-Петерб. 

медико-хирургич. академию. В 1809 служил в кронштадтском госпитале. С 

авг. 1810 лекарь в крепости Свеаборг. Участвовал в кампаниях 1811 и 1812, 

за сражение под Митавой получил «серебряную на голубой ленте медаль». С 

осени 1816 в отставке и определен уездным врачом в Чембар. Его жена 

Мария Ивановна (1791 или 1792 – 29.8.1834, Чембар), имевшая выслужное 

личное дворянство, была неграмотна, амбициозна при полном отсутствии 

умств. интересов. Отец критика получил чин коллежского асессора, с к-рым 

приобреталось потомств. дворянство. Константин Григорьевич (19.9.1812, 

Кронштадт – 16.1.1863, Чембар), брат критика, окончил Чембарск. уездное 

уч-ще, в 1829 поступил на службу в Чембарск. зем. суд копиистом. 

Александра Григорьевна (1815, Кронштадт – 1876, Н. Ломов), сестра 

критика. Осталась малограмотной и малокультурной. О ее неразвитости 

очень беспокоился критик. Была замужем (1836) за учителем Чембарск. 

уездного уч-ща М. Н. Кузьминым, затем жила в Н. Ломове. Мария 

Григорьевна (1818, Чембар – 1819, там же), сестра критика. Никанор 

Григорьевич (1821, Чембар – 1844, Кавказ), брат критика. Обладал 

неплохими способностями и необузданным, своевольным характером. В 1835 

приехал в М. для поступления в ун-т. Но из-за плохой подготовки и 

неприязни проф. ун-та С. П. Шевырева к критику 3 раза не мог поступить. 

Вступил в Кавказскую действ. армию юнкером (1842) и пропал без вести, 

возможно, погиб в походе против Шамиля весной 1844. 

Виссарион Григ. был женат на Марии Васильевне Орловой (1812 – 

22.6.1890, М.), дочери священника. Она окончила Александровский ин-т и 

служила там воспитательницей. Женщина незаурядных моральных качеств, 

искренне преданная мужу, ей удалось много сделать для сохранения памяти 

о нем. Дети критика, Владимир и Вера, умерли во младенчестве. Ольга 

Виссарионовна (13.6.1845, СПб. – 4.12.1904, Афины, Греция), дочь критика, 

получила хорошее домашнее образование. В 1866 вместе с матерью выехала 

за границу. На о. Корфу Ольга Виссарионовна вышла замуж за пом. 

прокурора Георгия Бенсиса. У них были дети Евгений и Владимир. По 

окончании гимназии сыновья с матерью переехали в Париж (1895) для 

продолжения образования, где Ольга Виссарионовна установила дружеские 

связи с эмигрантами, участвовала в организации лит. вечеров в память 50-

летия со дня смерти отца. В 1900 с сыновьями вернулась в Афины, где ее 

муж служил столичным прокурором. Евгений Георгиевич (1876, о. Корфу – 



1952), внук критика, окончил Парижский ин-т ж.-д. транспорта (1899), 

позировал скульптору М. Каплану для бюста деда (1898). Служил 

инженером, дир. департамента мин-ва путей сообщения Греции. Его дети: 

Ольга Евгеньевна (р. 1913), правнучка критика, замужем за проф. Афинского 

ун-та Меласом, у нее дочь Эльпида (р. 1943), праправнучка критика. Надежда 

Евгеньевна (р. 1916) жила в Афинах, в замуж. Рембос, у нее дочь Феодора (р. 

1955), праправнучка критика. В 1986 праправнучки критика передали в дар 

музею в г. Белинском серебряные карманные часы критика и картину К. А. 

Горбунова «В. Г. Белинский на смертном одре», написанную 26–27.5.1848. 

Эльпида Мелас и Феодора Рембос в июне 1991 приезжали в П. и г. 

Белинский. Георгий Евгеньевич (р. 1934), правнук критика, находился на 

дипломатич. работе, долгое время служил послом Греции в Аргентине. 

Владимир Георгиевич (1877, о. Корфу – 1950), второй внук критика, окончил 

мед. ф-т Парижского ун-та (1899), стал известным врачом, проф., зав. 

кафедрой терапии Афинского ун-та, чл.-корр. Парижской академии 

медицины. Был чл. Греко-Болг. об-ва и много сделал для укрепления дружбы 

этих гос-в. Его имя носит одна из улиц в Афинах. В 1925 приезжал на 200-

летний юбилей АН СССР, посетил могилу деда на Волковом кладбище. 

Автор воспоминаний о бабушке и дедушке (1939, впервые на рус. языке с 

пропусками и фактич. ошибками опубликованную в «Новом мире», 1961, № 

6, исправл. перевод с франц. оригинала опубликовал П. Ф. Максяшев). Его 

сын, Александр Владимирович (1908–78), правнук критика, полк. в отставке, 

награжден мн. орд. и медалями. Воевал против фашистов во франц. армии (с 

1939), в 1942 попал в плен, 3 года был узником Маутхаузена. После войны 

принял франц. гражданство. 

Лит.: Нечаева В. С. В. Г. Белинский. Начало жизненного пути и 

литературной деятельности. М., 1949; ЛН. Т. 57. В. Г. Белинский. М., 1951; 

Арзамасцев В. П., Грачев Е. А. Музей-усадьба В. Г. Белинского; Максяшев 

(1, 2); его же. Мемуары внука В. Г. Белинского //Поиски и находки. Кн. 1; 

Жуков В. П. Были ли родственниками Мария Федоровна Плеханова и 

Виссарион Григорьевич Белинский //4-е Плехановские чтения: Тезисы 

докладов. СПб., 1996. 

П. Ф. Максяшев, Л. В. Рассказова. 
  

  

БЕ’ЛИКОВЫ, педагоги. Иван Егорович (1837, г. Змиёв – 18.7.1894, 

П.). В 1872 – титулярный советник, наставник Белгородской учительской 

семинарии. В 1890 – дир. Пенз. учительской семинарии. Чл. правления Об-ва 

им. М. Ю. Лермонтова, чл. губ. училищного совета. Кавалер орд. Св. Анны 3-

й степ. (1872), Св. Станислава 2-й степ. (1877), Св. Анны 2-й степ. (1881), Св. 

Владимира 4-й степ. и 3-й степ. (1865, 1891). Действит. чл. Харьковского 

правосл. миссионерского об-ва (1876). Ольга Ивановна, его дочь (5.6.1873, 

Белгород – 7.11.1940, П.), педагог. Окончила с золотой медалью 

Белгородскую гимназию (1890). В 1890 поступила в 8-й пед. класс 1-й Пенз. 

жен. гимназии, получила звание домашней наставницы с правом 



преподавания рус. языка. С 1894 – классный надзиратель 1-й жен. гимназии. 

С 1909 – учитель рус. языка. В 1924–34 участвовала в работе по ликвидации 

неграмотности среди нас., в школе малограмотных, на рабочих курсах. Пред. 

гор. методич. секции. 

М. Г. Беликова. 
  

  

БЕЛИ’НСКИЙ (до 1948 – Чембар), город, районный центр, в 129 км к 

западу от П., в 55 км от ж.-д. ст. Белинская на линии П. – Ряжск. Автодорога 

П. – Тамбов. Расположен на р. Малый Чембар. Основан в нач. 18 в. Первое 

упоминание относится к 1708 в связи с нападением на Пенз. край казаков-

булавинцев и калмыков: они «Чембар разоряют и верхнеломовцев мучают и 

жгут огнем и в воду сажают». В 1717 взято в полон на Кубань и убито 60 

крестьян. До 1780 называлось с. Никольское, с 1780 – уездный г. Пенз. 

наместничества, с 1796 – заштатный, с учреждением Пенз. губ. (1801) – 

вновь уездный город. В конце 18 в. в нем насчитывалось 152 двора, камен. 

зданий не было, имелись соляные амбары, еженед. торг, ежегодная ярмарка 

местного значения. Нас. занималось земледелием и скот-вом. Производился 

поташ. В сер. 19 в. Чембар имел в окружности б. 5 верст, 13 улиц, ок. 500 

домов, в т. ч. 19 камен., 29 лавок, зем. б-цу, аптеку, уездное уч-ще, 2 церк.-

приходские школы, 6 поташных з-дов, 2 салотопни, кожев. з-д, ремесл. зем. 

школу, к кон. 19 в. действовало 8 кирп. з-дов, водочный з-д, 2 воскосвечных 

з-да, 3 маслобойных заведения, куст. промысел валяльщиков обуви, 

сапожников, портных, гончаров, кожевников, б. 1 тыс. чел. занимались 

плетением лаптей. 

 

 

 

По генплану (1785) создана прямоугольно-параллельная сеть улиц с двумя 

площадями – Никольской и Торговой, где были расположены лучшие здания: 

уездные присутств. места (1810, арх А. Д Захаров), соборная церковь, уч-ще, 

б-ца, Покровская церковь, тюремный замок, провиантский маг., до 20 дерев. 

лавок. Расширение Чембара шло на С.-З. Памятники архитектуры: здания 

бывшего нар. дома, ратуши (1830–40), нач. уч-ща (1854), присутств. мест, 

уездного уч-ща (1822). В Чембаре прошло детство В. Г. Белинского. 

Памятными событиями в жизни горожан стали посещение Чембара имп. 

Александром I (1824) и Николаем I (1836). В уездном уч-ще учился Н. А. 

Ишутин. Бывали М. Е. Салтыков-Щедрин, худ. Л. М. Жемчужников, гос. 

деятель М. М. Сперанский. Сов. власть установилась мирным путем 



25.1.1918. В том же году произошел вооруж. мятеж, подавл. губ. властями с 

помощью латышских стрелков. В 1920–21 Чемб. у. стал ареной действий 

повстанч. отрядов А. С. Антонова. В 1920–30 мелкие кустари 

кооперировались в артели: обувную, трикотажно- швейную и др. С 1928 

райцентр в составе Пенз. округа Ср.-Волжской обл., а с 1929 – Ср.-

Волжского края, с 1937 в составе Тамбовской, с 1939 – Пенз. обл. В годы 

Вел. Отеч. войны в Чембаре работали курсы воен. специальностей (радисты, 

медсестры). 

Город Чембар. Фото нач. 20 в. 

Осн. пром. пр-тия: з-д «Кермет» (электроника), пищекомб-т 

(кондитерские изделия), маслосыродельный з-д, рем.-техн. пр-тие, АО 

«Белинскагрохимия» и др. Пасс. автопр-тие (междугор. и 2 гор. маршрута), 

АО «Транспорт» (груз. автоперевозки). 2 пр-тия связи, 5 строит. орг-ций, 

коммерч. банк. Р-ная б-ца, 2 ср. школы, пед. училище, сел. проф.-тех. 

училище (механизаторы широкого профиля, шоферы, повара). Лит.-мемор. 

музей-усадьба В. Г. Белинского, ДК, б-ка (с 1901), кинотеатр, стадион, 4 

спортзала, спортшкола, турбаза «Чембар», гор. парк (осн. в 1820-е гг.). 

Правосл. церковь. Бронз. бюст Белинского (скульпт. Е. В. Вучетич, 1957), 

памятник «Юный Белинский» (скульп. Г. И. Малов, 1965). 

 

Город Белинский. 

Население: в 1723 – 365, 1790 – 1200, 1862 – 2761, 1897 – 5345, 1926 – 

5869, 1939 – 6006, 1959 – 5862, 1989 – 9054. На 1.1.1998 – 9600 жителей. 

Лит.: Города России; Фролов (1); см. также ст. «Белинский район». 

М. С. Полубояров. 



  

  

БЕЛИ’НСКИЙ Виссарион Григорьевич (30.5.1811, Свеаборг, ныне г. 

Суоменлинна, Финляндия – 26.5.1848, СПб.), лит. и театр. критик, историк и 

теоретик лит-ры и иск-ва, публицист. Отец, Григорий Никифорович 

Белынский, флотский врач, в 1816 вышел в отставку и стал уездным лекарем, 

переехав с семьей в г. Чембар, с 1830 – потомств. дворянин; мать, Мария 

Ивановна Иванова, дочь шкипера (см. Белинские). Б., учась в Моск. ун-те, 

изменяет свою фамилию на Белинский, а права потомств. дворянина 

получает только в июле 1847 (из-за отсутствия документов). В 1821–25 

учился в только что открытом Чембар. нар. уч-ще, с 1825 по 1829 – в Пенз. 

гимназии, к-рую не закончил. После самостоятельной подготовки поступил в 

Моск. ун-т (1829), а лето 1830 провел в Чембаре, это было последнее 

пребывание Б. на родине. Время, проведенное в Чембаре и П., отразилось на 

дальнейшей жизни критика. В 1823 на него, как на выдающегося ученика, 

обратил внимание И. И. Лажечников. Позже он дает Б. рекомендат. письмо 

для поступления в ун-т, дружеские отношения связывали их в М. и СПб., 

воспоминания писателя о Б. являются ценным источником о раннем периоде 

жизни критика. В гимназии Б. сблизился с талантливым учителем М. М. 

Поповым, отношения с к-рым поддерживал в течение всей жизни; Попов 

оставил интересные воспоминания о формировании взглядов юноши Б. Нек-

рое время Б. замещал учителя словесности в классе, где учился Ф. И. 

Буслаев, сохранивший воспоминания об этом. Одноклассниками Б. были 

крепостной, сын дворового Дмитрий Калинин и воспитанник Н. А. Радищева, 

сына писателя (см. Радищевы), Н. Карижин. Летом 1830 Б. работал над 

трагедией «Дмитрий Калинин», замысел к-рой связан с пенз. реалиями. В П. 

юноша впервые увидел театр. спектакли в крепостном театре В. Г. Гладкова. 

Они потрясли мальчика и предопределили его увлеченность театром на всю 

жизнь. Детство и юность Б. были тяжелые: болезненность и слабое здоровье, 

грубость родителей, постоянный недостаток средств, однако дет. 

впечатления от увиденного и услышанного (во время приема больных отцом, 

поездок с ним по окрестным деревням, наблюдений природы, игр с 

ровесниками, чтения) глубоко запали в душу мальчика и нашли выход в 

многочисл. «лирических отступлениях» его зрелых статей. П. и Чембар 

явились источником мн. наблюдений, отраженных прямо или косвенно в его 

сочинениях. Необходимо заметить, что, кроме указанного периода, опыта 

жизни в росс. провинции, среди простого народа у Б. более не было, вся его 

дальнейшая деятельность проходила в довольно узком кругу моск. и петерб. 

литераторов, отсюда важность впечатлений и наблюдений этого периода для 

формирования его мировоззрения и понимания им процессов обществ. 

развития России и ее народа, рус. истории и лит-ры. В этот период Б., по 

собств. выражению, «неустанно, денно и нощно» читает, в беседах с 

друзьями закладываются основы его индивидуального стиля, худож. вкуса. 

Благодаря упорному труду самообразования он глубоко изучил рус. изящную 

словесность, получил широкое представление об антич. и 



западноевропейской лит-ре. Не случайно первое крупное произв. – цикл ст. 

«Литературные мечтания» (1834) подписано «Чембар». В дальнейшем Б., 

исключенный из ун-та (1832), нек-рое время сильно бедствует, затем 

начинается его сотрудничество в журн. (с 1834) в М. («Телескоп», 

«Московский наблюдатель») и СПб. (с 1839, «Отечественные записки», 

«Современник»). Б. написано ок. 1100 статей и рецензий. Его оценки 

творчества М. В. Ломоносова, А. Д. Кантемира, Д. И. Фонвизина, Н. М. 

Карамзина, И. А. Крылова, К. Н. Батюшкова, Г. Р. Державина, В. А. 

Жуковского, А. С. Грибоедова, А. В. Кольцова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 

М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского до сего времени не 

потеряли своего значения и стали хрестоматийными. Б. положил начало не 

только теории лит-ры и театр. критики, но и истории рус. лит-ры, определив 

периоды и направления ее развития; теории лит-ры как науч. дисциплины, 

обосновав понятия родов и видов, жанров, специфики худож. творчества; 

эстетики, определив ее осн. категории (прекрасное и безобразное, сатира и 

юмор, комическое и трагическое, типическое и индивидуальное), понятие 

народности иск-ва. Идеи Б. о патриотизме и гуманизме рус. лит-ры и иск-ва 

содействовали развитию духовной культуры об-ва. Он воспитал и образовал 

рус. читающую публику, мн. поколения к-рой обязаны ему своим 

просвещением и культурным развитием. Велико и обществ. значение Б.: на 

его революц.-демократич. идеях воспитывалось не одно поколение рус. 

радикальных деятелей. 

Соч.: Полн. собр. соч. Т. 1–13. М., 1953–1959; Собр. соч. Т. 1–9. М., 

1976–1982. 

Лит.: РП. Т. 1; ЛН. Т. 55–57. В. Г. Белинский. М., 1948–1950; Нечаева 

В. С. В. Г. Белинский. Кн. 1–4. М., 1949–1967; Оксман Ю. Г. Летопись жизни 

и творчества Белинского. М., 1958; Максяшев (1,2); В. Г. Белинский в 

воспоминаниях современников. М., 1977. Максяшев П. «Он честно Родине 

служил» //Сура. 1996. № 3; Тихонова Е. Ю. Мировоззрение молодого 

Белинского. 2-е изд. М., 1998; Вопросы изучения творчества В. Г. Белинского 

на современном этапе. П., 1998; В. Г. Белинский и Пензенский край: Указ. 

лит. П., 1996. (Рукопись. Хранится в обл. б-ке им. М. Ю. Лермонтова). 

П. Ф. Максяшев, Л. В. Рассказова. 
  

  

БЕЛИ’НСКИЙ РАЙО’Н (до переименования в 1948 Чембар. р-н), 

образован 16.7.1928 в составе Пенз. округа Ср.-Волжской области. С 1930 

подчинялся краевому, а затем обл. центру. В 1937 передан из Куйбышевской 

обл. в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 выделен из Тамбовской обл. в 

состав Пенз. обл. Центр – г. Белинский. Р-н находится на З. Пенз. обл., пл. 

2124 кв. км, на 1.1.1998 38 тыс. жит., в т. ч. сел. 28,4 тыс., 101 нас. пункт. В 

12 селах проживает мордва-мокша (ок. 4 тыс.). В с. Кутеевка татары (ок. 1,5 

тыс. чел.). Расположен по обоим берегам р. Вороны, на границе Керенско-

Чембар. возвышенности и Окско-Донской низменности. Для рельефа 

характерны пластовые возвыш. и низм. равнины средне- и неглубоко 



расчлененные. Значительную пл. занимают поймы и надпойменные террасы 

рр. Вороны и Б. Чембар. Выщелоч., типичные и оподзол. черноземы, в 

бассейнах рек – пойм. луговые почвы. Лесистость ок. 12%, среди редких 

растений клен равнинный и ясень обыкнов., из редких животных – куница, 

бобр, ондатра, выхухоль, серая цапля. Белинский гос. заказник включает в 

свой состав крупный науч. объект – Морозовский дендрарий. На Ю.-В. р-на 

находится памятник природы урочище Шугай (многочисл. редкие виды 

растений). Три озера, пл. зеркала 4,2 га. На 1.1.1998 в г. Белинском 

пищекомб-т, маслодельный, ремонтный з-ды и др. пр-тия. В с. Волчкове 

лесхоз и пенькозавод, в с. Козловка пенькозавод, в пос. Шарово спиртовой з-

д. 2 колх., 1 совх., 21 ТОО, 5 лесничеств. Пл. с.-х. угодий 152 753 га, в т. ч. 

пашни 112 603, лугов 908, пастбищ 14027. 3 б-цы, 8 амбулаторно-

поликлинич. учреждений, 30 фельдшерско-акушерских пунктов, 23 

дошкольных учреждения, 55 общеобразов. школ. Пед. уч-ще, сел. проф.-тех. 

уч-ще. 45 клубных учреждений, 33 б-ки. С 1930 издается р-ная газета. В с. 

Лермонтово Гос. музей-заповедник «Тарханы», в г. Белинском – Гос. музей-

усадьба В. Г. Белинского, краеведч. музей. На терр. р-на расположено 17 

памятников истории, 52 памятника архитектуры, 26 памятников археологии 

(гл. обр. курганы и курганные могильники срубной культуры эпохи бронзы). 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (7, 9); С любовью к 

природе; Материалы Свода памятников; Хлюпин; Герои Советского Союза. 

Т. 1–2; Культурное строительство в Пензенском крае; Курицын И. И., 

Марденский Н. А. География Пензенской области. Саратов, 1991; 

Полубояров (1); Экономика Пензенской области; Социально-экономическое 

положение городов и районов Пензенской области; Географический атлас 

Пензенской области; Курицын (2). 

В. С. Годин, М. С. Полубояров. 
  

  

«БЕЛИНСКСЕЛЬМА’Ш», з-д (г. Каменка), 

гл. производитель картофелесажалок в РФ. Орг-ция 

з-да связана с передачей в 1941 участка бывшего 

Камен. сах. з-да в Наркомат общего 

машиностроения. В авг. – сент. прибыло свыше 170 

вагонов с 4 тыс. т груза, 85 рабочих, 67 инж. и 

техников, 37 служащих с семьями из Запорожья и 

Кировограда. Первым дир. нового з-да стал дир. з-

да «Красная звезда» (Кировоград) Н. Н. 

Шинкаревич, гл. инж. – И. Н. Еськов. Стр-во 

началось в сент. 1941. Одноврем. шло обучение 

подростков (200 чел.) необходимым профессиям. 

Уже 9 дек. была выпущена первая партия мин (200 

шт.). Тогда же з-д получил название «Сельмаш». 

Во время войны выпускал мины, снаряды, 



фугасные бомбы (ФАБ-50), минометы. С марта 1943 начал освоение конных 

сеялок для с. хоз-ва. Неск. лет з-д был единственным их производителем в 

стране. В 1946 налажен выпуск тракторных зерновых и конных льняных 

сеялок, в 1947 – овощных и клеверных. Школа ФЗО ежегодно выпускала для 

з-да токарей и столяров, формовщиков и т. д. В 1948 появились сеялки с 

надписью «Белинсксельмаш». Рабочий поселок Каменка». В 1953 освоен 

выпуск картофелесажалок и тракторных лущильщиков. В канун 40-летия з-да 

была выпущена миллионная сеялка. Сейчас эта цифра приближается к двум 

млн. В 1967 на междунар. выставке в М. картофелесажалка СН-4Б получила 

золотую медаль. З-д неоднократно занимал призовые места в различного 

рода соревнованиях. С учетом развития ферм. хоз-в с янв. 1992 подготовлено 

и освоено произ-во семейства малогабаритных машин, в т. ч. двухрядной 

картофелесажалки, окучника, одно- и двухрядных картофелекопателей, 

зерновой узкорядной сеялки с шириной захвата 1,8 м и др. В условиях 

перехода к рынку з-д выпускает различные виды ТНП: комплекты мягкой 

мебели, кухонные гарнитуры, крест. мебель, отопит. системы и др. Созданы 

цех по ремонту автомобилей, участки по восстановлению с.-х. техники, 

изготовлению керамич. изделий. Подготовлены к выпуску силосоуборочные 

комбайны, сеноворошилки, конные грабли, стогометатели. Завершено стр-во 

кирп. з-да мощностью 10 млн штук кирпича в год. В 1992 в составе з-да 

образовали агроцех на базе совх. «Троицкий» Камен. р-на. В 1992 з-д 

преобразован в АО открытого типа. З-д имеет поликлинику, детсад и летний 

лагерь, профилакторий, маш.-строит. техникум, ДК, музей. Инж. А. Ф. 

Копчинский – лауреат Стал. премии (1950). 

Лит.: Васильев А., Васильев П. Рассказ о твоем заводе. П., 1973; 

Суслов Ю. Искать и не сдаваться: К 50-летию завода // ПП. 1991. 6 дек. 

И. А. Корзенков, Н. С. Кузнецова. 
  

  

БЕЛЛЯРМИ’НОВ Леонид Георгиевич (1859, Сердоб. у. Саратовской 

губ., ныне Пенз. обл. – 1930, Л.), создатель школы офтальмологов, докт. 

медицины (1886), проф. (1893). Мн. лет преподавал в Петерб. воен.-мед. 

академии. В 1893–1914 по инициативе Б. были организованы «летучие 

глазные отряды» по борьбе со слепотой в России. Под его рук-вом выпущено 

б. 250 науч. работ. Ред. (совм. с А. И. Мерцем) коллективного рук-ва 

«Глазные болезни» (М., 1928–30). В течение 32 лет пред. Петерб., затем Лен. 

офтальмологич. об-ва. 

Лит.: БМЭ. Т. 3; Бржеский В. Врач Л. Г. Беллярминов //Ленинский 

путь (Сердобск). 1980. 15 нояб.; Савин (10). 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БЕ’ЛКИН Абель Зельманович (1886, с. Сасимовка Полтавской обл. – 

1969, пос. Земетчино), ст. агроном Земетч. свеклосовхоза, Герой Соц. Труда 

(1948). 

И. Ф. Вилков. 



  

  

БЕЛО’В Александр Кузьмич (9.11.1911, с. Костыляй Инсарск. у. Пенз. 

губ., ныне Иссин. р-на – 19.5.1974, пос. Балахта Красноярского края), Герой 

Сов. Союза (1944), автоматчик. В июне 1944 в боях за освобождение 

Витебской обл. в числе первых преодолел р. Зап. Двину, связкой гранат 

подорвал дзот. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БЕЛО’В Валерий Геннадьевич (р. 6.4.1970, П.), мастер спорта СССР 

международного класса по прыжкам в воду (1986). Серебряный призер 

первенства Европы (Швейцария, 1985) и бронз. призер первенства Европы 

(Берлин, 1986). Чемпион СССР (1985). Окончил ф-т физич. культуры ПГПИ. 

Тренер СДЮШОР. 

Н. П. Святченко. 
  

  

БЕЛО’В Николай Петрович (19.12.1894, Н. Ломов 

– 17.3.1953, П.), врач-рентгенолог. Окончил Петерб. 

медико-хирургич. академию. Участник 1-й мировой, 

Гражд., Вел. Отеч. войн. В 1924 организовал и возглавил 

рентгенологич. кабинет в пенз. б-це Красного Креста 

(ныне б-ца им. Семашко). В годы войны подполк. мед. 

службы в госпиталях Зап., Сталинградского, 

Прибалтийского фронтов. Одним из первых разработал 

методику операций перед экраном рентгеновской 

установки в полевых условиях. В послевоенное время 

врач-рентгенолог гарнизонного госпиталя. Орд. Отеч. 

войны 2-й степ., Кр. Звезды. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

БЕЛО’В (наст. фамилия Белоцерковский) Евгений Николаевич 

(19.8.1902, г. Лубны – после 1983, М.), реж., засл. деятель иск-в РСФСР 

(1957). Окончил Киевскую драм. студию (1923), работал реж. в театрах 

Новозыбково, Речица, Клинцах, Сызрани и Куйбышеве. С 1940 по 1948 

находился в П., реж.-постановщик, а с 1943 гл. реж. и дир. обл. драм. театра. 

За 1941–45 театр поставил свыше 40 спектаклей. Б. 1000 выступлений 

артистов организовал на призывных пунктах, в госпиталях и гарнизонах. 

Концертные бригады театра выезжали на Украинский, Центральный, 

Калининский фронты. За патриотич. работу и денежную помощь Армии 

театр заслужил благодарности Верховного Главнокомандующего. Среди 

лучших режиссерских работ Б. «Дым Отечества» Л. Р. Шейнина и бр. Тур, 

«Нашествие» Л. М. Леонова, «Оптимистическая трагедия» В. В. 

Вишневского, «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, «Горе от ума» А. С. 

Грибоедова, «Лес» А. Н. Островского, «Живой труп» Л. Н. Толстого, «Цель 



жизни (Софья Ковалевская)» бр. Тур, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева. В 

1944 Б. организовал при театре драматич. студию. 

Лит.: Кривицкий К. Театр и его главный режиссер //Театр. 1965. № 1. 

Е. М. Ларин. 
  

  

 

БЕЛОКА’МЕНСКИЙ ЛЕСОПА’РК, расположен в Колышл. р-не близ с. 

Белокаменка. Осн. во второй пол. 18 в. как усадебный парк помещиками 

Сабуровыми. Пл. 42 га. В нем произрастают дуб, сосна, береза, липа, ясень и 

др. местные виды деревьев и кустарников, а также экзоты: бархат амурский, 

пихта сибирская, сосна Веймутова, лиственница сибирская, орех 

маньчжурский и др. Общее кол-во видов достигает 70. Мн. породы (дуб, 

ясень, вяз) вводились посадкой куртинами в разных местах парка, в осн. по 

случаю семейных праздников, что было традицией дворянского рода 

Сабуровых. В 1927–38 здесь проходили практику студенты Тимирязевской 

с.-х. академии. В наст. время парк находится в ведении Колышл. лесничества 

Сердоб. лесхоза. 

Белокаменский лесопарк. 

Лит.: Антонов, Саволей (2). 

И. С. Антонов. 
  

  

БЕЛО’ВЫ, династия умельцев из с. Засечного Пенз. р-на, 

занимающихся худож. плетением из ивового прута. Федор Николаевич 

(21.2.1918, с. Засечное Пенз. р-на – 25.4.1995, там же) работал в совх. 

«Терновский», в свободное время занимался изготовлением оригинальной 

плетеной мебели (стульев, столов, диванов и т. д.). Мария Петровна (р. 

18.10.1924, с. Засечное Пенз. р-на) работала в совх. «Терновский», 

занимается плетением корзинок. Б. являлись участниками выставок в М., 

Самаре, П., Тарханах, в 1985 были удостоены медали ВДНХ. Они являются 

продолжателями традиций лозоплетения, распространенного в с. Засечном. 



Д. Н. Жаткин, Н. И. Полосин. 
  

  

БЕЛЫ’НЬ, село Пачелмского р-на. Расположено в 20 км от пгт 

Пачелма, на склоне, в верховьях р. Вороны, на ее лев. берегу. Осн., вероятно, 

в кон. 17 в. переселенцами из с. Белынь Новоспасского у. Рязанской губ. В 

1784 здесь родился Г. Н. Белынский, отец В. Г. Белинского. Центр. усадьба 

с.-х. т-ва «Родина», фельдшерско-акушерский пункт, ср. школа, дет. сад, ДК, 

б-ка. Памятник землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. При ДК 

функционирует этногр. ансамбль. Родина Героя Сов. Союза А. И. Утина. 

Население: в 1864 – 1372, 1897 – 1981, 1926 – 2476, 1959 – 1324, 1989 – 

565. На 1.1.1998 – 510 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БЕЛОНУ’ЧКИН Николай Васильевич (1900, В. Ломов, Пенз. губ. – 

10.4.1972, Н. Ломов), краевед. Участник Гражд. войны. Работал в фин. 

органах в Верх. Ломове, Ниж. Ломове, Бугуруслане и Оренбурге, с 1947 

вновь в Ниж. Ломове, где в 1967 по его инициативе и при участии создан р-

ный краеведч. музей. Автор мн. публ. по истории р-на в периодич. печати. 

Лит.: Н. В. Белонучкин //Маяк (Н. Ломов). 1972. 11 апр. 

О. М. Савин. 
  

  

БЕЛЯ’ЕВ Александр Петрович (1803, Пб. – 

28.12.1887, М.), декабрист, мичман гв. экипажа (с марта 

1820). Из дворян. Отец по выходе в отставку управлял 

имениями гр. А. К. Разумовского в Пенз. и Рязанской 

губ., с 1805 жил в с. Ершове Чембар. у. Пенз. губ. Мать, 

шведка, владела крестьянами в Пенз. губ. Дет. годы Б. 

прошли в с. Ершове. Один из основателей тайного 

«Общества Гвардейского экипажа» (1824), автор его 

«Статутов». Членом Сев. об-ва не был, но знал о его 

существовании. 

 Участник восстания на Сенатской пл. Приговорен к 12 годам 

каторжных работ. Отправлен в Сибирь вместе с братом П. П. Беляевым. В 

1832 освобожден от каторжных работ и переведен на поселение. В 1839 

братьям разрешено поступить рядовыми в войска на Кавказе. Зачислены в 

Кабардинский егерский полк. 27.10.1841 они были переведены в 

Навагинский пех. полк, за отличие произведены в унтер-офицеры (1842). В 

1846 бр. в чине подпоручиков уволены с воинской службы по болезни с 

дозволением проживать в Самаре. По амнистии (1856) Б. освобожден от 

надзора. Последние годы провел в М., в 1878 неск. раз встречался с Л. Н. 

Толстым. Написал «Воспоминания», к-рые впервые опубликованы в ж. «Рус. 

старина» за 1880–81 и 1884–86. 



Лит.: Декабристы; Дергачев (1); Очерки истории Пензенского края; 

Нечкина М. В. День 14 декабря 1825 года. М., 1985; Гордин Я. А. Мятеж 

реформаторов. Л., 1989. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

БЕЛЬДЁНКОВ Виктор Андреевич (25.4.1931, р. п. Земетчино – 

27.4.1986, П.), специалист и организатор с.-х. произ-ва. После окончания Лен. 

СХИ с 1955 работал агрономом, затем пред. колх. им. Кирова в Козельском 

р-не Калужской обл. С 1960 – гл. агроном совх. «Кирилловский», а с 1963 

дир. совх. «Большеижморский» Земетч. р-на Пенз. обл. С 1964 и до 

последних дней жизни возглавлял совх. «Панкратовский» и объединение 

совхозов «Панкратовское» по свин-ву. Герой Соц. Труда (1971). Орд. Ленина 

(дважды) и Трудового Кр. Знам. 

Соч.: Совхоз «Панкратовский». П., 1976. 

Н. Г. Лободин. 
  

  

БЕЛЯ’ЕВ Борис Алексеевич (4.12.1919, Пг. – 21.8.1994, Кузнецк), 

крупный специалист в обл. текстильного машиностроения, засл. 

изобретатель Минлегпищемаша. В 1938 поступил в Лен. авиац. ин-т, учился 

в Качинском авиац. летном уч-ще (1941). Участник Вел. Отеч. войны. 

Работал на з-де «Кузтекстильмаш» конструктором (1947), гл. конструктором 

(1948–76). Стал. премия (1952). Орд. Красной Звезды, Отеч. войны (дважды), 

Окт. рев-ции. Имел 26 авт. свидетельств. 

Я. С. Позин. 
  

  

БЕЛЯ’ЕВ Василий Михайлович (21.4.1865, с. Чмутово Нижегородской 

губ. – 7.12.1944, с. Аришка Никольск. р-на), педагог, краевед. В 1881–84 

учился в Пенз. учительской семинарии, в 1884–85 – учитель Казачье-

Пелетьминской школы Мокш. у., с 1884 – Аришкинской школы Городищ. у. 

С 1891 занимался фенологией, изучал этнографию и археологию. В 1890-х гг. 

создал первый в губ. школьный краеведч. музей с богатым собранием археол. 

находок и этногр. экспонатов. Часть этого собрания в 1940-е гг. поступила в 

Б.-Вьясскую ср. школу. Неопубликов. «Воспоминания» Б. в двух частях 

хранятся в архиве Пенз. гос. краеведч. музея. 

Лит.: Сурский Ал. Старый краевед //СЗ. 1944. 3 янв.; Савин О. Жизнь 

– людям //Знамя труда (Никольск). 1971. 27 июля. 

А. В. Тюстин. 
  

  

БЕЛЯКО’В Григорий Павлович (10.2.1904, с. Дубровка, по др. 

сведениям – дер. Цепаево Наровчат. у. Пенз. губ., ныне Беднодемьян. р-на – 

16.6.1995, М.), собиратель рус. живописи 19–20 вв., один из организаторов 

Моск. клуба коллекционеров. Занимался собирательством с 1922. После 

войны передал в дар музеям страны 450 живописных и графич. произв., в т. 



ч. ПКГ и Наровчат. краеведч. музею. Скомплектовал, оформил и передал 

пенз. учреждениям культуры две передвижные выставки факсимильных 

репродукций картин рус. художников «От Рублева до Пластова». Посмертно, 

по его завещанию, в ПКГ поступило 6 картин В. И. Сурикова, Н. К. Рериха, 

П. П. Кончаловского, К. П. Юона, И. И. Шишкина, В. М. Васнецова. Картины 

из его собрания экспонировались на 50 выставках в России, Великобритании, 

Италии. Был активным краеведом, автором публ. в центр. и местной печати. 

Соч.: Все было впервые //Незабываемые годы. П., 1982; Год борьбы и 

победы //Страницы жизни. П., 1992. 

Лит.: Дудаков В. Памятный вклад // Наше наследие. 1991. № 1; 

Мочалов В. Юбилей коллекционера //ДУ. 1994. 11–13 февр.; Некролог //ДУ. 

1995. 30 июня – 2 июля; Мочалов В. Последний дар собирателя //ДУ. 1995. 

28–30 июля. 

В. А. Мочалов. 
  

  

БЕЛЯКО’ВА Валентина Леонидовна (8.2.1925, с. Варваровка Чембар. 

у. Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 20.1.1973, г. Каменка), Герой Соц. Труда 

(1971), фрезеровщица з-да «Белинсксельмаш». Деп. ВС РСФСР (с 1967). 

М. С. Полубояров. 
  

  

БЕЛЯ’ЕВ Петр Петрович (1805, с. Ершово Чембар. у. Пенз. губ. – 

1864, Саратов), декабрист, мичман гв. экипажа, брат А. П. Беляева. Чл. 

тайного «Общества Гвардейского экипажа». Членом Сев. об-ва не был, но 

знал о его существовании. Участник восстания на Сенатской пл. Дальнейшая 

судьба совпадает с судьбой брата, с к-рым вместе отбывал каторгу, ссылку и 

служил на Кавказе. После выхода в отставку жил в Самаре. В 1847 с братом 

посетил родственников и знакомых в Пенз. губ. Был управляющим конторой 

пароходного об-ва в Саратове. 

Лит.: Декабристы; Очерки истории Пензенского края; Дергачев (1); 

Нечкина М. В. День 14 декабря 1825 года. М., 1985; Гордин Я. А. Мятеж 

реформаторов. Л., 1989. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

БЕЛЯ’ЕВ Иван Николаевич (1837–1894, Томск), священник. В 1858 

окончил Пенз. духовную семинарию. Жил в Краснослободске, преподавал в 

духовном уч-ще, напечатал неск. очерков о его истории. 29 марта 1878 в 

«Пензенских губернских ведомостях» опубликовал ст. «К истории 

Пугачевского бунта в пределах Пензенской губернии». 

О. М. Савин. 
  

  

БЕРГ Петр Иванович (1749–1813), писатель. Учился в Моск. ун-те. В 

1778 определен адъютантом к графу Р. И. Воронцову, исполнял обязанности 

правителя канцелярии при организации Владимирской, Тамбовской и Пенз. 



губ. Был гл. комиссаром по разграничению Владимирской и соседних губ. 

Занимался переводами, публиковался в периодике. 

Лит.: Словарь рус. писателей XVIII века. Л., 1988. Вып. 1. 

О. М. Савин. 
  

  

БЕЛЯКО’ВА Татьяна Геннадьевна (р. 1958, П.), мастер спорта СССР 

междунар. класса по прыжкам в воду (1980). Окончила ф-т физич. культуры 

ПГПИ (1983). Победитель первенства Европы. Чемпионка СССР в составе 

сборной команды страны (1976–83). Участница чемпионатов и кубков 

Европы, Всемирной универсиады, Спартакиад народов СССР. 

Н. П. Святченко. 
  

  

БЕЛЯ’НКИН Евгений Осипович (р. 2.7.1924, с. Зубрилово Балашов. у. 

Саратовской губ., ныне Тамал. р-на), писатель. Участник Вел. Отеч. войны. 

Работал в Саратове и Татарстане. Осн. произв.: роман «Вислый камень» (М., 

1958), «Садыя» (М., 1961), «Женщина с историей» (М., 1964), «Застава» (М., 

1973), «Девятый вал» (М., 1984), «Империя контрабандистов», «Король 

преступного мира» (М., 1995). 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

БЕРГ Федор Николаевич (псевд. Н. Боев и др.) (12.9.1839, с. Титово 

Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне Пачелм. р-на – 4.4.1909, М.), поэт, переводчик. 

Сын нижнеломов. предводителя дворянства. Начал лит. деятельность в ж. 

«Современник», сотрудничал в «Русском слове», «Времени», «Библиотеке 

для чтения», печатал стихотворения и переводы. Не раз навещал родину, 

приезжая сюда в 1861, 1888 и 1891. 

Лит.: РП. Т. 1; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

«БЕРЁЗКА», швейное пр-тие (услуги по индивид. пошиву всех видов 

одежды). Осн. в 1928 как швейная артель «Единство», с 1962 ф-ка им. В. И. 

Ленина, с 1975 гор. ф-ка «Берёзка». К 1991 переросло в крупное обл. 

объединение с 3 тыс. сотрудников. В 1992 произведено разукрупнение. 

Изделия мастеров пр-тия неоднократно отмечались наградами ВДНХ и 

всеросс. конкурсов. С 1992 преобразовано в ТОО. 

О. А. Лузгина. 
  

  

БЕ’РИНГОВ Митрофан Михайлович (23.10.1889, с. Поим Чембар. у. 

Пенз. губ., ныне Белинск. р-на – 16.3.1937, М.), художник. Занимался 

живописью в Пенз. духовной семинарии у Н. К. Грандковского (1903–05), 

затем в Рисовальной школе в Пг. (1913–15) у Н. К. Рериха, А. А. Рылова. 



Принимал участие в революциях 1905 и 1917. Исполнил с натуры портрет В. 

И. Ленина (Центр. музей В. И. Ленина). Чл. АХРР (с 1922). Автор картин 

«Красногвардейский патруль» (1924), «Взятие Бастилии» (1926) и др. 

Участвовал в плаваниях по Ледовитому океану, в т. ч. на ледоколе «Георгий 

Седов» (1933), исполнил работы: «Рыбаки Мурмана» (1925), «Ледяной поход 

Балфлота» (1928, ГТГ), «Мыс Челюскин» (1934) и др. 

Лит.: БСЭ. 2-е изд. Т. 5; Художники. Т. 1. 
  

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

БЕ’РДНИКОВ Виталий Петрович (4.3.1927 – 13.7.1993, с. Ст. Чирчим 

Кузнецк. у. Саратовской губ., ныне Камешкир. р-на), краевед, журналист. С 

1953 жил в с. Ст. Чирчим, работал техником-землеустроителем в МТС, затем 

бригадиром комплексной тракторно-полеводч. бригады в колх. «Родина». 

Автор мн. публ. в обл. и р-ных газ., коллективных сб., в т. ч. кн. «Герои и 

подвиги». Организовал краеведч. музей в Ст. Чирчиме. 

Лит.: В.П.Бердников //ПП. 1993. 13 июля. 

О. М. Савин. 
  

  

 

БЕРЁЗОВЫЕ ЛЕСА в Пенз. обл. составляют 16,9% лесной площади. В их 

формировании принимают участие два вида берез – бородавчатая и 

пушистая. Леса из березы бородавчатой приурочены обычно к хорошо 

дренированным серым лесным почвам водоразделов. Травяной покров в них 

весьма разнообразен. На участках с избыточным увлажнением почвы 

распространены леса из березы пушистой; травяной покров в них образуют 

осоки, тростники и др. виды влаголюбивых трав. Нередко встречаются 

куртины зеленых и сфагновых мхов. Березняки являются источником ценной 

древесины (средний запас ее в этих лесах составляет 125 куб. м/га). Кроме 

того, дают ценное пищ. сырье – березовый сок. 



Березовый лес в окрестностях с. Русский Ишим Городищенского района. 

А. И. Иванов. 
  

  

БЕ’РМАН Лазарь Наумович (р. 26.2. 1930, Л.), пианист, засл. арт. РФ 

(1988), лауреат междунар. конкурса им. Ф. Листа в Будапеште (1956). В 

1941–43 учился в Центр. муз. школе при Моск. конс., эвакуированной в П. 

Лит.: МЭС; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  

БЕРСЕНЁВ Роман Генрихович (29.2.1972, П. – 12.7.1998, Абхазия), 

Герой России (1998, посмертно), ст. л-т, ком. инж.-саперной роты 27-й 

мотострелк. див. Миротворч. сил РФ в зоне грузино-абхазского конфликта. 

Окончил Пенз. школу № 1 (1989), ПИСИ (1994). Погиб при выполнении 

боевого задания при разминировании радиоуправляемого фугаса. 

Мемориальная доска на здании Пенз. гимназии № 1 (2000). 

С. И. Безбородых. 
  

  

БЕРНЕ’ТТЕ (наст. имя и фамилия Александр Кириллович 

Жуковский), (10.9.1810, П. – 8.12.1864, СПб.), поэт, прозаик. Печатался в ж. 

«Современник». Автор мн. стихотворений, поэм «Елена», «Чужая невеста», 

«Вечный жид» и др., повестей «Черный гость», «Человек высокого полета» и 

др. 

Лит.: РП. Т. 1; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

БЕРША’ДСКИЙ Моисей Абрамович (19.5.1912, 

г. Каменка, Молдавия – 7.5.1983, П.), отец А. М. 

Бершадского. Организатор и рук. стр-ва в П., засл. 

строитель РСФСР (1963). Окончил строит. техникум в г. 

Балта Молд. АССР (1931), Одесский инж.-строит. ин-т 

(1939). Работал прорабом в г. Тирасполе, нач. участка в 

г. Алексине Тульской обл. В 1941–45 нач. участка на 

стр-ве оборонных объектов в Свердловской обл. С 1946 

в П.: нач. СМУ «Промстрой» и «Заводстрой» треста № 

48 (1946–48); зам. дир. по капитальному стр-ву з-дов компрессорного, 

«Пензхиммаш» (1948–50), управляющий трестом «Пензмашприборстрой» 

(1950–52); нач. УНР-205 треста № 48 (1952–59); управляющий трестом 

«Жилстрой» (1959–71). При его участии были освоены индустр. методы стр-

ва, достигнуты высокие показатели в гражд. стр-ве. Под его рук-вом 

обустроен практически весь центр П., построен микрор-н Зап. Поляна, начато 

освоение микрор-на Арбеково. Участвовал в подготовке инж. кадров в 



ПИСИ. Орд. «Знак Почета» (1958), Трудового Кр. Знам. (1966), Окт. рев-ции 

(1971). 

А. П. Михеев. 
  

  

БЕРША’ДСКИЙ Александр Моисеевич (р. 25.3.1938, Одесса), докт. 

техн. наук (1986), проф. (1989), действит. чл. Междунар. академии 

информатизации (1993), действит. чл. Академии естеств. наук (1994), засл. 

деятель науки РФ (1998). Специалист в области систем автоматизир. 

проектирования; теории графов, новых информац. технологий, 

компьютерных средств обучения. Окончил ф-т вычислит. техники (1960) и 

аспирантуру ППИ (1970). Основатель и зав. кафедрой систем автоматизир. 

проектирования при ПГУ (1987). Один из первых в стране применил малые 

вычислит. машины для учебн. занятий по автоматизации конструкторского 

проектирования электронных устройств. 

Соч.: Учебная цифровая вычислительная машина «Пенза» и её 

применение в учебном процессе. М., 1973; Автоматизация конструкторского 

проектирования радиоэлектронной и электронно-вычислительной 

аппаратуры. П., 1977; Выбор и применение систем логических элементов 

ЭВМ. М., 1980. 

Лит.: Борисов О. Академик Бершадский //ПП. 1995. 3 февр. 

И. С. Запевалин. 
  

  

БЕРША’К Евгений Михайлович (р. 20.10.1934, с. Пилюгино 

Бугурусланского р-на Оренбургской обл.), дир. науч.- иссл. ин-та 

импульсной техники. Окончил Пенз. индустр. ин-т (1957) по спец. инж.-

механик (точная механика). Лауреат Гос. премии СССР. Осн. направления 

проф. деятельности: разработка, произ-во и внедрение методов и средств 

регистрации однократных, быстропротекающих процессов. 

М. С. Полубояров. 
  

  

 

 

 

БЕССО’НОВКА, село, р-ный. центр в 6 км от П. Расположено на лев. берегу 

р. Суры при впадении в нее р. Шелдаис. Основано в 1663–65 как казачья 

Пензяцкая слобода, вероятно, на землях служилого морд. мурзы («В 

Пензенских десятнях» упоминается Мурдакай Бессонов сын князь Ичалов – 



отсюда, по-видимому, название села). С нач. 18 в. после перевода казаков в 

Азов и Петровск – вотчина помещика Салтыкова под названием 

Архангельское (по церкви). В августе 1717 во время «Кубанского погрома» 

полностью выжжено, 30 чел. уведено в плен. Гл. занятия жит. в 18–19 вв. – 

земледелие и скот-во. В кон. 18 в. известно как крупное торг. село (торговля 

скотом и «домашней крестьянской рухлядью»). В 19 в. получило известность 

благодаря выращиванию особого сорта лука («русский золотистый»), в 1860 

он экспортировался в Англию, Тунис и Алжир. В нач. 20 в. в селе 

функционировали винокур. и красильное произ-ва, не получившие в 

дальнейшем развития, крахмальное сохранялось до 1940-х гг. В 1933 в селе 

организована МТС: она имела 15 тракторов, 2 автомашины и обслуживала б. 

30 колх. Работали 3 мельницы и крахмальный з-д, компрессорный завод, 

хлебозавод. Два колхоза. Центр. р-ная б-ца на 185 коек, поликлиника, ср. 

школа, ДК, дет. муз. школа. С 1958 работает народный театр (см. Театр 

Бессоновский народный). Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Вел. 

Отеч. войны. В окрестностях села уникальный комплекс поселений камен. 

века – средневековья (5е тыс. до н. э. – 2-я пол. 1го тыс. н. э.). Родина 

делегата 11-го Всеросс. съезда Советов Е. М. Борисовой, Героя Сов. Союза 

М. С. Зинукова, полных кавалеров орд. Славы В. П. Колоскова и И. Ф. 

Максюшина, изобретателя и конструктора лукопосадочных машин Н. В. 

Кудряшова. 

Село Бессоновка. 

Население: в 1864 – 4275, 1897 – 8324, 1926 – 11289, 1939 – 8689, 1959 

– 7652, 1989 – 9738. На 1.1.1998 – 9679 жителей. 

Лит.: Россия. Т. 2; Фирюлин. Село Бессоновка //Вестник Пенз. 

земства. 1913. № 20; Верстунин Е. Из истории села Бессоновка //По 

ленинскому пути (Бессоновка). 1981. 21, 23, 25, 28 апр.; Полубояров М. С. 

Ровесница Пензы //Земство. 1995. № 4. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БЕ’СОВ Виктор Дмитриевич (4.10.1916, М. – 28.3.1991, Сердобск), 

инж.-механик. Труд. деятельность начал после окончания ФЗО слесарем депо 

Моск. метрополитена. Окончил Моск. станкостроит. ин-т. С 1955 дир. 

Сердоб. часового з-да. Неоднократно избирался деп. обл., гор. и р-ных 

Советов деп. трудящихся. Чл. гор. и заводского ком-тов КПСС. Орд. 

Трудового Кр. Знам., «Знак Почета». 

Л. И. Крутова. 
  

  

БЕССО’НОВСКИЙ КОМПРЕ’ССОРНЫЙ ЗАВО’Д, создан на базе 

крахмального комб-та в нояб. 1941 как пр-тие прод. машиностроения. В 1943 

з-д был переименован в компрессорный. В 1942 изготовил первую партию 

компрессоров марки КВД-М для Воен.-мор. флота, затем партию водолазных 

компрессоров ВК-25. С 1949 стал выпускать воздушные компрессоры и 



водокольцевые вакуум-насосы на экспорт в 55 стран (Болгария, Венгрия, 

Румыния, Польша, Ливия, Ирак, Индия, Греция, Норвегия, Финляндия, 

Англия, Австрия и др.). В 1962 з-д приступил к произ-ву воздушных 

компрессоров КРС-30, с 1965 – гамму марки ВК-1, 5М1, ВК-6М1, ВК-12М1 и 

водокольцевых вакуум-насосов ВВН1-1,5, ВВН1-3, ВВН-3Н, ВВН1-6, ВВН1-

12, ЖВН-12. С 1990 з-д специализируется на произ-ве возд. компрессоров 

типа КОС-30, ВУ-0,6/13М1, вакуумных водокольцевых компрессоров типа 

ВК-1,5М1, ВК-3М1, ВК-6М1, ВК-12М1. В кон. 1990-х гг. з-д выпускает 

пневмоагрегаты марки ВК-12М, ВУ-0,6/8, 2ВУ1, 5-2,5/9 и др. Дир. з-да 

работали: Л. С. Пуклин (1941–43), М. С. Дубовой (1943–47), К. М. Приходько 

(1947–50), Б. Н. Селезнев (1951–59), Н. Н. Черный (1959– 1971), А. Г. 

Давыдчик (1971–80), А. А. Деревяка (1980–82), В. И. Куряев (1982–84), В. П. 

Карагодин (с 1984). 

Лит.: История фабрик и заводов. П., 1983. 

С. Н. Виноградов. 
  

  

БЕССО’НОВСКИЙ РАЙО’Н, образован 25.1.1935 за счет терр. Пенз. 

и Лунин. р-нов в составе Средне-Волжского, а затем Куйбышевского края и 

Куйбышевской обл. В 1937 передан в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 

выделен из Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. Упразднен 30.9.1958, и его 

терр. вошла в состав Пенз. р-на. 20.10.1980 р-н восстановлен за счет терр. 

Лунин. и Пенз. р-нов. Центр – с. Бессоновка. Р-н находится в центр. ч. 

области. Пл. 1249 кв.км. На 1.1.1998 в 42 нас. пунктах проживало 45,1 тыс. 

жит. (рус. 80%, морд. 17%, др. нац. 3%). Располагается по обе стороны р. 

Суры, левобережье – пластовая возвыш. среднерасчлен. равнина в системе 

Сурско-Мокшанской возвышенности, значит. ч. правобережья занята 

поймами и надпойменными террасами р. Суры и ее притока Вяди, а также 

лесом. Зап. ч. р-на имеет черноземы выщелоч. и типичные солонцеватые, 

вост. – лесные почвы и выщелоч. чернозем. Лесистость ок. 22%: сосновые и 

широколиств. леса, из редких пород – ясень обыкновенный. Среди редких 

животных – цапля большая белая, ондатра, кабан, олень. Водоемы: рр. Сура, 

Шелдаис, Вядь, Полеологовское вдхр. Осн. направления хоз. деятельности в 

пром-сти: машиностроение, перерабатыв., химич. Пром. пр-тия: АО «ГРАЗ» 

(Грабовский завод специализированных автомобилей, выпускает бензовозы), 

АО «БЕСКОМ» (Бессоновский компрессорный завод), АО «Комбикормовый 

завод», АО «Александровский спиртзавод», хлебозавод, Пролетарский 

деревоперерабатыв. з-д (ДОЗ), типография. В с. хоз-ве посевные пл. 

занимают 45 тыс. га: пшеница – 39%, овес, рожь, ячмень, горох, просо, 

гречиха – 24%, лук (осн. овощная культура) – 28 га. Формы хоз-ва: 

фермерство – 91 хоз-во, колх. – 2, совх. – 4, птицефабрики – 3, АО, ТОО, 

СПК – 5. Культурное стр-во: 26 школ, 19 б-к, 16 клубов и ДК, 4 театр. 

коллектива; 4 б-цы, 3 амбулатории, 17 фельдшерско-акушерских пунктов. С 

1935 выходит р-ная газ. На терр. р-на – неолитич. стоянка Волго-Камской 

культуры 4го тыс. до н. э. В с. Вазерки – усадьба кн. Шаховской, Троицкая 



церковь 18 в. В с. Грабове – памятник архитектуры 19 в. дворец Устиновых, 

постройки крахмального з-да нач. 20 в. С Б. р. связаны биографии Героев 

Сов. Союза И. Г. Кормишина, П. В. Моксина, А. М. Кижеватова, П. П. 

Спирина, Е. Д. Басулина, П. Ф. Антипова, С. Е. Кузнецова, К. С. Пикачева, С. 

Ф. Костычева, М. С. Зинукова, полных кавалеров орд. Славы И. Ф. 

Максюшина, В. П. Колоскова, Героя Соц. Труда Е. С. Терехиной, акад. 

ВАСХНИЛ Б. А. Доспехова, экономиста В. С. Немчинова. Село Чертково – 

родовое имение Н. П. Огарева. Р-н богат памятниками истории и культуры 

(крест. жилые дома, купеч. застройки и помещичьи усадьбы), 35 памятников 

археол., мн. из к-рых связаны с формированием морд. народа. 

Лит.: Пензенская епархия; Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); 

Природа Пензенской области; Периодическая печать Пензенского края; 

Савин (7, 9); Пензенский край (1, 2); Материалы Свода памятников; Хлюпин; 

Герои Советского Союза. Т. 1–2; Культурное строительство в Пензенском 

крае (1, 2); Курицын И. И., Марденский Н. А. География Пензенской области. 

Саратов, 1991; Полубояров (1); Экономика Пензенской области. Социально-

экономическое положение городов и районов Пензенской области; 

Географический атлас Пензенской области. М., 1998; Курицын (2). 

В. С. Годин, Ю. М. Зацепин, М. С. Полубояров. 
  

  

БЕШНО’В Иван Михайлович (р. в 1918, с. Шунькино Балашов. у. 

Саратовской губ., ныне Тамал. р-на Пенз. обл.), полный кавалер орд. Славы, 

старшина, конный разведчик. Доставил командованию ценные разведданные. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БИАТЛО’Н, лыжная гонка со стрельбой из винтовки на определенных 

рубежах. В П. появился в кон. 1960-х гг. С 1974 сборная команда области 

участвовала в чемпионатах РСФСР, 5-е место на Спартакиаде профсоюзов 

СССР (1975). Значит. успехов в Б. добился засл. мастер спорта СССР А. М. 

Елизаров. 

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий. 
  

  

БИБА’РСОВ Мукаддас Аббясович (р. 16.6.1960, с. Ср. Елюзань 

Городищ. р-на Пенз. обл.), пред. духовного управления мусульман Поволжья 

с 1994, имам духовного управления мусульман Поволжья в Саратове. Из 

семьи священнослужителя, образование получил в Средне- Елюзанской ср. 

школе. После службы в армии окончил медресе Мир-Араб в г. Бухаре. В авг. 

1987 был направлен имам-хатыбом в мечеть Саратова. Паломничество в 

Мекку – хадж совершил в 1992 и 1995. Являлся организатором 1-го съезда 

духовного управления мусульман Поволжья. С 1995 – секр. Союза 

мусульман России. 

А. А. Вяселева. 
  

  



БИ’БИКОВА Елизавета Николаевна (21.6.1873, Висбаден, Германия – 

3.6.1953, П.), мемуаристка, внучка Н. Н. Гончаровой-Ланской, крестница А. 

Н. Гончаровой-Фризенгоф и П. П. Ланского. С 1874 жила в Андреевке Н.-

Ломов. у. Пенз. губ. – родовом поместье своего отца Н. А. Арапова. С 1892 – 

жена камергера, действит. статского советника В. Д. Бибикова, предводителя 

дворянства в Н. Ломове. В 1918 передала в ПКГ портрет сестер Араповых – 

Елизаветы и Натальи, исполненный акад. живописи И. К. Макаровым. В 1949 

написала «Мои воспоминания о Пушкине и его потомках» (Земство. 1995. № 

1). 

Лит.: Воронин И. Д. Достопримечательности Мордовии. Саранск, 

1967; Савин О. М. «Твое имя помнят люди...». Саранск, 1987; Иван Кузьмич 

Макаров. Живопись. Графика: Альбом / Автор-сост. Т. В. Елисеева. Саранск, 

1994; Тюстин А. В. Потомки Н. Н. Пушкиной-Ланской в Пензенском крае 

//Земство. 1995. № 1. 

А. В. Тюстин. 
  

  

БИБЛИОГРА’ФИЯ (литература о Пенз. крае). Учет библиографич. 

справочных сведений по истории края впервые предпринимался в 1860-е гг. 

В «Памятной книжке Пензенской губернии на 1864 г.» представлено ок. 100 

названий книг и статей за 1788–1863. К концу прошлого века прикнижные 

библиографич. cписки публиковались в «Справочных книжках Пензенской 

губернии», сб. Пенз. губ. статистич. ком-та (составитель М. С. Киевский), 

издавались пособия, к-рые представляли собой опись книг отд. учреждений, 

а также росписи содержания периодич. изд. того времени. И. И. Василев 

издал в 1869 пособие «Пензенские губернские ведомости, 1838–1887»; М. И. 

Сацердотов – «Систематический указатель к «Пензенским епархиальным 

ведомостям» за 1866–1900 гг.» (П., 1902). Пенз. ученая архивная комиссия 

(ПУАК) в нач. 20 в. продолжила развитие краеведч. Б. В трудах ПУАК 

представлено б. 500 названий изд. 19 в. по истории края, его природе и хоз-

ву. 

С 1940 в обл. б-ке им. М. Ю. Лермонтова началась плановая работа по 

выявлению и систематизации краеведч. материала, созданию каталога и 

подготовке библиографич. изданий. С 1951 издается «Литература о 

Пензенской области». На базе б-ки им. М. Ю. Лермонтова, б-ки краеведч. 

музея и гос. архива создан «Сводный алфавитный каталог краеведческих 

книг» с 18 в. по нынешний день. Всего обл. б-кой подготовлено 115 

справочников. Среди них «Пензенский край» (П., 1970, 1978), «Герои-

земляки» (П., 1973), «Периодическая печать Пензенского края» (П., 1977), 

«Пенза» (П., 1987), «Пензенские губернские ведомости 1888–1917» (П., 

1994), «Пензенское земство» (1996). Ряд изд. посвящен лит. краеведению: 

«М. Ю. Лермонтов и Пензенский край» (П., 1987), «Пензенский край в 

художественной литературе» (П., 1969), «Писатели Пензы» (П., 1992), «О. М. 

Савин» (П., 1993), «А. И. Куприн и Пензенский край» (П., 1992. Обл. 

юношеская б-ка). 



Производ. тематике посвящены справочники, изданные базовой б-кой 

облсовпрофа: «История фабрик и заводов» (П., 1983), «Пензенцы – Герои 

Социалистического Труда» (П., 1988), обл. б-кой: «Пензенские изобретатели 

– Родине» (П., 1991). Серд., Камешк., Кузн. гор. б-ки издали указатели лит-

ры о своих регионах. 

В издании библиографич. пособий принимали участие гос. архив Пенз. 

обл., объединение гос. лит.-мемор. музеев, Пенз. краеведч. музей. 

Лит.: Забродина Н. Библиография Пензенского края //Из истории 

области. Вып. 3; Пензенский край: Указ. библиогр. пособий / Сост. Н. 

Забродина. П., 1991. 

Н. И. Забродина. 
  

  

БИБЛИОТЕ’КА И’МЕНИ В. Г. БЕЛИ’НСКОГО, центральная 

городская, первая в П. бесплатная нар. б-ка-читальня была открыта 5 нояб. 

1895 на Сенной пл. Заведовала ею комиссия из чл. правления б-ки им. М. Ю. 

Лермонтова под председательством гласного гор. думы Н. Р. Евграфова (см. 

Евграфовы). Первыми библиотекарями были А. М. Голованова, О. П. 

Тютчева и их помощница А. А. Орлова. В день 50-летия со дня смерти В. Г. 

Белинского (26.5.1898) б-ке присвоено его имя. С 1959 она располагается в 

доме по ул. Кирова, 69. В ее фондах насчитывается б. 200 тыс. книг, к-рыми 

пользуются 14 тыс. читателей. 

Лит.: Васильев А. Сто лет читальне // НП. 1995. № 52; Сурков Ю. 

Притяжение книги //ПП. 1996. 11 янв. 

П. М. Лощинин. 
  

  

БИБЛИОТЕ’КА И’МЕНИ М. Ю. ЛЕ’РМОНТОВА, областная 

универсальная научная. Осн. 1 окт. 1892 как Обществ. б-ка им. М. Ю. 

Лермонтова группой пенз. интеллигенции на пожертвования частных лиц и 

орг-ций, сборы от благотворит. вечеров, концертов, лекций. В состав первого 

правления входили врач В. М. Мануйлов, преп. реального уч-ща и женск. 

гимназии В. В. Маклецов, чл. окружного суда В. А. Волжин, губ. вет. врач П. 

И. Никольский, купец 2-й гильдии В. Н. Умнов и др. Среди организаторов 

врачи К. Р. Евграфов, Ф. К. Штольц, В. И. Просвирнин, судебные служащие 

Н. Н. Соколов, В. Е. Благославов, хор. дирижер А. Н. Карасев, зем. деятель В. 

Н. Ладыженский, инспектор нар. уч-щ Н. Ф. Езерский, учительница Е. И. 

Цибузгина и др. В числе жертвователей были врачи, педагоги гимназий, 

учительских и духовных семинарий, местное купечество, 

священнослужители, чиновники, чл. губ. статкомитета. Свои кн. присылали в 

Пенз. б-ку Л. Н.  Толстой, Л. Н. Майков, А. Ф. Кони, Э. Золя, А. Доде, вдова 

Ф. М. Достоевского – Анна Григорьевна; племянница А. Н. Радищева – Анна 

Степановна; Н. А. Тучкова-Огарева и др. Первым библиотекарем был Н. А. 

Панов. В 1899 б-ка выпустила лит. сб. «Памяти В. Г. Белинского». В 1907 

при б-ке было создано Об-во им. М. Ю. Лермонтова. После Окт. рев-ции б-ка 

получила название Пензенская центральная губернская библиотека им. М. 



Ю. Лермонтова. В нач. 1928 стала работать в новом здании (Доме им. В. Г. 

Белинского). В 1939 получила статус обл. б-ки. В наст. время является одним 

из богатейших книгохранилищ Поволжья: ее фонд составляет б. 2 млн экз. 

книг, патентов, описаний изобретений, нот, пластинок, ок. 500 названий газ. 

и журн. Являясь гл. информац. центром нас. П. и Пенз. обл., б-ка в первую 

очередь обеспечивает запросы специалистов, науч. работников, студенч. 

молодежи. Услугами 13 отд. пользуются 45 тыс. читателей, им ежегодно 

выдается свыше 1 млн 300 тыс. единиц информации. В б-ке в разное время 

работали ее ветераны: Э. Н. Смирнова, В. А. Кузьмина, О. П. Коненина-

Седова, И. И. Куприевич, К. А. Ваняева, В. А. Шунаева, А. П. Гусева, Э. Ф. 

Кузнецова, Г. Н. Чекушкина, засл. работник культуры РСФСР А. Т. Ткачева, 

засл. библиотекарь Армении Г. С. Карменян, Е. С. Коноплева, А. Н. 

Дворянова, М. М. Мирная, М. Н. Кучков, И. Ф. Волкова, Е. И. Мурзина. Мн. 

лет отдали б-ке Г. В. Потемкина, О. И. Минаева, Н. И. Забродина, В. И. 

Рассадина, Т. Н. Фролова, В. А. Дерунова, Н. Н. Трошина, В. М. Кузнецова, 

засл. работник культуры России Н. М. Савкина и др. Более четверти века 

руководит коллективом б-ки засл. работник культуры России, пред. Пенз. 

библиотечного об-ва Н. М. Полетаева. 

 

Областная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова в Пензе. 

В б-ке работают клубы и любительские объединения «Краевед», 

«Родина», «Эврика» (молодых изобретателей), «Дачники», друзей англ. 

языка, муз. гостиная, лит. студия, ун-т здоровья. Научно-методич. отдел 

оказывает помощь 1200 б-кам области. Имеется коллекция редких изд.; в нее 

входят книги (6900 экз.), журналы 18 – нач. 20 вв. (25000 экз.). Хронологич. 

рамки кн. собрания – 17–20 вв. 



 

Читальный зал библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. 

Лит.: Савин (14); Полетаева Н. М. Первые сто лет //Библиотека. 1992. 

№ 11/12; Юрьев В. Медаль – библиотеке //НП. 1996. № 15; Николаева Т. 

Золотой фонд // ДУ. 1997. 23–25 мая; Митрофанова В. Библиотеке им. М. Ю. 

Лермонтова сто плюс пять //ПВ. 1997. 5 нояб.; Полетаева Н. М. Сбережем 

книжные сокровища //ПП. 1998. 26 мая. 

Н. М. Полетаева. 

БИБЛИОТЕ’КИ. Первые книжные собрания в Пензенском крае 

появились в 18 в. при монастырях и церквах. С открытием первых учебных 

заведений: народного уч-ща (1786), духовной семинарии (1800) и др. в них 

возникали б-ки, предназначенные для учеб. целей. Крупные б-ки находились 

в личных собраниях (см. Библиотеки личные). 

С развитием сети учеб. заведений в П. и губернии в них открывались б-

ки. Известны нек-рые сведения о б-ке дворянского ин-та, к-рой заведовал И. 

Н. Ульянов. Попытки создания публичных б-к предпринимались в 30-х гг. 19 

в. Первая публичная б-ка в П. открыта 20 дек. 1837; в ней имелось свыше 

двух тыс. томов. Работала она всего несколько лет. В П. открывались 

частные б-ки для нужд горожан (владельцы А. С. Иванов, В. Н. Умнов, В. И. 

Душин, Д. С. Егоров и др.), но они функционировали недолго. Со 2 марта 

1866 действовала Керенская публичная б-ка. По инициативе пенз. 

интеллигенции 1 окт. 1892 открылась общественная библиотека имени М. Ю. 

Лермонтова, в 1895 – народная библиотека имени В. Г. Белинского (ныне 

центр. гор. б-ка), Наровчатская, Чембарская, Н.-Ломовская обществ. б-ки. 

Многие б-ки имеют вековую историю: Бессоновская, Иссинская, 

Сердобская ЦРБ; городские в П., Кузнецке; Юловская сел. б-ка в Городищ. р-

не; Михайловская в Мокш. р-не; Атмисская и В.-Ломов. в Н.-Ломов. р-не. 

Старейшая  из действующих в области Мокшанская б-ка отметила в 1997 

свое 125-летие. 



Пенз. земство с 1890-х гг. активно занялось созданием и развитием 

сети учительских и народных земских б-к. Ежегодно открывалось 10 

народных б-к, а к юбилейным датам писателей еще дополнительные б-ки, 

носившие имя юбиляра. К 100-летнему юбилею А. С. Пушкина открыто 10 

пушкинских б-к в разных уездах губернии, в 1902 – 10 гоголевских б-к и др. 

К 1902 через земский книжный склад комплектовалось 268 б-к, из них 

земских 50, Ком-та попечительства о народной трезвости 40, ученич. 139. По 

завещанию Моск. издателя Ф. Ф. Павленкова в губернии было открыто 8 б-к, 

перешедших затем под финансирование земства. К 1914 действовало более 

100 земских б-к, к-рые в 1918 перешли в ведение Наркомпроса, получив 

статус изб-читален, а затем сельских б-к. Крупные б-ки уездн. центров 

получили статус уездных, а затем районных б-к. С этого времени 

наблюдается стабильный рост их количества, читателей и кн. фонда. 

В 1977–80 в области прошла централизация массовых и специальных 

б-к. Создано 32 централизованные системы б-к Мин-ва культуры, а также 

системы медицинских и профсоюзных б-к. Центр. б-ки являются метод. 

центрами системы. 

К 1998 функционировало 4 обл. б-ки: им. М. Ю. Лермонтова, детская, 

юношеская, медицинская. Роль методич. центра для вузовских б-к исполняет 

б-ка Гос. ун-та. Всего в области к 1998 работало 1515 б-к, из них Мин-ва 

культуры – 736, других ведомств – 165. Их книжный фонд более 20 млн. 

документов, книговыдача около 25 млн., читателей более 1 млн. Интересы б-

к всех ведомств защищает Пензенское библ. об-во. 

На основании Закона о библ. деле в 1995 на б-ки возложена 

обязанность просветит. и информацион. обслуживания населения. 

Используются различные формы масс. работы: любительские объединения, 

чит. конференции, презентация книг. Компьютеризация обл. и городских б-к 

дает возможность своевременно информировать пользователей б-к по их 

запросам. Ряд полезных и интересных новшеств внедрили в библ. практику 

дир. обл. детской б-ки М. И. Ахунова, дир. Земетч. ЦБС Г. С. Мель, дир. 

Пенз. гор. ЦБС Г. М. Петренко, дир. обл. юношеской б-ки Л. П. Полбицына, 

дир. обл. б-ки им. М. Ю. Лермонтова Н. М. Полетаева, дир. центр. библ. 

системы г. Заречного С. Ю. Торгашева, дир. б-ки Гос. ун-та П. С. Чубаров. 

Более 20 работников б-к имеют правительственные награды и звание 

«Заслуженный работник культуры России». Среди них А. Т. Ткачева, Ф. И. 

Келейникова, В. И. Рассадина и др. 

Таблица. Показатели массовых библиотек по годам. 
  1927 1940 1960 1075 1985 1994 1999 

Число библиотек 212 831 1001 847 857 839 730 

Читатели (тыс. чел.) – – 420 – 854 798 717 

Выдача (тыс. экз.) – – 7707 – 16679 16939 15977 

Книжный фонд (тыс. экз.) 640 1088 5752 9488 11951 12253 10576 

Лит.: Пензенская область за 40 лет Советской власти. П., 1957; 

Пензенская область в цифрах и фактах. Саратов, 1987; Экономика 



Пензенской области; Савин (14); Забродина Н. И. Земские библиотеки 

Пензенской губернии //Областная научно-практическая конференция 

«Земство: история и современность». П., 1995; Никулин; Злочевский Г. Д. 

Синодик усадебных библиотек //Библиография. 1997. № 2, 4; Полетаева Н. 

М. В Пензенском библиотечном обществе //Информ. бюллетень Российской 

библиотечной ассоциации. (СПб.). 1997. № 8. 

Н. И. Забродина. 
  

  

БИБЛИОТЕ’КИ ЗЕ’МСКИЕ, бесплатные б-ки губ. и уездных земств, 

рассчитанные на обслуживание сел. взрослого и дет. населения. В 1894 губ. 

зем. собранием было принято постановление об открытии первых десяти б-к-

читален и дальнейшая программа расширения библиотечной сети. С 1896 

ежегодно открывалось по десять двадцать б-к. В 1900 в с. Поим открыта как 

образцовая б-ка им. Вел. Кн. Елизаветы Федоровны. К 1912 в губ. 

насчитывалось 123 зем. б-ки. Тогда же земством принято решение об 

упорядочении сети б-к с целью размещения их в крупных насел. пунктах в 

спец. зданиях и о подготовке на курсах кадров библиотекарей. На 10 тыс. 

жит. предусматривалась одна б-ка. Фонд зем. б-к составлял свыше 50 тыс. 

кн., на их содержание расходовалось до 30 тыс. руб. ежегодно. Фактически 

земство сформировало библиотечную сеть губернии, организовало 

централизов. комплектование, обучение кадров, разработало осн. 

нормативные документы о деятельности зем. б-к и попечительских советов. 

Организаторами б-к были В. Н. Ладыженский, П. Ф. Орелкин. Зем. б-ки 

просуществовали до 1918, затем преобразованы в избы-читальни. 

Лит.: Систематический сборник постановлений Пенз. губ. земского 

собрания 1865– 1911 гг. Отд. 3. Народное образование. П., 1913; Никулин; 

Пензенское земство. 

Н. И. Забродина. 
  

  

БИБЛИОТЕ’КА КЕ’РЕНСКАЯ ПУБЛИ’ЧНАЯ, основана в 

Керенске (ныне Вадинск) в марте 1866 на основании прошения жителей. 

Находилась в обществ. собственности, управлялась Попечительским ком-

том, содержалась на деньги, собиравшиеся за пользование книгами, и 

пожертвования. Фактически осн. вкладчиком был ген. А. Н. Астафьев. В 

момент открытия б-ка насчитывала б. 4 тыс. томов. Располагалась в дерев. 

здании, имела 3 хранилища и чит. зал. Разборку и систематизацию книг и 

журналов, составление каталогов произвел уездный врач Х. И. Чудновский. 

После его смерти в 1868 году б-ка фактически осталась без надзора, кн. стали 

пропадать, здание ветшало, поэтому была передана под ответственность 

съезду мировых судей Керенск. округа. Б-ка имела редкие изд. 18–19 вв., в т. 

ч. с автографами известных лиц, в частности В. А. Жуковского. По 

свидетельствам современников, была в 1870-е гг. единственным подобным 

собранием в губернии. Кн. покупались, а также дарились жителями города и 

уезда; присылал кн. Ф. М. Достоевский. С б-кой был тесно связан Н. П. 



Петерсон. В 1901 кн. Керенск. б-ки были подарены Пенз. ученой архивной 

комиссии. Часть уникальных изд. хранится в фондах Пенз. обл. краеведч. 

музея. 

Лит.: Мануйлова Е. В. Керенская публичная библиотека //Временник. 

1992. Вып. 8. 

Е. В. Мануйлова. 
  

  

БИБЛИОТЕ’КИ ЛИ’ЧНЫЕ. Широкое распространение личных б-к 

на терр. Пенз. края началось с кон. 18 в., поначалу среди дворянства. 

Крупные собрания, преим. из зарубежных изд., имели канцлер А. Б. Куракин, 

ген.-майор С. Ф. Голицын, типограф и поэт Н. Е. Струйский, керенский 

уездный предводитель дворянства А. И. Ранцов, помещики Бекетовы, 

Бахметевы, Ф. М. Мартынов, пенз. наместник И. А. Ступишин и др. В 1820–

30-е гг. собирание рукописных и печатных книг затронуло чиновничество (Г. 

И. Мешков, Ф. Ф. Максимов, А. М. Шумский), преп. учеб. заведений (С. Н. 

Захарьин), купечество. Формируются б-ки нелегальной лит-ры (Н. П. Огарев, 

А. А. Тучков, Г. И. Римский-Корсаков, И. Н. и Л. И. Горсткины). В 1860-е гг. 

появляются частные (коммерч.) б-ки. Их открыли учителя Пенз. гимназии И. 

С. Виноградов и А. С. Иванов, купцы В. И. Душин, Н. А. Алексеев, В. Н. 

Умнов, мещанка Е. В. Тяжкина, дворянин А. А. Кобылин и Д. С. Егоров, в Н. 

Ломове – подпоручик А. П. Полубояринов. Существовали коммерч. б-ки, как 

правило, недолго, зачастую переходили от одного владельца к другому. Мн. 

книжные коллекции были пожертвованы своими владельцами и составили 

ядро книжных фондов различных орг-ций: Акцизного управления (действит. 

статского советника И. Т. Новохацкого); Керенской публичной б-ки 

(керенского предводителя дворянства А. Н. Астафьева – ок. 3000 томов); 

Лермонтовской публичной б-ки (купца В. Н. Умнова, А. В. Рутланда 649 

томов); помещиц Хвощинской (552 тома), Ховриной (ок. 1500 томов), Н. А. 

Тучковой-Огаревой (ок. 1000 томов), М. А. Голицыной (б. 2000 томов); врача 

О. К. Станевича (452 тома); Пенз. ученой архивной комиссии (А. Н. 

Астафьева, в составе Керенской публичной б-ки и помещика Чембарского у. 

И. П. Ниротморцева); Тамбовской ученой архивной комиссии (помещика 

Пенз. у. Ф. М. Мартынова); Рисов. школы (губернатора Н. Д. Селиверстова); 

Пенз. Селиверстовского музея (археолога и этнографа В. М. Терехина – ок. 

500 томов). На рубеже 19–20 вв. книгособирательство проникает во все слои 

пенз. общества. Значительными собраниями в этот период обладали 

представители крест. сословия С. П. Мишанин, Л. Ф. Пичугин, Н. Е. Шаров, 

учителя В. Х. Хохряков, И. Т. Прокофьев, Я. И. Кузьмин, врачи О. К. 

Станевич, А. А. Билетов, церковнослужители Н. Н. Несмелов, И. Н. Беляев, 

Н. П. Барсов, К. П. Ручимский, купцы С. П. Барсуков, С. и К. М. Югановы, Л. 

С. Казеев, чиновник Н. К. Сокольский и др. Продолжали открываться 

частные б-ки как в П. (дворянки Е. Ф. Шапошниковой (1899), штабс-

капитана Ф. Ф. Мухина (1901), так и в уездах (М. А. Голдербайтера в г. 

Городище). Рев. потрясения 1905 и 1917 крайне негативно отразились на 



судьбе книжных богатств края. В огнях пожарищ погибли уникальные 

фамильные коллекции кн. Голицыных-Прозоровских (с. Зубриловка Серд. 

у.), кн. Б. В. Гагарина (с. Воейковка Пенз. у.) и др., пошла на «курево» и 

«растопку» б-ка Сатиных (Инсарский у.). После Окт. рев. 

национализированы собрания кн. Куракиных (с. Куракино Серд. у. – 7800 

томов), П. А. Олферьева (с. Уда и Саранск), Е. Н. Кикина (с. Трофимовщина 

Саран. у.), В. Урусовой (Серд. у.), Устиновых (села Елань, Беково Серд. у. и 

Грабово Пенз. у.), чембар. промышленника Ф. И. Ладыженского (с. 

Завиваловка – 2000 томов). Судьба фамильных б-к А. Д. Оболенского (с. 

Никольское- Пестровка Городищ. у.), Ранцовых – Н. Х. Логвинова (с. Шейно 

Керенск. у.) остается неизвестной. 

Лит.: Минцлов С. Р. Синодик //Временник общества 9 рудей русской 

книги. Париж, 1925. Вып. 1; Мануйлова Е. В. Из истории Пензенской ученой 

архивной комиссии //Из истории области. Вып. 3; Савин (14); Ермолаева Н. 

В. Григорий Мешков и его коллекции //Прошлое, далекое и близкое... Казань, 

1993. 

М. В. Курмаев. 
  

  

«БИОСИ’НТЕЗ», комбинат медпрепаратов, ОАО, один из 

крупнейших производителей фарм. продукции в России. 

Стр-во Пенз. з-да медпрепаратов началось в 1955, а первая продукция – 

антибиотик биомицин и витамин В12 – получена в 1959. В последующие 

годы з-д развивал произ-во субстанций антибиотиков и стал одним из 

крупных пр-тий по выпуску олеандомицина, тетрациклина, леворина, 

нистатина, гелиомицина, фузидина, рибоксина. Золотая медаль ВДНХ СССР 

(1970) за освоение и выпуск нового антибиотика гелиомицина, золотая 

медаль выставки в Пловдиве (1977) за выпуск таблеток леворина. В 1971 

начат выпуск кровезаменителей и др. инъекц. растворов. В 1966 открыты 

заводская, а в 1973 дет. поликлиники, спорткомплекс «Спартак», ДК 

«Дружба», заводской санаторий-профилакторий в р-не р. Вядь, в 1975 – 

пионерский лагерь. В 1986 организовано произ-во органопрепаратов – мед. 

препаратов из животного сырья – инсулина, в 1989 – гепарина, в 1992 – 

произ-во лидазы и панкреатина. В 1992 комб-т мед. препаратов 

реорганизован в АООТ «Биосинтез». В 1996 открыто произ-во мазей в тубах, 

в 1997 – выпуск инъекц. растворов в ампулах. Номенклатура пр-тия 

насчитывает б. 150 наименований лекарств. средств. Более 40 препаратов 

входит в Перечень осн. жизненно важных лекарств, утвержденный 

Минздравом. Осн. рынками сбыта продукции являются все регионы России, 

страны СНГ, а также Англия, Австрия, Германия и Корея. Дир. предприятия: 

Н. Д. Павлов, С. Д. Красичков, А. Н. Полунин, В. Ф. Марков. С 1992 – А. С. 

Игнатов. Высоких правит. наград удостоены: Т. И. Подзарей, М. М. 

Киселева, М. Ф. Линькова, И. А. Решетов, О. А. Кузнецова, В. Г. Тишкова, А. 

К. Чиркина, Б. С. Куликов и др. 

Лит.: Фармацевтическое производство России. М., 1997. 



С. С. Фомичёва. 
  

  

БИ’РЖА ТОВА’РНАЯ, в П. открылась 22 апр. 1922. На 1 окт. 1923 ее 

чл. состояли 33 орг-ции. В ее структуре функционировали биржевой ком-т, 

маклериат, регистрац. бюро, котировальная и арбитражная комиссии. В 

1923–24 заключено 935 сделок на общую сумму 2457,9 тыс. руб., в 1924–25 – 

2377 на 7861,9 тыс. руб. Учредитель «Пензенской биржевой газеты» (№ 1 

вышел 1 янв. 1923 тиражом 400 экз.). В 1930 товарно-фондовые биржи в 

СССР были ликвидированы. 

В сент. 1991 Б. т. возобновила свою деятельность и в числе первых 

получила лицензию. Состоит чл.-вкладчиком Междунар. биржи. В сферу ее 

деятельности вошли сырье, строит. материалы, пром. оборудование, 

продукты питания, а с 1992 – ценные бумаги. В 1992 выступила одним из 

учредителей Росс. фондовой биржи. В 1993 после небольшого перерыва 

вновь начала функционировать, но в форме ТОО. С разрушением гос. 

системы оптовой торговли взяла на себя функции посредника между 

покупателем и поставщиком. Входит в ассоциацию бирж «Волга». При Пенз. 

Б. т. прошли аккредитацию 203 брокерские конторы, для к-рых в 1991 орг. 

подготовка брокеров. В 1995 получила Генеральную лицензию Гос. комитета 

РФ по антимонопольной политике. 

Лит.: Отчет о деятельности Пензенской товарной биржи за 1923–24 

операционный год. П., 1925; Обзор деятельности Пензенской товарной 

биржи за 1924–25 операционный год. П., 1926; Вся Пенза. Самара, 1925; 

Крутиков В. И. Второе рождение биржи //Поволжье. 1991. № 3; Осипов А. 

Биржа: первые торги //МЛ. 1991. 19–25 мая; Товарные биржи в Союзе 

Советских Республик: Документы и материалы. М., 1992; Экономика Пенз. 

области; Социально-экономическое положение Пенз. области. 

А. В. Тюстин. 
  

  

БИ’РЖА ТРУДА’, госучреждение, регулярно осуществляющее 

посреднич. операции на рынке труда, способствует трудоустройству 

населения. В России в нач. 20 в. были созданы при гор. управах. Пенз. Б. т. в 

апр. 1918 становится структурным элементом местной власти, осуществляя 

посреднич. операции на рынке труда в П. и прилегающих уездах. В 1923 при 

ней был создан ком-т из представителей наиб. значит. пенз. пр-тий, 

действовали секции безработных сов. работников, работников иск-в, 

транспорта, пром-сти, просвещения. В 1925–26 было трудоустроено ок. 20% 

безработных, в 1926–27 – 50%. Была ликвидирована в 1930 в связи с 

отсутствием безработицы. 

В 1991 был принят Закон «О занятости населения в РФ»; стали 

создаваться центры занятости населения. Такой центр был открыт и в П., а 

затем и во всех райцентрах. Осн. функции: присвоение статуса безработного, 

назначение и выплата пособий, соц. защита нас., трудоустройство молодежи. 

Одна из важнейших задач – создание новых рабочих мест, содействие 



предпринимательской деятельности. На эти цели в Пенз. обл. было выделено 

на 1992–93 34,5 млн руб., заключены договоры на создание 574 раб. мест на 

25 пром. пр-тиях, 118 – в строительстве, 143 – в переработке с.-х. продукции, 

358 – в произ-ве ТНП и т. д. С 1993 действует учебно-методич. центр для 

переобучения по 72 профессиям. На 1.7.1993 в П. было зарегистрировано 

11,4 тыс. безработных, на 1.1.1999 – 29,3 тыс. – 4,3% активного населения. 

В. П. Гордеев, С. С. Самаркин. 
  

  

БИРЮКО’В Константин Михайлович (1924, с. Столыпино Городищ. 

у. Пенз. губ., ныне с. Междуречье Никольск. р-на – 2.10.1943, с. Студенец 

Киевской обл.), Герой Сов. Союза (1943), мл. л-т, ком. стрелк. взвода. 

26.9.1943 одним из первых его взвод форсировал р. Днепр севернее г. Канева. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БЛАГОСЛА’ВОВ Василий Ефимович (1859, с. Тарханы Чембар. у. 

Пенз. губ., ныне с. Лермонтово Белинск. р-на – 1918), социал-демократ. 

Учился в Пенз. духовной семинарии (1873–78), в Петерб. ун-те на юридич. ф-

те. В 1883 вместе с Д. Н. Благоевым, В. Г. Харитоновым и П. А. Латышевым 

организовал первый в России с.-д. кружок. В 1884 выслан в П., где служил в 

окружном суде судебным приставом. Организовал кружок с.-д. направления. 

В него входили: П. Ф. Теплов, П. П. Крафт, Д. С. Волков, сестры Агринские, 

Н. А. Мотовилов, В. Я. Алабышев, М. М. Майорова, О. Коробьина и др. В 

1904 переехал из П. в Рыбинск. 

Лит.: Деятели. Т. 5. Вып. 5; Савин (7). 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

БЛАГОРА’ЗУМОВ Николай Васильевич (1836, Пенз. губ. – 1907, М.), 

церк. писатель. В 1857 окончил Пенз. духовную семинарию. В 1869–79 – 

ректор духовной семинарии в М., магистр богословия Петерб. духовной 

академии. Служил протопресвитером Моск. Успенского собора, 

благочинным придворных церквей Архангельского собора. Почетный чл. 

духовной академии. 

Лит.: Ключевский (1); Селиванов А. Ф. Памяти Н. В. Благоразумова 

//ПГВ. 1908. 4 янв. 

О. М. Савин. 
  

  

БЛАГОТВОРИ’ТЕЛЬНОСТЬ, оказание материальной помощи 

нуждающимся, как отд. лицам, так и орг-циям, может быть направлена на 

поощрение и развитие деятельности различного рода. В Пенз. губ. 

осуществлялась благотворительность церковная: на средства керенского 

купца А. Т. Милакова построены Богоявленская церковь в Тихвинском жен. 

монастыре (1762) и Успенский собор (1765) в Керенске. Пенз. купец 1-й 

гильдии М. П. Очкин в 1797 построил Петропавловскую церковь, А. Ф. 



Очкин – Всехсвятскую (1817). На деньги В. Я. Швецовой в 1895 возведена 

церковь Николая Чудотворца, в 1889 пенз. промышленник Н. С. Казеев 

построил приходский храм и церковно-приходскую школу в с. Б. Лука 

Керенск. у. В 1794 тщанием одной из богатейших пенз. помещиц А. И. 

Дурасовой возведена двухпрестольная церковь в с. Ломовка Мокшан. уезда. 

Большие средства на стр-во правосл. храмов в П., Новом Афоне, Иерусалиме 

тратила племянница А. Н. Радищева – А. С. Радищева. Формой материальной 

поддержки церкви был ин-т ктиторства. Ктиторы Петропавловской церкви Н. 

Т. Евстифеев, Спаса Нерукотворного – С. М. Фалин, Никольской – А. Ф. 

Финогеев, Казанской – К. А. Финогеев, кафедр. собора – В. А. Вярьвильский, 

Духосошественской – А. Ф. и И. А. Карповы, В. И. Кузьмин и др. жертвовали 

опекаемым храмам немалые средства, в т. ч. на содержание церковных хоров, 

на ремонт и содержание церквей. Благотворительность социальная: в 1859 М. 

М. Киселева по духовному завещанию своего мужа А. Г. Киселева учредила 

«Богадельню Александра и Марии Киселевых»; купец А. Ф. Карпов при 

Духосошественской церкви открыл Карповскую богадельню. Наибольшее 

число пожертвований шло на нужды просвеще- ния и духовное здоровье 

общества. На завещанные купцом 1-й гильдии Ф. Е. Швецовым 150 тыс. руб. 

в 1884 была открыта ремесл. школа имени своего учредителя. В 1862 купец 

1-й гильдии И. А. Кононов пожертвовал для орг-ции 1-й Пенз. женск. 

гимназии 5 тыс. руб. Ряд учеб. заведений был открыт на средства И. А. 

Карпова, Н. С. Казеева, К. В. Васильева, Ф. И. Ломакина, Н. И. Макарцева. 

Благотворительность патриотическая: впервые в значит. мере проявилась в 

1807–14. Для оказания помощи армии и ополчению было пожертвовано 2,4 

млн руб., 990 лошадей, провианта на 40310 руб. В действующую армию в 

1812 пензяки отправили обоз из 408 повозок с продуктами питания, 

снаряжением, фуражом. Пенз. купцы на содержание милиции и ополчения 

собрали 23094 руб. Керенская купчиха М. С. Канахина в 1812 «пожертвовала 

двумя пушками и двумя мортирами чугунными». Крупные пожертвования 

поступили от пензяков в период Крымской войны. Наиб. вклад в 

материальное обеспечение Пенз. ополчения внесли дворяне Городищ., 

Мокш. и др. уездов. К окт. 1853 дворянские пожертвования составляли 35 

тыс. руб., к июлю 1854 церкви П. собр. 755 руб. В годы рус.-япон. и 1-й 

мировой войн на частные пожертвования И. А. Карпова, С. П. Барсукова, 

Кузнецовых и др. в собственных домах были открыты госпитали. 

Лит.: Годин В. С. Антикрепостническое восстание ратников 

Пензенского ополчения в декабре 1812 года //Краеведческие записки. Вып. 1; 

Кузнецов Е. Благотворительные пожертвования жителей Пензенской 

губернии в годы Крымской войны //МЛ. 1994. № 16; Тюстин А. В. 

Благотворители //Биржевая газ. 1992. № 47, 48; Тюстин А. В. Благотворитель 

из Пензы //Волга. 1994. № 9–10. 

А. В. Тюстин. 
  

  



БЛАГОТВОРИ’ТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗА’ЦИИ, объединения людей, 

добровольно оказывающих помощь и поддержку нуждающимся, как 

отдельным людям, так и организациям. Первым по времени создания был 

губ. попечительный о тюрьмах ком-т, существовавший в 1842–1917 на 

правах возникшего в 1819 попечит. об-ва о тюрьмах. За счет чл. взносов, 

средств казначейства и органов местного самоуправления осуществлял 

материальную поддержку содержания заключенных. В разные годы ком-т 

возглавляли пенз. купцы А. И. Работкин, А. П. Сергеев, М. П. Балашов и др. 

Дет. благотворительностью занимались Александринский дет. приют, 

открытый 16 мая 1845, при к-ром в 1847 образованы уч-ще трудолюбия для 

девочек, об-во вспомоществования бедным ученикам жен. гимназий, 

учрежденное в 1877. Осуществлялась материальная поддержка бедных слоев 

населения. В 1846 образовалось губ. Попечительство о бедных, из средств к-

рого оплачивались учеба и лечение, выдавались единоврем. пособия. 

Деятельность Попечительства строилась по отделениям, на содержание к-

рых ежегодно выделялось до 130 р. В 1892 создано об-во помощи неимущим, 

«лишенным честным трудом снискать средства к существованию». Средства 

для этого составляли чл. взносы и частные пожертвования пенз. 

предпринимателей С. П. Барсукова, А. В. Асеева, П. П. Петрова, А. С. 

Казеева и др., а также отчисления мещанского и ремесл. об-в. В 1891 

учрежден ком-т по прекращению нищенства в П., выступивший 

организатором приютов для взрослых и детей. В П. действовали об-во 

поощрения трудолюбия, совет попечительства имп. Марии Александровны о 

слепых, ком-т для сбора пожертвований в пользу нас. Пенз. губ., об-во 

трудовой помощи, объединявшее 8 дет. приютов и Татищевскую ремесл. 

школу. В период 1-й мировой войны возникли губ. ком-т помощи беженцам, 

отд. и ком-ты помощи жертвам войны и др., открывавшие приюты, 

мастерские, столовые. В 1904 открыто Пенз. евр. благотворит. об-во во главе 

с купцом 1-й гильдии А. Пинесом. Его гл. задачей была помощь в 

обустройстве на новом месте евреев, приезжавших в Пенз. губ. из зап. губ. 

России. В 1907 об-во открыло Пенз. нач. евр. уч-ще. В 1915 в связи с 

наплывом в П. большого числа евреев-беженцев 1-й мир. войны евр. община 

П. открыла неск. новых благотворит. учреждений, а для координации их 

работы – ком-т взаимопомощи. Они открыли бесплатную столовую для 

бедных, дешевые бакалейные магазины, беспроцентную ссудную кассу, 

мастерские для сапожников, портных и белошвеек, привели в порядок школы 

для детей беженцев. В 1920 для оказания помощи разоренным в результате 

Гражд. войны в П. был создан ком-т «Большая благотворительность» во 

главе с раввином Ц. Файнбергом, а с 1924 – докт. Ш. Гурвичем. Все 

благотворит. учреждения были закрыты властями в кон. 1920-х гг. В 1994 в 

здании Пенз. евр. общины было воссоздано и зарегистрировано Пенз. евр. 

благотворит. об-во «Хэсед Мордехай». 

Лит.: Государственный архив Пензенской области: Путеводитель. П., 

1962; Певзнер М. Летопись Пензенской еврейской общины //Еврейская 

школа. 1995. № 1–3. Пензенские губернские ведомости: Указ содержания. 



В. И. Левин, А. В. Тюстин. 
  

  

БЛОК Александр Александрович (16.11.1880, Пб. – 7. 8. 1921, Пг.), 

поэт. Летом 1890 жил в с. Урлейка, ныне Конд. р-на, в имении Ал. Ник. 

Бекетова, известного в губ. зем. деятеля. Оттуда он отправил письмо деду – 

Анд. Ник. Бекетову, позже в «Записных книжках» написал о крест. бунтах в 

Пенз. и Саратовской губ. 28 нояб. 1980 на трассе П. – Сердобск, около с. 

Раевка Колышл. р-на, открыт Блоковский мемориал (автор скульптурной 

композиции Н. А. Матвеев). 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

БЛИНОХВА’ТОВ Александр Федорович (р. 28.8.1948, с. Студеновка 

Саратовской обл.), докт. хим. наук (1993), проф., действит. чл. РАЕН (1996), 

зав. кафедрой химии ПСХИ (с 1976), с 1994 – ректор этого же вуза (ныне 

ПГСХА). Окончил хим. ф-т Саратовского ун-та (1971). С 1971 по 1975 – 

аспирант и науч. сотр. НИИхимии Саратовского ун-та. Область науч. 

интересов – хим. и биол. свойства содержащих кислород, серу и селен 

шестичленных гетероциклич. соединений. Осуществил синтез 250 новых 

соединений, среди к-рых ряд препаратов с высокой антимикробной, 

пестицидной, ростостимулирующей и иммуномодулирующей активностью. 

Опубликовал 90 науч. работ. Имеет 9 авт. свидетельств и 4 патента на 

изобретения. Междунар. биографич. центр в Кембридже (Англия) присвоил 

Б. звание «Международный человек года» (1997). 

Соч.: Тиоксантены, гидротиоксантены и их производные. Саратов, 

1979. 

Лит.: Баринова Т. Кембридж назвал пензенца человеком года //ПП. 

1998. 23 янв. 

И. С. Антонов. 
  

  

БЛОХИ’Н Виктор Алексеевич (1.4.1922, с. Тютнярь Кузн. у., ныне 

Кузн. р-на – 14.6.1944, д. Кокосен Лен. обл.), Герой Сов. Союза (1944), 

сержант, ком. стрелк. отд. При прорыве обороны противника в р-не Выборга 

закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БЛЯ’ХИН Павел Андреевич (25.12.1886, с. Верхозим Кузн. у. 

Саратовской губ, ныне Кузн. р-на Пенз. обл. – 19.6.1961, М.), писатель. 

Участник 1-й рус. рев-ции, Вел. Отеч. войны. Автор трилогии: «На рассвете», 

«Москва в огне», «Дни мятежные». Повесть «Красные дьяволята» (1923–26) 

принесла ему всеросс. известность. 

Лит.: КЛЭ. Т. 1; Савин (9). 

О. М. Савин. 



  

  

БЛО’ШКИНЫ, рабочая династия на Никольском хрустальном заводе. 

Связана с выработкой и обработкой стекла и хрусталя б. 150 лет. Известны 

имена Егора, Андрея Егоровича, Гаврилы Андреевича, Валентина 

Гавриловича и Анатолия Гавриловича. Валентин Гаврилович (р. 1924, 

Никольск), на з-де с 1939, участник Вел. Отеч. войны. Работая в цехе 

обработки хруст. изделий, а с 1968 в экспериментальной худож. мастерской, 

создает новые изделия по эскизам художников и своим собственным 

образцам, является автором декоративных, юбилейных и выставочных 

изделий. Ему присвоено звание «Мастер-художник» (1985). Участник мн. 

выставок и конкурсов. Произведения Вал. Гавриловича находятся в обл. 

музее нар. творчества, Никольском музее стекла. Орд. Отеч. войны 1-й и 2-й 

степ., Трудового Кр. Знам. На з-де трудятся трое его детей: сын Юрий 

работает на станке своего отца; дочери Галина – в хим. лаборатории, Евгения 

– в плановом отделе. Брат Анатолий Гаврилович (р. 1930) – шлифовщик-

алмазчик экспериментального отд. по изготовлению хруст. изделий. Орд. 

Трудовой Славы 2-й и 3-й степ., почетный гражданин Никольска. 

Лит.: Хосроев Л. Поющий хрусталь // ПП. 1967. 19 окт.; Михайлов С. 

Так работает мастер //ПП. 1976. 15 сент.; Шевченко С. (1). 

С. М. Шевченко. 
  

  

БОБРО’В Михаил Кузьмич (2.12.1924, с. Напольный Вьяс Лунин. р-на 

– 9.12.1986, пос. Лунино), Герой Соц. Труда (1973), пред. колх. «Вперед к 

коммунизму» Лунин. р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БОБРО’В Николай Александрович (1921, П. – 12.7.1942, ст. 

Лемболово Лен. обл.), Герой Сов. Союза (1943), ст. сержант, стрелок-радист 

бомбардировщика. Участвовал в 67 боевых вылетах. После того как самолет 

был подбит, экипаж направил горящий самолет на батарею противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БОБРО’ВА Раиса Александровна (р. 7.12.1929, с. План Неверк. р-на), 

учитель биологии, отличник нар. просвещения (1962), засл. учитель школы 

РФ (1986). Окончила Пенз. гос. учительский ин-т им. В. Г. Белинского (1951), 

затем ПГПИ им. В. Г. Белинского (1959). Работала учителем в 

Сосновоборской ср. школе (1951–69), затем в ср. школе № 4 П. (1970–86). 

Была участницей обл. (1972, 1978) и всесоюз. пед. чтений (1979), всесоюз. 

совещания учителей-новаторов (1985). Ее методич. материалы 

публиковались в тезисах чтений и пед. сборниках. Орд. Ленина (1976). 

Премия им. Н. К. Крупской (1984). 



Лит.: Давыдова А. П. Учитель – это призвание / Пенз. обл. ин-т 

усовершенствования учителей. П., 1986; Мысяков А. Уроки – праздники 

//ПП. 1985. 12 окт. 

Д. Н. Жаткин. 
  

  

БОГА’ТОВ Петр Иванович (р. 7.4.1923, с. Кера Н.-Ломов. у.), пред. 

колхоза. Окончил семилетнюю школу (1935), учетчик тракторной бриг. в 

колх. «Комсомолец». Участник Вел. Отеч. войны. Бригадир полеводч. 

бригады (1948–49). В 1953–59 – пред. колх. «Победа» в с. Скачки Голиц. р-на 

Пенз. обл. С 1959 по 1980 – пред. колх. «40 лет Октября». В 70–80-е гг. в 

колх. построены 6 животноводч. помещений, мельница, шерсточесалка, 

пилорама, нефтебаза, механизир. ток, кузница, хлебопекарня, летние лагеря 

для скота, полевые станы, культурные пастбища. Колх. был неоднократным 

участником ВДНХ. Построены 200 домов, ср. школа, детсад, 2 столовых, 

лагерь труда и отдыха для школьников. В ДК были созданы духовой оркестр 

и инстр. ансамбль. Орд. Ленина, Трудового Кр. Знам., Отеч. войны 2-й степ. 

И. И. Клохтунов. 
  

  

БОГАТЫРЁВ Геннадий Иванович (р. 23.11.1954, г. Беднодемьяновск), 

организатор и рук. торг. пр-тий, засл. работник торговли РФ. Окончил ПИСИ 

(1976) и фин.-экон. ин-т (1993), с 1985 – ген. дир. по оптовой торговле 

оборудованием и строит. материалами. С 1992 – ген. дир. обл. торг.-

производств. ассоциации, с 1993 – президент торг.-производств. АООТ 

«Паритет». 

А. М. Варламов. 
  

  

БОГДА’НОВ Александр Алексеевич (10.4.1874, 

П. – 10.11.1939, М.), писатель. Учился в Пенз. духовном 

уч-ще и семинарии, работал учителем в с. Спасско-

Александровка Петровск. у. Саратовской губ., ныне 

Конд. р-на, с. Воловка Чембар. у. Пенз. губ, ныне Ст. 

Валовай. В 1900 вступил в РСДРП. Подвергался 

репрессиям, с 1909 по 1917 жил в Финляндии. 

Участвовал в Гражд. войне. Выпустил неск. книг прозы 

и стихов. Две кн. вышли в П.: в 1951 – «Избранное», в 

1958 – мемуары «В старой Пензе». Имя писателя носит 

улица в П. На месте дома, где он родился, установлен памятный камень. 

Лит.: КЛЭ. Т. 1; Савин (9, 11). 

О. М. Савин. 
  

  

БОГАТЫРЁВ Федор Васильевич, крестьянин с. Бессоновка Пенз. у., 

ратник Ольвиопольского гусарского полка. Участвовал в рус.-тур. войне 

1806–12, блокаде крепости Браилов, штурме г. Базаржук. Во время Отеч. 



войны 1812–14 участвовал во взятии Лейпцига и Парижа. Участвовал в 24 

сражениях и штурмах 18 вражеских крепостей. 

Лит.: Ермолаев В. 

О. М. Савин. 
  

  

БОГДА’НОВ Модест Николаевич (19.9.1841, Симбирская губ. – 

16.3.1888, г. Сызрань Самарской губ.), зоолог и путешественник. Окончил 

симбирскую гимназию, Казанский ун-т. Магистр, доц. зоологии (1871). Один 

из основателей об-ва естествоиспытателей при Казанском ун-те (1869). Совм. 

с ботаником Баумом совершил экспедицию по Казанской, Симбирской, 

Пенз., Саратовской губ. (1869). Написал работу о животном мире Ср. и Ниж. 

Волги, ставшую магистерской диссертацией (1871), одним из наиб. полных 

трудов по исследованию животного мира губернии. Основатель и первый 

президент Рус. об-ва Птицеводства. Мн. писал для детей, в частности для ж. 

«Родник». 

Соч.: Птицы и звери черноземной полосы Поволжья и долины Средней 

и Нижней Волги //Труды Казанского Общества Естествоиспытателей. Т. 1. 

1871; О черноземе и его практическом и научном значении //Труды 

Императорского Вольного Экономического общества. Т. 1. Вып. 2. 1877; 

Основы классификации млекопитающих. СПб., 1878; Перечень птиц 

Российской Империи / Изд. Императ. АН. Вып. 1. СПб., 1884. 

Лит.: Большая Энциклопедия. Т. 3. СПб., 1904; БСЭ. Т. 3.; Критико-

биографический словарь русских писателей и ученых / Сост. С. А. Венгеров. 

Т. 4. СПб., 1895; Биографический словарь. Ч. 1. 

Е. В. Мануйлова. 
  

  

БОГОРО’ДИЦЕ-КАЗА’НСКИЙ ЖЕ’НСКИЙ МОНАСТЫ’РЬ, 

существовал в с. Ломовка Шукшинского стана Пенз. у. в 1698–1764. Осн. по 

грамоте патриарха Адриана на земле местного помещика адм. Ф. А. 

Головина. Камен. строений в монастыре не было. В 1711 на месте прежней 

построена новая дерев. Троицкая церковь с приделом во имя архангела 

Михаила. Своего причта монастырь не имел, службу отправляли священники 

сел. церкви. К 1764 в монастыре были 3 монашеские кельи и 11 келий для 

крест. вдов. Гл. достопримечательностью монастыря была чудотворная икона 

Божией Матери. 

Лит.: Амвросий //История Российской иерархии. М., 1810–1827. Т. III. 

Т. IV; А. Х. (А. Л. Хвощев). Несколько дополнительных замечаний к 

программе историко-статистического описания церквей и приходов епархии 

– о Пензенских монастырях существующих и упраздненных //ПЕВ. 1902. № 

13; А. Х. (А. Л. Хвощев). К истории упраздненных монастырей Пензенской 

епархии / ПЕВ. 1903. № 5. 

А. В. Тюстин. 
  

  



БОГОЯВЛЕ’НИЯ ГОСПО’ДНЯ ЦЕ’РКОВЬ в с. Чардым Лопат. р-

на, построена в 1761 на средства г-на Аристова в традициях 17 в. Основу ее 

композиции составляюет храм типа «восьмерик на четверике» и небольшая 

шатровая колокольня, испытавшие на себе влияние моск. барокко. 

Лит.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

БОГОРО’ДСКОЕ, село Мокшанского р-на. Расположено при 

впадении р. Азясь в Мокшу, в 4 км от пгт Мокшан на автомагистрали М. – 

Самара, в 20 км от ж.-д. ст. Симанщина на линии П. – Ряжск. Осн. как с. 

Богородское между 1710 и 1717 помещицей Н. М. Салтыковой, построившей 

здесь дерев. церковь во имя Пресвятой Богородицы. В 1793 возведен камен. 

храм во имя иконы Казанской Богородицы с теплым приделом во имя св. 

пророка Ильи (памятник архитектуры на сев. окраине села). С 1860-х по 1928 

– волостной центр Мокш. уезда. Параллельно употреблялось название 

Селидьба. Осн. занятие населения – с. хоз-во на базе колх. «Победа». Родина 

писателя А. Г. Малышкина. 

Население: в 1864 – 1369, 1897 – 1677, 1926 – 1989, 1959 – 1092, 1989 – 

875. На 1.1.1998 – 889 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БОГОСЛО’ВКА, село Пензенского р-на. Расположено на р. Скачихе 

(Паника), в 12 км от П. Осн. в сер. 18 в. помещиком Г. С. Ермолаевым как 

деревня Гавриловка (первое название). Параллельно употреблялось название 

Ерзеновка. С построением церкви с престолом во имя св. апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова село стали называть Богословкой. В селе 

имеется АО племхоз «Магистральный» (молочное направление), унитарные 

с.-х. пр-тия «Николаевское», «Возрождение», «Арбеково» и ООО совх. 

«Панкратовский» (произ-во свинины и ее переработка), созданные на базе 

бывшего совх. «Панкратовский», автотранс. пр-тие, амбулатория, аптека, ср. 

школа, 2 дет. сада, 2 ДК, пункт бытового обслуживания, 9 магазинов, 

ДЮСШ, 2 небольших стадиона. В школе обществ. краеведч. музей. 

Население: в 1762 – 424, 1864 – 489, 1897 – 624, 1926 – 888, 1930 – 

1167, 1959 – 616, 1989 – 4956. На 1.1.1998 – 5165 жителей. 

Лит.: Тарасов А. Богословка за полвека //Знамя коммунизма 

(Терновка). 1972. 30 дек.; Тарасов А. Богословскому музею – 10 лет 

//Сурские просторы (Терновка). 1994. 21 мая. 

Т. С. Москалёва, М. С. Полубояров. 
  

  

БОДРЯШО’В Александр Тимофеевич (р. 3.12.1921, с. Шемышейка 

Кузн. у. Саратовской губ., ныне пгт Шемышейка Пенз. обл.), Герой Сов. 

Союза (1944), сержант, наводчик противотанк. орудия. Первым в батарее 

переправился на правый берег Днепра в р-не г. Канева. 



М. С. Полубояров. 
  

  

БОЕВО’Е ОРУ’ЖИЕ, изготовленное на средства трудящихся Пенз. 

области в годы Вел. Отеч. войны. С началом войны в Пенз. обл. широко 

развернулся сбор средств на воен. технику. Мн. боевым машинам были даны 

собств. названия. Уже в июле 1941 в мастерских Пенз. ж.-д. узла началось 

оборудование бронепоезда «Смерть фашизму» (передан в войска Зап. фронта 

23 февр. 1942). В авг. 1942 делегация Пенз. обл. прямо на аэродроме передала 

237-му истребит. авиаполку (с 1943 – 54-й гв. полк) Зап. фронта два звена 

самолетов «Имени пензенской организации МОПРа» (Междунар. об-во 

помощи революции). Среди получивших «пензенские» машины были мл. л-т 

Б. Ривкин, ст. сержант Н. Бессонов и пилот С. Алешин, Герой Сов. Союза ст. 

л-т И. Балюк и др. На деньги, собранные молодежью области, были 

построены и переданы фронту только в 1942 самолеты «Бековский 

школьник», «Учитель и школьник Пензенского отделения железной дороги», 

«Школьник» Вазерской и Лунинской ср. школ, «Каменский комсомолец». 

Самолет «Кузнецкий районный комсомолец» 19.10.1944 получил летчик л-т 

А. Г. Молчанов, машину «Кузнецкий городской комсомолец» – майор С. Ф. 

Николайнен. Звено истребителей Ла-5 под названием «Артист Ростовского-

на-Дону театра музыкальной комедии» построил на свои средства коллектив 

театра, эвакуированного в П. (1943). По инициативе жителей Терновского р-

на были собраны деньги и построены пять эскадрилий боевых самолетов 

«Фронту от пензенских колхозников» – их вручили 867-му истребит. 

авиаполку Юго-Зап. фронта в ноябре 1942, а по инициативе Н.-Ломов. р-на 

был начат сбор средств на постройку 30 эскадрилий именных самолетов. 

Собрано было б. 68 млн руб. С 1941 начался сбор средств и на бронетехнику. 

По инициативе молодежи Наровчата – на танк. колонну «Пензенский 

комсомол», на деньги сердобчан – «Сердобский комсомолец», Н. Ломов. рна 

– «Колхозная молодежь», путейцев – «Пензенский железнодорожник». 

Польские патриоты, проживавшие в П., собрали средства на танк. колонну 

«Мститель Катыни», сел. жители – на танк. колонну «Пензенский 

колхозник». Пополнение получил и ВМФ: в 1943 в строй вступили 

торпедные катера «Пензенский пионер» и «Пензенский комсомолец» 

(Краснознам. Балтийский Флот), а также подводная лодка для Сев. флота С-

104 «Пензенский комсомолец», построенные на деньги, собранные в Пенз. 

обл. 

Лит.: Пензенская область в годы Великой Отечественной войны; Под 

знаменем партии; Бушуев В. А. Торпедные катера в боях за Прибалтику. 

Таллин, 1989; Савин (12). 

В. А. Мочалов,  Я. С. Позин, О. М. Савин. 
  

  

БО’ЛДИН Василий Иванович (р. 19.1.1920, д. Николаевка Лунин. р-

на), засл. учитель РСФСР (1964). В 1939 окончил Пенз. техникум ж.-д. 

транспорта, с 1939 по 1941 преподавал в нем; в 1941–49 на комсомольской 



работе: первый секр. Пенз. горкома ВЛКСМ, с 1948 – первый секр. обкома 

ВЛКСМ. После окончания в 1950 ПГПИ – зам. зав. облоно. В 1955–58 был 

пред. колх. «8 Марта» Лунин. р-на. С 1958 по 1960 – учитель, а затем дир. 

школы-интерната № 1 в П. В 1960–86 – зав. Пенз. облоно. Автор свыше 30 

статей и методич. пособий для учителей: «Роль опорной школы в условиях 

осуществления всеобщего среднего образования молодежи», «Наши сельские 

школы» и др. Орд. Трудового Кр. Знам. (трижды), «Знак Почета», медаль К. 

Д. Ушинского, медаль Н. К. Крупской. 

Н. Н. Болдина. 
  

  

БОКС, спортивное единоборство. В Пенз. крае стал культивироваться 

в спортивном об-ве «Динамо» (1923). Развитие Б. началось в 1950-е гг. 

Заслуга в этом принадлежит Б. В. Отто, подготовившему боксеров В. 

Каштанова, Н. Бабышина, В. Козляковского, А. Михеева и др. В 1964 В. 

Грунюшкин выиграл чемпионат России, а в 1965 междунар. турнир 

«Олимпийские надежды» (Бухарест). В 70-е гг. высоких результатов 

добились мастера спорта С. Фрольцов, О. Рахматулин, В. Терентьев, А. 

Немков и др. В нач. 80-х гг. увеличилось число занимающихся Б. в П., 

Кузнецке, Сердобске, Каменке, Н. Ломове, Белинском. Пенз. боксеров 

ежегодно приглашали в сб. команды спортивных об-в России и СССР. 

Наибольших успехов достигли О. Кулагин, А. Панин, А. Попов. В 1982 при 

спортивном об-ве «Трудовые резервы» (ныне «Юность России») создан 

центр олимпийской подготовки. Вклад в развитие пенз. Б. внесли тренеры-

педагоги А. Н. Пчелинцев (засл. тренер РСФСР), Ю. М. Пичугин, Е. А. 

Коньков, В. И. Белов (засл. тренер СССР), О. А. Рахматулин, А. И. Нефедов, 

Н. Б. Сарайкин, М. Л. Андреев, В. В. Макаров, А. Н. Колегов и др. 

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий. 
  

  

БО’ЛДИН Иван Васильевич (2.8.1892, с. Высокое Инсар. у. Пенз. губ., 

ныне Респ. Мордовия – 28.3.1965, Киев), ген.-полк. До 1914 занимался 

хлебопашеством. Участник 1-й мировой войны. В апр. 1917 избирается чл. 

ком-та 6-й Кавказской стрелк. дивизии. С 1 янв. 1918 жил в родном селе, 

избирался чл. исполкома Инсар. уездного совдепа; состоял также чл. губкома 

и губисполкома, зам. пред. губисполкома и зав. губфинотделом. С 1919 – 

ком. роты стрелк. полка Кр. Армии. Окончил Воен. академию им. М. В. 

Фрунзе (1936). В нач. Вел. Отеч. войны командовал оперативной группой 

войск, в нояб. 1941 – февр. 1945 – 50-й армией. С апр. 1945 – зам. 

командующего 3-м Украинским фронтом. После войны командовал войсками 

Сибирского ВО. С 1958 – в Группе генеральных инспекторов Мин-ва 

обороны СССР. 

Соч.: Страницы жизни. М., 1961. 

Лит.: История 2-й мировой войны. М., 1976. Т. 7, 9; Максимцов М. Д. 

Болдин И. В. Саранск, 1983; Военный Энциклопедический словарь. М., 1984; 

Великая Отечественная война. 1941–1945. М., 1985; Савин (12). 



О. М. Савин. 
  

  

БОЛО’ТА НИЗИ’ННЫЕ, растительные сообщества, развивающиеся в 

условиях постоянного или периодич. избытка влаги и недостатка кислорода и 

характеризующиеся, как правило, накоплением торфа, к-рый образуется в 

результате отмирания и неполного разложения болотных растений. Болота 

занимают в области ок. 1% растительного покрова. Наиб. распространены 

низинные болота, состоящие из гигрофитов – растений, приспособл. к жизни 

в условиях избыточного увлажнения. Могут иметь неск. ярусов: в лесных 

болотах хорошо выражен древесный ярус из ольхи черной, березы пушистой, 

сосны обыкнов., ивы белой (ветлы), ивы ломкой (ракиты). В кустарниковых 

болотах в этом ярусе растут преим. ива пепельная, чернотал, верба. Чаще 

встречаются травяные болота, состоящие из осоки, хвощей, камышей, рогоза 

широколистного и узколистного, тростника обыкнов. Для низинных болот 

характерно развитие мохового яруса из зеленых мхов. Верховые болота в 

Пенз. обл. чрезвычайно редки. 

Лит.: Природа Пензенской области; Спрыгин. 

Л. А. Новикова. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА БЕДНОДЕМЬЯ’НОВСКАЯ ЦЕНТРА’ЛЬНАЯ 

РАЙО’ННАЯ, осн. в 1869 и размещена в наемном помещении, за аренду к-

рого земство платило 200 руб. в год. В 1875 возведены 2 корпуса: муж. на 25, 

жен. на 15 коек. Первым врачом был Я. В. Вотковский, проработавший на 

этом посту 30 лет. В 1906 б-цей руководил хирург А. И. Балашов, много 

сделавший для укрепления материальной базы. С 1929 б-цу возглавлял 

хирург М. А. Волков. Неск. лет (до 1939) – хирург В. П. Юмашев. Во время 

Вел. Отеч. войны б-цу возглавляла акушер-гинеколог Н. А. Якименко. После 

войны до 1951 – хирург Г. В. Кальманский; в 1951–63 – хирург П. В. 

Силаков; в 1963–67 – врач-фтизиатр Е. Д. Какурина; в 1967– 1976 – хирург А. 

А. Фриндак. При нем построена типовая поликлиника на 200 посещений. В 

1976–79 гл. врачом работал рентгенолог А. В. Мартынов, с 1979 – врач-

невропатолог А. А. Дружинина. При ней завершено стр-во стационара, 

хозкорпуса, квартир для медработников. 

Лит.: Кульнев; Евграфов Н. Двадцатипятилетняя деятельность 

земских учреждений Пенз. губ. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА ВА’ДИНСКАЯ ЦЕНТРА’ЛЬНАЯ РАЙО’ННАЯ. 

Первые дипломированные врачи в Керенске (с 1940 Вадинск) появились в 18 

в., где постоянно был расквартирован полк, при к-ром имелась должность 

военврача. В нач. 19 в. строится камен. здание гор. б-цы на 10 коек, 

устанавливается должность уездного врача. В 1880-х гг. уездным врачом был 

Г. П. Петерсон, известный и как краевед. Врач Н. Е. Фриновский, уроженец 



Керенск. у., в 1891 защитил докт. диссертацию «К вопросу о заболеваемости 

легочной чахоткой» по материалам собств. иссл. нас. уезда, опубликовал ряд 

статей о санитарном состоянии Керенск. уезда. Зем. врач С. А. Раевский 

известен публ. о состоянии здравоохранения в уезде. До 1917 старшим 

врачом Керенск. б-цы был А. Н. Костальский, а с 1918 Д. И. Соковнин (кроме 

диплома врача он имел степ. канд. богословия). В конце 1920-х гг. б-ца была 

переведена в здание, где ранее размещалась тюрьма, и просуществовала в 

нем до 1980, когда построены типовое здание стационара на 150 коек и 

поликлиники. В 1935-75 гл. врач В. Г. Журавлев, в 1975–85 С. Б. Стальмоков, 

с 1985 А. И. Филимонов. 

Лит.: Гаврилов Т. Е. Обзор деятельности земских лечебных 

учреждений в уездах Пензенской губернии за 1896 год. П., 1897; Кульнев. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА БЕЛИ’НСКАЯ ЦЕНТРА’ЛЬНАЯ РАЙО’ННАЯ, 

историю б-цы принято считать с 1836, когда имп. Николай I неск. дней 

находился на лечении в Чембаре и в знак благодарности за квалифициров. 

помощь выдал 2 тыс. руб. уездному врачу Цвернеру и 5 тыс. на б-цу. В 1890-

е гг. в б-це врачевали один уездный и три зем. медика, имелось 45 коек. В 

1903–09 зем. хирург М. Н. Лопатин реорганизовал б-цу, создав при ней 

хирургич. отд. с операционной. Гл. врачу И. Д. Добросмыслову принадлежал 

приоритет в орг-ции в уездной б-це Пенз. губ. первого рентгенкабинета и 

клинич. лаборатории. С 1913 б-цу возглавил врач А. Ф. Сойнов. Он расширил 

б-цу, построил амбулаторию, роддом на 16 коек (1927). Укреплять 

материальную базу б-цы продолжали гл. врачи Б. В. Волчков (1953–64) и 

засл. врач РСФСР В. Н. Нагаев (1966–88). При последнем началось стр-во 

больничного комплекса на 250 коек, к-рый вступил в строй в 1988. В ЦРБ 

проводились не только операции, но и оказывалась неотложная помощь в 

полном объеме. 

Лит.: Кульнев; Забежинский; Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в 

полтора столетия. П., 1996. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА ГУБЕ’РНСКАЯ ЗЕ’МСКАЯ, была получена пенз. 

земством в 1865 от приказа обществ. призрения в числе др. богоугодных 

заведений. Плата за лечение лиц гражд. ведомства была установлена 20 коп. 

в сутки; взималась при поступлении в б-цу и за месяц вперед. Однако в 

первую же сессию губ. зем. собрание, оставив тот же размер платы в день, 

поручило управе взыскивать плату по поденному расчету и по окончании 

лечения; лиц несостоятельных лечить в б-це бесплатно и принимать всех 

нуждающихся в лечении, к какому бы званию и земству они ни 

принадлежали. С 1871 до 1875 плата составляла 25 коп. в сутки. В 1875 зем. 

собрание освободило от уплаты денег за лечение в губ. б-це воспитанников 

учительской семинарии. В 1877 построен первый дерев. барак на 20 



кроватей, а в 1878 – второй, куда на лето выводились больные из гл. корпуса, 

к-рый проветривался и мылся. Под летние бараки городом было отведено 

полторы дес. земли. При б-це было открыто отд. умалишенных на 30 

кроватей. (См. Больница областная психиатрическая). Так как имевшееся 

отд. с трудом вмещало нуждающихся в призрении, управа решила расширить 

дом умалишенных за счет постройки новых зданий. В 1888 окончена отделка 

двух одноэтажных корпусов. (см. Больница областная им. Н. Н. Бурденко). 

Лит.: Шалдыбин Г. П., Букач Л. Г. Областная больница им. Н. Н. 

Бурденко в период земства //Областная научно-практическая конференция 

«Земство: история и современность». П., 1995; Годин В. С., Савин О. М., 

Шалдыбин Г. П. Путь в полтора столетия. П., 1996. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА КА’МЕНСКАЯ ЦЕНТРА’ЛЬНАЯ РАЙО’ННАЯ. 

Организована в 1918 в с. Каменка на базе воен. лазарета: в б-це 

насчитывалось 25 коек, штат 13 чел., работали врач, 3 медсестры и 4 

фельдшера. В 1926–28 б-ца расширилась до 50 коек, (гл. врач В. В. 

Тихомиров). В 1934–35 построена новая б-ца на 75 коек. В годы Вел. Отеч. 

войны в этом здании размещался эвакогоспиталь № 3289. К 1990 б-ца 

насчитывала 350 коек. В б-це работали засл. врачи РСФСР: Г. С. Молхэсян, 

И. Ж. Венцкус, Н. С. Чингаева, Ф. А. Королева, старейший хирург, засл. врач 

РСФСР П. И. Елфимов, зав. хирургич. отд. А. И. Павлов, врачи А. П. 

Бородина, Н. И. Никулина, зам. гл. врача по леч. части А. В. Патанькин. Гл. 

врачи б-цы: засл. врач РСФСР С. В. Яблонский (1935– 1960), П. Ф. Хохлов, 

засл. врач РСФСР (1960–87), А. П. Дмитриев (1987–92), с 1992 – В. В. 

Стрючков. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА КУЗНЕ’ЦКАЯ ЦЕНТРА’ЛЬНАЯ РАЙО’ННАЯ, 

открыта 5 авг. 1963 на 100 коек и с поликлиникой на 250 посещений за 

смену. В 1979 построен новый корпус. В 1983 организованы два 

специализир. межр-ных отд.: урологич. на 60 коек и офтальмологич. на 50. 

Первый гл. врач – Г. П. Мишин, в 1975–87 – В. А. Кичак. С 1987 – засл. врач 

РСФСР А. В. Нестеров. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА КУЗНЕ’ЦКАЯ ГОРОДСКА’Я открылась в 1878 на 

окраине Кузнецка в дерев. одноэтажном доме (лечебница на 40 кроватей, 10 

из к-рых в особом помещении для заразных больных), имелись амбулатория 

и аптека. Постельного и носильного белья не было, больные лежали на 

импровизированных тюфяках, половина на полу, в том белье, в к-ром попали 

в б-цу. Но и в этих трудных условиях кузн. зем. врачи успешно оказывали 

помощь населению. В 1900 врач уездной б-цы Н. А. Звягинцев организует 



операц. блок, обеспечивает б-цу оборудованием и инструментарием. 

Операции производились 5 раз в неделю на черепе, лице, органах брюшной 

полости, гинекологич. и ортопедич., глазные. Его науч. работа о 

грыжесечениях является одной из крупных в отеч. лит-ре. В 1911 при 

старшем враче Балашове был построен инфекц. корпус на 30 коек. В 1927 в 

Кузнецке уже работали 22 врача и 16 медсестер, началась специализация. В 

1937 врач В. Г. Остапчук впервые в б-це провел переливание крови. Во время 

Вел. Отеч. войны 80 медработников б-цы были или на фронте, или в 

эвакопоездах и госпиталях. 40 из них получили правит. награды. В 1953 

началось стр-во новых корпусов б-цы; первый из них на 220 коек вошел в 

строй в 1956 (гл. врач И. И. Семенов). В 1976 в эксплуатацию был сдан 

трехэтажный корпус для терапевтич. отд. кардиоревматологич. профиля. 

Медслужба б-цы имеет 27 здравпунктов на пром. пр-тиях, в строит. орг-циях 

и учреждениях, функционируют отд. «скорой помощи», переливания крови, 

рентгенологич. диагностики, физиотерапевтич. и др. службы, лаборатория. В 

1977 построен новый корпус поликлиники на 500 посещений в сутки. В б-це 

работают 120 врачей и б. 400 медсестер и фельдшеров. В числе тех, кто в 

разные годы возглавлял б-цу: Н. А. Звягинцев, М. М. Быханов, И. И. 

Семенов, Е. Ф. Попова. С 1986 гл. врач – засл. врач РСФСР Г. В. Митькина. 

Лит.: Городской больнице – 100 лет. Кузнецк, 1978; Кульнев. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА НЕВЕ’РКИНСКАЯ ЦЕНТРА’ЛЬНАЯ РАЙО’ННАЯ, 

построена в с. Неверкине в 1894. Возглавлял ее до 1924 врач-окулист 

Черных; с ним работали два фельдшера. В 1924–28 больные обслуживались 

фельдшерами, а из Кузнецка выезжали врачебные бригады. В 1928–32 гл. 

врачом был Г. А. Малинин, при нем открыто хирургич. отделение; в 1932–36 

– окулист В. Т. Басов, автор брошюры по профилактике и лечению трахомы. 

С 1936 больные обслуживались выездными врачами из Кузнецка и 

Куйбышева. В 1940–58 гл. врачом работала врач-педиатр Е. В. Портнова. В 

период её работы организованы дет. и жен. консультации, 3 колх. роддома и 

6 медпунктов, открыты родильное и инфекц. отделения. В 1962–92 б-цу 

возглавил засл. врач РФ Ф. Х. Магдеев. В 1974 построен трехэтажный 

корпус, где размещены хирургич., терапевтич. и неврологич. отделения. 

Построены роддом, поликлиника, патологоанатомич. отделение. 

Лит.: 8-й съезд земских врачей Пенз. губернии (1898). П., 1899; 

Кульнев. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА НИКО’ЛЬСКАЯ ЦЕНТРА’ЛЬНАЯ РАЙО’ННАЯ. 

Николо-Пестровская частная б-ца существовала при А. Н. Бахметеве 

(владельце з-да) с 40-х годов 19 в. С 1861 она была собственностью нового 

владельца з-да кн. А. Д. Оболенского и совладелицы, вдовы А. Н. Бахметева. 

Б-ца имела 15 коек и обслуживала рабочих з-да. Штат б-цы: врач, фельдшер, 



акушерка. В 1935 к осн. корпусу б-цы сделаны пристройки. После Окт. рев-

ции б-цей заведовал фельдшер А. Н. Паньков, затем гл. врач В. В. Аверьянов, 

А. Н. Чернов, Е. М. Суходольская, В. Г. Горбунова, А. Д. Палиенко. В 1990-е 

гг. в б-це 300 коек. Гл. врач – Л. Ф. Федорова. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

БОЛЬНИ’ЦА НИЖНЕЛОМО’ВСКАЯ ЦЕНТРА’ЛЬНАЯ 

РАЙО’ННАЯ. С 1785 в Н. Ломове служили в качестве уездных лекарей 

Яков Вильгельм Европеус, П. Михайловский, Н. В. Барадулин, Л. И. 

Кузьминский. В 1822 были открыты лазарет на 7 кроватей и лазарет при 

тюрьме на 3 кровати. В 1865 Н.-Ломов. б-ца имела 10 кроватей. В 1873 б-ца 

на 30 кроватей располагалась в большом дерев. доме и двух просторных 

флигелях со службами, имела просторный двор и сад. В 1889 в Н.-Ломов. б-

це уже производились операции. За 1913 год их было сделано б. 100. После 

1-й мировой войны кол-во коек сократилось до 25. Но уже в 1923 одними из 

первых в уездных городах были открыты зубопротезная амбулатория, 

венерологич. пункт, противомалярийная станция, в 1927 – роддом на 12 коек 

(работали 8 акушерок), жен. и дет. консультации, отд. хирургич., терапевтич., 

родильное, заразное и амбулатория. С 1928 б-ца стала р-ной, с 1938 

организована специализиров. помощь. В 1941 мн. медработники ушли на 

фронт. Б-цу возглавила врач М. А. Рубашкина, а с 1943 – В. А. Щеглова. К 

1949 в б-це было 30 коек терапевтич., 7 хирургич., 8 дет., 20 туберкулезных, 

10 венерологич., 30 инфекц., 10 онкологич., 5 глазных, 5 гинекологич., 15 

родильных, всего 155. Врачей 21. В 1956 введено в строй новое типовое 

здание инфекц. и туберкулезного отделений. В 1963 б-ца стала центр. р-ной. 

В 1967 введен в строй новый гл. корпус на 200 коек (гл. врач С. Г. Чудайкин). 

С 1968 по 1977 б-цу возглавлял засл. врач РСФСР Ф. В. Кирюхин. При нем 

развивается материально-технич. база здравоохранения р-на. Коек в ЦРБ – 

400, развернуто 9 специализир. отделений. В поликлинике ЦРБ оказывается 

помощь по 20 специальностям. С 1977 гл. врач б-цы Ю. Ф. Чепурнов, с 1984 

– засл. врач РФ В. Н. Ползунов. 

Лит.: Курочкин Н. Н. Пятидесятилетие земской медицины в 

Нижнеломовском уезде. 1866–1913 гг. //Врачебно-санит. хроника Пенз. губ. 

1914. № 3; Федоренко З. Надежность //ПП. 1992. 11 янв. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА МОКША’НСКАЯ ЦЕНТРА’ЛЬНАЯ РАЙО’ННАЯ. В 

1832 в Мокшане появился первый врач – докт. медицины А. А. Шкиревич, 

организовавший небольшую амбулаторию и аптеку при ней. В 1892 

здравоохранению переданы дерев. бараки для приюта беспризорных детей и 

пожилых людей: развернут стационар на 15 коек. К 1949 в Мокш. б-це было 

уже 50, а к 1956 – 75 коек; 12 врачей (гл. врач хирург П. Г. Бабунов, засл. 

врач РСФСР, к-рый руководил б-цей 22 года). К 1968 была построена 

поликлиника на 250 посещений; в 1973 корпус под акушерско-гинекологич. 



отд., а сама б-ца насчитывала 225 коек, 36 врачей. Большую помощь б-це 

оказывали специалисты обл. б-цы им. Бурденко М. Э. Елаев, С. И. Шумаков, 

Г. К. Люстрова и др., к-рые часто приезжали в Мокшан, оперировали и 

консультировали больных, что послужило хорошей школой для врачей б-цы. 

В 1983–89 гл. врачом был Л. Д. Кашлевский. При нем построен трехэтажный 

корпус, б-ца расширена до 265 коек. С 1989 гл. врач Е. Б. Петраков. 

Лит.: Гаврилова Т. Е. Обзор организации и распределения 

медицинской помощи в Пензенской губернии к 1 августа 1894 года. П., 1895. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА ОБЛАСТНА’Я им. Н. Н. Бурденко. 8 июля 1846 в П. 

открылось новое здание б-цы обществ. призрения на 115 коек. При ней 

размещались дом умалишенных на 30, богадельня на 40, смирит. дом на 20 и 

работный дом на 20 мест. Б-ца имела хирургич., терапевтич. и сифилитич. 

отделения. Обслуживали ее 2 врача, один из них был старший. Осн. 

источником дохода являлась плата за призревание, к-рая взималась за месяц 

вперед. Инструментарий для операций врачи использовали свой, 

приобретаемый за личные деньги. С 1859 в б-це было уже 150 мест. С 1865 

она стала губерн. зем. б-цей. В 1867 при ней открылись аптека, на след. год 

фельдшерская школа и школа повитух, а в 1875 родильно-гинекологич. и 

заразное (инфекц.) отделения. Персонал в это время насчитывал 5 врачей, 8 

фельдшеров, 4 сестры милосердия, 2 повивальные бабки, 43 чел. мл. мед. 

персонала. В 1876 по ходатайству ст. врача зем. управа разрешила ввести 

«способ амбулаторного лечения с правом отпуска лекарств приходящим 

больным – бедным бесплатно, состоятельным за деньги». В 1894–97 в б-це 

стало уже 200 мест, открылось глазное отделение, был приобретен первый 

микроскоп и организована лаборатория; проходят науч. совещания врачей. В 

1902–17 ст. врачом был доктор медицины Д. С. Щеткин, в штат входили 10 

врачей, 12 фельдшеров, 15 сестер милосердия и 5 акушерок. Открыто 

отделение уха, горла, носа. Улучшилось водоснабжение б-цы, установлен 

электродвигатель, достраиваются дерев. бараки. В 1908 открывается первый 

в П. рентгенкабинет. Во время рев-ции 1917 и Гражд. войны, когда 

свирепствовали эпидемии сыпного тифа, холеры, б-ца принимала на себя 

весь поток сыпнотифозных больных, но продолжали функционировать и все 

спец. отделения. С 1917 по 1922 через больничные палаты прошло 55 тыс. 

чел. В 1927 в б-це делается капит. ремонт, она полностью переходит на гос. 

счет, лечение становится бесплатным. На след. год она стала называться 

Окружной центр. б-цей, осн. консультативным центром на терр. ликвидиров. 

Пенз. губ. В 1930 в б-це организуется экстр. помощь хирургич. больным. 

Появляются ортопедич., урологич. койки. Здесь работают наиб. квалифицир. 

кадры, внедряются новые методы лечения. В 1939 создана санавиастанция. В 

первые дни Вел. Отеч. войны свыше половины мед. персонала б-цы ушло на 

фронт или для формирования госпиталей и работы в них. Было развернуто 

150 коек для лечения раненых и больных бойцов (филиал госпиталя № 1648). 



Организована станция переливания крови, где впервые в стране применялась 

её боксовая заготовка. За время войны со станции отправлено в госпитали 16 

т крови. В 1944 б-ца реорганизована в областную. В 1946 отмечалось ее 100-

летие. К этому времени здесь имелось 430 коек, 27 врачей, 99 чел. ср. 

медперсонала. В 1956 б-це присвоено имя акад. H. Н. Бурденко, в 1958 году 

установлен его бюст. В 1976 на терр. б-цы перенесен дом родителей ученого, 

где открыт музей. В 1970 открылось отд. радиоизотопной диагностики, 

развернуто уже 815 коек, работали 161 врач, 368 медсестер, 269 санитарок. С 

1974 обл. б-ца – совр. мед. учреждение, имеющее 35 леч. и параклинич. отд., 

где ежегодно лечатся 14 тыс. больных, из них свыше 6 тыс. проведено 

оперативное вмешательство. Внедрено б. 100 новых методов обследования и 

лечения. В 1981 выстроено 5-этажное здание поликлиники на 600 посещений 

в сутки. В 1988 сданы в эксплуатацию 9-этажный корпус для хирургич. 

больных на 510 коек и 5-этажное здание, где разместились операц. блок, 

реанимация, параклинич. службы, приемное отделение. Построены пищеблок 

с конференц-залом и столовой для сотр., овощехранилище на 200 т, 3-

этажный корпус патологоанатомич. отделения. В 1994 в б-це имелось 1235 

коек, 48 лечебных и параклинич. отделений. Ежегодно здесь лечится свыше 

25 тыс. больных, ок. 10 тыс. из них оперируются. В б-це работают 256 

врачей, в т. ч. 12 канд. мед. наук, 9 засл. врачей РФ, 79 врачей высшей и 79 

первой квалификац. категории. На 1999 развернуто 1275 коек и 25 коек 

дневного пребывания больных, в б-це 48 отделений, из них 26 стационарных. 

В 1999 выполнено 11,5 тыс. операций, пролечено 26,5 тыс. больных. В числе 

тех, кто в разные годы возглавлял б-цу: Е. Б. Еше, Э. К. Розенталь, В. Д. 

Владимиров, В. В. Лезин, Н. А. Щепетильников, А. И. Козлов, А. И. Левков, 

Н. Н. Романов, П. К. Мельников, Г. И. Арда  

 

 

 

ков, Г. П. Шалдыбин, В. И. Никольский. 

Главное здание губернской земской больницы. 1839 – 1844. 



Лит.: Двадцатипятилетняя деятельность земских учреждений 

Пензенской губернии; Отчет по больнице Пензенского губернского земства 

за 1891–1915 гг. П., 1892–1916; Сто лет Пензенской областной больнице. П., 

1946; Краснощекова И. Н. Для тебя, человек. Саратов, 1980; Годин В., Савин 

О., Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия; Пензенское земство. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА ОБЛАСТНА’Я ПСИХИАТРИ’ЧЕСКАЯ (Пенз. обл. 

объединение «Психиатрия-наркология» им. К. Р. Евграфова, ПООПН), 

лечебно- профилактич. учреждение, оказывающее специализир. 

многопрофильную психиатрич. и наркологич. помощь; клинич. база двух 

кафедр Пенз. института усовершенствования врачей: кафедры психиатрии, 

заведующий – проф. Ю. А. Антропов; кафедры психотерапии и наркологии, 

заведующий – доц. В. М. Николаев. 

В 1816 в П. был создан «дом сумасшедших» на 10 мест в составе 

«богоугодных учреждений Приказа общественного призрения» 

(располагался на Старо-Кузнечной ул. вместе с «приказной» губ. б-цей). С 

1846 вместе с губ. б-цей переведен во вновь постр. здание на ул. Садовой 

(Лермонтова, 28) в П., в к-ром поныне располагаются обл. психоневрологич. 

диспансер и два отд. ПООПН. В 1865 психиатрич. отд. вместе с губ. б-цей 

было передано Пенз. губ. земству. В 1882 в П. был приглашен врач-психиатр 

М. В. Сбоев. С 1884 по 1917 психиатрич. службу в губернии возглавлял врач-

психиатр К. Р. Евграфов, к-рый и являлся, собственно, основателем 

психиатрич. помощи в П. В 1977 на фасаде б-цы установлена мемориальная 

доска в его честь. В 1896 Пенз. психиатрич. лечебница получила адм. 

самостоятельность, сохраняя общее хоз-во с губ. зем. б-цей. В 1921 стала 

самостоят. леч. учреждением (гл. врач И. А. Арямов). В 1923 в связи с 

общеэкономич. трудностями в стране в П. было оставлено лишь одно 100-

коечное отд., переданное в состав Пенз. губ. сов. б-цы. В 1927 психиатрич. б-

ца была воссоздана, с тех пор существует как самостоят. лечебно-

профилактич. учреждение. Гл. врачами б-цы были З. И. Олейникова (1928–

54), затем врачи Ивайков и Новосельцева, с 1969 по 1995 – Л. М. Лебедев. В 

1995 создано Пенз. обл. объединение «Психиатрия- наркология» (гл. врач В. 

П. Сапегин). В области действуют также обл. психиатрич. б-ца № 2 

(Сердобск), Кузн. гор. психиатрич. б-ца (Кузнецк). В Каменке  межр-ный 

психиатрич. стационар. В составе МСЧ-59 в г. Заречном функционирует 

психиатрич. отделение. Амбулаторная психиатрич. помощь оказывается в 

обл. психоневрологич. диспансере (структурное подразделение ПООПН), а 

также р-ными психиатрами в ЦРБ; при гор. поликлиниках существуют 

психиатрич. кабинеты. Имеется разветвл. сеть психотерапевтич. помощи, при 

дет. поликлиниках работают дет. психиатры. 

ПООПН – самое крупное из специализир. мед. учреждений в области 

(св. 1500 коек), в объединении работают б. 150 врачей-психиатров, врачей др. 

специальностей и психологов. Оказываются все виды психиатрич. помощи на 



всех ее этапах. При объединении б. 20 лет существует психологич. лаб., 

имеются отд. судебной и воен. экспертизы, алкогольных психозов и 

купирования наркоманич. абстиненции, пограничных состояний, 

сестринского ухода, функцион. диагностики и интенсивной терапии; создан 

«телефон доверия» по вопросам психич. здоровья. С 1988 психиатрич. 

помощь нас. П. организована по принципу диспансерно- стационарных 

объединений (ДСО), спецификой к-рых является оказание одним и тем же 

врачом помощи по закрепленным за ним гор. участкам как в диспансерном, 

так и в стационарном звеньях. Опыт создания ДСО является первым в 

России. На базе объединения неоднократно проводились всесоюз. и всеросс. 

совещания по вопросам оказания психиатрич. помощи. Ежегодно б-ца 

выпускает сборники по актуальным вопросам психиатрии и наркологии. 

Лит.: Отчет по психиатрическому отделению Пенз. губ. больницы за 

1888–1915 гг. П., 1900–1916; К сорокалетию существования Пенз. 

психиатрической лечебницы: Юбил. сборник. П., 1922; Годин В., Савин О., 

Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия. 

О. А. Макаров, И. Н. Пономаренко, В. П. Сапегин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА ОБЛАСТНА’Я ДЕ’ТСКАЯ им. Н. Ф. Филатова, 

введена в строй в 1975 на 480 педиатрич. и 140 акушерско-гинекологич. коек. 

С ней объединены 5 детских гор. поликлиник, обл. дет. консультативная 

поликлиника, обл. жен. консультация. В 1990 открыт новый леч. корпус 

раннего детства на 120 коек, а в 1992 на его базе – отд. реанимации для детей 

первых трех месяцев жизни. В 1991 организовано отд. гравитации крови, в 

1994 в б-це имелось 740 коек, из них 140 акушерско-гинекологич., 600 

педиатрич. На ее базе проведена централизация лаб.-диагностич., 

патологоанатомич. и рентгенологич. служб. Гл. врачи: Л. П. Ремизова, засл. 

врач РСФСР (1975–85); Е. П. Иванов, засл. врач РСФСР, нар. врач СССР 

(1985–86); с 1986 – Г. Л. Ерошин, засл. врач РСФСР. Имя Н. Ф. Филатова б-

це присвоено в 1979, а в 1989 на терр. б-цы установлен его бюст. 



 

Больница детская областная им. Н.Ф. Филатова в Пензе. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА ПЕ’НЗЕНСКАЯ ГОРОДСКА’Я им. Н. А. Семашко (б-

ца Кр. Креста), открыта в февр. 1913 на 40 коек с тремя отд.: хирургии, 

нервным, терапевтическим. Построена на средства об-ва Кр. Креста, 

пожертвования горожан, при участии царствующих особ: имп. Александры 

Федоровны – супруги последнего царя Николая II, его дочери Великой 

княжны Ольги, а также местной интеллигенции и Л. С. Протасьевой – 

попечительницы общины сестер милосердия Кр. Креста во имя св. Ольги. Б-

ца строилась по индивид. проекту инж. Р. А. Багракова и врача Я. М. 

Фридланда. Располагалась на ул. Дворянской, 18, в имении общины во имя 

св. Ольги (ныне ул. Красная, 32). Имея собств. электростанцию, водопровод, 

канализац. систему, могла работать в автономном режиме. Впервые в Пенз. 

губ. в б-це Кр. Креста в 1913 были открыты нервное отд., а также 

электросветоводолечебница. В 1920-х гг. врачом Г. В. Алиповым впервые в 

городе стали применяться срочная операция при остром аппендиците, а 

также операция удаления прямой кишки при раке. В 1926 применено лечение 

грязями одесских лиманов. С 1958 здесь начали делать электрокардиографич. 

иссл. сердца и применили лечение внутрикожным вдуванием кислорода 

(врач А. И. Войник); в 1958 был применен интубац. наркоз (врач А. В. 

Горшков). В 1959 стали делать операции по поводу катаракты, глаукомы, 

отслойки сетчатки (врач Б. М. Синицын). В эти же годы стала проводиться 

иглотерапия, спинномозговая пункция, применен способ вытяжения на спец. 

кровати (невропатолог Т. А. Анурова), в 1960 начали электрофоретич. иссл. 

белков плазмы крови. С помощью электрофотоколориметра стали определять 

аминоферазную активность крови, сиаловую кислоту, фибриноген, «С»-

реактивный белок и антигиалуронидазу (терапевт Н. С. Бутенко). В 1962 в б-

це начали иссл. костного мозга, а с 1972 стали применять кислородные ванны 



(врач Н. С. Бутенко), в 1977 создан первый косметологич. кабинет, выросший 

в отд. леч. косметики (врач Т. Д. Никулина), развернута кафедра акушерства-

гинекологии Пенз. ин-та усовершенствования врачей. Б-ца им. Н. А. 

Семашко – высококвалифицир. учреждение на 300 коек с терапевтич., 

неврологич., гинекологич. отд., отд. родовспоможения, а также тремя 

поликлиниками. В 1924 б-це присвоено имя первого наркома 

здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко, а в 1989 на терр. б-цы установлен 

его бюст. Первым гл. врачом б-цы в 1913–18 был хирург, докт. медицины В. 

К. Трофимов. Ок. 50 лет проработал здесь Н. В. Мораховский, из них ок. 30 

лет был гл. врачом. В 1957–69 больницу возглавлял У. М. Милушев, в 1969–

74 – Г. С. Большаков, в 1974–84 – А. П. Вохмянин, с 1984 – Г. И. Ардаков. 

Лит.: ПГВ. 1913. 7 февр.; Никишин П. Красный Крест //ТП. 1923. 20 

мая; Малевинская И. Ждем не только поздравлений //ПП. 1993. 11 марта; 

Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия. 

Г. И. Ардаков. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА ПЕ’НЗЕНСКАЯ ГОРОДСКА’Я № 2. В 1865 при ф-ке 

П. В. Сергеева были открыты б-ца на 10 кроватей и амбулатория 

(двухэтажное дерев. здание располагалось рядом с ф-кой). Обслуживали 

больных врач Соколов и фельдшер Екатеринин. С 1917 б-ца стала районной, 

обслуживала нас. вновь организов. Железнодорожного р-на (гл. врач доктор 

Краснов). В 1923 гл. врач И. М. Аншелес, по специальности акушер-

гинеколог, открыл при б-це родовую палату. В штате состояло 4 врача. В 

1926 построено дерев. одноэтажное с печным отоплением и ламповым 

освещением здание стационара на 50 коек (прежнее здание стало 

поликлиникой). Открыта дет. консультация. 

С 1933 по 1939 б-цу возглавлял С. А. Ган. В эти годы свирепствовала 

эпидемия сыпного тифа и б-ца стала штабом по борьбе с эпидемией, 

возглавляемым А. Г. Вуколиковой. Перед Вел. Отеч. войной увеличилось 

кол-во врачей и ср. медперсонала, появились врачи различных 

специальностей – терапевт, хирург, педиатр, отоларинголог, стоматолог. В 

1940 гл. врачом стал П. П. Токарев; призв. в 1941 в действ. армию, в 1945 он 

вернулся в б-цу на прежнюю должность. Замещала его эвакуиров. из Л. врач 

К. Д. Шабуркина, к-рая и после войны работала в б-це. Вместе с гл. врачом 

П. П. Токаревым вернулись с войны врачи А. М. Ситникова, И. И. Барышева, 

Т. М. Морозова, фельдшеры В. Л. Хрулева, С. К. Белова, В. И. 

Соломанидина, М. Н. Кравченко. 

В 1958–62 гл. врачом б-цы был Т. А. Гоманюк. Кол-во врачей 

увеличилось до 37, ср. медперсонала до 74. Расширен диапазон экстр. 

помощи, появились узкие специалисты: отоларинголог, окулист, фтизиатр. В 

1970 введены в эксплуатацию новый комплекс поликлиники на 300 

посещений в смену и стационар на 180 коек. В б-це 3 отделения: терапевтич. 

на 80 коек, гинекологич. на 60 коек, дет. на 40 коек. Имеются 

физиотерапевтич. и рентгеновский кабинеты, кабинет функцион. 



диагностики, леч. физкультуры и массажа. С 1971 гл. врач В. Б. Гриднев. В 

1976 б-ца расширена до 260, а в 1980 – до 300 коек. Кол-во посещений 

увеличилось до 1000 в смену. Кроме осн. поликлиники имеются 4 филиала и 

20 здравпунктов. Прием ведется по 24 специальностям, введены совр. 

методы обследования больных – ультразвук. и эндоскопич. диагностика. В б-

це 92 врача и 239 медсестер. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА ПЕ’НЗЕНСКАЯ ГОРОДСКА’Я 

ИНФЕКЦИО’ННАЯ, организована в 1882 как временная дифтерийная б-ца. 

Располагалась на углу ул. Дворянской (ныне Красной) и Тамбовской, затем в 

заречной части города близ ст. Пенза-III. Обслуживала исключительно детей, 

больных дифтеритом и скарлатиной. В 1931 после капит. ремонта и 

переоборудования бывшего дома инвалидов под гор. заразную б-цу ей 

присвоено название «Детская инфекционная больница им. КИМ» 

(Коммунистич. Интернационал Молодежи). В 1971 построена дезинфекц. 

камера, в 1973 – совр. дет. корпус. В разные годы гл. врачами были засл. врач 

РСФСР М. А. Сюзюмов, засл. врач РСФСР М. И. Бохин, засл. врач РСФСР В. 

Д. Кандыбин. С 1990 гл. врач О. Б. Зейгер. 

Лит.: Гаврилов Т. Е. Обзор деятельности земских лечебных 

учреждений в уездах Пенз. губ. за 1896 год; Забежинский. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА ПЕ’НЗЕНСКАЯ ГОРОДСКА’Я СКО’РОЙ 

ПО’МОЩИ, организована в 1964, когда, впервые в РСФСР, в П. было 

проведено объединение ст. скорой мед. помощи со спец. хирургич. 

стационаром. До 1975 ее возглавлял Т. А. Гоманюк, засл. врач РСФСР (1968). 

В первые годы были организованы бригады интенсивной терапии. В 1970 

открыто противоинфарктное отделение (заведующая – Н. Е. Роговская, засл. 

врач РСФСР). В б-це скорой помощи в разное время работали засл. врачи 

РСФСР Е. Н. Ежова, В. А. Братусенко, Н. Н. Федорчукова, зав. отд. О. А. 

Смирнова, А. А. Леонова, З. С. Темногрудова, В. А. Трышков, И. В. Саулит, 

В. Е. Уляхина, Н. Е. Роговская, Л. Е. Дианова. С 1975 гл. врачами были И. М. 

Жолнерик, Г. А. Балакин, Н. И. Гончаренко, с 1996 – М. Ю. Милушев. 

В последующие годы организованы спец. психиатрич., реанимац., 

неврологич., кардиологич., педиатрич. бригады. Б-ца оснащена совр. мед. 

оборудованием. 

Лит.: Больница скорой медицинской помощи г. Пензы. П., 1972. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА ПЕ’НЗЕНСКАЯ ГОРОДСКА’Я № 5, открыта в февр. 

1968. С 1982 в ее составе три поликлиники, девять клинич. отд. (урология, 

кардиология, неврология, терапия, гастроэнтерология, хирургия, 



проктология, травматология, реанимация), круглосуточный травмпункт, 

вспомогат. параклинич. службы. Первым гл. врачом б-цы был М. Г. 

Христенко. В ее стенах в разные годы работали: первый и единств. в Пенз. 

обл. нар. врач СССР Е. П. Иванов, докт. мед. наук, зав. кафедрой хирургии 

Пенз. института усовершенствования врачей проф. Н. А. Баулин, засл. врачи 

РФ А. П. Вохмянин, Ю. А. Орлов, Н. Н. Федорчукова. В коллективе б-цы – 

засл. врачи РФ Г. В. Игнатьев, Н. М. Китаева, В. И. Маликова, В. И. Волотов. 

С 1999 б-цу возглавляет Н. В. Жигунов. 

А. П. Колемасов. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА СЕРДО’БСКАЯ ЦЕНТРА’ЛЬНАЯ РАЙО’ННАЯ им. 

А. И. Настина. В 1878 в Сердобске земством построено дерев. здание уездной 

б-цы на 36 кроватей. К 1885 в ней работало шесть врачей, леч. участков было 

четыре, а в 1909 их стало девять. Первыми врачами были: уездный врач П. А. 

Недзвицкий, гор. врач А. Н. Черногубов, участковые врачи И. И. Протасов, 

А. Н. Никольский, С. М. Асмиландов. Яркий след в истории б-цы оставил 

врач Е. А. Вихров, зем. хирург (работавший в б-це в 1907–14). Среди 

различных оперативных вмешательств такие редкие, как пневмотомия, 

сделанная в 1911, и костный шов при переломах костей, осуществленные Е. 

А. Вихровым в 1911–12. В 1914 к работе в Серд. уездной б-це приступил 

хирург Г. И. Волосов. Произведенные им операции – трепанация черепа по 

поводу эпилепсии и дефектов костей, ляминэктомии по поводу 

спинномозговых грыж, резекции верхней челюсти по поводу опухолей, 

глазные операции и др. В предвоен. годы в Сердобске были 19 врачей, одна 

р-ная б-ца на 75 коек, роддом, инфекц. отделение, амбулатория, жен.-дет. 

консультация, лаборатория. В 1942–46 гл. врач рной б-цы А. С. Русинов, 

засл. врач РСФСР; в 1946–51 засл. врач РСФСР А. П. Орлов; в 1951–53 В. П. 

Леплейский; в 1953–64 В. И. Викторова, участница Вел. Отеч. войны (при 

ней началось стр-во новой больницы); в 1964–89 А. И. Настин, хирург, 

участник Вел. Отеч. войны, засл. врач РСФСР. При нем построены 

поликлиника, терапевтич. отд., дет. б-ца с поликлиникой, роддом с жен. 

консультацией, здание клинич. лаб., здесь же оборудованы реабилитац. отд., 

дет. кухня и служебно-хоз. строения. Благоустраивалась прилежащая терр., 

проведена структурная реорганизация, укрепилась материально-технич. база. 

В старых зданиях открыты отделения: скорой помощи, наркологич., 

гастроэнтерологич. Б-ца неоднократно занимала первые места среди р-ных б-

ц республики. С 1989 гл. врач В. П. Архангельский. В 1995 б-це присвоено 

имя засл. врача РСФСР А. И. Настина. 

Лит.: Кульнев; Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора 

столетия. П., 1996. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦА ЦЕНТРА’ЛЬНАЯ ГОРОДСКА’Я № 6 им. Г. А. 

Захарьина, крупный леч.-диагностич. комплекс, центр специализированной 



мед. помощи. Открыта в 1979, в 1981 сдан в эксплуатацию гл. корпус б-цы, в 

1988 – поликлиника. В 1982 б-це присвоено имя терапевта, проф. Г. А. 

Захарьина, в 1988 на терр. б-цы установлен его бюст. В янв. 1994 стационар 

б-цы имел 1200 коек, 23 отд., централизов. гор. патологоанатомич. отд., 

поликлинику на 850 посещений в смену, где прием ведется специалистами по 

28 профилям. В отд. кардиологии (их три) работает антиаритмич. центр, где 

проводятся холтеровское мониторирование для выявления нарушений ритма 

и проводимости сердца, электрофизиологич. иссл., включая чреспищеводную 

электрокардиостимуляцию (ЭКС), трансвенозную ЭКС, УЗИ-диагностику 

для выявления кардиомиопатий. Применяется автоматизир. система 

управления, сбора и хранения информации. Диагностич. службы включают 

отделения: функциональной диагностики, рентгенодиагностическое, 

эндоскопии и ультразвуковой диагностики и лаборатории: клинико-

диагностическую, бактериологиче- скую, иммунологическую, 

токсикологическую, гастроэнтерологическую, гистологическую. На базе б-

цы организовано 6 кафедр Пенз. гос. ин-та усовершенствования врачей. Гл. 

врач с 1990 – Ю. П. Алпатов. 

Лит.: Центральная городская больница им. Г. А. Захарьина. П., 1990. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦЫ, первая гос. (казенная) Б. на 15 коек была открыта в П. 

в 1816. Размещалась она в дерев. здании. Через 30 лет появилась губ. Б. на 

115 мест и при ней дом умалишенных. К концу 1840-х гг. в девяти уездных Б. 

насчитывалось 110 коек. В 1913 в губернии было 59, в 1919 – 66, в 1927 – 48 

б-ц на 1212 чел. Перед Вел. Отеч. войной в области работало 77 Б. на 4598 

коек, а после ее окончания – 105 Б. на 5688 коек. В послевоен. годы сеть Б. 

продолжала расти. За счет стр-ва улучшилась материально-технич. база, 

открыты спец. диспансеры и Б. В 1975 имелось 139 Б. на 16060 чел., в 1993 – 

181 на 20850 коек, в т. ч. 2 обл., 10 специализир., 12 диспансеров, 18 

многопрофильных гор., 28 центр. р-ных, 69 участковых. 

Лит.: Двадцатипятилетняя деятельность земских учреждений 

Пензенской губернии; Пензенское земство. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬНИ’ЦЫ ЗЕ’МСКИЕ, мед. учреждения, создававшиеся со 2-й 

пол. 19 в. по общественной инициативе. Содержались полностью или 

частично на средства земства. В уездах Пенз. губ. начали открываться с 1860-

х гг. 

В Городищенском у. в 1866 зем. собрание приняло в свое заведование 

гор. б-цу со штатом из 2 врачей. На содержание б-цы (6 коек и всей 

врачебной части) было ассигновано 3155 руб. С 1872 земство открыло 

вторую б-цу в с. Садовка, но в 1884 она была закрыта из-за ветхости здания, а 

в 1888 открыта вновь выстроенная б-ца в с. Никольские Барнуки. В 1889 



городищ. земство содержало в уезде 3 врачей, 10 фельдшеров и 4 

повивальных бабок. 

В Инсарском уезде зем. собрание еще до передачи в его ведение гор. б-

цы учредило в Инсаре особую зем. б-цу, соединив ее с уже имевшейся. 

Штатное число коек – 12, в дальнейшем – 42. В 1889 собрание постановило 

устроить б-цу в Шишкееве, на что ассигновало 1800 руб., ее содержание в 

1889 стоило земству 7105 руб. Лечение в б-це было бесплатным. В 1893 

открыта б-ца в Иссе. 

В Керенском уезде в 1866 последовала передача земству гор. б-цы, 

открытой в 1863. С больных в этой б-це взималась плата 4 р. 50 коп. в месяц, 

а с военных по 48 коп. в сутки. В 1868 открыта б-ца в с. М. Буртас на 4 

койки, при ней врач, фельдшер и лекарский помощник. В 1876 б-ца в М. 

Буртасе упразднена, а вместо нее открыта б-ца в с. Черкасском в 

построенном для нее здании. Лечение для постоянных жит. бесплатное. 

В Краснослободском уезде земство приняло в 1866 в свое заведование 

гор. б-цу; в 1880 собрание ассигновало 14600 руб. для постройки нового 

помещения б-цы, и в 1889 б-ца на 45 коек была открыта. 

В Мокшанском уезде первое же зем. собрание в 1866 определило 

устроить в уезде 3 б-цы: в Мокшане, в с. Муратовка и с. Ломовка. На 

устройство б-ц и на жалованье медперсоналу было ассигновано 5000 руб. В 

1871 собрание решило иметь только две б-цы (в Мокшане и в с. Марлинка). 

В 1874 две упраздненные б-цы, каждая на 20 коек, все же были вновь 

открыты на короткий срок, но в 1877 для улучшения сан. части в уезде 

собрание постановило: Муратовскую и Ломовскую б-цы упразднить, вместо 

них открыть б-цу в с. Лунине. В дальнейшем в с. Ломовка б-ца осталась. За 

лечение постоянных жит. Мокш. у. в б-цах никакой платы не взималось, с 

больных же др. уездов – 20 коп. в сутки. 

В Нижнеломовском уезде 19 мая 1866 зем. управа приняла от местной 

Гор. думы б-цу; ее здание было тесно, ветхо и помещалось в нездоровой 

части города, поэтому собрание купило другой дом и увеличило кол-во коек 

до 20. В 1871 была открыта б-ца в с. Головинщине. На ее постройку было 

пожертвовано 958 руб. Крестьяне села отвели под б-цу безвозмездно 

полторы дес. земли. В 1880 ассигновано 28938 руб. для постройки б-цы в с. 

Голицыне, к-рая и была открыта 1 марта 1881. Это была третья б-ца в Н.-

Ломов. уезде. В 1882 зем. собрание Н. Ломова приобрело для б-цы новую 

усадьбу. Всего в Н.-Ломов. у. в 1888 на службе земства состояло 4 врача. 

В Наровчатском уезде земством была принята в свое заведование гор. 

б-ца с 15-ю койками, а в 1889 их стало 80. 

В 1885 открыта в с. Кучки Пензенского уезда б-ца на 30 коек, 

исключительно для лечения сифилитиков. На ее постройку было ассигновано 

4000 руб., а на содержание назначено по 3412 руб. в год. В 1889 медперсонал 

в Пенз. у. состоял из трех врачей, каждый из к-рых заведовал отд. участком, 

11 фельдшеров, 2 акушерок-фельдшериц и 3 повивальных бабок. 

В Саранском уезде в 1865 была только одна гор. б-ца на 14 коек; в 1866 

она была передана в ведение земства, и в 1879 число коек увеличилось до 40. 



Были открыты б-цы в с. Б. Вьяс и в с. Ромоданове. На содержание всей мед. 

части в Саран. у. по смете на 1889 ассигновано 23141 руб. 

В 1866 на очередном зем. собрании Чембарского уезда гласные от 

крестьян заявили о желании устроить в Чембаре б-цу для сифилитиков, а 

шесть врачей, проживающих в уезде, изъявили готовность безвозмездно 

пользовать как в б-це, так и приходящих к ним больных. В 1870 земство 

ассигновало 6000 руб. на устройство гор. б-цы, содержание трех врачей, пяти 

фельдшеров и бесплатную выдачу лекарств. В 1873 построено новое здание 

гор. б-цы на 32 койки, а также б-цы в с. Свищевка. 

Лит.: Двадцатипятилетняя деятельность земских учреждений 

Пензенской губернии; Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора 

столетия. П., 1996; Пензенское земство. П., 1996. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЛЬШАКО’В Евгений Васильевич (3.10.1936, с. Медведовка, 

Колышл. р-на – 3.4.2001, П.), журналист, засл. работник культуры РФ. 

Окончил ср. школу в Сердобске и ПСХИ. С 1961 на журналистской работе в 

Сердобске, с 1968 в «Пензенской правде»: собкор, зав. с.-х. отд., с 1991–98 

гл. редактор. Автор худож.- публицистич. книг: «Человек от земли» (П., 

1979), «Школа эффективности» (Саратов, 1982), «Свет «Маяка» (Саратов, 

1988) и др. 

О. М. Савин. 
  

  

БОЛЬША’Я ЕЛА’НЬ, село Пензенского р-на. Расположено вдоль 

левого берега р. Елань, правого притока Пензы, при автодороге П. – 

Сердобск, в 25 км к Ю.-З. от обл. центра. Основано между 1700 и 1724 как 

помещичье сельцо Архангельское, Елань-Пенза тож, ротмистром А. В. 

Новосильцовым, генералом А. И. Головиным, асессором А. С. Извековым. 

Совр. название появилось в кон. 19 в. для отличия от дер. Надеждино, Малая 

Елань тож. С 1860-х гг. волост. центр Пенз. у. В селе распространен 

пуховязальный промысел: в 1902 из 363 дворов в 100 вязали пуховые платки. 

Вязание из козьего пуха шарфов, гладких и ажурных платков продолжается 

до наст. времени. В сер. 19 в. большое торгово-промышл. село: 2 церкви, 

часовня, 4 лавки, 2 синильни, базар. После Вел. Отеч. войны происходил 

большой отток населения в П. В селе организован гос. племзавод «Еланский» 

(1984) (растениеводство и племенное жив-во). Пр-тие связи, цех по 

приготовлению сыра, почта, магазин, Дом быта, ср. школа, б-ца, аптека, сел. 

клуб, б-ка. Неофиц. названия «концов» села: Загибаловка, Упорный, Заречье. 

В 1,5 км к Ю. находятся памятники археологии: курган и 2 курганных 

могильника предположительно эпохи бронзы. 

Население: в 1864 – 1688, 1897 – 2092, 1926 – 2049, 1959 – 982, 1989 – 

1453. На 1.1.1998 – 1379 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  



  

БОЛЬША’Я КА’ВЕНДРА, село Наровчатского р-на. Расположено в 5 

км от с. Наровчат, в низине, на левом берегу р. Мокши, в ее надпойменной 

террасе. Автодорога Наровчат – Н. Ломов. Впервые упоминается как 

дворцовое село Кавендра в 1644. Основано на бывших морд. землях. Кроме 

земледелия и скот-ва жители занимались промыслами: колесным, рубкой 

леса и др. Комбикормовый з-д, выращивание зерновых культур, произ-во 

молока и мяса. ДК, неполная ср. школа, фельдшерско-акушерский пункт, 

стадион. 

Население: в 1864 – 1491, 1897 – 2199, 1926 – 2715, 1959 – 1718, 1989 – 

966. На 1.1.1998 – 859 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БОЛЬША’Я И’ЖМОРА, село Земетченского р-на. Расположено в 20 

км от пгт Земетчино, по обоим берегам р. Ижморки, левого притока р. Выши. 

Основано в нач. 18 в., входило в состав Керенск. у. Пенз. наместничества. 

Было заселено гос. крестьянами. С кон. 18 в. ярмарка, торговля хлебом, 

галантерейными товарами. В 1877 2 церкви, школа, почта, 2 лавки, 8 

постоялых дворов, трактир. С сер. 19 в. – маслобойное произ-во. Центр. 

усадьба свиноводч. совх. «Большеижморский». Б-ца, аптека, ср. школа, ДК, 

Троицкая церковь (1897) в с. М. Ижмора (0,5 км от Б. И.). 

Население: в 1864 – 2590, 1897 – 3613, 1926 – 4946, 1946 – 2991, 1959 – 

2706, 1989 – 1379. На 1.1.1998 – 1358 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БОЛЬШЕВЬЯ’ССКИЙ ЛЕС, памятник природы, в к-ром охраняются 

участки старого соснового леса и культур сосны обыкновенной различного 

возраста. Расположен на терр. Лунин. р-на в пределах Б.-Вьяс. лесхоза, 

одноименного лесничества. Площадь 609 га. Участок имеет сильно 

расчлененный эрозией холмистый рельеф, что придает территории особую 

живописность. Здесь представлены разные типы соснового леса: сложные 

разнотравно-черничниковые, лишайниковые и зеленомошные сосняки. Наиб. 

ценный в ботанич. отношении – лес на р. Пичуевке, занимающий ок. 10% 

охраняемой территории. Первый ярус древостоя образуют сосны в возрасте 

130–140 лет, достигающие выс. 30–35 м. Второй ярус формируют листв. 

породы, среди к-рых преобладает дуб обыкновенный. Благодаря хорошему 

состоянию лесного сообщества участок может служить эталоном 

широколиств.-сосновых лесов средней полосы России. 

И. С. Антонов, А. И. Иванов, А. А. Чистякова. 
  

  

БОЛЬШЕВЬЯ’ССКИЙ РАЙО’Н, образован 25 янв. 1935 за счет терр. 

Лунин. р-на в составе Средне-Волжского, затем Куйбышевского края и 

Куйбышевской обл. В 1937 передан в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 



выделен из Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. Упразднен 12 окт. 1959; его 

терр. вошла в состав Лунин. р-на. Центром р-на было с. Большой Вьяс. 

В. С. Годин. 
  

  

БОЛЬШО’Й ВЬЯС (бывшее церковное название – 

Козьмодемьянское), село Лунинского р-на, в 32 км от р. ц., на 

автомагистрали П. – Саранск. Расположено на холмистом склоне левого 

берега р. Вьяс, на границе сурских лесов и черноземной степи. Впервые 

упоминается в «Строельной книге города Пензы» как морд. дер. Авьяс 

(1665). В 1713 на сев. окраине построен Владимирский Богородицкий 

монастырь, в 1764 упразднен, в 1851 восстановлен как Вьясская 

Владимирско-Богородицкая мужская пустынь, закрыт после 1917. 

Сохранились остатки монастырского комплекса (памятник архитектуры 18 – 

нач. 20 вв.): собор Владимирской Божией Матери (1853–63), трапезная с 

келарней и хлебопекарней (1905), настоятельский корпус (1862), кельи; все 

постройки каменные. С нач. 19 в. владельцами села были граф И. С. Лаваль, 

затем его дочь С. И. Борх, знакомые А. С. Пушкина. В 1877 насчитывалось 

322 двора, 6 лавок, 4 постоялых двора, пристань, винокуренный з-д, паровая 

мельница, лесопильня, 4 синильни, базар, 3 ярмарки в год, школа. В 1935–59 

– р. ц. К 1941 село достигло максим. размеров. Пром-сть связана с 

деревообработкой. Механизир. лесхоз (пиломатериал, срубы жилых домов, 

садовые домики, сани, дровни и др.). Пенькозавод (пеньковолокно, пакля). 

ПМК, ремстройучасток крест.-ферм. хоз-ва «Росток» (комплекты щитовых 

домов, срубы, дачные домики, оконные и дверные блоки, кирпич и др.). 

Колх. «Победа». Б-ца, аптека, 2 школы, школьный музей истории села, ДК, 2 

б-ки, Дом быта, 9 магазинов, столовая. Действует Козьмодемьянская церковь 

(1830, памятник архитектуры). Мемориал «Скорбящая мать» в память 

воинов-земляков, погибших в годы Вел. Отеч. войны. Родина Б. А. Ягодина, 

агрохимика, акад. РАСХН, Г. А. Ягодина, химика, чл.- корр. АН СССР, 

Героев Сов. Союза Л. К. Кузнецова, Н. П. Хазова. 

Население: в 1864 – 2040, 1897 – 3020, 1926 – 4015, 1939 – 4467, 1959 – 

3684, 1989 – 2022. На 1.1.1998 – 1900 жителей. 

Лит.: Старосивильский С. Большой Вьяс Саранского уезда //ПЕВ. 

1882. № 17, 18. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БОЛЬШО’Й МИЧКА’С, село в Н.-Ломовском р-не. Расположено в 18 

км к Ю.-В. от Н. Ломова; осн. в 1700 выборными солдатами Конной слободы 

Н. Ломова Афанасием Казаковым «с товарищи». Названо по р. Мичкас, 

притоку р. Атмис, церк. название Рождественское. В 1717 подверглось 

нападению кубанских татар. В 1722 в селе насчитывалось 72 двора, церковь и 

«попов двор»; в 1720-е гг. жители были обложены подушной податью и 

переведены в разряд крестьян-однодворцев. Осн. занятия населения – 

земледелие (пшеница, ячмень, овес, просо, картофель, овощи) и жив-во 



(крупный рогатый и мелкий скот, птица). Лишь 29% крест. хоз-в были 

безлошадными. Половина жителей занималась различными промыслами; в 

нач. 19 в. в селе располагалась мельница, принадлежавшая купцу Г. Е. 

Шелепугину; в кон. 19 – нач. 20 вв. купцом Ф. И. Ломакиным были 

построены спичечная ф-ка, винокур. з-д и водяная мельница; к 1913 в селе 

были 7 маслобоен и просодранок, шерсточесальня, овчинный з-д, 2 

хлебозаготовит. магазина, 5 кузниц, 5 торг. лавок; церк.- приходская школа, в 

к-рой обучалось 56 уч-ся. Грамотность среди работающего муж. населения 

достигала 32%; в февр. 1919 в селе была образована коммуна «3-й 

Интернационал», с 1934 колх. им. Куйбышева, затем совх. «Майоровский». В 

селе работают спиртоз-д, мельница, есть ср. школа, церковь. В селе родился 

Герой Сов. Союза Я. А. Мурашкин. 

Население: в 1722 – 285 чел. муж. пола; 1746 – 441, 1869 – 1955, 1913 – 

2778. На 1.1.1998 – 290 жителей. 

С. В. Белоусов. 
  

  

БОНДАЛЕ’ТОВ Василий Данилович (р. 26.9.1928, с. Самовольно-

Ивановка Алексеевского р-на Куйбышевской обл.). Известный лингвист, 

докт. фил. наук (1966), проф. (1966), засл. деятель науки (1991), почетный 

работник высшего проф. образования России (1998). Окончил 

Куйбышевский пед. ин-т (1948), аспирантуру по кафедре рус. языка (канд. 

диссертация 1952). С февр. 1952 – ст. преп., доцент, проф., зав. кафедрой рус. 

языка в ПГПИ (ныне ПГПУ). Чл. ред. совета, зав. отд. языкознания 

«Пензенской энциклопедии». Изучал говоры разных областей России по 

заданию АН СССР, организовал экспедиц. изучение социальных диалектов и 

их иссл. (докт. диссертация «Условно-профессиональные языки русских 

ремесленников и торговцев», ЛГУ, 1966). Собрал лексич. материал по 100 

условным языкам (арго) России, Белоруссии, Украины, Польши. Автор б. 400 

науч. работ, в т. ч. 20 книг: «Сборник упражнений по русской 

диалектологии», «Русская ономастика», «Социальная лингвистика», 

«Стилистика русского языка», «Сборник упражнений по стилистике русского 

языка», «Финно-угорские заимствования в русских арго» и мн. др. Изучал 

диалекты (арго, молодежный жаргон) Пенз. обл. Составил вузовские 

программы по стилистике, социолингвистике, ономастике, лингвистич. 

анализу худож. текста. Принял участие в 50 междунар. конгрессах и съездах 

лингвистов, славистов, русистов, финно-угроведов, ономатологов, 

психологов, культурологов и др. (Румыния, Германия, Болгария, Венгрия, 

Польша, Россия, Финляндия, Чехословакия, Югославия и др.). Орд. Дружбы 

народов (1981). 

Соч.: См. библиографию к ст. «Антропонимия», «Профессиональные 

языки», «Тайные языки», «Картотека В. Д. Бондалетова», «Топонимия», 

«Диалекты территориальные», «Наука в Пензенском крае». 

Лит.: В. Д. Бондалетов //Русский язык в школе. 1988. № 4; 1998. № 5; 

Кто есть кто в современной лингвистике. М.–Хельсинки, 1994; Историко-



культурная энциклопедия Самарского края: Персоналии. А – Д. Самара, 

1993; Русское слово: 70-летию проф. В. Д. Бондалетова посвящается. П., 

1998. 

Г. Е. Горланов. 
  

  

БОЛЬША’Я ЧЕРНА’ВКА, село Малосердобинского р-на. 

Расположено в 6 км от автодороги П. – Петровск на р. Чернавке. Родина 

писателя Ф. В. Гладкова. Основано во 2-й пол. 18 в. кн. Трубецким, затем им 

владели Толстые, Горчаковы, Д. Д. Измайлов и С. Е. Ивагин. В документе 

1783 отмечена как новопоселенная дер. Чернавка. В 1894 в селе (др. 

названия: Михайловское, Собакино) имелось 133 двора, 728 жит., 80 

грамотных (все мужчины). 87 семей (111 чел.) занимались промыслом, в т. ч. 

отхожим в низовья Волги, к рыбакам. Малоземелье, на ревизскую душу 

приходилось 1,5 дес. В 1802 построена Михайловская церковь, разрушена в 

сов. время. В 1911 из 832 жит. 256 были раскольниками разных сект. 

Население: в 1859 – 1038, 1897 – 670, 1914 – 832, 1959 – 350, 1989 – 56. 

На 1.1.1998 – 34 жителя. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БОНДЯКО’В Иван Яковлевич (28.8.1896, с. Карсаевка Чембар. у. 

Пенз. губ., ныне с. Корсаевка Белинского р-на – 23.5.1938, Саранск), морд. 

языковед, фольклорист, педагог, проф. (1931). Публиковался под 

псевдонимом Б. Корсаевский. Окончил в Корсаевке одноклассное, а в Поиме 

– двухклассное уч-ще. Преподавал в сел. школах Пенз. губ. В 1920-х гг. 

сотрудничал в пенз. газ. «Од-веле» (на мокша-морд. языке), в 1925 выпустил 

в М. сб. эрзя-морд. пьес «Васенце аськолкс» («Первый шаг»), в 1928 – сб. 

«Мокшеть моронза» («Песни мокшанина»). В 1933–34 работал в НИИ морд. 

культуры. Погиб во время сталинского террора. Посмертно реабилитирован. 

Лит.: История мордовской советской лит-ры. Т. 2, 3. Саранск, 1971–

1974; Савин (13); История Мордовии в лицах: Биогр. сб. Саранск, 1994. 

Т. Н. Козина. 
  

  

БОНОМО’РСКИЙ Анатолий Васильевич (апр. 1878 – после 1955), 

врач. Окончил 2-ю муж. гимназию в П., мед. ф-т Казанского ун-та. В 1904–06 

заведовал лазаретом в П., в 1906–09 – врач-интерн, в 1909–17 – 

сверхштатный ординатор губ. зем. б-цы, одноврем. преп. 2-й муж. гимназии. 

В 1907 Б. служил в губ. зем. б-це вместе с Н. Н. Бурденко. Во время 1-й 

мировой войны с 1914 по авг. 1917 служил в лазаретах Всеросс. земства № 13 

и 16. В 1912–37 – зав. Пастеровской станцией, кроме того (с 1916 по 1927), 

врач-преп. Пенз. учит. ин-та, педтехникума. В 1920–40 – зав. курсами 

медсестер, домом сан. просвещения, учеб. частью мед. техникума, 

фельдшерско- акушерской школы. 



Лит.: Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия. П., 

1996. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОР БЕЛОМО’ШНИК, памятник природы, редкий тип леса в 

лесостепи Ср. Поволжья. Расположен в Сосновобор. р-не в Кададинском 

опытном лесном хоз-ве Индерского лесничества. Впервые описан как сухой 

бор в нач. 20 в. Г. Ф. Морозовым. Занимает очень бедные сухие песчаные 

почвы плато и крутых юж. склонов, пл. 12 га, располагается на юго-зап. 

склоне правого берега лесной р. Шкудимки, правого притока р. Суры. Рельеф 

сложный, расчленен заросшими лесом балками глубиной до 50 м. Входит в 

состав Верхне-Сурской возвышенности. Почвы светло-серые лесные, 

глубокооподзол., маломощные. Формируется древостой плохого роста, с 

малой сомкнутостью полога, стволы деревьев корявые, плохо очищены от 

сучьев, покрыты кустистыми лишайниками. Они редкостойны, древесина 

мелкослойного строения, обладает низкими техн. качествами. В возрасте 75 

лет деревья достигают выс. 19 м и диаметра ствола 26 см, запас древесины не 

превышает 170 куб. м/га. Бор считается грибным. Место обитания глухарей. 

Лит.: Морозов Г. Ф. Учение о лесе. Л., 1926. 

И. С. Антонов. 
  

  

БОРИ’СОВ Василий Дмитриевич (1.9.1918, д. Ивановка Камен. р-на – 

1.4.1982, Борисполь, Украина), капитан, ком. развед. авиазвена, Герой Сов. 

Союза (1945). Совершил 198 боевых вылетов, сфотографировал б. 50 тыс. км 

линий обороны противника.  

М. С. Полубояров. 
  

  

БОРИ’СОВ-МУСА’ТОВ Виктор Эльпидифорович (2.4.1870, Саратов 

– 26.10.1905, Таруса), живописец. Занимался у В. В. Коновалова в Саратове, 

учился в МУЖВЗ (1890–91, 1893–95), АХ (1891–93) у П. П. Чистякова, в 

Париже (1895–98) у Ф. Кормона. Принимал участие в выставках с 1893. Его 

произв. экспонировались в Германии и Франции (1904–05). Был избран чл. 

«Салона национального общества изящных искусств» (1905). В 1899, 1901–

02 работал в усадьбе «Зубриловка», имении кн. Голицыных-Прозоровских 

(Балашов. у. Саратовской губ., ныне с. Зубрилово Тамал. р-на Пенз. обл.), где 

задумал и создал свои лучшие картины: «Гобелен», «Встреча у колонны», 

«Минувшее», «Водоем», «Спокойствие», «Призраки», «Прогулка при 

закате», а также мн. этюды и рисунки. 

Лит.: Художники. Т. 2; Борисов-Мусатов: (Альбом) / Авт.-сост. А. А. 

Русакова. Л., 1979; Шилов К. В. Мои краски-напевы. Саратов, 1979; его же. 

Борисов-Мусатов. М., 1985; Долгополов И. Мастера и шедевры. Т. 2. М., 

1987. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 



  

  

БОРИ’СОВ Юрий Васильевич (р. 2.6.1938, П.), плавильщик литейно-

прокатного цеха з-да им. Фрунзе (1960), бригадир комплексной бригады, 

пред. заводского совета бригадиров (1978). Опыт работы совета бригадиров 

удостоен бронз. медали ВДНХ (1985). Премия профсоюзов им. Егора 

Агаркова (1985). Орд. «Знак Почета» (1986). 

Е. С. Шапиро. 
  

  

БОРИ’СОВА Евдокия Михайловна (1867, с. Бессоновка Пенз. у. – 

1933, пос. Подлесный Бессонов. р-на), крестьянский деятель. В 1920-е гг. чл. 

ком-та взаимопомощи, комиссии помощи голодающим, делегат 11го 

Всеросc. съезда Советов. Участвовала в похоронах В. И. Ленина. Её имя 

носит улица в Бессоновке. 

Лит.: Савин (7). 

О. М. Савин. 
  

  

БОРИ’СОВА Анна Федоровна (р. 1.1.1926, с. Вражское Чемб. у., ныне 

Камен. р-на), Герой Соц. Труда (1966), бригадир свиноводч. фермы совх. 

«Нечаевский» Мокшан. р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БОРИСЮ’К Сергей Константинович (р. 6.11.1951, П.), командир 

авиационного штурмового полка, Герой РФ (1996). Окончил ср. школу в г. 

Тирасполь Молдавской ССР (1969), Ейское высшее воен. авиац. уч-ще 

(1973), Военно-возд. акад. им. Ю. А. Гагарина (с золотой медалью, 1986). 

Классная квалификация «Военный летчик-снайпер». Участник боевых 

действий в Чеченской республике (1994–96). Совершил лично б. 100 боевых 

вылетов. 13 дек. 1999 был сбит, но катапультировался и был спасён отрядом 

спецназа. Орд. «За службу Родине в Вооруж. силах СССР» 3-й степ. (1978) и 

2-й степ. (1991), «За военные заслуги» (2000), «Мужества» (2000). 

Лит.: Дробышевский А. Не все вернулись из полета //Красная звезда. 

1996. 26 июня; Борисов Т. «Мама, я слушаю звон курантов» //Рос. газ. 1999. 

31 дек.; его же. Так побеждают герои //Рос. газ. 2000. 15 февр. 

Г. П. Тамбовцев. 
  

  

БОРНОВОЛО’КОВ Александр Петрович (11.5.1791, М. – после 1854), 

пенз. помещик. Владел в Наровч., Н.-Ломов. и Чембар. уездах значительным 

кол-вом крепостных крестьян; имел постоянное местожительство в родовом 

имении жены в с. Рузанове Наровч. у. Участник Отеч. войны 1812 г. и 

заграничных походов рус. армии 1813–14; поручик лейб.-гв. егерского полка. 

Принимал участие в сражениях при Тарутине, под Малоярославцем, под 

Красным, при Люцене, при Бауцене, при Кульме, под Лейпцигом. За участие 



в сражении при Бауцене 8–9.5.1813 награжден золотой шпагой с надписью 

«За храбрость». Был ранен, уволен в отставку по ранению с правом ношения 

мундира. В 1828 принимал участие в образовании присутств. мест и 

волостных правлений в Н.-Ломов. и Наровч. уездах; в окт. 1830 во время 

эпидемии холеры назначен попечителем по Наровч. у. Неоднократно 

избирался Наровч. уездным предводителем дворянства; по представлению 

министра внутр. дел дважды отмечен высочайшим благоволением. Орд.: Св. 

Анны 4-й степ. (1812); Св. Владимира 4-й степ. с бантом (1813); Св. Анны 2-

й степ. (1813); медали. 

С. В. Белоусов. 
  

  

БОРОДИ’Н Алексей Иванович (30.3.1917, д. Загибалиха Чембар. у., 

ныне п. Октябрьский Белинского р-на – 8.9.1999, П.), Герой Сов. Союза 

(1943), ст. л-т, нач. возд.-стрелк. службы штурмового авиаполка. При 

обороне Л. и Сталинграда совершил 60 боевых вылетов, уничтожил 15 

танков, 10 самолетов на аэродромах, мн. др. техники противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БОРОДИ’Н Николай Иванович (1923, с. Кошелевка Наровч. у. Пенз. 

губ. – 24.10.1975, Горький, ныне Ниж. Новгород), Герой Сов. Союза (1945), 

гв. ст. сержант, пом. командира стрелк. взвода. 13.7.1944 с группой бойцов 

первым форсировал р. Неман в Литве, был ранен, но остался в строю, с 

группой бойцов захватил участок берега и удерживал его. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БОРОДИНА’ Прасковья Ивановна (р. 7.11.1904, с. Левино Мокш. у. 

Пенз. губ., ныне Лунин. р-на), Герой Соц. Труда (1950), звеньевая 

коноплеводов колх. «Доброволец» Лунин. р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БОТАНИ’ЧЕСКИЙ САД им. И. И. Спрыгина, организован Пенз. об-

вом любителей естествознания (ПОЛЕ) на терр. бывшего парка пл. 4,34 га. 

Открылся 1.6.1917. Впоследствии его пл. увеличилась до 8,2 га, а затем 

уменьшилась до 4,2 га. До 1921 сад существовал как зооботанич., в вольерах 

и террариумах содержались животные. Активную роль в его создании 

сыграли И. И. Спрыгин – его первый дир., Е. К. Штукенберг, А. Н. 

Магницкий (зоолог), Н. Г. Заикин (зоолог), А. А. Штукенберг (горный инж.) 

и др. чл. об-ва. В 1941 был выделен в самостоят. учреждение. С 1948 вместе с 

гербарием вошел в состав Пенз. пед. ин-та. Расположен в зап. возвышенной 

ч. города на окраине плато лев. коренного берега долины р. Суры (229–233 м 

над уровнем моря), покрытого липово-дубовым лесом, ч. к-рого явилась 

основой Б. с. В его составе сохранились три отдела: дендрологический, к-рый 

включает парк, ранее занимавший б. ч. терр. сада, питомник и геогр. участки 



древесно-кустарниковых растений грунтовой культуры; коллекционно-

систематический (грунтовая культура травянистых растений, 

иллюстрирующая родств. связи между семействами растений и их 

разнообразие), где выращивалось до 800 видов 62 семейств; декоративных 

растений (включая парниковое хоз-во), поставляющий населению цветочную 

продукцию: не менее 300 сортов однолетних и многолетних растений 60–70 

видов. С нач. орг-ции сада был четвертый отдел – оранжерея пл. 234 кв. м с 

образцами субтропич. и частично тропич. флоры Юго-Вост. Азии, 

Австралии, Юж. Америки, Мексики и Африки (пострадала в пожаре, 1966). В 

экспозиц. отд. оранжереи до пожара содержались не только травянистые, но 

и деревья, кустарники и лианы, в т. ч. 13 видов пальм (нек-рые б. чем 100-

летнего возраста), саговник обыкновенный, молочай древовидный, гинкго 

двулопастное, казуарина, два вида араукарии, стеркулия, банан, бамбуки, 

драконовое дерево, американская агава, папоротники (в т. ч. древовидный), 

многочисл. виды кактусов, в т. ч. цереус, достиг. 5-метровой высоты, 

непрерывно цветущая лиана бугенвиллея, аралии и др. С 1968 коллекция 

оранжерейных растений восстанавливается с помощью Ботанич. ин-та АН 

СССР, что помогло в 1968–69 приобрести 177 оранжерейных растений в виде 

посадочного материала, и к 1971 в оранжерее насчитывалось уже 382 вида 

растений. Из-за ветхости оранжерейного помещения к 1988 почти вся 

коллекция растений погибла. 

По данным учета биологов Б. с., в коллекции дендрологич. отд. 

находится 228 видов, объединяемых в 84 рода и 40 семейств; на 

коллекционно-систематич. участке ежегодно выращивается ок. 200 видов, 

объединяемых в 38 семейств; на цветочно-декоративном участке ежегодно 

кол-во одно-, дву- и многолетних растений колеблется от 100 до 110 видов и 

сортов, объединяемых примерно в 20–22 семейства. Ч. площадей Б. с. 

используется в учебно-опытной и науч. работе преп. и студентами кафедры 

ботаники и зоологии ПГПУ, студентами факультета нач. классов ПГПУ, 

фарм. уч-щем (с 1995 – Пенз. базовый мед. колледж). 

Лит.: Спрыгина; Кондрашкин (Канин) В. И. К 80-летию Пензенского 

ботанического сада им. И. И. Спрыгина. 1917–1997 //Сура. 1997. № 1. 

А. Р. Ненашев, А. А. Солянов. 
  

  

БОРОНИ’Н Никифор Данилович (5.5.1901, с. Митрофаново Чембар. у. 

Пенз. губ., ныне Башмаков. р-на – 26.10.1953, там же), Герой Сов. Союза 

(1944), сержант, ком. стрелк. отделения. В июне 1944 отличился при 

форсировании р. Зап. Двины и удержании плацдарма. 

М. С. Полубояров. 
  

  

«БОРЬБА’», ежедневная газета, орган Пенз. группы РСДРП (июль – 

нояб. 1917, 60 номеров). Ред. Н. Н. Быстров, Н. С. Степанов. Отражала полит. 

взгляды меньшевиков. 

Н. И. Забродина. 



  

  

БО’ХИН Михаил Иванович (1898, с. Красное Колено Саратовской губ. 

– 1968,П.), засл. врач РСФСР (1963). Окончил гимназию и духовную 

семинарию, мед. ф-т Саратовского ун-та. В 1927–32 врач эпидемиологич. 

станции г. Шахризят (Узбекистан). В 1932–37 врач туберкулезного отд. обл. 

диспансера в П., в 1937–41 его гл. врач. Во время Вел. Отеч. войны ст. врач 

поликлиники и пред. призывной военно-врачебной комиссии г. Сталинграда. 

С 1946 гл. врач обл. туберкулезной б-цы в Чаадаевке Пенз. обл., зав. Пенз. 

горздравотделом, с 1955 по 1970 гл. врач Пенз. инфекц. б-цы. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БОЧКАРЁВ Василий Кузьмич (р. 29.4.1949, с. Ива Н.-Ломов. р-на), 

губернатор Пенз. обл. Окончил Ивинскую школу, Алатырский лесотехнич. 

техникум (1968), Марийский политехнич. ин-т, получил квалификацию инж. 

лесного хоз-ва (1973), Пенз. техн. ун-т по специальности «Экономика и 

управление» (1994), ПГСХА (1999) по специальности «Экономика». 

В 1968 пом. лесничего в Наровч. р-не, затем гл. лесничий в Мокш. и 

Камешк. р-нах, зам. нач. управления лесного хоз-ва Пенз. обл. (1973–77), зам. 

нач. и нач. автотранс. пр-тий в П. (1977–87). Пред. Железнодорожного 

райисполкома П. (1987–91), глава администрации того же р-на (1991 – 1998). 

В апреле 1998 избран главой администра-ции Пензенской обл., со 2 июня 

1998 – губернатор председатель правительства области, с 26 марта 1999 – 

губернатор. 

Крупный политик и организатор экономики. Осн. направление 

деятельности – комплексное развитие всех сфер хозва области, повышение 

уровня жизни населения. Инициатор и организатор реализации программ 

социальноэкономического развития: газификация, дорожное стрво, пром. и 

сельскохоз. производство, «Дети Пензенской области», «Ветераны и 

инвалиды войны и труда» и др. 

Нар. деп. РФ (1991-93), деп. Законодат. Собр. области с 1994. В 1998 – 

2001 член Совета Федерации Федерального собрания РФ, с апреля 2001 член 

Гос. Совета РФ. 

«Почетный дорожник» (1985), «Почетный железнодорожник» (1991), 

«Почетный работник транспорта РФ» (1996). Кандидат в мастера спорта по 

мотокроссу. Орден Почета (1996), орден «За заслуги перед Отечеством» 4й 

степ. (1999), два ордена Рус. Правосл. церкви Св. благоверного кн. Даниила 

Московского, орден; медали. 

Лит.: Мануйлов В. На виду у общественности //Губерния. 1997. № 1; 

Тугаров А. Итоги и оценки //Там же; Пинишина С., Грузденко В. Районные 

будни //Там же; Дорогу осилит идущий... // ПП. 2001. 17 апр.; Тысяча дней 

губернатора // ПВ. 2001. 19 апр. 

К. Д. Вишневский. 
  

  



БОЧКАРЁВ Василий Никифорович (20.1.1915, с. Нов. Кутля Мокш. у. 

Пенз. губ., ныне Лунин. р-на – 26.7.1997, там же), Герой Сов. Союза (1944), 

сержант, ком. минометного расчета. Первым в своей части с расчетом 

переправился через р. Днепр, захватил и удержал плацдарм, отразив 6 

контратак противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БОЧКАРЁВ Виктор Константинович (21.5.1924, с. Липовка Мокшан. 

у. Пенз. губ., ныне Лунин. р-на. – 15.10.1987, П.), Герой Соц. Труда (1967). В 

1942–43 курсант Пенз. минометного уч-ща, с мая 1943 ком. взвода на фронте. 

С 1947 по 1955 участковый агроном Лунин. МТС. В 1955–63 агроном колх. 

им. Куйбышева и «Вперед к коммунизму» Лунин. р-на. С 1963 бригадир 

колх. «Вперед к коммунизму», затем управляющий отделением. Орд. Отеч. 

войны 2-й степ., медали. 

Н. В. Гриднева. 
  

  

БОЧКАРЁВА Евгения Александровна (р. 10.6.1980, П.), засл. мастер 

спорта РФ по худож. гимнастике (1996). Серебряный и бронз. призер 

молодежного Кубка Европы (1993). Медали чемпионатов мира: бронз. 1995, 

серебряная и бронз. 1996. На 26-й Олимпиаде (Атланта, 1996) заняла 3-е 

место в групповых упражнениях. 

В. Б. Суровицкий. 
  

  

БРУИ’Н (Брейн) Корнелий де (1652, Гаага – после 1711, Утрехт), 

голландский художник, ученый и путешественник. В 1701 прибыл в Россию. 

В М. встречался с Петром I, написал портреты его и царевича Алексея. В 

1703 отправился в путешествие по странам Востока, побывал в Персии, Вост. 

Индии, на Цейлоне и Яве. В 1707, возвращаясь на родину через Россию, по 

дороге из Астрахани в М. 10–11 окт. посетил П. В путевом дневнике отмечал: 

«Город очень большой и лежит на запад-юго-запад от реки Пензы и частью 

на горе; в нем есть кремль, довольно большой и обнесенный деревянною 

стеной с башнями. Улицы в ней широкие, и имеется несколько деревянных 

церквей. Он простирается значительно в длину, довольно красив и приятен 

по множеству деревьев, которыми окружен». Проехал всю терр. края по 

линии П. – Темников. Кроме П. оставил описание Инсара, Темникова, 

Троицка, Пятины и др. селений Пенз. провинции, через к-рые проезжал. 

Оставил иллюстриров. описания своих путешествий. На рус. языке труд де 

Бруина «Путешествие через Московию» вышел в 1873. Описание пути от 

Саратова до М. через Пенз. провинцию содержится в 21-й гл. книги. 

Приведенные автором сведения – ценный источник по истории, экономике и 

культуре Пенз. края нач. 18 в. 

Соч.: Путешествие через Московию Корнелия де Бруина / Пер. П. П. 

Барсова. М., 1873. 



Лит.: СИЭ. Т. 2; Наследие. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

БОШ (урожд. Майш) Евгения Богдановна (Готлибовна) (11.8.1879, г. 

Очаков Херсонской губ. – 5.1.1925, М.), участница трех росс. рев-ций и 

Гражд. войны, парт. и гос. деятель. Чл. Ком. партии с 1901. Окончила 

экстерном гимназию. Парт. работу вела на Украине, была руководителем 

Киевской орг-ции РСДРП. В 1912 арестована, ссылку отбывала в Иркутской 

губ. В окт. 1914 совершила побег и через Японию эмигрировала в США. В 

1915 по приглашению В. И. Ленина прибыла в Швейцарию, вошла в 

редакцию ж. «Коммунист». После Февр. рев-ции чл. Киевского ком-та 

РСДРП, участница установления сов. власти на Украине, в 1917–18 чл. ЦИК, 

нарком внутр. дел. В 1918 работает в аппарате МК РКП(б); в июле 

направлена в Пенз. губернию для борьбы с эсерами и контрреволюцией. В 

авг. – окт. 1918 пред. Пенз. губкома РКП(б), занимала жесткую линию по 

отношению к крестьянству, с к-рой были не согласны нек-рые парт. и сов. 

деятели губернии. О своих разногласиях с ними писала в ЦК и 

непосредственно В. И. Ленину. После отзыва из П. работала в Астрахани, на 

Украине и в Белоруссии на ответств. парт. и гос. работе. 

Соч.: Год борьбы. Киев, 1990. 

Лит.: Деятели СССР и революционного движения России: Энц. 

словарь Гранат. М., 1989; Политические деятели России. 1917: Биогр. 

словарь. М., 1993. 

А. В. Булкин. 
  

  

БРЫ’КИН Александр Евстратьевич (7.2.1895, П. – 1976, М.), вице-

адмирал-инженер, докт. техн. наук. До окт. 1918 работал на з-де в П. 

Окончил Воен.-мор. академию. Участник Вел. Отеч. войны. Служил в 

Минно-торпедном управлении Воен.-мор. флота СССР. Стал. премия (1948). 

На доме № 1 по ул. Володарского в П. установлена мемор. доска. 

Лит.: Савин (12). 

О. М. Савин. 
  

  

БУБЕ’КИН Владимир Михайлович (1904–1937), журналист, 

комсомольский и обществ. деятель. С 1920 жил в Спасске (ныне 

Беднодемьяновск), зав. воен.-спортивным отд. укома комсомола, зам. ред. 

газ. «Плуг и молот», ответств. секр. укома РКСМ. В 1923–25 зав. 

политпросветотделом губкома комсомола. Создавал молодежную газ. «Знамя 

ленинца», входил в состав ее редколлегии, организовал губ. лагерь пионеров, 

с группой энтузиастов обследовал дет. дома города. С 1925 – на 

комсомольской работе в Челябинске и Свердловске, с 1930 зам. ред. газ. 

«Комсомольская правда». С июля 1932 ее ответств. редактор. Орд. Кр. 



Звезды. Делегат 17го съезда ВКП(б). Репрессирован в 1937, посмертно 

реабилитирован (1955). 

Лит.: Булкин А. Главный редактор // МЛ. 1969. 24 июня; Савин О. 

Жизнь – горение //МЛ. 1975. 20 мая; Королева Л. Владимир Бубекин //МЛ. 

1988. 7 апр.; Савин (13). 

О. М. Савин. 
  

  

БУ’БНОВ Николай Матвеевич (25.6.1904, с. Вязовка Пенз. у. Пенз. 

губ., ныне Пенз. р-на – 2.8.1943, Курск), Герой Сов. Союза (1943), гв. полк., 

командир танк. бригады. Умело руководил бригадой в боях под 

Сталинградом, на Орловском направлении, проявил личное мужество. Погиб 

в бою. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БУД-ЗЮ’ЗИН Никита, воевода отряда черкас (украинцев), 

пришедших в 1663 с Ю. Е. Котранским строить крепость Пензу. 

Предположительно, приставка «Буд» к его фамилии произошла от укр. слова 

«будивник» (строитель); возможно, Н. Буд-Зюзин осуществлял 

непосредственное рук-во строительством крепости. По окончании 

строительства «к старым же черкасам (Ю. Котранского) приписаны в конные 

казаки Микитиных Буд-Зюзина черкасы», как об этом сказано в «Строельной 

книге города Пензы». 

Лит.: Мясников (2). 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

БУДИ’ЩЕВ Алексей Николаевич (17.1.1864, с. Богоявленский 

Чардым Петров. у., Саратовской губ., ныне Лопат. р-на Пенз. обл. – 

22.11.1916, Пг.), писатель. В 1884 окончил 1-ю Пенз. муж. гимназию. Автор 

романов «Лучший друг», «Бунт совести», «Степь грезит», сб. прозы: 

«Степные волки», «Я и он», «Распря». Стихотворение «Только вечер 

затеплится синий...» стало известным романсом под назв. «Калитка». 

Лит.: РП. Т. 1; Храбровицкий; Савин (9); Дворжанский А. Писатель 

Будищев //Временник. 1992. № 4. 

О. М. Савин. 
  

  

БУ’ЗОВЛЕВО, село Лопатинского р-на. Расположено в пойме и 

надпойменной террасе р. Узы вдоль левого берега, с сев. стороны примыкает 

с. Сосновка. Основано в 1700 помещиком Л. И. Бузовлевым, в 1744 

построена Троицкая церковь. До 1780 входило в состав Узинского стана 

Пенз. у. Один из первых на терр. обл. винокур. з-дов. В дальнейшем 

развивалась лесопильная, мукомольная пром-сть. В 19 в. имелся конный з-д. 

Перед Окт. рев-цией здесь было 2 лесопильных з-да, 2 мельницы, крупный 

винокур. з-д, все пр-тия на паровой тяге. В 1926 мельница перерабатывала в 



год 37800 пудов ржи и проса, лесозавод – 144500 куб. футов древесины, 

винный з-д давал в год 60 тыс. ведер спирта-сырца. С 1930-х гг. гл. занятием 

населения становится с. хоз-во. С 1992 т-во «Бузовлевское» на базе одноим. 

совх., мясо- молочное направление; АО «Товары для народа» – изготовление 

кирпича и оконных блоков. ДК, ср. школа, б-ка, участковая б-ца. Памятник 

воинам- землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. Памятник 

архитектуры – дворянская усадьба (1830), редкий на терр. области образец 

рус. дерев. ампира. К Ю.-З. от села находятся археол. памятники 3 – 1го тыс. 

до н. э.: курган и 2 курганных могильника. 

Население: в 1859 – 1228, 1897 – 1029, 1914 – 1890, 1959 – 621, 1989 – 

651. На 1.1.1998 – 487 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БУДЫ’ЛИНЫ, предприниматели. Евтихий Егорович (? 

– ок. 1900), саратовский мещанин, в 1880 причислен к 2-

й гильдии купеч. об-ва П. В 1883 в доме на Московской 

ул., арендованном у купца 1-й гильдии Г. Е. Варенцова, 

открыл ре’нсковый погреб, а затем магазин 

колониальных товаров. В 1900 учрежден торг. дом «Е. 

Е. Будылин Сыновей», при к-ром находился единств. в 

П. склад чистого натурального вина. Евтихий 

Евтихиевич (1874 – после 1922), окончил Казанский ун-

т и учредил в П. частную аптеку, входившую в 

структуру торг. дома. Избирался чл. учетного ком-та 

гор. обществ. банка и губ. присутствия по промысловому налогу. В 1922 

эмигрировал в Латвию. Ефим Евтихиевич (1879 – ?), провизор, в 1882– 1890 

учился в 1-й Пенз. муж. гимназии, окончил Казанский ун-т. Служил 

провизором в аптеке брата. С 1909 гласный Пенз. гор. думы и чл. губ. 

присутствия по промысловому налогу. Михаил Евтихиевич (1868–1905), по 

окончании Казанского ун-та – глава торгового дома Б. 

Лит.: Список лиц, служащих в Пензенской губернии по ведомству 

МВД 1910 года. П., 1910; Тюстин А. В. Купеческие династии Пензы 

//Земство. 1995. № 3. 

А. В. Тюстин. 
  

  

БУЛГА’КОВ Николай Сергеевич (р. 1.6.1928, с. Пешая Слобода Н.-

Ломов. р-на), Герой Соц. Труда (1971), бригадир каменщиков межколхозной 

строит. орг-ции в Н. Ломове. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БУЛГА’РИЯ (БОЛГА’РИЯ) ВО’ЛЖСКО-КА’МСКАЯ, одно из 

первых феодальных гос-в Вост. Европы, образовалось в 10 в. В 12 в. 

занимало терр. от Самарской Луки на Ю. до Ниж. Посурья на С., от рек Белая 



и Урал на В. до Верх. Посурья и Примокшанья на З. Столицы – города 

Булгар и Биляр. Населяли финно-угорские и тюркоязычные племена булгар 

(берсула, баланджары, савиры, эсегелы), пришедших в 8 в. из Приазовья. До 

10 в. шел постоянный приток булгар на ср. Волгу, нередко через Верх. 

Посурье, где поселились буртасы. В кон. 10 в. терр. будущего Пенз. края 

вошла в её состав. Расположение на волжском торг. пути позволило булгарам 

перейти от кочевого образа жизни к оседлому. Развивается земледелие, 

строятся города Болгар, Биляр, Сувар, Ошель, Буртас (на терр. нынешнего г. 

Городище Пенз. обл.), крепости и замки. Важную роль играл сухопутный 

торг. путь из Болгара в Киев, проходивший через Пенз. край. После 

основания в 1242 в Болгаре ставки Батыя вошла в Золотую Орду. Походы 

рус. ушкуйников, а в кон. 14 в. походы Тимура привели к окончательной 

гибели Булгарии. В 1438 возникает Казанское ханство, в зависимости от к-

рого находилась и терр. Пенз. края. 

Ювелирные изделия Волжско-Камской 

Булгарии: 1. Височная подвеска 

(серебро). 2. Височная подвеска 

(серебро). 3. Плетеный браслет 

(серебро). 4. Зеркало.  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лит.: Фахрутдинов Р.Г. Очерки по 

истории Волжской Булгарии. М., 1984; 

Халиков А. Х. Татарский народ и его 

предки. Казань, 1989; Казаков Е. П. Культура ранней Волжской Булгарии. 

Этапы этнокультурной истории. М., 1992. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

БУЛЫЧЁВО, село Иссинского р-на. Расположено в 8 км от р. ц., ж.-д. 

ст. на линии П. – Рузаевка. Пл. 168 га. Осн. в 1895 как станц. поселок на 

земле моск. землевладельца Булычева. В 1900 его угодья перешли во 

владение земельного банка и сдавались в кредит. До кон. 1920-х гг. Б. 

развивалось как небольшой станц. поселок, в 1930-е гг. после орг-ции совх. 

«Маяк» и постройки элеватора приобрел промышл.-с.-х. значение для Иссин. 

р-на. В 1990-е гг. в селе расположены центр. усадьба совх. «Маяк», элеватор, 

пр-тие «Вольт», ферм. хоз-во (155 га). Фельдшерско-акушерский пункт, 

школа, ДК, б-ка, почта, магазин, правосл. церковь (с 1998). Население: в 1926 

– 296, 1959 – 1312, 1979 – 1199, 1989 – 1164. На 1.1.1998  1097 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БУЛЫЧЁВА Евдокия Трофимовна (13.4.1918, с. М. Ижмора Керенск. 

у. Пенз. губ., ныне Земетч. р-на – 3.3.1980, пос. Земетчино), Герой Соц. Труда 

(1948), звеньевая Земетчинского свеклосовхоза. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БУЛЬИ’Н Владислав Александрович (р. 18.5.1972, П.), хоккеист, 

мастер спорта России (1992). Чемпион мира среди юниоров 1992 (Германия, 

Фюссене), обладатель Кубка МХЛ (1992), член сборной команды России 

(1993). Первым в истории пенз. хоккея непосредственно из «Дизелиста» 

приглашен играть в команды НХЛ (1993). 

В. Б. Суровицкий. 
  

  

БУЛЬИ’Н Николай Панфилович (?.5.1906, П. – 13.10.1979, Сердобск), 

журналист, краевед. С 1919 трудился на Пенз. трубочном з-де, окончил 

школу ФЗО, работал в колонии беспризорных детей. В 1928 получил диплом 

Пенз. губсовпартшколы, был занят на комсомольской и партийной работе, в 



печати Казахстана. С 1947 Б. на журналистской работе в газ. «Сталинское 

знамя» (П.), в иссинской и каменской р-ных газетах. С 1956 в Сердобске, был 

собкором газ. «Пензенская правда», сотр. р-ной газеты. Автор мн. публ. по 

истории Сердобска, книги «Сердобск» (в соавторстве с С. М. Махалкиным). 

Лит.: Памяти товарища: Некролог //ПП. 1979. 16 окт.; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

«БУМ», театр-студия, основан 8.11.1979 при ДК «Рассвет»в г. 

Кузнецке Пенз. обл. Организатор и реж. А. Н. Калашников, выпускник 

Куйбышевского ин-та культуры. В репертуаре спектакли различных жанров 

– от балагана до психологич. драмы. («Потешки», «Алые паруса», «451 по 

Фаренгейту», «Свадьба», «Враги» и др.). А. Н. Калашников обращается к 

традициям уличных театров, новым формам сценич. действия (театр на 

повозках, плотах, лошадях). В 1989 «Б.» участвовал в междунар. фестивале 

уличных театров «Караван мира». Театр выступал в Германии, Франции, 

Турции, Норвегии, на Кипре. В 1994 по инициативе А. Н. Калашникова в 

Кузнецке был проведен фестиваль любительских театров «Бумборамбия-94», 

посвящ. 15-летию «Б.», в 1998 – фестиваль «Московские каникулы», в к-ром 

вместе с »Б.» приняли участие моск. молодежные театры. 

 

  
  

 

 

 

Театр «БУМ» в Кузнецке 

  



 

Лит.: Соломонов А. В Пензенской области начинается театральный 

БУМ //Огонек. 1998. № 12; Корбина М. Кузнецку небо в алмазах //Искусство. 

1998. № 20 (прилож. к газ. «Первое сентября»); Михеева А. Тот самый 

Калашников... //Новая газ. – Мир людей. 1998. 11 марта. 

В. А. Дерунова, П. В. Шишкин. 
  

  

БУМАГОДЕ’ЛАНИЕ. С нач. 19 в. в Пенз. губ. развивается 

бумагоделание. В 1817 в Городищ. у. в с. Боголюбовка была заведена 

бумажная мануфактура (ручное изготовление бумаги), принадлежав. 

коллежск. секретарше О. С. Селивановой; в 1828 14 рабочих на двух 

черпальных чанах сделали писч. и оберточн. бумаги 892 стопы. В 1823 там 

же действовала мануфактура с двумя роллами С. Ахлебинина; 12 крепостных 

крестьян сделали 3800 стоп бумаги. В 1844 в с. Верхний Шкафт Н. Я. 

Кулагин завел картон. ф-ку, на к-рой было два ролла и папочная машина. В 

1850 на р. Суре в П. купец 2-й гильдии П. В. Сергеев открыл писчебумажную 

ф-ку, основанную на наемн. труде (см. «Маяк»). В 1856 в Пенз у. купец 3-й 

гильдии С. С. Сидоров имел писчебумажн. ф-ку, оборудов. восемью роллами 

и одной самочерпальной машиной; на ней работали 140 чел., к-рые в год 

вырабатывали 60 тыс. стоп на сумму 100 тыс. руб. 

В 1860 в имении графа Шувалова была заведена Верхне-Шкафтинская 

мануфактура, в 1872 40 рабочих на шести роллах и одной самочерпальной 

машине выработали 17,6 тыс. стоп разн. бумаги на сумму 21,6 тыс. руб. В 

1884 близ с. Нижний Шкафт Ф. С. Зюзин построил картон. ф-ку. 

В трех верстах от с. Нижний Шкафт прямо в лесу в 1897 крестьянин-

собственник В. А. Нальханов построил древесно-массный завод, на к-ром 

работали 12 чел. На картон. ф-ке инженера Г. А. Башкирова в Кузнецке в 

1913 было изготовлено 48 т картона. 

Все бумагоделательные мануфактуры и фабрики, за исключением 

писчебумажной ф-ки П. В. Сергеева в П., в разные годы и по разным 

причинам прекратили свое существование. Эта единственная бумажная ф-ка 

носит сегодня название ОАО «Маяк». 

Лит.: Из истории бумагоделания в Пензенской области / Публ. В. М. 

Попова //Временник. 1995. № 11; Захаров А. «Маяк» светит, как и прежде. 

Даже ярче //НП. 1997. 28 марта. 

В. М. Попов. 
  

  

БУРА’НОВ Виктор Федорович (23.2. 1940, пгт Колышлей – 6.2.1987, 

П.), квалифицир. рабочий. Окончил Пенз. техн. уч-ще № 4 (1958). Работал 

слесарем в ПНИЭИ, внес большой вклад в обеспечение сборки уникальной 

конструкц. аппаратуры криптографич. защиты телеметрич. информации, 

передаваемой с борта космич. объектов, в испытание и доводку опытных и 

рабочих образцов, их установку и монтаж. Гос. премия СССР (1982). 

Е. И. Тушканов. 



  

  

БУРДЕ’НКО Николай 

Нилович (3.6.1876, с. Каменка Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне г. Каменка – 

11.11.1946, М.), хирург, один из основоположников нейрохирургии, докт. 

мед. наук, академик АН СССР (1939) и АМН СССР (1944); первый президент 

АМН СССР (1944–46), почетный чл. Лондонского королевского об-ва 

хирургов и Парижской акад. хирургии; Герой Соц. Труда (1943), лауреат 

Стал. премии (1941), ген.-полк. мед. службы (1944). До 1885 учился в 

Каменской зем. школе, в 1886–90 в Пенз. духовном уч-ще, в 1891–97 в Пенз. 

духовной семинарии. Окончил Юрьевский (Тартуский) ун-т в 1906 (в 1904–

1905 участвовал в качестве медработника в рус.-японск. войне). В 1907 

хирург Пенз. зем. б-цы. В 1909 защитил докт. диссертацию. К нач. 1-й 

мировой войны стал признанным ученым, работал хирургом-консультантом 

на фронтах. В 1917 гл. воен.-сан. инспектор росс. армии. С 1924 дир. 

хирургич. клиники 1-го МГУ (с 1930 – 1-й Моск. мед. ин-т), к-рой руководил 

до конца жизни. С 1929 возглавлял нейрохирургич. клинику при 

Рентгеновском ин-те (ныне Ин-т нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко). С нач. 

Вел. Отеч. войны гл. хирург Кр. Армии, вел большую организаторскую и 

науч. работу на фронте и в тылу. Автор б. 300 науч. работ, в течение мн. лет 

был редакт. ряда мед. журн. Награжден мн. орденами и медалями. В 1956 

имя Б. было присвоено Пенз. обл. б-це, в 1958 на терр. б-цы установлен бюст 



ученого. В 1976 дом его родителей перенесен с ул. Пески на терр. б-цы, в нем 

создан мемор. музей. В П. регулярно проводятся науч. мед. чтения, посвящ. 

его памяти. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лит.: БСЭ, Т. 4; Багдасарьян С. М. Материалы к биографии Н. Н. 

Бурденко. М., 1950; На службе здоровья человека. П., 1977 (ст. А. В. 

Храбровицкого, С. В. Кульнева и Г. П. Шалдыбина); Кованов В. В. Солдаты 

бессмертия. 2-е изд. М., 1989; Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в 

полтора столетия. П., 1996. 

М. С. Полубояров, Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БУРДЕ’НКО-ЧЕРНЯ’ВСКАЯ Варвара Ниловна (16.12.1886, с. 

Каменка Н.-Ломов. у. – 12.10.1978, П.), педагог, засл. учитель РСФСР (1946). 

Сестра акад. Н. Н. Бурденко. Окончила част. жен. гимназию и дополнит. пед. 

класс, дававший право на преподавание. В 1906 получила место в 

Сквореченской школе Н.-Ломов. у. Через год за революц. агитацию 

подверглась аресту. После ссылки экстерном окончила Высшие пед. курсы в 

Пг. (1916), работала в школах П. Была чл. коллегии по нар. образованию. 

Орд. Ленина (1949). Избиралась деп. гор. и обл. Советов. 

Лит.: Юнгерова М. Не могла жить иначе //МЛ. 1986. 18 дек.; Рожнов 

В. Народная учительница //ПП. 1989. 8 марта. 

М. Г. Беликова. 
  

  

БУРЛУ’ЦКИЙ Яков (Иаков) Петрович (1819, с. 

Ишаки Саранск. у. Пенз. губ. – 27.9.1886, П.), священник, 

протоиерей. Окончил Пенз. духовную семинарию (1840), 

Моск. духовную академию (1844). С 1844 по 1885 

преподавал в Пенз. духовной семинарии, был ее 

инспектором и ректором. Ученики Б.: тайные советники С. 

В. Керский, Ф. П. Неронов, историки В. О. Ключевский, А. 

А. Голубев, проф. Казанского ун-та А. С. Архангельский, Д. 



М. Львов. Служил настоятелем в Петропавловской церкви. По его 

инициативе созданы «Пензенские епархиальные ведомости», первым 

редактором которых он был. В 1870–71 напечатал в них сведения «О святых 

иконах, пользующихся особенным чествованием народа». Ему принадлежат 

материалы с описанием церквей и монастырей, жизнеописания пенз. 

иерархов, статьи «О Пензенских священно-церковно-служителях во время 

Пугачевского бунта» (1873. № 23), «История раскола в Пензенской епархии» 

(1873. № 17–21, 1875. № 3–6). Чл. историко-статистич. ком-та при духовной 

семинарии. 

Лит.: Пенз. духовная семинария; Бурлуцкий Я. П. //ПЕВ. 1886. № 20; 

Тюстин А. В. Протоиерей Я. П. Бурлуцкий – семинарский наставник В. О. 

Ключевского. П., 1999. 

О. М. Савин. 
  

  

БУРЗЯ’НЦЕВ Александр Данилович (р. 19.10.1928, хут. Ново-

Преображенский Уфимской губ., ныне Башкирия – 28.5.1997, Уфа), 

живописец, засл. худ. РСФСР (1989) и БАССР (1966), нар. худ. Башкирии 

(1979). Учился в ПХУ (1946–51) у И. С. Горюшкина-Сорокопудова и А. С. 

Шурчилова. Окончил ПХУ с отличием, дипломная картина «Пушкин в 

Михайловском». С 1953 участник всесоюзн., респ., зональных, а также 

зарубежных выставок (Китай, Швеция, Англия, Франция, Германия, 

Венесуэла, Голландия). Автор работ, к-рые хранятся в ГТГ, ГРМ, 

Башкирском респ. худож. музее, Алтайском краевом музее изобр. иск-в. 

Полотна «Златоуст», «Новоселье» (1974), «Зилаир. Из воспоминаний 

детства» (1976) находятся в ПКГ. Персон. выставка произв. Б. 

экспонировалась в П. (1979). 

Лит.: Художники. Т. 2; Фенина Э. Александр Бурзянцев. Уфа, 1974; 

Сергеев Е. Красный цвет надежды //Лит. Россия. 1979. 20 июля; Иванчикова 

О. А. Радостное ощущение природы //ПП. 1979. 17 авг.; А. Д. Бурзянцев: 

Каталог. Уфа, 1989; Башкортостан: Крат. энциклопедия. Уфа, 1996. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

БУРЛЮ’К Владимир Давидович (1886, хутор Семиротовщина 

Харьковской губ. – 1917, действ. армия), живописец, график. Брат Д. Д. 

Бурлюка. Принимал участие в рус.-япон. войне в 1904. Учился в ПХУ (1911–

14). Чл. мюнхенского «Нового союза художников»; чл. об-в «Союз 

молодежи», «Бубновый валет». Участник выставок с 1907 («Венок», «Звено», 

«Союза молодежи», «Треугольник», «Бубновый валет») в России; 

зарубежных: «Синий всадник» (Мюнхен, 1912), зимний Салон в галерее 

«Штурм» (Берлин, 1913). Автор живописных произв., илл. для первого сб. 

стихов футуристов «Садок судей», альманаха «Синий всадник» (1912). Автор 

статей о футуризме. В 1916 призван на 1-ю мировую войну. 

Лит.: Художники. Т. 2.; Шедевры живописи ХХ в. из собрания 

Тисскен-Борнемиса: Каталог. Милан, 1988; Любославская Т. Хроника 



объединения «Союза молодежи» //Искусство. 1990. № 9; Димаков Д. Все 

обошлось без скандальчиков //Временник. 1991. Вып. 2. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

БУРЛЮ’К Давид Давидович (9.7.1882, Харьковская губ. – 15.1.1967, 

США), художник, один из первых рус. футуристов, лидер авангардистского 

движения. В марте 1914 вместе с В. В. Маяковским и В. В. Каменским 

побывал в П. С 1920 жил в Японии, США. 

Лит.: Храбровиций; Савин (9); Савин О. Встреча с Давидом Бурлюком 

//ДУ. 1992. 5–6 сент. 

О. М. Савин. 
  

  

БУРМИ’СТЕНКО, братья. Иван Алексеевич (1905–1941), канд. 

филос. наук, проф. В 1920–24 жил в П., работал в губосоавиахиме, 

участвовал в организации летной школы и аэродрома. Учился в 

Тимирязевской с.х. академии (М.), преподавал в Моск. станкостроит. ин-те. 

Погиб в рядах Моск. ополчения. Михаил Алексеевич (22.11.1902, с. 

Александровка Саратовской обл. – 22.9.1941), гос. деятель. В 1920–23 жил в 

П., ответств. ред. газ. «Трудовая правда». С 1938 на ответств. работе в ЦК 

КП(б)Украины, чл. Политбюро и Оргбюро ЦК КП(б)У, Пред. ВС УССР, деп. 

ВС СССР. В авг. – сент. 1941 чл. Воен. совета Юго-Зап. фронта, один из 

организаторов партизанского движения на Украине. Погиб в бою в р-не 

Шумейково, близ г. Лохвицы Полтавской области. 

Лит.: История Великой Отечественной войны. М., 1961. Т. 2; История 

Второй мировой войны. М., 1975. Т. 4; Монумент в честь воинов Юго-

Западного фронта. Харьков, 1977; Великая Отечественная война 1941– 1945: 

Энцикл. М., 1985; Савин О. Семья Бурмистенко //Верность долгу. Саратов, 

1989. 

О. М. Савин. 
  

  

БУРМИ’СТРОВ Юрий Васильевич (февр. 1934, с. Рамзай Мокшан. р-

на Средне-Волж. обл., ныне Пенз. обл. – 24.10.1956, Будапешт, Венгрия), 

Герой Сов. Союза (1956), гв. рядовой мотострелк. полка. Был дважды ранен, 

подорвал себя последней гранатой. В П. его именем названа улица. 

М. С. Полубояров. 
  

  

БУРТА’СЫ, народ, живший в 8–14 вв. в Поволжье и Посурье, 

частично на землях, впоследствии составивших терр. Пензенского края. 

Первое упоминание у араб. энциклопедиста Аль-Калби в конце 8 в. Наиб. 

полная информация содержится в труде персид. автора 10 в. ИбнРуста. В 

coвокупности по письм. источникам история Б. выглядит следующим 

образом: буртасы – это тюркский конгломерат племен, объединенных общим 

названием в 8 в. Сначала они были зависимы от хазар и платили им дань, 



выставляя по их требованию до 10 тыс. всадников, а затем в 11 в. вошли в 

состав Волж. Булгарии, где и потеряли свое имя. Земля Б. лежала между 

хазарами и булгарами и занимала терр. в 15–17 дней пути, на правом берегу 

р. Волги (Итиль). От Б. до хазар шла степь с благоустр. дорогами. К Б. можно 

было попасть как по суше, так и по рр. Волге и Суре. Между Б. и булгарами 

насчитывалось три дня пути, и их соединял торг. путь. В 9–10 вв. Б. 

постоянно воевали с булгарами и печенегами. Управляли Б. старейшины, 

имевшиеся во всех поселениях. Среди Б. был распространен обычай кровной 

мести, а девушки у них сами выбирали себе женихов. Б. занимались cкoт-вoм 

и земледелием, разводили КРС, а также имели верблюдов и лошадей. Гл. 

богатством у Б. считались меха и мед. Летом они жили в шатрах, а зимой в 

дерев. домах. Одевались в халаты и шубы, носили головной убор с чалмой. 

Оружие – кинжалы, дротики, топоры и луки со стрелами. Обычно Б. делят на 

два разряда по погребальному обряду. Одни из них сжигали своих 

покойников, другие хоронили. По этнокультурному определению Б. в 

результате двухсотлетнего изучения сложилось множество точек зрения, к-

рые можно объединить в 3 осн.: тюркская, аланская и морд. (наименее 

распространенная). Наиб. распространенной же является тюркская, хотя 

единства среди ее сторонников нет. Б. относят к предкам чувашей, татар-

мишарей, башкир и по-разному представляют процесс превращения Б. в эти 

народы. Так, сторонники татаро- мишарской точки зрения считают Б. либо 

тюрками и отождествляют их с археол. памятниками с коричнево-красной 

гончарной посудой на терр. Пенз. края (М. Р. Полесских, А. Х. Халиков, Г. Н. 

Белорыбкин), либо уграми без археол. привязки (Б. А. Васильев, А. В. 

Расторопов). В 1980-е гг. появляется алано-асская гипотеза, 

отождествляющая Б. с лесостепным вариантом салтово-маяцкой археол. 

культуры. Важную роль здесь играет археология, к-рая позволила проверить 

достоверность письм. сообщений о Б. Было установлено, что на терр. Пенз. 

края существует большая группа поселений 10–13 вв. с гончарной посудой 

булгарского типа. Поселения расположены двумя компактными группами, 

одна из них занимает Верх. Посурье (21 городище, 25 селищ), а другая – 

верховья рр. Выши, Вад, Мокши (11 городищ, 15 селищ). Существует 

мнение, что эти поселения были буртасскими. С 10 в. Б. расселяются по 

всему Верхнему Посурью, вытесняя оттуда мордву-мокшу, в осн. вдоль торг. 

трансевропейского сухопутного пути из Булгара в Киев. На месте одной из 

остановок возник г. Буртас, впоследствии столица Буртасского княжества, в 

составе Волж. Булгарии. Именно в это время (кон. 10 – нач. 11 вв.) исчезает 

имя Б. и начинаются их активная булгаризация, распространение элементов 

булгарской культуры. Жили Б. в срубных полуземлянках, к-рые обогревались 

очагами из камней и глины. Еду готовили во дворе на спец. печах. Осн. 

занятиями Б. в это время становятся пашенное земледелие с использованием 

тяжелого колесного плуга, а также жив-во. Наряду с с. хоз-вом развивается 

ремесл. произ-во: гончарное, кузнечное, ювелирное, косторезное и 

деревообрабатывающее, не уступающее булгарскому по качеству. В то же 

время Б. привнесли мн. своих традиц. черт в общебулгарские технологии. 



Высокий уровень развития экономики предопределил и уровень гос.-полит. 

устройства. В рамках Волж. Булгарии возникает территориально 

обособленное Буртасское княжество. В начале 12 в. часть Б. расселяется в 

Bepx. Примокшанье, где вступает в тесные контакты с Др. Русью и мордвой. 

Именно в это время возникают легенды о морд. князьях Пуреше и Пургасе, 

один из к-рых был сторонником Руси, а другой – Волж. Булгарии. В 13 в. 

экон. подъем Б. был остановлен. И хотя после разгрома монголо-татарами 

Волж. Булгарии (1236) Б. вновь обрели свое имя, уже в 1237 они сами были 

уничтожены войском Батыя. В рус. источниках Б. называют как один из 

народов Золотой Орды. Часть Б. переселилась в Ср. Посурье. В рус. 

летописях отмечается, что Б. принимали участие в Куликовской битве как 

сторонники Мамая. После развала Золотой Орды Б., жившие в Примокшанье, 

попали в зависимость от России, а Б. на Суре вошли в состав Казанского 

ханства. После присоединения Поволжья к России они упоминаются в 

писцовых кн. и актах начиная с 17 в., но уже как Б. – посопные татары. 

Селения их локализуются преим. в ср. течении р. Суры, где фиксируется 

особая группа татар-мишарей (лямбирская), и на р. Оке, где также до сих пор 

проживает темниковская группа татар-мишарей. Отд. поселения Б. 

встречаются по всему Ср. Поволжью, свидетельством чему может служить 

сохранившаяся буртасская топонимика. Наибольшее число топонимов 

сосредоточено в юж. половине Мордовии и сев. ч. Пенз. обл. Б. являются 

предками татар-мишарей, в т. ч. и проживающих на терр. Пенз. края. 

 

Орудия труда и ремесленные изделия буртасов: 1. Лемех (железо). 

2. Топор (железо). 3. Удила’ (железо). 4. Наконечники стрел 

(железо). 5. Стремена (железо). 6. Серьга (серебро). 7. Поясные 

накладки (бронза). 8. Пряжки (бронза). 

  

  
  

  

  

  

 

 

Лит.: Белорыбкин Г. Н. Древняя история Пензенского края. П., 1988; 

Халиков А. X. Татарский народ и его предки. Казань, 1989; Белорыбкин Г. Н. 

Буртасы. Взгляд на проблему //Временник. 1994. № 11. 

Г. Н. Белорыбкин. 



  

  

БУСЛА’ЕВ Федор Иванович (13.4.1818, Керенск 

Пенз. губ. (ныне с. Вадинск) – 31.7.1897, М.), филолог, 

представитель логико-грамматич. направления в 

языкознании, один из основоположников историч. изучения 

рус. языка, акад. Петерб. АН (1860). Учился в Пенз. 

гимназии (1829–33), окончил Моск. ун-т (1838), с 1847 проф. 

там же. Занимался широким кругом вопросов языкознания, 

лит-ведения, фольклористики и иск-ведения. В 1867 получил 

ученую степ. докт. рус. словесности. Был почетным чл. Петерб., Казанского и 

Новороссийского (ныне Одесского) ун-тов, Казанского об-ва истории и 

археологии, Петерб. археол. об-ва, Моск. об-ва этнографии, пред. Об-ва 

любителей росс. словесности, чл. Франц. лингвистич. об-ва, почетный чл. 

Пенз. губ. статистич. ком-та. В кн. «Мои воспоминания» (1890 – 1892; 

Временник. 1992. №7) мн. страницы посвящены Керенску и П. В апр. 1993 в 

ПГПИ состоялась научн. конференция, посвящ. 175-летию со дня рождения 

Б., на к-рой выступили лингвисты М., СПб., Пензы, Орла, Курска, Тамбова и 

др. В 1995 администрация Пенз. классич. гимназии № 1 учредила премию им. 

Ф. И. Буслаева в области гуманитарных наук гимназистам по итогам года. 

Соч.: Собр. соч. Т. 1–2. СПб., 1908–1909; О преподавании 

отечественного языка. М., 1844; Опыт исторической грамматики русского 

языка. М., 1858; Историческая грамматика русского языка. 6-е изд. М., 1959; 

Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. 

М., 1861; Русский лицевой Апокалипсис. М., 1884 и др. 

Лит.: БСЭ. Т. 4; Отечественная история. Т. 1; Памятная книжка 

Пензенской губернии на 1889; Смирнов С. В. Федор Иванович Буслаев. М., 

1978; Чурмаева Н. В. Ф. И. Буслаев. М., 1984; Временник. 1992. Вып. 7 

(номер посвящен Ф. И. Буслаеву); Булахов М. Г. Восточнославянские 

языковеды: Биобиблиогр. словарь. Т. 1. Минск, 1976. 

И. Ф. Шувалов. 
  

  

БУ’ТОВ Владимир Иванович (р. 14.4.1939, г. Липецк), лауреат Гос. 

премии СССР (1984). После окончания речного уч-ща (1961) работал в НИИ 

№ 70 (ныне НИИФИ) ст. лаборантом, ст. техником, инженером, ст. 

инженером, нач. лаб., нач. отд., гл. конструктором направления. В 1969 

окончил ПИИ. Внес вклад в разработку и произ-во измерит. аппаратуры для 

изделий ракетно-космич. техники, в т. ч. космич. комплекса «Энергия-

Буран». Награжден почетным знаком и дипломом федерации космонавтики 

СССР. Автор б. 30 науч. трудов и изобретений в области создания 

пьезоэлектрич. датчиков быстропеременных, акустич. и импульсных 

давлений. 

В. С. Вершинин. 
  

  



БУТУ’ЗОВ Сергей Михайлович (1909, с. Горки-Сухаровские Моск. 

губ. – 21.1.1967, М.), партийный работник. В 1943–44 – слушатель ВПШ при 

ЦК ВКП(б). С авг. 1952 по авг. 1961 – первый секр. Пенз. ОК КПСС. С 1961 

по 1963 – зам. пред. совнархоза Пенз. экон. адм. р-на. Орд. Ленина, 

Трудового Кр. Знам. (дважды), Кр. Звезды, «Знак Почета». 

Лит.: Сергей Михайлович Бутузов: Биограф. сведения //СЗ. 1954. 12 

февр. 

О. В. Вовкотруб. 
  

  

БУ’ХМАН Христиан Иванович, врач. В 1785 произведен мед. 

коллегией в лекари с разрешением «в Российской империи медико-

хирургическую производить практику». В 1791–98 – уездный врач в 

Кузнецке и Городище, с 1802 акушер врачебной управы в П. Оставил 

рукописные науч. труды: «О травматической ампутации кости» (1787); «О 

скрофулезных язвах» (1790); «О нарыве груди» (1793) и др. 

Лит.: Кульнев. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

БУЦ Виктор Петрович (р. 28.3.1935, Одесса), дир. Пенз. науч.-иссл. 

ин-та электромеханич. приборов, докт. техн. наук (1991), проф. (1992), 

действит. чл. Междунар. академии информатизации (1993). В 1957 окончил 

Таганрогский радиотехнич. ин-т, с 1960 инж. Пенз. НИИЭМП по разработке 

электронно- вакуумных приборов. Гл. инж. (1979), зам. дир. (1981), гл. 

конструктор электронной пром-сти по направлениям «резисторы» и 

«вакуумные конденсаторы» (1986). С 1992 дир. НИИЭМП. Преподавал в 

ПГТУ. Автор 65 науч. работ и изобретений. Чл. редколлегии ж. 

«Электронная промышленность». 

Б. А. Борисов. 
  

  

БЫ’КОВ Михаил Никифорович (10.9.1914, с. Каликино, ныне 

Липецкой обл. – 13.9.1944, г. Минск-Мозовецкий, Польша), Герой Сов. 

Союза (1944), гв. майор, ком. мотострелк. батальона. Отличился в боях за 

освобождение Польши. До 1936 жил в Сердобске, где окончил 7 классов, 

работал грузчиком на з-де «Союзформлитье». 

М. С. Полубояров. 
  

  

БЫСТРО’В Пётр Александрович (р. 11.1.1948, с. Двадцатый Октябрь, 

ныне с. Юрсово Земетч. р-на), засл. тренер РФ (1992), отличник нар. 

образования РФ (1992). Воспитанник пенз. общеобразовательной школы-

интерната для глухих детей. Подготовил чемпионку мира и Европы по 

лыжным гонкам Л. А. Ситникову и др. квалифицир. лыжников. Учитель 

высшей категории (окончил ф-т физич. культуры ПГПИ). 

О. И. Пучков. 



  

  

БЫСТРЕ’НИНЫ, династия купцов и 

культурных деятелей. Осип Иванович, городищ. 

купец 3-й гильдии. Его сын, Леонид Осипович (1851 

– ?), вел в Мокшане бакалейную торговлю, с 1894 

гор. голова Мокшана. Порфирий Иванович (1829–

1899) пришел в Мокшан с обозом товаров из 

Сибири в нач. 1840-х гг. Сначала был приказчиком у 

купца, затем, будучи купцом 2-й гильдии, завел 

собств. дело, торговал на Макарьевской ярмарке. С 

1870 бессменный гласный город. думы Мокшана. 

Владимир Порфирьевич (1856 – 23. 12.1926, Мокшан) вышел из купеч. 

сословия, владел в Мокш. уезде землей. С кон. 1870-х гг. занимался лит. 

деятельностью в качестве корреспондента ряда столичных газ., впоследствии 

стал проф. писателем. Печататься начал с 1874 в пенз. газ. «Справочный 

листок»; сотрудничал в газ. «Голос», «Новости». Автор сб. прозы: «Сказки 

жизни», «Верное средство», «Житейские были». В 1917–18 ред. газ. 

«Пензенская речь». В 1922–23 опубликовал в ж. «Голос минувшего» 

воспоминания «Уходящее», неск. страниц посвятил Пенз. губ., Мокшану. 

Последние годы жил в П., содержал книжный магазин, работал над 

составлением сб. нар. сказок. Инна Владимировна (1887, Мокшан – 1947, 

М.), его дочь, мастер пластич. балета. Училась в Пенз. жен. гимназии. 

Окончила Моск. Высшие жен. курсы. В 1918–24 руководила в П. балетной 

студией при театре «Народный дом». Ольга Владимировна (? – 1923, П.), ее 

сестра, педагог. Училась в Моск. и С.-Петерб. конс. Преподавала уроки игры 

на фортепиано в Пенз. муз. техникуме. 

Лит.: Писатели современной эпохи: Биобиблиогр. слов. рус. писателей 

ХХ в. Т. 1. М., 1992; РП. Т. 1; Савин (9). 

О. М. Савин, А. В. Тюстин. 
  

БЮРО’ «МЕДОБОРУ’ДОВАНИЕ», научно-производственная орг-

ция, занимающаяся разработкой различных видов медицинского 

оборудования. В 1975 в П. создается филиал центр. конструкторского 

проектно-технологич. бюро «Медоборудование» (ЦКПТБ «МО») в составе 

НПО «Медоборудование», преобразованный в 1993 в Пенз. АО «КТБ 

«Медоборудование». Осн. направление его деятельности – создание новых 

образцов подвижной мед. техники для нужд Мин-ва здравоохранения и Мин-

ва обороны, разработка и внедрение прогрессивных технологич. процессов и 

средств механизации при создании установок. В КТБ разработано свыше 20 

подвижных установок, лабораторий и комплексов. Из них 18 изделий 

серийно освоены пенз. з-дом «Автомедтехника», Саранским АО 

«Медоборудование» и др. з-дами России. Это установки для обеспечения 

противоэпидемиологич. режима, лечения и профилактики, лаб. иссл., 

приготовления лекарств и обеспечения ремонта изделий медтехники. 



Впервые были созданы стоматологич. и гинекологич. передвижные 

кабинеты. Дезинфекц.-душевая установка ДА-3 была удостоена бронз. 

медали ВДНХ. 

В. П. Фомичёв. 
  

  

БЫСТРО’ВЫ, священники. Федор Алексеевич (26.12.1831, Н. Ломов 

– 8.2.1914, П.), протоиерей (с 1888). В 1852 окончил Пенз. духовную 

семинарию, с 1853 наставник крест. детей в Наровч. у., в 1855 рукоположен в 

сан священника Вознесенской церкви с. Степановка Мокш. у., с 1886 

настоятель Петропавловской церкви в П. С 1887 чл. Иннокентиевского 

просветительского братства, с 1894 чл. имп. Палестинского об-ва, пред. 

совета Пенз. жен. епарх. уч-ща. Орд. Св. Анны 3-й степ. (1893), Св. Анны 2-й 

степ. (1896), Св. Владимира 4-й степ. (1900). Николай Федорович (20.10.1864, 

с. Степановка Мокш. у. Пенз. губ., ныне Лунинского р-на – кон. 1930-х гг.), 

его сын. В 1884 окончил Пенз. духовную семинарию, служил надзирателем 

Пенз. духовного уч-ща, в 1886–98 священник Вознесенской церкви с. 

Степановка Мокш. у., где в 1891 открыл школу грамоты. В 1898 переведен 

священником Введенской церкви в П. Избирался действит. чл. историко-

археол. и статистич. ком-та при Пенз. духовной семинарии, входил в 

комиссию по подготовке празднования 250-летия П. В »Пенз. епархиальных 

ведомостях» опубликовал ряд статей по церк. истории края: «Пензенский 

Спасо-Преображенский третьеклассный монастырь» (ПЕВ. 1886. № 17, 18), 

«Историко-статистическое описание села Степановки Мокшанского уезда» 

(ПЕВ 1885. № 7, 8, 11–13), «Историческая справка о Введенской церкви» 

(1899). Автор кн.: «Доброе слово священника к русскому народу...» (П., 

1905); «Новые крестьянские хозяйства в Пензенской губернии» (П., 1911); 

«Чембарский уезд» (П., 1914). В двух последних обобщил опыт создания 

хуторских хоз-в в результате столыпинской реформы. 

Лит.: Адрес-календарь служащих в Пензенской губернии на 1895 год; 

Памятная книжка Пензенской губернии на 1900 год; Быстров Ф. А.: 

Некролог //ПЕВ. 1914. № 5. 

А. В. Тюстин. 
  

  

БЮРО’ СПЕЦИА’ЛЬНОЕ КОНСТРУ’КТОРСКОЕ 

ТУРБОНАГНЕТА’ТЕЛЕЙ (СКБТ), организовано на Пенз. дизельном з-де в 

1960. В этом же году созданы первые образцы турбокомпрессоров. В 1963 КБ 

выделено из состава Пенз. дизельного з-да. Турбокомпрессоры конструкции 

СКБТ устанавливаются на дизели и газовые дизели. В 1992 СКБТ 

преобразовано в ОАО «СКБТ» и, кроме разработки турбокомпрессоров, 

начало собственное серийное произ-во турбокомпрессоров, в т.ч. выполняя 

заказы для иностр. фирм и пр-тий, эксплуатирующих дизельные силовые 

установки (МПС, пароходства, горнодобыв. пр-тия и др.). СКБТ выполняет 

также заказы на замену турбокомпрессоров иностр. фирм на установки своей 

конструкции, их техн. обслуживание и ремонт в пределах СНГ и за рубежом. 



На оригин. техн. разработки СКБТ получены авт. свидетельства и патенты 

США, Великобритании, Франции, Японии, Италии, Испании, Дании, ЧССР. 

К 1995 выпущено свыше 200000 турбокомпрессоров конструкции СКБТ. 

Большой вклад в разработку новых турбонагнетателей внесли М. С. Жуков, 

В. А. Потанин. Ген. дир. В. А. Киреев (с 1998). 

Г. П. Сиволап. 
  

ВАВИ’ЛИН Алексей Григорьевич (13.3.1903, П. – 4.12.1978, там же), 

живописец. Окончил ПХУ (1926), ВХУТЕИН (1930). Учился у И. С. 

Горюшкина- Сорокопудова, Н. Ф. Петрова, А. А. Рылова. Участник выставок 

с 1928, в т. ч. 1-й Пенз. губернской. Автор картины «А. М. Горький в 

Пензенском художественном училище в 1904» (1948), портрета И. С. 

Горюшкина-Сорокопудова (1945) диплом 1-й степ. на выставке «Художники 

РСФСР» – обе работы в ПКГ, портрета И. И. Спрыгина (в ПКМ), Героя Соц. 

Труда П. В. Шабаева, пред. колхоза им. Кирова В. И. Аношина, дирижера Ф. 

П. Вазерского и др. В 1941–42 сотрудничал в «Агитокнах». Преподавал в 

ПХУ (1930–54), в Пенз. пед. уч-ще (с 1960). В 1942, 1953–54 возглавлял 

Пенз. обл. организацию СХ, дир. ПКГ (1957–58). 

Лит.: Художники Пензы; Вавилин А. Г. // ПП. 1978. 7 дек.; Молчанов 

Б. Художник, воспитатель, педагог //Признание в любви. П., 1998. 

В. А. Мочалов. 
  

ВАВИ’ЛОВ Петр Петрович (30.5.1918, г. Городище – 

15.12.1985, М.), ботаник и геоботаник, генетик и 

селекционер, растениевод и радиобиолог. Докт. с.-х. наук 

(1964), проф. (1965), засл. деятель науки РСФСР (1976), 

действит. чл. ВАСХНИЛ (1973), чл.-корр. АН СССР (1979). 

Окончил в 1941 Моск. с.-х. академию им. К. А. 

Тимирязева. Участник Вел. Отеч. войны. В 1949–65 в Коми 

АССР филиале АН СССР ст. науч. сотр., затем ученый секр., зам. пред. и 

пред. Президиума этого филиала АН СССР. Создал ин-т биологии, к-рым 

руководил до 1965. В 1971–77 ректор Тимирязевской с.-х. академии, 

одновременно зав. кафедрой растениеводства. В 1978–83 президент 

ВАСХНИЛ. Проводил иссл. по созданию кормовой базы, рациональному 

использованию земель в условиях севера, интродукции новых силосных 

растений, изучал действие повышенной естеств. и искусств. радиоактивности 

на различные компоненты природных биогеоценозов. Автор нек-рых сортов 

борщевика, кормовой свеклы. Опубликовал свыше 300 науч. работ по 

вопросам растениеводства, радиологии и селекции растений. Автор 

учебников для с.-х. вузов и техникумов. Орд. Ленина, Трудового Кр. Знам. 

Соч.: Новые кормовые культуры. М., 1975 (в соавт. с А. А. 

Кондратьевым); Практикум по растениеводству. М., 1983 (в соавт.); Полевые 

сельскохозяйственные культуры. М., 1984 (в соавт. с Л. Н. Балышевым). 

Лит.: Биологи. Киев, 1984; Пензенский край. Памятные даты на 1998 

год. П., 1997. 



А. И. Чирков. 
  

  

ВАВИ’ЛОВ Генрих Дмитриевич (р. 31.1.1935, пгт Сосновоборск), 

актер, засл. арт. РСФСР (1985). С 1954 – актер Кузнецкого городского 

драматического театра, с 1960 – в Пензенском драматическом театре им. А. 

В. Луначарского. Его педагогами-наставниками стали режиссеры – нар. арт. 

РСФСР С. М. Рейнгольд, Н. И. Верминский. Создал острохарактерные 

образы Андрея Разметнова в «Поднятой целине» М. А. Шолохова, старшины 

Васкова в спектакле «А зори здесь тихие...» Б. Л. Васильева. Значит. работой 

стали роли Мурзавецкого в «Волках и овцах» А. Н. Островского и Меженина 

в «Береге» Ю. В. Бондарева. В числе сценич. удач В. – майор Костромин в 

«Светлом мае» Л. Г. Зорина и Сирано де Бержерак в одноим. пьесе Э. 

Ростана, Тартюф в «Тартюфе» Мольера, Бекетов в «Гусарской элегии» Н. М. 

Инюшкина и В. Н. Садчикова. 

Лит.: Еще не вечер //МЛ. 1995. 9 февр.; Краснова А. Ты, Герочка, 

играть умеешь //ДУ. 1995. № 7. 

Е. М. Ларин. 
  

ВА’ДИНСК, село, до 1940 г. Керенск. Село названо по р. Вад в связи с 

переименованием Керенска. Р-ный центр, расположен в 153 км от П., на 

возвышенностях и в долинах рр. Вад, Керенка, Чонгара. Ближайшая ж.-д. ст. 

Земетчино в 54 км от В. Автодорога на Н. Ломов и Земетчино.  



 
 

Первое поселение возникло между 1635 и 1639 в связи с переносом с 

верховий р. Буртас на р. Керенку пограничного острога мещерских казаков и 

возведением вдоль правого берега р. Вада оборонит. линии. После разорения 

острога ногайцами (1645) на его месте построен город с дерев. крепостью 

(1648), ставший адм. центром Керенск. уезда. Служилые люди жили в 

слободах Казачьей, Богоявленской и Покровской. В 1660-х гг. в них 

насчитывалось свыше 800 служилых людей – казаков, стрельцов, пушкарей и 

др. Крепость находилась на горе, имела 4 проезжие и 4 угловые башни, вал и 

ров. В 1683 на сев. окраине города основан Керенский Тихвинский 

Богородицкий общежительный женский монастырь (закрыт в 1764, 

восстановлен в 1852). С кон. 17 в. рубежи обороны Росс. гос-ва отодвигаются 

в степь, в это время Керенск и приобретает черты невоен. поселения. Гл. 

занятием жителей становятся земледелие и скот-во. Мастера камен. стр-ва 

возводили сложные архит. сооружения (палата денежной казны, храмы 

Богоявления Господня (1704), Покрова Пресвятой Богородицы (1730), 

Успения Божией Матери (1756), здание парусинной ф-ки Серебряковой. В 

1774 в результате штурма пугачевцами крепость сгорела и не 

восстанавливалась. В 1708 Керенск входил в состав Азовской Воронежской 

губ., в 1719 – Шацкой провинции той же губ. По указу Екатерины II (15 сент. 



1780) получил статус уездного города Пенз. наместничества. С 1801 – 

уездный город восстановленной Пенз. губ. Имел в окружности б. 8 верст, 

разделялся рр. Вадом и Керенкой на три части. В 1781–84 построены здание 

присутств. мест, 3 хлебных, 6 соляных амбаров. Осн. нас. составляли 

однодворцы – потомки бывших служилых людей, занимавшихся с. хоз-вом. 

Среди ремесел и промыслов получили распространение плотничий, 

портняжный, сапожный, кирп. В 1864 имелись б-ца, почта, небольшой 

поташный з-д, 12 маслобоек. В нач. 20 в. действовали 4 гор. уч-ща, 4 

магазина, 20 лавок, 9 трактиров. Перед 1-й мировой войной работали 

«фабрично-заводские заведения» с 92 рабочими. Перепись нас. (1897) из 

4004 чел. гор. нас. зафиксировала 2786 крестьян. В нач. 1920-х г. Керенск 

стал центром укрупн. волости, в его состав включены бывшие пригородные 

слободы. С 1924 – в составе Керенского, с 1925 – Беднодемьян. у., с 1928 – р. 

ц. Средне-Волжской обл. Перед Вел. Отеч. войной имелись 2 электрост., 2 

колх., маслосыродельные и кожев. з-ды, кожев. и швейные артели, МТС. К 

сер. 1990-х гг. имелись маслосыродельный з-д, хлебокомб-т, заготовит. торг.-

пром. кооператив, коллективные с.-х. пр-тия «Вадинское» и «Керенское», 

вдхр., обеспечив. поливное земледелие; б-ца, поликлиника, аптека; 3 школы, 

ДК, 4 б-ки, муз. школа, Дом нар. творчества, 13 магазинов. Действует 

церковь во имя Михаила Архангела. Открыт памятник воинам-землякам, 

погибшим в Вел. Отеч. войне; могилы летчиков, потерпевших 

авиакатастрофу в годы войны, некрополь борцов за упрочение сов. власти; 

комплекс Керенск. Тихвино-Богородицкого монастыря (кон. 18 – нач. 19 в.). 

Родина декабриста П. Ф. Громницкого, акад. Ф. И. Буслаева, Героев Сов. 

Союза И. А. Жидкова, С. П. Максютова, В. Т. Маслова. В 1820-х гг. здесь 

жил декабрист А. М. Булатов, здесь похоронена его жена, урожд. 

Мельникова; в 1870–91 служил секр. съезда мировых судей Н. П. Петерсон, у 

к-рого гостил религ. мыслитель Н. Ф. Федоров. 

 

 



  
  

 

 

Население: в 1864 – 10162, 1897 – 8588, 1926 – 9958, 1939 –8224, 1959 

– 5697, 1989 – 5132. На 1.1.1998 – 5282 жителя. 

Лит.: Петерсон Г. П. Исторический очерк Керенского края. П., 1882; 

Материалы для географии и статистики России. Т. 2; Адрес-календарь и 

памятная книга Пензенской губернии на 1884 г., Справочная книга 

Пензенской губернии на 1884; Справочная книга Пензенской губернии на 

1901 г.; Памятная книжка на 1911–1912 гг.; Вадинск //Пенз. провинция. 1994. 

№ 4; Курицын (2). 

М. С. Полубояров. 
  

ВАД, река в Пенз. обл. и Мордовии, левый приток р. Мокши. 

Упоминается в документе 1571 года. Аналогичные гидронимы в Коми АССР. 

В коми языке вад означает «сырое место, водоем», в морд. вядь «вода». 

Однако название явно не мордовское: форма вядь или ведь не встречается ни 

разу. По-видимому, гидроним возник под влиянием носителей финско-

пермского языка. Длина 222 км (в пределах Пенз. обл. 78 км), площадь 

бассейна 6500 кв. км (в пределах Пенз. обл. 1334 кв. км). Берет начало неск. 

истоками из ключей в 9 км южнее с. Коповка Вадин. р-на. Течет по 

волнистой, преим. открытой равнине. Скорость течения у с. Вадинск 0,3– 

0,6 м/сек, в половодье – до 0,6– 0,8 м/сек Ср. расход воды 2,5 куб. м/сек, в 

половодье увеличивается до 40–50 куб. м/сек., а в межень уменьшается до 

0,1–0,2 куб. м/сек. Замерзает в кон. нояб., вскрывается в нач. апреля. На терр. 

Пенз. обл. имеет 7 больших и малых притоков. 

Лит.: Полубояров (1). 

Ю. М. Шалеева. 
  

ВА’ДИНСКИЙ РАЙО’Н (до 1940 под названием Керенский) 

образован 16.7.1928 в составе Пенз. округа Средне-Волжской обл. С 1930 

подчинялся краевому, затем обл. центру. В 1937 передан из Куйбышевской 

обл. в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 выделен из Тамбовской обл. в 

состав Пенз. обл. 17.2.1940 г. Керенск переименован в с. Вадинск, и р-н стал 

называться Вадинский. 1.2.1963 р-н присоединен к Земетч. р-ну. 30.12.1966 

восстановлен за счет терр. Беднодемьян., Земетч. и Н.-Ломов. р-нов. Центр – 

с. Вадинск. Р-н находится на С.-З. обл., пл. 950 кв. км. На 1.1.1998 в 57 нас. 

пунктах проживает 13,1 тыс. жит. Нас. в осн. русское (98,5%). Расположен на 

границе Керенско-Чембар. возвышенности и Окско-Донской низменности в 

верховьях р. Вад, на к-рой создано вдхр. объемом 21400 куб. м. Местность 

представляет собой пластовую равнину с небольшими перепадами высот. 

Левобережье р. Вад имеет почвы луговые, оподзоленные и выщелоченные 

черноземы, правобережье – темно-серые лесные, в пойме реки – пойм. 

луговые почвы. Лесистость ок. 15% (13000 га). Из редких растений в лесах – 

клен равнинный и ясень обыкновенный. Пром. пр-тия сосредоточены в 

 

Город Керенск. Фото кон. 19 в. 

  



Вадинске (сырзавод, пищекомб-т и др.), в с. Б. Лука – пенькозавод, 14 с.-х. 

формирований, АКХ, лесничество. Пл. с.-х. угодий 66214 га, в т. ч. пашни 

56580 га. (зерновые культуры, сахарная свекла, кукуруза, многолетние 

травы), лугов 1250 га, пастбищ 8930 га. В р-не б-ца, 2 поликлиники, 18 

фельдшерско-акушерских пунктов, аптека, 19 школ, сел. профтехуч-ще, 16 б-

к, 24 ДК и клубов, краеведч. музей. С 1930 издается р-ная газета. 

Сохранились валы оборонит. линии 17 в.; комплекс Керенского Тихвино-

Богородицкого монастыря 18–19 вв. и др. памятники истории и архитектуры. 

С Вадин. р-ном связаны биографии ученого Ф. И. Буслаева, декабриста П. Ф. 

Громницкого. 
  

 

  
  

 

 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (7,9); Материалы 

Свода памятников; Полубояров (1); Экономика Пензенской области; 

Курицын (2); Старцев А. Край мой Вадинский, Вадинск, 1999. 

В. С. Годин, А. П. Курышов, М. С. Полубояров. 
  

  

ВА’ЗЕРКИ, село Бессоновского р-на. Расположено в 12 км к С. от с. 

Бессоновка, на лев. берегу р. Суры, на ж.-д. линии Пенза – Рузаевка и 

автодороге Пенза – Саранск, пл. 296,6 га. Основано в 1663–64 у оз. Вазерки. 

Впервые упоминается в «Строельной книге города Пензы» как Вазерская 

слобода конных казаков. Название мордовское: от глагола вайсемс – «тонуть, 

вязнуть» и существительного эрьке «озеро», то есть «топкое озеро», «озеро с 

топкими берегами». Нельзя исключать возможности переноса названия 

служилыми людьми из-под Инсара, где есть речка Вязера (в описании 

географа П. С. Палласа, 1768 год, – Вязра). В 1697 казачьи дворы и земля 

перешли во владение кн. М. Ф. Засекина, а также Г. И. Головкина, П. 

 

 

Село Вадинск 

  



Никифорова, Ф. Казинского, Ф. Панова. В 1702 здесь была вотчина Г. И. 

Головкина, затем имение Олсуфьевых. В 1815 построен храм во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы, поэтому бывшее церк. название села – Покровское. 

Центр Вазерской волости (с 1860-х до 1920-х) Мокш. у. В разное время к 

селу присоединены окрестные деревни и хутора, поэтому его «концы» 

сохранили их прежние названия: Пачелка, Покровские Вазерки (Погорелый 

конец), Любятчики, Ера, Андроновка. В кон. 1960-х в черту села включен 

нас. пункт Усть-Вазерки. Кроме занятий земледелием и жив-вом, крестьяне 

издавна подрабатывали извозом, рыболовством, лесным и гончарным 

промыслом. Славились изделия мастериц пуховязания (образцы пуховых 

платков экспонируются в Пенз. краеведч. музее). В кон. 19 в. – нач. 20 в. при 

усадьбе кн. М. А. Шаховской работала мастерская по изготовлению кружев и 

филейной вышивки; на рынке особенно высоко ценились работы Е. Н. 

Кулаковой. Село газифицировано. Имеется совх. «Вазерский», фельдшерско-

акушерский пункт. Ср. школа, спец. коррекционная школа-интернат. Мн. 

жит. работают на Грабовском з-де спецавтомобилей. Родина Героя Сов. 

Союза Е. Д. Басулина. 

Население: в 1864 – 1204, 1897 – 1686, 1926 – 2353, 1959 – 1502, 1989 – 

2691. На 1.1.1998 – 2699 жителей. 

Л. А. Кубрина, М. С. Полубояров. 
  

  

ВА’ЗЕРСКИЙ Федор Петрович (21.11.1887, П. – 

16.12.1970, там же), музыкант, педагог. Учился в Пенз. 

духовной семинарии, в 1903–07 в муз. уч-ще. В 1913 окончил 

Моск. конс. В 1918 зав. подотд. иск-в Пенз. губвоенкомата, 

один из организаторов Нар. конс. в П. Инициатор создания и 

организатор «Оперной труппы» при 

политотделе губвоенкомата, выступавшей в 1919–21. В репертуар входили 

оперы русской и зарубежной классики. В 1922–23 руководитель театра «Те-

ма» (театральные мастерские) в П. Участвовал в создании оперных театров в 

Самаре, Алма-Ате, Саратове. В 1935 вернулся в П., преподавал в муз. уч-ще. 

В 1941 по инициативе В. был осн. хозрасчетный оперный коллектив, ставший 

театром оперы и балета, работавший по 1948. В 1958 В. стал худ. 

руководителем и директором оперной студии при ДК им. Ф. Э. 

Дзержинского. Организатор общегор. праздников песни. Оставил 

воспоминания «Из музыкального прошлого» (рукопись в ГАПО). 

Лит.: Застрожный В., Смайкин А. Ф. П. Вазерский. П., 1957; Крейер; 

Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  

ВАКУЛЕ’НКО, пенз. фотографы. Иван Павлович (1841 – ?). Обучался 

в 1-й Казанской гимназии. Служил канцелярским служащим при дирекции 

уч-щ Казанской и Самарской губ. В 1869 обратился с прошением к пенз. 

губернатору «дозволить производить фотографические работы и построить 



фотографический павильон при доме Мордовиной в Средней Пешей» (ныне 

ул. Богданова). Фотограф-профессионал не бросает гос. службу и с 1885 

находится в штате Пенз. губ. правления. Получил разрешение производить 

фотоработы во всех уездах, городах губернии (1872), открыть фотографию в 

Туле. В 1891 удостоен благодарности росс. императора. На различных 

фотовыставках завоевал 4 медали. Александр Иванович (1872, П. – ?), его 

сын. Обучался во 2-й Пенз. муж. гимназии. Служил в Пенз. губ. правлении. В 

1901 утвержден дир. Пенз. попечительского совета по тюрьмам. В 1902 

получил разрешение на произ-во фотографич. работ. Ему принадлежат 

репортажные снимки рев. событий в П. Фотография помещалась в собств. 

доме № 7 по ул. Московской. 

Лит.: Савин (14); Пекный А. И. «Минувшего прекрасные черты...» 

//МЛ. 1994. 10 марта. 

А. И. Пекный. 

«ВА’ЛДА-ЯН» («СВЕ’ТЛЫЙ ПУТЬ»), журнал см. «Од-веле». 
  

  

ВА’ЛЬДМАНЫ, пензенские фотографы. Исаак Аронович (? – 1901), 

приехал в П. в 1885 из местечка Кейданы Ковенской губ. В 1826 на углу 

ул. Московской и Нагорной (ныне ул. Кураева) в доме Шишко (дом не 

сохранился) открыл фотографию. За свои работы награжден двумя золотыми 

и двумя серебряными медалями. Погиб в ж.-д. катастрофе. Борис Исаакович 

(1877–1938), его сын, унаследовал профессию отца. Фотография находилась 

на ул. Московской (ныне гостиница «Сура»). За добросовестное и 

безвозмездное выполнение фотографич. работ для госучреждений награжден 

золотой (1904) и серебряной (1909) медалями. Завоевал золотые и 

серебряные медали на престижных фотовыставках. Выполнял фотографии на 

эмали, применял акварель и масляные краски для раскрашивания 

фотографий. Занимался репортажными фотосъемками. 

Лит.: Курылева В. А. Фотоархив // Краеведение. 1997. № 1. Ил.; 

Пекный А. И. «Минувшего прекрасные черты...» //МЛ. 1994. 10 марта. 

А. И. Пекный. 
  

ВАЛУ’КИНЫ, деятели иск-ва. Михаил Емельянович (20.10.1908, 

Фролово Царицынской губ. – 4.8.1975, П.), живописец и график, член СХ 

СССР (1935), засл. учитель РСФСР (1969). Учился на рабфаке иск-в в М. 

(1927–30) у К. К. Зефирова, М. Ф. Шемякина и в Моск. ин-те иск-в у 

А. Д. Гончарова, В. А. Фаворского (1930–34). Участник выставок с 1930. 

Автор живописных работ: «Весна» (1937), «Автопортрет» (1937), «После 

ухода фашистов» (1946, ПКГ), «Озеро» (1949), «Вечер» (1957, ПКГ), 

«Лермонтово» (ПКГ), «Пензенские дали» (1963, ПКГ), «Край мой 

Пензенский» (1964, ПКГ) и др. Среди его графич. произв.: «Чапаев 

и Фурманов» (1936); илл. к поэме В. В. Каменского «Емельян Пугачев» 

(1934–35), романам И. С. Тургенева «Накануне», «Отцы и дети» (1941); серия 

«Музей-усадьба «Лермонтово» (1964) и др. Преподавал в Тамбовском худож. 

уч-ще (1934–37) и ПХУ (1937– 1968). Нина Дмитриевна (р. 2.2.1914, с. 



Никольское, Воронежской обл.), его жена, искусствовед, засл. раб. культуры 

(1992). Окончила Тамбовское худож. уч-ще (1935). В П. с 1938, в ПКГ с 1942, 

экскурсовод, гл. хранитель (1969–89), с 1989 ст. науч. сотр. Составитель 

каталогов ПКГ (1961), выставки дипломных работ выпускников Пензенского 

художественного училища (1956), юбилейной выставки И. С. Горюшкина-

Сорокопудова (1973), автор комментариев к альбому ПКГ. Их дочери: 

Людмила Михайловна (р. 30.5.1937, Тамбов), музыкант, преп. Пенз. муз. уч-

ща. Окончила Пенз. муз. уч-ще (1957), Муз.-пед. ин-т им. Гнесиных в М. 

(1966). Надежда Михайловна (р. 17.3.1939, П.), искусствовед. Окончила 

Библиотечный ин-т им. Н. К. Крупской (1962), работала в Пенз. обл. дет. б-ке 

(1962–67), Библиотеке им. М. Ю. Лермонтова (1967–84), в ПКГ – науч. сотр. 

(с 1984), гл. хранитель (с 1989). 

Лит.: Художники. Т. 2; Художники Пензы; Выставки: Справ. Т. 2. М., 

1967; Сазонов; Матора Т. Избранные места из переписки с Савицким //ПВ. 

1995. 21 янв.; Династия хранителей //ДУ. 1996. 21–23 июня. 

О. А. Иванчикова, В. А. Мочалов, В. П. Сазонов. 
  

  

ВАРВА’РИНО, село Тамалинского р-на. Расположено в 8 км от р. ц., 

на правом берегу р. Тамалы (правом притоке Хопра) в речной террасе. 

Известно с кон. 18 в. как владение кн. С. Ф. Голицына и его жены Варвары 

Васильевны, по имени к-рой названо село. Перед отменой крепостного права 

крестьян наследовали Голицыны-Прозоровские. С кон. 18 в. по 1928 В. 

входило в состав Балашов. у. Саратовской губ. В нач. 20 в. построены 

церковь, школа. В 1990-х гг. расположена центр. усадьба с.-х. пр-тия на базе 

бывшего колх. им. Мичурина (зерновое и мясо-молочное направления), 

механизиров. ток, мельница, машинно-тракторная мастерская. 8 крест. 

(ферм.) хоз-в (у них 409 га пашни). Средняя школа, дет. сад, ДК, б-ка, 

фельдшерско-акушерский пункт, почта, 2 магазина. Мемориал воинам-

землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. Родина Героя Сов. Союза 

А. И. Демина; сохранился дом, в к-ром он родился и жил. 

Население: в 1859 – 331, 1897 – 719, 1911 – 1063, 1926 – 1197, 1979 – 

517, 1989 – 559. На 1.1.1998 – 512 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

ВАРЕНЦО’ВЫ, купцы. Егор Иванович (1781–1843), в 1825 причислен 

к пенз. купеч. об-ву из экономич. крестьян Ярославской губ. На Московской 

ул. в П. имел камен. дом, торговал винами и овощами. В авг. 1836 поставлял 

имп. Николаю I, находившемуся в Чембаре (ныне г. Белинский), продукты. 

Григорий Егорович (1819 – ?), его сын, состоял в 1-й купеч. гильдии, 

торговал в собств. магазине (ныне угол ул. К. Маркса и Московской) 

колониальными и овощными товарами, удостоен звания потомств. почетного 

гражданина, золотой медали. Неоднократно избирался гласным 1-го разряда 

Пенз. гор. думы. В 1858–62, 1867–68 и в 1885 гор. голова Пензы. 

Упоминается в кн. В. А. Гиляровского «Мои скитания». 

А. В. Тюстин. 



  

ВАРЛА’МОВ Анатолий Михайлович (р. 1.8.1928, с. Березенки Лунин. 

р-на Пенз. округа Средне-Волж. обл., ныне Пенз. обл.), отличник сов. 

торговли (1978), засл. работник торговли РСФСР (1988). Трудовую 

деятельность начал в Березенской промартели. В 1959–63 учился в ВПШ, в 

1963–68 – во Всесоюз. фин.-экон. ин-те. В 1963–73 находился на 

руководящей сов. и парт. работе в П., в 1973–92 нач. обл. управления 

торговли. Инициатор внедрения новых форм и методов обслуживания 

покупателей, структурного управления розничной торговлей, создания 

школы передового опыта гос. торговли. Орд. Трудового Кр. Знам. Автор кн. 

«Иначе не мог (20 лет на службе человеку)» (1993). 

 Лит.: Голованов Я. Пензенские уроки //Сов. культура. 1980. 1 июля; 

Савченко И. Пензенский вариант //Коммерч. вест. 1982. Окт.; Пронина С. За 

опытом в Пензу //Коммерч. вест. 1989. Сент. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ВАРЛАА’М (Успенский Василий 

Иванович) (1801, с. Ухлово Рязанской 

губ. – 31.3.1876, Троицкий монастырь 

Курской губ.), епископ Пенз. и Саранский 

(с 1854), в 1860–62 архиепископ. После 

окончания Моск. духовной академии (1828) 

был ректором Тульской, Воронежской, 

Курской семинарий, в янв. 1844 

хиротонисан во епископа Чигиринского, 

викария Киевской епархии. Инспектировал 

по поручению Синода ряд епархий, в т. ч. 

Пензенскую консисторию (1845). Затем 

епископ Архангельский (1845–54). С дек. 

1854 во главе Пенз. епархии. Часто 

объезжал Пенз. епархию. Большое 

внимание уделял образованию духовных лиц, устраивал им экзамены. 

Заботился о развитии духовных учеб. заведений. При В. приобретены здания 

для трех духовных уч-щ, начат капит. ремонт пострадавшего от пожара 

здания духовной семинарии, возобновлена деятельность епарх. жен. уч-ща 

(1860), сооружена и освящена церковь Воскресения Христова (1857) при 

архиерейском доме, расширено здание дух. консистории, активизировалось 

церковное стр-во, повысился уровень образования в семинарии и 

религиозно-нравственное состояние клира и паствы. Подарил семинарской б-

ке б. 70 кн. Содействовал продолжению учебы воспитанника Пенз. духовной 

семинарии В. О. Ключевского в Моск. ун-те. С 1862 архиепископ Тобольский 

и Сибирский. В 1872 был удален на покой в Белгородский Троицкий 

монастырь. Автор ряда богословских сочинений: «Взгляд на Великий 

Индиктион», «Взгляд на календарь Юлианский, Григорианский и вернейший 



их Египетский», «Классическое руководство по догматическому 

богословию». 

Лит.: Памятная книжка Пензенской епархии; Артоболевский С. 

Варлаам, архиепископ Пензенский: Историко-биогр. очерк. П., 1912; 

Инюшкин (2); Дворжанский. 

Е. В. Мануйлова. 
  

ВАРЛАА’М  ЛЕ’ВИН, см. Левин В. С. 
  

  

ВАСИЛЁВ Иван Иванович (? – 1901), почетный чл. губ. статистич. 

ком-та. Служил в П. управляющим контрольной палатой. В 1889 выпустил 

«свод статей, относящихся к Пенз. краю»: «Пензенские губернские 

ведомости: Первое пятидесятилетие. 1838–1887 гг.». После П. жил в Ломже 

(Польша), в Риге и Пскове. В 1899 издал брошюру «Следы пребывания 

Александра Сергеевича Пушкина в Псковской губернии». 

Лит.: Савин (8, 14). 

О. М. Савин. 
  

ВАСИ’ЛЬЕВ Александр Сергеевич (р. 23.8.1921, П.- 12.2.2002, М.), 

писатель, сценарист, чл. СП СССР (1962). Окончил пенз. ср. школу № 4, 

ВГИК. Участник Вел. Отеч. войны, прошел через фашистские концлагеря. 

Автор документ. кн.: «Мы не сдались» (П., 1960), «Возвращение к легенде» 

(М., 1968), «На огненном перекрестке» (Саратов, 1974), «Песнь о 

Перемышле» (М., 1981), «Будет жить вечно» (М., 1987) и др. Повесть 

«Строгий чертеж Седова» (М., 1978, 1986) посвящена Герою Соц. Труда Ю. 

В. Седову, токарю Пенз. машиностроит. з-да. В 1995 в М. вышла кн. 

«Умереть, чтобы жить: Невыдуманные истории». 

Лит.: Пензенские писатели; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

ВАСИ’ЛЬЕВ Павел Павлович (4.11.1908, Боровичи Новгородской обл. 

– 7.6.1981, П.), сов. работник, журналист. Участник Вел. Отеч. войны. С 1946 

жил в П. В 1957–61 – первый зам. пред. облисполкома. Автор мн. 

публикаций по парт. и воен.-патриотич. тематике, истории пенз. пр-тий и 

учеб. заведений. 

Соч.: Незабываемые встречи. Саратов, 1970; Память сердца. Саратов, 

1970; Старейший в России: К 150-летию Пенз. совхоза- техникума. П., 1970 

(в соавт. с И. Д. Ефремовым); Рассказ о твоем заводе (Белинсксельмаш). П., 

1973 (в соавт. с А. С. Васильевым); Это наша земля: (О колхозе им. XXII 

съезда КПСС Наровчатского р-на). Саратов, 1976; Тридцатилетие: (История 

з-да ВЭМ). Саратов, 1977 (в соавт. с А. А. Мироновым). 

О. М. Савин. 
  

  



ВАСИ’ЛЬЕВ Дмитрий Павлович (8.2.1891, хутор Безымянный 

Тамбовской губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл. – 6.11.1976, с. Юрсово того же 

р-на), засл. учитель РСФСР (1946). Окончил Моршанское уездное уч-ще, 

высшее образование получил заочно в 1920-е гг. С 1908 учитель в дер. 

Стефия Моршанского у., с 1928 – в нач. школе с. Юрсово. По собств. 

инициативе начал стройку школы с помощью общественности и родителей. 

В 1938 открылась десятилетка. Был ее директором и учителем биологии и 

химии. Дважды закладывал питомник для выращивания фруктовых 

саженцев, к-рыми снабжались все близлежащие школы и жители. В 1931 

вырастил 200 тыс. корней сосны и ели и высадил их в лесу. Все работы по 

содержанию питомника (изгородь, посадка защитной полосы, уход за 

саженцами) выполнялись детьми под рук-вом учителей. В 1954 юннаты 

школы на ВСХВ получили бронз. медали. Их опыт работы использован в кн. 

Е. А. Хватовой «Уроки по садоводству» (М., 1960). В 1933 В. присвоено 

звание ударника культурного фронта и соц. строительства. В 1944 занесен в 

обл. кн. Почета. Инициатор выращивания клевера и тимофеевки (ранее не 

сеялись) на колх. полях (1926–27), засухоустойчивого и высокоурожайного 

картофеля сорта Вольтман (1926–27). Орд. Ленина (1949). 

В. И. Дмитриева. 
  

  

ВАСИ’ЛЬЕВ Анатолий Васильевич (р. 17.9.1936, с. Осиновка 

Тамбовской обл.), Герой Соц. Труда (1981), наладчик станков Пенз. ПО 

«Электромеханика». 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

ВАСИ’ЛЬЕВА (Кротова) Таисия Андреевна (р. 10.2.1940, П.), мастер 

спорта СССР (1962). Преп. физич. воспитания. Одна из сильнейших 

баскетболисток Пенз. обл. в 1960-х гг. Выступала в первенстве СССР в 

составе пенз. команд мастеров «Заря» и «Спартак» (1961–68). Участница мн. 

междунар. соревнований. 

А. Ф. Дмитриев. 
  

  

ВА’СИН Дмитрий Николаевич (р. 9.7.1969, П.), тяжелоатлет, мастер 

спорта СССР (1986). Призер чемпионата мира среди юниоров в весовой 

категории до 90 кг (США, 1989). Завоевал три бронз. медали (рывок – 162,5 

кг, толчок – 197,5 кг и сумма двоеборья). Победитель первенства Европы 

среди юниоров (рывок – 157,5 кг), а по сумме двоеборья занял 2-е место 

(Югославия, 1989). Призер и победитель междунар. турниров (1987, 1990, 

1991). Чемпион СССР (1985, 1987, 1989, 1990). Обладатель Кубка СССР 

(1990). 

Лит.: Засурский В. Восхождение на Олимп //ПП. 1989. 12 авг. 

О. И. Пучков. 
  



  

  

  

ВАХРАМЕ’ЕВ Александр Иванович (26.2.1874, Сольвычегодск 

Вологодской губ. – 16.3.1926, Пг.), живописец, педагог. Учился в частной 

худож. школе кн. М. К. Тенишевой (1895–96) у И. Е. Репина, в АХ (1896–

1903) у П. О. Ковалевского. Участник выставок с 1902 (АХ, Новое об-во 

художников и др.). Среди его живописных произв.: «Рыбаки на реке 

Волхове» (1903, ГРМ), «Расстрел революционера» (1905, ГРМ), «Перевоз в 

Великом Устюге» (1913, экспонировалась на междунар. выставке в Венеции 

в 1914), «Жгут орлов» (1917, ГРМ), «Женский портрет» (1910-е, ПКГ). 

Выполнил серии «Улица» и «Белые ночи» (1910–14), «Сцены и типы 1917–21 

годов» (ГТГ, ГРМ, ГЭ, ПКГ). Писал пейзажи, портреты современников, в т. 

ч. И. С. Горюшкина-Сорокопудова, Т. Трофимовой (оба в ПКГ) и т. д. 

Участвовал в росписи собора Александра Невского в Софии (1912, 

Болгария). Преподавал в ПХУ (1906–08), выслан из П. за сочувствие рев. 

движению уч-ся ПХУ. 

Лит.: Художники. Т. 2; Рощин А. И. А. И. Вахрамеев. М., 1971; 

Сазонов. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

ВАСЮ’НИНА Софья Васильевна (р. 22.11.1921, с. Сядемка Моршан. 

у. Тамбовской губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл.), Герой Соц. Труда (1948), 

звеньевая свеклосовхоза им. Сталина Соседского р-на, (ныне с. Соседка 

Башмаков. р-на). 

М. С. Полубояров. 
  

  

ВАШКЕ’ВИЧ Николай Петрович (р. 6.8.1924, П.), докт. техн. наук 

(1974), проф. (1977), засл. деятель науки и техники РСФСР (1988), действит. 

чл. Междунар. академии информатизации (1994), спец. в обл. вычислит. 

техники. Окончил ПИИ (1949). С 1959 зав. каф. вычислит. техники ППИ. 

Автор методов синтеза систем управления на основе использования моделей 

недетерминир. автоматов, основ теории, методов и средств комплексной 

статистич. оценки надежности и диагностики запоминающих устройств 

большой и сверхбольшой емкости и др. разработок в области вычислит. 

техники. Автор 200 печатных работ, в т. ч. 4 учебников. Основатель науч. 

школы по специализир. вычислит. системам контроля и управления. Чл. 

науч.-методич. совета гос. комиссии по высшему образованию. Орд. «Знак 

Почета», 6 медалей. 

Соч.: Надежность сохранения информации запоминающих устройств 

на магнитной ленте. М., 1974 (переиздано на нем. яз. – Берлин, 1978); 

Основы вычислительной техники. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1988 

(переизданы на англ. яз.); Недетерминированные автоматы и их 

использование для синтеза систем управления. П., 1996. 

Б. Г. Хмелевской. 
  



  

  

ВВЕДЕ’НИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТО’Й БОГОРО’ДИЦЫ 

ЦЕ’РКОВЬ в с. Симбухове Лунинского р-на, построена в 1779 на окраине 

села и прекрасно смотрится на фоне простирающейся за ней равнины. 

Сохраняя еще преемственность традиционной для 17 в. композиции храма 

типа «восьмерик на четверике», объединенного с шатровой колокольней, 

Введенская церк. иллюстрирует процесс превращения восьмерика в 

восьмигранный барабан, а шатровой колокольни в столпообразную. 

Лит.: Пензенская епархия. П., 1907. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

ВВЕДЕ’НСКИЙ Алексей Иванович (1898, П. – 1973), ботаник. В 1916 

окончил Пенз. реальное уч-ще. В юности под руководством И. И. Спрыгина 

занимался гербаризацией и определением растений. С 1919 зав. гербарием 

Пенз. губ. естественно-исторического музея. В П. вышла его первая печатная 

работа «Новости и редкости пензенской флоры» (Труды ПОЛЕКр. Т. 3–4. 

1918). В 1920 уехал в Ташкент, где работал науч. сотр. ботанич. сада при ун-

те, затем зав. гербарием. 

Лит.: Русские ботаники. Т. 2. 

А. А. Солянов. 
  

  

  

ВДО’ВИН Михаил Вячеславович (р. 15.1.1967, Саранск), легкоатлет, 

мастер спорта РФ междунар. класса (1995). Выпускник пенз. школы № 31 

(1984). Окончил ППИ (1991). Преп. кафедры физвоспитания ПГУ. 

Победитель и призер чемпионатов страны и междунар. соревнований. 

Рекордсмен РФ в эстафете 4х400 м (1993). Обладатель Кубка СНГ (1992) в 

беге на 200 м. Серебряный призер Кубка Европы в эстафете 4х400 м (Рим, 

1993). Участник летнего чемпионата мира в эстафете 4:400 м (Штутгарт, 

1993). Серебряный призер зимнего чемпионата Европы в беге на 400 м 

(Париж, 1994). Обладатель бронз. медалей Кубка мира (Лондон) и Игр 

доброй воли (СПб., 1994) в эстафете 4:400 м. Третье место на зимнем 

чемпионате мира в беге на 400 м (Барселона, 1995). Участник Олимпийских 

игр (Атланта, 1996). 

О. И. Пучков, В. А. Силаев. 
  

  

ВЕ’БЕР Яков Яковлевич (25.7.1870, Голый Карамыш Саратовской губ. 

– 20.2.1958, Цивильск), живописец, засл. худ. Республики немцев Поволжья 

(1933). В 1898–1901 учился в ПХУ. В 1901 писал пейзажи в с. Чиркове 

Городищ. у. (ныне – ст. Сура Никольск. р-на). По рекомендации К. А. 

Савицкого поступил в АХ (ок. 1909). До 1915 работал в СПб., затем в с. 

Щербаковка и в г. Энгельсе преподавателем рисования. Репрессирован в 

1937, реабилитирован в 1956. Осн. произв.: «Старик в полушубке» (1900, 



ПКГ), «Волга» (1905), «Свежий снег» (1906), «На Севере» (1909), «Ясная 

осень» (1910), «Первый снег» (1916), «В половодье» (1917). В 1920–30 создал 

серию волжских пейзажей. Работы В. хранятся в музеях Энгельса, 

Караганды, П., Кокчетава. 

Лит.: Кондаков С. Н. Юбилейный справочник Академии Художеств. 

Т. 1. СПб., 1914; Художники. Т. 2; Дорогами отцов; Яков Вебер: Каталог. 

Саратов, 1995. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ВЕДЕНЯ’ПИН Алексей Васильевич (2.3.1804, с. Веденяпино 

Темников. у. Тамбовской губ., ныне Респ. Мордовия – 13.3.1847, Темников), 

декабрист, прапорщик 9-й арт. бригады. Чл. Общества соединенных славян 

(1824). После подавления восстания Черниговского полка арестован, 

приговорен к разжалованию в солдаты с правом выслуги. Участвовал в рус.-

перс. и рус.-тур. войнах (1827–29), за отличие в сражениях произведен в 

унтер-офицеры. В 1833 уволен с воен. службы по состоянию здоровья с 

учреждением секретного надзора по месту жительства. Был управляющим 

имением гр. Закревского в с. Муратовка Мокш. у., жил в с. Паршине Н.-

Ломов. у., в П. 

Лит.: Декабристы; Дергачев (1). 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

  

ВЕ’ЙЦЕР Израиль Яковлевич (1889, местечко Друя Виленской губ., 

ныне Браславского р-на Витебской обл. Респ. Беларусь – 15.3.1938, М.), сов., 

парт. и гос. деятель, чл. Ком. партии с 1914. Родился в бедной мещанской 

семье, окончил юрид. ф-т Казанск. ун-та. Участник Окт. рев. и Гражд. войны. 

В 1920–21 пред. Вятского губкома партии, затем губисполкома. В июне – авг. 

1921 пред. Пенз. Совнархоза, в авг. – нояб. уполномоч. ВЦИК по проведению 

в губ. продкампании, в нояб. – дек. ответств. секр. губкома РКП(б), в дек. 

1921 – янв. 1922 пред. Пенз. губисполкома. Затем пред. Тульск. 

губисполкома, работал в ЦК ВКП(б) и Наркомснабе СССР. В 1932–37 

нарком внутр. торговли СССР. Делегат 10го, 12го, 13го съездов РКП(б) 

(1921, 1923, 1924); 16го и 17-го съездов ВКП(б) (1930, 1934). С 1934 канд. в 

чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. Орд. Ленина. В 1937 необоснованно 

репрессирован, расстрелян, реабилитирован посмертно. 

А. В. Булкин. 
  

ВЕЛОЗАВО’Д, см. Завод имени Фрунзе. 
  

ВЕЛОСИПЕ’ДНЫЙ ПРОБЕ’Г ПЕ’НЗА–МОСКВА’ (3–11 авг. 1928). 

В июле на Пенз. трубочном з-де (ныне завод имени Фрунзе) были 

изготовлены первые пробные велосипеды. С целью испытания машин 3 авг. 

был организован велопробег на 1-ю Всесоюз. спартакиаду. Проводили его 

гонщики Моск. спортклуба Колосов, Ульянов, Заяц, Бушнин, Богомолов. 11 



авг. в день открытия Первой Всесоюзной летней спартакиады колонна 

успешно прибыла в М. 10 февр. 1930 велосипеды запустили в серийное 

произ-во. В дальнейшем для выявления эксплуатац. недостатков машин 

велопробеги стали проводить регулярно. 

О. И. Пучков. 
  

  

  

ВЕЛОСИПЕ’ДНЫЙ СПОРТ, соревнования: гонки на шоссе, треке; 

велокроссы; фигурная езда и игра в мяч на велосипедах (велобол). Зародился 

в Европе во 2-й пол. 19 в. В П. первые соревнования (гонки на шоссе) 

состоялись в 1914. В июле 1928 были собраны первые пенз. велосипеды. С 3 

по 11 авг. 1928 совершен велосипедный пробег Пенза – Москва. В 1930-е гг. 

на пенз. велосипедах по дорогам страны было проведено ок. десяти 

различных пробегов. Наиб. примечательные: Свердловск – М. (1934), П. – 

Оренбург – П. (1935). В 1937 пенз. велосипедистка Н. Кирпичникова 

завоевала первое место во Всесоюз. соревнованиях спорт. об-ва 

«Локомотив». В послевоен. годы широко культивировался в спорт. об-вах 

«Спартак», «Локомотив», «Трудовые резервы». Первым мастером спорта 

стал Б. Баландин (1957). В 1957 А. Питина – чемпион СССР на треке, Л. 

Дружинина – чемпион СССР, участница чемпионата мира (1974). В 1981 

построен велотрек «Сатурн». А. Анашин – неоднократный чемпион СССР на 

треке, участник чемпионата мира (1988). Известными велосипедистами в 

Пенз. крае были А. Конкина, П. Ремонтов, А. Сладков, Н. Астафьев, М. 

Жданенкова, Н. Чемулов, Ю. Джазовский, Е. Андреев, В. Лукьянов, Л. 

Лукьянов, В. Савченко, Ю. Панин, Ю. Попков, И. Холодков, И. Чуйков, В. 

Смольков, С. Журавлев и др. 

Лит.: Пучков О., Суровицкий В. Пензенский спорт: история и 

современность. П., 1996. 

В. Б. Суровицкий. 
  

  

ВЕДЕНЯ’ПИН Семен Яковлевич (ок. 1738 – ?), помещик 

Верхнеломов. у. На воен. службе с 1756; капитан Владимирского 

драгунского полка; участник боевых действий против польских 

конфедератов; принимал участие в сражениях при дер. Миской Бекет, под 

Ржеменем и Владовою. В 1769 был командирован с эскадроном для 

сопровождения рекрутов в г. Хотин, откуда направлен для охраны 

коммуникаций до местечка Броды; участвовал в конвое, сопровождавшем 

секретную гаубицу до г. Хотин. В сражении при с. Слабче был ранен и взят 

польскими конфедератами в плен, где находился с 5 по 22 августа 1770 до 

обмена пленными; в 1771 принимал участие в сражении при Кракове, где 

был вторично ранен. В 1774 командирован от полка для закупки лошадей в 

Воронежскую губ. Со своей командой и приданными ему тридцатью 

тамбовскими уланами участвовал в обороне В. Ломова и Керенска от 

пугачевцев; в сражении под Спасском разбил отряд пугачевцев, убив 27 и 



взяв в плен 32 чел.; привел к повиновению бунтующих жит. б. 25 нас. 

пунктов Верхне- и Н.-Ломов. и Керенск. уездов. В 1782 назначен городничим 

г. Наровчата и произведён в надворные советники. 

С. В. Белоусов. 
  

  

  

ВЕДЕ’РНИКОВ Яков Яковлевич (10.10. 1923, с. Агапово Чембар. у. 

Пенз. губ., ныне Белинск. р-на – 1991, П.), Герой Соц. Труда (1966), 

управляющий отд. совх. «Поимский» Белинск. р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

ВЕЛОТРЕ’К «САТУ’РН», построен в П. в авг. 1981, состоит из 

бетонной дорожки (дл. 333,33 м, шир. 6 м), трибун, двух адм. зданий с 

учебно-тренировочными классами. На В. «С.» проводятся местные, респ. и 

междунар. соревнования. 

П. Я. Лищинский. 
  

«ВЕНЗЕЛЯ’», хореогр. анс., созд. в 1934 при ДК Пенз. велозавода им. 

М. В. Фрунзе как танц. кружок. Первый балетмейстер – балерина 

Мариинского театра Н. В. Якушева. Во время войны (1941–45) кружок не 

прекращал концертной деятельности. Его участники входили в состав 

концертной бриг. (рук. Н. Малыгин), к-рая выступала перед жителями П., 

рабочими з-да. В состав бриг. входила юная солистка Женя Харламова – 

ныне Е. И. Бондаренко, к-рая с 1955 по 1961 руководила танц. коллективом 

Дворца Культуры им. С. М. Кирова. В 1957 этот коллектив выступил в М. на 

ВДНХ, в Колонном зале Дома Союзов. Его традиции продолжаются в 

творчестве нар. хореогр. анс. «Вензеля», названного так молодыми 

балетмейстерами Л. и Н. Алексеевыми, возглавившими танц. коллектив в 

1983. В репертуаре анс. танцы России, ближнего и дальнего зарубежья. Анс. 

– участник всех гор., обл. праздников, гала-концерта, посвящ. 850-летию М. 

Лауреат Всесоюз. смотра нар. творчества, посвящ. 40-летию Победы в Вел. 

Отеч. войне, 2-го и 3-го Всесоюз. фестивалей самодеят. худ. творчества 

(1985–87, 1988–90), междунар. фолькл. фестивалей: в Италии – 1990 

(Палермо), 1992 (Мессина), в Греции – 1991 (Левкада), в Германии – 1991 

(Гамбург), 1993 (Бергедорф). Получил золотую медаль фестиваля фольклора 

«18 дней вокруг света» в Торонто (Канада, 1995). В 1987 анс. присвоено 

звание народного. В составе анс. 65 чел. Выступления анс. сопровождаются 

орк. нар. инструментов (рук. В. Ф. Кадомцев). 

Лит.: Крымов Г. Не повторить, не повториться... //МЛ. 1989. 21 нояб.; 

Шапиро Е. Вот такие «Вензеля» //ПП. 1989. 23 февр.; Из Германии в 

Германию //НП. 1991. 6–12 сент.; ДК им. С. М. Кирова – Центр культуры и 

досуга. 60 лет: Буклет. П., 1994; Алексеева Л. Пензенские грации в Канаде 

//ПП. 1995. 27 сент.; Кайзер Л. ...1934 года рождения //Клуб. 1995. № 6. 

П. М. Лощинин. 
  



ВЕ’НЦЛОВА Антанас Томасович (7.1.1906, дер. Тремпиняй, Литва – 

28.6.1971, Вильнюс), нар. писатель Литвы, чл.-корр. АН Литвы. В 1941 жил 

в П., написал неск. стихотворений, в т. ч.: «Вы живы!», «Донелайтис», «Фриц 

Хундеман», «Неман и ты». Публиковался в обл. газете. 29 марта 1964 

напечатал в «Пензенской правде» мемуары «Вспоминая далекую Пензу». 

Нек-рые страницы документ. повести «Буря в полдень» (М., 1978) 

посвящены П. воен. лет. Гос. премия СССР (1952). 

Лит.: БСЭ. Т. 4; Савин (7а, 9). 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

  

ВЕРБЕ’ЛОВ Лазарь Соломонович (1.1.1919, Кретинга, Литва – 

15.7.1989, П.), духовное лицо, принимавшее активное участие в деятельности 

пензенской еврейской общины. Получил полное религиозно-юридич. 

образов. в духовной академии г. Тельшяй, Литва. До 1941 жил в Литве. В 

июне 1941 бежал в Россию. Отец, мать и пять его братьев уничтожены 

гитлеровцами. В П. приехал в 1943. Работал часовым мастером в артели 

«Новый быт», «Рембыттехника». Был избран пред. ревиз. комиссии пенз. евр. 

общины, с 1986 по 1989 пред. общины. Являлся знатоком евр. религ. права. 

Автор мн. неопубликов. комментариев к Торе (Священному Писанию в 

иудаизме). 

А. И. Пекный. 
  

ВЕРЖБИ’ЦКИЙ Николай Константинович (1889–1973), журналист, 

мемуарист. В 1918 – ред. сердобской газ. «Голос коммуниста». В течение 

ряда лет, начиная с 1924, сотрудничал в газ. «Заря Востока» (Тбилиси). 

Выпустил кн.: «Встречи с Есениным» (Тбилиси, 1961), «Встречи с 

Куприным» (П., 1961). В «Записках старого журналиста» (М., 1961) есть 

страницы о Сердобске. В 1978 вышла его кн. воспоминаний и очерков 

«Встречи». 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

ВЕРНА’ДСКИЙ Владимир Иванович (28.2.1863, Пб. – 6.1.1945, М.), 

акад., минералог, натуралист, космолог, зем. обществ. деятель. Троюродный 

брат писателя В. Г. Короленко. В 1885 получил наследств. имение у с. 

Каменка Моршанск. у. Тамбовской губ. (ныне Башмаков. р-на Пенз. обл.). 

При постройке Сызрано-Вяземской ж. д. оказал содействие стр-ву и уступил 

часть имения, где была сооружена ст., получившая его имя – Вернадовка, 

ныне Тамбовской обл. Мн. времени отдавал зем. деятельности, избирался 

гласным Моршанск. уездного зем. собрания, организовал борьбу с голодом в 

1892, построил и содержал школу в с. Подъем. Его дочь Нина вспоминала: 



«В Вернадовке... отец учил слушать землю – прикладывать ухо к земле и 

слушать приближение поезда, которое по воздуху ухо не ловило... И каждое 

мгновенье он учил меня смотреть и слушать, и быть частью поля, леса, 

космоса. Мы выходили после захода солнца, и он учил меня узнавать 

созвездия и сознавать человека как часть мира. Он так много знал и помнил о 

разных вещах!» 

Соч: Страницы автобиографии В. И. Вернадского. М., 1981. 

Лит.: БСЭ. Т. 4; Прометей. Т. 15. М., 1988. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

  

ВЕРНА’ДСКИЙ Владимир Иванович (28.2.1863, Пб. – 6.1.1945, М.), 

акад., минералог, натуралист, космолог, зем. обществ. деятель. Троюродный 

брат писателя В. Г. Короленко. В 1885 получил наследств. имение у с. 

Каменка Моршанск. у. Тамбовской губ. (ныне Башмаков. р-на Пенз. обл.). 

При постройке Сызрано-Вяземской ж. д. оказал содействие стр-ву и уступил 

часть имения, где была сооружена ст., получившая его имя – Вернадовка, 

ныне Тамбовской обл. Мн. времени отдавал зем. деятельности, избирался 

гласным Моршанск. уездного зем. собрания, организовал борьбу с голодом в 

1892, построил и содержал школу в с. Подъем. Его дочь Нина вспоминала: 

«В Вернадовке... отец учил слушать землю – прикладывать ухо к земле и 

слушать приближение поезда, которое по воздуху ухо не ловило... И каждое 

мгновенье он учил меня смотреть и слушать, и быть частью поля, леса, 

космоса. Мы выходили после захода солнца, и он учил меня узнавать 

созвездия и сознавать человека как часть мира. Он так много знал и помнил о 

разных вещах!» 

Соч: Страницы автобиографии В. И. Вернадского. М., 1981. 

Лит.: БСЭ. Т. 4; Прометей. Т. 15. М., 1988. 

Г. В. Ерёмин. 
  

ВЕРТУНО’ВКА, село Бековского р-на, центр сельсовета. Расположено 

на р. Миткирей, правом притоке Хопра. С 1960-х гг. В. делится на старую 

часть и новую, где находятся сах. з-д и жилой поселок при нем. Осн. В. в нач. 

18 в., принадлежала Моск. Благовещенскому собору, потом перешла к кн. 

Ф. Г. Тюфякину. Названо по местности: вирьхть (мокша-морд.) "леса", -овка 

– рус. уменьшит. аффикс. В 1736 – 19 дворов, в 1745 – 157 ревизских душ, 

переведенцев из Н.-Ломова, Пенз. и Шацк. уездов; дер. входила в то время в 

состав Завального Хоперского стана Н.-Ломов. у. В 1770 построена церковь 

св. Николая Чудотворца. После 1780 в составе Серд. у. Саратовской губ. 

Кроме земледелия и скот-ва крестьяне занимались произ-вом поташа, в 1859 

действовали 3 поташных з-да. В 1877 здесь 333 двора, 2493 жит., волостное 

правление, церковь, лавка, 9 ветряных мельниц, 2 овчинных з-да. В годы 

первой пятилетки построен сах. з-д, реорганизованный в АО «Кристалл» 

(1995). Большинство совхозов р-на выращивают сах. фаб. свеклу. В селе 

имеются: ПМК, произв.-коммерч. пр-тие «Искра» (товары нар. потребления). 



Совх. «Вертуновский» организован в 1963 на базе пункта по откорму КРС, 

вырос в крупное хоз-во по произ-ву говядины на пром. основе. В пос. Сах. з-

да участковая б-ца, 2 школы, 2 дет. сада, фельдшерско-акушерский пункт, 

ДК, б-ка, Дом быта, торг. центр. Памятник воинам-землякам, погибшим в 

годы Вел. Отеч. войны, братская могила воинов, умерших от ран в 

эвакогоспитале при пос. Сах. з-да. В окрестностях села курган (не 

датирован). 

Население: в 1859 – 1407, 1897 – 3325, 1926 – 4392, 1959 – 2840, 1989 – 

3792 (с 1970 по 1989 – данные общие по селу и пос. Сахарный з-д). На 

1.1.1998 – 1773 жителя. 

Лит.: Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. IV. 

СПб., 1883; Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года. Т. III. Пенза, 

1990. 

О. И. Апухтина, М. С. Полубояров. 
  

  

ВЕ’РХНЕЕ АБЛЯ’ЗОВО, см. Радищево. 
  

«ВЕ’РХНЕЕ ГУЛЯ’НЬЕ», см. Парк культуры и отдыха им. В. Г. 

Белинского. 
  

  

  

  

ВЕРСТАКО’В Владимир Иванович (р. 28.2.1922, с. Салтыково Керен. 

у. Пенз. губ., ныне Пачелм. р-на), Герой Соц. Труда (1971), машинист 

экскаватора Пачелм. з-да ж.-б. изделий. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

ВЕРТУЗА’ЕВ Михаил Сергеевич (1876, с. Николо-Пестровка 

Городищ. у. Пенз. губ., ныне г. Никольск – 6.7.1951, там же), худ. 

прикладного иск-ва. Мастер худож. обработки стекла на Николо-Пестровск. 

стек. з-де с 1890 (ныне з-д «Красный гигант»). Возродил технику 

изготовления изделий с «венецианской нитью», разработал новые рисунки 

для матовой гравировки. Исполнял кувшины, вазы, графины и др. изделия. 

Ряд работ выполнил совместно с Б. А. Ереминым (ваза «Фонтан», 1937, 

экспонировалась на Всемирной выставке в Нью-Йорке, 1939); хруст. столик 

по проекту В. И. Мухиной (1938). Преподавал в школе при з-де в 1930-х гг. 

Автор кн. «Выработка стеклянных изделий с венецианской нитью» (М.–Л., 

1940). 

Лит.: Качалов Е. Стекло. М., 1959; Батанова Е., Воронов Н. Советское 

художественное стекло. М., 1964; Шевченко (1). 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  



ВЕРХНЕЛОМО’ВСКАЯ ПЕТРОПА’ВЛОВСКАЯ МУЖСКА’Я 

ПУ’СТЫНЬ, осн. в 17 в. в В.-Ломов. у. на ключе Гремячем в верховьях р. 

Ломова, в 17 верстах от В. Ломова и в 30 верстах от Н. Ломова. Имела два 

храма: во имя Св. Апостолов Петра и Павла (построен в 1701–05) и во имя 

Пресвятой Богородицы Всем Скорбящим Радость (1709). В 1756 пустынь 

утратила самостоятельность – была приписана к Нижнеломовскому 

Казанскому монастырю. Гл. источником существования монашествующих 

были пожертвования. 

Лит.: Зверинский В. Материал для историко-топографического 

исследования о православных монастырях в Российской империи. Т. 3. СПб., 

1897. № 1869. 

Е. В. Мануйлова. 
  

ВЕРХНЕЛОМО’ВСКИЙ УЕ’ЗД, адм.- терр. единица, сформир. в нач. 

18 в. До 1780 делился на 3 стана: Нор-Ломовский, вдоль р. Нор-Ломов; 

Подлесский, между Нор-Ломовским станом и Верхнеломовской засекой; 

Завальный – южнее Верхнеломовской засеки до р. Чембар. С упразднением 

Пенз. губ. в 1797 В. у. был упразднен и при восстановлении губ. в 1801 не 

был восстановлен. Терр. его была поделена между Н.-Ломов., Керен. и 

Чембар. уездами. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

ВЕРХНЕЛОМО’ВСКИЕ СПИ’ЧЕЧНЫЕ ФА’БРИКИ, возникли как 

кустарные мастерские по производству спичек. Первоначально такая 

мастерская была основана С. П. Камендровским в с. Нижний Ломов (1858). 

Затем в 1859 А. Б. Перемышлин создаёт аналогичную мастерскую в соседнем 

с. Верхний Ломов. В 1866 оба они регистрируют свои мастерские как 

фабрики (у Перемышлина три наемных работника). В 1899 сын С. П. 

Камендровского Ф. С. Камендровский строит в В. Ломове вторую спичечную 

ф-ку (корпуса из кирпича, машинное оборудование выписывается из-за 

границы). В 1901 новая верхнеломовская ф-ка выпустила спичек уже на 

сумму б. 30 тыс. руб. Остальные мелкие ф-ки не выдерживают конкуренции 

и закрываются одна за другой, остаются лишь ф-ки Казурова в с. Макаровка 

и А. Б. Перемышлина в Верхнем Ломове. Они просуществовали до 1917 и 

были ликвидированы как нерентабельные. После установления Сов. власти и 

эмиграции Ф. С. Камендровского ф-кой управляла его дочь. В 1919 ф-ки 

национализированы. Ф-ка Камендровского стала называться «Пчелка», ф-ка 

Е. М. Перемышлиной – «Муравей». Первым руклем ф-ки «Пчелка» был 

избран Н. Л. Боровков. В 1920 ф-ки объединились под общим названием 

«Пчелка» – «Муравей». С 1923 ф-ка стала называться «Победа». В предвоен. 

и послевоен. годы спичечная ф-ка работала стабильно, увеличивая свое 

произ-во и снабжая нужной продукцией огромную терр. Ср. Поволжья и др. 

регионов. В 1992 ф-ка приватизирована и преобразована в ОАО «Факел». 



Лит.: Брызгалин А. Большой путь // Маяк (Н. Ломов). 1983. 2, 5, 9, 12, 

21, 25, 28 июля; Кувшинов В. Молодо – не зелено //ПВ. 1998. 1 апр.; История 

фабрик и заводов. 

З. И. Соколова. 
  

  
  

ВЕРХНЕЛОМО’ВСКИЙ УСПЕ’НИЯ ПРЕСВЯТО’Й 

БОГОРО’ДИЦЫ ДЕВИ’ЧИЙ МОНАСТЫ’РЬ, осн. ранее 1671 на 

Салолейской горе, при р. Салолейке, в 3 верстах от с. Лукина Поляна Н.-

Ломов. у. Из-за опасения набегов крымских татар в 1689 монастырь 

обосновался в В. Ломове под горой у моста (назван новозаводящимся 

Николаевским; во главе его стояла игуменья Ираида). Были построены дерев. 

церковь Успения Божией Матери, кельи. Угодьями монастырь не владел, жил 

за счет мирских подаяний и вкладов богатых горожан. С 1694, после 

ходатайства монахинь, монастырь стал получать гос. денежное содержание. 

В 1750 на средства купца И. Ф. Баранова и др. горожан была построена новая 

дерев. церковь с приделом во имя Иоанна Богослова, а также восьмиуг. 

колокольня. Церковь не использовалась. Монастырь упразднен в 1764. 

Лит.: См. к ст. «Верхнеломовская Петропавловская мужская 

пустынь». 

Е. В. Мануйлова. 
  

ВЕ’РХНИЙ ЛОМО’В, село Нижнеломовского р-на. Расположено в 

пойме р. Ломовки, притока Мокши, ист. часть села на её прав. берегу. Ж.-д. 

ст. на нижнеломов. ветке от ст. Выглядовка на линии Каменка (ст. 

Белинская) – Пачелма. Шоссе на г. Н. Ломов и пос. Пачелма. Основан в 1636 

как опорный пункт, крепость в системе обороны Рус. гос-ва. Служилые 

люди, 251 чел., прибыли из Рязани, Шацка, Торжка, Твери, Кашина, Углича, 

заселили Конную (конные казаки), Стрелецкую (стрельцы), Пушкарскую 

(пушкари), позднее – Покрово-Никольскую слободы. Крепость располагалась 

на правом, высоком берегу р. Ломовки. С 1859 – спичечная ф-ка А. Б. 

Перемышлина, с 1899 – вторая ф-ка Ф. С. Камендровского. В 1882 работали 

салотопня, 6 кожев., 5 маслобойных, 4 кирп., воско- свечной з-ды, канатная 

ф-ка. В селе имеются крупная спичечная ф-ка «Факел» (бывшая «Победа»), 

мясоптицекомб-т, база по откорму свиней, лесничество (произ-во 

пиломатериалов и др. товаров для местных нужд). С.-х. т-во «Покровское» на 

базе колх. им. Ленина: зерновые, овощи, жив-во. Хлебоприемный пункт с 

хранилищем на 10 тыс. т зерна. Участковая б-ца, поликлиника, аптека, 

школы, 3 дет. сада, ДК, клуб при ф-ке (в нем ее музей), муз. школа, б-ка, Дом 

быта, узел связи, сберкасса, ветеринарный участок. Братская могила членов 

волисполкома, убитых в 1922. Ист. памятник – вал Верхнеломовской 

оборонит. черты, построенной в 1630-е гг.; памятники архитектуры: церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы (1856) (после реставрации открыта вновь), 

церковь св. Алексея (1870). Памятник землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. 

войны. 



Население: в 1864 – 5951, 1897 – 5952, 1917 – 8184, 1926 – 7742, 1939 – 

6488, 1959 – 5381, 1989 – 4561. На 1.1.1998 – 4649 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  
  

ВЕ’РХНЯЯ ЕЛЮЗА’НЬ, село Городищенского р-на. Расположено в 

34 км от Городища, 26 км от ж.-д. ст. Чаадаевка на линии П. – Кузнецк. Осн. 

служилыми татарами в нач. 18 в. Входило в состав Дубровской вол. Кузн. у. 

Саратовской губ. Местное название села – Аймбура (возможно, от тат. 

«богатые закрома»). Традиц. занятия жителей – жив-во, земледелие, мелкая 

торговля. АО «Алга» создано на базе отд. совхоза »Елюзанский», 

специализация – жив-во, произ-во зерна, овощ-во. Имеются: амбулатория, ср. 

школа, ДК, 2 б-ки, 4 магазина, отд. связи. Мечеть – памятник архитектуры 

нач. 19 в. 

Население: в 1897 – 1852, 1930 – 3109, 1959 – 2436, 1989 – 2963. На 

1.1.1998 – 3210 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ВЕ’РХНИЙ ШКАФТ, село Городищенского р-на, центр сельской 

администрации. Расположено в окружении лесов по обе стороны р. Шкафт 

(прав. приток Айвы, бассейн Суры), в 30 км к С. от Городища. В 3 км от юж. 

окраины расположен пос. Стеклозавод, выпускавший стеклопосуду, на к-ром 

работали мн. жители села (основан в 1909, остановлен в дек. 1993). Село осн. 

в нач. 18 в. кн. П. А. Голицыным; в 1745 построена Никольская церковь. С 

кон. 18 в. оказалось во владении графов Шуваловых, поощрявших развитие 

ремесел, связанных с обработкой дерева, произ-во ободьев колес, долбленых 

и точеных изделий. В кон. 19 в. действовала писчебумажная ф-ка М. М. 

Павлова и картонная – крестьянина Н. Я. Кулагина. В селе действует колх. 

«Красная заря» (произ-во мясо-молочной продукции). Имеются почта, 2 

магазина, фельдшерско-акушерский пункт, ДК, б-ка, неполная ср. школа. 

Памятник односельчанам, погибшим в 1941–45. «Концы» села называются: 

Таратыровка, Нагоровка, Заречка, Козловка, Шведский пос. (новая ул. с 

домами «шведского» типа). В центре – кирп. церковь (памятник 

архитектуры, 1860). Родина Героя Соц. Труда Е. Ф. Ананьина. 

Население: в 1864 – 1377, 1897 – 2071, 1926 – 1911, 1959 – 949, 1989 – 

528. На 1.1.1998 – 539 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

ВЕРХО’ВСКИЙ Владимир Владимирович (3.5.1910, с. Анучино 

Мокш. у. Пенз. губ., ныне Лунин. р-на – 11.11.1964, Лунино), агроном, 

селекционер. В 1928–31 техник-аналитик Анучинской агрохимлаб., в 1931–

34 учился на ф-те селекции и семеноводства Краснодар. с.-х. ин-та. С 1934 

науч. сотр., с 1952 зам. дир. по науке Пенз. гос. с.-х. опытной ст. Вывел и 



подготовил к передаче на гос. сортоиспытание два сорта люцерны 

«Пензенская гибридная» и клевер «Пензенский раннеспелый 139-4». 

Соч.: Верховский В. В. К пятидесятилетию Пенз. гос. с.-х. опытной 

станции //Из итогов работы. П., 1960. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ВЕРХО’ВСКИЙ Марк Сергеевич (8.3.1924, П. – 4.9.1992, П.), преп. 

физич. воспитания. Мастер спорта СССР по стрельбе (1963). Один из лучших 

пенз. фехтовальщиков 1950-х гг. Чемпион России по фехтованию на шпагах 

(1953). 

Лит.: Факты. События. Свершения. Саратов, 1988. 

О. И. Пучков. 
  

ВЕРХО’ВСКИЙ Олег Игоревич (28.7.1935, пос. Де-Кастро Нижне-

Амурской обл. – 14.10.1998, г. Заречный), засл. строитель РФ. Окончил Пенз. 

строит. ин-т (1958). Работал мастером СМУ № 2 Пенз. управления стр-ва г. 

Заречного, прорабом, ст. прорабом, нач. участка СМУ № 2 (1958– 1975). С 

1975 руководил СМУ № 1 акц. пр-тия «Управление строительства г. 

Заречного». Почетный гражданин г. Заречного (1996). 

К. А. Шадрина. 
  

  

ВЕРХОЗИ’М, поселок городского типа Кузнецкого р-на, в 35 км к 

юго-зап. от Кузнецка. Расположен на правом берегу р. Кадады. Назван по 

одноим. ручью Верхозим, левому притоку Каржиманта, бассейна Узы, Суры. 

В документах 17–18 вв. часто писали: Вергазим. Вярьге (морд.) – «верхнее», 

эзем – «скамья», «место поселения, селище». Автодорога на Кузнецк, 

Неверкино, Рус. Камешкир. В 1856 купец Дебердеев построил небольшую 

суконную ф-ку на р. Кададе, напротив с. Верхозим. В кон. 19 в. начали 

строиться при ф-ке первые жилые дома. Войны нач. 20 в. потребовали 

большого кол-ва шинельного сукна. В 1915 работало до 1800 чел., 

вырабатывая до 18,5 тыс. кусков сукна из 70 тыс. пудов шерсти. На ф-ке «Т-

во Шимухамет Дебердеев с братьями» действовали трепальная машина, 7 

ваточных аппаратов, 4 секрета на 400 нитей. В 1920–30-е гг. после 

реконструкции ф-ка вышла на довоен. уровень произ-ва сукна. После 

национализации (1918) ф-ка получила название «Мир хижинам». В 1926 в 

фаб. поселке насчитывалось 266 жилых домов. В 1936 Верхозим передан из 

Кузн. в Камешк. р-н, в 1938 нас. пункт получил статус рабочего поселка. В 

1945 вновь передан в Кузн. р-н. После Вел. Отеч. войны произведена 

реконструкция ф-ки, расширено стр-во жил. и соц.-культ. фонда. В наст. 

время суконная ф-ка (АО «Рассвет») выпускает нетканое полотно. Б-ца, 

аптека, ср. шк., ДК, б-ка, муз. школа. Памятник воинам-землякам, погибшим 

в Вел. Отеч. войне. Сооружения суконной ф-ки являются памятником 

архитектуры производств. назначения: кирп. корпус ф-ки (1895), ж.-б. 

прядильный цех (1927). 



Население: в 1897 – 681, 1926 – 1136, 1939 – 2817, 1959 – 2839, 1989 – 

1907. На 1.1.1998 – 1900 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ВЕРШИ’НИН Александр Петрович (кон. 18 в. – 1828, с. Николо-

Пестровка Городищ. у., ныне г. Никольск), мастер стек. дела, крепостной. 

Работал на Николо-Пестровском стек. з-де (ныне з-д «Красный гигант»). В 

1795 исполнил сервиз для вел. кн. Александра Павловича (Александра I) и 

его жены; стаканы с миниатюрами (прокладки из мха, соломы, лоскутков 

шерсти и т.п. между двойными стеклами), изображающими помещичью 

усадьбу А. И. Бахметева (кон. 18 в., музей з-да «Красный гигант»), сел. 

пейзаж (нач. 19 в., ГИМ, музей «Кусково»), гирлянду из роз (нач. 19 в., ГРМ); 

сервиз из 70 кувертов для царского двора, украшенных алмазной гранью 

(1807, частично во дворце-музее в Павловске); бокалы, посвящ. Отеч. войне 

1812 (ГЭ), а также, вероятно, рюмки с великокняжескими гербами (ГИМ). 

Сын В. Алексей Александрович был управляющим Никольским заводом. 

Лит.: БСЭ. 2-е изд. Т. 40; 150 лет Никольско-Бахметьевского 

хрустального завода; Шелковников Б. Русское художественное стекло. Л., 

1969; Батанова Е., Воронов Н. Советское художественное стекло. М., 1964; 

Шевченко (1). 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

«ВЕ’СТНИК», еженедельное рекламно-информац. приложение к газ. 

«Пензенская правда». Издавался с 1973. Перв. редактор Б. В. Бурлаков, 

позднее А. П. Савинков, О. Н. Котляр, Н. В. Четвертков, Ю. А. Кузнецов. С 

1996 переименован в «Вестник недели». С нач. 1999 газ. получила назв. 

«Вестник – Наша Пенза» и превратилась в областное общ.-полит. издание; 

ред. В. Н. Фролов. 

Н. И. Забродина. 
  

«ВЕ’СТНИК ПЕ’НЗЕНСКОГО ГУБЕ’РНСКОГО 

КОМИССАРИА’ТА», ежедневная полит. и обществ. газета. Издавалась с 25 

марта 1917 по янв. 1918. Ред. Н. С. Степанов. Офиц. орган губ. врем. правит. 

Вышло 135 номеров. 

Н. И. Забродина. 
  

ВЕТЕРИНА’РНАЯ ЛАБОРАТО’РИЯ (областная), гос. учреждение 

системы с. хоз-ва, проводит с целью диагностики болезней животных 

микроскопические, бактериологические, биологические, вирусологические, 

паталогоанатомические и др. исследования. Занимается изготовлением и 

реализацией лечебно-профилактич. средств и дератизирующих веществ. 

Осуществляет орг.-методич. руководство и аттестует 3 межрайон. и 18 район. 

лабораторий, расположенных на терр. области. 

Пенз. ветеринарно-бактериологич. лаборатория создана в 1900 

постановлением чрезвыч. Губ. Зем. собрания. Первым зав. лабораторией был 



назначен коллежский секретарь И. И. Здановский, к-рый занимал эту 

должность до 1921. 

В 1939 на базе межрайонной была создана Обл. ветбаклаборатория в 

составе 4 отделов. По мере увеличения объемов и освоения других видов 

исследований открывались новые отделы. К концу 1990-х гг. их 8. 

Значит. вклад в развитие лаборатории внесли: И. С. Комаров, С. Д. 

Семин – директора, В. К. Амитров – заведующий бактериологич. отделом и 

мн. другие руководители и специалисты. 

А. С. Малов. 
  

«ВЕ’СТНИК ПЕ’НЗЕНСКОГО ГУБЕ’РНСКОГО 

КОМИССАРИА’ТА ВНУ’ТРЕННИХ ДЕЛ», журнал. Издавался в 1918. 

Печатал декреты и распоряжения центр. и местной власти. 

Н. И. Забродина. 
  

  

«ВЕ’СТНИК ПЕ’НЗЕНСКОГО ЗЕ’МСТВА», журнал. Издавался с 

1910 по 1917. Ответств. ред. кн. Л. Н. Кугушев. Освещал местную жизнь, 

хоз-во, культуру и быт пензенцев. 

Н. И. Забродина. 
  

  

ВЕТЕРИНА’РНАЯ СЛУ’ЖБА, совокупность ветеринарных 

учреждений, органов и специалистов, выполняющих мероприятия по 

сохранению и повышению уровня здоровья животных, охрану людей от 

болезней, свойств. животным и людям. В Пенз. губ. В. с. стала зарождаться в 

сер. 19 в., а лаб. дело в 1887. На 1.1.2000 в обл. функционировали 31 станция 

по борьбе с болезнями животных, 22 вет. лаб., 9 лаб. ветсанэкспертизы, 15 

участковых ветлечебниц, 19 ветучастков. В области работают 607 ветврачей 

и 550 веттехников. Специалистов среднего звена готовит для области Кузн. 

зооветеринарный техникум. В. с. области обеспечивает снижение 

заболеваемости животных инфекц. заболеваниями, ликвидированы чума 

КРС, сап, перипневмония злокачеств. катаральной горячки. 

Г. А. Трифонов. 
  

  

ВЕТЧИ’НКИН Дмитрий Михайлович (?, П. – 1914, г. Лида, ныне 

Гродненской обл.), авиатор. Окончил 2-ю Пенз. гимназию, летную 

военшколу в Севастополе. Участник рус.-япон. войны. Погиб в г. Лида во 

время полета на аппарате системы «Ньюпор». Орд. Св. Георгия 4-й степ. 

Лит.: ПГВ. 1914. 9 апр.; Савин О. Фамильная реликвия //ПП. 1972. 2 

июля. 

О. М. Савин. 
  

  



ВИ’ГЕЛЬ Филипп Лаврентьевич 

[12.6.1740 – ?.1.1812, с. Успенское 

(Симбухино, Симбухово), Пенз. у., ныне с. 

Калинино Пенз. р-на], тайный советник, 

пенз. губернатор (1801–09). Выходец из 

эстляндского дворянства. Воспитывался в 

кадетском корпусе, выпущен в армию 

премьер-майором (1764), служил в 

Канцелярии опекунства иностранцев, где 

занимался размежеванием земель в 

Саратовской губ. и размещением на них 

немецких колонистов. В 1770-е гг. в составе 

егерского полка был на Кавказе и в Варшаве. 

С 1777 полк., участвовал в стр-ве 

Херсонской крепости под рук-вом 

И. А. Ганнибала, двоюродного деда А. С. 

Пушкина. В 1787 киевский обер-комендант. 

С возобновлением Пенз. губ. (1801) назначен 

ее гражд. губернатором. Женат первым 

браком на П. А. Симбухиной, вторым – 

на М. П. Лебедевой. Владел селами 

Симбухино (Симбухово) и Лебедевка 

Пенз. у. В результате размолвок с пенз. дворянством, особенно с влият. 

Столыпиными, был освобожден от должности. Жил в своих имениях и в П. 

Лит.: Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. 1–7. М., 1891–1893. 

Л. В. Рассказова. 
  

ВИВА’РИУМ, науч.-иссл. и просветит. подразделение Пенз. краеведч. 

музея. Осн. в 1911. Первоначально включал неск. аквариумов с экзотич. 

рыбками. В 1917 помещался в П. в доме на углу улиц Московской и К. 

Маркса, в 1921 переведен в отд. здание на ул. Красной. В 1924 высокую 

оценку работе В. дал А. В. Луначарский. В. служил базой практич. обучения 

уч-ся и студентов. Ежегодно В. посещало 16–20 тыс. чел. Сотр. изучали 

биологию малярийного комара и меры борьбы с ним, иссл. водоемы Пенз. 

обл., проводили опыты по разведению галицийского карпа. В 1914–42 зав. Н. 

Г. Заикин. Закрыт в 1942. 

Лит.: Юбилейный сборник: К 50-летию Пензенского областного 

краеведческого музея (1905–1955). П., 1958. 

А. В. Тюстин. 
  

ВИ’ГЕЛЬ Филипп Филиппович [12.11.1786, с. 

Успенское (Симбухино, Симбухово) Пенз. у., ныне с. 

Калинино Пенз. р-на – 20.3.1856, М.], литератор, мемуарист, 

тайный советник, сын пенз. губернатора Ф. Л. Вигеля. 

Воспитывался в частном пансионе и в семье кн. С. Ф. 



Голицына (см. Голицыны), где его учителем был И. А. Крылов. Служил в 

Архиве коллегии иностр. дел, многочисл. ведомствах мин-в 

финансов, иностр. и внутр. дел. С 1829 дир. Департамента духовных дел 

иностр. исповеданий, с 1840 в отставке, жил в М. и СПб. С нач. 19 в. слыл 

знатоком лит-ры и театра, коллекционером гравюр. Осн. его заслуга – 

создание «Записок», доведенных до 1828 г. Был знаком с многочисл. 

представителями лит-ры, иск-ва, полит. и гос. деятелями. Находился в 

дружеских отношениях с А. С. Пушкиным, с к-рым познакомился во время 

юж. ссылки поэта, посвятившего ему стихотворение «Проклятый город 

Кишинев» (1823). Дружба еще с пенз. юности связывала его с М. Н. 

Загоскиным. В 1839 встречался с М. Ю. Лермонтовым у Карамзиных, где 

читал свои воспоминания. В. часто и подолгу бывал в П. и губернии, его 

мемуары – своеобразная летопись истории пенз. дворянства, они содержат 

описания усадеб, театра, ярмарок, нравов жителей и заметки по истории 

губернии и являются ценнейшим источником для исследователей. 

Соч.: Записки. Ч. 1–7. 1891–1893; Т. 1–2. М., 1928 (сокр. изд.); М., 

2000. 

Лит.: БСЭ. Т. 5; КЛЭ. Т. 1; РП. Т. 1; Отеч. история. Т. 1; Савин О. М. 

Записки Ф. Ф. Вигеля //Сура. 1993. № 3; История Мордовии в лицах. Вып. 2; 

Ф. Ф. Вигель //ПП. 1996. 4 апр.; Инюшкин (2). 

Л. В. Рассказова. 
  

  

ВИДЕ’НИН Кирилл Федорович (5.10.1905, с. Вазерки Мокшан. у. 

Пенз. губ., ныне Бессон. р-на – 14.8.1980, Мичуринск, Тамбовской обл.), 

агроном, канд. с.-х. наук, проф. Трудовую деятельность начал с 1924 в крест. 

хоз-ве. Зав. политпросветом Мокш. укома РЛКСМ (1924–25), ответств. секр. 

Лунин. волкома РЛКСМ (1925– 1926), пропагандист Пенз. укома ВКП(б) 

(1926–27), зав. школой крест. молодежи (1927–29). В 1933 окончил 

Самарский ин-т зерновых культур, а в 1936 аспирантуру. С 1937 доцент, с 

1939 зав. кафедрой селекции и семеноводства Куйбышевского СХИ. В 1940–

51 дир. Полтавского, Курганского, с 1951 по 1955 ПСХИ. С 1956 по 1969 

ректор Мичуринского плодоовощного ин-та им. И. В. Мичурина, с 1969 по 

1975 зав. кафедрой растениеводства этого же ин-та. 

Соч.: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений. М., 

1963 (в соавт. с А. П. Дубининым). 

А. И. Чирков. 
  

ВИЗА’РД-ВЛАДЫ’КИНА Леонида Яковлевна (1835, М. – 5.6.1893, 

М.), докт. медицины, одна из первых рус. женщин-врачей. Родители – 

выходцы из Швейцарии. Получила домашнее образование, в 1853 сдала 

экзамен на звание учительницы. Воспитание дополняла связь отцовской 

семьи с видными людьми России: историком Т. Н. Грановским, 

переводчиком Фроловым, комп. А. П. Бородиным, арт. И. Ф. Горбуновым, 

поэтом А. А. Григорьевым, будущим физиологом И. М. Сеченовым, 



драматургами А. Н. Островским и М. Н. Владыкиным. В 1856 вышла замуж 

за М. Н. Владыкина и жила в с. Владыкине Чембар. у. Пенз. губ. (ныне 

Каменск. р-на). В 1865 уезжает в Швейцарию. Имея перед собой «желанную 

цель – открыть у себя в деревне лечебницу», поступила на мед. ф-т Цюрихск. 

ун-та, курс окончила в Бернском ун-те, где защитила докт. диссертацию. По 

возвращении в Россию в 1879 В.-В. 5 лет практиковала в Моск. лечебнице 

женщин-врачей, будучи одной из ее учредительниц, и в Моск. 2-й гор. б-це. 

В 1880 принимала активное участие в орг-ции и становлении в с. Владыкине 

бесплатного род. дома (приюта) для крест. женщин на средства, завещ. Н. Н. 

Щетининой, сестрой мужа. 

Лит.: ПГВ. 1883. № 176; Визард-Владыкина Л. Я.: Некролог 

//Всемирная иллюстр. 1893. Т. 50. № 1275. С. 18; Княжнин В. Аполлон 

Александрович Григорьев. Пг., 1917; Сеченов И. М. Автобиографические 

записки. М., 1952; Шмельков В. Одна из первых //ДУ. 1994. № 33. Савин О., 

Годин В., Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия. П., 1996. 

В. П. Шмельков. 
  

  

ВИЕЛЬГО’РСКИЕ (Вельгорские, Вильегорские, Вьельгорские), 

графы, гос. деятели, музыканты, пенз. землевладельцы. По жен. линии 

происходят от графа А. М. Гагарина, получившего в 1730 во владение с. 

Знаменское (Большой Буртас) Керенск. округи. Затем это село перешло его 

сыну ген.-майору Матвею Алексеевичу Гагарину (27.4.1725 – 10.3.1793) и 

дочери обер-гофмейстерше кавалеру орд. Св. Екатерины Анне Алексеевне 

Матюшкиной (1722 – 3.5.1804), на средства к-рой в Знаменском построен 

храм. Пенз. владения А. А. Матюшкиной (2130 ревизских душ в сс. 

Знаменском, Самарихе, Никольском и Троицком) перешли к ее дочери Софье 

Дмитриевне (1755–1796), состоявшей в браке с последним посланником Речи 

Посполитой при дворе Екатерины II Юрием Михайловичем Виельгорским 

(1753–1808), а в 1804 унаследовали ее внуки бр. Виельгорские – Михаил 

Юрьевич (31.10. 1788 – 28.8.1856), гос. и муз. деятель, меценат, и Матвей 

Юрьевич (15.4. 1794 – 21.2.1866), камергер, один из основателей рус. муз. об-

ва. Во 2-й пол. 1820– 1830-х гг. бр. содержали в СПб. муз.- лит. салон, 

устраивали симфонич. и камерные вечера. Принадлежали к ближайшему 

окружению А. С. Пушкина, Михаил Юрьевич написал музыку на ряд 

стихотворений Пушкина. В июле 1837 в Знаменском останавливался 

будущий имп. Александр II. 

Лит.: БСЭ. Т. 5; МЭ. Т. 1; Державин Е. Село Знаменское, Большой 

Буртас тож Керенского уезда Пензенской епархии //ПЕВ. 1909. № 5, 7; Савин 

(8). 

О. М. Савин, А. В. Тюстин. 
  

  

ВИ’ДОВ Ферапонт Никифорович (2.6.1922, с. Митрофаново Чембар. у. 

Пенз. губ., ныне Башмаков. р-на – 9.3.1992, П.), полный кавалер орд. Славы, 



ст. сержант, ком. противотанк. орудия. Награжден за отражение танк. атак. 

После войны работал в объединении «Пензтяжпромарматура». 

М. С. Полубояров. 
  

  

ВИНОГРА’ДОВА Анна Константиновна (7.12.1892, с. Наровчат – 

1972, Куйбышев), засл. учитель школы РСФСР (1949). В 1911 окончила Пенз. 

2-ю жен. гимназию с золотой медалью, затем дополнит. класс по словесному 

отд., в 1935 – Моск. пед. ин-т по специальности педология. Работать начала в 

1911 в дер. Малое Левино Мокшанского у. С 1914 – в Пенз. жен. нач. уч-ще, 

с 1917 по 1926 – в опытной школе-коммуне, преобраз. в 1921 в Пенз. 

опытную станцию. В 1926 в школе № 1 им. Белинского учитель и рук. 

педкласса. Работала в ж.-д. школе № 2. С 1932 зав. образцовой школой № 11. 

Была лектором губ., уезд. и обл. курсов учителей. В 1926 в ж. 

«Просвещение» публиковались ее ст. из опыта школьной работы. Депутат 

гор. совета (1931–32). Орд. Трудового Кр. Знам. (1945), орд. Ленина (1949). 

В. И. Дмитриева. 
  

  

ВИНОГРА’ДОВ Станислав Николаевич (р. 13.9.1932, с. Нагорное 

Ивановской обл.), член-корр. Инж. академии РФ (1995), специалист в обл. 

электротехнич. произ-в, докт. техн. наук (1981), проф. (1982), засл. деятель 

науки РФ (1998). Окончил Ивановский хим.-технологич. ин-т (1955) по 

специальности неорганич. химия. В 1955–69 работал в технологич. отд. 

ПНИЭИ. В 1969–82 зав. кафедрой химии ППИ (ныне ПГУ), зав. кафедрой 

хим. машиностроения (с 1983). Автор б. 40 науч. работ. Гл. направление 

науч. иссл.: электроосаждение гальванич. покрытий сплавами. Бронз. медаль 

ВДНХ СССР. 

Соч.: Электроосаждение сплавов палладия. Саратов, 1980. 

О. В. Ерёмина. 
  

ВИНОКУ’РЕННАЯ ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ, произ-во безводного 

спирта с содержанием алкоголя от 80 до 95%, из к-рого в смеси с водой 

получают водку и настойки. В. п. в Пенз. губ. стала развиваться в нач. 18 в., 

когда местные помещики создавали небольшие винокурни «для домашнего 

обихода». Этому благоприятствовала высокая товарность с.-х. произ-ва: по 

излишкам хлеба губерния занимала одно из первых мест в России. В сер. 

1790-х гг. на винокурение расходовалось 160 тыс. четвертей хлеба. Вино с 

помещичьих з-дов поставлялось на питейные дворы. В кон. 18 в. В. п. Пенз. 

губ. производила до 600 тыс. ведер спирта, до 70% к-рого по контрактам 

поступало в казну. К нач. 19 в. в Пенз. губ. имелось б. 50 винокур. з-дов. В 

сер. 19 в. доля В. п. в общем произ-ве Пенз. губ. составляла 46%. 

В пореформенный период господствующее положение занимали з-ды дворян 

Литвиновых, Столыпиных, Олсуфьевых, Шуваловых, Бахметевых, 

Араповых. Из купеч. з-дов большой мощностью обладали з-ды Э. Ф. 



Мейергольда (свыше 10 тыс. ведер в год), И. А. Кононова (свыше 6 тыс. 

ведер), И. П. Очева (5 тыс. ведер). 

В 1913 на терр. области насчитывалось 66 частных з-дов и имелся 

винный склад в Н. Ломове. 1я мировая и Гражд. войны привели спиртовую 

пром-сть к упадку. Лишь к 1925 удалось пустить 8 з-дов. В 1940 в области 

работало 25 з-дов. С 1949 началось коренное обновление отрасли. 

Осуществлялся переход на прогрессивные технологии: полунепрерывного 

способа разваривания крахмалистого сырья, непрерывного осахаривания, 

ратификации спирта и др. Дальнейшее развитие осуществлялось по линии 

концентрации произ-ва и комплексного использования сырья. К 1990 

проведено укрупнение з-дов. В. п. представлена 12-ю з-дами, в т. ч. 

2 крупными – Кузнецким и Н.-Ломов. ликеро-водочными з-дами и 10 

спиртовыми з-дами, из к-рых самым крупным и технич. оснащенным пр-тием 

является Александровский № 14 (Городищ. р-н). 

Производство продукции винокуренной промышленности 

в Пенз. обл. в 1940_1998 гг. 
  

Показатели произ-ва 

по В. п. 
1940 1950 1960 1980 1990 1998 1999 

Спирт-сырец 

этиловый, тыс. дкл. 
2345 1369 1791 4272 3929 2538 3182 

Ликеро-водочные 

изделия, тыс. дкл. 
1056 371 892 213 1752 700 1019 

  

 Лит.: Вся Россия. 1912; Гвоздев Б. Н. Некоторые сведения о 

промышленности Пензенского края в 18 веке. П., 1925; Самойлов Е. Г. 

Пензенский край в конце 18 в. П., 1959; Коган Э. С. Очерки 

истории крепостного хозяйства. М., 1960; Булыгин И. А. Положение 

крестьян и товарное производство в России. Вторая половина 18 в. М., 1966; 

Тюстин А. В. Пензенское торгово-промышленное предпринимательство в 

системе межрегиональных и внешнеэкономических отношений //Земство. 

1995. № 4; Лесков Н. Очерки винокуренной промышленности Пензенской 

губернии //Сура. 1996. № 1. 

Л. И. Крутова, А. В. Тюстин. 
  

ВИНОКУ’РОВ Александр Архипович (28.8.1921, ст. Сура, Саран. у. 

Пенз. губ., ныне пос. Сура Никольск. р-на – 31.5.1970, М.), Герой Сов. Союза 

(1944), ст. л-т, ком. роты партизан. В тылу врага уничтожил 180 солдат 

противника и 3 эшелона с воен. грузами. 

М. С. Полубояров. 
  

ВИ’РГА, село Нижнеломовского р-на. Расположено в 24 км от Н. 

Ломова, на автодороге М. – Самара, вдоль лев. берега р. Вирги. Основано в 

нач. 18 в. как с. Ивановка на пензенско-ломовской дороге нижнеломов. 

служилыми людьми. Следом за ними помещики и ломов. однодворцы выше 



по р. Вирге основали с. Сергиевское. Нас. пункты слились в 1950-е гг. В 19 – 

нач. 20 вв. Ивановка – волостной центр. В Сергиевском до 2-й пол. 19 в. 

стояла дерев. церковь во имя Сергия Радонежского, построенная в 1750. Нас. 

занималось гл. обр. земледелием и скот-вом. Имение терапевта, основателя 

крупной клинич. школы проф. Г. А. Захарьина. Сохранился одноэтажный 

камен. дом, где он жил. На его средства в селе были построены амбулатория 

для крестьян (1893), школа (кон. 1890-х), неск. школ в соседних селах. 

Фельдшерско-акушерский пункт, ср. школа, ДК, б-ка, Дом быта, 4 магазина. 

Памятник односельчанам, павшим в боях в 1941–45. Родина дважды Героя 

Соц. Труда, почетного акад. ВАСХНИЛ В. Я. Юрьева. 

Население: в 1864 – 1628, 1897 – 2097, 1926 – 2578, 1959 – 1316, 1989 – 

1069. На 1.1.1998 – 1114 жителей. 

Лит.: Дорогами отцов; Материалы свода памятников; Крестьянкин. 

Село Вирга //ТП. 1927. 11 нояб.; Винничек В. Вирга //МЛ. 1983. 17 нояб. 

М. С. Полубояров, Н. И. Токарева. 
  

ВИНОКУ’РОВ Геннадий Федорович (р. 14.2.1936, П.), историк, 

краевед, канд. ист. наук (1969), доц. В 1959 окончил ПГПИ. В 1959–62 

служил в Сов. Армии, в 1962–63 сотр. Пенз. краеведч. музея, в 1963–65 

учитель в школе рабочей молодежи № 3. В 1965–68 в аспирантуре в М. С 

1968 ст. преп., с 1972 доц. кафедры истории КПСС Пенз. пед. ин-та (ныне 

кафедра отечеств. истории ПГПУ). Чл. ред. коллегии и ред. совета, зав. 

редакцией истории «Пензенской энциклопедии». Автор б. 50 науч. и учебно-

методич. работ. Участвовал (в соавторстве) в изд. кн.: «Очерки истории 

Пензенского края» (1972); «Очерки истории Пензенской организации КПСС» 

(1983); «Пензенская область в годы Великой Отечественной войны» (1985); 

«Хроника Пензенской областной организации КПСС. 1884– 1987 гг.» (1988); 

«История Пензенского края с древнейших времен до середины 19 в.» (1996). 

Г. Е. Горланов. 
  

ВИСКОВА’ТОВ (Висковатый) Павел Александрович (1842, СПб. – 

1905, там же), историк лит-ры, проф. Дерптского ун-та. В его трудах значит. 

место заняло творчество М. Ю. Лермонтова, в истолковании к-рого В. 

следовал за В. Г. Белинским. Предпринял одну из первых попыток 

систематич. изучения творчества поэта, поиска и издания его произведений. 

Результат его многолетних иссл. (1879–91) – кн. «М. Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество» (М., 1891. Переизд. 1987, 1989), в к-рую он включил ранее 

неопубликов. и лично собранные биографич. материалы о поэте. С целью их 

сбора побывал в П. и Тарханах (1881), где встречался с В. Х. Хохряковым, 

передавшим ему свои материалы. В Тарханах сделал зарисовку внешнего 

вида и планировки барского дома. Им впервые иссл. детские годы М. Ю. 

Лермонтова, семейные обстоятельства и др. Автор либретто оперы А. Г. 

Рубинштейна «Демон» (СПб., 1875. Переизд. 1958, 1980). Его лермонтоведч. 

труды до сих пор являются незаменимым источником для исследователей. 



Лит.: Лермонтовская энциклопедия; РП. Т. 1; Андроников И. Л. 

Первый биограф. //его же. Лермонтов. Исследования и находки. М., 1977. 

Л. В. Рассказова. 
  

  

ВИ’ЦЕ-ГУБЕРНА’ТОРСКИЙ ДОМ, наименование, относящееся к 

двум домам, в к-рых в разное время жили пенз. вице-губернаторы. Один из 

них (ул. Кирова, 17), бывший дом пенз. воеводы А. А. Всеволожского, 

убитого пугачевцами в 1774, был в 1785 продан в казну опекуном его 

малолетних детей, братом погибшего, сенатором В. А. Всеволожским. 

Известно, что еще до этого (в 1784) там уже проживал вице-губернатор Д. С. 

Копьев, отец драматурга А. Д. Копьева. 3-этажный камен. дом после покупки 

его казной был капитально отремонтирован и частично перестроен. В 1791–

97 здесь жил вице-губернатор И. М. Долгорукий, поэт и драматург, 

основатель пенз. театра; в его доме в 1793 останавливался акад. П.-С. Паллас. 

В 1800 в освободившемся в результате упразднения Пенз. губ. вице-

губернаторском доме разместилась духовная семинария, перешедшая в 1899 

в специально построенное для нее здание, а в прежнем расположилась губ. 

зем. управа; ныне в этом здании госпиталь. 

Другим В.-г. д. является 2-этажный камен. флигель (ул. Советская, 7) в 

бывшей усадьбе А. Н. Колокольцова, приобрет. в казну в 1804. Как 

вспомогат. здание он был решен весьма скромно: нижний этаж протяженного 

13-оконного неоштукатур. фасада, обращенного на Соборную пл., рустован, 

окна обоих этажей отмечены замковыми камнями. После покупки дома его 

фасад отштукатурили. В 1820 здание передали городу для размещения в нем 

городового магистрата и гор. Думы, после чего оно неск. раз перестраивалось 

в связи с изменением функцион. назначения (позднее в нем находились: гл. 

гауптвахта, архив губ. правления, гор. обществ. банк, общежитие пед. 

техникума, облвоенкомат). 

Лит.: Фатыхова А. А., Шишлов С. Л. Бывшая усадьба вице-

губернаторов //Материалы Свода памятников; Хохряков В. О домах на 

Соборной площади г. Пензы // Труды ПУАК. Кн. 2; Дворжанский А. Венец 

старинной площади //ПП. 1987. 26 июня. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

ВИ’ТВЕР Николай Александрович (2.6.1882, Тверская губ. – 2.4.1959, 

П.), педагог, музыкант. Окончил Моск. конс. С 1904 преп. спец. класса 

фортепиано в Пенз. муз. уч-ще, вел классы гармонии и анализа формы, 

участвовал в симфонич. и камерных вечерах, в работе Народной 

консерватории. В 1917– 1918 дир. уч-ща, затем завуч, с 1924 на пед. работе. 

В 1936–37 снова назначен завучем. Во время Вел. Отеч. войны выступал в 

госпиталях, перед бойцами Кр. Армии. С 1946 вновь в муз. уч-ще, вел кроме 

специальности фортепиано классы гармонии и камерного ансамбля. 

Пользовался популярностью в городе как концертант. По мнению 

искусствоведа Е. П. Черняк, В. «в Пензе много лет возглавлял 



пианистическую школу». За мн. годы преподавания в уч-ще им подготовлено 

б. 100 пианистов. 

Лит.: Крейер; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

ВИШНЕ’ВСКИЙ Анатолий Николаевич (15.3.1915, 

Гатчина Петрогр. губ. – 4.3.1968, П.), Герой Соц. Труда 

(1959). С 1936 на срочной службе (Тихоокеанский флот). С 

1942 машинист колонны паровозов особого резерва 

Наркомата путей сообщения. После войны работал 

машинистом в депо ст. Пенза-3 Куйбышевской ж. д., был 

машинистом-инструктором по обучению молодых 

электровозников. Делегат 21-го съезда КПСС (1959). 

Лит.: Вьюнов Г. Когда загораются звезды. Саратов 

– Пенза, 1967; Пензенцы – Герои Социалистического 

Труда. 

В. А. Власов. 
  

ВИШНЕ’ВСКИЙ Дмитрий Петрович (12.3.1884, с. 

Ржава Курской губ. – 2.2.1952, П.), врач-отоларинголог. 

Родился в семье священника. Окончил Курскую 

духовную семинарию, мед. ф-т Харьковского ун-та. Зем. 

врач в слободе Белой Курской губ. (1911–13). В 1913 

приглашен на должность зав. мед. частью Пенз. 

переселенч. подрайона. В 1918 бригадный врач Пенз. отд. 

крепостной бригады. В 1920–30-е гг. ординатор пенз. б-

цы Кр. Креста. В годы Вел. Отеч. войны военврач 2-го 

ранга в роте мед. резерва на Дальнем Востоке, затем нач. 

мед. части госпиталя № 1648 в П. После войны врач поликлиники б-цы им. 

Н. А. Семашко в П., преп. мед. уч-ща. 

Соч.: Случай внедрения инородного тела в эпифарингс и мезофарингс 

//Журнал ушн., нос. и горловых бол. М., 1931. 

К. Д. Вишневский. 
  

  
  

 ВИШНЁВОЕ, село Тамалинского р-на. Расположено в верховьях р. 

Сюверня (лев. приток р. Вороны), в 15 км к С.-В. от пгт Тамала, с к-рым 

связано автодорогой. Водораздельная возвышенность между Хопром и 

Вороной. Основано в 1821 помещиком А. Кушелевым-Безбородко, 

первоначально именовалось Александровка, затем – Галяевка, 

переименовано в с. Вишнёвое 12.6.1952. Крестьяне переведены из с. 

Нарышкино и с. Миткирей (ныне Беков. р-на). Входило в состав Серд. у.; 

после реформы 1861 волостной центр. В 1877 имелись церковь и 2 молитв. 

дома, лавки, 3 постоялых двора. Родина дважды Героя Сов. Союза, маршала 

Сов. Союза Н. И. Крылова (установлен его бюст – 1951). На терр. В. – колх. 



им. Кирова (специализация зерново-свекловодческая с развитым жив-вом). Б-

ца, ДК, б-ка, обществ. музей истории села, почта, школа, универмаг, Дом 

быта. В окрестностях 10 курганов бронз. века. 

Население: в 1859 – 1454, 1910 – 2335, 1926 – 2927, 1959 – 1858, 1989 – 

1230. На 1.1.1998 – 1193 жителя. 

В. В. Морщаков, М. С. Полубояров. 
  

ВИШНЕ’ВСКИЙ Кирилл Дмитриевич (р. 18.4.1923, П.), 

литературовед, докт. филол. наук (1975), проф. (1977), действит. чл. (акад.) 

Междунар. академии информатизации (1993), чл. СЖ СССР (1966). Сын Д. 

П. Вишневского. Окончил ПГПИ (1951), аспирантуру МГПИ; с 1954 – ст. 

преп., затем доц. ПГПИ (1960). В 1957–67 зав. кафедрой лит-ры,  чл. 

редколлегии альманаха «Земля родная» (1957–64). Пред. Пенз. отд. Сов. 

фонда культуры (1988–90). Гл. ред. «Пензенской энциклопедии». С 1989 

проф. кафедры мировой и отечеств. культуры ПГПУ. Участник Вел. Отеч. 

войны. Награжден тремя орд. и 11 медалями. Область науч. интересов – 

история и теория стихосложения (работы цитировались мн. рус. и 

зарубежными учеными). Почетный работник высшего образования РФ 

(1998), почетный проф. ПГПУ (1998). 

Соч.: Русский стих 18 – перв. пол. 19 в. Проблемы истории и теории: 

Докт. дисс. 1975; М. Ю. Лермонтов. П., 1958; Строфика Лермонтова. П., 

1960; Русская метрика 18 в. П., 1972; Закон ритмического соответствия 

// Проблемы стиховедения. Ереван, 1976; Архитектоника русского стиха 

//Исследования по теории стиха. Л., 1978; Мир глазами поэта. М., 1979; Стих 

Лермонтова //Лермонтовская энциклопедия. М., 1981; Поэма Маяковского 

«Хорошо»: Комментарий. М., 1987; Закон ритмического соответствия. 

Оксфорд (Великобритания, англ. яз.). 1980; Разнообразие форм русского 

сонета. Колумбус (Огайо, США), 1989; Риторика. П., 1998. 

Лит.: Горланов Г. Е. «Мир глазами поэта» //ПП. 1979. 28 дек.; 

Славецкий В. Мир поэзии – мир стиха //Лит. в школе. 1980. № 6; Самойлов 

Д. Книга о русской рифме. М., 1982; Ломинадзе С. Звук и смысл //Вопр. лит. 

1985. № 6; Горланов Г. Е. «Плыть в революцию дальше» //ПП. 1987. 22 окт.; 

Кто есть кто в русском литературоведении: Справочник. Ч. 1. М., 1991; Кто 

есть кто в интеллектуальной деятельности: Междунар. справочник. 12-е изд. 

Кембридж, 1996; Междунар. справочник биографических сведений. 25 изд. 

Кембридж, 1996. 

Н. М. Инюшкин. 
  

  

ВЛАДИ’МИР (Путята Всеволод Владимирович) (1869, Смоленская 

губ. – 1937, Вятка), архиепископ Пензенский и Саранский. Род. в семье 

дворянина Смоленской губ. Духовное образование получил в Казанской 

духовной академии (окончил в 1901). С 1905 инспектор Казанской духовной 

семинарии, затем настоятель церкви при Росс. посольстве в Риме. После 

возвращения возведен в сан епископа и назначен епископом Кронштадтским, 



викарием С.-Петерб. епархии. В 1911 направлен на самостоят. Омскую 

кафедру, затем епископ Полоцкий. С 11 июля 1914 возглавил Донскую 

епархию с возведением в сан архиепископа. С 10 янв. 1915 назначен 

архиепископом Пензенским и Саранским. Лояльно встретил Февр. рев-цию 

1917. С его санкции 12 марта 1917 в архиерейском доме состоялось собрание 

духовенства, к-рое «от всей души приветствовало нарождение новой, 

свободной России». За аморальные действия в марте 1917 отстранен от 

управления епархией, но отказался подчиниться пост. Св. Синода. В 1918 

решением церк. рук-ва был лишен архиепископского сана. В дек. 1919 

организовал «Свободную народную церковь», занявшую лояльные позиции 

по отношению к новой власти. В 1922 уехал из П. Умер в нищете в 1937 в г. 

Вятке (Кирове). 

Лит.: Красное знамя (Пенза). 1920. 7 янв.; ТП. 1922. № 41; Живая 

церковь. 1922. № 1–4; Иванов Н. П. История Путятинской смуты //ПЕВ. 1998. 

№ 7, 8; 1999. № 1, 2, 3; Дворжанский. 

А. Б. Никонов. 
  

  

  

ВЛАДИ’МИРОВ Владимир Дмитриевич (29.12.1837, 

Томск – 29.11.1903, П.), хирург, докт. мед. наук (1872). 

Окончил Казанский ун-т. В 1874–97 ст. врач Пенз. губ. зем. 

б-цы, уделял большое внимание деятельности фельдшерской 

школы. Здесь впервые в России была введена производ. 

практика будущих медиков. Одним из первых в П. выполнял 

внутрибрюшные и внутригрудные операции. Им было 

произведено б. тысячи операций по удалению камней из 

желчного и мочевого пузырей. Орд. Св. Станислава 2-й степ. (1879). 

Лит.: БМЭ. Т. 4; Материалы Свода памятников; Савин (10); Аветисов 

С., Кульнев С. «Был истинным и редким» //ПП. 1987. 30, 31 дек.; 1988. 6, 8 

янв.; Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

  

  

ВЛАДИ’МИРСКОЙ ИКО’НЫ БО’ЖИЕЙ МА’ТЕРИ ЦЕ’РКОВЬ в 

с. Суворово (бывшее с. Маровка) Лунин. р-на, построена в 1793. При ее 

закладке в 1791 присутствовал и владелец села – генералиссимус А. В. 

Суворов. Первоначально церковь имела центрич. крестообразную в плане 

композицию. Ее архаичный для кон. 18 в. облик с крутой барочной крышей, 

прорезанной люкарнами, был несколько осовременен треуг. фронтонами 

боковых приделов и апсиды, примыкающих к широким граням двухсветного 

восьмерика. Отдельно стоящая трехъярусная колокольня, сооруж. в стиле 

классицизма, позднее была объединена с храмом. 

Лит.: Пензенская епархия. П., 1907. 

А. И. Дворжанский. 



  

ВЛАДЫ’КИН Владимир Николаевич (1854 – 1903, с. Ключи Чембар. 

у., ныне Камен. р-на), пенз. землевладелец, действит. статский советник. 

Служил в Белгородском уланском полку. Участвовал в рус.-тур. войне 1877–

78, заслужив орд. Св. Станислава 3-й степ. с мечами и бантом. В 1879 

оставил службу в чине поручика, мн. лет избирался почетным мировым 

судьей и чл. Чембар. съезда мировых судей, предводителем уездного 

дворянства, пред. зем. управы. Последние годы – вице-губернатор в Томске. 

Похоронен в с. Владыкино. 

Лит.: Памяти В. Н. Владыкина //ПГВ. 1903. 3 дек. 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

ВЛАДИ’МИРСКОЙ ИКО’НЫ БО’ЖИЕЙ МА’ТЕРИ ЦЕ’РКОВЬ в 

с. Лебедевка Пенз. р-на, построена в 1812 пенз. губернатором Ф. Л. Вигелем, 

владельцем села, скорее всего, по его же проекту. Облик характерен для 

периода классицизма: четверик двухсветного храма, несущий на себе 

купольную ротонду, акцентирован по бокам четырехколонными портиками с 

треуг. фронтонами, первый ярус колокольни отмечен спаренными 

колонками. В 1908 верхний дерев. ярус колокольни заменен на такой же, но 

выполнен уже в «русском» стиле. 

Лит.: Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. 4. С. 2. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

ВЛАДЫ’КИН Михаил Николаевич (8.11.1828, с. Владыкино Чембар. 

у. Пенз. губ., ныне Камен. р-н – 24.2.1887, СПб.), драматург, актер моск. 

Малого театра. Сын пензенского дворянина, отставного юнкера. Получил 

домашнее образование, воспитывался в Воен.-инж. корпусе в СПб. В 1848 

служил в саперном бат. в Киеве, инж.-поручик, рано вышел в отставку. На 

его мировоззрение оказал влияние В. Г. Белинский, родственник по матери, 

к-рый принимал участие в его судьбе. В 1857 издал сб. пьес «Драматические 

очерки». Значит. успех имели комедии «Купец-лабазник» и «Омут», к-рые не 

раз ставились в пенз. театре. Сатирич. направленность явилась причиной 

снятия комедии «Омут» со сцены. Пьеса «Весельчаки» не была допущена на 

казенные театры, но с успехом шла на провинц. сцене. За 30 лет творческой 

деятельности написал ок. 20 пьес. Занимался переводами драм. произведений 

с европейских языков. Мн. лет выступал на сцене моск. Малого театра, был 

близок с П. М. Садовским, С. В. Шумским, В. И. Живокини и др. В 1856 

женился на Л. Я. Визард и провел неск. лет за границей. 

Соч.: Драматические очерки. М., 1857; Житейская суета. М., 1873; 

Счастливый брак. М., 1880; Омут. СПб., 1880. 

Лит.: РП. Т. 1; ПГВ. 1894. № 273; Шмельков В. Драматург М. Н. 

Владыкин //ПП. 1971. 28 янв., портр.; Савин (9). 

В. П. Шмельков. 



  
  

  

ВЛАДЫ’КИН Леонид Иванович (ок. 1838 – ?), депутат Пенз. 

дворянского собрания от Чембар. у. В 1855 рядовой в Брестском пех. полку; с 

26 июля по 4 авг. 1855 находился при обороне Севастополя, на 5-м бастионе; 

с 4 по 28 авг. 1855 в чине унтер-офицера состоял ординарцем нач. войск 

Корабельной стороны ген.-л-та С. А. Хрулева; 27 авг. 1855 во время 

генерального штурма Севастополя контужен; был произведен в корнеты и 

награжден «Знаком отличия Военного ордена (Георгиевским крестом)»; 

серебряной медалью «За защиту Севастополя» и бронз. медалью в память 

войны 1853–56. 

С. В. Белоусов. 
  

  

  

 

 

 

ВЛАДЫ’КИНО, село Каменского р-на, расположено на слиянии pp. Мал. 

Атмисс и Изранки. Основано на земле, пожалованной в 1700 полк. 

И. В. Владыкину за службу. О более ранней истории свидетельствует курган 

в 2 км от села (эпоха бронзы). В 1717 В. разорено кубанцами, на след. год 

восстановлено. К нач. 19 в. принадлежало семейству Владыкиных. Н. М. 

Владыкин купил дом у Е. А. Арсеньевой (см. Арсеньевы), бабушки поэта 

М. Ю. Лермонтова, перевезенный в 1817 из Тархан, после 1930 утрачен. 

Тучные земли, почтовый тракт Москва – П. определяли развитие торговли и 

ремесел (осн. – плотничество). Здесь были 4 кузницы, 3 водяные и 10 

ветряных мельниц, 3 круподранки, 3 маслобойни, красильно-синильное 

заведение, кирп. и винокур. з-ды, две шерстечесалки, две валяльные 

мастерские. Ежедневный базар, открытый в 1860, сентябрьская ярмарка, 17 

лавок, 3 трактира, 3 питейных дома. В нач. 20 в. появилась хлебопекарня. 

Первая школа открыта в 1860 в доме священника; в 1867 – церковно-

приходская в отд. помещении при волостном правлении; с 1870 по 1881 – 

земская. В 1881 построены новая школа и при ней б-ка. В 1883 открыто жен. 



одноклассное зем. уч-ще, обучение бесплатное. Заслуга в преобразовании 

училищ принадлежит священнику В. А. Никольскому и Н. Н. Щетининой, 

попечительнице уч-ща с 1869. По ее завещанию в 1880 выстроено здание 

бесплатного родильного дома, хоз.-деловую часть выполнил С. И. Щетинин, 

мед. организацию провела Л. Я. Визард-Владыкина. В нач. 20 в. построена 

трехкорпусная б-ца с отдельным домом для врача. В 1930 организован колх. 

«Луч свободы», в 1968 преобраз. в совх. «Владыкинский». В селе: 

фельдшерско-акушерский пункт на базе участковой б-цы, закрытой в 1965; 

средняя школа, ДК, б-ка, филиал дет. муз. школы, узел связи, сберкасса, 

пункт бытового обслуживания, 2 магазина, столовая, дет. сад-ясли. Музей 

истории села, фолькл. ансамбль. Памятник землякам, погибшим в годы 

Вел. Отеч. войны. Родина драматурга и артиста М. Н. Владыкина, акад. 

живописи К. А. Горбунова, поэта А. Е. Галкина, журналиста и поэта А. И. 

Казакова. В селе жили одна из первых рус. женщин-врачей, докт. медицины 

Бернского ун-та Л. Я. Визард-Владыкина и народоволка А. А. Капгер. Часто 

бывали В. Г. Белинский и писатель П. И. Замойский, посещали И. М. 

Сеченов, Ф. И. Буслаев и др. 
  

Население: в 1864 – 1309, 1897 – 1902, 1926 – 2620, 1959 – 856, 1989 – 

540. На 1.1.1998 – 561 житель. 

Лит.: Список населенных мест Пензенской губернии. СПб., 1869; 

Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. 1. Губернии Центр. 

земледельческой обл. СПб., 1880; Никольский В. Историко-статистическое и 

этнографическое описание с. Владыкино Чембар. уезда //ПЕВ. 1881. № 20, 

23; 1882. № 3, 5; 1883. № 8, 10, 11; Поволостные и алфавитный списки 

населенных мест Пензенской губернии. П., 1914; 1924; Хвощев; Хватов Р. П. 

История села Владыкино // ЗР. 1948. Кн. 3; Погорелов Е. Село Владыкино и 

его памятники //ПП. 1983. 4 нояб. 

В. П. Шмельков. 
  

  

ВЛА’ЗНЕВ Алексей Леонтьевич (1910, д. Липовка Петровского у. 

Саратовской губ., ныне М.-Серд. р-на Пенз. обл. – 14.1.1944, г. Лебедин, 

Украина), Герой Сов. Союза (1944), гв. рядовой мотострелк. роты. В сент. 

1943 со своим отд. на подручных средствах форсировал Днепр. Под его 

командованием отд. захватило господств. высоту и отразило 12 контратак 

противника. Будучи тяжелораненым, не оставил поля боя. Умер в госпитале. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

ВЛА’СОВ Павел Андреевич (р. 10.2.1937, дер. Авгуры Морд. АССР), 

докт. техн. наук (1994), проф. (1990), засл. изобретатель СССР (1983), засл. 

инж.-механик с. хоз-ва России (1995), действит. чл. РАЕН (1997). Окончил в 

1958 ф-т механизации ПСХИ, инж. совх. «Титовский» Пачелм. р-на (1958–

59). Декан ф-та механизации ПСХИ (1968–81), проректор по учеб. работе 

(1985–89), в 1981–95 зав. кафедрой ремонта машин. С 1995 проректор по 



науч. работе ПГСХА. Автор 150 науч. и методич. работ, в т. ч. двух 

монографий. 

И. С. Антонов. 
  

ВНЕШКО’ЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕ’НИЯ, гос. и обществ. орг-ции и 

учреждения для работы с детьми: дворцы и дома пионеров и школьников, 

дет. парки и городки, спортшколы, ст. юных техников, натуралистов, дет. б-

ки, театры и т. д. В досов. период внешкольная работа осуществлялась в осн. 

посредством организации курсов для взрослых, образоват. киносеансов, дет. 

площадок, экскурсий. С апр. 1910 существовало Пенз. об-во содействия 

внешкольному образованию. После окт. 1917 первые орг-ции внешкольной 

работы в губ. возникли весной 1918: в П. начала действовать объединенная 

орг-ция молодежи «Центральный коллектив учащихся». К 1919 в губернии 

проводится работа в 267 культурно-просветит. кружках, 70 нар. домах, 200 

избах-читальнях, 108 б-ках и 2 пролетарских ун-тах. В этом году в губ. 

центре открываются первые дет. клубы: «Улей» (на ул. Красной), «Зорька» 

(на ул. Интернациональной), клуб умств. развития (в бывшей гимназии 

Пономарева), «Труд и знания» (на ул. Боевой), «Надежда» (на Ярмарочной 

пл.), «Незабудка» (на ул. Старой Кузнечной), спортивно- гимнастич. клуб. В 

1921 открылась нар. муз. школа. Для беспризорников с 1925 начала работать 

ночлежка (позже трудовая коммуна им. А. М. Горького). Школы-коммуны, 

трудовые коммуны работали под рук-вом отд. соц.-правовой охраны 

несовершеннолетних (СПОН). К 1924 функционировали: 

Учреждения 
Всего 

учреждений 
В них детей 

В них 

педагогов 

Школы-коммуны и 

др. Учреждения 

СПОН 

26 1721 178 

Пункты ликвидации 

неграмотности 
523 15559 523 

Избы-читальни 193 – 386 

Центральные 

библиотеки 
15 – 48 

Районные библиотеки 1 – 3 

Музеи 3 – 24 

Детские клубы 

губернии 
327 16840 327 

В 1923 в П. открыт центр. клуб пионеров, радиоклуб (1928), первый 

дет. кинотеатр (1929). В кон. 20-х – нач. 30-х гг. самым массовым было ОДН 

(об-во «Долой неграмотных!»), ОБВ (об-во воинствующих безбожников) (см. 

Союз воинствующих безбожников), ОДР (общество друзей радио), ОДСК 

(об-во друзей сов. кино), ОДД (об-во друзей детства), МОПР (междунар. орг-

ция помощи борцам рев-ции), РОКК (росс. об-во Кр. Креста), Осоавиахим 

(об-во содействия обороне, авиационному и химич. стр-ву). Происходила 



массовая сдача норм на значки: ГТО («Готов к труду и обороне»), БГТО 

(«Будь готов к труду и обороне»), ПВХО (противовоздушно-химич. 

оборона). В 1934 прошла первая спартакиада по летним видам спорта. В 1936 

открыты: Дома пионеров в П., Кузнецке и Н. Ломове, в 1939 – в Сердобске, в 

1940 ст. юных техников и натуралистов в П. и Сердобске; первая дет. 

спортшкола в П. В 1940 было: Домов пионеров – 9, дет. станций – 13. Летом 

12 тыс. детей отдыхали в 68 пионерлагерях. В ДК, избах-читальнях, колх. 

клубах, б-ках было прочитано б. 100 тыс. лекций и докладов; работало 866 

кружков (участвовало ок. 13 тыс. чел.); 8 музеев (3 обл., 5 р-ных) в 1939 

посетило 50% населения. 

В годы войны школьники работали у станков, на тракторах, комбайнах, 

шоферами на машинах, разгружали вагоны, очищали ж.-д. пути от снега, 

заготавливали топливо для школ. В с. хоз-ве уч-ся заработали б. 1000000 руб. 

(выработали ок. 6000000 трудодней). В 1941 собрали средства на стр-во танк. 

колонны им. Пенз. комсомола, в 1942 собрали 1000 пар обуви и верхней 

одежды для Тульской обл., 2 млн рублей для Курской обл., на фронт 

отправляли посылки с теплыми носками, варежками, кисетами, а в р-ны, 

освобожденные от оккупации (Тула, Орел, Донбасс, Курск, Гомель, 

Сталинград, Смоленск), – посылки с книгами. 

В 1950-е гг. выделяются помещения для внешкольной работы: новые 

Дома пионеров и школьников в большинстве р-нов области, отд. помещения 

ст. юннатов; открываются обл. ст. туристов, обл. ст. юных техников, Дом 

пионеров № 2 в П. В 1955 Сердобская ст. юннатов вручила 42 лучшим 

юннатам свидетельства участников Всесоюзной с.-х. выставки и медали «За 

успехи в социалистическом строительстве». Учащиеся выращивают 

кукурузу, бахчевые, просо и т. д. В 1956 организовано 38 комсомольско-

молодежных лагерей, где работало и отдыхало б. 3 тысяч старшеклассников. 

В 1960–70-е гг. расширяется сеть внешкольных учреждений. К 1970 

Дома пионеров функционировали во всех р-нах, кроме М.-Сердоб. и Иссин. 

При ред. газ. «Молодой ленинец» создан подростковый отряд «Корчагинцы», 

при клубах и др. учреждениях – «Гайдаровцы», «Авроровцы», в Сердобске – 

«Орлята», Беднодемьяновске – «Дзержинцы», Лунино – «Сурский искатель». 

Создано 126 учебно-опытных хоз-в, 467 ученических производств. бригад 

(47 тыс. школьников). 

Открываются новые дет. станции: юных техников в Сердобске и 

Кузнецке (1973), ст. юннатов в Кузнецке (1979). В новое помещение перешла 

обл. ст. юннатов (1976). Построено новое здание Дома пионеров № 1, к 1981 

в П. создано 100 подростковых клубов. В 1992 в П. открывается школа 

искусств для одаренных детей. 

На 1 января 1996 в области: 

Наименования 

учреждений 

Общее 

количество 

В них 

детей 

Центры (Дома) 

творчества 
36 32267 



Станции юных техников 8 5602 

Станции юных 

натуралистов 
3 3033 

Станции юных туристов 4 1835 

Спортивные школы 34 15752 

Центр эстетического 

воспитания 
1 1200 

Детский парк 1 4610 

Прочие учреждения 7 9116 

Всего: 94 73415 

Лит.: Пензенская область за 50 лет Советской власти. П., 1967; 

Дмитриева В. И. Дорогой отцов. П., 1970; Дмитриева В. И., Таршис А. И. 

Организация и содержание воспитательной работы с детьми и подростками 

по месту жительства. П., 1982; Пензенские подростковые клубы. П., 1983; О 

работе педагогических коллективов школ, профтехучилищ и внешкольных 

учреждений области по организации свободного времени учащихся. П., 1989; 

Культурное строительство в Пензенском крае. Вып. 1, 2; О деятельности 

школ и внешкольных учреждений области по совершенствованию 

воспитательной работы с учащимися в условиях перестройки (1989– 1990). 

П., 1990; Куликанов В. А. Ребячья республика. П., 1989; Образование 

Пензенской области. П., 1996; Свет во тьме: О задачах Пензенского общества 

содействия внешкольному образованию //Просвещение: Проблемы и 

перспективы. 1996. № 3; Воронкина Н. П. Из истории внешкольного 

образования г. Пензы //Очерки истории народного образования Пензенского 

края. 

В. И. Дмитриева. 
  

ВЛА’СОВ Иван Павлович (15.7.1912, с. Теряевка Кузн. у. Саратовской 

губ., ныне Неверк. р-на Пенз. обл. – 6.2.1957, Л.), Герой Сов. Союза (1940), 

капитан, ком. авиаэскадрильи бомбардировщиков. Во время сов.-фин. войны 

совершил 52 боевых вылета. В марте 1940 нанес бомбовый удар по военно-

пром. объектам г. Иматра. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ВЛА’СОВ Вячеслав Алексеевич (р.26.3.1952, Кузнецк Пенз. обл.), 

педагог, канд. ист. наук (1978), доц. (1984). Отличник нар. просвещения РФ 

(1994). Окончил ист.-фил. ф-т ПГПИ им. В. Г. Белинского (1973) и 

аспирантуру МГПИ (1978). С 1988 зав. кафедрой отечеств. истории ПГПУ. 

Чл. редколлегии и редсовета, зав. отд. социологии «Пензенской 

энциклопедии». Опубликовал ок. 100 научн. работ по истории России 19–20 

вв., нар. образованию и краеведению. Чл. редколлегии ж. «Краеведение». 

Соч.: Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. П., 

1985 (колл. авт.); История Отечества 19–20 вв.: Учебн. пособие. П., 1993 



(колл. авт.); Очерки истории народного образования Пензенского края. П., 

1997 (колл. авт.); Школа и общество: Поиски путей обновления образования 

во второй половине 19 – первой трети 20 века. П., 1998. 

Г. Е. Горланов. 
  

  

ВНЕШНЕЭКОНОМИ’ЧЕСКИЕ СВЯ’ЗИ Пенз. края получили 

развитие в 18 в. В Зап. Европу вывозились изделия из цветного стекла 

бахметевского з-да, кож. произ-ва: хром, юфть, лайка, а также мед. Более 

активное проникновение пенз. товаров на общеросс., европейские и вост. 

рынки происходит в 19 в., когда в больших объемах стали экспортироваться 

зерно, бумага ф-ки П. В. Сергеева, спички ф-ки Ф. С. Камендровского, 

изделия гильзового заведения Д. А. Волосова. 

Пенз. предприниматель А. Я. Журавлев в сер. 1830-х гг. открыл торг. 

конторы не только в России, но и в Лондоне, др. европейских городах. 

Одним из первых на общеевропейский рынок вышел и хлеботорговец Н. Т. 

Евстифеев, продавший партию муки-крупчатки во Францию. В нач. 20 в. 

экспорт пенз. продукции в общем объеме товарооборота составлял 25% и 

достигал 6,6 млн руб. В 1912 из Пенз. губ. экспортировалось 25% продукции 

полеводства, 61% - птицеводства, 18% - луговодства. 

За годы Сов. власти качественно изменились география и структура 

внешнеэкон. связей Пенз. обл. по экспорту и импорту. В 1950-х гг. начался 

активный выход пенз. пр-тий на мировой рынок. Пневмопрядильные 

машины экспортируются в 20 стран. В КНР, Польшу, Болгарию, Канаду, 

США вывозит свою продукцию Пенз. велоз-д. Серд. часовой з-д в 1970–80-е 

гг. экспортировал в 44 страны мира часы «Кукушка». 

К началу 1990-х гг. в общем объеме товарной продукции продажа на 

экспорт составляла ок. 5%. После резкого сокращения экспортных поставок в 

1991–92, вызванного освоением нов. подходов в связи с либерализацией 

внешнеторг. деятельности, экспорт пенз. пр-тий поступательно наращивался 

и по итогам 1995 достиг 6,9% от объемов произ-ва. 

Снижение внешнеэкономич. активности в последующие годы в значит. 

степени связано с общим падением объемов произ-ва, ухудшением финансов. 

состояния мн. пр-тий, замедлением модернизации технологич. базы. 

Сказался разрыв связей с партнерами из стран СНГ, возросла конкуренция 

российских производителей на внешних рынках (см. табл.). 

На 1998 в структуре пенз. экспорта преобладали непрод. товары, в т. ч.: 

маш.-строит. продукция 51%, продукция нефтехим. комплекса 16%, 

медикаменты 13% и др. Увеличился экспорт древесины, одежды, изделий из 

стекла, автомобилей спец. назначения. Продукция пенз. предприятий 

вывозится почти в 50 стран мира. Почти две трети экспорт. продукции 

реализовано в странах дальнего зарубежья. Четвертая часть экспорта 

приходится на Германию. Из стран СНГ ведущими потребителями 

продукции пенз. пр-тий являются Украина, Казахстан, Узбекистан, Беларусь. 



Осн. поставщики – ОАО «Маяк» (34%), ОАО «Пензхиммаш» (26%), ОАО 

«Пенздизельмаш» (10%). 

Импорт представлен в осн. высокотехнологичным оборудованием, 

трансп. средствами, пищ. продуктами, медикаментами и ТНП. Прод. товары 

и с.-х. сырье составляют ок. четверти импорта. Товары завозятся из 51 

страны дальнего и ближнего зарубежья. Среди стран СНГ осн. партнерами 

по-прежнему являются Украина и Казахстан, растет товарооборот с 

Беларусью. 

Важным направлением внешнеэкон. связей является расширение 

производ. контактов с иностр. фирмами и создание пр-тий с иностран. 

инвестициями (ПИИ). Число их увеличилось в 1991– 1998 с 2 до 58. 

Проведено техн. перевооружение герм. оборудованием ОАО «ЗИФ» 

(произ-во современных велосипедов), ОАО «ГрАЗ» (произ-во 

топливозаправщиков, молоковозов, автоцистерн), АО 

«Маслоэкстракционный завод» (произ-во рафинир. дезодорир. растит. 

масла), ОАО «Связьинформ» (телеф. станции). 

Внешнеэкон. деятельность пр-тий области осуществляется в рамках 

укрепляющейся организационной и законодательной базы. В области 

функционируют торг.-пром. палата, таможня, отд. уполномоч. Мин-ва 

торговли РФ, регион. отд. гос. регистрац. палаты при Минве Юстиции РФ. 

Заключены соглашения о сотрудничестве с Бекешской обл. Венгерской 

Республики, с Легницким воеводством Респ. Польша, Брестской, Гомельской 

и Минской обл. Беларуси, Винницкой и Харьковской обл. Украины, 

Ферганской обл. Узбекистана, Мцхето-Мтианетским краем Грузии. Открыто 

представительство Пенз. обл. в Гамбурге (ФРГ). 

  

Экспорт, 

млн.долл. 

США 

Импорт, 

млн.долл. 

США 

Оборот 

внешней 

торговли, 

млн.долл. 

США 

Сальдо (разница 

между экспортом и 

импотром), 

млн.долл. США 

1990 55,6 40,3 95,9 +15,3 

1993 42,0 39,6 81,6 +2,4 

1994 72,9 93,4 166,3 -20,5 

1995 71,7 118,0 189,7 -46,3 

1996 67,2 128,4 195,6 -61,2 

1997 52,4 94,9 147,5 -42,5 

1998 35,6 55,9 91,5 -20,3 

Лит.: Тюстин А. В. Пензенское торгово-промышленное 

предпринимательство в системе межрегиональных и внешнеэкономических 

отношений (вторая половина 18 – начало 20 в.) //Земство. 1995. № 4; 

Фомин В. С. Некоторые аспекты социально-экономического развития 

Пензенской области в условиях перехода к рыночным отношениям. П., 1996; 

Курицын (2). 



С. Г. Михнева, А. И. Савин,Ф. Н. Хлопин. 
  

  

ВОДОПРОВО’ДНОЕ ХОЗЯ’ЙСТВО, комплекс инж. сооружений, 

служащих для централизов. снабжения водой потребителей. Разработка 

проектов централизов. В. х. в П. началась с 1875. В 1897–98 водопровод по 

проекту инж. Шульгина был построен и введен в эксплуатацию. Осн. 

сооружениями явились артезианская скважина на лев. берегу р. Суры, 

насосная станция, резервуар емкостью 247 куб. м, напорный резервуар и 

водопроводная сеть протяженностью 12,8 км. До 1946 В. х. развивалось 

медленно, и лишь стр-во пром. пр-тий и жилья, рост населения потребовали 

коренной реконструкции водоснабжения П. Осн. источником 

была определена р. Сура и артезианские скважины с отбором воды не б. 12,5 

тыс. куб. м в сутки. Стр-во водопровода проводилось с привлечением в 

порядке долевого участия пром. пр-тий П. Осн. сооружениями, к-рые были 

введены в эксплуатацию в февр. 1953, были: водозабор производительностью 

30 тыс. куб. м в сутки; очистные сооружения мощностью 25 тыс. куб. м в 

сутки; водовод диаметром 600 мм от водозабора до очистной станции; 25 км 

новых водопроводных сетей. Водохоз. стр-во в области начало развиваться с 

1947, когда была организована Облгидротехконтора (1947–52). В 1961–75 

при отд. В. х. облисполкома созданы тресты «Пензамелиоводстрой», 

«Пензагидрострой», «Пензаводстрой», СМУ «Водстрой», СМУ 

«Ремводстрой», неск. ремонтно- строит. ПМК и др. В трестах сосредоточили 

мелиоративное, водохоз. стр-во, решение вопросов проектирования, 

финансирования, эксплуатации, ремонта, монтажа и наладки объектов В. х. В 

1970–80-е гг. характерен переход на стр-во объектов В. х. в комплексе со стр-

вом жилья, подсобных производств, дорожных подъездов, объектов 

сельхозосвоения и благоустройства. К 1990-м гг. в области были построены 

806 вдхр. и прудов общей емкостью 1,2 млрд куб. м, б. 4 тыс. скважин, ок. 

5 тыс. км водопровода, 6 тыс. шахтных и каптажных колодцев, Сурский 

гидроузел с вдхр. емкостью 560 млн куб. м. Из водорегулирующих объектов 

кроме Сурского вдхр. наиболее значимы Вадинское с объемом 21,4 млн куб. 

м, Байковское – 7,6 млн куб. м, Ушинское – 7,0 млн куб. м, Вертуновское – 

6,5 млн куб. м, Куракинский гидроузел на р. Сердобе и др. Работа В. х. 

области за 1997 характеризуется следующими показателями: произв. 

мощность водопровода всего по области – 981,8 тыс. куб. м, в т. ч. в городах 

– 653,5, в сел. местности 328,3 тыс. куб. м в сутки. За 1997 подано воды в 

сеть по области 208703 тыс. куб. м, из них в гор. В. х. – 154400, в сельское – 

54303 тыс. куб. м. В 1999 одиночное протяжение по области водоводов 

2578 км, уличной водопроводной сети – 6452,9 км (в П. – 627,6 км). Пенз. 

гор. водопровод имеет: два водозабора с насосными ст. первого подъема и 

напорными водоводами; два комплекса очистных сооружений, включающих 

реагентное хоз-во и хлораторные; насосную ст. второго подъема; ст. третьего 

подъема; ст. подкачки и др. Гор. водопровод является муниципальной 

собственностью. В кон. 1990-х гг. подача воды составляет ок. 115 тыс. куб. м 



в сутки при ориентировочной числ. населения 540 тыс. чел. 98% населения 

получают воду из системы горводопровода. 

Лит.: Калантаров Г. С. Вопросы артезианского водоснабжения г. 

Пензы //Труды ПОЛЕ. Вып. 3, 4. П., 1918; Шибаев А. В. Водоснабжение 

Пензы в 1890-е годы накануне строительства водопровода //Из истории 

области. Вып. 3; Юдин Ф. Вода: люди и город. П., 1998. 

М. В. Бикунова, Ю. И. Вдовин, В. Ю. Маркушова, Е. П. Тюкленкова. 
  

ВОДОХРАНИ’ЛИЩЕ ПЕ’НЗЕНСКОЕ (Сурское), расположено на р. 

Суре, в 10 км выше П., в 629 км от устья. Предназначено для хоз.-питьевого и 

пром. водоснабжения П. и г. Заречного, а также для орошения 40 тыс. га с.-х. 

земель области. В. п. позволяет увеличить расходы р. Суры ниже гидроузла в 

меженный период, улучшая условия водообеспечения всех 

водопользователей, расположенных на р. Суре ниже П. Введено в 

эксплуатацию в 1978. 

Осн. параметры: 

полный объем – 560 млн куб. м; 

полезный объем – 490 млн куб. м; 

«мертвый» объем – 70 млн куб. м; 

отметка нормального подпорного уровня (НПУ) – 150,0 м; 

отметка уровня «мертвого» объема – 143,0 м; 

площадь зеркала при НПУ – 110 кв. км; 

площадь зеркала при «мертвом» объе ме – 28,5 кв. км; 

дл. – 32 км; 

ср. глубина – 5,1 м; 

наибольшая глубина – 15,0 м; 

полная дл. плотины – 2960 м. 

Бетонная водосливная плотина дл. 120 м, 7 пролетов по 14 м. 

Пропускная способность водосброса 4100 куб. м/сек. Земляная плотина 

намывная, из песчаных грунтов с суглинистым ядром в правобережной и 

шпунтовой противофильтрац. завесой в левобережной части плотины. 

Верховой откос закреплен сборными ж.-б. плитами. Низовой откос крепится 

засевом трав по слою растит. грунта. В основании плотины 

противофильтрац. завеса стальным шпунтом «Ларсен-4». Объем тела 

плотины 3,4 млн куб. м. По гребню плотины проложена асфальтовая 

автодорога. Донный выпуск состоит из двух ж.-б. прямоуг. труб сечением 

1,5:1,5 м, башни управления затворами высотой 18 м. Пропускная 

способность до 25 куб. м/сек. 

Проектировал В. п. ин-т «Гипрокоммунстрой». Строилось в 1970–78. 

Ген. подрядчик «Пензагидрострой» с субподрядными орг-циями. 

А. С. Щенников. 
  

  
  



ВОЕВО’ДИН Геннадий Николаевич (р. 14.9.1937), штамповщик Кузн. 

пром.- торг. обувного объединения. Инициатор почина «Передовые методы 

экономии основных материалов – каждому рабочему» (1975). Победитель 

Всесоюз. соревнования по экономии кожтоваров (1977). Награжден орденами 

и медалями, грамотой ВЦСПС (1984). 

Я. С. Позин. 
  

ВОЕВО’ДИНА Нина Михайловна (1899, Астрахань – 10.11.1965, П.), 

актриса, засл. арт. РСФСР (1948). В 1918–21 училась в Казанском ун-те, с 

1921 – на сцене (Томск, Казань, Горький), с 1948 актриса Пенз. драм. театра 

им. А. В. Луначарского. 

Лит.: Н. М. Воеводина: Некролог //ПП. 1965. 11 нояб. 

А. В. Тюстин. 
  

ВОЕ’ЙКОВ Владимир Николаевич (2.8.1868 – после 

1930), пенз. помещик, ген.-майор. В 1882–85 учился 

в Пажеском корпусе, с 1886 камер-паж, с 1887 

кавалергард, с 1906 флигель-адъютант. 24.12.1913 

назначен дворцовым комендантом и 

главнонаблюдающим «за физическим развитием 

народонаселения Российской империи». При 

Каменке и Студенце Н.-Ломов у. владел 14419 дес. 

земли. Организовал произ-во и сбыт минеральной 

воды «Кувака». В 1890 внесен в 6 ч. Дворянской 

родословной кн. Пенз. губ. Почетный гражданин г. 

Н. Ломова. С 1919 в эмиграции. Именем В. 

называлась ж.-д. станция Воейковская (ныне ст. Белинская). 

Лит.: Списки дворянских родов, внесенных в родословную книгу 

Пензенской губернии к 1902 году. П., 1901; Биографии кавалергардов. Т. 

1826–1908. СПб., 1908.; Придворный календарь на 1917 год. Пг., 1916.; 

Мельник Т. Воспоминания о царской семье и ее жизни до и после 

революции. М., 1993. 

А. В. Тюстин. 
  

ВОЕННОПЛЕ’ННЫЕ 1-Й МИРОВО’Й ВОЙНЫ’, лица, 

принадлежащие к вооруженным силам, оказавшиеся во власти противника. 

Попавшие в росс. плен солдаты герм., австро-венг. и турецкой армий стали 

поступать в Пенз. губ. в 1914. Размещались в П. в лагере на ул. 

Александровской (ныне Пролетарская) и крупными партиями во всех уездах. 

В сер. лета 1918, когда началась реэвакуация пленных, их насчитывалось в 

губернии не менее 11 тыс. чел., в янв. 1919 – 456 чел. В дальнейшем П. 

оставалась местом транзита военнопленных, следовавших на родину из 

Сибири и Туркестана, вплоть до завершения реэвакуации. П. считалась 

одним из центров пропаганды идей мировой рев-ции среди иностранцев. 



Здесь издавались газеты на чеш., нем., венг. языках, активно действовали 

обществ.-полит. орг-ции иностранцев. 

Лит.: ПГВ. 1914. № 296; Яхонтов А. Ю. Боевой штаб 

интернационалистов //Поиски и находки. Кн. 2. 

А. Ю. Яхонтов. 
  

  

ВОЕ’ННЫЕ УЧЕ’БНЫЕ ЗАВЕДЕ’НИЯ, учреждения для военно-

профессиональной подготовки кадров вооруженных сил. Первые в П. 

пулеметные курсы ком. состава РККА были открыты 17.12.1918. Зав. 

курсами был назначен Г. А. Крейднер, бывший ген. царской армии, 

погибший в 1919 в боевой операции. Его должность занял Д. Н. Постников, 

бывший полковник. Курсы готовили мл. командиров и пулеметчиков. 

Комплектовались из числа красноармейцев, рабочих и крестьян. Изучались 

топография, фортификация, стрелк. оружие, уставы, связь, тактика, 

математика, рус. язык, история, политграмота, география, природоведение. 

Курсанты неоднократно принимали участие в боевых операциях. Первый 

выпуск 1919 целиком ушел на фронт. Выпускники сражались на всех 

фронтах Гражд. войны. За бои на Дону курсы были награждены орд. Кр. 

Знам. 

Название курсов менялось. Первоначально они назывались Пенз. Сов. 

курсантские курсы, 26.8.1920 были переименованы в 3-и пулеметные Пенз. 

курсы, 25.9.1921 в 112-е пех. Пенз. курсы. Располагались курсы в здании 1-й 

жен. гимназии (ныне ул. Советская, 9), в здании Крест. банка (ул. Советская, 

7), губернаторском доме (ул. Советская, 5). За 4 года сделано 17 выпусков, 

подготовлено ок. двух тыс. мл. командиров. Среди преп. курсов были Ю. М. 

Тихменев, бывший ген. царской армии, А. В. Рановский, Ф. Т. Милов. 

1.9.1936 на базе пенз. кавалерийского запасного полка организована 

кавалерийская школа, затем переименована в уч-ще. Нач. – полк. Емельянов. 

Набор проводился в осн. из призывников, имеющих неполное ср. 

образование (240 чел.). 

20.11.1937 на базе Пенз. кавалерийского уч-ща организовано арт. уч-

ще. Организацией занимался временно исполн. обязанности нач. уч-ща 

капитан И. М. Шепетов (в дальнейшем ген.- майор, Герой Сов. Союза). В 

марте на должность нач. назначен полк. М. И. Зверев. Программа уч-ща 

предусматривала подготовку лейтенантов арт. на конной тяге со сроком 

обучения 2 года (в 1942–43 сроки сокращались до 5 месяцев). 

В окт. – дек. 1939 уч-ще перестроилось на подготовку ком. арт. 

противотанк. обороны на механич. тяге. В период войны учеб. процесс был 

приближен к боевой обстановке. Курсанты осваивали материальную часть 

оружия, теорию арт. стрельбы, инж. дело, тактику ведения боя, связь, 

устраивали многодневные походы с полной боевой выкладкой. На базе уч-ща 

периодически работали различные краткосрочные курсы по подготовке и 

переподготовке комсостава. В июне 1941 в уч-ще был сформирован 1-й 

особый бат. из политработников. В сент., после курса обучения, весь состав 



бат. был отправлен на фронт. 10 июня 1946 уч-ще было расформировано. За 

период работы из уч-ща вышло б. 5 тыс. квалифицир. командиров для Кр. 

Арм., к-рые в годы войны возглавляли воинские части, подразделения и 

соединения. 

17.7.1941 на базе казарм. фонда убывших на фронт частей 61й стрелк. 

дивизии сформировано 2-е Пенз. артучилище дивизионной арт. на конной 

тяге. Возглавил его опытный артиллерист, имевший науч. труды по 

применению арт. в совр. бою, полк. С. Н. Капустин. Первый набор в осн. 

состоял из выпускников и уч-ся ср. школ Пенз., Куйбышевской, Саратовской 

обл. 1.1.1942 уч-ще реорганизовано в Пенз. минометное уч-ще, а 29.6.1944 

переименовано в Пенз. арт.-минометное уч-ще. В нач. дек. 1942 был 

сформирован дивизион курсантов-женщин для подготовки комсостава дивиз. 

и полковой арт., противотанк. арт. и минометных батарей. Жен. состав 

прибыл из М. и Моск., Ярославской, Ивановской, Горьковской, 

Свердловской, Архангельской, Челябинской, Пенз. обл. В число курсантов 

были зачислены 306 чел. Первый выпуск был 5.7.1943, и больше набор 

женщин не проводился. Мн. из них геройски проявили себя на полях 

сражений Вел. Отеч. войны. Среди них – ст. л-т А. Ф. Шур (Гурова), л-т М. 

В. Зикеева (Елисеева), М. Ф. Федорова (Клементьева), Л. И. Степанова, Н. М. 

Бутт, Т. А. Половцева. 

25.6.1946 2-е арт. уч-ще прекратило свое существование. За период его 

работы было подготовлено 5255 офицеров, из них л-тов – 3330, мл. л-тов – 

1925, сержантов – 1066 чел. (звания сержанта получили курсанты, досрочно 

ушедшие на фронт). 

В окт. 1944 в П. организована школа мл. авиац. специалистов (ШМАС). 

Размещалась она на ул. Чкалова (ныне воен. кафедра ПГУ) и на ул. Кирова 

(ныне воен. госпиталь). В пригородном лесу находился самолетный цех. 

Парк самолетов состоял из ЯК-1, ЯК-7, ЛА-5 и машин иностр. марок. Срок 

обучения 6 мес. Нач. школы был полк. И. Е. Баженов. 1.4.1945 состоялся 1-й 

выпуск авиац. специалистов. Окончили уч-ще 402 чел., к-рые были 

отправлены в армию. В 1946 ШМАС была преобразована в воен. школу 

авиац. механиков, а в апр. 1947 переведена в Ульяновск. За период работы в 

П. школа выпустила ок. двух тыс. авиац. специалистов. 

В годы войны пенз. воен. учеб. заведения подготовили ок. 10 тыс. воен. 

специалистов. Более 20 бывших курсантов удостоены звания Героя Сов. 

Союза. Среди них П. М. Ганюшин, Н. И. Винников, Ф. И. Вяльцев, П. Н. 

Козлов, Г. В. Ляхов, И. М. Мананов, В. В. Овсянников, А. Д. Павлов, В. И. 

Шишлянников, В. В. Бернотенас. В 1958 на базе арт. уч-ща организовано 

Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище. 

Лит.: Пензенское высшее артиллерийское инженерное ордена Красной 

Звезды училище им. Н. Н. Воронова. П., 1983; Вержбовский В. Была такая 

школа //ПП. 1989. 20 июля; Хлюпин; Пучков О. И. Военно-учебные 

заведения Пензы в годы войны //Из истории области. Вып. 5; Зайцев В. И. 

Полвека на ратной службе Отечеству. П., 1996. 

О. И. Пучков. 



  

  

ВОЗДВИ’ЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯ’ЩЕГО КРЕСТА’ ГОСПО’ДНЯ 

ЦЕ’РКОВЬ в с. Козлятском Н.-Ломов. р-на, освящена 17 янв. 1899. 

Колокольня построена в 1911. Нижние объемы составных ч. церкви, 

подведенные под общую крышу, играют роль мощного основания для 

взметнувшихся вверх шатровой колокольни и пяти восьмериковых 

завершений храма, стреловидный характер к-рым придают шатровые кровли, 

плавно переходящие в длинные шейки, увенчанные небольшими 

луковичными главками. Ведущее место в композиции принадлежит центр. 

световому двухъярусному завершению храма, выполненному в виде двух 

убывающих восьмигранных барабанов, нижний из к-рых эффектно 

обработан перспективными арками оконных проемов. В эклектичном декоре 

церкви широко использованы излюбленные элементы др.-рус. архитектуры – 

кокошники, придающие зданию живописный облик. Храм действующий. 

Лит.: ПЕВ. 1899. № 20. 

А. И. Дворжанский. 
  

ВОЕ’ННЫЕ ГО’СПИТАЛИ, в годы 1-й мировой войны были 

развернуты в П. для лечения раненых в б-цах, епархиальном семинарском 

общежитии (сейчас корпус ПГУ), в 1-й муж. гимназии. В губернии также 

имелась целая сеть лазаретов Ком-та Всеросс. зем. союза помощи раненым 

воинам. Во время сов.-фин. войны в Пенз. обл. также было сформировано 

неск. госпиталей. В период Вел. Отеч. войны на терр. обл. организация 

госпиталей проходила поэтапно. К кон. 1941 работали 32 эвакогоспиталя 

(13700 коек). Для них выделялись помещения б-ц и учеб. заведений, 

санаториев. В первом полугодии 1942 проходило развертывание 

реэвакуированных госпиталей из среднеазиатских республик. В нояб. 1942 из 

Пенз. обл. на Сталинградское направление убыло 26 эвакогоспиталей. В 

течение 1943 было создано еще 18 госпиталей на 7800 коек. Всего же за 

время войны в области было развернуто 64 эвакогоспиталя. В них лечились 

190681 чел. раненых и больных, из к-рых 66,9% было возвращено в строй. 

Лит.: Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. 

Саратов, 1985; Томилов В. Медицина Среднего Поволжья – фронту. П., 1995. 

В. А. Томилов. 
  

ВОЗДВИ’ЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯ’ЩЕГО КРЕСТА’ ГОСПО’ДНЯ 

ЦЕ’РКОВЬ в с. Тарлакове Кузн. р-на, построена в 1823. Является 

памятником зрелого классицизма. Ее двухсветный храм-ротонда с 

квадратной апсидой акцентирован с трех сторон четырехколонными дорич. 

портиками с треуг. фронтонами и покрыт сферич. куполом. Особую 

привлекательность церкви придает высокая стройная трехъярусная 

колокольня, нижний восьмигранный ярус к-рой отмечен с трех сторон 

двухколонными портиками, а второй восьмигранный ярус несет на себе 

цилиндрич. звонницу, прорезанную по сторонам света вытянутыми 



полуциркульными проемами и увенчанную шпилем. Колокольня соединена 

небольшим притвором с широкой трапезной, скругленные вост. углы к-рой 

соответствуют положению двух приделов – во имя святителя и чудотворца 

Николая и священномученика Викентия. Внутри церкви сохранились гл. и 

придельные иконостасы, сооруженные соответственно в 1-й и 2-й пол. 19 в., 

а также настенные росписи, выполненные в академич. манере. Церковь 

отреставрирована и является действующей. 

Лит.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912. 

                                                                                                        А. И. 

Дворжанский 
  

ВОЗНЕСЕ’НИЯ ГОСПО’ДНЯ СОБО’Р в Кузнецке, построен в 1842–

56 по переработанному проекту Богоявленской церкви в Саратове, 

составленному К. А. Тоном. При этом полусферич. купол храма был заменен 

пятиглавием, в результате чего церковь потеряла свою первонач. 

торжественность, а угловые декоративные главки на высоких тонких шейках 

стали вносить диссонанс в строгую композицию здания. Колокольня также 

претерпела изменения, утратив «тоновскую» стройность. С др. стороны, 

пятиглавие больше соответствовало требованиям господств. в то время 

«русско-византийского» стиля, и с этой точки зрения Вознесенская церковь 

является б. «тоновской», чем ее саратовский прототип. В 1862–63 трехнефная 

трапезная была расширена за счет пристройки двух б. длинных нефов, 

охвативших с двух сторон нижний объем колокольни. Закрытый в сов. время, 

собор заново освящен 28 нояб. 1993. 

Лит.: Альбом проектов церквей, сочиненных архитектором... К. 

Тоном. СПб., 1838; Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912; 

ПЕВ. 1993. № 23. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

ВОЗДУХОПЛА’ВАНИЕ (аэронавтика), полёты на аппаратах легче 

воздуха (аэростатах), в т. ч. и полеты в стратосферу. Первый полет на 

воздушном шаре над Пензой совершил французский аэронавт Г. Герве 

6.9.1898. Пробыв в воздухе 13 часов, он приземлился в р-не с. Леонидовка. 

Однако ещё в 1804 А. С. Турчанинова, жена помещика из с. Шейно В.-

Ломов. округи, вместе с француженкой Гарнерен летала на воздушном шаре 

в течение получаса. 

Есть сведения о том, что в начале 1880-х гг. пензенский лесничий 

А. О. Станкевич построил и пытался испытать в полете летательный аппарат. 

30.1.1934 в составе стратостата «Осоавиахим-1» совершил рекордный 

подъем на выс. 22 км выпускник пенз. ср. школы № 1 им. В. Г. Белинского 

И. Д. Усыскин. 

Лит.: Петербургская газ. 1885. 2 марта; ПГВ. 1885. № 52, 57; Сытин В. 

Завоеватели высот. М., 1939. 

К. Д. Вишневский. 
  



  

. 
  

 ВОЗНЕСЕ’НИЯ ГОСПО’ДНЯ ЦЕ’РКОВЬ в Беднодемьяновске, 

построена в 1859 на средства купцов Спасска В. Будникова и Н. Макова. 

Господствующий над окружающей застройкой пятиглавый камен. храм с 

четырехъярусной колокольней, монумент. объем к-рого дополнительно 

утяжелен мощными аттиками, является представителем господствовавшего в 

то время официально «русско-византийского» стиля в его провинц. 

трактовке. Церковь действующая. 

Лит.: Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. 

Тамбов, 1911. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

  

  

ВО’ИНСКИЕ ФОРМИРОВА’НИЯ на терр. Пенз. обл. в годы Вел. 

Отеч. войны. Летом и осенью 1941 на терр. области формировались 338-я, 

354-я стрелк. дивизии, 10-я армия, 106-я инж.-саперная бригада, 810-й отд. 

автотракторный бат., 22-й отд. гужтранспортный бат. и др. Мн. призывников 

Пенз. обл. вобрали подразделения 6-й саперной армии и 6-го арм. укреп. р-

на, сооружавшие в 1941–42 Пензенский оборонительный рубеж. В 1942 из 

Кузнецка убыли на фронт 119-я и 120-я стрелк. бригады. На ст. Озинки 

Саратовской обл. из пенз. призывников сформирована 54-я отд. стрелк. 

бригада. В 1942–44 в Мокшане формировались 115-я и 116-я танк. бригады. 

С нач. 1943 в П. комплектовалась 163-я отд. Пенз. стрелк. бригада, вошедшая 

в 156-ю стрелк. дивизию. В 1941–45 в области формировались запасные 

бригады и полки, готовившие пополнение для фронта. В Селиксе 

располагались 37-я запасная стрелк. бригада и 91-й запасной арт. полк, в 

Сердобске 7-й запасной полк связи, в Городище – отд. учеб. стрелк. полк и 

16-я запасная стрелк. бригада, в Каменке и Кузнецке – запасные истребит. 

авиаполки, в П. учеб.-авиац. комб-т, в Лунине 15-й учеб.-тракторный полк, в 

Бессоновке – 5-й учеб.-автомоб. полк, в Каменке – 8-й и 41-й запасные арт. и 

кавалерийский полки, эстонский бат., в Н. Ломове 645-й отд. стрелк. бат. 

латышей и литовцев. В П. 1 авг. 1941 открыто минометное уч-ще. В Ахунах 

два года дислоцировалось высшее воен. уч-ще связи. Все воен. годы в 

области переформировывались воинские части. В янв. 1944 в области 

находились четыре мотомехкорпуса и четыре стрелк. дивизии. За годы войны 

в ряды действ. армии призвано 312 тыс. пензяков, 190400 из них пали в боях. 

55 тыс. награждены орд. и медалями. (См.: Десятая армия; Сто пятьдесят 

шестая стрелковая дивизия; Сто шестая инженерно-саперная бригада; Триста 

пятьдесят четвертая стрелковая дивизия; Триста тридцать восьмая стрелковая 

дивизия.) 

Лит.: Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. 

В. А. Мочалов. 
  



  

. 

ВО’ИНСКИЕ ФОРМИРОВА’НИЯ В 1941 – 1945 В Г. КУЗНЕ’ЦКЕ. 

В июле 1941 началось комплектование подразделения 13-го запасного 

истребительного авиаполка, к-рый находился в Кузнецке до 5 сент. 1944. На 

его основе было сформировано для фронта 38 авиаполков, 8 эскадрилий, 742 

отд. экипажа. С авг. 1941 формируется 354-я стрелк. див., в нояб. в Кузнецке 

находились штаб и часть соединений 10-й армии. В дек. 1941 

укомплектованы 119-я и 120-я отд. стрелк. бригады, ушедшие на фронт в апр. 

1942. Весной и летом 1942 в Кузнецке формируется 277-я стрелк. див., 76-й 

укрепл. р-н (1-й гв. укрепл. р-н), прошедший в боях от Сталинграда до Вены. 

В 1943 под Кузнецком сформированы 101-я и 106-я гаубичные арт. бригады 

резерва Гл. командования, отличившиеся на Курской дуге, под Варшавой, 

Кенигсбергом. С 1943 в Кузнецке располагались 16-я запасная стрелк. 

бригада, готовившая маршевые бат. для фронта, эвакогоспитали, воен. 

аэродромы, мастерские, воен. курсы, ж.-д. и строит. войска, 24-й отд. 

запасной противотанк. арт. дивизион. 

Лит.: Великая Отечественная война. 

В. А. Мочалов. 
  

ВО’ИНСКИЕ ЧА’СТИ И СОЕДИНЕ’НИЯ ПЕРИ’ОДА 

ГРАЖДА’НСКОЙ ВОЙНЫ’, сформированные на терр. Пенз. края. 

20.3.1918 в П. образован Центр. штаб Кр. Арм., объявлена запись 

добровольцев. Штаб имел секцию по формированию иностр. частей Кр. 

Арм., к-рая набирала добровольцев в 1-й рев. чехосл. полк, мадьяр. и латыш. 

роты. К маю в формируемых частях насчитывалось 2375 чел. 25.5.1918 

образован губ. воен. комиссариат (первые губвоенкомы В. Н. Коржинский, 

А. Г. Островский, Н. Е. Серебренников, В. В. Кураев, Л. Х. Фридрихсон). 

29.5.1918 издан декрет ВЦИК «О переходе к всеобщей мобилизации рабочих 

и крестьянской бедноты в Красную Армию». В июне в П. сформированы 1-й 

Пенз. сов. пех. полк, пулеметная рота, арт. батареи и неск. рабочих отрядов, 

формируется 1-я Армия (командарм М. Н. Тухачевский), были проведены 

призывы офицеров, солдат четырех возрастов, военврачей и 

военфельдшеров. Начато формирование 1-й Пенз. и 2-й Пенз. пех. дивизий. 

17.12.1918 открыты пулеметные курсы. 

В янв. 1919 проведена уездная мобилизация деревенской бедноты. 

Каждый уезд формировал, выдавал амуницию и вооружал 30 чел. До апр. 

1919 в Пенз. губ. мобилизовано на Вост. фронт 21276 чел. (сформированы и 

пополнены 4 пех. и 2 кавалерийских полка, 7 арт. батарей и др. части). 

В связи с наступлением Колчака весной 1919 сформирован 

коммунистич. полк. В мае 1919 проведена волостная мобилизация. Каждая 

волость поставляла 10–20 чел. Всего за янв. – июнь 1919 в губернии 

проведены три мобилизации, на Вост. фронт направлено 25 частей и команд. 

Под угрозой прорыва в губернию войск Деникина 17.7.1919 образован Пенз. 

укрепленный р-н в составе 3 полков. Вокруг П. сооружена стокилометровая 



оборонит. линия. В авг. 1919 в связи с угрозой конницы Мамонтова и 

выступлением Миронова проводится частичная мобилизация. В 1919 на Юж. 

фронт из Пенз. губ. направлено 59133 чел., сформированы 3 бригады. 

Всего в годы Гражд. войны на терр. Пенз. губ. сформированы и 

располагались 5 див., 8 бригад, 19 полков, 16 бат., 2 отряда особого 

назначения, 20 госпиталей и др. части Кр. Арм. В т. ч.: 

1-я Пензенская пехотная дивизия, сформирована в 1918 (с 19.3.1919 – 

20-я Пенз. стрелк. див.) в составе трех полков. Входила в состав 1-й Армии 

(июль 1918 – окт. 1919), 10-й Армии (дек. 1919 – февр. 1920), 11-й Армии 

(апр. 1920 – май 1921), 1-й Конной Армии (февр. – март 1920). Участвовала в 

боях в Поволжье, на Туркестанском и Юго-Вост. фронтах, в Сев.- Кавказской 

и Бакинской операциях, в освобождении Грузии и Армении, Сызрани, 

Самары, Симбирска. В Уфимской операции 1919 освободила Стерлитамак. В 

нояб. 1919 – янв. 1920 сражалась под Царицыном. В марте 1920 участвовала 

в разгроме Деникина. В 1921 расформирована. 

2-я Пензенская пехотная дивизия, сформирована в 1918 (с 6.10.1918 – 

5-я стрелк. див.) в составе двух бригад. Весной 1919 передана 2-й Армии 

(командарм В. И. Шорин) Вост. фронта. Участвовала в разгроме Колчака, 

освобождала Сарапул, Воткинск, Красноуфимск, Екатеринбург, форсировала 

Тобол, освободила Курган. В авг. 1919 5-я стрелк. див. вошла в 5-ю Армию 

(командарм М. Н. Тухачевский), 31.10.1919 после трехдневных боев 

освободила Петропавловск. С мая 1920 5-я стрелк. див. входила в 5-ю и 15-ю 

Армии войск Зап. фронта (командующий М. Н. Тухачевский), вела бои в р-не 

Лепель, Гродно, участвовала в походе на Варшаву. 

Пензенский полк 2-й Николаевской див. (с 25.3.1919 – 190-й стрелк. 

полк 22-й стрелк. див.). Сформирован в июне 1918 на базе отряда пенз. 

красногвардейцев и чехосл. интернационалистов (ком. полка Я. Штромбах). 

Дивизией с 22.9.1918 командовал В. И. Чапаев. Полк принимал участие в 

боях на Юж. фронте на верх. Дону, в окончательном разгроме войск 

Деникина на Дону и Кубани. Награжден Почетным Кр. знаменем ВЦИК, в 

1931 – орд. Кр. Знам. 

44-й Пензенский стрелковый полк сформирован в дек. 1918 и вошел во 

2-ю Сводную див. (с 8 дек. 1918 – 28-я стрелк. див.). Весной 1919 у р. Камы 

попал в кольцо колчаковских войск. Комполка Арефьев погиб, три роты 

попали в плен. Красноармейцы отказались служить в Белой армии. 

Колчаковцы расстреляли каждого десятого – 62 бойца, остальных бросили в 

каторжные тюрьмы. В Сарапуле установлен памятник расстрелянным 

бойцам 44-го стрелк. полка. 

Коммунистический полк, сформирован в П. в 1919. В полк объявлена 

запись добровольцев. В конце апреля был сформирован 1-й Пенз. рабоче-

крест. коммунистич. полк, насчитывающий 2000 чел. в 2 бат. (ком. полка – Б. 

А. Сорокин, комиссар – П. В. Кутузов, ком. бат. Серов, Сухоруков). 8 мая 

состоялись торжеств. проводы полка. 12 мая он прибыл в Симбирск, где 

было решено направить красноармейцев группами в различные части Вост. 

фронта. 



Сердобский полк, сформирован в июне 1918 на базе уездных красногв. 

отрядов К. Р. Догадина, А. С. Богучарского, М. В. Сережникова, И. С. 

Тусеева, А. М. Полякова, участвовавших в боях с белочехами в Сердобске, 

подавлении мятежа в Саратове (май 1918). Осенью 1918 направлен на борьбу 

с уральским казачеством совместно с чапаевской 2-й Николаевской стрелк. 

дивизией. В кон. месяца переброшен на Юж. фронт, отличился в боях за с. 

Троицкое, освободил с. Красненькое. Был контратакован противником, 

сражался в окружении. Подвиг полка вошел в памятку «Коммунистам на 

фронте», о нем писали центр. газеты. В 1919 отведен на формирование в 

Сердобск, затем отправлен на Юж. фронт. 27 апр. комполка, бывший штабс-

капитан Вороновский, сдал полк белым (описано М. А. Шолоховым в гл. 47–

56 романа «Тихий Дон»). Уцелевшая часть влилась в сформир. в Сердобске 

104-й стрелк. полк (в дальнейшем 4-й стрелк. полк), вошедший в 1-ю 

Донскую дивизию. 10.8.1920 у с. Красное Новохопер. у. полк разгромил 

отряд ген. Гусельникова, был награжден Кр. знаменем ВЦИК. 21.9.1920 в р-

не ст. Боковская полк потерял половину состава, погибли 44 командира, ком. 

полка М. В. Сережников, комиссар Г. Н. Русаков. После доформирования 

форсиров. маршем был направлен под Перекоп. 

Лит.: Гражданская война и военная интервенция в СССР: 

Энциклопедия. М., 1983; Пензенская организация КПСС в годы гражданской 

войны. (1918–1920). П., 1960; Ненароков А. П. Восточный фронт. 1918. М., 

1969; Очерки истории Пензенской организации КПСС; Хроника Пензенской 

областной организации КПСС. 1884–1987 гг. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ВО’ИНСКИЕ ЧА’СТИ РУ’ССКОЙ А’РМИИ, до 1917 года 

дислоцировавшиеся на терр. Пенз. края (18 – нач. 20 вв.). За этот период 

здесь расквартировывалось свыше 80 полков и отд. бат., в т. ч. 5 драгунских, 

4 гусарских, 12 казачьих, 6 егерских. Названия городов и рек края 

присваивались 22 частям, в т. ч. 14 частям, дислоцировавшимся на др. терр.: 

8 »Пензенских», 3 «Хоперских», по 2 »Мокшанских», «Сурских» и 

«Чембарских», а также «Инсарский», «Кузнецкий», «Наровчатский», 

«Саранский» и «Сердобский» полки и батальоны. В 1724–25 после несения 

сторожевой службы в степях Нижнего Поволжья в Пенз. провинции 

дислоцировались Кроншлотский (позднее лейб-гвардии Конный) и 

Ростовский (Пензенский) драгунские полки. Наибольшее число полков и бат. 

квартировало в Пенз. губ. в 1824 в связи с проведением воен. маневров и 

смотра 2-го пех. корпуса под П., в 1830-е гг. (резервные бат. 

формировавшихся пех. дивизий), в 1861 и 1905–06 (подавление крест. 

выступлений), в 1866 (передислокация полков 40-й пех. дивизии, 

возвратившихся с Кавказа), 1915–17 (запасные полки, сыгравшие важную 

роль в установлении Сов. власти в губернии). Наиб. продолжит. время 

размещались: в П. – 160-й Абхазский полк и Динабургский резервный бат. 

(1892–1904; в 1893 переим. в Оровайский); в П. и Мокшане – 214-й 



Мокшанский резервный бат.; в П., Саранске и Наровчате (1897–1904, 1906–

10) – 216-й Инсарский пех. бат. (полк) и 213-й Оровайский бат. (полк); в 

Сердобске и М. Сердобе (1856–61, 1863) – Моск. пех. полк; в Иссе и др. селах 

Саранского у. (1856–63) – Суздальский пех. полк. (См. также приложение 

Воинские части, дислоцировавшиеся на территории Пенз. края в 18 – нач. 20 

вв.). 

Лит.: Керсновский А. А. История русской армии. Т. 1–4. М., 1992–94. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

ВОЙДЕ’НОВ Василий Петрович (1851, Инсар Пенз. губ., ныне Респ. 

Мордовия – 15.9.1914, М.), комп. духовной музыки, проф. Сын дьякона 

Троицкого жен. монастыря. Учился в Пенз. духовной семинарии, Моск. конс. 

Преподавал церк. пение и музыку в Моск. семинарии, был проф. Моск. 

филармонич. об-ва, служил инспектором духовных хоров столицы. В 1880–

81 принимал участие в устройстве церк. хоров в П. Автор ряда муз. 

произведений. 

Лит.: ПГВ. 1896. 14 июля; Войденов В.П.: Некролог //ПЕВ. 1914. № 

20; Памяти В. П. Войденова //ПГВ. 1914. 12 сент.; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

ВОЙНОРА’ЛЬСКИЙ (Войнаральский) 

Порфирий Иванович (15.8.1844, с. Линовка Мокш. у. 

Пенз. губ., ныне Лунин. р-на – 17.7.1898, Украина), 

революционер-народник. Отец – надворный советник 

В. С. Ларионов, мать – княгиня В. М. Кугушева (см. 

Кугушевы). Брак родителей не был оформлен; по 

рождению был приписан к сословию мещан как 

воспитанник княгини. Фамилия образована по 

фамилии отца, прочитанной наоборот с добавлением 

в конце ее «ский». Окончил 1-ю Пенз. муж. 

гимназию, учился на мед. ф-те Моск. ун-та. В 1861 за 

участие в студенч. волнениях был исключен и сослан 

в Глазов Вятской губ., где вел рев. агитацию, за что был переведен в Усть-

Сысольск (1863–67). Из-за связи с ишутинцами срок ссылки был продлен. 

Отбывал ее в Пинеге и Мезени Архангельской губ. (1867–68). Осенью 1868 

вернулся в Пенз. губ. в имение матери в с. Богородское (Варварино) 

Городищ. у. и до 1873 находился под строгим надзором полиции. В этом же 

году был избран мировым судьей в с. Н. Шкафт Городищ. у. Установил связи 

с «Большим обществом пропаганды» (кружок чайковцев) в Пб. и с моск. 

подпольем. Стал одним из гл. организаторов «хождения в народ» в Пенз., 

Саратовской и Самарской губ. В июле 1874 был арестован в Самаре и в 1878 

по «процессу 193х» осужден на 10 лет каторги. В 1883 вышел на поселение в 

Верхоянск. Сотрудничал в сибирской прессе, занимался адвокатской и мед. 

практикой. 



Лит.: БСЭ. Т. 5; Отеч. история. Т. 1; Богина С. Л., Кириченко Т. М. 

Революционер-народник Порфирий Иванович Войноральский. М., 1987; 

Дергачев (2). 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ВО’ЙНИК Андрей Иванович (р. 17.8.1874, с. Гадяч, Украина – 1961, 

П.), врач. Окончил в 1911 Киевский ун-т. Имел практику в Варшаве, во 

Львове. Был репрессирован, выслан в Казахстан. С 1938 работал в Пенз. б-це 

им. Семашко: лаборантом в 1938–40, врачом-лаборантом в 1940–41, зав. 

биохимич. лаб. в 1941–46, зав. диагностич. отд., зам. гл. врача в 1946–57. 

Организатор биохимич. лаб. в б-це, диагностич. службы, один из первых стал 

исследовать электрокардиографией сердце, применять внутрикожное 

вдувание кислорода, разработал простые методы определения сахара в моче 

и упрощенную методику общего анализа крови. Активный участник научно-

практич. конференций в П. и области. Чл. науч. мед. об-ва. 

Г. И. Ардаков, Л. А. Игнатова. 
  

  

ВО’ЛГО-КА’МСКАЯ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКАЯ КУЛЬТУ’РА эпохи 

неолита (4-е тыс. до н. э.), названа по сосредоточению осн. памятников в р-не 

Волго- Камского междуречья. Первые памятники из них были открыты в 

1920-х гг. Как археол. культура выделена в 1950-х гг. О. Н. Бадером. 

Занимает терр. Прикамья и Ср. Поволжья. Сформировалась на базе местных 

мезолитических культур. Поселения В.-к. а. к. располагаются в поймах 

больших рек, занимая песчаные останцы и мысовидные участки боровых 

террас. На терр. области представлены сурско-мокш. вариантом культуры. 

Здесь известны волго-камские стоянки: Озименки (Наровчат. р-н), Ерня 

(окрестности П.), Бессоновка 1,3, Грабово 3, Подлесное 3,4 (все в Бессонов. 

р-не), Н. Липовка (Сосновобор. р-н). Характерны жилища в виде прямоуг. 

полуземлянок с шатровым либо двухскатным перекрытием. Керамич. 

сосуды, содержащие в глиняном тесте примесь песка и шамота, имеют 

баночную форму со слабозакрытым горлом и приостренным, а на позднем 

этапе культуры – уплощенным днищем. Посуда орнаментирована оттисками 

тонкозубч. штампа, реже наколами и прочерками. Появление накольчатого 

орнамента связано с влиянием раннеолитич. племен лесостепного Поволжья. 

Кремневые орудия изготавливались на отщепах и пластинах. На поздних 

этапах В.-к. а. к. кол-во ножевидных пластин сокращается. Характерные 

орудия: листовидные наконечники стрел, ножи-резчики, скребки с прямым, 

округлым и скошенным лезвием, крупные долота и тесла. Осн. занятиями 

являлись рыболовство, охота и собирательство. Во 2-й пол. 4го тыс. до н. э. 

волго-камские племена были вытеснены из Примокшанья населением 

балахнинской культуры. Часть вытесненного населения уходит в Прикамье, 

другая – смещается на терр. В. Посурья. В нач. 3го тыс. до н. э. верхнесур. 

группа племен В.-к. а. к., вероятно, была ассимилирована ранневолосовскими 

племенами. 



Лит.: Халиков А. Х. Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969; 

Третьяков В. П., Выборнов А. А. Неолит Сурско-Мокшанского междуречья. 

Куйбышев, 1988. 

В. В. Ставицкий. 
  

ВОЛЖЕ’НСКИЙ Владимир Александрович (24.6.1855 – 5.2.1915, 

Керенск Пенз. губ., ныне с. Вадинск), зем. деятель, надворный советник. 

Гимназич. образование получил в П., до 1892 – на воен. службе. С 1895 – в 

зем. органах Керенск. у., уездный предводитель дворянства и пред. Керенск. 

уездной зем. управы (1912–16). 

Лит.: Волженский В. А.: Некролог //Вестник Пенз. земства. 1915. № 6; 

Пензенское земство. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ВОЛЕЙБО’Л, в Пенз. обл. получил распространение в 1930-е гг. В 

1936 лучшие команды (муж. и жен.) были на велосипедном з-де. Массовое 

развитие В. началось во 2-й пол. 1950-х гг. В пед. ин-те преп. С. Е. Френкель 

создал муж. и жен. команды. Лучшие игроки: А. Н. Айкашев, В. Г. Дунаев, Б. 

П. Колесников, В. А. Лебедев, Г. Н. Ромашин, И. Н. Кайзер, В. Афанасьев, Т. 

Макина и др. Ежегодно пенз. волейболисты участвовали в росс. турнирах 

разного ранга. В 1993 жен. команда «Юность» (с 1994 – «Визит») Кузнецка 

вышла во 2-ю, в 1994 – в 1-ю лигу класса «А». Вклад в развитие В. внесли 

тренеры-педагоги В. А. Комаров, Б. П. Колесников, А. Л. Сластунов, К. П. 

Лысяков, В. Г. Белодед и др. 

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий. 
  

  
  

«ВО’ЛГА», ежемесячный лит. журнал. Издается с 1966 в Саратове. Гл. 

ред. С. Г. Боровиков. Мн. лет журнал редактировал Н. Е. Шундик. На 

страницах журнала печатались произв. пенз. писателей Н. М. Почивалина, В. 

Л. Садовского, А. А. Сазонова, Д. Д. Злобиной, Н. И. Каткова, Н. А. Куленко, 

Ф. Н. Ракушина, О. М. Савина, Г. В. Штурмина и др., а также статьи об их 

творчестве. 

Н. И. Забродина. 
  

  
  

ВО’ЛЖИН Валериан Александрович (23.1.1845, дер. Панкеево 

Курской губ. – 1919, П.), юрист, писатель. В 1872–1904 служил в Пенз. 

окружном суде, выпустил неск. кн.: «Картинки из судебной жизни» (СПб., 

1891), «Закон и жизнь» (СПб., 1893) и др. Один из организаторов Библиотеки 

имени М. Ю. Лермонтова, действит. чл. губ. статистич. ком-та. С 1904 жил в 

Омске, но в конце жизни возвратился в П. В ж. «Исторический вестник» (№ 

7–8, 1912) печатались его мемуары. 

Лит.: Савин О. М. Живая память. Саранск, 1981. Савин (9, 14). 



О. М. Савин. 
  

  

ВО’ЛЖИНА-ГРОССЕ’Т Наталья Альбертовна (1903, П. – 1981, М.), 

переводчица. Внучка В. А. Волжина. Окончила в П. ср. школу, училась в муз. 

уч-ще. После Моск. ин-та новых языков занималась переводами. Среди ее 

переводов произв.: Дж. Лондона, А. Конан Дойла, Ч. Диккенса, Г. Грина, Г. 

Бичер-Стоу, Дж. Стейнбека, Э. Хемингуэя, Э. Колдуэлла, А. Бирса. Роман Э. 

Л. Войнич «Овод» в переводе В.-Г. выдержал б. 100 изданий. 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

ВО’ЛЖСКАЯ БУЛГА’РИЯ, см. Булгария (Болгария) Волжско-

Камская. 
  

  

  

ВО’ЛКОВ Валентин Александрович (р. 4.4.1926, дер. Близнецы 

Владимирской обл.), инж., организатор науки и пром. произ-ва, проф. (1989), 

чл.-корр. Метрологич. академии РФ (1991), лауреат Гос. премии СССР 

(1991). После окончания Владимирского авиац. техникума (1947) работал в 

П. на з-де № 163 (затем «Электроавтомат», «Эра») техником, нач. лаб., нач. 

цеха, гл. инженером. В 1955 окончил вечернее отд. ППИ, заочную 

аспирантуру при НИИ авиац. пром-сти, защитил канд. диссертацию (1965). 

Принял непосредств. участие в организации произ-ва в П. первых отечеств. 

авиац. тренажеров. С 1967 дир. филиала Пенз. НИИ измерит. техники, с 1978 

по 1992 дир. Пенз. НИИФИ. Внес вклад в разработку и произ-во аппаратуры 

для космич. комплекса «Энергия-Буран» и др. космич. объектов. С 1966 преп. 

в ППИ (ныне ПГУ). Орд. Ленина, Окт. Рев., Трудового Кр. Знам., почетные 

знаки и дипломы федерации космонавтики СССР. Автор б. 200 науч. трудов 

и изобретений. Активное участие принимал в обществ. работе (неск. лет был 

пред. совета директоров НИИ и КБ П. и области). 

И. С. Запевалин. 
  

ВО’ЛКОВ Валерий Геннадьевич (р. 26.8.1973, г. Заречный), мастер 

спорта РФ по борьбе самбо (1992). Серебряный призер чемпионата России 

(1994). Чемпион России (1997). Чемпион мира (1997) в весовой категории до 

68 кг. Тренеры – засл. тренеры РФ В. В. Гритчин и Ю. А. Балыков, О. В. 

Бузин. 

А. В. Соболев, В. Б. Суровицкий. 
  

  

ВО’ЛКОВ Михаил Прокофьевич (23.11.1923, дер. Ферлюдино Пенз. у. 

Пенз. губ. – 1990, с. Саловка Пенз. р-на), Герой Сов. Союза (1945), ст. 

сержант, ком. пулеметного расчета. Переправившись через р. Вислу, 

участвовал в отражении 7 контратак противника. Будучи ранен, не покинул 

поле боя. 



М. С. Полубояров. 
  

  
  

ВОЛКО’НСКИЙ Сергей Сергеевич (6.7.1856, Рязан. губ. – 18.4.1916, 

М.), кн., обществ. деятель. Образование получил на юридич. ф-те Петерб. ун-

та, службу проходил в гв. и Сенате. Выйдя в отставку, поселился в с. 

Успенский Азясь Мокш. у. Пенз. губ., ныне с. Азясь Мокш. р-на, где имел в 

собственности 1759 дес. земли (1890). Состоял уездным предводителем 

дворянства, пред. Мокш. уездной зем. управы, избирался уездным и губ. зем. 

гласным, почетным мировым судьей. Способствовал открытию школ и 

Мокш. гимназии. Деп. Гос. думы 3-го (1907–12) и 4-го (1912–17) созывов; в 

3-й Гос. думе был чл. судебной и с.-х. комиссий, в 4-й – комиссии по печати. 

Организатор в Пенз. губ. съезда октябристов. 

Лит.: Дворянские роды Российской империи. Т. 1. Князья. СПб., 1993; 

Князь С. С. Волконский //Вестник Пенз. земства. 1916. № 15–16; Селиванов 

А. Ф. Памяти С. С. Волконского //Вестник Пенз. земства. 1916. № 17; 

Пензенское земство. 

А. В. Тюстин. 
  

ВО’ЛКОВ Николай Дмитриевич (10.12.1894, 

П. – 3.4.1965, М.), писатель, театровед, критик. Сын 

Д. С. Волкова. Учился во 2-й муж. гимназии в П. 

(1904–12). В 1917 окончил юридич. ф-т Моск. ун-та. 

В студенч. годы сочетал учебу с работой секр. 

режиссера театра им. В. Д. Комиссаржевской, 

репортера «Русского слова». После 1917 театр. 

критик, автор иссл. творчества К. С. Станиславского, 

Е. Б. Вахтангова, И. М. Москвина. Ему 

принадлежит первая двухтомная монография о 

В. Э. Мейерхольде (1929). Автор либретто 

балета «Пламя Парижа», поставленного совместно с 

комп. Б. В. Асафьевым и балетмейстером В. И. 

Вайноненом. В. положил начало  проникновению в 

сов. балет  классич. рус. Лит-ры, написав для Б. Асафьева 

либретто  «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника». В 1945 на 

сцене ГАБТа поставлена «Золушка», созд. совместно с С. С. Прокофьевым и 

Р. В. Захаровым. Для МХАТа В. инсценировал «Анну Каренину» Л. Н. 

Толстого. Воспоминания В. «Театральные вечера» содержат богатый 

материал о культурной жизни П. 1910-х гг. 

Соч.: Мейерхольд. Т. 1–2. М., 1929; Театральные вечера. М., 1966. 

Лит.: БСЭ. Т. 5; ТЭ. Т. 1; МЭ. Т. 1; Савин О. Драматург, писатель, 

критик //ПП. 1964. 18 дек.; Тюстин А. Отец и сын Волковы // ПВ. 1993. 30 

нояб. 

Н. М. Инюшкин. 
  



  

ВО’ЛКОВ Дмитрий Семенович (20.10.1865, с. Борисовка Пенз. у., 

ныне с. Ленино Пенз. р-на – 16.6.1917, П.), юрист, деятель культуры. 

Окончил 1-ю Пенз. гимназию (1883). Получил юридич. образование. 

Принимал участие в рев. движении, в 1890 по делу народовольцев 

приговорен к 2,5 годам заключения в Петропавловской крепости в СПб. 

Вернувшись в П. в 1892, служил поверенным по судебным делам. В 1896 

вместе с С. С. Колпашниковым, А. А. Косьминским и В. Е. Благославовым 

организовал Нар. театр. Усилиями В. на сцене Нар. театра выступали не 

только местные любители, но и приглашенные гастролеры-профессионалы. 

В. Э. Мейерхольд играл в Нар. театре летом 1896–98, а также в свой 

последний приезд в П. во главе Т-ва новой драмы в 1904. Мн. лет В. входил в 

правление Лермонтовской б-ки, был чл. об-ва им. М. Ю. Лермонтова. В 1910-

е гг., являясь пред. лекторской группы драмкружка им. В. Г. Белинского, 

организовал в П. выступления известных ученых Ю. И. Айхенвальда, Ф. Ф. 

Степуна, П. С. Когана и др. 

Лит.: Волков Н. Д. Театральные вечера. М., 1966; Материалы свода 

памятников. 

Н. М. Инюшкин. 
  

  
  

ВОЛКОТРУ’БЕНКО Иван Иванович 

(25.7.1898, с. Чернцы Новороссийской губ.  3.3.1986, 

М.), воен. деятель, ген.- полк. (1956). Систематич. 

образования не получил. В 1918 добровольно вступил 

в ряды Кр. Армии. За участие в Гражд. войне 

награжден личным оружием. В 1924 вступил в 

РКП(б). Служил рядовым красноармейцем, пом. ком. 

батареи, ком. и комиссаром арт. дивизиона, нач. 

штаба конно-арт. полка, нач. арт. кавалерийского 

корпуса, нач. арт. снабжения Киевского особого воен. 

округа. С 1942 зам. нач. Гл. арт. управления Кр. 

Армии. В 1946 по ложному обвинению был репрессирован. После 

реабилитации  нач. Центр. арт.-технич. курсов усовершенствования 

офицерского состава. С июня 1958 по 1966 первый нач. Пенз. высшего арт. 

инж. уч-ща. Мн. сделал для создания учебно-материальной базы и 

улучшения методики преподавания. Был делегатом 20-го, 22-го и 23-го 

съездов КПСС (1956, 1961, 1966), деп. Пенз. облсовета и чл. бюро обкома 

КПСС. Два орд. Ленина, три орд. Кр. Знам., орд. Суворова 2-й степ., 

Кутузова 1-й и 2-й степ., Отеч. войны 1-й cтеп., Tpудового Кр. Знам., Кр. 

Звезды, «Знак Почета», отечеств. и зарубежные медали. 

Лит.: БСЭ. Т. 5; Васильев П. Иван Иванович //ПП. 1973. 13, 14, 18 

ноября; Савин (13). 

В. Ю. Соловьёв. 
  



  
  

  

ВОЛЧЁНКОВА Анна Родионовна (р. 26.4.1933, с. Ст. Демкино 

Петров. у. Саратовской губ., ныне Шемыш. р-на Пенз. обл.), хирург, засл. 

врач РФ (1983). После окончания Волгоградского мед. ин-та работала в 

Урлейской б-це Кондол. р-на. С 1958 хирург обл. б-цы им. Н. Н. Бурденко, 

после специализации – анестезиолог-реаниматолог, зав. отделением 

анестезиологии и реанимации (1968–92). В 1968–82 гл. анестезиолог-

реаниматолог облздравотдела. Избиралась деп. ВС РФ 11-го созыва (1985–

90). 

Г. П. Шалдыбин. 
  

ВОЛОСО’ВСКАЯ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКАЯ КУЛЬТУ’РА эпохи 

неолита (1-я пол. 3-го тыс. – нач. 2-го тыс. до н. э.). Названа по поселению у 

с. Волосова Владимирской обл. Выделена В. А. Городцовым в 1915. 

Занимает терр. В. и Ср. Поволжья. В Пенз. обл. представлена памятниками 

Сурско-Мокш. локального варианта: Озименки, Лещиново 1, Подлесное 5, 

Бессоновка 1, Ерня, Ст. Яксарка. В. а. к. сформировалась на основе 

ранненеолитич. племен волго- камской культуры при влиянии балахнинской 

культуры. В происхождении пенз. памятников балахнинские племена 

сыграли ведущую роль. Для В. а. к. характерны долговрем. поселения с 

мощным культурным слоем и грунтовые могильники, располож. ок. 

поселений. Жилища представлены полуземлянками, к-рые обычно 

соединены переходами. Керамика отличалась толстостенностью и содержала 

в тесте растит. либо раковинную примесь. Большим разнообразием и 

высокой техникой обработки отличался кремневый инвентарь. На 

поздневолосовских поселениях встречались следы медеплавильного произ-

ва: фрагменты тиглей, льячки. Находок медных орудий известно немного, и 

широкого употребления они не имели. Осн. занятия волосовцев: охота на 

лося, кабана, бобра, водоплав. птиц; рыболовство и собирательство. В нач. 2-

го тыс. до н. э. осн. масса волосовского населения ассимилировалась 

пришлыми скотоводч. племенами балановской культуры. 



 
 

  

Лит.: Крайнов Д. А. Волосовская культура //Эпоха бронзы лесной 

полосы СССР. Археология СССР. М., 1987; Халиков А. Х. Древняя история 

Среднего Поволжья. М., 1969. 

В. В. Ставицкий. 
  

  

ВО’ЛОСТЬ, мелкая адм.-терр. единица в России 11–20-х вв., составная 

ч. уезда. В 1861 В. – единица сословного крест. самоуправления. В Пенз. губ. 

в 1917 было 10 уездов и 231 В., в 1923 – 13 и 283. Волости были упразднены 

в связи с проведением районирования на основе адм.-терр. деления, а в Пенз. 

крае – в 1928. 

В. С. Годин. 
  

  
  

  

ВОЛЧИ’ХИН Владимир Иванович (р. 18.1.1946, пгт. Пачелма), проф. 

(1992), чл.-корр. Росс. академии ракетных и арт. наук (1993). Специалист в 

области проектирования автономных исполнительных устройств и систем 

распознавания образов. Окончил ППИ (1968), зав. кафедрой кибернетич. 

устройств и систем (1982), 1-й проректор ПГТУ (1986), с 1999 ректор ПГУ. 

Автор б. 250 науч. работ, в т. ч. 4 монографий, б. 60 авт. свидетельств и 

патентов, свыше 30 учеб. пособий. Среди них: «Автодинные радиодатчики» 

(П., 1991), «Хронометрические приборы и системы» (П., 1993), «Автодинные 

радиодатчики автономных систем управления» (П., 1995), 

«Помехоустойчивость пороговых автодинных датчиков автономных систем 

управления» (П., 1995). 

В. Г. Пащенко. 
  

  

  



ВО’ЛЬСКИЙ О’КРУГ, образован 23 июля 1928 в составе Н.-Волж. 

края. В округ включались части Петровск. и Кузн. у. бывшей Саратовской 

губ. Упразднен в 1930. Центром округа был г. Вольск. 

В. С. Годин. 
  

  

ВОРОБЬЁВ Александр Семенович (р. 16.10.1923, дер. Протасово 

Нижегородской губ.), инж., организатор произ-ва, почетный гражданин г. 

Заречного (1996). Окончил Горьковский политехнич. ин-т (1956). Участник 

Вел. Отеч. войны. Работал на Горьковском автозаводе: бригадиром 

электриков, энергетиком, нач. участка. С 1959 на Пенз. приборостроит. з-де: 

нач. участка, зам. нач. цеха № 9 и нач. цеха № 9. Гос. премия СССР (1967). 

Орд. Отеч. войны 2-й степ., «Знак Почета», Трудового Кр. Знам. (дважды). 

К. А. Шадрина. 
  

ВОРОБЬИ’НЫЕ (певчие) птицы, наиб. многочисл. отряд птиц (свыше 

5 тыс. видов). Для них характерны: яркая окраска оперения, особенно 

самцов, способность «петь» – издавать б. или менее мелодичные звуки; нек-

рые (ворон, серая ворона, сойка, скворец) могут подражать человеч. голосу, 

другие (зеленая пересмешка, варакушка, некоторые виды камышовок) 

воспроизводить голоса др. видов птиц. Почти все воробьиные искусные 

строители гнезд: в кронах деревьев (иволга, дрозды), кустарниках (славки, 

коноплянки), на земле (пеночки, трясогузки, овсянки). Подразделяются на 

насекомоядных (ласточки, мухоловки, камышовки) и зерноядных – 

последние легко переключаются с одного типа корма на другой в 

зависимости от времени года (синицы, воробьи и др.). 

 
 

На терр. Пенз. края обитает 101 вид воробьиных (21 семейство). 

Оседлых 19 видов, перелетно-гнездящихся 62, зимующих 13, пролетных 4, 



залетных 3 вида (черный жаворонок, черноголовый чекан, просянка). В 

орнитофауне Пенз. края содержится 41% от всего нас. птиц. Из них 40% из 

числа воробьиных, обитающих в России. Среди них есть виды многочисл., 

обычные, редкие и очень редкие. Из оседлых птиц к многочисл. относятся 

серая ворона, большая синица, черноголовый щегол, полевой и домовый 

воробьи; у перелетно-гнездящихся – деревенская ласточка, полевой 

жаворонок, скворец, рябинник; у зимующих – чиж, свиристель, снегирь. 

Обычные оседлые виды: ворон, длиннохвостая синица, обыкновенная 

овсянка, у перелетно-гнездящихся – обыкнов. жулан, славковые и др., у 

зимующих – пуночка, желтоголовый королек (самая маленькая птица 

России). К редким птицам, встречающимся на терр. Пенз. обл., относятся 

хохлатый жаворонок, желтолобая трясогузка, серый сорокопут, белая 

лазоревка, соловьиный сверчок, малая мухоловка. Мн. виды В. птиц поедают 

насекомых – вредителей сел. и лесного хоз-ва и тем самым приносят 

огромную пользу. 

И. В. Муравьёв. 
  

  

ВОРО’НИН Иван Дмитриевич (16.9.1905, Саранск – 29.5.1983, там 

же), педагог, краевед, литературовед, проф. Морд. ун-та, засл. работник 

культуры РСФСР (1975). Неоднократно приезжал в П., в работах использовал 

материалы ГАПО. Осн. труды: «Новые данные о Полежаеве», «А. И. 

Полежаев. Жизнь и творчество», «Литературные деятели и литературные 

места в Мордовии», «Саранская живописная школа», 

«Достопримечательности Мордовии», «Саранск». 

Лит.: Писатели Сов. Мордовии. Саранск, 1970; Савин (11). 

О. М. Савин. 
  

  

ВОРО’НА, река в Пенз., Тамбовской и Воронежской обл., правый 

приток Хопра. В основе гидронима скорее всего древнефинно-угорское слово 

вор, вур – «лес», ворайн (коми) – «лесная». Возможно, имелся в виду хорошо 

известный из докум. прошлого, в т. ч. из летописных источников, 

Тиллерманский (Телеорманский) лес, расположенный в устье Вороны, при ее 

впадении в Хопер. Длина 454 км (в пределах области ок. 100 км), площадь 

бассейна 13200 кв. км (в пределах Пенз. обл. 3934 кв. км). Исток на 

Керенско-Чембарской возвышенности, в 5 км к З. от ст. Титово. Равнинная 

река с высоким правым и низким террасированным левым берегами. Питание 

преим. снеговое. Ср. расход воды у г. Борисоглебска 41,5 куб. м/сек. 

Замерзает в нач. декабря, вскрывается в нач. апреля. На терр. Пенз. обл. 

имеет 11 больших и малых притоков. Осн. приток – р. Чембар (слева). На В. 

расположены города Борисоглебск, Кирсанов. 

Лит.: Полубояров (1). 

Ю. М. Шалеева. 
  

  



ВОРОТЫ’НСКИЙ Михаил Иванович (ок. 1510 – 12.6.1573), 

полководец, князь. Участвовал в походах против шведов (1536), крымских 

татар (1543), казанских татар (1545–52). Руководил рус. войсками на юж. 

окраине гос-ва. В 1562–66 незаслуженно находился в ссылке. С 1566 снова 

возглавил сторожевую и станичную службу, стр-во оборонит. сооружений на 

юж. и юго-вост. рубежах страны. Руководил разработкой первого в России 

устава сторожевой и станичной службы (1571), сыгравшей большую роль в 

отражении набегов крымских и ногайских татар. По распоряжению В. в 

Пенз. крае учреждена дозорная служба сторож и станиц. В 1573 казнен по 

ложному обвинению в тайных сношениях с Крымом. 

Лит.: СИЭ. Т. 3; СВЭ. Т. 2; Акты Московского государства, изданные 

императорскою Академией наук / Под ред. Н. А. Попова. Т. 1. Разрядный 

приказ. Московский стол. 1571–1634. СПб., 1890. 

В. И. Лебедев. 
  

  
  

ВОСКРЕСЕ’НОВКА, село Пензенского р-на в 8 км от П. Расположено 

в верховьях ручьев Шиловка и Юловка под Лемзяевским лесом слева от 

автодороги П. – Ст. Каменка. Названо в честь престола в церкви Воскресения 

Христова. Основатели – служилые люди бр. Лебедевы (1686). В 1700 бр. 

променяли свое поместье пенз. воеводе Г. Я. Тухачевскому. Село стало 

именоваться Воскресенское, Тухачевщина тож, или просто Тухачевка. В 1717 

село было полностью сожжено во время «кубанского погрома», в плен 

угнаны 230 чел. К 1749 насчитывалось 69 дворов. Осн. занятие жителей – 

земледелие и скот-во, до стр-ва ж. д. извоз, с кон. 19 в. – пуховязание. В 1884 

открыта церк.-приходская школа. В 1913 186 дворов, 4 мелочные лавки, 2 

мельницы, кузница, конезавод и солодовня. В 1930 на базе трех крест. об-в 

организован колх. им. Ильича, в 1960 вошел в совх. «Терновский». После 

разукрупнения в 1965 село стало центр. усадьбой овоще-молочного совх. 

«Пензенский». В 1970 – 90-е гг. открыт ДК, построен эксперимент. поселок 

со всеми удобствами (б. 100 домов 17 различных типовых проектов). Ср. 

школа на 700 уч-ся. Ольшанское лесничество, звероводч. ферма «Пушинка», 

ферм. хоз-во, торг.-закупочное пр-тие. Родина В. О. Ключевского. 

Сохранились развалины камен. церкви во имя Обновления Храма Господня, 

где был крещен будущий историк. Одна из улиц носит его имя, а в сел. школе 

открыт филиал пенз. музея В. О. Ключевского, установлен бюст историка 

(автор А. С. Кныш). Родина историка И. П. Гвоздева. 

Население: в 1749 – 550, 1864 – 597, 1897 – 819, 1913 – 1019, 1926 – 

1306, 1979 – 1006, 1989 – 1746. На 1.1.1998 – 1739 жителей. 

Лит.: Гуськов В. Село Воскресеновка // Сурские просторы. 1997. № 47 

– 52. 

В. Н. Гуськов. 
  

  



ВОРОШИ’ЛОВ Климент Ефремович (23.1.1881, с. Верхнее, Украина – 

2.12. 1969, М.), гос., парт., воен. деятель, маршал Сов. Союза. В окт. 1941 

приезжал в Кузнецк для формирования 10-й армии, проверял боевую 

подготовку 354-й стрелк. дивизии. 

Лит.: Савин (12). 

О. М. Савин. 
  

ВОРОНКО’В Иван Семенович (15.5.1918, с. Песчанка Моршан. у. 

Тамбовской губ, ныне Земетч. р-на Пенз. обл. – 23.3.1975, М.), Герой Сов. 

Союза (1943), гв. ст. л-т, ком. стрелк. роты. Отличился в боях на Таманском 

полуострове и при форсировании Керченского пролива. После гибели ком. 

бат. принял командование на себя. Бат. захватил плацдарм на Керченском 

полуострове и удерживал его до подхода гл. сил. 

М. С. Полубояров. 
  

«ВРАЧЕ’БНО-САНИТА’РНАЯ ХРО’НИКА ПЕ’НЗЕНСКОЙ 

ГУБЕ’РНИИ», журнал, издавался в 1913–16. Периодичность – 6 номеров в 

год. Изд. сан. отд. Пенз. губ. зем. управы. Публиковался годовой указатель 

статей. 

Н. И. Забродина. 
  

  

ВОСКРЕ’СНЫЕ ШКО’ЛЫ, частные или обществ. общеобразоват., 

профессион. или религ. учеб. заведения, обучение в к-рых проводилось по 

воскресным дням. Организованы передовой интеллигенцией для рабочих, 

крестьян, ремесленников по принципу: общедоступность, бесплатность, 

самостоятельность. Уч-ся не подвергались никаким наказаниям, педагоги 

обращались к ним на «вы». Первые В. ш. в России появились в 1858. 

В 1860 преподаватели Пенз. дворянского ин-та выступили с проектом 

устава «Общества для распространения грамотности», по к-рому 

предусматривалось открытие В. ш. и публичной б-ки. Школа была открыта 

13 ноября 1860 в помещении пенз. гимназии (первый распорядитель – 

учитель гимназии В. И. Захаров, затем И. Н. Ульянов). В программу входили: 

чтение, письмо, арифметика, Закон Божий, беседы по истории и естеств. 

наукам. Первый набор – 40 уч-ся, затем их число увеличилось до 140. В окт. 

1861 В. ш. были открыты в Мокшане и Краснослободске. В 1890 В. Н. 

Полумордвинова (сестра Н. Н. Мясоедова) учредила в П. частную жен. В. ш., 

в к-рой ежегодно обучалось до 190 учениц. Существовали параллельно с др. 

учеб. заведениями негос. характера (церковно-приходские, школы грамоты, 

частные приготовит. школы и др.). После Окт. рев-ции заменены школами 

различных типов для взрослых. 

Лит.: Савин (1), Трофимов; А. И. Герцен и Н. П. Огарев и 

общественное движение в Поволжье и на Урале. Казань, 1964; Пашин В. 

Необычная школа //ПП. 1993. 6 июня; Чернышова М. Приглашает воскресная 

школа //ПЕВ. 1995. 21 янв. 



Г. Е. Горланов, О. Г. Кутеева. 
  

  
  

ВСЕВОЛО’ЖСКИЕ, землевладельцы, имели земли и имения в 

Городищ., Керенск., Пенз. у. Пенз. губ. Алексей Степанович владел землей в 

с. Архангельском Керенск. уезда. Всеволод Алексеевич (1738–1796), его сын, 

камергер, тайный советник, сенатор, масон, кавалер орд. Александра 

Невского. В 1762 вместе с бр. Ильей и Сергеем участвовал в дворцовом 

перевороте, в результате к-рого на престол взошла Екатерина II. Щедро 

одарен вотчинами и чинами, получил герб рода В. В 1786 назван среди 

«знатнейших особ» пенз. наместничества. Андрей Алексеевич (? – 1774, с. 

Скачки Мокш. у. Пенз. губ.), его брат, пенз. воевода, убит во время 

пугачевского бунта. Владел землей в с. Дмитриевском Керенск. у. Пенз. губ. 

Упомянут в «Истории Пугачева» А. С. Пушкина. Его сыновья: Николай 

Андреевич (1765–1829), гв. кап.-поручик. Жил в П. Всеволод Андреевич 

(1769– 1836), камергер, моск. знакомый А. С. Пушкина. Алексей Андреевич, 

лейб-гв. поручик Семеновского полка. В 1795 жил в П., имел собств. дом. 

Вместе с братьями владел с. Сергиевским Пенз. у. Никита Всеволодович 

(1799–1862), действит. статский советник, внук пенз. воеводы. Служил в 

Коллегии иностр. дел. Любитель театра и лит-ры. Основатель лит.-полит. об-

ва «Зеленая лампа». Петерб. знакомый А. С. Пушкина. Александр 

Всеволодович (1793–1864), действит. статский советник, внук пенз. воеводы. 

Участник Отеч. войны 1812–14, штабс-ротмистр, камергер. Чл. лит.-полит. 

об-ва «Зеленая лампа». Петерб. знакомый А. С. Пушкина, упоминается в его 

письмах. Николай Алексеевич (1797 – ?), камер-юнкер, гв. поручик, внук 

пенз. воеводы. Предводитель дворянства Городищ. у. Жил в Городище, сс. 

Николо-Райское и Можаровка, имел винокур. з-д. Упоминается в очерке Н. 

С. Лескова «Загон». Иван Александрович (1835–1909), правнук пенз. 

воеводы. Служил директором имп. театров. В 1899 участвовал в организации 

чествования 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Правнуки пенз. 

воеводы – Николай, Никита, Варвара в первой пол. 19 в. жили в П. 

Праправнук Павел Всеволодович в 1889 служил секретарем Пенз. казенной 

палаты. 

Лит.: Брокгауз. Т. 13; Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 

1975; Савин (8). 

О. М. Савин. 
  

  
  

ВСЕРОССИ’ЙСКОЕ О’БЩЕСТВО ОХРА’НЫ ПА’МЯТНИКОВ 

ИСТО’РИИ И КУЛЬТУ’РЫ (ВООПИК), Пенз. обл. отделение. Создано в 

1967. Занимается сбором средств на охрану, реставрацию и пропаганду 

памятников культуры. Реставрированы церковь Михаила Архангела в 

Тарханах, церковь Воскресения в Кузнецке, монастырский комплекс в 

Наровчате, гор. усадьба лесопромышленника Тюрина (памятник дерев. 



зодчества 19 в.) и др. С 1972 организована работа постоянно действующего 

выставочного зала изделий нар. мастеров Музей народного творчества. 

Е. Ф. Шкуров. 
  

ВСЕСОЮ’ЗНЫЙ ЛЕ’НИНСКИЙ КОММУНИСТИ’ЧЕСКИЙ 

СОЮ’З МОЛОДЁЖИ (ВЛКСМ), пенз. орг-ция. Прошла ряд этапов в своем 

оформлении: коллектив уч-ся-коммунистов в П. (24 окт. 1918), распущ. в 

связи с созданием 8 июня 1919 Пенз. орг-ции Росс. Коммунистич. Союза 

Молодежи (РКСМ); провозглашение в Кузнецке 16 дек. 1918 союза 

молодежи «Третий Интернационал»; образование в Наровчате 10 апреля 

1919 ячейки РКСМ; реорганизация в Городище 4 мая 1919 коллектива уч-ся-

коммунистов в Коммунистич. союз молодежи, наконец, проведение по 

инициативе губкома РКП(б) 25–28 сент. 1919 первого губ. съезда РКСМ. На 

съезде присутствовали 76 делегатов, представлявших 2600 комсомольцев 

губ. Председателем и секретарем губкома комсомола были избраны И. А. 

Кормилов и К. В. Антонов. 8 мая 1920 вышла в свет первая губ. 

комсомольская газ. «Творцы грядущего» (впоследствии «Знамя ленинца», 

«Молодой ленинец»). В годы Гражд. войны и послевоенные годы пенз. орг-

ция участвовала в партийно-комсомольских мобилизациях. Осенью 1919 на 

Юж. фронт выехало 350 комсомольцев, на борьбу с Врангелем – 954. 

Проводились коммунистич. субботники, оказывалась помощь голодающим, 

осуществлялась агитационно-пропагандистская работа, в т. ч. 

антирелигиозная. Росла числ. комсомола. На 1 сент. 1924 губ. орг-ция 

объединяла 648 ячеек и насчитывала в своих рядах 16,1 тыс. чел. В 1924–26 

секретарем Пенз. губкома комсомола избирался А. В. Косарев, впоследствии 

ген. секр. ЦК ВЛКСМ (1929–38). По его инициативе усилилась культ.-

просвет. работа среди тат. и морд. молодежи. В 1925 в обл. орг-ции 

насчитывалось 12 тат. и 33 морд. ячеек, в к-рых состояло 1000 комсомольцев. 

В нач. 1928 в 811 политшколах и кружках занималось почти 13,5 тыс. 

комсомольцев. Пенз. комсомол активно участвовал в работе об-ва «Долой 

неграмотность», к 1930 в области было обучено грамоте 130 тыс. чел. 

Поддержал движение «техническая эстафета» молодых велозаводцев, 

получившее распространение во всем Ср.-Волж. крае, организовал сбор 

средств на тракторизацию деревни, организовал культурно-шефские отряды 

для работы в деревне: в нач. 1930 в село было отправлено свыше 700 

активистов. В период сталинских репрессий «чистке» подверглись и пенз. 

комсомольские орг-ции. Так, в 1937 из 35 чл. горкома ВЛКСМ были 

исключены 15 чел. как «враги народа», из 9 чл. бюро осталось 3 чел. Был 

необоснованно репрессирован в 1939 А. В. Косарев (реабилитирован 

посмертно). Накануне войны комсомольская орг-ция насчитывала 61,7 тыс. 

юношей и девушек. В годы Вел. Отеч. войны в Сов. Армию было направлено 

48573 чл. ВЛКСМ из Пенз. обл. Молодежь в тылу собирала средства на 

создание боевой техники, на з-дах и ф-ках развернулось движение за 

перевыполнение норм (движение двухсотников), формировались 

комсомольско-молодежные фронт. бригады (к концу войны – б. 1500 бригад). 



На селе девушки 14 – 16 лет становились механизаторами, в 1944 

насчитывалось 900 комсомольско-молодежных бригад, 863 звена высокого 

урожая. За годы войны ок. 34 тыс. чел. пришли на произ-во из школ 

профтехобразования. Комсомол Пенз. обл. дал стране 55 Героев Сов. Союза. 

В 1950–60-е гг. пенз. комсомольцы участвовали в освоении целины (8 марта 

1954 выехал первый эшелон пенз. целинников). В последующий период 

деятельность комсомольских орг-ций определялась подготовкой к 

юбилейным датам: 50-летию Окт. рев-ции, 100-летию со дня рождения В. И. 

Ленина, 50-летию образования СССР. Идеологич. работа в кружках и клубах 

осуществлялась под девизом досрочного выполнения планов очередных 

пятилеток: в 11-й пятилетке 30 чел. стали лауреатами премии комсомола. 

В 1959 в комсомольских орг-циях развернулось движение за 

коммунистическое отношение к труду, в последующие годы соревнования 

комсомольско-молодежных бригад за выпуск продукции с паспортом 

гарантийного качества, конкурсы проф. мастерства, активно работали штабы 

«Комсомольского прожектора». К кон. 1980-х гг. обл. комсомольская орг-ция 

насчитывала свыше 200 тыс. членов, объединенных в 6 горкомах, 25 сел. и 4 

гор. райкомах ВЛКСМ. В результате распада СССР и внутриполит. перемен в 

России статус комсомола претерпел коренные изменения: 16 ноября 1991 25-

я обл. комсомольская конференция стала одноврем. первой конференцией 

Союза Молодежи Пенз. обл. в составе Росс. Союза Молодежи. Цели Союза – 

конкретная работа по созданию условий для включения чл. орг-ции в новые 

обществ. отношения, развитие молодежного предпринимательства, забота о 

духовном росте молодежи, защита ее интересов. Была проведена 

перерегистрация чл. Союза и учреждена новая символика. С 

восстановлением деятельности КПРФ стали образовываться и терр. орг-ции 

Росс. Ком. Союза Молодежи (РКСМ). 

Лит.: Под знаменем партии; Юность моя – комсомол. 1919–1979. П., 

1980; Артемов А. А. Молодежное движение на Средней Волге в 20–30-е 

годы. М., 1995. 

Л. А. Матвеева. 
  

  

ВУКО’ЛИКОВА Антонина Георгиевна (23.6.1899, Саратов – 

26.9.1991, П.), хирург, засл. врач РСФСР (1956). С 1925, после окончания 

Саратовского мед. ин-та, работала в Поим. б-це Чембар. у. (ныне Белинск. р-

на), затем в б-це при заводе им. Фрунзе, б-це № 2, в ж.-д. б-це, в 

туберкулезном диспансере и б-це им. Н. А. Семашко в П. С 1941 В. – 

ординатор обл. б-цы, а в 1945–62 – зав. хирургич. отделением. Подготовила 

мн. хирургов для сел. б-ц области. Избиралась депутатом горсовета 4-х 

созывов. Орд. Ленина. 

Лит.: А. Г. Вуколикова //ПП. 1991. 27 сент. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  



ВУЛЛО’ Иосиф Исаевич (р. 1.4.1921, Симферополь), сан. врач, канд. 

мед. наук, отличник здравоохранения. Окончил 4-й Моск. мед. ин-т (1943). В 

1949 организовал и возглавил обл. сан.-эпидем. станцию. Обл. сан. инспектор 

по гигиене питания, гл. врач обл. СЭС, зам. зав. облздравотделом. Под его 

рук-вом в области проведена большая работа по улучшению сан. состояния 

пищеблоков леч. учреждений. Опыт был обобщен и рекомендован 

Минздравом РСФСР для применения в др. областях. Опубликовал ок. 30 

науч. работ. 

Соч.: Организация питания больных в лечебных и детских 

учреждениях Пензенской области. П., 1970. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

 ВСЕХСВЯ’ТСКОЕ КЛА’ДБИЩЕ в П., открыто в 1765 в вост. 

заречной части города. Относилось к категории городских, общедоступных. 

В 1817 пенз. купец А. Ф. Очкин построил на терр. кладбища храм во имя 

Всех Святых, т. к. здесь находился семейный пантеон Очкиных. На В. к. 

похоронены первый управляющий пенз. отд. Госбанка И. Н. Бекман (1823–

1890), надворный советник и кавалер А. В. Дюкин (1804– 1873), полк. В. И. 

Москвин (1799 – 1870), пенз. чиновник Л. Р. Смеловский (1772–1842), 

именитые граждане города А. В. Богоявленская (1824–1894), М. Е. Дюкина 

(1821–1858), И. Ф. Коновалов (1820–1876) и др. Места захоронений были 

отмечены преим. чугунными и камен. плитами. К моменту закрытия В. к. в 

1903 его терр. составляла ок. 3,6 га. 

Лит.: Пензенская епархия. П., 1907. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ВУЧЕ’ТИЧ Евгений Викторович (15.12.1908, Екатеринослав – 

12.4.1974, М.), скульптор, нар. худ. СССР (1959), Герой Соц. Труда (1967). 

Стал. премия (1946, 1949, 1950), Лен. премия (1970). Автор многих 

монументальных ансамблей и памятников, в т. ч. на терр. Пенз. области. В. 

созданы памятники В. Г. Белинскому в П. (бронза, 1954), в г. Белинском 

(бронза, 1957); В. И. Ленину в П. (бронза, 1959). 

Лит.: БСЭ. Т. 5; Тюстин А. В.; Вучетич Е. В. Как создавался памятник 

В. Г. Белинскому //СЗ. 1954. 13 июня; Открытие в Пензе памятника В. Г. 

Белинскому //СЗ. 1954. 11 июля; Памятник В. И. Ленину в Пензе // ПП. 1958. 

5 авг.; Грачев Н., Нечаев М. Открытие памятника В. И. Ленину в Пензе // ПП. 

1959. 7 нояб. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

ВЫГО’ДСКАЯ Эмма Иосифовна (15.11.1899, Гомель – 10.9.1949, Л.), 

писательница. Во время Вел. Отеч. войны жила и работала в Николо-

Пестровке. (Находилась в ссылке по полит. делу мужа Д. И. Выгодского, 

поэта, переводчика, критика). Автор кн.: «Приключение Марка Твена» 

(1930), «История Эдварда Деккера» (1936), «Опасный беглец» (1948). 



Лит.: КЛЭ. Т. 9; Савин (9); Лит. обозрение. 1994. № 7–8. 

О. М. Савин. 
  

  

ВЫ’ДРИН Николай Федорович (р. 28.8.1936, с. Кочелаево Ковылкин. 

р-на Морд. АССР), засл. зоотехник РСФСР (1976). Окончил зоотехнич. ф-т 

ПСХИ (1964). Гл. зоотехник совх. «Лермонтовский» Белинск. р-на (1964–68), 

совхоза «Ардымский» (1968–77), дир. совх. «Константиновский» Пенз. р-на 

(1977– 1981), с 1981 ген. дир. Ардымского объединения по выращиванию 

высокопродуктивных коров. Орд. Трудового Кр. Знам. (1974), Окт. рев-ции 

(1984). 

А. И. Чирков. 
  

ВЫ’РУБОВЫ, 

дворянский род, возникший в 

нач. 16 в., внесен в 6-ю часть 

дворянской родословной книги 

Пенз. губ. Начало пенз. ветви 

В. положил Василий Петрович 

(10.4.1776 – 25.8.1840), 

поручик. Его сын Николай 

Васильевич (годы жизни 

неизв.) в 1834–41 служил в 

Измайловском полку. Вышел в 

отставку л-том и поселился в с. 

Колтовском Пенз. у., получив 

здесь в наследство землю от помещиков 

Колтовских. Его дети: Григорий Николаевич (1843 – 30.11.1913, Париж) 

окончил Александровский лицей (1862), затем Петерб. медико-хирургич. 

академию, занимался минералогией и химией, издал ряд филос. работ. В 

«Вестнике Европы» за 1911–13 опубл. его мемуары. Подолгу жил в родовом 

имении отца. Василий Николаевич (26.10.1844 – 23.3.1905), камер-юнкер, 

статский советник, служил в Тифлисе чиновником особых поручений при 

наместнике. В 1880 вышел в отставку и переехал в Колтовское, где в его 

собственности были ок. 2700 дес. земли и конный завод, в с. Кологривовке 

Пенз. у. 3826 дес. земли. В 1881–84 состоял пенз. уездным предводителем 

дворянства. Был женат на кн. Евдокии Александровне Львовой (5.10.1845 – 

12.2.1904, П.). Его сыновья: Александр Васильевич (17.3. 1880– 19.2.1919, 

Кисловодск), мор. офицер, учился в Пенз. гимназии и Петерб. мор. корпусе, 

на крейсере «Светлана» участвовал в Цусимском сражении, находился в 

японском плену. Был женат на фрейлине А. А. Танеевой, приближенной к 

имп. семье и Г. Распутину. Василий Васильевич (7.2.1879, Тифлис – ?.8. 

1963, Париж), зем. деятель, с золотой медалью окончил Пенз. гимназию 

(1898) и Петерб. ун-т (1901). Служил в 1-м гв. кавалерийском дивизионе. 

Унаследовал родовое поместье в Колтовском, где проживал после отставки в 



1902. В 1905–11 состоял членом губ. зем. управы, затем служил в Росс. зем. 

союзе до окт. 1917. В 1917 был товарищем мин. внутр. дел Г. Е. Львова, 

главы Врем. правит. После окт. 1917 находился при Ставке до гибели ген. 

Духонина, затем выехал за границу для переговоров с союзниками. Жил 

в Париже. Являлся чл. исполкома, затем пред. Росс. земско-городского ком-

та помощи росс. гражданам за границей (осн. в 1921), много сделал для 

поддержания рус. культуры за рубежом. Инициатор создания «Золотой 

книги» рус. зарубежья. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа в 

Париже. Дочери Василия Николаевича: Вера Васильевна (8.5.1881, 

Колтовское – 20.3. 1898, там же), Мария Васильевна (Галахова) (1885, 

Колтовское – 11.12. 1941, Париж), Наталья Васильевна [Волконская] 

(27.10.1882, Колтовское – 11.3.1949, Париж). Сын Василия Васильевича 

Николай Васильевич (р. 25.1.1915), обществ. деятель. В 1940, будучи 

студентом Оксфордского ун-та, вступил в армию ген. де Голля. Кавалер 

Креста освобождения, в 1996 возведен в ранг командора орд. Почетного 

Легиона. Пред. земско-городского ком-та после отца. Часть семейных 

материалов В. передал в Пенз. обл. краеведч. музей. Ст. сын Василий 

Васильевич (р. 3.8.1913) эмигрировал в Аргентину. Дочь Ирина Васильевна, 

в замужестве Лобанова-Ростовская (5.8.1911, Пенза – 16.7.1957, Париж). 

Лит.: В. Н. Вырубов: Некролог //Новое время. 1905. № 10435; В. Н. 

Вырубов: Некролог //ПГВ. 1905. № 92; Ndr La Noblesse de Russie. Deuxieme 

edition. Paris, 1962. Les Wyroubov; Адамович Г. Памяти В. В. Вырубова 

//Русская мысль. 1963. 10 авг.; Русская фамилия Вырубовы //Наше наследие. 

1993. № 28; Мануйлова Е. В. По страницам семейного архива Н. В. Вырубова 

//Земство. 1995. № 3; Белкова Г. Николай Вырубов – командор ордена 

Почетного Легиона //Русская мысль. 1996. 20–26 июня. 

Е. В. Мануйлова, А. В. Тюстин. 
  

ВЫРЫПА’ЕВ Петр Андреевич (23.9. 1905, с. Щепотьево Чембар. у. 

Пенз. губ., ныне Белинск. р-на  17.7.1969, г. Заречный), литературовед, 

музейный работник. В 1926 окончил Чембар. школу 2-й ступени, затем 

Саратовский ун-т, работал учителем в П. Участник Вел. Отеч. войны. С 1946 

науч. сотрудник, в 1954-66 дир. Гос. Лермонтовского музея-заповедника 

«Тарханы». Автор мн. публикаций о поэте в центр. и пенз. печати, 

«Лермонтовской энциклопедии». Автор кн.: «Музей М. Ю. Лермонтова: 

Путеводитель» (П., 1956, 1961, в соавторстве с Г. П. Похвисневым); «Кругом 

родные все места» (П., 1963); «Лермонтов с нами: Путеводитель» (Саратов, 

1966); «На берегу Милорайки. Лермонтов в Тарханах» (Саратов, 1967); 

«Лермонтов: Новые материалы к биографии» (Воронеж, 1972; Саратов, 

1976). 

О. М. Савин. 
  

  

ВЫ’СТАВКИ ТОВА’РИЩЕСТВА ПЕРЕДВИЖНЫ’Х 

ХУДО’ЖЕСТВЕННЫХ ВЫ’СТАВОК (ТПХВ) в Пензе, проводились 



неоднократно. В 1889  в здании Дворянского собрания с 19 окт. по 5 нояб. 

экспонировалась 2-я параллельная выставка ТПХВ (из картин, не проданных 

авторами), на к-рой было представлено 35 произв. 17 авторов. В 1892  в 

помещении картинной галереи Н. Д. Селиверстова (ремесленная школа им. 

Ф. Е. Швецова) 11–25 окт. на 3-й параллельной выставке ТПХВ представлено 

50 произв., в т. ч. «Взятие снежного городка» В. И. Сурикова, »Страдная 

пора» Г. Г. Мясоедова, уменьш. повторение картины «Грешница» В. Д. 

Поленова, «Всюду жизнь» Н. А. Ярошенко. В 1898  в помещении ПКГ и 

ПХУ с 23 июня по 28 июля на 26-й ежегодной выставке представлено 114 

произв. 28 художников: А. Е. Архипова, В. Е. Маковского, И. Е. Репина, И. 

И. Шишкина, В. Д. Поленова, В. М. Максимова, И. И. Левитана и др. К. А. 

Савицкий показал картины «Пред иконой», «Инок», «Спор на меже», 

«Христова милостыня», «В окружном суде в ожидании приговора». 

Выставку посетили 1262 чел. В 1901 – в помещении ПКГ и ПХУ с 1 июня по 

15 июля на 29-й выставке представлено 129 произв.: А. Е. Архипова, А. М. 

Васнецова, Н. К. Грандковского, Н. Е. Дубовского, А. А. Киселева, И. Е. 

Репина, К. А. Савицкого и др. Выставку посетило 964 чел. 

Лит.: Сазонов; Фатыхова А, Шишлов С. Выставки передвижников в 

Пензе // Временник. 1991. Вып. 1. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ВЫ’СТАВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯ’ЙСТВЕННЫЕ проводятся в П. с 

сер. 19 в. Первая была организована в 1837, с 1890 они стали представлять 

экспонентов всего Ю.-В. России, приурочиваясь к регулярным Петро-

Павловским ярмаркам (в начале лета). Их участниками были помещичьи 

экономии, с.-х. уч-ща, отд. крестьяне, кооперативы. В 1898 на юбилейной 

выставке экспозиция разместилась в 14 павильонах и на неск. открытых 

площадках, где были представлены все отрасли с. хоз-ва. 

С 1920-х гг. выставки в Пенз. губ. возобновились с целью 

распространения опыта крестьян-культурников. В 1927 ежегодные выставки 

и Петро-Павловские ярмарки были перенесены на осень, к окончанию 

сезонных работ. Проводились по уездам. Первая обл. постоянно 

действующая сельскохозяйственная выставка состоялась 28.10.1951. Она 

подводила итог восстановлению с. хоз-ва области после войны. Осн. место 

было отведено многоотраслевым колхозам. В 12 павильонах были охвачены 

все отрасли с. хоз-ва. Первоначально экспозиция располагалась в 

приспособл. помещениях, затем, став обл. выставкой достижений нар. хоз-ва 

(ОВДНХ), – в специально отстроенных павильонах (теплица на 330 кв. м, 

парники, телятник, птичник с инкубатором, овчарни). В павильонах давались 

с.-х. рекомендации, выпускались спец. листовки и брошюры о достижениях, 

представленных на выставке, работал лекторий. Поочередно делался акцент 

на конкретной отрасли с. хоз-ва: в 1951 – на жив-ве, в 1956 – на полеводстве, 

в 1960 – на выращивании кукурузы. 



В работе ОВДНХ принимали участие юннаты Сурской, Городищ., 

Черкасской, Анненковской ср. школ, Серд. Дома пионеров. 

В 1957 на ОВДНХ был организован павильон цветоводства. Выставка 

прекратила существование в 1962. 

Г. Б. Новосельцева. 
  

ВЫЧИСЛИ’ТЕЛЬНЫЕ МАШИ’НЫ ЕС, устройства, 

обеспечивающие анализ и синтез информации на основе ее логической 

обработки и использования ранее накопленного банка знаний. Наиб. 

производительные ЭВМ третьего поколения ЕС-1050, ЕС-1052, ЕС-1066, ЕС-

1068. Впервые серийно изготавливались в П. на з-де ВЭМ с сер. 1970-х до 

кон.1980-х гг. Эти ЭВМ входили в состав единой системы машин, 

создаваемых странами соц. содружества в соответствии с межправит. 

соглашением между ними. Единая система (ЕС-ЭВМ) представляла особый 

ряд программно-совместимых машин различной производительности с 

общим составом периферийных устройств для всех образцов. Концепция 

создания единого ряда совместимых ЭВМ была впервые сформулирована на 

основе анализа и синтеза автоматизированных систем обработки и 

управления (банковскими операциями, оборонными объектами, ж.д. 

транспортом и т. п.) пенз. школой разработчиков ЭВМ ГНПП «Рубин» и з-да 

ВЭМ во главе с докт. техн. наук Б. И. Рамеевым. 

Головным разработчиком ЕС-ЭВМ является специально созданный в 

М. науч.-иссл. центр вычислит. техники (ген. конструктор – Герой Соц. 

Труда В. В. Пржиялковский, начинавший свою науч.-производ. деятельность 

в П.). Изготовление ЕС было поручено ведущим предприятиям страны: 

Минскому, Казанскому, Ереванскому з-дам ЭВМ; Моск. з-ду САМ; произ-во 

наиб. крупных и сложных моделей – Пенз. з-ду ВЭМ. Отличит. 

особенностью ЭВМ является ее быстродейств. внешняя память на дисковых 

магнитных накопителях, разработчиком к-рых является Пенз. НИИВТ. ЭВМ, 

выпускаемые з-дом, поставлялись на крупные вычислит. центры (ВЦ) Мин-

ва обороны, Госбанка, ВЦ Мин-ва ж.д. и автомоб. транспорта, отраслевые 

НИИ и в ведущие иссл. орг-ции АН СССР. Особенно большое кол-во ЭВМ 

направлялось в центры управления космич. полетами и военно-космич. силы 

страны. 

Б. А. Абрамович, Е. Б. Рассказов. 
  

  

ВЫ’СШЕЕ ОБРАЗОВА’НИЕ, уровень проф. квалификации, 

получаемый в высших учеб. заведениях, подтвержденный дипломом. 

Совокупность знаний, умений и навыков, полученных в результате обучения 

в вузах. Осуществляется в двух формах: с отрывом от произ-ва – очно, без 

отрыва от произ-ва – через заочное и вечернее обучение. В СССР до 1940 

было бесплатным. С 1 сент. 1940 постановлением совнаркома была 

установлена плата за обучение в старших классах средней школы (150 руб. в 

год) и во всех вузах: в М. и Л. 400 руб., в театральных, художеств. и муз. 



учебных заведениях 500 руб., в остальных вузах 300 руб. в год. В 1956 плата 

за обучение была отменена. Студенты обеспечивались гос. стипендией, а 

после окончания вуза – работой по специальности. В 1980-х гг. развивается 

целевое обучение; в этом случае стипендию и работу обеспечивает 

учреждение, к-рое направило на учебу. С нач. 1990-х гг. вузам дано право на 

платное обучение контингента сверх гос. плана. Распределение на работу 

отменяется. С 1995 вводится гос. образоват. стандарт, что позволяет перейти 

на многоуровневую систему образования, приближенную к зарубежным 

стандартам. Разрешено открытие частных вузов. Подготовка кадров ведется с 

учетом реальных потребностей региона. 

В период научно-технич. революции необходимость наличия высших 

учеб. заведений в большинстве крупных городов вызывается 

необходимостью сформировать достаточную прослойку интеллигенции для 

развития пром. и с.-х. произ-ва, обеспечения культурной, творч. и науч. 

жизни региона. 

На протяжении мн. лет со дня основания П. не имела высших учеб. 

заведений. Проект открытия ун-та (1786) осуществлен не был, как и проект 

организации с.-х. ин-та (1898) и политехнического ин-та (1914). Такое 

положение было следствием общей неразвитости высших учеб. заведений в 

России: если в 1909 было 9 ун-тов, а в 1912 – 10, то в Германии их было 

соответственно 22 и 32, в Италии 17 и 28, во Франции 14 и 27, в 

Великобритании 16 и 18. Уступала Россия Зап. Европе и по числу инж. вузов. 

В 1844 в П. был открыт Дворянский ин-т (см. Институт дворянский), 

но, несмотря на название, это было лишь среднее учеб. заведение. К 1913 в 

П. кроме школ работали духовная семинария, два муж. духовных училища, 

епархиальное женское училище, три муж. и четыре жен. гимназии (в т. ч. 

частные), учительская семинария, землемерное и ж.-д. технич. уч-ще. В 

1916–19 действовал учительский ин-т (среднее учеб. заведение; с 1919 – 

институт народного образования (ИНО), с 1921 – практич. ин-т нар. 

образования (ПИНО). В 1921 на базе земельно-инженерного техникума был 

открыт Пенз. практич. землеустроит. ин-т, ставший с 1923 техникумом. Но 

все это были средние учеб. заведения. 

В 1939 был открыт Пенз. учительский ин-т (см. Институт учительский 

Пензенский), в 1941 преобразов. в педагогический, параллельно в 1940 учит. 

ин-т был открыт в Н. Ломове. Планировалось создать в П. мед. ин-т, для к-

рого даже было выстроено здание, но намерение не осуществилось. 

Предпринимались попытки обучения инженерно-технич. кадров. В 

1931 на базе пенз. велозавода начали работать Высшие технич. заводские 

курсы, преобразов. затем в вечерний втуз. Однако, несмотря на титул 

«высшие», таковыми они не были и выпускали не инженеров, а техников. 

По-настоящему подготовка инж. кадров началась лишь в 1943. С началом 

Вел. Отеч. войны в Пенз. обл. было эвакуировано значит. кол-во пром. пр-

тий. Город становился индустриальным, что обострило нужду в инж. кадрах. 

По инициативе наркома Мин-ва вооружения СССР П. И. Паршина на базе 

эвакуированного из Одессы индустр. ин-та был открыт Пенз. индустр. ин-т. 



В связи с расширением профиля выпускаемых специалистов, ростом научно-

пед. кадров, орг-цией новых кафедр, ПИИ был в 1958 преобразован в 

политехнич. ин-т, а один из его ф-тов – строит. – выделился в самостоят. вуз: 

Пенз. инж.-строит. ин-т, ставший в 1996 Пенз. гос. архит.-строит. академией. 

В 1951 на базе лесного техникума был открыт Пенз. с.-х. ин-т, с 1995 

получивший статус с.-х. академии. 

В 1960 при заводе счетно-аналит. машин был создан (один из пяти в 

стране) завод-втуз как филиал политехнич. ин-та, ставший Пенз. технологич. 

ин-том ПГУ. В 1957 был создан Пенз. учебно-консультац. пункт 

Всесоюзного заочного фин.-эконом. ин-та, затем получивший статус его ф-

та. 

Пенз. пед. ин-т в 1994 переимен. в пед. ун-т. Политехнич. ин-т в 1993 

стал технич. ун-том, а с 1998 Пенз. гос. ун-том. 

Особое место в становлении высших учеб. заведений П. принадлежит 

Пенз. высшему арт. инж. уч-щу им. Н. Н. Воронова (с 1998 – ин-т). Возникло 

оно как высшая арт.-техн. школа в г. Туле, а в 1946 передислоцировано в П., 

где заняло инфраструктуру упраздненных арт. уч-щ № 1 и № 2. 

На начало 1997/98 учеб. года в высших учеб. заведениях Пензы 

обучалось 25030 студентов, из них 13107 женщин (51%). Числ. студентов на 

10000 чел. населения составила 161. Их обучение проводится в 2-х ун-тах, 2-

х академиях и 1-м самостоятельном ин-те. На дневных отд. обучается 17437 

чел. (70%), на вечерних – 421 чел. (2%), на заочных – 7172 чел. (28%). 

Конкурс (отношение числ. державших экзамены к зачислению) был 1,95. 

Обучают студентов 1989 преподавателей, из них 91 (4%) – докт. наук, 

993 (50%) – канд. наук. Ученое звание профессора имеют 113 чел. (4%) и 757 

чел. (39%) – звание доцента. 

В 1997 выпущено 3411 специалистов. На 10000 чел. населения этот 

показатель составил – 22. 

Кроме гос. высших учеб. заведений на терр. области в 1999 действует 

одно негосударственное и более десяти филиалов других негосударственных 

высших учеб. заведений. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Распределение государственных высших учебных заведений  

по отраслевым группам на начало 1997/98 учебного года 
  

Высшие учебные 

заведения в г. Пензе 

Число 

высших 

учебных 

заведений 

Численность 

студентов в 

них 

Принято 

студентов 

Конкурс на 

вступительных 

экзаменах (на 

100 мест 

Выпуск 

специалистов 



подано 

заявлений о 

приеме) 

Всего  5 25030 5940 1,95 3411 

В том числе: 

Промышленность 2 9858 2494 2,09 1103 

Государственный 

технический 

университет (с 1997 

гос. ун-т) 

1 8061 2078 2,12 913 

Технический 

институт (втуз), 

филиал технического 

университета 

1 1797 416 2,00 190 

Строительство 1 3960 1040 2,03 563 

Архитектурно-

строительная 

академия 

1 3960 1040 2,03 563 

Сельское хозяйство 1 3390 706 1,55 496 

Сельскохозяйственная 

академия 
1 3390 706 1,55 496 

Просвещение 1 7822 1700 1,86 1249 

Государственный 

педагогический 

университет 

1 7822 1700 1,86 1249 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Распределение студентов государственных высших учебных заведений  

по видам обучения на начало 1997/98 учебного года 
  

Виды 

обучения 

Принято в 

1997 

Численность 

студентов 

Из общего числа 

студентов  женщин 

Выпущено 

специалистов 

Всего 5940 25030 13107 3411 

В том числе 

по видам 

обучения:  

Дневное  4354 17437 8389 2538 

Вечернее 104 421 243 44 



заочное 1482 7172 4475 829 
  

  

  

  

Профессорско-преподавательский персонал высших учебных заведений  

на начало 1997/98 учебного года, человек 
  

Кадровый 

состав 

Основной 

штатный 

персонал 

В том 

числе 

женщин 

Из основного (штатного) персонала 

Имеют ученую 

степень 

Имеют ученое 

звание 

доктора 

наук 

кандидата 

наук 
профессора доцента 

Всего 1989 908 91 993 113 757 

В том числе по 

должностям:  

Ректор 5 х 2 3 5 – 

Проректор 16 х 2 12 5 8 

Деканы 

факультетов 
37 х 3 32 9 25 

Заведующие 

кафедрами 
141 х 43 86 52 77 

Лрофессора в 

составе кафедр 
77 х 41 35 42 27 

Доценты в 

составе кафедр 
792 х 726 – 619 – 

Старшие 

преподаватели 
457 х – 78 – 1 

Преподаватели, 

ассистенты 
464 х – 21 – – 

  

  

Лит.: Пащенко В. Г. Пензенский государственный технический 

университет. К 50-летию со дня основания. П., 1994; Очерки истории 

народного образования Пензенского края. П., 1997; Власов В. А. Школа и 

общество. Поиски путей обновления образования. П., 1998. 

В. Г. Пащенко, И. Ф. Шувалов. 
  

ВЫШЕЛЕ’Й, село в Городищенском р-не. Расположено в низине при 

впадении р. Вышелей в р. Иванырс (правый приток Суры), в окружении 

лесов, в 20 км к С.-З. от г. Городище, с к-рым связано автодорогой. Осн. в 

сер. 18 в. ясачной мордвой (эрзя). В прошлом гл. занятиями населения были 

промыслы и ремесла, связанные с лесом. Имелись лесопильный з-д А. Ф. 

Карпова и «Торговый дом» С. И. Черемшанцева. В сер. 1920-х гг. село было 

обследовано спец. комиссией Пенз. губкома РКП(б), материалы отражены в 

кн. Н. А. Росницкого «Полгода в деревне» (1925). С 1930-х гг. – центр. 



усадьба колх. «Красная звезда». В 6 км. к З. от села, в лесу, расположено 

городище «Городок» (ранний железный век), в 1 км к С.-З. – морд. 

могильник эпохи позднего средневековья, в 0,5 км к С. – курган (2–1го тыс. 

до н. э.). Родина Героя Сов. Союза А. С. Сенаторова 

Население: в 1864 – 1702, 1897 – 2575, 1926 – 3896, 1979 – 1412, 1989 – 

869. На 1.1.1998 – 647 жителей. 

Лит.: Орлов Е. Историко-статистический очерк села Вышелей 

Городищенского уезда //ПЕВ. 1913. № 21. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ВЫШЕЛЕ’Й, село в Городищенском р-не. Расположено в низине при 

впадении р. Вышелей в р. Иванырс (правый приток Суры), в окружении 

лесов, в 20 км к С.-З. от г. Городище, с к-рым связано автодорогой. Осн. в 

сер. 18 в. ясачной мордвой (эрзя). В прошлом гл. занятиями населения были 

промыслы и ремесла, связанные с лесом. Имелись лесопильный з-д А. Ф. 

Карпова и «Торговый дом» С. И. Черемшанцева. В сер. 1920-х гг. село было 

обследовано спец. комиссией Пенз. губкома РКП(б), материалы отражены в 

кн. Н. А. Росницкого «Полгода в деревне» (1925). С 1930-х гг. – центр. 

усадьба колх. «Красная звезда». В 6 км. к З. от села, в лесу, расположено 

городище «Городок» (ранний железный век), в 1 км к С.-З. – морд. 

могильник эпохи позднего средневековья, в 0,5 км к С. – курган (2–1го тыс. 

до н. э.). Родина Героя Сов. Союза А. С. Сенаторова 

Население: в 1864 – 1702, 1897 – 2575, 1926 – 3896, 1979 – 1412, 1989 – 

869. На 1.1.1998 – 647 жителей. 

Лит.: Орлов Е. Историко-статистический очерк села Вышелей 

Городищенского уезда //ПЕВ. 1913. № 21. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ВЫШЕСЛА’ВЦЕВ Сергей Петрович (1843 – 2.1.1908, Керенск Пенз. 

губ., ныне с. Вадинск), зем. деятель, действит. статский советник. С 1859 – 

чиновник Керенск. уездного суда, с 1877 – пред. Керенск. уездной зем. 

управы. Дед писателя Р. Б. Гуля, часто приезжавшего в Керенск. 

Лит.: Сообщение о смерти Вышеславцева. //ПГВ. 1908. № 11; Гуль Р. 

Б. «Прощай, моя Пенза» //Земство. 1994. № 1; Тюстин А. В. Дворянский 

некрополь Пензенского края //Земство. 1995. № 5. 

А. В. Тюстин. 
  

  
  

ВЬЮНО’В Георгий Арсентьевич (4.2.1914, СПб. – 16.7.1979, П.), 

журналист. С 1919 жил в П. После окончания мех. техникума при велозаводе 

(1934) работал в заводской многотиражке. С 1938 до конца жизни был связан 

с газ. «Рабочая Пенза», «Сталинское знамя», «Пензенская правда». В 1946–54 

корреспондент газ. «Правда» по Пенз. обл. Автор кн.: «Очерки» (П., 1951), 



«Это было весной» (П., 1953), «Басни, шутки и сатирические стихотворения» 

(П., 1956), «Разными дорогами» (П., 1960), «Когда загораются звезды»: 

Очерки о Героях Соц. Труда (Саратов, 1967), поэмы «Сказ о родном городе» 

(П., 1963). В соавторстве с А. К. Демидовым написал кн. «Пензенский 

велосипедный» (П., 1958). 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

ВЯ’ЗЕМСКИЙ Петр Андреевич (12.7.1792, 

М. – 10.11.1878, Баден-Баден, Германия), князь, 

поэт, критик. Его отец служил нижегородским и 

пенз. наместником, бывал в губ. центре. Посещал 

П. и сын, получал здесь письма от А. С. Пушкина, 

Д. В. Давыдова. С кон. 1827 до осени 1829, с 

перерывами, находился в с. Мещерском Сердоб. у. 

Саратовской губ., ныне Серд. р-на (в имении 

Кологривовых, родителей жены). Здесь написаны 

стихи: «Зимние карикатуры», «На Новый 1828 

год», «Простоволосая головка», «Саловка», сатира 

«Русский бог». В. вел переписку с друзьями, 

переводил сонеты А. Мицкевича, роман франц. писателя Б. Констана 

«Адольф». Жизнь в П. и с. Мещерском отражена в его «Записных книжках». 

Соч.: Сочинения: В 2 тт. М., 1982; Стихотворения. М., 1978; То же. Л., 

1986; Записные книжки (1813–1848). М., 1992; Записные книжки / Публ., 

примеч. А. Дворжанского // Временник. 1992. № 5. 

Лит.: КЛЭ. Т. 1; Храбровицкий; Савин (8, 9). 

О. М. Савин. 
  

ВЬЯ’ССКАЯ ВЛАДИ’МИРСКО-БОГОРО’ДИЦКАЯ МУЖСКА’Я 

ПУ’СТЫНЬ (с. Б. Вьяс Лунин. р-на) основана на рубеже 17 и 18 вв. на 

правом берегу р. Вьяс при источнике, куда, по преданию, старцами Иоанном 

и Тихоном была принесена икона Владимирской Божией Матери. Там, в 

лесу, была построена дерев. часовня, позже – кельи, а в 1713 стараниями 

графа Г. И. Головкина, пожертвовавшего на устроение обители земли, лес. 

угодья и рыбные ловли, – дерев. церковь во имя иконы Владимирской 

Божией Матери. В 1740 построена вторая дерев. церковь – во имя 

Живоначальной Троицы. В 1764 пустынь упразднена, а гл. церковь сделана 

сел. кладбищенской. В 1801 пустынь вновь возродилась, но в разные годы 

была приписана к Саранскому Петропавл. монастырю и Пенз. архиерейскому 

дому, лишь с 1828 по 1832 оставаясь самостоятельной. Ее истинное 

возрождение началось с 1851, когда она снова получила самостоятельность. 

Вместо ветхих церквей были построены новые дерев. церкви во имя 

Живоначальной Троицы (1851) и в честь иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник» (1857) и камен. пятиглавая церковь во имя иконы 

Владимирской Божией Матери (1853–62), иконы для к-рой написал худ. имп. 



АХ С. Перелогин. В 1853 в общине насчитывалось уже 16 чел. В кон. 19 в. 

пустынь представляла из себя компактно располож. комплекс, включающий 

кроме трех церквей 4-ярусную камен. колокольню, жилые и хоз. постройки. 

Здания были окружены камен. оградой (1886), протяженностью 500 саженей, 

с двумя башнями на углах зап. стороны и двумя воротами. В 1898–1903 

построен еще один камен. храм в память Усекновения главы св. Иоанна 

Предтечи. На 1907 община насчитывала: настоятеля, 21 монаха, 5 

послушников и 25 находящихся на испытании. Пустынь упразднена после 

1917. К наст. времени сохранился лишь один гл. храм, а также здание 

трапезной, настоятельский и братский корпуса, 1-этажная камен. 

хозпостройка. Над источником установлена часовня. 

Лит.: ПЕВ. 1887. № 10, 12; Пензенская епархия. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

ВЯ’РЬВИЛЬСКИЕ, пенз. купцы и обществ. деятели. Василий 

Андреевич (1842 – 18.3.1906, П.) происходил из мещан, учился в Пенз. 

уездном уч-ще. С 1868 купеч. староста, с 1870 гласный пенз. Гор. думы и чл. 

гор. управы, с 1878 ктитор Пенз. кафедр. собора, в 1887 избран гор. головой 

П. Финансировал благотворит. мероприятия Александринского дет. приюта, 

директором к-рого состоял с 1896. В 1886 удостоен звания потомств. 

почетного гражданина, в 1896 награжден орд. Св. Станислава 3-й степ., 4 

медалями «За усердие». Давид Васильевич (28.5.1878, П.,  1961, г. Москва), 

его сын, окончил Моск. Александровское коммерч. уч-ще со степенью канд. 

коммерции. В 1896 – 1908 на воен. службе (участвовал в рус.-япон. войне), с 

1909 чл. Пенз. гор. управы. Инициатор издания и ред. ж. «Пензенский 

городской вестник», в 1917 избран гор. головой П. Потомств. почетн. 

гражданин. Один из организаторов б-ки им. М. Ю. Лермонтова, пожизн. член 

об-ва им. М. Ю. Лермонтова в П. Награжден орд. Св. Станислава 3-й степ., 

Св. Анны 4-й степ. В 1898 учрежден торговый дом «В. А. Вярьвильский и 

сыновья», полными товарищами к-рого были дети Василия Андреевича. 

Осуществлялась торговля мануфактурными, полотняными, меховыми и 

модными товарами, церк. утварью и парчой. При магазине действовала 

мастерская муж. и жен. одежды, духовного платья. 

Лит.: Вся Россия. Стлб. 940; Указатель действующих в империи 

акционерных предприятий и торговых домов / Под. ред. В. А. Дмитриева-

Мамонова. Т. 2. СПб., 1905; Памятная книжка Пенз. губ. на 1900 г. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ВЯ’ТКИН Борис Петрович (2.5.1913, П. – 2.1.1994, Л.), артист цирка, 

засл. арт. РСФСР (1956). Начинал униформистом в Новосибирском цирке 

(1930). С 1932 выступал как комик (в маске Чарли Чаплина). После травмы 

стал коверным клоуном в дуэте с М. Кульманом («Чарли Чаплин и Гарольд 

Ллойд»). Его клоунский образ и исполнительская манера окончательно 

сложились к 1946 (весельчак-балагур, мастер на все руки, яркий щеголь в 



сопровождении постоянной «партнерши» – дрессиров. собачки Манюни). 

Создал мн. злободневных клоунад с дрессиров. животными (собаки, гуси, 

осел, козел и др.). Гастролировал в Индии, Китае, Польше, Монголии, 

Израиле и др. 

Соч.: Жизнь клоуна. Л., 1975. 

Е. М. Ларин. 
  

ГАВРИ’ЛОВ Николай Дмитриевич (21.10.1867, П. – 1944, там же), 

педагог. Окончил учительскую семинарию в П., служил в начальных уч-щах 

губ. центра, обучал детей в с. Кропотове, Ново-Черкасском, на ст. Пачелма, 

разработал учеб. лит-ру, в т. ч.: «Руководство к обучению чтению-письму по 

звуковому способу» (П., 1891), «Огородничество: пособие для учителей 

народных училищ и грамотного народа» (П., 1894). В 1899 издает в П. учеб. 

пособие «Русско-мордовский словарь: Мокшанско-эрзянское наречие. С 

приложением кратких сведений из этимологии». После рев-ции работал в 

системе нар. образования. 

Лит.: Савин О. «Составил учитель Н. Гаврилов...» //ПП. 1992. 1 июля; 

История Мордовии в лицах: Биограф. сб. Саранск, 1994. 

О. М. Савин. 
  

  

ВЯ’ХИРЕВ Рем Иванович (р. 23.8.1934, с. Б. Черниговка 

Большечерниговского р-на Куйбышевской обл.), горный инженер, канд. техн. 

наук (1981), пред. правления РАО «Газпром». В годы Вел. Отеч. войны жил в 

семье деда в с. Митрофаново Башмаков. р-на Пенз. обл., учился в местной 

школе. Окончил Куйбышевский индустр. ин-т, работал в различных 

должностях на нефтегазовых пр-тиях. В 1983 зам. мин. газовой пром-сти и 

нач. пром. объединения по добыче газа в Тюменской обл. (Тюменгазпром.). 

С 1986 первый зам. мин. газовой пром-сти СССР. С 1989 зам. пред. 

правления ГГК «Газпром», затем и. о. пред. правления. С 1993 пред. совета 

директоров, пред. правления РАО «Газпром». Одновременно (с марта 1993) 

чл. коллегии Минтопэнерго РФ. Член Междунар. инж. академии (1991), чл. 

Академии горных наук РФ (1994), чл. Междунар. академии технологич. наук, 

почетный проф. Самарского гос. техн. ун-та (1995), проф. ГАНГА им. И. М. 

Губкина (1996), почетный доктор Петерб. горного ун-та (1998). Автор 

20 изобретений, б. 50 печатных трудов. 

Орд. Ленина (1974), «Трудовая слава» (БНР) (1980), Окт. Рев. (1986), 

Дружбы народов (1994). Гос. премия СССР (1981). Почетный гражданин 

Пензенской области (1998). 

Во время визита в Пенз. обл. (1998) с его участием разработана 

программа развития газового хоз-ва Пенз. обл., газификации Пенз. сел. нас. 

пунктов. Посетил с. Митрофаново, музей-усадьбу «Тарханы», где РАО 

«Газпром» оказывает помощь в проведении комплекса реставрац. работ. 

В. М. Шарошкин. 
  



ГАВРИ’ЛОВ Николай Никитович (р.16.10.1914, с. Исса Инсар. у. 

Пенз. губ., ныне пгт), Герой Сов. Союза (1945), гв. сержант, механик-

водитель танка. Отличился во мн. боях на терр. Польши, его экипаж первым 

вышел на границу Польши и Германии. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГАВРИ’ЛОВА Надежда Васильевна (р. 21.2.1938, с. Евлашево Кузн. р-

на), закройщица Кузн. обувной ф-ки, Герой Соц. Труда (1966), инициатор 

почина «Экономию на каждом рабочем месте – в технический прогресс 

предприятия» (1962). Впоследствии работала на з-де приборов и 

конденсаторов. Деп. ВС СССР (1966–70), чл. ЦК профсоюзов (1963–66). 

Я. С. Позин. 
  

  

ГА’ИЙ (Такаов Георгий) (1750, с. Магаро, Грузия – 20.2.1821, 

Астрахань), первый епископ Саратовский и Пензенский В 1770 принял 

монашество. С 1773 по 1778 учился в духовной семинарии Александро-

Невской лавры СПб. В свите кн. Г. А. Потемкина принимал участие в 

переговорах о присоединении Грузии к России. С 1784 архимандрит, затем 

епископ Моздокский и Можарский (1793). В 1799 назначен епископом 

Саратовским и Пензенским, в 1803 стал называться Пензенским и 

Саратовским. Переоборудовал под резиденцию бывший губернаторский дом 

на Соборной площади в П. При нем организована духовная консистория 

(1799), начато стр-во кафедр. собора (1800), открыта духовная семинария 

(1800). Орд. Св. Анны 1-й степ. (1804). В янв. 1808 переведен в 

Астраханскую епархию в сане архиепископа. 

Лит.: ПЕВ. 1866. № 17, 19; Памятная книжка Пензенской епархии. П., 

1897; Пензенская епархия. П., 1907; Дворжанский. 

Е. В. Мануйлова. 
  

  

ГАЗИФИКА’ЦИЯ в Пенз. обл., началась в янв. 1957. Газовое хоз-во 

эксплуатируется трестами: «Пензгоргаз», «Кузнецкмежрайгаз», 

«Сердобскмежрайгаз», «Никольскмежрайгаз», «Каменкамежрайгаз», «Н.-

Ломовмежрайгаз», «Пензамежрайгаз». Их работу координирует обл. 

управление «Пензоблгаз». Газоснабжение осуществляется на базе 

природного и сжиженного газа. Источниками первого из них являются 

магистр. газопроводы, проходящие по терр. области: Ср. Азия–Центр, 

Саратов–Горький–Череповец, Уренгой–Центр, Челябинск–Петровск, от к-

рых проложено ок. 50 отводов, подающих газ в города и др. нас. пункты 

области. От газопроводов-отводов построено св. 1250 км распределит. 

газопроводов, к-рые подают газ непосредственно потребителям через 

газорегуляторные пункты, где создается требуемый режим давления газа. 

Реализация природного газа в области составляет ок. 2 млрд. куб. м в год. 

Переведены на природный газ 600 пром. пр-тий и котельных, 



газифицировано св. 170 тыс. квартир и б. 550 коммунально-бытовых 

объектов. Сжиженный газ поставляется в область с нефтеперерабат. з-дов 

Новокуйбышевска и Альметьевска ж.-д. транспортом. Его расфасовку и 

доставку потребителям осуществляют 5 газонаполнит. ст. и 3 газонаполнит. 

пункта с проектной мощностью ок. 65 тыс. т в год. Фактически реализация 

сжиженного газа составляет ок. 50 тыс. т в год. В связи с расширением 

газификации на базе природного газа доля сжиженного газа снижается. С 

использованием сжиженного газа газифицировано свыше 230 тыс. квартир, 

560 коммунально-бытовых объектов. Проектирование систем газоснабжения 

нас. пунктов области ведут «Гипрониигаз» (Саратов), 

«Пензаагропромпроект», «Росагропромстройпроект» (П.), 

«Поволжагропромтехпроект» (П.) и др. Большой размах в газификации сел. 

районов области произошел в 1998–99 в связи с осуществлением спец. 

губернаторской программы. Подготовку специалистов по проектированию и 

эксплуатации в осн. осуществляет ПГАСА. 

С. Г. Прохоров. 
  

  

ГАКСТГА’УЗЕН Август (1792–1866), 

барон, прусский чиновник, экономист. В 1843 

совершил путешествие по России. На его пути 

находилась и Пенз. губ., где иностр. гость побывал 

«с целью изучить ее в хозяйственном и политико-

экономическом отношениях». Итогом поездки 

явился труд «Исследование внутренних отношений 

народной жизни и в особенности сельских 

учреждений России» (М., 1869). Нек-рые места из 

этого сочинения, перевед. П. Феоктистовым, были 

напечатаны в № 36 и 37 ПГВ за 1862. По отзыву 

«Памятной книжки по Пензенской губернии на 

1864 год» они давали «верное понятие о хозяйстве 

в местном крае». 

Лит.: Памятная книжка по Пензенской губернии на 1864 год; Савин 

(10). 

О. М. Савин. 
  

  

ГАЛАКТИО’НОВ Владимир Васильевич (17.10.1827, Рамзай Пенз. у. 

Пенз. губ., ныне Мокш. р-на – 19.11.1897, П.), живописец. Учился в Моск. 

уч-ще живописи и ваяния. В 1858 АХ присвоила Г. звание неклассного 

художника за акварельный этюд «Бондарь». В 1858–70 содержал в П. школу 

живописи. 

Лит.: Художники. Т. 2; Кондаков С. Н. Список русских художников. 

Пг., 1915; Тюстин А. В. Пензенская школа живописцев //МЛ. 1966. 16 сент.; 

Тюстин А. В. Подвижники художественной культуры российской провинции 

//Рос. провинция XVIII– ХХ вв.: Тезисы докл. П., 1995. 



А. В. Тюстин. 
  

  

ГАН Сергей Александрович (16.5.1888, Саратов – 6.12.1966, П.), 

хирург, гинеколог. Окончил Моск. ун-т, работал врачом в Сердобске, зав. 

Еланской б-цей, был сердобским городовым врачом и ординатором зем. б-

цы. Участник 1-й мировой войны. С 1918 жил в П., работал 

судмедэкспертом, ординатором, был зав. и гл. врачом Пенз. гор. б-цы № 2, 

зав. хирургич. отд. б-цы им. Н. А. Семашко, Пенз. роддома. Во время Вел 

Отеч. войны – ведущий хирург эвакогоспиталей № 1651, 3530, с 1948 – 

консультант-гинеколог обл. поликлиники, роддома. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ГАРФ Карл Карлович (17.6.1840, СПб. – 5.8.1907, П.), обществ. и 

культурный деятель. Окончил Лесной ин-т, в 1869–72 – лесничий Засурского 

лесничества. С сер. 1880-х – гласный Пенз. гор. думы, был пред. церк. совета 

Пенз. лютеранской церкви, чл. учетного ком-та Пенз. отд. Гос. банка, состоял 

попечителем Пенз. учительской семинарии и 1-го гор. жен. уч-ща. Один из 

руководителей Пенз. Пушкинского об-ва. Входил в состав пенз. депутации на 

коронации Николая II в 1894. 

Лит.: Отчет общества им. А. С. Пушкина. П., 1907. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ГА’ЛЬДИН Геннадий Борисович (9.8.1928, Н. 

Ломов – 30.11.1994, П.), почвовед, проф. (1976). 

Окончил Моск. с.-х. академию им. К. А. Тимирязева 

(1951). В 1951–53 ст. почвовед Волго- Донской 

экспедиции. В 1953 почвовед Пенз. обл. управления 

с. хоз-ва, ассистент, ст. преп. (1953–63), зав. 

кафедрой почвоведения и агрохимии (1970–74), 

проректор по учеб. и науч. работе (1963–70), ректор 

ПСХИ (1974–94). Впервые обосновал значение 

микроструктуры выщелоч. черноземов в 

формировании макроструктуры при оптимальном увлажнении почв в 

процессе их обработки. Экспериментально установил оптим. плотность 

выщелоч. черноземов при возделывании яровой пшеницы. Автор ок. 90 науч. 

работ. 

И. С. Антонов. 
  

  

ГВО’ЗДЕВ Александр Николаевич (15.3.1892, 

с. Сивинский Завод Краснослобод. у. Пенз. губ., 

ныне Респ. Мордовия – 19.12.1959, Куйбышев), 

языковед, педагог, психолог, докт. фил. наук, проф., 

чл.-корр. АПН, брат Б. Н. Гвоздева. Окончил Пенз. 



духовную семинарию (1913), Моск. ун-т (1918). В 1918–38 жил и работал 

в П., преподавал в учительской семинарии, пед. техникуме, школах и в 

губсовпартшколе, ин-те нар. образования. В П. созданы работы: «Типы 

великорусских говоров Пензенской губернии», «Об изучении говоров 

Пензенской губернии». Сделал описания говоров ряда пенз. сел. После П. 

жил в Куйбышеве, заведовал кафедрой в пед. ин-те, создал 100 науч. работ и 

книг, в т. ч. два тома монографии «Формирование у ребенка грамматического 

строя русского языка» (М., 1949); «Сборник упражнений по современному 

русскому языку» (Л., 1947; М., 1950, 1953, 1964; Куйбышев, 1981); «Основы 

русской орфографии» (М.–Л., 1947; М., 1950, 1951, 1954); два тома 

вузовского курса «Современный русский литературный язык» (М., 1958, 

1961, 1967–68, 1973); «Избранные работы по орфографии и фонетике» (М., 

1963); «От первых слов до первого класса: Дневник научных наблюдений» 

(Саратов, 1981). Награжден медалью К. Д. Ушинского. 

Лит.: Ухмылина Е. В. А. Н. Гвоздев – фонетик и фонолог //Вопросы 

русского языкознания. Вып. 2. Куйбышев, 1976; Булахов М. Г. 

Восточнославянские языковеды. Т. 2. Минск, 1977; Савин О. М. Живая 

память. Саранск, 1981; А. Н. Гвоздев. Очерк жизни и творчества. 

Воспоминания. Переписка / Сост. Е. С. Скобликова. Самара, 1992; История 

Мордовии в лицах. Саранск, 1994; Бондалетов В. Подвижничество братьев 

Гвоздевых //ПП. 1997. 3 июня; Лингвистическое, историческое и 

литературное краеведение: Материалы науч.-практ. конференции. П., 1997. 

О. М. Савин. 
  

  

ГВО’ЗДЕВ Борис Николаевич (29.4.1886, 

Сивинский Завод Краснослобод. у. Пенз. губ., ныне 

Республика Мордовия – 22.8.1927, П.), этнограф, 

краевед, музейный работник, брат А. Н. Гвоздева. 

Окончил Пенз. духовную семинарию (1907) и 

Варшавский ун-т (1912), преподавал в школах П. С 

1922 заведовал ист. отд. Пенз. естеств.-ист. (позже 

краеведч.) музея, был ответственным секретарем 

ПОЛЕ. Совм. с Н. И. Спрыгиной в 1923–25 

совершил этногр. экспедицию по губернии для 

исследования культуры мордвы-мокши и мордвы-

эрзи. В 1925 принимал участие в экспедиции А. А. Кроткова, к-рая 

проводила раскопки под Наровчатом. В экспедициях по Пенз. губ. выявил и 

взял на учет б. 200 памятников истории и культуры. Опубликовал работы: 

«Из быта мордвы-эрзи» (Вестник ПОЛЕкр. 1925. № 1), «Некоторые сведения 

о промышленности Пензенского края в 17 и 18 вв.» (П., 1925). 

Лит.: Полесских М. О деятельности краеведа Б. Н. Гвоздева. П., 1955; 

Первушкин В. И. Роль Пензенского областного краеведческого музея в 

изучении древней истории и быта населения Верхнего Поуралья и 

Примокшанья //Из истории области. Вып. 1; Савин О. Братья А. Н. и Б. Н. 



Гвоздевы в Пензе //А. Н. Гвоздев. Очерк жизни и творчества. Воспоминания. 

Переписка. Самара, 1992; История Мордовии в лицах. Вып. 1. Саранск, 1994; 

Ломовский А. Юбилеи //ДУ. 1996. 17–19 мая; Тюстин А. В. «В любви 

к Отечеству потомков назидая...» //Краеведение. 1997. № 2. 

О. М. Савин. 
  

  

ГА’СТЕВ Сергей Николаевич (1931, с. Константиновка Пенз. р-на – 

1967, П.), журналист, писатель. Работал в газетах П. и области, публиковался 

в центр. и местных изданиях, в альманахе «Земля родная», ж. «Смена», 

«Сибирские огни», «Молодой колхозник». Автор кн. «Двое на одной тропе» 

(1963; 1968). Покончил жизнь самоубийством в сент. 1967. 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ГВО’ЗДЕВЫ, бр., священники, педагоги. Их отец Петр Михайлович 

(1800 – 1855), дьячок церкви с. Воскресенского Пенз. у. (ныне с. 

Воскресеновка Пенз. р-на). Иван Петрович (1821, с. Воскресенское Пенз. у. – 

5.8.1873, Казань). После окончания Пенз. духовного уч-ща (1829–36) и Пенз. 

духовной семинарии (1836–42) поступил в Казанскую духовную академию, 

к-рую окончил в 1846. С 1857 экстраординарный, с 1867 ординарный проф. 

кафедры всеобщей гражд. истории. Порфирий Петрович(20.2.1840, с. 

Воскресенское – 1901, М.). Обучался в Пенз. духовном уч-ще (1850–56) и 

Пенз. духовной семинарии (1856–62). В семинарии был одноклассником и 

другом В. О. Ключевского. Постоянный адресат мн. дошедших до нас писем 

В. О. Ключевского. С 1862 студент Казанской духовной академии. Через 2 

года из-за участия в студенч. волнениях переходит на ист.-фил. ф-т 

Казанского ун-та, где и был оставлен после его окончания при кафедре 

римской словесности. С нач. 1880-х гг. занимает такую же кафедру в 

Казанской духовной академии. В 1883 переезжает в М. и преподает в муж. 

гимназии. С 1890-х гг. служил в г. Белом Смоленской губ. директором муж. 

гимназии. После выхода в отставку в 1900 поселился в М. 

Лит.: РБС. Т. 4; Полный православный богословский словарь. Т.1; 

Столетний юбилей Пензенской духовной семинарии (1800– 1900) / Под ред. 

А. И. Троицкого. П., 1901; Памятная книжка Пензенской губернии на 1889 г.; 

Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 

1968; Нечкина М. В. В. О. Ключевский. М., 1974; Лингвистическое, 

историческое и литературное краеведение: Памяти А. Н. и Б. Н. Гвоздевых. 

П., 1997. 

В. Н. Гуськов. 
  

  

ГЕ’ВЛИЧ Дмитрий Ксенофонтович (1.10.1837 – 17.1.1913, П.), пенз. 

землевладелец, тайный советник. Окончил Моск. ун-т (1858), служил в 

канцелярии Моск. воен. ген.-губернатора. В П. избирался в почетные 



мировые судьи, почетным попечителем реального уч-ща, предводителем 

дворянства Пенз. у. (1875–78) и Пенз. губ. (1877–79). В 1888–1913 

предводитель дворян Пенз. губ. и одноврем. председатель губ. зем. собрания, 

чл. Гос. Совета. Орд. Св. Анны 1-й и 2-й степ., Св. Станислава 1-й и 3-й степ., 

Св. Владимира 2-й и 3-й степ. 

Лит.: Кошко; Пензенское земство. 

В. С. Годин, О. М. Савин. 
  

  

ГЕДЕО’Н (Котлов Григорий) (1823, Саранск – 5.5.1911, Н. Ломов), 

богослов. В 1847 стал послушником Саранского Петропавловского 

монастыря, в 1850 пострижен в монашество, пребывал в ряде правосл. 

монастырей России, в 1863–71 находился в составе рус. миссии в 

Иерусалиме. В 1880 назначен настоятелем Наровчатского Троицкого 

Сканова общежительного мужского монастыря, в 1883 возведен в сан 

игумена, в 1886 – архимандрита, с 1889 настоятель Нижнеломовского 

Казанского мужского монастыря, в 1896 избран чл.-сотрудником имп. 

правосл. палестинского общества. Изучал историю Н.-Ломовского 

монастыря. Автор кн. «Нижнеломовский Казанский второклассный мужской 

монастырь» (Н. Ломов, 1911). 

Лит.: ПЕВ. 1911. № 11. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ГЕЛЬПЕ’Й Александр Николаевич (1856, П. – 18.11.1905, там же), 

пенз. купец 2-й гильдии, обществ. деятель. В 1884 открыл в П. магазины 

«Оптика» (продажа очков, пенсне, лорнетов, биноклей, подзорных труб) и 

оружейный. Избирался гласным Гор. думы, с 1893 – чл. правления 

Лермонтовской б-ки. В 1906 его вдова Александра Федоровна (?–1935) на 

свои средства открыла глазную лечебницу им. Гельпея для пенз. бедноты. 

Лит.: ПГВ. 1884. № 60, 69; 1906. № 248, 259, 261; 1908. № 49, 200; 

Савин (14); Тюстин А. Благотворители //Биржевая газ. 1992. № 47, 48. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ГЕОЛОГИ’ЧЕСКОЕ СТРОЕ’НИЕ И ГЕОЛОГИ’ЧЕСКАЯ 

ИСТО’РИЯ ТЕРРИТО’РИИ ПЕ’НЗЕНСКОГО КРА’Я, данные о составе и 

процессе развития земной коры. Терр. Пенз. обл. располагается на 

докембрийской платформе, образованной 2–2,5 млрд лет назад. В ее 

кристаллич. фундаменте прослеживается крупное структурное поднятие – 

Токмовский свод. В наиб. приподнятой части Токмовского свода (р-н Иссы) 

фундамент вскрыт скважинами на глубину ок. 1000 м, на склонах – 1000–

3000 м, макс. глубина на Ю.-З. в р-не Пачелмского опускания. Осадочный 

чехол платформы осложнен валоподобными поднятиями: Керенско-Чембар. 

(осевая часть проходит от верховьев р. Выши до р. Сердобы) и Сурско-

Мокш. (простирается от центра макс. поднятия в р-не Иссы в юго-вост. 



направлении до границы Саратовской обл.). Между этими поднятиями 

расположены прогибы с почти горизонт. залеганием пород: Пензо-

Муромский (центр и сев. ч. Пенз. обл.) и Ульянов.-Саратов. (на В.). 

Осадочный чехол платформы сложен комплексом пород палеозойской, 

мезозойской и кайнозойской групп. В р-не Пачелмского опускания между 

породами фундамента и отложениями палеозоя расположена толща (от 600 

до 1700 м) верхнепротерозойских, преим. песчано-глиняных пород 

континентального происхождения, реже гипса и ангидрита, образованных в 

замкнутых водоемах, насыщенных солями (лагунах). 

Палеозойская группа представлена отложениями девонской и 

каменноуг. систем, к-рые сложены известняками, доломитами, реже песчано- 

глинистыми и гипсово-ангидритовыми породами общей мощн. от 340 м 

(структурные поднятия) до 1700 м (прогибы). Палеозойский комплекс на 

всей терр. области перекрыт мезозойскими отложениями, только в р-не Иссы 

на поверхность выходят известняки и доломиты каменноуг. системы. 

Мезозойская группа представлена юрской и меловой системами. 

Юрская система сложена однообразной толщей глин и небольших прослоев 

песка общей мощн. от 25 до 108 м. Выходы пород на поверхность известны в 

р-не Иссы. Меловая система представлена глауконитовым песком, 

песчаниками, опоками, получившими широкое распространение в зап. ч. 

области. В Ульяновско-Саратовском прогибе преобладают карбонатные 

отложения: мергель и писчий мел. Выходы их на поверхность известны на 

склонах долины р. Суры, в Лунин. и Никольск. р-нах. На остальной площади 

прогиба они перекрыты палеогеновыми отложениями. Общая мощн. пород 

меловой системы изменяется от 70 до 350 м (макс. в прогибах). В зап. и 

центр. частях Пенз. обл. в обнажениях меловой системы (склоны речных 

долин, оврагов, карьеры) обнаружен богатый комплекс окаменелостей: 

раковины двухстворчатых моллюсков, части внутр. скелета головоногих 

моллюсков – ростры (сигарообразной формы, в народе наз. «чертовы 

пальцы»), иглы и внутр. минер. слепки панциря мор. ежей, части скелета 

водных пресмыкающихся и др. окаменелости. 

Кайнозойская группа представлена палеогеновой и четвертичной 

системами. Отложения палеогена, сложенные разнозернистыми песками, 

песчаниками, часто окремнелыми, до состояния опоковидных, опоками, реже 

глинами, трепелом и диатомитом, распространены на площади Ульяновско- 

Саратовского прогиба, где являются самыми молодыми из коренных пород 

Пенз. обл. Мощн. отложений изменяется от неск. м на З. до 230–250 м в 

центр. части прогиба. В прослоях песчаников находится окремнелая 

древесина, широкое распространение получившая в Городищ., Сосновобор. и 

Неверк. р-нах. Во второй половине палеогена под воздействием восходящих 

тектонич. движений произошло отступание (регрессия) моря с терр. 

Ульяновско-Саратовского прогиба и наступает длит. континент. режим, 

распространившийся и на последнее геологич. время на всей терр. Пенз. 

края. В неогеновом периоде, отложения к-рого в пределах области не 

установлены, начала формироваться Приволжская возвышенность. 



Четвертичная (антропогеновая) система представлена маломощным слоем 

(от неск. м до 10–20 м) рыхлых осадков, накопившихся за последний в 

геологич. истории период. Четвертичный возраст имеют песчано-глиняные 

отложения в совр. речных долинах, озерах, болотах. На выровненных 

поверхностях возвышенного рельефа прерывисто распространены отложения 

механич. разрушения верхнего слоя коренных пород, образованных под 

действием суточного колебания температуры и отчасти ветра. 

В зап. ч. Пенз. обл. распространены ледниковые отложения, представл. 

маломощным песчано-глиняным слоем с включением окатанных обломков 

(гравия, гальки, валунов), гранита, кварцита, кварца и др. образований 

магматич. и метаморфич. происхождения. На терр. Пенз. обл. перечисл. 

включения перенесены ледником, спускавшимся с Балтийского щита в эпоху 

макс. (днепровского) оледенения Вост.-Европейской равнины. В ледниковых 

отложениях (Пенз. и Мокш. р-ны) обнаружены части скелетов вымерших 

млекопитающих: мамонта (семейство слоновых) и шерстистого носорога 

(семейство непарнокопытных). Во второй половине четвертичного периода в 

связи с потеплением климата происходит освобождение терр. от ледникового 

покрова. Талые воды способствуют расширению и углублению уже 

сформировавшихся речных долин, развитию овражно-балочной сети. Вост. ч. 

области, находившаяся вне ледникового покрытия, испытывала воздействие 

как внутр. сил – продолжалось поднятие Приволжской возвышенности, так и 

внешних факторов – текущих вод, образовавших отрицат. формы рельефа. 



 

 

Лит.: Архангельский А. Д. Геологический очерк Пензенской 

губернии. М., 1916; Штукенберг А. А. Полезные ископаемые Пензенской 

губернии. П., 1925; Архангельский А. Д. Избранные труды. Т. 1–2. М., 1952–

1954; Хохлов П. С. Тектоника и история формирования зоны Керенско-

Чембарских и Сурско-Мокшанских дислокаций. Л., 1955; Природа 

Пензенской области. П., (1955, 1970). См. также ст. «Н. А. Димо». 

Н. Г. Медведева. 
  

  

ГЕОГРАФИ’ЧЕСКИЕ КУЛЬТУ’РЫ ЛИ’СТВЕННИЦЫ. (В 

лесоводстве под культурами понимается лес, посаженный руками человека.) 

Созданы сеянцами, выращенными из семян, собранных в 22 р-нах 

европейской части страны, Сибири и Д. Востока. Культуры расположены на 

терр. Пенз. р-на в Засурском лесничестве Ахунского лесхоза. Сформирован 

лиственно-березовый лес со ср. выс. лиственницы 16 м и диаметром ствола 

16 см. Мн. деревья плодоносят. Береза, сохранившаяся вокруг, имеет выс. 18 

м, липа – 8 м. Г. к. л. имеют важное науч. и практич. значение. 

И. С. Антонов. 
  

  



ГЕРАКЛИ’ТОВ Александр Александрович (1868, г. Камышин 

Саратов. губ. – 1933, Саратов), археограф, историк. Преподавал в 

Саратовском ун-те. В 1910 исследовал курганы в Серд. у. Саратовской губ., 

ныне Пенз. обл., в 1911 избран действит. чл. Пенз. ученой архивной 

комиссии. В 1927 посетил П., неск. раз побывал в морд. селах Саратовской и 

Пенз. губ. Материалы о пенз. мордве, в т. ч. и архивные, использованы в 

трудах: «История Саратовского края 16–18 вв.» (1923), «Арзамасская мордва 

по писцовым и переписным книгам» (1930), «Несколько малоизвестных 

заметок о мордве иностранных путешественников кон. 17 – нач. 18 в.» 

(1931). Материалы по истории мордвы: «Сборник выписок из печатных 

источников (10–18 в.)» (1931), «Алатырская мордва» (1933) и др. 

Лит.: Меркушкин Г. Я. Развитие науки в Мордовии. Саранск, 1967; 

Куклин В. Человек, педагог, учитель //Сов. Мордовия. 1968. 16 февр.; 

История Мордовии в лицах: Биограф. сб. Саранск, 1994. 

О. М. Савин. 
  

  

ГЕРА’СИМОВ Владимир Дмитриевич (р. 15.9.1922, с. Нечаевка Пенз. 

у. Пенз. губ., ныне Мокш. р-на), полный кавалер орд. Славы, старшина, ком. 

отд. 82-мм минометов. На фронте с 1941. Орд. Славы награжден за мужество, 

проявленное в боях на р. Дон, при штурме городов в Германии и на р. Одер. 

Трижды ранен. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГЕРА’СИМОВ Александр Петрович (р. 19.3.1959, П.), хоккеист, засл. 

мастер спорта СССР (1984). Играл в пенз. команде «Дизелист», с 1980 в 

ЦСКА. Чемпион мира среди юниоров (1978, 1979) и среди команд взрослых 

(1982). Чемпион Олимпийских игр (1984). Нагр. медалью «За трудовую 

доблесть» (1984). 

Лит.: Хоккей: Справочник-календарь на 1980–1981 гг. П., 1980. Хавин 

Б. Н. Все о советских олимпийцах. М., 1985. 

О. И. Пучков. 
  

  

ГЕРА’СИМОВ Дмитрий Антонович (р. 16.4.1916, с. Ср. Липовка 

Кузн. у. Саратовской губ., ныне Сосновобор. р-на), Герой Сов. Союза (1943), 

гв. рядовой, пулеметчик. В р-не Керченского пролива с тремя бойцами 

отстоял важную высоту, отразив 3 атаки противника числ. до батальона. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГЕОГРАФИ’ЧЕСКИЕ КУЛЬТУ’РЫ СОСНЫ’, созданы в комплексе 

гос. сети геогр. культур осн. лесообразующих пород (1973). Участок пл. 30 га 

расположен в Бессонов. р-не, на терр. Вазерского лесничества. Посадки 

предназначены для изучения потомства сосны обыкнов., произрастающей в 

различных р-нах ее ареала. Семена получены из 55 областей бывшего СССР: 



Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины, Казахстана, РСФСР. Рельеф участка 

относительно ровный. Почва серая лесная супесчаная, свежая. С трех сторон 

граничит с сосновым и березовым молодняками в возрасте 15 и 20 лет, с сев. 

– землями с.-х. пользования. По данным лесоустройства культуры 

представляют собой чистый сосновый лес со ср. выс. деревьев до 8 м. 

Посадкам придан статус гос. памятника природы. 

И. С. Антонов, Л. И. Бурносов. 
  

  

ГЕРБЫ’ ГОРОДО’В ПЕ’НЗЕНСКОГО КРА’Я. Герб, отличительный 

знак, эмблема государства, города, сословия, рода, отдельного лица, 

изображаемый на флагах, печатях и разного рода документах и т. д. Предмет 

геральдики, изучающей историю и содержание рисунков на гербах. 

Зарождение гор. геральдики в Рус. гос-ве относится к 15–16 вв. Уже в сер. 17 

в. усилиями царя Алексея Михайловича произошло окончат. установление 

гор. гербов. Дальнейшее свое развитие геральдика получила при Петре I, 

когда в 1722 была создана Герольдмейстерская коллегия, где графу 

Франциску де Санти вменялось в обязанности создание новых гор. гербов 

(указ из Верховного Тайного Совета от 11 ноября 1727 г.). На основе 

рисунков Ф. Санти ген. Миних в мае 1729 представил в Воен. коллегию 

«Знаменный гербовник», где среди прочих были утверждены и эмблемы для 

полков П., Саранска и Троицка. Позднее они были использованы 

герольдмейстером Волковым при создании гербов этих городов. 28.5.1781 

издан указ «Об утверждении гербов городам Пензенского наместничества» - 

Пензе, Саранску, Троицку, Верхнему Ломову, Городищу, Инсару, Керенску, 

Краснослободску, Мокшану, Наровчату, Нижнему Ломову, Чембару, 

Шишкееву. Герб П. представлял щит: «В зеленом поле три снопа – 

пшеничный, ячменный и просяной», к-рые говорили о богатстве и 

плодородии пенз. земли. Изображение герба П. помещалось в верхней части 

щита всех др. гербов, принадлежавших Пенз. наместничеству, кроме Троицка 

и Саранска. В гербе В. Ломова в нижней части щита – «в красном поле пять 

железных ломов, помещенных звездою острыми концами кверху». В гербе 

Городища – «в серебряном поле старые градские стены, означающие собой 

имя сего города, поселенного старых служб служилыми людьми». Герб 

Керенска (ныне Вадинск): «В серебряном поле две вишневые ветки с 

плодами, означающие изобилие плода сего». Мокшан имел «в красном поле 

два бердыша, древния воинския оружия, в знак того, что обыватели сего 

города суть старых служб служилые люди». Герб Наровчата – «в голубом 

поле гора, на которой видны вновь зачатые норы, означающие имя сего 

города», Н. Ломова – «в красном поле пять железных ломов, положенных 

звездою острыми концами вниз, означающие имя сего города». Герб Чембара 

(ныне г. Белинский): «в голубом поле летящий золотой журавль, в знак 

изобилия сего рода птиц». Саранск, Инсар, Краснослободск, Троицк и 

Шишкеев до 1928 входили в состав Пенз. губ., а затем – Морд. АССР. 

Саранск: в серебряном поле изображена «красная лисица и три стрелы», герб 



Инсара: «в золотом поле большой лес, окруженный засекою с надолбами и 

воротами, означающие изобилие лесами и находящуюся при оном городе 

старинную засеку». Краснослободск: «в первой части щита герб Пензенский. 

Во второй – в серебряном поле четыре сливныя с плодами сплетенные ветви, 

в знак изобилия сего плода». Троицк: «в красном поле золотой крест под 

короною». Шишкеев: «полосатый золотой и голубой щит, из которых на трех 

золотых полосах поставлены четыре птички, называемые перепелки, в знак 

изобилия оных». 

5 июля 1878 был Высочайше утвержден герб Пенз. губ.: «в зеленом 

щите три золотых снопа, связанные червлеными лентами. Герб увенчан имп. 

короной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными 

Андреевской лентой». Позднее в состав Пенз. губ., а затем обл., вошли: 

Беднодемьяновск (бывший Спасск), Кузнецк и Сердобск. В верхней части 

герба Спасска (16.8.1781) был герб Тамбовского наместничества: «на 

лазоревом поле улей и над ним три золотые пчелы, земля зеленая», а в 

нижней части – «черный крест в золотом поле, ответствующий сим 

знаменованию имени города». В гербах Кузнецка и Сердобска (оба 23.8.1781) 

в верхней части щитов было изображение герба Саратовского 

наместничества: «в голубом поле 3 стерляди, означающие великое сей 

страны изобилие таковыми рыбами». В нижней части герба Кузнецка 

помещены: «наковальня, клещи и молоток в красном поле, понеже сей город 

наполнен кузнецами, от которого рукоделия и имя свое получил», герб 

Сердобска в нижней части щита имел «две дыни в золотом поле, означающие 

изобилие сего города таковыми плодами». В сов. время были утверждены 

новые гербы П., Кузнецка, Сердобска, Каменки, Беднодемьяновска, 

Заречного. Новый герб П. (12.9.1964) имел форму боевого щита, на белом 

фоне к-рого изображена ласточка в полете, окаймленная анкерным колесом. 

Внизу помещались три снопа, перенесенные со старого герба П., вверху – 

флаг РСФСР. 

Герб. Пенз. обл. с 25 дек. 1998: на зеленом щите три золотых снопа, 

связанные червлеными лентами; щит окружен золотыми дубовыми листьями, 

соединенными орденской лентой ордена Ленина, к-рым награждена Пенз. 

обл. 



 

 

Лит.: Лакиер А. Б. Русская геральдика. Кн. 1–2. СПб., 1855 (переизд. 

М., 1990); Винклер П. П. Русская геральдика. Т. 1–3. СПб., 1892–1994; 



Сперансов; Годин В. С. Гербы городов Пензенского края //Поиски и находки. 

Кн. 2; Годин В. Визитная карточка городов //Сура. 1996. № 3. 

В. С. Годин. 
  

  

ГЕРО’Й РОССИ’ЙСКОЙ ФЕДЕРА’ЦИИ, почетное звание, 

учреждено Указом Президента РФ от 2 марта 1994. Присваивается за 

проявленные отвагу, мужество и героизм. В Пенз. обл. на 31.12.2000 звание 

присвоено М. В. Плотниковой (1992), А. А. Сергееву (1994), С. К. Борисюку 

(1996), И. В. Чиликанову (1996), Р. Г. Берсенёву (1998), А. В. Каляпину 

(1999), Д. Д. Яфарову (2000). 

Лит.: Тамбовцев Г. Пензенцы – Герои России //ПВ. 2000. 25 дек. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ГЕРН Алексей Павлович (22.6.1888, пос. Архангельское Тульской. губ. 

– 26.7.1971, с. Даниловка Лопатин. р-на), селекционер, канд. с.-х. наук (1953). 

В 1911–16 учился на агроном. ф-те С.-Петерб. высших с.-х. курсов, с 1916 – 

на агроном. работе, издал работы «Лён-растение», «Льняное посевное семя» 

и др. В 1932–34 работал на Ульяновской, в 1934–41 – Лен. зональных 

станциях картофелеводства. Опыт работы обобщен в кн. «Селекция 

картофеля» (1934) и «Самоопыление картофеля» (1940). Им выведены сорта 

картофеля Волжанка, Вырыпаевский, Юго-восточный, Эпрон. В 1941–58 

возглавлял группу селекции и семеноводства картофеля Петровской 

селекционно-опытной станции (с. Даниловка Лопатин. р-на). Под его рук-

вом созданы высокопродуктивные сорта картофеля Пензенский гибрид-42, 

Пензенская скороспелка. Автор ок. 30 науч. работ по селекции и агротехнике 

картофеля. Орд. Ленина, бронз. медаль И. В. Мичурина. 

Лит.: РБ. Т. 2; А. П. Герн: Некролог //ПП. 1971. 28 июля. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ГЕРО’Й СОЦИАЛИСТИ’ЧЕСКОГО ТРУДА’, почетное звание, 

установлено 27.12.1938 за заслуги в хоз. и соц.-культ. строительстве. Среди 

пензяков этого звания удостоены (на 1.1.1987) 129 чел. Из них 29 – уроженцы 

Пенз. края, к-рые получили звание в других регионах, и 6 чел., чья жизнь 

частично связана с П. Среди пензяков отмечены высоким званием: токарь 

арматурного з-да А. В. Гусев, строитель П. В. Коровин, животноводы Х. М. 

Мязитова и З. Д. Ильина, свекловод М. В. Чуйкова (Агашина), врач-хирург 

М. Э. Елаев и др. Лица, удостоенные звания, представляют промыш. сферу 

(34 чел.), стр-во (5), транспорт (10), с. хоз-во (70), медицину (2), просвещение 

(1), обществ. и гос. деятельность (7). Среди Героев, чья жизнь и деятельность 

частично связаны с Пенз. краем, – почетный гражданин г. Пензы летчица В. 

С. Гризодубова, науч. рук. ин-та физики высоких энергий акад. А. А. 

Логунов и др. 



Лит.: Герои земли Пензенской: (серия брошюр). Саратов, 1966; 

Вьюнов Г. Когда загораются звезды. Саратов, 1967; Рабочая энциклопедия. 

Л., 1982; Пензенцы – Герои Социалистического Труда. П., 1988. 

Л. И. Крутова. 
  

  

ГЕРО’Й ТРУДА’, почетное звание, утвержденное ВЦСПС в янв. 1921. 

Присваивалось губпрофсоветами по представлении собраний коллектива 

ветеранам труда, особо отличившимся в работе. Чествование Героев Труда 

обычно приурочивалось к рабочим праздникам, к открытию съездов и 

конференций, к юбилейным датам. В Пенз. губ. в числе первых Г. Т. были А. 

А. Хайновский, инструктор-агро-ном Пенз. губсельсоюза; Г. Т. Волчков, 

управляющий Пенз. гос. конюшней; Ф. Т. Лифанов, конюх Пенз. гос. 

конюшни; И. В. Егоров, управляющий совхозом им. К. Маркса; Т. Л. 

Мельников, лесник Инсарского лесничества; М. А. Стаканов, пастух хоз-ва 

«Красное знамя» и др. Звание «Герой Труда» присваивалось до утверждения 

почетного звания «Герой Соц. Труда» (1938). 

Лит.: Лебедев В. И. Первые Герои труда: (По документам Гос. архива 

Пенз. обл.) //Из истории области. Вып. 3. 

В. И. Лебедев. 
  

  

ГЕРО’Й СОВЕ’ТСКОГО СОЮ’ЗА, почетное звание, высшая степень 

отличия для лиц, к-рые имеют выдающиеся заслуги, связанные с 

совершением героич. подвига. Учреждено ЦИК СССР 16 апр. 1934. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 авг. 1939 для Героев Сов. Союза 

учреждена медаль «Золотая Звезда», к-рая вместе с орд. Ленина вручалась 

награжденным. Присвоение звания прекращено в 1992. За героич. подвиги 

205 уроженцам Пенз. обл. присвоено это высшее в стране почетное звание, из 

них 58 посмертно, двое стали дважды Героями. В числе Героев, которые 

жили, учились и работали в Пенз. обл. 30 уроженцев автономных республик, 

краев и областей РСФСР, 7 чел. – Украины, 3 – Прибалтики, 1 – Казахстана. 

Лит.: Герои Советского Союза; Грачев Н. А., Нечаев М. М. Твои 

земляки. П., 1956; Герои и подвиги; Хлюпин; Герои земли пензенской. П., 

1994. (Фотопортреты с кр. биограф. справкой); Герои-земляки: Указ лит. П., 

1973. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГЕЦЛ Артур Алексеевич (Артур Курт) (1896, Чехия – ?), чл. 

Австрийской социал-демократич. партии. Ред. газ. «Югочешский рабочий» и 

ж. «Новые задачи». В 1915 добровольно сдался в рус. плен. В 1916–18 

служил при штабе ген. Брусилова. В П. с 1918 вел рев. пропаганду среди 

зарубежных военнопленных. Один из ред. газ. «Чешско-Словацкая Красная 

Армия». Сотрудничал в пенз. газ. «За Свободу», «Красная Армия». В 1919–

20 пред. президиума Междунар. группы РКП(б) при Пенз. горкоме партии, 



зав. чехословацким агитбюро при губкоме РКП(б). В 1921 возвратился на 

родину. 

Лит.: Зверев Н. П. Друзья и враги //Страницы былого. П., 1958; 

Яхонтов А. Ю. Боевой штаб интернационалистов //Поиски и находки. Кн. 2. 

А. Ю. Яхонтов. 
  

  

ГЕ’РЦЕН Александр Иванович (25.3. 1812, М. – 9.1.1870, Париж), 

писатель, философ, рев. деятель. Внебрачный сын помещика И. А. Яковлева, 

к-рый владел имением в с. Дубасове (Архангельское) Керенск. у. Пенз. губ., 

ныне Вадин. р-на С 1847 жил в эмиграции. В газете «Колокол» (соредактор 

Н. П. Огарев) помещал статьи о П. и губернии, в т. ч.: «Танеевское дело», 

«Храбрый Дренякин», «Каракозовское дело» и др.; упомянул Керенск в 

«Былом и думах», а П. в статьях «О тайных обществах и их объединении», 

«Русские вопросы». 

Лит.: Дмитрук; Савин (9, 11). 

О. М. Савин. 
  

  

ГЕСС Павел Семенович (2.9.1818, СПб. – 9.3.1863, Казань), 

архитектор. После окончания Петерб. АХ в 1840 назначен арх. 

Нижегородскоой казенной палаты, откуда в 1845 перемещен на должность 

арх. Казанского учеб. округа. Служил чл. строит. ком-та при ун-те, преп. 

архитектуры, с 1853 исполнял должность экстраординарного проф. 

архитектуры. В П. руководил работами по постройке здания дворянского ин-

та (1847–51). 

Лит.: РБС. (Т. 5). «Герберский – Гогенлое». М., 1916; Кондаков С. Н. 

Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. Т. 2. (Часть 

биограф.). Пг., 1915; Биограф. словарь; И. Н. Ульянов в Пензе. 

А. Ф. Крашенинников. 
  

  

ГЕРБА’РИЙ им. И. И. Спрыгина, коллекция растений, засушенных 

для их сохранности. Первые Г. стали создавать в 16 в. при ботанич. садах и 

ун-тах. В Пенз. губ. нач. этому положил в 1894 И. И. Спрыгин. В 1909 об-во 

любителей естествознания, к-рым он руководил, передало гербарную 

коллекцию в кол-ве ок. 10 тыс. образцов краеведч. музею. В 1925 начал 

формироваться Г. Пенз. заповедника. Эта обширная коллекция и музейное 

собрание были воссоединены в один большой Г. До 1940 он постоянно 

пополнялся как самим Спрыгиным, так и мн. его учениками и 

последователями. В их числе были ботаники А. И. Введенский, Н. В. 

Дюкина, Е. А. Городкова, Е. К. Гомеров, Г. Э. Гроссет, Е. Г. Коровин, М. В. 

Культиасов, М. Г. Попов, Б. П. Сацердотов, А. А. Уранов, Е. К. Штукенберг, 

краеведы В. М. Беляев, Н. Г. Заикин, А. Н. Магницкий и др. Особенно мн. 

поступлений было в 1900–12 в связи с комплексным изучением природных 

условий Пенз. губ. Еще больше образцов поступило в результате почвенно-



геоботанич. иссл. Ср. Поволжья под рук-вом Спрыгина (1930–34). В 1939 Г. 

получил междунар. признание и был включен в спец. справочники междунар. 

значения. В 1940 вошел в состав Пенз. ботанич. сада, а в 1948 вместе с 

ботанич. садом был передан ПГПИ (ок. 150 тыс. гербарных листов). В 1973 

Г. присвоено имя его основателя. Наиб. полно Г. представляет флору Ср. 

Поволжья по всем осн. систематич. группам высших сосудистых растений, 

хранятся также мхи и лишайники, водоросли и грибы. Имеются 

представители флоры с Камчатки, Сахалина, Курильской гряды, из 

Дальневосточного Приморья, Забайкалья и др. р-нов Сибири, Европы, 

Арктики, Ср. Азии, Казахстана, Вост. Памира, из Крыма, Прибалтики и 

Прикарпатья и др. стран зарубежья. Общее кол-во гербарных образцов 

приближается к 200 тыс. 

Лит.: Солянов А. А. Пензенский гербарий //Из истории области. Вып. 

4. 

А. А. Солянов. 
  

  

ГИМНА’ЗИЯ КЛАССИ’ЧЕСКАЯ № 1 им. В. Г. Белинского (ул. 

Красная, 54). В 1786 на средства заседателя приказа обществ. призрения 

подпоручика П. В. Сипягина в П. было открыто нар. уч-ще. Обучалось 107 

учеников, с к-рыми занимались канцеляристы наместнич. правления А. 

Никольский и И. Виноградов. В том же году уч-ще стало Главным народным 

уч-щем. В 1804 преобразовано в гимназию. Первоначально располагалось на 

углу Троицкой и Никольской ул. (ныне Лит. музей). Позже к нему 

добавилось помещение на ул. Московской (№ 11). С 1863 гимназия 

разместилась в здании дворянского ин-та. Среди директоров гимназии были: 

писатель И. И. Лажечников, врач, участник экспедиции в Антарктиду на 

шлюпе «Мирный» Н. А. Галкин. В гимназии учились врач, китаевед А. А. 

Татаринов, акад. Ф. И. Буслаев, В. Г. Белинский,акад. Братья В. и Д. 

Перевощиковы, криминалист Н. С. Таганцев, синоптик, инженер Н. А. 

Демчинский, музыковед А. С. Размадзе, писатели И. А. Салов, А. Н. 

Будищев, Р. Б. Гуль, А. Г. Малышкин, маршал Сов. Союза М. Н. 

Тухачевский, врачи Н. В. Прозин, К. Р. Евграфов, Н. А. Щепетильников, А. 

М. Молчанов, бр. Алиповы, Н. В. Мораховский, стратонавт И. Д. Усыскин. 

С 1880 гимназия стала называться 1-я Пенз. мужская. В ней 

преподавали лучшие учителя: математик П. В. Мерцалов, словесник В. И. 

Захаров, историки В. Х. Хохряков и И. С. Виноградов и др. Мн. преп. имели 

науч. труды. В 1918 гимназия стала школой. Председателем школьного 

совета стал выпускник гимназии, ее преп., в будущем ученый-геоботаник И. 

И. Спрыгин. К гимназии была присоединена школа 1-й ступени № 33 

(бывшее епарх. уч-ще), что увеличило кол-во уч-ся до 724 чел. 6 дек. 1918 

школе было присвоено имя ее воспитанника В. Г. Белинского. 

В 1932 школа из девятилетки реорганизована в семилетку и из 

общеобразовательной стала фаб.-заводской (при велозаводе), что привело к 

резким изменениям в учеб. плане. К 1935 школа снова стала 



общеобразовательной с курсом обучения 10 лет. В школе работали методич. 

объединения гор. масштаба. Ими руководили: Н. Н. Архангельский, Г. С. 

Хрянин (математика), П. М. Иллюстров (в 1949 награжден медалью К. Д. 

Ушинского), П. В. Клеватский (география), М. П. Молебнов, Н. И. Токарев 

(лит-ра и рус. язык). 

С 1941 в здании школы находился госпиталь, занятия проходили в 

школе № 10 (здание бывшего епарх. уч-ща, ул. Красная, 64). В 1949 школа 

вернулась в прежнее помещение. 

В 1992 школе вернули статус классич. гимназии. Современная 

эксперимент. школа-гимназия должна обеспечить высокое качество 

подготовки уч-ся по каждому из учеб. предметов, знание двух европейских 

языков, высокую степень гуманитарного мышления, что повлекло изменения 

в структуре и содержании учеб. плана. Воспит. работа идет по направлениям 

и программам: традиция, культура, творчество и общение. Создан ин-т 

классных наставников, апробируется 19 авт. программ, 9 методич. пособий, 2 

учеб. пособия, внедрены 2 авт. технологии, опубликовано 6 науч. работ. В 

1994 междунар. фондом «Культурная инициатива» школе присужден грант 3-

й степ. Учреждены именные премии для гимназистов в области 

гуманитарных наук (им. Ф. И. Буслаева), естеств. наук (им. А. А. 

Татаринова), физ.-мат. (им. И. Д. Усыскина), искусства (им. Е. П. Макарова). 

Лит.: Исторический очерк Пензенской 1 гимназии. 1804–1871. П., 

1889; Всегда в поиске. П., 1973; Классическая гимназия № 1 им. В. Г. 

Белинского: Из опыта работы. П., 1996; Ивлиева О. В. Гимназия № 1 вчера и 

сегодня //Просвещение. 1996. № 4; Архангельский Н. Н. Краткая история 

1 школы им. В. Г. Белинского с 1786 по 1961. (На правах рукописи); 

Кузнецов Н. Д. Дорога в два века (Краткая история 1 Пензенской школы). На 

правах рукописи. Архив школы; Беликова М. Г. Гимназия № 1 им. 

В.Г.Белинского //Очерки истории народного образования Пензенского края. 

М. Г. Беликова. 
  

  

ГИЕРО’ГЛИФОВ Александр Степанович (3.11.1825, П. – 29.12.1900, 

Царское Село), журналист, критик, публицист, книгоиздатель. Учился в пенз. 

гимназии, до 1845 служил писцом в палате гос. имуществ. Ред. газ. «Русский 

мир», «Голос», «Гласность», ж. «Пчела», «Охота». Публиковался во мн. 

периодич. изд. России, издал неск. книг, впоследствии запрещенных 

цензурой. 

Лит.: КЛЭ. Т. 2; РП. Т. 1; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ГИМНА’ЗИИ, средние общеобразоват. школы в дореволюц. и совр. 

России и нек-рых зарубежных странах. Первая рус. Г. осн. в 1726 при Петерб. 

АН. Муж. Г. открываются во всех губ. городах с 1804, жен. – с 1862. 

Название «гимназия» возродилось с 1989 для ср. школ с углубленным 

изучением гуманитарных наук. В П. первая Г. была открыта 23 апр. 1804 на 



базе Главного нар. уч-ща. Первым дир. был С. Г. Захарьин. С его участием 

организованы физ. кабинет и б-ка. К 1917 в губернии были созданы 10 Г. и 

прогимназий (неполное, трех-, четырехклассное учеб. заведение). В нач. 20 в. 

они возникают и в уездах: появляются частные, зем. Г., жен. Г. Е. А. 

Сердобольской (1904), жен. об-ва преподавателей в П., учрежденная Е. П. 

Шор и М. Ф. Мансыревой (1906), муж. Е. А. Пономарева (1907), земско-гор. 

смешанная О. Л. Друцкой- Соколининской (Мокшан, 1907) и др. Прием в Г. 

ограничивался 10-летним возрастом, но были случаи, когда в первый класс 

принимались 14–16-летние юноши, если обнаруживался высокий уровень 

знаний, стремление к учебе. Соц. и нац. состав был неоднородным. В кон. 

1880-х гг. дети дворян составляли 13% уч-ся, дети гор. сословий – до 75%, 

сел. – в пределах 7,8%. Среди гимназистов на долю русских приходилось 

90,5%, поляков и евреев – 0,2%, немцев – 0,01%. Коренные нац. меньшинства 

(мордва, татары, чуваши) не были здесь представлены. В сер. 1870-х гг. 

наметился рост числа уч-ся. В течение 1873–83 контингент гимназистов, как 

в П., так и в сел. местности, вырос в 2 раза и достиг: в губ. центре 825, в 

провинции б. 900 чел. В Пенз. губ. Г. возникали, как правило, на базе нар. уч-

щ или преобразовывались из прогимназий. В связи с этим изменялось и 

содержание образования. Учеб. план заключал в себе обязат. и необязат. 

предметы. В разные периоды их список изменялся, но неизменно обязат. 

были Закон Божий, рус. язык со старославянским, рус. словесность, 

математика. Небольшое отличие было в содержании жен. гимназич. 

образования (введение в учеб. план пения, рисования, танцев, нач. 

педагогики, жен. хоз. рукоделия). В пенз. Г. преподавали такие мастера пед. 

дела, как И. И. Лажечников, В. Х. Хохряков, В. А. Ауновский, В. И. Захаров, 

И. С. Виноградов, А. С. Парамонов, И. И. Спрыгин и др. Из стен пенз. 

гимназий вышли В. Г. Белинский, Н. С. Таганцев, М. Ф. Громницкий, А. Г. 

Малышкин, В. Э. Мейерхольд, Н. Н. Ладыгина- Котс и др. Управление учеб. 

заведениями Пенз. губ. осуществлял Казанский, а с 1901 Харьковский учеб. 

округ. При Г. создавался попечительский совет, выполняющий совещат. 

функции, к-рый представлял ежегодные отчеты в учеб. округ. Пед. совет, 

возглавляемый директором, вел непосредственную учебно-воспитат. работу с 

уч-ся. К 1995 статус Г. имели пенз. классич. № 1, многопрофильные № 13 и 

№ 53, лингвистич. № 1 (Кузнецк) и № 6 (П.), эксперимент. № 4 (Никольск), 

№ 44 (П.). В 1998 в П. открыта православная гимназия. Совр. Г. являются 

творческими лабораториями нового содержания образования. По итогам 

конкурса 1994–95 пенз. Г. № 1 и № 6 отмечены грантами фонда «Культурная 

инициатива». 
  

  

  

  

  



 

Лит.: Исторический очерк Пензенской 1-й гимназии; Федоров; Савин (1), 

Трофимов; Пахалина Е. А., Фирсова Е. Б. Пензенские гимназии //Очерки 

истории народного образования Пензенского края. П., 1997. 

А. Н. Гришин, Ю. И. Кривов. 
  

  

 

ГИМНА’СТИКА СПОРТИ’ВНАЯ, получила развитие в П. с нач. 20 в. при 

участии И. В. Слабы. В 1909 создан гимнастич. кружок в 1-й Пенз. гимназии. 

5 чл. кружка участвовали в соревнованиях славянских народов (Прага, 1912). 

С 1920 Г. с. включена в губ. олимпиады. В 1943 в П. открыта гимнастич. 

спорт. школа. В 1940–50-е гг. созданы секции Г. с. в Кузнецке, Н. Ломове, 

Сердобске. С 1989 центром развития Г. с. стала обл. СДЮШОР в П. В разные 

годы лучшие результаты по Г. с.: В. Варламова, В. Шаронов, П. Коженков, А. 



Фролов, Н. Киркина, А. Зимаков, А. и Л. Новинские, Л. Сатурнова, В. Учаев, 

Е. Грачев, Ю. Корнилов, Л. Балыкова, К. Богданова и др. 
  

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий. 
  

  

ГИЛЯРО’ВСКИЙ Владимир Алексеевич 

(26.11.1853, Вологодская губ. – 1.10. 1935, М.), 

писатель. В театр. сезоны 1878–79 и 1880–81 

выступал на пенз. сцене театра Л. И. Горсткина в 

труппе В. П. Далматова-Лучича (под псевдонимом 

В. А. Сологуб). В книгах «Мои скитания» (1928), 

«Люди театра» (1941, посмертное изд.) рассказал о 

быте пензяков, о театр. П. тех лет, о ряде лиц (пенз. 

губернатор А. А. Татищев, помещик В. Бестужев, 

купцы Г. Е. Варенцов и Е. Е. Будылин, Э. Ф. 

Мейергольд, отец реж. В. Э. Мейерхольда, бр. 

Кулахметовы). В П. Гиляровский познакомился с М. 

И. Мурзиной, к-рая стала его женой. 

Лит.: Савин (9); Киселева Е. Г. Рассказы о дяде Гиляе. М., 1983; Ларин 

Е. Гиляровский в Пензе //ПВ. 1993. 4 авг.; Дмитриев Е. «Пока мы живы – 

смерти нет...» //ДУ. 1997. 14–16 марта. 

О. М. Савин. 
  

  

ГИМНА’СТИКА ХУДО’ЖЕСТВЕННАЯ, вид спорта, соревнования 

женщин в выполнении под музыку комбинаций из гимнастич. и танц. 

упражнений с предметом (лента, мяч, обруч, скакалка, булава) и без него. В 

П. школа худож. гимнастики основана в 1947 В. Ф. Духно. В наст. время 

относится к числу крупнейших в РФ центров подготовки гимнасток. Более 60 

пенз. гимнасток являются мастерами спорта, среди них два засл. мастера 

спорта и 11 мастеров спорта междунар. класса. Большой вклад в развитие Г. 

х. внесла тренерская бригада СДЮШОР: засл. тренеры России Т. А. 

Васильева, Н. Д. Лифиренко, О. А. Стебенева, подготовившие чемпионку 

мира Я. Затуливетер, бронз. призера 26-х Олимпийских игр (Атланта, 1996) 

Е. Бочкареву, чемпионку 27-х Олимпийских игр Н. Лаврову (Сидней, 2000), 

чемпионок страны Ю. Черепахину, Е. Лазареву, серебряного призера Кубка 

России М. Виноградову, победителя регион. чемпионата России Т. Семикову. 

Лит.: Пучков О., Суровицкий В. Пензенский спорт: история и 

современность. П., 1996. 

В. Б. Суровицкий. 
  

  

ГИ’НЦБУРГ (Гинзбург) Илья (Элиаш) Яковлевич (15.5.1859, Гродно – 

3.1.1939, Л.), скульптор. Учился в СПб. у М. М. Антокольского, в АХ (с 

1878), получил в 1883 – Малую, 1884 – Большую серебряную медали, 1885 – 



Малую золотую за программу «Фигура носильщика, несущего на одном 

плече убитого зверя». Автор бюста М. Ю. Лермонтова (1892, П., бронза), 

установленного в П. в сквере, носящем имя поэта. 

Лит.: Лермонтовская энциклопедия; ПГВ. 1892. 17 мая; Дворжанский 

А. И. Памятник поэту //Временник. 1992. № 5. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ГИ’НЗБУРГ Борис Ефимович (10.7.1928, Смоленск – 10.2.1987, 

Куйбышев, ныне Самара), диктор радио. В 1941 был эвакуирован с семьей из 

Смоленска в П. Окончил вечернюю ШРМ, служил в армии. В 1948–62 – 

диктор Пенз. обл. радио, затем работал в Куйбышеве. Обладал высокой проф. 

культурой, озвучивал мн. док. фильмы и киножурналы киностудии 

«Поволжье», обл. студии ТВ. 

Лит.: Историко-культурная энциклопедия Самарского края. Самара, 

1993. Т. 1. 

О. М. Савин. 
  

  

ГЛАГО’ЛЕВА Надежда Карловна (18.3.1889, СПб. – 1982, Л.), врач-

венеролог, канд. мед. наук (1941). В 1914 окончила жен. мед. ин-т в СПб. С 

1918 работала в Пенз. б-це Кр. Креста (ныне б-ца им. Н. А. Семашко), с 1923 

участвовала в организации кожно-венерологич. диспансера, была его 

заведующей, занималась науч.-иссл. работой, опубликовала в журн. и 

сборниках 11 статей. В 1926–52 – зав. кожно-венерологич. отд. обл. б-цы им. 

Н. Н. Бурденко. Во время Вел. Отеч. войны была консультантом-венерологом 

эвакогоспиталя. Орд. Ленина (1961), нагрудный знак «Отличник 

здравоохранения» (дважды). 

Лит.: Сорокин В. 50 лет в строю //МЛ. 1959. 1 нояб. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ГИ’РА Людас Константинович (15.8.1884, Вильнюс – 1.7.1946, там 

же), нар. поэт Литвы (1943), акад. АН Литовской ССР (1945). В 1941–42 жил 

в П., написал неск. стихотворений, вошедших в сб. «Живая Литва». 

Переводил М. Ю. Лермонтова. 

Лит.: КЛЭ. Т. 2; Савин (9, 7а). 

О. М. Савин. 
  

  

ГЛАЗУНО’В Василий Афанасьевич 

(1.1.1896, д. Варваровка Серд. у. Саратовской губ., 

ныне Колышл. р-на Пенз. обл. – 26.6.1967, М.), 

дважды Герой Сов. Союза, ген.-л-т. Участник 1-й 

мировой и Гражд. войн. В Кр. Арм. с 1918, окончил 

курсы «Выстрел» (1929), высшие академич. курсы 

при Воен. академии Генштаба (1950). В 1941 ген.-



майор, ком. 3-го возд.-десантного корпуса, в 1941–43 командующий возд.-

десантными войсками, ком. 4-го гв. стрелк. корпуса 3-го Укр. фронта. После 

войны ген.-инспектор возд.-десантных войск, пом. командующего войсками 

ВО. С июня 1954 в отставке. В пос. Колышлей бронз. бюст. Награжден 3 орд. 

Ленина, 3 орд. Кр. Знам., орд. Суворова и Кутузова 2-й степ., Кр. Звезды. 

Лит.: БСЭ. Т. 6; СВЭ. Т. 2; Дважды Герои Советского Союза. М., 1973; 

Критер Е. Ветеран трех войн //Люди бессмертного подвига. Изд. 4-е. Кн. 1. 

М., 1975; Герои Советского Союза. Т. 1. М., 1987. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ГЛАДКО’В Федор Васильевич (9.6.1883, с. Б. 

Чернавка Петров. у., Саратовской губ., ныне М.-

Серд. р-на Пенз. обл. – 20.12.1958, М.), писатель, 

лауреат Стал. премии (1950–51). Рос в семье 

крестьян-старообрядцев. Учился в зем. школе. Жил 

в Забайкалье, Новосибирске. Участник 1-й рус. рев-

ции и Гражд. войны. С 1921 в М., входил в лит. 

группу «Кузница». Во время Вел. Отеч. 

войны корреспондент центр. газет на Урале. В 

1945– 1948 дир. Лит. ин-та им. М. Горького. Осн. 

соч.: «Цемент» (1925), «Энергия» (1932 – 1936), 

автобиографич. трилогия «Повесть о детстве» 

(1949), «Вольница» (1950), «Лихая година» (1954); роман «Мятежная 

юность» (не окончен). Издавался на иностр. языках. В 1949 и 1955 в П. 

выходили «Повесть о детстве», сб. «Рассказы и повести». Неоднократно 

бывал в П., приезжал на родину в 1913, 1935, 1941, 1948. В его произв. 

отражены мн. события, связанные с Пенз. краем. В Лит. музее есть мемор. 

вещи писателя, его документы, а также 1,5 тыс. книг из личной б-ки. В П. 

имя писателя носит улица, в 1983 на его родине установлен бюст (скульп. В. 

К. Цой, С. Н. Олешня). 

Соч.: Собр. соч.: В 8 т. М., 1958–1959; В 5 т. М., 1983. 

Лит.: КЛЭ. Т. 2; БСЭ. Т. 6; Ф. Гладков. Воспоминания современников. 

М., 1965; Савин О. Жизнь и творчество Ф. В. Гладкова. П., 1983; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ГЛАДКИ’Х Василий Ефимович (р. 25.12.1925, с. Приютное 

Оренбургской обл.), слесарь-сборщик. Участник Вел. Отеч. войны. С 1959 

работал в Пенз. конструкторском бюро моделирования (ПКБМ) слесарем-

сборщиком сложной авиац. техники. Орд. Ленина (1971), Кр. Звезды 

(дважды), орд. Отеч. войны 2-й степ., медаль «За боевые заслуги». 

Н. А. Кондрашин. 
  

  



ГЛАДКО’ВЫ, помещики, владельцы крепостного театра. Григорий 

Васильевич (1756–1821), надворный советник, помещик Пенз., Городищ. и 

Мокш. у. (в 1796 – 465 ревизских душ), винный откупщик, владелец винокур. 

з-да. В 1780–90 избирался предводителем дворянства ряда уездов. В 1806 

создал в П. крепостной театр, на сцене к-рого играли также чиновники, 

семинаристы, проф. актеры из др. городов. Театр был оснащен 

необходимыми декорациями, бутафорией и т. д. Личность Г. как театрала 

описана Ф. Ф. Вигелем, И. М. Долгоруким, П. А. Вяземским. Василий 

Григорьевич (1789 – до 1852), его сын, владелец полотняной ф-ки, кирп. и 

винокур. з-дов, в 1821–29 – содержатель театра. В отношении к крепостным 

актерам допускал произвол и жестокость, что в 1829 привело к попытке его 

убийства. «Фигура его была крайне непривлекательна, – писал мемуарист В. 

А. Инсарский, – и носила печать праздной и беспутной жизни небольших 

помещиков того времени... Во всех его манерах было что-то зверское, 

отталкивающее». Род Г. в 1785 внесен в 6-ю ч. дворянской родословной 

книги Саратовской губ., а в 1796 – в 6-ю ч. той же книги Пенз. губ. 

Лит.: Инсарский В. А. Половодье: Картины провинциальной жизни. 

СПб., 1875; Вигель; Молебнов М. П. Пензенский крепостной театр 

Гладковых. П., 1955; Иванов Д. П. Сообщения при чтении биографии В. Г. 

Белинского //В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1962; 

Вяземский П. А. Записные книжки (1813–1848). М., 1963. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ГО’ДИН Вячеслав Степанович (р. 15.10.1931, с. Калинино Пенз. р-на), 

историк-краевед, архивист, засл. работник культуры РСФСР (1982). Окончил 

ср. школу № 1, ист.-фил. ф-т ПГПИ. С 1958 – науч. сотр., нач. отд., дир. 

ГАПО. В центр. и местной печати, в ж. «Огонек», «Шахматы в СССР», 

«Волга», «Сура», «Журналист» опубликовал ок. 300 ст. по истории Пенз. 

края, руководил составлением 10 сб. докум. и ст., где помещены архивные 

материалы и изыскания. Чл. ред. коллегии и ред. совета, зав. отд. истории 17–

19 вв. «Пензенской энциклопедии». В 1994–95 науч. консультант кн. 

«Память: Пензенская область» (1–10 тт.). 

Соч.: Пенза спортивная. П., 1958 (в соавторстве с В. И. Лебедевым); 

Беднодемьяновск. Саратов, 1980 (в соавторстве с А. С. Мирошкиным); 

Улицы Пензы. Саратов, 1983, 1990; Путь в полтора 

столетия. П., 1996 (совместно с О. М. Савиным и Г. 

П. Шалдыбиным). 

Лит.: Кленов Г. Справочник о Пензе //МЛ. 

1983. 25 окт.; Самсонов В. «На свете много улиц 

славных» //ПП. 1990. 6 дек. 

О. М. Савин. 
  

  

ГО’ЛИКОВЫ, бр., хоккеисты. Александр 

Николаевич (р. 26.11.1952, П.), засл. мастер спорта 



СССР (1978), играл в командах «Дизелист» (П.) (1967-71), «Химик» 

(Воскресенск), с 1976 «Динамо» (М.). В 1976 включен в сборную команду 

СССР. Чемпион мира и Европы (1978, 1979). Серебряный призер первенства 

мира (1976), бронз. призер чемпионата мира (1977), первенства Европы 

(1976, 1977). Обладатель серебряной медали Олимпийских игр (1980). Орд. 

«Знак Почета» (1978). Владимир Николаевич (р. 10.6.1954, П.), засл. мастер 

спорта СССР (1978), играл в командах «Дизелист» (П.) (1971-73), «Химик» 

(Воскресенск), с 1977 «Динамо» (М.). В 1976 включен в сборную команду 

СССР. Чемпион мира и Европы (1978, 1979, 1981, 1982). Серебряный призер 

чемпионата мира (1976) и бронз. призер чемпионата мира и Европы (1976, 

1977). Серебряный призер Олимпийских игр (1980). Медаль «За трудовую 

доблесть» (1978). 

Лит.: Звезды спорта: Справочник. М., 1979. 

О. И. Пучков. 
  

  

ГОЛИ’ЦЫНСКИЙ ЛЕСОПА’РК, расположен на окраине с. 

Голицыно Н.-Ломов. р-на. Создавался одноврем. со стр-вом усадьбы гр. С. 

М. Толстого в кон. 19 в. в естеств. лесном массиве. Пл. 18,1 га. По рельефу и 

композиц. соотношению терр. состоит из двух частей: верхней – парк 

экзотич. деревьев в возрасте б. 120 лет: пихта сибирская, лиственница 

сибирская и европейская, сосна веймутова, кедр сибирский, ели колючая и 

сибирская. Интересен единств. экз. липы крупнолистной – ей ок. двух веков. 

Нижняя часть – парк водоемов. Во мн. уголках бьют мощные родники. 

Большая площадь выхода воды находится в юго-вост. части парка (до 40 м в 

длину). Именно здесь построена система прудов. 

Лит.: С любовью к природе; Клохтунов И. И. История села Голицыно: 

Машинописная рукопись. (Хранится в Пенз. обл. б-ке). 

С. Ю. Пономарев. 
  

  

ГО’ГЕН фон Александр Иванович (1856, Архангельск – 7.3.1914, 

СПб.), архитектор. В 1883 окончил Петерб. АХ, в 1895 получил звание акад. 

архитектуры и в 1896 избран действит. чл. АХ. С 1900 – проф. Петерб. ин-та 

гражд. инженеров. В 1900–12 состоял чл. инж. ком-та Гл. инж. управления 

воен. мин-ва, разработал ряд проектов для этого ведомства, преим. храмов, 

учеб. заведений, офицерских собраний (клубов), госпиталей. Автор проектов 

мн. зданий, сооруженных в СПб., М., Ниж. Новгороде, Харькове, Киеве, 

Варшаве и др. городах. В 1910–12 в П. по его проекту было построено здание 

Крестьянского поземельного и Дворянского земельного банков. 

Лит.: Фатыхова А., Шишлов С. Картинная галерея им. Н. Д. 

Селиверстова. 1892–1897 //Временник. 1992. Вып. 4. 

А. Ф. Крашенинников. 
  

  



ГОЛИ’ЦЫНСКИЙ РАЙО’Н, образован 16 июля 1928 в составе Пенз. 

округа Ср.-Волжской обл. Упразднен 21 янв. 1929. Возник вновь в янв. 1935 

за счет терр. Н.-Ломов. и Мокш. р-нов в составе Ср.-Волж., затем 

Куйбышевского краев, позже – Куйбышевской обл. В 1937 передан из 

Куйбышевской обл. в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 выделен из 

Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. Упразднен 12 окт. 1959, и его терр. 

вошла в состав Н.-Ломов. р-на. Центром р-на было с. Голицыно. 

В. С. Годин. 
  

  

ГОЛИ’ЦЫНЫ, князья, пенз. землевладельцы. 

Представители разных ветвей знаменитого 

дворянского рода России, начало к-рому положено в 

16 в. боярином Иваном Булгаком-Голицей. Сергей 

Федорович (20.8.1748 – 20.1.1810, Галиция. 

Похоронен в Зубрилове), ген. от инфантерии. Во 

время рус.-турецк. войны 1787–91 участвовал в осаде 

и взятии крепости Очаков. Жил в Зубрилове, построил 

на берегу Хопра дворец с усадьбой, сохранившийся до 

наших дней. Чл. Гос. совета, кавалер росс. и иностр. 

орденов. Варвара Васильевна Энгельгардт, его жена 

(12.3.1757 – 2.5.1815), племянница Г. А. Потемкина-

Таврического. В 1790 перевела с франц. роман 

Б. Эмбера «Заблуждения от любви, или Письма от 

Фанелии к Мильфорту», изданный в Тамбове. В 1788 

Г. Р. Державин посвятил ей стихотворение «Осень во время осады Очакова». 

Их сыновья: Сергей Сергеевич (17.2.1783 – 14.3.1833, Зубрилово), отставной 

ген.-майор, флигель-адъютант Александра I. Композитор-меломан. Михаил 

Сергеевич (1786–1807), жил в Зубрилове и П. Служил в лейб-гв. 

Семеновском полку. Погиб в сражении при Прейсиш-Эйлау. Похоронен в 

Зубрилове. Александр Сергеевич (21.11.1789, Зубрилово – 12.9.1858), ген.-

майор, писатель, поэт- дилетант. Владимир Сергеевич (1794–1861), ген.-

майор, литератор-дилетант. Участник Отеч. войны 1812–14. Автор оперы 

«Палермские бандиты». Василий Сергеевич, действит. статский советник, 

камергер. Участник Отеч. войны 1812–14. Ком. конного казачьего полка, 

заслужил золотую саблю с надписью «За храбрость». Федор Сергеевич 

(20.12.1781 – 12.1.1876), камергер. В 1810 стал владельцем Зубриловской 

усадьбы, где устраивал роскошные празднества. Дружил с 

Е. А. Баратынским. Жил в Зубрилове и П. Был женат на кн. А. А. 

Прозоровской, последней в этом княжеском роде. Имя Прозоровских было 

передано их старшему сыну Александру. Александр Федорович Голицын-

Прозоровский (20. 1.1810 – 7.4.1898), ротмистр лейб-гв. Гусарского полка, 

ген.-л-т, мемуарист. После отставки жил и умер в Зубрилове. В ж. «Русский 

архив» (1898. № 11; 1899. № 6; 1908. № 7) напечатаны его рассказы об 

А. С. Пушкине, записанные П. И. Бартеневым. Григорий Сергеевич (1780–



1848), тайный советник, действит. камергер. Крестник Екатерины II и 

Г. А. Потемкина. С 1801 – ген.-адъютант при Павле I. В 1811–16 – пенз. 

губернатор. Жил в Зубрилове и П. Сыновья Григ. Серг.: Сергей Григорьевич 

(27.7.1803 – 19.11.1868, похоронен в Зубрилове), отставной штабс-капитан, 

поэт-дилетант, переводчик. Детство провел в Зубрилове и П. Был знаком с 

А. С. Пушкиным и М. И. Глинкой. В мемуарах его называют «Фирсом» или 

«Длинным Фирсом». Михаил Григорьевич (31.5.1808 – 19.12.1868, Варшава. 

Похоронен в Зубрилове). Поэт, публицист. Отставной губ. секретарь. 

Публиковался в ж. «Библиотека для гостя», «Отечественные записки». На его 

стихи писал музыку Глинка. Григорий Григорьевич, майор. Беллетрист. Жил 

в Зубрилове и П. Лев Григорьевич, отставной поручик гв. конной 

артиллерии. Писатель и комп. Похоронен в Зубрилове. Федор 

Григорьевич, действит. статский советник. Музыкант-меломан. Жил в 

Зубрилове и П. Сын Серг. Григ.: Павел Сергеевич, отставной ротмистр. 

Служил уездным предводителем дворянства в Моршанске. Похоронен в 

Зубрилове. 

 
 

Лит.: Голицын Н. Н. Род князей Голицыных. T. 1. СПб., 1892; РП. Т. 1; 

Словарь русских писателей ХVIII в. Л., 1988. Вып. 1; Савин (8); Савельева Е. 

Застывшая музыка //Степные просторы. 1993. № 8; Инюшкин (1). 

Представители другой ветви рода Г. в Пенз. крае. Борис Алексеевич 

(1654–1714), гос. деятель. Дядька-воспитатель Петра I, управляющий 

Приказом Казанского дворца. С его именем связано создание в 1702 

«отъезжей слободы» Малой Сердобы, заселенной пахотными солдатами. 

Борис Андреевич (1766–1822), тайный советник, отставной ген.-л-т. В кон. 18 

в. владел с. Голицыно (Архангельское). Похоронен в Александро-Невской 

лавре СПб. Его сын, Николай Борисович (1794–1866), музыкант, литератор, 



переводчик. Участник Отеч. войны 1812–14. Виолончелист. В 1839 издал сб. 

стихотворений «Поэтические опыты» на франц. языке. Ревностный 

пропагандист Л. Бетховена, к-рый посвятил ему 3 струнных квартета и 

увертюру «Освящение дома». Его сыновья: Николай Николаевич (1836–93), 

библиограф, историк, публицист. Издал в СПб. «Библиографический словарь 

русских писательниц», первый том кн. «Род князей Голицыных» (1892), где 

даны сведения о представителях фамилии, причастной к П. и Зубрилову, др. 

насел. пунктам Пенз. губ. Юрий Николаевич (29.12.1823 – 2.3.1872), хор. 

дирижер, комп. Знаток и популяризатор рус. музыки, чьи хоры выступали в 

Лондоне, Париже, Праге. Его жена Екатерина Николаевна (урожд. 

Бахметева) (10.7.1822 – 1889, Липяги Пенз. у.). Дети Юрия Ник.: Евгений 

Юрьевич (15.9.1845 – 2.9.1887). Служил во флоте, вышел в отставку капитан. 

2-го ранга. В 1873–75 – пенз. губ. предводитель дворянства. Будучи 

преемником имения последнего графа Головкина, получил разрешение 

добавить эту фамилию к своей, став кн. Голицыным-Головкиным. Еленa 

Юрьевна (в замужестве Хвощинская) напечатала свои воспоминания в 1897 

(Т. 90. № 4) и 1898 (Т. 98. № 3) в ж. «Русская старина». Мн. их страницы 

посвящены П. и губернии. 

Лит.: РП. Т. 1; История родов русского дворянства. М., 1991; Савин 

(8); Тюстин А. В. Село Ломовка Пензенской губернии в судьбах русского 

дворянства //Земство. 1995. № 3. 

О. М. Савин. 
  

  

ГОЛИ’ЦЫНО, село Нижнеломовского р-на (в 1939–63 центр 

Голицынского р-на). Расположено в 40 км от Н. Ломова. Занимает 

низменную часть речной долины, на С. и С.-В. возвышенность, поросшая 

лесом. Бо’льшая часть села на лев. берегу р. Мокши при впадении в нее 

речки Лосьмы. С правобережной частью (Петрова Слобода) связано ж.-б. 

мостом. Основано в 1685 кн. Голицыными. Быстрому росту села 

способствовала торговая дорога, проходившая через него. В 1790-х гг. 

построена суконная ф-ка. К сер. 19 в. – крупный центр по переработке с.-х. 

сырья и сбыту продукции. В 1877 имелись суконная ф-ка, 8 кожев., 2 

поташных и железоделательный з-ды, 10 маслобоек, шерстобойка, 16 лавок. 

К кон. 19 в. строятся конный, винокур., стекольный з-ды, сыроварня. 

Преуспевали промыслы: колесный, бондарный, спичечный 

(изготовление соломки для Верхнеломов. ф-ки). К 1917 насчитывалось 42 

пром., 23 торг. заведения, 12 кирп. и 7 кожев. з-дов. Пром. рост сдерживало 

отсутствие вблизи ж. д. В 1939 работали лесхоз, ремонтная мастерская, 

швейно-сапожная и деревообделочная артели. Однако после войны и 

особенно с 1960-х гг. село стало отставать в экон. и соц.-культ. развитии, 

числ. населения резко уменьшилась. В разное время в состав села включены 

насел. пункты: Горюновка, Ст. Село, Петрова Слобода, Телячки, Погановка, 

Мокшанка, Бунчевка, Кадидаевка, Лекарка. Имеются: маслодельный цех, 

лесничество, овощесушильный з-д, с.-х. кооператив «Голицыно», созданный 



на базе совх. «40 лет Октября», б-ца, ср. и нач. школы, ДК, б-ка, памятник 

неизвестному солдату. Памятники архитектуры: действ. церковь Михаила 

Архангела (1826), парк бывшей помещичьей усадьбы (кон. 19 в.). Нар. 

ремесла: бондарное, валяльное (валенки), резьба по дереву. 

Население: в 1877 – 2361 чел., 1897 – 2891, 1926 – 4033, 1939 – 5201, 

1946 – 2753, 1959 – 2872, 1989 – 1299. На 1.1.1998 – 1260 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГО’ЛОВ Вениамин Иванович (р. 25.1.1925, П.), токарь-расточник, 

почетный гражданин г. Заречного (1987). В 1941–57 токарь з-да им. Фрунзе, 

с 1957 токарь-расточник в цехе № 1 Пенз. приборостроит. з-да. Орд. Ленина, 

медаль «За трудовое отличие». Гос. премия СССР (1983). 

К. А. Шадрина. 
  

  

ГОЛОВИ’НЩИНСКИЙ РАЙО’Н, образован 25 янв. 1935 за счет 

терр. Мокшанского и Каменского р-нов в составе Ср.-Волжского, затем 

Куйбышевского краев, позже Куйбышевской обл. В 1937 передан из 

Куйбышевской обл. в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 выделен из 

Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. Упразднен 30 нояб. 1956, и его терр. 

вошла в состав Камен., Н.-Ломов., Пачелм. и Мокш. р-нов. Центром р-на 

было с. Головинщино. 

В. С. Годин. 
  

  

«ГОЛО’ДНЫЕ ГО’ДЫ» на терр. Пенз. края обусловлены причинами 

естеств. и обществ.-политич. характера. В досоветский период, на 

протяжении 18–19 и нач. 20 в., гл. причина голода в Пенз. губ. – засуха, к-рая 

приводила к недороду зерновых культур (1722, 1736, 1836, 1839–41, 1848, 

1850, 1854–55, 1891–92, 1897, 1905, 1906, 1911 гг.). Голод охватывал мн. 

уезды, сопровождался распространением эпидемий (холера, тиф, оспа) и 

смертностью сел. населения. Так, в неурожайном 1848 в губ. умерли от 

холеры 17292 чел. В 1891 на терр. губернии умершими от эпидемич. 

болезней, вызванных наступившим голодом, зарегистрировано 16592 чел. 

В неурожайные годы голодающим крестьянам оказывалась гос. помощь: 

выделялись продовольств. и семенные ссуды, открывались обществ. 

столовые. Осн. работу по организации помощи голодающим проводили зем. 

учреждения. Земства распределяли полученные от правит. на эти цели 

денежные средства, организовывали сбор пожертвований для голодающих, 

работу обществ. столовых и хлебопекарен, врачебную помощь. 

В сов. период Пенз. край пережил три голода: в 1921–22, 1932–33, 

1946–47. Голод 1921–22 стал результатом недорода в 1921 и общего упадка 

сел. хоз-ва губ. вследствие продовольств. политики сов. власти 1918–20. 

Только в Городищ. у., по данным губисполкома, за время с 1 янв. по 1 июня 

1922 жертвами голода стали 4729 чел. Для оказания помощи голодающим в 



авг. 1921 в губернии образованы губ. и уездные комиссии Помгола (помощи 

голодающим). Их усилиями в пораженных голодом уездах была открыта сеть 

обществ. столовых для питания голодающего населения, прежде всего детей. 

В 1932– 1933 сел. р-ны Пенз. края, особенно юго-вост., вновь оказались 

охвачены массовым голодом. Он явился прямым следствием насильств. 

коллективизации, проведенной в пенз. деревне в 1930–32, разрушившей с.-х. 

произ-во, а также принудит. хлебозаготовок 1932, в ходе к-рых из колх. и 

единоличных хоз-в в счет обязат. госпоставок был вывезен продовольств. и 

семенной хлеб. Жертвами голода стали не менее 30 тыс. сел. жителей. Факт 

наступившего голода был скрыт властью, помощи голодающим оказано не 

было. 

Серьезные продовольств. трудности пережило нас. Пенз. обл. в годы 

Вел. Отеч. войны. В 1946–47 в результате сильной засухи, приведшей к 

недороду зерновых культур в колх. и совх., и изъятия у них зерна в счет 

госпоста вок мн. районы области охватил голод. 

Лит.: Историческое и статистическое обозрение неурожаев в России 

//Сборник статистических сведений о России. Кн. 3. СПб., 1858; Никольский 

В. И. Смертность от эпидем. болезней в Пенз. губ. в 1891 году (по сведениям 

приходского духовенства). П., 1893; Отчет Пенз. губ. уполномоченного 

В. В. Вырубова по оказанию помощи пострадавшему от неурожая населению 

Пенз. губ. в продовольственную кампанию 1906/07 года. М., 1908; Самойлов 

(1); Шарошкин Н. А. Участие рабочих в борьбе с голодом 1921–1922 гг. 

(Пенз. губ.) //Культура, быт и материальное благосостояние рабочих 

Поволжья второй половины 19–20 вв. П., 1996; Кондрашин В. В. Голод 1932–

1933 годов в Пенз. губ. //Взаимосвязи города и деревни в их историческом 

развитии. П., 1992. 

В. В. Кондрашин. 
  

  



 

ГОЛОВИ’НЩИНО, село Каменского р-на (в 1935–56 центр Головинщ. р-

на). Расположено при впадении р. Шуварды в Атмисс (басс. Мокши), в 14 км 

от Каменки. Основано в 1710–11 Артамоном и Иваном Головиными, по 

фамилии к-рых названо, на левом болотистом берегу р. Атмиса; крестьяне 

переведены из Рузского у. Новгородской губ. Первые жит. попали в плен к 

кубанцам в авг. 1717, поэтому Головины перевели сюда вторую партию 

крестьян – 132 семьи из Нижегородской губ. После Головиных село не раз 

переходило к др. помещикам (Голицыны, Гагарины, Долгоруковы). Гагарины 

перенесли село на совр. место (1742), в это время в селе имелся базар. К кон. 

18 в. здесь проходила двухдневная ярмарка 8–9 июня и недельные торги. В 

1837 село перешло к кн. С. В. Долгорукову, при к-ром получило пром. 

развитие (2 кож., 5 поташных з-дов). Входило в состав Н.-Ломов. у., после 

реформы 1861 – волостной центр и центр 2-го стана в уезде. В сер. 19 в. – 

крупное торг. село, один из центров сбыта с.-х. продукции крестьян и 

помещиков Н.-Ломов., Мокш. и Пенз. уездов, особенно славилось торговлей 

хлебом; постоялые дворы, склады с.-х. продукции, 2 лавки. В 18–19 вв. 

местные крестьяне слыли «лучшими лоцманами» по проводке судов по 

Хопру и Медведице. В 1877 – церковь, 2 часовни, школа, б-ца. Экон. подъем 

продолжался до прокладки в стороне от села ж. д. (1874), после чего 

преимуществ. развитие получили с. хоз-во и ремесла. В нач. 20 в. имелся 

небольшой конный з-д бр. Панковых для улучшения пород крест. лошадей; 

из 582 дворов в 560 вязали бредни для продажи в области Войска Донского; 

в 40 дворах шили сапоги. С сер. 19 в. началось стр-во камен. зданий по 

регулярному плану; сохранилось неск. кирпич. и дерев. зданий – памятников 

архитектуры сер. – кон. 19 в.: дом и усадьба купца, 3 лавки на базарной пл., 

трактир, 2-этажный камен. амбар, зем. уч-ще (1881). В кон. 1990-х гг. осн. 

занятие местного нас. – земледелие и жив-во на базе СПК 



«Головинщинский». Функционирует лесничество. В годы первой рус. рев-

ции в Г. вел рев. работу П. Е. Дюмаев (деп. 1-й Гос. думы). Родина Героев 

Сов. Союза – А. И. Панкова и П. П. Ратникова; в Г. учился министр 

машиностроения и приборостроения СССР П. И. Паршин. 
  

Население: в 1864 – 2204 чел., 1897 – 2965, 1926 – 2882, 1959 – 1508, 

1989 – 1077. На 1.1.1998 – 1147 жителей. 

Лит.: Краткий очерк кустарных промыслов Пензенской губ. СПб., 

1902; Сельскохозяйственная статистика Саратовской губ. СПб., 1859. 

Соколов В. Село Головинщино. ПЕВ., 1885. № 4, 6. 

М. С. Полубояров. 
  

  

«ГО’ЛОС ПРА’ВДЫ», газета, орган пенз. группы РСДРП(б). 

Издавалась с 11 нояб. по 10 дек. 1917. Вышло 11 номеров. Ред. В. В. Кураев, 

Г. Я. Гринштейн. В дек. объединилась с газ. «Известия рабочих, 

крестьянских и военных депутатов». 

Н. И. Забродина. 
  

  

«ГОЛОСА’ РОССИ’И», анс. нар. песни. Создан в марте 1989 А. С. 

Тумаковым, засл. работником культуры РСФСР (1984). Его творческий 

костяк составили Т. и С. Щербаковы, Н. и А. Воронкины, А. Дмитриева, И. 

Папушина, Н. Фролова, Г. Тумакова и др. Анс. стал лауреатом Всесоюз. 

смотра нар. творчества, посв. 40-летию Победы в Вел. Отеч. войне; 2-го и 3-

го Всесоюзных фестивалей самодеят. худ. творчества (1985–87, 1988–90); 

междунар. фолькл. фестивалей: в Киеве (1990), Греции (1991),  Арзамасе 

(1995). Коллектив – участник заключит. концерта Всеросс. фестиваля 

славянской культуры и письменности на сцене Кремлевского Дворца съездов 

(1991), культурной программы «Дни города Москвы» (1992), Всеросс. 

праздника, посвященного 100-летию со дня рождения С. А. Есенина (с. 

Константиново, 1995). В сент. 1997 «Г. Р.» были включены в культурную 

программу праздника, посв. 850-летию со дня основания М. В нояб. 1997 анс. 

представлял Пенз. обл. на междунар. фолькл. фестивале «Венская неделя-97» 

(Австрия). Анс. выступает в концертных залах, клубах, на ф-ках и з-дах П. и 

Пенз. обл., принимает участие в праздничных концертах. 



 

Лит.: Тумаков А. «Наш ансамбль – одна семья» //ПП. 1994. 22 нояб.; ДК им. 

С. М. Кирова – Центр культуры и досуга. 60 лет: Буклет. П., 1994; Белякова 

В. Голоса их сердец //ПП. 1996. 28 марта; Муравьев В., Пантелеев А. Голос 

России //ПВ. 1996. 13 марта; Есть песня – будет жизнь! 50-летие А. С. 

Тумакова: Буклет. П., 1996. 

П. М. Лощинин. 
  

  

«ГО’ЛОС ЗАКЛЮЧЁННОГО», ежемесячная газ. учеб.-воспитат. 

части Пенз. губисправдома. Издавалась в 1923–27. 

Н. И. Забродина. 
  

  

ГО’ЛУБЕВ Борис Николаевич (23.3. 1928, П. – 13.7. 1982, там же), 

педагог, музыкант, комп. Окончил Пенз. пед. и муз. уч-ща, Моск. ин-т им. 

Гнесиных. Работал в Городище, с 1956 преподавал в Пензенском 

музыкальном училище. Руководил камерным хором отд. Всеросс. хорового 

об-ва. Автор романсов, песен на слова рус. поэтов, хоров и песен для нар. 

оркестров. Собирал фольклор в р-нах области. 

Лит.: Крейер; Савин (9, 15). 

О. М. Савин. 
  

  

ГОЛЬЦО’ВКА, село Лунинского р-на (с 1860-х по 1920-е гг. – в 

составе Мокшан. у.). Расположено в 5 км к З. от р. ц., в верховьях Верхозовки 

(приток Шукши, басс. Суры), в 1 км от одноим. ж.-д. ст. на линии П. – 

Рузаевка. Пл. села 68 га, 98 хоз-в. Осн. на землях, отказанных в 1677 пенз. 

дворянам Гольцовым. В нач. 18 в. село принадлежало разным помещикам, в 



т. ч. Е. Гольцову, М. Владыкину и др. К 1717 построена церковь во имя 

Николая Чудотворца, село стало называться Никольским. В авг. того же года 

село разорено кубанцами, было убито 4, уведено в плен 133 чел. К кон. 18 в. 

построен еще один храм – во имя Успения Пресвятой Богородицы, в это 

время в селе располагался 101 двор, в т. ч. 9 господских, деревянных; 

крестьяне принадлежали Е. С. Кривской, М. С. Дертевой, С. П. 

Турчаниновой, П. Р. Мартыновой и др. Толчок к росту села дало проведение 

через него ж. д. в кон. 19 в. К 1910 сохранилось 9 земельных об-в (по числу 

бывших помещиков), 133 двора. В 1990-е гг. в селе тракторно-полеводч. 

бригада СПК «Вперед», молочно-товарная ферма, мельница, механизиров. 

ток, магазин. 

Население: в 1795 – 544 чел., 1864 – 214, 1897 – 699, 1926 – 1096, 1959 

– 627, 1979 – 356, 1989 – 220. На 1.1.1998 – 145 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГОЛОВЯ’ШКИН Иван Маркелович 

(19.1.1897, с. Ст. Турдаки Городищ. у., ныне 

Городищ. р-на – 23.3.1981, там же), полевод, пред. 

колхоза. Герой Соц. Труда (1948). Труд. 

деятельность начал пастухом в родном селе. 

Участник Гражд. войны. В 1928–30 пред. 

Турдакского сельсовета, затем полевод. В 1936–57 – 

пред. колх. «Путь Ленина». Талантливый, 

трудолюбивый, расчетливый крестьянин. 

Руководимый им колхоз успешно решал в годы Вел. 

Отеч. войны вопросы произ-ва зерна, картофеля, 

овощей, мяса, молока. В послевоен. период хоз-во 

вело стр-во производств. и соц.-культ. бытовых объектов. В 1943 освоено 

произ-во кирпича, в 1944 радиофицировано с. Ст. Турдаки. 

А. Я. Чернышов. 
  

  

ГО’ЛУБЕВ Александр Алексеевич (26.9.1836, с. Ломовка Мокш. у. 

Пенз. губ., ныне Лунин. р-на – 9.10.1895, М.), писатель, юрист. В 1852–56 

учился в Пенз. дух. семинарии, где сблизился с В. О. Ключевским, в 1863– 

1869 на юридич. ф-те Моск. ун-та. С 1877 сотр. Моск. архива Мин-ва 

юстиции, с 1894 действит. чл. Об-ва истории и древностей Российских. Лит. 

деятельность начал в сер. 1860-х в газ. «Москва», «Русь». Автор кн.: 

«Бродячая вольница», «Атаман Илюшка Пономарев», «К истории бунта 

Стеньки Разина», «Княжна-витязь». 

Лит.: Миллер О. Князь Васильчиков и его биограф.: Оттиск из ж. 

«Мысль». СПб., 1883; Венгеров С. А. А. А. Голубев: Некролог //Истор. 

вестник. 1895. Т. 62; Савин (9); Тюстин А. В. Пензенский спутник В. О. 

Ключевского //Ключевский: Сб. статей. Вып. 1. П., 1995. 

А. В. Тюстин. 



  

  

ГОЛЯ’С Владимир Константинович (р. 25.1.1971, г. Заречный Пенз. 

обл.), легкоатлет. Мастер спорта России междунар. класса (1995), 6-кратный 

победитель первенств СССР и всесоюзных соревнований в беге на 3000 м и 

3000 м с препятствиями. Рекордсмен СССР среди юниоров на 3000 м с 

препятствиями в зале. Многократный победитель междунар. соревнований. 

Участник двух чемпионатов мира по кроссу, первенства Европы среди 

юниоров (1989), чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров (1990). 

Победитель Кубка мира по бегу в горах в командном зачете (Австрия, 1990). 

Серебряный призер Спартакиады народов СССР (Киев, 1991). Участник 

Олимпийских игр (1992, 1996) и чемпионата мира (Швеция, 1995). Тренер – 

В. В. Кораблев. 

В. А. Силаев. 
  

  

ГОРБУНО’В Иван Никифорович (р. 1913, с. Бегуч Петровск. у. 

Саратовской губ., ныне Камешкир. р-на), Герой Соц. Труда (1966), с 1954 по 

1974 дир. совх. «Петропавловский» (Казахстан). Участник освоения целины. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГОРБУНО’В Кирилл Антонович (1822, с. 

Владыкино Чембар. у., Пенз. губ., ныне Камен. р-на 

– 8.11.1893, Царское Село Петерб. губ.), художник и 

литограф. Из семьи дворового крепостного 

человека помещицы Владыкиной. В 1834 отправлен 

в М. для обучения ремеслу. Здесь, в доме 

Владыкиных, встречается с В. Г. Белинским, 

сыгравшим большую роль в его судьбе. 

Первоначальное худож. образование получил в 

Моск. худож. классе под рук-вом бр. 

Добровольских, Дурново и Рабуса. По 

рекомендации Н. В. Гоголя едет в СПб. к К. П. 

Брюллову. С помощью Брюллова, а также 

М. Ф. Орлова – дир. худож. класса, В. А. Жуковского и В. Ф. Одоевского Г. 

получает «вольную» в 1841. В апреле того же года поступает в 

АХ, занимается у К. П. Брюллова. В 1840-е гг. Г. близок с кружком В. Г. 

Белинского в СПб., не прерывает связи с М., где сближается с А. И. 

Герценом, Н. П. Огаревым, Т. Н. Грановским. В 1846 получил звание 

свободного художника. Работал преим. как портретист. Г. созданы портреты 

В. Г. Белинского (акварель, 1838, ГПБ; картон, 1843, ГТГ; на смертном одре – 

масло, 1848, хранился у внуков и правнуков Белинского в Афинах, в 1986 

передан в Гос. музей-усадьбу В. Г. Белинского), А. И. Герцена, Н. П. 

Огарева, Т. Н. Грановского, М. Ю. Лермонтова (акварель, 1841, масло, 1883), 

Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. В. Станкевича, М. С. Щепкина, А. В. 



Кольцова, В. П. Боткина, И. И. Панаева, В. Ф. Одоевского, П. В. Анненкова, 

М. А. Бакунина и мн. др. В 1851 за портрет проф. А. Т. Маркова получил 

звание акад. портретной живописи в возрасте 29 лет. Тогда же Г. занял место 

учителя рисования в Смольном ин-те, где находился до 1888 г., а также 

преподавал в Александровском уч-ще и частных учеб. заведениях. В эти 

годы художником написаны: «Цыганка» (1851, ГТГ), «Возвращение с 

полевых работ» (ГРМ), портреты Петра I, Александра II, Александра III. Г. 

принимал участие в росписи храма Христа Спасителя в Москве (сер. 1870-х 

гг.). 

Лит.: БСЭ. 2 изд. Т. 12; Художники. Т. 3; Булгаков Ф. Наши 

художники. Т. 1. СПб., 1889; Виноградов С. П. Люди сороковых годов в 

литографиях К. Горбунова //Старые годы. 1909. Февр.; С и д о р о в А. А. 

Рисунок старых русских мастеров. М., 1956; Розенталь Ш. М. Кирилл 

Антонович Горбунов //Русское искусство. М., 1958; Эфрос Н. К. А. Горбунов 

– портретист Белинского //ЛН. Т. 57; Беккер И. К. А. Горбунов и его портрет 

Лермонтова //ЛН. Т. 45–46; Смирнова Е. Герцен и художник 

Кирилл Горбунов //А. И. Герцен. М., 1946; Шмельков В. «Пришлите ему 

отпускную» //ДУ. 1993. № 48; Инюшкин (1). 

В. П. Шмельков. 
  

  

ГОРБУНО’ВА-КАБЛУКО’ВА Минна Карловна (21.5.1840, с. Н. 

Шкафт Городищ. у. Пенз. губ., ныне Никольск. р-на – 1931, М.), экономист, 

писательница, обществ. деятель. Жила в П., затем в М. Выезжала за границу, 

изучала работу школ в Гамбурге, Берлине, Париже. Переписывалась с Ф. 

Энгельсом по вопросам проф. воспитания. Публиковалась в рус. периодич. 

изд., в т. ч. в ж. «Отечественные записки», «Русская мысль». Известны ее 

работы: «Женские промыслы Московской губ.», «Кружевной промысел». 

Лит.: Савин (7, 9). 

О. М. Савин. 
  

  

ГОРДЕ’ЕВ Евгений Александрович (р. 12.3.1928, П.), педагог, засл. 

учитель школы РСФСР (1966). В 1945 окончил с золотой медалью школу № 

10 в П., в 1949 – физ.-мат. ф-т ПГПИ им. В. Г. Белинского. С 1955 преподавал 

в школе № 1 им. В. Г. Белинского физику, электротехнику, астрономию. 

Возглавлял методич. объединение учителей физики города. Темы методич. 

работ: «Формирование материалистического мировоззрения в процессе 

преподавания физики в школе» (1970); «Современное оборудование 

школьных физических кабинетов» (1974, бронз. медаль ВДНХ); 

«Методическая игра с учителями: определение координат звезд» (1972); 

«Особенности планирования учебного материала по физике» (1971). 

Лит.: Горбачев И. В доме на ул. Красной //Учит. газ. 1972. 13 апр.; 

Всегда в поиске. П., 1973. 

М. Г. Беликова. 
  



  

ГОРЛА’НОВ Геннадий Елизарович (р. 16.3.1941, П.), поэт, 

литературовед, канд. фил. наук (1972), доц., чл. СП (1997). В 1958 окончил 

ср. школу № 19, в 1966 – ПГПИ им. В. Г. Белинского, стал его 

преподавателем, с 1979 зав. кафедрой лит-ры и методики ее преподавания, с 

1987 декан ф-та рус. языка и лит-ры. Зав. отд. культуры «Пензенской 

энциклопедии». Печатался в местных газ., ж. «Октябрь», «Волга», «В мире 

книг», «Литература в школе», «Сура». Опубликовал б. 80 науч. статей. Автор 

поэтич. сборников. 

Соч.: Николай Почивалин. Саратов, 1985; Литературное краеведение в 

школе. Саратов, 1988; Откровение: Стих. Рига, 1992; За страницами 

учебника. П., 1993; Колокола памяти: Стих. П., 1993; Очерки истории 

культуры Пензенского края. П., 1994; Колокола любви и веры: Стих. М., 

1995; Дороги в мир знаний. П., 1995; Зов памяти: Стих. П., 1996; Листает 

время календарь. П., 1998. 

Лит.: Вишневский К. Вдвоем с природой //ПП. 1993. 24 июня; 

Савельев М. С любовью к родному краю //ПП. 1993. 24 авг.; Агапов В. О чем 

звонят колокола //ПП. 1994. 12 июля; Давыдов В. «О, длись подольше, миг 

откровений... //Сура. 1996. № 5. 

О. М. Савин. 
  

  

ГОРИХВО’СТОВЫ, помещики, содержатели крепостного театра (нач. 

19 в.). Петр Абросимович (1737 – до 1811), статский советник, кавалер, 

служил первым чином в межевой конторе при составлении карт, в Пенз. 

уголовной палате и вице-губернатором в Вятке. Помещик сёл Кучки и Елань 

Пенз. у. (ныне Пенз. р-на). Петр Петрович (1772–1822), его сын, гв. 

прапорщик, в 1789–94 – на воен. службе, с 1796 в отставке в П., где 

совместно с отцом содержал крепостной театр. Ф. Ф. Вигель отмечал: 

«Труппа г. Горихвостова посвящена была игранию опер и исключительно 

итальянской музыки; особенно славилась в ней какая-то Аринушка. Сия 

труппа играла даром для увеселения почтенной публики, собиравшейся у 

почтенного г. Горихвостова». 

Лит.: Вигель. Ч. 2; Коц Е. С. Крепостная интеллигенция. Л., 1926; 

Дынник Т. А. Крепостной театр. М.–Л., 1933; История русского 

драматического театра. М., 1977. Т. 2. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ГОРИЗО’НТОВ Алексей Петрович (9.2.1831, П. – 1918, Симбирск), 

педагог, статистик. Окончил пенз. гимназию (1847) и Казанский ун-т (1852). 

Преподавал естеств. историю в Пенз. дворянском ин-те. Занимался 

изучением лекарств. растений Пенз. губ. и впервые в П. стал проводить 

фенологич. наблюдения. Избирался секретарем Общества сельского 

хозяйства Юго-Восточной России, печатался в сб. его трудов. После П. 



служил в Мин-ве гос. имуществ, управляющим Симбирской губ. 

контрольной палатой (ок. 30 лет). 

Соч.: Записки Об-ва сельского хозяйства Ю.-В. России. М., 1854. Т. 2 

(неск. ст.); Сельское хозяйство и вспомогательные науки. Пензенский уезд. 

СПб., 1857; Естественная история (для женских учебных заведений). СПб., 

1859 (выдержала 9 изд.); Хозяйственно-статистическое описание 

Пензенского уезда. СПб., 1859. 

Лит.: ПГВ. 1909. 29 апр. (Заметка А. Ф. Селиванова); Цинговатов Л. 

Фенологические наблюдения в Пензенской области //ЗР. 1959. № 20; Савин 

(1, 14). 

А. Ф. Головина, О. М. Савин. 
  

  

ГО’РИН Василий Алексеевич (р. 23.12.1920, с. Красное Поле Кузн. у. 

Саратов. губ., ныне Камешкир. р-на), Герой Сов. Союза (1946), л-т, штурман 

эскадрильи разведыват. авиаполка. Совершил 310 боевых вылетов, в т. ч. 110 

на дальнюю разведку, лично сбил 4 и в группе 3 самолета противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГОРНОСТА’ЕВА Вера Васильевна (р. 1.10.1929, М.), пианистка, 

педагог, нар. арт. РФ (1988), дипломант междунар. конкурса в Праге (1950). 

В 1941–43 училась в Центр. муз. школе при Моск. конс., эвакуированной в П. 

Лит.: МЭ. Т. 6. 

О. М. Савин. 
  

  

ГОРОДИ’ЩЕНСКИЙ РАЙО’Н, образован 16.7.1928 в составе Кузн. 

округа Ср.-Волж. обл. С 1930 подчинялся краевому, затем обл. центру. В 

1937 передан из Куйбышевской обл. в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 

выделен из Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. Центр – г. Городище. Р-н 

находится на В. области, пл. 2058,5 кв. км. На 1.1.1998 в 66 насел. пунктах 

58,1 тыс. жит., в т. ч. рус. – ок. 64%, мордва – ок. 8% (гл. обр. в селах 

Мордовский Ишим, Вышелей, Дигилевка, Косыревка), татары – ок. 27% 

(Верх., Ср. и Ниж. Елюзань). Терр. р-на расположена в лесном Засурье, 

частично на левом берегу Суры. Пластовые равнины, глубоко расчленены на 

зап. склонах Приволжской возвышенности, наибольшая выс. 314 м на 

водоразделе рек, текущих на Ю. и С. Обширны поймы и надпойм. террасы. 

Почвы в Засурье серые лесные, в левобережье – выщелоч. чернозем, в долине 

Суры – пойм. луговые. Лесистость ок. 40%: сосна, дуб, липа, клен, береза, 

осина. Из редких растений – ясень обыкнов., редкие животные, обитающие 

на терр. р-на, – тетерев, куница лесная, выхухоль, дятел черный, бобр. На Ю. 

– Елюзан. и Кадад. гос. заказники. В р-не 22 пром. пр-тия , в т. ч. отрасли 

легкой пром-сти – 1, пищ. – 7, пром-сти строит. материалов – 3, 

деревообрабатывающей – 2, лесозаготовительной – 1. Это АООТ «Сурская 

мануфактура», ОАО «Чаадаевский комбинат хлебопродуктов», АООТ 



«Чаадаевский маслозавод», ООО «Сурский литейно-механический з-д», 

АООТ «Чаадаевский мясокомбинат», ТОО «Городищенский комбикормовый 

з-д», АООТ «Канаевский комбинат стройматериалов» и др. Пром. пр-тия 

находятся в г. Городище и Сурске, пгт Чаадаевка. На терр. р-на 5 колх., 4 

совх., 7 АОЗТ, 2 с.-х. кооператива, 33 ферм. хоз-ва, птицеф-ка «Ольховская». 

Пл. с.-х. угодий 82,9 тыс. га. Посевная пл. 49 тыс. га. Основные с.-х. 

культуры: пшеница, рожь, овес, горох; картофель, овощи, многолетние и 

однолетние травы, кукуруза, подсолнечник. В р-не 7 б-ц, 6 поликлиник, 2 

амбулатории, 23 фельдшерско-акушерских пункта, 8 аптек, 43 дошкольных 

учреждения, 25 общеобраз. школ, пед. уч-ще. 29 клубных учреждений, 9 б-к. 

В Городище краеведч. музей. С 1928 издается районная газ., 15 памятников 

архитектуры (церкви в селах В. Шкафт, Николо-Райское, старообрядч. в с. 

Уранка, мечети в селах Ниж. и Ср. Елюзань и др.), 29 памятников 

археологии, в т. ч. городища и селища буртасов. Юловское городище 11– 

13 вв., Сундровское городище 12–13 вв., Канаевское городище 13–14 вв. и 

др.; мемориалы и братские могилы сов. воинов. С Городищенским р-ном 

связаны биографии Героя Сов. Союза В. В. Анисимова, писателей Н. С. 

Лескова, А. Н. Баженова, А. Ф. Селиванова, М. П. Смирновой, худ. Г. П. 

Кондрашенко, Н. С. Аксенова, ученых Ф. Ф. Селиванова, М. Я. Аксеновой, 

обществ. деятелей Н. Н. Мясоедова, Ф. Ф. Митрофанова, И. Г. Польдяева и 

др. 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (7, 9); С любовью к 

природе; Материалы свода памятников; Хлюпин; Герои Советского Союза. 

Т. 1–2; Курицын И. И., Марденский Н. А. География Пензенской области. 

Саратов, 1991; Полубояров (1); Экономика Пензенской области; Социально-

экономическое положение городов и районов Пензенской области; 

Географический атлас Пензенской области; Курицын (2). 

 Г. А. Березин, В. С. Годин, М. С. Полубояров. 
  

  

ГОРОДИ’ЩЕ, город, районный центр в 48 км к В. от П., в 21 км к С.-

З. от ж.-д. ст. Чаадаевка. Автомоб. дорога М.–Самара. Название означает 

место, где раньше находился город и сохранились его остатки. В данном 

случае – остатки бывшего буртасского городища. Расположен при слиянии 

рек Юлов и Белый Ключ (Кичкенейка). До 13 в. между этими реками 

находилась мощная буртасская крепость, к-рая, возможно, являлась столицей 

Буртасского княжества (см. Юловское городище). Позднее местность 

запустела, и только в 1670-е гг. на месте буртасского городища построен 

острог служилых людей, в 1678 при нем, в Юловской слободе, построена 

церковь во имя Димитрия Солунского. Острог и слобода разрушены во время 

набега степняков на Пенз. край. В мае 1681 под рук-вом сотника Алексея 

Возницына острог был восстановлен. При нем в двух слободах – 

Дмитриевской (Городище) и Богоявленской (Юлово) – жили казаки и 

засечные сторожа, подчиненные симбирскому воеводе. К сер. 18 в. слободы 



объединились в одно село под названием Рогожкино, ставшим впоследствии 

уездн. городом под названием Г. (с 1780). В 1795 насчитывалось 234 двора, 5 

соляных амбаров, 8 лавок, 2 водяные мельницы. В 1806 построено первое 

камен. здание соборной церкви, в 1864 – 2 небольших пр-тия: 

чугуноплавильный и поташный з-ды. К 20 в. насчитывался лишь 

131 рабочий, пром-сть была представлена крахмально-терочным з-дом и 

деревообрабатывающей артелью «Труд». В годы Вел. Отеч. войны работали 

курсы медсестер, воен.-учеб. пункт. Значительно изменился облик Г. начиная 

с 1960-х гг. Развивается лесная, деревообрабатыв., пищ. пром-сть 

(деревообрабатыв. з-д АО «Дубровчанка», леспромхоз, пищекомб. АО 

«Арония», ремонтный з-д, автопр-тие, мелиоративное пр-тие «Водник» и 

др.). Водопровод, газификация природным газом, б-ца, поликлиника, аптека, 

2 ср. школы, пед. уч-ще (с 1944), детдом, РДК, 2 б-ки, краеведч. музей, муз. 

школа, кинотеатр, Дом дет. творчества, 7 детсадов, 2 парка. Памятник 

воинам-землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны, мемориал «Борцам 

революции». Сохранились 5 домов постройки кон. 19 в., в т. ч. здание 

бывших присутств. мест (1810). Родина Героя Сов. Союза В. Е. Ковалева, 

акад. АН СССР Л. Н. Иванова и чл.-корр. АН СССР П. П. Вавилова, 

живописца Н. М. Алексеева; здесь жил в раннем детстве историк В. О. 

Ключевский. Г. посещали писатели Н. С. Лесков, М. Е. Салтыков-Щедрин, 

исследователь Д. Востока Г. И. Невельской, 4 сент. 1821 останавливался 

проездом имп. Александр I. 



 

 

Население: в 1795 – 1812 чел., 1864 – 3316, 1897 – 3965, 1926 – 4934, 

1939 – 6440, 1959 – 5258, 1989 – 7926. На 1.1.1998 – 8600 жителей. 

Лит.: Материалы для географии и статистики России. Ч. 2; Морозов П. 

Статистическое и хозяйственное описание Городищенского уезда Пенз. губ. 

СПб., 1850; Прозин Н. В. Городищенский уезд и г. Городище //Сборник 

исторических, географических и статистических материалов о Пензенской 

губернии. П., 1870; Справочная книга Пензенской губернии на 1901 г. Т. 2; 

Савин (6); Города России; Курицын (2). 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГОРОДЕ’ЦКАЯ КУЛЬТУ’РА, появляется не позднее сер. 1-го тыс. 

до н. э. и существует до 2–3 вв. н. э. Она представлена городищами и 

селищами, могильники неизвестны. На терр. Пенз. обл. локализована там, где 

имеются значит. лесные массивы (сев., центр. р-ны). Наиб. полно 

исследовано Ахунское (Пенз. р-н), Екатериновское (Лунин. р-н) городища. 

Для Г. к. характерны железные изделия, комплексное хоз-во: наряду с 

земледелием и скот-вом важное значение имели охота, рыболовство. 

Отличит. особенность Г. к. – орнаментация сосудов узором, напоминающим 

текстильные отпечатки (рогожный, сетчатый орнаменты). Поселения имеют 

небольшой культурный слой, преим. с фрагментами посуды. Наследником Г. 

к. стал морд. народ. 



 
 

Лит.: Полесских (3); Расторопов А. В. К вопросу о городецкой 

культуре в лесостепи Посурья и Примокшанья //Из истории области. Вып. 1. 

А. В. Расторопов. 
  

  

ГОРОДИ’ЩЕ 16–17 вв., рус. населенный пункт, расположенный на 

месте древнего укрепленного поселения (городища). В Пенз. крае известны 

Г.: Наровчатое (Наровчатовское); Вышенское; Налуевское (Налуево); 

Торуевское (Тураево). Наровчатовское Г. было построено на месте г. Мохши 

14 в. при впадении р. Шелдаиса в р. Мокшу. Впервые упоминается в «Книге 

Большому Чертежу» 1627. В докум. 1672 значится городом. Вышенское Г. 

находилось на р. Выша, правом притоке р. Цны, но где точно, не 

установлено. В докум. 1672 отнесено к разряду городов. Налуевское 

(Налуево) Г. расположено на р. Луевке (Юлове), правом притоке р. Суры, на 

месте Юловского Городища 12–14 вв. В 1681 по указу царя Федора 

Алексеевича «в Налуевское городище в засешную сторожевую службу» 

направлены казаки. Они основали Налуевскую слободу. В кон. 17 в. все 

казаки переведены в Азов. В 1699 их земли перешли Новоспасскому 

монастырю. Торуевское (Тураево, Труево) Г. находилось на р. Торуев, 

Торуевке, Тураев, Туруев, ныне Труев, левом притоке р. Суры. В 1685 от 

него до Казачьих гор на Волге намечалось строить новую засечную черту. В 

1689 здесь поселились станичные казаки, основавшие Торуевскую слободу. 

«Ниже Торуевского городища за Сурою и по Суре» они получили землю. В 

1697 казаки переведены в Азов, Петровск и Павловск. Слободой завладел кн. 

Б. А. Голицын. 

Лит.: Лебедев В. И. К вопросу о так называемых Сенгилеевской и 

Сызранской чертах ХVII века //Из истории области. Вып. 2. 



В. И. Лебедев. 
  

  

ГОРОДОВО’Й ЛЕ’КАРЬ. Первая попытка обеспечить гражд. 

население росс. городов организованной мед. помощью относится ко 

времени правления Анны Иоанновны (1730–40). Городовыми лекарями 

назначались полковые штаб-лекари, вышедшие на пенсию. Поводом явилось 

массовое заболевание жителей Пскова. Мед. канцелярия предложила: «В 

городах, лежащих поблизости от Санкт-Петербурга и Москвы, а именно во 

Пскове, Новгороде, Твери, Ярославле и во прочих знатных городах... 

определить по особливому лекарю...». 10 мая 1737 имп. Анна Иоанновна 

предложение канцелярии приняла и подписала указ. В реестр «знатных 

городов» попала и П. Одним из первых Г. л. в Пензу 1 янв. 1758 приехал 

бывший полковой врач Навагинского полка Иоганн Фридрих Крумгар. Он 

лечил горожан в течение 6 лет. С 1764 по 1774 лекарем в П. был Н. Иванов, 

выпускник С.-Петерб. адмиралтейского «гошпиталя», бывший полковой 

лекарь Тенгинского пех. полка. Н. Иванова после его смерти сменил П. 

Максимович, служивший до того на С.-Петерб. верфи. В 1778 в П. из 

Астрахани приехал штаб-лекарь, швед по национальности, рус. подданный 

П. Петерсон. Он не значился Г. л., но всегда оказывал мед. помощь не только 

военным, но и горожанам, верно служил пенз. медицине 32 года. 

Лит.: Кульнев; Пекный А. Первые лекари //ПП. 1988. 16 нояб.; Годин 

В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия. П., 1996. 

А. И. Пекный. 
  

  

ГОРОДИ’ЩЕНСКИЙ УЕ’ЗД, образован 15 сент. 1780 в составе 

Пензенского наместничества. В дек. 1796 наместничество упразднено и 

учреждена Пенз. губ. Ликвидирована в марте 1797. Терр. уезда включена в 

состав Саратовской губ. Восстановлен 9 сент. 1801 в составе Пенз. губ. 

Ликвидирован 16 июля 1928, и его терр. вошла в Кузн., Пенз. и Сызр. округа 

Средне-Волжской области. Адм. центр – Городище. В кон. 18 в. имел 57 сел, 

72 деревни, в них 49 помещичьих усадеб, 59,7 тыс. жит., из них помещичьих 

крестьян 34,4 тыс., экон. 4,3 тыс., ясачных 17,6 тыс. Осн. занятие – сел. хоз-

во. Крупными торг.-пром. селами были Пестровка, Аншлейка, Н. Скафт 

(Шкафт), Рус. Сыромяс, Столыпино, Маис, Кологривовка, Забалуйка, Качим, 

Кенша, Бояркино, Чепурлейка. Осн. население русские; 17,6 тыс. мордвы, 

400 татар. По данным Всерос. переписи, в 1897 пл. уезда составляла 6 тыс. 

кв. верст, проживало 176,5 тыс. чел. (с городом), в т. ч. 45,6 тыс. мордвы, 2,8 

тыс. татар; 780 дворян, 130 купцов, 5840 мещан, 167,8 тыс. крестьян; осн. 

пром. занятия крестьян – войлочные, рогожные, бондарные, колесные произ-

ва, изготовление саней, телег, плетеных изделий. 

Лит. см. к ст. «Городище, г.». 

В. С. Годин, М. С. Полубояров. 
  

  



 

ГОРОДКИ’, старинная рус. игра. Как вид спорта существует в России с 

1923. Пенза – один из первых городов РСФСР, где Г. получили широкое 

распространение. Пенз. городошники еще в 1927 заняли 1-е место на 

соревнованиях Поволжья, выиграв у команд Самары, Казани, Уфы, 

Ульяновска, Чебоксар, Ижевска, Вятки. В 1928 на 1-й Спартакиаде СССР 

команду Поволжья представляли пензяки А. Куликов, В. Куликов, С. 

Куликов, Н. Сатурнов, Г. Курочкин. В развитие городошного спорта внесли 

значит. вклад любители-энтузиасты С. М. Самойлов, М. С. Медведев, И. П. 

Мещененков.  

Первым получил звание мастера спорта СССР по городкам в 1954 машинист 

депо Пенза-1 А. И. Соенко. На 1-й Спартакиаде народов РСФСР (1956) 

сборная команда области заняла 1-е место, не проиграв ни одной встречи. В 

1957 А. И. Соенко, Ю. М. Медведев, В. Н. Аверьянов (в составе сборной 

команды России) одержали победу в чемпионате СССР. В П. ежегодно 

разыгрывается кубок памяти Н. А. и Е. В. Сатурновых, к-рые были первыми 

судьями всесоюзной категории по городошному спорту. В области по Г. 

подготовлено б. 80 мастеров спорта. В 1994 сборная команда области в 

составе А. С. Наземнова, В. П. Кузина, М. А. Соенко, Ю. Б. Жиганова, В. М. 

Антохина, В. Ф. Смыслина выиграла чемпионат России. Тренер команды В. 

И. Стрелков, мастер спорта (1962), призер чемпионатов СССР, 11-кратный 

чемпион Центр. Сов. Об-ве «Спартак». 
  



  

  

 

Лит.: Пучков О. И., Суровицкий В. В. Пензенский спорт: история и 

современность. П., 1996. 

М. П. Бочкарёв. 
  

  

ГОРОДСКА’Я ДУ’МА, 1) распорядительный орган гор. сословного 

самоуправления, действовавший на основе жалованной Грамоты на права и 

выгоды городам Росс. империи 1785. Нас. городов делилось на 6 разрядов 

(сословных групп): 1. Владельцы домов и земель в черте города. 2. Купцы 

всех гильдий. 3. Цеховые ремесленники. 4. Купцы и специалисты, 

приписанные к городу для торговли и пром-сти, но не прожив. в нем. 5. 

Выборные должностные лица, ученые, художники, архитекторы, 

композиторы и т. п., имеющие академич. свидетельства, банкиры, оптовые 

торговцы. 6. Чернорабочие, гор. беднота. На Г. д. возлагалось заведование 

всем хоз-вом города, в фин. вопросах была подотчетна губернатору. 

По Городовому положению от 16 июня 1870 выборы в Г. д. 

проводились по 3 избират. съездам – крупных, средних и мелких 

налогоплательщиков, избиралось по равному числу гласных, в П. – по 24 

гласных, т. о. Пенз. Г. д. состояла из 72 чел. Исполнит. орган – гор. управа, 



избиравшаяся из состава Г. д. (раз в 4 года). В П. число жителей, получивших 

избират. права, составляло в 1870 6,2% от общего числа гор. населения, 

в первых выборах по новому Городовому положению приняло участие 14,1% 

избирателей, а в 1880-х гг. активность снизилась до 11,1%. Из общего кол-ва 

лиц, получивших избират. права в П., 89,4% являлись плательщиками налога 

с недвижимого имущества, 10,6% – сборов с торг. докум. Соц. состав Пенз. 

Г. д. (сер. 1880-х гг.): 34,7% – дворяне, духовенство, разночинцы; 55,6% – 

купцы, почетные граждане из купеч. сословия; 9,7% – мещане, 

ремесленники, крестьяне. Для 1-го разряда 1 гласный приходился на 1,7 

избирателя, для 2-го – на 9,5; для 3-го – на 116,3. Городовое положение от 11 

июня 1892 заменило налоговый ценз на имущество, т. о. число избирателей 

резко сократилось. В ведении Г. д. находились хоз. вопросы: гор. 

благоустройство, прод. дело, развитие торговли, промыслов, надзор за 

порядком на торгах и базарах, защита сословных прав и т. п. Полиция, 

податное дело, суд находились вне компетенции Г. д. Гор. собрание 

созывалось с разрешения губернатора, к-рый наблюдал за правильностью 

употребления суммы гор. об-вом, Г. д. отчитывалась перед ним и казенной 

палатой в доходах и расходах, имела свои денежные средства. В П. доходная 

часть складывалась из поступлений: гор. имущества и оброчные статьи – до 

34% общих поступлений, дохода с гор. пр-тий – до 20%, поступления от 

казны на воинскую повинность, содержание школ и т. п. – 18%, оценочного 

сбора с недвижимого имущ. – до 9%, обложения торг., промыслов, лошадей, 

собак и др. пошлин – 8%, отчисления из прибылей Гор. обществ. банка – 8% 

и т. д. Расходовались средства на: гор. благоустройство – 5–7%, содержание 

гор. пр-тий – 12–15%, нар. образ. – 14–17%, обществ. призрение, мед. и 

санитарию – 6–8%, содержание гор. обществ. управления – 8–9%, 

содержание пожарной части – 6%, воинская квартирная повинность – 11%, 

платежи по долгам – 10–12%. 

Ликвидирована в 1918 в связи с созданием сов. органов гор. 

управления. 

Лит.: Ерошкин Н. П. История государственных учреждений 

дореволюционной России. М., 1968; Нардова В. А. Городское 

самоуправление в России в 60-х – нач. 90-х гг. 19 в. Л., 1984; Отчеты о 

деятельности Пензенского городского общественного управления за разные 

годы (ГАПО. Ф–108). 

Т. А. Евневич. 
  

2) В РФ с 1993 – выборный представит. орган города. Пенз. Г. д. с 1994. 

Правовые, экономические и финансовые основы городского самоуправления, 

его полномочия, ответственность и структура определены в Уставе г. П. 

Пенз. Г. д. избирается в количестве 21 депутата сроком на 4 года на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права избирателями, 

проживающими на территории города при тайном голосовании. Является 

правомочной, если в ее состав избраны не менее двух третей от 

установленного численного состава депутатов. Численность депутатов и срок 



полномочий Г. д. не могут быть изменены в течение текущего созыва. 

Основной формой работы Г. д. является сессия. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины от установленного 

числа депутатов. Пенз. Г. д. 1-го созыва была избрана 30 янв. 1994, 2-го 

созыва – 26 дек. 1996. Г. д. 1-го и 2-го созывов работала под 

председательством Главы города Пензы А. С. Калашникова, возглавлявшего 

в соответствии с действовавшим Уставом города как представительный 

(городская Дума), так и исполнительный (администрация города) органы гор. 

самоуправления. 

Г. д. 3-го созыва избрана 24 дек. 2000. Пред. – С. Ф. Пинишина. 

В. Н. Исаев. 
  

  

ГОРОДСКА’Я УПРА’ВА, исполнит. орган гор. самоуправления, 

избиралась из состава Гор. думы в соответствии с Городовым положением 

1870, возглавлялась гор. головой. Компетенция Г. у. сводилась к сфере хоз. 

деятельности: попечительству подлежали вопросы благоустройства города 

(транспорт, освещение, отопление, канализация, водопровод, 

благоустройство мостовых, тротуаров, набережных, мостов), пожарная часть; 

заведование школьным, мед., благотворит. делом, торговлей, кредитом. Г. у. 

имела постоянную канцелярию, разделенную на ряд отд., соответствующих 

функциям гор. самоуправления. По состоянию на янв. 1917 рабочий аппарат 

Пенз. Г. у. состоял из 75–77 чел. Структура Пенз. Г. у.: думский отд., 

бухгалтерский, строит., судебный, школьный отд., отд. по выдаче пособий 

солдаткам, 5 функцион. отд., гор. торг.-хоз. милиция, сюда же входили 

сторожа, смотрители, объездчики. Ликвидирована в 1918 в связи с созданием 

сов. органов гор. управления. 

Лит.: Ерошкин Н. П. История государственных учреждений 

дореволюционной России. М., 1968. 

Т. А. Евневич. 
  

  

ГОРОДСКО’Е ПРОСТОРЕ’ЧИЕ. Просторечие – часть нац. языка, 

находящаяся между нормированным лит. языком и территор. диалектами. П. 

с начала своего существования имела разнонац. население. «А в городе Пензе 

и пригородах, – читаем в документах 1725 г., – люди живут русские, а в уезде 

русские и татары, и мордва, и чуваши, а больше обретается русских». В наст. 

время вокруг П. звучат исключительно среднерус. говоры, отчего и пенз. Г. 

п. имеет явно выраж. среднерус. тип, близкий к общерус. просторечию нелит. 

разновидности. Для пенз. просторечия (П., Сердобск, Каменка и др.) 

характерно: а) употребление слов и устойчивых словосочетаний типа хворый 

(больной), сперва (сначала), покалякать (поговорить), ни бельмеса (ничего) 

не понимает и др.; б) оформление слов: братья, стаканы, красивше, ихний 

(их) дом, хочим, убёг (убежал); в) произношение: кийоск, хавос, свекла, 

туфля и т. п. Носителями нелит. просторечия в Пенз. обл., как и в др. 

местностях России, являются малообразов. люди, по преимуществу ст. 



поколения. Значит. их доля – выходцы из сел. местности, еще не полностью 

освободившиеся от родного говора и не освоившие всех словарных, 

морфологич. и произносит. норм рус. лит. языка. В Г. п. последних 

десятилетий встречаются слова, заимствов. из соц. диалектов, – группового 

жаргона, воровской речи и др. нелит. разновидностей языка. 

Лит.: Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика. М., 1987; Алексеев Д. 

И., Бондалетов В. Д. Программа изучения молодежного просторечия и 

групповых жаргонов //Творческое наследие В. А. Малаховского и 

современность. Самара, 1994. 

В. Д. Бондалетов. 
  

  

ГОРШКО’В Иосиф Степанович (6.9.1896, с. Жерновое Орловской 

губ. – 1965, Мичуринск Тамбовской обл.), генетик, селекционер, чл.-корр. 

ВАСХНИЛ, докт. с.-х. наук, проф. Окончил Пензенское училище 

садоводства (1914). Работал уездным специалистом по сад-ву в Козлове 

(ныне Мичуринск) Тамбовской губ., принимал с И. В. Мичуриным участие в 

распространении выведенных новых сортов плодовых растений. 30 лет 

руководил Центр. генетич. лаб. (с 1935). Создал ценные сорта плодовых 

растений, в т. ч. сорта яблонь Краса сада, Горшковская, груши Нарядная. 

Опубликовал ок. 200 науч. работ. Орд. Ленина (трижды), орд. Трудового Кр. 

Знам. (дважды). 

Лит.: Васильев П., Ефремов И. Старейший в России. П., 1970. 

А. И. Чирков. 
  

  

ГОРШКО’В Лев Александрович (13.6.1910, П. – 1983), мастер 

смычковых инструментов. Учился в Пенз. худож. школе и муз. уч-ще. С 1928 

начал делать скрипки, работал в мастерских Моск. конс., на ф-ке смычковых 

инструментов. Изготовил ок. 200 скрипок, альтов, виолончелей, отмеченных 

на мн. междунар. конкурсах. Им сделано 150 смычков, к-рые получили 

высокую оценку мастеров-исполнителей. 

Лит.: МЭ. Т. 2; Савин (10, 15). 

О. М. Савин. 
  

  

ГО’РСТКИН Иван Николаевич (12.5.1798 – 

1876, П.), декабрист, титулярный советник. Отец – 

тульский помещик, имевший 650 душ в Тульской и 

Пенз. губ. Воспитывался в Моск. университетском 

пансионе. В июле 1814 поступил юнкером в лейб.-

гв. Егерский полк, с янв. 1818 прапорщик, с 

окт. 1819 подпоручик, в окт. 1821 уволен 

с воинской службы в чине поручика. В июле 1824 

зачислен в штат гражд. канцелярии Моск. воен. 

ген.-губернатора. В мае 1825 поступил советником 



в Моск. губ. правление. Чл. «Союза благоденствия» с 1818, Моск. управы 

Сев. об-ва (1825) и тайной декабристской орг-ции «Практический союз» 

(1825). После восстания декабристов в янв. 1826 был арестован в М., 

доставлен в СПб. и заключен в Петропавловскую крепость, откуда по 

высочайшему повелению от 15.6.1826 выслан под бдительный контроль в 

Вятку. В июле 1827 ему было разрешено жить под секретным наблюдением 

полиции безвыездно в родовом имении в с. Голодяевка Чембар. у. Пенз. губ., 

а с нояб. 1828 – в П. Живя в губ. городе, Г. мн. сделал для развития сценич. 

иск-ва в П. В 1846 он купил старое здание театра Гладковых и организовал 

любительские благотворит. спектакли, сборы от к-рых шли на нужды дет. 

приютов, жен. приходского уч-ща, организацию школы при тюремном замке. 

Столичная пресса отмечала успех постановки Г. сцен из «Горя от ума» А. 

Грибоедова, запрещенных цензурой к постановке в провинции. 1840-е гг. 

помещение театра сдается также антрепренерам, к-рым Г. помогает в 

организации спектаклей. На сцене нового здания, открытого в 1846, 

выступали Брянский, Васильев, Каратыгин, Михайловская и др. Здесь в 

ноябре 1864 давал представление америк. трагик А. Олдридж. Г. принял 

участие в организации первого в России товарищества актеров (1861). В 

марте 1848 Г. получил право поступления на службу в Москве и 

беспрепятственного въезда в СПб., но остался жить в Пенз. губ., принимал 

активное участие в обществ. жизни. Чл. Пенз. губ. ком-та по крест. делам 

(1860), чл. Пенз. губ. присутствия по выборам дворянства (1861). 

Лит.: Декабристы; Дергачев (1); Инюшкин (1). 

Г. Ф. Винокуров, С. Г. Давыдов. 
  

  

ГОРЮНО’В Николай Федорович (р. 

22.3.1923, с. Чаадаевка Городищ. у.), Герой 

Сов. Союза (1945), ст. л-т, ком. 

минометной батареи. Форсировал в составе 

штурмовой группы р. Дунай, 

корректировал по радио огонь своего 

дивизиона, благодаря чему противнику 

был нанесен большой урон. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГО’РЮШКИН-СОРОКОПУ’ДОВ 

Иван Силович (5.11.1873, с. Нащи 

Тамбовской губ. – 29.12.1954, с. Ивановка 

Пенз. обл.), живописец, график. Засл. 

деятель иск-в РСФСР (1943). Занимался у 

П. А. Власова в Астрахани (1890– 1892), 

школе Об-ва поощрения художеств (ОПХ) 

в СПб. (1892–95), учился в АХ у П. О. 

Ковалевского, И. Е. Репина, В. В. Матэ 



(1895–1902), получил 1-ю премию АХ за картину «За оградой тихой 

обители» (1902). Дипломная работа «На концерте в Павловске» (1902, ПКГ). 

Жил в СПб. (1902–08), в П. с 1908. Автор ист. и жанровых картин, портретов, 

пейзажей. Делал илл. к произв. рус. писателей: П. И. Мельникова-Печерского 

«В лесах» (1909), А. Н. Толстого «Князь Серебряный» (1908–10) и др. 

Участник выставок с 1897 (АХ, ОПХ, «Общество русских акварелистов», 

АХР и др.). Активно сотрудничал с ж. «Нива», «Столица и усадьбы» и т. д. 

Вместе с А. И. Вахрамеевым, Н. Ф. Петровым, Д. Н. Кардовским и др. в 1906 

принимал участие в издании ж. «Гамаюн», запрещенного цензурой. Осн. 

произв.: «Портрет ген. Н. П. Петрова» (1897, ПКГ), «Скрипач. Мечты» (1902, 

Музей иск-в Узбекистана), «Из культа прошлого» («Из века в век», нач. 1900-

х, ПКГ), «Портрет жены», «Портрет матери» (Феклы Ив. – матери жены, 

Клавдии Петр., оба 1904, ПКГ), «Скит» (1906, ГТГ), «Плач Ярославны» 

(1907, Астрах. КГ), «Портрет В. В. Фоминой» (1909, ГТГ), «Сцена из XVII 

столетия», «Базарный день в старом городе», «Божий суд», «Портрет 

актрисы А. Н. Собольщиковой-Самариной», «Поцелуй», «Портрет кн. Н. В. 

Мансыревой», «Автопортрет», «Девушка на солнце» (все 1900–10-е гг.), 

«Портрет худ. Ф. В. Сычкова» (1934), «Похороны В. И. Ленина» (1930-е гг.) 

– все в ПКГ. Работы Г.-С. находятся во мн. музеях страны. В ПКГ хранится 

св. 200 его произведений. Написал воспоминания «Годы учебы у Репина» 

(Художественное наследство. Репин. Т. 2. М.–Л., 1949) и о своей работе в П. 

в 1920-х гг. («Художник», 1963, № 10). 

Преподавал в Рисов. школе ОПХ (1903–08), ПХУ (1908–30, 1932–54). 

Дир. ПХУ (1942–45), ПКГ (1942–47). Орд. Трудового Кр. Знам. (1943). 

Мемориальный музей Г.-С. создан в ПКГ (с 1986). Похоронен в П. на 

Митрофановском кладбище рядом с К. А. Савицким. Портреты Г.-С. писали 

А. И. Вахрамеев, Ф. В. Сычков, А. Г. Вавилин и др. 
  

  

  

  



 

Лит.: Художники. Т. 3; Костина Е. М. И. С. Горюшкин-Сорокопудов. М., 

1956; Нехорошев Ю.   И. С. Горюшкин-Сорокопудов. Л., 1968; Молчанов; 

Сазонов; И. С. Горюшкин-Сорокопудов: Каталог выставки. П., 1973; 

Сидоренко В. «На свете смерти нет» //Сура. 1998. № 1; Сидоренко; Сазонов 

В. Слово о мастере //Признание в любви. П., 1998. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ГО’РЬКИЙ Максим (наст. имя и фам. Ал. Макс. Пешков) (16.3.1868, 

Н. Новгород – 18.6.1936, Горки, под М.), писатель. В янв. 1904 приезжал в П. 

«по конспиративным делам», посетил худож. уч-ще (в память об этом на 

здании установлена мемор. доска). В нек-рых произв. упоминаются П., люди, 

связанные с Пенз. губ. В Земетчино, Кузнецке, Никольске, Сердобске, 

Мокшане, Н. Ломове есть улицы имени Горького. В П., в сквере на ул., 

носящей имя писателя, в 1978 установлен его гранитный бюст. 

Лит.: Храбровицкий; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ГОРШКО’В Сергей Ильич (21.9.1911, с. Секретарка Сердоб. у. 

Саратовской губ., ныне Сердоб. р-на – 8.11.1952, там же), Герой Сов. Союза 



(1945), ст. сержант, ком. противотанк. орудия. При освобождении Литвы 

уничтожил 6 вражеских танков. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГОРЯ’ЙНОВ Алексей Алексеевич (1840 – 7.10.1917), ген.-м. 

Генштаба. В 1863 участвовал в «делах против польских мятежников», 

получил в бою ранение. Во время рус.-турецкой войны 1877–78 находился в 

«деле под Плевною» и получил золотую саблю с надписью «За храбрость». В 

1890–95 – пенз. губернатор. Способствовал установке в П. памятника М. Ю. 

Лермонтову, созданию библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, занимался 

проведением зем. реформ, благотворит. деятельностью. Награжден мн. орд., 

в т. ч. Св. Александра Невского. 

Лит.: А. А. Горяйнов //ПГВ. 1895. 18, 26 июня; Савин О. М. «В самое 

ужасное время революции...» //ПВ. 1993. 29, 30 июня; Савин (14); Тюстин А. 

В. Пензенские губернаторы //Новая газ. – Мир людей. 1998. № 13. 

О. М. Савин. 
  

  

 

ГОСТИ’НИЦЫ. Возникновение первых постоялых дворов в Пенз. крае 

относится к 1-й пол. 18 в. и обусловлено оживлением торговли. Их создавали 

частные лица, имевшие право торговли, в городах, на коммерч., почтовых и 



проселочных трактах, в торг. селах. Крупные постоялые дворы существовали 

в Иссе, Лунине, Н. Ломове, Городище и др. насел. пунктах. В 1816 по 

инициативе М. М. Сперанского в двух камен. домах на ул. Лекарской (ныне 

ул. Володарского) открылась первая в П. гостиница Киша. В 1849 в П. 

насчитывалось две Г., в 1864 – 4 и 32 постоялых двора, расположенных 

преим. в нижней торг. части города. Наиб. респектабельной была гостиница 

Г. Е. Варенцова на ул. Московской, номера к-рой состояли из передней, зала 

для приема и спальни. В нач. 1850-х гг. в с. Головинщине Н.-Ломов. у., 

постепенно приобретавшем значение одного из торг. центров края, была 

построена первая в крае сел. гостиница. В 1911 в Пенз. губ. 

функционировали 28 Г. и меблиров. комнат, в т. ч. в П. 8 гостиниц: «Гранд-

Отель» Х. А. Ялымова, «Эрмитаж» Ц. Ф. Садовского, «Биржа» М. Н. Досика, 

«Россия» Е. И. Великанова, «Рига» Т. К. Филиной, «Центральные номера» К. 

А. Беляева, «Коммерческие номера» А. И. Беляевой, «Бристоль» и др.  

В 1925 в П. существовали 2 Г. – «Гранд-Отель» на 40 номеров, «Эрмитаж» на 

32 номера и Дом крестьянина на 32 номера. Дом крестьянина (позднее Дом 

колхозника) после войны переоборудован в гостиницу «Сура». Она 

рассчитана на 512 чел. В 1971 построен новый 4-этажный корпус 3-го 

разряда на 507 мест. Гостиница «Россия» построена в 1957. Это 5-этажное 

здание с фасадом на ул. Московскую имеет одно-, двух-, трехместные номера 

на 455 чел. С 1994 появились номера-люкс. К услугам постояльцев ресторан, 

парикмахерская, пункт проката, казино. «Пенза» – гостиница первого разряда 

на 302 места с номерами высшей и первой категории открылась в авг. 1969. 

Представляет собой 7-этажное здание в центре П., на набережной р. Суры. 

При ней имеются ресторан, кафе и т. д. В 1990 стала арендным пр-тием, а в 

1994 преобразована в АООТ. Гостиничный туристич. комплекс «Ласточка» 

вступил в строй в 1974. Это 5-этажное здание рассчитано на 250 мест. 

Имеется ресторан, кафе, бар, сауна, киоски. В Сердобске первая гостиница 

«Сердобск» открылась в 1930. Имела 15 мест. В 1959 расширилась до 50 

мест. В 1974 было построено новое 4-этажное здание на 115 мест с 

рестораном, парикмахерской. В Кузнецке на месте снесенного Покровского 

собора в 1972 построена гостиница «Кузнецк». В 1979 она получила 1-й 

разряд. Это 5-этажное здание, рассчитано на 164 места, в комплексе с 

рестораном, баром, кафе, парикмахерской. К кон. 90-х гг. Г. имеются также в 

Беднодемьяновске, Каменке, Н. Ломове, М. Сердобе, Рус. Камешкире, 

Бекове, Вадинске, Колышлее, Мокшане, Наровчате, Никольске, Тамале. 

Всего в Пенз. обл. 70 Г. и общежитий для приезжих, из них 25 Г. на 

4901 место. Есть 8 Г. частных. В сел. местности имеется 44 общежития для 

приезжих на 1793 места. 



 

 

Лит.: Прозин Н. В. Город Пенза. П., 1865; Труды Пензенской ученой 

архивной комиссии. Кн. 2; Памятная книжка Пензенской губернии на 1911–

1912 годы. П., 1911; Адресно-справочная и телефонная книга «Вся Пенза» на 

1925 г. Самара, 1925. 

И. С. Запевалин, А. В. Тюстин. 
  

  

ГОСУДА’РСТВЕННЫЙ АРХИ’В ПЕ’НЗЕНСКОЙ О’БЛАСТИ, 

осуществляет постоянное хранение докум. по истории Пенз. края, входящих 

в Архивный фонд РФ. Создан в 1919 как Пенз. губ. архив, в 1928 

преобразован в окружной, в 1932 – в Пенз. отд. Ср.-Волж. (Куйбышев.) 

краевого (обл.) архива, в 1937 – в Пенз. отд. Гос. архива Тамбовской обл. С 

1939 – Гос. архив Пенз. обл. (ГАПО). Губ. архив возглавлял бывший чл. 

Пенз. ученой архивной комиссии (ПУАК) А. Л. Хвощев, а с янв. 1921 – ист.-

востоковед, проф. А. Е. Любимов. В 1924 под губ. архив выделено здание 

бывшего кафедр. собора, где докум. хранились до 1932, когда архив переехал 

в здание Спасо-Преображенской церкви. В 1984 закончилось стр-во спец. 

здания ГАПО на ул. Дзержинского. В сент. 1991 в состав архива переданы 

докум. парт. архива Пенз. обкома КПСС на правах отдела. В ГАПО на 1 янв. 

1994 хранилось б. 1,2 млн дел на бумажной основе начиная с 18 в., 36,6 тыс. 

ед. хранения фотодокум., ок. 5 тыс. дел личного происхождения, начат прием 

науч.-техн. документации. Докум. ГАПО до 1917 отражают деятельность 

в Пенз. губ. органов адм.-полит., сословного и местного управления, суда и 



прокуратуры, воен. орг-ций, пром. пр-тий, учреждений просвещения, 

здравоохранения и обществ. призрения, духовного ведомства, обществ. орг-

ций, к-рые характеризуют соц.-экон., полит. и культурное состояние Пенз. 

края с 1780-х гг. Докум. ГАПО после 1917 представлены фондами местных 

органов гос. власти и гос. управления, гос. контроля, учреждений юстиции, 

суда, прокуратуры и охраны обществ. порядка, планирования и статистики, 

фин. и кредитных, пр-тий нар. хоз-ва, связи, образования, культуры, 

здравоохранения, труда и соц. обеспечения, физкультуры и спорта, обществ., 

партийных и комсомольских органов. В науч.-справочной б-ке ГАПО 

хранятся печатные изд. историко-краеведч. содержания, местная периодич. 

печать с 1838, комплекты центр. газ., ист., науч.-публ. и обществ.-полит. 

журн. Есть науч.-справочный аппарат. Издан путеводитель по фондам 

архива. ГАПО проводит комплектацию докум. своего профиля, организует 

всестороннее использование и публ. докум., что обеспечивает возможность 

науч.-иссл. и методич. работы в области архивоведения, документоведения и 

археографии. Архив получил в дар докум. личного происхождения. Имеется 

лаб. микрофильмирования докум., книг, периодич. печати. Докум. архива 

рассказывают о видных людях страны и Пенз. края. По запросам учреждений 

и заявкам граждан архив выдает справки, копии и выписки из докум. об 

истории нас. пунктов и орг-ций, работе, учебе, гражд. состоянии, имуществ. 

правах. В 27 р-нах области имеются р-ные гос. архивы с переменным 

составом докум., а в Кузнецке – с постоянным составом. Коллектив ГАПО 

подготовил и принимал участие в составлении многочисл. сб. архивных 

докум. и материалов. В их числе: Юбилейный сборник. Памяти Ильи 

Николаевича Ульянова (1855 – 1925 гг.). П., 1925; Белинский В. Г. 1848 – 

1948. П., 1948; Революционная борьба трудящихся Пензенской губернии в 

1905 – 1907 годах. П., 1955; Подготовка и победа Великой Октябрьской 

социалистической революции в Пензенской губ. П., 1957; Пензенская 

организация КПСС в годы Гражд. войны (1918 – 1920 гг.). П., 1960; Народное 

ополчение в Отечественной войне 1812 г. М., 1962; Пензенская организация в 

годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Саратов, 1964; 

Коллективизация сельского хозяйства в Среднем Поволжье (1927 – 1937 гг.). 

Куйбышев, 1970; История индустриализации Среднего Поволжья (1926 – 

1941 гг.). Куйбышев, 1974; Ульянов в Пензе. Саратов, 1981; Пензенский 

край. Вып. 1, 2. Саратов, 1980, 1982; Культурное строительство в Пензенском 

крае. Вып. 1, 2. 

Лит.: Государственный архив Пензенской области: Путевод. П., 1962; 

Годин В. С. Традиции продолжаются //Из истории области. Вып. 3. 

В. С. Годин. 
  

  



 

ГОСПЛЕМОБЪЕДИНЕ’НИЕ «ЭЛИ’ТА», создано в 1972 на базе обл. 

племстанции и гос. станции искусств. осеменения с.-х. животных. 

Расположено на ст. Пяша. В его составе три спецподразделения: отд. по 

плем. работе в жив-ве; отд. по заготовкам и реализации плем. скота; головное 

племпр-тие. Осуществляет рук-во развитием отрасли в области, проводит 

крупномасштабную селекцию скота в колх., совх., ферм. хоз-вах путем 

искусств. осеменения с.-х. животных. При Г. «Э». действуют молочная и 

иммунногенетич. лаб., работают постоянно действующие курсы по 

подготовке техников-осеменаторов. 

В. Г. Сарапкин. 
  

  

ГОСУДА’РСТВЕННАЯ ЗАЩИ’ТНАЯ ЛЕСОПОЛОСА’ ПЕ’НЗА–

КА’МЕНСК, создавалась в 1949–53 М.-Сердобинской станцией. 

Прокладывалась по спецпроекту и состоит из трех лент шириной 60 м 

каждая, расстояние между лентами 300 м, протяженность по терр. Пенз. обл. 

81 км, общая пл. насаждений 1460 га. Берет начало от лесного массива 

Ольшанского лесничества (Пенз. р-н), проходит в южном направлении по 

наиб. возвыш. участкам рельефа через степные пространства Конд., Колыш. 

и М.-Серд. р-нов, затем через Саратовскую, Воронежскую, Волгоградскую 



обл. до Каменска Ростовской обл. Руководили работой по ее созданию В. П. 

Аристов и гл. лесничий Г. С. Саркисов. Цель создания – образовать барьер из 

древесной растительности для защиты с.-х. культур от вост. и юго- 

зап. суховеев и снижения вредного воздействия засухи на урожай. Г. з. л. П. – 

К. способствует пополнению грунтовых вод на прилегающих полях 

и улучшает микроклимат. Осн. древесная порода – дуб черешчатый, к-рый 

занимает 80% ее площади. На долю березы приходится 11%, лиственницы и 

сосны – по 4%, прочих пород – 1%. Находится в составе лесов гос. 

лесного фонда Ленинского лесхоза, относится к лесам первой группы. 

А. Т. Степанов. 
  

  

ГОСУДА’РСТВЕННЫЙ ЛЕ’РМОНТОВСКИЙ МУЗЕ’Й-

ЗАПОВЕ’ДНИК «ТАРХА’НЫ», находится в с. Лермонтово Белинск. р-на 

(прежние названия Долгоруково, Никольское, Яковлевское, Тарханы). Здесь, 

в имении Е. А. Арсеньевой, бабушки М. Ю. Лермонтова, прошли дет. и 

отроч. годы поэта (1815–27), сюда он приезжал летом 1828 года, зимой 1835–

36. Здесь были написаны поэмы «Черкесы», «Тамбовская казначейша», 

стихотворение «Умирающий гладиатор», драма «Два брата». Тарханские 

впечатления легли в основу драм «Люди и страсти», «Странный человек», 

романа «Вадим», поэм «Сашка» и «Песня про царя Ивана Васильевича...», 

стихотворений «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива», «Родина» и 

др. В тарханской часовне покоится прах поэта. 

«Тарханы» являются историко-культурным памятником России. Дом-

музей им. М. Ю. Лермонтова открыт в 1939; в 1944 он преобразован в музей- 

усадьбу. В 1960 музей включен в список памятников истории и культуры 

респ. значения, в 1969 преобразован в гос. музей-заповедник. Указом 

Президента РФ от 2 апр. 1997 «Тарханы» включены в свод особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 

Организатором и первым дир. музея (с 1939 по 1944) был А. И. Храмов, в 

1954–66 – П. А. Вырыпаев, в 1966–75 – В. П. Арзамасцев. С 1978 дир. музея 

является Т. М. Мельникова. 

Музей включает в себя 3 комплекса: барскую усадьбу, мемор. 

комплекс с могилой поэта и Апалиху. Б. ч. заповедника занимает бывшая 

барская усадьба с заповедным парком, фрукт. садами, прудами, дубовой 

рощей. Центр. здание на усадьбе – барский дом (построен в 1818, горел в 

1908, возведен заново с сохранением прежней планировки в 1909, капитально 

отремонтирован к открытию музея в 1939, в 1970-х и в 1990-х гг. 

реставрирован с целью приближения к виду лермонтовского времени). В 

доме размещена мемориально-бытовая экспозиция «Лермонтов в Тарханах». 

Рядом с барским домом расположена мемор. церковь Марии Египетской 

(построена в 1819), в ней развернута экспозиция «Так, я помню, пред 

амвоном...». В восстановл. флигелях усадьбы – доме ключника и людской 

избе – размещены экспозиции «Быт тарханских крестьян» и «Люблю отчизну 

я...». В центре села расположен мемор. комплекс: часовня-усыпальница, 



построенная в 1842, где покоится прах М. Ю. Лермонтова, его матери, деда и 

бабушки; могила отца поэта (его прах перенесен из Липецк. обл.); мемор. 

церковь Архистратига Михаила (построена в 1826–40, с 1991 находится в 

совместном владении музея и Пенз. епархии). Апалиха, имение М. А. Шан-

Гирей, «любимой тетеньки» Лермонтова, где он часто бывал, расположена 

близ Тархан, в ней сохранился старинный парк. 

В коллекции музея есть вещи, принадлежавшие поэту, его 

родственникам и друзьям, прижизненные и посмертные изд. Лермонтова, его 

рисунки, живописное полотно «Кавказский вид близ селения Сиони». 

Собрана коллекция книг, составлявших круг чтения Лермонтова, илл. 

художников к произв. поэта, оригин. предметы усадебного быта кон. 18 – 

нач. 19 вв. 

«Тарханы» – центр лермонтоведения. В музее скомплектован большой 

фонд документ., архивных и др. материалов; издается периодич. научно-

популярный сб. «Тарханский вестник», науч.- иссл. и просветит. лит-ра; 

проводятся всеросс. науч. конференции и Лермонтовские праздники, на 

оригин. фондовых материалах создаются стационарные и передвижные 

выставки, ведется работа 

 

по программе «Музей и дети»; осуществляется реставрация мемор. зданий, 

экспонатов и зеленых насаждений. 
  

Лит.: Корнилов В. Тарханы. Музей- усадьба М. Ю. Лермонтова. М., 

1948; Вырыпаев П., Похвиснев Г. Музей-усадьба М. Ю. Лермонтова. 3-е изд. 



П., 1961; Арзамасцев В. Лермонтов в Тарханах: Путеводитель по дому-

музею. Саратов, 1977; Фролов (3); Музей-заповедник «Тарханы». Саратов, 

1990; Мельникова; Тарханский вестник. 1993–1998. № 1–8; М. Ю. Лермонтов 

и Пензенский край: Указ. лит. П., 1987. 

В. П. Ульянова. 
  

  

ГРА’БОВО, село Бессоновского р-на. Расположено на левом берегу р. 

Суры при впадении в нее р. Колояр. Ж.-д. ст., через село проходит автострада 

П. – Лунино. Осн. дворянами Крабовыми (в названии села их искаженная 

фамилия), получившими здесь земли в 1678 за службу на Пенз. оборонит. 

линии. Параллельно употребляются названия Грабовка, Малый Колояр (по 

речке), Богородское (по церкви). В 1717 в с. Малый Колояр уже была 

церковь. Село было выжжено во время «кубанского погрома», убиты 8 

крестьян, уведено в плен 71. До 1780 входило в состав Шукшинского стана 

Пенз. у., затем в Чертков. вол. Пенз. у. В 1774 здесь проходили осн. силы 

армии Е. И. Пугачева. К кон. 19 в. находилась одна из лучших с.-х. экономий 

Пенз. губ., принадлежала Александру Михайловичу Устинову (см. 

Устиновы), «с прекрасной оранжереей и роскошной барской усадьбой». 

Имелся овчарный з-д. Кроме с. Малый Колояр в черту Г. вошло с. Анзыбей 

(1960-е), Грабовский завод специализированных автомобилей (ОАО 

«ГРАЗ»), комбикорм. з-д, Александровский № 14 спиртоз-д, совхоз 

«Комбинат» (птиц-во). Б-ца, амбулатория, 2 ср. школы, ДК, клуб, детсады. 

Родина Героев Сов. Союза И. Г. Кормишина, П. В. Моксина, экономиста 

акад. В. С. Немчинова. Архит. пам. 2-й пол. 19 – нач. 20 в. – комплекс 

дворянской усадьбы с парком. 

Население: в 1864 – 440 чел., 1897 – 720, 1926 – 1076, 1959 – 1559, 

1989 – 7698. На 1.1.1998 – 7491 житель. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГРА’БОВО 1, энеолитич. поселение имерской культуры (2-я пол. 3 

тыс. до н. э.), расположено в Бессонов. р-не, в 1,3 км к Ю.-В. от с. Грабова, в 

левобережной пойме р. Суры. Открыто в 1988 В. В. Ставицким. В 1990 

экспедицией Пенз. краеведч. музея здесь вскрыто ок. 100 кв. м. Раскопаны 

три полуземлянки подпрямоугольной формы, углубленные в землю на 0,3–

0,4 м. Две из них соединены между собой переходами, что характерно для 

поселений волосовской культуры. Общая пл. жилищ ок. 75 кв. м, вероятно, 

на поселении проживали 20–25 чел. Собрана серия орудий из кремня и 

кварцита: скребки, ножи, скобели, проколки, наконечники стрел. В керамике 

Грабовского поселения заметно смешение имерской и волосовской культур: 

наряду с имерским орнаментом из прочерченных линий и оттисков 

короткого зубчатого штампа использованы волосовские приемы 

орнаментации длинным зубчатым штампом и вдавлениями полой палочки. 

Лит.: Ставицкий В. В. Энеолитическое поселение Грабово 1 в 

Верхнем Посурье //Древние культуры лесостепного Поволжья. Самара, 1995. 



В. В. Ставицкий. 
  

  

ГОСУДА’РСТВЕННЫЙ БАНК РОССИ’И, пенз. отд. открыто 1 

августа 1864 с осн. капиталом 50 тыс. руб. В 1860–61 вкладные операции в П. 

осуществлялись из средств Приказа обществ. призрения, в 1861–63 – из 

средств Приказа обществ. призрения и Пенз. уездного казначейства, с 1 авг. 

1864 – из средств банка. Платежи по займам в 1860–63 принимал Приказ 

обществ. призрения, присоединяя их к собств. капиталам. С 1863 получ. 

средства передавались Пенз. уездному казначейству, а с 1 авг. 1864 банку, 

крупнейшему в губ. коммерч. учреждению: в 1865 сумма всех ссуд 

составляла 584,3 тыс. руб., в 1917 – 6901,4 тыс. руб. Значит. часть денежных 

ресурсов банка направлялась учреждениям мелкого кредита. В 1865 по всем 

банковским операциям начисл. процент составлял 18,6 тыс. руб., в 1917 – 

1309,7 тыс. руб. В 1917 Гос. банк России был объединен с национализир. 

коммерч. банками в единый Народный банк; в 1918 в П. открыто его губ. 

отд., входившее с 1920 в состав губфинотдела. В 1921 учрежден Гос. банк 

РСФСР, 12 мая 1922 в П. открыто его губ. отд., к-рое в 1928–37 подчинялось 

Куйбышевской обл. конторе Гос. банка СССР, в 1937–39 – Тамбовской обл. 

конторе. В февр. 1939 образована Пенз. обл. контора Гос. банка СССР, 

имевшая в своем составе 38 р-ных отделений. В июле 1959 в Пенз. обл. 

контору Гос. банка СССР влилась Пенз. обл. контора с.-х. банка. В 1978 

Пенз. обл. конторе Гос. банка СССР подчинялись 34 отделения. В дек. 1987 

из обл. конторы выделились специализир. банки: Жилсоцбанк, 

Промстройбанк, Агропромбанк. В 1991 образовано Гл. упр. Центр. банка 

России по Пенз. обл., в подчинении к-рого находятся 19 расчетно-кассовых 

центров. 

Лит.: Статистический временник Российской империи. Серия 2. Вып. 

9. СПб., 1872; Адресно-справочная и телефонная книга «Вся Пенза». Самара, 

1925; Государственный архив Пензенской области: Путеводитель. П., 1962; 

Тюстин А. В. Банковское дело в Пензенской губернии. Пензенское отделение 

Государственного банка //Земство. 1996. № 1. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ГРАЖДА’НСКАЯ ВОЙНА’ 1917–22 гг., последовавшая после взятия 

власти большевиками, вооруженная борьба в России противостоящих 

классов, принимала самые разные формы. С лета 1918 она стала осн. 

содержанием жизни страны. Поворотным моментом было восстание 

Чехословацкого корпуса. 28 мая началось выступление пенз. группировки 

легионеров, насчитыв. б. 5 тыс. штыков., с боем взявших 29 мая П. 30 мая 

чешское командование начало переброску своих войск в сторону Самары. 1 

июня последний эшелон покинул П. Сов. власть была восстановлена (см. 

Чехословацкого корпуса восстание). Вооруж. выступление Чехословацкого 

корпуса привело к созданию Вост. фронта. В сферу его действий вошла и 

терр. Пенз. края, ставшая базой для формирования и обеспечения частей Кр. 



Армии. В июне 1918 здесь был сформирован 1-й сов. пех. полк. В июле 

началось укомплектование частей 1-й армии Восточного фронта, к-рую 

возглавил М. Н. Тухачевский. Полит. комиссары – Я. А. Калнин и В. В. 

Куйбышев. На терр. губернии была проведена мобилизация бывших 

офицеров. Это обеспечило армию кадрами воен. специалистов. Штаб 

армии возглавил мобилизов. в П. офицер Н. И. Корицкий (впоследствии ген. 

Сов. Армии). Из отошедших в р-н Кузнецка из-под Сызрани отрядов была 

сформирована 1-я Пенз. дивизия. Ее начальником был назначен мобилизов. в 

П. офицер А. И. Воздвиженский. Для ее укомплектования была объявлена 

мобилизация ранее служивших в армии артиллеристов и кавалеристов. 

Дивизия получила наименование 20-я Пенз. пех. див., под к-рым она прошла 

всю Г. в. В состав 1-й Армии входили Инзенская и Симбирская див., в к-рых 

служило немало пензяков. В ее составе сражался сформиров. в Пенз. губ. 1-й 

интернац. полк, к-рым командовал чех С. Частек, затем венгр Д. Варга. 

С авг. 1918 по апр. 1919 губерния по мобилизации направила на Вост. 

фронт 21,3 тыс. чел. Из них были сформированы 4 пех. и 2 кавалерийских 

полка, 7 арт. батарей, 2 запасных бат. и др. подразделения. Для обеспечения 

формируемых частей команд. кадрами 18 дек. 1918 в П. были открыты Сов. 

пулеметные курсы (нач. бывший ген. Г. А. Крейтнер). Из Серд. и 

Петровск. у. Саратовской губ. шло пополнение частей 9-й армии Юж. 

фронта. В Сердобске находился штаб ее тыла. В нач. 1919 при освобождении 

Новохоперска геройски сражался 4-й Серд. полк Уральской дивизии. В 1919 

Г. в. ожесточилась. Поволжье охватила «чапанная война», проходившая под 

лозунгом «За Советы без коммунистов» и втянувшая в движение 100–180 

тыс. крестьян Симб., Сарат. и Пенз. губ. В Серд. у. волнения охватили 9 

волостей. Крестьяне протестовали против системы военно-коммунистич. 

управления деревней. В с. Бакуры во время стихийного митинга произошло 

вооруж. столкновение, в ходе к-рого были убиты пред. уездного исполкома 

К. М. Губин и пред. уездной ЧК Н. А. Федулов. Сердобск был объявлен на 

осадном положении. По приговору выездной сессии воен. трибунала 

70 крестьян (участников выступления) расстреляли. Волнения были в селах 

Кузн. у. В марте 1919 войска Колчака заняли Уфу, Ижевск, Воткинск и 

приближались к Волге. Пенз. губ. вновь вошла в прифронтовую полосу Вост. 

фронта. По указанию Л. Д. Троцкого Пенз. губком и горком РКП(б) объявили 

20%-ную мобилизацию коммунистов, по к-рой в РККА было призвано 1220 

чел. Сформированный полк числ. в 2 тыс. чел. (ком. Б. А. Сорокин, комиссар 

П. В. Кутузов) 8 мая отбыл на фронт. В его составе выехали 900 коммунистов 

и почти весь Пенз. Союз уч-ся-коммунистов. В кон. апр. 1919 была 

объявлена 20%-ная профсоюзная мобилизация. Только в П. в армию было 

призвано 800 чл. профсоюзов, к-рые влились в формируемый 313-й пех. 

полк. В мае – июне 1919 проводилась мобилизация по декрету ВЦИК, СНК и 

Совета Обороны от 25 апр. 1919 «О призыве среднего и беднейшего 

крестьянства к борьбе с контрреволюцией». Каждая волость должна была 

дать 10–12 добровольцев, одеть, снарядить и вооружить. Однако 

мобилизация проходила с большими затруднениями. 14 июня в телеграмме в 



ЦК РКП (б) сообщалось, что из 3930 призванных в наличии только 1120 чел., 

и предлагалось санкционировать кампанию борьбы с дезертирством путем 

облав и расстрелов в уездах. Летом 1919 началось наступление войск А. И. 

Деникина. Пенз. губ. оказалась в прифронтовой полосе Юж. фронта. В июле 

1919 был образован Пенз. укрепл. район, состоящий из П. и прилег. к ней 

зоны. Защищала его крепостная бригада. Был создан губ. штаб по борьбе с 

контрреволюцией. Опасное положение сложилось в авг., когда конница 

Мамонтова захватила Тамбов и находилась в 170 км от П. На фронт ушли 

курсанты Пенз. пулеметных курсов и крепостная бригада. Губком РКП (б) 

объявил 10%-ную мобилизацию коммунистов и запись добровольцев в 

рабоче-крест. полк. Губком РКСМ направил на Юж. фронт 350 

комсомольцев. В нояб. прошла «неделя обороны», в ходе к-рой собирались 

теплые вещи для красноармейцев, оказывалась помощь госпиталям (только в 

П. их было 22), проводилась кампания по возвращению дезертиров в РККА. 

С июля по дек. 1919 на фронт из губернии было направлено 59 тыс. чел., в т. 

ч. 1700 коммунистов. В 1919 на предприятиях губсовнархоза для РККА было 

сшито 300 тыс. комплектов обмундирования, 90 тыс. пар обуви, 6,3 тыс. 

полушубков, изготовлено 14 тыс. повозок, 6 тыс. комплектов конной упряжи 

и много др. снаряжения. Для нужд фронта работали трубочный з-д, суконные 

ф-ки и др. пр-тия. В кон. апр. 1920 началась советско-польская война. Зап. 

фронт возглавил Тухачевский. В составе фронта сражалась 5-я стрелк. див. 

(бывшая 2-я Пенз.), она участвовала в боях у г. Лепель и в варшавской 

операции. В завершающих боях в Крыму против армии ген. П. Врангеля 

принял участие прибывший с Вост. фронта после разгрома Колчака 1-й 

крест. полк «Красных орлов», к-рый был пополнен маршевыми ротами из 

Пенз. губ. 

Г. в. оставила глубокий след в истории Пенз. края. Тысячи пензяков 

приняли в ней участие, сражаясь по разные стороны баррикад. Свой след 

оставили они и в белом движении. Это писатель Р. Б. Гуль, М. В. Захарченко-

Шульц, участники походов Добровольч. армии, судебный следователь Н. А. 

Соколов, проведший судебное следствие об убийстве царской семьи в 

Екатеринбурге, лидеры »демократической» контрреволюции эсеры Н. Д. 

Авксентьев и Ф. Ф. Федорович и др. 

Лит.: Пензенская организация КПСС в годы Гражданской войны. П., 

1960; Ненароков А. П. Восточный фронт. 1918. М., 1969; Медведев Е. И. 

Гражданская война в Среднем Поволжье (1918–1919 гг.). Саратов, 1974; 

Пензенский край; Гражданская война и военная интервенция в СССР: 

Энциклопедия. М., 1987; Советская деревня глазами ВЧК – ГПУ – НКВД: 

Док. и материалы. Т. 1. 1918–1922. М., 1998. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ГРА’БОВСКИЙ ЗАВО’Д СПЕЦИАЛИЗИ’РОВАННЫХ 

АВТОМОБИ’ЛЕЙ (ОАО «ГРАЗ»), осн. в 1941 на базе эвакуированного из 

Мелитополя завода им. В. В. Воровского как «Продмаш». Выпускал 



продукцию для фронта: детали для минометов, комплектующие для 

бензоперекачивающих установок, запчасти для бензозаправщиков, установки 

М-30, машины для дегазации местности, минные защитники, бугели для 

авиабомб. В 1946 з-д почти полностью был уничтожен пожаром. После 

восстановления переименован в Грабовский механический завод. 

Изготавливал строит. механизмы, станки «ЯК-2», виброплощадки, тачки для 

перевозки строит. материалов. В 1949 з-д преобразован в Грабовский завод 

по произ-ву противопожарного оборудования. Выпускал пожарные машины 

на шасси ГАЗ-51, бензовозы на шасси ЗИС-150 и прицепы ГКБ-754. 

В 1966 з-д изменил специализацию и стал называться Грабовским 

заводом специализированных автомобилей. Выпускал бензовозы на шасси 

ГАЗ-53А, автозаправочные ст. на шасси ЗИЛ-130, бензовозы на прицепе 

ГКБ-817. В 1990-е гг. з-д – ведущее пр-тие в РФ по произ-ву 

спецавтотехники для транспортировки, временного хранения и раздачи 

нефтепродуктов и иных видов жидкостей. Освоено произ-во 174 моделей 

спецавтотранспорта. Основные виды продукции: автоцистерны 

транспортные; автотопливозаправщики; аэродромные топливозаправщики; 

средства заправки воздушных судов водой; передвижение и контейнерные 

автозаправ. станции; битумовозы; вакуумные, поливочные машины; 

автогазозаправщики сжатым природным газом с дожимающим 

компрессором; автомобили-фургоны различн. назначения; подземные 

двустенные резервуары для стационарных автозаправочных станций и иные 

виды спецавтотехники. Спецавтотранспорт выпускается на шасси любых 

видов отечествен. и импортн. автомобилей, прицепов и полуприцепов. 

Экспорт продукции: в Германию, Монголию, Иран, Ирак, Египет, Сирию, 

Саудовскую Аравию, Вьетнам. 

В 1992 г. з-д преобразован в ОАО. На предприятии работают ок. 900 

чел. Дир. пр-тия: Ф. Ф. Штарев (1941–43), Е. В. Чуйкин (1943–46), Н. М. 

Лисач (1946–69), Ю. Г. Галкин (1969–90), В. А. Буланов (с 1990). 

И. С. Запевалин. 
  

  

ГОСУДА’РСТВЕННЫЙ КОМИТЕ’Т ПО ОХРА’НЕ 

ОКРУЖА’ЮЩЕЙ СРЕДЫ’ ПЕ’НЗЕНСКОЙ О’БЛАСТИ (до 1997 – 

Пенз. обл. ком-т по охране природы), образован 12 июля 1988. На него 

возложены задачи управления природоохранной деятельностью в области, 

реализация единой гос. экологич. политики; экологич. контроль; экологич. 

экспертиза; выдача разрешений на виды природопользования и воздействий 

на окруж. природную среду; распространения экологич. знаний, экологич. 

пропаганда и воспитание. Ком-том разработана и утверждена первая в 

области экологич. программа, сформулированы осн. направления гос. соц.-

экологич. политики, организовано взаимодействие с территор. органами 

власти, с учреждениями образования, культуры и средствами массовой 

информации, природопользователями, обществ. орг-циями и населением; 

сформированы основы регион. систем гос. экологич. контроля и экологич. 



экспертизы, нормирования и лицензирования; внедрены системы экологич. 

паспортизации пром. и с.-х. пр-тий. Образован гос. заповедник 

«Приволжская лесостепь», сеть особоохраняемых природных терр., начаты 

системные экологич. иссл. терр. Пенз. обл. Ежегодно специализир. 

инспекция гос. экологич. контроля и анализа отбирает ок. 3000 проб 

природных и сточных вод, атмосферного воздуха и пром. выбросов, почв, 

донных осадков и отходов, биообъектов, метеоосадков и пищевых 

продуктов. В результате контрольно-инспекц. деятельности ком-та 

уменьшилась частота экологич. правонарушений. Мн. пр-тия П. и области, 

выполняя обязат. предписания ком-та, существенно повысили уровень 

экологич. дисциплины, произвели или начали стр-во и внедрение новых или 

реконструкцию старых очистных сооружений и пылегазоулавливающего 

оборудования. Ком-т имеет исключит. право на проведение гос. экологич. 

экспертизы объектов, отнесенных к его компетенции Федеральным законом 

«Об экологической экспертизе». С момента создания ком-та в 1989–97 такой 

экспертизе было подвергнуто б. 3600 объектов. 

О. И. Гринь, Н. Т. Шмыров. 
  

  

ГРАДОСТРОИ’ТЕЛЬСТВО, теория и практика планировки и 

застройки городов, охватывающая комплекс социально-эконом., санитарно-

гигиенич., технико-строит. и архит. мероприятий. Процесс развития Г. Пенз. 

края определяется тремя осн. периодами. Первый, с древн. времен до 16 в., 

характеризуется возникновением и развитием сети отд. поселений, что 

отражает сложные процессы переселения народов. Массовое заселение терр. 

Пенз. края началось в эпоху неолита, приблизительно с 5 – 4-го тыс. до н. э. 

Во времена Золотой Орды терр. Пенз. края вошла в ее сев.-зап. улус. Адм. ц. 

улуса сначала был г. Увек, затем г. Мохши, располагавшийся на терр. совр. г. 

Наровчата. Здесь были построены кирп. здания, белокам. мечеть, мавзолей, 

караван-сарай, бани, водопровод. 

Второй период, со 2-й пол. 16 в. до 2-й пол. 19 в., – время образования 

и развития централиз. Рус. гос-ва, в состав к-рого вошли пенз. земли. Г. 

происходило в 2 этапа: заселение Пенз. края с созданием Керенской и 

Саранской укрепленных линий, включавших засечные валы и укрепл. города, 

и агр. и пром. освоение земель, постепенная концентрация поселений вдоль 

осн. широтных транс. артерий. Стр-во Белгородской засечной черты, а затем 

Саранской и Керенской оборонит. черт послужило возникновению ряда 

поселений: Елховка, Захаркино, Ахматовка, Вышелей, Вьяс, Рахмановка, 

Кутлинская слобода. Вблизи Керенской засечной черты появились новые 

укрепленные города: В. Ломов и Н. Ломов, Керенск (Вадинск), Наровчат. 

Города, построенные для укрепления юго-вост. границ Рус. гос-ва, 

закладывались, как правило, на господствующих высотах, имеющих крутые, 

обрывистые склоны, преим. на берегах рек. 

В кон. 1708 П. стала уездным центром Казанской губ., в 1719 – 

центром Пенз. провинции в составе Казанской губ. 



К сер. 18 в. Пенза становится крупным центром торговли, через к-рый 

проходит торг. путь из Саратова через Мокшан, Инсар, Темников на М. В 

этот период П. значительно увеличивает терр. за счет правобережных 

земель. С 1801 Пенза – губ. город с возрастающим экон. потенциалом. В 1699 

основан г. Кузнецк, второй по объему пром. произ-ва и числ. нас. город Пенз. 

обл. Статус города Кузнецк получил в 1780 в связи с преобразованием с. 

Нарышкина (ранее Труево-Воскресенское) в уездный центр Саратовского 

наместничества. В 1699 основан г. Сердобск как сторожевой пункт под 

названием Сердобинская слобода. Статус города и совр. название получил в 

1780. История г. Никольска (бывшее с. Никольское, Никольская Пестровка, 

Николо-Пестровка), связана с хрустальным з-дом, построенным в 1764 на 

базе крупных месторождений стекольных песков. Развитие торговли 

сказалось на увеличении числа нас. пунктов. В 18 в. на терр. края было 60 

торг. сел. В их числе: Бессоновка, Ардым, Атмис, Кевда, Сергеевское, 

Архангельское, Поим, Благовещенское и др. 

Третий период градостроит. развития края связан с развитием 

капитализма в России, становлением пром. произ-ва и характеризуется 

повышением уровня урбанизации. В кон. 19 в. по терр. губ. проложена ж. д., 

одна из важнейших ж.-д. магистралей России, обеспечивающих прямую 

связь центр. областей со вновь присоединенными среднеазиатскими землями. 

Позже были проложены ж. д.: Рузаевка – Сызрань, Тамбов – Саратов и из Н. 

Новгорода через Саранск и Пензу на Ртищево. Ж. д. расширила 

планировочную ось в расселении края в направлениях запад – восток и юг – 

север параллельно гужевым дорогам, дала жизнь новым поселениям и 

ускорила рост существующих (г. Кузнецк, г. Сердобск, пос. Евлашево, 

Чаадаевка, Пачелма, Башмаково, Лунино, Колышлей). К 1917 сложились 

практически все существующие нас. пункты. Население губернии 

приблизилось к 1,5 млн чел. Числ. гор. населения возросла и составила 10% 

населения края. Города получили регулярную систему планировки. 

Предварит. составление планов постепенно внедряется в градостроит. 

практику. Гражд. стр-во преобладает над церковным, появились элементы 

инж. благоустройства: мощение улиц, отвод поверхностных вод, освещение 

улиц. Наиб. крупными городами были Пенза (88,3 тыс.), Кузнецк (30 тыс.), 

Сердобск (10,4 тыс.), Н. Ломов (10 тыс. чел.). В февр. 1939 была образована 

Пенз. обл. в границах, близких к современным. В послевоен. период 

происходит вместе с ростом пром. пр-тий в П. и городах области увеличение 

темпов роста гор. населения. Территориально и юридически соединяются с 

П. села Терновка, Веселовка, Кривозерье и пос. Ахуны. Возрастает 

интенсивность массового жилищного стр-ва в городах области. 

Область густо населена. Формы расселения гл. обр. линейные, в виде 

цепочек поселений по долинам рек и вдоль транс. магистралей. 

Планировочные формы насел. пунктов разнообразны, но преобладают 

линейные, вытянутые по берегам рек, автомоб. и ж. д. 
  



 

Жилой район Арбеково в Пензе. 
  

В 1990-е гг. выделяются условные группы с высокой концентрацией 

населения, образованных крупными насел. пунктами: Центр. р-н (П. – пгт 

Лунино), Сев. р-н (Каменка – пгт Пачелма – пгт Башмаково – г. Белинский), 

юго-зап. р-н (Сердобск – пгт Беково – пгт Тамала), вост. р-н (г. Кузнецк – пгт 

Сосновоборск – г. Городище). 

Согласно совр. классификации городов по людности П. относится к 

категории крупнейших городов (527,5 тыс. жит.), Кузнецк относится к 

разряду больших городов (98,4 тыс. жит.). К категории ср. городов 

принадлежат Заречный (ок. 64 тыс. жит.), Сердобск (41,6 тыс. жит.), Каменка 

(44,0 тыс. чел.), Ниж. Ломов (26,2 тыс. жит.) и Никольск (25,8 тыс. чел.). 

Население области составляет 1530,6 тыс. чел., в городах проживают 

984,2 тыс. чел. В пределах области располагается 11 городов, развивающихся 

согласно постоянно разрабатывающимся градостроит. концепциям. (Все 

данные по состоянию на 1.1.2000). 

Лит.: Петров (1, 3); Лебедев (2); Мясников (2); Земство. 1995. № 5. 

Т. Ф. Волкова, Ю. М. Корякин, Е. П. Тюкленкова, Ю. С. Фёдорова. 
  

  

ГРАЖДА’НСКАЯ ОБЩЕ’СТВЕННАЯ АРХИТЕКТУ’РА, 

представлена в области зданиями, характер к-рых делает их заметными 

элементами в окружающей застройке, а функцион. назначение 

предопределяет разнообразие облика. 

Административные здания относятся к наиб. ранним памятникам Г. о. 

а., появившимся в связи с открытием в 1780 Пенз. наместничества. В П. это 

были построенные в стиле классицизма наместнический (генерал-

губернаторский) дом (1788) и два корпуса губ. присутственных мест (1787 и 

1791), в уездных городах – здания присутств. мест, сооруж. в нач. 19 в. по 

образцовому проекту акад. архитектуры А. Д. Захарова. Строившиеся на 

месте или вблизи бывшей крепости, они сыграли первостепенную роль в 

формировании облика гл. площадей губ. и уездных центров, положив начало 



реализации утвержд. в 1785 регулярных планов городов. В 1796 в П. был 

построен дом Дворянского собрания (Кирова, 13), значительно расширен. в 

40-х гг. 19 в. Он выполнял сразу две обществ. функции – служил местом 

проведения выборов и отдыха представителей дворянства. Пенз. Гор. дума в 

20-х гг. 19 в. разместилась в бывшем вице-губернаторском доме (Советская, 

7), что повлекло за собой его переделку, в результате к-рой на Соборной пл. 

появилось здание с шестиколонным портиком, б. соответствующее по 

архитектуре располож. рядом губернаторскому дому. В кон. 19 в. для Пенз. 

гор. об-ва на углу Садовой и В. Пешей построили собств. здание, 

обогатившее застройку Соборной пл. оригин. силуэтом башни. Значит. 

влияние на формирование архит. облика небольших городов оказывают учеб. 

заведения. Благодаря своим внушит. размерам они обращают на себя 

первоочередное внимание. В П. из учеб. заведений лишь здание нар. уч-ща 

(Кирова, 2), постр. в 1791, привнесло в застройку строгие формы 

классицизма. Архитектура большинства остальных зданий представляет 

собой разнообразные направления эклектики. В Дворянском ин-те (Красная, 

54), стр-во к-рого закончилось в 1851, отход от классицизма еще только 

обозначен. Но учеб. корпус духовной семинарии (Красная, 40), сооруженный 

в 1898, почти полностью лишен ордерных элементов, хотя композиция его 

строго симметрична и фронтальна. В декоре техн. ж.-д. уч-ща (Володарского, 

98/5) заметны готич. мотивы, а размещение его на углу улиц, при сохранении 

симметрии гл. фасада, привело к акцентированию угловой части здания, 

рассчитанного на двусторонний обзор. У 1-й женской гимназии (Советская, 

9), выполненной в так наз. «кирпичном» стиле по проекту его гл. 

пропагандиста И. С. Китнера, напротив, несмотря на угловое положение 

здания, симметрия гл. фасада, в связи с его обращением на Соборную пл., 

усилена четырехгранным куполом, почему боковой фасад почти не читается. 

В стиле неоклассицизма решено здание реального училища (Володарского, 

1), постр. в 1904 по проекту А. П. Максимова. Этот стиль сказался и на 

оформлении фасада Тихоновского духовного мужского уч-ща 

(Володарского, 8–10), хотя на асимметричность его композиции уже оказал 

влияние модерн. Особняком среди эклектичных построек стоит 

художественное уч-ще (Богданова, 1/6), богатая архит. отделка к-рого 

навеяна наследием проторенессанса. В Сердобске наиб. значит. зданиями 

явились: жен. гимназия (Ленина, 116/Горького, 14), реальное (Сарвашская, 

92/Гагарина, 9) и ремесленное (Набережная, 58) уч-ща, выполненные в стиле 

модерн, вступившем в свою последнюю стадию развития, отличающуюся 

рациональной направленностью. В Кузнецке самым крупным гражд. 

сооружением стало реальное уч-ще (Ленина, 267) – еще один представитель 

«кирпичного» стиля, в Мокшане высшее нач. уч-ще (Пен  



 

 

 

зенская, 31) – пример провинц. модерна. 
  

Больницы обычно представляли собой комплексы зданий, для к-рых 

предпочтительнее места на окраине города, из-за чего особой роли в 

градостроит. плане они играть не могли. Это относится и к П., где леч. 

заведения приказа обществ. призрения (позднее губ. зем. б-цы, ныне б-цы им. 

Н. Н. Бурденко) были построены у Верхнего гулянья, т. е. в загородной зоне. 

Анс. б-цы, открытой в 1846, сформирован по классич. схеме: в центре, с 

отступом от красной линии улицы, располагается гл. трехэтажный корпус, по 

бокам от него находятся вынесенные вперед двухэтажные флигели, а 

позади – двухэтажный корпус психиатрич. лечебницы. Однако там, где б-цы 

строились в черте города, они начинали оказывать активное воздействие на 

окружающую застройку. Так, построенный в 1912 по проекту Р. А. Багракова 

корпус б-цы общины Кр. Креста во имя св. Ольги (ныне б-ца им. Н. А. 

Семашко) оживил Дворянскую ул. контрастным сочетанием красной 

фактуры стен и белых штукатурных деталей, характерным для позднего 

модерна. Трехэтажное здание Киселевской богадельни, появившееся в кон. 

50-х гг. 19 в., явилось самым крупным строением на ул. В. Пешей, а 

двухэтажный ее корпус, обращ. на ул. Дворянскую, сооруж. в 1879–81 по 

проекту Рудкевича, выделяется своей готич. архитектурой среди всех зданий 

П. Значит. вклад в развитие планировки и облика сел внесли зем. б-цы, как, 

напр., в Кунчерове Неверк. р-на и Махалине Кузн. р-на, построенные в 1900-

х гг. и включающие в себя неск. зданий: лечебных, жилых и хоз., 

декоративное офор



 

мление к-рых дерев. резьбой обогатило довольно однообразную застройку 

этих сел. 
  

 

Стр-во народных домов стало новой вехой в развитии архитектуры гражд. 

обществ. сооружений. Спец. характер построек наложил на них требования 

удобства, вместительности, репрезентативности. В 1911 бр. Баграковыми 

был разработан проект Дома им. В. Г. Белинского для размещения в нем 

обществ. библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, нар. б-ки-читальни им. 

В. Г. Белинского, аудитории и музея. Но реализовать полностью проект так и 

не удалось: стр-во здания ограничилось лишь первой очередью, завершенной 

в 1915, причем запланир. неоклассицистич. облик здания претерпел существ. 

изменения в сторону модерна. Больше повезло другим памятникам 

неоклассицизма – Нар. дому им. В. Г. Белинского в Чембаре, построенному в 

1914 по проекту А. А. Багракова, архитектура к-рого для уездного центра 

явилась подлинным откровением. В 1916 в П. открылся Нар. дом им. имп. 

Александра II (ныне обл. драм. театр им. А. В. Луначарского), сооруж. по 

проекту А. Е. Яковлева (см. Яковлевы). Стиль, в к-ром построено здание, 

можно классифицировать как рационализир. ветвь модерна. 
  



Среди вокзалов интерес представляют прежде всего здания в Тамале, 

Кузнецке и Бессоновке, соответств. различным направлениям модерна, 

а также на ст. Пенза-3 – представитель «русского» стиля и ст. Пенза-4 – 

пример неоклассицизма. 

К одним из самых старых памятников Г. о. а. относятся тюрьмы, постр. 

в 1819 по образцовым проектам в Мокшане и Наровчате. Они включают в 

себя встроенную в ограду караульню с арочным проходом во двор, посреди 

к-рого располагается казарма для арестантов, а также б. позднюю тюремную 

церковь. В П. камен. тюремный острог был сооружен в 1806, затем по мере 

надобности для размещения заключенных строились новые, б. вместит. 

здания – в 1821, 1838 и наконец в 1910. Местом для врем. содержания под 

стражей военнослужащих в П. служила гауптвахта, для к-рой в 1868 в Линии 

присутств. мест построили спец. здание (Белинского, 4), несущее на себе 

черты классицизма. 

Развитие во 2-й пол. 19 в. банковского дела привело к открытию в П. 

отделений крупных банков страны, разместившихся в приспособл. для этого 

зданиях. Стр-во собств. зданий смогли со временем позволить себе лишь 

Пенз. об-во взаимного кредита, построившее в 1910 на гл. улице П. 

двухэтажный дом, облицов. голубой керамич. плиткой – пример синтеза 

модерна и неоклассицизма, и здание Крестьянского поземельного и 

Дворянского земельного банков. Построеное на Соборной пл. по проекту А. 

И. фон Гогена здание является великолепным образцом романтич. 

разновидности модерна и, пожалуй, лучшим памятником архитектуры П. 

Для торговых заведений, как правило, отводились нижние этажи 

частных домов. Лишь на базарной и ярмарочной площадях на средства 

города строились спец. торг. здания – лавки, сдаваемые в аренду. Они были 

как отдельно стоящие, так и объединенные в корпуса. Примером последнего 

служит двухэтажный корпус из шести лавок, построенный в 1899–1908 и 

сохранившийся до сих пор на пл. Ленина (Московская, 73). Для торговли 

мясом в 1895–97 по проекту В. П. Семечкина на базарной площади был 

сооружен мясной пассаж – лучший представитель «русского» стиля в 

области среди гражд. сооружений. 

В послеоктябрьский период появился новый вид обществ. здания – 

клуб. Первоначально для этой цели приспосабливались старые здания, как, 

например, клуб им. Дзержинского в П., реконструированный из церкви. Для 

1930-х гг. характерно стр-во зданий в стиле конструктивизма. Примером 

является ДК им. Кирова в П. Памятником конструктивизма является и здание 

школы ФЗУ велозавода (оба на ул. Ленина). В 1950-е гг. в П. появилась целая 

сеть новых обществ. зданий, к-рым свойственна приверженность к 

традициям итал. возрождения и преобладание классич. ордерной системы в 

формообразовании. В ДК 40-летия Октября (1957), расположенном по ул. 

Гагарина, на гл. фасаде запроектирован своеобразный портик, к-рый вместе 

со зданием образует периптерный прямоугольный дворик из колонады 

классич. ордера. Классич. система представлена в Доме Советов (1958) (ныне 

здание Пенз. обл. администрации). В упрощенной ордерной системе 



выполнены также фасады универмага на углу ул. Кирова и Бакунина в П. 

(1957) и здания Дома научно-технич. пропаганды на ул. Лермонтова (1951). 

В традициях рус. классич. архитектуры построено здание кинотеатра 

«Родина» (1958). Ордер на полную высоту здания придает кинотеатру 

внушит. монумент. вид. Родильный дом по ул. Пушкина (1954) акцентирован 

в центр. части портиком ордерной системы, к-рый тематически поддержан 

резалитами во фланкирующих частях здания. Озеленен. двор перед зданием 

хорошо изолирует его от городского шума и придает ему характер 

дворянской усадьбы 19 в. Развитие строит. индустрии в начале 1950-х гг. 

вступило в противоречие с формообразованием в архитектуре на основе 

классич. форм. Сер. 1950-х и нач. 1960-х гг. ознаменовались борьбой с 

излишествами, под к-рыми понимались детали зданий, выполненные в стиле 

прошлых веков. Стремление к своеобразию облика здания заменилось 

поиском рациональных форм в архитектуре, в наибольшей степени 

отвечающих функциональному назначению объектов и экономичности стр-

ва. В решении фасадов предпочтение отдавалось упрощенным до предела 

формам. 

Совр. вид стремились придать и объектам, выстроенным ранее. Так, к 

зданию цирка по ул. Плеханова было пристроено просторное фойе с 

кулуарами со сплошным остеклением, выходящим на гл. фасад. В 1958 

подверглось реконструкции здание обл. драм. театра, к-рому был придан 

совр. вид за счет стекла и суперграфики. Сплошные остекл. поверхности 

фасадов предусматривались типовыми проектами обществ. зданий, как, 

напр., в ЦДИ по ул. Кирова. Здание облпотребсоюза также максимально 

остеклено в ленточном варианте, близком по стилю конструктивизму 1930-х 

гг. В течение 1960–80 гг. по типовым проектам строились все осн. обществ. 

здания различного назначения: 6-я гор. б-ца в Арбекове; дет. обл. б-ца на ул. 

Бекешской; кинотеатр «Юность» по ул. Карпинского; плават. бассейн по ул. 

Калинина; клуб ф-ки «Маяк революции»; кинотеатр в Арбекове по проспекту 

Победы и др. На основе переработ. типовых проектов построены здания 

«Пензгражданпроекта», Пенз. гор. администрации, гостиницы «Пенза» на ул. 

Славы и «России» на пл. Ленина и др. По индивид. проектам в этот период 

были выстроены Дом пионеров на продолжении ул. Пушкина, трактир 

«Золотой петушок» на автостраде Москва – Куйбышев, здание ЦНТИ по 

проспекту Победы, адм. здание треста «Жилстрой» по ул. Суворова, кафе 

«Праздничное». 

В кон. 1980–90-х гг. происходили коренные изменения в архит. и 

градостроит. политике, закрепленные на уровне законов, предоставивших 

больше прав архитекторам в творч. деятельности при создании архит. 

объектов. В результате стали появляться здания с применением новых 

приемов формообразования. Стр-во обществ. зданий в данный период не 

носит массового характера, но оказывает существ. влияние на формирование 

пространств. среды городов и сел. Это здание Пенз. банка Сбербанка РФ в 

П., филиалов Сбербанка в Кузнецке и Камешкире, филиала коммерч. банка 

«Тарханы» в Сердобске, казначейств в Мокшане и Каменке. 



Появились запоминающиеся объекты на трассе Москва – Самара: 

здания кемпингов в с. Пешая Слобода в Н.-Ломов. р-не и Кузнецке. 

В сложной экономич. обстановке продолжались работы по 

реконструкции и стр-ву объектов, связанных с историей и туризмом. 

Обновленный вид принял музей-заповедник «Тарханы». Стр-вом Дома 

культуры начато формирование нового обществ. центра с. Лермонтово. 

Лит.: Доклад комиссии по обследованию больничного дела в уезде с 

описанием земских больниц Кузнецкого у. Саратовской губ. Кузнецк, 1910; 

Материалы свода памятников; Чернявская Е. Н. Постройки периода модерна 

в Пензенской области и их использование //Вопросы охраны и использования 

памятников истории и культуры: Сб. науч. трудов М., 1994; Земство. 1995. № 

5 (весь номер). 

А. И. Дворжанский, М. М. Свечников, Б. А. Чурляев. 
  

  

ГРАНА’ТОВ Юрий Николаевич (р. 21.1.1925, Тюмень), актер, 

режиссер. Творч. путь начал в театре Ташкента, затем работал в Мичуринске 

(1942). Участник Вел. Отеч. войны, после демобилизации актер театров 

Тюмени, Вологды, с 1951 – Пенз. драм. театра, где им сыграно свыше ста 

ролей. В 1964 окончил высшие режиссерские курсы при ГИТИСе, поставил 

на пенз. сцене 20 спектаклей, в т. ч. «Поднятая целина», «Женитьба 

Белугина», «Антоний и Клеопатра» и др. Спектакли «Странный человек» и 

«Шторм» были показаны им на сцене Кремлевского театра. В 1967– 1971 

реж., гл. реж. Пенз. студии телевидения. С его именем связаны создание на 

Пенз. телевидении цикла «Субботний экран», работы творч. объединения 

«Телетеатр». 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ГРАЖДА’НСКОЕ СТРОИ’ТЕЛЬСТВО, отрасль капит. стр-ва, 

занимающаяся возведением и реконструкцией зданий и сооружений жилого 

и соц.-культ. назначения. В сер. 19 – нач. 20 вв. для Г. с. в Пенз. губ. 

характерно значит. отставание сооружений соц.-культ. назначения от 

жилищного. Преим. использовались местные строит. материалы: дерево, 

кирпич, солома и др. В 1917 в Пенз. губ. на одного жителя приходилось ок. 5 

кв. м жилья. 

В 1920–30-х гг. Г. с. развивалось как обязат. условие распределения 

производ. сил на терр. области. Новое Г. с. развивалось вокруг крупных 

пром. пр-тий, образуя малоэтажную застройку (1–3 этажа). Типичными 

призаводскими поселками являются в П. велозаводской и часовой. 

Характерно приспособление под жилье и соц. нужды зданий различного 

назначения, организация общежитий в осн. барачного типа. Г. с. в Пенз. обл. 

получило интенсивное развитие с сер. 1950-х гг. Была создана база 

стройиндустрии: пущены в произ-во з-ды ж.-б. и металлич. конструкций в П., 

Кузнецке, Сердобске, Каменке, Пачелме и др. Для гор. застройки характерны 

3–5-этажные жилые здания. В 1960–70-е гг. организованы крупные строит. 



объединения: Пенз. терр. объединение; тресты «Облстрой», «Жилстрой», 

«Промстрой», Пенз. управление стр-ва (Заречный), управления 

«Пензсельстрой», Облмежколхозстрой, «Пензводмелиорация» и 

Пензгражданстрой. Для Г. с. характерна комплексная застройка новых 

крупных микрор-нов (Зап. Поляна и Арбеково в Пензе, ряд микрор-нов в 

Кузнецке, Сердобске, Никольске и др. р. ц.). 

В сер. 1970-х гг. в связи с освоением ДСК № 1 новых строит. 

конструкций гор. жилищное стр-во перешло на 9-этажную застройку. Г. с. 

осуществлялось по типовым проектам. В сел. жилищном стр-ве широко 

использовалась застройка из типовых домов, выпускаемых Чаадаев. 

домостроит. комб-том, и из сборных конструкций, выпускаемых з-дами в 

Пачелме, Кузнецке, Каменке, Сердобске. Доля зданий из кирпича и 

возводящихся по индивид. проектам сведена к минимуму. 

В 1970–80-х гг. Г. с. развивалось высокими темпами. Ввод жилья в 

1986–90 за счет гос.-кооп. средств составлял ок. 3,5 млн кв. м. 

В начале 90-х гг. осн. стр-во школ и дет. учреждений велось в П., 

Бессонов., Белинск. и Мокш. р-нах, а с 1995 в Кузн., Беков. и Камен. р-нах. В 

1998 в обл. введены в строй жилые дома общей пл. 227,0 тыс. кв. м, 

общеобразовательные школы на 1722 ученических места. По Пенз. обл. 

распределение капит. вложений в жилищное стр-во в осн. связано с 

различиями в числ. нас. пунктов. На долю П. в 1995 приходилось 58,7% 

капит. вложений на жилье и 45,4% введенной в действие общей пл. жилых 

домов. Далее следуют Кузнецк (6,6% и 10,2%), Каменка (4,27% и 3,8%) и 

Сердобск (1,6% и 3,6%). 

А. П. Михеев, Е. П. Тюкленкова. 
  

  

ГРАНДКО’ВСКИЙ Николай Карлович (11.2.1864, Саратов – 5.5.1907, 

П.), живописец. Учился в МУЖВЗ (с 1880). Получил в 1885 и 1886 Малые, в 

1888 Большую серебряные медали и звание классного художника. До 1897 

жил в М., позднее в П. Участник выставок МУЖВЗ, МОЛХ, ТПХВ и др. 

Произв.: «Портрет писателя Н. Н. Златовратского (1-я премия на конкурсе 

МОЛХ, 1894), «Купаться» (2-я премия на конкурсе МОЛХ, 1895), «В 

мастерской художника» (1902), «Воинский поезд», «Мобилизация» (1905) и 

др. Работы Г. хранятся в ГТГ («Портрет художника К. А. Савицкого» – 1902), 

ПКГ («Вдали от родины» – 1896, «Мужской портрет» – 1904), Саратов. ГХМ 

(«Натурщица», «На родной могиле»), Екатеринбург. КГ («Крестьянский 

мальчик») и т. д. Выставка его произв. состоялась в 1907 г. в П. На выставке 

ТПХВ в П. экспонировались картины Г.: в 1898 – «Купаться», «Домой», в 

1901 – «Похороны». Преподавал в ПХУ (1897–1907) и Пенз. духовной 

семинарии. 

Лит.: Художники. Т. 3; Суворова Ю. Художник Грандковский //ПП. 

1964. 9 июля. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  



ГРА’НИНА Раиса Валентиновна (1.9.1909, Подольск Моск. губ. – 

27.1.1989, Никольск), учитель рус. языка и лит-ры, засл. учитель школы 

РСФСР (1964). В 1927–49 учитель нач. классов в школах Никольск., 

Городищ. и Лунин. р-нов. В 1942 окончила Куйбышевский пед. ин-т. С 1949 

по 1955 учитель логики, психологии и рус. языка в ср. школе № 2 г. 

Никольска, была в ней завучем и директором. Осн. направление работы – 

воспитание читат. интересов и любви к лит-ре. Организовала географич. 

кружок с лит. уклоном (путешествия по книгам). Руководила р-ной школой 

передового опыта по рус. языку и лит-ре, выступала с докладами на пед. 

чтениях АПН РСФСР (1961), на Всесоюзной конференции «Из опыта 

организации воспитательной работы с учащимися во внеурочное время» 

(1968) и на Всесоюзных педчтениях (1968). Внештатный корреспондент 

«Учительской газеты», публиковалась в ж.: «Народное образование», 

«География в школе», в «Литературной газете». Деп. Никольск. горсовета 

(1959), обл. Совета трудящихся (1965). 

Соч.: В помощь учителю: (Из опыта работы). П., 1961. 

Лит.: Кочерыгин Ю. Лучшие люди Никольска //ПП. 1965. 14 февр. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

ГРАСГО’Ф Сергей Григорьевич (1881, Пермская губ. – ?, Ленинград), 

пианист, комп., муз. критик. Окончил С.-Петерб. конс. по классу Н. А. 

Римского-Корсакова. Еще в 1901–02 в Моск. типографии П. И. Юргенсона 

были изданы ноты его муз. произв. на тексты стихотворений А. С. Пушкина. 

С сент. 1914 стал преподавать в Пенз. муз. уч-ще. Получил известность как 

пропагандист музыки: его материалы о творчестве рус. и зарубежных комп., 

гостях П., муз. жизни города регулярно появлялись в местной печати. После 

Окт. рев-ции создал муз. поэму «К солнцу», музыку к сказке П. Соловьева 

«Березкины именины», песни «Красная звезда» и «Выше держите Красное 

Знамя» (на слова пенз. поэта Г. К. Жидкова). В 1919–20 преподавал в Нар. 

консерватории и состоял чл. ее совета. В муз. техникуме вел класс теории и 

гармонии. В его творч. наследии: симфония «Разрушенный мол», романсы 

и песни на слова И. С. Никитина, А. Н. Майкова, А. А. Фета, И. А. Бунина. 

Лит.: ТП. 1920. 7, 19, 20 марта; Пушкин в музыке: Справочник. М., 

1973; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  

ГРАЧЁВ Николай Александрович (25.10.1910, Чембар, ныне 

Белинский – 21.10.1980, П.), журналист. Окончил Чембар. ср. школу. В 1931–

35 сотр. р-ной газ., затем корреспондент ТАСС по П., зав. отд. газ. 

«Сталинское знамя». Участник Вел. Отеч. войны. С 1946 – в пенз. печати. В 

1960–65 гл. ред. «Пензенской правды». Автор кн., написанных в соавторстве 

с М. М. Нечаевым: «Твои земляки» (о Героях Сов. Союза) (П., 1949, 1956), 

«Разведчица» ( О герое Гражд. войны Л. С. Ломаковой-Холодовой) ( П., 



1957), «На берегах Вороны» (П., 1959). Изданы очерки «Сквозь годы» 

(Саратов, 1980). 

Лит.: Н. А. Грачев //ПП. 1980. 22 окт. 

О. М. Савин. 
  

  

ГРАЧЁВ Николай Сергеевич (25.2.1884, П. – 1976, там же), певец, 

педагог. Окончил Пенз. духовную семинарию, Моск. конс. (1914), 

преподавал в нач. классах, пел по найму в хоровых капеллах. Участник 1-й 

мировой войны. С 1918 по 1921 работал в Народной консерватории, в 

различных орг-циях и учреждениях, выступал с концертами в П. В 1930-х гг. 

руководил анс. гусляров при ДК им. С. М. Кирова. Во время Вел. Отеч. 

войны артист Пенз. оперного театра. Работал в Курске, Самаре, Оренбурге, 

Алма-Ате, Перми. С 1950 вновь работал в Пенз. муз. уч-ще. 

Лит.: Савин (15); Поляков Ю. Учитель, перед именем твоим... //ПП. 

1997. 31 окт. 

О. М. Савин. 
  

  

ГРИ’БОВА-РЕШЕ’ТНИК Анна Ивановна (1885 – ?), журналист. 

Жена Е. П. Решетника. Участница 1-й рус. рев-ции. Подвергалась арестам и 

ссылке. В 1918–24 ред. газ. «Плуг и молот» (Спасск), «Завод и пашня» 

(Саранск). В 1924–28 зав. подотделом печати губкома ВКП(б), зам. oтвeтств. 

peд. гaз. «Tpудoвaя правда», ред. ж. «Под знаменем ленинизма», «Работай и 

учись». Публиковалась под псевдонимом Агри. 

Лит.: Дворянов Ф., Сергеев А. Ветеран печати //ПП. 1964. 16 июня; 

Поздравляем юбиляра! //ПП. 1965. 16 февр. 

О. М. Савин. 
  

  

ГРИБЫ’, обширная группа живых организмов, насчитывающая ок. 

100 тыс. видов. Они являются самостоят. царством органич. мира, т. к. по 

особенностям строения и жизнедеятельности не могут быть отнесены ни к 

животным, ни к растениям. Царство Г. подразделяется на ряд классов, из к-

рых в Пенз. обл. наиб. изучены шляпочные грибы из класса базидиомицетов. 

На терр. области выявлено 871 вид и 26 разновидностей этих Г. Из них 78 

видов отмечены впервые на терр. России, т. е. в наст. время известны только 

на терр. Пенз. обл., 1 вид и 1 разновидность описаны как новые для науки. 

Это Cortinarius xanthocephaloides A. I. Ivanov и C. fulvoochrascens var. 

macrospora A. I. Ivanov. 

В Пенз. обл. обитает 230 видов съедобных грибов. Из них 35 видов 

представляют интерес с точки зрения заготовок. Б. ч. грибных ресурсов 

приходится на опенок осенний, подгруздок белый и масленок. В отд. годы 

возможна заготовка значит. партий сморчковой шапочки и лисичек. 



Ядовитые Г. представлены 34 видами. Из них наиб. опасна бледная 

поганка, имеющая опасное сходство с зелеными сыроежками. К смертельно 

ядовитым Г. относится также паутинник оранжево-красный. 

В Пенз. обл. встречаются редкие виды Г. Из них 10 видов занесены в 

«Красную книгу РСФСР». Это грифола зонтичная, спарассис курчавый, 

клавариадельфус пестиковидный, каштановый гриб, гиропор синеющий, 

паутинник фиолетовый, осиновик белый, мухомор шишковидный, мутинус 

Равенеля. 

Лит.: Красная книга РСФСР. М., 1988; Иванов А. И. Биота 

макромицетов лесостепи правобережного Поволжья: Автореф. дисс. д-ра 

биол. наук. М., 1992; Иванов А. И. Грибы лесостепного Поволжья. Саратов, 

1993. 

А. И. Иванов. 
  

  

ГРИБЫ-ПАРАЗИ’ТЫ, виды грибов, развивающихся на поверхности 

или внутри растит. организма и извлекающих питат. вещества из живых 

клеток растения-хозяина, вызывая тем самым его заболевание. На терр. Пенз. 

обл. существуют десятки видов грибов, паразитир. на с.-х. растениях и 

приносящих немалый ущерб земледелию. Зерновые культуры нередко 

страдают от головневых болезней. Возбудители этого заболевания относятся 

к наиб. опасным истинным паразитам, поражающим полностью или частично 

колос растения. На яровой пшенице распространяется пыльная головня, на 

озимой твердая головня, на ячмене пыльная и твердая, на овсе пыльная и 

твердая, но преобладает пыльная, на кукурузе пузырчатая головня. В отд. 

годы недобор урожая от этих болезней в области составляет 10–15%. Но 

благодаря внедрению новых устойчивых сортов и эффективных 

протравителей удается болезням противостоять. Большой ущерб пшенице 

причиняют ржавчинные болезни; в годы их развития потери урожая могут 

достигать 30%. Распространены стеблевая, бурая, желтая и корончатая виды 

ржавчин. Наиб. вредоносна бурая листовая ржавчина пшеницы. В отд. годы 

она способна поразить 100% всех посевов пшеницы. Мучнистая роса 

проявляется на ржи, ячмене, овсе, мн. злаковых травах. Чаще всего поражает 

озимую пшеницу. Спорынья в осн. поражает посевы ржи. А наиб. 

вредоносное заболевание картофеля – фитофтороз, или картоф. гниль. 

Поражает листья, стебли, клубни. В годы массового распространения гибель 

клубней достигает б. 50%. Особенно страдают ранние сорта. На 

свекловичных плантациях почти ежегодно возникает болезнь всходов, 

вызываемая корнеедом (черной ножкой) – целым комплексом паразитич. 

грибов (фузариум, питиум и др.), что приводит к изреживанию посевов. На 

луке в условиях Пенз. обл. особо опасен пероноспороз, или ложная 

мучнистая роса. Болезнь вызывает усыхание листьев, ведет к недоразвитию 

луковиц и снижению урожая. При поражении семенников намолот чернушки 

уменьшается до 30–50%. 

Ю. Н. Горшкова. 



  

  

ГРИЗОДУ’БОВА Валентина Степановна 

(18.1.1910, Харьков – 28.4.1993, М.), летчица, 

Герой Сов. Союза (1938), полк. Герой Соц. Труда 

(1986). Окончила Пенз. школу гражд. авиации 

Осоавиахима (1929). Была летчицей в ГВФ, а с 

1936 в Кр. Армии. В сент. 1938 в качестве ком. 

экипажа на самолете «Родина» (АНТ-37) 

совершила беспосадочный перелет из М. на Д. 

Восток, установив мировой рекорд дальности 

полета для женщин (за 26 час. 29 мин. преодолела 

расстояние в 6450 км). Участница Вел. Отеч. 

войны. Командовала полком авиации дальнего 

действия и гвард. бомбардировочным полком, 

совершила ок. 200 боевых вылетов, поддерживала связь с партизанскими 

отрядами. После войны работала в гражд. авиации (дир. НИИ). Орд. Ленина, 

Отеч. войны 1-й степ., Трудового Кр. Знам., Кр. Звезды. Почетный 

гражданин г. Пензы (1965). 

Лит.: Хоробрых А. Взлетевшая на рассвете //След в небе. М., 1971.  

Е. Ф. Шкуров. 
  

  

ГРИН (наст. фам. Гриневский) Александр Степанович (11.8.1880, г. 

Слободской Вятск. губ. – 8.7.1932, Старый Крым), писатель, автор 

популярных романтич. повестей «Алые паруса», «Бегущая по волнам» и др. 

В 1902 служил в 213-м Оровайском резервном пех. бат., дислоциров. в П., с 

помощью эсеров бежал со службы. Пережитое отразилось в его рассказе 

«Заслуга рядового Пантелеева» (1906), др. произв.: «История одного 

убийства» (1910), «Тихие будни» (1913), «Тюремная старина». Упомянул П. 

в «Автобиографической повести». 

Лит.: РП. Т. 2; Никитин А. Александр Грин и Пенза //ПП. 1963. 8 

июня; Савин (9, 11); Савин О. «Служить мне пришлось в Пензе...» //Поиски и 

находки. Кн. 2. 

О. М. Савин. 
  

  

ГРИНШТЕ’ЙН Григорий Яковлевич (1895, Смоленск – 1937, Ростов-

на-Дону), сов. партийный и профсоюзный деятель. Чл. компартии с 1917. 

Окончил мед. ф-т 2-го Моск. гос. ун-та. Участник 1-й мировой войны, Окт. 

вооруж. восстания в Пг. и установления Сов. власти в П. Один из 

организаторов Пенз. группы большевиков. В 1917 ред. газ. «Голос правды». 

После установления Сов. власти в Пенз. губ. чл. президиума губ. Совета, 

губкомиссар труда (1918), пред. губ. Совнархоза (1919), пред. Пенз. горкома 

РКП(б) (1919– 1920), пред. губпрофсовета (1918 – янв. 1922). Как делегат 10-

го съезда РКП(б) (1921) участвовал в подавлении Кронштадтского восстания, 



был награжден орд. Кр. Знам. В 1922 выбыл на учебу и парт. работу в М. В 

1928–37 работал зав. агитмассовым отд. Ростовского горкома ВКП(б), 

инструктором Азово- Черноморского крайкома партии и зав. краевым отд. 

здравоохранения. В 1937 репрессирован. Реабилитирован в 1956. 

Лит.: Сумерин П. Организатор профсоюзов //Революцию творившие. 

Вып. 2. Саратов – Пенза, 1967; Савин (13). 

О. В. Вовкотруб. 
  

  

ГРИГО’РИЙ (Медиоланский Евлампий Петрович), (?, Костромская 

губ. – 24.4.1881, П.), епископ Пенз. и Саранский (1868-81). Сын священника. 

Окончил Костромскую духовную семинарию (1842), Моск. духовную 

академию (1848). В 1849 пострижен в монахи. До 1851 служил учителем в 

Новгородской духовной семинарии. С 1855 – ректор Оренбургской духовной 

семинарии. С 1867 епископ Выборгский, викарий С.-Петерб. епархии, пред. 

епарх. статистич. Ком-та. С авг. 1868 епископ Пенз. и Саранский. Улучшал 

матер. быт духовенства епархии. Закрывал малолюдные приходы, сокращал 

штат духовенства. При Г. начал действовать свечной з-д, открыты окружные 

попечительства о бедных духовного звания, об-во вспомоществования 

духовенству, общежития для семинарии и духовного уч-ща, при жен. 

монастырях открыты жен. школы. Уделял большое внимание миссионерской 

деятельности среди старообрядцев. Готовил священников для 

единоверческих церквей из числа старообрядцев, в селах со старообрядч. 

населением открывал школы для девочек. Учредил стипендии для уч-ся 

духовной семинарии. В 1869 предписал духовенству составлять отчеты о 

религ.-нравств. состоянии паствы. Завещал свою б-ку духовной семинарии – 

220 наименований книг в 446 томах. Орд. Св. Анны 2-й (1863) и 1-й степ. 

(1878), Св. Владимира 3-й (1869) и 2-й степ. (1880). Похоронен в Спасском 

кафедральном соборе в П. 

Лит.: Корольков; Пензенская епархия. П., 1907; Дворжанский. 

Е. В. Мануйлова. 
  

  

ГРИША’ЕВ Василий Никитич (р. 14.1.1913, с. Б. Колояр Наровчат. у., 

ныне Наровчат. р-на), писатель. Окончил сел. школу, учился в Спасске, ныне 

Беднодемьяновск. Участник Вел. Отеч. войны. Автор сб. стихотворений: 

«Твоя и моя весна», «Тополиная ночь», «Костры на 

дорогах», романа «Рожденный на рассвете», 

повестей «Капель пробивает лед», «Батальоны идут 

на запад». 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ГРИ’ШИН Октябрь Васильевич (7.11.1927, 

дер. Подушкино Моск. обл. – 11.9.1981, П.), 



композитор, дирижер, засл. деятель иск-в РСФСР (1961), нар. арт. РСФСР 

(1977). Окончил Рязанское муз. уч-ще. Создатель и худ. рук. (1956-81) 

Пензенского русского народного хора профсоюзов, к-рый выступал в разных 

концах страны и за рубежом. Автор б. 20 песен для хора и солистов, в т. ч.: 

«Восемнадцать лет», «Милая роща», «Край мой Пензенский», «Россия моя 

малиновая», «Русская зима» и др. (на слова В. К. Застрожного, М. П. 

Смирновой, А. А. Сазонова, Д. Д. Злобиной, С. А. Есенина). Выпустил сб. 

«Милая роща» (Саратов, 1973). Орд. Трудового Кр. Знам. На Новозападном 

кладбище на могиле композитора установлен памятник. На доме № 26 по ул. 

К. Маркса, где располагался хор в последние годы, открыта мемор. доска. С 

1983 хор носит имя его создателя. В П. систематически проводится всеросс. 

фестиваль нар. хоров, ансамблей песни и танца им. О. В. Гришина. 

Лит.: Крейер; Советские хоровые дирижеры: Справ. М., 1986; Савин 

(15). 

О. М. Савин. 
  

  

ГРО’МАН Владимир Густавович (1874–1940), экономист. Член 

РСДРП, автор одного из вариантов агр. программы партии. Принимал 

участие в рев-ции 1905–1907. Окончил юридич. ф-т Моск. ун-та (1908), был 

оставлен при нем в качестве преп. С 1909 занялся большим статистич. 

исследованием в Пенз. губ. Был пред. оценочно-статистич. бюро зем. управы. 

Под его рук-вом были собраны богатейшие данные по всем вопросам с.-х. 

произ-ва. С 1914 принимал участие в работе Союза городов, особых 

совещаний по продовольствию, был пред. прод. комиссии Врем. правит. 

(1917), рук. Сев. обл. прод. управы. Работал в ВСНХ, в Госплане (1920). 

Принимал участие в разработке нэпа. В 1931 был арестован и осужден по 

процессу контррев. орг-ции меньшевиков. 

Соч.: Итоги оценочно-статистических исследований Пензенской 

губернии 1900–1913 гг. / Под общим руководством В. Громана. Серия 1, 3. 

П., 1913–1923. 

Лит.: Маневич В. Е. Экономические дискуссии 20-х годов. М., 1989; 

Истоки. Вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. 

Вып. 2. М., 1990; Корнев В. П. Видные деятели отеч. статистики. 1686– 1990: 

Биографич. словарь. М., 1993. Богданова Н. Б. судебный процесс «Союзного 

бюро УК РСДРП (меньшевиков)» в 1931 году // Отечественная история. 2001. 

№2. 

Е. В. Мануйлова. 
  

  

ГРИ’ШИН Владимир Петрович (р. 29.7.1927, П.), фотожурналист, 

кинооператор. Окончил ср. школу, ф-т журналистики при ВГИКе (заочно). 

Работал фотокорреспондентом газ. «Молодой ленинец». В 1954–60 – 

корреспондент фотохроники ТАСС по Пенз. обл. В 1960–90 – кинооператор 

Пенз. обл. студии ТВ. С его участием были подготовлены б. 20 телефильмов 

о жизни, природе и людях Пенз. края. 



О. М. Савин. 
  

  

ГРОМНИ’ЦКИЙ (Громнитский) Петр Федорович (1801 [по др. дан. 

1803], Керенск Пенз. губ., ныне с. Вадинск – 31.5.1851, с. Усолье Иркутской 

губ.), декабрист, поручик Пенз. пех. полка (с мая 1825). Из дворян. Отец – 

керенский уездный судья. Семья имела в дер. Артамасе, Шуриновке, Новой и 

Ключах Керенск. у. 267 душ крепостных крестьян. Дет. годы прошли в 

Керенск. уезде. Окончил 2-й кадетский корпус. Чл. Об-ва соединенных 

славян с 1824, вошел в Юж. об-во. Вел агитац. работу среди солдат Пенз. и 

Чернигов. пех. полков. Приговорен к 20 годам каторжных работ, в 1835 

переведен на поселение. В 1842 за переписывание с целью распространения 

соч. декабриста М. С. Лунина отдан под особый надзор полиции. Умер от 

чахотки в госпитале Иркутского солеварного з-да. 

Лит.: Декабристы; Дергачев (1); Очерки истории Пензенского края. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ГРИШНЯ’ЕВ Александр Иванович (17.9.1928, с. Соловцово Иссин. р-

на – 20.2.1987, П.), Герой Соц. Труда (1971), слесарь-сборщик оборонного 

пр-тия в П. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГРИША’ЕВ Роман Павлович (24.9.1886, с. Андреевка Наровчат. у. 

Пенз. губ., ныне Наровчат. р-на – 12.5.1921, с. Керенск (Вадинск), участник 

установления сов. власти в Наровчатском у., сов. и партийный деятель. Чл. 

РСДРП с 1908. В 1906 уехал в Вост. Сибирь, работал на ж. д. Сибири и 

Китая. В 1907–08 служил в армии. С апр. 1917 пред. профсоюза работников 

Томской ж. д. С мая 1918 пред. Наровчат. ком-та РКП(б). В авг. 1918 

товарищ председателя Наровчат. ревкома. С февр. 1919 чл. Пенз. 

губисполкома. В 1920–21 – зав. зем. отделом Наровчат. уездного исполкома, 

возглавлял с.-х. кооперацию. В 1921 – пред. с.-х. кооперации Керенского у. 

Делегат 5-го, 8-го Всеросс. съездов Советов, 8-го съезда РКП(б) (1919). 

К. С. Щелчкова. 
  

  

ГРОССЕ’Т Гуго Эдгарович (8.2.1903, П. – 20.5.1981, М.), ботаник. 

Детство и юность прошли в П. Рано приобщился к ботанике: уже в школьные 

годы имел большой собств. гербарий (700 листов). Значит. влияние на него 

оказал И. И. Спрыгин. Результаты его первых флористич. иссл. (1921) 

учтены в работе проф. И. И. Спрыгина о нек-рых редких растениях Пенз. губ. 

В 1931, закончив МГУ, он уже был автором семи публикаций. Занимался 

изучением растит. покрова лесостепных и степных областей Европейской ч. 

России. В 1937 был незаконно репрессирован. После реабилитации в 1956 

продолжил изучение флоры юж. р-нов Европейской ч. России и Крыма. Ему 

принадлежат б. 30 науч. работ. Гербарные сборы Г. хранятся в МГУ и ПГПУ. 



Лит.: Гроссет Г. Э. //Бот. журн. 1964. Т. 49. № 2; Бюллетень Москов. 

об-ва испыт. природы. Отд. биолог. 1973. Т. ХХIII. Вып. 6. 

А. А. Солянов, В. Н. Тихомиров. 
  

  

ГРОМКО’В Сергей Федорович (р. 11.1917, с. Заречное Никольск. р-

на), полный кавалер орд. Славы, старшина, командир орудия. Награжден за 

бои при штурме Кенигсберга. Контужен. После войны – рабочий на 

лесопункте ст. Ночка Никольск. р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГРО’МОВ Глеб Иванович (1762 или 1763 – до 1830), писатель, 

переводчик. После окончания Моск. ун-та служил в Комиссии нового 

уложения, секр. Адмиралтейств-коллегии. В 1803 назначен обер-

форшмейстером (гл. лесничим) Пенз. губ., где находился до конца жизни. 

Издал неск. книг о браке и любви: «Любовь, книжка золотая», «Позорище 

странных и смешных обрядов при бракосочетании разных чужеземных и в 

России обитающих народов: и притом нечто для холостых и женатых», 

«Любовники и супруги, или Мужчины и женщины (некоторые). И то, и сио. 

Читай, смекай, и, может быть, слюбится». 

Лит.: Словарь рус. писателей XVIII в. Л., 1988. Вып. 1. 

О. М. Савин. 
  

  

ГРО’ШЕВЫ, купцы и промышленники. Иван Ефимович (3.1.1843, П. 

– 6.10.1898, П.), купец 1-й гильдии, торговал колониальными и гастрономич. 

товарами, рус. и иностр. винами. При с. Николаевка Пенз. у. имел 1008 дес. 

земли. С 1875 гласный Пенз. гор. думы, с 1884 чл. правления Пенз. отд. гос. 

банка, в 1885–87 гор. голова. В 1899 учрежден торг. дом «Наследники И. Е. 

Грошева». Племянник Ив. Еф. Иван Алексеевич (1876 – после 1918), купец и 

промышленник, в 1907–11 пенз. купеч. староста. Осуществлял оптовую и 

розничную торговлю известью, алебастром, мелом, цементом, надгробными 

памятниками и монументами. В 1910 построил кирп. з-д с двумя 

гофманскими печами, а в 1913 кирп. сараи производили до 4 млн шт. 

кирпича в год (до этого кирп. произ-во в П. носило кустарный характер). В 

1914 совместно с И. Г. Журавлевым учредил торг.-пром. т-во «Кирпичное 

производство и торговля строительными материалами». Его пр-тия 

национализированы в 1918, и на их основе образован Пенз. кирп. з-д № 1. 

Лит.: Вся Россия. 1895; Вся Россия. Т. 1. 1899; Кирпичные сараи 

Грошева //ПГВ. 1913. № 123. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ГРУ’ППА АНАРХИ’СТОВ-КОММУНИ’СТОВ в Пензе, участники 

одного из течений анархизма, возглавляемого П. А. Кропоткиным. Основой 

тактики являлась пропаганда действием. Считали террор и стачку гл. 



средствами борьбы. Среди задач выдвигали экспроприацию частной 

собственности, установление прямого продуктообмена, борьбу против всех 

форм власти, переход земли к крест. общине. Идеи анархизма в П. и в Пенз. 

губ. распространялись частью полит. ссыльных и уч-ся молодежью. К кон. 

1906 сформирована боевая группа под рук-вом бывшего семинариста Г. С. 

Великопольского (подподпольная кличка Вильгельм или Вилька) в кол-ве ок. 

30 чел. Одной из первых акций была неудачная попытка экспроприации 

почты, шедшей со ст. Пачелма в Керенск (убит почтальон; организаторы 

нападения А. В. Гумилевский и Т. П. Метальникова осуждены к смертной 

казни). Серия экспроприаций привела к решению губернатора И. Ф. Кошко 

внедрить в группу осведомителей. В результате к кон. 1907 она была 

ликвидирована, наиб. активные анархисты погибли в перестрелках или были 

казнены (Г. Великопольский, Н. Пчелинцев, В. Лисицын, С. Шишишин, Н. 

Трошкин, Б. Алексеев, П. Алмазов, А. Тонитров и др.). 

Лит.: Кошко; «Ташкентец» (Веденяпин М. А.). Первая виселица в 

Пензе //Каторга и ссылка. 1929. № 50. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

ГРУ’СТНЕВ Петр Иванович (1921, дер. Петровка Рязанской губ. – 

18.3.1945, нас. пункт Плоня, Польша). Перед призывом в армию (1939) 

учился в Пенз. лесн. техникуме. Герой Сов. Союза (1945), гв. ст. л-т, ком. 

танк. роты. Отличился в бою под г. Альтдам (Домбе). Навечно зачислен в 

списки воинской части. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГУБЕРНА’ТОРСКИЙ ДОМ, место пребывания высшего в губ. 

должностного лица и его канцелярии. После открытия в 1780 Пенз. 

наместничества им являлся наместнический (генерал-губернаторский) дом, 

вначале дерев., возведенный в 1781, а с 1788 каменный. После упразднения в 

1797 Пенз. губ. нек-рое время пустовал, а в 1799 его занял саратовский и 

пенз. архиерей Гаий, и дом стал называться архиерейским. После 

восстановления в 1801 Пенз. губ. и назначения в П. губернатором Ф. Л. 

Вигеля последний не смог занять бывшую губернаторскую резиденцию и 

временно поселился на частной квартире в доме действит. статского 

советника А. Н. Колокольцова. В 1804 вся усадьба Колокольцова была 

приобретена в казну за 20000 руб. ассигнациями; в 3-этажном доме (ныне ул. 

Советская, 5), построенном в 1790-х гг., разместился губернатор; дом с тех 

пор стал называться губернаторским, а в 2-этажном камен. флигеле (ныне ул. 

Советская, 7) – вице-губернатор (см. Вице-губернаторский дом). Здесь и 

располагались пенз. губернаторы до 1917. Занимая центр. положение в 

ансамбле Советской пл., бывший Г. д. имеет большое градообразующее 

значение, чему в немалой степени способствует удачное решение его фасада, 

выполненного в формах зрелого классицизма. Строгость шестипилястрового 

портика, увенчанного треугольным фронтоном, оживлена расположенными 



по краям тройными итальянскими и большими полукруглыми окнами, что 

позволяет предположить авторство нижегородского арх. Я. А. Ананьина, 

использовавшего такие окна в построенных в П. по его проекту двух 

корпусах губернских присутственных мест. После рев-ции 1917 в Г. д. 

размещались различные учреждения, затем (с 1997) детская художественная 

школа № 1 им В. Е. Татлина. 

Лит.: Хохряков В. О домах на Соборной площади в г. Пензе //Труды 

ПУАК. Кн. 2; Дворжанский А. Венец старинной площади //ПП. 1987. 26 

июня. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

ГУБЕ’РНИЯ, основная единица адм.-терр. деления и местного 

устройства в России с 1708, когда было образовано 8 губерний (затем их 

число увеличилось до 78). Управлял Г. губернатор, высший правит. 

чиновник. Г. делились на уезды и волости. Упразднены в 1923–28 в связи с 

реформой, когда были образованы края, области, округа и р-ны. Пензенская 

губерния создавалась дважды: 12.12.1796 по 5.3.1797 и 9.9.1801 по 14.5.1928. 

Состав ее неоднократно менялся. См. Административно-территориальное 

деление Пензенского края. 

В. С. Годин. 
  

  

ГРУШЕНКО’В Владимир Иванович (23.4.1905, с. Должниково 

Симбирск. губ. – 17.3.1962, П.), организатор с.-х. произ-ва, засл. агроном 

РСФСР (1960). Окончил Самарский с.-х. ин-т (1928), работал агрономом в 

Самарской обл., с 1934 ст. агроном Бессонов. МТС, с 1939 гл. агроном и нач. 

производ. управления Пенз. обл. земельного отд., с 1942 пред. обл. плановой 

комиссии, нач. обл. земельного отд., в 1947–54, 1957–62 дир. совх. 

«Комбинат» Бессонов. р-на, в 1954–57 – на сов. и партийной работе. В 1961 в 

составе авт. коллектива изобрёл лукоотминочную машину. В 1939, 1940 и 

1954 нагр. малыми золотыми медалями ВСХВ. Автор кн.: «Бессоновский 

лук» (1950); «Животноводство совх. Комбинат» (1952). Опубликовал св. 100 

статей по агротехнике луководства и кормовых культур. 

Лит.: День мира / Под ред. А. М. Горького. М., 1937; В. И. Грушенков: 

Некролог / ПП. 1962. 18 марта; Дорогами отцов. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ГРУЗИ’НЦЕВ Ираклий Николаевич, землевладелец Кузн. у. 

Саратовской губ. Участник Отеч. войны 1812, находился в сражениях при 

Смоленске, под Бородино, Дрезденом и Бауценом, был неск. раз ранен. Нагр. 

золотой шпагой с надписью «За храбрость». Жил в с. Кармалейка Керен. у. 

Пенз. губ., ныне Вадин. р-на. 

Лит.: Участие Саратов. губ. в Отеч. войне 1812 г. / Саратов. уч. архив. 

комиссия. Саратов, 1912. 



О. М. Савин. 
  

  

ГРЫЗУНЫ’, отряд млекопитающих. 

Зверьки мелких и средних размеров. Длина 

тела от 5 см (мышовки) до 100 см (бобр), вес 

от 6 г до 30 кг соответственно. Две пары 

средних резцов увеличены, постоянно растут 

и самозатачиваются по мере стирания. В 

мировой фауне свыше 30 семейств, 

включающих б. 1600 видов. В Пенз. обл. 

встречаются представители семейств: 

беличьих (3 вида), бобровых (1), хомяковых 

(10), слепышовых (1), мышиных (6), соневых 

(3), тушканчиковых (3). Всего 27 видов, что 

составляет св. трети фауны млекопитающих 

области. Обитают в различных ландшафтах. 

В осн. наземные формы. Есть полуводные 

(водяная полевка, или водяная крыса, 

ондатра) и обитающие в почве (слепыш). 

Преим. растительноядные. Мелкие грызуны размножаются неск. раз в год. В 

одном помете 8–15 детенышей. Крупные (сурок, бобр) – один раз в год. 

Нередки вспышки числ. мышей и полевок. Продолжительность жизни 

мелких грызунов 1–2 года, крупных – 4–7 лет. Мн. грызуны носители 

возбудителей ряда болезней, опасных для человека. Сурок, белка, бобр, 

ондатра и др. дают ценную пушнину. В прошлом обычный в пенз. степях 

сурок ныне стал редким. Попытки реакклиматизации этого вида (1982) дали 

положит. результаты. В наст. время степной сурок обитает в Бессонов., Пенз. 

и Неверк. р-нах. Др. крупный грызун – бобр, истребленный в Пенз. губ. еще в 

19 в., реакклиматизирован в области в 1960-х гг. К 1980 он широко 

расселился по Суре, Хопру, Мокше, Вороне, Выше и их притоках. 

В. Ю. Ильин. 
  

  

«ГУБЕ’РНИЯ», информационно-аналитич. журн. Издается с 1995. 

Издатель – редакция ж. «Земство». Гл. ред. В. И. Мануйлов. Освещает 

полит., экон. проблемы, вопросы культуры, местного самоуправления пенз. 

провинции и территории Сред. Поволжья. Адресован гос. и обществ. 

деятелям, промышленникам, предпринимателям. Среди адресатов журн. ок. 

40 аналитич. центров России. Кроме РФ распространяется на терр. 

зарубежных гос-в. 

Лит.: Серегина Т. «Губерния», тебе слово //НП. 1995. № 50. 

Н. И. Забродина. 
  

  



ГУБЕ’РНСКИЕ ПРИСУ’ТСТВИЯ, совещат. учреждения, состоящие 

из чиновников губернии, иногда с привлечением представителей зем. и гор. 

самоуправления и дополняющие деятельность губ. правления. 

Председателем почти всех присутствий (кроме присутствий по квартирному 

налогу) и ком-тов (кроме попечительского о тюрьмах) был губернатор. 

Пензенское губернское по крестьянским делам присутствие начало 

свою деятельность 11 марта 1861 в соответствии с «Положением о 

губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях» от 19 февр. 

1861. Осуществляло судебно-адм. контроль за органами крест. обществ. 

управления и проведением в жизнь на терр. Пенз. губ. «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Руководило работой 

мировых посредников и уездных мировых съездов, а с 1874 уездных по 

крест. делам присутствий. Состояло из губернатора, предводителя 

дворянства, управляющего палатой гос. имуществ, прокурора, представителя 

местных помещиков и секретаря. Реорганизовано в губ. присутствие с 14 

июля 1891 в связи с введением зем. начальников. 

Пензенское губернское присутствие создано 1 июля 1891 на основе 

«Положения о земских участковых начальниках» с б. широкими 

полномочиями по адм.-судебному надзору над крест. обществ. управлением. 

В его подчинении находились уездные съезды зем. начальников, зем. 

участковые начальники и волостные правления. Ликвидировано после рев-

ции 1917. 

Пензенское губернское по городским делам присутствие начало 

функционировать 29 дек. 1870. Осуществляло надзор за деятельностью 

учреждений гор. управления. Просуществовало до окт. 1892, когда слилось с 

губ. по зем. делам присутствием. 

Пензенское губернское по земским делам присутствие учреждено в 

1890. В его обязанности входил надзор за деятельностью вновь образованных 

по положению 1890 зем. учреждений. В окт. 1892 слилось с Пенз. губ. по гор. 

делам присутствием. 

Пензенское губернское по земским и городским делам присутствие 

образовано в окт. 1892 путем слияния губ. по гор. и губ. по зем. делам 

присутствий. Осуществляло надзор за деятельностью зем. учреждений и гор. 

управления. Ликвидировано в 1917. 

Пензенское губернское по делам об обществах и союзах присутствие 

учреждено в 1906 для утверждения изменений и регистрации уставов 

добровольных, профессиональных, благотворит. об-в и надзора за их 

деятельностью. Ликвидировано в 1917. 

Пензенские губернские и уездные рекрутские присутствия образованы 

в 1779 при казенных палатах. Ведали делами рекрутской повинности, 

действовали на время рекрутских наборов. Упразднены в 1874. 

Пензенское губернское и уездное по воинской повинности присутствия 

созданы в 1874. Наблюдало за проведением призывов, распределением кол-

ва новобранцев между призывными участками, разбирало жалобы на 

решения уездных присутствий. Уездные производили призывы. С 1912 



ведали назначением пенсий и пособий из казны отставным солдатам и 

солдатским вдовам. Ликвидированы в 1918. 

Пензенское губернское особое о земских повинностях присутствие 

учреждено в 1866. Занималось составлением смет денежных повинностей – 

раскладкой полагающегося на губернию налога. Упразднено в 1875. 

Т. А. Евневич. 
  

  

ГУБЕ’РНСКИЙ ДВОРЯ’НСКИЙ КОМИТЕ’Т ПО УСТРО’ЙСТВУ 

БЫ’ТА ПОМЕЩИЧЬИХ КРЕСТЬЯ’Н, создан 2 сент. 1858 по рескрипту 

царя Александра II. Являлся выборным дворянским учреждением, задача к-

рого состояла в разработке проекта реформы по освобождению крестьян от 

крепостной зависимости. Состоял из 20 чл., 10 канд. и 2 чл. от правительства. 

Среди них: пред. – губ. предводитель дворянства А. Н. Арапов, за пред. – 

инсар. уездный предводитель дворянства М. А. Литвинов, предводители 

дворянства др. уездов Н. П. Бекетов, М. П. Обухов, И. Т. Шишкин, П. А. 

Ранцев, Н. П. Берг, П. Т. Морозов, а также кн. Н. Н. Девлет-Кильдеев, Д. А. 

Макулов, П. Г. Енгалычев и др., редакц. комиссия в составе И. В. Сабурова 

(см. Сабуровы), И. Н. Горсткина, А. И. Карачарова. Ком-т занимался 

составлением сведений о числе душ и земель по каждому помещичьему 

имению, определением размера крест. надела и повинностей и т. д. Пенз. 

проект улучшения быта помещичьих крестьян в целом имел консервативный 

характер. Только под нажимом правит. ком-т решился на предоставление 

крестьянам за определ. плату незначит. надела (2,3 дес. на душу муж. 

населения, между тем до реформы крестьяне Пенз. губ. имели по 2,8 дес. 

всех угодий на муж. душу, а размер усадьбы был установлен в два раза менее 

существовавшего). В пенз. ком-те, в отличие от др. губ. ком-тов, не 

произошел раскол на консервативное «большинство» и либеральное 

«меньшинство», хотя имели место незначит. разногласия. Ком-т был 

упразднен в 1859. Его чл. в 1861 были награждены медалью «За труды по 

освобождению крестьян». 

Лит.: Корнилов А. А. Очерки по истории общественного движения и 

крестьянского дела в России. СПб., 1905. С. 181–361; Кильмяшкин А. Е. 

Подготовка крестьянской реформы в губернских комитетах (Пензенской, 

Симбирской и Тамбовской губерний) //Исследования по истории 

Мордовской АССР. Саранск, 1971. 

И. И. Маслова. 
  

  

ГУБЕ’РНСКИЙ СТАТИСТИ’ЧЕСКИЙ КОМИТЕ’Т, науч.-адм. 

учреждение. Создан в апр. 1835 для сбора и обработки местных статистич. 

материалов. Находился в ведении статистич. ком-та МВД (до 1852), 

статистич. отд. МВД (1852–57), Центр. статистич. ком-та МВД (с 1857). 

Пред. – губернатор. В »непременные» чл. ком-та входили губ. предводитель 

дворянства, вице-губернатор, управляющий казенной палатой, управляющие 

отд.: Госбанка, Дворянского и Крест. земельных банков, управляющий 



госимуществом, дир. нар. уч-щ, врачебный инспектор, чл. от консистории, 

гор. голова, чл. от Мин-ва путей сообщения, уездный предводитель 

дворянства. Среди почетных чл. ком-та были ученые, лица, внесшие вклад в 

развитие культуры, в т. ч. пред. Моск. археол. об-ва П. С. Уваров; чл. Имп. 

археографич. комиссии историки А. П. и Н. П. Барсуковы; уроженцы Пенз. 

края: юрист, сенатор Н. С. Таганцев; историк В. О. Ключевский, филолог и 

иск-вед Ф. И. Буслаев. В действительные чл. ком-та входили педагоги, 

художники, географы, ботаники, этнографы, археологи, историки, краеведы. 

Среди них: геолог и географ И. А. Лопатин, худ., дир. Пенз. уч-ща рисования 

и худож. музея К. А. Савицкий; геоботаник, пред. Пенз. об-ва любителей 

естествознания И. И. Спрыгин; пчеловод, чл. Рус. геогр. об-ва, Об-ва с. хоз-ва 

Юго-Вост. России В. П. Попов; дир. Пенз. учительской семинарии В. Х. 

Хохряков; врач Г. П. Петерсон, журналист, сотр. Археол. ин-та в Пб. А. Ф. 

Селиванов (см. Селивановы) и др. Ком-т собирал сведения для составления 

ежегодных отчетов губернаторов, представляемых в Мин-во внутр. дел, 

«Обзоров» губернии, поддерживал связи с науч. учреждениями и об-вами 

России, осуществлял краеведч. работу. В 1854– 1913 издавал справочник 

«Памятные книжки Пензенской губернии» (выпускался иногда под 

названием «Адрес-календарь»: «Справочная книга»), а в 1893, 1894, 1895, 

1899, 1901 и 1905 – «Сборники Пензенского губернского статистического 

комитета». В них наряду с «официальным» материалом печатались краеведч. 

ст. и очерки. При ком-те были созданы б-ка и музей (см. Музей Пензенского 

статистического комитета). В 1899–1901 проводил работу по открытию Пенз. 

губернской ученой архивной комиссии. В 1917 прекратил существование; его 

фонд хранится в Гос. архиве Пенз. области. 

Лит.: Гос. архив Пенз. обл.: Путеводитель. П., 1962; III Всероссийская 

научная конференция «Российская провинция ХVIII–ХХ вв.: реалии 

культурной жизни»: Тезисы докладов. П., 1995. (Ст. В. И. Лебедева, С. Л. 

Шишлова). 

В. И. Лебедев. 
  

  

ГУ’БИН Константин Михайлович (?, с. Затолокино Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Беков. р-на Пенз. обл. – 2.3.1919, с. Бакуры Серд. у.), 

сов. гос. и парт. деятель. Окончил двухклассную церк.-приходскую школу, 

работал по найму у местных крестьян, затем на пром. пр-тиях (Тифлис, 

СПб.). За участие в рев. движении подвергался адм. высылке. В 1914 

мобилизован и отправлен на фронт. После февр. рев-ции вернулся в 

Петроград. В 1917 вступил в РСДРП(б), вел агитацию среди солдат 

гарнизона. В кон. 1917 прибыл в Саратов и был направлен с группой 

большевиков в Сердобск, участвовал в подготовке и установлении Сов. 

власти, был избран пред. уездного исполкома. Был делегатом 6-го Всеросс. 

съезда Советов (ноябрь 1918). Погиб во время крест. восстания в с. Бакуры, 

вызванного продразверсткой. Похоронен на гл. площади Сердобска. Его 

именем названа одна из улиц города. 



Лит.: Вержбицкий Н. К. Записки старого журналиста. М., 1961; Савин 

(7); Хроника Пензенской областной организации КПСС. Саратов, 1988. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ГУБЕ’РНСКОЕ ЖАНДА’РМСКОЕ УПРАВЛЕ’НИЕ, местное отд. 

полит. полиции, выполняющей охранные функции. Создано на осн. 

«Положения о корпусе жандармов» от 19 сент. 1867 вместо Пенз. 

жандармской команды. Возглавлялось начальником, имело подчиненные 

жандармские управы в уездах и жандармские части. Осн. функции: 

приведение в исполнение законов и приговоров суда на поимку и розыск 

беглых и иных преступников, на «рассеяние запрещенных законом скопищ», 

сохранение порядка на воинских парадах, нар. гуляньях, ярмарках, пожарах и 

т. п., усмирение различных беспорядков, волнений. С 1871 гл. в их 

деятельности становится дознание, а также полит. следствие, переданное в 

ведение жандармерии от судебных следователей. В нач. 20 в. в структуре 

Пенз. Г. ж. у. были нач., пом., 2 вахмистра, 21 унтер-офицер, 2 писаря унтер-

офицерского звания, 4 агента наружного наблюдения. Кроме этого для 

получения сведений существовали в различные годы от 2 до 5 секретных 

сотр., не состоявших в штате управления, а получавших вознаграждение от 

случая к случаю. Кроме филеров и секретных сотр. пользовалось услугами т. 

н. осведомителей, к-рые поставляли сведения о настроениях тех кругов, в к-

рых вращались. Осведомители получали жалованье периодически, каждый 

месяц, но не являлись должностными лицами. Содержало конспиративную 

квартиру на ул. Гоголя. Последним пенз. нач. Г. ж. у. был ген.-майор Л. Н. 

Кременецкий. Управление прекратило свою деятельность в марте 1917, а Л. 

Н. Кременецкий был арестован Временным правительством. 

Лит.: ПСЗ. Собр. 2. Т. 22; Ерошкин Н. П. История государственных 

учреждений дореволюционной России. М., 1983. 

Т. А. Евневич. 
  

  

ГУЛЕНКО’В Сергей Михайлович (1910, СПб. – 1967, Куйбышев), 

журналист, поэт. Детство и юность провел в Чембаре. В 1920-х гг. выступал в 

пенз. печати под псевдонимом Серго Баян. Принимал участие в ПАПП. 

Участник Вел. Отеч. войны. Публиковался в центр. и обл. газетах, 

коллективных сборниках. Автор кн. «Волжское сияние» (1961), «Сердцем 

стучусь» (1968). 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ГУБЕ’РНСКИЙ СПОРТИ’ВНО-ГИМНАСТИ’ЧЕСКИЙ КЛУБ, 

основан в 1918, пред. И. И. Лискинович. В конце 1922 преобразован в Дом 

физкультуры. Размещался в П. на ул. Дворянской, 28 (ныне ул. Красная), с 

1921 в доме бывшего Дворянского собрания (ныне ул. Кирова, 13). Имел 



спорт. зал, две комнаты, приспособл. к спорт. занятиям и площадку. 

Культивировал гимнастику, фехтование, легкую атлетику, борьбу, футбол, 

теннис, тяжёлую атлетику. Занятия в клубе проводились 4 раза в неделю под 

наблюдением врача. В июне 1919 тренировались 300 чел. Тренерскую работу 

вели Д. П. Черных, И. В. Слаба, Д. И. Збыковский, В. Д. Яхонтов, Д. А. 

Федоров и др. Клуб воспитал десятки всесторонне развитых спортсменов. 

Среди них чемпион России М. Квасникова (прыжки в высоту, 1922), чемпион 

СССР В. Рейшахрит (толкание ядра, 1923), многократный рекордсмен и 

чемпион СССР по прыжкам с шестом Н. Озолин, 3-й призер первенства 

России Л. Орлова (прыжки в высоту, 1922) и др. 

О. И. Пучков. 
  

  

ГУЛЯ’ЕВ Григорий Владимирович (р. 

23.1.1916, с. Даниловка Петровск. у. Саратовской 

губ., ныне Лопатин. р-на Пенз. обл.), агроном-

селекционер, семеновод, докт. с.-х. наук (1964), 

акад. ВАСХНИЛ (1985), акад. РАСХН (1992), засл. 

деятель науки РФ. В 1938 окончил Моск. с.-х. 

академию им. К. А. Тимирязева. Участник Вел. 

Отеч. войны. С 1946 по 1955 дир. Петровской 

селекционно-опытной станции в Пенз. обл., с 1955 

ректор и зав. кафедрой селекции и семеноводства 

ПСХИ. В 1965 нач. Гл. управления с.-х. науки и 

пропаганды Мин-ва с. хоз-ва РСФСР. С 1966 зав. 

кафедрой генетики, селекции и семеноводства 

полевых культур Моск. с.-х. академии им. К. А. 

Тимирязева, одноврем. – дир. НИИ сел. хоз-ва центр. р-нов Нечерноземной 

зоны (1970 – 1976). С 1985 ген. дир. НПО «Подмосковье», созданного на базе 

ин-та. Опубликовал свыше 270 науч. работ, в т. ч. учебники и учеб. пособия 

по генетике, селекции и семеноводству полевых культур для высших и ср. 

спец. с.-х. учеб. заведений. Орд. Отеч. войны 1-й степ., Окт. рев-ции, 

Трудового Кр. Знам., медали. 

А. И. Чирков. 
  

  

ГУЛЬ Роман Борисович (1.8.1896, Киев – 30.6.1986, Нью-Йорк), 

писатель. Детство и раннюю юность провел в П. Часто бывал в имении отца 

Рамзай и у деда в г. Керенске (Вадинск). В 1914 окончил 1-ю Пенз. гимназию 

и поступил на юридич. ф-т Моск. ун-та. Летом 1916 призван в армию, 

окончил школу прапорщиков и служил в П. в 140-м запасном пех. полку. В 

1917 на Юго-Зап. фронте участвовал в боях командиром роты, затем 

адъютантом полка. Вернулся в П. осенью 1917. В автобиографич. кн. «Конь 

рыжий» (Нью-Йорк, 1952; «Земство». 1994. № 1 (фрагменты) описал рев. 

события в П. В кон. дек. вместе с братом Сергеем уехал на Дон к ген. 

Корнилову. Участник «ледяного похода» корниловцев в составе офицерского 



ударного полка, был ранен. В 1919 эмигрировал в Германию. Печататься 

начал в Берлине в 1920. Жил во Франции, с 1950 – в США. Автор неск. 

десятков кн., во мн. имеются пенз. реалии. В 1932 написал док. повесть 

«Тухачевский», переизданную в Москве в 1990, а в 1992 напечатанную в 

пенз. ж. «Сура» № 5/6. П. упоминается в мемуарах «Ледяной поход (с 

Корниловым)» (Госиздат, 1923); «Жизнь на Фукса» (ГИЗ, 1927); 

воспоминаниях «Я унес Россию с собой...». 

Лит.: Белое движение: начало и конец. М., 1990; Савин О. «Жизнь 

прошла с глазами на Россию» //Сура. 1992. № 3; Савин О. Красный Бонапарт: 

О кн. Р. Гуля «Тухачевский» //Сура. 1992. № 5/6; Мануйлова Е. «Конь 

рыжий» //ДУ. 1993. 12–14 марта; Гуль Р. Б.: Библиография //Литература 

русского зарубежья возвращается на Родину: Указ. публ. Вып. 1. Часть 1. М., 

1993; Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918– 1940. Т. 1; 

Писатели русского зарубежья. М., 1997; Русское зарубежье. Золотая книга 

эмиграции. Первая треть 20 в.: Энциклоп. биогр. словарь. М., 1997. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГУБИСПОЛКО’М. Пензенский губернский исполнительный комитет 

создан 16 (29) дек. 1917 как исполнит. орган Пенз. губ. Совета рабочих, 

крест. и солдатских депутатов. 21 дек. 1917 (2 янв. 1918) власть в П. перешла 

в руки Совета, и Г. взял на себя исполнит. и распорядит. функции. 2 (15) янв. 

1918 при Г. образованы коллегии: внутр. дел, земледелия, финансов, 

здравоохранения, нар. образования, труда и др. Комиссары, возглавлявшие 

коллегии, образовали Совет губ. комиссаров, к-рому с 13 апр. 1918 были 

переданы функции Г. К кон. апр. 1918 были ликвидированы зем. управа, 

казенная палата, канцелярия губ. комиссара и др. органы управления, их 

функции взяли на себя коллегии. Тогда же были дополнительно образованы 

коллегии: контрольная, по борьбе с контррев-цией, спекуляцией, 

преступлениями по должности и др. В авг. 1918 на основе Конституции 

РСФСР губ. Совет нар. комиссаров был упразднен, вновь восстановлен Г., а 

коллегии преобразованы в отделы. За время существования Г. его структура 

и состав отделов неоднократно изменялись. Он осуществлял рук-во 

нижестоящими органами власти и управление экономикой, вопросами 

финансов, юстиции, культуры, нар. образования, здравоохранения и др. 

Ликвидирован 5 авг. 1928 в связи с упразднением губернии. 

В. А. Озерская. 
  

  

ГУ’СЕВ Александр Васильевич (13.11. 1931, с. 

Соловцово Иссин. р-на – 1993, П.), Герой Соц. Труда 

(1974), токарь ПО «Пензтяжпромарматура», засл. 

машиностроитель РСФСР (1983). 
  

  

  

М. С. Полубояров. 



  

  

ГУ’СЕВ Максим Тихонович (р. 18.5.1917, с. Архангельское Городищ. 

у. Пенз. губ., ныне Сосновобор. р-на), Герой Сов. Союза (1944), капитан, 

пом. нач. штаба стрелк. полка. Первым с ротой автоматчиков форсировал р. 

Днепр, захватил плацдарм, отразил все контратаки противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГУ’СЕВ Иван Алексеевич (29.10.1918, с. Куракино Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Серд. р-на Пенз. обл. – 22.1.1945, дер. Пташковице, 

Польша), Герой Сов. Союза (1945), ст. сержант, ком. противотанк. орудия. 

Проявил мужество при отражении внезапной контратаки численно 

превосходящих сил противника на огневые позиции батареи. Когда погиб 

весь расчет, раненым продолжал вести огонь из орудия. Израсходовав 

снаряды, отражал атаки врага огнем из автомата. Уничтожил до 30 солдат и 

офицеров и сам погиб в бою. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ГУЛЯ’ЕВ Лев Михайлович (р. 20.3.1924, П.), преп. физич. воспитания, 

гимнаст. Впервые в мире выполнил сложные гимнастич. упражнения под 

вертолетом на кольцах без страховки на выс. 90 м (6-й Всемирный фестиваль 

молодежи в М., 1957). В 1958 повторил этот номер на авиац. празднике в 

Тушино (Москва) на высоте 200 м. 

Лит.: Агейчева Т. Жизнь без страховки //ПП. 1990. 11 авг. 

О. И. Пучков. 
  

  

ГУ’СЕВ Сергей Иванович (наст. имя и фам. Яков Давыдович Драбкин) 

(1.1.1874, пос. Сапожок, ныне Рязан. обл. – 10.6.1933, М.), гос., парт. деятель. 

Детство провел в с. Надеждине Серд. у. Саратовской губ., ныне Серд. р-на 

Пенз. обл., жил в Сердобске. Участник 1-й рус. рев-ции, Окт. рев-ции, Гражд. 

войны. Избирался секр. ЦИК РКП(б), чл. президиума Исполкома 

Коминтерна. Похоронен в Кремлевской стене. 

Лит.: Крамаров Г. М. Солдат революции. М., 1964; Савин (13). 

О. М. Савин. 
  

  

ГУ’СЕВА Зинаида Александровна (7.10.1902, П. – 27.8.1974, г. 

Железнодорожный Моск. обл.), писательница, журналистка. Окончила школу 

2-й ступени, в 1922–26 училась в ПХУ. С предвоен. лет до 1953 – сотр. обл. 

газ. «Сталинское знамя», ред. книжного изд-ва; автор неск. брошюр о героях 

фронта и тыла, печаталась в альманахе «Земля родная», ж. «Октябрь», 

«Новый мир», «Знамя». В 1947–53 была гл. редактором альманаха «Земля 

родная». 

Лит.: Савин (9). 



О. М. Савин. 
  

  

ГУСЫ’НИН Иван Афанасьевич (11.8.1889, с. Черкасское Керенск. у. 

Пенз. губ., ныне Пачелм. р-на – 1971, М.), доктор ветеринарных наук, проф. 

(1943). Учился в Пенз. духовной семинарии. В 1915 окончил Казанский 

ветеринарный ин-т. В 1915–18 работал по специальности в Чембаре, с 1918 – 

зам. пред. уездного ревкома и чл. гор. ревкома. В годы Гражд. войны служил 

в Чапаевской дивизии. В 1927–56 зав. лаб. фармакологии Всесоюз. ин-та 

эксперимент. ветеринарии. Орд. Ленина. 

Лит.: РБ. Т. 3; Бебчук Е. Красный доктор //Наш современник. 1967. № 

9. 

Н. В. Гриднева. 
  

  

ГЮРДЖЯ’Н Габриэл Микаэлович (12.4.1892, г. Артвине Кутаисской 

губ., ныне Турция – после 1983, Ереван), живописец. Учился в ПХУ (1910–

18, 1919–20) у И. С. Горюшкина-Сорокопудова, Н. Ф. Петрова, П. И. 

Коровина. Участвовал в выставках с 1914 (Самара). Жил в П. (1909–22), с 

1922 в Ереване. Был одним из организаторов «Общества работников 

изобразительного искусства в Армении» (1923–26), филиала АХРР (пред. 

1926–29) и АХР Армении (1929–32). Писал преим. пейзажи Армении, в т. ч. 

индустр. В 1910-е гг. выполнил живописные работы: «Улица в Артвине» 

(1914), «Пасмурный день в Артвине» (1916), «Сумерки» (1917) и др. Осн. 

произв.: «Мост через р. Раздан» (1923), «Сооружение плотины Ширканала» 

(1926), «Армянская деревня» (1927), «Тоннель в Дзорагэсе» (1930), 

«Севанзангстрой» (1937), «Уничтожение фашистских кораблей» (1942), 

«Утро в Горисе» (1954) – все в картинной галерее Армении, «Плотина в 

Дзорагэсе» (1930, ГТГ), «Сбор хлопка в Араратской долине» (1949, ГТГ) и 

др. Преп. в Пенз. худ.-техн. мастерских (1920–22), Ереванском худ.-пром. 

техникуме (1923–35), Ереванском худож. ин-те (1945–52); зав. лаб. по 

технологии худож. материалов Гос. худож.-театр. ин-та Армении (1952–58). 

В 1951–59, 1968–69 пред. СХ Армении. Засл. деятель искусств Арм. ССР 

(1935), нар. худ. Арм. ССР (1945). 

Лит.: БСЭ. Т. 7; Художники. Т. 2; Айвазян М. Габриэл Микаэлович 

Гюрджян. М., 1957. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

ГУ’ЩИН Федор Лаврентьевич (17.1.1925, с. Ст. Студеновка Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Серд. р-на Пенз. обл. – 9.4.1991, г. Дзержинск 

Нижегородской обл.), Герой Сов. Союза (1944), ком. стрелк. отделения. При 

форсировании р. Днепр в Брагин. р-не Гомельской обл. 1.10.1943 

переправился первым, захватил траншею противника и со своим отделением 

отразил контратаку. Был ранен, но не покинул поля боя. 

М. С. Полубояров. 
  



  

ГУ’ТМАН Исаак Петрович (р. 10.2.1910, с. Стриганы Каменец-

Подольской губ.), засл. врач РСФСР (1961). Окончил Одесский мед. ин-т 

(1937). Участник Вел. Отеч. войны. С 1947 нач. Пенз. обл. 

противотуберкулезного госпиталя инвалидов войны. Здесь по его инициативе 

было открыто отд. хирургич. лечения костно-суставного туберкулеза и 

отделение хирургии лёгочного туберкулеза. В 1959–75 деп. Пенз. горсовета, 

возглавлял комиссию по здравоохранению и соц. обеспечению. Орд. Отеч. 

войны 2-й степ., «Знак Почета». 

Лит.: Куплинский А. Пятьдесят лет в строю //ПП. 1987. 29 июня; 

Димова Т. Щедрость сердца //ПП. 1990. 11 февр. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ДАВЫ’ДОВ Денис Васильевич 

(16.7.1784, М. – 22.4.1839, д. В. Маза, ныне 

Ульяновской обл.), герой Отеч. войны 

1812, воен. писатель и поэт, ген.-л-т (1831). 

В 1829, 1832 – 36 посещал П., с. 

Алферьевка Серд. у., ныне Колышл. р-на, 

где жили знакомые ему помещики 

Бекетовы. В Пензе Д. создал лирич. цикл 

стихов, посвященных пенз. красавице Е. Д. 

Золотаревой, в т. ч. «Вальс», «Речка», «Я 

люблю тебя, без ума люблю», «Романс» и 

др. В переписке вывел «галерею портретов 

пензенских», оставил отзывы о П. В одном 

из них он писал: «Пенза – моя 

вдохновительница. Холм, на коем лежит 

этот город, есть мой Парнас с давнего 

времени; здесь я опять принялся за 

поэзию». В июле 1984 в обл. центре открыт 

памятник поэту работы скульптора В. Г. 

Курдова. 
Памятник Д.В. Давыдову в Пензе. 

1984. Скульптор В.Г. Курдов. 

  

Лит.: Жерве В. В. Партизан-поэт Д. В. Давыдов: Очерки его жизни и 

деятельности. СПб., 1913; Письма поэта-партизана Д. В. Давыдова к кн. П. А. 

Вяземскому. Пг., 1917; Храбровицкий; Савин (9) 

О. М. Савин. 
  

  
  



ДАВЫ’ДОВ Роман (Ромэн) Тигранович (р. 16.7. 1947, Баку), комп., 

педагог. В 1975–77 преподавал в Кузн. муз. уч-ще. С 1977 работал в Пенз. уч-

ще культуры и иск-в. В 1980 окончил Горьковскую конс. С 1992 дир. Пенз. 

обл. школы иск-в для одаренных детей. Автор мн. произв. для органа, 

фортепьянных пьес для детей, романсов на слова рус. поэтов. Член Союза 

комп. России (1997). 

Лит.: Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  

  

ДАВЫ’ДОВ Серафим Алексеевич (2.2.1904, с. Мошки, ныне Беков. р-

на – 24.11.1980, Сердобск), педагог, журналист, поэт. Работал учителем нач. 

школы в селах Константиновка и Мошки; в 1929–30 заведовал нач. школой в 

с. Вертуновка; в 1931–41 преподавал рус. язык и лит-ру в ср. школе 

Сердобска. В 1941–42 собкор обл. газ. «Сталинское Знамя». В действ. армии 

был ответств. секр. и зам. ред. газ. арт. дивизии, оттуда присылал стихи в П. 

(они и составили первый сб. «Родина», 1942). Воевал на Сев.-Зап. и 2-м 

Украинском фронтах. После окончания войны работал собкором обл. газ., 

затем мн. лет преподавал в Серд. школе № 1. Выпустил кн. стихов: «Голосом 

сердца» (П., 1951), «Свежий ветер» (П., 1959), печатался на эсперанто. Орд. 

Отеч. войны 2-й степ., медаль «За боевые заслуги». 

Лит.: Савин О. Вы знакомы с эсперанто? //ПП. 1968. 3 февр.; Савин (9, 

11, 12). 

О. М. Савин. 
  

  

ДАВЫ’ДОВ Степан Давыдович (1895, Мокшан – 1942, г. Усть-Катав 

Челябинск. обл.), журналист, поэт. Окончил Пенз. гимназию, учился в 

Петрогр. ун-те. В 1912 сотрудничал в «Правде». С 1918 ред. газ. «Пензенская 

беднота»; в 1922–25 – юмористич. ж. «Товарищ»; в 1923–28 – губ. крест. газ. 

«Новая деревня». Выступал в печати под псевдонимами Клим Дудкин, Клим 

Безродный – секретарь народный, Иван Двухлемешный и др. В 1927 входил в 

Пензенскую ассоциацию пролетарских писателей (ПАПП). С 1929 неск. лет 

работал в изд-ве газ. «Известия», затем в газ. «За индустриализацию». До 

начала Вел. Отеч. войны редактировал многотиражную газету вагоностроит. 

з-да в Мытищах. В нояб. 1941 пр-тие было эвакуировано в Челябинскую обл., 

г. Усть-Катав, где Давыдов в мае 1942 умер от жестокого ревматизма и 

истощения. 

Лит.: Савин О. «Не мыслю себя без газеты...» //ПП. 1967. 13 апр.; 

Савин О. Они были первыми //ПП. 1977. 5 мая; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

  

ДА’ДУШКИНА Любовь Васильевна (р. 9.7.1939, пос. Луговой Лунин. 

р-на), Герой Соц. Труда (1966), звеньевая коноплеводч. звена колх. «Россия» 



Лунин. р-на. Делегат 3-го Всесоюз. съезда колхозников, 17 съезда 

профсоюзов, деп. Верховного Совета РСФСР 7-го созыва (1967–71). 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

ДАВЫ’ДОВ Иван Васильевич (р. 22.10.1922, с. Рамзай Пенз. у. Пенз. 

губ., ныне Мокш. р-на), Герой Соц. Труда (1971), наладчик Пенз. НИИ. 

М. С. Полубояров. 
  

ДАНИ’ЛОВА Тамара Петровна (р. 30.7.1939, с. Выползово 

Калининской обл.), легкоатлетка. Окончила ф-т физвоспитания ПГПИ. 

Мастер спорта СССР междунар. класса. Одна из сильнейших метательниц 

диска кон. 1960-х – нач. 1970-х гг. Чемпионка Европы (1969), СССР (1971). 

Участница 20-х Олимпийских игр (1972). Рекордсменка СССР (1970). 

Лит.: Легкая атлетика: Справочник. М., 1983; Пучков О. И., 

Суровицкий В. Б. Пензенский спорт: история и современность. П., 1996. 

О. И. Пучков. 
  

ДАНИИ’Л (Сивиллов) (1788 – ?), священник. Сын дьячка. Окончил 

курс Пенз. дух. семинарии, учился в мед.-хирургич. академии. В 1819–31 

служил в составе рус. духовной миссии в Пекине, принял монашество, был 

рукоположен в иеродиаконы и иеромонахи. В 1832 наречен архимандритом 

Моск. Златоустовского монастыря; в 1837 – ординарный проф. Казанского 

ун-та по кафедре кит. языка; в 1844 – настоятель посольского монастыря в 

Верхне-Удинском округе Иркутской губ. и миссионер для проповеди между 

инородцами. Автор перевода с кит. «Всеобщей истории Китая» (Казань, 

1837). 

Лит.: Биографический словарь. Т. 1. 

О. М. Савин. 
  

  

ДАДА’ЕВ Степан Павлович (28.10.1902, с. Сосновка Керенск. у. Пенз. 

губ., ныне Башмаков. р-на – 26.4.1945, г. Пиллау, ныне г. Балтийск 

Калинингр. обл.), Герой Сов. Союза (1945), гв. старшина, парторг стрелк. 

роты. В ее составе занял плацдарм на берегу Балтийского моря и, отбив 4 

атаки противника, удержал его до подхода гл. сил. 

М. С. Полубояров. 
  

ДАНИ’ЛОВКА, село Лопатинского р-на (в 1935–39 – центр 

Даниловского р-на Саратовской, в 1939–58 – Пензенской обл.). Расположено 

в 32 км от с. Лопатина, в 10 км от шоссе П. – Саратов, по обоим берегам р. 

Чардыма, лев. притока Узы. Основано в 1729 пахотными солдатами, перешло 

в руки помещиков. Названо, возможно, по фамилии основателя Данилова. В 

кон. 18 в. с. Дмитриевское (Чардым, Даниловка тож) принадлежало кн. 

И. П. Оболенскому и поручику Н. Усову. В 1797 построена Дмитриевская 

церковь, позднее часовня. В сер. 19 в. действовал винокур. з-д, в нач. 20 в. их 



стало два; 2 лесопильных з-да, мукомольная мельница. После 1917 винокур. 

з-ды слились в один винзавод № 71 (60 тыс. ведер спирта в год), мельница 

перерабатывала в год 85,4 тыс. пудов ржи; имелись школа (в 1904 была 

открыта еще одна, частная), 2 лавки, 3 постоялых двора, 7 ветряных мельниц. 

В 1890-е гг. часть крестьян выселилась и образовала дер. Александровку. До 

1939 в составе Саратовской, а с 1939 – Пенз. обл. Центр. усадьба совх. 

«Даниловский» (зерновые культуры и мясо-молочн. жив-во). В 1910 созданы 

опытное поле, преобразованное в 1928 в Петровскую селекционно-опытную 

станцию, Даниловское лесничество, б-ца, аптека, ср. школа, детсад, ДК, 2 б-

ки. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. В 1906–

07 в селе жила будущая певица Л. А. Русланова. 

Население: в 1859 – 3116, 1897 – 2259, 1914 – 2635, 1926 – 3221, 1939 – 

3793, 1959 – 3081, 1989 – 1575. На 1.1.1998 – 1416 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  
  

ДАЛМА’ТОВ (наст. фамилия Лучич) Василий Пантелеймонович 

(1852, Далмация – 14.11.1912, СПб.), актёр, режиссёр, антрепренёр. 

Актёрскую деятельность начал в Одессе (1870) на любительской сцене. 

Объездил значит. часть России. Работал в П. (1874) в театре И. Н. Горсткина, 

через три года вернулся сюда как антрепренёр и режиссёр. Им были сыграны 

трагич. образы в пьесах У. Шекспира, Ф. Шиллера, В. Гюго, Л. Н. Толстого, 

Ф. М. Достоевского. Пьесы самого Д. «На обрыве, или Какова ловля, такова 

и кормля» и «Облава» успешно шли в П. с его участием. Им же написаны 

пьесы «Труд и Капитал», «Бес корысти опутал» и др. В его труппе на 

гастролях в П. играли рус. трагики: Дарский, Горев, Горева, Тугаринов и др. 

После П. работал в М. и Пб. 

Лит.: ТЭ. Т. 1; Кугель А. Театральные портреты. Л., 1967; Михайлов 

К. Н. Василий Пантелеймонович Далматов. СПб., 1914; Юрьев Ю. М. 

Записки. Л.–М., 1948; Гиляровский В. Мои скитания. М., 1968. 

Е. М. Ларин. 
  

  

ДВАДЦАТИПЯТИТЫ’СЯЧНИКИ, рабочие пром. центров СССР, к-

рые направлялись для ускорения коллективизации и укрепления колх. 

руководящими кадрами. Такое кол-во посылаемых в деревню индустр. 

рабочих было определено ноябрьским (1929) Пленумом ЦК ВКП(б). 

Отобрано 27,5 тыс. чел. Д. должны были не только возглавлять колх., но и 

организовывать их. Большинство направляемых рабочих были 

коммунистами. В Пенз. и Кузн. округа рабочие-Д. в янв. – марте 1930 

прибывали в осн. из М. и Подмосковья. В Пенз. округ были направлены 

214 чел., в т. ч. 158 москвичей и 56 с пром. пр-тий Пенз. края. В Кузн. округ 

прибыли 122 моск. рабочих и 27 из Сталинского округа Донбасса. Рабочие 

Донбасса, по национальности татары, были направлены на колхозную работу 

в села с тат. населением. В Балашовский округ Нижне-Волжского края 



(значит. часть его территории вошла в 1939 в состав Пенз. обл.) рабочие-Д. 

направлялись из Л. 

Д. приняли активное участие в организации колх., в укреплении 

партийных ячеек на селе. В кон. 1931 осн. масса их возвратилась на свои пр-

тия. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

ДВЕ’СТИ ВО’СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫЙ ЧЕМБА’РСКИЙ 

ПЕХО’ТНЫЙ ПОЛК, сформирован в июне 1904 из 2-го бат. 216-го 

Инсарского пех. полка в составе 42 офицеров, 2654 строевых и 300 

нестроевых нижних чинов за счет мобилизованных резервистов из Пенз., 

Чембар., Саран., Краснослобод., Н.-Ломов. и Наровч. уездов. После имп. 

смотра 27 июня 1904 полк получил знамя и отбыл на Маньчжурский фронт. 

Вместе с Инсарским и Пензенским полками вошел в 5-й Сибирский корпус и 

19 авг. занял позиции под Ляояном. В составе охотничьей команды 

(добровольцы-разведчики), сформированной в П., находился рядовой 

В. Т. Рябов, прославившийся героич. подвигом. Полк сражался на 

Гаотулинском, Унфанлинском и Кулинзанском перевалах, на р. Хуньхэ и под 

Мукденом. По окончании войны 6 марта 1906 вновь влился в 216-й 

Инсарский пех. полк. Герой войны В. Т. Рябов, навечно зачисленный в 4-ю 

роту Чембарского пех. полка, стал числиться в 5-й роте 2-го бат. Инсарского 

полка. В июле 1914 из личного состава 180-го пex. Виндавского полка и 

мобилизованных пензяков в Саранске был сформирован 320-й пех. 

Чембарский полк, к-рый влился в 80-ю пех. дивизию и был направлен на 

Юго-Зап. фронт. Полк воевал в Галиции, у Люблина, Верхней Вислы; в 

1915–16 – в верховьях Днестра и у р. Стырь; в 1917 – на Румынском фронте у 

рек Серет, Быстрица, Путна. Расформирован в 1918. 

Г. В. Ерёмин. 
  

ДАНИ’ЛОВСКИЙ РАЙО’Н. Образован 23 июля 1928 в составе 

Камышин. округа Нижне-Волж. края. С 1930 подчинялся краевому центру. С 

янв. 1934 входил в состав Саратовского края, а с 1936 – Саратовской обл. В 

февр. 1939 выделен из Саратовской обл. в состав Пенз. обл. Упразднен 30 

сент. 1958, его территория вошла в состав М.-Серд., Лопат. и Шемыш. р-нов. 

Центром р-на было с. Даниловка. 

В. С. Годин. 
  

ДВЕ’СТИ ЧЕТЫ’РНАДЦАТЫЙ МОКША’НСКИЙ ПЕХО’ТНЫЙ 

ПОЛК, сформирован в П. в янв. 1878 как 59-й резервный пех. бат.; с 1891 – 

Мокшанский резервный бат., с 1899 – 214-й пех. резервный Мокшанский бат. 

В 1901 переведен в Златоуст, где в 1903 принял участие в карательных 

акциях против бастовавших рабочих. С началом рус.- япон. войны развернут 

в 214-й Мокшанский пех. полк. В 1904 участвовал в боях под Ляояном, 

Бенсиху, Мукденом (ком. полка полк. П. П. Побыванец, умер от ран в 1905). 

Полк имел оркестр, возглавляемый капельмейстером И. А. Шатровым, к-рый 



сочинил в 1906 вальс «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии» («На 

сопках Маньчжурии»), получивший широкую известность. В мае 1906 полк 

вернулся в Златоуст, в сент. переведен в Самару, где в 1910 был слит с 205-м 

Измаилским полком. В годы 1-й мировой войны в Казани был сформирован, 

независимо от прежнего, 306-й Мокшанский пех. полк, участвовавший в боях 

в Варшавско-Ивангородской операции, на р. Стырь, у крепости Ковно и на 

Владимиро-Волынском направлении; расформирован в марте 1918. 

Лит.: Еремин Г. В. Мокшанский полк на сопках Маньчжурии 

//Военно-историч. журнал. 1992. № 10. 

Г. В. Ерёмин. 
  

ДВЕ’СТИ ТРИНА’ДЦАТЫЙ ОРОВА’ЙСКИЙ ПЕХО’ТНЫЙ 

ПОЛК, 7–9 июля 1812 под Могилевом принял участие в боях с франц. 

войсками. В 1893 переименован в 213-й Оровайский резервный бат. в память 

победы росс. войск под командованием ген. графа Н. М. Каменского над 

шведами при г. Оровайсе на фин. побережье Ботнич. залива. К нач. рус.-япон. 

войны бат. был развернут в два полка: 213-й Оровайский и 281-й Дрисский. 

После имп. смотра в П. 27 июня 1904 213-й Оровайский пех. полк отбыл на 

Маньчжурский фронт и 16 авг. занял боевые позиции у г. Бенсиху, где 

принял участие в боях 19–21 авг. 1904. Также участвовал в боях у 

Путиловской сопки и под Мукденом 19–27 февр. 1905. После окончания 

войны возвратился в П. 8 мая 1906. Все офицеры полка были награждены 

боевыми орденами, 275 нижних чинов получили знаки отличия Воен. ордена 

(Георгиевские кресты). В июле 1910 был переведен в г. Екатеринбург. 

Г. В. Ерёмин. 
  

ДВОР МОРДО’ВСКИЙ, комплекс жилых и хоз. построек мордвы. 

Морд. крест. усадьбы в 18–19 вв. делились на передний двор, где 

располагались жилой дом, надворные постройки, и задний двор с вспомогат. 

хоз. постройками. Типы застройки усадеб, характер расположения, 

группировки и связи надворных построек с жилым домом были 

разнообразны. Наиб. распространенной являлась свободная открытая 

застройка, характеризующаяся раздельным расположением на открытом 

дворе жилых и хоз. построек. В 19 в. для морд. населения края была 

характерна свободная огороженная застройка, однако встречались замкнутая 

и открытая застройки. 

В комплекс зажиточного крест. двора помимо хоз. помещений для 

скота, хранения инвентаря и домашнего имущества входили постройки для 

сушки, обмолота и хранения зерна. В 19 – нач. 20 вв. у мордвы для хранения 

зерновых культур использовались амбары (мокш. – утом, эрз. – утомо), а для 

хранения одежды, домашнего имущества – клети (мокш. – кав, эрз. – вере 

кардо). Первые всегда отделялись от жилья и выносились на заднюю часть 

усадьбы, вторые часто входили в состав надворных построек. В морд. дворе 

непременно присутствовали бани, к-рые по типам конструктивного решения 

также делились на землянки, полуземлянки и срубы. 



Лит.: Мордва; Смирнов Н. Мордовское население Пензенской 

губернии //ПЕВ. 1874. № 1–24; 1875. № 1–10. 

В. И. Первушкин. 
  

  

ДВЕ’СТИ ШЕСТНА’ДЦАТЫЙ ИНСА’РСКИЙ ПЕХО’ТНЫЙ 

ПОЛК, сформирован в П. в составе 50-й резервной бригады в 1897 из рот 

Оровайского, Мокшанского, Бузулукского, Орского и Борисовского 

резервных батальонов. С нач. рус.-япон. войны были сформированы два 

полевых пех. полка: 216-й Инсарский и 284-й Чембарский 27 июня 1904 

полки отбыли на Маньчжурский фронт. Первый серьезный бой Инсарский 

полк выдержал 20 авг. у каменноугольных копей Янтай. Полк участвовал в 

боях на р. Шахэ и у Мукдена, за проявл. героизм и стойкость был 

представлен к знакам отличия: для офицеров – нагрудным, для нижних чинов 

– на головные уборы с надписью «За отличие в русско-японскую войну 

1904– 1905 гг.». В нач. мая 1906 Инсарский полк с влившимся в его состав 

Чембарским полком вернулся в П. В 1910 к полку был присоединен 224-й 

пех. резервный Скопинский полк, и он получил наименование 196-го 

Инсарского пех. полка; передислоцирован на Урал. В 1-ю мировую войну 

полк участвовал в боях на Юго-Зап. фронте. После Окт. рев. был 

расформирован. 

Г. В. Ерёмин. 
  

ДВОР ТАТА’РСКИЙ, комплекс жилых и хоз. построек татар. Имеет 

форму вытянутого четырехугольника, обращенного узкой стороной к улице, 

делится на 2 части: переднюю и заднюю, к-рые отделяются построенными по 

тыльной линии двора помещениями для скота. Передняя часть усадьбы, где 

располагаются дом с сенями и хоз. постройки, называется двор (йорт, абзар), 

а задняя занята под посадку картофеля и др. овощей (усат). Наиб. 

распространены постройки, располагающиеся в виде буквы «П» по 

периметру двора, оставляющие внутр. его часть открытой. На линию улицы 

выходит дом, к-рый стоит глухой стеной к соседней усадьбе и часто не 

соединен с надворными постройками; последние располагаются на нек-ром 

расстоянии за домом, образуя Г-образную форму. Тыльную линию двора 

образуют помещения для скота: в углу двора, ближнем к дому, находится 

теплое (срубное) помещение для коровы и овец с дерев. полом и небольшим 

волоковым окном, а в противоположном углу – конюшня; чердак 

используется для хранения сена. От конюшни параллельно дому идет 

крытый навес (лат асты, пает асты). Там обычно хранится мелкий с.-х. 

инвентарь, дрова. Боковую линию двора около ворот (против дома) обычно 

завершает камен. кладовая с железной дверью. Во всех дворах имеются 

погреба (п у г р я б) для хранения молочных и мясных продуктов. Типична в 

тат. усадьбе также баня, в большинстве срубная, с печью – каменкой или 

топящейся по-белому. В селениях Вадин. и Беднодемьян. р-нов Пенз. обл. 

одновременно с открытыми встречаются и закрытые дворы: дом с двором 



имеют вид двухрядной связи, т. е. располагаются примыкающими друг к 

другу рядами и имеют двускат. крыши. Обычно такой двор несколько 

отступает вглубь, имеет спереди калитку и ворота, к-рые ведут в крытый 

двор, окаймляющий дом с двух сторон. Во двор имеется ход из сеней, к 

улице дом располагается узкой стороной. Если длинная сторона дома 

располагается параллельно улице, крытый двор примыкает с задней стороны. 

Иногда крытый двор ставится на нек-ром расстоянии от дома. На зиму эта 

открытая часть двора перекрывается плоской крышей (лапас). При закрытом 

типе застройки двора взаимоотношение дома и хоз. построек такое же, что и 

в предыдущем типе, т. е. постройки занимают боковую и заднюю стороны 

двора и часто не соединены с домом. 

Лит.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари: Историко-этногр. 

исследование. М., 1972. 

Р. Г. Мухамедова. 
  

  

ДВОР РУ’ССКИЙ, комплекс жилых и хоз. построек русских. 

Представлен двумя типами застройки: ср.-волж. и юж.-рус. Для первого 

характерна замкнутая П-образная планировка. Дом стоял, как правило, 

поперек улицы, сзади него были пристроены хоз. постройки. Напротив них 

также строился ряд хоз. сооружений, к-рый соединялся в задней части двора 

с др. рядом. За ними располагался сад с огородом, обнесенным забором с 

калитками (околица). С улицы открытое пространство огораживалось 

забором с воротами. Для второго типа застройки характерна замкнутая 

«круглая» планировка. Дом стоял вдоль улицы, а хоз. постройки 

располагались так же, как и в первом варианте. Встречаются также 

двухрядная застройка и дворы с несвязанными постройками, во всех случаях 

характерно уличное, рядовое расположение. Жилище и большинство хоз. 

построек были из дерева, часть хоз. сооружений (погреб, сарай) – из камня 

или саманного кирпича. Для стр-ва срубов использовались хвойные и листв. 

бревна. Наиб. распространенной была рубка сруба из круглых, очищенных от 

коры, но неотесанных бревен, но встречались срубы из половинок бревен и 

брусьев. Венцы срубов делали с выпуском концов бревен (в обло, в угол, в 

замок, в крюк). В 19 в. появилась рубка без выпуска концов – в лапу. 

Снаружи срубы иногда обивали планками, обмазывали глиной и белили. 

Постройки часто ставили на фундамент. Потолки были плоские и держались 

на матице (матке) в виде толстого бруса на срубе поперек дома. Крыши были 

двух- и четырехскатные. На хоз. сооружениях встречались и односкатные. 

Крыши покрывались деревом и соломой. Дом и ворота украшались 

орнаментом. Над воротами делалась крыша. Среди хоз. построек обязательно 

имелись: сарай с погребом для хранения инвентаря, сенник, баня, 

топившаяся, как правило, по-черному, амбар для хранения зерна и хлев, где 

держали домашних животных. У более зажиточных имелись также овины с 

ригами, конюшни, омшаники (для пчел), клети с подклетью, дровяные сараи, 

птичники. Нередко одно хоз. сооружение совмещало в себе неск. функций. В 



кон. 19 в. отд. строения начали выноситься со двора (бани, сенники). Внутр. 

пространство двора нередко мостилось дерев. настилом. 

Лит.: Этнография восточных славян: Очерки традиционной культуры. 

М., 1987; Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. 

М., 1993. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

ДВОРЕ’Ц КУЛЬТУ’РЫ И’МЕНИ Ф. Э. ДЗЕРЖИ’НСКОГО, открыт 

как клуб железнодорожников в 1926 в перестроенной церкви Богоявления 

Господня в П. В марте 1929 в клубе, получившем имя Ф. Э. Дзержинского, на 

собрании рабочих выступил нарком просвещения РСФСР А. В. Луначарский. 

Клуб имел зрит. зал на 1000 мест, Малый зал на 150 мест, 30 комнат для 

кружковой работы. С 1926 при ДК действует в различных формах самодеят. 

драм. театр, к-рым в первые годы руководил П. М. Кирсанов, будущий нар. 

арт. РСФСР, затем Е. М. Ларин и др. Традиции драмколлектива продолжает 

молодежная театр. студия «Росток» (худож. рук. Е. В. Иванова), лауреат 

фестивалей самодеят. театров. В годы Вел. Отеч. войны в клубе размещался 

Ростовский театр оперетты. Постановкой оперы «Русалка» в 1958 началась 

деятельность оперной студии, худож. рук. и дир. к-рой был Ф. П. Вазерский. 

В 1967 была организована одна из первых в П. агитбригада «Веселый 

паровоз», в 1971 – цирковая студия, затем кинофотостудия. В 1975 после 

реконструкции клуб получил статус ДК. Действуют самодеят. эстрадный и 

духовой оркестры, ансамбль бального танца «Грация», клубы и 

любительские объединения по интересам. С 1958 ДК руководит засл. 

работник культуры РСФСР И. Т. Чеботкевич. 

Лит.: Кашаев; Савин (5). 

П. М. Лощинин. 
  

ДВОР ЧУВА’ШСКИЙ, комплекс жилых и хоз. построек чувашей, 

расположенный в деревне в виде скоплений удаленных друг от друга на 

значит. расстояние домов в связи с обычаем близких родственников селиться 

рядами, гнездами. В Пенз. обл. встречаются многодворные хоз. комплексы, 

как у татар и башкир, но в осн. бытуют однодворные. Приусадебный 

комплекс образует открытый двор (кил-карти). Дом и хоз. постройки 

соединяются Г-образно или П-образно, когда с сенями соединяются амбар 

или клеть, затем сарай, коровник, хлев и др. сооружения. Иногда надворные 

постройки отодвинуты от дома в противоположный угол двора и 

располагаются углом или в одну линию. Сени делали рубленными в крюк 

(немесле), а клеть или амбар (нередко 2-этажный) рубили в угол с замком. В 

передней части двора располагалась лачуга (павар, лась), где летом готовили 

пищу и жили. В ней устраивался очаг из камней без трубы и с подвесным 

котлом. Остальные постройки – погреб (нухреп) с надпогребницей, дровяник 

не имеют строго установленного места. Строили скотные избы, конюшни и 

овчарни. Баню (мунча), рубленную в лапу, ставили в саду, огороде или на 

улице. Сначала бани топились по-черному, сейчас имеют дымоходные печи 



(шур мунча). Дворы отделены от улицы невысоким забором или тыном. 

Широкое распространение получили глухие, обильно орнаментиров., т. наз. 

русские ворота с двускатной крышей, установл. на трех или четырех 

массивных дубовых столбах. 

Лит.: Историко-этнографические исследования в Чувашской АССР. 

Чебоксары, 1990; Воробьев Н. И. и др. Чуваши //Народы Европейской части 

СССР. М., 1964. Т. 2; Гузенкова Т. С., Иванов В. П. Чуваши //Народы России. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

Р. Г. Мухамедова. 
  

  

 

 

 

ДВОРЕ’Ц ВО’ДНОГО СПО’РТА в П., сдан в эксплуатацию в сент. 1970. 

Имеет большую ванну 50 м длины и 21 м ширины на 8 плавательных 

дорожек, вышку на 5,75 и 10 м, два трамплина 3 м высоты, три 

однометровых трамплина, специализир. спортзал для прыгунов в воду, 

тренажерный зал для пловцов, малый 12-м бассейн для детей. Первый дир. А. 

И. Фомин, судья всесоюз. категории по прыжкам в воду, один из 

инициаторов развития этого спорта в П. При Д. в. с. работают СДЮШОР по 

прыжкам в воду им. Б. П. Клинченко и плаванию, абонементные группы 

оздоровит. плавания и нач. обучения. Пропускная способность в день до 2000 

чел. 

Н. П. Святченко. 



  

 

 

 

ДВОРЕ’Ц КУЛЬТУ’РЫ И’МЕНИ 40-ЛЕ’ТИЯ ОКТЯБРЯ’, открыт 27 

нояб. 1957 как клуб завода «Пензхиммаш». Располагает зрит. залами на 570, 

240 и 50 мест, комнатами для занятия различных кружков, клубов, 

любительских объединений по интересам. Кружковая работа велась как в 

ДК, так и в красных уголках цехов и отделов, общежитий, в специально 

оборудованных помещениях завода. Становлению нар. хора, агитбригады 

«Молот», эстрадного оркестра, дет. хореографич. анс. способствовали засл. 

работники культуры России В. И. Вардаев, Е. И. Бондаренко, Е. А. 

Хайрудинов, А. А. Набережный. Создателем и худ. руководителем 

фольклорного музыкального ансамбля «Реченька» был А. Г. Тархов. 

Значительных успехов коллективы ДК добились, участвуя в фестивалях 

самодеят. иск-ва, посвященных 50-летию Октября, 35-летию Победы в Вел. 

Отеч. войне. Они завоевали звания лауреатов и дипломантов 1-го (1975–77), 

2-го (1986–87) Всесоюз. фестивалей самодеятельного худож. творчества 

трудящихся. Известны дет. хореографич. анс. «Солнышко» (рук. А. С. 

Яшин), театр-студия «Диалог» (руковод. О. Н. Макарова), военно-патриотич. 

клуб «Засека» (руковод. А. М. Купченков), к-рый был приглашен для участия 

в культурной программе, посвященной 850-летию со дня основания М. 

Клубные активисты вели разнообразную работу в подшефных школах № 50, 

51, 18, ПТУ-3, дет. садах № 39, 71, 74. В ДК успешно действовали для детей 

многочисл. лектории, кинолектории, киноклубы, кружки. В разное время 

здесь умело и целенаправленно возглавляли культ.-просвет. работу 

директора: М. В. Егорова, Б. В. Лохин, Ю. А. Калинкин; худож. рук.: С. А. 

Ботяновский, Ю. Я. Лан, П. Н. Палшков; зав. отд.: Л. А. Чуприкова, А. И. 



Тельянов, В. К. Сергеев, А. В. Ратанин. Значит. вклад в развитие самодеят. 

творчества внесли засл. работник культуры России А. П. Свиридов, Ю. С. 

Могилко, П. В. Шестаков и др. В 1994 ДК был передан (как филиал) в Центр 

культуры и досуга, а с сент. 1997 стал самостоятельным муниципальным 

учреждением. 
  

П. М. Лощинин. 
  

  
  

ДВОРЕ’Ц КУЛЬТУ’РЫ И’МЕНИ С. М. КИ’РОВА, открыт как клуб 

Пенз. велозавода 6 ноября 1934. 2 дек. ему присвоено имя С. М. Кирова. В 

ДК зрит. залы на 1000 и 300 мест, пять фойе, три б-ки. В многочисл. 

комнатах проводили занятия б. 20 коллективов худ. самодеятельности для 

взрослых и 8 – для детей. Большой популярностью пользовались кружки: 

хоровой (рук. К. Г. Иваницкий), танц. (рук. Н. В. Якушева), симфонич. 

оркестр и оперная студия (рук. Ф. П. Вазерский и М. З. Харитонова), оркестр 

рус. нар. инструментов (рук. А. Н. Бахметьев). С успехом проходили на сцене 

заводского клуба оперные и балетные спектакли. В годы Вел. Отеч. войны 

была организована фронтовая культурная бригада. Работали студии, 

объединения по интересам, агитбригада «Велосипед». Хорошо известны за 

пределами области победители разл. обл., всеросс., всесоюз. фестивалей 

самодеят. творчества: духовой оркестр (рук. В. С. Назаров, 1952–76, засл. 

работник культуры РФ В. В. Дмитриев, 1976–88); эстрадный оркестр (рук. Г. 

С. Астахов, 1943–46 и 1957–85); анс. бального танца «Сурские ритмы» (рук. 

засл. работник культуры РФ О. В. Ерохина, 1968– 1988); дет. хореографич. 

анс. (рук. Н. В. Цыганова), цирковая студия (рук. А. В. Андриянов); 

агитбригада «Прометей» (рук. засл. работник культуры РФ Е. А. 

Хайрудинов). Популярны анс. бального танца «Ритм» (рук. засл. раб. 

культуры РФ Ю. П. Ступак), хореографич. анс. «Вензеля» (рук. засл. 

работник культуры РФ Л. А. Алексеева и Н. В. Алексеев), ансамбль нар. 

песни «Голоса России» (рук. засл. работник культуры РФ А. С. Тумаков). За 

большой вклад в дело нравств. воспитания трудящихся эти коллективы были 

удостоены звания народных, неоднократно награждались Почетными 

грамотами, дипломами. Во Дворце культуры ежегодно проводились 

карнавалы, балы, «огоньки», вечера отдыха, вечера-чествования лучших 

людей завода и города, клубные посиделки, дни семейного отдыха, 

любительские объединения по интересам, действовали лектории и 

кинолектории, нар. ун-ты. Наряду с традиц. мероприятиями (КВН, 

конкурсами «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни», смотрами цеховой 

самодеятельности) ДК проводил большую культ.-просвет. работу в цехах з-

да. Новый этап в работе ДК начался с создания на его базе в янв. 1994 

муниципального учреждения – Центра культуры и досуга, ставшего 

организатором массовых праздников, фестивалей, конкурсов в П. Среди них: 

Русская Масленица, День г. Пензы, день инвалидов «Смотри на меня как на 

равного», день пожилых людей «Не стареют душой ветераны», день семьи 



«Храни тепло родного очага», День независимости России «Россия – Родина 

моя!», праздники нар. творчества, фестивали иск-в «Сурский край – родник 

талантов», «Родные напевы», «Играй, гармонь!», «Живая связь времен» и др. 

Клуб Пенз. велозавода, позднее ДК им. С. М. Кирова ПО «Завод имени М. В. 

Фрунзе», в разные годы возглавляли А. Н. Савельев, первый дир. заводского 

клуба (1934–50), И. А. Иванов (1951–60), З. А. Коган (1964–80), Н. Г. 

Андреев (1991–97). 

Лит.: Дворец культуры им. С. М. Кирова: 60 лет. 1934–1994. П., 1994. 

П. М. Лощинин. 
  

  

ДВОРЕ’Ц СПО’РТА «ТЕМП», специализированное сооружение с 

искусств. льдом для игры в хоккей с шайбой (П., ул. Свердлова, 85). Снабжен 

всем необходимым оборудованием для соревнований и учебно-

тренировочных занятий. Открыт 4 дек. 1965 как хоккейный стадион «Темп» 

(на 10 тысяч зрителей). После реконструкции в кон. 1990 (возведена крыша, 

установлены на площадке пластиковые борта, перестроены трибуны) стадион 

именуется Дворцом спорта. 

Лит.: Эльферт Л. С днем рождения, «Темп»! //ПП. 1991. 1 января. 

А. Г. Кузнецов, О. И. Пучков. 
  

  

ДВО’РНИКОВ Михаил Павлович (26.11.1906, г. Ростов Ярославской 

губ. – 17.1.1990, П.), конструктор. В 1928 окончил Ростовский механич. 

техникум, в 1934 – учеб. комб-т Наркомтяжмаша. В 1928–41 – конструктор, 

нач. конструкторского отд. Орловского маш.-строит. з-да, в 1941–56 – гл. 

конструктор, дир. з-да «Кузтекстильмаш», в 1956–66 – гл. инж. з-да 

«Пензтекстильмаш». В 1952 за создание разрыхлительно-трепального 

агрегата удостоен Стал. премии. 

А. В. Тюстин. 
  

ДВОРЖА’НСКИЙ Александр Игоревич (р. 6.9.1950, П.), краевед, ред. 

науч. и науч.-популярного изд. «Пензенский временник любителей старины» 

(с 1991) и ж. «Пензенские епархиальные ведомости» (с 1998). Окончил ср. 

школу (г. Закамск Перм. обл., 1967), ППИ (1972). Инженер в ПНИЭИ, на 

радиоз-де. В 1980–83 консультант Пенз. отд. ВООПИК. С 1983 рук. группы 

по подготовке «Свода памятников истории и культуры Пензенской области». 

Зав. отд. архитектуры «Пензенской энциклопедии». Председатель церковно-

историч. ком-та Пенз. епархии (с 1999). 

Автор более 200 публ. по краеведению, преим. о памятниках истории и 

культуры края, в т. ч. книг «Губернский город Пенза на старых фотографиях 

(конец XIX – начало XX веков)» и «История Пензенской епархии. Кн. I: 

Исторический очерк», (1999). Медаль Св. блгв. кн. Даниила Московского 

Русской Православной Церкви (1999). 

Л. В. Рассказова. 
  



  

ДВОРЕ’Ц ПИОНЕ’РОВ И ШКО’ЛЬНИКОВ (с 1992 Дворец 

детского и юношеского творчества), первоначально располагался в здании 

бывшего Дворянского собрания (построенного в 1796). С 1918 здесь 

находился Дворец Труда. В янв. 1936 здание передано Дому пионеров и 

октябрят им. 10-го съезда ВЛКСМ, к-рый объединил работу Дома худож. 

воспитания детей и ст. юных техников и стал центром всей воспитательной и 

массовой работы с детьми в городе. Перв. дир. В. И. Отрадин. Были созданы 

отд. худож. воспитания, техники, оборонной работы, физич. культуры; 

кружки хоровые, театр., хореографич., баянистов, связистов, юных 

ворошиловских стрелков, топографов, шахматистов, теннисистов, туризма, 

футболистов. В 1937 состоялась первая новогодняя елка для детей города, 

был показан спектакль театр. и хореографич. кружков «Руслан и Людмила». 

Организован ансамбль песни и танца под рук-вом Г. Е. Понизовского. 

Проходят первые смотры худож. самодеятельности школ города, первые 

слеты авиамоделистов, туристов, Олимпиады и выставки дет. творчества 

(модель планера В. Кудина поднялась на 32 м, схематич. модель самолета Б. 

Ручимского пролетела 48,2 м), драм. студия под рук-вом Е. А. Ивановой 

поставила спектакли «Платон Кречет» и «Белеет парус одинокий». Дворец 

пионеров получил свой стадион (на месте стадиона «Труд») и дет. парк 

(Лермонтовский сквер). С нач. Вел. Отеч. войны мн. рук.: Д. А. Кутырев, В. 

В. Степанов, В. Ф. Гребенников, Г. И. Горох и кружковцы: Ю. Полканов, 

А. Иванов, И. Русс и В. Сидоров ушли на фронт. 

В здании Дворца пионеров разместилась воинская часть, а затем Дом 

офицеров. Но кружки возобновили работу. Ребята собирали теплые вещи для 

фронта, дежурили в госпиталях, ухаживали за ранеными, давали концерты. 

Вновь был открыт в 1944. В послевоен. годы создана студия бального танца 

под рук-вом бывшего кружковца О. В. Ерохиной. Организованы 25 кружков 

и клубов: «Звездочка» для октябрят, «Факел» для старшеклассников и клуб 

интернац. дружбы, хор мальчиков под рук-вом Л. М. Котляр и Н. А. Котляра 

– этот коллектив был премирован путевкой в пионерский лагерь «Артек». 

С 1944 театр. кружком руководила Е. А. Иванова. Ею был организован 

первый пионерский театр. В нем сами участники были актерами, 

режиссерами, администраторами. Нек-рые кружковцы ушли на проф. сцену: 

арт. Моск. ТЮЗа М. Ульштейн, Свердловского ТЮЗа Л. Теплова, Пенз. 

драмтеатра О. Стефанова и А. Казаков. А. Сапогов, А. Фролов – выпускники 

хореогр. кружка, стали проф. артистами-танцовщиками столичных театров. 

Руководителями ряда кружков стали бывшие их воспитанники. Большой 

вклад в работу Дворца пионеров внесли организатор пионерского движения 

Д. А. Кутырев, основатель дет. хореографии в П. Р. Я. Кутырева, рук. 

кружков А. Ф. Новичков, Н. Ф. Утенков, А. М. Тишулин и мн. др. К 1986 

функционировало б. 80 кружков, в к-рых занималось свыше 1500 

школьников. В 1987 Дом пионеров перешел в новый, специально постр. 

корпус на возвышенном месте в зап. ч. города. Имеются зрит. зал на 350 

мест, лекц. зал, планетарий, обсерватория, музей, тир, зимний сад. Работают 



отд.: методич., натуралистов, худож., технич., оборонно-массовый, 

спортивный, объединяющие б. 200 кружков 67 наименований с охватом ок. 

4000 чел. В 1991 создан Молодежный центр, объединяющий ок. 2 тыс. 

подростков; здесь действуют: клуб уфологов «Логос», «Пресс-центр Полюс», 

Академия рукоделия, театр импровизации «Бригада А», интерклуб 

«Товарищ», дет. телестудия, военно-патриотич. клуб «Гвардия», рок-

мастерская, театр пластики и пантомимы, разновозрастной отряд «Смена», 

пед. отряд «Радуга», муз. студия, ансамбль бального танца «Сурские ритмы». 

Жизнь в центре строится на основе самоуправления детей. В Междунар. год 

семьи (1993–94) проводились праздничные мероприятия, посвященные 

семье: «Мир начинается с дома», «Праздник матери Берегини», «Лучше папы 

друга нет». Были выставки семейных поделок, викторины, аттракционы. 

Лит.: Попыльков А. Дворец тепла и доброты //ПВ. 1996. 1 июня; Из 

опыта работы центра детского и юношеского творчества г. Пензы. П., 1998. 

Н. П. Воронкина. 
  

  

ДВОРЯ’НЕ, высшее правящее сословие в дореволюционной России, 

сформировавшееся из вольных слуг и холопов княжеских дворов. За службу 

Д. наделялись государевой землей. Выборные Д. несли начальств. службу, 

городовые служили в войске рядовыми. После введения в 1722 Петром I 

«Табели о рангах» в ряде последующих указов Д. получают многочисл. 

привилегии и становятся высшим, «благородным», «первенствующим» 

сословием, гл. опорой монархич. гос-ва. Их права окончательно 

закрепляются в 1785 «Жалованной грамотой дворянству» Екатерины II и 

становятся наследственными. Осн. источником по истории пенз. Д. являются 

пенз., атемарские, верхнеломов. и керенские десятни 1669–96, к-рые 

представляют собой перечень дворян моск. чинов, выборных дворян, 

боярских детей и др. служилых людей с показанием размеров их поместных 

и денежных окладов. Вторым важным источником являются дворянские 

родословные книги, составление к-рых начал избранный в 1787 губ. 

предводитель дворянства А. Е. Столыпин. Формирование пенз. дворянства 

осуществлялось за счет высших придворных слоев, пожалованных здесь 

вотчинами и поместьями. В 1717 в Завальном и Шукшинском станах 

числилось 245 Д., в собственности к-рых было 23 тыс. крестьян. Граф Г. И. 

Головкин (4208 крестьян), граф П. М. Апраксин (1835), кн. А. Б. Романовская 

(1479), кн. Д. М. Голицын (317), боярин Б. П. Шереметев (394), А. М. 

Салтыкова (466), кн. И. Ю. Трубецкой (481) и др. представляли столичное 

дворянство. Другим источником пенз. дворянства в 17 в. были служилые 

люди, имевшие личную свободу, но обязанные нести военную или адм. 

службу. В пенз. десятне 1677 и 1696 зафиксированы поверстанными 864 чел., 

совокупный земельный надел к-рых составлял 270,9 тыс. четей, а денежное 

жалованье 12,3 тыс. руб. В 1670-х гг. размеры поместных окладов у пенз. Д. 

колебались от 50 до 900 четей, а денежные оклады от 4 до 70 руб. В числе 

поверстанных были первые пенз. Д.: Микулины, Бекетовы, Крабовы, 



Сумароковы, Ховрины, Алферьевы, Блохины, Бибиковы, Владыкины, 

Дурасовы, Кадышевы, Юматовы, Кологривовы, Левины, Языковы, 

Неклюдовы, Мартыновы, Тоузаковы и др., а также морд. князья Нагаевы, 

Разгильдеевы, Ичаловы, Мокшадаевы, Тяпины, Деберские, Мушкубеевы, 

Мокшазаровы, Павловы и др. В В.-Ломов. у. в 1681–96 зафиксированы 232 

Д., в т. ч. Мещериновы, Веденяпины, Евсюковы, Слепцовы, Сурины, 

Скуратовы, князья Еделевы, Тяпины, Казуровы, Сабановы и др. В керенской 

десятне 1692 показаны 364 Д., в т. ч. Кудашевы, Закревские, Ляпуновы, 

Дураковы, Кутуковы и др. Служилые люди назначались из Приказа 

Казанского дворца или непосредственно из М. по указам пенз. воеводам. 

Дворянство Пенз. губ., как и в России в целом, состояло из двух групп – 

потомственного и личного. Потомств. дворянство распределялось по шести 

разрядам: 1. Пожалованное монархом. 2. Приобретенное чинами на военной 

службе. 3. Приобретенное на гражданской службе или по получении ордена. 

4. Иностранное дворянство, признанное в России. 5. Титулованное. 6. 

Дворянские роды, сложившиеся за 100 лет до 1785. В 1901 в Пенз. губ. к 1-му 

разряду было причислено 43 дворянских рода (Нелидовы, Тургеневы, 

Полторацкие, Хомяковы и др.), к 2-му разряду – 400 (Анненковы, 

Воронцовы, Горсткины, Панчулидзевы, Ховрины и др.), к 3-му – 404 

(Захарьины, Орловы, Салтыковы, Сперанские, Оппель и др.), к 4-му 

(Бахметевы, Урусовы, Мерлины и др.), к 5-му – 25 (Волконские, Голицыны, 

Долгоруковы, Мещер  



 

 

 

ские, Оболенские и др.), к 6-му – 192 (Араповы, Баратынские, Загоскины, 

Сабуровы, Столыпины, Сумароковы, Шереметевы, Шуваловы и др.).  

Фамилии первых пенз. Д. закрепились в названиях селений: Бутурлино, 

Ермоловка, Веденяпино, Стяжкино, Скуратово, Дурасово, Сумароково, 

Языково, Симбухово, Грибоедово, Оленевка, Бардинка, Кологривовка, 

Бекетовка, Левино, Кугушевка, Беликово и др. Числ. пенз. Д. составляла в 

1762 – 1152 чел., в 1782 – 1386, в 1795 – 1498. В 1887 общая числ. пенз. Д. 

составляла 8748 чел. Потомственных Д. в 1863 насчитывалось 3619, в 1897 – 

5599, в нач. 20 в. – 5336 – 4% от общего числа нас. губернии. Удельный вес 

титулов. дворянства составлял 24% [в 1785 князей было 42, графов – 10; в 

1902 князей – 24 (Максутовы, Оболенские, Ухтомские, Шаховские и др.), 

графов – 10 (Келлеры, Шереметевы, Шуваловы, Уваровы), баронов – 2 (Котц, 

Штейнгели)]. Личное дворянство передавалось жене, а законным детям – 

право потомств. почетного гражданина. В 1870 личных Д. в Пенз. губ. 

насчитывалось 2314 (потомств. почетных граждан – 103), общая числ. 

личных Д. и классных чиновников составляла 5487 чел. Личные Д. не 

вносились в родословные книги, не имели права участвовать в Дворянских 

депутатских собраниях и др. корпоративных орг-циях, не могли пользоваться 



сословными кассами, приютами, учеб. заведениями, однако должны были 

уплачивать спец. дворянские сборы. Пенз. Д. имели самоуправление в форме 

губ. и уездного дворянских собраний, обладавших значит. властными 

функциями. Избираемые предводители дворянства считались вторыми 

лицами после губернатора и др. представителей власти. В выборных зем. 

учреждениях Д. имели главенство. Дворянское сословие и его привилегии 

ликвидированы вместе с уничтожением остатков сословной монархии после 

окт. 1917. 

До этого времени экономич. основой полит. господства Д. являлось 

владение землей, а до 1861 – и крепостными крестьянами. В Пенз. губ. на 

долю частных владельцев – дворян, купцов, мещан, духовенства и др. в 1905 

приходилось 37% от общего кол-ва земли, в т. ч. значит. часть этой доли – 

23% – принадлежала Д. Эта доля еще более значительна в числе частного 

землевладения. Из 6337 владений и 1115109 дес. земли в губернии, 

принадлежавшей разным категориям владельцев, дворянам-помещикам 

принадлежало 1250 владений с 787084 дес. земли, что составляло 70,8%. В 

ср. на одно дворянское поместье приходилось 629,7 дес. Среди крупнейших 

владений были имения Балашовой – 30,6 тыс. дес., ген. Воейкова – ок. 14,5, 

князей Волконских – ок. 10, кн. Оболенского – 16,2, графини Салтыковой – 

7,4, графа Уварова – 15,5, графа Шереметева – 7,5 тыс. дес. Однако числ. 

потомств. дворянства – 5336 чел. – значительно больше числа помещичьих 

владений –1250. 

Ведущую роль в формировании и развитии дворянской культуры края 

играли усадьбы, хранившие коллекции произведений живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладного иск-ва, богатейшие б-ки, имевшие 

собств. театры и оркестры: Шуваловых (Н. Шкафт Городищ. у.), Аксаковых 

(Репьевка Городищ. у.), Владыкиных (Владыкино Чембар. у.), Загоскиных 

(Рамзай Пенз. у.), Мартыновых (Кучки Пенз. у.), Устиновых (Грабово Пенз. 

у.), Шаховских (Вазерки Мокш. у.), Языковых ( Васильевка Мокш. у.), 

Араповых (Андреевка Н.- Ломов. у. и Проказна Мокш. у.), Бахметевых-

Оболенских (Никольская Пестровка Городищ. у.), Поляковых (Ломовка 

Мокш. у.), в имении П. Т. Морозова (Панцыревка Городищ. у.) и др. Из 

среды пенз. дворян вышли выдающиеся соотечественники: гравер Е. П. 

Чемесов, писатели А. П. и П. И. Сумароковы, А. Н. Аксаков, М. Н. Загоскин, 

контр-адмиралы Д. П. Максутов и В. И. Истомин, терапевт Г. А. Захарьин, 

криминалист Н. А. Неклюдов, педиатр Н. Ф. Филатов, ботаник А. Н. Бекетов, 

физик- химик Н. Н. Бекетов, авиатор П. В. Евсюков, академик В. А. Оппель, 

гос. деятели П. А. Шувалов, А. Д. Нессельроде, А. Д. Оболенский, докт. 

медицины Ю. А. Бахметев, муз. деятели бр. Виельгорские, чл. РАН, акад. 

Петерб. АН А. И. Михайловский-Данилевский, издатель А. Д. Желтухин и 

др. В окт. 1993 объявлено о составлении списка потомков Д., а в мае 1994 

Пенз. отд. Союза потомков росс. дворянства (Пенз. дворянское собрание) и 

его устав были зарегистрированы в юридич. отд. обл. администрации. 

Образован обществ. совет, избран пред. Пенз. отделения. 



Лит.: Десятни Пензенского края / Под ред. А. Барсукова. СПб., 1898; 

Холмогоровы В. и Г. Материалы для истории, археологии, статистики и 

колонизации Пензенского края в 17–18 вв. //Сборник Пенз. губ. статист. к-та. 

Вып. 5. П., 1901; Списки дворянских родов, внесенных в родословную книгу 

Пензенской губернии к 1902 году. П., 1901; Списки потомственных дворян, 

владевших в Пензенской губернии населенными имениями в 1785 году и 

дворян-землевладельцев на 1 января 1902 года. П., 1902; Тихомиров И. К 

истории колонизации Пензенского края в 17 веке //Журнал Министерства 

народного образования. 1909. июнь; Апухтин В. С. Краткий очерк истории 

формирования и действий Пензенского дворянского ополчения в 

Отечественную и освободительную войну 1812–1814 годов. М., 1912; 

Хвощев; Анфилов А. М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России 

(конец 19 – начало 20 в.). М., 1969; Морозов С. Д. Численность и состав 

поместного дворянства Пензенской губернии в период империализма //Из 

истории области. Вып. 1; Тихонова В. Б. Служилый город второй половины 

17 в. по десятням Пензенского края //Россия в 10–18 вв. Проблемы истории и 

источниковедения: Тезисы докладов и сообщений, посвященных памяти А. 

А. Зимина. Ч. 2. М., 1995; Морозов С. Дворянство Поволжья на рубеже 19–20 

вв. //Дворянский вестник. 1997. № 4, 5. 

С. Д. Морозов, А. В. Тюстин, А. И. Фомин. 
  

  

ДВОРЯ’НСКОЕ ДЕПУТА’ТСКОЕ СОБРА’НИЕ, форма сословной 

организации дворян, закрепленная законодательно «Грамотой на права, 

вольности и преимущества благородного дворянства», 1785. Собиралось раз 

в 3 года по разрешению губернатора. На заседаниях могли присутствовать 

все дворяне, но право голоса имели только владеющие поместьем, достигшие 

25-летнего возраста и дослужившиеся до обер- офицерского чина. 

Рассматривало все общедворянские «нужды и пользы», избирало 

предводителя дворянства, а до судебной реформы 1864 – дворянских 

заседателей в верхний зем. суд, судью и заседателей совестного суда, в 

уездах – уездного предводителя дворянства, исправника, судью, заседателей 

уездного и нижнего зем. судов. 

Первым пенз. губ. предводителем дворянства был Е. П. Чемесов, 

занимавший этот пост с 1785, а наиб. длит. время на этом посту находились 

ген. А. Н. Арапов (см. Араповы) – с 1855 по 1872 и Д. К. Гевлич – с 1888 по 

1913. 

Дворяне вписывались в дворянскую родословную книгу губернии. Для 

составления и ведения этих книг было создано постоянно действующее 

учреждение – Д. д. с., к-рое снабжало соответств. сведениями Герольдию 

Сената, собирало докум. о подтверждении прав на дворянство. Для 

осуществления своих нужд имело собств. казну, складывающуюся в осн. из 

добровольных пожертвований дворян (факт. оклад на недвижимость, землю, 

ревизскую душу), размер к-рой определялся на заседании дворянского 

собрания, и от сборов за оформление докум., подтверждающих права 



дворянства. Кроме этого, существовали и целевые сборы, напр. по 1/3 коп. с 

каждой дес. земли, находящейся во владении дворян, на содержание в 

пансионах девиц бедных пенз. дворян. 

Б. ч. средств расходовалась на займы нуждающимся дворянам, на 

содержание дома Д. д. с. (ул. Троицкая, ныне ул. Кирова, 13), на жалованье 

чиновникам Д. д. с. Собр. средства отпускались и на нужды образования, в 

частности на содержание Главного пензенского народного уч-ща, на 

стипендии девицам беднейших дворян в пансионе Гофман, на содержание 

Дворянского ин-та, благородного пансиона при Пенз. гимназии, были 

установлены стипендии пенз. дворянства в ряде учеб. заведений России, в 

частности в Симбирском кадетском корпусе. 

Кроме родословных книг Д. д. с. занималось определением на службу 

дворян в собрание, судьбой выморочных имуществ дворян, установлением 

опеки над имуществом, рассматривало вопросы о дурном поведении дворян 

(пьянство, мотовство, жестокое обращение с родственниками и крестьянами). 

Ликвидировано в 1918. 

Лит.: ПСЗ. Т. 22; Ерошкин Н. П. История государственных 

учреждений России. М., 1983. 

Т. А. Евневич. 
  

  

ДВУКРЫ’ЛЫЕ, насекомые с одной парой крыльев. На терр. области 

свыше 1000 видов из трех подотрядов: длинноусые (или комары), 

короткоусые прямошовные и круглошовные (или мухи). Среди них есть 

кровососы (комары настоящие, мокрецы, мошки, слепни). Нек-рые виды 

переносят возбудителей опасных заболеваний человека: малярию и 

туляремию. Журчалки, или цветочные мухи, к-рых при невнимательном 

рассмотрении можно принять за ос, пчел или шмелей, опыляют цветки; 

личинки отд. видов уничтожают тлю. Мн. Д., заботясь о потомстве, 

откладывают яйца в весьма необычные среды. Их личинки встречаются в 

разлагающейся древесине и почве, в воде и в живых растит. тканях, в грибах, 

в теле насекомых, млекопитающих, навозе, трупах животных и др. 

Т. Г. Стойко. 
  

ДВОРЯ’НОВ Федор Михайлович (1.4.1915, с. Атмис Н.-Ломов у. 

Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-на – 24.5.1971, П.), журналист. Окончил в П. ср. 

школу, работал учителем в с. Мертовщина (ныне Сосновка) Бессонов. р-на. 

В 1934–41 сотрудник газ. «Рабочая Пенза» и «Сталинское знамя». Участник 

Вел. Отеч. войны. В 1947–52 гл. ред. книжного изд-ва, затем сотрудник 

газеты «Пензенская правда». В 1967–68 Д. работал на обл. студии 

телевидения. Автор кн.: «После грозы» (1952), «Арсенал» (1955), 

монографии «Комсомольское племя» (в соавторстве с С. П. Глебовым, 1966), 

очерка-путеводителя «Пенза» (в соавторстве с О. М. Савиным, 1966; 1978). 

Лит.: Памяти товарища //ПП. 1971. 26 мая; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  



  

ДЕКАБРИ’СТЫ, рус. дворянские революционеры, поднявшие в дек. 

1825 восстание против самодержавия и крепостничества. Среди них были и 

лица, связанные с Пенз. краем. Одни здесь родились, жили, находились на 

службе, другие имели поместья. Все они были на воен. службе, часть из них 

являлась участниками Отеч. войны 1812 и заграничного похода рус. армии. 

Членом ранних организаций «Ордена русских рыцарей», «Союз спасения» 

(1816) и «Союз благоденствия» (1818) был М. Н. Новиков, пенз. 

полицмейстер, мокш. уездный предводитель дворянства, ком. эскадрона 

конного полка Пенз. ополчения. В «Союз благоденствия» входили: Ф. И. 

Левин, ком. эскадрона конного полка Пенз. ополчения, мокш. уездный 

предводитель дворянства; полк. Г. А. Римский-Корсаков, уволенный со 

службы за либеральные настроения, в кон. 1820-х гг. живший в Пенз. губ. 

Членами «Союза благоденствия», а затем Моск. управы Сев. об-ва были 

отставной поручик Генштаба А. А. Тучков (см. Тучковы), впоследствии 

инсар. уездный предводитель дворянства; поручик лейб-гв. егерского полка 

И. Н. Горсткин, владевший имением в с. Голодяевка Чембар. у., где 

находился в  ссылке  после подавления  восстания декабристов. Членом Сев. 

об-ва и одним из его руководителей был полк. А. М. Булатов, ком. 12-го 

егерского полка, стоявшего в г. Керенске Пенз. губ. Участниками восстания 

были поручик И. А. Анненков, мичманы Гв. флотского экипажа бр. А. П. и П. 

П. Беляевы, дет. годы к-рых прошли в с. Ершове Чемб. у. В Юж. об-во 

входили офицер лейб-гв. Литовского полка М. А. Габбе, помещик Инсар. у.; 

поручик Пенз. пех. полка П. Ф. Громницкий, уроженец Керенск. у.; бр. 

Веденяпины, после отбытия наказания за участие в декабристском движении 

проживавшие на терр. Пенз. губ. С декабристским движением также был 

связан Г. Д. Колокольцов (см. Колокольцовы), корнет лейб-гв. гусарского 

полка, проживавший в Пенз. губ. под секретным надзором полиции, 

впоследствии пенз. губ. предводитель дворянства. 

Лит.: Декабристы; Очерки истории Пензенского края; Дергачев (1). 

Г. Ф. Винокуров. 
  

ДВУЯЗЫ’ЧИЕ И МНОГОЯЗЫ’ЧИЕ, употребление двух или неск. 

языков в пределах определенной соц. общности, а также группой лиц или 

отд. человеком. Как правило, свойственно многонац. гос-вам: России, Китаю, 

Индии, США и др. Двуязычие – знание родного и второго языка – является 

необходимым фактором совместного существования неск. народов. В Пенз. 

обл. проживают русские, мордва, татары, чуваши, украинцы и др. Не все 

представители конкретных национальностей родным считают язык своей 

национальности. Абсолютное большинство нерус. жит.  Пенз. обл. владеют 

рус. языком. По данным Всесоюз. переписи населения 1989 года: 
  

Родным считают язык своей 

национальности (в %) 

Кроме того, свободно владеют 

своим языком 

русским (в %) другим (в %) 



Русские 

Мордва 

Татары 

Украинцы 

Чуваши 

Белорусы 

Евреи 

Другие национальности 

99,98 

81,2 

96,1 

54,6 

85,8 

41,0 

13,4 

76,8 

- 

75,8 

82,8 

39,6 

75,9 

37,0 

11,4 

64,6 

0,3 

0,1 

0,1 

0,5 

1,5 

3,7 

7,3 

2,5 
  

 Если традиционное население края постоянно проживает в рус. 

языковой среде, то другие (украинцы, белорусы) испытали её меньшее 

влияние. Тем не менее ок. половины украинцев и белорусов считают рус. 

язык родным, а из оставшейся половины почти все рус. языком владеют 

свободно. Большинство евреев не знают ни идиш, ни иврит, а из 13%, 

считающих один из евр. языков родным, большинство свободно владеют 

русским. Небольшая часть жителей Пенз. обл. владеет другими языками, 

чаще всего одним из зарубежных (англ., франц., нем.). 

Лит.: Лингвистическая энциклопедия. М., 1990; Демографический 

портрет нашей области //ПП. 1990. 21 апр.; Поляков О. Е. Мордовия 

многонациональная: взаимоотношения народов – взаимоотношения языков. 

Саранск, 1993. 

О. Е. Поляков. 
  

  

  

  

  

ДЕЛИВРО’НЫ (де Ливроны), дворянский род. Франц Иванович 

(16.7.1765 – 15.3.1841), ген.-майор. Барон, по происхождению швейцарец. В 

1788 принят на службу в росс. флот. Участвовал в войне со Швецией, служил 

в Мор. кадетском корпусе, командовал бригадой ластовых экипажей Балт. 

флота. Андрей Францевич (1796 – 27.2.1879, П.), его сын, офицер флота. 

Капитан 1-го ранга. В 1817–19 участвовал в кругосветном плавании на воен. 

шлюпе «Камчатка» под рук-вом капитана В. П. Головнина, служил в рос.-

амер. компании, 4 раза пересекал экватор. В Дерпте работал вместе с 

астрономом и геодезистом В. Я. Струве, проводил иссл. по измерению 

земного градуса. Участвовал в рус.-турец. кампании, командовал сводным 

флотским экипажем в Севастополе «при устроении доков». С 1855 жил в П., 

изредка навещал усадьбу в с. Архангельская Поляна Городищ. у. Рудольф 

Андреевич (11.6.1828 – 19.1.1920, П.), его сын, офицер флота, капитан 1-го 

ранга. В 1853 отличился в мор. сражении у Синопа, во время героич. 

обороны Севастополя. Награжден орд. Св. Владимира, Св. Станислава, Св. 

Анны разных степ., почетным золотым оружием с надписью «За храбрость». 

Работал в Пенз. земстве. Матильда Андреевна (1844 – ?, П.), его сестра. 

В 1889 – надзирательница Пенз. жен. гимназии. Константин Рудольфович 

(27.8.1873, Петров. у. Саратовской губ. – 14.5.1905), офицер флота. Погиб в 



Корейском проливе в ходе Цусимского сражения. Борис Рудольфович 

(22.10.1883, Петров. у. Сарат. губ. – 28.7.1904), мичман флота. Погиб на 

броненосце «Полтава» в мор. бою между порт-арт. эскадрой и соединенным 

флотом Японии. Алексей Рудольфович (30.4.1855 – 5.1.1948), зоолог и 

охотовед. Служил в Чемб. земстве, Пенз. заповеднике, обл. краеведч. музее. 

Автор кн. «Птицы Наурзумской степи», др. работ. 

Лит.: РБС. Лабзина-Ляшенко. Пг., 1914; А. Ф. де Ливрон //ПГВ. 1879. 

4 марта; Суворова Ю. Отважный мореплаватель //ПП. 1966. 10 мая; Савин 

(10); Савин О. Они защищали Россию //ПП. 1993. 22 июня; Тюстин А. В. 300 

лет под Андреевским флагом //Новая биржевая газ. 1996. 19 нояб. 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

  

 «ДЕКОРАТИ’ВНЫЕ КУЛЬТУ’РЫ», муниципальное с.-х. 

предприятие, расположено на терр. Первомайского р-на, на юж. окраине П. 

Является подразделением Пенз. гор. управления жилищно-коммун. хоз-ва. 

Организовано в 1977 как совхоз «Декоративные культуры» в связи с 

переходом на пром. основы выращивания посадочного материала для 

озеленения городов и райцентров области. В него вошли Веселовский лесной 

питомник, пл. 220 га, осн. в 1949, и участок в гор. черте пл. 26 га. Занимается 

выращиванием цветочной рассады, саженцев деревьев и кустарников для 

реализации пр-тиям и населению. Площадь закрытого грунта 30329 кв. м, в 

т. ч. под стеклом 27200, пленочных теплиц 3129 кв. м, питомника для 

выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых растений 220 

га. Пр-тие имеет 5 магазинов в П., занимается лозоплетением, изготовлением 

гончарной посуды. Цех озеленения осуществляет создание и благоустройство 

парков и скверов П. 

И. С. Антонов, В. Н. Карабаев. 
  

ДЕЛЬНО’В Иван Васильевич (22.6.1909, П. – 15.3.1943), гв. 

подполковник. Учился в школе ФЗО при ф-ке «Маяк революции». Служил в 

летных частях в Монголии, был отмечен орд. Кр. Знам. РСФСР и МНР. 

Участник Вел. Отеч. войны. Ком. 784-го штурмового авиац. полка 6-й 

воздушной армии. Погиб, совершив наземный таран. Посмертно награжден 

орд. Отеч. войны I степ. У входа на ф-ку «Маяк» в его честь установлена 

мемор. доска. 

Лит.: Советские военно-воздушные силы в Великой Отечественной 

войне. 1941–1945 гг. М., 1968; Самсонов П. Секунды бессмертия //Красная 

звезда. 1983. 31 мая; Савин (12). 

О. М. Савин. 
  

  

ДЕЛОВА’Я ПЕ’НЗА. Еженед. финансово-экономич. газ. Выходит с 

1996. Учредитель – редакция газеты. Освещает вопросы экономики области, 



отдельных предприятий, проблемы налогообложения, дает информацию о 

текущем законодательстве. Ред. М. Н. Зивенко. 

Н. И. Забродина. 
  

  

  

  

  

ДЕМИ’ДОВ Анатолий Константинович (7.9.1909, П. – 12.12.1977, там 

же), журналист. В 1920-е гг. публиковался в пенз. печати, входил в Пенз. 

ассоциацию пролетарских писателей (ПАПП). В 1939 зам. ред. газ. «Рабочая 

Пенза», «Сталинское знамя», в 1940 ред. газ. «Молодой ленинец». Участник 

Вел. Отеч. войны. Мн. лет работал в многотиражной газете велозавода. В 

соавторстве с Г. А. Вьюновым написал кн. «Пензенский велосипедный» (П., 

1958). 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ДЕМАКО’В Валентин Васильевич (20.8.1928, с. Горбатовка 

Горьковской обл. – 1.12.1994, г. Заречный), инж.- строитель, засл. строитель 

РСФСР. В 1951 окончил Горьковский инж.-строит. ин-т, работал в 

Ленинабаде Тадж. ССР, в Усть-Каменогорске. В 1969–89 нач. Пенз. 

управления стр-ва. Под его рук-вом построены приборостроит. з-д в г. 

Заречном и сотни объектов в П. и р-нах области. Делегат 25-го съезда КПСС 

(1976), лауреат премии Совмина СССР (1981). Орд. Окт. рев., Трудового Кр. 

Знам. (дважды), «Знак Почета». Имя Д. присвоено ул. в г. Заречном. 

Б. Г. Савельев. 
  

  

  

  

  

  

  

ДЕМИ’ДОВ Геннадий Ильич (р. 31.8.1937, д. Ивашевская, 

Архангельской обл.), засл. врач РСФСР (1986). Окончил Арханг. мед. ин-т 

(1961). Канд. мед. наук (1981). С 1962 по 1966 хирург гор. б-цы г. Котласа. В 

1966– 1983 хирург и зав. хирургическим отделением б-цы скорой помощи в 

Пензе. В 1983–98 гл. хирург управления здравоохранения Пенз. обл. 

администрации, хирург обл. б-цы им. Н. Н. Бурденко и пред. научно-мед. об-

ва хирургов Пенз. обл. им. С. В. Кульнева. Народный депутат СССР (1989–

91). С 1998 пред. постоянной комиссии Законод. Собрания Пенз. обл. по 

труду и соц. политике. Орд. Трудового Кр. Знам. (1981). 

Лит.: Аветисов С. Вчера и завтра //ПП. 1986. 9 февр. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  



ДЕМИ’ДОВСКИЕ ПРЕ’МИИ, наиб. почетные награды в дорев. 

России присуждались Петерб. АН в 1832–65 за труды по науке, технике, иск-

ву на средства рус. заводчиков и землевладельцев Демидовых. Учредитель П. 

Н. Демидов (1798 – 1840), почетный чл. Петерб. АН. Среди лауреатов – 

уроженцы Пенз. края Д. М. Перевощиков (1832) – за достижения в области 

астрономии (см. Перевощиковы), Л. А. Загоскин (1849) – за заслуги в области 

географии. 

Лит.: Мезенин Н. А. Лауреаты Демидовских премий Петербургской 

Академии наук. Л., 1987. 

В. И. Лебедев. 
  

ДЕРЕ’ВЬЯ И КУСТА’РНИКИ. В природных и искусственных 

сообществах Пенз. обл. встречаются 25 видов деревьев и 42 вида 

кустарников. В условиях достаточного увлажнения в составе широколиств. 

лесов Пенз. края обычны такие высокорослые деревья, как дуб черешчатый, 

клен остролистный, липа сердцевидная, вяз шершавый, береза повислая, 

осина, неск. реже встречается вяз гладкий. К числу редких принадлежат 

ясень обыкновенный и клен полевой. Дуб черешчатый – осн. строитель 

дубрав, в наших лесах встречаются 200–250-летние экземпляры. 

Ясень обыкновенный – одно из самых красивых древесных растений с 

раскидистой ажурной кроной и большими перистосложными листьями. Терр. 

области близка к сев. и вост. границам ареала, поэтому ясень часто 

повреждается весенними заморозками и сильными морозами. Род клен 

представлен 3 видами: остролистным, полевым и татарским. Самый 

распространенный из них – клен остролистный до 30–35 м высотой с 

большими 5–7-лопастными листьями. Клен полевой достигает 15–20 м в 

высоту, имеет 3–5-лопастные листья с небольшим опушением. В пределах 

области проходит вост. граница ареала, поэтому он встречается изредка 

только в лесах зап. районов. Клен татарский – невысокое дерево (4–12 м) с 

почти цельными яйцевидными листьями и красными плодами-крылатками. 

Как правило, входит в состав лесных опушек, пойменных дубрав, 

кустарниковых зарослей по склонам балок, оврагов, на речных террасах. 

Цветки иногда используются населением для приготовления чая. Липа 

сердцевидная – высокое дерево с ароматными цветками. Среди видов вяза 

наиб. обычен вяз шершавый, или ильм горный. Крупное дерево с эллиптич. 

двоякопильчатыми листьями. К низкорослым деревьям принадлежат рябина 

обыкновенная, черемуха обыкновенная, яблоня лесная. В пойменных 

сообществах (Присурская дубрава) яблони могут достигать значит. размеров: 

16 м в выс. и 60 см в диаметре. В области встречаются 16 видов ив, из них – 3 

вида деревьев, остальные – кустарники. В состав широколиств. лесов входит 

только ива козья (бредина), 10–12 м высотой с крупными, до 18 см в длину, 

продолговатыми или яйцевидными листьями. Ивы – белая (ветла) и ломкая 

(верба, ракита) – деревья пойменных сообществ и обычно растут вблизи 

водоемов. Кустарниковые ивы входят в пойменные (ивняки) и болотные 

сообщества. В составе последних отмечена редко встречающаяся у нас ива 



черничниковая. К пойменным сообществам приурочены ольха клейкая 

(черная), тополь белый и тополь черный (осокорь). Два последних вида 

встречаются нечасто. 

В подлеске обычны лещина обыкновенная (орешник), бересклет 

бородавчатый, жимолость лесная, на полянах – малина обыкновенная, ок. 

лесных болот крушина ломкая, редкий у нас волчник обыкновенный, или 

волчье лыко. Для человека ядовито все растение, но особенно плоды – ягоды 

красного цвета. В подлеске пойменных дубрав растут ежевика и смородина 

черная. На опушках обычно калина красная, жестер слабительный, терн и 

редкие для обл. виды боярышника – кровянокрасный и отогнуточашечный. 

На немногих сохранившихся лесных сфагновых (торфяных) болотах (Лунин., 

Кузн., Никол. р-ны) помимо ив, сосны обыкновенной, березы пушистой 

изредка встречаются береза кустарниковая (70–150 см высотой) и невысокие 

кустарники семейства вересковых: болотный мирт обыкновенный, 

толокнянка обыкновенная, андромеда многолистная, багульник болотный, а 

также кустарник семейства брусничных – голубика. Из хвойных в области 

отмечены сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный (Кузн., Лунин. 

р-ны), ель обыкновенная (в виде отд. экземпляров или небольших групп в 

составе сосновых лесов Земетч., Вадин., Белинск. р-нов, на плато и террасах 

правобережной части бассейна Суры от устья Узы и далее на С. до р. Айвы). 

Лит.: Солянов А. А. Флора и растительность Пензенской области и 

некоторые вопросы их рационального использования //Уч. записки Пензен. 

госуд. пед. ин-та. Вып. 10. П., 1963. 

А. А. Чистякова. 
  

ДЕНДРА’РИЙ ЛЕСНИ’ЧЕСТВА им. 

проф. Г. Ф. Морозова. Расположен возле с. 

Студенка Белинск. р-на. Осн. как лесоторг. 

питомник в 1880-х гг. в Чернышевской 

лесной даче гр. Уваровых лесничими П. К. 

Кнорре и Ф. Г. Циррусом. На его территории 

(14,3 га) произрастало 114 видов деревьев и 

кустарников – представителей флоры Зап. 

Европы, Дальнего Востока, Китая, Японии, 

Сев. Америки. В местных условиях хорошо 

акклиматизировались ель колючая (форма 

голубая), пихта бальзамическая, туя 

западная, сосна веймутова и др. В последние 

десятилетия завезено свыше 50 видов новых 

деревьев и кустарников из разных 

флористич. р-нов. 
  

  

И. С. Антонов. 
  

  

  



  

ДЕРЕВЯ’ННАЯ РЕЗЬБА’, нашла самое широкое применение в 

украшении жилищ (см. Дом жилой). В Пенз. обл. преимуществ. 

распространение получила пропильная резьба геометрич. и растит. 

характера. Своеобразие облику каждого дома придают наличники окон. В 

П. наиб. часто встречаются наличники, прямой карниз к-рых выполнен в 

виде подзора, а боковые стойки сделаны либо плоскими, заполненными 

орнаментом, либо в виде фигурных пилястр или точеных полубалясин. Такие 

наличники характерны и для др. областей. Пензенским мотивом можно 

считать наличник с накладной конструкцией в навершии, напоминающей 

скворечник, внутри к-рой помещается порой изображение птицы. Стремясь 

придать дому индивидуальность, изменяют форму оконного проема либо 

имитируют это криволинейным завершением наличника, к-рое иногда 

приобретает фантастич. очертания. Др. важной деталью фасада является 

фронтон, к-рый обрамляется снизу подзором, а по бокам резными 

причелинами, на стыке к-рых часто делается стяжка в виде одного или неск. 

полотенец либо украшенная изображением полусолнца. Тимпан фронтона 

зашивается резными дощечками, образующими сплошную кружевную 

дорожку. Чердачное окно получает декоративное оформление. Очень редким 

стал тип фронтона, все поле к-рого заполнено пышно разросшимися из 

вазона побегами. Когда с улицы фронтон отсутствует, на скате крыши 

появляются дополнит. украшения – парапет и пинакли. Углы обшитого 

досками сруба отмечаются лопатками или пилястрами. Если они плоские, то 

часто украшаются филенками с накладной резьбой. Фигурные пилястры 

кроме накладной резьбы получают рельефную обработку в виде чешуек, 

насечек «елочкой» и т. п. На дверях устраивались филенки, к-рые 

заполнялись накладными элементами в редкой для нашей области технике 

объемной резьбы. Наряду с растит. мотивами встречаются условные 

изображения ниспадающей ткани или занавеса с кистями. Навес над дверью 

получает декор в виде занавеса, растит. либо геометрич. обрамления. В 

насел. пунктах Пенз. обл. декоративная резьба имеет свои отличит 

особенности. В Наровчате излюбл. элементы декора – широкий фриз с 

мелкой прорезью и карниз наличников, состоящий из сильно заостренных 

книзу дощечек. В Кузнецке особое внимание уделяется навершию 

наличника, имеющего вид ажурного гребня, в Бессоновке – фронтону, 

отсутствие подзора у к-рого компенсируется богатым фризом и заполнением 

всего тимпана накладным кружевом растит. характера. В нар. архитектуре 

худож. традициями выделяется с. Рус. Камешкир, где большинство домов 

украшено пропильной резьбой. Наибольшую известность среди 

камешкирских мастеров-резчиков получили бр. Василий, Иван и Николай 

Сорокины, к-рые распространили навыки оформления жилых домов на 

украшение обществ. сооружений (трактир «Золотой петушок» в П.). 

Лит.: Назарова Н., Савин О. Таланты народные; Бархатов А. С 

резными ставнями окно //Лит. Россия. 1981. 27 марта; Багрянский Ю. 

Деревянное кружево //Культура и жизнь. 1975. № 1. 



А. И. Дворжанский. 
  

  

  

  

  

ДЕ’ММЕ Георгий Александрович (26.1.1899, Таганрог – 5.11.1976, П.), 

врач-патологоанатом. Окончил Харьковский ун-т, в 1923–73 работал в обл. б-

це им. Н. Н. Бурденко. В 1949–73 – гл. патологоанатом облздравотдела. В 

1936 впервые организовал клинико- анатомич. конференцию в обл. б-це. 

Создал анатомич. музей и науч. об-во патологоанатомов области, 20 лет 

преподавал в мед. уч-ще. Собранная им коллекция монет и медалей 

показывалась на мн. всесоюзных и всеросс. выставках. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

ДЕМИ’ДОВ Геннадий Ильич (р. 31.8.1937, д. Ивашевская, 

Архангельской обл.), засл. врач РСФСР (1986). Окончил Арханг. мед. ин-т 

(1961). Канд. мед. наук (1981). С 1962 по 1966 хирург гор. б-цы г. Котласа. В 

1966– 1983 хирург и зав. хирургическим отделением б-цы скорой помощи в 

Пензе. В 1983–98 гл. хирург управления здравоохранения Пенз. обл. 

администрации, хирург обл. б-цы им. Н. Н. Бурденко и пред. научно-мед. об-

ва хирургов Пенз. обл. им. С. В. Кульнева. Народный депутат СССР (1989–

91). С 1998 пред. постоянной комиссии Законод. Собрания Пенз. обл. по 

труду и соц. политике. Орд. Трудового Кр. Знам. (1981). 

Лит.: Аветисов С. Вчера и завтра //ПП. 1986. 9 февр. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

ДЕНИ’СОВ Петр Васильевич (р. 1.6.1913, с. Юлово Городищ. у. Пенз. 

губ., ныне Городищ. р-на), сержант, наводчик, затем ком. 76-мм орудия, 

полный кавалер орд. Славы. На фронте с 1941. Участник боев на Карельском 

перешейке, при обороне Л., освобождении Прибалтики, Польши, штурма 

Берлина. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

ДЕРЕВЯ’ННАЯ АРХИТЕКТУ’РА, в области представлена гл. обр. 

либо культовыми зданиями (церкви, часовни, мечети), либо жилыми домами 

гор., крест. и помещичьих усадеб. Церкви имеют, как правило, традиц. 

продольно- осевую композицию с храмом типа «восьмерик на четверике». 

Их разнообразие достигается за счет различных комбинаций завершений 

колокольни и храма. Наибольшее распространение получили церкви, 

храмовая часть к-рых покрыта куполом (Поим Белинск. р-на, 1903; Дубровки 

Камешк. р-на, 1909; План и Кунчерово Неверк. р-на, 1886, 1882). 

Разновидностью таких церквей являются одноглавые церкви с шатровой 

колокольней, ориентир. на традиции камен. культового зодчества 17 в. 

(Теряевка Неверк. р-на, 1753; Б. Садовка и Балук Сосновобор. р-на, 1900 и 

нач. 20 в.). Привнесение в их архитектуру барочных мотивов позволило не 



только приглушить диссонанс между разнотипными завершениями 

колокольни и храма, но и придать всему объему церкви определ. изящество, 

к-рым отличалась церковь во имя Иоанна Предтечи в с. Комаровка Кузн. р-

на, построенная в 1776 и ныне утраченная. У ряда церквей можно наблюдать 

сочетание шатровой колокольни с таким же завершением храма: в Корсаевке 

и Н. Каштановке Белин. р-на, 1873 и 1870; в Новокрещене Городищ. р-на, 

1869, и в Сурмине Кузн. р-на, 1928. Причем в последней и обычные для 

венчающей части завершений главки заменены на небольшие шатры. У 

остальных же церквей для усиления их выразительности грани шатров 

изломаны щипцами. К единичным сооружениям в области относятся церкви 

с пятиглавыми (Тешнярь Сосновобор. р-на, 1897) либо пятишатровыми 

(Нечаевка и Ребровка Никольск. р-на, 1887 и 1896) храмами. У последней 

имеется аналог в камен. зодчестве – церковь в с. Карповка Серд. р-на. 

Уникальной для Пенз. обл. была 9-главая церковь центричной композиции в 

с. Каменка Кузн. р-на, построенная в «русском» стиле, сочетающая в себе 

традиции камен. узорочья 17 в. и рус. нар. дерев. архитектуры. К центричным 

относится также и небольшая церковь в с. Сосновка Кузн. р-на, 1863, 

отмеченная с трех сторон классич. портиками, придающими ей 

законченность образа и лаконичность. Сооружением в 1994 в пригороде П. 

Ахунах шатровой шестиглавой Никольской церкви (арх. Д. А. Борунов) была 

восстановлена прерванная за годы сов. власти преемственность в стр-ве 

правосл. храмов на терр. Пенз. обл. 

Жилые дома можно условно разделить на здания, типичные для 

данного региона, и сооружения, резко выделяющиеся на фоне рядовой 

застройки. Индивидуализация крест. жилища началась в кон. 19 в., 

городского чуть раньше, с 1870-х гг., в результате проникновения в дерев. 

стр-во пропильной резьбы, в к-рой особенно большое распространение 

получили растит. мотивы. На улицах П. можно встретить еще немало домов, 

украшенных дерев. резьбой. Среди них вершиной фантазии и мастерства 

является дом лесопромышленника С. Л. Тюрина (см. Тюрины) (ул. 

Куйбышева, 45-а), в к-ром сейчас размещается Музей народного творчества – 

девятиоконный особняк с мезонином, весь покрытый дерев. резным 

кружевом. К интересным пам. дерев. жилой арх-ры П. относится дом надв. 

советника Г. М. Лысова (ул. Куйбышева, 15), построенный в сер. 19 в., на гл. 

фасаде к-рого можно видеть украшения, выполненные в редкой для П. 

технике объемной резьбы. Примером воплощения в дереве приемов, 

характерных для камен. зодчества, является дом О. И. Копыловой (ул. 

Володарского, 9). Появившийся в нач. 20 в., он обогатил дерев. архитектуру 

П. необычным сплавом нар. традиций и принципов классицизма. Широкое 

использование в декоре дерев. резьбы порой придает дому такое своеобразие, 

что он становится произв. иск-ва (напр. два дома-близнеца на ул. 

Ключевского, № 24 и № 26; дома по ул. Гладкова, 24; ул. М. Кочетовка, 1; ул. 

Гоголя, 33). Однако большинство домов в П. запоминаются не столько своим 

обликом в целом, сколько отд. фрагментами, среди к-рых представляют 

интерес чисто пенз. элементы. К ним прежде всего следует отнести навершие 



оконного наличника с накладной конструкцией, напоминающей скворечник, 

к-рое можно видеть на домах, расположенных по адресам: ул. Гоголя, 14 и 

20; ул. Урицкого, 58; ул. Революционная, 73; ул. Суворова, 82 и др., а также в 

с. Бессоновка на доме близ ж. д. (ул. Пристанционная, 13), испытавшем на 

себе влияние гор. архитектуры. Свои отличит. особенности в декоративном 

оформлении дерев. жилых домов имеет каждый нас. пункт области. Так, в 

Бессоновке на ул. Центральной выделяется неск. трехоконных домов (№ 172, 

208, 238), характерными чертами к-рых являются: почти полное отсутствие у 

фронтонов нижней части, заполнение всего тимпана и стяжки растит. 

орнаментом и увенчание фронтона гребнем из просечного железа. Большое 

разнообразие видов среди деревянных жилых домов наблюдается в Кузнецке, 

напр. два небольших домика (ул. Кирова, 216, и Стекловская ул., 96), 

выполненные одним мастером, нижняя часть фронтона к-рых в своей ср. 

части изогнута дугой вверх, а в образовавшемся поле помещены резное 

изображение полусолнца и даты их постройки – 1927 и 1928. Необычным 

является пятиоконный дом (ул. Калинина, 145) с тремя щипцами, 

увенчанными шпилями. Оригинально решен и фасад дома № 32 по ул. 

Дарвина: его окна имеют треуг. и трапециевидные завершения, а щипец – 

объемное заполнение в виде трех дугообразных подзоров. В декоративном 

оформлении жилых домов Кузнецка можно выделить два осн. направления: 

украшение их ажурной пропильной резьбой, преим. растит. характера (ул. 

Белинского, 213; ул. Калинина, 82 и 163; ул. Кирова, 204, 211 и 225; 

Овражная, 26), придающее зданию выразительность, и исполнение 

накладных элементов геометрич. формы, характерное для нач. 20 в. В 

последнем случае происходит явное обеднение архитектуры. Лишь в отд. 

случаях этот прием оказывается оправданным – при оформлении крупных 

зданий, там, где их выразительность достигается общей композицией фасада 

либо оригин. деталями, акцентирующими на себе внимание: фигурными 

аттиками, пинаклями (ул. Калинина, 130), шатром (ул. Кирова, 161). В 

Беднодемьяновске наряду с традиц. дерев. домами имеется неск. особняков 

(ул. Коммунальная, 31; Красный проспект, 31, и Революционная ул., 7), вход 

в к-рые осуществляется через объемы, покрытые шатрами. В Наровчате 

лучшим памятником Д. а. является дом, располож. на углу ул. К. Маркса и 

Советской, богато украшенный пропильной резьбой, эффектно 

выделяющейся на фоне необшитого сруба. Отличит. особенность зданию 

придает его угловая часть, имеющая шатровое завершение с врезанными в 

него с двух сторон треуг. фронтонами. Наиб. выдающиеся памятники жилой 

Д. а. связаны с усадебным строительством. К сожалению, лучшие из них уже 

утрачены. Это прежде всего двухэтажный дом помещиков Араповых в 

Бессоновке, построенный в 1-й пол. 19 в., к-рый имел со стороны парка 

выступающую по центру полуротонду, окруженную галереей из спаренных 

коринфских колонн, типичный образец позднего классицизма. Другим 

памятником дерев. архитектуры был гл. дом усадьбы Шуваловой-

Долгоруковой в Земетчине, сочетающий оригинальную объемно-

пространств. композицию и характерные для нар. зодчества приемы 



декоративного оформления. Уникальным элементом декора было 

помещенное на фронтоне здания огромное изображение солнца – образец 

умелого использования несложной пропильной резьбы для достижения 

большей выразительности. В декоре дома помещицы Рихтер в с. Ст. 

Потловка Колышл. р-на весь акцент сделан на фигурном аттике, украшенном 

дерев. резьбой и шпилями. Традиция украшать жилые здания пропильной 

резьбой нашла продолжение в сов. время. В с. Рус. Камешкир не только отд. 

дома, но и целые улицы являются своеобразными памятниками Д. а. 

Разработанные жителями этого села бр. Сорокиными орнаменты и мотивы 

дерев. убранства использованы в гражд. обществ. архитектуре: в украшении 

трактира «Золотой петушок», ставшего одним из наиб. заметных памятников 

Д. а. 2-й пол. 20 в. в П., кафе «Засека», построенном на окраине П. в 1978 

по проекту того же автора, пенз. худ. А. В. Маматкадзе, где использовались 

приемы древнерус. теремной архитектуры. 

К почти не сохранившимся памятникам Д. а., без к-рых раньше 

немыслим был ни один сел. ландшафт, относятся ветряные мельницы, 

существующие в наст. время в д. Никифоровке Иссин. р-на и в с. Озерках 

Сосновобор. р-на. 

Лит.: Пензенская епархия; Справочная книга Саратовской епархии. 

Саратов, 1912; Назарова Н., Савин О. Таланты народные. 

А. И. Дворжанский. 

А. А. Чистякова. 
  

ДЕРЖА’ВИН Андрей Алексеевич (29.9.1872, с. Любятино Пенз. у., 

ныне Пенз. р-на – 29.11.1935, П.), певец. В 1903 пел в Моск. театре 

«Аквариум», затем в Большом театре. Позднее – на сценах городов Пг., 

Киева, Иркутска, Уфы, Казани, Саратова, Екатеринбурга, Астрахани, 

Симбирска, Тифлиса, Риги, Перми, Пскова. Пению обучался в М. у проф. Ф. 

П. Андриевского, обладал мощным и красивым «глубоким» басом, большой 

артистичностью. Исполнил 73 партии, участвовал в 2800 спектаклях и 500 

концертах, записывался на граммофонные пластинки. В 1918 вернулся в П., 

где пел в опере Ф. П. Вазерского, был театр. инструктором в 

губполитпросвете, зав. театр. отд. в Центр. губ. б-ке, одним из организаторов 

союза «Рабис», занимал в нем должность пред. ревкомиссии, участвовал во 

мн. благотворит. концертах. Последние годы жизни преподавал в Пенз. муз. 

техникуме. 

Лит.: Пружанский А. М. Отечественные певцы 1750–1917: Словарь. Т. 

1. М., 1991; ПГВ. 1909. 25 марта; ТП. 1927. 9,10,12 мая; Савин (14).  

А. Ф. Головина. 
  

  

  

ДЕСЯ’ТАЯ А’РМИЯ. Третье формирование завершено в нояб. 1941 в 

Приволжском ВО. Штаб армии располагался в Кузнецке Пенз. обл. В армию 

вошли 322-я, 323-я, 324-я, 325-я, 326-я, 328-я, 330-я стрелк. дивизии, 57-я и 

75-я кавалерийские див., арт., инж. и др. части. В составе Зап. фронта 



участвовала в Московской битве, прошла с боями б. 500 км, освободила 

свыше 5000 насел. пунктов и 19 городов Рязанской, Тульской и Смоленской 

обл. В окт. 1941 – февр. 1942 армией командовал ген.-л-т Ф. И. Голиков. В 

последующем до авг. 1943 оборонялась в р-не Кирова (Калужской обл.). В 

авг. – окт. 1943 участвовала в Смоленской операции, наступала на мощный 

укрепл. узел обороны противника Рославль, 25 сент. овладела им, 

продвинулась на 135–145 км, вышла к р. Проня в р-не Дробин, где 

оборонялась до апр. 1944, когда на базе управления армией было 

сформировано управление 2-го Белорусского фронта. 

Лит.: Великая Отечественная война 1941–1945: Энциклопедия. М., 

1985. 

В. А. Мочалов. 
  

  

  

ДЕ’ТСКАЯ ЖЕЛЕ’ЗНАЯ ДОРО’ГА, структурное подразделение 

Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги, проводит работу по 

проф. ориентации уч-ся пенз. школ. Имеет: путевое хоз-во (2,5 км), 

подвижной состав (2 узкоколейных тепловоза сер. ТУ-2, 4 вагона), две ст. 

(«Пионерская» и «Сосновка»), систему, обеспечивающую безопасность 

движения и связь, устройство энергоснабжения, здание и ангар для 

подвижного состава. Движение открыто 4 авг. 1985. Первый юный машинист 

– А. Краюшкин (ныне машинист тепловоза). Полный курс теоретич. и 

практич. обучения юных железнодорожников – 5 лет. 

Е. П. Тюкленкова. 
  

  

ДЕ’ТСКАЯ ХУДО’ЖЕСТВЕННАЯ ШКО’ЛА № 1, создана в 1945. 

Первый дир. – И. В. Владимиров. В разные годы школу возглавляли А. Н. 

Журавлев, Ю. К. Бельдюсов, Р. В. Анохина, Н. А. Матвеев, с 1976 М. П. 

Сидоренко. Первый выпуск школы состоялся в 1947: среди выпускников – Г. 

А. Мазурин, оформитель дет. книг. Ежегодно школа выпускает 36 чел. Среди 

преподавателей бывшие выпускники: В. Ю. Панферов, Е. А. Комракова, К. 

Н. Каракин, С. Н. Осипов, В. А. Норкин, Н. Г. Сюзева, Т. А. Аникина, Д. М. 

Малевинский, Е. Н. Вечкасова, В. А. Цепкова и др. Творч. работы уч-ся 

демонстрировались на различных выставках: Междунар. выставка в Венгрии 

«Я вижу мир» (1990, 4 золотые медали); Всемирная выставка в Норвегии 

«Катастрофа» (1991, «Гран-при» и золотая медаль). В 1994 преобразована в 

муниципальное учреждение «Детская художественная школа № 1 г. Пензы». 

В 1997 школе передано здание бывш. губернаторского дома (ул. Советская, 

5) и присвоено имя В. Е. Татлина. 

Лит.: Сидоренко В. Ветви столетнего дерева. П., 1999. 

П. М. Лощинин. 
  

  

ДЕ’ТСКИЕ ДОМА’, гос. образоват. учреждения, в к-рых 

обеспечивается содержание, обучение и воспитание детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, а также детей 

одиноких матерей, испытывающих затруднения в их содержании и 

воспитании. Различают Д. д. дошкольного, школьного и смешанного типа. Д. 

д. предшествовали приюты. Статус воспитательного учреждения приют 

получил в 1839, когда было принято положение о дет. приютах, имеющих 

целью «...призревать бедных обоего пола детей без различия звания, 

постановление им религиозно-нравственного воспитания, первоначального и 

профессионального образования и приготовление их к самостоятельному и 

производительному труду». 9 янв. 1845 в П. было создано губ. 

попечительство дет. приютов. 16 мая открыт Александринский приют. В 

1899 открыт приют-ясли (ныне детдом № 2). В 1901 создан Ольгинский 

приют. Приюты существовали в Керенске, Наровчате, Кузнецке, Саранске, 

Рузаевке, Мокшане, Рамзае, Н. Шкафте. 

При сов. власти заботу о нуждающихся детях приняло на себя гос-во. 

Первые Д. д. на терр. Пенз. края появились в 1920-е гг. Их было 

организовано свыше 20, в них воспитывалось ок. 2,5 тыс. детей. В годы Вел. 

Отеч. войны было организовано б. 50 Д. д. для содержания 4 тыс. детей. 

Позже в связи с созданием школ-интернатов кол-во Д. д. сократилось, в 1963 

их было 15, а в 1969 осталось 9. С 1988 начинают создаваться семейные Д. д. 

(с 1997 именующиеся «приемные семьи»), одна из форм организации 

жизнедеятельности детей, лишившихся родительского попечения, с полным 

гос. денежным обеспечением детей и выплатой денежного содержания 

лицам, именуемым приемными родителями. Первая приемная семья в Пенз. 

обл. была создана в 1989 в с. Кургановка Камен. р-на. Затем появились 

приемные семьи в Тамале, Сурске, с. Любятине Пенз. р-на и в г. Заречном. К 

1999 интернатная система гос. помощи и поддержки детства в Пенз. обл. 

включает Д. д. – 9, дом детства –1 (образовательное учреждение для детей, 

оставшихся без попечения родителей, в к-ром воспитываются дети с 

рождения до 3 лет), семейные Д. д. (приемные семьи) – 5. 

Лит.: Козмарев И. П. Беднодемьяновскому детскому дому № 1 – 60 

лет //Просвещение. 1996. № 4; Е ф р е м о в В. Ф. Детские дома начинались с 

приютов //Просвещение. 1998. № 2/3; Ефремов В. Ф. В этом доме тепло: 

История детского дома № 1 г. Пензы. П., 1998. 

Т. А. Чернецова. 
  

  
  

ДЕ’ТСКИЕ ЖУРНА’ЛЫ, издания, предназначенные и выпускаемые 

специально для чтения детей различного возраста в зависимости от 

направления журнала. Следует различать издания самих детей и журналы, 

предназнач. для молодежи. Первые ведут начало от «Вестника юности», 

подпольного журнала революционного направления общегор. союза 

учащейся молодежи, печатавшегося на гектографе в 1904 (ред. С. Тонитров). 

В 1906–07 вышло неск. номеров «Журнала учеников Пензенской 2-й 

гимназии». Возможно, в П. были и др. нелег. и полулег. издания. В годы рев-



ции и Гражд. войны кол-во подобных журналов увеличилось. В 1917–18 

вышло 4 номера антибольшевистского ж. «Наша мысль», органа Пенз. союза 

учащихся. Аналогичного названия журнал, орган кружка учащихся, выходил 

в Инсаре в 1918–19; также аналогично назван был журнал учащихся 1-й 

трудовой школы Кузнецка, 1919. В 1917– 1919 об-вом содействия 

внешкольному образованию издавался ж. «Зорька» – ежемесячный, объемом 

16–20 стр., печатавший произв. авторов в возрасте от 6 до 14 лет. Такую же 

задачу популяризации и поощрения дет. творчества ставил Г. Д. Смагин в 

издаваемом им ж. «Утренний восход» (1919–20) в с. Атмисс Н.-Ломов. у. 

Вышло неск. номеров. В 1921 Пенз. губком РКСМ начал выпускать журнал 

для юношества «Творцы грядущего», но вышло всего 3 номера. В 1922–23 

журнал возобновлен под названием «Красные всходы». Редактировали его 

опытные журналисты Б. И. Марьин и Н. А. Росницкий (см. Росницкие). 

Публиковались как дет. творчество, так и произв. взрослых авторов. При 

очень плохой полиграфии содержание журнала было на достаточно высоком 

уровне. Одноврем. в Рузаевке издавался ж. «Юный рабочий». В 1928–29 

выходит журн. Пенз. дет. технич. станции и окружкома ВЛКСМ «Красный 

галстук», рассчит. на самые разнообразные интересы – юных техников, 

моделистов, агрономов, изобретателей, затейников и т. д., печаталось также 

мн. худож. произведений. Были попытки издавать лит-ру на морд. языке, но 

вышли только брошюры, а журнал не состоялся. 

Лит.: Вишневский К. От «Зорьки» до «Красного галстука» //Дет. лит. 

1968. № 3; Власов В. А. Периодическая печать системы образования //Очерки 

истории народного образования Пензенского края. П., 1997; Ульянова С. 

Детская периодическая печать Пензенской губернии начала 20 века 

//Краеведение. 1997. № 1; Периодическая печать Пензенского края. 

К. Д. Вишневский. 
  

ДЁМИН Александр Иванович (15.2.1921, с. Варварино Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Тамал. р-на Пенз. обл. – 24.9.1944, с. Михаловице, 

Польша), Герой Сов. Союза (1945), подполк., зам. ком. стрелк. полка. 

Отличился в боях за освобождение Польши, был смертельно ранен при 

отражении контратаки противника в р-не г. Кигера, лично руководя 

действиями ударной группы автоматчиков. 

М. С. Полубояров. 
  

К. Д. Вишневский. 
  

ДЖАНПОЛА’ДОВ Вахтанг Павлович 

(15.10.1903, с. Пор Эриванской губ. – 29.10.1969, 

П.), инж., организатор пром. произ-ва. Трудовую 

деятельность начал в 1922 рабочим в Ростове-на-

Дону. По окончании Бакинского политехнич. ин-та 

в 1930 работал инж. на Бежицком з-де 

«Красный профинтерн» в Брянской обл. В 1934 



направлен на Пенз. велосипедный з-д им. Фрунзе заместителем гл. механика, 

затем нач. цеха и гл. технологом. 

В 1942–53 работал нач. произ-ва и гл. инж. на з-дах мин-в 

сельхозмашиностроения и оборонной пром-сти в Нерехте, Казани, Саранске, 

Куйбышеве. За это время он проделал большую работу по организации и 

подготовке произ-ва и выпуску новых оборонных изделий, сыгравших 

важнейшую роль в годы Вел. Отеч. войны. Лауреат Стал. премии (1950) за 

создание и внедрение в произ-во садово-огородного трактора и 

сельхозмашин. 

В 1954 Д. возвратился в П. и до конца своей жизни руководил заводом 

имени Фрунзе. 

Уделяя большое внимание развитию произ-ва, Д. много сделал для 

улучшения условий труда и быта велозаводчан. В короткие сроки были 

построены ср. школа, пионер. лагерь, оборудована новейшим 

инструментарием заводская мед.-сан. часть, открыт Дом техники, произведен 

капит. ремонт Дворца культуры имени С. М. Кирова. По инициативе Д. в р-

не Арбекова был построен поселок велозавода на 150 жилых домов. Делегат 

20-го съезда КПСС (1956). Орд. Ленина, Кр. Звезды, Трудового Кр. Знам. 

Лит.: В. П. Джанполадов //ПП. 1969. 31 окт. 

Л. Н. Кайзер. 
  

ДЗЮДО’, вид спортивной борьбы. В П. зародился в 1970-е гг. Первые 

секции появились в НИЭКИПмаше, подростковом клубе «Богатырь» (ныне 

«Спарта»), на з-де «Пензхиммаш» и заводе имени Фрунзе. Тренеры-

организаторы С. Митин, бр. В. и Н. Барашкины, А. Балашов, А. Парфенов, А. 

Киселев. В дальнейшем Д. получило развитие в Кузнецке, Н. Ломове, 

Сердобске. Первого мастера спорта В. Ящука подготовил С. Митин, к-рый 

был инициатором открытия подростковых клубов «Дзюдо-75» и «Дзюдо-86». 

А. Зудков и В. Лягин завоевывали серебряные медали в первенстве СССР 

среди молодежи, Ф. Бобров – победитель Всеросс. юношеских игр. Высоких 

результатов в разные годы добивались Ю. Жулимов, В. Криков, В. Надькин, 

А. Макаров, И. Желудков и др. Большой вклад в развитие Д. внесли также Ю. 

Макаров, В. Бурментьев и др. 

В. Б. Суровицкий. 
  

ДИАЛЕКТОЛОГИ’ЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИ’ЦИИ, одна из форм науч. 

работы, позволяющая фиксировать живую речь носителей местных нар. 

говоров. Первые экспедиции в 20-х гг. проводил пенз. учитель, впоследствии 

проф. Куйбышевского педин-та А. Н. Гвоздев. Он обследовал мн. нас. 

пункты бывшей Пенз. губ. Итогом работы стали оставшийся 

неопубликованным «Диалектологический атлас Пензенской губернии» (24 

карты) и обобщающие иссл. «Типы великорусских говоров Пензенской 

губернии». Эти работы позволили уточнить границы отд. типов говоров в 

пределах Пенз. губ. на карте Моск. диалектологич. комиссии (1915). В 1944 

диалектологич. экспедиция для изучения говоров Поим. р-на Пенз. обл. 



провела Е. М. Иссерлин, работавшая на кафедре рус. языка ПГПИ. В 

послевоен. годы преп. этой кафедры стали проводить диалектологич. 

экспедиции постоянно. Вначале ими руководили А. М. Пашковский, Н. Б. 

Бахилина, а в 50-е гг. – В. Д. Бондалетов. С 1946 по 1961 организовано 12 

экспедиций в 12 областей РСФСР. Они проводились по заданию Ин-та рус. 

языка АН СССР. В них участвовали студенты, нек-рые из к-рых стали 

учеными-лингвистами (В. П. Фелицына, Е. С. Скобликова, С. Я. Макарова, 

И. Ф. Шувалов). Материалы экспедиции использовались при составлении 

«Атласа русских народных говоров», а также в работах В. Д. Бондалетова, Э. 

М. Бравичевой, Л. А. Зелепукиной и др. С 1953, параллельно с изучением 

территориальных говоров, началось иссл. соц. диалектов. В Пенз. обл. 

удалось впервые обнаружить б. 10 тайных языков, составить и опубликовать 

их словари. Был собран материал и по проф. речи текстильщиков, 

стекольщиков, пчеловодов и др. С кон. 60-х гг. проводились экспедиции 

ономастич., по собиранию названий насел. мест (топонимов), именованиям 

человека (антропонимов), названий космич. объектов (космонимов). В. Д. 

Бондалетовым и В. А. Никоновым был составлен спец. вопросник для 

собирания космонимов Поволжья (среди рус., морд., тат., чуваш. населения). 

Собр. пенз. диалектологами материал получал высокую оценку таких 

ученых, как акад. В. В. Виноградов, В. И. Борковский (возглавлявшие Ин-т 

рус. языка АН СССР), О. Н. Трубачев, Н. И. Толстой. 

Лит.: Бондалетов В. Д. Русские говоры Пензенской обл. и их изучение 

//Вопросы географии Пензенской области и методики географии. Л., 1971. 

Вып. 3; Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части 

СССР. М., 1986; Лингвистическое, историческое и литературное 

краеведение: Тезисы Всеросс. науч. конференции. Памяти А. Н. и Б. Н. 

Гвоздевых. П., 1997. (см. статьи Н. А. Шарошкина и И. Ф. Шувалова). 

В. Д. Бондалетов, И. Ф. Шувалов. 
  

  

ДИАЛЕ’КТЫ ТЕРРИТОРИА’ЛЬНЫЕ, «диалект» (греч. говор) – 

разновидность языка или совокупность говоров, употребляемая в качестве 

средства общения. Различают Д. т. и диалекты социальные – особенности 

речи социально-сословных, проф., возрастных и т. п. групп [см. Тайные 

языки (арго), Профессиональные языки, Городское просторечие]. 

Диалектный ландшафт Пенз. обл. включает три осн. типа говоров – 

среднерус., их свыше 60%, северно-рус. (окающие), ок. 20%, южно-рус., 13%; 

немало в области насел. пунктов, где сосуществуют разные, даже 

противоположные типы говоров: северно-рус. и южно-рус., например с. 

Колесовка Башмаков. и с. Салтыково Земетч. р-на. Каждый из осн. типов 

говоров жителей области (среднерус., северно-рус. и южно-рус.) тоже 

неоднороден, что свидетельствует о диалектном разнообразии губерний, 

уездов, сел, откуда шло заселение Пенз. края. Так, в наших окающих говорах 

есть оканье полное и оканье неполное (таких говоров больше). Неодинаково 

произносятся в них предударные Е, h (ять) и Я, есть и др. различия. При 



относительно компактном расположении наших южно-рус. говоров (в зап. р-

нах области) неоднородны и они: в них разные типы яканья, различия в 

лексике и грамматике. Наиб. оригинальными на терр. Пенз. обл. являются 

«мещерские говоры» (диалекты). Они не укладываются в привычные схемы и 

комбинации диалектных черт. Так, имея такие «южно-рус.» черты, как Г 

фрикативное, У неслоговое (кароу, деуки), твердое произношение долгих Ш 

и Ж, мягкое Т (ть) в 3-м лице глаголов и ряд др., они в то же время 

выделяются среди типичных южно-рус. диалектов нек-рыми северно-рус. 

чертами. Но и мещерские диалекты неоднотипны. Так, в с. Канаевка 

Городищ. р-на (в части села под названием Крукол) наблюдается, с одной 

стороны, правильное произношение Ц и Ч (отсутствие цоканья), нормальное 

употребление В и Ф (кароф, дефки), с другой – южно-рус. черты: яканье 

новоселковского типа, родительно-винит. падеж местоимений на -е: у мене’, 

у тебе’, мягкое К в словах типа Ванькя, дочкя, а также типичное для наших 

зап. мещерских говоров «перетягивание» ударения в глаголах: ска’жу, 

про’сю, хо’дю и т. п. Часть мещерских диалектов ближе к средне- рус. типу 

говоров. Классификация диалектов Пенз. обл. еще не завершена. 

Сопоставление их с говорами регионов, откуда осуществлялась колонизация 

края, открывает немало интересных страниц в истории населения 

европейской ч. России. 

Лит.: Гвоздев А. Н. Типы великорусских говоров Пензенской 

губернии. П., 1925; Атлас русских народных говоров центральных областей к 

востоку от Москвы. М., 1957; Бахилина Н. Б. Мещерские говоры на 

территории Пензенской области //Труды Института языкознания. Т. 7. М., 

1957; Бондалетов В. Д. Русские говоры Пензенской области и их изучение 

//Вопросы географии Пензенской области. Вып. 3; Диалектологический атлас 

русского языка. Центр Европейской части СССР. Вып. 1. Фонетика. М., 1986; 

Язык русской деревни: Школьный диалектолог. атлас. М., 1994; А. Н. 

Гвоздев и лингвогеография Пензенского края / Сост. и отв. ред. В. Д. 

Бондалетов. П. – Самара, 1997. 

В. Д. Бондалетов. 
  

ДИАТРО’ПТОВ Петр Николаевич (1859, П. – 1934), врач-гигиенист, 

микробиолог, проф., засл. деятель науки РСФСР, один из организаторов сан.- 

бактериологич. дела в России и курсов усовершенствования сан. врачей. 

В 1878 окончил 1-ю Пенз. гимназию, в 1887 – Моск. ун-т. В 1892–1907 зав. 

Одесской бактериологич. станцией, где организовал изготовление 

противодифтерийной и др. сывороток и экспериментально изучал холеру, 

чуму, а также вопросы сан. бактериологии. Одним из первых стал применять 

бактериологич. методы для гигиенич. иссл. почвы, воды, воздуха. Участвовал 

в борьбе с холерой в Поволжье. Д. преподавал на Моск. высших жен. курсах, 

заведовал кафедрой гигиены 2-го Моск. ун-та. С 1928 дир. Гос. ин-та 

эксперимент. терапии и контроля сывороток и вакцин. 

Лит.: БМЭ. Т. 7; Материалы Свода памятников; Савин (10). 

Г. П. Шалдыбин. 



  

  

ДИ’КОЕ ПО’ЛЕ, ист. название непаханной, никому не 

принадлежавшей степи Волго-Донья в эпоху средневековья. Со стороны 

Прикаспия и Причерноморья Д. п. подходило к мещерским, морд. и 

муромским лесам. По Д. п. проходили дороги, по к-рым кочевники 

совершали набеги в пределы Рус. гос-ва. В 16 в. Д. п. контролировали 

сторожи и станицы. Заселение и освоение Д. п. Пенз. края осуществлялись по 

мере сооружения засечных черт 17 в., возведения городов-крепостей и др. 

укрепл. пунктов, проведения между р. Волгой и Доном Царицынской 

оборонит. линии 18 в., в процессе крест., помещичьих и монастырских 

колонизаций. В 19 в. Д. п. в Пенз. крае было почти все распахано. Большой 

вклад в изучение и сохранение остатков Д. п. в Пенз. губ. внес докт. биол. 

наук, проф. И. И. Спрыгин. В наст. время их можно видеть в заповедниках 

Попереченская степь, Островцовская степь и Кунчеровская степь. 

Лит.: БСЭ. 2-е изд. Т. 14; Мурзаев Э. М. Словарь народных 

географических терминов. М., 1984; Арбузов Л. Д. История заповедного дела 

в России и перспективы его развития в Пензенской обл. //Из истории 

области. Вып. 4. 

В. И. Лебедев. 
  

ДИКОРАСТУ’ЩИЕ ПЛОДО’ВЫЕ И Я’ГОДНЫЕ РАСТЕ’НИЯ, 

дающие продукты питания, богатые витаминами, сахарами и органич. 

кислотами. Большинство из них является не только пищ. деликатесом, но и 

обладает лекарств. свойствами. Запасы наиб. ценных видов в Пенз. обл. 

невелики, и их сбор носит исключительно любительский характер. Более 

других заготавливается плодов земляники зеленой (местные названия – 

полуница или полевая клубника), широко распространенных в луговых 

степях на опушках и полянах широколиств. лесов. Земляника лесная – 

типичный обитатель лесов, особенно хвойных. Поэтому осн. ее запасы 

сосредоточены в вост. части области, а также на С.-З. (Земетч. р-н). Довольно 

большую площадь в области занимают заросли лесной малины, приуроч. 

обычно к гарям и вырубкам на месте хвойных лесов. Урожаи земляники 

лесной и малины наблюдаются не ежегодно, т. к. эти растения влаголюбивы 

и сильно страдают от засухи, особенно в мае и июне. В сосновых лесах 

Засурского плато и Земетч. р-на имеются небольшие по площади заросли 

черники и брусники. В условиях лесостепи эти влаголюбивые растения 

находятся у юж. границы своего распространения, в связи с чем их урожаи 

очень нестабильны. Однако черника все же встречается в кол-ве, 

допускающем любительский сбор. Урожайность брусники значительно ниже, 

в связи с чем она вообще мало известна населению. В Пенз. обл. имеются два 

небольших клюквенных болота близ с. Никольского Кузн. р-на и с. Ломовка 

Лунин. р-на. В окрестностях последнего обнаружена также голубика. Клюква 

и голубика плодоносят довольно обильно, однако из-за небольшой площади 

местообитаний интереса для заготовок не представляют. По поймам рек в 



Пенз. обл. имеются заросли ежевики, но эта ягода вызревает не чаще чем раз 

в пять лет. Из менее ценных видов дикорастущих плодов значит. запасы 

черемухи. В степных р-нах по склонам балок имеются заросли сливы 

колючей, или терна. Довольно широко распространена яблоня лесная. 

Особенно характерна она для Мокш., Н.-Ломов. и Вадин. р-нов. В поймах 

рек Пенз. обл. довольно большую площадь занимают заросли шиповника. 

Его плоды, богатые витаминами, представляют собой ценное пищ. и 

лекарств. сырье. Шиповник широко заготавливается населением. Определ. 

практич. интерес представляет калина. Местами она образует довольно 

большие заросли по опушкам дубрав. В Пенз. обл. встречаются такие 

плодовые растения, как костяника, вишня степная и дикорастущая черная 

смородина. Из орехоплодных растений большое значение имеет лещина 

обыкновенная. Хорошие урожаи дает в среднем через год. По данным И. И. 

Спрыгина, в 1-й пол. 20 века в Пенз. обл. встречался также рогульник 

плавающий, или водяной орех. В наст. время это орехоплодное растение, 

вероятно, исчезло с территории области, т. к. осн. место обитания – затоны р. 

Суры – в наст. время находятся на дне Сурского вдхр. Существ. влияние на 

ресурсы дикорастущих плодовых оказывает лесоразведение. Широкое 

использование в нем рябины обыкновенной привело к значит. увеличению ее 

запасов. В ходе создания защитных лесополос и др. искусств. посадок 

обогатился видовой состав плодовых. В наст. время в области имеются 

посадки груши-дичка, рябины черноплодной, смородины золотистой, ирги, 

розы морщинистой, розы даурской, облепихи, черемухи виргинской, плоды 

к-рых собираются населением. 

А. И. Иванов. 
  

  

ДИМАКО’В Дмитрий Николаевич (р. 27.5.1955, г. Горький, ныне 

Ниж. Новгород), худ., арх., дизайнер, педагог. Окончил Пенз. строительный 

техникум (1975), Горьковский инж.-строит. и Белорус. гос. театр.-худож. ин-

ты (1980). Работал в ПИСИ, а с 1982 – преп. Пензенского художественного 

училища. Исследователь творчества худ. В. Е. Татлина. Вместе с группой 

пенз. худ. и арх. работал над воссозданием неск. утраченных произв. В. Е. 

Татлина. Реконструировал модель памятника- башни 3-му Интернационалу 

(«башни Татлина»). Первый вариант модели был показан на выставках в 

Венгрии и Австрии, затем в Дюссельдорфе (Германия). В 1992–95 участник 

выставок в Баден-Бадене (Германия), М., СПб., Барселоне (Испания). В 1992 

Д. организовал Пенз. филиал межрегион. фонда К. С. Малевича. 

Лит.: Татлин В. Е.: Каталог выставки / Сост. Д. Н. Димаков. П., 1987; 

Февралева С. Татлин, который с Башней //Комс. правда. 1993. 23 окт.; 

Мастерская Татлина: Выставка 26–27 мая 1996 г. П., 1996. 

О. М. Савин. 
  

  

  



ДИМИ’ТРИЯ СОЛУ’НСКОГО ЦЕ’РКОВЬ в с. Поселки Кузн. р-на, 

построена в стиле классицизма в 1826 вместо дерев., сгоревшей в 1810. Ее 

храмовая ч. выполнена в виде двухсветного четверика, акцентированного по 

бокам портиками с треуг. фронтонами и несущего на себе ротонду, 

покрытую куполом с круглым барабанчиком и главкой. Оригин. решение 

имеет колокольня, три четвериковых нижних яруса к-рой завершаются 

невысоким круглым четвертым ярусом, увенчанным шпилем, а ярус звона, 

прорезанный вытянутыми полуциркульными проемами, – небольшими 

пинаклями по углам. Композиция Д. С. ц. дополняется прямоуг. объемами 

обширной двухстолпной трапезной и апсиды. Церковь отреставрирована и 

является действующей. 

Лит.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

ДИМО’ Николай Александрович (18.11.1873, г. Оргеев Бессарабской 

губ. – 15.3.1959, Кишинев), почвовед, акад. ВАСХНИЛ (1948), засл. деятель 

науки и техники Молд. ССР (1946). В 1902 окончил 

Новоалександрийский ин-т с. хоз-ва и лесоводства. В 1899–1911 руководил 

почв. и почвенно- оценочными работами в Саратовской и Пенз. губ. 

Результаты этих иссл. были опубл. в 1913 в виде отчета и очерков о 

естественно-ист. условиях Пенз. губ. и ее уездов (Инсар., Мокш., Н.-Ломов., 

Керенск., Пенз., Городищ.). В экспедиции, организованной Д., участвовали 

многие почвоведы, геологи и географы, в т. ч. геоботаник И. И. Спрыгин. 

Осн. труды Д. посвящены географии, биологии, физике, лесомелиорации и 

засолению почв. За работы по почвоведению ему присуждена золотая медаль 

им. В. В. Докучаева (1949). 

Лит.: БСЭ. Т. 8; Труды экспедиций, организованных почвоведом Н. А. 

Димо для изучения естественно-исторических условий Пензенской губернии. 

Сер. 1. Геология. Вып. 1–11. М., 1912–1916; Академик Н. А. Димо. Кишинев, 

1970. 

Т. Б. Лебедева. 
  

  

  
  

 «ДИНА’МО», физкультурно-спортивное об-во, созданное в 1923 в 

системе нар. комиссариата внутр. дел. В П. об-во «Д.» учреждено 30.6.1923. 

Культивировались легкая атлетика, гимнастика, франц. борьба, футбол, бокс, 

баскетбол, стрелк., лыжный и конькобежный спорт. В 1920–30-е гг. являлось 

центром физкультурного движения в Пенз. крае. В 1932 в об-ве создан 

коллектив «Юный динамовец», сыгравший большую роль в развитии дет. 

спорта. 27.5.1927 открыт спортивный магазин «Динамо». В 1935 построен 

стадион на Социальной пл. (ныне угол ул. Гладкова и Бакунина). В первые 

годы Вел. Отеч. войны он был снесен и вновь открыт 9.7.1944 на ул. Сборной 

(ныне ул. Славы). В 1956 стадион прекратил свое существование. В 1990-х 



гг. об-во культивировало такие виды спорта, как тяжелая атлетика, бокс, 

худож. гимнастика, стрелк. спорт; проводились занятия по повышению 

боевого мастерства сотр. милиции. В об-ве подготовлено мн. квалифицир. 

спортсменов. Среди них чемпион мира, засл. мастер спорта СССР Я. 

Затуливетер. 

Лит.: Николаев Н. Как живешь, «Динамо»? //ПВ. 1992. 29 дек. 

О. И. Пучков. 
  

  

  

  
  

ДИРЕ’КЦИЯ НАРО’ДНЫХ УЧИ’ЛИЩ, образована в Пенз. губ. в 

1865. Строила свою работу на основе Положения 1864 «О начальных 

народных училищах». Осуществляла контроль за содержанием обучения в 

нар. уч-щах, обеспечивала их учеб. лит-рой, методич. пособиями, укрепляла 

учебно-матер. базу, назначала учителей. Состояла из дир. и инспекторов нар. 

уч-щ, пред. губ. училищного совета. В разные годы дир. нар. уч-щ были С. А. 

Бобровский, Д. В. Ильченко, П. Д. Колосовский, С. П. Никольский, Д. С. 

Георгиевский, И. В. Автократов. Д. н. у. внесла значит. вклад в создание 

системы нар. образования в губернии, повышение качества преподавания 

учеб. дисциплин, подбор и расстановку учительских кадров, соц. защиту нар. 

учителей. 

Лит.: Ляхов В. А. О заведовании начальными школами //Вестник 

Пенз. земства. 1913. № 18–19. 

Л. Д. Гошуляк. 
  

  

ДИЧЬ БОЛО’ТНАЯ (луговая). Самая многочисленная по количеству 

видов. Наиболее хорошо известны 3 вида ржанкообразных: бекас, дупель, 

гаршнеп. Бекас размером крупнее скворца, весит б. 100 г. Оперение пестрое, 

буровато-черноватое, с рыжиной. Посередине головы и над бровями светлые 

полосы, низ беловатый. В Пенз. обл. встречается повсеместно в 

благоприятных местах обитания. Дупель размером чуть меньше голубя, 

весит свыше 150 г. Отличается особенностью полета: взлетев, не издает 

крика, как бекас, и никогда не делает зигзагов, летит по прямой или 

изогнутой линии. В наст. время в Пенз. обл. редок, чаще встречается на 

пролете. На гнездовании отмечен только в Земетчинском р-не. Гаршнеп 

окраской схож с бекасом и дупелем, но значительно мельче размером. Весит 

около 80–90 г. В Пенз. обл. редок, встречается только на пролете весной и 

осенью. К болотной дичи относятся еще 28 видов куликов, встречающихся в 

Пенз. обл., а также некоторые представители отряда журавлеобразных: 

коростель, 3 вида погонышей, пастушок и камышница. Полностью 

запрещена охота в России на все виды журавлей и кроншнепов. Весенняя 

охота на болотную дичь повсеместно запрещена. 

В. В. Фролов. 
  



ДИЧЬ БОРОВА’Я, 

представлена в Пенз. области глухарем, 

тетеревом, рябчиком, вальдшнепом, 

обыкновенной и кольчатой горлицей, 

вяхирем и клинтухом. Глухарь в 

области редок, встречается в Земетч., 

Лунин., Городищ., Никольск., Кузн. и 

Сосновобор. р-нах. Малочисленность 

вида связана с тем, что по терр. обл. 

проходит юж. граница его ареала, а 

также с интенсивным выпасом скота в 

лесных массивах и вырубкой токовищ. 

В последние десятилетия 20 в. охота на 

глухаря в области закрыта. Охота на 

тетерева с легавой по выводкам, 

стрельба самцов на току весной и на 

чучела осенью и зимой относятся к 

разряду лучших росс. охот. Длит. время 

на тетерева охота была закрыта и лишь 

в 1993 вновь была разрешена с легавой по выводкам. Распространен в 

области повсеместно, но везде редок, кроме Земетч., Никольск., Городищ. и 

Лунин. р-нов. Рябчик ввиду его малочисленности практически не 

добывается. Весенняя охота запрещена. Разрешается осенняя охота на манок, 

с подхода и с легавой по выводкам. Наиб. распространенная весенняя охота 

на вальдшнепов на тяге. Ежегодно в нач. апр. открывается самая красивая и 

доступная охота: весенняя тяга вальдшнепа представляет собой 

своеобразный ток этого вида. По прилету из юж. р-нов самцы начинают 

облет участков леса в поисках самок. Тяга особенно интенсивна в сер. апр. – 

нач. мая и идет как вечером, так и утром на рассвете. Охота на голубей 

практически не развита ввиду позднего открытия летне-осенней охоты. В это 

время осн. масса голубеобразных уже покидает пределы области. 

В. В. Фролов. 
  

  

ДИЧЬ ВОДОПЛА’ВАЮЩАЯ, в Пенз. обл. представлена 22 видами 

отряда гусеобразных, 4 видами поганкообразных, 1 видом журавлеобразных 

(лысуха). Самые многочисл. представители гусеобразных – гнездящиеся: 

кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, красноголовая и хохлатая чернети 

(нырки). В период осенней охоты становятся обычными пролетные виды, 

редкие на гнездовании в наших угодьях: серая утка, свиязь, шилохвость, 

широконоска и виды, гнездящиеся значительно севернее Пенз. области: 

белоглазая чернеть, обыкновенный турпан, луток, большой крохаль и гуси: 

серый и белолобый, а также гуменник. С 1988 загнездился в Кузн. и Колышл. 

р-нах самый крупный представитель гусеобразных лебедь-шипун. Охота на 

него в России запрещена повсеместно. Поганкообразные представлены 



большой поганкой, черношейной поганкой и крайне редкими – 

красношейной и серощекой поганками. Эти виды являются второстеп. 

объектами добычи. В 19 в. они широко добывались с целью заготовки 

шкурок на пухо-перовые изделия, т. к. их мясо в пищу не пригодно. 

Динамика общих запасов водоплавающей дичи в Пенз. обл.: 1988 – 96 тыс. 

гол., 1989 – 110 тыс., 1990 – 102 тыс., 1991 – 147 тыс., 1992 – 151 тыс., 1993 – 

100 тыс. Наиб. высокая числ. водоплав. дичи отмечена на крупных искусств. 

водоемах: Сурском и Вадинском вдхр. и на естеств.: Селитбенском и 

Бобровом озерах в Кузн. р-не, Ивановом озере, болотах Журавлиха и 

Торфяном в Земетчинск. р-не, а также Ольховом и Запрудном болотах в 

Белинск. р-не, Лосевом болоте в Лопат. р-не, болоте Торфы в черте г. Пензы. 

Сурское вдхр. стало играть большую роль как место скопления вставшего на 

крыло молодняка и место остановки пролетных стай. Единоврем. учеты 

поздней осенью показывают здесь скопление водоплавающих от 5 до 40 тыс. 

птиц. 

В. В. Фролов. 
  

  

ДИЧЬ ПОЛЕВА’Я (степная). К ней в Пенз. обл. относят дрофу, серую 

куропатку и перепела. В связи с резким уменьшением числ. этих видов и 

необходимостью строгого контроля за их воспроизводством существуют 

значит. ограничения на охоту. Полностью запрещена к отстрелу крупнейшая 

птица России – дрофа. В Пенз. обл. находится под запретом охота и на серую 

куропатку, несмотря на заметный рост ее числ. Разрешена только добыча 

перепела с легавой во время осенней охоты, однако повсеместное 

сокращение числ. этой птицы так же ставит вопрос о закрытии охоты на нее в 

Пенз. обл., как и на б. части терр. России. 

В. В. Фролов. 
  

ДМИ’ТРИЕВ Вячеслав Сергеевич (16.9.1936, с. Васильевка Нечаев., 

ныне Пенз. р-на – 29.11.1979, П.), инж., ведущий спец. по разработке средств 

криптографической защиты информации. Окончил ППИ. С 1958 работал в 

ПНИЭИ. Принимал участие в разработке аппаратуры и комплексов спец. 

связи, гл. конструктор. В 1970 – гл. инж. С 1971 – зам. ген. дир. по науч. 

работе НПО «Кристалл». Гос. премия СССР (1973). 

Е. И. Тушканов. 
  

ДМИ’ТРИЕВ Иван Дмитриевич (1778, Азясь Мокш. у. Пенз. губ., 

ныне Мокш. р-на – после 1843), пенз. помещик, участник войны 1812 года. С 

детства был записан в конную гвардию, в 1796 пожалован чином вахмистра и 

переведен в кавалергардский полк. В воен. кампанию 1805–07 награжден 

золотым оружием. В 1807 получил чин полк. и назначен ком. Курляндского 

драгунского полка. В 1810 вышел в отставку, жил в М. В 1812 вернулся в П., 

где участвовал в формировании 2-го пех. полка Пенз. ополчения, был его 

ком., затем командовал всем ополчением. Участвовал в походе Пенз. 



ополчения, награжден золотой саблей с надписью: «За храбрость» и орд. Св. 

Владимира 4-й степ. с бантом. Упомянут в мемуарах Ф. Ф. Вигеля. 

Лит.: Апухтин В. Краткий очерк истории формирования и действий 

Пензенского дворянского ополчения в Отечественную и освободительную 

войны 1812–1814 годов. М., 1912; Вигель Ф. Ф. Часть 4; Военный сборник. 

СПб., 1899. Т. 12; Списки потомственных дворян, владевших в Пензенской 

губернии имениями в 1785 г. П., 1902; Сборник биографий кавалергардов / 

Под ред. С. Панчулидзева. Т. 1762–1801. СПб., 1904. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ДМИТРИЕ’ВСКИЙ Лев Николаевич (р. 1.11.1929, Сызрань), первый 

дир. НИКИРЭТ (1977–92), лауреат Гос. премии СССР (1977). Окончил 

Ивановский энергетич. ин-т по специальности инж.-теплоэнергетик (1952). 

Трудовую деятельность начал на пр-тиях отрасли среднего машиностроения. 

С 1963 нач. отд., а с 1966 – первый зам. гл. конструктора СКБ Пенз. 

приборостроит. з-да. С 1977 дир. филиала Всесоюз. НИИ физич. приборов, 

гл. конструктор спец. конструкторско-технологич. бюро. Орд. Ленина, Окт. 

рев-ции, Трудового Кр. Знам. 

А. Г. Гришин, Е. В. Сотникова. 
  

«ДМИ’ТРИЙ КАЛИ’НИН», 

«драматическая повесть» В. Г. Белинского, 

написанная им в бытность студентом Моск. 

ун-та (1830). Автор представил драму в 

цензурный ком-т, к-рый нашел в ней 

«множество против религии, нравственности 

и российских законов» и что автор 

«декламирует против рабства 

возмутительным образом». В драме 

изображена трагич. судьба крепостного 

интеллигента, к-рый после получения 

образования вынужден вновь вернуться к 

помещикам Лещинским, где он формально 

числится «дворовым человеком». Не 

выдержав ударов судьбы и унижений, герой 

кончает жизнь самоубийством. В основе 

драмы лежат реальные образы и события. 

Прототип загл. героя сын дворового 

человека Дмитрий Калинин – единств. 

крепостной, поступивший в пенз. гимназию 

одновр. с В. Г. Белинским и, как установил 

пенз. литературовед М. П. Молебнов, 

дружил с ним и даже сидел за одной партой. 

Проучился один год. Далее в списке 



гимназии он не числится, и судьба его неизвестна. В драме отразились факты 

биографии и др. лиц, известных автору по чембар. действительности. 

Запрещенная цензурой драма впервые была напечатана в 1891, а на сцене (не 

считая любительских попыток) была поставлена в 1956 Пенз. драм. театром в 

сценич. редакции реж. Ю. Юровского. В загл. роли были заняты арт. В. 

Болеславский, Д. Горбухов и Г. Егоров, роль героини Софьи Лещинской 

исполняла арт. Л. Лозицкая. 

Лит.: Молебнов М. П. В. Г. Белинский и Пензенский край //В. Г. 

Белинский: Сб. ст. и док. П., 1948; Лозицкая Л. «Дмитрий Калинин» на 

пензенской сцене //На родине В. Г. Белинского. П., 1961. 

К. Д. Вишневский. 
  

ДМИТРУ’К Евгений Ярополкович (2.9.1935, пос. Рудченково, 

Донбасс – 22.10.1985, П.), архивист, краевед. Приехал в П. в кон. 1946. 

Учился в пенз. ср. школе № 2, к-рую окончил с серебряной медалью. После 

окончания с отличием Саратовского ун-та в 1957 работал учителем в 

Кучкинской ср. школе Камен. р-на. В 1960–85 науч. сотр., нач. отд. ГАПО. 

Автор многочисл. публ. на лит.-краеведч. темы в центр. и местной печати, кн. 

«Н. П. Огарев и Пензенский край» (Саратов, 1981). 

Лит.: Савин (11). 

В. С. Годин, О. М. Савин. 
  

«ДО’БРОЕ У’ТРО», культ.-просвет. газета выходного дня. Издавалась 

с 1992 по 1998. Учредители: обл. деп. культуры и коллектив редакции. 

Публиковала материалы о культ. жизни области и страны. Ред. В. Н. 

Садчиков. 

Лит.: ДУ. 1997. № 1. (Посв. 5-летнему юбилею). 

Н. И. Забродина. 
  

ДОБРОСМЫ’СЛОВ Алексей Дмитриевич (1878, с. Чернышово 

Керенск. у. Пенз. губ. – 17.5.1908, Якутск), деятель рев. движения в 

Поволжье. Подпольная кличка Митрич. Учился в Пенз. духовной семинарии. 

В 1899 – нач. 1901 – студент Моск. ун-та. Обратил на себя внимание проф. В. 

О. Ключевского, с к-рым впоследствии переписывался. В П. в 1901–02 

организовал группу «Друзья человечества», установившую связи с 

Харьковским ком-том РСДРП, рев. подпольем Поволжья и газ. «Искра». 2 

мая 1902 исключен из ун-та и после 16-месячного тюремного заключения 

выслан в Сибирь, где участвовал в вооруж. протесте ссыльных в Якутске (т. 

наз. «Романовка») 18 февр. – 4 марта 1904, за что его осудили еще на 12 лет. 

Наказание отбывал в Александровском централе под Иркутском. Женился на 

сосланной из Тамбова фельдшерице Пелагее Алексеевне Фокиной (уроженке 

с. Богоявленского Морш. у. Тамбовской губ., ныне Долгово Земетч. р-на). 

После освобождения по амнистии в нояб. 1905 вернулся в П., где участвовал 

в ведении Крест. съезда. По заданию ЦК партии эсеров организовывал 



боевые дружины в Поволжье, перейдя на нелег. положение. 19 нояб. 1906 

арестован в Самаре и выслан в Якутск, где покончил с собой. 

Лит.: Израильсон А. О. Алексей Дмитриевич Добросмыслов //Каторга 

и ссылка. 1929. № 3 (52); Очерки истории Пензенской организации КПСС. 

Г. В. Ерёмин. 
  

ДОБРО’ТИНЫ, династия педагогов, ученых. Николай Иванович 

(1853 – до 1910), статский советник, окончил Тамбовскую духовную 

семинарию (1875). С 1877 инспектор нар. уч-щ в Краснослободске, с нач. 

1890-х гг. в Н. Ломове, чл. уездного отд. епарх. училищного совета. Его жена 

Елизавета Павловна (? – 1923, Новочеркасск), организовала в Н. Ломове 

частную жен. прогимназию, преобразованную в 1917 в гимназию. Ее сын 

Алексей Николаевич (4.3.1882, Краснослободск – 20.1.1951, Ленинград), 

канд. физ.-мат. наук (1940). С золотой медалью окончил Пенз. гимназию 

(1900) и Петерб. технологич. ин-т (1908), учительствовал в Н. Ломове, с 1911 

зав. четырехклассным муж. уч-щем, с 1918 преподавал математику на 

красноармейских курсах в П. С 1920 работал в Новочеркасске, с 1922 в 

Ростове-на-Дону в крайсовпартшколе, с 1930 преп. Северо-Кавказского гос. 

ун-та. С 1946 зав. кафедрой математики Сталинградского с.-х. ин-та, затем 

работал в вузах Л. Автор ряда научно-методич. работ, в т. ч.: «К вопросу о 

преподавании умножения и деления обыкновенных дробей» (Математика в 

школе. 1949. № 1). Его ст. сын Николай Алексеевич (р. 18.6.1908, Н. Ломов), 

докт. физ.-мат. наук (1947), действит. чл. АН Казахстана (1967), засл. деятель 

науки Казахстана (1982), Гос. премия (1951). Окончил Северо- Кавказский 

ун-т (1929), в 1931–35 учился в аспирантуре при Лен. физ.- мат. ин-те АН 

СССР, с к-рым связана вся его последующая науч. деятельность. С 1948 зав. 

лаб. космич. лучей Физич. ин-та им. Лебедева АН СССР, с 1949 ученый секр. 

Президиума АН СССР, с 1951 зам. дир. Физич. ин-та. С 1961 работал в 

Казахстане, в 1976–86 состоял чл. Президиума Казахстанской АН и работал 

зам. дир. Ин-та высоких энергий. Создатель Памирской высокогорной 

обсерватории по изучению космич. лучей и Тянь-Шаньской обсерватории. 

Автор б. 200 науч. работ по проблемам, связанным с космич. лучами и 

явлениями, действиями частиц высоких энергий, в т. ч. монографии 

«Космические лучи», переведенной на мн. языки мира. Три орд. Трудового 

Кр. Знам., «Знак Почета». Младший сын Ал. Ник. – Дмитрий Алексеевич 

(23.10.1912, Н. Ломов – 1.3.1998, СПб.), канд. физ.-мат. наук, доцент. 

Окончил Северо-Кавказский ун-т, в 1939–40 учился в аспирантуре Лен. гос. 

ун-та им. Жданова, работал в Лен. ин-те киноинженеров преп. математики, 

участник финской и Вел. Отеч. войн. В послевоен. время преподавал 

математику в вузах Пхеньяна (КНДР), затем был доц. Лен. электротехнич. 

ин-та. 

Лит.: Список чиновников и преподавателей Харьковского учебного 

округа 1886 г. Харьков, 1886; Храмов Ю. А. Физики: Биограф. словарь. М., 

1983; Панкова А. Выпускники средней школы № 1 Нижнего Ломова 

//Краеведение. 1998. № 1/2. 



З. И. Соколова, А. В. Тюстин. 
  

  

ДОЛГО’В Петр Иванович (21.2.1920, с. Богоявленское, ныне Долгово, 

Земетч. р-на – 1.11.1962, М.), Герой Сов. Союза, мастер парашютного спорта 

СССР. Совершил 1409 прыжков, установил 8 мировых и всесоюзных 

рекордов. Окончил военно-парашютное уч-ще в Рязани. Участник Вел. Отеч. 

войны. Ст. инструктор-испытатель, полк. Лауреат Стал. премии (1952). 

Испытывал новые образцы авиац. спасат. средств – различные типы 

парашютов, кислородные приборы, высотное оборудование и 

обмундирование летчика- космонавта, катапультные установки. Погиб, 

совершая прыжок с высоты 25600 м. Два орд. Ленина, два орд. Кр. Знам., два 

орд. Кр. Звезды. 

Лит.: Зефиров Л. Человек уходит к солнцу //Герои и подвиги. Кн. 1; 

Сыны России. М., 1985. 

Е. Ф. Шкуров. 
  

  

ДОЛГО’ВО, село Земетчинского р-на. Расположено в верховьях р. 

Кобелек в 20 км к Ю.-З. от пгт Земетчино, с к-рым связано автодорогой; ж.-д. 

ст. Дашково на линии П. – Ряжск в 2 км. Известно со 2-й пол. 18 в. как с. 

Богоявленское (Кобелек). После реформы 1861 волостной центр Моршанск. 

у. Тамбовской губ.; школа, лавка, базар, ярмарка. В 4 верстах экономия И. И. 

Воронцова- Дашкова «Сафониха» с винокур. з-дом. В 1910 – б-ца, 2 школы, 

базар; призывной участок на 11 вол. (в связи с близким расположением ж.-д. 

ст.). В нач. 20 в. развивалось свеклосеяние для местных сах. з-дов; в 1923 

тов-во свеклосевов и потребит. об-во «Богоявленское». Родина Героя Сов. 

Союза П. И. Долгова, в честь к-рого в 1963 переименовано с. Богоявленское. 

Население: в 1864 – 2798, 1897 – 3242, 1923 – 3894, 1959 – 1940, 1989 – 

598. На 1.1.1998 – 516 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

ДОЛГОРУ’КИЙ (Долгоруков) Иван 

Михайлович (7.4.1764, М. – 4.12.1823, М.), князь, 

гос. и обществ. деятель, поэт, мемуарист. В 1791–

97 – вице-губернатор П. Принимал участие в 

устройстве гражд. и уголовной палат, в 

совершенствовании системы откупов и управления 

казенными экономиями. Ввел казенное 

содержание детей бедных дворян в учеб. 

заведениях. Службу сочетал с лит. и театр. 

деятельностью. В Пензе Д. создал 

«философическую оду» «Камин в Пензе», 

первоначально отпечатанную в частной 



типографии Н. Е. Струйского, стихотворные послания «К швейцару», «К 

судьбе», вошедшие в сб. «Бытие сердца моего, или Стихотворения кн. Ивана 

Михайловича Долгорукого» (1802). Оставил мемуары «Капище моего сердца, 

или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение 

моей жизни». Нек-рые главы посвящены П., Рамзаю, Бессоновке, Рузаевке. В 

«Журнале путешествия из Москвы в Нижний 1813 г.» отд. главу посвятил 

Пенз. губ., назвав ее «Плодоноснейшим краем нашего Царства». В П. по его 

инициативе возник первый театр «благородных любителей», построено 

здание, где с 24 нояб. 1793 местные дворяне ставили спектакли. О творчестве 

Д. высоко отзывался А. С. Пушкин, поименовав его «поэтом, не довольно 

еще оцененным», о нем писали П. А. Вяземский, Ф. Ф. Вигель, Ф. И. Буслаев, 

В. Г. Белинский. В результате скандала вокруг его любовной переписки с Е. 

А. Улыбышевой был отрешен от должности (1796) и переехал на службу в М. 

Сочувственно встретил реформы начала царствования Александра I и принял 

назначение губернатором во Владимир, где служил с февр. 1802 по март 

1812. В связи с ужесточением правит. курса уходит в отставку в чине тайного 

советника и поселяется в М., где занимается лит. и театр. деятельностью, 

издает 4 тома своих стихов, пишет ряд драм. произведений. Спектакли его 

домашнего театра и лит. вечера посещали М. Н. Загоскин, с семьей к-рого он 

подружился в П., Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, С. Т. Аксаков. Д. избирался 

почетным членом лит. об-в «Беседы любителей Российского слова», 

«Вольного общества любителей Российской словесности», «Вольного 

общества любителей словесности, наук и художеств». Похоронен в Донском 

монастыре, в родовом склепе. 

Соч.: Сочинения. СПб., 1849. Т. 1–2; Изборник. 1764–1823. М., 1919; 

Записки //Сура. 1993. № 2; Капище моего сердца. М., 1997. 

Лит.: РП. Т. 2; Дмитриев М. А. Князь Иван Михайлович Долгорукий и 

его сочинения. М., 1863; Молебнов; Савин (8, 9); Савин О. М. «...любил 

страстно драматическое искусство» //ПП. 1993. 14 мая; Савин О. М. «Жизнь, 

как молния, сверкнула!» //Сура. 1993. № 2; Савин О. М. Увлечение поэта 

//Сура. 1995. № 5. 

Г. Ф. Винокуров, О. М. Савин. 
  

  

  

ДОЛГОРУ’КИЙ (Долгоруков) Павел Васильевич (1755 – 2.2.1837, П.), 

кн., ген.-майор. Офицерский чин присвоен в младенчестве, служил в 

Рязанском полку, участвовал в Кавказской экспедиции кн. П. А. Зубова и др. 

воен. кампаниях; в 1788 командовал Тверским драгунским полком в составе 

армии Г. А. Потемкина при штурме Очакова. Награжден орд. Св. Георгия. В 

1796 вышел в отставку и поселился в родовом поместье в с. Старая Кутля 

Мокш. у. (ныне Лунин. р-на). Дед писательниц Е. А. Ган, М. А. Лохвицкой, 

Н. А. Тэффи, прадед писательниц Е. П. Блаватской и В. П. Желиховской. 

Лит.: Фадеев А. М. Воспоминания. Одесса, 1897; Долгорукой Ф. 

Долгорукие, Долгоруковы и Долгорукие-Аргутинские. Ч. 2. СПб., 1913; 



Дворянские роды Российской империи. Т. 1. СПб., 1993; Тюстин А. В. 

Дворянский некрополь Пензенского края //Земство. 1995. № 5. 

А. В. Тюстин. 
  

  

  

ДОЛГОРУ’КОВО, село, одно из старейших в Серд. р-не, расположено 

на правом берегу р. Арчады (приток Хопра). Осн. в кон. 17 в., принадлежало 

кн. И. И. Долгорукому. Первые поселенцы (пять дворов) завезены из 

Шацкого у. Рязанской губ. К 1717 было уже 33 двора, но село выжгли 

кубанцы (см. «Кубанский погром»). В 1722 И. И. Долгорукий продал село кн. 

Кугушеву за 700 руб., затем оно перешло П. А. Локустову, к 1745 было 220 

дворов. В 1837 владелица села А. Ф. Горбунова отпустила крепостных на 

волю, чем вызвала недовольство соседних помещиков. Помимо земледелия 

крестьяне занимались местными промыслами (портные, шорники, плотники, 

бондари, веревочники и др.). В селе с 1768 действовала церковь, закрытая в 

1930. В 1885 открыта нач. школа. В 1929 создан колх. «Революционный 

путь», затем в 1965 преобразован в совх. «Долгоруковский». 

В селе имеются ср. школа, ДК, б-ка, два магазина, медпункт. Село 

газифицировано, с Сердобском связано шоссейной дорогой. 

Родина И. М. Павлина, первого пред. Совета Долгоруковской вол., 

затем комиссара на Юж. фронте; С. Г. Степанова, первого пред. колхоза, 

затем ред. р-ной газ. «Колхозная стройка»; И. С. Силаева, Героя Сов. Союза; 

К. А. Кузнецова, проф. ПСХИ; М. С. Кобзева, ректора Саратовского пед. ун-

та; В. В. Осягина, настоятеля Серд. собора. 

Население: в 1886 – 1480. На 1.1. 1998 – 724 жителя. 

Лит.: Михалин А. Село Долгоруково //ПП. 1997. 8 апр.; Чугунов В. 

Открыта церковь //ПП. 1998. 13 янв. 

С. В. Мизин. 
  

  

ДОЛГОРУ’КОВО (Яхонтово), село Иссинского р-на, в 7 км от пгт 

Исса, в 6 км от ж.-д. ст. Булычево на линии П. – Рузаевка; шоссе на Иссу и 

Рузаевку. Расположено на равнине, вдоль оврага с ручьем Ускляйка. Осн. в 

18 в. как помещичье поселение, имело второе наз. Яхонтово. В 1826 сюда 

вернулся в родовое поместье декабрист А. А. Тучков (см. Тучковы), к-рый 

ок. 1830 основал сах. з-д, затем, в сер. 19 в. – водочный. Тучков основал 

также школу для крест. детей, где сам преподавал. Жил в селе почти 

безвыездно до 1878. В гостях у Тучкова часто бывали Н. П. Огарев, писатель 

и переводчик Н. М. Сатин, в 1874 приезжала жена лит. критика М. В. 

Белинская. К кон. 19 в. появилось неск. усадеб др. владельцев. Бригада совх. 

«Маяк», молочно-товарная ферма, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, 

нач. школа, клуб. 

Население: в 1864 – 1476, 1897 – 1142, 1926 – 1473, 1979 – 216, 1989 – 

157. На 1.1.1998 – 126 жителей. 

М. С. Полубояров. 



  

  

ДОЛМА’ТОВ Петр Евгеньевич (1915, с. Невежкино Чембар. у. Пенз. 

губ., ныне Белинск. р-на – 1947, Тульская обл.), полный кавалер орд. Славы, 

ст. сержант, сапер. До войны бригадир полеводч. бригады. На фронте с окт. 

1941, попал в окружение, воевал в партизанском отряде (награжден медалью 

«Партизану Вел. Отеч. войны» 2-й степ.). До 1943 считался пропавшим без 

вести. Отличился при форсировании р. Вислы и разминировании минных 

полей. После войны работал пред. сельсовета в Тульской области. 

М. С. Полубояров. 
  

 

 

 

ДОМ ДВОРЯ’НСКОГО СОБРА’НИЯ. Согласно законодательному акту от 

21.4.1785 дворянству в каждом губ. городе дозволялось иметь для 

проведения выборов в Дворянское собрание собств. дом, к-рый в др. время 

служил местом общения, отдыха и развлечения представителей дворянства.  

В 1788 для Дворянского собрания был куплен дерев. дом вдовы надворного 

советника О. М. Мачавариановой, проданный в 1794 накануне начала стр-ва 

нового камен. дома, построенного подрядчиками пенз. купцами Дьячковым, 

Иванисовым и Шульгиным в 1794–96. В 1845–47 подрядчиком купцом П. В. 

Сергеевым (см. Сергеевы) здание было перестроено по проекту арх. В. 

Моргана, в результате чего у него с двух сторон появились 2-этажные 

пристройки и изменился фасад. На время перестройки для дворянского об-ва 



был снят в аренду в 1845 дом статского советника П. И. Яшева, а в 1846 – 

купца С. Очкина. В нач. 1870-х гг. камен. парадную лестницу с чугунными 

перилами заменили на дерев., а в кон. 19 в. перед входом в здание на его 

фронтоне установили чугунный навес с изображением герба П. Это здание 

посещали поэты П. А. Вяземский и Д. В. Давыдов, в нем выступали 

известные скрипачи Л. С. Ауэр и Я. Кубелик, пианисты С. И. Танеев и И. 

Гофман, певицы Н. А. Обухова и Н. В. Плевицкая, а в сов. время в 

открывшемся здесь Дворце труда – нарком просвещения А. В. Луначарский и 

поэт В. В. Каменский. 5.2.1936 в этом здании (ул. Кирова, 13) начал работать 

Дом пионеров и октябрят им. 10-го съезда ВЛКСМ. После стр-ва спец. 

здания для Дома пионеров здесь разместился молодежный театр. 

 

 

 

Лит.: Пугачев О. С., Дьячков А. Н. Здание бывшего Дворянского собрания, 

позднее Дворца труда, где бывали деятели культуры //Материалы Свода 

памятников. 

А. И. Дворжанский. 
  

ДОМ ЖИЛО’Й, претерпел неск. этапов своего развития. Наиб. 

простым типом жилища является изба, т. е. однокамерный (четырехстенный) 

дом, в основе к-рого лежит сруб. Дальнейшее усложнение Д. ж. шло путем 

появления таких конструкций жилища, как пятистенок, дом с прирубом и 

«дом-связь», а в городе, кроме того, посредством надстройки второго этажа. 

Избы, как правило, рубились «в обло». Крыши делались двух- и 



четырехскатные, покрывались соломой, дранкой, лубом, щепой, тесом, а 

позднее – железом. Зажиточные крестьяне во 2-й пол. 19 в. начали строить 

кирп. Д. ж., планировочная структура к-рых восходила к обыкнов. избе и к 

«пятистенку», а эклектичный характер декора был довольно заурядным. 

Дома рядовых горожан вначале мало чем отличались от сельских. 

Купечество предпочитало обзаводиться двухэтажными кирп. зданиями, низ 

к-рых использовался под торг. заведения, а верх под жилье. Дворяне 

селились в нек-ром удалении от торг.-ремесл. части города (в П. таким 

местом прежде всего была ул. Дворянская), типичным Д. ж. для их 

проживания в нач. 19 в. был дерев., обычно в 7–9 окошек с антресолями 

(мезонином), с анфиладной планировкой внутр. помещений, обычный набор 

к-рых был таким: зала или столовая, гостиная, диванная, спальня, уборная, 

кабинет, девичья. В 1-й пол. 19 в. жилое стр-во регламентировалось 

образцовыми проектами. Один из таких камен. домов можно видеть по ул. 

Кирова, 15. Широкое использование в декоре деревянной резьбы началось с 

70-х гг. 19 в. под влиянием проектов столичных архитекторов, выполненных 

в «русском» стиле. Этому способствовала и публ. аналогичных проектов в 

«Пензенских губернских ведомостях» в 1876, по одному из к-рых, 

составленному А. С. Федотовым, был построен Д. ж., сохранившийcz до сих 

пор (Куйбышева, 24). В дальнейшем украшение Д. ж. шло в направлении 

усложнения и детализации пропильной резьбы, введения в декоративное 

оформление новых мотивов, рожденных нар. фантазией, создания местных 

традиций нар. зодчества, свободных от надуманных излишеств (см. 

Деревянная резьба). Резьбой украшались не только вновь строящиеся, но и 

старые дома, как, напр., бывший дом В. Н. Загоскиной – классич., с 

мезонином, получивший свое декоративное убранство в кон. 19 в. и ставший 

лучшим памятником дерев. архитектуры П. (ныне музей народного 

творчества). В 1865 в П. насчитывалось 4678 дерев. и лишь 169 камен. жилых 

домов, б. ч. из к-рых сосредоточена на гл. улице – Московской, где они были 

построены «сплошной фасадой», т. е. примыкали друг к другу. Среди жилой 

застройки в нач. 20 в. на ул. Московской выделялись богатой лепной 

отделкой, выполненной в эклектичной манере, дома: купцов Кузнецовых (№ 

39), Карповых (№ 60) и мещанки Ф. Г. Жгутовой (№ 93); 

комфортабельностью – дом канд. коммерции Д. В. Вярьвильского (см. 

Вярьвильские) (№ 17), размерами и особым предназначением – дома 

коллежского секр. Е. И. Немировской (№ 1, гостиница «Метрополь»), 

купчихи Р. И. Слонимской (№ 54, гостиница «Бристоль»), купца Я. А. 

Кошелева (№ 56, гостиница «Гранд-Отель»), потомств. почетного 

гражданина А. В. Асеева (см. Асеевы) (№ 70, гостиница «Эрмитаж») и купца 

А. А. Якушева (№ 91, гостиница «Россия»), архитектура к-рых также носила 

эклектич. характер. На др. улицах П. наибольший интерес представляют 

бывшие купеч. дома: Д. В. Тихомирова (Лермонтова, 5), А. Г. Кузнецова 

(Лермонтова, 22), А. А. Кошелевой (Володарского, 36), Е. С. Солнышкиной 

(Кирова, 49), П. И. Буркина (Кирова, 53), Кузьминых (Горького, 37), 

относящиеся по своей архитектуре к различным направлениям эклектики, 



мещанки А. В. Кармазовой (Кирова, 43) и купца И. Г. Мартышкина (Красная, 

72), построенные в стиле модерн. В Сердобске лучшим Д. ж., отличавшимся 

монумент. формами и богатым декоративным оформлением, являлся особняк 

уездного предводителя дворянства П. Ф. Ладыженского (Красная, 37 / 

Куйбышева, 74). Наибольшее разнообразие жилой застройки наблюдалось в 

Кузнецке, архитектура к-рого представлена гл. обр. всевозможными 

разновидностями эклектики: готич. направленности (Московская, 43), 

окрашенной в нац.-романтич. тона (Кирова, 159; Московская, 60; Кирова, 

184), повторяющими в кирпиче приемы резного декора, характерного для 

дерев. архитектуры (Ленина, 242), и т. д. В Кузнецке имеются также 

единичные образцы классицизма (Ленина, 233) и модерна (Ленина, 270). 

Жилая архитектура являлась гл. компонентом гор. и сел. среды, 

оказывающим первостепенное влияние на формирование индивид. облика 

насел. мест. Исключением служат лишь Д. ж., входящие в состав 

помещичьих усадеб, к-рые, находясь, как правило, на окраине сел, не 

оказывают на их застройку непосредств. влияния, но зато играют большую 

роль в формировании окружающего ландшафта, а поэтому не столько 

представляют архитектуру конкретного нас. пункта, сколько характеризуют 

наивысший уровень развития архитектуры определ. региона. В Пенз. обл. Д. 

ж. такого уровня находятся в Зубриловской усадьбе и Надеждинской 

усадьбе, в райцентрах – г. Каменке и пгт Бекове, в с. Грабове Бессонов. р-на 

и с. Черкасском Пачелм. р-на (см. Усадьбы дворянские). 

Лит.: Земство. 1995. № 5 (весь номер). 

А. И. Дворжанский. 
  



 

ДОМ СОВЕ’ТОВ, построен по типовому проекту в 1955–58 на бывшей 

Базарной пл. (ныне пл. Ленина) в П. для размещения ОК КПСС и 

облисполкома, сдан в эксплуатацию 30 июня 1959. Представляет собой 

крупномасштабное здание, имеющее в плане форму каре, заднюю часть к-

рого образует полукруглый конференц-зал, объедин. трехэтажными 

крыльями с пятиэтажным объемом, декоративная обработка к-рого 

выполнена с использованием заимствованных из классики приемов. Осн. 

акцентом в решении обращенного на пл. Ленина гл. фасада является 

вознесенная на двухэтажный рустованный цоколь колоннада, придающая 

зданию необходимую для адм. сооружения подобного рода строгость. 
  

Лит.: Факты. События. Свершения: К 325-летию города Пензы / Авт.-

сост. Т. М. Артемова и др. Саратов, 1988. 

А. И. Дворжанский. 
  

ДОМА’ ВЕТЕРА’НОВ ТРУДА’ И ИНВАЛИ’ДОВ, в ведении обл. 

управления социальной защиты населения находятся 24 стационарных 

учреждения. Два дома ветеранов труда – Пенз. на 310 мест и Серд. на 380 

мест. 14 пансионатов и домов-интернатов для престарелых и инвалидов 1-й и 

2-й гр. – в селах Поим, Титово, Вишневое, Верхозим, Неверкино, Ниж. 

Шкафт, пгт Земетчино, Пачелма, Золотаревка, Беково, Шемышейка и др. 

Четыре психоневрологич. интерната в Мокшане и селах Грабово, Сосновка, 



Куракино. Два дет. дома-интерната для детей с отклонениями в развитии: в 

Н. Ломове – для физич. калек, в Мокшане – для умственно отсталых детей. В 

Мокшане же расположено проф. уч-ще-интернат для детей-инвалидов и 

детей с ослабл. здоровьем. Сеть домов-интернатов охватывает все районы 

области, в них направляются лица, достигшие пенсионного возраста, и 

инвалиды. Здесь они находятся на полном гос. обеспечении. По желанию и с 

учетом здоровья и возраста проживающие могут работать в трудовых 

мастерских, подсобном хоз-ве, по благоустройству территорий. 

И. С. Запевалин. 
  

 

 

 

ДОМА’ О’ТДЫХА, оздоровит. учреждения с регламентированным режимом 

пребывания для практически здоровых людей. Первыми в Пенз. крае были 

два небольших Д. о. в дачной местности Ахуны (7 км от П.), открытые в 

1920-х гг. в помещении реквизир. дач пенз. купцов Ашанина и Журавлева. 

Были рассчитаны всего на неск. десятков отдыхающих, для к-рых налажено 

питание: 1,5 фунта черного и 0,5 фунта белого хлеба, мясо, молоко, яйца. 

При Д. о. имелись амбулатория и б-ка-читальня. 

Д. о. «Беково» осн. в нач. 1920-х гг. как госпиталь инвалидов Гражд. войны. 

Расположен в бывшей усадьбе помещиков Устиновых на пл. 13 га в юго-

вост. части пгт Беково у старицы р. Хопер. Пл. парка 8 га, он пересекается 

тремя липовыми аллеями, архит. завершенность и природная 

привлекательность достигаются наличием пруда, созданного вдоль вост. 

части усадьбы по древнему руслу реки. В годы Вел. Отеч. войны в усадьбе 

размещался госпиталь; в 1946–76 – Д. о. Приволжского ВО, затем 

профсоюзный. В 1994 здесь открыт пансионат для ветеранов войны и труда. 

Д. о. «Нижнелиповский» образован в 1929 в Сосновобор. р-не (18 км от ст. 



Сюзюм) на берегу р. Суры в живописном лесном массиве в старинных дерев. 

домах, принадлежавших ранее фабриканту Казееву. С 1946 находился в 

ведении профсоюза работников нач. и ср. школ М. В 1971 передан Пенз. 

облсовпрофу. После капитальной перестройки стал круглогодичным. 

Располагает 20 современными коттеджами, шестиэтажным спальным 

корпусом, столовой на 600 мест. Имеются зубоврачебный кабинет, клуб, б-

ка, биллиард, спортивные и игровые площадки, пляж, лодочная станция, 

плават. бассейн. Д. о. им. С. М. Кирова расположен в пос. Ахуны. Открыт в 

1929. Объединен с Д. о. «Сосновый бор». Рассчитан на 400 мест зимой и 600 

– летом. Располагает необходимой инфраструктурой (б-ка, спортивные 

сооружения, леч. учреждения). В летний период функционирует как 

семейный Д. о. 

Лит.: Антонов И. С., Антонов Е. И. Памятники природы и зодчества в 

Бекове. П., 1982; С любовью к природе; Дейцев В. М., Шебуев М. Г. 

Здравницы Пензенской области. П., 1991. 

И. С. Антонов, В. М. Дейцев. 
  

ДОМА’ ПРИЗРЕ’НИЯ, до 1917 учреждения, предназнач. для помощи 

неимущим, престарелым, инвалидам, больным и т. д., бывшие под 

ведомством Пенз. Приказа обществ. призрения (ППОП). В 1860 в его 

ведении находились б-ца в П. на 150 мест, дом умалишенных на 30 чел., 

богадельня увечных инвалидов, смирит. дом, дет. приют, работный дом на 20 

чел., б-цы в Саранске, Инсаре, Краснослободске, Н. Ломове, Чембаре, 

Мокшане, Наровчате, Керенске. Учреждения ППОП содержались на доходы 

от коммерч. деятельности, и сам он принимал вклады на имя или без имени 

на год и более, на «вечное обращение» с выплатой процентов. Выдавал 

кредиты желающим под залог имения и крепостных душ. Капитал тратился 

на содержание приютов, б-ц и т. п. В П. наиб. известны были 

Александринский дет. приют и богадельня Киселевых. Приют размещался на 

ул. Лекарской (ныне ул. Володарского), содержались 19 мальчиков и 21 

девочка. При приюте имелась школа, работала своя белошвейная мастерская, 

а продукцию реализовывали в пользу заведения и на сберкнижки, к-рые дети 

получали при выходе из приюта. В 1910 приют призревал 70 детей. В 1917 

был ликвидирован. Богадельня была открыта в 1859 на усадьбе по ул. 

Верхней Пешей (ныне ул. Куйбышева) и на смежной Дворянской ул. (ныне 

ул. Красная). Принимались престарелые и инвалиды без различия в 

состоянии и вероисповедании. Больным оказывали помощь врачи Н. А. 

Щепетильников, Н. А. Орлов и др. Службу в церкви вел протоиерей М. Н. 

Сатурнов. Богадельня содержалась на собств. средства, полученные с 

процентных бумаг, от частных пожертвований и случайных поступлений. 

В 1913 в богадельне находилось 172 чел. В годы 1-й мировой войны здесь 

работал лазарет для раненых и больных воинов. 

Лит.: Волжин В. По поводу отчета по приюту для нищих в г. Пензе П., 

1891; Обзоры Пензенской губернии за 1872–1914 гг.; Отчет Пензенского 

Губернского Попечительства детских приютов за 1895 г. П., 1896. 



И. С. Запевалин. 
  

  

ДОМА’ШНЕЕ ОБРАЗОВА’НИЕ, форма учебно-воспитательного 

процесса, общеобразовательной подготовки в условиях семьи или в доме 

обучающего. Домашними учителями были представители всех соц. слоев 

населения. Со 2-й четв. 19 в. в России постепенно утверждается гос. система 

Д. о. В дворянском быту домашние наставники и учителя назывались 

гувернерами. Первые упоминания о Д. о. в Пенз. крае относятся к 1742–47: 

братья Чемесовы получили достаточно высокую домашнюю 

общеобразовательную подготовку и навыки рисования в поместье с. Озерки 

(ныне с. Лапшово Камешкирского района), что позволило Евграфу 

Петровичу Чемесову поступить в Академию художеств, стать академиком и 

руковод. гравировального класса. Первым наставником – «дядькой» А. Н. 

Радищева – был крепостной Сума Мамонтов, затем – беглый франц. солдат. 

М. Ю. Лермонтов получил первонач. навыки разговорной речи на франц. 

языке от бывших наполеоновских солдат Жако и Капэ. До сер. 19 в. доля 

иностранцев среди домашних учителей (по разным предметам) была 

значительной. В кон. 18 – нач. 19 вв. нек-рые помещики «кооперировались», 

обучая детей в доме одного из них. В 1797 учителем рус. языка детей кн. 

С. Ф. Голицына (см. Голицыны), дочери его управляющего П. А. Киевской, 

Ф. Ф. Вигеля в с. Зубриловка был И. А. Крылов (в то время секретарь 

Голицына). Е. А. Арсеньева (см. Арсеньевы), желая расширить круг общения 

М. Ю. Лермонтова, также обучала у себя детей соседних помещиков. 

Домашние учителя обязаны были иметь свидетельство об общем и спец. 

образовании. Так, коллежский советник И. В. Тимофеев, домашний 

наставник в доме Загоскиных с 1850, закончил Казанский ун-т. Женщины, 

домашние наставницы, обязаны были окончить с отличием гимназич. курс 

или сдать спец. экзамены. З. И. Волженская окончила пенз. гимназию в 1883, 

а затем сдала соответств. экзамен и выполняла обязанности наставницы в 

1885–87 в доме врача Н. Лаврова, а в 1894–99 – в доме пенз. чиновника 

Симановского. В разные годы (1851–65) на гос. службе по Пенз. губ. 

числилось от 5 до 13 домашних наставников, домашних учителей, сдавших 

обязательные отчеты о содержании, методах обучения, использованной лит-

ре, успехах уч-ся. Последнее было условием получения классных чинов и 

пенсионного обеспечения. 

За 1877–99 первую жен. гимназию в П. окончили 1549 чел., из них 

звание домашних наставниц получили 59 девушек, 140 – домашних 

учительниц. На практике (в нарушение официальных узаконений) 

домашними педагогами (наставниками, учителями, репетиторами) могли 

быть и др. лица, не имевшие на то формального права. В роли домашних 

наставников и учителей часто выступали родители и родственники уч-ся. Д. 

о. отца историка В. О. Ключевского – Осипа Васильевича – занималась его 

мать; Г. Н. Белынский обучил своего сына Виссариона латин. языку; 

готовила свою дочь к поступлению в гимназию Е. Н. Финогеева, жена купца. 



В 1841 без соответств. разрешения в своих домах обучали детей (от 15 до 

40 чел.) началам грамотности священник тюремного замка Л. Архангельский, 

дьячок Рождественской церкви Н. Марсов, дворовый человек с ул. Поповка 

С. Афанасьев. Нек-рые из получивших звания домашних наставников и 

домашних учителей становились преподавателями частных и гос. учеб. 

заведений: домашняя наставница Е. Ф. Петропавловская в 1860-х гг. работала 

в частном пансионе Гофман; К. О. Булье, преп. франц. языка в жен. 

гимназии, начинал пед. практику в качестве домашнего учителя. В 1907 нач. 

и владелица жен. гимназии Е. А. Сердобольская (в звании домашней 

наставницы) также имела в числе преп. мн. бывших домашних наставников и 

учителей. 

После 1917 Д. о. как система прекратилось. В 1960-х гг. возродилось в 

специфич. форме репетиторство, гл. обр. для подготовки молодых людей к 

поступлению в вуз. В отдельных случаях – ввиду невозможности посещения 

ребенком школы. Законом РФ (1992) предусмотрено общее (нач. и среднее) 

образование в семье с правом на гос. аттестацию. 

Лит.: Рождественский С. И. Исторический обзор деятельности 

Министерства народного просвещения 1802–1902 гг. СПб., 1902; Вигель Ф. 

Ф.; Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М. – Л., 1954; 

Максяшев (1); Вырыпаев; Бернс Р. Молодой Ключевский: «Под сенью 

колоколов» Пензы //Земство. 1994. № 4; Финогеева Н. А. Дневник //Земство. 

1995. № 3; Кузнецов А. П. Моя родословная: Неоконченные воспоминания 

//Земство. 1995. № 3; Феоктистова О. Н. Домашнее образование в 

Пензенском крае в 18 – начале 20 века //Очерки истории народного 

образования Пензенского края. П., 1997; Домашнее образование в истории 

дореволюционной России / Сост. С. В. Сергеева. П., 1997. 

О. Н. Феоктистова. 
  

  

ДОРО’ГИ 16–17 вв. на терр. Пенз. края. Древнейшая из них известна с 

9 в. Она связывала столицы Волжской Булгарии и Киевской Руси. В 14 в. 

сложилась Д., к-рая соединяла золотоордынские города Сарай – Укек – 

Мохши и далее уходила в р-ны Мурома, Владимира. С возникновением 

Астраханского, Казанского, Крымского ханств и Ногайской орды появились 

новые Д. В условиях отсутствия в регионе крупных рек они приобретали 

первостепенное значение. Д. проходили степными коридорами по 

водоразделам рек. Для переправ выбирались верховья реки или броды. 

Астраханская дорога (называлась также Сурской, Московской, Посольской) 

соединяла прикаспийские степи и Астрахань с М. Проходила по левой 

стороне верхнего течения Суры через р-н нынешней П. водоразделом между 

Сурой и Мокшей в р-н нынешнего Инсара и далее на Темников, Кадом, 

Касимов и на М. Крымская дорога (Большая Посольская, Буртасская) 

связывала Крымское и Казанское ханства. Проходила по линии р. Ломов – 

правая сторона р. Инсарки – Каменный брод через р. Иссу (у с. Каменный 

Брод ныне Иссин. р-на) и далее через окрестности нынешнего Саранска по р. 



Атемарке через Суру ок. устья р. Аргаш, по р. Корсунова на Казань. 

Известны две Ногайские дороги (сакмы). Одна из них шла вдоль рек Вороны, 

Ломова через Козляцкий брод (ныне с. Козлятское Н.-Ломов. р-на) к с. 

Каремша и далее вдоль Мокши на Наровчат и Темников. Другая – вдоль рек 

Хопра и Атмиса через р. Ломов у ее устья близ нынешнего с. Прянзерки, где 

находился нижний Ногайский брод, и далее вдоль Мокши на Наровчат и 

Темников. С возникновением Шацка (1551–52) большое значение 

приобретает т. наз. Ардобазарная дорога (Астраханская, Ногайская), к-рая 

проходила по линии Астрахань – Новохоперск, Шацк, Рязань на М. Из 

Шацка через села Конобеево и Шаморга на р. Цне по рекам Идовка, Выша, 

Буртас, Ворона шла Идовская дорога. Между Цнинским и Мокшанским 

лесами по р. Вад проходила Вадовская дорога. Д. были не только 

важнейшими торговыми путями, посольскими трактами, но и являлись 

источником повышенной опасности. По ним совершали набеги крымские и 

ногайские татары. В 1571 Иван Грозный учредил дозорную сторожевую 

службу. Пять мещерских сторож, проходивших по терр. края, брали под свой 

контроль Крымскую, Астраханскую, Ногайские, Вадовскую и Идовскую Д. С 

30-х гг. 17 в. в связи с участившимися набегами крымских татар и ногайцев 

происходит коренное переустройство системы обороны южных и юго-вост. 

границ Рус. гос-ва. Возводятся новые засечные черты и укрепл. пункты, 

появляются Верх. и Ниж. Ломовы (1636), Керенск (1636), Атемар (1638), 

Саранск (1641), Инсар (1647), Пенза (1663), Рамзайский острог (1677–78), 

Мокшан (1679). Крепости брали под свой контроль степные Д. и защищали 

нас. дворцовых царских вотчин Наровчата, Краснослободска, Троицка и др. 

внутр. уездов России. Между вновь построенными городами были 

проложены новые пути сообщения. Так, г. Керенск, возникший на Вадовской 

Д., связал В. и Н. Ломовы с Шацком. От него через с. Баранчеевка проходила 

Д. на Наровч. городище. Через степь к С. от П. пролегла Саранская Д., от к-

рой в р-не Кутлинской слободы отходила Инсарская, а в районе д. Авьяс 

Атемарская дороги. На С.-З. от П. протянулась Ломовская дорога. 

В источниках кон. 17 в. упоминается и Казачья (или Мокшазаровская) 

дорога, которая соединяла П. по левобережью Суры через реки Кададу и 

Кряжим с Сызранью и Самарой. 

Лит.: Воронин И. Д. Саранск. Саранск, 1961; Лебедев (2). 

С. В. Белоусов. 
  

ДО’РОГОВ Александр Иванович (12.5.1879, с. Кудеиха Симбирской 

губ. – 26.1.1963, П.), педагог, агроном-почвовед, канд. с.-х. наук (1938), ст. 

науч. сотр. (1936), доц. (1947). Окончил учительскую семинарию, 

учительский ин-т, Моск. с.-х. ин-т (1913). С 1898 работал учителем, затем 

агрономом. С 1923 жил в П., работал в различных учеб. заведениях (садово-

огородный техникум, лесотехнич. ин-т, пед. ин-т), науч.-иссл. учреждениях и 

в управл. гос. заповедниками. Опубликовал ок. 50 науч. работ. Автор ряда 

изобретений. Участник ВСХВ (1939, золотая медаль, 1954, 1958). Чл. 



Междунар. ассоциации почвоведов (с 1930), Об-ва почвоведов при АН 

СССР, Географич. об-ва, Об-ва испытателей природы. 

Соч.: Почвы Пензенской области. П., 1951; Почвенная карта 

Пензенской области. П., 1955; Природа Пензенской области. П., 1955 (ряд 

глав); Агропочвенные районы Пензенской области (карта). П., 1959; 

Корневая система яблонь. П., 1964. 

А. А. Дорогов. 
  

  

ДОРОФЕ’ЕВ Владимир Дмитриевич (р. 19.5.1940, П.), специалист в 

области обработки металлов резанием, докт. техн. наук (1984), проф. (1986), 

засл. деятель науки и техники РФ (1994), действит. чл. (акад.) Междунар. 

академии информатизации (1996). Окончил Пенз. механич. техникум (1959). 

Наладчик станков на ЗИФе (1959–60). С 1960 работает в ППИ (ныне ПГУ) на 

кафедре инструментального произ-ва. Закончил ППИ (1966), аспирантуру 

(1970). Зав. кафедрой проектирования инновационных производств (с 1985). 

Автор б. 200 науч. работ. Осн. направление науч. иссл.: технология 

машиностроения и приборостроения, инновационные технологии, 

менеджмент. Депутат Пенз. Законодательного Собрания (1997). 

Соч.: Основы профильной алмазно-абразивной обработки. Саратов, 

1983; Основы интеллектуальных САПР технологий. П., 1995. 

И. С. Запевалин. 
  

ДОРОШЕ’НКО Виктор Карпович (15.12.1928, станица Курганная 

Краснодарского края – 25.10.2000, М.), пред. исполкома Пенз. областного 

Совета народных депутатов (1968–89). Окончил Моск. с.-х. академию (1954), 

работал в Пенз. обл. гл. агрономом, дир. Колышл. МТС, дир. совхоза 

«Пятилетка» Колышл. р-на. С 1961 зам., затем первый зам. пред. 

облисполкома, в 1967–68 нач. гл. управления Мин-ва с. хоз-ва. С июля 1968 

по окт. 1989 пред. облисполкома. При участии Д. в области активно 

развивались племенные хоз-ва (совхоз «Ардымский»), были сооружены 

крупные животноводч. комплексы («Дертевский», «Панкратовский») и 

птицефабрики («Пензенская», «Зареченская», «Васильевская»). Депутат ВС 

РСФСР 8–12-го созывов (1971–75, 1975–80, 1980–85, 1985–90, 1990–93), 

делегат 23–27-го съездов КПСС (1966, 1971, 1976, 1981, 1986). Орд. Окт. рев-

ции, три орд. Трудового Кр. Знам. Почетный гражданин Пензенской области 

(1999). 

М. С. Полубояров. 
  

ДОСПЕ’ХОВ Борис Александрович (10.12.1927, с. Проказна Лунин. р-

на – 1978, М.), докт. с.-х. наук (1968), проф. (1975), чл.-корр. ВАСХНИЛ 

(1975). Участник Вел. Отеч. войны. Окончил Тимирязевскую с.-х. академию. 

Науч. труды содержат совр. методы планирования полевых с.-х. опытов, 

наблюдений и анализов. Его учебник «Методика полевого опыта» (1985) 



используется во всех науч. и учеб. с.-х. заведениях страны, неоднократно 

переиздавался. 

А. И. Чирков. 
  

ДОШКО’ЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕ’НИЯ в Пенз. крае. Начало им было 

положено в 90-х гг. 19 в. организацией летних дет. площадок. В П. и губ. до 

1917 дет. учреждений практически не было. Лишь в 1909 были открыты 

частная школа и дет. сад по системе Фребеля и дет. ясли на 10 мест для детей 

крестьян во время страды в имении пред. Мокш. зем. управы В. И. 

Рожковского. Летом 1917 Пенз. уездное земство организовало ясли-

площадки для детей дошкольного и школьного возраста в селах 

Покровская Арчада, Ахматовка, Алферьевка, Каменка. Основоположником 

дошкольного воспитания в П. был педагог М. И. Кузьмин, по инициативе к-

рого были открыты курсы по подготовке кадров для Д. у. Дет. площадка на 

50 чел. была создана в 1917 в парке им. В. Г. Белинского Н. И. Спрыгиной. В 

1919 А. И. Державина превратила ее в стационарный дет. сад «Красные 

всходы». В 1918 А. А. Тенишева открывает в усадьбе Тенишевых первый тат. 

дет. сад в П. В 1920 В. В. Севастьянова организовала дет. сад им. 

Н. К. Крупской. Всю свою жизнь посвятили делу Д. у. А. И. Ступина, 

работавшая зав. первым дет. садом, К. А. Митропольская, зав. дошкольным 

методич. кабинетом, и др. 1 июня 1920 был открыт первый губ., а в 1921 – 

второй опытно-показательный дет. сад. С 1921 в П. проводились выставки и 

конференции по дошкольному воспитанию. Ежегодно в летнее 

время открывались дет. площадки, ясли. К 1942 в Пенз. обл. работало 119 

дет. садов, в к-рых находились 6655 детей, из них в сел. местности 82 дет. 

сада. Во время войны на терр. области были размещены 13 эвакуированных 

дет. садов, прибывших из М., Минска и Смоленска, открыты дет. сады для 

детей военнослужащих с круглосуточным обслуживанием, 3 дет. сада для 

детей, больных туберкулезом, – в П., Кузнецке, Сердобске, 4 санаторных дет. 

сада. С 1950 в области началось стр-во типовых дет. садов. В 1994 в П. 

функционировало уже 156 дет. дошкольных учреждений. Из них 28 работают 

по новым программам. Создан дет. центр «САН» (комплекс «детский сад – 

начальная школа»), где созданы все условия для становления личности 

ребенка, укрепления его здоровья, имеются компьютерно-игровой комплекс, 

хореографич., муз. и физкульт. залы, бассейн- сауна. В работе дет. центра 

используются программы, разработанные лаб. ин-та общеобразовательной 

школы Росс. академии образования. В П. есть специализиров. дошкольные 

учреждения. В яслях- саду № 106 проводится коррекционно-пед. работа с 

детьми с задержкой психич. развития. Комплекс «школа – детский сад № 

110» рассчитан на детей с нарушением слуха, а ясли-сад № 111 – для детей с 

нарушением зрения. Во всех дет. садах работают физиотерапевтич. и зубные 

кабинеты, физкульт. залы. Работают логопедич. группы. 

На 1.1.1998 в Пенз. обл. имелось 553 дошкольных учреждения ( в т. ч. 

288 в сел. нас. пунктах) на 54408 мест. Из них: 9 – с круглосуточным 

пребыванием детей, 3 – компенсирующего вида, 11 – присмотра и 



оздоровления, 92 – комбинированного вида, 10 комплексов «детский сад – 

начальная школа»; 1 нац. (тат.) дет. сад. В П. создано 3 центра развития 

ребенка. Всего в Д. у. области работают 5740 пед. работников, из к-рых 1668 

имеют высшее и 151 – высшее дефектологическое образование. 

Лит.: Васильев К. Ясли-приюты для крестьянских детей в летнее 

время //Вестник Пенз. земства. 1913. № 7–8; Тонитров Н. Детский сад и 

школа по системе Фребеля в Пензе //Пенз. гор. вестник. 1911. № 4; Из опыта 

работы дошкольных учреждений: Материал шестых обл. пед. чтений. П., 

1961; Будеркина Т. А., Гераськина Т. А. Дошкольное образование в 

Пензенском крае //Очерки истории народного образования в Пензенском 

крае. 

Т. А. Будеркина, Т. А. Гераськина. 
  

  

ДРАГУ’НОВ Николай Петрович (3.7. 1924, с. Покровская Арчада 

Пенз. у., ныне Никольская Арчада Камен. р-на – 17.8.1973, пос. Пачелма), 

Герой Сов. Союза (1943), гв. рядовой, разведчик отд. разведроты. Отличился 

в боях за р. Днепр 26.9.1943 при отражении прорыва противника к переправе 

у о. Глинск-Бородаевский. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ДРАШУ’СОВА (урожд. Ошанина) Елизавета Алексеевна (1816 или 

1817 – 25.8.1884, с. Панкино, Рязанской губ.), мемуаристка, хозяйка лит. 

салона. Происх. из среднепоместных дворян, имевших земли в Пенз. губ., где 

прошло ее детство. По материнской линии была в родстве с писателем М. Н. 

Загоскиным. Получила домашнее патриотич. воспитание. После выхода 

замуж за В. И. Карлгофа (1835) открыла лит. салон, в к-ром бывали И. А. 

Крылов, В. А. Жуковский, М. Н. Загоскин, И. И. Лажечников, А. И. Герцен и 

однажды А. С. Пушкин. В ее альбоме хранился автограф М. Ю. Лермонтова. 

Ее воспоминания «Жизнь прожить – не поле перейти. Записки неизвестной» 

опубликованы в «Русском вестнике» (1881. № 9–11; 1882. № 5; 1883. № 6; 

1884. № 5). Первые главы посвящены пенз. детству автора. 

Лит.: РП. Т. 2; Савин (8). 

Л. В. Рассказова. 
  

  

ДРЕВНЕРУ’ССКИЕ ПОСЕЛЕ’НИЯ, появились до присоединения 

Пенз. края к России, чему способствовал торг. путь из Булгара в Киев, 

проходивший в 9–13 вв. через В. Посурье, а также расширение др.-рус. 

земель на восток. В 12 в. вост. граница Рязанско- Пронского княжества 

проходила по рр. Цна, Выша, Ока. В результате торг. обмена древнерус. 

вещи (посуда, шифер. пряслица и др. изделия) появились на поселении 

буртасов и в могильниках мордвы на терр. Пенз. края. Наряду с торговлей в 

12 в. активизируется процесс расселения рус. людей, особенно в В. 

Примокшанье, что нашло свое отражение в резком увеличении древнерус. 



круговой посуды черного цвета горшковидных форм на городищах и 

селищах буртасов и мордвы (Вышинские, Жуковские, Фелицатовское 

городища, Кармалейские селища). Резко сократились контакты с Русью в 

золотоордынский период (13– 14 вв.). Новое освоение русскими терр. Пенз. 

края началось в кон. 16 – нач. 17 вв. Первоначально осваивался бассейн р. 

Выша и Вад, затем р. Мокша. Поселений было мало из-за постоянных 

набегов кочевников с юга. На них встречаются характерная для этого 

времени рус. серо-черная круговая керамика различных форм, топоры, с.-х. 

инвентарь, иногда монеты. Рядом с поселениями возникали кладбища, где 

хоронили по христ. канонам (трупоположение на спине либо на подстилке, 

либо в дерев. колоде с крестом на груди). В нач. 17 в. рус. поселения, 

распространяясь с С.-З. на Ю.-В., дошли до слияния р. Узы с Сурой и 

насчитывали ок. двух десятков. 

Лит.: Белорыбкин Г. Н. Русское влияние в материальной культуре 

памятников с коричнево-красной гончарной посудой Верхнего Посурья и 

Примокшанья //Археология и история юго-восточной Руси. Курск, 1991. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

ДРЕВНЕЯ’МНАЯ О’БЩНОСТЬ эпохи энеолита (раннебронз. века, 

сер. 3-го – нач. 2-го тыс. до н. э.). Названа по способу погребения умерших в 

ямах простой конструкции. Впервые выделена В. А. Городцовым при 

раскопках на Сев. Донце в 1901–03. Занимает обширную степную терр. от 

Урала на вост. до бассейна Днестра на зап. Терр. Пенз. обл. входила в зону 

кочевий древнеямных племен. Д. о. эпохи энеолита представлена 

курганными могильниками и редкими поселениями с бедным культурным 

слоем. Встречаются кремневые скребки, ножи, стрелы, костяные гарпуны и 

бусы, медные ножи и шилья, глиняные сосуды с острым или округлым дном, 

орнамент. оттисками зубчатого штампа или веревочки. Ямные племена – 

первые кочевники-скотоводы Ср. Поволжья. На ранних этапах преобладает 

разведение коров и овец, на поздних – увеличилась роль лошадей. 

Вспомогат. характер носило мотыжное земледелие. Доля охоты и 

рыболовства в хоз-ве незначительна. Племена Д. о., ведущие подвижный 

образ жизни, распространяли важнейшие открытия, достигнутые в юж. 

земледельческих центрах. Им были известны колесные повозки, модели к-

рых находят в погребениях. В нач. 2-го тыс. до н. э. племена Д. о. 

вытесняются со значит. части своей территории катакомбными племенами. 

На базе Д. о. складывается население полтавкинской и абашевской культур. 

Лит.: Васильев И. Б., Матвеева Г. И. У истоков истории Самарского 

Поволжья. Куйбышев, 1986; Мерперт Н. Я. Древнейшие скотоводы Волжско-

Уральского междуречья. М., 1974. 

В. В. Ставицкий. 
  

  

ДРИ’ТОВ Леонид Александрович (1.1.1924, с. Сандата Ростовской 

обл. – 19.9.1996, П.), докт. техн. наук (1988), проф. (1990), действит. чл. 



Академии естеств. наук РФ (1992). Специалист в области физ.-хим. 

технологий. Основоположник новых науч. направлений в области волновой 

физики и технологии. Окончил Лен. ин-т инж. путей сообщения (1951). 

Руководил науч. лаб. в Челябинске (1956), зав. кафедрой радиоэлектроники 

Ульяновского политехнич. ин-та (1964), зав. кафедрой радиотехники ППИ (с 

1970), рук. науч. центра физич. иссл. АН СССР в ПГТУ (с 1989). Автор 160 

науч. работ. Среди них: «Преобразование электромагнитной энергии» (М., 

1966); «Энергодинамика сред энергообмена» (М., 1967); «Синтез 

спектральных преобразователей» (М., 1976). Участник Вел. Отеч. войны. 

В. Г. Пащенко. 
  

  

ДРУЖИ’НИН Павел Давыдович (15.1.1890, с. 

Тезиково Наровч. у. Пенз. губ., ныне Наровч. р-на – 

10.5.1965, М.), поэт. Окончил сел. школу, работал на 

спичечной ф-ке, служил в армии. Во время Вел. 

Отеч. войны жил в Наровчате, приезжал в П., 

публиковался в обл. газете. Осн. произв.: 

сб. стихотворений »Соломен-ный шум» (1924), 

«Черный хлеб» (1928), «Золотой ковш» (1931), 

«Серебряный ветер» (1933), «Избранные стихи» (П., 

1947), «Большая земля» (1956), «Детство» (П., 1958), 

«В гостях у солнца» (1965). 

Соч.: Зори огневые. Саратов, 1980; 

Стихотворения. М., 1987. 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

ДРУЖИ’НИНА Людмила Николаевна (р. 1.7.1954, пос. Заря Белинск. 

р-на). Окончила пенз. ср. школу № 31. Мастер спорта СССР междунар. 

класса по велоспорту, чемпионка ДСО профсоюзов СССР в командной гонке 

(1972). Неоднократная чемпионка СССР в гонках на шоссе среди юниоров. 

Чемпионка СССР пятого этапа чемпионата по многоборью среди женщин на 

шоссе (1973). Чемпионка РСФСР в индивидуальной гонке на шоссе (1975). 

Чемпионка СССР в индивидуальной гонке (1976) и командной гонке на 

шоссе (1978). Неоднократный призер первенства СССР и РСФСР. Участница 

первенства мира в командной гонке на шоссе (Италия). 

Н. С. Степанчев. 
  

«ДРУЗЬЯ’ ЧЕЛОВЕ’ЧЕСТВА», рев. группа в П. (1901–02), 

организованная А. Д. Добросмысловым из чл. нелег. ученич. кружков. 

Стояла на социал-демократич. и народнич. позициях. Чл. группы являлись 

корреспондентами и распространителями газ. «Искра», имели связи с 

Харьковским ком-том РСДРП, с рев. подпольем Поволжья. 17 апр. 1902 

пытались путем расклеивания листовки «Первое мая 1902 г.» поднять 



рабочих на демонстрацию. В марте 1902 начались аресты. Группа 

насчитывала ок. 15 чел. Гл. деятели: А. В. Гумилевский, А. Найдич, Н. И. 

Студенцов, М. А. Чернов. 

Лит.: Очерки истории Пензенской организации КПСС; Пензенский 

край (1); Кондрашин В. В. Пензенская молодежь в революционном движении 

эпохи империализма //Из истории области. Вып. 1. 

Н. С. Кузнецова. 
  

Н. С. Степанчев. 
  

  

ДРУ’ККЕР Эрвин Сигизмундович (Зигмундович) (1895, г. Градец, 

Чехия – 19.3.1960, М.), австрийский революционер, сов., парт. и гос. деятель. 

Чл. РКП(б) с 1918. Окончил зубоврачебную школу в Магдебурге (Германия). 

Участник 1-й мировой войны. В 1916–18 – военнопленный в Н. Ломове Пенз. 

губ. Один из ред. газ. «Освобождение мира», издаваемой в П. В 1918–23 в Н. 

Ломове пред. укома РКП(б), зам. пред. уисполкома. Делегат 8-го Всеросс. 

съезда Советов. В 1923–28 зам. зав. Пенз. губздравотделом, в 1927 пред. 

Совета Общества по земельному устройству трудящихся евреев в П., в 1928–

31 – зав. краевым аптекоуправлением. В 1931–34 – на учебе во Всесоюзной 

плановой академии. В 1935–37 работал в наркомате местной пром-сти 

РСФСР. В 1937 был репрессирован. Реабилитирован в 1953. С 1956 персон. 

пенсионер. 

Лит.: Савин (13); Яхонтов А. Ю. Судьба интернационалиста //ПП. 

1989. 30 марта. 

А. Ю. Яхонтов. 
  

  

ДРУЦКИ’Е-СОКОЛИ’НСКИЕ, рус. князья, потомки Владимира 

Мономаха. Дмитрий Владимирович (12.6.1832 – 7.11.1906) по окончании 

Александровского лицея служил при канцелярии моск. ген.-губернатора 

А. А. Закревского, мокш. помещика, дочь к-рого Лидия Арсеньевна (1829 – 

27.3.1884) вышла замуж за Дм. Вл. Прожив в Европе неск. лет, в 1883 

переехал в Муратовку Мокш. у. Пенз. губ., ныне Мокш. р-на. Избирался 

пред. съезда мировых судей, в 1884–1906 – Мокш. уездный предводитель 

дворянства, Президент Об-ва с. хоз-ва юго-вост. России. Автор ряда 

беллетристич. сочинений. Воспоминания опубликованы в »Русском архиве» 

(1901, кн. 4). Его сын Арсений Дмитриевич (6.12. 1862 – 17.8.1912) в 1881 

окончил Николаевское кавалерийское уч-ще, с 1883 – в кавалергардском 

полку, с 1886 – в запасе, жил в Муратовке. Избирался с 1906 Мокш. уездным 

предводителем дворянства и почетным мировым судьей, гласным уездного и 

губ. зем. собраний. Его жена Ольга Львовна 22.12.1907 открыла на свои 

средства в Мокшане зем.-гор. смешанную частную гимназию. Мокш. 

владения Д.-С. в Муратовке и Юлове Мокш. у. Пенз. губ., ныне Мокш. р-на, 

составляли 3428 дес. земли. 



Лит.: Д. В. Друцкой-Соколинский: Некролог //СПб. ведомости. 1906. 

№ 252; Сборник биографий кавалергардов / Сост. под ред. С. Панчулидзева. 

1826–1908. СПб., 1908. С. 33 (портрет Арсения Дмитр.); Бочкарев Е. Князь А. 

Д. Друцкой-Соколинский: Некролог //Вестник Пенз. земства. 1912. № 9; 

Кошко; История родов русского дворянства. Т. 1. М., 1991 (Портр.); Тугаров 

А. Б. Русский провинциал: возвращение к национальной традиции //Земство. 

1994. № 1; Пензенское земство. 

А. В. Тюстин. 
  

ДУ’БОВ Николай Иванович (22.10.1910, Омск – 24.5.1983, М.), 

писатель. Лауреат Гос. премии (1970). В 1935–36 сотрудник газ. «Рабочая 

Пенза». На ее страницах публиковал информации, заметки, рецензии. Осн. 

произв.: «Горе одному» (1970), «Сирота» (1959); «Жестокая проба» (1960); 

«На краю земли» (1951); «Огни на реке» (1952); «Мальчик у моря» (1963); 

«Колесо фортуны» (М., 1980). Орд. Трудового Кр. Знам. (1980). Его произв. 

переводились на различные языки мира. 

Лит.: Савин (9); Савин О. «Слово строгое, взвешенное...» //ПП. 1970. 

18 нояб. 

О. М. Савин. 
  

ДУБРО’ВИН Михаил Яковлевич (20.7.1913, с. Пяша Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Беков. р-на Пенз. обл. – 21.7.1944, пос. Жежмаряй, 

Литва), Герой Сов. Союза (1945), капитан, ком. батареи противотанк. орудий. 

21.7.1944 в числе первых форсировал Неман в р-не г. Кудиркос-Науместис 

(Литва). Погиб в бою за плацдарм, отражая контратаки врага огнем батареи. 

М. С. Полубояров. 
  

ДУДАКО’В Александр Васильевич (р. 7.3.1919, с. Согласовка Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Беков. р-на Пенз. обл.), Герой Сов. Союза (1948), гв. 

майор, ком. эскадрильи гв. бомбардировочного авиаполка. В армии с 1936, на 

фронте с 1942. Совершил 215 боевых вылетов. После войны продолжал 

службу в ВВС, командовал авиасоединением, преподавал в Воен.-возд. 

академии. С 1974 ген.-майор запаса, работал инж. в Центр. конструкторском 

бюро в М. Орд. Ленина, два орд. Кр. Знам., Отечеств. войны 1-й степ., Кр. 

Звезды. 

Лит.: Герои Сов. Союза. Т. 1; Савин О. Сердце отдано небу //Герои и 

подвиги. Кн. 8; Хлюпин. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ДУ’ДОЧКИН Василий Иванович (р. 1.1.1923, с. Богданово Тамал. р-

на), Герой Соц. Труда (1973), комбайнер совх. «Тамалинский». Приз его 

имени в 1980-х гг. вручался лучшему молодому комбайнеру области. 

М. С. Полубояров. 
  

  



ДУНА’ЕВ Михаил Никитович (1923, с. Ольшанка Керенск. у. Пенз. 

губ., ныне Башмаков. р-на – 14.1.1945, г. Краупишкен в Вост. Пруссии), 

Герой Сов. Союза (1945), гв. лейт., ком. огневого взвода артполка. Во время 

боев в Вост. Пруссии 14.1.1945 в р-не Краупишкена при прорыве танков и 

пехоты к огневым позициям с дистанции 300 м открыл огонь, заменив 

выбывшего из строя наводчика, был ранен, но продолжал руководить огнем. 

Погиб в этом бою. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ДУНА’ЕВ Петр Степанович (р. 9.12.1925, с. Ногуши Башкирской 

АССР), журналист, чл. СЖ СССР (1959), засл. работник культуры РСФСР 

(1980). В 1944 окончил 2-ю Моск. авиашколу, воевал в составе 45-й 

Гомельск. авиадив. дальнего действия. После демобилизации в 1958 окончил 

Шадринский пед. ин-т, работал журналистом. С 1965 – ред. кузн. гор. газеты. 

Автор мн. публ. в области печати. В ж. «Сура» (1995. № 2) опубликовал 

дневники военных лет. 

Лит.: «Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах». П., 1995. 

О. М. Савин. 
  

  

ДУ’РИН Александр Максимович (1922, д. Гай Чембар. у. Пенз. губ., 

ныне Н.-Ломов. р-на – 11.9.1943, с. Оболонье Черниговской обл., Украина), 

Герой Сов. Союза (1943), ст. сержант, ком. минометного отд. Отличился при 

форсировании Десны и обороне плацдарма 11.9.1943, умело корректируя 

огонь минометного взвода при отражении контратаки. Погиб в бою. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

ДУРНОВО’ Петр Николаевич (24.3. 1845, Моск. губ. – 11.9.1915, 

с. Трескино Серд. у. Саратов. губ., ныне Колышл. р-на), гос. деятель. В 1860 

поступил в Мор. кадетский корпус, ок. 8 лет провел в плаваниях, с 1870 

учился в Военно-юридич. академии, с 1872 служил в Мин-ве юстиции. В 

1884–93 дир. департамента полиции, с 1893 сенатор, в 1900–05 товарищ мин., 

с окт. 1905 по апр. 1906 мин. внутр. дел. Применял жестокие меры против 

революционеров, поддерживал черносотенские орг-ции. С 1906 чл. Гос. 

совета, где возглавлял группу правых. Придерживался германской 

ориентации, считал гибельной для России войну с Германией. Часто бывал в 

с. Трескино, где находилось имение его брата. 

Лит.: Государственный совет. 1906–1907. СПб., 1907; Шикман А. П. 

Деятели отечественной истории. Т. А–К. М., 1997. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ДУ’РОВЫ, семья знаменитых клоунов-дрессировщиков, 

представители к-рой неоднократно выступали в П. В 1897 гастролировал 



Владимир Леонидович, клоун, дрессировщик, сатирик, заложивший основы 

гуманной дрессировки зверей. В марте 1907 в П. выступал его сын 

Владимир; в 1898, 1904, 1913 гастролировал брат Вл. Леон., Анатолий 

Леонидович; в 1947, 1965, 1969, 1976, 1992, 1995, 1999 – внучка, засл. арт. 

РСФСР Тереза Васильевна Дурова. 

Лит.: Савин (5); Годин В. Дуров в Пензе //МЛ. 1958. 10 дек.; Савин О. 

А дебют был в Пензе: Рассказ о цирковой династии Дуровых и их связях с 

Пензой //ДУ. 1992. 13–15 нояб. 

В. А. Мочалов. 
  

ДУХА’НИН Александр Александрович (р. 1.10.1915, с. Мокшан Пенз. 

губ.), докт. с.-х. наук (1973), проф., засл. деятель науки РСФСР (1976). 

Окончил Мокш. с.-х. техникум (1934), Оренбургский с.-х. ин-т (1940). В 

1940–49 гл. агроном Мокш. райземотдела. Дир. Кузн. с.-х. опытной станции 

Всесоюзного НИИ удобрений и агропочвоведения (ВИУА) (1953–56). Дир. 

Новозыбковского филиала ВИУА (1956–89), с 1989 – гл. специалист 

филиала, науч. консультант. Осн. направление науч. деятельности – 

разработка теоретич. основ и практич. рекомендаций по улучшению 

плодородия, увеличению производительности песчаных почв. Автор 70 науч. 

работ, в т. ч. изданных в Польше, Германии, Венгрии. Орд. Трудового Кр. 

Знам., «Знак Почета» (дважды). 

Лит.: А. А. Духанин: 80 лет со дня рождения. Брянск, 1995. 

Ю. И. Купчинин. 
  

ДУХНО’ Вера Федоровна (р. 3.7.1925, 

с. Чугуево Омской обл.). Засл. работник культуры 

РСФСР (1981), отличник физ. культуры (1962), 

судья Всесоюз. категории СССР (1962). 

Основательница школы худож. гимнастики в П., 

организатор массовых спортивных выступлений и 

праздников в П. После окончания Лен. ин-та физ. 

культуры им. Лесгафта (1947) работала преп. Пенз. 

техникума физ. культуры. В 1948–51 входила 

в сборную команду РСФСР по худож. гимнастике. 

С 1949 ее ученицы участвовали в чемпионате 

России. Подготовила почетного мастера спорта (Т. 

Васильеву) и 24 мастера спорта СССР, воспитала большой отряд тренеров-

педагогов и спорт. судей. Среди них Н. Лифиренко, О. Стебенева, Т. 

Васильева – засл. тренеры РСФСР; Т. Варламова, М. Голдова, С. Косова, С. 

Разживина, Л. Самохвалова, М. Макарова и др. Орд. Почета (1997). 

О. И. Пучков. 
  

  

ДУХОБО’РЫ, старорус. секта, выделившаяся из христоверия во 2-й 

пол. 18 в. Не отрицая Библии, Д. не считали ее высшим авторитетом в 

вопросах веры и жизни. Источником своего учения они считали «Животную 



книгу» («книгу жизни») – устные предания в виде стихов-псалмов. Д. 

порвали с правосл. церковью, осудили ее учение, таинства, иконы, отвергли 

священничество и монашество. В Пенз. край учение Д. пришло из 

Тамбовской губ. Первые их общины появились в с. Покровском и Высоком 

Наровч. у. еще в 1770-х гг. Позднее оно распространилось в Керенске и 

Керенск. у. (Архангельское), Краснослоб. у. (Михайловское), Чембар. у. 

(Высокое, Студенка, Черногай) и др. Местные власти неоднократно 

применяли насильств. меры к последователям секты. В 1816 руководители 

общины Д. села Покровского были выселены в Мелитопольский у. 

Таврической губ. Аналогичные меры пытались применить в 1821. Были 

попытки Д. самим переселиться на юг России. Их лишали гражд. прав, их 

браки признавались недействительными. В 1827, по официальным данным, в 

губернии было 430 Д., в 1837 – 489. Как результат преследований, перехода 

части Д. в православие и др. религ. группы эта секта к кон. 19 в. перестает 

упоминаться в официальных докум. или отождествляется с молоканами. 

Лит.: ПЕВ. 1898. № 20. 

А. Б. Никонов. 
  

  

  

ДУХОВЕ’НСТВО ИСЛА’МСКОЕ, совокупность лиц, связанных с 

отправлением культа, мусульм. судопроизводством, разработкой и 

трактовкой вопросов мусульм. права и богословия, с рук-вом общиной 

верующих. К Д. и. относили и преп. религиозных учеб. заведений. 

Мусульмане Пенз. края с 1788 находились в ведении Оренбургского 

духовного магометанского собрания. Устав «Об управлении духовных дел 

магометан» определял кол-во и структуру духовенства, необходимого для 

удовлетворения религ. потребностей мусульман. 

В отличие от православного духовенства, мусульм. духовенство 

Оренбургского округа не относилось законом к духовному сословию и 

соответственно никакими льготами не пользовалось. Оно даже не 

освобождалось от уплаты налогов, только имело право перекладывать их 

уплату на общину верующих. Содержалось оно также за счет верующих. 

В 1826 мусульм. духовенство Пенз. губ. имело следующую структуру: 

высшее духовенство – 3 ахуна, духовенство при мечетях – 49 имамов, 10 

указных мулл, 15 неуказных мулл, 2 хатыба, 3 мухтасиба, 1 азанче. 

Общее кол-во мусульм. духовных лиц в Пенз. губ. в 1826 – 80 чел. В 

дальнейшем их число увеличилось, но незначительно, т. к. законы Росс. 

империи строго определяли кол-во духовных лиц неправосл. исповедания. В 

1910 в Пенз. губ. насчитывалось ок. 176 чел. мусульм. духовенства. После 

окт. 1917 их число постепенно уменьшалось и в нач. 80-х гг. 20 в. не 

превышало 20 чел. С конца 80-х гг. 20 в. вновь растет число мусульм. 

духовных лиц. 

В 1998 в области насчитывалось 34 представителя Д. и. Из них 3 чел. 

имеют высшее духовное образование, 8 – среднее, 23 духовного образования 

не имеют. Подготовка священнослужителей осуществляется в медресе и 



высших духовных заведениях. Мн. из мулл вновь образованных приходов 

прошли подготовку на курсах при Духовном управлении мусульман в Уфе, 

где учились и мн. муэдзины (азанче). 

В 1991 медресе открылось в Ср. Елюзани. В 1994 при Пенз. соборной 

мечети организованы 1-годичные курсы для подготовки имамов и 6-

месячные – муэдзинов. 

Нек-рые пенз. имамы имеют звание «хаджи», т. к. совершили 

паломничество в Мекку (А. А. Бикмаев, А. Х. Юнкин и др.). 

Лит.: Уставы духовных дел иностранных исповеданий. Кн. 5 //Свод 

законов Российской империи. Т. 11. Ч. 1. СПб., 1857; Памятная книжка 

Пензенской губернии на 1911–1912 гг.; Никольский Н. В. (Андрей, епископ). 

Наиболее важные статистические сведения об инородцах Восточной России 

и Западной Сибири, подверженных влиянию ислама. Казань, 1912. 

А. Б. Никонов, В. С. Петрин. 
  

  

ДУХОВЕ’НСТВО ИУДЕ’ЙСКОЕ, лица, профессионально 

занимающиеся отправлением религиозных обрядов и служб в иудейской 

религии. Ко времени организации пенз. евр. общины (2-я пол. 19 в.) в состав 

ее духовенства входили раввин и резник-шойхет, к-рые должны были иметь 

спец. религ. образование. Раввин избирался членами общины и обязательно 

утверждался в этой должности губ. правлением, поэтому назывался 

«казенным». Он являлся религ. руководителем общины, читал проповеди, 

разрешал религ. споры и семейные ссоры; вел книги записей бракосочетаний, 

рождения, смерти. Кроме «казенного» в общине мог быть и «духовный» 

раввин, человек, всеми уважаемый, знающий Тору (Библию) и Талмуд 

(религ. иудейские законы). Он считался неофиц. раввином и властями не 

признавался. С 1915 по 1921 таким раввином был И. Б. Дубов. Первым 

казенным раввином (свидетельство 1895) был Е. М. Перельштейн, 

приехавший в П. в 1875. До постройки синагоги евреи молились в жилых 

помещениях, к-рые арендовались либо предоставлялись верующими. В 1915 

в связи с эвакуацией из прифронтовых р-нов в П. прибыли беженцы, среди к-

рых были дипломиров. раввины: Л. А. Форер, Л. Б. Мелль, А. М. Эввен, А. 

Ю. Шимон, Б. Э. Гуревич, Г. Л. Файнберг. Они проводили службы среди 

евреев-беженцев. Г. Л. Файнберг был избран раввином всей общины в 1921. 

После официального признания властями иудейской общины в 1945 

должность раввина занял П. Л. Ципкин, позднее И. С. Гисин. В 1950–90-е 

пенз. иудейская община раввина не имела. Молитвы читает староста, Тору – 

евреи, хорошо знающие Пятикнижие. В синагоге в службе раввину помогают 

староста-габбай и служка-шамес. Особую и важную роль в евр. жизни имеет 

резак-шойхет: кроме совершения обряда обрезания в его обязанности входит 

забой скота (обязательно жвачного и парнокопытного) и птицы. Забой 

домашних животных на кашерное мясо – сложный и обязат. религ. ритуал. В 

течение б. 30 лет резником был Иегуда Фишель Циклин, умерший в 1923. 

Ему помогал Цви Гоза. В 1924 Иегуду Фишеля сменил Калман Яков 



Миндлин. Мн. годы община не имеет шойхета. На большие евр. праздники в 

синагогу приглашали кантора-хазана. Он должен был иметь хороший голос, 

знать молитвы, Тору. Их содержание он пел. Это придавало особую 

торжественность службе. В послевоен. годы в течение почти двадцати лет 

роль кантора исполнял А. А. Должанский, эвакуиров. в Вел. Отеч. войну из 

Минска. (См. также ст. Евреи). 

А. И. Пекный. 
  

ДУХОВЕ’НСТВО ПРАВОСЛА’ВНОЕ, корпорация 

профессиональных служителей религиозного культа, удовлетворяющая 

религ. потребности верующих через совершение обрядов и действий и 

проповедующая христианское вероучение. Д. п. подразделяется на черное 

(монашествующее, принимающее на себя ряд особых обязательств, включая 

уход из общества, безбрачие и др.) и белое (живущее в миру, совершающее 

богослужение и возглавляющее общины-приходы, имеющие семью). 

В Пенз. крае Д. п. появляется по мере включения этой территории в 

состав Рус. гос-ва и стр-ва здесь насел. пунктов и правосл. храмов. Числ. его 

не была постоянной и по разным причинам менялась. В 1780 белого 

духовенства в Пенз. крае было ок. 2200 чел. В 1894 – 1913 чел. (в т. ч.: 

протоиереев 23, священников 771, дьяконов 402, псаломщиков 717). К 1905 

числ. белого духовенства достигает 2022 чел. (в т. ч. протоиереев 50, 

священников 792, дьяконов 392, псаломщиков 788). К нач. 1-й мировой 

войны числ. белого духовенства вновь возрастает и составляет в 1914 2068 

чел. (в т. ч. протоиереев 49, священников 836, дьяконов 367, псаломщиков 

816). 

В 19 в. в епархии сложилась система подготовки кадров духовенства, 

состоявшая из 3 духовных училищ (дававших нач. богословское 

образование) и духовной семинарии (ср. сословного учеб. заведения). По 

данным нач. 20 в., все протоиереи имели полное богословское образование; 

из 792 священников спец. образование имели 659. Уровень богословской 

подготовки низших чинов клира был значительно ниже: из 392 дьяконов 

богословское образование имел лишь 1, а из 788 псаломщиков – 34. 

Д. п. было в Росс. империи одним из привилегиров. сословий. К его 

представителям не применялись телесные наказания. Духовенство 

освобождалось от воинской повинности, от всех личных налогов. Вдовы 

священников пользовались правом личного дворянства, а их дети – потомств. 

почетного гражданства. Духовные лица правосл. приходов получали из 

земельных владений прихожан надел не менее 33 дес. Например, причт 

Казанск.-Богород. церкви с. Тархово Н.-Ломов. у. владел 57 дес. пахотной 

земли и 4 дес. дровяного леса. Каждому члену причта предоставлялся дом с 

землей под усадьбу. Земля духовенством чаще сдавалась в аренду, реже 

обрабатывалась силами прихожан. Одну часть заработной платы Д. п. 

получало из гос. казны, другую – за счет совершения обрядов для прихожан. 

Вышедшие «за штат» представители Д. п. получали гос. пенсию. 



Законы Росс. империи возлагали на Д. п. исполнение нек-рых функций 

органов власти. Приходское духовенство регистрировало акты гражд. 

состояния, оглашало в храмах наиб. важные правовые акты, распоряжения 

высших светских властей. Это приводило к тому, что на представителей Д. п. 

смотрели как на официальных гос. чиновников. Отсюда негативное 

отношение к ним со стороны части населения. По своим полит. пристрастиям 

Д. п. не было однородным. Значит. часть пенз. духовенства поддерживала 

самодержавие, и лишь небольшое число духовных лиц симпатизировало 

социальным низам. Священник Ф. Померанцев за поддержку крестьян во 

время Кандиевского восстания (1861) был пожизненно заточен в Соловецкий 

монастырь. Неоднозначно отнеслось духовенство Пенз. епархии к полит. 

событиям 1917. На собрании гор. духовенства 12 марта 1917 

приветствовалось «нарождение новой свободной России». Другая часть 

духовенства сохранила монархич. убеждения. После Окт. рев-ции статус Д. 

п. изменился: были упразднены все сословные привилегии, отменено гос. 

жалованье (содержание за счет добровольных пожертвований прихожан), 

национализированы церк. и монастырские земли. Конституция 1918 лишила 

духовенство, как эксплуататорское сословие, избирательных прав и т. п. Это 

вызвало недовольство части пенз. духовенства, подтолкнув нек-рых его 

представителей к участию в открытых выступлениях против Сов. власти 

(Кучкинск. вол. и др.). В 20-х гг. 20 в. в среде Д. п. произошел раскол по 

вопросам отношения к власти и реформе в церкви. Часть духовенства встала 

на лояльные позиции по отношению к коммунистич. правит. и выступила с 

программой радикальных изменений в правосл. церкви (см. 

Обновленчество). В период голода в Поволжье (1921–22) осн. масса пенз. 

духовенства одобрительно отнеслась к изъятию церк. имущества на нужды 

голодающих. Конфликты на этой почве имели место лишь в Городищ., 

Мокш. и Саран. уездах. После 1927, в связи с воззванием патриаршего 

Местоблюстителя митрополита Сергия, Д. п. встает на лояльные позиции по 

отношению к Сов. власти, приняв идею полит. нейтралитета. Это не спасло 

его от полит. репрессий 30-х гг. 20 в. 

Определенную роль Д. п. играло в организации системы нар. 

просвещения. До создания гос. системы образования представители Д. п. 

обучали детей частным порядком. В 90-х гг. 18 в. только в Саранске частные 

школы открыли 15 духовных лиц. В нач. 20 в., когда сложилась система 

церк.-приходских школ, 26 представителей духовенства (3 священника, 8 

дьяконов, 15 псаломщиков) были в них учителями общеобразоват. 

предметов, а 357 духовных лиц – учителями Закона Божьего. Д. п. было 

также «законоучителями» во всех учеб. заведениях Мин-ва нар. 

просвещения, к-рых в Пенз. епархии было б. 500. После 1917 деятельность Д. 

п. в сфере образования была прекращена. Она возобновилась только в кон. 

80-х гг. 20 в. 

В 1998 в Пенз. епархии насчитывается 116 представителей Д. п., в т. ч. 

23 протоиерея, 85 священников, 1 протодьякон, 7 дьяконов. Из них имеют 

духовное образование 52 чел. ( 47 – среднее, 5 – высшее). В связи с тем, что 



число приходов в епархии достигло 148, часть духовных лиц служит не в 

одном, а в двух приходах. Все духовенство работает учителями в воскресных 

школах при храмах. Содержание Д. п. осуществляется за счет добровольных 

пожертвований. По новому пенсионному законодательству духовным лицам, 

ушедшим за штат, выплачивается гос. пенсия. 

Лит.: Сацердотов М. Древнейшие учебные заведения Пензенского 

края //ПЕВ. 1894. № 7; Устав духовных консисторий. СПб., 1903; ПЕВ. 1905. 

№ 9; 1914. № 14; 1917. № 6; Пензенская епархия. 

А. Б. Никонов. 
  

  

 

 

 

ДУХО’ВНАЯ СЕМИНА’РИЯ, среднее сословное духовное учеб. заведение 

по подготовке кадров правосл. духовенства, старейшее в П., открыто 6 

ноября 1800. Открытие семинарии в П. было необходимым условием 

учреждения Пенз. епархии. Первый контингент был сформирован из уч-ся – 

детей духовенства Пенз. епархии, переведенных из Астраханской, 

Воронежской, Казанской и Тамбовской семинарий. Первоначально 

семинария располагалась в бывшем вице-губернаторском доме (ул. 

Троицкая, ныне ул. Кирова, 17). После пожара 1858 временно переведена в 

помещение духовного уч-ща (ул. Поперечно-Покровская, ныне ул. Чкалова, 

56). Здесь семинария находилась до 1867, до окончания ремонта собств. 

помещения. К 1899 было построено новое здание (ул. Дворянская, ныне 

ул. Красная, 40). Семинария управлялась епарх. консисторией, а с 1818 – 

семинарским правлением. Оно подчинялось Моск. академич. управлению, а с 



1843 Казанскому. Глава епархии – гл. попечитель семинарии. До 1876 она 

была трехклассным учеб. заведением, а затем шестиклассным. Кроме 

богословских предметов изучались математика, гражд. и церк. история, 

риторика, философия, иностр. языки (лат., греч., евр., франц.). С 1835 по 1864 

программа включала в себя медицину и с. хоз-во. В 1864 было введено 

изучение педагогики. В 1886 при семинарии открылась образцовая нач. 

школа, где семинаристы 5–6-х классов проходили пед. практику. 
  

 В нач. 20 в. в этой школе бесплатно обучались 42 ученика. При семинарии с 

1902 действ. историко-археологический и статистический комитет. В 1905 из 

364 семинаристов только 59 чел. не были выходцами из духовного сословия. 

120 уч-ся семинарии содержались на казен. счет, а остальные вносили плату. 

В 1879 было открыто общежитие на 120 мест. В годы 1-й рус. рев-ции (1905–

07) имели место волнения и забастовки уч-ся семинарии. На ректора П. А. 

Позднева было совершено покушение, а сменивший его на этом посту 

архимандрит Николай был убит (18.9.1907). За годы своего существования 

семинария подготовила б. 4,5 тыс. священно- и церковнослужителей. В ней 

обучались видные гос. деятели, деятели науки, искусства и культуры: А. А. 

Архангельский, А. С. Архангельский, М. М. Берингов, Н. Н. Бурденко, А. А. 

Богданов, В. П. Войденов, И. П. Гвоздев, А. Н. Гвоздев, А. А. Голубев, Н. И. 

Ильминский, С. Н. Еле  

 

 

 

онский, В. О. Ключевский, А. И. Мозжухин, И. Я. Судаков, Б. К. Пашков и 

др. Закрыта постановлением СНК в 1918. 
  



Лит.: Сацердотов М. Древнейшие учебные заведения Пензенского 

края //ПЕВ. 1894. № 7–8; Троицкий А. Из истории Пензенской духовной 

семинарии //ПЕВ. 1898. № 11–12; Позднев П. Памятная записка о 

помещениях Пензенской духовной семинарии от начала ее существования и, 

в частности, об устройстве нового здания для нее в 1894–1899 гг. //ПЕВ. 

1899. № 20; Пензенская духовная семинария за истекший период ее 

существования; Столетний юбилей Пензенской духовной семинарии / Сост. 

А. Троицкий. П., 1901; Троицкий А. Поступления воспитанников Пензенской 

духовной семинарии в высшие учебные заведения за истекшее столетие 

//ПЕВ. 1901. № 13–19; Полосин Н. И. Духовное образование в Пензенском 

крае //Очерки истории народного образования Пензенского края. П., 1997. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ДУХО’ВНЫЕ УЧИ’ЛИЩА, нач. сословные учеб. заведения по 

подготовке низших членов клира (дьяконов, причетников и др.). Как 

самостоят. учеб. заведения существуют с 1808. До этой даты входили в 

состав семинарий как низшие «классы», в к-рых изучались славянское и рус. 

письмо, росс. грамматика, чтение, Закон Божий и др. богословские предметы. 

Д. у. имели четырехгодичный курс обучения. К нач. 20 в. в Пенз. епархии 

было три Д. у. 

Пензенское Д. у. открыто в 1818 для детей духовенства Пенз., 

Городищ., Мокш., части Инсар. и Саран. уездов. До 1857 размещалось во 

флигеле здания духовной семинарии. В 1857 для уч-ща было приобретено 

здание – дом купца Яшева (ныне ул. Чкалова, 56). В 1822 в программу уч-ща 

было введено, с миссионерскими целями, изучение тат. языка. В 1905 в уч-

ще было 195 уч-ся, в том числе 27 представителей др. сословий. За право 

обучения с иносословных уч-ся, а также выходцев из др. епархий взималась 

плата. На содержание Д. у. ежегодно затрачивалось до 26,5 тыс. руб. Здесь 

обучались историк В. О. Ключевский, медики Н. Н. Бурденко и Н. И. 

Студенский, писатели А. А. Богданов и С. Н. Елеонский и др. 

Тихоновское Д. у. открыто в 1822 и до 1880 находилось в Н. Ломове. 

После перевода в П. в 1880 разместилось в здании жен. епарх. уч-ща на 

Лекарской ул. (ныне ул. Володарского, гл. корпус НИИФИ). Тихоновским 

стало именоваться с 1884 после устройства при уч-ще домовой церкви во имя 

св. Тихона Задонского. Обучались дети духовенства Керенск. (ныне Вадин. 

р-н), Наровч., Н.-Ломов., Чембар. (ныне Белинск. р-н), части Инсар. и Саран. 

уездов. На 1905 в уч-ще было 185 уч-ся, в т. ч. 13 представителей др. 

сословий. Имелось общежитие на 150 мест. Учащимся из светских сословий 

места в общежитии не предоставлялись даже за плату. Ежегодные затраты на 

содержание составляли 22 тыс. руб. 

Краснослободское Д. у. открыто в 1844 для детей духовенства Наровч., 

Краснослобод. (ныне Респ. Мордовия), Инсар., Саран. уездов. К 1905 в уч-ще 

было 169 уч-ся, в т. ч. 29 представителей др. сословий. Имелось общежитие 

на 125 мест. На содержание Д. у. ежегодно затрачивалось до 26,5 тыс. руб. В 



Краснослободском Д. у. учились лингвист А. Н. Гвоздев и историк и 

этнограф Б. Н. Гвоздев. 

Все Д. у. были закрыты в 1918 постановлением СНК. 

Лит.: Пензенская епархия; Корольков К. Пензенская епархия в 

царствование императора Николая I //ПЕВ. 1896. № 17–19; Пензенское 

духовное училище: Истор. очерк //ПЕВ. 1891. № 7–13, 15; 1892. № 23, 24; 

1893. № 1, 2, 4, 5, 10, 11, 26; 1894. № 1–6. Троицкий А. Из прошлого женских 

духовных училищ //ПЕВ. 1895. № 6; Полосин Н. И. Духовное образование в 

Пензенском крае //Очерки истории народного образования Пензенского края. 

П., 1997. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ДУ’ШИН Александр Иванович (25.5.1907, с. Алешково, ныне 

Ивановская обл. – окт. 1983, Саранск), педагог, канд. биол. наук (1969), доц. 

(1972), член Географич. об-ва СССР. В 1930 окончил Нижегородский ун-т. С 

1936 по 1946 находился в сталинских лагерях. В 1954–63 преподавал 

биологию в школе с. Рус. Качим Сосновобор. р-на, в Белинской ср. школе; 

заведовал сан.-бактериологич. лаб. в г. Белинском. С 1963 по 1981 работал в 

Мордовском гос. ун-те им. Н. П. Огарева на кафедре зоологии. 

Соч.: По лесам и речным перекатам. Саранск. 1974; Птицы Мордовии. 

Саранск, 1976; Тайны Суры и Мокши. Саранск, 1977; Рыбы реки Суры. 

Саранск, 1979; Фауна реки Суры. Саранск, 1983 (в соавт.). 

Лит.: Савин (13). 

О. М. Савин. 
  

  

ДЫМКО’В Николай Петрович (4.10.1929, с. Сумароково Мокш. р-на – 

30.5.1992, П.), Герой Соц. Труда (1966), слесарь-инструментальщик Пенз. з-

да хим. машиностроения с 1953. Делегат 24-го съезда КПСС (1971). 

Почётный гражданин г. Пензы (1975). 

М. С. Полубояров. 
  

ДЫРО’В Андрей Яковлевич (1903, д. Лягушовка Чембар. у. Пенз. губ., 

ныне Белинск. р-на – 1977, Фергана, Узбекистан), полный кавалер орд. 

Славы, ст. сержант, ком. орудия. На фронте с июня 1941. Отличился во мн. 

боях. Тяжело ранен. Орд. Кр. Звезды, медали. 

М. С. Полубояров. 
  

ДЬЯ’КОНОВ Николай Максимович (5.12.1925, с. Александровка 

Городищ. у. Пенз. губ., ныне Сосновобор. р-на – 22.6.1982, с. Киреевка 

Курской обл.), Герой Сов. Союза (1945), рядовой, пулеметчик. В боях под 

Брестом в июле 1944 на высоте 162,2 у Варшавского шоссе с группой бойцов 

участвовал в отражении 15 контратак противника. 

М. С. Полубояров. 
  



  

ДЮМА’ЕВ Петр Евдокимович (1862, с. Порошино Н.-Ломов. у. Пенз. 

губ., ныне Пачелм. р-на – 1915, П.), учитель, преподавал в селах Качелаево, 

Поим, Головинщино Пенз. губ. Депутат 1-й Гос. думы (1906), трудовик. 

Организатор муз. и театр. самодеятельности, прогрессивного сад-ва, 

огородничества, пчеловодства в селах. Подвергался арестам. С 1913 жил в П., 

работал статистиком в земстве. 

Лит.: Еремин Г. В. Поимский учитель П. Е. Дюмаев //Сел. новь 

(Белинский). 1977. 13 сент. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

ДЯ’ТЛОВ Василий Семенович (15.8. 1910, с. Головинская Варежка Н.-

Ломов. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 28.6.1988, Каменка), Герой Сов. 

Союза (1945), сержант, ком. противотанк. орудия. Отличился в боях за 

освобождение Польши и в Вост. Пруссии, уничтожив большое кол-во боевой 

техники и живой силы противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЕВА’НГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИА’НЕ (др. наименование – пашковцы), 

близкая к баптистам протестантская секта, зародившаяся в России в сер. 

1870-х гг. В Пенз. крае учение Е. х. начало распространяться с кон. 1890-х 

гг., в П. в нач. 20 в. Одним из первых пресвитеров был Г. М. Бузынин (с 1919 

по 1929). Его сменил В. С. Сиверин (с 1929 по 1932). В 1930-е гг. в связи с 

репрессиями деятельность общины почти прекратилась. В 1944 Е. х. 

объединились с баптистами в единую орг-цию и как самостоят. течение 

перестали существовать. 

Лит.: ПЕВ. 1897. № 15; 1917. № 23. 

А. Б. Никонов. 
  

ЕВГРА’ФОВЫ. Роман Романович, потомств. дворянин. Служил пенз. 

уездным исправником. В 1880 был пожалован орд. Св. Владимира 4-й степ. 

Николай Романович (1857 – 1910, П.), его сын. С 1881 пом. классного 

наставника Пенз. прогимназии. Один из организаторов б-ки им. Лермонтова, 

пред. правления бесплатной б-ки–читальни им. Белинского, чл. 

Лермонтовского об-ва. Автор обзора деятельности Пенз. земства за 1865-89. 

Редактировал неофициальную газ. «Пензенские губернские ведомости». В 

1904 гласный гор. Думы. Константин Романович (21.5.1859, Нижегородская 

губ. – 1917, П.), его брат, врач-психиатр, обществ.-культ. деятель. Окончил 1-

ю Пенз. гимназию, Воен.-мед. академию. С 1882 жил в П., ординатор б-цы 

губ. земства, в 1884–1917 возглавлял Пенз. психиатрич. лечебницу. Вице-

президент Пенз. мед. об-ва, чл.-корр. об-ва невропатологов и психиатров. 

Один из организаторов б-ки им. Лермонтова, пред. правления и почетный чл. 

Лермонтовского об-ва. В П. были изданы его работы, в т. ч.: «О важнейших 

причинах душевных болезней», «О психических влияниях на организм и их 



значение», «Подсознательная сфера и художественное творчество». В память 

о нем на фасаде обл. психиатрич. б-цы, носящей его имя, установлена мемор. 

доска. Алексей Романович (1866 – 1953), его брат, врач, докт. ветеринарных 

наук, проф. В 1892 окончил ветеринарный ин-т в г. Дерпте, работал в Моск. 

губ. земстве. Участник 1-й мировой войны. В 1918–20 нач. ветеринарного 

управления Кр. Армии. В 1923–30 проф. и директор Саратовского 

ветеринарного ин-та. В 1924 удостоен звания «Герой Труда». С 1930 зав. 

кафедрой патологии и терапии Моск. ветеринарного ин-та, затем 

Ветеринарной академии. Автор печатных работ, в т. ч. монографии 

«Внутренние незаразные болезни с.-х. животных». Сергей Константинович 

(1893, П. – 1979), сын Конст. Ром. Педагог. Окончил 1-ю Пенз. гимназию, 

Казанский ун-т. Работал в различных учреждениях П., преподавал в фарм. и 

мед. уч-щах, учительском и пед. ин-тах, обл. партшколе. Автор кн.: «О 

культуре публичного чтения» (П., 1956), «О культуре речи» (П., 1958). В 

юбилейном сб., посвященном 40-летию Пенз. психиатрич. б-цы, опубликовал 

очерк об отце (П., 1922). Последние годы жил в Ростове-на- Дону. 

Лит.: К сорокалетию существования Пензенской психиатрической 

лечебницы: Юбилейный сб. П., 1922; Савин (14); Пензенское земство. 

О. М. Савин. 
  

  

ЕВЛА’ШЕВО, поселок городского типа (с 1957) Кузнецкого р-на. 

Расположен в верховьях р. Труев, лев. притока Суры. Важный транс. пункт: 

ж.-д. ст. на линии П. – Сызрань, автомагистраль М. – Самара – Челябинск. 

Осн. в кон. 17 в. на землях, отказанных в 1693 дворянину П. Т. Евлашеву и 

другому помещику, поэтому в с. Архангельском (по церкви), Труеве (по 

реке), Евлашеве существовало 2 крест. общины. После отмены крепостного 

права волостной центр Кузн. у. Крестьяне занимались отхожими 

промыслами: обработка дерева, уборка в Заволжье хлебов, извоз. Торговали 

ценными породами рыб (осетр, белуга, севрюга), к-рые закупали в Уральске, 

Гурьеве, обрабатывали и продавали через посредников в М. и Пб. На базе 

лесопилки в сов. время был создан деревообрабатыв. комб-т – наиб. крупное 

пр-тие в Евлашеве, б. 10 пр-тий транспорта, агросервиса, бытового 

обслуживания. Б-ца, здравпункт, аптека, ср. школа, 2 б-ки, муз. школа, 16 

магазинов, 15 ферм. хоз-в (на базе совх. «Евлашевский»). Родина Героя Соц. 

Труда Н. В. Гавриловой. 

Население: в 1859 – 1195, 1897 – 1361, 1926 – 2487, 1959 – 3893, 1989 – 

4751. На 1.1.1998 – 5200 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЕВПСИ’ХИЙ (Горенко Иван Васильевич) (1803, Полтавская губ. – 

14.3.1875, Н. Ломов), богослов. Окончил Полтавскую духовную семинарию 

(1829) и Киевскую духовную академию (1833), где принял постриг. Служил в 

Подольской и Курской духовных семинариях (1833– 1838), Моск. Донском 

монастыре (1838–43), с 1843 – архимандрит и ректор Пенз. духовной 



семинарии, одноврем. настоятель Нижнеломовского Казанского мужского 

монастыря. В 1858 в семинарии организовал ученич. б-ку, провел реформу 

преподавания. Его имя часто упоминается в письмах молодого В. О. 

Ключевского. В 1862 уволился из семинарии в монастырь. В больших 

масштабах проводил обустройство монастыря. В 1869 опубликовал ст. 

«Историко-статистическое описание Нижнеломовского Казанского 

Богородицкого второклассного мужского монастыря. (ПЕВ, № 12, 13, 14). 

Орд. Св. Анны 2-й степ. (1848). 

Лит.: ПЕВ. 1875. № 9; Пензенская духовная семинария за истекший 

столетний период; Нечкина М. В. Василий Осипович Ключевский. История 

жизни и творчества. М., 1974; Ключевский В. О. Т. 9. М., 1990. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ЕВРЕ’И, общее этническое название (на рус. языке) народностей, 

исторически восходящих к древним евреям. Живут в различных странах 

общей экономич., обществ.-политич. и культурной жизнью с основным 

населением этих стран. Поселение евреев в П. и губернии относится к 1806–

10. В 1810 в П. поселился ювелир из Кременчуга А. Вассер. Неск. ранее в 

Инсар., Краснослобод., Городищ. и Н.-Ломов. уездах на винокур. з-дах 

работало по неск. евреев-винокуров. Вместе с семьями их насчитывалось в 

губернии до 70 чел. Прибыли они в осн. из Белоруссии, Литвы, Украины. Вне 

черты оседлости евреям постоянно жить не разрешалось, поэтому в Пенз. 

губ. они проживали по врем. годовым паспортам. С 1860 нижним чинам, 

служившим в гвардии, по выходе в отставку разрешалось жить повсеместно. 

В 1864 в П., по полицейским книгам учета, жили два еврея-отставника и 

портниха-ремесленница. В 1867 льготы распространились на всех евреев, 

прослуживших в армии 25 лет, и их семьи. В 1859 в 16-й пех. дивизии, 

расквартиров. в уездах губернии, несли воинскую службу 63 еврея, в 1897 – 

104. В 1860–70-е гг. право повсеместного жительства получили врачи и 

ремесленники, в 1879 – аптекарские и др. мед. работники, и все, кто имел 

высшее образование, а после 1905 – участники рус.-япон. войны. Среди 

новоселов 1866–85 уксусный мастер П. Г. Эльяшевич (Еляшович), владелец 

магазина готового платья бывший унтер-офицер М. И. Мильман, купец Н. Л. 

Рабинович, портной Е. М. Перельштейн, фотограф И. А. Вальдман (см. 

Вальдманы) и др. Они стали организаторами первой религ. евр. общины в 

городе. Пред. и старостой был избран И. М. Франт – солдат, прослуживший в 

армии 25 лет. Он купил дом с усадьбой на улице Рождественской (ныне ул. 

М. Горького, 52), к-рый подарил евр. общине. С ее увеличением появилась 

необходимость в стр-ве синагоги, построенной в 1897-1900 на этой усадьбе 

на деньги верующих евреев. Пред. общины и старостой стал купец Н. Л. 

Рабинович. Синагога, двухэтажное кирп. здание с застекл. куполом на 

крыше, вмещала вместе с хорами 650 чел. В янв. 1901 было избрано ее хоз. 

правление. Обязанности раввина исполнял Е. М. Перельштейн. 



Состоятельные евреи приглашали к своим детям учителя на дом, но 

большинство детей учились в обычных гимназиях и уч-щах вместе с 

русскими. В 1898 в П. приехал купец 1-й гильдии Х. А. Пинес. Он стал 

учредителем евр. благотворит. об-ва (1905). В доме купца Г. П. Журавлева по 

ул. Троицкой, 46 (ныне ул. Кирова) он в 1908 открыл первую в городе евр. 

школу на 40 уч-ся. Учителями в ней были Е. Ф. Ромис и В. Е. Черняк. В 

школе изучали евр. и рус. языки, арифметику, евр. нац. обычаи. После 

трехлетнего обучения дети могли поступить в первый класс гимназии или уч-

ща. В нач. 20 в. мн. ремесленники имели собств. мастерские, торговцы – 

магазины. В городе и уездах трудились ремесленники-евреи б. чем 

пятидесяти профессий: портные, заготовщики обуви, сапожники, картузники, 

часовщики, ювелиры, шляпницы и т. д., работали евреи-врачи, провизоры, 

фармацевты. В Пензе только евреев-купцов 1-й и 2-й гильдии было б. 30. В 

июне 1915 прибыло ок. 2000 евреев, эвакуиров. из мест воен. действий. 

Община взяла на себя заботы по их размещению, питанию и оказанию мед. 

помощи. К дек. 1916 кол-во эвакуиров. евреев только в П. достигло 7680 чел. 

(местных евреев насчитывалось 1455). 500 беженцев губернатор направил в 

Каменку на стр-во казарм, 497 – в Саранск. Дети беженцев обучались в П. в 

трех светских и одной евр. школе. В февр. 1917 Врем. правит. разрешило 

создать нац. автономии. Евр. автономия просуществовала в городе три 

месяца. Ее возглавлял купец 1-й гильдии М. А. Гольдштейн. В рев. движении 

в первые годы сов. власти в П. активное участие принимали коммунисты-

евреи: Г. Я. Гринштейн, Н. Г. Либерсон, Иоффе, О. А. Мебель, А. М. Буздес. 

В условиях нэпа оживилась деятельность евр. общины. В 1922 было избрано 

новое правление (пред. М. Е. Певзнер). Была отремонтирована синагога. В 

1921 община пригласила нового раввина Г. Л. Файнберга. С 18 в. евреи 

делились на две соц.-культ. и религ. общности – ашкеназов и хасидов. 

Молились они всегда раздельно. Совершать службу в синагоге пенз. община 

хасидам не разрешала, и с 1920 они молились в доме № 20 по ул. Б. 

Кочетовка (ныне ул. Плеханова). В 1924 они совершали религ. обряды в доме 

№ 1 по Пушкинской ул. Кол-во прихожан-хасидов в 1924–26 не превышало 

60 чел. Число верующих ашкеназов в этот же период составляло 185 чел. При 

общине существовал совет по благотворительности. В 1924 открылась евр. 

беспроцентная касса взаимопомощи, выдававшая ссуды безработным 

(просуществовала до 1928). Для стариков община арендовала дом 

престарелых. В 1926 было организовано общество по земельному устройству 

трудящихся евреев (ОЗЕТ). 

С нач. Вел. Отеч. войны в П. стали прибывать евреи, эвакуиров. из 

прифронтовой полосы. В обл. было принято 22 тыс. эвакуиров. евреев. Мн. 

из них работали на оборонных пр-тиях, были в действ. армии. В пенз. книгу 

«Память» внесены б. 700 евреев, погибших на войне 1941–45. Несмотря на 

трудности в годы сов. власти, верующие евреи соблюдали религ. обряды, 

используя квартиры верующих. Только в 1945 было официально 

зарегистрировано религ. об-во иудейского вероисповедания. Первым после 

многолетнего перерыва пред. евр. общины был избран часовой мастер А. А. 



Еляшович (Эльяшевич), раввином стал П. Л. Ципкин. Однако гор. власти не 

вернули здание синагоги. Общине было передано в аренду полуразрушенное 

после пожара помещение сторожки пл. 42 кв. м, и только в 1993 здание 

перешло к законным владельцам. 

В разные периоды пред. общины были: А. А. Еляшович (1945–51), 

О. Р. Лейкин (1951–59), М. И. Штеренфельд (1959–77), И. Ш. Нидерман 

(1977–86), Л. С. Вербелов (1986–89), Л. Д. Горкер (1989–93), Б. М. Файнблут 

(1993–95), И. С. Гохман (с 1995). 

Кол-во евреев, проживающих в Пенз. губ. и обл.: в 1810 – 70; 1897 – 

536; 1923 – 1909 (в Пензе); 1959 – 3012; 1989 – 1743; 1998 – 1169. 

Активная эмиграция евреев из П. происходит с 1990. По 1998 

включительно из Пензы в Израиль, США и Германию выехало б. 600 евреев. 

(См. также Духовенство иудейское.) 

Лит.: Пекный А. Дозволяется иметь //Волга. 1994. № 8; его же. 

История, которой нас не учили //Тарбут (Самара). 1995. 16 мая, 1 июня. 

А. И. Пекный. 
  

  

ЕВРЕ’ИНОВ Александр Александрович [7.1.1873 – 27.5.1928 (по 

другим сведениям, 1929), Франция], гос. деятель, камер-юнкер Двора Его 

Имп. Величества, статский советник. Окончил Пажеский корпус, затем 

находился при дворе, служил по гражд. ведомству. С сер. 1914 и до 1917 

последний губернатор П. Награжден орд. Св. Анны 2-й степ. и Св. 

Владимира 4-й степ., кавалерским крестом Вел. герцогства Гессенского 1-й 

степ. Входил в состав правления губ. отд. повсеместной помощи раненым и 

их семьям, присутствовал на освящении воен. лазаретов, призывал население 

к пожертвованиям, к-рые следовало доставлять в дом губернатора. 

Участвовал в работе Дамского ком-та и губ. ком-та Всеросс. зем. союза 

помощи больным и раненым воинам. Будучи непременным попечителем 

Пенз. ученой архивной комиссии, разрешил создать при ее архиве и музее 

особое хранилище для документов «истории нынешней войны». В 1916 

подавлял «случаи проявления аграрного движения», волнения и рев. 

беспорядки на писчебумажной ф-ке т-ва П. В. Сергеева, в воинских частях. 

После Окт. рев. 1917 эмигрировал во Францию. 

О. М. Савин. 
  

  

ЕВСЕ’ВЬЕВ (Кобаев) Макар Евсевьевич (18.1.1864, д. Малые 

Кармалы Симбирской губ. – 11.5.1931, Казань), этнограф, фольклорист, 

просветитель морд. народа, проф. Окончил Казанскую инородч. семинарию 

(1883), Казанский ун-т (1892). В 1891 для изучения морд. языка и 

составления учебников для морд. школ посетил мн. села Тамбовской и Пенз. 

губ. В работе над монографией «Мордовская свадьба» (М., 1931; Саранск, 

1954, 1990) использовал записи, сделанные и в Пенз. губ. Автор «Основ 

мордовской грамматики». Ст. «Братчины и другие религиозные обряды 

мордвы Пензенской губернии», в 1914 опубликов. в ж. «Живая старина», 



отмечена малой золотой медалью Рус. географич. об-ва. Записывал нар. 

песни мордвы, бытовавшие в селах: в Катмисе Городищ. у., ныне 

Сосновобор. р-на, в Старой Каштановке, Пичевке, Даньшине, Пяркине, 

Киселевке, Козловке Чембар. у., ныне Белинск. р-на, Вачелае, Тешняре 

Городищ. у., ныне Сосновобор. р-на, Вышелее, Дигилевке и Морд. Ишиме 

Городищ. у., ныне Городищ. р-на, Кулясове и Мамадыше Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Камешкир. р-на, Наскафтыме Кузн. у., ныне Шемыш. 

р-на, Пылкове Петров. у. Саратовской губ., ныне Лопатин. р-на, в Наровчате. 

Соч.: Избранные труды. Саранск, 1961–1966. Т. 1–5. 

Лит.: Савин (9); Бибин М. Т., Осовский Е. Г. М. Е. Евсевьев – первый 

мордовский ученый, просветитель и педагог. Саранск, 1988; Жиганов М. Ф. 

М. Е. Евсевьев – историк родного края. Саранск, 1990; Савин О. «Записывал 

за словом слово...» //ПП. 1994. 16 июля. 

О. М. Савин. 
  

  

ЕВСЕ’ЕВА (Куликова) Мария Максимовна (2.2.1921, с. Чемодановка 

Городищ. у. Пенз. губ., ныне Бессонов. р-на – 1.5.1998, П.), мед. сестра, 

участница партизанского движения в годы Вел. Отеч. войны. Окончила 

фельдшерскую школу (1938). В 1940 принята на работу в 22-й отд. медсанбат 

61-й стрелк. див., дислоцировавшейся в П. Л-т мед. службы, ст. операц. 

сестра. Одна из организаторов 432-го медсанбата 338-й стрелк. Неманской 

Краснознам. див., формировавшейся в П. (авг. – нояб. 1941). В дек. 1941 

участница боев. С апр. 1943 партизанка 258-го отряда 8-й Рогачевской 

бригады. С 1948 фельдшер 1-й гор. б-цы П. Рук. пенз. группы ветеранов 338-

й дивизии, основала музей дивизии при ср. школе № 31. Орд. Отеч. войны 2-

й степ., мед. «За оборону Москвы», «Партизану Отечественной войны». 

Лит.: Из истории 338-й стрелковой Неманской Краснознаменной 

дивизии //Из истории области. Вып. 5. 

Н. И. Полосин. 
  

  

ЕВСТИФЕ’ЕВ Николай Тимофеевич (30.7.1848, с. Татинец 

Нижегородской губ. –19.6.1913, СПб.), крупный пенз. хлеботорговец и 

хлебозаводчик, купец 2-й гильдии, деятель органов местного управления. В 

1876 в П. создал хлеботорговую фирму, основу к-рой составили паровая 

мукомольная мельница и круподранка, вальцевые мельницы в П. и дер. 

Панкратовке Пенз. у. В 1907 на них было занято 87 рабочих, денежный 

оборот равнялся почти 1 млн руб. В 1891–1906 и 1913 избирался пенз. гор. 

головой. Был членом торгово-промышленной партии, возглавлял её комитет 

в П. (1906). Много внимания уделял развитию нач. школ. При Е. началось 

введение реформы гор. управления, проведены первые с.-х. выставки, город 

был телефонизирован и построен водопровод. Избирался деп. 3-й Гос. думы 

(1907–12), действит. чл. Пенз. ученой архивной комиссии, принимал участие 

в создании Пенз. худ. уч-ща и библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Состоял 

директором Пенз. гор. общественного банка. Удостоен звания потомств. 



почетного гражданина, в 1906 почетного гражданина П. Его именем были 

названы улица в П., 9-е жен. уч-ще и певческая касса. Орд. Св. Анны 3-й 

степ., Св. Станислава 4-й степ. Похоронен на Мироносицком кладбище. 

Лит.: Евстифеев Н. Т.: Краткие биогр. сведения //Голос Черноземного 

края. 1907. № 149; Бойович М. М. Государственная Дума: третий созыв. М., 

1913; Евстифеев Н. Т.: Некролог //ПГВ. 1913. № 159, 160, 164; Савин (14); 

Тюстин А. Городской голова //НП. 1993. 17–21 дек. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ЕВСТИФЕ’ЕВА Валентина Павловна (р. 1958, П.), мастер спорта 

СССР междунар. класса (1973). Чемпионка мира среди девушек по прыжкам 

в воду (1972). 

Н. П. Святченко. 
  

  

ЕВСЮКО’В Петр Владимирович (1890, П. – 12.9.1914, Пг.), один из 

первых летчиков России, мастер «фигурных полетов». Окончил Пенз. 

реальное училище, Петерб. политехнич. ин-т. Участвовал в Балканской войне 

1912–13 на стороне болгар, награжден орд. «За военные заслуги» с мечами. 

Погиб при испытании гидросамолета конструкции инж. Григоровича. 

Лит.: ПГВ. 1914. № 234; Сашонко В. Н. Коломяжский ипподром. Л., 

1983; Савин (10); Лавренец В. И. Летчики России. М., 1992. Фото; Баталин 

Ю. Мастер «фигурных полетов» Евсюков //Сура. 1997. № 1. Фотогр. 

Ю. А. Баталин. 
  

  

ЕГИ’ДИС Александр Менделевич (р. 12.2.1932, Белая Церковь, 

Украина), живописец, засл. худ. РСФСР (1986). Учился в ПХУ на театр. отд. 

(1952–56), Моск. худож. ин-те (1956–62) у Ф. И. Невеждина, К. А. 

Максимова. С 1969 живет в Волгограде. Участник обл., зональных, респ., 

всесоюз. и междунар. выставок (ГДР, 1959, 1985; Финляндия, 1970, 1987; 

Чехословакия, 1977, 1988). Осн. произв.: «Женский портрет» (1954), 

«Доменщик Тагила» (1964), «Рабочий паренек» (1964), «Жена» (1972, ПКГ), 

«В. Б. Геворкян» (1973, ПКГ), «Портрет дочери» (1976), «Автопортрет» 

(1983, ПКГ), «В мастерской» (1982), «Автопортрет с внучками» (1988, ПКГ) 

и др. Работы художника хранятся во мн. музеях России. Персон. выставки в 

ПКГ (1974, 1990). 

Лит.: Художники. Т. 3; Художники Волгограда. М., 1979; На земле 

Волгоградской. М., 1984: (илл.); Сазонов; Портреты Александра Егидиса: 

Каталог. Волгоград, 1990. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ЕГО’РКИН Александр Васильевич (р. 29.9.1918, с. Пиксанкино Кузн. 

у. Саратовской губ., ныне Шемыш. р-на Пенз. обл.), полный кавалер орд. 

Славы, рядовой, разведчик кавалерийского полка. Участник Смоленского 



сражения, Сталинградской, Курской битв, освобождения Прибалтики, 

Польши. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЕГО’РОВ Григорий Антонович (26.11.1891, с. Камаевка Петров. у. 

Саратовской губ., ныне Лопатин. р-на Пенз. обл. – 24.6.1963, Тирасполь), 

журналист, один из организаторов морд. нац. печати. В 1910 экстерном сдал 

экзамены на звание зем. учителя, преподавал в сел. школе. Участник 1-й 

мировой и Гражд. войн. В 1923–27 работал в Петровском и Кузн. укомах 

РКП(б), организовал в уездной газете выпуск приложений на эрзянском 

языке. С 1927 ред. общеморд. газ. «Якстере теште» («Красная звезда»). 

Перевел на эрзя-морд. язык произв. Н. В. Гоголя, А. М. Горького. 

Лит.: История Мордовии в лицах: Биограф. сб. Саранск, 1994. 

О. М. Савин. 
  

  

ЕГО’РОВ Иван Петрович (25.7.1915, с. Б. 

Садовка Городищ. у. Пенз. губ., ныне Сосновобор. р-

на – 2.10.1990, П.), математик, засл. деятель науки 

РСФСР (1970), докт. физ.-мат. наук (1956), проф. 

(1957). Окончил Казанский ун-т (1939) и 

аспирантуру при нем. Преподавал математику в 

школе. В 1943–54 работал в ПГПИ, 1955–56 в 

ПСХИ, 1956–58 в Горьковском пед. ин-те и ун-те, 

затем опять в ПГПИ, в 1977–79 в Морд. ун-те. С 

1979 по 1988 снова в ПГПИ. Его работы (б. 70) по 

теории движений в обобщенных дифференциально-

геометрич. пространствах, по выделению пространств максимальной 

подвижности получили широкую известность и признание в СССР и за 

рубежом, вызвав появление новых иссл. в Японии, Румынии, СШA и др. 

странах. Им введено понятие гомотетической кернфункции, обобщены нек-

рые факты теории движений инвариантной бергмановой метрики на случай 

аналитич. гомотетич. движений, прочитан ряд оригин. математич. курсов, к-

рые заметно повлияли на состояние математич. образования учителей Пенз. 

обл. Е. создал пенз. математич. школу по движениям в обобщенных 

пространствах, организовал и вел мн. лет в ПГПИ науч.-иссл. семинар по 

математике. Деп. ВС СССР (1962–66, 1966–70), чл. постоянной комиссии 

Совета Союза ВС по делам молодежи. Орд. Трудового Кр. Знам. 

Соч.: Введение в неевклидовы геометрии (1972); Лекции по 

аксиоматике Вейля и неевклидовым геометриям (1973); Движения в 

обобщенных пространствах (1986); Основания геометрии (1984). Учеб. 

пособие «Геометрия» – два изд. на венг. языке. 

Лит.: Мысяков А. Красота строгих формул //ПП. 1985. 24 июля; 

Синюков Н. С., Султанов А. Я., Широков А. П. Иван Петрович Егоров (к 70-



летию со дня рождения) //Успехи математических наук. Т. 45. Вып. 4 (274). 

М., 1990. 

И. Ф. Шувалов. 
  

  

ЕДА’ЛИН Борис Филиппович (р. 22.9.1921, с. Мертовщина Городищ. 

у. Пенз. губ., ныне с. Сосновка Бессонов. р-на), журналист, засл. работник 

культуры РФ. В 1940 окончил ср. школу в с. Чаадаевка, в сент. 1941 призван 

в армию. Воевал на Зап., Воронежском и 3-м Украинском фронтах, был 

дважды ранен. Служил старшиной заставы 114-го погран. отряда на 

Курильских островах. После демобилизации в 1947 работал в Чаадаевской р-

ной газете. В 1953 окончил ПГПИ. С 1950 по 1961 ред. газ. «Молодой 

ленинец», в 1961–64 гл. ред. Пенз. студии телевидения. В 1964–82 зав. отд. 

газ. «Пензенская правда», затем зам. пред. правления обл. орг-ции СЖ 

России. 

Лит.: «Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах». П., 1995; 

Воронина Л. Журналист. Гражданин. Человек //МЛ. 1996. 19 сент. 

О. М. Савин. 
  

  

ЕДИНОВЕ’РЧЕСКИЕ ОБЩИ’НЫ, организационная форма 

условного возвращения старообрядцев и старообрядч. общин под 

юрисдикцию Рус. правосл. церкви. Воссоединение старообрядцев с 

православием предусматривало отмену проклятия Собора 1667 в отношении 

лиц, вернувшихся в правосл. церковь; принятие вернувшимися в «лоно 

церкви» правосл. таинств; совершение богослужений по старопечатным 

книгам; освящение храмов по старым обрядам; выборы священников 

прихожанами и др. Первая Е. о. в Пенз. епархии возникла в с. Поим Чембар. 

у. в 1867. Инициатором ее создания был чл. старообрядч. общины К. 

Крючков; его просьбы о присоединении к православию на условиях 

единоверия и об открытии единоверч. молитв. дома были удовлетворены. 

Стр-во единоверч. церкви было завершено в 1876; она была освящена 24 окт. 

во имя Николая Чудотворца. Числ. прихожан Поим. единоверч. церкви: 1868 

– 19; 1876 – 136; 1896 – 682 чел. 

В 1880-х гг. образуются Е. о. и в др. насел. пунктах Пенз. епархии. В 

1881 община и молитв. дом в с. Александровка Н.-Ломов. у.; создана община 

в с. Казачья Пелетьма Мокш. у. – сначала богослужения совершались в 

старообрядч. часовне, а в 1884 построена церковь, в 1881 учреждена община 

и открыт молитв. дом в дер. Поганке (Шереметьево) Н.-Ломов. у. (церковь 

построена в 1882 на средства Св. Синода). В 1882 образована Е. о. в с. 

Абашеве Наровчат. у. В 1884 создана община и открыта церковь в с. 

Ростовка Н.-Ломов. у. 

К 1905 в Пенз. епархии насчитывается 12 Е. о.: Городищ. у. – 1, 

Наровчат. у. – 2, Н.-Ломов. у. – 4, Мокш. у. – 1, Саран. у. – 1, Чембар. у. – 3. 

В них состояло 3590 прихожан. После обнародования царского указа и 

Положения Ком-та министров «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 



апр. 1905, к-рыми значительно расширены вероисповедные права 

старообрядцев, рост числа Е. о. прекратился. Впоследствии одна часть 

прихожан вернулась в старообрядчество, а др. полностью перешла на 

позиции православия. В 30-е гг. 20 в. Е. о. в Пенз. епархии прекратили своё 

существование. 

Лит.: ПЕВ. 1897. № 7; Чижевский И. Устройство православной 

Российской церкви. Харьков. 1898; Пензенская епархия; Полный 

Богословский словарь. Т. 1. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ЕЖКО’В Федор Андреевич (24.6.1921, с. Невежкино Чембар. у. Пенз. 

губ., ныне Белинского р-на – 9.11.1981, там же), Герой Сов. Союза (1945), л-

т, парторг стрелк. батальона. Трижды ранен. Отличился в боях за 

освобождение Венгрии в 1945. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЕЖО’В Василий Ильич (1890, с. Новая Селя Городищ. у. Пенз. губ., 

ныне Никольск. р-на Пенз. обл. – 20.3.1984, там же), пчеловод колх. 

«Красный восход» Никольск. р-на. В 1943 внес в Фонд обороны страны 100 

тыс. руб. 

Лит.: Савин (12). 

О. М. Савин. 
  

  

Е’ЗЕРСКИЙ Николай Федорович (1870 – после 1917), журналист, 

обществ. деятель. Окончил Моск. ун-т. В 1904–05 инспектор нар. уч-щ 

(Мокш. и Городищ. уезды), избирался в губ. земство, был пред. правления 

Лермонтовской б-ки, затем чл. правления об-ва им. М. Ю. Лермонтова. 

Лидер пенз. группы партии кадетов с ноября 1905. Чл. 1-й Гос. думы (1906), в 

1908 подвергся аресту и тюремному заключению. Издавал и редактировал 

пенз. газ. «Перестрой» (вместе с В. Н. Ладыженским). В 1911–12 пом. 

присяжного поверенного. По нек-рым сведениям, эмигрировал в Сербию. 

Соч.: Кустарная промышленность и ее значение в народном хозяйстве. 

М., 1894; Император Александр Второй и его деяния. П., 1904; 

Государственная дума первого созыва. П., 1907. 

Лит.: Записки отдела рукописей Гос. б-ки им. В. И. Ленина. М., 1972. 

Вып. 33; Савин (14); История Мордовии в лицах. Вып. 1. 

О. М. Савин. 
  

  

ЕКАТЕРИ’НОВСКОЕ ГОРОДИ’ЩЕ, расположено в Лунин. р-не на 

правом берегу р. Суры. Открыто и обследовано в 1880-х гг. Н. Горожанским. 

Исследовалось в 1969–71 М. Р. Полесских. Основано населением городецкой 

культуры примерно в 5–3 вв. до н. э. Является наиб. полно исследованным 

памятником городецкой культуры на терр. Пенз. обл. Помимо посуды, 



характерной для населения городецкой культуры, были обнаружены 

рыболовные грузила, блоковидные грузики из глины. О выплавке железа и 

произ-ва из него изделий свидетельствуют металлургич. шлаки. 

Лит.: Полесских (3). 

А. В. Расторопов. 
  

  

ЕЛА’ЕВ Михаил Эммануилович (30.5.1916, с. 

Ст. Демкино Кузн. у. Саратовской губ., ныне 

Шемыш. р-на Пенз. обл. – 24.10.1990, П.), хирург, 

засл. врач РСФСР (1964), канд. мед. наук, Герой 

Соц. Труда (1978), участник Вел. Отеч. войны. В 

1937 окончил Пенз. мед. уч-ще. Учился в 

Сталинградском (ныне Волгоградском) мед. ин-те 

(1937–42). С 1946 хирург Пенз. обл. госпиталя 

инвалидов Вел. Отеч. войны. С 1949 работал в обл. 

б-це им. Н. Н. Бурденко ординатором, затем зав. отд. 

сердечно-сосудистой хирургии. Им сделано свыше 14 тыс. операций, в т. ч. 

ок. 2 тыс. на сердце. На протяжении мн. лет был бортхирургом обл. сан. 

авиации. Автор 26 науч. работ и статей, к-рые публиковались в центр. науч. 

мед. журналах и сборниках. Мн. лет руководил науч. работой обл. б-цы, был 

участником всесоюз. съездов хирургов. 

Лит.: Аветисов С. Путь к сердцу //ПП. 1986. 20, 23, 25, 26, 30 сент., 1 

окт. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ЕЛА’НСКИЙ ГОСУДА’РСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННО’Й ЗАВО’Д (с. 

Б. Елань Пенз. р-на), племенное хоз-во высшей категории, ведущее работу по 

совершенствованию имеющихся и выведению новых высокопродуктивных 

пород и линий КРС. Создан в 1984 на базе одноим. совх., входившего в 

состав Ардым. племобъединения по выращиванию нетелей. Осн. плем. стада 

составили животные, отобранные в совхозе «Ардымский» и 

«Константиновский» Пенз. р-на и 200 коров голшитино-фризской породы, 

завезенных в 1985 из ФРГ. В хоз-ве разработаны и осуществлены 

мероприятия по развитию мат.-техн. и кормовой базы, селекц. работы. 

Широко используются достижения генетики, селекции и биотехнологии. В 

результате уже с 1987 пополнение стада осуществляется за счет собств. 

воспроиз-ва голштинизированных животных. В 1989 уд. вес чистопородного 

и четвертого поколения скота достиг 97%, что позволило в 2 раза превысить 

среднеобл. показатели. 

Совх. принадлежит ведущая роль в получении и выращивании 

высокоценных быков-производителей для плем. пр-тий. Система 

крупномасштабной селекции позволила проводить работу по улучшению 

качества товарного молодняка в хоз-вах области. 

Лит.: Трямкин Н. И. Волей коллектива. П., 1989. 



И. Ф. Вилков. 
  

  

ЕЛИЗА’РОВ Александр Матвеевич (p. 

7.3.1952, с. Нижний Мывал Сосновобор. р-на), преп. 

физкультуры. Засл. мастер спорта СССР (1976). 

Один из лучших биатлонистов страны 1970-х гг., 

олимпийский чемпион (1976) и чемпион мира (1977) 

в эстафете 4 х 7,5 км. Бронз. призер 

Олимпийских игр 1976 в гонке на 20 км. 

Серебряный призер чемпионата мира (1975) в гонке 

на 10 км и в эстафете 4 х 7,5 км, в гонке на 10 км 

(1976). Чемпион СССР (1973, 1975). Победитель и 

призер мн. междунар. соревнований. Орд. «Знак 

Почета». 

Лит.: Привалов А. Высокие скорости биатлонистов //Год 

олимпийский. 1976. М., 1977. 

О. И. Пучков. 
  

  
  

  

ДЕРЖА’ВИН Гамалиил Иванович (27.4.1880, с. Борисовка Пенз. у. 

Пенз. губ., ныне с. Ленино, Пенз. р-на – 1.10.1959, П.), врач-терапевт. 

Окончил Пенз. духовную семинарию, преподавал рус. язык в Пенз. нач. 

школе. В 1912 окончил мед. ф-т Харьковского ун-та, служил ординатором 

терапевтич. ф-та клиники. В 1914–18 – врач Пенз. гор. лечебницы, одноврем. 

ст. врач 13-го и 14-го лазаретов Всеросс. зем. союза в П., врач трубочного з-

да, а также пенз. ст. врач пулеметных курсов комсостава в П. С 1920 до 1956 

– врач Пенз. гор. б-цы № 3, одноврем. (в 1919–26) – зав. тюремной б-цей. В 

1926–49 – врач различных леч. учреждений П. Во время Вел. Отеч. войны – 

консультант-терапевт госпиталя № 1648. Был лектором Пенз. обл. дома сан. 

просвещения. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

  

ДЕРЖА’ВИН Гаврила Романович (3.7.1743, 

дер. Кармачи или дер. Сокуры Казанской губ. – 

8.7.1816, с. Званка Новгородской губ.), поэт, гос. 

деятель. Его отец служил премьер-майором в Пенз. 

пех. полку Оренбургского корпуса. Занимая пост 

губернатора в Тамбове, Д. навещал с. Зубрилово, где 

находилась усадьба кн. С. Ф. Голицына. 1 нояб. 1788 

Д. написал стихотворение «Осень во время осады 

Очакова», посвятив его В. В. Голицыной. В 



переписке поэта упоминаются не только Зубрилово, но и П., Земетчино. 

Лит.: Храбровицкий; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

  

ЕЛИСЕ’ЕВ Александр Николаевич (1913, г. Мокшан Пенз. губ., ныне 

пгт Пенз. обл. – 1943), Герой Сов. Союза (1940), л-т, ком. взвода 

противотанк. пушек. Во время сов.-фин. войны 12.3.1940 произвел разведку 

системы обороны, несмотря на ранение, находился на огневом рубеже. Погиб 

в годы Вел. Отеч. войны. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЕЛИСТРА’ТОВ Валерий Васильевич (23.4.1951, г. Сызрань 

Куйбышевской обл. – 23.11.1996, П.), художник, чл. СЖ, лауреат премии 

Пенз. комсомола (1986). Окончил ПХУ (1971). С 1974 в еженедельнике 

«Вестник», затем в «Пензенской правде». Участник конкурсов карикатур в 

Канаде, Японии, Болгарии, Бельгии, Италии, России. В 1979 и 1980 в П. были 

изданы каталоги его выставок «Пером карикатуриста», «Олимпийские 

улыбки». В 1981 в Центр. Доме журналистов (М.) прошла персон. выставка 

Е. 

Соч.: Карикатуры. П., 1981; Смех не для всех. Саратов, 1983; 

Избранные мысли и афоризмы Козьмы Пруткова в иллюстрациях В. 

Елистратова. Саратов, 1992. 

Лит.: Яр-Кравченко А. Н. Смех – это сила: (Вступ. статья) //Смех не 

для всех; Валерий Елистратов. П., 1981. 

П. Ф. Максяшев. 
  

  

ЕЛИСЕ’ЕВ Андрей Яковлевич (19.9.1909, с. Рянза Моршан. у. 

Тамбовской губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл. – 15.4.1967, Пушкино Моск. 

обл.), Герой Сов. Союза (1944), капитан, зам. ком. стрелк. батальона. 

Отличился в битве за Днепр на Лютежском плацдарме в окт. – нояб. 1943. 

Несмотря на ранение, оставался в строю. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЕЛЯШО’ВИЧ Александр Афанасьевич (Эльяшевич Ицхак 

Пинхасович) (1882– 1951, П.). Служил ефрейтором в царской армии. После 

демобилизации – часовой мастер. Имел часовую мастерскую. Чл. совета 

религ. евр. общины с 1922 по 1931. Староста погребального братства. В 1926 

участвовал в организации пенз. отд. ОЗЕТ (Общество по земельному 

устройству трудящихся евреев). После регистрации властями в 1945 пенз. 

религ. об-ва иудейского вероисповедания утвержден пред. правления евр. 

религ. общины. Заведовал артелью часовых мастеров «Новый быт». 

А. И. Пекный. 



  

  

ЕМА’НОВ Алексей Иванович (р. 1.2.1924, с. Ст. Андреевка Кузнец. у. 

Саратовской губ., ныне Неверк. р-на Пенз. обл.), Герой Сов. Союза (1945), 

сержант, ком. саперного отделения. Отличился в наступат. боях на 

Сандомирском плацдарме и при форсировании р. Одер. Под огнем 

противника обеспечил переправу. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЕМЕЛЬЯ’НОВ Петр Николаевич (1920, с. Рязановка Симбирск. губ. – 

5.2.1947, с. Новодмитриевка Ульяновск. обл.), провел детство и окончил 

школу в рабочем посёлке Никольский хутор (ныне г. Сурск Пенз. обл.). 

Герой Сов. Союза (1944), гв. капитан, ком. танк. роты. Отличился в боях за 

освобождение Белоруссии. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЕНАЛИ’ЕВ Борис Мусеевич (15.6.1914, с. Могилки Кузнец. у. 

Саратовской губ., ныне с. Октябрьское Неверк. р-на Пенз. обл. – 10.12.1982, 

Баку, Азербайджан), Герой Сов. Союза (1945), сержант, автоматчик. 

22.4.1945 с группой бойцов вплавь преодолел р. Шпрее, отличился в боях за 

захват и удержание плацдарма в р-не насел. пункта Родикендорф. 

М. С. Полубояров. 
  

  

 

 

 

ЕПАРХИА’ЛЬНОЕ ЖЕ’НСКОЕ УЧИ’ЛИЩЕ, сословное учеб. заведение. 

Открыто в П. по указу Святейшего Синода в 1846. Предназначалось для 

«девиц духовного звания». Первоначально размещалось в Пенз. Троицком 

жен. монастыре в неприспособленном помещении, учителями и 



воспитателями были монахини. Программа обучения включала в себя 

изучение букваря, часослова, псалтыря, священной истории, краткого 

катехизиса, а также приобретение навыков церк. пения и чистописания. 

Воспитанницы учились шить, вязать, вышивать, готовить. В 1857 из-за 

плохих условий содержания уч-ще было закрыто. Открыто вновь в 1860 в 

здании богадельни при Казанской церкви. После 1862 размещалось в 

подаренном М. М. Киселевой одноэтажном доме по ул. Лекарской (ныне ул. 

Володарского). В 1879 для уч-ща было приобретено новое здание – дом 

Панчулидзевой на Дворянской ул. (ныне ул. Красная, 62). В 1900 построен 

спальный корпус. До 1872 обучение было трехгодичное. В 1872 в 

соответствии с уставом епарх. жен. уч-щ преобразовано в трехклассное, с 

двухгодичным курсом в каждом классе. Было увеличено кол-во учеб. 

дисциплин: изучались география, физика, алгебра, геометрия, рус. язык и 

лит-ра, всеобщая и отечеств. история. За доп. плату во внеучебное время – 

музыка, иностр. языки, живопись. Закончившие полный курс уч-ща получали 

звание «домашняя учительница» и право преподавать в нач. школе. С 1878 

уч-ще становится шестиклассным. В 1886 при нем открывается образцовая 

нач. жен. школа, в к-рой проходили пед. практику воспитанницы уч-ща. 

Школа содержалась на средства Св. Синода, отпускавшего на нее 500 руб. 

ежегодно. С 1887/88 учеб. года был открыт седьмой, «педагогический» класс, 

в к-ром вводилось изучение педагогики, психологии, медицины и гигиены. 

В 1916 уч-ще становится восьмиклассным. Содержалось за счет епархии. 

Закрыто после 23 янв. 1918. 
  

  
  

  

 

 

Епархиальное женское училище в Пензе. Фото нач. 20 в. 

  



 

 

Лит.: ПЕВ. 1896. № 19, 20; ПГВ. 1899. № 167, 1906. № 97; Пензенская 

епархия. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ЕПАРХИА’ЛЬНЫЙ СВЕЧНО’Й ЗАВО’Д, осн. в Пензе в 1869 

епископом Григорием (Медиоланским) на средства архиерейского дома. В 

1872 был продан духовенству епархии за 25 тыс. руб. До 1876 размещался в 

здании архиерейского дома. С 1876 в здании на Базарной площади. З-д 

обеспечивал храмы епархии свечами, а доходы использовались на епарх. 

нужды. Ликвидирован в 1918. 

Лит.: ПЕВ. 1873. № 1; 1874. № 24; Пензенская епархия. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ЕПА’РХИЯ ПЕ’НЗЕНСКАЯ, церк.-адм. округ в составе Рус. правосл. 

Церкви во главе с архиереем (епископом). Со времени появления первых 

церквей на терр. Пенз. края их церк.-адм. управление осуществлялось из г. 

Темникова (ныне Респ. Мордовия), а с учреждением патриаршества они 

находились в непосредств. ведении патриарха и входили в состав 

патриаршей области. После стр-ва в 1630-40-х гг. ряда крепостей и насел. 

пунктов на терр. края все церкви стали управляться соборным священником 

г. Атемара (ныне Респ. Мордовия) и входили в состав Темников. десятни 

патриаршей области. Впоследствии из Темников. десятни были выделены 

Верхнеломов., Керенск., Пенз., Саран., Краснослобод. После учреждения 

Тамбовской епархии (1682) Краснослободск, Троицк, Керенск, В. Ломов и Н. 

Ломов с уездами вошли в ее состав. П. и др. уездные города края остались в 

составе патриаршей области. В 1699 Тамбовская епархия была упразднена, и 

с 1700 Пенз. край находился в церк.-адм. управлении Рязанских 

митрополитов (кроме Мокшана, к-рый с 1708 по 1748 был приписан к 

Казанской епархии). После упразднения патриаршества (1721) терр. края 

вошла в состав Синодальной области. С 1722 Пенз. край находился в 

управлении Моск. консистории. В 1742 учреждена Владимирская и 

восстановлена Тамбовская епархии, к к-рым было решено приписать терр. 

края. С назначением в 1748 епископа во Владимир Краснослобод., Наровч. и 

Троицк. уезды вошли в состав Владимирской епархии. Саран. и Инсар. у. 

были приписаны к Нижегородской епархии; Верхнеломов., Нижнеломов. и 

Керенск. у. к Суздальской; Пенз. и Мокш. у. к Астраханской. В 1758 

назначен епископ в Тамбов, и вся терр. края вошла в состав Тамбовской и 

Пенз. епархии. С 1764 начинается новое перераспределение терр. края по 

разным епархиям: Саран. у. был приписан к Нижегородской епархии; Инсар., 

Шишкеев. у. (с 1797) к Казанской епархии; Пенза, Мокшан и Городище к 

Астраханской; Краснослободск, Троицк и Наровчат к Нижегородской; Верх. 

Ломов, Ниж. Ломов, Керенск и Чембар остались в составе Тамбовской 



епархии. 16 окт. 1799 учреждена самостоят. Саратовская епархия с 

пребыванием епископа в П. Глава епархии именовался епископом 

Саратовским и Пенз. В 1803 епархия была переимен. в Пензенскую, а 

епископ стал называться Пензенским и Саратовским. 12 ноября 1828 

произошло разделение епархии на две:  Пензенскую и Саратовскую. Глава 

епархии получил титул  епископ Пензенский и Саранский. В связи с 

обширностью терр. епархии и множеством дел по ее управлению в 1910 было 

учреждено викариатство во главе с епископом Краснослободским. Епархия 

делилась на округа благочиния во главе со ст. священником  «благочинным» 

и приходы. В нач. 20 в. в епархии было б. 780 приходов. В епархии 

насчитывалось к 1914 1010 церквей: соборных 10, архиерейских 2, 

приходских 782, монастырских 52, домовых 4, при учеб. заведениях 22, 

кладбищенских 52, единоверч. 12, церквей-школ 10, молитв. домов с 

часовнями 64. Общий штат правосл. духовенства составляли 49 протоиереев, 

836 священников, 367 дьяконов штатных, 22 дьякона на псаломщич. местах, 

794 псаломщика – всего 2068 чел. В епархии в нач. 20 в. было 7 муж. и 13 

жен. монастырей. Система подготовки кадров духовенства включала в себя 3 

духовных уч-ща (546 уч-ся) и духовную семинарию (364 студента). В 

ведении епарх. училищного совета находилось 404 общеобразоват. школы, в 

т. ч. 13 второклассных, 3 двухклассных, 296 одноклассных, 86 школ грамоты, 

6 воскресных школ. В них обучались 21228 уч-ся (15153 муж. пола и 6075 

жен. пола). Пед. кадры для этих школ готовили жен. епарх. уч-ще и дух. 

семинария. Религ.- просвет. работу в епархии вело приходское духовенство, 

2 просветительских братства  Иннокентиевское и Николаевское, Пенз. отдел 

Имп. правосл. палестинского об-ва, епарх. уч-щный совет. Она проходила в 

форме внебогослужебных собеседований, катехизич. поучений, религиозно-

нравств. чтений. В епархии активно велась миссионерская деятельность. В 

1822 была учреждена должность епарх. миссионера. К кон. 19 в. в епархии 

было 2 епархиальных (противораскольнич. и противосектантских) и 3 

окружных миссионера. В нач. 20 в. епарх. миссия включала в себя: 

спецмиссию, состоящую из епархиальных и окружных миссионеров; 

пастырско-приходскую  из священников приходов «зараженных религ. 

лжеучениями»; нар.-приходскую  включающую кружки ревнителей веры, 

миссионерские братства, церк.-приходские попечительские и др. приходские 

учреждения. В 1904 открыт Пенз. ком-т правосл. миссионерского об-ва, 

занимавшийся сбором средств на нужды правосл. миссий Сибири и Д. 

Востока. В 1908 для координации миссионерской деятельности был создан 

епарх. миссионерский совет. В 1912 для работы среди нерус. населения 

епархии была учреждена «инородческая» миссия и назначен миссионер 

(1913). К кон. 1914 на миссионерском поприще трудились кроме духовенства 

230 миссионерских кружков, 483 кружка ревнителей православия, 100 

сестринских братств. С 1912 в епархии начали работать краткосрочные 

миссионерские курсы. В епархии постепенно сложилась система церк.- 

благотворит. учреждений. В 1823 было открыто епарх. попечительство о 

бедных духовного звания. С 1864 начали создаваться церк.-приходские 



попечительства. В кон. 1914 их насчитывалось уже 230. В 1878 было создано 

об-во взаимного вспомоществования духовенству, в 1880-90-х 

гг.  благотворит. об-ва в Пенз. духовном уч-ще и духовной семинарии. При 

церквах и монастырях было организовано 7 б-ц, открыто 11 приютов. 

Начиная с 1889 в епархии стали создаваться церк.-приходские об-ва 

трезвости, а к кон. 1914 их насчитывалось 595. Епархия имела свой печатный 

орган  «Пензенские епархиальные ведомости», издававшиеся с 1866 по 1917. 

С кон. 1930-х гг. Пенз. епархия включала в себя терр. Пенз. обл. и 

Морд. АССР. В связи с проводившейся в стране политикой гос. атеизма 

число правосл. приходов сократилось до 2. Были закрыты все монастыри, 

церк.-приходские школы, церк.-благотворит. учреждения. Сов. 

законодательством религ. жизнь была сведена к совершению богослужений и 

треб. Активизация религ. жизни в епархии началась с 1944 и в 1946 на терр. 

Пенз. обл. было уже 29 церквей. С учреждением в февр. 1991 

самостоятельной Морд. епархии Пенз. епархия стала совпадать с терр. Пенз. 

обл. К этому времени число храмов было 27. Глава епархии архиепископ 

Серафим стал именоваться архиепископом Пензенским и Кузнецким. К кон. 

1999 в Пенз. епархии действуют 160 правосл. приходов. Возрождены 2 жен. 

монастыря: Наровчатский Троицкий Сканов и Пензенский Троицкий и 1 

муж.  Керенский Тихвинский Богородицкий (в с. Вадинске). В 1998 во всех 

монастырях было 110 насельников. С 1991 вновь стали издаваться 

«Пензенские епархиальные ведомости», вначале в виде газеты, а с 1998 – 

журнал. При многих приходских храмах открыты воскресные школы (40), 

ведутся катехизич. поучения. В 1998 открыта правосл. гимназия. В 1989 

вновь начало свою деятельность Пенз. Иннокентиевское просветительское 

братство. В связи с широким распространением в области сектантских орг-

ций в 1993 в епархии был создан Епарх. миссионерский ком-т. В 1998 в 

епархии насчитывалось 116 представителей правосл. духовенства, в т. ч. 23 

протоиерея, 85 священников, 1 протодьякон, 7 дьяконов. Из них имели 

богословское образование (высшее и среднее) 52 чел. Постановлением главы 

обл. администрации № 858 от 28 авг. 1997 Пенз. епархии были переданы 174 

культовых сооружения (церквей и монастырских комплексов). С 1 по 3 окт. 

1999 Пензенскую епархию в связи с юбилейными торжествами по случаю 

200-летия ее образования посетил Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II. 

Лит.: Корольков К. Пензенская епархия в царствование императрицы 

Екатерины //ПЕВ. 1891. С. 855–860; его же. Пензенская епархия в 

царствование императора Николая I //ПЕВ. 1896. № 1719; Покровский И. 

Русские епархии в 16-19 вв., их открытие, состав и пределы. Казань, 1897. Т. 

12; Пензенской епархии  100 лет //ПГВ. 1898. № 212; Пензенская епархия; 

Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. 2; 

Дворянов В. А. Изменения в жизни Пензенской епархии в 1840 – 1870 гг. 

//Земство. 1995. № 4; Первушкин В. И. Исторический очерк Пензенской 

епархии //Краеведение. 1997. № 1; Дворжанский А. И. Пензенские 

архипастыри //Краеведение. 1997. № 2; Список клириков и мирян Русской 



Православной Церкви по Пензенской области, расстрелянных в годы 

массовых политических репрессий / Сост. А. И. Дворжанский. П., 1998; 200 

лет Пензенской епархии: Спец. вып. ж. «Краеведение». П., 1999; 

Дворжанский А. И. История Пензенской епархии: Историч. очерк. Кн. 1. П., 

1999. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ДЕРЖА’ВИН Николай Николаевич, (29.12.1847 – ?), педагог, статский 

советник. Окончил ист.-фил. ф-т Петерб. ун-та. Преподавал в 1-й Пенз. муж. 

и жен. гимназиях, рисовальной школе им. Н. Д. Селиверстова. Автор кн.: 

«Краткий очерк двадцатипятилетнего существования Пензенской женской 

гимназии. 1869–1894» (П., 1894); «Карл Павлович Брюллов» (П., 1900). 

Лит.: 35-летний юбилей педагогической деятельности Н. Н. 

Державина //ПГВ. 1913. № 39. Савин (14). 

О. М. Савин. 
  

  

  

ЕРЁМИН Борис Алексеевич (20.7.1909, с. Николо-Пестровка 

Городищ. у. Пенз. губ., ныне г. Никольск – 1991, Л.), художник прикладного 

иск-ва. Из семьи потомств. стеклодувов, племянник и ученик М. С. 

Вертузаева. В 1924–48 работал на Николо-Пестровском стек. з-де, совместно 

с Вертузаевым исполнил вазу «Фонтан» (1937, для ВСХВ, экспонировалась 

на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939), хрустальный столик по 

проекту В. И. Мухиной (1938). С 1948 худ. Лен. з-да худож. стекла. Участник 

мн. зарубежных выставок (Измир, 1956 и 1960; Всемирная в Брюсселе, 1958; 

Осака, 1958; Нью- Йорк, 1959; Милан и Лейпциг, 1960; Загреб, 1960, и др.). 

Его произв. имеются во мн. музеях страны, в т. ч. в ГРМ, ГИМ, 

Новгородском ист.-архит. музее- заповеднике и др. В 1960 получил Большую 

золотую медаль ВДНХ, в 1961 – Диплом 2-й степ. на выставке «Искусство и 

быт» (М.). С 1968 занимался обучением мастеров-стеклодувов на Лен. з-де 

худож. стекла. 

Лит.: Художники. Т. 1; Кончалов Н. Стекло М., 1959; Рожанковский 

В. Ф. Стекло и художник. М., 1971. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ЕПИ’ШИН Георгий Дмитриевич (3.7.1919, Харбин, Китай – 

18.12.1995, П.), художник театра. Засл. деятель иск-в РСФСР (1957), нар. худ. 

РСФСР (1979). Учился в ПХУ (1937–48) у И. С. Горюшкина-Сорокопудова. 

Участник выставок с 1951 (М.). С 1948 худ., с 1950 гл. худ. Пенз. обл. драм. 

театра, где оформил спектакли: «Закон чести» бр. Тур (1948), «Собака на 

сене» Лопе де Вега (1949), «Иванов» А. П. Чехова (1950), «Слуга двух 

господ» К. Гольдони (1951), «Незабываемый 1919-й» В. В. Вишневского 

(1951), «Любовь Яровая» К. А. Тренева (1952), «Собор Парижской 

богоматери» по роману В. Гюго (1953), «Дмитрий Калинин» В. Г. Белинского 



(1956), «Укрощение строптивой» (1957), «Антоний и Клеопатра» (1965) В. 

Шекспира, «Волки и овцы» А. Н. Островского (1973), «Трехгрошовая опера» 

Б. Брехта (1974) и др. Оформлял спектакли в театрах Омска, Ярославля, 

Ташкента и др. 

В 1957 за оформление спектакля «В мятежный год» В. Кирюшкина на 

Всесоюз. фестивале театров в М. был удостоен Диплома 2-й степ. Мин-ва 

культуры РСФСР, в 1975 на Всеросс. смотре театров, посвященном 30-летию 

Победы, удостоен Диплома за оформление спектаклей «Записки Лопатина» 

К. Симонова и «Несколько майских дней» В. Садчикова. В 1969–71 худ.-

постановщик Куйбышевского драм. театра. Произв. Е. имеются в ПКГ. 

Преподавал в ПХУ (1971–78). 

Лит.: ТЭ. Доп. Указатель; Художники. Т. 4. Кн. 1; Художники Пензы: 

(Альбом). Л., 1964; Гуляев А. Г. Епишин: (Каталог выставки). П., 1983; 

Буяльская Л. Зодчий сцены //Признание в любви. П., 1998. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ЕРЁМИН Василий Алексеевич (1912, с. Китунькино Петров. у. 

Саратовской губ., ныне Лопатин. р-на Пенз. обл. – 19.3.1970, с. Даниловка 

того же р-на), Герой Соц. Труда (1966), бригадир совх. «Даниловский» 

Лопатин. р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЕПИФА’НОВ Иван Яковлевич (1831 – 1918, П.), пенз. купец 2-й 

гильдии, владелец с кон. 1860-х гг. одного из шести в П. торг. пр-тий по 

продаже железа, скобяных и москательных товаров. С 1879 гласный гор. 

Думы, входил в состав учетных ком-тов банковских учреждений П. В 1911 

создан «Торговый дом И. Я. Епифанова – Сыновья». Именем Е. называлась 

улица в П. в р-не Хлебной пл. (ныне улица и площадь не существуют). 

Лит.: Указатель действующих в Империи акционерных предприятий и 

торговых домов. Т. 2. СПб., 1905; Вся Россия. Т. 1. 1899. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ЕРЁМИН Георгий Викторович (р. 5.12.1927, пос. Царицыно Моск. 

обл.), инж., канд. техн. наук, краевед. Учился в Пачелм. ж.-д. школе. В 1952 

окончил радиоф-т Моск. энергетич. ин-та. Работал на заводах и в НИИ 

радиопром-сти. Автор б. 30 науч. трудов и изобретений. Занимается 

краеведением, сотрудничал в ж. «Турист», пенз. обл. и р-ных газетах и др. 

изданиях, где опубликовал ок. 60 краеведч. заметок. В архивах М. и П. 

выявил ряд материалов по истории Пенз. края. Совместно с П. В. Зиминым 

издал кн. «Реки Пензенской области» (Саратов, 1989). 

В. С. Каменская. 
  

  



ЕРЁМИН Дмитрий Иванович (25.9.1904, с. Чирково, Городищ. у. 

Пенз. губ., ныне ст. Сура Никольск. р-на – 1993, М.), писатель. Окончил 

церк.-приходскую школу в Саранске, Моск. ун-т. Автор романов 

«Кремлевский холм», «Семья», «Гроза над Римом», «Золотой пояс», «Бежит, 

бежит река...», «Перед прыжком»; повестей «Тигровый круг», «Евстратова 

скрытня». Лауреат Стал. премии (1952). 

Лит.: КЛЭ. Т. 2; Писатели Москвы. М., 1987; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ЕРМАКО’В Андрей Павлович (14.10.1904, с. Успенское Мокш. у. 

Пенз. губ., ныне Мокш. р-на – 25.8.1939, Монголия), Герой Сов. Союза 

(1939), капитан, ком. мотострелк. батальона. Отличился в наступат. 

операциях сов. войск в р-не р. Халхин-Гол. Лично водил бат. в атаки. Погиб в 

бою. 

М. С. Полубояров. 
  

  

Е’РКИН Иван Егорович (р. 10.5.1917, с. Ушинка Керенск. у. Пенз. 

губ., ныне Земетч. р-на), Герой Соц. Труда (1966), комбайнер совх. 

«Земетчинский». 

М. С. Полубояров. 
  

  

Е’РМИН Лев Борисович (р. 17.3.1923, ст. 

Зверево Ростов. обл.), парт. и гос. деятель. Участник 

Вел. Отеч. войны. В 1941–47 служил в Сов. Армии. В 

1952 окончил Азово-Черноморский с.-х. ин-т. Канд. 

экон. наук. Работал гл. агрономом МТС. В 1953–59 

первый секр. райкома КПСС в Ростовской обл., 

в 1959–61 инструктор в аппарате ЦК КПСС. С авг. 

1961 по дек. 1962, с дек. 1964 по апр. 1979 первый 

секр. ОК КПСС в П. С янв. 1963 по дек. 1964 секр. 

Пенз. обл. сельской парторганизации. С 1979 первый 

зам. пред. Совета Министров РСФСР, с 1985 

одноврем. пред. Гос. агропром. ком-та республики. В 1996–98 зам. главы 

администрации – рук. представительства администрации Пенз. обл. при 

Правительстве РФ. Деп. Верх. Совета СССР пяти созывов (6–10-го) (1962–66, 

1966–70, 1970–76, 1976–80, 1980–84), делегат 22–25-го съездов КПСС (1961, 

1966, 1971, 1976). Три орд. Ленина, орд. Окт. Рев., Отеч. войны, Трудового 

Кр. Знам., Славы 3-й степ. Почетный гражданин г. Пензы (1974), первый 

Почетный гражданин Пенз. обл. (1998). 

Лит.: Ермин Л. Б.: Биография //Полит. агитация. 1984. № 3. 

О. В. Вовкотруб. 
  

  



ЕРМОЛА’ЕВ Константин Михайлович (4.4.1884, с. Ключи Петров. у. 

Саратовской губ., ныне М.-Серд. р-на Пенз. обл. – 1919, Витебск), полит. 

деятель, публицист. С 1903 чл. РСДРП. Часто приезжал и подолгу жил в 

имении отца в с. Ключи. Чл. редакции газ. «Живое дело» (1910–12), ред. газ. 

«Минусинский край» (1914), участвовал в изд. в Иркутске «Сибирского 

обозрения» и «Сибирского журнала» (1915–16). После Февр. рев-ции один из 

рук. партии меньшевиков, участник 1-го Всеросс. съезда Советов, чл. ВЦИК. 

После Окт. рев-ции боролся с большевиками. Псевдонимы: Роман, Степан 

Степанович, Горин. 

Лит.: Политич. партии России. Конец 19 – первая треть 20 века: 

Энциклопедия. М., 1996. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЕРМОЛА’ЕВ Сергей Ильич (1924, с. Загоскино Петров у. Саратовской 

губ., ныне Конд. р-на Пенз. обл. – 11.1.1945, Секешфехервар, Венгрия), 

Герой Сов. Союза (1945), мл. техник-л-т, ком. взвода противотанк. орудий. 

Будучи ранен, бросился со связкой гранат под вражеский танк. Похоронен в 

Будапеште на воинском кладбище. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЕРМОЛА’ЕВ Владимир Иванович (р. 6.10.1923, с. Кера Мокш. у. 

Пенз. губ., ныне Мокш. р-на), Герой Сов. Союза (1945), гвардии л-т, ст. 

летчик штурмового авиаполка. К янв. 1945 совершил 124 боевых вылета, 

подбил и уничтожил 20 танков, 98 автомашин противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЕРМО’ЛОВ Петр Дмитриевич (21.12. 1845, с. Казеевка Наровч. у. 

Пенз. губ. – 13.10.1908, П.), революционер-народник. Владел имением в 

с. Казеевка Наровч. у. Воспитанник Пенз. дворянского ин-та. В 1863 вступил 

в революц. об-во, осн. Н. Ишутиным, на нужды об-ва отдал доходы от своего 

имения. Входил в узкую законспирир. группу «Ад». Вел пропаганду среди 

крестьян Наровч. у. Участвовал в создании бесплатных нар. школ. Арестован 

в 1866 по делу Д. Каракозова. Приговорен к лишению дворянства и всех прав 

состояния и к 20 годам каторжных работ. Александром II срок наказания 

снижен до 10 лет. Отбывал наказание в Нерчинских рудниках. В 1871 

получил право выхода на поселение, а в 1884 – жить в пределах Европейской 

ч. России. Служил протоколистом в Пенз. губ. дворянском собрании. 

Лит.: Покушение Каракозова: Стенограф. отчет по делу Каракозова, 

И. Худякова, Н. Ишутина и др. Т. 1–2. М., 1928–1930; Деятели... Т. 1. Ч. 2; 

Филиппов Р. В. Революционная народническая организация Н. А. Ишутина – 

И. А. Худякова. Петрозаводск, 1964; Савин (1), Трофимов; Троицкий Н. А. 

Безумство храбрых: Русские революционеры и карательная политика 

царизма. 1866–1882. М., 1978; Дергачев. 



Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ЕРОФЕ’ЕВ Александр Васильевич (р. 1.4.1939, с. Пестровка 

Камешкир. р-на), ученый-зоотехник, организатор с.-х. произ-ва, засл. 

работник с. хоз-ва РСФСР (1986). Окончил ПСХИ (1963), работал в колх. 

«Родина Белинского» Белинск. р-на гл. зоотехником (1963 – 1969), затем в 

совх. «Титовский» (1969– 1973). С 1973 возглавляет специализир. птицеводч. 

хоз-во Гос. плем. птицез-д «Пачелма», к-рое стало передовым 

высокомеханизир. хоз-вом отрасли. Один из создателей прогрессивной 

технологии содержания и кормления птицы. Участвовал в выведении новой 

породы кур Прогресс-7. Пр-тие сотрудничает с научно-иссл. ин-том Всеросс. 

с.-х. академии, голландской фирмой «Эврибрид». Со своей продукцией 

птицез-д «Пачелма» вышел на мировой рынок. Орд. «Знак Почета» (1973), 

Трудового Кр. Знам. (1976), Дружбы народов. (1983). 

В. Д. Коротнев. 
  

  

ЕРНЕ’ЕВА Дамиря Тагировна (р. 9.4.1937, с. Индерка Сосновобор. р-

на), учитель рус. языка и лит-ры Индерской ср. школы. Окончила с отличием 

Городищ. педуч-ще (1957), ист.-фил. ф-т ПГПИ (1971). В 1957–60 ст. 

пионервожатая, с 1960 по 1968 учитель нач. классов; с 1969 учитель 

Индерской ср. школы. Активный общественник, ред. и диктор местного 

радио на обществ. началах, чл. лекторской группы об-ва «Знание», ректор 

нар. ун-та пед. знаний, рук. методич. объединения учителей рус. языка и лит-

ры, депутат сел. совета. Награждена знаком «Отличник народного 

просвещения» (1980); в 1982 ей присвоено звание «Учитель-методист», в 

1994 – «Учитель высшей квалификационной категории». 

В. И. Дмитриева. 
  

  

ЕРО’ХИН Алексей Федорович (1920, с. Шейно Керен. у. Пенз. губ., 

ныне Пачелм. р-на – 9.7.1943, с. Пушкарское Курской обл.), Герой Сов. 

Союза (1943), ст. сержант, ком. противотанк. орудия. В составе орудийного 

расчета отражал танковую атаку, подбил 8 вражеских танков, был тяжело 

ранен, но продолжал командовать расчетом. Умер от ран. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЕРО’ШИН Геннадий Леонидович (р. 5.12.1946, с. Ухлово Рязанск. 

обл.), засл. врач РСФСР (1986). Окончил Рязанский мед. ин-т (1970). С 1970 

ординатор, а в 1974–75 гл. врач Лопатинской ЦРБ. В 1975–1977 клиническая 

ординатура в Запорожье. В 1977–1986 зав. лоротделением обл. б-цы им. Н. Н. 

Бурденко, главный специалист. С 1986 гл. врач Пенз. областной детской б-

цы. Делегат 28-го съезда КПСС (1990). Чл.-корр. Медико-технич. академии 

РФ (1995). Автор 66 науч. работ. Орден Почета (1999). Депутат Законодат. 

Собрания области. 



Лит.: Смирнов И. О чем болит душа у доктора Ерошина? //ПВ. 1995. 8 

дек. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ЕРШО’ВО, село Белинского р-на. Расположено в 32 км от г. 

Белинского на правом берегу р. Мошли при ее впадении в р. Ворону. Осн. в 

1706 на бывшей Идовской дороге. В кон. 18 в. показано за графом А. К. 

Разумовским. Бывшее церк. название Благовещенское. В сер. 19 в. имелись 

церковь, уч-ще, винокур. з-д, мельница. В селе провели детство декабристы 

Александр и Петр Беляевы, где их отец П. Г. Беляев служил управляющим у 

гр. Разумовского; бр. Беляевы жили в Е. и с 1856 после каторги и ссылки. В 

1862 происходили аграрные волнения крестьян. Родина Героя Сов. Союза П. 

П. Липачева. 

Население: в 1864 – 617, 1897 – 903, 1926 – 1170, 1979 – 331, 1989 – 

244. На 1.1.1998 – 207 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЕРЫ’ШЕВ Василий Николаевич (р. 21.11.1921, с. Астраханка, 

Дальний Восток), Герой Сов. Союза (1943), гвардии ст. сержант, ком. арт. 

орудия. Отличился в битве за Днепр. В 1945 окончил ускор. курс Пенз. арт. 

уч-ща. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЕСАУ’ЛОВ (Эсаулов) Павел Григорьевич, (1880, Кучки Пенз. у., ныне 

Пенз. р-на – 1965, Сердобск) мастер нар. иск-ва. Автор механич. игрушек-

уникумов с часовым заводом: «В часовой мастерской», «Поющие птички», 

«Поезд в лесу», «Народный оркестр», «Танцующий медвежонок», «Медведи-

музыканты», «Медведь за едой» и др. Композиция «Березовая роща» 

отличается особой сложностью, она содержит 8 часовых механизмов. О его 

работах, созданных в 1940–50-х гг., писали центр. газеты, они 

экспонировались на различных выставках. Мн. его изделия были 

восстановлены сердоб. учителем физики, мастером-реставратором Г. Н. 

Осиповым. Они хранятся в местном краеведч. музее. 

Лит.: Назарова Н., Савин О. Таланты народные. 

О. М. Савин. 
  

  

Е’ШЕ Егор Богданович (13.2.1815, г. Дерпт, 

Эстония – 1876), врач, хирург, ученик Н. И. Пирогова. 

В 1846–55 ст. врач Пенз. б-цы приказа обществ. 

призрения. Проводил операции, доступные только 

ведущим клиникам того времени. В 1847 

вместе с ординатором А. И. Циммерманом внедрил в 

хирургич. практику эфирный наркоз. В П. 



опубликовал 5 отчетов о работе б-цы и 100 науч. статей. Позже работал в 

Ниж. Новгороде. 

Лит.: Кульнев С. В. Развитие хирургии в Пензенской области. 

Саратов, 1968. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

ЖЕБУНЁВ Сергей Александрович (1849 – 10.6.1924, Сердобск), 

революционер-народник. Сын богатого помещика Екатеринославск. губ. 

Учился в Харьковской гимназии, где организовал революц. кружок. В 1872–

73 жил во Франции и Швейцарии, организовал в Цюрихе кружок «сен-

жебунистов», проповедовавший соц. идеи. Вернувшись в Россию, принял 

участие в «хождении в народ». В 1874 по делу «193» приговорен к ссылке в 

Вост. Сибирь. В нач. 1890-х гг. возвратился из ссылки. Часто приезжал к 

своему родственнику С. А. Малышеву на хутор Дубровка Серд. у. 

Саратовской губ. (ныне Колышл. р-н Пенз. обл.). В 1917 переехал в 

Сердобск, где прожил до конца жизни. Автор воспоминаний (Былое. 1907. № 

5). Похоронен в центре города рядом с мемориальным комплексом. 

Лит.: Итенберг Б. С. Движение революционного народничества. М., 

1965; Чарушин А. Н. О далеком прошлом. Из воспоминаний о 

революционном движении 70-х годов 20 века. М., 1973. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ЖБА’НЧИКОВА Анастасия Петровна (р. 25.9.1920, с. Малая Ижмора 

Керенск. у. Пенз. губ., ныне Земетч. р-на), Герой Соц. Труда (1948), 

звеньевая Земетч. свеклосовхоза, получила урожай сахарной свеклы 709,37 

ц/га на пл. 2 га. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЖА’КОВ Степан Иванович (6.4.1913, 

с. Вильгорт, ныне Сыктывдинского р-на Коми 

АССР – 22.1.1987, П.), климатолог, докт. геогр. наук 

(1965), проф. (1966). Участник Вел. Отеч. войны, 

имел боевые награды. С 1956 по 1964 работал преп., 

а с 1965 по 1980 зав. кафедрой физ. географии 

ПГПИ. Автор свыше 60 публ., в т. ч. монографий: 

«Происхождение осадков в теплое время года» 

(1966), «Влияние Арктики на климат СССР» (1969), 

«Основные климатические закономерности на 

территории СССР» (1978), «Общие закономерности 

режима тепла и увлажнения на территории СССР» 

(1982), «Общие климатические закономерности Земли» (1984). Ред. «Атласа 

Пензенской области» (1982), пред. Пенз. отд. Геогр. об-ва СССР. За 

успешную работу в высшей школе нагр. орд. Трудового Кр. Знам. 

B. B. Куприянов. 



  

ЖАРКО’ВА Анна Петровна (р. 27.7.1918, с. Рус. Труево Кузн. у., ныне 

Сосновобор. р-на), Герой Соц. Труда (1943). Дежурная по ст. Африканская 

Кировской ж. д. Удостоена звания за особые заслуги в обеспечении 

перевозок для фронта и нар. хоз-ва. С 1945 дежурная по вокзалу на ст. 

Кузнецк Пенз. отд. Куйбышевской ж. д., с 1950 нач. ст. Кузнецк. Трижды 

награждалась знаком «Почетный железнодорожник». 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЖЕЛЕЗНОДОРО’ЖНЫЙ РАЙО’Н в Пензе, образован 2 дек. 1943. 

Упразднен 7 авг. 1956, и его терр. вошла в состав Заводского р-на. 1 февр. 

1963 восстановлен. 

В. С. Годин. 
  

  

ЖЕВА’РЧЕНКОВ Александр Андреевич (р. 9.4.1919, с. Федоровка, 

ныне Камен. р-на), Герой Сов. Союза (1945), гвардии сержант, пом. ком. 

стрелк. взвода. Отличился в боях на Магнушевском плацдарме под с. 

Домбруски (Польша); будучи тяжело раненным, не оставил поле боя. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЖЕЛНО’В Вячеслав Григорьевич (р. 24.11.1930, Саратов), инж., 

радиоспортсмен. Окончил ППИ (1953). В 1958–91 науч. сотр. НИИММ, рук. 

ряда работ по созданию специализиров. контрольно-измерит. аппаратуры 

(КИА) для разработки и произ-ва ЭВМ. В 1964–80 гл. конструктор ранее не 

выпускавшейся в СССР автоматич. КИА, предназнач. для массового произ-ва 

элементов памяти ЭВМ, серийное изготовление к-рой осуществлялось з-дом 

ВЭМ. 

За эти работы удостоен звания лауреата Гос. премии СССР в области 

науки и техники (1973). Золотая и серебряная медали ВДНХ, знак «Почетный 

радист» (1972). 

В 1950–60-е гг. радиоспортсмен-коротковолновик. Дважды чемпион 

ДОСААФ СССР по коротковолновой радиосвязи (1955, 1956). Мастер 

радиолюбительского спорта (1956). 

О. И. Пучков. 
  

  

ЖЕЛТОПЛЯ’СОВ Иван Федорович (р. 5.1.1925, г. Нежин, Украина), 

Герой Сов. Союза (1945), сержант, ком. пулеметного отделения. В 1941–43 

жил в Земетч. р-не. Отличился в боях за освобождение Белоруссии и 

Польши. 

М. С. Полубояров. 
  

  



ЖЕМЧУ’ЖНИКОВ Лев Михайлович (12.11.1828, д. Павловка, 

Орловской губ. – 24.7.1912, Царское Село, Петерб. губ.), гравер, живописец и 

рисовальщик. Брат поэтов А. М. и В. М. Жемчужниковых. Учился в 

Александровском (1835–38), 1-м кадетском (1838– 1845) и пажеском (1848) 

корпусах в СПб., затем вольнослушатель в АХ (1849–52) у А. Т. Маркова. 

Пользовался советами К. П. Брюллова и А. Е. Егорова. Изучал технику 

офорта в Париже у А. Глеза (1856–60). Жил в СПб. (1860 – 1862 и 1870), дер. 

Аршуковке Чембар. у. Пенз. губ. с кон. 1862 до 1870, позднее в М. Был чл. 

«Общества аквафортистов» (1869–70), Моск. худож. об-ва (1875–92). В своем 

творчестве следовал традициям П. А. Федотова, А. А. Агина, Т. Г. Шевченко. 

Писал преим. на темы жизни и быта украинского народа. Наиб. известен из 

его работ альбом офортов «Живописная Украина». Мн. работы находятся в 

ГТГ, ГРМ, Львовской картинной гал., Музее АХ и др. Избирался чембар. 

предводителем дворянства и чл. зем. собрания, в 1868 пред. управы, в 1869 

почетным мировым судьей. Разработал проект постановки школьного 

образования, в к-ром содержалось предложение об отстранении духовенства 

от занятий в школах. Написал «Мои воспоминания. Из прошлого» (вып. 1. 

1828–52. М., 1926). 

Лит.: БСЭ. Т. 9; Русское искусство: Очерки о жизни и творчестве 

худож. сер. 19 в. М., 1958: ил.; Художники. Т. 4. Кн. 1; Жуков Д. А. Козьма 

Прутков и его друзья. М., 1976; Инюшкин (2). 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ЖЕМЧУ’ЖНИКОВ Александр Михайлович (13.6.1826, Павловка, 

Орловской губ. – 30.4.1896, Лобереш, Витебской губ.), пенз. землевладелец, 

действит. статский советник, поэт. Окончил курс Петерб. ун-та со степ. 

кандидата (1850). После Пб. служил чиновником в канцелярии 

Оренбургского и Самарского воен. ген.-губернатора. 6 июня 1862 получил 

назначение в П., через два года уехал в Могилев, но в кон. 1866 возвратился в 

губ. центр на должность ст. ревизора акцизного управления Пенз. губ. Ему 

принадлежало родовое имение в Чембар. у. (2 тыс. дес.). С 18 окт. 1866 по 

1870 состоял пенз. вице-губернатором, отсюда был переведен на такую же 

должность в Псков. В 1873–82 чиновник особых поручений при Мин-ве 

путей сообщения, в 1882–85 виленский гражд. губернатор. Соавтор (вместе с 

бр. Алексеем и Владимиром и поэтом А. К. Толстым) пародийного образа 

знаменитого Козьмы Пруткова и его «Сочинений», где ему принадлежат 

басни: «Незабудки и запятки», «Азбука для детей», «При поднятии гвоздя 

близ каретного сарая», «Любовь и Силин», «С того света». 

Соч.: Сочинения Козьмы Пруткова. М., 1959. 

Лит.: РП. Т. 2; Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. 

Л., 1971; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  



ЖЕРЕБЦО’В Иван Иванович (1912, с. Богородское Керенск. у. Пенз. 

губ., ныне Вадин. р-на – 27.1.1944, с. Княжья Криница, Украина), Герой Сов. 

Союза (1944), гвардии ст. сержант, ком. отд. воздушно-десантного полка. В 

ходе Корсунь-Шевченковской операции при отражении контратаки 

противника бросился с гранатами под вражеский танк и подорвал его. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЖЕРНАКО’В Александр Андреевич (р. 22.8.1918, с. Казьмяш 

Пермской губ. – 5.7.2001, Наровчат), организатор с.-х. произ-ва, Герой Соц. 

Труда (1971). Окончил Вышневолодский текстильный техникум и в 1939 

Красноуфимское пед. уч-ще. Участник Вел. Отеч. войны. В 1945–58 

бухгалтер, инспектор, дир. перерабатыв. пункта в с. Наровчат Пенз. обл., зам 

дир. пенькоз-да. С 1959 по 1984 пред. колх. им 22-го съезда КПСС. Под рук-

вом А. А. Жернакова колх. стал одним из лучших в Пенз. обл. Орд. Ленина 

(дважды), орд. Труд. Кр. Знам., Отеч. войны, «За заслуги перед Отечеством» 

2-й степ. 

Лит.: Преображенский Ю. Хозяин //Степные просторы. 1973. № 1; 

Васильев А. С. Человек живет на земле //Васильев А. С. На огненном 

перекрестке. Саратов, 1974; Васильев П. Это наша земля. П., 1976. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЖИВОПИ’СНАЯ ШКО’ЛА МАКА’РОВЫХ, первое худож. учеб. 

заведение в Пенз. губ. Основано в 1828 К. А. Макаровым по примеру школы 

акад. А. В. Ступина в Арзамасе. Находилась в Саранске (1828–52), в П. 

(1854–70). Имела поддержку АХ, к-рая периодически присылала учеб. 

пособия – гипс. слепки, рисунки и др. материалы по иск-ву. Эту школу 

окончили дочери Макарова – Серафима и Екатерина (в музее АХ копировали 

картины для пенз. школы) и три сына: Иван (1822–97), Николай (1831–1918) 

– вольноприходящий ученик АХ, в 1858 получил звание неклассного худ. 

живописи историч. и портретной, педагог, возглавил школу в 1862–70; Яков 

(1837–1909) – худ. и фотограф, вольноприходящий ученик АХ с 1859. В 1863 

получил звание свободного худ. живописи историч. и портретной, открыл в 

здании школы мастерскую «Фотография и живопись братьев Макаровых» 

(1863–88) – первое в губ. фотографич. заведение, находилось на углу ул. 

Рождественской и Казанской (ныне ул. Урицкого, 44/10), сгорело в 1930-х гг. 

Лит.: Корнилов П. А. Арзамасская школа живописи. М. – Л., 1947; 

Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. Л., 1971; Воронин И. 

Д. Саранская живописная школа. Саранск, 1972; Макаров И. К. Записки о 

семье художников Макаровых. Саранск, 1974. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  



«ЖИВА’Я ЦЕ’РКОВЬ», еженедельная газета Пенз. врем. епарх. 

Совета и группы свободомыслящего духовенства и мирян Пенз. епархии. 

Издавалась в 1922. 

Н. И. Забродина. 
  

  

ЖИВОТНОВО’ДСТВО, отрасль с. хоз-ва, занимающаяся разведением 

с.-х. животных для произ-ва животноводч. продуктов. Обеспечивает нас. 

продуктами питания (молоко, масло, мясо, сало, яйца и др.), а легкую и 

пищевую пром-сть – сырьем (шерсть, мясо, молоко, кожа и др.). Часть 

продуктов Ж. используется для получения кормов (обрат, мясо-костная мука 

и др.), лекарств. препаратов (леч. сыворотки, гормон. препараты и др.). 

Ж. в с. хоз-ве Пенз. обл. по стоимости валовой продукции занимает 

второе место после растениеводства. Включает: скотоводство (КРС), 

свиноводство, овцеводство, козоводство, коневодство, птицеводство, 

рыбоводство, пчеловодство, кролиководство, звероводство и др. отрасли. В 

кон. 19 в. в мелких крест. хоз-вах Ж. носило полунатур. характер, в крупных 

помещичьих хоз-вах – товарный. В 1895 на каждые 100 крест. дворов 

приходилось по 112 лошадей, 86 голов КРС, 225 овец и по 32 свиньи. 

Скотоводство в губернии развивалось в двух направлениях: 1) рабочий 

скот, обеспечивающий хоз-ва тягловой силой по обработке земли и 

подсобным работам; 2) продуктивный скот, поставлявший хоз-ву мясо, 

молоко и др. продукты. В рабочем скот-ве осн. видом скота была лошадь. Из 

продуктивного скота большое внимание уделялось разведению коров, 

свиней, овец и птицы. В лесных р-нах крестьяне занимались 

и пчеловодством. В Пенз. губ. исторически сложилось молочно-мясное скот-

во. Осн. видами Ж. в Пенз. губ. в 1913 были лошади – 368 тыс. голов, КРС – 

433,2, овцы – 1115,6, свиньи – 119,7 тыс. голов, значит. часть животных была 

представлена беспородным и малопродуктивным скотом. Удои коров 

составляли 900–1000 кг в год, настриг шерсти с овцы – не б. 2 кг, 

яйценоскость кур 40–60 яиц. Масса коров не превышала 300 кг, овцы были 

представлены в осн. грубошерстными породами, а тонкорунные разводились 

в крупных частновладельческих хоз-вах. 

В нач. 19 в. в губ. разводили швицкую, голландскую и симментальскую 

породы КРС, имелось 30 плем. рассадников КРС, 92 конных з-да, из к-рых 

17 разводили верховых, а остальные орловских рысистых и рабочих 

лошадей. 

Кроме собств. потребления продукция Ж. вывозилась в др. регионы 

России. Предметами торговли были масло животное, мясо, сало, мед, шерсть. 

1-я мировая и Гражд. войны привели к значит. сокращению поголовья 

животных и снижению их продуктивности. Так, число лошадей в 1923 было 

253,5 тыс., или 68% к 1913. Числ. овец сократилась на 4%, а свиней – на 44%. 
  

Состояние животноводства в Пенз. губ. (1913-1923), (тыс. гол., %) 

Наименование 1913 1917 1920 1921 1922 1923 



Лошади 

% 

Крупный рогатый скот 

% 

Овцы 

% 

Свиньи 

% 

368,4 

100 

433,2 

100 

1115,6 

100 

119,7 

100 

314,6 

86 

452,2 

104 

1116,1 

100 

126,7 

106 

280,2 

76 

383,0 

88 

792,0 

71 

70,5 

58 

286,0 

77 

387,0 

89 

700,0 

62 

68,0 

57 

293,0 

79 

427,0 

98 

631,0 

56 

91,0 

76 

253,5 

68 

430,7 

99 

1071,5 

96 

66,4 

56 

Снижение поголовья скота было вызвано низкой культурой 

земледелия, сокращением посевных площадей кормовых культур, низкой их 

урожайностью. 

Возросло число безлошадных крест. хоз-в. В 1925 их стало 44,6% и 

однолошадных – 56%. В 27% хоз-в не было коров. Товарность единоличных 

крест. хоз-в упала до 17%. 

С 1925 начался нек-рый подъем отрасли. На смену мелким крест. хоз-

вам приходят кооперативные. В 1928 в губ. было организовано 35 совх., к-

рые оказывали крестьянам помощь в приобретении плем. скота. При них 

было создано 26 случных пунктов плем. КРС, лошадей, овец. К 1932 83% 

крест. хоз-в были объединены в колхозы. В колх. и совх. создавались 

крупные фермы КРС, свиней, птицы, улучшилась кормовая и материально-

технич. база Ж., улучшились структура и породный состав стада. 

Перед Второй мировой войной (1940) в Пенз. обл. было 318,4 тыс. 

голов КРС, в т. ч. 183 тыс. коров; 147,8 тыс. свиней, 766,8 тыс. овец и коз, 

136,8 тыс. лошадей и 1260 тыс. голов птицы. 
  

Численность скота в Пенз. обл. (тыс. гол.) 
Наименование 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1991 1996 1997 1998 1999 

КРС 

в т.ч. коровы 

Свиньи 

Овцы, козы 

Лошади 

Птица 

318,4 

183,4 
  

147,8 

766,8 
  

136,8 

1260,0 

359,7 

183,4 
  

194,2 

538,2 
  

82,4 

608,0 

568,0 

274,0 
  

448,0 

890,0 
  

73,0 

1138,0 

802,7 

328,8 
  

529,6 

932,1 
  

56,7 

2491,0 

967,3 

357,7 
  

593,5 

706,5 
  

38,2 

7546,9 

906,8 

310,7 
  

688,9 

607,9 
  

30,6 

9610,6 

631,8 

291,8 
  

367,9 

241,7 
  

25,7 

5525,8 

570,9 

276,7 
  

339,4 

180,7 
  

23,2 

4739,0 

473,5 

242,0 
  

210,0 

126,5 
  

21,5 

4483,4 

369,6 

198,7 
  

216,7 

83,5 
  

- 

4447,6 

368,8 

192,7 
  

221,5 

75,7 
  

- 

4254,5 
  

Надой от каждой коровы составлял 1401 кг в год. Хоз-ва области (1940) 

произвели 27,6 тыс. т мяса, 297 тыс. т молока, 86,4 млн шт. яиц и 1346 т 

шерсти. 

Воен. годы тяжело отразились на Ж. области. К 1942 поголовье свиней 

сократилось в 3 раза, овец и коз – б. чем в 1,5 раза, надой на корову снизился 

до 830 кг, а настриг шерсти сократился на 25%. 

В послевоен. период началось восстановление числ. поголовья скота. К 

1953 поголовье КРС увеличилось по сравнению с 1940 на 50%, свиней – в 2,5 

раза. Укреплялась кормовая база. В 1958 поголовье КРС увеличилось на 40%. 

Произ-во мяса возросло на 10%, молока – в 2,5 раза, яиц – на 30%. С 1957 в 

области стали применять искусств. осеменение животных. Были созданы 



семь госстанций, 43 совх. и колх. станций для КРС, 80 для овец и 7 для 

свиней. В 1968 было искусств. осеменено 156,6 тыс. коров, 94,3 тыс. овец и 

7,6 тыс. свиней. В 1950–60-х гг. в области широко проводилась 

специализация во всех отраслях с. хоз-ва. 

По характеру производств. специализации на терр. области выделено 

шесть зон. Так, 1-я и 2-я зоны (юж. и юго-зап. р-ны) специализировались в 

мясо-молочном направлении и птицеводстве и производили б. 50% мяса, 

молока и яиц. В 3-й зоне развивалось молочно-мясное, а в 4-й молочное Ж. 

Позднее начался переход Ж. на пром. основу с созданием крупных 

животноводч. комплексов с высокой механизацией всех процессов. В 1962 

организованы межколх. откормочные пункты КРС на базе отходов сах. 

произ-ва при Беков. и Земетч. сах. з-дах, межколхозные базы по откорму 

свиней в Тамал., Н.-Ломов. и Лунин. р-нах. Спецхозы по откорму КРС 

организованы в 1966 на базе совх. «Вертуновский» Беков. и «Россия» Земетч. 

р-на с откормом 25 тыс. голов в год. На базе спиртз-дов проводился откорм 

скота в совх. им. Тимирязева, Куйбышева, «Тамалинский», «Родниковский». 

Была сдана в эксплуатацию в 1969 Панкратовская свиноводч. ф-ка на 

100 тыс. голов, построены базы по откорму свиней в Лунин., Тамал., Земетч. 

р-нах. Введены в строй крупные птицефабрики: Пензенская, Кувак-

Никольская, Ольховская, Колышлейская, Васильевская, Заречная, Вазерская. 

Поголовье птицы к 1990 возросло до 6 млн 580 тыс. голов. Крупные 

молочные комплексы созданы в совх. им. Махалина, «Терновский», 

«Городищенский». На базе совх. «Ардымский» орг. объединение по 

выращиванию высокопродуктивных коров. Специализация была проведена и 

в овцеводстве, звероводстве, пчеловодстве и др. Пенз. обл. в числе первых в 

России осуществила внутриотраслевую специализацию: при произ-ве 

говядины одни хоз-ва выращивали молодняк, затем передавали его в пр-тия 

по доращиванию, оттуда он направлялся в откормочные хоз-ва, к-рые 

доводили молодняк до сдаточных кондиций и реализовали скот. При произ-

ве свинины молодняк выращивали хоз-ва-репродукторы и передавали его на 

откорм межколх. откормочным базам и на свиноф-ку. Все это позволило 

получать высокий экон. и производ. эффект. Комплексы по произ-ву 

говядины по сравнению с остальными хоз-вами имели среднесуточные 

приросты животных на откорме на 33% больше, производительность труда – 

в 2,1 раза выше и расход кормов на 1 ц прироста живой массы и 

себестоимость продукции ниже соответственно на 7 и 30%, а свиноводч. 

комплексы получали прирост живой массы на 40–60% больше, 

производительность труда была выше в 1,5–2 раза, при этом расход кормов 

на 1 ц прироста в них на 30–40%, а себестоимость полученной продукции на 

40–50% ниже, чем в остальных пр-тиях области. В 1988 в Пенз. обл. на 

индустр. основе было произведено 33% мяса КРС, 51% свинины, 100% 

бройлеров от их общего произ-ва. 

В 1970–80-х гг. наибольшее распространение в области получили 

породы: в скот-ве – пенз. симментальская (99,4% поголовья), в овцеводстве – 

сов. меринос (94%) и кавказская (5%), в коневодстве – орловская рысистая 



(67,8%), рус. рысистая (20,2%) и сов. тяжеловоз (11,4%). Б. ч. животных 

являлась помесями различных поколений. В 1970 плем. работу с 

симментальской породой вели 7 совх. и 25 ферм, с породой шароле – одна 

ферма, с крупной белой – один з-д и одна ферма, с тонкорунными овцами 

породы сов. меринос – 4 фермы, с орловскими и рус. рысаками – конный з-д 

№ 26. Улучшение плем. работы повысило продуктивность животных. В 1990 

удой от коровы составил 2747 кг молока, от курицы-несушки получено 227 

яиц, а настриг шерсти с овцы – 3,2 кг (табл. 3). Наивысшее произ-во 

продуктов Ж. было достигнуто в 1990. Мяса было произведено 171 тыс. т, 

молока – 875 тыс. т, яиц – 527 млн шт., шерсти – 1899 т. 

В 1990-х гг. началось реформирование с. хоз-ва. Возникло фермерство, 

вместо колх. и совх. создавались АО, т-ва. Крупные коллективы дробились 

на мелкие. При отсутствии гос. поддержки, резком повышении цен на пром. 

продукцию, горюче-смазочные материалы, электроэнергию Ж. оказалось в 

тяжелом положении. Произошел спад поголовья скота, его продуктивность к 

1995 снизилась на 20–50%. 

С 1998 в области в связи с началом реализации губернаторских 

программ развития животноводства наметилась тенденция к стабилизации и 

определенному росту по отдельным показателям. 

Произ-во продукции Ж. в обл. в 1998 составляло: 87,8 тыс. т живой 

массы скота и птицы; 480,9 тыс. т молока; 355,3 млн шт. яиц; 258 тонн 

шерсти. 

В хозяйствах всех категорий на нач. 1999 имелось 369,6 тыс. голов 

КРС, в т. ч. 198,7 тыс. голов коров; 216,7 тыс. свиней, 83,5 тыс. овец и коз, 

4447,6 тыс. голов птицы. 
  

Продуктивность скота и птицы. 
Наименование 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 

Надой молока 

от коровы, кг 

Яйценоскость 

кур, шт 

Настриг 

шерсти, кг 

1401 
  

- 
  

- 
  

1329 
  

- 
  

2,3 

2120 
  

90 
  

2,1 

2267 
  

158 
  

2,7 

2003 
  

204 
  

2,5 

2747 
  

227 
  

3,2 

1638 
  

211 
  

2,0 

1385 
  

195 
  

2,0 

1541 
  

215 
  

1,9 

1915 
  

229 
  

- 

1875 
  

230 
  

2,0 

  

Лит.: Пензенская губерния / Сост. И. Ф. Кузьмин. П., 1895; Обзор 

сельского хозяйства Пензенской губернии и основные направления его 

восстановления. Ч. 1. П., 1922; Природа и хозяйство Пензенского края. 1925. 

№ 4/5; Путь в полвека; Пензенская область в цифрах и фактах. Саратов, 1977; 

Система животноводства Пензенской области. П., 1985; Пензенская область в 

1996: Основные показатели экон. и социал. развития в сравнении с Россией. 

П., 1997; Сельское хозяйство Пензенской области. П., 1997; Курицын (2); 

Пензенская область в 1998 году: Статист. сб. П., 1999. 

В. В. Ляшенко. 
  

  



ЖИВОТНОВО’ДЧЕСКИЕ КО’МПЛЕКСЫ, с.-х. пр-тия, 

производящие животноводч. продукцию индустр. методами. От обычных 

животноводч. ферм отличаются комплексной механизацией и поточностью 

произ-ва, комплексностью стр-ва, высоким уровнем специализации и 

крупными размерами произ-ва. В Пенз. обл. нашли широкое 

распространение в скот-ве, свин-ве и птицеводстве. Первые Ж. к. образованы 

в 1962 на базе пунктов по откорму КРС при Земетч. и Беков. сах. з-дах (в 

совхозе «Россия» и совхозе «Вертуновский») с использованием дешевых 

отходов сахароваренной пром-сти (жома и патоки). Затем на базе спиртовых 

з-дов были построены комплексы по откорму скота на барде. Межхоз. 

кооперация с 1967 по 1990 объединила 34 хоз-ва по след. специализации: 

выращивание телят с 10-дневного возраста до 14 мес. с последующей 

передачей в откормочные хоз-ва; доращивание телят с 6- до 15-месячного 

возраста, доращивание и откорм молодняка (на кормах собств. произ-ва); 

откорм молодняка и взрослого выбраков. скота; выращивание телят с 10-

дневного возраста (с использованием покупных концентрированных кормов). 

По сравнению с результатами колх. и совх. ферм продуктивность возрастала 

в 2,1 раза. На эксперимент. животноводч. комплексе совхоза «Дертевский» 

(проектная мощность 16 тыс. голов КРС, 5200 т говядины в год) уже в 

первые годы работы (1987) производ.-экон. показатели намного превысили 

уровень рядовых ферм (среднесуточный прирост живой массы – в 2,4 раза, 

производительность труда – в 11,5 раза, отдача кормов – в 2 раза) и достигли 

мировых стандартов. В 1970– 1980-е гг. создано б. 30 молочных комплексов 

и крупных животноводч. ферм пром. типа, 23 спецхоза по выращиванию 

нетелей и первотелок. Активно создавались свиноводч. комплексы: 

Панкратовская свиноф-ка, откормочные базы Тамал., Н.-Ломов., Земетч., 

Лунин., 25 репродуктивных хоз-в и комплексов с законч. оборотом стада. По 

сравнению с рядовыми хоз-вами прирост живой массы свиней оказался 

больше на 40–60%, производительность труда повысилась в 1,5–2 раза, 

себестоимость продукции снизилась на 40– 50%. 

В целом по области в 1980-е гг. на комплексах производилось б. 30% 

мяса КРС, б. 50% свинины, 100% мяса бройлеров от общего объема произ-ва. 

Наиб. широкую специализацию и концентрацию получило произ-во 

птицы. На нач. 90-х гг. в области имелись 7 птицефабрик и 3 госплемзавода, 

11 специализир. птицеводч. совх. и 3 инкубаторные станции. К сер. 1990-х гг. 

обстановка на комплексах осложнилась в связи с сокращением гос. закупок и 

удорожанием кормов и энергии. Резко сократилось кол-во скота для откорма 

в эксперимент. Ж. к.: в «Дертевском», на Панкратовской свиноф-ке, в совх. 

«Вертуновский», «Россия». Их мощности используются не б. чем на 20%. 

В кон. 1990-х гг. в рамках реализации губернаторской программы «Мясо» 

началось возрождение крупных Ж. к., особенно птицефабрик. На базе 

комплексов создаются объединения по произ-ву кормов, переработке и 

реализации продукции. 

Лит.: Пензенские животноводч. комплексы. М., 1973; Система 

животноводства Пензенской области. Саратов, 1985; Плюс местные условия / 



Под ред. Г. М. Вайнмана и А. И. Чиркова. Саратов, 1991; Система ведения 

агропромышленного производства Пензенской области. Ч. 1. Саратов, 1991. 

А. В. Тимохина. 

ЖИДКО’В Григорий Кузьмич (7.2.1894, с. Чемодановка Городищ. у., 

ныне Бессоновск. р-на – 25.9.1963, П.), журналист, поэт. В 1920-е гг. 

публиковался под псевдонимом Котюрь Турловский, Масовский, Кузьмич, 

Будимир. 40 лет проработал в губ. и обл. печати. Публиковался в местных 

изд., сб. «Майские зори» (П., 1921), ж. «Перевал» (1925). До войны один из 

колх. Башмаков. р-на наз. «Будимир». 

Лит.: Дмитрук Е. Напутствие молодому поэту //Краеведч. записки. 

Вып. 2; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ЖИДКО’В Иван Андреевич (25.10.1914, г. Керенск, ныне с. Вадинск – 

22.1.1945, Калиш, Польша), Герой Сов. Союза (1945), майор, ком. 

моторизованного батальона. В уличных боях за г. Калиш лично вел за собой 

автоматчиков, погиб. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЖИДКО’В Николай Александрович (р. 4.8.1935, с. Спасско-

Александровка Кондольск. р-на), деятель цирка, засл. работник культуры 

РСФСР (1985), чл. СЖ СССР (1966). Окончил Пенз. ср. школу № 2, Моск. 

ин-т культуры, с 1957 работает в сфере культуры, с 1969 дир. Пенз. госцирка 

(см. Цирк). Чл. правления компании «Российский цирк», соавтор 

аттракциона «Парад велосипедов» под рук-вом засл. арт. РФ В. М. Голубева 

и аттракциона с тиграми под рук-вом нар. арт. России В. П. Тихонова; автор 

аттракциона с тиграми «Уссурийские звезды» под рук-вом сына нар. арт. 

РСФСР М. П. Назаровой А. К. Константиновского. Руководил гастролями 

отечеств. цирка в Бразилии, Уругвае (1979), Франции (1985), Австралии 

(1989), Японии (1994). Почетный гражданин г. Оранж (Австралия). 

Н. М. Инюшкин. 
  

  

«ЖИЗНЬ», ежемесячный лит.-науч. и обществ.-пед. журнал. Издатель 

– Пенз. нар. ун-т. Редакторы: И. А. Арямов (пред. совета ун-та), И. П. 

Воздвиженский, Н. В. Севастьянов (зав. ун-том). Первый номер вышел в 

июле 1918 на 32 стр., включал рассказы, стихи, ст. о здоровье школьников, о 

дошкольном воспитании крест. детей, информацию о первом учеб. годе в 

нар. ун-те. № 2–4, авг. – окт. 1918, на 44 стр. содержали стихи, рассказы, 

подробный отчет о работе нар. ун-та, составе его уч-ся. 

В. А. Власов. 
  

  

«ЖИЗНЬ ПЕЧА’ТНИКА», журнал губ. союза работников печати. 

Издавался в 1918–19, 1923. Вышло 12 номеров, освещавших проф. проблемы. 



Н. И. Забродина. 
  

  
  

ЖИЛИ’ЩЕ МОРДО’ВСКОЕ, характеризуется значит. разнообразием 

типов, сложившихся в результате длит. ист. развития. По типу вертикального 

конструктивного решения подразделяется на земляночное, полуземляночное 

и наземное; по типу горизонтального делится на однокамерное, 

двухкамерное и трехкамерное. Основной строит. материал для жилых и хоз. 

построек дерево. Наиб. древней у мордвы была столбовая техника стр-ва, 

связ. с земляночным и полуземляночным типом жилища. Возникновение 

срубной техники относится к кон. 1-го тыс. н. э. Внутр. планировка жилища 

представляет собой различные варианты расположения печи, переднего угла 

и входа. Для полуземляночного жилища древней мордвы была характерна 

свободная планировка, т. е. очаг мог находиться в различных частях жилища. 

В наземных жилищах самой древней является центрич. планировка, когда 

печь помещается в центре жилища. Начиная с 19 в. у мордвы-мокши 

начинает преобладать южнорус. тип планировки: печь располагается в левом 

переднем углу. С кон. 19 – нач. 20 вв. у мордвы-эрзи преобладает среднерус. 

планировка: печь находится в левом углу у входа в дом. От внутр. 

планировки зависела обстановка жилища. При свободной и центрич. 

планировках она представляла собой совокупность неподвижных нар, 

располож. вдоль стен. Жилища с южнорус. и среднерус. планировками имели 

широкие дощатые нары (мокш., эрзян. – эзем) и дощатый настил (мокш. – 

кершпиль, эрзян. – кершпель), занимавшие все пространство от боковой 

стороны печи до противоположной стены. Вдоль стен шли неподвижные 

лавки. К стенам над лавками крепились полки (мокш. – лапаня, эрзян. – 

лавця). Кроме них устанавливались перекидные полки, тянувшиеся от 

печных столбов к стенам. Непременная принадлежность Ж. м. – коник – 

невысокий дерев. настил, занимавший место от двери до боковой стены, а 

также полати (мокш. – полка ланга, эрзян. – полок ланго). Декоративная 

отделка жилища во многом определялась экономич. положением крестьян, 

регион. плотническими традициями и индивид. творчеством нар. зодчих. 

Лит.: Народы России; Жиганов М. Ф. Из истории хозяйства мордвы в 

13–16 вв. //Исследования по материальной культуре мордовского народа / Тр. 

Института этнографии АН СССР. Новая серия. М., 1963. Т. 86; Мордва. 

В. И. Первушкин. 
  

  

ЖИЛИ’ЩЕ РУ’ССКОЕ, строилось из дерев. срубов с выступающими 

концами бревен. В Пенз. обл. бытуют почти все типы Ж. р., но преобладают 

южнорус. и среднерус. комплексы. Для первых характерен срубный дом, 

иногда обмаз. снаружи глиной, без подклета, с глинобитным полом, поставл. 

параллельно улице под четырехскатной крышей из теса; для второго 

характерен срубный дом на среднем или низком подклете, с двускатной 

крышей и фундаментом под углами дома и под серединой бревен (стулья). 



Ж. р. состояло из жилой избы и неотапливаемых сеней и клети или второй 

избы. Сени пристраивались с двух сторон дома, и одни были передними, 

другие задними. В них делались чуланы и каморки, иногда светлые, иногда 

темные. Вплоть до 19 в. широко были распространены курные избы, т. е. без 

трубы на печи (дым выходил в маленькое волоковое окно). Зимой в курной 

избе жили и домашние животные. Снаружи украшали наличники окон и 

ставни, причелины, подзоры и карнизы. Интерьер дома составляли «русская» 

печь, располож. устьем к входной двери и занимавшая четвертую часть избы, 

передний угол – по диагонали от печи, где стоял стол, висели иконы с 

лампадкой, вышитые полотенца, картинки. По стенам, примыкающим к 

переднему углу избы, шли плотно прикрепл. к ним лавки. Параллельно 

лавкам, выше окон, делались полки. К печи примыкал дощатый настил для 

спанья – пол, над ним располагались полати. Для хранения вещей 

употреблялись сундуки. В домашнем устройстве у русских был 

распространен обычай укрывать и покрывать. Даже в бедной избе пол 

покрывали рогожами и войлоками. На улицу прорубались одно или два окна, 

одно окно было в задней стене дома. Внутри изба освещалась свечами или 

лучинами. Место у печи предназначалось для стряпни, у входной двери на 

конике (неподвижной лавке) мужчины располагались со своей работой, у 

окон, близ стола, на зиму ставили ткацкий стан. В нач. 20 в. стали разделять 

внутр. помещение избы на комнаты с помощью занавесок и досок. Стали 

отделяться кухня, зал, появилась передвижная мебель. 

Лит.: Народы России. Этнография восточных славян: Очерки 

традиционной культуры. М., 1987. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

ЖИЛИ’ЩЕ ТАТА’РСКОЕ, делится на бревенчатые (срубные) и 

изредка камен. (кирп.) дома. Традиц. тип жилища татар Посурья – 

четырехстенная изба на низком или среднем подклете, к к-рой пристроены 

сени (тип «изба-сени»). Половые балки врубались на второе или третье 

бревно. Крылец в принятом смысле слова здесь не существовало. Большие 

семьи строили связлы ызба (два четырехстенка поставлены один против 

другого и соединены холодными сенями; тип «изба–сени–изба»). 

Крыша дома начиная со 2-й пол. 19 в. была исключительно шатровой 

(солома, реже дерево–тес, драница и редко железо). 

Во внутр. планировке большую роль играла хлебопекарная печь с 

котлом, к-рая располагалась в одном из углов задней стены (справа или слева 

от входа). Часть избы, находящуюся против устья печи (кече урдык як), 

отделяли как кухонную часть: вдоль передней или боковой стены 

устраивалась лавка (путмар), к-рую с боков обшивали досками, а в настиле 

приделывали крышку. Получалось удобное вместилище для хранения 

различной утвари. В чистой половине избы вдоль передней стены устраивали 

широкие лавки, или нары-тур (почетное место), а вдоль боковой 

располагалась узкая лавка (янурдык). Там же ставился стол. У задней стены в 



противоположной от печи стороне располагалась дерев. кровать (коник эсте). 

Аналогичную планировку имеют и трехкамерные дома (связлы ызба). 

В убранстве Ж. т. большое значение имели матерчатые декоративные 

украшения – чаршау (занавески ок. спальных мест), кашага – вдоль матицы, 

полотенца с ткаными узорами, развешиваемые в простенках между окнами. 

Наиб. украш. часть дома – фронтон и наличники окон (пропильная и 

накладная резьба, фигурная обшивка фасада с последующей окраской). 

Лит.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1972; Мухамедова 

Р. Г. Татары-мишари: Историко-этногр. исследования. М., 1972. 

Р. Г. Мухамедова. 
  

  

ЖИЛИ’ЩЕ ЧУВА’ШСКОЕ, строилось в осн. из сосновых срубов, 

иногда стены обмазывались глиной. Осн. типом, в т. ч. и в Пенз. обл., были 

курные избы (хура курт). Крыши были двускатные, но встречаются и 

шатровые. До 20 в. покрытие крыш соломенное, затем его вытесняет тесовое. 

Под общей крышей с домом располагались сени, зачастую открытые (без 

стены со стороны двора), и крыльцо. В избе прорубались окна: 2 волоковых 

(для выхода дыма) рядом с дверью и у печи и одно для света со стороны 

улицы. Ставни и наличники окон красились белой краской и украшались 

резьбой. Пропильной резьбой, накладными украшениями и многоцветной 

раскраской оформлялись фронтоны дома. Интерьер дома составляли рус. 

печь, располож. в углу направо или налево от входа устьем к окну, нары, 

стол, дерев. плахи (каска пукан). Иногда пристраивали к печи небольшую 

печурку с подвешенным котлом, к-рый в 20 в. заменяется вмазанным. В 

свободном углу печи в кухонной части (тепел) располагались печная лавка, 

печной столб-шкаф (улпечи или сунтах). В свободном углу у двери 

устраивали дерев. нары (урла сак) для сна. Под нарами держали предметы и 

орудия труда, продукты питания, посуду, утварь, а зимой молодняк 

животных. В «красном углу» с божницей стоял стол с двумя прикрепл. к 

стенам лавками: муж., напротив двери, и жен., вдоль боковой стены, где 

стоял ткацкий станок. Для хранения вещей устраивали спец. полки. Для 

украшения избы вывешивались полотенца, вязаные кружева в кач-ве 

оконных занавесок, на пол и скамьи стелили рогожу и паласы. Освещали 

избу березовыми или липовыми лучинами. В наст. время в Ж. ч. сохранились 

лишь отд. элементы архитектуры и интерьера. 

Лит.: Народы Поволжья и Приуралья. М., 1985; Культура и быт 

низовых чувашей. Чебоксары, 1986; Историко-этнографические 

исследования в Чувашской АССР. Чебоксары, 1990. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

ЖИТНЮ’К Иван Демьянович (23.6. 1903, с. Оторма Моршан. у. 

Тамбовской губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл. – 2.2.1976, Л.), ген.-майор мед. 

службы, докт. мед. наук (1950), проф. Окончил нач. сел. школу. Работал в ж.-

д. мастерских на ст. Земетчино. Участник Гражд. войны. Окончил рабфак и 



Воен.-мед. академию. Во время Вел. Отеч. войны гл. хирург Каспийской 

воен. флотилии, флагманский хирург Черноморского флота. С 1950 нач. 

кафедры госпит. хирургии Воен.-мор. мед. академии, с 1956 по 1971 нач. 

кафедры хирургии ин-та усовершенствования врачей. Автор б. 80 науч. 

работ. Орд. Ленина, три орд. Кр. Знам., Кр. Звезды. 

Лит.: Советские военные врачи: Краткий биограф. справочник. Л., 

1967. Ч. 1; Дорогами отцов; Памяти И. Д. Житнюка //Военный врач. 1976. 12 

марта; Майоров В. Ими гордятся пензенцы //Ленинская правда (Земетчино). 

1990. 22 марта. 

О. М. Савин, А. В. Тюстин. 
  

  

ЖИРНО’В Владимир Федорович (р. 25.2.1950, с. Кандиевка 

Башмаков. р-на), рук. торг. пр-тия, засл. работник торговли (1995). Окончил 

Моск. кооп. ин-т (1972) и Академию нар. хоз-ва (1991). Трудовую 

деятельность начал в 1967, с 1969 в кооп. торговле, с 1974 на сов. и 

партийной работе. Организовал и возглавил коммерч. фирму Торг. дом 

«ЗИФ» (1991), с 1998 пред. Совета Пенз. облпотребсоюза. 

А. М. Варламов. 
  

  

ЖУКИ’ (жесткокрылые), насекомые с 

плотными жесткими крыльями передней пары – 

надкрыльями, к-рые прикрывают прозрачные крылья 

задней пары и брюшко. Ротовой аппарат грызущий. В средней полосе 

Европейской ч. России распространено ок. 2 тыс. видов. В коллекциях ПГПУ 

по области собрано свыше 300 видов Ж. Наиб. 

многочисленны Ж. семейств: пластинчатоусые 

(навозники, хрущи), листоеды, жужелицы, щелкуны, 

божьи коровки, усачи (дровосеки), долгоносики, 

мертвоеды, златки, плавунцы. По характеру питания 

различают три осн. группы Ж.: хищные, питающиеся 

беспозвоночными, гл. обр. насекомыми; потребители 

разлагающихся растит. и животных остатков; 

растительноядные, в т. ч. потребители древесины. В 

зависимости от места обитания Ж. делятся на две 

группы: водные и наземные. Личинки Ж. могут быть 

хищниками или растительноядными (обитатели 

почвы), потребителями древесины и грибов. Первые 

очень подвижные, с хорошо развитыми бегат. и 

плават. конечностями, остальные скрытноживущие, малоподвижные, 

червеобразной формы, со слаборазвитыми конечностями или без них. Среди 

Ж. мн. полезных для человека видов, но есть и вредители с.-х., лесных 

культур, зерновых запасов и т. д. На терр. области обитают 2 вида редких Ж., 

занесенных в «Красную книгу СССР», – красотел пахучий и жук- олень. 

Т. Г. Стойко. 



  

  

ЖУ’КОВ Василий Егорович (15.3.1918, с. Плужное Краснослобод. у. 

Пенз. губ., ныне Респ. Мордовия – 8.11.1997, П.), Герой Сов. Союза (1943), 

рядовой, наводчик противотанк. орудия. Отличился в боях за Днепр в р-не г. 

Канева. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЖУКО’ВСКИЙ Василий Андреевич (29.1.1783, с. Мишенское 

Тульской губ. – 12.4.1852, Баден-Баден; похоронен в СПб.), поэт. Почетный 

чл. Академии Российской (1827) и Императорской СПб. АН (1841). Как 

воспитатель сопровождал наследника престола, будущего царя Александра II 

в путешествии по России. Возвращаясь из Сибири в СПб., 29 июня – 1 июля 

1837 побывал в П., где осмотрел тюремный замок, гимназию, уч-ще 

садоводства, присутств. места, а также в Мокшане, Н. Ломове, с. 

Знаменском, Земетчине, сделав об этом запись в дневнике, начав ее строкой: 

«Пребывание в Пензе...» В пенз. Лит. музее хранятся копии с трех рисунков с 

видами П., сделанных Жуковским. Оригиналы находятся в Гос. Рус. музее в 

СПб. 

Соч.: Дневник В. А. Жуковского. СПб., 1901. 

Лит.: Савин (9). Савин О. «Пребывание в Пензе...» //ПП. 1983. 9 февр. 

О. М. Савин. 
  

  

ЖУЛЯ’БИН Петр Андреевич (12.7.1905, с. Усть-Каремша Н.-Ломов. 

у., ныне Н.-Ломов. р-на – 22.10.1943, с. Ходорово, Украина), Герой Сов. 

Союза (1943), ефрейтор. В кон. сент. 1943 в составе зенитно-арт. расчета 

переправился через Днепр и занял огневые позиции для прикрытия 

переправы. Отражая налет вражеских бомбардировщиков, расчет сбил 5 

самолетов. Погиб в бою. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЗАБЕ’ЖИНСКИЙ Лев Моисеевич (16.9.1884, 

г. Дрисса Витебской губ. – 6.5.1970, П.), докт. мед. 

наук, проф. Окончил мед. ф-т Харьковского ун-та 

(1911), служил зем. и гор. врачом в Воронежской 

губ. и Царстве Польском, ординатором воен. 

госпиталей. Участник 1-й мировой и Гражд. войн. В 

1917–23 врач 128-го сводного госпиталя в П., 2-й 

Пенз. бригады, Пенз. воен. госпиталя. В 1923–52 

первый дир. Института эпидемиологии и 

микробиологии им. И. И. Мечникова. Опубликовал 

42 науч. работы. С 1952 проф. Пенз. пед. ин-та им. В. Г. Белинского. 

Соч.: Здравоохранение Пензенской области за 50 лет Советской 

власти: Материалы к истории. Саратов – Пенза, 1968. 



Г. П. Шалдыбин. 
  

ЗАБРО’ДИНА Нина Ивановна (р. 1.9.1943, с. Дубровки Беднодемьян. 

р-на), библиограф. Окончила Моск. ин-т культуры (1969). С 1966 в обл. 

библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, с 1969 зав. информац.-библиографич. 

отделом. Автор 20 библиографич. справочников, в т. ч. «Периодическая 

печать Пензенского края» (1977, в соавторстве с В. С. Годиным), «Пенза» 

(1987), «Пензенское земство» (1996), кн. «Красное – Новодевичье – 

Дубровки» (П., 1999). Инициатор и организатор создания сводного краеведч. 

каталога книг, автор публ. по краеведч. работе и истории пенз. б-к. Чл. ред. 

коллегии и ред. совета, зав. редакцией библиографии «Пензенской 

энциклопедии». 

Лит.: Савин (14); Хосроев Л. Подвижники //ДУ. 1992. 16–18 окт. 

О. М. Савин. 
  

  

ЗАБРО’ДИН Николай Федорович (р. 1.1.1905, с. Дубровки Наровч. у., 

ныне Беднодемьян. р-на), Герой Сов. Союза (1944), подполковник, ком. 

стрелк. полка. Отличился в боях за освобождение Витебской обл. в дек. 1943. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЖУРАВЛЁВ Валентин Михайлович (р. 25.4.1937, с. Студенец Наровч. 

р-на), один из организаторов стр-ва в П. и области. Засл. строитель РФ 

(1993). Окончил Пенз. строит. техникум (1955), ПИСИ (1965). В 1955–59 

работал мастером, прорабом. С 1959 в системе треста «Пензжилстрой»: 

прораб, ст. прораб, гл. инженер, нач. СМУ-11, управляющий трестом. С 1990 

возглавляет Пенз. терр.-строит. объединение. Внес значит. вклад в развитие 

гражд. и пром. стр-ва города и области. При его участии и рук-ве 

осуществлена застройка жилого массива в микрор-не Арбеково, обществ. 

центра П. (Центр. рынок, здание гор. администрации, кинотеатры «Салют», 

«Современник», «Горизонт», Дворец пионеров, спорткомплекс «Рубин»). 

Среди объектов сел. стр-ва: Дертевский животноводч. комплекс, застройка 

райцентров Наровчата (3 школы, Дом культуры, б-ца, поликлиника, жилые 

дома и др.), Бессоновки (птицефабрика, адм. здания и др.). Орд. Трудового 

Кр. Знам. и Дружбы народов. Почётный гражданин г. Пензы (1994). 

Лит.: Княжева Т. Строитель милостью божией //ПВ. 1997. 29 апр.; 

Сильченко О. Ступени //НП. 1997. 29 апр. 

А. П. Михеев. 
  

ЗАБИ’РОВ Хайдар Давыдович (р. 15.5.1922, с. 

Индерка, ныне Сосновобор. р-на), бухгалтер-

экономист, деятель колх. стр-ва. Засл. работник с. 

хоз-ва РСФСР (1991). Участник Вел. Отеч. войны. 

После демобилизации бухгалтер, секр. парткома, с 

1961 пред. колх. «Искра». Под его рук-вом хоз-во 



стало одним из лучших в России. За счет повышения плодородия почвы 

урожай зерновых культур вырос в 3,2 раза и на протяжении четверти 

века удерживался на уровне 21–24 ц/га. Выход молока на 100 га с.-х. угодий 

достиг 526 ц, мяса – 123 ц. Построены животноводч. комплекс, крупная 

звероферма по выращиванию норки, механич. мастерские, гаражи, мельница, 

пекарня, ср. школа, б-ца на 75 коек, роддом, столовые, ДК с б-кой, св. 120 

кирп. домов с коммун. удобствами, проложены асфальтовые дороги, 

газопровод. За счет средств колх. направлены в вузы б. 50 выпускников ср. 

школы, к-рые вернулись в Индерку (учителя, врачи, агрономы, зоотехники, 

строители, инженеры). Опыт работы колх. осветил в кн. «Независимо от 

погодных условий» (Саратов, 1984). З. избирался делегатом 26-го съезда 

КПСС (1981), деп. ВС РСФСР 7-го созыва (1967–71). Деп. обл. и р-ных 

Советов нар. депутатов. 2 орд. Ленина, Окт. Рев., Дружбы народов, орд. 

Отеч. войны 1-й и 2-й степ. 

Лит.: Максяшев П. Ф. В борьбе за эффективность производства //В 

авангарде коммунисты. Саратов, 1972; Ильязов А. Сын земли //ПП. 1982. 15 

мая; Савин (12); Тикшаева В. Искры его жизни //НП. 1994. 2–5 сент. 

 И. Д. Каримов, П. Ф. Максяшев, О. М. Савин. 
  

  

ЗАВО’Д И’МЕНИ ФРУ’НЗЕ («ЗИФ»), одно из старейших пром. 

предприятий области. Его стр-во как металлообрабатыв. (трубочного) з-да 

осуществлялось в 1915–19 воен. ведомством. В 1920-е гг. он изготавливал 

плуги и сеялки, токарно-револьверные, настольно-фрезерные и 

горизонтально-фрезерные станки, автосвечи и др. В 1928 одним из первых в 

стране з-д приступил к выпуску велосипедов, с 1930 началось их массовое 

произ-во. Всего до 1939 было выпущено 648 тыс. машин. Для выявления их 

эксплуатац. недостатков проводились велопробеги. Наиб. примечат. из них 

Пенза – Оренбург – Пенза, Свердловск – Алма-Ата – Актюбинск, Сочи – 

Батуми – Сочи, Москва – Арысь (через Каракумы), Пенза – Самара – Пенза, 

Пенза – Харьков – Москва, а в июне – сент. 1937 по маршруту Комсомольск-

на-Амуре – Москва. 54 передовика произ-ва были награждены орд. и 

медалями СССР. В 1939 выпуск велосипедов был прекращен, все цехи 

переключились на освоение оборонной продукции. В 1937 были собраны 

первые часы марки «Звезда». 

Первым дир. трубочного з-да был П. Г. Бойков, к-рый руководил им с 

1919 по 1925. С 1925 по 1940 предприятие, которое с 1933 именовалось Пенз. 

велосипедный з-д им. М. В. Фрунзе, возглавляли М. Г. Дмитриев, 

С. А. Соколовский, Н. Ф. Болотников, М. Г. Рошаль, С. К. Кочнев, 

В. М. Ларионов. В годы Вел. Отеч. войны з-д начал произ-во боеприпасов: 

каждая четвертая авиабомба, мина и арт. снаряд были оснащены пиротехнич. 

изделиями зифовцев. Дир. з-да в то время работали Г. Я. Савкин, 

С. Ф. Степанов, К. В. Безбородов. Большой вклад внесли фронтовые 

комсомольско-молодежные бригады, инициаторами создания к-рых являлись 

А. Круглов и Т. Кулькова. В годы Вел. Отеч. войны 240 рабочих и служащих 



были награждены орд. и медалями, а коллектив з-да – орд. Ленина (1945). В 

послевоен. период дир. з-да Д. И. Киселев и конструктор А. Н. Блинков за 

разработку и изготовление поточно-конвейерных высокопроизводит. линий 

для сборочных работ стали лауреатами Стал. премии 2-й степ. (1946). 

Награды получили рационализаторы С. А. Селиванов (орд. Трудового Кр. 

Знам.), А. М. Федюшин (орд. Ленина), Л. А. Троянов (орд. «Знак Почета»). В 

1946 возобновилось произ-во велосипедов. Помимо них выпускались 

хирургич. инструменты, сортировки «Клейтон-5», широкозахватные 

сенокосилки, регуляторы ЖМС-139 к самоходным комбайнам. Позднее з-д 

освоил выпуск навесных подборщиков для уборки зерновых культур. С 1946 

по 1953 дир. был Е. И. Бутузов, к-рый начал свой трудовой путь на велоз-де в 

1933, работал на различных технич. должностях. С 1954 по 1969 з-дом 

руководил В. П. Джанполадов, к-рый немало сделал для улучшения условий 

труда и быта работающих; был награжден рядом орд. и медалями, стал 

лауреатом Стал. премии (1950). С 1957 продукция з-да поступает на внешний 

рынок: в КНР и Польшу, затем Болгарию, Иран, Кубу, США и др. страны. В 

1959 на з-де организовано радиопроиз-во, к-рое выделено в самостоят. пр-тие 

в 1975 (см. Пензенский радиозавод). В 1970-е гг. коллектив пр-тия начал 

реконструкцию произ-ва, совершенствование изготовления новых оборонных 

изделий. В 1971 з-д наградили орд. Окт. Рев. Дир. пр-тия в эти годы были 

Е. В. Козич, Ю. Б. Рохлов, А. И. Иванов. «ЗИФ» одним из первых в стране 

освоил произ-во многоскоростных муж. и жен. велосипедов «Сура-5», «Сура-

6», «Сура-9», «Диана», «Вираж», «Прима», «Темп» и «Сура-3», «Сура-4». 

Отлично зарекомендовали себя 10- и 15-скоростные горные велосипеды 

«Самсон», кроссовый велосипед для подростков, дет. 2- и 3-колесные 

велосипеды, грузовой 3-колесный велосипед «Велорикша». Муж. и жен. 

дорожные велосипеды удостоены Большой золотой медали на междунар. 

ярмарке в болгарском гор. Пловдиве (1989); получили междунар. приз «Арка 

Европы» (1993) и др. В 1980–90-е гг. з-дом руководили ген. дир. 

Е. Н. Витковский (1983–87), А. А. Родионов (1987–93), А. В. Ноздрачев 

(1993–98), В. И. Соломин (с июля 1998). В 1990-е гг. з-д выпускает 

разнообразную продукцию – от сложных станков-автоматов до запасных 

частей и газотопливной аппаратуры для легковых автомобилей, 

универсальные грузовые тележки, велоприцепы, складные инвалидные 

коляски (экспортируются в Израиль), сервировочные столики, 

велоспидометры, походные радиоприемники, теплицы, гидравлич. ножницы, 

охранную сигнализацию систем «Интервал» и «Грань-1», тренажеры, 

электрогенераторы и др. товары нар. потребления. 
  



  

  

  

  

На «ЗИФе» свои мед.-сан. часть, санаторий-профилакторий, дет. сады и 

рабочие общежития, подростковые спортклубы и оздоровит. лагерь 

«Молодая гвардия», подшефные ср. школы № 6, 57, 63, механич. техникум. 

Более 450 лет составляет трудовой стаж рабочей династии Щукиных. 

Основателем ее является Михаил Григорьевич, к-рый пришел на з-д в 1916. 

Затем сюда устроились на работу его сыновья Александр, Петр, Алексей, 

Виктор, Георгий, дочери Мария и Антонина. Работали токарями, 

строгальщиками, малярами, браковщиками. Мать Щукиных, Наталья 

Петровна, отдала з-ду 19 лет. К третьему поколению династии относятся 

сыновья и дочери бр. и сестер Щукиных. Свыше 400 лет – стаж работы на 

«ЗИФе» династии Захаровых. В коллективе з-да трудились рабочие династии 

Мешалкиных, Калашниковых, Яковлевых, Головых, Клячиных, Курносовых, 

Новаков, Семеновых и др. 

В дек. 1994 арендное пр-тие ПО «ЗИФ» со смешанной формой 

собственности преобразовано в АО открытого типа «Завод имени Фрунзе», а 

в 1995 в ОАО «ЗИФ». В 1997 на базе ОАО «ЗИФ» созданы дочернее 

предприятие «Пензенский велосипедный завод» и ЗАО «Центр 

газобаллонной аппаратуры». 

Лит.: Вьюнов Г., Демидов А. Пензенский велосипедный. П., 1950; 

Альбом трудовых династий. (Музей АО «ЗИФ»); Симонов Л. А., Рясенцев А. 



А. За здоровый быт. Саратов, 1983; Вернидуб И. И. На передовой линии 

тыла. М., 1993; История фабрик и заводов. П., 1983. 

Л. Н. Кайзер. 
  

  

ЗАВИВА’ЛОВКА, село Каменского р-на. Расположено в верховьях р. 

Юньги (лев. приток р. Б. Чембар, бассейна р. Вороны) в 30 км к Ю. от 

Каменки. Основано до 1721 на земле, пожалов. Ф. И. Озерову, именовалось 

как дер. Озеровка (Озерки). В 1720-е гг. имения капитанов Козлова и 

Урусова. К нач. 19 в. закрепляется совр. название, по-видимому, от 

распространенного здесь ремесла – завивания веревок и вязания бредней на 

продажу. После 1866 – волост. центр Чембар. у., с 1928 – в составе Камен., в 

1935–59 – Свищев. р-нов. В 1975 в черту З. включено с. Козловка. Один из 

крупных конных з-дов края (известен с сер. 19 в.), на базе к-рого возникло 

образцовое с.-х. имение помещика Ф. И. Ладыженского: опытные поля, 

конный з-д, свинарня, крупный сад, винокур. з-д, мельница. На конном з-де 

выращивались породы рысистых, упряжных и верховых лошадей. В 1884 Ф. 

И. Ладыженский открыл в селе единств. в губернии низшую с.-х. школу для 

крест. детей с обучением за счет казны в течение 3 лет. После 1917 имение 

стало учебно-опытным хоз-вом, с 1929 – конесовх. по выращиванию 

орловских рысаков, а с нач. 1930-х гг. и транспортных лошадей в связи с 

потребностями колхозов. В 1931 открылась школа по обучению счетоводов 

для совхозов (120 уч-ся). С 1962 функционирует гос. плем. конезавод 

«Завиваловский» № 26, где помимо коневодства развито произ-во зерновых 

культур и мясо-молочной продукции. Имеются почта, 2 магазина, столовая, 

ср. школа, фельдшерско-акушерский пункт, ДК, б-ка, филиал муз. школы. 

Памятник односельчанам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. Сохранились 

11 построек усадьбы Ладыженского (1906–13), в т. ч. дом помещика (ныне 

контора конезавода), с.-х. школа, конюшни. Юж. часть села именуется пос. 

Ленинский, сев.-зап. – Кулацкий поселок. 

Население: в 1864 – 695, 1897 – 753, 1926 – 1334, 1959 – 454, 1989 – 

632. На 1.1.1998 – 617 жителей. 

Лит.: Россия. Т. 2; Завиваловка //Землеустроитель. 1912. № 38/39–42; 

Крюков А. Завиваловский конный завод. П., 1952; Булавинцев Н. Рысаки по 

бартеру //НП. 1994. № 45. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЗАВО’Д ВЫЧИСЛИ’ТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРО’ННЫХ МАШИ’Н 
(завод ВЭМ, ныне Пенз. производственное объединение электронной 

вычислительной техники – ПО ЭВТ). 

Создан в 1946 на базе одного из цехов Пенз. часового з-да как завод 

счетно- аналитич. машин (з-д САМ). Первой продукцией было технологич. 

оборудование для часов. пром-сти. С 1948 начат выпуск профильной 

продукции – счетно-аналитич., перфорац. и клавишно-вычислит. машин 

(контрольники К45-2, К80-1, перфораторы ПД45-2, П80-6, сортировки С45-1, 



С80-5 и др.) ВК-2, к-рыми оснащались машинно- счетные станции 

бухгалтерского учета. С 1953 з-д перешел на выпуск аналоговых ЭВМ 

непрерывного действия МПТ-4, ИПТ-5, МПТ-9, МН-14, МН-10 и др., 

предназначен. для моделиров. сложных динамических систем. Они широко 

использовались в круп. КБ, НИИ при проведении проектных работ. 

Неоднократно демонстрировались на ВДНХ, междунар. выставках и 

ярмарках в Хельсинки, Лейпциге, Праге, Дамаске, Нью-Йорке. 

В 1956 з-д начал выпуск универсальных цифровых ЭВМ 1-го 

поколения – «Урал-1», «Урал-2», «Урал-3», «Урал-4» – с 

производительностью от 100 до 10000 операций в секунду и 2-го поколения – 

«Урал-11», «Урал-14», «Урал-16» – с производительностью до 100 000 

операций в секунду. Для подготовки высококвалифицированных ИТР был 

создан спец. завод – втуз. 

К 1963 году основное место в произ-ве заняла электронно-вычислит. 

техника, и з-д САМ был переименован в з-д ВЭМ. С 1971 налажен выпуск 

высокопроизводит. ЭВМ третьего поколения с применением интегр. 

микросхем, многослойного печатного монтажа и др. современ. схемно-

конструктивных решений. Обеспечен выпуск ряда самых 

высокопроизводительных в нашей стране ЭВМ единого ряда ЕС ЭВМ, таких 

как ЕС-1050, ЕС-1052, ЕС-1066. Одновременно выпускаются подсистемы 

внешней памяти на сменных магнитных дисках емкостью 7,5; 29; 200; 317 

Мбайт. З-д ВЭМ был единственным в стране по серийному выпуску 

подсистем внешней памяти большой емкостью. Особое место среди ЭВМ 3-

го поколения занял многопроцессорный вычислит. комплекс «Эльбрус-2» с 

макс. производительностью 125 млн операций в секунду с емкостью 

оперативной памяти 16 Мбайт. 

В 1986 з-д ВЭМ был преобразован в ПО ЭВТ. В кон. 1980-х гг. начат 

выпуск персональных ЭВМ «Сура» (для применения в бытовых условиях, 

учебных заведениях и сфере обслуживания). Модификации машин «Сура-

86», «Сура-286», «Сура-386SX» обладали оперативной памятью до 4 Мбайт. 

Выпускались дисковые подсистемы внешней памяти емкостью до 2,2 Гбайт 

на накопителях типа «Винчестер» для IBM совместимых персон. 

компьютеров и ЭВМ серии ЕС и СМ. В 1990-х налажено произ-во ТНП – 

сложной бытовой техники, соответствующей мировому уровню. З-д имеет 

мед.-сан. часть, летний лагерь отдыха для детей, торг. дом, учреждение 

обществ. питания, музей истории пр-тия. З-ду ВЭМ, первому в России, 

вручен «Зеленый паспорт» за высокую культуру произ-ва и озеленение 

территории, в 1981 награжден орд. Труд. Кр. Знам. З-д возглавляли дир.: Н. 

Д. Павлов (1946–51), В. А. Чернухин (1951–53), Н. А. Разумов (1953–56), 

В. А. Шумов (1956–59), Б. А. Маткин (1959–61), В. А. Стукалов (1961–79), 

П. Г. Петраш (1979–94), с 1994 В. А. Ревунов. В разработку, освоение и 

произ-во ЭВМ и др. продукции большой вклад внесли: гл. инж. Н. Г. 

Сазонов, С. Ф. Храпченко, В. А. Ревунов, лауреаты Гос. премии Н. В. 

Васильев и В. Е. Прохоров, гл. конструктор лауреат Гос. премии П. В. 



Троянов, Д. А. Гольдфельд, Ю. Д. Михайлов, В. М. Соустин, рабочие В. Ф. 

Мамин, Г. Д. Арбекова, К. П. Уришов. 

Р. М. Винокурова. 
  

  

ЗАГИБА’ЛОВ Максимилиан Николаевич (14.10.1843, Гольцовка 

Мокш. у. Пенз. губ., ныне Лунин. р-на – 1905, по др. данным, 1920, Томск), 

революционер-народник. Окончил в 1860 Пенз. гимназию. Учился в Моск. 

ун-те, за участие в студенч. волнениях в 1861 арестован, выслан на поруки 

родителей. В 1863 вступил в рев. об-во, осн. Н. А. Ишутиным, входил в 

узкую законспириров. группу «Ад». Арестован в 1866 по делу Д. В. 

Каракозова. Приговорен к 12 годам каторжных работ. Наказание отбывал в 

Нерчинских рудниках. В 1871 получил право выхода на поселение, а в 1884 

разрешение проживать в Европейской ч. России. Поселился в Казани, затем в 

П. и Пенз. губ. в имении родителей. Впоследствии выехал в Томск, где 

поступил на частную службу. 

 Лит.: Покушение Каракозова: Стенограф. отчет по делу Д. Каракозова, 

И. Худякова, Н. Ишутина и др. Т. 1–2. М., 1928–1930; Дергачев (2); Очерки 

истории Пензенского края; Савин, Трофимов (1); Филиппов Р. В. 

Революционная народническая организация Н. А. Ишутина – И. А. Худякова. 

Петрозаводск, 1964. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ЗАВОДСКО’Й РАЙО’Н г. Пензы. Образован 16 дек. 1936. Упразднен 

10 дек. 1958. 

В. С. Годин. 
  

  

ЗАГО’СКИН Михаил Николаевич (14.7.1789, 

с. Рамзай, по др. сведениям, дер. Тужиловка Мокш. 

у. Пенз. губ., ныне Мокш. р-на – 23.6.1852, М.), 

писатель, пенз. землевладелец. Воспитание получил 

в доме отца. Служил в Рос. ассигнац. банке, 

департаменте горных и соляных дел. Участник 

Отеч. войны 1812–14. Жил в пенз. имении, написал 

комедию «Проказник» (1815). Находясь в СПб., 

служил в Имп. публичной б-ке, дирекции театров. В 

1829 выпустил роман «Юрий Милославский, или 

Русские в 1612», перевед. на неск. иностр. языков. В 

романе «Искуситель» (1838) показал Тужиловку, 

родные пенз. места. О них говорится в цикле «Москва и москвичи. Записки 

Богдана Ильича Бельского». В 1834 ж. «Библиотека для Чтения» (Т. 3) 

напечатал цикл фантастических рассказов «Вечер на Хопре». Имя З. носит 

улица в П. В с. Рамзае ему установлены мемор. доска и памятник (скульп. Н. 

А. Матвеев, 1978). 



Соч.: Сочинения: В 2 т. М., 1987; Избранное. М., 1991. 

Лит.: КЛЭ. Т. 2; РП. Т. 2; Храбровицкий; Савин (9); Венок Загоскину. 

Т. 2. П., 1990. 

О. М. Савин. 
  

  

ЗАГО’СКИН Николай Павлович (20.7.1851, СПб. – 6.2.1912, там же), 

историк, публицист, из дворян Пенз. губ. (его прапрадед и дед писателя М. Н. 

Загоскина были братьями, см. Загоскины). Окончил в П. с золотой медалью 

1-ю муж. гимназию (1870), юридич. ф-т Казанского ун-та (1874), в к-ром и 

преподавал историю рус. права (1875– 1911), будучи докт. гос. права (1879), 

проф. (1880, с 1900 – засл. проф.), деканом юридич. ф-та (1905), ректором ун-

та (1906–09). Осенью 1887 его лекции слушал В. И. Ленин. Написал свыше 

30 работ по истории, в т. ч. мн. популярных очерков. Основал, издавал и был 

ред. газ. «Волжский вестник» (1883–91), в к-рой сотрудничали 

В. Г. Короленко, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Е.Н. Чириков и др. Часто посещал 

П., дарил книги Лермонтовской б-ке. 

Соч.: Наука истории русского права. Ее вспомогательные знания, 

источники и литература. Казань, 1891; Пушкин в Казани. Казань, 1891; 

История имп. Каз. ун-та за первые сто лет его существования. 1804–1904. 

Казань, 1902–1904; Биографический словарь профессоров и преподавателей 

Казанского университета. 1804–1904. Казань, 1904 (редактор и автор мн. 

статей) и др. 

Лит.: РП. Т. 2; Савин (7, 14); Литвина Ф., Чугунова Н. Всем 

существом своим был связан с университетом //Татарстан. 1994. № 3/4. 

Л. В. Рассказова, О. М. Савин. 
  

  

ЗАГО’СКИНО, село Пензенского р-на. Расположено в 30 км от П., на 

автомагистрали П. – Тамбов, на правом берегу р. Пензы. Осн. в нач. 18 в. 

Названо по фамилии одного из бывших владельцев. В 1710 в нем 16 

крестьян, с 1717 – 2 помещичьих двора: А. И. Дубасова и Н. И. Загоскина. 

После реформы 1861 волостной центр Пенз. у. В 19 в. параллельно 

употреблялось название Танеевка. С 1993 – с.-х. АО «Новый путь» на базе 

бывшего одноим. совхоза, школа, ДК, б-ка. Памятники архитектуры нач. 19 

в. – двухэтажная кирп. помещичья усадьба, остатки парка и сада. В 1,5 км к 

Ю. – курган эпохи бронзы. 

Население: в 1864 – 677, 1897 – 845, 1926 – 1083, 1970 – 611, 1989 – 

766. На 1.1.1998 – 799 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЗАГО’СКИН Лаврентий Алексеевич (21.5.1808, с. Николаевка Пенз. 

у. – 22.1.1890, Рязань), мор. офицер, исследователь Аляски, троюродный брат 

писателя М. Н. Загоскина. По окончании Кронштадтского мор. кадетского 

корпуса (1826) служил 8 лет в Астрахани, на Балтике, с 1838 – в рус.-амер. 



компании на Тихом океане. Гл. делом жизни явилась экспедиция на Аляску 

(1842– 1844) на бриге «Охотск», самая крупная в истории исследования 

полуострова. Науч. результаты (геогр., этнографич., метеорологич., 

геологич., биол., статистич.) были чрезвычайно велики. Успеху экспедиции 

способствовали личные кач-ва Загоскина. Действит. чл. Рус. геогр. об-ва 

(1847). Кн. «Пешеходная опись части русских владений в Америке, 

произведенная лейтенантом Л. А. З. в 1842, 1843 и 1844 гг.» (СПб., 1847–48) 

удостоена Демидовской премии АН (1849). После отставки (1848) жил в 

имении Краснополье Пенз. у. и в Рязанской губ. В 1826, 1839, 1846 бывал в 

П. у родственников. Собранная им коллекция хранится в музеях М. и СПб. 

Соч.: Путешествия и исследования лейтенанта Загоскина в Русской 

Америке в 1842–44 гг. М., 1956. 

Лит.: БСЭ. Т. 9; РП. Т. 2; Савин (10); Марков С. Н. Юконский ворон. 

М., 1991; Песков В. «Пешеходная опись» //Юность. 1993. № 11/12; Инюшкин 

(1). 

Л. В. Рассказова. 
  

  

ЗАДО’РНОВ Николай Павлович (22.11.1909, П. – 18.6.1992, Рига), 

писатель, засл. деятель культуры Латв. ССР. Учился в пенз. школе, 

публиковался в газ. «Рабочая Пенза». Осн. произв.: романы ист. эпопеи о 

Дальнем Востоке «Амур-батюшка», «Капитан Невельской», «Далекий край», 

«Золотая лихорадка», «Война за океан», «Владычица морей», «Ветер 

плодородия»; трилогия – «Цунами», «Симода», «Хэда» и др. Его произв. 

переведены на мн. языки мира, в т. ч. франц., япон., чеш., румын., болг. Стал. 

премия (1952). В П. на доме, где жил писатель (Революционная ул., 45), 

открыта мемориальная доска. 

Лит.: КЛЭ. Т. 2; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ЗАГО’СКИНЫ, один из древнейших и коренных дворянских родов 

Пенз. губ. Родоначальник его Шевкал-Загор прибыл из Золотой Орды (1472), 

крестился именем Александра Айбулатовича прозванием Загоска. Земли в 

Пенз. у. были выделены в 1700 и 1704. Дмитрий Федорович Загоскин, 

воевода в Нерехте (1684), стольник в Крымском походе (1687), и его сын 

Алексей имели земли в Рязанской и др. губерниях и в Мокш., Городищ., 

Чембар. и Пенз. уездах Пенз. губ., занесены в 6-ю ч. родословных дворянских 

книг Моск. и Пенз. губ. С ними в родстве состояли древнейшие знатные 

фамилии: Охлебенины, Хомяковы, Ступишины, Ознобишины, Мертваго, 

Сабуровы, Мартыновы. В роду было много сухопутных и мор. офицеров, 

воен. инж., ученых, высших чиновников, писатель; его представители 

избирались губ. и уездными предводителями дворянства, служили в земстве. 

Лаврентий Алексеевич (умер до 1764), прадед писателя М. Н. 

Загоскина, коллежский асессор. Служил в Троицком драгунском полку при 

Петре I, к-рый был посаженым отцом на его свадьбе с М. А. Эссен, дочерью 



пленного швед. генерала. Два его сына стали основателями больших ветвей 

рода. Первая ветвь: Николай Лаврентьевич (умер до 1774), имел 4 сыновей и 

2 дочерей. Из них Алексей (1771– до 1846), майор, отец известного 

исследователя Аляски Лаврентия Алексеевича (см. Загоскин Л. А.), 

троюродного брата писателя М. Н. Загоскина. Василий Николаевич (1756 – 

до 1816), надворный советник, городничий Моршанска (1793). У него были 2 

дочери и 2 сына, имевшие многочисл. потомство. Николай Васильевич 

(1782 – до 1869), троюродный брат писателя, флота капитан-л-т в отставке. 

Избирался деп. Пенз. дворянского собрания (1815–28), с 1829 губ. лесничий, 

в 1834–37 чиновник особых поручений в Департаменте имуществ. Имел 5 

сыновей и 2 дочерей, из них Софья (1818 – ?) была замужем за В. В. 

Сабуровым (см. Сабуровы), предводителем дворянства Пенз. у. Яков 

Николаевич (1813 – 7.4.1855, Севастополь), полк., ком. 10-й арт. бригады, 

нач. 4-го бастиона Севастополя, умер от ран. Дмитрий Николаевич (1819 – ?), 

штабс-капитан, в 1855–56 в составе 167-й дружины Пенз. ополчения 

участвовал в походах из Мокшана в Херсонскую губ. Сын его Александр 

(1852 – ?), коллежский советник, пред. Мокш. зем. управы (с 1898). Еще 

один сын Николая Вас. Павел (1820 – после 1872), коллежский асессор, нач. 

Строит. деп. Мор. мин-ва, отец Н. П. Загоскина. Ростислав Васильевич 

(1788 – после 1876), двоюродный брат Л. А. Загоскина, флота капитан-л-т, 

избирался на неск. сроков предводителем н.-ломов. уездного дворянства (с 

1831). Из его пяти сыновей и шести дочерей Николай (1817 – до 1876) был, 

как и его дядя, корпуса лесничих поручиком. Василий (1816 – ?), поручик в 

корпусе путей сообщения. Александр (1822 – ?), капитан-л-т. Служил во 

флоте (1834–51), участвовал в многомесячных походах по Черному и 

Балтийскому морям, имел крест за службу на Кавказе. Выбирался 

заседателем Пенз. палат уголовного и гражд. судов (1851–58), деп. Пенз. 

дворянского собрания (1855), дир. Пенз. тюремного ком-та (1860). С 1859 по 

1870 служил по выборам пред. Пенз. палаты гражд. суда. 

Вторая ветвь: Михаил Лаврентьевич (1731 – до 1790). Служил в 

армейских полках, в 1762 отставлен в чине секунд-майора. Его сын Николай 

(1761–1824) служил в лейб-гв. Измайловском полку, в 1783 отставлен 

подпоручиком по болезни, в 1788 женился на Н. М. Мартыновой. Жил в 

родовом имении с. Рамзайка и в Петербурге, где у Загоскиных бывали И. А. 

Крылов, В. А. Жуковский, Ф. Ф. Вигель, кн. И. М. Долгорукий, посвятивший 

Нат. Михайловне стихотворение «Воспоминание в Рамзае». Ст. сын Михаил 

Николаевич (14.7.1789, с. Рамзайка Пенз. у. – 23.6.1852, М.), писатель (см. 

Загоскин М. Н.). Софья Николаевна (1790 – ?), сестра писателя, была 

замужем за А. П. Ступишиным, предводителем Пенз. уездного дворянства 

(1837–39), сменившим на этом посту ее брата Маркела Николаевича (1793 – 

после 1847), поручика лейб-гв. Семеновского полка, с 1834 жившего в П. 

Василий Николаевич (1797 – ?), брат писателя, полк. лейб-гв. 

Преображенского полка, затем командир Азовского пех. полка, убит в 

сражении. Николай Николаевич (1798 – до 1849), его брат, полк. корпуса 

инж. путей сообщения, строитель Николаевской (ныне Октябрьской) ж. д., 



дир. работ по соединению рек Москвы и Волги. Алексей Николаевич (1801 – 

?), его брат, ген.-майор корпуса инженеров путей сообщения, математик и 

известный чудак, жил в СПб. Его внук А. Н. Федоров, сын дочери Софьи, 

участвовал в днях памяти писателя в П. в 1902, посвятил ему стихотворение 

«Слово и меч». Илиодор Николаевич (1807–53), его брат, полк. корпуса 

инженеров путей сообщения, участвовал в стр-ве Николаевской ж. д. Варвара 

Николаевна (1812– 1880), его сестра, была замужем за пенз. губернатором А. 

А. Панчулидзевым (см. Панчулидзевы). 

У Михаила Николаевича, писателя, было трое сыновей. Дмитрий 

(1818 – ?) был женат на внучке героя войны 1812 ген. Дорохова А. Ф. 

Батуриной. Николай (1819 – ?) был женат на внучке мин. финансов гр. 

Гурьева А. П. Савеловой, известной как композитор-дилетант. У них было 

четверо детей. Сергей (1833–1897), тайный советник, камергер, был женат на 

А. С. Юрьевич, дочери воспитателя наследника престола. Во время 

Крымской войны участвовал в Моск. ополчении. Автор воспоминаний об 

отце. Среди племянников М. Н. Загоскина интересен Сергей Маркелович 

(1824– 1889), коллежский асессор, предводитель городищ. уездного 

дворянства (1861–66). Служил при моск. губернаторе Закревском, жил в П. 

Его дочь Любовь Сергеевна (1852 – после 1919), в замужестве Протасьева, 

пред. попечительства Пенз. общины сестер милосердия со времени 

основания (1894), чл. об-ва вспомоществования нуждающимся ученикам 1-й 

Пенз. гимназии. 

Лит.: Вигель; Загоскин С. М. Воспоминания //Исторический вестник. 

1900. Янв. – авг.; Известия Тамбовской УАК. Т. 1. Вып. 47. Тамбов, 1904; 

Долгорукий И. М. Повесть о рождении моем... Пг., 1916; Пассек Т. П. Из 

дальних лет. М., 1963; Савин О. М. Из рода Загоскиных //Венок Загоскину. 

П., 1990. 

Л. В. Рассказова. 
  

  

ЗАИ’КИН Николай Григорьевич (1881, с. Желанка Тамбовской губ. – 

1969, с. Куракино Серд. р-на, Пенз. обл.), энтомолог. Окончил Пенз. 

учительскую семинарию (1902), Пенз. институт народного образования 

(1923). Активный участник Пензенского общества любителей 

естествознания, внес большой вклад в создание краеведч. музея и ботанич. 

сада в П. В 1914 возглавил Пенз. вивариум. Занимался иссл. фауны, 

биологии, фенологии малярийных комаров и синантропных мух. 

Опубликовал 8 науч. работ. 

Лит.: Юбилейный сборник: К 50-летию Пенз. обл. краеведч. музея 

(1905–1955). П., 1958. 

В. Г. Левкович. 
  

  

ЗАЖИ’ГИН Иван Степанович (р. 22.7.1925, с. Топлое Петровск. у. 

Саратовской губ., ныне М.-Серд. р-на Пенз. обл.), Герой Сов. Союза (1944), 

гв. мл. сержант, пулеметчик. При форсировании р. Свири с группой 



добровольцев 21 июня 1944 участвовал в ложной переправе у г. Лодейное 

Поле, вызывая огонь на себя. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЗА’ЙЦЕВ (лит. псевд. Рачада) Иван Дмитриевич (22.9.1909, с. 

Александровка Серд. у. Саратовской губ., ныне Серд. р-на – 7.12.1993, Киев, 

Украина), Герой Сов. Союза (1945), полк., ком. инж.-саперной бригады; 

отличился в боях за освобождение Польши. С 1972 ген.-л-т инж. войск. 

Драматург, чл. СП СССР. Печататься начал с 1934. Автор б. 10 пьес, в к-рых 

отобразил события Вел. Отеч. войны. Последние пьесы: «Суд Фемиды» 

(1983), «Маршал Жуков» (1984). 

Лит.: Костюк Ю. Г. Иван Рачада. Киев, 1981; Савин (9). 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЗАЗУ’БРИН (наст. фамилия Зубцов) Владимир Яковлевич (25.5.1895, 

П. – 6.7.1938), писатель. Учился в 5-м нач. уч-ще, в пенз. гимназии. Участник 

Гражд. войны. В 1921 выпустил роман-хронику «Два мира», написал повести 

«Бледная правда», «Общежитие», «Щепка». Возглавлял СП Сибири, был 

одним из организаторов ж. «Сибирские огни», работал в Госиздате, ж. 

«Колхозник», входил в Оргкомитет СП СССР. Погиб во время сталинского 

террора. В 1957 реабилитирован посмертно. 

Лит.: Савин (13). 

О. М. Савин. 
  

  

ЗАГРЕ’БИН Алексей Михайлович (р. 7.11.1975, Кузнецк). С 1983 

занимается греко-римской борьбой, мастер спорта СССР междунар. класса 

(1997). Победитель и призер междунар. соревнований категории «А» 

(Швеция, Финляндия, Россия). Бронз. призер чемпионата России (1997). 

Чемпион мира (в соревнованиях «Армия мира», 1997). Тренеры: П. К. 

Лопатинский, Г. В. Давидян. 

А. В. Соболев, В. Б. Суровицкий. 
  

  

ЗАИЧНЕ’ВСКИЙ Петр Григорьевич (18.9.1842, с. Гостиное, 

Орловской губ. – 19.3.1896, Смоленск), революционер, основатель 

якобинского направления в обществ. движении 1860-х гг. в России. Учился в 

Моск. ун-те. За выступление перед крестьянами Мценского и Подольского 

уездов летом 1861 с призывом «черного передела» земель был арестован. В 

заключении написал полит. прокламацию «Молодая Россия» (апр. 1862). 

Приговорен к каторжным работам, к-рые отбывал на Усольском з-де 

(Иркутской губ.). В 1864–68 находился на поселении в Витиме. В 1869 в кач-

ве ссыльного прибыл в Пенз. губ. Проживал под строгим полицейским 

надзором в П. (февр. – март 1869), в Краснослободске (апр. 1869 – нояб. 

1870), Мокшане (нояб. 1870 – июнь 1872) и Инсаре (1872–73). Здесь во время 



обыска полиция конфисковала рукопись «Из моих воспоминаний» и донесла 

губернатору, что поднадзорный «остается в этой же степени неисправимо 

вредных идей и образа мыслей, как и прежде». В дек. 1873 был отправлен в 

Орловскую губ. «под поручительство своего отца», где продолжал нелег. 

деятельность, установил связи с революц. кружками М., СПб., Курска, 

Смоленска и заграничной группой рус. якобинцев П. Н. Ткачева «Набат». В 

1877–85 в ссылке на С. Европейской России. В 1889 вновь арестован в Орле 

и сослан в Иркутск, где пробыл 6 лет. 

Лит.: БСЭ. Т. 9; Отечественная история. Т. 2; Козьмин Б. П. Из 

истории революционной мысли в России. М., 1961; История Мордовской 

АССР. Саранск, 1979. Т. 1; Дергачев; Савин (11); История Мордовии в лицах. 

Вып. 2. 

О. М. Савин. 
  

  

ЗАЛЁТОВ Николай Андреевич (28.2.1914, 

Сердобск Саратовской губ., ныне Пенз. обл. – 

23.10.1977, там же), первый в стране полный 

кавалер орд. Славы. В 1939 машинист сердобской 

электростанции. В 1941–46 ком. отд. 188-го гв. 

стрелк. полка 63-й гв. стрелк. див. 15 янв. 1944 орд. 

Славы 3-й степ. за прорыв блокады Л.; в кон. янв. 

1944 орден Славы 2-й степ. за форсирование 

Нарвы; в авг. 1944 орден Славы 1-й степ. № 1 за 

бои на Карельском перешейке. После войны 

работал на сердобской электростанции. Орд. Отеч. 

войны 2-й степ., Кр. Звезды, медали. Почетный 

гражданин г. Ленинграда (1964). Его именем в Сердобске названа 

улица,  установлен бюст (1984). 

Лит.: Защищая Отечество. Саратов, 1975. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ЗАКА’МСКАЯ ЛАНДМИЛИ’ЦИЯ, пограничные войска, охранявшие 

Закамскую укрепленную линию и оренбургский край от набегов кочевников. 

Создана в 1736. По сведениям подполк. А. Свечина (1765), З. л. содержали 

жители Черкасской, Конной, Стародрагунской и Новодрагунской слобод П. 

Лит.: Большая энциклопедия / Под ред. С. Н. Южакова. Т. 12. СПб., 

1903; Пензенский край (1). С. 26. 

В. И. Лебедев. 
  

  

ЗАЙЦЕОБРА’ЗНЫЕ, отряд млекопитающих, включает ок. 65 видов. 

Из них в Пенз. обл. обитает 2 – заяц-русак и заяц-беляк. Внешне зверьки 

похожи друг на друга, однако русак неск. крупнее (вес свыше 5 кг) и имеет 

более длинные уши. Зимой у русака на спине и ушах сохраняется темный 



цвет, а беляк, за исключением черных концов ушей, имеет белоснежную 

окраску. Русак населяет открытые пространства, чередующиеся с 

лесополосами и островными лесами. Беляк обитает в крупных лесных 

массивах. Оба вида размножаются 2–3 раза в год. В каждом помете по 2–5 

детенышей. Способны давать гибридов (тумаков), к-рые бесплодны. З. – 

ценные охотничье-промысловые животные. 

В. Ю. Ильин. 
  

  

ЗАПОВЕ’ДНИК «ПРИВО’ЛЖСКАЯ ЛЕСОСТЕ’ПЬ», создан 

постановлением Совмина РСФСР в 1989 с целью сохранения и изучения 

естеств. хода природных процессов, генофонда животных и растений, 

типичных для экосистем Ср. Поволжья. Управление З. «П. л.» имеет отд.: 

охраны, научный и хозяйственный. З. «П. л.» состоит из разобщенных 

участков, располож. в Кузн., Камешк., Неверк., Колышл., Пенз. и Камен. р-

нах. Общая пл. 8339 га. Высота над уровнем моря от 230 м в Островцовской 

лесостепи до 332 м в Кунчеровской лесостепи. Содержит уникальные для 

лесостепной зоны мощные черноземы, нигде б. в Европе не сохранившиеся 

степные растит. комплексы. Отличается необычайной флористич. 

насыщенностью, наличием редких краснокнижных видов растений и 

животных. На его территории произрастают б. 762 видов высших растений, 

из них 84 вида являются редкими, в т. ч. 7 видов занесены в Красную книгу 

России (пыльцеголовник красный, неоттианта клобучковая, горицвет 

весенний, рябчик русский, ковыли: Залесского, перистый, 

опушеннолистный). Редким является также один из видов мухоморов 

(шишковидный). Обитают 39 видов млекопитающих, 9 видов земноводных, 7 

видов змей и ящериц и 153 вида птиц; из них в З. «П. л.» гнездятся 104. В 

числе представителей животного мира такие редкие, занесенные в Красную 

книгу России виды, как жук-олень, бабочки – аполлон, махаон, подалирий, 

голубянка Мелеагр, не менее 5 видов редких шмелей, степной лунь. 

В состав З. «П. л.» входят самостоят. участки: 

Верховья Суры, лесной, пл. 6339 га, расположен в Кузн. р-не. 

Типичный образец лесонасаждений лесостепной зоны России: смеш. сосняки 

с преобладанием сосны, осины и березы. Служит резерватом для 

восстановления числ. и охраны лося, косули, кабана, лисы обыкновенной, 

зайца-беляка и зайца-русака, речного бобра, лесной курицы, рыси, волка, 

барсука, горностая. Здесь сохраняются и ценные виды охотничье-

промысловых птиц (глухарь, тетерев, рябчик). 

Борок, лесной, пл. 399 га, расположен в Камешк. р-не на высоком 

берегу р. Кадады. Преобладают смеш. дубово- сосново-мелколиств. леса с 

доминированием сосны, осины, дуба, березы и ольхи. Сосняки являются 

остатками некогда сплошных сосновых боров, покрывающих Сурскую гряду. 

Сохранились элитные экземпляры сосны обыкновенной. 

Кунчеровская лесостепь, пл. 997 га. Расположена на стыке Кузн., 

Камешк. и Неверк. р-нов недалеко от сел Красное Поле, Ст. Чирчим и 



Кунчерово. Участок открыт как уник. природный объект в 1894 пенз. 

ученым-ботаником И. И. Спрыгиным. С 1929 по 1951 входил в состав 

Средне-Волжского заповедника. С 1965 официально объявлен памятником 

природы, с 1989 входит в состав З. «П. л.». 

Островцовская лесостепь, пл. 352 га, расположена в Колышл. р-не, 

между селами Островцы и Березовка. Впервые открыта ученым-ботаником 

Б. А. Келлером в 1901. С 1982 – памятник природы. Участок служит естеств. 

полигоном для изучения процессов взаимодействия различных экосистем. 

Попереченская степь, пл. 252 га, расположена на стыке Камен. и Пенз. 

р-нов между селами Поперечное и Пустынь. Открыта как уник. образчик 

степи И. И. Спрыгиным в 1899. С 1965 – памятник природы Пенз. обл. 

Лит.: Носова Л. М. Сохранившиеся участки степей Пензенской 

области //Ботан. журн. 1965. Т. 50. № 4; С любовью к природе; Солянов А. 

А., Новикова Л. А. Анализ современного состояния луговых степей 

Приволжской возвышенности //Ландшафтный анализ природопользования. 

М., 1987; Солянов А. А., Новикова Л. А. Заповедные степные участки 

Пензенской области //Краеведение в Центральном районе. П., 1988; Солянов 

А. А., Дюкова Г. Р., Новикова Л. А. К познанию лесостепной природы в 

Среднем Поволжье //Оптимизация природной среды Пензенской области. М., 

1988; Добролюбова Т. В. Роль государственного природного заповедника 

«Приволжская лесостепь» в охране биоразнообразия Пензенской области 

//Изучение и охрана биологического разнообразия ландшафтов Русской 

равнины. П., 1999. 

Т. В. Добролюбова. 
  

  

ЗАМО’ЙСКИЙ (псевдоним, наст. фамилия 

Зевалкин) Петр Иванович (13.6.1896, с. Соболевка 

Чембар. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 21.7.1958, 

М.), писатель. Учился в сел. школе, был пастухом, 

половым трактира в П. Участник 1-й мировой 

войны. В 1918–21 жил в Чембаре, зав. 

внешкольным отд. и пролеткультом уисполкома, 

избирался чл. и секр. укома РКП(б). В М. окончил 

рабфак, стал одним из рук. Всеросс. объединения 

Союза крест. писателей. Автор романа «Лапти» 

(1929–36), автобиографич. трилогии: «Подпасок» 

(1939), «Молодость» (1946), «Восход» (1957). 

«Местность взята наша, чембарская, – писал автор «Молодости» и 

«Восхода», – которую я хорошо знаю, как и город Чембар...».  Мн. книги 

переведены на иностр. языки. Во время Вел. Отеч. войны жил в с. Соболевка. 

В обл. центре и г. Белинском есть улицы его имени. В 1966 открыта мемор. 

доска в Соболевке. К 80-летию писателя в селе установлен памятный камень, 

в школе открыт музей писателя. 

Соч.: Собр. соч.: В 4 т. М., 1959; Избр. произв.: В 2 т. М., 1973. 



Лит.: БСЭ. Т. 9; КЛЭ. Т. 2; Храбровицкий; Егоров А. А. Петр 

Замойский и его творчество. М., 1964; Страхов Н. Петр Замойский: Жизнь. 

Время. Книги. М., 1976; Савин (9); Замойский Л. Слово об отце //Сура. 1996. 

№ 3. 

О. М. Савин. 
  

  

ЗАКОНОДА’ТЕЛЬНОЕ СОБРА’НИЕ Пензенской области, высший 

представительный орган местного самоуправления, обладающий правом 

принимать нормативные акты, регулирующие жизнь области, не 

противоречащие Конституции и законодательству Российской Федерации. 30 

янв. 1994 состоялись выборы деп. 1-го созыва. На 45 мандатов претендовали 

175 чел. Из 45 деп. 43 муж. и 2 жен., 19 – главы, зам. глав гор. и р-ных 

администраций (42,2%), 16 – хоз. рук. (35,5%), в т. ч. 9 от АПК, 6 – врачи. С 

высшим образованием 43 деп., с неполным высшим 1, со среднеспец. 1. Деп. 

в возрасте от 30 до 40 лет – 4, от 40 до 50 – 27, от 50 до 60 – 13, от 60 – 1. 

Пред. З. С. Ю. И. Вечкасов, зам. И. Г. Бутырин, А. Ф. Глухов. Сформированы 

две пост. комиссии: по экономике, бюджету и соц. вопросам (пред. А. А. 

Климов) и законодательству и вопросам права (пред. С. Е. Папшев). В 1994–

96 состоялось 20 сессий З. С. К нач. 1997 принято 19 законов Пенз. обл., в т. 

ч. Устав Пенз. обл. В аппарате З. С. 22 чел. 7.12.1997 состоялись выборы деп. 

З. С. Пенз. обл. 2-го созыва (45 одномандатных избират. округов, 256 канд. в 

деп.). 13 чел. сняли свои кандидатуры. Из 243 канд. 178 выдвинуты 

непосредственно избирателями, 65 – избирательными объединениями и 

блоками. В голосовании участвовали 472530 чел., или 40,9% избирателей. 

Депутатами избраны 43 мужчины и 2 женщины, из них 32 рук. пр-тий, 

учреждений и орг-ций, 26 – работники производ. сферы, в т. ч. 14 – АПК, 3 – 

сферы обслуживания, 6 – здравоохранения, 4 – системы образования, 2 – 

профсоюзных орг-ций. Среди деп. один рабочий и один пенсионер. 43 чел. с 

высшим образованием, в т. ч. 4 канд. наук, 2 со среднеспециальным. 

Возрастной состав: до 35 лет – 1 чел., от 35 до 40 лет – 1, от 40 до 45 лет – 7, 

от 45 до 50 лет – 17, от 50 до 55 лет – 4, от 55 до 60 – 8, старше 60 лет – 7 деп. 

28 деп. выдвинуты непосредственно избирателями, 17 – Пенз. отд. Общеросс. 

обществ. движения «Народно-патриотический союз России». 9 чел., или 20%, 

избраны вторично. Пред. З. С. вновь избран Ю. И. Вечкасов, зам. – В. И. 

Шевяков, А. Ф. Глухов и В. И. Артамонов (сент. 1998). Создано 6 

постоянных комиссий: мандатная (пред. С. В. Альчин), по законодательству 

и вопросам права (С. П. Лисов), по бюджетной, налоговой и фин. политике 

(В. Г. Резниченко), по пром-сти, стр-ву, транспорту и энергетике (И. П. 

Купцов), по труду и соц. политике (Г. И. Демидов), по аграрной политике (Н. 

А. Поликарпов). 

Лит.: Лидин В. К. Законодательное Собрание Пензенской области: три 

года работы //Губерния. 1997. № 1. 

В. А. Власов. 
  

  



ЗАРЕ’ЧНЫЙ РАЙО’Н г. Пензы, образован в вост. его части 12 авг. 

1958 за счет терр. Заводского р-на. 10 дек. 1958 выделен из состава П. и 

преобразован в город обл. подчинения с присвоением ему наименования г. 

Заречный. 

В. С. Годин. 
  

  

ЗАРЕ’ЧНЫЙ (Пенза-19), город Пензенской обл., относится к числу 

закрытых адм.-терр. образований. Расположен в 10 км к В. от П. Ближайшая 

ж.-д. ст. Селикса. Площадь б. 30 кв. км, нас. ок. 64 тыс. чел. (1999). Стр-во 

было начато в 1954 в связи с созданием крупного оборонного комплекса на 

терр. Заводского р-на Пензы, где был образован в 1958 Заречный р-н, в 

дальнейшем преобраз. в город обл. подчинения. По окончании стр-ва здесь 

Пенз. приборостроит. з-да (1962) создается закрытая зона Пенза-19. Город 

имеет типичную индустр. планировку образца 1950– 1960-х гг. с 

характерным сочетанием жилых застроек и открытых зеленых пространств. 

Строился Пенз. управлением стр-ва (ныне АО «ПУС»). Первым рук. стр-ва 

был В. Г. Мухин, его зам. – Н. Н. Ермилов, гл. инж. – А. Д. Смирнов. 

Осн. производ. пр-тие города – ПО «Старт», одно из крупнейших пр-

тий Минатома РФ. С 1955 по 1989 его возглавлял М. В. Проценко. 

Специализируется на выпуске сложных наукоемких эл.-механич., 

радиотехнич. приборов и систем высокого класса. З-д награжден орд. 

Трудового Кр. Знам. (1976), 15 работников з-да удостоены Гос. премии 

СССР, трое – премии Совмина СССР, ок. 4 тыс. награждены орденами и 

медалями. 

В 1977 на базе выделенного из з-да филиала Всесоюз. науч.-иссл. ин-та 

физич. приборов (первый дир. Л. Н. Дмитриевский) создан научно-

исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники 

(НИКИРЭТ), занимающийся разработкой технич. средств охраны объектов 

различного назначения. 

В Заречном имеются пром. колледж, 17 общеобразоват. школ (в т. ч. 

лицей, негос. гимназия «Дидакт», вечерняя школа), основная и две нач. 

школы для детей с различными заболеваниями, 6 учреждений дополнит. 

образования, 17 дет. дошкольных учреждений, проф.-творч. уч-ще искусств, 

дет. школа искусств, три ДК, 2 клуба, Дом молодежи, дет. театр, кинотеатр, 

краеведч. музей, музей-читальня им. Лермонтова, 5 б-к, 2 парка. 



На терр., прилегающей к городу, расположено Ахунское 1 городище – 

памятник археологии 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. – 1-го тыс. н. э. 

Лит.: Совершенно открыто. 1995. № 5 (весь номер); Колесникова Г. 

Заречный глазами французского маркиза //ПП. 1996. 25 апр.; Заречный: 

История закрытого города. 1958–1998. Заречный, 1998. 

А. Н. Ведяшев, Т. А. Евневич, Л. Г. Розен. 
  

  

ЗАСЕ’ЧНЫЕ ЧЕРТЫ’, оборонит. coopyжения, применявшиеся с 13 в. 

и получившие особое развитие в 16–17 вв. на юж. и юго-вост. окраинах Рус. 

гос-ва для защиты от набегов крымских и ногайских татар. Состояли из 

лесных и полевых укреплений. В лесах сооружались засеки – завалы из 

подрубл. и срубл. деревьев. Межлесные участки укреплялись рвами и 

земляными валами, по верху к-рых возводилась дерев. стена, низменные и 

болотные места – частоколами и надолбами. По З. ч. ставились башни 

(глухие и проезжие), остроги, города-крепости. Засечные леса считались 

заповедными. В них запрещалось рубить деревья и прокладывать дороги. 

Название З. ч. получали по осн. крепостям. Надзор и охрана оборонит. 

coopyжений возлагались на воевод. Во 2-й пол. 16 в. З. ч. проведены от 

Брянских лесов до р. Волги, в т. ч. между р. Цной и р. Сурой. (Ниже 

описания даются по тогдашним документам.) Кадомская засека начиналась у 

р. Цны от «Мастичного и Чебрынского болота» (ок. совр. с. Конобеева 

Рязанской обл.) и тянулась на восток по труднопроходимому, болотистому, 



т. наз. Большому Ценскому (Кадомскому), лесу до верховий р. Виндрей, 

правого притока р. Парцы. Имела Идовские, Авдаловские (Овдаловские) и 

Водовские (Вадовские) ворота. Темниковская засека проходила по терр. 

Пенз. края, начиная от р. Виндрей, на С. к р. Мокше (центр засеки г. 

Темников), заканчиваясь в Саровском лесу. Пузская З. ч. шла от Саровского 

леса на З. по Алатырскому лесу до впадения р. Инелей в р. Алатырь. 

Алатырская З. ч. пролегала вдоль р. Алатырь по Алатырскому лесу от 

р. Инелей на З. до р. Суры. Во 2-й четв. 17 в. началось сооружение второй 

оборонит. линии, к-рая протянулась от границы с Польшей до р. Волги. 

Между р. Цной и р. Волгой на терр. Пенз. края в 1636–48 были построены 

Керенская, Верхнеломовская, Нижнеломовская, Инсаро- Потижская и 

Саранско-Атемарская, а в 1676–80 Пенз. З. ч. Участок укреплений от р. Цны 

дo р. Вад значится как Керенская З. ч. Она пролегала через 

труднопроходимый Большой Ценский лес. Земляные укрепления начинались 

у с. Большая Лука (ныне Вадин. р-на), шли через Керенск (ныне Вадинск) к 

р. Каргалей (приток р. Вад). Крепость Керенск на горе, «город деревянной, 

а в нем 4 башни с проезжими вороты, 4 башни наугольные, покрыты тесом». 

Южнее города проходил земляной вал. Остатки крепости Керенск – юго-

вост. часть земляной насыпи длиной 90 м, валы и рвы у сел Большая Лука и 

Каменка, в лесу между р. ц. Вадинск и с. Кармалейка (выс. вала со стороны 

рва 5,4 м) сохранились до наст. времени. В месте впадения р. Каргалей в р. 

Вад начиналась Верхнеломовская З. ч. Укрепления черты шли на Ю.-В. 

степным правобережьем р. Вад от с. Ягановка, располож. на лев. берегу 

p. Kapгалей; вал хорошо выражен в наст. время ок. дер. Пеньки. Отсюда вал 

шел к лесу между селами Скуратово и Котел (ныне Вадин. р-на), где были 

лесные завалы. Около с. Коповка находились Вадовские ворота. З. ч. 

продолжалась далее через лес по лев. берегу р. Толковки. Укрепления – 

городища – находились у впадения р. Толковки в р. Ломов ок. 

с. Ст. Толковка и дер. Андреевки (остатки сохранились до наст. времени). От 

р. Ломов З. ч. шла степью на С.-В. вдоль лев. берега. У Верхнего Ломова 

черта подступала к Стрелецкой горе, где находился Верхний Ломов – 

«Старинная земляная четырехугольная крепость с четырьмя деревянными 

башнями, окруженная рвом...» Вал прерывался болотистой лощиной, 

известной по докум. как «Козляцкий брод». Здесь заканчивалась 

Верхнеломов. черта. Вдоль лев. берега р. Ломов и далее за р. Мокшу 

проходила Нижнеломовская черта, прикрывавшая Большую Ногайскую 

дорогу (вaл б. ч. coxpанился). Она доходила до крепости Н. Ломов. Крепость 

в плане – правильный прямоугольник. Крепостной вал венчали стены из 

дубовых срубов выс. 9 м, имели два этажа, амбразуры для пушек и пищалей. 

По углам и стенам крепости стояли башни, достигавшие 22 м выс. (от 

крепостных сооружений города осталась небольшая часть вала со рвом). 

Далее вал пролегал на С.-В. Заканчивалась Нижнеломов. черта засекой за 

р. Мокшей. Инсаро-Потижская черта шла от «ломовского рубежу и по 

другую сторону до саранского лесу и в саранский лес, до которых мест 

учинена засека». Первоначально, видимо, были 2 черты, затем они слились в 



одну. Зап. участок проходил в виде засек по р. Лухме до Инсара. Крепость 

Инсар была окружена рвом и защищена сторожевыми башнями и надолбами. 

Сохранился вал у р. Иссы между г. Инсаром и с. Вязера (ныне Респ. 

Мордовия). Далее З. ч. шла через заповедный лес на С.-В. к р. Потиж, где 

стоял Потижский острог. От Инсаро- Потижской З. ч. на З. до р. Суры 

тянулись укрепления Саранско-Атемарской черты. Она шла линией: 

Шечкеевский острог – Саранская крепость – Инзерский острог – Атемарский 

острог – р. Сура. З. ч. начиналась Шечкеев. засекой. От леса до Шечкеев. 

острога шли полевые укрепления. Стояла сторожевая башня. От Шечкеев. 

острога к Саранску шли полевые укрепления (сохранились вал и основание 

сторож. башни). Саранская крепость имела почти квадратную форму, 4 

угловые и 3 проезжие башни. От Саранска полевые укрепления шли на В. 

 

к Инзерскому острогу. Засеку сменял Атемарский вал с 8 башнями. 

Пензенская З. ч. шла по линии: оз. Долгое у р. Суры – крепость П. – 

Рамзаевский острог (ныне Рамзай) – крепость Мокшанск (Мокшан) – 

Мокшан. лес. От оз. Долгого проходила через с. Терновка, где стояла 

проезжая Саратовская башня. От р. Пензы до р. Мойки по лесу, к-рый рос на 

месте нынешних ул. Индустриальной, Токарной, Металлистов, шла «нижняя 

засека». Ее сменял вал, проходивший до Шипин-бора (р-н парка 

им. Белинского). В р-не нынешней ул. Красная Горка стояла «проезжая 

Красная башня». Вал заметен и сейчас. От Тамбовской заставы он пролегает 

вдоль Первомайского переулка. По его гребню ныне проходит ограда гор. 

зоопарка. Вал кончался у заповедного леса глухой башней. Через 

Арбековский лес на 5450 сажен шла «верхняя засека». Пенз. лесопарк 



«Засека» – памятник общеросс. значения. На стыке леса и степи стояла 

башня, основание к-рой сохранилось у свинофабрики «Панкратовская» и 

поныне. От башни в сев.-зап. направлении к Рамзаевскому острогу проходил 

вал, четко прослеживаемый и сейчас. Острог располагался на возвыш. месте 

у р. Рамзайки, имел 4 башни. Основание этого укрепл. пункта coxpанилось. 

Далее вал шел к Мокшанску (Мокшану), где на наиб. опасных участках 

черты стояли 2 сторожевых башни. Остатки оснований этих башен еще 

заметны. Крепость Мокшанск имела 6 башен: 4 угловые и 2 проезжие, была 

окружена земляным валом и рвом. От Мокшанска вал шел в сев.-зап. 

направлении к Мокшан. лесу и сменялся засекой. Земляная насыпь со рвом 

прослеживается по саду совх. «Симбуховский». С окончанием заповедного 

леса снова шел вал от с. Казеевка (ныне Инсар. р-на респ. Мордовия) и 

тянулся в сев. направлении к р. Иссе, где соединялся с Инсар. участком 

Симбирской оборонит. линии. В 1681 Пенз. черта была продолжена далее на 

восток. От Налуевского городища (г. Городище) через Большой Сурский лес 

к р. Суре, где кончался вал Пенз. черты, была построена засека. 
  

  

  

 

Лит.: Хохряков В. О сторожевых чертах в Пензенской губернии. 16–17 вв. 

//Труды ПУАК. Кн. 1; Хвощев; Лебедев (2); Мясников (2); Лебедев В. И. 

Пензенская «Засека» //Из истории области. Вып. 4; его же. Засеки понизовых 

городов Русского государства 16 в. //Вопросы охраны и использования 

памятников истории и культуры. М., 1990; П е т е р с о н Г. П. Странички 

старины. Саранск, 1993; Л е б е д е в В. И. Засечные черты Русского 



государства 17 в. на дореволюционных археологических картах //Историко-

археологическое изучение Поволжья. Йошкар-Ола, 1994; его же. Города, 

пригороды и остроги оборонительных черт Пензенского края на рубеже 17– 

18 вв. (По материалам ЦГАДА) //Из истории области. Вып. 3. 

В. И. Лебедев, Л. В. Лебедева. 
  

  

ЗА’РИНЫ, литераторы. Екатерина Ивановна (урожд. Новикова) (1.10. 

1837, по др. сведениям, 1835, Анапа – 25.1.1940, г. Пушкин), писательница, 

мемуаристка. Жила в Сердобске, с. Никольском (ныне Пяша Беков. р-на). 

Окончила в П. дворянский пансион. В 1859 уехала в СПб. Сотрудничала в ж. 

«Современник», газ. «Русь», в др. изд. Автор мн. рассказов, повестей, пьес, 

романа «Николай Бронский». В ее воспоминаниях есть страницы, посв. 

Пензе Ефим (Евфимий) Федорович (1829, Пенз. губ. – 20.7.1892, Петербург), 

ее муж, лит. критик, поэт, переводчик. В 1836–40 учился в Пенз. духовном 

уч-ще, в 1840–46 – в духовной семинарии. Служил чиновником Пенз. 

казенной палаты, пом. пенз. винного пристава. В 1853 уволен в чине губ. 

секретаря. Приобрел в П. известность резко сатирич. стихотворениями на 

губернатора А. А. Панчулидзева (см. Панчулидзевы), его окружение. 

Находился под надзором полиции. В 1859 выехал в СПб. Публиковался во 

мн. изд., в т. ч. в ж. «Отечественные записки», «Библиотека для чтения». 

Переводил Байрона. 

Лит.: РП. Т. 2; Первые литературные шаги: Автобиографии совр. рус. 

писателей / Собрал Ф. Ф. Фидлер. М., 1911; Храбровицкий; Савин(9). 

О. М. Савин. 
  

  

ЗАСОДИ’МСКИЙ Павел Владимирович (1.11.1843, Великий Устюг – 

4.5.1912, с. Жадино Новгородской губ.), писатель, публицист, участвовал в 

движении народников. В 1865 был домашним учителем в имении Ф. М. 

Филатова, отца династии врачей Филатовых (с. Михайловка Инсар. у. Пенз. 

губ., ныне Инсар. р-на Респ. Мордовия). Летом 1888 жил в с. Липяги Пенз. у. 

Пенз. губ. в имении В. Н. Ладыженского, написал цикл рассказов. Пенз. 

впечатления нашли отражение в его рассказе «Мешок с деньгами». Изучая 

жизнь крестьян, мн. странствовал по Воронежской, Новгородской, 

Тамбовской, Вологодской и Пенз. губ. 

Лит.: РП. Т. 2; Якушин Н. П. По градам и весям. Вологда, 1965; Савин 

(9). 

О. М. Савин. 
  

  

ЗАСЕЛЕ’НИЕ ПЕ’НЗЕНСКОГО КРА’Я, началось, по совр. данным 

археологов, в эпоху среднего камен. века  мезолита (8–5-е тыс. до н. э.). 

Свидетельством этого являются древнейшие поселения  стоянки: Подлесное, 

Сядемка, Пензенские (см. Археологический комплекс поселений). Люди 

жили небольшими группами до 10–15 чел., к-рые кочевали с места на место и 



занимались охотой, рыболовством и собирательством. Орудия труда были из 

дерева, кости и камня. В Пенз. крае это в осн. серо-белые кремниевые 

пластинки-микролиты, к-рые вставлялись как лезвие в дерев. или костяную 

рукоятку. Применялись луки со стрелами, ножи, скребки, шилья, гарпуны и 

нуклеусы. Благоприятные климатич. и природные условия способствовали 

активному освоению племенами с С. и З. терр. края, преим. в поймах рек. В 

результате этого в эпоху нового камен. века неолита (5–3-е тыс. до н. э.) 

появились новые стоянки: Подлесное, Потодеево, Озименки, Скачки, 

Екатериновская и др. В это время появляется глиняная посуда, остатки к-рой 

встречаются в большом кол-ве на поселениях. Посуда была лепная, с 

круглым или острым дном и украшалась снаружи разнообразным 

орнаментом. По особенностям этого орнамента и орудий труда на терр. Пенз. 

края были выделены 3 археол. культуры: среднедонская, волго-камская, 

балахнинская. На стоянках появляются долговрем. жилища-полуземлянки. 

Осн. занятиями людей по-прежнему остаются охота, рыболовство и 

собирательство, но теперь рыболовство становится главным, а хоз-во 

комплексным. В переходную эпоху от камен. века к бронз., энеолиту (3-го 

тыс. до н. э.), в результате смешения местного нас. возникают новые археол. 

культуры: волосовская, имерская, стоянки к-рых становятся все 

многолюднее. Появилось и новое нас. (древнеямная общность), к-рое пришло 

с юга и занималось в осн. скотоводством. Разводили коров, овец и особенно 

лошадей, на к-рых стали ездить верхом. Именно скот-во, причем кочевое, 

становится гл. видом хоз-ва жителей в эпоху бронзы (3–2-го тыс. до н. э.). От 

этого времени до нас дошли следы таких археол. культур, как полтавкинская, 

абашевская, срубная, поздняковская, примокшанская, балановская, 

чирковская, приказанская, культура «текстильной» керамики. Мн. из них 

возникли в результате смешения волосовской культуры с пришлыми 

племенами. Так, под влиянием среднедонской культуры возникла имерская 

культура, а под влиянием балановских племен – чирковская. Причем 

балановцы долго на терр. Пенз. края не задержались и под давлением с юга 

срубных племен вынуждены были опять уйти на север. Притоку нас. 

способствовал и б. засушливый климат в эпоху бронзы. Росло кол-во 

поселений, появлялось большое число подкурганных захоронений. И хотя 

по-прежнему преобладают камен. орудия труда, так как своей меди в Пенз. 

крае нет, появляются бронз. топоры, наконечники копий, ножи, шилья и 

украшения, к-рые выплавляли из меди, привезенной с Кавказа и Поволжья. 

Об этом ярко свидетельствуют находки медеплавильных сооружений и 

инструментов на срубном поселении в р-не Барковки (пригороде г. Пензы). 

Именно срубные индоиранские племена оставили наибольший след в 

истории края во 2-м тыс. до н. э. От них до нас дошли не только поселения и 

курганы, но и назв. крупных рек (Хопер, Мокша). После исчезновения 

срубных племен и их наследников – поздняковцев – терр. края практически 

опустела. На смену десяткам культур бронз. века пришла одна городецкая 

культура раннего железного века (сер. 1-го тыс. до н. э. – сер. 1-го тыс. н. э.). 

Это время появления орудий труда из железа, к-рое добывали в многочисл. 



болотах, время стр-ва оборонит. укреплений в виде рвов и валов, с 

частоколом наверху вокруг поселений, располож. на высоких и крутых 

мысах, время воен. столкновений, свидетельством к-рых являются короткие 

мечи-акинаки и кинжалы. В 1-х вв. н. э. в результате активной миграции нас. 

Вост. Европы начинают формироваться осн. черты совр. народов Ср. 

Поволжья. 

На терр. Пенз. края появляются предки мордвы, к-рые переселяются с 

р. Мокши на р. Суру, где известны такие древнеморд. могильники, как 

Селиксенский, Армиевский, Селикса-Трофимовский и др. К 6 в. у мордвы 

формируются осн. культурные черты, особый погреб. обряд и комплекс 

украшений, свои орудия труда и лепная посуда. Осн. занятием стало 

земледелие в сочетании с лесными промыслами. В то же время мордве 

приходилось защищаться от воинств. соседей с юга. Начиная с 7 в. она 

испытывает сильное влияние Хазарского каганата, а с 10 в. – Волжской 

Булгарии. В кон. 1-го тыс. н. э. б. ч. мордвы ушла с Верхнего Посурья в 

Примокшанье, а ее терр. заняли буртасы. Первоначально они занимали 

Сурско-Узинское междуречье (Армиевский археологический район), а с 11 в. 

расселились по всей терр. Пенз. края и оставили после себя б. 70 поселений с 

коричнево-красной гончарной посудой. Развиваются ремесла: кузнечное, 

гончарное, ювелирное и др., активно распахиваются земли, налаживается 

торговля. Однако в результате монголо-татарского нашествия в нач. 13 в. 

жизнь в Пенз. крае замирает. Практически все города и деревни были 

разрушены, а оставшиеся в живых жители ушли на север. Терр. края вошла в 

состав Золотой Орды, и в 14 в. в Верхнем Примокшанье возникает 

золотоордынский улус Мохши. Сюда начинает подтягиваться население. 

Однако из-за постоянных набегов и развала Золотой Орды терр. Пенз. края в 

нач. 15 в. окончательно пустеет и превращается в «Дикое поле». Лишь спустя 

двести лет начинается рус. колонизация этих земель, к-рая шла в осн. с С.-З. 

и С. Уже в конце 16 в. появляются первые поселения, затем начинают 

строиться крепости, и к 17 в. создается целая система засечных черт, к-рая 

защитила местное нас. от набегов юж. кочевников – ногайцев, кубанцев и др., 

что способствовало активному освоению территории. Именно в это время 

возникает большинство совр. нас. пунктов Пенз. обл. Среди поселенцев 

преобладали русские, сюда же переселялись мордва и татары. По рр. Выше и 

Вад расселяется особая группа рус. нас. – мещера.В последующие годы на 

терр. Пенз. края селились представители чувашей, украинцев, евреев и 

целого ряда др. народов. 

Лит.: Очерки истории Пензенского края; Полесских (3); Курицын (2). 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

ЗАСТРО’ЖНЫЙ Владимир Кириллович (25.8.1924, станица Девица 

Воронежской обл. – 6.9.1994, П.), засл. работник культуры РСФСР (1969). 

Участник Вел. Отеч. войны. С 1948 работал в различных учреждениях 

культуры П. Мн. лет возглавлял обл. Дом народного творчества, затем 



областной научно-методический центр народного творчества и культурно-

просветительной работы. С его участием создана система организации нар. 

коллективов худож. самодеятельности. Автор сб. стихов: «Восемнадцать 

лет» (П., 1962), «Мороз и девчонки» (Воронеж, 1964), кн. «Подсказано 

жизнью» (Саратов, 1987), песен »Восемнадцать лет», «Городок наш 

не столичный», «Русская зима» (муз. О. В. Гришина). Мн. годы З. был 

ведущим реж. обл. празднеств, нар. гуляний, концертов. Почетный 

гражданин г. Пензы (1993). 

Лит.: Русская литература в советской музыке: Справочник. М., 1975. 

Вып. 1; Савин (9, 15); Хосроев Л. В восемнадцать лет //ДУ. 1993. 7–9 мая; В. 

К. Застрожный: Некролог //ПП. 1994. 9 сент.; Застрожный К. Что пройдено и 

прожито, и спето... //Встреча. 1996. № 12. 

О. М. Савин. 
  

  

ЗАСУ’ЛИЧ Вера Ивановна (27.7.1849, д. Михайловка Смоленской 

губ. – 8.5.1919, Пг.), участница народнич., а затем с.-д. движения. Входила в 

народнич. орг-ции «Южные бунтари», «Земля и воля» и «Черный передел». 

По делам рев. подполья в кон. июня – нач. июля 1875 приезжала в П., 

останавливалась в гостинице Варенцова, где встречалась с А. Л. Тепловым, 

к-рый вел пропаганду среди местных рабочих ж.-д. узла, и передала ему 

революц. лит-ру. Встречалась с др. местными народниками. Летом 1877 

приезжала в Пенз. губ. с детьми своей сестры. В П. из газ. «Голос» узнала, 

что по приказу петерб. градоначальника Ф. Ф. Трепова избит розгами 

политзаключенный Богомолов. В сент. 1877 З. выехала в Пб. и совершила 

покушение на Трепова. В 1880 эмигрировала, перешла на позиции 

марксизма. После 2-го съезда РСДРП стала одним из лидеров меньшевиков. 

Окт. рев-цию не признала. 

Лит.: БСЭ. Т. 9; Отеч. история. Т. 2; Политические деятели России; 

Кони А. Ф. Воспоминание о деле Веры Засулич //Собр. соч. Т. 2. М., 1966; 

Факты, события, свершения. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ЗАРУ’БИН Георгий Николаевич (6.5.1900, с. Голицыно Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Колышл. р-на Пенз. обл. – 24.11.1958, М.), сов. 

дипломат, чл. Компартии с 1919. Трудовую деятельность начал в 1913 в СПб. 

рассыльным банка. В 1918 окончил счетоводч. курсы, в 1931 текстильный ф-

т Промакадемии, в 1932 экстерном Моск. текстильный ин-т. С 1924 на хоз. 

работе. В 1938 ген. комиссар Сов. павильона на междунар. выставке в Нью-

Йорке. С 1940 на дипломатич. работе. В 1940– 1941 зав. отд. амер. стран 

наркоминдела СССР; в 1944–46 посол в Канаде, в 1946–52 в 

Великобритании, в 1952–58 в США; в 1958 зам. мин. иностр. дел СССР. 

Участвовал в работе ряда междунар. конференций и совещаний. 

Лит.: Дипломатический словарь. Т. 1. М., 1984; Савин О. Улица 

Зарубина //ПП. 1972. 19 марта; Савин (10). 



Н. В. Кныш. 
  

  

ЗАТУЛИВЕ’ТЕР Янина Михайловна (р. 

23.3.1972, П.), засл. мастер спорта СССР (1991) по 

худож. гимнастике. Окончила Пенз. спортшколу 

олимпийского резерва, ф-т физ. воспитания ПГПИ 

(1993). Мастер спорта междунар. класса (1989). Чл. 

сборной команды СССР и РФ в 

групповых   упражнениях (1986–91). Обладательница 

25 золотых и 6 серебряных медалей чемпионатов и 

Кубков мира, Европы, Интервидения, СССР, СНГ. 

Чемпионка мира (1989, Югославия). Обладательница 

трех золотых медалей в соревнованиях на Кубок 

мира (1990, Бельгия). Двукратная чемпионка Европы 

(1987, Финляндия; 1990, Швеция). Четырехкратная чемпионка СССР (1987, 

1988, 1989, 1990) и Спартакиады народов СССР (1990) в многоборье и 

десятикратная чемпионка в отд. видах. Чемпионка Кубка Интервидения 

(1989), СНГ (1991). 

Лит.: Белов М. Кто нас выводит в мастера //ПВ. 1993. 26 февр. 

В. Ф. Духно. 
  

  

ЗАСУ’РСКОЕ ЛЕСНИ’ЧЕСТВО, создано в 1864 на базе Засурской 

казенной дачи. Пл. 17120 га. Основал и заведовал им с 1864 по 1869. лесовод 

А. Ф. Рудзкий, к-рый провел переустройство, разделение на кварталы, 

положил начало плановым посадкам сосны. К нач. 20 в. З. л. включало 4425 

га сосновых насаждений с примесью березы, дуба, осины, липы, 11999 га 

листв., 2180 га вырубок, угодий, служебных наделов и непродуктивных 

земель – оврагов, песков и болот. В 1906 было поделено на 2 части: одна из 

них пл. 8598,8 га остается в З. л., другая пл. 9752,8 га образовала Пенз. 

лесничество. В 1887 в З. л. создана лесная школа, реорганизованная в 1921 в 

Пенз. лесной техникум и два лесоторг. питомника. Один из них преобразован 

в дендропарк, известный под названием «Ахунский дендроучасток». В 1988 к 

З. л. присоединено Пригородное. Общая пл. 10605 га. Леса его расположены 

на терр. Пенз. р-на и Железнодорожного р-на П. Протяженность терр. с С. на 

Ю. 22 км, с З. на В. – 15 км. Состоит из 577 кварталов. Покрытая лесом пл. 

равна 9249,7 га, или 87,2%, нелесная (угодья, воды, овраги) – 1355,3 га, или 

12,8%. Произрастает сосна с примесью березы, дуба, осины, липы. Общий 

запас древесины составляет б. 1,7 млн куб. м. Осн. виды побочного 

пользования: сенокошение, пастьба скота, сбор грибов, лекарств. сырья, 

охота. 

Лит.: Божанов Н. А. Заметки о Засурской даче //Лесной журнал. 1890. 

Вып. 4–6; Антонов, Саволей (5). 

И. С. Антонов. 
  



  

ЗАХА’РЧЕНКО-ШУЛЬЦ (урожд. Лысова) Мария Владиславовна 

(9.12.1893, П. – 23.6.1927), дворянка (по матери Безобразова), участница 1-й 

мировой войны (Павлоградский гусарский полк, 1915–17), белого движения. 

Детство провела в П. и пенз. имении отца. Окончила Смольный ин-т (1911), 

пансион в Лозанне. Осенью 1917 организовала из пенз. молодежи отряд по 

защите помещичьего имущества в Пенз. у. В 1918 нелегально переправляла 

из П. офицеров в белогв. армии (в т. ч. ген. Розанова, нач. штаба у А. В. 

Колчака). В 1919–20 в кавалерийском полку в армиях Деникина и Врангеля. 

С 1920 в эмиграции; активный чл. монархистской террористич. орг-ции ген. 

А. П. Кутепова. Вместе с мужем, Г. Н. Радкевичем-Шульцем, неоднократно 

нелегально переходила границу СССР с целью проведения террористич. 

актов в Москве. Награждена Георгиевскими крестами, дважды ранена. Одна 

из гл. героинь телефильма «Операция Трест» (1968) и романа Л. Никулина 

«Мертвая зыбь». Убита в перестрелке с красноармейцами. 

Лит.: Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн. 

2. М., 1980; Цуриков Н. Мария Захарченко, героиня белых //Российский кто 

есть кто. 1998. № 2. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЗАХА’РОВ Андреян (Андриан) Дмитриевич (8.8.1761, СПб. – 

27.8.1811, там же), архитектор, акад. АХ (1794). Наиб. известное творение – 

здание Адмиралтейства в СПб. (1806–23), выдающийся памятник 

архитектуры стиля ампир. В Пенз. губ. по его типовым проектам, 

составленным в 1804, построены здания присутственных мест в Городище, 

Инсаре, Керенске, Краснослободске, Мокшане, Наровчате, Ниж. Ломове, 

Саранске, Чембаре. 

Лит.: Гримм Г. Г. Архитектор Андреян Захаров. М., 1940. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

ЗАХА’РОВ Владимир Иванович (1832, 

с. Сольцы С.-Петерб. губ. – 25.3.1904, Тверь), педагог. 

Окончил в СПб. Гл. пед. ин-т (1855). В 1855–62 преп. 

рус. языка и словесности в Пенз. дворянском ин-те и 

гимназии. Был одним из организаторов и 

распорядителем воскресной школы в П. (1860). 

Составил «Краткий очерк местности Пензенской 

губернии в географическом и историческом 

отношениях», речь «О жизни и сочинениях 

Белинского». В 1862 переведен в Нижегородский 

дворянский ин-т, с 1864 управляющий имением О. С. 

Левашовой в Каменке Симбирской губ., в 1890 по протекции своего пенз. 

ученика Н. С. Таганцева получил судебную должность в Коломне Моск. губ, 

в 1891 переведен в Тверь. 



Лит.: ПГВ. 1904. № 81; Федоров; Савин (1); Анисенкова А., Белика Д. 

Нижегородские годы жизни семьи Ульяновых. Горький, 1981. 

А. Ф. Головина, О. М. Савин. 
  

  

ЗАХА’РЬИНЫ, землевладельцы. Сергей Наумович (? – 1807, П.), 

педагог. Окончил мор. кадетский корпус. Участвовал в походах против 

Швеции (1808–09). Капитан-л-т флота. В 1803–04 дир. Пенз. Гл. нар. уч-ща, в 

1804–07 – гимназии. Состоял корреспондентом «по части наук и 

словесности» Вольного об-ва любителей словесности, наук и художеств. 

Антон Сергеевич.Отец врача Г. А. Захарьина. Участник Отеч. войны 1812. 

Жил в с. Вирга Н.-Ломов. у., имел имения в Серд. у. Саратовской губ. 

Лит.: Исторический очерк Пенз. 1-й гимназии. 

О. М. Савин. 
  

  

ЗАХА’РОВ Василий Григорьевич (1916, с. Гаугеровка Моршанского у. 

Тамбовской губ., ныне Башмаков. р-на Пенз. обл. – 1.1.1942, г. Белев 

Тульской обл.), Герой Сов. Союза (1940), рядовой, стрелок. Отличился при 

штурме Выборга во время сов.-фин. войны. Участник Вел. Отеч. войны. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЗАХА’РЬИН Григорий Антонович (8.2.1829, 

П. – 23.12.1897, М.), терапевт, основатель моск. 

клинич. школы, засл. проф., почетный чл. Петерб. 

АН. Мн. лет возглавлял терапевтич. клинику Моск. 

ун-та. Опубликовал ок. 50 науч. работ, мн. из к-рых 

переведены на иностр. языки. Широко известны его 

клинич. лекции. В с. Вирга, ныне Н.-Ломов. р-на, 

где было имение З., врач построил амбулаторию для 

бедных, пожертвовал Пенз. и Саратовской губ. 500 

тыс. руб. на устройство церк.-приходских школ. 

Именем З. в 1982 названа Центр. гор. б-ца № 6 в П., 

а в 1988 на ее терр. установлен бюст врача. 

Лит.: БСЭ. Т. 9; Лушников А. Г. Г. А. Захарьин. М., 1974; Савин О. «К 

пензякам относился внимательно...» //Сура. 1993. № 1; Инюшкин (1). 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ЗАЩИ’ТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕ’НИЕ, искусств. выращивание леса 

для защиты с.-х. угодий, почвы, дорог, насел. пунктов и др. объектов от 

неблагоприятных природных явлений и техногенных воздействий (суховей, 

засуха, эрозия почвы и др.). В Пенз. обл. накоплен большой опыт З. л. 

начиная с 1900-х гг. Песчано-овражные партии, организов. в 1908–10 в 

Городищ., Пенз. и др. уездах, проводили на землях сел. общин закрепление 

оврагов за счет посадки древесно-кустарниковых растений, стр-ва плетневых 



запруд и камен. подпорных стенок. Широкое развитие З. л. получило в 1920–

30-е и послевоен. годы. По состоянию на 1.1.2000 на землях с.-х. пр-тий 

заложено 62,1 тыс. га защитных насаждений, в т. ч. на прибалочных, 

приовражных и непригодных для с. хоз-ва землях 44,2 тыс. га и 17,9 тыс. га 

полезащитных полос. В 1949–53 на терр. области создана гос. защитная 

лесополоса Пенза – Екатериновка – Каменск. В защитных насаждениях 

произрастают хвойные и лиственные древесные и кустарниковые растения: 

сосна, лиственница, береза, тополь, дуб, ясень, клен, вяз, яблоня лесная и 

сибирская, рябина, смородина золотистая, ирга круглолистная, жимолость 

и др. 

И. С. Антонов, В. Р. Коновалов. 
  

  

ЗДРАВООХРАНЕ’НИЕ В ПЕ’НЗЕНСКОМ КРА’Е. Первые врачи в 

Пенз. губ. появились во 2-й пол. 18 в., а в 1781 были назначены лекари во все 

уездные города. В 1802 создается врачебная управа, первым инспектором к-

рой был доктор Европеус. К этому времени уже все наиб. крупные города 

губернии были укомплектованы врачами: нек-рые помещики открыли б-цы 

«для дворовых людей, фабричных и крестьян». В 1808 имеются б-цы в 

Городищ. у. в вотчине кн. Куракина, в с. Нижний Шкафт у графа Шувалова, 

на хрустальной ф-ке Бахметева, у помещика Хрущева в Краснослобод. у. Но 

казенных б-ц в губернии не было. Первая гор. б-ца в П. появилась в 1816 и 

насчитывала 15 коек. Через 3 года кроме нее в число заведений приказа 

обществ. призрения вошли дома: рабочий на 22 койки, смирительный на 24, 

дом умалишенных – на 6 мест. В 1846 состоялось открытие нового здания б-

цы приказа обществ. призрения на 115 коек, дома умалишенных на 30 мест, 

богадельни на 40 мест. К 1862 в Пенз. губ. было уже 27 врачей, 11 

повивальных бабок, 19 лекарских учеников. В 1865 при ф-ке Сергеева 

открылись частная б-ца на 10 коек и амбулатория. В 1880 по инициативе 

докт. медицины Л. Я. Визард- Владыкиной в с. Владыкине был открыт 

бесплатный родильный дом (приют) для крестьянок. К 1884 в губернии стало 

36 гор., сел., частных и тюремных б-ц на 857 штатных коек. В 1913 открыта 

б-ца общины Кр. Креста на 40 коек (ныне больница Пензенская городская 

им. Н. А. Семашко). К нач. 1-й мировой войны в губернии было 59 б-ц на 

1878 коек, в к-рых работало 129 врачей, 77 амбулаторий, 50 ФАП 

(фельдшерско-акушерских пунктов). 

В 1918 в П. были организованы «Коллегия здравоохранения» и 4 отд.: 

больничный, сан., аптечный и ветеринарный. В июле 1918 состоялся губ. 

съезд представителей уездных мед.-сан. отд., на к-ром был организован губ. 

отд. здравоохранения. К этому же времени относится организация проф. 

союза мед. работников в Пенз. губ. На 1-м губ. съезде представителей 

уездных мед.-сан. отд. (25 июля 1918) был создан единый профсоюз всех 

мед. работников – «Всемедикосантруд». В 1918 была открыта колония для 

туберкулезных больных при ст. Чаадаевка на 100 коек. В 1919 в П. начала 

функционировать гор. сан.-эпидемиологич. секция губздравотдела, было 



открыто 19 бесплатных амбулаторий, из них 4 общих, 9 при фаб.-заводских 

пр-тиях, 1 при б-це Кр. Креста. 

Нервно-психиатрич. помощь оказывалась населению врачами 

психолечебницы, в к-рой было 450 коек. В 1919 в уездах было открыто 16 

бесплатных зубоврачебных амбулаторий, в к-рых работали 24 зубных врача, 

в 1920 в П. функционировало 11 зубоврачебных амбулаторий, в к-рых 

работали 23 зубных врача, а в уездах 17 амбулаторий с кол-вом зубных 

врачей 23. В 1920 в П. открыли 5 школ-лечебниц на 900 больных и 

физически слабых детей, дачу-санаторий на 755 ослабленных детей. 

К нач. 1922 лечебно-профилактич. сеть губ. отд. здравоохранения 

состояла из 269 учреждений, среди к-рых было 105 амбулаторий, 53 

стационара, 26 дет. учреждений. Все эти учреждения обслуживались штатом 

в 931 чел. Однако в нач. 1922 из-за фин. трудностей пришлось закрыть нек-

рые учреждения, сократить число коек в стационарах. Состояние леч. 

помощи в уездах ухудшилось. К осени положение стало улучшаться, была 

организована ст. скорой помощи, открыты дет. инфекц. б-ца на 35 коек и дет. 

б-ца на 30 коек. Открылся венерологич. диспансер. В 1923 в связи с ростом 

заболеваемости малярией была организована малярийная станция. В 1926 

открыты родильный дом с дет. отд. на 30 коек «для малюток и подкидышей», 

первая дет. поликлиника для детей старше 3 лет и дет. б-ца на 80 коек. 

Открыты дет. санатории в Проказне, Пыркине, Кичкилейке. В 1927 в уездах 

губ. работали 7 отрядов – 4 глазных, 2 венерич. и 1 малярийный. Всего в 

1928–29 врачебных амбулаторий было 55, из них 30 самостоятельных и 25 

при б-цах. 

К 1934 возросла сеть внебольничных учреждений как в городе, так и на 

селе. Для обслуживания рабочих и служащих при пром. пр-тиях, совхозах, 

торфоразработках были созданы здравпункты. В 1934 их было 23, из них 12 в 

городе и 11 в сел. местности (1 врачебный и 10 фельдшерских). В 1933 все 

леч. учреждения, обслуживающие рабочих и служащих велозавода, были 

объединены в единое лечпрофобъединение велозавода, куда вошли б-ца им. 

Семашко, диспансер № 1, здравпункт, жен. консультации, малярийный 

кабинет. Всего объединение обслуживали 32 врача, 5 зубных врачей, 34 

средних и 20 младших медработников. К числу учреждений 

здравоохранения, развернувших значит. деятельность в этот период, нужно 

отнести институт эпидемиологии и микробиологии им. И. И. Мечникова. В 

1937 была открыта вновь выстроенная б-ца при велозаводе на 100 коек, 

организованы второй пункт скорой помощи и пункт неотложной помощи. В 

10 сел. Советах имелись ФАП, в 3 были организованы трахоматозные 

пункты. 25 марта 1939 был образован обл. отд. здравоохранения. В 1938 мед. 

сеть Пенз. обл. включала 67 общих б-ц (14 в городах и 53 в сел. местности), в 

к-рых числилось 3220 коек. Кроме общих были и специализир. б-цы: в П. 

Дом охраны матери и ребенка, инфекционная дет., психиатрич., в Кузнецке и 

П. дет. соматические. Всего имелось 72 б-цы с кол-вом коек 4160. 

На базе гор. онкологич. пункта были созданы обл. онкологич. ст., а 

также межрайонные онкологич. пункты в Кузнецке и Сердобске, гор. 



венерологич. и туберкулезный диспансеры были реорганизованы в 

областные. Открылась трахоматозная лечебница на 30 чел. В янв. 1940 на 

базе б-цы им. Семашко был организован физиотерапевтич. ин-т. К кон. 1940 

в области имелось 77 б-ц на 4598 коек, из них в городах 14 (1654 койки) и в 

сел. местности 54 (1919 коек). Кроме того, действовали специализир. леч. 

учреждения: 5 род. домов, 2 дет. б-цы, в Пензе инфекц. дет. б-ца и 

психиатрич. б-ца. Врачебных амбулаторий, поликлиник и диспансеров было 

194, здравпунктов на пр-тиях 38, фельдшерских пунктов 82, ФАП 114, 

трахоматозных 34. С 1939 вместо единого науч. мед. об-ва были образованы 

отраслевые науч. об-ва: эпидемиологов, хирургов, терапевтов, 

инфекционистов. 

К нач. Вел. Отеч. войны в области насчитывалось 449 врачей и 2586 

специалистов среднего мед. персонала. За годы войны было развернуто 64 

эвакогоспиталя. 

В 1946 были организованы 3 госпиталя для лечения инвалидов Отеч. 

войны: в Пензе обл. госпиталь на 400 коек, ортопедическо-протезный на 200 

коек, в Бекове туберкулезный на 200 коек. 

В 1951 открылся стационар на 50 коек при 2-й поликлинике в П. В сел. 

местности открыто вновь 12 участковых б-ц. В 1950 участковых б-ц было 42, 

а к кон. 1951 – 54. 

В 1953 в П. открылись пансионат при онкологич. диспансере, 

стационар при туберкулезном диспансере на 30 коек. 

В 1954 открыт стационар на 20 коек при онкологич. диспансере, 

увеличено число коек в психоневролог. б-це и в б-це № 2. 

Роддом в П. перешел во вновь отстроенное помещение на ул. Пушкина. 

За период 1951–55 было организовано вновь 26 участковых б-ц, 

выросло число ФАП с 636 до 667. 

За успехи, достигнутые в мед. обслуживании населения, и в 

увековечивание памяти великого рус. хирурга Н. Н. Бурденко в 1956 обл. б-

це было присвоено его имя. 

В 1960 открыта хирургич. б-ца. В 1964 впервые в России организована 

б-ца скорой помощи (БСП). В 1968 открыта вновь выстроенная гор. б-ца №5, 

в 1975 дет. обл. б-ца на ул. Бекешской. Мед. центру в 1979 было присвоено 

имя земляка, одного из основоположников педиатрии Н. Ф. Филатова. В 1990 

открыт новый леч. корпус раннего детства на 120 коек (при этой б-це). В 

числе педиатрич. мед. учреждений в области – дет. б-ца (1927), дет. инфекц. 

б-ца (1959), педиатрич. бригада скорой помощи (1990) (все в Кузнецке). С 

1990 наращиваются мощности произ-ва спец. молочного питания. В 1987 на 

гор. молочном з-де открыт цех по произ-ву дет. молочных продуктов. В 1979 

открыт первый корпус гор. б-цы № 6, в 1981 гл. корпус, в 1988 поликлиника 

на 850 посещений в смену. Б-ца носит имя выдающегося рус. терапевта Г. А. 

Захарьина. С 1992 открываются новые корпуса онкологич. центра в П. для 

стационарного и поликлинич. лечения. В онкологич. центре имеются 10 

отделений. 



На конец 1998 мед. сеть Пенз. обл. включает 107 б-ц, 8 диспансеров, 2 

стоматологич. поликлиники, 55 амбулаторных учреждений, 685 ФАП, 106 

здравпунктов, 3 санатория, 1 дом ребенка. 

Лит.: Двадцатипятилетняя деятельность земских учреждений 

Пензенской губернии; Систематический сборник постановлений Пензенского 

губернского земского собрания. 1865–1911 гг. Отдел 4. Народное здравие и 

общественное призрение. П., 1914; Забежинский; Кульнев; Пензенское 

здравоохранение: Сб. науч. докл. П., 1989; Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. 

Путь в полтора столетия. П., 1996; Пензенское земство. 

В. Ф. Лазарев, Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ЗВЯ’ГИНЦЕВА Вера Клавдиевна (31.10.1894, М. – 9.7.1972, там же), 

поэтесса, переводчик, засл. деятель культуры Армении. В детстве жила в с. 

Кунчерове Кузн. у. Саратовской губ., ныне Неверк. р-на, училась в гимназиях 

П. и Кузнецка. Осн. произв.: сб. стихотворений «На мосту», «Саратовская 

земля», «Московский ветер», «По русским дорогам», «Зимняя звезда», 

«Вечерний день», «Исповедь», «Моя Армения». Автор поэмы «Радищев». 

Лит.: Озеров Л. Поэзия Веры Звягинцевой //Звягинцева В. Избр. 

стихи. М., 1968; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  



ЗДА’НИЕ КРЕСТЬЯ’НСКОГО ПОЗЕМЕ’ЛЬНОГО И 

ДВОРЯ’НСКОГО ЗЕМЕ’ЛЬНОГО БА’НКОВ (ул. Советская, 3), 

построено в 1912 по проекту акад. архитектуры А. И. фон Гогена. Подряд на 

сооружение здания взял в 1910 харьковский купец 1-й гильдии С. Г. Солун, в 

том же году его и построивший. Но в стенах башни обнаружили трещины и 

ее разобрали. Инж. Ф. О. Ливчак составил дополнит. проект. С янв. 1911 

производителем работ стал инж. А. Г. Молокин, к-рый разработал чертежи на 

парадные входные двери, облицовку фасадов гранитом, а фронтонов 

майоликовыми плитками, лепные орнаменты в интерьере и решетку ограды. 

Почти все эти работы выполнил преп. Пензенского художественного 

училища скульпт. К. А. Клодт. Поставл. в глубине усадьбы, здание обращено 

к зрителю гл. фасадом и привлекает внимание выразительностью 

композиции. Особую живописность придают ему башня, увенчанная 4-

гранным шатром, и цветные майоликовые панно (а ранее и красная 

черепичная крыша, впоследствии утраченная). Это здание, образ к-рого 

навеян зодчеством скандинавских стран, в частности финской нац. романтич. 

архитектурой, является одним из лучших памятников архитектуры П. В 1986 

здесь разместилась Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого, 

сменившая располагавшиеся в нем ранее сов. и партийные учреждения. 
  

  

Лит.: Артамонов В. Знаменитое здание //ПП. 1985. 13 марта. 



А. И. Дворжанский. 
  

  

ЗЕЛЕНЕ’ЦКИЙ Петр Петрович (? – 1883, г. Острогожск), педагог, 

краевед. С 1877 инспектор 1-й Пенз. муж. гимназии, ее историк. В 1883 

назначен дир. шестиклассной прогимназии в Острогожск, ныне Воронежской 

обл. «Исторический очерк Пензенской 1-й гимназии с 1804 по 1871 г.» 

вышел в 1889 при участии дир. гимназии А. Е. Соловьева. 

Лит.: Савин (14). 

О. М. Савин. 
  

  

ЗЕЛЕНЁВ Владимир Клавдиевич (15.7.1922, с. Рянза, Моршан. у. 

Тамбовской губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл. – 5.3.1945, Штаргардт, 

Польша), Герой Сов. Союза (1944), ст. л-т, ком. взвода связи. 28.9.1943 под 

огнем форсировал р. Днепр, двое суток корректировал огонь артиллерии. 

Погиб в боях за освобождение Польши. 

М. С. Полубояров. 
  

  

 

ЗЕМЕ’ТЧИНО, поселок городского типа, р-ный центр на р. Машне и р. 

Раевке, левых притоках Выши, в 153 км к З. от П.; ст. Куйбышевской ж. д. 

Название происходит, вероятно, от устаревшего рус. диалектного слова 

земец – «пчеловод» (В. И. Даль), а в б. широком значении – «добытчик, 

промысловик». Расположен на равнине, в пойме и надпойменной террасе р. 

Выши. Связан шоссе с пгт Башмаково, с. Вадинск, селами р-на. З. основано 

как с. Рождественское в 1684. Первые поселенцы занимались с. хоз-вом, 

бортничеством, охотой, кожев., дегтярным промыслами. В 1849 основан сах. 



з-д (см. Земетчинский сахарный завод). В 1877 кроме него имелись механич. 

з-д, б-ца, почтовая ст., 2 лавки, базар, ярмарка, 3 трактира, 6 заведений 

кустарной пром-сти. В 1882 на нар. средства построена камен. церковь. К 

1910 в селе 3 школы, в 1893 проведена ж. д. К 1923 действовали сах. з-д, 

винный з-д, т-во свеклосевов, почтово-телеграфное отд., дет. сад, клуб при 

сах. з-де, нар. дом (в нем театр. кружок), б-ка, агрономич. и ветеринарные 

участки, 2 б-цы, амбулатория и др. В 1934 в селе был открыт колх.-совх. 

филиал Московского Малого театра (см. Земетчинский филиал Московского 

Малого театра). За время его деятельности дано 130 спектаклей. 

 

 

Поселок занимает пл. 1406 га. Имеются сах. з-д, маслодельный з-д 

(масло, сыр, творог, сметана); хлебоприемное пр-тие, швейная ф-ка, механич. 

з-д (краны опорные и подвесные, трубоукладчики), р-ная б-ца, поликлиника, 

аптека. 3 ср. школы, сел. проф.-техн. уч-ще, ДК, муз. школа, Дом пионеров, 

спорт. школа, краеведч. музей. Молельный дом во имя Рождества Христова. 

Мемориал в честь воинов, погибших в годы Вел. Отеч. войны, некрополь 

погибших в борьбе за установление Сов. власти, пам. реж. Земетчинского 

филиала Московского Малого театра И. С. Платону. Звания Героя Соц. Труда 

удостоены работники земетчинского свеклосовхоза: А. Д. Башкирцева, А. З. 

Белкин, Е. Т. Булычева, И. Е. Еркин, А. П. Жбанчикова, А. Д. Колемасова, Ф. 

С. Коломиец, Ф. Д. Кулаков, Г. В. Лялин, М. А. Панкова, П. И. Простова, Н. 

Н. Саксеева, Е. Т. Стрекалина, М. С. Суворова, К. С. Тепцова, Ф. М. Уткин, 

Ф. И. Шматков. 

Застройка поселка в основном одноэтажная, дерев. и камен., 

усадебного типа. Прямоуг. параллельная уличная сеть подчинена 

направлению гл. магистрали. Центр. торг. площадь образовалась у церкви в 

месте пересечения дороги с подъездом от моста через реку. У железной 

дороги, пересекающей поселок, образовались фабрично-заводская (на 

побережье р. Раевки) и вокзально-складская зоны. Среди памятников 

архитектуры здания сах. з-да (1890–1913), его бывший клуб, где работал 

колх.-совх. филиал Малого театра, двухэтажное здание заводской школы. На 

левом берегу р. Раевки сохранился усадебный комплекс кирп. и дерев. 

зданий с парком (памятник архитектуры 19 в.). 

Население: в 1859 – 2119, 1881 – 2598, 1923 – 4658, 1939 – 9494, 1959 – 

11599, 1989 – 11735. На 1.1.1998 – 12300 жителей. 

Лит.: см. к ст. Земетчинский район. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЗЕМЕ’ТЧИНСКИЙ РАЙО’Н, образован 30.7.1928 в составе 

Тамбовского округа Центрально-Черноземной области. С 1930 подчинялся 

обл. центру. В июне 1934 вошел в состав Воронежской обл. В 1937 передан 

 
 



из Воронежской обл. в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 выделен из 

Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. Центр – пгт Земетчино. Р-н находится на 

С.-З. области, пл. 2103,2 кв. км, на 1.1.1998 – 35,3 тыс. жит., в т. ч. сел. нас. – 

23,0 тыс. Нас. пунктов – 74. Русских ок. 99%. Расположен на вост. окраине 

Приокской низменности в бассейне р. Выша и ее притоков. Пластовые 

низменности – неглубоко- и среднерасчлененные равнины, обширные 

площади занимают поймы и надпойменные террасы р. Выши. Размытые 

моренные и зандровые равнины. В сев. ч. р-на преобладают серые лесные 

почвы, на В. – оподзоленные, на Ю. – выщелоченные черноземы. В долинах 

Выши и ее левых притоков – пойм. луговые почвы. Высокая лесистость – 

31%: сосновые и широколиств.-сосновые, дубовые леса с включением сосны 

и примесью березы, березовые и осиновые леса с включением липы, дубовые 

леса с включением липы, примесью клена и березы. Из редких растений – 

ясень обыкновенный. С.-х. земли находятся в осн. на месте широколиств. 

лесов. 2 гос. заказника – «Земетчинский» и «Лесной». Редкие животные: 

бурый медведь, куница, тетерев, глухарь, на р. Выше – выхухоль, бобр. 

Ведется заготовка пушнины, гл. обр. мех лисицы, зайца, белки. Пром. пр-тия 

сосредоточены в пгт Земетчино; в с. Пашково – Юрсовский леспромхоз, 7 

совх., 9 т-в, 1 с.-х. кооператив, 63 ферм. хоз-ва. Посевная пл. 54 тыс. га, 7 

лесничеств: Морсовское, Юрсовское, Пашковское, Салтыковское, Раевское, 

Подвышенское, Кирилловское. 6 б-ц, 23 фельдшерско-акушерских пункта, 4 

аптеки, 31 общеобразоват. школа. В пгт Земетчино проф.-техн. уч-ще. 32 

клубных учреждения, 28 массовых б-к. С 1930 издается р-ная газета. Ист.-

культурные памятники и достопримечательности: здание клуба сах. з-да, где 

работал филиал Московского Малого театра, 30 памятников архитектуры (гл. 

обр. постройки в усадьбах, церкви), 14 памятников археологии (городища, 

селища периода средневековья, принадлежащие буртасам и мордве). С 

Земетч. р-ном связаны биографии известных ученых: акад. В. В. Гришаева, 

Ю. С. Каретина, А. Г. Бирюкова; акад. АМН С. Д. Плетнева, проф. И. Д. 

Житнюка; воен. деятелей: А. Ф. Аренахина, В. П. Мяукина; Героя Сов. 

Союза И. Ф. Желтоплясова; писателей: В. П. Туркина, А. В. Осина, Т. А. 

Богачевой и др. В парке пгт Земетчино установлен памятник И. С. Платону, 

рук. филиала Московского Малого театра. 

Лит.: Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. 1. 

СПб., 1880; Памятная книжка Тамбовской губернии на 1894 г. Тамбов, 1894; 

Россия. Т. 6; Петров (3); Полесских (2); Природа Пензенской области; 

Периодическая печать Пензенского края; Материалы свода памятников; 

Хлюпин; Герои Советского Союза. Т. 1–2; Курицын И. И., Марденский Н. А. 

География Пензенской области; Полубояров (1); Экономика Пензенской 

области; Социально-экономическое положение городов и районов 

Пензенской области; Географический атлас Пензенской области; Курицын 

(2). 

В. С. Годин, А. И. Дёмин, М.С. Полубояров. 
  

  



ЗЕЛЕ’НСКИЙ Георгий Григорьевич 

(23.9.1910, Псков – 22.6.1992, П.), докт. с.-х. наук 

(1963), проф. (1963). Широко известный 

специалист в области козоводства и овцеводства. 

Соавтор выведения новой породы коз в 

Таджикистане (1962). Работал инспектором 

Наркомзема СССР, зав. отд. Всесоюз. научно-иссл. 

ин-та овцеводства и козоводства, зав. кафедрой 

Костромского с.-х. ин-та (1953–66), зав. кафедрой, 

проф. ПСХИ (1966–90). Осн. направления иссл.: 

межпородное скрещивание в овцеводстве и 

козоводстве, изучение действия разных 

стимуляторов роста и развития ягнят, 

совершенствование мясной и шерстной продуктивности овец. Участник Вел. 

Отеч. войны. Орд. Кр. Звезды (1944), Отеч. войны 2-й степ. (1985), «Знак 

Почета» (1966). Опубликовал 18 книг, 114 науч. и методич. работ. 

Подготовил 10 канд. наук. 

Соч.: Козоводство. 2-е изд. М., 1981; Кожно-волосяной покров коз. 

Саратов, 1984. 

В. В. Ляшенко. 
  

  

ЗЕМЕ’ТЧИНСКИЙ СА’ХАРНЫЙ ЗАВО’Д, одно из старейших пр-

тий сах. пром-сти области. Основан в 1849 графиней С. Л. Шуваловой, к-рой 

в окрестности с. Рождественского (ст. название с. Земетчино) принадлежало 

свыше 10 тыс. дес. земли с 12 тыс. крепостных крестьян. В первые годы 

существования з-д был крепостной мануфактурой. Все произ-во велось 

вручную. Выпарка сока осуществлялась на огне путем сжигания дров по т. 

наз. огневой системе. Вырабатывалось до 100 пудов сахара в сутки. В 1852 з-

д сгорел, но через год был восстановлен и сдан в аренду графу Апраксину. В 

1871 з-д вместе с вотчинным имением перешел к кн. О. П. Долгорукой. Была 

проведена реконструкция: произ-во переведено с огневой системы на 

паровую, установлены паровые котлы и механич. терки. В 1895 был налажен 

выпуск рафинада. Расширяются посевы свеклы. Для этой цели покупаются в 

Мокш. у. 3643 дес. земли. Производительность з-да увеличивается до 500 

пудов сахара в сутки, а к 1898 – до 1000 пудов. З-д стал одним из лучших в 

Рос. империи. В 1896 на Всеросс. пром. выставке в Н. Новгороде з-ду 

присуждена золотая медаль. В 1882 от з-да до ст. Вернадовка прокладывается 

ветка ж. д., а в 1899 – до ст. Кустаревка. К 1905 производ. мощность з-да 

выросла до 3000 пудов сахара в сутки. В 1910 построен новый производ. 

корпус, а в 1914 механич. мастерские и литейный цех. Часть дохода идет на 

улучшение быта рабочих. 

После Окт. рев-ции з-д, национализиров. в 1918, работал нестабильно. 

В 1924 создан Земетч. сах. комб-т, в состав к-рого вошли сах. з-д и 14 

свеклосовх. На з-де проводится реконструкция. Постепенно растет 



производительность: если в 1924 з-д выработал 1,5 тыс. т, то в 1940 – 5,5 тыс. 

т сахара. В послевоен. время з-д реконструируется, расширяется его 

производ. мощность. К кон. 80-х гг. производительность выросла до 30 тыс. т 

сахара. З-д стал одним из лучших в Приволжском производ. объединении 

сахарной пром-сти. В 1948 большая группа работников комб-та во главе с 

дир. Ф. С. Коломийцем удостоены звания Героя Соц. Труда. 

В 1970–80-е гг. построены здания ср. школы, дет. сада, торг. центра, 

столовой, 8 жилых домов. При клубе сах. з-да работают драматический, 

эстрадный, хоровой кружки, спорт. секции, создан музей з-да. 

В 1992 з-д преобразован в АО «Земетчиносахар». Введено в действие 

новое диффузионное отделение, с 1993 освоено производство сахара из 

сахара- сырца. Руководили предприятием: И. А. Митченков (1949–54), С. В. 

Евлентьев (1954–57), В. И. Голковский (1957–61), Е. П. Тикунов (1961–66), 

В. И. Перевозов (1966–69), Н. Д. Балабанов (1969–91), Н. А. Сучилин (с 

1991). 

Лит.: Воронков А. И. Краткое описание Земетчинского вотчинного 

имения ее сиятельства княгини О. П. Долгорукой: К экспонатам на 

Моршанской с.-х. выст. 1911 г. Моршанск, 1911; Балабанов Н. Д. 

Земетчинскому сахарному заводу – 125 //Сах. пром-сть. 1974. № 10. 

В. М. Майоров. 
  

  

ЗЕМЕ’ЛЬНЫЙ ФОНД, вся земля в пределах адм. границ региона. З. 

ф. Пенз. обл. на 1 янв. 1998 составляет 4335 тыс. га. Пахотные угодья 

занимают 55,6%, сенокосы – 1,4%, пастбища – 11,5% от общей пл. области. 

(См. приложение Распределение земель по угодьям.) В обл. З. ф. 

насчитывается 22,8 тыс. га многолетних насаждений, 68,3 тыс. га залежей, 

970,8 тыс. га лесов, 65,9 тыс. га кустарников, 13,3 тыс. га болот, 41,5 тыс. га 

находятся под водой. Характер использования земли обусловлен 

природными, ист., экон. и др. факторами. Решающая роль во всех случаях 

принадлежит соц.-экон. условиям. 

Таблица. Структура земельных угодий Пенз. обл. на  1.1.1998 

Земельные угодья Тыс. га 
% к общей 

площади 

% к площади 

с.-х. угодий 

Пашни 2385,0 55,6 78,7 

Многолетние 22,8 0,5 0,8 

Залежи 68,3 1,6 2,2 

Сенокосы 54,7 1,4 2,0 

Пастбища 490,5 11,5 16,3 

Всего с.-х. угодий 3015,9 70,6 100,0 

Остальные угодья 1275,0 29,4   

Всего 4335,0 100,0   

Более половины терр. области (68,5%) занимают земли с.-х. пр-тий, 

орг-ций и граждан; на земли лесохозяйств. пр-тий приходится 20,3%, нас. 



пунктов – 9,0%, земли пром-ти, транспорта и иного не с.-х. назначения – 

1,0%, земли природоохранного назначения – 0,2%, земли водного фонда – 

0,3%, земли запаса – 0,7%. 

До 1991 весь З. ф. находился исключительно в гос. собственности. В 

1998 только 37% земель с.-х. назначения являлись гос. и муницип. 

собственностью. Основу составляет коллективно-долевая и частная 

собственность граждан, пр-тий и орг-ций. В Пенз. обл. на 1.1.1998 создано – 

2113 крест. (ферм.) хоз-в, за к-рыми закреплено 92 тыс. га сельхозугодий, в т. 

ч. пашни 85,3 тыс. га. На 1.1.1998 в Пенз. обл. 170134 семьи занимались 

коллективным садоводством на пл. 13,4 тыс. га и 94360 семей 

огородничеством на пл. 10,6 тыс. га. Зем. участки для ведения личного 

подсобного хоз-ва, а также служебные наделы имеют 233176 семей на общей 

пл. 62,6 тыс. га. Орошаемые земли в области занимают 68,0 тыс. га. 

Лит.: Отчет о наличии земель и распределении их по категориям, 

угодьям и пользователям по состоянию на 1 января 1998 г.: Машинопис. 

рукопись (хранится в Пенз. ком-те по землеустройству). 

И. А. Жигулин, Б. Н. Затеев. 
  

  

ЗЕМЛЕДЕ’ЛИЕ, возделывание прод., техн., кормовых и др. растений. 

В общем объеме произ-ва с.-х. продукции в области на долю З. приходится 

до 70%. По кол-ву выпадающих осадков (450– 500 мм) Пенз. обл. входит в 

зону неустойчивого увлажнения. В связи с этим урожайность с.-х. культур 

значительно колеблется по годам. В хоз-вах, осуществляющих З. на 

интенсивной основе, урожайность колеблется по годам меньше, чем в хоз-

вах с экстенсивной формой З. В дореволюц. период в мелких крест. хоз-вах, 

к-рых в Пенз. губ. к 1905 насчитывалось 111 тыс. с общей надельной 

земельной пл. 832,5 тыс. дес., господствовала экстенсивная (паровая) система 

З. (преим. ручной труд, примитивные почвообрабатыв., посевные 

и уборочные машины и орудия). В 1901–10 средняя урожайность ржи в Пенз. 

губ. составляла ок. 57 пудов с казенной дес., овса – 48. Более 27% крест. хоз-

в в 1913 были безлошадными, а 50,4% имели по одной лошади. 

В трехпольных севооборотах возделывали в осн. рожь, овес, просо, гречиху, 

картофель. Из техн. культур – коноплю и подсолнечник. Более 30% хоз-в не 

обеспечивали свои потребности, разорялись, а крестьяне превращались в 

наемную рабочую силу. В товарных, хорошо организованных и техн. 

оснащенных по тому времени хоз-вах крупных землевладельцев, к-рых в 

губернии было 432 и имели в собственности 834 тыс. дес. земли, 

применялась улучшенная система З., развивавшаяся из паровой системы 

путем введения в посевы техн. (сах. свекла, подсолнечник, конопля, 

картофель), кормовых (корнеплоды, многолетние и однолетние травы) и 

овощных культур. Земля использовалась б. интенсивно в четырех-, пяти-, 

шести- и семипольных зернопаропропашных, зернопаротравянопропашных и 

травопольных полевых, кормовых и специальных (овощных, конопляных) 

севооборотах. Широко использовались органич. и минер. удобрения. 



Урожайность с.-х. культур была в 2–2,5 раза выше, чем в крест. хоз-вах. В 

среднем по всем категориям хоз-в урожайность зерновых в 1913 составляла 

7,9 ц с 1 га. Валовое произ-во зерна составляло 1144,7 тыс. т, сах. свеклы 

52,1 тыс. т, подсолнечника 11 тыс. т, картофеля 700,3 тыс. т. За годы сов. 

власти в З. области произошли глубокие изменения гл. обр. в использовании 

земли. Если в 1913 вся посевная пл. составляла 1613 тыс. га, то в 1940 – 1931, 

в 1950 – 1880, в 1980 – 2365,9, а в 1997 – 1774,5 тыс. га. Изменения посевной 

пл. связаны как с переменой адм. границ губ., так и с включением в пашню 

малопродуктивных лугов и пастбищ, а в 90-е гг. в связи с увеличением 

чистых паров. Посевные пл. под кормовыми возросли с 16 тыс. га в 1913 до 

111 тыс. в 1940, 244 тыс. га в 1950, а в период с 1980 по 1997 под кормовые 

отводилось от 606,7 до 537,5 тыс. га. Произ-во кормов для обществ. жив-ва 

было полностью переведено на пахотные земли. Расширились посевные пл. 

под сах. свеклой и подсолнечником, под яровой и озимой пшеницей, 

ячменем. Новыми кормовыми культурами стали кукуруза, козлятник. 

Расширение посевных пл., совершенствование их структуры и технологии 

возделывания с.-х. культур способствовали повышению урожайности и 

валовых сборов осн. продуктов З. В предвоен. и послевоен. годы повсеместно 

вводилась травопольная система З., освоенная в совх., входивших в 

структуру сах. и спиртовых з-дов. К 1970 урожайность и валовые сборы 

зерновых культур возросли по сравнению с 1913 в 1,9, произ-во сах. свеклы 

увеличилось в 12,3 раза. С 1971 урожайность и валовые сборы зерновых 

культур стали снижаться из-за сокращения чистых паров, необоснов. 

расширения посевов ячменя, а позднее из-за резкого снижения применения 

удобрений, гербицидов, средств защиты растений. В 1986–90 урожайность 

зерновых составила 13,2 ц с га. В 1982–92 разработана и внедрялась научно-

обоснов. система земледелия области, основанная на зональной 

специализации, учете почвенно-климатич. и экономич. условий адм. р-нов. 

Произ-во зерна, сах. свеклы, конопли и овощей сосредоточено в Вадинско-

Мокш. и Белинско-Серд. зонах; возделывание подсолнечника, картофеля и 

овощей в Кузнецко-Лопат. зоне; конопли, картофеля, овощей в Никольско-

Городищ. зоне. С 1982 в хоз-вах области введены три системы З., 

получившие название по видам севооборотов, производ. продукции 

(специализации) и решаемым задачам. 1. Зернопаропропашная 

почвозащитная от водной эрозии для хоз-в черноземных р-нов, 

специализирующихся на произ-ве зерна, сах. свеклы, подсолнечника, 

картофеля; 2. Зернопарокормовая почвозащитная от водной эрозии, для хоз-в 

черноземных р-нов, специализирующихся на произ-ве зерна и продукции 

жив-ва; 3. Зернопаротравянопропашная почвозащитная от водной эрозии для 

хоз-в на серых лесных почвах, специализирующихся на произ-ве продукции 

жив-ва. Эти системы учитывают объективные условия и особенности хоз-в и 

р-нов области, специализацию хоз-в. Однако проводимое реформирование в 

АПК, резкое сокращение материально-технич. базы с. хоз-ва в 1990-е гг. 

отрицательно сказались на внедрении и освоении науч. систем земледелия. 

Это выразилось в нарушении севооборотов, систем обработки почвы и 



удобрений, в уменьшении посевных площадей. Реализуется программа 

«Биологическая система земледелия», призванная заменять обработку почвы 

механическим воздействием за счёт использования многолетних трав. 

Лит.: Пензенская область за 50 лет советской власти: Стат. сб. П., 

1967; Система ведения агропромышленного производства Пензенской 

области. Ч. 2. Система земледелия / Под ред. А. И. Чиркова. П., 1992. 

А. Н. Кащеев. 
  

  

ЗЕМЕ’ТЧИНСКИЙ ФИЛИА’Л МОСКО’ВСКОГО МА’ЛОГО 

ТЕА’ТРА, один из первых колх.-совх. театров страны. Инициатором 

создания и первым рук. был засл. деятель иск-в РСФСР И. С. Платон. Открыт 

12.7.1934 в р. ц. Земетчино, размещался в здании клуба сах. з-да. В этот день 

зрители увидели комедию Гоголя «Ревизор». Всего же актеры филиала 

поставили 25 пьес (А. Островский, М. Горький, Б. Ромашов, А. Корнейчук, 

Ф. Шиллер и др.). Труппа театра состояла из 7 бригад по 8 чел., за каждой из 

них были закреплены нас. пункты р-на, куда артисты выезжали со 

спектаклями. В филиале театра работали проф. актеры: М. П. Юдина, 

О. В. Полякова, Е. Д. Турчанинова, Е. И. Найденова, Е. Н. и А. Д. Щепкины – 

правнучки великого рус. актера, засл. деятель иск-в РСФСР, актер и реж. А. 

Н. Истомин, возглавивший филиал театра после смерти И. С. Платона. 

Актеры в селах р-на создавали кружки худож. самодеятельности. Филиал 

театра просуществовал до осени 1937, когда во время пожара сгорел весь 

реквизит и общежитие актеров. В 1955, 1962 и 1994 в Земетчино приезжали 

артисты Малого театра, с ноября 1961 работает нар. театр 

имени И. С. Платона. 

Лит.: Валерин С. Почин старейшего театра //Колхозный театр. 1934. 

№ 7; его же. Земетчинский театр //Колхозный театр. 1935. № 9/10; Волков Н. 

Д. Театральные вечера. М., 1966; Материалы Свода памятников. 

В. М. Майоров. 
  

  

«ЗЕМЛЕУСТРОИ’ТЕЛЬ», еженедельный журнал губернской 

землеустроительной комиссии. Издавался с 1910 по 1913. Печатал статьи по 

вопросам крест. жизни, землеустройства и землепользования. 

Н. И. Забродина. 
  

  

«ЗЕМЛЯ’ РОДНА’Я», лит.-худож. альманах. Орган Пенз. отд. СП 

РСФСР и обл. отд. СЖ СССР. П., 1947–64. № 1–41 (в т. ч. нек-рые 

сдвоенные). Первые 13 номеров в виде «толстого журнала» без переплета 

(только № 13 в картонной обложке), выходили один или два раза в год (1947, 

кн. 1, 2; 1948, кн. 3; 1949, кн. 4; 1950, кн. 5, 6; 1951, кн. 7; 1952, кн. 8, 9; 1953, 

кн. 10; 1954, кн. 11; 1955, кн. 12; 1956, кн. 13). С № 14, 1957, выходил 

ежеквартально в виде тетради с цветной иллюстриров. обложкой. В 1964 

издание прекратилось ввиду ликвидации Пенз. книжного изд-ва. Гл. ред. в 



1947–53 З. А. Гусева, в 1954–64 Н. И. Катков. Всего в альманахе 

опубликовано б. 200 авторов, гл. обр. пензяков, проф. писателей, 

журналистов, краеведов, публицистов, критиков и др. лиц. Наиб. активными 

авторами были: писательница и фольклористка А. П. Анисимова (ок. 20 

публ., в т. ч. главы из романа в стихах «Фрося» и поэтич. переложение 

«Задонщины»), прозаик и драматург В. Л. Садовский (б. 20 произв., в т. ч. 

фрагменты романа «Алмазная грань»), поэт-сатирик Н. И. Катков (ок. 30 

небольших стихотворений), поэт и прозаик Н. М. Почивалин (в числе публ. 

повести «Юность», «Сибирская повесть», «Чистый тон» и др.). Альманах 

выполнял важную роль сплочения творч. сил Пенз. края. На его страницах 

дебютировали начинающие авторы, ставшие впоследствии проф. 

писателями: Н. А. Куленко, В. И. Максимов, Д. Д. Злобина, А. А. Сазонов, Ф. 

Н. Ракушин, О. М. Савин, М. П. Смирнова, Л. Н. Романенко и др. Печатались 

произв. участников лит. группы «Рассвет» (В. Коновалова, В. Воробьева, И. 

Кащеева, В. Лентовской и др.), статьи, очерки, заметки мн. читателей. 

Лит.: Жаткин Д. Н., Дорошин Б. А. История средств массовой 

информации Пензенского края. П., 1998. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ЗЕМЛЕМЕ’РНОЕ УЧИ’ЛИЩЕ, открыто в П. 1 сент. 1875 как 

начальное двухклассное; в 1881 стало трех-, а в 1909 – четырехклассным. 

Принимались мальчики от 14 лет с подготовкой двух классов сел. уч-ща, из 

гор. и уездных уч-щ в осн. дети крестьян и мещан. Углубленно изучалась 

математика, в нач. 1880-х гг. для обязат. обучения ввели рус. язык, а в 1910 – 

историю. Преподавали рисование и черчение. В мае – авг. в П. и уездах 

проходила летняя практика. Ежегодно выпускались до 30 межевщиков. В 

1908 открылись первые Землемерные курсы, к-рые готовили работников в 

Землеустроительные комиссии. В 1920 уч-ще преобразовано в земельно-инж. 

техникум, а в 1921 – в Пензенский практический землеустроительный ин-т. 

Дир. Пенз. землемерного уч-ща были: В. П. Ларионов (1875–89), А. Е. Чудов 

(1889 – 1893), В. Е. Сердобинский (1893 – 1905), Е.В. Семенов (1905–08), М. 

К. Унгебауэр (1908–10), М. С. Равич-Щербо (1910); преп.: А. В. Касторский 

(пение), И. И. Спрыгин (почвоведение), О. М. Кайзер (рисование). В уч-ще 

учился, а потом работал известный геодезист В. В. Попов. 

Лит.: ПГВ. 1881. № 159; 1893. № 60; Дворянов Ф., Савин О. Пенза: 

Путеводитель. Саратов, 1966; Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция 

в 1890–1917 годах. М., 1981. 

О. В. Дунаева. 
  

  

ЗЕМЛЯ’НОВ Серафим Иванович (р. 14.9.1914, с. Александровка Н.-

Ломов. у., ныне Н.-Ломов. р-на), Герой Сов. Союза (1944), гв. ефрейтор, 

сапер. Под огнем противника обеспечивал переправу войск и боевой техники 

через Днепр в р-не г. Чернигова. 

М. С. Полубояров. 



  

  

ЗЕМНУХО’В Николай Степанович (р. 1934, с. Кувака Камен. р-на), 

Герой Соц. Труда (1973), свекловод, звеньевой механизир. звена совх. 

«Каменский», деп. ВС РСФСР (1975). Будучи инвалидом (отсутствие одной 

руки), работал на тракторе и добился высоких показателей. Орд. Трудового 

Кр. Знам. 

Соч.: Радость победы. М., 1974. 

Лит.: Рубцов В. Бьют источники в Куваке. Саратов, 1964; Почивалин 

Н. Мои Большие Хутора. Саратов, 1973; Н. С. Земнухов: Биография //ПП. 

1975. 24 мая. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЗЕМН

ОВО’ДНЫЕ

, класс 

наземных позвоночных, в развитии 

сохранивших тесную связь с водной 

средой. Личинки земноводных 

(головастики) дышат жабрами, 

тело имеет хвост. В процессе 

развития жаберное дыхание замещается 

легочным, хвост у большинства 

видов рассасывается, появляются 

конечности наземного типа. Три отряда 

совр. земноводных включают ок. 

30 семейств и б. 4000 видов. В Пенз. обл. 

обитают представители 2 отрядов: 

хвостатые и бесхвостые, включающие 

11 видов, объединенные в три семейства. К хвостатым относятся тритоны 

(обыкновенный и гребенчатый). К бесхвостым – жабы (жерлянка 

краснобрюхая, чесночница обыкновенная, зеленая и обыкновенная жабы) и 

лягушки: озерная, съедобная, прудовая, остромордая, травяная. У всех 

земноводных температура тела зависит от температуры окружающей среды. 

Активны в теплое время года. Пища – водные и наземные беспозвоночные 

животные. На зиму впадают в спячку. Лягушки в осн. зимуют на дне 

водоемов, жабы и тритоны – в непромерзающих слоях почвы. Все 

земноводные – полезные животные, участвующие в регуляции числ. низших 

организмов. Мн. служат пищей для др. позвоночных. 

В. Ю. Ильин. 
  

  

ЗЕМЛЕУСТРО’ЙСТВО, система гос. мероприятий, включающая 

организацию наиб. полного, рационального и эффективного использования 

земли, создание условий для повышения культуры земледелия, охрану 



земель. Подразделяется на межхозяйственное и внутрихозяйственное. В 

дореволюц. России наиб. известны следующие землеустроит. мероприятия: 

писцовые описания 15–17 вв., способствовавшие закреплению крестьян; 

генеральное межевание 1765–1861 (расширение, упорядочение и укрепление 

дворянского землевладения); спец. межевания конца 18 – нач. 20 вв.; 

поземельное устройство на основе реформы 1861; Столыпинское 

землеустройство (после рев-ции 1905). 

В 1917 в П. существовало губ. землеустроит. управление (помещалось 

в доме № 17 по ул. Троицкой, ныне ул. Кирова). Здесь работали 5 губ. 

ревизоров, б. 100 землеустроителей и чертежники. При губ. землеустроит. 

управлении был отдел землеустройства, мелиорации, учета земель и 

разрешения земельных вопросов. В состав уездных землеустроит. 

управлений входили уездный землеустроитель и 2–4 участковых 

землеустроителя. В 1928–31 вместо губземуправления создано окружное 

землеустроит. управление (ОКРЗУ), а в р-нах – земельные отделы (райзо). 

Осн. работа – выдача госактов колхозам. В 1937–39 возобновляется работа по 

землеустройству, организуется облземуправление (ул. Белинского, 8). Здесь 

же разместился и отдел землепользования и землеустройства. 

В годы Вел. Отеч. войны землеустроит. работы заключались в отводе 

земель подсобным хоз-вам и переселенцам под индивид. огороды. 

Выполнялись заказы воен. ведомств по изготовлению картографич. 

материала. В 1948 развернулись работы по полезащитному лесоразведению, 

отводу земель под гос. лесные полосы и др. мероприятия, связ. с «планом 

преобразования природы». Началось укрупнение колх. и совх. и их межколх. 

и внутрихоз. землеустройства с введением травопольных севооборотов. 

Проведены работы по почв. обследованию земель с использованием 

аэрофотосъемки. 

В 1961 была организована Пенз. землеустроит. экспедиция. Первым 

нач. был В. И. Шестаков, гл. инж. Н. Н. Маслов. В деятельности пр-тия 

активно участвовали нач. почв. партии Т. Г. Емлевская, нач. отд. оформления 

М. П. Прохоров. В дальнейшем организация неск. раз переименовывалась, а 

в 1990-е гг. преобразовалась в ком-т по земельной реформе, земельным 

ресурсам и землеустройству (первый пред. В. Д. Иванищев). Ком-т составил 

проекты внутрихоз. землеустройства по всем колх. и совх. области. Для всех 

хоз-в области разработаны научно обоснов. системы земледелия. Было 

проведено полевое почв. обследование всех с.-х. угодий. 

В связи с новым законодательством были заложены основы для 

перехода от монопольной гос. собственности на землю к частной, 

коллективно-деловой и др. формам собственности. 
  

  

  

  

  

Распределение земель по категориям и пользователям  

на 1.1.1998 г. (тыс.га) 



№ 

п/п 

  

Виды хозяйств 
Общая 

пло-

щадь, 

тыс. га 

Всего  

с.-х. 

угодий  

в т.ч. 

пашня сено-

косы 

паст-

бища 

1. 

2. 

3. 
  

4. 
  

5. 

6. 
  

7. 

8. 

9. 

10. 
  

11. 

12. 
  

  

  

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Крест. (ферм.) хоз-ва 

Ассоциации крест. хоз-в 

Коллективы граждан по сад-ву, 

огородничеству 

Кооперативы, АО 

т-ва 

Колхозы 

Гос. и муницип. пр-тия, включая 

совместные (товарное с.-х. произ-во)  

Подсобные с.-х. предприятия 

Земли прочих пр-тий и орг-ций 

С.-х. научно-исслед. и учеб заведения 

Всего земель и с.-х. пр-тий, орг-ций 

граждан 

Земли насел. пунктов 

Земли пром-ти, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, инфор- 

матики, космич. обеспечения, энер-

гетики, обороны и иного назначения 

Земли особо охраняемых территорий 

Земли лесного фонда 

Земли водного фонда 

Земли запаса 

Итого земель 

92 

190,1 

14,7 
  

542,9 

1244,2 

231,4 

558,2 
  

39,9 

39,3 

18,3 

2968,1 
  

390,5 
  

45,5 
  

  

8,7 

878,5 

13,5 

30,2 

4335,0 

88,2 

179,2 

13,0 
  

493,3 

1138,1 

207,8 

515,6 
  

37,9 

35,7 

17,0 

2725,8 
  

287,6 
  

2,2 
  

  

0,9 

15,0 

- 

28,5 

3015,9 

85,3 

155,1 

1,7 
  

412,4 

960,0 

178,3 

435,3 
  

34,0 

31,1 

15,6 

2308,8 
  

74,5 
  

1,5 
  

  

- 

3,3 

- 

19,9 

2385,0 

0,3 

1,6 

- 
  

5,9 

15,5 

3,4 

10,7 
  

0,3 

1,0 

0,2 

38,9 
  

15,0 
  

0,1 
  

  

- 

7,8 

- 

0,9 

54,7 

2,6 

21,8 

0,1 
  

58,7 

132,1 

21,5 

53,9 
  

3,3 

3,3 

1,1 

298,4 
  

192,1 
  

0,6 
  

  

0,1 

3,0 

- 

4,0 

490,5 

  

Лит.: План землеустроительных работ на период 1912, 1915 гг. по 

Пензенской губернии. П., 1912 – 1915; Устав Пензенского союза землемеров. 

П., 1918; Обзор сельского хозяйства Пензенской губернии и основные 

направления его восстановления. П., 1922; Деятельность земельных органов 

Пензенской губернии за 1919–1924 гг. //Природа и хозяйство Пензенского 

края. 1924. № 2/3; Природно-сельскохозяйственное районирование и 

использование земельного фонда СССР. М., 1983; Иванищев В. Д. И земля 

счет любит //ПВ. 1994. 8 июня. 

И. А. Жигулин, Б. Н. Затеев. 
  

  

ЗЕ’МСКАЯ ПО’ЧТА, почтовая служба, организованная земствами 

внутри своих уездов для доставки корреспонденции с гос. почты и передачи 

ее на гос. почту. Возникла вследствие слаборазвитой сети гос. почты. 

Функционировала с 1865 по 1918 в 243 уездах 33 губерний. Правит. и зем. 

служебная корреспонденция пересылалась З. п. бесплатно. Доставка частной 



корреспонденции оплачивалась специально выпущенными марками, 

имевшими хождение лишь в пределах действия данной уездной зем. 

почтовой службы. 

Впервые в Пенз. губ. З. п. появилась в Чембар. у. в 1874. В 1874–88 

зем. управа выпустила 6 разновидностей почтовых марок с рисунками в виде 

графич. орнамента. Гасились марки цветными карандашами. 

В 1889 З. п. была открыта в Пенз. у. 

Корреспонденция отправлялась из П. в 19 волостных 

правлений по 4 трактам: на Саловку, Ардым, Колышлей 

и Симанщину. В 1901–14 было выпущено 19 типов 

почтовых марок, печатавшихся в частной типографии и 

имевших изображение пенз. герба. Марки гасились 

круглым (с изображением герба) или прямоугольным (с 

надписью «Земская почта Пензенского уезда. 

Уплачено.») штемпелем. 

З. п. Саранск. у. просуществовала с мая по сент. 

1906. Почта дважды в неделю доставлялась в 22 

волостных правления. В 1905 была выпущена пробная марка Саранской З. п. 

с гербом Саранска, но хождения она не имела. 

С 1869 З. п. была организована Кузнецкой зем. 

управой (входившей тогда в Саратовскую губ.), 

выпустившей с 1880 по 1904 шесть типов своих 

почтовых марок с изображением герба Кузнецка, гасившихся штемпелем. 

Морш. у. Тамбовской губ., часть к-рого ныне входит в состав Пенз. 

обл., открыл свою З. п. в 1870. В 1875 была выпущена пробная, а с 1876 по 

1904 появилось 47 разновидностей зем. почтовых марок уезда, мн. из к-рых 

воспроизводили герб города Моршанска. Зем. марки – большая редкость. 

Лит.: Брокгауз. Т. 24, 45; Чучин Ф. Г. Каталог земских почтовых 

марок. М., 1925; Большой филателистический словарь. М., 1988; Шишкин И. 

Земская почта Пензенской губернии //ПП. 1988. 24 дек. 

И. С. Шишкин. 
  

  

ЗЕ’МСКИЕ ШКО’ЛЫ, в Пенз. губ. открылись во 2-й пол. 1860-х гг., 

финансировались за счет зем. и обществ. сборов. Просуществовали до 1917. 

З. ш. были одним из осн. типов учеб. заведений в системе народного 

образования. В 1914 в губернии насчитывалось 610 З. ш., в них 56,5 тыс. 

учеников, или 65% от общего кол-ва обучающихся во всех учеб. заведениях 

губ. Четвертую часть всех доходов земства направляли на нужды нар. 

образования. З. ш. в подавляющем большинстве были одноклассными, с 3 

летним сроком обучения. В них изучали закон Божий, рус. язык и 

арифметику. В ряде школ преподавали гимнастику, основы ремесл. и с.-х. 

дела. Для чтения использовались лит. произв., книги по истории и географии 

России и Пенз. края. Мн. учителя опирались в своей деятельности на 

учебники и дидактич. разработки К. Д. Ушинского, Н. А. Корфа, Н. Ф. 



Бунакова, В. П. Вахтерова и др. известных педагогов. Последователи К. Д. 

Ушинского в губернии для З. ш. подготовили свои учеб. пособия: И. Ф. 

Кузьмин «Пензенская губерния» (П., 1895); В. Н. Ладыженский, П. Ф. 

Орелкин «Беседы по вопросам воспитания и обучения в народных школах» 

(М., 1899); В. Н. Ладыженский «О книгах и сочинителях». Вып. 1–2 (М., 

1899–1901). Развитие З. ш. привело к росту числа грамотного населения 

губернии. 

Лит.: Двадцатипятилетняя деятельность земских учреждений 

Пензенской губ.; Гошуляк Л. Д. Образование Пензенской области; Никулин; 

Очерки истории народного образования Пензенского края. П., 1997 (ст. Л. Д. 

Гошуляк, В. И. Никулина); Гошуляк Л. Д. Учащиеся земских школ 

Пензенской губернии //Историч. записки. Вып.1. П., 1997; Пензенское 

земство. 

Л. Д. Гошуляк. 
  

  

«ЗЕ’МСТВО ПЕ’НЗЕНСКОЕ, органы местного самоуправления, 

созд. в Пенз. губ. в 1865 по «Положению о губернских и уездных зем. 

учреждениях» от 1 янв. 1864. Они учреждались для руководства стр-вом и 

управлением местных б-ц и школ, дорог, благотворит. заведений, 

заведования продовольств. делами, организацией поземельного кредита, 

пропаганды агрономич. знаний, улучшения местной пром-сти, организации 

зем. статистики и т. п. Распорядительными органами З. п. были губ. и 

уездные собрания (созывались 1 раз в год). Гласные (члены губ. зем. 

собрания) избирались на уездных зем. собраниях из числа уездных 

гласных, к-рые выбирались на основе имуществ. ценза и куриальной 

системы. Было 3 курии: уездных землевладельцев, гор. избирателей и 

крестьян. В Городищ., Н.-Ломов., Пенз. и Чембар. уездах имуществ. ценз был 

установлен в 250 дес. земли, в остальных 200 дес., или недвижимость в 15 

тыс. руб., или пр-тие с годовым оборотом не менее 6 тыс. руб. Из-за 

высокого ценза от выборов отстранялись рабочие, часть мелкой буржуазии и 

интеллигенции. Крест. курия ценза не имела, но выборы в ней были 

многостепенными. Первая сессия губ. зем. собрания открылась 10 марта 1865 

под председательством губ. предводителя дворянства А. Н. Арапова. Из 56 

присутствующих было 48 дворян, 5 купцов, 2 священника и 1 крестьянин. Из 

468 зем. гласных, избранных в 1865 в губернии, от крестьян, к-рые 

составляли абсолютное большинство нас., было избрано 163 гласных (34%). 

По кол-ву гласных, избранных от сел. общин, Пенз. губ. отставала от России, 

где этот показатель составлял б. 38%. В губ. зем. собрании гласных дворян 

в 1865 – 85%, в то время как по России – 73,6%. В послед. годы процент 

дворян среди гласных Пенз. губ. зем. собрания приближался к 100. В 1890–93 

в составе собрания крестьяне отсутствовали вовсе. Это было следствием 

введения «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» от 12 

июня 1890. Исполнит. органами зем. собраний были губ. и уездные управы, 

избиравшиеся на 3 года. Пенз. губ. управа была образована 20 апр. 1865. В 



нее были избраны помещики С. М. Загоскин, А. С. Владыкин, Н. А. 

Бахметев, гв. капитан в отставке А. Н. Салов, надворный советник В. А. 

Юшков, купец 1-й гильдии А. И. Работкин. Председателем управы избран 

помещик А. Н. Бекетов (сохранял за собой этот пост свыше 30 лет). Вслед за 

губ. управой стали создаваться уездные. К 1911 губ. зем. управа состояла из 

оценочно-статистич., страхового, агрономич., нар. образования, общего, сан., 

заготовит. с.-х. отделов и книжного склада. Бюджет зем. учреждений 

формировался за счет установленных зем. собраниями налогов, к-рые 

налагались на землю и на торгово-пром. пр-тия. Кроме того, в руки З. п. 

перешли натур. повинности, к-рые несло нас. до организации зем. 

управления: дорожная, подводная, постойная и др. В 1865 бюджет Пенз. губ. 

земства составлял 136 тыс. руб., в 1889 – 891 тыс., в 1914 – 1,4 млн, в 1916 – 

1,9 млн руб. На содержание зем. учреждений и зданий направлялось 11,2% 

бюджета, на исполнение подводной и дорожной повинностей – 14,6%. На 

медицину – 30,7%, на образование – 17,9%. С 1890-х гг. усиливается 

внимание земства к экономике. Предоставляются ссуды для развития 

кустарной пром-сти, создаются денежные фонды для помощи безземельным 

и малоземельным крестьянам в покупке земли, организуются ветеринарные и 

агрономич. пункты. В 1893 губ. зем. собрание выступило с ходатайством 

перед правительством относительно получения крестьянами права 

беспрепятственного выхода из общины, понижения процента ссуды в крест. 

банке и содействия переселению нас. в многоземельные местности. 

Зем. учреждения внесли свой вклад в организацию мед. обслуживания 

населения. В их ведение перешли казенные б-цы в П. и уездах. В 1899 в губ. 

насчитывалось 19 зем. б-ц. С 1897 лечение в них за счет земства стало 

бесплатным. В 1867 по решению губ. зем. собрания при губ. б-це была 

открыта фельдшерская школа, а в 1866 – аптека, в сер. 80-х гг. созданы и 

уездные аптеки. Зем. управы приняли участие в борьбе с эпидемиями холеры 

и оспы. С 1873 по их инициативе введено обязательное противооспенное 

прививание для всех новорожденных. С 1884 губ. зем. управа ежегодно стала 

проводить съезды зем. врачей. Земства приняли на себя значит. часть 

расходов на нар. образование, предоставляли сел. общинам беспроцентные 

ссуды на стр-во школ, строили их за свой счет, выступили инициаторами 

открытия в П. в 1874 учительской семинарии, финансировали подготовку 

учителей для нар. школ в жен. гимназии и реальном уч-ще, организовали 

проведение летних педагогических курсов, ввели в действие в 1911 10-

летнюю программу перехода ко всеобщему нач. образованию. К 1914 в 

губернии действовало 559 зем. школ. Зем. учреждения занимались 

организацией б-к. В 1895–97 было открыто 10 первых нар. библиотек-

читален при сел. уч-щах (см. также Библиотеки). 

Высокого уровня в Пенз. губ. достигла зем. статистика. Местные 

статистики разработали лучшую в России для 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. 

программу статистич. обследований с. хоз-ва. Материалы пенз. зем. 

статистики и поныне имеют важное науч. значение. 



С 1912 уездные зем. собрания получили право выбирать мировых 

судей. На основании закона Врем. правит. от 21 мая 1917 для уездных зем. 

учреждений вводятся прямые всеобщие выборы при тайном голосовании, 

расширяется компетенция земства в хоз. вопросах, учреждаются волостные 

зем. учреждения – волостные зем. собрания и управы. В нач. 1918 все зем. 

учреждения были ликвидированы, уступив место органам Советской власти. 

С нач. 1990 в связи с реформированием общества вновь возникла идея 

зем. самоуправления. 12 сент. 1993 обл. отдел юстиции зарегистрировал 

Пенз. зем. движение. По уставу движения высший орган – собрание р-ных 

представителей, текущую работу осуществляет Совет. Цель: способствовать 

формированию гос. власти на нац.-ист. традициях, развивать местное 

самоуправление, сохранять культурное наследие. 31 марта 1995 состоялась 

обл. науч.-практич. конференция «Земство: история и современность», 

посвященная 130-летию Пенз. земства. 

Лит.: Двадцатипятилетняя деятельность Пензенского земства; 

Систематический сборник постановлений Пензенского губернского 

собрания. 1865–1911. Отд. 2, 3, 4, 5, 7. П., 1913–1914; Герасименко Г. А. 

Земское самоуправление в России. М., 1990; Гошуляк В. В. Пензенское 

земство. П., 1995; Областная научно-практическая конференция «Земство: 

история и современность». П., 1995; Никулин; Пензенское земство: 

Указатель. П., 1996. 

В. В. Гошуляк, В. П. Догаева, Т. А. Евневич. 
  

  

ЗЕ’МСТВО. Архив провинциальной истории России», ежекварт. 

гуманитарный журнал. Учредитель – гл. ред. В. И. Мануйлов. Издавался в П. 

в 1994–96. Публиковал материалы по истории Пенз. края и др. регионов, 

архивы отд. лиц, докум. и мемуары по истории зем. движения и совр. полит. 

положению в провинции, худож.-ист. прозу, рекламу. В журнале печатались 

авторы из разных городов России. Часть тиража распространялась за 

пределами России. 

Лит.: Бердинских Б. А. «Земство» //Вопросы истории. 1995. № 9; 

Тугаров А. Б. Журнал «Земство» как отражение метафизики провинциальной 

жизни //Полис. 1995. № 2. 

Н. И. Забродина. 
  

  

ЗЕРНОВЫ’Е КУЛЬТУ’РЫ (хлебные злаки), растения, 

возделываемые для получения зерна. В пределах нынешней Пенз. обл. 

впервые стали выращиваться племенами срубной культуры. При раскопках 

археол. памятников обнаруживаются зерна пшеницы, проса, ячменя. 

Наибольшее распространение З. к. получили в Пенз. крае в 17 в. в период 

интенсивной рус. колонизации. В 1-й пол. 18 в. посевы ржи в пенз. волостях 

составляли 47%, яровых 55%. В 1748 в вотчине барона И. П. Шафирова в 

Ломовке (теперь Лунин. р-на) под яровые отведено 166 дес., из к-рых под 

овес 70, гречиху 35, полбу 12, просо 5. Под посевы ржи в 1782 пенз. 



землевладельцы отвели 50,1% посевных площадей, в 1797 – 51,3%, под 

посевы овса в 1782 – 20,6%, в 1797 – 15,7%, под посевы пшеницы в 1782 – 

5,5% и в 1797 – 3,3%, посевы полбы с 6,8% в 1782 сократились до 6% в 1797. 

Спустя б. 100 лет соотношение в размещении З. к. мало изменилось. К 1910 

рожь занимала 48% всех посевных площадей Пенз. губ., пшеница 0,6%, 

просо 9%, гречиха 2,1%, полба 0,2%. 

В Пенз. губ. в 1913 почти не высевались озимая пшеница и ячмень; 

ведущее место принадлежало озимым ржи и овсу, занимавшим 82% 

посевных площадей З. к. В последующие годы увеличились площади, 

занимаемые озимой пшеницей и ячменем, как наиб. урожайными 

культурами, и в два раза сократились посевные площади под рожь и овес. 
  

Урожайность зерновых культур 
  Годы 

1913 1981-85 1986-90 1991-95 1997 1998 1999 

Урожайность, 

ц/га 

7,9 11,4 13,2 11,8 16,5 7,1 8,5 

  

В Пенз. обл. З. к. занимают б. половины посевных площадей. Из 

озимых культур возделываются озимая пшеница и озимая рожь. Из яровых – 

яровая пшеница, ячмень, овес, просо и гречиха. Наиб. урожайные – озимые, 

к-рые занимают наибольшие посевные площади. 

Урожайность З. к. в Пенз. обл. подвержена значит. колебаниям в 

зависимости от погодных условий. Наиб. высокий урожай за последние 20 

лет был получен в 1973 – 22,8 ц/га, а самый низкий – 7,5 ц/га в 1981. 
  

Посевные площади зереновых культур в Пенз. обл. (тыс. га) 

Культуры 1913 1940 1950 1990 1997 1998 

Зерновые, всего 

в т.ч. озимая 

пшеница 

озимая рожь 

яровая пшеница 

ячмень 

овес 

просо 

гречиха 

1365 

4 
  

746 

48 

1 

375 

167 

24 

1511 

21 
  

498 

355 

30 

396 

171 

40 

1304 

6 
  

517 

249 

23 

320 

100 

89 

1358,7 

196,7 
  

280,2 

125,6 

162,5 

287,3 

112,3 

30,2 

1076,7 

227,4 
  

148,5 

190,8 

168,4 

202,6 

58,8 

24,8 

1070,5 

279,5 
  

183,5 

201,9 

157,1 

131,3 

47,7 

28,6 

Лит.: Юго-Восток России. СПб., 1911; Природа и хозяйство 

Пензенского края. 1925. № 4–5 (весь номер посвящен сельскому хозяйству); 

Булыгин И. А. Положение крестьян и товарное производство в России. 

Вторая половина 18 века. М., 1966; Пензенская область за 50 лет Советской 

власти: Статист. сб. Саратов, 1967; Экономика Пензенской области; 

Социально-экономическое положение Пензенской области; Сельское 

хозяйство Пензенской области. П., 1997. 

В. А. Орлов, А. В. Тюстин. 



  

ЗИКЕ’ЕВ Виктор Сергеевич (1.10.1921, г. Тосно Лен. обл. – 5.2.1987, 

П.), сов. воен. деятель, ген.-майор (1970), Герой Сов. Союза (1945). В 1940 

после окончания Лен. арт. уч-ща служил в Кингисеппе. В Вел. Отеч. войну 

принимал активное участие в боях на Ленинградском, Волховском и на 1-м 

Украинском фронтах. Звание Героя Сов. Союза присвоено за мужество при 

захвате плацдарма на р. Одер. Участвовал в Параде Победы 24.6.1945 и 

вторично в Параде Победы 9.5.1985. В 1972–78 нач. ПВАИУ. В период его 

рук-ва уч-ще стало базовым в Вооруж. Силах СССР для подготовки иностр. 

военнослужащих из б. чем 25 стран по ряду дисциплин воен. образования. 

Осн. направлениями деятельности З. являлись развитие учеб.-матер. базы 

кафедр уч-ща и загородного учеб. центра, стр-во жилья для офицеров и 

служащих, военно-патриотич. и интернац. воспитание молодежи. Доцент на 

кафедре № 2 ПВАИУ, пред. Пенз. облсовета ветеранов Вел. Отеч. войны. 

Награжден восемью сов. и иностр. орденами. 

В. Ю. Соловьёв. 
  

  
  

ЗИМИ’Н Алексей Григорьевич (8.10.1934, пос. Курган Башмаков. р-

на – 30.5.1996, П.), специалист в области информац. техники. Окончил ПИИ 

(1956) по специальности «Электромеханические аппараты». Работал в Пенз. 

ОКБ по разработке спецтехники связи, с 1965 в Пенз. научно-

исследовательском электротехническом институте (инж., нач. научно-иссл. 

отд., гл. конструктор разработок техники криптографич. защиты телеметрич. 

информации нового поколения), внес большой вклад в развитие техники 

телеграфных передач, защиты телеметрич. информации. Гос. премия СССР 

(1982). 

Е. И. Тушканов. 
  

  

ЗИНО’ВЬЕВ Николай Анисимович (1922, д. Островцы Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Колыш. р-на Пенз. обл. – 30.6.1944, д. Погост, 

Белоруссия), Герой Сов. Союза (1944), техник-лейт., пом. ком. танк. роты по 

техн. части. В бою за переправу через р. Случь выбрался из горящего танка, 

вместе с экипажем захватил мост и удерживал его до подхода гл. сил; в этом 

бою погиб. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЗИНО’ВЬЕВ Юрий Константинович (19.12.1898, П. – 19.1.1949, г. 

Николаев), капитан 1-го ранга. Учился в Пенз. гимназии, реальном училище. 

После школы юнг в Кронштадте – комендор на Балтийском флоте. В окт. 

1917 участвовал в штурме Зимнего дворца. Окончил арт. курсы (1923). 

Служил на Черноморском флоте на линейном корабле «Парижская 

коммуна», эсминце «Шаумян», крейсере «Червона Украина». В 1931–41 

командовал крейсерами «Коминтерн», «Молотов». В 1942 назначен ком. 



линкора «Севастополь», принимавшего активное участие в обороне города. 

Орд. Ленина, два орд. Кр. Знам., орд. Отеч. войны 1-й степ. В 1943 стал 

кавалером орд. Британской Империи 3-й степ. В 1945 капитан 1-го ранга 

назначен в Николаев ком. отряда вновь строящихся кораблей. Через 3 года 

совершил поход в Италию для приема по репарации воен. кораблей. 

Лит.: Ю. К. Зиновьев: Некролог //Флаг Родины (Севастополь). 1949. 

21 янв.; Гущин А. Командир линкора //ПП. 1967. 31 июля; Ванеев Г. И. 

Черноморцы в Великой Отечественной войне. М., 1978; Савин (10, 12); 

Вержбовский В. Британский орден Юрия Зиновьева //ПВ. 1996. 23 окт. 

О. М. Савин. 
  

  

ЗИМИ’Н Петр Васильевич (1.2.1903, Н. Ломов Пенз. губ. – 5.10.1997, 

П.), краевед. В 1924 окончил Пенз. ж.-д. техникум, в к-ром впоследствии 

работал. В нач. 1930-х гг. был незаконно репрессирован, 8 лет провел в 

лагерях. Реабилитирован в 1956. Участник Вел. Отеч. войны. В послевоен. 

время (1959–63) инж. в ин-те «Пензгражданпроект». Принимал активное 

участие в археол. раскопках, выявил мн. могильники в области. Собирал 

местные говоры, его материалы вошли в «Словарь русских народных 

говоров» АН СССР. Автор многочисл. краеведч. публ. в периодич. печати. 

Участник регион. краеведч. конференций Поволжья. 

Соч.: Зимин П. В., Еремин Г. В. Реки Пензенской области. Саратов, 

1989. 

Лит.: Савин О. Поиски земляка //ПП. 1993. 30 янв.; Памяти П. В. 

Зимина //Краеведение. 1998. № 2. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

ЗИНУКО’В Михаил Семенович (28.10.1924, с. Бессоновка Пенз. у., 

ныне Бессонов. р-на – 4.11.1956, Венгрия), Герой Сов. Союза (1956), гвардии 

ст. л-т, ком. роты парашютно-десантного полка. Участник Вел. Отеч. войны. 

Участвовал в подавлении Венгерского национального восстания. 4 окт. 1956 

погиб в бою с вооруженными повстанцами. Похоронен во Львове. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЗИНЬКО’В Александр Федорович (1914, д. Сосновка Петровск. у. 

Саратовской губ., ныне Лопатин. р-на Пенз. обл. – 1943), эрзя-морд. 

писатель. Окончил Петровский мордовский пед. техникум. Автор кн. «Шкась 

увны» («Время гудит»). Погиб во время Вел. Отеч. войны. 

Лит.: История мордовской советской литературы. Т. 2, 3. Саранск, 

1971–1974; Савин (9, 11). 

Т. Н. Козина. 
  

  

ЗИ’НЧЕНКО Алексей Алексеевич (14.4.1933, г. Красногоровка, 

Украина – 12.5.1990, П.), специалист в области мостостроения, засл. 



строитель РСФСР (1976). Окончил Днепропетровский ин-т инж. транспорта 

(1956). Работал мастером мостостроит. поезда № 810 «Мостотреста» в Орске 

(до 1958), ст. инженером на ст. Исеть Свердловск. ж. д. (до 1960), нач. 

мостостроит. поезда № 412 «Мостостроя» № 3, передислоциров. в П. (1963). 

Строил крупные мосты через р. Суру на трассе автодороги П. – Куйбышев; в 

П. в створе ул. Бакунина, Свердлова и др. путепроводные развязки, 

путепроводы в Каменке и Колышлее, мосты через р. Узу в пгт Шемышейка и 

р. Сердоба в Сердобске и др. Участвовал в стр-ве набережной р. Суры в П., 

обелиска Славы, памятника Победы и муз.-цветового фонтана в сквере на ул. 

М. Горького. Всего в 1960–90 мостостроит. поездом № 412 – Мостоотрядом 

№ 20 – построено и реконструировано в Пенз., Саратовской, Куйбышевской 

обл., Морд. АССР и Казах. ССР 460 объектов общей протяженностью б. 43 

км. Орд. «Знак Почета» (1962). 

Лит.: Едалин Б. Искусство строить мосты //ПП. 1979. 31 марта. 

В. Б. Егоров. 
  

  

«ЗНА’НИЕ», обл. орг-ция Всеросс. об-ва. Создана в П. в 1948 для 

распространения полит. и науч. знаний среди населения. Первым пред. 

правления был избран ректор ПИИ В. И. Артюхин, отв. секр. И. Г. Пирогов. 

В послед. годы пред. правления были: Г. В. Гуляев, К. А. Сапожков, Н. П. 

Сергеев, Е. А. Ломтев, Н. И. Смоленский, В. Ф. Сидоркин, А. Ю. Казаков. 

Лекторами выступали ученые вузов, врачи, учителя, специалисты 

пром-сти и с. хоз-ва, партийные и сов. работники. 

На 1990 в области работали 34 р-ные и гор. и 814 первичных ор-ций, 

проводилось до 250 тыс. лекций и бесед в год по междунар. положению, 

политэкономии, истории, педагогике, медицине, образованию, культуре, 

воспитанию молодежи, соц. политике. К 1993 обл. орг-ция прекратила свою 

деятельность. 

В. А. Резяпкин. 
  

  

ЗЛО’БИНА Дина Дмитриевна (р. 6.12. 1936, с. Чернозерье, ныне 

Мокш. р-на), чл. СП СССР (1962), засл. работник культуры РФ (1996). После 

окончания ср. школы работала токарем в Калаче-на-Дону, окончила Лит. ин-

т им. М. Горького (1962). Первая поэтич. кн. »Черемуха у проходной» вышла 

в 1959. Сотрудничала на радиостанции «Юность». С 1964 постоянно живет в 

П. В различных издательствах вышло б. 15 поэтич. книг: «Быстрина» (1967), 

«Родное» (1972), «Пойдешь ли со мной в дорогу» (1979), «За первой избой» 

(1980), «Бересклет» (1988), «Воскресение вербное» (1991), «Равноденствие» 

(1998). 

Лит.: Савин (9); Злобина Д. Д. //Писатели Пензы; Жаткин Д. Душа, 

обращенная в песню //ДУ. 1997. 8–10 авг.; Пронин А. Миры и антимиры 

поэзии Дины Злобиной //ПП. 1998. 15 сен. 

Г. Е. Горланов. 
  



  

ЗОЛОТАРЁВСКАЯ СУКО’ННАЯ ФА’БРИКА «Коллективное 

творчество», одна из старейших суконных ф-к области. Основана в 1815 

отставным поручиком Д. В. Золотарёвым в с. Золотаревка Пенз. у. В 1838–44 

перевезена в с. Алексеевка Городищ. у., ныне пгт Золотарёвка Пенз. р-на. В 

1868–1918 – собственность купеч. династии Казеевых. К нач. 20 в. была 

передовым в технологич. отношении пр-тием. Выпуск сукна (гл. обр. 

солдатского) перед рев-цией 1917 составлял ок. 300 тыс. м. В 1918 

национализиров. ф-ка стала именоваться «Коллективное творчество». 

Первым дир. был рабочий П. И. Белов. Произошедший спад произ-ва удалось 

преодолеть к кон. 1920-х гг. В 1930-х гг. выпуск продукции увеличился до 

500 тыс. м сукна в год. Во время Вел. Отеч. войны было произведено до 2 

млн погонных м шинельного сукна. В послевоен. годы ф-ка перешла на 

выпуск бобрика, байки, мебельной ткани. С нач. 1970-х гг. была проведена 

коренная реконструкция. В 1988 выработано наибольшее кол-во продукции – 

ок. 5 млн м ткани и 175 тыс. м нетканого полотна. Улучшились условия 

труда, проведено благоустройство рабочего пос. Золотарёвка. В 1990-х гг. в 

условиях резкого сокращения произ-ва администрация принимает меры по 

сохранению трудового коллектива: освоены технологии выработки пряжи 

для ручного вязания, гобеленовых мебельных тканей, открыты швейный и 

вязальный цеха. В разные годы ф-кой руководили: В. И. Исаев, Н. Г. Иванов, 

Н. П. Гавриленко, А. К. Невзоров, И. А. Родашин, П. С. Цыганков, В. М. 

Филин. С 1998 ф-ка имеет статус гос. унитарного пр-тия. 

Лит.: Семенов В. Б. Старейшая в России. Саратов, 1976; История 

фабрик и заводов. 

В. Б. Семёнов, П. С. Цыганков. 
  

  

ЗОЛОТАРЁВСКИЙ СОСНО’ВЫЙ БОР, памятник природы, ценный 

лесной массив, располож. на терр. Пугачевского лесничества Ахунского 

лесокомбината. Общ. пл. 123 га. Занимает сложенный песками пологий 

правый склон долины р. Суры. Б. ч. площади занята соснами в возрасте до 

140–150 лет, выс. 30–35 м и диаметром ствола 60–75 см. Более молодые 

деревья имеют возраст 80–100 лет. Сосна образует 1-й ярус древостоя; 2-й 

ярус составляют дуб, липа, клен. В травяном покрове преобладают вейник 

наземный и папоротник орляк, а также участки лишайникового бора. 

Участок находится на берегу Сурского вдхр. (см. Водохранилище 

Пензенское). Сочетание обширной водной глади, песчаных пляжей и старого 

соснового леса делает его особенно живописным. Бор имеет большое 

значение для изучения растительности и заповедного дела, входит в 

охранную зону Сурского вдхр. 



 

Золотаревский сосновый бор. 

Лит.: Сацердотов Б. П. Растительность заповедного участка 

«Сосновый бор» Куйбыш. гос. заповедника //Труды Куйбыш. гос. 

заповедника. М., 1939. 

А. И. Иванов, А. А. Чистякова. 
  

  

ЗОЛОТАРЁВСКОЕ ГОРОДИ’ЩЕ, археол. памятник, располож. в 0,5 

км к С.-З. от центра пгт Золотарёвка, в лесу на треугольном мысу, 

огороженном со всех сторон мощными валами с рвами. Открыто в 1882 Ф. Ф. 

Чекалиным. В результате раскопок М. Р. Полесских в 1952–65 было 

установлено, что культурный слой делится на три горизонта: городецкий 

(сохранился под валом) 5–3 вв. до н. э., с лепной керамикой, 

орнаментированной рогожными отпечатками; морд. – 9–10 вв. с лепной 

посудой бурого цвета и бронз. украшениями; буртасский – 11–13 вв. с 

коричнево-красной гончарной посудой, железными и бронз. изделиями, 

серебряными украшениями и оружием. В буртасском слое выявлено 

множество жилых и хоз. сооружений, очагов, а также остатки растит. 



(пшеница, ячмень, бобы) и животной (лошадь, корова) пищи. З. г. 

разгромлено в 1237 монголо-татарами. 

Лит.: Чекалин Ф. Ф. Саратовское Поволжье с древнейших времен до 

конца 17 в. Саратов, 1892; Полесских (2); Белорыбкин Г. Н. Древняя история 

Пензенского края. П., 1988. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

ЗОЛОТАРЁВКА, поселок городского типа Пензенского района. 

Расположен в 25 км от П., в 5 км от ж.-д. ст. Шнаево, по обоим берегам р. 

Медаевки, правого притока Суры, при Сурском вдхр., в окружении лесов. 

Основана на месте древних поселений в кон. 17 в. как помещичья деревня. 

Крестьяне занимались лесными промыслами, кожев., сапожным, валяльным 

и др. ремеслами. В 1838–44 сюда была переведена суконная фабрика 

помещика Д. В. Золотарёва. Другая суконная, а также бумажная ф-ки были в 

соседнем с. Боголюбовка (Завод). В 1868 золотаревскую ф-ку приобрел 

фабрикант С. А. Казеев (см. Казеевы), значительно расширил ее, включив в 

состав «Торгового дома Казеевых». В 1928 З. преобразована в рабочий пос. В 

1939 в черту поселка включены с. Боголюбовка и д. Куриловка. В поселке 

находится золотарёвская суконная фабрика «Коллективное творчество». Б-

ца, ср. школа, клуб «Текстильщик», стадион, 2 спортзала. В 6 км к С.-З. 

расположен памятник природы Золотарёвский сосновый бор с нек-рыми 

видами редких растений, среди них водяной орех Спрыгина. Заповедное 

сфагновое болото. Памятник археологии Золотарёвское городище (5–3 вв. до 

н. э.; 9–10 и 11– 13 вв. н. э.). Могила Почетного гражданина П., участницы 

Гражд. войны Л. С. Ломаковой-Холодовой (1897–1965). 

Население: в 1864 – 638, 1897 – 675, 1926 – 1344, 1939 – 2597, 1959 – 

4153, 1989 – 3293. На 1.1.1998 – 3300 жителей. 

Лит.: Семенов В. Б. Старейшая в России. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЗО’БНИНА Надежда Павловна (30.8. 1925, П. – 10.2.1988, там же), 

краевед, музейный работник. Окончила МГУ (1950). С кон. 1950-х гг. 

занималась подготовкой экспозиции Пенз. краеведческого музея, затем 

музея-читальни И. Н. Ульянова, музея велозавода. Публиковалась в обл. 

газете, ж. «Политическая агитация», в юбилейном сб. к 50-летию Пенз. обл. 

краеведч. музея (1958). 

Лит.: Мочалов В. Три музея. Памяти Н. П. Зобниной. 1925–1988 //ДУ. 

1995. № 5. 

А. А. Кузнецова. 
  

  

ЗОЛОТАРЁВЫ, пенз. дворяне, землевладельцы. Федор 

Дорофеевич служил в Преображенском полку, в Пенз. канцелярии, воеводой 

в Мокшане. Василий Алексеевич в 1785 владел землями и крепостными 



крестьянами в Пенз. округе. Дмитрий Васильевич (1774 –?), его сын, служил 

в лейб.-гв. Семеновском полку. После Отеч. войны 1812–14 награжден бронз. 

медалью на Владимирской ленте. Выйдя в отставку, основал в 1815 на р. 

Ардым в с. Золотарёвка Пенз. у. суконную ф-ку, откуда ежегодно на нужды 

армии отправлялось до 60 тыс. аршин мундирных сукон. В 1832 передает 

имение детям – Сергею, Павлу, Анне, Евгении, Прасковье. 

Сергей Дмитриевич (1810 – ?) и Павел Дмитриевич (1808 – ?) – новые 

хозяева ф-ки перевозят ее в с. Алексеевка (ныне пгт Золотарёвка), где она 

находится и поныне (см. Золотарёвская суконная фабрика). Евгения 

Дмитриевна (1810 – после 1867). Двоюродная сестра химика Н. Н. Бекетова и 

ботаника А. Н. Бекетова, дальняя родственница А. А. Блока. Упоминается в 

письмах П. А. Вяземского в 1833–36. Ею был увлечен поэт Д. В. Давыдов, к-

рый посвятил ей цикл лирич. стихотворений. Их отношения послужили 

основой сюжета пьесы «Гусарская элегия», поставленной на сцене Пенз. 

драм. театра. Позднее З. жила в сс. Рузвель и Алексеевка Наровч. у. Пенз. 

губ., где ее мужу, гв. прапорщику В. О. Мацневу, принадлежали имения. 

Лит.: Храбровицкий; Семенов; Савин (8, 9). 

О. М. Савин, В. Б. Семёнов. 
  

  

«ЗО’РЕНЬКА», хореогр. анс. Создан в 1974 при ДК Пензенского 

часового завода. В репертуаре танцы народов мира. Худож. рук. Ю. Е. 

Яничкин, засл. работник культуры РСФСР (1982). В 1977 присвоено звание 

«Народный самодеятельный коллектив». Лауреат 1-го, 2-го, 3-го Всесоюз. 

фестивалей самодеят. худож. творчества (1975–77, 1986–87, 1988–91); 

всесоюз. смотра нар. творчества, посвященного 40-летию Победы, участник 

телепрограмм «Наш адрес – Советский Союз», «Шире круг», обладатель 

спец. приза ЦК ВЛКСМ за успехи в зональном этапе Всесоюз. творческой 

эстафеты, посвященной Всемирному фестивалю молодежи и студентов 

(1978), участник заключит. концертов лауреатов 2-го Всесоюз. фестиваля 

нар. творчества в РСФСР «Я люблю тебя, Россия» в Кремлевском Дворце 

съездов (1987); Всеросс. праздника фольклора «Тебе, Москва!» (1987), 

культурной программы 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 

М. (1985). Ансамбль успешно выступал в Германии, Польше, Италии, 

Мальте, Румынии, Китае, Бельгии. В 1994 стал муницип. учреждением. 

Лит.: Кирюшкин В. Танцует «Зоренька» на Рейне //ПП. 1979. 1 дек.; 

Мысяков А. Смычку волшебному послушна //ПП. 1984. 23 дек.; Булавинцев 

Н. А. «Зоренька» вновь удивит //ПП. 1987. 30 окт.; Костин М. Аплодисменты 

итальянцев //ПП. 1989. 27 авг.; Логинова Т. Волшебная палочка искусства 

//Комс. правда. 1995. 8– 15 дек. 

П. М. Лощинин. 
  

  

ЗООПА’РК. Открыт в П. (ул. Красная, 10) 1 янв. 1981. Пл. 10,5 га. 

Общая площадь для экспозиций 14086 кв. м. 9 павильонов для копытных, 3 

водоема, здание для зимнего содержания теплолюбивых животных, 



попугайник и др. сооружения. Разнообразная коллекция диких видов 

животных, птиц, всего 133 вида. З. является чл. Ассоциации росс. зоопарков 

и принимает участие во всех программах по охране и воспроизводству 

редких видов животных в неволе. Проводит большую работу по сохранению 

и разведению редких и ценных видов животных. В 1994 преобразован в 

муницип. учреждение «Пензенский городской зоопарк». 

Лит.: Взоров М. Жив зоопарк //ДУ. 1994. № 40; Вишневский К. «Мы 

одной крови» //ПП. 1993. 17 июля. 

П. М. Лощинин. 
  

  

ЗО’ТКИНЫ, бр., 

мастера нар. иск-ва 

(с. Абашево Беднодемьян. р-

на). Тимофей Никитич (23.2.1930 – 1.8. 

1988), чл. СХ РСФСР, навыки лепки 

получил от деда и отца. Ранние работы – 

«Молодуха с гусем», «Мальчик на коне», «Олень с 

золотыми рогами» – стали наглядным 

продолжением традиций старых абашевских 

умельцев. Автор мн. работ на собств. сюжеты 

(«Коронованный барин», «Городовой», 

«Севец», «Пошел петух с цыплятами в гости», 

«Ушла утка от мужа-пьяницы к матери»). Его свистульки («Уточка», 

«Курочка», «Пастушок», «Барашек», «Козлик», «Собачка» – глина, лепка, 

раскраска, 1978) находятся в Гос. Эрмитаже; скульптурные произв. хранятся 

в Гос. Рус. музее, обл. Музее нар. творчества. Для З. в Абашеве была 

построена мастерская худож. керамики. Николай Никитич (2.1.1934 – 

25.2.1977), брат Тимофея Никитича. Автор мн. работ худож. керамики, 

отличающихся мастерством и самобытностью. 

Лит.: Художники. Т. 4; Блинов Г. Чудо-кони, чудо-птицы. М., 1977; 

Назарова Н., Савин О. Таланты народные; Блинов Г. Абашевские дудки 

//Панорама искусств. Сб. 8. М., 1985. 

О. М. Савин. 
  

  

ЗОЛОТА’Я ОРДА’ (Улус Джучи; Дешты-Кыпчак), средневековое гос-

во, основано Батыем после монголо-тат. нашествия в 1236–40-х гг. Осн. 

население составляли местные племена и народы: кыпчаки, булгары, огузы, 

к-рые в конечном итоге смешались с монголо-татарами. На смену монгол. 

языку пришел тюркский. Чеканила собств. монеты: серебряные дирхемы и 

медные пулы. В 1261 Берке-Хан принял в Орде ислам суфитского толка. 

Первоначально столицей был г. Булгар на Ср. Волге, а затем г. Сарай в Н. 

Поволжье. Начавшаяся в сер. 14 в. междоусобица и борьба Моск. гос-ва 

привели к развалу З. О., на обломках к-рой в конце 15 в. возникли ханства 

(Казанское, Астраханское и др.). В состав золотоордынской территории 



входили и земли будущего Пенз. края. После монголо-тат. нашествия 

жившие здесь буртасы пытались возродить поселения (Юловское, 

Никольское и др.), но из-за постоянных набегов были вынуждены уйти на 

север. Неоднократно против монголо-татар выступала мордва, поселения к-

рой были разбросаны по всему Поволжью. В 1361 на Мокше бек Тогай 

основал улус Мохши со столицей в р-не совр. с. Наровчат. Для улусов была 

характерна высокоразвитая гор. культура. Дома строились из кирпича и 

камня, гончарная посуда имела разнообразную форму и богатую 

орнаментацию. О высоком уровне железоделательного ремесла 

свидетельствует начавшееся впервые в Европе в 14 в. произ-во чугуна. 

Достигло высокого уровня ювелирное ремесло. З. О. вела торговлю с 

крупнейшими гос-вами Европы и Азии. 

Лит.: Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в 13–14 вв. 

М., 1985: Белорыбкин Г. Н. Древняя история Пензенского края. П., 1988. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

«ЗО’РЬКА», детский журнал. Еще до Окт. революции Общество 

содействия внешкольному образованию, основанное либеральными 

пензенскими педагогами, организовало в Пензе детский клуб, к-рый с 1917 

стал издавать журнал объемом в 16–20 страниц книжного формата. Здесь 

печатались стихи и рассказы авторов в возрасте от 6 до 14 лет. По своему 

характеру журнал был ориентирован на сентиментальный стиль 

дореволюционных столичных детских журналов. Вышло всего пять номеров: 

один в 1917 и по два в 1918 и 1919. Издавал ж. М. И. Кузьмин. 

Лит.: Вишневский К. Д. От «Зорьки» до «Красного галстука» 

//Детская литература. 1968. № 3. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ЗУБКО’В Борис Федорович (р. 23.10.1937, с. Трофимовка, Пенз. р-на), 

инженер, полит. деятель. В 1961 окончил ПИСИ, в 1974 – заочную ВПШ при 

ЦК КПСС. В 1961–63 ассистент кафедры строит. материалов ПИСИ. С 1963 

на комсомольской и парт. работе в Пенз. обл. С 1973 1-й секр. Ленинского 

райкома КПСС г. Пензы, с 1979 секр., с 1989 2-й секр., с марта 1990 1-й секр. 

Пенз. обкома КПСС. В 1990 избирался нар. деп. РСФСР. Делегат 28-го 

съезда КПСС (1990). После авг. 1991 – 1-й зам. нач. ДСО «Пензастрой». С 

февр. 1993 – 1-й секр. Пенз. обкома КПРФ. Деп. Законодат. Собрания Пенз. 

обл. Два орд. «Знак Почета». 

Лит.: Первые секретари областных комитетов партии //Известия ЦК 

КПСС. 1990. № 4. 

О. В. Вовкотруб. 
  

  

ЗУ’БОВ Юрий Сергеевич (р. 25.5.1924, П.), специалист в области 

библиографии и гуманитарных проблем информатизации. Докт. пед. наук 



(1988), проф. (1988). Действит. чл. Междунар. академии информатизации 

(1993), действит. чл. Росс. гуманитарной академии (1997). Окончил Пенз. ср. 

школу № 4, участник Вел. Отеч. войны, имеет награды. Окончил фил. ф-т 

МГПИ (1949), аспирантуру (там же, 1951). В 1951–63 гл. библиограф Гос. б-

ки СССР им. Ленина. С 1963 преп. Моск. гос. ин-та культуры, в 1977 – 1982 

декан библиотечного ф-та, в 1982– 1992 зав. кафедрой отраслевой 

библиографии, с 1993 зав. кафедрой отраслевых информац. ресурсов ф-та 

информатики и коммуникации, науч. консультант «Пензенской 

энциклопедии». Автор мн. печатных трудов. 

Соч.: Отраслевая библиография: Учебник. М., 1970; Библиография 

искусства: Учебник. М., 1973 (в соавт.); Библиография и художественное 

развитие личности. М., 1979. 

Лит.: Понятовская О. А жизнь сокровенна //Библиография. 1994. № 3; 

Лидер информационной культурологии //Библиография. 1999. № 6. 

Н. М. Инюшкин. 
  

  



ЗУБРИ’ЛОВСКАЯ 

УСА’ДЬБА, расположенная в с. 

Зубрилове Тамал. р-на на 

холмистом правом берегу р. Хопер, является выдающимся памятником 

дворцово-парковой архитектуры эпохи классицизма. Представляет собой 

анс., состоящий из неск. зданий, начало формирования к-рого относится к 

1780-м гг., когда кн. С. Ф. Голицыным был построен, предположительно по 

проекту И. Е. Старова. Камен. дворец был существенно перестроен 

(возможно, по проекту Д. Кваренги) в 1810-х гг. с привнесением в декор 

ордерных элементов. Это монумент. трехэтажное здание, имеющее два 

равнозначных фасада: сев., б. строгий, отмеченный портиком дорич. ордера, 

и юж., с выступающей шестиколонной полуротондой с балюстрадой и 

спускающейся в парк широкой двухмаршевой лестницей, ранее украш. по 

бокам античными скульптурами. В интерьере дворца своей декоративной 

отделкой выделяется круглый зал, рядом с ним портретная галерея, 

насчитывавшая ок. 150 портретов представителей рода Голицыных и их 

знатных современников. Кроме картин и миниатюр зубриловская худож. 

коллекция, собранная сыном основателя усадьбы Ф. С. Голицыным, 

включала предметы из фарфора, мрамора и бронзы. Часть из них вывез в свое 

имение после смерти последнего его сын К. Ф. Голицын, все остальное 

погибло во время разгрома и пожара З. у. 19.10.1905. До этого дня во дворце 

сохранялась в неприкосновенности комната, в к-рой жил И. А. Крылов, 

служивший личным секретарем С. Ф. Голицына и наставником его детей. 

Симметрично от дворца 

располагаются: к В. – Спасо-

Преображенская церковь, к З. – 

стоящая отдельно колокольня, 

сооруж. в 1796. Монумент. объем 

церкви строится на сочетании 

квадратной в плане трапезной с 

портиком дорич. ордера и храма-

ротонды, увенчанной изящным 

бельведером. Выразительность 

архит. образа церкви, стилистич. 

чистота исполнения ее 

элементов, приемы, использов. в 

композиц. построении церкви, 

выдвигают ее в число ценнейших 

памятников архитектуры периода 

строгого классицизма. Церковь 

является фамильной 

усыпальницей кн. Голицыных: в 

подвальном этаже ее захоронено 

ок. 20 представителей этого 

старинного рода. Недалеко от церкви находится часовня, выполненная в 



тяжеловесных формах в виде усеченной пирамиды, гл. фасад к-рой отмечен 

портиком. Она сооружена на месте, где 2.5.1815 умерла жена первого 

владельца усадьбы Варв. Вас., урожд. Энгельгардт, племянница фаворита 

Екатерины II кн. Г. A. Потемкина-Таврического. Севернее церкви 

расположено одноэтажное здание б-цы, архитектура к-рой несет в себе черты 

классицизма; недалеко от нее – четыре жилых дома, попарно расположенных 

по обе стороны дороги, в их архитектуре также прослеживаются 

классицистич. мотивы. Трехъярусная колокольня отличается 

оригинальностью замысла: два нижних яруса имеют в плане вид 

равностороннего треугольника со срезанными углами; большие грани 

первого яруса прорезаны полукруглыми лоджиями, оформленными как 

двухколонные портики дорич. ордера, а в меньших гранях устроены 

полукруглые ниши для размещения скульптур. Третий ярус (звонница) – 

цилиндрический, ранее был увенчан длинным шпилем, а в сов. время 

превращен в водонапорную башню. Парк, занимающий пл. ок. 80 га, в наст. 

время сильно зарос и утратил большинство своих композиц. элементов. 

Недалеко от колокольни, на спуске к оврагу, еще можно найти остатки 

бассейна-купальни, воспетого худ. В. Э. Борисовым-Мусатовым, жившим и 

творившим в Зубрилове в 1899, 1901–02, в своей известной картине 

«Водоем». По другую сторону оврага сохранилась башня-руина, 

построенная, согласно преданию, пленными французами в 1810-x гг. 

Лит.: Верещагин В. Разоренное гнездо //Старые годы. 1908. Март; 

Ежова; Перфильева Л. А. Усадьба Голицыных и Голицыных-Прозоровских 

//Мир русской усадьбы. М., 1995. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

ЗО’ТКИНЫ, бр., мастера нар. иск-ва (с. Абашево Беднодемьян. р-на). 

Ларион Фролович (1879, с. Абашево – до 1933, там же). В 1930-е гг. его 

работы положили начало развитию совр. абашевской глиняной игрушки. 

«Его творчество, – писала искусствовед И. Я. Богуславская, – дало иное 

направление абашевской свистульке... Неуемная фантазия мастера 

превратила их в зверей неведомой породы. Созданный им тип декоративного 

изображения животных – козлов, быков, оленей и др., наделенных 

необычайной мощью, затем сохраняется в творчестве других мастеров». 

Сохранились его работы 1930-х гг.: «Дама», «Генерал» (белая глина, роспись 

эмалевыми красками, алюминием), «Всадник» (белая глина, роспись 

эмалевой краской, бронзой, алюминием) и др. Акинфий Фролович (1883, с. 

Абашево – 13.5.1974, г. Беднодемьяновск). Исполнял свистульки, фигурки 

зверей и домашних животных (глина, роспись эмалевыми красками, бронзой, 

алюминием). Находился среди мастеров, к-рые в 1960-е гг. возрождали 

глиняную абашевскую игрушку в Беднодемьяновске. 

Лит.: Церетели Н. М. Русская крестьянская игрушка. М., 1938; Савин 

О. Беднодемьяновская керамика //ПП. 1970. 31 окт.; Богуславская И. Я. 

Русская глиняная игрушка. Л., 1975; Назарова Н., Савин О. Таланты 



народные; Попова О. С., Каплан Н. И. Русские народные промыслы. М., 

1984; Блинов Г. Абашевские дудки //Панорама искусств. Сб. 8. М., 1985. 

О. М. Савин. 
  

  

ЗУБРИ’ЛОВСКИЙ ПАРК, расположен на правом высоком берегу р. 

Хопра, в центре с. Зубрилово Тамал. р-на, является самым крупным 

ландшафтным парком в Пенз. обл. (72 га). Создавался во второй пол. 18 в. 

одноврем. со стр-вом усадьбы кн. С. Ф. Голицына на основе большого 

лесного массива. В усадьбе частично сохранился комплекс архит. 

сооружений: дворец, Спасо-Преображенская церковь, часовня, колокольня. 

Гл. аллея протяженностью 1,5 км. Основу насаждений составляют 300-

летние дубы. К ним примешиваются липа, клен, ясень, вяз, разнообразные 

кустарники, плодовые деревья, встречаются лиственница сибирская и сосна 

обыкновенная. 

Лит.: С любовью к природе; Мир русской усадьбы. М., 1995. 

С. Ю. Пономарёв. 
  

  

ЗУБРИ’ЛОВО (Зубриловка), село Тамалинского р-на. Расположено на 

правом берегу р. Хопер, в 20 км от пгт Тамала, с к-рым связано шоссе. Осн. в 

нач. 18 в., в 1733 было 104 двора, крестьяне принадлежали помещикам Ф. И. 

Дмитриеву-Мамонову и др., переселены из Владимирской, Казанской губ. и 

Пенз. уезда. Позже имение перешло к кн. С. Ф. Голицыну (см. Голицыны), к-

рый в 1780-х гг. построил зубриловскую усадьбу. В 19 в. З. считалось 

«самым живописным селом в Саратовской губернии». В 1877 село 

насчитывало 229 дворов, 1682 жит., имелись церковь, школа, богадельня, б-

ца, лавка, водяная мельница, ярмарка и базар. К 1889 открылись «народная 

чайная» об-ва трезвости, родильный дом и дет. ясли, работавшие в страдную 

пору. В 1905 село участвовало в аграрных беспорядках. В 1921 находилось в 

р-не крест. восстания (антоновщина). С нач. 1930-х гг. в имении помещался 

дом отдыха. В 1990-е гг. здесь расположены АО »Восход» на базе одноим. 

колх., фельдшерско-акушерский пункт, ср. школа, ДК, б-ка. Действует 

Спасо-Преображенская церковь. Памятник борцам рев-ции. Родина Героя 

Сов. Союза Н. В. Редкина, Героя РФ М. В. Плотниковой. Анс. усадьбы, где 

бывали Г. Р. Державин, И. А. Крылов, И. И. Лажечников, В. Э. Борисов-

Мусатов, сохранился частично – после пожара (1905) от дворца остались 

только наружные стены. Флигели и галереи были уничтожены огнем. В 1930-

х гг. осн. здание было отремонтировано под дом отдыха. 

Население: в 1859 – 1450, 1897 – 1902, 1926 – 2444, 1959 – 947, 1989 – 

579. На 1.1.1998 – 569 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЗУМЕРО’ВСКИЙ Осип Иванович (Иозеф фон Зоммер), подполк., 

обрусевший немец, принявший православие. На строительство крепости 



Пенза прибыл летом 1663, видимо, в кач-ве помощника ком. полка Ю. Е. 

Котранского, с к-рым был знаком и дружен еще с 1650-х гг. Участвовал в 

стр-ве города-крепости Пенза. В июле 1677 назначен пожизненным воеводой 

тульского г. Епифани. С сент. 1680 сведения о нем прекращаются. 

Лит.: Мясников (2). 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

ЗУ’СКИН Беньямин Лейбович (Вениамин Львович) (1899, Паневежис, 

Литва – 1952), нар. арт. РСФСР (1939). В 1915 поступил в Пенз. реальное 

училище. С 1918 продолжил обучение в 21-й пенз. сов. трудовой школе 2-й 

ступени – бывш. реальное уч-ще, ныне ср. школа № 4. В период учебы жил в 

доме № 1 по ул. Сборной (ныне ул. Славы). После П. учился в Моск. горном 

ин-те. В 1921 поступил в студию Гос. евр. Камерного театра, впоследствии 

Гос. евр. театр (ГОСЕТ) и зачислен в труппу. Лучшие роли З.: Шут («Король 

Лир» У. Шекспира, 1935), Гоцмах («Блуждающие звезды» по Шолом-

Алейхему, 1940), партизан Ляхович («Леса шумят» Г. М. Линькова, 1947). С 

1935 преподавал в театр. уч-ще Моск. евр. театра. С 1948 худож. рук. 

ГОСЕТа. В 1949 репрессирован, в 1952 расстрелян. Посмертно 

реабилитирован. 

Лит.: ТЭ. Т. 2; Пекный А. Не будем забывчивыми! //ДУ. 1996. № 32. 

А. И. Пекный. 
  

  

ЗО’ТОВА Анна Федоровна (8.3.1898, Платицинский разъезд Рязанско- 

Уральской ж. д. Саратовской губ. – 5.12.1995, пос. Леденёво, Моск. обл.), 

засл. учитель школы РСФСР (1956). Окончила зем. нач. уч-ще (ст. 

Салтыковка Саратов. у.), жен. ж.-д. уч-ще (ст. Ртищево), Беков. жен. уч-ще, 

Нижегородскую церк.-учительскую жен. школу (1918). Учительствовала в 

Песковатовской школе Саратовского у. В 1920–21 учительница Репьевской 

школы Серд. у. В 1922–27 училась в Саратовском ун-те, затем преподавала в 

школах Саратовской обл. С 1933 по 1936 преп. обществ.-экон. дисциплины в 

пед. техникуме г. Инсар (Морд. автономная обл.). В авг. 1936 переведена в 

Лунин. ср. школу, где преподавала историю (с 1941 дир. школы). В 1942 на 

партийной работе. Затем снова в школе. В 1939 участник Всеросс. совещания 

учителей в М. Активный участник обл. пед. чтений, пропагандист передовых 

пед. идей, постоянный сотр. газ. «Сурская правда». Орд. Трудового Кр. Знам. 

Лит.: Найденов Б. Людям навстречу //ПП. 1967. 24 дек. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

ИВАНО’В Александр Иванович (р. 3.8.1956, Рузаевка), миколог, докт. 

биол. наук (1992), проф., действит. чл. РАЕН (1996), зав. кафедрой биологии 

ПГСХА с 1993. Окончил в 1978 естеств.- геогр. ф-т ПГПИ. Преп. кафедры 

ботаники ПСХИ с 1979. Чл. ред. совета, зав. отд. биологии «Пензенской 

энциклопедии». Внес существ. вклад в изучение видового состава 



шляпочных грибов России, выявил виды, ранее неизвестные на терр. 

республики, описал новые для науки таксоны. Автор работ, посвященных 

макромицетам осн. растит. формаций лесостепной зоны, а также утилизации 

отходов с.-х. произ-ва путем выращивания съедобных грибов. Автор б. 80 

науч. работ, опубл. в центр. журналах России и за рубежом. 

Соч.: Новые для науки и микрофлоры СССР виды и формы рода 

Cortinarius из Пензенской области //Микология и фитопатология. 1988. Т. 29. 

№ 6; Грибы лесостепного Поволжья. Саратов, 1993. 

И. С. Антонов. 
  

  

ЗЯ’БЛОВА. (? – 1784, с. Рузаевка Пенз. губ., ныне Респ. Мордовия), 

живописец, ученик Ф. С. Рокотова. Исполнил копию с несохранившейся 

картины Ф. С. Рокотова «Кабинет И. И. Шувалова» («Картинная галерея И. 

И. Шувалова», 1779, ГИМ), плафоны для рузаевского дома Н. Е. Струйского 

(один известен по гравюре «Екатерина II в виде Минервы») и др. 

живописные работы. Участвовал в оформлении книг, изданных в типографии 

Н. Е. Струйского, а также в стр-ве помещичьего дома и церкви в с. Рузаевка. 

Ему посвящено стихотворение Н. Е. Струйского «На смерть верного моего 

Зяблова...» Имя З. упоминается в сочинениях кн. И. М. Долгорукого, поэта П. 

А. Вяземского. 

Лит.: Художники. Т. 4. Кн. 1. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

ИВАНИ’СОВ Михаил Иванович (1813, П. – 27.8.1884, там же), пенз. 

купец, поэт. Владел в П. галантерейным магазином. В 1908 в Киеве уже 

после смерти автора вышла его кн. «Пенза. Поэтическое описание города в 

60–70-х гг. и сатирические очерки купеческого быта (жизнь маленькой 

великорусской провинции) на добрую память купцам от купца-поэта». Умер 

в нищете в одной из пенз. богаделен. В 1997 в П. вышло переиздание его 

книги. 

Лит.: Савин (9); Годин В. «Пенза город есть губернский...» //Сура. 

1993. № 2. 

О. М. Савин. 
  

ИВАНО’В Дмитрий Павлович (27.5.1923, Спасск, ныне 

Беднодемьяновск – 24.6.1985, Воронеж), Герой Сов. Союза (1945), гвардии л-

т, ком. стрелк. взвода. В Вел. Отеч. войне с 1942, четырежды ранен. 

Отличился в боях за освобождение Польши. 20.1.1945 первым во главе 

взвода ворвался в г. Боронув. Форсировав Одер, захватил плацдарм и 

удерживал его до подхода гл. сил. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ИВАНО’В Ефрем Иванович (?, с. Невежкино, Чембар. у. Пенз. губ., 

ныне Белинск. р-на – 1821, там же), участник Отеч. войны 1812, из гос. 



крестьян. В 1788–1805 воевал в составе рус. войск на Кавказе, был 

произведен в поручики. В 1812–14 ком. роты в составе 3-го пех. полка Пенз. 

ополчения. Отличился при блокаде Магдебурга, Гамбурга. Орд. Св. Анны 3-й 

степ. и бронз. медаль на Владимирской ленте с правом сохранения их в 

потомстве. 

Лит.: Кузнецов С. Сын Отечества //МЛ. 1962. 12 сент. 

О. М. Савин. 
  

  

ИВАНО’В Евгений Петрович (7.2.1938, Сердобск – 30.10.1986, П.), 

хирург, засл. врач РСФСР (1980), нар. врач СССР (1986). Окончил 

Саратовский мед. ин-т, работал в Оренбургской обл. С 1967 трудился в Пенз. 

дет. б-це (хирург, зам. гл. врача по хирургии, гл. врач). С 1969 гл. 

внештатный дет. хирург области. Был чл. правления науч. хирургич. об-ва, 

имел науч. работы. Медаль ВДНХ за централизацию хирургич. помощи 

детям (1980). 

Лит.: Аветисов С. Народный врач //ПП. 1986. 13 июля. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ИВАНО’В Анатолий Иванович (14.3.1927, с. Селиваниха Моск. обл. – 

8.4.1983, П.), ген. дир. пенз. ПО «ЗИФ». С 1951 работал на пр-тии в Загорске 

мастером, нач. технологич. бюро. В 1970– 1976 дир. Н.-Ломов. электро-

механич. з-да. В 1976 назначен дир. з-да им. Фрунзе. За короткий срок з-д 

превратился в передовое пр-тие Мин-ва машиностроения СССР. Была 

проделана большая работа по реконструкции и технич. перевооружению, 

внедрению новой техники и прогрессивной технологии. Избирался чл. 

облсовпрофа, деп. р-ного, гор. и обл. Советов нар. деп. Орд. Ленина, Окт. 

Рев., «Знак Почета». Почетный гражданин г. Н.-Ломова. 

Лит.: Субботина Р. В последний путь //Фрунзенец. 1983. 15 апр. 

Л. Н. Кайзер. 
  

  

ИВАНО’В Игорь Алексеевич (15.5.1914, Томск – 19.2.1994, П.), докт. 

техн. наук (1964), проф. (1966), засл. деятель науки и техники РСФСР (1974). 

Окончил Воронежский коммунально-строит. техникум (1935), Воронежский 

инж.-строит. ин-т (1940), Всесоюзный заочный ин-т промышленно-строит. 

материалов (1955). В 1940–45 в системе Наркомата боеприпасов, занимался 

науч. работой. В 1946–55 на различных инж. должностях в тресте 

«Новосибирскпромстрой». С 1955 на преподавательской работе в инж.-

строит. вузах Новосибирска и П. С 1966 зав. кафедрой технологии бетонов, 

керамики и вяжущих ПИСИ. Под рук-вом И. создана науч. школа по легким 

бетонам и строит. материалам. Автор св. 250 науч. трудов, участник 

междунар. конгрессов и конференций за рубежом. 

А. П. Михеев. 
  

  



ИВАНО’В Лев Николаевич (15.7.1903, г. Городище – 6.9.1957, М.), 

историк, экономист, акад. АН СССР. Зав. сектором стран Британской 

империи в Ин-те мирового хоз-ва и мировой политики АН СССР, эксперт в 

Мин-ве внешней торговли. Автор трудов по экономике и истории междунар. 

отношений, мор. политики и мор. вооружений, в т. ч. 13 монографий и свыше 

120 науч. статей. 

Лит.: БСЭ. Т. 10; Савин (10). 

О. М. Савин. 
  

  

ИВАНО’В Павел Валентинович (31.5.1853, Казань – 1926, П.) докт. 

медицины (1903). В 1877 окончил Казанский ун-т, был назначен зем. врачом 

в Кузнецк, с 1889 гор. врач в П., с 1903 пенз. губ. врачебный инспектор, с 

1905 гл. врач Пенз. общины сестер милосердия Кр. Креста. Избирался пред. 

Пенз. мед. об-ва. Действит. статский советник. Орд. Св. Владимира 3-й степ. 

(1911). Автор науч. трудов. 

Лит.: Список лиц, служащих в Пензенской губернии по ведомству 

МВД 1910 года. П., 1910; Кошко; Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в 

полтора столетия. П., 1996. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ИВАНО’ВА Валентина Ивановна (р. 

16.8.1932, с. Сумы Колышл. р-на), Герой Соц. Труда 

(1973), швея-мотористка Пенз. швейной ф-ки им. 

Клары Цеткин (с 1949). В годы 10-й пятилетки 

выполнила 7 годовых норм. Делегат 26-го съезда 

КПСС (1981). Орд. Трудового Кр. Знам. (1971). 

Почетный гражданин г. Пензы (1978). 

Лит.: Вайнер М. И. Хозяин судьбы. Саратов, 

1977; Овчаров М. Человек на виду //Судьбы 

счастливый поворот. М., 1982. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ИВАНО’ВА Анастасия Ивановна (р. 19.9.1929, с. Днепровское 

Смоленской губ.), Герой Соц. Труда (1966), бригадир птицеводч. фермы 

совх. «Башмаковский». 

М. С. Полубояров. 
  

  

ИВАНЫ’РСОВСКИЙ ЧУ’ДОВ МУЖСКО’Й МОНАСТЫ’РЬ, 

обитель, осн. ранее 1677 (в этом году с церкви монастыря начала взиматься 

дань). Располагался на правом берегу р.Суры при впадении в нее р. Иванырс. 

Первонач. название – Иванырский Пресвятой Богородицы Одигитрии 

монастырь. Ему была отведена земля, населенная крестьянами. Село 

Иванырс возникло как приписное к монастырю, к-рый имел значит. число 



вкладов, что привлекло внимание центр. церк. властей. В 1686 потерял 

самостоятельность и был приписан к Моск. Чудову монастырю. С этого 

времени стал называться Иванырсовский Чудов монастырь. Большой урон 

монастырю нанес «Кубанский погром» 1717. Из его владений было уведено 

«в полон» 172 чел., 18 чел. было убито, все дома монастырских крестьян 

были сожжены. Последнее упоминание о монастыре относится именно к 

1717. В списке монастырей 1739–41 не значится. 

Лит.: Хохряков В. Х. Материалы для истории города Пензы //Труды 

Пензенской ученой архивной комиссии. Пенза, 1893. Кн. 1; Х(вощев) А. К 

истории упраздненных монастырей Пензенской епархии //ПЕВ. 1903. № 3; 

Документы и материалы по истории Мордовской АССР. Саранск, 1940. Т. 2. 

Е. В. Мануйлова. 
  

  

И’ВУШКИН Петр Терентьевич (р. 17.6.1918, с. Козловка Петров. у. 

Саратовской губ., ныне Лопатин. р-на), Герой Сов. Союза (1945), гв. капитан, 

ком. танк. батальона. Отличился при форсировании р. Шпрее, захвате гг. 

Барут, Гольсен, в уличных боях за Берлин. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ИВАНО’В Иван Антонович (29.9.1898, Рязань – 7.2.1980, П.), культ.-

просвет. работник. В 1930-е гг. организовал драм. кружок в клубе Пенз. 

ЗИФа. До 1971 ведущий артист и рук. драм. кружка. На сцене клуба в 1930–

70-е гг. им поставлены многочисл. спектакли по пьесам рус. и сов. 

драматургов. В 1951–60 дир. Дворца культуры имени С. М. Кирова, где 

работали хоровой коллектив (рук. Г. М. Прищепа), духовой оркестр (рук. В. 

С. Назаров), лит. объединение «Рассвет» (рук. К. Д. Вишневский), 

агитбригада «Велосипед» (рук. В. К. Застрожный), кружок начинающих 

художников (рук. Г. В. Панков) и др. Инициатор развития цеховых 

коллективов худож. самодеятельности. 

Соч.: Заводской Дом культуры. П., 1956. 

Лит.: Малыгин Н. Дом культуры: К 20-летию ДК Кирова //СЗ. 1954. 21 

дек.; Гудков Е. Дипломы народных театров //ПП. 1967. 14 февр.; Ларин Е. 

Очередная премьера //Клуб и худ. самодеятельность. 1972. № 10. 

П. М. Лощинин. 
  

  

ИГНА’ТЬЕВ Сергей Степанович (р. 

22.9.1934, д. Бигзино Рязанской обл.), бригадир 

строит. бригады, засл. строитель РСФСР (1981). 

Бригадир каменщиков СУ-13 треста «Жилстрой» 

(1961–94). Строил первые жилые дома на Зап. 

Поляне, здание ин-та «Пензгражданпроект», 

кинотеатр «Современник», сооружения Центр. 

рынка, 12-этажные дома на ул. Урицкого и др. 



объекты. Орд. Трудового Кр. Знам. (1966), орд. Ленина (1977). 

Лит.: Елин В. Рабочая высота //ПП. 1981. 24 мая. 

А. П. Михеев. 
  

  

И’ГОРЕВ (Игирев) Лев Степанович (1822, с. Комаровка Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Кузн. р-на Пенз. обл. – 29.12.1893, Саратов), 

художник, акад. АХ. Сын пономаря. Окончил Саратовскую духовную 

семинарию, учился в классах АХ, Петерб. духовной семинарии. В 1857–64 

живописец рус. духовной миссии в Пекине. Создал картину «Китайские 

нищие на холоде» (1859, ГТГ), портреты китайских чиновников, зарисовки 

нар. типов. Жил в СПб., Саратове. Картины хранятся в ГРМ, ГТГ, музеях 

Ниж. Новгорода, Саратова. 

Соч.: Воспоминания //Саратов. край. Вып 1. Саратов, 1896. 

Лит.: Художники. Т. 4; Русское искусство: Очерки о жизни и 

творчестве художников середины 19 в. М., 1958; Савин (10). 

О. М. Савин. 
  

  

ИЗДА’ТЕЛЬСКАЯ ДЕ’ЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕ’НЗЕНСКОМ КРА’Е. 

Первая типография была открыта в 1788 в с. Рузаевка Инсар. у. помещиком 

Н. Е. Струйским. Его изд. признавались европейскими по уровню 

оформления и считались раритетными уже в кон. 18 в. Нек-рые из своих изд. 

помещик преподнес Екатерине II, к-рая охотно демонстрировала их иностр. 

гостям. В 1803 в П. открылась типография Пенз. губ. правления. В ней 

печатались офиц. докум., отчеты, с 7 янв. 1838 «Пензенские губернские 

ведомости», с 1854 «Памятные книжки Пензенской губернии», с 1866 

«Пензенские епархиальные ведомости», с 1893 «Сборник Пензенского 

губернского статистического комитета», с 1903 «Труды Пензенской ученой 

архивной комиссии». На рубеже 19–20 вв. в связи с ростом числа изд. крепла 

полиграфич. база. В П. была создана мощная по тем временам паровая типо-

литография т-ва А. И. Раппопорт и Ко, в к-рой стали применять цветную 

печать. В 1910-е гг. также активно функционировали типографии Малкина, 

Соломонова, Уланова. В типографии Пенз. губ. правления накануне 1917 

работало ок. 100 чел. Неск. типографий было в уездах. В губ. центре 

типографии печатали «Вестник Пензенского земства», «Пензенский 

городской вестник», «Труды Пензенского общества любителей 

естествознания», «Землеустроитель», «Сведения Врачебно-санитарного 

отдела г. Пензы», «Голос Черноземного края», «Сура», «Наша Пенза». 

Уездные типографии печатали в осн. офиц. материалы, а также периодич. 

издания. В Саранске выходили нар. полит. и лит. газ. «Мужик» (1906–07), 

«Саранские вести» (1912), «Копейка» (1912), в Краснослободске – 

«Краснослободский листок» (1914), в Н. Ломове – еженед. газ. «Куранты» 

(1912). 3 апреля 1918 был создан губ. комиссариат печати, при к-ром 

функционировал издательский отд., взявший под контроль работу 

типографий в губернии и осуществлявший выпуск революц. листовок и 



плакатов. Борьба с независимой печатью привела к национализации газетной 

торговли и типографий, к прекращению выпуска изд. кадетской, эсеровской 

и меньшевистской направленности уже к лету 1918. В 1920-е гг. в Пенз. губ. 

были изданы и отд. кн.: «Кто такой Н. Ленин» (1918), «Очерки по истории 

Пензенского края» А. Л. Хвощева (1922), «Юбилейный сборник памяти И. Н. 

Ульянова» (1925), «Октябрь в Пензе» В. В. Кураева (1927) и др. В 1920–30-е 

гг. формируется система уездных (р-ных) типографий, осуществлявших 

выпуск местных изд.: нек-рые из р-ных газет были открыты в 1917–20 

(Саранск, Инсар, Краснослободск, Спасск, Керенск, Чембар, Наровчат, 

Нижний Ломов, Кузнецк, Сердобск, Городище), др. в 1930–31 (Шемышейка, 

Тамала, Мокшан, Лунино, Никольск, Каменка, Беково, Башмаково, 

Земетчино, Колышлей, Русский Камешкир и др.), третьи в 1935–38 

(Бессоновка, Кондоль, Сосновоборск, Неверкино, Терновка). С 12 апр. 1930 

начался выпуск газ. железнодорожников «Сталинский маршрут», а в 1931 

уже мн. пр-тия и орг-ции (бисквитная фабрика, лесотехнич. ин-т и др.) стали 

выпускать свои многотиражные газеты. С организацией в 1939 Пенз. обл. в 

П. стали печататься две обл. газеты. С 1945 начал издаваться «Блокнот 

агитатора» (впоследствии «Политическая агитация», «Политический 

собеседник»). 

В 1947 организовалось Пенз. книжное изд-во с собств. полиграфич. 

базой. Долгое время дир. изд-ва был П. Н. Ануфриев, а гл. ред. И. П. Седов. 

Оно ежегодно выпускало 60–65 названий книг, брошюр, плакатов объемом 

220–230 условных печатных листов. Преобладала массово-полит., с.-х., 

пром.-производ. лит-ра. Издавались худож. произв. А. П. Анисимовой, Н. М. 

Почивалина, В. Л. Садовского, А. И. Карасева, М. П. Смирновой, Г. Н. 

Федотова, Д. Д. Злобиной, Н. И. Каткова, В. И. Кирюшкина, А. С. Васильева, 

М. И. Вайнера и др. Развитию творчества способствовал альманах «Земля 

родная» (1947–64). В 1964 книжное изд-во упразднили, было создано Пенз. 

отд. Приволжского книжного изд-ва, к-рым в разные годы заведовали 

А. Л. Маргулис (1964–66), А. А. Сазонов (1967–70), П. Ф. Максяшев (1970–

96). В 1970 были сданы в эксплуатацию новая типография и редакц. корпус 

изд-ва «Пензенская правда». Она значительно превосходила по 

оборудованию и технологич. процессам ранее существовавшую полиграфич. 

базу. Здесь печатались «Пензенская правда», «Молодой ленинец», почти все 

многотиражные газеты, а также брошюры, плакаты, афиши. Дир. изд-ва 

долгое время был Н. Ф. Можаров. Постепенно объем ежегодной продукции 

Пенз. отд. Приволжского книжного изд-ва достиг 130–145 условных 

печатных листов. Увидели свет произв. пенз. литераторов Н. А. Куленко, Ф. 

Н. Ракушина, О. М. Савина, А. А. Сазонова, В. С. Стенькина, Л. И. Яшиной, 

Ю. Б. Самсонова, В. Д. Агапова, Г. В. Штурмина, к-рые стали чл. Союза 

писателей. Была издана серия книг о А. Н. Радищеве, В. Г. Белинском, М. Ю. 

Лермонтове, Н. П. Огареве, А. И. Куприне, В. Э. Мейерхольде, о пензенцах – 

Героях Сов. Союза и полных кавалерах орд. Славы, вышло большое кол-во 

изданий по краеведению, истории ф-к, з-дов, колх., совх., впервые были 

выпущены многокрасочные альбомы Пенз. картинной галереи и др. Все вузы 



Пензы регулярно издавали ученые записки. В 1988–89 осваивалась 

технология печати в новом издательском корпусе, построенном на 

ул. Куйбышева и оснащенном соврем. оборудованием. Здесь по 

фототелеграфу стали принимать готовые матрицы центр. газет. С нач. 1990-х 

гг. объем печатной продукции резко снизился. Из-за фин. трудностей в 1994 

прекратило выпуск книг Пенз. отд. Приволж. книжного изд-ва. Осн. объем 

печатной продукции в кон. 1990-х гг. выпускается типографией «Пензенская 

правда» и гос. пр-тием «Полиграфист». После 1992 создано множество 

частных мини- типографий, множит. участков, центров оперативной 

полиграфии и т. п. Выпуск учеб. методич. лит-ры, а также науч. монографий 

осуществляют пензенские вузы, имеющие лицензии на издательскую 

деятельность. Свое профильное изд-во функционирует в ин-те повышения 

квалификации и переподготовки работников образования (ИПКиПРО). 

Лицензию на издательскую деятельность имеет частное изд-во Г. М. 

Балалаевой «Пеликан». В качестве издателя активно выступает департамент 

культуры правит. Пенз. обл.: финансирует ж. «Сура», газ. «Доброе утро», 

«Пензенский временник любителей старины», «Тарханский вестник». 

Учредителями изд. в р-нах области являются департамент средств массовой 

информации и полиграфии правит. Пенз. обл. и местные администрации. 

Нек-рые частные изд. выходят в свет на деньги спонсоров и рекламодателей. 

Лит.: Помещик-типограф Н. Е. Струйский //ПГВ. 1892. № 209; Попов 

В. П. Столетие типографии Пензенского губернского правления (1804–1904). 

П., 1904; Вишневский К. Д. Печать и литература //Пензенская область за 

сорок лет советской власти. П., 1957; его же. От «Зорьки» до «Красного 

галстука» //Детская литература. 1968. № 3; его же. Провинциальная 

периодическая печать и её роль в истории журналистики //Материалы 9-й 

научной конференции литературоведов Поволжья. П., 1969; Периодическая 

печать Пензенского края. 1838–1975 гг. П., 1977; Малкин Ф. Пензенские 

издания военных лет //Альманах библиофила. Вып. 7. М., 1979; Наследие; 

Жаткин Д. Н., Дорошин Б. А. История средств массовой информации 

Пензенского края. П., 1998. 

Д. Н. Жаткин, П. Ф. Максяшев. 
  

  

«ИЗ ИСТО’РИИ О’БЛАСТИ. О’ЧЕРКИ КРАЕВЕ’ДОВ», периодич. 

изд. Пенз. гос. объединенного краеведч. музея, включающее науч. статьи 

сотр. музея, учеб. заведений, госархива области. 1-й выпуск (1989) освещал 

проблемы древней и совр. истории области. 2-й выпуск (1990) тематич. 

(вопросы археол. иссл. края, истории 17–18 вв.). 3-й вып. (1992) – краеведч. 

статьи сотр. музея и преп. пед. и с.-х. ин-тов, обл. науч. б-ки им. Лермонтова. 

4-й выпуск (1993) посвящен 120-летию со дня рождения докт. биол. наук, 

проф. И. И. Спрыгина. 5-й выпуск (1995) – статьи, посвящ. 50-летию Победы 

в Вел. Отеч. войне. 

Е. Е. Ставничук. 
  

  



ИЗМА’ЙЛОВ Абяз Халиулович (15.9.1920, с. 

Б. Труев Кузн. у. Саратовской губ., ныне Кузн. р-на 

Пенз. обл. – 6.1.1992, там же), полный кавалер орд. 

Славы, сержант, механик- водитель САУ-76. На 

фронте с 1941. Награжден за бои под Новгородом, на 

р. Одер, при освобождении Праги. Сбил 2 самолета 

противника. Был ранен. Медаль «За отвагу». После 

войны бригадир, управляющий отд. совхоза в Кузн. р-

не. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ИГО’ШЕВ Александр Александрович (10.10.1915, д. Пузовка, ныне 

Вологод. обл. – 19.8.1961, П.), Герой Сов. Союза (1940), мл. л-т, ком. отд. 

разведки минометной батареи. Отличился во время сов.-фин. войны. В 1941 

окончил Пенз. арт. уч-ще, участник Вел. Отеч. войны. Жил и работал в П. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ИЗМА’ЙЛОВ Николай Федорович (4.12.1891, д. Раевка Пенз. у., ныне 

с. Бекетовка Колышл. р-на – 6.8.1971, М.), сов. воен. деятель, участник Окт. 

рев-ции. Левый эсер с 1917. Чл. ком. партии с июля 1917. С 1913 на 

Балтфлоте, унтер-офицер водолазной школы. После Февр. рев-ции 1917 деп. 

Кронштадтского Совета, чл. Центробалта, пред. его воен. отдела. Входил в 

тройку Центробалта, к-рая отправляла корабли и отряды матросов в Пг. для 

участия в вооруж. восстании. В 1918 гл. комиссар Балтфлота; комиссар Гл. 

мор. хоз. управления; в 1919 ком. Нижегородского военно-мор. порта. С нач. 

1920 командующий мор. и речными силами Юго-Зап. фронта. После Гражд. 

войны на адм. работе. В 1937 был репрессирован, 16 лет находился в лагерях 

и ссылке. В 1956 реабилитирован. 

Соч.: Балтийский флот в Октябрьские дни. М., 1957; Центробалт. 

Калининград, 1967 (совм. с А. С. Пуховым). 

Лит.: Назаров А. Н. Во главе Центробалта. Саратов, 1982; Савин (13). 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

И’КАНЬЕ, фонетич. явление, произношение в первом предударном 

слоге на месте 3 прежних гласных Е, Ъ (ять) и Я одного звука И: висна’, 

рика’, пита’к, нисём, билю’, глиди’. Если в лит. языке И. имеет оттенок Е 

(виесна’, риека’, пиета’к), то в икающих говорах, в частности в пенз., этого 

оттенка нет и слышится отчетливое И. В Пенз. обл. иканье свойственно 

преим. ср.-рус. говорам (см. Русские говоры) с неполным аканьем, особенно 

в р-нах Лунин., Никольск., Пенз., Камен., Мокш., Беднодемьян., Городищ. и 

др. После умеренного яканья И. – наиб. распростран. в Пенз. обл. вариант 

произношения Е, Ъ (ять), Я в первом предударном слоге. 

Лит. см. к ст. «Диалекты территориальные». 



В. Д. Бондалетов. 
  

  

ИКО’НА БО’ЖИЕЙ МА’ТЕРИ ЖИВОНО’СНОГО ИСТО’ЧНИКА 
находилась в с. Валяевка Пенз. у. По устному преданию, икона явилась 

неизв. монаху, скрывавшемуся во время набега кочевников (1717) в лесу, в 

том месте, где теперь находится с. Валяевка. Она была найдена в источнике, 

скрытом густыми зарослями камыша, и совсем не пострадала от сырости. О 

находке монах объявил жителям дер. Поляны (5–6 км от Валяевки), к-рые 

посчитали явление иконы знамением спасения от набега. Около источника 

была сооружена часовня, в к-рую и поместили чудотворную икону. 

Впоследствии здесь образовалось крест. поселение и была построена дерев. 

церковь во имя Божией Матери Живоносного источника. Это поселение 

затем перешло к помещику Валяеву и было названо по фамилии нового 

владельца. В 1807 на месте старой дерев. часовни была выстроена новая 

каменная. Часовня и источник стали местом паломничества. Впоследствии 

здесь образовался ансамбль культовых зданий, состоящий из 2 камен. 

церквей и часовни (см. Церкви в селе Большая Валяевка). Устное предание 

приписывает иконе и источнику, в к-ром она была найдена, целит. свойства. 

Местные жители рассказывали о многочисл. случаях выздоровления больных 

после молитв у иконы и купания в источнике. Особенно мн. паломников 

приходило на поклонение иконе в праздник Пасхи. В пасхальные дни здесь 

совершались молебны с водосвятием. Во время эпидемий холеры 1831 и 1848 

икона приносилась в П. для избавления жителей города от болезни. Икона 

греческого письма, украшена серебряной ризой. Судьба иконы после 1917 

неизвестна. 

Лит.: Бурлуцкий Я. О св. иконах, пользующихся особенным 

чествованием народа в церквах Пензенского уезда //ПЕВ. 1870. № 19; То же 

//Временник. 1992. № 5. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ИКО’НА ВЛАДИ’МИРСКОЙ БО’ЖИЕЙ МА’ТЕРИ, находилась в 

Покровской церкви г. Пензы. Происхождение иконы не установлено. 

Дореволюц. церк. историк, протоиерей Я. П. Бурлуцкий предполагает, что 

она была привезена в П. в 1666 служилыми людьми. После постройки церкви 

во имя Покрова Пресвятой Богородицы икона была помещена в один из 

приделов, назв. ее именем. В предании не сохранились сведения о чудесах, с 

ней связанных. Известно, что самое большое число паломников приходило к 

иконе 21 мая, 23 июня и 26 августа (старого стиля). Написана на кипарисной 

доске, украшена позолоч. серебряной ризой. По венцу ризы располагались 

стразы с двумя звездами из аметистов. В 1931 Покровская церковь была 

закрыта, и дальнейшая судьба иконы неизвестна. 

Лит.: Бурлуцкий Я. Сведения об иконах, пользующихся особенным 

чествованием народа, в приходах... Покровском //ПЕВ. 1870. № 18; То же 



//Временник. 1992. № 4; Дворжанский А. Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы //ПЕВ. 1998. № 7. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ИКО’НА КАЗА’НСКОЙ БО’ЖИЕЙ МА’ТЕРИ, почитается как 

чудотворная. Вероятно, является одним из списков с моск. иконы. Ее 

размеры 95,7 на 71,2 см. Написана древнегреч. письмом на липовой доске. 

Была украшена серебряной позолоч. ризой и венцом, осыпанным стразами. 

Под венцом на ткани пять звезд из 42 маленьких бриллиантов. По преданию, 

икона подарена П. царем Алексеем Михайловичем в честь основания города. 

Для принятия иконы в М. была направлена спец. делегация. Со времени 

дарения и до 1923 находилась в Пенз. Спасском кафедр. соборе. После его 

разрушения в нач. 1930-х гг. перенесена в Митрофановскую 

(Митрофаньевскую) церковь в П., где и находится ныне. В рукописи, 

хранившейся в соборной б-ке, описывались связанные с иконой чудеса. 

Согласно легенде, она защитила крепость П. во время большого «Кубанского 

погрома» 1717. Ей приписывались исцеления больных, возвращение зрения. 

Лит.: Бурлуцкий Я. П. Чудотворные и особопочитаемые иконы 

Пензенской губернии //Временник. 1991. Вып. 2. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ИКО’НА СПАСИ’ТЕЛЯ, находилась в Воскресенской церкви 

Черкасской слободы П. (р-н современной ул. Рабочей). Почиталась как 

чудотворная. Ее размеры: 102,3 на 71,2 см. Изображение Спасителя от 

времени потемнело, краска потрескалась. Доска, на к-рой написана икона, 

треснула и неск. раз реставрировалась. В 1831 была склеена столяром Е. А. 

Тихонравовым и обновлена худ. И. А. Финогеевым. В этом же году украшена 

двумя серебряными ризами (на средства горожан). Точных источников о 

времени написания иконы и ее авторе не сохранилось. Существовала легенда 

о том, что икону привезли воины, присланные сюда после взятия в 1552 

Казани для поселения на месте, где позже была построена крепость и 

организована пограничная служба. Ее выносили во время пожаров, засух, 

эпидемий. По преданию, в 1831 икона помогла горожанам в борьбе с 

холерой. В 1930 Воскресенскую церковь закрыли, и дальнейшая судьба 

иконы неизвестна. 

Лит.: ПЕВ. 1870. № 14; Временник. 1991. Вып. 1. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ИЛЛЮ’СТРОВЫ, краеведы, педагоги. 

Михаил Павлович (? – 1.2.1895), священник. В 1866 

окончил Пенз. духовную семинарию, опубликовал в 

«Пензенских епархиальных ведомостях» (1866, № 3) статью «Обряды 

мордвов при погребении и поминовении умерших и вероучение их о 



загробной жизни». Служил в церкви с. Чуфарово и Нов. Акшино (ныне 

находятся на терр. Респ. Мордовия), исправлял должность благочинного 4-го 

округа. Его сын Петр Михайлович (27.6.1877, с. Чуфарово – 14.12.1949, П.), 

педагог, краевед, канд. ист. наук (1947). В 1898 окончил Пенз. духовную 

семинарию, Петерб. ун-т (1902).  Публиковался в 

пенз. изд., был их редактором. За моголетнюю пед. 

деятельность и издание ист. карт для школы 

награжден медалью К. Д. Ушинского (1949). 

Состоял чл.-учредителем Пенз. об-ва любителей 

естествознания, преподавал в гимназиях историю и 

географию, был науч. сотр. обл. ин-та 

усовершенствования учителей, ст. преп. пед. ин-та. 

В 1995 администрация Пенз. классич. гимназии № 1 

учредила премию им. П. М. Иллюстрова за научно-

методич. разработки преподавателей по итогам 

года. Борис Петрович (2.8.1908, П. – 6.2.1967, там 

же), его сын, педагог, доц. (1946). Окончил Моск. 

архит.- строит. ин-т (1931). В 1931–37 работал на стройках П. В 1937 зам. 

дир. Пенз. строит. техникума. В 1943 принимал активное участие в открытии 

индустр. ин-та, эвакуированного из Одессы в П., декан строит. ф-та, зав. 

кафедрой архитектуры гражд. и пром. зданий. В 1958 по его инициативе 

открыт Пенз. инж.- строит. ин-т (ПИСИ), первым ректором к-рого он 

становится. Внес вклад в развитие худож. самодеятельности области, 

посвятив нар. театр. творчеству 35 лет. С 1960 был реж. нар. театра при Доме 

учителя в П. 

Лит.: ПЕВ. 1898. № 9; Шарошкин Н. Известен всей стране //ПП. 1989. 

12 окт.; Ларин Е. Судьбы великой отраженье //МЛ. 1970. 25 авг. 

Г. Б. Иллюстров, О. М. Савин. 
  

ИЛЬИ’Н Александр Яковлевич (14.8.1907, с. Пяша Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Беков. р-на Пенз. обл. – 1990, П.), полный кавалер 

орд. Славы, старшина, пом. ком. взвода разведки. На фронте с 1941. 

Отличился во время Сталинградской битвы, боев за Берлин. Был тяжело 

ранен. После войны жил в П. 

М. С. Полубояров. 
  

  

И’МЕРСКАЯ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКАЯ КУЛЬТУ’РА эпохи энеолита 

(3-го тыс. до н. э.), названа по поселению Имерка-5, расположенного на 

берегу одноим. оз. в Зубово-Полянском р-не Мордовии. И. а. к. выявлена в 

нач. 1980-х гг. в результате иссл. В. Н. Шитова, В. И. Вихляева, В. П. 

Третьякова, А. А. Выборнова. Ее памятники занимают терр. Примокшанья и 

В. Посурья. И. а. к. сформировалась на базе местных энеолитич. племен 

волосовской культуры при вероятном участии ср.-донского населения. Для 

И. а. к. характерны долговрем. поселения с мощным культурным слоем. 



Жилища представлены полуземлянками подчетырехугольной формы. 

Керамика толстостенная с примесью органич. остатков в тесте. Сосуды 

имели баночную форму с полузакрытым горлом. Отличит. признаком 

является наплыв на внутр. стороне венчика. Посуда орнаментировалась 

прочерченными линиями, коротким зубчатым штампом, наколами. Орудия 

изготавливались из кремня и кварцита, редко из металла. На ряде поселений 

обнаружены следы медеплавильного произ-ва: фрагменты тиглей, льячек, 

литейных форм. Осн. занятия: охота, рыболовство, собирательство. На терр. 

Пенз. края имерские племена проживали совм. с нас. волосовской культуры. 

Дальнейшая судьба И. а. к. неизвестна. Вероятно, имерские племена вместе с 

волосовскими были ассимилированы населением степных скотоводч. 

культур, начавших свое продвижение на терр. области в кон. 3-го – нач. 2-го 

тыс. до н. э. 

Лит.: Третьяков В. П. Волосовские племена в Европейской части 

СССР в 3–2 тыс. до н. э. Л., 1990; Ставицкий В. В. Новые раскопки поселения 

Новый Усад-4 //Археологические исследования в Окско-Сурском 

междуречье. Саранск, 1992. 

В. В. Ставицкий. 
  

  

И’НДЕРКА, село Сосновоборского р-на. Расположено в надпойм. 

террасе лев. берега р. Суры, в 4 км от пгт Сосновоборск, на шоссе. 

Ближайшая ж.-д. ст. Сюзюм между П. и Сызранью. Осн., вероятно, в нач. 18 

в. служилыми татарами. Местные названия села – Усманка, Труевская 

Поляна – по личному имени татарина и названию местности при р. Труев. 

Считается, что в основе топонима – тат. слово ендыр «гумно», однако более 

удовлетворительна этимология от чувашского муж. имени Индер, как 

наследие булгаро-буртасского прошлого края. В 1745 в дер. Индерка 345 

ревизских душ. Вошла в состав Сюзюмской вол. Кузн. у. Саратовской губ. 

Кроме земледелия и скот-ва нас. занималось лесными промыслами, в т. ч. 

сплавом плотов по Суре и Волге, торговлей. В 1867 в селе было 9 купцов. В 

кон. 19 в. осталось лишь двое купцов Баишевых. С 1929 колхоз «Искра» (в 

кон. 1990-х гг. – СПК). Крупное звероводч. хоз-во (выращивание норки). 

Водопровод, асфальтир. дороги и тротуары, Дом быта, 6 магазинов, ср. и муз. 

школы, участковая б-ца, почта, ДК, 2 б-ки, 2 мечети, мемориал в честь 

воинов, погибших в годы Вел. Отеч. войны, 2 памятника архитектуры (кирп. 

мечеть кон. 19 в. и двухэтажный жилой дом, 2-я пол. 19 в.). 

Население: в 1877 – 2379, 1886 – 2625, 1897 – 3061, 1959 – 3557, 1979 – 

3952, 1989 – 4085. На 1.1.1998 – 4263 жителя. 

Ф. В. Маньшин. 
  

  

ИЛЬМИНО’, село Никольского р-на. Расположено в 34 км от г. 

Никольска, ближайшая ж.-д. ст. Сура в 14 км на линии Инза–Рузаевка, шоссе 

до пос. Сура, на высоком правом берегу р. Суры, при впадении в нее рек 

Русляй и Катим. В селе имеется АО с.-х. объединения (на базе бывшего колх. 



им. Ленина). Специализируется на выращивании зерновых культур и мясо-

молочном жив-ве. 6 ферм. хоз-в. Б-ца, ср. школа, ДК, б-ка. Памятник 

односельчанам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. В сент. 1869 в селе 

прожил сутки Л. Н. Толстой. Родина Героя Сов. Союза Д. М. Климзова. 

Население: в 1864 – 1768, 1897 –2560, 1926 – 3094, 1979 – 1476, 1989 – 

1178. На 1.1.1998 – 1103 жителя. 

Лит.: Россия. Т. 2; Савин (9). 

М. С. Полубояров. 
  

  

ИЛЬМИ’НСКИЙ Николай Иванович 

(23.4.1822, П. – 27.12.1891, Казань), ориенталист, 

педагог-миссионер, востоковед, переводчик, чл.-корр. 

Петерб. АН. Окончил Пенз. духовное уч-ще 

и семинарию (1842), Казанскую духовную академию 

(1846). В 1850–53 находился в Турции, Палестине, 

Египте, где изучал ислам на араб. языке. В 1863 

создал Казанскую крещено-тат. школу (базовую для 

всех миссионерских школ губернии), стал одним из 

организаторов братства св. Гурия (1867). И. основал 

(с 1872 её дир.) Казанскую учительскую семинарию, 

при к-рой функционировали морд., чувашские, 

марийские и удмуртские школы. И. мн. сделал для распространения 

грамотности на рус. языке среди нерус. народностей Поволжья, Сибири, Д. 

Востока, Ср. Азии и Казахстана. Составил алфавиты чувашского, тат., морд., 

удмуртского, якутского и др. языков народов России, занимался изучением 

их этнографии. Оставил труды по мн. живым и мертвым тюркским языкам. 

Лит.: Просветитель инородцев Казанского края Н. И. Ильминский / 

Сост. Н. А. Спасский. Самара, 1900; Савин (7); Савин О. Незабываемые 

встречи. Саранск, 1985; История Мордовии в лицах. Вып. 1. 

О. М. Савин. 
  

  

ИЛЬИНА’ Зинаида Даниловна (р. 17.1.1936, с. Новопавловка Конд. р-

на), Герой Соц. Труда (1971), свинарка совхоза «Прогресс» Пенз. р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ИНКУБА’ТОРНО-ПТИЦЕВО’ДЧЕСКАЯ СТА’НЦИЯ, 

специализиров. пр-тие по выводу суточного молодняка. Организовано в П. в 

1931, работает на основе тесной кооперации с плем., пром. и индивид. хоз-

вами области и соседними регионами. Пенз. станция имеет мощность 385 

тыс. яиц единоврем. закладки, располагает цехом по доращиванию суточного 

молодняка до 30-дневного возраста в кол-ве 96 тыс. посадочных мест. За год 

инкубирует б. 3 млн яиц и выращивает ок. 700 тыс. голов молодняка, в т. ч. 

100 тыс. молодняка реализует населению области, оказывает помощь в 



формировании стад несушек крупных птицефабрик области – Пенз., Кувак- 

Никольской, Ольховской, совх. «Степановский» и др. В связи с наличием на 

птицефабриках и в птицесовх. собств. инкубаториев ст. обеспечивает 

суточным молодняком преим. колх., неспециализир. совх., ферм. хоз-ва и 

население. 

В. Н. Бурдашкина. 
  

  

ИННОКЕ’НТИЙ (Смирнов Илларион 

Дмитриевич) (30.5.1784, с. Павловский Посад Моск. 

губ. – 10.10.1819, П.), епископ Пенз. и Саратовский. 

Сын дьячка. Учился в Моск. Перервинской и 

Троице-Сергиевской лаврской семинариях. В 1809 

пострижен в монахи, с 1810 игумен Угрешского 

Николаевского, затем Моск. Знаменского 

монастыря. С 1811 бакалавр С.-Петерб. духовной 

академии, ректор (1813) и проф. С.-Петерб. 

духовной семинарии, член Комитета духовной 

цензуры. Докт. богословия (1814). Получил 

известность благодаря богословским трудам и критике религ. мистицизма. В 

результате конфликта с мин. духовных дел кн. А. Н. Голицыным был выслан 

из СПб. в П. на пост епископа Пенз. и Саратовского. Рукоположен в 

епископы в марте 1819. Прибыл в П. 21 июня, где сразу же снискал любовь 

прихожан высоким благочестием. Похоронен в Екатерининском приделе 

Спасского кафедрального собора в П. В 1882 на средства 

благотворительницы М. М. Киселевой рядом с могилой И. сооружена 

небольшая церковь во имя св. Евлампия и Евлампии. В честь 100-летия со 

дня рождения епископа было учреждено Иннокентиевское Просветительское 

братство во имя Пресвятой Богородицы. В 1915 жители П. ходатайствовали о 

причислении И. к лику святых. В авг. 2000 решением Архиерейского Собора 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ церкви канонизирован в лике святых, став 

первым святым земли пензенской. Мощи святого И. находятся в Пенз. 

Успенском кафедральном соборе. 

Соч.: Полн. собр. соч. СПб., 1845–1847. 

Лит.: Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский. Очерк жизни 

его и деятельности / Сост. Д. Троицкий. П., 1882; Корольков К. 

Благотворители Пензенской духовной семинарии. П., 1893; Дворжанский А. 

Памяти епископа Иннокентия //Временник. 1992. № 5; Инюшкин (1); 

Дворжанский. 

Н. М. Инюшкин. 
  

  

ИННОКЕ’НТИЕВСКОЕ ПРОСВЕТИ’ТЕЛЬСКОЕ БРА’ТСТВО 

ВО И’МЯ ПРЕСВЯТО’Й БОГОРО’ДИЦЫ, церк.-обществ. орг-ция, 

учрежденная в 1885 в П. в честь епископа Пенз. Иннокентия. Имело 

миссионерские и религ.-просветит. цели: просвещение христ. верой 



некрещеных «инородцев» губернии; утверждение правосл. веры среди 

крещеных «инородцев» (татар, мордвы); воздействие на раскольников для 

воссоединения их с правосл. церковью; истребление невежества и суеверий в 

простом народе; умножение истинного благочестия во всех приходах 

епархии. Задумывалось как всесословная орг-ция, но реально основную 

массу чл. составляло духовенство. Все священники епархии были его 

действит. чл., остальные чл. церк. причта (дьяконы, причетники) – чл.-

соревнователями. С 1892 чл. Братства стали подразделяться на почетных (из 

начальств. лиц), пожизненных (уплативших единовременно б. 100 руб.), 

действит. (уплачивающих ежегодно не менее 3 руб.) и чл.- соревнователей (т. 

е. лично участвовавших в деятельности Братства). Почетными чл. в разные 

годы были: обер-прокуроры Святейшего Синода К. П. Победоносцев, В. К. 

Саблер; управляющий канцелярией Св. Синода С. В. Керский, пенз. 

губернаторы и др. представители местной власти. Кол-во чл. не было 

постоянным: оно то увеличивалось, то уменьшалось, напр. в 1893/94 – 553 

чел., в 1894/95 – 445. Все мероприятия утверждались общим собранием, 

проводившимся 2 раза в год. Денежные средства формировались за счет: 

членских взносов, добровольных пожертвований, спец. кружечного сбора в 

храмах епархии, сбора по подписным листам, остатков казенного жалованья 

духовенству, спец. сбора на оказание помощи церк. причтам приходов со 

старообрядч. и сектантским населением, доходов от продажи религ. лит-ры, 

части доходов епарх. свечного з-да, средств, поступавших из Св. Синода на 

создание церк.-приходских школ; средств монастырей епархии. Для ведения 

миссионерской деятельности Братство содержало епарх. миссионеров 

(противораскольнич. и противосектантского), а также четырех окружных. В 

1913 был назначен «инородческий» миссионер (вел работу среди нерус. 

населения). К миссионерской деятельности привлекались приходские 

священники, к-рые за это получали надбавки к жалованью. Для тeopeтич. и 

практич. подготовки миссионеров из мирян и из духовенства (в осн. из 

дьяконов и причетников) Братство организовывало краткосрочные 

миссионерские курсы (1912, 1913, 1914). Оплачивало поездки миссионеров 

на всеросс. миссионерские съезды. Активизируя миссионерскую 

деятельность в приходах, организовало к кон. 1914 230 приходских 

миссионерских кружков и 483 кружка ревнителей веры и благочестия. 

Важную роль миссионерской и религ.-просветительской деятельности 

Братство отводило церк. школам. Они открывались в приходах, где велась 

миссионерская деятельность. С 1892 по 1895 Братство выполняло функцию 

епарх. уч-щного Совета, т. е. управляло всеми церк. школами епархии. 

Оплачивало обучение в духовном уч-ще и семинарии воспитанников из 

семей старообрядцев и сектантов. В миссионерских и религ.-

просветительских целях организовало при храмах, церк. школах и в др. 

местах внебогослужебные собеседования, религ.-нравств. чтения. С 1892 в 

качестве приложения к ПЕВ начали печататься тексты внебогослужебных 

собеседований, материалы для чтений. Имело право издавать и 

распространять лит-ру религ.-нравств. содержания. Часть лит-ры раздавалась 



бесплатно. Имелся свой книжно-иконный склад, занимавшийся продажей и 

раздачей лит-ры. Филиалы склада были организованы в ряде насел. пунктов 

епархии. В приходах с тат. и морд. населением Братство распространяло лит-

ру на языках этих народов. При кафедр. соборе в П. была открыта братская б-

ка, в к-рой насчитывалось б. 6 тыс. томов. Значит. часть лит-ры носила 

миссионерский характер. Деятельность Братства прекращена в 1918. 

Лит.: Правила о православных церковных братствах и положение о 

приходских попечительствах при православных церквах. СПб., 1865; 

Васильев В. Церковные братства и их деятельность //ПЕВ. 1889. № 18–21; 

Попков А. А. Церковные братства: Краткий статистический очерк о 

положении церковных братств к началу 1893 г. СПб., 1893; Устав 

Иннокентиевского просветительского братства Пресвятой Богородицы в г. 

Пензе при кафедральном соборе //ПЕВ. 1886. № 12; 1892. № 18; 1910. № 18; 

Введенский В. Православные братства. 1864 – 8 мая 1914 г. СПб., 1914. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ИНСА’Р, город, уездный центр Пенз. губ., с 1928 – р. ц. в Респ. 

Мордовия. В 77 км к Ю.-З. от Саранска, в 18 км к Ю. от ж.-д. ст. Кадошкино 

на линии Рузаевка–Рязань, в 34 км к З. от пгт Исса. Расположен на лев. 

берегу р. Иссы при впадении в нее Инсарки. Построен в 1647 как гл. опорный 

пункт обороны Инсар. черты с целью обезопасить большую дорогу (от р. 

Суры, по р. Иссе, через Инсар на Троицк, Красную Слободу, Темников и в 

глубь России), по к-рой совершали набеги ногайцы, крымские и кубанские 

татары. В 1648– 1651 – уездный центр, состоящий из крепости, посада, 

острога и пригородных слобод. Сыграл заметную роль в колонизации Пенз. 

края. В 1670 захвачен отрядами С. Т. Разина. В 1768 побывал акад. Паллас. В 

1774 инсарцы поддержали Е. И. Пугачева, получили от него «указ» о 

вольности. В 1719 включен в состав Тамбовской провинции Азовской 

(Воронежской) губ., в 1780–97 и с 1801 – уездный центр Пенз. губ., в 1797–

1801 – в составе Симбирской губ. В 1754 построен железоделат. з-д моск. 

купцов Никоновых, на к-ром в кон. 18 в. работали 106 чел.; изготовлялись 

чугунная посуда, железо для продажи на ярмарках. В 1795 – 10 торг. лавок, 2 

ярмарки. В 18 в. находился Успенский жен. монастырь. По объему торговли 

в кон. 19 в. И. занимал 4-е место в губернии после П., Саранска и Н. Ломова. 

В 1926 преобразован в село в составе Саранского у., с 1928 – р. ц. Морд. 

округа, с 1930 – Морд. автономной области и с 1934 – Морд. Респ. С 1958 

вновь город. 

Население: в 1795 – 3020, 1864 – 3904, 1897 – 4244, 1926 – 4614 

жителей. 

Лит.: Сыгонин Н. И. Инсар: Докум.-истор. очерк. Саранск, 1975; 

Города России. 

М. С. Полубояров. 
  

  



ИНСА’РСКИЙ Василий Антонович (12.4.1814, П. – 23.12.1882, СПб.), 

мемуарист, тайный советник (1868). Родился в семье пенз. уездного казначея, 

получил домашнее образование, недолго учился в 1-й муж. гимназии, служил 

в уездном суде. С 1832 в СПб. в деп. гос. имуществ. В 1843–51 управляющий 

делами и имениями кн. А. И. Барятинского, а в 1857–62 вице-дир. и дир. 

канцелярии князя, в то время бывшего кавказским наместником. В 1866–72 

дир. Моск. почтамта, с 1878 в отставке. Гл. труд – «Записки» в 6 томах, где 

И. описывает свои встречи с В. Г. Белинским, М. Ю. Лермонтовым, М. Ю. 

Виельгорским и др., а также сообщает ценные сведения о быте 

чиновничества и высшей администрации, о культуре и обществ. атмосфере 

М. и СПб. (опубл. в «Русской старине» в 1894–98, 1904–07). Мемуары, 

отличаясь фактич. точностью и объективностью, являются ценным 

источником. Пенз. детству посвящены воспоминания «Половодье. Картины 

провинциальной жизни прежнего времени» (СПб., 1875), где созданы яркие 

образы пенз. жителей и событий. 

Лит.: РП. Т. 2; Савин (9); Инюшкин (2). 

Л. В. Рассказова, О. М. Савин. 
  

  

ИНСА’РСКИЙ УЕ’ЗД сформировался к нач. 18 в. в составе трех 

станов: Иссинского (в бассейне р. Иссы, северо-западнее засечной черты), 

Завального (за валом Засечной черты – юго-восточнее ее) и Чембарского 

(Мордовская Муромка, Кульмановка и морд. селения у речек Б. и М. Чембар, 

включая и с. Никольское, «Малый Чембар тож» – будущий уездный г. 

Чембар). После учреждения Пенз. наместничества в 1780 Инсар. у. был 

сформирован на базе Иссинского и Завального станов. После ликвидации 

Пенз. губ. в 1797 уезд был увеличен за счет упраздненного Шешкеевского и 

включен в Симбирскую губ. Возвращен в Пенз. губ. после ее восстановления 

в 1801. В 1925 Инсар. у. был упразднен, а территория его включена в 

Рузаевский уезд. 

В. С. Годин, Г. В. Ерёмин. 
  

  

ИНСТИТУ’Т НАРО’ДНОГО ОБРАЗОВА’НИЯ, осн. 1.7.1916 как 

среднее муж. учеб. заведение (учительский ин-т) для подготовки учителей 

гор. уч-щ. Для практики преподавания при нем было открыто гор. уч-ще. 

Первый прием составил 22 чел. Дир. ин-та стал М. М. Коновалов, 

окончивший Юрьевский ун-т по естеств.-ист. отделению. Реформа 1917 

подняла статус учительских ин-тов, открыла двери для девушек, было 

образовано 2 отд.: словесно- историческое и физ.-математическое. В 1918 ин-

т преобразован в педагогич. для подготовки работников школ 2-й ступени. 

Нач. уч-ще преобразовали в опытную школу 2-й ступени. В 1919 пед. ин-т 

стал называться Ин-т нар. образования (ИНО) для подготовки работников 

всех видов просвещения: дошкольного, школьного, внешкольного и в 

области трудовых процессов. При ИНО образовано подготовит. отд., циклы: 

естеств.- геогр., матем., социально-ист., физ.-химический. В его ведение в 



1919 передали Педологич. ин-т, переведенный в П. из Пг. (он занимался 

изучением развития ребенка в анатомо- физиологич. и психологич. 

отношении, его худож. и др. способностей). В 1921 ИНО предоставили 

здание бывшей 1-й муж. гимназии по ул. Дворянской (с 1916 ин-т 

располагался в доме по ул. Садовой, 12). В ИНО работало свыше 50 преп., 

имевших в осн. университетскую подготовку, одноврем. училось 420–450 

студентов. В 1921 в ходе новой реорганизации ИНО был преобразован в 

Практич. ин-т нар. образования (ПИНО), превратился в узкоспец. пед. учеб. 

заведение. В 1923 по предложению центра ПИНО был преобразован в пед. 

техникум. 

Лит.: Коновалов М. М. Пензенский институт народного образования 

//Просвещение. 1921. № 1–3; Власов В. А. К истории становления 

Пензенского учительского института //3-я Всероссийская научная 

конференция «Российская провинция 18–20 вв.: реалии культурной жизни». 

П., 1995; Власов В. А. Практический институт народного образования 

//Очерки истории народного образования Пензенского края. П., 1997. 

В. А. Власов. 
  

  

ИНСТИТУ’Т ДВОРЯ’НСКИЙ, открыт в П. (ул. Дворянская, ныне ул. 

Красная, д. 54) 1 янв. 1844. В это ср. учеб. заведение принимали детей 

потомств. и личных дворян в возрасте 10–12 лет после сдачи экзаменов по 

чтению, священной истории, письму и арифметике. Плата за содержание 

составляла 114 руб. 28 коп. в год, на первонач. обзаведение – 28 руб. 57 коп. 

серебром. Обучение было семилетним. Кроме общеобразовательной 

подготовки давались знания по агротехнике, землемерно- таксаторским 

работам, воспитанники обучались воен. выправке, гимнастике, танцам, 

пению, игре на муз. инструментах. Распорядок дня был строгим: побудка в 6 

час 30 минут, молитва, завтрак. Занятия шли до 14 часов, до 19 часов 

отдыхали и до 22 часов учили уроки в рекреационном зале. Обязательно 

посещали по субботам всенощную, по воскресеньям обедню. Форма – куртка 

с красным воротником и медными пуговицами, по праздникам мундир с 

позументом на воротнике. Наказания: оставление без обеда, без ужина, 

розги, для старшеклассников – карцер. В штат входили дир., инспектор, ст. и 

мл. преп., надзиратели, врач, фельдшер, прислуга. До 1851 ин-т размещался 

в двухэтажном дерев. здании пансиона гимназии на Дворянской ул.  
  



Здание Дворянского института в Пензе. 1851. Арх. П.С. Гесс. 
  

С 1847 началось стр-во нового большого трехэтажного здания по проекту, 

разработанному в СПб. Арх. П. С. Гесс, подрядчик камен. работ крестьянин 

И. Д. Степанов, штукатурные и малярные работы проводил Л. А. Буров, 

участник отделочных работ Зимнего дворца. 8 янв. 1852 занятия начались в 

новом здании, а благоустройство территории продолжалось до 1856. На 

первом этаже располагались вестибюль, гардеробная, шинельная, квартира и 

кабинет дир. (5 комнат), квартира и кабинет инспектора (4 комнаты); 

канцелярия, комната фельдшера, аптека, лазарет, столовая. На втором 

находились физ. кабинет и кабинет естеств. истории, актовый зал, б-ка, 

физкульт. зал. На третьем – церковь Св. равноапостольного кн. Александра 

Невского, спальни уч-ся и умывальные комнаты. Содержался ин-т на 

отчисления дворян – 1,5 коп. с дес. Здесь преподавали математики И. Н. 

Ульянов и Н. Н. Панов, словесники В. И. Захаров и В. И. Логинов, историк В. 

Х. Хохряков, естеств. историю вели М. А. Дмитриевский, А. П. Горизонтов, 

В. А. Ауновский. Среди воспитанников писатель В. А. Слепцов, 

основоположник отеч. педиатрии Н. Ф. Филатов, юрист Н. А. Неклюдов. 

Дир. были Н. А. Панютин, А. В. Тимофеев, П. Г. Огонь-Догановский, Р. А. 

Шарбе, А. С. Савин. 13 авг. 1863 ин-т был закрыт, в 1868 здание передано 

муж. гимназии.  
  

Лит.: Федоров; Савин (1); Трофимов Ж. И. Н. Ульянов в Пензе. 

Саратов, 1981; Материалы Свода памятников. 

М. Г. Беликова. 
  

  



ИНСТИТУ’Т ПЕ’НЗЕНСКИЙ ПРАКТИ’ЧЕСКИЙ 

ЗЕМЛЕУСТРОИ’ТЕЛЬНЫЙ. Осн. 1 июня 1921 на базе земельно-инж. 

техникума, созданного в 1920 на базе землемерного уч-ща, с присвоением 

ему прав высшего техн. учеб. заведения. Перед ин-том ставилась задача 

обслуживать специалистами области Ср. Поволжья и Ю.-В. Европейской ч. 

России. На двух ф-тах стали готовить инж.-землеустроителей и инж.-

геодезистов. В 1921–22 в ин-те обучались 164 студента. С весны 1922 ин-т 

получил возможность участвовать в производств. работе по землеустройству 

Пенз. и Саратовской губ. Ректором ин-та был Ф. Г. Некрасов. Среди 23 

преподавателей – выпускник уч-ща (1906), избранный профессором, 

будущий акад. Белорусской АН В. В. Попов, специалист по геодезии. В 1923 

Пенз. практич. землеустроит. ин-т был преобразован в землеустроит. 

техникум. 

Лит.: Пензенский практический землеустроительный институт (1920–

1922 гг.). П., 1922; Очерки истории народного образования Пензенского края. 

П., 1997. 

В. А. Власов. 
  

  

ИНСТИТУ’Т ПО ПРОЕКТИ’РОВАНИЮ ПРЕДПРИЯ’ТИЙ 

ЛЁГКОЙ ПРОМЫ’ШЛЕННОСТИ (АОЗТ Проектная фирма ГПИ-11 с 

1993), образован в 1960 как хозрасчетное проектно-конструкторское бюро 

при управлении легкой пром-сти. На его базе в 1967 был создан отд. 

комплексного проектирования и изысканий Ивановского ин-та ГПИ-6, а в 

1972 самостоят. ГПИ-11. Осн. задача АОЗТ ГПИ-11 – выполнение проектно-

изыскательских работ в области капитального стр-ва объектов пром-сти, 

жилищного и соц.-бытового назначения. Гл. специализация – 

проектирование объектов легкой и текстильной пром-сти. По проектам ин-та 

осуществлены стр-во, расширение и реконструкция десятков пр-тий как на 

терр. РФ, так и в странах СНГ и Балтии. В их числе Бийский льнокомбинат 

Алтайского края; Вичугская прядильно- ткацкая ф-ка; Писцовская 

прядильно- ткацкая ф-ка; Лежневская прядильная ф-ка и Тейковский 

хлопчатобумажный комб-т в Ивановской обл.; цех нетканых материалов на 

прядильной ф-ке Моск. обл. и др. По проектам ин-та в Пенз. обл. построены 

корпуса Кузн. швейной ф-ки и Пенз. трикотажной ф-ки, станция техн. 

обслуживания автомобилей в П. и Кузнецке, новый комплекс ОблСЭС в П., 

мн. сооружения и инж. сети на Золотаревской и Верхозимской суконных ф-

ках, Кузн. кожев. з-де и Кузн. обувной ф-ке и т. д. В разные годы ин-т 

возглавляли Ю. А. Воевода, В. Т. Шмелев, Г. А. Завьялов, Г. В. Колесников, 

В. Л. Минеев. 

И. С. Запевалин. 
  

  

ИНСТИТУ’Т ПОВЫШЕ’НИЯ КВАЛИФИКА’ЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТО’ВКИ РАБО’ТНИКОВ ОБРАЗОВА’НИЯ, создан в июле 

1939 как Ин-т усовершенствования учителей для систематич. повышения 



квалификации работников образования, обобщения и распространения 

передового пед. опыта. Сотрудниками были разработаны учеб. планы и 

программы, стали регулярно проводиться науч.-практич. конференции, 

семинары, практикумы, к-рые способствовали внедрению в массовую 

практику рекомендаций пед. науки. Появившиеся в 1958 опорные школы 

стали помощниками ин-та в работе на местах. В 1960-е гг. к преподаванию на 

курсах стали привлекаться учителя-новаторы, в т. ч. А. П. Крылов, З. Д. 

Ершова, Э. Н. Ерзикова, Е. П. Паролин, В. А. Роганов и др. В 1970–80-е гг. в 

ин-те ежегодно обучалось 4–5 тыс. учителей и др. работников нар. 

образования. В 1972– 1980 б. 2,5 тыс. руководителей школ получили 

теоретич. и спец. подготовку в ин-те. В 1992 Ин-т усовершенствования 

учителей реорганизован в Ин-т повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. Имеет 6 кафедр (педагогики и психологии; 

управления и экономики образования; теории и методики обучения истории 

и обществознанию; теории и методики проф. и трудового образования; 

теории и методики обучения рус. языку и лит-ре; теории и методики 

дошкольного образования), информационно-методич., коррекционной 

педагогики и аттестационно-диагностич. центры; отделы: учеб., содержания 

образования, редакц.-издательский; б. 10 учебно-методич. кабинетов. В 

структуре ин-та подразделения, решающие задачи методич. сопровождения 

управленч. деятельности, реализации образоват. стандартов и регион. 

программ, проведения социологич. иссл., диагностики и моделирования 

деятельности образоват. учреждений в области. Повышение квалификации и 

проф. переподготовка работников образования ориентированы на новое 

содержание обучения в общеобразоват. школе. Среди приоритетных 

проблем, исследуемых учеными и сотрудниками ин-та: «Гуманитарные 

основы построения моделей школ, учитывающих региональные культурно-

ист. традиции»; «Диагностическое тестирование обученности»; «Изучение 

эффективности преподавания региональных курсов» и др. 

Большой вклад в развитие ин-та внесли его дир. В. С. Попова, Г. А. 

Филиппова, Л. А. Туманова, Я. М. Урвант, В. И. Авершин, зам. дир. А. К. 

Костина, зав. учебно-методич. кабинетами Л. Л. Деева, Л. М. Пальман, О. Г. 

Волкова, И. С. Орловская, П. А. Корниенко и др. 

Лит.: Авершин В. И. и др. Из истории повышения квалификации 

педагогических работников //Очерки истории народного образования 

Пензенского края. П., 1997. 

В. И. Авершин. 
  

  

ИНСТИТУ’Т ПО ПРОЕКТИ’РОВАНИЮ 

МАШИНОСТРОИ’ТЕЛЬНЫХ ЗАВО’ДОВ («Гипромаш»), занимающийся 

выполнением проектно-изыскательских работ для капитального стр-ва пр-

тий, зданий и сооружений пром., жилищно-гражд., с.-х. и иного назначения, в 

т. ч. комплексным проектированием пр-тий текстильного, легкого, пищ., 

полиграфич., торг., электробытового машиностроения, стек. пром-сти и по 



произ-ву строит. материалов, конструкций и изделий. Осн. в 1952 как отд. 

Лен. ин-та «Гипромашприбор», преобразован в 1956 в самостоят. ин-т 

«Гипромаш» Мин-ва машиностроения СССР. Организатором Пенз. отд. был 

дир. маш.-строит. техникума Г. Н. Коцарь, а первым дир. ин-та – А. С. 

Петров. В февр. 1959 «Гипромаш» был определен головным ин-том по 

проектированию маш.-строит. з-дов отраслей текстильного, легкого и прод. 

машиностроения. Ок. 80% объемов проектно- изыскательских работ по 

тематике ин-та выполняются для пр-тий и орг-ций П. и области. По 

разработанным ин-том проектам построено и реконструировано б. 200 з-дов 

различного профиля: «Пензхиммаш», «Тяжпромарматура», 

«Автомедтехника», «Пензмаш», «Пензтекстильмаш», «Кузтекстильмаш», 

«Кузполимермаш», комплекс зданий Центра научно-технической 

информации, комплекс зданий в центре П. По проектам ин-та также построен 

и реконструирован ряд з-дов в др. областях РФ и бывших союзных респ. 

СССР: «Химмаш» и арматурный в Кургане, з-д холодильных машин в 

Волжске Марийской АССР, «Полиграфмаш» в Шадринске Курган. обл., 

«Текстильмаш» и »Торгмаш» в Душанбе, холодильников в Баку, Самарканде, 

Донецке, Васильковке Киев. обл., рыбоперерабатыв. оборудования в 

Выборге, «Узбекхиммаш» в Чирчике, «Текстильмаш» и «Хлопкомаш» в 

Ташкенте и др. 

В 1989 ин-том была оперативно разработана и выдана проектно-

сметная документация на восстановление двух з-дов в Ленинакане 

Армянской ССР, разрушенных в результате землетрясения в дек. 1988. 

Значит. долю работ составляет проектирование природоохранных и 

энергообеспечивающих объектов. 

В дек. 1992 ин-т преобразован и зарегистрирован как АООТ. Значит. 

вклад в развитие ин-та внесли дир. А. С. Петров, В. Ф. Старостин, Н. А. 

Гладков, Ю. Н. Шляпников, гл. инж. А. Г. Пальцев, Л. П. Костерин, А. П. 

Каргин, гл. специалисты Е. М. Абезгауз, Ю. А. Орлов, К. К. Ганкевич, Б. К. 

Рядовых, В. А. Хмылов, Н. С. Стяжков, Е. Н. Должанский, А. Г. Выборных, 

Л. П. Сорокин, гл. инж. проектов С. И. Круковская, В. И. Бондаренко, Я. М. 

Железняк, В. Е. Файнких, Б. А. Таиров, А. В. Осколков, Б. М. Бровиков, В. Н. 

Кирюшкин, Е. П. Иванов, Я. А. Яхкинд, А. А. Шавров, В. А. Елагин, Л. К. 

Фурман, нач. отделов Я. А. Лейкин, Н. И. Слесарев, Н. М. Сигаев, Р. П. 

Кадетова, В. П. Шварев, В. Н. Давыдов, Л. А. Брагин, Ю. В. Макаров, Н. Н. 

Токарева, В. М. Карев, А. К. Елисеев и др. 

Г. П. Буланова. 
  

  

ИНСТИТУ’Т УСОВЕРШЕ’НСТВОВАНИЯ ВРАЧЕ’Й, открыт в П. 

в 1977. Ин-ту придан статус головного по последипломному обучению мед. 

работников Центр.-Черноземного и Поволжского регионов России. На двух 

ф-тах – терапевтич. и хирургич. – функционируют 19 кафедр и 6 курсов по 

различным мед. специальностям. Помимо этого, в 1989 открыта центр. науч.-

иссл. лаборатория. 



В течение года в ин-те повышают квалификацию б. 4000 специалистов 

с высшим и средним мед. образованием. За год проводится ок. 300 циклов 

обучения различной продолжительности (от 10 дней до 6 месяцев). Помимо 

этого, в ин-те ежегодно обучаются 30–40 врачей в 2-годичной клинич. 

ординатуре. В кон. 90-х гг. ин-т взял на себя и подготовку врачей в 

одногодичной интернатуре (40–50 чел. ежегодно). 

Из 121 чел. проф.-преподават. состава в ин-те трудятся 18 докт. наук и 

57 канд. наук. В их числе два акад. междунар. академий, два чл.-корр. 

отраслевых академий и три засл. врача РФ. За годы существования ин-та его 

учеными разработано б. 60 тем в общем науч. направлении: «Изучение 

состояния и разработка мер, направленных на улучшение здоровья населения 

г. Пензы и Пензенской области». За это время подготовлено и защищено 55 

канд. и 12 докт. диссертаций. Опубликовано 9 монографий, б. 600 журн. 

статей, в т. ч. б. 100 публикаций в зарубежных изданиях. Помимо этого, по 

результатам науч. разработок издано 7 сборников тезисов докладов научно-

практич. конференций. За это же время сделано 590 внедрений в практич. 

здравоохранение, к-рые касаются различных вопросов диагностики, лечения, 

профилактики и реабилитации больных. Получено б. 60 свидетельств и 

патентов РФ на изобретения, издано 96 методич. рекомендаций. Результаты 

науч. разработок демонстрировались на ВДНХ СССР, а в 1994 – на 

междунар. выставке (Польша). 

Н. М. Хоменко. 
  

  

ИНСТИТУ’Т ТЕХНОЛОГИ’ЧЕСКИЙ (завод-втуз), организован в П. 

в 1960 в соответствии с постановлением Совмина СССР от 30 дек. 1959 как 

Пенз. завод-втуз при заводе ВЭМ, филиал Пенз. политехнич. ин-та. В 1998 

переимен. в Пенз. технологич. ин-т (завод-втуз) Пенз. гос. ун-та. 

Обеспечивал специалистами пр-тия радиопром-сти. Большой вклад в 

становление ин-та внес его первый ректор А. А. Стеклов. Современное 

развитие втуз получил с кон. 1980-х гг. под рук-вом ректора В. Б. Моисеева. 

В кон. 1980-х гг. учеб. процесс переведен на новые компьютерные 

технологии, при ин-те работает учеб. центр дистанц. обучения открытого ун-

та Великобритании. В состав ин-та входят ф-ты: экономики и менеджмента, 

средств вычислительной техники (ВТ), маш.-строит., вечерний, довузовского 

и дистанц. обучения. Формы обучения – очная, очно-заочная (вечерняя), 

экстернат. Подготовка проводится по индивид. и типовым учеб. планам. 

Студенты старших курсов имеют возможность совмещать обучение с 

работой. Ин-т располагает высококвалифицир. научно-пед. кадрами; 

подавляющее большинство преп. имеют ученые степени и звания, мн. 

являются членами междунар. и Росс. академий. Науч. работы ведущих 

ученых ин-та опубл. в различных странах мира. По ряду науч. 

специальностей имеется аспирантура. Гл. направления иссл., проводимых в 

ин-те: проблемно-ориентиров. информац. системы и базы данных; ЭВМ и 

сети машин; программное обеспечение вычислит. техники; применение ВТ в 



процессах управления, проектирования, науч. иссл.; методы реализации 

систем управления; дискретная математика и управление в робототехнич. 

системах и автоматизиров. производствах; физика твердого тела при высоких 

давлениях; механика деформируемого твердого тела. Учеб. и науч.-иссл. база 

ин-та хорошо оснащена совр. лаб. оборудованием и новейшей компьютерной 

техникой. В ин-те функционирует локальная информац. сеть с выходом в 

глобальную сеть INTERNET, широко внедрены совр. аппаратно-

программные и телекоммуникац. средства. Студенты и преподаватели имеют 

свободный доступ к мировым информац. и образовательным ресурсам. В ин-

те создана лаб. мультимедиа, в к-рой разрабатываются междунар. связи. 

Поддерживаются партнерские отношения с ведущими зарубежными учеб. 

заведениями. Ин-т является членом ряда междунар. ассоциаций и фондов, 

имеет свою картинную галерею, составленную из живописных холстов, 

рисунков, акварелей известных пенз. художников. 

Лит.: Левин В. И. Пензенский технологический институт (завод-втуз) 

//Очерки истории народного образования Пензенского края. П., 1997. 

В. И. Левин. 
  

  

ИНСТИТУ’Т УЧИ’ТЕЛЬСКИЙ НИЖНЕЛО’МОВСКИЙ, осн. 1 

сент. 1940 на базе пед. уч-ща. 134 студента было принято на ф-ты рус. языка 

и лит-ры, естеств.-геогр. Первый дир. ин-та Н. И. Гузиков. Ин-т готовил 

учителей для 5– 7-х классов, срок обучения 2 года. В годы войны обучалось 

120–180 чел. В 1949 деятельность ин-та возобновилась, он стал носить имя А. 

Н. Радищева, работало 2 ф-та: рус. языка и лит-ры и физ.- мат. На дневном 

отд. обучалось ежегодно 300–400 студентов, на заочном 200–300. 

Выпускников распределяли в школы Пенз. обл., а с 1953 и в др. регионы. 

Дир. ин-та: В. И. Антонов, П. А. Малков, П. М. Ермаков. Преподаватели: Б. 

М. Джозовский, С. М. Кац, А. И. Юшкевич, П. А. Наумов, М. И. Еременков, 

А. И. Какулев, Г. К. Бондаренко, М. А. Копейкин, З. В. Субботина. В 1956 

ин-т преобразован в пед. училище. 

Лит.: Николаев М. Учительский институт в Нижнем Ломове //СЗ. 

1949. 5 авг.; Брызгалин А. Институт в районном центре //СЗ. 1952. 12 июля; 

Сухаров Г. В институте им. А. Н. Радищева //МЛ. 1952. 17 сент.; Очерки 

истории народного образования Пензенского края. П., 1997. 

В. А. Власов. 
  

  

ИНСТИТУ’Т УЧИ’ТЕЛЬСКИЙ ПЕ’НЗЕНСКИЙ, пед. учеб. 

заведение для подготовки учителей 5–7-х кл. неполной средней и средней 

школы с 2 летним сроком обучения на базе законч. ср. образования. 

Образован в 1939 в составе ф-тов: физ.-мат. (декан М. Д. Токарев), ист. (А. А. 

Логунов), рус. языка и лит-ры (М. П. Молебнов) с набором 183 чел. 

Одноврем. открыто заочное отд. (334 чел.). Первым дир. был А. П. Меднов. 

Были образованы кафедры: математики и физики, истории СССР, рус. языка 

и лит-ры, воен. дела, педагогики. В 1941 на базе учительского был открыт 



пед. ин-т. С этого времени оба ин-та работали параллельно на одной базе с 

единой администрацией, структурой и преподавательским составом, но с 

разными студентами, к-рые занимались по своим учеб. планам. В 1945 было 

открыто отд. естествознания, а в 1946 образован естеств.-геогр. ф-т (декан 

А. Г. Тулаева). Последний выпуск с дневного отд. учительского ин-та был в 

1953; ин-т был ликвидирован как структурная единица, хотя выпуски 

студентов- заочников этого ин-та проводились еще неск. лет. За годы работы 

было подготовлено свыше трех тыс. учителей: из них 1649 чел. на дневном 

отд., в т. ч. за 5 воен. лет 403 чел. В 1940 в ин-те работали 27 преп., среди к-

рых не было ни одного канд. наук. В 1953 в пед. и учит. ин-тах работали 88 

преп., в т. ч. один докт. наук, 33 доцента и канд. наук. 

И. Ф. Шувалов. 
  

  

ИНСТИТУ’ТЫ ПРОЕ’КТНЫЕ по стр-ву организованы в П. для 

разработки проектно-сметной документации стр-ва новых или 

реконструкции старых пр-тий, зданий и сооружений. 

Первой проектной организацией в П. стал филиал Тамбовского ин-та 

«Облпроект» (1938), реорганизов. в «Облпроекттрест», затем в архит.-

планировочную мастерскую и в самостоят. контору «Облпроект» (1951). 

К сер. 1960-х гг. в П. было 3, а в 1987 – 9 проектных ин-тов, 

обеспечивающих проектно-технич. документацией потребности строителей 

области. 

«Пензгражданпроект», 

головной ин-т по 

проектированию объектов 

жилищно-коммунального назначения. Образован на базе конторы 

«Облпроект» (1964). Выполняет разработку ген. планов, проектов детальной 

планировки и застройки микрор-

нов и их технико-экон. 

обоснование, индивид. и 

типовое проектирование жилых 

и обществ. зданий, инж. 

коммуникаций и сооружений. 

По проектным разработкам ин-

та осуществлена застройка 

жилого р-на Зап. Поляна, 

микрор-нов по ул. Суворова, 

Карпинского, Луначарского, 

Беляева, Коммунистической, а 

также микрор-нов в Сурске, Н. 

Ломове, Кузнецке, Сердобске, 

Каменке и др. За высокий 

уровень разработки проектной 

документации для ст. Амгунь 



(БАМ), санатория «Хопровские зори», комплексной застройки жилого р-на 

Арбеково и ряда др. объектов ин-т неоднократно был удостоен спец. премий 

Госстроя России. С 1980-х гг. ин-т выполняет проекты индивид. характера: 

покрытие стадиона «Темп», сооружение стоматологич. поликлиники, ин-та 

усовершенствования врачей, комплекса гор. б-цы № 6, онкологич. центра и 

др. В развитие ин-та и проектного дела в Пенз. обл. внесли значит. вклад его 

директора: Б. Р. Рац, В. И. Семенов, В. Н. Давыдов, гл. инженеры Н. Н. 

Наугольных, В. Н. Краснов, ведущие специалисты В. Д. Новиков, Ю. Ф. 

Дмитриев, Б. А. Бикташев, В. Н. Хрусталев, В. Н. Петрова, Т. К. 

Колдомасова, А. С. Пустовалова, Г. М. Тимошина, Н. И. Ежов, Д. Д. 

Видищев, В. П. Бикунов, С. Л. Вербелов, Т. П. Выборных, В. И. Барашкин, Б. 

И. Бубнов, А. Г. Васин, Г. Н. Миронова, М. А. Шарова, Ю. П. Нефедов, 

архитекторы Р. Б. Косогорова, И. И. Агафонова, А. М. Корякина и др. 

«Гипромаш», см. Институт по проектированию машиностроительных 

заводов. 

ГПИ-11, см. Институт по проектированию предприятий легкой 

промышленности. 

«Пензсельстройпроект», специализированное пр-тие по стр-ву зданий и 

сооружений с. хоз-ва, автодорог и мостов. Образовано на базе проектно- 

конструкторского бюро объединения «Облмежколхозстрой» (1967). По его 

проектам построены мн. фермы КРС, молочнотоварные, птице- и 

свинофермы, жилые поселки, школы, дет. сады, ДК, откормочные комплексы 

в совх. «Россия» Земетч. р-на, «Вертуновский» Беков. р-на, Кувак-

Никольская птицеф-ка Н.-Ломов. р-на и др. Проект Ардымской фермы КРС 

получил Гос. премию Сов. Мин. СССР, проект Дома бытовых услуг – 

серебряную медаль, а проект застройки с. Богословка Пенз. р-на – бронз. 

медаль ВДНХ СССР. Совместно с фирмой «Чер-Машинер» (Швеция) 

спроектирован з-д сборного дерев. домостроения (1977), с фирмой «Бизон» 

(ФРГ) – з-д по произ-ву древесно-стружечных плит в Чаадаевке (1980), с 

фирмой «Вернер и Пфляйдерер» (ФРГ) – эксперимент. цех по произ-ву 

крекеров в Кузнецке (1994). Большой вклад в развитие ин-та внесли 

В. С. Зинин, Э. С. Нисенбаум, В. Ф. Майоров, В. К. Дианов, А. С. Смоляков, 

С. Д. Окороков, Ю. П. Коренков, А. В. Болохнов, Е. А. Питанов, А. Н. 

Поляков и др. 

«Агростройпроект», специализированная орг-ция в системе Мин-ва с. 

хоз-ва. Образована на базе филиала Саратовского ин-та 

«Приволжгипросельстрой» (1977). Осн. направления: проектирование 

объектов с.-х. произ-ва, перерабатывающей пром-сти, газо-, тепло- и 

водоснабжения, зданий соцкультбыта, охрана окружающей среды. 

Разработано ок. 4 тыс. проектов и др. документации, по к-рым построены 

Пенз., Васильевская, Зареченская, Калиновская и Пачелм. птицеф-ки, Земетч. 

комбикормовый з-д, крупные животноводч. комплексы в совх. «Россия», 

«Вертуновский», «Панкратовский», «Дертевский». Разработаны проекты 

большинства внутрихоз. дорог области, моста через р. Лелянгу (Камен. р-н), 

а также рекомендации по проектированию баз дорожного стр-ва (битумные и 



окислит. установки) и новых покрытий дорог с применением местных 

материалов. Развитие ин-та связано с работой дир. Л. С. Држевецкого, А. К. 

Сергеева, В. А. Андреева, гл. инженеров Н. Ф. Пугачева, Н. А. Аккуратнова, 

ведущих специалистов Г. И. Зелинского, П. В. Сибринина, Г. А. Смирновой, 

Т. М. Хановой, Г. П. Романова, В. А. Новикова, Ю. М. Синявина, В. Ю. 

Шевченко, Ж. В. Кочетковой, В. М. Скородумовой и др. 

«ВолгоНИИгипрозем», землеустроительное научно-иссл. и проектно-

изыскательское предприятие. Образовано на базе Пенз. филиала ин-та 

«Госгипрозем» (1991). Ин-том разработаны проекты внутрихоз. 

землеустройства по всем колх. и совх. области. Проведено полевое почв. 

обследование всех с.-х. угодий, выполнена внутрихоз. оценка земель и 

определена плата за землю. В 1973–85 выполнены наиб. крупные и 

перспективные виды работ: «Генеральная схема противоэрозионных 

мероприятий Пенз. обл.» (рук. работ М. М. Секерко), «Почвенная карта» (Г. 

С. Кислякова), «Схема защитных мероприятий пойм и русла рек Хопра и 

Вороны» и др. В работе используется спец. аэрофотосъемка, ЭВМ и др. 

прогрессивная техника. Ряд проектов ин-та отмечен наградами ВДНХ СССР. 

28 специалистов награждены золотыми, серебряными и бронз. медалями 

ВДНХ СССР. В развитие землеустройства области и становление ин-та 

внесли вклад В. И. Шестаков, Н. Н. Маслов, Т. Г. Емлевская, В. Д. Иванищев, 

Ю. Д. Казымов, В. А. Сидоров, Н. В. Сесина, А. Г. Морозов и др. 

«Пензводпроект», пр-тие, занимающееся изысканием и 

проектированием водохоз. объектов, с.-х. водоснабжения. Образовано на базе 

Пенз. филиала ин-та «Приволжгипроводхоз» в Саратове (1991). За годы 

работы построены вдхр. «Вадинское» на р. Вад и «Ушинское» на р. Ушинке, 

водоподпорные сооружения на р. Сердобе (совх. им. Ленина Серд. р-на), р. 

Кададе (совх. им. Махалина Кузн. р-на) и др., составлены «Схема охраны 

малых рек», водохоз. балансы рр. Выши, Вороны, Узы, Пензы и др. Заслуга в 

организации и развитии ин-та принадлежит засл. мелиоратору РСФСР Л. В. 

Лощинину (первый дир. 1965–89), ведущим специалистам С. И. Стальному, 

А. Н. Маркину, Г. А. Горлович, В. Н. Коротковой, М. Ф. Жалдак, В. Г. 

Левиной, А. Е. Рыбалкович, Л. М. Морозовой, В. Д. Жукову, А. А. Харлову, 

Р. В. Галициной и др. 

«Пензастройпроект», пр-тие по комплексному проектированию гражд. 

и пром. объектов, оказанию техн. помощи территориально-строит. 

объединениям, входящим в состав концерна «Росюгстрой». Образовано на 

базе Пенз. филиала гос. территориального ин-та «Саратовпромпроект» 

(1990). По проектам ин-та реконструирован з-д «Стройдеталь» № 6 в 

Кузнецке, Пенз. ремонтно-механич. з-д, деревообрабатывающий комб-т 

(ДОК) в пос. Евлашево, з-д железобетонных изделий (ЖБИ) объединения 

«Пензводмелиорация» и др. В развитие ин-та значит. вклад внесли Ю. Н. 

Колесников, А. И. Пронькин, В. В. Янчуров, А. Е. Гришаев, С. В. Рузанов, И. 

М. Пастернак, В. В. Карачев и др. 

«Облкоммунпроект», проектно-сметная служба в составе обл. 

управления коммунального хоз-ва. Выполняет проектно-сметные и 



обследовательские работы для нового стр-ва, капит. и текущего ремонта 

зданий независимо от их ведомств. подчиненности. Образована как 

проектно-сметное бюро на базе расформиров. сметно-техн. бюро 

облздравотдела (1953). Бюро получило статус проектной конторы (1978). 

Имеет отделы в Сердобске и Кузнецке. В числе др. произведена 

реконструкция гостиницы «Сура», стадиона «Темп», обл. драм. театра в П., 

восстановлено сгоревшее здание Кузн. драм. театра и др. Реконструирует 

электрич., газовые, тепловые, водопроводные и канализац. сети и инж. 

сооружения (насосные станции, резервуары, водонапорные башни, 

котельные, очистные сооружения и др.). В развитие организации внесли 

вклад Н. Н. Рябов, В. А. Черушев, И. Ф. Жиганов, В. В. Анисимов, В. В. 

Мукосеев, С. И. Сахаров, В. В. Пупков, В. И. Валынский, Л. П. Матвеева, Н. 

Г. Архипов, Л. С. Борисов, О. Я. Левитин, А. А. Мелехин, Г. И. Серегин, В. 

В. Малиновский, А. И. Ерофеев, А. С. Демин, В. И. Давыдов и др. 

Приволжское конструкторское бюро по железобетону, гос. пр-тие в 

системе КБ по железобетону им. А. А. Якушева Минстроя РФ. Образовано в 

1968 для разработки местных вариантов типовых проектов с учетом условий 

произ-ва в Морд. АССР, Воронежской, Саратовской, Тамбовской и Пенз. 

обл., в осн. крупнопанельных жилых домов и зданий культ.-бытового 

назначения. Для П. были разработаны и внедрены в произ-во проекты жилых 

домов из крупных панелей серий «125» и «90», а для сел. р-нов – серии 

«25».В развитие КБ внесли вклад В. М. Колесников, В. И. Грибов, А. Д. 

Пересыпкин, Н. А. Тарасов, В. М. Шеварев, В. А. Кривошеев и др. 

Пензенская лесоустроительная экспедиция, гос. пр-тие в составе гос. 

объединения «Леспроект» Федеральной службы по лесу России. Образовано 

в 1953, выполняет работы для Поволжья и Урала. Ежегодный объем 

лесоустроит. работ 1,6–1,7 млн га. Лесоустроит. проекты направлены на 

рацион. использование, повышение продуктивности, воспроизводство, 

охрану и защиту лесов. В работе экспедиции широко используются цветные 

спектрозональные аэрофотосъемки, ЭВМ, космич. съемка и др. (см. 

Лесоустроительная экспедиция). 

А. П. Михеев, Б. К. Рядовых. 
  

  

ИНЮ’ШКИН Николай Михайлович (р. 27.9.1936, П.), эстетик, 

культуролог, краевед, журналист. Сын М. И. Инюшкина. Окончил ПГПИ 

(1959), ВПШ при ЦК КПСС (1965), аспирантуру ГИТИСа (1972). Канд. 

филос. наук (1973), проф. (1991). Действ. чл. (академик) Междунар. академии 

информатизации (1998). С 1960 тележурналист. Гл. ред. Пенз. студии 

телевидения (1966–77). Автор книг, сценариев фильмов, пьес об истории и 

культуре Пенз. края. С 1977 ст. преп., доцент ПГПИ. Зав. кафедрой мировой 

и отечеств. культуры с 1988. Пред. правления Пенз. обл. отд. Российского 

фонда культуры с 1990. Пред. совета Лермонтовского гуманитарного фонда 

«Тарханы» (1996). Автор комплексной программы «От культуры края – 

к культуре мира», осуществляемой в Пенз. обл. Зам. гл. ред. «Пензенской 



энциклопедии», инициатор создания и автор «Пензенской 

видеоэнциклопедии». 

Соч.: Художественный образ в лекции. М., 1982; Отчизна в сердце 

нашем (в соавт. с Г. В. Мясниковым). М., 1985 (2-е изд. 1986); Эстетика в 

вопросах и ответах (в соавт. с В. Н. Садчиковым). М., 1986; Пенза: 

Фоторассказ о старинном русском городе. М., 1989; Ступени познания 

прекрасного. П., 1990; Наследие: Культура Пензенского края (в соавт. с К. Д. 

Вишневским). П., 1994; Край Пензенский: люди и судьбы. Ч. 1–2. П., 1996–

1997. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ИНЮ’ШКИН Михаил Иванович (3.11.1906, д. Алгасово Морш. у. 

Тамбовской губ. – 1.1.1960, П.), поэт-песенник, лектор, педагог. Отец Н. М. 

Инюшкина. Учился и начал трудовую деятельность в Моршанске. С 1931 

работал в культ.-просвет. учреждениях П.: ДК им. Ф. Э. Дзержинского, обл. 

краеведч. музее, культ.-просвет. уч-ще. В 1930-е гг. получает известность как 

поэт, особенно после опубликованной в газ. «Правда» (1936) «Кантаты о 

Сталине». Положенное на музыку А. В. Александровым это произв. широко 

исполнялось и публиковалось в СССР и за рубежом. На слова И. писали 

песни И. О. Дунаевский, М. И. Блантер, О. В. Гришин, А. И. Штейнвиль и др. 

композиторы. В 1941–42 сотрудничал в «Агитокнах». В 1940–50-х гг. 

известен в П. как лектор-международник. Потеряв зрение в последние годы 

жизни, И. не оставлял пед. (в обл. парт. школе, ПГПИ) и творч. деятельности. 

Соч.: Кантата о Сталине //Песенник. М., 1950; Счастье жизни. Из 

поэмы //Земля родная. 1957. № 17; Песни Пензенского русского народного 

хора облпромсовета. П., 1959. 

Лит.: П. Ш. Поэтический молодняк Пензы //Рабочая Пенза. 1937. 12 

янв.; М. И. Инюшкин: Некролог //ПП. 1960. 4 янв.; Савин (12, 15); Жаткин Д. 

Поэт и его время //ДУ. 1996. № 41. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ИНСТИТУ’Т ЭПИДЕМИОЛО’ГИИ И МИКРОБИОЛО’ГИИ им. 

проф. И. И. Мечникова, научно-исследовательский санитарно-

бактериологич. ин-т. Организацию ин-та в П. начали в 1922 докт. Боргман и 

химик С. М. Булыгин на базе лаборатории губ. зем. б-цы в помещении 

бывшего корпуса психиатрич. б-цы, малоприспособленной для работы 

(зимой температура в помещении редко поднималась выше 6–7С, 

за микроскопом приходилось сидеть в перчатках). Были созданы отделения: 

бактериологич., серологич., сан.-гигиенич., оспенный телятник, санитарное, 

эпидемиологич., социальных болезней и сан. просвещения. С 1924 ин-т 

обслуживал полностью все леч. и профилактич. учреждения города и отчасти 

губернии. С 1925 условия работы улучшаются, ин-т получает дополнит. 

помещение. Налаживается систематич. обследование всех источников 

водоснабжения города. Начинается иссл. и науч. работа, регулярно 



проводятся науч. конференции. Расширяется питомник опытных животных. 

Организована вакцинация школьников против скарлатины комбиниров. 

вакциной под контролем реакции Дика. Проводятся копрологич. иссл. детей 

дет. домов. В 1927 прошли стажировку в ин-те 10 врачей, 26 ср. мед. 

работников. Ин-т пополнился новыми аппаратами и приборами. В ин-те 

функционируют отд.: оспенно-вакцинное, сан.-химич., сан.-бактериологич., 

эпидемиологич., клинико-диагностич., серологич., патолого-гистологич., 

судебно-медицинское. Оспенный детрит вырабатывался со дня основания ин-

та, каждая серия проверялась на чистоту и вирулентность, раздавался 

бесплатно по требованиям горздравотдела. Снабжали детритом не только 

Пенз. губ., но и города Самару, Ульяновск, Сызрань и др. Вакцинное отд. 

вырабатывало гл. обр. гонококковую поливалентную вакцину и аутовакцины. 

В этом отд. готовили также антигены и диагностич. сыворотки. 

С 1912 в П. функционирует Пастеровская ст. (рук. врач А. В. 

Бономорский). В 1923 станция перешла в здание ин-та, и все необходимые 

лаб. работы стали производиться в ин-те. 

Ин-т принимал активное участие в разработке вопросов коммунальной 

санитарии, в обследовании вспышек эпидемий, изучал условия труда 

рабочих на пром. пр-тиях П. С 1932 в ин-те начал работать протозойный 

отдел. 

В 1933 ин-т занял еще одно 2-этажное камен. здание, нижний этаж к-

рого специально был приспособлен для оспенного телятника. Выстроены 

надворные постройки. В 1936 штат ин-та 72 чел. Из них 13 науч. работников. 

Пенз. ин-т стал науч.-иссл. центром разработки методов борьбы с инфекц. 

заболеваниями, организации противоэпидемич. и сан. мероприятий, произ-ва 

бактерийных препаратов. Занимался спец. работой оборонного назначения. В 

1952 ин-т был закрыт. Здание ин-та и все принадлежащее ему имущество и 

оборудование были переданы областной сан.-эпидемич. станции. 

Дир. ин-та с 1923 по 1952 докт. мед. наук, профессор Л. М. 

Забежинский. 

Лит.: Сборник работ Пенз. сан.-бак. ин-та им. проф. И. И. Мечникова. 

П., 1932; Забежинский. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ИОА’НН (Доброзраков Михаил Степанович) (1790, Нижегородская 

губ. – 23.6.1872, Кременец-Вознесенский монастырь), епископ Пенз. и 

Саранский с авг. 1830 по февр. 1835. После окончания С.-Петерб. духовной 

академии (1817) преподавал в Черниговской семинарии. В 1819 принял 

монашество. Ректор С.-Петерб. духовной семинарии (1824–26) и духовной 

академии (1826–29). Докт. богословия (1825). Прославился высокими 

требованиями к образованию духовных лиц: малообразованных священников 

отстранял от должности, исключенных из духовных учеб. заведений отсылал 

в губ. правление для приписки к податным сословиям; мн. духовных лиц и их 

детей отдал в солдаты; при приеме на службу устраивал экзамены. Отменил 



обязательное изучение тат. языка всеми учащимися Пенз. духовного уч-ща. 

После П. назначен епископом Нижегородским. В 1836 прислал в б-ку Пенз. 

духовной семинарии 234 кн. богословского и философского содержания. С 

1847 по 1867 – архиепископ Донской и Новочеркасский. Удалившись по 

болезни на покой в Кременец-Вознесенский монастырь Донской епархии, 

там и скончался. 

Лит.: Корольков К. Благотворители Пензенской духовной семинарии. 

П., 1893; Памятная книжка Пензенской епархии; Дворжанский. 

Е. В. Мануйлова. 
  

  

ИППОДРО’М ПЕ’НЗЕНСКИЙ, основан в 1848 на окраине П., ныне 

р-н Зап. Поляны, Об-вом рысистого бега (с 1914 Об-во поощрения рысистого 

коннозаводства). Имел земляную беговую дорожку (1600 м), 8 конюшен, 

трибуны, вспомогат. и хоз. помещения (все постройки дерев.). Занимал терр. 

48 га. Рассчитан на все виды конно-спорт. соревнований. С 1860 стали 

проводиться в осн. испытания породных лошадей с целью улучшения 

качества конского поголовья. С кон. 1870-х гг. в них участвовали лучшие 

рысаки России. В 1895 были применены бездуговые экипажи (качалки), что 

повлияло на улучшение резвости рысаков и повышение интереса зрителей к 

соревнованиям. Ипподром подновлялся, перестраивался (кроме беговой 

дорожки). В 1960-х гг. ипподром объединился с гос. заводск. конюшней, 

переведенной из пос. Ахуны. В 1990-х гг. – конюшня на 120 голов, 

гостиница, дом для наездников, адм. здание и др. Все сооружения 

кирпичные. Терр. ипподрома 18 га. 

Лит.: Филиппов И. Сто лет Пензенскому ипподрому //СЗ. 1948. 27 янв. 

О. И. Пучков. 
  

  

ИРКА’ЕВ Николай Лазаревич (Никул Эркай) (22.5.1906, с. Нов. 

Куриловка Саран. у. Пенз. губ. – 15.6.1978, Саранск), эрзя-морд. писатель, 

засл. поэт Мордовии, лауреат Гос. премии Морд. АССР (1975). В 1927 

окончил Пенз. губ. сов. парт. школу, приезжал в П. Избирался деп. ВС СССР. 

Автор кн.: «Из глубины души» (М., 1958), «Тундонь сад» («Весенний сад») 

(Саранск, 1959), «Алешка» (М., 1962), «Березовая вода» (М., 1963), «Новая 

родня» (М., 1966) и др. 

Лит.: Писатели Советской Мордовии: Биобиблиогр. справ. Саранск, 

1970; Савин (9); История Мордовии в лицах: Биогр. сб. Саранск, 1994. 

О. М. Савин. 
  

  

ИОДЫ’НИС Эдуард Станиславович (16.6.1928, Ташкент – 22.10.1992, 

П.), монументалист, живописец. Окончил Сумское арт. уч-ще (1947), служил 

на офицерских должностях (1947–56). Учился в Свердловском худож. уч-ще 

(1956–60), ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (1962–67). Работал художником-

архитектором в Л. (1965–68), гл. худ. Пензы (1968–69). Осн. произв.: проекты 



интерьеров музея-читальни И. Н. Ульянова (1970, П.), туристич. гостиницы 

«Ласточка» (1973), ДК железнодорожников (1976, Пермь), санатория 

«Березовая роща» (1982, П.) и др. В соавторстве с Л. Н. Скоробогатовой 

выполнил мозаичное панно: «В. И. Ленин» на проспекте Победы (1972, П.), 

«Пензенский политехнический» (1977, П.), «Детство» для дет. сада № 136 

(1982, П.), «Искусство», для фасада уч-ща культуры и иск-в (1987, П.) и др.; 

витражи для интерьеров туристич. гостиницы «Ласточка» (1973, П.), 

санатория «Березовая роща» (1984, П.), дет. сада № 134 (1985, П.), адм. 

здания автобазы № 5 (1988, П.); памятный знак «Е. Пугачев» (1982, П.). 

Автор картин: «Ноев ковчег» (1977, ПКГ), «Мистерия БУМ» (1982, ПКГ), 

«Светлое будущее» (1984), портретов, пейзажей. Участник обл., зональных, 

респ. выставок. Чл. СХ РСФСР с 1971. Преподавал в ПХУ (1968–75, 1992). 

Лит.: Садчиков В. Воскресное интервью //ПП. 1988. 10 апр.; 

Сидоренко В. Страх: Постфактум //ПВ. 1992. 26 окт. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

«И’СКРА», электронно-клавишная вычислит. машина (ЭКВМ), 

выпускалась на з-де «Счетмаш». В ее разработке принимали участие з-ды 

ТЭМ, «Счетмаш» и др. организации. ЭКВМ «Искра» предназначена для 

выполнения простейших планово-экономич. и математич. расчетов. 

Элементная база – интегральные схемы серии К-172 и К-144. Потребляемая 

мощность не б. 15 Вт. Габаритные размеры 260х280х110 мм. Масса 3,5 кг. С 

1984 из-за насыщенности рынка сбыта снята с производства. 

Е. И. Кисина. 
  

  

ИО’ФФЕ Семен Ефимович (р. 10.12.1925, П.), журналист. Окончил ср. 

школу в П., участвовал в Вел. Отеч. войне. После демобилизации окончил 

Театр. уч-ще им. С. М. Михоэлса (1949), потом Казанский ун-т (1956). 

Работал ответств. секретарем газ. «Амурский комсомолец», затем зав. отд. 

пенз. обл. газ. «Молодой ленинец», а с 1963 ст. ред. пенз. студии ТВ, 

заведовал отд. информации и программы «Новости». С 1992 проживает в 

Израиле. Орд. Отеч. войны 1-й степ., медали Польши. 

Д. К. Вишневский. 
  

  

И’ССА, поселок городского типа (с 1979), районный центр в 98 км от 

П., в 10 км от ж.-д. ст. Булычево на линии П. – Рузаевка. Расположен по 

обоим берегам р. Иссы в холмистой безлесной местности. Основан не 

позднее нач. 18 в., назван по реке, на к-рой построен. В докум. 17 века – Иса. 

Предлагавшаяся этимология от морд. слова и с а «ива» неубедительна. 

Скорее, от древнефинно-угорского ис – «вода, река» (ср. также марийское 

слово икса «ветвь, протока», к-рое по морд. диалектным нормам могло 

произноситься без «к»: иса). В 1717 село имело 2 церкви; строения и церкви 

были сожжены во время «Кубанского погрома» (погибли 15 и уведены в 



полон 98 крестьян). С 18 в. находилось имение графов Воронцовых. 

Именовалось также Нарышкино. В 1773 иссинцы участвовали в Крест. войне 

под предводит. Е. И. Пугачева. Мн. жители занимались торговлей и 

промыслами. В сер. 19 в. здесь ежегодно проводилось 3 ярмарки, имелся 

базар. В 1877 – 12 лавок, 5 постоялых дворов, 2 трактира, кожев. з-д, крупная 

экономия помещицы Булычевой. В 1820–38 был построен камен. храм во имя 

Христа Спасителя (не сохранился). У въездов в село располагались кузницы, 

трактиры, постоялые дворы. На площади у Спасской церкви сформировался 

торгово-обществ. центр села. Жилая постройка по обоим берегам р. Иссы 

была связана в 1910 металлич. мостом.  В 1919 на волостном сходе здесь 

выступал пред. ВЦИК М. И. Калинин. В годы Вел. Отеч. войны находился 

эвакогоспиталь. В И. 6 пром. пр-тий: комб-т строит. материалов (произ-во 

щебня, доломитовой муки, гравия), Пенз. электроремонтный з-д, 

маслодельный з-д (сливки, творог, масло), пенькозавод, пищекомб-т 

(хлебобулочные и колбасные изделия, безалкогольные напитки), типография. 

АО «Иссинское» на базе одноим. совх. (произ-во мяса и молока), АО 

«Комбикормовое». 28 ферм. хоз-в. ЦРБ, поликлиника, аптека; 2 ср. школы, 4 

дет. сада; ДК, кинотеатр, 2 б-ки, муз. школа, стадион, краеведч. музей на 

обществ. началах; Дом быта, 12 магазинов, ресторан. Молельный дом. 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. Родина 

Героя Сов. Союза Н. Н. Гаврилова. С И. связан декабрист А. А. Тучков. 

 

 

 

Поселок Исса 
  

Население: в кон. 18 в. – 1800, 1864 – 3812, 1897 – 4141, 1926 – 4712, 

1939 – 3918, 1959 – 2703, 1989 – 5872. На 1.1.1998 – 6600 жителей. 

М. С. Полубояров. 

И’ССИНСКИЙ РАЙО’Н, образован 16.7.1928 в составе Пенз. округа 

Средне-Волжской обл. С 1937 в составе Тамбовской обл. В 1939 выделен из 

Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. 1 февр. 1963 присоединен к Лунин. р-ну. 

30 дек. 1966 восстановлен за счет терр. Лунин. р-на. Центр – пгт Исса. Р-н 

находится на С. Пенз. обл., пл. 926,3 кв. км, на 1.1.1998 – 15,5 тыс. жит., в т. 



ч. сельских 8,9 тыс., из них татар ок. 800, мордвы ок. 300; 42 нас. пункта. 

Расположен на Сурско-Мокшан. возвышенности, наибольшая выс. 289 м. Для 

рельефа характерны пластовые возвыш. равнины средней расчлененности. 

Почвы – в осн. выщелоченные и оподзоленные черноземы, в пойме р. Иссы – 

пойменные луговые. Механич. состав почв – тяжело- и среднесуглинистые. 

Имеются месторождения известняка. Лесистость ок. 2%, широколиств. 

породы, встречается ясень обыкновенный. Пром. пр-тия в пгт Исса: пенькоз-

д, комбинат строит. материалов, з-д «Пензаэлектроремонт» и др. 83254 га с.-

х. угодий, посевная пл. на 1998 – 40745 га. 1 совх., 1 ТОО, 10 АОЗТ, 1 кооп. 

на базе колх., лесничество. 2 б-цы, 2 амбулаторно-поликлинич. учреждения, 

19 фельдшерско-акушерских пунктов, 25 общеобразовательных школ, 33 

клубных учреждения, 20 массовых б-к. С 1931 издается р-ная газета. На терр. 

р-на 8 памятников архитектуры (неск. плохо сохранивш. церквей 18 в., крест. 

усадьбы в селах Старотрехсвятское, Мишино, Грибоедово, ветряная 

мельница в с. Никифоровка). 7 памятников археологии – курганы эпохи 

бронзы. 

Лит.: Материалы по географии и статистике России. Т. 1–2; Россия. Т. 

2; Пензенская епархия; Село Исса: Историко-статистич. описание //ПЕВ. 

1916. № 4; Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (7, 9); Хлюпин; 

Герои Советского Союза. Т. 1–2; Курицын И. И., Марденский Н. А. 

География Пензенской области. Саратов, 1991; Полубояров (1); Экономика 

Пензенской области; Географический атлас Пензенской области; Курицын 

(2). 

В. С. Годин, М. С. Полубояров. 
  

  

ИСТО’РИКО-АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКИЙ И СТАТИСТИ’ЧЕСКИЙ 

КОМИТЕ’Т, действовал при Пенз. духовной семинарии с 1902. Пред. совета 

ком-та протоиерей М. С. Архангельский, товарищ председателя А. Е. Попов, 

чл. совета – А. Л. Хвощев, секр. К. Соколов. Целью ком-та являлось 

«подробное описание Пензенской губернии в ее прошлом и настоящем 

состоянии, равно отдельных приходов епархии, храмов и различных 

достопримечательностей – в отношениях церковно-историческом, 

археологическом и статистическом» (1 Устава). Ком-т занимался также 

«собиранием предметов, имеющих ценность в церковно-историческом и 

археологическом отношениях», к-рые помещались в церк. древлехранилище 

(2). Большое значение имел сбор сведений о занятиях и промыслах 

населения, его материальном обеспечении, быте, нравах, понятиях, 

нравственности. Средства ком-та составляли пожертвования его чл. и др. 

лиц, а также выручка от продажи печатных трудов. К 1913 комитетом было 

составлено описание ок. 100 церквей и приходов. 

Лит.: Устав Пензенского церковно-исторического историко-

археологического и статистического комитета при Пензенской духовной 

семинарии //ПЕВ. 1902. № 1; Программа историко-статистического описания 



церквей и приходов //ПЕВ. 1902. № 4; Пензенская епархия; Список городов и 

сел Пензенской епархии, приходы которых уже имеют свои описания (в 

печатном или рукописном виде) //ПЕВ. 1912. № 9. 

И. И. Маслова. 
  

  

ИСТО’МИН Владимир Иванович (дек. 1809, 

с. Ломовка Мокш. у., ныне Лунин. р-на – 7.3.1855, 

Севастополь), контр- адм. (1853), герой 

Севастопольской обороны 1854–55. По его словам, 

на флот он «пришел с берегов Суры, что течет у 

старинного села Ломовка». Окончил частный 

пансион в П. (1823), Мор. кадетский корпус (1827). 

Служил на линейном корабле «Азов» под 

командованием М. П. Лазарева. Отличился в 

Наваринском сражении 1827. Во время рус.-тур. 

войны 1828–29 участвовал в блокаде Дарданелл. До 

1832 служил в рус. средиземномор. эскадре, затем 

на Балтийском флоте. В 1836 переведен на Черноморский флот, служил на 

линейном корабле «Варшава», командовал пароходом »Северная звезда», 

шхуной «Ласточка», корветом «Андромаха», фрегатом «Кагул». С 1850 ком. 

линейного корабля «Париж». Участвовал в Синопском мор. сражении 1853. 

В 1854–55 руководил обороной Малахова кургана во время обороны 

Севастополя. Погиб в бою. Похоронен в Севастополе. 

Лит.: СВЭ. Т. 3; СИЭ. Т. 6; Тарле Е. В. Крымская война. Т. 1–2. М.–Л., 

1950; Ивашкин Ф. Герой севастопольской обороны //ПП. 1979. 14 дек.; 

Лукашевич К. В. Оборона Севастополя и его славные защитники. М., 1995. 

В. И. Лебедев. 
  

  

ИШУ’ТИН Николай Андреевич (3.4.1840, 

Сердобск Саратовской губ., ныне Пенз. обл. – 

5.1.1879, Кара), организатор и рук. тайного 

революц. об-ва в М., действовавшего в 1863–66. 

(См. Ишутинцы.) Потомств. почетный гражданин 

Сердобска. Рано остался сиротой, воспитывался в 

семье двоюродного брата Д. В. Каракозова. 

Окончил Пенз. гимназию, с 1863 – 

вольнослушатель Моск. ун-та. Один из первых 

представителей рус. революционеров-

заговорщиков, руководствующихся принципом 

«цель оправдывает средства». Вел революц. 

пропаганду среди студенчества, создал на базе молодежных 

подпольных кружков тайную орг-цию, примыкавшую к «Земле и воле» 

(1861–64). В своей деятельности сочетал пропаганду в народе идей утопич. 

социализма с заговорщич. и террористич. тактикой. Инициатор создания 



руководящих революц. центров «Организация» и «Ад». Первым в кругу 

единомышленников поднял вопрос о цареубийстве. 8 апр. 1866 в связи с 

покушением Каракозова на царя Александра II был арестован и заключен в 

Петропавловскую крепость. Приговорен к смертной казни, замененной 

бессрочной каторгой. Был отправлен в Вост. Сибирь, где и умер в 

Новокарийской тюрьме. 

Лит.: БСЭ. Т. 11; Отеч. история. Т. 2; Дергачев (2). См. также ст. 

«Ишутинцы». 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ИШУ’ТИНЦЫ, участники тайного революц. об-ва (1863–66), 

примыкавшего до 1864 к «Земле и воле». Ядро составляли выпускники Пенз. 

муж. гимназии и Пенз. дворянского ин-та: Н. А. Ишутин, П. Д. Ермолов, М. 

Н. Загибалов, Д. В. Каракозов, Н. П. Странден, Д. А. Юрасов и др. Первое 

время И. занимались пропагандой идей утопич. социализма среди студенч. и 

учащейся молодежи, культурнич. деятельностью, пытались создавать 

производ. ассоциации. После самоликвидации «Земли и воли» Ишутин 

объединил разрозн. кружки моск. подполья (в осн. студентов Моск. ун-та и 

Петровской с.-х. академии). В 1865 были установлены связи с петерб. 

подпольным кружком И. А. Худякова, а также с польскими 

революционерами, рус. полит. эмиграцией, с провинц. кружками революц. 

молодежи в П., Саратове, Н. Новгороде и др. В дек. 1864 участвовали в 

организации побега польского революционера, впоследствии ген. Парижской 

Коммуны Я. Домбровского и готовили освобождение Н. Г. Чернышевского. 

Во 2-й пол. 1865 И. пришли к убеждению о необходимости подготовки рев-

ции путем развертывания пропаганды и агитации среди крестьян и рабочих. 

У руководителей об-ва возникла мысль о цареубийстве как средстве 

взволновать массы и поднять их на рев-цию. К нач. 1866 были приняты 

новые организац. формы. Созданы центр. революц. агентура («Организация») 

и узкая глубоко законспирированная группа «Ад», готовившая цареубийство. 

Кроме того, она должна была следить за остальными членами об-ва, карая их 

смертью за измену, а в случае победоносной рев-ции наблюдать за 

временным революц. правительством. Связующим звеном с демократич. 

общественностью являлось «Общество взаимного вспомоществования». 

После покушения Каракозова на Александра II 4 апр. 1866 орг-ция была 

частично раскрыта. 32 чел. были осуждены Верховным уголовным 

судом к различным мерам наказания. Н. А. Ишутин был приговорен к 

смертн. казни, замененной вечной каторгой. Ермолов, Загибалов, Странден, 

Юрасов и др. были приговорены к каторжным работам, отбывали их на 

Александровском заводе вместе с Чернышевским, а затем вышли на 

поселение в различные р-ны Сибири. Часть И. подверглась наказанию в адм. 

порядке. Значит. число И. осталось нераскрытым и вошло в состав 

кружков С. Г. Нечаева, «Рублевое общество» и др. народнич. орг-ции. 



Многие из них участвовали в революц. и обществ. движениях последующих 

десятилетий. 

Лит.: Покушение Каракозова: Стенограф. отчет... Т. 1–2. М., 1928; 

Дергачев (2); Филиппов Р. В. Революционная народническая организация Н. 

А. Ишутина – И. А. Худякова (1863–1866). Петрозаводск, 1964; Виленская Э. 

С. Революционное подполье в России (1860-е годы 19 в.). М., 1965. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

ИСТОРИОГРА’ФИЯ ИСТО’РИИ ПЕ’НЗЕНСКОГО КРА’Я, 

отрасль знаний, изучающая историю ист. науки в Пенз. области. Начала 

складываться в нач. 20 в., после того, когда во 2-й пол. 19 в. проявился 

значит. интерес исследователей к геогр., ист., этногр. описанию регионов 

нашей страны, включая и Пенз. край. Появляются книги и статьи, 

рассматривающие историю губернии и отд. ее уездов. Первый опыт беглой, 

неполной истории губернии содержится в труде «Материалы для географии и 

статистики России. Пензенская губерния» (1867). Этот ист. очерк лег в 

основу работ местных краеведов. Кн. И. Ф. Кузьмина «Пензенская губерния» 

(1895) – для того времени единств. связные, хотя далеко не полные очерки по 

истории края. Появляются небольшие очерки и статьи по отд. уездам 

губернии: иссл. Г. П. Петерсона, Ф. Ф. Чекалина, В. М. Терехина, А. А. 

Кроткова и др. Их публикуют «Пензенские губернские ведомости», 

«Пензенские епархиальные ведомости», «Памятные книжки Пензенской 

губернии». 

В 20 в. в науч. оборот вводятся археол. находки и архивные документы. 

Возникли первые науч. учреждения, специально занимавшиеся изучением 

края: Пензенская ученая архивная комиссия (ПУАК) и Пензенское общество 

любителей естествознания (ПОЛЕ). Благодаря их деятельности ист. 

краеведение в губернии было поставлено на науч. основу. 

ПУАК была создана в 1901 (пред. В. Х. Хохряков). В ее составе 

трудились видные краеведы того времени: В. П. Попов, А. Л. Хвощев, Г. П. 

Петерсон, А. Ф. Селиванов, В. М. Терехин и др. Комиссия провела большую 

работу по созданию архива, обобщению и систематизации материалов, 

хранившихся в 300 архивах губернии, организации музея, б-ки, изданию 

науч. трудов в трех томах (статьи гл. обр. по древней и средневековой 

истории края, возникновению городов и др. нас. пунктов Пенз. губ.). ПОЛЕ 

было образовано в 1905 (Ф. Ф. Федорович, И. И. Спрыгин, А. Н. Магницкий, 

Н. Р. Евграфов, В. М. Артоболевский и др.), стремилось к комплексному 

изучению губернии. Была создана б-ка, естеств.-ист. музей, ориентир. на 

природоведение, гербарий. Ист. направление в ПОЛЕ поддерживали Б. Н. 

Гвоздев, Н. Р. Евграфов, Д. Ф. Попов. Н. И. Спрыгина составила уникальную 

археол. карту Пенз. губ. Б. Н. Гвоздев осуществлял этногр. изучение края. 

Музеи ПУАК и ПОЛЕ заложили основу Пенз. краеведч. музея. ПУАК была 

закрыта в 1918, а ПОЛЕ (с 1923 – ПОЛЕКр) просуществовало до 1929. 

В монографии А. Л. Хвощева «Очерки истории Пензенского края» (1922) 

было собрано практически все, что было известно в то время об истории 



губернии. Вышли ценные работы А. Е. Любимова по истории морд. народа, 

адм.-терр. устройству Пенз. края, ист. главы в кн. «Пензенская область» 

(1939). 

В 1930–40-е гг. ист. наука обратилась к изучению рев. движения и соц. 

стр-ва. Ист.-краевед. об-ва постепенно прекращают свое существование. 

Созданный в 1932 Пенз. науч.-иссл. ин-т краеведения быстро сошел с арены 

культурной жизни Пензы. В 1950–60-е гг. краеведение постепенно 

активизируется. Выходят отд. изданиями иссл. по истории Пенз. рев. орг-ций 

А. Ф. Кузьмина, П. Г. Сумерина, А. Ф. Морозова, А. Г. Цветкова. 

Продолжилось археол. и этногр. иссл. Пенз. обл. (работы А. Е. Алиховой, В. 

И. Лебедева, Н. Ф. Мокшина, Г. Н. Петрова, М. Р. Полесских и др.). 

Результаты нашли отражение в кн. М. Р. Полесских «В недрах времени. 

Археологические памятники Пензенской области» (1956). А. Е. Алихова и 

В. И. Лебедев опубликовали результаты археол. раскопок г. Мохши (с. 

Наровчат). Историей края 13–18 вв. занимались М. Ф. Жиганов, В. И. 

Лебедев, Н. П. Макушин, В. А. Никонов, С. П. Петров. Е. Г. Самойлов издал 

обобщающую кн. «Пензенский край в конце 18 в.» (1959). 

19–20 вв. были представлены гл. обр. работами по истории развития 

производит. сил, революц. выступлений, народнич. движения, рев-ций, соц. 

стр-ва в Пенз. обл. В 1973 коллектив авторов (А. Ф. Дергачев, Е. Я. Дмитрук, 

Н. В. Караульных, В. И. Лебедев, Е. С. Фрейдина, В. А. Мочалов, В. С. 

Годин, Г. Ф. Винокуров) издал кн. «Очерки истории Пензенского края. С 

древнейших времен до конца 19 в.». Она отражала тот уровень науч. знаний о 

Пенз. крае, к-рый сложился к нач. 1970-х гг. Эта работа внесла значит. вклад 

в осмысление местной истории. Затем появились учеб. пособия по истории 

края для школ. 

В 1970– 90-е гг. заметно расширилась источниковедческая база; в науч. 

оборот вовлечен новый, ранее неизвестный архивный материал из центр. и 

местных архивов. Публикуются сб. документов. Ист. краеведением 

занимаются обл. краеведч. музей, местные музеи, архивы, высшие учеб. 

заведения. 

В области древней истории края наиб. заметными исследованиями 

стали работы Г. Н. Белорыбкина, В. И. Первушкина, В. Н. Шитова, М. Р. 

Полесских, А. В. Расторопова, В. В. Ставицкого, А. В. Шибаева и др. 

Результаты многолетних археол. раскопок в Пенз. обл. обобщил М. Р. 

Полесских в кн. «Древнее население Верхнего Посурья и Примокшанья» 

(1977). А. В. Расторопов, В. В. Ставицкий, Г. Н. Белорыбкин известны 

своими работами по буртасской проблеме, по анализу древних археол. 

культур. Историей 13–18 вв., периодом, по к-рому сохранилось незначит. 

кол-во письменных источников, занимались С. В. Белоусов, В. С. Годин, В. 

И. Лебедев, Г. В. Мясников, В. И. Первушкин, М. С. Полубояров, А. В. 

Тюстин, В. М. Шаракин, В. А. Юрченков и др. Наиб. заметным явлением в 

ист. краеведении стал выход кн. В. И. Лебедева «Легенда или быль. По 

следам засечных сторожей» (1986) и Г. В. Мясникова «Город-крепость 

Пенза» (1984). 



19–20 вв. в истории края представлены работами А. Ф. Дергачева, Г. Ф. 

Винокурова, В. П. Догаевой В. Ф. Морозова, А. С. Касимова, В. Б. Семенова, 

В. В. Кондрашина, В. А. Власова, Н. П. Востоковой, А. В. Тюстина и мн. др. 

исследователей. В 1990-е гг. историки освободились от идеологич. диктата и 

получили широкие возможности для б. полного и объективного анализа ист. 

прошлого. Объектом науч. анализа стали ранее малоизученные или не 

изучавшиеся вообще проблемы полит. и соц. истории 19–20 вв.: голод 1932–

33, полит. репрессии среди населения 1930-х – 1-й пол. 1950-х гг. Более 

объективным стал взгляд на историю послевоен. десятилетий – кризис 

командно-адм. системы, предпосылки рыночных преобразований и 

демократич. реформ 1990-х гг. В иссл. указанных проблем выделяются своей 

обстоятельностью работы В. В. Кондрашина, Г. Ф. Винокурова, В. Б. 

Семенова, написанные с новых методологич. позиций. 

Активизировалась издательская работа. В 1980-е гг. вышли два 

выпуска сб. «Поиски и находки. Из записных книжек краеведов», в 1990-е гг. 

– пять сб. «Из истории области», «История Пензенского края» для средних 

школ, появились новые журналы «Земство», «Губерния», «Пензенский 

временник любителей старины», «Краеведение», «Исторические записки», 

«Пензенские епархиальные ведомости» и др. издания. В 1993 впервые за все 

годы в Пенз. гос. пед. ин-те был открыт диссертационный совет по ист. 

наукам. В Пензе состоялись всеросс. науч. конференции по краеведению (2-я 

в 1993, 3-я в 1996), по материалам к-рых были изданы сб. тезисов докладов. 

Расширилась сфера краеведч. интересов, исследуются различные стороны 

истории культурной жизни Пенз. края. Вышли в свет: б. 20-ти книг видного 

знатока истории Пенз. края О. М. Савина; кн. «Наследие» – сб. фрагментов 

из различ. мемуаров, статей, писем, документов и т. д., подготовл. К. Д. 

Вишневским и Н. М. Инюшкиным (1994); «Пензенский спорт: история и 

современность» О. И. Пучкова и В. Б. Суровицкого (1996); коллективный 

труд «Очерки истории народного образования Пензенского края»; 

монография И. И. Курицына «Население и хозяйство Пензенской области» 

(1998) и др. 

Лит.: Историография и история социально-экономического и 

общественно-политического развития России (вторая полов. 19 – перв. полов. 

20 вв. П., 1997; Гошуляк В. В. История Пензенского края. Кн. 1–3. П., 1995–

1998; Дорошин Б. А. История Пензенской ученой архивной комиссии. П., 

1998; Тюстин А. В. Золотые годы пензенского краеведения //Краеведение. 

1998. № 1–2. 

В. В. Гошуляк. 
  

  

КАБА’НОВ Иван Семенович (1691 – ?), воен. деятель. Службу начал в 

1706 в Преображенском полку, участвовал в Северной войне, в 1737–40 

воевода Н. Ломова, в 1742–44 – Керенска. При его воеводстве «в Керенском 

уезде разных деревень иноверцы мордва восприняли веру греческого 

исповедания 3462 души». С 1744 в отставке, жил в Керенске (ныне Вадинск). 



Лит.: Сборник биографий кавалергардов / Сост. под ред. С. 

Панчулидзева. СПб., 1901. Т. 1724–1762.  

А. В. Тюстин. 
  

  

КАДАДА’, река (в верховье Елань-Кадада), лев. приток р. Суры. 

Упоминается в «Книге Большому чертежу» (1627). Этимология 

затруднительна: морд. кадозь «оставленный, заброшенный, пустой», кодазь 

«переплетающаяся». Кадай, Кадей – булг., чуваш. языч. личные муж. имена. 

Окончание – да в тат. языке показатель местного падежа. Образуется 

слиянием ручьев Татарская Кадада и Дворянская Кадада у с. Озерки 

Павловского р-на Ульяновской обл. на зап. склоне Приволжской 

возвышенности. Протекает в пределах Приволжской возвышенности по 

холмистой, пересеченной оврагами и балками лесостепной местности. 

Ширина К. в межень у с. Веденяпино 35–40 м, в половодье до 100–150 м. 

Питание преим. снеговое. Ср. скорость течения в половодье 1,4–1,6 м/сек., в 

межень уменьшается до 0,2–0,3 м/сек. Среднегодовой расход воды 9,41 куб. 

м/сек., в половодье до 374 куб. м/сек., в межень до 1–1,5 куб. м/сек., 

замерзает в нач. декабря, вскрывается в нач. апреля. Общая длина реки 150 

км, из них 130 км в границах Пенз. обл. Площадь водосбора всего 3620 кв. 

км, в т. ч. в Пенз. обл. 2727 кв. км. В пределах Пенз. обл. имеет 12 больших и 

малых притоков. 

Лит.: Полубояров (1).  

Ю. М. Шалеева.  
  

  

КАБА’НОВ Александр Федорович (1899, д. Балабаново Моск. губ. – 

11.6.1975, М.), сов., гос., партийный деятель. Трудовую деятельность начал 

рабочим в М. в 1914. Участник Гражд. войны с 1919. Чл. РКП(б) с 1924. В 

1934 окончил Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева, в 1937 аспирантуру. В 

1937–39 зав. с.-х. отделом, второй секр. Сталинградского обкома ВКП(б), с 

марта 1939 по июнь 1942 первый секр. Пенз. обкома ВКП(б), в дальнейшем 

зам. наркома совхозов СССР, пред. Крымского облисполкома, мин. техн. 

культур РСФСР (1946), на дипломатич. работе в Германии, Албании, 

Румынии, Италии. Деп. ВС СССР 1- и 2-го созывов (1937–46, 1946–50), 

делегат 18-го съезда ВКП(б) (1939). Орд. Трудового Кр. Знам., Отеч. войны 

1-й степ., Кр. Звезды, «Знак Почета».  

В. А. Мочалов. 
  

КАБЛУКО’В Николай Алексеевич (5.10.1849, с. Марфино Моск. 

губ. – 17.10.1919, М.), экономист, статистик, докт. полит. экономии и 

статистики (1895), проф. (1903). В 1871–72 служил в Пенз. окружном суде, 

печатался в газ. «Пензенские губернские ведомости» под псевдонимом 

Сурский. Пенз. губ. посещал также в 1882 в связи с подготовкой Всеросс. 

выставки, собирал сведения и материалы по кустарной пром-сти. Служил в 

статистич. отд. Моск. зем. управы, преподавал в Моск. ун-те (1894–1919). 



Участвовал в работе Гл. земельного ком-та при Врем. правит. (1917), был 

пред. совета по делам статистики при ЦСУ. Сотрудничал во мн. журналах и 

газетах. 

Лит.: Корнев В. П. Видные деятели отечественной статистики. Биогр. 

словарь. М., 1993.  

Е. В. Мануйлова, О. М. Савин. 
  

  

КАДЕ’ТЫ, члены конституционно-демократич. партии, или Партии 

народной свободы, представлявшей левый фланг российского либерализма. 

Идеолог и лидер – историк П. Н. Милюков. Программа К. требовала 

провозглашения России конституц. и парламентарной монархией (с 1917 – 

демократич. республикой), с одно- или двухпалатным парламентом, 

избираемым на основе всеобщего избирательного права, соблюдения 

свободы слова, совести, собраний, передвижения, неприкосновенности 

жилища и т. д. Аграрный вопрос предлагалось решить путем наделения 

землей безземельных и малоземельных крестьян за счет гос., удельных, 

кабинетских и монастырских земель, а также частичного отчуждения 

частновладельч. земель по справедливой оценке. По рабочему вопросу К. 

требовали распространения законодательства на все виды наемного труда, 

постепенного введения 8-часового рабочего дня; права рабочих на стачки и 

союзы; обязательного гос. страхования. Особое внимание уделялось 

расширению прав земств и распространению их на всю Россию. По нац. 

вопросу – признания свободы языков и права автономии за Польшей и 

Финляндией. Пенз. группа конституционно-демократич. партии возникла в 

нояб. 1905. Пред. пенз. группы стал инспектор нар. уч-щ деп. 1-й Гос. думы 

(1906) Н. Ф. Езерский, чл. бюро: А. В. Генке, Б. К. Гуль, П. В. Голов, В. Н. 

Умнов, М. Н. Ашанин, Кулябко-Корецкий. Отделения орг-ции были созданы 

в Мокшане, Керенске, Н. Ломове, Саранске и Чембаре. Общая числ. К. к 1906 

составляла ок. 400 чел. Печатный орган группы – газ. «Перестрой» (1906, 

ред. Н. Ф. Езерский и В. Н. Ладыженский). Пенз. К. пропагандировали 

программные установки своей партии, организуя собрания, лекции, беседы, 

выступая в периодич. печати, распространяя книги, брошюры, журналы, 

участвуя в выборах в 1-ю – 4-ю Гос. думу, Учредит. собрание. 28 нояб. 1917 

СНК издал декрет, запрещающий деятельность К. и ставящий их вне закона. 

Лит.: Пензенская группа Партии народной свободы (конституционно-

демократической). П., 1906. (Приложение к № 24 газ. «Перестрой»); 

Программные документы партий России дооктябрьского периода. М., 1991; 

Карнишин В. Ю. Пензенские кадеты //Гуманитарные науки и современность. 

Вып. 2. Ч. 1. П., 1996. 

И. И. Маслова. 
  

  

КА’ДОМЦЕВ Анатолий Иванович [1918, д. Подхватиловка (с 1964 с. 

Кадомцево) Н.-Ломов. у. – 21.2.1944, Бобруйск, Белоруссия], Герой Сов. 

Союза (1944), гв. капитан, ком. штурмовой авиаэскадрильи. Совершил 280 



боевых вылетов. Его именем было названо родное село, улицы в М. и 

Мытищах. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КА’ДЫШЕВ Тихон Прокопьевич (26.8.1906 – 12.12.1977, П.), 

подполк., журналист. Участник Вел. Отеч. войны. Автор мн. публ. в газетах и 

сборниках по военно-патриотич. воспитанию. Ред.-консультант указателя 

лит-ры «Герои-земляки» (П., 1973). Автор и составитель 1- и 2-го томов изд. 

«Герои и подвиги», посвященного пензякам – Героям Сов. Союза (1966, 

1972), соавтор кн. «И родом они пензенские» (о полных кавалерах орд. 

Славы) (1968). Возглавлял обл. Cовет ветеранов войны. Орд. Кр. Знам. 

(трижды), Отеч. войны 1 и 2-й степ., Кр. Звезды (дважды), медаль «За боевые 

заслуги» и др. 

Лит.: Савин (12); Савинков А. Тихон Кадышев //ПП. 1981. 18–20 сент.  

О. М. Савин. 
  

  

КА’ДОМЦЕВ Борис Борисович (9.11.1928, П. – 19.8.1998, М.), физик-

теоретик, акад. АН СССР (1970). Окончил ср. школу № 2 в П. По окончании 

Моск. ун-та (1951) работал в Физико-техническом ин-те (Обнинск); с 1956 в 

Ин-те атомной энергии им. И. В. Курчатова (дир. отделения физики плазмы). 

Гос. премия СССР (1970). Лен. премия (1984). Руководил иссл. управляемого 

ядерного синтеза в установках с нагревом плазмы в магнитных полях. 

Открыл (1966) неустойчивость плазмы на т. наз. запертых частицах. Орд. 

Трудового Кр. Знам. Член Шведской Королевской академии наук, почетный 

доктор Гумбольтского ун-та (Германия). 

Лит.: БСЭ. Т. 11; Успехи физических наук. 1988. Т. 156. Вып. 3; 

Успехи физических наук. 1998. Т. 168. № 11. 

Ю. А. Баталин. 
  

  

КАЗАКО’В Алексей Юрьевич (р. 4.9.1945, Никольск), педагог, канд. 

физ.-мат. наук (1975), проф. (1992), акад. Междунар. академии 

информатизации (1994) и Междунар. академии наук пед. образования (1997), 

почетный работник высшего проф. образования РФ (1997). Окончил ПГПИ и 

аспирантуру при кафедре общей физики МГПИ им. В. И. Ленина. С 1967 

работает в Пенз. пед. ин-те. С 1985 зав. кафедрой общей физики, с 1989 

ректор ПГПИ, с 1994 первый ректор ПГПУ. Осн. науч. интересы – 

радиофизика, использование информац. систем в образовании. Автор свыше 

50 науч. публ., в т. ч.: «Введение в основы автоматики и информатики» (П., 

1991), «Диалог с компьютером» (П., 1992), «Теория и практика 

автоматизации учебного процесса». Ч. 1, 2 (П., 1993), «Лекции по квантовой 

физике» (П., 1998). Орден Дружбы (1996).  

И. Ф. Шувалов. 
  

  



КАЗАКО’В Константин Федорович (27.8.1906, пос. Пачелма Чемб. у. 

Пенз. губ., ныне Пачелм. р-на – 1951, Карши, Узбекистан), Герой Сов. Союза 

(1943), ст. сержант, ком. стрелк. отделения. Одним из первых переправился 

через Днепр, захватил и удерживал плацдарм до подхода осн. сил.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КАЗАКО’В Анатолий Константинович (р. 24.2.1939, с. Грабово Пенз. 

р-на), инженер. Окончил ППИ (1961). В ПНИЭИ с 1963. Нач. науч.-иссл. 

отделения, гл. конструктор спец. типов конструкции для бортовой военной 

аппаратуры связи. Гос. премия СССР (1982). 

Е. И. Тушканов. 
  

  

КАЗАКО’В Александр Владимирович (р. 17.10.1925, с. Алферьевка 

Пенз. р-на), Герой Соц. Труда (1966). С 1951 работал на Пенз. 

компрессорном з-де, бригадир слесарей-сборщиков. Участник Вел. Отеч. 

войны, танкист. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КАЗАКО’ВА-ГАПО’НОВА Нина Николаевна (р. 29.12.1939, с. 

Нечаевка Мокш. р-на), солистка-вокалистка ГАБТ (1968–97), меццо-сопрано, 

засл. арт. России (1976). Закончила Пенз. ж.-д. техникум (1958). Первые 

проф. певч. навыки получила в вокальном кружке (рук. И. М. Гневышева) 

Дома учителя в П. По окончании подготовит. отд. Моск. конс. в 1961 

работала солисткой Пенз. филармонии. Окончила Лен. конс. (1968), 

дебютировала в ГАБТ 5.9.1968 в опере Н. А. Римского-Корсакова «Царская 

невеста». В репертуаре более 40 оперных партий, неск. концертных 

программ, с к-рыми выступала за рубежом, по России, в т. ч. неск. раз в П. 

Лит.: Савин (15); Поляков Ю. «Царская невеста»... //ПП. 1998. 28 авг.  

В. А. Мочалов, Ю. В. Поляков. 
  

  

КАЗА’НСКАЯ ГУБЕ’РНИЯ, учреждена в 1708. В 1719 в губернии 

образованы 4 провинции: Казанская, Пензенская, Свияжская, Уфимская – в 

составе 15 городов (и соответственно уездов), в т. ч. Саранск, Петровск и 

Пенза с пригородами Рамзаем и Мокшанском. Губерния в этом составе была 

упразднена в 1780.  

Г. В. Ерёмин. 
  

  

КАЗА’НСКОЙ ИКО’НЫ БО’ЖИЕЙ МА’ТЕРИ ЦЕ’РКОВЬ в 

Кузнецке, кладбищенская, действующая. Построена в 1886–90 по типу 

приходских храмов сер. 17 в. Трехъярусная шатровая колокольня и изящное 

декоративное пятиглавие храма образуют живописную композицию, 



характерную для «русского» стиля, одним из лучших образцов к-рого в Пенз. 

обл. и является Казанская церковь. 

Лит.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912.  

А. И. Дворжанский. 
  

  

КАЗА’НСКОЙ ИКО’НЫ БО’ЖИЕЙ МА’ТЕРИ ЦЕ’РКОВЬ в с. 

Липовка Башмаков. р-на, построена в 1872 рядом с помещичьей усадьбой Е. 

П. Протасьевой – О. П. Долгоруковой. Единств. в области тип центрического 

храма, композиция к-рого строится на сочетании центр. 

шестнадцатигранного светового барабана, увенчанного высоким шатром, и 

четырех окружающих его главок на глухих восьмигранных барабанчиках. 

Использованные в архитектуре церкви древнерус. мотивы нашли отражение 

в членении ее фасадов вертикальными лопатками на прясла с килевидными 

закомарами, с к-рыми перекликается аналогичное оформление центр. 

барабана. Расположенная на открытой местности, церковь доминирует в 

окружающем ландшафте. Церковь действующая. 

Лит.: Справочная книжка Тамбовской епархии. Тамбов, 1886.  

А. И. Дворжанский. 
  

  

КАЗЕ’ЕВЫ, предприниматели, фабриканты. Степан Антонович (1818, 

Спасский у. Тамбовской губ. – 1885, Б. Лука Керенск. у. Пенз. губ.), получил 

домашнее образование, самостоятельно изучал технику и устройство плотин. 

В Пенз. губ. купил три суконные ф-ки: в 1861 у З. И. Никифорова в Б. Луке 

Керенск. у., в 1868 у Золотаревых в Нов. Золотаревке Городищ. у., в 1874 у 

Селиванова в Нов. Боголюбовке Городищ. у. Ф-ки были оснащены 

прядильными отечественными и бельгийскими машинами, к-рые 

действовали от водяной силы. Его сыновья: Николай Степанович (1849, 

Спасский у. Тамбов. губ. – 1908, П.), купец 1-й гильдии, потомств. почетный 

гражданин, кавалер орд. Св. Станислава 3-й степ., Св. Анны 3-й и 2-й степ. 

Окончил 4 класса Тамбовской гимназии, коммерч. дело осваивал под рук-вом 

отца. В 1889 построил в Б. Луке храм и церк.-приходскую школу, к-рую 

содержал на свои средства до конца жизни. Состоял почетным мировым 

судьей, чл. уездного училищного совета и действит. чл. Пенз. ученой 

архивной комиссии. Лука Степанович, потомств. почетный гражданин, 

владелец Золотаревской ф-ки. Александр Степанович (1853, Спасский у. 

Тамбовской губ. – после 1912), окончил 6 классов Тамбовской гимназии. В 

1886 на личные средства открыл в Золотаревке церк.-приходскую школу и 

был ее попечителем. За поддержку нар. образования в 1896 награжден орд. 

Св. Анны 3-й степ. С 1889 избирался зем. гласным, мировым судьей, состоял 

действит. чл. Пенз. ученой архивной комиссии. Потомств. почетный 

гражданин. С 1910 владелец Б.-Лукинской ф-ки. В 1918 суконные ф-ки 

Казеевых были национализированы. 



Лит.: Н. С. Казеев: Некролог //ПГВ. 1908. № 240; Семенов В. Б.; 1000 

лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов. М., 1995; 

Тюстин А. «Суконные короли» Присурья //ПВ. 1994. 2 февр.  

А. В. Тюстин. 
  

  

КАЗИ’ЦЫНЫ, предприниматели, деятели 

местного самоуправления. Александр Петрович 

(1788, П. – ?), купец 3-й гильдии, избирался 

бургомистром и заседателем. Его сын Петр 

Александрович (1815, П. – 1899), товарищ В. Г. 

Белинского по Пенз. гимназии и Моск. ун-ту, по 

окончании к-рого служил 

лекарем. Петр Васильевич 

(1757, П. – 1830, там же), 

купец 2-й гильдии, владелец пивовар. и свечного з-

дов, заседатель городового магистрата, в 1805–06 

гор. голова П., в 1812 состоял чл. ком-та по 

формированию Пенз. ополчения. Упоминается в «Записках» Ф. Ф. Вигеля. 

Портрет Петра Вас. хранится в Пенз. обл. краеведч. музее. Его брат Денис 

Васильевич (1742, П. – 1812, там же), купец 2-й гильдии, основал в П. 

мыловаренный и салотопный (1785), кожевенный (1796) з-ды. В 1790–93 гор. 

голова П. В 1797 удостоен аудиенции у Павла I. Его сын Николай Денисович 

(1800, П. – 8.4.1865, там же), купец 3-й гильдии, владелец двух камен. домов 

с лавкой в Черкасской слободе П., пивовар. и мыловар. з-дов. Избирался 

бургомистром, заседателем гражд. палаты, в 1836–40 и 1852–53 гор. голова 

Пензы. В авг. 1836 был представлен имп. Николаю I. Удостоен звания 

потомств. почетного гражданина. 

Лит.: Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. IV; Юбилейный сборник Пензенского 

губернского статистического комитета. Вып. 5; Труды Пензенской ученой 

архивной комиссии. Кн. 3; Литературное наследство. Т. 56; Тюстин А. В. 

Пензенское купечество в системе органов местного управления //Земство. 

1994. № 4.  

А. В. Тюстин. 
  

  

КАЗА’НСКОЙ ИКО’НЫ БО’ЖИЕЙ МА’ТЕРИ ЦЕ’РКОВЬ в с. 

Сосновка (бывшее сельцо Безобразовка) Кузн. р-на, построена в 1863 

помещицей А. С. Курош. Является памятником деревянной архитектуры, 

находящимся в гармонии с окружающей природой. Четверик храма покрыт 

куполом, увенчанным небольшой главкой, с вост. стороны к нему примыкает 

пятигранная апсида, а с трех др. сторон – четырехколонные портики, 

отмечающие входы в церковь. 

Лит.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912.  

А. И. Дворжанский. 
  



  

КАЗУ’РОВ Владимир Сергеевич (1923, с. Кувшиновка Н.-Ломов. у. – 

20.4. 1945, Польша), полный кавалер орд. Славы, сержант, ком. взвода 

разведчиков. Дважды ранен. Два орд. Кр. Звезды, два орд. Отеч. войны, мед. 

«За отвагу». 

М. С. Полубояров. 
  

  

КАЗЮЛЕ’ВИЧ Казимир Модестович (Константин Михайлович) 

(1885 – 3.1969, П.), коллекционер. После его смерти в ПКГ поступило 

собрание произв. неизвестных мастеров Италии, Голландии, Англии, 

Франции, Венгрии и Польши, полотна худ. России, Бельгии, Германии. 

Впервые коллекция была показана летом 1976 в ПКГ на выставке новых 

поступлений, сделанных в 1960–70-е гг. 

Лит.: Савин О., Сидоренко В. Редкая коллекция //ПП. 1962. 16 дек.; 

Савин (10). 

О. М. Савин. 
  

  

КАЛАЧО’В Николай Васильевич (26.5.1819 – 25.10.1885, с. 

Волхонщино Серд. у. Саратовской губ., ныне не существует), историк, 

правовед, архивист, акад. Петерб. АН. Возглавлял Моск. юридич. об-во, был 

первым дир. археол. ин-та. В 1852–53, во время археографич. экспедиции по 

России, побывал в П., Мокшане, Саранске, Инсаре. Владел имениями в Серд. 

у. Под его ред. вышли 12 кн. «Архива исторических и практических 

сведений, относящихся до быта древней России», «Писцовые книги 

Московского государства», «Доклады и приговоры, состоявшиеся в 

правительствующем Сенате в царствование Петра Великого». Осн. труды по 

теории и практике архивного дела, публикации памятников древнерус. права, 

в т. ч. «Артели в древней и нынешней России». 

Лит.: БСЭ. Т. 11; Труды Саратовской ученой архивной комиссии. 

Вып. 27. 1911; Савин О. Живая память. Саранск, 1981.  

О. М. Савин. 
  

  

КАЛА’ШНИКОВ Александр Николаевич (р. 9.1.1956, г. Кузнецк), 

режиссер, засл. работник культуры РФ (1997). После окончания 

Куйбышевского ин-та культуры (1979) организовал театр-студию «Бум» при 

ДК «Рассвет» Кузн. обувной ф-ки. В числе первых постановок – «Два цвета» 

В. Зака, А. Кузнецова; «Ночь после выпуска» В. Тендрякова; «451 по 

Фаренгейту» Р. Бредбери. С 1985 начинает поиски в жанре уличного 

бродячего театра. Созданный им «театр на повозках» просуществовал 5 лет 

и, пройдя б. тысячи км, показал балаганные спектакли «Потешки», «Кошкин 

дом», «До третьих петухов», «О том, как господин Макинпотт от своих 

злосчастий избавился». Зрелищность, сочетающая балаганные традиции и 

совр. стилистику, нашла воплощение в постановках «театра на плотах», 



«театра на мустангах», «театра на автобусе», показанных не только в России, 

но и за рубежом. К. является организатором фестиваля любит. театров 

России «Бумборамбия» (1994, Кузнецк). В подобном фестивале, проведенном 

в Кузнецке в 2000, приняли участие 24 театра из 12 стран. Автор проекта и 

организатор стр-ва в Кузнецке фестивально-паркового комплекса 

«Театроград». Участник междунар. театр. фестивалей в М., СПб., Ужгороде, 

в Германии, Турции, Норвегии. 

Лит.: Коллекционер побед с острова духовности //НП. 1995. № 48; 

Булавинцев Н. Тот, который строит город //МЛ. 1996. 18 янв.; Калашников А. 

Турецкий марш «Бума» //НП. 1997. 4 июля. См. также ст. «БУМ». 

Л. А. Симакова. 
  

  

КА’ЙЗЕР Иоган Оскар (Оскар Мартынович) (1862, СПб. – 28.10.1931, 

П.), график. Учился в Центр. уч-ще техн. рисования барона Штиглица (1879–

88) у В. В. Матэ в классе ксилографии и офорта (1882–86), у К. А. Савицкого 

в натурном классе. Окончил уч-ще с золотой медалью по классу майолики, 

одновременно получив диплом ученого рисовальщика. Исполнил ряд 

офортов для изд. «Каталог временной выставки старинных (18 столетия) 

серебряных вещей в Музее рисовального училища бар. Штиглица» (СПб., 

1885). В 1895– 1898 работал в Германии, Франции, Италии. Преподавал в 

ПХУ (1901–29), землеустроит. техникуме (1923–30). И. о. дир. ПХУ в 1909–

10. 

Лит.: Федорова В. И. В. В. Матэ и его ученики. Л., 1982.  

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

КАЛА’ГИН Иван Алексеевич (1899– 1967), худ. прикладного иск-ва. 

Представитель трудовой династии мастеров з-да «Красный гигант» в 

Никольске. Его отец Алексей Матвеевич работал шлифовщиком, дед Матвей 

Иванович славился узорами по стеклу. К. много лет проработал в гранильном 

цехе, в 1938 участвовал в изготовлении хрустального фонтана «Колос» для 

Всемирной выставки в Нью-Йорке. 

Лит.: Кугель И. Хрусталь //СЗ. 1939. 1 марта; Шевченко (1); Назарова 

Н., Савин О. Таланты народные. 

О. М. Савин. 
  

  

КАЛА’ШНИКОВ Иван Иванович (1774, П. – 1849, П.), пенз. купец 3-й 

гильдии, владелец кожев. з-да. Торговал кожев. товаром. Избирался 

ратманом, бургомистром, заседателем; в 1821, 1826– 1836 гор. голова Пензы. 

Лит.: Труды Пензенской ученой архивной комиссии. Кн. 3; Тюстин А. 

В. Пензенское купечество в системе органов местного управления //Земство. 

1994. № 4.  

А. В. Тюстин. 
  

  



КАЛА’ШНИКОВ Александр Серафимович (р. 8.7.1949, с. Ленино 

Пенз. р-на), глава администрации Пензы (с 1992), засл. строитель РФ (1995). 

Окончил ПИСИ (1971), два года был прорабом в/ч 47010. В 1973–78 прораб, 

мастер, ст. прораб СУ-13 пенз. треста «Жилстрой», в 1978–87 гл. инж., нач. 

строит.-монтажного поезда «Пензастрой БАМ» (ст. Амгунь Хабаровского 

края). После возвращения в П. в 1987–91 продолжил работу в тресте 

«Жилстрой» зам. управляющего, гл. инженером, управляющим. С 1991 зам. 

главы администрации Пенз. обл. С 1992 глава администрации Пензы. 

Переизбирался на эту должность в 1996 и 2000. Деп. Совета Федерации 

Федер. собрания РФ первого созыва (1993–95). Орд. Дружбы народов, медаль 

«За строительство Байкало-Амурской магистрали», орден Св. блгв. кн. 

Даниила Московского 3-й и 2-й степ. (1996, 1999) (награда Рус. правосл. 

церкви за восстановление храмов). Лауреат конкурса «Российский мэр – 95» 

(1996). 

П. М. Лощинин. 
  

  

КАЛИ’НИНА (Бажина) Ирина Владимировна 

(р. 8.2.1959, П.), первая сов. спортсменка, 

завоевавшая звание чемпионки мира по прыжкам в 

воду (Колумбия, 1975). Окончила ф-т физвоспитания 

ПГПИ (1981). Засл. мастер спорта СССР (1980). 

Чемпионка мира (1975, 1977). Бронз. призер 

чемпионата мира (1973). Серебряный призер 

чемпионата Европы (1974, 1977). Чемпионка СССР 

(1973, 1975, 1976). Победительница абсолютного 

первенства СССР (1977). Победительница шестой 

Спартакиады народов СССР (1975). Чемпионка 

Олимпийских игр (М., 1980). Орд. Дружбы народов 

(1980). В честь И. В. Калининой с 1988 ежегодно в П. 

проводится первенство России по прыжкам в воду. 

Лит.: Харлова Л. Первая ласточка //Призвание – спорт. Саратов, 1981; 

Пучков О. И., Суровицкий В. Б. Пензенский спорт: история и современность. 

П., 1996.  

Н. П. Святченко. 
  

  

КАЛИ’НКИН Борис Тихонович (14.4.1913, с. Дубасово Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Беков. р-на Пенз. обл. – 10.6.1945, М.), Герой Сов. 

Союза (1944), Нар. Герой Югославии. Пилот авиации дальнего действия. В 

ночь на 4.6.1944 в составе экипажа своего самолета в сложных метеорологич. 

и горных условиях за два рейса вывез из окружения нем. войск Верховный 

штаб Нар.-освободит. армии Югославии во главе с маршалом Иосипом Броз 

Тито. 

М. С. Полубояров. 
  



  

КАЛИ’НКИН Виктор Петрович (р. 23.2.1960, с. Кириллово Земетч. р-

на). Один из сильнейших легкоатлетов страны 1980-х – нач. 1990-х гг., 

мастер спорта СССР междунар. класса (1983), многократный чемпион и 

рекордсмен в беге на 800 и 1500 м. Чемпион 8-й летней Спартакиады народов 

СССР и РСФСР (1983). Серебряный призер Кубка мира (Австралия, 1985) и 

Всемирной студенч. универсиады (Япония, 1985). Бронз. призер Игр доброй 

воли (М., 1986). Неоднократный победитель междунар. соревнований. 

Участник первого чемпионата мира по легкой атлетике (Хельсинки, 1983).  

О. И. Пучков, В. А. Силаев. 
  

  

КАЛИ’ШИН Василий Федорович (20.1.1922, с. Чардым Петров. у. 

Саратовской губ., ныне Лопат. р-на Пенз. обл. – 23.11.1963, Киев, Украина), 

Герой Сов. Союза (1943), гв. мл. л-т, ком. взвода разведроты 54-й гв. танк. 

бригады. В ночь на 24.9.1943 одним из первых переправился через Днепр, 

занял плацдарм и удерживал его до подхода главных сил.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КАМЕНДРО’ВСКИЕ, нижнеломовские фабриканты, купцы. В 1858 

крестьянин с. Засечного Н.-Ломов. у. Степан Петрович (ок. 1830–1900) 

основал в Н. Ломове кустарное произ-во спичек, а в 1866 спичечную ф-ку и 

вошел в 3-ю купеч. гильдию. В 1877 начал механизацию ф-ки, перешел в сер. 

1880-х гг. на произ-во фосфорных спичек. В кон. 19 в. продукция ф-ки 

выходит на мировой рынок и по качеству конкурирует со спичками лучших 

европ. и амер. фирм. На междунар. выставках (1900, Париж; 1902, Лондон; 

1903, Рим) спички ф-ки К. удостоены золотых медалей. Акц. об-во ф-ки С. П. 

Камендровского выпускало четыре разновидности собств. денег в виде монет 

достоинством в 3, 15, 20 и 25 коп. К. избирался гласным Н.-Ломов. гор. Думы 

и товарищем дир. гор. обществ. банка. В 1901 ф-ка перешла в совместное 

владение вдовы Степ. Петр. Анны Петровны (1833 – 11.9.1908) и ее детей. 

Михаил Степанович (1859 – ?) окончил Н.-Ломов. гор. уч-ще, избирался 

ктитором Казанской церкви и гласным Н.-Ломов. гор. Думы. Федор 

Степанович (19.9.1864, Н. Ломов – 3.6.1936, Париж), купец 1-й гильдии. В 

1898 гласный гор. Думы, с 1906 гор. голова Н. Ломова. В 1899 открыл еще 

одну спичечную ф-ку в В. Ломове. В 1918 семья К. эмигрировала во 

Францию. 

Лит.: Вся Россия. Т. 1.; ПГВ. 1908. № 197; Гризин И. Алфавитный 

список русских захоронений на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Париж, 

1995; Тюстин А. В. Пензенское торгово-промышленное 

предпринимательство в системе межрегиональных и внешнеэкономических 

отношений //Земство. 1995. № 4.  

З. И. Соколова, А. В. Тюстин. 
  

  



КАЛЯ’ПИН Андрей Вячеславович (5.9.1979, Сердобск – 1.9.1998, 

Респ. Дагестан), военнослужащий, водитель-разведчик, Герой РФ (1999, 

посмертно). Окончил Пригородную ср. школу в Сердобске, серд. проф. техн. 

уч-ще (1997). Участник контртеррористической операции на Сев. Кавказе. 

Погиб в бою в р-не с. Чабанмахи (Респ. Дагестан), спасая жизнь товарищей 

от разрыва гранаты, накрыв ее своим телом. Похоронен в г. Сердобске. Имя 

А. В. Каляпина занесено навечно в списки воинской части, где он проходил 

военную службу. 

Лит.: Муромский В. Разведчики погибают, но не сдаются //НП. 1999. 

10 сент.; Вержбовский В. Андрей Каляпин лег на гранату //МЛ. 2000. 18 янв.; 

Звезда Героя //ПВ. 2000. 20 янв.  

Г. П. Тамбовцев. 
  

  

КА’МЕНКА, город (с 1951), р. ц. в 75 км к З. от П.; ж.-д. ст. Белинская 

на линии П. – Ряжск; в 5 км к Ю. от города автодорога П. – Тамбов. 

Расположен по обе стороны р. Атмис. Основан как деревня в нач. 18 в. 

Первый владелец – ген.-майор И. М. Головин, в 1710 за ним числилось 8 

дворов крестьян. Название по Камен. броду через р. Атмис на дороге из П. в 

Тамбов и в Н. Ломов. Входила в состав Н.-Ломов. у. После постройки церкви 

во имя св. Димитрия Солунского нас. пункт стал называться с. 

Дмитриевским, Каменка тож. В кон. 18 в. насчитывалось 720 жит. В 1872 

начато стр-во Моршанско-Сызранской ж. д. Владелец земель Н. В. Воейков 

(имевший здесь ок. 14,5 тыс. дес. земли) добился поворота ж. д. на Каменку, 

помог финансировать стр-во (ж.-д. ст. в селе названа Воейковской, ныне 

ст. Белинская). К 1-й мировой войне село превратилось в экон. и культурный 

центр округи. В 1913 действовало ок. 30 пр-тий (паровые мельницы, 

крупяной, пенькотрепальный, углекислый, кирпич. и др. з-ды). С 1928 р. ц. 

Ср.- Волж. обл., на терр. р-на в то время проживали 95340 чел.  



 

Село Каменка Нижне-Ломовского уезда. Фото нач. 20 в. 
  



В Вел. Отеч. войну в село эвакуированы оборудование и специалисты с 

Украины. На базе з-да по произ-ву с.-х. техники был налажен выпуск 

вооружений. С марта 1943 з-д «Белинсксельмаш» начал выпуск конных 

сеялок, а с 1946 выпускал тракторные сеялки, с 1953 – картофелесажалки. В 

1958 открыт первый в области телевизионный центр. Осн. отрасли: с.-х. 

машиностроение, пищевая пром-сть, пром-сть строит. материалов. 

Крупнейшее пр-тие – з-д «Белинсксельмаш» – преобразовано в АООТ. 

Мясокомб-т, сах. з-д (АО «Атмис-сахар»); кирп. з-д; элеватор; з-д 

«Стройдеталь» № 5 и др., 2 б-цы, 2 здравпункта, 3 аптеки, 9 школ, в т. ч. 8 ср. 

Маш.-строит. техникум, ПТУ, 3 ДК, 6 б-к, муз. и худож. школы, парк 

культуры и отдыха, кинотеатр, 2 стадиона, 2 ДЮСШ, 2 церкви – 

Дмитриевская и Свято-Сергиевская. С 1993 – внутригор. телевидение. 4 

памятника защитникам Отечества. Сохранился ряд зданий – памятников 

архитектуры и истории, в т. ч. бывший крест. поземельный банк (1910–13), 

почтамт (1913), комплекс усадьбы В. Н. Воейкова (1910–14), гостиница 2-й 

пол. 19 в. Родина хирурга, президента АМН СССР Н. Н. Бурденко, мин. 

машиностроения и приборостроения СССР, лауреата Гос. премии СССР П. 

И. Паршина, Героя Сов. Союза В. С. Паршина. 
Город Каменка. 

  

Население: в 1864 – 1695, 1897 – 3409, 1926 – 5229, 1939 – 8239, 1959 – 

27101, 1979 – 35425. На 1.1.1999 – 46 тыс. жителей. 

Лит.: Города России; Крылов Г. И. Каменка. Саратов, 1980; Фельдман 

П. А. Каменка и Каменский район; Курицын (2). 

М. С. Полубояров. 
  

  

КАМЕ’НСКИЕ, преподаватели, краеведы. Вера Сергеевна (11.10.1929, 

с. Перещепино Днепропетровской обл. – 4.4.1992, Мокшан). Окончила Моск. 

ин-т инженеров водного хоз-ва (1954), препод. в Мокш. с.-х. техникуме. 

Юрий Александрович (30.8.1930, г. Орел – 29.5.1981, Мокшан). Окончил 

Моск. ин-т механизации и электрофикации с. хоз-ва (1951), в 1962–77 



директор мокшанского с.-х. техникума. В. и Ю. Каменские много внимания 

уделяли общественной краеведческой работе. Участвовали в организации 

краеведческого музея при техникуме и музея «Дом Малышкина». Авторы 

многочисленных краеведческих публикаций в местной периодике. Составили 

«Историю Мокшанского совхоза-техникума». 

О. Ю. Каменская. 
  

  

КА’МЕНСКИЙ РАЙО’Н, образован 16.7.1928 в составе Пенз. округа 

Средне-Волжской обл. С 1930 подчинялся краевому, затем обл. центру. В 

1937 передан из Куйбышевской обл. в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 

выделен из Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. Центр р-на – г. Каменка. 

Расположен на Ю.-З. области, пл. 2185,7 кв. км, на 1.1.1998 – 68 насел. 

пунктов (без Каменки), 26,5 тыс. жит. Нас. в осн. русское, имеется 6 тат. сел, 

в р-не в 1989 было 6177 татар.  

Терр. р-на, разрезаемая р. Атмисом и его притоками, занимает зап. 

склоны Сурско-Мокш. и вост. – Керенско- Чембар. возвышенности. Осн. тип 

почв – выщелоч. чернозем. Распространены пойм. луговые почвы, небольшие 

участки темно-серых лесных и оподзол. черноземов. Лесистость 8,0%, гл. 

обр. дубовые леса с участием липы, примесью клена и березы. С.-х. земли на 

месте бывших луговых степей. Почти все пром. пр-тия находятся в Каменке; 

на ст. Студенец – мукомольный з-д. На 1.1.1998 – 6 совх., 3 ТОО, 1 АОЗТ, 1 

АООТ, 17 с.-х. пр-тий др. форм собственности, 3 лесничества: Каменское, 

Свищевское, Головинщинское. Пл. с.-х. угодий 165,6 тыс. га, в т. ч. посевная 

пл. 111,5 тыс. га. Из техн. культур основной является сах. свекла – фабричная 

и маточная. 

В р-не (без учета г. Каменки): 2 б-цы, 9 амбулаторно-поликлинич. 

учреждений, 39 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 дошкольных 

учреждений, 43 общеобразоват. школы. В Каменке машиностроит. техникум. 

В р-не 45 клубных учреждений, 34 б-ки. С 1930 издается р-ная газета. На 

терр. р-на (без учета Каменки) ок. 60 памятников археологии, гл. обр. 

курганы эпохи бронзы; 23 памятника архитектуры, в т. ч. усадьба в с. 

Владыкине, где бывали В. Г. Белинский, акад. Ф. И. Буслаев, физиолог И. М. 

Сеченов и др. известные люди; сохранился ряд церквей (в селах Владыкино, 

Головинская Варежка, Кевдо- Мельситово, Скворечное, Студенец, 

Федоровка). 

Лит.: Пензенская епархия; Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); 

Природа Пензенской области; Периодическая печать Пензенского края; 

Савин (7, 9); С любовью к природе; Материалы Свода памятников; Хлюпин; 

Герои Советского Союза. Т. 1–2; Курицын И. И., Марденский Н. А. 

География Пензенской области. Саратов, 1991; Полубояров (1); Экономика 

Пензенской области; Социально-экономическое положение городов и 

районов Пензенской области; Географический атлас Пензенской области. М., 

1998; Курицын (2); Фельдман.  

В. С. Годин, М. С. Полубояров. 



  

  

КАМЕ’НСКИЙ Василий Васильевич (5.4.1884, на пароходе недалеко 

от Перми – 11.11.1961, М.), поэт, прозаик, драматург, соединивший в 

творчестве черты романтизма и футуризма; один из первых русских пилотов; 

ввел в обиход слово «самолет». В 1914 вместе с Д. Д. Бурлюком и В. В. 

Маяковским посетил П., побывал в худож. уч-ще, в салоне Цеге. В 1916 жил 

в с. Кичкилейка, написал здесь неск. стихотворений, работал над поэмой 

«Степан Разин», вместе с инж. А. Яковлевым и К. Цеге занимался здесь 

усовершенствованием своего аэроплана и проектированием аэросаней. В 

1926 приезжал в П. на лит. встречи, представление своей пьесы «Пушкин и 

Дантес». Дочь композитора А. В. Касторского, Августа Алексеевна, жившая 

в П., стала женой В. В. Каменского. 

Лит.: РП. Т. 2; Храбровицкий; Савин (9).  

О. М. Савин. 
  

  

КАМЕШКИ’РСКИЙ РАЙО’Н, образован 16.7.1928 в составе 

Кузнецкого округа как Русско-Камешкирский р-н, переименован в 1935 в 

Камешкирский р-н Куйбышевской обл. В 1939 вошел в состав Пенз. обл. 

1.2.1963 упразднен, терр. вкл. в Кузн. р-н. 12.1.1965 восстановлен. Пл. 1274 

кв. км. 28 насел. пунктов, на 1.1.1998 нас. 15,9 тыс. чел. (рус. ок. 64%, 

мордва – 34%, татары – 2%, остальные национальности менее – 1%). Центр р-

на – с. Русский Камешкир. Расположен в юго-вост. части обл. на 

Приволжской возвышенности, наибольшая высота на Кикино-Чирчимском 

поднятии. Рельеф представляет собой глубоко расчленен. равнину, 

преобладают сглаженные увалисто-холмистые формы древнего эроз. 

расчленения равнин. Почвы – выщелоч. чернозем, ок. четверти площадей 

занимают темно-серые лесные почвы и солонцы. Лесистость – ок. 30%, гл. 

обр. широколиств. леса, имеются участки сосны и дуба. Из редких растений – 

эфедра двуколосковая. На З. р-на между сс. Ст. Чирчим и Красное Поле 

расположен памятник природы Кунчеровская лесостепь. Принадлежит к 

Кузнецко-Лопатинской природной экон. зоне. Осн. направление хоз. 

деятельности с. хоз-во зерно-молочного направления с возделыванием 

подсолнечника. Осн. с.-х. культуры: озимая рожь и яровая пшеница, овес, 

ячмень, просо, гречиха, горох, вика, подсолнечник, кукуруза, многолетние и 

однолетние травы, картофель. Формы хоз-в в 1990-е гг.: 13 АО, 31 ферм. хоз-

во, колх., совх. Общая посевная пл. 47000 га. Пром. пр-тия: мехлесхоз, 

сырзавод, типография. На терр. р-на находится участок орг-ции 

«Пензанефть». В р-не 23 школы (8 ср., 7 неполных ср., 8 начальных), 22 б-ки, 

12 ДК, 14 клубов, 2 б-цы, 2 амбулатории, 14 медпунктов: 31 памятник 

археол. эпохи неолита, курганы и поселения эпохи бронзы, памятники архит., 

гл. обр. церкви. В 13 селах мемор. сооружения в память воинов, погибших в 

годы Вел. Отеч. войны. С Камешкирским р-ном связаны биографии Героев 

Сов. Союза А. В. Лапшова, А. Ф. Левина, В. А. Горина, Героя Соц. Труда 

М. П. Орлова, кавалеров трех орд. Славы Т. В. Лобанова, Н. Г. Макарова. 



Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (9); С любовью к 

природе; Хлюпин; Герои Советского Союза. Т. 1–2; Курицын И. И., 

Марденский Н. А. География Пензенской области. Саратов, 1991; 

Полубояров (1); Экономика Пензенской области; Социально-экономическое 

положение городов и районов Пензенской области; Географический атлас 

Пензенской области. П., 1998; Курицын (2); Что читать о Камешкирском 

районе. Русский Камешкир, 1986. 

В. С. Годин, В. П. Мироедова, М. С. Полубояров. 
  

  

КАНА’ЕВКА, село Городищенского р-на. Расположено в 20 км от 

Городища, ж.-д. ст. на линии П. – Кузнецк, шоссе Городище – Шемышейка, 

на правом берегу р. Суры, вытянуто вдоль линии ж. д. Основано в нач. 17 в. 

В 1623 здесь была морд. дер. Кангуж и Кунаевский бортный ухожай, в 1687 

земли у мордвы «отнял насильством» служилый мордвин Дружина Фомин, 

от него они перешли к Сава-Сторожевскому монастырю. В материалах (1717) 

вместо Канаевки упоминается сельцо Рождественское, Кунаевка тож, Савы-

Сторожевского монастыря, к-рое сильно пострадало во время набега 

кубанской орды: было убито 12, взято в полон 271 чел., выжжено 40 дворов. 

В тех же материалах есть сведения о дер. Кунаево, принадлежащей разным 

помещикам, из к-рой уведено в плен 13 дворян и 14 дворовых людей, 6 

дворовых убито. По-видимому, эти села соединились в одно и известны 

сейчас под общим именем К. Название, скорее всего, антропонимич. 

происхождения. Ср. мужские дохристианские имена: у чувашей – Камай, 

Каней, у мордвы – Анай, Конак. В селе имеется комб-т строит. материалов – 

изготавливает краски; цех Пенз. з-да им. Фрунзе – выпуск кирпича; ж.-д. 

дистанция пути; склад Шемыш. лесокомбината – переработка древесины. С.-

х. АО «Канаевское» на базе одноим. совх. Б-ца, ср. школа, муз. школа, ДК, б-

ка, дет. сад. Действующая церковь с престолом в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы. Памятник археологии: Канаевское городище и селище 12 – 13 

вв. на сев. окраине, предположительно буртасские. Родина Героя Сов. Союза 

Н. Ф. Баланова. 

Население: в 1864 – 2010 чел., 1897 – 3216, 1926 – 4314, 1959 – 3910, 

1989 – 2380. На 1.1.1998 – 2178 жителей. 

М. С. Полубояров, Ю. В. Сапожников. 
  

  

КАНАЛИЗА’ЦИЯ (водоотведение), стр-во в П. началось в 1939, 

возобновилось в кон. 1940-х, а в 1955 была сдана в эксплуатацию первая 

очередь. Включала гл. коллектор, проходящий по ул. Урицкого, гл. насосную 

ст. (р-н ТЭЦ-1), насосные ст. № 1 и № 2, перекачивающие сточные воды от р-

на Юж. Поляны и комплекса з-дов в сев. ч. города, а также коллекторы по ул. 

Суворова, Баумана и районе обл. больницы. Очистные сооружения еще не 

были построены, и все сточные воды выпускались в р. Суру без очистки. 

Норма водоотведения р-нов канализования составляла до 180 л/сут. на 1 



жит., что диктовало необходимость стр-ва очистных сооружений. 1-я очередь 

гор. очистных сооружений сдана в эксплуатацию в 1973. Их расчетная 

производительность равнялась 118 тыс. куб. м/сут. сточных вод. К сер. 1970-

х гг. протяженность канализац. сетей и коллекторов в П. составляла ок. 150 

км, функционировало 11 перекачив. насосных ст.; почти все они 

располагались в левобережной части города. После сдачи в эксплуатацию 2-й 

очереди в 1986 общая производительность гор. канализац. очистных 

сооружений увеличилась до 300000 куб. м/сут. по исходным стокам. Гор. 

очистные сооружения предназначены для полной биологич. очистки стоков и 

их обеззараживания (БПК на выходе не б. 6 мг/л, взвеси – 4...5 мг/л). Р-ны 

канализования в П. значительно расширились. Сдан в эксплуатацию 

правобережный коллектор. Функционируют ок. 20 перекачивающих 

канализац. насосных ст. Общая протяженность канализац. сети к 1990-м гг. 

составила б. 200 км. Мн. пр-тия П. имеют самостоят. сети и очистные 

сооружения (з-ды медпрепаратов, часовой, ЗИФ, компрессорный и т. д.). С 

1980-х гг. велось канализование р-ных центров и насел. пунктов Пенз. обл. К 

1990-м гг. работали очистные сооружения в Кузнецке (50 тыс. куб. м/сут.), 

Сердобске (17,5 тыс. куб. м/сут.), Каменке (11,0 тыс. куб. м/сут.), Н. Ломове 

(17,0 тыс. куб. м/сут.), Никольске (4,0 тыс. куб. м/сут.), Белинском (4,2 тыс. 

куб. м/сут.), Сурске (11,4 тыс. куб. м/сут.). 

Б. М. Гришин. 
  

  

КА’НДИЕВКА, село Башмаковского р-на. Расположено в 7 км от пгт 

Башмаково, ж.-д. станция на линии П. – Ряжск, вдоль р. Пизяевки, правого 

притока Орьева (басс. Выши). Основано в кон. 17 в. помещиками, в 18 в. 

входило в состав В.-Ломов. у., после 1861 – Керенск. и Чембар. уездов Пенз. 

губ. Именовалось: Кандевка, Марьино, Марьевка. Названо по одноим. речке, 

к-рая на карте 1849 показана как Канадеевка. С.-х. т-во на базе совх. 

«Кандиевский», школа, ДК, музей истории села, памятный знак о Черногай-

Кандиевском восстании (установлен в 1961), остатки барской усадьбы. Село 

газифицировано (1993). Родина Героя Сов. Союза С. Г. Байкова. 

Население: в 1864 – 1965, 1897 – 1445, 1926 – 1173, 1959 – 743, 1989 – 

478. На 1.1.1998 – 509 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КА’НДИЕВСКОЕ ВОССТА’НИЕ, крест. восстание в марте – апр. 

1861 в Чембар. и Керенск. уездах Пенз. губ., в Морш. и Кирсанском уездах 

Тамбовской губ., одно из самых крупных антикрепостнич. выступлений в 

России пореформ. периода. Началось с волнений крестьян с. Черногай и дер. 

Студенки (600 крепостных) Чембар. у., принадлежавших графу А. С. 

Уварову, к-рые на сходах 21–25 марта 1861 по случаю чтения Манифеста 19 

февр. об отмене крепостного права приняли решение на барщину не ходить. 

К нач. апр. к ним присоединились 9 селений, принадлежавших Уварову. 

Активно действовали крестьяне с. Чернышова (б. 2 тыс.). Во главе с 



бурмистром Варфоломеем Горячевым они прекратили исполнение барщины, 

разобрали господский хлеб и инвентарь. Волнения распространялись по 

окрестным селам. 2 апр. крестьяне с. Высокого, принадлежавшего помещику 

Кожину, заявили, что от них власти скрывают подлинный Манифест, 

прогнали управляющего и всех должностных лиц вотчинного управления. 

Высокое стало одним из гл. центров восстания. Здесь сложилось ядро 

вожаков во главе с 65-летним Леонтием Егорцевым, сектантом-молоканином, 

к-рый объявил себя вел. кн. Константином Павловичем. Он появлялся в 

селениях и призывал крестьян добывать настоящую волю и истреблять всех 

помещиков и чиновников. Восставшие крестьяне ездили поднимать соседние 

села, прикрепив к телегам шесты с красными платками. 5 апр. крестьяне с. 

Покровского (1000 крепостных), возглавляемые прибывшим Егорцевым, 

захватили господский двор и вотчинную контору, избили бурмистра и 

конторщика, разобрали помещичий скот. Отказались подчиняться властям б. 

5 тыс. крестьян с. Поим и прилегавших к нему селений, принадлежавших гр. 

Шереметеву. 10 апр. вооруженные косами и кольями крестьяне с. Черногай 

заставили отступить роту Тарутинского полка, захватив неск. местных 

чиновников. Из Чембар. у. восстание перекинулось в Керенск. у. Первыми 

здесь восстали крестьяне с. Кандиевка с нас. б. 900 чел. (ныне входит в 

состав Башмаков. р-на). 6 апр. они отправили ходоков в с. Высокое, где им 

сказали, что есть указ царя, в к-ром «дана воля без всяких работ на 

помещика». 7 апр. в село прибыл становой пристав для ареста зачинщиков, 

но крестьяне выгнали его. Начались волнения в селах Б. Буртас (Знаменское), 

Троицкое, Подгорное, Орлев, принадлежащих графам Виельгорским, и с. 

Черкасском и др. селениях, принадлежащих помещику Охотникову (с нас. б. 

4 тыс. чел.). В 10-х числах апр. было охвачено восстанием ок. 30 селений. В 

соседнем Морш. у. Тамбовской губ. восстали села Липовка, Каменка, Громок 

с нас. ок. 3 тыс. чел. (ныне терр. Пенз. обл.). На ежедневные сходы в 

Кандиевку стекались крестьяне из окрестных и дальних сел. Руководили 

восстанием отставные солдаты Андрей Елизаров, Антон Тихонов, Гаврила 

Стрельцов, сюда же прибыл и Леонтий Егорцев. Размах восстания вызвал 

тревогу властей. Подавление было поручено ген. А. М. Дренякину, 

командированному в Пенз. губ. в связи с проведением крест. реформы. По 

его указанию в район восстания были стянуты подразделения Тарутинского и 

Казанского пех. полков. 14 апр. войсками занят Поим, 15 апр. Дренякин с 5 

ротами пехоты вошел в Черногай и арестовал 12 зачинщиков, 16 апр. занято 

с. Высокое. 18 апр. окружена Кандиевка, где к этому времени собралось ок. 

10 тыс. повстанцев из четырех уездов Пенз. и Тамбовской губ. Крестьяне 

вооружились топорами и косами, уложили на возы имущество. На 

увещевания властей они отвечали: «Не повинуемся, умрем за бога и царя». 

После трех залпов в упор, произведенных полувзводом, и штыковой атаки 

роты солдат удалось рассеять толпу. Выпущена 41 пуля, убито на месте 8, 

ранено 26 (из них затем скончалось 11) чел. Всего при подавлении восстания, 

по офиц. данным, с 3 по 30 апр. 1861 убиты правительств. войсками 14, ранен 

31 чел. По делу о К. в. осуждено 174 чел., 114 из них сосланы на каторгу и 



поселение в Сибирь. Восстание получило значит. обществ. резонанс. О нем 

сообщалось в газ. А. И. Герцена «Колокол». 

Лит.: Крестьянское движение в 1861 г. после отмены крепостного 

права: Сб. док. М., 1949; Шварев В. А. Кандиевское восстание. П., 1955; 

Пензенский край (1).  

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

КА’НИН (наст. фамилия Кондрашкин) Виктор Иванович (р. 9.4.1927, 

П.), писатель. Работал контролером ОТК ПО «Тяжпромарматура». Автор кн. 

«Мальчик на Кавказе» (П., 1959), ист. повести «На тропе Батыевой» 

(Саратов, 1965, 1968), посвящ. старой П. Публикуется в центр. и пенз. 

печати. 

Лит.: Савин (9).  

О. М. Савин. 
  

  

«КАПИТА’Л», еженед. деловая газета. Издавалась в 1993–96. 

Учредитель и издатель «Мануйлов Маркетинг Сервис». Ред. С. А. 

Колесников. Публиковались обзоры нормативных актов, реклама, курсы 

ценных бумаг, прайс-листы. Распространялась в Пенз., Саратовской, 

Самарской, Тамбовской областях. 

Н. И. Забродина. 
  

  

КАПЛА’Н Михаил Яковлевич (р. 29.8.1932, 

Свердловск), актер, засл. арт. РСФСР (1992), нар. 

арт. РФ (1997). Окончил театр. отд. Лен. ин-та 

театра, музыки и кино (1954). С 1955 работал в 

театрах Петрозаводска, Читы, Ставрополя. В Пенз. 

обл. драм. театре ведущий актер с 1971. Значит. 

место в его репертуаре занимают персонажи из 

классич. драматургии: Лыняев, Счастливцев 

(«Волки и овцы», «Лес» А. Н. Островского), 

Земляника («Ревизор» Н. В. Гоголя), Миллер 

(«Коварство и любовь» Ф. Шиллера), Гебейзен 

(«Дело, которому ты служишь» Ю. П. Германа), 

Тиссаферн («Забыть Герострата» Г. И. Горина), Сарафанов («Старший сын» 

А. В. Вампилова), Бургомистр («Дракон» Е. Л. Шварца), Эдмонд Фонтанж 

(«Крошка» Ж. Летраза), Царь и Английская королева («Левша-92» В. К. 

Константинова и Б. М. Рацера), Менаше («Сад» И. Бар-Йосефа), Бартоло 

(«Севильский цирюльник» П. Бомарше), кот Бегемот («Мастер и Маргарита» 

М. А. Булгакова), Баптисто («Укрощение строптивой» У. Шекспира). 

Лит.: Константинов А. Когда на сцене Михаил Каплан, зал замирает 

//НП. 1995. № 8. 

Е. М. Ларин. 



  

  

КАНИ’СКИН Михаил Филиппович (1.1.1886, Ломовка Мокш. у. Пенз. 

губ., ныне Лунин. р-на – 15.12.1961, Моск. обл.), селекционер. Окончил 

Моск. с.-х. академию им. К. А. Тимирязева. С 1922 зав. селекц. отд. 

Анучинской с.-х. опытной ст., где проводил опыты по сортоизучению и 

сортоиспытанию озимой пшеницы, овса, проса, гороха, картофеля, селекцией 

конопли и вывел два новых ее сорта: Южно-созревающую (ЮС) и Старо-

Оскольскую улучшенную (СОУ). Организатор первого в Пенз. обл. элитного 

хоз-ва и курсов агрономов. Участник ВСХВ (Малая серебр. медаль, 1940). В 

1946–57 науч. сотр. Центр. опытной с.-х. станции в Барыбино. Автор ряда 

науч. работ. 

Лит.: 60-летие агронома М. Ф. Канискина //СЗ. 1946. 4 янв.; 

Верховский В. В. К пятидесятилетию Пензенской государственной 

сельскохозяйственной опытной станции //Из итогов работ. П., 1960; Тюстин 

А. Увлеченность //Сурская правда (Лунино). 1970. 15 окт. 

А. В. Тюстин. 
  

  

КАПРА’ЛОВ Гавриил Иванович (24.3.1864, П. – 8.12.1947, там же) 

ученый-пчеловод. По окончании 2-й Пенз. муж. гимназии сдал экстерном 

экзамен на звание учителя математики. Пед. деятельность начал в 1886 в 

Пенз. уездном уч-ще. В течение 20 лет преподавал пчеловодство в Пенз. 

учительской семинарии и уч-ще садоводства, в 1924–33 – на курсах 

повышенного типа при окружном отделе нар. образования. С 1905 состоял 

чл. Пенз. об-ва любителей естествознания, для к-рого предоставил свою 

пасеку в с. Арбекове в качестве базы для ботанич. иссл., где в 1910–39 вел 

курсы пчеловодов. Автор свыше 50 работ по пчеловодству. 

Лит.: Список лицам, служащим по Харьковскому учебному округу 

1910 г. Вып. 1. Харьков, 1911; Г. И. Капралов //Пчеловодство. 1948. № 4; 

Спрыгина. 

А. В. Тюстин.  
  

  

КА’НКРОВ Александр Лукич (1880 – ?), врач-окулист, докт. мед. 

наук. В 1904 окончил Юрьевский ун-т, а в 1908 стал ординатором глазного и 

терапевтич. отд-й Пенз. губ. зем. б-цы, до 1930 заведовал глазным 

отделением. Опубликовал 40 науч. работ. Преподавал в Ин-те нар. 

образования. После П. работал в Самаркандском мед. ин-те, возглавлял 

глазную клинику.  

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

КАРАБА’НОВ Иван Андреевич (р. в 1925, с. Чемодановка Бессонов. 

р-на), полный кавалер орд. Славы, сержант, воздушный стрелок штурмовика 

«Ил-2». На фронте с 1944. Сражался под Нарвой, Кенигсбергом. Совершил 

102 боевых вылета, сбил вражеский истребитель. Медаль «За отвагу». 



М. С. Полубояров. 
  

  

КАРАБА’НОВ Степан Тимофеевич (25.12.1905, с. Дерябкино Спасск. 

у. Тамбовской губ., ныне Беднодемьян. р-на Пенз. обл. – окт. 1978, там же), 

полный кавалер орд. Славы, ст. сержант, ком. отд. саперов. Работал в 

Беднодемьян. МТС, в 1934–42 пред. колх. «Красные всходы», в 1937 осужден 

«за вредительство», с 1939 снова пред. колх. На фронте с 1942. Отличился в 

боях за Кавказ при разминировании и восстановлении переправ. После 

войны работал бригадиром, пред. колхоза. В Беднодемьяновске установлен 

его бюст. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КАРАГИ’ЗОВ Константин Александрович (25.10.1916, с. Дубовая 

Балка Ставропольского края – 17.06.2000), засл. врач. РСФСР (1959). 

Окончил Кубанский мед. ин-т. С 1941 работал в Пенз. обл., зав. участковой б-

цей в с. Ленино Пенз. р-на, с 1947 по совместительству райздравотделом. В 

1961–86 гл. врач Пенз. р-ной б-цы. Орд. «Знак Почета» (1961), Трудового Кр. 

Знам. (1971). 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

КАРАСЁВ Яков Тихонович (1895, П. – после 1942), обществ. деятель, 

дипломат. Окончил в П. гимназию. В 1918–21 зав. губоно, в дек. 1919 – июле 

1920, дек. 1920 – февр. 1921 секр. Пенз. губкома РКП(б). Работал на Урале, 

в Наркомате земледелия РСФСР. Неск. лет на дипломатич. службе в 

Нидерландах. Во время Вел. Отеч. войны политработник политотдела 9-й 

армии. В сент. 1942 осужден воен. трибуналом за «контрреволюционную 

пропаганду». Реабилитирован посмертно. 

Лит.: Савин (13).  

О. М. Савин. 
  

  

КАРАКО’ЗОВ Дмитрий Владимирович 

(23.10.1840, с. Жмакино Серд. у. Саратовской губ., 

ныне Колышл. р-на Пенз. обл. – 3.9.1866, СПб.), 

революционер, чл. тайного революц. об-ва. 

Происходил из мелкопоместных дворян Серд. у. 

Саратовской губ. Окончил 1-ю Пенз. муж. гимназию 

(1860), учился в Казанском и Моск. ун-тах. 

Принадлежал к рев. центру «Организация», 

основанному его двоюродным братом Н. А. 

Ишутиным. Весной 1866 без согласия рук-ва 

«Организации» выехал в Пб. в целях покушения на 

царя. Мотивы своего поступка изложил в 

рукописной прокламации «Друзьям-рабочим», в к-



рой призывал народ к рев-ции и установлению соц. строя после 

цареубийства. 4 апр. 1866 стрелял в Александра II у ворот Летнего сада, где 

был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Приговорен 31 авг. 

1866 к смертной казни. Повешен 3 сент. на Смоленском поле в СПб. (см. 

Ишутинцы). 

Лит.: БСЭ. Т. 11; Отеч. история. Т. 2. М., 1996; Покушение 

Каракозова: Стеногр. отчет по делу Д. Каракозова, И. Худякова, Н. Ишутина 

и пр. Т. 1–2. М., 1928–1930; Зильберман Е., Холявин В. Выстрел. Казань, 

1968; Дергачев (2); Щеголев П. Е. Алексеевский равелин. М., 1989; Ерошкин 

Н. П. Выстрел у Летнего сада //Вопросы истории. 1993. № 7. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

КАРАСЁВ Алексей Иванович (21.3.1910, с. Корсаевка Чембар. у. Пенз. 

губ., ныне Белинск. р-на – 21.7.1980, П.), прозаик, поэт, чл. СП СССР (1939). 

Писать стихи начал рано, до Вел. Отеч. войны вышло два сборника стихов. 

Участник войны, дважды тяжело ранен. После войны сотрудничал в разных 

редакциях, преподавал в школе, работал на стр-ве Саранской ТЭЦ. В 

Саранске на мокша-морд. языке были опубликованы сб. его рассказов 

«Цераня» («Мальчик»), драм. повесть «Минь улеме солдатт» («Мы были 

солдатами» (1947). В 1956 там же вышел сб. стихов »В краю дубрав». С 1957 

жил в П., где публиковались его новые книги. 

Соч.: Чуднай сад. Саранск, 1939; Стихи и поэмы. Саранск, 1940; В 

краю дубрав. Саранск, 1956; Золотая нива. П., 1958; Песни золотой сосны. П., 

1963; Стешина сирень. П., 1961; Снег на яблонях. Саратов, 1966; Дубравные 

дети. Саратов, 1971; Родниковый воздух. Саратов, 1978. 

Лит.: Савин (9, 11); Писатели Пензы; История Мордовии в лицах. 

Саранск, 1994; Родники памяти. Кн. 2. Саранск, 1998. 

Г. Е. Горланов. 
  

  

КАРАСЁВЫ, музыканты. Алексей Николаевич (19.3.1854, Наровчат – 

9.2.1914, М.), учитель хорового пения, хормейстер. Потомств. почетный 

гражданин (1895). В 1869 окончил курс уездного уч-ща и поступил преп. в 

Наровчат. приходское уч-ще. Оттуда в 1871 он был переведен в Рамзай, а с 

нояб. стал работать в П., сначала в 4-м начальном, затем, в 1891, в 3-м гор. 

нач. уч-ще. В 1871–1903 преподавал пение в учеб. заведениях П., в т. ч. в 

Пенз. техн. уч-ще, 2-й муж. и 1-й жен. гимназиях, землемерном уч-ще, 15 лет 

руководил церк. хорами города. В 1893 получил серебряную медаль «За 

усердие». Мн. сделал для распространения муз. образования в России. В 1881 

в П. были изданы его «Учебник пения для технических железнодорожных 

училищ, учительских семинарий, гимназий, прогимназий, городских 

начальных училищ», «Объяснения к учебнику и краткие наставления по 

преподаванию пения». Изобрел и применил «подвижные» ноты, в 1893 

выпустил в П. «Объяснения» к ним и «Начальные занятия по пению в школе 

для учащихся». Жертвовал книги в обществ. б-ку им. М. Ю. Лермонтова и б-



ку-читальню им. В. Г. Белинского. В мае 1899 дет. хор под его рук-вом 

выступал в здании гор. Думы на юбилейных торжествах по поводу 100-летия 

со дня рождения А. С. Пушкина. С 1895 вел курсы пения в Киеве, Липецке, 

Екатеринодаре, в 1903 стал одним из организаторов и преп. Нар. конс. в М., 

руководил хоровыми классами при Об-ве любителей церк. пения. Павел 

Алексеевич (15.1.1879, П. – 1958, М.), его сын, комп., чл. Муз.-этногр. 

комиссии. В П. читал лекции на регентских курсах, организованных отцом, 

позже на их основе составил кн. «Звук и музыка», опубликовал в печати 

беседы с Н. А. Римским-Корсаковым, писал об акустич. основах гармонии А. 

Н. Скрябина, работах П. П. Сокольского в области изучения нар. песни, о 

певице Ю. Н. Вишневецкой, публиковался в муз. изданиях. 

Соч.: Карасев А. Н. Детское пение: Опыт подготовки пения при 

помощи звуков и букв. М., 1884; Уроки пения. Ч. 1–2. М., 1901; Уроки 

самообучения пению. СПб., 1898 (4-е изд., М., 1910); Григорий Федорович 

Львовский и духовно-музыкальные произведения. М., 1911.  

Карасев П. А. Звук и лирика. М., 1910; «Сестра Беатриса»: Темат. 

разбор оперы. СПб., 1912, и др. 

Лит.: А. Н. Карасев: Некролог //ПГВ. 1914. 20 февр.; Бернандт Г. Б., 

Ямпольский И. М. Кто писал о музыке: Биобиблиогр. словарь музыкальных 

критиков и лиц, писавших о музыке в дореволюционной России и СССР. М., 

1974. Т. 2; Савин (15).  

О. М. Савин. 
  

  

КА’РЕВА Галина Алексеевна (1.1.1929, с. Николо-Пестравка, ныне г. 

Никольск – 2.2.1990, М.), оперная певица, нар. арт. РСФСР (1984). Окончила 

Ночкинскую ср. школу Никольского р-на. Спец. образование получила в муз. 

уч-ще им. М. М. Ипполитова-Иванова, с 1960 по 1978 солистка Лен. 

академич. театра оперы и балета им. С. М. Кирова. На его сцене выступила в 

24 партиях для меццо-сопрано. Среди них: Кармен в одноим. опере Ж. Бизе, 

Амнерис («Аида» Д. Верди), Любаша («Царская невеста» Н. А. Римского-

Корсакова), Полина («Пиковая дама» П. И. Чайковского), Кончаковна 

(«Князь Игорь» А. П. Бородина), Ортруда («Лоэнгрин» Р. Вагнера) и др. 

Много гастролировала по стране и за границей. С 1978 посвятила себя 

концертной деятельности. В репертуаре К. свыше 200 произв. П. 

Чайковского, М. Глинки, П. Гурилева, А. Варламова, Б. Фомина, романсы 

собств. сочинения. Неск. раз приезжала в П. и Никольск. Последние годы 

жизни преподавала в Муз. уч-ще им. М. М. Ипполитова-Иванова. 

Лит.: Нуждов В. И. Романса русского душа 

//ПП. 1985. 21 июля; Савин (15). 

Ю. Н. Макарова. 
  

  

КАРПИ’НСКИЙ Вячеслав Алексеевич (16. 

1.1880, П. – 20.3.1965, М.), Герой Соц. Труда (1962), 

деятель росс. рев. движения, чл. РСДРП с 1898, 



публицист, докт. экон. наук. В 1888–99 учился во 2-й Пенз. муж. гимназии, 

организатор марксистского кружка в П. (1896), вел пропагандистскую работу 

в городе и уезде. С 1899 в Харькове, с 1904 в эмиграции, где стал одним из 

соратников В. И. Ленина. После Окт. рев-ции чл. ВЦИК 1-го – 7-го созывов, 

работал в газ. «Правда», «Беднота», аппарате ЦК ВКП(б), Ин-те экономики 

АН СССР, АПН РСФСР. Его именем названа улица в П. (1965).  

Лит.: БСЭ. Т. 11; Лебедев (1).  

М. С. Полубояров. 
  

  

КАРМАЛЕ’ЙСКИЙ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКИЙ РАЙО’Н, находится 

вблизи с. Кармалейка Вадин. р-на. Исследованы средневековые городище и 

могильник мордвы, а также выявлено два селища. Обследовались впервые М. 

Р. Полесских в 1953–55, затем Г. Н. Белорыбкиным и А. В. Растороповым. 

Кармалейский могильник почти полностью разрушен эрозией берега Вадин. 

вдхр. Археол. памятник датирован 9–14 вв. Наиб. часто среди погребального 

инвентаря встречались железные ножи. Кармалейское городище, 

расположенное в 3 км от могильника на краю надпойменной террасы, с 

напольной стороны имеет вал и ров (с двумя проездами), к-рые соединены с 

двумя оврагами. Со стороны с. Кармалейка площадка городища ограничена 

крутым склоном террасы. Здесь обнаружена морд. посуда, характерная для 

нач. 2-го тыс. н. э. Оба памятника оставлены одним и тем же населением. 

Кармалейское городище является единств. укрепленным поселением мордвы 

нач. 2 тыс. н. э. на терр. Пенз. обл. 

Лит.: Полесских М. Р. (2, 3); Расторопов А. В., Ставицкий В. В. 

Хроника археологических исследований //Из истории области. Вып. 3.  

А. В. Расторопов. 
  

  

КА’РПОВ Павел Карпович (1824 – 11.8.1903, П.), купец 2-й гильдии, 

владелец мебельного магазина. В 1880 взял на содержание Верхнее гор. 

гулянье, где организовал развлечения с воен. и бальным оркестрами, хором. 

Лит.: ПГВ. 1880. № 268; 1882. № 87; Памятная книжка Пензенской 

губернии на 1911–1912 год. П., 1911; Здравствуй, парк! П., 1996 г. 

А. В. Тюстин. 
  

  

КА’РПОВЫ, династия 

торговцев и 

промышленников. 

Происходит из крест. семьи, глава к-рой 

занимался сплавом леса по Суре. Андрей 

Федорович (1826– 1894) расширил лесосплавные 

пр-тия отца, приобретя и построив 

лесопильные з-ды в Пенз., Нижегородской и 

Симбирской губ., 2 паровые мельницы в Пенз. 



губ., а при Духосошественской церкви в П. учредил богадельню. В 1888 

создал торговый дом «А. Ф. Карпов с сыновьями». Коммерч. деятельностью 

занимались и его сыновья. Иван Андреевич (1852–1910), купец 1-й гильдии, 

расширил сферу хоз. деятельности за счет покупки в Городищ. и Пенз. уездах 

свыше 12 тыс. дес. земли. Неоднократно избирался гласным Пенз. гор. 

думы, с 1884 дир. Пенз. попечит. о тюрьмах комитета. На средства И. А. 

Карпова и его матери Прасковьи Васильевны построены храмы в П. и 

Вышелее Городищ. у. Алексей Андреевич (1865 – ?), имел купеч. 

свидетельство 2-й гильдии. В разных уездах Пенз. губ. приобрел свыше 15 

тыс. дес. земли. Это придало аграрно-торгово-промышл. направление его 

предпринимательской деятельности. Удостоен личного почетного 

гражданства. Купцами 2-й гильдии были Андрей Андреевич (1861 – ?) и 

Николай Андреевич (1868– 1892). В 1918 торговый дом А. Ф. Карпова 

прекратил свое существование. 

Лит.: Вся Россия. СПб., 1912; Тюстин А. В. Под знаком Меркурия 

//Бирж. газ. 1992. № 21, 22. 

А. В. Тюстин. 
  

  

КАРТОТЕ’КА В. Д. БОНДАЛЕ’ТОВА, собрание сведений об 

арготизмах (тайных языках). Существуют в нац. языке кроме диалектов 

территориальных диалекты социальные: проф., жаргоны, арго и др. 

Термином арго обычно обозначают тайные языки торговцев, ремесленников-

отходников и близких к ним соц. групп (тайный, или условный, язык 

коробейников – офеней – Владимирской, Костромской, Ярославской и др. 

губ.). В сер. 19 в. акад. И. И. Срезневский отметил «большую важность» 

изучения «офенского наречия» и высказал пожелание, «чтобы кто-нибудь из 

наших филологов сделал его предметом своего серьезного изучения». Таким 

ученым стал В. Д. Бондалетов, осуществ. экспед. обследование почти всех 

«месторождений», где в прошлом была распространена условная речь. Собр. 

им в 1950–90-е гг. материалы по рус. арго в десятки раз превышают все, что 

было накоплено его предшественниками за 200 лет. В картотеке 40 тыс. 

арготизмов. Они расположены в алфавитном порядке, снабжены грамматич. 

пометами, переводом на рус. язык, указаниями на источники. Материалы 

предшественников подвергнуты проверке, в необходимых случаях внесены 

исправления.  

Всего в картотеке обобщен материал 70 тайных арго, в т. ч. 12 

пензенских. Словари 20 арго уже опубликованы в кач-ве приложений к 7 

книгам и неск. статьям автора. Картотека служит базой для обобщающих 

словарей и имеет междунар. значение. 

Лит.: Библиография научных работ профессора В. Д. Бондалетова 

//Русское слово: 70-летию профессора В. Д. Бондалетова посвящается. П., 

1998. 

Г. Е. Горланов. 
  

  



КАРАТЭ’ДО, вид спорта, зарегистрир. в СССР с 1978. Его первые 

секции появились в П. еще раньше, в 1973 (благодаря энтузиастам К.-Д. М. 

А. Зиновьеву, Е. В. Воробьеву, В. И. Денисову, В. Л. Синикаеву, В. Н. 

Тразанову). Под рук-вом обладателя 2-го дана мастера из Алжира Мохамеда 

Ходжи были подготовлены первые отечеств. тренеры и спортсмены. А. Н. 

Бурментьев стал обладателем 2-го дана, одним из ведущих тренеров России 

по К.-Д., с 1990 пред. обл. федерации К.-Д. Подготовил мастера спорта СССР 

по К.-Д. В. Л. Малышева, абсолютного чемпиона России по К.-Д. (1992), 

одержавшего победу над чемпионом мира голландцем Джузеппе (1990); 

мастера спорта РФ по К.-Д. (1996) Н. И. Грязнову, бронз. призера Кубка мира 

среди женщин (Франция, 1998); неоднократного призера чемпионатов 

России (1991–98) В. А. Спиридонова, обладателя 2-го дана, стал первым из 

сов. спортивных судей на междунар. соревнованиях (Чехословакия, 1989), 

участником первого чемпионата СССР по К.-Д. (Калининград, 1980). 

Подготовил абсолютного чемпиона России (1993) по тамэсивари (разбивание 

предметов) В. А. Смолянкина. 

Лит.: Орлов В. Из Бельгии с медалями //ПП. 1990. 7 окт.; его же. 

Среди сильных //ПП. 1991. 17 сент.; Марченко Г. Чемпионы живут в Пензе 

//ПП. 1991. 17 сент.; Спиридонов В. В шестерке сильнейших //НП. 1997. № 

45. 

Т. А. Мартынова. 
  

  

КАРТО’ФЕЛЬ в Пензенском крае стал выращиваться в кон. 18 в., но 

только в помещичьих имениях. Распространение его в Пенз. губ. шло 

неравномерно. В Саран., Инсар., Краснослобод. и Наровч. уездах в 1828 К. 

хотя и «служил пособием к продовольствию жителям», но в ведомости о 

посеве и урожае хлебов за этот же год не указан. Правит. и местные власти 

стремились стимулировать его выращивание. В 1840 в П. был получен 

циркуляр Мин-ва гос. имуществ, предусматривающий меры поощрения за 

расширение посевов К.: золотая и серебряная медали с надписью «За 

полезное» или деньгами – от 10 до 100 руб. ассигнациями. В итоге интерес к 

разведению этой культуры вырос. К нач. 1840-х гг. жители губернии поняли 

значение К. как продукта «и употребляют в пищу его весьма охотно». В 1841 

в Пенз. губ. было высажено в полях и на огородах 5694 четверти К. в 

пределах 2847 дес., а собрано 9485 четвертей, а в 1850 – соответственно 3536 

и 21121. Урожай колебался от 6 до 20 и в нормальный год составлял 100 

четвертей с дес. С 1848 по 1866 посевы в Пенз. губ. увеличились б. чем в два 

раза и возросли с 38391 до 84343 десятин. 

В связи с расширением произ-ва К. возникла проблема его переработки 

на крахмал, патоку, спирт. Строятся новые и реконструируются старые 

винокур. з-ды. В 1914 ими было потреблено свыше 13 млн пудов К., или 1/4 

ч. общего сбора. К этому времени действуют 93 винокур., 8 паточных и 18 

крахмальных з-дов. В 1913 К. занимал ок. 78 тыс. га, или 4,8% от посевных 

пл.; в 1940 – 71,0 тыс. га, или 3,6%; в 1985 – 59,7 тыс. га, или 2,6%. В 1990–97 



по всем категориям хоз-в в Пенз. обл. К. высаживается на пл. 53–55 тыс. га, 

что составляет 2,4–3,1% от посевных площадей. 

Урожай К. в Пенз. обл. по всем категориям хоз-в неравномерен и 

составлял в 1965 – 93 ц/га, 1980 – 114 ц/га, 1990 – 65 ц/га, 1997 – 69 ц/га. 

Наивысший урожай клубней получен в 1975 в учхозе ПСХИ на опытном 

поле при орошении – 547 ц/га. 

В области районировано 9 сортов: раннеспелые сорта – Пензенская 

скороспелка, Жуковский ранний, Утенок, Удача, Пушкинец, 

Владикавказский; среднеранние – Свитанок Киевский, Рамзай; 

среднепоздний – Лорх. 

Лит.: Годин В. С. О распространении картофеля в Пензенском крае 

//Поиски и находки. Кн. 1.  

В. С. Годин, В. А. Коротков. 
  

  

КАРТОТЕ’КА К. Д. ВИШНЕ’ВСКОГО, собрание сведений о 

структуре русского стиха. Составлена в 1960–80 гг. как основа для иссл. в 

области теории и истории рус. стиха. На спец. бланках по разработанной 

составителем схеме (ритмика, метрика, строфика, рифма и т. д.) 

зарегистрировано 28 тыс. текстов (ок. 1,5 млн строк) стихотворений 100 рус. 

поэтов 18–19 вв. от М. В. Ломоносова до И. А. Бунина. Картотека послужила 

фактологич. основой докт. диссертации К. Д. Вишневского, защищенной 

в 1975 в Ин-те мировой лит-ры им. А. М. Горького АН СССР. Данные 

картотеки использовались рядом ученых в РФ и за рубежом. Хранится в 

Пенз. лит. музее. 

Г. Е. Горланов. 
  

  

КАРЯ’ГИН Иван Иванович (1894, с. Крюково Чембар. у. Пенз. губ., 

ныне Белинск. р-на – 1966), ботаник-географ, чл.-корр. АН Азербайджана. В 

1912 окончил Нижегородскую гимназию, в 1917 – Моск. ун-т по 

специальности ботаника. В 1919-23 преподавал в школах Чембара 

естествознание и математику. С 1923 его жизнь связана с Азербайджаном, 

где он прошел путь от лаборанта до ученого с мировым именем. Под его 

общим рук-вом составлено восьмитомное изд. «Флора Азербайджана» (Баку, 

1950–61). 

Лит.: Русские ботаники. Т. 4.  

А. А. Солянов. 
  

  

КАСТО’РСКИЕ, муз. 

деятели. Алексей Васильевич 

(17.1.1869, Кострома – 

8.9.1944, М.), педагог, теоретик, комп., рук. 

хоров. Муз. образование получил в 

Петерб. конс. по классу Н. А. Римского-



Корсакова. С 1888 в П. преподавал в муз. уч-ще и др. учеб. заведениях. Вел 

большую концертную работу. В 1908 создал в П. показат. худож. хор. В 1918 

один из организаторов Народной консерватории. Его учениками считали 

себя известные певцы А. А. Яхонтов, А. И. Мозжухин, В. И. Касторский, 

комп. Г. Г. Крейтнер, хормейстер Ф. П. Вазерский. В 1919 выпустил в П. кн. 

«Курс изучения музыкального счета», «Начальное пение», «Учебный 

сборник» и др. Последние годы жизни провел в М. Его дочери: Валентина 

Алексеевна, в замужестве Катуар (25.3.1893, СПб. – май 1987, Гренобль), 

певица (меццо-сопрано). Училась в Пенз. жен. гимназии, с 1909 в Моск. конс. 

В 1920-х гг. артистка Пенз. оперы и оперной студии К. С. Станиславского. В 

1924 уехала в Париж, где выступала в кач-ве концертмейстера. Августа 

Алексеевна, в замуж. Каменская (10.3.1896, П. – 22.1.1994, М.), педагог. В 

1914 окончила Пенз. жен. гимназию, училась на ист. ф-те Моск. ун-та и в 

Моск. конс. В 1919–21 солистка Пенз. оперы, с 1921 вокальный педагог в 

муз. учеб. заведениях Л. и М. Владимир Иванович (14.3.1871, Кострома – 

2.7.1948, Л.), певец, засл. арт. РСФСР, засл. деятель иск-в РСФСР. Сын сел. 

священника. После окончания Костромской духовной семинарии приехал в 

П., где жил его двоюродный брат комп. Ал. Вас. Касторский, и здесь, в Пенз. 

семинарии, начал серьезно заниматься музыкой, вокалом. Отсюда в 1892 

отправился в СПб., был принят в «Бесплатный хоровой класс», созд. певцом 

И. А. Мельниковым. С 1898 ок. 40 лет выступал на сцене Мариинского 

театра (с 1920 – Гос. академич. театр оперы и балета). В его репертуар 

входили не только партии из опер, но и рус. нар. песни, произв. рус. и 

зарубежных комп. Он выступал в Большом театре в М., в Лондоне и Париже, 

Милане, Берлине, Праге, Харбине, пел вместе с А. В. Неждановой и 

Ф. И. Шаляпиным. Во время Вел. Отеч. войны передал все свои сбережения в 

фонд обороны страны. Он не раз приезжал в П., к-рую помнил по 

юношеским годам. Участвовал в хоровом пении вместе со своим братом-

регентом Ал. Вас. Касторским, помогал ему в управлении хором.  

Лит.: Ежегодник памятных музыкальных дат и событий. 1973. М., 

1972; Пружанский А. М. Отечественные певцы. 1750–1917: Словарь. Т. 1. М., 

1991; Савин (15). 

Ю. Н. Макарова, О. М. Савин, А. В. Тюстин. 
  

  

КАТКО’В Николай Иванович (14.12. 1923, с. Бутурлинка Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Кузн. р-на Пенз. обл. – 13.4.2001, П.), поэт, прозаик, 

чл. СП СССР (1957), засл. работник культуры РСФСР. Участник Вел. Отеч. 

войны, ком. взвода противотанк. батареи. В 1944 после тяжелого ранения 

демобилизован, вернулся в Кузнецк, работал военруком в дошкольном пед. 

уч-ще (1946). Окончил межобл. партшколу (г. Горький, 1950). Был ред. 

заводской многотиражки «Металлист» (Кузнецк), ответств. секр. кузн. гор. 

газеты, зам. ред. обл. газ. «Молодой ленинец», ред. Пенз. книжного изд-ва и 

альманаха «Земля родная». С 1958 по 1984 ответств. секр. Пенз. 

писательской орг-ции. В 1991–92 гл. ред. журнала «Сура». Первая книжка 



стихов – «Моя звезда» (1953). Известен как сатирик (прозаик и баснописец). 

Изображал такие отрицат. явления жизни, как бюрократизм, разгильдяйство 

и др. За сатиру и юмор болгарский г. Габрово удостоил К. «Почетного 

знака». Повесть «Если ты не вернешься...» трижды переиздавалась в П. 

(1962, 1965, 1983). 

Лит.: Катков Н. И. //Писатели Пензы; Савин (9, 11). 

Г. Е. Горланов. 
  

  

КАТКО’В Иван Максимович (р. 7.5.1915, с. Базарная Кеньша 

Городищ. у. Пенз. губ., ныне Никольск. р-на), Герой Сов. Союза (1946), 

старшина, ком. огневого взвода артполка. Отличился в боях на подступах к 

Берлину и в уличных боях за этот город. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КАТКО’В Павел Акимович (1902, Кузнецк – 1945, действ. армия). 

Окончил в Кузнецке реальное уч-ще, вместе с М. А. Предтеченским 

организовал первую гор. комсомольскую ячейку, с 1920 редактировал 

уездную газ. «Серп и молот». В 1921–22 ком. эскадрона в Туркестане, был 

дважды контужен. По возвращении занимался пед. деятельностью; с 1941 – 

на фронтах Вел. Отеч. войны. Его именем названа улица в Кузнецке.  

Я. С. Позин. 
  

  

КАТОЛИ’ЧЕСКАЯ 

ОБЩИ’НА, объединение 

последователей римско-католич. 

церкви. Сложилась в Пенз. губ. в 

60-х г. 19 в. Осн. массу членов 

общины составили сосланные в 

Пенз. губ. поляки – участники 

восстания 1864–65. Кроме них в 

состав общины входили 

проживавшие в губ. немцы, а 

также латыши и литовцы – 

солдаты местного гарнизона. В 

нач. 20 в. община насчитывала 

1222 чл. (если принять во 

внимание, что к ней принадлежали 

ещё и католики Морш. у. 

Тамбовской губ. и Кузн. у. 

Саратовской губ., то ок. 2 тыс. 



чл.). В 1876, 1884 и 1888 община подавала прошения об открытии самост. 

католич. общины и устройстве молитв. дома. Но ей было отказано. 5 апр. 

1896 мин. внутр. дел дал разрешение на проведение пенз. католиками 

молитв. собраний на ул. Московской (в доме Серебрякова). В 1898 Николай 

II дал разрешение на приобретение участка земли с постройками по ул. 

Лекарской (ныне – ул. Володарского). В 1901 здание молитв. дома сгорело, 

на его месте в 1906 был построен католич. костел. Община не испытывала 

затруднений с кадрами духовенства – среди ее членов насчитывалось неск. 

десятков духовных лиц. При общине в 1901 было создано благотворит. об-во, 

к-рое оказывало материальную помощь бедным (содержало школу, б-ку). 

Община просуществовала до 1920-х гг. Деятельность К. о. возобновлена в 

1996. 

Лит.: Пензенская епархия; ПГВ. 1908. № 60, 63; Памятная книжка 

Пензенской губернии на 1911–1912 гг.  

А. Б. Никонов. 
  

  

КВАРЕ’НГИ Джакомо (1744, Италия – 1817, СПб.), архитектор, 

представитель рус. классицизма, работал в России с 1780. Автор зданий АН, 

Ассигнационного банка, Эрмитажного театра, Обуховской б-цы, 

Екатерининского и Смольного ин-тов, Конногвардейского манежа в СПб., а 

также дворцовых загородных построек – Английского дворца в Петергофе и 

Александровского дворца в Царском Селе. По его проектам, 

предположительно, построены дворцовые комплексы кн. Голицыных в с. 

Зубрилове, ныне Тамал. р-на, и кн. Куракина в с. Куракине, ныне Серд. р-на 

(см. Зубриловская усадьба, Надеждинская усадьба). 

Лит.: История русского искусства / Под ред. И. Э. Грабаря. Т. 3. М., 

1955; Ежова. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

КЕ’ВДО-МЕЛЬСИ’ТОВО, село Каменского р-на. Расположено в 2 км 

от автомагистрали П. – Тамбов, на лев. высоком берегу р. Кевды, при ее 

впадении в Малый Атмис (басс. р. Мокши). Основано служилыми татарами 

предположительно в кон. 17 в. Насел. пункт имел острог и посад. В сер. 18 в. 

татары были крещены. В 1776 построена церковь. Сохранились предания о 

легендарных основателях села разбойнике Кевдо и тат. мурзе Мельсите. 

После 1780 нас. относилось к сословию гос. крестьян. Включило в свой 

состав дер. Ключище, было волостным центром Н.-Ломов. у. Центр. усадьба 

с.-х. пр-тия «Кевдинское», созданного на базе одноим. колх. (произ-во семян 

сах. свеклы, мясо-молочное жив-во). Б-ца, ср. школа, ДК, 9 магазинов. 

Действ. церковь во имя Животворящей Троицы (памятник архитектуры, 

1852). 

Население: в 1864 – 2861, 1897 – 4622, 1926 – 4304, 1959 – 1924, 1989 – 

1873. На 1.1.1998 – 1906 жителей. 

М. С. Полубояров. 



  

  

КАШЕНКО’В Василий Иванович (25.7.1918, с. Николо-Азясь Мокш. 

у. Пенз. губ., ныне Мокш. р-на – 28.1.1994, с. Нечаевка Мокш. р-на), Герой 

Сов. Союза (1945), капитан, зам. ком. стрелк. батальона. Отличился в 

наступат. боях в Белоруссии, Прибалтике, под Варшавой.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КАШУ’РИН Павел Иванович (р. 30.3.1915, с. Ст. Мурава Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-на), Герой Сов. Союза (1943), ст. сержант, ком. 

отд. понтонно-мостового батальона. Отличился при форсировании Днепра, 

переправляя на понтонах на правый берег солдат и боевую технику под 

огнем противника.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КЕ’ЛЛЕР Борис Александрович (16.8.1875, Пб. – 29.10.1945, М.), 

ботаник-эколог, действит. чл. АН СССР (1931). В 1892–95 учился в Моск. ун-

те, затем исключен за участие в студенч. волнениях. В 1898–1904 на естеств. 

отд. Казанского ун-та. Еще будучи студентом, самостоятельно выполнил 

ботанико-геогр. работы; одна из них посвящена изучению растит. покрова в 

Серд. уезде. В 1905 вместе с почвоведом Т. П. Гордеевым сделал первое 

почвенно-ботанич. описание целинной ковыльной степи в Кузн. уезде. Ныне 

эта степь, получившая название Кунчеровской, входит в состав земель 

Неверк. р-на и имеет статус заповедника. С 1913 проф. и организатор 

кафедры ботаники в Воронежском ун-те и ботанико-экологич. лаб. при СХИ 

(ныне экологич. ст. им. Б. А. Келлера). Разработал вариант классификации 

рус. степей. Совершил мн. экспедиций в р-ны Ниж. Поволжья, Сибири, 

Алтая, Средней Азии и т. д. В 1931 дир. Ботанич. ин-та; организатор Гл. 

ботанич. сада АН в М. Автор свыше 400 науч. и популярных работ. Удостоен 

мн. гос. наград. 

Соч.: Из области черноземно-ковыльных степей. Ботанико-

географические исследования в Сердобском уезде Саратовской губ. Казань, 

1903; В области полупустыни. Саратов, 1907 (Совм. с Н. А. Димо); К вопросу 

классификации русских степей //Русский почвовед. 1916, № 16–18; Основы 

эволюции растений. М. – Л., 1948. 

Лит.: БСЭ, Т. 12; РБ. Т. 4; Выдающиеся отечественные ботаники. М., 

1957.  

А. А. Солянов. 
  

  

КЕ’РЕНСКИЙ ТИ’ХВИНСКИЙ БОГОРО’ДИЦКИЙ 

ОБЩЕЖИ’ТЕЛЬНЫЙ ЖЕ’НСКИЙ МОНАСТЫ’РЬ 3-го класса, основан 

в 1683 близ г. Керенска (ныне с. Вадинск) на месте явления чудотворной 

иконы Тихвинской Божией Матери как «града Керенска Богородицкий 

Одигитриев Тихвинский монастырь». Упразднен по малочисленности в 1764, 



но фактически существовал в качестве общины с открытой при ней в 1822 

богадельней. В 1848 состоялось офиц. утверждение Тихвинской жен. 

общины, получившей статус монастыря в 1852. К этому времени в обители 

было свыше 200 сестер. Хоз. деятельность монастыря определялась 

земледелием, скот-вом, огородничеством, сад-вом, пчеловодством на 

имеющихся в монастырском владении 857 дес. зем. угодий, а также 

золотошвейным произ-вом и иконописанием. Ансамбль монастыря в кон. 19 

в. включал в себя ряд камен. зданий: 5-главый собор во имя иконы 

Тихвинской Божией Матери (строившийся в 1762, 1852–54, 1885) и 

колокольню с надвратной церковью во имя св. Димитрия, Митрополита 

Ростовского (1762, 1853); храм во имя иконы Божией Матери «Живоносный 

источник» (1811, 1864), возведенный на месте обретения иконы Тихвинской 

Божией Матери, где до него стояла первая дерев. церковь, названная по 

имени иконы; неск. 2-этажных корпусов: настоятельский (1847–48), 

трапезный (1838 – 1839, кон. 19 в.), училищный (1862), образной (кон. 19 в.), 

больничный (1847 – 1848) с церковью во имя святителя и чудотворца 

Николая (1848, 1895); располож. вне стен монастыря: странноприимный дом 

(1891), дома церк. причта и нек-рые др. постройки. К наст. времени утрачены 

завершения храмов, три башни и б. ч. камен. ограды, окружавшей монастырь. 

Располож. на вост. окраине Вадинска, на склоне холма, поросшего лесом, 

монастырь и сейчас, несмотря на утраты, выделяется монументальностью 

входящих в комплекс зданий, архитектура к-рых отличается весьма широким 

спектром стилевых решений. В 1997 часть зданий передали епархии, к-рая 

открыла в них муж. монастырь; на 1999 – 15 насельников. С 1997 игуменом 

является Митрофан (М. А. Серегин). 5 мая 1999 состоялось освящение 

восстановленной церкви во имя иконы Божией Матери «Живоносный 

источник». 

Лит.: Кантов И. К. Керенский Тихвинский женский монастырь. П., 

1893; Прокофьев Н. Г. Керенский Тихвинский женский монастырь 

//Временник. 1994. № 11. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

КЕ’РЕНСКИЙ Федор Михайлович (2.2.1838, с. Керенка Городищ. у. 

Пенз. губ., ныне Никольск. р-на – 1913, Ташкент), педагог, действит. 

статский советник. Отец рус. полит. деятеля А. Ф. Керенского. Родился в 

семье диакона. В 1858 окончил по 1-му разряду Пенз. духовную семинарию. 

В 1859–63 преп. в Н.-Ломов. уездном дух. уч-ще. Летом 1863 сдавал в пенз. 

гимназии экзамены на звание учителя рус. языка уездного уч-ща. В 1863–65 

преп. в Пенз. уездном уч-ще. В 1869 окончил со степ. кандидата ист.-фил. ф-т 

Казан. ун-та, занимал различные должности в учеб. заведениях Мин-ва нар. 

просвещения. Состоял учителем рус. словесности в 1-й Казанской муж. 

гимназии, возглавлял гимназию в Вятке и с марта 1879 классич. гимназию в 

Симбирске, где учился В. И. Ленин. В 1889 получил новое назначение и 21 

год прослужил гл. инспектором нар. уч-щ в Туркестанском крае, возглавлял 



учеб. округ в Ташкенте, уйдя в отставку в 1910. Опубликовал неск. статей в 

«Журнале Министерства народного просвещения». Награжден росс. 

орденами, орд. Золотой Звезды 1-й степ. от бухарского эмира. 

Лит.: Пензенская духовная семинария; Трофимов Ж. Гимназист 

Владимир Ульянов. Саратов, 1976; Четвертков Н. Керенские //ПВ. 1992. 29 

янв.; Яковлева Т. Б.Родословные корни деятелей российской и пензенской 

культуры //Отечественная культура и развитие краеведения. П., 2000.  

О. М. Савин. 
  

  

КЕ’РЕНСКО-ЧЕМБА’РСКАЯ ВОЗВЫ’ШЕННОСТЬ, расположена 

на зап. окраине Приволжской возвышенности, граничит с Окско-Донской 

низменностью и является водоразделом лев. притоков р. Мокши и правых 

притоков р. Хопра. Осложнена тектонич. валами, вытянутыми с С. на Ю.-В. 

Вдоль линий тектонич. уступов выделяется свыше 20 поднятий с 

абсолютными высотами до 260–287 м. Наиб. сложный и расчлен. рельеф в ср. 

части на междуречьях рек Вад, Буртас, Ворона, Хопер. Здесь много 

крутосклонных холмов, гряд, разделенных седловинами, балками. 

Речные долины врезаются на глубину 130–140 м и вскрывают 

грунтовые воды, выходящие в виде многочисл. ключей, дающих начало 

рекам. Густота овражно-балочной сети св. 0,5 км/кв. км. К С. и Ю. 

поверхность понижается, рельеф выравнивается, становится увалистым, 

вертикальная расчлененность уменьшается до 70–80 м на С. и до 100–110 м 

на Ю. Густота овражно-балочной сети снижается до 0,4 км/кв. км. 

Н. А. Марденский. 
  

  

КЕ’РЕНСКИЙ УЕ’ЗД, сложился во 2-й пол. 17 в., в его состав вошли 

три стана: Подгородный, Вадовский и Подлесный (села Рахманка, 

Черкасское, Орьево, Буртасы, Воловаи, Пачелма, Шеино, Кевда, Ворона, а 

также ныне тамбовские села Оржевка, Хилково и др., и у Хопра: Зубриловка, 

Тамала, Зыбино и ныне саратовские села Изнаир, Потьма, Макарово). В 1701 

в адм. отношении подчинен Азовскому адмиралтейскому ведомству. В 1708 

приписан к Азовской губ., в 1719 к Шацкой провинции Азовской губ. 15 

сент. 1780 вошел в состав Пенз. наместничества. В 1797 терр. уезда отошла в 

состав Тамбовской губ. С 1801 вошел в состав восстановл. Пенз. губ. Центр 

уезда – Керенск. По данным Всеросс. переписи 1897, пл. уезда составляла 2,4 

тыс. кв. верст, проживало 110,1 тыс. чел., в т. ч. 4,9 тыс. татар; 589 дворян, 

246 купцов, 2,4 тыс. мещан, 105,6 тыс. крестьян (с городом). Осн. занятие 

жителей – сел. хоз-во. Крупнейшими торгово-промышл. селами были 

Никольское, Поливаново, Б. Ижмора. Нас. в осн. русское. Гл. промысловые 

занятия – пчеловодство, изготовление рогож, колес, телег, саней, пошив 

одежды. Ликвидирован 16 марта 1925, и его территория передана в состав Н.-

Ломов., Пенз. и Рузаев. уездов. 

Лит.: Материалы для географии и статистики России; Список 

населенных мест. Пензенская губерния: По сведениям 1864 г. СПб., 1869; 



Петерсон Г. Исторические очерки Керенского края. П., 1882; Россия. Т. 2; 

Первая всеобщая перепись Российской империи 1897 г. Пензенская губерния. 

СПб., 1903; Пензенская епархия; Памятные книжки Пензенской губернии; 

Поволостные и алфавитный списки населенных мест Пензенской губернии. 

П., 1914; Пензенский край (1); Пензенское земство.  

В. С. Годин, Г. В. Ерёмин, М. С. Полубояров. 
  

  

КИЖЕВА’ТОВО, село Бессоновского р-на. Расположено в 18 км от с. 

Бессоновка, на шоссе П. – Городище, ближайшая ж.-д. ст. Леонидовка в 10 

км. Осн. не позднее 1709 ясачной мордвой-мокшей (155 дворов при 779 

жит.). Первонач. назв. Селикса (по реке – прав. притоку Инры, басс. Вяди, 

Суры). Гидроним восходит к булгарско-чуваш. языч. имени Селик (варианты 

в докум. 18 в.: Селиска, Селяк, Селек, Силика), Ис – «вода, река». Селик ис 

«Селикова река». По церкви – Рождественское, входило в состав Засурского 

стана Пенз. у., с 1780 в Чемодановской волости Городищ. у. Крестьяне были 

переведены в разряд государственных, занимались в осн. земледелием и 

скот-вом, частично лесными промыслами. В 1877 в селе 2 правосл. церкви, 

школа, почтовая станция, 2 лавки, 2 постоялых двора. Ныне имеются: 

птицеф-ка «Заречная», амбулатория, неполная ср. школа, дет. сад. Родина 

Героя Сов. Союза А. М. Кижеватова, в селе бюст и музей его имени. В 1963 

село переименовано в Кижеватово. В окрестностях археол. памятники 

научного значения: Селиксенский могильник, Селиксенское городище, 4 

селища – одно древней мордвы 2–7 вв. и три – 12–13 вв., курган (см. 

Селиксенский археологический район).  

Население: в 1864 – 2680 чел., 1897 – 3715, 1926 – 3830, 1959 – 3168, 

1989 – 3108. На 1.1.1998 – 4087 жителей.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КИЖЕВА’ТОВ Андрей Митрофанович (18.8.1907, с. Селикса Пенз. у. 

Пенз. губ., ныне с. Кижеватово Бессонов. р-на – 1941, г. Брест), пограничник, 

Герой Сов. Союза (1965). В Kp. Армии с 1929, нач. 9-й погранзаставы 17-го 

Бpecтского пoгpaнотряда, л-т, 22 июня 1941 вoзглавил оборону заставы, 23 

июня перешел в Брестскую крепость, организовал оборону казарм 333-го 

стрелк. полка, Тереспольских ворот. В нач. июля был смертельно ранен. 

Мать Кижеватова, его жена, две дочери и сын расстреляны фашистами летом 

1942. Именем К. названы погранзастава, улицы в Бресте и П., родное село. 

На доме Героя – мемор. доска, в школе установлен бюст К., открыт нар. 

музей. Имя К. и его дочери Нюры присвоено двум судам Черноморского и 

Дунайского пароходства. 

Лит.: Герои Советского Союза. Т. 1; Рубцов В. Одиннадцатая 

твердость. Саратов, 1976; Xлюпин. 

В. А. Мочалов. 
  

  



КЕ’РЖНЕВ Тагир Калюкович (р. 15.3.1922, с. Ниж. Елюзань Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Городищ. р-на), Герой Сов. Союза (1945), гвардии ст. 

сержант, ком. отд. разведроты. С пятью разведчиками первым переправился 

через Одер, захватил плацдарм, отразив 10 контратак противника. Участник 

Парада Победы на Красной пл. в М. (1945). 

М. С. Полубояров. 
  

  

КИЛЬДИ’ШЕВЫ, росс. княжеский род, берущий свое начало от 

стольника кн. Григория Шимаметевича К., к-рый с 1688 на службе в 

симбирском пригороде Тагаеве. В 1793 род был внесен в 5-ю часть 

дворянской родословной книги Тамбовской губ., а в 1862 утвержден в 

княжеском достоинстве с перемещением в 6-ю часть. В родословную книгу 

Пенз. губ. К. записаны в 1883. Александр Андреевич (18.6.1849 – ?), статский 

советник. Воспитание получил в 4-й Моск. гимназии при Павловском воен. 

уч-ще. С 1868 служил в лейб-гв. Финляндском полку. Участник рус.-турецк. 

войны 1877–78, в т. ч. знаменитого перехода отряда ген. И. В. Гурко через 

Балканы в дек. 1877 (орд. Св. Анны 4-й степ. с надписью «За храбрость») и 

форсирования вброд под неприятельским огнем р. Марицы (орд. Св. 

Станислава 3-й степ. с мечами и бантом). В 1882 вышел в отставку с чином 

гв. штабс-капитана и поселился в родовом имении при с. Краснополье 

Наровч. у. Пенз. губ. Мировой судья уезда в 1882–89, почетный мировой 

судья в 1886–88. Зем. начальник 1-го участка Наровч. у. с 1891, пред. Наровч. 

уездной зем. управы 1892–1901. Участвовал в сословном самоуправлении как 

деп. Пенз. дворянского собрания от Наровч. у. (1887–88), наровч. уездный 

предводитель дворянства (1892–99). Павел Андреевич (1.8.1854 – ?), его брат. 

Пенз. землевладелец. Депутат 4-й Гос. думы от Тамбовской губ. 

Лит.: Дворянские роды Российской империи. Т. 3. М., 1996. 

С. А. Ковылов. 
  

  

КИРЕ’ЕВ Александр Павлович (р. 29.09.1932, д. Еланкино Пенз. р-на 

Пенз. обл.), архитектор, лауреат премии Совета министров СССР (1981) за 

разработку проекта ген. плана и стр-во объектов г. Заречного. С 1954 по 1963 

на комсомольской работе в Тульской обл., в П. и в г. Заречном, с 1963 на 

партийной работе. Пред. горисполкома (1975–84), 1-й секр. ГК КПСС (1984– 

1991) г. Заречного. До 1996 зам. ген. дир. по кадрам и организац. вопросам 

пр-тия «ЭРА» г. Заречного. Орд. Трудового Кр. Знам. (дважды). Почетный 

гражданин г. Заречного (1997). 

К. А. Шадрина. 
  

  

КИНОЛЮБИ’ТЕЛЬСТВО, создание кинофильмов любителями и 

объединениями кинолюбителей. В 1950-е гг. в П. появляются отд. энтузиасты 

(А. Н. Назаров – ПГПИ и др.), снимавшие игровые и хроник. ленты, часть к-

рых использовалась в передачах Пенз. ТВ. Весной 1960 при ДК им. С. М. 



Кирова и им. Ф. Э. Дзержинского образованы первые любительские 

киностудии (рук. М. П. Неуворуев), снявшие первые фильмы. В 1967 

проведен 1-й обл. смотр кинолюбителей. К 1971 объединения 

кинолюбителей работали в Кузнецке (киностудия «Сатурн»), Сердобске, 

Лунин. р-не. В 1972 создан клуб-лаб. кинолюбителей при облсовпрофе (рук. 

А. П. Миронов). В 1976 фильм участников этого объединения Э. и А. 

Агальцовых «Лицом к природе» удостоен Диплома междунар. ассоциации 

кинолюбителей «Уника». В 1974 на обл. этапе Всесоюз. смотра 

любительских фильмов участвовало 50 кинолюбителей и 7 коллективов: 

студии заводов ВЭМ, «Химмаш», ДК им. Ф. Э. Дзержинского, 

«Современник», политехн. и пед. ин-тов. Фильм Р. Н. Попрядухина 

«Страница Нарына» был рекомендован на всесоюзный конкурс. В 1978 

киностудии з-да ВЭМ (рук. Е. П. Заносиенко) первой в Поволжье присвоено 

звание нар. самодеятельного коллектива. За 7 лет работы студия выпустила 

46 фильмов. Лента Е. Заносиенко «Руки золотые» в 1974 удостоена Диплома 

1-й степ. респ. смотра, в 1988 его фильм «Бригада Абрамова» – дипломов 

«Уника» всесоюзного и респ. смотров. В 1983 в П. проведен респ. смотр 

любительских фильмов, посвященных историко-культурному наследию. 

Конкурсная программа пенз. кинолюбителей признана лучшей и удостоена 

переходящего приза. Фильмы А. Молчанова и И. Кожевникова «Колокол», Р. 

Попрядухина «Дарю тебе город, сын» отмечены дипломами 1-й степ. К 40-

летию Победы (1985) обл. конкурс кинолюбителей выиграли ленты И. 

Гаврилова «Дивные дивы», Н. Кобелькова, А. Миронова, А. Суркова «Две 

лиры старого солдата». В 1986 на Росс. фестивале любительских фильмов 

признана лучшей лента Н. Кобелькова (студия з-да «Химмаш») «Октябрь 

Васильевич Гришин». В 1987 этот фильм удостоен Большой золотой медали 

росс. конкурса. Малая золотая медаль присуждена клубу-лаб. облсовпрофа 

(рук. А. П. Миронов). В нач. 1990-х гг. число объединений кинолюбителей 

сократилось, мн. перешли на работу в проф. кино и ТВ. В 1997 действовал 

лишь клуб-лаборатория при облсовпрофе. В 1993 после трехлетнего 

перерыва прошел обл. кинофестиваль, на к-ром были представлены 

документ., игровые, рекламные фильмы. Ленты «Этюд о Рерихе» (кабельное 

ТВ г. Заречного), «Поездка в Польшу» (А. Миронов), «Хиросима» (клуб-

лаб.), «Диггер» (Д. Лытков и К. Козлов) признаны лучшими, а последний 

показан на фестивалях в СПб., Финляндии. 

Лит.: Блинников А. Фильмы создают кинолюбители //ПП. 1961. 5 мая; 

Воронина И. Дипломы фильмам //ПП. 1974. 9 янв.; Мысяков А. Средствами 

кино //ПП. 1984. 30 дек.; Булавинцев Н. Такие разные фильмы //ПП. 1986. 27 

авг.; Дорошина В. Снимается кино //МЛ. 1996. 31 окт.  

В. А. Мочалов. 
  

  

КИРИ’ЛЛОВО, село Земетчинского р-на. Расположено в 32 км к С. от 

пгт Земетчино, в 18 км от ж.-д. ст. Пашково на ветке Вернадовка–Сасово, на 

равнине, возле р. Кити (лев. приток Вада). Осн. ок. 1650 как вотчина 



Кирилло-Белозерского монастыря. Отсюда название. Крестьяне занимались 

бортничеством, охотой, жив-вом, лесными промыслами, по мере расчистки 

леса все большее значение приобретало земледелие. В 1764 крестьяне 

переведены на положение государственных. Во 2-й пол. 19 в. превратилось в 

крупное село с развитыми промыслами: пчеловодство, изготовление рогожи, 

кож, заготовка и транспортировка древесины. Имелись: небольшая рогожная 

ф-ка и кожев. з-д, принадлежащие местным крестьянам; базар, ярмарка, 12 

лавок, 5 постоялых дворов, фельдшерский пункт (к 1893 открыты зем. б-ца и 

аптека), 3 школы. В 1882 31 семья занималась пчеловодством (798 колод-

ульев), было 49 садов (2680 деревьев). В нач. 20 в. действовали: Казанская, 

Покровская и Казанская единоверческая церкви, старообрядч. молитв. дом. 

Нас. – обрусевшая мещера. Заповедный гос. заказник «Земетчинский». В 

период коллективизации работала МТС, обслуживавшая б. 20 колхозов; в ее 

фонде было 56 тракторов и 20 комбайнов. С.-х. производ. кооператив 

«Кирилловский» образован в 1993; произ-во мяса, молока, зерна, сах. свеклы. 

Б-ца, ср. школа и неполная ср. школа, 3 б-ки, ДК (построен в 1989), парк 

культуры и отдыха; памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Вел. 

Отеч. войны. Родина Героя Сов. Союза С. И. Никина, Героя Соц. Труда Е. Т. 

Стрекалиной, спортсмена В. П. Калинкина. В 1 км к С. в местности Второй 

овраг археол. памятник – селище раннего железного века и средневековья. 

Население: в 1858 – 3596 чел., 1926 – 6706, 1959 – 3078, 1989 – 1306. 

На 1.1.1998 – 1070 жителей. 

Лит.: Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. 1. 

СПб., 1880; Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. 

Тамбов, 1911; Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 

5. Спасский у. Тамбов, 1883. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КИРИ’ЛОВ Иван Кириллович (1689– 1737), гос. деятель, историк, 

географ, картограф. В кн. «Цветущее состояние Всероссийского государства, 

в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр 

Великий...» – первом экон.-геогр. описании страны (1727) в гл. «Пензенская 

провинция» рассказал о П., «городе на горе при реках Пензе и Суре», к-рый 

«прежде был деревянной, рубленой, построен по указу государя Алексея 

Михайловича... но токмо от ветхости развалился, и после него построен 

острог, да при том же городе от набегов кубанских, татарских и калмыцких 

учинен был от степи земляной вал...» Писал о «Мокшанске» (Мокшане), 

«пригороде Рамзаеске» (Рамзае), дерев. городах «Керенеске» и 

«Наровчатове» (Керенске и Наровчате): первый стоял «на берегу Керенки 

реки», второй – «при реке Мокше», о В. Ломове, что «расстоянием от 

Танбова 120 верст», о Н. Ломове (в его уезде насчитывалось 3 монастыря и 

56 церквей). Называл воеводу полковника Федора Скобельцына, к-рый 

исполнял эту должность в 1723–30. Труд впервые издан в 1831 (переиздан в 

1977). 



Лит.: БСЭ. Т. 12; Забродина Н. О прошлом родного края //ПП. 1978. 

17 февр.; Долгоруковский И. Эпоха Петра I //Там же. 10 авг. 

О. М. Савин. 
  

  

КИРСА’НОВ Петр Михайлович (5.1. 1902, 

П. – 18.1.1977, там же), актер, засл. арт. (1952) и нар. 

арт. РСФСР (1958). Окончил Пенз. драм. школу 

актрисы- педагога Е. Дихт (1919). Вступив 

добровольцем в 1-ю армию Вост. фронта, стал 

организатором и руководителем красноарм. театра 

(1919–20). С 1921 артист Пенз. драм. 

театра. Параллельно руководил ж.-д. театром 

рабочей молодежи ст. Пенза (1921–24). С 1926 

возглавил самодеятельный драмколлектив клуба 

железнодорожников (ныне Дворец культуры имени 

Ф. Э. Дзержинского). В 1940– 1950 К. создает 

глубоко психологич. образы проф. Полежаева 

(«Беспокойная старость» Рахманова), пред. колх. 

Чеснока («В степях Украины» А. Е. Корнейчука), Расплюева («Свадьба 

Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина), Каренина («Анна Каренина» Л. Н. 

Толстого), Руже («Наследство дядюшки Руже» О. Бальзака) и др. Наиб. 

значит. роли К. в 1950–70 в спектаклях по пьесам М. Ю. Лермонтова 

«Испанцы» (патер Соррини), «Странный человек» (Мужик), «Маскарад» 

(Неизвестный); В. Г. Белинского «Дмитрий Калинин» (крепостной Иван). На 

пенз. сцене сыграл свыше 200 ролей. 

Лит.: Ларин Е. Глубокие корни //Театр. жизнь. 1967. № 22. 

Е. М. Ларин. 
  

  

КИРЮ’ШКИН Владимир Иванович (10.1.1921, с. Давыдовка 

Саратовской губ., ныне Колышл. р-на Пенз. обл. - 5.7.2001, г. Заречный), 

писатель, драматург, чл. СЖ и СП СССР (1958). В 1940 окончил в Колышлее 

ср. школу, работал литсотрудником в р-ной газ. «Социалистический путь», 

затем ред. этой газеты. В 1951–55 ред. обл. газ. «Молодой ленинец», с 1958 

дир. Пенз. студии ТВ, с 1970 по 1981 зав. отд. культуры газ. «Пензенская 

правда». Окончил Лит. ин-т им. А. М. Горького (1955). Первые книги 

предназначались детям («Толя Пирожков», 1952; «В ночном», 1953; «Белое 

озеро», 1958). К 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова Пенз. ТВ 

показало его пьесу «А он, мятежный...» (1964). На сцене обл. драм. театра 

шли его пьесы «Родное крыльцо», «Три дня в августе», «В мятежный год». 

Соч.: Сыновья. П., 1957; Мачеха. П., 1959; По весне. Саратов, 1980, и 

др. 

Лит.: Кирюшкин В. И. //Писатели Пензы; Савин (9).  

Г. Е. Горланов. 
  



  

КИСЕЛЁВ Дмитрий Иванович (12.8.1906, Воткинский з-д Перм. губ. – 

17.9.1973, М.), рук. пр-тий оборонной пром-сти. В 1925 окончил Воткинский 

механич. техникум, в 1956 – Академию оборонной пром-сти СССР. В 1925–

43 нач. произ-ва и гл. инженер з-да № 10 (Дзержинск Горьковской обл.). В 

1943– 1948 гл. инж., затем дир. Пенз. велозавода, а с 1948 нач. Гл. 

управления Мин-ва с.-х. машиностроения, с 1953 в Мин-ве оборонной пром-

сти СССР. В 1946 за организацию поточного метода произ-ва боеприпасов на 

Пенз. велозаводе удостоен Стал. премии 2-й степени. Избирался депутатом 

Пенз. обл. и гор. Советов. Орд. Ленина (1944), Трудового Кр. Знам. (1942), 

Отеч. войны 1-й степ. (1946). 

Лит.: Вьюнов Г., Демидов А. Пензенский велосипедный. П., 1958.  

А. В. Тюстин. 
  

  

КИСЕЛЁВА Антонина Кузьминична (23.6.1913, Финляндия – 1977, 

пгт Лунино), канд. с.-х. наук (1968), крупный специалист-селекционер по 

травам. В 1934 окончила Краснодарский СХИ. В 1934–72 ст. науч. сотр. 

Пензенской обл. с.-х. опытной станции. Ею лично, а также при непосредств. 

ее участии создано 11 сортов кормовых культур (клевер раннеспелый 139/4, 

клевер Пензенский 1 (районирован в 1952), люцерна Большевьясская 

улучшенная (районирована в 1951), люцерна Пензенская гибридная, 

суданская трава Пензенская раннеспелая, кормовые бобы Ранние, кормовые 

бобы Пензенские 16, сорго Лунинское развесистое, кукуруза гибридная 100, 

суданская трава Лунинская, люцерна Лунинская 1. Опубликовала б. 60 науч. 

трудов.  

Л. В. Карпова. 
  

  

КИСЕЛЁВА Мария Михайловна (9.6.1798 – 6.12.1887, П.), 

благотворительница, попечительница о бедных и нуждающихся. В П. на ее 

средства построены два больших корпуса богадельни, получившей название 

«Богадельня Александра и Марии Киселевых» (ул. Дворянская, ныне ул. 

Красная); неск. храмов (Вифлеемо-Воскресенский в Спасо-Преображенском 

мужском монастыре, храм во имя св. мучеников Евлампия и Евлампии 

(примыкал к алтарю кафедр. собора); заново перестроен Воскресенский 

храм; построено неск. церквей в селах Пенз. и Саратов. губ. Ее 

благотворительность прославилась на Востоке, в Палестине и в Сибири. 

Палестина была предметом ее особой заботы: она много жертвовала на храм 

Гроба Господня и в Рус. Иерусалимскую миссию, т. наз. Палестинскому об-

ву, на нужды прибывавших туда рус. паломников (почти ежегодно большие 

вклады и пожертвования). В Назарете, на том месте, где, по преданию, иудеи 

хотели было свергнуть Спасителя со скалы, М. М. Киселева выстроила 

великолепный храм с училищем для правосл. жителей и с надлежащим 

обеспечением его существования. Через правосл. Моск. миссионерское об-во 

она столь же щедро посылала деньги в пользу сибирских инородч. миссий. 



Орд. Св. Екатерины (1886), иерусалимский орд. Спасителя и сербский орд. 

Такова. 

Лит.: Попов А. Церкви, причты и приходы Пенз. епархии. П., 1896; 

ПЕВ. 1905. № 17; ПГВ. 1887. № 267; 1898. № 148, 149; Головина А. Ф. 

Благотворительность и культура. Великая благодетельница М. М. Киселева 

//Тезисы докладов Всероссийской научной конференции «Отечественная 

культура и развитие краеведения». П., 2000.  

А. Ф. Головина. 
  

  

КИСТА’ЕВ Иван Васильевич (20.2.1916, с. Полчаниновка Петров. у. 

Саратовской губ., ныне Лопатин. р-на – 25.2.1968, Саратов), Герой Сов. 

Союза (1945), гв. ст. л-т, ком. разведроты. Отличился в боях на р. Висле в авг. 

1945. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КИ’ТНЕР Иероним Севастьянович (1839, СПб. – 1929, Германия), 

петерб. зодчий, акад. архитектуры (1867). Окончил Строит. уч-ще в СПб. в 

1859. Пропагандист и мастер т. наз. кирпичного стиля, в к-ром по его проекту 

в 1903 было выстроено здание Первой Пензенской женской гимназии (ныне 

ул. Советская, 9). 

Лит.: Китнер Ю. И. Архитектор И. С. Китнер //Архитектурное 

наследство. № 25. М., 1976; Материалы Свода памятников.  

А. Ф. Крашенинников. 
  

  

КЛА’ДБИЩА (погосты), специально отведенные территории для 

захоронения умерших людей. Первые в крае К. возникали одноврем. с 

поселениями и создавались около приходских церквей и на терр. 

монастырей. Самое старое в П. К. возникло в сер. 1660-х гг. в сев.- вост. углу 

крепости. В 1690-х гг. было создано К. Пенз. Троицкого жен. монастыря, на 

к-ром хоронили священнослужителей, а также именитых лиц. Здесь 

похоронены игуменьи Александра, Анисия, Евпраксия, Мария, Нектария, 

Олимпиада, пенз. дворяне А. Ф. и Е. Ф. Вигель, Е. М. и В. Ф. Городецкие, И. 

Н. и Е. Г. Горсткины, М. С. Бахметева, А. П. Аблязова, вел. кн. А. Ф. 

Романова (Юлиана Саксен-Кобургская) под именем старицы Анны. В ряде 

поселений единственными К. были только монастырские. В Н. Ломове, 

например правосл. К. функционировали при Казанско-Богородицком муж. и 

Успенском жен. монастырях. Большое К. существовало при Троице-

Скановом монастыре в Наровчате, где похоронены дворяне Араповы, 

Соколовы, Логвиновы, Богдановы, Ермоловы, Свищевы и др., известные 

своей благотворительностью, а также иеромонахи и настоятели Арсений I, 

Арсений II, Корнилий и др. Позже было введено ограничение: «при церквах, 

находящихся в селениях, но не в самих церквах, дозволять погребать тела 

местных протоиереев и священников», «что же касается прочих лиц, 



погребение оных при церквах в селениях допускать, сколько можно реже, и 

не иначе как по особенному разрешению епархиального архиерея и по самым 

уважительным причинам» (ПЕВ, 1882, № 22). В притворах, алтаре и спец. 

приделах Пенз. Спасского кафедр. собора были погребены пенз. епископы 

Иннокентий, Афанасий, Амвросий II, Григорий, Антоний II, а также кафедр. 

протоиереи. На рубеже 17–18 вв. к С. от стен пенз. крепости было открыто 

посадское К., на месте к-рого в 1734 построили Никольскую церковь. Другое 

старое К. располагалось к В. от крепости в островной ч. города. В сев. ч. П. 

при Воскресенской церкви было открыто К. поселенцев Черкасского 

сторожевого острога. По мере расширения гор. границ создавались новые К. 

С 1771, со времени моск. чумы, было установлено «для кладбищ городских 

отводить места за городом на выгонной земле, в местах удобных, 

расстоянием от последнего жилья не менее ста сажен». В 1765 на 

правобережье р. Пензы сложилось Всехсвятское К., упраздненное в 1903. В 

1794 на месте приходского Вознесенского К. было создано К. Спасо-

Преображенского муж. монастыря. Одноврем. открылись Митрофановское и 

Мироносицкое К. На планах П. 1783 показано вновь открытое Боголюбское 

К., находившееся западнее проезжей башни, от к-рой начиналась дорога на 

Н. Ломов (в наст. время – территория между ул. Ставского и Мироносицким 

К.). В 1838 из-за сан. соображений К., располагавшиеся в черте поселений 

Пенз. губ., закрывались для захоронений, а новые создавались на выгонной 

земле. К., как правило, окружались рвами и валами. Могилы знатных и 

богатых людей отмечались дорогими памятниками, менее состоятельных – 

дерев. крестами и решетчатыми дерев. оградами. В Пенз. губ. существовала 

система спец. К. В р-не дачи уч-ща сад-ва находилось больничное зем. К. для 

погребения умерших в губ. зем. б-це, на к-ром был похоронен докт. 

медицины В. Д. Владимиров. К моменту его закрытия в 1924 пл. К. 

составляла 2,25 га. По инициативе Александра III в России в местах 

расположения войсковых частей и воен. учреждений были открыты воен. 

(гарнизонные) К. В 1888 Гор. дума отвела 7425 кв. м в р-не дачи уч-ща сад-

ва, около арт. казарм, под воен. К. (закрыто в 1924). На этом К. похоронены 

ген.- майор В. Я. Лисовский, капельмейстер Мокш. бат. Ф. Ф. Фрош и др. В 

плане П. 1874 отмечено холерное К., находившееся в конце Селиверстовской 

ул. (ныне ул. Каракозова), на берегу р. Суры. Другое холерное К. занимало 

юж. участок Митрофановского К. Его пл. в 1890 составляла ок. 1 га. 

Севернее трубочного з-да существовало тюремное К. пл. 675 кв. м. (закрыто 

в 1924). Сев.-восточнее 40-го разъезда (Пенза-2) располагалось К. 

изоляционно-пропускного пункта. К. входили в группу церк. учреждений и 

носили поэтому исповедный характер, т. е. данное К. было доступно лишь 

для захоронения лиц определ. вероисповедания. Южнее Мироносицкого К. 

была отмежевана выгонная земля для магометанского К., пл. к-рого в 1900 

составляла 8779 кв. м. Здесь был погребен Ш. Х. Потиев, служивший в 

течение 50 лет пенз. ахуном. В 1860-х гг. на выгонной земле, примыкавшей с 

Ю. к Мироносицкому К., было открыто евр. К., пл. к-рого в 1877 достигла 

1080 кв. м. (в 1924 – 4500 кв. м.). На сопредельной Мироносицкому К. 



территории располагалось лютеранское. К. (пл. в 1877 – 4050 кв. м., в 1924 – 

1,26 га). К З. от Мироносицкого К. находилось католич. К. (пл. в 1924 – 1350 

кв. м.). К лютеранскому примыкало староверч. К. (пл. в 1924 – 2250 кв. м.). 

Старообрядч. К. существовали в Поиме (Белинск. р-н), Головинщине 

(Камен. р-н), Ломовке (Лунин. р-н) и др. К. различных конфессий 

функционировали в крупных городах и селах губернии: к нач. 20 в. в Н. 

Ломове было два правосл., евр. и магомет., в Поиме Чембар. у. – два 

правосл., одно раскольнич. и одно единоверч., в Чембаре – правосл. и 

единоверч., в Керенске – три правосл. (монастырское, гор. и слободское), 

Кучках Пенз. у. – три правосл. К. и т. д. С упразднением большинства 

старинных К. были уничтожены и мн. ист. захоронения. На месте казни и 

захоронения по приговорам Временного Военного суда в П. в 1907–08 

расположен Арбековский некрополь. Постановлением Пенз. губисполкома от 

6 июня 1927 часть Пенз. дачи, где расположен некрополь, выделена в 

заповедный участок. 2 июня 1918 на Советской пл. в П. возник революц. 

некрополь. Первым его захоронением была братская могила, в к-рой 

похоронили 80 чел., погибших в мае во время вооруж. столкновения с 

чешскими легионерами. С тыльной стороны братской могилы похоронены 

участники рев-ции и Гражд. войны Д. М. Дворянцев, П. Я. Пугул, А. Л. 

Теплов, И. Е. Лобазин, С. И. Ширшиков, И. Д. Цветков, Г. П. Тихонов, А. М. 

Фролов, Б. М. Холявский, А. Г. Васин, Л. Г. Крепляк, И. С. Марчик, С. И. 

Островский, Г. Д. Пышкин. Прах губ. прокурора А. А. Маршана после 

кремации был замурован в постамент памятника борцам рев-ции. В центре г. 

Белинского создан пантеон знатных людей города: врачей А. Ф. Сойнова, В. 

Д. Беневоленской, музейного работника А. И. Храмова, учителя И. Б. 

Скуратова. Подобные пантеоны существуют в Вадинске, Сердобске и др. В 

1960–70-х гг. с закрытием для захоронений Митрофановского и 

Мироносицкого К. созданы крупнейшие в П. Н.-Западное и Восточное 

(пл. 68 га), а в 1991 – Арбековское (пл. 0,5 га). На тех К., где находятся 

захоронения воинов, погибших при воен. действиях, проводятся 

торжественно-траурные церемонии. Организацией захоронений в П. 

занимается спец. бюро по коммунальному обслуживанию населения. 

Лит.: Терновский А. В. Об устройстве кладбищ и усыпальниц. //ПГВ. 

1865. № 17, 18; Памятная книжка Пензенской губернии на 1911–1912 г.; 

Норцов А. Легенда о пребывании в Тамбовской губернии инокини «Великой 

Княгини Анны Федоровны» //Изв. Тамб. ученой архивной комиссии. Вып. 

56. Тамбов, 1915; Храбровицкий А. Могилы замечательных людей //СЗ. 1947. 

15 апр.; Петров (3, 4); Савин (5); Тюстин; Материалы Свода памятников; 

Яхонтов А. Еще одно имя //МЛ. 1989. 28 янв.; Тюстин А. В. Дворянский 

некрополь Пензенского края //Земство. 1995. № 5.  

А. В. Тюстин.  
  

  

КЛАССИЦИ’ЗМ в пенз. сооружениях оставил достаточно яркие 

следы, особенно в усадьбах дворцового типа, принадлежавших 



представителям самых высших слоев общества: в Зубриловской усадьбе кн. 

С. Ф. Голицына (см. Голицыны) и Надеждинской усадьбе кн. А. Б. Куракина 

(см. Куракины), в ансамблях к-рых видна рука незаурядного зодчего 

(предположительно Д. Кваренги). Гл. элементы этих усадеб – дома-дворцы, 

построенные в традициях строгого К.: с доминирующей ролью колонного 

портика, придающего торжеств. монументальность всему зданию. Типичным 

образцом позднего К. был дерев. усадебный дом помещиков Араповых в 

Бессоновке, имевший со стороны парка выступающую по центру 

полуротонду, окруженную галереей из спаренных коринфских колонн. В нач. 

19 в. в усадебном стр-ве большое распространение получил дом с мезонином: 

с балконом, портиком либо без них, камен. либо дерев., размеры к-рого 

варьировались в зависимости от достатка его владельца. Разновидности 

таких домов можно наблюдать в Липовке Башмаков. р-на, Вазерках 

Бессонов. р-на и в с. Лермонтово Белинск. р-на. Влияние К. на гор. застройку 

сказалось прежде всего во внедрении новых ген. планов, разработанных в 

соответствии с принципами регулярности, к-рые были утверждены для 

городов Пенз. наместничества в 1785. Эти планы предусматривали стр-во на 

центр. площади адм. зданий, выполненных в стиле К. В П. это были 

наместнический дом и два корпуса присутственных мест, в уездных 

городах – здания присутств. мест, построенных по проекту видного 

представителя К. А. Д. Захарова. Для застройки улиц были утверждены 

образцовые проекты домов, одним из к-рых был дом с мезонином и 4-

колонным портиком, сохранившийся в Кузнецке на углу ул. Ленина и 

Комсомольской. Примерно такой же вид имело и здание Гор. думы в 

Кузнецке. В Наровчате идеи К. легли не только в основу облика жилого дома 

Араповых, но и всей фронтальной композиции их гор. усадьбы, по краям к-

рой, симметрично главному дому, были построены небольшие ампирные 

флигели. Яркий пример строгого К. – корпус заводоуправления бывшего 

стек-хруст. з-да А. И. Бахметева (см. Бахметевы) в Никольске, центр. 

трехэтажная часть к-рого имеет восьмиколонный ионич. портик, поднятый на 

аркаду цокольного этажа. Наиб. разнообразно представлен К. в культовой 

архитектуре. 

Лит.: Оя Я. Архитектура классицизма Пензенского края //Земство. 

1995. № 5. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

КЛЕЙНЕРМА’Н Яков Семенович (15.11.1929, Одесса – 29.6.1995, П.), 

журналист. Чл. СЖ (с 1957), засл. работник культуры РСФСР (1983). 

Окончил ф-т журналистики Уральского ун-та (1952), работал в Шемыш. р-

ной газете, в «ПП». С 1962 на студии ТВ, один из организаторов и рук. 

познавательно-развлекательной программы «Субботний экран», сатирич. ж. 

«Телевизионный фитиль». Гл. ред. Пенз. студии ТВ (1977–90); с 1990 

комментатор информац.-публицистич. программы «9-й канал». Автор 

сценариев кино- и телефильмов о Пенз. крае.  



Д. К. Вишневский. 
  

  

КЛЕСТО’В Иван Васильевич (1872, с. Гальяны Вятской губ. – 

2.4.1958, Куйбышев), краевед. Учился в Казанской худож. школе (1900–03), с 

1914 участвовал в выставках. Исполнял преим. пейзажи. С 1904 в Кузнецке, 

преподавал в реальном уч-ще, организатор и первый дир. Кузн. краеведч. 

музея. В 1927 чл.-учредитель Кузн. кружка краеведения, выступал с 

материалами по истории Кузнецка в сб. «Весь Кузнецк» (ст. по истории 

«Прошлое Кузнецка», «Садик на Марах», биогр. сведения о А. Н. Радищеве и 

краеведе Ф. Ф. Чекалине). Составил альбом «Салазочные рисунки кустарей 

села Сюзюм Кузн. р-на Ср.-Волж. края» (в единств. экземпляре хранится в 

Кузн. музее). Исполнил многочисл. рисунки предметов нар. быта. В 

Самарском обл. худож. музее хранится его работа «Река Сура» («Долина 

реки Суры», 1928–30). Его дочери передали часть личного архива отца в 

Кузн. музей. Здесь находились редкие книги, фотографии, документы, 

картины, рукописи «История краеведческого музея», «Родословные улиц 

Кузнецка». 

Лит.: Художники. Т. 4. Кн. 2; Щипанов В., Сандлер Х. Личный архив 

И. В. Клестова //ПП. 1959. 14 нояб.; Назарова Н. История одного альбома 

//ПП. 1981. 22 марта; Сани расписные //Сов. Россия. 1982. 23 марта.  

О. М. Савин. 
  

  

КЛЕ’ТОЧНИКОВ Николай Васильевич (20.10.1846, П. – 13.7.1883, 

СПб.), революционер-народник. Окончил Пенз. муж. гимназию (1863). 

Учился в Моск. (1863–64) и Петерб. (1864–65) ун-тах, затем в Петерб. 

медико-хирургич. академии (1877). Революц. деятельность начал в кружке 

ишутинцев. Выполняя задание орг-ции «Земля и воля», в янв. 1879 поступил 

на службу в 3-е Отд. Собственной его имп. величества канцелярии вначале на 

должность тайного агента, затем переписчика особо секретных документов. 

После раскола «Земли и воли» (авг. 1879) – агент исполнит. ком-та 

«Народной воли», к-рому систематически передавал сведения о политич. 

розыске. Арестован в янв. 1881. По «Процессу 20» приговорен к смертной 

казни, замененной бессрочной каторгой. Умер в Алексеевском равелине 

Петропавловской крепости. 

Лит.: Троицкий Н. А. Подвиг Николая Клеточникова //Прометей. Т. 9. 

М., 1972; Фигнер В. Н. Запечатленный труд. Т. 1. М., 1964.  

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

КЛИ’МАТ, многолетний режим погоды, свойственный местности и 

являющийся одной из ее геогр. характеристик. 

Температура. Tepp. Пенз. обл. находится в умеренном климатич. поясе 

на широтах 52–54º сев. широты и на средних меридианах Рус. равнины, в 

вост. ее половине, что обусловливает формирование умеренно-



континентального К. Его общие закономерности: повышение температуры в 

теплый период года с С. на Ю., усиление морозности с З. на В., уменьшение 

кол-ва осадков и повышение засушливости с ceверо-запада на юго-восток. В 

связи с небольшими размерами терр. области климатич. различия 

несущественны. Cреднегодовая температура колеблется от 3,2º в Кузнецке до 

4,6º в Сердобске. В течение года она изменяется от –11º, –13º в янв. до +19º, 

+20º в июле. В холодное время года на формирование теплового режима 

территории большое влияние оказывает перенос тепла с З., в связи с чем 

изотермы имеют направление с С. на Ю. и суровость зимы усиливается с З. 

на В. Ср. температура воздуха в нояб. в пределах –2,5º, –4º; в дек. –9º, –10,5º; 

в янв. –11º, –13º. В марте происходит повышение температуры до –6º, –7º. 

Самые низкие температуры наблюдаются в долинах и замкнутых 

пониженных местах, в к-рые стекается холодный воздух. Абсолютные 

минимумы температуры на терр. области достигают –42º, –45º. При 

поступлении циклонов со Средиземноморья и Юж. Атлантики возникают 

оттепели. В янв. и февр. бывают дни с оттепелью, когда температура может 

достигать 2–4º выше нуля. 

Типичный весений месяц – апрель, его ср. температура равна 4,7º. Ок. 

середины месяца заканчивается таяние снежного покрова, а во 2-й пол. 

месяца завершается оттаивание почвы. В нач. мая на терр. области 

устанавливается период со среднесуточной температурой выше 10º (вегетац. 

период). Ср. продолжительность его 135–145 дней. Ср. дата начала 

безморозного периода приходится на 7–10 мая, в вост. р-нах – на 15–20 мая 

(эти даты колеблются: отмечены случаи прекращения заморозков в сер. 

апреля, но они бывают и в первой декаде июня). Ср. продолжительность 

безморозного периода в воздухе на выс. 2 м над почвой равна 130–140 дням. 

В возвышенном Засурье он на 5–10 дней меньше. Ср. многолетние значения 

сумм температур вегетац. периода 220º - 250º. Но в разные годы эти значения 

отклоняются от ср. величин. Наиб. часто летом отмечается среднесуточная 

температура воздуха 15–25º. В кон. сент. температура воздуха становится 

менее 10, заканчивается вегетац. период, наступает осень. Среднемесячная 

температура воздуха в сент. 11–12º, в окт. 3–4,5º. 

Осадки. Четкие закономерности отсутствуют. На возвышенных местах 

суммы их достигают 650 мм, а на низменных, широких долинах рек – 550 мм 

и менее. Примерно 30% годовых сумм осадков выпадает в твердом виде и 

70% – в жидком. Их минимум приходится на весенние (с марта по апр.) и 

зимние месяцы. Летом осадков больше, чем в др. сезоны. Ср. число дней с 

дождем летом ок. 12 за месяц, из них 8– 9 дней со значит. осадками (б. 1 мм). 

Сильные дожди (б. 1 мм) обычно бывают один-два раза в каждый из летних 

месяцев. Месячные суммы осадков сильно колеблются (от 30 до 200% от их 

ср. значений). Отмечались годы, когда осадки не выпадали 50–60 дней 

подряд, а раз в 15–20 лет их месячные суммы могут достигать 120–150 мм. 

Периодически бывают засухи. 

С ноября по март осадки выпадают почти исключительно в виде снега. 

Образуются они в осн. за счет влаги, переносимой со стороны Юж. 



Атлантики и Средиземноморья. Устойчивый снежный покров формируется в 

третьей декаде ноября. В отд. годы он может установиться в нач. ноября или 

во 2-й пол. декабря. Мощность снежного покрова достигает 35–40 см и при 

ср. плотности 0,25–0,3 г/см3 он заключает в себе 800–1200 т воды на гектар. 

В кон. 1-й – нач. 2-й декады апр. происходит сход снежного покрова. 

Годовое кол-во осадков на терр. области сопоставимо с величиной 

испаряемости. Однако поверхностный сток (15–20% осадков) и 

нерегулярность их выпадения обусловливают неустойчивость увлажнения. 

Увеличение недостаточности и неустойчивости увлажнения идет с С.-З. к 

Ю.-В. 

Лит.: Климат Пензенской губернии / Cост. А. А. Сперанский. М., 

1915; Климатический очерк Пензенской губернии / Сост. В. Ф. Невзоров. П., 

1925; Климат Пензы. Л., 1988; Курицын И. И., Марденский Н. А. География 

Пензенской области. П., 1991. 

В. В. Куприянов. 
  

  

КЛИ’МЗОВ Дмитрий Михайлович (17.11.1918, с. Ильмино Городищ. 

у. Пенз. губ., ныне Никольск. р-на – 16.3.1946, Минск, Белоруссия), Герой 

Сов. Союза (1945), старшина стрелк. роты. При прорыве обороны 

противника в р-не с. Головичи Могилевской обл. заменил в бою раненого 

ком. взвода, форсировал р. Проня. Будучи ранен, не покинул поле боя.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КЛИ’НЧЕНКО Борис Павлович (15.8.1929, 

П. – 13.8.1989, П.), засл. тренер СССР (1976). 

Выдающийся тренер-педагог. Основатель пенз. 

школы прыжков в воду (1972). Тренер сборной 

команды СССР (1972–85). Его имя 

присвоено СДЮШОР по прыжкам в воду. С 1993 в 

честь К. проводится Междунар. мемориал во Дворце 

водного спорта в П. Орд. Дружбы народов (1980). 

Лит.: Фейн И. Жизнь тренера Клинченко 

//ФИС. 1976. № 3; Пучков О., Суровицкий В. Пенз. 

спорт: история и современность. П., 1996. 

Н. П. Святченко. 
  

  

КЛОДТ Константин Александрович (барон Клодт фон Юргенсбург) 

(5. 3. 1867, Орловская губ. – 8.1928, Касли Челябинской обл.), скульптор, 

модельер. Внук первого рус. ксилографа К. К. Клодта и знаменитого рус. 

скульптора П. К. Клодта. Учился в МУЖВЗ. В 1892 за композицию «Тарас 

Бульба» получил звание класcного художника, награжден Боольшой 

медалью и пенсионной поездкой в Италию. По возвращении работал 

модельером на ф-ке золотых и серебряных изделий Фаберже. С 1898 жил в 



П. Автор скульптурных композиций и портретов: «Укрощение коней» для 

Моск. ипподрома (совместно с С. М. Волнухиным, 1899), декоративно-

орнаментального украшения интерьеров здания Крестьянского поземельного 

и Дворянского земельного банков (1911–12), портрета Н. Д. Селиверстова 

(1900-е) и др. Преподавал в ПХУ (1898–1918). Активный участник торжеств 

в ПХУ, посвященных 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Работал 

модельером на Каслинском чугунолитейном з-де (1922–28). Портрет К. 

выполнил И. С. Горюшкин-Сорокопудов (1912). 

Лит.: Материалы Свода памятников; Савин (8); Сазонов.  

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

КЛОХТУНО’В Иван Иванович (7.04.1915, с. Овчарное Н.-Ломов. у., 

ныне Н.-Ломов. р-на – 28.4.1998, с. Голицино Н. Ломов. р-на), педагог, засл. 

учитель школы РСФСР (1962). В 1934 окончил школу в Н. Ломове, в 1936 – 

Н.-Ломов. педтехникум (экстерном). В 1935–41 освоил курс Ин-та 

журналистики им. Воровского, в 1956 заочно окончил Н.-Ломов. учительский 

ин-т (ф-т рус. языка и лит-ры), в 1972 – ПГПИ (ф-т истории), в 1950–53 

прослушал Центр. курсы учителей нем. языка. Изучал всемирную историю 

иск-в, медицину, фитотерапию, проблему долголетия. В 1939–40 учитель в 

школах Голиц. р-на, литработник редакции многотиражки Голиц. МТС, зав. 

Голиц. роно. Участник сов.-фин. и Вел. Отеч. войн, контужен, был в плену, 

прошел четыре концлагеря. С 1945 учитель истории, зав. школой в Голиц. р-

не. Его опыт изучался Мин-вом просвещения РСФСР и АПН. В 1967 основал 

историко-краеведч. музей, для к-рого собрал многочисл. документы и 

материалы. Автор мн. публикаций в периодич. печати. 

Лит.: Ембулаев Н. Мастер педагогического труда //Нач. школа. 1963. 

№11; Карпов С. Живет в селе учитель //Знания – народу. 1978. № 1.  

В. И. Дмитриева. 
  

  

КЛОЧКО’В-ДИ’ЕВ Василий Георгиевич 

(8.3.1911, с. Синодское, ныне Воскресенского р-на 

Саратовской обл. – 16.11.1941, д. Нелидово 

Волоколамского р-на Моск. обл.), политрук стрелк. 

роты, Герой Сов. Союза (21.7.1942). 16.11.1941 во 

главе группы истребителей танков дивизии И. В. 

Панфилова остановил продвижение противника 

у разъезда Дубосеково под М. Группа уничтожила 

18 вражеских танков. Погиб в этом бою. Жил и 

работал в Мокшане (авг. 1933 – май 1934) и П. (сент. 

1934 – сент. 1935). Именем К. названы улицы в М., 

П., Саратове, Вольске, мор. судно. 

Лит.: Осипов В. Политрук Клочков. Саратов, 1982. 

М. С. Полубояров. 
  



  

КЛЮЧАРЁВ Алексей Николаевич (31.1.1913, с. Чертково Пенз. у., 

ныне Бессонов. р-на – 4.2.2000, П.), педагог, музыкант. Сын священника, 

сосланного во время сталинского террора. Учился в с. Кикине, жил в 

Трофимовке, служил в армии. В 1941 окончил Пенз. муз. уч-ще, работал в 

театре оперы и балета. С 1947 преп. Пенз. муз. уч-ща. Ред. и составитель сб. 

«Пенза поет» (П., 1958). 

Лит.: Савин (15).  

О. М. Савин. 
  

  

КЛЮЧЕ’ВСКИЙ Василий Осипович 

(16.1.1841, с. Воскресенское Пенз. у., ныне с. 

Воскресеновка Пенз. р-на – 12.5.1911, М.), историк, 

педагог, акад. Росс. АН (1900). Почётный член 

Губернского статистического комитета г. Пензы. 

Дет. годы прошли в Пенз. губ. по месту службы 

отца сел. священника: с. Воскресенское (1841–45), 

с. Городище (1845), с.Можаровка Городищ. у., 

(1846–51). После смерти отца (1851) учился в П. в 

приходском духовном уч-ще (1851–52), духовном 

уездном уч-ще (1852–56), духовной семинарии 

(1856–60), куда был принят на казенный счет. К 

кружку его семинарских друзей примыкало неск. преподавателей. Они по 

вечерам читали и горячо обсуждали статьи «Русского вестника», 

«Отечественных записок», «Современника», новинки ист. лит-ры. Вспоминая 

то время, он писал, что в нем тогда пробуждалось ист. мышление и делались 

первые усилия в познании родного прошлого. Последний год жизни в П. 

(1861) он прожил в доме фабриканта И. И. Маршева, готовя двух его сыновей 

и готовясь сам к поступлению в ун-т. В Моск. ун-те (1861–65) слушал лекции 

Ф. И. Буслаева, С. В. Ешевского, С. М. Соловьева, П. М. Леонтьева, К. П. 

Победоносцева, П. Д. Юркевича и др. Был оставлен при кафедре для 

приготовления к проф. званию. В 1872 защитил магистерскую диссертацию 

«Древнерусские жития святых как исторический источник». 

Преподавательскую деятельность, к-рая принесла ему заслуженную славу, 

начал с 1867 и продолжал до конца жизни: в Александровском воен. уч-ще 

(1867–81) читал курс всеобщей истории; в Моск. духовной академии (1871–

1906), на жен. курсах (1872–88), в Моск. ун-те (1879–1911), в МУЖВЗ (1898–

1910) – курс рус. истории. В 1882 защитил докт. диссертацию «Боярская 

дума Древней Руси». Его интерес к социальной истории запечатлен в работах 

«Происхождение крепостного права в России», «Подушная подать и отмена 

холопства в России», «История сословий в России», «Состав 

представительства на земских соборах древней Руси», «Отмена крепостного 

права» и др. Социальная история России стоит на первом плане и в «Курсе 

русской истории». Мн. внимания уделял истории денежного обращения 



и финансов, создал целостную систему спецкурсов: «Методология русской 

истории», «Терминология русской истории», «История сословий в России», 

«Источники русской истории», «Русская историография». С 1880-х гг. чл. 

Моск. археол. об-ва, Об-ва истории и древностей российских, где 4 срока был 

председателем. Почетный чл. Юрьевского ун-та (1902), Моск. духовной 

академии (1907), Об-ва любителей росс. словесности (1909), Моск. лит.-

худож. кружка (1910), Моск. ун-та (1911). Участвовал в ряде гос. 

мероприятий: в 1905 входил в комиссию по разработке проекта нового 

цензурного устава, участвовал в «Петергофских совещаниях» по выработке 

проекта Гос. думы. Оказал сильное влияние на современное ему 

и дальнейшее развитие истории науки, создал крупную науч. школу. Его 

«Курс рус. истории» получил всемирную известность. К 150-летию со дня 

рождения историка в 1991 открыты Дом-музей В. О. Ключевского в П. и 

его филиал в с. Воскресеновка, где установлен бюст земляка. В знак 

признания заслуг ученого Междунар. центр по малым планетам 

(Смитсоновская астрофизическая обсерватория, США) присвоил планете 

№ 4560 имя К. 

Соч.: Собр. соч. В 9 т. М., 1987–1990; Неопубликованные 

произведения. М., 1983; Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. 

М., 1968. 

Лит.: СИЭ. Т. 7; В. О. Ключевский / Изд. Имп. об-ва истории и 

древностей росс. при Моск. ун-те. М., 1914; Киреева Р. А. В. О. Ключевский 

как историк русской исторической науки. М., 1966; Нечкина М. В. В. О. 

Ключевский. М., 1974; В. О. Ключевский и современность. П., 1991; 

Ключевские чтения. П., 1992, 1993; Наследие; Ключевский: Сб. материалов. 

П., 1995. Вып. 1.  

Р. А. Киреева. 
  

  

КНО’РРЕ Павел Карлович (1.2.1842, 

Николаев – 13.9.1908, дер. Неклюдовка Городищ. у., 

ныне пос. 9 Января Лунин. р-на), ученый лесовод, 

основатель Морозовского лесничества (бывшая 

Чернышевская лесная дача графа Уварова). В 1864–

65 учился в лесной школе (Швейцария), получил 

диплом ученого лесовода. В 1866 слушатель 

Петровской земледельч. и лесной академии, в 1867 

и. о. проф. там же. В 1868–83 лесничий, зав. лесами 

графа Уварова в Чембар. у. Пенз. губ. В 1883–1902 

зав. лесами в частных имениях в Минской, 

Витебской и др. зап. губерниях. На рубеже 19 и 20 

вв. участвовал в степном лесоразведении на терр. совр. Волгоградской обл. 

совместно с известными рус. лесоводами Н. К. Генко и И. Н. Сус. Лесные 

полосы сохранились до наших дней. В 1902 отчислен из Корпуса лесничих. В 

1895–1908 в своем имении при дер. Неклюдовке и с. Иванырс Лунин. р-на 



заложил сад пл. 62 га и плодовый питомник; на его основе в мае 1918 был 

организован плодово-ягодный совхоз им. 9 Января. Местные жители старые 

посадки плодовых деревьев называют «Кнорин сад». В 1883 награжден орд. 

Св. Станислава 3-й степ. В 1885 за устройство лесов в царском имении 

«Дерюгино» «Всемилостивейше пожалован изумрудным с бриллиантами 

перстнем».  

Соч.: Эксплуатация леса в Чернышевской лесной даче //Лесной 

журнал. 1880. № 8; Осина в Чернышевской даче графа Уварова Чембарского 

уезда Пензенской губернии //Лесной журнал. 1880. № 3; Возобновление и 

разведение леса в Чернышевской лесной даче //Лесной журнал. 1881. № 6; 

Очерк о Чернышевской лесной даче. М., 1882. 

Лит.: Рудзский А. Ф. О Чернышевском лесе графа Уварова. //Сельское 

хозяйство и лесоводство. 1869. Май; Антонов (1); Шишлов С. Л. Дворяне 

Кнорре в 19 – нач. 20 в. //Временник. 1992. Вып. 4.  

И. С. Антонов. 
  

  

«КНИ’ГА БОЛЬШО’МУ ЧЕРТЕЖУ’», подробное описание 

несохранившейся карты Моск. гос-ва, составленной в кон. 16 – нач. 17 вв. В 

1627 это описание появилось в Разрядном приказе, ведавшем обороной 

границ. «Книга» содержала сведения геогр., ист. и этногр. характера, 

указывала расстояния между различными местностями и городами, давала 

описание рек и дорог. Ценный источник для изучения истории, географии, 

топонимики и лингвистики Пенз. края нач. 17 в. Имеются нек-рые сведения о 

рр. Сура, Пенза, Мокша, Ломов, Хопер, Арчада, Вад, Этмис (Атмисс) и др., 

насел. пунктах Красная Слобода, Темниково, Наровчат. городище (Наровчат) 

и др., входивших в Пенз. край. 

Лит.: Книга Большому чертежу. М.–Л., 1950. 

В. С. Годин. 
  

  

КО’БЗЕВА (Черникова) Зинаида Федоровна (р. 2.8.1946, г. Кузнецк 

Пенз. обл.), баскетболистка, засл. мастер спорта СССР (1971). Воспитанница 

Кузнецкой ДСШ. Выступала за пенз. команду мастеров «Спартак» (1964–65). 

Входила в состав сборной команды СССР (1969–73). Чемпионка мира (1971), 

Европы (1970, 1972).  

Лит.: Звезды мирового спорта: Справочник. М., 1979.  

О. И. Пучков. 
  

  

КНЯ’ЗЕВКА, село Кондольского р-на. Расположено в 10 км к С.-З. от 

р. ц., в 9 км от ж.-д. ст. Кромщино на линии П. – Ртищево, в 5 км от 

автомагистрали П. – Саратов, в верховьях р. Ардым (правого притока р. 

Пензы, бассейна Суры). Пл. 126 га, 289 хоз-в. Основано в нач. 18 в. князем А. 

С. Путятиным (отсюда название). В 1710 построена церковь во имя Успения 

Пресвятой Богородицы, поэтому бывшее церк. название Успенское; по реке 



именовалось с. Ардым. С сер. 18 в. принадлежало Голицыным и Шаховским, 

затем только Голицыным. В 1833 в селе происходили волнения крестьян, в 

том же году часть крестьян была выселена помещиком и основала 

неподалеку д. Князь-Умет. Развивалось жив-во (коневодство, овцеводство). В 

1877 в селе 190 дворов, церковь, 2 школы, 4 лавки, постоялый двор, 

столярная мастерская, 5 ветряных мельниц, 10 маслобоек, 2 поташных з-да, 2 

красильни, 4 овчарных з-да, 5 валяльных заведений (изготовление валенок), 

салотопня, 2 ярмарки, базар. В сер. 19 в. имелась б-ца. После реформы 1861 

волостной центр Петровск. у. Саратовской губ. Владелица имения кн. А. С. 

Голицына имела широко известный конный з-д, на к-ром выращивались 

рысистые лошади, участвовавшие на самых представит. конских бегах в М. 

На другом ее з-де в селе выращивали высокопродуктивный рогатый скот 

симментальской и голландских пород. В годы коллективизации возник колх. 

«Красный луч», преобразов. затем в совх. «Кромщинский», на базе к-рого в 

1992 возникло АО «Кромщинское» (зерновое, мясо-молочное направления, 

свеклосеяние). В селе 2 ферм. хоз-ва, почта, магазин, ср. школа, врачебный 

пункт, амбулатория, аптека, ДК, б-ка, памятник воинам-землякам, погибшим 

в годы Вел. Отеч. войны.  

Население: в 1859 – 1180, 1897 – 1535, 1914 – 1883, 1926 – 1374, 1959 – 

805, 1979 – 755, 1989 – 706. На 1.1.1998 – 645 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КО’БОЗЕВ Иван Семенович (1893, дер. Теребень Калужск. губ. – 

1973, М.), кинооператор, партийный, сов. работник. Работал в Калуге, М. В 

1915 призван в армию, был фотографом при штабе 1-го арм. корпуса на Зап. 

фронте. В 1916 отозван в распоряжение Скобелевского ком-та по 

кинематографии. В апр. 1917 вступил в партию большевиков. С мая – в 

Петрогр. кинолаб. хроникальных фильмов. В этот период он снимал бурные 

события в революц. Пг. В окт. 1917 в составе особой группы 

красногвардейцев нес охрану квартиры В. Д. Бонч-Бруевича, в к-рой на 

протяжении трех недель жил В. И. Ленин. В кон. 1917 переехал в М., работал 

в ВЧК. Летом 1918 направлен в Н. Ломов для укрепления партийного и сов. 

руководства, был избран чл. уисполкома. В кон. 1918 назначен уездным 

продовольств. комиссаром. Затем избран пред. укома партии большевиков. 

В 1919 К. переведен в П. на должность зам. пред. губкома партии и чл. 

президиума губисполкома, одноврем. он являлся чл. губ. воен. трибунала. В 

этом же году добровольцем ушел на фронт. С 1921 по 1940 работал в М.: зав. 

отд. фотокинопроиз-ва Всеросс. фотокиноотд., зав. киноф-кой «Госкино», 

зам. дир. объединения кинофабрик «Госкино», кинооператором «Совкино», 

«Военфильма», «Техфильма», фоторепортером Всесоюзной с.-х. выставки. В 

годы Вел. Отеч. войны фоторепортер, воен. корреспондент Госкиноиздата 

ТАСС. С 1945 фоторепортер горкома творч. фотоработников. 

Лит.: Ясман З. Его оружием была кинокамера //Наука и жизнь. 1967. 

№ 11; Савин (7). 



Н. И. Токарева.  
  

  

КОВАЛЁВ Венедикт Ефимович (27.3.1915, Городище – 14.12.1941, ст. 

Румянцево Моск. обл.), Герой Сов. Союза (1942), л-т, ком. авиазвена 

истребителей. В воздушном бою у ст. Румянцево был сбит, направил 

горящий самолет на зенитную батарею противника, подавил ее огонь, открыв 

путь к цели ведомой им группе самолетов. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КО’ГАН Леонид Борисович (14.11.1924, Екатеринослав – 17.12.1982, 

М.), скрипач, нар. арт. СССР (1966), проф. Моск. консерватории, лауреат 

Лен. премии (1965) и междунар. конкурсов. В 1941– 1943 находился в П., 

учился в Центр. муз. школе при Моск. конс. (ныне Центр. ср. 

специализированная муз. школа), эвакуированной в обл. центр. Приезжал в 

П. с концертом в янв. 1950. 

Лит.: Савин (10, 15).  

О. М. Савин. 
  

  

КОВЛЯ’ГИН Анатолий Федорович (р. 11.1.1938, с. Блохино Бессонов. 

р-на Пенз. обл.), парт. и гос. деятель. Окончил Блохинскую 7-летнюю (1953), 

Бессоновскую ср. школу (1956), агрономич. ф-т ПСХИ (1961). После ин-та 

работал инструктором, зав. отд. обкома ВЛКСМ, первым секр. Городищ. 

райкома ВЛКСМ. С 1964 гл. агроном Городищ. управления с. хоз-ва, дир. 

совх. «Бояровский» Камешк. р-на, нач. управления с. хоз-ва, Камешк. р-на. 

С 1967 первый секр. Колышл. райкома КПСС, в 1974–79 зав. орготд. Пенз. 

обкома КПСС, затем в течение трех лет учился в Академии обществ. наук 

при ЦК КПСС, канд. экон. наук (1982). После завершения учебы работал в 

аппарате ЦК КПСС инструктором, помощником зав. отд. организационно-

партийной работы. С 1986 по 1989 второй секр. Пенз. обкома КПСС. В окт. 

1989 избран пред. Пенз. облисполкома. С апр. 1993 по апр. 1998 глава 

администрации Пенз. обл. Деп. ВС РСФСР (1985–90), народный деп. РСФСР 

с 1990, деп. Совета Федерации Федерального Собрания РФ (1993–95), чл. 

Совета Федерации ФС (1996–98), делегат 28-го съезда КПСС (1990). 

Почетный доктор ПГПУ (1995), акад. Росс. академии соц. наук (1996) и акад. 

РАЕН (1997). Почетный гражданин г. Пензы (1996). Орд. Ленина, «Знак 

Почета», медали. 

Соч.: Как нам обустроить крестьянскую жизнь? Сб. письменных 

свидетельств за 130 лет / Сост. А. Ф. Ковлягин. П., 1997; Трудный путь 

поиска. Статьи, речи, выступления, интервью (1992–1997). П., 1998; В чем 

моя вера. Взгляд на реформы из «красного пояса». П., 1998. 

Лит.: Ковлягин А. Ф.: Биогр. справка //ПС. 1990. № 6. 

В. А. Власов. 
  

  



КОЖЕ’ВЕННАЯ ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ в Пенз. крае получила 

широкое распространение в кон. 17 в., когда в П. появились первые мастера 

кож. дела по изготовлению сумок, седел, уздечек, ремней. Развитие 

сапожного промысла в крае вызвало рост К.п. К сер. 18 в. купцы Коровины 

организовали в Саранске кож. з-д, производивший черную и белую юфть, к-

рая сбывалась в Воронеже, Новочеркасске, Луганске и поставлялась в Моск. 

воен. округ, а также продавалась на ярмарках Пенз. губ. В 1795 купец 1-й 

гильдии А. Ф. Очкин построил в П. кож. з-д, который вырабатывал кожи 

лучших сортов. Но спрос на добротную кожу был невысок. В том же году 

тамбовский купец И. И. Демин организовал кож. произ-во в с.Свищеве 

Керенск. у. В 1828 здесь было произведено 1600 штук изделий различных 

сортов (белой и черной юфти, подошвенной). В 1796 пенз. купец 2-й гильдии 

Д. В. Казицын основал кож. з-д, к-рый в нач. 19 в. производил всевозможных 

изделий на сумму свыше 10 тыс. руб. Их продажа осуществлялась в 

Таганроге, М. и др. городах. В 1816 пенз. купцы М. Я. и И. Я. Неудачины 

построили кирп. здание кож. з-да; в 1814 возник з-д П. П. Кадомцева, 

производивший б. 1500 штук яловой, полувальной и бычьей кож. В Кузнецке 

в 1819 был основан кож. з-д, занимавшийся произ-вом хромовых и жестких 

кож, а также обработкой (выделкой) овчинного сырья. В 1-й четв. 19 в. в П. 

действовали кож. з-ды Ф. П. и Н. Ф. Кузнецовых, Я. И. Калашникова, 

имевшие совокупное годовое произ-во ок. 3500 шт. кож. В В. Ломове имелся 

кож. з-д купца А. Н. Четверикова. На кож. з-дах применялся примитивный 

способ обработки кожи, относительно высокий техн. уровень был лишь на з-

де купца И. И. Калашникова, размещавшемся на берегу р. Пензы, близ 

Стародрагунской слободы. В 1824 на этом з-де выделывалось б. 5 тыс. кож 

различных сортов. Во 2-й пол. 19 в. К. п. получает дальнейшее развитие. В 

1858 вступил в действие з-д пенз. купца И. П. Макарова, к-рый изготавливал 

полувальную, подошвенную и сафьяновую кожи. Прочное место в К. п. Пенз. 

губ. занимал з-д купца И. Н. Мещерякова, унаследов. в 1868 его сыном Д. И. 

Мещеряковым. Продукция этого з-да (подошв. и полувальная кожи) 

сбывалась в Саратовской и Пенз. губ. На з-де чембарского купца М. А. 

Волкашинского в 1859 было произведено 4 тыс. шт. различных кож, 

отправляемых на рынки Саратовской и Тамбовской губ. Возникли кож. з-ды 

Н. Ф. Карташова, Т. Н. Мещеряковой, потеснившие на местном рынке старые 

пр-тия. На 1912 в Пенз. губ. оставалось лишь три кож. з-да: П. И. и В. И. 

Ермолаевых в В.-Ломове (осн. в 1875, занято 25 рабочих), К. П. Карташова в 

П. (осн. в 1894, занято 26 рабочих) и В. И. Цинговатова в Саранске (осн. в 

1893, занято 10 рабочих). 

В 20 в. происходит развитие К. п. в Н.-Ломов., Чембар., Мокш., 

Наровч., Кузн., Инсар. и Краснослобод. уездах, что потребовало перехода его 

на пром. основу. В сов. время К. п. развивается на новой техн. базе. В 1964 

образовано кож. объединение, к-рое включило в свой состав Сызранский з-д 

по обработке овчины и цех по первичной обработке кож в Кузнецке. Осн. 

поставщиками кож стали мясокомб-ты области. К нач. 1990-х гг. было 

выработано ок. 150 млн квадратных дециметров различных видов хромовых 



кож. товаров. Продукцией объединения пользуются мн. обувные ф-ки и 

мастерские Пенз. обл. и соседних регионов. Гл. потребителем стала Кузн. 

обувная ф-ка, преобразованное в 1992 в АО «Кожевник» (см. Кузнецкое 

промышленно-торговое обувное объединение). 

Лит.: Материалы для географии и статистики России; Киттары М. Я. 

Карта кожевенного производства в России. СПб., 1875; Вся Россия; 

Самойлов Е. Г. Пензенский край в конце 18 века (1778–1800 гг.). П., 1959; 

Тюстин А. В. Пензенское торгово-промышленное предпринимательство в 

системе межрегиональных и внешнеэкономических отношений (2-я половина 

18 в. – начало 20 в.) //Земство. 1994. № 4; Пензенское земство.  

А. В. Тюстин, Ф. Н. Хлопин. 
  

  

КОЖЕ’ВНИКОВ Александр Викторович (21.09.1958, П.), хоккеист, 

засл. мастер спорта СССР (1982). Выпускник пенз. хоккейной СДЮШОР. 

Играл за «Дизелист» П. (1976–77), «Спартак» М. (1977-86), «Крылья 

Советов» М. (1986 – 1989), Швеция (1989–90). Чемпион мира и Европы среди 

молодежных команд (1977) и среди команд взрослых (1982). Чемпион 

Олимпийских игр (1984, 1988). 

Лит.: Хоккей – 88/89. М., 1988. 

О. И. Пучков. 
  

  

КО’ЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ’ЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕ’Р, 

специализированное мед. учреждение по выявлению, лечению и 

профилактике венерических и заразных кожных болезней. Открыт 12 февр. 

1923 как амбулатория для лечения больных венерич. болезнями. В 1925 

ежедневно обращалось в диспансер 375–400 чел. Работал стационар на 25 

коек, 50 коек имелось при губ. б-це, 73 – при уездных б-цах. С 1923 по 1925 

диспансером заведовала Н. К. Глаголева – один из его организаторов, в 1925–

46 им руководил Г. Н. Клячкин. В 1939 гор. К.-в. д. был реорганизован 

в областной. Организованы клинич. лаб., рентгенотерапевтич. кабинет. В 

обл. б-це функционировал стационар на 40 коек. Среди ветеранов леч. 

учреждения: Ш. А. Раппопорт, зав. лаб. в 1945–94; А. Г. Симкин, к-рый был 

гл. врачом диспансера в 1951–59, 1961–65, 1977–92; врачи Н. П. 

Шибряевская, С. А. Моисеев, З. С. Котина, А. И. Кирпичников. В 1965 

создана централизов. серологич. лаб. (организатор В. А. Шалдыбина). В апр. 

1995 создан обл. центр по профилактике и лечению кожно-венерич. 

заболеваний и СПИДа. 

Лит.: Забежинский.  

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

КО’ЖИН Василий Иванович (ок. 1765, П. – 1817, там же), пенз. 

помещик, титулярный советник (1795). Сын И. А. Кожина – мокшанского 

воеводы в 1759–61. По словам мемуариста А. М. Фадеева, «слыл за богатого 



человека, жил роскошно, давал пиры, держал свой оркестр музыки, 

домашний театр с труппой из крепостных людей». Для игры в театре К. 

пригласил проф. актера Грузинова и привлек своих крепостных. В театре К., 

существовавшем на рубеже 18–19 вв., «актеры могли играть одни только 

комедии с пением и без пения» (Ф. Ф. Вигель). К. собственной сцены не имел 

и по протекции губернатора Ф. Л. Вигеля ставил комедии в зале Пенз. 

дворянского собрания. Его жена Екатерина Васильевна (урожд. кн. 

Долгорукова) после смерти мужа «разогнала музыкантов и актеров» (А. М. 

Фадеев). 

Лит.: Воспоминания Андрея Михайловича Фадеева. Одесса, 1897; 

Бродский Н. Л. М. Ю. Лермонтов. Биография. Т. 1. М., 1945; Вигель Ф. Ф. Ч. 

2; История русского драматического театра. Т. 2. М., 1977; Нечаева В. С. В. 

Г. Белинский. Начало жизненного пути и литературной деятельности. 1811– 

1830. М., 1949.  

А. В. Тюстин. 
  

  

КОЗЛО’В Василий Васильевич (1897, с. Байка Серд. у. Саратовской 

губ., ныне Серд. р-на – 5.3.1985, Челябинск), участник Гражд. войны. В 1919 

был личным шофером нач. 25-й стрелк. дивизии В. И. Чапаева. Жил в 

Челябинске, работал на тракторном з-де. Автор кн. «Наш Чапай» (Челябинск, 

1951), «Рядом с Чапаевым» (там же, 1968). 

Лит.: Савин О. Шофер Чапаева //За рулем. (П.), 1990. 14 дек. 

О. М. Савин. 
  

  

КОЗЛО’В Александр Иванович (1889, с. Пушкино Пенз. губ., ныне 

Инсар. р-н Респ. Мордовия – 1984, Куйбышев), засл. врач РСФСР. Окончил 

пенз. гимназию, Воен.-мед. академию. Участник 1-й мировой, Гражд. и Вел. 

Отеч. войн. Работал в госпиталях. Участвовал в ликвидации эпидемии 

холеры, сыпного тифа на терр. Пенз. губ. в 1918–21. Зав. губздравом, ст. врач 

губ. б-цы (1926– 1930). Орд. Кр. Знам., два орд. Кр. Звезды. 

Лит.: Чичаев И. Участник трех революций //Сов. Мордовия. 1980. 28 

сент.; Савин О. Незабываемые страницы. Саранск, 1985.  

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

КОЗЛО’В Иоанн Степанович (2.10.1887, Пенз. губ. – 10.9.1971, М.), 

священник, богослов. Окончил Пенз. духовное уч-ще и учительскую 

семинарию. Был учителем церк.-приходской школы в с. Поим Чембар. у., в 

1911 возведен в сан священника. Служил миссионером Олонецкой епархии, 

приходским священником. С 1949 преп. канонич. церк. права Лен. духовной 

академии и семинарии. С 1956 проф. Моск. дух. акад. и семинарии. Автор 

учеб. пособий «Краткая история сект», «Сектоведение», ряда миссионерских 

соч., печатался в церк. периодич. изданиях. 

Лит.: Козлов И. С. //Журнал Моск. патриархии. 1971. № 11. 



А. Б. Никонов. 
  

  

КОЗЛО’В Николай Илларионович (1887, П. – 1937), партийный и сов. 

работник. С 1903 в партии эсеров, за революц. деятельность заключен в 

тюрьму, ссылался. С дек. 1917 левый эсер, зам. пред. Пенз. губ. совета 

депутатов, комиссар коллегии нар. образования, с 1918 чл. ВРК, комиссар 

коллегии по борьбе с контррев-цией. Участник боев с белочехами 28–29 мая 

1918 в П., взят в плен, увезен в Сибирь, откуда бежал и вернулся в П. Один 

из инициаторов роспуска парт. орг-ции левых эсеров, вступил в РКП(б). С 

мая 1919 нач. политотдела губвоенкомата, с марта 1920 пред. губсоюза, в 

1921 зав. губполитпросвета. В 1920–30-х гг. на ответств. работе в 

потребкооперации в М. Необоснованно репрессирован, расстрелян, 

посмертно реабилитирован. 

А. В. Булкин. 
  

  

КОЗЛО’ВКА, село Лопатинского р-на. Расположено в 12 км от с. 

Лопатино, на шоссе Кузнецк – Петровск, на возвышенности, вдоль оврага с 

ручьем Чичера. Основано как Рождественская слобода пахотных солдат в 

нач. 18 в. (вероятно, одна из рот гарнизона г. Петровска); предположительно, 

первопоселенцы прибыли из г. Козлова (ныне Мичуринск Тамбовской обл.). 

После 1780 пахотные солдаты и подселившиеся к ним черносошные 

крестьяне переведены в сословие гос. крестьян. С 1840-х гг. волост. центр 

Петровск. у., с 1928 в составе Лопат. р-на. В 1841 крестьяне участвовали в 

«картофельном бунте». В 1877 было 12 лавок, базар, 7 маслобоен, 2 

красильни, 11 ветряных мельниц, было развито овцеводство, свин-во. 

Комбикормовый з-д, лесничество, с.-х. т-во им. Ленина на базе бывшего 

одноим. колх., произ-во зерна, молока. 3 ферм. хоз-ва. Ср. школа, б-ца, ДК, б-

ка, почта, сберкасса, комб-т бытового обслуживания, 3 магазина. Памятник 

воинам-односельчанам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. Родина Героя 

Сов. Союза П. Т. Ивушкина. 

Население: в 1762 – 687, 1782 – 1059, 1859 – 2947, 1897 – 4376, 1914 – 

5510, 1921 – 6539, 1946 – 2110, 1959 – 1693, 1989 – 1009. На 1.1.1998 – 980 

жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КОЗЛЯ’ЦКИЙ (КО’ЗИЙ) БРОД через р. Ломов. Расположен между 

устьями ее левых притоков Шуструя и Нор-Ломова у с. Воздвиженского 

(ныне с. Козлятское Н.-Ломов р-на). Через брод в 16 и 17 вв. проходила одна 

из ногайских дорог (сакм), шедших из южных степей: вверх по р. Вороне – 

правому берегу р. Ломова – через Козий брод – сев.-запад Н. Ломова – на 

Каремшу и далее вниз по левому берегу р. Мокши к Наровчату и далее. 

Этими дорогами степные кочевники совершали набеги на рус. и морд. 



селения. По обе стороны брода в 1635–36 были построены два укрепленных 

города – В. Ломов и Н. Ломов.  

Г. В. Ерёмин. 
  

  

КОЗЬМИ’Н Михаил Николаевич (1817 – 6.8.1886, Н.-Ломов), деятель 

нар. просвещения. Учитель Чембар. уездного уч-ща с 1836. С женой 

Александрой Григорьевной (1813–76), сестрой В. Г. Белинского, переехал на 

службу в Пенз. уездное уч-ще (1847). В 1848–72 штатный смотритель в Н. 

Ломов. уездном уч-ще. В 1866 в Н. Ломове отметили 30-летний юбилей его 

пед. деятельности. К. был среди основателей уч-щ в с. Головинщине и Н. 

Ломове, состоял чл. уездного земства. После смерти К. в четырехклассном Н. 

Ломов. уч-ще была учреждена стипендия его имени. 

Лит.: От редакции //ПГВ. 1867. № 19; Ломовский старожил. Из 

недавнего прошлого //ПГВ. 1898. 8 мая.  

О. М. Савин. 
  

  

КОКША’РОВ Владимир Николаевич (р. 3.10.1935, с. Семеновское 

Архангельской обл.), художник декоративно-прикладного иск-ва, засл. 

работник культуры РСФСР (1980). Учился в Холуйской профтехшколе 

(1951–55, Ивановская обл.), Моск. технологич. ин-те (живописный отд., 

1959–62) у Н. Н. Золотарева, К. В. Костерина. Работал художником на 

Холуйской ф-ке лаковой миниатюры (1955–59), гл. худ. Пенз. ф-ки игрушек 

(1962–95). Участник выставок с 1965, зарубежных выставок (Швейцария, 

Финляндия – 1977–78, Румыния – 1979, Сирия – 1981, Чехословакия – 1982), 

междунар. выставок в М., Л. (1972–93). Осн. произв.: сувениры «Москва» 

(1962, Музей нар. иск-ва, М.), декоративный пласт «Нас водила молодость» 

(1967, ПКГ), панно «Пахарь», «Защита», «Охота на оленя», «Хоровод» 

(1977–78, кафе «Засека», П.), «Защита Троице-Сергиевой лавры» (1989–90, 

Междунар. центр, Сергиев Посад, Моск. обл.), шкатулка «Лермонтов» (Гос. 

Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы») и др. Удостоен серебряной 

медали ВДНХ за разработку новых видов мягконабивных игрушек (1988). 

Лит.: Искусство Холуя. Иваново, 1959; Искусство Холуйской 

миниатюрной живописи: (Альбом). Л., 1970; Вишневский К. Красота вещи 

//ПП. 1976. 6 авг.; Тельбух О. Лыжня ведет в Засеку //ПП. 1978. 5 февр. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

КОЛЕМА’СОВА Анастасия Дмитриевна (р. 23.11.1923, с. Верх. 

Матчерка Мокш. у. Тамбовской губ., ныне с. Матчерка Земетч. р-на Пенз. 

обл.), Герой Соц. Труда (1948), звеньевая Земетч. свеклосовхоза. Орд. Труд. 

Кр. Знам. (1971). 

М. С. Полубояров. 
  

  



КОЛЕ’СНИКОВ Николай Васильевич (1922, с. Новая Пятина Н. 

Ломов. у. Пенз. губ., ныне Н.-Ломов р-на – 30.10.1943, с. Петрово, Украина), 

Герой Сов. Союза (1943), ст. сержант, ком. противотанк. орудия. Проявил 

героизм в боях за удержание и расширение плацдарма на правом берегу 

Днепра, уничтожение вражеских танков, огневых точек и живой силы 

противника.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КОЛЛЕКТИВИЗА’ЦИЯ, массовое создание коллективных хоз-в 

(колхозов), осуществленное в СССР в кон. 1920-х – нач. 1930-х гг., 

сопровождавшееся ликвидацией единоличных крест. хоз-в. В Пенз. деревне 

курс на К. начал осуществляться с 1929. Ускоренным стр-вом колх. 

партийные и сов. органы надеялись быстро решить зерновую проблему, к-рая 

особенно обострилась в 1928–29. Весной 1929 в Пенз. округе было создано 

90 колх. Ускорило ход К. начавшееся массовое соц. соревнование. Пункт о 

создании колх. вошел в договоры рабочих и крестьян Пенз. и Кузн. округов. 

Осенью темпы К. стали нарастать: 

Год 
Число колхозов 

в Пенз. округе 

Число хоз-в 

 в них 

Посев.  

(в тыс. га) 

1 окт. 1928 130 1696 8958 

1 окт. 1929 257 5928 28700 

1 дек. 1929 411 22635 102976 

В Кузн. округе в результате прямого давления на крестьян уровень К. 

с 1 окт. по 15 дек. 1929 возрос с 5,6% до 42,8%. Рост колх. резко обгонял 

темпы поставок с.-х. техники. Пенз. окружком ВКП(б) отмечал, что 

сплошная К. охватывает целые селения, а тракторами нельзя обеспечить и 

1/10 потребностей округа. Правобережье ср. Волги, куда входили Пенз. и 

Кузн. округа, должно было завершить К. осенью 1931 или весной 1932. 

Однако рук-во округов решило завершить ее за год. К организации колх. 

были привлечены рабочие бригады и б. 300 рабочих-

двадцатипятитысячников. Кузн. округ, где уже были выявлены факты 

грубого насилия над крестьянами, был объявлен Средне-Волж. крайкомом 

ВКП(б) лидером колх. стр-ва. В ряде р-нов действовали ударные агитгруппы 

во главе с секр. райкомов ВКП(б), в к-рые включались наряды милиции. В 

нек-рых р-нах Пенз. и Кузн. округов было раскулачено 14–15% крест. хоз-в, 

в «контрреволюционный» актив зачислено до 20%. С помощью 

раскулачивания, незаконных арестов крестьян, индивид. обложения 

середняков и даже бедняков, не желающих вступить в колх., уровень К. резко 

поднялся. В Пенз. округе на 1 янв. 1930 в колх. состояло 13,7% крест. хоз-в, 

на 1 – февр. 21%, на 1 марта – 40,6%. В Кузн. округе на 1 марта колхозы 

объединили 52% крест. хоз-в.  

Прямым следствием форсированного создания колх. стало массовое 

недовольство и открытые протесты крестьян. В янв. – марте 1930 на почве К. 



в Пенз. округе произошло 40 крест. выступлений. Массовый характер 

приобрел забой скота. В февр. 1930 поголовье КРС в Пенз. округе по 

сравнению с 1929 сократилось на 23%, свиней на 63%. Положение в пенз. 

деревне было характерным для всей страны. Чтобы сбить волну 

нарастающего протеста, ЦК ВКП(б) решает временно не форсировать К. 2 

марта 1930 выходит ст. И. В. Сталина «Головокружение от успехов», 14 

марта – Постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партлинии в 

колхозном движении». В апр. начали действовать окружные и р-ные 

комиссии по исправлению ошибок, допущенных в ходе К. По 5 р-нам Пенз. 

округа было подано 3485 жалоб, рассмотрено 3370, удовлетворено 1339. 

«Прилив» в колх. (дек. 1929 – март 1930) сменился отливом из них. В Пенз. 

округе на конец апр. в колх. осталось 11,4% крест. хоз-в, в Кузн. – 14%. 

Чтобы предотвратить развал колх., Пенз. и Кузн. окружкомы ВКП(б) 

рекомендовали правлениям не выдавать выходцам рабочий скот и инвентарь. 

Колхозам же была оказана мат.-техн. помощь. Для их обслуживания 

создаются Пенз., Камен. и Кузн. МТС. Колхозники на основании 

Постановления ЦК ВКП(б) от 2 апр. 1930 освобождались от уплаты 

недоимок по сельхозналогу и др. платежам. В янв. 1931 колхозники-

ударники Камен. р-на, над к-рыми шефствовала газ. «Известия», выступили с 

почином начать Ленинский призыв в колхозы. Он был использован 

партийными и сов. органами для нового наступления на »ударном фронте 

коллективизации». С 1931 по 1933 техн. вооружение колх. на терр. Пенз. края 

возросло в 3 раза, к нач. 1933 здесь действовала 41 МТС. Одноврем. 

усиливается нажим на единоличников. Они в дополнение к единому 

сельхозналогу, ставки к-рого резко возросли, были обложены введенными 

специально для них налогами. С нач. 1931 продолжилась еще более широкая 

кампания раскулачивания, в результате к-рой крепкие хоз-ва почти 

полностью были ликвидированы. В этих условиях осн. масса крестьян была 

вынуждена вступить в колхозы. Однако вхождение в новую жизнь было 

трудным и принесло им немало испытаний, в т. ч. голод 1932–33, жертвами 

к-рого в пенз. деревне стало б. 30 тыс. чел. Голод сильно подорвал позиции 

колх. строя. Для его укрепления создаются чрезвычайные органы – 

политотделы МТС. Действовавшие в деревнях в 1933–34, они организовали 

чистку колх. от «прокулацких элементов», возглавили борьбу за укрепление 

трудовой дисциплины и охрану соц. собственности. К 1 июля 1935 в р-нах, 

составивших впоследствии Пенз. область, в колх. вошло 76,3% всех крест. 

хоз-в. К кон. 2-й пятилетки К. в Пенз. крае фактически завершилась. В 1937 

колх. было охвачено 88% всех крест. дворов. 

Лит.: Коллективизация сельского хозяйства в Среднем Поволжье 

(1927–1937 гг.). Куйбышев, 1970; Пензенский край (2); Кондрашин В. В. 

Голод 1932–1933 годов в пензенской деревне //Взаимосвязи города и деревни 

в их историческом развитии. П., 1992. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  



КОЛЛЕКЦИОНИ’РОВАНИЕ, целенаправленное собирательство, как 

правило, однородных предметов, обычно имеющих науч., ист. или худож. 

ценность. К. в Пензе стало развиваться во 2-й пол. 1950-х гг. Поиском 

антиквариата и редких книг занимался М. М. Маликов; Слицан Я. Г. – 

фалеристикой, пушкинианой; Г. А. Демме – нумизматикой, он автор неск. 

монографий в специзданиях для коллекционеров; В. И. Нуждов собрал 

коллекцию периодич. изданий и открыток. В 1960 пенз. коллекционеры 

объединились в гор. клуб коллекционеров, к-рый получил статус юридич. 

лица как обществ.-просветительская орг-ция. Клуб объединил 

коллекционеров различного профиля. Наибольшую его часть составляли 

филателисты: Л. М. Антокольский (марки стран Европы, россика и советика), 

А. В. Тарасов (марки России, СССР, зем. почта), Р. М. Евневич (марки стран 

Европы), А. Д. Евграфов (марки соцстран, СССР), В. А. Сизов, С. Г. Вигалок 

(марки СССР, живопись, космос), В. Е. Соркин (марки России, СССР), один 

из организаторов пенз. спорта Г. П. Мельницкий (марки всего мира), В. И. 

Лебедев (марки СССР), М. Д. Погребняк (воен. и краевед. тематика), Е. С. 

Рябухин (Лениниана). В 1960 клуб насчитывал ок. 50 чел. В 1966 он стал 

Пенз. обл. отделением Всесоюзного об-ва филателистов СССР (ВОФ). 

Возникли клубы в неск. насел. пунктах области. Пенз. клуб насчитывал уже 

ок. 300 чел., среди к-рых: Э. Б. Кляйнер (нумизматика), В.Д. Климов (спорт. 

фалеристика), Б. В. Москалев (марки СССР), В. Г. Мокрий (марки 

СССР, пенз. тематика), И. С. Шишкин (отеч. филателия, фалеристика – 

космос, Пенза, геральдика, библиофилия), Н. Н. Шевкуненко (филателия). С 

1962 по 1982 пред. правления гор. клуба (и обл. отд. ВОФ) был А. В. Тарасов, 

в 1982 был избран И. С. Шишкин. С 1992 Пенз. клуб является чл. Союза 

филателистов России. 

Коллекционеры города проводят большую работу по воспитанию детей 

и юношества. В 1970–80-х гг. кол-во подростков, занимавшихся в 

юношеских секциях, исчислялось сотнями человек. Один из старейших пенз. 

коллекционеров В. А. Трофимов был создателем и руководителем гор. 

юношеской секции филателистов, любимцем пенз. детворы. В местной 

печати регулярно в рубрике «Уголок коллекционера» публиковались 

материалы по различным вопросам коллекционирования, выходили тематич. 

теле- и радиопередачи. Участники и призеры филателистич. выставок: М. Д. 

Погребняк (призер Всеарм. 1968 и зональных филателистич. выставок 1967–

78), И. С. Шишкин (1991 – серебряная медаль ВДНХ за фалерист. коллекцию 

о П., 1996 – диплом Росс. геральдич. об-ва за коллекцию «Геральдика 

Российской империи»), Н. А. Егоян (многократный участник, бронз. и 

серебряный призер всеросс. и междунар. филателистич. выставок с 1990; 

экспонат «Деятели мировой музыкальной культуры»). 

Лит.: Бошняков Е. Коллекционеры Пензы – юбилею //Филателия 

СССР. 1970. № 8; Кириллов Ф. Коллекции и коллекционеры //ПП. 1979. 7 

дек.; Юрков В. Клуб коллекционеров Пензы //ПП. 1984. 3 марта.  

И. С. Шишкин. 
  



  

КИНОТЕА’ТРЫ, первые официально зарегистриров. в П. киносеансы 

прошли 3 и 4 дек. 1896 в зале Соединенного Собрания и театре 

Вышеславцева; демонстрировался синематограф Люмьера. В течение 1897–

1907 город периодически (обычно летом) посещали передвижные зрелищные 

пр-тия, к-рые специализировались на показе фильмов либо включали 

киносеансы в состав представлений. С 1907 нарастает тенденция к созданию 

постоянных «электрических театров», или электротеатров. Наиб. крупными и 

популярными из первых электротеатров в П. были театр С. И. Троицкого, 

работавший с дек. 1907 по апр. 1911 в спец. построенном дерев. здании на 

Базарной пл., и «Модерн» на ул. Московской (1908–11). 16 нояб. 1908 на ул. 

Московской был открыт К. «Аванс» (владелец К. К. Цеге), первым из пенз. 

кинопр-тий перешедший на круглогодичное функционирование в двух 

помещениях – зимнем и летнем (ул. Садовая); работал до 1919. В 1910–18 

пенз. стационарная киносеть развивалась. В это время в П. работали К.: 

«Рекорд» (открыт 19 апр. 1910 Т. К. Шольцем на углу ул. Московской и 

Нагорной, ок. 400 мест, работал до 1915, возобновил деятельность в 1917– 

1918 под названием «Луч Свободы», не сохранился); «Эдисон» (открыт в окт. 

1910 К. А. и В. А. Якушевыми в доме Якушева на ул. Московской, в окт. 

1914 переоборудован под эвакопункт); «Кинемо» (открыт в окт. 1913 в 

переделанном здании театра Вышеславцева, функционировал до 1915, в 

дальнейшем снова работал как театр); «Прогресс» (открыт в янв. 1915 

крестьянином С. Г. Смирновым); «Олимп» (см. «Октябрь»); «Кино-Арс» 

(открыт в янв. 1918 на ул. Московской, 72, связан с им. Н. В. и Л. В. 

Косматовых, в дальнейшем был передан под клуб Союза коммунальн. 

работников). На терр. губернии существовали передвижные и стационарные 

киноточки в уезд. центрах (Саранск, Краснослободск). 

После периода вынужденного сокращения и упадка киносети в 1919 – 

1-й пол. 20-х гг. наступил период восстановления и развития. В 1925 в П. 

открыт К. «Смычка» в Доме крестьянина (бывшем доме Якушева), в янв. 

1927 – в П. К. губсовета Осоавиахима «Самолет» (бывший «Прогресс», с 

1931 перешел в гос. киносеть под названием «Пролетарий», с 1958 – 

«Смена»). Развивалась сеть клубов, имевших киноустановки («Объединение» 

Сызр.-Вязем. ж. д., открыт в 1915; «Коммунальник», клуб ф-ки «Маяк 

Революции» и др.), открывались К. и ДК в уездных центрах, началась 

кинофикация деревни. 16 марта 1929 открыт первый дет. К. при Клубе юных 

пионеров на ул. Красной. В сер. нояб. 1934 в П. вступил в строй ДК им. С. М. 

Кирова с кинозалом на 1000 мест. 

След. период расширения киносети приходится на 1940–60-е гг. В это 

время открыты К. «Искра» (1947), «Москва» (1956), «Заря» (1957), 

«Комсомолец» (Кузнецк, 1957), «Родина» (1958), «Спутник» (1960), летний 

К. «Мир» (1961), «Юность» (1967), «Луч» (июль 1968), «Рассвет» (1969). В 

70-е гг. открыты гарнизонный Дом офицеров (1971), «Современник» (1977), в 

80-е – дет. К. «Илюша» (1982), «Салют» (1985), «Горизонт» (1988). 



В 1990-е гг. на терр. Пенз. обл. 28 К., из них 10 – в П., остальные в р-

ных центрах. С 1992 начался процесс муниципализации К., к 1995 

практически все они переданы в муницип. собственность. Нек-рые К. 

перепрофилированы в учреждения культуры с б. широким кругом 

деятельности («Октябрь» в Сердобске, «Луч», «Юность» в П.). 

Наиб. крупные и комфортабельные К. в П. – «Современник» (730 

мест), «Салют» (760 мест), «Горизонт» и «Родина» (по 600 мест). К. 

«Современник», «Салют», «Октябрь» в П. и «Рубин» в Никольске 

оборудованы для показа фильмов как на 35-мм, так и на 70-мм пленке 

(широкоформатный показ); «Октябрь» (единств. в области) оборудован для 

демонстрации стереофильмов. 

Лит.: ПГВ. 1896. № 261; 1908. № 245; 1910. № 32, 36, 233; Поляков А. 

Т. О пензенских кинематографах //Пенз. гор. вестник. 1911. № 6/7; ПГВ. 

1913. № 244; 1915. № 21, 35; Сура. 1908. № 1; ТП. 1925. № 5; 1928. № 28; 

Самойлов Е. Из летописи пензенского кино //ПП. 1965. 24 дек.; Факты. 

События. Свершения. Саратов. 1988. 

В. В. Алонзов, О. В. Сиротин. 
  

  

КО’ЛОБОВ Николай Романович (р. 25.7.1907, П.), Герой Соц. Труда 

(1943). Звания Героя удостоен за особые заслуги в обеспечении перевозок 

для фронта и нар. хоз-ва и достижения в восстановлении ж.-д. хоз-ва в 

условиях воен. времени. Окончил Пенз. ж.-д. школу, в 1934–37 на различных 

должностях в Пенз. отд. ж. д., на ст. Рыбное (1937–44), Кочетовка (1944–46), 

нач. Моршанского отд. и зам. нач. Тамбовского отд. Моск.-Рязанской ж. д. 

(1946–59). В 1959–69 ревизор, нач. сектора Пенз. отд. Куйбышевской ж. д. 

Орд. Ленина (дважды), Трудового Кр. Знам. Почетный железнодорожник 

(1943). Делегат 19-го съезда КПСС (1952). Избирался деп. ВС РСФСР 3 – 4-

го созывов (1951–55, 1955–59). Почетный гражданин г. Пензы (1987).  

М. С. Полубояров. 
  

  

КОЛЛЕ’КЦИЯ ГАЗЕ’Т В. И. НУЖДО’ВА. Ветеран пенз. 

журналистики собрал б. 12 тыс. образцов разнообразных газет. Начало 

коллекции положил в 1938 номер газеты испанских коммунистов «Мундо 

Обреро» («Рабочий мир»), подаренный известным публицистом М. Е. 

Кольцовым. С его даром перекликается дар лидера испанских коммунистов 

Д. Ибаррури: ряд выходивших в Европе подпольных коммунистич. изданий. 

Самый старый экз. собрания – «Московские ведомости» (1762) – был найден 

в блокадном Л. фронтовиком из П. Я. Г. Слицаном. В др. номере тех же 

«Ведомостей» (за 1813) представляет интерес обширная публ. о П., не 

имевшей в то время своей газеты. Среди зарубежных раритетов – 

уникальный номер «Газета де ля Мартиника», напечат. в «заморском 

департаменте» Франции на о. Мартиника в Карибском море (1824), а также 

номер газ. «Красное баварское знамя» (орган спартаковского движения в 

Германии, 1919). Среди курьезных изд. – газ. «Анархия» (1918) или листок 



«Все», где публиковалось действительно все что угодно, а также бульварная 

газ. «На дне», издававшаяся для деклассиров. элементов моск. 

книготорговцем П. Максимовым (1908). Особую ценность представляет 

подборка периодики, издававшаяся в Пенз. крае начиная с 1838 – года 

создания «Пензенских губернских ведомостей». Мн. экз. уникальны и 

отсутствуют даже в гос. хранилищах. Ценен военный раздел собрания: изд. 

не только Вел. Отеч. войны, но и 1-й мировой, Гражд. и даже рус.-япон. войн. 

Коллекция служит источником справочного материала для пенз. краеведов, 

выставок. 

Лит.: Власов В., Гортинский Е. Если ты собираешь марки, значки... 

М., 1975; 11 тысяч свидетелей истории //Сов. Россия. 1977. 8 мая; Агейчева 

Т. Слово о коллеге //НП. 1996. 16 февр. 

Н. И. Забродина. 
  

  

КОЛОГРИ’ВОВЫ, помещики, свойственники П. А. Вяземского. Петр 

Александрович (1770, Жарков Калужской губ. – 1852, СПб.), в 1786–93 

служил вахмистром в конной гвардии, с 1793 флигель-адъютант, с 1795 

генеральс-адъютант. В 1796 переведен в конно-гренадерский полк, с к-рым 

участвовал в Персидском походе. В 1800 вышел в отставку в чине 

полковника. Имел большое состояние и обширное поместье (1757 ревизских 

душ) в с. Мещерском Серд. у. Саратовской губ. (ныне Серд. р-н Пенз. обл.). 

Его жена, Прасковья Юрьевна Трубецкая (1762–1848), состояла в первом 

браке с ген.-майором Ф. С. Гагариным, погибшим в 1794 при штурме 

предместья Варшавы – Праги. В 1812 К. жили в П., а затем длит. время в 

Мещерском, где собиралось мн. гостей. Прасковья Юрьевна получила 

известность своей игрой в домашнем театре и устройством спиритич. 

сеансов. Перед Отеч. войной 1812 совершила смелый полет на воздушном 

шаре, к-рый приземлился в подмоск. имении П. А. Вяземского Остафьеве. И. 

М. Долгоруков и Н. М. Карамзин посвятили ей свои стихи, а А. С. Грибоедов 

вывел ее в «Горе от ума» под именем Татьяны Юрьевны. Ее дочь от первого 

брака В. Ф. Гагарина впоследствии вышла замуж за П. А. Вяземского. К. 

фигурируют в мемуарах Ф. Ф. Вигеля, А. М. Фадеева. 

Лит.: Вигель Ч. 4; Г. С. Ш. Из семейной хроники //Старина и новизна. 

СПб., 1903. Кн. 6; Сборник биографий кавалергардов. / Сост. под ред. С. 

Панчулидзева: Т. 1762 – 1801. СПб., 1904; Вяземский П. А. Записные 

книжки. 1813–1848. М., 1963; Савин (9).  

А. В. Тюстин. 
  

  

КОЛОКО’ЛКИН Виссарион Еремеевич (1903–1937), член компартии 

с 1919, участник партизанского движения в Сибири. В 1922–24 на партийной 

работе в Ростове-на-Дону. В 1926–29 учился в Ин-те красной профессуры. В 

апр. – авг. 1930 ответственный секр. Кузн. окружкома ВКП(б). Делегат 16-го 

съезда ВКП(б) (1930). В 1930–31 секр. Оренбургского горкома ВКП(б). В 

1931 инструктор ЦК ВКП(б), в 1931–33 чл. президиума Госплана СССР. В 



1933–34 пред. Пенз. горисполкома. В авг. 1936, будучи нач. политотдела 

Орджоникидзевской ж. д., осужден на 5 лет исправительно-трудовых 

лагерей, 16 июля 1937 приговорен к расстрелу. В сент. 1957 реабилитирован 

посмертно. 

Лит.: Савин (13).  

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

КОЛОКОЛЬЦО’ВСКАЯ ШАЛЬ, произведение рус. прикладного 

иск-ва 1-й пол. 19 в. Изготавливались ручным способом крепостными 

мастерами дворян Колокольцовых из тончайшего козьего пуха, украшались 

многоцветным декоративным узором, не имели изнанки. Стоимость одной 

шали достигала 15 тыс. золотых руб. Колокольцовы организовали произ-во 

шалей в своих имениях (с. Ивановка Петров. у. Саратовской губ., ныне 

Лопатин. р-н Пенз. обл., и Марьевка Петров. у. Саратовской губ., ныне М.-

Серд. р-н Пенз. обл.). Лучшими в России признавались шали Н. А. Мерлиной 

(урожд. Колокольцова). Собранием шалей ныне располагают ГИМ, Эрмитаж, 

отд. экземпляры имеются в др. музеях России и частных коллекциях США, 

Франции. 

Лит.: Якунина Л. И. Шали работы крепостных начала XIX века 

//Труды ГИМа. Вып. XIII. М., 1941; Арсеньева Е. В. Русские платки и шали: 

Сокровища ГИМа. М., 1982; Мочалов В. А. Колокольцовская шаль //Сура. 

1995. № 2. 

В. А. Мочалов. 
  

  

«КО’ЛОКОЛ», первая рус. революц. газета, выходившая в 1857–65 в 

Лондоне, в 1865–67 в Женеве. Издатели А. И. Герцен и Н. П. Огарев. На ее 

страницах нередко появлялись и сообщения о П. и Пенз. губ.: «Логика и 

красноречие Сената», «Танеевское дело», «Черный архиерей и белый Арапов 

в Пензе», «Дневной грабеж в Пензе», «Князь Сергей Гагарин и его патрон – 

сенатор Александр Веймарн», «Убийства в Пензенской губернии», «Храбрый 

Дренякин», «Каракозовское дело», «Материалы для истории гонения 

студентов при Александре II». А. И. Герцен упоминал П. в «Письмах к 

будущему другу», ст. «Ископаемый епископ, допотопное правительство и 

обманутый народ». О знакомой ему губернии писал в «К.» Н. П. Огарев, 

рассказав о происходивших в ней событиях в ст. «О тайных обществах и их 

объединении», «Русские вопросы», прокламации «Братья солдаты! 

Одумайтесь – пока время». Среди корреспондентов и 

распространителей газеты исследователи называют И. В. Селиванова, А. А. 

Тучкова (см. Тучковы), бр. В. П., К. П. и Э. П. Перцовых, связанных с Пенз. 

губ. 

Лит.: «Колокол»: Газ. А. И. Герцена и Н. П. Огарева. 1857–1867. 

Факсимильное изд. В 11 т. М., 1960–1964. (См. геогр. указ.); Годин В. С., 

Дмитрук Е. Я. «Колокол» А. И. Герцена, Н. П. Огарева о событиях в 

Пензенской губернии //Краеведч. записки. Вып. 2; Савин (9, 11).  



О. М. Савин. 
  

  

КОЛОКОЛЬЦО’ВЫ, старинный дворянский род, внесенный в 

родословные книги дворян Моск., Рязанской, Тверской, Харьковской, 

Владимирской, Саратовской, Оренбургской и Пенз. губ. Выходец из Золотой 

Орды Скрыпей (род. ок. 1380) положил начало роду К. Его сын Яков 

Колоколец (род. ок. 1410) дал роду фамилию К. Три брата «Скрыпеевы дети 

Колокольцовы» (сер. 16 в.) заложили три ветви рода. Пенз. К. относятся к 

старшей, идущей от Клементия. Истоки пенз. линии рода исходят от 

Михаила Ивановича (? – 1741), коллежского советника Оружейной 

канцелярии в М. Федор Михайлович (1732–1818), сенатор и барон, владел с. 

Сыромяс в Городищ. у. Его дочь Екатерина Федоровна (1771–1848) – мать 

декабристов Никиты и Александра Муравьевых. Пред. Верхнего суда в П., 

действит. статский советник Аполлон Никифорович (1741–1815), действит. 

статский советник, владел с. Грабовом Пенз. у.; ему принадлежали до 

продажи казне в П. дом и гор. усадьба, ставшая с 1804 резиденцией пенз. 

губернаторов. Его сын Дмитрий Аполлонович (1769 – до 1844), ротмистр 

лейб.-гв. Конного полка, в 1811–16 губ. предводитель дворянства. Именно 

ему 27.11.1812 губернатор сообщил «признательную благодарность» 

фельдмаршала М. И. Кутузова пензякам «за пожертвования на пользу 

Отечества». Вместе с братом Григорием Аполлоновичем (1772–1861) и 

сестрой Надеждой (в замужестве Мерлиной) организовал в своих имениях 

произ-во из длинноволокнистой шерсти «колокольцовских» и «мерлинских» 

шалей и шарфов, к-рые на росс. пром. выставках получали золотые медали и 

были приобретены для царского двора. Сын Григория Аполлоновича 

Дмитрий (1815–96) учился с М. Ю. Лермонтовым в школе гв. прапорщиков, 

оставил воспоминания о своих сослуживцах, участвовал в Хивинском походе 

рус. войск 1873, опубликовал путевой дневник. Вышел в отставку в чине 

ген.-л-та. В 1891 в альманахе «Русская старина» напечатал воспоминания о 

жизни в Сыромясе, где владел суконной ф-кой. Его племянник, владелец 

имения Лесное под Лунином, Григорий Аполлонович (1845–1918) в 1860–70-

х гг. бывал в Ясной Поляне в семье Толстых, что нашло отражение в 

дневнике писателя, его публицистике. 

Соч.: Колокольцов Д. Г. Экспедиция в Хиву. Походный дневник 

полковника Колокольцова. СПб., 1873; Колокольцов Д. Г. Старые годы 

//Русская старина. 1891. № 1–3. 

Лит.: Винклер П. П. Дворяне Колокольцовы. СПб., 1892; Лобанов-

Ростовский А. Б. Русская родословная книга. СПб., 1895; Колокольцов В. Б., 

Нарбут А. Н. Колокольцовы. Родословные росписи. Вып. 5. М., 1995; 

Мочалов В. А. Колокольцовская шаль //Сура. 1995. № 2; Мочалов В. А. 

Адмирал Колокольцов //Сура. 1996. № 5; Мочалов В. А. Толстой и 

Колокольцовы //Сура. 1999. № 3. 

В. А. Мочалов. 
  

  



КОЛОМИ’ЕЦ Федор Степанович (19.6.1910, с. Макаровка, Украина – 

23.4. 1994, М.), Герой Соц. Труда (1948), засл. работник пищ. пром-сти 

РСФСР (1984). В 1944–48 дир. Земетч. сах. комб-та; в 1948–52 управляющий 

Полтавским сахаротрестом; в 1952–57 нач. гл. управления сах. пром-сти 

Минпромпродтоваров СССР; в 1957–65 работал в Краснодарском крае и 

Казахстане; с 1965 первый зам. министра пищ. пром-сти СССР. Деп. 

Верховного Совета СССР, делегат 22-го и 23-го съездов КПСС (1961, 1966). 

Орд. Ленина, 3 орд. Трудового Кр. Знам., Окт. рев-ции, «Знак Почета».  

М. С. Полубояров. 
  

  

КОЛОНИЗА’ЦИЯ ПЕ’НЗЕНСКОГО КРА’Я, процесс его освоения и 

заселения в 17–18 вв. До кон. 14 в. эта территория была довольно густо 

населена и входила в состав Золотой Орды. Междоусобицы в ней привели к 

зaпуcтeнию края. Использование приpoдных богатств носило сезонный 

характер: бортничество, охота, кочевое скот-во. Сведений о постоянных 

селениях в 15– 16 вв. не имеется. По Ногайской, Идовской, Сурской и др. 

дорогам, проложенным из Сев. Причерноморья и от Астрахани в центр. 

области России, войcкa крымского хана и степные кочевники ежегодно 

совершали разорит. набеги, уводя большое кол-во рус. пленников. 

Положение изменилось после присоединения к Моск. гос-ву Казанского 

(1552) и Астраханского (1556) ханств. Вся терр. Пенз. края оказалась 

внутренней областью России. По указу царя Михаила Федоровича началось 

стр-во Козлово-Тамбов., Керенск., Верхнелом. и Нижнелом. оборонит. линий 

в составе Белгородской засечной черты. С основанием в 1635–36 В.-Ломове и 

Н.-Ломове, а следом за ними Керенска были перекрыты осн. пути, по к-рым 

совершались набеги на рус. города и села. С этого момента началась правит. 

К. П. к. По завершении стр-ва города-крепости П. со слободами (1663–65) и 

вала от П. до Мокшана (1680) стала безопасной и Сурская (Астраханская) 

дорога. Сложилась благоприятная обстановка для хоз. освоения земель в 

тылу засечной черты. Здесь получали поместья в порядке земельного 

жалованья рядовые однодворцы (казаки, стрельцы, засечные сторожа, 

пушкари и др.), местные дворяне, татары и мордва, несшие станичную 

службу. Здесь же селились люди, прибывавшие из сев. уездов для стр-ва и 

ремонта фортификац. сооружений. Одноврем. с правительственной началась 

вольная К. П. к., особенно в Засурье (терр. совр. Никольск., Сосновобор., 

Городищ., вост. ч. Бессонов. р-нов), где гл. роль играла мордва, к-рая 

селилась на берегах рек. Рост нас. в тылу засечной черты вызвал дефицит 

свободных земель. Поэтому в кон. 2-й пол. 17 в. колонизац. поток стал 

продвигаться в Дикое поле. Второй этап К. П. к. связан с политикой Петра I в 

Причерноморье и стр-вом флота в Воронеже. В результате основания на р. 

Медведице г. Петровска с отъезжими слободами в пенз. сторону и 

Сердобинской слободы сторожей корабельных лесов (Сердобск) под защитой 

оказалась и юж. половина Пенз. края. Служилые люди из-под П., Мокшана, 

Саранска, Верх. и Ниж. Ломовов и Керенска переводились в новые юж. 



города, а их пенз. поместья доставались помещикам, часто крупным 

феодалам «московского чину» – боярам, князьям и др. приближенным царя; 

среди них: Нарышкины, Лопухины, Куракины, Апраксины, Голицыны, 

Головины, Долгорукие, Салтыковы. Дополнит. земельными дачами за счет 

бывших однодворческих земель обзавелось местное служилое дворянство. 

Край приобретал «помещичьи» признаки, надолго определившие его лицо 

«дворянского гнезда». Почти исключительно помещичьими деревнями и 

селами (крестьяне переводились в них из разных уездов России) покрылись 

терр. совр. Пенз., Иссин., Лунин., Мокш., Конд., Колышл., Серд., Беков., 

Тамал., Башмаков. р-нов. К кон. 17 в., оставляя занятия бортничеством, 

требовала отказа себе новых земель под пашню мордва. Стесненная в 

засурских лесах на «расчистных полянках», она охотно шла в лесостепь 

Шемыш., Камешк., Кузн. р-нов, а в нач. 18 в. появилась на терр. Белинск., 

Лопат., М.-Серд. р-нов. Отходили от традиц. воинского ремесла служилые 

татары, ориентируясь на скот-во и земледелие. Селясь среди лесов, на реках 

(Сура, Кадада, Труев), татары вместо воин. службы отправляли лашманную 

повинность (сплав корабельного леса). В кон. 17 – нач. 18 вв. служилые и 

ясачные чуваши Симбирского у. образовали ряд сел на терр. нынешнего 

Неверк. р-на. Важную роль в заселении и хоз. освоении Пенз. края в пределах 

Спасск. и Мокш. уездов начиная с сер. 17 в. сыграли монастырские 

крестьяне. В 1709–10 на терр. края существовало ок. 600 нас. пунктов, в к-

рых жили до 90 тыс. чел. (оценочно). Ко времени проведения 1-й переписи 

(1717) кол-во нас. снизилось в связи с нападением кубанских татар (см. 

«Кубанский погром»), но с 1720-х гг. начало вновь быстро расти. 

Перенаселенность деревень и сел, отдаленность полей вынуждали делать 

выселки, хутора на бывших зимовьях и при др. хоз. объектах, из к-рых 

развивались самостоят. нас. пункты. К кон. 18 в. в Пенз. наместничестве 

насчитывался 1261 насел. пункт, где проживали 681050 чел. обоего пола, из 

них помещичьих крестьян – 404666, однодворцев, пахотных солдат и др. 

бывших представителей служилых сословий – 98858, купцов – 1623, мещан и 

цеховых – 4814, экономических крестьян – 80896, ясачной мордвы – 55137, 

татар – 25317 (см. Крестьяне). 

Лит.: Перетяткович Г. И. Поволжье в 15 и 16 вв.: Очерки из истории 

края и его колонизации. М., 1877; его же. Поволжье в 17 и начале 18 в.; 

Очерки из истории колонизации края. Одесса, 1882; Хвощев; Холмогоровы 

В. и Г. Материалы для истории, археологии, статистики и колонизации 

Пензенского края в 12–18 ст. //Сборник Пензенского статистического 

комитета. Вып. 1, 3 – 5; Тихомиров И. А. К истории колонизации 

Пензенского края //Журнал мин-ва нар. просвещения. 1909. № 6; 1910. № 11; 

Гераклитов А. А. История Саратовского края в 16–18 вв. Саратов, 1923; 

Полубояров М. С. Заселение Пензенского края в 17 – нач. 18 в. //Земство. 

1995. № 2.  

М. С. Полубояров. 
  

  



КОЛОСКО’В Василий Петрович (19.8.1922, с. Бессоновка Пенз. у., 

ныне Бессонов. р-на – 1973, П.), полный кавалер орд. Славы, старшина, ком. 

орудия. С 1929 жил в П. Воевал в морской пехоте, защищал Л., освобождал 

Прибалтику, Карельский перешеек. Отличился в боях на терр. Германии. 

Трижды ранен. В 1963 вернулся в П., трудился слесарем-

инструментальщиком на з-де «Металлостройдеталь» № 3. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КОЛОСКО’В Петр Григорьевич (р. 23.2.1923, с. Никольское 

Тамбовской губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл.), Герой Сов. Союза (1945), ст. 

л-т, ком. арт. батареи. В числе первых форсировал Одер, огнем батареи 

обеспечил переправу другим подразделениям полка. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КОЛХО’З «ГИГА’НТ» (с. Анненково Кузн. р-на), создан в 1931 из 

колх. им. Сталина и колх. «Борьба». Первым пред. стал рабочий из Москвы 

И. С. Тарасов. В 1933–40 хоз-вом. руководил Ф. Т. Кулаков. Были построены 

зернохранилище, клуб, проведено землеустройство, освоены севообороты. В 

1957 председателем стала гл. агроном Анненковской МТС И. К. Шатова, а в 

1968 В. П. Цирулев. Построен комплекс по откорму кр. рог. скота на 5 тыс. 

голов (1974). Создана совр. индустр. кормовая база. Специализируется на 

произв-ве элитных семян картофеля. Урожайность зерновых достигла 25–30 

ц с га. В 1986 К. «Гигант» награжден орд. Трудового Кр. Знам. В хоз-ве 8575 

га с.-х. угодий, из них пашни 7890 га; поголовье кр. рог. скота составляет 

свыше 5 тыс. голов, в т. ч. 900 коров. Ежегод. производится свыше 110 тыс. ц 

зерна, ок. 27 тыс. ц молока и 6 тыс. ц мяса. В 1990 закончена газификация 

сел. домов. Построены и открыты 6 столовых, дет. сады, ясли, клуб, стадион. 

В 1991 колх. peopганизован в АОЗТ «Гигант». С кон. 1990-х гг. КСХП 

«Гигант». Вклад в развитие хоз-ва внесли доярка Л. С. Баранова, телятница 

А. П. Анашина, комбайнер А. Е. Агафонов, гл. зоотехник И. П. Терешин, гл. 

инженер А. Г. Шурыгин и др. 

Лит.: Почивалин Н. Чистые ключи. М., 1972; Цирулев В. П. На 

главном направлении. Саратов, 1980; Горячев Н. В., Ганкин А. С. Опыт 

работы Ордена Трудового Красного Знамени колхоза «Гигант» Кузнецкого 

района. П., 1987; Кондрашов В. П. Высокая судьба. Саратов, 1987. 

А. С. Ганкин.  
  

  

КОЛХО’З «ДРУ’ЖБА» (с. Усть-Уза Шемыш. р-на), крупное хоз-во 

овоще-молочного направления с развитым произ-вом зерна. Образован в 

1929, когда в колх. вступило 30 семей середняков, обобществивших с.-х. 

инвентарь и лошадей. Первое назв. – «Красная Уза», первый пред. – И. П. 

Воронов. К 1 янв. 1931 в колх. было 176 семей и прибыл первый трактор 

«Фордзон», на к-ром первым трактористом стал Махмуд Едиханов. К 1934 



насчитывалось уже 580 домашних хоз-в. После Вел. Отеч. войны колх. 

переименован в «Знамя Победы», председателем стал Ю. Х. Абубекеров, а с 

1955 – К. И. Кожевников. В 1956 произошло укрупнение, образовался К. «Д.» 

(с. Усть-Уза, с. Усть-Мурза и Ст. Демкино). В 1961 Демкино вышло из 

состава хоз-ва. Председателем стал В. Ф. Чагоров. Хоз-во ежегодно 

производило ок. 3 тыс. т овощей, 400 т картофеля, 2,2 тыс. т зерна, 800 т 

молока. В 1967 хоз-во награждено переходящим Кр. Знаменем. В колх. 

осуществлено большое соц. строительство: проложен асфальт, проведена 

газификация, есть ДК, хлебопекарня, два магазина; в 1991 выстроена мечеть. 

В 1985–96 – пред. А. Ж. Богданов, а в 1996 хоз-во возглавил Ш. С. 

Абубекеров. Колх. многонационален: в с. Усть-Уза живут татары, в с. Усть-

Мурза – мордва.  

Н. И. Айнулина. 
  

  

КОЛХО’З И’МЕНИ 22-го СЪЕ’ЗДА КПСС (Наровч. р-н), создан в 

1929 на основе объединения с.-х. артелей «Единый путь», «Ленинский 

призыв», «Заречье». Получил название «Красный Октябрь». Переименован в 

1931 в колх. им. Сталина. Материальную основу составили: 230 лошадей, 110 

плугов, 35 борон, 16 рядковых сеялок, 11 жаток, 18 коров, 21 свинья и б. 

300 овец. Пред. – В. Н. Городнов. Первый трактор приобретен в 1930. Совр. 

название дано в 1967. Проведенная в 1959–70 специализация хоз-ва (произ-во 

зерновой, мясо-молочной и овцеводч. продукции) позволила в 1,2–2 раза 

превзойти среднеобл. показатели. В 1970 по сравнению с 1959 урожайность 

зерновых возросла в 1,7 раза, выход продукции по молодняку КРС – на 

100 га с.-х. угодий в 4,5 раза, по мясу в 6,5 раза. В 1990-х гг. – самое крупное 

хоз-во в р-не (в 1991 – 12 тыс. га с.-х. угодий произвело третью часть р-ной 

заготовки зерна, четвертую часть молодняка и половину шерсти). В 1992–97 

в связи с нестабильностью экономики страны произ-во продукции снизилось. 

Хоз-во неоднократно награждалось переходящими почетными знаменами 

(1970, 1975, 1980, 1985), в 1971 колх. награжден орд. Трудового Кр. Знам.; 

пред. колх. (1959–84) А. А. Жернакову присвоено звание Героя Соц. Труда. 

Лит.: Плюс местные условия. Саратов, 1971; Васильев П. Это наша 

земля. П., 1976; Производство продукции животноводства в Пензенской 

области: Статист. сб. П., 1990. 

И. Ф. Вилков. 
  

  

КОЛХО’З И’МЕНИ С. М. КИ’РОВА (с. Бессоновка Бессонов. р-на), 

специализируется на произ-ве лука, зерна, молока, мяса. Здесь в результате 

многолетней нар. селекции создан знаменитый лук сорта Бессоновский. В 

1930 был организован первый колх. «Гигант» (пред. В. Е. Матюшов). 

Позднее в селе были созданы колх. «Путь бедняка», «Иртыш», им. Горького, 

«Красный луковод». История развития колх. тесно связана с именем Е. П. 

Лунь. Агроном по образованию, она внедрила специализир. пятипольный 



луковый севооборот. Была участницей Всесоюзной с.-х. выставки в 1939, 

награждена Большой золотой медалью. В с. хоз-ве проработала 38 лет. 

В послевоен. период произошло укрупнение колх. В 1950 в него вошли 

7 мелких колх., затем колх. им. Сталина, им. Парижской Коммуны и «Знамя 

коммунизма», образовавшие в 1959 единый колх. им. Кирова, к-рый 

возглавил В. И. Аношин. Общая площадь землепользования составляет 5159 

га, из них 4666 га сельхозугодий, в т. ч. 3783 га пашни. В структуре посевов 

зерновые занимают 47%, луковые культуры – 8,6% и кормовые – 33%. 

Наивысших показателей хоз-во добилось под рук-вом Н. С. Белякова 

(1962– 1975), когда ок. 50% прибыли было получено от произ-ва лука. За 

рекордные урожаи лука звание Героя Соц. Труда была удостоена звеньевая 

Е. С. Терехина. 

В 1991 колх. был преобразован в АО «Бессоновское» с числ. 984 чел. 

Каждый член АО получил земельный надел 4 га. Однако эта форма 

организации оказалась малоэффективной, и в 1993 было принято решение о 

перерегистрации АО «Бессоновское» в К. и. К. с коллективно-долевой 

формой собственности. 

П. С. Позубенков. 
  

  

КОЛХО’З «И’СКРА» (с. Индерка Сосновобор. р-на; с кон. 1990-х гг. 

СПК «Искра»). В 1929 создано т-во по совместной обработке земли (ТОЗ); 

рук. Абдулла Ваганов. Через год после роспуска ТОЗа в колх. вступило 150 

дворов. Первые рук.: И. А. Ернеев, А. Г. Хайров. Техникой колх. не 

располагал. В 1934 построен клуб на 260 мест, в 1935 куплена первая 

грузовая машина. 

Начиная с 1961 специализация: в растениеводстве – зерновые, 

овощные, техн. культуры, развитие корм. базы; в животноводстве – мясо-

молочное произ-во. Урожай зерновых культур поднялся до 26 ц с га, 

овощей –200 ц, картофеля – 148 ц, свеклы кормовой – 421 ц. На 100 га с.-х. 

угодий производилось: молока 505 ц, мяса 120 ц. Уровень рентабельности в 

1993 составил 68%. Хоз-во специализируется также на произ-ве продукции 

звероводства. Первая в Пенз. обл. звероферма была здесь создана в 1970. 

Ежегодно производит 30– 40 тыс. шт. высококачеств. меха норки, снабжает 

плем. молодняком кооперативные зверофермы. Во всех производ. 

подразделениях имеются столовые, дома животноводов, механизаторов и 

звероводов. На центр. усадьбе – теплая стоянка для тракторов, комбайнов и 

автомашин, ремонтные мастерские и др. вспомогат. цеха, вальцовая 

мельница и маслобойка. Построены внутрихозяйств. дороги с твердым 

покрытием, действует оросит. сеть на 400 га. С 1961 хоз-вом руководил Х. Д. 

Забиров. Большой вклад в развитие колх. внесли засл. агроном РСФСР М. Б. 

Бакаев, гл. инженер Х. Г. Муратов, зав. МТМ А. А. Куликов, зав. МТФ И. М. 

Хусаинов, механизаторы И. И. Каримов, К. С. Бояров, К. М. Акчурин, А. А. 

Шаипов, С. А. Миронов, Р. Т. Еникеев, Г. И. Тюрников, Г. Т. Козырев, И. М. 

Еникеев, Т. Ю. Абдуллин, животноводы Герой Соц. Труда Х. М. Мязитова, З. 



Х. Ернеева, Р. И. Читаева, С. И. Измайлова, И. А. Ахмеров, К. Х. Кафтаев и 

многие другие. 

Лит.: Почивалин Н. Главная работа //Голос поля. Саратов, 1985; 

Жуков П. Всему голова: о Х. Д. Забирове //ПП. 1992. 14 мая; Тикшаева В. 

Искры его жизни //НП. 1994. 2–8 сент. 

И. Д. Каримов, Б. А. Чесноков. 
  

  

КОЛХО’З «КРА’СНАЯ ЗВЕЗДА’» (с. Усть-Каремша Н.-Ломов. р-на), 

с 1992 – ТОО, с кон. 1990-х гг. СПК «Красная звезда». Образован в 1931. До 

организации Нижнеломов. МТС землю обрабатывали теми же орудиями 

труда, что и в единоличном хоз-ве. Развитие колх. тормозили частая смена 

рук-ва, слабая компетентность руководителей. С 1973 положение дел стало 

улучшаться (пред. А. Л. Яушкин). В 1990-е гг. ТОО является хоз-вом 

высокой культуры земледелия и жив-ва, имеет 7560 га земли. 

Специализируется на доращивании молодняка КРС, производит зерно, сах. 

свеклу, молоко, мясо. Оснащено совр. техникой, укомплектовано 

специалистами с высшим образованием. Ср. урожай составлял 30–35 ц с га, 

сах. свеклы – 360 ц, надой на одну корову – 3500–4000 кг, привес КРС – 650 

г. Ежегодно хоз-во отправляло на элеватор зерна от 14000 до 30000 ц, по 

44000–75000 ц сах. свеклы. В селе сооружены: животноводч. комплекс, 

МТФ, мастерская, механизир. ток, гараж, машинный двор, бензоколонка и 

др. Построено б. ста жилых домов, благоустроены центр. усадьба и 

прилегающие села, проведено озеленение улиц и приусадебных участков, 

создан сел. музей хлеба. Неоднократно награждался Переходящим знаменем 

ЦК КПСС и Совмина СССР, дипломами и Почетными грамотами. 

И. И. Клохтунов. 
  

  

КОЛХО’З «ПОБЕ’ДА» (с. Богородское Мокш. р-на), высокорентаб. 

специализир. животноводч. хоз-во (5550 га с.-х. угодий, из них 5050 га 

пашни). Постоянно содержит ок. 500 коров с годовой продуктивностью б. 

трех тыс. л. молока от каждой, б. тысячи голов молодняка КРС и до 7 тыс. 

голов свиней. В производ. процессе и сфере его обслуживания занято ок. 

двухсот чел.; дополнит. рабочая сила со стороны не привлекается. Имея 

энерговооруженность труда работающих на уровне среднеобл. показателей, 

колх. производит с.-х. продукции как в расчете на га земли, так и на 

работающих почти в два раза больше, чем в среднем по области. Стабильно 

осуществляется рост произ-ва с.-х. продукции. Уровень рентабельности 

произ-ва по годам колеблется от 50 до 70 и б. процентов, что позволяет хоз-

ву вести расшир. воспроиз-во, обустраивать производ. и жилищно-бытовую 

базу за счет собств. средств (хоз-во ни долгосрочными, ни краткосрочными 

кредитами банка не пользовалось). Построены крупный свиноводч. 

комплекс, ср. школа и ряд др. объектов социально-бытового назначения. 

Жилой поселок и ряд объектов производ. назначения газифицированы. 



Четверть века руководил хоз-вом засл. работник с. хоз-ва А. А. 

Рыгалов – пред. р-ного и обл. советов сел. товаропроизводителей, чл. 

президиума Аграрного союза России, депутат Госдумы. С кон. 1990-х гг. 

колхоз преобразован в ЗАО «Победа». 

И. Т. Спасибо. 
  

  

КОЛХО’З «ПУТЬ ЛЕ’НИНА» (с. Ст. Турдаки Городищ. р-на), 

многоотраслевое кооп. хоз-во. В 1920 в с. Ст. Турдаки были организованы 

две с.-х. артели, их возглавляли В. Н. Овчинников и Ф. И. Чернышов. В с. Н. 

Турдаки создано кредитное ТОЗ во главе с А. М. Малышевым, а в пос. 

Батрак (ныне пос. Затон) – колх., к-рый возглавил П. О. Саушев. В 1930 нас. 

двух сел объединилось в единое хоз-во – колх. «Турдаковский» (пред. – 

рабочий из Кузнецка А. В. Хрусталиков). Крестьяне имели 1 конную сеялку, 

28 конных плугов, 150 дерев. сох и столько же дерев. борон, маслобойку, 

конную молотилку, 3 веялки, 165 лошадей и 42 коровы. 

С 1936 наз. «Путь Ленина», пред. – местный полевод-практик И. М. 

Головяшкин. Он возглавлял хоз-во до 1957, в 1948 удостоен звания Героя 

Соц. Труда. В 1938 на р. Калдаис построены: плотина с гидростанцией и 

водяной мельницей, крупорушка, шерсточесалка, пилорама. В 1943 освоено 

произ-во кирпича, в 1944 дома радиофицированы. Колх. стал заниматься 

разведением плем. лошадей, симментальской породы коров. В 1973 вырастил 

по 26,4 ц/га зерна, стал победителем Всесоюзного соревнования. К. «П. Л.» 

располагает 4614 га земли, в т. ч. 3920 га с.-х. угодий. Надой на фуражную 

корову – до 3450 кг. В 1970–80-е гг. построены: ДК, школа на 190 мест, дет. 

сад на 50 мест, мед. пункт, почта, сберкасса, АТС, 3 столовые, радиоузел, 

жилой поселок, дороги с твердым покрытием, проведен природный газ. На 

терр. хоз-ва сооружен памятник 288 землякам, не вернувшимся с Вел. Отеч. 

войны. Более 30 лет проработали в К. «П. Л.» пред. А. Я. Чернышов, 

награжд. орд. Ленина и орд. Окт. рев-ции, засл. агроном РСФСР М. Ф. 

Романов, гл. зоотехник А. В. Нефедова, бригадир В. И. Голубев, ветфельдшер 

Е. С. Горелова.  

А. Я. Чернышов. 
  

  

КОЛХО’З «ПРА’ВДА» (с. Бикмурзино Неверкинского р-на), 

старейшее с.-х. пр-тие Пенз. обл. Специализируется на произ-ве семян 

зерновых культур и продуктов жив-ва. В 1885 в Бикмурзине было 62 двора, 

из них 23 топились по-черному. Соломой было покрыто 70 крыш, тесом – 12. 

Осенью 1929 был организован колх. «Хурамал» (первый пред. И. В. 

Родионов), из 33 хоз-в, объединивших 30 лошадей, 22 плуга и 15 борон. 

Зимой 1929–30 вступило еще 23 семьи. В 1933 «Хурамал» был переимен. в 

«Коллективный труд» (пред. Маврин, с 1940 – Д. Г. Строгин). В колх. было 

6 тракторов «Универсал», 3 культиватора, 21 плуг. Урожайность зерновых 8– 

10 ц/га. В 1952 был переименован в колх. им. Маленкова. С 1953 – пред. 

Н. П. Мирясов, при к-ром произошла очередная смена названия, и хоз-во 



стало называться К. «П.». В 1962 после укрупнения получил назв. им. 21-го 

партсъезда (пред. В. С. Иванов). В 1966 из колх. выделился К. «П.», (пред. П. 

К. Чернов, в 1991 его сменил В. Н. Сиротин). В 1990 образовались два колх. – 

«Правда» и «Первомайский». В 1992 К. «П.» был преобразован в ТОО. С.-х. 

угодья составляют 2379 га, из них пашни 2352 га. Урожайность зерновых 

культур 20–24 ц/га. Имеются центр. ремонтные мастерские, теплая стоянка 

для тракторов, стоянка для автомашин, склады для семян зерновых и 

подсолнечника на 3000 т; дет. ясли, столовая, клуб, школа. Село 

газифицировано. В 1983 колх. награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, 

Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Колхозники И. С. Улыбышев, А. М. 

Кузнецова, П. К. Чернов награждены орд. Ленина. 

А. М. Щербаков. 
  

  

КОЛХО’З «РО’ДИНА» (с. Ульяновка Тамал. р-на), специализируется 

на производстве семян зерновых культур, сахарной свеклы и продуктов 

животноводства (молоко, мясо, шерсть). На терр. К. «Р.» три нас. пункта: с. 

Ульяновка, дер. Алексеевка и дер. Красавка. В 1928 создано товарищество по 

совместной обработке земли (ТОЗ), а в 1929 организован колх. «Спартак». В 

1930 в дер. Алексеевке организован колх. им. Калинина, а в дер. Красавке – 

колх. «Рабоче-крестьянская инспекция» («РКИ»). Первые руководители К. Г. 

Воробьев и Р. А. Садомов. В 1946 колх. «Спартак» и им. Калинина 

объединились в колх. «Путь Ленина». Выращивали зерновые, коноплю, 

подсолнечник, мак. В 1962 к колх. «Путь Ленина» присоединился колх. 

«РКИ» и образовался колх. «Родина». Хозяйство значительно укрепило свою 

материально-техн. базу, увеличило произ-во с.-х. продукции, добилось 

стабильных урожаев с.-х. культур. На начало 1995 в колх. имелось 6075 га с.-

х. угодий, в т.ч. пашни 5360 га. На фермах содержалось 2270 голов кр. рог. 

скота, в т. ч. 730 коров, 450 овец. В 1994 произведено 1570 т молока, 5300 т 

зерна, 5370 т сахарной свеклы. Урожайность зерн. культур за 1990–94 

составила 24 ц/га, сах. свеклы 229–250 ц/га. Это наивысшие показатели в 

районе. Построены ДК на 300 мест, ср. школа, дет. сад на 50 мест, фельдш.-

акушер. пункт, б-ка, магазины. 

Большой вклад в развитие хоз-ва внесли руководители и специалисты 

И. И. Михалев, М. И. Жуков, С. Н. Фирсов, И. М. Иванов, Н. П. Анашин, В. 

Н. Евсеев, И. М. Мирошин, А. С. Пыльцов и другие. 

А. П. Ефимов. 
  

  

КОЛХО’З «РОССИ’Я» (с. Ломовка Лунинского р-на). В 1928 П. П. 

Горошкин создает в селе с.-х. коммуну «Новый быт». В 1931 в Ломовке 

организовано два колх. – им. Чкалова и «Верный путь». В годы Вел. Отеч. 

войны в селе создается МТС. В июле 1950 колх. объединяются в один (им. 

Чкалова), хоз-во стало иметь 3674 га земли и насчитывало 530 колхозников. 

В ноябре 1950 для МТС были построены новые ремонтные мастерские. В 

1958 МТС реорганизована в РТС; вся техника Ломов. МТС перешла в К. 



«Р.», им. Чкалова, им. Димитрова, им. Сталина, «Заря коммунизма». В марте 

1960 произошло объединение К. «Р.», им. Чкалова, им. Димитрова и «Заря 

коммунизма». Колх. стал называться «Россия». Первым пред. стал В. С. 

Гущин. Хоз-во занимает 6800 га с.-х. угодий, в т. ч. 4900 га пашни. Более 

двух третей посевов составляет зерновой клин (2995 га), остальную часть – 

кормовые культуры (905 га) и конопля (187 га). После постройки в 1973 

свинокомплекса проектной мощностью 800 скотомест осн. производ. 

направлением хоз-ва стало свин-во. Немалую роль играет произ-во зерна и 

молока. В течение мн. лет хоз-во вело большое стр-во объектов произ-ва, соц. 

и культ.-бытового назначения. В 1963 построен ДК в с. Ломовка, в 1967 – в 

с. Посопная Пелетьма, в 1979 – б-ца, в 1985 – ср. школа, в 1987 – дет. сад. 

В 1980-е гг. построено 117 квартир. В 1991 колх. как самое крупное хоз-во р-

на был разделен на колх. «Россия» (с центром в с. Ломовка) и колх. «Новая 

жизнь» (с центром – Казачья Пелетьма). На центр. усадьбе колх. находятся 

сельпо, продмаг, сельмаг, участковая б-ца, ср. школа, дет. сад, клуб, б-ка, 

музей (созд. в 1970). 

В. Е. Моисеев. 
  

  

КОЛХО’ЗЫ (коллективные хозяйства), форма орг-ции с.-х. труда; 

созданные в СССР в ходе коллективизации объединения крестьян. На 

1.6.1928 в Пенз. округе насчитывалось 174 К., в к-рых состояло 3570 крест. 

хоз-в. К 1937 в р-нах, вошедших позднее в Пенз. обл., был 1831 К., 

объединивший 229,5 тыс. крест. хоз-в, или 88,4%. 

В послевоен. время число К. резко сократилось, т. к. происходили 

укрупнение хоз-в и преобразование их в совх. В 1990 К. произвели 36% обл. 

товарной продукции зерна, 39% молока, 21% мяса и 58% шерсти. Удельный 

вес К. в гос. закупках зерна составил 38,5%, сах. свеклы 36,6%, картофеля 

18%, овощей 25%, мяса 27%, молока 39,5%, шерсти 45,7%. Развитие шло на 

основе интенсификации, концентрации и специализации произ-ва, 

механизации производ. процессов в растениеводстве и жив-ве. Однако как 

колх., так и совх. имели низкую эффективность произ-ва и по 

производительности с.-х. продукции заметно отставали от зарубежного 

уровня. Начавшиеся с 1992 существ. преобразования в с. хоз-ве создали 

условия для возникновения и развития различных форм собственности. На 

базе колх. и совх. к 1994 было создано 212 ТОО, 10 АО открытого типа, 43 

ассоциации крест. хоз-в, 17 кооперативов и др. В 1994 в Пенз. обл. 

оставалось лишь 50 колх. (27% от их числа в 1991 и 11% от общего числа 

хоз-в). Удельный вес их в произ-ве валовой продукции с. хоз-ва составлял в 

1985 24,7%, а в 1993 немногим б. 7%. В 1999 осталось 34 колх. 

Лит.: Пензенская область за сорок лет Советской власти. П., 1957; 

Народное хозяйство Пензенской области: Стат. сб. П., 1958; Пензенская 

область за 50 лет Советской власти. П., 1967; Пензенская область в цифрах и 

фактах. Саратов, 1987; Сплюхин Н. М. К истории коллективизации сельского 

хозяйства в Пензенском крае //Краеведч. записки. Вып. 1; Экономика 



Пензенской области; Социально-экономическое положение Пензенской 

области.  

И. Ф. Вилков. 
  

  

КО’ЛЧИН Борис Андреевич (2.8.1907, с. Калинино Малмыжск. у. 

Вятской губ. – 20.2.1969, П.), историк, краевед, канд. ист. наук (1955), 

доцент. Окончил Малмыжский педтехникум (1926), Лен. педин-т (1934). В П. 

с 1936 – завуч педуч-ща, зам. директора учительского ин-та, лектор, зав. отд., 

секр. обкома ВКП(б) (1941–50), дир. ПГПИ (1957– 1960), зав. кафедрой 

истории КПСС ПГПИ (1960–64). Орд. Трудового Кр. Знам. (1944). 

Соч.: Пензенские коммунисты в борьбе за укрепление тыла в годы 

Великой Отечественной войны. П., 1958. 

Лит.: Колчин Б. А.: Некролог //ПП. 1969. 21 февр. 

В. А. Мочалов. 
  

  

КОЛЫШЛЕ’Й, поселок городского типа, район. центр, в 70 км от 

Пензы, ж.-д. ст. на линии П. – Ртищево, автомагистраль П. – Сердобск. 

Расположен на равнине, на правом берегу р. Колышлей. Назван по одноим. 

реке. Выдвигалась этимология от морд. основы кал «рыба», однако не 

получила поддержки. Более вероятна связь гидронима с языч. морд. личным 

муж. именем Калась; Калась лей («речка Калася»). Килыш – род ногайцев-

найманов. Основан в 1896 как пристанц. поселок. До 1928 в составе 

Сущевской вол. Серд. у. Саратовской губ., с 1928 – р. ц. В 1914 – свыше 500 

жит., работавших гл. обр. на мукомольном комплексе (11 паровых и водяных 

мельниц, 2 элеватора); почта-телеграф, школа, аптека; в 1941 3 эл-станции, 

машинно-тракторная мастерская, мельница, 9 магазинов, школа, ДК, б-ка. 

Рост поселка начался в 1950-е гг. в связи с урбанизацией, адм.- терр. 

реформами. В 1957 получил статус пгт. Пром. пр-тия: з-д 

металлопластмассовых изделий (выпускает столовые наборы, линолеум, 

полиэтиленовые трубы и пленку, пуговицы и др.), з-д сухого обезжир. 

молока, 2 ПМК (стр-во объектов производ. назначения и соцкультбыта); 

дорожная ПМК (стр-во дорог внутри р-на); дорожный ремонтно-строит. 

участок. Автотранспортное пр-тие. Ж.-д. ст. Колышлей (3-го класса); служба 

ремонта Серд. дистанции пути. Внутри поселка действует автобусный 

маршрут. На терр. поселка располагаются совх. «Колышлейский», 

птицефабрика «Колышлейская», элеватор, свеклоприемный пункт, овощные 

теплицы, 23 магазина, Центр. р-ная б-ца, 2 ср. школы, эксперимент. нач. 

школа. Среднее ПТУ (готовит трактористов-машинистов, водителей и др.), 

ДК, кинотеатр, дет. школа иск-в, 2 б-ки, рус. нар. хор РДК (рук. А. С. 

Лапшов). Обществ. краеведч. музей. Комплексная спортплощадка, 

3 спортзала, ДЮСШ. С 1980 функционирует санаторий «Хопровские зори». 

Родина Героя Сов. Союза П. Ф. Терешкина. Бронз. бюст дважды Героя 

Сов. Союза В. А. Глазунова. Монумент воинской Славы, аллея Героев Сов. 

Союза – земляков с их бюстами. Памятник производств. архитектуры: 



элеватор (1914), водонапорная башня (1896), здание бывшего ж.-д. вокзала 

(1912). 

Население: в 1926 – 1064, 1939 – 2047, 1946 – 2858, 1959 – 5558, 1989 – 

8654. На 1.1.1998 – 9400 жителей. 

Лит.: Рязано-Уральская железная дорога и ее район. СПб., 1913; 

Районные центры Пензенской области. П., 1939; Хлюпин; Воронцов О. С. 

Элеваторы, склады и зерноперерабатывающие предприятия. М., 1970; 

Курицын (2). 

В. А. Петрушов, М. С. Полубояров. 
  

  

КОЛЫШЛЕ’ЙСКИЙ РАЙО’Н, образован 23.7.1928 в составе 

Балашов. округа Нижне-Волжского края. С 1934 – в Саратовском крае, 

затем – Саратовской обл., 4.2.1939 передан Пенз. обл. 12.10.1959 в р-н 

включена часть Телегин. р-на, в 1963 – Конд. и М.-Серд. р-нов. В 1956 и 1970 

из него выделились территории вновь образованных Конд. и М.-Серд. р-нов. 

Центр – пгт Колышлей. Пл. 1662 кв. км. На 1.1.1998 30,3 тыс. жит., в т. ч. сел. 

нас. – 20,9 тыс.; 62 насел. пункта; русских 92%, мордвы 4%, татар 1%, проч. 

3%. Р-н расположен в степной местности, на среднерасчлененной равнине, 

рассекаемой поймами рек Хопер и Колышлей. Наиб. характерные почвы для 

р-на выщелоченный чернозем с мощным гумусовым горизонтом, возникший 

на месте луговых степей. На С.-З. и Ю.-В. – острова типичного чернозема. 

Лесистость 4%, в осн. широколиств. леса в водоохран. зонах при рр. Хопер и 

Колышлей. В с. Белокаменка на берегу р. Синеомутки расположен памятник 

природы и ландшафтной архитектуры – Белокаменский парк, в с. Островцы – 

природный заповедник «Дикий сад». Водоемы: р. Хопер с притоком 

р. Колышлей, малые реки: Арчада, Синеомутка, Крутец. Мн. озер и 

родников, грунтовые воды на глубине 8–10 м. Заповедные территории – 

Белокаменский парк, Вишневый сад, Степновская лесополоса. Р-н в осн. с.-х. 

профиля мясо-молоч. и зернового направления. Формы хоз-в: 18 АКХ, ТОО, 

7 произв. кооперативов, 133 ферм. хоз-ва. Посевн. пл. 82 тыс. га, в т. ч. 

зерновые 69%, сах. свекла 3%, подсолнечник 3%, кукуруза на корма 9%, 

многолетние и однолетние травы 15%. Гл. культуры – пшеница, рожь. 

ячмень, овес, просо, гречиха. Пром. пр-тия: ЗАО «Метапласт» (линолеум, 

изделия из нержавеющей стали), ремонтный з-д АООТ «Колышлейский» 

(ремонт с.-х. техники), ОАО з-д «СОМ» (молоч. продукция), хлебокомбинат 

и хлебопекарни в ряде сел, колбасные цеха в пгт Колышлей, АКХ 

«Березовка», АКХ «Названовка», АКХ «Пятилетка», цех безалкогольных 

напитков, типография, з-д по произ-ву мясо-костной муки. Действуют 30 

школ, 22 б-ки, 28 клубов и ДК, 3 школы иск-в и 5 филиалов, музей, 2 нар. 

хоровых коллектива. Районная б-ца, 25 фельдшерско-акушерских пунктов, 

5 участковых б-ц, здравпункт, 2 амбулатории. Памятники истории и 

культуры: Скрябинский Вознесенский монастырь, церковь Казанской 

Божией Матери, церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Мемориал, 

посвящ. ученым бр. Бекетовым и А. А. Блоку. Бюст дважды Героя Сов. 



Союза ген. В. А. Глазунова. 26 памятников археологии, гл. обр. эпохи 

бронзы. 11 мемориалов в честь воинов Вел. Отеч. войны. 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (7, 8, 9); С любовью 

к природе; Хлюпин; Герои Советского Союза. Т. 1–2; Курицын И. И., 

Марденский Н. А. География Пензенской области. Саратов, 1991; 

Полубояров (1); Экономика Пензенской области; Социально-экономическое 

положение городов и районов Пензенской области; Географический атлас 

Пензенской области. М., 1998; Курицын (2). 

В. С. Годин, М. С. Полубояров, С. С. Родин. 
  

  

КОЛЬЦО’В (наст. фамилия Фридлянд) Михаил Ефимович (31.5.1898, 

Киев – 4.4.1940), журналист, писатель. В 1938 приезжал в П., где выдвигался 

канд. в депутаты ВС РСФСР по Пенз. сел. избирательному округу. Выступал 

в Рамзае, Бессоновке, Мокшане, Алферьевке, Бакшеевке, Царевщине, 

Грабове. В кн. «Испанский дневник» написал о ком. эскадрильи Герое Сов. 

Союза С. Ф. Тархове, связанном с Н. Ломовом. 

Лит.: Савин (7а, 9, 13).  

О. М. Савин. 
  

  

КИЗЮ’РИН Александр Дмитриевич (1879, с. Александровка Н.-

Ломов. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 1971, Омск), ученый-плодовод, докт. 

с.-х. наук (1937), проф. После окончания в 1900 Пенз. уч-ща сад-ва направлен 

на обучение в Чехию в ин-т сад-ва и виноградарства, после окончания к-рого 

прошел практику в Тюрингии по ведению сад-ва и виноградарства. С 1907 

работал в пенз. органах земледелия, а с 1918 по 1930 преподавал в Пенз. 

садово- плодоводч. техникуме. Исследуя причины гибели садов в условиях 

Пенз. губ., в работах «Зимние катастрофы в садах», «О скрытых формах 

морозобоин» заложил основу изучения стелющихся форм плодовых культур. 

Заведуя кафедрой плодоводства Омского СХИ, теоретически и практически 

решает проблему по продвижению сад-ва на север, что изложено в его 

трудах: «Плодоводство Сибири», «Закон вертикальной зональности», 

«Стелющийся сад», «Стелющийся сад и кустовая система», «Основы 

стелющейся культуры яблони», «Кустовидно-стелющийся метод 

плодоводства Сибири». 

Лит.: РБ. Т. 4; Сад у родного села //Правда. 1969. 27 мая. 

В. П. Шестоперова. 
  

  

КОЛЯ’ДО Владимир Наумович (22.5.1908, 

Смоленск – 25.4.1987, П.), инженер, организатор 

часового произ-ва, Герой Соц. Труда (1971). 

Окончил Лен. ин-т точной механики и оптики 

(1936). Работал инж. часового произ-ва, нач. цеха на 



Пенз. з-де им. Фрунзе (1936–40), на Пенз. часовом з-де нач. цеха, гл. 

инженером, а в 1964-77 директором. Впервые в отечеств. пром-сти 

разработал технологию поточного метода сборки часов, 

способствовал переводу з-да на новую систему планирования и экон. 

стимулирования. Избирался чл. Пенз. обкома, горкома и РК КПСС; депутат 

гор. и р-ных Советов нар. депутатов. Орд. Ленина (1971), Трудового Кр. 

Знам. 

Н. В. Колядо. 
  

  

КОЛЯ’ДИНА Варвара Васильевна (23.12.1896, с. Соловцовка Пенз. у., 

ныне Конд. р-на – 13.10.1967, М.), учитель нач. классов, засл. учитель школы 

РСФСР (1954). Окончила Пенз. 2-ю жен. гимназию с пед. классом (1916). 

Учительница в с. Любятине и с. Дубенском Пенз. у. (1916–23). С 1924 по 

1958 учитель ср. школы № 1 им. В. Г. Белинского. Как лучший учитель 

города (1929–30) была ударником произ-ва, ударником профработы (1930) и 

ударником культурного фронта (1937) за работу в об-ве «Долой 

неграмотность» на ф-ке «Красный пролетарий». 

Дважды (1951 и 1955) избиралась деп. ВС РСФСР. В 1952 делегат 

Всесоюзной конф. сторонников мира, в 1957 деп. обл. Совета деп. 

трудящихся. Орд. Трудового Кр. Знам. (1946), «Знак Почета» (1949). 

Лит.: Грошев И. Заслуженная учительница //МЛ. 1951. 31 марта; В. В. 

Колядина: Биография //СЗ. 1955. 4 февр. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

КОМАРО’В Александр Александрович (1.4.1810, Инсар Пенз. губ., 

ныне Респ. Мордовия – 3.6.1874, с. Александровка Петровск. у. Саратовской 

губ., ныне Пенз. обл.), статский советник, поэт, педагог. Первые 

стихотворные публ. в »Литературной газете» (1831), «Северных цветах на 

1832», альманахе «Комета Белы на 1833». Один из друзей В. Г. Белинского. 

Считается, что М. Ю. Лермонтов подарил ему копию рукописи «Демон» с 

дарств. надписью. С 1852 в отставке, хозяйствовал в имении (близ Кондоля), 

занимался благотворительностью. Работал мировым посредником и мировым 

судьей. Жена К. открыла в П. пансион для благородных девиц. 

Лит.: БСЭ. Т. 3; РП. Т. 3.  

О. М. Савин. 
  

  

КОМИССА’РЫ ВРЕ’МЕННОГО ПРАВИ’ТЕЛЬСТВА, 

полномочные представители Врем. правит. на местах. Первым губ. К. В. п. с 

правами губернатора стал назнач. в марте 1917 пред. Пенз. губ. зем. управы 

кн. Л. Н. Кугушев (см. Кугушевы), видный обществ. деятель, один из 

лидеров пенз. орг-ции кадетов. В сер. мая его сменил Ф. Ф. Федорович, 

руководитель пенз. орг-ции партии эсеров. Уездными К. В. п. в марте 1917 

были назначены представители уездных зем. управ, в осн. члены партии 



кадетов. С конца весны – нач. лета их сменили эсеры, выдвинутые на этот 

пост крест. съездами. Исключение составлял Мокш. у., где уездным К. В. п. 

был избран большевик И. М. Охлопков. После победы Окт. рев-ции К. В. п. 

были отстранены от власти. 

Лит.: Очерки истории Пензенской организации КПСС.  

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

КОМАРО’ВКА, село Кузнецкого р-на. Расположено в 14 км к Ю. от 

Кузнецка. Основано в нач. 18 в. на р. Медаевке. В 1719 принадлежало 

прапорщику Ф. Я. Соловцову, в 1795 – помещикам Злобиным: 124 двора, 860 

жит., 2241 десятина пашни, 8385 – леса; винокур. з-д (в год до 20 тыс. ведер 

вина), 3 водяные мельницы на р. Кададе. Занятия крестьян были связаны с 

лесными промыслами; на р. Кададе с 18 в. имелась лесопильня, население 

занималось переработкой древесины. Бывшее церк. название Предтеченское. 

В кон. 1990-х гг. – «Комаровское» Родина кавалера ордена Славы трех 

степеней С. П. Трофимова. 

Население: в 1859 – 1147, 1897 – 1364, 1926 – 1615, 1989 – 747. На 

1.1.1998 – 758 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КОМИТЕ’ТЫ БЕДНОТЫ’ (комбеды), формировались в рамках сов. 

гос. системы. Создавались волостные и сел. К. б. путем выборов на сходках 

крестьян. В их обязанности входило: оказание содействия местным прод. 

органам в изъятии хлеба у зажиточных крестьян, распределение хлеба, 

предметов первой необходимости и с.-х. орудий; организация обществ. 

обработки полей и уборки урожая. В июне – июле 1918 в соответствии с 

декретом ВЦИК и СНК в губернии началось создание К. б. Пенз. горком 

РКП(б) выделил 20 коммунистов в качестве уполномоченных для 

организации К. б. (2 чел. на уезд) и 2 спецуполномоченных для тат. сел. 30 

июня 1918 стала выходить газ. «Пензенская беднота» (затем – «Ополчение 

бедноты»). Важную роль в организации К. б. сыграли продотряды П., М. и 

Владимира, действовавшие во 2-й пол. 1918 на терр. губернии. В авг. – сент. 

в губернии создано 1883 ком-та. В сент. – окт. 1918 прошли съезды крест. 

актива. 1-я и 2-я губ. конференции РКП(б) указали на необходимость 

усиления роли коммунистов и К. б. Создание и функционирование К. б. 

проходило в условиях недовольства крестьянства насильств. действиями 

комбедов. В нояб. – дек. 1918 К. б. были ликвидированы. 

Лит.: Сумерин П. Г. Комбеды в Пензенской губернии. П., 1960; 

Хроника Пензенской областной организации КПСС. 

Н. С. Кузнецова. 
  

  

«КОМИТЕ’Т СПАСЕ’НИЯ РО’ДИНЫ И РЕВОЛЮ’ЦИИ», создан в 

Пг. 26 окт. 1917 для борьбы против большевиков и Окт. рев. В его состав 



входили эсеры и меньшевики из ВЦИК Совета рабочих и крест. депутатов, 

Предпарламента, городской Думы, Центрофлота и др. орг-ций. Возглавили 

ком-т Н. Д. Авксентьев, А. Р. Гоц, В. М. Чернов. Тогда же Пенз. губ. 

меньшевистско-эсеровский Совет совместно с представителями полковых 

ком-тов и профсоюзов осудил большевистский переворот в Пг. и создал губ. 

Ком-т спасения родины и рев-ции во главе со штабом. В его состав вошли 

нач. гарнизона штабс-капитан Белоножко, пред. Совета солдатских деп. 

меньшевик-интернационалист В. Н. Скачков, эсер Х. Русинов, губ. комиссар 

Врем. правит. эсер Ф. Ф. Федорович, пред. губ. Совета Н. С. Степанов и др. 

Пенз. большевики от участия отказались. 14 нояб. Ком-т принял решение о 

полном взятии власти в губернии, был издан указ о создании в уездах особых 

команд для подавления крест. выступлений. 21 дек. 1917 власть в П. взяли 

большевики, ком-ты и революц. штаб были распущены. 

Лит.: Великая Октябрьская социалистическая революция: 

Энциклопедия. М., 1987; Известия (Пенза). 1917. 28 окт.; Морозов В. 

Незабываемый год. Саратов, 1977. 

Н. С. Кузнецова. 
  

  

КОММУНИСТИ’ЧЕСКАЯ ПА’РТИЯ СОВЕ’ТСКОГО СОЮ’ЗА, 

Пенз. обл. орг-ция. Ведет свою историю с первых марксистских кружков, 

возникших в 1894 в П. (рук. Н. Р. Добронравов и Г. Ельшин). В 1901–02 А. Д. 

Добросмыслов организовал из уч-ся нелегальную группу «Друзья 

человечества». Деятельность кружков заключалась в изучении и 

распространении революц. лит-ры, в попытках перейти от пропаганды к 

агитации. В февр. 1905 в П. оформилась группа РСДРП, установившая 

постоянные связи с Вост. бюро ЦК РСДРП в Самаре, с Н. Новгородом, М. и 

СПб. К маю 1907 число чл. Пенз. группы РСДРП составляло 317 чел. Осенью 

1906 с.-д. группы образовались в Сердобске и Кузнецке. Осн. деятельность 

с.-д., стоявших гл. обр. на меньшевистских позициях, – участие в 

забастовочной борьбе, организация митингов и демонстраций, поддержка 

крест. выступлений, распространение агитац.- пропагандистской лит-ры. В 

связи с арестами в дек. 1907 группа прекратила существование. В 1910–12 в 

П. возобновил работу с.-д. кружок, в к-рый входили большевики и 

меньшевики из рабочих-железнодорожников. В 1913 пенз. большевики под 

рук-вом Д. Г. Евсеева и А. В. Мальцева возглавили профсоюзы пекарей и 

деревообделочников, провели своих представителей в правления всех 

больничных касс, распространяли партийную лит-ру. В результате арестов 

группа в П. распалась. После Февр. рев-ции 20.3.1917 создана Пенз. орг-ция 

РСДРП, к-рую возглавили большевик В. В. Кураев, меньшевик-

интернационалист Г. З. Гринберг, меньшевики-оборонцы Н. С. Степанов, О. 

С. Федосеев, М. И. Кузьмин. К апр. 1917 орг-ция насчитывала ок. 70 чел. 

В ходе размежевания с меньшевиками 5.11.1917 избран постоянный комитет 

группы под рук-вом В. В. Кураева, принято решение именовать орг-цию 

«Пензенская группа РСДРП (большевиков)». 9.12.1917 В. В. Кураев избран 



пред. губ. Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 21.12.1917 

собрание Пенз. орг-ции РСДРП(б) одобрило действия фракции большевиков 

в Совете, приведшие к установлению сов. власти в П. С 17.1.1918 группа 

стала называться Пенз. ком-том РСДРП(б); пред. избран П. В. Кутузов (см. 

Кутузовы). С 13.6.1918 – гор. ком-т РКП(б). 

В течение 1918 г. создана сеть уездных парт. орг-ций: 4.4.1918 – Кузн. 

гор. орг-ция РКП(б), в июне – уездная в Наровчате, авг. – в Чембаре, 11 авг. – 

в Мокшане, 10 сент. – Керенске, 1 нояб. – Городище, 6 дек. – Инсаре, 8 дек. – 

Саранске, 1 янв. 1919 – Рузаевке, 8 янв. – Мокшане, 19 янв. – Сердобске, 19–

21 янв. – Кузнецке. К дек. 1918 губ. орг-ция состояла из 270 партячеек, 

насчитывала чл. партии св. 11 тыс. 

4.8.1918 состоялась 1-я губ. конференция РКП(б), был избран первый 

губ. ком-т в составе В. В. Кураева, А. Е. Минкина, П. В. Кутузова, А. И. 

Марьина, В. А. Покровского, Е. Б. Бош, С. С. Турло, Ф. В. Веселовской, А. 

М. Буздеса. Пред. губкома избрана Е. Б. Бош, прибывшая в П. в июле 1918. 

Численность парт. орг-ции к 1921 составила 4028 чел., а на 1.1.1927 – 8351 

чел. 

В 1928 в связи с ликвидацией губернии и образованием Пенз. округа 3– 

5 авг. состоялась Пенз. окружная партконференция, избравшая окружком 

ВКП(б) и делегатов на обл. партконференцию. В окружную партийную орг-

цию вошло 17 райкомов. 9–11 авг. состоялась Кузн. окружная партийная 

конференция, в состав округа вошло 11 райкомов. Летом 1930 округа были 

ликвидированы. 27.9.1937 в связи с организацией Тамбовской обл. П. и 

прилегающие к ней с З. р-ны вошли в ее состав. После учреждения Пенз. 

области 5.3.1939 была создана обл. партийная орг-ция. Делегаты 

представляли 16195 коммунистов. 

За годы Вел. Отеч. войны обл. ком-т партии провел 12 партийно-

комсомольских мобилизаций. Были призваны 14 работников аппарата 

обкома, 9 первых секр. ГК и РК ВКП(б), 35 секр. райкомов и горкомов, 112 

зав. отделами, 162 инструктора, 49 пропагандистов, 47 освобожденных секр. 

партийных организаций. В Сов. Армию были направлены 17122 чл. и 

канд. партии. К нач. 1946 в рядах Пенз. орг-ции находилось 33,2 тыс. чл. и 

канд. партии, а через 40 лет – 113437. 

С янв. 1963 в области действовали отдельно сел. партийная орг-ция 

(первый секр. обкома Л. Б. Ермин) и промышленная партийная орг-ция 

(первый секр. обкома Б. А. Маткин). 14 дек. 1964 12-я обл. партийная 

конференция избрала единый ОК КПСС во главе с Л. Б. Ерминым 

(возглавлял партийную орг-цию до апр. 1979).  

В янв. 1965 образован 21 сел. р-н и соответствующее число райкомов 

КПСС. 

После 27-го съезда КПСС (февр. 1986) партийные орг-ции области 

начали критически переосмысливать стиль партийной работы, участвовать в 

«перестройке» соц.-экон. и обществ. жизни края, следуя указаниям Центра. В 

связи с Указом Президента России (6 ноября 1991) о запрещении 

деятельности организац. структур КПСС и Компартии РСФСР обл. 



партийная орг-ция была ликвидирована. Возникшая Социалистич. партия 

трудящихся (ноябрь 1991) инициировала восстановление обл. орг-ции 

коммунистов. 12 дек. 1992 началась перерегистрация коммунистов, а в февр. 

1993 24-я обл. конференция восстановила партийную орг-цию как составную 

часть КПРФ. Первым секр. ОК КПРФ был избран Б. Ф. Зубков, 

возглавлявший парторганизацию в последние годы перед ликвидацией. 

В 1997 в области насчитывалось 5300 коммунистов. В 2000 в Пензенской 

областной организации КПРФ действовали 298 первичных партийных 

организаций, 35 райкомов и горкомов КПРФ. На учете состояло 4306 

коммунистов. 

Лит.: Очерки истории Пензенской организации КПСС; Пензенская 

партийная организация в цифрах и фактах (1918–1978 гг.). Саратов, 1979; 

Факты, события, свершения; Хроника Пензенской областной организации 

КПСС. 1884–1987 гг. Саратов, 1988.  

Л. А. Матвеева. 
  

  

КОМЯ’ГИНА Елена Ивановна (19.12.1915, дер. Раевка Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Колышл. р-на Пенз. обл. – 2.12.1996, П.), мастер 

пуховязания. С 1927 жила в П., где получила специальность медсестры. С 

1942 по 1945 находилась на фронте, затем работала в Пенз. обл. б-це, а после 

ухода на пенсию – пуховязальщицей в цехе надомного труда на пенз. пр-тии 

«Пушинка». Принимала участие в показе нар. иск-ва России в Кремлевском 

Дворце съездов; ее платки экспонировались на Всесоюзных выставках, 

посвященных 40-летию Победы, а также на Всеросс. выставке «Золотые руки 

России», обл. выставках. 

Лит.: Мищенко В. Елена Ивановна //ПП. 1993. 9 июля; Жаткин Д. В 

память о мастере //НП. 1996. 17 дек.; Жаткин Д. Уходят мастера. Исчезают 

промыслы //ДУ. 1996. 14–15 дек. 

Д. Н. Жаткин. 
  

  



 

 

 

КОНДИ’ТЕРСКАЯ ФА’БРИКА в П. (ПКФ), одно из старейших пр-тий 

кондитерской пром-сти в Пенз. крае. Возникла в 1925 из небольшой 

кустарной кондитерской мастерской пенз. центр. рабочего кооператива 

(число постоянных рабочих 10–15 чел., к-рые за одну смену вырабатывали 

80–100 кг карамели и 50–60 кг пряников). В 1928 на новом оборудовании 

произ-во было увеличено до 30 т в месяц. Мастерская стала называться 

карамельной ф-кой. Начинка для карамели готовилась из яблок (1 т в смену). 

В 1935 была установлена протирочная машина, вырабатыв. 3 т в смену. 

Обслуживали ее 3 чел. В 1938 ф-ка начала вырабатывать шоколадную 

карамель. К 1940 производилось до 800 т кондитерских изделий. В 1941 в П. 

был эвакуирован Гомельский кондитерский комб-т «Спартак» со своим 

оборудованием. К 1950 ф-ка вырабатывала св. 2 тыс. т продукции, в т. ч. 36 т 

в завертке. До 1967 б. 50% продукции ф-ки составляла карамель, а с 1968 

налажена выработка ириса, мармелада, зефира и шоколадных конфет. В 

1970– 1980 установлено новое автоматич. оборудование, что позволило 

перейти к произ-ву высших сортов конфет: «Трюфель», «Птичье молоко», на 

вафельной основе «Мишка косолапый», «Курортные», «Гулливер», «Красная 

Шапочка» и др. В 1989 введен в эксплуатацию 4-этажный производств. цех 

мощностью св. 4 тыс. т кондитерских изделий в год. В 1992 преобразована в 

ТОО ТПП «Кондитер», ее трудовой коллектив стал владельцем 100% долей 

пр-тия. Наивысший объем произ-ва (12 тыс. т), низкие затраты на 1 руб. 

товарной продукции (65 коп.) были достигнуты в 1994. В 1998 ТОО 

«Кондитер» было преобразовано в ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», 



к-рая выпускает св. 200 наименований кондитерских и мучных изделий: 

вафли, различные сорта конфет, торты, вост. сладости, драже, зефир, ирис и 

др. Продукцию отличает  
Линия производства конфет на Пензенской кондитерской фабрике. 

  

высокое качество и натур. ингредиенты: какао-бобы, сгущеные сливки, 

молоко, орехи, фруктовые и ягодные смеси. В П. работают 5 фирм. 

магазинов. ПКФ – призер мн. выставок в России и за ее пределами (приз 

«Золотой ярлык» (Франция, Швейцария), награда «Факел Бирмингама», 

почетный диплом «За высокое качество продукции» выставки «Сладкий 

мир» (СПб), два почетных диплома «За высокое качество» выставки 

«Интерпродторг-98», диплом международной выставки «Сладкоежка-98», 

золотая медаль международной ярмарки продовольствия «Проэкспо-99). Чл. 

ассоциации «Юнискан» (признание продукции ф-ки на междунар. уровне). 

Свой вклад в становление ф-ки и повышение кач-ва продукции внесли: 

А. А. Сачкова, М. М. Кулагина, А. Н. Зарубина, А. С. Купришкина, А. М. 

Воскрекасенко, Н. С. Малкина, Л. Г. Викторова, Т. В. Шеянова, М. П. Зуева, 

Т. С. Миронова, А. И. Клюева и др. Дир. ф-ки: В. П. Шварев, А. В. Стукалов 

(1971–74), Е. В. Баканов (1974–87); с 1987 – В. П. Белотелов. 

Лит.: Захаров А. Профессионально подходить к своему делу //НП. 

1993. № 62; Константинов А. Сладкие женщины с Южной Поляны //НП. 

1995. № 47; Кошкин А. Пензенские кондитеры в Монте-Карло //МЛ. 1996. 19 

сент.; Колесникова Г. Какое будущее у пензенских конфет? //ПП. 1998. 10 

сент. 

И. Е. Медушевская. 
  

  

КОНВЕ’РСИЯ воен. произ-ва, процесс перевода пр-тий ВПК на 

выпуск гражд. продукции, важнейшая составная ч. процесса разоружения, 

важный фактор экон. развития. Оборонный комплекс в Пенз. обл. включает в 

себя 6 крупных отраслевых НИИ и 14 серийных з-дов, относящихся 

практически ко всем бывшим мин-вам оборонных отраслей. 

Специализирован на разработке и серийном изготовлении авиац. тренажеров, 

радиотехн. систем, пунктов сбора обработки и распределения информации, 

спец. вычислит. комплексов и средств связи, широкого спектра датчиков физ. 

величин, элементов электронной техники, оптики, спец. продукции, 

выпускаемой на этих пр-тиях, – почти 20% общего объема продукции 

производств.-техн. назначения в области. Числ. работающих в ВПК б. 30% 

пром.- производств. персонала области. В НИИ и отраслевых лаб. работают 

б. 10 тыс. чел., среди к-рых ведущие ученые и специалисты вычислит. и 

измерит. техники, автоматики, микроэлектроники, аппаратуры связи, 

лазерной техники и др. Большинство ин-тов обладает единств. в своих 

отраслях технологиями, уникальным градуировочным и испытательным 

оборудованием, спец. испытательными базами. На серийных з-дах ВПК 

работают ок. 60 тыс. чел. Произ-во хорошо оснащено соврем. дорогостоящим 

оборудованием, в т. ч. импортным. Имеется штат высококвалифицир. 



рабочих и ИТР, способных достаточно быстро перепрофилироваться на 

выпуск сложной наукоемкой продукции, гражд. назначения, в том числе 

ТНП. В Пенз. обл. действует комплексная программа К. Глубина К. 

составила за 1992 31%, за 1993 40%, за 1994 49%. В 1995 этот показатель 

снизился до 47%, в 1996 – 42%, в 1997 – ок. 40%. Неск. замедлилось 

высвобождение числ. работающих из этой отрасли, хотя оно велико. В 1992 

было высвобождено 15% работающих, в 1993 13%, в 1994 13,5%, в 1995 9%, 

в 1996–97 5–7%. Начиная с 1998 положение стабилизировалось, в 1999–2000 

ряд предприятий ВПК начал принимать рабочих. Среди 

перепрофилированного произ-ва особое значение имеют разработки и 

серийное освоение диагностич. мед. комплексов, системы водопотребления, 

оборудование для индивид. стр-ва, деревообрабат. станки, охранная 

сигнализация, дактилоскопич. система для облегчения работы милиции, 

набор обувного сапожного оборудования, запасные части к автомобилям и 

др. Из ТНП пользуются спросом цветные телевизоры, радиоаппаратура, 

различные приборы для обслуживания телеприемников: декодеры, станции 

спутникового ТВ, параболич. антенны. В конце 1990-х гг. в рамках К. 

налажен выпуск новых потребительских товаров, в т. ч.: газовые и 

электрические плиты европейского стандарта, мини-пивзаводы, установки 

для получения растительного масла.  

Для развития индивид. и ферм. хоз-в выпущены мотоблоки, 

кормоприготовит. агрегаты, маслобойки (с ручным приводом и 

электрическая), инкубатор, пастеризатор, насос погружной «Гномик», 

мельницы, мини-сеялка, культиватор, садовые ножницы и др. инвентарь. 

Новое поколение многоскоростных велосипедов, мини-мотоцикл, дет. 

велосипед, механизмы обслужив. автолюбителей, инвалидные коляски и мн. 

другое. В целом с 1991 до 2000 выпуск гражд. продукции возрос б. чем в 2 

раза и достиг б. 65% в общем объеме произ-ва оборонного комплекса 

области. 

Ф. Н. Хлопин. 
  

  

КО’НДОЛЬСКИЙ РАЙО’Н, образован 16.7.1928 в составе 

Кузнецкого округа Средне-Волжской области. С 1930 подчинялся обл., затем 

краевому центру. 10.2.1932 упразднен. В янв. 1935 восстановлен за счет терр. 

Телегин. и Шемыш. р-нов в составе Куйбышевского края, затем области. В 

1937 передан из Куйбышевской обл. в состав Тамбовской обл. В феврале 

1939 выделен из Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. В 1963 присоединен к 

Пенз. р-ну, в 1965 восстановлен за счет терр. Пенз. р-на. Центр – с. Кондоль. 

Р-н находится в юж. ч. области, пл. 912 кв. км. На 1.1.1998 в 33 насел. 

пунктах 12 тыс. жит. (русские 88%; мордва ок. 7%; татары ок. 2%). 

Расположен в юж. ч. лесостепи. Рельеф в осн. равнинный, 

среднерасчлененный, возвышенности выровненные, наибольшая выс. на 

Ю. – 278 м. Почвы гл. обр. выщелоч. чернозем, гумусовый горизонт 

составляет ок. 50 см; на Ю. встречаются солонцы, на С. – темно-серые 



лесные почвы. Лесистость ок. 9% – широколиств. леса. Осн. занятие 

населения – с.-х. произ-во, гл. специализация – зерновая с развитым жив-вом. 

На терр. р-на располагаются 1 совх., 13 т-в, 5 ассоциаций крест. хоз-в, 52 

ферм. хоз-ва, 2 лесничества. Площадь с.-х. угодий 65 тыс. га, в т. ч. пашни 59 

тыс., лугов 183, пастбищ 4701. Имеются 1 б-ца, 1 амбулатория, 16 

фельдшерско-акушерских пунктов, 4 аптеки, 11 общеобразоват. ср. школ, 27 

массовых б-к, 21 клубное учреждение, нар. театр при ДК. В с. Кондоль 

Музей рус. киноактера И. И. Мозжухина. С 1935 издается р-ная газета. 4 ист.-

культурных и 15 археол. памятников, в осн. курганы и могильники эпохи 

бронзы. С К. р. связаны биографии Героев Сов. Союза М. М. Осипова, В. П. 

Тихонова, С. И. Ермолаева, В. С. Агеева, киноактера И. И. Мозжухина и 

певца А. И. Мозжухина. 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (7, 9); Хлюпин; 

Герои Советского Союза. Т. 1–2; Курицын И. И., Марденский Н. А. 

География Пензенской области. Саратов, 1991; Полубояров (1); Экономика 

Пензенской области; Социально-экономическое положение городов и 

районов Пензенской области; Географический атлас Пензенской области. П., 

1998; Курицын (2). 

В. С. Годин, М. С. Полубояров, Н. Н. Русяйкин. 
  

  

 

 

 

КО’НДОЛЬ, село, районный центр. Расположено в пойме и надпойм. 

террасе одноим. речки (второе ее назв. – Ивановка), впадающей в р. Няньгу, 

лев. приток Узы. Гидроним морд. происхождения, в докум. нач. 17 в. – 



Кундлея. Кундай лей означает «река Кундая» – морд. дохристианское муж. 

имя. Возможна этимология и от морд. кундо «дупло, борть», лей «речка»: 

«бортная речка» (в 16–17 вв. это было место морд. бортного промысла). До 

П. – 51 км,  до ж.-д. ст. Кромщино – 22 км. Образовалось слиянием в 1950–

70-е гг. сел: Архангельское, Никольское, Зубовка, Ермоловка, Ивановка, 

Сергиевское, к-рые возникли в 18 в. на землях разных помещиков, 

служивших на Пенз. оборонит. черте. Эти села быстро развивались, чему 

способствовало их расположение на Пенз.-Саратов. большой дороге, здесь 

находились с 18 в. почтовый стан, ямские ст., постоялые дворы. В 1707 

Кондоль посетил голл. путешественник де Бруин, в 1717 все села на р. 

Кондоль разорены в дни «Кубанского погрома». В 1774 через село проходила 

армия Пугачева. С сер. 19 в. волостной ц. Петровск. у. Саратовской губ. 

Винокур. з-д, в Ивановке, Сергиевском, Ермоловке – мельницы. К кон. 19 в. – 

10 ветряных мельниц, синильня, шерсточесальня, в 5 верстах – тольная ф-ка, 

красильня, сукон. ф-ка. Но осн. занятием крестьян оставалось с. хоз-во. В 

1894 105 домов, 510 жит., у них 98 рабочих лошадей, 3,9 дес. земли на муж. 

душу. С 1928 – р. ц. Средневолжской, Куйбышевской, Тамбовской, Пенз. 

областей. В 1992 образовано АО «Кондольское»: произ-во зерновых, мясо-

молоч. направление. Осн. пром. пр-тия: маслоделат. з-д, хлебокомбинат, 3 

строит. орг-ции. ЦРБ, ср. школа, ДК, р-ная б-ка, дет. муз. школа, Дом техн. 

творчества, спортзал. Гос. дом-музей И. И. Мозжухина (с 1990). Мемориал 

воинам-землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. Сохранились здания 

бывшей зем. школы и вол. правления (впоследствии нар. дом). В 1890-е гг. в 

селе прошло детство выдающегося рус. актера немого кино И. И. 

Мозжухина. Родина Героя Сов. Союза М. М. Осипова. 
Село Кондоль. 

  

Население: в 1897 – 650, 1914 – 597, 1926 – 768, 1959 – 2172, 1989 – 

3841. На 1.1.1998 – 3932 жителя. 

Лит.: Волости и важнейшие селения Европейской России... Вып. IV. 

Спб., 1883.; Районные центры Пензенской области. П., 1939; Сборник 

статистических сведений по Петровскому уезду Саратовской губернии. Вып. 

1. Саратов, 1897; Армиевский В. Кондолю – 250 лет //Ленинское слово. 1971. 

28 окт.  

М. С. Полубояров. 
  

КОНДРАТЕ’НКО Гавриил Павлович (1854, с. Павло-Куракино 

Городищ. у. – 1924), худ.-живописец. Учился в Харьковской школе М. Д. 

Ивановой- Раевской, в петерб. АХ (1873–82) у ист. живописца К. Ф. Гуна и 

пейзажиста М. К. Клодта (вольноприходящий ученик с 1873–75). Получил 

медали: в 1877 1-ю серебряную, в 1879 еще две серебряные, в 1880 1-ю 

серебряную, в 1882 2-ю серебряную и звание классного худ. 2-й степ. Писал 

пейзажи. Осн. произв.: «Ананур в Грузии» (1883, ГТГ), «Берег озера» (1885, 

ГРМ), «Гурзуф» (1892, ГТГ), «Лунная ночь» (ПКГ) и др. В 1880-х гг. он 



проехал по местам, связанным с жизнью М. Ю. Лермонтова, и создал серию 

рисунков о нем.  

Лит.: Молева Н., Белютин Э. Русская художественная школа 2-й пол. 

19 – нач. 20 вв. М., 1967; Сазонов.  

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

КОНДРА’ТЬЕВ Александр Андреевич (р. 24.8.1947, П.), хоз. и адм. 

деятель. После окончания ППИ и службы в армии работал на приборостроит. 

з-де мастером, нач. произ-ва, дир. объединения «Рембыттехника», зав. отд. 

Пенз. горисполкома, нач. управления бытового обслуживания облисполкома. 

24.10. 1991 Указом президента России назначен главой администрации Пенз. 

области. В этой должности был до 11.4. 1993. 

Лит.: Кондратьев А. А.: Биогр. справка //ПП. 1991. 29 окт. 

В. А. Власов. 
  

  

КОНДРА’ШИН Николай Алексеевич (р. 26.9.1919, П.), гл. 

конструктор ОКБ-163 в П. Гос. премия СССР (1973) за науч.-техн. 

достижения в авиационном тренажеростроении и создание в авиационной 

пром-сти подотрасли тренажеростроения. Окончил Пенз. ср. школу № 4, 

Моск. электромеханич. ин-т инженеров ж.-д. транспорта (МЭМИИТ). 

Трудовую деятельность начал в авг. 1941 на заводе № 163 в П. и проработал 

на пр-тии до 1954. Занимал должности конструктора, нач. отдела, зам. гл. 

инженера. В 1954 перешел на работу в ОКБ-163 в кач-ве ведущего инж., а 

затем гл. конструктора ОКБ (1958–74). Избирался заместителем, а затем 

пред. совета руководителей НИИ и КБ Пензы (1962–74). Под его рук-вом 

ОКБ (ПКБМПиМ) стало головным пр-тием в стране по разработке 

авиационно-космических тренажеров. 

В. С. Пустыльников. 
  

  

КО’ННЫЕ ЗАВО’ДЫ, хоз-ва, занимающиеся воспроизводством плем. 

лошадей, совершенствованием существующих и созданием новых пород. В 

материалах для географии и статистики России (1867) упоминается, что 

Пенз. губ. славится своими рысаками, выходящими из помещичьих 

конезаводов Воейкова, Арапова, Дубасова. В 1912 в Пенз. губ. 

насчитывалось 92 частных К. з. В 17 из них разводились верховые лошади, в 

остальных в осн. орловская рысистая и ее помеси, а также рабочие лошади 

разных пород. По уездам К. з. распределялись: в Пенз. у. их было 18, 

в Чембар. у. 15, в Мокш. у. 12, в Городищ. у. 12, Саран. у. 11, в Н.-Ломов. у. 

11, в Инсар. у. 7, в Керенск. у. 4, в Наровч. у. 2. К. з. верховых и рысистых 

лошадей были сгруппированы в осн. на Ю. губернии, тяжеловозные в сев.-

вост. ч. Саран. у., а также частично в Мокш. и Пенз. уездах. После Окт. рев-

ции имущество и плем. поголовье К. з. были экспроприированы. К 1921 было 

создано 3 гос. К. з. на базе совх. «Лермонтовский» (орловские рысаки), 



«Плаутинский» (помеси орловских рысаков) и «Ново-Троицкий» (лошади 

верхового направления). В нач. 1940-х гг. они были закрыты, а плем. 

поголовье передано в другие хоз-ва. В 1962 на базе совх. «Завиваловский» 

Камен. р-на был организован Завиваловский К. з. № 26. Специализируется на 

выращивании плем. лошадей двух пород – орловской рысистой и советской 

тяжеловозной. Помимо конезавода, развиваются растениеводство и жив-во. В 

двухлетнем возрасте б. ч. молодняка отправляется на ипподромные 

испытания в РФ (Пенз., Ростовский, Раменский, Центр. Моск. и др. 

ипподромы). Заводской тренинг и ипподромные испытания лошадей – 

важная составная часть плем. работы с ними. Они дают 

возможность объективно оценить работоспособность, интерьерные и 

конституциональные кач-ва лошадей и отобрать лучших для плем. 

использования. 

 

 

 

Завиваловский конный завод. 
  

Лит.: Материалы для географии и статистики России. Т. 1; 

Крамаренко К. И. Пензенская губерния в животноводческом отношении. П., 

1876; Обзор сельского хозяйства Пензенской губернии и основные 

направления его восстановления / Под общей ред. Д. С. Магнусова. Ч. 1. П., 

1922; Андреевский. Коневодство Пензенской губернии //Вестник Пенз. 

земства. 1913. № 22/23; Крюков А. Завиваловский конный завод. П., 1952; 

Государственная книга племенных лошадей советской тяжеловозной породы. 

Т. 5. М., 1983.  

А. А. Ногачёв. 
  

КОНЕВО’ДСТВО, отрасль жив-ва, занимающаяся разведением 

лошадей. Развитию крест. коневодства в Пенз. губ. способствовали частные и 

гос. заводы, а также отд. любители-крестьяне. Гос. заводская конюшня (ГЗК) 



организована в 1848 в с. Проказна Лунин. у. В том же году открывается Пенз. 

ипподром. В сент. 1913 ГЗК переводится в п. Ахуны – под Пензой, а в начале 

1960-х гг. в связи с ветхостью занимаемых помещений ГЗК объединяется с 

ипподромом в Пензе. В 1917 все частные конные з-ды были 

экспроприированы и как плем. хоз-ва распались. К 1921 организуются три 

гос. конных з-да, однако в нач. 1940-х гг. они расформировываются. В 1962 

на базе совх. «Завиваловский» создан конный з-д № 26, 

специализирующийся на выращивании плем. лошадей орловской рысистой 

породы, а впоследствии и советской тяжеловозной породы, а также на произ-

ве зерн. культур и мясо-молочн. продукции. 

В 1913 в Пенз. губ. насчитывалось 368 тыс. лошадей, в 1916 – 329 тыс. 

После 1-й мировой и Гражд. войн поголовье их значительно сократилось и 

составило в 1924 – 273 тыс. По мере повышения уровня механизации 

производ. процессов в с. хоз-ве и на транспорте числ. лошадей продолжала 

сокращаться. В 1941 во всех категориях хоз-в их было 137 тыс., в 1956 – 98,4, 

1975 – 49, 1985 – 36, в 1993 – 27,4, в 1997 – 23,2 тыс. Ок. 95% поголовья 

лошадей орловской и русской рысистых пород и их помесей. Имеются также 

лошади советских и русских тяжеловозных пород, тракененская, донская, 

арабская, ахалтекинская, чистокровная верховая и нек-рые другие.  

Молочная продуктивность кобыл, разводимых в области, за первые 5 

месяцев лактации колеблется от 1,5 до 2,0 тыс. кг. Молоко лошадей содержит 

ок. 2% белка, 1,2 – 2,8% жира, до 7% молочного сахара. Цех по 

приготовлению кумыса в кон. 1980-х гг. был организован на Завиваловском 

конном з-де № 26 Камен. р-на. Однако в связи с отсутствием надежного 

рынка сбыта произ-во его дальнейшего развития не получило.  

Лит.: Лодыгин Н. Книга рысистых лошадей в России с определением 

чистопородности. Ч. 7. Сарат. и Пенз. губ. М., 1872; Крамаренко К. И. 

Пензенская губерния в животноводческом отношении. П., 1876; 

Андреевский. Коневодство в Пензенской губернии //Вестник Пенз. земства. 

1913. № 22/23; Обзор с. хоз-ва Пенз. губ. и основные направления его 

восстановления / Под ред. Д. С. Магнусова. Ч. 1. П. 1922; Государственная 

книга племенных лошадей советской тяжеловозной породы. Т. 5. М., 1983. 

(есть сведения по Пенз. обл.); Булавинцев Н. Рысаки по бартеру //НП. 1994. 

№ 45. 

А. А. Ногачёв. 
  

  

КО’НКИНА Анна Федоровна (р. 14.7.1947, с. Кириловка Соседского 

р-на, ныне Башмаков. р-на Пенз. обл.), велогонщица засл. мастер спорта 

СССР (1971). Окончила Пенз. техн. уч-ще, Лен. ин-т инж. ж.-д. транспорта. 

Чемпионка мира в групповой шосс. гонке (1970, 1971). Бронз. призер 

чемпионата мира в групповой шосс. гонке (1967, 1972). Чемпионка СССР 

(1968, 1970, 1971) в командной гонке преследования на 3 км и групповой 

гонке (1969) по треку. Рекордсменка СССР в командной гонке преследования 

на 3 км (1968). 



Лит.: Звезды спорта: Справочник. М., 1979. 

О. И. Пучков. 
  

  

КОНОНЕ’НКО Николай Семенович (р. 21.2.1941, с. Малый Муйнак 

Акмолинской обл.), инженер-строитель, генеральный директор ОАО 

«Пензенское управление строительства» (ПУС), засл. строитель РФ (1994). 

Окончил Среднеазиатский политехникум (1967), Целиноградский инж.-

строит. ин-т (1978). Труд. деят. начал слесарем в 1961, в 1962–65 – на 

армейской службе в военно-строит. частях. Затем на различ. инж. 

должностях в Степногорском упр. строительства (Казахстан). В 1986 

откомандирован на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

где возглавил Управление механизации и автотранспорта, выполнившее 

значительный объем аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных 

работ. В 1987 К. направляется в Пензенское управление строительства (г. 

Заречный) на должность гл. инж., а с 1989 становится его начальником. 

После преобразования ПУС в акционерное об-во избирается в 1994 ген. 

директором. 

Под руководством К. были возведены путепровод через ж. д. Москва – 

Самара, молочный комплекс в совхозе «Заря», инж. коммуникации нового 

микрорайона в г. Каменке, здание агрозоофака Сельскохозяйственной 

академии, жилые дома в г. Заречном, П., Нижнем Ломове, отреставрированы 

здания ПХУ, Гос. Лермонтовский заповедник «Тарханы». Орд. «Знак 

Почета» (1986). За помощь, оказанную в строительстве, восстановлении и 

реставрации храмов и монастырей, награжден медалью Святого Князя 

Даниила Московского (1995) и орденом Преподобного Сергия Радонежского 

(1999). 

И. В. Попов. 
  

  

КОНОПЛЯ’, ценная прядильная культура, к-рая дает два вида 

продукта – волокно (пенька) и семена. Пенз. губ. по площади К. занимала 3-е 

место в России. По экспорту пеньки Пенз. губерния занимала одно из первых 

мест в России. К 1913 посевы К. составляли 39 тыс. га; в 1928 – 49 тыс. В 

1930-е гг. зарождается пром-сть по первичной переработке К. В 1960-е годы 

площадь посевов К. составляла б. 30 тыс. га. Были районированы два селекц. 

сорта: ЮСО-14, ЮСО-31. Возделыванием ее занимаются ок. 60 хоз-в, к-рые 

расположены во всех природно-экон. зонах области. Из 28 р-нов 10 

занимаются произ-вом К., б. всего Белинск., Никольск., Иссин. и др. р-ны, 

семян – хоз-ва Лунин. р-на. В области создано объединение по произ-ву, 

переработке и семеноводству К., куда входят пенькоз-ды: Большелукинский, 

Большевьясский, Белинск., Долгоруковский, Иссин., Лунин., Мокш., Наровч., 

Никольск., Прянзерский, Чаадаев., Чембар. и Шемыш. Исходное сырье – 

соломка конопли, поставляемая местными хоз-вами. Продукция – 

пеньковолокно. Продукция шла на Кузн. веревочно-шпагатную ф-ку и на 

Саранский пенькокомб-т. В 1950–60-х гг. з-ды прошли реконструкцию. 



Увеличение мощностей пр-тий сопровождалось резким увеличением посевов 

К. Однако уже в 70-х гг. К. потеряла свое значение и к 90-м гг. ее посевы 

сократились в 4 раза, составив около 7 тыс. га в 1990 и 3,4 тыс. га в 1997. С 

кон. 1990-х гг. в рамках федеральной программы развития коноплеводства в 

обл. активизируется работа по возрождению этой отрасли с. хоз-ва. 

Лит.: Христианович В. П. Культура конопли в Пензенском районе и 

мероприятия по развитию этой отрасли. П., 1919; Сустрина В. Э. Конопля в 

Пензенской области. П., 1949; Курицын И. И., Черняева Г. Я. География 

коноплеводства Пензенской области //Вопросы географии Пензенской 

области. Вып. 2; Семенов В. Б. Текстильная промышленность Поволжья в 

послевоенные годы. 1946–1958. Саратов, 1992.  

В. Б. Семёнов, Г. И. Учаева. 
  

  

КОНСИСТО’РИЯ ДУХО’ВНАЯ, орган управления при главе 

епархии. Пенз. К. д. учреждена вместе с Пенз. епархией в 1799. Находились в 

ведении Синода. Светские учреждения или должностные лица не имели 

права вмешиваться в дела, отменять ее распоряжения, кроме Синода и епарх. 

архиерея. К. д. ведала: наблюдением за церк. хоз-вом, за состоянием храмов, 

за должностными церкви; проверкой и хранением документов; семейно-

брачными делами, актами гражд. состояния, охраной и распространением 

православия в пределах епархии. Все решения К. д. представлялись на 

утверждение епарх. архиерею. К. д. делилась на присутствие и канцелярию. 

Присутствие состояло из черного и белого духовенства. Согласно штатному 

расписанию в присутствии Пенз. К. д. состояло 4 чел. Для производства дел 

при К. д. существовала канцелярия. Во главе – секретарь, который, как 

правило, был и редактором офиц. отд. ПЕВ – печатного органа Консистории. 

В состав К. д. входили светские чиновники в должности столоначальников. В 

их ведении были отделы с определенным кругом дел. В канцелярии Пенз. К. 

д. было 4 отд. (стола). В наст. время место К. д. заняло епарх. правление. 

Лит.: Устав духовных консисторий. СПб., 1883; Пензенская епархия; 

Полный православный богословский энциклопедический словарь. М., 1992. 

Т. 2.  

А. Б. Никонов. 
  

  

КОНФЕРЕ’НЦИИ ОНОМАСТИ’ЧЕСКИЕ ПОВО’ЛЖСКИЕ. 

Ономастика – наука о собств. именах людей, геогр. названиях, кличках 

животных, названиях космич. объектов и т. п. Конф. по ономастике 

проходили в Ульяновске (1967), Горьком (1969), Уфе (1971), Саранске (1973) 

и П. (1974), 6-я и 7-я конф. в 1989 и 1995 в Волгограде. Среди множества 

участников с докладами выступили пенз. исследователи: В. Д. Бондалетов, Е. 

Ф. Данилина, Л. И. Андреева, Р. Я. Иванова, В. М. Петрунина, С. Я. 

Макарова, И. Д. Ардеев, Г. Е. Еремин, Т. А. Заказчикова, Н. А. Кузнецова, Г. 

А. Силаева, А. В. Пузырев и др. 



Лит.: Бондалетов В. Д. Работа по антропонимике в Пензенском 

педагогическом институте //Ономастика Поволжья. Ульяновск., 1969; его же: 

Научная конференция по ономастике Поволжья //Русский язык в школе. 

1974. № 1; Бондалетов В. Д., Данилина Е. Ф. 4-я конференция по ономастике 

Поволжья //Вопросы языкознания. 1974. № 6; Бондалетов В. Д., Силаева Г. А. 

5-я научная конференция по ономастике Поволжья //Русский язык в школе. 

1975. № 2; Бондалетов В. Д. Шестая конференция по ономастике Поволжья 

//Русский язык в школе. 1990. № 2; его же: Конференция по ономастике 

Поволжья //Русский язык в школе. 1996 № 1; Русинов Н. Д. 5-я конференция 

по ономастике Поволжья //Вопросы языкознания. 1975. № 5. 

В. Д. Бондалетов. 
  

  

КОНЬКОБЕ’ЖНЫЙ СПОРТ в Пенз. крае появился в кон. 19 в. 

Первые офиц. соревнования в П. проведены 2 февр. 1888 (дистанция 1 

верста, 7 участников, организатор – пенз. ж.-д. кружок конькобежцев). 

Победителем стал В. Стрельцов. Награжден серебряной кружкой. В 1900 в П. 

создано «Общество конькобежцев». В 1919 К. с. возрождается в спортивных 

об-вах губернии, организованных Всевобучем (1918–22). В февр. 1921 И. П. 

Скоморохов и В. П. Казаков, чл. кружка «Любители спорта» трубочного 

завода, участвовали в респ. соревнованиях «Недели зимнего спорта» (М.). В 

1930-е гг. лучшие конькобежцы Пенз. обл. – В. Я. Курочкин, В. И. Ильин, Ю. 

И. Слепова (Семова). Подъем К. с. отмечен в послевоен. период. В 1952 

рекордсменкой СССР среди девушек (до 18 лет) стала Н. И. Сабуренкова 

(Савостина). В 1957 пензяки вышли победителями командного первенства 

всесоюзного и росс. об-ва «Спартак». В 1959 сборная команда области – 

участница финала зональных соревнований народов 

РСФСР (Н. Сабуренкова, Н. Давыдова, С. Исаева (Бренделева), В. Святченко, 

А. Сладков). 

В 1980 В. Романов – победитель чемпионата Центрального совета 

спортивного об-ва «Зенит» на дистанции 500 м, участник междунар. 

соревнований «Медео» (Казахстан). В сент. 1980 открылось отд. К. с. в 

ДЮСШ № 1 (П.). В 1980-х и в нач. 1990-х гг. успешно выступили в обл. и 

междунар. соревнованиях А. Пивняк, А. Шагуров, Е. Кулыгин, С. Козлов, В. 

Ишамятова, В. Уральцева, Л. Захарова. Вклад в развитие К. с. внесли 

тренеры-педагоги В. Б. Яркин («Спартак»), Л. К. Лукьянов («Труд»), В. Ф. 

Теснов («Зенит»), Н. П. Паршин (ДЮСШ). 

Лит.: Пучков О., Суровицкий В. Пензенский спорт: история и 

современность. П., 1996. 

О. И. Пучков.  
  

  

КО’ПЧИНСКИЙ Абрам Фишелевич (11.5.1901, Украина – 27.6.1983, 

г. Каменка Пенз. обл.), конструктор с.-х. машин. Окончил Кировоградский 

индустр. ин-т с.-х. маш-строения (1929). Работал ст. инж., конструктором 

кировоградского з-да с.-х. машиностроения «Красная звезда» (1928–41). В 



группе конструкторов з-да участвовал в создании первой тракторной сеялки 

в СССР. С 1941 конструктор, с 1943 зав. бюро произ-ва с.-х. машин, в 1947–

55 гл. технолог и гл. конструктор з-да «Белинсксельмаш». Лауреат Стал. 

премии (1950). Большая серебряная медаль ВСХВ (1940), серебряная медаль 

ВДНХ (1965). 

Лит.: Советское машиностроение и технический прогресс. 

(Тракторное и с.-х. машиностроение). М., 1970; Васильев А., Васильев П. 

Рассказ о твоем заводе. П., 1973; Васильев А. С. На огненном перекрестке. 

П., 1974.  

А. В. Тюстин.  
  

  

КОПЫ’ТНЫЕ, надотряд 

млекопитающих. Конечные 

фаланги пальцев К. одеты 

копытами. 6 отрядов в мировой 

фауне. В Пенз. обл. встречаются 

представители одного отряда – 

парнокопытные, в состав к-рого 

входят 2 семейства: олени и 

свиньи. Наиб. многообразно 

первое: лось, европейская и 

сибирская косули и недавно 

акклиматизиров. пятнистый олень. 

Кабан – единств. вид второго 

семейства. Все олени 

растительноядны, кабан всеяден. 

Хорошо выражен половой 

диморфизм. Самцы крупнее самок; 

вооружены рогами (олени) или 

мощными клыками (свиньи). 

Размножаются 1 раз в год. Число 

детенышей в помете от 1–3 (олени) до 12 (свиньи). Вскоре после рождения 

молодняк может следовать за матерью. Все копытные – объект промысла.  

В. Ю. Ильин. 
Лось. 

  

  
  

КО’ПЬЕВЫ (Копиевы), пенз. землевладельцы. Данила Самойлович. В 

1788–91 первый вице-губернатор П. Его сын Алексей Данилович (1767–

1846), драматург, в разное время жил в П. Автор комедии «Лебедянская 

ярмонка, или Обращенный мизантроп» (1794), напечатанной в сб. «Русская 

комедия и комическая опера 18 в.» (М., 1950). Известен множеством 



популярных остроумных шуток. Был знаком с И. М. Долгоруким, Ф. Ф. 

Вигелем. 

Лит.: Летопись русского театра / Сост. П. Арапов. СПб., 1861; Вигель 

Ф. Ф. Записки. Ч. 3. С. 159–161; История русского драматического театра. 

М., 1977. Т. 1; Савин (8).  

О. М. Савин. 
  

  

КО’РЕНЕВ Петр Иванович, землевладелец Кузн. у. В 1790 вступил в 

воен. службу, участвовал в турецком походе, плавал на кораблях на о. Корфу 

и в Неаполь. В 1812 проявил мужество в сражениях под Витебском, 

Смоленском, Бородино, награжден золотой шпагой с надписью «За 

храбрость», орд. Св. Анны 2-й и 4-й степ., Владимира 4-й степ. с бантом, 

прусским королевским орд. «За заслуги». 

Лит.: Участие Саратовской губ. в Отечественной войне 1812 г. / Сост. 

Н. Ф. Хованский. Саратов, 1912. 

О. М. Савин. 
  

  

КООПЕРА’ЦИЯ ПОТРЕБИ’ТЕЛЬСКАЯ, вид кооперации, 

объединяющей потребителей для совместных закупок, произ-ва 

потребительских товаров и последующей продажи их своим членам и 

населению. Начало организации К. п. в Пенз. губ. положено в кон. 19 – нач. 

20 вв., когда были созданы первые об-ва потребителей: Н.-Ломов. (1889), 

Кузн. (1892), Краснослобод. (1898), при ф-ке торгово-пром. т-ва П. В. 

Сергеева (1899), Н.-Шкафтинское Городищ. у. (1902). В 1906 утвержден 

Устав об-ва потребителей П. В 1907 открыт первый собств. магазин, а в 1912 

еще два. Продажа в магазинах производилась и не членам об-ва по установл. 

ценам, но исключительно за наличные деньги. Вступит. плата составляла 1 

руб., пай – 10 руб. Каждый чл. об-ва мог иметь не б. 20 паев. В 1908 было 

членов об-ва 277, в 1910 – 422, в 1912 – 673, в 1914 – 707. После Окт. рев. 

1917 значение К. п. возрастает. Кол-во потребительских об-в к 1924 

достигает 254, число членов в них – б. 40 тыс. В этом же году образован 

Пенз. союз потребительских об-в, имевший свои конторы в Лунине, 

Мокшане, Каменке и Башмакове, а также 2 магазина и мыловар. з-д в П. В 

Кузнецке на базе гор. об-ва потребителей в 1919 организован горпотребсоюз. 

В 1931 частная торговля была ликвидирована. В 1935 упразднены гор. 

потребительские об-ва, а дальнейшее развитие К. п. осуществляется в сел. 

местности. В 1939 образован Пенз. обл. союз потребительских об-в 

(облпотребсоюз). В 2000 в его системе функционировали: 1104 розничных 

торг. пр-тия (торг. пл. 82,5 тыс. кв. м), 116 пр-тий обществ. питания, 38 

оптовых складов, 14 овоще- и картофелехранилищ емкостью 4,1 тыс. т, 24 

колбасных цеха (5320 т в год), 46 хлебоз-да и хлебопекарни с суточной 

мощн. 210 т. К. п. обслуживает 42,7% нас. области, гл. обр. – сельского. Ее 

потребительские об-ва объединяют 114937 пайщика. Числ. работающих в 

системе К. п. составляет 5689, в т. ч. в торговле 2503 чел. Налажен выпуск 



кондитерских изделий, консервированной продукции, безалкогольных 

напитков, пива, швейных изделий и др. товаров. Длительное время 

руководителями облпотребсоюза, внесшими значит. вклад в его развитие, 

были М. И. Исмагилов (1969–77), Н. Ф. Попыльков (1987–97). 

Лит.: Общество потребителей города Пензы и его уезда. Отчет за 

1913, 1914. П., 1914–1915; Сборник статистических сведений по Пензенской 

губернии 1920–1926. П., 1927; Социально-экономическое положение 

Пензенской области.  

В. Ф. Жирнов, А. В. Тюстин. 
  

  

КОРЗО’В Константин Герасимович (1904, д. Луговое Серд. у. Саратов. 

губ., ныне Колышл. р-на – 8.7.1944, Бельцы, Молдова), Герой Сов. Союза 

(1943), ефрейтор, ком. противотанк. орудия. 26.9.1943 вместе с расчетом 

форсировал Днепр и участвовал в боях по удержанию плацдарма, уничтожил 

неск. огневых точек. Погиб в бою на терр. Молдовы. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КОРМИ’ЛОВ Иван Алексеевич (1899, СПб. – 1937), партийный и сов. 

деятель. В 1918 – доброволец 1-го Петрогр. полка Кр. Армии, затем пред. 

комбеда в Спасском у. Рязанской губ. С янв. 1919 рабочий-печатник ф-ки 

«Гознак» в П. Доброволец 1-го Пенз. коммунистич. полка. В сент. 1919 – янв. 

1920 пред. Пенз. губкома РКСМ. Затем на ответств. партийной работе в 

Костроме, на Урале. Делегат 16-го съезда ВКП(б) (1930). Необоснованно 

репрессирован, расстрелян, посмертно реабилитирован. 

А. В. Булкин. 
  

  

КОРМИ’ШИН Иван Григорьевич (6.12.1923, с. Грабово Пенз. у. Пенз. 

губ., ныне Бессонов. р-на – 10.7.1945, Болеславец, Польша), Герой Сов. 

Союза (1945), гв. ст. л-т, ком. танк. роты. За полтора года войны уничтожил 

20 танков, 15 орудий, мн. живой силы противника. Под его командованием 

рота успешно форсировала рр. Днепр, Буг, Вислу, Нейсе, Шпрее, канал 

Тельтов. Умер от ран. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КОРМОПРОИЗВО’ДСТВО, отрасль с. хоз-ва. В 1990-е гг. под 

кормовыми культурами в Пенз. обл. было занято б. 700 тыс. га, или 30% 

пашни. Важнейшей их составной частью являются многолетние травы, к-рые 

дают высокий урожай зеленой массы и сена, особенно при орошении. В 

полевых и кормовых севооборотах возделываются кукуруза, клевер, 

люцерна, донник, эспарцет, козлятник восточный, костер безостый, ежа 

сборная, овсяница луговая, овсяница тростниковая, тимофеевка луговая. 

Перспективны также сильфия пронзеннолистная, маралий корень, 

топинамбур, топинсолнечник. Важная роль в полевом К. принадлежит 



однолетним травам. В структуре кормового клина они занимают 20–25%. 

Для поукосных и пожнивных посевов хоз-ва используют быстрорастущие 

крестоцветные культуры: редьку масличную, яровой рапс, сурепицу, горчицу 

белую, гибрид Перко. Важное место в кормовом балансе занимают 

корнеплоды: кормовая свекла, брюква, турнепс и др. 

В области ок. 450 тыс. га естеств. кормовых угодий, однако б. ч. 

площади малопродуктивна. 
  

Посевные площади кормовых культур (тыс. га). 
  1980 1985 1990 1991 1995 1996 1997 1999 

Культуры кормовые 

В том числе: 

   кукуруза на 

силос       

   и зеленную массу 

Однолетние травы 

Многолетние травы 

Кормовые 

корнепло-ды 

Другие кормовые 

606,7 
  

245,0 
  

138,4 

206,8 

5,7 
  

55,4 

694,1 
  

273,4 
  

140,8 

301,2 

20,7 
  

26,8 

696,2 
  

221,6 
  

172,6 

321,7 

12,4 
  

13,2 

723,2 
  

242,8 
  

159,9 

321,2 

9,7 
  

16,7 

637,1 
  

146,6 
  

170,4 

324,0 

1,7 
  

16,1 

598,7 
  

152,7 
  

132,1 

327,5 

1,2 
  

15,6 

537,5 
  

122,3 
  

120,0 

315,3 

1,0 
  

11,6 

456,2 
  

84,7 
  

74,9 

289,6 

1,1 
  

нет 

свед. 

  

  

А. Н. Кшникаткина. 
  

  

КОРНЕ’ЕВ Николай Андреевич (р. 5.5.1923, д. Трескино Сердоб. у. 

Саратов. губ., ныне Колышл. р-на Пенз. обл.), специалист в области с.-х. 

радиологии и радиоэкологии, акад. ВАСХНИЛ (1975), проф. (1982), акад. 

Росс. (1992) академии с.-х. наук. После окончания Моск. с.-х. академии им. 

К. А. Тимирязева (1948) работал в Уральске на обл. с.-х. опытной станции. 

Дир. науч. пр-тия при хим. комб-те «Маяк» (1960–69), зав. лаб. с.-х. 

биофизич. иссл., зам. дир. по науке ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса (1969–

73), дир. ВНИИ с.-х. радиологии (1973–89). Гл. работы посвящены изучению 

влияния радиоактивных загрязнений на окружающую среду после крупных 

радиац. аварий (Челябинская обл., 1957, Чернобыльская АЭС, 1986). 

Результаты иссл. обобщены в серии монографий, являющихся 

основополагающими в с.-х. радиологии. Автор б. 130 печатных работ. 

Участник Вел. Отеч. войны. Гос. премия СССР (1980). Орд. Трудового Кр. 

Знам. (1983), «Знак Почета» (1957), Отеч. войны 1-й степ. (1985), Золотая 

медаль ВДНХ. 

Лит.: Николай Андреевич Корнеев. М., 1993.  

А. И. Чирков. 
  

  

КОРОБКО’В Константин Иванович (1886, г. Чембар, Пенз. губ. – 

1968, П.), засл. врач РСФСР. В 1906 окончил Пенз. фельдшерскую школу, 13 



лет работал в Казанском и Пенз. земствах. Получил диплом Саратовского ун-

та (1923), заведовал в Чембаре отд. здравоохранения, работал сан. врачом, 

был гл. врачом дет. гор. б-цы № 1 и поликлиники в П. Во время Вел. Отеч. 

войны руководил инфекц. госпиталем. С марта 1944 по апр. 1946 зав. 

облздравом. В 1946–65 дир. Пенз. мед. уч-ща. Автор 8 науч. трудов. В 

течение ряда лет пред. Пенз. отд. Всесоюзного науч. об-ва дет. врачей. Орд. 

Кр. Звезды.  

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

КОРНЕ’ЕВ Яков Федорович (5.4.1910, с. Кривошеевка Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-на – 13.2.1952, Н. Ломов), Герой Сов. Союза 

(1944), ст. сержант, нач. центр. телефонной станции роты связи. 26.9.1943 

одним из первых форсировал Днепр в р-не с. Новоселки Черниговской обл.; 

будучи ранен, не покинул поле боя, обеспечив бесперебойную связь. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КОРОБКО’В Федор Григорьевич (7.6.1893, г. Спасск Тамбовской губ., 

ныне Беднодемьяновск – 24.4.1942, Севастополь), Герой Сов. Союза (1942). 

Окончил 4-классное гор. уч-ще. В 1915 призван на воен. службу. Участник 1-

й мировой войны. С 1918 в Кр. Армии. Участвовал в Гражд. войне, в 1923 в 

боях с басмачами. В 1936–37 воевал в Испании на стороне республик. 

правительства. В 1938 после окончания Высшей летно-тактич. школы в М. 

был назначен зам. нач. ВВС. На фронтах Вел. Отеч. войны с февр. 1942. Ген.- 

майор авиации. Погиб в осажденном Севастополе. За заслуги в организации 

и боевом использовании авиадивизий флота 14.6.1942 присвоено звание 

Героя Сов. Союза посмертно.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КОРО’ВИН Павел Михайлович (1909, с. Александровка Мокш. у. 

Пенз. губ., ныне Бессонов. р-на – 13.12.1992, П.), Герой Соц. Труда (1958), 

бригадир комплексной бригады управления начальных работ № 206 строит. 

треста № 48 Пенз. совнархоза. Участник Вел. Отеч. войны. С 1948 по 1968 

принимал участие в строительстве пром. пр-тий, объектов соц.-культ. 

назначения, жилья в П. Возглавил первую в области комплексную строит. 

бригаду (1951). 

М. С. Полубояров. 
  

  

КОРОБКО’ВА Елизавета Корнеевна (р. 5.9.1908, с. Б. Левино Мокш. 

у. Пенз. губ., ныне Лунин. р-на), Герой Соц. Труда (1950), звеньевая колх. 

«Доброволец» Лунин. р-на, получила рекордный урожай волокна конопли.  

М. С. Полубояров. 
  

  



КОРОЛЕ’НКО Владимир Галактионович 

(15.7.1853, Житомир – 25.12.1921, Полтава), 

писатель, публицист. Летом 1887 жил в дер. 

Кузнецовке Петров. у. Саратовской губ. вместе с 

семьей. В 1890, 1892, 1893, 1903, 1911 приезжал на 

хутор Дубровка, находившийся рядом с дер. 

Кромщина Сердобск. у. Саратовской губ., ныне 

Конд. р-на. Событиям, происшедшим в дер. 

Кромщина (ныне часть с. Сперанка), Чубаровка, 

Трескино, посвятил очерк «В успокоенной деревне. 

Картинки подлинной действительности» (1911). 

Пензенские места упоминаются в его переписке, в 

цикле очерков «В голодный год», ст. «Черты военного правосудия». 

Лит.: Храбровицкий; Савин (9, 11). 

О. М. Савин. 
  

  

КОРО’ВИН Петр Иванович (1857, М. – 1919, П.), живописец, график. 

Учился в МУЖВЗ (1877–83) у В. Г. Перова, А. К. Саврасова, И. М. 

Прянишникова. Получил серебряную медаль за этюд маслом (1879) и 

рисунок с натуры, серебряную медаль в 1883 за картину «Полесовщик» («С 

поличным», ГТГ, этюд «Вожатый» в ПКГ). Участник выставок Моск. об-ва 

любителей иск-ва (1887 – 1893; член об-ва с 1889), ТПХВ (1889 – 1892). Осн. 

произв.: «На базар» (1886, ГТГ), «Перед праздником», «За чайным столом» 

(обе 1887), «На побывку к мужу» (1889), «Сяду я за стол да подумаю», 

«Ночное» (обе 1890), «Кашевар» (1891, ПКГ), «Утро в детской» (1892), 

«Крестины» (1896, ГТГ), «Охотник» (Иркутский худож. муз.); илл. для 

журналов, к «Тарасу Бульбе» Н. В. Гоголя. В 1886 принимал участие в изд. 

«1-го периодического выпуска рисунков русских художников», сб. в помощь 

бедным детям (1887). Преподавал в Строгановском уч-ще (1898). С 1899 в П. 

Здесь им созданы пейзажи: «В лесу», «Пруд»; жанровые картины «Ссора», 

«Охотник»; портреты жены и дочери. Преп. ПХУ (1899–1917). 

Лит.: Очерки истории русского искусства 2-й пол. 19 в. М., 1971. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

КОРО’ЛЬ Анна Степановна (р. 14.9.1926, с. Должик, Украина), 

график, живописец. Член СХ СССР (1958), засл. худ. РСФСР (1973), нар. худ. 

РСФСР (1989). Училась в Харьковском худож. уч-ще (1943–48), Харьков. 

худож. ин-те (1948–54) у В. Ф. Мироненко, И. А. Дайца. С 1954 живет в П. 

Работает, преим. в соавторстве с Н. М. Сидоровым, в технике цветного 

офорта. Участник респ., зональных и всесоюз. выставок с 1954. Осн. произв.: 

графич. серии «В одесском порту» (1953–61), «Пейзажи Пензы» (1957), 

«Пенза индустриальная» (1959), «Пенза и пензенцы» (1965 – 1986), «Пенза 

строится» (1980–85), «Деятели культуры и искусства» (1968–91) и др. (все в 

ПКГ). В последние годы работает над живописными пейзажами и 



портретами. Произв. К. и Сидорова хранятся во мн. музеях страны. Орден 

Почета (1998). Почетный гражданин г. Пензы (1995). 

Лит.: Народные художники РСФСР Сидоров Н. М. и Король А. С.: 

Кат. выставки. П., 1995; Художники Пензы; Сазонов; Лагуткина А. Первая 

часть большой награды //НП. 1998. 16 окт.; Белашова В. Одержимость 

//Признание в любви. П., 1998.  

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

КОРОТКО’В Алексей Иванович (25.3. 1919, с. Кривозерье Пенз. у. – 

сент. 1982, П.), полный кавалер орд. Славы, старшина, ком. взвода разведки. 

В Вел. Отеч. войну минометчик (с 1941), затем в разведроте. Участник 

глубокой разведки на терр. Польши (22 дня), рейдов по тылам противника в 

Карпатах. Отличился в боях за Берлин. Дважды ранен. Участник Парада 

Победы в М. После войны работал пожарным в П.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КОРОТА’НОВА (Малышева) Зоя Никитична (р. 26.10.1927, с. 

Куриловка Н.- Ломов. у. Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-на), Герой Соц. Труда 

(1971), птичница госплемзавода «Пачелма».  

М. С. Полубояров. 
  

  

КО’РСАКАС Костас Пранович (5.10. 1909, пос. Пашвитинис, Литва – 

24.11. 1986, Вильнюс), писатель, акад. АН Литвы, докт. фил. наук. Во время 

Вел. Отеч. войны жил в П. 23 авг. 1964 опубликовал в ПП воспоминания 

«Спасибо тебе, Пенза!» Мн. лет дир. Ин-та литов. языка и лит-ры. Осн. труды 

по истории и теории лит-ры. 

Лит.: Литва: Краткая энцикл. Вильнюс. 1989; Савин (7а, 9). 

О. М. Савин. 
  

  

КОРСАКО’В Николай Павлович (1924, с. Ивановка-Наумовка, ныне 

Тамал. р-на – 5.1.1945, с. Дворники, Словакия), Герой Сов. Союза (1945), 

сержант, ком. пулеметного расчета. Отличился в наступательных боях на 

Зап. Украине и в Венгрии. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КО’РШУНОВ Павел Иванович (1907, с. Мелюковка Наровч. у. Пенз. 

губ., ныне Наровч. р-на – 7.4.1987, Харьков), Герой Соц., Труда (1943), ком. 

отдельного строительно-путевого ж.-д. батальона. 

М. С. Полубояров. 
  

  



КОРЯ’К Тамара Александровна (р. 1.1.1946, Львов), засл. тренер 

СССР (1984). Окончила Саратовский авиац. техникум (1965), ф-т физ. 

воспитания ПГПИ (1972). Работает в пенз. СДЮШОР с 1974. Подготовила 

мастеров спорта по прыжкам в воду А. Матросову, О. Христофорову и засл. 

мастера спорта А. Лобанкину. Медаль «За трудовую доблесть» (1986). 

Н. П. Святченко. 
  

  

КО’САРЕВ Александр Васильевич 

(14.11.1903, М. – 23.02.1939, там же), деятель 

молодежного коммунистич. движения. Чл. РКСМ с 

1918, чл. РКП(б) с 1919. В 15 лет вступил 

добровольцем в РККА, участник Гражд. войны, 

затем активный комсомольский работник в М. и Л. С 

дек. 1924 по янв. 1926 отв. секр. Пенз. 

губкома ВЛКСМ. Из П. делегирован на 14-й съезд 

ВКП(б) (1925). В 1926 секр. Моск. ком-та ВЛКСМ. В 

1927 секр. ЦК ВЛКСМ. С марта 1929 по нояб. 1938 

генер. секр. ЦК ВЛКСМ. Необоснованно 

репрессирован, расстрелян, посмертно 

реабилитирован. 

Лит.: Савин (13); Трущенко Н. Косарев. М., 1988.  

А. В. Булкин. 
  

  

КОСМИ’Н Иван Владимирович (28.3. 1882, Елец – 7.6.1973, М.), 

живописец и график. чл.-корр. АХ СССР (1954), засл. деятель иск-в РСФСР 

(1957). Учился в ПХУ (1903–08) у К. А. Савицкого, А. Ф. Афанасьева; в 

петерб. АХ по мастерской В. Е. Маковского (СПб., 1910–16). Работал в осн. в 

технике пастели. Участник выставок с 1910-х гг. Чл. об-ва А. И. Куинджи. 

Автор портретов руководителей гос-ва, деятелей культуры, науки, 

передовиков труда. Член ССХ (1929–32). Осн. произв.: «Н. К. Крупская» 

(1933), «Потрет писательницы Анны Караваевой» (1937), «В.Н. Бакшеев» 

(1939; все находятся в ГТГ), «Портрет Г. А. Захарова» (1962), «Портрет К. Э. 

Циолковского» (1964–66). 

Лит.: 225 лет Академии художеств СССР: Каталог выставки. Т. 2. М., 

1983.  

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

КОСМА’ТОВ Леонид Васильевич (30.12.1900, с. Верх. Ломов, Пенз. 

губ. – 2.8.1977, М.), кинооператор, засл. деятель иск-в РСФСР (1944), проф. 

(1950). Учился в Пенз. реальном уч-ще. Занимался в оперной труппе Ф. П. 

Вазерского в П. Инструктор и зав. фотокиносекцией политотдела Пенз. 

губвоенкомата. В 1927 окончил ВГИК. Работал на киностудиях 

«Межрабпом – Русь», «Госвоенкино», «Востоккино». С 1933 кинооператор 



«Мосфильма». Первые творч. достижения связаны с фильмами «Круг» 

(1927), «Каторга» (1928), «Земля жаждет» (1930), «Летчики» (1935) (реж. Ю. 

Я. Райзман). Совместно с реж. Г. Л. Рошалем сняты фильмы «Зори Парижа» 

(1937), «Семья Оппенгейм» (1939), «Дело Артамоновых» (1941), «Вольница» 

(1956). К. одним из первых освоил съемку на цветную пленку («Мичурин», 

1949; «Падение Берлина», 1950), снял широкоэкранную трилогию «Сестры», 

«Восемнадцатый год», «Хмурое утро» (1957–59) и широкоформатные 

фильмы «Суд сумасшедших» (1962), «Год как жизнь» (1966). К. является 

одним из создателей отечеств. кинопроекционного аппарата, автором метода 

рирпроекции при киносъемке. С 1929 преподавал на операторском ф-те 

ВГИКа. Стал. премия (1947, 1949, 1950). 

Соч.: Операторское мастерство. М., 1962; Первая книга по искусству 

оператора. Композиция и свет в фильме. М., 1966 (с Т. Тер-Гевондян); Свет в 

интерьере. М., 1973; Колорит в фильме. М., 1981. (с Т. Тер-Гевондян). 

Лит.: БСЭ. Т. 13; Рошаль Г. Кинолента жизни. М., 1974; Наследие. П., 

1994. 

Н. М. Инюшкин. 
  

  

КОСМОНА’ВТИКА, совокупность отраслей науки и техники для 

исследования и освоения космоса и внеземных объектов для нужд 

человечества при помощи космических аппаратов. Пензенская область, 

многие ее предприятия и НИИ, а также отдельные ученые, инженеры, 

руководители пр-тий внесли существенный вклад в ее развитие. Ряд пенз. пр-

тий является поставщиком комплектующих, в т. ч. тренажерных устройств 

для космич. корабля «Буран» (см. Научно-исследовательский институт 

физических измерений; Пензенское конструкторское бюро моделирования). 

Космосу отдал свою жизнь летчик-космонавт В. И. Пацаев, выпускник 

ПИИ, совершивший полет в июне 1971 в составе экипажа космического 

корабля «Союз-11». 

Под руководством С. П. Королёва в разные годы работали:  генерал-

лейт. Г. А. Тюлин, Герой Соц. Труда, лауреат Лен. премии, уроженец г. 

Пензы; инженер А. А. Пузранков, сотрудник КБ, уроженец Белинск. р-на. 

Лит.: Ребров М. Ф. Советские космонавты. М., 1983; Савин О. 

«Председатель самой трудной комиссии» //ПП. 1988. 17 янв.; Алферова А. 

Необычная судьба //ДУ. 1995. 9–11 июня. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

КОСМЫ’ И ДАМИА’НА ЦЕ’РКОВЬ в с. Б. Вьяс Лунин. р-на, 

построена в 1830. Четверик двухсветного бесстолпного храма, акцентиров. 

четырехколонными портиками, несет на себе световой барабан, покрытый 

куполом. Небольшая трехъярусная колокольня увенчана шпилем. Церковь 

является памятником зрелого классицизма. Закрыта в 1931, вновь открыта в 

1991. 

Лит.: Пензенская епархия.  



А. И. Дворжанский. 
  

  

КО’СОВ Василий Алексеевич (р. 18.8.1927, дер. Клюевка Саратовской 

обл.), фотожурналист, чл. СЖ РФ (1958). С 1947 по 1962 работал в 

«Пензенской правде» и в пенз. фотоателье «Репортер». Один из активных 

фотокорреспондентов газеты. Его снимки публиковались в местных и центр. 

изданиях. В 1987 в П. была организована его персон. выставка работ «Пенза 

вчера и сегодня», выпущен альбом, составл. из снимков пенз. фотолетописца.  

А. И. Пекный. 
  

  

КОСТОМА’РОВ Николай Иванович (4.5.1817, с. Юрасовка Воронеж. 

губ. – 7.4.1885, СПб.), историк, писатель. Бывал в П. и Сердобске, в с. 

Волхонщине, Серд. у. Саратов. губ., ныне Конд. р-на, записывал образцы 

фольклора. В рассказе из времен 17 в. «Сын» (1865) названы П., Саранск, 

Керенск, Инсар, р. Исса. 

Лит.: Савин (9, 11). 

О. М. Савин. 
  

  

КОСТЁЛ, построен в 1906 для нужд пенз. католич. общины. 

Инициаторы стр-ва – церк. старосты Грушецкий и Средницкий. В 1884 они 

подали местным властям прошение о покупке участка земли под стр-во 

молитвенного дома. Оно было принято только в сент. 1897 губернатором кн. 

П. Д. Святополк- Мирским. В янв. 1898 прошение было удовлетворено имп. 

Николаем II. С разрешения властей католич. молитв. дом был открыт в доме 

У. Сабуровой на ул. Лекарской (ныне ул. Володарского). Летом 1901 это 

здание сгорело. В марте 1902 было подано новое прошение о стр-ве на 

прежнем месте культового здания «в виде обыкновенного католического 

костела». Разрешение было получено, и на добровольные пожертвования 

прихожан началось его возведение. Костел строился по переработанному губ. 

арх. А. С. Федотовым проекту инж. путей сообщения В. А. Арциша. По 

окончании стр-ва 8 сент. 1906 К. был освящен ксендзом К. Довгяловичем во 

имя Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. К. выстроен в традиц. 

готич. стиле с двумя остроконечными башнями по краям. К моменту его 

открытия католич. община насчитывала 1024 чел. В сент. 1931 К. был 

закрыт; в нем размещался клуб строителей, а затем зернохранилище. После 

перестройки К., в ходе к-рой были разрушены башни, здесь разместился обл. 

Дом работников просвещения. 

Лит.: Пензенская епархия; ПГВ. 1908. № 60, 63; Кашаев П. 

Пензенский костел //Наша Пенза. 1993. № 56; Дворжанский А. Памятники 

истории и архитектуры //Все о Пензе. Т. 1. П., 1998; его же. Костел 

//Губернский город Пенза на старых фотографиях (конец 19 – начало 20 вв.). 

П., 1999. 

А. Б. Никонов. 



  

  

КОСТРИ’ЦЫН Владимир Николаевич (1893, с. Ильмино Городищ. у. 

Пенз. губ., ныне Никольск. р-на – 25.6.1958, П.), засл. врач РСФСР, канд. 

мед. наук (1938). Окончил Лен. мед. ин-т (1926). В 1927–52 работал в Пенз. 

ин-те эпидемиологии и микробиологии им. И. И. Мечникова гл. 

эпидемиологом области. Автор 30 науч. работ, в т. ч. обзора по брюшному 

тифу и холере в Пенз. обл. за 1830–1930. 

Лит.: В. Н. Кострицын //Сб. науч. работ Пенз. обл. б-цы. 1961. № 3. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

КОСАЧЁВ Владимир Павлович (3.7.1906, П. – 25.5.1975, Лида, 

Белоруссия), Герой Сов. Союза (1944), подполковник, ком. бригады. 3–

6.11.1943 умело организовал оборону на танкоопасном направлении под 

Киевом и контрнаступление бригады.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КОТЁЛ, село Вадинского р-на. Расположено по обе стороны одноим. 

речки (правого притока Вада, бассейн Мокши), в 21 км к Ю.-В. от с. Вадинск, 

в 26 км от ж.-д. ст. Пачелма. Осн. ок. 1640 служилыми людьми (конные 

казаки и мордва), вероятно, как отъезжая слобода В. Ломова. Село назв. по 

реке и местности, имеющих форму округлого углубления. В сер. 17 в. – по 

окончании стр-ва Керенска – насел. пункт полковых казаков Керенской 

оборонит. линии. В селе церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, 

каменная (1873–80), построена на средства крестьян на месте старой 

деревянной, ныне памятник архитектуры, находится на правом берегу р. 

Котел. После 1861 – волост. ц. Керенск. у. С 1993 в селе ассоциация 

кооперативов «Котельская», неполная ср. школа, ДК, б-ка, фельдшерско-

акушерский пункт, сберкасса. В 1 км к С. от К. памятник археологии (13–14 

вв.) – 2 городища и 2 селища. 

Население: в 1864 – 1922, 1897 – 2597, 1926 – 2836, 1959 – 905, 1989 – 

498. На 1.1.1998 – 420 жителей. 

Лит.: Державин Е. Село Котёл Керенского уезда: Ист.-статист. очерк 

//ПЕВ. 1912. № 2, 4, 5, 7, 8. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КО’СТЫЧЕВ Степан Федорович (31.12.1916, с. Бессоновка Пенз. 

губ.  – 21.10.1943, д. Стародубка, Белоруссия), Герой Сов. Союза (1944), мл. 

л-т, ком. мотострелковой роты. Одним из первых форсировал Днепр, 

отличился в наступательных боях под г. Лоев. 

М. С. Полубояров. 
  

  



КОТРА’НСКИЙ (Катранский, Котрацкий) Юрий Ермолаевич (? – 

1.3.1672, Доброе Городище, ныне Липецкой обл.), воевода, шляхтич 

Виленского воеводства, на рус. службе после 1655. До 1660 воевода в 

Балахне (ныне Нижегородская обл.). В Указе царя Алексея Михайловича от 

3.5.1663 говорится: «...послать за Ломовскую черту на реку Пензу с Юрьем 

Котранским, где ему велено город строить, ...сто шпаг». Его роль в стр-ве 

Пензы была, по-видимому, организационной и охранительной от возможных 

нападений кочевников со стороны Дикого поля. 

Судя по сохранившимся источникам, К. обладал твердым характером, 

острым умом и не особенно считался с указаниями старших начальников, 

если их действия не отличались конкретностью и достаточной 

продуманностью. Человек состоятельный и образованный, он имел личный 

архив и б-ку с книгами на рус. и латин. языках. Принял православную веру. С 

31 окт. 1666 до марта 1672 воевода в Добром Городище (ныне г. Доброе). 

Похоронен в Новодевичьем монастыре в М. 

Лит.: Мясников (2).  

Г. В. Мясников. 
  

  

КОЧЕРО’В Василий Григорьевич (1921, с. Телегино Пенз. у. Пенз. 

губ., ныне Колыш. р-на – 24.7.1944, с. Шиткув, Польша), Герой Сов. Союза 

(1944), гв. ст. сержант, пом. ком. взвода автоматчиков. Действуя в составе 

разведгруппы, отличился при форсировании Днестра и освобождении 

Тернопольской обл.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КОЧУ’РИН Роман Федорович (2.2.1929, с. Ночка Городищ., ныне 

Никольск р-на – 6.2.1996, там же), мастер нар. иск-ва. Окончил сел. школу, 

заочное живописное отд. Всесоюз. Дома нар. творчества. Работал худ.-

оформителем в совх. «Маисский» Никольск. р-на. Самобытные скульптуры 

К. из корней дерева находятся в экспозиции обл. музея нар. творчества. 

Лит.: Назарова Н., Савин О. Таланты народные; Булавинцев Н. 

Чудный свет из Ночки //Сов. Россия. 1989. 8 янв. 

О. М. Савин. 
  

  

КО’ШЕЛЕВ Иван Сергеевич (1905, с. Городок Чембар. у. Пенз. губ., 

ныне Белинск. р-на – 5.9.1972, Алтайский край), Герой Сов. Союза (1944), 

рядовой, автоматчик. В числе первых форсировал Днепр в р-не Канева, 

отличился в боях за удержание захвач. плацдарма. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КО’ШЕЛЕВ Николай Андреевич (3.5.1840, с. Серман Городищ. у. 

Пенз. губ., ныне Никольск. р-на – 1918, Пг.), живописец, график, 

монументалист. Сын крепостного. Обучался у иконописца в Н. Новгороде. 



Учился в петерб. АХ (1861–65). В 1865 получил звание классного художника 

1-й степ. В 1873 присвоено звание акад. за работы в моск. храме Христа 

Спасителя, в 1878 проф. Осн. произв.: «Офеня-коробейник» (1865, ГТГ), 

«Крестный ход в деревне» (1865, ГТГ), «Крамской с женой у рояля» (1865), 

«Продавец образков» (1866, ГРМ), 60 рис. из серии «Русская старина в 

картинах» (1865–67), «Погребение Христа» (1881, Нижегородский худ. муз.), 

«Женский портрет» (1888, ГРМ) и др. Преподавал в худож.-промышл. уч-ще 

Штиглица (1880–90-е гг.) в Пб. 

Лит.: Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников 2-

й пол. 19 в. М., 1962; Шумова М. Н. Русская живопись середины 19 века. М., 

1984.  

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

КОШКАРО’В (Кашкаров) Иван Федорович (1757 – до 1833), пенз. 

землевладелец, имел земли в Чембар., Инсар., Мокш. и Городищ. уездах. В 

1770–77 прапорщик Преображенского полка. Выйдя в отставку, поселился в 

Степановке Мокш. у., в 1812 купил с. Сытинка. Жил в с. Широкоис, 

содержал роговую капеллу из крепостных крестьян. Был известен как 

скрипач-виртуоз. О нем оставил воспоминания в «Журнале путешествия из 

Москвы в Нижний 1813 г.» бывший пенз. вице-губернатор кн. И. М. 

Долгорукий. Образ К. и его жены Ольги Васильевны (урожд. Никольской) 

отразил в мемуарах Ф. Ф. Вигель и в романе «Бутузка» писатель И. А. Салов. 

Лит.: Вигель Ф. Ф. Записки. Кн. 3; Салов И. А. Умчавшиеся годы 

//Русская мысль. 1897. Кн. 7; Савин (9, 15). 

О. М. Савин, А. В. Тюстин. 
  

  

КРАЕВЕ’ДЕНИЕ, изучение истории, культуры, экономики, природы, 

этнографии края с познавательной, науч., воспитательной и практич. целью. 

Объектом краеведч. иссл. Пенз. край стал в 18 в. Побывавшие здесь К. де 

Бруин, врачи И. П. Фальк (1769), П. С. Паллас (1768) в своих трудах привели 

сведения по истории, экономике и культуре Пенз. края. В книгах обер-

секретаря И. К. Кирилова, этнографа И.-Г. Георги coдержится описание 

насел. мест, занятий жителей и характеристика природных условий. Первые 

офиц. данные о Пенз. регионе относятся к нач. и сер. 18 в. («Описания 

городов Пензы, Верхнего и Нижнего Ломова, Керенска, представленные в 

герольдмейстерскую контору», 1725; «Описание г. Пензы подполковником 

А. Свечиным», 1765). Кн. И. М. Долгорукий (в 1791–97 вице-губернатор в П.) 

в своих сочинениях изобразил жизнь П. и ее обитателей. Начало систематич. 

изучению Пенз. губ. положил старший учитель географии Пенз. гимназии в 

1806–20 А. Г. Раевский, работа к-рого «Географическое, статистическое и 

топографическое описание Пензенской губернии» (1818) была одобрена 

ученым советом Казанского ун-та. В 1867 под рук-вом офицеров Генер. 

штаба А. Д. Рябинина и К. Ф. Сталя изданы «Материалы для географии и 

статистики России. Пензенская губерния». Значит. роль в развитии К. сыграл 



Пензенский губернский статистический комитет, образов. в 1835, в состав к-

рого в разное время входили историк В. О. Ключевский, юрист Н. С. 

Таганцев, археографы А. П. и Н. П. Барсуковы, метеорологи П. Т. Морозов и 

Н. П. Никитин, педагоги-просветители И. Ф. Кузьмин и В. Х. Хохряков, 

археолог В. М. Терехин, врач-краевед Г. П. Петерсон и др. Ком-т издал б. 20 

памятных и справочных книжек, адрес-календарей (1854 – 1913) и 6 

сборников (1893–1905). Событием большой важности следует считать 

издание В. Борисовым в 1898 «Строельной книги города Пензы», на 

страницах к-рой скрупулезно перечислены все дворы первопоселенцев, их 

имена и земельные наделы. В 1901 была создана Пензенская ученая архивная 

комиссия. Ее членами состояли географ И. А. Лопатин, историк и библиофил 

С. Д. Шереметев, археолог П. С. Уварова, коллекционер П. А. Васильчиков, 

худ. К. А. Cавицкий, журналист А. Ф. Селиванов, проф. А. Л. Хвощев и др. 

Комиссия издала 3 сб. трудов (1903–05). В изданиях статистич. ком-та и 

архивной комиссии были опубликованы иссл. В. Х. Хохрякова, Г. П. 

Петерсона, В. и Г. Холмогоровых, А. И. Троицкого, А. Л. Хвощева, В. П. 

Попова и др., а также тематич. подборки документов. В сфере К. 

плодотворно работали Ф. Ф. Чекалин, Л. Б. Вейнберг, А. П. Горизонтов, П. Т. 

Морозов, Д. В. Ильченко, М. С. Киевский, Г. И. Мешков, П. Г. Алгебров, Н. 

П. Быстров, Н. Н. Несмелов, Н. В. Прозин, Я. В. Русанов, Н. К. Смирнов, В. 

М. Терехин и др. Во 2-й пол. 19 в. сложилось церковное К. [С. А. 

Артоболевский, И. Н. Беляев, Б. П. Боголюбов, Я. П. Бурлуцкий, Н. Ф. 

Быстров, И. В. Голубинский, архимандриты Григорий (Г. Н. Сагакский), 

Евпcихий (И. В. Горенко), В. А. и Я. В. Ильминские, Л. А. Ключев, К. Н. 

Корольков, И. С. Лентовский, Н. А. Любимов, А. И. Масловский, Ф. П. 

Островидов, О. А. Пономарев, А. Е. Попов, М. И. Сацердотов (см. 

Сацердотовы), В. П. Маловский и др.]. Они опубликовали мн. статей по 

истории отд. насел. пунктов, приходов, храмов, монастырей, о наиб. 

выдающихся местных деятелях Рус. правосл. церкви, чтимых и чудотворных 

иконах, распространении христианства и раскола в крае. Церк. историки 

ввели в науч. оборот материалы церк. и монастырских архивов, в знач. части 

ныне утраченные. 

Большое место в развитии К. принадлежит пенз. педагогам: дир. уч-ща 

садоводства O. М. Бауму (см. Баумы), преп. 1-й жен. гимназии Н. Н. 

Державину, инспектору 1-й муж. гимназии П. П. Зеленецкому, преп. 

духовной семинарии А. И. Троицкому, учителю-священнику из с. М. Качим 

Гopoдищ. у. П. С. Мироносицкому (см. Мироносицкие), учителям школы им. 

В. Г. Белинского Б. И. Цилли и Н. Н. Архангельскому и др. Активным 

пропагандистом изучения родного края стало Рус. геогр. об-во, образованное 

в 1845. В сер. 19 в. появился термин «отечествоведение». Почти 

одновременно с этим термином возникло обществ. движение, сузившее 

рамки своей деятельности малой территорией, «малой родиной». Сам 

предмет изучения получил название родиноведение. В процессе опыта 

определилось два направления: научное и школьное К. научное 

разрабатывает общетеоретич. проблемы; в архивах изыскиваются 



неизвестные факты, даются рекомендации к использованию тех или иных 

открытий. Такую работу осуществляют краеведч. и лит. музеи, отделения 

науч. об-в, губ. архивные комиссии, различные учебн. заведения. Школьное 

краеведение, к-рое акад. Д. C. Лихачев характеризует как «самый массовый 

вид науки», носит в осн. прикладной характер, в его задачу входят 

пропаганда местных достопримечательностей, воспитание у подрастающего 

поколения чувства любви к своему родному краю, иссл. истории своих учеб. 

заведений. Учитель с. Головинщина Н.-Ломов. у. И. Ф. Кузьмин издал в 1895 

первое краеведч. пособие «Пензенская губерния. Учебник по 

родиноведению». Учитель с. Аришка Городищ. у. В. М. Беляев с 1891 

занимался фенологией. Учитель из с. Атмис Н.-Ломов. у. Г. Д. Cмагин создал 

в 1910 при двухклассном уч-ще краеведч. музей, в 1918–27 он опубликовал 

итоги своих многолетних фенологич. наблюдений, а в 1921 2-м изд. вышла 

его работа «Описание Нижне-Ломовского края». В 1921 начал свою 

деятельность в рамках школьного К. кузн. учитель М. И. Чинаев. C 1930 

наблюдения над сезонными явлениями природы проводил учитель Пачелм. 

ср. школы K. H. Cоколов, автор книг «Записки учителя-биолога» (М., 1950) и 

«Из опыта работы по краеведению» (М., 1951). Учитель поимской cp. школы 

Л. В. Цинговатов выступил одним из организаторов Пенз. отд. Геогpафич. 

об-ва СССР. Изучению родного края посвятили себя учителя А. Ф. Старцев 

(Вадинск), К. С. Раевская (Каменка), М. В. Поликарпов (Городище), П. А. 

Фельдман (Каменка), И. Г. Арямов (Кривозерье), Е. Я. Гильдебранд (Рус. 

Камешкир), В. П. Авдонина (Рамзай Мокш. р-на), А. А. Александров 

(Лунино), К. А. Андреева и Ф. В. Маньшин (Сосновоборск), В. Н. 

Армиевский (Кондоль), И. Р. Астахов- Устинов (Колышлей), О. С. 

Вырыпаева (Лермонтово Белинск. р-на), Г. И. Луконина (Пенза), Ф. С. 

Давыдкин (Беднодемьяновск), П. И. Педай (Кевдо- Мельситово Камен. р-на), 

А. И. Самойленко (Поим Белинск. р-на), К. А. Чуланский (Сура Никольск. р-

на), В. П. Новоженов (Каменка), П. И. Молодцов (Земетчино), В. Н. Гуськов 

(Воскресеновка Пенз. р-на) и др. Они составили летописи своих селений, 

школ, пр-тий, сделали интересные публикации в местной печати и создали 

школьные музеи. Нек-рым из них удалось издать свои краеведч. 

исследования (И. Г. Арямов, Ф. В. Маньшин, Г. И. Луконина и др.). 

Большое значение имела организация в 1905 Пенз. об-ва любителей 

естествознания и губ. естеств.-ист. музея. В новую краеведч. структуру 

вошли представители местной интеллигенции Ф. Ф. Федорович, В. М. 

Артоболевский, Н. Н. Державин, Н. Р. Евграфов, Н. Ф. Езерский, П. М. 

Иллюстров (см. Иллюстровы), П. И. Коровин, А. Н. Магницкий, Д. Ф. Попов, 

Я. Т. Симаков, И. И. и Н. И. Cпрыгины, В. М. Терехин, Б. И. Цилли, А. А. и 

Е. К. Штукенберг, Н. Г. Заикин и др., целенаправленно изучавшие природу и 

историю края и публиковавшие итоги своих краеведч. исследований. С 1914 

по 1928 издано 13 выпусков трудов об-ва, куда вошли работы Н. И. 

Спрыгиной, А. Н. и Б. Н. Гвоздевых, А. А. Штукенберга, А. А. Спицына, Г. 

В. Дмитриева, Х. Х. Чаликова, А. Н. Магницкого. Большое значение имели 

иссл. проф. А. Л. Хвощева и А. Е. Любимова. Музей в 1926–70 осуществил 



7 выпусков трудов Г. В. Дмитриева, И. И. и Н. И. Спрыгиных, М. А. 

Григоровой, А. В. Тюстина, М. Р. Полесских. В 1989 музей приступил к 

изданию серии «Из истории области. Очерки краеведов», авторами к-рых 

стали музейные и архивные работники, пpeп. вузов, краеведы. Широкое 

использование документ. материалов стало возможным с созданием в 1919 

губ. архива, в сов. время архив Пенз. обл. подготовил к изданию неск. 

тематич. сборников докум., 2 тома «Краеведческих записок» (П., 1963, 1970). 

Архивисты И. С. Федоров, Е. Г. Самойлов, С. Г. Кузнецов, Е. Я. Дмитрук, В. 

С. Годин, И. М. Сплюхин, И. П. Куприевич, В. А. Шварев, О. М. Шуйфер, В. 

И. Ермолаев и др. извлекли из хранилищ сотни новых докум. и ввели их в 

науч. оборот. В 1932 была создана комиссия по составлению сб. «История 

фабрик и заводов г. Пензы», к-рая подготовила материалы о рабочем 

движении в паровозном депо, на бумажной и мебельной ф-ках, велосипедном 

(трубочном) и механич. з-дах. Активную краеведч. работу вел C. П. Петров, 

опубликовавший книги: «Пенза» (П., 1955), «Пугачев в Пензенском крае» 

(П., 1956), «Памятные места Пензенской области» (П., 1958), «Памятные 

места Пензы» (П., 1963). В 1970–90-е гг. в краеведч. деятельность 

включилось мн. одаренных людей, влюбленных в культуру родного края и 

стремившихся сохранить ее для потомков. Стали больше уделять внимания 

проблемам краеведения Пенз. обком КПСС, а затем деп. культуры во главе c 

Е. С. Поповым, об-во охраны памятников истории и культуры. В 1983 в б-ке 

им. Лермонтова создан клуб «Краевед». Передачи краеведч. характера 

осуществляет местное ТВ, материалы по краеведению постоянно публикует 

местная периодич. печать. Будучи вторым секр. обкома КПСС, много сделал 

для сохранения памятников культуры Г. В. Мясников. Важным событием 

явился выход его кн. «Город-крепость Пенза» (Саратов, 1984), в к-рой он на 

основе архивных документов и др. источников проанализировал историю 

основания П. 

Одним из центров К. с 1939 стала обл. б-ка им. Лермонтова, где был 

создан сектор краеведч. библиографии. Б-ка выпустила свыше 100 различных 

изданий: календари знаменательных дат, библиографич. справочники, 

методич. пособия и т. д. (Г. С. Карменян, Е. В. Тимофеева, Г. Н. Чекушкина, 

Э. И. Дубовская, Л. П. Полбицына, Э. Л. Инюшкина, Н. И. Забродина, В. А. 

Дерунова). Важную роль в К. сыграл партийный архив, созд. в 1940. Его 

сотр. Н. Я. Покидаев, Ю. Н. Казаков, В. А. Мочалов, Ф. Н. Цирулис, А. П. 

Старшова, А. В. Булкин подготовили к изданию альбомы, сб. докум. и 

воспоминаний по политич. истории края. Руководство ПГПИ признало К. 

одним из важнейших направлений учеб. и науч. процесса. Авторами 

краеведч. иссл. стали преп. П. Г. Сумерин, А. З. Кузьмин, Л. М. Вольпе, В. Ф. 

Морозов, Л. В. Цинговатов, В. И. Лебедев, А. Ф. Дергачёв, Б. А. Колчин, М. 

В. Савин, И. И. Ландо, А. М. Пашковский, В. Д. Бондалетов, Г. Е. Горланов, 

Г. Ф. Винокуров, В. А. Власов, А. С. Касимов, В. Б. Семёнов. К краеведч. 

тематике обращались работники др. вузов: А. А. Артемов (ПИСИ), А. П. 

Баталина, А. И. Килеева, А. В. Потапова (ППИ), К. А. Кузнецов, И. Г. 

Булатов, Г. М. Вайнман, И. С. Антонов (ПСХИ), В. И. Левин (завод-втуз). 



Историю здравоохранения исследовали ученые и врачи Л. М. Забежинский, 

С. В. Кульнев, А. И. Левков, А. С. Протопопов, М. А. Сюзюмов, В. И. 

Просвирнин, Н. А. Щепетильников, Г. П. Шалдыбин, Г. И. Ардаков, Ф. С. 

Захаров, Б. П. Механов, У. М. Милушев и др. Краеведч. направленность 

приобрела деятельность журналистов П. О. Никишина, А. В. Кутузова, А. В. 

Храбровицкого, С. К. Улыбина, О. М. Савина, Ф. М. Дворянова, М. М. 

Нечаева, Н. П. Бульина, И. И. Пономарчука, А. Ф. Брызгалина, В. П. 

Бердникова, Х. И. Сандера, Ф. И. Самарина, Я. С. Позина, А. И. Пекного. 

Плодотворно занимались К. сотрудники партийных и местных властных 

структур: секр. ОК КПСC Г. В. Мясников и А. Г. Цветков, зам. пред. 

облисполкома П. П. Васильев и др. Являясь составной частью культуры, К. 

избирает в качестве объекта исследований саму культуру. Значит. вклад в 

изучение различных аспектов культурной жизни края внесли: М. П. 

Молебнов и Е. М. Ларин (история театра), О. М. Савин (многочисл. книги о 

лит-ре, муз. жизни, зарубежных связях П., об отдельных ист. лицах), А. В. 

Тюстин (разнообразная ист. тематика), П. Ф. Максяшев (род Белинских), В. 

П. Сазонов (история изобразит. иск-в), а также Е. Я. Дмитрук, М. Е. Валукин, 

В. Н. Саранцева, Л. В. Рассказова, Н. И. Елатонцева, Н. М. Инюшкин, Ю. И. 

Суворова, М. С. Полубояров и др. Важным стимулирующим фактором 

развития К. являются периодич. изд.: «Пензенский временник любителей 

старины» (издается с 1991, ред. А. И. Дворжанский), альманах «Земля 

родная» (1947–64) и его наследник ж. «Сура» (издается с 1991, гл. ред. Н. И. 

Катков; с 1992 гл. ред. В. А. Сидоренко), журнал местной истории «Земство» 

(издается с 1994, ред.-издат. Е. В. и В. И. Мануйловы). В иссл. археологии 

известны Ф. Ф. Чекалин, А. А. Кротков, Н. И. Спрыгина, А. Е. Алихова, М. Р. 

Полесских, А. В. Расторопов, Г. Н. Белорыбкин, В. В. Ставицкий; 

фольклористики и этнографии – О. Невельская, П. Ландышев, Н. Алферьев, 

В. Ф. Невзоров, З. Кротков, В. Г. Колеганов, А. П. Анисимова (выпустила 

неск. книг о местном фольклоре), В. К. Застрожный (сб. частушек), О. П. 

Мартыненко (кн. «Фольклор Пензенской области». Рязань, 1977). 

Большую роль в изучении природы сыграло Пенз. земство. В 1909–11 

оно проводило геологич. иссл. края, в к-ром участвовали С. А. Добров, А. В. 

Красовский, О. К. Ланге, Г. Ф. Мирчинк, А. В. Рошковский, А. Д. 

Архангельский; почв. иссл. в тот период проводила группа специалистов под 

рук-вом Н. А. Димо. Изучению природы края посвятили себя В. Ф. Невзоров, 

А. В. Холмский (фенология), А. И. Дорогов, К. А. Кузнецов, Г. Ф. Нефедов 

(почвы), А. И. Введенский, Н. В. Дюкина, Б. П. Сацердотов, И. И. Спрыгин, 

Е. К. Штукенберг, В. М. Артоболевский, Г. В. Олсуфьев (флора и фауна). В 

области изучения природы работают А. И. Иванов, А. А. Чистякова, Л. А. 

Новикова, А. А. Солянов и др. Журналист В. И. Нуждов собрал уникальную 

коллекцию местной периодики, в т. ч. таких газет и журналов, к-рых нет ни в 

одном др. хранилище. В. Н. Партала изучил нар. промыслы Пенз. губ. и 

области. П. В. Зимин и Г. В. Еремин создали монографию «Реки Пензенской 

области» (Саратов, 1989). Историю спорта изучал О. И. Пучков. Большую 

краеведч. работу ведут лит. и краеведч. музеи области. По словам академика 



Росс. академии образования С. О. Шмидта, в П. «заметно стало возрождаться 

в последние десятилетия историческое краеведение»; П. стала местом 

проведения в апреле 1989 2-й Всесоюз. конф. по историч. К., материалы к-

рой изданы отд. сборником (П., 1993). В 1995 в П. проходила 3-я Bcepocс. 

науч. конф. «Российская провинция 18–20 вв.: реалии культурной жизни». В 

П. были opгaнизованы два симпозиума, посвященных В. О. Ключевскому: 

Всесоюз. науч. чтения «В. О. Ключевский и современность» (П., 1991) и 

Всеросс. науч. конф. «В. О. Ключевский и его время» (П., 1996), к-рые 

подтвердили репутацию П. как города «крепких краеведческих традиций... и 

средоточий изучения Отечественной истории и культуры» (С. О. Шмидт). 

Важным фактором развития краеведения является подготовка «Пензенской 

энциклопедии», первого краткого систематизированного свода информации о 

природе, населении, истории, экономике, культуре края, его выдающихся 

людях в различных сферах жизни и деятельности. 

Лит.: Истоки патриотизма. Материалы об опыте краеведческой 

работы школ. П., 1988; Историческое краеведение: По материалам 2-й 

Всесоюз. конф. по истории краев. Пенза, 4–6 апреля 1989. П., 1993; В. О. 

Ключевский и современность: Тезисы докл. на Всесоюз. науч. чтениях. П., 

1991; Краеведение в Центральном районе: Материалы краеведч. конф. Пенза. 

1–4 февраля 1987. П., 1988; Краеведение и туризм. П., 1993; Лебедев В. И. 

Школьное историческое краеведение в первые годы Советской власти //Из 

истории области. Вып. 1; Мануйлова Е. В. Из истории Пензенской ученой 

архивной комиссии //Там же. Вып. 3; Озерская В. А. Листая страницы 

прошлого //Краеведческие записки. Вып. 2; Самойлов Е. Г. Создание и 

деятельность Пенз. гоc. архива в первое десятилетие Советской власти 

(1917–1927 гг.) //Краеведческие записки. Вып. 1.; Первая Всесоюзная 

научная конференция по историческому краеведению: Тезисы докл. и 

сообщений. г. Полтава, октябрь 1987 г. Киев, 1987 (опубликованы тезисы 

выступлений В. И. Лебедева, В. Б Семенова, Н. П. Востоковой); Первая 

областная научно-краеведческая конференция. П., 1965; Пугачев О., 

Фатыхова А., Шишлов С. Краеведение и охрана памятников истории и 

культуры в Пензенском крае до революции //Временник. 1991. № 1; 

Резникова С., Кутеев Е. А. Педагогические основы краеведческого поиска в 

системе воспитательной работы в школе //2-я городская научная 

краеведческая конференция комсомольцев и молодежи: Тезисы докл. П., 

1990; Тюстин А. В. Пензенские краеведы: Биобиблиогр. словарь: 

Машинопис. рукоп. П. 1979; Пензенский край: Указ. библиогр. пособий. П., 

1991. 

А. В. Тюстин. 
  

  

К. Р., вел. кн. Константин Константинович Романов (10.8.1858, 

СПб. – 2.6.1915, Павловск Петерб. губ.), поэт, переводчик, драматург. С 1889 

президент Росс. АН. Автор мн. стихотворений, публиковался в лит. сб. и 

альманахах. С 1895 «августейший покровитель Общества Лермонтовской 



библиотеки». Жертвовал в ее фонды деньги и книги. В 1899 с его 

соизволения правление б-ки выпустило лит. сб. «Памяти В. Г. Белинского». 

В окт. 1900 посетил П., побывал в кафедр. соборе, б-ке, худож. уч-ще. 

Лит.: КЛЭ. Т. 3; Савин О. В душе моей загадочной есть тайны... //ПВ. 

1992. 30 апр. 

О. М. Савин. 
  

  

КОШКО’ Иван (Мячеслав) Францевич (20.2.1859 – после 1916), гос. 

деятель, действит. статский советник (1906). Окончил в Пб. 2-ю воен. 

гимназию, Николаевское инж. уч-ще и курс Академии Ген. штаба. С 1878 на 

воен. службе. С 1890 служил в системе Мин-ва внутр. дел. В 1907–10 пенз. 

губернатор. При нем в П. начала действовать губ. землеустроит. комиссия, 

открылась частная муж. гимназия Д. А. Захарьина; стала работать 

электростанция № 1 и Свято-Владимирский дет. сад, созданный на 

пожертвования населения. Началось стр-во вокзала ст. Пенза Моск.- Казанск. 

ж. д. Гор. дума приняла решение о постройке Нар. дома им. имп. Александра 

II. Было освящено новое здание губ. тюрьмы. Учительская семинария была 

преобразована из 3-классной в 4-классную; стали выходить ж. 

«Землеустроитель» и «Вестник Пензенского земства», газ. «Пензенский 

справочник» и «Наша Пенза». Награжден орд. Св. Владимира 3-й степ. и 

медалью Кр. Креста в память участия в деятельности Имп. 

человеколюбивого об-ва; заслужил благодарность «за успешное содействие 

Алексеевскому главному комитету по призрению детей лиц, погибших в 

войну с Японией». В 1916 издал в Пг. «Воспоминания губернатора (1905– 

1914 гг.)», где немало страниц посвятил П. 

Соч.: Воспоминания губернатора (1905– 1914 гг.). Пг., 1916. 

Лит.: ПГВ. 1910. 28 сент.; Савин О. «В ужасное время революции...» 

//ПВ. 1993. 29, 30 июня; Алексушин Г. В. Самарские губернаторы. Самара, 

1996; Тюстин А. В. Пензенские губернаторы //Новая газ. – Мир людей. 1998. 

№ 13. 

В. С. Годин, О. М. Савин. 
  

  

«КРАЕВЕ’ДЧЕСКИЕ ЗАПИ’СКИ» (изд. архивного отд. Пенз. 

облисполкома и Гос. архива Пенз. обл.), сб. статей, сообщений по краеведч. 

тематике, обзоров и публ. документов. Вышло 2 выпуска тиражом 500 экз. 

каждый – в 1963 и 1970. В числе публ.: статьи В. С. Година о восстании 

ратников Пенз. ополчения в дек. 1812; И. М. Сплюхина о развитии колх. в 

1932–69; В. С. Година, Е. Я. Дмитрука о публ. в «Колоколе» материалов о 

событиях в Пенз. губ. и др. Были представлены обзоры докум. гос. архива 

области о службе М. Е. Салтыкова-Щедрина в П., о коллективизации с. хоз-

ва, о пенз. губ. периодич. печати. Интересны докум. ГАПО о приезде в П. А. 

В. Луначарского, об установке в П. памятника К. Марксу, купчая на Тарханы, 

о введении рабочего контроля на пенз. пр-тиях и др. Из центр. архивов 

представлены: копия грамоты из Приказа Большого дворца пенз. воеводе 



Е. П. Лачинову, в к-рой впервые встречается упоминание о П., материалы 

описания городов Пенз. и Шацкой провинций 1-й четв. 18 в.  

Т. А. Евневич. 
  

  

КРА’СИН Юрий Андреевич (р. 7.6.1929, П.), обществ. деятель, докт. 

филос. наук (1965), проф. (1967), чл. президиума Академии полит. наук. В 

1947 окончил в П. школу № 10 с золотой медалью, в 1952 – филос. ф-т ЛГУ. 

В 1952–60 доц. кафедры философии Лен. пед. ин-та им. А. И. Герцена. В 

1960–63 доц. Ин-та повышения квалификации преп. обществ. наук при МГУ. 

В 1963–75 консультант междунар. отд. ЦК КПСС, проф. МГУ. В 1975–87 

проф., проректор АОН. В 1987–91 ректор ин-та обществ. наук при ЦК КПСС. 

1991–97 дир. Центра соц. программ Горбачев-фонда. С 1993 рук. Центра 

анализа соц.- полит. процессов Ин-та социологии РАН. Автор б. 500 работ, в 

их числе 50 монографических. Тематика: социология политики, политология, 

мировая политика и междунар. отношения. Гос. премия СССР (1980), 

Ломоносовская премия МГУ (1967). Премия фонда Дж. Сороса (1997). Орд. 

«Знак Почета» (1971), Дружбы народов (1979). 

Соч.: Ленин, революция, современность. М., 1967; Диалектика 

революционного процесса. М., 1972; Капитализм сегодня: парадоксы 

развития (в соавт.). М., 1989. 

М. Г. Беликова. 
  

  

КРАЙ. 1. Крупная адм.-терр. единица в составе РСФСР с 1924. Края 

делились на округа и районы. Ср.-Волж., Н.-Волж., Саратов. края упразднены 

в 1935, Куйбышевский – в 1936. 2. Определенная местность безотносительно 

к адм. делению. В этом смысле понятие «Пенз. край» имеет обобщенный 

смысл, не имеет четких границ и лишь приблизительно совпадает как с 

губернской, так и с обл. территорией. 

В. С. Годин. 
  

  

«КРАЕВЕ’ДЕНИЕ», науч. и научно-популярный журнал, приложение 

к ж. «Просвещение: проблемы и перспективы». Издается в П. с 1997 тиражом 

600 экз.; выходит 4 раза в год. Учредители: управление образования 

администрации Пенз. обл. и ПГПУ им. В. Г. Белинского. Гл. редактор – канд. 

ист. наук, доцент ПГПУ Г. Н. Белорыбкин. Журнал имеет рубрики: «Родная 

старина», «Наука», «Школа», «Дискуссии», «Доклады со школьных 

конференций», «Фольклор», «Фотоархив», «Наши юбилеи». Богато 

иллюстрирован. Среди авторов «К.» известные и начинающие краеведы, 

преп., учителя и аспиранты, журналисты и работники архивов, музеев и б-к, 

студенты и ученики. Предназначен для работников системы образования и 

уч-ся, краеведов, всех интересующихся историей и культурой, экономикой и 

топонимикой, археологией и нар. образованием Пенз. края. 

В. А. Власов. 



  

  

КРА’СНАЯ ГВА’РДИЯ и боевые рабочие дружины Пенз. губ. 

создавались из рабочих на основе устава Рабоче-крест. гв. Пг. Первичной 

боевой единицей был десяток из рабочих одного цеха или мастерской, затем 

шел взвод – 4 десятка, 3 взвода составляли дружину, далее бат., полк. Штабы 

К. Г. находились в полном распоряжении Совета раб., солдат. и крест. 

депутатов. 27 дек. 1917 (8 янв. 1918) 4-й общегуб. крест. съезд принял 

резолюцию об организации К. г. при каждом сел., волостном и уездном 

совете. Были созданы отряды К. г. в Н. Ломове, Чембаре, Наровчате, 

Керенске, Саранске, Рузаевке, Мокшане, Городище (Золотаревская, 

Боголюбовская ф-ки). В создании К. г. принимали участие солдаты 98-го 

полка. В П. в отрядах К. г. насчитывалось ок. 1000 рабочих различных пр-

тий. Крупные отряды имели железнодорожники, б. 200 чел. (нач. Селезнев), 

трубочный з-д (нач. Ф. Трясогузов), писчебумажная ф-ка Сергеева (нач. М. 

Кузнецов) – 160–180 чел. Были отряды и боевые дружины у 

железнодорожников, на з-дах Лобанова, Воронцова и Кракка, лесопильном; 

ф-ках Гознака, спичечной Файдыша и др. пр-тиях. К. г. сыграла большую 

роль в подавлении мятежей и восстаний в период становления Сов. власти на 

местах. В боях с белочехами 28 и 29 мая 1918 в П. погибли 60 чел. Штаб К. г. 

Пензы и губернии организован 28 дек. 1917 (9 янв. 1918), располагался он в 

бывшем архиерейском доме (Соборная, ныне Советская пл.); нач. К. г. Б. А. 

Сорокин (штабс-капитан 44-й пех. див.), нач. штаба Н. Киселев (балтийский 

матрос). После принятия декрета СНК «Об организации Рабоче-крестьянской 

Красной Армии» (15 янв. 1918) в февр. – марте 1918 губ. штаб К. г. перешел 

в губ. воен. ком-т под названием Штаб резерва Кр. Армии. 

Лит.: Сорокин Б.; Морозов В. Ф. Об освещении истории установления 

Советской власти в Пензенской губернии в воспоминаниях старых 

большевиков //Уч. Зап. ПИСИ. Вып. 1. П., 1961.  

Н. С. Кузнецова. 
  

  

«КРА’СНАЯ А’РМИЯ», ежедневная воен. газета. Орган губ. 

комиссариата по воен. делам. Издавалась в 1918–19 в П. В 1918 выходила 

под названием «За свободу». Еженедельно публиковала интернац. 

приложение на латыш., венг., нем. и серб.-хорв. языках. Ред. А. Г. Фридлянд.  

Н. И. Забродина.  
  

  

КРАСНО’В Александр Петрович (23.12. 1917, Якоб-Штат, Латвия – 

1.1.1997, П.), актер. В П. жил с раннего детства, окончил ФЗО № 1, работал 

на ЗИФе. В 1936 поступил в труппу Пенз. драм. театра, участник Вел. Отеч. 

войны, в 1947–60 играл в театрах Северодвинска, Кинешмы, Новгорода, 

Комсомольска-на-Амуре, в 1960 вернулся в Пенз. драм. театр им. А. В. 

Луначарского. Осн. роли: адмирал Макаров («Порт-Артур»), Богословский 

(«Дело, которому ты служишь»), Мультик («Вечер»), Карп («Лес»), Голубь 



(«История одной любви»), старик («Русские люди») и др. Снимался в кино: 

«Бурса», «Попутчик», «Хлеб – имя существительное» и др. Орд. Трудового 

Кр. Знам. (1971). 

Лит.: Кирюшкин В. Призвание //ПП. 1971. 12 авг.; Заспич В. Связь 

времен //ПП. 1985. 20 июля.  

А. В. Тюстин. 
  

  

КРАСНО’В Анатолий Андреевич (18.6. 1906, П. – 19.8.1967, Ташкент), 

Герой Сов. Союза (1940), лейт., ком. стрелк. батальона. Отличился при 

взятии Выборга во время сов.-фин. войны. Участник Вел. Отеч. войны, ген.-

майор (с 1942). 

М. С. Полубояров. 
  

  

КРАСНОСЛОБО’ДСК, город, уездный ц. Пенз. губ., с 1928 – р. ц. в 

Респ. Мордовия, в 107 км от Саранска, в 85 км от г. Беднодемьяновска, 

ближайшая ж.-д. ст. Ковылкино в 52 км. Расположен на лев. берегу р. 

Мокши. Узел автодорог (Беднодемьяновск – Саранск и др.). Осн. в 1627 как 

острог и при нем поселение Красная Слобода. С нач. 17 в. – вотчина великой 

инокини Марфы Ивановны, матери царя Михаила Романова. Мн. жители 

Красной Слободы позже были переведены в г. В. Ломов (1635–38). В 1670 

осаждался отрядами С. Т. Разина, но взят не был. После того как оборонит. 

линия отодвинулась к Ю., насел. пункт утратил пограничные функции. С 

1706 – центр Краснослобод. у., в 1708 включен в состав Азовской 

(Воронежской) губ., с 1719 – в Шацкой провинции, в 1780– 1797 – в Пенз. 

наместничестве, с 1801 – уездный город Пенз. губернии. До 1928 входил в 

состав Пенз. губ. В кон. 18 в. осн. нас. составляли дворцовые крестьяне 

(76,3%), а также однодворцы (14%). В состав насел. пункта вошли три 

слободы: Подгорная, Заречная и Полянская. Расположенный на большой 

Астрах.- Моск. дороге, извлекал из своего геогр. положения торг. выгоды, 

чему способствовали местные монастыри и подчиненность дворцовому 

ведомству. В кон. 18 в. насчитывал 40 лавок, 288 купцов (с чл. их семей). 

Шла торговля хлебом, мясом, вином. В 18 в. купцами Миляковскими 

построены чугуножелезоделат. и винокур. з-ды. От пристани на Мокше вниз 

по реке шли хлеб, сало, поташ. В городе имелись 6 церквей и 2 монастыря, 

существовавшие с 17–18 вв. (Предтеченский мужской и Покровский 

женский). В 3 верстах от города располагался Спасский муж. монастырь). В 

кон. 19 в., несмотря на отсутствие ж. д., занимал по объему торговли 5-е 

место в губернии. Родина писателя-петрашевца А. И. Пальма. С 

Краснослобод. уездом связана судьба декабриста А. В. Веденяпина.  

Население: в 1795 – 4480, 1864 – 3339, 1926 – 5255 жителей. 

Лит.: Корсаков И. М. Краснослободск. Саранск, 1966.  

М. С. Полубояров. 
  

  



КРАСНО’В Никита Карпович (15.9.1897, с. Поникла Самарск. губ. – 

23.6.1976, П.), живописец, засл. работник культуры РСФСР (1968). Участник 

1-й мировой войны, в 1918–21 работал художником в красноарм. театрах 

Бугуруслана, руководил худож. кружком в военно-полит. школе Сибирского 

ВО (1921– 1926). Окончил вечерние курсы Омского худож. техникума (1925). 

Учился во ВХУТЕИНе (Л., 1926–30) у К. С. Петрова-Водкина, А. А. Рылова, 

В. Е. Савинского. Участник выставок с 1928 («10 лет РККА», «15 лет РККА», 

«20 лет РККА» и др.). Картины на батальные и жанровые темы, портреты: 

«Гибель Н. Г. Толмачева» (1928, Центр. музей Армии), «Фрунзе в бою среди 

красноармейцев» (1930), «25-я Чапаевская дивизия» (1933), «Восточный 

фронт» (1933, ПКГ), «Чапаевцы в деревне, отбитой у белых» (1938), 

«Разгром гитлеровцев на Миусском направлении» (1943, ПКГ), 

«Партизанский край» (1945, ПКГ), «Большевистский агитатор в окопах» 

(1950, ПКГ) и др. В 1941–42 выполнял плакаты для «Агитокон». Чл. СХ 

(1938). Преподавал в Бугурусланском пед. уч-ще (1930–38), ПХУ (1938–58). 

Пред. правления Пенз. орг-ции СХ СССР (1954–56). 

Лит.: Художники Пензы; Молчанов; Сазонов; Савин (12).  

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

«КРА’СНЫЙ ВОСТО’К–КАЗБЕ’К», археол. комплекс в р-не дер. 

Красный Восток Наровч. р-на. В разные годы исследовались археол. 

памятники, относящиеся к различным эпохам. Впервые археол. раскопки там 

провел А. А. Спицын в 1892. На юж. околице дер. им исследовано 15 

погребений 12–14 вв. мордвы-мокши (могильник «Казбек»). На сев. околице 

дер. А. Е. Алихова иссл. 4 погребения мордвы-мокши 8–9 вв. (могильник 

«Красный Восток»). В 1951 М. Е. Фосс к западу от дер. вскрыла и описала 

селище поздняковской культуры (конец 2-го тыс. до н. э.). Раскопки вблизи 

дер. Красный Восток продолжил в 1964 М. Р. Полесских. У сев. окраины дер. 

были выявлены следы двух разновременных селищ: эпоха раннего неолита и 

раннего железного века. В той же части дер. были продолжены раскопки 

морд. могильника 8–9 вв., где выявлено 26 погребений. В 1988 в том же 

микрорайоне А. В. Растороповым выявлены остатки жилища поздняковской 

культуры. У юж. окраины дер. было исследовано 4 погребения 12–13 вв. 

мордвы-мокши (могильник «Казбек»). Остатки погребений были 

зафиксированы в центре дер. Вероятно, исследованные погребения в обоих 

концах дер. принадлежат одному некрополю мордвы-мокши 8–14 вв. 

Лит.: Алихова А. Е. Могильник у колхоза «Красный Восток» //КСИА. 

Вып. 29. 1949; Полесских (3); Расторопов А. В., Ставицкий В. В. Хроника 

археологических исследований //Из истории области. Вып. 3. 

А. В. Расторопов.  
  

  

КРАСНОСЛОБО’ДСКИЙ УЕ’ЗД. Сложился во 2-й пол. 17 в. 27 

июня 1701 в адм. отношении подчинен Азовскому адмиралтейскому 

ведомству. В 1708 приписан к Азовской губ., в 1719 – к Шацкой провинции 



Азовской губ. (в 1725 переименованной в Воронежскую губ.). 15 сент. 1780 

вошел в состав Пензенского наместничества. В дек. 1796 наместничество 

упразднено и учреждена Пенз. губ., ликвидированная в марте 1797. Терр. 

уезда отошла в состав Нижегородской губ. 9 сент. 1801 уезд снова вошел в 

состав восстановленной Пенз. губ. Ликвидирован 16 июля 1928, и его 

территория включена в состав Морд. округа Ср.-Волжской обл. Центром 

уезда был г. Краснослободск. 

Лит.: Беляев И. Н. Город Краснослободск и его уезд //ПЕВ. 1867. № 

19–22.  

В. С. Годин. 
  

  

«КРА’СНЫЕ ВСХО’ДЫ», лит.-худож., общественно-полит. и научно-

популярн. журнал для юношества. Ежемесяч. орган Пенз. губкома РКП(б) и 

губкома РКСМ. Выходил в Пензе в янв. 1922 – мае 1923. Велся лучшими 

пенз. журналистами. Основан был И. Малицким, сотрудничали Б. Марьин, Н. 

Росницкий и др. Публиковал как детское творч-во, так и материалы, 

написанные взрослыми. Печатал воспоминания участников революции и 

Гражд. войны, произв. столичных писателей (поэта А. Жарова и др.). При 

неказистом внешнем виде был достаточно содержателен и держал тираж до 

1500 экз. В мае 1923 выходила газ. с тем же названием. 

Лит.: Вишневский К. Д. «От «Зорьки» до «Красного галстука». Из 

истории детских журналов //Детская литература. 1968. № 3.  

К. Д. Вишневский. 
  

  

«КРА’СНЫЙ ГИГА’НТ», один 

из крупнейших стек. з-дов России по 

произ-ву изделий из хрусталя, цветного 

и бесцветного стекла, изготовлению заготовок из оптических сред. З-д 

расположен в г. Никольске. Осн. помещиком А. И. Бахметевым в 1764. В 

короткий срок были обучены варке стекла и обработке изделий рабочие, 

бывшие крепостные крестьяне; к кон. 18 в. складываются династии мастеров, 

в совершенстве владевших всеми приемами ремесла, – Вершинины, 

Протасовы, Пороховы, Вертузаевы, Китаевы, Роговы, Ромадины, Чистовы, 

Цибизовы, Калагины, Солнцевы, Макаровы и др., вошедшие в историю з-да. 

К нач. 19 в. з-д – в числе лучших стек. пр-тий России, выполняет престижные 

заказы царского двора, выпускает мн. дешевого стекла, рассчитанного на 

широкие слои населения, начинает изготавливать изделия из хрусталя, 

расширяет экон. связи (Кубань, Зап. Сибирь, Урал, Закаспийск. край, 

Поволжье, Украина). В 1828 продукция экспонировалась на 1-й выставке 

Рос. мануфактурных изделий, з-д награжден Большой золотой медалью, 

после чего он становится участником всех росс. выставок. На выставках в 

1836, 1839, 1861, 1865, 1896. было подтверждено право завода изображать на 

фаб. марке Гос. герб России. В 1900 на Междунар. выставке в Париже з-ду 

присуждена Большая золотая медаль, а мастерам-исполнителям – именные 



бронз. медали. К 1913 числ. мастеровых и служащих ок. 1300, работают 3 

стекловар. печи на 14 горшков каждая, гранильное, притирочное, 

рисовальное, гончарное, упаковочно-отправное отд., механич. и ремонтные 

мастерские. На средства владельцев кн. Оболенских содержались уч-ще, б-

ца, б-ка, театр, оркестры нар. инструментов и духовой. В 1918 з-д 

национализирован, его возглавил Н. И. Протасов (1864–1943), потомств. 

стекольщик, крупный специалист отеч. стеклоделия, работавший с 1905 дир. 

з-да. В 1920 з-д получил соврем. название «Красный гигант». В 1920–30 

выпускались ламповое стекло, всевозможные банки, горшки, простейшая 

бытовая, аптекарская и парфюмерная посуда. В 1935 началась реконструкция 

з-да, и с 1940 он специализируется только на выпуске сортовой посуды, гл. 

обр. высокохудож. изделий. В 1941 в 

Никольск эвакуированы Изюмский и 

Лен. з-ды оптич. стекла. З-д «К. г.» 

единств. поставлял в течение всей войны 

заготовки всех марок оптич. стекла для 

нужд обороны страны. В 1942 группа 

ИТР и рабочих была награждена орд. и 

медалями, а в 1943 работники з-да И. М. 

Бужинский, С. А. Турьянский, Н. Я. 

Сулима, В. Г. Мирошниченко, К. С. 

Евстропьев стали лауреатами Стал. премии. В 1945 з-д награжд. орд. 

Трудового Кр. Знам., сотрудники – орд. и медалями. В послевоен. период з-д 

осваивает произ-во новых видов техн. и светотехн. изделий из стекла для 

оснащения аэродромов, мор. флота, ж.-д. транспорта, метро М. и Л., а также 

изделий нар. потребления и оборонную продукцию, осваивает и произ-во 

новых оптич. сред – моно- и поликристаллов, используя спец. уникальное 

оборудование. Оптич. материалы поставляются во мн. зарубежные страны. В 

1970–90-е гг. з-д полностью реконструирован, построены новые осн. и 

вспомогательные корпуса. З-д является градообразующим фактором: на его 

балансе содержатся 125 многоэтажных домов с общей жилой пл. 80 тыс. кв. 

м, город полностью обеспечивается теплом и горячей водой; в 1970 

произведена газификация. На балансе з-да находятся и мн. др. сферы соц.-

культ. быта. 

С 2000 

ФГУП 

«Завод 

Красный 

гигант». 
  

Завод 

“Красный 

гигант” в г. 

Никольске. 
  



В числе знатных людей з-да – династия Ереминых (насчитывает б. 150 

лет), В. И. Панаев, Г. К. Лузгин, Ф. Н. Паниканов, А. И. Вачалина, П. Д. 

Солдаев и др. Большой вклад внесли дир. з-да В. В. Шамаев, Э. С. Вольный. 

Лит.: 150 лет Никольско-Бахметевского хрустального завода; 

Шевченко (1). 

М. Ф. Волочёк. 
  

  

КРЕ’ЗОВ Евгений Владимирович (р. 13.6.1935, 

совх. им. Кирова Земетч. р-на), Герой Соц. Труда (1981), 

бригадир водителей автомобилей Каменского автотранс. 

пр-тия. Орд. Ленина, Окт. Рев-ции. Делегат 25-го съезда 

КПСС (1976). 

М. С. Полубояров. 
  

  

КРАФТ Павел Павлович (23.1.1870, г. Мещовск 

Калужской губ. – 12.5.1907, СПб., по др. сведениям, Саратов), проф. 

революционер. Сын судьи, воспитывался в симферопольской (1880– 1886), 

затем в пенз. гимназии, к-рую окончил в 1888 и поступил в Моск. ун-т, 

откуда в апр. 1889 исключен за участие в работе марксистских кружков В. Н. 

Курнатовского, А. И. Гуковского и др. и выслан в П. Здесь К. 

продолжил революц. деятельность в кружках народников и В. Е. 

Благославова. 17.11.1889 привлечен к дознанию в числе 80 чел. по 

обвинению в организации в П. съезда революционеров; 24 марта арестован и 

отправлен в СПб. Освободившись из заключения 22.8.1892, возвратился в П., 

служил письмоводителем у купца В. Н. Умнова, давал частные уроки и 

разбирал б-ку у помещицы Е. Ю. Хвощинской в с. Николаевка Чембар. у. С 

дек. 1895 в Симферополе, где в 1898 вновь привлекался к дознанию по делу 

пенз. социал-демократич. кружков; в сент. 1900 переехал в Саратов, где стал 

одним из создателей партии социалистов-революционеров (ПСР). В 1901–02 

по инициативе К. в П. действовала нелегальная типография адвоката Б. Ф. 

Тарасова. Был тесно связан с боевой орг-цией эсеров, участвовал в 

подготовке ряда террористич. актов (убийство Балмашевым министра внутр. 

дел Д. С. Сипягина 2.4.1902, подготовка убийства великого кн. Владимира 

Александровича и др.). Арестован 5.11.1902 в Киеве, выслан на 2 года в 

Архангельскую губ. На 1-м съезде ПСР (29.12.1905 – 4.1.1906) избирался 

пред. съезда. Скончался, находясь на нелегальном положении под именем 

франц. гражданина. 

Лит.: Бурцев В. Л. В погоне за провокаторами. М. – Л., 1928; Очерки 

истории Пензенской организации КПСС.  

Г. В. Ерёмин. 
  

КРЕ’ЙТНЕР (Крейдтнер) Георгий Густавович (17.12.1903, Либава – 

14.7.1958, М.), композитор. Сын генерала Г. А. Крейтнера. Дет. и юношеские 

годы прошли в П., где окончил ср. школу и муз. уч-ще. С 1925 в М. В 1928 



окончил Муз. уч-ще им. Скрябина, а в 1930 – Ин-т востоковедения. С 1937 

чл. СК СССР. Автор опер «Гибель Пушкина», «Таня», «Одно сердце», «В 

грозный год» (по роману М. Ю. Лермонтова «Вадим»), балета «Легенда о 

любви». Произв. К. ставились на сценах Саратовского, Казанского, 

Куйбышевского и др. театров.  

Лит.: Юнгерова М. Сын своего народа //ПП. 1983. 30 янв., 1 февр.  

Ю. Н. Макарова. 
  

  

КРЕ’ЙТНЕР (Крейдтнер) Густав Александрович (1869, Ковно 

Виленского воеводства – 1919), воен. деятель, ген.- майор (1915), окончил 

академию Генштаба. Служил в 178-м Венденском полку, расквартированном 

в П. (1910), участник 1-й мировой войны, награжден золотым оружием. В 

1917 вернулся в П., где стал одним из организаторов пулеметных курсов, их 

первым начальником. Погиб на деникинском фронте. Лит.: Савин (5).  

А. В. Тюстин. 
  

  

КРЕ’ПОСТЬ (ГО’РОД) ПЕ’НЗА, построена в авг. – окт. 1663 на 

площадке у крутого обрыва вост. склона Шипин- бора к р. Пензе служилыми 

людьми, возглавляемыми Ю. Е. Котранским. Первое документ. 

свидетельство о царском повелении Котранскому «строить город» относится 

к 3 мая 1663. В июле был сосредоточен отряд строителей, 1 авг. – в день 

Всемилостивого Спаса – отслужен молебен, и состоялась закладка осн. 

сооружений крепости. 18 окт. – начало службы в соборной церкви 

Всемилостивого Спаса. В первом дошедшем до нас описании (1703) город 

«деревянной сосновой, рубленной в одну стену четвероугольный по стенам и 

наугольных 8 башен, в том числе 2 проезжие, два тайника с колодези, мерой 

городовой стены с одну сторону 113 сажен, с другую сторону – 106 сажен, 

с третью сторон – 106 сажен, с четвертую сторону – 109 сажен. Вышина 

городовой стене и с облами 2 сажени с полуаршинам. По городу в проезжих 

и глухих башнях 9 пушек в станках, в том числе – 4 медные, 5 железных, 2 

пушки медные дробовые. На городе колокол вестовой». Переводя на 

нынешние меры, длина стен крепости 931 метр, а площадь – 5,3 гектара. 

На терр. крепости в сев.-зап. углу (напротив здания бывшего 

архиерейского дома, построенного на месте вала зап. стены) располагалась 

Приказная изба, левее нее в юго-зап. углу – двор воеводы и складские 

помещения для провианта и боеприпасов, в юго-вост. углу (напротив здания 

бывшей Судебной палаты) – дворы причта Соборной церкви, у Главной 

проездной башни в центре сев. стены (створ ул. Московской, имея в виду, 

что Никольская церковь, на месте к-рой построен кинотеатр «Родина», была 

за стеной крепости) – помещения для караула, колодничья изба, тюрьма и 

помещение для архива. Центром крепости являлась Спасская Соборная 

церковь, на месте к-рой теперь находится памятник К. Марксу. 

В описании П. 1725 сообщалось, что стены крепости от ветхости 

развалились. В 1764, по свидетельству А. П. Свечина, «городовое управление 



зделано стоячее, наподобие острога, из весьма толстого дубового деревья, по 

углам и в середине оного семь башен... около оного ров шириной не меньше 

5-ти, а глубиной 3 сажень». В 1783 город выглядел как «четвероугольный 

небольшой замок, обнесенный насыпным земляным валом и обрытый сухим 

рвом, которого ныне остался один вид». 

П. в своей ранней истории пережила немало набегов кочевых племен 

Заволжья, Каспия и Причерноморья, среди к-рых особым размахом 

выделяется набег 1717. Не раз горели пригороды и слободы, но налетчикам 

ни разу не удалось взять крепость. Только дважды открывались ворота 

крепости по воле ее защитников: в сент. 1670 года одному из отрядов 

Степана Разина и в авг. 1774 предводителю Крест. войны Емельяну 

Пугачеву. 
  

  

  



 

 

Лит.: Мясников (2).  
  

Г. В. Мясников. 
  

  



КРЕСТЬЯ’НСКАЯ ВОЙНА’ ПОД 

ПРЕДВОДИ’ТЕЛЬСТВОМ С. Т. РА’ЗИНА, в 1670–71 

охватила Дон, Заволжье, Поволжье, в т. ч. Пенз. край. Движущие силы: 

крепостные и беглые крестьяне, казаки, служилые и посадские люди, нерус. 

народы Поволжья (мордва, татары и др.). В авг. 1670 Разин с войском (ок. 

10 тыс. чел.) двинулся из Царицына вверх по Волге на Москву и в сент. 1670 

осадил Симбирск. Для поддержки начавшегося движения 

в Ср. Поволжье Разин направил отряды. На запад по 

засечной черте пошел небольшой отряд М. Харитонова, к-

рый без боя взял Юшанск, Тагай, Корсун, Атемар, 

Саранск, Инсар. Отсюда часть отряда пошла в Наровчат, а 

остальные к П. Жители Наровчата сдали город разинцам. 

Двигаясь к П., повстанцы вместе с примкнувшими 

крестьянами «по селам и деревням помещиков... побивали 

и дома их разоряли». 25 сент. 1670 отряд М. Харитонова 

без боя вошел в П. Воевода Е. П. Лачинов, приказной избы подъячий 

А. Телепов и соборный священник Лука были казнены. Из Саратова подошел 

отряд Г. Савельева (в П. его сменил В. Федоров). Объедин. отряд М. 

Харитонова и В. Федорова (900 чел.) двинулся на Н. Ломов и 2 окт. 1670 взял 

его без боя. Воеводу А. Пекина казнили. Из Н. Ломова повстанцы пошли к 

В. Ломову. К ним «большим собранием» присоединились и нижнеломовцы. 

В. Ломов был сдан без боя. Воеводу И. Корсакова и священника Ф. Семенова 

казнили, наказали плетьми неугодных лиц, захватили гос. амбар, где 

«государевы грамоты и всякие дела изодрали», избрали своего атамана 

М. Дмитриева и старшину – Вариводу (Вариводина). Из В. Ломова по 

засечной черте повстанцы двинулись на Керенск. Попытка воеводы 

А. Безобразова организовать оборону (с 300 казаками и стрельцами) не 

удалась, и город был сдан разинцам. Воевода казнен. Керенцы избрали 

своего главу – местного казака С. Кузнеца, а его помощником – Л. Жидкова. 

13 окт. 1670 в Керенск прибыл гонец с письмом от Разина, в к-ром 

предписывалось повстанцам собираться в с. Конобеево Шацкого у., а оттуда 

«иттить под Москву бояр побивать». Во 2-й пол. окт. 1670 у с. Конобеева 

произошло сражение отряда М. Харитонова и В. Федорова с правит. 

войсками Я. Хитрово. Оно закончилось поражением восставших. 

М. Харитонов и В. Федоров бежали в В. Ломов. В короткий срок здесь была 

создана новая повстанч. армия. Ее возглавили М. Харитонов, В. Федоров и 

житель В. Ломова М. Дмитриев. В армии насчитывалось 5000 чел. В дек. 

1670 севернее Керенска – у с. Алдалова и д. Ачадово правит. войска разбили 

повстанцев. Небольшой отряд М. Харитонова отошел к П. Туда были 

посланы правит. войска под командованием полк. Д. Фандернисипа и 

С. Зубова. 20 дек. 1670 они вошли в П. В это время правит. войска Ю. 

Долгорукова взяли Темников, Красную Слободу, Троицк, Наровчат, Инсар. В 

мае 1671 к П. с Дона подошел новый повстанч. отряд, но взять город не смог. 

Разинщина отрицательно сказалась на заселении и освоении Пенз. края. Мн. 

насел. пункты были уничтожены. 



Лит.: Крестьянская война под предводительством Степана Разина: Сб. 

док. Т. 2. Ч. 1. М., 1957; Очерки истории Пензенского края; Масловский А. 

Бунт С. Разина в пределах Пензенской губернии //Памятная книжка 

Пензенской губернии на 1889 г. То же //Сура. 1995. № 1.; Хвощев.  

В. И. Лебедев. 
  

  

«КРЕСТЬЯ’Н ЖУРНА’ЛЫ» («Крестьянский журнал»), лит., полит. и 

с.-х. журнал. Орган Пенз. губкома ВКП(б) и губисполкома. Издавался в 

1925–28 на тат. языке. Приложение к газ. «Сабанче». Вышло 27 номеров. 

Н. И. Забродина.  
  

  

КРЕСТЬЯ’НСКАЯ ВОЙНА’ ПОД 

ПРЕДВОДИ’ТЕЛЬСТВОМ Е. И. ПУГАЧЁВА (1773–

75), одно из самых крупных крест. выступлений эпохи феодализма в России. 

С кон. 1773 Пенз. край стал одним из очагов войны. Прибывший в Саратов в 

янв. 1774 сенатский курьер Полубояринов сообщил, что крестьяне от П. до 

Саратова не платят налогов, ссылаясь на уведомление от Пугачева о том, что 

«будут вольны и независимы ни от кого». Наивысшей активности 

выступления в крае достигли в июле – авг. 1774, когда 

Пугачев после поражения под Казанью с остатками 

войска переправился на правый берег Волги. 20 июля 

под Курмышом он перешел Суру и, развернув агитацию 

среди местного населения по созданию новой армии, 

объявил крестьянам волю и освобождение от налогов и 

повинностей, призывая их к истреблению помещиков и 

чиновников. За июль – авг. число повстанцев возросло 

вдвое. Восстание охватило Нижегородский, Тамбовский, 

Воронежский и Саратовский края. Крупные повстанч. 

отряды действовали в пенз. провинции. 23 июля Пугачев занял Алатырь и 

направился к Саранску. 26 июля атаман Ф. Чумаков потребовал сдачи 

города. Воевода подполк. Протасьев и мн. дворяне бежали. 27 июля жители 

во главе с прапорщиком инвалидной команды М. Шахмаметовым и 

архимандритом Петровского монастыря Александром встречали повстанцев. 

В Саранске пугачевцы взяли 7 пушек, 150 ядер, 2,5 пуда пороху и 20 тыс. 

руб. казенных денег, часть из к-рых была роздана населению. Воеводой 

города был назначен Шахмаметов. В Саранск крестьяне приводили 

помещиков для суда и расправы. Здесь было казнено б. 300 дворян. Пробыв 2 

дня в Саранске, Пугачев направился к П. За это время его отряд увеличился с 

800 до 1500 чел. Его путь к П. проходил через села Семилей, Бекетовку, Б. 

Вьяс, Бессоновку, где крестьяне оказывали Пугачеву торжеств. прием и 

посылали выборных поднимать на восстание соседние села. На С.-З. края в 

Наровчат., Керен., Инсар. у. действовали отряды П. Евстафьева, М. 

Елистратова, Я. Иванова и др., насчитывавшие б. 1 тыс. чел. в каждом. 

Положение здесь было настолько тревожным, что сюда выехал с войсками 



главнокомандующий ген.-аншеф граф П. И. Панин. Крупные выступления 

были и в др. местах. Крестьяне разграбили имения А. Бахметева, разгромили 

его фабрики на терр. Городищ. и Инсар. у. В Пенз. у., по неполным данным, 

только 30–31 июля восставшими было убито и сожжено в усадьбах 400 

помещиков и чл. их семей. 

Подойдя к Пензе, Пугачев остановился в с. Ухтинка. 1 авг. 15 его 

казаков прибыли на гор. базарную площадь, где огласили указ «военной 

канцелярии» о сдаче города «государю-императору» и снабжении его войска 

всем необходимым. Воевода А. А. Всеволожский (см. Всеволожские) хотел 

защитить город, но не встретил поддержки. Вместе с 12 дворянами он 

закрылся в своем доме, где и погиб при вступлении пугачевцев в город. 2 авг. 

повстанч. армия вступила в Пензу. Жители во главе с нач. гарнизона секунд-

майором Г. Герасимовым и духовенством вышли встречать Пугачева. В 

окружении телохранителей он подъехал к горожанам, взял хлеб-соль и 

приказал выпустить колодников, открыть кабаки и соляные амбары и брать 

из них все безвозмездно. Для Пугачева местные власти дали в доме купца А. 

Кознова банкет. В ночь со 2 на 3 авг. он, назначив Г. Герасимова воеводой, 

Кознова воеводским товарищем, покинул город и направился к Петровску. 

Из арсенала было взято 6 пушек, 600 ядер, 54 пуда свинца, 16 пудов пороху, 

из казначейства 13 тыс. руб. 4 авг. в Пензу вошли карат. войска графа 

Меллина и подполк. Муффеля. Вскоре сюда прибыл и П. И. Панин. Здесь он 

издал спец. инструкцию для начальников карат. команд. В ней указывалось: 

требовать зачинщиков в селениях, участвовавших в восстании, а в случае 

отказа казнить каждого сотого, а остальных пересечь плетьми. Разграбленное 

имущество должно быть немедленно возвращено, а у кого оно будет найдено 

после, тот будет повешен. Во всех бунтовавших селениях поставить орудия 

казни: виселицу, колесо и глаголь с телами казненных зачинщиков. 

Восстание продолжалось и после ухода Пугачева за пределы края. В 

Инсаре горожане и крестьяне окрестных сел образовали свое управление во 

главе с Петром Евстафьевым, объявившим себя императором Петром III. 4 

авг. повстанцы захватили Наровчат, где казнили воеводу А. Цепина и ряд 

чиновников, и направились к Краснослободску и Темникову. Отряд Я. 

Иванова (насчитывал б. 1 тыс. чел.), захватил Н. Ломов, разгромил 

монастырь и пленил воеводу Лукина. В сер. авг. отряды Я. Иванова и П. 

Евстафьева осадили Керенск, но были отбиты и отошли к Троицку, где 30 

авг. были окончательно разбиты. На терр. Пенз. и Петровск. уездов 

действовал 3-тыс. отряд Ивана Иванова. Он совершил поход на Пензу. 8 авг. 

у с. Загоскина повстанцы встретились с уланским отрядом Е. П. Чемесова, 

сформиров. из местного дворянства, и после упорного боя, потеряв до 300 

чел. убитыми, 167 пленными и 9 пушек, отступили 16 авг. И. Иванов вместе с 

братом Александром снова предпринял попытку захватить Пензу. Но и на 

этот раз потерпел поражение. После неудачи бр. Ивановы с остатками отряда 

ушли в р-н Петровска и дошли до Черного Яра. На стороне Пугачева 

выступали совместно гор. низы, рус. крестьяне, мордва, татары. 



Лит.: Дубровин Н. Пугачев и его сообщники. Т. 3. СПб., 1884; 

Петерсон Г. Очерк из истории «пугачевщины» в городах и уездах 
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КРЕСТЬЯ’НСКАЯ РЕФО’РМА 1861 года проводилась на основе 

«Положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», 

Манифеста Александра II от 19 февр. и местных положений; в Пенз. губ. – по 

«Местному положению о поземельном устройстве крестьян, водворенных на 

помещичьих землях». Манифест был опубликован в ПГВ, и его стали 

зачитывать крестьянам. С момента публикации законоположений помещичьи 

крестьяне становились свободными сел. обывателями и получали личную 

юридич. свободу, право владения собственностью и свободу передвижения. 

Но вся земля в имениях, в т. ч. и крестьянская, признавалась собственностью 

помещиков. За надел крестьяне должны были платить выкупные. Условия 

освобождения и наделения землей определялись уставными грамотами, на 

составление к-рых отводилось 2 года. В Пенз. губ. процесс этот затянулся из-

за сопротивления крестьян. На 1 янв. 1863 было подписано 560 уставных 

грамот (42%). Размеры земельных наделов в губернии на муж. душу 

колебались от 2 до 4 дес. В ходе выкупных операций крестьяне платили за 

землю выше ее рыночной стоимости. В 1863–72 в Пенз. губ. рыночная цена 

1 дес. была 23 р. 55 к., а выкупная от 37 р. 50 к. до 54 р. 54 к. Поэтому 

бывшие помещичьи крестьяне многих торг.-ремесл. сел (Никольский Поим 

Чембар. у., Симбухово Пенз. у.) и даже целых волостей брали дарственные 

(четвертные) наделы, в среднем по 0,9 дес. на душу, к-рые предоставлялись 

бесплатно. Крестьяне надеялись в дальнейшем, в случае необходимости, 

купить или арендовать земли у помещиков по б. низким ценам. На 1879 в 

губернии насчитывалось б. 35 тыс. крестьян-дарственников. К 1907 их 

землевладение неск. увеличилось за счет покупки, но на 1 муж. душу 

приходилось всего 1,6 дес. В ходе реформы в губернии произошло 

сокращение крест. земли. До 1861 у помещичьих крестьян находилось в 

пользовании 837 тыс. дес., а по реформе у них осталось 625 тыс. дес., т.е. 

25% ранее используемой земли они потеряли в виде отрезков, присвоенных 

помещиками. После реформы 1861 в губернии продолжало господствовать 

крупное помещичье землевладение: 84% частновладельч. земель 

принадлежало помещикам. В Пенз. у. на 1 помещичье владение приходилось 

ок. 806 дес., а на 1 крест. ревизскую душу ок. 3 дес. В Наровч. у. каждое 

помещичье владение имело 320 дес., а ревизская душа чуть б. 2 дес. К кон. 



1870-х гг. из-за прироста сел. населения средний душевой надел крестьян по 

губернии сократился до 2,17 дес. 

Лит.: Пензенский край (1); Очерки истории Пензенского края. 

В. П. Догаева. 
  

  

КРЕСТЬЯ’НСКИЕ ВОССТА’НИЯ В ПЕ’НЗЕНСКОЙ 

ГУБЕ’РНИИ В 1918 – 1920, были вызваны продовольств. и мобилизац. 

политикой сов. гос-ва, деятельностью продотрядов и комбедов, 

сопротивлением политике ком. партии и продовольств. диктатуре со стороны 

крестьянства. Первым вооруж. выступлением крестьян было восстание в 

с. Ижмора Керенского у. в апр. 1918. Особенно большой размах крест. 

выступления в губернии приняли в авг. – нояб. 1918. Самое крупное из них – 

восстание в с. Кучки Пенз. у. 5–7 авг. Поводом к нему стали замена местного 

совета комбедом и прибытие продотряда, присланного реквизировать хлеб. 

Очень быстро восстание распространилось на соседние волости Пенз. и 

Мокш. уездов. В ходе его восставшие убили 5 чл. комбеда и 7 бойцов 

продотряда. Эти события вызвали пристальное внимание В. И. Ленина, 

пославшего местным руководителям только в авг. 1918 ряд телеграмм, 11 из 

к-рых опубликованы в полном собр. соч. Восстание в Кучках было подавлено 

красноарм. отрядом под рук-вом зам. пред. губчека И. Е. Егорова и чл. 

губкома партии А. М. Буздеса. 13 рук. восстания, в т. ч. священник местной 

церкви, были расстреляны. 

В окт. 1918 произошло крупное восстание крестьян богатых торговых 

сел Голицыно и Долгоруково на границе Н.-Ломов. и Мокш. уездов. Оно 

явилось результатом раскладки полуторамиллионного налога, вызвавшего 

недовольство у б. ч. крестьянства. Восстание было подавлено отрядом 

чекистов и красноармейцев под командованием чл. губкома РКП(б) И. М. 

Беккера. Были арестованы 26 активных участников восстания в Голицыне и 

40 в Долгорукове. Последним крупным крест. выступлением в губернии 

было восстание в с. Б. Ижмора 23 февр. 1920. Поводом послужил приезд в 

село чрезвычайного комиссара по вывозке дров С. А. Шуваева с целью 

мобилизации крестьян на эту работу. Восставшие убили комиссара и девять 

красноармейцев, а в соседнем с. Ушинка – уполномоченного губчека О. Н. 

Терещенко и одного красноармейца. Разгромил восстание отряд под 

командованием чл. коллегии губчека В. З. Карпова. Не желая обострять 

ситуацию, репрессивные меры к крестьянам не применяли. 

Всего в 1918–20 на терр. губернии зафиксировано 11 крупных крест. 

восстаний и выступлений, а также множество мелких. Кроме названных – 

восстание крестьян с. Яковщина и соседних сел Рузаев. у. 4 сент. 1918, когда 

в Знаменском жен. монастыре при изъятии хлеба была убита сотр. губчека П. 

И. Путилова; выступление крестьян с. Лада Саран. у. 14 нояб. 1918, во время 

к-рого погибли комиссар продотряда Анна Лусс, ком. отряда Платон 

Семенов и 6 продармейцев. Все восстания носили огранич. характер и 

быстро подавлялись губ. властями. Как правило, по следам волнений 



выявлялись крупные недостатки в агит.-пропаганд. работе и прегрешения 

местных руководителей. 

Лит.: Пензенская организация КПСС в годы Гражданской войны. П., 

1960; Очерки истории Пензенской организации КПСС; Кондрашин В. В. 

Крестьянское движение в Пензенской губернии в 1918–1921 годах 

//Краеведение. 1997. № 1.  

А. В. Булкин, Г. В. Яшина. 
  

  

КРЕСТЬЯ’НЕ, обществ. класс, исторически ведущий с. хоз-во собств. 

средствами произ-ва и силами своей семьи, а также с применением наемного 

труда. В условиях определенного соц.-экон. строя и аграрной политики 

вступают в различные формы кооперации, в т. ч. подвергаются 

коллективизации, т. е. полному обобществлению индивидуальных хоз-в. В 

процессе ист. развития общества К. выступали в различных категориях 

взаимоотношений с гос-вом и господствующими классами. На терр. Пенз. 

края крест-во стало частью населения со времени колонизации, т. е. со 2-й 

пол. 17 в. Наиб. массовыми были помещичьи К., до реформы 1861 

находившиеся в крепостной зависимости от помещиков. Большинство К. 

принадлежало представителям богатых и знатных родов: Шереметевым, 

Трубецким, Салтыковым, Нарышкиным, Гагариным (в 1858 в пенз. имениях 

Шереметева б. 5 тыс. душ, Долгорукова – б. 4 тыс.). Больше помещичьих К. 

было в Мокш. у. – 90%, Серд. 84%, Пенз. 84%, меньше в Наровч. – 27%, 

Керенск. – 51%. Помещичье хоз-во поставляло на рынок б. 90% товарного 

хлеба. У крепостных хлеб шел в осн. на собств. нужды. По форме 

эксплуатации крепостные К. подразделялись на барщинных (натуральная 

отработка на помещика, 75% всех крепостных К.) и оброчных (денежная 

выплата помещику, 25%). Оброк в Пенз. губ. сер. 19 в. составлял от 15 до 30 

руб. в год. 

Отмена крепостного права породила переходную форму временно 

обязанных К. – тех, кто был освобожден от крепостной зависимости, но не 

выкупил свой земельный надел, что практически продолжалось до 1905. 

Удельные К. с 1797 принадлежали имп. фамилии. Находились на оброке. В 

Пенз. губ. зафиксированы только по 7-й ревизии (1815) в кол-ве ок. 37 тыс. 

душ. Государственные К. были оформлены Петром I из остатков 

незакрепощенного земледельч. населения. Это пахотные солдаты, 

однодворцы, ясачные К. и др. Они жили на казенных землях, считались 

людьми лично свободными, платили казне феодальную ренту (подать). 

Несли натур. повинность (дорожную, подводную, постройную и т.д.). В 

Пенз. губ. в сер. 19 в. их насчитывалось б. 400 тыс., 47% всего населения 

губернии. Мн. из числа гос. К. составляли осн. контингент рабочих на ф-ках 

Сергеева, Камендровского и др. Нек-рые стали купцами. Наибольшее кол-во 

гос. К. было в Наровч. у. – ок. 53%, Н.-Ломов. 42%, наименьшее в Серд. – ок. 

4%, Мокш. 9%. Монастырские (церковные) К. находились в зависимости от 

церк. учреждений. Уже в нач. 17 в. моск. монастыри осваивали земли на терр. 



Пенз. края и поселяли на них К. К ним присоединились и местные монастыри 

(основавшие небольшие хоз-ва). В 1762 их было всего ок. 12 тыс. душ. После 

преобразования Екатериной II церк. К. в гос. собственность они образовали 

особую категорию экономических К., плативших подушный денежный 

оброк. В Пенз. губ. их кол-во к кон. 18 в. составило ок. 14 тыс. душ. 

Проживали они гл. обр. на землях Н.-Ломов., Саран. и Инсар. уездов. В 1786 

экон. К. перечислены в государственные. Бывшие частновладельч. 

крепостные К., выкупившиеся на волю по указу Александра I (1803), 

образовали категорию свободных хлебопашцев. Они были немногочисленны, 

а в Пенз. губ. единичны, всего ок. 600 душ муж. пола, 0,2% всего крест. нас. 

губернии. В сер. 19 в. они стали вновь именоваться гос. К. Особое сословие 

представляли однодворцы – дети служилых людей низших разрядов: казаков, 

стрельцов, рейтаров, драгун, солдат, обедневших дворян и т.д., селившихся 

на окраинах Моск. гос-ва для защиты границ от набегов кочевых племен. 

Они получали землю в тех местах, где селились. Платили подать и оброк. 

Были лично свободными. Наделы имели небольшие, по 1–15 дес. земли. К 

сер. 19 в. их насчитывалось в Пенз. губ. 35 тыс. душ. В эти же годы они были 

перечислены в гос. К. и стали именоваться четвертными К. Особую 

категорию составляли ясачные К., в состав к-рых входили представители нац. 

меньшинств, платившие ясак (налог, подать). В Пенз. крае это были мордва и 

чуваши, платившие ясак сначала медом и деньгами, а с кон. 17 в. преим. 

хлебом. Среди ясачных К. были и русские, к-рых именовали посопными К. 

Все они проживали гл. обр. в Пенз., Керенск. уездах. 

Неудовлетворительное экон. положение К. периодически приводило к 

различным формам протеста, в т. ч. и к восстаниям широкого масштаба, 

переходившим в крест. войны (разинщина, 17 в.; пугачевщина, 18 в.), 

восстаниям в селах Бездна, Черногай, Кандиевка, 19 в., волнениям К. в 1905–

07 и т. д., захватившими территорию и Пенз. края. 

Неоднозначная и непоследовательная аграрная политика в годы сов. 

власти приводила к постоянному колебанию экон. состояния К. Декрет о 

земле в 1917 ликвидировал помещичье землевладение, но К. были 

недовольны как уравнительным распределением земли, так и 

продразверсткой, что привело к выступлениям в ряде сел Пенз. губернии 

(Чембар. у. и др.) и к продолжительному антоновскому восстанию в 

Тамбовской губ., захватившему частично и пенз. уезды. Нэп неск. оживил с.-

х. произ-во, к-рое, однако, было существенно подорвано в годы 

коллективизации и ликвидации кулачества, затормозивших личную 

инициативу К. В 1930– 1980-х гг. К. осуществляли свою деятельность в 

структуре колхозов и совхозов. Реформы 1990-х гг. не решили главную 

проблему – владение землей, поэтому фермерские крестьянские хозяйства 

[см. ст. Фермерское (крестьянское) хозяйство] до кон. 20-го столетия не 

смогли решить аграрные проблемы во всей полноте. 

Лит.: СИЭ. Т. 4; Дмитриев В. Д. О ясачном обложении в Среднем 

Поволжье //Вопросы истории. 1956. № 12; Табель первой ревизии //Ист. 
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область в цифрах и фактах. Саратов, 1987; Морозов С. Д. Социально-

экономическое положение пензенской деревни в конце 19 – начале 20 в. 

//Экономическая и общественная жизнь России нового времени. М., 1992. Ч. 

1; Курицын (2).  

Н. П. Востокова, М. С. Полубояров. 
  

  

КРЕСТЬЯ’НСКИЕ ВОССТА’НИЯ И ВОЛНЕ’НИЯ В 

ПЕ’НЗЕНСКОЙ ГУБЕ’РНИИ в 17 – нач. 20 вв. Пенз. край относился к 

тем регионам страны, где крест. движение было постоянным явлением. В 17–

18 вв. он был местом действия повстанч. отрядов С. Разина, И. Булавина и Е. 

Пугачева, к-рые были поддержаны местным населением. В 1813–14 

произошли выступления крестьян с. Пурдожки Краснослобод. у. и с. 

Чекашева Поляна Инсар. у., подавленные вооруженной силой. В 1818 

вспыхнуло волнение в с. Кутля Мокш. у. В течение неск. лет волновались 

крестьяне с. Б. Вьяс, протестуя против увеличения оброка. В кон. 1825 они 

прекратили выполнение всех повинностей. Выступление было подавлено 

воинской командой, а зачинщики после экзекуции сосланы в Сибирь. Борьба 

крестьян против помещиков обострялась по мере углубления кризиса 

феодально-крепостного строя. 

В 1826–49 в Пенз. губ. произошло 35 крест. выступлений под лозунгом 

предоставления воли, подразумевающим не только личную свободу, но и 

предоставление земли и др. с.-х. угодий. Наряду с пассивными формами 

борьбы (подача жалоб и прошений) все большее распространение получают 

активные формы: отказ от барщины и др. повинностей, побеги, поджоги 

усадеб, покушения на помещиков и управляющих и др. Наиб. крупные 

выступления крестьян этого периода произошли в с. Михайловском Мокш. у. 

(1830), с. Абашево Наровч. у. (1842) и с. Кучки Пенз. у. (1855), где крестьяне 

убили помещика Мартынова. Заметно усилилось крест. движение в связи с 

мобилизацией в ополчение в годы Крымской войны 1853–56. Волнения 

охватили не только помещичьих, но и гос. крестьян. В 1856 крестьяне 27 рус. 

и тат. селений Краснослобод. у. отказались от взноса податей. Борьба 

крестьян с помещиками обострилась в предреформ. годы. Характерной ее 

чертой был отказ от выполнения повинностей целыми селениями. В 1858 

крупные волнения произошли в с. Свищевка Чембар. у. и дер. Рузаново 

Наровч. у. В 1859 крестьяне с. Б. Елань Пенз. у. под влиянием слухов о воле 

потребовали у помещика Ермолаева вернуть им отрезанные земли, не 

обременять их работами и денежными сборами и перестали выполнять 

барщину и вносить оброк. Порядок в имении был наведен при помощи 2 рот 

Владимирского пех. полка. В 1860 выступления против помещиков 

произошли в с. Архангельском и дер. Уранка Городищ. у., в с. Голицыне и 



Титове Н.-Ломов. у. Они также были подавлены войсками и полицией. 

Самым массовым выступлением накануне реформы 1861 было движение 

против винооткупной системы. Начавшись в 1859, оно охватило 7 из 10 

уездов губернии. В нем участвовало неск. тысяч помещичьих и гос. крестьян. 

Только в мае – июне ими было разгромлено б. 70 питейных заведений. 

«Трезвенные» бунты были подавлены частями 16-й пех. дивизии, 

расквартированной в Пенз. губ. Б. 300 крестьян было заключено в Пенз. 

тюремный замок, 90 из них предано воен. суду. Начавшись в Пенз. губ., 

трезвенное движение распространилось на терр. Тамбов., Саратов. и 

Симбирск. губ. 

Реформа 1861 не уменьшила, а обострила классовую борьбу в деревне. 

Вслед за объявлением Манифеста 19 февр. об отмене крепостного права по 

губернии прокатилась волна крест. выступлений. Широко распространились 

слухи о подложности Манифеста и неверном его прочтении чиновниками и 

священниками в пользу помещиков. Главной формой борьбы стал отказ от 

выполнения барщины и др. повинностей, нередко он перерастал в восстания. 

Самым крупным из них стало Кандиевское восстание, в к-ром участвовали 

крестьяне Чембар. и Керенск. уездов Пенз. губ. и Моршанск. и Кирсанов. 

уездов Тамбов. губ. в марте – апр. 1861. Волнения в связи с реформой были 

во мн. местах Пенз. губ. Крупные выступления произошли в селах 

Степановка, Чемодановка, Павло-Куракино Городищ. у., Танеевка, Анучино, 

Чернозерье Мокш. у., Безруковка и Андреевка Н.-Ломов. у., Рыскино и 

Шихино Наровч. у. По офиц. данным, в этот период в губернии произошло, 

кроме Кандиевского восстания, 33 крест. выступления, большинство из них 

было подавлено воинской силой. Волнения произошли в селах Кузн., Серд. и 

Петров. у. Саратов. губ. 

Под воздействием правит. репрессий движение крестьян с лета 1861 

ослабло. Его новый рост с кон. 1861 по кон. 1863 был связан с протестом 

крестьян против подписания уставных грамот, оформлявших новые 

отношения крестьян с помещиками. В течение янв. – сент. 1862 упорное 

сопротивление принятию уставной грамоты оказывали крестьяне с. 

Назарьевка Мокш. у. Активные выступления крестьян были в Н.-Ломов., 

Чембар. и др. уездах. Всего в 1862–63 в губернии произошло 45 крупных 

выступлений в 62 селениях, в 19 случаях на места посылались войска. С 1864 

движение крестьян пошло на спад. В 1864– 1869 в губернии произошло 22 

выступления, в 1870–79 – 9. В 1880–90-х гг. крест. движение вылилось в 

борьбу за удобное размещение их земель. Участились случаи потрав и 

самовольных порубок помещичьих лесов. Все чаще крестьяне отказывались 

платить недоимки и выкупные платежи. Примерами такой формы борьбы 

явилось вооруж. нападение крестьян с. Мичкасы Н.-Ломов. у. на имение кн. 

Голицыной (июнь 1883) и вооруж. выступление крестьян с. Н. Елюзань Кузн. 

у. (апр. 1884) при взыскании с них сборов и долгов по искам частных лиц. В 

нач. 20 в. крест. движение все больше втягивалось в русло общедемократич. 

борьбы против самодержавия и остатков крепостничества, приобретало б. 

массовый и организов. характер. Этому способствовало проникновение в 



пенз. деревню рев. идей. Большую работу в крест. среде вели эсеры. 

Результаты этой работы проявились в период Рев-ции 1905–07. 

Лит.: Пензенский край (1); Очерки истории Пензенского края. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

«КРЕСТЬЯ’НСКОЕ ХОЗЯ’ЙСТВО», с.-х. журнал, издавался 

губземуправлением в 1922. Печатал практич. советы для крестьян, статьи о 

кооперативном ведении хоз-ва. Выпущено 15 номеров. 

Н. И. Забродина. 
  

  

КРИВОШЕ’ЕВА Ефимия Петровна (1.6.1867, дер. Тарасовка 

Петровск. у. Саратовской губ., ныне Камешкир. р-на Пенз. обл. – 24.6.1936, 

Саранск), морд. нар. сказительница. Жила на хуторе Маяк. В 1930-е гг. 

переехала в Саранск. В 1937 сказ «Завещание» вошел в сб. «Творчество 

народов СССР», в печати появились «Плач о Кирове», сб. «Лайшемат ды 

морот» («Причитания и песни»). 

Соч.: Голос матери. Саранск, 1940; Авань вайгель (Голос матери). 

Саранск, 1950. 

Лит.: Писатели Советской Мордовии. Саранск, 1970; Савин (9).  

О. М. Савин. 
  

  

КРИВОШЕ’ЕВ Илья Петрович (Илька Морыця) (19.7.1898, хутор 

Маяк Петровск. у. Саратовской губ., ныне с. Маяк Лопатин. р-на Пенз. обл. – 

11.9.1967), эрзя-морд. писатель, засл. учитель школы Мордовии. Сын 

Е. П. Кривошеевой. Окончил Казанскую учительскую семинарию, 

Саратовский ун-т, преподавал в нац. школах. Автор сб. стихов: «Валскень 

зорява» («Утренняя заря») (1933), «Цветяк эрямо» («Цвети жизнь») (1936), 

«Славан эрямонть» («Славлю жизнь» ) (1963), «Монь Родинам» («Моя 

Родина») (1954) и др. Жил в с. Ичалки Респ. Мордовия. 

Соч.: Морамонь ким (Мой песенный путь): Избр. произведения. 

Саранск, 1968. 

Лит.: Васильев Л. С народом вместе. Саранск, 1959; Писатели Сов. 

Мордовии. Саранск, 1970; Савин (9).  

О. М. Савин. 
  

  

КРИШНАИ’ЗМ (самоназв. – вайшнавизм), модернизиров. вариант 

индуизма, созд. в 1960-х гг. в США. В Пенз. обл. пропаганда идей К. 

начилась во 2-й пол. 1980-х гг. В 1998 в П. действует одна офиц. 

зарегистриров. община кришнаитов. 

А. Б. Никонов. 
  

  



КРУЖО’К ПЕ’НЗЕНСКИХ ХУДО’ЖНИКОВ (Пенз. кружок 

любителей искусств), возник в 1906 по инициативе и. о. дир. ПХУ А. Ф. 

Афанасьева с целью устройства худож. выставок, сбор от к-рых поступал в 

пользу неимущих учеников уч-ща. Кружок стал первым проф. худож. 

объединением в П. Всего им проведено три выставки. Первая проходила 5–19 

февр. 1906 в доме Л. А. Кошелевой на Лекарской ул. (ныне ул. Володарского, 

36). В ней приняли участие А. Ф. Афанасьев, М. Я. Люндеквист, М. М. 

Герасимов, А. В. Лентулов, З. А. Байков, Д. И. Комаров и В. Е. Бибаев. С 25 

марта по 10 апреля 1907 в здании ПХУ была устроена вторая выставка. В ней 

участвовали пенз. худ. А. Ф. Афанасьев, Н. К. Грандковский, А. И. 

Вахрамеев, М. М. Герасимов, А. И. Субботин, В. Е. Бибаев, петерб. худ. И. И. 

Бродский, Г. Н. Горелов, А. И. Савинов, Мураш-Бундиков, А. В. Лентулов. 

Выставка показала пенз. зрителю последние достижения новейшей рус. 

живописи. Творч. искания «нового искусства» среди учеников ПХУ 

получили в К. п. х. не только легализацию, но даже поддержку. Дискуссия в 

прессе между «декадентами» и «натуралистами» привела к расколу пенз. 

художников на два лагеря. Поскольку считалось, что «декаденты» во главе с 

А. Ф. Афанасьевым обосновались в ПХУ, то «натуралисты», используя опыт 

К. п. х., устроили частную худож. выставку (19 февраля – 5 марта 1908) в 

доме А. А. Никитина на ул. Московской. Среди ее участников были К. И. 

Игнатьев (организатор), В. Д. Бармашев, П. И. Трунтаев, В. П. Смирнов, И. 

П. Бондаренко, И. А. Беляев, Г. Н. Горелов (из СПб.), Ф. Г. Живаев, И. Д. 

Коломейцев, С. М. Костецкий, А. П. Александров, В. А. Васильев, В. И. 

Сушков, здесь же экспонировались работы сторонника передвижничества, 

преп. ПХУ Н. К. Грандковского. Репрессивные меры, последовавшие осенью 

1908 сначала в отношении революционно настроенной учащейся молодежи 

ПХУ, а зимой 1909 и училищного начальства, привели к самороспуску К. п. 

х. 

Лит.: ПГВ. 1906. 26 янв., 22 февр.; 1907. 27 марта, 10 апр.; 1908. 19 

февр., 5 марта. 

Д. Н. Димаков. 
  

  

КРОТКО’В Александр Августинович [19.8.1866, 

П. – 1944 (?)], археолог, действит. член СУАК (1902). 

Окончил Пенз. фельдшерскую школу (1888), работал в 

Саратовской губ., преподавал в с. Князевка (ныне Конд. 

р-на Пенз. обл.). Печатался в трудах Саратовской ученой 

архивной комиссии, Об-ва археологии, истории, 

этнографии при Саратовском ун-те, опубликовал 

«Материалы к археологической карте Кузнецкого уезда», 

оставил рукопись «Наровчат и его окрестности в 

историко-археологическом отношении». В 1920-х гг. открыл г. Мохши. 



Лит.: Соколов С. Д. Саратовцы – писатели и ученые. Саратов, 1913; 

Гарустович Г. Н., Ракушин А. И., Яминов А. Ф. Средневековые кочевники. 

Поволжье. Уфа, 1998.  

О. М. Савин. 
  

  

КРУГЛО’В Анатолий Гаврилович (р. 21.12.1924, с. Мастиновка, ныне 

Бессонов. р-на), бригадир фронтовой комсомольско-молодежной бригады з-

да им. Фрунзе в годы Вел. Отеч. войны. После окончания семилетней школы 

и ФЗО работал в автоматно-механич. цехах № 9 и 29 з-да им. Фрунзе. 

Возглавил первую фронтовую комсомольско- молодежную бригаду 

(комсомольцы Н. Финогеев, А. Окунев, П. Наумов, А. Фадеев). Работал на 

пяти станках. Автор кн. «Признание» (Саратов, 1968) о создании первых 

фронтовых комсомольско-молодежных бригад. После войны – на 

руководящей комсомольской, партийной и хоз. работе. С 1960 по 1984 ст. 

инж., зам. нач. отд. Пенз. НИИВТ. Орд. Трудового Кр. Знам. 

Лит.: Мы были первыми //Фрунзенец. 1985. 8 мая; В те суровые годы 

//Фрунзенец. 1991. 20 июня. 

Л. Н. Кайзер. 
  

  

КРУ’ТОВА Любовь Ивановна (р. 26.5.1929, М.), проф. кафедры экон. 

теории ПГУ, докт. экон. наук (1988), специалист в области политэкономии 

(агр. теории, экон. проблемы экологии). Окончила Омский пед. ин-т (1951). 

Ассистент, преп., доц. в вузах Омска, Свердловска (1951–63). С 1963 доц. 

кафедры политэкономии ППИ, в 1963–69 на партийной работе. Проректор по 

науч. работе ПГПИ (1969–70). С 1970 доц., проф., зав. кафедрой 

политэкономии (кафедра экон. теории) ППИ. Автор ок. 100 печатных работ, 

в т. ч. монографии и статьи. Нагрудный знак «За отличные успехи в работе» 

(1984). Неоднократно избиралась депутатом Пенз. облсовета, чл. Пенз. 

обкома КПСС. Почётный работник высшего образования России (1999). Чл. 

ред. коллегии и ред. совета, зав. редакцией экономики «Пензенской 

энциклопедии».  

Соч.: Экономическое плодородие почвы и его воспроизводство в 

условиях развитого социализма. Саратов, 1982; Аграрный кризис в СССР и 

пути его преодоления: Социальная политика в аграрном секторе экономики в 

условиях перехода к рынку //Проблемы перехода к рынку: теория и практика. 

П., 1992; Особенности формирования переходной экономики в России. 

Экологические аспекты экономического благосостояния //Актуальные 

проблемы экономики в России. Теория и практика: Сб. науч. статей. П., 1997.  

В. И. Будина. 
  

  

КРЫЛО’В Александр Петрович (15.5.1923, с. Б. 

Вьяс Саранск. у. Пенз. губ., ныне Лунин. р-на – 

28.6.1983, Лунино), засл. учитель школы РСФСР (1964). 



Окончил фил. ф-т Казанского ун-та (1952). Учитель лит-ры, зам. дир. школ 

пос. Лунино, зав. Лунин. районо, активно участвовал в работе об-ва 

«Знание», Пед. об-ва. Одним из первых учителей области широко 

использовал в преподавании лит-ры произв. музыки, живописи. Уже в 1950–

60-е гг. широко применял межпредметные связи, интегриров. уроки. Ученики 

К. приобщались к культуре книги, к самостоятельной работе с текстом. 

Большое место занимали в его методике уроки внеклассного чтения, 

приобщавшие уч-ся к сокровищам мировой культуры. Под его рук-вом в 

школе мн. лет работал кружок лит-ры и иск-ва Орд. Трудового Кр. Знам. 

(1966), знак «Отличник нар. просвещения», занесен на обл. Доску Почета. 

Лит.: Попов В. Вдохновенье. П., 1974. 

Л. М. Пальман. 
  

  

КРЫЛО’В Георгий Иванович (р. 10.11.1925, дер. Слуда Костромской 

обл.), журналист, поэт, засл. работник культуры РСФСР (1976). С 1952 жил в 

Кузнецке, затем в П. на журналистской работе. Автор сб. стихов: «Иду к 

друзьям» (П., 1958), «Новый дом» (П., 1962), «Город на Суре» (П., 1964), 

документ. повести «Подвиг Светланы» (П., 1957). В ж. «Сура» (№ 1 за 1995) 

опубликованы главы из его повести «Еще о Ленинградской блокаде». Медаль 

«Жителю блокадного Ленинграда». 

Лит.: Савин (9).  

О. М. Савин. 
  

  

КРЫ’МСКАЯ КАМПА’НИЯ (КРЫ’МСКАЯ ВОЙНА’) и участие в 

ней Пензенского ополчения. 29 янв. 1855 Николаем I подписаны «Манифест» 

и «Положение» о формировании гос. подвижного ополчения. В него 

призывались все сословия, кроме купечества. В нач. февр. 1855 в П. на 

собрании дворян губернии было решено, что каждый помещик вносит на 

ополчение по 5 копеек серебром с ревизской души. Пенз. дворяне получили 

от имп. по этому поводу благодарность. Содержание Пенз. ополчения 

обошлось в 452665 руб. Деньги жертвовали учреждения, различные об-ва, 

уч-ся, отд. лица, но осн. бремя несло крестьянство. В Пенз. губ. было 

сформировано 11 дружин, к-рые вместе с ратниками Курской, Калужской, 

Тульской, Рязанской, Орловской, губ. входили в Юж. группу ополчения. 

Ком. ополчения был ген.-л-т А. Н. Арапов (см. Араповы). Всего в составе 

Пенз. ополчения насчитывалось 11991 чел.: 11408 ратников, 539 кадровых 

солдат и офицеров, 22 барабанщика и 22 горниста. Осн. ч. ратников 

составляли крестьяне: помещичьи – 5892 чел., государственные – 5213 чел., 

посессионные – 46, а также 260 мещан. После обучения 19 июля 1855 Пенз. 

ополчение двинулось через Саратовскую, Воронежскую, Харьковскую, 

Полтавскую, и Екатеринославскую губ. в Херсон, где влилось в 16 и 17-ю 

пех. дивизии, к-рые обороняли Черноморское побережье. После заключения 

мирного договора дружины Пенз. ополчения в апр. 1856 двинулись на 

родину. Из 11408 ратников домой вернулись немногим б. 5000 чел. 



Лит.: Справочная книга Пензенской губернии на 1899 г. Т. 1; Годин В. 

С. Пензенские ополченцы в Крымской войне //Поиски и находки. Кн. 1.  

В. С. Годин. 
  

  

КРЫЛО’В Николай Иванович (29.4.1903, с. 

Галяевка Серд. у. Саратовской губ., ныне с. Вишневое 

Тамал. р-на Пенз. обл. – 9.2.1972, М.), Маршал Сов. 

Союза (1962), дважды Герой Сов. Союза (1945). В Кр. 

Армии с 1919, участник Гражд. войны, воевал на Южном, 

Кавказском и Закавказском фронтах, на Дальнем 

Востоке. Ком. взвода, роты, батальона. Окончил 

Ставропольские пулеметные курсы (1920) и курсы 

«Выстрел» (1928). Участник боев на КВЖД. В июне 1941 

полк., нач. штаба Отд. Приморской армии. Один из организаторов обороны 

Одессы, Севастополя. Был тяжело ранен. Участник Сталинградской битвы – 

нач. штаба 62-й армии. В 1943–45 командующий 21-й и 5-й армиями. После 

войны командовал Уральским, Лен., Моск. воен. округами, в 1963–72 

главнокомандующий Ракетными войсками стратегич. назначения, зам. мин. 

обороны СССР. Орд. Ленина (4), Окт. Рев-ции, Кр. Знам. (4), Суворова 1-й 

степ., Кутузова 1-й степ., Почетное оружие. На родине К. установлен 

бронзовый бюст. 

Соч.: Не померкнет никогда. М.. 1969; Навстречу победе. М., 1970; 

Огненный бастион. М., 1973; Сталинградский рубеж. М., 1984. 

Лит.: БСЭ. Т. 13; Драган И. Г. Маршал Н. И. Крылов. М., 1987. 

В. А. Мочалов. 
  

  

КРЫ’МСКОЕ ХА’НСТВО, гос-во в Крыму, выделившееся из Золотой 

Орды в 1443. Представители правящей династии Гиреев, часто с ногайскими 

князьями, совершали грабительские набеги на Рус. гос-во, в т. ч. и Пенз. 

край. Для того чтобы «от крымские и ногайские стороны... воинские люди на 

государевы украины войною безвестно не приходили», в 1571 создана 

общегос. дозорная служба. Пенз. край контролировали «мещерские сторожи» 

и станицы. В 16 в. между рр. Цной и Сурой сооружались оборонит. 

Кадомская, Темниковская, Пузская и Алаторская засеки. В нач. 17 в. 

крымские и ногайские «воинские люди» совершали на них набеги. В 1612 

«крымские и ногайские люди... Пузскую засеку проломили и ворота высекли, 

и сторожей товарыщев их побили и дворцы их пожгли». В 30–40-х гг. 17 в. 

для охраны нас. от татарских набегов между Цной и Сурой возведены 

укрепления Керенской, В.-Ломов., Н.-Ломов., Инсарской, Потижской, 

Саранской и Атемарской засечных черт, а в 70-х гг. – Пенз. оборонит. черты. 

В 1680 «воинские люди», возглавляемые сыном крымского хана Салима 

Гирея Салтаном Давлеткором, напали на П. «И к городу Пензе те воинские 

люди ден вес приступали с лучным и с огненным боем (и со) знаменами. И на 

посаде церкви божии разорили... и приказной избы подъячих, и конных 



казаков, и драгунов, и стрельцов и пушкарей, и посадцких людей триста 

пятьдесят дворов со всеми животы и хлебом со всяким сожгли. И те воинские 

люди от города Пензы отошли в степ(ь) на Крымскую сторону». «Крымской 

стороной» во 2-й пол. 17 в. называлось «дикое поле», расположенное южнее 

засечных черт. Последний набег крымских татар в бассейн рр. Цны, Мокши и 

Суры ожидался в 1736. В города Пенз. края поступили правит. предписания о 

приведении крепостей в боевую готовность. Однако нападения не 

последовало. К. х. перестало существовать в результате победы России в 

рус.-тур. войне 1768–74. Оно было объявлено независимым от Турции, а в 

1783 вошло в состав Росс. империи. 

Лит.: СИЭ. Т. 8; Акты Московского государства, изданные императ. 

Академиею наук под ред. Н. А. Попова, чл.-корр. Академии. Т. 1: Разрядный 

приказ. Моск. стол. 1571–1634. СПб., 1890; Лебедев (2). 

В. И. Лебедев. 
  

  

КРЫШО’В Иван Митрофанович (р. 8.4.1932, с. Ново-Ульяновка 

Липецкой обл.), организатор мелиоративного стр-ва Пенз. обл., засл. 

мелиоратор РСФСР (1968), канд. техн. наук (1971), проф. (1993). Окончил 

гидромелиоративный ф-т Воронежского с.-х. ин-та (1956) и строит. ф-т 

ПИСИ (1964). С 1956 работает на различных должностях в Пенз. обл.: нач. 

участка, гл. инженер, дир. ряда машинно-мелиоративных станций, нач. СМУ, 

управляющий трестами «Водстрой», «Пензгидрострой», 

«Пензсельхозводстрой». С 1979 нач. объединения «Пензводстрой». С 1967 по 

совместительству на преподавательской работе в ПИСИ. Автор 45 науч. 

работ в сфере сооружений безфильтровых водозаборных скважин, в т. ч. 

5 монографий. Под его рук-вом и при непосредств. участии осуществлены 

большие объемы строительно-мелиоративных работ в Пенз. обл., в т. ч. 

комплекс Сурского вдхр. (1969–80), Сурская оросит. система (1982–89). Орд. 

«Знак Почета» (1973). 

Соч.: Сельскохозяйственное водоснабжение. П., 1971 (в соавт.); 

Состояние и перспективы мелиорации Пензенской области. П., 1973 (в 

соавт.); Каталог пробуренных скважин по Пензенской области. Каменка, 

1979; Водорегулирующие сооружения Пензенской области. П., 1992 (в 

соавт.). 

И. С. Антонов, А. П. Михеев. 
  

  

КРЮ’ГЕР Василий (Вильгельм) Иванович (16.7.1832, П. – 17.5.1913, 

П.) техник, заводчик. Сын германского подданного (Генриха Иоахима) 

Крюгера, причисленного в 1825 в 3-ю гильдию пенз. купечества. В 1868 В. И. 

Крюгер основал в П. чугунолитейный завод, оборудование к-рого 

составляли: 1 паровая машина 15 л. с., 2 вагранки, 6 горнов, 23 различных 

станка. На з-де было занято 250 рабочих. З-д обслуживал винокуренные, 

лесопильные пр-тия, выпускал различное литье: лестницы, машинные части. 

К. состоял почетным председателем совета Пенз. еванг.-лютеранской церкви. 



Лит.: Памяти В. И. Крюгера //ПГВ. 1913. № 134; Сумерин П. Г. 

Промышленность Пензенской губернии в дореволюционный период. (1861–

1913) //Ученые записки Пенз. пед. ин-та. Вып. 5. П., 1958.  

А. В. Тюстин. 
  

  

КРЫЛО’В Иван Андреевич (2.2.1769, М. – 

9.11.1844, Пб.), писатель, баснописец. С апр. до осени 

1797 жил в с. Зубриловка Балашов. у. Саратовской губ., 

ныне с. Зубрилово Тамал. р-на Пенз. обл., состоял секр. 

кн. С. Ф. Голицына (см. Голицыны), обучал языку и 

словесности его детей. Есть предположения, что здесь К. 

написал ряд стихотворных произв., в т. ч. басню «Свинья 

под дубом». 

Лит.: Храбровицкий; Савин (9).  

О. М. Савин. 
  

  

КРЮ’КОВ Адриан Александрович (19.7.1849, с. Беково Серд. у. 

Сарат. губ., ныне пгт Беково Пенз. обл. – 1908, М.), докт. медицины, проф. В 

1895 – 1908 дир. глазной клиники Моск. ун-та. Один из организаторов Моск. 

офтальмологич. об-ва. Опубликовал свыше 50 науч. работ, в т. ч. «Курс 

глазных болезней» (выдержал 12 изд.). Член франц. и герм. офтальмологич. 

об-в. 

Лит.: БМЭ. Т. 12; Материалы Свода памятников; Савин (10).  

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

КРЮ’КОВ Адриан Александрович (19.7.1849, с. Беково Серд. у. 

Сарат. губ., ныне пгт Беково Пенз. обл. – 1908, М.), докт. медицины, проф. В 

1895 – 1908 дир. глазной клиники Моск. ун-та. Один из организаторов Моск. 

офтальмологич. об-ва. Опубликовал свыше 50 науч. работ, в т. ч. «Курс 

глазных болезней» (выдержал 12 изд.). Член франц. и герм. офтальмологич. 

об-в. 

Лит.: БМЭ. Т. 12; Материалы Свода памятников; Савин (10).  

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

«КУБА’НСКИЙ ПОГРО’М» 1717, нападение на Пенз. край и др. 

территории Юго-Вост. России ногайцев, черкесов, адыгов и казаков-

некрасовцев, живших на р. Кубани. Походом руководил самозванец-«салтан» 

(сераскир, военачальник) кубанский Бахты-Гирей, представитель ханской 

династии крымских татар, находившихся в конфликте с крымской феод. 

верхушкой. 1 авг. кубанцы расположились на р. Карай (приток Вороны), 2 

авг. осадили Петровск, вторглись в Завальный и Узинский станы Пенз. уезда, 

3 авг. начали осаду П. (снята 6 или 7 авг.), 4 авг. были на р. Иссе. Блокировав 

крепости, кубанцы отрядами в 50–100 чел. рассыпались по уездам края, беря 



пленных, сжигая дома и церкви, убивая сопротивляющихся. Героически 

сражались защитники Рамзайского острога, задержавшие продвижение 

противника, за что были полностью уничтожены вместе с семьями. 

Опустошив местность между рр. Вороной и Узой, налетчики удалились, 

уведя с собой до 18 тыс. пленных только из пределов Пенз. края. Глубокое 

проникновение (ок. 1000 верст) кубанцев в Россию стало возможным как 

благодаря внезапности нападения, так и из-за малочисл. донских казаков, 

пострадавших в результате массовых репрессий за участие в Булавинском 

восстании (1707–09). В кон. 1717 по указу царя между Пензой и Саратовом 

были размещены 4 драгунских полка, затем начато стр-во Царицынской 

оборонит. линии, после чего набеги кубанцев, крымцев и др. кочевых 

народов на терр. края окончательно прекратились, что знаменовало собой 

превращение края из пограничного в земледельческий. 

Лит.: Чекалин Ф. Ф. К истории большого Кубанского погрома в 1717 

г. //ПГВ. 1893. № 109; Хвощев.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КРЮЧКО’В Ксенофонт Никифорович (1840, с. Поим Чембар. у. – 

4.5.1909, там же), синодальный миссионер, протоиерей (1880). Происходил 

из старообрядч. семьи богатых торговцев. Получив домашнее образование, 

глубоко изучал раскольническую литературу. Его религ. ориентация 

сформировалась вначале под воздействием архимандрита Павла Прусского, 

затем моск. митрополита Филарета, с к-рыми он поддерживал личные 

отношения. В 1867 принял православие на условиях единоверия. Инициатор 

стр-ва в Поиме единоверч. храма, 2-классной школы. При его содействии в 

России построено 150 единоверч. церквей, а в православие обращены десятки 

тысяч раскольников. Капитал в размере 40 тыс. руб. завещал в пользу 

Поимской единоверч. церкви, причта и певчих, а также нищих. 

Лит.: ПЕВ. 1909. № 11, 13.  

А. В. Тюстин. 
  

  

«КУВА’КА», минеральная вода, источник к-рой находится в с. Кувака 

(Каменский р-н). Название «К.» (по-морд. – «длинный») связано с 

расположением села, протянувшегося длинной лентой вдоль р. Атмисс. 

Источник относится к гремучим родникам. Вода пресная с общей 

минерализацией 0,5 г/л, гидрокарбонатно-кальциево-натриевая. Достаточно 

мягкая. Обладает высокими питьевыми кач-вами: холодная, прозрачная, без 

запаха, хорошо утоляет жажду. Целебными свойствами не обладает. 

В начале 20 в. местным помещиком ген. В. Н. Воейковым пресная 

кувакская вода рекламировалась как минеральная, обладающая 

бальнеологич. свойствами. 

На построенном Воейковым з-де начался разлив кувакской воды в 

бутылки и вывоз ее в кач-ве минеральной в др. города России и в страны Зап. 



Европы. В наст. время в натур. виде или искусственно газиров., часто в смеси 

с плодовыми соками, используется в качестве столовой воды. 

Лит.: Дрейер А. И. О воде «Кувака». Пг., 1915; Кондрашкин (Канин) 

В. «Кувака» из «Гремучего ключа» //Сура. 1995. № 6. 

Н. Г. Медведева. 
  

  

КУВА’КА, село Каменского р-на. Расположено в 3 км к В. от Каменки 

и ж.-д. ст. Белинская, на правом берегу Атмиса. 60 га, 137 хоз-в. Основано 

помещиками бр. А. И. и И. И. Головиными между 1721 и 1745. В 1795 село 

принадлежало кн. Н. М. Голицыну, крестьяне находились на оброке, платили 

владельцу по 3 руб. в год с души. До проведения ж. д. жители занимались 

зимой перевозкой купеч. товаров. К кон. 19 в. земля досталась по наследству 

Воейковым. Около половины нас. составляли старообрядцы-беглопоповцы. В 

1843 построена церковь во имя св. великомученицы Варвары, отсюда бывшее 

церк. название Варваринское. В 1852 открыта старообрядческая часовня. С 

1860-х гг. в составе Н.-Ломов. у. В кон. 19 в. имелось зем. уч-ще. До 1917 

одно из крупнейших селений каменского имения ген. В. Н. Воейкова, 

последнего коменданта Зимнего дворца в Пг. В кон. 1-й мировой войны 

Воейков разрекламировал воду родника из оврага Кувака как имеющую 

«необыкновенные» целебные свойства и добился поставки ее в счет 

казенного подряда для фронтовых госпиталей, за что получил прозвище 

«генерала от кувакерии». В наст. время высококачеств. вода родника 

используется для изготовления безалкогольных напитков; в селе действует 

ООО «Кувака» (минер. вода и газиров. напитки), учрежденное ОАО 

«Камагросервис». Отделение с.-х. пр-тия «Каменское» на базе бывшего совх. 

(тракторно-полеводч. бригада, молочнотоварная ферма, механизир. ток); 

фельдшерско-акушерский пункт, нач. школа, ДК, магазин. Памятник воинам-

землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. Родина Героя Соц. Труда Н. С. 

Земнухова, бывшего зам. пред. Госплана СССР Г. Л. Смирнова, бывшего 

пред. Пенз. горисполкома А. Е. Щербакова. В 3 км к Ю. и в 1,5 км к З. от села 

имеются археол. памятники – курган и курганный могильник (3–2-е тыс. до 

н. э.).  

Население: в 1795 – 836, 1864 – 1056, 1897 – 1206, 1926 – 1411, 1979 – 

476, 1989 – 364. На 1.1.1998 – 327 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КУГУ’ШЕВЫ, старинный дворянский род, основателю к-рого тат. 

мурзе Акаю была пожалована вотчина на терр. совр. Пенз. губ. (1639). Имели 

земли в Саратовской, Тамбовской, Тульской губерниях. В Пенз. губ. владели 

незначит. и сильно раздробл. наделами в Инсар., Саран., Керенск., Н.-Ломов., 

Мокш., Городищ. и Чембар. уездах. Представители рода имели офицерские 

звания, чины и посты в уездных администрациях. Высочайшим указом (1862) 

потомки от сыновей Акая Тляша и Аюкая утверждены в титуле тат. князей с 

внесением в 6-ю ч. дворянской родословной книги Пенз. губ. Князь Иван, 



внук Акая, принявший православие, был инсарским воеводой (1686–87). Из 

этой же ветви рода кн. Николай Михайлович (1777–1820-е), праправнук 

инсар. воеводы, писавший в нач. 19 в. стихи и рассказы из рус. истории в 

стихах. Его внуки: Флор Васильевич (1851–81), писатель, сотрудник 

юмористич. журн.; Григорий Васильевич (1824–71), драматург и писатель, 

автор повести «Корнет Отлетаев» (М., 1858), романа «Постороннее влияние» 

(М., 1858–59), мн. водевилей и комедий. К 7-му колену от Акая относится 

подпоручик кн. Николай Иванович (1801 – ?), городищ. помещик. Его жена 

кн. Варвара Михайловна (1811 – после 1868), урожд. Новикова, внучка Д. М. 

Новиковой (1757–1831), урожд. Мартыновой, «во иноцех Дорофеи», 

монахини Пенз. Троицкого, а затем игуменьи Нижегородского 

Крестовоздвиженского монастыря; мать революционера-народника П. И. 

Войноральского (1844–98), ей принадлежала дер. Степановка и 1000 дес. 

земли в Городищ. уезде. Потомки еще одного сына Акая, Кудаша, 

принявшие православие, имели земли в Тамбовской губ. К 7-му колену от 

Кудаша относится кн. Николай Иович (1833 – ?), участник Крымской войны 

1853–56, кавалер орденов, в 1890-е гг. н.-ломов. уездный предводитель 

дворянства. Его сын – кн. Леонид Николаевич (11.11.1865, с. Покровская 

Варежка Н.-Ломов. у., ныне Камен. р-на – после 1917), пред. Пенз. губ. зем. 

управы, перв. комиссар Времен. правительства в Пенз. губ. Внесен в 6-ю ч. 

родословной дворянской книги Пенз. губ. (1874). Потомки еще одного сына 

Акая, Алмамета, не доказали своего благородного происхождения. Один из 

них, Петр Иванович (1793 – ?), прапорщик, будучи канцеляристом Н.-Ломов. 

уездного суда, вступил в Пенз. ополчение (1812), участвовал в осаде 

Дрездена, др. походах. По закону 1842 внесен во 2-ю ч. дворянской 

родословной книги Пенз. губ. с предоставлением потомств. дворянства. 

Лит.: РБС. Т. «Кнаппе–Кюхельбеккер»; Известия Тамб. ученой 

архивной комиссии. Вып. 47. Т. 1. Тамбов, 1904; Дворянские роды 

Российской империи. Т. 3. Князья. М., 1996. 

Л. В. Рассказова. 
  

  

КУДРЯ’ВЦЕВ Максим Петрович (1888, П. – 6.11.1955, там же), засл. 

врач РСФСР (1947). Окончил Киевский ун-т. С 1914 работал в Н. Ломове, 

затем в губ. зем. б-це. Во время 1-й мировой и Гражд. войн был врачом 

полевых госпиталей. В 1920–41 зав. терапевтич. отд. губ. и обл. б-цы, с 1946 

зав. туберкулезным отд. В годы Вел. Отеч. войны нач. эвакогоспиталя в П., 

делегат мн. съездов врачей. Орд. Ленина. 

Лит.: М. П. Кудрявцев: Некролог //Сб. науч. работ Пенз. обл. 

больницы. Вып. 2. П., 1957.  

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

КУДАШО’В Николай Сидорович (1924, с. Нов. Мачим Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Шемыш. р-на Пенз. обл. – февр. 1945, Штудово, 



Словакия), полный кавалер орд. Славы, сержант, ком. танк. орудия. Дважды 

ранен. Нагр. также орд. Кр. Звезды, медалью «За отвагу». 

М. С. Полубояров. 
  

  

КУЗНЕ’ЦК, город областного подчинения, районный центр в 121 км 

от П., ст. Куйбышевской ж. д. Шоссе на П., Сызрань, Петровск. Адм. центр 

Кузн. р-на. Расположен на востоке области, в осн. на лев. берегу р. Труев, 

лев. притока р. Суры. Основан боярином В. Ф. Нарышкиным на полученных 

им землях. Впервые упоминается в 1697 в связи с постройкой в с. Труеве 

(Воскресенское, Нарышкино) церкви. В 1710 значится как бывшая вотчина 

Нарышкиных, с 1720 – вотчина стольника Г. Ф. Грибоедова, с 1732 

дворцовое село. 7.11.1780 стало уездным городом Саратовского 

наместничества (затем губернии). Название К. присвоено указом Екатерины 

II, в связи с объявлением его уездным городом, «понеже сей город наполнен 

кузнецами, от которого рукоделия и имя свое получил». С 1820 город 

развивался на основе ген. плана застройки. При этом сочетались прежняя 

общая конфигурация и новые структурные элементы – прямоугольные 

кварталы и площади. Ул. Московская образовала поперечную, Дворянская 

(ныне Ленина) продольную композиционные оси города. На их пересечении 

сложился его центр. Проведенная в 1874 ж. д. разрезала город на сев. и юж. 

части, в заречье (рабочая окраина) господствовала малоэтажная застройка. 

До 1780 поселение состояло из дворцовых и ясачных крестьян, среди к-рых 

многие занимались кузнечным промыслом. После 1780 большинство 

крестьян перешло в мещанское и купеч. сословие. (В 1795 числ. купцов 62, 

мещан и цеховых 2200.) Предмет торговли – продукция местных 

ремесленников. В 1852 имелись: муж. монастырь, 2 казенных дома и 10 

частных камен., 1488 дерев. домов, 5 правосл. церквей, дерев. тюремный 

замок, 4 винных подвала, 5 мельниц. В 1858 – 123 торг. лавки, 68 з-дов (гл. 

обр. кожевенных), 2 гостиницы, 7 питейных домов, 2 питейные лавочки, 

пороховой погреб. В 1885 открыта типография Н. Б. Беренштейн, в 1890 – Н. 

Н. Аблова. В 1886 было 4 муж. и 2 жен. уч-ща. Экон. значение К. усилилось 

после проведения ж. д. 



 

Город Кузнецк. Центральная площадь. 
  

В нач. 20 в. действовали 52 сравнительно крупных пр-тия, в т. ч. 

металлообрабат. и химич. з-ды, суконная, канатная и овчинная ф-ки. В 1917 

функционируют 3 потребительских об-ва с годовым оборотом капитала 

свыше 120 тыс. руб. За годы Гражд. войны пром-сть города пострадала 

сравнительно мало. В 1920 она достигла уровня 1913. В 1933 вступила в 

строй кузнецкая электростанция; в пром-сти было занято 4385 рабочих, 

возникли крупные пр-тия: механич. з-д «Возрождение», з-д первичной 

обработки кожсырья, кожевенный з-д, птицекомб-т, обувная и канатная ф-ки, 

овчинно-шубный комб-т и др., а также пром. артели: зеркально-мебельная, 

химич., кожевенно-сапожная, деревообрабатывающая, гончарная, валяльная, 

портняжная и канатно-веревочная. Позже мн. из них превратились в 

значительные пр-тия (см. ст. Кузнецкий кожевенный завод, Кузнецкое 

промышленно-торговое обувное объединение, Кузнецкое швейное 

производство). Перед Вел. Отеч. войной в К. имелись телефонная станция на 

420 номеров, радиоузел. К электрич. сети было подсоединено 3550 домов, 

замощено 7 км улиц. Функционировали 15 школ, 2 техникума, дошкольное 

уч-ще и фельдшерско-акушерская школа, гор. драм. театр, кинотеатр, 9 

клубов, 5 б-к и др. учреждения культуры. В годы войны в К. были 

эвакуированы пр-тия, развернуты 2 эвакогоспиталя, формировалась 10-я 

резервная армия. В действ. армию было призвано свыше 13 тыс. жителей. 

Героями Сов. Союза стали В. Ф. Абрамов, В. А. Киселев, Е. Ф. Монахов, И. 

С. Силаев, А. Н. Самохин. В годы войны и после нее к прежним прибавились 

такие крупные пр-тия, как з-д текстильного машиностроения, мясокомб-т, 

стало развиваться приборостроение. К. – второй по значению пром. центр 

Пенз. обл. Здесь выпускается оборудование для химич., текстильной и легкой 

пром-сти: конденсаторы, ферриты, радиоприборы, обувь, кожев. и шорные 

изделия, мебель, строит. материалы, одежда, головные уборы, постельные 

принадлежности. Известна за пределами К. продукция валяльно-мехового 

комб-та, веревочно-шпагатной ф-ки, ликеро-водочного и пивоваренного з-

дов (см. ст. Кузнецкий завод приборов и конденсаторов, Кузнецкий завод 



приборов и ферритов, Кузнецкий завод радиоприборов, «Кузполимермаш», 

«Кузтекстильмаш», Кузнецкий ликеро-водочный завод, Кузнецкая 

биофабрика). Имеются: хлебокомб-т, 5 крупных строит. орг-ций, 

автоколонна, пасс. автотранс. пр-тие, гор. и дет. б-цы, родильный дом, 

психиатрическая б-ца, центр. р-ная б-ца; противотуберкулезный, кожно-

венерологич., наркологич., врачебно-физкультурный диспансеры, 

специализиров. дом ребенка; ж.-д. б-ца, 5 поликлиник, 14 ср. школ, 2 

начальные и др. школы, техникумы: пром.-экон., зооветеринарный и 

электронных приборов, пед. и мед. уч-ща, 4 ПТУ, 4 дома культуры, театр- 

студия «БУМ», клуб железнодорожников, кинотеатр, парк культуры и 

отдыха, картинная галерея, муз. уч-ще, 2 дет. муз. школы, дет. школа иск-в, 

Кузнецкая детская художественная школа, 50 б-к. 

В 1921 осн. краеведч. музей (см. Музей Кузнецкий краеведческий). В 

1992 начались передачи местного ТВ. Работают нар. киностудия 

«Контрастфильм», ансамбль бального танца, оркестр нар. инструментов 

«Былина», рус. нар. хор, коллектив «Цирк на сцене», хореографич. анс. 

«Раздолье» и др. анс., ТЮЗ «Мечтатели». Выходит гор. газета «Кузнецкий 

рабочий», работают 5 дет. и юношеских спорт. школ., 2 спорт. клуба для 

подростков. Гор. бассейн, 3 стадиона, свыше 20 спортзалов. Действуют 

Вознесенская и Казанская правосл. церкви, мусульманская мечеть. В К. 

родились или жили акад. А. А. Логунов, дважды Герой Соц. Труда Л. В. 

Смирнов, Герой Сов. Союза П. В. Бочкарев, Герои Соц. Труда П. Е. 

Мартынов, А. А. Радаева, А. П. Жаркова, Н. В. Гаврилова, нар. арт. СССР 

Б. М. Тенин. В центре города сохранились здания кон. 19 – нач. 20 вв., 

представляющие культурно-ист. ценность: бывшей зем. б-цы (1860), бывшей 

жен. гимназии (1880-е), бывшей гор. управы (1914), реального уч-ща (1909), 

приходской школы (нач. 20 в.); гор. усадьба (кон. 19 в.) и др., Вознесенская 

(1842–56) и Пятницкая (нач. 20 в.) церкви, комплекс застройки центр. улиц и 

площадей, являющиеся памятником архитектуры, истории и культуры. 

Население: в 1859 – 12828, 1897 – 20473, 1926 – 29748, 1939 – 37667, 

1959 – 55896, 1989 – 99490 жит. На 1.1.1999 – 98,4 тыс. жителей. 

Лит.: Города России; Духовников Ф. В., Хованский Н. Ф. Саратовская 

летопись //Саратовский край: Историч. очерки, воспоминания, материалы. 

Саратов, 1893; Позин; Полубояров (1); Краткая социально-экономическая 

характеристика города Кузнецка. Кузнецк, 1983; Социально-экономическое 

положение городов и районов Пензенской области в 1996 г. Вып. 1–2. П., 

1996–1997; Кузнецк, Кузнецк – ты есть моя Россия. П., 1997; Курицын (2); 

Что читать о Кузнецке. Кузнецк, 1988.  

М. С. Полубояров, А. И. Салиева. 
  

  

КУЗЁНОВ Иван Петрович (р. 13.3.1922, с. Царевщина Мокш. у., ныне 

Мокш. р-на), Герой Сов. Союза (1943), гв. мл. л-т, летчик-истребитель. До 

22.7.1943 произвел 115 боевых вылетов, сбил лично 11 и в группе 1 самолет 

противника. Ген.-майор авиации (1972). 



М. С. Полубояров. 
  

  

КУДРЯШО’В Николай Васильевич (р. 5.2.1923, с. Бессоновка), 

механик колх. им. Ленина Бессонов. р-на, засл. рационализатор-изобретатель 

РСФСР (1978). Сконструировал и изготовил луковую сеялку с цепочным 

высевающим аппаратом, создал лукоотминочно-сортировальный пункт, 

имеет авторские свидетельства. Орд. Ленина, «Знак Почета». 

С. Е. Юртаев. 
  

  

КУЗНЕ’ЦКАЯ ДЕ’ТСКАЯ ХУДО’ЖЕСТВЕННАЯ ШКО’ЛА, 

открыта в 1969. К 1998 сделано 27 выпусков – 655 чел. За 4 года занятий дети 

обучаются рисунку, живописи, станковой и декоративно-прикладной 

композиции, лепке, слушают беседы по истории иск-ва. Мн. приняли участие 

в различных выставках и конкурсах (2-я Всеросс. выставка, посвященная 30-

летию Победы, 1975; «Лермонтов глазами детей», 1984; 7-й междунар. 

конкурс «Радуга» в Венгрии, 1988–89, и др. международные выставках). Ряд 

участников получил дипломы, почетные грамоты, др. награды. Основатель и 

дир. – худ. А. П. Алфёров, засл. работник культуры РСФСР.  

А. П. Алфёров. 
  

  

КУЗНЕ’ЦКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯ’ЙСТВЕННАЯ О’ПЫТНАЯ 

СТА’НЦИЯ (с. В. Аблязово), организована в 1911 как небольшое опытное 

поле. В 1918 станции присвоено имя А. Н. Радищева. В 1934 стала 

эксперимент. базой Всесоюз. ин-та удобрений и агропочвоведения. Одно из 

первых науч. учреждений по изучению и внедрению удобрений в средней 

полосе Поволжья. Станция разработала основы агротехники ведущих с.-х. 

культур в губернии, вывела сорт озимой пшеницы Кузнечанка, изучила 

приемы возделывания многолетних трав, эффективность минер. удобрений, 

вела подготовку кадров массовых профессий. Опубликован ряд науч. трудов. 

Активно пропагандировала достижения агротехн. науки среди нас. Пенз. обл. 

В 1950-х гг. станция была расформирована.  

А. И. Чирков. 
  

  

КУЗНЕ’ЦКИЙ ЗАВО’Д ПРИБО’РОВ И КОНДЕНСА’ТОРОВ, осн. 

в 1958, первонач. название «Завод приборов № 1» (до 1966). Осн. 

продукция – металлобумажные, металлопленочные конденсаторы. В 1968 

осуществлен план технического перевооружения и созд. комплексно-

автоматизированное произ-во конденсаторов. Созд. отд. конструкторское 

бюро, где разрабатывается спецтехнологическое оборудование, 

автоматические линии по сборке конденсаторов. Силами ОКБ впервые в 

стране разработана машина по вакуумному напылению алюминия на 

конденсаторную пленку. С нач. 1980-х гг. з-д является крупным пр-тием 

электронной пром-сти, одним из основных поставщиков конденсаторов для 



черно-белого и цветного телевидения. Налаживается серийное произ-во 

пусковых конденсаторов для бытовой техники и множителей напряжения, 

электромагнитных помехоподавляющих фильтров. На з-де непрерывно 

совершенствуется технологич. оснащение, осуществляется химизация и 

электронизация ряда процессов, ввод станков с ЧПУ. Улучшилось кач-во 

продукции. Осуществляется стр-во новых производ. мощностей. Укрепляется 

сотрудничество с НИИ, ЦК БТО. С 1990-х гг. з-д стал одним из 

осн. поставщиков конденсаторов для цветного телевидения электронной 

пром-сти ближнего зарубежья. Занимается международным маркетингом, 

экспортирует ряд приборов и конденсаторов. 

В числе новаторов з-да – инженер-конструктор Г. С. Хлебников, Герой 

Соц. Труда Н. В. Гаврилова, лауреат Гос. премии Л. А. Ситникова, бывший 

деп. ВС РСФСР Т. Глазкова, кавалер орд. Ленина Л. А. Строкина и др. На 

средства з-да построены сотни благоустр. квартир, ДК «Юность», зоны 

отдыха в курортном месте, профилакторий, пионерлагерь, дет. сады с 

бассейнами. Директорами завода работали: Ю. П. Поцелуев (1958–74), Е. Н. 

Амелин (1974–84), В. М. Горшенин (1984–91), В. П. Луговкин (1991–96). С 

1996 з-д находится под внешним арбитражным управлением. 

Е. И. Казаков, Я. С. Позин. 
  

  

КУЗНЕ’ЦКИЙ ЗАВО’Д ПРИБО’РОВ И ФЕРРИ’ТОВ, основан в 

1959 для произ-ва ферритовых сердечников, имеющих широкое применение 

в оборонной и гражд. отраслях. Ферритовые пластины з-да применялись для 

облицовки космич. кораблей. В 1976 з-д награжден орд. Трудового Кр. Знам. 

В нач. 1980-х гг. осуществлялась конверсия и начался выпуск блоков 

«памяти» для ВМ и ВТ. В 1990-х гг. осваиваются принципиально новые 

произ-ва деталей и узлов телевиз. и дисплейной техники, деревообрабатыв. 

станков, вентильных электродвигателей для бытовой техники, головных 

стереофонич. телефонов. З-д выпускает ТНП: бытовые светильники 

различных модификаций, сушилки для грибов и фруктов. Налажено 

изготовление трансформаторов и отклоняющих систем на базе выпускаемых 

ферритовых сердечников. Перестройка произ-ва осуществлялась при участии 

передовых рабочих: Героя Соц. Труда наладчицы Р. А. Фефеловой, 

прибориста Г. В. Семиколенова, работницы А. П. Семигодовой, токаря С. П. 

Тишкина. Всего награждено орд. и медалями 113 чел. Длит. время 

руководителями з-да были В. И. Медведев (1960–80), А. М. Салдугей (1986–

96). В 1960–80-х гг. заводчане совместно с гор. властями построили Зап. 

микрор-н с жилыми многоэтажными зданиями, магазинами, кафе, дет. садом 

и ср. школой, поликлиникой, зоной отдыха.  

В. С. Дробин, Я. С. Позин. 
  

  

КУЗНЕ’ЦКАЯ БИОФА’БРИКА, ТОО, осн. в сент. 1992 на базе лаб. 

бактериальных удобрений (с 1939). Биопрепараты, изготавливаемые на 

основе торфа – ризоагрин, флавобактерин, агрофил и др., служащие для 



повышения урожайности зерновых и овощных культур, обладают 

эффективными свойствами. Удобрения и биопрепараты являются 

экологически чистым биол. средством защиты с.-х. растений. В истории пр-

тия отмечен труд М. Г. Дубаева, Л. В. Губиной, А. И. Салтановой, 

Т. Киселевой, А. Шмелевой, Н. Чернецовой и др.  

Я. С. Позин. 
  

  

КУЗНЕ’ЦКАЯ ЭЛЕКТРОСТА’НЦИЯ, одна из старейших в области, 

вступила в строй в 1922, мощн. 125 кВт. Энергию получили з-ды: механич., 

кожев. и др. В 1933 была закрыта и началось стр-во методом нар. стройки 

новой (дир. В. Д. Истомин, прораб С. О. Гусев, бригадир В. С. Цветков и др.). 

Мощн. 1-й очереди была 1000 кВт. К 1939 в Кузнецке и р-не работало 4 

электростанции (Евлашевская, Аблязовская и др.). Высоковольтные линии 

передач соединили ТЭЦ с селами. В кон. 1990-х гг. мощн. 4 мгВт. (См. 

Электрификация). 

Г. П. Лунина. 
  

  

КУЗНЕ’ЦКИЙ ЗАВО’Д РАДИОПРИБО’РОВ, осн. весной 1960. 

Производил осциллографы и спецпродукцию, в т. ч. радиомаячную систему 

инструментальной посадки самолетов. В 1980-х гг. з-д участвовал в 

изготовлении посадочного комплекса космич. челнока «Буран». В связи с 

конверсией произ-во переориентировано на выпуск товаров нар. 

потребления: малогабаритных телевизоров «Луч», радиотранслирующих 

безламповых усилителей, выпускаются массовыми сериями изделия с.-х. и 

бытовой техники (бытовая водонагревательная аппаратура, газовые котлы 

АКГВ и др.). На з-де отмечен труд гл. конструктора О. В. Чубарова, 

технолога С. А. Шаронова, токаря Н. И. Бурлакова, фрезеровщика И. Х. 

Биктимирова, монтажницы А. П. Плешаковой и др. С 1999 ФГУП 

«Кузнецкий завод радиоприборов». 

Я. С. Позин. 
  

  

КУЗНЕ’ЦКИЙ О’КРУГ, образован 16 июля 1928 в составе Средне-

Волжской обл. В округ были включены часть Городищ. и Пенз. уездов 

бывшей Пенз. губ., полностью Кузн., часть Петров. и Вольск. у. бывшей 

Саратовской губ. В округе было 13 р-нов, 11 из них позднее вошли в Пенз. 

обл. – Баранов., Городищ., Конд., Кузн., Литвинов., Наскафтым., Неверк., 

Николаев., Николо-Пестров., Русско-Камешк., Чаадаев. Упразднен в 1930. 

Центром округа был г. Кузнецк. 

Лит.: Список населенных мест Кузнецкого округа Средне-Волжской 

области. Кузнецк, 1928.  

В. C. Годин. 
  

  



КУЗНЕ’ЦКИЙ ЛИКЁРО-ВО’ДОЧНЫЙ ЗАВО’Д, пущен в 

эксплуатацию в дек. 1946, был в подчинении различных структур пищевой и 

спиртовой пром-сти В 1992 приватизирован и преобразован в ОАО, вошел в 

структуру ОАО «Пензаспиртпром» как его филиал. В 1997–98 на з-де 

проведена полная реконструкция, установлены три новые линии розлива, 

освоены новые технологии. Установлена годовая производ. мощность по 

ликеро-водочным изделиям и по вину 1270 тыс. декалитров. За последние 

годы продукция з-да стала популярной не только в Пенз. обл. Спирт для 

приготовления ликеро-водочных изделий вырабатывается из зерна высшего 

кач-ва, выращенного без использования химикатов. Продукция 

приготовляется на родниковой воде знаменитого Бутурлинского источника. 

З-д вырабатывает б. 40 наименований водки, настоек, ликеров и винного 

напитка. Среди них: традиц. водки – «Пшеничная», «Русская», «Московская» 

и оригин. водки, приготовленные по особым рецептам, – «Нива», 

«Бутурлинский родник», «Кузнецкая особая», «Тарханы», «Купеческая 

чарка», «Боярин Нарышкин», «Кузьмич», «Пир на весь мир». Настойки – 

«Золотой петушок», «Выпьем за любовь», «Юбилейная», «Цыганский 

барон», «Егерская», «Рябиновая на коньяке», наливка «Сливянка», ликеры – 

«Вишня в шоколаде», «Клубничный», винный напиток «Славянская трапеза» 

и др. На авторитетных конкурсах Кузнецкому з-ду ликеро-водочной 

продукции присуждены высшие награды и дипломы.  

Лит.: Кузнецкий ликеро-водочный завод. П., 1997.  

Ф. Н. Хлопин. 

КУЗНЕ’ЦКИЙ КОЖЕ’ВЕННЫЙ ЗАВО’Д, осн. в 1819 купцом 

Вилкиным на базе купленных им частных кожевен, начало к-рым положила 

кожевня, устроенная стрельцами Романовым, Непокорным и прасолом 

Имбрагимовым. Новые владельцы, бр. Дыдины, выкупили кож. заведение 

разорившегося Вилкина, построили кирп. производ. корпус и пригласили 

специалистов-кожевников из Прибалтики и Австрии. Кач-во кузнецких кож и 

овчин приобрело широкую известность: за кож. товаром приезжали 

коммерсанты из Сибири и Д. Востока. В 1920 кож. з-д объединил разрозн. 

однотипные пр-тия города. Первым дир. кож. з-да стал А. И. Щипанов. В 

1965–68 з-д специализировался по произ-ву осн. видов кож: жестких 

(подошв. полувал) и мягких (хромовая обувная кожа). В 1979 К. к. з. 

объединился с Сызранским кож. з-дом, что расширило ассортимент путем 

выпуска велюра и спилка. С 1985 з-д специализируется по выпуску обувного 

хрома, эластичного кож. товара и подкладочной кожи. З-д приватизирован и 

преобразован в АООТ. 

Лит.: Историческое описание Алексеевского реального училища. К., 

1911; Весь Кузнецк. К., 1927; Позин; История фабрик и заводов. 

Я. С. Позин. 
  

  

КУЗНЕ’ЦКИЙ ЗООВЕТЕРИНА’РНЫЙ ТЕ’ХНИКУМ, среднее 

спец. учеб. заведение, выпускающее специалистов для с. хоз-ва. Одно из 



старейших учеб. заведений Пенз. обл. В 1932 на базе полеводч. техникума 

создан ветеринарный техникум (первый дир. Д. А. Аминчиков). В 1933 

проведен первый выпуск 26 ветеринарных специалистов. В 1978 открыто 

новое отд. «Зоотехния», а учеб. заведение стало называться 

зооветеринарным. В 1991 при техникуме создан кооператив «Ветеринарная 

помощь», где уч-ся проходят практику. В 1990 открыто отд. «Правоведение», 

а в 1993 «Менеджмент». За годы существования выпущено б. 6 тыс. 

специалистов. Ок. 50 выпускников стали учеными, среди них: проф. В. А. 

Цветкова, акад. Т. Ф. Коромыслов, акад. Б. А. Башкиров и др. Большой вклад 

в подготовку кадров и формирование коллектива внесли В. П. Арсеньев, Т. 

П. Морозов, Н. М. Полковников, С. Н. Гребенщиков и др. Продолжит. время 

директором техникума был засл. учитель школы РСФСР В. В. Персанов, при 

к-ром значительно укрепилась материально-техн. база. Техникум имеет 22 

кабинета, 24 лаборатории, б-ку с чит. залом, общежитие, ветеринарную 

клинику, стадион, тир, кабинет профориентации, кабинет ТСО, два 

компьютерных класса. Все учеб. кабинеты оборудованы необходимыми 

приборами и учебно-наглядными пособиями.  

Л. А. Волкова, А. И. Чирков. 
  

  

КУЗНЕ’ЦКИЙ РАЙО’Н, образован 16 июля 1928 в составе Кузн. 

округа Средне-Волжской обл. С 1930 подчинялся краевому, затем обл. 

центру. В февр. 1939 выделен из Куйбышевской обл. в Пенз. обл. Центр – г. 

Кузнецк. Р-н находится на В. Пенз. обл., пл. 2090 кв. км, на 1.1.1998 51 насел. 

пункт, 42 тыс. жителей (без учета жит. г. Кузнецка). Преобладает рус. нас. – 

70%. Ок. 27% татары, 2% мордва. Р-н расположен в вост. ч. Приволжской 

возвышенности. Местность в осн. холмисто-равнинная. Лесостепные участки 

чередуются с открытыми степными, территория пересечена овражно-

болотной сетью. Леса занимают ок. 43% терр. р-на. Почвы: выщелоченный 

чернозем, серые и темно-серые лесные, светло-серые лесные. По механич. 

составу преобладают легкоглинистые и суглинистые (87%). Имеются запасы 

нефти, минер. красителей, песчаника. Пл. водоемов 819 га, болот 688 га. По 

терр. р-на протекают рр. Сура, Кадада, Шкудимка, Медаевка, Труев, 

Тютнярка, все они мелководны. На терр. р-на имеются: Гос. заповедник 

«Приволжская лесостепь» (его часть), Кузнецкий и Кададинский заказники. 

Природные памятники: можжевеловый лес, клюквенное болото. Среди 

фауны – редкие и охраняемые виды животных: цапли, чайки, озерная 

ондатра. Осн. направления хоз. деятельности – растениеводство, жив-во, 

пром-сть. В с. хоз-ве 6 АОЗТ, 2 ТОО, 2 коллективных с.-х. пр-тия, 1 колх., 2 

совх., с.-х. произв. кооператив «Евлашевский», 75 ферм. хоз-в. Общая 

посевная пл. р-на 51 тыс. га. Осн. культуры: озимые рожь и пшеница, яровая 

пшеница, ячмень, горох, овес, вика, гречиха, просо, подсолнечник, 

картофель, овощи. 

Пром. пр-тия: АОЗТ «Рассвет»; 8 АООТ – Яснополянский з-д 

силикатных стеновых материалов, Евлашевский ДОК, Кузнецкий элеватор, 



авторемзавод, лесопром. пр-тие, «Кузнецкмолоко», «Кузнецкмясо», «Кузнец- 

кое лесопромышленное предприятие»; 2 ОАО – Кузнецкий роликовый з-д и 

Анненковский спиртзавод; ГП Махалинский комб-т стройматериалов и 

Кузнецкий химлесхоз. В р-не имеются 33 школы (16 средн., 9 основных, 8 

начальных), 30 б-к, 25 ДК, 16 сел. клубов, 2 музея, 6 участковых б-ц, 6 

амбулаторий, 29 фельдшерско-акушерских пунктов. Многочисл. памятники 

истории, архитектуры, монумент. иск-ва, мемор. памятники (усадьба семьи 

Радищевых, где расположены музей и церковь Рождества Христова, в с. Ниж. 

Аблязово; Спасо-Преображенская церковь в с. Радищево; мемор. комплексы 

и памятники воинам, павшим в годы Вел. Отеч. войны и др. 3 памятника 

археологии. С кузнецким регионом связана жизнь А. Н. Радищева, Героев 

Сов. Союза В. А. Блохина, А. Е. Махалина, Героев Соц. Труда Н. А. 

Кузнецова, В. П. Цирулева. 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (7, 9); С любовью к 

природе; Материалы Свода памятников; Хлюпин; Герои Советского Союза. 

Т. 1–2; Курицын И. И., Марденский Н. А. География Пензенской области. 

Саратов, 1991; Полубояров (1); Экономика Пензенской области; Социально-

экономическое положение городов и районов Пензенской области; 

Географический атлас Пензенской области; Курицын (2). 

В. С. Годин, Н. М. Милинский, М. С. Полубояров. 
  

  

КУЗНЕ’ЦКОЕ ПРОМЫ’ШЛЕННО-ТОРГО’ВОЕ ОБУВНО’Е 

ОБЪЕДИНЕ’НИЕ, одно из самых крупных пр-тий обувной пром-сти РФ. 

Возникло на базе Кузн. обувной ф-ки и объединения торг. базы и 

специализир. магазинов. Стр-во обувной ф-ки было начато в 1934, и 7 апр. 

1937 с конвейера сошла первая пара обуви. В 1940 ф-ка производила 3 млн 

пар обуви. Во время Вел. Отеч. войны выпускались сапоги по заказу Кр. 

Армии. Послевоенное стр-во ф-ки завершилось в 1956. Выпуск восьми млн 

пар потребовал реконструкции всего подготовительного произ-ва: 

штамповочного и закройного цехов. Науч.-техн. прогресс определял все 

последующее развитие пр-тия, коллектив стремился освоить все имеющиеся 

системы улучшения кач-ва продукции. Увеличился до 5000 единиц парк 

технологич. оборудования. Были введены новые производ. мощности произ-

ва горячей вулканизации и сырых резиновых смесей. Одновременно ф-ка 

открыла филиалы произ-ва текстильной обуви в близлежащих регионах с 

обувными магазинами, определив свой статус как пром.-торг. объединение. 

Объемы произ-ва к кон. 1980-х гг. достигли 10,58 млн пар 59 видов обуви. В 

нач. 1990-х гг. в условиях перехода к рынку на ф-ке продолжались 

модернизация и реконструкция произ-ва. В 1992 были внедрены машины-

автоматы и аппараты электронного взаимодействия с помощью зарубежных 

фирм «Шон», «ПФАФФ», что позволило поднять производительность труда 

и обеспечить выпуск высококачеств. ассортимента обуви. В 1997 Кузн. 

обувная ф-ка (ныне ОАО «Кузнецкобувь») отметила свое 60-летие, за эти 



годы было произведено б. 360 млн пар разнообразной обуви. В 1988 на ф-ке 

открыт новый производ. корпус, где выпускается хромовая обувь для Росс. 

Армии. Комплектуются три потока по выпуску дет. обуви. На средства пр-

тия в Кузнецке выстроен жилой микрор-н коттеджного и многоэтажного 

типа, с соответствующей соц. инфраструктурой.  

Лит.: История фабрик и заводов. 

Я. С. Позин. 
  

  

КУЗНЕ’ЦКИЙ ХИМИ’ЧЕСКИЙ ЗАВО’Д, бывший з-д Башкирова, 

осн. в 1911–12 предпринимателем, инж.-механиком А. Н. Башкировым. З-д 

имел сложную методику и высокую технологию, изобретенную владельцем. 

Производил хим. препараты и синтетич. и натур. растит. дубители различных 

кондиций и консистенций, от растворных до таблеточных, для произ-ва 

полного ассортимента кож типа стелечного и подошв. полувала, мягкого 

хрома, шубной овчины. К нач. 1-й мировой войны з-д увеличил годовой 

объем готовой продукции до 5 т дубителей и 2 т хим. препаратов; имел 

наибольшую в Кузнецке числ. работников – свыше 60 чел. В 1916 Башкиров 

избран гор. головой, отходит от хоз.-инж. деятельности. К 1919 з-д приходит 

в упадок и прекращает существование. 

Я. С. Позин. 
  

  

КУЗНЕЦО’В Александр Федорович (р. 2.4.1936, с. Воргониха 

Горьковской обл.), технолог-птицевод, докт. с.-х. наук (1987), засл. зоотехник 

РСФСР (1981). Окончил Саратовский ветеринарный ин-т (1959). С 1964 по 

1974 гл. зоотехник на Жигулевской птицеф-ке, а с 1974 гл. технолог Пенз. 

птицеф-ки. Им разработаны эффективная система произ-ва инкубац. и 

пищевых яиц на пром. основе, световые режимы содержания птицы. 

Участник междунар. конгрессов. В 1990 избран чл. президиума Европейского 

отд. Всемирной науч. организации птицеводов. Автор 35 печатных работ. Его 

труды изданы в Испании. Награжден орд. «Знак Почета» (1971 и 1976), орд. 

Трудового Кр. Знам. (1986), 10 медалями ВДНХ. 

А. И. Чирков. 
  

  

КУЗНЕ’ЦКИЙ УЕ’ЗД, образован в нояб. 1780 в составе Саратовского 

наместничества, к-рое в апр. 1782 стало губернией. Упразднен 12 дек. 1796. 5 

марта 1797 вошел в состав восстановленной Саратовской губ. Ликвидирован 

16 июля 1928, и его территория включена в Кузн. округ Средне-Волжской 

обл. Центром уезда был г. Кузнецк. 

В. С. Годин. 
  

  

КУЗНЕЦО’В Константин Андреевич (25.5.1900, с. 

Долгоруково Серд. у. Саратовской губ., ныне Серд. р-на 

Пенз. обл. – 19.1.1982, П.), ученый-почвовед, докт. 



геолого-минералогич. наук (1942), засл. деятель науки РСФСР (1971). В 1916 

инструктор на Серд. опытном поле. В 1929 окончил Лен. ун-т. В 1928–30 

почвовед Комиссии экспедиционных иссл. АН СССР. В 1932– 1952 

ассистент, доц., проф., зав. кафедрой Томского ун-та. С 1952 проф., зав. 

кафедрой почвоведения и агрохимии ПСХИ. Внес большой вклад в изучение 

почв России. Его иссл. легли в основу почвенных карт мн. краев, областей и 

р-нов Башкирии, Хакасии, Зап. Сибири, Нарымского округа, Кулундинской 

степи, Лен., Томск. и Пенз. областей. Опубликовал свыше 80 науч. трудов. 

Особое значение для с. хоз-ва Пенз. обл. представляют работы о почвах Пенз. 

обл. Орд. Трудового Кр. Знам., «Знак Почета». 

Соч.: Агропроизводственные свойства почв и повышение их 

плодородия. П., 1959; Почвы Пензенской области. П., 1966 (соавт.). 

Т. Б. Лебедева. 
  

  

КУЗНЕЦО’В Николай Андреевич (р. 1.2.1929, с. Ст. Кряжим Кузн. у. 

Нижне-Волжск. края, ныне Кузн. р-на Пенз. обл.), Герой Соц. Труда (1976), 

комбайнер совх. им. Махалина, в 1976 намолотил 10351 ц зерна.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КУЗНЕ’ЦКОЕ ШВЕ’ЙНОЕ ПРОИЗВО’ДСТВО. В дореволюц. 

Кузнецке купцы содержали 9 портновских мастерских, торговали швейным 

товаром в собств. магазинах. Обучали швей в 3 школах кройки и шитья; 

окончившим курс выдавалось удостоверение 2-го жен. приходского уч-ща. В 

1919 отрасль состояла из швейной ф-ки и швей-надомниц. В Гражд. войну 

снабжала фронтовые красноармейские части солдатскими гимнастерками и 

шинелями. В 1920-х гг. в связи с увеличением выработки овчин ф-ка 

переходит на пошив полушубков, получает название шубошвейной. В кон. 

1920-х гг. становится крупным пр-тием Кузнецка с числом работающих 800 

чел. и с применением индустр. методов работы. В эти годы отмечены 

трудовые заслуги директоров: Когтева, Глазмана, Истомина, ударниц 1-й 

пятилетки Шориной, Тетеревенковой, Серовой. В 1928 ф-ка командирует в 

МНР бригаду для оказания техн. помощи во главе с бригадиром- механиком 

К. Аксановым. В 1932 ф-ка объединяется с овчинным з-дом в шубошвейный 

комб-т (закрыт в 1947). Швеи-надомницы объединяются в кооператив, затем 

в артель. Наиб. крупный из них «Красный швейник» в 1941 преобразован в 

пр-тие «Кузнецкая одежда», где было налажено произ-во белья, арм. 

шинелей, ватников. Члены швейной артели организовали мастерские ателье 

«Силуэт», «Новинка», «Татьяна». В 1947 ф-ка «Кузнецкая одежда» 

переведена полностью на произ-во гражд. одежды: освоены модели верхнего 

жен. платья. В 1953 происходит первая техн. реконструкция. Объемы 

увеличиваются в 3 раза. В 1954 на базе ф-ки организовано швейное. 

профтехуч-ще (ныне ГПТУ № 10). Наибольшего экон. и техн. развития ф-ка 

достигла под рук-вом дир. М. Л. Шереметьева. В нач. 1990-х гг. ф-ка провела 

вторую реконструкцию: были созданы совр. техн. и технологич. условия для 



пошива сложных и модных конструкций одежды. Внедрены две ленты 

распределительного конвейера полуавтоматич. действия по пошиву дет. и 

жен. курток из ткани «болонья». В ассортимент входят 12 видов швейных 

изделий: от рабочей одежды до модных дет. и жен. фасонов 92 моделей. 

Награждены орд. и медалями ветераны: швеи Е. Щеглова, Г. Пивцаева, ст. 

мастер М. Ширипова. В 1993 ф-ка преобразована в ОАО «Кузнецкая 

одежда». С 1961 носит имя Ю. А. Гагарина. 

Лит.: Кузуб К. Как молоды мы были: К 50-летию фабрики //Кузнецкий 

рабочий. 1991. 25 июля; История фабрик и заводов Пензенского края.  

Я. С. Позин. 
  

  

КУЗНЕЦО’В Николай Дмитриевич (23.10.1907, П. – 3.8.1992, М.), 

педагог, историк. В 1926 окончил 1-ю трудовую школу им. В. Г. Белинского; 

в 1932 – общественно-экон. отд. 2-го МГУ. После защиты кандидатской 

диссертации назначен зав. кафедрой истории МГПИ им. В. И. Ленина. С 1939 

на дипломатич. службе. В 1941 добровольцем на Сев.-Зап. фронте (политрук 

роты автоматчиков), был ранен. После госпиталя снова на дипломатич. 

службе. В кон. 1940-х гг. возвращается в МГПИ. Проф.-консультант МГПИ. 

Автор учебников «История СССР» на рус., тат. литов. языках. Чл. научно-

методич. совета Мин-ва высшего образования РСФСР. Написал истории 

пенз. школы им. Белинского в 2-х тт., оставшуюся в рукописи. Орд. 

Трудового Кр. Знам., Кр. Звезды, медаль «За боевые заслуги».  

М. Г. Беликова. 
  

  

КУЗНЕЦО’В Леонид Кузьмич (7.11.1921, с. Б. Вьяс, ныне Лунин. р-

на – 3.2.1987, М.), л-т, ком. штурмовой авиаэскадрильи, Герой Сов. Союза 

(1945). Произвел 114 успешных боевых вылетов, во время к-рых уничтожил 

3 самолета лично и 9 в группе на аэродромах, 16 танков, 25 орудий, 100 

автомашин, 11 складов с горючим.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КУЗНЕЦО’В Павел Андрианович (1875, с. Лукина Поляна Н.-Ломов. 

у., ныне Н.-Ломов. р-на – 1963, Кисловодск), авиатор. В 1894 окончил Пенз. 

ж.-д. техн. уч-ще, служил техником-строителем, путешествовал по России. В 

1909 обучался в авиац. школах Парижа, на аэроплане «Блерио» совершил 

турне по России, полеты в Бухаресте и СПб. В поездках его сопровождала 

жена Домникия Илларионовна, к-рую печать тех лет называла первой рус. 

женщиной-авиатором. 

Соч.: Маньчжурское восстание 1900 года. М., 1901; Путешествие с 

Дальнего Востока в Одессу через чужеземные моря и страны. М., 1901; 

Обучение летанию на аэроплане. М., 1911. 

Лит.: Савин (10).  

О. М. Савин. 



  

  

КУЗНЕЦО’В Серафим Гаврилович (20.6.1906, с. Липяги Пенз. у., 

ныне Колышл. р-на – 8.5.1985, П.), архивист, историк-краевед. В 1928–66 

науч. сотр. гос. архива Пенз. обл. Автор публикаций в пенз. печати о М. Ю. 

Лермонтове, В. Г. Белинском, истории Чембара, др. ист. местах губернии. 

Участвовал в составлении сб. архивных документов. Внес значит. вклад в 

комплектование фондов архива. 

Лит.: Знаток пензенских архивов //ПП. 1966. 21 авг. 

О. М. Савин. 
  

  

КУЗНЕЦО’В Сергей Егорович (1915, с. Чемодановка Городищ. у., 

ныне Бессонов. р-на – 14.10.1944, Львов, Украина), рядовой, пулеметчик, 

Герой Сов. Союза (1943). Отличился в боях на подступах к Днепру, при его 

форсировании и удержании плацдарма. Погиб в одном из последующих 

наступат. боев. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КУЗНЕЦО’В Сергей Алексеевич (21.10.1917, с. Б. Хутора Н.-Ломов. 

у., ныне Н.-Ломов. р-на – 23.10.1973, Орел), Герой Сов. Союза (1944), майор, 

штурман истребит. авиаполка. Произвел 227 боевых вылетов, участвовал в 52 

воздушных боях, лично сбил 19, в составе группы 8 самолетов противника.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КУЗНЕЦО’В Юрий Иванович (р. 12.5.1926, П.), 

организатор пром. стр-ва, засл. строитель РСФСР (1978). 

Окончил пенз. ремесл. уч-ще № 1 (1940) и строит. 

техникум (1950). Работал токарем на заводе имени 

Фрунзе (1941–44). С 1944 в действ. армии, был тяжело 

ранен. На стройках П. с 1950: мастер, прораб, нач. 

участка, гл. инженер и нач. СМУ-15, возводил корпуса з-

дов: дизельного и кирпичного, «Пензмаш», ТЭМ, 

НИИФИ, НИИВТ и др. В 1967–69 нач. Отд. капит. стр-ва 

горисполкома. В 1969–92 управляющий трестом «Промстрой». Орд. Отеч. 

войны 2-й степ., «Знак Почета» (1966), Трудового Кр. Знам. (1971). 

Почетный гражданин г. Пензы (1982). 

А. П. Михеев. 
  

  

КУЗНЕ’ЧНЫЙ ПРО’МЫСЕЛ В КУЗНЕ’ЦКОМ УЕ’ЗДЕ начался в 

17 в., что нашло отражение в гербе города, утвержденном в 1781, 

изображающем наковальню, клещи и молоток. Известны имена первых 

ремесленников-кузнецов, родоначальников кузнечных династий: А. Ф. 

Маркелов, В. И. Шульпин, Н. И. Волков. Они ковали предметы для быта и с.-



х. орудия: ухваты, лемеха, колеса, замки, гвозди и др. Располагались кузнецы 

на спец. площадке (ныне ул. Орджоникидзе). Здесь жил представитель 

старейшей династии кузнецов Н. И. Волков, к-рый вместе с дедом и отцом 

работал в кузнице Ф. Глухова. После Окт. рев. он трудился в кузнечной 

артели «Молот», а в годы Вел. Отеч. войны – на одном из воен. пр-тий. В 

Музее А. Н. Радищева находится его наковальня. До начала Вел. Отеч. войны 

в Кузнецке насчитывалось ок. пятисот кузнецов, после войны их артель 

«Молот» вошла в состав з-да «Кузполимермаш». 

Лит.: Кустарные промыслы Кузнецкого уезда Саратовской губернии. 

Саратов, 1898; Исследования кустарных промыслов Саратовской губернии. 

Вып. 1. Кузнецк. – Саратов, 1904. 

Г. П. Лунина. 
  

«КУЗПОЛИМЕРМА’Ш», з-д, пр-тие по произ-ву машин и аппаратов 

для хим. промышленности. Создан в 1941 как з-д «Химмаш» на базе 

эвакуиров. в Кузнецк подмосковного з-да № 472. В послевоен. годы началось 

стр-во фактически нового з-да, переим. в «Кузхиммаш», выпускавшего в осн. 

роторные измельчители, червячные прессы, дисковые экструдеры, агрегаты и 

технологич. линии на базе прессов и экструдеров; после реконструкции – 

шприцмашины и агрегаты на их основе, хим. аппаратуру с внутр. 

устройствами, пластинчатые теплообменники. Для выпуска указ. машин и 

аппаратов был освоен ряд прогрессивных технологич. процессов, в т. ч. 

автоматич. сварка, сварка в среде защитных газов, произ-во высокопрочного 

чугуна, гальванич. покрытие металлов, азотирование шнеков, гильз 

червячных прессов. С 1990-х гг. з-д специализируется на выпуске червячных 

прессов с электроприводом и тепловой автоматикой, линий для произ-ва 

рукавной пленки из полиэтилена, линий для произ-ва полиамидных шлангов, 

линий для произ-ва труб из полиолефина, пластифицирован. ПВХ, пластмасс 

и др. изделий. Продукция з-да экспортировалась в различные страны. В 1970-

е гг. изделия з-да на Лейпцигской ярмарке (ГДР) удостоены золотой медали. 

С 1993 – ОАО. 

Директоры з-да: К. М. Ермолов (1941–45), К. Ф. Копылов (1945–48), 

В. Г. Герман (1948–49), К. В. Гудков (1949–50), Е. К. Малинкин (1950–51), В. 

Г. Зудин (1952–57), В. Х. Вильбицкий (1957–60), Н. А. Маркин (1960–62), В. 

П. Теренин (1962–67), В. Г. Суров (1968–76), В. С. Подшибякин (1976 – 

1986), В. Н. Шаповалов (с 1986). 

Лит.: Позин; История фабрик и заводов; Кузнецк, Кузнецк – ты есть 

моя Россия. П., 1997. 

С. Н. Виноградов. 
  

  

«КУЗТЕКСТИЛЬМА’Ш», з-д, первое крупное маш.-строит. пр-тие 

Кузнецка. Осн. в 1887 мещанином И. С. Шульпиным. Выпускал молотилки, 

веялки, плуги, соломорезки, подковы и др. продукцию для с. хоз-ва. В 1907 

преобразован в чугуномеднолитейный и механич. з-д «Торговый дом М. И. 



Шульпина и бр. Шляпниковых». З-д награждался золотой, серебряной 

медалями, похвальным отзывом на выставках. В 1918 национализирован. С 

1925 именовался «Возрождение». С этого времени все больший объем 

составляет выполнение заказов по изготовлению оборудования для 

текстильной (суконной) пром-сти. В 1941–45 з-д работал на оборону страны. 

В 1946 получил название «Кузтекстильмаш». В становлении пр-тия важную 

роль сыграл первый дир. национализиров. з-да в 1918–21 (в 1921–40 его гл. 

инж.) В. Г. Зиновьев. За разработку и освоение произ-ва нового 

высокопроизводит. текстильного оборудования в 1953 дир. завода М. П. 

Дворникову и гл. конструктору Б. А. Беляеву было присвоено звание 

лауреатов Гос. премии. Выпускаемое оборудование отмечалось дипломами 

на междунар. выставках, удостоено золотых, серебряных и бронз. медалей 

ВДНХ. Машины разрыхлительно-трепального агрегата для хлопка работают 

б. чем в 30 зарубежных странах: Польше, Франции, Румынии, Уганде, 

Индонезии, Пакистане, Индии, Египте, Китае и др. В нач. 1980-х гг. з-д стал 

головным пр-тием объединения, в к-рое входили Сурский литейно-механич. 

и Кирсановский маш.-строит. з-ды. В 1990-е гг. – акц. об-во открытого типа. 

Лит.: Весь Кузнецк. Кузнецк, 1927; Гриб М. Начало шло от Шульпина 

//Кузн. рабочий. 1995. 8 июля; История фабрик и заводов. 

Я. С. Позин, С. А. Сущев.  
  

  

КУЗЬМИ’Н Илья Федорович (1865, Саранск – ?), краевед, учитель 2-

классного уч-ща в с. Головинщино Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-на. 

Окончил Саранское городское уч-ще (1881), Пенз. учит. семинарию (1884). 

Учитель в с. Головинщино Н.-Ломов. у., в 1900-х гг. работал в Николо-

Пестровском уч-ще Городищ. у. В 1894 опубликовал статью в «ПЕВ» 

«Религиозно- нравственные чтения в с. Головинщине...». Составил и издал 

пособие для учеб. заведений: «Пензенская губерния. С картою губернии»; в 

приложении – «Сведения об иконах, наиболее чтимых в губернии», 

«Замечательные люди, жившие в Пензенской губернии, и известнейшие 

уроженцы ее». В 1892 избран действит. чл. Пенз. губ. статистического ком-

та. Серебряная медаль «За усердие» (1896). 

Лит.: Максяшев П. Ф. Наш Белинский. П., 1961. 

О. М. Савин. 
  

  

КУЗНЕЦО’ВЫ, купцы. Родоначальник Дмитрий Семенович (1777– 

1830) в 1810 приехал в П. из с. Борисовка Пенз. у. Пенз. губ., ныне с. Ленино 

Пенз. р-на. Был приписан ко 2-й купеч. гильдии. 

Торговал мануфактурой. Избирался гласным Гор. думы 

и бургомистром. Дело продолжили сыновья Гавриил 

Дмитриевич (1808 – 3.6.1848), Иван Дмитриевич 

(23.9.1816 – ?), Григорий Дмитриевич (1814 – 20.3.1882), 

Федор Дмитриевич (1827–1909), имевшие собств. 

магазины. Григ. Дмитр. избирался гласным Гор. думы 



(1854). Его сыновья Андрей Григорьевич (1840–1892) и Алексей Григорьевич 

(1844–?) владели в П. усадьбами и большими мануфактурными магазинами. 

Ал. Григ. предложил Гор. думе беспроцентный заем в 

100 тыс. руб. на достройку в П. нар. дома им. имп. 

Александра II. Фед. Дмитр. организовал в П. образцовую мануфактурную 

торговлю, получившую всеросс. известность. Его сын Петр Федорович 

(1859–1933) принадлежал к 1-й гильдии, владел мануфактурным магазином в 

собств. доме на Московской ул. Его сын Александр Петрович (1883–1937) 

занимался торговлей, вел фенологич. наблюдения, владел призовой 

конюшней, писал мемуары. Трижды подвергался арестам (1921, 1930 и 1933). 

Все Кузнецовы занимались благотворительностью. 

Соч.: Кузнецов А. П. Моя родословная //Земство. 1995. № 3; Кузнецов 

А. П. Мои воспоминания о моей рысистой охоте //Земство. 1996. № 1. 

Лит.: Тюстин А. Кузнецовы //ПВ. 1994. 29 июня.  

А. В. Тюстин. 
  

  

КУЗЬМИ’Н Михаил Иванович (1886, П. – 1933, там же), участник 

революц. движения, деятель нар. образования и культуры. Чл. РСДРП с 1903, 

чл. ВКП(б) с 1926. Учился на курсах самообразования при Пенз. земстве. 

Был одним из инициаторов создания Пенз. группы РСДРП в февр. 1905, 

организации подпольной типографии и склада нелег. лит-ры. После Рев-ции 

1905–07 занимался внешкольным воспитанием детей рабочих. В 1914 

организовал для них в р-не Шуиста первую в П. дет. площадку. В 1918–20 

работал инструктором, затем зав. губоно. В 1917–19 издавал журнал для 

детей «Зорька». С 1921 по 1926 зав. дошкольным отделом губоно.  

Н. С. Кузнецова. 
  

  

КУЗЬМИ’Н Николай Васильевич (19.12.1890, 

г.Сердобск Саратовской губ. – 9.1. 1987, М.), график, засл. 

деятель иск-в РСФСР (1966), нар. худ. РСФСР, чл.- 

корр. АХ СССР (1967). В Сердобске окончил реальное уч-

ще. Учился в рисовальной школе ОПХ (1912 – 1914) у И. 

Я. Билибина, А. А. Рылова, Н. К. Рериха, во ВХУТЕИНе 

(1922–24) у П. А. Шилинговского и Е. С. Кругликовой. 

Участник 1-й мировой и 

Гражд. войн. Гл. Моск. орг-ции 

Союза сов. художников (с 1938). Иллюстратор 

произв. рус. и зарубежной классич. лит-ры: 

романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (1932, 

золотая медаль на Междунар. выставке 1937 в 

Париже),  драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад» 

(1941), сказа Н. С. Лескова «Левша» (1957), поэмы 

А. С. Пушкина »Граф Нулин» (1959, бронз. 

медаль на Междунар. выставке иск-ва книги в 



Лейпциге). В 1980 – золотая медаль АХ СССР за илл. к книгам: А. С. 

Пушкина «Эпиграммы» (1979), Н. С. Лескова «Повести. Рассказы» (1973), Н. 

Г. Курганова «Краткие замысловатые повести» (1976). Автор книг: «Круг 

царя Соломона» (1964), «Давно и недавно» (1982), где отражены в т. ч. 

сердобские впечатления, «Художник и книга» (1985) и др. 

Лит.: Сокольников М. П. Н. В. 

Кузьмин. М., 1964; Кузнецов Э. Художник и 

книга. Л., 1964; Пистунова А. Прикасаясь к 

книге. М., 1973.  

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

КУЗЬМИЧЁВ Иван Федорович (7.11.1910, с. Траханиотово Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Кузн. р-на Пенз. обл. – 25.9.1984, Воронеж), Герой 

Сов. Союза (1945), подполк., зам. ком. истребит. авиаполка по политчасти. 

Совершил 166 боевых вылетов, лично сбил 15 и в паре 2 самолета 

противника.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КУ’ЙБЫШЕВСКАЯ О’БЛАСТЬ (ныне Самарская обл.), образована 

на основании Конституции СССР, принятой 5 дек. 1936. Центром области 

является г. Куйбышев (ныне Самара). В февр. 1939 в состав вновь 

образованной Пенз. обл. вошла ч. терр. Куйбышевской обл. 

В. С. Годин. 
  

  

КУЗЬМИНЫ’, купцы, владельцы популярного в П. кондитерского 

магазина. В документах 2-й пол. 18 в. упоминается купец 3-й гильдии Егор 

Иванович (1735 – после 1792), положивший начало династии. 

Известный кузьминский магазин на 

углу ул. Московской и Рождественской 

(ныне М. Горького), торговавший кондитер. товарами, 

основал Захар Степанович (1812–47). Расцвет дела 

обеспечили его сыновья Василий Захарович (1837–91) и 

Иван Захарович (1844 – 1900), создавшие лучшую 

в П. кондитерскую. Ассортимент ее продукции 

отличался разнообразием и фирм. кач-вом. Братья в 

течение мн. лет были бессменными ктиторами 

Рождественской церкви. Вас. Захарович состоял гласным пенз. Гор. думы, 

«по своей честности, добросовестности в торговле и по своим душевным 

качествам принадлежал к числу лучших граждан города Пензы». 

Последний из династии К., Василий Иванович (1875–1953), 

организовал в 1909 совместно с пенз. купцом 2-й гильдии В. А. Чихиревым 

(1871 – ?) «Торговый дом В. И. Кузьмина и В. А. Чихирева» в составе пяти 



булочных и кондитерской. В 1913 создана крупнейшая в П. «Механическая 

кондитерская и булочная Торгового дома В. И. Кузьмина и В. А. Чихирева». 

К. похоронены на Мироносицком кладбище. 

Лит.: ПГВ. 1891. № 142; 1900. № 26; Указатель действующих в 

империи акционерных предприятий и торговых домов / Под ред. В. А. 

Дмитриева-Мамонова. Т. 2. СПб., 1905. 

А. В. Тюстин. 
  

  

КУ’ЙБЫШЕВСКИЙ КРАЙ, образован в янв. 1935 после 

переименования Ср.-Волжского края. На основании Конституции СССР, 

принятой 5 дек. 1936, край стал именоваться Куйбышевской областью. В 

состав Ср.-Волжского и Куйбышевского краев входила часть терр. Пенз. губ., 

Пенз. округа и Саратовского края, к-рые позднее вошли в состав Пенз. обл. 

В. С. Годин. 
  

  

КУ’КИН Александр Михайлович (р. 6.3.1935, с. Руc. Буртасы 

Татарской АССР). Окончил Казанский авиац. ин-т (1959). Работал с 1959 в 

ПНИЭИ инженером, затем нач. науч.-иссл. отделения, гл. конструктором 

разработок техн. средств криптографич. защиты информации в системах 

связи. Гос. премия СССР (1980).  

Е. И. Тушканов. 
  

  

«КУКУ’ШКА», настенные гиревые часы с боем и воспроизведением 

голоса кукушки, были спроектированы на Сердобском часовом заводе. 

Прообразом послужили швейцарские часы с кукушкой. Заводские 

конструкторы А. В. Юдин, П. К. Мочалин, М. К. Томашевский, А. Н. 

Володин, Э. Г. Колесникова, умельцы В. А. Лапкин, П. В. Стенин наладили 

произ-во этих часов и усовершенствовали их. Конструктор В. Д. Андреев 

создал принципиально новую систему рычагов, изготавл. не из проволоки, а 

путем штамповки из листовой стали. Массовое произ-во часов началось в 

1955, инж. И. П. Балашов, А. А. Савелова, Г. П. Рыжова разработали 

технологич. процесс их сборки. Неоднократно менялось внешнее 

оформление часов (всего их создано ок. 30 видов). 10 лет выпускались часы 

«Шалаш», «Кукушка», неоднократно участвовали на междунар. выставках 

и ярмарках в Индии, Чехословакии и др. странах. Всего к 1995 было 

выпущено б. 15 млн. часов этого типа. Экспортировались в 44 страны мира. 

А. Р. Соловьёва. 
  

КУЛА’ГИН Олег Владимирович (р. 28.9.1963, П.), боксер. Мастер 

спорта СССР (1981). Преп. физ. воспитания. Победитель молодежного 

первенства СССР по боксу (1982). Серебряный призер первенства Европы 

среди юниоров (1982). Неоднократный победитель и призер междунар. 

турниров (1982– 1986). 



Лит.: Кулагин О. Когда отзвучал гонг //ПП. 1988. 4 сент.; Михайлов В. 

Взлет и падение //ПП. 1991. 9 июля.  

О. И. Пучков. 
  

  

КУЛАКО’ВА Евдокия Николаевна (1881–1961), мастер нар. иск-ва. 

Окончила в СПб. Мариинскую школу практич. рукоделия. С 1892 работала в 

мастерской кружевниц кн. М. А. Шаховской в с. Вазерки, ныне Бессонов. р-

на. Образцы ее изделий находятся в обл. краеведч. музее. 

Лит.: Полесских М. Вазерские кружева //ЗР. 1958. № 18. 

О. М. Савин. 
  

  

КУЛАКО’В Федор Давыдович (4.2.1918, с. Фитиж 

Курск. губ. – 16.7.1978, М.), сов. гос. и партийный 

деятель. Чл. КПСС с 1940. Герой Соц. Труда (1978). В 

1938 окончил Рыльский с.-х. техникум, в 1957 – 

Всесоюзный с.-х. ин-т заочного образования. С 1938 пом. 

управляющего отд. Урицкого свеклосовх. Тамбовской 

обл., затем управляющий отд. и агроном Земетч. сах. 

комб-та Пенз. обл. В 1941 1-й секр. РК ВЛКСМ, затем зав. 

райземотделом Земетч. р-на. В 1943–44 2-й секр. Николо-

Пестровского РК ВКП(б). В 1945–47 зав. с.-х. отд. Пенз. обкома ВКП(б), нач. 

обл. управления с. хоз-ва. В 1950 пред. облисполкома. С 1955 зам. министра 

с. хоз-ва РСФСР. В 1959–60 министр хлебопродуктов РСФСР. В 1960–64 1-й 

секр. Ставропольского крайкома КПСС. С 1964 зав. отд. ЦК КПСС. С 1965 

секр. ЦК КПСС. С 1971 чл. Политбюро ЦК КПСС. Делегат 19-го, 22–24-го 

съездов КПСС (1952, 1961, 1966, 1971). Деп. ВС СССР 3-го, 4-го и 11-го 

созывов (1950–54, 1954–58, 1984–89) и РСФСР 7-го, 8-го и 9-го созывов 

(1967–71, 1971–75, 1975–80). Орд. Ленина, Трудового Кр. Знам., медали. Его 

имя носит улица в Пензе. 

Лит.: БСЭ. Т. 13; ПП. 1978. 18 июля. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

КУЛАХМЕ’ТОВ Гафур (Габдулгафур) Юнусович 

(22.4.1881, П. – 1.4.1918, с. Тат. Юнки, ныне Торбеевск. 

р-на Респ. Мордовия), тат. писатель, публицист, 

драматург. В 1897 окончил медресе в с. Атмис Н.-Ломов. 

р-на Пенз. обл. После окончания Казанской учительской 

школы (1902) сотрудничал в газ. «Азат» («Свобода») и 

«Азат-халык» («Свободный народ»). С 1916 по 1918 жил 

в с. Тат. Юнки. Осн. произв.: поэма «Разрушенный мол» 

(1906), пьеса «Ике фикер» («Две мысли», 1906), драма 

«Яшь гомер» («Молодая жизнь», 1908). 

Соч.: Молодая жизнь. Казань, 1981. 



Лит.: КЛЭ. Т. 3; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

КУЛАКО’ВА Евдокия Павловна (1907, с. В. Аблязово Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Кузн. р-на Пенз. обл. – 1990, с. Анненково Кузн. р-

на). Доярка колхоза «Гигант». В 1943 внесла в фонд обороны страны 100 тыс. 

руб. 

Лит.: Савин (12). 

О. М. Савин. 
  

  

КУЛЕБЯ’ЕВ Николай Григорьевич (19.12.1906, с. Анучино Мокш. у. 

Пенз. губ., ныне Лунин. р-на – 11.6.1977, Алма-Ата), Герой Сов. Союза 

(1944), ст. лейт., ком. саперной роты. Под сильным огнем форсировал Днепр, 

обеспечил переправу бат. и удерживал плацдарм до подхода основных сил. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КУЛЕШО’В Юрий Николаевич (р. 12.11.1939, Иваново), 

рационализатор и изобретатель. С 1965 – мастер, затем зам. нач. цеха, зам. гл. 

технолога АО «Завод имени Фрунзе». В соавторстве с др. специалистами 

внедрил б. ста рацпредложений в гальванопроиз-во и технологию 

гальванопокрытий. Трижды лауреат премии «Завод имени Фрунзе». 

Лит.: Субботина Р. Вся жизнь в гальванке //Фрунзенец. 1994. 18 нояб.; 

Николаев Л. Юрий Кулешов и его друзья //Фрунзенец. 1993. 9 авг.  

Л. Н. Кайзер. 
  

  

КУЛАХМЕ’ТЬЕВЫ, купцы, благотворители. Основоположник 

династии Хантемир Бахтеевич (1793, Кузнецк – 1854, П.) в 1843 причислен к 

3-й гильдии пенз. купеч. об-ва. В П. торговал свечами и мылом, избирался 

деп. квартирной комиссии. Его сыновья: Абдулла Хантемирович (1824, 

Кузнецк – 1880, П.) владел в П. оранжереей и мыловаренным з-дом (с 1854) с 

годовой выработкой до 8 тыс. пудов. Избирался гласным гор. Думы и чл. 

ярмарочного комитета. Мухамеджан Хантемирович (1820 – ?) владел в П. 

спичечной ф-кой и мыловаренным з-дом (с 1854) с годовой выработкой до 10 

тыс. пудов, а также магазином косметич. и благовонных товаров. Устраивал 

благотворит. муз. вечера в пользу бедных гимназистов. Благодаря 

В. А. Гиляровскому получил известность как меломан. Дед тат. писателя 

Гафура Юнусовича Кулахметьева (Кулахметова). 

Лит.: ПГВ. 1882. № 9, 30; 1888. № 37; Гиляровский В. А. Мои 

скитания //Собр. соч. в 4 т. Т. 1. М., 1989; Тюстин А. Благотворители 

//Биржевая газ. 1992. № 47–48; Тюстин А. В. Пензенское купечество как 

социальный слой: вопросы истории формирования //Земство. 1994. № 3. 

А. В. Тюстин. 
  



  

КУЛИКО’В Иван Игнатьевич (1900 – 1935), журналист, обществ. 

деятель. В 1920-е гг. зам. ред. ж. «Под знаменем ленинизма», губ. газ. 

«Трудовая правда», инструктор газ. «Новая деревня», зам. зав. подотдела 

печати Пенз. губкома РКП(б). Был ред. газ. «Красная Мордовия», дир. Ин-та 

морд. нац. культуры. Избирался делегатом 1-го Всесоюз. съезда сов. 

писателей (1934). Автор ряда книг по истории Самарского края. В 1924–27 

его воспоминания и статьи публиковались в ж. «Под знаменем ленинизма». 

Лит.: Савин (11).  

О. М. Савин. 
  

  

КУЛИКО’В Федор Михайлович (р. 26.1.1925, 

Каменка), комсомольский, партийный работник. Окончил 

Пенз. маш.-строит. техникум (1949), в 1959 – Пенз. пед. 

ин-т (заочно). Участник Вел. Отеч. войны (1943–45). 

После демобилизации (1946) работал секр. ком-та 

ВЛКСМ ремесл. уч-ща № 6 в П., зав. сектором Пенз. 

горкома ВЛКСМ, 1-й секр. Заводского райкома ВЛКСМ, 

2-м и 1-м секр. Пенз. горкома ВЛКСМ, с 1952 – 2-м и 1-

м секр. обкома ВЛКСМ. Делегат 19-го съезда ВЛКСМ. С 

1958 в аппарате обкома КПСС: зав. отд. организационно-партийной работы. 

С 1973 секр., с апр. 1979 по март 1990 1-й секр. Пенз. обкома КПСС. Деп. 

и чл. Президиума ВС РСФСР (1980– 1985), нар. деп. СССР (с 1985). Делегат 

26-го и 27-го съездов КПСС (1981, 1986). Орд. Ленина, Отеч. войны 1 и 2-й 

степ., Трудового Кр. Знам. (три), орд. «Знак Почета». Почетный гражданин 

Пензенской области (2000). 

М. С. Полубояров. 
  

  

КУЛЕ’НКО Николай Андреевич (р. 7.11.1936, хут. Тараново-

Крутенька Днепропетров. обл., Украина), поэт, чл. СП СССР (1985). После 

окончания школы-семилетки поступил в Днепропетровское ремесл. уч-ще. В 

1957 призван в армию. После демобилизации работал литейщиком, затем 

инж. в г. Заречном, с 1964 по 1969 учился в Моск. Лит. ин-те им М. Горького. 

С 1990 ответств. секр. Пенз. писательской орг-ции, секр. Правления СП 

России. Начал публиковаться с 1961. Печатался в альманахах «Земля 

родная», «Поэзия», ж. «Волга», «Донбасс», «Молодая гвардия», «Сура», в 

коллективных сборниках. 

Соч.: Рубеж. Саратов, 1972; Первосвет. Саратов, 1980; Ранние зарницы. 

Саратов, 1984; Рукопожатие огня. М., 1987; Вербное воскресенье. Саратов, 

1991; Голубые ливни. П., 1995; Высокий берег. М., 1995; Черемуховый свет. 

П., 1998. 

Лит.: Савин (9); Куленко Н. А. //Писатели Пензы; Жаткин Д. Пора 

мудрости мастера //Комсомольская правда. 1996. 6– 15 нояб.  

Г. Е. Горланов. 



  

  

КУ’ЛЬНЕВ Сергей Васильевич (14.10.1904, г. 

Белозёрск Вологодской губ. – 24.7.1991, П.), засл. врач 

РСФСР (1956), канд. мед. наук, участник Вел. Отеч. 

войны. В 1946 ведущий хирург пенз. госпиталя инвалидов 

войны, в 1947–74 гл. хирург облздравотдела. Под его рук-

вом в обл. б-це открыто травматологич. отделение. Один 

из организаторов в П. б-цы скорой помощи. Опубликовал 

в центр. журн. и сб. 45 науч. статей, выпустил 

монографию «Развитие хирургии в Пензенской области» 

(Саратов, 1968). Мн. лет являлся пред. обл. науч. об-ва и чл. правления 

Всеросс. об-ва хирургов. Избирался деп. горсовета 4 созывов, пред. Пенз. 

отд. об-ва сов.-венг. дружбы. Орд. Ленина, Окт. рев., Отеч. войны 1-й и 2-й 

степ., Кр. Звезды, медаль «За боевые заслуги». 

Лит.: Аветисов С. Главное сражение войны //МЛ. 1983. 17 дек.; С. В. 

Кульнев: Некролог //ПП. 1991. 26 июля; Годин В. С., Савин О. М., Шалдыбин 

Г. П. Путь в полтора столетия. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

КУ’ЛЬТОВАЯ АРХИТЕКТУ’РА, на терр. Пенз. обл. представлена в 

осн. зданиями, относящимися к правосл. вероисповеданию (церкви, часовни, 

монастыри), а также небольшим числом культовых сооружений мусульм. 

архитектуры (мечети). Располагавшиеся в П. богослужебные постройки др. 

конфессий либо утрачены (лютеранская кирха), либо изменили свой облик до 

неузнаваемости (польский костел, синагога). Наиб. ранними из 

сохранившихся культовых зданий являются церкви, построенные в 

традициях 17 в., основу композиции к-рых составляют храм типа «восьмерик 

на четверике» и небольшая шатровая колокольня (Ниж. Аблязово, 1724; 

Радищево, 1730–36, см. Музей А. Н. Радищева; Анненково, 1743, Кузн. р-н). 

Такой же вид имеют б. поздние церкви – в Чардыме (1761) и Луначарском 

(1765) Лопатин. р-на, Рус. Пенделке (1768) Кузн. р-на. Из них лишь в 

Анненкове и Чардыме, а также Долгорукове (1766) Серд. р-на можно 

заметить в оформлении наличников отд. элементы, характерные для стиля 

барокко. В церкви с. Ахматовка (1760) Никольск. р-на уже не только декор, 

но и объемная структура получила барочное развитие: увеличилась крутизна 

купола, покрывающего восьмерик храма, и на нем появились характерные 

для барокко оконные проемы-люкарны; изменилась форма апсиды. 

Трансформация данного типа церквей шла по пути не только проникновения 

в декор зап.-европейских ордерных элементов и изменения формы кровли, но 

и путем утраты колокольней шатра и превращения ее в столпообразную 

(Камзолка, 1797, Серд. р-н). Др. типом барочного храма становится 

двухсветный четверик под крутой четырехгранной крышей (Калинино, 1768, 

Пенз. р-н; Соколка, 1792, Серд. р-н). В интерьере стиль барокко отразился 

прежде всего в оформлении иконостасов, среди к-рых поистине выдающимся 



произв. монументально-декоративного иск-ва 2-й четв. 18 в. является 5-

ярусный иконостас нижнеаблязовской церкви, обильно украшенный 

высокохудож. позолоченной резьбой и объемной скульптурой. Др. пример 

решения интерьера церкви в стиле барокко – покрытие его стен и сводов 

богатым лепным орнаментом, основу к-рого составляют рокайливые мотивы, 

можно увидеть только в церкви с. Калинино Пенз. р-на. 

В переходный период от барокко к классицизму продолжают строиться 

церкви типа «восьмерик на четверике», в к-рых начинают использовать 

классицистич. элементы – фронтоны, портики. К ним относятся церкви в 

Симбухове (1780) и Суворове (1793) Лунин. р-на, дерев. церковь в Комаровке 

(1776) Кузн. р-на. Иногда сочетание разностильных элементов позволяет 

достигнуть удивительной гармонии, что имеет место у лучших памятников 

этой поры – собора и колокольни Наровчатского Троицкого Сканова 

монастыря. Классицизм оставил достаточно много церквей (часть из к-рых 

была впоследствии перестроена) для того, чтобы проследить осн. 

направления в культовом стр-ве данного периода. Самую большую группу 

здесь занимают одноглавые церкви с традиц. продольно-осевой 

композицией. Четверик храма у них увенчан купольной ротондой, а по бокам 

имеет четырехколонные портики (Троицкое, 1852, Башмаков. р-н; 

Васильевка, 1825, Вадин. р-н; Поселки, 1826, и Тарлаково, 1823, Кузн. р-н; 

Б. Вьяс, 1830, Лунин. р-н; Казеевка, 1835, Наровч. р-н; Базарная Кеньша, 

1819, и Междуречье, 1822, Никольск. р-н; Лебедевка, 1812, Пенз. р-н). К 

этому же типу относится и церковь в Липягах (1834) Беднодемьян. р-на с 

двумя колокольнями. Известны еще две подобные ей церкви, но утратившие 

ротонду и трапезную, – в Обвале (1832) Тамал. р-на и Высоком (1827–40) 

Башмаков. р-на, построенные по одному типовому проекту. В них портик 

отмечает не боковые, а гл. зап. фасад. Имеется неск. модификаций храмов с 

купольными ротондами: с боковыми приделами (Ершово, 1811, и 

Лермонтово, 1826–40, Белинск. р-н; Камышлейка, 1813, Неверк. р-н), 

крестообразный в плане (Н. Кутля, 1809, Лунин. р-н), четырехстолпный 

(Байка, 1831, Серд. р-н). 

Отдельную, немногочисл. группу составляют церкви, в к-рых ротондой 

является не только завершение, но и весь объем собственно храма. Прежде 

всего это замечат. памятник периода строгого классицизма – церковь-

ротонда в с. Зубрилове Тамал. р-на (см. Зубриловская усадьба), родовая 

усыпальница кн. Голицыных, построенная в 1796 предположительно Дж. 

Кваренги. В ней место колокольни занимает шестиколонный портик, а 

ротонду венчает изящный бельведер. В отличие от нее др. церковь-ротонда – 

в с. Куракине (1792) Серд. р-на – решена по традиц. продольно-осевой схеме. 

Оригин. церковь, повторяющая моск. церковь Косьмы и Дамиана М. Ф. 

Казакова, в к-рой цилиндрич. ротондальный объем храма окружен тремя 

ротондами меньшего размера, была построена в с. Ртищеве (1823) Вадин. р-

на. С сер. 19 в. в культовом стр-ве наблюдается отход от классицизма, хотя 

его влияние порой еще сильно заметно в церквях б. позднего времени 

(Засечное, 1863–69, Мокш. р-н; Б. Валяевка, 1871, Пенз. р-н). Наступает 



период эклектики, в к-рой можно выделить неск. направлений. Романтич. 

искания стилизаторского направления, нашедшие самое широкое 

воплощение в гражд. архитектуре (см. Усадьбы дворянские, Дом жилой), 

почти не коснулись пенз. церквей: наиб. заметный след оставила лишь 

псевдоготика в культовых зданиях в Кучках (1865) Пенз. р-на и Владыкине 

(1882) Камен. р-на. Зато офиц. «русско-византийский» стиль, растиражиров. 

серией »образцовых» проектов, разработ. К. А. Тоном для провинции, оказал 

существенное влияние на формирование градостроит. облика как городов 

(Кузнецк, 1842–56; Беднодемьяновск, 1859), так и сел (Маис, 1881, Никольск. 

р-н; Щепотьево, 1852, Белинск. р-н) края стр-вом в них монумент. 

пятикупольных храмов. Поиски стиля, наиб. отвечающего нац. духу, привели 

к появлению большого числа церквей, решенных в т. наз. русском стиле, 

выразившемся в заимствовании форм и декора из древнерус. зодчества 17 в. 

Именно в таком стиле и выполнено большинство сохранившихся в Пенз. 

области храмов (см. Псевдорусский стиль). В кон. 19 в. вновь начинают 

строиться церкви в «русско-византийском» стиле, на этот раз в 

переработанном варианте, в к-ром на передний план выступает собственно 

«византийское» начало с мотивом в виде пояса аркад, охватывающего 

широкий барабан однокупольного храма (Богоявленская церковь, 1893–98, и 

храм-памятник во имя Александра Невского, 1883–88, в Мокшане; часовня в 

с. Коржевка Никольск. р-на). На рубеже 19 и 20 вв. появляется новая 

модификация «национального стиля» – неорус. стиль, в к-ром украшат. 

тенденции «русского» стиля уступили место монументальности и 

самобытности форм, характерных для культовых построек Др. Руси. 

Единств. примером такого стиля в Пенз. обл. является часовня из гранита в с. 

Аргамакове – творение, несомненно, незаурядного зодчего. Памятники 

дерев. культовой архитектуры области имеют в осн. традиц. продольно-

осевую композицию и форму храма типа «восьмерик на четверике» 

(подробнее см. Деревянная архитектура). Мусульм. архитектура 

представлена гл. обр. дерев. зданиями, построенными по типовой схеме: 

небольшой прямоугольный объем под высокой крышей с расположенным по 

центру ее минаретом (Верх., Ниж. и Ср. Елюзань Городищ. р-на;  



 

 

 

Бестянка, Б. и М. Труев Кузн. р-на; Усть-Инза Никольск. р-на и Тат. Сыромяс 

Сосновобор. р-на). Из камен. мечетей (Бигеево Неверк. р-на, Индерка 

Сосновобор. р-на и П.) наибольший интерес представляет соборная мечеть в 

П., перестроенная из двухэтажного камен. жилого дома в 1893–94 по проекту 

арх. В. П. Семечкина. Прерванная за годы сов. власти преемственность в 

культовом стр-ве начала восстанавливаться лишь в 1990-х гг.: в 1994 были 

освящены дерев. Никольская церковь в Ахунах, пригороде П., и 

Благовещенский храм в П., функционирующий как крестильня Успенского 

кафедр. собора. Первая из них построена в «русском», а вторая в «русско-

византийском» стиле. В 1995 в Лесном Вьясе Лунин. р-на возведена 

(освящена 8 нояб. 1996) семиглавая церковь во имя великомученика 

Димитрия Солунского, являющаяся гл. компонентом задуманной 

композиции, включающей в себя, помимо церкви отдельно стоящую 

колокольню и церк.-приходскую школу. В ней заметно ощутимы 

ренессансные и барочные мотивы и впервые в рус. храмостроении 

использован прием перехода в четверик несущих столбов, развернутых к 

тому же по диагонали к плановой сетке храма. Автор всех этих церквей – 

арх. Д. А. Борунов. 
Никольская церковь в Ахунах. 1995. Арх. Д.А. Борунов. 

  

Лит.: Пензенская епархия; Историко-статистическое описание 

Тамбовской епархии. Тамбов, 1911. С. 602, 631; Справочная книга 

Саратовской епархии. Саратов, 1912; Черников Е. А. Вопросы реставрации 

музея-усадьбы А. Н. Радищева в Пензенской области //Вопросы охраны, 

реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. М., 1979. № 78; 

Мельникова Т. М. Историческая справка по второму комплексу музея 

«Тарханы» //Тарх. вестник. 1993. Вып. 1. 



А. И. Дворжанский. 
  

  

КУЛЬТИА’СОВ Михаил Васильевич (2.11.1891, с. Аристовка 

Городищ. у. Пенз. губ., ныне не существ. – 1968, М.), ботаник., докт. биол. 

наук (1939), проф., один из крупных знатоков флоры Ср. Азии. Окончил 

Пенз. гимназию в 1910, затем естеств.-ист. отд. Харьковского ун-та.  По 

приглашению своего учителя И. И. Спрыгина принимал участие в ботанич. 

иссл. Черниговской губ., в почвенно-ботанич. экспедициях в Ср. Азию. 

Работал преп. естествознания в Пенз. гимназии (1918), затем в Ташкентском 

ун-те. С 1951 зав. кафедрой ботаники в Моск. обл. пед. ин-те. Автор 

учебника по ботанике для пед. вузов. Опубликовал б. 100 работ. 

Лит.: Русские ботаники. Т. 4. 

А. А. Солянов. 
  

  

КУЛИКО’ВА Мария Дмитриевна (р. 1932, с. Липлейка Беднодемьян. 

р-на), Герой Соц. Труда (1971), доярка совх. «Липлейский» Беднодемьян. р-

на, получила в 1971 от каждой коровы по 4650 кг молока. 

М. С. Полубояров. 
  

  

КУЛЬТУ’РА «ТЕКСТИ’ЛЬНОЙ» КЕРА’МИКИ эпохи финальной 

бронзы (кон. 2-го – нач. 1-го тыс. до н. э.), назв. по приемам орнаментации 

сосудов с помощью текстильных отпечатков либо их имитации. Первые 

поселения с «текстильной» (сетчатой) керамикой открыты А. А. Спицыным в 

1903. Происхождение К. «т.» к. связано с трансформацией на поздней стадии 

своего развития культуры ямочно-гребенчатой керамики, слиянием ее 

носителей с волго-окскими племенами поздняковской культуры. По мнению 

А. Х. Халикова, в этом процессе приняли участие и зап. группы племен 

приказанской культуры. К. «т.» к. занимает терр. Верх. и Ср. Поволжья. В 

области известны поселения: Сядемка 3 (Земетч. р-н), «Красный Восток» 

(Наровчат. р-н), Алферьевка (Пенз. р-н). М. Р. Полесских иссл. поселение 

«Красный Восток», относящееся к раннему этапу возникновения культуры. 

Для сосудов данной культуры характерна горшковидная форма с округлым 

дном. Орнамент состоит из округлых, овальных, клиновидных вдавлений, 

выпуклин, оттисков зубчатого штампа и «текстильных» отпечатков, 

выполненных чеканом, колотушкой с ячеистой поверхностью, куском ткани 

или рубцовой кожи желудка. Племена достигают высокого уровня развития 

бронзолитейного произ-ва. Предпринимаются первые попытки освоения 

железа. Продолжают использоваться и камен. орудия: наконечники стрел, 

скребки, ножи. Хоз-во приобретает комплексный характер при преобладании 

производящих форм: скот-ва и мотыжного земледелия. Жив-во базируется на 

разведении крупн. рог. скота при возрастающей роли свиньи и лошади. 

Племена данной культуры послужили основой для формирования 

финноязычного нас. зап. р-нов Верх. и Ср. Поволжья. 



Лит.: Халиков А. Х. Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969; 

Никитин В. В., Соловьев В. С. Атлас археологических памятников 

Марийской ССР. Йошкар-Ола, 1990.  

В. В. Ставицкий. 
  

«КУЛЬТУ’РНЫЕ ГНЁЗДА» (термин проф. Н. К. Пиксанова), очаги 

культуры в нек-рых поместных усадьбах дворянской интеллигенции, 

монастырях, учеб. заведениях, в уездных городах, а позже – в учреждениях 

земства. Культурная деятельность выступала гл. обр. в сфере духовных и 

интеллектуальных интересов, лит. творчества, увлечения иск-вом. Меценаты 

поощряли творч. деятельность, занятия живописью, создание оркестров, 

хоров, домашних театров. Среди др. «К. г.» Пенз. края в 18–19 вв. можно 

выделить архит. ансамбль кн. Голицыных Зубриловская усадьба, где бывали 

поэты Г. Р. Державин и И. А. Крылов; поместье кн. А. Б. Куракина (см. 

Куракины) Надеждинская усадьба с ее картинной галереей и домашним 

театром; с. Рузаевка, где успешно действовала домашняя типография 

помещика Н. Е. Струйского (см. Струйские); Саровский монастырь недалеко 

от с. Темникова, где переписывалась книга А. Н. Радищева «Путешествие из 

Петербурга в Москву»; мокш. усадьба Загоскиных – близких друзей 

основателя пенз. театра И. М. Долгорукого; Иннокентиевское 

Просветительское братство в П., открывавшее воскресные и церк. школы, 

устраивавшее нар. чтения и беседы на моральные темы; Николо-Пестровский 

з-д Бахметевых, где не только изготавливали посуду, но и творили 

замечательные художники по стеклу и др. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

КУЛЯ’СКИН Дмитрий Степанович (21.9.1921, дер. Николаевка 

Петровск. у. Саратовской губ., ныне Лопатин. р-на Пенз. обл. – 23.7.1967, 

Саранск), эрзя- мордовский писатель. Учился в пед. техникуме, занимался 

редакторской и издательской работой. Участник Вел. Отеч. войны. Осн. 

произв.: «Монь тундом» («Моя весна»), «Мирэнь вайгель» («Голос мира»), 

«Евтнемат» («Рассказы»). Неск. изданий выдержала сказка для детей 

«Пичай». 

Лит.: Писатели Советской Мордовии. Саранск, 1970; Савин (9).  

О. М. Савин. 
  

  

КУНИ’ЦЫН Владимир Денисович (1891, Чембар. у. – 15.2.1960, П.), 

врач- невропатолог. В 1911 окончил Пенз. зем. фельдшерскую школу. 

Участник 1-й мировой и Гражд. войн. В 1925 окончил мед. ф-т 2-го Моск. ун-

та. Работал в клинике 1-го Моск. мед. ин-та, ст. врачом Воен.-возд. академии 

им. Н. Е. Жуковского, науч. сотр. Моск. нейрохирургич. ин-та. Во время Вел. 

Отеч. войны – консультант в госпиталях П. В 1948 организовал и возглавил 

неврологич. отд. обл. б-цы. Автор 10 науч. работ. 

Лит.: В. Д. Куницын //Сб. науч. работ Пенз. обл. б-цы. П., 1961. № 3.  



Г. П. Шалдыбин. 
  

 

КУ’НЧЕРОВСКАЯ ЛЕСОСТЕ’ПЬ, участок песчаных луговых степей в 

комплексе с остепненной дубравой, находится в Неверк. р-не, на границе с 

Камешк. р-ном, в 4 км от с. Старый Чирчим, на левобережье р. Кадады. 

Впервые ее посетил И. И. Спрыгин в 1894, в 1905 – Б. А. Келлер. В 

дальнейшем ее изучал и Л. М. Носова, А. А. Солянов, В. С. Гращенкова, А. 

Н. Чебураева, Л. А. Новикова, А. И. Иванов. В ист. прошлом К. л. относилась 

к казенным землям крестьян с. Кунчерова и использовалась как сенокосно-

пастбищное угодье. В 1930-51 К. л. была заповедной, однако сильно 

пострадала во время Вел. Отеч. войны – использовалась как взлетная 

площадка для самолетов. После ликвидации заповедника степь осталась без 

охраны. В 1965 получила статус памятника природы, но продолжала 

подвергаться бессистемному выпасу. Сильные нарушения растит. покрова 

произошли вследствие складирования удобрений. С 1989 вошла в состав 

заповедника «Приволжская лесостепь». Площадь К. л. 997 га, на долю 

целинной степи приходится 190 га. Степной участок занимает высокий 

ровный водораздел и склоны юж. и юго-вост. экспозиций. Окружена 

дубовым лесом с примесью сосны. В сев. ч. леса находится осоковое болото. 

В центре степи располагается небольшой лесной колок из дуба черешчатого 

с участием березы бородавчатой. От колка берет начало небольшая ложбина, 

пересекающая степь. Почвы на водоразделе – легкосуглинистые и 

опесчаненные разновидности сильновыщелоченных черноземов. По склонам 

сменяются коренными третичными песками. По данным на конец 1998 г., 

флора степи включает 514 видов сосудистых растений, ее особенность – 

наличие в составе большого числа псаммофитов – растений песчаных почв 

(лапчатка песчаная, цмин песчаный, гвоздика песчаная, наголоватка 

васильковая, василек сумский и др.). Встречаются редкие для Пенз. обл. 

виды: минуарция щетинковая, сирения стручковая, 
Участок Кунчеровской лесостепи. 

  

 льнянка дроколистная, астрагал разноцветный, тимьян обыкновенный, овсец 

пустынный, а также занесённые в Красную книгу РСФСР ковыли перистый и 



опушённолистный и рябчик русский. А. И. Ивановым здесь обнаружено 44 

вида шляпочных грибов. Первая карта растительности составлена А. А. 

Соляновым (1982). Последнее геоботанич. картирование степи проведено Л. 

А. Новиковой в 1991. На водоразделе наибольшее распространение имеет 

ассоциация с доминированием ковыля узколистного и овсеца пустынного 

(53% от площади степи). Ассоциация с доминированием костреца берегового 

занимает меньшую площадь (12%). Незначительное распространение имеет 

ассоциация остепненных лугов с доминированием полевицы 

виноградниковой (4%). Ассоциация остепненных лугов с доминированием 

вейника наземного занимает 13% пл. степи. Она окружает центр. лесной 

колок и развивается по днищу ложбины. По склонам юж. и юго-зап. 

экспозиций развиваются ассоциации наиб. ксерофильных степей с 

доминированием ковыля днепровского, типчака и овсяницы полесской. В 

этих ассоциациях преобладает лапчатка песчаная. В общей сложности они 

занимают 18% пл. степи. Кунчеровская степь – эталон песчаных луго

 

вых степей Ср. Поволжья, имеет большую науч. ценность. 
  



Лит.: Носова Л. М. Сохранившиеся участки степей Пензенской 

области. //Ботан. журн. 1965. Т. 50. № 4; Солянов А. А. К характеристике 

научной и познавательной ценности Кунчеровской степи //Вопросы 

географии Пензенской области. Вып. 2; Солянов А. А., Новикова Л. А. 

Заповедные степные участки Пензенской области. //Краеведение в 

Центральном районе. П., 1988.  

Л. А. Новикова.  

КУПРИ’Н Александр Иванович (26.8.1870, 

Наровчат – 25.8.1938, Л.), писатель. До 4 лет жил в 

Наровчате. Сохранился Покровский собор, в к-ром 

его крестили. Отец – Иван Иванович (1834–71), 

коллежский регистратор, письмоводитель 

Наровчатско-Краснослободского мирового съезда, 

из семьи фельдшера, службу начал в г. Спасске 

(ныне Беднодемьяновск). Мать – Любовь 

Алексеевна (1838 – 1910), из дворян г. Керенска 

(ныне Вадинск). Венчались в с. Зубове Спасского 

у. (1859). Братья К. Сергей, Иннокентий и Борис 

умерли в раннем детстве, описаны в рассказе 

«Храбрые беглецы». Сестры Софья (1861 – ?) и 

Зинаида (1863 – 1934) и родители описаны в 

романе «Юнкера». Дом, в к-ром они жили, восстановлен, в нем открыт 

Музей А. И. Куприна (1981). О Пензе, Наровчате, др. пенз. реалиях К. писал 

в повести «Поединок», рассказах «Царев гость из Наровчата», «Ольга Сур», 

«Дочь великого Барнума», «Леночка», «Тапер» и др. Неоднократно посещал 

Пенз. край (П., Жмакино, Пановку, ныне Колышл. р-на). В Наровчате 

установлен бюст писателя (1981), его имя носит улица в П. 

Соч.: Собр. соч. Т. 1–9. М., 1970–1973; Забытые и несобранные 

произведения. П., 1950. 

Лит.: Куприна-Иорданская М. К. Годы молодости. М., 1966; Савин (9); 

Фролов (2). 

П. А. Фролов.  
  

КУПРИЯ’НОВ (Купреянов) Яков Александрович (1823 по др. свед. 

1825-69), гос. деятель, действит. статский, затем тайный советник. В 1861–

62 пенз. гражд. губернатор. Вице-губернатор в Н. Новгороде, дир. 

Департамента гос. казначейства Мин-ва финансов, член правительствующ. 

Сената. Награжден орд. Св. Станислава 1-й степ., Св. Анны 2-й степ., Св. 

Владимира 3-й степ. 

Лит.: Тюстин А. В. Пензенские губернаторы //Новая газ. – Мир людей. 

1998. № 13. 

О. М. Савин. 
  

  



КУПЕ’ЧЕСТВО, соц. группа людей, сословие, занимающееся 

торговлей товарами, или купленными произведенными на собств. пр-тиях. 

На Руси известно с кон. 10 в. К. содействовало и рус. колонизации Пенз. 

края. В состав посадского нас. 1660-х гг. входили первопоселенцы города В. 

А. Кузнецов, П. Т. Мясников, Т. И. Калашников, И. Ф. Анкудианов, П. А. 

Мещеряков, явившиеся родоначальниками известных пенз. купеч. династий. 

В описании П. (1783) отмечено: «Жители в том городе большую часть купцы 

и мещане: торг имеют сукнами, шелковыми, бумажными материями и 

прочими товарами...». В 1784 числ. купцов в пенз. городах составляла: П. – 

345, В. Ломов – 60, Н. Ломов – 10, Наровчат – 15, Керенск – 40, Городище – 

5. Всего же в пределах пенз. терр.-адм. структуры их было: в 1724 – 384, 

1763 – 502, 1795 – 589, 1809 – 593, 1877 – 2635, 1885 – 2941, 1895 – 3015. 

Формировалось К. из различных соц. слоев населения. Из мещан вышли: И. 

П. Бабынин, в 1811–13 купеч. староста; М. П. Балашов, пенз. гор. голова; В. 

А. Вярьвильский (см. Вярьвильские), потомств. почетный гражданин, гор. 

голова; Д. И. Давыдов, владелец чугунолитейного з-да и др.; из гос. 

крестьян – И. Н. Ашанин, лесозаводчик; Н. Т. Евстифеев, хлебозаводчик, гор. 

голова; из однодворцев – городищ. купец Д. Ф. Бегишев. С 1775 К. 

разделилось на три гильдии. В 1-й состояли купцы с капиталом от 10 тыс. 

руб. и выше: Ф. П. Алферов, И. С. Антюшин, И. Т. Бабынин, Г. Е. Варенцов 

(см. Варенцовы), И. Е. Грошев (см. Грошевы), И. А. Карпов (см. Карповы), 

Ф. Д. и П. Ф. Кузнецовы, И. А. Работкин, П. В. Сергеев (см. Сергеевы), И. С. 

Тюрин (см. Тюрины), Ф. И. Финогеев (см. Финогеевы) и др.; во 2-й – купцы с 

капиталом от 1 до 10 тыс. руб.: В. И. Алипов, С. П. Барсуков (см. Барсуковы), 

П. И. Быстренин (см. Быстренины), А. Н. Гельпей, И. Я. Епифанов, И. Д. 

Иванисов, Г. А. Кадомцев, Д. В. Казицын (см. Казицыны), Э. Ф. Мейергольд 

(см. Мейергольды) и др.; в 3-й – от 500 руб. до 1 тыс. руб.: А. Д. Андреев, О. 

И. Быстренин (см. Быстренины), И. Е. Иванисов, П. П. Кадомцев, Ф. И. 

Какушкин, А. П. Калашников, А. Ф. Попов, К. А. Похолков, А. И. 

Серебряков, С. С. Таганцев и др. С 1863 существовали только 1-я и 2-я 

гильдии. В 1869 по губернии к 1-й гильдии относилось всего 12, а ко 2-й – 

344 чел. Наиб. купеческими после П. были Чембар – 48 купцов, Мокшан – 33. 

В кон. 17 в. пенз купцы сбывали на рынках юж. провинций луб, лыко, 

мочало, кули, циновки, поделочный лес, воск, мед, хлеб, а на местные рынки 

привозили изюм, винные ягоды, крымское вино, предметы роскоши. Позднее 

купцы переходили к собств. произ-ву. И. И. Очкин (см. Очкины) построил в 

1795 кож. з-д, И. А. Родионов – з-д кафельных плит; керенский купец И. М. 

Арясов наладил кирп. произ-во, В. В. Кадомцев – мыловар. з-д, М. А. 

Тюрин – салотопное пр-тие. К нач. 19 в. пром. сфера пенз. К. расширилась. 

Возникли свечное заведение Ф. И. Анкудинова, кож. з-ды П. П. Кадомцева, 

И. И. Калашникова, Ф. П. Кузнецова, мыловар. з-д В. В. Кадомцева, пивовар. 

и мыловар. з-ды Н. Д. Казицына (см. Казицыны). Мокш. купец 2-й гильдии 

А. Н. Муравьев владел суконной ф-кой и лесной пристанью на р. Суре ок. 

с. Екатериновка. Формировались новые торг.-пром. кланы Кулахметьевых, 

Асеевых, Казеевых, Грошевых, Тюриных, Кузнецовых, Работкиных, 



Будылиных, Кузьминых, Быстрениных, Мейергольдов, Вярьвильских и др. 

После отмены крепостного права ряды К. стали пополняться торговавшими 

крестьянами, что вызвало численный рост купцов. На рубеже 19–20 вв. 

выдвинулись новые предприниматели и торговцы: Д. В. Тихомиров, Н. Л. 

Рабинович, И. Ф. Михайлов, С. Ф. Никулин, П. П. Петров, П. П. Марьин, 

Камендровские. Мн. купцы удостаивались различных почетных званий: 

потомств. почетными гражданами были Д. И. Мещеряков, С. Л. Тюрин (см. 

Тюрины), Н. Т. Евстифеев, С. А. Финогеев (см. Финогеевы), С. П. Белоярцев, 

П. В. и А. П. Сергеевы, Г. Е. Варенцов, В. А. и Д. В. Вярьвильские, А. С., Л. 

С. и Н. С. Казеевы, Н. Ф. Дубровский, А. А. Карпов, П. А. Верхолетов, А. Г. 

Шагаев, И. Ф. Памфилов, С. Н. Барабанов, В. В. Андронов, Ф. И. Ломакин, А. 

В. Асеев, М. М. Павлов, П. А. Павлова и др. Пенз. купцы отдали дань 

благотворительности. На средства А. Т. Милакова, М. П. Очкина, А. Ф. 

Очкина (см. Очкины), И. А. Карпова и П. В. Карповой были построены 

храмы. Большую материальную поддержку нар. образованию оказали Ф. Е. 

Швецов, И. А. Кононов, Н. Т. Евстифеев, И. А. Карпов, Н. С. Казеев, К. В. 

Васильев, П. В. Казицын, Ф. И. Ломакин, Н. И. Макарцев. Для развития 

культуры использовали свои капиталы В. Н. и А. В. Умновы, С. П. Барсуков, 

А. Н. Гельпей, М. Н. Алексеева, П. Г. Медведев, В. В. Еропкин, Э. Ф. и А. Э. 

Мейергольды (см. Мейергольды), И. Н. Ашанин, И. М. Лобанов, П. А. 

Кузнецов. В воен. годы (1904–05, 1914–16) С. П. Барсуков и И. А. Карпов 

открывали и содержали на свои средства госпитали для раненых защитников 

Отечества. Пенз. купцы широко участвовали в органах местного 

самоуправления. В 1892 из 69 гласных Пенз. гор. Думы купцы имели 32 

места, а в целом по губернии на 518 гласных гор. дум приходился 141 купец. 

Керенский купец, фабрикант и крупный землевладелец С. В. Андронов и 

пенз. хлеботорговец и хлебозаводчик Н. Т. Евстифеев избирались депутатами 

3-й Гос. думы. 

Из среды пенз. К. выдвинулся ряд замечательных людей: театр. 

режиссеры и актеры В. Э. Мейерхольд, С. П. Попов, К. Г. Турусов; 

кинорежиссер В. И. Пудовкин; актер Н. С. Барабанов; балерина И. В. 

Быстренина; писатели В. П. Быстренин, М. И. Иванисов, Г. Ю. Кулахметов; 

юристы Н. С. Таганцев, Н. А. Соколов; ученые П. И. Севастьянов, проф. И. В. 

Грибов, чл.-корр. АН СССР И. И. Привалов, врач В. И. Просвирнин; 

революционеры Н. А. Ишутин, А. И. Олигер и др. После 1917 К. было 

ликвидировано, хотя в годы нэпа частная торговля и пром-сть существовали 

в огранич. размерах. 

Лит.: Хохряков В. Пожертвование купцов и купеческого общества г. 

Пензы в 1812 г. //Труды Пенз. ученой архивной комиссии. Кн. 2; его же. В. 

Материалы для истории города Пензы //Труды Пенз. ученой архивной 

комиссии. Кн. 3; Заозерская Е. И. Торги и промыслы гостиной сотни 

Среднего Поволжья на рубеже 17–18 в. //Петр Великий. М. – Л., 1947; 

Самойлов (1); Очерки по истории Пенз. края; Тюстин А. В. Под знаком 

Меркурия: Страницы истории пензенского предпринимательства //Бирж. газ. 

1992. № 21, 22, 23; Заварюхин Н. В. Очерки по истории мордовского края 



периода феодализма. Саранск, 1993; Тюстин А. В. Пензенское купечество как 

социальный слой: вопросы истории формирования //Земство. 1994. № 3; его 

же. Пензенское купечество в системе органов местного управления //Земство. 

1994. № 4; его же. Купеческие династии Пензы //Земство. 1995. № 3; Сухова 

О. А. Бытовая культура пензенских предпринимателей второй половины 19 – 

начала 20 вв. //Краеведение. 1997. № 2.  

А. В. Тюстин.  
  

  

 

КУРА’КИНО, село Сердобского р-на, в 16 км от Сердобска. Расположено на 

правом берегу р. Сердобы. Основано до 1710 на земле кн. Б. И. Куракина (см. 

Куракины), крестьяне – из Суздальск., Моск., Ростовского, Пенз. уездов. 

Бывшее церк. название Борисоглебское, в 18–19 вв. параллельно 

употреблялись названия Надеждино и Сердоба. До 1780 входило в состав 

Завального стана Пенз. у., затем в Серд. у. Саратовской губ. В 1792–95 кн. А. 

Б. Куракин построил здесь усадьбу в стиле Гатчинского дворца имп. Павла I. 

В усадьбе работали худ. Я. Я. Филимонов, В. П. Причетников, не раз бывали 

писатели В. А. Слепцов, Б. С. Неверов. При крепостном праве крестьяне 

находились на барщине, в 1861 произошел крест. бунт. С 1928 – в составе 

Серд. р-на. В 1933–58 в селе находился землеустроит. техникум. В 1970-х в 

состав села включены пос. Надеждинский (Спиртозавод) и Куракинский дом 

инвалидов. Спиртовой з-д, основан в 1752, памятник производ. архитектуры. 

С.-х. АО «Куракинское», образовано на базе бывшего совх. им. Ленина, 7 

ферм. хоз-в. Б-ца, аптека, межр-ный дом инвалидов. Ср. школа, ДК, б-ка, 

школа иск-в, обществ. краеведч. музей. Сбербанк, почта. Родина Героя Сов. 

Союза И. А. Гусева. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Вел. 

Отеч. войны, братская могила сов. воинов, умерших в местном госпитале в 

1941–45. Заповедный памятник природы – Куракинский лесопарк. Памятник 

археологии: городище «Еврейка» (кон. 1-го тыс. до н. э.), 3 поселения эпохи 

бронзы (срубная культура). Памятники архитектуры: ансамбль усадьбы 



Надеждино (кон. 18 – нач. 19 вв.) с дворцом кн. Куракиных (1792–95) и англ. 

парком (кон. 18 в.); церкви Александра Невского (1792) – на центр. площади 

села и Никольская (1812) – на сел. кладбище. 
Парк в усадьбе Надеждино. 

  

Население: в 1859 – 894, 1897 – 1293, 1926 –1858, 1938 – 2241, 1959 – 

1618, 1989 – 1564. На 1.1.1998 – 1647 жителей. 

Лит.: Сердобский район: Указ лит. Ртищево, 1986.  

М. С. Полубояров. 

КУРА’ЕВ Василий Владимирович (25.12.1891, П. – 

10.1.1938), сов., гос. и партийный деятель. Окончил 2-ю 

Пенз. гимназию (1910). В 1911 поступил на юридич. ф-т 

Петерб. ун-та, в 1912 стал студентом Психоневрологич. 

ин-та. С 1914 чл. РСДРП. Вел полит. пропаганду среди 

рабочих Путиловского з-да и верфи, писал листовки, 

выступал в печати под псевдонимом В. Скальдов. 

Дважды арестовывался. В 1915 был мобилизован в 

армию (140-й пех. зап. полк, П.). Избирался в полковой 

ком-т Совета солдатских депутатов, в гор. ком-т РСДРП, 

делегатом на 1-й Всеросс. съезд Советов. С июня по нояб. 1917 находился в 

Пг., был делегатом 1-го и 2-го Всеросс. съездов Советов, чл. ВЦИК 2-го 

созыва. По указанию Ленина с группой большевиков прибыл в П. для 

установления Сов. власти. 9 дек. 1917 был избран пред. губ. Совета раб., 

крест. и солдатских депутатов. Секр. губкома партии. Редактировал газ. 

«Голос Правды», «Ополчение бедноты», «Пензенская беднота», «Известия 

Пензенского Совета», писал ст. под псевдонимами Деревенский, Вязов, 

Скальдов. 2 янв. 1918 возглавил Совет губернских комиссаров, чл. губ. 

комитета РКП(б) с 4.8.1918. С авг. 1918 – один из организаторов подавления 

восстания в с. Кучки. В сент. 1918 К. был отозван в М. Работал в 

Комиссариате земледелия РСФСР. В 1919 – на воен.- полит. работе в Кр. 

Армии. В дальнейшем находился на руководящих постах в ВСНХ, Госплане 

РСФСР и СССР, др. орг-циях. В 1933 за антисталинское выступление на 

собрании и распространение письма с критикой рук-ва партии исключен из 

чл. ВКП(б) и арестован 21 марта 1933. Сослан в Чердынь Уральской (ныне 

Свердловской) обл. Весной 1936 накануне освобождения из ссылки снова 

арестован, осужден 21 авг. 1936 на 5 лет, этапирован на золотой прииск в 

Оротукан Магаданской обл. 1 дек. 1937 приговорен к расстрелу. В 1955 

реабилитирован. В П. его именем названа улица (бывшая Нагорная). 

Соч.: Октябрь в Пензе. П., 1957 (1-е изд. – 1927); Дневник ссыльного 

большевика (1933–1939). М., 1998. 

Лит.: БСЭ. Т. 14; Великая Октябрьская социалистическая революция: 

Энцикл. М., 1987; Гражданская война и военная интервенция в СССР: 

Энцикл. М., 1987; Морозов В. Ф.; Савин (13); Очерки истории Пензенской 

организации КПСС. 

Н. С. Кузнецова. 



  

  

КУРА’

КИНЫ, 

князья, пенз. 

землевладельцы. Их род внесен в 5-ю 

ч. родослов. кн. Орловск. и Пенз. губ. 

Борис Иванович (1676–1727), гос. деятель, 

дипломат. Стольник, шурин Петра I (оба 

женились на сестрах Лопухиных). 

В 1700 ему было «отказано по грамоте из 

Приказа Казанского дворца» до 17 тыс. 

десятин «дикопорозжей земли» по р. 

Хопер и Сердоба, где появилось 

село Борисоглебское- Куракино. В 

том же году он купил земли «за рекою 

Сурою, на речке Юловке, в иных 

урочищах», поставил с. Павло-

Куракино, ныне Городищ. р- на. 

Ближайший сподвижник царя, он участвовал в Азовских походах, служил 

послом в Англии, Голландии, Франции. Оставил путевые записки и 

автобиографию, доведенную до 1709. Автор «Гистории о Петре I и ближних 

к нему людях» (ж. «Русская старина», 1890). Александр Борисович (1697–

1749), его сын, рус. гос. деятель, дипломат. В 1722–24 – рус. посол в Париже, 

где действовал под рук. отца. Им удалось обеспечить содействие Франции в 

деле сохранения рус.-турецк. мира во время Персидск. похода (1722–23) 

Петра I. В 1734, после смерти отца, перевел на сердобск. земли крестьян из-

под М., Ростова и Суздаля, Засурск. стана Пенз. у. Борис Александрович 

(1733 – ?), его сын, рус. гос. деятель, действ. камергер, ген.-поручик, сенатор. 

Был женат на дочери фельдмаршала С. С. Апраксина Елене Степановне. У 

них сыновья: Александр, Иван, Степан, Алексей. Александр Борисович 

(18.1.1752 – 24.6.1818, СПб.), рус. гос. деятель, дипломат, чл. Гос. совета. 

Воспитывался вместе с будущим имп. Павлом I, учился в Лейденск. ун-те, 

мн. путешествовал по Европе. Попав в немилость Екатерины II, кн., 

прозванный за богатство «бриллиантовым», вынужден был переехать в 

сердобск. края, в 1780 начал строить на берегу р. Сердобы усадьбу и дворец. 

Владел дер. Александровка, «Ростовка тож», Надеждино (Куракино), сейчас 

Сердобск. р-на. Ему принадлежали «села Архангельское, Куракино тож, 

деревни Ключи и Уранка», Борисовка, «Павловское тож», сельцо 

Александровка, ныне Городищ. р-на. Был чрезвычайным послом в Вене, 

сенатором, при имп. Павле I дважды назначался вице-канцлером, а при 

Александре I – послом в Вене, а затем в Париже (до 1812). Автор «Описания 

путешествия в 1786 г. кн. А. Б. Куракиным вниз по Суре от Красноярской до 

Чирковской пристани» (СПб., 1793). Иван Борисович, поручик лейб-гвардии 

Измайловск. полка, ком. Изюмск. гусар. полка. Степан Борисович (? – 1805), 



полк. кавалерийск. Ахтырск. полка, участвовал в эксп. по подавлению 

Пугачевск. бунта. Алексей Борисович (19.9.1759 – 30.12.1829, СПб.), рус. гос. 

деятель, действ. камергер. Собрал коллекцию картин (более 400 полотен). 

При имп. Павле I – ген. прокурор, при Александре I – ген.-губернатор 

Малороссии. В 1807–11 министр внутренних дел, позже чл. Гос. совета, 

канцлер Росс. орденов. Борис Алексеевич (1783– 1850), сын Алексея 

Борисовича, рус. гос. деятель. Чл. Верх. суда над декабристами, Петерб. 

Англ. клуба. Жил в с. Надеждино. Алексей Борисович (? – 1872), его сын. 

Федор Алексеевич (1842–1914, Саратов), его сын, издатель, археолог. 

Последний владелец с. Надеждино (Куракино). Почетн. чл. Саратов. уч. 

архивн. комиссии. В 1890–94 издал «Архив кн. Ф. А. Куракина» (т. 1–5, 

СПб., Саратов), к-рый ред. рус. историк М. И. Семевский, а после его 

смерти – В. Н. Смольянинов. 

Лит.: Брокгауз. Т. 33; СИЭ. Т. 8; Смольянинов В. Н. Исторический 

архив кн. Ф. А. Куракина в с. Надеждине Саратовской губернии //Рус. 

старина. 1888. № 9; Семевский М. Село Надеждино и архив кн. Ф. А. 

Куракина в 1888–1890 гг. //Рус. старина. 1890. Т. 68. Окт.; Дворянские роды 

Российской империи. Т. 2. СПб., 1995. Семенов В., Семенов Н. Саратов 

дворянский //Волга. 1998. № 11–12. 

О. М. Савин. 
  

КУРА’КИН Гаврила Гаврилович (1919, дер. Н. Липовка Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Сосновобор. р-на – 1947, там же), Герой Сов. Союза 

(1945), гв. сержант, ком. пулеметного расчета. Отличился в наступательных 

боях при форсировании Одера и удержании захваченного плацдарма.  

М. С. Полубояров. 
  

  

КУРАКО’В Иван Игнатьевич (17.7.1889, с. Чувашские Кулатки Самар. 

губ. – 1942, Ср. Азия), чувашский поэт, прозаик. Окончил сел. церк.-

приходскую школу. Тяготел к рисованию. В 1904 поступил в Астраханское 

худож. уч-ще, после его окончания работал маляром, штукатуром, 

каменщиком, писал стихи. В 1914 переезжает в с. Илим Гора (ныне Неверк. 

р-на). В 1918 добровольцем уходит в Кр. Армию, до 1922 сражается на 

фронтах Гражд. войны. По возвращении в Илим Гору пишет стихи, рассказы, 

очерки, пьесы. Под псевдонимом Курак Иване часто публикуется в газ. 

«Чувашский крестьянин», «Коммунар», «Голос рабочего», в ж. «Наковальня» 

(«Сунгал»). В 1926 выходит сб. его стихов. Наиб. значит. прозаич. произв.: 

повести «Устюк» (1925), «Странная гроза» (1927), «Агафья» (1933). 

Лит.: Галимов Ф. Поэт из народа //Знамя Ильича 

(Неверкино). 1974. 23 июля. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

КУРАШО’В Сергей Владимирович (18.9.1910, 

Рязан. губ. – 27.8.1965, М.), засл. врач ТАССР (1940), гос. 



деятель, организатор здравоохранения, докт. мед. наук (1963), чл.-корр. АМН 

СССР (1965). В 1923–26 учился в Пенз. трудовой школе II ступени (ныне 

школа № 4). Окончил Казанский мед. ин-т (1931), зав. кафедрой организации 

здравоохранения 1-го Моск. мед. ин-та им. И. М. Сеченова. С 1955 мин. 

здравоохранения РСФСР, с 1959 мин. здравоохранения СССР. Автор св. 75 

науч. работ, первый ред. ж. «Здоровье». Орд. Ленина, Трудового Кр. Знам., 

«Знак Почета» (дважды). 

Лит.: БСЭ. Т. 14; БМЭ. Т. 12; Куликов Н. Организатор 

здравоохранения //ПП. 1985. 1 окт.  

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

КУ’РДОВ Владимир Георгиевич (р. 20.6.1924, пос. Курдовых 

Смоленск. обл.), скульптор, живописец. Участник Вел. Отеч. войны. Учился 

в ПХУ (1947–51). Жил и работал в Воронеже (1952), Саратове (1953–61), с 

1961 – в П. Автор монументальной, декоративной и станковой скульп., 

пейзажей, портретов, натюрмортов. Памятники: В. И. Ленину (1962, 

Колышлей [совместно с А. А. Фоминым]; 1973, Н. Ломов), А. Н. Радищеву 

(1968, с. Радищево), Д. В. Давыдову (1984, П.), павшим героям Вел. Отеч. 

войны (1981, Никольск; 1984, Белинский), 6 бюстов Героев Сов. Союза, пам. 

«Прощание» (1991, на месте сборного пункта облвоенкомата в П.) и др. 

Преп. в ПХУ (1961–63). Чл. СХ РСФСР с 1961, пред. Пенз. орг-ции СХ 

(1962–63, 1992–95). 

Лит.: [Каталоги персональных выставок] П., 1975, 1984, 1994; 

Художник: 1960. № 9; 1967. № 10; 1970. № 3; 1980. № 11 (репрод. отд. 

работ); Сергеев В. Та же поэтичность и свечение красок //ПП. 1994. 28 окт.; 

Михайлова Г. Две победы Владимира Курдова //ПВ. 1994. 2 нояб.; Буяльская 

Л. Время собирать камни //ПП. 1994. 16 июля; ее же. Чтоб образ твой 

запечатлеть //Признание в любви. П., 1998. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

КУСТА’РНЫЕ ПРО’МЫСЛЫ Пензенской губернии (области). К. 

п. – производство изделий на рынок (в отличие от изделий ремесленников, 

работающих по заказу потребителя). Первые сведения о них были собраны 

Пенз. стат. управлением в 1882 в предвидении Всеросс. выставки в М. Более 

объективные и глубокие иссл. выполнены в 1888 С. А. Давыдовой. В 1897 

проведена всеобщая перепись К. п. в уездах губернии, в 1902 – приблизит. 

учет кустарей – всего 31 промысел и 19666 куст.-промысловых хоз-в, что 

составило ок. 10% общего кол-ва хоз-в и 8,2% кустарей, работавших в 

земледелии. К. п. не претерпели существ. изменений вплоть до 1914. Были 

учтены К. п. след. уездов. 

Пензенский у. (ныне Пенз. и Бессонов. р-ны) – пухопрядение и 

пуховязание; тканье из шерсти; скорняжный промысел; выделка овчин и 

мехов; изготовление веревок, льняной пряжи и тканей; хлопчато-бумажное 

тканье, полубумажная пестрядь, окраска тканей; столярный и плотничий 



промысел; портняжный, тележный, кузнечный и скобяной промыслы; 

выделка слесарных инструментов; изготовление сундуков, оконных рам, 

телег; обработка дерева; плетение корзин; изготовление перламутровых 

пуговиц из речных ракушек; использование бисера и речного жемчуга для 

украшения жен. головных уборов; отхожие промыслы крестьян: 

портняжничество, извоз; изготовление мелкого галантерейного товара. 

Городищенский у. (ныне Городищ., Никольск. и Сосновоборск. р-ны) – 

деревообрабатыв. промыслы (тележный, бондарный, изготовление лопат, 

саней, дровней, салазок, дерев. ложек, сошек, рогожи); стекл. произ-во; 

изготовление войлоков; льняное произ-во; изготовление дранки. 

Нижнеломовский у. (ныне Н.-Ломов., Каменск. и Пачелмск. р-ны) – 

деревообработка; шорный, скорняжный, столярный, кузнечный и бондарный 

промыслы; выделка кож, овчин и мехов; витье веревок из пеньки; шерстяное 

произ-во (прядение и тканье шерсти, сукна); выделка из камня точил, 

брусков, мельничных жерновов; малярные работы, золочение, изготовление 

лубочных картин, икон; пухопрядение и пуховязание. 

Керенский у. (ныне Вадинск. и Башмаков. р-ны) – изготовление 

шерстяных кушаков и пеньковых канатов; выделка льняной пряжи и ткани; 

ковроткачество, плетение кружев, строчное вышивание; тканье из шерсти, 

суконное произ-во. 

Чембарский у. (ныне Белинск. и Пачелмск. р-ны) – выделка кож, мехов 

и овчин; скорняжные работы; пухопрядение и пуховязание; суконное произ-

во. 

Мокшанский у. (ныне Мокш. р-н и часть Лунин.) – выделка кож, мехов 

и овчин; изготовление льняной пряжи и ткани; витье веревок; изготовление 

телег, колес, саней, дровней, дуг, оглобель; скобяные товары, слесарный 

инструмент; гончарный, кирпичный и черепичный, скорняжный, столярный, 

плотничий, портняжный промыслы; шитье армяков и кафтанов; выделка 

изделий из камня, изготовление веревок и канатов. 

Наровчатский у. (ныне Наровч. и Беднодемьян. р-ны) – столярный, 

бондарный, решетный, лопатный, ободный, красильный, циновочный, 

санный, угольный, поташный, бредневый, веревочный, ткацко-прядильный, 

овчинный, шерстечесальный, лесопильный, тележный, маслобойный, 

валяльный, суконно-валяльный, черепичный, кирпичный, гончарный, 

дужный промыслы; сбор и заготовка грибов, откорм гусей, заготовка яиц. 

К. п. распределились крайне неравномерно по терр. губернии: в Н.-

Ломов. у. ими занималось ок. 20% хоз-в; в Городищ. ок. 17%; в Пенз. ок. 

13%; в Керенск. ок. 11%; в Наровч., Чембарск. и Мокшанск. уездах ок. 7% в 

каждом. Кроме указанных промыслов существовали промыслы гор. 

населения (хлебопеки, булочники, пряничники, кондитеры, калачники, 

крендельщики, мясники, портные, модистки, картузники, тулупники, 

сапожники и башмачники). В наст. время существуют осн. виды указанных 

К. п., хотя нек-рые потеряли значение. (См. также: Кустарные промыслы 

городские, Кустарные промыслы по изготовлению текстильных изделий, 

Кустарные промыслы по обработке глины, Кустарные промыслы по 



обработке продуктов животноводства, Кустарные промыслы по обработке 

растительных волокнистых материалов, Кустарный промысел по обработке 

лесных продуктов). 

Лит.: Ягов О. В. Из истории мелкой, кустарно-ремесленной 

промышленности 1910– 1914 гг. (Пенз. губ) //Культура, быт и материальное 

благосостояние рабочих Поволжья второй половины 19–20 вв. П., 1996; 

Кустарные промыслы: Библиогр. список //Пензенское земство. П., 1996; Ягов 

О. В. Из истории пуховязального промысла Пензенской губернии 

//Краеведение. 1998. № 1/2. 

В. Н. Партала. 
  

  

КУСТА’РНЫЕ ПРО’МЫСЛЫ ГОРОДСКИ’Е, по виду деятельности 

обслуживались ремесленниками, изготовляющими пищевые продукты и 

предметы одежды.  

Ремесленники, изготовляющие пищевые продукты: хлебопеки, 

булочники, пряничники, кондитеры, калачники, крендельщики, мясники. 

После 1917 в Пенз. у. организованы кустарно-промысловые артели по произ-

ву пищевых продуктов, а в 1931 промсоюз, и ремесленники прекратили свою 

деятельность. 

Ремесленники – производители предметов одежды: портные, модистки, 

картузники, тулупники, сапожники, башмачники. Обобществление их 

началось уже с 1919, когда были созданы артели: в П. – чувячная, картузно-

шапочная и пошива обуви; в Поиме – сапожная, пошива обуви; в Мокшане – 

портняжная, сапожная; в Чембаре, Н. Ломове – сапожные. В 1922–25 артели 

объединились в кустарсоюзы по родам произ-ва. С 1936 идет укрупнение 

артелей, они становятся многопрофильными: так, пенз. артель им. Кирова 

занималась окраской тканей; изготовлением перламутровых пуговиц и 

зеркал, ученич. сумок; артель «Новый быт» объединила фотоателье, 

парикмахерскую, ремонт часов, вязку пуховых платков. В райцентре 

многопрофильность артелей была выражена еще б. ярко. Артель «Путь 

Ленина» в Камешкире объединила портных, изготовителей гончарных 

изделий, бочек, кадок, заготовителей древесины, произ-во изделий из 

металла. Ремесленника – узкого специалиста город. кустарного промысла – 

поглотила местная пром-сть.  

Лит. см. при ст. Кустарные промыслы. 

В. Н. Партала.  
  

КУРЛЫКО’В Александр Николаевич (р. 1930, с. Николаевка 

Башмаков. р-на), Герой Соц. Труда (1973), звеньевой кукурузоводч. звена 

совх. «Кандиевский» Башмаков. р-на, в 1973 получил 420 ц зеленой массы с 

га.  

М. С. Полубояров. 
  

  



КУРЦА’ЕВЫ, династия художников прикладного иск-ва, мастеров 

Никольского стек. з-да. Основоположник – Аким (нач. 19 в.). Евлампий 

Акимович учился у отца, автор мн. изделий. Сыновья Федор Евлампиевич и 

Алексей Евлампиевич стали шлифовщиками-мастерами. Сергей Алексеевич 

(1897–1975), мастер алмазной грани, на заводе с 1910. В 1928 участвовал в 

выполнении правит. заказа, т. наз. кремлевского сервиза. Василий Федорович 

(р. 3.4.1913), мастер широкой грани и светлой гравировки, ученик М. С. 

Вертузаева. Автор изделий из хрусталя и цветного стекла. В 1938 входил в 

бригаду выдувальщиков, занятую изготовлением вазы-фонтана «Колос» для 

Междунар. выставки в Нью-Йорке. Участник Вел. Отеч. войны. Бригада, к-

рой он руководил, изготовила стекла для витража «Тишина», установленного 

на ЭКСПО-67 в Монреале. 

Лит.: Шевченко С. Хрустальный родник //ПП. 1967. 28 марта; 

Шевченко (1); Назарова Н., Савин О. Таланты народные; Бернэ С. Мастер 

хрустальной грани //ПП. 1983. 24 апр. 

О. М. Савин. 
  

  

КУСТА’РНЫЕ ПРО’МЫСЛЫ ПО ОБРАБО’ТКЕ 

РАСТИ’ТЕЛЬНЫХ ВОЛОКНИ’СТЫХ МАТЕРИА’ЛОВ. В 1897 ими 

было занято 20511 кустарей (40% от общего числа кустарей губернии). 

Пеньковый и льняной. Им было занято 76% ремесленников от общего числа 

занятых обработкой растит. волокнистых материалов. Эти промыслы 

базировались на местном сырье (конопля). Наибольшее развитие получили в 

Чембар., Краснослобод., Городищ., Керенск., Мокш., Наровчат. уездах. В с. 

Атмис Н.-Ломов. у. с 1863 культивировалось пенькотрепальное дело. 

Окрашиванием готовых тканей занимались в осн. в Пенз. уезде. Помимо 

выделки полотна, используемого для пошива белья и одежды, промысел 

давал льняное и конопляное семя, из к-рого на местных з-дах давили масло, а 

колоб использовали для откорма скота. Льняное белье, полотняные шторы, 

муж. сорочки экспортировались в Голландию, Бельгию, Англию и Францию. 

Веревочный и канатный. Исходный материал – пенька; с 1914 по 1929 в этом 

промысле было занято 2000 чел. Занимались витьем веревок и изготовлением 

канатов. Наиб. был развит в Н.-Ломов. у. – им было занято 35% населения; 

Краснослобод., Мокш., Чембар. – по 12% в каждом из уездов; Городищ. и 

Инсар. – по 9%. Хлопчатобумажный. Изготовление полубумажной пестряди, 

прядение волны. Широкого распространения не получил. В 1897 им 

занимались всего 50 чел., гл. обр. в Пенз. уезде. 

В период обобществления кустарных промыслов были созданы 

пеньковеревочные, пенькотрепальные, пенькопрядильные, веревочно-

канатные артели и кустарсоюзы (1921–27), в 1928–32 – пеньковеревочные 

промколхозы, веревочные артели в Мокш. и Лунин. волостях. 

До 1958 сохранились пеньковеревочные артели, но кустарь исчез, т. к. 

гос-во запретило продавать сырье частнику. 



Произ-во продукции из волокнистых растит. материалов экологически 

неблагоприятно. Особенный вред окружающей среде наносит вымочка 

конопли и льна в водоемах, пенькотрепальный промысел сопряжен с 

выделением в атмосферу пыли и взвешенных веществ, сбросом в водоемы 

продуктов красильного произ-ва и др. 

Лит. см. при ст. Кустарные промыслы.  

В. Н. Партала. 
  

КУСТА’РНЫЕ ПРО’МЫСЛЫ ПО ОБРАБО’ТКЕ ГЛИ’НЫ. 

Гончарный и горшечный – наиб. древние для Пенз. края, изделия широко 

использовались в крест. быту и на продажу. Наибольшее развитие имели в 

Инсар. у. – 31,3% кустарей, Чембар. у. – 31,2%, Наровч. у. – 14,5%; в 

остальных губерниях – не б. 10%. Исходный материал, глину, добывали в 

карьерах Пенз., Городищ., Н.-Ломов., Чембар., Мокш. и Наровч. уездов. 

Самой чистой и пластичной глиной для изготовления посуды и черепицы 

считалась добытая у дер. Соколки Серд. у. При использовании доступного и 

дешевого сырья крестьянин зарабатывал 125 руб. в год, получая 33 руб. 

чистой прибыли. На ярмарках за 100 горшков выменивали 10 мер ржи и один 

руб. деньгами. 

Кирпичный и черепичный промыслы наиб. развиты были в Мокш., 

Керенск. и Пенз. уездах (13% кустарей), Инсар., Саран. (9%), Н.-Ломов. (7%). 

В 1919 созд. трудовые артели: в Краснослобод. у. – гончарные, в Мокш. – 

кирпичные; в 1931 возникают промколхозы: в Н.-Ломов. и Городищ. уездах 

по выделке кирпича, в Чембар. у. – два гончарных, в Пенз. у. – кирпичный и 

гончарный. В 1939 создается керамич. артель в Беднодемьян. р-не. В 1946–50 

образованы артели: гончарно-посудная в Камешкире, черепичная и 

кирпичная – в Лунине, Городище, Сосновоборске, кирпичная – в Лопатине; 

гончарная (посудная) – в Бессоновке. 

С развитием пром. произ-ва черепицы, кирпича и посуды на селе стали 

исчезать ремесленники-кустари. В 1990-х гг. в Пенз. обл. еще сохранялись 

произ-ва: гончарное и черепичное (Беднодемьян. р-н); кирпичное (Земетч., 

Неверк., Лопатин., Шемыш. р-ны). 

Лит.: см при ст. Кустарные промыслы.  

В. Н. Партала. 
  

КУСТА’РНЫЕ ПРО’МЫСЛЫ ПО ИЗГОТОВЛЕ’НИЮ 

ТЕКСТИ’ЛЬНЫХ ИЗДЕ’ЛИЙ, а также бижутерии, орудий лова и др. 

предметов, по заготовке различных продуктов. 

Плетение кружев. В 1892 жена помещика кн. Шаховского при имении 

(с. Вазерки Мокш. у.) создала мастерскую кружевниц, пригласив старшей 

мастерицей Кулакову, выпускницу Мариинской школы практич. рукоделия 

(СПб). В Вазерках стали изготавливать уникальные изделия: скатерти, 

салфетки, занавески; их продукция высоко ценилась не только в России, но и 

за рубежом, где иностранцы платили за них по 200 руб. золотом. До 1931 

кружевной промысел не подвергался обобществлению, и только в 1931 в 



системе Пензпромсоюза была создана кружевная артель. Накануне Вел. 

Отеч. войны артель выпускала кружева на внешний и внутр. рынок. 

Плетением кружев занимались мастерицы в Земетч., Башмаков. и Лунин. р-

нах. Из-за неудовлетворительного снабжения сырьем в послевоен. годы этот 

промысел пришел в упадок.  

Вышивание. Промысел зародился в Керенск. у. (села Громок и 

Соломинка), где в 1898 была открыта первая мастерская; в 1900 работы 

соломинских мастериц экспонировались в Париже на всемирной выставке 

(почётный диплом). Возрождение промысла началось в 1924, а в 1929 в 

Соломинке 30 мастериц-надомниц объединились в артель; в течение 

десятилетий столовое и постельное белье, полотняные шторы, муж. сорочки 

с вышивками и ажурными строчками шли на рынки Голландии, Бельгии, 

Англии, Франции, США и др. стран. Накануне Вел. Отеч. войны в артели 

работали б. 300 мастериц. Вышиванием занимались также в Земетч., 

Башмаков. и Лунин. р-нах. В послевоен. период строчевышивание не 

претерпело заметного упадка.  

Ковроткачество зародилось в кон. 19 в. в Керенск. у. на базе развитого 

шерстяного промысла, однако к 1929 было прекращено из-за сложности 

снабжения сырьем, дороговизны красителей. Возрождение его наметилось в 

1939–40, когда мастерицы-ковровщицы ткали за зиму 10–11 ковров. В 1945 

выпуск ковров превысил довоен., а затем стал сокращаться из-за нехватки 

сырья и конкуренции пром. пр-тий и синтетич. материалов. 

Перламутровые пуговицы. Их изготовлением стали заниматься в 

послевоен. годы. Источником сырья явились ракушки-перламутровки, к-рые 

водились в водоемах области (по качеству лучшими считались из р. Хопра на 

участке от дер. Телегино до дер. Зубриловки Тамал. р-на). Изготавливали 

пуговицы Серд. и Колышл. пуговичные ф-ки, а также спец. цех Пенз. пром. 

артели им. Кирова. В 1950 только она одна заготовила 248 тонн ракушек. С 

появлением полимерных материалов и произ-вом пуговиц на пром. пр-тиях 

этот вид промысла постепенно утратил свое значение. 

Бисер и речной жемчуг. В 19 в. в рус. нац. костюм крестьянок средней 

России (Пенз., Орлов., Рязан., Калуж. и Тул. губ.) широко вошли бисер и 

речной жемчуг как особого рода худож. украшение. В Рус. музее СПб. на 

науч. конференции огромный интерес вызвал головной убор пенз. 

крестьянки, украш. речным жемчугом и бисером. Речной жемчуг добывался 

в водоемах Пенз. уезда. 

Плетение сетей и бредней было наиб. развито в Наровч. у., а заняты им 

были исключительно женщины (ок. тысячи мастериц). Готовую продукцию 

сбывали скупщикам в обмен на сырье (нитки, веревки, поплавки). В 1931 в 

системе Пенз. промсоюза насчитывалось девять производ. хоз. единиц, 

занятых плетением сетей (пром. колхоз в Засечном; пром. артели в Валяевке, 

Елюзани, Чаадаевке, Н.Ломове, Головинщине, Адикаевке, Каменке, 

Чембаре). В 1936 в связи с отсутствием сырья артели прекратили свое 

существование. 



Салазки и коромысла уже в нач. 19 в. стали выделывать в с. Сюзюм 

Кузн. у. Позднее их стали украшать рисунками, частично заимствованными 

из рисунков на пряничных досках кустарей Нижнегородской губ. Вначале 

использовали только охру, затем зеленый, черный и желтый цвета. После 

1917 в Сюзюме насчитывалось 60 кустарей-салазочников. Продукцию 

реализовывали в Кузнецке, куда съезжались скупщики из Саратова, Вольска, 

Пензы, Сызрани. В послевоен. годы мастеров в Сюзюме осталось мало, и 

промысел стал отмирать. 

Отхожие промыслы. Портные, швецы, плотники, извозчики уходили в 

Курскую, Воронежскую, Самарскую губ. и за Волгу. Осн. промыслом было 

портняжничество; кустари собирались в артели по 5–7 человек, а для 

подсобных работ использовали детей 12–14 лет. Шили в основном простую 

крест. одежду; каждая артель имела «свою» деревню, жители к-рой с ними 

свыклись и сдружились. Плотники рубили срубы, ставили дома, 

приусадебные постройки. Извозом занимались крестьяне, не владевшие к.-л. 

ремеслом. 

Прочие кустарные промыслы. Согласно классификации 1897 к ним 

относили своеобразные промыслы, присущие определенной территории и 

насел. пунктам. Осн. видами занятий у них были: сбор и заготовление 

грибов; откорм гусей; заготовка и продажа яиц; изготовление циновок; сбор 

и заготовка поташа; изготовление слесарных инструментов; мелкие 

галантерейные товары; изготовление дерев. ложек; стек. произ-во; выделка 

из камня точил, брусков, мельничных жерновов; малярные работы, 

золочение; изготовление лубочных картин и икон; свечное произ-во; 

изготовление карандашей и игрушек; просодральный промысел; 

мукомольный промысел. 

Лит. см. при ст. Кустарные промыслы. 

В. Н. Партала.  
  

КУТУ’ЕВ Адельша Нурмухаметович (псевд. Адель Кутуй) 

(28.11.1903, с. Тат. Канадей Кузн. у. Саратовской губ., ныне Кузн. р-на Пенз. 

обл. – 16.6.1945, Польша), классик тат. лит-ры. В 1917 посещает в Самаре 

лит. кружок, руководимый А. Неверовым, и начинает писать стихи на рус. 

языке. В 1929, после завершения учебы в пед. ин-те, преподает тат. лит-ру, 

пишет очерки, рассказы, драмы и создает поэму «Родина талантов». 

Участник Вел. Отеч. войны. Подлинную славу К. принесла повесть 

«Неотосланные письма» (1936), переведенная на мн. языки народов СССР и 

за рубежом. 

Лит.: Савин (9); Хамитов Г. М. и др. Татарская советская литература 

(на тат. языке). Казань, 1987.  

Н. А. Гильдеев. 
  

КУСТА’РНЫЕ ПРО’МЫСЛЫ ПО ОБРАБО’ТКЕ ПРОДУ’КТОВ 

ЖИВОТНОВО’ДСТВА. В 1897 ими были заняты 6994 кустаря, 14% от их 

общего числа, или 0,55% нас. губернии. 



Войлочное куст. произ-во. Им были заняты 2364 чел, или 5% кустарей 

губернии (гл. обр. в Городищ. и Наровч. у.). Войлок использовался для 

изготовления хомутов, потников, чересседельников. 

Шерстяное и пуховое произ-во. Им занималось 1539 кустарей. Осн. 

масса овечьей шерсти производилась на местах, а пух (козий) покупали у 

астраханских татар (разведением коз, дающих пух, в губернии не 

занимались). Из козьего пуха ткали тонкие сукна, вязали шарфы, перчатки, 

варежки, платки. Крестьянка за месяц могла связать один платок ср. размера; 

дети помогали женщинам расчесывать и прясть шерсть; за неделю один 

человек мог спрясть один фунт пуха и заработать 30–40 копеек. 

Пенз. уездное земство открыло куст. склады для сбыта готовой 

продукции в лавках при ж.-д. станциях П., Ряжск, в М., СПб., Саратове и др. 

В 1893 мастерица М. И. Ремизова-Архипова удостоена серебряной медали 

Об-ва с. хоз-ва Юго-Вост. России, диплома и медали на Всемирной выставке 

в Чикаго, серебряной медали на выставке в Атланте (США, 1896). В 1924 в с. 

Оленевка создана пуховяз. артель, а в 1960 в с. Терновка – пуховяз. ф-ка. 

Изготовление обуви. Осн. видом обуви у крестьян губернии до 1904 

были лапти. Их плели зимой. За шесть лаптей кустарь получал одну копейку; 

за один рабочий день изготавливал 10 пар лаптей. Известным поставщиком 

кожаной обуви стала дер. Поим; к 1914 в Поиме сапожников было ок. двух 

тысяч (больше половины деревни было занято этим ремеслом). Поимские 

сапоги пользовались большим спросом в Уфимской, Оренбургской губ., на 

Кавказе и в Ташкенте. Сапожник в сутки изготавливал 2–3 сапога, один сапог 

стоил 1–2 руб. В дальнейшем произ-вом кожаной обуви стали заниматься в 

Наровч., Н.-Ломов., Мокш., Пенз., Городищ., Чембар. уездах. 

Изготовлением валенок занимались в Поиме (ок. сотни валяльщиков), а 

также в Наровч., Кузн. и Камешк. уездах. 

Выделка овчин и мехов. В Пенз. губ. этими промыслами занималось 

18% кустарей в Инсар., 15% – Краснослобод., 11% – в Саран., по 10% – в 

Наровч. и Чембар., по 8% – в Городищ. и Мокш., до 6% – в Керенск., Н.-

Ломов. и Пенз. уездах, выделкой овчин занимались в каждой семье. Но с 

развитием суконного произ-ва овчинное пошло на убыль, а заводская 

выделка стала кустарю существенным конкурентом. Меховое произ-во 

вытеснило куст. выделку шкур. 

Выделка кожсырья – крупного (шкуры коров, лошадей, лосей, оленей) 

и мелкого (шкуры коз, овец, телят, жеребят). Крупное кожсырье служило 

сырьевой базой для обувной пром-сти, шорного и седельного промыслов. 

Это сырье заготавливали в Камешк. р-не. Мелкое использовалось в обувной 

пром-сти, для кожгалантереи. Сырье заготавливали в Неверк. р-не.  

После 1917 были созданы промысловые артели, кустарно-

промысловые союзы; до 1925 в губернии из 40 кустарей было кооперировано 

всего 3%; удельный вес частника продолжал оставаться высоким (в пуховом 

произ-ве – 91%, в сапожном – 50%). В 1928–32 появились промколхозы, 

объединившие 104 осн. вида промыслов (валяной обуви, овчинно-тулупный, 

кожевенный), но сохранилось и 76 артелей. В 1933–34 кооперирование 



кустарей на селе достигло 90%. Последующая централизация в промкомб-ты 

привела к исчезновению мн. куст. промыслов. В целом промыслы по 

обработке продуктов животноводства в сел. местности были утрачены, 

несмотря на богатые земельные угодья, благоприятные для развития скот-ва. 

В то же время мн. из промыслов являются экологически неблагоприятными. 

Лит. см. при ст. Кустарные промыслы. 

В. Н. Партала. 
  

  

К

УТУ

’ЗОВЫ, братья. Александр 

Владимирович (1892, П. – 

1942), журналист. Окончил 1-ю Пенз. 

гимназию, Петерб. ун-т. В 

1918–21 губ. комиссар печати, 

сотрудник пенз. газет, в 1919– 21 – 

ред. «Пензенской стенной 

газеты», зав. отд. Центропечати. Позже работал в газ. «Московская деревня», 

«Вечерняя Москва». Погиб в рядах Нар. ополчения, защищая подступы к М. 

Георгий Владимирович (1894, П. – 1918, там же), партийный воен. деятель. 

Окончил 1-ю Пенз. гимназию, учился в Петербур. политехн. ин-те. Участник 

1-й мировой войны. В 1918 товарищ комиссара коллегии гор. в зем. 

самоуправления. Погиб во время боя с чехословаками. Петр Владимирович 

(1897, П. – 1937), партийный воен. деятель. Окончил 1-ю Пенз. гимназию, 

Харьковский ун-т. В 1918 пред. пенз. ком-та РСДРП(б), гор. ком-та РКП(б), 

чл. губ. ком-та РКП(б) с 4.8.1918, зав. внешкольным подотделом губ. 

коллегии нар. образования. В 1919 комиссар Пенз. рабоче-крест. ударного 

коммунистич. полка. Участник Гражд. войны. Делегат 10-го съезда РКП(б) 

(1921). В 1921 зав. губоно, орготдела губкома РКП (б), чл. редколлегии газ. 

«Трудовая правда». Жил в Коканде, Ашхабаде, Улан-Уде. Необоснованно 

репрессирован, реабилитирован посмертно. Борис Владимирович (1898, П. – 

1920, Старожилово Рязанской губ.), воен. деятель. Окончил 1-ю пенз. 

гимназию, учился в Харьковском ун-те, служил в 1-м пенз. арт. дивизионе. 

Участник Гражд. войны. Умер от сыпного тифа. 

Лит.: Савин М., Савин О., Братья Кутузовы //Революцию творившие. 

Саратов, 1966; Савин О. Братья Кутузовы. Саратов, 1975. 

О. М. Савин. 
  

  

КУСТА’РНЫЙ ПРО’МЫСЕЛ ПО ОБРАБО’ТКЕ ЛЕСНЫ’Х 

ПРОДУ’КТОВ, существовал б. 200 лет и охватывал ок. 60% всех хоз-в в 

губернии; это объясняется тем, что практически вся ее территория была 

покрыта лесами. Промыслы условно подразделяются на крупные и мелкие. К 

крупным относятся такие, где ткали рогожи, гнули дуги и колесные ободья, 

делали спичечные коробки и заготавливали спичечную соломку; 



изготавливали бочки и кадки, паркет, мебель, сани, салазки, телеги, оглобли, 

полозья; пилили доски и тес, занимались смолокурением и выжиганием угля. 

Мелкий куст. промысел – заготовка лыка и плетение лаптей, изготовление 

лопат, граблей, коромысел, борон, рам для окон, дверей, решет, топорищ; 

черенков для лопат, граблей и вил; долбленых и точеных изделий (красочных 

подносов, кувшинов с бокалами, подарочных наборов для молодоженов, 

матрешек). Эти изделия окрашивали в яркие цвета, используя нац. узор. 

Сюда же относится заготовка дров, деловой древесины и хвороста; 

изготовление дранки, корзин, легкой мебели (кресла, стулья, столы, 

этажерки, сундуки и корзины), сбор и сушка грибов. 

Спад произ-ва предметов гужевого транспорта (сани, телеги, оглобли, 

колеса и др.) связан с проведением по терр. губернии железной дороги. 

Всего в губернии 20% хоз-в были заняты рогожным и мочальным 

промыслами, 14% – тележным, 15% – бочарным (все гл. обр. в Городищ. у.), 

10% – спичечным (Н.-Ломов., Саранск. у.). 

После 1917 кустарей стали объединять в артели, кустарсоюзы, 

промколхозы, облкооперации, что привело к исчезновению 

индивидуальности в произ-ве предметов потребления. Мн. промыслы 

исчезли вообще. Прекратилось изготовление плетеной мебели, корзин, 

сундуков. Сокращение коневодства вызвало сокращение произ-ва саней, 

телег, дуг, колес, оглобель; на смену традиц. дерев. предметам домашнего 

обихода пришли изделия из металла и полимерных материалов. 

В 1990-х гг. интенсивно развивается фермерство, расширяется 

садоводство, что способствует возрождению нек-рых промыслов.  

Лит. см. при ст. Кустарные промыслы.  

В. Н. Партала. 
  

  

КУТЫ’ЕВЫ, росс. княжеский род, происходящий от жившего во 2-й 

пол. 17 в. мурзы Богея Мамадалеевича К., к-рый принял крещение с именем 

Гавриил, был пожалован в стольники и стал именоваться князем. В 1793 род 

был помещен в 5-ю ч. дворянской родословной книги Тамбовской губ. В 

период массовой ревизии дел о дворянстве (1-я пол. 19 в.) доказательств 

титула К. оказалось недостаточно. Представитель пенз. ветви К. подпоручик 

Яков Ефимович был утвержден в 1852 в потомственном дворянстве по 

личным заслугам. В 1900 Сенат восстановил его сына – надворного 

советника Дмитрия Яковлевича в правах древнего дворянства и разрешил 

ему именоваться князем татарским. Герб кн. К. внесен в «Общий гербовник», 

(ч. 17, № 8). 

Яков Ефимович (1812, Спасск Тамбовской губ. – 9.5.1861, Наровчат), 

подпоручик и кавалер орд. Св. Анны 3-й степ. По окончании 1-го кадетского 

корпуса служил в 29-м егерском полку (1831–34). Наровч. уездный 

исправник в 1839–40, подлесничий в Керенске с 1840 по 1844. Избирался 

посредником размежевания земель по Наровч. (1845) и Керенск. (с 1850) 

уездам. С 1859 судья Наровч. уездного суда. Николай Яковлевич (3.2.1842, 



Керенск – не ранее 1902), его сын, подпоручик. Принадлежал к кружку 

ишутинцев. В 1866 проходил по делу «тайной организации», но, как 

имевший к ней только формальное отношение, приговорен лишь к 8-

месячному лишению свободы (с зачислением в этот срок периода 

предварительного заключения). Дмитрий Яковлевич, его брат (28.4.1852, дер. 

Суриновка Наровч. у. – ?), надворный советник и кавалер орд. Св. 

Станислава 2-й степ. (1893). Вышел в отставку с поста пом. нач. 

Саратовского почтово-телеграфного округа в 1896. Надежда Владимировна 

(21.1.1888, с. Стяжкино Наровч. у., ныне Н.-Ломов. р-на – 1970, с. Прянзерки 

Н.-Ломов. р-на), его племянница. Педагог, кавалер орд. Ленина, засл. учитель 

школы РСФСР. Преподаватель рус. языка и лит-ры в школе с. Прянзерки. 

Лит.: Колокол. Лондон – Женева. 1857–1867. Вып. 9. М., 1964; 

Дворянские роды Российской империи. Т. 3. М., 1996. 

С. А. Ковылов. 
  

КУТЫРЁВА Роза Яковлевна (25.9.1909, П. – 1.3.1981, П.), один из 

основателей дет. самодеят. творчества в П., рук. первого дет. хореогр. 

кружка. Занесена в гор. Книгу трудовой славы (1967). Выпускница ср. 

трудовой школы № 1 в П. (1927). Одновременно училась и в 1930 окончила 

хореогр. мастерскую И. В. Быстрениной при Пенз. драм. театре. После 

открытия Дворца пионеров № 1 с 1936 по 1980 руководила хореогр. 

кружком, с 1946 возглавляла танц. коллектив Дома учителя. Руководила обл. 

методич. объединением преп.-хореогр., была постановщиком сводных танцев 

на обл. праздниках песни. Среди ее учеников – проф. танцовщики, 

руководители танц. коллективов, преп.-хореографы. 

Лит.: Рассказова Л. В. Спасибо вам, мои дети //ДУ. 1993. 11–13 июня.  

Л. В. Рассказова. 
  

  

КУ’ЧКО-ЕЛА’НСКИЙ РАЙО’Н, образован 16 июля 1928 в составе 

Пенз. округа Ср.-Волж. области. С 1930 подчинялся краевому центру. 

Упразднен 10 февр. 1932, и его территория вошла в состав Телегин. р-на. 

Центром р-на было с. Большая Елань. 

В. С. Годин. 
  

  

КУ’ШЕВА Екатерина Николаевна (24.4.1899, Петровск Саратовской 

губ. – 19.2.1990, М.), историк, докт. ист. наук (1964). Дет. годы прошли в 

с. Спасском-Александрове Петровск. у. (ныне Конд. р-на Пенз. обл.). В 1917 

окончила Саратовскую жен. гимназию, в 1922 – ист.-фил. ф-т Саратовского 

ун-та и оставлена на кафедре рус. истории. С 1929 работает в М., с 1935 

зачислена в Моск. группу Ист.-археографич. ин-та АН СССР. С 1936 сотр. 

археографич. сектора Ин-та истории АН СССР. После Вел. Отеч. войны 

входила в состав коллектива авторов, участвовавших в написании истории 

М. и «Очерков истории СССР». Автор интересных воспоминаний, в к-рых 

содержатся сведения о жизни крестьян и помещиков сел Петров. уезда, 



входящих ныне в Конд. р-н, о революц. деятельности ряда пензяков (А. А. 

Богданов, А. И. Студенцов и др.), о встречах с А. А. Блоком и его 

родственниками на пенз. земле. 

Соч.: Воспоминания //Отеч. история. 1993. № 4. 

Лит.: Бажанова Л. К., Демидова Н. Ф. К 90-летию Екатерины 

Николаевны Кушевой //Археограф. ежегод. за 1989 год. М., 1990; Порох И. 

В., Максимов Е. К. Жизнь, отданная науке //Четыре века. Саратов, 1991. 
Г. Ф. Винокуров. 

  

КУ’ЧКИ, село Пензенского р-на. Расположено в 40 км от П., вдоль 

лев. высокого берега р. Хопра. Основано в 18 в. Между 1718 и 1745 

построено с. Архангельское. В докум. 19 в. фиксируется как Кучук-Пор, 

название происходит, как гласит народная легенда, от тат. городка Кучук-

Пор, расположенного в 3 км от села в овраге Городок, где находили древние 

тат. монеты и оружие. Топоним Кучук-Пор этимологизируется на материале 

морд. языка: Кучук – языч. имя у древних булгар-чувашей, помра (морд.) 

«роща». Первые помещики – Мартыновы, Левин, Гурьев. После 1762 

возникло с. Михайловское. В 1928 два села объединились в одно с названием 

К. До 1780 входило в состав Завального стана Пенз. у. После реформы 1861 – 

волостной центр Пенз. у., в Михайловском располагался центр полицейского 

стана. В 1832 происходил крест. бунт, в 1918 – Кучкинское восстание. В 

послевоен. годы совх. «Ленинский» специализируется на произ-ве зерновых 

культур и продуктов жив-ва. Имеются б-ца, школа, ДК, б-ка. В 6 км к С. от 

села ландшафт «Двенадцать ключей», истоки Хопра, к З. – Попереченская 

степь. В 1,5–2 км к С.-З. и к Ю.-З. – памятник археологии – курганные 

могильники эпохи бронзы, срубная культура. Бывшее родовое поместье 

Горихвостовых (19 в.). Из крепостных вышли талантливые художники В. А. 

Смирнов и К. А. Макаров, безымянные актеры крепостного театра 

Горихвостовых. 

Население: в 1864 – 2466 (в обоих селах), 1897 – 3017 (в обоих селах), 

1926 – 3764 (в обоих селах), 1959 – 1356, 1989 – 763. На 1.1.1998 – 764 

жителя.  

М. С. Полубояров. 
  

  

ЛАВРЕ’НТЬЕВ Николай Иванович (1.12.1915, с. Салтыково Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Серд. р-н Пенз. обл. – 4.6.1986, П.), педагог, засл. 

учитель школы РФ. В 1924–28 учился в сел. нач. школе. Окончил Серд. пед. 

уч-ще. Преподавал математику в Салтыковской неполной ср. школе. 

Окончил Пенз. учительский ин-т (1941). Добровольцем ушел на фронт. 

Командовал ротой ПТР, был ранен. В 1945–48 дир. Серд. пед. уч-ща, в 1948–

55 первый зам. зав. Пенз. облоно. С 1953 по 1975 дир. Пенз. пед. уч-ща. 

Окончил матем. ф-т ПГПИ, а также худож.-графич. ф-т Моск. гос. заочного 

пед. ин-та. Орд. Кр. Звезды и Трудового Кр. Знамени. 

М. Л. Савина. 
  



  

КУ’ЧКИНСКИЙ РАЙО’Н, образован 25 дек. 1943 за счет территории 

Телегин. р-на в составе Пенз. обл. Упразднен 30 нояб. 1956, и его территория 

вошла в Нечаевский, Телегинский и Терновский р-ны. Центром р-на было с. 

Кучки. 

В. С. Годин. 
  

  

КУ’ШЕВ Николай Егорович (1858, Чебоксары – 10.3.1941, Саратов), 

врач-эпидемиолог, маляриолог, докт. медицины. В 1883–93 после окончания 

Казанского ун-та работал участковым врачом в М.-Серд. зем. б-це 

Саратовской губ., ныне Пенз. обл. Опубликовал ок. 20 трудов, в т. ч. 

«Трахома среди инородческого населения села Ст. Славкина» (1894). Им 

были предложены новые методы нек-рых глазных операций. Активно 

участвовал в ликвидации малярии в Поволжье. Состоял проф. Саратовского 

ун-та, пред. физ.-мат. об-ва. Удостоен звания Герой Труда. В М.-Серд. б-це 

установлены бюст К. и мемор. доска. 

Лит.: Полубояров М. В память о первом докторе //ПП. 1986. 23 марта.  

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ЛАВРО’ВА Наталья Александровна (р. 4.8.1984, Астрахань), учащаяся 

Пенз. ср. школы №75. Воспитанница СДЮШОР. Тренеры – засл. тренеры 

России Т. А. Васильева и О. А. Стебенева. С 1998 зачислена в ШВСМ. Засл. 

мастер спорта России по худож. гимнастике (1999), чемпионка мира (Япония, 

1999), чемпионка 27-х летних Олимп. игр (Сидней, 2000). 

В. Б. Суровицкий. 
  

  

ЛАДУ’ГИНА Галина Алексеевна (р. 2.2.1935, с. Знаменское 

Башмаков. р-на), засл. работник торговли РСФСР (1991). С 1961 продавщица 

магазина «Продукты» с. Грабова Бессонов. р-на. Умелая наставница 

молодежи. Медаль «За трудовую доблесть» (1985). 

Н. Ф. Попыльков. 
  

ЛАЖЕ’ЧНИКОВ Иван Иванович (14.9.1790, 

г. Коломна – 26.6.1869, М.), романист, драматург, 

мемуарист. В сент. 1812 вступил в Моcк. ополчение, 

участвовал в сражениях под Тарутином, 

Малоярославцем, Красным, заграничных походах. 

Написал «Походные записки русского офицера 1812, 

1813, 1814 и 1815 гг.» (СПб., 1820). После отставки 

служил по Мин-ву нар. просвещения и в 1820 получил 

место дир. уч-щ Пенз. губ., где занимался 

реорганизацией губ. гимназии, созданием уездных у-щ. По делам службы он 

посещал Н. Ломов, Чембар и др. города. В 1823, ревизуя Чембар. уч-ще, 



отметил и запомнил юного В. Г. Белинского. В 1823 был перемещен в 

Казань, где стал дир. гимназии, а затем дир. нар. уч-щ губернии. Осенью 

1827 уволился со службы по Казанскому учеб. округу, жил в М. и СПб., 

находился на гос. службе, занимался лит. творчеством. В воспоминаниях 

«Заметки для биографии Белинского» (1859), «Как я знал М. Л. Магницкого» 

(1866) говорится о пребывании в Пензе и губернии. Автор романов: 

«Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра 

Великого» (М., 1833); «Ледяной дом» (М., 1835); «Басурман» (М., 1838). 

Лит.: КЛЭ. Т. 3; РП. Т. 3; Исторический очерк Пензенской 1-й 

гимназии в 1804 по 1871 г. / Сост. П. П. Зеленецкий. П., 1889; Храбровицкий; 

Опульский А. И. И жизнь и перо на благо Отечества. М., 1968; Савин (9, 11); 

Инюшкин (2). 

О. М. Савин. 
  

ЛАДЫ’ЖЕНСКИЙ Владимир Николаевич (8.3.1859, дер. 

Александровка Серд. у. Саратовской губ., ныне с. Александрово-Ростовка 

Серд. р-на Пенз. обл. – 19.1.1932, Ницца, Франция), писатель, зем. 

культурный деятель. Детство провел в родовом имении (с. Секретарка, ныне 

Серд. р-на). Образование получил в уч-ще правоведения, откуда вышел, не 

окончив курса. В лит-ре дебютировал рассказами в ж. «Детское чтение», 

с 1886 публиковал свои стихи по настоянию А. Н. Плещеева, к-рый признал 

в авторе поэтич. способности. Поселившись в деревне, Л. занялся вопросами 

нар. образования и учредил свою нар. школу, ок. 3 лет вел в ней уроки. 

Приезжал в П. и Сердобск, жил в с. Липяги Пенз. у., ныне Колышл. р-на. Л. 

состоял чл. Пенз. губ. зем. управы, секр. об-ва с. хоз-ва Юго-Вост. России, 

входил в состав губ. статистич. ком-та, ПУАК, в правление библиотеки 

имени М. Ю. Лермонтова. Публиковался в различных сборниках и 

альманахах, в 1906 (совместно с Н. Ф. Езерским) редактировал в П. газ. 

«Перестрой». Перевел с франц. «Марсельезу» («Вперед, сыны родного 

края...»), опубликовал воспоминания «Дни и встречи» («Вестник Европы». 

1917. № 2). Дружил с А. П. Чеховым, оставив воспоминания о нем. В 1919 

эмигрировал во Францию. 

Соч.: Стихотворения. М., 1896; Что такое земство? Чтение для школ и 

народа. М., 1902; Помощь народного учителя внешкольному образованию. 

М., 1902; Далекие дни. СПб., 1909; Рассказы. 2-е изд. СПб., 1912; Дома: 

Рассказы. СПб., 1913; История русской литературы для школ и народа. 3-е 

изд. СПб., 1914; За рубежом: Рассказы. Белград, 1930; «В последние годы 

крепостного права и первые годы воли...»: Неоконченные воспоминания 

//Земство. 1995. № 1. 

Лит.: КЛЭ. Т. 3; РП. Т. 3; Храбровицкий А. Беллетрист, поэт, 

культурный деятель //ПП. 1962. 3 июня; Савин (9, 14); Савин О. «Жизнь 

прошла с глазами на Россию»//Сура. 1992. № 3; Евневич Т. А. В. Н. 

Ладыженский //Земство. 1995. № 1. 

О. М. Савин. 
  



ЛАДЫ’ГИНА-КОТС Надежда Николаевна 

(6.5.1889, П. – 3.9.1963, М.), докт. биол. наук, проф., засл. 

деятель науки РСФСР. Окончила с золотой медалью 1-ю 

Пенз. жен. гимназию, Моск. высшие жен. курсы (1916), 

Моск. ун-т (1917). Работала в Дарвиновском музее, ст. 

науч. сотр. сектора психологии Ин-та философии АН 

СССР, возглавляла секцию Всесоюз. об-ва психологов, 

была представителем СССР в секции психологии 

животных Междунар. объединения биол. наук. Идеи Л.-К. 

сыграли важную роль в изучении человеч. психики. Ею разработан ряд 

оригин. методик иссл., получивших широкое признание у нас и за рубежом. 

Нек-рые работы опубл. в Лондоне, Париже, Брюсселе, Лейпциге. 

Соч.: Исследование познавательных способностей шимпанзе. М., 1923; 

Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, эмоциях и играх, 

привычках и выразительных движениях. М., 1925; Развитие психики в 

процессе эволюции организмов. М., 1958; Предпосылки человеческого 

мышления (подражательное конструирование обезьяной и детьми). М., 1965 

и др. 

Лит.: БСЭ. Т. 14; К 70-летию со дня рождения Н. Н. Ладыгиной-Котс 

//Вопросы психологии. 1959. № 3; Памяти Н. Н. Ладыгиной-Котс //Вопросы 

психологии. 1963. № 6; Савин (10). 

Л. И. Панкова. 
  

  

ЛАБЗЁНКОВ Николай Федорович (1890, г. Спасск, ныне 

Беднодемьяновск – 1937), сов. и партийный работник. Чл. Ком. партии с 

1917. Трудовую деятельность начал рабочим. В 1915–17 служил в армии, вел 

агитацию среди солдат. В февр. – нояб. 1918 ком. отряда Кр. гв. Спасска, чл. 

Спасского уисполкома. В 1921–23 на сов., хозяйств. и проф. работе в Елатьме 

и Спасске. В мае – окт. 1923 ответств. секр. Спасского, в 1923–25 

Краснослободского укомов ВКП(б) Пенз. губ. В 1925–28 зав. 

Пензгорфинотделом. С авг. 1928 по янв. 1929 пред. Пенз. окрисполкома. В 

1930-е гг. на работе в фин. органах Средне-Волжского края. В 1937 

репрессирован, реабилитирован посмертно. 

Лит.: Работай и учись. 1928. № 32; Савин (13). 

Г. Ф. Винокуров. 
  

ЛА’ЙКОВ Иван Артемьевич (12.2.1906, с. Смоленка Саратовской 

обл. – 6.6.1979, Лунино), засл. агроном РСФСР (1960), канд. с.-х. наук. В 

1932 окончил Саратовский с.-х. ин-т, в 1936 – аспирантуру при Всесоюз. ин-

те зернового хоз-ва, был направлен дир. Ершовской опытно-мелиоративной 

станции. С 1939 работал в Пенз. обл. зав. отд. агротехники, зам. дир. 

Петровской селекц. станции; с 1950 до ухода на пенсию – дир. Пенз. обл. гос. 

с.-х. опытной станции. Внес значит. вклад в развитие с.-х. произ-ва области. 



Опубликовал б. 50 науч. трудов. При его участии создан сорт костра 

безостого Пензенский 1. Орд. Трудового Кр. Знам. 

Л. В. Карпова. 
  

  

ЛАНДО’ Исаак Ильич (р. 8.3.1904, Одесса), ученый-географ, поэт. 

Окончил Одесский ин-т нар. хоз-ва, аспирантуру. Зав. отд. экон. географии в 

НИИ географии и картографии (Харьков, Киев), проф., зав. кафедрой в 

Харьковском фин.-экон. ин-те, затем в Киевском ун-те. Ст. науч. сотр. Ин-та 

географии АН СССР, ст. консультант Госплана РСФСР. В 1941 эвакуирован 

в Таджикистан, нач. отд. Госплана ТССР. В 1949–71 зав. кафедрой экон. 

географии ПГПИ. Область науч. интересов – эконом. география и 

картография. Был нач. науч. экспедиции в Центральный Тянь-Шань, иссл. 

высокогорные р-ны т. наз. «Белого пятна», открыл ряд геогр. объектов, 

картографировал неисследов. р-ны. Автор ряда работ, книг, учебников. Как 

поэт публиковался в сборниках и периодич. изд., в т. ч. в США, выпустил три 

кн. стихов. 

Соч.: (по пенз. тематике): Историко-географич. характеристика 

народного хозяйства Пензенского края. П., 1960; Лесное хозяйство 

Пензенской области и некоторые проблемы его развития. П., 1960; Вопросы 

географии Пензенской области: Сб. (ряд статей). П., 1968; Пенза: Эконом.-

географич. очерк. П., 1988; Приметы любимой: Стихи. П., 1967; Грани: 

Стихи. Саратов, 1991; У географической карты: Стихи. П., 1993; Пензенский 

край. Книга для чтения: Стихи. П., 1997. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

  

ЛА’ЗАРЕВ Федор Андреевич (1891– 1938), деятель культуры, 

журналист. В 1918–25 работал в Спасске. В 1926–28 редактор губ. мокша-

морд. газ. «Од-веле», один из авторов кн. «Мордовское население 

Пензенской губернии» (1927). После П. заведовал морд. секцией 

Центриздата, работал в Ин-те по изучению народов СССР, возглавлял НИИ 

морд. культуры в Саранске. Погиб во время сталинского террора. 

Реабилитирован посмертно. 

Лит.: Савин (13). 

О. М. Савин. 
  

ЛА’ПИН Петр Иванович (29.1.1909, П. – 26.4.1986, 

М.), эколог, докт. биол. наук, проф., чл.-корр. АН СССР. 

В 1927 окончил в П. ср. школу № 1, в 1931 – Лен. 

лесотехнич. академию. С 1939 по 1945 – дир. опытной ст. 

декоративного сад-ва в Л. Участник Вел. Отеч. войны. 

Один из основателей Главного ботанич. сада (ГБС) АН 

СССР в М. Под его рук-вом и при непосредственном 

участии создана уникальная коллекция древесных 



растений, спроектирован и построен крупнейший в Европе дендрарий. Им 

привлечено в интродукц. эксперимент и испытано св. 100 тыс. образцов 

древесных растений. Мн. из них при его содействии завезены в дендропарк 

ПГСХА. В кач-ве рук. проекта по охране растений явился инициатором 

организации сов.- амер. ботанич. экспедиций (ежегодно с 1976). Чл. Ком-та 

по Лен. и Гос. премиям и чл. науч. совета АН СССР по проблемам биосферы, 

пред. совета ботанич. садов страны, ответств. ред. «Бюллетеня Главного 

ботанического сада». Им опубл. св. 140 науч. работ, в т. ч. неск. книг. 

Лит.: Антонов И. С детства любил сады //ПП. 1982. 10 янв.; Потери 

науки: (Некролог) //Бюллетень Главного ботанич. сада. Вып. 141. М., 1986. 

И. С. Антонов. 
  

  

ЛА’ЗАРЕВ Виктор Филаретович (р. 6.10.1949, пгт Лунино), засл. врач 

РФ (1996). Окончил Казанский медицинский институт (1972). В 1972 – 79 – 

врач-эпидемиолог Пенз. облсанэпидстанции, с 1979 по 1985 – гл. врач 

Горсанэпидстанции в П. В 1985–93 возглавлял горздравотдел в П. С сент. 

1993 – начальник обл. управления здравоохранения Пенз. обл. Имеет 

печатные труды. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

ЛА’ПТЕВ Юрий Александрович (р. 3.4.1946, Сердобск), деятель 

здравоохранения, засл. врач PСФСР (1990), действительный 

Государственный Советник 2-го класса (1999). Окончил Саратовский мед. 

ин-т. В 1972–74 гл. врач Пригородной врачебной амбулатории, в 1974–

77 зам. гл. врача Серд. центр. р-ной б-цы. С 1977 зам. зав., а с 1983 по 1991 

зав. облздравотделом – нач. управления здравоохранения. Зам. главы 

администрации Пенз. обл. (1993), с 1994 первый зам. главы администрации. 

Действит. чл. (акад.) Рос. академии медико-техн. наук (1994). С 1998 зам. 

пред. правительства Пенз. обл. Орд. «Знак Почета» (1986), орд. Рус. правосл. 

церкви Св. благоверного кн. Даниила Московского 3-й степ. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

  

ЛА’ПИН Василий Васильевич (р. 27.2.1917, П.), токарь Пенз. 

велосипедного з-да им. Фрунзе (с 1935). Герой Соц. Труда (1976). Участник 

Вел. Отеч. войны. Деп. ВС СССР (1970–76), делегат 25-го съезда КПСС. Орд. 

Ленина, Окт. Рев-ции. Почетный гражданин г. Пензы (1974). 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЛАТЫ’ШСКИЕ ХУДО’ЖНИКИ В ПЕ’НЗЕ, группа художников из 

Латвии, живших и работавших в П. в кон. 19 – 1-й пол. 20 вв. В 1914 (с нач. 

1-й мировой войны) Рижская гор. худож. школа прекратила свое 

существование. Часть ее воспитанников решили продолжать образование в 

Пенз. худож. уч-ще. Среди них Екаба Казак (1895 – 1920), в чьих 



живописных полотнах, акварелях и рисунках запечатлен трагизм войны. 

Вместе с ним в 1915 прибыл в П. Роман Сута (1896 – 1944), чье творчество в 

дальнейшем оказало влияние на развитие нац. худож. школы. Созданные им 

в П. картины «Карусель», «В парке», «Беженцы» хранятся в Худож. музее 

Латвии. В ПХУ учились Роберт Сникерис (1893 – 1944), Карлис Силинь 

(1895 – ?), Александр Мачерниек (1898 – 1919). Свое образование в натурном 

классе ПХУ продолжили К. Е. Убан, в дальнейшем нар. худ. Латвии; К. 

Иохансон; Валдемар Тоне (1892–1958); К. Балтгайлис. 

Лит.: Зелюкина Т. Латышские художники в Пензе //Искусство. 1974. 

№ 7. 

О. М. Савин. 
  

ЛАРЮ’ШИН Николай Петрович (р. 29.8.1940, с. Чаадаевка Городищ. 

р-на), инж.-механик, проф. ПСХИ (ныне ПГСХА) (1992), докт. техн. наук 

(1996), чл.-корр. РАЕН (1977), акад. Академии проблем качества (1998), засл. 

работник с. хоз-ва РФ (1996). Окончил в 1968 ПСХИ, с 1984 зав. кафедрой с.-

х. машин. Создал принципиально новый комплекс машин для произ-ва лука 

(в т. ч. МЛС-1,4). Опубликовал б. 200 науч. и методич. работ, в их числе 

монографии: «Интенсификация процессов уборки лука» (П., 1990), 

«Проектирование овощеуборочных машин» (П., 1994). Подготовил 1 докт. 

наук, 6 канд. наук. Медаль «За доблестный труд» (1976), четыре серебряные 

медали ВДНХ СССР, золотая медаль лауреата Всеросс. выст. центра. 2-е 

место в открытом конкурсе на лучшее изобретение по механизации ручных 

процессов в овощеводстве (1989). Имеет 20 авт. свидетельств и патентов. 

И. С. Антонов. 
  

ЛАУРЕА’ТЫ ПРЕ’МИИ ПРОФСОЮ’ЗОВ им. Егора Агаркова 

(уральского инициатора новых методов труда в годы Вел. Отеч. войны) в ПО 

«ЗИФ»: Данилова Антонина Васильевна, овладела смежными операциями 

фрезерования, сверления, слесарной обработки деталей, возглавила бриг. 

станочниц, выступила с почином «Каждой бригаде – хозрасчет», премия 

1984; Борисов Юрий Васильевич, плавильщик литейно-прокатного цеха, 

бригадир комплексной бриг., премия 1985. 

Л. Н. Кайзер. 
  

ЛАПШО’В Афанасий Васильевич (22.2.1893, с. Чемизовка Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Лапшово Камешк. р-на Пенз. обл. – 14.7.1943, с. 

Ульяново Калужской обл.), Герой Сов. Союза (1942), полковник, командир 

стрелк. полка. Умело руководил полком в оборонит. боях в р-не гг. Бельцы и 

Флорешти летом 1941, организовал ряд контратак, нанес тяжелый урон 

противнику и вышел из окружения вместе со штабом без больших потерь 

личного состава и матер. части. Впоследствии командовал стрелк. корпусом, 

ген.-майор, погиб в бою. Его именем названо родное село. 

М. С. Полубояров. 
  



ЛАУ’ХИН Гавриил Яковлевич (13.6.1911, с. Кочетовка Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 14.6.1997, г. Каменка), полный кавалер орд. 

Славы, сержант, танкист. Отличился во многих боях. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЛА’ХТИН Борис Александрович (р. 15.8.1920, г. Боровск Калужской 

губ.), летчик. Перед войной работал в П. инструктором учеб. эскадрильи 

Гражд. возд. флота. Герой Сов. Союза (1944), гв. л-т, летчик 

бомбардировочной авиации. Совершил 512 боевых вылетов. 

М. С. Полубояров. 
  

ЛАЧИ’НОВ Елисей Протасьевич (ок. 1612 – 25.9.1670, П.), первый 

пенз. воевода (1664–66, февр. – сент. 1670). Происходит из старинного 

дворянского рода, предок которого, князь Лачин-бек, перешел на русскую 

службу при Иване Грозном. По другой версии, предком рода был Григорий 

Григорьевич Лачинов, выехавший из Польши к великому князю Василию 

Васильевичу. Протасию Тимофеевичу Лачинову «за московское осадное 

сидение» в 1618 пожалованы в вотчину земли в Подлеском 

стане Мещерского уезда, неподалеку от г. Шацка. Позже Лачиновы владели 

землей в Воронежской, Московской, Пензенской, Рязанской и Саратовской 

губерниях. Елисей Протасьевич Л. служил на Тульской засечной черте (1625 

– 1638), в Муроме (1649); участник Рус.- польск. войны, в одном из боев был 

ранен (1654). Воевода г. Валуйки (1656 – 1658), товарищ (заместитель) 

воеводы Астрахани (1659–61), воевода г. Дорогобужа (1661–63). Прибыл в П. 

на должность воеводы между сент. 1663 и февр. 1664 по окончании стр-ва 

крепости и приступил к организации местных служилых людей по боевым 

подразделениям, их поселению в уезде и наделению земельными окладами. 

При нём составлена ок. 1666 «Строельная книга города Пензы». Во время 

вторичного воеводства в Пензе 1670 убит казаками из отряда М. Харитонова, 

соратника С. Т. Разина. Сыграл видную роль в организации обороны Пенз. 

края от набегов кочевников и его заселении. 

Лит.: Мясников Г. В. Город-крепость Пенза. Саратов, 1989. 

Г. В. Ерёмин, М. С. Полубояров. 
  

  

ЛЕ’БЕДЕВ Анатолий Тимофеевич (30.9.1916, с. Уварово Мокш. у., 

ныне Иссин. р-на – 26.2.1948, Симферополь), Герой Сов. Союза (1945), гв. ст. 

л-т, зам. ком. штурмовой эскадрильи. Совершил 104 боевых вылета, 

уничтожил мн. техники и живой силы противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЛЕ’БЕДЕВ Алексей Борисович (17.12.1883, Сердобск – 5.6.1941, Л.), 

электротехник, проф. (1924), чл.-корр. АН СССР (1939). Окончил Петерб. 

политехн. ин-т (1909), в к-ром остался преподавать. В 1930–36 одноврем. 



проф. Моск. энергетич. ин-та и с 1932 – Лен. ин-та инженеров ж.-д. 

транспорта. Доказал возможность применения постоянного тока при 

электрификации ж. д., разработал методику их проектирования. 

Соч.: Расчеты элементов электрических железных дорог. Л., 1930; 

Основы электрической тяги. Л.–М., 1937. 

Лит.: БСЭ. Т. 14; Алексей Борисович Лебедев //Электричество. 1946. 

№ 1; Мелуа А. И. Инженеры Санкт-Петербурга. М., 1997. 

А. В. Тюстин. 
  

  
  

ЛЕ’БЕДЕВ Виталий Иванович (28.2.1932, П. – 10.12.1995, там же), 

педагог, историк, археолог, краевед. Канд. ист. наук (1967), проф. (1992). 

Окончил ист.-фил. ф-т ПГПИ (1953), аспирантуру Ин-та истории АН СССР 

(1964). С 1953 преподавал в техникуме физ. культуры, с 1956 преп. ПГПИ, 

доцент (1985), зав. кафедрой отеч. истории и права (1987–94). Получил 

известность как видный спец. в области истории и археологии. Внес значит. 

вклад в иссл. засечных черт – памятников рус. фортификац. иск-ва 16–17 вв. 

Проводил полевые иссл. в Тамбовской, Рязанской, Пенз., Нижегородской, 

Ульяновской, Самарской, Волгоградской областях, Морд., Чувашской, Тат. 

республиках. По итогам экспедиций опубликована монография, сделаны 

многочисл. доклады и сообщения на науч. конференциях. Ред. и составитель 

сборников науч. трудов. Организатор науч. конф. республ. и местного 

значения. Пред. Поволжской секции науч. совета АН СССР (РАН) по ист. 

демографии и ист. географии. Зав. редакцией истории «Пензенской 

энциклопедии» (1992–95). Автор б. 100 публикаций, в т. ч. 5 монографий. В 

память историка с 2000 проводятся научные Лебедевские чтения. 

Соч.: Загадочный город Мохши. П., 1958; Пенза спортивная. П., 1959 

(в соавт. с В. С. Годиным); Знаменосцы идут вперед. П., 1965; В. А. 

Карпинский. Саратов, 1981; Легенда или быль. По следам засечных 

сторожей. Саратов, 1986. 

Лит.: Николаева Л. Краевед, археолог, турист //ПП. 1960. 23 нояб.; 

Молчанова А. Человека манит неизвестность //МЛ. 1965. 7 нояб.; Самарин Ф. 

Русские ворота: Память Отечества //МЛ. 1990. 17 авг.; В. И. Лебедев: 

Некролог //ПП. 1995. 14 дек.; Историк В. И. Лебедев. П., 2000. 

В. С. Годин, Л. В. Лебедева, О. М. Савин. 
  

ЛАРИО’НОВ Сергей Степанович (6.10.1908, с. Анаево Спасск. у. 

Тамбовской губ., ныне Зубово-Полян. р-на Респ. Мордовия – 4.8.1991, 

Саранск), чл. СП СССР (1953), засл. писатель Мордовии (1977). В 1934–35 

редактировал газету политотдела Степановской МТС Бессонов. р-на, 

публиковал рассказы и очерки в газ. «Рабочая Пенза». Участник Вел. Отеч. 

войны. Осн. произв.: роман «Теплыми руками», сб. «Живая история». 

Лит.: Писатели советской Мордовии. Саранск, 1970; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  



  

ЛА’ШИН Георгий Иванович (1.5.1920, с. Секретарка Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Серд. р-на Пенз. обл. – 18.4.1946, М.), Герой Сов. 

Союза (1945), л-т, пилот бомбардировщика. Совершил 138 боевых вылетов, в 

т. ч. 70 – на дальнюю разведку, 51 – на фотографирование стратегич. 

объектов. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЛЕ’БЕДЕВ Борис Иванович (1.8.1910, с. Дубровское, ныне 

Курганской обл. – 17.8.1997, П.), график, чл. СХ СССР (1942), засл. худ. 

РСФСР (1969), нар. худ. РСФСР (1980), лауреат премии СЖ СССР (1979). 

Учился в Саратовском худож. уч-ще (1927–29). В 1930-х гг. работал в газ. 

Казахстана, Сибири, Севера и Урала, «Вечерняя Москва», «Комсомольская 

правда», «Социалистическое земледелие». С 1941 жил в П. Автор плакатов, 

портретов современников, илл., графич. серий, диафильмов. Участник 

выставок с 1936. Осн. произв.: портреты В. Чкалова, А. Стаханова, 

Н. Изотова, М. Шагинян, И. Эренбурга, В. Вишневского и др. (все – 1930-е 

гг.); диафильмы по произв. С. Михалкова, К. Чуковского; серии рис. «Фронт 

и тыл» (1942), «Смерть фашистским захватчикам» (1942–43), «В. Г. 

Белинский в жизни» (1948), «А. Н. Радищев» (1952–74), «Молодые годы 

Ильича» (1965–68), «В. И. Ленин и Самара» (1969); илл. к кн. П. Федорова 

«Генерал Доватор» (1953), Н. Задонского «Денис Давыдов» (1954), Ф. 

Гладкова «Повесть о детстве», «Лихая година», П. Замойского «Подпасок», 

«Молодость», «Восход», М. Горького «Город желтого дьявола» и др. 

Награжден за худож. оформление кн.: М. Горького «В. И. Ленин» – 

дипломом Комитета по печати СССР (1963), Я. Пинясова «Вечно живой» – 

дипломом Междунар. книжной выставки (1968). 

Лит.: Художники Пензы; Ленин в рисунках Б. Лебедева: Каталог / 

Сост. Б. Н. Молчанов и В. А. Дубровская. П., 1966; Б. И. Лебедев: Каталог. 

М., 1989; Кривошеев И. Одна, но пламенная страсть //Признание в любви. П., 

1998. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ЛЕ’БЕДЕВ Иван Кондратьевич (ок. 1670 – ?), сын протопопа Пенз. 

соборной церкви. С 1690 по 1718 служил в Пенз. провинц. канцелярии 

канцеляристом. В 1718–22 зем. комиссар в П. В 1722–28 назначен на 

должность по сбору налогов и прочих доходов Пенз. провинции. В 1730–34 

(или 1735) товарищ пенз. воеводы. Владел рядом селений Пенз. у. (в т. ч. и 

Лебедевкой), в к-рых числилось за ним 140 душ (ок. 1730). Прапрадед 

известного мемуариста Ф. Ф. Вигеля. 

Лит.: Вигель. Т. 1, 2. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

  



ЛЕ’БЕДЕВ Иван Кононович (1907, с. Б. Садовка Городищ. у., ныне 

Городищ. р-на – 24.11.1972, М.), сов. и партийный деятель. В 1949–52 1-й 

секр. Пенз. обкома и горкома ВКП(б). Впоследствии 1-й секр. Омского 

обкома партии, первый зам. пред. Совмина РСФСР, 1-й секр. 

Ставропольского крайкома партии. 

Лит.: Лебедев И. К.: Биография //СЗ. 1950. 22 февр.; ПП. 1972. 25 

нояб. (Некролог). 

О. В. Вовкотруб. 
  

  

ЛЕ’БЕДЕВ Владимир Александрович (? – ?), авиатор. Окончил 

юридич. ф-т Петерб. ун-та и летную школу Фармана во Франции (1909). 

Организовал произ-во в России воздушных винтов. В 1916 купил в П. 

мебельную ф-ку «Бук» для организации на ее базе авиазавода с ежегодной 

производительностью до 20 самолетов. Из-за трудностей воен. времени Л. не 

удалось построить сборочный цех и аэродром, но произ-во узлов и деталей 

для самолетов непрерывно осуществлялось в 1916–23. З-д назывался 

«Лебедь». Позже на его базе возникла мебельная ф-ка, реорганизов. в з-д № 

163 (впоследствии «Электроавтомат»). 

Лит.: Дузь П. Д. История воздухоплавания и авиации в СССР. М., 

1960. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ЛЕ’БЕДЕВ Кастор Никифорович (18.9.1812, П. – 21.5.1876, Пб.), 

сенатор, мемуарист. Окончил Пенз. гимназию (учился вместе с В. Г. 

Белинским). Был знаком с И. И. Лажечниковым. Учился в Моск. ун-те. В 

1832 был выслан в П. под секретный надзор полиции за участие в 

деятельности одного из революц. кружков. В дальнейшем служил в воен. 

мин-ве, был нач. отд. департамента юстиции по уголовным делам, обер-

прокурором Сената, состоял сенатором по уголовным делам. Оставил 

мемуары «Из записок сенатора Лебедева» (опубликованы в ж. «Русский 

архив»), «Москва в последние годы николаевского царствования». Известен 

был пародией «Подарок ученым на 1834 год. О царе Горохе, когда 

царствовал государь царь Горох, где он царствовал и как царь Горох перешел 

в преданиях народа до отдаленного потомства» (М., 1834). 

Лит.: Русский биографический словарь. СПб., 1914. Т. «Лабзине–

Лещенко»; Смирнов-Сокольский Н. Моя библиотека. М., 1969. Т. 1; Савин 

(9); История дореволюционной России. Т. 2. Часть 1. 

О. М. Савин. 
  

  

ЛЕ’БЕДЕВ Михаил Анатольевич (29.10.1889, Мокшан – 28.2.1979, там 

же), священник, краевед. Внук протоиерея В. В. Прилуцкого, учившегося 

вместе с В. О. Ключевским. В его семье он и воспитывался после смерти 

отца – свящ. чембарск. с. Линевка. Окончил Пенз. дух. семинарию (1911), 

СПб. дух. акад. (1915). Работал преп. истории в пенз. школах и обл. 



краеведческ. музее. Ученик проф. А. Л. Хвощева, Л. рецензировал его кн. 

«Очерки истории Пензенского края» (П., 1922). В послевоенные годы Л. 

служил священником в Пенз. церкви жен-мироносиц, а затем в церкви в 

Мокшане. Он автор мн. публ. по истории края в местной печати. 

Соч.: На путях к Октябрю. П., 1928 (в соавт.); Краткие сведения из 

истории Пензенского края. П., 1928. 

Лит.: Каменская В. С. Знаток родного края //Сельская правда 

(Мокшан). 1990. 20, 22, 24 марта. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

  

ЛЕ’БЕДЕВ Сергей Семенович (28.1.1902 – 18.5.1987, М.), режиссер-

оператор документального кино. Учился в ПХУ, окончил Моск. конс., ВГИК. 

Участник 1-й сов. арктич. экспедиции (1924). Режиссер-оператор фильмов 

«На севере» (1925), «Перелет Амудсена» (1926), «Переливание крови» 

(1941), «Лугам цвести» (1966) и др. Автор книги «Лента памяти» (М., 1974). 

В. А. Мочалов. 
  

  

  

ЛЕ’ВИН Виталий Ильич (р. 17.5.1936, Одесса), инж.-математик, докт. 

техн. наук (1971), проф. (1982), засл. деятель науки РФ (1996), почетный 

работник высшего образования (1997), действит. чл. Междунар. академии 

информатизации, Междунар. академии экологии и безопасности 

жизнедеятельности и Академии соц. наук РФ. Трижды лауреат междунар. 

премии «Соросовский профессор» и Гос. науч. стипендии. Дважды лауреат 

премии АН Латвии (1970, 1974). Учился в Каунасском политехн. ин-те, в 

Моск. электротехн. ин-те связи. С 1975 зав. кафедрой математики Пенз. 

втуза. Разработал методику использования непрерывной логики при 

построении матем. моделей в области автоматики и кибернетики. Изучал 

историю пенз. еврейской общины. Сопредседатель Пенз. клуба еврейской 

культуры (1991–93). Автор св. 1000 печатных работ. Чл. совета по 

кибернетике РАН, чл. редколлегий ряда журналов. 

Соч.: Динамика логических устройств и систем. М., 1980; Бесконечная 

логика в задачах кибернетики. М., 1982; Структурно-логические методы 

исследования сложных систем. М., 1987; Очерк истории пензенской 

еврейской общины //Корни. 1994. № 1. 

Лит.: Иванов А. Виталий Левин //НП. 1995. № 2. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ЛЕВ Мария Марковна (28.12.1908, г. Почип Брянской обл. – 4.2.1993, 

П.), рук. торг. пр-тий, засл. работник торговли РСФСР (1972). В 1941 

эвакуирована в Н. Ломов, работала на спичечной ф-ке, с 1942 пред. сельпо, в 

1948–90 дир. Н.-Ломов. горторга. В 1970-х гг. первой в области организовала 

подсобное хоз-во торга, что позволило улучшить обеспеченность населения 



мясом птицы и свининой. Орд. Трудового Кр. Знам. (1978), почетный 

гражданин Н. Ломова. 

Лит.: Карпов С. Найти, чтоб отдать //ПП. 1977. 7 мая. 

З. И. Соколова. 
  

ЛЕ’ВИН Лев Федорович (15.7.1818, с. Б. Левино Мокш. у., ныне 

Лунин. р-на – 15.1.1875, СПб.), ген.-майор. В 1834–36 учился в 

Михайловском арт. уч-ще (СПб.), воен. службу проходил на Кавказе. Орд. 

Св. Анны 2-й и 3-й степ., Св. Станислава 3-й степ., именное золотое оружие. 

Помещик с. Ст. Кутля Мокш. у., где открыл на свои средства школу. 

Похоронен в с. Михайловка Мокш. у. (ныне Лунин. р-на). 

А. В. Тюстин. 
  

  

ЛЕ’ВИН Василий Саввич (ок. 1680, с. Левино, Чирчим тож, ныне Респ. 

Мордовия – 26.7.1722, М.), пенз. дворянин, драгун. капитан, монах, 

последователь учения об антихристе. Испытал влияние раскольников-

старообрядцев, к-рые не принимали реформы Петра I и считали его 

Антихристом. С 1701 по воле отца на военной службе в драгунском полку. В 

1709 переведен в гренадерский полк и произведен в поручики, а в 1721 – в 

капитаны. Служил в Малороссии. Участник Прутского похода 1711. 

Потрясенный смертным приговором царевичу Алексею и казнью его 

сторонников (1718), Л. укрепляется в своих убеждениях, что Петр I есть 

антихрист. Оставляет воен. службу и возвращается на родину, где был 

пострижен в монахи Пензенского Предтеченского Богородице-

Одигитриевского мужского монастыря под именем Варлаама. Свои взгляды 

Л. распространяет в монастыре, а 19 марта 1722 на Базарной площади в П. 

публично объявляет царя антихристом. Был арестован, доставлен в М. и 

подвергнут пыткам в Тайной канцелярии. По указу Петра I обезглавлен. 

Голова мятежника была доставлена в П., где также были обезглавлены на 

недонос по делу Л. попы Глеб Никитин, Иван Степанов, игумен Михаил и 

старец Иона. 

Все монахи Предтеченского монастыря были арестованы одноврем. с 

Л. и освобождены лишь в февр. 1723. Сам же монастырь, «где гнездился 

злодей», указанием Синода велено было «опустошить всеконечно», 

разобрать до основания, а братию и имущество перевести в Пензенский 

Спасо-Преображенский мужской монастырь. 

Лит.: Раскольничьи дела 18 столетия, извлеченные из 

Преображенского приказа и Тайных розыскных дел канцелярии. СПб., 1861; 

Соловьев С. М. Соч. В 18-ти т. Кн. 9. Т. 18. М., 1993; Грандилевский Л. 

Пензенский Предтечева монастыря монах Варлаам Левин //ПЕВ. 1866. № 10–

12; Инюшкин (2). 

Н. М. Инюшкин. 
  

  



ЛЕБЕДЁВКА, село Пензенского р-на. Расположено на юж. окраине П. 

вдоль правого берега р. Ардым. Осн. между 1697 и 1703 дворянином И. К. 

Лебедевым как д. Лебедевка, Ардым тож; в 1709 здесь 36 крестьян. В 1812 в 

центре села построена церковь во имя иконы Владимирской Божией Матери 

(ныне памятник архитектуры). После 1861 входило в состав Валяевской вол. 

Пенз. у. В кон. 19 – нач. 20 вв. было развито изготовление сарпинки (тонкой 

хлопчатобумажной ткани); в 1902 ее делали в 30 дворах из 86. Во 2-й пол. 19 

в. имелась зем. школа. В кон. 1990-х гг. отделение СПК «Терновский». В Л. 

жил герой рус.-япон. войны В. Т. Рябов; на его могиле установлен памятник, 

а школе присвоено имя земляка. 

Население: в 1864 – 279, 1897 – 534, 1926 – 812, 1959 – 765, 1989 – 791. 

На 1.1.1998 – 738 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЛЕ’ВЫЕ ЭСЕ’РЫ, социалисты-революционеры, представители одной 

из ведущих партий России в 1901–23 (среди осн. требований – демократич. 

права и социализация земли). Пенз. организация партии левых социалистов-

революционеров (эсеров) создана в дек. 1917. В период установления в 

губернии Сов. власти Л. э. выступали единым фронтом с большевиками. 

Один из их лидеров Н. И. Козлов занимал пост зам. пред. губсовдепа. Общая 

числ. орг-ции Л. э. в губернии не определена, но среди делегатов 1-го Пенз. 

губ. съезда Советов (20.3.1918) из 395 делегатов 65 представляли Л. э. После 

их разрыва с большевиками в центре, в П. их сотрудничество продолжалось. 

В апр. 1918 Л. э. занимали треть постов в Совете губ. комиссаров и в 

президиуме губсовета. Вместе с большевиками они защищали П. от 

восставших частей чехословацкого корпуса. С лета 1918 обстановка стала 

меняться, что было связано с созданием комбедов и изъятием хлеба у 

крестьян. Л. э. в губернии стали проводить особую линию. Под их влиянием 

в мае – июне прошли уездные съезды Советов, а проведенное 14 июня 

совещание губ., гор. и уездных продовольств. коллегий и уездных Советов по 

предложению Л. э. высказалось за отмену твердых цен и хлебной монополии. 

Об усилении влияния Л. э. в деревне говорит состав делегатов 2-го губ. 

съезда Советов (24–29 июня 1918). Среди делегатов было 168 большевиков, 

145 Л. э. и 16 беспартийных. На съезде Л. э. высказались против Брестского 

мира, организации продотрядов и комбедов. Часть делегатов покинула 

большевистскую фракцию и перешла к Л. э., к-рые теперь получили 

большинство. В новый состав губсовета были избраны 17 большевиков и 22 

Л. э. На 5-й Всеросс. съезд Советов делегатами было избрано 24 большевика 

и 25 Л. э. Все это позволило Л. э. активизировать борьбу против мероприятий 

Ком. партии. Губком партии Л. э. в П. не осудил мятеж в М. 6 июля 1918 и 

политику своего ЦК, но в П. пошел на определ. компромисс с большевиками. 

На состоявшемся 8 июля совместном заседании ком-тов РКП(б) и Л. э. была 

принята резолюция, осуждающая «вооруженную борьбу между двумя 

партиями, признана возможность и необходимость совместной работы». Л. э. 



возобновили выпуск своей газ. «Набат», выходившей до 30 июля, и активно 

полемизировавшей с большевистским «Молотом». 

Уже в авг. 1918 положение изменилось: большевики, получившие 

помощь из центра, повели решит. борьбу по изъятию хлеба у крестьян, 

подавляя их вооруж. выступления. Мн. Л. э. разочаровались в идеях партии, 

орг-ция их в П. распалась. В окт. 1918 сами рук. Л. э. Н. И. Козлов, Н. И. 

Тутенков, Н. И. Метальников явились инициаторами роспуска орг-ции и 

затем вступили в РКП(б). Часть Л. э. в уездах вступила во вновь образов. 

партию революц. коммунистов. 

Лит.: Яшина Г. В. Некоторые вопросы деятельности Пензенской 

организации партии левых эсеров в 1918 г. //Вопросы методики 

преподавания / ВЗФЭИ. Пенз. ф-т. П., 1993. 

А. В. Булкин, Г. В. Яшина. 
  

ЛЕ’ЗИН Василий Васильевич (25.12.1858 – ?), докт. медицины (1893). 

Ст. врач Пенз. губ. зем. б-цы (1897– 1901). Окончил Воен.-мед. академию 

(1883). Ординатор в Обуховской б-це, врач Александровской общины Кр. 

Креста. Зем. врач Лужского у. Петерб. губ. Первым в П. осуществил черепно-

мозговые операции в 1898. Ему принадлежит инициатива ранней операции 

острого аппендицита. В 1899 избран пред. (президентом) науч.-мед. об-ва 

в П., созданного в июне 1899. Орд. Св. Анны 3-й степ. (1892), Св. Станислава 

3-й степ. (1889). 

Лит.: Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия. П., 

1996. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

ЛЕ’НИН В.И. И ПЕ’НЗЕНСКИЙ КРАЙ. Ленин (Ульянов) Владимир 

Ильич (22.4.1870, Симбирск, ныне Ульяновск – 21. 1.1924, Горки ок. М.). 

Революционер, полит. и гос. деятель. Сын И. Н. Ульянова, к-рый работал в 

1855–63 в П., где познакомился с М. А. Бланк, будущей матерью Ленина. В 

1918–21 отправлял в П. телеграммы, письма, записки, касающиеся 

подавления контрреволюц. восстаний, работы экспедиции заготовления гос. 

бумаг, эвакуированной из Пг., конфликтов в среде пенз. большевиков, 

снабжения республики хлебом, обороны страны. П. и губернию Ленин 

упоминал в своих работах, в т. ч. «Развитие капитализма в России», 

«Внутреннее обозрение», «Ответ на критику нашего проекта программы», 

«Проект речи по аграрному вопросу во Второй Государственной Думе», 

«Аграрный вопрос в России к концу 19 века». П. и губерния указаны на стр. 

газ. «Искра», в нек-рых декретах Сов. власти. В разное время встречался с 

уроженцами П. и губ., к-рые выполняли его задания и поручения, работали 

вместе с ним. В своих трудах использовал произв. авторов, связ. с П. и губ. 

Они имелись в его б-ке в Кремле. Делегаты из П. и уездов губ. ездили на 

похороны Ленина. 

Лит.: Морозов В. Ф. Переписка В. И. Ленина с пензенскими 

большевиками в 1918 г. //Вопросы истории КПСС. 1962. № 4; Любовь 



всенародная. Саратов, 1966; Владимир Ильич Ленин: Биографич. хроника. 

1870–1924 / Под общ. ред. Г. Н. Голикова и дp. М., 1970–1982. Т. 1–12; 

Савин О. Незабываемые страницы: Фрагменты мордов. Ленинианы. Саранск, 

1978 (2-е изд. 1985); Савин (7); Ленин и Пензенский край: Указ. лит. П., 1969; 

Пензенская организация КПСС: Указ. лит. П., 1986. 

О. М. Савин. 
  

  

ЛЕ’НИНО, село Пензенского р-на. Расположено в 15 км от П., на лев. 

берегу р. Ардым, ближайшая ж.-д. ст. Ардым в 2 км. Основано в кон. 17 – 

нач. 18 в. пенз. дворянами, служившими на местной оборонит. черте. Др. 

названия – Ардым, Спасское. Развивалось как помещичье село при старой 

Пенз.-Саратовской большой дороге, имелся базар. В связи с малоземельем 

крестьяне уходили на заработки, гл. обр. в П., крестьянки занимались 

прядением козьего пуха. С 1861 – волостной центр Пенз. у., с 1928 – в Пенз. 

(Терновском) р-не. Совр. название присвоено в 1920. В состав села в разное 

время вошли дер. Левино и Дураковка. В селе полеводч. бригада и 

молочнотоварная ферма совх. «Дертевский», б-ца, ср. школа, ДК, б-ка, почта, 

сберкасса. 

Население: в 1864 – 235, 1926 – 813, 1959 – 1024, 1989 – 1139. На 

1.1.1998 – 1269 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

ЛЕВКО’В Александр Иванович (22.6.1896, с. 

Салтыково Керенск. у. Пенз. губ., ныне Пачелм. р-на – 

18.3.1976, П.), засл. врач РСФСР. Окончил Харьковский 

ун-т. С 1922 врач-ортопед, а в 1933–62 гл. врач обл. б-цы 

им. Н. Н. Бурденко. Мн. сил и энергии отдавал развитию 

сел. здравоохранения, организации методич. помощи в р-

нах области. В 1958 избирался деп. ВС СССР 5-го созыва 

(1958–62). Делегат 20-го съезда КПСС. Орд. Ленина, Кр. 

Звезды. 

Лит.: Грачев Н. След на земле //ПП. 1975. 14 июня; Материалы Свода 

памятников; Некролог //ПП. 1976. 19 марта. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

  

ЛЕГА’ШЕВ Антон Михайлович (1798, с. Липовка Мокш. у. Пенз. 

губ. – 1865, СПб.), живописец, график. Крепостной помещицы Новиковой 

(получил вольную в 1818). В 1817–20 посещал рисов. классы АХ. 

«Посторонний» ученик АХ, обучался портретной живописи у А. Г. Варнека 

(1821–26). Дважды награждался серебряными медалями. Исполнил «Портрет 

поручика лейб-гвардии Семеновского полка Корсакова», «Портрет 

неизвестного» (1823, ГРМ), «Портрет художника П. Н. Михайлова» (1828, 

ГТГ). В 1829 получил звание неклассного худ. Присвоен чин коллежского 



регистратора (1829–39). Состоял худ. 11-й рус. духовной миссии в Пекине 

(1829–41). В 1831–36 исполнил 34 портрета именитых граждан Пекина, в т. ч. 

кн. Хой Бей-ле с женой, мин. Чай Лина, ген. Си, пекинского полицмейстера 

И Люе, «Портрет сановника Ко Фо-сы» (акварель, ГТГ) и др., а также 13 

картин (местонахождение неизв.), к-рые отсылались в кач-ве подарков 

начальником миссии китайским вельможам и чиновникам. В это же время по 

заданию миссии написал для Успенской церкви 16 образов. 

После возвращения в Россию создал ряд картин: «Китаец и китаянки» 

(1862, Центр. хранилище Пригородных дворцов-музеев), «Пейзаж в горах 

Китая» (Псковский худож. музей), «Китайский городок» (1864, ГРМ), «Сцена 

из китайской жизни» (ГРМ) и др., серию офортов с видами Кантона и Макао 

(ГМИИ). Занимался скульп., играл на различных муз. инструментах. 

Лит.: Русское искусство. М., 1958; Выставка новых поступлений. 

Живопись 18 – нач. 20 вв. Л., 1978. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

А. В. Булкин, Г. В. Яшина. 
  

ЛЕ’НИНСКИЙ РАЙО’Н г. Пензы, образован 7 авг. 1956 после 

переименования Южного р-на. Упразднен 10 дек. 1958. Восстановлен 28 апр. 

1962. 

В. С. Годин. 
  

ЛЕНТО’ВСКИЕ, священнослужители, педагоги. Иван Семенович 

(1821–1888, П.) в 1842 окончил Пенз. дух. семинарию, в 1846 – Моск. дух. 

академию. В 1847–56 инспектор и преп. Пенз. духовной семинарии, с 1856 

настоятель ряда храмов Пенз. епархии. Иссл. историю Краснослободского 

Троицкого собора. Его сыновья: Владимир Иванович (1857, П. – 1923, там 

же) окончил Пенз. дух. семинарию (1877) и Казанскую дух. академию (1882), 

служил законоучителем 1-й Пенз. муж. гимназии и протоиереем Пенз. 

кафедр. собора, в 1911–12 пред. Иннокентиевского просветительского 

братства. В 1921 ему дан сан епископа под именем Бориса; назначен пенз. и 

саранским архиереем. Избирался чл. 4-й Гос. думы. Николай Иванович 

(2.9.1860, Краснослободск – 29.11.1919, П.) окончил Пенз. дух. семинарию 

(1882) и Казанскую дух. академию (1887), служил преп. и инспектором Пенз. 

жен. епарх. уч-ща, с 1908 протоиерей. Сын последнего Михаил Николаевич 

(1893–1942) в 1915 окончил Пенз. дух. семинарию, учительствовал в школах 

П., Чебоксар, Элисты, с. Головинщина Н.-Ломов. у., ныне Камен. р-на. С 

1914 действит. чл. Пенз. об-ва любителей естествознания. Автор ряда 

краеведч. работ. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ЛЕНТО’ВСКИЙ Михаил Валентинович (1843, с. Беково Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Пенз. обл. – 11.12.1906), антрепренер, актер. Род. в 

семье музыканта крепостного оркестра. Окончил в М. театр. школу, работал 



в Малом театре. С 1865 был занят в театрах П., Курска, Казани и др. 

Пользовался большим успехом в опереточных ролях. С 1871 снова работал в 

Малом театре. В 1878 создал театр оперетты. В 1882 открыл в М. 

Фантастический театр, позже переимен. в театр «Антей». Организовал неск. 

опереточных театров в Пб. и Н. Новгороде. В эти же годы создал Новый 

театр, а в 1885 театр «Скоморох», в репертуар к-рого входили пьесы А. Н. 

Островского, Л. Н. Толстого, А. Ф. Писемского. В 1898 работал реж. в Моск. 

частной опере С. И. Мамонтова (поставил «Сказку о царе Салтане», 

«Чародейку», «Хованщину»). Написал воспоминания о М. С. Щепкине и А. 

Ф. Олдридже, в 1905 издал кн. «Перед закатом» – очерки, стихи, афоризмы и 

др. 

Лит.: МЭ. Т. 3; Станиславский К. С. Собр. соч. Т. 1. М., 1954; 

Янковский М. Оперетта. М. – Л., 1937. 

Е. М. Ларин. 
  

  
  

ЛЕВЧА’ЕВ Петр Иванович (1.3.1913, с. Промзино, ныне Зубово-

Полянского р-на Респ. Мордовия – 7.5.1985, Саранск), чл. СП СССР (1934), 

засл. писатель Мордовии. В 1920-е гг. воспитывался в Беднодемьян. дет. 

доме. Автор кн. «Ушеткс» («Начало», 1933), «Кяж» («Злоба», 1934), 

«Стирнят-якстернят» («Девушки-красавушки», 1967; 1983), «Вирсь увнай» 

(«Лес шумит», 1959). Во времена сталинского террора был репрессирован, с 

1937 по 1956 находился в лагерях на Колыме. 

Лит.: Савин (13). 

О. М. Савин. 
  

ЛЕПЛЕ’ЙСКИЙ Владимир Петрович (20.7.1915, с. Белый Ключ 

Саратовской губ. – 23.4.1998, П.), врач-хирург, засл. врач РФ (1966). Окончил 

Саратовский мед. ин-т. В 1948–51 зав. отделом здравоохранения Серд. р-на, а 

в 1951–53 – гл. врач Сердобской ЦРБ. В 1953–59 ординатор хирургич. отд. 

обл. б-цы им. Бурденко. В 1960–69 гл. врач б-цы № 4, с 1969 зав. хирургич. 

отделением обл. б-цы им. Бурденко; с 1978 врач оргметодотдела. Автор 

работ, опубликов. в сб. науч. трудов обл. б-цы. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

ЛЕОПО’ЛЬДОВ Андрей Филиппович (1800, с. 

Ртищево Серд. у. Саратовской губ. – 13.4.1875, Саратов), 

историк, краевед, журналист. Сын пономаря Ф. Петрова. 

Окончил Пенз. духовное уч-ще, где и получил новую 

фамилию. Учился в Пенз. духовной семинарии, в Петерб. 

медико-хирургич. академии, откуда перешел в Духовную 

акад., но в 1819 за резкие высказывания по поводу 

богословской лит-ры выслан в П. Попытался 

определиться священником, но вынужден был уехать в 

Сердобск, где организовал пансион для подготовки детей к поступлению в 



учеб. заведения. Жил в Саратове, был домашним учителем детей губернатора 

А. Д. Панчулидзева (см. Панчулидзевы). В 1823–26 обучался на словесном ф-

те Моск. ун-та, но за хранение элегии Пушкина «Андрей Шенье» был 

арестован и осужден Новгородским уездным судом. В 1828 освобожден. С 

1831 был ред. «Саратовских губернских ведомостей»; чиновником особых 

поручений при губернаторе в Самаре, ред. «Самарских губернских 

ведомостей». В 1858–61 служил в Тамбове. Оставил неск. работ по вопросам 

истории, этнографии и археологии, в к-рых есть сведения о П., Сердобске, 

Кузнецке, в т. ч.: «Статистическое описание Саратовской губернии» (СПб., 

1839); «Исторический очерк Саратова и Пугачевщины», «Исторический 

очерк Саратовского края» (М., 1848). 

Лит.: Деген С. В. Библиографический указатель трудов А. Ф. 

Леопольдова //Труды Сарат. ученой архивной комиссии. Вып. 21. Саратов, 

1898; Савин (8); История Мордовии в лицах. Вып. 1. Саранск, 1994. 

О. М. Савин. 
  

  

ЛЕ’РМОНТОВ НА ПЕ’НЗЕНСКОЙ СЦЕ’НЕ. Пьесы М. Ю. 

Лермонтова ставили любительские и проф. труппы с участием известных 

рус. актеров. «Маскарад» был в театр. репертуаре в 1897, 1901, 1910–12. В 

1903 спектакль шел в постановке М. Дальского, он же исполнитель роли 

Арбенина. В 1924 в театре драмы им. Луначарского постановка Я. А. 

Балиева, в роли Арбенина Г. М. Васильев. В 1934 – реж. Н. А. Смирнов, худ. 

Н. Г. Никольский. В 1939 – реж. П. Л. Леонтьев, Арбенин – И. Д. 

Гримальский, Нина – В. П. Журавская. В 1960 спектакль шел в постановке 

Ю. Хмелевского, худ. Г. Д. Епишин. В гл. ролях В. И. Стебаков, Л. А. 

Лозицкая, П. М. Кирсанов. 

Самая ранняя лермонтовская пьеса «Испанцы» поставлена на сцене 

театра в 1955, реж. Н. И. Верминский, в гл. ролях П. М. Кирсанов, Н. Е. 

Смирнов, Л. А. Лозицкая, Д. Е. Доля. 

На сцене обл. драм. театра впервые в России (1964) поставлена пьеса 

«Странный человек» (реж. Ю. Н. Гранатов, в гл. ролях Э. А. Соловьян и Л. А. 

Лозицкая). Спектакль был трижды показан на сцене Кремлевского Дворца 

съездов. 



 

 

 

Неоднократно (1903, 1906, 1909, 1922, 1927) местные труппы, в осн. 

любители, ставили оперу «Демон» или сцены из нее. Наиб. значит. была 

постановка в Пенз. оперном театре под рук-вом Ф. П. Вазерского. 

Образ поэта воплощался на сцене в спектакле «Лермонтов» (1977) по 

пьесе В. П. Налобина и спектакле «Три дуэли» (1990) по пьесе А. С. Гуляева. 

В гл. роли актер А. Рогожников. 

Лит.: Лермонтовская энциклопедия; Народный театр //ПГВ. 1901. 15 

июля; Ф. Театр и музыка //ПГВ. 1906. 14 мая; Драмкружок им. Белинского 

//ПГВ. 1912. 6 июня; Дмитрук Е., Кузнецов С. Со страниц  на сцену //ПП. 

1977. 20 янв.; Щеблыкин И. Пьеса о нашем земляке //ПП. 1977. 16 нояб.; 

Кучеров Г. А. «А он, мятежный» //МЛ. 1990. 6 марта; Ларин Е. Он все ближе 

нам //ПП. 1990. 29 сент.; М. Ю. Лермонтов и Пензенский край. 

В. А. Дерунова. 
  

ЛЕ’РМОНТОВО, село Белинского р-на. Расположено в 15 км к В. от 

г. Белинского на автомагистрали П. – Тамбов, на равнине в верховьях 

Марарайки, правого притока р. М. Чембар, бассейн р. Вороны. Ж.-д. ст. 

Белинская в 38 км. Основано в нач. 18 в. помещиками, крестьяне перевезены 

из центр. России, первое название – Никольское, Яковлевское тож. В 1794 

помещик М. В. Арсеньев (см. Арсеньевы) купил его на имя своей жены Елиз. 

Ал., урожд. Столыпиной, и построил усадьбу, в к-рой прошли дет. и отроч. 

годы поэта. В 1800 с. Никольское (по первой церкви), Яковлевское, Тарханы 

тож, имело 4 улицы: Овсянка, Бугор, Ильинка, Яшенка. На вост. окраине 

находилась барская усадьба. При жизни М. Ю. Лермонтова в 1836 – 134 

двора, 1184 жит., в т. ч. 120 дворовых, 1027 барщинных крестьян. В 1860-х с. 

Тарханы, Яковлевское тож, стало волостным центром Чембар. у., имелись 

винокур. з-д, салотопня, 4 маслобойки, фруктовый сад. В 1912 в Тарханскую 

вол. входили 7 сел и деревень, 9 мелких пос. от 2 до 9 домов крестьян, 

выделившихся из общины. С 1923 центр. укрупненная вол. Чембар. у., с 1928 



в составе Чембар. (Белинск.) р-на. В 1917 решением сел. схода 

переименована в честь М. Ю. Лермонтова. Центр. усадьба совх. 

«Лермонтовский»; произ-во зерна, молочно-мясное жив-во, семеноводство 

(сеяние трав). Врачебно-амбулаторный пункт, аптека. Государственный 

Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы». Церковь Михаила 

Архистратига (действующая, памятник архитектуры, 1826–40). Туристич. 

база, ДК, 3 б-ки, муз. школа, ср. школа. Памятник воинам-односельчанам, 

погибшим в годы Вел. Отеч. войны. 

Население: в 1864 – 787, 1897 – 1022, 1926 – 1403, 1930 – 1470, 1959 – 

788, 1989 – 1241. На 1.1.1998 – 1261 житель. 

Лит.: Мануйлов В. Лермонтов в Тарханах. П. , 1949; Фролов (3); 

Тарханский вестник. Вып. 1–8; Репьева И. После Лермонтова, или Старейшая 

школа России //Учит. газ. 1996. 22 окт.; М. Ю. Лермонтов и Пензенский край. 

П. А. Фролов. 
  

ЛЕ’РМ

ОНТОВ 
Михаил 

Юрьевич (3.10.1814, М. – 15.7.1841, 

Пятигорск), поэт, прозаик, драматург. С 

1815 – в родовом поместье Тарханы Пенз. 

губ., где фактически провел половину 

жизни. Рано лишился матери, воспитывался 

бабушкой Е. А. Арсеньевой. Получил 

хорошее домашнее образование 

(гувернеры: француз Капэ, немка Х. 

Ремер). В детстве наблюдал картины 

крест. быта и сел. природы, приобщился к 

нар. творчеству, слушая предания и песни тарханских крестьян. Товарищами 

его детских игр были крест. мальчики. Увлекался воен. историей (большое 

влияние оказали родные братья бабушки А. А. и Д. А. Столыпины, участники 

Отеч. войны 1812). Близким другом Л. на всю жизнь был троюродный брат 

А. П. Шан-Гирей, живший в соседнем имении Апалиха. В 1828 Л. поступает 

в Моск. университетский благородный пансион, а в 1830 – в Моск. ун-т, 

откуда через год увольняется и поступает в школу гв. прапорщиков и 

кавалерийских юнкеров в Пб. В ноябре 1834 произведен в корнеты лейб-гв. 

гусарского полка. В этом же году опубл. его поэма «Хаджи-Абрек». 31 дек. 

приезжает в отпуск в Тарханы, где работает над драмой «Два брата», поэмой 

«Демон», «Песней про купца Калашникова», поэмой «Тамбовская 

казначейша», стихотворением «Умирающий гладиатор» и др. 

произведениями. Это был его последний приезд в родные места. За 

стихотворение «Смерть поэта» (1837) отправлен в ссылку на Кавказ. 1838–40 

проводит в Пб., публикует ряд стихотворений, роман «Герой нашего 

времени». За дуэль с сыном франц. посланника Э. де Барантом вторично 

отправлен на Кавказ, где участвует в сражениях. 



Поселившись в Пятигорске для лечения, встретился с ранее знакомым 

и земляком Н. С. Мартыновым. В результате ссоры с ним состоялась дуэль, в 

результате к-рой Л. был убит. Погребен на пятигорском кладбище, затем 23 

апр. 1842 перезахоронен в часовне Тарханской усадьбы. 

Во мн. произв. местные реалии угадываются или обозначены 

обобщенно. Так, в неоконч. юношеском романе, условно озаглавленном 

«Вадим», 1833–34 (авт. название отсутствует), события сюжета происходят в 

местности, в описании к-рой присутствуют детали, связанные с 

окрестностями Тархан, Н.-Ломов. муж. монастырем, реально 

существующими пещерами, называется р. Сура и т. д. Виденные в детстве 

кулачные бои нашли нек-рое отражение в соответств. сценах «Песни про 

купца Калашникова». Нек-рые сюжетные эпизоды навеяны рассказами, 

слышанными от дядей Столыпиных, гувернера Капэ, родственников и 

знакомых Е. А. Арсеньевой («Бородино», «Вадим» и др.), а также личными 

переживаниями: семейной драмой, неудачной любовью к Н. Ф. Ивановой, В. 

А. Лопухиной (драмы «Люди и страсти», «Два брата», циклы 

стихотворений). 

Имя Л. носят мн. нас. пункты, улицы, 

различные учеб. заведения, театры, школы, клубы 

и т. д. Среди них в П. улица, сквер, где установлен 

бронз. бюст поэта, обл. б-ка, возле к-рой 

находится скульптурная фигура Л. На доме, 

принадлежавшем Г. Д. Столыпину, родственнику 

Е. А. Арсеньевой (расположен на пересечении ул. 

Никольской и Лекарской – ныне ул. К. Маркса и 

Володарского), мемор. доска свидетельствует, что 

здесь в 1817–18 останавливалась Елиз. Ал. с 

внуком Михаилом. (См. Мемориальные 

наименования.) 

Соч.: Соч. Т. 1 – 6. М., 1954–1957; Избр. 

стих.: Пенз. край в творчестве поэта. Саратов, 

1976. 

Лит.: 
Лермонтовская 

энциклопедия. М., 

1981; Андреев-Кривич; Арзамасцев; Венок Лермонтову; Вырыпаев П. А.; 

Изучение творчества М. Ю. Лермонтова в вузе и школе: Материалы Всесоюз. 

науч.-метод. конференции. П., 1991; М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях 

современников. М., 1989; Международная научная конференция «М. Ю. 

Лермонтов в русской и мировой культуре»: Тезисы докл. П., 1994; 

Мельникова; Музей-заповедник «Тарханы»; Фролов; Щеблыкин И. П. 

Этюды о Лермонтове. П., 1993; Савин (9, 11, 14); М. Ю. Лермонтов и 

Пензенский край: Указ. лит. 

Т. М. Мельникова. 
  



ЛЕНТУ’

ЛОВ Аристарх 

Васильевич 

(26.3.1882, с. Черная Пятина Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ. – 15.4.1943, М.), живописец, 

сценограф. Один из 

основоположников рус. авангарда. 

Учился в дух. уч-ще и дух. семинарии 

(1889–98), ПХУ (1898–1900, 1905–06) у Н. 

К. Грандковского, П. И. Коровина, А. Ф. 

Афанасьева; Киевском худож. уч-ще 

(1901–05); в петербургской студии Д. Н. 

Кардовского (1906–07). В 1911–12 

занимался у А. Ле Фоконье и Ж. Метценже в Париже. Чл.-учредитель об-ва 

«Бубновый валет» (1910) и Об-ва моск. художников (ОМХ) (1928, пред. 

ОМХ в 1929–32), действит. чл. об-ва «Московские живописцы» (1925), АХРР 

(1926–27). Чл. коллегии отдела изобр. иск-в Наркомпроса РСФСР (1918). В 

1906 участвовал в 1-й выставке кружка пенз. художников, где 

экспонировался его «Портрет Лидии Цеге» (1905). Участник выставок 

«Венок» (1907–10), «Бубновый валет» (1910–16), «Мир искусства» (1910–22), 

АХРР (1926–27), ОМХ (1928–32) и др., междунар. выставок в Париже (1925), 

Венеции, Цюрихе, Берне (1930–31). Осн. произв.: «Портрет Н. А. Соловьева» 

[1907(1908)], «Купальщицы» (1908), «Купальщицы на Суре» (1909), 

«Портрет К. П. Рукиной» (1914) – все в ПКГ, «Москва» (1913), «Василий 

Блаженный» (1913), «Автопортрет» (1915), «Звон» (1915), «Автопортрет со 

скрипкой» (1919) – все в ГТГ, «Портрет А. Я. Таирова» (1919, ГРМ), 

«Портрет актрисы О. В. Гзовской» (1918), «После грозы» (1923), 

«Московские художники» (1928), «Автопортрет» (1940) – все в ПКГ и др. 

Как театр. худ. оформил спектакли: «Виндзорские проказницы» У. Шекспира 

в Камерном театре (1915, реж. А. Я. Таиров, А. П. Зонов), «Сказки Гофмана» 

Ж. Оффенбаха в Новом театре (1918, реж. Ф. Ф. Комиссаржевский), «Демон» 

А. Г. Рубинштейна в Театре им. Моссовета (1919, реж. А. Я. Таиров, диплом 

на Междунар. выставке в Париже – 1925), «Степан Разин» П. Н. Триодина в 

филиале ГАБТа (1925–26, реж. А. Д. Дикий), «Испанский священник» Д. 

Флетчера во МХАТе 2-ом (1934, реж. С. Г. Бирман, 1-я премия Междунар. 

фестиваля театр. иск-ва в М.) и др. Произв. Л. хранятся во мн. музеях страны. 

В 1986 в ПКГ создан мемор. музей Л. Всего в ПКГ находится ок. 40 произв. 

мастера. 

Лит.: БСЭ. Т. 14; Лентулова М. Художник Аристарх Лентулов. М., 

1969; Мурина Е. Б., Джафарова С. Г. Путь художника. М., 1990; Сазонов В. 

П. А. Лентулов: Каталог. М., 1987; его же. Художник солнца //ДУ. 1993. 16 

апр.; его же. Художник солнца //Признание в любви. П., 1998. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  



ЛЕ’РМОНТОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕ’ДИЯ, персональное 

энциклопедическое изд., посв. жизни и творчеству М. Ю. Лермонтова и их 

изучению в нашей стране и за рубежом. Вышла в изд-ве «Советская 

энциклопедия» в 1981. Гл. ред. В. А. Мануйлов. Составлялась ок. 20 лет, в ее 

подготовке принимали участие 270 авторов, в т. ч. и пенз. исследователи: 

проф. К. Д. Вишневский, науч. сотр. музея-заповедника «Тарханы» В. П. 

Арзамасцев, Л. Я. Дианова, П. А. Вырыпаев, архивист Е. Я. Дмитрук. В Л. э. 

есть немало отсылок к работам др. ученых и краеведов из Пензы. Б. ч. 

материалов Л. э. посвящена анализу произв. М. Ю. Лермонтова, помещенных 

в алфавитном порядке. Рассматриваются связи поэта с зарубежными 

литераторами и рус. писателями. Сравнительно полно в Л. э. представлены 

рубрики «Театр и Лермонтов», «Кинематография и Лермонтов», «Музыка и 

Лермонтов». Имеются «Словарь рифм Лермонтова» и «Частотный словарь 

языка Лермонтова». В труде мн. иллюстративного материала, связанного с 

Пенз. краем. 

Г. Е. Горланов. 
  

ЛЕ’РМОНТОВСКОЕ О’БЩЕСТВО, просветительское объединение 

любителей лермонтовского творчества. Создано в П. 27.4.1907 при обществ. 

библиотеке имени М. Ю. Лермонтова (в распоряжении об-ва находилась 

также обществ. библиотека-читальня им. В. Г. Белинского). В задачу об-ва 

входило открытие в уездах новых б-к, музеев, выставок, создание 

воскресных и вечерних школ, устройство общедоступных лекториев, 

постановка спектаклей, печатание книг и периодич. изд., открытие книжных 

складов и лавок. Первым пред. правления стал врач К. Р. Евграфов, его 

заместителями – Н. Р. Евграфов (см. Евграфовы), В. И. Просвирнин. В 1909 в 

состав об-ва входили 133 действит. члена. В 1911–13 по инициативе об-ва 

была организована Всеросс. подписка на устройство в П. аудитории и музея 

внешкольного образования. В ряде уездных городов и крупных сел (Мокшан, 

Наровчат, Лунино, Инсар, Краснослободск, Литвино, ныне Сосновоборск, и 

др.) были открыты филиалы (отделения) Л. о., к-рые, в свою очередь, также 

создавали бесплатные б-ки, ставили спектакли, проводили бесплатные нар. 

чтения. В 1911 об-во намеревалось построить в П. Дом им. В. Г. Белинского, 

но гор. Дума не дала для стр-ва необходимых средств. Прекратило 

деятельность с началом 1-й мировой войны. 

Лит.: Устав Общества им. М. Ю. Лермонтова в Пензе. П., 1911; Отчет 

общества им. М. Ю. Лермонтова в г. Пензе (с 1 окт. 1912 по 1 окт. 1913, с 1 

окт. 1913 по 1 окт. 1914). П., 1914–1915; Дмитрук Е. Я., Кузнецов С. Г. В 

памяти народной //Краеведческие записки. Вып. 2; Савин (14). 

О. М. Савин. 
  



ЛЕСКО’В Николай Семенович 

(4.2.1831, сельцо Горохово Орловской губ. – 

21.2.1895, СПб.), писатель. С мая 1857 по май 

1860 служил агентом в торг. компании-фирме 

«Скотт и Вилькенс», проживал в с. Николо-

Райское, ныне Городищ. р-на. В 1861 

напечатал в № 4 ж. «Отечественные записки» 

«Очерки винокуренной промышленности 

(Пензенская губерния)», определив их как 

«первую пробу пера», с чего, по его словам, 

начата лит. работа (1860). Позднее Л. во мн. 

произв. использовал пенз. наблюдения и 

материалы – увиденное и услышанное во 

время разъездов и «странствования по 

России». В одном из первых его рассказов – 

«Разбойник» (1862) – упоминаются Нижний 

Ломов и с. Головинщино. Воспоминания и 

впечатления о пребывании на пенз. земле 

послужили основой для рассказа 

«Очарованный странник» (1873), где назывались Пенза, Сура, села 

Мордовский Ишим, Селикса. Пенз. действительность воспроизводится в 

рассказах: «Железная воля» (1876), «Из мелочей архиерейской жизни» 

(1880), «Белый Орел» (1884), «Умершее сословие» (1888), «Загон» (1893). 

Одна из улиц Пензы названа его именем. 

Лит.: РП. Т. 3; Храбровицкий; Савин О. «...лучшее время моей жизни» 

//Сов. Мордовия. 1980. 23 окт.; Савин (9, 11); Савин О. «С этого начата 

литературная работа»: Предисл. к статье Н. С. Лескова «Очерки 

винокуренной промышленности (Пензенская губерния)» //Сура. 1996. № 1. 

О. М. Савин. 
  

ЛЕС, элемент геогр. ландшафта, состоящий из совокупности деревьев, 

кустарников, напочвенного покрова, животных и микроорганизмов, в своем 

развитии биологически взаимосвязанных, влияющих друг на друга и на 

внешнюю среду. Занимает 20,4% терр. Пенз. обл., но распределяется 

неравномерно. Наиб. облесены вост. р-ны: Кузн. – лесистость территории 

49,1%, Никольск. – 48,7%, Сосновобор. – 42,8%, Городищ. – 42,5%. В центр. 

и зап. р-нах лесистость значительно ниже. В Мокш. р-не – 14,1%, в Камен. – 

9,8%, в Колышл. – 5%, в Башмаков. – 3,5%. Концентрация лесных массивов 

на В. области связана с возвышенным рельефом и б. влажным климатом этой 

части территории. В прошлом лесистость Пенз. края была значительно выше. 

Ее сокращение за счет рубок началось во 2-й пол. 16 в., что было связано с 

активным заселением Присурья. Рубки оказали влияние не только на 

размеры лесной площади, но и на состав древесных пород: коренные Л. – 

липово- дубовые, широколиственно-сосновые и сосновые – на значит. части 

территории сменились производными типами – осинниками, березняками и 



липняками. См. также: Березовые леса; Осиновые леса; Сосновые леса; 

Широколиственные леса. 

И. С. Антонов, А. И. Иванов. 
  

ЛЕ’РМОНТОВСКИЙ ГУМАНИТА’РНЫЙ ФОНД «ТАРХА’НЫ», 

обществ. благотворит. орг-ция. Создан в янв. 1996 при фин. поддержке 

коммерч. банка «Тарханы». Фонд объединяет усилия общественности и 

деловых кругов по сохранению, изучению и приумножению культурно-ист. 

достояния росс. провинции, пропаганде лермонтовского лит. наследия, 

поддержке молодой творч. интеллигенции, участию в благотворит. и 

просветительской деятельности, расширению междунар. гуманитарных 

связей. Фондом учреждены ежегодные премии «Хрустальный парус», 

присуждаемые за достижения молодежи в лит-ре, музыке, театр. и изобразит. 

иск-ве, краеведении. 

Лит.: Крамской И. И наконец-то первые взметнулись паруса //Комс. 

правда. 1997. 21 февр. 

Н. М. Инюшкин. 
  

ЛЕ’РМОНТОВСКИЕ ПРА’ЗДНИКИ ПОЭ’ЗИИ, дни торжеств, посв. 

памяти М. Ю. Лермонтова, с участием деятелей лит-ры и иск-ва. 24.10.1971 в 

Тарханах прошел первый Л. п. п., к-рый стал традиционным, проводится 

ежегодно в первое воскресенье июля и собирает от 10 до 15 тыс. участников. 

В разные годы на торжествах побывали писатели С. А. Баруздин, Л. Н. 

Васильева, Б. А. Можаев, В. Ф. Боков, А. П. Кешоков, А. Д. Дементьев, Л. И. 

Ошанин, Е. А. Долматовский, В. С. Маканин, В. А. Солоухин, С. П. Залыгин, 

Ю. В. Бондарев, С. В. Михалков, Д. Н. Кугультинов, правнук А. С. Пушкина 

Г. Г. Пушкин, скульптор М. К. Аникушин и др. Пост. участники праздников 

поэзии пенз. литераторы О. М. Савин, Ф. Н. Ракушин, В. Д. Агапов, Н. А. 

Куленко, Д. Д. Злобина, А. А. Сазонов, Л. И. Яшина. Торжества начинаются 

лит. праздником в Лермонтовском сквере в П. Вечер заканчивается 

концертом в ЦДИ. След. день открывается возложением цветов на могилу М. 

Ю. Лермонтова в Тарханах. Неотъемлемой частью праздников является 

участие гостей в разыгрываемых фольклорными коллективами и 

сотрудниками музея вместе с жителями села действах: старинный рус. 

праздник «Семик», дет. игры времени Лермонтова, песни тарханских 

крестьян. У памятника поэту звучат его стихи. В Зеленом театре проходит 

встреча писателей и артистов с приехавшими на праздник. 

Лит.: Савин (9); Музей-заповедник «Тарханы». Саратов, 1990; 

Тарханский вестник: Научный сб. Вып. 6 / Гос. музей-зап. «Тарханы». П., 

1996; М. Ю. Лермонтов и пензенский край. 

 Н. К. Потапова. 
  

  

ЛЕСНО’Е ХОЗЯ’ЙСТВО, отрасль, занимающаяся изучением, учетом 

и воспроизводством лесов, охраной их от пожаров, болезней и вредителей, 



лесовозобновлением и лесоразведением, регулированием лесопользования, 

повышением продуктивности лесов. Система Л. х. включает в себя сбор 

(заготовку) и переработку семян древесно-кустарниковых пород, подготовку 

их к посеву в питомниках, выращивание посадочного материала – сеянцев и 

саженцев для посадки леса и озеленения, рубки ухода за лесом, охрану лесов 

от незаконных порубок и пожаров, организацию защиты от вредных 

насекомых и грибных болезней, защитное лесоразведение. В лесах области 

8,1 тыс. га сенокосных угодий, 1,9 тыс. га не покрытой лесом земли 

используется под пашню, 4,1 тыс. га пастбищных угодий и, кроме того, под 

пастьбу КРС ежегодно отводится 283 тыс. га лесонасаждений, в к-рых 

допускается этот вид пользования. В лесах области имеются ресурсы для 

заготовки ягод в кол-ве 20 т, грибов 110 т, лекарств. растений 19 т, 

березового сока 5 тыс. т, лекарств.-техн. сырья 1,0 тыс. т, для пчеловодства 

отведено 27 тыс. га липовых насаждений, в к-рых сплошные рубки леса 

запрещены. Во 2-й пол. 20 века лесистость на терр. области возросла с 14 до 

21%, продуктивность лесонасаждений со 105 до 155 куб. м/га, общий запас 

древесины в лесах области увеличился на 54%, площади наиболее ценных 

хвойных насаждений возросли с 21 до 31%, на десятках тысяч га созданы 

лесонасаждения на землях колх. и совхозов. 

Лит.: Баум О. М. Статистический обзор лесоводства в Пензенской 

губернии. П., 1872; Кнорре Л. Очерк Чернышевской лесной дачи. М., 1882; 

Федорович Ф. Краткие статистические сведения о лесах Пензенской 

губернии за 1891 год //Сборник Пенз. губ. статист. комитета. Вып. 1; Обзор 

сельского хозяйства Пензенской губернии и основные направления его 

восстановления. П., 1922; Природа Пензенской области. П., 1955; Ландо И. 

И. Лесное хозяйство Пензенской области и некоторые проблемы его развития 

//Учен. записки Пенз. гос. педагогич. ин-та. Вып. 6. 1959; Леса СССР. Т. 3. 

М., 1966; Лесное хозяйство Пензенской области. П., 1975; ПОЛЕ. Вып. 1. П., 

1996; Белкин А. П. Русский лес вчера и сегодня //МЛ. 1997. 18 сент. 

Н. В. Сысоев. 
  

  

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕ’НИЕ И ИНТРОДУ’КЦИЯ ЛЕСНЫ’Х 

ПОРО’Д, активная (с помощью человека) форма лесовозобновления на 

лесных землях: вырубках, прогалинах, пустырях и др. не покрытых лесом 

площадях. Ежегодно в лесах Пенз. обл. проводится рубка спелых древостоев 

(в размере расчетной лесосеки) в среднем 6–7 тыс. га. Первые в области 

известные посадки лесных культур сосны произведены в 1864–65 лесничим 

Засурского образцового лесничества А. Ф. Рудзким. В последней четв. 19 в. 

лесничим Чернышевской лесной дачи (ныне лесничество им. проф. Г. Ф. 

Морозова) П. К. Кнорре лесные культуры сосны, ели, ольхи и др. пород 

создавались на десятках гектаров вырубок и пустырей. Лесное хоз-во в Засур. 

и Чернышев. лесничествах в то время велось образцово; позаимствовать 

опыт сюда часто приезжали видные ученые и практики из мн. регионов 

России. В кон. 19 – нач. 20 вв. искусств. восстановление лесов производилось 



лишь немногими энтузиастами из числа наиб. опытных лесничих. Большое 

кол-во вырубок возобновлялось естеств. путем и во мн. случаях 

неудовлетворительно. До 1940 искусств. лесовосстановление в области было 

произведено только на пл. 800 га, хотя сплошная рубка лесов велась в 

больших объемах, особенно в 1920–30-х гг., что привело к обеднению 

породного состава лесов и значит. снижению продуктивности. В послевоен. 

время работа активизировалась, и к 2000 пл. лесных культур составила б. 207 

тыс. га, из них покрытая лесом ок. 186 тыс. га. Кроме того, лесхозами в лесах 

колх. и совх. создано ок. 50 тыс. га лесных культур и примерно столько же 

защитных лесонасаждений. Т. о., свыше 1/4 части всех лесов области 

восстановлены искусств. путем. 

Большое внимание в области уделяется интродукции лесных пород – 

завозу и разведению пород, к-рые в Пенз. обл. никогда не выращивались. 

Один из первых очагов лиственницы европейской на терр. Пенз. обл. был 

создан в парке с. Голицына Н.-Ломов. р-на. Посадки лиственницы сибирской 

и лиственницы Сукачева произвел помещик Сабуров в созданном им парке 

вблизи с. Белокаменка Колышл. р-на на двух участках общей пл. 1,4 га. 

Небольшие куртины сосны сибирской (или кедровой) в возрасте 100 и б. лет 

есть в Белокаменском, Голицынском и др. старинных парках, в Морозовском 

и Ахунском дендрариях. Успешно прошли ее посадки в Салтыков., 

Нижнелиповском и др. лесничествах. В Голицынском парке прижилась пихта 

сибирская; одно из деревьев достигает выс. 35 м. В 19 в. завезены в губ. 

древесные породы из сев.-амер. флоры: туя западная, ели колючая (голубая), 

канадская, красная, Энгельмана, пихта бальзамическая, сосны Веймутова, 

черная, Банкса, дугласия зеленая и др. Из дальневосточных видов хорошо 

прижились в Пенз. крае: лиственница даурская, орех манчжурский, кедр 

корейский. Всего на терр. Пенз. обл. в парках, садах, дендроучастках и 

лесонасаждениях произрастает ок. 400 видов интродуцир. древесно-

кустарниковых пород, прошедших испытание временем и климатом. 

Большинство из них плодоносит и дает естеств. семенное возобновление 

(пихты бальзамическая и сибирская, сосна Веймутова, лиственница 

европейская, дуб красный и др.). Мн. виды устойчивы к неблагоприятным 

климатич. факторам, отличаются разнообразными декоративными 

свойствами, а по быстроте роста и накоплению массы высококачеств. 

древесины не уступают или превосходят местные породы. Эти свойства 

интродуцентов позволяют в достаточно больших объемах использовать их в 

зеленом строительстве, значительно обогатить породный состав парков, 

скверов и зеленых насаждений области. 

А. Т. Степанов, Н. В. Сысоев. 
  

  

ЛЕСНО’Й ФОНД, совокупность всех лесов данного региона. В Пенз. 

обл. общая пл. лесов по состоянию на 1.11.2000 составляет 1004,3 тыс. га, из 

них в ведении службы лесного хоз-ва 859,5 тыс. га, сельскохозяйственных 

формирований 112,1 тыс. га, заповедника «Приволжская лесостепь» 7,3 тыс. 



га, леса Министерства обороны 13,1 тыс. га и 12,3 тыс. га городские леса. По 

народнохоз. значению леса области разделены на две группы: из лесов, 

находящихся в ведении службы лесного хоз-ва, 476,3 тыс. га (55%) относятся 

к 1-й группе и 383,2 тыс. га (45%) ко 2-й группе. Из общей пл. лесов службы 

лесного хоз-ва лесные земли, предназначенные для выращивания леса, 

занимают 822,5 тыс. га (95,7%), а нелесные земли – 37 тыс. га (4,3%). К 

нелесным землям относятся: пашни 2,4 тыс. га (0,2%), сенокосы 7,4 тыс. га 

(0,8%), пастбища 4,0 тыс. га (0,4%), воды 2,4 тыс. га (0,3%), дороги и просеки 

10,2 тыс. га (1,2%), болота – 4,7 тыс. га (0,5%), усадьбы 1,8 тыс. га (0,2%). 

Леса 1-й группы разделяются на след. категории: леса зеленых зон поселений 

и хоз. объектов 111,3 тыс. га, из них лесопарковые части 32,4 тыс. га, другие 

леса, имеющие важное значение для защиты окружающей природной среды, 

100,5 тыс. га, запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и 

др. водных объектов 159,3 тыс. га, защитные полосы лесов вдоль ж.-д. 

магистралей, автомоб. дорог 12,6 тыс. га, запретные полосы лесов, 

защищающие нерестилища ценных промысловых рыб 28,3 тыс. га, 

противоэрозионные 57,2 тыс. га, леса 1-го и 2-го поясов зон сан. охраны 

источников водоснабжения 3,6 тыс. га, памятники природы 1,2 тыс. га, гос. 

защитные лесные полосы 1,5 тыс. га, леса, имеющие науч. и ист. значение, 

0,1 тыс. га. Из лесов 1-й группы, возможных для эксплуатации, – 285,4 тыс. 

га (60%). К неэксплуатируемым лесам 1-й группы отнесено 92,6 тыс. га 

(19,4%) – это леса, где никакие рубки не допускаются, кроме рубок ухода и 

сан. рубок (лесопарк. части зеленых зон, запретные полосы лесов, 

защищающие нерестилища ценных промысловых рыб, противоэрозионные 

леса, гос. защитные лесные полосы, памятники природы, леса 1-го и 2-го 

поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения, леса, имеющие 

научное и историческое значение). Из лесов 2-й группы, возможных для 

эксплуатации, – 337,9 тыс. га (88%). Всего покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда 798,8 тыс. га, в том числе лесные 

культуры 209,5 тыс. га (26%), несомкнувшиеся лесные культуры 14,1 тыс. га. 

Вырубки и прогалины занимают 8,3 тыс. га. Породный состав лесов: хвойные 

253,1 тыс. га, в т. ч. сосна 243,5 тыс. га, ель 8,5 тыс. га, лиственница 1,1 тыс. 

га; твердолиственные 171,2 тыс. га, в т. ч. дуб 165,8 тыс. га, ясень 3,7 тыс. га, 

клен 1,1 тыс. га, ильмовые 0,6 тыс. га; мягколиственные 797,4 тыс. га, в т. ч. 

береза 148,9 тыс. га, осина 146,4 тыс. га, ольха 0,1 тыс. га, липа 63,2 тыс. га, 

тополь 1,4 тыс. га, ивы древовидные 3,1 тыс. га, кустарники 1,3 тыс. га. Из 

общей покрытой лесной растительностью площади молодняки занимают 

270,2 тыс. га, средневозрастные 297,1 тыс. га, приспевающие 114,8 тыс. га, 

спелые и перестойные 115,3 тыс. га. Общий запас древесины в лесах области 

132,84 млн куб. м, из них в лесах службы лесного хозяйства 117,58 млн куб. 

м, в т. ч. спелых и перестойных 24,42 млн куб. м, из них хвойных 4,71 млн 

куб. м. Лесов сельхозформирований 1-й группы 77,9 тыс. га, 2-й группы 34,2 

тыс. га. Общий запас древесины в этих лесах 9,58 млн куб. м, в т. ч. спелых и 

перестойных 0,18 млн куб. м, из них 0,1 млн куб. м хвойных. Лесов 1-й 

группы госзаповедника «Приволжская лесостепь» 7,3 тыс. га, 



лесоохотничьего хоз-ва 22,1 тыс. га, городских лесов и лесов обороны 21,4 

тыс. га. 

А. П. Белкин. 
  

  

ЛЕСНЫ’Е ПИТО’МНИКИ, специализиров. хоз-ва по выращиванию 

посадочного материала для лесокультурных работ. В Пенз. обл. из-за часто 

повторяющихся засушливых лет посев семян непосредственно на 

лесокультурной площади не дает положит. результатов (из-за недостатка 

влаги всходы часто погибают). Для посадки лесных культур используются 

обычно 1–3-летние сеянцы или 4–5-летние саженцы, выращенные в спец. 

питомниках. Участки под них отводят вблизи водоемов. Л. п. имеются почти 

во всех лесничествах области, площадь их, как правило, от 2 до 20 га, в 

зависимости от потребности в посадочном материале. Широкое 

распространение получило выращивание сеянцев в теплицах с пленочным 

покрытием, что позволяет в 2 раза сократить сроки получения стандартного 

посадочного материала сосны, лиственницы, березы и др. пород. В открытом 

грунте выход стандартных сеянцев листв. пород с 1 га питомника составляет 

0,5– 0,7 млн штук, а хвойных 1,5 млн штук; в теплицах эти показатели 

повышаются в 4–5 раз. Ежегодная потребность области в сеянцах и саженцах 

для произ-ва лесных культур 25–30 млн штук. Выращиваются гл. обр. сосна, 

ель, лиственница, ясень, ильмовые, клен, береза, липа, рябина; из 

кустарников – боярышник, жимолость, спирея, сирень и др., а также 

плодовоягодные для закладки садов и реализации населению. 

Н. В. Сысоев. 
  

  

  

ЛЕСОСТЕ’ПЬ, зональный ландшафт умеренного пояса, 

характеризующийся чередованием сомкнутых, преим. лиственных лесных 

массивов на серых лесных почвах и травяных и кустарниковых степей на 

черноземах. Распространение лесной и степной растительности здесь тесно 

связано с рельефом и геологич. строением: леса обычно приурочены к 

возвышенностям, сложенным песками, песчаниками, опоками; степи – к 

выровненным участкам, подстилаемым лесовидными суглинками. Б. ч. терр. 

Пенз. обл. представляет собой типичную лесостепь. Лишь крайний С.-З. 

Земетч. р-на лежит в зоне переходной к подзоне смешанных лесов, на что 

указывает распространение естеств. еловых лесов, не характерных для 

лесостепи. Ю.-З. области (Тамал. р-н, юг Беков. и Серд. р-нов) представляет 

собой территорию, переходную к подзоне разнотравно-дерновинно-злаковых 

степей. Так как вост. ч. области имеет б. сложный, возвышенный рельеф, чем 

центр. и зап. части, соотношение лесного и степного элементов 

растительности с З. на В. существенно меняется. На В. сильно увеличивается 

размер лесных островов, а в условиях возвышенности леса принимают 

сплошной характер. Как леса, так и степи в лесостепной зоне имеют ряд 

специфич. особенностей. Для лесов характерна сильная остепненность 



(присутствие степных видов трав и кустарников, особенно по опушкам и 

полянам). 

Лит.: Природа Пензенской области; Пензенская лесостепь: Учеб. 

пособие. П., 1999. 

А. И. Иванов. 
  

  

ЛЕ’ТНИЕ ПЕДАГОГИ’ЧЕСКИЕ КУ’РСЫ Пензенского земства для 

повышения квалификации и переподготовки учителей нар. школ. 

Проводились в 1870, 1871, 1873, 1897–1915. Продолжительность курсов 

шесть недель. Кол-во обучающихся от 50 до 300 чел. Изучались педагогика и 

психология, школоведение, методика преподавания рус. языка и арифметики, 

общеобразоват. дисциплины. На время работы курсов создавалось нач. нар. 

уч-ще, где слушатели проводили уроки, посещали показат. занятия. По своей 

организации курсы были одними из лучших в Поволжском регионе. Для их 

проведения губ. зем. управа приглашала видных деятелей нар. образования 

(Н. В. Чехова – автора пед. книг, И. В. Капельнина – автора учебника 

«Природоведение» для гимназий и др.). Организаторы курсов В. Н. 

Ладыженский и П. Ф. Орелкин были известны в науч. кругах своими кн. 

«Беседы по вопросам воспитания и обучения в народных школах» (М., 1899), 

«Помощь народного учителя внешкольному образованию» (М., 1902), «К. 

Ушинский» (М., 1901) и др. публикациями. 

Лит.: Вестник Пенз. земства. 1914. № 7/8; Никулин; Пензенское 

земство. 

Л. Д. Гошуляк. 
  

  

ЛЕСНЫ’Е УЧЕ’БНЫЕ ЗАВЕДЕ’НИЯ, средние и высшие учебные 

заведения для подготовки кадров для ведения лесного хоз-ва. В 1887 в 

Засурском образцовом лесничестве в Ахунах была открыта лесная школа на 

терр. «Офицерского кордона» (ныне здание Пенз. филиала ин-та 

«Союзгипролесхоз»). Школа готовила лесных кондукторов. Преподавали в 

ней лесничий и пом. лесничего. На базе школы в 1921 был образован лесной 

техникум, готовивший специалистов по лесному хоз-ву, механизации 

лесозаготовок и механиков по автотракторному делу. В 1933 на его базе во 

вновь отстроенном здании открыли Пенз. лесотехн. ин-т, к-рый 

просуществовал свыше полутора лет и опять стал техникумом. В июле 1951 

он был закрыт. Подготовка специалистов для лесного хоз-ва со ср. 

образованием возобновилась с 1970 в лесном техникуме в р. п. 

Сосновоборск. С апр. 1990 он переименован в Пенз. высшее лесное уч-ще 

(лесной колледж). 

Н. В. Сысоев, Н. А. Цуканов. 
  

  

  

ЛЕСОСЕМЕННА’Я СТА’НЦИЯ (зональная), научно-производ. орг-

ция по ведению лесного хоз-ва. Создана в П. в 1949 как контрольная станция 



лесных семян. В 1966 реорганизована в зональную Л. с. и вошла в сеть гос. 

лесосеменных станций федеральной службы лесного хоз-ва России. Зона 

обслуживания – Пенз. и Ульяновская области. Проводит для лесхозов и др. 

пр-тий и учреждений, заготавливающих лесные семена, гос. контроль за 

посевными качествами семян, осуществляет методич. рук-во и контроль за 

учетом ожидаемого урожая, за соблюдением районирования при 

перемещении лесных семян. Станция инспектирует пр-тия лесного хоз-ва по 

вопросам лесосеменного дела и лесного семеноводства, оказывает помощь 

органам лесного хоз-ва в изучении, обобщении и пропаганде передового 

опыта. Участвует в разработке проектов гос. стандартов и ведомственных 

техн. условий на лесные семена, мероприятий по борьбе с вредителями и 

болезнями лесных семян при их хранении, в испытании новой техники, 

в проведении судебной экспертизы лесных семян. Ежегодно проверяет 1000– 

1200 образцов лесных семян, т. е. весь семенной фонд, подлежащий 

проверке. 

Большой вклад в работу станции внесли сотрудники О. С. Дергунова, 

В. А. Казакова, Н. Ф. Бастрыкова. Станция была награждена дипломом 

ВДНХ СССР (1967). 

Л. И. Бурносов. 
  

  

ЛЁВИН Александр Федорович (р. 9.10.1922, с. Ст. Чирчим Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Камешк. р-на Пенз. обл.), Герой Сов. Союза (1943), 

л-т, комсорг стрелк. батальона. 24.9.1943 в составе группы форсировал 

Днепр, захватил и удерживал в течение 3 суток плацдарм до подхода 

основных сил. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЛЕСОУСТРОИ’ТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИ’ЦИЯ, одно из крупных пр-

тий России, выполняющее лесоустроит. работы в осн. в регионах Поволжья и 

Урала ежегодно на пл. 1,4–1,6 млн га. Организована в 1953, входит в состав 

Федеральной службы лесного хоз-ва России. За 1953–93 было выполнено 

лесоустройство на пл. 29,3 млн га, составлен 121 проект для лесных пр-тий. 

Обеспечивает разработку системы мероприятий, рационального 

использования, воспроиз-ва, охраны и защиты лесов. Лесоустройство пенз. 

лесов имеет полуторавековую историю, начиная с устройства в 1844 

Засурско-Селиксенской дачи (ныне Засурское лесничество Ахунского 

лесхоза), а также казенных лесных дач (1860), входящих ныне в состав Кузн. 

лесхоза, казенных и лесных дач на терр. Ломов. лесхоза, устроенных в 1884, 

лесных дач Большевьясской, Александровско-Гремячевской и Ломовской 

(1884), ныне входящих соответственно в Большевьясское, Ильминское и 

Ломовское лесничества Большевьясского лесхоза. В 1914 лесоустройство 

было закончено во всех казенных и удельных лесных дачах. Леса сел. общин, 

а также подавляющее большинство частновладельч. лесов, за исключением 

крупных массивов, до 1917 не устраивались. После 1917 казенные, удельные, 



а также наиб. значит. частновладельч. леса составили гос. лесной фонд 

губернии, лесоустроительство в к-ром с 1924 проводилось регулярно с 

периодичностью в 10–14 лет. 

В. И. Шушеров. 
  

  

  

ЛЁГКАЯ ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ, совокупность отраслей пром-сти, 

занимающихся гл. обр. произ-вом товаров народного потребления. Как 

отрасль возникла в сер. 1930-х гг. и сформировалась к сер. 1950-х гг., когда 

появились текстильная, кож., обувная, швейная, трикотажная и кож.-

галантерейная пром-сти. В эти годы объем произ-ва Л. п. составлял 35% от 

общего объема пром. продукции. Основные виды: шерстяные ткани, кож. 

сырье, обувь (кроме резиновой), бельевой и спортивный трикотаж, швейные 

изделия пальтовой группы, строчевышитые изделия, постельное белье, 

дорожные галантерейные изделия из натур. и искусств. кожи, ковровые 

изделия, шпагаты и веревки, пакля. В кон. 1990-х гг. в составе Л. п. – 33 пр-

тия, объединенные в 3 подотрасли: текстильная – 19 пр-тий, включая 

первичную обработку лубяных волокон, пенько-джутовую пром-сть, 

шерстяную пром-сть, трикотажную пром-сть; швейная – 10 пр-тий; кож., 

меховая и обувная – 4 пр-тия, включая кож. (произ-во натур. кож), валяльно-

меховую, обувную, кож.-галантер. пром-сть. Доля Л. п. в общем объеме 

произ-ва к 2000. имеет 3,8%. Возросло произ-во хлопчатобумажных тканей (с 

2 до 30 тыс. кв. м), кож.-галантерейных изделий б. чем в 1,5 раза, пальто и 

полупальто в 1,9 раза. Ведущие пр-тия в Л. п.: ОАО «Сурская мануфактура» 

(см. Сурская суконная фабрика), ОАО «Кузнецкобувь» (см. Кузнецкое 

промышленно-торговое обувное объединение), ОАО «Швейная фабрика им. 

К. Цеткин» (см. Промышленно- торговое швейное объединение имени Клары 

Цеткин), ЗАО ПТФ «Пекоф». 

Лит.: Курицын (2). 

Ф. Н. Хлопин. 
  

ЛИБЕРСО’Н Наум Григорьевич (1899– 1918), сов. и партийный 

деятель, чл. РКП(б) с 1917. В нач. рев-ции работал в Орше, накануне приезда 

в П. – в Москве. В П. с 1918, секр. губисполкома, чл. губкома РКП(б), делегат 

7-го экстренного съезда РКП(б) (1918). Во время восстания белочехов в П. 

(май 1918) был взят заложником и отправлен вместе с другими в Самару, где 

6 июня 1918 расстрелян белочехами якобы при попытке к бегству. 

Лит.: В. А. Последняя встреча //ТП. 1927. 30 мая; За дело революции. 

П., 1955; Поезд смерти. Куйбышев, 1966. 

Т. А. Евневич. 
  

  

ЛЁГКАЯ АТЛЕ’ТИКА, вид спорта, объединяющий ходьбу и бег на 

различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метание диска, копья, 

молота, гранаты, толкание ядра, а также легкоатлетич. многоборье. Один из 



основных и наиб. массовых видов спорта в Пенз. обл. В 1914 пенз. 

легкоатлеты участвовали во 2-й Росс. олимпиаде (Рига). В 1918 в Пенз. губ. 

создаются спортивные общества, кружки и клубы, в к-рых Л. а. занимала 

ведущее место; в том же году в П. впервые по широкой программе были 

проведены легкоатлетич. соревнования. В 1922 пенз. спортсмены 

участвовали в 1-й окружной Приволжской олимпиаде (Самара). В 1922 

Мария Квасникова завоевала титул чемпионки России в прыжках в высоту. В 

1923 на 1-м Всесоюз. празднике физкультуры чемпионкой СССР в толкании 

ядра стала Вера Рейшахрит. В 1928 пенз. легкоатлеты в составе сборной 

команды Волжского р-на участвовали в 1-й Всесоюз. летней спартакиаде (А. 

Данилов, Н. Сатурнов, П. Лещицкий, Э. Лазовский, З. Ермакова, Е. 

Протасова, В. Демешина и др.). 

В 1933 в П. открылся стадион велозавода с легкоатлетич. дорожками и 

секторами для метания и прыжков. В мае 1946 была проведена легкоатлетич. 

эстафета по улицам города, ставшая традиц. спортивным праздником. В 1964 

Н. Абрамов стал первым пенз. участником Олимпийских игр в Токио (бег 

42 км 195 м). В олимпиадах участвовали Н. Смага (1968), Т. Данилова (1972), 

В. Голяс (1992, 1996), О. Полякова (2000). В 1980-е гг. появились совр. 

покрытия на стадионах «Труд», ЗИФ. Был открыт легкоатлетич. манеж во 

Дворце спорта «Рубин». Развитие получили в осн. беговые виды Л. а. В 1983 

В. Калинкин выиграл чемпионат СССР в беге на 800 м. В 1987 впервые в П. 

проходило зимнее первенство СССР (Дворец спорта «Рубин»). В 1990 пенз. 

легкоатлеты в составе сборной команды страны приняли участие в 

чемпионате мира по лёгкой атлетике среди юниоров (В. Голяс, С. Тюленев, 

Д. Дроздов). В 1993 участвовали в чемпионате мира М. Вдовин, В. Смирнов. 

В развитие Л. а. внесли значит. вклад тренеры-педагоги В. А. Лысиков, 

В. И. Максаев, А. М. Земсков, А. И. Перевозчиков, В. В. Кораблев, А. Г. 

Карасик, В. М. Нитяговский, Л. Л. Нитяговская, С. Н. Каташов, П. Н. 

Гордеев, Г. В. Белякова и др. 

Лит.: Годин В., Лебедев В. (1); Легкая атлетика: Справочник. М., 1983; 

Пучков О., Суровицкий В. Пензенский спорт: история и современность. П., 

1996. 

О. И. Пучков. 
  

  

ЛИКВИДА’ЦИЯ КУЛА’ЧЕСТВА (раскулачивание), процесс 

ликвидации класса «сельской буржуазии» (в период коллективизации с. хоз-

ва в СССР). На терр. Пенз. края осуществлена в ходе массовой 

коллективизации с. хоз-ва. Согласно ряду постановлений ЦИК и СНК СССР 

весны и лета 1929, к кулацким относились хоз-ва по след. признакам: доход в 

год на 1 едока б. 300 руб. (но не менее 1500 руб. на семью), занятие 

торговлей, сдача в наем с.-х. машин и помещений, применение наемного 

труда, наличие мельницы, крупорушки, маслобойки и пр. С кон. 1927 

началось наступление на кулака, к-рое в 1929–30 переросло в политику Л. к. 

как класса. Все кулачество делилось на 3 категории: 1-я 



(«контрреволюционный актив») подлежала заключению в концлагеря. 

Отнесенные к 2-й категории (богатые и влиятельные кулаки) подлежали 

высылке в отдаленные местности страны, 3-я категория (остальные кулаки) 

расселялась на запольных участках или использовалась на строит. работах и 

добыче стройматериалов в пределах округов. Для Пенз. округа квота 

высылаемых, не считая контрреволюц. элементов (их число органами ОГПУ 

было определено в 800 чел.), первоначально составила 1063 хоз-ва. Всего по 

округу в разряд кулацких было зачислено 10273 хоз-ва (5% от общего кол-ва 

крест. дворов). В Кузн. округе предполагалось выслать 350 хоз-в. Кампанию 

по Л. к. возглавили Пенз. и Кузн. окружные боевые штабы по 

раскулачиванию во главе с первыми секр. окружкомов. На местах 

создавались р-ные штабы и комиссии при сельсоветах, опиравшиеся на 

батрацко-бедняцкий актив. Кампания по раскулачиванию проводилась под 

сильным нажимом как сверху, так и снизу. Верхи требовали быстрого ее 

завершения, низы, т. е. часть сел. актива и бедноты, стремились как можно 

больше раскулачить, т. к. значит. доля конфискованного имущества шла в их 

распоряжение. Поэтому установки по числу раскулаченных стали 

значительно превышаться. Всего по Пенз. округу райштабы наметили 

раскулачить 4055 хоз-в. Пенз. окружной штаб утвердил к раскулачиванию 

2552 хоз-ва, Кузн. окружной штаб – 830 хоз-в. В янв. 1930 по 13 р-нам Пенз. 

округа по линии ОГПУ было изъято 840 чл. «контрреволюционного актива». 

С нач. января по сер. марта только по 6 р-нам раскулачено 1569 хоз-в. В их 

число попали не только кулаки, но и мн. середняки и даже бедняки, 

критикующие методы проведения коллективизации. Массовое недовольство 

и открытые протесты крестьян заставили власть сбавить темпы 

раскулачивания, приостановить высылку кулаков за пределы края. В апр. 

начали действовать окружные и р-ные комиссии по исправлению «ошибок», 

допущенных в ходе коллективизации и раскулачивания. Однако положение в 

деревне до конца не было исправлено. В Пенз. округе в сер. мая 1930 

имелось 8720 крест. хоз-в, не могущих, по мнению комиссий, быть 

принятыми в колхозы. По округу к сер. лета было ок. 3 тыс. раскулаченных 

хоз-в (1,4% от общего кол-ва крест. дворов), в Кузн. – 800 дворов (0,8%). 

После временной передышки весны – лета 1930 политика «ликвидации 

кулачества как класса» получает активное продолжение. Осенью 1930 вновь 

начинается выселение раскулаченных крестьян. Пик депортации пришелся 

на 1931. На нач. окт. 1931 было выселено 2963 семей (11763 чел.). Осн. поток 

их направлялся в Казахстан, часть высылалась в Хабаровский край. В ноябре 

началась отправка 446 глав кулацких семей на Орско-Халиловский комбинат, 

следом за ними были отправлены их семьи. Раскулачивание и выселение 

продолжались в 1932 и 1933. Отд. случаи наблюдались в 1934 и 1935. В 

1932–35 в число кулаков стали зачисляться вычищенные из колхозов и 

единоличники, не справляющиеся с выплатой налогов. Высылаемые семьи 

направлялись на стр-во Беломорско-Балтийского канала, на лесоразработки в 

Архангельскую обл., Карелию, в Зап. Сибирь, часть их использовалась на 

строит. и лесозаготовит. работах внутри Средне-Волж. края. По неполным 



данным, за 1930–35 на терр. бывших Пенз. и Кузн. округов было раскулачено 

и выслано б. 6,5 тыс. семей, в осн. кулаков 2-й категории. Данные по кулакам 

3-й категории в архивах представлены очень фрагментарно. Указом 

Президента СССР от 13 авг. 1990 репрессии, проводившиеся в отношении 

крестьян в ходе коллективизации, признаны незаконными. 

Лит.: Пензенский край (2); Винокуров Г. Ф. Боевые штабы по 

раскулачиванию //Страницы истории Отечества. П., 1996. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ЛИЛИЕНФЕ’ЛЬД-ТОА’ЛЬ Анатолий Павлович 

(25.10.1865, СПб. – 11.1931, г. Киль, Германия), гос. 

деятель, действит. статский советник, камергер Двора Его 

Имп. Величества. С нояб. 1910 до сер. 1914 – пенз. 

губернатор. Окончил курс Александровского лицея, 

служил в мин-ве внутр. дел, чиновником особых 

поручений при губернаторе Пб., правителем его 

канцелярии, вице-губернатором в Архангельской и 

Петерб. губерниях. Орд. Св. Станислава 1-й, 2-й и 3-й 

степ., Св. Анны 2-й и 3-й степ., Св. Владимира 3-й и 4-й 

степ., Кавалерский Крест франц. орд. Почетного легиона, болг. орд. Св. 

Александра 4-й степ., Командорский знак орд. Румынии. Медали: за участие 

в первой всеобщ. переписи, в память 100-летия Отеч. войны 1812; знак 

отличия за труды по землеустройству, золотой нагруд. знак в память 50-

летия земск. учреждений. После П. жил в Пг. и за границей. 

О. М. Савин. 
  

ЛИ’НГВО-ЭТНОГРАФИ’ЧЕСКАЯ КА’РТА ПЕ’НЗЕНСКОЙ 

О’БЛАСТИ, карта языков, диалектов и этносов на терр. Пенз. края. На 1 янв. 

1989 в Пенз. обл. проживало 1,5 млн чел. Русские (1296 тыс. чел., 86,2%), 

мордва (86 тыс. чел., 5,7%), татары (81тыс. чел., 5,4%), чуваши (7 тыс. чел., 

0,5%) и представители др. национальностей. Русские проживают во всех 

городах и р-нах области. Мордва проживает в 18 р-нах области, преим. в 

Шемыш. (45 селений), Сосновобор. (27 с.) и Камешк. (26 с.) р-нах. Не 

совпадают ареалы расселения мордвы-эрзи и мордвы-мокши. Только мокша 

проживает в Белинск. р-не (21 с.), преим. мокша. в Городищ. р-не (9 с.), 

только эрзя – в Конд. (10 с.), преим. эрзя – в М.-Серд. р-не; мокш. и эрзян. 

поселения есть в Камешк., Лопат., Пенз., Сосновобор. р-нах. К 1990-м гг. 

число насел. пунктов в области уменьшилось до 1700, иными стали и 

показатели проживания мордвы в селах. Сопоставление новых данных по 

расселению мордвы (2-я пол. 20 в.) с аналогичными данными прошлого века 

показывает, что мордва полностью сохранила ареалы своего пребывания – по 

преимуществу юго-вост. (по р. Суре, Кададе, Варшаут) и юго-зап. (по р. 

Чембар) р-ны Пенз. обл. Ни в одном из р-нов области морд. нас. не 

составляет большинства. Рядом с морд. расположены села с рус. и тюркояз. 



(татары, чуваши) населением. Татары проживают в 14 р-нах области – в 

Неверк. (17 с.), Камен. (8 с.), Кузн. (8 с.), Лопат. (6 с.), Сосновобор. (6 с.), 

Беднодемьян. (5 с.), Городищ., Иссин., Пачелм. и нек-рых др. р-нах (всего в 

77 с. по переписи 1959 и 65 – по переписи 1970). Чувашские селения есть в 

Неверк. р-не – с. Бикмурзино, Илим-Гора, Кам. Овраг, Алешкино, 

Криволучье и др. Украинские селения в Конд. (пос. Ивановка, 

Александровка, Богородск, Масловка, Услановка, Ново-Павловка), Мокш. 

(дер. Черниговка) и М.-Серд. (кордон № 59) р-нах. 

Лит.: Материалы для географии и статистики России. Прилож. к Ч. 2. 

Этнографическая карта Пензенской губернии; Бондалетов В. Д., Волков В. 

П., Дидиченко Т. Г. Мордовское население на территории Пензенской 

области //Вопросы советского финно-угроведения. Языкознание. Саранск, 

1972; Полубояров (1); А. Н. Гвоздев и лингвогеография Пензенского края / 

Сост., отв. ред. В. Д. Бондалетов. Пенза–Самара, 1997. 

В. Д. Бондалетов. 
  

  

ЛИПАЧЁВ Петр Петрович (22.1.1904, с. Ершово Чембар. у., ныне 

Белинск. р-на – 8.6.1957, с. Поим Белинск. р-на), Герой Сов. Союза (1945), 

подполк., ком. стрелк. полка. В боях за Севастополь (май 1944) его полк 

уничтожил свыше 1500 солдат и офицеров противника, захватил 30 орудий, 8 

минометов, 7 складов боеприпасов и большое кол-во пленных. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЛИ’НИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДА’ЧИ в Пензенской области (ЛЭП), 

образовались на основе ТЭЦ № 1, выделенной из состава Пенз. 

велосипедного з-да в самостоят. хозрасчетную орг-цию «Главцентроэнерго» 

(1948). Высоковольтные линии объединили Пенз. ТЭЦ № 1, ТЭЦ № 2, Кузн. 

ТЭЦ № 3, Камен. ТЭЦ № 4, Серд. ТЭЦ № 5. На 1 янв. 1961 ЛЭП передавали 

потребителям энергию от 1256 электроподстанций с мощн. 2145 мгВт. С 

1963 в ЛЭП стали подключаться сельхозпотребители, а ЛЭП вошли в 

Единую энергетич. систему страны (ЕЭС СССР). Для качеств. и надежного 

обслуживания потребителей в 1965 были организованы Тернов. и Камен. 

электросети, Серд. ТЭЦ № 5 (1969). В 1969 организовано облкоммунэнерго 

для эксплуатации, ремонта и расширения ЛЭП. В 1990-е гг. организовано 

АООТ «Пензаэнерго», объединяющее ТЭЦ № 1, Кузн., Камен., Серд., Н.-

Ломов. электросети, энергосбыт, теплосеть, производ.-ремонтное пр-тие 

«Пензаэнергоремонт», учеб.-производ. комб-т (УПК). В целях улучшения 

подготовки персонала ЛЭП при УПК на базе ТЭЦ-1 в 1986 создан учебно-

тренировочный пункт (УТП), а при р-ном энергоуправлении «Пензаэнерго» 

существует совет по проф. подготовке персонала. На балансе «Пензаэнерго» 

находится ЛЭП напряжением 0,38–220 кВ, протяженностью 35336 км (2000). 

В городах проложены кабельные ЛЭП. С. хоз-во обслуживают 6711 

трансформаторных подстанций общей мощн. 2981,4 мгВт. Из 192 опорных 



подстанций 156 имеют двойное питание, 157 – по два трансформатора, что 

повышает их надежность. 

И. С. Запевалин, Г. А. Тимкин. 
  

ЛИКВИДА’ЦИЯ НЕГРА’МОТНОСТИ, процесс массового обучения 

грамоте на терр. СССР. До Окт. рев. 1917 Пенз. губ. относилась к группе р-

нов с наиб. низким уровнем грамотности населения. По данным переписи 

1897 и частичной подворной переписи 1910–11, грамотность нас. в возрасте 

9–49 лет по России составляла 28,4%, по Пенз. губ. – 15% (в т. ч. 28% среди 

мужчин и 3,9% среди женщин). Это было последнее место среди 44 губ. 

Европейской России. Декретом правит. от 26 дек. 1919 «О ликвидации 

безграмотности среди населения РСФСР» провозглашалась обязательность 

обучения в республике не умеющих читать и писать в возрасте от 8 до 50 лет. 

19 июня 1920 был создан спец. орган – Всеросс. чрезвычайная комиссия по 

ликвидации безграмотности и местные комиссии в губерниях, уездах и 

волостях. К работе были привлечены не только учителя, но и гос., обществ. 

орг-ции. В 1923 было создано об-во «Долой неграмотность». Пенз. отд. 

возникло в мае 1924 и уже в 1924–25 обучило 5575 чел., организовало 323 

школы для взрослых. В 1926 в губернии действовало 590 ячеек об-ва «Долой 

неграмотность», в к-рых состояли 16,5 тыс. членов. При Пенз. пед. 

техникуме была создана опорно-инструкторская школа для ликвидаторов 

неграмотности. Проводились недели и месячники ликбеза, организовывались 

культпоходы, в 1920–29 создавались 3-месячные пункты ликбеза, а затем 

школы грамоты с 10-месячным курсом обучения и школы, дававшие знания в 

объеме полного курса нач. школы. Неграмотные обучались в пунктах ликбеза 

(ликпунктах), школах грамотности и школах взрослых. В 1927–28 в губернии 

работало 625 ликпунктов, на к-рых обучались 74 тыс. чел. Действовали 44 

ликпункта для обучения морд. и тат. населения, а также особые кружки и 

группы. С 1920 по 1930 в Пенз. округе было обучено 130 тыс. неграмотного 

населения, а к 1939 грамотность составила свыше 80%. Вместе с развитием 

мероприятий по Л. н. вводилось всеобщее нач. обучение детей школьного 

возраста. 

Лит.: Тим. Народное образование //Известия (Пенза). 1918. 12 дек.; 

Путь в полвека; Народное образование, наука и культура СССР: Стат. сб. М., 

1971; Культурное строительство в Пензенском крае. Вып. 1, 2; Винокуров Г. 

Ф. Деятельность пензенских коммунистов по ликвидации неграмотности 

трудящихся в годы первой пятилетки //Партийные организации в борьбе за 

коренную перестройку народного образования. Куйбышев, 1989. 

А. Г. Иванчина. 
  

ЛИПА’ТОВ Тимофей Иванович (3.3.1888, с. Оторма Морш. у. 

Тамбовской губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл. – 1.5.1959, Л.), Герой Соц. 

Труда (1957), зам. ком. крейсера-музея «Аврора» (с 1951). В 1910–18 служил 

на этом крейсере матросом, чл. РСДРП(б) с мая 1917. 



Лит.: Неволин А. С. Авроровцы. М., 1986; Чернов Ю. Судьба высокая 

«Авроры». М., 1987. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЛИТВИ’НОВ Михаил Александрович (1814–187?), инж.-поручик, 

пенз. дворянин и фабрикант. В 1831 окончил ин-т корпуса путей сообщения. 

Служил в корпусе инж. путей сообщения, с 1840 – в отставке. В Пенз. губ. 

владел 1189 ревизскими душами. В 1842 купил у Я. В. Сабурова суконную ф-

ку в Городищ. у., перестроил ее, увеличив произ-во различных сукон. 

Литвиновские сукна поставлялись Казанскому и Симбирскому 

интендантствам, ж.-д. ведомству, сбывались в М., СПб., Саратове, Н. 

Новгороде. В 1875 ф-ка продана его наследниками купцам Петровым. 

В честь Л. поселок получил название Литвино. В 1940 переимен. в 

Сосновоборск. 

Лит.: Суконная фабрика «Творец рабочий»; Маньшин Ф. 

Возникновение фабрики //За коммунизм (Сосновоборск). 1967. 26, 31 янв., 

14, 16 февр. 

А. В. Тюстин. 
  

ЛИТЕРАТУ’РНАЯ ЖИЗНЬ края подразумевает деятельность 

местных творч. сил, к-рые участвуют в создании лит.-худож. произведений, 

публицистики и лит. критики и публикуют их; организацию издательской 

деятельности (книги, периодика); поддержание лит. интересов в обществе: 

организацию лит. вечеров, конференций, встреч с читателями; влияние на 

окружающее общество. Применительно к Пенз. краю до кон. 19 в. можно 

говорить лишь о присутствии в разное время ряда крупных писателей; 

относительно немногие из них создавали здесь произведения 

(Г. Р. Державин, И. М. Долгорукий, М. Ю. Лермонтов, Д. В. Давыдов, П. А. 

Вяземский, Н. П. Огарев); в творчестве других впечатления местной 

действительности отразились уже после их отъезда из П. (М. Н. Загоскин, М. 

Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков, В. А. Слепцов, И. А. Салов; позже – В. Г. 

Короленко, А. И. Куприн, Ф. В. Гладков, А. Г. Малышкин, П. И. Замойский и 

др.). Но и в том, и в другом случае их произв. публиковались за пределами 

Пенз. края. 

В кон. 19 – нач. 20 в. Л. ж. принимает иной характер, что связано с 

деятельностью Лермонтовского общества и Пушкинского общества, 

библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Организуются чествования в связи с 

памятными датами Лермонтова (1891), Крылова и Никитина (1897), 

Белинского (1898, 1911), Пушкина (1899), Загоскина (1902), Льва Толстого 

(1908), Гоголя (1909) и др. писателей, лит.-муз. вечера. Установлены бюсты 

Лермонтова и Пушкина. В «Пензенских губернских ведомостях» и 

«Пензенском городском вестнике» печатаются театр. рецензии и краеведч. 

очерки Н. Прозина, П. Столыпина, Ф. Чекалина, А. Селиванова, Г. 

Петерсона, В. Хохрякова и др. Изредка выпускались отд. издания: сб. 



«Памяти В. Г. Белинского», кн. стихов Н. Безобразова, И. Зимаева, Г. 

Сазонова, С. Шишкина. Пенз. край посещают М. Горький, И. Потапенко, В. 

Ладыженский, В. Волжин, А. Плещеев, С. Найденов, Ф. Сологуб, П. 

Висковатов. Известный резонанс вызвал приезд футуристов (1914) – В. 

Маяковского, Д. Бурлюка, В. Каменского. В П. выступали с лекциями и 

докладами видные ученые-литературоведы Ю. Айхенвальд, П. Коган, П. 

Сакулин, В. Переверзев, В. Фриче. Нек-рую консолидирующую роль играл 

лит. салон меценатов К. К. и Л. Н. Цеге, вокруг к-рого группировалась творч. 

интеллигенция (см. Салон Цеге). 

Февральская рев-ция стимулировала бурное развитие печатного слова. 

Возникают многочисл. газеты и журналы, в т. ч. и в уездах, где до этого их, 

за редким исключением, не было. Лит. интересы довольно широки: 

появляется мн. авторов, среди к-рых и те, кто впервые пробует силы в лит. 

творчестве. Почти ни одна газета, ни один журнал не обходятся без стихов, 

рассказов, фельетонов. Возникают различные лит. кружки, общества, студии. 

Наиб. многочисл. и долговечным был Пролеткульт, издававший ж. 

«Пролетарий» (К. Гладков, А. Марьин, Петр Страдалец, Вас. Сорокин, Газон, 

П. Мартынов и др.). Об-во «безработных интеллигентов» группировалось 

вокруг ж. «Эстетика», жестоко раскритикованного А. Малышкиным (А. 

Горшков, В. Розанов, Г. Сокольский, З. Аладинская и др.). Участники 

Художественного клуба печатаются в альманахах «Комедиант» и «Исход» 

(А. Мариенгоф, И. Старцев, Б. Вирганский, Г. Колобов и др.). Публикуются 

произв. местных авторов и в уездах [стихи П. Дружинина в газ. «Плуг и 

молот» (Наровчат), собств. издания Г. Смагина в с. Атмис Н.-Ломов. у. и др.]. 

Однако творч. успехи пенз. литераторов этого периода были весьма 

невысоки. 

В 1921 закончилась деятельность Пролеткульта. Местное творчество на 

время замирает. Функционирует лишь лит. кружок при газ. «Трудовая 

правда», выступивший с попыткой провозгласить новое лит. направление – 

«гипинтризм» («гипнотизм интенсифицированной речью»). Но с 1922 стали 

выходить ж. «Красные всходы», «Товарищ», затем «Под знаменем 

ленинизма», привлекшие многих авторов, в т. ч. и молодежь. 

В 1925 литераторы Жарков и Г. Д. Смагин создают отд. Союза 

крестьянских писателей, начавшее издавать ж. «Перевал». Кол-во чл. союза в 

П. и уездах достигало неск. десятков, хотя далеко не все они отличались 

творч. активностью. В след. году отд. самораспустилось. 

Более плодотворной оказалась созд. в янв. 1927 Пензенская ассоциация 

пролетарских писателей (ПАПП), объединившая ок. 20 участников (А. 

Демидов, М. Шишов, С. Шишкин, Б. Куликовский, Б. Сорокин, Г. Сазонов, 

С. Гуленков, Е. Быков, В. Доброхотов, Н. Тихомиров, В. Афанасьев, Ст. 

Давыдов и др., пред. бюро А. Муромцев). Были созданы лит. группы в 

Лунине, Н. Ломове, Чембаре, Саранске, Городище, Мокшане. Своего органа 

не было, публиковались в газетах и ж. «Под знаменем ленинизма», «Работай 

и учись». Известным стимулом для ПАПП была встреча с Маяковским, 



посетившим П. в 1927. В связи с ликвидацией губернии и закрытием 

периодики, кроме одной газеты, ПАПП постепенно распалась. 

Нек-рое оживление Л. ж. связано с восстановлением Пенз. обл. 

Активизировались местные поэты А. Васильев, М. Инюшкин, Г. Соколов, Г. 

Вьюнов и др. П. посещают известные писатели М. Шагинян, М. Кольцов, А. 

Богданов, А. Малышкин, Ф. Гладков и др. Открываются музеи – 

Лермонтовский в Тарханах, Белинского в Чембаре. Война прерывает этот 

процесс. 

Во время Вел. Отеч. войны в Пенз. обл. эвакуированы нек-рые проф. 

писатели: группа литовских авторов (А. Венцлова, С. Нерис, Л. Гира, К. 

Корсакас и др.), П. Замойский, П. Дружинин, Г. Адамов, В. Дмитриевский. 

Приезжают А. Н. Толстой и А. Новиков-Прибой. Писатели выступали в 

госпиталях, публиковались в местной газете, к-рая наладила выпуск брошюр 

серии «Библиотека агитатора и пропагандиста», «Стихи и песни о войне», 

«Пензенским детям» и др. Выпускаются «Окна ТАСС», в к-рых участвует М. 

Инюшкин и др. 

После окончания Вел. Отеч. войны огромную роль в возрождении и 

активизации Л. ж. края сыграла организация в П. книжного изд-ва. Только за 

1947– 1956 было выпущено б. 700 книг и брошюр, в т. ч. ок. 150 произв. 

худож. лит-ры общим объемом б. 1000 печатных листов при тираже 3 млн 

300 тыс. экз. С 1964 функционирует как отд. Приволжского книжного изд-ва, 

а с 1990-х гг. заказную лит-ру выпускает изд-во «Пензенская правда». 

С 1947 до 1964 выходил лит. альманах «Земля родная» (ред. З. Гусева, 

затем Н.  Катков), опубликовавший в номерах с 1 по 41 произв. б. 200 

авторов. С 1991 выходит лит. ж. «Сура» (гл. ред. Н. Катков, затем с 1992 В. 

Сидоренко). В 1958 создано отд. СП РСФСР. Активно развивается поэзия (А. 

Анисимова, В. Агапов, С. Давыдов, Д. Злобина, А. Карасев, Н. Катков, Г. 

Крылов, Н. Куленко, И. Ландо, А. Лядов, Н. Почивалин, Ф. Ракушин, О. 

Савин, А. Сазонов и мн. др.). Большой популярностью пользуются песни на 

стихи А. Анисимовой, В. Застрожного, М. Смирновой, худож. проза (Ф. 

Дворянов, М. Вайнер, Н. Почивалин, В. Садовский, И. Седов, В. Стенькин, Г. 

Федотов и др.), лит. критика (З. Гусева, А. Артюхин, К. Вишневский, Л. 

Вольпе, Г. Горланов), публицистика (В. Грановский, А. Маргулис, П. 

Савельев, Ф. Самарин, А. Ткачев и др.), драматургия (И. Володин, Б. 

Черемисин, И. Городецкий, А. Гуляев, Н. Инюшкин, В. Кирюшкин, В. 

Садчиков, В. Сидоренко). Регулярно стали проводиться лит. и читательские 

конф., встречи с читателями, выступления по радио и ТВ. Во многих учеб. 

заведениях и при редакциях гор. и р-ных газет возникают лит. и лит.-творч. 

кружки, группы, об-ва. В 1951 – при газ. «Молодой ленинец». В 1956–63 

создаются лит. группа «Рассвет» при ДК им. Кирова и лит. кружок в ПГПИ, 

к-рыми руководил К. Д. Вишневский. В эти же годы функционировал лит. 

кружок в Каменке при газ. «Красное знамя»; в Сердобске заседания лит. 

объединения проводил учитель С. А. Давыдов, поэт, автор ряда сборников. В 

1964–67 действовал лит. кружок в Мокш. ср. школе (рук. учительница Л. В. 

Безрукавникова, организовавшая при школе лит. музей). Лит. группа 



«Парус» плодотворно работала в г. Белинском (рук. учительница Л. В. 

Меркович). В 1970–90-х гг. функционировали лит. группа «Учитель» (при 

Доме учителя, рук. поэты А. Сазонов, Ф. Ракушин), лит. объединение 

«Радуга» (г. Заречный, рук. Н. Куленко, И. Пшеницын, М. Кириллов), лит. 

объединение «Поиск» при газ. «Молодой ленинец» (рук. Н. Куленко, с 1991 

группа существует. при Пенз. орг-ции СП РФ). В 1970–80-х гг. в сердобской 

ср. школе № 10 создано «Пушкинское общество» (рук. учительница О. В. 

Фурман). Активно пропагандировалась и популяризировалась худож. лит-ра 

лекторами об-ва «Знание», местными б-ками, бюро пропаганды при отд. СП. 

Известных успехов достигли литературоведы Пенз. пед. ин-та многочисл. 

публикациями, посвященными писателям-классикам А. Н. Радищеву, М. Ю. 

Лермонтову, В. Г. Белинскому, М. Н. Загоскину, А. И. Куприну. Были 

открыты музеи Радищева (Аблязово), Малышкина (Мокшан), Куприна 

(Наровчат), лит. музей в П. Установлены памятники, бюсты, памятные знаки 

Белинскому, Д. Давыдову, Лермонтову, Блоку, Гладкову, Замойскому, 

Богданову, а также многочисл. мемор. доски. Пензенская общественность 

продолжила культурную традицию и в послевоен. годы широко отмечала 

публичными актами – торжественными собраниями, науч. конференциями (в 

т. ч. всесоюз. и всеросс. лит. чтениями и семинарами) памятные даты, 

связанные с именами выдающихся литераторов и историков. В. Г. 

Белинскому посв. мероприятия 1948, 1961, 1970, 1978, 1981, 1986, 1991, 1996, 

1998 гг.; М. Ю. Лермонтову – 1964, 1989, 1994; А. С. Пушкину – 1999; А. Н. 

Радищеву – 1949, 1952, 1990, 1999; М. Н. Загоскину – 1989; Ф. И. Буслаеву – 

1993; В. О. Ключевскому – 1991; А. И. Куприну – 1985, 1988, 1995, и др. 

Традиционными стали ежегодные праздники поэзии, приуроч. к 

Лермонтовским дням в П. Состоялись дни российской литературы в Пензе, 

приуроченные к выездному заседанию СП РСФСР, к-рый проходил в П. с 7 

по 12 июня 1985. В состав делегации, возглавляемой пред. правления СП 

РСФСР С. В. Михалковым, входили прозаики и поэты: Ю. В. Бондарев, С. П. 

Залыгин, В. Г. Распутин, Н. Е. Шундик, Н. К. Доризо, Е. А. Исаев, Е. И. 

Носов, А.Д. Дементьев и др. На выездном пленуме в СП приняли пенз. 

драматурга В. А. Сидоренко и поэта Н. А. Куленко. Гости побывали в 

рабочих и студенч. аудиториях, участвовали в Лермонтовском празднике 

поэзии в гос. музее-заповеднике «Тарханы». 

Лит.: Вишневский К. Д. Печать и литература //Пензенская область за 

40 лет советской власти. П., 1957; Из истории литературных организаций 

Пензы //ЗР. 1957. № 15; От «Зорьки» до «Красного галстука» //Дет. 

литература. 1968. № 3; Савин (9); И прошлое, и современность //Лит. газ. 

1985. 12 июня; Михалков С. Высокая ответственность //ПП. 1985. 7 июня; 

Говорят наши гости //ПП. 1985. 18 июня; Горланов (3). 

К. Д. Вишневский. 
  

ЛИТЕ’ЙНОЕ ПРОИЗВО’ДСТВО, получение отливок из 

расплавленных материалов (металлы, горные породы, пластмассы и др.) 

путём заливки в литейную форму. В Пенз. крае зародилось в период 



Петровских преобразований в бассейне р. Мокши. Возникла группа пенз.-

тамбовских з-дов: «Ряпнинский» Милякова (1719), «Ермашинский» Репнина 

(1754), «Виндревский» Баташова (1755). Отливались горшки, котлы, кровля-

черепица. В Н. Ломове вплоть до 1914 действовал колокольный литейный з-

д. Со стр-вом ж. д. были основаны ремонтные мастерские с литейным цехом. 

В 1858 в П. основан литейно-механич. з-д (впоследствии з-д 

«Автомедтехника»), где до последнего времени действовал чугунолитейный 

цех. В 1916 построен металлообрабатывающий (трубочный) з-д с цехом 

ковкого чугуна (см. Завод имени Фрунзе). В Кузнецке в 1888 был образован 

ремонтный з-д сельхозорудий, с 1927 – з-д текстильного маш-строения с Л. п. 

В 1941 на базе спирто-водочного з-да создан з-д «Пензтекстильмаш» с цехом 

серого чугуна. В этот же период на базе бисквитной ф-ки организован з-д 

«Пензмаш» с чугунолитейным цехом. В том же году в г. Каменку был 

эвакуирован комбайновый з-д «Коммунар» из Запорожья и на базе сах. з-да 

организовано литье чугуна. Все эти заводы в годы Вел. Отеч. войны 

производили боеприпасы. В 1950-е гг. в П. и области строятся 

чугунолитейные цеха на з-дах «Пензкомпрессормаш», «Пенздизельмаш», 

«Тяжпромарматура», на последнем – сталелитейный цех. В 1960-е гг. 

реконструируются и строятся новые литейные цеха на з-дах 

«Пензтекстильмаш», «Белинсксельмаш», «Пенздизельмаш», 

«Пензкомпрессормаш», Сурский механич., Колышлейский и др. пр-тиях. 

В 1970 – 80-е гг. на мн. пр-тиях и в НИИ созданы участки и цеха по спец. 

видам литья: по выплавляемым моделям, под давлением, кокильное литье, 

электрошлаковое, что позволило повысить точность, кач-во отливок, 

коэффициент использования металла. В 1979 пущен в произ-во крупный 

цветнолитейный цех ПО «Кузтекстильмаш» для литья под давлением в 

кокиль. К 1990-м гг. в области функционировало б. 40 литейных цехов и 

участков. 

В. В. Спасский. 
  

ЛИТВИ’НОВСКИЙ РАЙО’Н, образован 16 июля 1928 в составе 

Кузн. округа Средне-Волжской обл. С 1930 подчинялся краевому центру. 

Упразднен 10 февр. 1932, и его территория вошла в состав Городищ. и Кузн. 

р-нов. В янв. 1935 восстановлен за счет терр. Городищ. и Кузн. р-нов в 

составе Куйбышевского края. В февр. 1939 выделен из Куйбышевской обл. в 

состав Пенз. обл. Центром р-на является рабочий пос. Литвино. 17 февр. 1940 

р. п. Литвино переименован в рабочий пос. Сосновоборск, а р-н стал 

называться Сосновоборским (см. Сосновоборский район). 

В. С. Годин. 
  

ЛИТО’ВСКИЙ КОМИТЕ’Т, организация, содействующая устройству 

жизни и деятельности граждан Литвы в период Вел. Отеч. войны. Действовал 

в П. в 1941–42 в связи с эвакуацией в Пенз. обл. б. двух тыс. граждан 

Литовской ССР и литов. правительства. В состав ком-та вошли видные 

полит. и гос. деятели респ. Ф. Беляускас, Ю. Палецкис, А. Снечкус и др. Л. к. 



поддерживал связь с антифашистским движением на терр. Литвы, занимался 

подготовкой кадров для формирования литов. воин. частей, помогал 

эвакуиров. литовцам в трудоустройстве и размещении по квартирам, 

оказывал посильную матер. помощь. В работе Л. к. принимали активное 

участие представители литов. интеллигенции. В янв. 1942 правительство 

Литов. ССР переехало в М. 

Лит.: Венцлова А. Т. Буря в полдень. М., 1978; Савин (9); Пензенская 

область в годы Великой Отечественной войны. 

О. В. Вовкотруб. 
  

  

ЛИТВИ’НОВА Майя Кирилловна (р. 1.11.1929, с. Лунино, Средне-

Волжск. края, ныне Пенз. обл.), докт. с.-х. наук (1989), проф. (1991), акад. 

Междунар. академии наук экологич. безопасности (1996). Окончила Моск. с.-

х. академию им. К. А. Тимирязева (1953). В 1953–54 асс. кафедры ботаники 

ПСХИ, в 1955–71 асс. кафедры химии, в 1971–75 асс. и доцент кафедры 

овощеводства Мичуринского СХИ. Зав. кафедрой ботаники ПСХИ (1975–87), 

проф. кафедры биологии Мичуринского пед. ин-та (1992–95); с 1995 проф. 

кафедры ПСХА. Область науч. иссл. – селекция и семеноводство овощных 

культур на генетической основе. Опубликовала б. 100 печатных работ, 

вывела сорт моркови Пензенская. 

А. И. Чирков. 
  

  

ЛИТО’ВСКИЕ ПИСА’ТЕЛИ в Пенз. обл. В самом нач. Вел. Отеч. 

войны в П. была эвакуирована группа литов. писателей, в т. ч. С. Нерис, Л. К. 

Гира, А. Т. Венцлова, К. П. Корсакас, Ю. И. Жюгжда, Ю. И. Палецкис. В 

1941 на никольск. з-де «Красный гигант» работал Э. Б. Межелайтис (позже 

нар. поэт Литвы), а также В. Мозурюнас, автор неск. сб. стихотворений, 

фильма «Шаги в ночи». После ранения больше года в с. Б. Мичкас Н.-Ломов. 

р-на работал К. Марукас, в Н. Ломове жил Ю. Пожера. Пребывание в П. и 

области нашло отражение в жизни и творчестве каждого из них. С. Нерис, Л. 

К. Гира, К. П. Корсакас создали здесь циклы стихотворений, а Л. К. Гира 

время, прожитое в П., назвал «периодом оборонной поэзии». «Стихи и 

поэмы, написанные здесь, – считал К. П. Корсакас, – в пензенский период, 

составляют гордость литовской советской поэзии». Делегация писателей из 

Литвы посещала П. в 1967. 

Лит.: Стихи, написанные в Пензе //СЗ. 1945. 11 февр.; Писатели 

Советской Литвы: Биограф. слов. Вильнюс, 1978; Савин (7-а, 9). 

О. М. Савин. 
  

  

ЛИША’ЙНИКИ, своеобразная группа живых существ, тело 

(слоевище) к-рых всегда состоит из гриба и водоросли, образующих единый 

симбиотич. организм. Они светолюбивы, высокочувствительны к 

загрязнению воздуха, чрезвычайно выносливы к обезвоживанию, способны 



поглощать атмосферную влагу, что позволяет им поселяться на самых 

бесплодных субстратах: песчаных и каменистых почвах, горных породах, 

на коре деревьев, крышах домов. В Пенз. обл. Л. изучала Е. К. Штукенберг 

(1920–30-е гг.). Всего их было учтено 120 видов. Особенно разнообразны они 

в редкостойных сосновых лесах на песчаных почвах в Кузн., Лунин. и нек-

рых др. р-нах. На лесных прогалинах обычны многочисл. кустистые формы 

напочвенных Л. из большого по числу видов рода кладония (лесная, 

альпийская, оленья и др.), обуславливающие общий зеленовато-серый фон 

напочвенного покрова. С сухих ветвей и стволов спускаются эверния, 

рамалина, уснея и др. Здесь же обычны листоватые формы: пармелия, 

ксантория, цетрария и т. п. Л. имеют практич. применение – составляют 

основу корма северных оленей и нек-рых др. животных. Находят применение 

в нар. и офиц. медицине. Особенно полезными оказались т. наз. 

лишайниковые кислоты, обладающие противомикробным действием. Эти 

хим. продукты служат основой в приготовлении эффективно действующих 

лекарств. препаратов. Известностью пользуется также кустистый Л. цетрария 

исландская (в народе ее называют «исландский мох»). В быту часто 

смешивают лишайники с мхами, хотя это совершенно не родств. группы 

организмов. Л. используются как сырье для парфюмерной пром-сти, т. к. нек-

рые из них содержат ароматич. вещества (эверния, лобария, рамалина). Как 

основа они входят в состав мн. высококачеств. марок духов, одеколонов, др. 

косметич. изделий. 

А. А. Солянов. 
  

ЛИЦЕ’Й ТЕХНИ’ЧЕСКИЙ им. Г. В. Терновского. 20 дек. 1921 при 

Пенз. трубочном з-де № 14 (ныне ОАО «ЗИФ») была открыта школа ФЗУ, 

где готовились токари-универсалы, слесари различных профилей, кузнецы, 

электромонтеры. Первый набор составил 110 чел., а всего школа подготовила 

665 рабочих. Среди ее выпускников: Герой Сов. Союза Г. В. Терновский, имя 

которого с 1971 носит училище; Герой Сов. Союза С. Ф. Костычев, Герои 

Соц. Труда В. В. Лапин и К. А. Сергиевский, лауреат Гос. премии А. Н. 

Блинков, П. В. Сафронов. В окт. 1940 на базе школы ФЗУ образовано ремесл. 

уч-ще № 1 с металлообрабатывающим профилем. Во время Вел. Отеч. войны 

оно подготовило 1869 молодых рабочих. 17 его работников ушли на фронт. 

Среди выпускников РУ: Герои Соц. Труда Ю. В. Седов, А. В. Гусев; полный 

кавалер орд. Славы, почетный гражданин Пензы С. И. Маслов. В 1963 уч-ще 

преобразовано в ГПТУ № 1, в 1965 оно заняло 1-е место в РСФСР по 

развитию техн. творчества. Его воспитанники до 1978 изготовляли слесарно-

монтажный инструмент, к-рый отправлялся в Алжир, Вьетнам, Монголию, 

Египет, Марокко. В ГПТУ получили путевку в жизнь лауреат Гос. премии 

СССР В. Н. Сементьева, лауреат премии комсомола А. Гладкова. В нояб. 

1977 уч-ще стало называться техн. уч-щем № 1 им. Г. В. Терновского. С 1980 

здесь началась подготовка рабочих со ср. образованием. В 1985 ТУ получило 

статус среднего ПТУ № 1, а с 1991 преобразовано в высшее проф. уч-ще – 

первый в области техн. лицей. Школу, училище возглавляли Э. С. 



Былинский, С. В. Полянский, В. М. Белов, А. Г. Абрамов, В. Н. Голаев и др. 

Звание «Засл. мастер профтехобразования» присвоено Ф. С. Куприянову и А. 

И. Акимову, «Засл. учитель РСФСР» М. А. Шумилину и Р. И. 

Александровой. За время существования учеб. заведения подготовлено 

свыше 25 тыс. рабочих различных специальностей. 

Лит.: Тебе, родина, наш труд и знания: Буклет. П., 1991; Попыльков А. 

Дело, которому 75 лет //ПВ. 1996. 31 дек. 

Р. И. Александрова. 
  

ЛИЦЕ’Й, в нек-рых зарубежных странах и в дореволюц. России 

привилегиров. муж. учеб. заведение, совмещающее курс ср. школы с одним 

из направлений высшего образования; в 1990-х гг. тип ср. общеобразоват. 

учеб. заведения, реализующий принцип непрерывности среднего и высшего 

образования. Организуется, как правило, на последней ступени ср. школы: 9–

11-е, 10–11-е классы. Создается при высших учеб. заведениях соответств. 

профиля и работает под его непосредств. рук-вом. Пенз. школы-лицеи № 3, 

55, созданные на базе ср. школ, взаимодействуют с ПГПУ, № 29 – с фин.-

экон. ин-том, лицей-интернат № 2 – с ПГСХА, № 55 – с Самарским мед. ин-

том и т. д. Учебные планы этих лицеев разрабатываются совместно с преп. 

указанных вузов, отд. (профилирующие) предметы и спец. курсы читаются 

учеными вузов. В пед. лицеях существуют школы раннего развития. Прием 

уч-ся в лицейские классы проходит на конкурсной основе. 

Л. Д. Троицкая. 
  

ЛОБА’НОВ Иван Минович (1838, г. Ардатов Нижегородской губ. – 

14.2.1897, П.), пенз. промышленник, купец 1-й гильдии, деятель местного 

самоуправления. В нач. 1860-х гг. приехал в П., приобрел кузнечно-

слесарную мастерскую и преобразовал ее в чугунолитейный з-д, где 

выполнялись заказы строившихся ж. д., выпускались веялки и конные 

молотилки, оборудование для винокур. з-дов, решетки, балконы, лестницы. 

Играл большую роль в деятельности гор. управления. В течение 20 лет 

избирался гласным гор. Думы, дир. губ. попечительского о тюрьмах ком-та, 

чл. учетного ком-та Пенз. отд. Госбанка, ктитором Мироносицкой церкви. 

Лит.: Памяти Ивана Миныча Лобанова //ПГВ. 1897. № 40; Вся Россия. 

Т. 1; Козлов Н. А., Луконина Г. И.; Тюстин А. Благотворители //Биржевая газ. 

1992. № 48. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ЛОБА’НКИНА (Тарасова) Алла Викторовна (р. 

23.12. 1967), засл. мастер спорта СССР по прыжкам в 

воду (1984). Чемпион игр «Дружба» в Будапеште (1984). 

Чемпион Европы (Рим, 1983). Неоднократный призер 

чемпионатов и Кубков Европы, мира, студенч. игр. Орд. 

«Знак Почета» (1984). Тренер СДЮШОР в П. 



Лит.: Войцеховская Е. Сплав силы и отваги //Сов. спорт. 1985. 22 мая. 

Н. П. Святченко. 
  

ЛОБА’НОВ Спартак Михайлович (р. 2.4.1924, с. Салтыково Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Серд. р-на Пенз. обл.), Герой Сов. Союза (1943), мл. 

лейт., ком. пулеметного взвода. В составе ударной группы одним из первых 

переправился через р. Днепр, захватил и расширил плацдарм. 

М. С. Полубояров. 
  

ЛОБАЧЕ’ВСКИЙ Николай Иванович (20.11.1792, Н. Новгород – 

12.2.1856, Казань), математик, родоначальник неевклидовой геометрии. В 

течение 19 лет был ректором Казанского ун-та. В 1842 Л. во главе группы 

ученых приезжал в П. для наблюдения полного солнечного затмения (науч. 

отчет для СПб. АН). Посетил нек-рые учеб. заведения. В 1846–56 Л., работая 

пом. попечителя Казанского учеб. округа, куда входила Пенз. губ., уделял 

мн. внимания Пенз. дворянскому ин-ту. Направил в П. учителем физики и 

математики И. Н. Ульянова. 

Соч.: Полн. собр. соч. Т. 5. М. – Л., 1951 (Раб. «Полное затмение 

солнца в Пензе 21 июня 1842 г.»). 

Лит.: Ключарев Г. А. О пребывании Н. И. Лобачевского в Пензе 

//Труды ПОЛЕКр. Вып. 13. П., 1928; Дубяго А. Д. Поездка Н. И. 

Лобачевского в Пензу для наблюдения солнечного затмения 1842 г. //125 лет 

неевклидовой геометрии Лобачевского. М. – Л., 1952. 

А. Т. Кондратьев. 
  

  

ЛО’БОВ Валентин Николаевич (р. 6.4.1936, П.), Герой Соц. Труда 

(1977), слесарь Пенз. з-да точной электромеханики. Орд. Ленина, «Знак 

Почета». Почетный гражданин г. Пензы (1982). 

М. С. Полубояров. 
  

ЛО’БАЧ Елена Андреевна (р. 13.12.1930, 

с. Никольская Арчада Телегин. р-на, ныне Камен. р-на ), 

мастер машинного доения. Герой Соц. Труда (1973). С 

1951 в совх. «Хопер», затем в течение 28 лет в совх. 

«Магистральный». Рекордный надой на одну корову 7120 

кг получила в 1977. Учрежден приз им. Е. А. Лобач для 

мастеров машинного доения области. Награждена 

Дипломом почета ВДНХ СССР с вручением автомобиля 

«Москвич» (1974), орд. Окт. Рев. (1976), орд. Ленина 

(1981). 

В. В. Ляшенко. 
  

ЛО’ГИНОВ Владимир Иванович (1834 – ?), педагог. Окончил 

Казанский ун-т. С 1858 преподаватель Пенз. дворянского ин-та. Написал 

«Очерк сатирического направления русской литературы XVIII в.». В 1866 



после покушения Д. В. Каракозова на царя был лишен права заниматься пед. 

деятельностью. 

Лит.: Савин, Трофимов; Федоров. 

О. М. Савин. 
  

ЛО’БОВ Александр Федорович (15.8.1903, д. Вороновка Самарской 

губ. – 15.8.1988, П.), Герой Соц. Труда (1966). В 1921–33 работал в 

землеустроит. орг-циях Самарской губ., с 1933 на различных адм. 

должностях в Чембаре Пенз. обл., в 1940–45 служил в Кр. Армии, с 1953 по 

1975 пред. колх. «Победа» Белинск. р-на. Вывел хоз-во в передовые, мн. 

сделал для развития культуры: в с. Пушанине построен один из лучших в 

области сел. ДК, в др. селах – новые клубы. Инициатор создания в селе муз. 

школы. Построен сел. Дом быта, в жилища крестьян проведены газ, 

водопровод. Избирался делегатом 3-го Всесоюз. съезда колхозников, деп. 

райсовета. Орд. Ленина, Окт. Рев., Трудового Кр. Знамени. 

Лит.: Пензенцы – Герои Соц. Труда. 

Б. А. Чесноков. 
  

  

ЛОБА’НОВ Тимофей Васильевич (р. 1910, с. Даниловка Петровск. у. 

Саратовской губ., ныне Лопат. р-на Пенз. обл.), полный кавалер орд. Славы, 

сержант, разведчик. Участник Сталинградской, Курской битв, освобождения 

Белоруссии, форсирования Одера. Орд. Кр. Звезды (два). 

М. С. Полубояров. 
  

ЛОЗИ’ЦКАЯ Людмила Алексеевна (р. 26.4.1924, г. 

Кузнецк Пенз. обл.), драм. актриса. Засл. арт. РСФСР 

(1957), нар. арт. РСФСР (1966). Окончила ср. школу № 1 в 

Кузнецке, работала токарем, одноврем. училась в студии 

местного театра (1942–47). Дебютировала на сцене Кузн. 

драм. театра в 1942 в роли Веры в спектакле «Парень из 

нашего города» К. Симонова. Работая в Пенз. драм. театре 

с 1947, с первых ролей обрела любовь и признание 

зрителей, стала ведущей актрисой театра. Ею сыграно ок. 

300 ролей, мн. из к-рых стали событием в театр. жизни П.: Лариса в 

«Бесприданнице» и Мурзавецкая в «Волках и овцах» А. Н. Островского; 

Нила в «Барабанщице» А. Салынского, Таня в «Тане» А. Н. Арбузова, Елена 

в «Днях Турбиных» М. А. Булгакова, Маша в «Машеньке» А. Н. 

Афиногенова, Нина в «Маскараде» М. Ю. Лермонтова, Анисья во «Власти 

Тьмы» Л. Н. Толстого, Этель Сэвидж в «Странной миссис Сэвидж» Д. 

Патрика и др. Орд. Трудового Кр. Знам. (1986). Почётный гражданин г. 

Пензы (1994). 

Лит.: Бармин В. Сегодня – бенефис актрисы Л. А. Лозицкой //ПП. 

1958. 30 нояб.; Ларин Е. Пропуск на завод //Театр. жизнь. 1969. № 5; 

Васильев А. После войны //ПП. 1974. 26 апр.; Садчиков В. Формула успеха 



//ДУ. 1994. 24–26 июня; Вишневский К. Девчонка из нашего города //ПВ. 

1994. 24 июня; Людмила Лозицкая. Народная артистка России. П., 1994. 

В. А. Мочалов. 
  

ЛОМО’ВСКИЕ МОХОВЫ’Е 

БОЛО’ТА, редкий для Пенз. обл. 

природный комплекс сфагновых болот. 

Находится на терр. Лунин. р-на в Ломовском 

лесничестве Б.-Вьясского лесхоза. Общая 

пл. 39,8 га. Болота приурочены к 

понижениям между невысокими песч. 

холмами вдоль р. Суры и ее притоков – р. 

Ломовки и р. Пелетьмы. Пески 

представляют собой отложения 

протекавшего здесь в далеком прошлом 

водного потока, бравшего начало от 

тающего ледника. Из песков ветер 

сформировал барханообразные 

всхолмления, поросшие сосновым лесом. По 

замкнутым котловинам этой песчаной 

полосы расположены торфяники, б. ч. 

высохшие или высыхающие, покрытые 

типичными болотными растениями, среди к-рых встречаются редкие для 

нашего края: голубика, багульник болотный, мирт болотный, росянка 

круглолистая и английская, белокрыльник болотный. В недалеком прошлом 

сфагновые болота на терр. Ломов. лесничества занимали большую площадь, 

но часть их была отдана под добычу торфа и в наст. время представляет 

собой выработанные карьеры. На др. участках в результате интенсивного 

сбора мха для дерев. построек, а также рубки леса на прилегающей 

местности изменился световой и гидрологич. режим, следствием чего 

явилось сокращение числ. редких растений и развитие на месте моховых 

болот зарослей тростника, рогоза и т. п. 

Лит.: Спрыгин И. И. Сфагновые 

болота Приволжской возвышенности 

//Спрыгин И. И. Материалы к познанию 

растительности Среднего Поволжья. М., 1986. 

А. И. Иванов, А. А. Чистякова. 
  

  

ЛОМАКО’ВА-ХО’ЛОДОВА Лина Степановна 

(1897, с. Золотаревка Пенз. у., ныне пгт Золотаревка Пенз. 

р-на – 1965, М., похоронена в Золотаревке), участница 

Гражданск. войны, воевала в 1-й мировой войне. В 1919 в 

составе 1-го Пенз. полка воевала на терр. Украины. В 

1920–21 находилась в белопольской тюрьме, с 1938 по 



1956 – в сталинских лагерях. Почетный гражданин г. Пензы (1965). 

Лит.: Грачев Н., Нечаев М. Разведчица. П., 1957; Савин (13). 

О. М. Савин. 
  

ЛОГУНО’В Анатолий Алексеевич (р. 30.12.1926, с. Обтаровка 

Самарской обл.), акад., вице-президент АН СССР, ректор Моск. ун-та, докт. 

физ.-мат. наук, проф., Герой Соц. Труда (1980). Учился в ср. школе № 4 

Кузнецка. Лен. премия (1970), Гос. премия (1973). 

М. С. Полубояров. 
  

ЛО’МТЕВ Евгений Александрович (р. 14.5.1937, с. Иваньково 

Калинин. обл.), засл. деятель науки и техники РФ (1994), проф. (1987), докт. 

техн. наук (1988), действит. чл. Междунар. академии информатизации (1993), 

действит. чл. Росс. метрологич. академии – (1994), зав. кафедрой 

информационно-измерит. техники, ректор ПГУ (1982 – 1999). Окончил ППИ 

(1965). Область науч. иссл. – информационно-измерит. техника. Ученик и 

последователь проф. В. М. Шляндина, преемник в рук-ве науч. школой. 

Разработанные им основы теории аналого-цифрового преобразования с 

параллельно-последовательным уравновешиванием измеряемой величины 

образуют новый важный раздел общей теории цифровых измерит. 

преобразователей. Автор 4 монографий, б. 150 науч. работ и б. 70 авт. 

свидетельств на изобретения. Среди них: «Сопряжение преобразователей 

формы информации с микропроцессорными средствами» (1986), «НИС для 

измерения параметров цепей», «Специальные методы и средства измерений, 

контроля и диагностики» (1994). 

В. Г. Пащенко. 
  

  
  

ЛОПА’ТИНО, село, районный центр. Расположено по берегам р. Узы. 

Ближайшая ж.-д. ст. Петровск на линии Ртищево – Балаково в 46 км, шоссе 

на П., Кузнецк, Петровск. Основано одним из Лопатиных, мелкопоместных 

дворян, служивших в 17 в. на пенз. оборонит. линии. Впервые упоминается 

в 1717 как с. Никольское, Лопатино тож, принадлежавшее пяти помещикам. 

В дни «кубанского погрома» уведено в плен 32 крестьянина, а сельцо 

сожжено. Имелись куст. промыслы и небольшие пр-тия. В 1877 здесь школа, 

церковь (построена в 1763), базар, 2 лавки, 4 ветряные мельницы, 4 кожевни, 

красильня. При селе находились поташный з-д Н. В. Бахметева и 2 

спичечные ф-ки (И. В. Печенкина и Бахметевых). После рев-ции из 2 

образовалась одна спичечная ф-ка «Товарищество», просуществовавшая 

неск. лет, а также черепичная мастерская. До 1928 Л. было волостным 

центром Петровского у. Саратовской губ., затем р. ц. Нижне-Волжского края, 

Саратовской, Пенз. обл. В нач. 1940-х гг. здесь электростанция, МТС, 

лесозавод, артели: швейная, «Металлист», кожевенная, валяльная, пищевая. 

В кон. 1990-х осн. пром. пр-тия: механизир. лесхоз (пиломатериалы, лес-

кругляк), АО «Молоко» (молочные продукты), ПМК, с.-х. т-во «Маякское» (с 



1992 на базе совх. «Борец»), р-ная б-ца, ср. школа, 2 б-ки, РДК, муз. школа. 

Две религ. общины – правосл. и мусульм. Памятник воинам-землякам, 

погибшим в годы Вел. Отеч. войны. 3 памятника архитектуры: бывший 

купеч. дом с лавкой, мост через р. Узу (1912) и действ. Никольская церковь 

(1892). 

Население: в 1780 – ок. 1 тыс., 1877 – 1220, 1897 – 2398, 1914 – 4160, 

1926 – 3026, 1939 – 2431, 1959 – 2123, 1989 – 4800. На 1.1.1998 – 4841 

житель. 

Лит.: Заглянем в прошлое //Наше слово (Лопатино). 1997. 29 мая, 26, 

28 июня, 27 сент., 30 окт. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЛОПА’ТИН Иннокентий Александрович (21.1.1839, Красноярск – 

15.11.1909, там же), геолог, географ, горный инженер. Внучатый племянник 

В. Г. Белинского. Исследователь Сибири, составил карты месторождений 

полезных ископаемых, собрал ценнейшие коллекции минералов. Его отчеты 

использовал А. П. Чехов в путевых заметках «Остров Сахалин». В июне 1870 

из-за болезни был уволен со службы и переехал на родину родителей, купил 

в Н.-Ломов. у. небольшое имение. Был почетным чл. Пенз. ученой архивной 

комиссии и действительным чл. губернского статистического комитета, к-

рым передал часть своих минералогич. коллекций. В нач. 1900-х гг. вернулся 

в Сибирь. Его именем названа самая высокая гора на о. Сахалин. 

Лит.: Максяшев П. Ф. И. А. Лопатин – внучатый племянник В. Г. 

Белинского //Поиски и находки. Вып. 1; Клеопов И. Л. И. А. Лопатин: Очерк 

жизни и научной деятельности. Неопубликованные дневники. Письма. 

Иркутск, 1964. 

П. Ф. Максяшев. 
  

  

ЛОПА’ТИНСКИЙ РАЙО’Н, образован 23.7.1928 в составе Вольского 

округа Нижне-Волжского края. С 1930 подчинялся краевому центру. С янв. 

1934 входил в состав Саратовского края, а с 1936 – Саратовской обл. В февр. 

1939 выделен из Саратовской обл. в состав Пенз. обл. 1.2.1963 упразднен, и 

его территория вошла в Шемыш. р-н. 12.1.1965 восстановлен за счет части 

терр. Шемыш. р-на. Центр – с. Лопатино. Р-н находится на Ю.-В. области, 

пл. 1,4 тыс. кв. км, на 1.1.1998 в 42 насел. пунктах ок. 18 тыс. жит. (русские – 

62%, мордва – 16%, татары – 20%). Татары – в селах Берлик, Ст. Вершаут, 

Ст. Карлыган, Суляевка, мордва (мокша и эрзя) – в селах Маяк, Камаевка, 

Китунькино, Николаевка, Пылково. Для рельефа характерны пластовые 

возвыш. равнины, средне- и глубокорасчленен., глубокие поймы р. Узы и ее 

притоков с узкими надпойм. террасами. Осн. тип почв – выщелоченный 

чернозем, кроме того, имеются темно-серые лесные солонцы. Лесистость 

составляет ок. 16%: широколиств. леса, гл. обр. на правом берегу р. Узы и 

лев. берегу р. Чардыма. 2 озера с общей пл. зеркала 3 га. Пром. пр-тий мало, 

наиб. крупные – маслоз-д и мехлесхоз в с. Лопатине, промкомб-т в с. 



Пасечном. При с. Даниловка – НПО «Петровское» (опытная с.-х. станция), 2 

лесничества, 4 хоз-ва с гос. собственностью, 13 – с частной собственностью, 

72 ферм. хоз-ва. Общая посевная пл. 57,5 тыс. га, в т. ч. озимые рожь и 

пшеница – ок. 16 тыс. га, яровые – 16 тыс. га, кормовые – 18 тыс. га. В р-не 5 

б-ц, поликлиника, амбулатория, 22 фельдшерско-акушерских пункта, 2 

аптеки. 27 общеобразоват. школ, 31 клубное учреждение, 26 массовых б-к. С 

1930 выходит р-ная газета. 3 памятника истории, 7 памятников архитектуры, 

среди них мост через р. Узу (1912), 10 мемориалов, посвящ. воинам, 

погибшим в годы Вел. Отеч. войны. Церковь св. Николая Угодника (1892), 

действующая. Богоявленская церковь в с. Чардым (1761) и церковь 

Богородицкая в с. Луначарском (1765), недействующая, 38 памятников 

археологии (гл. обр. курганы и поселения эпохи бронзы, срубной культуры). 

С Лопатинским р-ном связаны биографии Героев Сов. Союза Н. Я. Фирсова, 

В. Ф. Калишина, И. В. Кистаева, В. М. Наумова, П. Т. Ивушкина, А. Ф. 

Рыбакова, кавалера орд. Славы трех степ. А. Д. Макарова, Героя Соц. Труда 

В. А. Еремина, певицы Л. А. Руслановой, сказительницы Е. П. Кривошеевой 

и др. 

 Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа 

Пензенской области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (9); С 

любовью к природе; Материалы Свода памятников; Хлюпин; Герои 

Советского Союза. Т. 1–2; Полубояров (1); Экономика Пензенской области; 

Социально-экономическое положение городов и районов Пензенской 

области; Географический атлас Пензенской области; Курицын (1, 2). 

В. С. Годин, М. С. Полубояров, А. В. Трошин. 
  

ЛОМО’ВКА, село Лунинского р-на. Расположено на р. Ломовке, 

правом притоке Пелетьмы (басс. Суры), в 12 км к С.-В. от пгт Лунино. 

Известно с 1672 как слобода пенз. служилых людей на Сурской дороге, в 

1688 в слободе жили уже крестьяне, имелась Троицкая церковь. В 1692 село 

отдано стольнику В. И. Соймонову, построившему здесь 30 лавок, к-рые 

сдавал в аренду. В 1700 выстроена новая церковь на месте прежней в честь 

иконы Казанской Пресвятой Богородицы, а имение перешло во владение 

бояр Головиных. В селе в 1698–1764 существовал Богородице-Казанский 

женский монастырь. С 1718 – имение барона П. П. Шафирова, затем графа Г. 

Дугласа, а в сер. 18 в. – снова Шафировых. В это время здесь была одна из 

лучших дворянских усадеб в крае, большой господский дом с хоз. 

постройками, яблоневый сад, винокур. з-д, 5 мельниц, маслобойня, 

действовала Казанская летняя ярмарка. С кон. 18 в. имение принадлежало 

дворянам Дурасовым. Следующие владельцы, Поляковы, устроили хорошо 

спланиров. парк с искусств. насыпью в центре и беседкой на вершине холма, 

каскад прудов. В 1794–1827 работал стек. з-д. В кон. 19 в. 254 двора, церк. 

училище, земск. училище, ярмарка, базар, зем. школа, церк.-приходская 

школа. К нач. 20 в. функционировали почтовое отд., пекарни, фельдшерский 

пункт. На базе имения создана коммуна «Новый быт», затем колх. «Верный 

путь» и им. Чкалова. В 1960 в результате объединения четырёх хозяйств 



образован колхоз «Россия». В селе участковая б-ца, лесничество, ср. школа, 

пр-тия торговли и быта, ДК. В 1985 открыт мемориал в честь павших в годы 

Вел. Отеч. войны, в 1970 – краеведч. музей. Уроженцы села контр-адмирал В. 

И. Истомин, писатель  А. А. Голубев, участник 1-й мировой войны, полный 

Георгиевский кавалер В. Г. Рассказов (см. Рассказовы). В 1924 – 1928 в Л. 

жил стратонавт И. Д. Усыскин, работала Герой Соц. Труда Л. В. Дадушкина. 

Население: в 1710 – 1379, 1858 – 1717, 1897 – 1534, 1913 – 2617, 1926 – 

2856, 1930 – 2913, 1989 – 1004. На 1.1.1998 – 958 жителей. 

Лит.: А. Х. К истории упраздненных монастырей Пензенской епархии 

//ПЕВ. 1903. № 5; Тюстин А. Ломовская родословная //Сурская правда 

(Лунино). 1970. 26 сент., 3, 10 окт.; Заварюхин Н. В. Очерки по истории 

мордовского края периода феодализма. Саранск, 1993; Тюстин А. В. Село 

Ломовка Пензенской губернии в судьбах российского дворянства //Земство. 

1995. № 3; его же. А. В. Пензенский спутник В. О. Ключевского 

//Ключевский. Сб. ст. Вып. 1. П., 1995. 

М. С. Полубояров, А. В. Тюстин. 
  

  

ЛУБЯН

О’ВСКИЙ 
Федор 

Петрович 

(9.8.1777, с. Млины Полтавской губ., ныне 

Украина – 2.2.1869, СПб., похоронен в 

Александро-Невской лавре), пенз. 

землевладелец, сенатор, действит. тайный 

советник, переводчик, мемуарист. Окончил 

Харьковский духовный коллегиум, с янв. 

1793 учился в Моск. ун-те. В кон. 1795 

определен на службу к влиятельному кн. Н. В. 

Репнину, ген.-аншефу и дипломату. Состоял 

адъютантом при А. А. Аракчееве. В 1800–02 

путешествует по Германии и Италии, служит 

секр. в канцелярии Мин-ва внутр. дел под началом М. М. Сперанского. В 

1810 уволен от службы и переселяется в М. Отставка продолжалась ок. 10 

лет. Мн. занимался переводч. деятельностью: перевел на рус. язык роман 

франц. писателя Ф. Фенелона «Приключения Телемака, сына Улиссова...» 

(М., 1797–1800, ч. 1– 2), романы И. Г. Юнга-Штиллинга «Тоска по отчизне» 

и «Феобальд, или Мечтатели» (М., 1819). Лит. известность ему принесла кн. 

«Путешествия по Саксонии, Австрии и Италии в 1800, 1801 и 1802 гг.» в трех 

частях (СПб., 1805). В 1819 был назначен пенз. гражд. губернатором (до 

1831), сменив на этом посту М. М. Сперанского. О характере управления им 

губернией сохранились отрицат. отзывы (В. Г. Белинский, 

Л. М. Жемчужников). После П. служил каменец-подольским гражд. 

губернатором, жил в СПб., в одном доме с А. С. Пушкиным, был избран в 



действит. чл. Росс. АН, почетные чл. Моск. ун-та. Из СПб. приезжал в П. и с. 

Голицыно, ныне Н.-Ломов. р-на, имел земли в Керенск. и Н.-Ломов. уездах. 

Оставил «Воспоминания. 1777–1834», напечат. уже посмертно в 1872 отд. 

изд. и в ж. «Русский архив». (Кн. 1. Вып. 3). 

Лит.: РП. Т. 3; Савин (8); Савин О. «Считал себя слугой губернии» 

//ПВ. 1992. 12 нояб.; Тюстин А. В. Пензенские губернаторы //Новая газ. – 

Мир людей. 1998. № 13. 

О. М. Савин. 
  

В. С. Годин, М. С. Полубояров, А. В. Трошин. 
  

 

 

 

ЛУК БЕССО’НОВСКИЙ, род многолетних трав, употребляемых в пищу; 

сорт относится к местным острым среднегнездным (3–4 луковицы в гнезде) 

сортам нар. селекции. Выведен крестьянами с. Бессоновка Пенз. губ. в 19 в. 

Засухоустойчивый, скороспелый (вегетац. период 83–95 дней), отличается 

очень хорошей лежкостью, высокой транспортабельностью, районирован в 

40 областях РФ. Издавна применяется как лекарств. противоцинготное 

растение. Содержит витамины С, А, В, В2, никотиновые и пантотеновые 

кислоты. Наиб. богат витамином С, к-рого содержится 10–12 мг в 100 г 

луковиц, 24–35 мг в зеленых листьях. Ср. масса одной луковицы 35–100 

граммов. Фитонциды лука уничтожают возбудителей различных болезней. 

Настой из луковой чешуи убивает тлю, клеща. Богат сахаром (до 12% от 

сухих веществ). Острый специфич. вкус обусловлен содержанием в нем до 

0,065% эфирных масел. В 1913 в Бессоновке луком было занято 2048 дес. С 

этой площади собирали до 1 млн пудов репки и до 4 тыс. пудов семян. 

Широко экспортировался за границу, где его называли «русский лук». 

Наибольший объем поставок лука за границу был в 1909–10 и достигал 

354418-410864 пуда. В кон. 1990-х гг. в Пенз. обл. возделыванием Л. Б. 

занимаются 8 хоз-в в Бессонов., Городищ., Кузн. р-нах. Площадь посева лука 

на семена составила 10 га, на севок 150 га и на репку 170 га. Урожай репки в 

зависимости от погодных условий колеблется от 80 до 250 ц с га, севка от 60 



до 120 ц с га, чернушки от 2 до 7 ц с га. Сеют Л. Б. на приусадебных участках 

крестьяне Бессонов., Пенз., Городищ., Кузн. и Н.- Ломов. р-нов, получая 

урожайность на 30–50% выше, чем в крупных хоз-вах. В нек-рых хоз-вах 

области (в с. Бессоновка, совх. «Елюзанский») созданы специализир. цеха по 

сушке лука, к-рый экспортируется за рубеж (уже с 1860 в Англию, Тунис, 

Алжир и др. страны). 
Машина для уборки лука. 1960-е гг. 

  

Уборка лука – одна из самых трудоемких работ при выращивании этой 

культуры. Серийные агрегаты ЛКГ-1,4, ЛКП-1,8 не нашли применения из-за 

несовершенного устройства. Поэтому лук повсеместно убирают вручную. В 

ПГСХА разработана полунавесная машина для уборки лука МЛС-1,4 на 

принципиально новой основе. Масса машины 1400 кг, ее габариты 

3,0х2,0х1,7 м, обслуживает один тракторист. Производит. за 1 час осн. 

времени 0,5–0,7 га. Полнота уборки лука составляет 98,4%, содержание 

почвенных примесей 2,5–6%, повреждение луковиц 1,0–1,3%. 

Лит.: Козин П., Христианович В. Культура лука в с. Бессоновка 

Пензенского уезда //Вестник Пенз. земства. 1913. № 3, 4; Растрепина В. С. 

Бессоновский лук. П., 1946; Грушенков В. Бессоновский лук. П., 1950; 

Баженова А. и др. Как получить высокие урожаи бессоновского лука. 

Саратов, 1971. 

Н. П. Ларюшин, С. Е. Юртаев. 
  

  

ЛО’НДОНОВ Петр Петрович (30.4.1928, пос. Лондон Чембарск. у., 

пос. ныне не существует – 12.10.1981, М.), композитор, музыковед, член СК 

(1971), засл. деятель иск-в РСФСР (1978). Жил в дер. Бессоновке Камен. р-на, 

окончил музыкальное училище по классу баяна, Моск. конс. Работал в изд-ве 

«Музыка» (позже «Советский композитор») зав. муз. редакцией нар. 

инструментов. Автор и составитель сб.: «Народные песни Пензенской 

области» (1961), «Народная музыка России» (1969) и др. Известны его 

кантаты, квинтеты, полифонич. и дет. пьесы, обработки рус. нар. песен и 

танцев для баяна. 

Лит.: Григорьев Л. Г., Платек Я. М. Советские композиторы и 

музыковеды. Т. 2. М., 1981; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  
  

  

ЛУКИ’Н Иван Федорович (1730 – 1803, Н. Ломов), дворянин 

Тамбовской губ. Жил в Н. Ломове. Автор записок «Жизнь старинного 

русского дворянина», опубликов. в 1865 в ж. «Русский архив» (вып. 7). В 

мемуарах дается родословная Лукиных, описывается служба автора в армии, 

его участие в рус.-турец. войне (1735–39), в Семилетней войне, в сражении 

при Кукерсдорфе, жизнь после ухода в отставку в Н. Ломове, занятие города 

пугачевскими отрядами. 



Лит.: История дореволюционной России в дневниках и 

воспоминаниях. М., 1976. Т. 1. 

О. М. Савин. 
  

  

  

ЛУНАЧА’РСКИЙ Анатолий Васильевич (11.11.1875, Полтава – 

26.12.1933, Ментона, Франция), сов. гос. и партийный деятель, писатель, 

критик, первый нарком просвещения. Дважды побывал в П. В февр. 1924 

познакомился с состоянием нар. образования, посетил музей, школы, 

присутствовал на объединенном заседании президиума Пенз. губисполкома и 

бюро губкома РКП(б), выступал с докладами перед рабочими велозавода, 

работниками нар. образования. Второй раз посетил П. в марте 1929. 

Встретился с рабочими Сызрано- Вяземской ж. д., велозавода, учителями, 

побывал в радиоклубе, в центр. б-ке, в худож. и муз. техникумах, в школе 

с. Терновка. Его имя носят улица в П., Пенз. драм. театр. 

Лит.: Годин В. Два приезда А. В. Луначарского в Пензу //Краевед. зап. 

Вып. 2. 

В. С. Годин. 
  

  

  

ЛУКА’ШИН Игорь Владимирович (р. 7.8.1979, П.), окончил пенз. ср. 

школу № 20 (1996), студент ПГПУ. Воспитанник СДЮШОР. Тренеры – засл. 

тренер России В. Н. Бажин и засл. мастер спорта СССР И. В. Бажина. Засл. 

мастер спорта России по прыжкам в воду (2000). Чемпион 27-х летних 

Олимпийских игр (Сидней, 2000). Победитель первенства Европы среди 

юниоров (Чехия, 1994), мира (Китай, 1995). Чемпион Европы (Шотландия, 

1997; Финляндия, 2000). 

А. А. Макаренко. 
  

  

  

ЛУ’НИНСКИЙ РАЙО’Н, находится на С. области. 16.7.1928 в 

составе Средне- Волжской обл. С 27.9.1937 в Тамбовской, с 4.2.1939 в Пенз. 

обл. 12.10.1959 в его состав передан упраздненный Большевьясский р-н. На 

1.1.1998 – 25,2 тыс. жит., из них сельских – 16 тыс.; 68 насел. пункт., пл. 

168,932 га. Центр – пгт Лунино. Нас. русское. Занимает часть Сурско-Мокш. 

возвышенности, наибольшая высота на З. р-на 289 м. Территория сильно 

расчленена долинами речек, левых притоков р. Суры. Преобладают выщелоч. 

черноземы, в долинах рек Сура, Шукша и др. – пойм. луговые, под лесами – 

серые лесные почвы. Лесистость 28,5%: сосна, дуб, ясень обыкновенный. На 

терр. р-на 10 озер. На р. Суре и ее притоках водится бобр, в лесах куница. В 

р. Суре обитает стерлядь. Большевьясский лес на терр. р-на – гос. 

заповедник. В пгт Лунино: пенькозавод, р-ный пищекомбинат, р-ный 

промкомб-т, маслосырз-д, хлебокомб-т, мехлесхоз. В с. Б. Вьяс – лесокомб-т 

и пенькоз-д. 4 колх., 8 совх., 1 АОЗТ. Пл. с.-х. угодий 101,8 тыс. га, в т. ч. 



посевных пл. – 61,3 тыс., пашни – 77,553, лугов – 3,2, пастбищ – 20,4 тыс. га. 

Осн. техн. культура – конопля (2,1 тыс. га). В р-не 3 б-цы, 3 поликлиники и 

амбулатории, 28 фельдшерско-акушерских пунктов, 32 школы. Пенз. кооп. 

техникум в пгт Лунино, 37 клубных учреждений, 28 б-к. С 1930 выходит р-

ная газ. «Сурская правда». На терр. р-на 10 памятников истории (в осн. 

посвященных памяти погибших в годы Вел. Отеч. войны), 5 памятников 

археологии, среди к-рых городище раннего этапа городецкой культуры (у с. 

Чертеим), 16 памятников архитектуры, в т. ч. комплекс Вьясского 

Владимирского монастыря (постройки 19 в.). 

Лит.: Пензенская епархия; Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); 

Природа Пензенской области; Периодическая печать Пензенского края; 

Савин (9); Хлюпин; Герои Советского Союза. Т. 1–2; Курицын И. И., 

Марденский Н. А. География Пензенской области. Саратов, 1991; 

Полубояров (1); Экономика Пензенской области; Географический атлас 

Пензенской области; Курицын (2). 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

  

ЛЫ’ЖНЫЙ СПОРТ, вид спорта, включающий гонки на различ. 

дистанции и прыжки с трамплина. Наиб. массовое развитие в Пенз. обл. 

получили лыжные гонки. Первые губернские соревнования проходили в 

марте 1924. В 1926 в П. создана лыжная прокатная станция. В 1927 в 

губернии состоялись чемпионаты городов и уездов. С 1939 в области 

проводятся массовые лыжные кроссы, а с дек. 1946 – лыжная эстафета на 

приз газ. «Сталинское знамя» (с 1956 – «Пензенская правда»). В разные годы 

хороших результатов в Л. с. добивались С. Волосунин, Г. Соколов, Б. 

Баландин, А. Кузнецов, А. Борисов, Р. Тощева, В. Козлов, В. Дадонов, М. 

Савцов, Е. Орлов, А. Карпушкин, В. Анисимов, С. Куликов, О. Волкова, В. 

Кузьмин, В. Шепилов, О. Архишин, В. Щегольков, Л. Ситникова, Е. 

Лекарева и др. Вклад в развитие Л. с. внесли тренеры-педагоги В. А. 

Богданов, Н. Н. Качурин, А. А. Карпушкин, П. А. Быстров, В. Г. Никишин, В. 

С. Лысяков и др. 

О. И. Пучков. 
  

  

ЛУ’НИНО, поселок городского типа, районный центр, в 45 км к С. от 

Пензы. Ж.-д. ст. на линии П. – Рузаевка, автодороги П. – Саранск. 

Расположен в пойме рек Суры и Шукши, в осн. на лев. берегу последней. 

Осн. как поместное с. Архангельское на земле поручика О. И. Лунина. В 1710 

в нем 60 дворов. В 1717 выжжено во время «кубанского погрома». В 1774 

через село проходила армия Пугачева. Развитию села способствовали 

плодородные земли, расположение на почтовом тракте. С сер. 19 в. 

развивались поташное и воскобойное произ-ва; 8 лавок, базар, ярмарка. 

С 1780 – волостной ц. в составе Мокш., затем Пенз. у., с 1928 – р. ц. К 1920 в 

черту села вошли нас. пункты Трубетчино, Левино-1, Левино-2, Тележинка. 



В 1926 стала работать одна из крупных в губернии электростанций. Имелись 

пеньковый з-д и совхоз лубяных культур, коноплеводч. станция, 

сортоиспытат. участок. Планировочная структура сложилась параллельно 

почтовой дороге, с к-рой была связана вся деловая жизнь. С началом 

движения по ж. д. (2-я пол. 19 в.) возникла пристанц. площадь, сложилась 

коммунально-складская зона у ж.-д. путей, небольшие пр-тия сместились к р. 

Суре. В кон. 1990-х гг. имеются механизиров. лесхоз (пиломатериалы, 

мебель, тара и др.); промкомб-т (оконные и дверные проемы, швейные 

изделия); пищекомб-т (кондитерские изделия, пряники, кисель); маслоз-д 

(масло, сыр, кисломолоч. продукты), 5 строит. орг-ций, крупная ПМК № 1, 

автотрансп. пр-тие. Внутри поселка – один автобусный маршрут. С кон. 

1990-х гг. СПК «Вперед» – свин-во, мясо-молочное скот-во. ГУП ОПХ 

«Центральное» (зерновое и кормовое направление), ЦРБ, поликлиника, 

аптека, врачебная амбулатория, 3 ср. школы, кооп. техникум, проф.- техн. уч-

ще (готовит кулинаров, пекарей-кондитеров). 3 ДК, 4 б-ки, школа иск-в. При 

р-ном ДК – театр, хор, агитбригада, носящие звание народных. Стадион, 

ДЮСШ. Родина Героев Сов. Союза П. А. Мельникова, И. Г. Шильнова, в 

поселке жили Герой Сов. Союза В. Н. Бочкарев, Герои Соц. Труда 

П. И. Бородина, М. К. Бобров. Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы 

Вел. Отеч. войны. Братская могила воинов, умерших в Лунин. 

эвакогоспитале. Памятник-самолет в честь Героя Сов. Союза Н. С. 

Артамонова (уроженца р-на). 

 

Поселок Лунино. 

Население: в 1877 – 1337, 1897 – 2414, 1926 – 2527, 1939 – 7439, 1959 – 

7452, 1989 – 9154. На 1.1.1998 – 9200 жителей. 

Лит.: Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. I. 

СПб., 1880; Антонов М. Из глубины веков //Сел. правда. 1997. 10 июня; 

Николаев В. Это нашей истории строки //Там же. 1997. 10 июня; Почетные 

граждане //Там же. 1997. 10 июля. 

М. С. Полубояров. 
  

  



  

ЛУЧАНИ’НОВ (Фибих) Даниил Владимирович (1899, г. Кола, 

Польша – 6.6.1975, М.), писатель. Детство и юность провел в Н. Ломове, 

учился в 1-й Пенз. гимназии, сотрудничал в первых пенз. сов. газетах. Осн. 

произв.: романы «Угар», «Родная земля», «Судьба генерала Джона Турчина», 

сб. прозы «Апельсиновые гетры», «Дикое мясо», «Подъем». 

Соч.: Из дневника 1914–1917 / Публ. В. С. Година и В. И. Мануйлова 

//Земство. 1994. № 1. 

Лит.: Савин О. Направление дала Пенза //ПП. 1966. 5 мая; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

  

ЛУГА’, сообщества многолетних мезофильных растений, 

произрастающих в средних условиях увлажнения. В Пенз. обл. Л. занимают 

9% естеств. растит. покрова. В осн. они распространены в долинах рек, по 

склонам и днищам балок. На водоразделах Л. занимают меньшую площадь и 

встречаются лишь по западинам или окраинам лесов, болот. Л. часто имеют 

вторичное происхождение и развиваются на месте сведенных лесов. 

Наибольшее распространение в Пенз. обл. имеют настоящие, остепненные и 

болотистые Л. Настоящие объединяют сообщества с преобладанием 

типичных мезофитов. Они встречаются преим. в центр. пойме на луговых и 

дерново-луговых почвах, а также по низинам на водоразделе с близким 

залеганием грунтовых вод. Это наиб. продуктивные Л., развивающие 

большую надземную и подземную массу. В них доминируют 

рыхлодерновинные злаки: тимофеевка луговая, мятлик луговой, овсяница 

луговая и др. Из разнотравья встречаются: нивяник обыкновенный, лютик 

едкий, герань луговая. Бобовые представлены горошком мышиным, 

клевером луговым и ползучим, чиной луговой. В надземной части луговых 

фитоценозов выделяют два яруса: травяной, состоящий из неск. подъярусов, 

и напочвенный, образов. мхами. В подземной ч. лугового фитоценоза на 

глубине до 20 см выделяется дернина, образов. корнями растений. В 

остепненных Л. к наст. мезофитам примешивается большое число видов, 

переходных к ксерофитам. Они развиваются преим. в прирусловой пойме на 

дерновых почвах или в небольших западинах на водоразделах с незначит. и 

только атмосферным увлажнением. Продуктивность этих лугов ниже 

настоящих, но они являются б. устойчивыми к засухе и выпасу. Значит. 

место в этих сообществах принадлежит корневищным злакам: пырею 

ползучему, кострецу береговому и безостому, мятлику узколистному, 

вейнику наземному, а также осоке ранней. Для остепненных Л. характерно 

большое развитие разнотравья (тысячелистник обыкновенный, лапчатка 

серебристая, лабазник шестилепестный, подмаренник настоящий) с участием 

бобовых (люцерна серповидная, клевер горный, астрагал датский). 

Болотистые Л. образованы мезофитами с примесью гигрофитов – растений 

влажных мест обитания, а также переходными между ними видами. Эти Л. 

приурочены к притеррасной части поймы или же к окраинам болот и 



водоемов. Они существуют в условиях постоянного избыточного увлажнения 

на дерново-глеевых почвах. В сообществах болотистых лугов часто 

доминируют осоки: острая, вздутая, черная, пузырчатая и др. или 

плотнодерновинные злаки: щучка дернистая и др. Они характеризуются 

незначит. участием болотного разнотравья и практически отсутствием 

бобовых. В Пенз. обл. слабо представлены торфянистые и пустошные Л. 

Торфянистые Л. состоят из растений, приспособл. к существованию в 

условиях торфонакопления (вейник сероватый и др.), находятся в 

непосредств. близости от торфяных болот. Пустошные Л., образов. только 

белоусом торчащим, приурочены к бедным и сухим почвам. В связи с низкой 

продуктивностью эти луга практич. значения не имеют. 

Лит.: Солянов А. А. Флора и растительность Пензенской области и 

некоторые вопросы их рационального использования //Учение зап. / ПГПИ. 

П., 1964. Вып. 10; Природа Пензенской области. 

Л. А. Новикова. 
  

ЛЮБЕ’ЗНОВ Иван Николаевич (13.3.1930, с. Рубеж Городищ. р-на – 

4.3.2000, П.), засл. строитель РСФСР (1989). Учился в пенз. ср. школе. 

Окончил Батумское мореходное уч-ще (1954). Работал строителем в 

Ташкенте, на стр-ве Нурекской ГЭС (1960–67). Нач. ПМК-43 треста 

«Пензасельстрой» (1967–94). Руководил сооружением совр. крупных 

птицефабрик «Пензенская», «Вазерская», «Васильевская». Имеет гос. 

награды. 

Н. М. Инюшкин. 
  

ЛЮБИ’МОВ Александр Евграфович (1878, П. – 

1945, там же.), обществ. деятель, педагог, проф. Окончил 

Пенз. духовную семинарию и Петерб. ун-т (ф-т вост. 

языков). В 1905 получил диплом по китайско-маньчжуро-

монгольскому разряду и оставлен при кафедре истории 

Востока. Магистр истории, занимал должность доц., а 

затем и проф. Чл.-сотрудник Вост. отд. Рус. археол. об-ва, 

об-ва рус. востоковедов, постоянный сотр. изд-ва 

«Брокгауз и Ефрон». В 1919 возвратился в П., преподавал краеведение и 

историю Востока в Пенз. ин-те нар. образования. С 1921 зав. Пенз. губ. 

архивным управлением, организатор науч. разработки докум. Пенз. архива: 

составил алфавитный список газет и журналов Пенз. губ., выходивших в 

1838–1928; карту аграрного движения в губернии в 1905–09; списки насел. 

мест нац. меньшинств Пенз. губ. В 1930–38 архивист-консультант Средне-

Волжского краевого архивного управления в Самаре. С открытием в П. 

учительского, а затем пед. ин-тов читал лекции в 1940–43. Принимал участие 

в составлении изд.: «Мордовское население Пензенской губернии, его 

прошлое и современное состояние» (П., 1927), «Поволостные и алфавитный 

списки населенных мест Пензенской губернии» (П., 1924), «Материалы по 



районированию и организации Средне- Волжской области». Вып. 2 (Самара, 

1925), «Пензенская область» (П., 1939) и др. 

Лит.: Молебнов М. Памяти А. Е. Любимова //СЗ. 1945. № 21; Годин 

В., Шишлов С. Историк и архивист //ПП. 1978. 13 дек.; Смолин Г. Я. 

Китаевед – историк А. Е. Любимов //Историография и источниковедение 

истории стран Азии и Африки. Л., 1980. 

В. С. Годин. 
  

  

  

  

ЛЫСО’В Вениамин Иванович (р. 23.10.1925, Вятка), журналист, засл. 

работник культуры РФ. В 1940–42 слесарь на ст. Орджоникидзе (Сев. 

Осетия). Участник Вел. Отеч. войны. Награжден орд. и медалями. С 1949 

занимается журналистикой. В 1955–59 ред. Хабаровской краевой газ. 

«Молодой дальневосточник», в 1962–65 – краевой газ. «Тихоокеанская 

звезда». Окончил Хабаровский пед. ин-т, ВПШ при ЦК КПСС. С янв. 1965 по 

дек. 1985 гл. ред. газ. «Пензенская правда», пред. обл. орг-ции СЖ СССР. Им 

написаны книги: «Они строят Амурск» (Хабаровск, 1959), «Особое звено» 

(Саратов, 1969). 

О. М. Савин. 
  

  

  

ЛЯПУНО’В Николай Степанович, пенз. землевладелец, подполк. 

Участвовал в Отеч. войне 1812–14, «запечатлел свою любовь к родине 

кровью, пролитой под Смоленском и Мало-Ярославцем», в Бородинском бою 

был ранен, в составе рус. войск совершил поход во Францию. Служил в Пенз. 

гарнизонном бат., командовал инвалидными командами, в 1823 ушел в 

отставку. 

Лит.: РБС. Т. Лабзина-Ляшенко; Савин О. Поле русской славы //ПП. 

1972. 7 сент. 

О. М. Савин. 
  

  



 

 

 

ЛЮТЕРА’НСКАЯ ОБЩИ’НА, объединение последователей евангелич.-

лютеранской церкви, основанной нем. церковным реформатором 16 в. 

Мартином Лютером. В П. сложилась в 19 в. Членами общины были эстонцы 

и латыши, выходцы из Прибалтийской губ., а также немцы и французы. В 20-

х гг. 19 в. в общине насчитывалось до 150 чел. Обряды для пенз. лютеран 

совершали пасторы, приезжавшие из Саратова. В 1822 совет общины 

получил разрешение на приобретение у Е. В. Кожиной здания на ул. 

Дворянской (ныне ул. Красная) под церковь и на отвод участка земли для 

нее. В связи с нехваткой денег на завершение переоборудования здания совет 

общины в 1827 обращается в Гл. управление духовных дел иностр. 

исповеданий с прошением о выделении 5 тыс. руб. на погашение долга и 

завершение внутр. отделки здания церкви. Николай I в выделении денежных 

средств отказал. Перестройка купленного здания в церковь затянулась до 

1837. В ноябре этого года в лютеранскую церковь был назначен пастор. 

С этого времени община переходит в управление Моск. евангелич.-

лютеранской консистории. Пастор получил звание Пенз. евангелич. 

дивизионного проповедника, т. к. осн. массу чл. общины составляли солдаты 

Пенз. гарнизона. В марте 1838 лютеранская церковь была освящена и названа 

Александровской в честь наследника престола. При церкви были 

организованы приходская школа (1864) и благотворит. об-во. В 1910 община 

насчитывала 652 чел. Деятельность общины прекратилась в 20-х гг. 20 в. 
Лютеранская кирха в Пензе. Фото нач. 20 в. 

  

Лит.: Пензенская епархия. 

А. Б. Никонов. 
  

  

МАГДЕ’ЕВ Ахат Абрамович (Габдул- Ахат Габдрахманович), 

(4.3.1909, д. Ахмамедово Казанской губ. – 9.9.1983, Сердобск), музейный 

работник. В 1921 работал скотником, огородником. С 1930 токарь на маш.-



строит. з-де (Л.). Окончил политико-просвет. ин-т им. Н. К. Крупской (Л.) в 

1940, работал дир. Курган-Тюбинск. ДК и музея Таджикистана. Участник 

Вел. Отеч. войны. С 1945 дир. Центр. музея Таджик. ССР, с 1948 до 1966 дир. 

Пенз. обл. краеведч. музея. Возглавил работу по сбору и учету экспонатов, 

перестройке экспозиций на науч. основе, укреплению материал. базы, 

развитию муз. сети в обл. Опыт работы обл. краеведч. музея в 1959 изучался 

участниками респ. семинара работников краеведч. музеев в П. Орд. Кр. Знам. 

В. А. Мочалов. 
  

МАГДЕ’ЕВ Фятих Хасянович (8.3.1926, с. Исикеево Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Неверк. р-на – 12.1.2000, с. Неверкино), засл. врач РФ 

(1966), участник Вел. Отеч. войны. Окончил Саратовский мед. ин-т, с 1952 

хирург Неверк. р-ной б-цы, в 1962–92 ее гл. врач. Почетный доктор СССР. 

Орд.: Отеч. войны 2-й степ. (1947), Трудового Кр. Знам. (1971), Окт. рев. 

(1981), Отеч. войны 1-й степ. (1985), Ленина (1986), Дружбы (1996). 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  
  

ЛЯ’ЛИН Гавриил Васильевич (28.3. 1909, с. Н. Матчерка Моршанск. 

у. Тамбовской губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл. – 1975, Земетчино), Герой 

Соц. Труда (1948), бригадир полеводч. бригады Земетч. свеклосовхоза. 

М. С. Полубояров. 
  

МАГНИ’ЦКИЙ Александр Николаевич (27.3.1873, П. – 1933, там же), 

краевед-биолог, отец В. А. Магницкого. Окончил физ.-мат. ф-т Казанского 

ун-та (1897), работал преп. Пенз. реального уч-ща, жен. гимназии Е. П. Шор 

и М. Ф. Мансыревой, 3-й муж. гимназии С. А. Пономарева. В 1905 выступил 

одним из учредителей Пенз. об-ва любителей естествознания (ПОЛЕ), а в 

сентябре 1905 одним из организаторов естеств.-науч. музея, был его 

хранителем. Сыграл большую роль в комплектовании его фондов, их 

систематизации и науч. обработке. В 1915 избран почетным чл. ПОЛЕ. Был 

первым ред. Трудов ПОЛЕ. 

Соч.: Очерк деятельности ПОЛЕ за десять лет с 1905 по 1915 г. П., 

1916; Краткий очерк распространения рыб в Пензенской губернии. П., 1928; 

Животный мир Пензенской области //Природа, население и сельское 

хозяйство нашего края. П., 1928. 

Лит.: Список лицам, служащим по Харьковскому учебному округу 

1910 г. Вып. 1. Харьков, 1911; Юбилейный сборник. К 50-летию Пенз. обл. 

краеведческого музея. 1905–1955. П., 1957; Тюстин А. В. «Золотые» годы 

пензенского краеведения //Краеведение. 1998. № 2. 

А. В. Тюстин. 
  

  

МАГНИ’ЦКИЙ Владимир Александрович (р. 12.6.1915, П.), геофизик. 

В 1940 окончил Моск. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и 

картографии, там же (1940–54) преподавал, затем работал в МГУ на 



геологич. ф-те. Работы М. посвящены изучению строения и процессов в 

недрах Земли. В 1964 избран чл.-корр., а в 1979 – акад. АН СССР. 

Соч.: Основы физики Земли. М., 1953; Внутреннее строение и физика 

Земли. М., 1965. 

Лит.: БСЭ. Т. 15; Молявко Г. И. и др. Геологи. Географы: Биограф. 

справочник. Киев, 1985. 

А. Т. Кондратьев. 
  

  

МА’ГЗИГ Эрнест (? – ?), садовод. Приглашен был из Южной 

Германии для организации уч-ща сад-ва в П. Управлял уч-щем в 1820–54. В 

1821 приступил к постройке необходимых зданий, очистке территории и 

осушению болотистого участка. В 1836 построен двухэтажный камен. дом. 

Уже на третий год существования уч-ще открыло продажу саженцев и 

цветов. К 1854 уч-ще выпустило 259 садовников, продало 165 тыс. деревьев 

разных сортов и пород. 

Лит.: Баум О. М. Обзор действий Пензенского училища садоводства в 

период пятидесятилетия с 1820 по 1870 г. СПб., 1870; Васильев П. П., 

Ефремов И. Д. Старейший в России. П., 1970. 

В. Р. Канайкин. 
  

  

МАЗУ’НОВ Мунир Хасанович (р. 3.4.1918, с. Ст. Карлыган Петровск. 

у. Саратовской губ., ныне Лопатин. р-на Пенз. обл.), тат. поэт, переводчик. 

Окончил сел. школу, работал учителем в нац. школах. Участник Вел. Отеч. 

войны. Автор мн. песен и сб. стихотворений. Переводил на тат. язык произв. 

М. Ю. Лермонтова и Н. А. Некрасова. 

Лит.: Гиниятуллина Р. Писатели Татарстана. Казань, 1970; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

МА’ГНУСОВ Дмитрий Семенович (3.6.1887, с. Сыромяс Городищ. 

у. – 9.8.1969, Железнодорожный Моск. обл.), агроном, журналист. В 1911 

служил в губ. землеустроит. комиссии, был с.-х. старостой и участковым сел. 

агрономом. В 1919 был избран на съезде губ. агрономом, публиковался в 

«Вестнике Пензенского губернского земства». В 1920-х гг. работал в 

губземуправлении. Редактировал кн.: «Обзор сельского хозяйства в 

Пензенской губернии и основные направления его восстановления» (П., 

1922). Выступал в пенз. и центр. печати, газ. «Известия», «Московская 

правда», «Совхозная газета», готовил воспоминания «По дорогам 

агрономическим». В 1950-е гг. работал во Всеросс. с.-х. об-ве, мн. лет 

состоял чл. науч.-методич. совета по пропаганде с.-х. знаний Об-ва по 

распространению полит. и науч. знаний РСФСР. 

Лит.: Савин (7); Савин О. Незабываемые встречи. Саранск, 1985. 

О. М. Савин. 
  

  



МА’ЙНОВ Владимир Николаевич (26.10.1845, СПб. – 23.2.1888, там 

же), этнограф, публицист. Автор кн. «Очерки быта мордвы» (1879), «Очерк 

юридического быта мордвы», где приведены сведения, полученные в Спасск. 

у., Иссе, Морд. Камешкире, Н. и В. Катмисах, Мичкасе. 

О. М. Савин. 
  

  

МАЗУ’РИН Герман Алексеевич (р. 10.8.1932, П.), график, живописец, 

засл. худ. РСФСР (1988). Учился в ПХУ (1947–52) у И. С. Горюшкина-

Сорокопудова и М. В. Бунчина, МГХИ (1952– 1958) у Б. И. Дехтерева. С 

1955 начал работать в изд. «Детская лит-ра». Илл. к книгам: Л. Лагин 

«Старик Хоттабыч» (1958), М. Твен «Приключения Тома Сойера» (1976), А. 

Чехов «Каштанка» (1978), А. Гайдар «Тимур и его команда» (1983), И. 

Гончаров «Обломов» (1983) и др. С 1958 участник моск., зональн., республ., 

всесоюз. и заруб. выставок. Автор граф. и жив. серий: «Золотая шайба», 

«Будущие чемпионы», «Портреты друзей», «По Голландии», «В ФРГ», 

«Болгарские мотивы», «10 дней в Италии» и др. Работы М. хранятся в музеях 

страны, в т. ч. СПб., М., Ульяновска, больш. коллекция в ПКГ. 

Лит.: Г. Мазурин: Каталог выставки. М., 1989; Сидоренко В. Ветви 

столетнего дерева. П., 1998. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

МАЙО’РОВ Иван Васильевич (р. 9.10.1911, П.), конструктор. Окончил 

Пенз. техникум путей сообщения (1932), вечернее отд. ПИИ (1955). В 1932 

поступил на велозавод, где проработал 15 лет конструктором, затем нач. 

техбюро станкостроит. произ-ва. Участвовал в разработке конструкторской 

документации и освоении первого (для страны) серийного образца токарно-

револьверного станка-автомата. В 1938–39 находился в служебной 

командировке в США для приема станочного оборудования для з-дов 

наркомата боеприпасов. В 1947–58 возглавлял ОКБ-163 Мин-ва авиац. пром-

сти. В 1958–75 – первый дир. Пенз. НИИВТ. Орд. Трудовой Славы, медаль 

«За труд. доблесть». 

Н. А. Кондрашин. 
  

  

МАКА’РОВ Иван Кузьмич (23.3.1822, Саранск Пенз. губ. – ? 1897, 

СПб.), живописец, академик (1855). Сын и ученик худ. К. А. Макарова, 

учился в его живописной школе (1834–41). В 1842 за картину «Две 

мордовки» (1841, ГРМ) удостоен АХ звания неклассного художника. 

Посещал классы АХ (1845–52), занимался у Т. А. Маркова, получил две 

серебряные медали: за картину «Девушки на гулянье в русском костюме» и 

портрет (1845), за рисунок с натуры (1846). В 1852–55 пенсионерская 

командировка за границу (Италия, Франция, Германия). С 1855 жил в СПб., 

часто бывал в П. Осн. произв.: «Автопортрет» (1846, НИИ музея АХ, СПб.), 

портреты Н. Н. Пушкиной-Ланской и Н. А. Пушкиной (оба 1849, 



музей А. С. Пушкина, М. и СПб.), арх. И. С. Каминского (ГТГ), великой кн. 

Марии Николаевны (1857, Дальневосточн. худож. музей), сестер Перовских 

(1859, Перм. худож. галерея), имп. Марии Александровны (1866, ГРМ), М. А. 

Гартунг-Пушкиной (1880-е, музей Л. Н. Толстого, М.), девочек-сестер Е. и Н. 

Араповых (1879, ПКГ), пенз. купчихи П. В. Карповой (1886, ПКГ), Е. Л. 

Ховриной (ПКГ) и др. Вел занятия в живописной школе Макаровых (1862 – 

1863). Участвовал в росписи Спасского кафедрального собора в П. 

Лит.: Корнилов П. А. Арзамасская школа живописи. М. – Л., 1947; 

Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. М., 1971; Воронин И. 

Д. Саранская живописная школа. Саранск, 1972; И. К. Макаров: (Альбом). 

Саранск, 1973; Макаров И. К. Записки о семье художников Макаровых. 

Саранск, 1974; Савин (3); Сазонов В. П.; Иван Кузьмич Макаров: Живопись. 

Графика: Альбом. Саранск, 1994. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

МА’ЙКОВЫ, литераторы. Аполлон Николаевич (23.5.1821, М. – 

8.3.1897, СПб.), поэт, чл.-корр. Петерб. АН. В кон. 19 в. посещал Пенз. губ., 

по свидетельству современника, «часто летом проживал у Кошкаровых в 

Мокшанском уезде около Сытинки» (ныне Лунин. р-на), и «некоторые его 

произведения вдохновлены тамошнею природой». Леонид Николаевич 

(28.3.1839, СПб. – 7.4.1900, там же), его брат, литературовед, акад. Приезжал 

в П. и Сытинку. В 1893 дарил б-ке им. М. Ю. Лермонтова свои книги. 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

МАКА’РОВ Александр Денисович (р. 26.2.1912, д. Бутырки Петров. у. 

Саратовской губ., ныне Лопатин. р-на Пенз. обл.), полный кавалер орд. 

Славы, рядовой, сапер. Участник диверс. операций в тылу противника. Особо 

отличился при обезвреживании мощного взрывного устройства. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МАКА’РОВ Николай Григорьевич (25.12.1917, Сердобск – 15.5.1974, 

Брест, Белоруссия), Герой Сов. Союза (1945), майор, ком. штурмовой 

эскадрильи. Совершил 115 боевых вылетов. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МАКА’РОВ Козьма (Кузьма) Александрович (1790 – 25.11.1862, П.), 

художник, основатель живописной школы Макаровых. Крепостной пенз. 

помещика Горихвостова. Получил вольную в 1815. Учился у дворового худ. 

В. А. Смирнова, окончившего АХ, в Арзамасской школе живописи А. В. 

Ступина (1815– 1827). Получил от АХ две серебряные медали 1-го 

достоинства. С 1828, получив звание учителя рисования, жил в Саранске 

Пенз. губ., преподавал рисование в уездном уч-ще и в основанной им школе 



рисования и живописи. В 1854 переехал в П., где открыл школу живописи и 

преподавал в ней до 1861. Писал портреты, в т. ч. «Портрет художника И. К. 

Зайцева» (1825, ГТГ). Участвовал в росписи Спасского кафедрального собора 

в П. 

Лит.: Корнилов П. А. Арзамасская школа живописи. М. – Л., 1947; 

Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. М., 1971; Воронин И. 

Д. Саранская живописная школа. Саранск, 1972; И. К. Макаров: (Альбом) / 

Сост. Л. Б. Федосеенко. Саранск, 1973; Макаров И. К. Записки о семье 

художников Макаровых. Саранск, 1974; Иван Кузьмич Макаров: Живопись. 

Графика: Альбом / Авт.-сост. Т. В. Елисеева. Саранск, 1994; Тюстин А. В. 

Династия художников Макаровых в Пензенской губернии //Земство. 1995. № 

2. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

МАКА’РОВ Александр Иванович (1914, с. Николо-Пестровка 

Городищ. у. Пенз. губ., ныне Никольск – 1979), худ. прикладного иск-ва, 

мастер матовой гравировки. В 1938 входил в бриг. мастеров алмазной грани, 

к-рые участвовали в изготовлении вазы-фонтана «Колос» для сов. павильона 

Междунар. выставки в Нью-Йорке. Через год на Всесоюз. просмотре изделий 

из стекла и хрусталя отмечены «уникальные образцы посуды новых фасонов 

и расцветок», выставл. з-дом, где и была названа его фамилия. Работы 

мастера есть в Пенз. музее нар. творчества и Никольском музее стекла и 

хрусталя. 

Лит.: Шевченко С. М. Хрустальный родник //ПП. 1967. 28 марта; 

Шевченко (1). 

О. М. Савин. 
  

  

МАКВЕЦО’В Евгений Николаевич (10.4.1927, П. – 28.12.1991, там 

же), докт. техн. наук (1982), проф. (1982). После окончания ПИИ в 1949 

лаборант, ассистент, доц., в 1960–91 зав. кафедрой счетно-аналитич. машин 

(1960), декан электротехн. ф-та. При его участии разработаны новые 

перфорац. машины, электронные сортировки, алфавитный перфоратор и 

контрольщик. Автор 120 науч. трудов, 5 монографий. 

Г. С. Пантелеев. 
  

  

МАКСИ’МОВ Александр Павлович (1857–1917), гражд. инженер. В 

1879 окончил Петерб. строит. уч-ще, первое время работал пом. арх. В. А. 

Шретера и преподавал в школе десятников. Принимал участие в ряде 

конкурсов, получив неск. премий, в т. ч. 1-ю (в 1891) за проект здания Пенз. 

реального уч-ща, не осуществл. в связи с продажей участка под рисовальную 

школу, постр. в 1897 по разработанному им же в 1892 проекту (см. 

Пензенское художественное училище). В 1900–04 по его проекту в П. был 

сооружен новый корпус реального уч-ща. С 1892 в кач-ве одного из 



участковых архитекторов гор. управы занимался реконструкцией ряда зданий 

СПб., а в 1900-х гг., находясь на службе в гос. благотворит. ведомстве имп. 

Марии, стр-вом б-ц и жилых домов. 

Лит.: Барановский Г. В. Юбилейный справочник окончивших Ин-т 

гражд. инженеров. СПб., 1893; Фатыхова А., Шишлов С. Картинная галерея 

им. Н. Д. Селиверстова. 1892–1897 //Временник. 1992. Вып. 4. 

А. Ф. Крашенинников. 
  

  

МАКЕ’ЕВ Виктор Ефимович (р. 13.3.1923, с. Вязовка Городищ. у. 

Пенз. губ., ныне Сосновобор. р-на), Герой Сов. Союза (1945), лейт., ком. 

самоходной арт. установки (САУ). Одним из первых форсировал Одер, 

захватил плацдарм и удержал его до подхода основных сил. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МАКСИ’МОВА Эмилия Ивановна (р. 26.1.1928, г. Орск Оренбургской 

обл.), засл. врач РСФСР (1979), канд. мед. наук. Окончила Новосибирский 

мед. ин-т (1950), работала в Уфе. С 1960 в П., где  организовала специализир. 

ревматологич. службу в б-це им. Н. А. Семашко (1960–63), первое в области 

нефрологич. отд. в гор. б-це № 3 (1968). Опубликовала в центр. журн. и сб. б. 

15 науч. работ. В 1974–86 гл. терапевт облздравотдела, с 1986 – врач-

нефролог обл. б-цы им. Н. Н. Бурденко. В 1971–87 избиралась пред. обл. 

науч.-мед. об-ва терапевтов, чл. правления респ. науч.-мед. об-ва. Орд. «Знак 

Почета», медаль «За трудовую доблесть». 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

МА’КСИН Ксенофонт Павлович (1911, с. Троицкое Чембар. у., ныне 

Башмаков. р-на – 14.9.1943, с. Комаровка Черниговск. обл.), Герой Сов. 

Союза (1943), гв. капитан, ком. строит. бат. Его бат. во время боев на 

Курской дуге 5–10 июля 1943 отбил все атаки противника, отличился в 

контрнаступлении. Погиб в бою. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МАКА’РОВ Николай Григорьевич (1919, д. Нов. Шаткино Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Камешкир. р-на Пенз. обл. – 1953, там же), полный 

кавалер орд. Славы, ст. сержант, ком. отд. автоматчиков. Особо отличился 

при штурме Зееловских высот на подступах к Берлину. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МАКСЮ’ШИН Иван Федорович (1915, с. Бессоновка Пенз. у., ныне 

Бессоновского р-на – 1967, там же), полный кавалер орд. Славы, ст. сержант, 

ком. отд. разведчиков. На фронте с 1941. Отличился при форсировании 



Днепра в составе штурмовой группы. Трижды ранен. Награжден также двумя 

орд. Кр. Знамени. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МАКСИ’МОВ Николай Дмитриевич (5.11.1916, с. Альмяшевка 

Городищ. у., ныне Сосновобор. р-на – 10.6.1992, Сосновоборск), Герой Соц. 

Труда (1949), звеньевой зернового совх. «Канский» Красноярского края. 

Участник Вел. Отеч. войны. С 1952 бульдозерист Кададин. лесокомб-та. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МАКСУ’ТОВЫ (прежде Максютовы), князья. Пенз. ветвь рода кн. 

Максютовых, усвоившая совр. написание фамилии в 1-й пол. 19 в., 

происходит от касимовского мурзы кн. Мустая Араслановича Максютова, к-

рый с 1672 владел близ Керенска пожалованным за службу поместьем. Его 

внуки, кн. Михаил Сулейманович и Александр Бекович, к середине 1730-х 

приняв православие, обрели дворянство. В 1793 Максютовы записаны в 5-ю 

ч. дворянской родословной книги (ДРК) Пенз. губ. В 1855 утверждены (уже 

как Максутовы) в дворянском и княжеском достоинстве с оставлением в 5-й 

ч. ДРК. Наиб. известны: Петр Иванович (1785–1852), действит. статский 

советник. Служил по Мин-ву имп. двора (в 1830-х – нач. 1850-х управлял 

Пермской удельной конторой). Помещик с. Анучина и д. Решетиной Чембар. 

у. Пенз. губ. Павел Петрович (15 или 21.4.1825, П. – 2.5.1882, Севастополь?), 

сын Петра Ив., брат Дмитрия Петровича и Петра Петровича контр-адмирал. 

Участник Синопского сражения (1853) и обороны Севастополя (1854– 1855). 

Дмитрий Петрович [10.5 (или 5.12).1832, Пермь – 1889], сын Петра Ив. и 

брат Павла Петровича и Петра Петровича, контр-адмирал (1882), дворянин 

Пенз. губ. Воспитывался в Мор. кадетском корпусе. Во время Крымской 

войны (1853– 1856) был пом. капитана Петропавловского порта на Камчатке. 

В критич. момент, в августе 1854, при нападении англо-франц. эскадры, 

командовал 2-й береговой батареей. С 1855 нач. Николаевского (на р. Амуре) 

порта. Пом. (1859), затем исправляющий должность (1863) гл. правителя Рус. 

Америки. В 1866 утверждается гл. правителем Росс.- амер. компании. В этом 

кач-ве принял участие в заключении договора о передаче рус. владений в 

Америке правительству США (1867). Орд. Св. Георгия 4-й степ. с бантом, 

Св. Станислава 2-й степ., Св. Анны 2-й степ. Петр Петрович (28.8.1834, 

Пермь – 30.9.1903, с. Трофимовка Городищ. у.), сын Петра Ив. и брат Павла 

Петровича и Дмитрия Петровича, действит. статский советник. Окончил Ин-

т корпуса горных инженеров (1856), служил на уральских горных з-дах. В 

1860 был командирован на 2 года за границу для изучения железоделат. 

произ-ва, после чего осуществлял инж. проекты сначала на олонецких з-дах, 

а потом в Тамбовской, Нижегородской и Пенз. губ. В 1870-х занимал 

различные посты в Горном деп. и в Гос. казначействе. С 1881 чиновник 

особых поручений Мин-ва финансов. В 1887 вышел в отставку. Почетный 

мировой судья Городищ. у. в 1888–96; с 1891 по 1896 зем. нач. 2-го участка 



Городищ. у. Орд. Св. Владимира 3-й степ., Св. Станислава 2-й степ. с имп. 

короной, Св. Станислава 3-й степ. Дворянином Пенз. губ. был записан и внук 

Дм. Петр., Дмитрий Дмитриевич (11.4.1896, Одесса – 12.8.1964, Л.), оптик, 

проф., чл-корр. АН СССР (1946). Окончил Одесский кадетский корпус 

(1913), Военно-инж. уч-ще в СПб. (1914). Участник белого движения. 

Впоследствии занимался усовершенствованием оптич. методов иссл., 

технологией изготовления точных оптич. приборов, теорией и практикой 

изготовления асферических поверхностей. В 1941 сконструировал 

знаменитый «телескоп Максутова». Положенные в его основу катадиоптич. 

(менисковые) системы определили новый этап в развитии астрономич. 

оптики. Стал. премии (1941 и 1946), 2 орд. Ленина, орд. «Знак Почета», 

медали. 

К другой линии пензенских М . принадлежали, очевидно, кн. Петр и 

Николай (Андрей, Александр – ?), Максутовы (сыновья наровчатского 

помещика Николая Егоровича М. – ?), к-рые по приглашению Е. А. 

Арсеньевой гостили в Тарханах и воспитывались вместе с М. Ю. 

Лермонтовым. В детстве М. Ю. Лермонтов бывал в Н. Ломове, где жила 

Мария Егоровна М. (1777 – не ранее 1852), состоявшая в браке с местным 

дворянином, коллежским советником Иваном Семеновичем Красицким 

(1771 – после 1843), послужившим прототипом чиновника Красинского из 

романа М. Ю. Лермонтова «Княгиня Лиговская». Из этой же линии 

Владимир Петрович (10.12.1869, Н. Ломов – ?), правнук Ник. Егоровича, 

капитан (в 1905). Автор «Истории 25-го пехотного Смоленского полка», 

«Истории древнего Востока культурно-политической и военной с 

отдаленнейших времен до эпохи македонского завоевания» и др. трудов 

воен.-ист. тематики. 

Лит.: БСЭ. Т. 15; Висковатый П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Жизнь и творчество. М., 1891 (переизд. 1989); ПГВ. 1903. № 217; 1905. № 

149; Биографический словарь деятелей естествознания и техники. Т. 2. М., 

1959; Дворянские роды Российской империи. Т. 3. М., 1996; Река времен 

(Книга истории и культуры). Кн. 4. М., 1996. 

С. А. Ковылов, А. В. Тюстин. 
  

  

МАКСЯ’ШЕВ Петр Федорович (25.6.1923, с. Кочетовка Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 2.3.2002, П.), журналист, литературовед, засл. 

работник культуры РСФСР (1966). Участник Вел. Отеч. войны. В 1952 

окончил ПГПИ.  В 1953–58 2-й, 1-й секр. райкома партии, в 1958–67 – дир. 

Гос. музея В. Г. Белинского. Организатор и рук. одного из первых в области 

нар. ун-тов культуры (1959–67). В 1970–96 ст. ред. Пенз. отд. Приволжского 

книжного изд-ва. Лауреат Всеросс. конкурса на лучшую книгу (1979). 

Работал ответств. секр. ж. «Сура» (1991-95). Автор мн. публ. в центр. и 

местной печати. 

Соч.: Наш Белинский. П., 1961. (Переизд. 1977, 1986); Народный 

университет. П., 1962; Семья В. Г. Белинского. Саратов, 1964; Ключ к 



духовным богатствам. М., 1967; В. Г. Белинский в Чембаре и Пензе. Саратов, 

1980. 

Лит.: Жданов В. Проблемы решенные и нерешенные //Вопросы 

литературы. 1980. № 3; Савин О. Новое о Белинском //МЛ. 1981. 26 февр.; 

Пономарчук И. С чего начинался Белинский //ПП. 1981. 30 янв. 

О. М. Савин. 
  

  

 

 

 

МА’ЛАЯ СЕРДОБА’, село, районный центр. Расположено в 110 км к Ю. от 

П., в 42 км от ж.-д. ст. Колышлей, по обе стороны р. Сердобы и ее притока 

Саполги. Осн. в 1697 как отъезжая слобода г. Петровска, имела острог, посад. 

Между 1718 и 1720 заселено черносошными крестьянами. В 1717 

Сердобинская солдатская слобода выжжена кубанскими татарами, часть жит. 

погибла и уведена в плен. Большие земельные угодья и слабая заселенность 

привлекали нас. из др. р-нов России; к кон. 18 в. поселение стало одним из 

крупнейших в Саратовском Поволжье, волостным центром Петровск. у. В 

сер. 19 в. имелись небольшое чугунолитейное произ-во, поташня, 2 церкви 

(Михаила Архангела и Николая Чудотворца), школа, 5 лавок, 3 постоялых 

двора, 2 ярмарки, базар, водяная мельница, зем. ямская станция, почтовая 

контора. С 1928 р. ц. Нижне-Волжского края. В 1933 от голода погибло не 

менее 250 чел. В 1939 в селе были кожевенные, швейная, деревообрабат. 

артели, общая длина улиц составляла 25,5 км, электроэнергию потребляло 14 

домов, насчитывалось ок. 300 радиотрансляц. точек, 8 торг. точек. В 1996 – 

маслодельный, кирп. з-ды, колбасный цех, хлебоз-д, межколх. комбикорм. з-

д. Лесничество Лопатинского мехлесхоза. 3 строит. орг-ции, в т. ч. ПМК. 

Автотрансп. пр-тие, автовокзал. С.-х. т-во «Россия» на базе одноим. колх. и 

ассоциация крест. хоз-в «Сердоба» на базе колх. им. Ворошилова (зерновые, 

зернобобовые культуры, сах. свекла, подсолнечник, мясное и молочное жив-

во). ЦРБ с поликлиникой, аптека. РДК с кинозалом, 2 б-ки, школа иск-в, 

школьный краеведч. музей. Ср. школа, эксперимент. комплекс «Дет. сад – 

школа». Стадион. ТВ ретранслятор спутн. связи. В селе работал зем. врач Н. 



Е. Кушев, учился Герой Сов. Союза И. С. Зажигин, родился писатель В. Е. 

Козин. Мемориал, посвященный памяти земляков, погибших в годы Вел. 

Отеч. войны, памятный знак жертвам репрессий 1930-х гг., памятники В. И. 

Ленину и А. К. Рыбакову – пред. волисполкома. 2 жилых дома – памятники 

архит. нач. 20 в. (на ул. Комсомольской), бывшее здание гос. учреждений, 

ныне б-ки, двухэтажное здание бывшего зем. уч-ща, неск. археол. 

памятников эпохи бронзы (срубная культура). 
Село Малая Сердоба. Памятник архитектуры нач. 20 в. 

Население: в 1762 – 1578 чел., 1782 – 2374, 1860 – 5590, 1914 – 9071, 

1926 – 8976, 1939 – 6453, 1946 – 4775, 1959 – 5021, 1989 – 5017. На 1.1.1998 – 

5507 жителей. 

Лит.: См. к ст. «Малосердобинский район». 

М. С. Полубояров. 
  

  

МА’ЛКИН Абрам Семенович (7.1.1877, М. – 6.1.1957, П.), засл. врач 

РСФСР (1946). Окончил Моск. ун-т, служил в земстве Череповца, в 1908 

переехал в П. Работал окулистом в глазной лечебнице им. А. Н. Гельпей, б-це 

им. Н. А. Семашко. В 1931–57 зав. глазным отд. обл. б-цы. Развил в П. 

глазную хирургию, внедрил в практику новейшие достижения медицины. 

Готовил к практич. работе врачей-окулистов для области, опубликовал неск. 

науч. статей в мед. журн. и сб., в течение мн. лет был пред. Пенз. науч.-мед. 

об-ва, а затем пред. науч. об-ва офтальмологов. Участник рус.-япон., 1-й 

мировой и Гражд. войн. Избирался депутатом Пенз. горсовета. Орд. Ленина. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

МАЛИ’НИН Евгений Васильевич (р. 8.11.1930, М.), пианист, педагог, 

нар. арт. СССР, лауреат междунар. конкурсов, проф. В 1941–43 находился в 

П., учился в муз. школе при Моск. конс., эвакуированной в обл. центр. 

Лит.: МЭС; Савин (10). 

О. М. Савин. 
  

  

МАЛО’ВСКИЙ Алексей Александрович (1904, с. Александровка Н.-

Ломов. у., ныне Камен. р-на – 16.3.1942, Крым, в 1965 его прах перевезен в 

Одессу и захоронен на аллее Славы), подполк., ком. пограничного полка. 

Учился в П. на физкультурных курсах, окончил Одесскую пех. школу, 

служил на Черноморской погран. заставе, учился в Воен. академии 

бронетанк. войск, командовал 26-м погран. полком. Участвовал в оборонит. 

боях за Одессу. Был тяжело ранен в ноги, продолжал руководить боем. После 

выздоровления участвовал в боях в Крыму. Орд. Кр. Знам. (два). Имя М. 

носит погран. застава, в Одессе и Каменке его именем названы улицы. В 

Каменке на здании школы № 1 установлена мемор. доска. 

Лит.: Савин О. Его имя носит застава //ПП. 1966. 28 мая; История 

второй мировой войны. М., 1975. Т. 4; Пограничные войска СССР в Великой 



Отечественной войне 1941-45: Сб. док. и материалов. М., 1976; Фельдман П. 

Путь к подвигу //Красное знамя (Каменка). 1982. 18 дек.; Савин (12). 

О. М. Савин. 
  

  

МАЛО’В Григорий Иванович (31.12.1917, с. Ясашная Ташла, 

Симбирской губ. – 3.8.1981, П.), скульптор, чл. СХ (1950). Окончил худож. 

уч-ще (1948). Дипломная работа «Непокоренные». В 1948–62 скульптор в 

Пенз. отд. худож. фонда, с 1963 преп. худож. уч-ща. Участник мн. выставок: 

1958, П., «Ленин в кресле»; 1960, обл. выставка достижений нар. хоз-ва, 

диплом 1-й степ. за скульп. «Юный Белинский» (отлита в металле и 

установлена на площади г. Белинского); 1961, П. «Бюст Белинского», белый 

мрамор (куплен в 1971 Гос. музеем В. Г. Белинского); 1962, выставка 

графики и скульп. Н. М. Сидорова, А. С. Король, Г. И. Малова, П. (А. В. 

Суворов, пластилин, «Балда и бесенок», керамика, «Токарь Генералов», 

«Сверловщик Зайцев»); 1964, зональная выставка (Москва), скульптурная 

композиция «Монтажники»; 1970, П., бюст «Ветеран»; 1983, П., 

скульптурный портрет засл. врача РФ У. М. Милушева. Скульптурная 

композиция «Белинский – гимназист» в 1971 установлена на терр. музея-

усадьбы критика. В 1970 памятник «Воин» воздвигнут в с. Голицыне Н.-

Ломов. р-на. В 1973 выполнен бюст (гранит) Гер. Сов. Союза А. М. 

Кижеватова для с. Кижеватово. В 1974 дирекция Пенз. культ.-просвет. уч-ща 

закупила у М. бюст В. И. Ленина (нержавеющая сталь, чеканка). 

Лит.: Максяшев (2); Сидоренко В. Кремнистый путь мечты //Сура. 

1994. № 3; Сидоренко В. Ваятель //Признание в любви. 

П. Ф. Максяшев. 
  

  

МАЛОСЕРДОБИ’НСКИЙ РАЙО’Н, образован 23.7.1928 в составе 

Саратовского округа Нижне-Волжского края. С 1930 подчинялся краевому 

центру. С янв. 1934 входил в состав Саратовского края, а с 1936 – в 

Саратовской обл. В февр. 1939 выделен из Саратовской обл. в состав Пенз. 

обл. 1.2.1963 упразднен, и его территория вошла в Колышл. р-н. 11.12.1970 

восстановлен на терр. Колышл. и Конд. р-нов. Центр – с. Малая Сердоба. Р-н 

находится на Ю. области, пл. 1109 кв. км, на 1.1.1998 – 12,2 тыс. чел., в т. ч. 

1,7 тыс. мордва-эрзя, 24 насел. пункта, расположен на среднерасчлененной 

равнине, для вост. ч. р-на характерны пластовые возвыш. равнины, на Ю. – 

степные блюдца. Наибольшая высота – в верховьях р. Сердоба – 278 м. Терр. 

р-на с С. на Ю. пересекает пойма р. Сердоба. Осн. массив почв составляет 

выщелоч. чернозем, на Ю.-В. часть с.-х. земель занимают солонцы и темно-

серые лесные почвы. Гумусовый горизонт ок. 50 см. Лесистость составляет 

ок. 12%, гл. обр. широколиств. леса. Население занимается в осн. с.-х. произ-

вом. 2 колх., 2 ТОО, 6 АОЗТ, 1 с.-х. кооператив, 2 АО, 1 лесничество. Пл. с.-

х. угодий 85478 га, в т. ч. посевной пл. 52 тыс., лугов 225, пастбищ 6767 га. 

Имеются 2 б-цы, 2 амбулаторно-поликлинич. учреждения, 16 фельдшерско- 

акушерских пунктов, 2 аптеки, 27 врачей, 88 чел. ср. мед. персонала. 14 



дошкольных учреждений, 19 общеобразоват. школ. 15 массовых б-к, 23 

клубных учреждения. С 1930 выходит р-ная газета. 10 памятников 

археологии, в осн. курганы эпохи бронзы, 11 памятников архитектуры, среди 

них церковь во имя Сошествия св. Духа и Архангела Михаила в с. Топлом, 

ряд зданий зем. постройки. С Малосердобинским р-ном связаны биографии 

писателя Ф.В. Гладкова, певицы Л. А. Руслановой, Героев Сов. Союза А. Л. 

Влазнева, И. С. Зажигина, М. С. Огарева, Героя Соц. Труда А. Г. Овтова. 

Лит.: Россия. Т. 2; Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); 

Природа Пензенской области; Периодическая печать Пензенского края; 

Пензенский край (1, 2); Савин (9); Материалы Свода памятников; Хлюпин; 

Герои Советского Союза. Т. 1–2: Культурное строительство в Пензенском 

крае (1,2); Курицын И. И., Марденский Н. А. География Пензенской области. 

Саратов, 1991; Полубояров (1); Экономика Пензенской области; Социально-

экономическое положение городов и районов Пензенской области; 

Географический атлас Пензенской области. М., 1998; Курицын (2); 

Полубояров М. С. Драгунские горы. Саратов, 2000. 

В. С. Годин, М. С. Полубояров. 
  

  

МАКСЮ’ТОВ Сергей Павлович (10.4. 1925, г. Керенск, ныне с. 

Вадинск – 3.2.1945, Польша), Герой Сов. Союза (1945), рядовой понтонно-

мостового бат. Охраняя мост через р. Одер, ценой своей жизни предотвратил 

попытку его подрыва противником. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МА’ЛКИН Борис Федорович (1891, П. – 1938), журналист, издатель. В 

1917 ред. пенз. «Народной газеты» («Чернозем»), чл. исполкома Совета 

солдатских и рабочих депутатов, позже был одним из ред. центр. газ. 

«Известия», зав. агентством ВЦИК по снабжению и распространению печати 

(Центропечать). Возглавлял правление киноорг-ции «Межрабпомфильм», 

изд-во «Изогиз», изд-во «Искусство». Необоснованно репрессирован. 

Реабилитирован посмертно. 

Лит.: Савин (13). 

О. М. Савин. 
  

  

МА’ЛЫШЕВ Владимир Иванович (23.7.1910, Наровчат – 2.5.1976, Л.), 

литературовед, историк лит-ры, археограф, докт. фил. наук (1958), засл. 

деятель науки РСФСР (1972). Окончил фил. ф-т Лен. ун-та. В 1934 совершил 

первую экспедицию на Печору за древними книгами, положив начало 

древлехранилищу Пушкинского дома АН, сейчас носящему его имя. Осн. 

труды: «Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков», «Повесть о 

Сухане», «Усть-Цилемские рукописные сборники XVI–XIX вв.», 

«Древнерусские рукописи Пушкинского дома». Отыскал ряд неизв. 



сочинений и автографов одного из первых писателей Руси протопопа 

Аввакума. 

Лит.: Савин О. Сказание о собирателе книг досельных //Уральский 

следопыт. 1972. № 9; Андроников И. Л. Неутомимый Малышев //Избр. 

произведения. Т. 2. М., 1975; Савин О. Собиратель книг досельных //ПП. 

1979. 30, 31 марта; Савин О. Охотник за древней книгой //По заветам Ленина 

(Наровчат) 1981. 15, 17, 19, 22, 26, 29 сент.; Жуков Д. А. Владимир Иванович. 

М., 1981; Савин (9); Савин О. Родом из Наровчата //Сура. 1996. № 6. 

О. М. Савин. 
  

  

МА’ЛЫЕ ПРЕДПРИЯ’ТИЯ, пр-тия бизнеса, важный элемент 

рыночной экономики, средство достижения сбалансированного экон. роста. 

Имеют ряд неоспоримых преимуществ перед крупным произ-вом в гибком 

реагировании на потребности покупателей, в создании новых рабочих мест, в 

снижении издержек произ-ва, в освоении новых технологий и др. По формам 

собственности М. п. делятся на индивидуальные (в т. ч. семейные), т-ва 

(основ. на долевом участии, АО). В 2000 в Пенз. обл. действовало 6093 М. п., 

что превысило их кол-во в 1991 в 4,7 раза. Удельный вес действующих М. п. 

от общего кол-ва зарегистрированных составил ок. 60%. На них работает б. 

81 тыс. чел. (ок. 14% от числ. работающих во всех отраслях экономики 

области). Из них б. 80%, или 78,4 тыс. чел. трудятся на постоянной основе. 

Произ-во на М. п. специализируется на разнообразных видах продукции: 

изготовлении мебели, одежды, обуви, головных уборов, ремонте обуви, 

произ-ве строит. материалов, выпечке хлебобулочных изделий, переработке 

с.-х. продукции, ремонте вычислит. и бытовой техники, теле- и 

радиоаппаратуры. Всего М. п. производят более 70 наименований продукции. 

Каждое седьмое М. п. – строительное, производит б. 50% объема работ, 

выполненных строит. орг-циями области в целом. Больше всего М. п. в 

торговле (48%), в пром-сти (18%), на транспорте (1,6%), в стр-ве (14%). В с. 

хоз-ве, связи, жил.-коммун. хоз-ве, нар. образовании, культуре М. п. 

широкого применения не получили. Сосредоточены гл. обр. в П. (70%), в 

Кузнецке их ок. 5%, в Сердобске – 2%, в Каменке – 2% от общего кол-ва. 

Успешно работают М. п.: общества с ограниченной ответственностью «Лик» 

(фотоуслуги), «Кайнак» и «Крупк» (хлебобулочные изделия), «Биокор» 

(лекарственные средства из трав), «Новотех» (строительство), «Новатор» 

(научно-исследовательские разработки), фирма «Ралекс» (растительное 

масло), ЗАО «Диана» (разработка и установка систем ЧПУ). 

Ф. Н. Хлопин. 
  

  

МАЛЬШАКО’В Николай Петрович (19.12.1924, Лысьва Пермской 

обл. – 7.12.1997, М.), партийный сов. деятель, окончил Свердловский 

юридич. ин-т (1954), участник Вел. Отеч. войны, работал в органах 

прокуратуры Пермской и Великолукской обл. (1947–57), прокурор Пенз. обл. 

(1957–61), зав. отд. адм. и торг.-фин. органов Пенз. обкома КПСС (1961–63), 



пред. Пенз. облисполкома (1965–68). Орд. Кр. Звезды (2); медали. Почетный 

гражданин г. Пензы (1969). 

Лит.: Почетные граждане г. Пензы. П., 1989; Мальшаков Николай 

Петрович //ПП. 1997. 9 дек. 

В. П. Гордеев. 
  

  

МА’ЛЫШЕВ Сергей Андреевич (6.8.1854 – 1920, Сердобск), участник 

народнич. движения. Владел имением (хутором) Дубровка Трескинской вол. 

Серд. у. (ныне Колышл. р-на Пенз. обл.). Во 2-й пол. 1870-х гг. студентом 

Петровской с.-х. академии активно участвовал в революц. студенч. 

движении, за связь с революц. подпольем привлекался к суду. По 

подозрению в распространении запрещ. книг на терр. уезда весной 1876 

подвергся обыску в Дубровке. В июле 1880 выслан в Зап. Сибирь. После 

возвращения из ссылки жил на хуторе Дубровка. В 1892 М. утвержден 

почетным мировым судьей по Серд. у. В имении М. неоднократно бывал 

писатель В. Г. Короленко, женатый на сестре жены М. – А. С. Ивановской. 

Лит.: Деятели. Т. 2. Вып. 3. М., 1931. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

МАМАТКА’ДЗЕ Азарий Валентинович (р. 25.6.1930, П.), худ.-

дизайнер, засл. работник культуры РФ (1982). Учился во 2-й пенз. ср. школе. 

Окончил Пенз. художественное училище. Работал гл. худ. Пенз. студии ТВ, в 

проектном бюро управления торговли. По его эскизам построены трактир 

«Золотой петушок», кафе «Засека» и «Самоварник», оригин. пивной бар 

«Бочка» в П., «Дом рыбака» в Рамзае, трактир «Камешкирские зори» в Рус. 

Камешкире и др. 

Лит.: Назарова Н., Савин О. Таланты народные. 

О. М. Савин. 
  

  

МА’МИН Владимир Федорович (р. 27.12.1925, П.), Герой Соц. Труда 

(1971), токарь Пенз. з-да вычислит. электронных машин (с 1946). После 

окончания ж.-д. уч-ща № 1 (1943) работал фрезеровщиком на Пенз. часовом 

з-де. Орд. Трудового Кр. Знам. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МАЛЫ’ШКИН Александр Георгиевич (9.3.1892, с. 

Богородское Мокш. у. Пенз. губ., ныне Мокш. р-на – 

3.8.1938, М.), писатель. В 1910 окончил 1-ю Пенз. 

гимназию, затем Петерб. ун-т. Служил на Черноморском 

флоте. В 1918–19 жил в П., Мокшане и Саранске, 

сотрудничал (под псевдонимом Бобыль Антипка, Ал. 

Юрьев, Моряк) в пенз. газетах. Участник Гражд. войны. 

Уехав в М., работал в Воен. академии, газ. «Красная 



Звезда». Осн. произв.: ром. «Севастополь», повести «Падение Даира», 

«Вокзалы», автобиограф. ром. «Люди из захолустья». В 1950 в П. издан 

его сб. «Рассказы, очерки, киносценарии». Кн. М. переведены на иностр. 

языки. Его имя носит улица в П. В 1977 в Мокшане открыт музей-квартира 

писателя. Там проводятся Малышкинские чтения. 

Соч.: Сочинения: Т. 1–2. М., 1965; Избр. произв.: Т. 1–2. М., 1978. 

Лит.: БСЭ. Т. 15; КЛЭ. Т. 4; Писатель А. Г. Малышкин в Пензе //РП. 

1939. 30 янв.; Вольпе Л. А. Г. Малышкин в Пензе //ЗР. 1950. № 5; Савин (9, 

11); Вишневский К. Человек из бывшего захолустья //ПП. 1982. 21 марта; 

Полукарова Л. «Мы происходили из курносого застенчивого простонародья» 

//Временник. 1992. № 4; А. Г. Малышкин и Советская власть: спор о правах 

человека //Земство. 1994. № 3. 

О. М. Савин. 
  

  

МА’НТОРОВ Василий Гордеевич (1884 – 29.1.1920, Кузнецк), 

участник рев-ции и Гражд. войны. Приехал в Кузнецк в 1919, занимался 

восстановлением разрушенной уездной пром-сти, был чл. исполкома, 

возглавил уездную ЧК. Именем М. «безвременно погибшего от 

изнурительной работы» (как было указано в офиц. документах) названа 

улица в Кузнецке (1920). 

Я. С. Позин. 
  

  

МАНУ’ЙЛОВ Виктор Андроникович (22.8.1903, Новочеркасск – 

1.3.1987, Л.), литературовед, докт. фил. наук. Неск. раз приезжал в с. 

Лермонтово. В 1945 и 1949 в П. издавались его кн.: «Михаил Юрьевич 

Лермонтов», «Лермонтов в Тарханах». Автор публ. о поэте, его науч.-

популярной биографии «Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова» 

(М. – Л., 1964), инициатор и гл. ред. «Лермонтовской энциклопедии» (М., 

1981). Передал в дар музею-заповеднику «Тарханы» свою уник. б-ку, 

собрание старинных журналов. 

Лит.: КЛЭ. Т. 4; Злобина Л., Дианова Л. 4000 томов – «Тарханам» 

//Сов. культура. 1976. 20 янв.; Вацуро В. Поздравляют юбиляра //Лит. газ. 

1983. 21 сент.; В. А. Мануйлов: Некролог //Лит. газ. 1987. 11 марта; 

Инюшкин Н. «Очень интересно...» //ДУ. 1993. 17–19 сент. 

О. М. Савин. 
  

  

МАНУ’ЙЛОВ Валентин Игоревич (р. 10.1.1958, М.), канд. филос. наук 

(1987). доц. (1993). Окончил ПГПИ (1979). Работал учителем истории в ср. 

школе № 11 (1979–80), асс. кафедры философии ПИСИ (1980–88). В 1988–94 

зав. кафедрой истории Пенз. ИПК работников образования. В 1994–96 

издавал частный ист.-краеведч. ж. «Земство», был его гл. ред. В 1995 

совместно с гл. ред. ж. «Ваш выбор» (М.) А. П. Минеевым учредил и 

возглавил ж. «Губерния». Необходимость изучения обществ. мнения по 



широкому кругу вопросов привела к созданию им в 1997 Пенз. автономной 

некоммерч. орг-ции – «Институт региональной политики». 

Е. В. Мануйлова. 
  

  

МА’НСЫРЕВЫ, росс. 

княжеский род, имеющий тат. 

(возможно, сибирские) корни. Происходит от кн. 

Еноидара Мансырева, к-рому по грамоте 

Василия III жаловалось в 1526 «княжение» 

над »чепчерянскою мордвою». В 1704 

князья Сафар и Теребердей (Терентий) Михайловичи 

Мансыревы получили земли и угодья по р. Атмис 

(терр. Н.-Ломов. округа). К концу 18 в. Мансыревы 

владели поблизости целым рядом имений. В 1789 род записан в 5-ю ч. 

дворянской родословной кн. Пенз. губ., а в 1864 утвержден в дворянском 

и княжеском достоинстве. Степан Михайлович (ок. 1754 – ок. 1837), 8-е 

поколение от кн. Еноидара, коллежский асессор. В 1772–77 служил в 

Днепровском пех. полку. Участник рус.-тур. войны 1768–74. С 1785 судья 

Пенз. уездного суда, в кон. 1780-х гг. заседатель Пенз. верхнего зем. суда, в 

1811–13 судья Чембар. уездного суда. Павел Иванович (ок. 1785 – 2.5.1845, 

дер. Ивановка Наровч. у.), его племянник, капитан, орд. Св. Анны 4-й степ. 

(за Бородино) и Св. Владимира 4-й степ. с бантом (за Малоярославец). 

Служил в лейб-гв. Семеновском (1800–02) и в Новоингерманландском пех. 

(1802–14) полках. Участник кампании 1805–06 (в т. ч. сражения под 

Аустерлицем), рус.-тур. войны 1806-12, Отеч. войны 1812, загранич. похода 

рус. армии 1813– 1814. Предводитель дворянства Спасск. у. Тамбовской губ. 

в 1825–28. Николай Никанорович (1825, дер. Телегино Пенз. у. – 25.3.1904, 

дер. Александровка Пенз. у.), внук Степана Мих., коллежский регистратор. 

Литератор-дилетант. Получил домашнее образование. В 1840-х гг. сблизился 

с кружком студенч. молодежи, объединявшим А. А. Фета, Я. П. Полонского, 

А. А. Григорьева, И. М. Карелина и др. Лит. опыты чл. кружка (в т. ч. собств. 

стихи и драм. сцены «Жених») были изданы князем в сб. «Подземные 

ключи» (1842). В 1845 поступает в Пенз. совестный суд. В 1850-х гг. состоит 

при канцелярии пенз. уездного предводителя дворянства. С именем князя 

связано создание конезавода в дер. Телегино. В старости увлекся 

гомеопатией, собирал травы и готовил из них снадобья, к-рыми пользовал 

крестьян. Владимир Николаевич (1.4.1859, дер. Телегино Пенз. у. – сер. 1930-

х), его сын, статский советник, орд. Св. Анны 3-й степ. и Св. Станислава 3-й 

степ. Окончил юрид. ф-т Моск. ун-та (1882), служил в Пенз. дворянской 

опеке, в Пенз. контрольной палате, в контроле Сызрано-Вяземск. ж. д. С 

1891 – зем. нач. 2-го участка Пенз. уезда. Чл. Пенз. губ. зем. управы с 1908, 

затем зам. ее председателя в 1911–16, любитель и большой знаток лошадей, 

сам опытный наездник, часто бравший призовые места. Его жена Мария 

Федоровна, урожд. Берви (ок. 1865 – ок. 1930-х), племянница видного 



экономиста, публициста-народника В. В. Берви-Флеровского (1829 – 1918), 

начальница жен. гимназии Шор-Мансыревых и глава Пенз. об-ва 

преподавателей, учрежденного в 1914 в целях содержания этой гимназии. 

Вера Владимировна (29.1.1888, П. – 25.10.1981, там же), в замужестве 

Покровская, дочь Влад. Ник. и Марии Фед. 

Лит.: РП. Т. 3; Вестник Пензенского земства. 1916. № 11; 1914, № 1–2; 

Кузнецов А. П. Мои воспоминания о моей рысистой охоте //Земство. 1996. № 

1; Дворянские роды Российской империи. Т. 3. М., 1996; Семченко А. Д., 

Фролов П. А. Мгновения и вечность. Саратов, 1982. 

С. А. Ковылов. 
  

МАНУЙЛО’ВИЧ Виктор Павлович (р. 4.3.1927, Нежин Черниговской 

обл.), лауреат Гос. премии СССР (1973) за создание в авиац. пром-сти 

подотрасли тренажеростроения. После окончания Лен. ин-та авиац. 

приборостроения (1954) был направлен в Пенз. ОКБ-163 (ныне ПКБМ), где 

проработал до ухода на пенсию (1990) на различных ведущих инж. 

должностях. 

Н. А. Кондрашин. 
  

  

МАРГУ’ЛИС Арон Львович (1.3.1911, г. Черный Остров, УССР –

 29.6.1996, П.), журналист. Перед войной окончил в М. курсы редакторов. В 

1940 ред. пенз. газ. «Молодой ленинец». Во время Вел. Отеч. войны ред. газ. 

«За Родину» (2-й гв. возд. десантной дивизии). Награжден орд. Отеч. войны 

1-й степ., Кр. Звезды, медалью «За отвагу». После демобилизации окончил 

Пенз. пед. уч-ще. В 1948–54 работал в Пенз. обл. отд. об-ва «Знание», затем 

ответств. секр. газ. «ПП». В 1957–64 ред. Пенз. книжного изд-ва, затем зав. 

Пенз. отд. Приволжского книжного изд-ва. Возглавлял редакционно-

издательский отд. ППИ. Автор мн. публ. в местной печати, коллективных 

сборниках. Автор брошюр и книжных очерков «Хорошие люди, добрые 

дела» (П., 1963). Его воен. мемуары вошли в кн. «Об огнях-пожарищах, о 

друзьях-товарищах» (П., 1995). 

Лит.: Волжанин О. О людях хороших //ПП. 1963. 1 нояб.; Памяти 

товарища //МЛ. 1996. 2 июля. 

О. М. Савин. 
  

  

МАНУ’ЙЛОВ Виктор Матвеевич (1848, Казань – 23.3.1896, П.), врач, 

статский советник, учредитель Пенз. обществ. б-ки им. М. Ю. Лермонтова. 

Окончил Казанский ун-т лекарем, с 1876 ординатор в Пенз. губ. зем. б-це, с 

1882 работал уездным врачом. Пред. об-ва взаимного кредита (1895), 

гласный гор. Думы. Открыл в П. ночлежный дом, столовую и приют для 

нищих. Гл. его заслуги – устройство первой публичной б-ки в П. и открытие 

первого в П. (и второго в России) памятника М. Ю. Лермонтову в гор. сквере, 

дарил б-ке деньги и книги, был организатором в П. памятных мероприятий 

по поводу 50-летия со дня гибели М. Ю. Лермонтова (1891). По оценке 



современников, «только благодаря его инициативе, его неугомонным трудам 

и энергии обязана П. как постановкой памятника Лермонтову, так и 

устройству библиотеки. Его деяния связали его имя с именем великого поэта 

такою прочною цепью, которую не разорвет никакая стихия...». 

Лит.: Владимиров. В. М. Мануйлов //ПГВ. 1896. 20 апр.; Савин (14). 

Л. В. Рассказова. 
  

  

МА’НЫШЕВА Нина Ивановна (р. 23.3.1927, с. Обуховка 

Белгородской обл.), краевед, музейный работник. Окончила Воронеж. с.-х. 

ин-т (1949). В 1949–56 на агроном. работе, в 1956–82 дир. Сердобского 

краеведч. музея. Автор мн. публ. по истории Сердобска, инициатор создания 

полнопрофильной музейной экспозиции. 

Лит.: Волжанин О. Энтузиаст хороших дел //ПП. 1963. 14 авг. 

А. В. Тюстин. 
  

  

МА’РКИН Валерий Васильевич (р. 15.7.1947, Каменка, Пенз. обл.), 

историк, социолог, окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1969), Уральский 

гос. ун-т им М. Горького (заочно) (1983), канд. ист. наук (1974), доц. (1979), 

докт. соц. наук (1998), проф. (1998), действит. чл. Академии соц. наук (1994), 

зав. кафедрой социологии и управления ПГУ (1993). Осн. направления науч. 

интересов: экономическая социология, полит. социология; социология 

организации и управления. 

Соч.: Проблемы социального развития коллектива социалистического 

промышленного предприятия. Москва, 1973 (в соавторстве); Проблемы 

социального и научно-технического прогресса в коллективе 

социалистического производственного объединения. М., 1975. Социальное 

программирование. Проблемы теории и методологии. Саратов, 1994; 

Государственное и региональное управление в истории России: Уч. пособие. 

П., 1995 (в соавт.). Занятость молодежи в регионе: проблемы и решения. П., 

1997 (в соавт.); Концепция программы социально-экономического развития 

Пензенской области на период 1997–2000 гг. П., 1997 (в соавт.) и др. 

И. С. Запевалин. 
  

  

МА’РКИН Николай Григорьевич (9.5.1893, с. Рус. 

Сыромяс Городищ. у. Пенз. губ., ныне с. Маркино 

Сосновобор. р-на – 1.10.1918, пос. Пьяный Бор, ныне 

Красный Бор, Татария), участник Гражд. войны. Чл. Ком. 

партии с 1916. С 1914 на Балтфлоте. Служил унтер-

офицером. Участник Окт. рев-ции. В 1917 делегат 1-го 

съезда моряков Балтфлота и 1-го Всеросс. съезда Советов, 

деп. Петрогр. Совета, чл. ВЦИК, чл. Центрофлота. В нояб. 

1917 назначен секр., затем контролером Наркомата иностр. 

дел. По указанию ЦК РСДРП(б) организовал изд. «Сборника секретных 



документов из архива бывшего Министерства иностранных дел». В июне 

1918 направлен в Н. Новгород комиссаром по формированию Волжской 

воен. флотилии, был пом. командира и комиссаром флотилии. В сент. 

руководил десантом под Казанью. Погиб в бою на р. Каме. Его именем 

названо родное село (1960). В селе открыт мемор. музей (1963), установлен 

памятник (1967). 

Лит.: БСЭ. Т. 15; Савин М. В. Комиссар флотилии. П., 1957; Варгин Н. 

Ф. Комиссар Волжской флотилии. М., 1961; Сонкин М. Ключи от 

бронированных комнат. М., 1970; Назаров А. В. Николай Маркин. Саратов, 

1971. 

Ф. В. Маньшин. 
  

  

МАР

ИЕНГО’Ф 
Анатолий 

Борисович (24.6.1897, Н. Новгород – 

24.6.1962, Л.), поэт, прозаик, драматург. 

Учился в пенз. частной гимназии С. А. 

Пономарева. В пенз. альманахе «Исход» и 

ж. «Мираж» опубликовал первые 

стихотворения. Участник группы 

имажинистов. Жил в М., Пб., дружил с С. А. Есениным, к-рый посвятил ему 

статью «Ключи Марии», неск. стихотворений. Автор стихотворений, поэм 

(сб. «Витрина сердца». П., 1918) и пьес. Пьеса «Рождение поэта» (1951) 

посвящена М. Ю. Лермонтову. Оставил воспоминания о Есенине «Роман без 

вранья» (1927), мемуары «Роман с друзьями» (1965). Воспоминания о жизни 

М. в Пензе содержатся в его кн. «Роман без вранья. Циники» (М., 1986), 

«Мой век, моя молодость» (М., 1988), «Мой век, мои друзья и подруги» (М., 

1990). 

Лит.: КЛЭ. Т. 4; Савин (7а, 9); Наследие. 

О. М. Савин. 
  

  

МА’НЬШИН Федот Васильевич (р. 21.10.1921, с. Ивановка Городищ. 

у. Пенз. губ., ныне Сосновобор. р-на), педагог, краевед. В 1941 окончил Пенз. 

землеустроит. техникум, участник Вел. Отеч. войны. В 1946–50 пред. 

Сосновобор. райплана, в 1950–82 на пед. работе в школе и Пенз. лесном 

техникуме. С нач. 1960-х изучает историю Сосновобор. р-на. Делегат 

Учредит. съезда Всеросс. об-ва охраны памятников истории и культуры 

(1967). Один из авторов кн. «Суконная фабрика Творец рабочий» 

(Сосновоборск, 1967), «Сосновоборские текстильщики» (П., 1990). 

Организатор р-ного краеведч. музея. Почетный гражданин Сосновоборска. 

А. В. Тюстин. 
  

  



МА’РКОВА Мария Яковлевна (1863– 1916), обществ. деятель, 

окончила жен. гимназию в Харькове (1880), Бестужевские курсы в СПб. 

(1888). Жена врача И. Е. Маркова, члена 2-й Гос. думы от Пенз. губ. (партия 

эсеров). В 1906–08 возглавила Пенз. губ. ком-т Кр. Креста помощи полит. 

заключенным. Была кассиром ком-та, организовала сбор средств для помощи 

полит. заключенным и их семьям, а также семьям погибших в рев-цию 1905–

07. Вела учет всех благотворит. поступлений, отчетную документацию, 

хранила у себя на квартире расчетные книжки, банковские счета, вещи. В 

1906 возглавляла бесплатную столовую для голодающих в заречной ч. П. В 

1908 арестована как полит. неблагонадежная. В 1910 приговорена Пенз. 

окружным судом к содержанию в одиночной камере на 1,5 месяца и ссылке. 

В 1914 отбывала наказание в самарской тюрьме. 

Л. А. Игнатова. 
  

  

МА’РСОВА Тамара Евдокимовна (р. 22.6.1927, Новосибирск), 

актриса, засл. арт. РСФСР (1982). Окончила Кемеровскую театр. студию. 

Работала в театрах Владимира, Иванова, Ставрополя. С 1971 в Пенз. обл. 

драм. театре. Как разнохарактерная актриса создала глубокие образы: 

Ильиничны («Тихий Дон»), матери («Валентин и Валентина» Рощина), 

Клавдии Петровны Забродиной («Ленинградский проспект» Штока), 

Харитины («Не стреляйте в белых лебедей» Васильева), жены Миллера 

(«Коварство и любовь» Шиллера), старухи («Живите, господь с вами...» 

Разумовского), Ганны («Вечер» Дударева) и мн. др. 

Лит.: Ларин Е. Когда говорят глаза //Театр. жизнь. 1976. № 12; Ларин 

Е. Мир женских судеб //ПП. 1988. 5 июля. 

Е. М. Ларин. 
  

  

МА’РКИНО (бывший Русский Сыромяс), село Сосновоборского р-на. 

Расположено в 34 км от пгт Сосновоборск, с к-рым связано шоссе, на низком 

лев. берегу р. Айвы, в окружении лесов; с Ю. на С. село пересекает речка 

Сыромяс, левый приток Айвы (басс. Суры). В основе названия может быть 

чувашское слово «сырма» – овраг. В 17 в. здесь находилась дер. Сырмянка. 

Гидроним двуязычный: к субстрату сырма был позднее присоединен 

татарский термин «йас» – поле, степь («сырмянская степь»). Возможно также 

антропонимич. происхождение названия от булгарского личного муж. имени 

Сармас. Основано в 1684 пенз. служилыми людьми Романовым, Полибиным 

и Степановым, входило в состав Засурского стана Пенз. у., с 1780 – в составе 

Городищ. у. Значит. развитие получило в 18 в., когда перешло в руки А. Н. 

Колокольцова (см. Колокольцовы), к-рый в 1787 построил здесь винокур. з-д, 

в 1822 – суконную ф-ку (до 820 рабочих), в 1854 – вторую суконную ф-ку; 

выделывались кроме сукна шали высокого качества. До 1861 большинство 

крестьян были крепостными, остальные – государстенными. Село являлось 

волостным центром. В 1877 – 191 двор, 3 лавки, базар. В кон. 1990-х гг. 

центр с.-х. кооператива «Маркино», ср. школа, фельдшерско-акушерский 



пункт, ДК, 2 б-ки, 2 магазина, почта. Памятник архитектуры – церковь 

Михаила Архангела (1816). Родина Н. Г. Маркина, комиссара Волжской 

флотилии (1918), переименовано в его честь в 1960. Имеются памятник Н. Г. 

Маркину, обществ. музей. Памятник односельчанам, погибшим в годы Вел. 

Отеч. войны. 

Население: в 1864 – 1299, 1926 – 1634, 1959 – 864, 1989 – 420 чел. На 

1.1. 1998 – 446 жителей. 

Лит.: Елинов В. Селу 300 лет //ПП. 1995. 4 авг.; Федоров Н. Стоит в 

селе церковь //Труд. путь (Сосновоборск). 1996. 1 окт. 

Ф. В. Маньшин. 
  

  

МАРТЫНЕ’НКО Татьяна Тарасовна (р. 14.12.1923, П.), участница 

Вел. Отеч. войны. Внесла большой вклад в развитие пенз. туризма. 

Организатор 1-й дет. туристской секции (1950). В 1956 возглавила обл. 

детскую туристич.-экскурсионную станцию. Пред. совета по туризму и 

экскурсиям (1956–71). Подготовила значит. число квалифицир. кадров по 

туризму. Организатор, рук. и участник мн. походов (пеших, водных, 

велосипедных и др.) по маршрутам области, а также Кавказа, Памира, Алтая, 

Саян, Карелии, Камчатки и др. Орд. Отеч. войны 2-й степ., Кр. Звезды и 

медали. 

А. И. Фомин. 
  

  

МАРТЫ’НОВЫ, дворянский род, восходящий к 15 в., в 1793 внесен в 

6-ю ч. дворянской родословной кн. Пенз. губ. Начало пенз. ветви положил 

рейтар Григорий Федорович Мартынов, служивший в П. в 1686–96. Борис 

Григорьевич, его сын, с 1696 служил в канцелярии пенз. воеводы. Владел 

поместьем по берегам р. Кучук-Пор (ныне с. Кучки Пенз. р-на), за участие в 

подавлении стрелецкого бунта в 1698 получил от Петра I табакерку, 

усыпанную бриллиантами. Илья Григорьевич (? – 1722), второй сын, сержант 

лейб-гв. Семеновского полка, был женат на Ф. Н. Палеолог, происходившей 

от потомков последней византийской имп. династии. Михаил Ильич 

(28.10.1719, Липяги Пенз. у. – 3.3.1788), его сын, служил в лейб-гв. 

Измайловском и Билярском драгунском полках, имел св. 1 тыс. крепостных; 

выйдя в отставку в чине капитана, жил гл. обр. в Липягах Пенз. у. или в 

П.  Ф. Ф. Вигель, состоящий с ним в родстве, описал его образ жизни, И. М. 

Долгорукий также посвятил ему неск. страниц. Шесть представителей рода 

Мартыновых были убиты в своих пенз. имениях в июле 1774 восставшими 

крестьянами. Его дети: Алексей Михайлович (14.2.1740, Липяги – до 1798) 

служил в Измайловском полку, с 1771 товарищ харьковского губернатора, 

статский советник. Владел крепостными в Пенз. и Городищ. уездах. Федор 

Михайлович (1.6.1751, Оренбург – 8.4.1819, П.), участвовал в рус.-тур. войне 

1768–1774, с 1780 – прокурор верхнего зем. суда Пенз. наместничества, 

коллежский советник. Поддерживал знакомство с А. В. Суворовым, был 

управляющим его пензенскими имениями. Принадлежал к культурному слою 



пенз. дворянства: имел домашний музей редкостей, хорошую б-ку, 

переданную впоследствии в Тамбовскую ученую архивную комиссию. Дарья 

Михайловна (6.3.1757, Липяги – 22.2.1831, Н. Новгород), в 1797 посвятила 

себя монашеству под именем Дорофеи сначала в Пенз. Троицком жен. 

монастыре, с 1802 – в Нижегородском Крестовоздвиженском, став его 

настоятельницей. И. М. Долгорукий посвятил ей стихотворение «На 

пострижение благородной особы». Дмитрий Михайлович (окт. 1759, 

Липяги – 20.10.1809, Оржевка Тамбовской губ.), в 1771–84 служил в 

Астраханском, Пенз. и др. полках. С 1798 на выборных дворянских 

должностях, в 1800–03 – тамбовский губ. предводитель дворянства. Наталья 

Михайловна (26.12.1769, Липяги – 17.3.1833, П.), с 1788 жена пенз. 

помещика Н. М. Загоскина, мать писателя М. Н. Загоскина. Соломон 

Михайлович (15.10.1772, Липяги – 21.3.1839, М.), полк. лейб-гв. 

Преображенского полка, отец Николая Соломоновича М. (9.10.1815, Н. 

Новгород – 1875, М.), ротмистра Гребенского линейного казачьего полка, 

убившего на дуэли М. Ю. Лермонтова, пенз. помещика [в с. Рязанове 

(Троицкое) Пенз. губ. владел 4 тыс. дес. земли]. Савва Михайлович 

(17.12.1780, П. – 3.5.1864, СПб.), служил в Томском пех. полку, с 1793 жил в 

Липягах Пенз. губ., был знаком с А. С. Пушкиным, к-рый упомянул его в 

своем дневнике (29 ноября 1833). 

Лит.: Список потомственных дворян, владевших в Пензенской 

губернии населенными имениями в 1785 году и состоящих владельцами к 1-

му января 1902 года. П., 1902; Нарцов А. Н. Материалы для истории 

дворянских родов Мартыновых и Слепцовых с их ветвями. Тамбов, 1904; 

Якиманский М. Конец Мартыновых //Огонек. 1939. № 25– 26; Герштейн Э. Г. 

Лермонтов и семейство Мартыновых //ЛН. Т. 45–46. М., 1948; Тюстин А. В. 

Дворянский некрополь Пензенского края //Земство. 1995. № 5. 

А. В. Тюстин. 
  

  

«МА’РКИН», канонерская лодка, бывший эсминец «Войсковой», 

построенный в 1904 в Риге. Водоизмещение 730 т, мощность механизмов 

6200 л. с., скорость 29 узлов, 5 орудий, 2 торпедных аппарата, экипаж 110 

чел. Находился в составе Балт. флота, в 1919 по Мариинской системе 

переведен на Волгу и Каспий. Короткое время носил название «Фридрих 

Энгельс» (1920). 25.3.1923 переименован в «Маркин» в честь Н. Г. Маркина. 

Название «Маркин» до этого (1922 – 25.3.1923) носил также однотипный с 

ним эсминец «Бакинский рабочий». В 1926 эсминец «Маркин», как и другие 

однотипные корабли, был переквалифицирован в класс канонерских лодок. 

Участвовал в Вел. Отеч. войне, обеспечивал перевозки по Каспию. Исключен 

из состава флота в 1949. 

Лит.: Масленников Б. Г. Морская карта рассказывает. М., 1986; 

Бережной С. С. Линейные и броненосные корабли. Канонерские лодки: 

Справочник. М., 1997. 

К. Д. Вишневский. 



  

  

МАРТЫ’НОВ Николай Михайлович (р. 15.8.1918, д. Алферовка, 

Саранск. у. Пенз. губ., ныне не существ.), Герой Сов. Союза (1944), сержант в 

развед. роте. В числе первых переправился через р. Днепр, захватил и 

отстоял плацдарм, отличился в уличных боях за г. Никополь. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МАРТЫ’НОВ Александр Николаевич (р. 15.12.1934, с. Б. Якшень 

Горьков. обл.), докт. техн. наук (1983), проф. (1984), засл. деятель науки и 

техники РФ (1992), организатор науч. школы в области технологии маш-ния. 

Окончил в 1955 индустр. техникум в Саратове и  в 1960 с отличием ППИ. 

Работал в нем асс., преп., зав. кафедрой технологии общего и 

роботизированного производства ПГУ, проректором. Опубликовал св. 300 

науч. трудов и изобретений, в т. ч. две монографии и учебник. Известный в 

стране специалист по финишной алмазно-абразивной обработке. Ред. 

межвузовского сб. науч. трудов «Алмазная и абразивная обработка деталей 

машин и инструмента». 

В. З. Зверовщиков. 
  

  

МАРТЯ’ШИН Александр Иванович (р. 20.11.1930, Тула), докт. техн. 

наук (1974), проф. (1976), засл. деятель науки и техники РСФСР (1987), 

действит. чл. Междунар. академии информатизации (1993). Окончил ПИИ 

(1953). С 1976 зав. кафедрой радиотехники ПГУ. Зам. пред. совета по 

присуждению докторских ученых степеней, чл. науч. совета по проблемам 

электрич. измерений и измерит. информац. систем АН РФ. М. сформировал 

свою науч. школу, успешно развивающую принципы инвариантного 

преобразования. Осн. направление науч. деятельности М. – иссл. и 

разработка многоканальных ИИС автоматизации натурных экспериментов, 

им предложены новые принципы получения информации о параметрах 

сложных электрич. цепей и сигналов. Разработки, выполненные под рук-вом 

А. И. Мартяшина, неоднократно демонстрировались на различных отеч. и 

междунар. выставках. 

Г. С. Макеева. 
  

  

МАРЧЕ’ВСКИЙ Марко (наст. имя Марко Маринов Марков) 

(1.10.1898, Болгария – 10.4.1962, там же), болг. писатель. В 1925–27 после 

эмиграции из Болгарии жил в П. и Кузнецке, публиковал рассказы в ж. «Под 

знаменем ленинизма», газ. «Трудовая правда». В 1934 вернулся на родину. 

Осн. произв.: романы «Калофер-воевода», «Остров Тамбукту», «Тихая 

пристань», «Восемь лет в Советском Союзе», «Утро над полями». Лаур. 

Димитровской премии. 

Лит.: Савин (9, 10). 

О. М. Савин. 



  

  

МА’РЬЕВКА, деревня Кондольского р-на. Расположена в 23 км к С.-З. 

от с. Кондоль на автомагистрали П. – Саратов. Известна с нач. 1840-х гг. как 

помещичья дер. Марьино в составе Пенз. у.; при рождении дочери Марии 

помещик Борг завещал ей деревню в 30 дворов. Крестьяне переселены из 

соседнего с. Оленевка. В 1864 здесь 50 дворов, 11 маслобоен. Колыбель 

пуховяз. промысла в Пенз. губ.; работы шли в барской мастерской. В 1888 

почти все жен. население деревни занималось пуховязанием (в 1902 – 40 

вязальщиц). Изделия отличались высоким кач-вом: пуховый платок можно 

было пропустить через обручальное кольцо. В наст. время это ремесло в М. 

утрачено. 

Население: в 1864 – 378 чел., 1897 – 500, 1926 – 580, 1959 – 273, 1989 – 

79. На 1.1.1998 – 54 жителя. 

Лит.: Коженкова В. Е. К истории пуховязального промысла 

Пензенского края //Из истории области. Вып. 1. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МАРША’Н Андрей Андреевич (1.4.1871 – 8.1.1928, М.), революц. 

деятель, юрист. Окончил Юрьевский ун-т, жил и работал в Риге. Участвовал 

в деятельности 1-го Конгресса ком. партии США, был одним из ее 

основателей. В 1907–21 находился в эмиграции, выполнял задания 

Коминтерна. С 1922 служил в П. губ. прокурором, сотрудничал в местной 

печати. Урна с его прахом была замурована в постамент памятника Борцам 

рев-ции на Советской пл. в Пензе. 

Лит.: Савин О. М. Незабываемые страницы. Саранск, 1985; Савин 

(10). 

О. М. Савин. 
  

  

МАРФИ’ЦИН Василий Викторович (1.8.1916, с. Н. Шкафт Городищ. 

у. Пенз. губ., ныне Никольск. р-на – 6.10.1943, дер. Днепровокаменка, 

Украина), Герой Сов. Союза (1943), гв. л-т, ком. роты противотанковых 

ружей. Погиб в бою. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МА’СЛОВ Василий Тимофеевич (1.1.1895, г. Керенск Пенз. губ., ныне 

с. Вадинск – 22.5.1979, Солнечногорск Моск. обл.), Герой Сов. Союза (1945), 

ген.-майор, ком. стрелк. дивизии. В наступательных боях 1-го Белорусского 

фронта в янв. 1945 обеспечил умелое рук-во дивизией при прорыве глубоко 

эшелонированной обороны противника, стремит. наступление в 

последующих боях. 

М. С. Полубояров. 
  

  



МА’СЛОВ Сергей Иванович (р. 31.5.1931, с. Андреевка Колышл. р-

на), слесарь-сборщик эксперимент. цеха ПО «ЗИФ», первый в Пенз. обл. 

полный кавалер орд. Трудовой Славы (1986). После окончания в 1946 

ремесл. уч-ща слесарь-сборщик на з-де им. Фрунзе. Рационализатор, 

неоднократный участник ВДНХ. Занесен в Книгу почета ПО «ЗИФ». 

Почетный гражданин г. Пензы (1987). Это звание присвоено и его жене А. В. 

Масловой. Это первая в П. семья почетных граждан города. 

И. С. Запевалин. 
  

  

МА’СИН Алексей Архипович (р. 1928, дер. Согласовка Беков. р-на), 

нач. цеха кормопроиз-ва совх. «Вертуновский» Беков. р-на. Лауреат Гос. 

премии СССР (1975). Звание лауреата присвоено за получение высокого 

урожая многолетних трав (на пл. 546 га собрано с каждого гектара 

орошаемых травосмесей по 670 ц зеленой массы). 

Лит.: Жуков П. На всю жизнь //Полит. агитация. 1981. № 3; Васильев 

Г. На основе внедрения промышленной технологии //Экон. газ. 1978. № 51. 

В. С. Епифанов. 
  

  

МАСА’ЛЬСКАЯ Нина Николаевна (18.1.1901, П. – 1989, Кишинев), 

актриса, нар. арт. СССР (1960). В 1919 окончила Пенз. жен. гимназию и 

одновременно студию драм. искусства М. В. Зениной. В 1919–24 играла в 

Пенз. драм. театре, в 1924–37 в театрах Тамбова, Астрахани, Челябинска, в 

1937–50 – в Дальневосточном транспортном театре. С 1950 в Кишиневском 

рус. драм. театре. Наиболее значит. роли: Любовь Яровая («Любовь Яровая» 

Тренева), Васса Железнова («Васса Железнова» Горького), Кручинина («Без 

вины виноватые» Островского) и др. 

Лит.: БСЭ. Т. 15; ТЭ. Т. 3. 

А. В. Тюстин. 
  

  

МА’РЬИН Александр Иванович (1897, П. – 1939), обществ. деятель, 

журналист. Окончил 2-ю Пенз. гимназию, учился в Моск. коммерч. ин-те. 

Участник Окт. рев-ции, установления Сов. власти в П. Редактировал пенз. 

газ. «Известия», «Молот», «Красное знамя». После П. работал в Уральске, 

Киргизии, пом. И.В.Сталина, ответств. секр. и чл. редколлегии «Известий 

ЦИК СССР и ВЦИК», в аппарате ЦК ВКП(б). Необоснованно репрессирован. 

Реабилитирован посмертно. 

Лит.: Потапова А. В. Партийный публицист //Революцию творившие. 

Саратов, 1966; Савин (13). 

О. М. Савин. 
  

  

МА’СЛОВА Анна Васильевна (р. 22.10.1934, с. Кучки Пенз. р-на), 

электромонтажница. Окончила техн. уч-ще № 4; работая 

электромонтажницей, освоила мн. смежные профессии. Являясь шефом-



наставником, мн. сил и энергии отдавала воспитанию молодых рабочих. Деп. 

ВС СССР (1980–84, 1984–89). Орд. Трудового Кр. Знам. (дважды). Почетный 

гражданин г. Пензы (1985). 

Н. Н. Пронина. 
  

  

МАСТРЮКО’В Николай Трофимович (1915, с. Мал. Буртас Керенск. 

у. Пенз. губ., ныне Пачелм. р-на – 17.11.1943, Василевичи, Белоруссия), 

Герой Сов. Союза (1944), гв. лейт., ком. кавалерийского эскадрона. 

Отличился в боях на подступах к Днепру и при форсировании его. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МА’СЛОВСКИЙ Стефан Васильевич (1830, Масловка Наровч. у. – 

21.11. 1891, П.), протоиерей (1887), семинарский наставник В. О. 

Ключевского. Окончил Пенз. духовную семинарию (1852) и Казанскую 

духовную академию (1856). С 1856 проф. Пенз. духовной семинарии, один из 

первых заметил одаренность В. О. Ключевского и всячески стремился к ее 

развитию. В университетские годы Ключевский часто вспоминал М., называя 

его «несравненным человеком», «который больше и жарче всех желал нам 

добра и которого ценят и понимают до сих пор». В 1875–87 – ректор Пенз. 

духовной семинарии, в 1887–91 кафедр. протоиерей П. и пред. совета 

Иннокентиевского братства. Орд. Св. Анны 2-й степ. (1880), Св. Владимира 

4-й степ. (1884), Св. Владимира 3-й степ. (1888), награжден палицей (1891). 

Лит.: Памяти Стефана Васильевича Масловского, Пензенского 

кафедрального протоиерея. П., 1891; Ключевский В. О. Сочинения: Т. 9. М., 

1970. 

А. В. Тюстин. 
  

  

«МАТЕРИА’ЛЫ ДЛЯ ГЕОГРА’ФИИ И СТАТИ’СТИКИ 

РОССИ’И», справочное изд. в 25 тт., предпринятое Гл. управлением 

Генштаба России, дающее топографо-статистич. и этнографич. описание 

губерний, уездов и городов империи (СПб., 1859–68). Т. 17 посвящен Пенз. 

губ., вышел в двух ч. с приложениями в 1867. Составитель подполк. К. Ф. 

Сталь, под ред. капитана А. Д. Рябинина. Сведения по обследованию 

губернии приводятся за 1848–64. Дается ист., геогр. и топографич. описание 

губернии с подробной характеристикой путей сообщения, природы, 

народонаселения, с. хоз-ва, в т. ч. отд. имений, пром-сти, торговли и 

образования края. Описаны нек-рые этногр. особенности быта жит., система 

управления в губернии, а также города и др. насел. пункты, замечат. в к.-л. 

отношении. Приводятся сведения о монастырях и памятных местах. 

Статистич. сведения опубликованы в многочисл. таблицах в 2 приложениях к 

изд.: города и годы их основания, число жит. и почтовых ст., сборы и их 

использование, распределение земель, урожаи и цены на хлеб, товарооборот 

ярмарок, показатели работы з-дов, ф-к, образоват. и мед. учреждений. 



Данные приводятся по уездам и городу П. Представлены карта Пенз. губ. с 

планом П., этнографич. карта, схема похода пенз. ополчения в 1813–15. 

Лит.: Савин О. «...Для географии и статистики России» //ПП. 1993. 14 

янв. 

Н. И. Забродина. 
  

  

МА’СЛОВСКИЙ Алексей Илларионович (1841–1892, Саранск), 

священник, краевед. В 1860 окончил Пенз. духовную семинарию, служил в 

Саранске, опубликовал в «Пензенских епархиальных ведомостях» ряд 

материалов по его истории, сделал описания храмов и монастырей. В 

«Пензенских губернских ведомостях» печатал заметки о пчеловодстве, куст. 

промыслах, а также статьи в ж. «Сын Отечества», «Отечественные записки», 

«Церковно-общественный вестник». Осн. труды: «О крещеных татарах 

Саранского уезда», «Пугачев в Саранске», «Бунт Стеньки Разина в пределах 

Пензенской губернии». 

Лит.: Священник А. И. Масловский: Некролог //ПЕВ. 1892. № 19; 

Савин О. «Находил время и литературным трудам...»: Послесловие к статье 

Ал. Масловского «Бунт Стеньки Разина в пределах Пензенской губернии» 

//Сура. 1995. № 1. 

О. М. Савин. 
  

  

МАТВЕ’ЕВ Владимир Андреевич (р. 19.9.1919, П.), полный кавалер 

орд. Славы, ефрейтор, сапер-десантник. Участник Сталинградской битвы. Не 

раз десантировался в глубокий тыл противника. Отличился при 

форсировании Одера. Трижды ранен. Орд. Кр. Знам. и Кр. Звезды. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МАТЮ’ШКИН Василий Ефимович (17.2.1921, с. Нов. Пичуры 

Наровчат. у. Пенз. губ., ныне Наровчат. р-на – 5.10.1943, с. Каменка, 

Украина), Герой Сов. Союза (1944), рядовой, разведчик. Отличился в боях на 

подступах к Днепру и при форсировании его. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МАСТЯ’НИН Александр Васильевич (р. 1952, П.), мастер спорта 

СССР междунар. класса, тренер по пулевой стрельбе. Призер Олимпийских 

игр (М., 1980), рекордсмен мира в командных и личных зачетах (1981, 

Хельсинки). Чемпион Вооруженных Сил СССР (1977). 

Е. Ф. Шкуров. 
  

  

МАТРЕ’НИН Николай Дмитриевич (р. 17.3.1930, дер. 

Новоархангельская Инсар. у. Пенз. губ., ныне Иссин. р-на). С 1957 токарь на 



з-де «Химмаш». Орд. Ленина, «Знак Почета», Труд. Кр. Знам., Труд. Славы 

3-й степ., лаур. Гос. премии СССР (1984), премии профсоюзов им. Андреева. 

А. В. Осташков. 
  

  

МАХА’ЛИНО, село Кузнецкого р-на. Расположено в 22 км к З. от г. 

Кузнецка на левом берегу р. Кряжим (правый приток Кадады, бассейн Суры), 

на автомагистрали П. – Кузнецк, в 6 км от ж.-д. ст. Сюзюм. Возникло во 2-й 

пол. 18 в. как выселок из соседнего с. Старый Кряжим в связи с постройкой 

на р. Кряжим суконной фабрики, называлось также Новый Кряжим, 

Козьмодемьяновское (по церкви). С 1780 в составе Кузн. у., после 1861 

волостной центр (временно входило в состав Сюзюмской и Анненковской 

укрупненной волостей). В 18–19 вв. крупное пром. село; характер хоз. 

деятельности крестьян определяли наличие суконной ф-ки и достаток лесов. 

До отмены крепостного права крестьяне отбывали барщинную повинность на 

суконной ф-ке. Широкое развитие получил деревообрабат. промысел, 

особенно произ-во берд для ткацких станов; в 1886 им занимались 300 

мужчин и 8 женщин (промысел был основным до кон. 1920-х гг.); среди 

крестьян – 40 торговцев, 38 плотников, 25 бондарей, 22 портных, 20 ткачей 

на ф-ке, 17 сапожников, 17 кузнецов, 160 чел. ходили на уборку хлебов за 

Волгу. 456 семей из 481 занимались промыслами; в 1886 в Нов. Кряжиме 

насчитывалось 25 мелких пром. заведений, 15 лавок, 6 кабаков и трактиров; 

базар, ярмарка; фельдшерский пункт, барский дом с садом. В 1876 открыта 

зем. школа, в 1895 – нар. б-ка, в 1900 – б-ца. В первые годы Сов. власти в 

селе организована артель «Бердник», затем промколхоз «Стремление». 

Переименовано в 1938 в честь уроженца села Героя Сов. Союза А. Е. 

Махалина; сохранился дом, в к-ром он жил в 1918–29. Имеется музей 

земляка. С 1950 начал работать на базе местного сырья з-д строит. черепицы, 

к-рый затем стал комб-том строит. материалов, производящим 

отделочную плитку разных цветных рисунков. Развито молочное жив-во на 

пром. основе в совх. им. Махалина, организованном в 1966 (в кон. 1990-х 

гг. – ГУП «Махалино»). В центре села жилой микрорайон, школа, ГПТУ, ДК, 

стадион, на к-ром ежегодно проводятся сел. спартакиады в память А. Е. 

Махалина, пам. герою (скульптор А. А. Фомин, 1961). 

Население: в 1859 – 2587, 1897 – 2443, 1959 – 1465, 1970 – 1718, 1979 – 

2118, 1989 – 2475. На 1.1.1998 – 2306 жителей. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Саратовской губ. Т. 10. 

Кузнецкий уезд. Саратов. 1891; Новинский В. К. Мелкая и кустарно-

ремесленная промышленность Саратовской губ. Саратов, 1927; Самсонов Ю. 

Б. Пензенщина //Русская ономастика и ономастика России: Словарь. М., 

1994. 

М. С. Полубояров, А. И. Фомин. 
  

  

МАХА’ЛИН Алексей Ефимович (17.3.1908, с. Нов. Кряжим Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Махалино Кузн. р-на – 29.7.1938, Хасанский р-н 



Приморского края), Герой Сов. Союза (1938), лейт., нач. пограничной 

заставы. Отличился при обороне Гос. границы СССР во время боев на оз. 

Хасан; сражаясь в окружении противника, погиб. Именем Махалина названо 

родное село (1940). В 1961 – открыт пам. герою, в 1967 мемориальный музей. 

Лит.: Ежаков В. И. Герои Хасана. М., 1969; Жуков Г. К. 

Необъявленная война на Халхин-Голе //Созвездие полководцев. 

Благовещенск, 1972; Нечаев М. В бессмертном дозоре //На переднем крае. 

Саратов, 1986; Шкадов И. Н. Озеро Хасан. Год 1938. М., 1988. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МАЦЫ’ГИН Петр Иванович (22.7.1921, с. Масловка Белинск. р-на – 

20.1.1986, Бийск Алтайского края), Герой Сов. Союза (1944), ст. лейт. ком. 

стрелк. батальона. Форсировал Днепр, захватил плацдарм и удерживал его до 

подхода основных сил. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МАШИНОСТРОИ’ТЕЛЬНАЯ И 

МЕТАЛЛООБРАБА’ТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ. 

Машиностроительная пром-сть – комплекс отраслей тяжелой пром-сти, 

изготавли- вающей орудия труда. Металлообрабатывающая пром-сть – 

составная часть б. широкой производ. группы, в к-рую кроме 

машиностроения входят произ-во металлич. изделий, металлоконструкций, 

ремонт машин и оборудования. Появление первых з-дов, занимающихся 

произ-вом металла, в Пенз. крае относится к 1722, 1726 и 1754, когда в 

Краснослобод. у. были основаны Рябкинский, Сивинский и Авгорский з-ды. 

К этому же времени относится начало фаб.-заводской деятельности в 

Инсарском у. На этих пр-тиях выплавлялось до 25 тыс. пудов чугуна и 

выковывалось до 7 тыс. пудов железа. К нач. 20 в. на терр. губернии 

действовало 7 машиностроит. пр-тий: механич. з-д по ремонту различных 

машин на Саранской улице в П., чугунолитейный на Ново-Троицкой ул. по 

изготовлению и ремонту с.-х. машин и лесопильных рам. В 1887 в Кузнецке 

основан з-д, ныне «Кузтекстильмаш». 

В 1915 началось стр-во трубочного з-да (ныне АО «ЗИФ»), осн. свое 

развитие получившего в ходе индустриализации страны. В 1928 с конвейера 

сошел первый велосипед. В 1931 начался выпуск автосвечей и первых 

металлообрабат. станков, затем станков-полуавтоматов и автоматов. В годы 

Вел. Отеч. войны ЗИФ выпускал воен. продукцию. В 1980-е гг. освоен 

выпуск станков-автоматов с ЧПУ. В 1935 начата организация в П. часового 

произ-ва. В годы войны з-д выпускал минные взрыватели, приборы 

управления для зениток, прицепы для минометов, после войны – механич. и 

кварцевые часы сотен модификаций. Попутно развивалось и собств. 

станкостроение – выпуск графопостроителей. В 1941 осн. з-ды 

АО »Пензмаш», «Пензтекстильмаш», арматурный з-д в П., 

«Белинсксельмаш» в Каменке, компрессорн. з-д в с. Бессоновка. В 1943 осн. 



з-д, ныне АОЗТ «Автозапчасть» АМО «ЗИЛ», к-рый занимался ремонтом с.-

х. техники, а в дальнейшем выпуском запчастей для автомашин ГАЗ, ВАЗ, 

ЗИЛ. В 1957 выпущен первый двигатель на з-де «Пенздизельмаш». В 1950 

вступил в строй Пенз. компрессорный з-д, в 1951 – з-д «Тяжпромарматура». 

В 1953 в Сердобске начал работать маш.-строит. з-д ПО «ЗИЛ». В 1983 

вошел в строй подшипниковый завод №24, изготовивший к 1987 б. 5 млн 

штук подшипников. К концу 1980-х гг. з-ды П. производили пятую часть 

всех выпускаемых в стране велосипедов, 13% часов, почти 40% пряд. машин. 

Действовали з-ды в Н. Ломове (электромеханический, радиоприборов и 

ремонтный), Кузнецке («Полимермаш» и радиоприборов), Сердобске 

(ремонтный), г. Белинском (ремонтный), Сурске (литейно-механич.), 

Земетчине (механич.), в с. Грабове (спецавтомобилей), ремонтные пр-тия в 

пгт Мокшан и Колышлей. Подготовка инж. кадров для машиностроения и 

металлообработки была начата в 1947 ПИИ (ныне ПГУ), а с 1960 – и з-дом-

втузом (ныне ПТИ). Продукция машиностроения в конце 1990-х гг. 

составляла 29% от общего объема пром. производства в области. 

Лит.: Гвоздев Б. Н. Некоторые сведения о промышленности 

Пензенского края в 18 веке. П., 1925; Растет и вечно молодеет. Саратов, 1988; 

История фабрик и заводов Пензенского края. 

И. И. Артёмов. 
  

  

«МАТЕРИА’ЛЫ О ДЕ’ЯТЕЛЬНОСТИ ПЕ’НЗЕНСКОГО 

ГОРОДСКО’ГО ОБЩЕ’СТВЕННОГО УПРАВЛЕ’НИЯ», журнал 

издавался в 1912–16. Печатал ежекварт. офиц. материалы пенз. гор. Думы об 

обществ. устройстве, сан. надзоре. 

Н. И. Забродина. 
  

  

МАХА’ЕВ Михаил Иванович (1718 – 30.3.1770, СПб.), гравер и 

рисовальщик. Учился в Академии матем. и навигац. наук (с 1729, СПб.), АХ 

при АН СПб. (с 1731). После 1742 возглавлял «словорезную и ландкартную 

палату» АН. Мастер перспективного и архит. пейзажа. С 1746 рисовал с 

натуры виды СПб. и его окрестностей, с 1763 «снимал виды» М., Кусково, П. 

Осн. произв.: рисунки для альбома «План столичного города Санкт-

Петербурга» (1747–53, гравиров. др. мастерами, изд. в 1753); виды М. для 

коронац. альбома Екатерины II; портреты «первого российского солдата 

С. Л. Бухвостова» (гравиров. после 1748), «Автопортрет», «Вид города 

Пензы на Суру-реку к северо-востоку» (гравер. П. Т. Бухвостов, 1769, ГРМ). 

Его работы хранятся в ГРМ, Гос. науч.-иссл. музее архитектуры, Пенз. обл. 

краеведч. музее. 

Лит.: Гернштейн Ю.  М. И. Махаев. М., 1952; Федоров-Давыдов А. 

Русский пейзаж 18 и нач. 19 вв. М., 1953; История русского искусства. Т. 5. 

М., 1961; Гаврилова Е. И. Русский рисунок XVIII века. М., 1983; Горланов 

(2). 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 



  

  

МАЯКО’ВСКИЙ Владимир Владимирович 

(7.7.1893, Багдади, Грузия – 14.4.1930, М.), поэт. В марте 

1914 вместе с Д. Д. Бурлюком и В. В. Каменским приезжал 

в П., выступал в Соединенном собрании (на д. № 60 по ул. 

Красной – мемор. доска). Второй приезд состоялся в янв. 

1927: М. выступал в Нар. доме (ныне здание обл. 

драмтеатра). Пензу поэт упомянул в стихотворении «По 

городам Союза». Осенью 1928 познакомился в Париже с Т. 

А. Яковлевой (см. Яковлевы), связанной с Пензой, 

посвятил ей стихи, состоял в переписке. 

Лит.: КЛЭ. Т. 4; Храбровицкий; Лавут П. Маяковский едет по Союзу. 

М., 1978; Воронцов В., Колосков А. Любовь поэта //Огонек. 1968. № 16; 

Савин (9); Димаков Д. Все обошлось без скандальчиков //Временник. 1991. 

№ 2; Савин О. «Стань же рядом...»: Пенз. страницы жизни великого поэта 

//ДУ. 1993. 20–22 авг.; Савин О. Последняя любовь Владимира Маяковского 

//Сура. 1993. № 6. 

О. М. Савин. 
  

  

МАШИ’ННО-ТРА’КТОРНЫЕ СТА’НЦИИ (МТС), крупные пр-тия 

в с. хоз-ве, призв. на основе имевшейся у них техники производить 

разнообразные работы в растениеводстве и жив-ве, механизации производ. 

процессов. Их создание началось осенью 1929. Первой в Пенз. крае была 

Мокш. МТС, созданная 20 дек. 1929. Она имела 16 тракторов. Вслед за ней 

организованы Камен. и Кузн. МТС. В 1933 их насчитывалось уже 41. Стр-во 

МТС имело важное значение, т. к. колхозы получили возможность 

использовать машинную технику. 

Основные показатели развития МТС. 

  1933 1940 1950 1956 

Число МТС 41 98 123 118 

Всего тракторов (в 

15-сильном 

исчислении) 

1437 9937 10973 12065 

Объем тракторных 

работ 
474 3152 5185 7182 

Зерновые комбайны 20 2697 3166 3626 

Плуги тракторные – 7078 6892 5486 

Культиваторы 

тракторные 
– 4076 3550 5881 

Сенокосилки 

тракторные 
– 24 96 2027 

Молотилки – 1099 805 497 

Картофелесажалки 1 93 159 955 



тракторные 

В первые годы после организации МТС выполняли лишь нек-рые наиб. 

трудоемкие работы в пол-ве колхозов. В 1950-х гг. объем тракторных работ 

возрос в 15 раз, МТС занимались механизацией производ. процессов почти 

во всех отраслях колх. произ-ва. 

Осн. производ. звеном МТС, за к-рым закреплялась техника, была 

тракторная бриг., состоявшая из кадров постоянных рабочих: трактористов, 

комбайнеров, машинистов сложных машин, ремонтников. На МТС было 

возложено агроном., зоотехн. и ветеринарное обслуживание колх., а в их 

штаты переведены агрономы, зоотехники, ветеринары. К 1939 в системе 

МТС Пенз. обл. было 458 агрономов, 8608 трактористов, 1700 комбайнеров, 

490 шоферов, ок. 200 бригадиров тракт. бригад. МТС ликвидированы в 1958, 

имевшаяся у них техника была продана колхозам. Кадры квалифицир. 

специалистов перешли на работу в сельхозартели. На базе МТС были 

созданы ремонтно-техн. ст. (РТС), задачей к-рых был ремонт машин, техн. 

обслуживание колх., снабжение их новой техникой, запчастями и горючим. 

Лит.: Народное хозяйство Пензенской области. Статист. сб. П., 1958; 

Дубаев М. Г. На пути к комплексной механизации колхозного производства. 

П., 1957. 

И. Ф. Вилков. 
  

  

«МАЯ’К», ОАО, один 

из крупных производителей 

писчепечатных видов 

бумаги, обоев и школьных 

тетрадей, поставляемых во мн. р-ны РФ и СНГ. 

Ведет свое начало от пуска в действие 14 июня 1850 

купцом 2-й гильдии, гор. головой П. В. Сергеевым 

писчебумажной ф-ки (самочерпальная, 

саморезальная маши- ны и 8 роллов, размещенные в 

одном дерев. корпусе). Годовая выработка бумаги 

составляла 50 тыс. стоп. В 1858 был построен еще один дерев. корпус с 2 

машинами. В 1863 был установлен первый паровой двигатель, в 1871 ф-ка 

стала крупным предприятием. В 1875 по инициативе наследников основателя 

ф-ки было создано «Торгово-промышленное товарищество на паях П. В. 

Сергеева». В 1883 дерев. корпуса ф-ки сгорели, построен кирп. корпус ф-ки, 

сохранившийся до сих пор. В 1905 «Торгово-промышленное товарищество 

на паях П. В. Сергеева» перешло к купцам А. В. и М. В. Асеевым. В 

1913 на ф-ке т-ва работали 1050 чел., к-рые производили 3,45 тыс. т 

бумаги. Награды: на Всемирных выставках трижды зол. медал.: Антверпен 

(1885), Париж (1900 и 1908); на Всеросс. выставках 1882 и 1896 – зол. медал. 

В 1918 ф-ка была национализирована. Первым дир. стал бывший 

токарь В. П. Кирпичников. В 1919 ВСНХ признал ф-ку пр-тием особой 

важности. С нояб. 1922 ф-ка стала именоваться «Маяк революции». В годы 



первых пятилеток коллектив ф-ки выполнял ответств. задания, в частности 

по выработке бумаги для издания Большого Атласа Мира. В период Вел. 

Отеч. войны оставшиеся на произ-ве работники выполняли заказы для нужд 

фронта, было освоено произ-во папиросной бумаги и ряда др. изделий. 

В послевоен. период проведены работы по расширению и 

реконструкции ф-ки. В 1950-х гг. построен новый корпус, в к-ром 

установлены 3 бумагоделат. машины, поточные линии по выпуску общих и 

рисовальных тетрадей. В 1972 были введены в действие новое здание 

управления, проходная ф-ки, типография с центр. лабораторией, тетрадный 

цех с 4 тетрадными агрегатами, поточная линия по произ-ву тетрадей для 

рисования производительностью 50 млн штук в год. В 1975 ф-ка 

вырабатывала 12 видов бумаги, 100 млн штук школьных тетрадей в год. Ее 

продукция поставлялась во все регионы бывшего СССР, а также в 

Монголию, ДРВ, Чехословакию, Болгарию, Иран, Афганистан, КНДР. Наиб. 

широкое пром. и жилищное стр-во велось во 2-й пол. 1980-х – нач. 1990-х гг.: 

построены и сданы в эксплуатацию обойно-печатный и механич. цеха, 

6 многоэтажных жилых домов, дет. поликлиника, магазин, столовая и др. 

объекты. 

В связи с переходом к рыночной экономике на ф-ке было проведено 

совершенствование матер. базы произ-ва и расширение ассортимента 

продукции. Были введены в эксплуатацию импортные технологич. линии для 

изготовления школьных тетрадей, гофрир. обоев способом флексопечати и 

текстурной бумаги для синтетич. шпона; вырабатываются различные 

писчепечатные виды бумаг – писчая, офсетная, форзацная, обложечная и др., 

спец. виды – обойная однослойная, бумажная основа облицовочного 

материала для мебельной пром-сти. Разнообразен и ассортимент бумажно-

беловых товаров и изделий из бумаги: обои глубокой печати, офсетные, обои 

дуплекс, обои с перламутром, гофрир. декоративные, тетради школьные и 

общие, альбомы и тетради для рисова  

 

 



 

ния, бумага писчая потребительских форматов и бумага для ксероксов, 

блокноты, ежедневники и т. д. 
В цехе фабрики “Маяк”. 

  

В мае 1992 бумажная ф-ка «Маяк революции» преобразована в АО 

«Маяк» открытого типа. Учредителем ОАО является Ком-т по управлению 

госимуществом Пенз. обл., акционерами – чл. трудового коллектива, 

обладатели 80% акций. Ген. директор ОАО В. А. Вдонин. 

Большой вклад в развитие старейшего в России пр-тия внесли его 

труженики, удостоенные в разные годы правит. наград: руководители пр-тия 

Е. Ф. Галкин, Л. В. Смирнов, М. П. Дьячков, В. А. Вдонин, машинисты 

бумагоделательной машины Н. И. Фролов, В. С. Борисов, В. Б. Мелиханов, 

П. Ф. Дараев, А. М. Логунов, М. А. Данчин, А. Н. Петров, резчики бумаги Н. 

Н. Камочкина, В. В. Костюк, В. М. Наквакина, нач. цехов А. А. Медведева, В. 

А. Шмелева, М. Е. Простов и др. 

Лит.: Петров С. П. Фабрика отличного качества. П., 1951; Ландо И. И., 

Николаева А. А. Экономико-географическая характеристика фабрики «Маяк 

революции» //Вопросы географии Пензенской области и методики 

географии. Вып. 3; Пензенская бумажная фабрика «Маяк революции». П., 

1975; Манин В. Д. Лично причастны //Незабываемые годы. Саратов, 1982; Из 

истории бумагоделания в Пензенской области / Публ. В. М. Попова 

//Временник. 1994. № 11. 

Л. А. Буянина. 
  

  

МА’ШИНЦЕВ Михаил Савельевич (18.12.1909, с. Лещиново Н.-

Ломов. у. Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-на – 29.5.1973, Химки Моск. обл.), 

Герой Сов. Союза (1945), майор, ком. стрелк. батальона. Форсировал вместе 

с бат. р. Одер, захватил плацдарм, удерживал его до подхода осн. сил, был 

тяжело ранен, но остался в строю. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МЕДВЕ’ДЕВ Петр Михайлович (15.1.1837 – 30.1.1906), актер, реж., 

антрепренер. Учился в Моск. театр. уч-ще. Работал актером в Туле, 

Костроме, Твери и в Саратове (1858–61). В П. выступал реж., актером и 

антрепренером в 1862–63. Организовал здесь первое в России «Товарищество 

актеров», к-рое вошло в историю рус. и пенз. театра. С 1890 был гл. реж. и 

актером Петерб. Александринского театра. 

Соч.: Воспоминания. Л., 1929. 

Лит.: ТЭ. Т. 3; Давыдов В. Н. Рассказ о прошлом. М. – Л., 1962; Юрьев 

Ю. М. Записки. 1872–1948. Л. – М., 1963. 

Е. М. Ларин. 
  

  



МЕДВЕ’ДКИН Александр Иванович (8.3.1900, П. – 

29.2.1989, М.), кинорежиссер., засл. деятель иск-в (1965), 

нар. арт. РСФСР (1969), лауреат Гос. премии СССР (1974), 

нар. арт. СССР (1979). Сын пенз. ж.-д. машиниста. Во 

время Гражд. войны боец, политработник 1-й Конной 

армии, старший инструктор политуправления Наркомата 

обороны. С 1927 асс. реж. студии «Госвоенкино», автор 

сценариев сатирич. фильмов «Полешко», «Держи вора»; 

выступил инициатором и организатором «кинопоезда» 

(1934) – киностудии на колесах, в основе работы к-рой 

принцип «Сегодня снимаем – завтра показываем». «Поезд» работал 294 дня, 

«разоблачая головотяпство, безобразие, срывы планов». С 1934 на 

«Мосфильме», снимает фильм-гротеск «Счастье». В годы Вел. Отеч. войны 

руководил группой фронтовых кинооператоров, в дальнейшем на центр. 

студии док. фильмов, автор лент «Разум против безумия» (1960), «Склероз 

совести» (1968), «Тревожная хроника» (1972). Творчество М., опыт работы 

кинопоезда оказали влияние на документ. кино за рубежом. В нач. 1970-х во 

Франции, Алжире, Чили были созданы группы «Медведкино», 

объединившие чл. рабочих киноклубов. Орд. Ленина (1971, 1976), Окт. Рев. 

(1980), Кр. Знам. (1941), Отеч. войны 2-й степ. (1944), медаль «За взятие 

Кенигсберга» (1945) и др. 

Лит.: Кино: Энцикл. слов. М., 1986; Демин В. Медведкин А. И. 

//Искусство кино. 1989. № 7. 

В. А. Мочалов. 
  

  

МЕДИЦИ’НСКИЕ УЧЕ’БНЫЕ ЗАВЕДЕ’НИЯ. В 1868 при Пенз. 

губ. б-це была открыта первая в губернии фельдшерская школа. Она состояла 

из одного класса (20 чел., полных пансионеров), в к-ром обучались только 

мальчики. Выпуск проходил раз в 4 года. В 1880 уч-ще преобразовано в 

открытое учеб. заведение. В 1882 разрешено было допускать к учебе 

девушек. В 1922 уч-ще переименовано в фельдшерско-акушерский техникум, 

в 1935 – в фельдшерско-акушерскую школу с трехгодичным сроком 

обучения. Во время Вел. Отеч. войны кол-во уч-ся сократилось за счет 

досрочных выпусков, но в 1943 было восстановлено 3-летнее обучение, 

расширился профиль специалистов (зубные врачи и техники, техники 

зубопротезирования, мед. лаборанты, мед. сестры, фельдшера, акушеры). С 

1954 стало называться мед. уч-щем. Пенз. мед. уч-ще № 1 имеет филиал в 

Сердобске. В Кузнецке самостоят. мед. уч-ще работает с 1930. В 1932 в П. 

был переведен Самарский фармацевтич. техникум, переимен. в 1957 в фарм. 

училище, в 1985 – мед. уч-ще № 2. С 1995 – Пенз. базовый мед. колледж. 

Лит.: Пензенскому медицинскому училищу 125 лет. П., 1993. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  



МЕДИЦИ’НСКОЕ О’БЩЕСТВО, объединившее 14 врачей, возникло 

в 1863 и просуществовало до 1879. 8 сент. 1899 вновь состоялось открытие 

мед. об-ва, его президентом был избран В. В. Лезин, а вице-президентом К. Р. 

Евграфов. После нового длит. перерыва деятельность об-ва возобновилась в 

1907, оно стало носить имя В. Д. Владимирова. В 1918 были предприняты 

попытки оживить деятельность об-ва, но это не удалось из-за мобилизации 

врачей в Кр. Армию и эпидемии сыпного тифа. В нач. 1922 организовано 

единое науч. мед. об-во врачей города и уездов. Оно знакомило участников и 

население с проблемами совр. медицины, привлекало молодых врачей к 

разработке вопросов теории и практики медицины. На заседаниях, 

проводившихся в б-цах, часто демонстрировались интересные случаи с 

показом больных. Врачи, возвращавшиеся из науч. командировок, сообщали 

о новейших достижениях медицины. Создается б-ка. С янв. 1925 губ. отдел 

здравоохранения стал издавать свой журн. «Пензенский вестник 

здравоохранения», в к-ром печатались работы, отражавшие науч. жизнь и 

практич. деятельность леч. учреждений П. и уездов. В числе постоянных 

авторов были Ф. С. Захаров, А. А. Рясенцев, М. А. Полканов, Г. Н. Клячкин, 

М. А. Сюзюмов, Л. М. Забежинский, Н. Г. Заикин, А. С. Малкин, А. Л. 

Канкров, А. Н. Балашов, Я. К. Карпов, Н. М. Савков, Г. В. Алипов, А. В. 

Бономорский. В 1939 вместо единого науч. мед. об-ва образованы 

отраслевые науч. об-ва терапевтов, хирургов, педиатров, эпидемиологов, 

микробиологов, инфекционистов и т. д. 

Лит.: Забежинский; Кульнев. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

МАЯ’Т Валентин Сергеевич (р. 1903), хирург, докт. 

мед. наук (1946), проф. (1950), засл. деятель науки РФ, 

Герой Соц. Труда (1969), лауреат Гос. премии СССР (1976, 

1987). 

С 1925 после окончания 2-го Моск. ун-та (ныне 2-й 

Моск. мед. ин-т) в госпитальной хирургич. клинике. С 

1939 в Кр. Армии. Во время Вел. Отеч. войны с окт. 1941 

ведущий хирург Пенз. эвакогоспиталя № 1649, с авг. 1942 

по авг. 1945 гл. хирург эвакогоспиталей Пенз. обл. В годы войны провел 

свыше 5 тыс. операций в П., продолжал науч.- иссл. работу. В П. им 

разработан новый, оригин. метод фаллопластики, на основании накопленных 

данных по оказанию помощи раненым им разработана классификация 

огнестрельных повреждений суставов. 

Подготовил 14 докт. и 47 канд. мед. наук, опубликовал св. 250 науч. 

работ, автор 3 монографий. В монографии «Хирургия сонных артерий» 

(1966), удостоенной премии им. Н. Н. Бурденко, в кач-ве клинич. примеров 

приведены наблюдения по лечению раненых в эвакогоспиталях Пенз. обл. 



Почетный чл. Моск. (1973), Грузинского (1976), Всеросс. (1978) науч. 

хирургич. об-в, чл. Междунар. об-ва хирургов. Орд. Ленина, Трудового 

Кр. Знам., Отеч. войны 2-й степ., ряд зарубежных орденов и медалей. 

Лит.: БМЭ. Т. 13; Маят В. С. //Хирургия. 1991. № 3; Томилов В. 

Сердце и руки хирурга //ПП. 1990. 23 февр. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

МЕДЯ’НЦЕВА Екатерина Константиновна (9.12.1904, с. Михайловка 

Мокш. у. Пенз. губ., ныне Лунин. р-на – 29.6.2000, П.), мастер нар. иск-ва, 

засл. работник культуры РФ (1965). Училась в сел. школе. В 1939 

организовала нар. этнограф. хор в Михайловке, к-рый выступал в П. и М. Ее 

песни были опубликованы в сб. «Русские народные песни Поволжья» (М. – 

Л., 1959), «Песни городской и колхозной самодеятельности» (М., 1960), 

«Народные песни Пензенской области» (М., 1961). На основе старинных нар. 

песен создала ок. 50 оригин. хоровых вариантов, к-рые исполняют проф. хор. 

коллективы. Возродила в области худож. промысел плетения из ржаной 

соломы. Сделанные М. куклы и композиции, показанные на выставках в М., 

Н. Новгороде, Бухаресте, хранятся в гос. Ист. музее, обл. музее нар. 

творчества. 

Лит.: Анисимова А. Душа поет //ПП. 1959. 1 февр.; Савин О. Песенное 

село //ПП. 1965. 12 февр.; Назарова Н., Савин О. Таланты народные; 

Милославский А. Раскинув колосья, стоит... человек //Вокруг света. 1980. № 

2; Рондели Л. Народное декоративно-прикладное искусство: Кн. для учителя. 

М., 1984; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  

МЕЖЕЛА’ЙТИС Эдуардас Беньяминович (3.10.1919, дер. 

Карейвишкяй Литовск. республики – 6.6.1997, Вильнюс), нар. поэт Литвы, 

Герой Соц. Труда, лауреат Лен. премии. Участник Вел. Отеч. войны. В 1941–

42 работал на з-де «Красный гигант» в Никольске. Оттуда ушел на фронт. 

Лит.: Савин (7а, 9); Лауринчюкас А. На берегах реки Суры //Сов. 

культура. 1985. 26 февр. 

О. М. Савин. 
  

  

МЕЙЕРГО’ЛЬДЫ, пенз. купеч. культурная семья. Ее глава Эмиль 

Федорович (Фридрих Эмиль) (25.8.1835– 19.2.1893), «выходец из Германии и 

до конца дней своих германский подданный», состоял во 2-й гильдии пенз. 

купеч. об-ва. Деятельность в Пенз. губ. начинал винокуром на з-де 

А. М. Устинова, затем в пригородной Ухтинке построил водочный з-д. В 

1868 здесь произведено 10 тыс. ведер ликеров, ромов, наливок на 45 тыс. руб. 

Имел в П. фирм. магазин и оптовый склад винно-водочных напитков как 

собств. произ-ва, так и заграничного. Учредил торг. дом, к-рый к 1908 судом 

был признан несостоятельным. Соучредителями торг. дома выступали: жена 



М. Елизавета Альвина Люшигарда, урожд. Неезе (18.1.1837 – 10.12.1905, 

П.) – пенз. купчиха 2-й гильдии, Альберт Эмильевич (1871–1923) – пенз. 

купец 2-й гильдии и Артур Эмильевич (1865–1935) – купец из Ростова-на-

дону. С 1883 Э. Ф. состоял губ. агентом об-ва взаимного страхования скота 

от падежа. Семья М. известна своей благотворительностью. В 1880 Э. Ф. на 

организацию дешевой столовой для бедных горожан пожертвовал 1 тыс. 

руб., избирался казначеем благотворит. ком-та бедных (1880), 

покровительствовал пенз. театру, писателям, материально поддерживал б-ку 

им. Лермонтова. Образ Э. Ф. описан В. А. Гиляровским в кн. «Мои 

скитания». Один из сыновей Э. Ф., Всеволод Эмильевич (Мейерхольд) 

(1874–1940), стал выдающимся реформатором отечеств. театра. 

Лит.: Волков Н. Мейерхольд. Т. 1. М. – Л., 1929; Гладков; Лойко О. 

Окружение Мейерхольда в годы детства и юности //Волга. 1993. № 3; 

Тюстин А. Купеческого рода, звания //НП. 1994. № 8. 

А. В. Тюстин. 
  

  

МЕДСАНЧА’СТЬ ЗАВО’ДА И’МЕНИ ФРУ’НЗЕ, в нояб. 1915 при 

строящемся Пенз. трубочном з-де в доме № 53 по ул. Заводской был открыт 

мед. пункт для обслуживания рабочих и служащих. Возглавил его врач Г. И. 

Державин, а первым мед. работником была фельдшер М. М. Шестакова. В 

1920 на первом этаже заводоуправления открылась амбулатория, а в 1923 – 

аптека, терапевтич. и гинекологич. кабинеты. Затем для амбулатории 

построили спец. здание, организован «Единый диспансер № 1» (гл. врач Г. Н. 

Клячкин). По его инициативе в 1932 открывается стационар на 40 коек и 

первый заводской здравпункт, где работали врачи-хирурги Г. В. Алипов, Н. 

Е. Глебова, А. И. Левков, терапевты Н. В. Мораховский, А. И. 

Ареопагитский, Ю. Г. Рудницкая, гинеколог И. М. Аншелес. В нач. Вел. 

Отеч. войны при цехе № 50 организована поликлиника закрытого типа и 

мед.- сан. часть, к-рую возглавили А. А. Мухина, затем О. И. Протопопова. 

Силами и средствами з-да здесь был организован туберкулезный санаторий 

на сто коек, впоследствии превращенный в гор. стационар для туберкулезных 

больных. В 1956 мед.-сан. часть получила новое 3-этажное здание, в к-ром 

разместились поликлинич. и больнич. отд-ния. С 1960 по 1967 мед.-сан. часть 

возглавлял засл. врач РСФСР И. С. Спалек. Сотрудники мед.-сан. части: засл. 

врач РСФСР отоларинголог А. П. Горшков, доверенный врач завкома Н. Д. 

Машенцева, терапевты А. М. Блинкова, П. К. Зинукова, З. А. Зуботыкина, Е. 

Е. Кривцова, И. Е. Шишкина, Е. К. Виртуозова, В. Н. Черкасова, К. А. 

Темногрудова, хирурги Н. Я. Некрасов, Л. К. Райш, Ф. И. Курносов, А. А. 

Краюшкина, мед. сестры А. И. Столярова, З. В. Лапшина, М. Д. Коннова, 

няни П. И. Князева, М. Г. Михотина. С 1967 по 1988 мед.-сан. частью 

руководил Н. Н. Романов. С 1989 гл. врач мед.-сан. части Ю. Ф. Чепурнов, 

зав. поликлиникой А. Ф. Лобазин. С 1996 мед.-сан. часть получила 

статус медико-санитарной части № 1 отд. здравоохранения Пенз. гор. 

администрации. Оснащена совр. диагностич. аппаратурой, внедрены 



автоматизиров. и компьютерные системы управления и учета диагностики, 

новые принципы организации труда. Открыты кабинеты ультразвуковой 

диагностики (заболеваний сердца, органов брюшной полости и мочеполовой 

системы), иглорефлексотерапии, лазеротерапии. 

Л. Н. Кайзер. 
  

  

МЕЖДУНАРО’ДНЫЕ ВЫ’СТАВКИ И Я’РМАРКИ. Впервые 

образцы пенз. продукции экспонировались в Антверпене (Бельгия, 1885): 

бумага ф-ки Сергеева была удостоена золотой медали. Эта ф-ка участвовала 

на Международной выставке в Париже (1900 – зол. медаль, 1908 – зол. 

медаль). Пуховые платки пенз. мастерицы М. И. Ремизовой-Архиповой 

экспонировались на Междунар. выставке в США (1893 и 1895 – поощрит. 

медаль). В 1900 в Париже Большой зол. медалью отмечены хруст. изделия з-

да кн. А. Д. Оболенского в Никольской Пестровке, а продукция спичечной ф-

ки Камендровского в Н. Ломове – поощрит. медалью. В 1903 на выставке в 

Риме бронз. медалями награждались изделия пенз. чугунолитейного з-да 

Лобанова – Платовой, в 1906 в Брюсселе зол. медаль получила продукция 

пенз. мыловар. з-да Хрипунова. В 1909 в Париже зол. медали Гран-при 

удостоены изделия пенз. гильзового заведения Волосова. Зол. медалями 

отмечена продукция пенз. паровой ф-ки венской гнутой мебели «Рамиба» в 

1910 на выставке в Брюсселе и 1911 в Риме. 

В 1955 начались экспортные поставки жен. наручных часов «Заря» 

Пенз. часового з-да. В 1971 на Междунар. ярмарке в Пловдиве (Болгария) 

они удостоены зол. медали, экспонировались также на Междунар. выставках 

в Польше, Австрии, Турции, Венгрии, Югославии, Сирии, США и др. 

странах. В 1978 станок ЛРШ-70 з-да «Пензтекстильмаш» удостоен зол. 

медали и диплома в Лейпциге. В 1983 в Милане экспонировались 

текстильные машины ЛРШ2-40 и СМ2-40. На этой же выставке был 

представлен бункер дозирующий БД-1 «Кузтекстильмаша». 

Крупногабаритные задвижки з-да «Тяжпромарматура» экспонировались в 

Германии, Италии, Франции, Югославии, Англии. В 1979 з-д мед. препаратов 

принял участие в Междунар. выставке в Афганистане (препараты биоветин, 

леворин, олететрин и др.), а в 1980 – в выставке «Здравоохранение-80» и 

междунар. ярмарке в Лейпциге. З-д выставлял свою продукцию в Болгарии и 

Венгрии. В 1984 пианино «Соната» пенз. ф-ки экспонировалось в Югославии 

и Испании. Зол. медали и диплома удостоен агрегат для гранулирования и 

окрашивания пластмасс з-да «Кузполимермаш» на междунар. ярмарке в 

Лейпциге. Неоднократным участником М. в. и я. был Серд. часовой з-д. В 

1980 часы «Матрешка» в рус. фольклорном стиле экспонировались в 

Германии, часы-кукушка «Шалаш» – на выставке «Дизайн в СССР», а также 

в Индии и Италии (1981), Турции (1982). В 1989 в Пловдиве на Междунар. 

выставке новые модели велосипеда «Сура-2» отмечены Большой зол. 

медалью. В 1967 в Болгарии экспонировалась цифровая ЭВМ «Урал-11Б» (з-

д ВЭМ). С 1950 постоянным участником выставок становится з-д 



«Белинсксельмаш»: в 1959 в Лейпциге экспонировался навесной 

картофелекопатель КТП-2, в 1967 в М. картофелесажалка СН-4Б удостоена 

зол. медали. Участниками различных М. в. и я. были и мн. другие пр-тия 

Пенз. обл. 

В 1990-х гг. пр-тия Пенз. обл. занимали устойчивое положение на 

международном рынке. На 6-й международной выставке-ярмарке товаров 

нар. потребления «Консум-Экспо-94» в М. был представлен весь 

ассортимент ПО «ЗИФ» и продукция з-да «Пензмаш». В 1996 поч. призов-

дипломов Испанского клуба лидеров торговли, объединяющего 125 стран, за 

лучшую торговую марку удостоены АО «Пензтяжпромарматура», Пенз. 

дрожжевой з-д и АО «Пензтекстильмаш». В 1998 з-д «Белинсксельмаш» на 

международной выставке «Сельхозтехника» за разработку и произ-во 

кукурузной молотилки «МПК-0,5» был удостоен диплома. В 1999 

обладателями международного сертификата качества стали АО 

«Пензхиммаш», з-д «Тяжпромарматура», «Электроприбор», Пенз. 

арматурный з-д, НИИФИ, ОАО «Электромеханика». Последний признан 

российским лидером в области разработки и произ-ва техники управления, 

автоматизации и телеизмерения. 

Лит.: Пензенская область за 50 лет Советской власти. П., 1967; 

Тюстин А. В. Пензенское торгово-промышленное предпринимательство в 

системе межрегиональных и международных экономических отношений 

//Земство. 1995. № 4. 

А. В. Тюстин. 
  

  

МЕЖКОЛХО’ЗНЫЕ ЗДРА’ВНИЦЫ, предприятия, организов. для 

отдыха и лечения. Их стр-во в Пенз. области началось в 1966 году с 

организации санатория «Тарханы» в Пятигорске под рук-вом М. Г. 

Коновалова. В 1973 было создано обл. объединение М. з. Санаторий 

«Тарханы» в Пятигорске на 300 мест, построен на средства колхозов и др. с.-

х. пр-тий области. Расположен в живописной ч. города, у подножья горы 

Машук. Стр-во выполнено по индивид. проекту, вобравшему в себя все новое 

в санаторно-курортном деле. Представляет собой единый комплекс из 9-

этажного спального корпуса с прилегающим зданием лечеб. корпуса, 

пищеблоком, клубом и леч.-оздоровит. комплексом с плават. бассейном. 

Специализируется на лечении заболеваний органов пищеварения, опорно-

двигат. аппарата, периферич. нервной системы, урологич. и гинекологич. 

заболеваний и др. Используются множество минер. источников и грязь 

Тамбуканского озера. С 1987 гл. врач Н. П. Антонов. Санаторий «Надежда» в 

с. Ульяновка Кузн. р-на функционирует с 1960, рассчитан на 100 мест. 

Спальный корпус с 2-местными палатами со всеми удобствами, клуб, 

спортзал, плават. бассейн, сауна и парильня. Все здания соединяются 

переходной галереей с зимним садом. Специализация – лечение 

заболеваний органов кровообращения, нервной и пищеварит. систем, 

лорорганов, заболеваний почек и мочевыводящих путей, нарушений 



обменных процессов. Используется редкая питьевая минер. вода типа 

«Нафтуся» и грязь Тамбуканского озера. С 1983 гл. врач А. Н. Абрамова. 

Санаторий «Хопровские зори» в пгт Колышлей функционирует с 1980, 

рассчитан на 200 мест. Спальные корпуса с 2-местными палатами со всеми 

удобствами соединены переходными галереями с леч. корпусом. Клуб, 

плават. бассейн и сауна. Специализация – лечение заболеваний органов 

кровообращения, нервной системы, лорорганов, органов дыхания и 

пищеварения, опорно-двигат. аппарата, гинекологич. заболеваний. Имеется 

питьевая минер. вода, рапа для ванн, используется грязь Тамбуканского 

озера. Гл. врач с 1993 В. А. Кукин. Детский санаторий «Нива» в д. Пановка 

Пенз. р-на на 165 мест. Функционирует с 1976. Спальный корпус соединен 

переходными галереями с клубом и столовой. Леч. корпус, водолечебница, 

комплекс с плават. бассейном, сауной. Работает общеобразоват. школа-

десятилетка. Специализация – лечение заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, органов пищеварения и обмена веществ, органов дыхания, опорно-

двигат. аппарата, психоневрологич. заболеваний, заболеваний глаз и уха, 

почек и мочевыводящих путей. Имеется питьевая минер. вода, используется 

грязь Тамбуканского озера. Дир. санатория с 1968 Б. И. Михалюк. Детский 

оздоровительный центр «Белка» принимает на отдых и лечение по 450 детей 

в течение летних школьных каникул, 3–4 смены. Расположен в сосновом 

лесу на Светлой Поляне в Бессонов. р-не. Фукционирует с 1957. Дир. центра 

М. В. Комратов. Пансионат «Приморский» в пос. Кабардинка Геленджик. р-

на Краснодарского края построен на средства пр-тий и организаций П. и 

области. Функционирует с 1971. Расположен на берегу Черного моря, 

занимает терр. в 11 га, береговая полоса моря 313 м, имеет чистый галечный 

пляж и чистую морскую воду. Имеются леч. корпус, клуб с кинозалом, б-ка, 

спортплощадки. Специализируется на лечении заболеваний органов дыхания 

и нервной системы. Дир. В. И. Кузнецов. 

Все эти здравницы построены на долевые взносы и являются 

дочерними об-вами созданного дольщиками ОАО «Сельская здравница». 

Лит.: Дейцев В. М., Шебуев М. Г. Здравницы Пензенской области. П., 

1991. 

А. И. Ерохин. 
  

  

МЕЙЕРХО’ЛЬД Всеволод (Карл) Эмильевич 

(28.1.1874, П. – 2/3.2.1940, М.), реж. и актер, нар. арт. Респ. 

(1923). Из купеч. семьи Мейергольдов. При крещении по 

лютеранскому обычаю получил три имени – Карл Теодор 

Казимир. Увлечение родителей театром, музыкой, ранние 

впечатления от балаганов, нар. представлений, участие в 

дет. домашних спектаклях сыграли важную роль в 

формировании худож. вкусов будущего режиссера. 

Интерес к театру окреп в годы учебы М. во 2-й муж. 

гимназии, полный курс к-рой он закончил в 1895. Здесь М. 



был непременным участником любительских спектаклей, с успехом сыграв 

Кутейкина в «Недоросле» Д. И. Фонвизина в 1892. В пенз. драм. кружке под 

рук-вом Д. С. Волкова М. выступал под псевдонимом Ухтомский, т. к. 

гимназистам запрещалось даже присутствовать на вечерних спектаклях. В 

спектакле «Горе от ума» (1892) он не только исполнил роль Репетилова, но и 

являлся пом. режиссера. Сложные отношения с семьей приводят к тому, что 

после окончания гимназии Карл принимает 13 июля православие и в честь 

писателя Гаршина выбирает имя Всеволод. Тогда же при отказе от герм. 

гражданства в рус. паспорт вписывается измененная фамилия Мейерхольд. 

Отъезд на учебу в Моск. ун-т не прерывает связей с П. 17 апр. 1896 М. 

венчается с О. М. Мунт в Пенз. кафедр. соборе. Любимец пенз. публики, как 

именовали его газеты, выступал на сцене Нар. театра во время летних 

каникул 1896–98. К этому периоду относится сближение М. со ссыльными 

социалистами, в частности с А. М. Ремизовым. Покинувший ун-т и 

перешедший в муз.-драм. уч-ще Моск. филармонич. об-ва, М. накануне 

окончания этого учеб. заведения в 1898 в П. был подвергнут жандармскому 

допросу. В том же году М. вступает в труппу Моск. худож. театра, где 

сыграл 18 ролей. С 1902 становится во главе «Товарищества новой драмы». 

Летом 1904 созданный им театр гастролировал в П., показав «Привидения» 

Г. Ибсена, «Юбилей» А. П. Чехова, «Последние маски» А. Шницлера, 

«Вечную любовь» Г. Фабера. Это был последний приезд М. в родной город. 

С 1902 по 1905 М. осуществил постановку 170 спектаклей, в т. ч. по пьесам 

А. П. Чехова, Г. Ибсена, Г. Гауптмана, М. Метерлинка, У. Шекспира и М. 

Горького. Здесь начала формироваться худож. программа М., связ. с 

поэтикой символизма, с принципами и стилистикой условного театра. 

Наиболее полно эта стилистика воплощается в Петерб. театре В. Ф. 

Комиссаржевской, где с 1906 М. стал гл. режиссером. Здесь им поставлено 

13 спектаклей, среди к-рых «Гедда Габлер», «Нора», «Комедия любви» Г. 

Ибсена, «Сестра Беатриса», «Чудо святого Антония» М. Метерлинка, 

«Балаганчик» А. А. Блока. В 1908 М. приглашен в состав режиссуры петерб. 

имп. театров, в к-рых проработал 10 лет. Шедевром этого периода стал 

«Маскарад» М. Ю. Лермонтова в декорациях худ. А. Я. Головина с Ю. М. 

Юрьевым в роли Арбенина. С 1908 М. ведет театр.-пед. работу, в своей 

студии (1913–18) преподает технику сценич. движения, итал. комедию масок, 

муз. чтение в драме. После рев-ции 1917, к-рую М. приветствует, выдвинув 

идею «Театрального Октября», активно участвует в работе Театр. отд. Нар. 

комиссариата просвещения. В 1918 вступает в РКП(б). В 1921 организует 

Гос. высшие режиссерские (в дальнейшем – театральные) мастерские. В 1922 

на базе мастерских создан Гос. ин-т театр. иск-ва (ГИТИС), при к-ром 

существовал театр ГИТИСа. В 1923 он был офиц. переименован в Театр 

имени Вс. Мейерхольда (ТИМ), с 1926 – Гос. театр имени Вс. Мейерхольда 

(ГосТИМ). С 1934 по 1937 М. поставлено мн. спектаклей по пьесам рус. и 

сов. драматургов в характерной для реформатора сцены ярко-зрелищной, 

динамически-образной форме. В их числе «Лес» А. Н. Островского (1924), 

«Мандат» Н. Р. Эрдмана (1925), «Ревизор» Н. В. Гоголя (1926), «Горе от ума» 



А. С. Грибоедова (1928), «Баня» В. В. Маяковского (1930), «Список 

благодеяний» Ю. К. Олеши (1931), «Вступление» Ю. П. Германа (1932). В 

1934 событием театр. жизни страны стала постановка М. «Дамы с 

камелиями» А. Дюма-сына с З. Н. Райх в роли Маргерит Готье. В 1915 М. 

снял как реж. кинофильм «Портрет Дориана Грея» по роману О. Уайльда, где 

сыграл роль лорда Генри. В 1928 на экран вышел фильм «Белый орел», в к-

ром М. исполнил роль сенатора. Свои искания М. осуществлял и в муз. 

театре: «Орфей и Эвридика» К. Глюка (Мариинский оперный, 1911), новое 

сценич. прочтение «Пиковой дамы» П. Чайковского (Малый оперный театр, 

Л., 1931). В 1938 ГосТИМ был закрыт, М. работал в Гос. оперном театре им. 

К. С. Станиславского (1938–39). 20.6.1939 М. был арестован, а в ночь со 2 на 

3 февр. 1940 был расстрелян в Бутырской тюрьме в М. 26.11.1955 был 

признан незаконно репрессированным и посмертно реабилитирован Воен. 

коллегией Верховного Суда СССР. В 1984 в П. открыт Музей сценического 

искусства им. В. Э Мейерхольда. В 1999 на его терр. установлен первый в 

мире памятник режиссеру. 

Соч.: Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. Т. 1–2. М., 1968. 

Лит.: Волков Н. Д. Мейерхольд. Т. 1–2. М. – Л., 1929; Гладков А. К. 

Годы учения Всеволода Мейерхольда. Саратов, 1979; Рудницкий К. 

Мейерхольд. М., 1981; Мейерхольдовский сборник. Вып. 1. Т. 2. М., 1992; 

Панфилова Н. Н., Фельдман О. Автобиография Мейерхольда //Памятники 

культуры. Новые открытия. Ежегодник 1992 г. М., 1993; Ремезов А. Иверень 

//Театр. 1994. № 2; Наследие; Мастер театра: [Фотоматериалы] / Автор-сост. 

В. Садчиков. П., 1994. 

Н. М. Инюшкин, Н. А. Кугель. 
  

  

МЕЛЕ’НТЬЕВ Александр Реммович (р. 24.6.1954, П.), один из 

сильнейших стрелков из пистолета, засл. мастер спорта СССР (1980). 

Чемпион и рекордсмен Олимпийских игр (1980), пятикратный чемпион 

Европы (1972–74, 1980), двукратный серебряный призер чемпионатов 

Европы (1972, 1980), пятикратный чемпион СССР (1979, 1980), рекордсмен 

мира, Европы, СССР в личном и командном зачетах. Орд. Дружбы народов. 

Лит.: Пулевая стрельба: Справочник М., 1982. 

О. И. Пучков. 
  

  

МЕЛИОРА’ЦИЯ, система мероприятий по улучшению 

неблагоприятных земельных угодий. Наиб. распространенной является 

гидромелиорация – увлажнение или осушение с.-х. угодий. К 1992 площадь 

орошаемых земель в области составляла 89 тыс. га, осушенных – 20 тыс. га, к 

1999 площадь орошаемых земель – 67 тыс. га, осушенных – 16 тыс. га. 

Поливаются в осн. многолетние травы и овощи. Орошение проводится 

дождеванием. В кач-ве водоисточника используют вдхр., реки, пруды, 

аккумулирующие весенний сток. На 1.1.1999 имелось 821 вдхр. и прудов 

емкостью 1095,9 млн м3 с пл. зеркала 29560,8 га. При орошении урожайность 



гибридов кукурузы в отд. годы на некоторых участках составила св. 900 ц/га 

зеленой массы и до 60 ц/га зерна, урожай сена люцерны достигал 106,0 ц/га, 

устойчивые урожаи многолетних трав на поливных участках 500–600 ц/га. 

Природные условия Пенз. обл. требуют проведения и др. мероприятий: 

улучшения малоплодородных, каменистых, светло-серых лесных почв, серых 

и темно-серых лесных почв на мелкоземистых отложениях, солонцов, 

болотных почв и торфяников и овражно-балочных почвенных комплексов и 

т. д. На почвах области широко распространена водная эрозия. Фонд земель, 

подверженных и потенциально опасных в этом отношении, превышает 1450 

тыс. га. Проводится комплекс работ, предупреждающих рост оврагов, смыв и 

размыв почвы в период снеготаяния и весенне-летних ливней за счет 

лесонасаждений. На значит. площадях проводится хим. мелиорация 

(известкование кислых почв, гипсование солонцов и т. д.), что улучшает 

водно- физич. состав земли и ее плодородие. В области в 1999 имелось 595 

тыс. га естеств. сенокосов и пастбищ, из них на 130 тыс. га проводились 

культурно- техн. М., направл. на удаление кустарников, кочек, лущение 

почвы, внесение удобрений, посев высокоурожайных трав. 

Лит.: Почвы Пензенской области; Колпаков В. В., Сухарев И. П. 

Сельскохозяйственные мелиорации. М., 1981; Рекомендации по 

известкованию черноземных почв Пензенской области. П., 1991; Ивушкин А. 

С., Крышов И. М., Кантеев К. К. Водорегулирующие сооружения. П., 1993. 

В. Г. Марьясов. 
  

  

МЕ’ЛЬНИКОВА Тамара Михайловна (р. 15.11.1940, с. Ярмолинцы 

Каменец-Подольской обл., Украина), педагог, литературовед, засл. работник 

культуры РСФСР (1986). Окончила ист.- фил. ф-т Пенз. пед. ин-та (1962). 

Автор публ. по проблемам музееведения, лермонтоведения, краеведения в 

обл. и центр. печати, каталога фондов, кн. «И дышит непонятная святая 

прелесть в них» (П., 1995), путеводителя «Музей-заповедник Тарханы» 

(Саратов, 1996, в соавторстве). С 1968 сотр. Государственного 

Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», с 1978 его директор. Вела 

комплектование фондов (ок. 6 тыс. ед.), реставрацию часовни на могиле М. 

Ю. Лермонтова (1978–94), церкви Марии Египетской и Михаила 

Архистратига (1983–85), дома-музея (1990–97) и т. д. Участвовала в 

организации музея А. И. Куприна в Наровчате, создании мемор. экспозиции 

музея В. Г. Белинского, реставрации музея А. Н. Радищева. Впервые в 

России в 1990-х гг. инициировала и организовала комплекс мероприятий по 

воссозданию на терр. музея-заповедника «Тарханы» функционирующих 

хозяйств, компонентов дворян. усадьбы 19 в. (очистка и зарыбление прудов, 

ремонт садов, восстановление пасеки, сенокосных угодий и др.). В 1998–2000 

под рук. М. проведена капитальная реставрация барского дома с 

восстановлением его внутр. архит. Орд. Дружбы народов (1980), золотая 

медаль ВДНХ (1982). 



Лит.: Музей – дело тонкое //ДУ. 1997. 16–17 мая; Ксенофонтова И. 

Тридцать лет служения культуре //ПП. 1998. 21 апр. 

Л. В. Полукарова. 
  

  

МЕМОРИА’ЛЬНЫЕ ДО’СКИ, архитектурно-скульптурные произв., 

к-рые отмечают места памятных событий и деятельности замечательных 

людей. В П. первая М. д. установлена в 1911 в 1-й муж. гимназии в память о 

В. Г. Белинском. До Вел. Отеч. войны были укреплены еще две М. д.: на доме 

в селе, где жил герой Хасана А. Е. Махалин (1940), и на одном из корпусов 

обл. б-цы в П., где работал врач Н. А. Щепетильников (1936). В годы Вел. 

Отеч. войны установлена М. д. в Лебедевке Пенз. р-на герою рус.- япон. 

войны 1904–05 В. Т. Рябову. После войны в области М. д. отмечены здания, 

связ. с революц. событиями, образованием партийных, комсомольских и 

пионерских орг-ций, провозглашением Сов. власти, воинскими 

формированиями периода Гражд. (коммунистич. полк, пулеметные курсы в 

П.) и Вел. Отеч. войн (10-я Арм. в Кузнецке, 338-я стрелк. див., 68-й стрелк. 

корпус в П., 719-й арт. полк в Мокшане, госпитали). М. д. отмечено 

награждение орденами области, П. и Кузнецка, цирка, различных 

предприятий. Многие М. д. посвящены видным гос., общ.-полит. деятелям, 

ученым: М. И. Калинину (1952), В. В. Куйбышеву (1957), А. В. 

Луначарскому, Н. А. Семашко, В. В. Кураеву, Г. В. Кутузову, Б. А. Сорокину, 

Н. Г. Либерсону, врачу и обществ. деятелю К. Р. Евграфову (см. Евграфовы) 

(1977), просветителю И. Н. Ульянову (1955), Н. Н. Бурденко, А. Е. Брыкину, 

С. В. Курашову, В. И. Пацаеву, А. С. Попову, И. И. Спрыгину, врачам Г. А. 

Захарьину, Н. Ф. Филатову (см. Филатовы) – все в П. Отмечены места, связ. с 

именами полководцев и воинов. В П. по ул. Московской, 22, установлена М. 

д. маршалу М. Н. Тухачевскому, на ул. Бакунина – Герою Сов. Союза А. А. 

Краснову, отмечены подвиги героев-воинов В. А. Блохина (Кузн. р-н), Н. А. 

Залетова (Сердобск), Н. М. Поцелуева (Мокшан), Г. Г. Куракина 

(Сосновоборск) и др. Многие М. д. отмечают факт связей деятелей лит-ры и 

иск-ва с Пенз. краем. Это М. д. – В. Г. Белинскому, М. Ю. Лермонтову, А. Н. 

Радищеву, М. Е. Салтыкову-Щедрину, А. И. Куприну, А. М. Горькому, В. В. 

Маяковскому, В. Э. Мейерхольду, П. И. Замойскому, А. Г. Малышкину, Н. П. 

Задорнову, Л. В. Косматову, С. Нерис, на здании обл. театра – С. М. 

Рейнгольду, музыкантам – на здании муз. шк. № 1, литераторам – на здании 

обл. б-ки, худ. К. А. Савицкому, Н. Ф. Петрову, И. С. Горюшкину-

Сорокопудову – на здании Пенз. худож. уч-ща. 

Лит.: Мясников (2); Тюстин. 

В. А. Мочалов. 
  

  

МЕМОРИА’ЛЬНЫЕ НАИМЕНОВА’НИЯ, имена выдающихся 

деятелей, а также географич. названия, присваиваемые с целью увековечения 

памяти различным объектам (насел. пунктам, учреждениям, транспортным 

средствам и т. д.). Имя Пензы и др. насел. пунктов, а также имена отд. лиц, 



связанных с Пенз. краем, увековечены в геогр. названиях, в названиях учеб. 

заведений, б-тек, кораблей. Название «Пенза» носил перед началом 1-й 

мировой войны двухтрубный пароход «Добровольного флота» (пароходная 

компания), обслуживавший линию между Владивостоком и портами Китая и 

Японии (после 1917 интернирован в Шанхае). В 1955 сошел со стапеля 

большегрузный мор. танкер «Пенза», совершавший рейсы Одесса – Д. 

Восток; его экипаж поддерживал связь с П. и Золотаревкой. Имя «Пенза» 

носили траулер, зверобойная шхуна на Сахалине и самоходная баржа на 

Каспии, имя «Кузнецк» носят постр. в 1967 в Л. теплоход и сооруж. в 1969 в 

Румынии для Д. Востока лесовоз. В том же году спущен на воду 

рыболовецкий траулер «Сердобск», приписанный к рыбному порту Риги. В 

рыбном порту Клайпеды находится траулер «Сyрск», постр. в Германии. 

Названия населенных пунктов. В 1901 в ознаменование столетия со дня 

смерти великого полководца А. В. Суворова с. Маровка ныне Лунин. р-на, 

бывшая его вотчина, переименовано в с. Суворово. Именем 

М. Ю. Лермонтова названы: г. Лермонтов Ставропольского края, с. Тарханы, 

бывшая усадьба Е. А. Арсеньевой Чембар. у., ныне Белинск. р-на, ж.-д. 

разъезд Лермонтовский Камен. р-на, а также села на Сахалине, в 

Хабаровском крае, Амурской обл., Кировской обл., Кустанайской обл. 

(Казахстан), в Чечне и в Армении. В 1938 с. Н. Кряжим Кузн. р-на 

переименовано в с. Махалино в память о герое- пограничнике 

А. Е. Махалине, погибшем в боях на оз. Хасан. В 1948 в связи со столетием 

со дня смерти В. Г. Белинского город Чембар, где прошло его детство, стал 

называться Белинский. В честь писателя-демократа А. Н. Радищева его имя 

получило с. Верхнее Аблязово Кузн. р-на (1952), где находилось поместье 

семьи. В 1960 с. Русский Сыромяс Сосновобор. р-на стало называться 

Маркино по имени комиссара Волжской флотилии Н. Г. Маркина, уроженца 

села, погибшего в Гражд. войну, а дер. Жадовка Серд. р-на – Яблочково в 

честь выдающегося ученого, изобретшего «электрич. свечу». Имя героя Вел. 

Отеч. войны, защитника Брестской крепости А. М. Кижеватова с 1963 носит 

его родное с. Селикса. По имени Героя Сов. Союза поэта Мусы Джалиля 

с. Погорелый Чирчим Неверк. р-на стало называться Джалилово. В память о 

Герое Сов. Союза А. В. Лапшове его родное с. Чемизовка Камешк. р-на 

получило название Лапшово; с. Пушанино увековечило имя Героя Сов. 

Союза И. И. Пушанина, родившегося в этом селе, называвшемся ранее Мача 

(Белинск. р-н); Долгово, так названо с. Богоявленское в Земетч. р-не в честь 

Героя Сов. Союза П. И. Долгова (1963). 

Имени Белинского. Имя В. Г. Белинского присвоено Пенз. гос. пед. ун-

ту, Пенз. ср. школе № 1, пед. уч-щам в г. Николаеве и Чембаре (ныне 

г. Белинский), б-кам в гг. Пензе, С.-Петербурге, Баку, Новосибирске, 

Якутске, Ростове-на-Дону, Калуге, Харькове, Н. Новгороде, парку культуры 

и отдыха в П. В Атлантике плавал траулер «Белинский», теплоход его имени 

ходил по Дунаю. В 1966 в Югославии построен комфортабельный лайнер 

«Виссарион Белинский». Имя Б. носят средние учеб. заведения и улицы во 

мн. городах России. 



Имени Лермонтова. В 1887 «Пензенские губернские ведомости» 

сообщили, что об-во «Самолет» выпускает в рейсы пароход, назв. именем М. 

Ю. Лермонтова. Пассажирское судно «Михаил Лермонтов» участвовало в 

Вел. Отеч. войне на Волге. В 1973 регулярную трансатлантич. линию Л. – 

Нью-Йорк открыл теплоход «Михаил Лермонтов». Именем Л. названы 

улицы в разных городах. Его имя носят театры в гг. Грозном, Абакане, Алма-

Ате, Ставрополе; б-ки в Ашхабаде, Бухаре, Екатеринбурге, Ижевске, Керчи, 

Киеве, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Кустанае, Москве, Н. Новгороде, 

Новосибирске, Одессе, Орле, Пензе, Пятигорске, Ростове-на-Дону, С.-

Петербурге, Ставрополе, Сызрани, Тамани, Тамбове, Улан-Удэ, Харькове, 

Ярославле. 

Имя хирурга Н. Н. Бурденко носит обл. б-ца, имя терапевта 

Г. А. Захарьина – гор. б-ца № 6, имя педиатра Н. Ф. Филатова – обл. дет. б-ца 

в П., имя арт. и реж. В. Э. Мейерхольда носит Пенз. музей сценич. иск-ва, 

имя Героя Сов. Союза Г. В. Терновского – СПТУ № 1 в П. К росс. портам 

были приписаны неск. пароходов, носивших имя А. Н. Радищева. В 

Югославии было построено грузовое судно «Николай Огарев». Речные 

пароходы носили имена «Куприн», «Малышкин», «Федор Гладков», 

«Всеволод Пудовкин». По Волге плавал теплоход «Николай Маркин», 

носивший имя матроса, погибшего во время Гражд. войны. К 

Владивостокскому порту был приписан крупный рыбоконсервный з-д 

«Михаил Тухачевский». Имя Маршала Сов. Союза, учившегося в 1-й Пенз. 

гимназии, дано буксирному теплоходу-толкачу мощн. 4 тыс. л. с. В 

г. Николаеве для рыбаков построен рефрижераторный траулер, к-рому 

присвоено имя уроженца Кузн. р-на Героя Сов. Союза А. Е. Махалина. В 

Дунайском пароходстве был теплоход «Андрей Кижеватов» – память о Герое 

Сов. Союза, защитнике Брестской крепости. В Румынии построено судно, 

носящее имя его дочери Нюры. По Волге курсировал теплоход «Сидоров 

Иван Захарович» – в честь Героя Сов. Союза, родившегося в с. Чибирлей 

Кузн. р-на, погибшего во время Вел. Отеч. войны. Во время боев за 

Сталинград отличились моряки канонерской лодки »Усыскин», назв. в честь 

стратонавта И. Д. Усыскина, учившегося в П. В Атлантике плавало учеб.-

промысловое судно «Николай Зыцарь», назв. в память уроженца Вадинска, 

работавшего в рыбной пром-сти, трагич. погибшего в 1967 при исполнении 

служебных обязанностей. 

Лит.: Сузюмов Е. Судьба парохода «Пенза» //ПП. 1964. 17 мая; Нечаев 

М. Танкеру «Пенза» десять лет //ПП. 1965. 2 окт.; Ивашкин Ф. Корабли-

земляки //ПП. 1966. 20 авг.; Максяшев П. Флотилия «неистового 

Виссариона» //ПП. 1967. 19 февр.; Савин О. Имени писателя //ПП. 1967. 29 

марта; «Кузнецк» выходит в море //ПП. 1969. 13 мая; Теплоход «Михаил 

Лермонтов» //ПП. 1972. 1 марта; Максяшев (2); Могучев Е. Бороздит океан 

«Сурск» //ПП. 1975. 2 февр.; Имени Лермонтова //Лермонтовская 

энциклопедия. М., 1981; Александров Е. «Сердобск» в океане //Ленинский 

путь (Сердобск). 1981. 1 мая; Пензенская область. Адм.-терр. деление. П., 

1990; Савин (12); Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. 



Я. С. Позин, О. М. Савин. 
  

  

МЕ’ЛЬНИКОВ Павел Константинович (10.12.1918, дер. Дегтяриха 

Иванов. обл. – 13.1.2000, П.), врач-невропатолог, канд. мед. наук (1966), 

участник Вел. Отеч. войны. Окончил Ивановский мед. ин-т и ординатуру при 

его клинике нервных болезней. В 1967–74 гл. врач Пенз. обл. б-цы им. Н. Н. 

Бурденко. При его содействии открыто неск. новых отд. и лаб., медико-ист. 

музей. С 1974 врач-невропатолог и психоневролог. Почетный чл. Всеросс. 

об-ва невропатологов и психиатров, 10 лет возглавлял его обл. отделение. 

Автор ок. 60 печатных науч. работ и статей. Орд. Отеч. войны 1-й и 2-й степ., 

Кр. Звезды, «Знак Почета». 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

МЕ’ЛЬНИКОВ Павел Иванович (псевд. Андрей Печерский) 

(25.10.1818 – 1.2.1883), писатель. С 1853 по 1857, по его словам, «был в 

постоянных разъездах по приволжским губерниям, ...изучал народный язык», 

хорошо знал и Пенз. губ., не раз упоминал ее в своих книгах. В письме А. А. 

Краевскому от 23 июня 1840 предлагал поехать «в Саратов и даже отчасти в 

Пензу». Губ. центр писатель называет в очерке «Замечание о городах 

Российской Империи». Пенз. губ. упоминается в романах «На горах» и «В 

лесах», в «Очерках мордвы». 

Лит.: РП. Т. 3; Савин (9, 11); Савин О. М. Даровитейший рассказчик: 

К 100-летию со дня смерти П. И. Мельникова-Печерского //ПП. 1983. 12 

марта. 

О. М. Савин. 
  

  

МЕРЕНЯ’ШЕВ Андрей Иванович (17.10.1919, с. Веселовка Пенз. у., 

ныне в черте П. – 25.1.1944, с. Федюковка, Украина), Герой Сов. Союза 

(1944), капитан, ком. пулеметной роты. В сент. 1944 в наступат. боях на 

Киевском направлении его рота в числе первых переправилась через р. 

Днепр, захватила плацдарм и обеспечила переправу подразделений своего 

полка. Погиб в последующих боях. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МЕРКО’ВИЧ Любовь Владимировна (17.1.1930, Котельнич 

Кировской обл. – 19.8.1995, г. Белинский), учительница рус. языка и лит-ры. 

Окончила ПГПИ (1959), с 1952 преподавала в ср. школах г. Белинского. 

Отличник нар. образования (1971). Делом ее жизни стал школьный 

Лермонтовский клуб «Парус» (организов. в 1969), объединивший уч-ся 4-11-

х классов. Работа клуба получила всесоюз. известность. На его базе был 

проведен Всесоюз. Лермонтовский праздник школьников (1975). 

Соч.: Меркович Л. В. Лермонтовский клуб в школе //Лит. в школе. 

1975. № 4. 



Лит.: Северина Г. Белеет «Парус» //Учит. газ. 1974. 17 дек.; Иванов В. 

Литературный праздник в Тарханах. ПП. 1975. 26 июня. 

Л. М. Пальман. 
  

  

МЕРЦА’ЛОВЫ, обществ. деятели. Василий Михайлович (1796, 

Ивицы Тульской губ. – 28.1.1873, П.), богослов, образование получил в 

Тульской духовной семинарии и Моск. духовной академии, по окончании к-

рой в 1818 назначен учителем церк. истории и греч. языка, а с 1831 проф. 

Пенз. духовной семинарии. Автор ряда богословских работ. Его учениками 

являются востоковед Н. И. Ильминский, лит. критик и поэт Е. Ф. Зарин, 

тайный советник С. В. Керский, проф. Казанской духовной академии И. П. 

Гвоздев, архиепископ Антоний (П. С. Смолин). Его сын Дмитрий Васильевич 

(1827, П. – 12.2.1894, СПб.), врач. По окончании Пенз. гимназии учился в 

Казанском ун-те (1845–50). Служил врачом Балтийского флота, в 1870-х – 

нач. Петерб. порта, тайный советник. На стр-во школы в с. Любятине Пенз. у. 

завещал 32,5 тыс. руб. (школа открыта в 1902). 

Лит.: Мерцалов В. М.: Некролог //ПЕВ. 1873. № 3; Максимов А. Ф. 

Письмо в редакцию //ПГВ. 1902. 19 дек.; Пензенская духовная семинария за 

истекший столетний период ее существования (1800–1900). 

А. В. Тюстин. 
  

  

МЕ’СТНАЯ ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ включает пром. пр-тия, 

объединения, фирмы, подведомственные местным органам власти и 

помогающие им решать возникающие хоз. проблемы в интересах б. полного 

удовлетворения потребностей населения. Работает преим. на местном сырье 

и топливе. М. п. Пенз. обл. формировалась на базе куст.- пром. артелей. В 

кон. 1950-х гг. она приобрела статус самостоят. отрасли и, дополняя крупную 

пром-сть совнархозов, производила значит. кол-во предметов культурно-

бытового и хоз. назначения, местных строит. материалов. М. п. объединяла 

15 пр-тий различного профиля, на к-рых работали б. 7000 чел. Это 

мебельный комб-т, механич. з-д, ф-ка игрушек, хим. з-д в П., Колыш. з-д 

металлопластмассовых изделий, Никольск. стеклоз-д, Сердобский обозный з-

д, Кузнецк. валяльно-меховой комб-т, Городищ. деревообрабат. з-д, пром. 

комб-ты в Сосновоборске, Лопатине, Лунине, Бекове и Мокшане, Канаевский 

комб-т строит. материалов, Соломинская ковровая ф-ка и Земетч. швейная ф-

ка. Они производят товары бытовой химии, меха, изделия из меха, пластмасс, 

мельхиора, нар. худож. промыслов, перо-пуховые, строчевышитые, 

светотехн. оборудование, мебель, кровати металлич., посуду сортовую, 

плитку поливинилхлоридную, валяную обувь, игрушки, посуду, ковры, 

швейную продукцию, сувениры, мебельные зеркала, чугунное литье, строит. 

кирпич и др. Всего изготавливалось св. 400 наименований видов продукции. 

Пр-тия М.п. осуществляли лесозаготовку и лесопиление. Только из отходов 

крупного пром. произ-ва изготавливалось б. 50 видов товаров: скобяные 

изделия, вторичная полиэтиленовая пленка и др. В 1990-х гг. статус местной 



пром-сти утрачен, пр-тия прошли акционирование и работают 

самостоятельно, сохраняя в осн. свою производ. специализацию. 

Ф. Н. Хлопин. 
  

  

МЕТА’ЛЬНИКОВ Николай Иванович (28.1.1881, П. – ок. 1940, М.), 

революционер. В 1900 окончил курс 2-й Пенз. гимназии. В 1900–02 студент 

Моск. ун-та. За участие в студенч. волнениях выслан в Сибирь. В 1903 

возвратился в П. и принял участие в революц. кружках молодежи, входил в 

Пенз. ком-т партии с.-р. (ПСР), занимался революц. пропагандой. В мае 1904 

женился на бывшей гимназистке Т. П. Сторожевой. Участник митингов и 

демонстраций в П. в 1905. 14 дек. 1905 арестован и выслан в Тобольск, 

откуда бежал в Казань, где вел революц. работу в войсках. В дек. 1906 снова 

арестован и сослан в Енисейскую губ. Летом 1908 бежал в П., откуда выехал 

в Париж. В июле 1909 из Парижа был направлен для революц. работы в 

Поволжье. В апр. 1911 арестован в Перми, после согласия на вербовку 

послан охранкой в заграничный центр ПСР как осведомитель. В Париже М. 

рассказал об этом рук-ву партии и предложил использовать его новые связи в 

интересах ПСР. Предложение не было принято, а М. объявлен провокатором. 

Вернулся в Россию нелегально в 1918 и был арестован. Отбыв заключение, 

служил в пенз. тюрьме, затем пропагандистом. Вступил в ком. партию. Затем 

в Москве был дир. школы и преподавал политэкономию в энергетич. ин-те. В 

1935 потерял партбилет, что привело к потере работы, затем и к аресту в мае 

1938. Погиб в сталинских застенках. 

Лит.: Менщиков Л. П. Охранка и революция. Ч. 3. М., 1932. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

МЕТА’ЛЬНИКОВА (урожд. Сторожева) Татьяна Петровна (1887, П. – 

ок. 1940), участница революц. движения в Пенз. губ. в нач. 20 в. Вовлечена в 

него мужем Н. И. Метальниковым, чл. Пенз. ком-та с.-р. (1903–05). Как 

неблагонадежная исключена из 3-го класса Пенз. жен. гимназии, дважды 

(1904 и 1905) арестовывалась, высылалась в Сибирь. В мае 1906 вернулась в 

П., участвовала в нападении на почту у ст. Пачелма (20.8.1906), за что 

осуждена к смертной казни. Симулировав сумасшествие, попала в б-цу, 

откуда бежала в Париж, где работала полировщицей, шофером. Порвав с 

мужем Н. И. Метальниковым, обвиненным в провокаторстве, вернулась в 

Россию (1917). Участница Окт. рев., Гражд. войны (мед. сестра в Кр. Армии), 

жила в М. В 1938 арестована органами НКВД, погибла в заключении. 

Лит.: Менщиков Л. П. Охранка и революция. Ч. 3. М., 1932. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

МЕЧЕ’ТЬ ПЕ’НЗЕНСКАЯ СОБО’РНАЯ, мусульманское культовое 

сооружение. Здание на пересечении ул. Казанской и Предтеченской (ныне ул. 

Урицкого и Бакунина), в к-ром была открыта мечеть, возведено в 1887 и 



принадлежало купцу Д. В. Тихомирову. В 1891 Хабибджамал (Хабиб 

Джамал) Тенишева купила здание, а в 1893–94 оно переоборудовано в 

мечеть. К задней ч. сделана пристройка – сени перед молельней, над к-рой 

возведен минарет. В 1895 Тенишевы передали здание мусульм. общине П. До 

этого магометанское об-во отправляло обряды в молельне, находившейся в 

здании, завещанном общине купцом Сейфеддином Сеитом Батталовичем 

Мишкиным в 1874. С 1904 в здании бывшей молельни открылось духовное 

уч-ще (медресе). 

 

 

 

Религ. обряды отправлялись до 1929. Затем мечеть была закрыта, а в здании 

разместилась тат. нац. школа. Позднее дом приспособили под жилье. 

Решением Пенз. горисполкома (март 1991) здание по ул. Бакунина, 10, 

возвращено об-ву мусульман П. Регулярные богослужения осуществляются с 

1994. При мечети действуют курсы по подготовке имамов и муэдзинов 

(азанче). В год 1400-летия начала распространения ислама на терр. России 

Пензенскую соборную мечеть в очередной раз посетили руководители 

Совета муфтиев России во главе с пред. Совета, верховным муфтием 

Духовного управления мусульман европейской части России (ДУМЕР) 

шейхом Равилем-хазрат Гайнутдиным. 
  

Соборная мечеть в Пензе. 
  

Лит.: Дворжанский А. Усадьба Тенишевых в прошлом //Временник. 

1991. Вып. 3. 

В. С. Петрин. 
  

  

МЕХАНИ’ЧЕСКИЕ ЗАВО’ДЫ ВОРОНЦО’ВА И КРА’ККА. В 1868 

инж. В. А. Кракк основал в П. на Ново-Троицкой ул. (теперь – ул. Чехова) 

механич. з-д с паровым двигателем мощн. 30 л. с. В 1913 на з-де было занято 

156 рабочих. В 1897 серд. мещанин Д. В. Воронцов основал в П. на 



Саранской ул. новый механич. з-д с нефтяным двигателем мощн. 17 л. с. В 

1913 на з-де было занято 102 рабочих. В годы 1-й мировой войны эти пр-тия 

производили станки для трубочного з-да и ручные гранаты (в 1916 – 56 тыс. 

шт.). После национализации в 1918 з-д Кракка изготавливал с.-х. машины, 

двигатели и лесопильные рамы; выпуск чугунного литья ежемесячно 

составлял 16 т. В нач. 1920-х гг. в результате пожара прекратил свое 

существование. З-д Воронцова производил ремонт различных машин и 

двигателей, котельные работы, ежемесячно выпускал ок. 5 т чугунного литья. 

Лит.: Вся Россия. 1912; Грингоф Ф. Г. Промышленность Пензенской 

губернии до революции //Природа и хозяйство Пензенского края. 1924. № 1. 

А. В. Тюстин. 
  

  

МЕЧЕ’ТИ (араб. масджид – место поклонения), в исламе молитв. и 

обществ. дома. Сами по себе мечети сакральн. характера не имеют и никак не 

освящены. При мечетях обычно находится минарет – башня, с к-рой 

верующие призывают на молитву. В помещ. мечети находилась михраб – 

ниша, указыв. направл. на Мекку. К ней верующие должны располагаться 

лицом. Рядом с михрабом – кафедра проповедника – минбар. В Пенз. крае 

первые М. появились в начале 14 в., когда эта терр. вошла в состав одного из 

улусов Зол. Орды. Две М. были построены в г. Мохши (располагается на 

терр. п. Наровчат): одна была построена из белого камня-известняка и 

украшена резн. растит. орнам., а др. – из обож. кирпича. В конце 14 в. во 

время нашествия Тимура они были разрушены. О наличии М. в др. нас. 

пунктах в это и более поздн. время (15–17 вв.) докум. свидетельств нет, но 

наличие здесь татар. нас. дает возм. предполагать что они были. В 18 в. терр. 

края становится районом активн. миссионер. деят. РПЦ. Поэтому 13 апр. 

1744 прав-во принимает решение о запрещении стр-ва М. в селениях, где 

мусульм. проживают совместно с православ., а также о сломе ранее постр. М. 

В результате больш. часть М. в крае была разрушена. Лишь указом Сената от 

23 авг. 1756 вновь разрешено стр-во М. в селен., где нет православ. или они 

составляют менее 1/10 части всего нас. Одна М. должна была приходиться на 

200–300 душ мусульман муж. пола. В 1826 в Пенз. губ. насчитывалось 70 М. 

В 1895 начала действовать М. Соборная в П. В связи с увеличением числ. 

мусульман к 1912 кол-во М. выросло до 98. Большинство из них было 

построено в посл. трети 19 в. После Окт. рев. 1917 в условиях политики гос. 

атеизма происходит уменьшение кол-ва М. В 1960– 1980 гг. их было всего 

11, в том числе 3 каменных – в П. (соборная; возвращена общ. в 1991), в 

Неверк. (Бигеево) и Сосновобор. (Индерка) р-нах и 9 деревянных, 

расположенных в Городищ. (В., Ср. и Н. Елюзань), Кузнецком (Бестянка, М. 

и Б. Труев), Неверк. (Бигеево), Ник. (Усть-Инза) и Сосновоб. (Тат. Сыромяс) 

р-нах. Новый рост числа М. наблюдается с 2-й пол. 1980-х гг. В кон. 20 в. в 

области действует 61 М. Из них с 1990 по 1998 было построено 23. Стр-во. и 

восстановление мечетей осуществляется на средства общины и 

пожертвования населения. 



Лит.: Очерки истории Пензенского края; Памятная книжка 

Пензенской губернии на 1911–1912 гг. 

А. И. Дворжанский, А. Б. Никонов. 
  

  

МЕЩА’НЕ в России, лица податного гор. сословия. Состояли из 

бывших посадских свободных людей, мелких торговцев, ремесленников, 

освобожденных крестьян, служащих по найму в гос. учреждениях и на 

частных пр-тиях, домовладельцев. Считались свободными, но были 

привязаны к «месту», платили подушную подать и несли рекрутскую 

повинность. В П. и др. городах края начало сословию положили «посадские», 

«слободские» и разного рода «жилецкие» люди, а также потомки и выходцы 

из служилых людей, однодворцы, правосл. и иноверцы, казенные крестьяне и 

др. 19 в. в России можно назвать веком формирования мещанского сословия. 

На рубеже 19–20 вв. слово «мещанин» стало синонимом не особенно состоят. 

горожанина. В 1809 из 13,3 тыс. жит. П. в мещанском сословии числилось 

немногим б. 3 тыс. Позже к ним причислено св. 6 тыс. чиновников, цеховых, 

ремесленников, пахотных солдат и др. гор. жителей. Среди М. статистика 

числила учителей и медиков, инженеров и техников, различных служащих по 

найму, лиц свободных профессий, а также живущих рентой горожан. В 1859 

в П. проживал 721 владелец куст. мастерских, у них было в найме 1195 

работников и 597 учеников. Большей частью это были лица мещанского 

сословия. В 1860 в Пенз. губ. М. зафиксировано ок. 31 тыс. чел. Реформа 

1861, освободившая крестьян, способствовала резкому увеличению числ. 

мещанского сословия: по переписи 1897 из 139,8 тыс. гор. жит. 58,3 тыс., или 

ок. 42%, приходилось на М., из них 3/4 составляли гор. ремесленники. В нек-

рых уездных городах удельный вес М. составлял до 90%. Сравнительно 

большое кол-во занималось торговлей. Если по оценкам стоимость их 

имущества превышала 500 руб., они получали право «выходить» в купцы, а 

за особые успехи в служении городу отд. лица получали звание почетного 

гражданина – личного или потомственного, на что выдавалась особая 

грамота. К нач. 20 в. в Пенз. губ. было 2,8 тыс. потомств. и личных почетных 

граждан. Сословие М. ликвидировано после Окт. рев. 1917. 

Лит.: Пензенский край (1); Ландо И. И.; Морозов С. Д., Фомин А. И. 

Пензенский край: История и современность. П., 1990; Морозов С. Д. 

Демографическая ситуация и социальный состав населения Поволжья: Конец 

19 в. – 1917 г. //Социально-классовая структура и демографические процессы 

в России и СССР. М., 1990. 

С. Д. Морозов, А. И. Фомин. 
  

  

МЕШКО’В Иван Иванович (1767т– 1844), пенз. чиновник, коллежский 

асессор, мемуарист. Отец Г. И. Мешкова. Служил в Саратове (с кон. 18 в.), 

был пенз. винным приставом, уездным казначеем, комиссионером по 

строениям при приказе обществ. призрения (1801–10) и откупам (1810–18). В 

1828 – 1834 служил в Пенз. уездном суде. Оставил воспоминания, где 



говорил о создании Пенз. губ. (1801), губернаторах Ф. Л. Вигеле, А. Ф. 

Крыжановском, ведении частных дел местных помещиков. 

Соч.: Записки Ивана Ивановича Мешкова / Сообщ. Б. Л. 

Модзалевский. 1767–1832 //Русский архив. 1905. Кн. 2. № 6. 

Лит.: История дореволюционной России... М., 1977. Т. 2. Ч. 1. 

О. М. Савин. 
  

  

МЕШКО’В Григорий Иванович (16.1.1810, П. – 

30.4.1890, Казань), пенз. чиновник, статский советник, 

мемуарист. В 1825–60 был правителем Пенз. губ. 

канцелярии, делопроизводителем в губ. ком-те для 

принятия мер против холеры в 1847–48, работал в ком-те 

губ. ополчения во время Крымской войны. Собрал 

большую б-ку рукописных книг и гравюр, подарил б-ке 

Казанского ун-та 120 томов. В 1867 был избран его 

почетным членом. Занимался переводами с франц. языка. В 1861 обнаружил 

в Саратове «Строельную книгу города Пензы» – важнейший источник по 

изначальной истории города. Находка опубл. в 1898 В. Л. Борисовым. В 1871 

завершил «Записки о городе Пензе», рассказывающие об основании города, 

постройке казенных и обществ. зданий, нар. бедствиях (холере, пожарах, 

неурожаях), замечат. событиях, в т. ч. о пребывании в П. царствующих особ. 

Экземпляр «Записок» есть в обл. краеведч. музее. Отрывки из мемуаров были 

опубликованы в ПГВ (1892, № 261, 264, 267, 271), в «Сборнике пензенского 

губернского статистического комитета» (П., 1893, вып. 2), в ж. «Русская 

старина» (1903, июнь). Передал в дар Казанскому ун-ту рукописи: «Краткие 

сведения о городе Пензе...», «Пенза и ее основание в 1666 году. Копии с 

рукописи, современной основанию города» (изданной в Казани в 1890). Орд. 

Св. Анны 2-й и 3-й степ., Св. Станислава 2-й степ. 

Лит.: Музейное собрание рукописей Ленинской библиотеки. М., 1961. 

Т. 1; Тюстин А. Рукописи рассказывают //ПП. 1965. 27 авг.; История 

дореволюц. России... М., 1978. Т. 2. Ч. 2; Ермолаева Н. В. Григорий Мешков 

и его коллекция //Прошлое далекое и близкое (По страницам рукописей и 

редких книг). Казань, 1993; Годин В. Записки о городе Пензе Г. Мешкова 

//Сура. 1994. № 5; Тюстин А. В. «В любви к Отечеству потомков назидая...» 

//Краеведение. 1997. № 1. 

В. С. Годин, О. М. Савин. 
  

  

МЕЩЕРЯКО’В Василий Дмитриевич (6.8.1921, с. Хоненево Мокш. у. 

Пенз. губ., ныне Мокш. р-на – 7.3.1994, П.), полный кавалер орд. Славы, гв. 

ст. сержант, ком. пулеметного расчета. Отличился при освобождении 

Польши, форсировании Одера. Орд. Кр. Звезды, медаль «За отвагу». 

М. С. Полубояров. 
  

  



МЕЩЕРЯКО’В Дмитрий Иванович (20.10.1832, П. – 8.12.1906, П.), 

пенз. купец 2-й гильдии, потомств. почетный гражданин. Владелец кож. з-да 

и магазинов кож. и колониальных товаров. С 1879 гласный гор. Думы, чл. 

совета Александровской богадельни. С 1895 трижды избирался дир. Пенз. 

гор. обществ. банка. 

Лит.: Адрес-календарь служащих в Пензенской губернии на 1895. П., 

1895; Тюстин А. В. Пензенское купечество в системе органов местного 

управления //Земство. 1994. № 4; Тюстин А. В. Пензенский городской 

общественный банк //Земство. 1995. № 4. 

А. В. Тюстин. 
  

  

МЕЩЕ’РСКОЕ, село Сердобского р-на. Расположено в 24 км от р. ц., 

на склоне надпойм. террас рек Арчады и Хопра, вдоль оврага с ручьем 

Верледим, лев. притока Арчады. Гос. заказник «Мещерский» (выхухоль). 

Осн. в 1700–03 кн. М. В. Мещерским на землях, пожалованных ему в 1696. 

Крестьяне завезены из Саранского и Пронского уездов. В 1756 построена 

церковь в честь св. Михаила Архангела, отсюда бывшее церк. название села 

Архангельское. Др. светское название, употреблявшееся до кон. 19 в., – 

Старомещерское (в отличие от Новомещерского, ныне с. Никольское) 

Колышл. р-на, осн. Мещерским во 2-й пол. 18 в.). В М. была суконная ф-ка 

(закрыта ок. 1880). С дек. 1827 по лето 1829 в М. жил П. А. Вяземский у 

отчима своей жены, отставного полк. П. А. Кологривова (см. Кологривовы). 

Сохранилось три жилых здания, винокурня, хоз. постройки. В 1877 было 210 

дворов, 1239 жит., 2 церкви, 3 лавки, 2 постоялых двора, 4 ветряные 

мельницы, торжок. После реформы 1861 – волостной центр Серд. уезда. В 

нач. коллективизации неск. с.-х. артелей зернового направления. С 1934 

МТС, к-рая обслуживала до 15 колх., имела 90 тракторов и 30 комбайнов 

(1940). После реорганизации крупное многоотраслевое хоз-во совх. 

«Мещерский». К 1990-м гг. в селе находится Мещерский участок перекачки 

газа ПО «Мострансгаз». С.-х. АО «Мещерское» образовано в 1992. Б-ца, ср. 

школа, музей села (на обществ. началах), Дом культуры, б-ка, швейное 

ателье, аптека, баня, отд. Сбербанка, почта, столовая, 2 дет. сада, торг. дом, 

школа иск-в, телевиз. ретранслятор. Памятник воинам, погибшим в 1941–45. 

Памятник архитектуры – комплекс помещичьей усадьбы (19 в.). 

Население: в 1859 – 1045 чел., 1897 – 1769, 1926 – 2767, 1959 – 902, 

1989 – 1586. На 1.1.1998 – 1685 жителей. 

Лит.: Очерки истории Саратовского Поволжья. 1855–1884. Ч. 1. 

Саратов, 1995; Ледяйкин П. Мещерскому – 300 лет //Сердобские новости. 

1996. 30 марта; Пенская В. Село Мещерское //Там же. 1997. 20 февр. 

А. Н. Афанасьев, М. С. Полубояров. 
  

  

МЕЩЕРЯКО’В Иван Васильевич (р. 1.9.1922, д. Низовка Пенз. у. 

Пенз. губ.), Герой Соц. Труда (1975), акад.-секретарь Академии 

космонавтики им. Циолковского, засл. деятель науки и техники, докт. техн. 



наук, проф., ген.-лейт. инж. войск. Окончил Пенз. механич. техникум, 

Куйбышевское возд.-десантное уч-ще. Участник Вел. Отеч. войны. Офицер 

полковой разведки. Четырежды ранен. Награжден 3 боевыми орденами. В 

музее Кракова (Польша) хранился его пробитый пулей гв. знак. После войны 

окончил военно-инж. академию им. Куйбышева, занимался науч.-иссл. 

работой. Звания Героя Соц. Труда удостоен за создание спец. системы связи 

для нужд освоения космоса и обороны. Орд. Ленина, Окт. рев. 

Лит.: Ребров М. Человек без иллюзий //Красная звезда. 1995. 25 июля. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МЕЩЕ’РА, народ; как «особое племя» рассматривается в 

«Материалах для географии и статистики России, собранных офицерами 

генерального штаба. Пензенская губерния» (СПб., 1867); во всеобщей 

переписи населения в 1897 насчитывалось 17090 чел., гл. обр. в Ижморской и 

Ушинской волостях Керенск. у. В Списке насел. мест. Пенз. губ. (СПб., 1869) 

М. отмечена в Керенск., Чембар., Наровч. и Н.-Ломов. уездах. Этногенез М. 

не выяснен. Большинство историков и этнографов отождествляет ее с 

мордвой. По их мнению, предками М. являются племена городецкой археол. 

культуры, жившие в 7 в. до н. э. – 5 в. н. э. между Рязанью и Касимовом. В 

результате славянской колонизации М. к 10 в. обрусела. Этноним М. впервые 

упоминается в рус. письменности в «Толковой Палее» (1350). На терр. Пенз. 

края М. появляются в 1571 в составе разъездных мещерских сторож, 

осуществлявших дозорную службу моск. правительства. Совр. иссл. 

показали, что пенз. М. – это русские, их говор схож с говором нек-рых сел 

Рязанской обл. Архивные находки подтверждают, что жители Большой и 

Малой Ижморы, Вяземки и Ушинки Земетч. р-на, отождествлявшиеся в 19 в. 

с М., переселились на р.Вышу в сер. 17 в. из рус. с. Нармушадь Рязанской 

обл. «Татарские» черты в одежде М., на к-рые указывают нек-рые этнографы, 

объясняются, скорее всего, культурным влиянием касимовских татар. 

Самоназвание пенз. М. – русские. Т. о., древняя М., жившая в среднем 

Поочье, близка мордве и муроме; пензенская же М. – рус. население, 

имеющее мало общего с древним населением края Поочья, ее прозвание 

восходит не к этнониму, а к топониму Мещёра. 

Лит.: Справочная книга Пензенской губернии на 1901 год. Т. 2; 

Бахилина Н. Б. Мещерские говоры на территории Пензенской области 

//Труды Института языкознания АН СССР. Т. 7. М., 1957; Монгайт А. Л. 

Рязанская земля. М., 1961; Полубояров М. С. Заселение Пензенского края в 

17 – начале 18 вв. //Земство. 1995. № 2. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МИ’ДОВ Лука Михайлович (11.10.1836, П. – 25.7.1904, там же), врач, 

тайный советник. Окончил Пенз. духовную семинарию и Петерб. медико-

хирургич. академию. Служил в армии, в 1877 ст. ординатор подвижного 

лазарета 31-й пех. дивизии. За бои под Плевной награжден орд. Св. 



Владимира 4-й степ., за отличие при переходе через Балканы – орд. Св. 

Владимира 3-й степ. В 1887 дивиз. врач 26-й пех. дивизии, в 1895 пом. воен.-

мед. инспектора. После увольнения со службы жил в П. 

Лит.: Памяти Л. М. Мидова //ПГВ. 1904. 28 июля. 

О. М. Савин. 
  

  

МЕЩЕРЯКО’В Николай Николаевич (1853, П. – 14.2.1929, там же), 

инж., педагог, статский советник. В 1876 окончил Моск. техн. уч-ще со 

званием инж.-механика. С 1886 нач. Пенз. техн. ж.-д. уч-ща, в 1895 

организовал собств. слесарно-кузнечную мастерскую, к-рая использовалась в 

кач-ве базы практич. обучения будущих путейцев. Избирался гласным гор. 

Думы, с 1897 чл. комиссии по управлению ремесл. школой Ф. Е. Швецова. 

Орд. Св. Станислава 2-й и 3-й степ., Св. Анны 2-й и 3-й степ., Св. Владимира 

4-й степ. 

Лит.: Н. Н. Мещеряков: Некролог //ТП. 1929. 16 февр.; Тюстин А. 

Пенза далекая и близкая //ПП. 1995. 19 авг. 

А. В. Тюстин. 
  

  

МИЛЕ’НДЕР (Миллендер) Иван Иванович (1870 – ?), врач, акушер-

гинеколог, докт. медицины. С 1897 зав. родильным и гинекологич. отд. Пенз. 

губ. б-цы. В 1920 избран проф. Тартуского ун-та. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

МИ’ЗИН Сергей Васильевич (р. 13.3.1922, с. Долгоруково Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Пенз. обл.), засл. учитель школы РСФСР (1966). В 

1937 окончил семилетнюю школу, в 1940 – Серд. пед. уч-ще. С 1942 – 

учитель истории Долгоруковской школы. Работал завучем (1947–55), дир. 

(1955–82), учителем истории (1982–97), отдав преподавательской 

деятельности 55 лет. В 1952 заочно окончил Пенз. пед. ин-т. В 1968 был 

делегатом Всесоюз. съезда учителей. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

МИЛИ’ЦИЯ, в РФ орган по охране обществ. порядка. Создана в окт. 

1917, в Пенз. губ. – 10.10.1917; до перехода власти в руки большевиков 

рабочая милиция подчинялась меньшевистско-эсеровскому революц. штабу, 

поддерживающему Врем. правительство. После 21 дек. 1917 вся 

ответственность за революц. порядок в губернии возлагалась на коллегию 

внутр. дел, председателем к-рой стал пред. губисполкома В. В. Кураев. 

Помимо борьбы с преступностью пенз. милиция принимала участие в 

конфликте с белочехами; в бою погибли милиционеры Катин, Калугин, 

Терентьев. Осенью 1918 милиция была реорганизована: в каждой губернии и 

в каждом уезде учреждались ее управления и отделы. В ходе Гражд. войны в 

губернии вспыхивали крест. восстания, к-рые подавлялись силами милиции. 



В апр. 1919 был сформирован 1-й коммунистич. полк, в к-рый добровольно 

вступили 85 милиционеров. В ходе Гражд. войны 400 работников М. были 

направлены на фронт или в прифронтовые р-ны. В 1920 на улицах П. 

появились первые женщины-милиционеры, заменившие ушедших в армию 

мужчин. В этом году было проведено три мобилизации в органы М., принят 

581 чел., зарегистрировано 1011 преступлений, 789 из них раскрыты. 

Немалый вклад в работу пенз. М. внесли В. С. Слышко, А. Я. Кочнев, 

Евстигнеев, Гаргаев, Терентьев, Гавриков, Морозов, Мухин, Маринов, М. В. 

Самсонкин, Кирюзин. В борьбе с бандитизмом погибли нач. пенз. М. А. Я. 

Кочнев, агент угрозыска Казанский, милиционеры Емельянов, Березин, 

Мещеряков, Маслов. По окончании Гражд. войны ряды органов внутр. дел 

Пенз. губ. пополнили 2 тыс. командиров и красноармейцев, пришедших из 

Кр. Армии. В 1930 были образованы добровольные об-ва содействия 

милиции и угрозыску (осодмил). К 1930 в П. было 19 ячеек числ. 223 чел. С 

нач. Вел. Отеч. войны весь личный состав пенз. М. был переведен на казарм. 

положение. Б. 8 тыс. сотр. в первые дни войны вступили в ряды Кр. Армии. 

Ок. 30% личного состава М. Пенз. обл. добровольцами ушли на фронт. В 

историю пенз. М. вошли подвиги работников уголовного розыска К. И. 

Злобина, Е. В. Барановой, участкового уполномоченного Кузн. РОМ НКВД 

Афонина, работника управления М. Бородина, милиционеров Н. И. Кныша, 

М. В. Барсукова, П. А. Кулагина, А. М. Лаврентьева, В. И. Зобова, П. П. 

Набикалова. За годы войны пенз. М. внесла в фонд обороны страны 72762 

руб. В фонд постройки боевых самолетов внесено 120000 руб. После войны 

на работу в М. поступили демобилизов. из армии воины. В 1956 прошла 

реорганизация органов МВД и милиции, передача их под единое управление 

исполнит. ком-тов обл. Советов деп. трудящихся. Все последующие годы 

пенз. М. выполняла свою осн. задачу – обеспечение правопорядка и 

безопасности личности. При выполнении служебных обязанностей погибли 

сотрудники ОВД Пенз. обл.: А. Ф. Полянин (1956), В. Ф. Тархов (1957), Д. И. 

Мелехов (1958), В. Я. Ванников (1959), В. М. Сергиенков (1976), Ф. М. 

Захаркин (1978), С. В. Волков (1979), В. Ф. Лощинов (1979), М. В. Рузляев 

(1987), А. М. Тюгаев (1989), В. В. Коновалов (1991), А. А. Сергеев (1994), А. 

Д. Кувшинов (1995), Д. В. Селиверстов (2000), Г. В. Жулин (2000), С. А. 

Майоров (2000), Д. В. Мутовкин (2000), Е. С. Пуртов (2000), В. Н. Костин 

(2000), И. А. Варюхин (2000), О. В. Козлов (2000), О. Г. Сластухин (2000). 

1 мая 1963 Пенз. гарнизону М. было вручено Кр. знамя. С 1918 по 2000 во 

главе пенз. М. стояли В. В. Кураев, Н. З. Покрасов, И. Я. Власов, Я. Т. Лаубе, 

А. П. Долгих, В. С. Слышко, И. Д. Горгаев, Г. С. Горелкин, Я. Ф. Синицын, 

П. И. Хорьков, П. И. Окунев, В. С. Прошин, М. И. Бузланов, С. И. Умнов, Г. 

А. Карпенко, И. Д. Уланов, А. И. Пронин, А. Д. Гуляков. 

М. Ю. Тимохина. 
  

  

МИКЛАШЕ’ВИЧ (урожд. Смагина) Варвара Семеновна (1772, П. – 

2.12.1846), писательница. Дочь пенз. помещика, убитого во время 



пугачевского бунта. Жила в П. После смерти мужа переехала в СПб., вошла в 

лит. круги, выступала как переводчица. В 1828–36 написала роман «Село 

Михайловское, или Помещик 18 столетия», к-рый с одобрением встретили 

Пушкин, Грибоедов, Жуковский. В нем показаны картины крепостного быта, 

упоминаются пенз. реалии: Вазерки, Кривозерье. По мнению исследователей, 

место действия – Пенз. губ. Роман был напечатан в 1864. 

Лит.: КЛЭ. Т. 4; Данилов И. Забытая писательница //Ист. вестник. 

1900. № 7; Савин (8, 9). 

О. М. Савин. 
  

  

МИЛОВА’НОВ Андрей Алексеевич (20.7.1912, с. Вонючка Наровчат. 

у. Пенз. губ., ныне с. Малиновка Наровчат. р-на – 11.6.1984, Моск. обл.), 

Герой Сов. Союза (1945), рядовой, пулеметчик. Отличился в уличных боях в 

Трансильвании (Венгрия). 

М. С. Полубояров. 
  

  

МИ’ЛУШЕВ Умяр Мухамеджанович (р. 2.2. 1912 с. Татарщино, 

Тамбовск. губ.), засл. врач РСФСР (1961), канд. мед. наук. В 1939 после 

окончания Воронежского ин-та направлен в Пенз. обл. Гл. врач б-цы им. Н. 

А. Семашко. В 1941 переведен в обл. б-цу для организации ст. переливания 

крови, где впервые в стране была применена ее боксовая заготовка. За время 

войны коллектив ст. отправил в местные фронтовые госпитали 16 т крови. В 

1948 – М. зав. хирург. отд. б-цы им. Н. А. Семашко, а в 1957 – 1969 – гл. 

врач. Много раз избирался деп. райсовета, 20 лет был гл. хирургом П. Орд. 

«Знак Почета» (1944). 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

МИЛЮКО’В Александр Иванович (19.3.1923, Наровчат – 1.3.1992, 

Одесса), Герой Сов. Союза (1945), гв. мл. л-т, ком. танк. роты, отличился в 

боях за Берлин; будучи ранен, не покинул поле боя. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МИНЕ’ЕВ Дмитрий Михайлович (24.10.1916, д. Луговые Выселки 

Городищ. у. Пенз. губ., ныне Городищ. р-на – 21.1.1954), Герой Сов. Союза 

(1945), ст. л-т, ком. штурмовой эскадрильи. Совершил 95 боевых вылетов. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МИ’НКИН Александр Еремеевич (1887–1955), партийный и гос. 

деятель. Чл. РСДРП с 1903, участник 1-й рус. рев-ции (1905–07), подвергался 

тюремному заключению, ссылке, жил в эмиграции в США. С апр. 1917 в Пг., 

пред. Петрогр. райкома РСДРП(б), активный участник Окт. рев-ции. В марте 

1918 – авг. 1919 в П. комиссар Экспедиции заготовления гос. бумаг (ЭЗГБ). 



Избирался в 1918 пред. президиума губисполкома, пред. губсовета, дек. 

1918 – март 1919, июль – август 1919 пред. губкома РКП(б). Один из 

руководителей обороны П. во время боев с белочехами 28–29 мая 1918. С 

1919 на ответств. хоз., партийной и сов. работе в Перми, Архангельске, М. В 

1922–23 в Коминтерне, затем в органах Наркомвнешторга, до 1936 торгпред 

СССР в Уругвае. В 1936–38 зам. пред. Верховного Суда РСФСР. Делегат 8-, 

9- и 11-го съездов РКП(б) (1919, 1920, 1922). В 1938 необоснованно 

репрессирован, находился в заключении. Реабилитирован посмертно. 

Лит.: Савин (7, 13); Смирнова Г. П. Организатор, революционер 

//Революцию творившие. Вып. 3. П., 1969. 

А. В. Булкин. 
  

  

МИНХ Александр Николаевич (16.4.1833, с. Елизаветино Липецкого у. 

Тамбовской губ. – 3.8.1912, г. Аткарск Саратовской губ.), этнограф, краевед, 

чл. Рус. геогр. об-ва. Основатель (1886) и почетный пред. Саратовской 

ученой архивной комиссии. Автор мн. публ. в газетах и журналах, в т. ч. ист.-

геогр. очерка «Город Сердобск» (1897), «Дело мордвы селений Захаркина и 

Славкина Петровского уезда о земле 1703–1798» (1908). Фольклорные 

сведения из Кузн. и Серд. уездов содержатся в иссл. М. «Народные обычаи, 

суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратовской губернии» (СПб., 

1890). О Сердобске, Кузнецке, Шемышейке, Кондоле, П. и Пенз. губ. 

говорится в составленном им «Историко-географическом словаре 

Саратовской губернии» (Саратов, 1898– 1902. Т. 1. Вып. 1–4). 

Лит.: Соколов С. Д. Саратовцы-писатели и ученые. Саратов, 1913; 

Савин (9, 11). 

О. М. Савин. 
  

  

«МИРОВА’Я СВОБО’ДА» («Uilagszabadsag»), газета иностр. 

интернационалистов. Издавалась на венг. языке в 1918 в П. Вышло 14 

номеров. 

Н. И. Забродина. 
  

  

МИРОНО’СИЦКИЕ, церковнослужители, просветители. Евфимий 

Стефанович (Степанович) (1826–?), священник. В 1850 окончил Пенз. 

духовную семинарию, рукоположен в сан священника церкви в честь 

Владимирской иконы Божией Матери в с. Лебедевка Пенз. у. В 1855 

переведен в Рус. Ишим Городищ. у., где в 1863 открыл в собств. доме школу 

для крест. мальчиков, безвозмездно обучал их до 1867. С 1867 законоучитель 

зем. сел. уч-ща. В 1861 награжден наперсным бронз. крестом в память о 

Крымской войне 1853–56 на Владимирской ленте. Петр Стефанович 

(Степанович) (17.8.1843 – 26.3.1904, Рус. Качим Городищ. у.), его брат, 

протоиерей (1897). В 1864 окончил Пенз. духовную семинарию, 

рукоположен в священника церкви Покрова Пресвятой Богородицы в 



Мордов. Качиме Городищ. у., в 1856 переведен в Рус. Качим. В Мордов. 

Качиме создал церк.-приходскую школу, а в Рус. Качиме – церк.-

учительскую. С 1884 окружной, с 1896 уездный наблюдатель церк.-

приходских школ. Состоял благочинным округа Городищ. у., чл. губ. 

статистич. ком-та. Орд. Св. Анны 3-й степ. (1899) и Св. Анны 2-й степ. 

(1903). Порфирий Петрович (1867, Морд. Качим – после 1926), его сын, 

педагог, гос. деятель. В 1887 окончил Пенз. духовную семинарию, в 1891 – 

Казанскую духовную академию. Утвержден в звании магистра. В 1891 при 

содействии отца и младшего брата открыл в Рус. Качиме школу, в к-рой 

использовал усовершенствов. методику преподавания и воспитания. После 

опубликования «Дневника учителя церковно-приходской школы» (СПб., 

1899, 1901) получил общеросс. известность. Был приглашен в СПб., где 

принял участие в подготовке издания ж. «Народное образование», стал его 

редактором. В 1898 введен в состав ученого ком-та Мин-ва нар. просвещения 

и училищного совета при Св. Синоде. Часто приезжал в П. для организации 

курсов учителей церк.-приходских школ. Автор работ: «Очерк развития 

грамотности в с. Мордовском Качиме» (1892), «Записки по теории музыки» 

(М., 1908), «Словечко. Методика обучения чтению и письму с приложением» 

(СПб, 1909; М., 1911; Иркутск, 1923); «Начала учения музыке» (М., 1912). 

Перевел с франц. кн. Феликса Мартеля «Быстрый счет. Правила и 

упражнения для учащихся». Второе ее изд., выпущ. Госиздатом в 1923, 

предназначалось как учебник для школ 1-й и 2-й ступени. Алексей Петрович 

(1869, Морд. Качим – 12.4.1903, Рус. Качим), его брат, педагог. Окончил 

Пенз. духовную семинарию (1890), после отъезда старшего брата заведовал 

школой в Рус. Качиме. В 1899 организовал при ней двухлетние пед. курсы. В 

1902 школа была преобразована в церк.-учительскую. При ней были б-ка в 2 

тыс. кн., аптека, пасека, метеостанция. 

Лит.: Селиванов А. Ф. Заметки //ПГВ. 1896. 13 февр.; 1897. 10 апр.; 

Пензенская духовная семинария за истекший столетний период ее 

существования; С. П. Священник А. П. Мироносицкий: Некролог //ПЕВ. 

1903. № 12. 16 июня; Памяти протоиерея П. С. Мироносицкого //ПЕВ. 1904. 

16 мая, 1 авг.; 25-летие литературной деятельности (П. П. Мироносицкого) 

//ПЕВ. 1914. № 4. Бернандт Г. Б., Ямпольский И. М. Кто писал о музыке. М., 

1974. Т. 2; Савин (7, 14). 

О. М. Савин, А. В. Тюстин. 
  

  

МИНХ Николай Григорьевич (р. 2.3.1912, Саратов), композитор, 

дирижер, засл. деятель иск-в РСФСР. В 1918–26 жил в П. Окончил Пенз. и 

Центр. муз. техникумы. Участник Вел. Отеч. войны. В осажденном Л. 

поставил спектакль «Раскинулось море широко». Работал гл. дирижером в 

Центр. театре Кр. Армии, Театре эстрады. Выезжал с оркестром в Париж, 

Женеву, Ниццу, Брюссель, Прагу. Написал неск. оперетт, др. муз. 

произведения. 

Лит.: МЭ. Т. 3; Буров А. Блокада день за днем. Л., 1979; Савин (15). 



О. М. Савин. 
  

  

МИРО’НОВ Филипп Кузьмич (14.10.1872, с. Усть-Медведица 

Царицын. губ. – 2.4.1921, М.), сов. воен. деятель из казаков. Окончил 

Новочеркасское казачье юнкер. уч-ще (1898). Участник рус.-япон. 1904–05 и 

1-й мировой войн. Войсковой старшина, подполк., награжден 6 орд. и 

Георгиевским оружием. В 1917 примыкал к эсерам-максималистам. В дек. 

1917 избран ком. 32-го Донского казачьего полка. В 1918 участвовал в 

установлении Сов. власти на Дону. Командовал полком, бригадой, 23-й пех. 

дивизией, группой войск 9-й армии, 16-й армией Зап. фронта. С июня 1919 

ком. формирующегося в Саранске Донского казачьего кавалерийского 

корпуса. Из-за препятствий в формировании и боевом обеспечении вступил в 

конфликт с РВС Юж. фронта и Пенз. губкомом РКП(б). 24 авг. 1919 вопреки 

запрету РВС выступил с недоформиров. корпусом на фронт, за что был 

объявлен врагом республики, а Пенз. губ. переведена на осадное положение. 

Уклоняясь от заслонов, 24–30 авг. части корпуса прошли по маршруту 

Саранск – Симбухово – Б. Вьяс – Н. Шкафт – Казарка – Тюнярь – Рус. 

Сыромяс – Сюзюм в Саратовскую губ. 13 сент. встречены войсками С. М. 

Буденного и разоружены. М. был арестован и приговорен воен. трибуналом к 

расстрелу, но тут же помилован ВЦИКом и реабилитирован. В сент. – дек. 

1920 командарм 2-й Конной армии, награжден почетным революц. оружием 

и орд. Кр. Знам. Назначен инспектором кавалерии РККА РСФСР. 13 февр. 

1921 арестован по ложному доносу, 2 апр. убит в Бутырской тюрьме (М.). 

Реабилитирован посмертно 15 нояб. 1960. 

Лит.: СВЭ. Т. 5; Пензенская организация КПСС в годы Гражданской 

войны. П., 1960; Душенькин В. В. Вторая конная. М., 1968; Медведев Р., 

Стариков С. Жизнь и смерть командарма Миронова //Подъем. 1989. № 1; 

Лосев Е. Миронов. М., 1991. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

МИРО’НОВ Алексей Алексеевич (2.6.1909 – 25.10.1993, П.), 

журналист, засл. работник культуры РСФСР. В 1939–41 ред. газеты 

политотдела Пенз. ж. д. «Большевистский транспорт». Во время Вел. Отеч. 

войны зам. ред. газ. «Сталинское знамя», с 1947 по 1958 ее гл. редактор. В 

1952–69 гл. ред. обл. радио. Автор кн. «Тридцатилетие» (об истории з-да 

ВЭМ. В соавторстве с П. П. Васильевым, 1977). 

О. М. Савин. 
  

  

МИРОШНИЧЕ’НКО Василий Герасимович (р. 8.3.1915, Тростянец, 

Украина), один из ведущих рационализаторов и изобретателей никольск. з-да 

«Красный гигант». В 1937 окончил Харьковский ун-т, работал в г. Изюм на з-

де, к-рый в 1941 был эвакуирован в Никольск. Работал технологом, внес 

значит. вклад в разработку новых прогрессивных технологий произ-ва оптич. 



стекла и сортовой посуды из стекла и хрусталя. По его инициативе внедрена 

ванная печь непрерывного процесса выработки изделий из хрусталя, а также 

изготовление кварцево-керамич. припаса для фидера к автомату АПП-12, 

разработаны новые различные марки стекла. Имеет 15 авт. свидетельств; 

награжден знаком «Изобретатель СССР», зол. и тремя бронз. медалями 

ВДНХ. Стал. премия (1943). 

С. М. Шевченко. 
  

  

МИРОТВО’РЦЕВ Сергей Романович (1878 – 4.5.1949, Саратов), акад. 

АМН СССР, засл. деятель науки РСФСР, проф. В 1903 окончил Харьковский 

ун-т. Участник рус.-япон., 1-й мировой войн. Приступив к изд. «Очерков 

военно-полевой хирургии», привлек к работе Н. Н. Бурденко. Во время сов.-

фин. (1939–40) и Вел. Отеч. войн работал гл. хирургом эвакогоспиталей 

Саратовской и Пенз. областей. 

Соч.: Страницы жизни. М., 1956; Избранные главы. 1878–1949. М., 

1966. 

О. М. Савин. 
  

  

МИССИОНЕ’РСКИЕ КУ’РСЫ, форма краткосрочной подготовки 

духовенства и мирян к миссионерской деятельности. На них приглашались 

священники, дьяконы и псаломщики приходов, в к-рых велась интенсивная 

миссионерская деятельность. Цель М. к. – дать теоретич. знания и практич. 

навыки миссионерской работы. Первые М. к. прошли в с. Поим Чембар. у. в 

1912. Их возглавляли епарх. миссионер священник С. Магнусов, окружной 

миссионер священник Е. Куликов, присутствовало 59 чел., из них 8 

священников, 7 дьяконов, 15 псаломщиков, 2 учителя, 27 крестьян. Вторые 

М. к. проводились в с. Каменка Н.-Ломов. у. в 1913. Теоретич. занятия 

проводили священники С. Магнусов и Е. Куликов, а практич. – окружной 

миссионер священник М. Мартынов. Кол-во слушателей возросло до 68 чел. 

Третьи М. к. состоялись в Троице-Скановом монастыре в 1914. В связи с 

начавшейся 1-й мировой войной проведение М. к. было прекращено. 

А. Б. Никонов. 
  

  

МИРОНО’СИЦКОЕ КЛА’ДБИЩЕ в П., приходское, открыто в кон. 

18 в. за городской чертой. В 1836 построена кладбищенская церковь во имя 

св. Жен Мироносиц, сгоревшая в 1899. В 1905 сооружен новый храм 

Успения Божией Матери (ныне Успенский кафедральный собор). Кладбище 

предназначалось для захоронения умерших гор. обывателей, но преим. 

хоронили купцов. Мемориальная пластика М. к. находила выражение в 

разнообразных формах надгробий (жертвенники, аналои, пилоны, кресты, 

урны, вазы, иногда с изображением плакальщиц и крылатых херувимов). На 

М. к. было возведено неск. усыпальниц- часовен. Там похоронены 

организаторы худож. школ К. А. Макаров (1790–1862) и В. В. Галактионов 



(1829–97), гор. головы П. М. П. Балашов (1837–1905), Ф. Е. Швецов (1838–

82), В. А. Вярьвильский (1842 – 1906), Н. Т. Евстифеев (1848–1913), ген.-

лейт. А. А. Кельнер (1834–91), врач и краевед Н. В. Прозин (1836–98), докт. 

медицины А. А. Татаринов (1817–86), поэт М. И. Иванисов (1813–84), 

педагог И. Е. Беликов (1837 – 1894), кн. П. И. Максутов (1785–1852), врач Н. 

А. Щепетильников (1856–1937), докт. мед. наук, проф. Н. М. Савков (1878–

1938), театр. режиссер, засл. деятель иск-в РСФСР Л. С. Самборская (1890–

1955) и др. Справа и слева от гл. продольной аллеи у входа на М. к. 

расположены братские захоронения воинов, умерших от ран в годы Вел. 

Отеч. войны в пенз. госпиталях. Площадь М. к. к 1924 составляла 9 га, в 

1995 – 11,3 га. Терр. М. к. ограничена ул. Захарова и Шевченко. 

Законсервировано. 

Лит.: Тюстин; Материалы Свода памятников. 

А. В. Тюстин. 
  

  

МИ’ССИИ ИНОСТРА’ННЫХ ГОСУДА’РСТВ, дипломатические 

учреждения, представляющие интересы своей страны на терр. другого гос-ва. 

Весной 1918 в П., как одном из транзитных пунктов реэвакуации 

военнопленных герм. и австр. армий, были (согласно Брестскому мирному 

договору) открыты: Герм. комиссия по делам пленных для Пенз. и 

Нижегородской губ., Австро-Венг. миссия для Пенз., Самарской и 

Саратовской губ., бюро Шведского генконсульства по Пенз. и Тамбовской 

губ., бюро Датского генконсульства, регентский совет Польского 

королевства и вице-консульство Украинской Державы. Они прекратили свою 

деятельность в П. в ноябре 1918 в связи с денонсацией Брестского договора. 

А. Ю. Яхонтов. 
  

  

МИССИОНЕ’РСТВО, веропроповед. деятельность религ. орг-ций, 

имеющая цели распространения своего вероучения и обрядов среди 

последователей др. религий, борьбы с неверием. В Пенз. крае миссионерская 

деятельность начинается по мере освоения этой территории Рус. гос-вом. В 

17 в. она связана с привлечением на воен. службу нерус. населения. В докум. 

неоднократно встречаются имена «новокрещенов» из мордвы и татар, 

принятых на воен. службу в насел. пунктах Пенз. края. В 30–60-х гг. 18 в. 

важное место в мис. деятельности занимает контора новокрещеных дел. В 

1730-е гг. штат миссионеров состоял из 2 чел. во главе с архимандритом 

Алексием Раифским. С 1740 кол-во миссионеров было увеличено до 5 чел., 

во главе орг-ции был поставлен архимандрит Д. Сеченов. В спец. инструкции 

были предусмотрены как меры поощрения за принятие православия (раздача 

денег и одежды, налоговые льготы), так и меры принуждения к этому 

(увеличение налогового бремени, переселения в др. места и др.). Миссионеры 

разрушали языч. объекты почитания, оскверняли кладбища, сажали под арест 

сопротивлявшихся крещению, отбирали их имущество. Мордва д. Селище 

Керенск. у. жаловалась на священника В. Никифорова, к-рый за отказ 



принять христианство отобрал у крестьянина лошадь. Насильств. действия 

вызывали открытое сопротивление нерус. населения. В июне 1743 татары с. 

Решетина В.-Ломов. у. отказались дать советнику Ярцеву подписки о 

нежелании креститься, а за угрозу насильств. крещения обещали побить его 

«до смерти». Присоединение к православию использовалось и как мера 

наказания. Указом Сената 1502 жители неск. морд. сел Инсар. у. вместе с 

семьями были крещены за налоговые недоимки. Они должны были также 

построить за свой счет церковь и обеспечить ее необходимой утварью. В 

результате деятельности миссионеров все морд. население края было 

формально христианизировано, сохранив при этом свои языч. верования. 

Гораздо сложнее обстояло дело с присоединением к православию татар. 

Лишь незначит. их часть приняла крещение: по данным 1780 в Пенз. крае 

было 686 крещеных татар, что составляло 2,8% от общей числ. тат. 

населения. Наиб. известным из миссионеров, действовавших в уездах Пенз. 

края, был Тихон Цивильский. В 1764 контора новокрещеных дел упразднена. 

Вести работу среди оставшихся некрещеных стали спец. миссионеры-

проповедники. Им было установлено гос. жалованье, а также выделялись 

средства на разъезды. В Пенз. епархии должность епарх. миссионера была 

учреждена в 1822. Осн. объектами миссионер. деятельности в крае в 19 в. 

становятся старообрядцы и последователи сект. В 80-х гг. 19 в. с 

миссионерскими целями учреждено Поимск., Николаевск. (1884) и Пенз. 

Иннокентиевское просветительское (1885) братство. Оно содержало 

миссионеров, производило доплаты к жалованью приходских священников, 

занимавшихся проповедничеством; обеспечивало миссионеров спец. лит-рой, 

создавало миссионерские б-ки и др. Был разработан проект противомусульм. 

миссии. В 1893 созданы 2 школы в дер. Рус. Шелдаис и дер. Яндовищи 

Инсар. у., предназнач. для работы среди крещеных татар, отпавших от 

православия. В 1904 открыт Пензенский ком-т Православного 

миссионерского об-ва. В 1908 в епархии был создан миссионерский совет. К 

кон. 1908 на миссионерском поприще в епархии трудились: 1 епарх. 

миссионер, 3 окружных миссионера и б. 70 приходских священников. С 1908 

начали создаваться миссионерские кружки, имевшие целью «содействовать 

вразумлению заблудших и соединению их с православной церковью», а 

также заботиться о предупреждении «от всякого вредного влияния со 

стороны неверия и новых ложных учений». К кон. 1914 в епархии было 230 

миссионерских кружков, 483 кружка ревнителей веры и благочестия, 100 

сестрич. братств, учреждена «инородческая» миссия и назначен 

«инородческий» миссионер. После Окт. 1917 миссионерская деятельность в 

епархии была фактически прекращена. Только в нач. 90-х гг. 20 в. в условиях 

широкого распространения в области различных религ. течений при епарх. 

управлении был создан миссионерский комитет. 

Лит.: Корольков К. Пензенская епархия в царствование императора 

Николая I //ПЕВ. 1896. № 7; Малов Е. О. О Новокрещенской конторе. Казань, 

1878; Миссионерское обозрение. 1896. Т. 1. Отд. 1. Кн. 1; 1898. февраль, 

июль – август; 1913. Т. 2. № 5; 1915. Т. 2. № 8; ПЕВ. 1889. № 10; 1891. № 4, 



11; 1893. № 1, 9; 1896. № 7–8; 1897. № 7; 1909. № 2, 3; 1910. № 14; 1913. № 

10; 1917. № 4; Правила об устройстве внутренней миссии православной 

русской церкви. Харьков, 1913; Солдаткин М. П. Некоторые вопросы 

социально-политического развития мордовского края в 18 в. //Труды 

Мордовского НИИ языка, литературы, истории и экономики. Саранск, 1982. 

Вып. 66. 

А. Б. Никонов. 
  

  

МИТРОФА’Н II (Симашкевич Митрофан Васильевич) (1845, 

Каменец-Подольская губ. – ок. 1930), епископ Пензенский и Саранский 

(1907), с 1914 по 1915 архиепископ. Из семьи священника. Духовное 

образование получил в Каменец-Подольской семинарии и С.-Петерб. 

духовной академии (1871). Магистр богословия (1875). С 1871 преп., ректор 

(1877–84) Каменец-Подольской духовной семинарии. В 1884 переведен в 

Донскую семинарию. В 1904 пострижен в монахи и возведен в сан 

архимандрита. С нояб. 1905 – епископ Чебоксарский, 2-й викарий Казанской 

епархии. 25 июля 1907 перемещен на Пенз. кафедру. Обращал внимание на 

миссионерскую деятельность, антиалкогольную пропаганду. При его 

содействии в П. открыто отд. орг-ции «Союз русского народа». Во время 1-й 

мировой войны М. организовал сбор пожертвований от церквей и 

монастырей епархии на нужды фронта, оказание мед. помощи раненым в 

монастырских б-цах. При нем построено новое здание для Тихоновского 

духовного уч-ща, учреждено викариатство (1910). Автор трудов ист.-археол. 

и ист.-этнографич. содержания. 10 янв. 1915 назначен архиепископом 

Донским и Новочеркасским. После Окт. 1917 поддерживал «белое» 

движение на юге России. Участник церк. Собора в Ставрополе (май 1919), к-

рый призывал к беспощадной борьбе с большевизмом. На Соборе 

архиепископ М. был избран главой Врем. Высшего церк. управления (ВВЦУ) 

на юго-востоке России. Находился во главе ВВЦУ до марта 1920. В 1922 

возведен в сан митрополита. С 1922 по 1925 в ссылке в Нарымском крае. 

Последние годы находился в григорианском расколе. Скончался так и не 

примирившись с РПЦ. 

Лит.: ПЕВ. 1907. № 17; 1908 № 2; 1915. № 4; Алексеев В. А. Иллюзии 

и догмы. М., 1991; Полный православный богословский энциклопедический 

словарь. Т. 2; Дворжанский. 

А. Б. Никонов. 
  

  

МИТРОФА’НОВ Федор Федорович (25.3.1895, Городище Пенз. губ. – 

3.3.1921, там же), сов. и партийный деятель. В революц. движении с 1916, 

участник Февр. и Окт. рев-ций, чл. ком. партии с июня 1918. Окончил 

Городищ. высшее нач. уч-ще и Самарский учительский ин-т (1915). После 

окончания ин-та учитель в с. Павловка Саратовской губ. В 1916 призван в 

армию и направлен в школу прапорщиков. В 1917 служил в Пенз. и Петрогр. 

гарнизонах. В янв. 1918 прибыл в Городище, где принял участие в 



подготовке 1-го уездного крест. съезда, на к-ром был избран в состав 

уездного Совета, заняв пост комиссара фин. коллегии. С 1918 чл. Городищ. 

ком-та РКП(б). После реорганизации уездного Совета и исключения из него 

левых эсеров с июля 1918 по июль 1920 был пред. уисполкома и одноврем. 

пред. укома РКП(б). Летом 1920 направлен на Украину. Был пред. 

Чигиринского укома (Кременчугской губ.). В февр. 1921, будучи в отпуске в 

Городище, умер от тифа. 

Лит.: Серегин В. Первый в списке //Революцию творившие. Вып. 2. 

П., 1967. 

Ю. В. Сапожников. 
  

  

МИТРОФА’Н I (Невский Матвей Васильевич) (?, Орловская губ. – 

23.5.1899, Смоленск), епископ Пензенский и Саранский (1890–1893). 

Духовное образование получил в Орловской духовной семинарии и Киевской 

духовной академии (окончил в 1861 со степенью магистра). В 1861 назначен 

преп. Воронежской духовной семинарии. В 1863 рукоположен в священники. 

С 1868 по 1887 ректор Курской духовной семинарии. В 1888 принял 

монашество, возведен в сан архимандрита и назначен епископом Ладожским, 

викарием С.-Петерб. епархии. С июля 1890 по нояб. 1893 епископ 

Пензенский и Саранский. При нем был изменен Устав Иннокентиевского 

братства, сделана попытка расширить его состав за счет представителей др. 

сословий. Стремился активизировать миссионерскую деятельность в 

епархии: был назначен епарх. противораскольничий миссионер, создана 

комиссия по выработке проекта правил противомусульм. миссии. При 

назначении на должность священников обращал внимание на их 

образование. Заботился об открытии церковно-приходских школ и школ 

грамоты. Слил Епарх. училищный совет и Иннокентиевское братство в одно 

учреждение. При нем были выработаны правила проведения религ.-нравств. 

чтений в Пенз. епархии. После П. был епископом Астраханским и 

Енотаевским (1893–96), Орловским и Севским (1896–98), Смоленским и 

Дорогобужским. 

Лит.: ПЕВ. 1890. № 17; 1891. № 4; 1899. № 12. 

А. Б. Никонов. 
  

  

МИРО’ШКИН Афанасий Семенович (29.1.1902, с. Абашево Наровч. 

у. Пенз. губ., ныне Беднодемьян. р-на – 9.2.1997, Беднодемьяновск), педагог, 

краевед. Учился в Наровч. школе, Тамбовском учительском ин-те. С 1926 

жил в Спасске, преподавал в ср. школе, находился на партийной работе. 

Автор мн. публ. по истории Беднодемьяновска и сел р-на, кн. 

«Беднодемьяновск» (в соавторстве с В. С. Годиным). Один из организаторов 

р-ного краеведч. музея. 

Лит.: Савин (3); Савин О. М. Краевед //Луч коммунизма 

(Беднодемьяновск). 1971. 7 сент. 

О. М. Савин. 



  

  

МИФОЛО’ГИЯ, первый донаучный тип мировоззрения, создание 

коллективной обществ. фантазии. Совокупность мифов – преданий о богах и 

героях, о различных сверхъестеств. существах, демонах, духах, явлениях 

природы и т. д., где действительность причудливо переплетается с 

вымыслом, но не противопоставляется друг другу. В первобытном обществе 

М. представляла собой способ понимания и объяснения различных явлений 

окружающего мира, попытку описать и осмыслить его. Включала зачатки 

религии. Для М. свойствен наивный антропоморфизм, т. е. уподобление 

человеку, наделение человеч. свойствами (напр. сознанием) предметов и 

явлений, небесных тел и сказочных существ. Сохранилась в нек-рых древних 

докум. (летописи и пр.), в произв. устного нар. творчества, а также в форме 

окруж. человека предметов (жилище, утварь, одежда), в архаичных обрядах и 

отд. суевериях. В многонац. Пенз. крае населяющие его народности (мордва, 

татары, русские, чуваши и др.), имеют каждая свою нац. миф. систему, 

практически не обладающую местной спецификой. Нек-рой особенностью 

является лишь фрагментарность общенац. миф. представлений, т. к. мифы 

«выветриваются, забываются» (Б. А. Рыбаков). Наука выделяет различные 

категории мифов: героические, календарные, родоплеменные (тотемические), 

астральные (о звездах, луне, солнце), о происхождении жизни и живых 

существ, в т. ч. человека и др. В данном случае речь идет о древнейшей 

мифологии, т. к. своеобразные мифич. представления возникают и на б. 

позднем этапе ист. развития, как, напр., мифич. биографии известных лиц, о 

существовании небывалых животных, вера в ясновидящих и т. п. 

Лит.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983; Ботвинник 

М. Н. и др. Мифологический словарь. Книга для учителей. М., 1985; 

Мифологический словарь. М., 1990; Лосев А. Ф. Философия. Мифология. 

Культура. М., 1991. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

МИТРОФА’НОВСКАЯ (МИТРОФА’НЬЕВСКАЯ) ЦЕ’РКОВЬ. 

Построена как кладбищенская церковь во имя Святителя Митрофана 

Воронежского в 1834 на тогдашней окраине П. за Тамбовской заставой и в 

1835 освящена. До 1883 М. ц. была приписана к Введенской (Михаило-

Архангельской) церкви. Находясь на окраине города, вне надлежащего 

надзора, церковь постепенно ветшала. В кон. 19 в. благодаря стараниям пенз. 

купцов Пособцева и Епифанова церковь заново отделали и расширили двумя 

приделами, первый – в честь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса 

Христа, второй – в честь Иверской иконы Божией Матери и свт. Феодосия 

Черниговского. В М. ц. находится пенз. святыня – Чудотворная икона 

Казанской Божией Матери. Ею царь Алексей Михайлович благословил 

«новопоселенных граждан» города-крепости Пензы. Именно этой иконе 

приписывается «чудесное избавление от воинских кубанских людей» в авг. 

1717 г. При церкви расположено самое старое (из сохранившихся) 



Митрофановское (Митрофаньевское) кладбище. М. ц. является единств. 

храмом П., к-рый не был закрыт за все годы сов. власти. 3 окт. 1999 церковь 

посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

П. В. Кашаев. 
  

  

МИТРОФА’НОВСКОЕ (МИТРОФА’НЬЕВСКОЕ) КЛА’ДБИЩЕ в 

П., городское, приходское, открыто в 1796 за гор. чертой, близ Саратовской 

дороги, в связи с закрытием старого Вознесенского кладбища. В 1834–35 

возведена кладбищенская церковь во имя св. Митрофания, воронежского 

чудотворца. На М. к. хоронили гор. обывателей: ремесленников, чиновников, 

дворян, мещан, крестьян. Эстетич. облик М. к. отличался скромностью и 

аскетизмом, преобладали рядовые надгробия в виде крестов, плит, колонн, 

пирамид, обелисков. На М. к. похоронены врачи В. А. Шторх (1853–97), А. 

П. Ракеев (1855–96), К. А. Бадигин (1855–1909), докт. медицины Э. К. 

Розенталь (1834–97), обществ. деятель Н. Р. Евграфов (1857–1910), акад. 

живописи К. А. Савицкий (1844–1905), ген.-майор и кавалер П. М. Чубаров 

(1786–1824), народник Н. П. Странден (1844–1903), краевед и биограф М. Ю. 

Лермонтова В. Х. Хохряков (1828–1916), худ., засл. деятель иск-в РСФСР И. 

С. Горюшкин-Сорокопудов (1873–1954), ген.-майор К. С. Степанов (1897–

1944), докт. биол. наук, проф. И. И. Спрыгин (1873–1942), комп. и дирижер 

Ф. П. Вазерский (1887–1970), засл. врачи РСФСР З. И. Олейникова (1880–

1958) и Н. В. Мораховский (1883– 1965), лауреат Гос. премии СССР 

В. П. Джанполадов (1903– 1969), почетный гражданин Пензы В. Н. 

Скорняков (1904–66) и др. К З. от кладбищенской церкви расположены 

братские захоронения воинов, умерших от ран в пенз. госпиталях в годы Вел. 

Отеч. войны. В центре комплекса установлен памятник из черного мрамора, 

венчающий братскую могилу, в к-рой похоронены 138 чел. Пл. М. к. к нач. 

20 в. составляла 4,78 га, в 1924 – 4,72 га, в 1995 – 13 га. Терр. кладбища 

ограничена ул. Водопьянова, Новотамбовской и Овражной. 

Законсервировано. 

Лит.: Тюстин; Материалы Свода памятников. 

А. В. Тюстин. 
  

  

МИФОЛО’ГИЯ МОРДО’ВСКАЯ восходит к эпохе общности финно-

угров (2–3 тыс. до н. э.). Несмотря на схожесть миф. сюжетов у мокши и 

эрзи, общеморд. миф. единства не существует, что объясняется 

особенностями языка, материальной и духовной культуры у каждого из 

народов. Сведения о морд. мифологии содержатся в устном нар. творчестве. 

Космогонические мифы мордвы различно трактуют идею творения 

мира. Оно связывалось с возникновением Земли. В создании мира участвуют 

Верховный бог (мокш. – Шкай, эрз. – Нишке) и злой дух (мокш. – Шайтан, 

эрз. – Идемевсь). Верховный бог либо сам достает кусок земли или песок со 

дна океана, обратившись в утку-нырка, либо приказывает черту достать 

землю, из к-рой и творится мир. Менее распространен сюжет о сотворении 



мира Великой птицей (мокш. – Ине Нармонь, эрз. – Ине Нармунь), несущей 

мировое яйцо, из к-рого возникает Земля (из скорлупы появляется небесная и 

подземная твердь). Небо, Солнце, Луна в морд. мифологии возникают после 

сотворения Земли. 

Мифологическая картина мира у мордвы предполагает наличие трех 

основных зон: неба, земли, подземного мира. Земля плоская, в виде ковша 

или чаши, или круглая, омываемая мировым океаном, либо четырехугольная. 

Она держится либо на белой рыбе (белуге), либо на трех рыбах (севрюге, 

осетре, белуге), охраняемых богиней Равы (Волги), либо на трех китах, к-

рые, двигаясь в разных направлениях, создают равновесие мира. Верховный 

бог у мокши творит человека из древесного пня, у эрзи из глины. В морд. 

мифологии преобладают жен. божества. Верховный бог осознается как 

существо неопредел. пола. Божества мордвы могли выступать в 

антропоморфном (человеч.), зооморфном (животном), растительном и 

гибридном обликах. Почитание божеств предполагало у мордвы 

жертвоприношение и произнесение молитв во время религ.-магич. 

церемоний. Если на добрых божеств мордва воздействовала 

жертвоприношениями и молениями, то на злых – заклинаниями. 

Мифологическая символика мордвы разнообразна. В эпич. песнях 

о состязании коня и сокола: сокол – символ охоты, конь – земледелия. В 

споре о том, кому быть кормильцем народа, всегда побеждает конь. 

Огонь имеет двойную символику: это и грозный разрушитель, смерть, и свет, 

тепло. Символичны также: вода – очищение; береза – плодородие, жен. 

начало; кукушка – вещая птица; яблоня – женственность, красота, гармония; 

свеча – продолжение рода, плодородие и др. 

Пантеон мордовских языческих божеств. Небесные божества: 

Верховный бог (мокш. – Шкай, эрз. – Нишке), мать богов Анге Патяй (мокш., 

эрз.), Микула (мокш.; у эрз. – Микула-паз) – язычески преобразов. христ. 

святой Николай Чудотворец, наиб. почитаемый мордвой; божество солнца 

Чи-ава, божество луны Ков-ава, грома Пургине паз и др. земные и подземные 

божества: богиня земли Мастор-ава, бог земли Масторонь кирди, 

покровительница села Вель-ава (мокш., эрз.), богиня поля (мокш. – Пакс-ава, 

эрз. – Пакся Сярко), богиня леса Вирь-ава (мокш., эрз.); покровительница 

дома, семьи (мокш., эрз. – Куд-ава), божество хлева и скотного двора (мокш., 

эрз. – Кардаз-ава) и др. 

Ист.-миф. образ Тюштяна (звезда) соединяет космогонич. миф с 

эпич. фольклорными произведениями. Тюштян – сын Пурьгине-паза и 

земной девушки Литовы наделен сверхъестеств. свойствами: меняет течение 

рек, вызывает гром и молнию и т. д. Выступает как творец раннего 

феодального общества. 

Остатки мифологии сохранились в нек-рых обрядах, обычаях, устно-

поэтич. произведениях мордвы. 

Лит.: Мельников (Печерский) П. И. Очерки мордвы. Саранск, 1981; 

Мордва: Историко-этнограф. очерки. Саранск, 1981; Мордва: Историко-

культурные очерки. Саранск, 1995; Девяткина Т. П. Мифология мордвы. 



Саранск, 1998; Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. 2-е изд. 

Саранск, 1998. 

А. Б. Никонов, В. И. Первушкин. 
  

  

МИХАИ’ЛА АРХА’НГЕЛА СОБО’Р в Сердобске. Собор 

пятиглавый, каменный, трехпрестольный. Гл. престол во имя Архистратига 

Михаила освящен епископом Саратовским и Царицынским Гермогеном 2 

апр. 1905, правый – во имя Казанской иконы Божией Матери – 4 окт. 1905, а 

левый – в честь святителя и чудотворца Николая – 18 сент. 1908. Строился с 

1895 по 1905 по проекту саратовского арх. А. М. Салько (1838–1918). 

Интерьер храма украшен росписями и орнаментами в 1909 моск. 

художниками школы П. П. Пашкова. Две зап. башни были предназначены 

для колоколов. Самый большой колокол – в 516 пудов – был подарен собору 

купцом П. Н. Муруговым. Собор может вместить 3000 чел. 

В 1937 собор закрыли. От разрушения храм был спасен благодаря тому, 

что в нем размещался воен. склад. По просьбе прихожан в конце Вел. Отеч. 

войны собор разрешили открыть, в 1946 он вновь был освящен. В соборе 

проведены восстановительно-реставрац. работы. В 1993 установлены новые 

колокола. При соборе действует воскресная школа. 

Лит.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912; 

Алексеев К. Ф. Колокола России //Ленинский путь (Сердобск). 1991. 7 февр. 

Е. В. Жуланова, О. В. Тимошина. 
  

  

МИФОЛО’ГИЯ ЧУВА’ШСКАЯ, древнейшая форма мировоззрения 

этнич. общности, проживавшей на терр. Пенз. края. Самые древние мифы 

связаны с деревьями и животными. Они объясняют их происхождение, 

отношения с людьми, наделение человеч. свойствами. Достаточно рано у 

чувашей сложились космогонич. мифы. По их представлениям Земля и Небо 

поначалу пребывали слитно. Но однажды женщина хлебом вытерла 

испачкавшегося ребенка и, боясь греха, не бросила хлеб на землю, а спрятала 

его на небе. Чистое небо, опасаясь, что люди могут его загрязнить, 

отделилось от земли. По древним представлениям небесный мир составлен 

из 7 ярусов, каждый из к-рых имеет свой цвет. Небо представлялось также и 

трех-, и двухслойным. Оно после отделения от земли опиралось на 4 столба. 

Не случайно на месте чуваш. молений ставилось строение на 4 столбах и 

с крышей. В ранней М. ч. большую роль играли персонажи низшей 

мифологии – разнообразные духи, бывшие воплощением природных 

явлений: Арсури – дух леса, Вуташ – дух воды, Вупар – дух удушья, 

болезней и лунного затмения, Херт-сурт – домовой и др. Мн. из духов носили 

дуалистич. характер: воплощали и доброе и злое начало. Б. позднее 

происхождение имеют мифы о богах, антропоморфных сверхъестеств. 

существах. В чуваш. пантеоне насчитывается б. 200 богов и приданных им 

духов. В связи со становлением соц. неравенства в М. ч. формировалась идея 

супрематеизма (превосходство одного из богов над другими), складывалась 



иерархия богов. Верховным богом становится Султи-Тура, или Тура-Тала. 

Он бог-творец, податель дождя на поля, дарует урожай и счастье людям. С 

Султи-Тура связан б. поздний вариант космогонич. мифа чувашей. Он вместе 

с Пулех выступает как доброе начало мира. Злое начало представлял 

Шуйтан. С Султи-Тура также связаны теогонич. и антропогонич. мифы. Он 

создал себе богов-помощников и вылепил из глины людей. При нем 

находились боги: создатель душ (Чун суратакан тура), детей (Ывал-хер 

суратакан тура), домашних животных (Выльах-черлех суратакан тура), 

судьбы (Султи-кепе) и др. В М. ч. сформировались и элементы мифа о конце 

света. Мн. из миф. обычаев живы в быту чувашей и до настоящего времени. 

Элементы миф. символики продолжают сохраняться в вышивке и 

украшениях. 

Лит.: Денисов П. В. Религиозные верования чувашей. Чебоксары, 

1959; Трофимов А. А. Космогонические представления древних чувашей и 

отражение их в орнаменте вышивки //Чувашское искусство. Чебоксары, 1976; 

Салмин А. Народная обрядность чувашей. Чебоксары, 1994. 

А. Б. Никонов. 
  

МИХАИ’ЛА АРХА’НГЕЛА ЦЕ’РКОВЬ в пгт Башмаково построена 

в 1899. Расположена на окраине, в той части поселка, к-рая до его 

образования называлась с. Колесовка. Кирпичная, прямоугольная в плане, 

пятиглавая, имеет завершения в виде восьмигранных барабанов (из них 

центральный – световой, а угловые – глухие), украш. кокошниками и увенч. 

изящными главками на длинных шейках. Ярус звона трехъярусной 

колокольни, покоящийся на двух четвериках, выполнен аналогичным 

образом, что придает цельность и завершенность облику церкви, получившей 

большую живописность благодаря дробному эклектичному характеру декора, 

выполненному в «русском» стиле. Церковь действующая. 

Лит.: Пензенская епархия. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

МИХАИ’ЛА АРХА’НГЕЛА ЦЕ’РКОВЬ в с. Кунчерове Неверк. р-на, 

деревянная, построена в 1882 усилиями священника Иоакима Скалигерова. 

Однотипное восьмериковое завершение одноглавого храма и стройной 

трехъярусной колокольни способствует уравновешенности всей объемно-

пространств. композиции церкви, а пропорциональность ее составных частей 

и использование классицистич. форм (треугольных фронтонов и пилястр на 

храме, рустовки ребер объемов и т.д.) придают особую выразительность. В 

интерьере храма сохранились росписи на холсте, выполненные в академич. 

манере. 

Лит.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912. 

А. И. Дворжанский. 
  

  



МИФОЛО’ГИЯ РУ’ССКАЯ, совокупность миф. представлений 

великороссов, восходящая к древнейшему славянскому язычеству. Говорить 

о какой-либо специфике М. р. у населения Пенз. края не представляется 

возможным, т. к. рус. жители пришли сюда уже будучи 

христианизированными. Можно лишь констатировать нек-рые рудименты М. 

р. в быту, календарных обрядах, суевериях, фольклоре. Наиб. архаичные 

миф. представления великороссов появляются в пору первобытного 

земледелия: это культ Рода и Рожаниц, связанных с жизненным началом. В 

Киевской Руси формируется пантеон (совокупность богов), во главе к-рого 

стоял Перун – бог грозы, молнии и грома, покровитель воинов. Другие боги: 

Хорс, Дажьбог, Стрибог, Семаргл, Мокошь (единств. жен. божество), Велес, 

Ярило, Сварог не имеют четкой и однозначной характеристики; все они 

связаны с силами природы – небом, солнцем, ветром, огнем, плодородием и 

т. д. Среди персонажей «низшего» разряда почитались Леший, Домовой, 

Водяной, Ведьмы, Русалки, Кикиморы и др. Миф. представления отразились 

в различных обрядах, в с.-х. календаре, в домашнем хоз-ве (заклинат. и 

оберегат. знаки-символы: резьба, вышивка, жен. украшения, утварь и т. д.). К 

19 в. языч., миф. содержание выветривается; вышивальщицы и плотники уже 

не умеют объяснить смысл узоров, бессознательно повторяют традиц. 

композиции. Забываются имена мн. мифич. существ: Хороса, Семаргла и др. 

Сохранившиеся становятся лишь частью фольклорных произв. (сказки, 

былины) или на бытовом уровне употребляются в ассоциативно-образном 

смысле: «Леший», «Русалка», «Ведьма» и пр. Элементы языч. культов и 

мифологии постепенно переплелись с элементами христ. религии (праздник 

Троицы – языч. Семик; Святки, Масленица и др.). Самым живучим в 

сознании рус. населения Пенз. края оказались элементы «низшей 

мифологии». Сохранились представления о духах природы: водных, лесных, 

связанных с плодородием почвы, домашних – домовых, водяных, русалках, 

упырях и др. В быту рус. населения Пенз. края сохранились обычаи, 

связанные с культовыми мифами. Напр., в с. Пустынь Н.-Ломов. у. 

сохранялся обычай опахивания села, чтобы не допустить эпидемии болезни 

скота. Участниками этой процедуры, совершавшейся ночью, были в осн. 

девушки и женщины, одетые в белые ночные рубашки. Неск. чел. несли соху, 

а одна из девушек надевала хомут. Обходя вокруг села, процессия в нек-рых 

местах останавливалась и делала сохой борозду. Шествие сопровождалось 

шумом, криками, произнесением заговоров на болезнь скота. Если же на 

пути встречалось животное, его били палками, иногда забивали до смерти. 

Существ. сторону быта рус. населения Пенз. края составляли связ. с 

календарными мифами дохрист. праздники – Масленица, Семик (или 

русальная неделя), Таусень и др. В деревнях Пенз. губернии на Масленицу 

наряжали 8–10 саней, в к-рые запрягались ряженые в солом. колпаках и 

кафтанах. На одни из саней ставилось солом. чучело Масленицы. Эта 

процессия объезжала всю деревню, а нередко ездила из одной деревни в 

другую. Вечером этого же дня чучело Масленицы вместе со снопами соломы, 

взятыми из каждого крест. хоз-ва, сжигали. Довольно живучими оказались 



нек-рые ритуальные действия в процессе свадебного обряда, «оберегающие» 

жениха и невесту от порчи, от «злых духов» (дружка впереди всех входит в 

избу и плетью изгоняет нечистую силу; сваха одевается в вывороч. тулуп, 

чтобы обмануть черта; свадебный поезд демонстрирует фаллич. символы как 

образ плодородия, потомства и др.). На Масленицу на дровни клали колесо и 

сажали на него «мужика, опытного в забавах и причитаниях», а в дровни 

впрягали разукрашенных людей и т. д. Элементы «высшей мифологии» 

сохранились в форме обычаев, связ. происхождением со славянскими 

божествами. В с. Лопуховка (Воскресенское) Городищ. у. бытовал обычай на 

заре дня Купалы собирать чистым куском холстины росу. Намокшую ткань 

выжимали, сливая воду в бутыли. Этой росной воде приписывали целебные 

свойства и употребляли при всех болезнях. С мифами о божествах 

плодородия – Роде и Рожаницах – связано происхождение бытовавшего в 

губернии праздника пожинок. В конце жатвы нас. деревни собиралось в поле, 

чтобы дожать последние загоны. Последний сноп называли именинником. 

Его наряжали в сарафан и кокошник, а потом с песнями и приговорами несли 

в деревню. 

Матер. воплощение М. р. получила в домашней утвари, вышивке, 

резьбе по дереву, хотя сами мифы, объясняющие отд. элементы декора, не 

сохранились. Во мн. селах жилища (деревянные избы) до сих пор 

украшаются затейливой резьбой (особенно искусны камешкир. резчики), где 

каждый элемент значим как оберег от злых духов. Однако следует иметь в 

виду, что плотники-декораторы в прошлом занимались промыслом и 

приносили с собой традиц. рисунки из др. регионов. Точно так же в одежде, 

жен. украшениях, утвари отразились многие миф. представления. 

Лит.: ПЕВ. 1877. № 2; 1878. № 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24; 1884. № 7; 

1889. № 15, 16; 1907. № 18, 24; Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 

1987; Мифологический словарь. М., 1990; Материалы для географии и 

статистики России. Т. 2; Снегирев И. М. Русские простонародные праздники 

и суеверные обряды. М., 1990; Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, 

суеверия и поэзия / Сост. М. Забылин. М., 1990. 

К. Д. Вишневский, А. Б. Никонов. 
  

  

МИФОЛО’ГИЯ ТАТА’РСКАЯ. В идеологии татар вплоть до нач. 19 

в. заметны пережитки язычества. Наиб. древним, мифич. доисламским 

представлением о душе считается орэк, душа «нечистых» покойников 

(самоубийц). Душа колдуна после его смерти превращается в убыр. Эти 

души орэк и убыр, по нар. поверьям, причиняли людям вред: сбивали с пути 

запоздалых путников, насылали болезни, пили кровь скота и т. д. Таких 

покойников хоронили в дальнем углу кладбища, ибо культ предков у татар 

тесно связан с культом могил: довольно широко практикуется у них 

посещение древних кладбищ, могил святых (изгелэр, эулиялар). Татары 

верили в духов природы. Особым почитанием пользовался дух земли (ж,ир 

иясе), к-рый покровительствовал их полям. Чтобы умилостивить ж,ир иясе, 



ежегодно после весеннего сева совершалось обществ. моление келэу. С 

древним культом воды связано представление о мифич. существе су иясе 

(дух воды). За непочитание он мог засушить водоемы, потопить людей, 

наслать болезни и т. д. Обычай «показать новобрачной путь к источнику» в 

свадебном обряде татар также выполнялся с целью одаривания водяного 

духа, чтобы он не причинил невесте вреда. 

В верованиях татар Посурья отражено также почитание домашних 

животных, особенно лошадей. Между только что рожденными жеребятами-

двойнями якобы можно обнаружить птицу счастья койгорыш (птица, 

вылупившаяся из яйца, к-рое снес петух). Петух в представлении татар 

Посурья – вестник счастья. Отсюда, возможно, и исходит название 

свадебного обряда тан,кучат ????? (петушиная заря). Пение петуха обещает 

приятную новость или известие. 

В представлении татар каждый двор имел своего духа-покровителя – 

хозяина двора (йорт иясе), к-рый изредка мог показываться человеку, 

особенно тому, кого он любил, в образе женщины в белом, реже в образе 

зайца или белой собачки. 

К широко распространенным у татар Посурья фантастич. образам 

следует отнести аздяку – злое и враждебное человеку существо. По поверьям 

аздяка считается огненным змеем, к-рый может пробраться через трубу в дом 

одинокой женщины. 

Такие фантастич. образы, как шурале, бичура, не представлены в 

четкой форме в мифологии татар Посурья. 

Лит.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари: Историко-этногр. 

исследование. М., 1972; Ярми Х. Х. Татар халкыныц поэтик ижаты. Казань, 

1967. 

Р. Г. Мухамедова. 
  

МИХАИ’ЛА АРХА’НГЕЛА ЦЕ’РКОВЬ с приделом во имя святителя 

Димитрия Ростовского в с. Маркино (до 1960 с. Рус. Сыромяс) Сосновобор. 

р-на, построена в 1816 владельцем села ген.-майором Г. А. Колокольцовым, 

сын к-рого ген.- лейт. Дмитрий Григорьевич похоронен у церкви, а внук 

Александр Дмитриевич, находясь в отставке в чине подполк., с 1880 по 1896 

был ктитором этой церкви. Расположенная в центре села каменная 

одноглавая церковь имеет традиц. продольно-осевую композицию. Четверик 

двухсветного бесстолпного храма несет на себе световой барабан, покрытый 

куполом, и акцентирован по бокам четырехколонными портиками. 

Четырехъярусная колокольня с круглым верхним ярусом увенчана шпилем. 

Трапезная первоначально была неск. шире колокольни, но в 1855 ее 

расширили уже до размеров храма и продлили до зап. фасада колокольни. 

В 1882 постройка была укреплена контрфорсами, утяжелившими до того 

ясный облик памятника классицизма. 

Лит.: Пензенская епархия. 

А. И. Дворжанский. 
  



  

МИХАИ’ЛА АРХА’НГЕЛА ЦЕ’РКОВЬ в пгт Мокшан, построена в 

1825 (по др. сведениям – 1827) в формах классицизма: двухсветный четверик, 

отмеченный по бокам пилястровыми портиками, завершался полусферич. 

куполом, а небольшая двухъярусная колокольня – шпилем. В 1869 трапезную 

расширили в обе стороны, а в 1886 был утвержден новый проект на 

перестройку церкви, предусматривающий снос существующей колокольни, 

продление трапезной с заменой дерев. потолков в ней на каменные своды и 

стр-во новой трехъярусной колокольни, выполненной в «русском» стиле, что 

и было осуществлено к 1890. Закрытая в 1931, она была в послевоен. время 

ненадолго открыта (1947–49) и вновь стала действующей с 1951. 

Настоятелем храма с 1958 по 1979 был М. А. Лебедев – автор трудов по 

краеведению. 

Лит.: Пензенская епархия. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

МИХАИ’ЛА АРХА’НГЕЛА ЦЕ’РКОВЬ в с. Берёзовка (бывшее с. 

Донгузлей) Неверк. р-на, деревянная, обшитая тесом, состоит из двух 

построенных в разное время частей, придающих ей крестообразную в плане 

форму. Осн. объем построен в 1861 и представляет собой располож. по одной 

оси равные по ширине трехъярусную колокольню, выполненную в виде 

убывающих четвериков, трапезную и храм типа «восьмерик на четверике» с 

прямоугольной апсидой. В 1900 композиция церкви была усложнена 

пристройкой к храму двух приделов, покрытых двухскатной крышей. 

Церковь вновь открыта после реставрации как Покровская в 1992. 

Лит.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

МИХАИ’ЛА АРХА’НГЕЛА ЦЕ’РКОВЬ в с. Стяжкине Н.-Ломов. р-

на, построена в 1801. Имела, вероятно, своим аналогом один из проектов 

моск. арх. К. И. Бланка (1728–93). В архитектуре воплотились черты как 

барокко (прорез. люкарнами своды барочных очертаний храма и 

колокольни), так и классицизма, особенно заметного в декоративном 

оформлении колокольни. В 1901 трапезную значительно расширили. 

Лит.: Пензенская епархия. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

МИХА’ЙЛИН Геннадий Николаевич (р. 21.3.1947, д. Островцы 

Колышл. р-на Пенз. обл., ныне не существует), токарь высшей 

квалификации. Работал на Пенз. часовом з-де (с 1965), с 1969 на Пенз. 

приборостроит. з-де «Старт». Изготавливал самые сложные и ответств. 

детали для изделий воен. техники. Внес ряд ценных предложений для 

совершенствования технологии произ-ва. Неоднократный призер конкурсов 



проф. мастерства. В течение ряда лет член ГК КПСС (г. Заречный). Орд. 

Ленина (1985), «Знак Почета» (1981). 

В. А. Коротков. 
  

  

МИХАИ’ЛА АРХА’НГЕЛА ЦЕ’РКОВЬ в с. Симбухове Мокш. р-на, 

построена в 1780 на средства гр. А. И. Воронцова. Являясь памятником 

переходного периода от барокко к классицизму, несет в себе черты как того, 

так и другого, при общей устремленности своих форм вверх, что придает 

всей композиции определенную легкость. Восьмерик храма, покрытый 

высоким барочным куполом с изящной главкой на восьмигранном 

барабанчике, покоится на двухсветном четверике, отмеченном по бокам 

треугольными фронтонами. Стройная многоярусная колокольня увенчана 

шпилем. В 1897 был утвержден проект на расширение трапезной, в 

результате чего появились еще два придела – южный (1889) и северный 

(1902). 

А. И. Дворжанский. 
  

  

МИХА’ЙЛОВСКИЕ-ДАНИЛЕ’ВСКИЕ, пенз. землевладельцы. 

Александр Иванович (26.8.1789 – 9.9.1848), воен. историк, акад. Имп. Санкт-

Петербургской АН (1843), ген.-л-т, сенатор. Участник Отеч. войны 1812–14. 

Служил адъютантом М. И. Кутузова для ведения корреспонденции на франц. 

языке. В бою под Тарутино был ранен, но вернулся в строй, дойдя до 

Парижа, заслужил золотую шпагу с надписью «За храбрость». Автор трудов 

по истории войн России с Францией, Турцией и Швецией в нач. 19 в., в числе 

к-рых: «Описание Отечественной войны 1812 г.», «Описание похода во 

Францию 1814 г.», «Записки 1814–1815 гг.», где есть сведения о Пенз. губ. 

Один из организаторов Воен. галереи Зимнего дворца, гл. ред. альбома о ней. 

Кавалер росс. и иностр. орд. Был женат на пенз. дворянке Анне Павловне 

Чемодановой (5.11.1801 – 18.7.1832), посещал ее родовое поместье в с. 

Чемодановка Городищ. у., ныне Бессонов. р-на, перешедшее затем по 

наследству их сыну Леониду Александровичу (1823– 186?), надворному 

советнику, который в 1848–52 избирался почетным попечителем Пенз. 

дворянского ин-та и гимназии. В 1858 он построил винокур. з-д, куда 

переселил часть своих крестьян из Чемодановки, положив начало с. 

Леонидовка. Его дочь Варвара Леонидовна (1854–1913, М.) была замужем за 

помещиком с. Кучки Пенз. у., пианистом и композитором, пред. Рус. муз. об-

ва Андреем Алексеевичем Оппелем. 

Лит.: Брокгауз. Т. 38; СВЭ. Т. 5; Лобанов-Ростовский А. Б. Русская 

родословная книга. Т. 1. СПб., 1895; Россия. Т. 2; Савин О. Поле русской 

славы //ПП. 1972. 7 сент.; Тартаковский А. Г. 1812 год и русская 

мемуаристика. М., 1980; Савин (8); Савин О. Великий день Бородина //ПП. 

1992. 7 сент.; Сапожников А. И. Генерал-лейтенант А. И. Михайловский-

Данилевский: карьера военного историка //Новый часовой. 1997. № 5. 

О. М. Савин, А. В. Тюстин. 



  

  

МИХА’ЙЛОВ Исаак Филиппович (1856 – до 1911), пенз. купец 2-й 

гильдии, владелец двух бакалейных и мануфактурных магазинов (1895). 

Землевладелец (2165 дес. в Пенз. и 680 дес. в Чембар. у.). В Пенз. у. в его 

собственности находились вальцовые мельницы (в с. Нечаевка и с. 

Федоровка). В 1902 совместно с Н. Л. Рабиновичем и И. А. Барышевым один 

из соучредителей «Товарищества первой пензенской паровой фабрики 

гнутой венской мебели «Рамиба» (название ф-ки от первых слогов фамилий 

ее учредителей). С 1898 гласный Пенз. уездного зем. собрания, в 1900-х 

депутат гор. Думы и чл. раскладочного по промысловому налогу 

присутствия. 

Лит.: ПГВ. 1888. №59; Памятная книжка Пензенской губернии на 

1900 год. П., 1900; Адресная книга фабрично-заводской и ремесленной 

промышленности всей России / Под ред. А. В. Логожева. М., 1908. 

А. В. Тюстин. 
  

  

МИХА’ЙЛОВКА, село Лунинского р-на. Расположено вдоль левого, 

крутого берега р. Ломовки, правого притока Пелетьмы. Как сельцо входило в 

состав Ломов. вол. Мокш. у. В 1864 имело 72, в 1926 – 215 дворов. В 19 в. 

действовал сах. з-д. В 1921–33 существовала с.-х. коммуна, с 1931 – колх., с 

1961 – совх. Славилось песенным творчеством: в 1910-х гг. – один из центров 

хорового искусства края (И. П. Пономарьков, А. А. Автократов). В 1939 Е. К. 

Медянцева создала хоровой коллектив рус. нар. песни. В кон. 1990-х гг. 

имеется отделение Михайловского опытно-производств. хоз-ва, 

специализирующегося на выращивании семян зерновых и зернобобовых 

культур. ДК, фельдшерско-акушерский пункт, неполная ср. школа. Памятник 

воинам-землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. 

Население: в 1864 – 595, 1897 – 739, 1926 – 1025, 1930 – 828, 1989 – 

358. На 1.1.1998 – 371 житель. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МИХЕ’ЕВ Анатолий Петрович (р. 23.7.1938, с. Никольское Ульянов. 

обл.), чл.-корр. Росс. академии жилищно-коммунального хоз-ва, проф. 

Окончил ПИСИ (1960), канд. техн. наук (1966), доцент (1968), декан строит. 

ф-та (1976–81), проректор по учеб. работе (1981–88), зав. кафедрой 

архитектуры (с 1988) ПИСИ. Автор б. 60 науч. и учебно-методич. работ, в т. 

ч. 4 учеб. пособий и 5 монографий. Участник 3 междунар. конф. по акустике 

и симпозиума по строит. климатологии. Орд. «Знак Почета» и медаль «За 

трудовое отличие». 

Е. П. Тюкленкова. 
  

  



 

МЛЕКОПИТА’ЮЩИЕ, высший класс позвоночных животных, венчающий 

всю систему животного мира. Осн. черты: живородность, сочетающаяся с 

выкармливанием детенышей молоком; высокий уровень организации 

нервной системы; относительно постоянная температура тела. Все это 

способствует широкой распространенности. М. населяют все жизненные 

среды: воздушно- наземную, почвенно-грунтовую и водную. Насчитывают 

ок. 4000 видов (17 отрядов). На терр. Пенз. обл. обитают представители 68 

видов из шести отрядов: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, Копытные. 
Млекопитающие: 1. Байбак европейский. 2. Выхухоль. 

 3. Летучая мышь- гигантская вечерница. 
  

В. Ю. Ильин. 
  

  

МИША’РСКИЙ ДИАЛЕ’КТ ТАТА’РСКОГО ЯЗЫКА’, зап. диалект 

тат. языка, распадается на 2 группы говоров – цокающие и чокающие. 

Разговорный язык пенз. татар относится к чокающей группе, имеющей 2 

подтипа – темниковский и лямбирский. Для говора пенз. татар, особенно в 

зап. и сев.-зап. р-нах области (Пачелм., Н.-Ломов., Вадин., Беднодемьян. р-

ны) характерен темниковский подтип; менее выражен этот подтип, но также 

преобладает в «алтавыл» (шесть сел): ныне в пределах Камен. (Кобылкино, 

Телятино, Мочалейка и Кикино), Белинск. (Кутеевка) и Пачелм. (Решетино) 

р-нов. Темниковский подтип свойствен и говору татар ряда сел вост. и юго-

вост. ч. области, особенно сел Октябрьское, Исикеево, Карнавар (Неверк. р-

н), Татарская Пенделка (Кузн. р-н), Ниж. Елюзань (Городищ. р-н) и др. 

Однако в этом регионе больше распространен смешанный темниковско-

лямбирский тип говора с преобладанием темниковского. По мнению 

языковедов, носители мишарского диалекта – «осколок древнекыпчакских 

племен», родственных караимам, балкарцам, кумыкам. Они попали в бассейн 

рек Цны и Мокши не позднее 11 в. В формировании мишарского диалекта 

приняли участие огузские и частично древние финно-угорские племена. 

Мишарские говоры обладают своим рядом особенностей в звуковом и 

морфологич. строе (в нем лучше, чем в лит. тат. языке, сохранились древние 



формы); кроме того, в их лексике значителен пласт древних кыпчакских и 

огузских слов, а также заимствований из рус. и морд. языков. Расселение 

татар- мишарей по терр. Пенз. края происходило гл. обр. в 17–18 вв. из 

бывших Темниковского (впоследствии Пенз. губ.) и Кадомского (Рязанской 

губ.) уездов, что обусловило преобладание в Пенз. крае темниковского типа 

говора. 

Лит.: Махмутова Л. Т. Опыт исследования тюркских диалектов. 

Мишарский диалект татарского языка. М., 1978. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МОДЕ’РН, стилевое направление в иск-ве кон. 19 – нач. 20 вв. В пенз. 

сооружениях наиб. ярким образцом этого стиля в его романтич. 

разновидности, т. наз. северного, или финского, М., является здание 

Крестьянского поземельного и Дворянского земельного банков, построенное 

в П. в 1912 по проекту арх. А. И. фон Гогена. Романтич. мотивы (увенчанный 

шпилем купол) заметны в сооруженном в 1911 доходном доме Кузьминых 

(ул. Горького, 37). Симметрию его гл. фасада нарушает пристроенная на всю 

высоту здания часть, к-рую завершает криволинейный модерновый аттик, 

выглядевшего здесь совершенно случайным. Фасад доходного дома 

Р. И. Слонимской (ул. Московская, 54), построенного в 1914, отличает 

удивительная цельность при всей разнородности использованных в нем 

элементов, тяготеющих к стилизованным формам мавританской и готич. 

архитектуры. (Снесено при реконструкции ул. Московской.) К 

рационалистич. направлению М. можно отнести два доходных дома того же 

времени – Д. В. Вярьвильского (см. Вярвильские) (ул. Московская, 17) и А. 

В. Кармазовой (ул. Кирова, 43), являющихся двумя разными отражениями 

одного и того же архит. образа. В них использована облицовка всей 

плоскости стен гл. фасада белыми глазурованными и цветными плитками – 

прием, распространенный в позднем М., хотя применение изразцов для 

усиления выразительности зданий началось неск. раньше – в доме Н. П. 

Сахаровой, построен в 1906 на ул. Пешей (ныне ул. Богданова, 19, где 

расположена ДМШ № 1). Здесь новый стиль заявил о себе разной формой 

окон, криволинейными очертаниями наличников, контрастным сочетанием 

штукатурных поверхностей и облицовочного материала. 

Противопоставление штукатурных элементов декора голубой изразцовой 

облицовке стены было использовано в доме Л. В. Зверева (ул. Богданова, 44), 

уникальность к-рому придавали выпуклые (дутые) стекла в окнах, а также в 

здании об-ва взаимного кредита (ул. Московская, 62), где в результате 

слияния М. с неоклассицизмом фасад получил строгость и 

уравновешенность. В доме Шакина (ул. Ленина, 270) в Кузнецке выявлена 

роль штукатурки в создании архит. образа: пластичность форм и мягкость 

линий, контрастирующих с жесткой графичностью оконных переплетов. В 

Сердобске три крупных обществ. здания: жен. гимназия (1910), реальное 

(1911) и ремесл. (1907) уч-ща были выполнены в стиле М., вступившем в 



свою последнюю стадию развития, в к-рой гл. формообразующими идеями 

стали строгость и целесообразность. Объединив в себе отд. элементы М. и 

неоклассицизма с рациональной объемно-пространств. композицией и внутр. 

планировкой, эти здания явились предвестниками совр. архитектуры. Больше 

всего М. ощущается в здании бывшей жен. гимназии (ср. школа № 2) – во 

многом благодаря металлич. ограждению с рисунком, включающим в себя 

стилизов. растительные мотивы. При всем различии этих зданий общим 

является контрастное сочетание светлого и темного кирпича. Цветовое 

решение фасадов можно также видеть в зданиях ср. школы № 1 (ул. 

Пензенская, 31 и ул. Пензенская, 1/30) в Мокшане, ж.-д. вокзалов в 

Бессоновке и Тамале. Новый материал – железобетон принес новые 

возможности в стр-во, позволив возводить, с одной стороны, огромные 

сооружения, а с другой – небольшие монолитные постройки сложной 

конфигурации. Примерами того и другого являются сооружения, входившие 

в состав зернохранилищ Росс. гос. банка, возведенные в 1914–15 в пгт Бекове 

и Тамале, – семиэтажная башня элеватора, получившая в последнем из них 

чисто модерновое завершение, и бетонный погреб-бункер. В кам. зодчестве 

пенз. М. проявил себя, за единств. исключением, достаточно сдержанно, без 

обычной для этого стиля вычурной композиции, текучести линий, 

манерности и изощренности декоративных форм. В дерев. архитектуре он 

также ограничился включением отд. модерновых элементов в традиц. облик 

гор. жилищ. Те же криволинейные формы, к-рые мы обычно соотносим с 

понятием М., проявились в П. лишь в павильонах ПКиО 

им. В. Г. Белинского, Лермонтовского сквера (оба утрачены) и в двери 

жилого дома по ул. Чкалова, 14. Особняком среди дерев. домов, испытавших 

на себе влияние М., стоял дом № 3 по ул. Ключевского, асимметричная 

компановка упрощенных прямоугольных объемов к-рого предвосхитила 

дальнейшее развитие архитектуры в сторону конструктивизма. 



 

 

 

Лит.: ПГВ. 1911. 26 июля; Дорошенко А. Н. Элеваторное дело в России. Пг., 

1916; Алексеев И. Славный юбилей //Ленинский путь (Сердобск). 1987. 29 

авг.; Алексеев И. Главная улица города //Ленинский путь. 1990. 23 июня; 

Шишлов С. Л. О датировке здания детской музыкальной школы № 1 

//Временник. 1992. Вып. 8; Чернявская Е. Н. Постройки периода модерн в 

Пензенской области и их использование //Земство. 1995. № 5. 
Дом Д.В. Вярьвильского на ул. Московской в Пензе.1913. 

  

А. И. Дворжанский. 
  

  

МОЖЖЕВЕ’ЛОВЫЙ ЛЕС, у истоков р. Суры, на правом ее берегу. 

Расположен в Кузн. р-не, в кварталах 6- и 7-го Монастырского лесничества. 

Входит в состав Пенз. гос. заповедника «Приволжская лесостепь». Площадь 

12 га. Растения относительно редкие для лесостепи. Они встречаются на 

возвышенной, б. древней и влажной ч. Сурской вышки. Во мн. местах почва 

под сосной сплошь покрыта черникой. Встречается вереск, куртинами и 

одиночно растет можжевельник, преим. древовидной формы. Достигает выс. 

6–7 м, на 1 га насчитывается до 700 экз. Отличается теневыносливостью; к 

почвенным условиям неприхотлив, хорошо растет на песчаной почве. 

Древесина обладает высокими механич. свойствами, применяется в токарном 

деле. Его сочные шишки используются в медицине и пищевой пром-сти для 

изготовления напитков. Относится к вечнозеленым хвойным растениям. 

Древостой густой, возраст 110–120 лет. Единств. подобного рода бор на терр. 

Пенз. области. 

И. С. Антонов. 
  

  



МОЗЖУ’ХИН Иван Ильич (26.9.1889, с. Кондоль 

Петров. у. Саратовской губ., ныне р. ц. Пенз. обл. – 17. 

1.1939, Париж), актер. Брат Ал-дра Ильича М. В 1899–1907 

учился во 2-й Пенз. муж. гимназии, увлекся театром, 

участвовал в постановках Пенз. нар. театра. После работы в 

провинц. театрах с 1908 начал сниматься в кино. Получил 

известность после исполнения роли Трухачевского в 

фильме «Крейцерова соната» (1911). Среди лучших ролей 

крупнейшего актера рос. немого кино Ставрогин («Николай 

Ставрогин», 1913), Германн («Пиковая дама», 1916), кн. 

Касаткин («Отец Сергий», 1918). В 1920 эмигрировал, снимался гл. обр. во 

Франции: «Дитя карнавала» (1921 и 1933, сценарист и реж.), «Дом тайн» и 

«Кин» (1922), «Пылающий костер» (1923, сценарист и реж.), «Михаил 

Строгов» (1926) и др. В 1990 на родине М. открыт мемор. музей, на базе к-

рого проходят ежегодные мозжухинские праздники. 

Лит.: Якубович О. В. И. Мозжухин. М., 1975; Зоркая Н. М. Иван 

Мозжухин. М., 1990; Савин О. «Жизнь прошла с глазами на Россию» //Сура. 

1992. № 3. 

Е. М. Ларин. 
  

  

МНОГОТИРА’ЖНЫЕ ГАЗЕ’ТЫ, газ., издаваемые типографским 

способом и, как правило, имеющие ведомственный характер и небольшой 

тираж. Родоначальницей низовой печати в П. и области является газета 

велозавода: первый номер многотиражки «Металлист» вышел 10 янв. 1929 (в 

дальнейшем – «За качество, за темпы», а с 12 сент. 1980 – «Фрунзенец»). В 

1930-е гг. в подразделениях з-да издавались и др. газеты («За советский 

велосипед», механосборочный цех; «Станкостроитель», 8-й цех; 

«Инструментальщик», 7-я мастерская; «На стройке», «Комсомол на стройке», 

совместный выпуск с ГК комсомола, и др.). В 1929 начался выпуск 

отраслевой газеты ф-ки «Маяк революции» «За отличное качество» и 

Сурской суконной ф-ки «Голос рабочего». В отд. периоды газета бумажной 

ф-ки была и региональным отраслевым органом, выходила под названием 

«Краевой бумажник», «Средневолжский бумажник». Наибольшее развитие 

многотиражная печать получила в 1930-е гг. и после окончания Вел. Отеч. 

войны – в 1950-е гг. Одних только газет МТС в области имелось б. 30. Газ. 

«По сталинскому пути» Наскафтымской МТС Шемыш. р-на выходила даже 

на двух языках – рус. и морд. (мокша). Еще в довоен. период была 

организована газ. Пенз. отделения ж. д. «Сталинский маршрут», бисквитной 

ф-ки «Красный бисквитчик», швейной ф-ки «Игла». В Кузнецке в те же годы 

печатались многотиражки овчинно-шубного комбината «Ударник», швейной 

и обувной ф-к «Швейница», «За отличную обувь», горпромсоюза «Кустарь- 

ударник», артели «Молот» – «Молот Октября». В.-Ломов. спичечная ф-ка 

«Победа» в 1933–35 издавала газету под названием «За темпы и качество» 

(позднее – «Спичка»). После окончания войны, в 1950–60-х гг., 



многотиражки были созданы на мн. ведущих пр-тиях П., Кузнецка, 

Сердобска, Н. Ломова. Уже сами названия нек-рых газет – «Дизелист», 

«Компрессорщик», «Химмашевец», «Автотранспортник» – свидетельствуют 

об их принадлежности. В 1931–33 лесотехн. ин-т выпускал газету под 

названием «Лесная коммуна» (позднее – «Лестехкадры»). В 1990-е гг. 

выходит газ. «Педагог» пед. ин-та, с сент. 1956 – газ. политехн. ин-та «За 

инженерные кадры» (с 1993 – «Университетская газета»). В кон. 1950-х гг. в 

П. выходили даже школьные печатные газеты – органы родительских ком-

тов («Голос родителя» в ср. школах № 25 и 33, «Семья и школа» в ср. школе 

№ 16). Многотиражная печать способствовала развитию рабселькоровского 

движения. В велозаводской многотиражке работал А. К. Демидов – предвоен. 

ред. обл. молодежной газеты. Сердобчанин К. М. Степанов (с 55-летним 

стажем рабкора) был первым редактором местной многотиражки 

«Машиностроитель». Пенз. радиожурналист Ю. А. Горячев во время войны 

возглавлял газету железнодорожников «Сталинский маршрут». Газету пенз. 

часовщиков «Заря» с 1963 редактировал В. П. Еременко. С кон. 1995 в П. и 

области кол-во многотиражных изд. значительно сократилось. 

Лит.: Периодическая печать Пензенского края. П., 1977. 

В. И. Нуждов 

МИХО’ТИН Владимир Дмитриевич (р. 30.7.1951, П.), докт. техн. наук 

(1989), проф. ПГУ (1991). Специалист в области информационно-измерит. 

техники. Результаты иссл. находят применение в произ-ве и учеб. процессе. 

Опубликовал св. 150 работ, в т. ч. в соавторстве с Э. К. Шаховым 

монографию «Интегрирующие развертывающие преобразователи 

напряжения» (М., 1986). 

И. С. Запевалин. 
  

  

МОЗЖУ’ХИН Александр Ильич (11.8.1878, с. Сергиевка Петровского 

у. Саратовской губ., ныне Конд. р-на Пенз. обл. – 1.7.1952, Париж), оперный 

певец, бас. Брат Ивана Ильича М. Окончил в 1900 Пенз. духовную 

семинарию. Муз. образование получил в Моск. филармонич. уч-ще. Оперная 

жизнь началась в 1903 на сцене Большого театра в роли И. Сусанина в 

благотворит. спектакле «Жизнь за царя» М. Глинки. В 1904 выступал в П. на 

сцене Летнего театра. В 1912 становится солистом нового Петерб. «Театра 

музыкальной драмы», где пел до 1921. Лучшими партиями на оперной сцене 

были Борис Годунов («Борис Годунов» Мусоргского), Ганс Закс 

(«Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера), Мефистофель («Фауст» Гуно), 

Дон Базилио («Севильский цирюльник» Россини). С 1921 посвящает себя 

концертной деятельности. С 1925 пел в Америке, Японии, Китае, Германии, 

Испании, Франции, Италии. 

Лит.: Блок А. А. Дневник. М., 1989; Годы и люди. Вып. 5. Саратов, 

1990; Пружанский А. М. Отечественные певцы. 1750– 1917. Ч. 1. М., 1991; 

Иванова P. Идут в музей люди //ПП.1992. 12 нояб.; Иванова Р. Чарующий и 



увлекающий //ДУ. 1992. № 22; Лойко О. Певец Мозжухин //Волга. 1993. № 

12; Савин (15). 

Ю. Н. Макарова. 
  

  

МОИСЕ’Й (Близнецов-Платонов Михаил Ильич) (20.10.1770, Моск. 

губ. – 10.1.1825, Ниж. Новгород), епископ Пенз. и Саратовский (1808–1811). 

Учился в Дмитровском духовном уч-ще, в Троице-Сергиевской лаврской 

семинарии. Получал персональную стипендию от митрополита Платона 

(отсюда – вторая фамилия). Оставлен в семинарии учителем греч. языка. В 

1790 пострижен в монашество. Был преподавателем философии, префектом 

семинарии. С 1804 ректор Славяно-Греко-Латинской академии. В марте 1808 

назначен епископом Пензенским и Саратовским. Обязал духовенство 

епархии отдавать своих детей с 10-летнего возраста в духовную семинарию. 

Составил устав духовной семинарии, открыл ряд начальных нар. уч-щ, 

духовных учеб. заведений. Основал архиерейский сад (терр. зоопарка), где 

находилась летняя резиденция архиереев. В 1811 переведен в 

Нижегородскую епархию. Орд. Св. Анны 2-й и 1-й степени (1806, 1808). 

Лит.: Памятная книжка Пензенской епархии; Пензенская епархия; 

Дворжанский. 

Е. В. Мануйлова. 
  

  

МОИСЕ’ЕВ Василий Борисович (р. 14.3.1948, П.), действит. чл. 

Междунар. академии информатизации, проф. (1991), ректор Пенз. 

технологич. ин-та ПГУ (1989), зав. кафедрой технологии общего и 

роботизиров. произ-ва. Окончил ППИ (1971), доцент (1983), проф. кафедры 

технологии общего и роботизиров. произ-ва (1991). Науч. рук. госбюджетной 

темы, выполняемой по заказу Госкомвуза РФ, науч. рук. лаборатории 

INTERNET ин-та по применению новых компьютерных технологий 

обучения. Автор б. 100 науч. работ, в т. ч. 4 монографий и учебника, 30 

учебно-методич. пособий. [«Основы интеллектуальных САПР технологии» 

(П., 1995), «Интеллектуальные системы проектирования технологии» (П., 

1996) и др.]. 

В. Г. Пащенко. 
  

  

МОКРОУ’СОВ Иван Тимофеевич (4.8.1919, с. Рахмановка Керенск. у. 

Пенз. губ., ныне Вадин. р-на – ноябрь 1972, Ростовская обл.), Герой Сов. 

Союза (1944), рядовой, автоматчик. Трижды ранен. В числе первых 

форсировал Десну, отличился в боях за расширение плацдарма; был ранен в 

рукопашной схватке, но остался в строю. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МО’КСИН Петр Васильевич (14.6.1920, с. Грабово Пенз. у. Пенз. губ., 

ныне Бессонов. р-на – 31.3.1945, Гданьск, Польша), Герой Сов. Союза (1945), 



майор, ком. стрелк. батальона. Форсировал Вислу, прорвал оборону 

противника и вышел на подступы к Данцигу (ныне Гданьск). 

М. С. Полубояров. 
  

  

МОИСЕ’ЕВ Юрий Иванович (р. 15.7.1940, П.), хоккеист, засл. мастер 

спорта СССР (1968), засл. тренер СССР (1982). Выступал в П. за спортивное 

об-во «Труд» в команде мастеров (1957–60), за об-во «Металлург» (1960-

1962, Новокузнецк), за ЦСКА (1962 – 1972). Олимпийский чемпион (1968), 

чемпион мира и Европы (1968), восьмикратный чемпион СССР (1963–66, 

1968, 1970–72). С 1972 на тренерской работе. Орд. «Знак Почета». 

Лит.: Хоккей 1988–1989: Справочник-календарь. М., 1988; Пучков О. 

И., Суровицкий В. Б. Пензенский спорт: история и современность. П., 1996. 

О. И. Пучков. 
  

  

 

 

 

МОКША’Н, поселок городского типа, районный центр. Расположен по 

обоим берегам р. Мокши: часть по правому – высокому и обрывистому, 

остальная часть – в пойме и надпойменной террасе реки. Назван по реке. 

Находится в 41 км к С.-З. от П., ближайшая ж.-д. станция Симанщина в 22 

км. Автомагистраль на П. и Н. Ломов. Пл. 700 га. Основан в 1679 как 

крепость на Пенз.-Ломов. оборонит. линии. Дерев. крепость располагалась на 

правом обрывистом берегу р. Мокши, от нее начинался оборонит. вал в 

сторону П. (сохранились его фрагменты, установлен мемор. знак в виде 

крепостной башни). В 1708 и 1717 осаждалась кубанскими кочевниками и 

была разрушена. С 1708 с. Мокшан входило в состав Казанской губ., с 1719 – 

село Пенз. провинции, с 1765 – слобода, с 1780 – преобразовано из одноим. 

села в уездный город Пенз. наместничества, затем губернии. С 1720-х гг. 

развивался как торг.-ремесл. и с.-х. центр округи.  
Поселок Мокшан. 

  

С июня 1925 Мокшан преобразован в село. В 1929 открыта первая в Пенз. 

округе МТС, в 1930 – техникум животноводства, преобразованный в 1950 в 

техникум механизации с. хоз-ва. В авг. 1960 Мокшан отнесен к категории 



поселков гор. типа. Обществ. центр с адм. зданиями сформировался на месте 

старой крепости, к нему идет сеть улиц из мест бывших слобод. Памятники 

архитектуры: Михаила Архангела церковь (1825), здания бывших присутств. 

мест, пожарная каланча и др. В кон. 1990-х гг. осн. пром. пр-тия: пищекомб-т 

(майонез, винно-водочные изделия, безалкогольные напитки, кондитерские 

изделия), маслодельный з-д, механизир. лесхоз (произ-во деловой древесины, 

пиломатериалов, мебели, сувениров), филиал АО «Пензенский текстиль» 

(пошив спортивной одежды), ремонтное пр-тие «Мокшанское», 7 строит. 

орг-ций, кирп. з-д (5 млн шт. в год). Автотранс. пр-тие. СПК «Мокшанское» 

(произ-во молока, мяса, зерновых и зернобобовых культур), ТНВ 

«Пугачевское». Внутри поселка – автобусное сообщение. ЦРБ, 2 врачебных 

здравпункта, поликлиника, аптека, 2 ср. школы, совхоз-колледж (подготовка 

техников-механиков и электромехаников, фермеров) (см. Совхоз-колледж 

«Мокшанский»), сел. ПТУ (подготовка механизаторов, шоферов, ткачей, 

бухгалтеров, поваров), ПТУ-интернат (обучение инвалидов профессиям 

телемастера, часовщика-гравера), дет. дом. Р-ный ДК, кинотеатр, 2 б-ки, муз. 

школа. Торг. комплекс, гостиница, ресторан, стадион. Мемориал в честь 

воинов-земляков, погибших в годы Вел. Отеч. войны. Памятный камень в 

честь 300-летия поселка. В М. прошли дет. годы писателя А. Г. Малышкина; 

его мемор. музей, родина Героев Сов. Союза А. Н. Елисеева, Н. М. Новикова, 

героя Соц. Труда, ученого и изобретателя В. Ф. Соустина, актрисы Н. П. 

Русиновой; в Мокшане жили Герои Сов. Союза В. Г. Клочков-Диев, Н. М. 

Поцелуев. 

Население: ок. 1790 – 3656, в 1897 – 10044, 1917 – 10338, 1926 – 9500, 

1939 – 7028, 1959 – 5898, 1989 – 11229. На 1.1.1998 – 11700 жителей. 

Лит.: Справочная книга Пензенской губернии на 1901 г. Т. 2; 

Памятная книжка Пензенской губернии на 1911–1912 гг.; Котляр; 

Справочник промышленных предприятий. П., 1994; Курицын (2). 

М. С. Полубояров. 
  

  

МО’КША, река в Пенз. обл., Мордовии и Рязанской обл., правый 

приток Оки. Гидроним упоминается с 14 в. в связи с одним из 

золотоордынских беков Тогаем, владевшим на этой реке г. Мохши. 

Считается, что гидронимы Мокша, Мокшур (бассейн Оки), Мокшура 

(бассейн Ветлуги), Мокса (бассейн Костромы), Москва, лев. приток Оки, 

этимологически связаны с древнепермским словом мос – «ключ, источник». 

Дл. 656 км (в пределах области 191 км), пл. бассейна 51 тыс. кв. км (в 

пределах области 7203 кв. км). Берет начало на С.-З. склонах Приволжской 

возвышенности, в 5 км восточнее с. Нечаевка у дер. Выглядовка Мокш. р-на, 

течет по холмистой местности, в ср. и нижнем течении по Окско-Донской 

равнине. Питание преим. снеговое. Половодье в марте – апреле. Ср. расход 

воды в 72 км от устья ок. 95 куб. м/сек, наименьший 9,5 куб. м/сек, 

наибольший 2360 куб. м/сек. Замерзает в нояб. – нач. дек., вскрывается в апр. 

На терр. Пенз. обл. имеет 17 больших и малых притоков. Наиб. крупные 



реки – Атмис, Ломовка, Шелдаис, Вад; за пределами области Цна (судоходна 

от пос. Кадома). 

Лит.: Материалы для географии и статистики России. Т. 1; 

Полубояров (1); Савин О. Тайны черного дуба //ПП. 1992. 6 июня. 

Ю. М. Шалеева. 
  

  

МОКША’Н (Мокшана), тип сплавного грузового судна, 

применявшийся до нач. 20 в. на реках Мокше (отсюда название), Суре, Оке, 

Волге и др. Имело плоское, постепенно суживаюшееся к корме и носу дно, 

вертикальные борта выс. от 1,0 до 2,0 м в середине судна, увеличивающиеся 

несколько к корме и носу, длину 30–60, ширину 10–15, осадку до 1,5 м. 

Строилось из соснового и елового леса, без применения металлич. 

креплений, вместо к-рых использовались нагели (дерев. гвозди). Имело 

крышу для защиты груза от осадков. На этих судах перевозили до 30–45 тыс. 

пудов клади, гл. обр. хлеба. На Мокше и Суре судно использовалось до 

наступления межени. С участием бурлаков плавало и против течения. 
  

 

Речное судно мокшан. Рис 19 в. 
  

М. С. Полубояров. 
  

  

МОКША’НСКИЙ БОГОРО’ДИЦЕ-КАЗА’НСКИЙ МУЖСКО’Й 

MOHACТЫ’PЬ осн. в 1700 как общежительный. Находился на берегу 

р. Мокши в одной версте от Мокшана. Имел одну церковь во имя иконы 

Казанской Богоматери, затем была построена вторая – во имя Трех 

Святителей. Первая просуществовала до закрытия монастыря и была продана 

в с. Богородское. Трехсвятская церковь в 1725 сгорела, вновь отстроена в 

1768 и передана Конной слободе г. Мокшана. Монастырь был бедным, гос. 

денежного содержания не имел, жил за счет подаяний. Владел небольшим 

участком земли, мельницей. Существовало предание, что он был закрыт за 

то, что с почестями встретил пугачевцев. В действительности перестал 

существовать в 1764 при проведении Екатериной II секуляризации церк. и 

монастырских земель и сокращении гос. содержания монастырей. Монахи 

были переведены в Пенз. Спасо-Преображенский монастырь. На месте 

закрытого М. Б.-К. м. м. в 1861 была открыта жен. монашеская община, 

преобразованная в 1881 в жен. общежительный монастырь. 



Лит.: Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. 

М., 1908; Мокшанская Богородицкая пустынь //ПЕВ. 1876. № 6; А. Х. 

Несколько дополнительных замечаний к программе историко-

статистического описания церквей и приходов епархии. О пензенских 

монастырях, существующих и упраздненных //ПЕВ. 1902. № 13; А. Х. К 

истории упраздненных монастырей Пензенской епархии //ПЕВ. 1903. № 6. 

Е. В. Мануйлова. 
  

  

МОКША’НСКИЙ КАЗА’НСКИЙ ОБЩЕЖИ’ТЕЛЬНЫЙ 

ЖЕ’НСКИЙ МОНАСТЫ’РЬ, осн. в 1857 по инициативе жены мокш. купца 

М. А. Барсуковой как жен. община, получившая название по 

расположенному рядом кладбищенскому храму во имя иконы Казанской 

Божией Матери. Официально учреждена в 1861, а в 1881 ей придан статус 

монастыря 3-го класса. Располагался в одной версте от Мокшана на лев. 

берегу р. Мокши, занимая пл. 3 дес. 2090 кв. саженей. К 1913 в нем 

находились игуменья, 2 схимонахини, 97 монахинь и 327 послушниц. 

Монастырь имел 893 дес. 2039 кв. саж. земельных угодий. Ансамбль 

монастыря окончательно сформировался к 1914. Включал в себя пятиглавый 

соборный храм во имя Живоначальной Троицы (1865–83), церковь во имя 

иконы Казанской Божией Матери с колокольней (1853, 1872, 1885), с 

пристроенным к ней больничным корпусом с просфорней и кельей 

ктиторши, 2-этажный трапезный корпус с келарней и уч-щем-приютом для 

девочек (1868), образной корпус (1914) и корпус привратниц (1885), 3-

этажный жилой корпус с мастерскими для иконописной, позолотной и 

чеканной работ (1895), игуменный корпус (1870), два корпуса для сестер 

(1873), хлебопекарню (1886), множество хозпостроек и большой фруктовый 

сад, примыкавший к р. Мокше. С трех сторон терр. монастыря окружала 

камен. ограда с одной угловой башней. В 1890–92 напротив монастыря через 

дорогу (ныне трасса М. – Челябинск) были построены гостиный двор и дома 

для церк. причта – двух священников и диакона, а в 1915 близ гостиного 

двора – новое здание школы. К наст. времени утрачены обе церкви, ч. 

строений и ограда. Из сохранившихся зданий монастыря, архитектура к-рых 

выдержана в эклектичном духе, с использованием в декоративной отделке 

фасадов приемов, тяготеющих к древнерус. зодчеству, следует отметить 3-

этажный гл. жилой корпус, время стр-ва к-рого совпало с расцветом т. наз. 

русского стиля, что позволило отойти от интуитивного поиска форм, наиб. 

подходящих для церк. стр-ва, создать наиб. отвечающий этой задаче 

законченный образ, являющийся в то же время и ярким выразителем 

«русского» направления в архитектуре. 

Лит.: Денисов; Зверинский; ПЕВ. 1896. № 5; 1915. № 12; Дворжанский 

А. И. Стоял на тракте монастырь //Временник. 1991. Вып. 2: ил. 

А. И. Дворжанский. 
  



МОКША’НСКИЙ РАЙО’Н, образован 16.7.1928 в составе Пенз. 

округа Средне-Волжской обл. С 1930 подчинялся краевому, затем обл. 

центру. В 1937 передан из Куйбышевской обл. в состав Тамбовской обл. В 

февр. 1939 выделен из Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. Центр – пгт 

Мокшан. Р-н находится на С. области, пл. 2200 кв. км, на 1.1.1998 – 33,7 тыс. 

жит., в т. ч. сел. 22 тыс., 109 насел. пунктов. Население в осн. русское; ок. 2 

тыс. мордвы-мокши в селах Мордовская Муромка и Кульмановка; ок. 300 

татар. Расположен на Сурско-Мокш. возвышенности, в верховьях р. Мокши. 

Юж. окраина и сев.-вост. ч. р-на представляет собой относительно 

возвышенную пластовую равнину, рельеф среднерасчлененный. 

Значительная территория приходится на поймы и надпойменные террасы рек 

Мокши, Шукши и их притоков. Преобладают выщелоч. черноземы, на 

правом берегу Мокши – серые и темно-серые лесные, в поймах – луговые 

почвы. Лесистость составляет ок. 13% (дуб, береза, липа, клен), осн. массивы 

леса находятся на правом берегу Мокши. Имеются 2 озера с общей пл. 

зеркала 10 га. В кон. 20 в. пром. пр-тия заняты гл. обр. переработкой с.-х. 

продукции и обслуживанием с. хоз-ва. Имеются пенькоз-д, комбикормовый 

з-д, хлебокомб-т, птицеф-ка, кирп. з-д, мехлесхоз, 3 лесничества. 19 ТОО, 

1 АОЗТ, 6 прочих с.-х. пр-тий. Площадь с.-х. угодий 175690 га, в т. ч. пашни 

146408, лугов 2152, пастбищ 12354. В р-не 3 б-цы, 5 амбулаторно-

поликлинич. учреждений, 38 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 врачебных 

здравпункта. 17 дошкольных учреждений, 40 общеобразовательных школ. 

Совхоз- колледж, сел. ПТУ, 49 клубных учреждений, 31 массовая б-ка. 

Издается р-ная газета (с 1930). В пгт Мокшан и с. Рамзай – краеведч. музеи 

на обществ. началах. В пгт Мокшан – музей писателя А. Г. Малышкина в 

доме, где он жил. Сохранились остатки вала крепости Мокшан, а также два 

фрагмента земляного оборонительного вала Пенз. защитной линии (1680) и 

вал Рамзайского острога. В пгт Мокшан и 8 селах установлены памятники 

воинам-землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны, в с. Суворово – 

памятник бывавшему здесь в своем имении А. В. Суворову (сохранилась 

церковь, на закладке к-рой он присутствовал), в с. Рамзай – памятник 

писателю М. Н. Загоскину; 12 памятников истории, 17 – архитектуры, 40 – 

археологии (гл. обр. эпохи бронзы). 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (9); Пензенский 

край (2); Материалы Свода памятников; Хлюпин; Герои Советского Союза. 

Т. 1–2; Культурное строительство в Пензенском крае (1, 2); Курицын И. И., 

Марденский Н. А. География Пензенской области. Саратов, 1991; 

Полубояров (1); Экономика Пензенской области; Социально-экономическое 

положение городов и районов Пензенской области; Географический атлас 

Пензенской области. М., 1998; Курицын (2). 

В. С. Годин, М. С. Полубояров. 
  

  



МОКША’НСКИЙ УЕ’ЗД, образован 15 сент. 1780 в составе Пенз. 

наместничества. В дек. 1796 наместничество упразднено и учреждена Пенз. 

губерния, уезд ликвидирован в марте 1797. Его территория отошла в состав 

Саратовской губернии. 9 сент. 1801 вошел в состав восстановленной Пенз. 

губ. Ликвидирован 16 марта 1925, его территория включена в состав Н.-

Ломов., Пенз. и Рузаевского уездов. Центром уезда был г. Мокшан. 

Лит.: см. к ст. «Мокшанский район». 

В. С. Годин. 
  

МОЛЛЮ’СКИ, тип беспозвоночных животных, для к-рых характерно 

несегментиров. тело, состоящее из туловища, головы и ноги, со спинной 

стороны покрытое раковиной (у нек-рых, напр. слизней, она недоразвита). 

Голова имеет рот, щупальца и часто глаза (у двустворчатых полностью 

редуцирована). На терр. области б. 80 видов, относящихся к классам 

двустворчатых и брюхоногих, обитают в воде и на суше. Водных 40 видов – 

в реках, озерах, прудах. Из двустворчатых наиб. распространены беззубки, 

перловицы, шаровки, из брюхоногих – прудовики, катушки, лужанки, физы, 

затворки, битинии. Наземные виды обитают во влажных местах по берегам 

рек и озер, в лесах, на огородах. В области известны 10 видов слизней, а 

также янтарка обыкновенная, улитка кустарниковая, улитка садовая, ифигена 

вздутая и др. Наземные М. активны ночью, днем держатся в укрытиях. М. – 

важный кормовой объект для рыб. 7 видов слизней (арион полосатый, слизни 

сетчатый, полевой, гладкий, черный, большой, желтый), являются 

вредителями с.-х. культур. Остальные 3 вида (арион бурый, слизень светлый, 

малаколимакс нежный) безвредны, питаются в лесах грибами и 

лишайниками. 

Т. Г. Стойко. 
  

  

МОЛОКА’НЕ, старорус. секта, возникшая в кон. 18 в. Название 

происходит от евангельского текста: «возлюбите чистое словесное молоко», 

каковым они считали свое учение. М. отвергали церк. иерархию, 

монашество, почитание икон и мощей, культ святых. Единств. источником 

вероучения считают Библию. В Пенз. край секта пришла из Тамбовской губ. 

Последователи ее проживали в Мокш. (Алексеевка), Наровч. (Вьюнки, 

Балаковка, Кошелевка и др.), Саран. (Баз. Вьяс, Елховка, Константиновка и 

др.) и Чембар. (Андреевка, Высокое, Починки и др.) уездах. По данным 

епарх. властей, в 1914 в губернии было 892 последователя секты (цифра явно 

занижена, т. к. в 1895 по документ. данным только в Чембар. у. М. 

насчитывалось 814 чел.). Местные власти, дух. и гражд., вели борьбу с М., 

используя разные средства: полицейское воздействие, выселение из края, 

собеседования миссионеров, церк. школы и др. В 1828 Чембар. уездный 

исправник Брычев вместе с миссионером Ястребовым «увещевал» М. дер. 

Щепотьево. В результате 120 чел. перешли в православие (перешли 

формально, т. к., по полицейским сведениям, в 1851 здесь было 244 



последователя секты М.). В кон. 1860-х гг. часть М. Чембар. у. была 

выселена в Бакинскую обл. и др. районы Закавказья. Осн. масса пенз. М. – 

последователи учения ортодокс. толка. За свою верность учению их 

называют «постоянными». Лишь М. дер. Алексеевка (Мокш. у.) принадлежат 

к Донскому толку (самоназвание – «евангелические христиане»). 

Существование общин М. отмечалось еще в 1920-е гг. 

Лит.: ПЕВ. 1913. № 23. 

А. Б. Никонов. 
  

  

МОЛО’ЧНАЯ ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ, отрасль пищевой пром-сти, 

объединяющая пр-тия по выработке из молока различных молочных 

продуктов: животного масла, цельномолочной продукции, сыра, брынзы, 

молочных консервов, сухого молока, мороженого, казеина и др. В Пенз. обл. 

это крупная отрасль, имеющая в своем составе 30 пр-тий, в т. ч. 28 масло- и 

сыроз-дов общей производ. мощн. 1953 т переработки молока в смену (1993), 

маслосыробазу и ремонтно-механич. мастерские. Осн. часть пр-тий введена в 

эксплуатацию в 1953–85. Нек-рые из них в б. ранний период – маслоз-ды 

Башмаков. (1928), Камен. (1937), Шемыш. (1940). Молочные з-ды области 

оснащены механизиров. и автоматизиров. линиями по розливу продукции в 

бутылки, пакеты и др. виды тары, пастеризаторами, охладителями, 

автоматами расфасовки продукции и др. Переработка молока в области 

направлена преим. на выпуск животного масла. Вместе с тем его произ-во в 

неск. раз превышает потребности области. В то же время в цельномолочной 

продукции потребность удовлетворяется только на 47%. Б. 40% 

обезжиренного молока и пахты и св. 60% сыворотки возвращается хоз-вам и 

скармливается скоту. Расход молочного белка на кормовые цели снижает 

потребление молочных продуктов населением на 15–20%. 

Д. А. Минин, И. Д. Минина. 
  

  

«МОЛОДО’Й ЛЕ’НИНЕЦ», общественно-политическая газета, 

создана как орган пензенской губернской организации комсомола. Первый 

номер под заголовком «Творцы грядущего» (различать с журналом того же 

названия) вышел 8 мая 1920. В 1921–22 газ. выходила под названием «Жизнь 

молодежи»; в мае 1923 – как «Красные всходы» (различать с журналом того 

же названия); в июне–авг. 1923 – «Юный пролетарий», в окт. 1923 – один 

номер с заголовком «Знамя ленинца». В 1924 газ. не выходила. Возобновлена 

под тем же названием в 1925 (янв. – июль). Чл. редколлегии были К. В. 

Антонов, И. С. Малицкий, Е. И. Самарина, Т. М. Соловьева, Т. Т. Карасев. В 

1926– 1939 газ. не выходила. 

В февр. 1940 газ. возобновлена под заголовком «Молодой ленинец» 

(ред. А. К. Демидов, затем А. Л. Маргулис). С авг. 1941 в связи с началом 

Вел. Отеч. войны выпуск прекращен и восстановлен только в 1949. Газ. 

последовательно редактируют Н. А. Грачев, В. И. Кирюшкин, Б. Ф. Едалин, 

Ю. Г. Семушкин, Л. В. Ханбеков, Л. Г. Зефиров, Е. Н. Норкин, О. Н. Котляр, 



М. С. Полубояров, В. М. Шарошкин, П. И. Дедов, Е. А. Шилов, М. В. 

Трушин, А. Ю. Яхонтов. С 1993 учредителем газ. становится коллектив 

редакции, управление образования, управление здравоохранения, комитет по 

делам молодежи и спорта, департамент СМИ и полиграфии, управление соц. 

защиты администрации Пенз. обл. Газета выходит под названием «Мир 

людей». 

С нояб. 1997 преемником газ. стала «Новая газета – Мир людей», 

учрежденная ЗАО «Новая ежедневная газета» (Москва) и ООО «Мир 

людей». 

С 1999 возобновился выпуск отдельных самостоятельных изданий 

«Мир людей» (ред. Э. В. Мартынова) и «Молодой ленинец» (ред. В. Г. 

Пискунов). 

Лит.: Периодическая печать Пензенского края. 1838–1975: (Каталог) / 

Сост. Н. И. Забродина, В. С. Годин. П., 1977; Жаткин Д., Дорошин Б. 

История средств массовой информации Пензенского края. П., 1998. 

А. И. Пекный. 
  

«МО’ЛОТ», ежедневная вечерняя газета. Орган Пенз. губкома РКП(б). 

Издавалась с апр. 1918, в дек. слилась с газ. «Пензенская беднота» и 

выходила под названием «Пензенская коммуна» до февр. 1919. В редакцию 

входили Г. Я. Гринштейн, А. В. Кутузов, А. И. Марьин. Вышло 203 номера. 

Н. И. Забродина. 
  

  

МОЛЧА’НОВ Борис Николаевич (25.12.1922, Лунино Пенз. обл. – 

16.3.1980, П.), живописец, искусствовед. Чл. СХ (1970). Служил в Вольском 

авиац. уч-ще (1941–45), учился в ПХУ (1949–51), Лен. худож. ин-те им. 

Репина (1952–58). Участник обл. выставок с 1957. Исполнял жанровые и ист. 

картины, пейзажи: «В пути» (1960), «За сеном» (1967), «В. И. Ленин на 

открытии памятника Карлу Марксу» (1960-е гг., ПКГ) и др. Автор каталогов 

выставок, статей по иск-ву. Преподавал в ПХУ (1961–80). Дир. ПКГ (1960–

71), зам. нач. обл. управления культуры (1971–74). 

Соч.: Художники Пензы. П., 1964; Картинная галерея имени К. А. 

Савицкого. Саратов, 1979. 

Лит.: Иванов П. Яркие краски //ПП. 1979. 22 апр.; Б. Н. Молчанов: 

Некролог //ПП. 1980. 20 марта. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

МОЛЧА’НОВ Александр Матвеевич (1859, Краснослободск – 1892), 

врач. В 1877 окончил 1-ю Пенз. гимназию. Служил врачом в Хвалынске. 

Убит во время холерных бунтов. О его гибели писали А. Ф. Кони, В. В. 

Вересаев, К. С. Петров-Водкин. 

Лит.: Савин (14). 

О. М. Савин. 
  



  

МОЛО’ЧНЫЙ КОМБИНА’Т «Пензенский», сдан в эксплуатацию в 

1985. Производ. мощн. позволяют перерабатывать за смену до 200 т молока. 

Имеется цех дет. питания. Проводится реконструкция цеха с монтажом 

оборудования по итальянской технологии. Комб-т изготавливает творог, 

сырки, кисломолочные продукты, выпускает напиток «Тампико» (смесь 

мандаринового, апельсинового и лимонного соков). Всего в ассортименте до 

60 видов продукции. Сырье поступает с ферм Пенз., Бессонов., Шемыш., 

Камен., Городищ., Башмаков. и Лунин. р-нов. В 1996–98 освоен выпуск 

казеина, сухого молока, сыра «Буковинского». В 1992 комб-т преобразован в 

АООТ, коллективу принадлежит контрольный пакет акций. 

Лит.: Ветлов Ю. По устам не течет, а в рот попадает //НП. 1996. 5 

июля; Захаров А. Молочные реки пересыхают, поэтому переработку молока 

выгодно сосредоточить на крупных заводах //НП. 1997. 25 марта. 

И. Е. Медушевская. 
  

  

МОНАСТЫ’РЬ, см. Богородице-Казанский женский монастырь; 

Верхнеломовский Успения Пресвятой Богородицы девичий; Иванырсовский 

Чудов мужской; Керенский Тихвинский Богородицкий общежительный 

женский; Мокшанский Богородице-Казанский мужской; Мокшанский 

Казанский общежительный женский; Наровчатский Троицкий Сканов 

общежительный мужской; Нижнеломовский Казанский мужской; 

Нижнеломовский Покровский женский; Нижнеломовский Успенский 

общежитель-ный женский; Пензенский Предтеченский Богородице-

Одигитриевский мужской; Пензенский Спасо-Преображенский мужской; 

Пензенский Троицкий общежительный женский; Пещерный 

монастырь; Скрябинский Вознесенский общежительный женский 

нештатный; Покровско-Шиханский женский монастырь. 
  

  

МОНАРХИ’СТЫ, члены политических партий Союз рус. народа, 

Всеросс. Дубровинский Союз рус. народа, Рус. нар. Союз им. Михаила 

Архангела и др. Выступали за сильную самодержавную власть и проведение 

великодержавной шовинистич. политики, главная цель – сохранение единой 

и неделимой России при главенстве православия, неогранич. власти царя и 

первенства рус. народа. Пытались достичь своих целей посредством участия 

в выборах в Гос. думу, а также с помощью устройства школ, б-к, постройки 

церквей, открытия б-ц, приютов, мастерских, общежитий, столовых и пр. 

Предусматривалось создание касс взаимопомощи, кредитных товариществ, 

потребительских союзов, артелей и т. п. Деятельность монархич. орг-ций 

находила поддержку среди представителей всех соц. слоев общества и 

финансировалась из различных источников. В 1905–07 были открыты отд. 

Союза рус. народа (СРН) в П. и губернии (пред. Ф. П. Корнилов). Орг-ция 

насчитывала в П. 49 чл., в с. Шувары Инсар. у. 25 чл., в с. Бессоновка Пенз. у. 

(пред. волостной старшина П. И. Тюрин) 599 чл. Пенз. ж.-д. отд. Союза 



(пред. машинист И. Н. Забозлаев), организов. в 1906–08, состоял из 32 чл., в 

осн. из ж.-д. рабочих локомотивного депо. Активно действовали отд. СРН в 

Кузн. уезде. В нач. 1908 из Союза рус. народа выделилась группа 

сторонников В. М. Пуришкевича и образовала Рус. нар. союз им. Михаила 

Архангела, а соратники А. И. Дубровина организовали Дубровинский СРН. 

Раскол повлиял на пенз. М. Образовался Пенз. отд. Всеросс. Дубровинского 

СРН 14 ноября 1912 под председательством В. Г. Архангельского – 50 чел. В 

1912–14 в П. возникли ремесл. отдел Всеросс. Дубровинского СРН и др. 

организации. Монархисты Пенз. губ. стремились к максимальному участию 

в обществ.-полит. жизни губернии, выступали в периодич. печати, 

распространяли книги и брошюры, проводили собрания, беседы. 

Лит.: Киселев И. Н., Корелин А. П., Шелохаев В. В. Политические 

партии в 1905–1907 гг.: численность, состав, размещение //История СССР. 

1990. № 4; Программные документы партий России дооктябрьского периода. 

М., 1991; Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992; 

Правые в 1915 – февр. 1917 //Минувшее. Т. 14. М.–СПб., 1993; Карнишин В. 

Ю. Политические партии Поволжья в 1907–1914 гг.: адаптация к реалиям 

третьеиюньской системы //Из истории России. ХХ век. М., 1997; Слесарев 

Ю. В. Возникновение и численный состав правых партий в г. Пензе и 

Пензенской губернии в 1905–1907 гг. //Страницы истории Волго-Донья. Вып. 

2. П., 1997; Слесарев Ю. «Союз русского народа» в Пензенской губернии в 

1912–1915 годах //Краеведение. 1998. № 1/2. 

И. И. Маслова, Ю. В. Слесарев. 
  

  

МОНА’ХОВ (Манахов) Евгений Федорович (р. 2.1.1925, Кузнецк 

Саратов. губ., ныне Пенз. обл.), торгпред, Герой Сов. Союза (1944). Окончил 

Пенз. механич. техникум (1940), Оренбургское кавалерийское уч-ще (1941), 

воевал на 1- и 2-м Украинских фронтах, участник Сталинград. битвы; ком. 

взвода, эскадрона. В числе первых форсировал р. Днепр, захватил и 

удерживал плацдарм до подхода осн. сил. Учился в ин-те внешней торговли 

(1946–51). Торгпред в Индонезии (1962–66), пред. в/о 

«Алмазювелирэкспорт» (1976–84); торгпред в Англии (1984–92), ген. дир. 

всесоюз. объединения «Союзпромэкспорт». Награжден семью орд. и 

медалями, а также неск. иностр. медалями. 

Я. С. Позин. 
  

  

МОНГО

’ЛО-

ТАТА’РСКО

Е 

НАШЕ’СТВИЕ, серия крупных 

походов и войн 13–15 вв., организов. 

феодалами Золотой Орды. Затронуло 

пенз. край впервые в 1223, когда войска 



Джебе и Субедея, возвращаясь из Причерноморья, напали на Волжскую 

Булгарию, где они были разгромлены. Осн. события в крае развернулись 

осенью 1237, когда армия Батыя после разгрома Волжской Булгарии шла от 

Самарской Луки через В. Посурье на Рязань. Согласно рус. летописям, они 

«пришедше и сташа о Нузле (Уза)». Здесь Батый простоял неск. месяцев, 

отправляя отсюда послов в Рязань и разоряя окрестности. Историк монголов 

Рашид ад-дин сообщает, что перед нападением на Рязань «монголы 

сражались с мокшей, буртасами и арджанами и в короткое время завладели 

ими». Результатом этого стало уничтожение поселений буртасов, о чем 

свидетельствуют многочисл. остатки пожарищ на поселениях, где 

обнаружены монгольские наконечники стрел и останки убитых воинов. 

Оставшиеся буртасы вынуждены были уйти на С. в леса. Мордва, жившая в 

Примокшанье и сумевшая сохранить силы, поднялась в 1239 на борьбу с 

монголо-татарами, к-рые в ответ организовали крупный поход на мордву. 

После М.-т. н. терр. Пенз. края на нек-рое время обезлюдела. 

Лит.: Белорыбкин Г. Н. Древняя история Пензенского края. П., 1988. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

МОЛЕ’БНОВ Михаил Петрович (5.11. 1891, П. – 1.3.1981, Л.), 

краевед, литературовед, доц. кафедры лит-ры (1956). Окончил славяно-рус. 

отд. ист.-фил. ф-та Петрогр. ун-та (1916). По окончании курса наук допущен 

к исполнению обязанностей воспитателя пансиона при Пенз. 1-й муж. 

гимназии. С 1917 утвержден учителем рус. языка Пенз. учительского ин-та 

(потом ин-та нар. образования). С 1923 по 1939 – преп. рус. языка и лит-ры 

Пенз. пед. техникума (уч-ща). Одноврем. (1934– 1939) работал на заочном 

отд. Куйбышевского пед. ин-та. С 1939 переведен на должность преп. рус. 

лит-ры Пенз. учительского ин-та, деканом ф-та рус. языка и лит-ры (1940), 

а затем деканом ист.-фил. ф-та ПГПИ (1951–58). Одноврем. мн. лет заведовал 

кафедрой лит-ры. Читал курсы по фольклору, рус. лит-ре, теории лит-ры и 

др. В 1953 выпустил кн. «Пензенский крепостной театр Гладковых». 

И. Ф. Шувалов. 
  

  

МОНАСТЫРИ’, общины монахов (муж. М.) или монахинь (жен. М.), 

принимающие единые правила жизни (устав) для совместного проживания и 

религиозных отправлений. В Пенз. крае М. стали появляться одноврем. со 

стр-вом городов-крепостей. Их учреждение кроме распространения 

христианства среди языч. нас. преследовало цель использования их как 

оборонит. сооружений, опорных пунктов при колонизации новых земель. 

Служили также местом призрения сирот, стариков, инвалидов. 

Сведений о М., существовавших в Пенз. губ. до 1764, сохранилось 

мало, и они носят противоречивый характер. Это объясняется тем, что их 

архивы часто гибли в пожарах, сами М. реорганизовывались, сливались с б. 

крупными. Самые старые М. в крае – Нижнеломовский Казанский мужской 

(осн. в 1648), Наровчатский Троицкий Сканов мужской (основан в сер. 17 в.), 



Иванырсовский Чудов мужской (основан ранее 1677), Керенский 

Тихвинский Богородицкий общежительный женский монастырь (основан 

1683). До 17 в. М. разрешалось иметь земельную собственность. В Пенз. крае 

нек-рые деревни и села принадлежали М. из др. р-нов гос-ва: Кирилло-

Белозерскому, Саввино-Сторожевскому, Новодевичьему. Мн. пенз. М. также 

владели земельными угодьями и крепостными крестьянами. В 1764 указом 

Екатерины II значит. часть М. была упразднена, а их имущество и земельная 

собственность были переданы в гос. казну. В Пенз. крае было закрыто 22 М. 

(из них 12 – на терр. совр. Мордовии). Нек-рые из них позднее возродились в 

качестве общин, а затем вновь обрели прежний статус. 

М. в Пенз. крае были общежительные, где все содержание иноков 

осуществлялось за счет М., и необщежительные, в к-рых общей была только 

трапеза, а остальное обеспечивалось личными средствами каждого 

монашествующего. По церк. классификации пенз. М. были 2-го и 3-го 

классов. 

В нач. 20 в. в Пенз. губ. было 20 М. (из них 8 в пределах совр. Пенз. 

обл.). В них было: церквей – 59, монашествующих – 732, послушников и 

послушниц – 410. При М. было 8 б-ц и 12 богаделен. М. принадлежало 11434 

дес. 783 саж. зем. угодьев. Декретом «О свободе совести, церковных и 

религиозных организациях» от 21.1.1918 М. были упразднены, их имущество 

национализировано. Возрождение М. в Пенз. обл. началось в 1989 открытием 

вновь Наровчатского женского Троицкого Сканова М. В кон. 1992 Пенз. 

епархии был передан Пензенский Троицкий М. В 1997 возрожден как 

мужской Керенский Тихвинский Богородицкий общежительный монастырь в 

Вадинске. 

Лит.: Памятная книжка Пензенской губернии на 1864 г., на 1889 г.; 

Материалы для географии и статистики России. Часть 2; Зверинский В. 

Материалы для историко-топографического исследования о православных 

монастырях в Российской империи. Т. 1–3. СПб., 1890–1897; Россия. Т. 2; А. 

Х (вощев). О Пензенских монастырях, существующих и упраздненных 

//ПЕВ. 1902. № 11–14; А. Х. К истории упраздненных монастырей //ПЕВ. 

1903. № 3–9; Пензенская епархия; Л. И. Денисов. 

Е. В. Мануйлова. 
  

  

МОНУМЕ’НТ ВО’ИНСКОЙ И ТРУДОВО’Й СЛА’ВЫ в П. открыт 

9.5.1975. Посвящен подвигу пензяков в годы Вел. Отеч. войны. Расположен 

на площади Победы. В искусств. холм, на к-ром установлена скульптурная 

группа, врезана пятиконечная звезда. Гранитные лестничные марши, 

ведущие к монументу, обращены к пяти улицам: Трудовой, Луначарского, 

Коммунистической, Карпинского, проспекту Победы. На вершине холма на 

гранитном пьедестале фигура Матери-Родины с ребенком на плече. У 

подножия бронз. фигура воина-защитника в плащ-палатке, держащего в руке 

винтовку. В звездной чаще – Вечный огонь, на плитах текст: «Слава их 

вечна, память о них священна». В нише одного из гранитных ступенчатых 



сходов хранится Памятная книга с именами 100185 погибших земляков, 

выявленных к открытию монумента. Авторы мемориала: скульптор В. Г. 

Козенюк, Н. А. Теплов (уроженец с. Чемодановка, выпускник ПХУ), засл. 

деятель иск-в РСФСР Г. Д. Ястребенецкий, арх. В. А. Сохин. 

Лит.: Савин (5); Мясников (1). 

В. А. Мочалов. 
  

  

МОНОГЕ’НОВА Екатерина Федоровна (6.12.1895, П. – 19.1.1981, М.), 

учитель математики, засл. учитель школы РСФСР (1952). Окончила в 1913 1-

ю Пенз. жен. гимназию с золотой медалью, в 1917 – физ.-мат. ф-т Высших 

жен. курсов с дипломом 1-й степ., сдала экзамены в объеме университетского 

курса в Моск. физ.-мат. испытательной комиссии. Окончила в 1918 Моск. 

пед. ин-т. В том же году стала работать в П. во 2-й жен. гимназии, 

землеустроительном ин-те, 6-й единой трудовой школе, техникуме 

потребкооперации, школе взрослых и в 4-й единой трудовой школе 1-й и 2-й 

ступени, руководила методич. объединением учителей математики П. Статья 

«Скрещивающиеся прямые» опубликована в ж. «Математика в школе» (№ 4, 

1953). Орд. Трудового Кр. Знам. (1952), Ленина (1953). 

В. И. Дмитриева. 
  

  

МОРАХО’ВСКИЙ Николай Владимирович 

(13.3.1883, П. – 20.10.1965, там же), врач-терапевт, засл. 

врач РСФСР (1947). Работал в П. сан. врачом гор. управы, 

ординатором б-цы Кр. Креста, зав. противотуберкулезным 

диспансером. На протяжении мн. лет гл. врач б-цы им. Н. 

А. Семашко. Преподавал в мед. уч-ще. Автор учебника по 

внутр. болезням для ср. спец. учеб. заведений, а также 

неск. работ по туберкулезу и малярии. Орд. Св. Станислава 

и Св. Анны 3-й степ. Орд. Ленина (1949). 

Лит.: Демме Г., Романов Н. Семидесятилетие врача //ПП. 1958. 9 апр.; 

Н. В. Мораховский: Некролог //ПП. 1965. 23 нояб. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

МОРДВА’, самая многочисл. общность среди представителей финно-

угорской группы уральской языковой семьи на терр. России. Числ. мордвы в 

Пенз. обл. (1989) 86370 чел. (5,7% от общей числ. нас. области). Наиб. 

компактно она расселена в Шемыш. р-не (67% от числ. нас. р-на), в 

Сосновобор. (40%), Камешк. (33%), Никольск. (16%), Лопат. (16%)), Беков. 

(14%), Белинск. (13%) и М.-Серд. (13%) р-нах. Удельный вес М. в нац. 

составе нас. области снижается (миграция за пределы края и частичная 

ассимиляция). (Общее кол-во с 1979 по 1989 сократилось на 10 тыс. чел.). 

Осн. масса морд. населения проживает в сел. местности. Термин «М.» 

(«mоrdens») является иноназванием народа. Впервые встречается в соч. 



готского историка Иордана «О происхождении и деяниях готов» (6 в. н. э.). 

Основа этого этнонима, возможно, происходит из иранских языков 

(новоперсидское mard – мужчина; древнеперсидское martiya – мужчина, 

человек). Служит общим наименованием для всего народа, к-рый делится на 

две осн. группы: М.-мокшу и М.-эрзю. При этнолингвистич. и культурной 

общности каждая группа сохранила собственное самоназвание – мокша и 

эрзя, а также различия в языке, материальной и духовной культуре. 

Формирование М.-мокши – коренного нас. Пенз. края происходило с 6–7 вв. 

н. э. на основе юж. группы древнеморд. племен. Важную роль в этом 

процессе сыграли тюркоязычные булгары, пришедшие в Среднее Поволжье 

из Приазовья в конце 7–8 вв. н. э. М. оседлый земледельч. народ. Селения 

окружены пашнями и выгонами для скота. Летом жили в легких постройках 

ок. полей или на лесных бортевых и охотничьих угодьях. Для защиты от 

внешних врагов строились городки, окруженные высоким тыном, а в лесах 

устраивались «тверди» – убежища от неприятеля. Морд. племена 

объединялись в крупные воен. союзы, что ускорялось противоборством 

Волж. Булгарии и др.-рус. княжеств. Одним из раннефеодальных 

объединений М. накануне монголо-тат. нашествия была «Пургасова волость» 

(земли М.-эрзи). Мокшанские земли находились в др. объединении во главе с 

Пурешем. Монголо-тат. нашествие затормозило консолидацию морд. племен. 

В сер. 14 в. М.-эрзя была оттеснена от берегов Оки и Волги в леса, морд. 

земли начинают включаться в состав Рус. гос-ва, особенно после падения 

Казанского ханства (1552), что имело большое значение для дальнейшего 

развития материальной и духовной культуры М. Вместе с тем усилился 

процесс колонизации морд. земель. Ок. городов, построенных на морд. 

землях, образовывались деревни русских поселенцев. Возникают десятки 

православных монастырей, занимающихся распространением христианства 

среди М. Значительно увеличиваются подати и поборы. Б. ч. мордвы 

переселяется в б. обеспеченные земельными и лесными угодьями р-ны 

(верховья рек Мокши и Суры). Осн. масса эрзянских переселенцев в Пенз. 

край была из зап. ч. Алатырского уезда. На новых местах М. селилась 

обычно отдельно от русских, татар и чувашей. В Пенз. обл. М.-мокша 

расселена в осн. в Мокш., Наровчат., Белинск. и Шемыш. р-нах, М.-эрзя – 

в Шемыш. р-не. В Городищ., Никольск., Пенз. и Сосновобор. р-нах 

находится значит. кол-во смешанных мокшано-эрзянских поселений, 

составляющих отд. группу мордвы, к-рая имеет ряд особенностей в нар. жен. 

костюме, фольклоре, обрядах и языке. В прошлом М. исповедовала ранние 

формы религ. воззрений: тотемические верования, различные магич. обряды, 

анимистические представления. Вся окружающая действительность 

подвергалась обожествлению. Древние мордовские теонимы двойные. 

Первая часть обозначала объект олицетворения, вторая – женщину, мать 

(Вирь-ава – покровительница леса, Ведь-ава – покровительница воды и т. д.). 

Обожествлялись также небесные и атмосферные явления. Из них особым 

почитанием пользовалось солнце. Во главе всех божеств становится б. 

сильный верховный бог – Шкай (мокш.), Нишке (эрз.). М. подвергалась 



насильств. крещению, особенно с сер. 18 в. К сер. 19 в. М. считалась 

христианизированной. Однако длительное время правосл. и языч. обряды 

сосуществовали. Территор. разобщенность М. привела к тому, что единый 

общеморд. язык начал развиваться на основе двух ведущих диалектов: 

появились различия в словарном составе, произношении, морфологии, 

синтаксисе. Постепенно из двух диалектов образовались два самостоят., но 

близкородств. языка. В пределах Морд. республики мокш. и эрз. языки 

являются лит. языками, на них издаются газеты, журналы и худож. лит-ра. 

Среди М. широко распространен рус. язык. В средних и высших учеб. 

заведениях, на произ-ве мокша и эрзя общаются в осн. на рус. языке (см. 

также: Двор мордовский; Жилище мордовское; Мифология мордвы; 

Мордовские языки; Одежда мордовская; Пища мордовская; Фольклор 

мордовский). 

Лит.: Белицер В. Н. Мордва //Народы мира. Т. 2. М., 1964; Мордва: 

Историко-этнограф. очерки. Саранск, 1981; Курицын И. И., Юпатова В. Н. 

География населения Пензенской области. П., 1992; Народы России. М., 

1994; Мордва: Историко-культурные очерки. Саранск, 1995; Лажечников И. 

Некоторые поверья мордвы / Публ. и предисл. О. Савина //Сура. 1997. № 2; 

Библиография по истории Мордовской АССР. Саранск, 1975. 

В. И. Первушкин. 
  

  

МОРДО’ВСКАЯ АВТОНО’МНАЯ О’БЛАСТЬ, возникла в янв. 1930 

после преобразования Морд. округа с центром в Саранске. Оставлена в 

составе Средне-Волжского края. Из состава бывшего Морд. округа в Пенз. 

округ вошло по 6 сельсоветов из Беднодемьян. и Наровч. р-нов. Часть терр. 

автономной области до 1928 входила в состав Пенз. губернии. 

В. С. Годин. 
  

  

МОРДВИ’НОВ Николай Семенович (17.4.1754, с. Покровское 

Новгородской губ. – 30.3.1845, Пб.), гос. и обществ. деятель, экономист, граф 

(1834). Служил во флоте, командовал флотилиями на Черном море (1787–90), 

в 1799–1801 адмирал, чл. и вице-президент Адмиралтейств-коллегии; в 1802 

мор. министр. Сблизился с М. М. Сперанским и с 1809 стал его помощником 

по разработке плана улучшения фин. системы России. В 1810–12 пред. Деп. 

гос. экономии Гос. совета. После падения Сперанского (1812) в оппозиции; 

летом 1812 выехал из Пб. в П. и с. Столыпино (ныне Междуречье Никольск. 

р-на), где прожил до 1814. Породнился со Столыпиными, выдав свою дочь за 

сенатора А. А. Столыпина, брата E. А. Аpceньeвoй – бабушки М. Ю. 

Лермонтова. В 1816–40 крупный чиновник в Пб. Вместе с А. А. Столыпиным 

намечался декабристами в состав конституц. правительства. В 1826 М., 

единств. из чл. Верх. уголовного суда, отказался подписать смертный 

приговор 5 декабристам и высказался за смягчение наказания остальным. 

Через М. Е. А. Арсеньева хлопотала о М. Ю. Лермонтове, когда тот был 

выслан на Кавказ за стихотворение «Смерть поэта». М. и Лермонтов были 



знакомы с лета 1832. М. был сторонником буржуазно-эконом. 

преобразований в условиях самодержавной монархии. Являясь крупным 

помещ. (имения в Крыму, Белоруссии, Воронежской, Пенз., Саратовской, 

Тамбовской и Оренбургской губ. общей пл. 100 тыс. дес.), предложил проект 

постепенной ликвидации крепостного права путем выкупа крестьянами 

личной свободы без земли по высокой цене (2 тыс. руб. за каждого взрослого 

работника). В честь М. И. Ф. Крузенштерн назвал залив в вост. части о. 

Сахалина. Важные труды М.: Устав государственного трудопоощрительного 

банка (1801); Некоторые соображения по предмету мануфактур в России и о 

тарифе (1815); О мерах улучшения государственных доходов (1825). 

Многочисл. проекты и записки М. опубликованы в сб. «Архив гр. 

Мордвиновых». Т. 1–10 (СПб., 1901–1903). 

Соч.: Изб. произв. М., 1945. 

Лит.: Мордвинова Н. Н. Воспоминания об адмирале графе 

Н. С. Мордвинове и его семействе. СПб., 1873; Иконников B. C. Граф 

Н. С. Мордвинов. СПб., 1873; Вигель; Абрамов В. По следу времени. 

Саранск, 1991. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

МОРДО’ВЦЕВ Даниил Лукич (7.12.1830, слобода Даниловка, ныне 

Волгоградской обл. – 10.6.1905, Кисловодск), рус. и укр. писатель, историк. 

Учился в саратовской гимназии, после окончания Петерб. ун-та жил в 

Саратове, служил в канцелярии губернатора, в »Саратовских губернских 

ведомостях», состоял чл. губ. статистич. ком-та. В «Памятной книжке» 

Саратовской губ. (1859) опубликовал ст. «Несколько данных из материалов 

для статистического описания Саратовской губ.», где имелись сведения о 

Кузнецке, Сердобске и Бекове; поместил «Картины судоходства по 

Медведице и по Дону», поведал о тяжелой доле бурлаков, к-рые «выходят 

преимущественно из Н.-Ломовского уезда», сообщил: «села, куда заезжают 

прикащики для найма бурлаков, следующие: Ростовка, Куваки, Студенец, 

Каменка, Головинщина, Лещино, Пешее...». В романе «Накануне воли: 

Архивные силуэты» (1873). М. называет П., Кузнецк, «люзанский лес». 

В романе «Идеалисты и реалисты» автор говорил о судьбе крамольного 

монаха Пензенского Предтеченского Богородице-Одигитриевского мужского 

монастыря – Варлаама (Левина В. С.), в 1722 казненного по указу Петра I. 

Лит.: Савин (9, 11); Савин О. «...на Руси да в Пензенской губернии»: 

Пенз. страницы в творчестве Д. Л. Мордовцева //ПП. 1992. 14 февр. 

О. М. Савин. 
  

  

МОРО’ЗОВ Виктор Трофимович (18.10.1913, П. – 21.6.1997, СПб.), 

оперный певец, бас, лауреат Стал. премии (1949), нар. арт. РСФСР. Род. 

в семье кассира пенз. казначейства, рано осиротел, в 1919–21 воспитывался в 

пенз. дет. доме, в 1921–28 – у родственников в с. Кучки Пенз. у. Учился на 

Пенз. строит. рабфаке, в муз. техникуме (класс Н. С. Грачева). В 1936 



поступил в Саратовскую конс., с 1938 учился в Лен. конс. (класс проф. А. 

Григорьевой). В годы Вел. Отеч. войны эвакуирован в Ташкент (1943), 

служил солистом воен. ансамбля. В 1945–75 солист Лен. Малого театра 

оперы и балета. Владел обширнейшим басовым оперным репертуаром. 

Исполнитель гл. роли в экранизиров. опере М. П. Мусоргского «Борис 

Годунов» (1949). 

Лит.: Поляков Ю. Певцы Морозовы //ПП. 1998. 22 янв. 

Ю. В. Поляков. 
  

  

МОРДО’ВСКИЙ О’КРУГ, образован 16 июля 1928 в составе Средне-

Волжской обл. В округ включены части Беднодемьян., Рузаев. и Саран. 

уездов, полностью Краснослобод. у. бывшей Пенз. губ. Округ состоял из 23 

р-нов. В янв. 1930 округ преобразован в Морд. автономную обл. в составе 

Средне-Волжского края. Центром округа был г. Саранск. 

В. С. Годин. 
  

  

МОРО’ЗОВ Всеволод Феоктистович (р. 29.6.1925, г. Семенов, 

Нижегород. губ.), докт. ист. наук (1973), проф. Окончил Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений МИД СССР (1949). В 1949–53 работал в редакции 

вещания на Англию комитета радиовещания при Совете Министров СССР. В 

1953–56 – аспирант кафедры марксизма-ленинизма Моск. гос. историко-

архивного ин-та. С 1956 по 1959 преп. кафедры истории КПСС ПИИ, в 1958–

60 доц. кафедры марксизма-ленинизма ПИСИ, зав. кафедрой (1960–64). В 

1964–77 зав. кафедрой истории КПСС ПГПИ. В 1977–88 зав. кафедрой в 

Моск. авиац. ин-те (МАИ). В 1987–93 зав. кафедрой полит. истории Всеросс. 

заочного фин.-экон. ин-та. 

Соч.: Пензенская организация большевиков в период подготовки и 

проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март – 

октябрь 1917 г.). П., 1959; Пензенская большевистская организация в борьбе 

за развитие социалистической революции и упрочение Советской власти 

(ноябрь 1917 – лето 1918). П., 1959; Борьба большевистской партии за 

установление Советской власти в губерниях Центральной России. Саратов, 

1967; Василий Кураев. П., 1973 (1 изд. 1961); Незабываемый год. Саратов, 

1977, и др. 

Н. С. Кузнецова. 
  

  

МОРО’ЗОВ Михаил Сергеевич (р. 1922, с. Надеждино Колышл. р-на), 

Герой Соц. Труда (1966), звеньевой механизиров. звена по выращиванию 

подсолнечника колх. им. Кирова Колышл. р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МОРО’ЗОВ Иван Константинович (1920, с. Кучки Пенз. у. Пенз. губ., 

ныне Пенз. р-на – 1984, П.), инженер. Окончил Пенз. механич. техникум, арт. 



уч-ще. Участник Вел. Отеч. войны. Нач. штаба 16-й тяжелой гаубичной арт. 

бригады. Оставил на стене рейхстага в Берлине надпись: «А мы из Пензы». 

Работал в П. инженером. 

Лит.: Савин (12). 

О. М. Савин. 
  

  

МОРО’ЗОВ Павел Тимофеевич (1808, СПб. – 25.3.1881, дер. 

Панцыревка Городищ. у., ныне не существует), землевладелец Пенз. губ., 

историк, метеоролог. Почетный попечитель Пенз. гимназии (1841–49), 

предводитель дворянства Городищ. у. (1842–61, 1866– 1869), мировой судья 

(1864–67). В 1864 действит. чл. по выбору губ. статистич. ком-та. Б. 30 лет 

президент Об-ва с. хоз-ва Ю.-В. России. Печатался в губ. «Ведомостях», 

«Записках» об-ва. Осн. труды: «Статистическое и хозяйственное описание 

Городищенского у.» (СПб., 1850), «Метеорологические очерки, составленные 

из наблюдений, произведенных в разных местах Средней России и 

преимущественно в Пензенской губернии» (СПб., 1865). В 1883 в М. издан 

сборник «Сочинения П. Т. Морозова». 

Лит.: Памятная книжка Пенз. губ. на 1889 год; Прозин Н. Мои 

воспоминания о П. Т. Морозове //ПГВ. 1897. 15 марта; Списки дворянских 

родов, внесенных в родословную книгу Пензенской губернии к 1902-му году. 

П., 1901. 

О. М. Савин. 
  

  

МОСКО’ВКИН Иван Иванович (1889, дер. Ст. Дракино Наровч. у. 

Пенз. губ., ныне Респ. Мордовия – 1961, П.), педагог, журналист, один из 

организаторов морд. нац. печати. В 1904–22 преподавал в школах Наровч. у., 

избирался делегатом съезда нац. работников школ при Наркомпросе РСФСР 

(1919), 1-го Всеросс. съезда коммунистов мордвы в Самаре (1921). 

Возглавлял совет нац. меньшинств при Пенз. губоно, был секр. морд. секции 

Пенз. губкома РКП(б), в 1924 участвовал в организации морд.-мокш. газ. «Од 

веле» («Новая деревня»), к-рая выходила в П., был первым ее редактором. 

Позже жил в Саранске и П. 

Лит.: История Мордовии в лицах: Биограф. справочник. Саранск, 

1994. 

О. М. Савин. 
  

  

МОРЩИ’НИН Константин Андреевич (16.5.1904, станица 

Григориполисская Краснодарского края – 19.1.1973, Владикавказ), сов. и 

партийный деятель. В ком. партии с 1926. С 1916 был пастухом, батраком, 

чернорабочим. С 1925 на комсомольской, хоз. и партийной работе, в т. ч.: 

пред. колх., нач. политотдела МТС, секр. РК ВКП(б). В 1939–42 секр. 

Алтайского крайкома ВКП(б). Июнь 1942 – февр. 1949 – 1-й секр. Пенз. ОК и 



ГК ВКП(б). Избирался деп. ВС СССР 2-го созыва (1946–50). С 1950 на 

партийно-хоз. работе на Сев. Кавказе. 

Лит.: К. А. Морщинин: Биогр. справка //СЗ. 1946. 13 янв., 8 февр.; 

Тюстин А. Война и мир Константина Морщинина //НП. 1995. 29 сент. 

А. В. Булкин. 
  

  

МОРДО’ВСКАЯ АССР (Автономная Сов. Соц. Респ., ныне Респ. 

Мордовия), образована 20 дек. 1934. Часть терр. респ. до 1928 входила в 

состав Пенз. губернии. 

В. С. Годин. 
  

  

МОТОВИ’ЛОВ Николай Александрович (1864, с. Озерки Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Камешк. р-на – 1919, там же), один из первых 

марксистов Поволжья и Сев. Кавказа. Окончил Пенз. муж. прогимназию 

(1884) и 2 курса Казанского ветеринарного ин-та. В Казани создал нелег. 

кружок из студентов и гимназистов. В 1887 за участие в студенч. волнениях 

был исключен из ин-та и выслан в П., где вошел в с.-д. кружок В. Е. 

Благославова. В 1888 после окончания ссылки переехал в Ростов-на-Дону, 

где организовал Ростовскую с.-д. группу, имевшую связи с революц. 

кружками М., Пб., Поволжья и группой «Освобождение труда». В 1890 

арестован и заключен в Петерб. тюрьму «Кресты». В 1892 после 

освобождения, как поднадзорный, поселился в Новороссийске, где положил 

начало с.-д. движению на Кубани. Весной 1896 вернулся в с. Озерки, вел 

агитацию среди крестьян, за что был направлен под надзор полиции в П. 

(1898–1901). В 1903 чл. зем. собрания и ревизионной комиссии Кузн. 

земства, с 1909 чл. Русско-Камешк. кредитного т-ва, в 1914–15 зем. гласный, 

занимающийся попечительскими делами по оказанию помощи нижним 

чинам и их семьям. 

Лит.: История Дона с древнейших времен до Великой Октябрьской 

революции. Ростов- на-Дону, 1965; Журкин Н. Д., Еременко А. К., Тыщенко 

В. М. Город-герой Новороссийск. М., 1983; Ингинова Л. В. Пензенцы – 

участники революционной сходки 1887 года в Казанском ветеринарном 

институте //Поиски и находки. Кн. 2; Нафигов Р. И. Первый шаг в 

революции. Казань, 1970. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

МОРДО’ВСКИЕ ЯЗЫКИ’, мокшанский и эрзянский, относятся к 

волжской группе языков уральской семьи; агглютинативного типа (формы 

слова и производные слова образуются путем присоединения стандартных 

аффиксов к неизменяемым основам или корням). С нач. 1 тыс. до н. э и до 

сер. 1 тыс. н. э. существовал единый общеморд. язык, впоследствии 

распавшийся на мокшан. и эрзян. Различия развились как в связи с 

диалектными особенностями, так и в результате заимствований из языков 



хазар, булгар, татар, русских. Самыми древними являются иранские, 

балтские, затем тюркские и восточнославянские заимствования. Однако осн. 

словарный фонд имеет общеморд. происхождение. Кол-во рус. 

заимствований в мокш. и эрзян. языках намного превышает число тюркских, 

причем самые древние из них проникли в М. я. еще в 5–6 вв. н. э. Под 

влиянием рус. языка в речи мордвы появились звуки х, ф, начальные звонкие 

б, г, д, ж, з. Сильному влиянию рус. языка подвергся синтаксис. В 

мокшанском сильнее, по сравнению с эрзянским, сказывается влияние тат. 

языка. Менее была подвергнута заимствованиям морфология. До 1917 на 

мокш. и эрзян. языках составлялись лишь религ. тексты в целях 

миссионерской деятельности правосл. церкви. Начиная с 17 в. за дореволюц. 

период было составлено ок. 50 словарей (большинство в рукописном 

варианте). Оригинальная худож. лит-ра и публицистика стали печататься в 

сов. время. Письменность мордвы основана на рус. алфавите. Первые 

попытки преподавания в школах на мокш. и эрзян. языках предпринимались 

в зем. школах в кон. 19 в. по инициативе морд. интеллигенции. Так, в 1899 в 

П. учителем Н. Д. Гавриловым был издан «Русско-мордовский словарь. 

Мокшанско-эрзянское наречие», использовавшийся при обучении. П. – один 

из первых городов России, где стала издаваться учебная, обществ.-полит. и 

худож. лит-ра на М. я. Первые морд. печатные буквари в Пенз. губ. 

появились в 1923–34. М. я. изучал на курсах Морд. отд. при Пенз. пед. 

техникуме (открыты в 1923), в Морд. пед. техникуме в г. Саранске (с 1925), в 

П. на курсах для подготовки учителей (с 1926), в с. Мачкасы Шемыш. р-на 

(откуда курсы переведены в г. Петровск). С 1923 на терр. Пенз. губ. 

преподавание в морд. школах стало переводиться на родной язык, в 3 морд. 

волостях адм. делопроизводство велось на М. я. Значительный вклад в 

формирование лит. мокш. и эрзян. языков внесла периодич. печать: «Од 

веле» («Новая деревня», П., 1924), «Якстере теште» («Красная звезда», М., 

1921), «Якстере сокиця» («Красный пахарь», Саратов, 1921), лит.-худож. ж. 

«Валда ян» («Светлый путь», Саранск, 1927), ж. «Сятко» («Искра», Самара, 

1929) и др. Непродолжит. время в уездных гор. Кузнецке и Петровске 

выходили газеты на мокш. и эрзян. языках. С образованием Морд. округа 

(1928) и Морд. автономной обл. (1930) лит-ра на М. я. стала печататься в г. 

Саранске. Принятые в 1920-е гг. меры способствовали сохранению одного из 

древнейших языков Поволжья. Совр. мокш. лит. язык развивается с сер. 

1930-х гг. на базе краснослободско-темниковского говора, или центр. 

диалекта. В основу эрзян. лит. языка положен говор с. Козловки (Респ. 

Мордовия). Диалекты пенз. мордвы изучены слабо. Неоценимый вклад в 

изучение М. я. внесли лингвист М. Е. Евсевьев, а также пенз. морд. 

интеллигенция – литераторы, лингвисты и педагоги: Н. П. Барсов, В. Г. 

Варенцов, В. И. Виард (Ардеев), Н. Д. Гаврилов, З. Ф. Дорофеев, Илька 

Морыця (И. П. Кривошеев), А. И. Троицкий, Г. К. и Е. К. Ульяновы, Н. Ф. 

Цыганов, И. Г. Черапкин и др. 

Лит.: Мордовское население Пензенской губернии, его прошлое и 

современное состояние. П., 1927; Ломакина Т. И. Городищенский диалект 



мокша-мордовского языка: Краткий фонет. очерк //Очерки мордовских 

диалектов. Т. 4. М., 1966; Феоктистов А. П. Мордовские языки //Основы 

финно-угорского языкознания. Прибалтийско-финские, саамский и 

мордовские языки. М., 1975; История Мордовской АССР. Т. 1–2. Саранск, 

1981; Мосин М. В., Поляков О. Е. Мордовские языки //Мордва. Саранск, 

1995. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МОТОВИ’ЛОВЫ, землевладельцы Кузнецкого уезда, братья. 

Дмитрий Федорович (? – после 1848). В 1806 был в походах против франц. 

войск, в 1808 участвовал в швед. кампании, получил неск. ранений, служил в 

пенз. гарнизонном батальоне. Михаил Федорович (? – 1864), его брат. В 1812 

находился в рядах рус. армии, после боя с французами под Полоцком 

«уволен за ранами». Жил в с. Кафтыревка Кузн. у. Саратовской губ., ныне с. 

Лапшово Камешк. р-на, построил там церковь и зем. школу. Умер в с. 

Озерки. 

Лит.: Участие Саратовской губ. в Отеч. войне 1812 г. / Саратов. уч. 

архив. комиссия; Сост. Н. Ф. Хованский. Саратов, 1912. 

О. М. Савин. 
  

  

 

 

 

МОСТЫ’ И ПУТЕПРОВО’ДЫ, сооружения, служащие для перевода 

дороги через к.-л. препятствие (реку, ж.-д. полотно и др.). По своему 

назначению мосты бывают железнодорожные, автодорожные, пешеходные, 

для пропуска водных путей (мосты-каналы) и мосты для целей 

водоснабжения – акведуки, также и совмещенные мосты. Первые мосты в 

Пенз. крае стали возводиться с 1660-х гг. В их числе Красненький мост через 

р. Пензу, выходивший к Михайло-Архангельской церкви, возле к-рой 

сложилась торг. площадь. Через р. Суру был переброшен Сурский мост, по к-



рому ездили в Городище и далее в Симбирск, а гор. обыватели – за дровами и 

строевым лесом. В кон. 17 в. над р. Пензой пролег Лебедевский мост, назв. в 

честь первопоселенч. дворянского рода Лебедевых. Особое внимание 

уделялось стр-ву мостов по почтовым трактам, соединявшим П. с Саратовом, 

Симбирском, Саранском, Тамбовом. В 17–18 вв. мосты служили также 

межевыми знаками при распределении земли между служилыми людьми и 

обозначали границы рыбной ловли. В 1796 гор. управа решила построить 

первый в П. каменный мост через р. Шелоховку, пересекавшую город с 

запада на восток. На этой реке было возведено 5 мостов. Второй камен. мост 

находился у Моск. заставы через р. Кашаевку. К сер. 19 в. в П. было 14 

мостов. С 1870-х гг. П. постепенно входила в ж.-д. систему России, быстро 

превратившись в крупный магистр. узел. В 1874–96 по всем направлениям 

было построено 5 ж.-д. мостов, опиравшихся на камен. опоры. В кон. 19 в. 

были построены мосты в крупных насел. пунктах, в т. ч. привезенный с 

Парижской выставки железный мост в пгт Иссе (1898). В марте 1928 

закончилось стр-во постоянного Лебедевского моста, выполненного по 

проекту инж. Губорова и Теплова. Два крупных дерев. моста через р. Суру и 

один капит. мост через зап. русло Суры на остров Пески были построены в 

1946–47. В нач. 1960-х гг. в П. имелось шесть негабаритных путепроводов на 

пересечении улиц с ж. д. и восемь охраняемых переездов через ж.-д. 

магистрали. Для решения транс. проблем тогда возникла необходимость 

снять с П. нагрузки от транзитного транспорта, 
Поселок Исса. Мост через р. Исса.1898. 

 идущего по автомагистрали Москва – Куйбышев. С этой целью был 

запроектирован 20-километровый обход г. П. с двумя мостами и одним 

путепроводом через ж. д. (Пенза – Рузаевка). В 1966 Мостостроительный 

отряд № 20 завершил стр-во этого обхода. Интенсивная застройка жилых 

микрор-нов в П. и др. городах области потребовала стр-ва транс. магистралей 

с целым рядом искусств. сооружений, обеспечивающих бесперебойное 

движение автотранспорта. Наиб. значит. и интересным с инж. точки зрения 

является автодорожный мост через р. Суру на обходе автотрасы М. – Самара 

с «шашлычными» пролетами дл. 43 м (1965), через р. Суру в створе ул. 

Свердлова с пролетными строениями из цельноперевозимых блоков дл. 33 м, 

общая дл. моста 234 м (1967),. 

 

 

 

Пешеходный  мост через р. Сура в Пензе. 



  

мост через р. Пензу с разрезными сталежелезобетонными пролетами дл. 43 м, 

общей дл. 137 м (1969). В 1973 было завершено стр-во пешеходного моста 

через р. Суру в створе ул. М. Горького с гл. пролетом 176 м, общей дл. 292 м. 

В 1975 открылось движение по гор. мосту через Суру с пролетами типа 

«бегущая лань» дл. по 56 м (общая дл. моста с береговыми эстакадами 605 

м). В 1970–80-е гг. велось стр-во М. и п. по области. Среди них: мост-

плотина у села Неверкино (1982); большой двухпутный ж.-д. мост через р. 

Суру на участке ж. д. Рузаевка – Инза (1987); мост через р. Сердобу в 

Сердобске (1986); путепровод в Кузнецке (1988). В результате стр-ва 

крупных путепроводов в створах ул. 8 Марта и просп. Строителей, дл. 946 м 

(1985), ул. Коммунистической, Толстого, Гагарина протяженностью 850 м 

(1986) и автодорожной развязки на проспекте Победы в створе ул. Беляева 

протяженностью 174 м (1993) П. получила оптим. вариант решения транс. 

проблем. В 1975 введен в эксплуатацию большой Сурский мост. В 1995–98 в 

Пенз. обл. введены в эксплуатацию 17 мостов различной конструкции и 

назначения; среди них: в Бессоновском р-не через р. Суру дл. 270 м (1995), в 

Иссинском р-не через р. Иссу дл. 59 м (1995), в Пенз. р-не мост через р. 

Вязовку дл. 77 м (1996), в Неверк. р-не через р. Илимку дл. 48,5 м (1997), 

в Лунин. р-не мост через р. Б. Вьясс дл. 58,2 м (1998), в Колыш. р-не 

мост через р. Колышлей дл. 77 м (1998) и др. 

Лит.: Хохряков В. Материалы для истории города Пензы //Труды 

ПУАК. Кн. 3; Щербаков А.Е. «Хочу как в Пензе» //Земство. 1995. № 5; 

Тюстин А. «Застыли в воздухе мосты» //Мир людей. 1997. 13 авг. 
  

 

Транспортная развязка на ул. Луначарского в Пензе. 

Е. П. Тюкленкова, А. В. Тюстин. 

МОСТОСТРОИ’ТЕЛЬНЫЙ ОТРЯ’Д № 20, специализиров. 

организация, выполняющая строит.-монтажные и ремонтно-восстановит. 

работы искусств. сооружений. Был сформирован в Ярославле (1938) как 



мостопоезд № 50. В годы Вел. Отеч. войны строил и восстанавливал мосты 

через реки Упу, Ваузу, Жиздру, Угру, Сож, Днепр, а после войны выполнял 

мн. строит. и восстановит. работы. В 1963 передислоцирован в П. для 

реконструкции 10 мостов на электрифицируемом участке ж. д. Сызрань – 

Пенза – Балашов. Была создана база мостопоезда с капит. производ. цехами и 

сетью подъездных путей, складских помещений и пр. В 1968 мостопоезд 

преобразован в мостоотряд № 20. Одноврем. с реконструкцией мостов 

производилось стр-во дорог в Пенз. обл. Были сооружены мосты, 

путепроводы, тоннели и за пределами Пенз. обл.: в Тольятти (1967–70), на 

участке Кинель – Безенчук Куйбышевской ж. д., третий путь 

Новообразцовое – Октябрьск (1970–73), автодорога М. – Волгоград (1974–

76), автодорога П. – Саратов (1967–81), подъезд к Астраханскому 

газоконденсатному месторождению (1986–87). Построены большие ж.-д. 

мосты: двухпутный через р. Суру на участке Рузаевка – Инза (1983–87) 

и однопутный через р. Артаниху на участке Вольск – Балаково. Интенсивно 

строились внутриобластные дороги в Пенз. области. Построены мосты через 

реки Суру, Пензу, Хопер, Сердобу, Вязовку, Чембар, Арчаду; в 1975 введен в 

эксплуатацию Большой Сурский мост. В 1978 закончено стр-во плотины 

Сурского водохранилища, в 1982 сдан в эксплуатацию мост-плотина у села 

Неверкино. Построены путепроводы в П., Кузнецке, Каменке, Сердобске и 

др. (см. Мосты и путепроводы). 

 

 

 

Строительство железнодорожного моста в Пензе. Кон. 19 в. 

В. Б. Егоров, Е. П. Тюкленкова. 
  

  

МОТОВО’З, пенз. гор. транспорт 1930-х гг. В 1935 в П. была 

построена узкоколейная ж. д. (колея 750 мм), к-рая проходила от велозавода 

до драмтеатра. Неправильное расположение ж.-д. пути, узкая колея, крутые 

кривые приводили к тому, что в пути вагоны были неустойчивыми и неск. 



раз опрокидывались вместе с пассажирами. М. проработал ок. 3 лет, принес 

горкомхозу большие убытки и в 1937 прекратил свое существование. 

В. И. Тюкалов, Е. П. Тюкленкова. 
  

  

МО’

ХШИ 
(Нуриджан, 

Наручадь), столица золотоордынского улуса 

Мохши (рус. – Наручадская Орда), с 1313 по 

1395 располагался на терр. совр. с. 

Наровчат, между pp. Шелдаис и 

Лапыжовкой. Пл. ок. 250 га. Открыт в 1920-

х гг. А. А. Кротковым и исследован в 1930 и 

1960-х гг. А. Е. Алиховой, в 1990-х гг. 

Ю. А. Зеленеевым. Город основан в нач. 13 

в. под названием Нуриджан. Зимой 1236–37 

взят монголо-татарами, что нашло 

отражение в легенде о княгине Нарчатке, 

погибшей в сражении на льду р. Мокши. В 

кон. 13 в. в Нуриджане открыт монетный 

двор, где чеканили медные деньги – пулы. В 1313 в городе обосновался хан 

Узбек, к-рый переименовал его в М. и стал чеканить серебряные монеты – 

дирхемы. М. становится столицей улуса, в состав к-рого вошли земли 

мордвы и буртасов в верховьях pp. Cypы, Мокши, Вад, Выши. Археологами 

обнаружены остатки дерев. и кирп. домов с подпольным отоплением, 

белокаменных мечетей, обществ. и частных бань с водопроводом, караван-

сараев, мавзолеев с мусульм. захоронениями, морд. и буртас. могильники. 

Многочисл. орудия труда и изделия свидетельствуют о высоком уровне 

развития ремесел: кузнечного, гончарного, ювелирного, кожевенного. В 1361 

М. подчинялся хану Кильдибеку, но был захвачен беком Тогаем из 

Бельджамена, к-рый основал здесь свой улус, а в 1365 совершил набег на 

Рязанское княжество, где был разбит. В 1367 М. попадает под власть Пулад- 

Тимура. В 1395 город и улус уничтожены войском Тимура. 

Лит.: Лебедев (3); Алихова А. Е. Мавзолеи города Мохши-Наровчата 

//Сов. археол. 1973. № 2; Заливинская Э. Д. Еще раз о банях города Мохши 

//Из истории области. Вып. 2. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

МО’ХОВ Константин Григорьевич (26.9.1923, пгт Башмаково – 

5.2.1945, Польша), Герой Сов. Союза (1945), гв. л-т, ком. арт. батареи. 

Отличился в боях в Вост. Пруссии. Погиб в рукопашной схватке на огневой 

позиции батареи. 

М. С. Полубояров. 
  

  



МОЧАЛО’В Алексей Владиленович (р. 31.7.1956, П.), вокалист, бас, 

засл. арт. РФ (1998). Окончил в П. ср. школу № 4, Пенз. муз. уч-ще, Моск. 

конс. (1983). Солист Моск. акад. муз. камерного театра Б. А. Покровского (с 

1980). Исполнитель ведущих партий в операх: Д. Туптало «Ростовское 

действо», Г. Ф. Телемана «Пимпиноне» (1984), Г. Ф. Генделя «Гименей» 

(1988), В.А. Моцарта »Дон Жуан» (1987), А. Холминова «Братья 

Карамазовы» (1985), А. Шнитке «Жизнь с идиотом» (1993, Вена). Выступал с 

оркестрами Г. Рождественского, Д. Китаенко, анс. Ю. Башмета, С. 

Безродной, В. Спивакова, участвовал в фестивалях «Московская осень» 

(1986–87), «Русская зима» (1996–97), «Декабрьских вечерах» С. Т. Рихтера 

(1983), концерте для участников Всемирного экологич. форума в Давосе 

(1993, Швейцария). Гастролировал в странах Европы, Азии, Сев. и Юж. 

Америки. С 1980 ежегодно приезжает на гастроли в П. Компакт-диски М.: 

произв. Д. Шостаковича (1996); поэзия А. С. Пушкина в рус. вокальной 

лирике 19 в. [исполнители А. М. (бас), М. Баранкина (ф-но) (1997)]. М. 

участвовал в муз. альбомах: О. Хромушин. «Мальчик с зелеными пальцами» 

(1984); Т. Хренников. «Золотой теленок» (1988); Н. А. Римский-Корсаков. 

«Золотой петушок»; К. Волков. «Живи и помни» (1989). 

Лит.: Сергеева Н. А как живут на соседней улице? //Театр. жизнь. 

1983. № 23; Ильина М. «Живи и помни» //Муз. жизнь. 1985. № 9; Давыдов Р. 

Роли Алексея Мочалова //ПП. 1987. 3 янв.; Егизарян А. Вивальди – оркестр 

на «Русской зиме» //Культура. 1996. 5 окт.; Вершинина О. Единицын и 

Двойкин спеты на пятерку! //Культура. 1997. 1 февр.; Поет Алексей Мочалов 

//НП. 1997. 14 янв.; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

МУЗЕ’И КРАЕВЕ’ДЧЕСКИЕ естеств.-ист. профиля составляют 

основу музейной сети области. Первый был учрежден в 1905 в П. 

(фактически открыт 2 февраля 1911). Формирование сети М. к. прошло два 

этапа. В 1920-х гг. по инициативе местных краеведов образованы музеи в 

Наровчате, Кузнецке, Сердобске, Мокшане, Городище, Головинщине, 

имевшие характер исторический, археологический, кустарно-

промышленный. В 1930-х гг. ч. из них (Городищенский, Головинщинский и 

др.) закрылись. На втором этапе (1960–90-е гг.) были созданы музеи в 

Сосновоборске, Н. Ломове, Поиме, Неверкине, Шемышейке и др. В 1960 

учителя К. А. Андреева и Ф. В. Маньшин организовали при Сосновобор. 8-

летней школе музей, позднее дополненный собранием учителя Вязовской ср. 

школы И. А. Трямкина. Эти коллекции и составили основу Сосновоборского 

р-ного М. к. В 1967 стараниями Н. В. Белонучкина и Б. К. Пастухова открыт 

М. к. в Н. Ломове. В 1979 по инициативе Н. П. Пиманова на базе краеведч. 

коллекций ср. школы № 1 организован Городищенский М. к. Начало 

Бековскому М. к. было положено в 1970 учительницей ср. школы О. И. 

Апухтиной, собравшей богатую нумизматич. коллекцию, мн. предметов 

крест. быта и церк. утвари. 6 нояб. 1986 в бывшей «Белой гостиной» усадьбы 

местного помещика М. А. Устинова (см. Устиновы) она создала музей, 



обладающий ценным собранием икон (65 ед.) и монет (ок. 800 ед.). Основу 

Шемышейского М. к., созданного в 1989 Н. П. Исаевым, составляют 

экспедиц. сборы, здесь сложилась объемная коллекция по морд. этнографии, 

имеется личный фонд театр. худ. Н. А. Архангельского. Обществ. М. к. в 

Поиме Белинск. р-на организован засл. учителем РСФСР А. И. Самойленко в 

1984, а в 1991 на его основе открыт ист.-архит. музей. В 1997 музею передано 

одно из зданий усадьбы Шереметевых, в к-ром в 1998 смонтирована новая 

экспозиция. Гордостью Поимского музея является уникальное собрание 

материалов по истории старообрядчества. Здесь хранится личный архив 

писательницы А. П. Анисимовой, к-рой посвящена экспозиция в мемор. 

доме. Земетчинский музей создан краеведом В. М. Майоровым, собравшим 

значит. этнографич. и нумизматич. коллекции. В 1996 музею предоставлено 

отд. здание, в к-ром открыта экспозиция по истории р-на. В 1984 М. к. 

открыт в Заречном. Инициатором и первым дир. музея является К. А. 

Шадрина. В стадии организации (1998) находятся Алферьевский (Пенз. р-н), 

Каменский и Неверкинский М. к. Отличительной особенностью последнего 

является создание нац. комплексов (чуваши, татары, мордва, русские). В 

собраниях М. к. на 1.1.1998 насчитывается 146652 экспоната основного и 

46419 науч.-вспомогат. фондов. Все М. к. входят в состав Пенз. 

объединенного краеведч. музея, к-рый является головным и осуществляет 

науч.-методич. рук-во, финансирование собирательской, экспозиц. работы, 

подбор и расстановку кадров. 

Лит.: Мясников (1); Маньшин Ф. Глупо переписывать историю //ПВ. 

1994. № 103; Еще один музей //ДУ. 1993. № 26; Мамонтов В. А в храме том – 

история //ПП. 1993. 10 сент.; Надеждина Н. Приближая далекое //ПП. 1993. 8 

июля; Богаченко Н. Между прошлым и будущим //ПВ. 1993. 26 окт.; Чугунов 

В. Сердобскому музею – 75 //ПП. 1994. 18 нояб.; Апухтина О. «Имен и дат 

великое творенье» //Бековский вестник. 1996. 9 нояб. 

В. Н. Дергунова. 
  

  

МОШКО’В Евгений Яковлевич (1920, Чембар, ныне г. Белинский – 

1943). Участник Вел. Отеч. войны. Чл. подпольной орг-ции «Молодая 

гвардия» в Краснодоне Луганской обл. Расстрелян фашистами. Орд. Отеч. 

войны и медаль «Партизану Отеч. войны» 1-й степ. (посмертно). 

Лит.: Великая Отеч. война; Молодогвардейцы: Биограф. очерки о чл. 

краснодон. подполья. Донецк, 1981; Савин (12). 

О. М. Савин. 
  

  

МОЧАЛО’В Владилен Алексеевич, (р. 26.9.1931, г. Энгельс, 

Саратовской обл.), отец А. В. Мочалова, историк-архивист, краевед, засл. 

работник культуры РСФСР (1978). Окончил Саратовский ун-т (1954), 

преподавал в Мокш. ср. школе № 1 (1954–57). Работал в Пенз. краеведч. 

музее, зав. архивным отд. пенз. облисполкома, архивом ОК КПСС (1957–91). 

Зав. отд. искусства «Пензенской энциклопедии». Составитель, ред., соавтор 



краеведч. изд., автор б. 50 статей в сборниках и журналах, неск. книг, 

фотоальбомов, музейных экспозиций. Худ.-любитель, провел неск. персон. 

выставок, лауреат Всесоюз. смотра худож. самодеятельности, награжден 

знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном творчестве». Картины М. 

находятся в Пенз. краеведч. музее, музее нар. творчества П. 

Соч.: История песни о «Варяге» //Краеведческие записки. Вып. 1; 

Наследники великого почина. П., 1972; Культура Пензенской губернии во 

второй половине 19 века //Очерки истории Пензенского края; Герой Балтики. 

Саратов, 1991; Боевой путь 354-й стрелковой дивизии. П., 1991; Пензенские 

дворяне Колокольцовы //Вторые Ключевские чтения. П., 1993; 

Колокольцовская шаль //Сура. 1995. № 2; Пенз. оборонительный рубеж 1941 

года //Из истории области. Вып. 5; 354-я в боях за Родину. П., 1996. 

Лит.: Владилен Мочалов: Буклет. П., 1988; Иванов П. 20 век в лицах 

//ПП. 1997. 2 окт. 

О. М. Савин. 
  

  

МУЗЕ’И ПРОФЕССИОНА’ЛЬНЫЕ, отражают конкретную отрасль 

обществ. произ-ва и принадлежат к группе узкопрофильных. Первый в Пенз. 

губ. был создан в 1850 при Об-ве с. хоз-ва Юго-Восточной России. В его 

экспозиции была представлена продукция местного с.-х. произ-ва, материалы 

по шелководству, флоре и фауне края. В 1974 при обл. больнице им. Н. Н. 

Бурденко открыт ист.-мед. музей, располож. в отд. помещении. Экспозиц. 

блоки отражают осн. этапы истории б-цы и науч.-мед. деятельность ведущих 

врачей. Экспонируются материалы докт. медицины В. Д. Владимирова, 

известного патофизиолога А. В. Репрева, докт. мед. наук, проф. Н. М. 

Савкова, врача и обществ. деятеля Н. А. Щепетильникова. В 1976 в мемор. 

доме Н. Н. Бурденко, перенесенном на терр. б-цы, развернут музей 

выдающегося отеч. нейрохирурга. Оба музея составляют единый науч.-

просветительский центр, выступающий одним из организаторов 

Бурденковских чтений. В 1977 открыт музей обл. психиатрич. б-цы, в к-ром 

сосредоточены материалы видных психиатров К. Р. Евграфова (см. 

Евграфовы) и З. И. Олейниковой. В 1985 при обл. дет. б-це открыт музей 

педиатрии, одним из основоположников к-рого был уроженец Пенз. губ. Н. 

Ф. Филатов, чьим именем названа б-ца. В 1991 создан музей при гор. 

больнице им. Н. А. Семашко, где собрано мед. оборудование разных лет и 

широко экспонируются материалы докт. медицины В. К. Трофимова, засл. 

врачей РСФСР Н. В. Мораховского, У. М. Милушева. История воен.-техн. 

видов спорта в Пенз. обл. отражена в экспозиции музея ОСТО (бывш. 

ДОСААФ), организованного в 1987. В 1984 на терр. пожарной военизир. 

части № 1 открыт музей пожарного дела; здесь экспонируются натур. 

образцы и макеты противопожарной техники и приспособлений, фотографии 

и докум. о зарождении и становлении пожарной охраны в области. 

Аналогичный музей создан в Н. Ломове при пожарной части № 37. В 1990 в 

Пенз. ВПУ № 42 (коммерч. лицей) организован один из первых в стране 



музеев истории торговли, экспонаты к-рого иллюстрируют развитие торг.-

пром. предпринимательства в крае, деятельность крупных купеч. династий 

Барсуковых, Карповых, Финогеевых и передовой опыт пенз. гос. торговли 

1970–90-х гг. В экспозиции сформирован мемор. комплекс М. Ф. Угаровой – 

первой из торг. работников области удостоенной орд. Ленина. Проф. 

направленность имеет музей созданного в 1921 ВПУ № 1 им. Г. В. 

Терновского, в нем экспонируется богатая коллекция образцов техн. 

творчества уч-ся за мн. годы. В 1995 при Пенз. ПУ № 2 открыт музей 

начального профобразования, в основу к-рого положены материалы, 

собранные ветераном профтехобразования П. Ф. Сюзюмовым. Экспозиция 

рассказывает о 6 Героях Сов. Союза и 16 Героях Соц. Труда – выпускниках 

различных профтехучилищ области. Единств. в области зоологич. музей 

создан в 1975 на естеств.-геогр. ф-те ПГПУ, в нем собрана редкая коллекция 

натуральных образцов от одноклеточных до высокоорганизов. приматов. В 

1996 в АО «Пензавтотранс» создан музей истории развития автомоб. 

транспорта, в его экспозиции представлены фотографии, документы, макеты, 

схемы городских и обл. автомоб. дорог. Аналогичные музеи имеются в Н.-

Ломов. и Камен. АТП, ТОО «Автоколонна № 1546». Музеи ж.-д. транспорта 

действуют в локомотивном депо ст. Пенза-3 (1964) и ст. Пенза-1 (1973), 

вагонном депо ст. Пенза-3 (1971), ДК им. Ф. Э. Дзержинского (1974). 

Уникальный музей по истории аптечного дела в Пенз. крае открыт в 1997 в 

АО «Фармация»; в его основу положена богатая коллекция веществ. и 

документ. экспонатов, фотографий, рисунков и т.д., собранная провизором 

аптеки № 18 Н. Ломова Н. С. Минченко, полный комплект Нюрнбергского 

разновеса 1878, к-рого нет ни в одном музее России. В экспозиции 

использованы также материалы Пенз. обл. краеведч. музея, госархива Пенз. 

обл., краеведов А. И. Пекного и А. И. Дворжанского. С 1987 существует 

музей истории пенз. милиции. Музеи созданы и в др. учреждениях спорта, 

культуры, здравоохранения, транспорта, правоохранит. органов. 

Лит.: Народные музеи //Известия. 1965. 2 окт.; Савин (5); Денисов В. 

П., Гурьева Г. М., Сильченко Г. Ф. Зоологический музей как форма 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в подготовке учителей 

биологии. П., 1981; Мясников (1); Нуждов В. И. Родился в Пензе музей //ПП. 

1990. 30 нояб.; Шохин И. Есть такой музей //НП. 1996. № 50; Плоткин В. А. 

Музей народного образования в г. Кузнецке //Краеведение. 1997. № 2. 

А. В. Тюстин. 
  

МОТОЦИКЛЕ’ТНЫЙ СПОРТ, в П. появился в 1950-х гг. 

(организатор ДОСААФ, ныне ОСТО). Первые соревнования в осн. 

проводились по фигурному вождению. С 1957 гонщики стали выступать на 

трековых гонках (спидвей) по гаревой и ледяной дорожкам стадиона, на 

ипподроме по земляной дорожке, в кроссах. Первыми энтузиастами-

гонщиками были Е. Иванов, В. Астахов, А. Мельников, В. и Д. Китаевы, А. 

Шалункин. Широкое развитие М. с. началось с 1966. В П. и области 

создаются условия для учеб.-тренировочных занятий и проведения 



соревнований крупного масштаба. В мае 1968 впервые проведен ставший 

традиционным мотокросс «Сура», посвящ. Дню Победы. В 1970-х гг. 

мотосекции создаются в Н. Ломове, Кузнецке, Сердобске, Каменке. Пенз. 

спортсмены не раз были призерами СССР, России, победителями 

междугородних соревнований (мастера спорта В. Николаев, С. Титов, 

В. Майборода, Б. Козлов, М. Панкратов, И. Лепешев, А. Иванов, П. 

Каменецкий, В. Якушев и др.). Во 2-й пол. 1980-х гг. произошел спад 

развития М. с. Возрождение началось в 1995. В 1997 мотогонщики 

спортклуба «Сура» Пензы завоевали золотые медали многоэтапного лично-

командного чемпионата России (высшая лига) и Суперкубок в кроссовых 

гонках, гонщики Е. Евдокимов и М. Лебедев участвовали в чемпионатах 

мира, Европы и междунар. турнирах. 29 окт. 1997 в П. открыт мотодром (ул. 

Восточная, 7). Вклад в развитие М. с. внесли Е. Ф. Шкуров, Е. В. Иванов, П. 

Я. Лищинский, А. М. Потягалов, Н. Г. Гуськов, В. К. Бочкарёв. 

П. Я. Лищинский. 
  

  

МУЗЕ’И ШКО’ЛЬНЫЕ в Пенз. крае появились в кон. 19 – нач. 20 вв. 

как результат собирательской деятельности учителей. Из первых школьных 

музеев известны музеи, организов. В. М. Беляевым в с. Аришка Городищ. у. 

(ныне Никольск. р-на) в 1890, А. А. Поляковой в с. Андреевка Чембар. у. 

(ныне Камен. р-на) в 1899, Г. Д. Смагиным в с. Атмис Н.-Ломов. у. в 1910. 

Лишь в сер. 1950-х гг. возвращается интерес к местному краю, краеведению. 

Организац. обязанности взяли на себя администрации школ, а 

методические – учреждения культуры. Ежегодно в каждом р-не и обл. центре 

проводились отчетные конференции по собирательской работе, отмечались 

лучшие школьные музеи и их организаторы – учителя. К кон. 1980-х гг. в 

области уже не было ср. школ, не имеющих музеев или краеведч. уголков. За 

это время составлено ок. 350 летописей сел (школами Пачелм. ж. д., 

Сосновобор. и Конд. и др.). В результате работы школьных краеведов 

совместно с энтузиастами собраны материалы об участии пензяков в Вел. 

Отеч. войне, организовано б. 400 уголков и комнат боевой и трудовой славы, 

составлены «Книги памяти» по каждому насел. пункту области. Мн. из созд. 

музеев получили статус народных и стали центрами собирательской и 

музейно-методич. работы. Среди руководителей и организаторов школьных 

музеев известны И. Г. Арямов (Кривозерье), А. Ф. Старцев (Вадинск), Л. В. 

Меркович (г. Белинский), В. П. Авдонина (с. Рамзай Мокш. р-на), И. Р. 

Устинов-Астахов (Колышлей), А. М. Умяров (Исса), А. Ф. Тарасов (с. 

Богословка Пенз. р-на), И. Ф. Данилин (Кузнецк), П. В. Васюнин (П.). 

Лит.: Мясников (1); Сахно А. Школьники ведут поиск //ПП. 1995. 17 

мая. 

А. И. Фомин. 
  

МУЗЕ’Й ГОСУДА’РСТВЕННЫЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ 

КРАЕВЕ’ДЧЕСКИЙ (ГОКМ), одно из первых в Поволжье объединений 



краеведч. музеев. Образован 1 янв. 1988. В его состав вошли: Пенз. обл. 

краеведч. музей (головной), филиалы – Кузн. вместе с музеем боевой славы, 

Серд., Н.-Ломов., Наровчат. краеведч. музеи; музей И. Н. Ульянова, музей 

сценич. иск-ва и музей города П. Позже структура объединения изменилась: 

музей сценич. иск-ва стал самостоятельным, в 1996 музей И. Н. Ульянова 

передан в систему учреждений образования; в состав объединения вошли 

музей В. О. Ключевского, Земетч., Сосновобор., Поим., Шемыш., 

Алферьевск., Беков., Камен., Неверк. краевед. музеи. На 1.1.1998 общая 

площадь всех музеев объединения составляла 6888 кв. м, в т. ч. 

экспозиционная – 3863. В музейных собраниях насчитывается 146652 ед. 

хранения осн. фонда и 46419 ед. хранения науч.-вспомогательного. Большую 

науч. ценность имеют коллекции археол. предметов – 13810 ед. хр., 

нумизматики – 20002, предметов этнографии – 8724. Иск-во представлено 

744 произв. живописи и 1744 предметами прикладного иск-ва. Самыми 

крупными хранилищами веществ., изобразит. и документ. памятников 

являются Пенз. обл. краеведч. музей (103477 единиц хр.), Серд. (21118), 

Кузн. (18788), Наровчат. (12035), Беков. (8503). Пенз. обл. и Наровчат. 

краеведч. музеи выделяются археол. и нумизмат. коллекциями; богатые 

собрания этнограф. предметов имеют Пенз., Кузн., Серд. краеведч. музеи. 

Уникальные материалы по истории старообрядчества (иконы, книги, 

культовые предметы, фото, рукописи) сосредоточены в Поим. ист.-архит. 

музее. В ГОКМ осуществляется постоянное комплектование музейных 

фондов, проводятся науч. иссл. краеведч. характера, археол. раскопки и 

разведки, этнограф. и эколог. экспедиции в р-ны области. Объедин. музей 

издает сб. науч. статей, материалы науч. конференций. На его базе проходят 

региональные и всеросс. науч. конференции. 

Лит.: Зименков В. Н. Наука и политика //Из истории области. Вып. 4; 

Пензенскому краеведческому музею – 90 лет //ДУ. 1995. 22 сент. 

А. Н. Батова. 

МУЗЕ’Й КУЗНЕ’ЦКИЙ КРАЕВЕ’ДЧЕСКИЙ, осн. 1 окт. 1926. Его 

основу составила «Промышленная выставка Кузнецкого совнархоза», 

развернутая 25 сент. 1921. В 1923 в экспозицию выставки ввели 

палеонтологич. находки, докум. по истории Кузнецка. Организатором и 

первым дир. музея был краевед И. В. Клестов. В 1927 музею присвоено имя 

А. Н. Радищева. В фондах б. 10 тыс. единиц хранения. Ист.-худож. ценность 

представляют собрания живописных и графич. работ А. Н. Алатырцева и 

М. А. Кадомцева, коллекции икон и нумизматики. Основу книжного фонда 

музея составляет б-ка Алексеевского реального уч-ща. Экспозиция музея 

отражает историю и природу р-на. Расположен в доме врача Шакина, 

построенного в 1900 и представляющем собой образец гор. усадебной 

архитектуры. 9 мая 1985 открыт филиал музея на холме Славы, экспозиция к-

рого отражает формирование в Кузнецке в годы Вел. Отеч. войны воинских 

соединений и боевые подвиги кузнечан на фронте. В 1945–73 музей 

возглавлял В. А. Щипанов. 



Лит.: Пояснительный каталог постоянной научно-промышленной 

выставки Кузнецкого уезда, организованной Кузнецким С. Н. Х. Кузнецк, 

1923; Щипанов В., Сандер Х. Личный архив И. В. Клестова //ПП. 1959. 

14 нояб.; Николаева Т. Маленький осколок большой страны //ДУ. 1996. 27–

29 сент.; Курепина А. Лучшее – впереди //Кузнецкий рабочий. 1996. 28 сент. 

К. В. Шевченко. 
  

МУЗЕ’И ТРУДОВО’Й И БОЕВО’Й СЛА’ВЫ, музеи ист. профиля, 

базирующиеся на воен.-ист., ист.-эконом. материалах. Их возникновение 

связано с общегос. юбилеями или памятными событиями в истории 

отдельных пр-тий. В 1963 создан музей в локомотивном депо ст. Пенза-3. В 

его экспозиции представлены натур. образцы техники, подлинные фото и 

докум. железнодорожников, материалы Героя Сов. Союза Н. С. Павлушкина, 

Героев Соц. Труда А. Н. Вишневского, А. П. Тарасова. По инициативе Героя 

Соц. Труда, почетного гражданина П. Н. Р. Колобова организован музей в 

локомотивном депо ст. Пенза-1 им. А. В. Ухтомского. В 1967 открыт музей 

истории бумажной ф-ки, в экспозицию к-рого вошла коллекция образцов 

фаб. продукции и др. подлинных предметов, собранных ветеранами ф-ки. В 

1982 открыт музей АО «ЗИФ», экспозиция к-рого размещена в 4 залах. 

Экспонированы первые образцы продукции велозавода: велосипеды (1928), 

авиа- и тракторные свечи (1931), патефоны (1935) и др. изделия. Отд. 

комплексы посвящены Героям Сов. Союза П. Ф. Антипову, Е. Д. Басулину, 

Ю. В. Бурмистрову, Н. Т. Приходько, Г. В. Терновскому и др., Героям Соц. 

Труда В. В. Лапину, М. М. Пихтелевой и др. При музее функционирует 

ритуальный зал. Рук-во науч. разработкой и худож.-архит. решением музея 

осуществляла Н. П. Зобнина. В 1975 открыт музей в АО «Пензтекстильмаш». 

В его экспозиции представлены уник. образцы продукции воен. лет, 

инструментов, личные материалы лауреатов Гос. премий СССР 

М. П. Дворникова и В. И. Голова. В 1989 создан музей Серд. часового з-да, в 

к-ром экспонируется свыше 250 вариантов внешнего оформления серд. 

часов. Ценные собрания ист. материалов представлены в музее АО 

«Пензенский часовой завод», в музеях пр-тий точной электромеханики ВЭМ 

и ТЭМ, хим. машиностроения – «Пензхиммаш», с.-х. машиностроения – 

«Белинсксельмаш», з-дов «Тяжпромарматура», «Автомедтехника», Н.-

Ломов. электромеханич. з-да, Кузн. обувной ф-ки. Ряд музеев отражает 

историю колхозов и совхозов. Крупнейшим в области является музей колх. 

«Гигант» в с. Анненкове Кузн. р-на, в к-ром раскрыта его история начиная с 

1930. В экспозиции сформированы личные стенды депутатов 2-го съезда 

колхозников-ударников М. М. Кондольской, доярки Е. П. Кулаковой, 

передавшей в фонд обороны страны 100 тыс. руб., Героя Сов. Союза В. А. 

Блохина, бывшего пред. колх. (ок. 25 лет) И. К. Шатовой, Героя Соц. Труда 

В. П. Цирулева. В 1970 в Ломовке Лунин. р-на открыт ист.-краеведч. музей, в 

к-ром неск. экспозиц. блоков раскрывают историю местного колх. «Россия» с 

момента его организации в 1929. Представлены подлинные докум. (акт на 

вечное пользование землей, устав с.-х. артели, первые отчеты и др.), мемор. 



материалы Героя Соц. Труда Л. В. Дадушкиной. Музей колх. «Красная 

звезда» Н.-Ломов. р-на создан по инициативе пред. правления А. Л. 

Яушкина. Материал музейной экспозиции рассказывает о Герое Сов. Союза 

П. А. Жулябине. Открыты музеи в колх. им. С. М. Кирова Колышл. р-на, 

совх. им. Махалина Кузн. р-на и др. М. т. и б. с. функционируют на мн. пр-

тиях и образуют музейную сеть области. 

Лит.: Искодольская М. От поколения к поколению //Крестьянка. 1964. 

№ 2; Савин (5); Верность традициям //Красная звезда. 1984. 3 авг.; Мясников 

(1); Мочалов В. Три музея //ДУ. 1995. № 5. 

А. В. Тюстин. 
  

 

 

 

МУЗЕ’Й В. О. КЛЮЧЕ’ВСКОГО, открыт 28 янв. 1991 как филиал Пенз. 

гос. краеведч. музея. Экспозиция размещается в доме на бывшей ул. Поповке 

(ныне ул. Ключевского, 66), где будущий историк провел дет. и юношеские 

годы (1851–61). В музейный комплекс входят также соседний дом, 

соединенный переходом с мемориальным, и флигель на усадьбе. Экспозиция 

музея (автор проекта худож. решения Я. Ю. Башев, М., автор науч. 

концепции Е. А. Крючкова, П.) состоит из двух разделов: «Пензенский 

период жизни В. О. Ключевского (1841–1861)» и «Научная, педагогическая и 

общественная деятельность В. О. Ключевского (1861–1911)». Интерьеры 

музея восстанавливают среду формирования мировоззрения будущего 

ученого. Музейная коллекция – часть фондовой коллекции ПОКМ. 

В экспозиции представлены немногие сохранившиеся вещи из дома 

Ключевских, документы о родств. связях историка, его автографы, 

прижизненные изд. трудов, книги из круга чтения. Музей ведет работу по 

изучению жизни и деятельности В. О. Ключевского, его родств. связей и 

окружения, пропаганду его творч. наследия, издательскую деятельность. 

Складывается ист. б-ка. 
Музей В.О. Ключевского в Пензе. 



  

Филиал музея открыт в с. Воскресеновка, где Ключевский родился и 

провел первые годы жизни. В школе, где расположен филиал музея, с 1993 

работает сел. пед. лаб., использующая культурно-ист. среду края в пед. 

процессе и работающая по программе «От культуры края – к культуре мира». 

Разработан маршрут эколого-краеведч. тропы, начинающейся от музея 

великого земляка. 

На базе музея В. О. Ключевского в П. раз в пять лет проводятся науч. 

чтения. Первые (всесоюзные) состоялись в 1991 году («В. О. Ключевский и 

современность»), вторые (всероссийские) – в 1996 («В. О. Ключевский и его 

время»). 

Лит.: В. О. Ключевский: Буклет. П., 1991; В. О. Ключевский и 

современность: Тезисы докл. на Всесоюз. науч. чтениях, посвященных 150-

летию со дня рождения историка. П., 1991; Музей В. О. Ключевского. П., 

1993; Арзамасцев В. П. История – в мемориальном пространстве //Мир 

музея. 1994. № 2; В. О. Ключевский: Сборник материалов. Вып. 1. П., 1995. 

Е. А. Крючкова. 
  

 

 

 

МУЗЕ’Й А. И. КУПРИНА’, филиал объединения государственных 

литературно-мемориальных музеев Пенз. обл. (с. Наровчат, ул. Куприна). 

Открыт в сент. 1981 при большом участии и поддержке дочери писателя К. 

А. Куприной (1908– 1981). Экспозиции музея располагаются в двух зданиях. 

В доме Шлыковых, восстановленном в 1870-х гг. на фундаменте сгоревшего 

дома, принадлежавшего родителям писателя, располагается лит.- бытовая 

экспозиция «Жизнь и творчество А. И. Куприна». В сент. 1990 в приспособл. 

под музейные нужды здании открылся выставочный зал с экспозицией 

«Новые поступления в купринскую коллекцию». В купринскую коллекцию 

входят мемории, подаренные дочерью писателя: архив Куприных периода 

эмиграции (2 автографа А. И. Куприна, письма жены писателя, письма и 



докум. К. А. Куприной), бытовые вещи писателя (обручальное кольцо, 

кофеварка, фляжка и т. д.), книги из его б-ки. Коллекция содержит также 

прижизненные изд. произв. писателя, оригиналы иллюстраций к ним, кино- и 

фотоматериалы, запечатлевшие рассказы дочери А. И. Куприна об отце. 
Музей А.И. Куприна в Наровчате. 

  

Лит.: Фролов (2); Матора Т. Наровчатские «колышки» //ПВ. 1995. 6 

сент. 

Л. В. Рассказова. 
  

  

 

 

 

МУЗЕ’Й ЛИТЕРАТУ’РНЫЙ, головной музей Объединения 

государственных литературно-мемориальных музеев Пенз. обл. Открыт в 

1989. Размещается в здании бывшего Гл. нар. уч-ща, являющегося ист.-архит. 

памятником кон. 18 в. (ул. Кирова, 2). В 1804 уч-ще было преобразовано в 

муж. гимназию, должность дир. к-рой с 1821 по 1823 исполнял 



И. И. Лажечников, впоследствии известный рус. романист. Среди учеников 

гимназии были В. Г. Белинский, акад. Ф. И. Буслаев, писатель И. А. Салов. 

Пребывание и творч. деятельность на пенз. земле М. Н. Загоскина, И. А. 

Крылова, Д. В. Давыдова, П. А. Вяземского, Н. П. Огарева, М. Е. Салтыкова-

Щедрина, Г. Р. Державина, И. М. Долгорукова, М. Ю. Лермонтова, В. Г. 

Белинского, А. Н. Радищева, А. И. Куприна, Н. С. Лескова, Ф. В. Гладкова, 

П. И. Замойского, А. С. Грина, А. М. Ремизова, В. В. Маяковского, К. С. 

Бадигина и мн. других нашло отражение в лит. экспозиции «Пензенская 

земля – русской и советской литературе». Ее основу составили 

прижизненные изд. и автографы писателей, мемор. вещи (предметы личного 

пользования, быта, мебели), рукописи произведений, частично 

сохранившаяся б-ка гимназии (ок. 100 томов), оригин. изобразит. материалы. 

В музее для организации сменных выставок имеются выставочный зал, лит. 

салон, оснащенный совр. техн. средствами для проведения науч.-просвет. 

мероприятий. 
В зале литературного музея. 

  

Лит.: Савин (9); Сибирцева Н. Будни музея //ПС. 1990. № 24; 

Литературный музей. П., 1994. 

Н. И. Никулаенкова. 
  

МУЗЕ’Й НАРОВЧА’ТСКИЙ КРАЕВЕ’ДЧЕСКИЙ, осн. в 1925, 

организатор и первый дир. В. П. Россин. Муз. фонд имел 722 единицы 

хранения. Сотр. музея изучали куст. промыслы, обследовали соц.-экон. 

состояние колх., вели фенологич. наблюдения. Большой вклад в становление 

музея внесла его многолетний директор М. Е. Афиногенова. В изучении края, 

комплектовании фондов участвовали археологи А. А. Кротков, М. Е. Фосс, 

А. Е. Алихова, М. Р. Полесских, историк А. А. Гераклитов, геологи А. А. 

Штукенберг, А. Д. Архангельский. Постепенно музей сложился как ист.-

краеведч. с двумя отделами – природы и истории. На 1993 его фонды 

включали 12255 единиц хранения. В археол. коллекции имеются экспонаты 

от эпохи неолита до 17 в., нумизматической – монеты 14-20 вв.; книги 19 в. с 

автографами, прижизн. изд. М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. И. Куприна, Г. 

Успенского и др.; интересны собрания фотографий, докум., предметов 

этнографии и быта 19-20 вв., палеонтологич. коллекция. Музей занимает 

старинное здание бывшего присутств. места, построенное по типовому 

проекту арх. А. Д. Захарова. Экспозиция расположена в 6 залах общей пл. 

200 кв. м. 

К. С. Щелчкова. 
  



 

 

 

МУЗЕ’Й А. Г. МАЛЫ’ШКИНА (Мокшан), открыт в марте 1977 в составе 

обл. краеведч. музея. В 1984 преобразован в филиал объединения лит.-мемор. 

музеев Пенз. обл. Музей включает две экспозиции: мемор.-бытовую, 

разместившуюся в бывшем доме Малышкиных, и литературную, 

расположенную в доме Новицких, примыкающем к дому родителей 

писателя. Дом Малышкиных был построен в нач. 20 в. Здесь прошли дет. и 

юношеские годы писателя. Сюда он приезжал на каникулы в 1902–10, будучи 

учеником 1-й Пенз. гимназии, и в 1910–16 студентом Петерб. ун-та. В 

Мокшане в эти годы были написаны его первые рассказы «Последний 

Барыков», «Полевой праздник» и др. При проведении в 1989 реставрац. работ 

была восстановлена планировка дома. В экспозиции представлены личные 

вещи писателя, мебель, предметы быта, принадлежавшие чл. семьи 

Малышкиных. Открытая в 1992 лит. экспозиция, раскрывающая творч. путь 

писателя в 1920–38, создана на основе прижизненных изд. писателя, 

современных ему литературных произведений, предметов эпохи, личных 

вещей. В музее проводятся Малышкинские чтения. 
Музей А.Г. Малышкина в Мокшане. 

  

Лит.: Хватов А. Александр 

Малышкин. Л., 1985; Савин (9); 

Полукарова Л. В. «Мы происходим из 

курносого, застенчивого простонародия» 

//Временник. 1992. Вып. 4. 

Л. К. 

Одинокова. 
  

  

МУЗЕ’Й НАРО’ДНОГО 

ТВО’РЧЕСТВА, открыт в янв. 1975 как 

выставочный зал обл. отд. Всероссийского 



общества охраны памятников истории и культуры. Размещается по ул. 

Куйбышева, 45-а, в здании, являющемся памятником дерев. зодчества сер. 19 

в. В 1992 получил статус гос. музея. Пропагандирует работы нар. умельцев, 

сохраняет и возрождает традиц. ремесла и промыслы Пенз. края. Достоянием 

музея являются: собрание гончарных работ нар. мастера Т. Н. Зоткина (б. 600 

экспонатов), собрание Р. Ф. Кочурина (обработка корней и резьба по дереву), 

плетение из соломки Е. К. Медянцевой, «ковровая аппликация» А. И. 

Андреевой и др. Ежегодно демонстрируется до 12 персон. выставок. 

Экспозиц. площадь музея 412 кв. м, общее кол-во экспонатов на 1 янв. 2000 – 

3896. 
  

  

 

Музей народного творчества в Пензе. 
  

Лит.: Назарова Н., Савин О. Таланты народные. Саратов, 1978; 

Пузкова О. В. Музей народного творчества. П., 1989; Краснова А. Теремок 

//ДУ. 1995. 2 янв.; Шкуров Е. Ф. Музей народного творчества. П., 1995. 

Е. Ф. Шкуров. 



 

 

 

МУЗЕ’Й ПЕ’НЗЕНСКИЙ КРАЕВЕ’ДЧЕСКИЙ, старейшее в Поволжье 

науч.-просвет. учреждение. Решение о создании в П. естеств.-исторического 

музея было принято 22 сент. 1905 на заседании Пензенского общества 

любителей естествознания. У его истоков стояли Ф. Ф. Федорович, А. Н. 

Магницкий, И. И. Спрыгин, Я. Т. Симаков, М. П. Соловьев, А. Ф. Дюбур, Н. 

Н. Державин, М. Н. Алексеев и др. Их усилиями были сформированы первые 

коллекции, насчитывающие всего 105 предметов. В 1911 музею было 

предоставлено 3 комнаты общей пл. ок. 100 кв. м в здании полицейского 

управления (угол Троицкой и Набережной улиц). 2 февр. 1911 состоялось 

фактическое открытие музея. Структура музея включала геологич., ботанич., 

зоологич. отд., вивариум и отд. учебных пособий, а его собрание 

насчитывало 8862 предмета. В 1918 музей был переведен в дом общества 

взаимного кредита. 1 янв. 1919 музей получил статус гос. учреждения. 

Постепенно изменялся и его профиль: в 1919 открыт отд. археологии, 

в 1921 – отд. палеонтологии, в 1922 – ист. отд., вобравший в себя коллекции 

ПУАК и худож. музея, в 1923 – этнографич. отд., основу к-рого составили 

сборы 1-й этнографич. экспозиции, в 1924 – эконом. отд. В 1924 естеств.-

исторический музей был переименован в краеведческий. В февр. 1926 

открылась полнопрофильная экспозиция, доминантой к-рой был 

смонтированный А. А. Штукенбергом скелет мамонта. В 1921 музей был 

переведен в здание фельдшерско-акушерской школы (ул. Садовая), а в 1924 

ему предоставлено двухэтажное здание бывшего общежития жен. епарх. уч-

ща (ул. Красная, 73), где располагается до сих пор. Период с 1919 по 1930 в 

истории музея выделяется прежде всего большим числом тематич. 

экспедиций, направленных на изучение производит. сил губернии, 

пополнение музейных фондов новыми материалами. В структуру входили 

худож. музей, Ботанический сад, вивариум, обсер 
Пензенский обласной краеведческий музей. 



  

ватория им. И. Н. Ульянова (см. Планетарий). Важную роль в формировании 

коллекций музея и организации науч.-иссл. и экспозиц. работы играли И. И. 

и Н. И. Спрыгины, А. А. и Е. К. Штукенберги, Н. Г. Заикин, Б. Н. Гвоздев 

(см. Гвоздевы), А. Н. Магницкий, Д. Н. Протасьев и др. В 1929–30 

большинство из них по полит. мотивам были необоснованно отстранены от 

работы в музее. Изменения в адм. положении П. коснулись и музея: в 1925–

28 он имел статус губернского, в 1928–37 – базового, 1937–39 – р-ного, с 

1939 является областным. Накануне Вел. Отеч. войны здесь работала А. А. 

Булавкина-Ончукова – известный ботаник-географ. В 1941 музей был закрыт, 

в 1942 вновь открыт. С окт. 1941 по янв. 1944 в его здании временно были 

размещены гос. музей И. С. Тургенева и Орловский краеведч. музей. В 1944 

деятельность пенз. музея возобновилась в полном объеме: были разобраны и 

систематизированы архивы, представлены экспозиции в отд. природы и 

истории, создана стационарная выставка о Вел. Отеч. войне и открыта лит. 

комната. Восстановление традиций активной науч.-иссл., собирательской и 

хранительской работы связано с деятельностью дир. А. А. Магдеева (с 1948), 

науч. сотр. М. А. Лебедева, П. В. Харламповича, М. Р. Полесских, Ю. И. 

Суворовой, А. Р. Раджувейта, М. А. Григоровой, Н. П. Зобниной, В. А. 

Мочалова, А. П. Тугушевой и др. К кон. 1950-х гг. была создана новая 

экспозиция, получившая высокую оценку науч. общественности. В 1959 на 

базе музея был проведен Всеросс. семинар работников краеведч. музеев. 

Пенз. музей является одним из крупных науч. и культурных центров области. 

Его сотр. принимали ведущее участие в организации музеев И. Н. Ульянова, 

Н. Н. Бурденко, А. Г. Малышкина, В. О. Ключевского, музея сценического 

искусства им. В. Э. Мейерхольда. В 1994 здесь проведен Всеросс. семинар по 

проблемам музейной педагогики. Музей самостоятельно проводит областные 

и региональные науч. конф. и выступает соучредителем всеросс. 

симпозиумов. С 1926 он осуществляет издательскую деятельность, 

выпущено ок. 20 сб. науч. работ и отд. монографий, ведется постоянное 

комплектование своего собрания музейных предметов – памятников 

природы, истории, культуры. На 1.1.1998 в собрании музея хранится 103477 

экспонатов осн. и науч.-вспомогат. фондов, в т. ч. произв. иск-ва 4054, 

предметы нумизматики 7774, археологии 7451, этнографии 5144. Музей 

организует передвижные и стационарные выставки, тематич. и обзорные 

экскурсии, лекции, дет. занятия, музейные праздники. При музее имеется 

науч. б-ка гуманитарного профиля (на 1998 – 40 тыс. томов), основу к-рой 

составили книжные собрания Пенз. губ. статистич. ком-та, ПУАК, об-ва 

любителей естествознания, а также частных личных коллекций Г. И. 

Мешкова, В. Х. Хохрякова, А. Ф. Селиванова (см. Селивановы), П. В. 

Зимина, М. А. Трофимова и др. С музеем связана деятельность акад. А. Д. 

Архангельского, чл.-корр. АН СССР М. Г. Попова, действит. чл. АН 

Узбекистана Е. П. Коровина, проф. С. И. Коровина, И. И. Спрыгина, А. Л. 

Хвощева, А. Е. Любимова, А. И. Введенского, В. М. Артоболевского, Н. А. 

Димо, М. В. Культиасова, акад. живописи Н. Ф. Петрова и мн. др. ученых. 



Зав. ист. отд. М. Р. Полесских удостоен звания «Заслуженный работник 

культуры РСФСР» (1968), ст. науч. сотр. А. Ф. Головина награждена орд. 

«Знак Почета» (1986). 
  

 Зал палеонтологии Пензенского обласного краеведческого музея. 

 
 

  

Лит.: Юбилейный сборник. К 50-летию Пенз. обл. краев. музея. П., 

1957; Рясенцев А. Пензенский краеведческий музей // ЗР. 1952. № 9; 

Полесских М. Вещи и люди //ЗР. 1962. № 1; Пензенский краеведческий: 

Путеводитель. П., 1969; Зименков В. Н. Наука и политика //Из истории 

области. Вып. 4; Тюстин А. Зеркало пензенской истории //ДУ. 1995. 25–27 

авг. 

А. Н. Батова. 
  

  

МУЗЕ’Й НИЖНЕЛОМО’ВСКИЙ КРАЕВЕ’ДЧЕСКИЙ, открыт 2 

нояб. 1967 по инициативе краеведов Н. В. Белонучкина и Б. К. Пастухова. С 

1987 филиал Пенз. гос. объединенного краеведч. музея. В фондах б. 3000 

экспонатов. Особую ценность представляет одна из лучших в области 

коллекция муз. инструментов 19–20 вв. Есть книги, фотографии династии 

фабрикантов Камендровских; писателей П. Н. Горского, Д. В. Лучанинова 

(Фибиха); математика, чл.-корр. АН СССР И. И. Привалова; физика, лауреата 

Гос. премии СССР Н. А. Добротина; селекционера, академика, дважды Героя 

Соц. Труда В. Я. Юрьева; кинооператора, трижды лауреата Гос. премии 

СССР Л. В. Косматова и др. В экспозиции находятся диорамы «Основание 

города-крепости Н. Ломова» и «Казанская Н.-Ломовская ярмарка». 

Лит.: Пастухов Б. Музею – пять лет //Маяк (Н. Ломов). 1972. 31 окт.; 

Преблагина Т. 100 экспонатов //ПП. 1977. 11 дек.; Тюстин А. В. 

Нижнеломовский краеведческий музей //Пензенский край. Памятные даты на 

1997. П., 1996. 

А. В. Тюстин. 



  

  

 

 

 

МУЗЕ’Й ОДНО’Й КАРТИ’НЫ, филиал ПКГ, уникальное учреждение 

культуры, открыт 12.2.1983 в П., в особняке 19 в. (ул. Кирова, 11). Идея 

создания М. о. к. принадлежала Г. В. Мясникову, реализована В. П. 

Сазоновым. Здесь экспонировались полотна В. Сурикова «Взятие снежного 

городка», Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в 

Петергофе» (обе в 1983, ГРМ), П. Федотова «Сватовство майора» (1984, 

ГРМ), А. Пластова «Весна» (1984, ГТГ), В. Попкова «Шинель отца», 

И. Репина «Вечорнiцы» (обе 1985, ГТГ), И. Шишкина «Корабельная роща» 

(1986, ГРМ), Тициана «Портрет молодой женщины» (1987, ГЭ), К. Петрова- 

Водкина «После боя» (1987, Музей Вооруж. Сил), В. Боровиковского 

«Портрет князя Куракина» (1988, ГРМ), А. Саврасова «Весенний день» 

(1989, Владимирский худож. музей), Рембрандта и Яна Викторса «Авраам и 

три ангела» (1990, ГЭ), В. Васнецова «Ковер-самолет» (1991, Нижегородский 

худож. музей), И. Левитана «Октябрь» (1992, Самарский худож. музей), Б. 

Кустодиева «Портрет Ф. И. Шаляпина» (1994, ГРМ) и др. 
Музей одной квартины в Пензе. 

  

Сеанс длится 45 минут. Он включает в себя слайд-фильм, 

рассказывающий о культуре той эпохи, когда жил и творил художник. По 

слайдам зрители знакомятся с творчеством мастера, его наиб. значительными 

произведениями. По завершении фильма открывается занавес и взору 

публики предстает картина, показ к-рой также сопровождается 

пояснительным текстом и музыкой. 

Все лит.-муз. композиции поставлены по сценариям моск. писателя 

В. И. Порудоминского режиссером Л. Б. Веледницкой. Текст читают 

ведущие актеры столичных театров. Реж.-постановщик слайд-фильмов В. П. 

Сазонов. 



 

В зале музея одной картины. 
  

Лит.: Смирнова Н. Только один музей //Сов. музей. 1986. № 3; 

Сазонов В. П. Музей одной картины //Museum (ЮНЕСКО). 1986. № 152; 

Сазонов. 

О. А. Иванчикова. 
  

МУЗЕ’Й А. Н. РАДИ’ЩЕВА, открыт в окт. 1945 в с. В. Аблязово 

(ныне с. Радищево Кузн. р-на), фамильной вотчине Радищевых, где прошли 

первые семь лет жизни писателя, куда возвращался он в 1772, 1775, 1778, 

1798–99 гг. Экспозиц. комплекс музея состоит из лит. экспозиции «Жизнь и 

творчество А. Н. Радищева», располагающейся в здании бывшей зем. школы, 

и экспозиции «Из В.-Аблязовской хроники», разместившейся в фамильной 

Спасо-Преображенской церкви – единств. сохранившемся мемор. памятнике 

усадьбы. Храм построен в 1730 прадедом писателя Г. А. Аблязовым. 

Освящен в 1736. В фамильном склепе церкви похоронены родители А. Н. 

Радищева, брат Михаил, младший сын писателя Афанасий. От двух 

последних захоронений сохранились надгробные плиты. В 1974–77 церковь 

отреставрирована. В гл. храме продолжаются работы по реставрации 

фресковой живописи. С 1991 ее помещение используется совместно с церк. 

общиной. Одноврем. с церковью был построен большой барский дом, не 

сохранившийся до наст. времени. В 1990–93 он был восстановлен по 

аналогам барских усадеб 18 в. Охранная зона музея 5,8 га. В ее границах 

ведется восстановление зеленых насаждений. В радищевскую коллекцию 

входят мемор. бытовые вещи, принадлежавшие родственникам писателя, 

уникальные экз. книг, периодич. журн. и альманахи того времени, 

раритетные изд. кн. «Путешествие из Петербурга в Москву», документ. и 

изобразит. материалы. С 1975 – филиал объединения гос. лит.-мемор. музеев. 



Лит.: Семенников В. П. Материалы для истории русской литературы и 

для словаря писателей эпохи Екатерины II. СПб., 1914; Клестов И. Весь 

Кузнецк. Кузнецк, 1927; Макогоненко Т. П. А. Н. Радищев: Очерки жизни и 

творчества. М., 1949; Савин (2); Государственный музей А. Н. Радищева. П., 

1994. 

Н. М. Петрушкова. 
  

  

МУЗЕ’Й ПЕ’НЗЕНСКОГО СТАТИСТИ’ЧЕСКОГО КОМИТЕ’ТА, 

начал формироваться с образованием Пенз. губ. статистич. ком-та (ПСК) в 

1835 из предметов старины, собранных чл. ком-та и др. лицами. К 1891 здесь 

было представлено значит. кол-во книг и вещей. Секр. ком-та В. П. Попов 

реорганизует б-ку и музей, разрабатывает новую систему хранения, 

составляет опись книг, рукописей, учеб. пособий и вещей, находящихся в б-

ке и музее, приобретает новые шкафы для книг и витрину для предметов 

музея. К этому времени здесь находилось ок. 250 тат. монет (Абдулла-хана, 

Джанибек-хана, Мухаммед-хана и др.), 74 римские монеты, части черепа и 

зубы мамонта, окаменелости и различные археол. предметы (наконечники 

стрел, украшения, ковши железные и медные, шпага, форма для литья пуль и 

др.), 72 экз. книг и рукописей, относящихся к Пенз. губ. Это «памятные» и 

«справочные книжки», «адрес-календари», протоколы заседаний ком-та, 

списки лиц, служащих в гос. учреждениях, отчеты о состоянии организаций, 

учеб. заведений, губ. зем. управы, материалы и иссл. краеведов по истории П. 

и уездов губернии. В 1901 музей включал в себя коллекции по археологии, 

палеонтологии, нумизматике, этнографии, пчеловодству, энтомологии и 

минералогии края, став первым краеведч. музеем. В 1891–1902 он помещался 

в одной из комнат канцелярии губернатора. При создании в 1901 Пенз. 

ученой архивной комиссии (ПУАК) в нее из музея ПСК были переданы все 

краеведч. экспонаты и книги. Но музей статкомитета продолжал работать и 

дальше. В нем были представлены экспонаты по с. хоз-ву, этнографии и 

статистике. В 1918 экспонаты музея были переданы Пенз. нар. ун-ту. Ныне 

значит. их часть хранится в обл. краеведч. музее. 

Лит.: Попов В. П. Опись книг, рукописей, учебных пособий и вещей, 

находящихся в библиотеке и музее Пензенского губернского статистического 

комитета. П., 1891; Шишлов С. Л. Музей Пензенского статистического 

комитета //3-я Всеросс. науч. конф. «Росс. провинция 18–20 вв.: реалии 

культурной жизни». П., 1995; Зименков В. Н. Первые общественные 

историко-краеведч. музеи Пенз. губернии //Там же. 

В. Н. Зименков. 
  



 

 

 

МУЗЕ’Й СЦЕНИ’ЧЕСКОГО ИСКУ’ССТВА им. В. Э. Мейерхольда, 

открыт в П. 24 февраля 1984 года к 110-летию со дня рождения В. Э. 

Мейерхольда. Расположен в мемор. доме – бывшей гор. усадьбе семьи купца 

второй гильдии Э. Ф. Мейергольда, ул. Володарского (бывшая Лекарская), 59 

(см. Мейергольды). Дерев. здание, имеющее цокольный этаж, общей пл. 340 

кв. м, реставрировано в 1979–82 с полным сохранением мемор. планировки и 

дизайна фасада. Первая экспозиция музея была построена как обзорная, 

рассказывающая о жизни и творчестве деятелей отеч. иск-ва, уроженцев 

Пенз. края, в т. ч. о В. И. Пудовкине, Л. А. Руслановой, А. А. Архангельском, 

братьях Мозжухиных. Новая экспозиция (1994) полностью посвящена жизни 

и творчеству В. Э. Мейерхольда. Бытовая часть экспозиции рассказывает о 

жизни семьи Мейерхольда в Пензе, о его гимназич. годах, окружении, 

первых шагах на сценич. поприще. Музей располагает интересными мемор. 

материалами, связанными с В. Э. Мейерхольдом и его окружением. На базе 

музея в 1989 и 1994 проходили междунар. науч.-практич. конференции, 

приуроченные к юбилейным датам, посвященным новейшим иссл. творч. 

наследия Мастера. С 1989 при музее создан Гос. эксперимент. театр-

студия »Авансцена», в к-ром сыграны такие спектакли, как «Стеклянный 

зверинец» Т. Уильямса, «Сверчок за очагом», инсценировка Ч. Диккенса, 

«Щелкунчик», инсценировка Э.-Т.-А. Гофмана и др. 20 ноября 1999 на терр. 

музея открыт памятник В. Э. Мейерхольду (бронза, скульпт. Ю. Е. 

Ткаченко). 
Музей сценического искусства им. В.Э. Мейерхольда в Пензе. 

  

Лит.: Майданская Н. И музей, и театр //Сов. культура. 1984. 3 марта; 

Булавинцев Н. Остров открытий //Волга. 1986. № 2; Кугель Н. «Нетипичные 

фантазии» //Сов. музей. 1987. № 6. 



Н. А. Кугель. 

МУЗЕ’Й СЕРДО’БСКИЙ КРАЕВЕ’ДЧЕСКИЙ, открыт 7 ноября 

1919. Помещался в двух комнатах Нар. дома, с 1985 – в здании бывшей 

церк.-приходской школы, построенном в кон. 19 в. (ул. Гагарина, 13). В 

четырех экспозиц. залах общей пл. 257 кв. м отражены природа и история 

серд. края, создана мемор. комната нар. художника РСФСР Н. В. Кузьмина. С 

1987 является филиалом Пенз. гос. объединенного краеведч. музея. На 1 янв. 

1998 коллекция музея составляла 15286 единиц осн. и 5832 единицы науч.-

вспомогат. фондов, в т. ч. произв. живописи – 245, графики – 170, изделий 

прикладного иск-ва – 97, предметов нумизматики – 2991, этнографии – 317. 

Ценность представляют собрание механич. игрушек изобретателя-самородка 

П. Г. Есаулова, поделок В. Д. Болдырева, коллекция сокольской керамики и 

мебели, обмеры, рисунки и фотографии усадьбы кн. А. Б. Куракина (см. 

Куракины), выполненные в сер. 1920-х гг. М. М. Черемисиновым, коллекции 

живописных работ А. В. Фреймана, графики и акварели Н. В. Кузьмина. 

Большую роль в науч.-иссл., экспозиц. работе, комплектовании фондов музея 

сыграли дир. Н. И. Манышева, серд. краеведы С. П. Никишов, Н. П. Бульин, 

А. В. Фрейман, И. Ф. Алексеев, А. Е. Гофферт. 

Лит.: Морозов Г. Сердобский краеведческий музей //Колхозная 

стройка. 1939. 30 мая; Волжанин О. Энтузиаст хороших дел //ПП. 1963. 11 

авг.; Булавин М. Праздник истории //Сердобские новости. 1994. 18 нояб.; 

Чугунов В. Сердобскому музею – 75 //ПП. 1994. 18 нояб. 

Е. В. Жуланова, О. В. Тимошина. 
  

  

МУЗЕ’Й И. С. ТУРГЕ’НЕВА в Пензе, эвакуирован в нач. Вел. Отеч. 

войны из Орла и размещен в здании краеведч. музея. 9.11.1941 газ. 

«Сталинское знамя» сообщила об открытии Гос. музея И. С. Тургенева: в 

правом крыле здания размещаются «тургеневские комнаты: гостиная, 

столовая, кабинет-спальня и библиотека. В них расставлены 

вещи, принадлежавшие Ивану Сергеевичу». Сотр. Тургеневского музея (дир. 

Б. А. Ермак) проводили экскурсии, организовывали выставки, выступали в 

госпиталях, пополняли фонды новыми экспонатами. Весной 1944 музей 

возвратился в освобожденный Орел. Ныне в особой комнате Тургеневского 

музея размещаются экспонаты на тему «Музей И. С. Тургенева в период его 

пребывания в Пензе». 

Лит.: Ермак Б. Музей И. С. Тургенева //СЗ. 1941. 9 нояб.; Кончин Е. 

Реликвии спас Ермак //Сов. культура. 1987. 9 мая; Савин (12). 

О. М. Савин. 
  

  



 

 

 

МУЗЕ’Й-УСА’ДЬБА В. Г. БЕЛИ’НСКОГО, открыт в июне 1938 в 

Чембаре. Первоначально размещался в доме, где проживала семья 

Белинских. В 1942 музею передано здание бывшего Чембар. уездного уч-ща. 

В мае 1969 дом-музей преобразован в музей-усадьбу В. Г. Белинского. С 

1975 – филиал объединения лит.-мемор. музеев Пенз. обл. В его состав 

входят дом Белинских, здание Чембар. уездного уч-ща, бывший дом купца Ф. 

И. Антюшина. Дом Белинских – деревянный на камен. фундаменте с семью 

комнатами и кухней, крыт тесом. В нем безвыездно с 1816 по 1825 жил В. Г. 

Белинский. Сюда он регулярно приезжал на каникулы, будучи учеником 

Пенз. гимназии, с 1825 по 1829, летом 1830 был в последний раз после 

окончания 1-го курса Моск. ун-та. В доме размещается мемор.-бытовая 

экспозиция «Семья Белинских», где представлены мемор. вещи, книги из 

личной б-ки критика, предметы обстановки и быта. В Чембар. уездном уч-ще 

Белинский учился с 1821 по 1825. В экспозиции воссозданы интерьеры 

классных комнат уч-ща и Пенз. гимназии. В большом кол-ве представлены 

учебники, учеб. пособия, произв. рус. и зарубежных писателей 18–19 вв. В 

бывшем доме купца Ф. И. Антюшина размещается лит. экспозиция. На 

основе прижизн. изд. писателей, предшественников и современников 

Белинского, его критич. статей и заметок, предметов быта, изобразит. 

материалов широко представлена история рус. лит-ры кон. 18 – 1-й пол. 19 

вв. В 1971 на терр. музея-усадьбы установлена бронз. скульптура 

«Белинский-гимназист». 
Музей-усадьба В.Г. Белинского в г. Белинском. 

  

Лит.: Арзамасцев В. П., Грачев Е. А. Государственный музей-усадьба 

В. Г. Белинского. Саратов, 1979; Максяшев. 

И. А. Гераськин. 
  



  

 

 

 

МУЗЕ’Й-ЧИТА’ЛЬНЯ И. Н. УЛЬЯ’НОВА, открыт 17 апреля 1970 в 

служебном помещении бывшего Пенз. дворянского ин-та, в к-ром с 1855 по 

1863 работал ст. учителем физики и математики известный педагог-

просветитель И. Н. Ульянов, отец В. И. Ленина. Над созданием музея 

работали сотрудники архивов учреждений культуры. Авторами первой 

экспозиции стали В. А. Мочалов, Н. П. Зобнина, художники Э. С. Иодынис, 

В. Т. Москалец. В комплектовании книжного фонда читальни приняли 

участие б-ки им. В. И. Ленина, М. Е. Салтыкова-Щедрина, К. Д. Ушинского. 

Мн. авторы прислали книги с автографами. Было положено начало трем 

коллекциям: книг Пенз. дворянского ин-та, дубликатов книг Симбирской б-

ки семьи Ульяновых и книг из Кремлевской б-ки В. И. Ленина. За время 

существования музея науч. сотрудниками была проведена большая науч.-

иссл. и собирательская работа, что позволило в 1985 перейти к реэкспозиции. 

Одновременно прошла реконструкция здания. Весной 1987 открылась новая 

экспозиция, верно и точно передающая колорит эпохи. Экспонаты 

рассказывают о пед. деятельности И. Н. Ульянова в П., Нижнем Новгороде, 

Симбирске. Отдельный раздел посвящен педагогам Пенз. дворянского ин-та 

В. Х. Хохрякову, В. А. Ауновскому, А. П. Горизонтову, В. И. Захарову, нек-

рым их ученикам. В музее проводится большая выставочная и лекционная 

работа, действует видеолекторий, проходят встречи с интересными людьми. 

С 1996 музей постановлением обл. администрации является учреждением 

дополнит. образования. 
Музей-читальня И.Н. Ульянова в Пензе. 

  

Лит.: Савин (1), Трофимов; Савин (7); Курицына А. Ф. Музей-

читальня И. Н. Ульянова: Путевод. Саратов, 1980. 

В. А. Курылёва. 



МУЗЕ’Й ПЕ’НЗЕНСКОЙ УЧЁНОЙ АРХИ’ВНОЙ КОМИ’ССИИ. 

Открытие комиссии и музея при ней было приурочено к 100-летию 

возобновления Пенз. губ. и состоялось 9 сент. 1901. В основу коллекции 

были положены предметы, собранные правителем дел, хранителем музея и б-

ки В. П. Поповым, а также археол. находки, клады монет и вещи из старых 

имений. Б. ч. экспонатов была передана в дар. За 10 лет их кол-во выросло до 

2885 (1355 предметов и 1530 монет). Среди них предметы камен., бронз. и 

железного веков, палеонтологич. материал, орудия и оружие, медали, жетоны 

и оттиски с них, золотые, платиновые, серебряные и медные монеты, 

керамич. и глиняные изделия, а также живописные и акварельные работы, 

предметы церк. обихода, планы, карты и фотографии П. и уездных городов 

губернии, образцы старинных докум., книг и журн. 18–20 вв., различные 

этногр. и бытовые предметы. Первоначально комиссия не имела собств. 

помещения и находилась в доме губернатора при губернском статистическом 

комитете. В 1902 она перешла в отремонтиров. здание бывшей воен. 

гауптвахты (Соборная пл., 8, ныне ул. Белинского, 4). Здесь разместились 

также музей, б-ка и архив ПУАК. В 1918 в связи с упразднением архивной 

комиссии музей и б-ка были переданы в Пенз. нар. ун-т. Впоследствии 

книжный фонд и музейные коллекции были разрознены, осн. их часть 

находится ныне в обл. краеведч. музее. 

Лит.: Шишлов С. Л. Здание, где помещалась Пенз. ученая архивная 

комиссия... //Материалы Свода памятников; Мануйлова Е. В. Из истории 

Пенз. ученой архивной комиссии //Из истории области. Вып. 3; Зименков В. 

Н. Первые общественные историко-краеведч. музеи Пенз. губернии //3-я 

Всеросс. научная конференция «Российская провинция 18–20 вв.: реалии 

культурной жизни». П., 1995. 

В. Н. Зименков. 
  

  

МУЗЫКА’ЛЬНАЯ ШКО’ЛА № 1 в П. была открыта 24.9.1882 по 

инициативе Пенз. отд. ИРМО в помещении Дворянского собрания. 

Мн. годы муз. школа и муз. уч-ще составляли единое целое, способные 

ученики без экзамена переходили на 1-й курс уч-ща, к-рое в разные годы 

именовалось и нар. консерваторией, и муз. школой 2-й ступени, и муз. 

техникумом. 

У истоков проф. муз. образования стояли: Л. С. Шор, А. В. Касторский, 

М. И. Костромитинов, И. П. Пономарьков, Е. В. Казаченко, А. С. Турищев. 

Заметный след в истории муз. школы оставили О. В. Руднева, Е. И. 

Протопопова, В. П. Потулова, Р. Е. Цимринг, А. В. Лукьянчикова, А. А. 

Штейнвиль, Г. А. Ольсов, А. Н. Ключарев, И. А. Бельдюсова, Т. А. 

Анисимова и мн. др. 

Среди выпускников – дирижер Большого театра (ГАБТ) Б. Э. Хайкин; 

проф. Моск. конс. Е. П. Макаров; комп. Г. Г. Крейтнер, Н. Г. Минх, П. П. 

Лондонов; певцы И. М. Скобцов, А. А. Яхонтов. С именем Ф. П. Вазерского, 

выпускника Пенз. муз. классов и Моск. конс., связано зарождение оперного 



театра в П. и деятельность симфонич. оркестра. Н. А. Витвер, выпускник 

Моск. конс., заложил основы Пенз. фортепианной школы. Большой вклад в 

проф. муз. образование внесли видные вокалисты Н. С. Грачев, Е. А. 

Третьяков, О. Н. Соловьева; хормейстер А. Н. Попов; скрипачи Н. И. Гудков, 

Н. С. Минаев, В. В. Попов; виолончелисты С. Ф. Баторин, П. И. Бавро; 

композитор С. Г. Грасгоф; основатель камерного хора, комп. Б. Н. Голубев; 

руководители оркестра рус. нар. инструментов А. М. Тишулин и засл. 

работник культуры РФ В. Н. Попов. В годы войны (1941–45) муз. школа не 

прекращала работу. В первые месяцы войны в Пенз. муз. школу были 

эвакуированы учащиеся Центр. муз. школы при Моск. консерватории: юные 

скрипачи В. Жук, И. Безродный, Л. Коган; юные пианисты Л. Берман, Ю. 

Гутман, Д. Паперно, Е. Малинин, а также преподаватели ЦМШ Е. П. Ховен, 

Т. А. Бобович; проф. Моск. конс. К. Г. Мострас, А. И. Ямпольский, Т. Д. 

Гутман. 

Мн. выпускники муз. школы продолжают служение музыке и детям, 

среди них: В. А. Яшин, А. В. Рачинская, засл. работник культуры РФ Н. А. 

Петропавловская, Л. С. Ромадина, В. А. Мусоров, О. П. Топанова, О. И. 

Полковницкий, Л. М. Валукина, Л. В. Шохина, засл. работник культуры РФ 

Т. Б. Астафичева, дир. муз. школы № 1. В 1995 дет. муз. школа № 1 

преобразована в муниципальное учреждение «Детская музыкальная школа № 

1 г. Пензы». 

 

Музыкальная школа №1 в Пензе. 
  

Лит.: Савин (15); Детской музыкальной школе № 1 – 115 лет. П., 1997. 

П. М. Лощинин. 
  

  

МУЗЕ’ЙНОЕ ДЕ’ЛО. Началом музейного строительства Пенз. края 

являются 1850-е гг., когда при Об-ве с. хоз-ва Юго-Вост. России существовал 



музей, где хранился гербарий, составленный П. Т. Морозовым (президентом 

об-ва), коллекция птичьих яиц, составленная А. П. Горизонтовым, а также 

образцы почв и орудий для шелкозаводства. В 1880-х гг. Ф. Ф. Федоровичем 

была разработана программа создания в Пенз. губ. местных музеев. Первым 

обществ. музеем в губернии стал музей Пензенского статистического 

комитета. В 1892 открывается картинная галерея. В 1901 создан музей 

Пензенской ученой архивной комиссии (ПУАК). В 1902 – древлехранилище 

при духовной семинарии. В его собрание входили старинные иконы, книги, 

облачения, церк. сосуды. В 1905 – естественно-исторический музей ПОЛЕ и 

т. д. Создатели музеев заложили основы всех направлений музейной 

деятельности: комплектование коллекций по истории края, популяризация 

имеющихся материалов, открытая для посещения экспозиция, публикации, 

лекции, периодич. отчеты в печати, науч. обработка материалов. 

С установлением сов. власти музейное дело становится частью гос. 

политики в области культурного строительства. В 1919 при губ. отд. нар. обр. 

создан отд. по делам музеев и охране памятников иск-ва и старины. С нач. 

20-х гг. была создана музейная комиссия при губполитпросвете. Осн. работу 

в ней вел секр. Б. Н. Гвоздев. В 1921–26 при гороно действовало губ. 

управление по делам музеев и охране памятников иск-ва, старины, нар. быта 

и природы. В 1920-х гг. в губернии местными энтузиастами созданы музеи 

краеведч. профиля в Кузнецке (1926, И. В. Клестов), Наровчате (1925, В. П. 

Россин), Сердобске (1919). На 1928 в губернии имелось 5 уездных (в 

Саранске, Беднодемьянске, Краснослободске, Н. Ломове, Чембаре) и 4 

волостных (в Наровчате, Мокшане, Николо-Пестровке, Головинщине) 

музеев, но существование их было весьма призрачным из-за недостатка 

средств и работников. В 1929 в П. числилось 7 музеев: музей Пенз. края 

(краеведческий), окружной педагогический, криминальный, производ. музей 

техн. мастерства, окружной антирелиг. музей (закрыт в 1941), музей по 

воздушно-хим. обороне, музей Дома сан. просвещения. 

В 1930 1-й Всесоюз. музейный съезд рекомендовал «показ вещей» 

заменить «показом идей», т. е. вместо подлинных памятников 

экспонировались макеты, графики, муляжи, малохудож. картины-

иллюстрации. Т. о. музей из науч. центра превращался в культ.-просвет. 

учреждение с четкой идеолог. установкой. Из музеев изгонялись лучшие 

науч. кадры как «идеологически чуждые современным требованиям в 

области научных знаний и общественной жизни». Были сняты с работы дир. 

краеведч. музея Е. К. Штукенберг, зав. геологич. отд. А. А. Штукенберг, зав. 

археол. и этнографич. отд. Н. И. Спрыгина, зав. пром. отд. Н. Д. Протасьев 

(«как бывший помещик»). Науч. работа музея характеризовалась как 

«бесплодная с точки зрения общественной полезности», «малопригодная для 

разрешения современных практических вопросов». Но даже в эти сложные 

годы деятельность энтузиастов не затухала. В Чембар. р-не созданы трудами 

А. И. Храмова мемор. музеи В. Г. Белинского (1938, Чембар) и 

М. Ю. Лермонтова (1939, с. Лермонтово). В 1945 открыта первая экспозиция 

музея А. Н. Радищева (с. Радищево Кузн. р-на, первый дир. А. И. Персанова). 



Однако культурный уровень этих музеев был низок. Осн. задачей экспозиции 

был рассказ о жизни писателя и одновременно о «выполнении его заветов» 

тружениками села. Использовались всевозможные репродукции, фотографии, 

копии, вырезки из газет, разрозненные вещи, в разностильных рамках 

прикрепленные или наклеенные на стены. В музее Лермонтова при 

недостатке изобразительных материалов А. И. Храмов сам рисовал картины. 

В годы Вел. Отеч. войны деятельность музеев была частично свернута, 

но музеи не закрывались. В них читались лекции, задачей сотрудников стало 

сохранение коллекций. Экспонировались материалы эвакуированных из 

Орла музеев И. С. Тургенева и краеведческого, устраивались выставки. 

В сер. 1950-х гг. началось оживление музейной жизни. В краеведч. 

музей приходят новые сотрудники, возрождается интерес к истории края, 

создаются новые экспозиции (дир. А. А. Магдеев, М. Р. Полесских, засл. 

работник культуры Ю. И. Суворова, А. Р. Раджувейт). В 1959 на базе Пенз. 

краеведч. музея (ПКМ) был проведен семинар краеведч. музеев РСФСР. В 

1960–80-х гг. активное развитие М. д. связано с Г. В. Мясниковым, секр. ОК 

КПСС. Краеведы и музейные работники нашли в его лице поддержку, что 

дало повод говорить в центр. печати о «музейном ренессансе на пензенской 

земле». Была поставлена задача расширения музейной сети, создания р-ных 

краеведч. музеев, музеев пр-тий, школ, сел, колхозов (см. Музеи учебных 

заведений, Музеи боевой и трудовой славы). К нач. 1980-х гг. в области 

работало б. 900 музеев на обществ. началах. Появлялись музеи, связанные с 

именами известных земляков и ист. деятелей: музей-читальня И. Н. Ульянова 

(П., 1970), музеи А. Г. Малышкина (Мокшан, 1977), А. И. Куприна 

(Наровчат, 1981), музей сценического искусства им. В. Э. Мейерхольда (П., 

1984), лит. музей (П., 1989), музей В. О. Ключевского (П., 1991). В 1983 

открыт уникальный для своего времени и первый в стране музей одной 

картины. В Пенз. отд. Худож. фонда создана группа 

художников, разрабатывающих дизайн музеев П. (А. Н. Косырев, И. К. 

Климов и др.). В 1975 создано Объединение государственных литературно-

мемориальных музеев Пенз. обл. (организатор и первый дир. В. П. 

Арзамасцев). В 1988 под рук-вом ПКМ объединяются р-ные, краеведч. 

музеи. Благодаря вниманию и поддержке управления (позже деп. культуры, 

рук. Е. С. Попов) пенз. музеи становятся базами для проведения науч. 

семинаров и конференций. Их опыт активно пропагандируется, получает 

высокую оценку профессионалов и специалистов. С 1980-х гг. выпускаются 

сб. науч. трудов. 

К сер. 1990-х гг. во всех крупных музеях прошли реэкспозиции. Мн. р-

ные музеи получили новые здания (Н.-Ломов., Кузн., Наровчат., Серд., 

Поим.). 

На 1.1.1999 в области насчитывалось 27 гос. музеев, из них 15 

исторических, 1 историко-архитектурный (Поим.), 6 литературных, 1 

театральный, 2 художественных, 2 нар. творчества и худож. промыслов. 

Общее кол-во предметов осн. фонда в них б. 210 тыс. единиц. Сотр. музеев 

имеют почетные звания: засл. работник культуры РСФСР – Н. Д. Валукина 



(ПКГ), О. А. Иванчикова (ПКГ), А. И. Калинина (музей А. Н. Радищева), Т. 

М. Мельникова (музей-заповедник «Тарханы»). Дир. ПКГ В. П. Сазонов – 

засл. деятель иск-в, чл. ИКОМ (Междунар. совет по музеям при ЮНЕСКО). 

А. Ф. Головина (ПКМ) награждена орд. «Знак Почета», Т. М. Мельникова – 

орд. Дружбы народов, В. П. Сазонов – медалью орд. «За заслуги перед 

Отечеством» 2-й степ. 

Лит.: Пензенский краеведческий. П., 1969; Мясников (1); Культурное 

строительство в Пензенском крае. Вып. 1–2; Сазонов; Зименков В. Н. Наука и 

политика //Из истории области. Вып. 4; Российская провинция 18–20 вв.: 

реалии культурной жизни. Вып. 1, 2. П., 1996 (ст. Зименкова В. Н., Шишлова 

С. Л., Сазонова В. П.); Зименков В. Н. Музей и культурные традиции 

современного общества //Гуманизация и гуманитаризация: Материалы науч.-

практ. конференции. П., 1996; Дворжанский А. И. Деятельность губернской 

музейной комиссии по охране памятников истории и старины 

//Лингвистическое, историческое, литературное краеведение. П., 1997. 

Л. В. Рассказова. 
  

  

В зале Никольского музея стекла и хрусталя. 

  

 

 



 

МУЗЕ’Й СТЕКЛА’ И ХРУСТАЛЯ’ в 

г. Никольске, осн. в 1789, когда владелец 

никольск. хрустального з-да Н. А. Бахметев (см. Бахметевы) начал собирать 

лучшие образцы произ-ва своего з-да. Собрание музея одно из уникальных 

и крупнейших в стране. Здесь имеются изделия различных нац. школ: 

франц. хрусталь баккара соседствует с англ., богемским, герм., польским и 

хрусталем з-дов России. Уникальность музея 

определяет та часть коллекции, в к-рой наиб. 

полно представлены стекло и хрусталь 18–20 

вв., созданные на никольск. з-де «Красный 

гигант». В экспозиции можно увидеть не только 

традиц. способы обработки стекла (матовую 

гравировку, алмазное гранение, роспись 

красками, золотом), но и приемы украшения, 

имитирующие чеканное золото и драгоценные 

камни. В 1829 на первой росс. выставке 

мануфактурных изделий з-ду присуждена 

Большая золотая медаль за представленные 

экспонаты. Начиная с 1795 з-д выполнял заказы 

царского двора, перс. шаха, высшей дворянской 

знати, соборов, монастырей, церквей. В 1900 

на Всемирной парижской выставке изделия 

Никольско-Бахметевского з-да кн. 

А. Д. Оболенского (наследника А. Н. Бахметева) были оценены Большой 

золотой медалью, а мастера получили именные бронз. медали. Часть изделий 

этой выставки хранится ныне в музее. Лучшим стеклодувом того времени 

был правнук первого знаменитого мастера А. П. Вершинина Н. И. Протасов. 

В 1930-х гг. большую роль в разработке образцов худож. изделий сыграли 

проф. художники. Люстры, торшеры, бра были изготовлены для столичной 

гостиницы «Москва», Театра Сов. Армии, ун-та на Ленинских горах, Дома 

Союзов, Владимирского зала Кремля, метрополитенов М. и Л. В новых залах 

музея сосредоточены совр. авторские работы художников и лучших 

мастеров. 

Лит.: 150 лет Никольско-Бахметевского хрустального завода; 

Назарова Н., Савин О.; Шевченко (1). 

С. М. Шевченко. 
  

  

МУЗЫКА’ЛЬНОЕ О’БЩЕСТВО Пенз. обл., создано в 1987 и стало 

правопреемником Хорового общества, вошло в структуру Всеросс. муз. об-

ва. В состав правления вошли видные пенз. музыканты и педагоги. Свою 

просветительскую деятельность распространило на все жанры муз. иск-ва и 

хореографии. Одной из гл. целей об-ва стало приобщение пенз. публики к 

шедеврам мировой и отечеств. музыки в исполнении выдающихся мастеров, 



а также благотворит. деятельность: организация гастролей Росс. нац. 

симфонич. оркестра под управлением М. Плетнева, симфонич. капеллы под 

управлением В. Полянского, камерного хора под управлением В. Минина, 

совместное проведение с деп. культуры Всеросс. фестиваля им. С. 

Прокофьева, муз. салона в Картинной галерее, Росс. муз. академии, конкурса 

«Поиск юных талантов» и др. 

Лит.: Трубецкой Д. Поможем талантам сегодня //ДУ. 1996. № 35. 

Д. М. Трубецкой. 
  

  

МУЗЫКА’ЛЬНОЕ ОБРАЗОВА’НИЕ в Пенз. обл. 24 сент. 1882 в зале 

Дворянского собрания Пенз. отд. Имп. Рус. муз. об-ва (ИРМО) открыло 

первую муз. школу, в к-рой занимались 46 учеников, преп. П. П. Загорский, 

Л. С. Шор, К. К. Горский, М. И. Костромитинов, Е. П. Остроумова. С 11 

февр. 1883 школа стала называться муз. классами, позже преобразованными 

в муз. уч-ще. В Пенз. духовной семинарии уроки пения вели А. А. 

Архангельский, А. В. Касторский, Н. М. Данилин и др., в Пенз. учительской 

семинарии – М. И. Костромитинов, А. В. Касторский. В гимназиях П. в нач. 

19 в. было введено преподавание танцев и музыки, к-рое в разные годы 

поручалось проф. музыкантам В. А. Егорову (1-я муж. гимназия), 

капельмейстеру 213-го Инсар. полка Г. Ф. Назарскому (2-я муж. гимназия), 

Н. И. Альбокринову, А. А. Каштанову (реальное уч-ще), А. Н. Карасеву (1-я 

жен. гимназия), А. В. Протопопову (жен. прогимназия), Е. П. Покровскому 

(Краснослобод. муж. прогимназия), Я. А. Никольскому (1-е Пенз. духовное 

уч-ще), А. В. Покровскому (2-е духовное уч-ще), В. П. Покровскому 

(Краснослобод. духовное уч-ще). Обучение музыке было введено и в гор. 4-

классных уч-щах: муз. педагог 3-го Пенз. гор. уч-ща А. Н. Карасев проводил 

курсы для учителей церк.-приходских школ. С 1852 муз. образованием в П. 

занимался И. П. Легран, открывший в 1878 первую в П. частную школу 

фортепианной игры. Распространению муз. культуры в крае способствовал 

созданный в 1860-х гг. кружок Н. Н. Мясоедова, П. Л. Федотова, А. В. 

Протопопова, А. Д. Панафутиной, Церк.-певч. об-во, открытое 8 дек. 1902 по 

инициативе А. А. Архангельского, а также певч. касса при Петропавловской 

церкви П., учрежденная в 1913. После 1917 Пенз. музыкальное училище 

прошло через ряд реорганизаций: нар. конс. (1918–19), муз. школа 2-й 

ступени (1920–22), муз. техникум (1922–35), с 1936 Пенз. муз. уч-ще. На 1998 

муз. уч-ще есть в Кузнецке, а в П. – и уч-ще культуры и иск-в, 11 муз. школ и 

6 школ иск-в. Разделением в 1922 муз. школы 2-й ступени на техникум и дет. 

муз. школу началась организация нач. муз. образования с семилетним 

обучением. Общим муз.-эстетич. воспитанием в области заняты дет.-

юношеская филармония, хоровые студии, кружки, общеобразоват. школы- 

комплексы с углубленным изучением муз. дисциплин и различные самодеят. 

коллективы при клубных учреждениях. В 1998 в области насчитывалось 76 

муз. школ и школ иск-в. Подготовкой преподавателей музыки для школ и 



муз. руководителей для дет. садов занимаются ПГПУ, Пенз. пед. колледж, а 

также Кузн. и Городищ. пед. уч-ща. 

Лит.: Материалы Свода памятников; Савин (15). 

Т. Ю. Белгузова, А. В. Тюстин. 
  

  

МУЗЫКА’ЛЬНОЕ УЧИ’ЛИЩЕ открыто в П. 24 сент. 1882 по 

инициативе Пенз. отд. Имп. Рус. муз. об-ва и первоначально именовалось 

муз. классами. Первый зав. М. И. Костромитинов, выпускник Петерб. конс. 

по классу теории. Среди преп., приглашенных в П., пианист Л. С. Шор, в 

1890–1917 дир. муз. уч-ща; скрипач К. К. Горский и виолончелист П. П. 

Загорский. Уч-ще неск. раз меняло название: в 1918 – Нар. консерватория; в 

1920–22 – муз. школа 2-й ступени; в 1922–35 – муз. техникум. В разные годы 

в уч-ще преподавали пианисты Н. А. Витвер, Н. Н. Тарбеева (Васильева), 

А. А. Штейнвиль, Р. Е. Цимринг, кларнетист, комп. и педагог А. С. Турищев, 

композиторы А. В. Касторский, И. П. Пономарьков, А. В. Никольский, 

дирижер Ф. П. Вазерский, оперные певцы М. З. Харитонова, А. А. Державин, 

Н. С. Грачев, А. Ф. Габленц (Загоскин), скрипач П. А. Попов и др. В муз. уч-

ще получили образование неск. тысяч музыкантов и певцов. Среди его 

воспитанников дирижер нар. артист СССР Б. Э. Хайкин, засл. деятели иск-в: 

певец И. М. Скобцов, дирижер Н. Г. Минх, солист ГАБТ певец 

А. А. Яхонтов, комп. Г. Г. Крейтнер. Во время Вел. Отеч. войны в здании уч-

ща размещалась эвакуированная Центр. муз. школа при Моск. конс. им. П. И. 

Чайковского. В эти годы в ней учились будущие скрипачи Л. Б. Коган, И. С. 

Безродный, пианисты Е. В. Малинин, В. В. Горностаева, Л. Н. Берман, чье 

иск-во известно во мн. странах мира. В 1911–74 Пенз. муз. уч-ще 

размещалось в д. 19 по ул. Богданова, а в 1982 перешло в новое здание. В 

нем разместилось 7 отд.: фортепьянное, струнных, духовых и нар. 

инструментов, хорового дирижирования, нар. хорового пения и вокала, отд. 

теории музыки. 

Лит.: Крейер; Материалы Свода памятников; Савин (15).  

О. М. Савин. 
  

  

МУНТ Екатерина Михайловна (1875, П. – 1954, Л.), засл. арт. РСФСР 

(1932). Род. в семье юриста, чл. губ. судебной палаты. В гимназич. годы 

участвовала в любительских спектаклях вместе с В. Э. Мейерхольдом, к-рый 

в 1896 женился на ее сестре Ольге. В 1898, окончив Моск. филармонич. уч-

ще по драматич. классу В. И. Немировича-Данченко, М. принята в МХТ и к 

1902 сыграла роли Марии в «Двенадцатой ночи» Шекспира, Снегурочки в 

сказке Островского, Наташи в «Трех сестрах» Чехова и др. С 1902, вступив в 

«Товарищество русской драмы», организованное В. Э. Мейерхольдом, играла 

в Херсоне, П., Тифлисе. Лучшие роли: Офелия и Корделия («Гамлет» и 

«Король Лир» Шекспира), Лиза («Горе от ума» Грибоедова), Луиза 

(«Коварство и любовь» Шиллера). С 1920-х гг. работала в Петрогр. Нар. 

доме, а потом, до конца дней, в ТЮЗе, где вела и пед. работу. 



Лит.: ТЭ. Т. 3. 

Е. М. Ларин. 
  

  

МУРА’ШКИН Яков Андреевич (13.5.1917, с. Б. Мичкас Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-на – 26.8.1946), Герой Сов. Союза (1945), гв. 

капитан, ком. эскадрильи истребителей. К авг. 1944 совершил 214 боевых 

вылетов, произвел 40 возд. боев, сбил 16 самолетов противника. Погиб в 

авиац. катастрофе. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МУСТА’ФИН Мударис Идрисович (р. 15.11.1916, с. Карновар Вольск. 

у. Саратовской губ., ныне Неверк. р-на), Герой Сов. Союза (1944), гв. ст. л-т, 

ком. звена штурмового авиаполка. На фронте с 1942. Совершил 98 боевых 

вылетов. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МУРА’ТОВ Степан Михайлович (1885, Саратов – 1957, там же), актер 

и реж., нар. арт. РСФСР (1946). С юных лет принимал участие в спектаклях 

любительских кружков. В 1907 начал проф. деятельность в Астраханском 

театре. В 1917–23 работал в П. Создал интересные роли: Онуфрия («Дни 

нашей жизни» Л. Андреева), Никиты («Власть тьмы» Л. Толстого), 

Несчастливцева («Лес» А. Островского), Рогожина («Идиот» Ф. 

Достоевского), Сатина («На дне» М. Горького) и др. Решением губ. проф. 

организации ему было присвоено звание Героя Труда (введенного в 1920-е 

гг.). С 1930 актер Саратовского драмтеатра. 

Лит.: ТЭ. Т. 3. 

Е. М. Ларин. 
  

  

МЯЗИ’ТОВА Халифя Мусеевна (р. 20.1.1918, с. Индерка Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Сосновобор. р-на Пенз. обл.), Герой Соц. Труда 

(1966). С 1933 доярка колх. «Искра» Сосновобор. р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

  

МУСУЛЬМА’НСКИЕ ОБЩИ’НЫ, объединения последователей 

ислама, возглавляемые имамами, муллами. В Пенз. крае М. о. появляются в 

1-й четв. 14 в., после того как терр. края вошла в состав одного из улусов 

Золотой Орды и утверждения в ней ислама в кач-ве гос. идеологии. Две М. о. 

были в г. Мохши (терр. совр. с. Наровчат). После распада в 15 в. Золотой 

Орды Пенз. край стал окраиной Казанского ханства. Документ. свидетельств 

о М. о. в этот период нет. Осн. массу населения составляла мордва, 

придерживавшаяся языч. верований, процесс исламизации ее практически не 

затронул. После взятия рус. войсками Казани (1552) Пенз. край вошел в 



состав Рус. гос-ва и стал р-ном рус. колонизации. Вместе с русскими сюда 

переселились и татары-мусульмане. Это были в осн. служилые люди, 

находившиеся на воен. службе. По данным 1780, в крае проживало более 24 

тыс. мусульман в Керенск., Краснослобод., Мокш., Наровч., Н.-Ломов., 

Инсар., Саран., Чембар. уездах. Точное кол-во общин, существовавших в это 

время, неизвестно. В 1788 правит. централизовало управление М. о., создав 2 

окружных управления: Таврическое и Оренбургское. Все общины Пенз. края 

по религ. вопросам стали подведомственными Оренбургскому 

магометанскому духовному собранию во главе с муфтием. Местным главой 

всех М. о. губернии стал ахун, проживавший в с. Яндовищи Инсар. у. (ныне 

Респ. Мордовия). В пределах уездов, где были М. о., было создано 5 

управлений во главе с ахунами или имамами-мухтасибами. В 1826 в Пенз. 

губ. было 70 М. о., в к-рых насчитывалось 14294 прихожанина (цифра явно 

заниженная, т. к. учитывались лица только муж. пола). К 1910 число М. о. 

возрастает до 138, кол-во прихожан превысило 80 тыс. Многие М. о. 

создавали школы, где обучали основам религии. До 1870 эти школы 

находились в ведении Палаты гос. имущества, а после – Мин. нар. 

просвещения. В 1855 мусульм. школ было 40, а в 1912 – 89 (в т. ч. 12 медресе 

и 77 мектебе). После Окт. рев. под влиянием атеистич. пропаганды и 

политики гос-ва кол-во верующих мусульман уменьшилось, а кол-во М. о. в 

60–80-х гг. 20 в. сокращено до 11. В годы Сов. власти сохранилось 

централизов. управление М. о. Все общины Пенз. обл. находились в ведении 

Центр. Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири 

(г. Уфа). Подъем религ. жизни среди тат. населения Пенз. обл. начался во 2-й 

пол. 1980-х гг., привел к увеличению числа М. о., к-рых в кон. 20 в. 

насчитывается 61. При всех мечетях действуют воскресные школы. 

Лит.: Пензенская епархия; Памятная книжка Пензенской губернии на 

1911–1912 гг.; ПЕВ. 1917. № 3; Очерки истории Пензенского края. 

А. Б. Никонов. 
  

  

МЯСНИКО’В Георг Васильевич (20.3.1926, с. 

Коповка Керенск. у. Пенз. губ, ныне Вадин. р-на – 

18.7.1996, М.), партийный, обществ. деятель, краевед. В 

1932 переехал на Ореховское торфяное пр-тие Моск. обл., 

где окончил 7-летнюю школу и поступил в торфяной 

техникум. С марта 1942 М. работает на Ореховском 

торфопр-тии рабочим, затем техником по добыче торфа. 

В сент. 1943 поступил на учебу в Моск. торфяной 

техникум. В 1944 избран секр. ком-та ВЛКСМ Моск. 

торфяного ин-та. Избирался секр. Красногвардейского, 1-

м секр. Сокольнического РК ВЛКСМ (Москва), а с апр. 1950 2-й секр. Моск. 

ГК ВЛКСМ. После учебы в Высшей партийной школе при ЦК КПСС (1956–

58) зам. зав. орготделом МГК КПСС, 2-й секр. Октябрьского РК КПСС М., 

инструктор ЦК КПСС. С сент. 1961 до нояб. 1986 2-й секр. Пенз. ОК КПСС. 



Избирался депутатом от П. в ВС РСФСР шести созывов: 6-го (1963–67), 7-го 

(1967–71), 8-го (1971–75), 9-го (1975-80), 10-го (1980-85), и 11-го (1985-90), 

делегатом 22–27-го съездов КПСС (1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986). Был 

одним из инициаторов укрепления матер. базы торговли, бытового 

обслуживания, здравоохранения, пищ. пром-сти, создания сел. строит. орг-

ций, укрепления органов охраны обществ. порядка. Активно участвовал в 

перестройке деятельности Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», 

музеев В. Г. Белинского и А. Н. Радищева. 

Инициатор создания музея одной картины, музея нар. творчества, 

музея театра им. Мейерхольда, Лит. музея, музеев Н. Н. Бурденко и В. О. 

Ключевского в П., А. Г. Малышкина в Мокшане, А. И. Куприна в Наровчате, 

краеведч. музеев на з-дах, ф-ках, в школах и др. учреждениях области. При 

активном участии М. созданы памятники воинам, павшим в годы Вел. Отеч. 

войны, в П., Кузнецке, ряде райцентров и сел области, памятники 

Первопоселенцу, Д. Давыдову в П., А. Блоку в Бекетовской роще, А. 

Радищеву в Кузнецке, А. Кижеватову в с. Кижеватове, М. Загоскину в 

Рамзае, Пугачевский камень в П. и ряд др. Поддерживал создание и развитие 

Пенз. рус. нар. хора им. О. В. Гришина, оркестра нар. инструментов «Пенза», 

фольклорного анс. «Реченька», хореогр. коллектива «Зоренька» и др. Был 

инициатором стр-ва стадиона с искусств. льдом «Темп», Дворца водного 

спорта, тропы здоровья в парке им. В. Г. Белинского, велотрека «Сатурн» и 

др. Автор краеведч. статей и кн. «Город-крепость Пенза» (1984, 2-е изд. – 

1989), «Отчизна в сердце нашем» (М., 1985, 2-е изд. – 1986). 

В нояб. 1986 избран 1-м зам. пред. Сов. фонда культуры, много сделал 

для развития междунар. культурных связей, возвращения в страну 

культурных ценностей. 

Лит.: Вишневский К. Д. Служение долгу //ДУ. 1996. № 12; Г. В. 

Мясников: Некролог //ПП. 1996. 20 июля. 

Н. М. Инюшкин. 
  

  

НАДЕ’ЖДА (Ломтева Марфа) (1800, П. – 1.11.1879, там же), игуменья. 

Чтению и письму обучалась у дьячка Преображенской церкви П. С 1811 

жила в Пенз. Троицком жен. монастыре, с 1824 послушница, в 1831 приняла 

постриг, с 1837 настоятельница, с 1838 игуменья. Усилиями Н. в монастыре 

были построены храм во имя Сошествия Св. Духа на апостолов (1864), 2-

этажный настоятельский корпус, кирп. стена по всему периметру, в 1846 при 

монастыре открыто жен. духовное уч-ще, в 1871 учреждена община. 

Награждена тремя наперсными крестами (от Св. Синода) и двумя 

кабинетными, т. е. выданными из кабинета императора. 

Лит.: Маловский В. Игуменья Пензенского женского монастыря 

Надежда: Некролог //ПЕВ. 1879. № 22; Сатин К. Краткие исторические 

сведения о Пензенском женском Троицком монастыре //ПЕВ. 1910. № 11. 

А. В. Тюстин. 
  



МЯСОЕ’ДОВ Николай Николаевич (18.12.1839, Городище – 28.9.1908, 

СПб.), гос. деятель, музыкант, композитор. Окончил Пенз. гимназию. 

Служил товарищем председателя и пред. Пенз. окружного суда. Организатор 

муз. вечеров. Автор популярных романсов «Сосед», «Буря на Волге». После 

П. обер-прокурор, сенатор гражд. кассац. деп. Сената. 

Лит.: ПГВ. 1908. 3 окт.; 1909. 27 сент.; Винавер М. М. Недавнее: 

(Восп. и характеристики). П., 1917; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

МЯСНА’Я ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ, одна из наиб. крупных отраслей 

пищ. пром-сти, осуществляющая заготовку и убой скота, птицы, выработку 

мяса, колбасы, мясных консервов, полуфабрикатов (котлет, пельменей и др. 

кулинарных продуктов), а также сухих животных кормов, ценных мед. 

препаратов, клея, желатина и перо-пуховых изделий. В состав М. п. области 

на кон. 1990-х гг. входят пр-тия объединения «Мясо», производ. объединения 

по птицеводству и потребкооперации, а также перерабатывающие произ-ва, 

мини-цеха на с.-х. предприятиях. Наиб. крупными являются Каменский 

мясокомб-т, мощность к-рого 100 т мяса в смену, Пензенский – 40 т в смену. 

Производительность остальных пр-тий составляет 5–10 т мяса в смену. В 

системе потребкооперации функционируют 27 убойных пунктов и 21 

колбасный цех. Крупные пр-тия М. п. оснащены высокопроизводит. 

оборудованием, конвейерными линиями, автоматами и сложными 

агрегатами. Все пр-тия обеспечены искусств. холодом. Башмаковский, 

Сердобский, Чаадаевский мясокомб-ты были введены в эксплуатацию в 

1930– 1940-е гг., размещены в приспособл. помещениях, имеют устаревшее 

оборудование. С нач. 1990-х гг. произ-во мясных продуктов снизилось из-за 

сокращения поголовья скота и птицы. 

Д. А. Минин, Е. В. Умнова. 
  

  

МЯСНИКО’В Василий Спиридонович (1893, дер. Кологривовка 

Мокш. у. Пенз. губ., ныне не существ. – 19.3.1918, Пг.), активный участник 

Февр. и Окт. рев-ций в Кронштадте и Пг. Деп. Кронштадтского Совета, 2-го 

съезда моряков Балтики, ком. отряда матросов, штурмовавших Зимний 

дворец. Чл. Воен.-Мор. рев. ком-та, нач. воен. отд. Мор. комиссариата. Убит 

белогвардейцами, похоронен в Пг. на пл. Коммунаров. Его имя присвоено 

улицам в Пг. и р. п. Лунино Пенз. обл. 

Лит.: Мочалов В. А. Герой Балтики. П., 1983. 

В. А. Мочалов. 



 

 

 

НАДЕ’ЖДИНСКАЯ УСА’ДЬБА, расположенная в с. Куракине Серд. р-на 

на высоком правом берегу р. Сердобы, представляет собой ансамбль зданий, 

центр. место в к-ром занимает огромный трехэтажный дворец, по обе 

стороны к-рого находятся одноэтажные дугообразные корпуса с проездными 

воротами-башнями посередине и двухэтажными флигелями по краям. Они 

образуют внутр. парадный двор овальной формы, раскрывающийся в сторону 

парка. Формировался анс. в кон. 18 в., когда сюда, в свое с. Борисоглебское, в 

1782 был отправлен попавший в немилость кн. А. Б. Куракин (он символично 

переименовал имение в с. Надеждино). С 1792 началось стр-во камен. 

дворца, а прилегающая дубрава была превращена в англ. (пейзажный) парк. 

Дворец со стороны реки отмечен ионическим портиком, придающим зданию 

величеств. вид. Размещенное на высоком плато, здание царит в окружающем 

пространстве, слившись с ним в удивительной гармонии. Противоположный 

сев. фасад был б. официальным: он членился тремя ризалитами, из к-рых 

боковые завершались треугольными фронтонами, а центральный, 

соответствовавший по своему положению внутр. парадной лестнице, был 

покрыт куполом, ныне утраченным. Анс. Н. у. – выдающийся пам. 

архитектуры эпохи классицизма. Разработку проекта выполнил несомненно 

незаурядный зодчий, каким, учитывая композиц. приемы и архит. 

особенности Н. у., предположительно мог быть Д. Кваренги. Замечательным 

образцом садово-паркового иск-ва является парк, к сожалению, полно 
Надеждинская усадьба. Худ. Я.Я. Филимонов. 1790-е гг. ГИМ. 

  



стью потерявший не только все парковые сооружения, но и свою первонач. 

композицию, сочетавшую в себе регулярные и пейзажные принципы. 

Регулярная система планировки строилась в виде радиально-лучевой сетки 

аллей, а пейзажная достигалась свободным расположением дорожек, посадок 

и полян. Отражением романтич. устремлений рус. садово-паркового иск-ва 

того времени было сооружение в парке всевозможных павильонов и беседок 

и наделение их, а также аллей и даже дорожек названиями, 

предназначенными напомнить князю о близких ему людях и пережитых им 

когда-то чувствах: храмы Славы, Истины, Терпения, Лада, Дружбы, 

Благодарности, Верности, ворота Красивого вида, галерея Вместилище 

чувствий вечных, Новая китайская беседка, аллеи Цесаревичева, 

Антуанеттина, Катишина, Софьина, Нелидовой, Славных дел, Ожидаемого 

благоденствия, дорожки Удовольствия, Уединения, Неожиданного утешения, 

Вспоминовения прошедших утех, Жаркого любовника, Верных любовниц, 

Доброго согласия, Восторга, Радости, Услаждения самого себя и т. д. Виды 

Н. у. запечатлели принимавшие участие в отделке дворца худ. 

Я. Я. Филимонов и В. П. Причетников. После смерти в 1796 Екатерины II 

А. Б. Куракин перебрался в Пб. и в усадьбе бывал редко, в результате чего 

она все больше приходила в запустение. В 1907 ее продали купцам Асеевым. 

После рев-ции она была национализирована, в 1931 в сохранившихся от 

пожара корпусах открылся краевой дом партийной учебы, в 1939 – 

землемерный техникум, а в  

 

 

 

1959 усадебные постройки передали под дом инвалидов. 
Дворец в Надеждинской усадьбы кн. Куракиных. 1790-е гг. 

  

Лит.: Восемнадцатый век / Под ред. В. Н. Смольянинова. Т. 2. М., 

1905; Ежова. 

А. И. Дворжанский. 



  

  

НАЗА’РКИН Владимир Захарович (р. 2.10.1914, с. М. Сергиевка Серд. 

у. Саратов. губ., ныне Тамал. р-на Пенз. обл.), Герой Сов. Союза (1944), ст. л-

т, ком. арт. батареи. Отличился в боях за освобождение Витебска и Выборга. 

М. С. Полубояров. 
  

НАЗА’РОВ Алексей Федорович (22.8.1909, с. Рус. Сыромяс Городищ. 

у. Пенз. губ., ныне Маркино Сосновобор. р-на – март 1988, М.), журналист, 

краевед. В 1920-е гг. работал на ф-ке «Творец рабочий», на Кузн. обувной ф-

ке, окончил пед. ин-т. Участник Вел. Отеч. войны, был дважды ранен и 

дважды контужен, награжден 6 боевыми орд. Написал неск. книг, 

посвященных своему земляку комиссару Волжской воен. флотилии Н. Г. 

Маркину, был инициатором открытия в селе музея Маркина и памятника 

ему. В обл. и центр. печати опубликовано б. 250 статей, посвященных воен.-

патриотич. воспитанию молодежи. 

Соч.: Николай Маркин. М., 1964; 2-е изд. 1971; Большевик Николай 

Маркин: Кн. для учащихся 8–10-х классов. М., 1987; Во главе Центробалта: 

О Н. Ф. Измайлове. Саратов, 1982. 

Лит.: Тюстин А., Романов В. Второе рождение музея //За коммунизм 

(Сосновоборск). 1967. 28 окт.; А. Ф. Назаров: Некролог //МЛ. 1988. 24 марта. 

О. М. Савин. 
  

НАКАШИ’ДЗЕ Николай Авксентьевич (7.2.1896, Кутаиси – 28.8.1979, 

П.), засл. арт. РСФСР (1958). По окончании театр. студии в Тифлисе (1924) 

работал в театрах Уфы, Фрунзе, Ташкента, Ярославля, Рязани, в 1947–73 арт. 

Пенз. драмтеатра. Сыграл роли Яши («Чужой ребенок»), Монтанелли 

(«Овод»), Миллера («Коварство и любовь»), Лемма («Дворянское гнездо»). 

Избирался пред. правления пенз. отд. ВТО. 

Лит.: Н. А. Накашидзе: Некролог //ПП. 1979. 29 авг. 

А. В. Тюстин. 
  

НАМЕ’СТНИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕ’НИЕ, высший орган адм. 

управления в наместничестве, созданный по указу 1775 «Учреждения для 

управления губернией Всероссийской империи». Во главе наместничества 

стоял правитель, являющийся главой местной администрации и полиции, 

осуществлявший общий надзор за всем аппаратом управления и суда, 

чиновниками и сословными органами. В П. начало свою деятельность 31 дек. 

1780, состояло из правителя и 1–2 советников. В работе правления 

участвовали прокурор и иногда пред. палат уголовного и гражд. суда. 

Канцелярия состояла из секретаря (чиновника 2-го класса), протоколиста, 

регистратора, архивариуса, 3 канцеляристов, 5  подканцеляристов, 7 

копиистов, 2 сторожей и переплетчика. Возглавлял наместничество ок. 15 лет 

ген.-м. И. А. Ступишин, на короткое время его заменил вице-губернатор И. 

М. Долгорукий, затем – бригадир М. Я. Гедеонов. Первым губ. прокурором 

был А. И. Киселев, премьер-майор в отставке, а одними из первых 



советников – Н. Полубояринов и полк. Е. Жедринский. В дек. 1796 все Н. п. 

переимен. в губернские, 5 марта 1797 в связи с упразднением Пенз. губ. 

правление прекратило свое существование. 

Лит.: Ерошкин Н. П. История государственных учреждений 

дореволюционной России. М., 1983. 

Т. А. Евневич. 
  

НАМЕ’СТНИЧЕСКИЙ (ГЕНЕРА’Л-ГУБЕРНА’ТОРСКИЙ) ДОМ, 

предназначался для наместника (ген.-губернатора) в его кратковрем. приезды 

в П. и постоянного жительства правителя Пенз. наместничества 

(губернатора). Первый – дерев. дом о 38 покоях, построенный в вост. ч. 

бывшей крепости в 1781, оказался в неисправности, в 1784–88 в сев.-зап. 

углу крепости было построено 3-этажное камен. здание. Проект и смету на 

его сооружение поручили составить губ. арх. И. М. Захарову, но они не были 

утверждены. Кто является автором окончат. проекта, неизвестно, однако 

фасад здания схож с типовым проектом дома гражд. губернатора, 

выполненным в 1803 акад. архитектуры А. Д. Захаровым для губ. городов. 

Внушительных размеров здание (Советская пл., 1), основным акцентом к-

рого являются 6-колонные портики композитного ордера, отмечающие оба 

протяженных фасада, выполнено в формах строгого классицизма, что делает 

его, несмотря на б. поздние боковые пристройки, одним из лучших 

памятников архитектуры П. Это самое старое здание из сохранившихся в 

городе гражд. сооружений. До упразднения в 1797 Пенз. губ. оно служило 

резиденцией пенз. губернаторов И. А. Ступишина и М. Я. Гедеонова, а в 1799 

было занято саратовским и пенз. архиереем Гаем, получив название 

архиерейского дома. 

Лит.: Ожегов С. С. Типовое и повторное строительство в России в 

XVIII–XIX веках. М., 1984; Хохряков В. Х. О домах на Соборной площади в 

г. Пензе //Труды ПУАК. Кн. 2. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

НАЗА’РОВ Александр Сергеевич (р. 23.9.1948, с. Посопная Пелетьма 

Лунин. р-на), фотокорреспондент, окончил в П. школу № 2, машиностроит. 

техникум, ППИ. Работал в гор. отделе по делам стр-ва и архитектуры, с 1980 

в тресте «Жилстрой». Участник почти 200 всесоюз. и междунар. 

фотовыставок, на к-рых получил ок. 80 медалей, дипломов, призов. В 1991 

его персон. выставка состоялась в Швейцарии. Почетный чл. Аргентинской 

федерации фотоиск-ва (1981). 

Лит.: Савин (10); Фототворчество России: История развития и 

современное состояние фотолюбительства. М., 1990; Новая фотография 

СССР: Гласность и фотография. Милан, 1988; Баскаков А. Размышляя о 

жизни //Огонек. 1991. № 6; А. С. Назаров: Каталог. П., 1998. 

О. М. Савин. 
  



НАМЕ’СТНИЧЕСТВО, адм.-терр. единица, введенная Екатериной II 

в 1775. Во главе Н. стоял наместник, обладавший большими полномочиями и 

ответственный только перед императрицей. Упразднены в 1796. Пенз. Н. 

было учреждено в 1780 в составе 13 уездов. Первым наместником был И. А. 

Ступишин. 

В. С. Годин. 
  

НАРОВЧА’ТСКИЙ РАЙО’Н, образован 16.7.1928 в составе Морд. 

округа Средне-Волжской обл. В янв. 1929 вошел в состав Пенз. округа. С 

1930 подчинялся краевому, затем обл. центру. В 1937 передан из 

Куйбышевской обл. в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 выделен из 

Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. 1.2.1963 упразднен, и его территория 

вошла в Н.-Ломов. р-н. 12.1.1965 восстановлен за счет терр. Н.-Ломов. р-на. 

Центр – с. Наровчат. Р-н находится на С.-З. области, пл. 957 кв. км, 49 насел. 

пунктов. На 1.1. 1998 15,1 тыс. жит., в т. ч. мордвы ок. 20%, рус. 70%, татар 

5%, др. национальностей 5%. Расположен на среднерасчлененной равнине 

между Сурско-Мокш. и Керенско-Чембар. возвышенностью. Значит. часть 

территории находится в широких поймах и надпойменных террасах рр. 

Мокши и Шелдаис, в лесостепной зоне (лесистость ок. 15%). Леса преим. 

широколиственные (дуб, береза, вяз, липа, осина), отчасти сосна. Подлесок – 

лещина, черемуха. Редкие животные: выхухоль, ондатра, бобр, из рыб – 

стерлядь. Почвы – выщелоч. чернозем, серые лесные, значит. площадь 

занимают полугидроморфные и гидроморфные. Водоемы: река Мокша с 

притоками Шелдаис и Паньжа, а также Лапыжовка, Шуварка, Шмаренка, 

Каурец, многочисл. ручьи и родники. Грунтовые воды слабо 

минерализованы. Из охраняемых природных территорий – дендроучасток в с. 

Барабановка, основ. лесничим В. И. Каткоровским в 19 в., а также Белый 

родник в с. Казеевка. Осн. направление хоз. деятельности – с. хоз-во. 

Имеется 5 колх., 9 АО и ТОО, совх., произв. кооператив, 40 ферм. хоз-в. 

Посевная пл. 38 тыс. га (зерновые 52%, сах. свекла 2%). Пром пр-тия: АО 

маслозавод «Наровчатский», АО «Агротехника», АО «Большеколоярское», 

АОЗТ «Пенькозавод Наровчатский», комбикормовый з-д, овощесушильный 

з-д, гос. пр-тие «Наровчатская электротеплосеть», типография. 28 школ, 17 б-

к, 32 клуба и ДК, музеи – краеведч. и мемор. А. И. Куприна, нар. театр, 2 б-

цы, 26 фельдшерско-акушерских пунктов. С 1930 издается р-ная газета. На 

терр. р-на находится 12 памятников археологии, в т. ч. наровчатское 

городище Мохши (11–14 вв.), первобытная стоянка Озименки (4–1-е тыс. до 

н. э.), 31 памятник архитектуры, 18 скульптурных памятников и мемор. 

досок. Покровский собор (18 в.), дом, где родился А. И. Куприн 

(восстановлен в 1981), анс. Троице-Сканова монастыря и пещерный 

монастырь (18 в.). С терр. р-на связаны биографии Героев Сов. Союза Н. И. 

Бородина, В. Е. Матюшкина, А. А. Милованова, А. И. Милюкова, А. Я. 

Плешакова, Ф. К. Сарычева, П. В. Сорокина, Д. Е. Тремасова, В. И. 

Харитошкина, П. Л. Черябкина,П. Н. Ширяева, а также кинооператора Л. В. 



Косматова, докт. фил. наук В. И. Малышева, нар. худ. Ф. В. Сычкова, поэта 

П. Д. Дружинина, хормейстера А. Н. Карасева (см. Карасёвы) и мн. др. 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (8, 9); Материалы 

Свода памятников; Хлюпин; Герои Советского Союза. Т. 1–2; Курицын И. 

И., Марденский Н. А. География Пензенской области. Саратов, 1991; 

Полубояров (1); Экономика Пензенской области; Социально-экономическое 

положение городов и районов Пензенской области; Географический атлас 

Пензенской области. М., 1998; Курицын (2); Очерки Наровчатской истории. 

П., 1999. 

А. В. Водопьянов, В. С. Годин, М. С. Полубояров. 
  

  

НАРОВЧА’ТСКАЯ ДИМИ’ТРИЕВСКАЯ ЖЕ’НСКАЯ ПУ’СТЫНЬ 
(или св. Димитрия Солунского пустынь, или Наровчатский Димитриевский 

девичий монастырь), находилась в Наровчате при р. Шелдаис. Точная дата 

основания не установлена, но к нач. 18 в. монастырь уже существовал. В 

списке монастырей 1739–41 ошибочно назван мужским, но в докум. значатся 

по именам неск. игумений. В монастыре было два храма: 1) во имя 

Преображения Господня (холодный), 2) во имя св. Димитрия Солунского 

(теплый) – оба деревянные. В 1728 построен новый храм Дим. Солунского, а 

в 1735 – новая Преображенская церковь. Оба храма просуществовали до 

закрытия монастыря. В 1764 Преображенская церковь была продана в с. 

Колояр, а храм Димитрия Солунского – в дер. Кирдяшово. В конце своего 

существования монастырь был очень беден, с небольшим числом монахинь. 

Лит.: Покровский И. Русские епархии в 16–19 вв. Их открытие, состав 

и пределы. Т. 1. 16–17 вв. Казань, 1897; А. Х. Несколько дополнительных 

замечаний к программе историко-статистического описания церквей и 

приходов епархии. О Пензенских монастырях, существующих и 

упраздненных //ПЕВ. 1902. № 13; его же К истории упраздненных 

монастырей Пензенской епархии //ПЕВ. 1903. № 7–8. 

Е. В. Мануйлова. 
  

НАРОВЧА’ТСКИЙ УЕ’ЗД, сложился к нач. 18 в. как Дворцовая 

Наровчатская вол. (г. Наровчат и окрестные села: Панская слобода, 

Кирдяшево, Качелаево, Кобяки, Старые и Новые Печуры, Шувары, Кавендра, 

Верхняя Лапыжевка, Самаевка и др.) в составе Пенз. наместничества. В 1797 

терр. уезда отошла к Нижегородской губ., а в 1801 к Пенз. губ. Ликвидирован 

в 1925 и его территория включена в состав Н.-Ломов. и Беднодемьян. уездов. 

В кон. 18 в. уезд имел 52 села и 52 деревни, в них 34 помещичьих усадьбы; 

46,5 тыс. жит., в т. ч. помещичьих крестьян 12,8 тыс., однодворцев 18,8 тыс., 

экономических и ясачных крестьян 13,5 тыс. Осн. занятие – с. хоз-во. По 

данным Всеросс. переписи, в 1897 пл. уезда составляла 2,3 тыс. кв. верст, 

население 123 тыс. жит. (с городом), в т. ч. мордвы 16 тыс., дворян 451, 



купцов 136, мещан 2,7 тыс., крестьян 118,5 тыс.; осн. промысловые занятия – 

произ-во войлока, гончарных изделий. 

Лит.: Материалы для географии и статистики России; Список 

населенных мест. Пензенская губерния: По сведениям 1864 г. СПб., 1869; 

Россия. Т. 2; Первая всеобщая перепись Российской империи 1897 г. 

Пензенская губерния. СПб., 1903; Пензенская епархия; Памятные книжки 

Пензенской губернии; Поволостные и алфавитный списки населенных мест 

Пензенской губернии. П., 1914. Пензенский край (1); Пензенское земство. 

В. С. Годин, М. С. Полубояров. 
  

 

 

 

НАРОВЧА’Т, село, районный центр. Расположено в 144 км к С.-З. от П., в 

24 км от ж.-д. ст. Ковылкино, на лев. берегу р. Шелдаис (лев. приток Мокши) 

при впадении в нее р. Лапыжовки. Старейший насел. пункт Пенз. края, осн. 

мордвой в нач. 13 в. под назв. Нуриджан. Разрушен зимой 1236–37 

монголами, к-рые затем воздвигли здесь один из крупных городов Золотой 

Орды – г. Мохши. Разрушен в кон. 14 в. С 1520-х гг. стал возрождаться под 

именем Наровчатское городище. Ойконим Наровчат на Мокше, вероятно, 

следует переводить с мордовского как «полевые болота», к-рых 

действительно много вокруг села: нар «поле», наровт «полевые», щяйт 

«болота», чат (тюрк.) «возвышенность, кряж». С сер. 17 в. здесь находилась 

одна из рус. сторож в системе обороны Моск. гос-ва. В 1708 приписан к 

Азовской, в 1719 – к Шацкой провинции Азовской губ. С 1780 – уездный 

город Пенз. наместничества, затем губернии. В кон. 18 в. 428 жилых домов, 

37 лавок, 2 водяные мельницы, 3 ярмарки. Жители гл. обр. однодворцы – 

1750 чел., дворцовые крестьяне – 444 чел., мещан – 165, купечества лишь 2 

семьи. В 1798 – 1801 – заштатный город Краснослобод. у. Как город не 

получил развития: в сер. 19 в. имел 272 жилых дома, 1368 жит. (без 

населения слобод), 2 ярмарки, базар, пивоварен. з-д и др. мелкие пр-тия. В 

годы 1-й мировой войны здесь размещался лагерь военнопленных. Во время 



Вел. Отеч. войны – эвакогоспиталь. С 1926 – село, волостной центр 

Спасского у., с 1928 – р. ц. Планировка сложилась как развитие структуры в 

р-не бывшего острога (затем Соборной пл.). Существ. изменения произошли 

после генер. плана 1785. В кон. 18 в. у города было 2 основные слободы: на 

правом берегу Лапыжовки – Старосотская, на левом – Новая Пятина. В сер. 

19 в. – кроме того – Дворцовая, Бобыльская, Церковническая, Панская. Пр-

тия пищ. и легкой пром-сти: маслодельный з-д, пенькозавод, 5 строит. орг-

ций, ПМК, дорожно-строит. участок.  
Село Наровчат. Фото нач. 20 в. 

  

Трансп. пр-тие «Агропромавтотранс», АО «Русь» (на базе бывшего колх., 

зерновые культуры, мясо и молоко), 20 ферм. хоз-в. Центр. б-ца, 

поликлиника, аптека, ср. школа, ср. проф.-тех. уч-ще, ДК, 2 б-ки, муз. школа, 

краеведч. музей. Стадион, 3 спортзала, дет. спорт. школа. Действующая 

церковь – Покровский собор (памятник архитектуры, 1756, кон. 19 в.). 

Мемориал воинам- землякам, погибшим в 1941–45. Родина Героев Сов. 

Союза А. И. Милюкова, П. Л. Черябкина и П. Н. Ширяева, одного из рук. 

восстания на крейсере «Очаков» в 1905 А. И. Гладкова, писателей А. И. 

Куприна, Н. А. Афиногенова (Степного), литературоведа и археографа В. И. 

Малышева. В 1866 в Н. дважды побывал М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Памятники археологии: Наровчат. городище (бывший золотоордынский 

улусный г. Мохши), 2 грунтовых могильника 13 – 14 вв. Памятники 

архитектуры и истории: дом купца (кон. 19 в.); дом, где жил поэт П. Д. 

Дружинин в 1941–43; дом, где родился и жил писатель Н. А. Афиногенов 

(Степной). В Н. бывала дочь А. С. Пушкина М. А. Гартунг. Присутств. места 

(1814), тюрьма (1819), дворянская усадьба (1830-е гг.), лавка (кон. 19 – нач. 

20 вв.), подворье Троице-Сканова монастыря (1-я пол. 19 в.). В 4 км от села – 

анс. Наровчатского Троицкого Сканова общежительного мужского 

монастыря (кон. 17 – сер. 19 вв.). Возрожден как женский монастырь в 1989, 

там же, в долине ручья Ошля, на Песчаной горе, Пещерный монастырь (18 – 

19 вв.). Музей А. И. Куп  



 

 

 

рина, бюст писателя (1981). 
Село Наровчат. 

  

Население: в 1719 – ок. 1200, 1864 – 1368, 1897 – 4710, 1926 – 2122, 

1939 – 5058, 1989 – 4285. На 1.1.1998 – 4677 жителей. 

Лит.: Поляков В. «Явись, чудотворная...» //Сура. 1994. № 6; 

Дворжанский А. И. Наровчат вчера и сегодня //МЛ. 1995. 2 февр.; Саляева Л. 

Наровчат //НП. 1995. 29 сент.; Поляков В. А. О древнем былинном Наровчате 

//Наровчатские новости. 1995. 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24 окт.; Поляков В. А. 

Наручадь. Ковылкино, 1997; Шилов Е. Хранитель истоков //Рос. газ. 1997. 27 

авг. 

М. С. Полубояров. 

НАРО’ДНИЧЕСТВО, идеология и движение радикальной 

интеллигенции России 2-й пол. 19 в. Основоположниками его были А. И. 

Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский, М. А. Бакунин и др. Народники 

провозглашали принципы общинного построения социализма, несли в себе 

мощный заряд антикрепостнич. настроений и объективно выражали протест 

крест. масс, что проявилось в деятельности об-ва «Земля и воля», возникшего 

в 1861. Программные его требования были сформулированы Огаревым в 

статье «Что нужно народу». Попытку реализовать на практике идеи 

общинного социализма предприняла орг-ция Н. Ишутина – И. Худякова 

(1863–66), созд. на базе кружков Моск., Петерб. ун-тов и Петровской с.-х. 

академии. Ишутинцы, руководящее ядро к-рых составляли пензяки – 

выпускники гимназии и дворянского ин-та (Н. Ишутин, М. Загибалов, П. 

Ермолов, Н. Странден и др.), приступили к созданию артелей (коммун) по 

типу описанных в романе Чернышевского «Что делать?». Орг-ция 

установила связи с революц. молодежью Тамбова, Саратова, Н. Новгорода, 

вела пропаганду среди уч-ся П. и крестьян Пенз., Мокш., Наровчат. уездов. 



После покушения Д. Каракозова на Александра II она была частично 

раскрыта, Каракозов казнен, Н. Ишутин и еще 30 чел. (в т. ч. М. Загибалов, 

П. Ермолов, Н. Странден, Д. Юрасов) приговорены к каторжным работам в 

Сибири. Отбывали их на Александровском з-де, вместе с Чернышевским. В 

1869–73 в ссылке в Пенз. губ. находился П. Заичневский. Проживая под 

строгим надзором полиции в П. (1869), Краснослободске (1869–70), 

Мокшане (1870–72) и Инсаре (1872–73), продолжал революц. деятельность. 

Организовал в Мокшане и П. революц. кружки из представителей 

интеллигенции и уч-ся ст. классов гимназии. Помощниками его были 

акцизный чиновник в Мокшане, а затем в Пензе Н. П. Жилинский и участник 

польского восстания Э. Ю. Каменский. Весной 1874 началось «хождение в 

народ», охватившее 37 губерний. Начало его в Пенз. крае связано с 

деятельностью П. И. Войноральского, бывшего студента Моск. ун-та, 

сосланного на Север за участие в студенч. волнениях 1861. В 1868 он 

вернулся в Пенз. губ. К нач. 70-х относятся его первые попытки создать в П. 

революц. кружок. В 1874 стал одним из гл. организаторов «хождения в 

народ» в Поволжье, пожертвовав для революц. пропаганды 40 тыс. руб. 

Ближайшим его помощником по организации революц. работы в Пенз. губ. 

был «чайковец» Д. М. Рогачев. Поселившись по паспорту Василия Орлова 

под видом письмоводителя Войноральского в с. Н. Шкафт Городищ. у., вел 

пропаганду среди местных жителей, а затем крестьян др. сел. В марте 1874 

под его рук-вом начал действовать революц. кружок. В него вошли чл. 

кружка Заичневского супруги Жилинские, Каменские, гимназисты Е. Г. 

Вифанский, П. В. Кротонов, И. Н. Корнеев, В. И. Сабелькин, А. Ф. 

Селиванов, А. В. Горчаков, семинаристы И. И. Ареопагитский, И. И. Добров, 

Д. П. Покровский, П. И. Никольский. На средства Войноральского была 

создана б-ка нелегальной лит-ры. Хранителями ее были Добров и Кротонов. 

На собраниях кружка изучалась народнич. лит-ра, обсуждались вопросы, 

связанные с агитацией в деревне. В мае агитацию среди крестьян Елшанки и 

Валяевки начали вести прибывший в губернию чл. харьковского народнич. 

кружка М. Ф. Спесивцев, участники пенз. организации Горчаков, Сабелькин 

и Корнеев, а также петерб. народницы Е. К. Судзиловская, Н. А. Юргенсон и 

К. П. Блавдзевич. Они поселились под видом продавщиц лавки в с. 

Степановка (имение Войноральского) Городищ. у. и начали вести агитацию 

среди крестьян. Степановка стала одним из опорных пунктов революц. 

работы в Пенз. губ. Орг-ция Войноральского–Рогачева имела постоянные 

связи с народниками СПб., М., Харькова, Саратова, Самары и Тамбова. 

Нелегальная лит-ра поступала в П. из М. через типографию И. Н. Мышкина, 

созданную на деньги Войноральского. В числе ее работников был выпускник 

Пенз. гимназии, студент Петровской земледельч. академии И. Ф. Селиванов. 

Летом 1874 народнич. орг-ции были разгромлены. По полит. судебному 

процессу «193-х» были привлечены мн. участники «хождения в народ» в 

Пенз. губ. Войноральский и Рогачев были приговорены к каторге. Из пенз. 

орг-ции одни освобождались от наказания ввиду продолжительности 

предварит. заключения (Спесивцев, Добров, Каменский, Юргенсон), другие 



были оправданы судом (Судзиловская, Ареопагитский, Жилинская). Во 

время следствия и суда умерли Кротонов, Сабелькин и Жилинский. 

Ослабленное правит. репрессиями, революц. движение в стране вновь 

усиливается во 2-й пол. 1870-х гг. Ареной народнич. пропаганды становится 

и Пенз. губ. В П. образовался революц. кружок разночинной интеллигенции 

и офицеров местного гарнизона. Возглавил его поручик 160-го Абхазского 

пех. полка Н. П. Котов. Активными членами кружка были офицеры С. М. 

Артоболевский и В. В. Басинский, бывший студент Н. П. Толузаков, 

чиновник А. И. Голубев, бывшие чл. пенз. кружка Войноральского–Рогачева 

Д. Ф. Никольский, П. И. Покровский, И. И. Добров, гимназист Ф. К. 

Одиноков и др., всего б. 20 чел. Кружок имел связи с «Землей и волей», а 

после ее раскола в 1879 – с «Народной волей» и «Черным переделом», гл. 

своей задачей участники кружка считали подготовку крест. восстания. 

Местом для революц. пропаганды были избраны села Селикса, Чемодановка 

и дер. Бакшеевка Городищ. у. Однако поднять крестьян на восстание не 

удалось. Члены кружка были арестованы. В кач-ве обвиняемых было 

привлечено 12 чел. Дело решилось адм. порядком: Котов, Артоболевский, 

Басинский, Никольский и Толузаков были высланы в Тобольскую губ. 

Остальные освобождались с зачетом в наказание предварит. заключения и 

установления над ними надзора полиции. С нач. 1880-х из-за репрессий 

революц. деятельность народников идет на спад. Усиливается их участие в 

зем. движении: работа в зем. школах, б-цах, оказание юридич. и агроном. 

помощи крестьянам. 

Лит.: Покушение Каракозова: Стенограф. отчет по делу Д. 

Каракозова, И. Худякова, Н. Ишутина и др. Т. 1–2. М., 1928–1930; Деятели 

революционного движения в России. Т. 2. Вып. 1–2. М., 1929; Филиппов Р. В. 

Революционная народническая организация Н. А. Ишутина – И. А. Худякова 

(1863–1865). Петрозаводск, 1964; Гинев В. В. Народническое движение в 

Среднем Поволжье. М. – Л., 1966; Очерки истории Пензенского края; 

Дергачев (2); Богина С. Л., Кириленко Т. М. Революционер-народник 

Порфирий Иванович Войноральский. М., 1987. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

«НАРО’ДНАЯ ЕДИ’НАЯ ТРУДОВА’Я ШКО’ЛА», изд. Пенз. 

уездного отд. нар. образования, выходило под ред. Н. В. Севастьянова. В 1-м 

вып. (1918) на 50 стр. помещены: «Положение и основные принципы единой 

трудовой школы РСФСР», доклады Н. В. Севастьянова «Историческое 

обоснование трудовой школы», В. В. Иссинского «Учитель и школьная 

библиотека» и статья А. А. Рясенцева «К вопросу об организации школ 

санитарного надзора в Пензенском уезде». 2-й вып. (1919) вышел на 123 стр. 

и включал программы трудовой школы 1-й ступени и объяснит. записки к 

ним по рус. языку, математике, родиноведению, естествознанию, физике, 

географии, изобразит. иск-вам; статьи Н. В. Севастьянова «О методах 

преподавания в новой трудовой школе», С. Гарф «Организация работы в 



трудовой школе», протоколы общего собрания Пенз. уездного проф. 

учительского союза. 

В. А. Власов. 
  

НАРОВЧА’ТСКИЙ ТРО’ИЦКИЙ СКА’НОВ 

ОБЩЕЖИ’ТЕЛЬНЫЙ МУЖСКО’Й МОНАСТЫ’РЬ осн. в сер. 17 в. 

в 4 км от Наровчата, у впадения р. Ошли в р. Мокшу. По преданию, 

Скановым его назвали по фамилии основателя монастыря боярина 

Исканского, владевшего здесь землями. После пожара 1676 в монастыре был 

восстановлен храм во имя Живоначальной Троицы, а через два года – 

церковь во имя св. Николая Чудотворца (разобрана в 1802). После того как 

Троицкая церковь сгорела вторично, ее в 1785 сделали каменной, но в 1795 

из-за появившихся трещин разобрали и заложили заново. Двухэтажный 

пятиглавый Троицкий собор имел два престола: внизу – Успения Божией 

Матери (освящен в 1801) и вверху – во имя Живоначальной Троицы 

(освящен в 1808). Расположенная к сев. от него стоящая отдельно 

трехъярусная камен. колокольня заложена в 1792, а в 1796 в ней была 

освящена надвратная церковь во имя св. Николая Чудотворца. Первым 

строителем камен. зданий был настоятель монастыря иеромонах Арсений I, 

родом из дворян Левицких, чем, по-видимому, и объясняются большие 

пожертвования, позволившие в такой глуши возвести прекрасный ансамбль. 

После смерти Арсения его дело продолжил игумен Корнилий; при нем 

Троицкий собор был расписан казначеем монастыря иеромонахом 

Парфением, к-рый написал также для собора и колокольни иконы. В 1-й пол. 

19 в. вокруг собора построили настоятельский (1815), трапезный, большой и 

два малых братских корпуса, три башни по углам, а на четвертом – 

больничную церковь во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи (1809, 

освящена в 1812), соединенную с больничным корпусом, а также келарню с 

хлебней и столярной мастерской и ледник. Здания, располож. по периметру 

дл. 400 м, были объединены между собой камен. оградой, в результате чего в 

плане образовался неправильный четырехугольник со скошенной из-за 

протекавшей поблизости р. Ошли юж. стороной. В сер. 19 в. у сев.-вост. угла 

монастыря вне его стен построили четыре гостиных корпуса, а в 1853 – 

кладбищенскую церковь в честь иконы Трубчевской Божией Матери, 

написанной в г. Трубчевске Орловской епархии священником Евфимием в 

1765 и хранившейся в Успенском приделе Троицкого собора. Этой иконе 

приписывается прекращение эпидемий холеры в Наровчате в 1831 и 1848. 

Рядом с монастырем также находились конный и скотный дворы, гумно, 

огороды, сад, пчельник и разные хоз. постройки. А в горе, располож. в 1,5 км, 

был устроен пещерный монастырь. В Наровчате Троицкому Сканову 

монастырю принадлежал участок земли на углу Базарной пл., на к-ром в 1820 

была сооружена камен. часовня с двумя кельями, а в 1857 – двухэтажный 

камен. дом, перестроенный в 1872 после пожара. К 1907 в монастыре 

проживали настоятель-игумен, 49 монашествующих и 117 находящихся на 

испытании. 



После рев-ции монастырь был закрыт, и в нем расположился совхоз. В 

1989 комплекс монастыря передали Рус. правосл. церкви и он возобновил 

свою деятельность уже в кач-ве жен. монастыря. Сохранившийся с незначит. 

утратами анс. – памятник архитектуры переходного периода от барокко к 

классицизму – реставрирован. Главный акцент в нем сделан на колокольню и 

собор, членения к-рых, подчеркнутые яркой раскраской стен и элементов 

декора, придают зданиям живописный вид. Главенствующее значение их в 

анс. монастыря предопределило б. сдержанный характер исполнения 

встроенных в ограду корпусов, хотя и они отличаются разнообразием 

декоративных приемов, а также располож. по углам башен, к-рые придают 

застройке облик оборонительно-крепостного сооружения, привнося тем 

самым в анс. ощущение торжественности и монументальности. Монастырь 

возобновил свою деятельность как женский. В нем 70 насельниц, в т. ч. 10 

детей (1999). В 1989– 1992 его игуменьей была Митрофания (В. Е. 

Перетягина), с 1992 – Евстолия (М. М. Фролова). 3 окт. 1999 

 

монастырь посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 
Наровчатский Троицкий Сканов монастырь. 

  

Лит.: Монастыри Российской империи. СПб., 1887; Православные 

русские обители. СПб., 1908; Денисов; Троицкий Сканов мужской монастырь 

//ПЕВ. 1869. № 2, 4; ПЕВ. 1877. № 11–13; Пензенская епархия. С. 302. 

А. И. Дворжанский, Е. В. Мануйлова. 
  

  

НАРО’ДНАЯ КОНСЕРВАТО’РИЯ, создана 28 сент. 1918 в П. на 

основе национализиров. муз. уч-ща Рус. муз. об-ва. 18 нояб. состоялись ее 

торжеств. открытие и концерт. Первым пред. совета Н. к. был комп. 

А. В. Касторский. Он создал отд. нар. инструментов (классы баяна и 



гармони). Были открыты бесплатные классы духовых и струнных 

инструментов, на к-рых занималось свыше 100 детей рабочих. Касторский 

подготовил неск. методич. пособий для нач. нар. школ, ряд xopoвых 

сборников. Преподавателем по классу фортепиано и секретарем совета Н. к. 

был пианист Н. А. Витвер. Классы хорового пения и фортепиано, теории и 

композиции вел С. Г. Грасгоф. В создании Н. к. участвовал зав. подотделом 

иск-ва губвоенкомата Ф. П. Вазерский, к-рый вместе с певцом Н. С. 

Грачевым руководил классами хорового и сольного пения, элементарной 

теории и сольфеджио. В деятельности Н. к. участвовали пианист Л. С. Шор, 

рук. муз. студии Пенз. пролеткульта, дочери А. В. Касторского – Августа и 

Валентина. Классы фортепиано вели сестры Е. П. и В. П. Потуловы, 

Е. И. Протопопова. В классах скрипки преподавали Н. И. Гудков, моск. 

музыкант П. Г. Катуар, А. С. Минаев (он же – дирижер симфонич. оркестра). 

Руководил оркестровым классом А. С. Турищев, класс фисгармонии вел чех 

И. Мончал, окончивший Пражскую конс. Уч-ся и преподаватели нередко 

выступали в Нар. доме, в уездных городах, на пулеметных курсах, в частях 

местного гарнизона. Н. к. просуществовала до сент. 1919 и была 

преобразована в Пенз. гос. муз. школу 2-й ступени. 

Лит.: Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

«НАРО’ДНОЕ ПРОДОВО’ЛЬСТВИЕ», периодич. изд. Пенз. губ. 

прод. ком-та с 1917 по февр. 1919 в форме газеты (27 номеров), а затем 

журнала (4 номера). Изд. выходило и под названием «Народное хозяйство» 

(«Народное продовольствие»). Печатались материалы по вопросам местного 

самоуправления, нар. хоз-ва, кооперации, культурного строительства. 

Н. И. Забродина. 
  

НАРО’ДНОЕ ОБРАЗОВА’НИЕ, система образовательно-

воспитательных учреждений, обеспечивающих образование и воспитание 

народа в соответствии с интересами, потребностями об-ва и гос-ва. Система 

образования на терр. Пенз. губ. начала складываться на рубеже 18–19 вв. Был 

разработан проект обязательного обучения грамоте муж. сел. населения 

(1770) и приняты школьные уставы (1786 и 1803). Одним из первых 

появились дух. образоват. учреждения: дух. семинария в Казанском 

монастыре под Ниж. Ломовом (1780) и Пенз. дух. семинария (1800). В 1786 в 

Пензе открылось гл. нар. уч-ще (с 1804 гимназия). С 1803 по 1874 П. 

и губерния находились в подчинении Казанского учеб. округа, затем 

пере подчинены Харьковскому учеб. округу. 

В 1-й пол. 19 в. были открыты духовные уч-ща в Пензе (1818), Ниж. 

Ломове (1822) и Краснослободске (1844); в 1844 – дворянский ин-т в П., где 

работали В. А. Ауновский, В. И. Захаров, В. Х. Хохряков, И. Н. Ульянов. 

Общее кол-во нач. уч-щ в городах и селах губернии к 1860-м гг. достигло 

двухсот. Обучением было охвачено б. 7 тыс. чел., т. е. менее 10% от числа 

детей школьного возраста. Во 2-й пол. 19 в. кол-во нач. уч-щ возросло в осн. 



за счет открытия зем. школ, их было б. половины. В 1860–61 были 

организованы воскресные школы в П., Краснослободске и Мокшане. В 1896 

в губернии действовали также 141 церк.-приходская школа, 5 училищ при 

жен. монастырях, 143 школы грамоты. В 1899 б. чем в 500 школах обучалось 

ок. 26,5 тыс. уч-ся. Однако по обоим этим показателям Пенз. губ. на 

протяжении 19 в. занимала одно из последних мест в стране. 

2-я пол. 19 в. ознаменована открытием в П. ряда средних учеб. 

заведений: в 1868 открыто жен. уч-ще 1-го разряда, преобразов. затем в жен. 

гимназию в 1870. На базе открытой в 1871 4-классной муж. прогимназии в 

1874 организована 2-я муж. гимназия. В уездных городах Пенз. губ. к 20 в. 

гимназий не было. Среднее образование к нач. 20 в. в П. можно было 

получить в дух. семинарии, епарх. жен. уч-ще, двух мужских и одной жен. 

гимназиях и прогимназии. В 19 в. в П. стали открываться проф. учеб. 

заведения. С 1820 действовало уч-ще садоводства (см. Совхоз- техникум). В 

1868 при Пенз. губ. б-це открыта фельдшерская школа, в 1874 женская 

ремесл. школа им. Л. А. Татищевой, в 1875 землемерное, в 1880 ж.-д. уч-ща; 

в 1884 ремесл. школа им. Ф. Е. Швецова и целый ряд других спец. учеб. 

заведений. 

Острой была проблема нехватки пед. кадров, для ее решения в Пенз. 

губ. были организованы летние педагогические курсы (1870). При 2-й жен. 

гимназии созд. пед. класс, а в 1874 открыта учительская семинария, первым 

дир. к-рой был В. Х. Хохряков. С 1903 подготовкой учителей занималось 

Пенз. реальное училище. 

К началу 1-й мировой войны в Пенз. губ. работали 1060 нач. уч-щ (559 

земских, 384 церк.-приходских и 117 прочих) и 5 школ грамоты. И хотя 

отставание Пенз. губ. от большинства регионов России сохранилось, губ. 

система образования в ближайшей перспективе могла обеспечить всеобщее 

образование. В 1916 открыт учительский ин-т в П., к-рый во многом снимал 

вопрос с пед. кадрами. 

После 1917 в губ. системе образования происходят существ. 

изменения. Закрываются духовные образоват. заведения (семинария, 

епархиальное и духовное уч-ща). В 1918–20 высшие нач. уч-ща, гимназии, 

реальные уч-ща и др. ср. учеб. учреждения были реорганизованы в единые 

трудовые школы 1-й и 2-й ступени. Создавались учеб. заведения переходного 

типа: школы рабочей молодежи, школы-клубы для подростков. В сер. 1920-х 

гг. были созданы школы фабр.-заводского ученичества (ФЗУ), в к-рых к 1926 

обучались 377 чел. Для ликвидации неграмотности среди взрослых в 1924 

организованы губ. сов. об-ва «Долой неграмотность». Были также открыты 

281 нац. школа для мордвы и татар, евр. школа. С 1919 начинает 

складываться система управления губ. Н. о., у истоков к-рой стояли Я. Т. 

Карасев (первый зав. губоно), С. О. Арсентьев, А. А. Автократов, Д. П. 

Васильев, Б. М. Джозовский, М. И. Кузьмин, Г. С. Хрянин и др. В 1921 и 

1926 издавался журн. «Просвещение». 

В 1925/26 учебном году (по сравнению с 1913/14) при уменьшении 

числа педагогов (на 6%) кол-во детей в школах возросло на 20%. При этом 



показатели охвата детей школьного возраста обучением в Пенз. губ., как и до 

1917, были значительно ниже средних по стране. 

В кон. 1930-х – нач. 1940-х гг. в Пенз. обл. складывается система 

высшего проф. образования (см. Высшее образование). В 1950-е гг. в связи с 

введением всеобщего семилетнего обучения происходит реорганизация 

системы общего образования. К 1960 в области было 1152 нач. школы, 346 

семилетних, 76 восьмилетних, 148 десятилетних. В системе нац. школ: 36 

татарских, 5 мордовских, 2 чувашских. В этот период возникают первые 

школы с продленным днем в П. (№ 13, 15) и Кузнецке (№ 12). В 1970–80-е гг. 

растет число школ, создаются школы-интернаты для детей с дефектами 

умств. и физ. развития, детей-сирот. На 1.9.2000 в области действовали 442 

дошкольных учреждения, 897 школ: 268 начальных (одна 

негосударственная), 212 основных и 417 средних (одна негосударственная). 

В школах обучаются 191106 уч-ся и работают ок. 18000 учителей. 

Функционируют 38 инновационных образоват. учреждений (гимназии, 

общеобразоват. лицеи, колледжи, обл. эксперимент. площадки, учебно-

воспитат. комплексы), система вечерних (сменных) школ. В 1990-х гг. в 

Институте повышения квалификации и переподготовки работников 

образования ежегодно проходят курсовую подготовку б. 5 тыс. чел. Система 

нач. проф. образования представлена 40 проф. уч-щами (в т. ч. проф. 

лицеями). На 1.9.2000 в системе ПТО обучалось ок. 23300 чел. В системе ср. 

проф. образования области функционируют 32 учеб. заведений, из них 10 

колледжей (учеб. заведения пром. направления 11, с.-х. направления 5, мед. 

4, гуманитарного 9, торг.-экон. 3). 

Всего в общеобразоват. сфере (2000) работают около 26 тыс. педагогов, 

2466 из них являются отличниками нар. просвещения; 277 награждены 

орденами и медалями, 246 имеют звание «Засл. учитель школы РФ». 

 Лит.: Сацердотов М. И. Древнейшие учебные заведения Пензенского 

края //ПЕВ. 1894. № 7; Исторический очерк Пензенской 1-й гимназии; Очерк 

начального образования в Пензенской губернии. Вып. 1–2. П., 1903– 1905; 

Пензенская область за сорок лет Советской власти. П., 1957; Путь в полвека; 

Пензенский край (1); Культурное строительство в Пензенском крае. Вып. 1–

2; Образование Пензенской области: Цифры и факты. П., 1996–1997 

(ежегодник); Очерки истории народного образования Пензенского края. П., 

1997; Курицын (2); Пензенское земство. 

В. И. Дмитриева, С. Г. Разуваев. 
  

НАСЕКОМОЯ’ДНЫЕ, отряд млекопитающих, включающий самых 

древних и примитивных из плацентарных. В Пенз. обл. обитают 

представители трех семейств Н.: ежовые, кротовые, землеройковые. К 

первому из них относится обыкнов. еж. Населяет все ландшафты области, но 

чаще встречается в лесу. К семейству кротовые относятся 2 вида: выхухоль и 

обыкнов. крот. Зверьки мелких размеров, имеют густой ненамокаемый мех. 

Выхухоль ведет полуводный образ жизни, живет по берегам водоемов. 

Питается моллюсками и др. мелкими водными животными. Занесена в 



Красные книги Международного союза охраны природы и природных 

ресурсов (МСОП) и РФ. В недалеком прошлом выхухоль населяла все реки 

области. Ныне сохранилась в верховьях Хопра, Вороны, Суры и нек-рых др. 

реках. Обыкнов. крот имеет широкие кисти с вывернутыми наружу ладонями 

и плоскими когтями. Питается гл. обр. дождевыми червями. Объект 

промысла. Наиб. многочисл. семейство – землеройковые. Внешне похожи на 

мышей, но от последних отличаются вытянутой в хоботок мордой. Самый 

мелкий представитель класса млекопитающих крошечная бурозубка весит 

3,5 г. В мировой фауне ок. 290 видов. На терр. Пенз. обл. обитают 4 вида: 

обыкновенная и малая бурозубка, обыкновенная кутора и малая белозубка. 

Ведут наземный и полуподземный образ жизни. В сутки съедают кол-во 

пищи, в 1,5– 2 раза превышающее собств. вес. Все Н. являются естеств. 

регуляторами числ. беспозвоночных животных. 

В. Ю. Ильин. 
  

НАРЧА’ТКА, по преданиям, буртасская (по другим источникам – 

мордовская) царица (княгиня, княжна), построившая дворец на берегу р. 

Мокши (ныне с. Наровчат). Погибла в битве с татарами. В письм. источниках 

ее имя отсутствует. В 1862 краевед В. А. Ауновский писал, что в морд. жен. 

уборах встречаются монеты с изображением Н. Легенды о ней записали: в 

нач. 20 в. чл. Саратовской ученой архивной комиссии И. Ф. Садин, в 1930-е 

гг. краеведы М. Е. Афиногенова и В. П. Россин, в послевоен. годы 

писательница А. П. Анисимова. 

Лит.: Лебедев В. И. Легенды о буртасской царице Нарчатке //Вопросы 

этнической истории Волго-Донья в эпоху средневековья и проблема 

буртасов. П., 1990. 

В. И. Лебедев. 
  

НАСЕЛЕ’НИЕ ПЕ’НЗЕНСКОЙ О’БЛАСТИ. Естественное и 

механическое движение населения. Численность населения области со 

времени ее образования (1939) подвергалась значительным колебаниям. За 20 

лет (по 1959) она уменьшилась с 1649 до 1508 тыс. чел., но за следующие 20 

лет (с 1959 по 1979) – только до 1503 тыс. чел. К 1989 нас. возросло до 1544 

тыс. чел., к 1996 – до 1562 тыс. В 1999 оно составило 1542 тыс. чел. 

Изменение числ. нас. региона зависит от величины естественного 

прироста (разница между числом родившихся и числом умерших) и сальдо 

миграции (разница между числом прибывших и числом выбывших). В 

довоенный период обл. отличалась высоким естествен. приростом. В 1939 

коэффициент рождаемости составлял 38,2 ( – промилле, тысячная доля 

какого-либо числа, 1/10 процента), а коэффициент смертности – 20,3 (коэфф. 

естественного прироста 17,9). В сел. местности, где проживала основная 

часть нас., коэффициент рождаемости достигал 40. К 1950 рождаемость 

снизилась до 25,8. Однако и смертность уменьшилась до 8,9. В результате 

коэфф. естествен. прироста уменьшился незначительно (до 16,9). Следует 

учитывать потери нас. в годы Вел. Отеч. войны (около 200 тыс. чел.). К 1960 



рождаемость снизилась незначительно, но уменьшилась и смертность (до 

минимальных показателей за весь рассматриваемый период). Поэтому 

естествен. прирост нас. в 1960 был лишь немногим меньше, чем в начале 50-х 

гг. Снижение смертности – результат развития медицины и здравоохранения, 

повышение культурного уровня населения. 

В сер. 60-х гг. происходит резкое снижение показателей рождаемости 

(до 15,3) при небольшом повышении коэфф. смертности (до 8,2). В 

результате величина естествен. прироста уменьшилась до 7,1. Резкое 

снижение рождаемости связано с тем, что в нач. 60-х гг. в брак вступали 

люди, родившиеся в годы Вел. Отеч. войны. Снижение рождаемости в 60-х 

гг. наблюдалось в гор., но особенно в сел. местности, откуда продолжался 

отток населения. Одновременно несколько повысилась смертность (результат 

повышения процента лиц пожилого возраста). В сер. 60-х гг. коэфф. 

естествен. прироста в сел. местности стал ниже, чем в городской. В 70-е и 80-

е гг. снижение рождаемости в обл. было незначительным, но заметно возрос 

показатель смертности (от 8,2 до 11–12), отчасти по причине «старения» 

населения. Поэтому показатель естествен. прироста нас. в 70-е и 80-е гг. 

заметно снизился. В 1989 он составил 2,4, а в 1990 – 0,4. 

Коэффициент рождаемости в 1991 – 11,3, в 1992 – 10,0, в 1993 – 8,8, в 

1994 – 8,6, в 1995 – 8,2, в 1999 – 7,9. Коэффициент смертности 

соответственно: 12,0; 12,6; 14,7; 16,1; 15,0 и 14,4. 

Если численность нас. области с 1939 по 1999 уменьшилась в 1,07 раза 

(с 1649 до 1542 тыс. чел.), то число сел. жителей – в 2,49 раза (с 1363,8 до 

546,4 тыс. чел.). При этом гор. население возросло в 3,49 раза (с 285,2 до 

995,6 тыс. чел.). 

В 80-е гг. миграция нас. как за пределы области, так и в ее границах 

значительно уменьшилась. В 1989–99 число прибывших стало превышать 

число выбывших: миграционный прирост составил 63,4 тыс. чел. (главным 

образом за счет беженцев и вынужденных переселенцев из бывших союзных 

республик). По миграционному приросту населения на 10000 жит. Пенз. обл. 

опережает РФ (в 1993 – 70 и 29 чел., в 1994 – 88 и 55, в 1995 – 44 и 34). 

Период с 1991 по 1999 характеризуется превышением числа умерших над 

числом родившихся. В результате наблюдалась естествен. убыль нас. 

(включая городское) (табл. 1). До 1996 благодаря положительному сальдо 

миграции, которое перекрывало естествен. убыль нас., число жителей 

увеличивалось (с 1552,2 тыс. чел. в 1991 до 1566,2 тыс. в 1995). Начиная с 

1995 миграционный прирост стал снижаться и в последующие годы не 

перекрывал естеств. убыль населения. В результате в 1999 (на 1 января) 

численность населения уменьшилась до 1541,8 тыс. 
  

Естественное движение населения. 

Годы Число родившихся 

на 1 тыс. чел. 

Число умерших на 

1 тыс. чел. 

Естествен-ный прирост 

(убыль) на 1 тыс. чел. 

1991 11,3 12,0 -0,7 



1992 10,0 12,6 -2,6 

1993 8,8 14,7 -5,9 

1994 8,6 16,1 -7,5 

1995 8,2 15,0 -6,8 

1999 7,9 14,4 -6,5 

В пределах области наблюдаются значит. различия в показателях 

рождаемости, смертности и естествен. прироста сел. нас. Выше рождаемость 

в Башмаков., Неверк. и Наровч. р-нах, ниже – в Бессонов., Лунин. и 

Никольск. Среди городов рождаемость выше в средних городах (Сердобск, 

Каменка), ниже в Пензе. 

Возрастная структура населения. В 1959 – 1999 произошли существ. 

изменения в возрастной структуре нас. Они связаны с механическим оттоком 

нас. (преимущественно лиц молодого возраста за пределы области), со 

снижением рождаемости и изменением смертности. 
  

Возрастная структура населения Пензенской области (в %). 

Годы Всего 

Населения 

Возраст, лет 

0-2 3-6 7-15 16-

19 

20-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60 и 

старше 

1959 
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100 

100 

100 

100 

6,65 

4,18 

4,45 

2,28 

8,85 

5,40 

5,80 

3,75 

15,47 

12,74 

12,21 

13,20 

7,53 

7,30 

5,12 

5,81 

16,30 

16,85 

14,25 

13,40 

14,05 

11,79 

16,16 

14,60 

11,30 

13,68 

11,23 

16,13 

5,30 

7,34 

6,63 

5,04 

4,35 

4,63 

5,82 

5,43 

10,20 

16,10 

18,33 

20,38 
  

В 1959 доля лиц в возрасте до 16 лет 30,97%, а доля лиц пожилого 

возраста (от 50 до 60 лет и старше) – 19,85%. В 1989 доля этих возрастных 

групп соответственно 22,46% и 30,78%, а в 1999 – 19,23 и 30,85%. Снижение 

доли детских и молодых возрастных групп обусловлено сокращением 

рождаемости, а повышение удельного веса пожилых людей, кроме того, и 

уменьшением смертности в этой возрастной группе (за последние годы). 

Удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста составил: в 1959 – 

30,97%, а в 1999 – 19,22%, трудоспособного нас. соответственно 55,76% и 

57,36%, нас. старше трудоспособного возраста 13,26% и 23,42%. Доля лиц 60 

лет и старше значит. выше на селе и ниже в городе. Удельный вес лиц 60 лет 

и старше варьируется от 30–37% в Земетч., Лунин. и Никольск. р-нах до 22–

23% в Неверк., Беднодемьян., Кузн. и Лопат., Земетч., Лунин. и Никольск. р-

нах, которые в предшеств. годы отличались большим механич. оттоком 

населения. 

Половой состав населения. В Пенз. обл. заметно преобладание жен. 

нас. над муж. (827,4 тыс. женщин и 714,8 тыс. мужчин в 1999). По 

отношению к 1939 (895,8 тыс. женщин и 752,4 тыс. мужчин) преобладание 

женщин несколько уменьшилось. Перевес женщин достигнут за счет их 

преобладания в старших возрастных группах, начиная с 40 лет. В более 

молодых доминируют мужчины. Возрастная структура муж. и жен. 



населения заметно различается. Муж. нас. «моложе», жен. – «старее». Доля 

лиц до 15 лет у мужчин 23,6%, а у женщин 19,4%, удельный вес возрастной 

группы 60 лет и старше соответственно составляет 13,1% и 23,8%. Доля 

трудоспособного населения у мужчин 63,4%, у женщин 49,5%. 

Средняя продолжительность жизни в области несколько выше средних 

показателей по России в целом. В 1989 у мужчин 64,8, у женщин 75,9, к 1994 

продолжительность жизни снизилась соответственно до 58,9 и 71,9 года. В 

1998 у мужчин 62,3, у женщин 74,4 года, в т. ч. в гор. местности 63,1 и 74,8, 

на селе 60,7 и 73,5 года (в РФ соответственно 60,8 и 72,9 года). Ср. возраст 

мужчин составил 35,7, женщин 41,4 года. 

По международным критериям население считается «старым», когда 

доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7%. В Пенз. обл. этот 

показатель в 1989 составил 12%, а в сер. 90-х годов – 14,5% (по России в 

целом – 11%). 

Урбанизация (повышение роли городов в жизни общества, 

распространение гор. образа жизни в пределах данной терр.). С 1939 по 1959 

доля гор. нас. Пенз. обл. увеличилась с 17,1 до 34,2%, с 1959 по 1979 

соответственно с 34,2 до 54,5% и с 48 до 62%; с 1979 по 1991 с 54,5 до 62,6 и 

с 62 до 66%. В 1999 удельный вес гор. нас. составил 64,3. Источники роста 

гор. нас. – миграция из села в город, естествен. прирост и преобразование 

сел. поселений в городские. За послевоенный период к гор. поселениям 

области добавились два города (Каменка и Заречный) и 10 поселков 

городского типа (Башмаково, Беково, Исса, Колышлей, Мокшан, Пачелма, 

Сура, Тамала, Шемышейка и Евлашево). В 1991–1999 в гор. местности 

наблюдалась естествен. убыль населения при сохранении положительного 

сальдо миграции. 

Один из показателей урбанизации – удельный вес нас. больших 

городов (100 и более тыс. чел.). В 1996 в П. и Кузнецке проживало 63,2% 

горожан области. 

В 1954 образован город Заречный. За короткое время он стал третьим в 

обл. городом по числ. нас. – 64,0 тыс. чел. (1999). 

Классификация городов. Согласно совр. классификации, П. относится 

к категории крупнейших городов (500– 1000 тыс. человек). Она занимает 28-

е место в России по числ. нас. Кузнецк перешел в разряд больших городов 

(100–250 тыс. человек). К категории ср. городов (низший подтип – 20–50 тыс. 

человек) принадлежат Сердобск, Каменка, Н. Ломов и Никольск. В 

ближайшей перспективе Сердобск и Каменка перейдут в разряд средних 

городов высшего подтипа (50–100 тыс. человек). К категории средних 

городов (высший подтип) относится Заречный. Остальные города малые, к-

рые также подразделяются на высший (10–20 тыс. человек) и низший (до 10 

тыс. человек) подтипы. К первому из них относится Сурск, ко второму – 

Белинский, Беднодемьяновск и Городище. 
  

Численность населения городов Пензенской области (тыс. чел.). 
  1939 1959 1979 1989 1991 1996 1999 



Пенза 

Кузнецк 

Заречный 

Каменка 

Сердобск 

Никольск 

Нижний Ломов 

Беднодемьяновск 

Белинский 

Городище 

Сурск 

159,8 

37,8 

- 

- 

12,8 

10,1 

8,1 

6,7 

6,0 

6,3 

7,2 

261,9 

56,9 

- 

27,6 

27,0 

16,8 

13,9 

6,2 

6,1 

5,3 

10,9 

482,9 

93,7 

- 

35,3 

39,9 

23,6 

22,7 

7,95 

7,8 

7,1 

9,8 

526,2 

98,6 

- 

40,1 

42,8 

26,2 

26,7 

8,3 

9,0 

7,9 

9,9 

551,5 

100,2 

- 

42,3 

44,5 

27,0 

27,3 

8,3 

9,3 

8,1 

10,0 

530,0 

100,6 

- 

46,2 

45,5 

26,6 

26,9 

8,4 

9,6 

8,7 

9,9 

529,1 

99,3 

64,0 

45,5 

42,4 

26,0 

26,5 

8,4 

9,6 

8,6 

9,6 
  

В соответствии с классификацией городов по народнохозяйств. 

функциям в пределах обл. все наши города с преобладанием экон. функций; 

Пенза – многофункциональный город. 

В пределах Пенз. обл. еще в довоенный период было 6 пгт: Верхозим, 

Земетчино, Золотаревка, Лунино, Сосновоборск и Чаадаевка. Золотаревка, 

Верхозим, Сосновоборск – центры суконной пром-сти, Земетчино, Лунино, 

Чаадаевка – ж.-д. станции. В 1948 к категории гор. поселений отнесена 

Пачелма, в 1957 – Евлашево и Колышлей, в 1959 – Башмаково и Беково, в 

1960 – Мокшан и Тамала, в 1961 – Сура, в 1979 – Исса и в 1980 – 

Шемышейка. В кон. 20 в. в области 16 поселков гор. типа. В них проживает 

12,3% гор. нас. 

Сельское население и сельские населенные пункты. Численность сел. 

нас. в 1939 составляла 1363,8, в 1959 – 992,0, в 1989 – 573,0, в 1999 – 546,4 

тыс. человек. С 1939 по 1959 числ. сел. нас. уменьшилась на 371,8 тыс. чел., 

что связано с миграцией из села в город. В 1959–1989 темпы сокращения 

числ. сел. нас. значительно увеличиваются, в 1990-е гг. снижаются, а в 1992, 

1993 и 1996 гг. имел место небольшой рост численности за счет реэмиграции 

из гор. местности в сел. и механич. притока из других регионов. Удельный 

вес сел. нас. снизился с 82,7% в 1939 до 65,8% в 1959, 37,1% в 1989 и 35,7% в 

1999. 

В 1939 в обл. насчитывалось 4168 сел. нас. пунктов (включая села 

Барановского и Николаевского р-нов, позднее вошедших в состав 

Ульяновской обл.), в 1959 – 3259, в 1989 – 1546, в 1998 – 1486. За весь 

послевоен. период их число уменьшилось в 2,8 раза. С 1959 по 1989 число 

сел. нас. пунктов в среднем за каждый год уменьшалось по 56 сел и деревень, 

а с 1989 по 1996 – по 7. Сократилось не только число мелких (до 100 

жителей) и средних (от 100 до 1000 чел.), но и крупных сел. Одновременно 

уменьшилась их людность. В 1939 на долю мелких деревень приходилось 

48%, средних – 42,6% и крупных – 9,35%. В 1959 соответственно 45,9; 47,9 и 

6,8%; в 1969 – 40,8; 51,3 и 7,8%; в 1996 – 42,4; 49,8 и 7,8%. Более быстрое 

сокращение числа мелких деревень связано с политикой свертывания малых 

поселений. 
  



Численность населения в поселках городского типа Пензенской 

области (тыс. чел.). 

(данные о численности населения в поселках приведены с момента 

получения статуса пгт). 
  1939 1959 1979 1989 1991 1996 1999 

Башмаково 

Беково 

Верхозим 

Евлашево 

Заметчено 

Золоторевка 

Исса 

Колышлей 

Лунино 

Мокшан 

Пачелма 

Сосновоборск 

Сура 

Тамала 

Чаадаевка 

Шемышейка 

- 

- 

2,8 

- 

9,3 

2,6 

- 

- 

7,3 

- 

- 

4,1 

- 

- 

4,2 

- 

- 

4,6 

2,9 

3,9 

11,7 

4,2 

- 

5,5 

7,6 

- 

10,9 

5,8 

- 

- 

9,7 

- 

8,9 

4,5 

1,9 

4,5 

11,2 

3,4 

- 

7,0 

8,6 

10,4 

9,1 

7,6 

3,1 

8,1 

6,3 

- 

10,0 

7,3 

1,9 

4,7 

11,9 

3,2 

5,9 

9,0 

9,1 

11,0 

9,5 

8,1 

2,6 

8,6 

8,8 

6,8 

10,2 

7,3 

1,9 

4,8 

12,4 

3,3 

6,3 

9,5 

9,1 

11,4 

9,5 

8,2 

2,8 

8,7 

9,1 

7,1 

10,5 

7,4 

1,9 

5,2 

12,4 

3,4 

6,6 

9,4 

9,3 

11,8 

9,6 

8,2 

2,8 

8,6 

8,9 

7,1 

10,4 

7,3 

1,9 

5,2 

12,4 

3,3 

6,6 

9,3 

9,1 

11,7 

9,5 

8,2 

2,8 

8,5 

8,8 

7,1 
  

Трудовые ресурсы. Их численность в 1998 составила 870,8 тыс. 

человек – 56% от общей числ. нас. обл. С 1959 по 1999 наблюдался 

небольшой рост общей числ. нас. и числа лиц трудоспособного возраста (с 

840,8 до 884,6 тыс. чел.). Доля занятых от числ. трудовых ресурсов в 1998 

составила 74,9%. Остальные 25,1% –  учащиеся трудоспособного возраста и 

трудоспособное нас., занятое в личном подсобном и домашнем хозяйстве. 

Численность экономически активного нас. (включая безработных) в 1998 

составила 677,8 тыс. чел. Доля занятых – 95,4%, 4,6% – безработные. 

За период экономич. реформ повысилась доля занятых в стр-ве и 

особенно торговле, а также в соц. обеспечении, образовании, культуре и 

искусстве, финансовой системе, аппарате органов управления. В остальных 

отраслях – снижение доли занятых. В 1939 на долю работников сел. и 

лесного хоз-в приходилось 64,8%, а на долю пром-сти, стр-ва, транспорта и 

связи вместе взятых – 19,9%. В 1998 на долю работников пром-сти 

приходилось 39,0%, сел. и лесн. хоз-в – 28,7%. В стр-ве – 10,7%, на 

транспорте и связи – 9,8%, в торговле, обществ. питании, снабжении, сбыте и 

заготовках – 11,75%. В непроизводственной сфере на 1998 доля занятых в 

нар. образовании, культуре и искусстве 33,6%, соц. обеспечении 24,4%, 

жилищно-коммун. хоз-ве 11,7%, в аппарате управления 9,7%, в науке 6,0%, в 

финансах и страховании 3,7%. 

Плотность населения области 35,6 чел./км2 в 1999 против 38,2 чел./км2 

в 1939, многократно превосходит ср. показатель заселенности России 

(8,7 чел./км2). 



Максимальная заселенность – в наиболее урбанизированных Пенз. 

(289,0 чел./км2) и Кузн. (65,9 чел./км2) р-нах (с учетом населения городов); 

минимальная в южных аграрных р-нах (Лопат. – 12,2, Камешк. – 12,2, М.-

Серд. – 10,8 чел./км2). По плотности сел. нас.: Бессоновский район – 37,1 

чел./км2, Неверк. – 19,5 чел., Пенз. – 20,7 чел./км2. 

Этнический и расовый состав населения Пенз. обл. сформировался 

исторически в результате соприкосновения и частичного слияния разных 

народов. До прихода русских на рассматриваемой терр. проживали 

сравнительно малочисленные народы преимущественно угро-финской и 

тюркской языковых групп. Ныне в пределах обл. проживают представители 

около 80 народов. Индоевропейская семья народов представлена славянской 

языковой группой (русские, украинцы, белорусы, поляки, болгары), а также 

армяне (армянская группа), осетины (иранская группа), молдаване 

(романская группа), греки (греческая группа), латыши и литовцы (балтийская 

группа), немцы (германская группа), цыгане (индоарийская группа). 

Уральская семья народов, представлена финно-угорской группой (мордва, 

марийцы, коми, эстонцы, карелы, финны). Алтайская семья народов 

представлена гл. обр. тюркской группой (татары, чуваши, азербайджанцы, 

казахи, узбеки, киргизы, туркмены, башкиры, кумыки, ногайцы и др.), 

а также монгольской (калмыки, буряты) группой. Есть представители северо-

кавказской семьи народов – нахско-дагестанская (лезгины, аварцы, 

даргинцы, лакцы, чеченцы и ингуши) и абхазо-адыгская (кабардинцы) 

группы. В небольшом числе проживают китайцы (китайская группа 

китайско-тибетской семьи) и корейцы. 

Удельный вес русских выше в гор. местности (91,3% вместо 77,8% в 

сел.). Татар в сел. местности 10,0%, мордвы – 9,6%. В Неверк. р-не татар 

48,3% нас. р-на, чувашей 24,8%. Мордовское нас. преобладает в 

Сосновобор. – 40,6% и Шемыш. – 67,3% р-нах. 

На нац. состав населения оказали влияние миграции. В миграционном 

приросте нас. обл. из стран ближнего зарубежья удельный вес русских за 

1989–1994 составил 77,7% против 6,6% татар, 5,7% украинцев, 3,4% армян, 

2% мордвы и 1% немцев. В 1998 соответственно 72,4; ок. 7; 11,6; 1,9; 2,6 и 

0,4%. 

В расовом отношении население области однородно. Резко доминирует 

европеоидная раса (гл. обр. переходная восточно-европейская ее форма), 

куда относятся русские, украинцы, белорусы, мордва-эрзя, литовцы, 

молдаване. К южной ветви европеоидной расы принадлежат болгары, греки, 

цыгане, евреи, осетины, кабардинцы, чеченцы, ингуши, азербайджанцы, 

лезгины, аварцы, армяне и др. 

Европеоидная раса всегда взаимодействовала с монголоидной. 

Финноязычные и тюркоязычные народы Пенз. обл. (мордва-мокша, чуваши, 

татары, марийцы, башкиры) относятся к смешанной расе, но монголоидные 

признаки у них выражены слабо. К монголоидной расе принадлежат буряты 

и калмыки, а также корейцы (тихоокеанская ветвь). (См. также Пензенская 

область.) 



Профессиональный состав населения. В 1958 в Пенз. обл. население 

было занято преимущественно физическим трудом (82,7%). С.-х. профессии 

вместе с лесными – 41,4%, в основном скотники, телятницы, доярки, конюхи, 

свинарки, птицеводы (11,5%) и трактористы (6,4%). Машиностроители – 

9,3%, преимущественно слесари (22,2%), токари (11,6%). Рабочие 

коммунального и хоз. обслуживания – 5,1%, гл. обр. вахтеры, сторожа 

(44,3%), уборщицы (36%), а также строители (4,1%), преимущественно 

плотники (63,8%). В 1960–90 гг. в обл. существенно увеличилась доля 

работников механизирован. и автоматизирован. труда, занятых управлением, 

регулировкой и контролем сложного оборудования. Удельный вес 

работников малоквалифицирован. ручного труда резко снизился, 

одновременно появились новые сложные профессии ручного труда – 

наладчик, оператор, регулировщик оборудования и приборов и др. 

Параллельно с этим увеличивалась доля профессий умственного труда (с 

17,3% в 1958 до 31,6% в 1989) и сокращалась доля занятых физическим 

трудом (соответственно с 82,7% до 68,4%). В материальной сфере почти в 3 

раза повысился удельный вес инженеров и техников (с 3,1% до 9%) при 

снижении доли рабочих профессий. Среди работников умственного труда за 

последние 30 лет увеличилась доля научных работников, педагогов, 

воспитателей (с 2,6% до 4,9%), работников планирования, учета и контроля 

(с 3 до 5,2%), медработников (с 1,3% до 2,7%). 

Однако преобладающее значение в области имеют рабочие профессии. 

В 90-е гг. самые распространенные профессии связаны с обработкой металла 

(16,5%): в литейном производстве – литейщик, формовщик; кузнечно-

прессовом – кузнец, штамповщик (прессовщик); механическом – токарь, 

фрезеровщик, сверловщик, шлифовщик; сборочном – слесарь-сборщик, 

слесарь-наладчик, а также станочник, сварщик, электромонтер, контролер. 

Новые профессии – автоматчик, оператор станков с программным 

управлением, сборщик электронных машин, монтажник (радиоэлектронной 

аппаратуры, приборов, радиоаппаратуры). На 2-м месте – 

сельскохозяйственные профессии (11,8%). Большое разнообразие 

профессий – в пищевой пром-сти. 

С переходом к рыночной экономике появляются новые профессии и 

специальности коммерческого профиля, такие, как брокер, дилер, менеджер, 

а также агент (банка, торговли, рекламы), аудитор, ревизор-инспектор 

налоговый, эксперт, коммивояжер. Новые профессии соц. ориентации – 

социальный работник, специалист по социальной работе. Новые профессии 

народного образования – педагог (дополнительного образования, психолог), 

преподаватель и преподаватель-стажер (вуза, колледжа, ср. школы и др.), 

преподаватель-организатор и т. д. Новые технические профессии и 

специальности – инженер (проектировщик, протезист, радиолог, по 

средствам радио и телевидения), техник (дозометрист, проектировщик, 

протезист, энергетик- радиооператор) и др. 

Проблема профессиональной ориентации населения приобрела особую 

значимость в связи с изменением демографич. положения (за счет беженцев, 



вынужденных переселенцев и безработных). Предусмотрено создание и 

перепрофилирование рабочих мест, профессиональное переобучение и 

трудоустройство социально незащищенных граждан. 

В связи с деконцентрацией производства повышается роль малых 

предприятий, способных более гибко работать в условиях рынка. С этим 

связано появление потребностей в самых разнообразных профессиях. Число 

профессий на современном этапе имеет тенденцию к увеличению. 

Лит.: Курицын И. И., Юпатова В. Н. География населения Пензенской 

области. П., 1992; Курицын (2); Демографический ежегодник Пензенской 

области. П., 1999; 60 лет Пензенской области: Юбилейный статист. сборник. 

П., 1999. 

И. И. Курицын, В. Н. Юпатова. 
  

НАСЕКО’МЫЕ–ВРЕДИ’ТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯ’ЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУ’Р. В Пенз. обл. широко распространена медведка обыкновенная – 

крупное насекомое (дл. тела 35–50 мм), приспособленное к подземному 

образу жизни, предпочитающее низинные увлажненные места, повреждает 

высеянные семена и рассаду овощей в парниках и открытом грунте. Из 

отряда жесткокрылых наиб. опасны щелкуны: посевной, широкий. Жуки 

имеют удлиненное тело (0,9–10 мм) разл. окраски. Их личинки с жесткими 

кожными покровами коричневого цвета наз. проволочниками. Цикл развития 

в зависимости от вида достигает 4–5 лет. Ведут в осн. подземный образ 

жизни. Личинки повреждают семена, всходы, подземную часть стебля 

молодых растений, корни. Наибольшая числ. проволочника отмечается на 

тяжелых почвах, засоренных пыреем полях. На зерновых культурах наиб. 

опасна вредительница всходов полосатая хлебная блоха. Это мелкие (1,5–2 

мм) прыгающие насекомые черного цвета с продольной желтой полосой на 

надкрыльях. Сильно повреждают всходы яровой пшеницы и ячменя. Опасны 

и многочисл. пшеничные трипсы. Взрослое насекомое темно-коричневого 

цвета, личинка киноварно-красная, дл. тела 2–2,2 мм. Питаются соком 

листьев и колосковых чешуй, вызывая частичное или полное их увядание. 

Вредная черепашка, крупное насекомое светло-коричневого цвета (10–13 

мм), питается на всех дикорастущих и культурных злаках, наиб. сильно 

страдает озимая и яровая пшеница. На сах. свекле гл. вредителем является 

свекловичная блошка. Дл. жуков 1,9–2,4 мм, личинок – до 5 мм. Питаются 

вначале сорняками, затем всходами свеклы. На картофеле особо опасен 

колорадский жук. Появление и распространение его в Пенз. обл. начались с 

1971. Зимуют жуки в почве на глубине 20–60 см. За лето могут давать два 

поколения. 

Ю. Н. Горшкова. 
  



 

 

 

НАРО’ДНЫЕ ДОМА’, форма комплексной организации культ.-просветит. 

работы. Устраивались с кон. 19 в. по типу клубов, традиционно соединяли в 

себе б-ку, читальню, вечерние курсы для взрослых, проводили лекции, 

чтения, спектакли, концерты. Создавались гл. обр. на пожертвования 

благотворителей. Получили широкое распространение по всей России. В 

Пенз. губ. первый Н. д. был построен в с. Мокшан в 1903–04 (ныне здание 

РДК) по проекту арх. Курочкина, включавший зрит. зал, гор. массовую б-ку. 

В 1913 Н. д. открыт в с. Рамзай. В 1912 Мин-вом внутр. дел было решено 

позаимствовать из гор. запасного капитала 50000 руб. на постройку Н. д. им. 

имп. Александра II. Стр-во здания велось по проекту арх. А. Е. Яковлева 

(здание перестроено под обл. драм. театр). Н. д. в Кузнецке начал работать 16 

дек. 1911 в здании, построенном по инициативе нач. акцизного управления 

Н. А. Соколова на пожертвования местных дворян и купцов. Осенью 1909 по 

инициативе попечительства о нар. трезвости был открыт Н. д. в Керенске 

(ныне Вадинск); 26 дек. 1914 на деньги кредитного т-ва и кружка любителей 

драм. иск-ва открылся Н. д. в г. Городище. В 1910 в г. Н. Ломове был открыт 

Н. д., при к-ром имелись бесплатная б-ка, трезвый буфет, цветник, молодой 

сад, каток. В 1914 был построен Н. д. в Чембаре; фасад дощатого здания был 

выполнен в рус. стиле с резными украшениями из тесовых досок. Н. д. были 

открыты также в Сердобске, Иссе и нек-рых др. местах. Судьба Н. д. 

сложилась по-разному: нек-рые из них (напр., в Иссе) сгорели в первые годы 

Гражд. войны или были уничтожены тогда же в результате погромов, другие 

(напр., в Кузнецке) просуществовали до 1950– 1960-х гг. как драм. театры и 

ДК. 
Город Белинский. Народный дом. 1914. 

  



Лит.: Народные дома в Пензе //ПГВ. 1903. № 152; 1908. № 93; 1909. № 

50; 1910. № 75; 1912. № 152, 235; Народные дома в Мокшане //ПГВ. 1904. № 

328; 1905. № 123; Народные дома в Керенске //ПГВ. 1909. № 216; Народные 

дома в Нижнем Ломове //ПГВ. 1910. № 165; Народные дома в Городище 

//ПГВ. 1915. № 5; Альбом проектов зданий сельских библиотек-читален и 

Народных домов. П., 1917; Матвеева Л. А. Земство и народные дома 

//Областная научно-практическая конференция «Земство: история и 

современность». П., 1995. 

Д. Н. Жаткин. 
  

НАСКАФТЫ’МСКИЙ РАЙО’Н, образован 16 июля 1928 в составе 

Кузн. округа Средне-Волжской обл. С 1930 подчинялся краевому центру, 10 

февр. 1932 упразднен, и его территория вошла в состав образованного 

Шемыш. р-на. Центром р-на было с. Наскафтым. 

В. С. Годин. 
  

  
  

НА’СТИН Андрей Иванович (1919, с. Белый Ключ, ныне Ульяновская 

обл. – 2.8.1989, Сердобск), засл. врач РСФСР, почетный гражданин 

Сердобска. Участник Вел. Отеч. войны, работал в системе здравоохранения 

Куйбышевской обл. и Мордовии. В 1964–89 гл. врач Серд. ЦРБ, к-рая с 1995 

носит его имя. Орд. Отеч. войны 1-й и 2-й степ., Кр. Звезды, Ленина (1976). 

Г. П. Шалдыбин. 
  

НАСКАФТЫ’М, село Шемышейского р-на, центр сел. 

администрации. Расположено в 20 км к С.-В. от пгт Шемышейка, на равнине 

по обе стороны большого оврага, вершины р. Наскафтымки, лев. притока р. 

Колдаис (бассейн р. Суры). Нас. – мордва (эрзя и мокша). Местное 

название – Наскафтум («гнилой дуб»); др. объяснение названия – от дохрист. 

личного муж. имени у мордвы – Наскафтым. Основано между 1687 и 1692 

мордвой из с. Турдаково и Сыресево (ныне Мордовия), получивших земли. 

Соц. статус населения – ясачные, затем гос. крестьяне. Входило в состав 

Узинского стана Пенз. у., с 1782 – волостной ц. Кузн. у. Саратовской губ., в 

1928–1932 – р. ц. Средне-Волжской обл. (Средне-Волжск. края), затем в 

Шемыш. р-не. В сер. 18 в. нас. крещено, в 1752 построена церковь во имя св. 

Николая Чудотворца (отсюда бывшее церк. название Никольское). С 1843 

действовала церк.-приходская школа, с 1876 – участковая зем. б-ца. 

Земледелие, ремесла, связанные с изготовлением изделий из дерева (колеса 

для телег, лопаты, ткацкие станы). Смолокурение, выжигание древесного 

угля. В 1926 открыта школа крест. молодежи, в 1938 – ср. школа. В 1929 

организован колх. им. Калинина, в 1958 преобразован в совх. «Выдвиженец» 

(зерновые, кормовые культуры, хмель, мясо-молочное жив-во). В 1992 

образована ассоциация крест. хоз-в. Пивной з-д местного значения, 

маслобойка, отд. связи, ясли-сад, б-ца, б-ка, ДК, Дом инвалидов местного 

значения. Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. 



Население: в 1897 – 2615, 1926 – 3630, 1959 – 2096, 1989 – 1193. На 

1.1.1998 – 1060 жителей. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Саратовской губернии. Т. 

10. Кузнецкий уезд. Саратов, 1891; Ученые записки Сарат. гос. университета. 

Т. 8. Вып. 3. Саратов, 1930. Полубояров (1). 

Н. П. Исаев. 
  

  

НАУ’КА В ПЕ’НЗЕНСКОМ КРА’Е. Наука – сфера человеч. 

деятельности, назначение к-рой – выработка и систематизация знаний об 

окружающем мире. Ее непосредств. цели – описание, объяснение и 

предсказание процессов и явлений действительности. 

Мн. лица, биографически связанные с Пенз. краем, стали известными 

учеными, исследователями, изобретателями. В области филологии это Ф. И. 

Буслаев, истории – В. О. Ключевский, медицины – П. Ф. и Н. Ф. Филатовы, 

Н. Н. Бурденко, в области физики – П. И. Бахметьев, ботаники и химии – А. 

Н. и Н. Н. Бекетовы, зоопсихологии – Н. Н. Ладыгина-Котс, 

фольклористики – Н. Е. Ончуков. Началом же индивидуальной науч. 

деятельности непосредственно в Пенз. крае следует считать агрохимич. 

опыты А. Н. Радищева («Описание моего владения», 1798). 

Система наук условно делится на естественные, гуманитарные и 

технические. Естественные науки. Математика практически началась лишь в 

послевоен. годы в рамках вузовской науки (ППИ, ПГПИ, ПИСИ и др.). 

Выдающихся результатов достиг И. П. Егоров: его работы по геометрии 

обобщенных пространств опубликованы в ряде зарубежных стран, а его 

теоремы получили междунар. признание. Б. А. Трахтенброт получил 

фундамент. результаты в области теории автоматов, а И. И. Этерман – в 

теории приближений, ввел новый класс многочленов и применил их к 

решению ряда проблем матем. физики. И. В. Бойков получил важные 

результаты в сфере матем. анализа, решил проблему акад. А. Н. Колмогорова 

относительно непрерывно дифференцируемых функций. И. И. Рябцев 

исследовал алгебраич. операционное исчисление. Важные матем. проблемы в 

области теории автоматов, теории надежности, матем. логики и методов 

оптимизации решает В. И. Левин. 

А. Т. Кондратьев. 
  

Физика. Иссл. в области физики также относятся к послевоен. периоду. 

В. В. Пропастина и К. А. Куроедов изучили магнитные свойства 

пермаллоевых пленок, что позволило наладить оригин. установку для 

напыления магнитных пленок катодным распылением. Эксперименты по 

радиофизике в диапазоне сверхвысоких частот проводил Ю. Г. Байков. В. Г. 

Витвицкий, В. И. Федотов решали задачи космической связи, М. Л. 

Михельсон исследовал свойства намагнич. воды. В ряде учреждений ведутся 

работы в области физики лазеров, плазменных процессов, верхних слоев 



атмосферы, вычислит. техники. А. М. Данилов внес вклад в разработку 

внеатмосферных комплексов для астрофизич. и спец. исследований. 

В. Г. Витвицкий. 
  

География. Климатологич. иссл. систематически начали вести в 1855–

59 учитель Пенз. дворянского ин-та И. Н. Ульянов, а также пенз. помещик 

П. Т. Морозов и ученый садовод О. О. Баум. В нач. 20 в. их продолжили В. 

Ф. Невзоров («Климат и погода Пензенской губернии». 1915, 1925) и С. И. 

Жаков (1959–1964). Гидрологич. сфера представлена монографией П. В. 

Зимина и Г. В. Еремина «Реки Пензенской области» (1989), трудами А. С. 

Ивушкина, И. М. Крышова, К. К. Кантеева «Водорегулирующие сооружения 

Пензенской области» (1993). Проблемы полезных ископаемых изучали А. А. 

Штукенберг (публ. 1925, 1928) и А. И. Дорогов (1955). Общие вопросы 

географии затронуты в работе П. М. Иллюстрова «Поверхность Пензенской 

губернии» (1928). В области экон. географии значение имели иссл. И. И. 

Ландо и В. С. Харитоновой в 1960–80-х гг., И. И. Курицына (1990-е). 
  

Биология. В области биологии известны работы А. Н. Бекетова, 

основоположника экспериментальной морфологии растений (19 – нач. 20 

вв.), ботаника и эколога Б. А. Келлера. Большое значение имело основание в 

1905 Пенз. об-ва любителей естествознания (ПОЛЕ) и деятельность его 

основателя И. И. Спрыгина, а также его соратников М. Г. Попова, Е. К. 

Штукенберг, А. Н. Магницкого и др. Было положено начало пенз. гербарию, 

получившему впоследствии междунар. статус, открыт ботанич. сад, где 

проводились иссл. флоры различных климатич. зон. Иссл. членов ПОЛЕ 

продолжили в сов. время дендролог Б. П. Сацердотов, геоботаник А. А. 

Солянов, физиолог растений и эколог В. Н. Хрянин, миколог А. И. Иванов. 
  

Сельское хозяйство. Науч. иссл. в области с. хоз-ва начались еще в 19 

в. передовыми землевладельцами. Среди других выделяется деятельность 

помещика И. В. Сабурова, публиковавшего свои наблюдения в столичных 

журналах (1830–70-е гг.). В 1848 учреждено «Общество сельского хозяйства 

Юго-Восточной России» с центром в П. В 1875 открыто землемерное 

училище, в 1837 состоялась первая с.-х. выставка. С 1890 выставки стали 

постоянными. (См. Выставки сельскохозяйственные.) Объектом 

специализированных науч. иссл. стало Анучинское опытное поле, 

организованное в 1909 В. Н. Верховским (ныне НИИСХ в рабочем поселке 

Лунино), где изучались вопросы растениеводства новых культур. Подобные 

поля и опытные станции позднее распространились по всей терр. края. В 

послевоен. годы центрами науч. иссл. в Пенз. обл. стали ПСХИ, ныне Пенз. 

гос. с.-х. академия, и сеть с.-х. опытных станций. Осн. направления иссл.: 

агротехника и селекция зерновых и овощных культур, реализация генетич. 

потенциала с.-х. животных, биохимия, сельхозтехника. Ведущие ученые: А. 

Ф. Блинохватов, П. А. Власов, Н. П. Ларюшин, Т. Б. Лебедева, М. К. 

Литвинова, В. Ф. Зубриянов. В ныне действующем НИИСХ науч. коллектив 

работает над биологизацией земледелия и растениеводства, проблемами 



кормопроизводства, селекции, семеноводства, жив-ва и экологии. Ведущие 

ученые: В. Б. Беляк, З. А. Кирасиров, Н. И. Богданов, Г. И. Бородин. За годы 

деятельности ин-та выведено б. 50 сортов трав, конопли, разработаны новые 

с.-х. технологии. 
  

Химия. В области химии значение имели иссл. П. Р. Таубе (1950–70, 

ПИСИ) проблем дисперсионных систем, физ.- хим. свойств ячеистых 

бетонов, способов очистки воды. 

В. Г. Пащенко. 
  

Медицина. В 1848 врачи Е. Б. Еше и А. И. Циммерман в результате 

собственных иссл. стали применять эфирный наркоз. Разработку частных 

мед. проблем вели члены об-ва пенз. врачей, учрежденного в 1863. В 1898 д-

р медицины В. В. Лезин использовал свои данные для первой операции на 

головном мозге. Серьезное значение имел созданный в П. институт 

эпидемиологии и микробиологии (1923–52, дир. Л. М. Забежинский). В 

1980–90-е гг. в Пенз. институте усовершенствования врачей иссл. 

сосредоточились в области лечения ряда заболеваний. К сфере мед. наук 

примыкают работы Пенз. филиала науч. центра по антибиотикам (Л. Г. 

Богатков, Е. А. Савельев, С. М. Горбунова, М. И. Яхкинд и др.). 
  

Гуманитарные науки. Археология свое начало связывает с 

обследованием и раскопками археол. памятников в кон. 19 – нач. 20 вв. (Ф. 

Ф. Чекалин, Л. П. Выборнов, Б. Н. Гвоздев, Н. И. Спрыгина, А. Е. Алихова, а 

также экспедиции из др. городов). Чрезвычайно плодотворной была 

деятельность М. Р. Полесских, изучившего на протяжении 1954–77 большое 

кол-во археол. памятников. Эту работу продолжили Г. Н. Белорыбкин, В. И. 

Первушкин и др. Историография с самого начала в 18 в. приняла краеведч. 

уклон и достигла здесь весьма значит. результатов. Процесс заселения и 

колонизации Пенз. края изучали первоначально чиновники канцелярии 

воеводства [«Строельная книга города Пензы», составленная, вероятно, в 

1666, «Описание городов» пенз. провинции (1725), а также описание П., 

сделанное в 1765 подполк. А. П. Свечиным, и др.]. В сер. 19 в. изучением 

прошлого П. и края усиленно занимались протоиереи Ф. П. Островидов и И. 

И. Бурлуцкий, чиновники и литераторы Н. В. Прозин, Г. И. Мешков, Г. П. 

Петерсон, А. Ф. Селиванов, учитель В. Х. Хохряков и др. Большое значение 

имела деятельность Пенз. ученой архивной комиссии (ПУАК, 1901–18), 

созданной по инициативе губ. статистич. ком-та. Было выпущено 3 тома 

«Трудов», опубликовано мн. материалов в периодике. Выдающаяся роль в 

ПУАК принадлежит В. Х. Хохрякову, В. П. Попову, Г. П. Петерсону, М. И. 

Сацердотову, А. Л. Хвощеву (последний напечатал в 1922 обобщенные 

«Очерки по истории Пензенского края»). В 1861 Г. И. Мешков отыскал, а В. 

Л. Борисов в 1898 издал важнейший источник по истории изначальной П. – 

«Строельную книгу», породившую немало дискуссий, по одной из которых, 

завершая ее, выступил Г. В. Мясников («Город-крепость Пенза», 1984, 1989). 

В послевоен. время продолжается иссл. общих проблем истории края (В. И. 



Лебедев, В. С. Годин, Г. В. Еремин, О. М. Савин, Г. Ф. Винокуров, А. В. 

Тюстин и мн. другие). Обществ. движение изучали И. С. Федоров 

(ишутинцы, 1956), А. З. Кузьмин (крест. движение, 1965), А. Ф. Дергачев 

(декабристы-пензяки, 1976), П. Г. Сумерин, В. Ф. Морозов, В. А. Мочалов 

(большевистские орг-ции), Н. А. Шарошкин, А. С. Касимов, В. Б. Семенов 

(рабочее движение), проблемы социологии и культуры разрабатывали В. В. 

Маркин, А. В. Парсиев, В. А. Власов, А. Б. Тугаров, О. М. Савин, Н. М. 

Инюшкин, А. В. Тюстин, Г. Е. Горланов и др. Вопросы земства освещаются в 

журн. «Земство» Е. В. и В. И. Мануйловых, история П. – в журн. А. И. 

Дворжанского «Пензенский временник любителей старины». 

К. Д. Вишневский. 
  

Языкознание. В фундаментальном труде Моск. диалектологич. 

комиссии «Диалектологическая карта русского языка в Европе» (1915) были 

учтены данные, присланные из П. В 1925 пенз. учитель А. Н. Гвоздев внес в 

эту карту существ. коррективы. Систематич. иссл. начинаются в послевоен. 

годы на базе кафедры рус. языка ПГПИ. В сфере диалектологии трудятся 

Е. С. Скобликова, О. Н. Мораховская, Н. Б. Бахилина, А. М. Пашковский, 

Л. А. Зелепукина, Э. М. Бравичева и др. Осуществляется массовое анкетное и 

экспедиционное изучение говоров Пенз. края, реализованное в диалектной 

карте Пенз. обл. и в очерке пенз. говоров (автор В. Д. Бондалетов). 

Исследуются соц. и проф. диалекты и жаргоны, условные и тайные языки 

ремесленников и торговцев (Т. В. Петченко, В. М. Петрунина, Н. Н. Болдина, 

А. С. Сычев, В. П. Даниленко и др.). Уникально в мировом языковедении 

иссл. по арго: 7 книг и мн. статей В. Д. Бондалетова, являющегося 

основоположником пенз. лингвистич. школы. Ономастика – изучение собств. 

имен (антропонимия) и географич. названий (топонимия) – представлена 

обобщенным трудом В. Д. Бондалетова «Русская ономастика» и работами Г. 

А. Силаевой, Т. И. Сурковой, Н. А. Кузнецовой и др. Теория языка 

разрабатывалась А. Н. Гвоздевым (Работы о дет. речи, 1948, «Современный 

русский язык», 1958). Не без его влияния на кафедре рус. языка ПГПИ 

продолжено изучение фонетики (В. Д. Бондалетов, Э. М. Бравичева, А. В. 

Пузырев), морфологии (Е. С. Скобликова, С. Я. Макарова), синтаксиса (Г. Р. 

Тукумцев, А. Н. Назаров, И. Ф. Шувалов). Пенз. лингвисты были представл. 

б. чем на 50 междунар. конгрессах, конф. и съездах. 

В. Д. Бондалетов. 
  

Литературоведение. В сер. 19 в. возникает как фольклористика 

(изучение рус., тат., морд. нар. творчества: П. А. Арефьев, В. Луковский, Н. 

Астров и др.). В 1840-е гг. появляются статьи В. Г. Белинского о писателях-

земляках М. Ю. Лермонтове и М. Н. Загоскине. В изучении биографии 

Лермонтова особая заслуга принадлежит пенз. учителю В. Х. Хохрякову, 

собравшему уникальную коллекцию документов. Систематич. лит-ведение, 

гл. обр. краеведческ. характера, началось в послевоен. годы на кафедре лит-

ры ПГПИ и в лит. музеях Пенз. обл. М. П. Молебнов изучал историю 



местного театра, Л. М. Вольпе – творчество и биографии А. И. Куприна, А. Г. 

Малышкина, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Проводится большая работа в 

мемор. музеях Лермонтова (П. А. Вырыпаев, В. П. Арзамасцев, Т. М. 

Мельникова, П. А. Фролов и др.) и Белинского (П. Ф. Максяшев, кн. «Семья 

Белинского», 1964; «Наш Белинский», 1977). Создаются обзорно-

обобщающие работы: «Русские писатели в Пензенской области» А. В. 

Храбровицкого (1945) и два изд. книги О. М. Савина «Пенза литературная» 

(1980, 1984). На кафедре лит-ры ПГПИ изучаются нек-рые частные 

проблемы худ. лит-ры (А. К. Бочарова, Г. Е. Горланов, Л. Ф. Кирилюк, И. П. 

Щеблыкин и др.). В 1960– 1975 создано фундаментальное иссл. 

К. Д. Вишневского по истории и теории рус. стиха (на основе его картотеки – 

30 тыс. карточек), получившее междунар. известность (публ. в Армении, 

Болгарии, Великобритании, США, Украине). На базе кафедр лит-ры 

проводятся науч. междунар. и всеросс. конференции, посвященные 

творчеству Радищева, Лермонтова, Белинского, Куприна и др. 

Г. Е. Горланов. 
  

Технические науки. До 50-х гг. 20 в. науч. иссл. в Пенз. крае носили гл. 

обр. краеведч. характер. Наука в области техники принимает 

систематичность с возникновением науч.-иссл. и проектных учреждений, 

высших учеб. заведений. Ими осуществляются иссл. в интересах пром. пр-

тий, в значит. степени в интересах ВПК. Осн. направления: машиностроение, 

строит. дело, приборостроение, электроника, микроэлектроника, связь, 

радиоэлектроника, измерит. техника, вычислит. техника. Старейшие науч.-

иссл. организации – проектные службы Пенз. велозавода, давшие жизнь мн. 

проектным и пром. организациям области. Наибольшее развитие получили 

исследования, связанные с вычислит. техникой: в НПО «Рубин» (ранее 

НИИММ), НИИ вычислит. техники, проектные службы з-дов ВЭМ, 

«Вычислительная техника», «Счетмаш». Близки по профилю Пензенское 

конструкторское бюро моделирования (ПКБМ), проектные службы з-дов 

ТЭМ, «Эра». Первоначально в П. проектировались и выпускались 

электромеханич. счетные машины, в т. ч. арифмометры. В 1948 начаты иссл. 

в области электронной аналоговой и моделирующей вычислит. техники, а в 

1956 – разработка одной из первых в СССР серийных цифровых машин 

«Урал» (з-д ВЭМ). В 1965 им на смену пришли машины ЕС ЭВМ («Ряд»). 

Единств. в стране разработчиком систем высшей памяти ЭВМ на основе 

магнитных и оптич. носителей информации является НИИ вычислит. 

техники. Его ведущие ученые Г. И. Князев, Б. М. Раков, А. М. Дудкин 

удостоены Гос. премии в 1983. Проблемами вычислит. техники занимаются 

Н. П. Вашкевич и др., ПГУ. Иссл. в области электроники и информатики 

широко представлены в работах ряда ученых и конструкторов. 

Высокоточные элементы для ЭВМ, микроэлектроники разработали В. А. 

Широков, Ю. К. Евсеев, М. М. Юринов, В. П. Буц, Н. С. Фадеев, В. И. 

Филиппова, Д. И. Иванов, Г. С. Чуркин, В. М. Телегин, В. Г. Марочкин и др. 

Достигнуты точность и стабильность резисторов на уровне 0,0005%. Мн. 



разработки удостоены медалей ВДНХ (НИИ электронно-механич. приборов). 

Признанные науч. школы сформировались в ПГУ: по системам переработки 

информации (Э. К. Шахов), в области моделирования физ. процессов в 

конструкциях электронной аппаратуры (Е. Н. Маквецов, А. М. 

Тартаковский). Значит. успехи достигнуты в приборостроении: разработку 

авиационных тренажеров под все виды летательных аппаратов осуществили 

Н. К. Шихалеев, Н. А. Кондрашин, В. П. Мануйлович, Ю. А. Уваров (ПКБМ 

совместно с НПО «Эра»). Выпущено б. 70 типов, Гос. премия в 1973. 

Проблему конструирования авиатренажеров и роботов изучал А. И. Годунов, 

ПГТУ. Измерит. приборы для ракет-носителей, космич. аппаратов, наземных 

стартовых сооружений (измерение параметров давления и температур в 

камерах сгорания двигателей) конструируются в НИИФИ. Так, на ракетном 

комплексе «Энергия–Буран» установлено ок. 3,5 тыс. приборов, 

изготовленных в НИИФИ (В. А. Волков, В. А. Семенов, В. И. Бутов, В. Т. 

Тихоненков, Е. П. Осадчий, В. М. Левин, Д. В. Лебедев, А. Н. Трофимов, В. 

П. Рыжаков, Е. А. Мокров, А. И. Зыков и др.). Иссл. в области измерит. 

приборов проводили ученые ПГТУ (В. М. Шляндин, Е. А. Ломтев, Г. П. 

Шлыков, А. И. Мартяшин), датчиков (Е. П. Осадчий), НИИ 

«Контрольприбор» осуществляет науч. деятельность в области технологий и 

измерений. Разработки ин-та используются на гражд. и воен. пр-тиях 

машиностроит. и электронного направлений. Выдающихся результатов 

достиг коллектив науч.-иссл. электротехнич. ин-та в проектировании спец. 

технич. средств и систем связи для защиты всех видов конфиденциальной 

информации от постороннего доступа, используемых в гос., воен., 

банковских и коммерч. структурах (И. И. Чернецов, М. Г. Демков, В. С. 

Дмитриев, В. Н. Андреев, А. В. Старовойтов). 
  

Машиностроение представлено разработками в области создания 

технологий гуммирования, консервации, сварки цветных металлов и сплавов, 

измельчителей материалов, смесителей, новых фильтров (НИИПТХиммаш). 

Единств. в стране организация – науч.- иссл. экспериментально-

конструкторский ин-т разрабатывает комплексы средств для переработки 

хлопка. Создано б. 100 наименований текстильного оборудования, мн. из 

создателей к-рого отмечены наградами междунар. выставок (А. А. Барсуков, 

Р. М. Валяев, Л. Н. Левеев, В. Е. Слываков, В. М. Бочаров, В. Н. Терентьев, Б. 

А. Тюков и др.). Проблемами электрохимии занимается С. Н. Виноградов 

(ПГУ). Акад. Л. А. Дритов руководил иссл. волновых воздействий на процесс 

переработки нефти, газа и газового конденсата (НИИ волновых технологий). 

Разработку изделий подвижной мед. техники осуществляет конструкторско-

технологич. бюро «Медоборудование», изготовившее б. 20 машинных 

комплексов для здравоохранения. В ПГУ функционируют науч. направления: 

по литейному произ-ву (В. А. Грачев, А. А. Черный), в области взрывных 

технологий (Э. С. Атрощенко), алмазно-абразивных методов обработки (В. 

Д. Дорофеев), обработки деталей уплотнением (А. Н. Мартынов), 

автоматизиров. проектирования (А. М. Бершадский) и др. Строительное дело. 



Иссл. осуществляются по следующим направлениям: технология легких 

бетонов (И. А. Иванов); новые строит. материалы (А. П. Прошин); 

оптимизация конструкций из железобетона (Т. И. Баранов); безотходная 

технология в стр-ве (В. И. Калашников, Пенз. архит.-строит. академия). 

В. Г. Пащенко. 
  

  

НАТЁСОВ Анатолий Никитович (1923, с. Студенка Н.-Ломов. у., ныне 

Белинск. р-на – 27.6.1982, Н. Ломов), хирург. Участник Вел. Отеч. войны. 

Окончил Горьковский мед. ин-т (1953), с 1955 работал в Н.-Ломов. р-не, был 

врачом центр. р-ной б-цы, гл. врачом В.-Ломов. сел. б-цы, зав. 

травматологич. отд. центр. р-ной б-цы. Избирался деп. ВС РСФСР 10-го 

созыва (1980–85). Орд. Ленина, Кр. Звезды. 

Лит.: Тельбух О. Беспокойные хлопоты эти //ПП. 1980. 14 июня. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

НАУ’КА В ПЕ’НЗЕНСКОМ КРА’Е. Наука – сфера человеч. 

деятельности, назначение к-рой – выработка и систематизация знаний об 

окружающем мире. Ее непосредств. цели – описание, объяснение и 

предсказание процессов и явлений действительности. 

Мн. лица, биографически связанные с Пенз. краем, стали известными 

учеными, исследователями, изобретателями. В области филологии это Ф. И. 

Буслаев, истории – В. О. Ключевский, медицины – П. Ф. и Н. Ф. Филатовы, 

Н. Н. Бурденко, в области физики – П. И. Бахметьев, ботаники и химии – А. 

Н. и Н. Н. Бекетовы, зоопсихологии – Н. Н. Ладыгина-Котс, 

фольклористики – Н. Е. Ончуков. Началом же индивидуальной науч. 

деятельности непосредственно в Пенз. крае следует считать агрохимич. 

опыты А. Н. Радищева («Описание моего владения», 1798). 

Система наук условно делится на естественные, гуманитарные и 

технические. Естественные науки. Математика практически началась лишь в 

послевоен. годы в рамках вузовской науки (ППИ, ПГПИ, ПИСИ и др.). 

Выдающихся результатов достиг И. П. Егоров: его работы по геометрии 

обобщенных пространств опубликованы в ряде зарубежных стран, а его 

теоремы получили междунар. признание. Б. А. Трахтенброт получил 

фундамент. результаты в области теории автоматов, а И. И. Этерман – в 

теории приближений, ввел новый класс многочленов и применил их к 

решению ряда проблем матем. физики. И. В. Бойков получил важные 

результаты в сфере матем. анализа, решил проблему акад. А. Н. Колмогорова 

относительно непрерывно дифференцируемых функций. И. И. Рябцев 

исследовал алгебраич. операционное исчисление. Важные матем. проблемы в 

области теории автоматов, теории надежности, матем. логики и методов 

оптимизации решает В. И. Левин. 

А. Т. Кондратьев. 
  



Физика. Иссл. в области физики также относятся к послевоен. периоду. 

В. В. Пропастина и К. А. Куроедов изучили магнитные свойства 

пермаллоевых пленок, что позволило наладить оригин. установку для 

напыления магнитных пленок катодным распылением. Эксперименты по 

радиофизике в диапазоне сверхвысоких частот проводил Ю. Г. Байков. В. Г. 

Витвицкий, В. И. Федотов решали задачи космической связи, М. Л. 

Михельсон исследовал свойства намагнич. воды. В ряде учреждений ведутся 

работы в области физики лазеров, плазменных процессов, верхних слоев 

атмосферы, вычислит. техники. А. М. Данилов внес вклад в разработку 

внеатмосферных комплексов для астрофизич. и спец. исследований. 

В. Г. Витвицкий. 
  

География. Климатологич. иссл. систематически начали вести в 1855–

59 учитель Пенз. дворянского ин-та И. Н. Ульянов, а также пенз. помещик 

П. Т. Морозов и ученый садовод О. О. Баум. В нач. 20 в. их продолжили В. 

Ф. Невзоров («Климат и погода Пензенской губернии». 1915, 1925) и С. И. 

Жаков (1959–1964). Гидрологич. сфера представлена монографией П. В. 

Зимина и Г. В. Еремина «Реки Пензенской области» (1989), трудами А. С. 

Ивушкина, И. М. Крышова, К. К. Кантеева «Водорегулирующие сооружения 

Пензенской области» (1993). Проблемы полезных ископаемых изучали А. А. 

Штукенберг (публ. 1925, 1928) и А. И. Дорогов (1955). Общие вопросы 

географии затронуты в работе П. М. Иллюстрова «Поверхность Пензенской 

губернии» (1928). В области экон. географии значение имели иссл. И. И. 

Ландо и В. С. Харитоновой в 1960–80-х гг., И. И. Курицына (1990-е). 
  

Биология. В области биологии известны работы А. Н. Бекетова, 

основоположника экспериментальной морфологии растений (19 – нач. 20 

вв.), ботаника и эколога Б. А. Келлера. Большое значение имело основание в 

1905 Пенз. об-ва любителей естествознания (ПОЛЕ) и деятельность его 

основателя И. И. Спрыгина, а также его соратников М. Г. Попова, Е. К. 

Штукенберг, А. Н. Магницкого и др. Было положено начало пенз. гербарию, 

получившему впоследствии междунар. статус, открыт ботанич. сад, где 

проводились иссл. флоры различных климатич. зон. Иссл. членов ПОЛЕ 

продолжили в сов. время дендролог Б. П. Сацердотов, геоботаник А. А. 

Солянов, физиолог растений и эколог В. Н. Хрянин, миколог А. И. Иванов. 
  

Сельское хозяйство. Науч. иссл. в области с. хоз-ва начались еще в 19 

в. передовыми землевладельцами. Среди других выделяется деятельность 

помещика И. В. Сабурова, публиковавшего свои наблюдения в столичных 

журналах (1830–70-е гг.). В 1848 учреждено «Общество сельского хозяйства 

Юго-Восточной России» с центром в П. В 1875 открыто землемерное 

училище, в 1837 состоялась первая с.-х. выставка. С 1890 выставки стали 

постоянными. (См. Выставки сельскохозяйственные.) Объектом 

специализированных науч. иссл. стало Анучинское опытное поле, 

организованное в 1909 В. Н. Верховским (ныне НИИСХ в рабочем поселке 

Лунино), где изучались вопросы растениеводства новых культур. Подобные 



поля и опытные станции позднее распространились по всей терр. края. В 

послевоен. годы центрами науч. иссл. в Пенз. обл. стали ПСХИ, ныне Пенз. 

гос. с.-х. академия, и сеть с.-х. опытных станций. Осн. направления иссл.: 

агротехника и селекция зерновых и овощных культур, реализация генетич. 

потенциала с.-х. животных, биохимия, сельхозтехника. Ведущие ученые: А. 

Ф. Блинохватов, П. А. Власов, Н. П. Ларюшин, Т. Б. Лебедева, М. К. 

Литвинова, В. Ф. Зубриянов. В ныне действующем НИИСХ науч. коллектив 

работает над биологизацией земледелия и растениеводства, проблемами 

кормопроизводства, селекции, семеноводства, жив-ва и экологии. Ведущие 

ученые: В. Б. Беляк, З. А. Кирасиров, Н. И. Богданов, Г. И. Бородин. За годы 

деятельности ин-та выведено б. 50 сортов трав, конопли, разработаны новые 

с.-х. технологии. 
  

Химия. В области химии значение имели иссл. П. Р. Таубе (1950–70, 

ПИСИ) проблем дисперсионных систем, физ.- хим. свойств ячеистых 

бетонов, способов очистки воды. 

В. Г. Пащенко. 
  

Медицина. В 1848 врачи Е. Б. Еше и А. И. Циммерман в результате 

собственных иссл. стали применять эфирный наркоз. Разработку частных 

мед. проблем вели члены об-ва пенз. врачей, учрежденного в 1863. В 1898 д-

р медицины В. В. Лезин использовал свои данные для первой операции на 

головном мозге. Серьезное значение имел созданный в П. институт 

эпидемиологии и микробиологии (1923–52, дир. Л. М. Забежинский). В 

1980–90-е гг. в Пенз. институте усовершенствования врачей иссл. 

сосредоточились в области лечения ряда заболеваний. К сфере мед. наук 

примыкают работы Пенз. филиала науч. центра по антибиотикам (Л. Г. 

Богатков, Е. А. Савельев, С. М. Горбунова, М. И. Яхкинд и др.). 
  

Гуманитарные науки. Археология свое начало связывает с 

обследованием и раскопками археол. памятников в кон. 19 – нач. 20 вв. (Ф. 

Ф. Чекалин, Л. П. Выборнов, Б. Н. Гвоздев, Н. И. Спрыгина, А. Е. Алихова, а 

также экспедиции из др. городов). Чрезвычайно плодотворной была 

деятельность М. Р. Полесских, изучившего на протяжении 1954–77 большое 

кол-во археол. памятников. Эту работу продолжили Г. Н. Белорыбкин, В. И. 

Первушкин и др. Историография с самого начала в 18 в. приняла краеведч. 

уклон и достигла здесь весьма значит. результатов. Процесс заселения и 

колонизации Пенз. края изучали первоначально чиновники канцелярии 

воеводства [«Строельная книга города Пензы», составленная, вероятно, в 

1666, «Описание городов» пенз. провинции (1725), а также описание П., 

сделанное в 1765 подполк. А. П. Свечиным, и др.]. В сер. 19 в. изучением 

прошлого П. и края усиленно занимались протоиереи Ф. П. Островидов и И. 

И. Бурлуцкий, чиновники и литераторы Н. В. Прозин, Г. И. Мешков, Г. П. 

Петерсон, А. Ф. Селиванов, учитель В. Х. Хохряков и др. Большое значение 

имела деятельность Пенз. ученой архивной комиссии (ПУАК, 1901–18), 

созданной по инициативе губ. статистич. ком-та. Было выпущено 3 тома 



«Трудов», опубликовано мн. материалов в периодике. Выдающаяся роль в 

ПУАК принадлежит В. Х. Хохрякову, В. П. Попову, Г. П. Петерсону, М. И. 

Сацердотову, А. Л. Хвощеву (последний напечатал в 1922 обобщенные 

«Очерки по истории Пензенского края»). В 1861 Г. И. Мешков отыскал, а В. 

Л. Борисов в 1898 издал важнейший источник по истории изначальной П. – 

«Строельную книгу», породившую немало дискуссий, по одной из которых, 

завершая ее, выступил Г. В. Мясников («Город-крепость Пенза», 1984, 1989). 

В послевоен. время продолжается иссл. общих проблем истории края (В. И. 

Лебедев, В. С. Годин, Г. В. Еремин, О. М. Савин, Г. Ф. Винокуров, А. В. 

Тюстин и мн. другие). Обществ. движение изучали И. С. Федоров 

(ишутинцы, 1956), А. З. Кузьмин (крест. движение, 1965), А. Ф. Дергачев 

(декабристы-пензяки, 1976), П. Г. Сумерин, В. Ф. Морозов, В. А. Мочалов 

(большевистские орг-ции), Н. А. Шарошкин, А. С. Касимов, В. Б. Семенов 

(рабочее движение), проблемы социологии и культуры разрабатывали В. В. 

Маркин, А. В. Парсиев, В. А. Власов, А. Б. Тугаров, О. М. Савин, Н. М. 

Инюшкин, А. В. Тюстин, Г. Е. Горланов и др. Вопросы земства освещаются в 

журн. «Земство» Е. В. и В. И. Мануйловых, история П. – в журн. А. И. 

Дворжанского «Пензенский временник любителей старины». 

К. Д. Вишневский. 
  

Языкознание. В фундаментальном труде Моск. диалектологич. 

комиссии «Диалектологическая карта русского языка в Европе» (1915) были 

учтены данные, присланные из П. В 1925 пенз. учитель А. Н. Гвоздев внес в 

эту карту существ. коррективы. Систематич. иссл. начинаются в послевоен. 

годы на базе кафедры рус. языка ПГПИ. В сфере диалектологии трудятся 

Е. С. Скобликова, О. Н. Мораховская, Н. Б. Бахилина, А. М. Пашковский, 

Л. А. Зелепукина, Э. М. Бравичева и др. Осуществляется массовое анкетное и 

экспедиционное изучение говоров Пенз. края, реализованное в диалектной 

карте Пенз. обл. и в очерке пенз. говоров (автор В. Д. Бондалетов). 

Исследуются соц. и проф. диалекты и жаргоны, условные и тайные языки 

ремесленников и торговцев (Т. В. Петченко, В. М. Петрунина, Н. Н. Болдина, 

А. С. Сычев, В. П. Даниленко и др.). Уникально в мировом языковедении 

иссл. по арго: 7 книг и мн. статей В. Д. Бондалетова, являющегося 

основоположником пенз. лингвистич. школы. Ономастика – изучение собств. 

имен (антропонимия) и географич. названий (топонимия) – представлена 

обобщенным трудом В. Д. Бондалетова «Русская ономастика» и работами Г. 

А. Силаевой, Т. И. Сурковой, Н. А. Кузнецовой и др. Теория языка 

разрабатывалась А. Н. Гвоздевым (Работы о дет. речи, 1948, «Современный 

русский язык», 1958). Не без его влияния на кафедре рус. языка ПГПИ 

продолжено изучение фонетики (В. Д. Бондалетов, Э. М. Бравичева, А. В. 

Пузырев), морфологии (Е. С. Скобликова, С. Я. Макарова), синтаксиса (Г. Р. 

Тукумцев, А. Н. Назаров, И. Ф. Шувалов). Пенз. лингвисты были представл. 

б. чем на 50 междунар. конгрессах, конф. и съездах. 

В. Д. Бондалетов. 
  



Литературоведение. В сер. 19 в. возникает как фольклористика 

(изучение рус., тат., морд. нар. творчества: П. А. Арефьев, В. Луковский, Н. 

Астров и др.). В 1840-е гг. появляются статьи В. Г. Белинского о писателях-

земляках М. Ю. Лермонтове и М. Н. Загоскине. В изучении биографии 

Лермонтова особая заслуга принадлежит пенз. учителю В. Х. Хохрякову, 

собравшему уникальную коллекцию документов. Систематич. лит-ведение, 

гл. обр. краеведческ. характера, началось в послевоен. годы на кафедре лит-

ры ПГПИ и в лит. музеях Пенз. обл. М. П. Молебнов изучал историю 

местного театра, Л. М. Вольпе – творчество и биографии А. И. Куприна, А. Г. 

Малышкина, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Проводится большая работа в 

мемор. музеях Лермонтова (П. А. Вырыпаев, В. П. Арзамасцев, Т. М. 

Мельникова, П. А. Фролов и др.) и Белинского (П. Ф. Максяшев, кн. «Семья 

Белинского», 1964; «Наш Белинский», 1977). Создаются обзорно-

обобщающие работы: «Русские писатели в Пензенской области» А. В. 

Храбровицкого (1945) и два изд. книги О. М. Савина «Пенза литературная» 

(1980, 1984). На кафедре лит-ры ПГПИ изучаются нек-рые частные 

проблемы худ. лит-ры (А. К. Бочарова, Г. Е. Горланов, Л. Ф. Кирилюк, И. П. 

Щеблыкин и др.). В 1960– 1975 создано фундаментальное иссл. 

К. Д. Вишневского по истории и теории рус. стиха (на основе его картотеки – 

30 тыс. карточек), получившее междунар. известность (публ. в Армении, 

Болгарии, Великобритании, США, Украине). На базе кафедр лит-ры 

проводятся науч. междунар. и всеросс. конференции, посвященные 

творчеству Радищева, Лермонтова, Белинского, Куприна и др. 

Г. Е. Горланов. 
  

Технические науки. До 50-х гг. 20 в. науч. иссл. в Пенз. крае носили гл. 

обр. краеведч. характер. Наука в области техники принимает 

систематичность с возникновением науч.-иссл. и проектных учреждений, 

высших учеб. заведений. Ими осуществляются иссл. в интересах пром. пр-

тий, в значит. степени в интересах ВПК. Осн. направления: машиностроение, 

строит. дело, приборостроение, электроника, микроэлектроника, связь, 

радиоэлектроника, измерит. техника, вычислит. техника. Старейшие науч.-

иссл. организации – проектные службы Пенз. велозавода, давшие жизнь мн. 

проектным и пром. организациям области. Наибольшее развитие получили 

исследования, связанные с вычислит. техникой: в НПО «Рубин» (ранее 

НИИММ), НИИ вычислит. техники, проектные службы з-дов ВЭМ, 

«Вычислительная техника», «Счетмаш». Близки по профилю Пензенское 

конструкторское бюро моделирования (ПКБМ), проектные службы з-дов 

ТЭМ, «Эра». Первоначально в П. проектировались и выпускались 

электромеханич. счетные машины, в т. ч. арифмометры. В 1948 начаты иссл. 

в области электронной аналоговой и моделирующей вычислит. техники, а в 

1956 – разработка одной из первых в СССР серийных цифровых машин 

«Урал» (з-д ВЭМ). В 1965 им на смену пришли машины ЕС ЭВМ («Ряд»). 

Единств. в стране разработчиком систем высшей памяти ЭВМ на основе 

магнитных и оптич. носителей информации является НИИ вычислит. 



техники. Его ведущие ученые Г. И. Князев, Б. М. Раков, А. М. Дудкин 

удостоены Гос. премии в 1983. Проблемами вычислит. техники занимаются 

Н. П. Вашкевич и др., ПГУ. Иссл. в области электроники и информатики 

широко представлены в работах ряда ученых и конструкторов. 

Высокоточные элементы для ЭВМ, микроэлектроники разработали В. А. 

Широков, Ю. К. Евсеев, М. М. Юринов, В. П. Буц, Н. С. Фадеев, В. И. 

Филиппова, Д. И. Иванов, Г. С. Чуркин, В. М. Телегин, В. Г. Марочкин и др. 

Достигнуты точность и стабильность резисторов на уровне 0,0005%. Мн. 

разработки удостоены медалей ВДНХ (НИИ электронно-механич. приборов). 

Признанные науч. школы сформировались в ПГУ: по системам переработки 

информации (Э. К. Шахов), в области моделирования физ. процессов в 

конструкциях электронной аппаратуры (Е. Н. Маквецов, А. М. 

Тартаковский). Значит. успехи достигнуты в приборостроении: разработку 

авиационных тренажеров под все виды летательных аппаратов осуществили 

Н. К. Шихалеев, Н. А. Кондрашин, В. П. Мануйлович, Ю. А. Уваров (ПКБМ 

совместно с НПО «Эра»). Выпущено б. 70 типов, Гос. премия в 1973. 

Проблему конструирования авиатренажеров и роботов изучал А. И. Годунов, 

ПГТУ. Измерит. приборы для ракет-носителей, космич. аппаратов, наземных 

стартовых сооружений (измерение параметров давления и температур в 

камерах сгорания двигателей) конструируются в НИИФИ. Так, на ракетном 

комплексе «Энергия–Буран» установлено ок. 3,5 тыс. приборов, 

изготовленных в НИИФИ (В. А. Волков, В. А. Семенов, В. И. Бутов, В. Т. 

Тихоненков, Е. П. Осадчий, В. М. Левин, Д. В. Лебедев, А. Н. Трофимов, В. 

П. Рыжаков, Е. А. Мокров, А. И. Зыков и др.). Иссл. в области измерит. 

приборов проводили ученые ПГТУ (В. М. Шляндин, Е. А. Ломтев, Г. П. 

Шлыков, А. И. Мартяшин), датчиков (Е. П. Осадчий), НИИ 

«Контрольприбор» осуществляет науч. деятельность в области технологий и 

измерений. Разработки ин-та используются на гражд. и воен. пр-тиях 

машиностроит. и электронного направлений. Выдающихся результатов 

достиг коллектив науч.-иссл. электротехнич. ин-та в проектировании спец. 

технич. средств и систем связи для защиты всех видов конфиденциальной 

информации от постороннего доступа, используемых в гос., воен., 

банковских и коммерч. структурах (И. И. Чернецов, М. Г. Демков, В. С. 

Дмитриев, В. Н. Андреев, А. В. Старовойтов). 
  

Машиностроение представлено разработками в области создания 

технологий гуммирования, консервации, сварки цветных металлов и сплавов, 

измельчителей материалов, смесителей, новых фильтров (НИИПТХиммаш). 

Единств. в стране организация – науч.- иссл. экспериментально-

конструкторский ин-т разрабатывает комплексы средств для переработки 

хлопка. Создано б. 100 наименований текстильного оборудования, мн. из 

создателей к-рого отмечены наградами междунар. выставок (А. А. Барсуков, 

Р. М. Валяев, Л. Н. Левеев, В. Е. Слываков, В. М. Бочаров, В. Н. Терентьев, Б. 

А. Тюков и др.). Проблемами электрохимии занимается С. Н. Виноградов 

(ПГУ). Акад. Л. А. Дритов руководил иссл. волновых воздействий на процесс 



переработки нефти, газа и газового конденсата (НИИ волновых технологий). 

Разработку изделий подвижной мед. техники осуществляет конструкторско-

технологич. бюро «Медоборудование», изготовившее б. 20 машинных 

комплексов для здравоохранения. В ПГУ функционируют науч. направления: 

по литейному произ-ву (В. А. Грачев, А. А. Черный), в области взрывных 

технологий (Э. С. Атрощенко), алмазно-абразивных методов обработки (В. 

Д. Дорофеев), обработки деталей уплотнением (А. Н. Мартынов), 

автоматизиров. проектирования (А. М. Бершадский) и др. Строительное дело. 

Иссл. осуществляются по следующим направлениям: технология легких 

бетонов (И. А. Иванов); новые строит. материалы (А. П. Прошин); 

оптимизация конструкций из железобетона (Т. И. Баранов); безотходная 

технология в стр-ве (В. И. Калашников, Пенз. архит.-строит. академия). 

В. Г. Пащенко. 
  

  

НАУ’МОВ Василий Михайлович (р. 27.12.1919, д. Колбинка Петровск. 

у. Саратовской губ., ныне Лопатин. р-на), Герой Сов. Союза (1945), ст. лейт., 

ком. стрелк. роты. Под его командованием рота переправилась через Одер, 

захватила плацдарм, удерживала его до подхода гл. сил. 

М. С. Полубояров. 
  

  

НАУ’ЧНО-ИССЛЕ’ДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУ’КТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИ’ЧЕСКИЙ ИНСТИТУ’Т СРЕДСТВ КОНТРО’ЛЯ 

ЭЛЕКТРО’ННОЙ АППАРАТУ’РЫ И ИЗДЕ’ЛИЙ ЭЛЕКТРО’ННОЙ 

ТЕ’ХНИКИ («КОНТРОЛЬПРИБОР»), создан в 1961 году как Пенз. филиал 

Всесоюз. науч.-иссл. технологич. ин-та приборостроения (ВНИТИПРИБОР). 

В 1986 году преобразован в самостоят. технологич. НИИ приборостроения и 

с того времени специализируется в области произ-ва средств контроля 

электронной аппаратуры и изделий электронной техники. Разработками ин-

та обеспечиваются пр-тия оборонной и маш.-строит. пром-сти. Продукция 

ин-та поставляется б. 500 пр-тиям радиоэлектроники, приборостроения, 

авиастроения, судостроения, электротехнич. пром-сти, автомобильного, 

тракторного и с.-х. машиностроения, транспорта и др. Пром. выпуск 

оборудования по разработкам ин-та осуществляется на 6 пр-тиях страны. 

Ими выпущено б. 3000 единиц изделий 80 наименований. В 1992 НИИ 

«Контрольприбор» преобразован в ОАО по разработке, изготовлению и 

поставке контрольно-диагностич. оборудования для атомной энергетики РФ, 

стран СНГ и дальнего зарубежья, а также по модернизации информационно-

измерительных систем. В 1997 на БалАЭС внедрена (совм. с НИИФИ) 

система контроля и передачи информации натяжения армоканатов защитных 

оболочек ядерного реактора ВВЭР-1000, не имеющая аналогов в стране. 

Директорами ин-та были В. В. Калошин (1961–62), А. Н. Блинков (1962–76), 

Н. Г. Сазонов (1976 – 1978), Ю. Н. Михеев (1979–92), А. А. Богородицкий 

(1992–93). С 1993 – Е. Д. Безбородов. 

Е. Д. Безбородов, Э. Д. Ежова. 



  

  

НАУ’ЧНО-ИССЛЕ’ДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУ’Т 

ВЫЧИСЛИ’ТЕЛЬНОЙ ТЕ’ХНИКИ (НИИВТ), единств. в стране и 

головной разработчик подсистем внешней памяти ЭВМ от персон. 

компьютеров до вычислит. комплексов. Организован в 1958. В ходе 

разработок сложных средств ВТ были решены новые для отраслевой науки 

проблемы: запись информации на магнитный дисковый носитель; лазерная 

запись на оптич. диск с совр. плотностью размещения данных. Созданы 

высокие технологии для изготовления прецизионных электромеханич. узлов 

и деталей с точностью до долей микрометра и использованием методов 

алмазного точения, электрофизич. и электрохимич. обработки материалов. 

Разработаны новые технологии изготовления с высокой точностью деталей 

из металла, керамики, феррита, оптич. деталей и узлов для накопителей на 

оптич. дисках, в т. ч. вакуумное напыление оптических носителей данных 

для лазерной записи и чтения информации и др. Разработки ин-та нашли 

применение в пром-сти П., М., Костромы, Сергиева Посада, Каменец-

Подольска, Баку, Казани, Минска, Вологды, Бреста, Тбилиси, Ташкента. В 

1983 ин-т награжден орд. Трудового Кр. Знам. 147 сотрудников награждены 

орденами и медалями, Г. И. Князев, Б. М. Раков и А. М. Дудкин стали 

лауреатами Гос. премии. По результатам иссл. и разработок защищены две 

докт. и 12 канд. диссертаций. Получено б. 450 авт. свидетельств и 8 патентов; 

16 сотрудникам присвоено звание «Почетный радист». Результаты науч. 

иссл. и решение проблем создания накопителей информации изложены в 

многочисл. науч. статьях, опубликованных в центр. журналах, в т. ч. 

«Вопросы радиоэлектроники», а также в 3 монографиях по вопросам 

магнитной и оптич. записи информации (авторы Б. М. Раков, Г. И. Князев, 

В. И. Михайлов). 

Б. М. Раков. 
  

  

НАУ’ЧНО-ИССЛЕ’ДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕ’КТНО-

ТЕХНОЛОГИ’ЧЕСКИЙ ИНСТИТУ’Т ХИМИ’ЧЕСКОГО 

МАШИНОСТРОЕ’НИЯ (АО «НИИПТХИММАШ») создан в П. в 1959 как 

филиал ПНИИХиммаша. Разрабатывал машины для измельчения и 

диспергирования хим. продуктов, смесителей различного типа, фильтров. В 

дальнейшем ин-т стал головной технологич. орг-цией в своей отрасли. Осн. 

направления: разработка и внедрение типовых и новых технологич. 

процессов, средств механизации и автоматизации; науч. организация произ-

ва, труда и управления; координация планов з-дов по внедрению новой 

прогрессивной технологии; организация работ по стандартизации и 

нормализации конструкторской документации, технологич. оснастки. Ин-т 

стал ведущим в разработке технологий гуммирования, консервирования, 

сварки цветных металлов и сплавов, шлифования и полирования 

крупногабаритных деталей, электрошлакового литья, лазерной и 

электроимпульсной обработки материалов, в создании принципиально новой 



малогабаритной аппаратуры для химической, микробиологической и мед. 

пром-сти, оборудования и технологич. линий для хранения и переработки с.-

х. продукции непосредственно в ферм. хоз-вах и на пр-тиях 

агропромышленного комплекса. В последние годы ин-т разрабатывает и 

изготовляет теплообменную аппаратуру. Выпускаемое оборудование 

поставляется на нефтеперерабатывающие з-ды Самарской, Саратовской, 

Волгоградской обл. Ведущие специалисты ин-та: Р. Т. Якупов, Б. П. 

Самойлов, Б. В. Ирышков, Г. Н. Дерябин. Директора НИИ: С. П. Чистяков 

(1959–76), Ю. Б. Рохлов (1976–80), М. Т. Банников (1980–86), И. Е. Новиков 

(1986–97). С 2000 – А. М. Гречихин. 

С. Н. Виноградов. 

дицкий (1992–93). С 1993 – Е. Д. Безбородов. 

Е. Д. Безбородов, Э. Д. Ежова. 
  

  

НАУ’ЧНО-ИССЛЕ’ДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУ’Т 

ФИЗИ’ЧЕСКИХ ИЗМЕРЕ’НИЙ (НИИФИ), образован в 1960 как филиал 

Моск. НИИ-88, до 1978 филиал НИИ измерит. техники, специализирован на 

создании приборов для бортовых и наземных измерит. систем, размещаемых 

на ракетах-носителях и космич. аппаратах, приборов для наземных 

стартовых сооружений, с к-рых проводится запуск ракет. Первый дир. Ю. В. 

Книгавко. В ин-те впервые в стране разработана для создания ракетно-

космич. техники датчиковая аппаратура измерения давлений и усилий, 

бортовая электронная аппаратура (1960). Спроектирована тензостанция 

(комплекс усилительной аппаратуры), выполненная на полупроводниковых 

элементах (1962). В 1963 в ин-те созданы датчики для измерения новых 

параметров – линейных и угловых ускорений движущегося объекта и 

оборотов турбонасосов ракетных двигателей, в 1964–65 – датчики для 

измерения оплошности (на отсутствие газовых включений) потока жидкости 

в трубопроводе и уровня топлива в баках. К кон. 1960-х гг. кол-во 

спроектированных датчиков превысило 30 наименований, а разработок по 

ним – свыше 400 единиц. НИИФИ внес вклад в создание аппаратуры для 

посадки космич. аппаратов на Луну (беспилотных и пилотируемых). К нач. 

1970-х гг. была создана мощная производ. и испытат. база и начато 

внедрение передовой микроэлектронной технологии. За эти разработки 

группе сотрудников присуждена Гос. премия (1984), а ин-т награжден орд. 

Трудового Кр. Знам. (1982). Одноврем. с проектированием датчиков сотр. ин-

та работали на стартовых сооружениях, обеспечивая запуск изделий типа 

«Восток», «Союз», «Протон» и др. В 1987–88 экспедиция ин-та на 

космодроме «Байконур» участвовала в подготовке и обеспечении запуска 

ракеты-носителя «Энергия» с космич. аппаратом многоразового 

использования «Буран». На комплексе «Энергия–Буран» было отработано б. 

3500 приборов, разработанных НИИФИ. В 1980–90-х гг. в ин-те разработаны 

б. совершенная технология и конструкции датчиковой аппаратуры. Были 

применены новые материалы, внедрены микропроцессоры, пьезотроника, 



микромеханика, оптоволоконная технология, используется система 

автоматизиров. проектирования. За создание новых материалов для 

приборостроения группе специалистов ин-та присуждена Гос. премия (1991). 

Ин-т имеет широкие науч.-техн. связи с ведущими науч. коллективами, 

занимающимися технологией микроэлектроники, материаловедением, 

метрологией, ин-тами РАН, учебными и отраслевыми ин-тами. 

НИИФИ продвинулся на европейский и азиатский аэрокосмические 

рынки, в частности комплектует датчиками междунар. космич. станцию 

«Альфа». На контрактных условиях поставляет комплекс датчиковой 

аппаратуры для Индийской организации космич. иссл., Всекитайской 

компании космич. пром-сти. 

К кон. 1990-х гг. сотрудниками ин-та выполнено свыше 1000 

разработок, из них б. 400 внедрено в произ-во; защищено б. 1000 

изобретений и патентов. В различных науч.-техн. журналах и специализиров. 

изданиях опубликовано свыше 1500 статей. Выпущено шесть сборников и 

два науч.-техн. журнала. В ин-те работают б. 40 специалистов с учеными 

степенями. Большой вклад в разработку датчиковой аппаратуры вносят 

ученые ПГУ докт. техн. наук, проф. Э. К. Шахов, Е. П. Осадчий. В 1967–92 

НИИФИ возглавлял проф. В. А. Волков. С 1995 – Е. А. Мокров, действит. чл. 

Академии космонавтики России, засл. машиностроитель РФ. Реализуя 

программу конверсии, ин-т создает приборы двойного применения, к-рые 

можно использовать в различных отраслях нар. хоз-ва, на пр-тиях топливно-

энергетич. комплекса, агропрома, транспорта, мед. пром-сти. 

В. С. Вершинин, В. А. Волков, Е. А. Мокров. 

Б. М. Раков. 
  

  

НАУ’ЧНО-ИССЛЕ’ДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУ’КТОРСКИЙ 

ИНСТИТУ’Т РАДИОЭЛЕКТРО’ННОЙ ТЕ’ХНИКИ (НИКИРЭТ) гос. пр-

тия спец. НПО «Элерон» (ГП СНО «Элерон»), г. Заречный Пенз. обл., осн. в 

1977 как ведущее пр-тие в области разработки и произ-ва техн. средств 

охраны различного назначения в структуре Мин-ва РФ по атомной 

энергетике (первый дир. Л. Н. Дмитриевский, 1977–92). Совр. науч.-

производ. комплекс, осуществляющий широкий фронт науч. иссл., 

проектных и монтажных работ. Лаб. и конструкторские подразделения 

оснащены современной отеч. и зарубежной измерит. аппаратурой, вычислит. 

техникой, испытат. средствами. В составе НИКИРЭТ цеха: механопрессовый, 

инструментальный, сборочно-монтажный, гальванический. Полигон и 

оборудование испытат. центра позволяют воспроизвести натур. условия 

эксплуатации изделий, соответствующие всем климатич. зонам, 

сертифицировать аппаратуру по электромагнитной совместимости и 

электробезопасности. В номенклатуре продукции система сбора и 

отображения информации, приборы управления доступом, средства 

обнаружения вторжения, замковые и спец. техн. устройства, источники 

электропитания, средства обнаружения хищений материальных ценностей. 



Техникой охранной сигнализации, разработанной и изготовленной ин-том, 

оборудованы мн. пр-тия Мин-ва атомной энергии, правит. здания, музеи, 

банки и офисы компаний, мед. учреждения, объекты энергетики. Изделия, 

демонстрировавшиеся на междунар. выставках, получили высокие оценки и 

были реализованы в Англии, Германии, Швеции, Корее, Италии, Бельгии. За 

создание и освоение серийного выпуска изделий «Обелиск» сотрудники Л. Н. 

Дмитриевский, С. Ф. Алаухов, В. П. Солодов удостоены звания лауреатов 

Гос. премии СССР (1975). Работники НИКИРЭТ награждены орд. Ленина, 

Трудового Кр. Знам., «Знак Почета», орд. Почета, Окт. Рев., знаком «Засл. 

конструктор РФ». С 1993 НИКИРЭТ возглавил Ю. А. Оленин. 

Лит.: Заречный. История закрытого города. 1958–1998. Заречный, 

1998. 

А. Г. Гришин, Е. В. Сотникова. 
  

  

НАУ’ЧНО-ИССЛЕ’ДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУ’Т 

СЕ’ЛЬСКОГО ХОЗЯ’ЙСТВА (НИИСХ, р. п. Лунино), ведет историю от 

Анучинского опытного поля Пенз. губ. земства, организованного В. Н. 

Верховским в 1909. Первые науч. сотр. А. А. Славченко, И. А. Чепов, В. В. 

Асман, А. И. Быстрова проводили иссл. по севооборотам, системам 

удобрения и обработки почв, почвоведению, кормопроиз-ву. В 1921 опытное 

поле реорганизовано в Анучинскую с.-х. опытную станцию (СХОС), к-рая в 

1931–32 переводится в Лунино. В эти годы резко расширился объем науч.- 

иссл. работ, начаты иссл. в области селекции, семеноводства, защиты 

растений возделываемых культур. В результате работ с клевером и люцерной 

А. Н. Киселева вывела два новых сорта: люцерна Большевьясская 

улучшенная и клевер луговой Пензенский 1 (1952). Большой вклад внесли 

ученые М. Ф. Канискин, Е. Г. Быстрова, В. И. Устинов, В. А. Смагин, А. К. 

Киселева, В. В. Верховский, В. Э. Сустрина. Долгие годы Лунин. (впосл. 

Пенз.) с.-х. опытная станция была специализированным науч. учреждением 

по коноплеводству. В 1960–80-е гг. продуктивно работают И. А. Лайков, Д. 

С. Арбузов, А. Н. Барцев, Б. И. Туровский, В. Ф. Нижегородцев, В. А. 

Герасимов, А. В. Бойко, В. Н. Романова, В. И. Сизов, В. С. Епифанов и др. В 

1991 на базе станции создан ПензНИИСХ РАСХН, состоящий из технологич. 

и селекц. центров. Это ведущее комплексное науч. учреждение области по с. 

хоз-ву. Осн. направления деятельности – биологизация земледелия и 

растениеводства, кормопроиз-во, селекция, семеноводство, жив-во, экология. 

Иссл. проводят докт. наук В. Б. Беляк, Г. И. Бородин, В. Ф. Зубриянов, В. В. 

Кошеляев, В. Г. Кривобочек, С. П. Ломов, В. Т. Тихомиров, канд. наук Н. И. 

Богданов, В. А. Барашкин, А. А. Кабунин, З. А. Кирасиров, Ю. Н. Лысенко, 

К. А. Макаров и др. За годы существования в СХОС-НИИСХ выведено б. 50 

сортов кормовых трав, конопли и др. культур, разработаны новые технологии 

в земледелии, кормопроиз-ве, механизации, жив-ве. Ин-т активно влияет на 

состояние дел с.-х. пр-тий различных форм собственности, является 

проводником всего нового и передового на полях и фермах области. 



Лит.: Опытное поле Пензенского губернского земства. 

Возникновение, программа, организация и первый год деятельности / Сост. 

В. Верховский. П., 1911; Опытное поле Пензенского губернского земства. П., 

1915; Анучинская сельскохозяйственная опытная станция. Годовой отчет (за 

1922/23, 1924/25 гг.). П., 1925; Полевое хозяйство Пензенской губернии, роль 

Анучинской с.-х. опытной станции и крестьян-опытников в деле его 

развития. П., 1928; Пензенская областная гос. сельскохозяйственная опытная 

станция. П., 1985. 

В. С. Епифанов, В. Т. Тихомиров. 
  

Б. М. Раков. 
  

  

НАУ’ЧНО-ИССЛЕ’ДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИ’ЧЕСКИЙ ИНСТИТУ’Т (ПНИЭИ), с 1999 – гос. 

унитарное пр-тие, ведущее пр-тие России по проектированию и произ-ву 

спец. техн. cpeдcтв и систем связи, разработке аппаратных и программных 

средств защиты всех видов конфиденциальной информации криптографич. 

методами от несанкционированного доступа. В номенклатуре выпускаемых 

изделий аппаратура передачи данных для стационарных и подвижных узлов 

связи, автоматич. коммутаторы каналов, пакетов и сообщений, устройства 

передачи и приема сигналов (модемы) для телефонных и радиоканалов всех 

типов. Ин-т образован в 1958. Первый дир. – Герой Соц. Труда И. И. 

Чернецов. Продукция, разработанная в ПНИЭИ, используется Мин. обороны, 

МВД, Федер. агентством правит. связи и информации, налоговой полицией, 

деловыми структурами. Ин-т имеет в своем составе крупные подразделения 

разработчиков, конструкторов, технологов, эксперимент. произ-во, 

обеспечивающее выпуск опытных образцов и малых серий изделий по 

заказам потребителей, располагает крупным полигоном и стендовым 

оборудованием для проведения натурных испытаний техники в реальных 

условиях эксплуатации. Разработан и освоен в серийном произ-ве и 

эксплуатации ряд комплексов техн. средств и ок. 150 типов аппаратуры 

связи. Мн. из них сделаны на уровне изобретений и защищены патентами и 

авт. свидетельствами. 5 типов аппаратуры отмечены Гос. премиями СССР, 11 

сотр. ин-та получили звание лауреатов Гос. премий СССР, мн. удостоены гос. 

наград. Значит. вклад в разработки ин-та внесли докт. техн. наук, акад., 

генерал армии А. В. Старовойтов, гл. конструкторы и ведущие специалисты 

ПНИЭИ М. Г. Демков, А. Г. Зимин, Г. А. Зубанов, Г. П. Минькин, С. В. 

Руссинов, Г. Б. Селезнев, О. П. Степченков, Н. Ф. Юрков и др. 

В 1990-е гг. в ПНИЭИ освоены новые направления работ по 

комплексной защите ПЭВМ и баз данных, созданию базовых 

автоматизированных техн. средств для построения интегрированной гос. 

системы конфиденциальной связи России и развития других 

информационно-телекоммуникационных систем в соответствии с 

рекомендациями МККТТ, требованиями к основным характеристикам ISDN. 

В разработках принимали участие дир. ПНИЭИ чл.-корр. МАИ В. А. Оськин, 



науч. дир. Г. М. Овчинкин, чл.-корр. Академии криптографии РФ В. В. 

Андрианов и др. В 1998 ПНИЭИ получил лицензию ФАПСИ со 

значительным расширением прав на деятельность в области защиты 

информации, разработку, производство, реализацию шифровальных средств, 

защищенных комплексов и систем связи, защищенных техн. средств 

обработки информации, техн. средств контроля эффективности мер защиты 

информации. 

Лит.: Милов А. С. Здесь умеют хранить секреты //НП. 1997. 19 дек. 

Е. И. Тушканов. 
  

  

  

НАУ’ЧНО-ИССЛЕ’ДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТА’ЛЬНО - 

КОНСТРУ’КТОРСКИЙ ИНСТИТУ’Т ПРЯДИ’ЛЬНЫХ МАШИ’Н 
(НИЭКИПмаш), единств. в России и СНГ орг-ция, создавшая комплекс 

оборудования для хлопка от «кипы» до «пряжи» (за исключением чесальных 

и ровничных машин) по классич. и безверетенной системам прядения. Ин-т 

создан в 1960. Основатель и первый дир. ин-та И. С. Виноградов. Осн. 

направления деятельности НИИ: кольцепрядильные, пневмомеханические 

роботизированные прядильные машины 3-го поколения; поточные 

роботизированные предпрядильные линии; резально- штапелирующие 

машины; роботы по обслуживанию пневмомеханич. прядильных машин; 

оборудование по переработке конопли и пеньки. В 1965–75 решена проблема 

создания комплекса машин и оборудования для получения пряжи 

пневмомеханич. способом прядения из хлопка (авторы-разработчики – 

Б. А. Тюков, В. Н. Терентьев, И. Д. Пак, В. М. Бочаров, A. A. Бapcукoв, 

Т. Ш. Якупов и др.). Была создана совместно с чешскими специалистами 

первая в мире пневмомеханич. прядильная машина. В 1981–85 создан 

комплект машин для получения высококачеств. штапелированной ленты из 

жгутовых хим. волокон. Его внедрение в сочетании с кольцевыми или 

пневмомеханич. прядильными машинами решало проблему самой короткой, 

не имеющей аналогов в текстильной пром-сти технологии получения пряжи 

из жгутовых хим. волокон и смесей их с натур. волокнами по прогрессивной 

системе «жгут – пряжа». В 1994–95 создана пром. линия выработки пряжи из 

пенькового волокна в смеси с хим. волокнами для получения тканей технич. 

назначения. Создана еще одна пром. линия для переработки отходов 

швейного, трикотажного и ткацкого произ-ва. Использование такой линии 

позволяет частично решить проблему нехватки сырья в текстильной пром-

сти. По разработкам ин-та 15 заводами серийно выпускалось б. 100 

наименований текстильного оборудования. З-ды Пенз. обл. выпускали 100% 

пневмомеханич. и ленточных и 90% разрыхлительно-трепальных машин, а 

также поставляли их на экспорт и полностью обеспечивали потребность 

легкой пром-сти в текстильном оборудовании. 

НИЭКИПмаш имел науч.-техн. связи с учреждениями СНГ, 

Чехословакии, Германии, Польши, принимал участие б. чем в 30 выставках 

текстильного оборудования, в т. ч. 18 международных, где было 



представлено 80 экспонатов. Получено почетных дипломов 7, золотых 

медалей – 7, серебряных – 13, бронзовых – 33. Опубл. св. 300 науч.- техн. 

статей, получено 262 авт. свидетельства и патента на изобретения. Мн. 

специалисты награждены правит. наградами. Среди сотр. 1 докт. и 6 канд. 

техн. наук. 

А. А. Лёвин, Т. Н. Манышева. 
  

  

НАЦИОНАЛИЗА’ЦИЯ, безвозмездная экспроприация частной 

собственности и превращение ее в государственную. Началась в П. весной 

1918. К кон. 1918 национализированы 2 механических, 2 кирпичных, 

свечной, маслобойный, мыловар. з-ды, 11 винокуренных, 41 лесопилка. Н. и 

управление гос. пр-тиями осуществляли президиум губ. СНХ и его рабочий 

орган – отд. нац. предприятий, созданный в ноябре 1918. На гос. пр-тиях 

были организованы заводоуправления на паритетных началах – от СНХ, 

рабочих и администрации. В 1918 в гос. собственность перешел губ. лесной 

фонд пл. 911854 дес. В нач. 1920-х гг. в введении губ. СНХ находились пр-

тия 11 отраслей. В сер. 20-х гг. уд. вес гос. пром-сти составил 90%, 

кооперативной – 4,9, частной – 5,1%. 

Лит.: Самойлов Е. Национализация промышленности Пензенской 

губернии //МЛ. 1957. 3 июля; Пензенская организация КПСС в годы 

гражданской войны. П., 1960; Шарошкин Н. А. Национализация 

промышленности в Пензенской губернии //Блокнот агитатора. 1966. № 3. 

В. П. Гордеев. 
  

  

НАУ’ЧНО-ИССЛЕ’ДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУ’Т 

ЭЛЕКТРО’ННО-МЕХАНИ’ЧЕСКИХ ПРИБО’РОВ (НИИЭМП), осн. в 

1958 как головной ин-т для разработки резисторов, вакуумных 

конденсаторов и коммутирующих устройств. В 1960-е гг. в ин-те была 

освоена толстопленочная технология, к-рая использована как конструкц. база 

для радиодеталей, созданы особопрецизионные радиодетали, к-рые в 

дальнейшем нашли широкое применение в вычислит. комплексах и 

сверхточной измерит. аппаратуре. Переменные проволочные резисторы были 

внедрены на з-дах СССР и применяются в телевизорах, бытовой 

радиоаппаратуре и спецтехнике. Были созданы элементы памяти на основе 

тонких ферромагнитных пленок и резисторных схем, разработаны 

тонкопленочные запоминающие элементы на плоских и цилиндрич. 

подложках, прецизионные резисторные матрицы в интегральном исполнении 

(нач. отд. В. М. Терехов). Гл. направлением развития резисторных микросхем 

являлось повышение точности изделий, совершенствование их конструкции 

и технологии изготовления. Другим направлением развития прецизионных 

резисторных микросхем стала разработка гибридных цифроаналоговых и 

аналого-цифровых преобразователей. Большой вклад в развитие 

тонкопленочной микроэлектроники внесли М. Д. Оземша, Н. Н. Грабов, Р. К. 

Смирнов, М. А. Рублева, В. А. Шмарова, А. С. Ковлягина, В. З. Конькова, Л. 



Д. Гребенщикова, И. Н. Воробьева, Н. В. Киреева. С 1985 НИИЭМП 

разрабатываются керметные подстроечные резисторы, к-рые используются в 

совр. моделях видеомагнитофонов, телевизоров, видеокамер. Для автоматич. 

сборки резисторов и их узлов созданы и внедрены спец. линии. Важным 

моментом в развитии микроэлектроники является разработка монолитных 

конструкций резисторных микросхем. 

В области электровакуумных приборов для КВ радиопередающих 

устройств разработаны вакуумные конденсаторы переменной и постоянной 

емкости, высоковольтные делители напряжения, внедрены высокочастотные 

вакуумные коммутирующие устройства. Успешное внедрение изделий 

НИИЭМП на пр-тиях России и за рубежом способствовало развитию опытно-

эксперимент. базы, к-рая была реорганизована в опытный з-д при НИИ. 

В НИИЭМП и на з-де выпускаются десятки видов ТНП: мультиметры, 

блоки управления, светильники, детские игры, инкубаторы, значки. Мн. 

разработки ин-та удостоены медалей ВДНХ. Десятки сотрудников ин-та 

награждены орденами и медалями, создано 504 изобретения, опубликовано 

436 науч.-техн. статей и 50 обзоров по электронной технике. В коллективе 

НИИЭМП работают 1 акад. МАИ, 3 докт. наук, 31 канд. наук. 

В. П. Буц, И. С. Запевалин. 
  

  

НАЦИОНА’ЛЬНЫЕ УЧЕ’БНЫЕ ЗАВЕДЕ’НИЯ в Пенз. крае. По 

данным губ. переписи 1919, в губернии проживало: русских 84,7%, мордвы 

11,5%, татар 3,8%, чувашей 1,6%. Образовательный уровень нерус. нас. был 

ниже русского: грамотность среди русских составляла 26%, татар 14,3%, 

мордвы 12,2%. В уездах с морд. нас. (Керенск., Саран., Краснослобод. и 

Инсар.) из 100 чел. в возрасте от 9 до 50 лет лишь 9–12 умели читать и 

писать, среди женщин 3–4 чел. Первые сведения об открытии нац. учебных 

заведений в Пенз. крае относятся к 30-м гг. 19 в. В морд. поселениях стали 

открываться приходские уч-ща, к-рые содержались за счет обязат. 

повинности с крест. населения: ежегодно с каждой ревизской души на 

содержание уч-щ взыскивалось 8 копеек. В 60–70-е гг. 19 в. в губернии 

работали 6 морд. приходских уч-щ: в селах Селикса Городищ., Сузгарье и 

Пшеневе Инсар., Кочкурове и Напольная Тавля Саран., в Карсаевке Чембар. 

уездов. В 1864 в П. было открыто конфессиальное приходское уч-ще при 

евангелич.-лютер. Александровской церкви, в к-ром обучались не только 

дети протестантского вероисповедания, но и православного. Уч-ще 

содержалось за счет благотворителей. В нем обучались дети обоих полов от 7 

до 15 лет. Обучение было платным – 30 рублей в год. Это учеб. заведение 

просуществовало до 1918 и внесло определенный вклад в повышение 

образоват. уровня нас. Пенз. края. В 1894 в губернии функционировало 74 

магометанские школы: 9 медресе (мусульм. ср. и высшая школа, готовящая 

служителей культа, учителей, а также служащих госаппарата) и 65 мектебе 

(нач. мусульм. школа церк.- приходского типа). Сеть мусульм. учеб. 

заведений росла: в 1902 действовало 88 школ (13 медресе и 75 мектебе), в т. 



ч. в П. 1 медресе, в Керенск. у. 1 медресе и 4 мектебе, в Чембар. 23 мектебе, 

в Краснослобод. 8 медресе и 25 мектебе, в Мокш. 1 мектебе, в Н.-Ломов. 

2 медресе, в Саран. 1 медресе и 17 мектебе, Инсар. 5 мектебе. Обучение в 

магометанских школах осуществляли местные муллы на тат. языке. 

Одноврем. в губернии действовало 78 морд. школ: 36 подчинялись 

училищным советам и 42 Мин-ву нар. просвещения. По уездам школы 

распределялись следующим образом: в Саран. 9, Инсар. 1, Городищ., Чембар. 

5, Краснослобод. 4, Н.-Ломов. 1, Наровч. 1. С 1879 по решению Мин-ва нар. 

просвещения в Пенз. учительской семинарии началась подготовка учителей 

из мордвы для работы в нац. нар. уч-щах. Общее число тат. и морд. школ в 

губернии накануне Окт. рев-ции колебалось от 161 до 166. В 1908 в П. была 

открыта первая евр. школа. Она содержалась на средства Пенз. благотворит. 

об-ва. В ней обучалось ок. 40 учеников и учениц, преподавание велось по 

программе начальных уч-щ, с добавлением Закона Божьего на евр. языке. В 

1918 Совнарком утвердил декрет о школах нац. меньшинств. Все нац. школы 

передавались в ведение Наркомпроса и управление ими сосредотачивалось в 

отделе просвещения нац. меньшинств и его органах на местах. Декрет 

правительства от 26 дек. 1919 «О ликвидации безграмотности среди 

населения РСФСР» привел к расширению сети Н. у. з. В нояб. 1919 в Пенз. 

губ. действовало 176 нац. школ 1-й ступени. В 1924, по данным губоно, 

насчитывалось 150 морд. школ 1-й ступени, в к-рых обучалось 13588 уч-ся и 

69 тат. школ с контингентом уч-ся 6361 чел. В 1925/26 – 1927/28 учеб. годах 

в губернии открыто вновь 56 морд., 9 тат., 15 чув. и 1 евр. школа 1-й ступени, 

2 школы крест. молодежи для мордвы, 2 семилетние школы и школа крест. 

молодежи для татар. Для подготовки учителей в Пенз. крае созданы ср. Н. у. 

з., курсы и группы нацменьшинств в школах повышенного типа. В 1919 в П. 

была открыта тат. учительская семинария (впоследствии реорганизована в 

трехгодичные пед. курсы). В 1927 при Пенз. пед. техникуме была открыта 

группа для татар; в 1927–29 при Городищ., Кузн., Наскафтым. и Ст.-

Кулаткин. школах 2-й ступени с пед. уклоном созданы группы для мордвы и 

татар. В Саранске и Сердобске открылись морд. пед. техникумы, а в 1929 в 

Кузнецке создан тат. пед. техникум. При Пенз. мед. техникуме и 

губпартшколе стали действовать морд.-тат. подготовит. группы. К кон. 1950-

х гг. начинается процесс сокращения нац. школ и перехода их на обучение по 

плану рус. школ. В 1958 в области функционировало 58 нерус. школ, в 1960 – 

43, в 1961 – 40. Это привело к ликвидации нац. школ в области, где 

преподавание всех предметов велось на родном языке. По данным деп. нар. 

образования и науки Пенз. обл., за 1993/94 учеб. год родной язык изучался в 

39 школах: в 30 он включен в учеб. планы 1–11-х классов, в нек-рых школах 

родному языку обучают только на кружковых или факультативных занятиях. 

В 1992/93 учеб. году возникли нац. воскресные школы в П. (еврейская, 

татарская, армянская). В кон. 1990-х гг. значит. внимание стало уделяться 

изучению истории и этно-культурных традиций. Активизировалась работа по 

отражению в экспозициях музеев учеб. заведений этнической тематики, 

созданию фольклорных коллективов, возрождению нац. видов спорта. 



Лит.: Культурное строительство в Пензенском крае. Вып. (1, 2). 

А. Г. Иванчина. 
  

  

НАЦИОНА’ЛЬНАЯ ПЕЧА’ТЬ, периодическая печать, издававшаяся 

на терр. Пенз. края на языках различных национальных общностей. 

Военнопленные 1-й мировой войны, находившиеся в лагерях на терр. Пенз. 

губ., в нач. 1918 организовали выпуск периодики на различных языках. 24 

марта вышел первый номер газ. Междунар. революц. орг-ции рабочих и 

крестьян (военнопленных) «Die Weltbefreiung» («Освобождение мира») на 

нем. языке (ред. А. Шлиссер и П. Маркус). Газета отправлялась в Харьков 

для распространения среди нем. войск, оккупировавших Украину. Известны 

два выпущенных номера. 31 марта начался выпуск газ. «Vilagszabadsag» 

(«Мировая свобода») на венг. языке. Всего вышло 14 номеров. В мае – июне 

выходила еженедельная газета на чешском, словацком и рус. языках 

«Ceskoslovenska Ruda Armada» («Чехословацкая Красная Армия», ред. 

А. А. Гецл). Издание в том же году продолжил «Чешско-словацкий дневник». 

Газета Пенз. губ. комиссии по воен. делам «Красная Армия» («За свободу») 

печатала еженед. «Интернациональное приложение» на венг., латыш., нем., 

сербо-хорв. и рус. языках. В первые годы сов. власти возникла 

необходимость наладить выпуск периодики на морд. и тат. языках. 18 мая 

1922 вышел первый номер «Сабанче» («Пахарь») – еженедельной крест. 

газеты на тат. языке, а в 1925 – приложение к ней «Крестьян журналы» 

(«Крестьянский журнал»). Оба издания широко распространялись помимо 

Пенз. края в соседних губерниях с тат. населением. В 1928 издание в П. было 

прекращено, а возобновлено в Ульяновске. В 1936–39 местные власти 

Неверкинского р-на на тат. языке выпускали газ. «Сталин Юлы» 

(«Сталинский путь»). В 1924 начался выпуск газ. «Од-Веле» («Новая 

деревня», ред. и отв. секретарь И. Г. Черапкин) на языке мордвы-мокши. 

Газета очень широко распространялась в соседних губерниях, на Урале, в 

Сибири, Ср. Азии, на Д. Востоке. Изд-во выпускало и др. лит-ру: 

иллюстриров. агит.-просвет. журн. «Валда-Ян» («Светлый путь»), 

одноразовые газеты к праздникам «Валда-Ши» («Светлый день»), «Ястере 

Октябрь» («Красный Октябрь»), брошюры, плакаты, листовки, в т. ч. и для 

детей, напр. брошюру «Законы юных пионеров». В 1928 изд. перенесено в 

Саранск. В 1934–37 в с. Шемышейка политотделом МТС выпускалась 

двухнедельная газ. «Сталинен киява» («Сталинский путь»), а в р. ц. 

Барановка – газ. «Колхозникен вальгей» («Голос колхозника», затем также 

«Сталинский путь») на языке мордвы-эрзи. После 1928 наступает долгий 

перерыв. Лишь в 1991–93 был налажен выпуск газеты на тат. языке «Нурлы 

тан» («Лучистая заря»), ред. А. Акжигитов, а с 1994 газ. «Пензенская правда» 

стала публиковать сменную страницу под заголовком «Якташ», но уже на 

рус. языке. 

Лит.: Вишневский К. Д. Печать и литература //Пензенская область за 

40 лет советской власти. П., 1957; Периодическая печать Пензенского края. 



1938–1975. П., 1977; Жаткин Д. Н., Дорошин Б. А. История средств массовой 

информации Пензенского края. П., 1998. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

  

«НАШ ПУТЬ», ежедневная обществ.-полит. и лит. газета, печатный 

орган объединенных социалистов. Издавалась в 1917–18. Вышло 117 

номеров. 

Н. И. Забродина. 
  

  

  

«НА’ША ПЕ’НЗА», частная газета. Издавалась нерегулярно в 1909–

12, стоила 1 копейку. В 1912 неск. номеров выходили под названием 

«Пензенская копейка». Печатала гор. хронику, объявления об увеселениях. 

Ред.-издатель П. Е. Симонов. 

Н. И. Забродина. 
  

  

  

«НА’ША МЫСЛЬ», журнал, орган Пенз. Союза учащихся. Издавался 

в 1917–18. Вышло 4 номера. Журнал антибольшевистского содержания. 

Н. И. Забродина. 
  

  

  

«НА’ША ПЕ’НЗА», еженедельная газета. Издается с февр. 1991. 

Учредители: гор. администрация, коллектив журналистов редакции. 

Редакторы: В. М. Шарошкин, А. И. Марынов. 

Н. И. Забродина. 
  

  

  

НЕВЕ’ЖИН Павел Петрович (р. 13.10.1923, с. Студенка Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ., ныне Пачелм. р-на), полный кавалер орд. Славы, сержант, радист. 

Участник Сталинградской битвы, освобождения Белоруссии, Польши, взятия 

Берлина. Его подпись на рейхстаге воспроизведена в журн. «Военная 

иллюстрация» (1945). Дважды ранен. Награжден также орд. Кр. Звезды, 

медалью «За отвагу». 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

  

HEBE’PKИHСKAЯ КАРТИ’ННАЯ ГАЛЕРЕ’Я. Открылась в 1990 в 

пгт Неверкино по инициативе бр. И. М. и А. М. Мануйловых. Первоначально 

располагалась в здании ср. школы, где было выставлено свыше 70 произв. 

живописи, графики и скульп. пенз. художников – дар галерее И. М. 

Мануйлова, доц. Пенз. завода-втуза. Пенз. художники поддержали его идею 



создания в Неверкине нового очага культуры. Воплотить замысел удалось с 

помощью зав. районо А. М. Мануйлова, выступившего с инициативой стр-ва 

Дома пионеров, в к-ром и были 19 мая 1990 открыты школа искусств и 

картинная галерея. Материальную и моральную поддержку оказали 

руководители обл. и р-ной адм., дирекция местного автотранспортного пр-

тия. В галерее собрано свыше 500 произв., в осн. пенз. художников: пейзажи 

и натюрморты Б. Н. Гладченко, Ю. И. Ромашкова, В. С. Манучаряна; этюды 

Б. Н. Молчанова, живописные полотна П. С. Аниськина, Г. В. Жакова, Л. В. 

Кузнецовой, Н. Ф. Смолина, Л. М. Якутя; графика И. М. Вавилина, И. М. 

Куликова, А. И. Мялькина, В. М. Орлова, А. А. Оя и др. Нар. худ. РФ А. С. 

Король и Н. М. Сидоров передали в дар галерее цветные офорты. Есть здесь 

и произв. художников Твери, Омска, свыше 100 рис. подарил уроженец с. 

Неверкина И. П. Баландин (СПб.), 22 холста моск. художников передал Сов. 

фонд культуры, неск. картин Мин-во культуры РФ. Имеются и произв. 

местных живописцев В. В. Щербакова, М. С. Бахтеева, А. В. Ширманова (с. 

Пестровка Камешк. р-на). В янв. 1993 решением главы обл. адм. Н. к. г. 

преобразована в гос. музей. 

Лит.: Мануйлов И. М. Все музы в гости //Сов. культура. 1984. 23 окт.; 

его же. Музей в селе //Сов. Россия. 1986. 12 февр.; его же. Из истории 

создания Неверкинской картинной галереи //Лит. Россия. 1990. 26 окт.; его 

же. Сельская «Третьяковка» //ДУ. 1994. 9–11 сент.; Горланов (3). 

И. Ф. Шувалов. 
  

  

  

НЕВЕЛЬСКО’Й Геннадий Иванович (23.11.1814, по др. сведениям, 

5.11.1813, с. Дракино, ныне Костромской обл. – 17.4.1876, СПб.), 

исследователь Д. Востока, адмирал с 1874. Окончил Мор. кадетский корпус в 

1832. Бывал в Пенз. губ., где ему и жене Екатерине Ивановне, 

сопутствовавшей ему в труднейших путешествиях, принадлежали земли 

и имения в дер. Ивановке, Теплый Ключ, Кряжим (ныне Сосновобор. р-на), 

с. Александровка (Городищ. р-на). 28.10.1860 Н. обратился из СПб. в Пенз. 

дворянское собрание с прошением о внесении в 6-ю ч. родословной книги. В 

1874 Н. был предложен «к баллотированию в почетные мировые судьи 

Городищенского уезда». 

Лит.: Алексеев А. И. Г. И. Невельской. М., 1984; Савин (10); Григоров 

А. А. Из истории костромского дворянства. Кострома, 1993; Малязев В. Е. 

Бывал у нас адмирал Невельской //Краеведение. 1997. № 2. 

О. М. Савин. 
  



 

 

 

НЕВЕ’РКИНО, село, районный центр. Расположено в 162 км к Ю.-В. от П., 

на склоне лев. берега р. Илим, правого притока р. Елань-Кадады, в степной 

местности. Основано в нач. 18 в. служилыми чувашами во гл. с Невером 

Кебекеевым (по имени к-рого названо) на землях, полученных за службу на 

оборонит. линиях Поволжья. В 1719 в селе 61, в 1745 – 138 душ муж. пола. 

Часть земель купил помещик, поселил рус. крестьян. В 1866 в чуваш. общине 

насчитывалось 501 чел., в русской – 662 (среди них мн. старообрядцев). В 

1871 открылось зем. уч-ще. С 1860-х волостной центр в составе Кузн. у. 

Смолокурение, выгонка дегтя и выжигание угля. В 1932 работало 4 

мельницы. С 1934 – МТС, на к-рую ориентировалось б. 20 колхозов. 98 

тракторов и 40 комбайнов обслуживали 16 тыс. га пашни. В 1939 

насчитывалось 350 хоз-в, 7 торг. точек, средняя и семилетняя (чуваш.) школа. 

С 1950-х гг. развивалось произ-во кирпича, мебели, с.-х. инвентаря с 

использованием местных лесных ресурсов. Пром. пр-тия: комбикормовый, 

маслосыродельный з-ды, хлебоз-д, автотранс. пр-тие, 3 строит. орг-ции. 

Ассоциация крест. хоз-в «Знамя», специализирующаяся на растениеводстве и 

жив-ве. ЦРБ, поликлиника, аптека. Ср. школа, вспомогат. школа-интернат, 

филиал Кузн. СПТУ, ДК, школа иск-в, 2 б-ки. Дом техн. творчества, 

спорткомплекс, Неверкинская картинная галерея. Мемориал воинам, 

погибшим в годы Вел. Отеч. войны. 
Село Неверкино. 

  

Население: в 1877 – 1168, 1897 – 1475, 1926 – 2187, 1939 – 2515, 1989 – 

4515. На 1.1.1998 – 5213 жителей. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Саратовской губернии. Т. 

10. Кузнецкий уезд. Саратов, 1891; Полубояров (1). 

М. С. Полубояров. 
  

О. М. Савин. 



  

  

  

  

НЕВЕ’РКИНСКИЙ РАЙО’Н, образован 16.7.1928 в составе Кузн. 

округа Средне-Волжской области. С 1930 подчинялся краевому центру. 10 

февр. 1932 упразднен и его территория вошла в состав Камешкир. и Павлов. 

р-нов. В сент. 1935 восстановлен за счет терр. Камешкир. и Павлов. р-нов. В 

февр. 1939 выделен из Куйбышевской обл. в состав Пенз. обл. 1.2.1963 

упразднен и его территория вошла в Кузн. р-н. 12 янв. 1965 восстановлен за 

счет терр. Кузн. р-на. Центр – с. Неверкино. Пл. 985,5 кв. км, на 1.1.1998 – 

19,2 тыс. жит., в т. ч. ок. 9 тыс. татар, ок. 5 тыс. чувашей и ок. 1 тыс. мордвы, 

29 насел. пунктов. Расположен в наиб. возвышенном месте области, 

максимальная выс. 331 м. Для рельефа характерны пластовые глубоко 

расчлененные равнины. В юж. ч. р-на почвы с преобладанием 

выщелоченного чернозема, на С. и С.-В. – серые лесные. Лесистость ок. 18%: 

дубовые леса с включением сосны и березы, сосновые и широколиственно-

сосновые леса. Близ с. Кунчерова – памятник природы Кунчеровская 

лесостепь. Пром-сть не развита. В р. ц. маслосыродельный з-д, строит. орг-

ции. 7 колх., 1 ТОО, 2 с.-х. кооперативов, 6 АКХ. Пл. с.-х. угодий 63646 га, в 

т. ч. пашни 59789, пастбищ 3818. На главном месте в посевной структуре 

зерновые и зернобобовые культуры. В р-не 2 б-цы, 2 амбулатории, 19 

фельдшерско-акушерских пунктов, 24 общеобразоват. школы, 27 клубов, 23 

б-ки, краеведч. музей, картинная галерея. С 1935 выходит р-ная газета. Среди 

памятников архитектуры комплекс зданий бывшей зем. б-цы, банк (с. 

Демино), 2 мечети (с. Бигеево), 4 дерев. церкви постройки 18–19 вв. (села 

Березовка, Н. Чирково, План, Теряевка); 12 памятников археологии, гл. обр. 

курганы, курганные могильники срубной культуры эпохи бронзы, поселения 

того же периода. 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин ( 9); Полубояров 

(1); Экономика Пензенской области; Социально-экономическое положение 

городов и районов Пензенской области; Курицын (2). 

В. С. Годин, М. С. Полубояров. 
  

  

  

  

  

НЕВЗО’РОВ Василий Федорович (1879 – 1928, П.), метеоролог. 

Окончил Пенз. дух. уч-ще и семинарию, преподавал в сел. школах губернии. 

С 1918 зав. метеорологич. бюро губ. зем. управления. Автор кн.: 

«Метеорологические очерки Пензенской губернии» (1913), «Климат и погода 

Пензенской губернии» (1915). Собирал фольклор и этнографич. материалы. 

Ред. «Юбилейного сборника памяти И. Н. Ульянова» (1925). 

Лит.: Савин О. Незабываемые страницы. Саранск, 1985. 

О. М. Савин. 
  



  

  

  

НЕКЛЮ’ДОВ Николай Адрианович (17.10.1840, Неклюдово Кузн. р-

на, ныне Шемыш. р-на – 1.9.1896), судебный деятель, сенатор. В 1857 

окончил Пенз. дворянский ин-т, в 1861 – Петерб. ун-т. В 1869 в его 

типографии печатались «запрещенные» книги, в т. ч. работа В. В. Берви (Н. 

Флеровского) «Положение рабочего класса в России». Н. был гл. 

обвинителем по процессу 1 марта 1887. Автор мн. работ по криминалистике. 

Соч.: Уголовно-статистические этюды. СПб., 1865; Руководство для 

мировых судей. СПб., 1867–1868. Т. 1–2. 

Лит.: Соколов С. Д. Саратовцы – писатели и ученые. Саратов, 1912; 

Деятели. Т. 1. Вып. 2; Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 1; Савин (1, 

11). 

О. М. Савин. 
  

 

НЕВОРОБЬИ’НЫЕ ПТИ’ЦЫ в Пенз. обл. представлены 174 видами, 

объединенными в 17 отрядов: гагарообразные (2 вида), поганкообразные (4 

вида), веслоногие (3 вида), аистообразные (10 видов), фламингообразные (1 

вид), гусеобразные (29 видов), соколообразные (29 видов), курообразные (5 

видов), журавлеобразные (10 видов), ржанкообразные (47 видов), 



голубеобразные (6 видов), кукушкообразные (2 вида), совообразные (12 

видов), козодоеобразные (1 вид), стрижеобразные, (1 вид) ракшеобразные (4 

вида), дятлообразные (8 видов). На терр. Пенз. обл. выделяется ряд основных 

орнитокомплексов: лесной, степной, околоводно-болотный и околоводно-

речной. Обычные представители первого – вальдшнеп, обыкнов. кукушка, 

обыкнов. козодой, большой, белоспинный и черный дятлы, канюк, чеглок. 
Неворобьиные птицы: 1. Орлан белохвост. 2. Орел беркут. 3. Сокол сапсан. 

 4. Скопа речная. 5. Аист черный. 6. Дрофа. 
  

 Такие виды, как глухарь, рябчик, филин, серая неясыть, клинтух, 

встречаются значит. реже. В степной орнитокомплекс входят обыкнов. 

горлица, вяхирь, обыкнов. пустельга, луговой лунь, ушастая и болотная совы. 

Редкими здесь являются перепел, серая куропатка, полевой и степной луни. 

Наиболее богат видами околоводно-болотный орнитокомплекс. Обычные 

виды: кряква, чирок-трескунок, лысуха, серая 

цапля, камышница, чибис, бекас, белокрылая и 

черная крачки, болотный лунь. Редкие: большая 

выпь, малая выпь, дупель, пастушок. Многочисл. 

виды околоводно-речного орнитокомплекса: 

перевозчик, малый зуек; обычные: зимородок, 

золотистая щурка, черный коршун; редкие виды: 

кулик-сорока, малая крачка. Орнитокомплексы 

Пенз. обл. за последнее столетие претерпели 

существенные изменения. С ее территории 

исчезли гнездившиеся ранее бол. подорлик, 

беркут, орлан-белохвост, балобан, дрофа, 

мохноногий сыч. Мн. 

виды резко сократили 

свою численность. В то же время создание 

крупных прудов и водохранилищ привело к 

появлению нового, несвойственного ранее Пенз. 

обл. орнитокомплекса крупных водоемов. Его представители – это новые 

гнездящиеся виды: скопа, озерная и сизая чайки, речная крачка, мородунка, 

хохлатая чернеть, красноголовый нырок. В последние 10 лет активно 

формируется и орнитокомплекс технических водоемов, это главным образом, 

чеки очистных сооружений. Виды, его формирующие: озерная чайка, 

черношейная поганка, чибис, травник, ходулочник. 
  

В. В. Фролов. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

НЕКЛЮ’ДОВСКИЙ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКИЙ КО’МПЛЕКС, 9–13 вв., 

расположен в 3–4 км к З. от дер. Неклюдово Шемыш. р-на Пенз. обл. и 

состоит из 2 городищ и 2 селищ буртас, соединенных между собой древними 

дорогами, сохранившимися на склонах оврагов. Соединяется на С. с 

Армиевским археол. р-ном, образуя компактную территорию проживания 

буртас в юж. ч. их обитания. Городище-1 (11–13 вв.), упоминалось в 1884 Н. 

П. Горожанским и обследовано позже Г. Минхом, А. А. Кротковым, П. С. 

Рыковым, М. Р. Полесских, Г. Н. Белорыбкиным; расположено на большом 

мысу, перегорожено снаружи рвом и валом, укрепленным в основании кирп. 

кладкой. На конце мыса находилась цитадель, защищенная двумя рядами 

глубоких рвов с высокими валами, поверх к-рых стояли крепостные стены из 

дерев. срубов. На юж. склоне оврага у вершины мыса – пещера «Казна-

Пандо». На городище встречается лепная и круговая посуда коричнево-

красного цвета с ангобом и различных форм: горшки, миски, кувшины, 

сковороды. Много и ремесл. изделий из железа, бронзы, камня (жернова), а 

также кухонных отбросов (кости животных) и злаков. К Ю. на крутом мысу 



располагалась сильноукрепленная со всех сторон валами и рвами крепость 

Городище-2 (12–13 вв.), к-рая использовалась только в воен. целях. За 

оврагами по обе стороны от Городища-1 находились селища 9–13 вв., на 

поверхности к-рых встречаются вещи и керамика, аналогичные посуде на 

городище, но более архаичная, что свидетельствует о деревенском характере 

селищ. В то же время здесь встречается посуда из Волжской Булгарии и Ср. 

Азии, половецкая и мордовская. В ист. плане комплекс отражает процесс 

освоения буртасами бассейна р. Узы и складывания гос-ва с активными торг. 

связями. 
Раскопки Неклюдовского городища. 

  

Лит.: Белорыбкин Г. Н. Отчет об археологических исследованиях в 

Пензенской области и Республике Мордовия в 1993 году: Депонир. рукопись. 

П., 1994. ИА РАН. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

НЕМЧИ’НОВ Василий Сергеевич (14.1.1894, с. 

Грабово Пенз. у. Пенз. губ., ныне Бессонов. р-на – 

5.11.1964, М.), экономист и статистик, акад. АН СССР 

(1946). В 1917 окончил экономич. отд. Моск. коммерч. ин-

та. В 1917–22 на руководящей работе в гос. статистич. 

органах. В 1928-1940 зав. кафедрой статистики, в 1940– 

1948 дир. Моск. с.-х. академии им. К. А. Тимирязева. В 

1949–63 пред. Совета по изучению производит. сил. В 1958 

организовал первую в СССР лаб. экон.-матем. иссл. (с 

1963 – Центр. экон.-матем. ин-т АН СССР). В 1953–62 чл. президиума АН 

СССР. Почетный чл. Англ. королевского статистич. об-ва (1961). Стал. 

премия (1946), Лен. премия (1965, посмертно) за участие в науч. разработке 

методов линейного программирования и экон. моделей. 

Соч.: Избр. произв. Т. 1–6. М., 1967–69. 

Лит.: Василий Сергеевич Немчинов. М., 1964; Корнев В. П. Видные 

деятели отечественной статистики. М., 1993. 

Ю. А. Селикаев. 
  

НЕОКЛАССИЦИ’ЗМ, ретроспективное направление в архитектуре, 

возникшее на рубеже 19–20 вв. В гражд. стр-ве: Нар. дом в г. Чембаре (ныне 

г. Белинский, арх. А. А. Баграков, 1911–14), построенный как памятник В. Г. 

Белинскому в связи со 100-летием со дня его рождения; проект дома им. В. Г. 

Белинского в П. (арх. Баграковы, 1911; см. Библиотека им. М. Ю. 

Лермонтова); дворцовые постройки усадьбы Воейковых в г. Каменке, среди 

к-рых особое значение имеет сооруженный в 1914 дом, рассчитанный на 

прием членов царской фамилии, основу его композиции составляет ротонда, 

охваченная спереди галереей-колоннадой. Н. наложил отпечаток также на др. 

дома в Каменке, расположенные в одну линию по ул. Советской: здания 

крест. поземельного банка, почтамта и конторы управляющего имением В. Н. 

Воейкова, построенные в 1910–14. Еще один яркий пример этого стиля – 



контора в с. Чернышеве Белинск. р-на типично классицистич., с 4-колонным 

портиком дом. В традициях строгого классицизма выполнен фасад 

заводоуправления (1918) бывшего трубочного завода (ЗИФ). В 1930-е и 1950-

е гг. Н. становится ведущим стилем в сов. архитектуре, особенно при 

сооружении объектов обществ. характера. Примерами этого стиля в области 

служат здания кинотеатра «Комсомолец» в г. Кузнецке (1936), Дома 

партпросвещения (1951), роддома (1954), ДК им. 40-летия Октября (1957), 

кинотеатра «Родина» (1958) и Дома Советов (1958) в П., горкома партии 

(1956) и РДК (1959) в Никольске. 

Лит.: Факты. События. Свершения. Саратов, 1988. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

  

  

НЕОБЪЯСНЁННЫЕ ЯВЛЕ’НИЯ, события, не получившие 

однозначного объяснения; различного рода атмосферные явления (НЛО, 

загадочные свечения), кажущиеся беспричинными передвижения предметов 

(полтергейст), появление неизвестных живых существ («снежный человек», 

странные рептилии) и т. п. Время от времени нек-рые из них отмечались на 

терр. Пенз. края и нашли свое отражение в тогдашней прессе. В ночь с 29 на 

30 апр. 1910 некий светящийся объект в виде крупной звезды наблюдался над 

г. Керенском (ныне Вадинск). В том же году 21 июля в небе над г. Чембаром 

(ныне Белинский) в течение 2 мин. наблюдалось сигарообразное тело, 

напоминающее дирижабль. В ночь с 29 на 30 июля над с. Салмановка 

Наровч. у. в теч. 25 мин. был виден светящийся объект, летевший в зап. 

направлении, о чем сообщил местный священник Е. Новгородский. 

Сообщения об НЛО в Пенз. обл. стали во множестве появляться в 1980-х гг. 

Странное явление – стремительный вертикальный взлет светящегося шара – 

наблюдалось в П. в февр. 1979. Полеты НЛО над П. наблюдались многочисл. 

зрителями 12 июля 1989 и 18 окт. 1990, над М. Сердобой – 19 янв. и в нач. 

дек. 1990, а также мн. др. Возможно, многое связано с миражами – 

редчайшим атмосферным явлением в наших широтах (таковое наблюдалось 

в течение 2,5 час. 30 мая 1864 в районе П.). 

О происшествии др. рода – появлении «снежного человека» сообщили 

ПГВ от 20.12.1877: «В с. Невежкине Чембар. у. в течение неск. месяцев некое 

существо по ночам передушило ок. 200 овец. Будучи затравлено собаками, 

оно не могло скрыться и было убито подоспевшими крестьянами, о чем было 

проведено следствие. Существо по описаниям было похоже на человека, 

покрытого густой черной шерстью». 

О «неспровоцированных» движениях предметов сообщали ПГВ от 

8.4.1876. Многочисл. информацию аналогичного характера приводят 

выпуски сб. «Пятое измерение», издаваемые Пенз. клубом уфологов. 

Лит.: Временник. Вып. 1, 4, 5, 11. П., 1991–1994; Пятое измерение. 

Вып. 1–4. П., 1991–1994. 

К. Д. Вишневский. 



  

НЕПЬЯ’НОВ Виктор Васильевич (17.4.1929, с. Чумышь 

Новосибирской обл. – 14.2.1998, П.), живописец, засл. худ. РСФСР (1980). 

Жил в Кемерове, Темир-Тау, где окончил ФЗО, работал на стройке, на з-де. С 

1951 в П. Учился в ПХУ (1951–56) у А. Г. Вавилина, А. В. Сиверина, Ю. К. 

Бельдюсова. Дипломная работа «Лесосплавщики». Автор пейзажей, 

жанровых картин, натюрмортов, портретов. С 1956 участник областных, 

всесоюзных, республиканских, зональных и зарубежных выставок (Венгрия – 

1971, Монголия – 1974, США – 1978, и др.). Осн. произв.: «Лед прошел» 

(1957), «Новоселы» (1960), «Старые пензенцы. Портрет родителей» (1964), 

«Сбор урожая» (1970), «Портрет солистки колхозного хора М. Немакиной» 

(1972–74), «Вербы» (1974), «Утро на озере» (1976), «Стихи» (1978), «Август» 

(1984), «Солнце над городом» (1986–89), «Летний вечер» (1989), «Весенние 

просветы» (1988–91) и др. – все в ПКГ, «Емельян Пугачев» (1993). 

Многократно являлся руководителем групп художников на творч. дачах 

«Горячий ключ», «Академическая». Персональные выставки в П. (1979, 

1996), в М. (1981). Его произв. хранятся в ПКГ, Оренбургском худож. музее, 

музее в Шушенском, Пенз. краеведч. музее, в фондах МК РФ, СХ РФ и т. д. 

 

 

 

Чл. СХ СССР с 1965. Пред. правления Пенз. орг-ции СХ РСФСР (1965– 

1968). Чл. правления СХ РСФСР и чл. зонального выставкома «Край 

Черноземный» (1980–92). 
В.В. Непьянов. “Август”. 1984. ПКГ. 

  

Лит.: Художники Пензы. Л., 1964; Сазонов; В. В. Непьянов / Авт.-

сост. В. П. Сазонов: Каталог. П., 1981; В. Непьянов: Выставка одной картины 



«Емельян Пугачев» / Авт.-сост. О. А. Иванчикова. П., 1995; Сазонов В. 

Полотна, прославляющие жизнь //Признание в любви. П., 1998. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

  

  

  

НЕФЁДОВ Глеб Филиппович (19.3.1869, М. – 1941, Кузнецк), ученый-

агроном, почвовед. В 1893 окончил Петровскую с.-х. академию, служил в 

Тамбовской губ. зем. управе. В 1906–10 отд. изданиями вышли отчеты о его 

опытнич. деятельности и его кн. «Аграрный вопрос и закон 

народонаселения» (Моршанск, 1906). В 1911 организовал в В. Аблязове 

Кузн. у. опытное поле, преобразов. в 1919 в с.-х. опытную станцию. В 1928–

32 зав. отд. почвоведения и агрохимич. лаб. Кузн. с.-х. опытной станции. 

Сконструировал почвенный бур, экспонировавшийся в 1923 на Всесоюз. с.-х. 

выставке. Разработал метод механич. анализа почвы. В 1918 создал почв. 

карты Кузн. уезда. В 1911–28 работал над улучшением местного сорта 

озимой пшеницы (сорт Кузнечанка). Вывел новый сорт озимой ржи. Член об-

ва рус. почвоведов, делегат 2-го междунар. конгресса почвоведов, экспонент 

ВСХВ (1939). Автор мн. науч. работ. 

Соч.: Программа, условия работы и главнейшие достижения отдела 

почвоведения Кузнецкой с-х. опытной станции //Бюллетени почвоведа. 1926. 

№ 1–2. 

Лит.: Труды совещания 1913 г. по опытному делу. Вып. 2. СПб., 1914; 

Климов А., Иванов А. О сравнительном плодородии пахотного и 

подпахотного слоев почвы. Саратов, 1915. 

А. В. Тюстин. 
  

  

  

  

  

НЕ’СТЕРОВ Петр Андреевич (р. 26.7.1924, с. Гремячевка Городищ. у. 

Пенз. губ., ныне Никольск. р-на), Герой Сов. Союза (1945), гв. л-т, ком. 

пулеметного взвода. Отличился при форсировании Дуная и в боях за 

освобождение Югославии; в ходе боя принял на себя командование ротой. 

М. С. Полубояров. 
  

О. М. Савин. 
  

  

  

  

  

НЕУСТРУ’ЕВ Иван Павлович (15.8.1915, с. Скворечное Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 19.2.1965, Л.), Герой Сов. Союза (1943), гв. 

майор, ком. истребит. авиаполка. Совершил 128 боевых вылетов, участвовал 



в 55 воздушных боях, сбил лично 11 и в составе группы 6 самолетов 

противника. 

М. С. Полубояров. 
  

НЕ’РИС Саломея (наст. фамилия Бачинскайте-

Бучене) (17.11.1904, Литва – 7.7.1945, М.), нар. поэтесса 

Литвы. В 1941 жила в П. (дом №7 по ул. К. Маркса 

отмечен мемор. доской). О пребывании в П. есть строки в 

переписке Н., ее дневнике. Созданные здесь стихотворения 

«Мать красноармейца», «Соколята-братья», «Любовь к 

родине» вошли в сб. «Мой край», в 1947 удостоенный 

Стал. премии посмертно. 

Лит.: Савин (7а, 9). 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

  

НЕХОРО’ШИХ Александр Дмитриевич (р. 4.10.1948, Воронеж), 

актер, засл. арт. РФ (1993). В 1973 окончил Саратовское театр. уч-ще и начал 

проф. деятельность в Пенз. драм. театре. За 20 лет создал мн. интересных и 

ярких сценич. образов: Сени Громова («Характеры» В. М. Шукшина), 

Князева («Заветные тетради Н. Н. Князева» В. М. Шукшина), Тришки 

(«Недоросль» Д. И. Фонвизина), Сергея («Несколько майских дней» В. Н. 

Садчикова), сержанта Агеева («Светлый май» Л. Г. Зорина), Ивана Чонкина 

(«Лицо неприкосновенное» В. Н. Войновича), Осипа («Ревизор» Н. В. 

Гоголя), Дениса Давыдова («Гусарская элегия» Н. М. Инюшкина и В. Н. 

Садчикова) и др. 

Лит.: Юрасова Г. Особый свет //Театр. жизнь. 1975. № 11; Призвание 

//ПП. 1993. 24 авг. 

Е. М. Ларин. 
  

  

  

  

  

  

НЕЧА’ЕВ Михаил Михайлович (2.1.1912, Чембар – 7.5.1991, П.), 

журналист, краевед. Окончил Пенз. пед. техникум. Много лет, начиная с 

1935, работал в обл. печати, газ. «Пензенская правда». Осн. произв.: сб. 

очерков «В битвах за Родину» (1948), «Твои земляки» (1949, 1956), 

«Разведчица» (1957), «На берегах Вороны» (1959) (в соавторстве с Н. А. 

Грачевым), мемуары «Дорогие мои земляки» (1979), повесть «По следам 

героя»(1962), посвященная партизану-подпольщику Н. М. Поцелуеву. Автор 

книг для детей. 

Лит.: Савин (9); М. М. Нечаев //ПП. 1991. 6 мая. 

О. М. Савин. 
  



  

  

  

  

  

НЕФТЕПРОВО’Д «ДРУ’ЖБА», крупнейший магистральный 

нефтепровод, построен в связи с освоением нефтегазовых месторождений 

Волго-Уральского региона и Сибири. Первая нитка проложена в 1960–64, 

начинается в Омске и Тюмени, проходит на Челябинск, Уфу, Куйбышев, 

Пензу, Мичуринск, Брянск. Здесь нефтепровод разветвляется на Ужгород и в 

Прибалтику. Общая протяженность его ок. 5 тыс. км. Из них б. 300 км 

проходит по терр. Пенз. обл. мимо нас. пунктов: Канадей, Ст. Кряжим, 

Кижеватово, Ухтинка, Рамзай, Каменка, Адикаевка, Титово, Башмаково. В 

сложнейший техн. комплекс входят насосные станции, различ. арматура. 

Через каждые 20 км располагается автоматически управляемая запорная 

арматура, к-рая может выключить участок трубопровода. Одна из таких 

станций находится в пос. Полевой вблизи с. Кижеватово. 

А. И. Фомин. 

А. В. Тюстин. 
  

  

  

  

  

НЕЧА’ЕВА Вера Степановна (21.1.1895, М. – 1979), литературовед, 

докт. фил. наук, проф. Во время войны жила в П., преподавала в пед. ин-те, 

худож. уч-ще, работала в госархиве. Автор четырехтомной науч. биографии 

В. Г. Белинского (М., 1949–67), получившей академич. премию им. В. Г. 

Белинского. В 1945 и 1948 в П. изданы кн. Нечаевой »Иван Иванович 

Лажечников», «Юность Белинского». 

Лит.: КЛЭ. Т. 5; Альманах библиофила. Вып. 11. М., 1981; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

  

НЕЧА’ЕВКА, село Мокшанского р-на, в 1943–63 р. ц. Пенз. обл. 

Расположено на равнине в 20 км к Ю.-З. от пгт Мокшан, ж.-д. станция 

Симанщина; автодорога. Основано помещиком П. П. Нечаевым между 1721 и 

1745. С 1780 в составе Пенз. у. В 1843 построена (в 1882 реконструирована) 

камен. церковь во имя Николая Чудотворца (ныне памятник архитектуры). 

Имелся овчарный з-д; в 1911 – солодорастит. з-д торг. дома Карпова. Сев. ч. 

села концентрировалась вокруг церкви, развивалась в сторону ж.-д. станции 

Симанщина, благодаря к-рой и возник крупный насел. пункт. В кон. 1990-х 

гг. насчитывается 17 улиц; комбикормовый з-д, нефтебаза, свеклобаза, с.-х. 

АО «Нечаевское». Сбербанк, отделение связи, участковая б-ца, аптека; ср. 

школа, ДК, б-ка. Памятник воинам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. 

Родина кавалера орд. Славы 3 степеней В. Д. Герасимова. В селе жил Герой 



Сов. Союза В. И. Кашенков, в местном хоз-ве работала Герой Соц. Труда А. 

Ф. Борисова. В 2 км к Ю.-З. от села – курганный могильник (сер. 2-го тыс. до 

н. э.). 

Население: в 1745 – 86, 1762 – 137, 1864 – 778, 1897 – 580, 1926 – 1135, 

1959 – 2705, 1989 – 2480. На 1.1.1998 – 2345 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

  

  

НИ’ЖНЕ-ВО’ЛЖСКАЯ О’БЛАСТЬ, образована 21 мая 1928 в 

составе Калмыцкой автономной обл. и губернии: Астраханской, Саратовской 

и Сталинградской, а также части Пугачев. у. Самарской губ. 11 июня 1928 

область переименована в Нижне-Волжский край в составе 8 окр., 76 р-нов и 

Калмыцкой автономной обл. Центром области был г. Саратов. 

В. С. Годин. 
  

  

  

  

  

НИ’ЖНЕ-ВО’ЛЖСКИЙ КРАЙ, образован в июне 1928 в составе 8 

округов, в т. ч. Балашовского, в к-рый входила часть Серд. уезда и части 

Петров. и Кузн. уездов Вольского округа. 10 янв. 1934 край разделен на 

Саратовский и Сталинградский края. Центром Н.-В. к. был г. Саратов. 

В. С. Годин. 
  

  

  

  

  

  

НЕЧА’ЕВСКИЙ РАЙО’Н, образован 25 дек. 1943 за счет терр. 

Мокшанского и Терновского р-нов в составе Пенз. обл. Упразднен 1 февр. 

1963, и его территория вошла в состав Камен. и Мокш. р-нов. Центром р-на 

было с. Нечаевка. 

В. С. Годин. 
  

  

  

  

  

НИ’ЖНЕЕ АБЛЯ’ЗОВО, село Кузнецкого р-на. Расположено в 22 км 

к Ю.-З. от Кузнецка на автодороге Кузнецк – Петровск. Известно с 1712; во 

время 1-й переписи населения (1720) в составе Узинского стана Пенз. у. как 

с. Александровское (затем Облязово), имение дворянина А. Л. Облязова. С 

1780 в составе Кузн. у. В 1795 принадлежало А. П. и И. П. Облязовым; у них 

130 дворов, 1047 душ обоего пола, 3202 дес. земли, в т. ч. 1203 – пашни, 

2033 – сенокоса; церковь каменная во имя Рождества Христова с приделами 

(ныне один из старейших в области памятников архитектуры, 1724). В храме 



пятиярусный золоченый резной иконостас – уникальный образец 

декоративного иск-ва 18 в., иконы относятся к 1-й пол. 18 в., дом господский 

деревянный с плодовым садом, на реке 2 пруда, 2 мельницы. В селе, 

вероятно, бывал А. Н. Радищев. В нач. 19 в. принадлежало Радищевым; здесь 

жила сестра Радищева Мария Николаевна с детьми. В селе отделение колх. 

«Гигант». Осн. занятия населения с. хоз-во и работа в лесхозе по добыче 

смолы живицы. 

Население: в 1859 – 1348, 1897 – 1362, 1930 – 1996, 1979 – 250, 1989 – 

215. На 1.1.1998 – 204 жителя. 

М. С. Полубояров. 
  

  

НИЖНЕЛОМО’ВСКИЙ ЛИКЁРО-ВО’ДОЧНЫЙ ЗАВО’Д, одно из 

старейших пр-тий области. Его стр-во началось в 1898. Кроме осн. 

двухэтажного производ. корпуса были построены котельная, складские 

помещения. З-д в то время назывался винным складом. Перед 1-й мировой 

войной был надстроен 3-й этаж; начался выпуск небольшого кол-ва 

разливных вин и ликеров. С нач. Вел. Отеч. войны пр-тие выпускало 

оборонную продукцию. После войны з-д оснастился новым совр. 

оборудованием. Был надстроен 4-й этаж, изменились номенклатура и 

ассортимент выпускаемой водки и ликеро-водочных изделий из спирта 

высшей очистки типа «Экстра», продукция реализуется в осн. в Пенз. обл. За 

время существования з-да директорами были: И. Н. Каблуков (1902–27), И. 

П. Россыпнов (1927–37), И. Ф. Назаров (1937–47), А. И. Кудинов (1947–72), 

Г. А. Белов (1972–75), В. И. Крючков (1975–96), А. А. Подлесный (1996–97). 

С 1998 – Ю. М. Кривозубов. В числе ветеранов пр-тия К. Ф. Буянова, А. Г. 

Калюжный, И. П. Колемасов, В. В. Швагрев, Н. М. Костромина, В. Н. 

Попова, Г. Н. Питанова, М. Г. Колемасова, А. А. Буренкова. В кон. 1990-х гг. 

ежемесячно выпускается до 90 тыс. декалитров винно-водочных изделий 160 

наименований. Популярностью пользуются фирм. настойки «Золотой 

петушок» и «Золотая курочка», водка «Голицынская», «Ломовская» и др. 

Лит.: Ильязов А. Длинный путь сквозь тернии //ПП. 1998. 18 дек. 

А. Г. Быкова. 
  

  

  

  

  

  

НИЖНЕЛОМО’ВСКИЙ ПОКРО’ВСКИЙ ЖЕ’НСКИЙ 

МОНАСТЫ’РЬ, осн. предположительно в 17 в. (точная дата основания 

неизвестна). Находился в Н. Ломове на посаде. В нач. 18 в. был достаточно 

многолюден. По данным переписи 1739–41 имел два храма: главный – во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы, соборный двухпрестольный; второй – 

однопрестольный. При храмах был полный штат церковно- и 

священнослужителей. Монастырь получал гос. денежное содержание. 



Упразднен в 1764. Дальнейшая судьба храмов неизвестна. В нек-рых 

изданиях ошибочно назывался мужским. 

Лит.: Материалы для географии и статистики России. Ч. 2; А. Х. К 

истории упраздненных монастырей Пензенской епархии //ПЕВ. 1903. № 6. 

Е. В. Мануйлова. 
  

 

НИЖНЕЛОМО’ВСКИЙ КАЗА’НСКИЙ МУЖСКО’Й МОНАСТЫ’РЬ 2-

го класса. Осн. по случаю явления в 1643 казаку А. М. Набокову иконы 

Казанской Божией Матери у источника в 2 верстах от Н. Ломова. 

Первоначально над источником была построена часовня, а затем, в 1648, 

сооружена дерев. церковь, положившая начало монастырю. В 1774 он 

подвергся разграблению пугачевцами. В 1780–88 в монастыре располагалась 

Тамбовская духовная семинария, в 1808 – рус. школа для детей лиц 

духовного звания, а с 1821 по 1839 – приходское духовное уч-ще. В 

монастыре было четыре церкви: Казанская, одноглавая, каменная, 

одноэтажная, построена в 1712–22, в ней пятиярусный иконостас, писан 

моск. иконописцами М. Закониным и А. Дьяконовым в 1724; церковь во имя 

Богоявления Господня с приделами в честь св. Иоанна Предтечи и св. 

Николая Чудотворца, первоначально деревянная, с 1759 каменная, 

одноэтажная, одноглавая, стены расписаны внутри и снаружи, иконостас 

одноярусный, писан Н. Макаровым в 1880; церковь во имя Сергия 

Радонежского, первоначально деревянная, с 1742 каменная, с пятиярусным 

иконостасом, стены храма расписаны в 1859 на деньги помещицы Спасского 

у. А. Лачиновой; церковь во имя Всех Святых, каменная, с колокольней над 

ней, построена в 1761–79, двухъярусный иконостас обновлен в 1849 на 

деньги пенз. купца А. Часовникова. Крестный ход в монастыре из Н. Ломова 

совершался 24 июня, 25 сент. и наиб. важный – 8 июля (в память явления 

образа Богородицы), к к-рому приурочивалась проходившая с 1 по 9 июля 

большая ярмарка. На 1908 монастырь владел 130 дес. земли. Монастырь, 

окруженный камен. оградой с круглыми башнями по углам и встроенной в 

стену колокольней, располагаясь на холмистой местности, имел 

исключительно живописный вид, чему в немалой мере способствовала и 

наружная роспись его церквей. До наст. времени от монастыря сохранились 



лишь развалины настоятельского корпуса и часть нижнего яруса 

примыкавшей к нему колокольни. 
Нижнеломовский Казанский мужской монастырь. Фото нач. 20 в. 

  

Лит.: ПЕВ. 1869. № 12–14; Евпсихий. Историко-статистическое 

описание Нижнеломовского Казанского второклассного мужского 

монастыря... Пенза, 1891; Гедеон. Нижнеломовский Казанский 

второклассный мужской монастырь. Н. Ломов, 1911. 

Е. В. Мануйлова. 
  

  

  

  

  

  

  

НИЖНЕЛОМО’ВСКИЙ ПРОМЫ’ШЛЕННЫЙ РАЙО’Н. На 

основании Указа Президиума ВС РСФСР об укрупнении сел. р-нов, 

образовании пром. р-нов и изменении подчиненности р-нов и городов Пенз. 

обл. от 1.2.1963 было образовано вместо существовавших 28 сел. р-нов 13 

сельских и 2 пром. р-на. В состав Н.-Ломов. пром. р-на входили гг. Н. Ломов 

и Беднодемьяновск, Верхнеломовский сельсовет. 12.6.1964 Беднодемьяновск 

был передан в состав восстановленного Беднодемьян. р-на. Пром. р-н 

упразднен 12.1.1965. 

В. С. Годин. 
  

  

  

  

  

  

НИЖНЕЛОМО’ВСКИЙ РАЙО’Н, образован 16.7.1928 в составе 

Пенз. округа Средне-Волжской обл. С 1930 подчинялся краевому, затем обл. 

центру. В 1937 передан из Куйбышевской обл. в состав Тамбовской обл. В 

февр. 1939 выделен из Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. Центр р-на – г. Н. 

Ломов. Р-н находится на С.-З. области, пл. 1760 кв. км. Числ. населения на 

1.1.1998 (без Ниж. Ломова) – 24,3 тыс жит. Нац. состав: русских 75%, мордвы 

10%, татар 8%, украинцев 5%, др. нац. 2%. 70 насел. пунктов. Расположен на 

зап. отрогах Приволжской возвышенности в пределах Керенско-Чембар. 

гряды, в Сурско- Мокш. лесостепном округе. Местность представляет собой 

возвышенную крупноволнистую равнину, расчлененную долинами рр. 

Мокша, Ломовка, Атмис и др., значит. часть территории занимают их поймы 

и надпойм. террасы. Наиб. высокая юго-зап. часть р-на принадлежит к 

системе водораздела рр. Волги и Дона. Имеется озеро с пл. зеркала 2,5 га. 

Имеются водохранилища на р. Ст. Нявка объемом 3 млн куб. м и др. 

(«Панков овраг», «Юловка», «Сорокинское»). Почвы на лев. берегу Мокши – 

выщелоченные и оподзоленные черноземы, в долинах рек – пойменные 

луговые, в Замокшанье – серые лесные. Лесистость 22%, в осн. широколиств. 

породы, встречаются редкие виды: пихта европейская, сосна сибирская. 



Памятник природы «Голицынский лесопарк». В р-не обитают редкие виды 

животных: бобр, ондатра. 

Р-н по природным и хоз. факторам относится к Вадинско-Мокшанской 

агропочв. зоне. Осн. направление хоз. деятельности – произ-во зерна, молока 

и жив-во. С.-х. культуры: зерно и зернобобовые занимают ок. 62% пл., 

кормовые культуры – 35%, технические (конопля, сах. свекла, 

подсолнечник) – ок. 2%. Всего посевных пл. 59829 га. С. хоз-вом занимаются 

12 ТОО, 4 совх., 2 АКХ, 1 с.-х. кооператив, 1 птицефабрика, 75 ферм. хоз-в. 

Осн. пром. пр-тия: з-ды «Машиностроитель», электромеханический, 

комбикормовый, фанерный, ликеро-водочный, «Агропромтехника», 

ремонтный, кирпичный, пр-тия по переработке с.-х. сырья (Н. Ломов), 

спичечная ф-ка (с. В. Ломов), спиртзавод (с. Б. Мичкас), пенькозаводы (села 

Голицыно и Прянзерки). В р-не имеются 36 школ, 27 б-к, 20 ДК, 6 клубов, 

18 дет. садов, 3 б-цы, медсанчасть, 34 медпункта, краеведч. музей. С 1912 

издается газета. Имеются 15 памятников истории, в т. ч. остатки укреплений 

в Н. Ломове (1630-е гг.), валы Верхнеломов. и Нижнеломов. оборонительных 

линий, 35 памятников архитектуры, в их числе – комплекс Успенского 

монастыря (сер. 19 в.), дом архимандрита Казанского монастыря в с. 

Монастырском (1722), 15 памятников археологии. 

С Н.-Ломов. р-ном связаны биографии художника А. В. Лентулова, 

фотокорр. и кинооператора И. С. Кобозева, терапевта Г. А. Захарьина, акад. 

АМН, проф. И. И. Сивкова, акад., лауреата Гос. премии Н. И. Добротина, 

кинооператора Л. В. Косматова и мн. др. 

Лит.: Смагин Г. Д. Описание Нижнеломовского края: Опыт изучения в 

историч., географ. и этнограф. отношении. Н. Ломов, 1921; Петров (3); 

Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской области; 

Периодическая печать Пензенского края; Атлас Пензенской области; С 

любовью к природе; Материалы Свода памятников; Хлюпин; Герои 

Советского Союза. Т. 1–2; Экономика Пензенской области; Социально-

экономическое положение городов и районов Пензенской области; 

Географический атлас Пензенской области. П., 1998; Курицын (2). 

В. С. Годин, М. С. Полубояров, В. Л. Сомкин. 
  

НИЖНЕЛОМО’ВСКИЙ УСПЕ’НСКИЙ ОБЩЕЖИ’ТЕЛЬНЫЙ 

ЖЕ’НСКИЙ МОНАСТЫ’РЬ (г. Н. Ломов, ул. Сергеева), ведет свое начало 

от богадельни, устроенной в 1847 гор. головой купцом И. В. Волковым близ 

кладбищенской камен. церкви во имя Успения Божией Матери, построенной 

в 1840 по инициативе местных купцов Антюшина и Серебрякова. В 1849 

богадельня была преобразована в общину, в к-рой насчитывалось 27 

монахинь и 32 живущих на испытании. В 1853 к одноэтажному камен. 

корпусу, построенному в 1847, прибавился 2-этажный каменный для 

настоятельницы и сестер. В 1871 при общине открылась школа для девочек-

сирот духовного звания. В 1868–79 был построен еще один храм во имя 

Вознесения Господня, а в 1880 община стала монастырем. В 1890–98 

строится третий храм, названный, как и первый, Успенским. К 1907 на терр. 



монастыря, обнесенной кирп. оградой, находилось 5 корпусов, 

сохранившихся до наст. времени: 2-этажный смешанный игуменный и 

четыре 2-этажных каменных – трапезная, иконописная мастерская и два 

келейных корпуса, а также хозпостройки. Вне стен монастыря располагались 

дома причта, странноприимный дом, флигель для приема богомольцев и 

хозпостройки. В то время в монастыре состояли: игуменья, 39 монахинь, 23 

послушницы, 230 живущих на испытании, 13 живущих на призрении, 10 из 

к-рых обучались в уч-ще. После рев-ции храмы были уничтожены 

(сохранилась лишь часть Вознесенского собора), игуменный корпус отдали 

под дет. дом, остальные постройки сначала передали МТС, в 1930-х гг. под 

колонию для малолетних преступников, в кон. 1940-х гг. под гор. б-цу, а нек-

рые приспособили под жилье. Здания построены в сухой эклектичной манере 

и не имеют большой архит. ценности. 

 

Нижнеломовский Успенский женский монастырь. Фото нач. 20 в. 
  

Лит.: ПЕВ. 1872. № 2; 1875. № 7; Пензенская епархия. 

А. И. Дворжанский. 
  

НИЖНЕЛОМО’ВСКИЙ УЕ’ЗД, сложился во 2-й пол. 17 в. в составе 

5 станов: Никольского, Мокшанского, Азясского, Завального и Завального 

Хоперского (Свищевка, Крыловка, Полибино, Пяша, Березники, Гранки, 

Вертуновка, Салтыково и саратовские села Боцманово, Изнаир, Сухой Мелик 

и др.). В 1708 приписан к Азовской губ., в 1719 к Тамбовской провинции. В 

1780 вошел в состав Пенз. наместничества. В 1797 территория уезда отошла 

в состав Тамбовской губ., а в 1801 уезд вошел в состав восстановленной 

Пенз. губ. В 1928 его территория включена в состав Пенз. округа Средне-

Волжской обл. Центром уезда был г. Нижний Ломов. В кон. 18 в. имел 41 

село, 21 деревню, в них 59 помещичьих усадеб; 48,3 тыс. жит., в т. ч. 

помещичьих крестьян 27,0 тыс., однодворцев 18,5 тыс. Осн. занятие – с. хоз-

во. Гл. торг.-пром. селами были Головинщино, Каремша, Кевда, Голицыно. 

Нас. в осн. русское, мордвы и татар в кон. 18 в. – по 700 чел.; в 1897 пл. уезда 

составляла 3,2 тыс. кв. верст, проживало 169,3 тыс. чел., в т. ч. 3,5 тыс. 

мордвы, 1,1 тыс. татар; дворян 894, купцов 257, мещан 6,2 тыс., крестьян 



160,2 тыс. (с городами Н. Ломов и В. Ломов); осн. промысловые занятия – 

плотницкие работы, изготовление обуви, мукомольное произ-во. 

Лит.: Материалы для географии и статистики России; Список 

населенных мест. Пензенская губерния: По сведениям 1864 г. СПб., 1869; 

Россия, Т. 2; Первая всеобщая перепись Российской империи 1897 г. 

Пензенская губерния. СПб., 1903; Пензенская епархия; Памятные книжки 

Пензенской губернии; Поволостные и алфавитный списки населенных мест 

Пензенской губернии. П., 1914; Пензенский край (1); Куликов В. (Материалы 

по истории Нижнеломовского края) //Маяк (Н. Ломов). 1995. (Публ. 

продолжалась весь год.) 

В. С. Годин. 
  

  

  

  

  

НИЖНЕЛОМО’ВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИ’ЧЕСКИЙ ЗАВО’Д 
(ЭМЗ), специализированное пр-тие. Стр-во его было начато в преддверии 

войны как з-да Наркомата боеприпасов. Первую продукцию выпустил в окт. 

1941 совместно с эвакуиров. из Шостки (УССР) однопрофильным пр-тием 

(первый дир. Ф. Б. Тумаркин, длительное время з-д возглавлял А. Ф. 

Макаров). За все время деятельности профиль произ-ва не изменился, но с 

1990 расширился выпуск товаров нар. потребления (выпуск комплектующих 

для велосипедного произ-ва, малогабаритной стиральной машины «Гномик», 

пылесосов «Ветерок» и «Пчелка», электровафельниц, спорт. тренажеров, 

декоративных штор и др., всего б. 100 видов изделий). З-д имеет парк 

автоматов, поточных линий сборки и высокоточных с программным 

управлением станков многофункционального назначения для обработки 

металлов и пластмасс. В оснащение произ-ва большой вклад внесли 

заводские изобретатели, мн. из них стали участниками ВДНХ и награждены 

ее медалями за создание новой техники и прогрессивного оборудования; И. 

Я. Жучков, С. П. Колемасов, Ю. А. Тамбовцев удостоены звания 

«Изобретатель СССР». З-д много сделал для благоустройства и развития соц. 

сферы всего Н. Ломова. Почти половина трудоспособного нас. города занята 

на з-де, мн. работают по 30–40 и даже 50 лет, иногда целыми семьями. 

Рабочие династии Карабановых, Веденяпиных, Сиушкиных насчитывают по 

11–14 представителей. Б. 250 сотр. ЭМЗ награждены орд. и медалями, в т. ч. 

А. Т. Молина, В. И. Быков и А. И. Иванов (дир.) – орд. Ленина. Т. Н. 

Полякова и Г. П.  Карпова -  лауреаты Гос. премии СССР (1985, 1989), 

шестеро – лауреаты премии профсоюзов, двое – премии ЦК ВЛКСМ. В 1985 

завод награжден орд. Отеч. войны 1-й степ. В 2000 – ФГУП. 

Лит.: Оружие победы. М., 1987; Грачева С. А. Нижнеломовскому 

электромеханическому заводу – 50 лет. М., 1989; Вернидуб И. И. На 

передовой линии тыла. М., 1993. 

А. В. Буряков, С. А. Грачёва. 
  



НИ’ЖНИЙ ЛОМО’В, город, районный центр, в 100 км к С.-З. от П. 

Расположен в пойме р. Ломова, по к-рой и назван. Гидроним ошибочно 

воспроизводят от морд. слова «лом» – «черемуха». В говорах Поволжья 

лом – пойма, пойменный луг с кочкарником, покрытый мелким лесом; лома – 

низина, узкая длинная долина. Конечная ж.-д. ст. ветки (33 км) от линии П.–

Ряжск. Автомоб. дорога М. – Самара. Основан как город-крепость в 1636. 

Вместе с В. Ломовом стал гл. опорным пунктом в системе Белгородской 

засечной черты. Неоднократно отражал набеги крымских, кубанских татар. 

Играл важную роль в заселении зап. и юго-зап. части Пенз. края. В 1708 

приписан к Азовской (Воронежской) губ. В 1780 – уездный центр Пенз. 

наместничества, в 1796– 1801 – Тамбовской губ. После 1717 Н. Л. утрачивает 

оборонит. функции. Развитию города способствовала крупная ярмарка (с сер. 

18 в.). Через город проходили торг. караваны с Дона, Украины, из Ср. Азии, 

Ирана, Индии и Китая на ярмарку в Ниж. Новгород; в 1767 здесь 

насчитывалось 300 лавок и до 8 тыс. покупателей. К сер.  

 

 

 

19 в. торг. значение города упало, осн. занятием жителей стало с. хоз-во. 

Первоначально развивался на лев. берегу р. Ломова, на горе. Гор. стр-во 

велось по плану регулярной застройки (1785). В 1-й пол. 19 в. построены 

камен. здания присутств. мест и тюрьмы, в 19 – нач. 20 вв. сооружены камен. 

и дерев. купеч. дома, здания зем. и приходского уч-щ, комплекс жен.  
Город Нижний Ломов. Фото нач. 20 в. 

  

Успенского монастыря (1880), зем. б-цы. Совр. стр-во ведется по генер. 

плану, разработанному в 1978. Осн. жилые массивы: старая часть города, 

юго-зап. микрор-н, сев.-вост. часть города, микрор-н кирп. з-да. Центр. 

Советская (Соборная) площадь сформировалась на терр. крепости. В ист. 

части города сохранились памятники архитектуры: пороховой погреб (кон. 

17 – нач. 18 вв.), адм. здание (1864), муж. гимназия (нач. 20 в.), здание 

присутств. мест (1817), комплекс зем. б-цы (1866), неск. зданий спичечной ф-

ки (кон. 19 в.). В окрестностях памятники истории: два городка Ломов. 

засечной черты (сер. 17 в.), валы и площадки. В 1837 в Н. Л. 24 улицы и 



переулка, 845 домов, в т. ч. 5 каменных. В 1858 крестьянин С. П. 

Камендровский основал спичечную ф-ку, к-рая к концу века превратилась в 

крупное пр-тие. К нач. 1-й мировой войны имелось 20 пр-тий с числом 

рабочих 1405 чел., в т. ч. 3 спичечные ф-ки, 2 водочных з-да, 2 канатные ф-

ки, 2 частные типографии. В 1927 проведена ж.-д. ветка. С 1928 – р. ц. 

Средне-Волжск. обл., в 1937 – Тамбовской, в 1939 – Пенз. обл. На базе 

спичечной ф-ки в 1936 возник фанерный з-д. В годы Вел. Отеч. войны в Н. Л. 

размещалось 2 эвакогоспиталя. Был создан Нижнеломовский 

электромеханиче  

 

 

 

ский завод (1941). 
Город Нижний Ломов. 

  

 В кон. 20 в. в городе действуют з-ды: электромеханический (ЭМЗ) 

(электробытовая техника), «Машиностроитель» (электроника), фанерный, 

ликеро-водочный, кирпичный, маслосыродельный, комбикормовый, 

спичечная ф-ка «Факел», хлебокомб-т, мясокомб-т, леспромхоз и др. ПМК 

и др. строит. орг-ции местного значения, 2 автотрансп. пр-тия, ж.-д. ст., 2 пр-

тия почтово-телеграфной и телефонной связи. Р-ная б-ца, поликлиника, 

санэпидстанция, роддом, электромеханич. техникум, пед. уч-ще, ПТУ, 

3 средние и 1 нач. школы, спецшкола для слабослышащих детей, муз., худож. 

школы, школа иск-в, 2 ДК, краеведч. музей, 4 б-ки, нар. коллективы: анс. рус. 

песни «Родники», театр., вокально-инструментальный, хореогр. ансамбли, 

хор, изостудия, спортклуб. С Н. Л. связаны биографии математика, чл.- корр. 

АН СССР И. И. Привалова, географа, иссл. Арктики и Антарктики Е. М. 

Сузюмова, писателей Ф. Н. Берга, А. Е. Голубева, Д. В. Лучанинова 

(Фибиха), худ. А. В. Лентулова и др., здесь бывали В. Г. Белинский, В. А. 

Жуковский, М. Ю. Лермонтов, М. Е. Салтыков-Щедрин. 



Население: в 1784 – 3901, 1862 – 9585, 1897 – 9996, 1926 – 9805, 1939 – 

8184, 1959 – 13798, 1989 – 26469. На 1.1.1998 – 26700 жителей. 
  

 

 

 Лит.: Материалы для географии и статистики России; Справочная 

книга Пензенской губернии на 1901 г. Т. 2; Памятная книжка Пензенской 



губернии на 1911–1912 г.; Балашов Б. Г., Брызгалин А. Ф. Нижний Ломов; 

Города России; Курицын (2). 

М. С. Полубояров, Н. И. Токарева. 
  

  

  

  

  

НИ’ЖНЯЯ ЛИ’ПОВКА, село Сосновоборского р-на. Расположено в 

14 км от пгт Сосновоборск, на лев. берегу р. Суры. Лесничество и лесопункт 

Кададинского лесхоза. Участковая б-ца, клуб, б-ка, неполная ср. школа, 

почта, магазин, столовая. В 1-й пол. 19 в. на правом берегу р. Суры возник 

пос. Липовый з-д, построена частная суконная ф-ка. 475 рабочих в 1902 

изготавливали армейск. сукно на сумму 180 тыс. руб. в год. Ф-ка действовала 

до 1924. На ее месте открыт дом отдыха (в 1992 преобразован в пансионат). 

Родина Героя Сов. Союза Г. Г. Куракина. 

На 1.1.1998 – 292 жителя. 

Ф. В. Маньшин. 
  

  

  

  

  

НИ’ЖНИЙ ШКАФТ, село Никольского р-на (ранее Городищ. у.). 

Расположено в 35 км к Ю.-З. от Никольска (ж.-д. ст. Чаадаевка в 56 км, пгт 

Лунино в 35 км), в устье и по обе стороны р. Шкафт (лев. притока р. Айвы), в 

низине. Местность впервые упоминается в докум. (1635) как речка Скал (ср. 

морд.: скал – «корова, коровья»), с кон. 17 в. именуется Скафт, с 19 в. – 

Шкафт. Село осн. в нач. 18 в., принадлежало дворянам Шуваловым. В сер. 18 

в. ген.-фельдмаршал П. И. Шувалов построил два винокур. з-да, 

выпускавших в год 50 тыс. ведер вина. По рекам Айве и Суре продукция 

сплавлялась в Кострому и Астрахань. А. П. Шувалов построил в кон. 18 в. 

кож. з-д, выделывавший в год 7 тыс. кож высокого качества, поставлявшихся 

в Пб. и за границу. В 1-й пол. 19 в. работают суконная и красильная ф-ки, 

медеплавильный и поташный з-ды, к кон. 19 в. – стек. з-д, конезавод, 

реальное уч-ще. Суконную ф-ку арендовал купец П. О. Катаев. Имелась 

картонная ф-ка крестьянина В. А. Нальханова. Производ. зона находилась в 

устье р. Шкафт, на берегу р. Айвы, здесь жили «заводские» люди. Церкви: 

камен. Петропавловская (1796) и дерев. Ильинская (1855). В сер. 19 в. 

открыты образцовое «министерское» 2-классное муж. уч-ще, жен. уч-ще. 

После установления сов. власти в селе создана одна из первых коммун. В 

1940–50-х гг. – сельхозартель «13-й год Октября». В селе имеются суконная 

ф-ка, винный з-д, лесозавод, леспромхоз, совхоз. Лесозаготовит. пункт, 

лесничество, с.-х. т-во «Заря». Участковая б-ца, аптека, ср. школа, ДК, б-ка, 2 

магазина. Частично сохранился комплекс усадьбы Шуваловых: парк (сер. 18 

в.), дом управляющего (сер. 19 в.), конюшни, флигель прислуги, хоз. корпус, 

церковь Петра и Павла (1796), реальное уч-ще. Памятник воинам-

односельчанам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. Родина Героя Сов. 



Союза В. В. Марфицина. В селе родилась М. К. Горбунова-Каблукова (1840– 

1931), экономист-статистик, активистка жен. движения. 

Население: в 1864 – 2590, 1897 – 3121, 1926 – 3278, 1959 – 2404, 1979 – 

1509, 1989 – 1039. На 1.1.1998 – 883 жителя. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

  

  

  

НИ’КИН Семен Иванович (р. 12.9.1914, с. Кириллово Моршан. у. 

Тамбовской губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл.), Герой Сов. Союза (1945), гв. 

майор, ком. стрелк. батальона. Под его командованием бат. на р. Одер 

преодолел 6 линий обороны противника, одним из первых вошел в Берлин. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

  

  

НИКИ’ФОРОВ Федор Иванович (1781 – ?), гос. деятель, пенз. 

землевладелец. Участник Отеч. войны 1812–14. В рядах Пенз. ополчения 

воевал на терр. Силезии и Саксонии. После похода жил в своем имении в с. 

Порошино Н.-Ломов. у., ныне Пачелм. р-на. Избирался предводителем 

дворянства Н.-Ломов. у., в 1834–47 губ. предводитель дворянства. Орд. Св. 

Анны 2-й степ., Св. Владимира 4-й степ. 

В. С. Годин, О. М. Савин. 
  

  

  

  

  

НИКИРЕ’ЕВ Станислав Михайлович (р. 7.11.1932, Мичуринск 

Тамбовской обл.), график, чл.-корр. АХ СССР (с 1983), засл. худ. РСФСР. 

Учился в ПХУ (1949–51, 1954–57), диплом с отличием – картина «Таманский 

поход». Учился в МХИ им. В. И. Сурикова (1957–63) в мастерской Е. А. 

Кибрика. С 1962 работал в графич. комбинате МОСХа. Участник 

всесоюзных, республиканских, зональных и международных (Германия, 

Польша, Чехословакия, Финляндия, страны Ю. Америки и др.) выставок, 

автор работ, хранящихся в ГТГ, в российских и зарубежных музеях. В 1974 

получил премию на «Биеннале малой графики» в Праге; в 1978 за цикл 

пейзажей награжден серебряной медалью АХ СССР, лауреат Гос. премии им. 

И. Е. Репина (1979). 

Лит.: Нуждов В. Я люблю свою землю //ПП. 1983. 19 июня; Торжок / 

Офорты С. М. Никиреева; Вступ. ст. М. Гордина: Альбом. Л., 1979; По 

Италии / Офорты С. Никиреева; Вступ. ст. В. Зайцева. Л., 1986; Зайцев В. И. 

Станислав Никиреев. Л., 1990. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  



  

  

  

  

НИКИ’ТИНЫ, бр., цирковые предприниматели и артисты. Родились в 

семье крепостн. крестьянина, работавшего по оброку шарманщиком, с 

детства выступали с отцом в балаганах, а затем в цирках. Их амплуа: 

Дмитрий Александрович (1835 – 13.1.1918),  атлет, солист на балалайке; 

Аким Александрович (1843 – 21.6.1917),  клишник, жонглер, рыжий клоун; 

Петр Александрович (1846 – 20.8.1921),  антиподист, шпагоглотатель, 

прыгун, гимнаст. 25 дек. 1873 Н. открыли первый рус. стационарный цирк в 

П., купив имущество у австр. антрепренера за 1800 руб. серебром. В 1870–80-

е гг. они построили цирковые здания в Саратове (1876), Иванове, Киеве, 

Астрахани, Баку, Казани, Ниж. Новгороде, Харькове, Тбилиси, Одессе. В 

1886 Н. открыли цирк в М., в 1911 построили фундамент. здание цирка на 

Триумфальной площади, 71. Н. воспитали мн. мастеров цирка: В. Л. и А. Л. 

Дуровых, В. Е. Лазаренко, И. Поддубного и др. неоднократно приезжали в П. 

Лит.: Под цирковым шатром. Саратов, 1973; Цирк. М., 1979; Славский 

Р. Е. Братья Никитины. М., 1987 (1-е изд. 1975). 

Н. А. Жидков. 
  

  

  

  

  

НИКИ’ШИН Евгений Михайлович (23.7.1945, П. – 17.12.1986, М.), 

докт. физ.-мат. наук, проф. Окончил ср. школу № 2 в П., мех.-мат. ф-т МГУ. 

С 1977 и до конца жизни проф. кафедры теории функций и функционального 

анализа МГУ. Автор свыше 50 работ по различным направлениям матем. 

анализа и его приложений, теоретич. механики. Лауреат премии Ленинского 

комсомола (1972), междунар. премии им. Салема (1973). 

Лит.: Е. М. Никишин: Некролог //Успехи математических наук. 1987. 

Т. 42. Вып. 5 (257). 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

  

  

НИКИ’ШИН Петр Осипович (1890, с. Долгоруково Серд. у. Саратов. 

губ., ныне Серд. р-на Пенз. обл. – 1978, Куйбышев), журналист, краевед. В 

1920-е гг. работал зам. ред. газеты «Трудовая правда». Выступал под 

псевдонимом П. Н. Автор мн. публикаций по истории губернии, в т. ч. кн.: 

«1905» (П., 1925); «Как рождался Октябрь»; «Пензенские помещики и их 

крепостные накануне 1861 г.», «Рабочее и профессиональное движение в 

Пензенской губернии: Материалы к истории» (П., 1927). После П. жил в 

Самаре, работал в газ. «Волжская коммуна». 



Лит.: Цыбенко В. Большая жизнь //Волжск. коммуна. 1965. 27 нояб.; 

Гибш Ю. Старейшина журналистского цеха //Там же. 1977. 24 апр. 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

НИКИШО’В Семен Петрович (1897, с. Чубаровка Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Колышл. р-на Пенз. обл. – 1970, Сердобск), юрист, 

краевед. Участник Вел. Отеч. войны. Работал в Сердобске адвокатом и 

судьей. Автор мн. публ. по истории Сердобска. 

Лит.: Савин О. Поиск //ПП. 1967. 28 апр. 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

НИКОЛА’ЕВ Николай Сергеевич (19.12.1919, М. – 21.4.1994, П.), 

инженер. Окончил Моск. воен.-техн. уч-ще связи НКВД (1939). Участник 

Вел. Отеч. войны. Раненным был захвачен в плен, из к-рого освобожден (в 

Норвегии) в 1945. В 1948 поступил на Пенз. з-д САМ, где вместе с Э. 

С. Козловым возглавил лаб. интеграторов и разработки аналого-цифровых и 

управляющих машин (СКБ-245, ныне ГНПП «Рубин»). Уникальная сеточная 

электромодель (ЭИ-С) для решения задач нефтегазовой пром-сти заслужила 

правит. награды. Автор 8 изобретений и 20 печатных работ. Орд. Трудового 

Кр. Знам. (1954) и «Знак Почета» (1966), 4 медали ВДНХ. Гос. премия СССР 

в области науки и техники (1984). 

Е. Б. Рассказов. 
  

  

  

  

  

НИКОЛА’ЕВ Константин Иванович (16.5.1904, П. – 16.4.1968, там 

же), первый фоторепортер газ. «Рабочая Пенза» (с 1932). В разные годы им 

запечатлены знаменательные, порой уникальные события в городе и крае 

(показ перв. звук. фильма в к/т «Октябрь» в 1932, открытие первого 

троллейб. маршрута в П., перв. самоходный комбайн на пенз. полях, смерч 

над городом 4 июля 1948, известный пенз. художник, засл. деят. искусств 

РСФСР И. С. Горюшкин-Сорокопудов в художественном училище, певец, 

нар. артист СССР И. С. Козловский на гастролях в П. и многое др.). Н. 

объездил почти все сел. р-ны и города области. 

А. И. Пекный. 
  

  

  

  

НИКОЛА’ЕВСКИЙ РАЙО’Н, образован 16 июля 1928 в составе 

Кузнецкого округа Средне-Волжской обл. С 1930 подчинялся краевому 

центру. 10 февр. 1932 упразднен, и его территория вошла в состав Барановск. 



и Новоспасск. р-нов Куйбышевского края, затем области. В янв. 1935 

восстановлен за счет терр. Барановск. и Новоспасск. р-нов. В февр. 1939 

выделен из Куйбышевской обл. в состав Пенз. обл. 19 янв. 1943 передан из 

Пенз. обл. в состав Ульяновской обл. Центром было с. Николаевка. 

В. С. Годин. 
  

  

  

  

НИКОЛА’ЕВСКОЕ ПРОСВЕТИ’ТЕЛЬСКОЕ БРА’ТСТВО, церк.-

обществ. организация, учрежденная в 1884 в с. Поим Чембар. у. при 

единоверч. церкви св. Николая Чудотворца. Вело деятельность на основе 

Правил о правосл. церк. братствах и собств. Устава. Имело исключительно 

миссионерские цели – возвращение в православие «уклонившихся от 

единения с святою Христовой церковью жителей Поима и соседних 

волостей». Способствовало открытию церк.-приходских школ, 

организовывало внебогослужебные собеседования, оказывало материальную 

помощь. Духовные и светские лица оказывали ему содействие денежными 

средствами, личной деятельностью, пожертвованием книг, одежды и др. Чл. 

Братства делились на постоянных (внесших в виде взноса не менее 100 руб.) 

и чл.-соревнователей (внесших меньшую сумму), в числе к-рых были неск. 

старообрядцев, что допускалось Уставом. Почетным попечителем был 

епископ Пензенский. Была оказана денежная поддержка Поимской церк.-

приходской школе, Поим. жен. школе (в 1893 – 27 руб.), школе в дер. 

Богданихе (в 1892 – 72 руб.). В церк.-приходских школах Поим. и соседних 

волостей организованы религ.- нравств. чтения. В 1912 в Поим. церк.- 

приходской школе были проведены миссионерские курсы. Братство 

прекратило свою деятельность в 1918. 

Лит.: Устав Поимского Николаевского православного братства. П., 

1884; ПЕВ. 1893. № 10; 1894, № 4; 1912 № 14, 16. 

А. Б. Никонов. 
  

НИКОЛА’Й II (6.5.1868, Царское Село – 17.7.1918, Екатеринбург), 

последний росс. имп. (1894–1917), сын Александра III. 2.8.1891, возвращаясь 

из путешествия на Д. Восток, останавливался в П. Приезжал в губ. центр 

28.6.1904, провел смотр войскам, отправлявшимся на фронт, посетил 

Спасский кафедр. собор. «По случаю посещения» пожаловал 3 тыс. руб. «для 

выдачи беднейшим жителям г. Пензы». Упоминание о П. есть в дневнике 

имп.: «В 8 часов приезжали в Пензу к месту парада. В нем участвовали 

полки: 213-й Оровайский, 216-й Инсарский, 281-й Дрисский и 284-й 

Чембарский. Они представились отлично, несмотря на плохое состояние 

почвы, размягшей от дождей». 



 

 

 

Встреча императора Николая II на вокзале в Пензе. 
  

Лит.: ПГВ. 1891. 6 авг.; ПЕВ. 1904. 16 июня; Пребывание Государя 

Императора в Пензе //ПГВ. 1909. 2 июля; Савин О. «...рад был в Пензе 

благословить войска» //ПВ. 1992. 4, 7 июля; Казаков Ю. В 8 часов приехали в 

Пензу //Вестник. 1994. № 44; Дворжанский А. И. Николай II в Пензе //ПЕВ. 

1998. № 6. 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

НИКОЛА’Й I (25.6.1796, СПб. – 18.2.1855), росс. имп. с 1825, третий 

сын Павла I. 24.8.1836, во время поездки по России, посетил П. Здесь имп. 

побывал в кафедр. соборной церкви, жил в доме губернатора, где ему 

представили «служащих чиновников и собравшееся дворянство», «градское 

общество». В день «представления» имп. провел смотр здешнего гарниз. 

батальона, осмотрел тюремный замок, б-цу, гимназию, уч-ще садоводства. Из 

П. имп. направился в Тамбов через Константиновку, Каменку, Мочалейку, 

Чембар. Не доезжая до Чембара, на горе возле дер. Шелалейка царский 

экипаж опрокинулся набок. При падении имп. ушиб левое плечо и из-за 

травмы вынужден был остановиться в Чембаре, где для проживания ему 

было предоставлено здание нар. уч-ща. Уезжая 3.9.1836, имп. пожертвовал на 

просвещение и медицину 5000 руб. и 1000 руб. на строившуюся Покровскую 

церковь. 

Лит.: Барсуков А. П. Пензенская архивная старина //Рус. архив. 1890. 

№ 4; Мешков Г. И. Посещение Пензы Высочайшими особами //ПГВ. 1892. 10 



дек.; 1893. 6, 10 янв.; Посещение Пензенской губернии Высочайшими 

особами. //Справочная книга Пензенской губернии на 1899 г.; Захарьин 

(Якунин) И. Н. Встречи и воспоминания. СПб., 1903; Савин О. «...Во время 

путешествия государя императора» //ПВ. 1992. 27 июня; Царь в провинции 

//Экономика и жизнь. 1998. 1 апр. 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

НИКО’ЛО-ПЁСТРОВСКИЙ РАЙО’Н, образован 16 июля 1928 в 

составе Кузн. округа Средне-Волжской обл. С 1930 подчинялся краевому, 

затем обл. центрам. В февр. 1939 выделен из Куйбышевской обл. в состав 

Пенз. обл. Центр р-на – р. п. Николо-Пестровка (Николо-Пестравка), 

переимен. в 1954 в г. Никольск; р-н стал именоваться как Никольский. 

Упразднен в февр. 1963, восстановлен в 1964 под этим же наименованием 

(см. Никольский район). 

В. С. Годин. 
  

  

  

  

НИКО’ЛЬСКИЙ Александр Васильевич (9.8.1874, с. Владыкино 

Чембар. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 19.3.1943, М.), хоровой дирижер, 

комп., муз. писатель, педагог. С детства пел в церк. хоре. В 1894 окончил 

Пенз. дух. семинарию, экстерном Моск. Синод. уч-ще со званием регента и 

учителя пения. Учился в Моск. конс., преподавал хоровое пение и нач. общее 

муз. образование в моск. гимназиях, ин-тах, Строгановском худож. уч-ще, в 

1912–18 – в Нар. конс., в 1915–23 – Синод. уч-ще. В 1929 вел занятия в Пенз. 

муз. техникуме, известны его пособия: «Начальный учебник хорового пения 

в связи с элементарной теорией музыки, изложенной в практических 

примерах» (совместно с Н. Д. Кашкиным); «Форма русского церковного 

пения», «Краткий очерк истории церковного пения в период I–Х вв.», 

методич. рук-во по школьно-хоровому пению «Голос и слух хорового 

певца». Им созданы дет. оперы «Сказка о царе Салтане», «Репка», «В лесу», 

музыка на слова «Песни про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова, 

сделана обработка нар. песен. Последние годы Н. жил в М., был доц., затем 

проф. конс., Центр. заочного муз.-пед. ин-та, вел курсы изучения нар. песни, 

хоровой лит-ры и аранжировки. Сотрудничал в муз. журналах, выступал как 

дирижер хора и симфонич. оркестра в М., Саратове, Вятке, Н. Новгороде, П. 

Лит.: МЭ. Т. 3; Крейер; Советские хоровые дирижеры: Справочник. 

М., 1988; Бернандт Г. Б., Ямпольский И. М. Кто писал о музыке. М., 1974. Т. 

2; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

  



НИКО’ЛЬСКИЙ Федор Егорович, мемуарист. В 1850-х жил в П., 

Саранске, с. Ст. Акшино Инсар. у. Пенз. губ., ныне Респ. Мордовия. Оставил 

воспоминания, где дана характеристика Н. П. Огарева, А. А. Тучкова (см. 

Тучковы), говорится о распространении газеты А. И. Герцена «Колокол» в 

Пенз. губ. 

Соч.: Воспоминания / Публ. Н. Ф. Бельчикова //Лит. Мордовия. 1960. 

№ 19–20. 

Лит.: Савин (11). 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

НИКО’ЛЬСКИЙ Петр Иванович (? – после 1912), врач, магистр 

ветеринарных наук. В 1883–93 пенз. губ. ветеринарный врач. «С целью 

изучить способ прививки сибирской язвы» ездил в Париж к Луи Пастеру. 

Почетный чл. об-ва пенз. врачей. Один из организаторов б-ки им. М. Ю. 

Лермонтова. После П. возглавлял ветеринарное бюро Моск. губ. зем. управы. 

Лит.: Савин (14); Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора 

столетия. П., 1996. 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

НИКО’ЛО-РА’ЙСКОЕ, село Городищенского р-на. Расположено 

среди лесов, вдоль правого берега р. Можаровки (правый приток Суры), в 16 

км к Ю.-З. от Городища. Образовано путем слияния насел. пунктов 

Никольское (юж. часть нынешнего села) и Райское (сев. часть), поселенных в 

1-й пол. 19 в. Крестьяне переселены из Орловской губ. В 1864 в с. 

Никольском винокур. з-д, 26 дворов; в с. Райском 14 дворов, винокур. з-д и 

мельница. В 1857–60 здесь в конторе фирмы «Скотт и Вилькенс» работал 

будущий писатель Н. С. Лесков. Тема его первого печатного труда, 

опубликов. в ж. «Отечеств. записки» (1861), посвящена винокур. пром-сти 

Пенз. губ. В 1840-е гг. помещик Н. А. Всеволожский (см. Всеволожские) 

построил в селе «каменную деревню», в к-рой крестьяне не захотели жить. В 

нач. 1850-х гг. с аукциона часть села купил А. Я. Шкотт (родственник 

Лескова), также безуспешно пытавшийся переселить крестьян в камен. дома 

и вводить улучшенные с.-х. орудия для земледелия (см. рассказ Лескова 

«Загон»), др. часть села в то же время купил помещик Ф. И. Селиванов. 

Шкотт построил на терр. бывшей помещичьей усадьбы контору своей 

фирмы. В с. Никольском Лесков имел паровую мельницу. В селе сохранился 

камен. храм во имя иконы Казанской Божией Матери (памятник 

архитектуры, 1893). После рев-ции помещичья экономия была разрушена. В 

1930-х гг. в селе были организованы колх. «Никольский», «Райский» и 

«Орловский». Позже село попало в разряд «неперспективных» и 

стремительно стало терять население. Осталось отделение совх. 



«Канаевский». На сев. окраине села памятники археологии: 2 городища и 

селище (11–13 вв.). 

Население: в 1864 – 491, 1897 – 662, 1926 – 759, 1970 – 306, 1979 – 177, 

1989 – 70. На 1.1.1998 – 50 жителей. 

Лит.: Савин (11); Храбровицкий; Гущин М. Каменная деревня //МЛ. 

1982. 1 мая. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

  

НИКО’ЛЬСКИЙ ОРКЕ’СТР НАРО’ДНЫХ ИНСТРУМЕ’НТОВ, 

первый в России рабочий оркестр, созданный владельцами хрустального з-да 

кн. А. Д. и П. А. Оболенскими, к-рые получили известность культурными 

инициативами: в Николо-Пестровке организовали школы, б-цу, ясли, худож.-

лит. кружок, большой хор. В 1902 П. А. Оболенский доставил из СПб. в 

Николо-Пестровку комплект балалаек и домбр, обучил игре на них молодых 

рабочих завода. Он же стал первым рук. оркестра. Затем на место худож. рук. 

был приглашен М. Н. Семенов, дирижер одного из лучших в России 

оркестров гв. полков. Первые концерты прошли в Николо- Пестровке, а с 

1908 начались гастроли оркестра по волжским городам. Большую помощь 

коллективу оказал известный рус. балалаечник В. В. Андреев, передавший 

оркестру свою нотную б-ку. В 1916 он приезжал в Николо-Пестровку, 

дирижировал неск. концертами, отметив «...замечательный оркестр кн. П. А. 

Оболенского и лично им руководимый из простых рабочих Николо-

Пестровского хрустального завода в Пенз. губернии». В сов. время 

оркестром руководили Ф. И. Медведев, С. М. Шибаев, Г. И. Труевцев, В. М. 

Шибаев, А. С. Свинухов, Ю. А. Кочерыгин и др. В 1959 концертом в 

Колонном зале Дома Союзов оркестр возобновил гастрольную деятельность. 

Награждался почетными грамотами Мин-ва культуры России. С 1975 худож. 

рук. оркестра засл. работник культуры РФ В. Н. Колесник. 

Лит.: К. Б. К концерту балалаечников хрустального завода кн. 

Александра Дмитриевича Оболенского //ПГВ. 1912. 31 окт.; Концерт 

великорусского оркестра балалаечников – мастеровых завода кн. 

Оболенского //Копейка (Казань). 1914. 16 янв.; Народная музыка //Вешние 

воды. 1915. № 8–9; Смирнов Б. Старейший оркестр //Сов. музыка. 1959. № 

11; Оболенский П. Самый старейший //Огонек. 1964. № 31; Савин (15). 

А. В. Тюстин. 
  



 

 

 

НИКО’ЛЬСК, город, районный центр на С.-В. области, в 27 км к Ю. от ж.-д. 

станции Ночка на линии Рузаевка–Самара, в 120 км к С.-В. от П., на р. 

Вырган (бассейн р. Инзы, Суры). Возник из двух сел: Никольского, 

известного с 1668, и Пестровки (Пестравки), осн. в 1680-х гг. В 1761 оба села 

оказались в руках одного владельца и соединились под общим названием 

Никольское, затем Никольская Пестровка. С 1928 – рабочий пос. Никольская 

Пестровка и р-ный центр в составе Средне-Волжского края, Куйбышевской 

обл., с 1939 – Пенз. области. В 1954 получил статус города и название 

Никольск. В 1764 владелец с. Никольская Пестровка А. И. Бахметев (см. 

Бахметевы) основал здесь хрустальный з-д (с 1920 – з-д «Красный гигант»), 

продукция к-рого получила междунар. признание. Хрусталь изготавливался 

для царского двора, шедевры творчества никольских мастеров хранятся в 

Эрмитаже, Русском музее, Павловском дворце, Гос. Историч. музее и в 

Никольском музее худож. стекла (см. Музей стекла и хрусталя). Имеются 

пенькоз-д, маслодельный и хлебоз-д, лесокомбинат, 4 ср. школы, ПТУ, 5 б-к, 

школа иск-в, ДСШ, оркестр нар. инструментов (создан в 1904), 2 

поликлиники, б-ца. Планировка улиц прямолинейная, совр. застройка 

сохранила преемственность и привязана к гл. пр-тию города – з-ду «Красный 

гигант», с каскадами прудов на р. Выргане и с гл. улицей города, 

связывающей два историч. центра. 
Город Никольск. Здание заводоуправления. 1792. 

  

 Здание заводоуправления – памятник архитектуры, 1792, особняк 

заводчика – памятник истории и архитектуры, 1862. Один из ранних в России 

памятников В. И. Ленину (1926), мемориал никольчанам, погибшим в годы 

Вел. Отеч. войны, бюсты 11 Героев Сов. Союза, уроженцев города и р-на, 

братская могила воинов, умерших в 1941–45 в местном госпитале. Н. – 

родина ряда выдающихся мастеров худож. хрусталя, деятелей науки, 



техники, культуры. Здесь бывали Л. Н. Толстой, музыкант и комп. В. В. 

Андреев (занимался с оркестром нар. инструментов), скульптор В. И. 

Мухина. О городе и з-де «Красный гигант» написан  

 

 

 

роман В. Садовского «Алмазная грань». 
Город Никольск. Особняк заводчика. 1862. 

  

Население: в 1939 – 10100, 1959 – 16800, 1991 – 27000. На 1.1.1998 – 

26200 жителей. 

Лит.: 150 лет Никольско-Бахметьевского хрустального завода. СПб., 

1914; Шевченко (1, 2); Справочник промышленных предприятий, 

выпускающих продукцию по городам и районам Пензенской области. П., 

1994. 

С. М. Шевченко. 
  

  

  

  

  

НИКО’ЛЬСКИЙ РАЙО’Н. Образован 16.7.1928 в составе Кузнецкого 

округа Средне-Волжск. обл. как Николо-Пестровский р-н. В 1939 передан из 

Куйбыш. в Пенз. обл. 1.2.1963 упразднен, 4.3.1964 восстановлен за счет терр. 

Городищ. и Лунин. р-нов под названием Н. р. Центр – г. Никольск. Р-н 

находится на С.-В. области, пл. 2507,6 кв. км. На 1.1.1998 – 44,2 тыс. жит., в 

т. ч. сел. нас. – 15,2 тыс., 56 насел пунктов. Мордвы ок. 6 тыс., татар ок. 500 

чел., в 7 насел. пунктах эрзя, в 4 – мокша, татары в с. Усть- Инза. Расположен 

на Сурском плато, рельеф холмисто-возвышенный с глубокими речными 

долинами. Высокая лесистость – ок. 50%. Почвы – темно-серые и серые 

лесные, в долинах рек Айвы, Инзы, Маис – пойменные луговые. С.-х. земли 



на месте бывших лесов. Преобладают дубовые леса с участием липы, 

примесью клена и березы, а также сосновые, из редких растений 

распространен ясень обыкновенный. Редкие животные: рысь, бобр и ондатра. 

Ведется заготовка пушнины (белка, лисица, заяц, куница). На С. р-на 

добываются мел (с. Заборовка), песчаник (р. Чаис). В поймах рек много озер 

и болот. Осн. пром. пр-тия сосредоточены в Никольске. В пгт Сура 

Шеншинский спиртз-д, Сурский пищекомб-т, в с. Заборовка известковый з-д, 

в с. Павловка Чаисский з-д щебенки, в с. Ночка хлебоприемное пр-тие. 

Никольский лесокомб-т с 4 лесничествами, межколх. лесничество, 2 

лесничества Большевьясского лесокомб-та, 3 колх., 1 совх., 6 ТОО, 4 АОЗТ, 1 

с.-х. кооператив. Пл. с.-х. угодий составляет 107,2 тыс. га, в т. ч. пашни 

79,9 тыс., лугов и пастбищ 23,4 тыс., сенокосов 3,8 тыс. га. В р-не 6 б-ц, 8 

амбулаторно-поликлинич. учреждений, 20 фельдшерско-акушерских 

пунктов, 16 дошкольных учреждений, 32 общеобразовательные школы, 50 

клубных учреждений, 35 массовых б-к. В Никольске музей стекла и хрусталя. 

С 1930 издается р-ная газета. Без учета Никольска имеются 3 

памятника истории, 29 памятников архитектуры (комплекс помещичьей 

усадьбы, комплекс усадьбы купца, церковь и здание бывшего реального уч-

ща в с. Н. Шкафт, крест. усадьба в с. Тюнярь, характерные для рус. деревень 

Пенз. края сер. 19 в.), 3 памятника археологии. 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (9); С любовью к 

природе; Материалы Свода памятников; Герои Советского Союза. Т. 1–2; 

Курицын И. И., Марденский Н. А. География Пензенской области. Саратов, 

1991; Полубояров (1); Экономика Пензенской области; Социально-

экономическое положение городов и районов Пензенской области; 

Географический атлас Пензенской области; Курицын (2). 

М. С. Полубояров. 

А. В. Тюстин. 
  

  

  

  

НИ’КОНОВ Николай Андреевич (3.6.1922, с. Камышлейка Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Неверк. р-на Пенз. обл. – 20.6.1954, М.), Герой Сов. 

Союза (1944), ст. сержант, ком. стрелк. отделения. Отличился в наступат. 

боях при освобождении Витебской обл. Был ранен, но остался в строю. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

  

  

НИКО’ЛЬСКОЕ, село Кузнецкого р-на. Расположено вдоль лев. 

берега р. Труев (лев. приток Суры) на автодороге Кузнецк – Сосновоборск, в 

6 км к С.-З. от Кузнецка. Осн. в кон. 17 в. казаками, охранявшими дороги 

Верх. Посурья. После их перевода в 1697 в Азов и Петровск казачьи земли 



были отказаны кн. С. Б. Голицыну. К 1702 построена церковь во имя Николая 

Чудотворца. С 1780 в составе Кузн. у. Саратовской губ., после 1861 – 

волостной центр. До 1861 большинство крестьян отбывало трехдневную 

барщину (оброчные платили по 20 руб. с тягла); до 1877 – 

временнообязанные, платили оброк по 9 руб. с души. Наиб. 

распространенным и доходным промыслом считался маслобойный из семян 

подсолнечника и конопли, а также лесопильный, веревочный промыслы, 

поденщина, торговля. В сер. 19 в. имелись винокур. и конный з-ды, 37 

маслобоен, 14 прядильных заведений, 4 ветряные мельницы. Родина 

писателя М. Кубышкина; в кн. «Деревенские рассказы» он отобразил жизнь 

пенз. деревни в 1920–30-е гг. Родина Героя Соц. Труда А. А. Радаевой. 

В центре села сохранился бывший усадебный дом; в 1918–21 в нем 

помещалась с.-х. коммуна, преобразованная в с.-х. артель – одну из первых в 

крае (на здании мемор. доска). В 1918 в коммуне числилось 44 члена (230 

душ) и 169 дес. земли. В селе колх. «Путь к коммунизму», основа хоз-ва – 

молочное жив-во. С 1982 работает система орошения полей. Родина 

археографа А. Н. Труворова. К сев. от Н. памятник археологии – 2 селища – 

2-е тыс. до н. э., 13–14 вв. 

Население: в 1859 – 2737, 1897 – 3419, 1926 – 4355, 1959 – 3013, 1989 – 

1729. На 1.1.1998 – 1582 жителя. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

  

  

«НО’ВАЯ БИРЖЕВА’Я ГАЗЕ’ТА», еженедельное издание. 

Учредитель ТОО «Новая биржевая газета». Издается с 1991. Выходила под 

названием «Пензенская биржевая газета», «Биржевая газета». Ред. Г. Титов, с 

1998 – С. Инжеватов. 

Н. И. Забродина. 
  

НИКУ’ЛИН Александр Данилович (7.4.1922, П. – 

24.4.1994, там же), преп. физвоспитания, мастер спорта 

СССР (1949), судья всесоюз. категории (1962). Рекордсмен 

мира по штанге (1951) в жиме двумя руками (112 кг) в 

легкой весовой категории (67,5 кг). Неоднократный призер 

республиканских и обл. соревнований. Участник Вел. 

Отеч. войны. Работал в Пенз. политехн. ин-те. 

Лит.: Нуждов В. Мировой рекорд Александра 

Никулина //СЗ. 1951. 23 дек.; Пучков О., Суровицкий В. 

Пензенский спорт: история и современность. П., 1996. 

О. И. Пучков. 
  

  

  



НО’ВИКОВ Георгий Георгиевич (18.1.1920, с. Красное Городищ. у. 

Пенз. губ., ныне Никольск. р-на – 13.8.1990, Никольск), худ. прикладного 

иск-ва, Герой Соц. Труда (1971), почетный гражданин Никольска. В 1938 

окончил школу ФЗО, затем работал гравером на з-де «Красный гигант». 

Участник Вел. Отеч. войны. В 1948–83 шлифовщик стеклоизделий. Автор 

мн. работ из хрусталя, отличающихся новизной формы и рисунка. 

Экспонировал свои изделия на респ. и обл. выставках. Избирался деп. 

горсовета, делегатом 24-го съезда КПСС (1971). 

Лит.: Пензенцы – Герои Соц. Труда; Шевченко (1). 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

«НО’ВАЯ ДЕРЕ’ВНЯ», губ. еженедельная крест. газета. Орган 

губкома РКП (б) и губисполкома. Издавалась с 1923 по 1928. В 1923 

выходила как приложение к газ. «Трудовая правда». Ред. С. Д. Давыдов. 

Освещала экон. жизнь пенз. крестьянства. В кач-ве приложения печатала 

«Библиотечку пензенского крестьянства». 

Н. И. Забродина. 
  

  

  

НО’ВАЯ ЭКОНОМИ’ЧЕСКАЯ ПОЛИ’ТИКА (нэп) начала 

осуществляться с 1921 года после решения 10-го съезда РСДРП(б). Осн. 

мероприятия: замена продразверстки продналогом, разрешение 

частнокапиталистич. элементов в пром-сти и торговле, перевод гос. пром-сти 

на хозрасчет, развитие денежного обращения и др. Нэп характеризуется в 

целом развитием рыночных отношений в экономике при сохранении 

монополизма партии большевиков в полит. сфере. 

Осн. мероприятия нэпа в Пенз. губ. стали осуществляться с осени 

1921 – началось трестирование гос. пром-сти; в течение 1921–22 были 

созданы суконный, спичечный тресты, спирттрест, стеклопром, кирпично-

силикатное объединение и др. За исключением суконного треста, лесотреста 

и ф-ки «Маяк революции», все они находились в ведении Гос. совета нар. 

хоз-ва (ГСНХ). Все др. гос. пр-тия были также переведены на хозрасчетные 

начала. Тресты проявили стремление к хоз. автономии, но столкнулись со мн. 

трудностями: изношенность основных фондов, недостаток оборотного 

капитала и сырья, высокая себестоимость продукции, недостаток штата 

руководящего состава, низкая производительность труда. В экономике Пенз. 

губ. большую роль играла мелкая и кустарно-промысловая пром-сть. Осн. 

промыслами были бондарный, веревочный, деревообделочный; в этой сфере 

преобладали частновладельч. хоз-ва. В 1925 общая числ. кустарей составляла 

31144 чел., из них кооперировано было 3,5%. Для управления и 

кооперирования был организован Пенз. кустарсоюз. Он снабжал артели 

сырьем и полуфабрикатами, кредитовал их и предоставлял заказы. Артели 

обязывались сбывать продукцию через сеть союза. На 1 окт. 1927 союз 



объединял 62 артели (3967 членов). Куст. произ-во было особенно развито в 

Городищ., Темников., Спасск., Краснослобод. уездах. Развивались кредитная, 

жилищная, инвалидная, потребительская кооперации. В общей сложности в 

кооперации различных видов было объединено 13,5% населения. Была 

разрешена аренда пр-тий. С 1924 арендная плата стала взиматься деньгами в 

размере 14% от стоимости пр-тия. Арендаторами были частные 

предприниматели (29%), кооперативы (53%) и гос. орг-ции (6%). К 1924 

было сдано в аренду 32 пр-тия. В целом по СССР пром-сть по объему 

валовой продукции достигла довоен. уровня к 1926, в Пенз. губ. – к 1929. В 

годы нэпа активно развивалась торговля. Ведущая роль в обеспечении 

товарами принадлежала частным предпринимателям. К 1924 в торг. сети 

Пенз. губ. гос. орг-циям принадлежало 7 пр-тий, кооперативам – 3368, 

частным предпринимателям – 6506. Однако уже с первых лет нэпа 

проводился курс на вытеснение частника из пром-сти и торговли как экон., 

так и адм. методами. В результате доля частного сектора в торговле с 93,2% в 

1924 упала до 9,8% в 1928–29. В 1922 была создана губ. товарная биржа. 

Пенз. губ. была аграрной. В годы нэпа проводились работы по 

землеустройству, мелиорации, увеличивались сортовые посевы. Вводилось 

многополье: к 1928–29 площади под многопольные севообороты 

увеличились до 221 тыс. га. Проводились работы по улучшению породности 

скота. Довоенный уровень жив-ва в осн. был достигнут к 1929, а по нек-рым 

показателям с.-х. произ-ва превзойден (напр., посевная площадь превзошла 

довоенный уровень на 12,4%). 

В с. хоз-ве доля соц. элементов по Пенз. губ. значительно отставала от 

уровня по СССР. Гл. роль на всем протяжении 1920-х гг. играло 

индивидуальное крест. хоз-во. В то же время проводилось кооперирование 

крест. хоз-в. В 1926 было 109 колхозов, в т. ч. 31 коммуна, 50 артелей и 28 т-

в по совместной обработке земли. Колх. были мелкие (в среднем ок. 17 крест. 

хоз-в в каждом). Образуются и совхозы, к-рые были объединены в 

Совхозтрест. К 1926 их насчитывалось 35, они имели 21,5 тыс. га пахотной 

земли. К 1928–29 осн. рыночные элементы в пром-сти и с. хоз-ве исчезают. 

Преобладающими становятся командно-адм. методы ведения хоз-ва. 

Лит.: Пензенская область за 40 лет Советской власти. П., 1957; 

Шарошкин Н. А. Промышленность и рабочие Поволжья в 1920-е гг. П., 1998. 

Н. В. Рассказова. 
  

  

  

  

НО’ВИКОВ Михаил Николаевич (1777 – 10.11.1824), участник 

декабристского движения, надворный советник. Вышел в отставку штабс-

капитаном в 1802. В нояб. 1803 назначен пенз. городничим, в 1804 – пенз. 

полицмейстером. В 1807–10 избирался мокш. уездным предводителем 

дворянства. В 1812 назначен сотенным (эскадронным) нач. конного полка 

Пенз. ополчения. Активный участник раннего этапа декабристского 

движения. В 1816 направил на имя Александра I записку «О земледелии и 



мануфактурах в России» – один из первых декабристских докум. с 

предложением реформ. Чл. организации «Орден русских рыцарей», «Союза 

спасения» (1816) и «Союза благоденствия» (1818). 

Лит.: Нарцов А. Н. Материалы для истории дворянских родов 

Мартыновых и Слепцовых. Тамбов, 1904; Нечкина М. В. Движение 

декабристов. М., 1955. Т. 1; Декабристы: Биограф. справ. М., 1988. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

  

  

НО’ВИКОВ Николай Михайлович (1903, Мокшан – 5.10.1943, с. 

Глебовка, Украина), Герой Сов. Союза (1943, посм.), сержант, пом. ком. 

стрелк. взвода. Под огнем врага с группой бойцов переправился через Днепр, 

захватил плацдарм, отразил неск. контратак противника, погиб в рукопашной 

схватке. 

М. С. Полубояров. 
  

НИКУ’ЛИНА Любовь Дмитриевна (р. 1947, П.), мастер спорта СССР 

междунар. класса. Одна из сильнейших баскетболисток РФ. Чемпионка 

Всемирной универсиады (1970). Обладательница Кубка Европы. Выступала в 

чемпионате СССР в команде пенз. об-ва «Спартак» (1962). 

А. Ф. Дмитриев. 
  

  

  

НО’ВИКОВ Николай Михайлович (25.2.1918, с. Михайловка Мокш. у. 

Пенз. губ., ныне Мокш. р-на – 15.6.1980, Л.), Герой Сов. Союза (1945), 

подполк., ком. стрелк. полка. В ноябре 1944 под его рук-вом полк на 

подручных средствах форсировал Дунай, расширил захваченный плацдарм, 

занял ряд насел. пунктов, нанеся большой урон противнику. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

«НО’ВОЕ ПЕРЕДВИ’ЖНИЧЕСТВО». Культурная инициатива проф. 

Моск. гос. консерватории В. В. Задерацкого, направленная на возрождение 

традиции худож. просветительства в России 19 в. Воплощена в создании 

передвижной муз. академии, деятельность к-рой в провинц. городах 

соединяет худож. фестивали высшего уровня с функциями просветительства 

и прямого проф. обучения. В 1991–98 академия музыки действовала в 

Красноярске, Саратове, Ростове-на-Дону, Самаре, Краснодаре, Ставрополе, 

Владимире, Ярославле. Трижды – в П. при поддержке Союза комп. России, 

Ин-та «Открытое общество», администрации Пенз. обл. Камерная муз. 

академия впервые работала в П. с 24 апр. по 19 мая 1993. В концертах 

принимали участие: нар. арт. СССР, комп. А. Я. Эшпай; нар. арт. СССР, 

комп. А. Р. Тертерян (Армения); симфонич. оркестр Саратовской 

филармонии (худож. рук. и дирижер засл. арт. России М. А. Аннамамедов); 



моск. камерный оперный театр «Геликон» (гл. реж. Д. Э. Бертман); Моск. 

театр хоровой музыки (худож. рук. и дирижер засл. деятель иск-в России Б. 

С. Певзнер); междунар. молодежный оркестр совр. музыки Моск. конс. им. 

П. И. Чайковского «Реконсил» (худож. рук. и дирижер Р. Фрайзитцер); Моск. 

театр фольклора (худож. рук. засл. деятель иск-в России В. А. Назаров); муж. 

хор Моск. Патриархии (худож. рук. А. Т. Гринденко); нар. арт. СССР, проф. 

Моск. конс. им. П. И. Чайковского Н. Н. Шаховская (виолончель); засл. 

деятель иск-в России, проф. С.-Петерб. конс. им. Н. А. Римского- Корсакова 

А. Ю. Юрьев (скрипка) и др. В музыковедч. чтениях участвовали доктора 

искусствоведения, проф. Моск. конс. им. П. И. Чайковского В. В. Задерацкий 

и Т. А. Курышева. 

Второй раз камерная муз. академия побывала в П. 11 окт. – 10 нояб. 

1995. В концертах выступали нар. арт. СССР, Герой Соц. Труда, проф., акад. 

И. К. Архипова (меццо-сопрано); Н. Н. Шаховская (виолончель); нар. арт. 

России, проф. Амстердамской конс. В. И. Жук (скрипка, Голландия); нар. 

арт. России, проф. Моск. конс. А. В. Корнеев (флейта); «Московское трио» в 

составе нар. арт. России А. М. Бондурянского, (фортепиано); В. М. Иванова 

(скрипка), М. Ю. Уткина (виолончель); нар. арт. Грузии Т. А. Гугушвили 

(тенор); нар. арт. Башкортостана, солист ГАБТа А. А. Абдразаков (бас); 

солистка Венской и Львовской опер Н. С. Дацко (сопрано) и др. 

Третий визит муз. академии в П. состоялся с 30.3 по 11.4.1998. «Семь 

уроков музыки», как обозначили его инициаторы специальной передвижной 

академии для детей, воплотили идею первой встречи юных слушателей с 

высоким иск-вом. Выступление мастеров различных жанров музыки, юных 

исполнителей – воспитанников муз. уч-ща при Моск. консерватории, 

сочеталось с лекциями-комментариями видных искусствоведов. Программа 

муз. академии включала проведение мастер-классов и методич. семинаров 

для пенз. педагогов. 

Лит.: Академия «Новое передвижничество» //Муз. обозрение. 1996. № 

1. 

В. В. Круковский. 
  

  

  

  

  

НОВОХА’ЦКИЙ Иосиф Иосифович (21.6.1867, П. – 1933, там же), 

живописец. Учился в АХ (1887–93), в 1894–98 преподавал в 1-й Пенз. муж. 

гимназии, в 1898–1913 – преп. истории иск-в и проекции ПХУ, работал в др. 

учеб. заведениях Саранска и П. Участник губ. худож. выставок, автор 

портретов обществ. и культурных деятелей П. Его ученики: В. Д. Бурлюк, А. 

П. Коровина, З. С. Ракитина и др. 

Лит.: Каталог 1-й губернской художественной выставки в гор. Пензе. 

П., 1928. 

А. В. Тюстин. 
  

  



  

  

НОРЦО’В Алексей Николаевич (1859– 1922), историк-краевед. Пред. 

Тамбовской ученой архивной комиссии. В 1904 был избран чл. Пенз. ученой 

архивной комиссии. Опубликовал сведения для истории пенз. дворянства 

(«Материалы для родов Мартыновых и Слепцовых с их ветвями» (Тамбов, 

1904. Ч. 1). 

Лит.: Славяноведение в дореволюционной России. М., 1979. 

О. М. Савин. 
  

  

  

НО’ВИКОВ-ПРИБО’Й (настоящая фамилия Новиков) Алексей 

Силыч (12.3.1877, с. Матвеевское Спасск. у. Тамбовской губ. – 29.4.1944, 

М.), писатель, лауреат Стал. премии (1941). Летом 1917 служил в зем. управе 

г. Спасска (ныне Беднодемьяновск), бывал в Наровчате. Приезжал в Пенз. 

обл. осенью 1943. В ист. эпопее «Цусима» использовал дневники и записи 

пензяка Т. Л. Бакланова. 

Лит.: Храбровицкий; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

НОВОЗА’ПАДНОЕ КЛА’ДБИЩЕ в П., расположено в зоне 

Арбековского леса, примыкающего к ул. Карпинского и Окружной. Открыто 

в 1967. Площадь кладбища 73 га. На Н. к. похоронены Герои Сов. Союза и 

Герои Соц. Труда, деятели лит-ры, истории и иск-ва, образования, 

здравоохранения, ученые, руководители предприятий. Среди них: Герои Соц. 

Труда А. П. Тарасов (1924 – 1984), В. Н. Шкурова (1902–1976), Р. В. Шамин 

(1915–1989), М. Э. Елаев (1916 – 1990), В. Н. Колядо (1908–1987), Я. Я. 

Ведерников (1923–1991), почётный гражданин П. Ю. В. Седов (1927–1999), 

лауреат Гос. премии СССР И. И. Чернецов (1915–1988); Герои Сов. Союза 

П. В. Бочкарев (1917–1982), М. П. Волков (1923–1990), А. Г. Мироненко 

(1959 – 1980), ген.-майор В. С. Зикеев (1921 – 1987), писатели А. И. Карасев 

(1910 – 1980), А. П. Анисимова (1891–1969), Н. М. Почивалин (1921–1988), 

В. Л. Садовский (1909–1973), Г. Н. Федотов (1908–1989); нар. арт. РСФСР П. 

М. Кирсанов (1902–1977), С. М. Рейнгольд (1927–1981), О. В. Гришин (1927–

1981), засл. арт. РСФСР Н. А. Накашидзе (1896–1979), художник, засл. 

работник культуры РСФСР Н. К. Краснов (1897– 1976); засл. врач РСФСР, 

канд. мед. наук С. В. Кульнев (1904–1991), докт. мед. наук М. Д. Артемов 

(1904–1975), нар. врач СССР Е. П. Иванов (1938–1986); докт. с.-х. наук, проф. 

А. А. Сапожков (1885–1970), докт. техн. наук, проф. В. М. Шляндин (1918–

1988), докт. техн. наук В. А. Зубков (1927–1981), проф. Н. П. Сергеев (1925–

1982), С. В. Дятков (1927–1981), П. Р. Таубе (1918–1981); ген.-лейт. В. В. 

Губин (1904–1972), ген.- майор И. Д. Уланов (1920–1985). Здесь погребены 

почетный гражданин П. Б. А. Сорокин (1893–1972), историк М. В. Савин 



(1909–1969), журналисты Ф. М. Дворянов (1915–1971), М. М. Нечаев (1912–

1991), краевед С. П. Петров (1896–1971). 

А. В. Тюстин. 
  

  

  

НУЖДО’В Николай Ильич (р. 23.11.1923, с. Скворечное Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ., ныне Камен. р-на), Герой Сов. Союза (1945), гв. старшина, 

механик-водитель танка. В составе экипажа танка отличился в 

наступательных боях в Вост. Померании. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

НУЖДО’В Николай Ильич (р. 23.11.1923, с. Скворечное Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ., ныне Камен. р-на), Герой Сов. Союза (1945), гв. старшина, 

механик-водитель танка. В составе экипажа танка отличился в 

наступательных боях в Вост. Померании. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

  

НОВОЖЕ’НОВ Иван Иванович (19.11. 1914, с. Ст. Мурава Н.-Ломов. 

у. Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-на – 20.8.1944, пос. Букайши, Латвия), Герой 

Сов. Союза (1945, посм.), гв. капитан, ком. арт. батареи. Отличился в боях 

при освобождении Латвии; будучи ранен, продолжал руководить батареей. 

Погиб в бою. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

  

  

НУЖДО’В Виктор Иванович (р. 13.7.1923, П.), журналист, 

коллекционер. Окончил Пенз. ср. школу № 6. Во время Вел. Отеч. войны 

станочник з-да № 744 (позднее «Пензтекстильмаш»). С  1946 линотипист, в 

1950–83 корреспондент газ. «Сталинское знамя», затем «Пензенская правда», 

ее почетный журналист. Публиковался в центр. газетах «Советская 

культура», «Советский спорт». Собрал коллекции (12 тыс. названий газет, 

500 журналов, б. 5 тыс. дореволюц. открыток), к-рые экспонировались в 

литературных, краеведч. музеях, обл. б-ке им. Лермонтова, показывались по 

ЦТ. Дважды о коллекции сообщало ТАСС (см. Коллекция газет В. И. 

Нуждова). 

Лит.: Самойлов Е. Домашний музей //Рабоче-крест. корреспондент. 

1975. № 7; Вишневский К. Старое, но грозное оружие //ПП. 1989. 29 нояб.; 

Королева А. Одна, но пламенная страсть //Журналист. новости. 1990. № 6. 

О. М. Савин. 
  

  



ОБЛЭНЕ’РГО, Пенз. гос. унитарное электротеплосетевое пр-тие. 

Создано при обл. управлении коммунального хоз-ва в 1969 с общим объемом 

условных единиц 8995 и обслуживающее 150 км ВЛ-10 кВ, 1460 км ВЛ-0,4 

кВ, и 40 км кабельных сетей, 243 трансформаторные подстанции. Реализация 

электрич. энергии составляет 140 млн кВт.час/год. 

Объединение включает 14 специализир. пр-тий и 6 электросетевых 

участков, к-рые обслуживают 5000 км электрич. сетей, 780 

трансформаторных подстанций общей мощн. 164 тыс. кВт/час. Реализация 

электрич. энергии составляет 500 млн кВт.час/год, 259 км тепловых сетей, 80 

отопительных котельных общей теплопроизводительностью 420 Гкал/час, 

100 центр. тепловых пунктов. Общая реализация тепловой энергии 

составляет 1 млн 250 тыс. Гкал/год. Общий объем обслуживания энергохоз-

ва составляет 75940 условных единиц. Ведущее положение в системе 

занимают Пенз. и Кузн. теплоэнергосети. В Пензе теплоснабжение и горячее 

водоснабжение (ГВС) осуществляется от 41 отопительной котельной 

установки теплопроизводительностью 237 Гкал/час. 87 центр. тепловых 

пунктов обеспечивают теплом и ГВС население и коммунально-бытовых 

потребителей. 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 171 км, в т. ч. сетей 

ГВС 67 км. Числ. персонала 510 чел. 

Электроснабжение Кузнецка осуществляется от 4 источников питания. 

Действуют 115 трансформаторных подстанций и 8 распределит. пунктов 

общей мощн. 78800 кВА. Протяженность электрич. сетей составляет 915 км и 

234 км сетей наружного освещения. Реализация электрич. энергии составляет 

120 млн кВт/час. Звания «Засл. энергетик РСФСР» удостоены электромонтер 

Кузн. горэлектросети А. В. Королев. Дир. пенз. пр-тия «Гортеплоэнергия» 

А. П. Канцеров – засл. работник жилищно-коммунального хоз-ва РСФСР. 

А. Ф. Воскрекасенко. 
  

  

О’БЛАСТЬ, основная крупная адм.-территор. единица в России. В 

СССР введена адм.-территор. реформой в 1923– 1929. Первоначально 

делилась на округа и районы, ныне только на районы. Пенз. обл. образована 

4.2.1939 в составе 38 р-нов. На 1.1.2000 их 28 (см. Административно-

территориальное деление Пензенского края). 

В. С. Годин. 
  

  
  

  

НУРЧА’Т, по легенде имя хана пенз. группы татар-мишарей. 

Лит.: Ахмаров Г. Н. О языке и народности мишарей //Известия Об-ва 

археолог., ист. и этногр. при Императ. Казанск. ун-те. Т. 9. Вып. 2. Казань, 

1903. 
В. И. Лебедев. 

  



ОБНОВЛЕ’НЧЕСТВО, оппозиционное течение в Рус. правосл. 

церкви (РПЦ) после октября 1917, противостоявшее официальному рук-ву 

церкви; повлекло за собой временный раскол. В его основе неприятие частью 

духовенства антиправит. деятельности патриарха Тихона и его сторонников, 

а также стремление приспособить церковь к изменившимся условиям. Как 

массовое движение зародилось в 1922 в виде реформаторских групп «Живая 

церковь», «Союз церковного возрождения», «Союз общин 

древлеапостольской церкви», «Народная церковь» и мн. др., более мелких 

образований аналогичного типа. Было создано Высшее церк. управление 

(ВЦУ), призванное заменить патриарха. 

В Пенз. епархии первой обновленч. группой стала «Свободная 

народная церковь в свободном народном государстве» (СНЦ), созданная в 

дек. 1919 архиепископом Владимиром (Путятой) на основе той части 

правосл. паствы, к-рая не признала его отстранения от должности главы 

епархии (1917). СНЦ ставила своей задачей восстановление «во всей 

первобытной чистоте искаженное современным фарисейством 

евангелическое учение». Она заявила о намерении «идти рука об руку с 

народной рабоче-крестьянской властью» – защитницей «труждающихся и 

обремененных». Рук-во СНЦ призвало верующих повиноваться Сов. власти 

«не из страха, не за гнев, а за совесть». Широкого распространения среди 

духовенства и мирян епархии СНЦ не получила. После отъезда архиепископа 

Владимира из П. в июне 1922 она прекратила существование. 

Весной 1922 в П. группа духовенства начала издавать газ. «Живая 

церковь» (1-й номер 15 мая 1922). Она обращалась к духовенству епархии, 

желая объединить вокруг себя «прогрессивную» часть духовенства. 

Обращение подписали епископ Иоанникий (Смирнов), священники – 

Спиридонов, Циционков, Вилкин, дьяконы – Дрошнов, Медведев. В 

программе группы осуждались «рабское служение церкви самодержавию» 

насильств. методы борьбы с инакомыслием и прочее. В связи с арестом офиц. 

главы епархии епископа Бориса (Лентовского) и архиепископа Владимира 

(Путяты) группа взяла на себя временное рук-во епархией. По ее инициативе 

25 мая 1922 состоялось общее собрание духовенства и церк.-приходских 

советов П. На нем был избран Врем. епарх. совет (ВЕС) в составе 10 чел. В 

него вошли и 5 представителей обновленцев. Пред. ВЕС был избран епископ 

Иоанникий (Смирнов). Была установлена связь с ВЦУ, получены от него 

инструкции о проведении епарх. съезда духовенства и мирян. В связи с 

разрушением структур управления офиц. церкви б. ч. приходов епархии 

оказалась в юрисдикции обновленцев. Но по мере восстановления этих 

структур обновленцы постепенно (начиная с 1925) утрачивают свое влияние, 

а затем и совсем прекращают свою деятельность, вернувшись в лоно 

патриаршей церкви. Для верующих епархии оказался неприемлемым 

радикализм программы группы. 

Лит.: Красное знамя. 1920. 7 янв.; Живая церковь. 1922. № 1–4; 

Шейнман М. М. Обновленческое движение в Русской православной церкви 

//Вопросы научного атеизма. Вып. 2. М., 1966; Шишкин А. А. Сущность и 



критическая оценка «обновленческого» раскола Русской православной 

церкви. Казань, 1970. 

А. Б. Никонов. 
  

ОБОЛЕ’НСКИЙ САД, уникальный памятник садово-паркового иск-

ва кон. 18 – нач. 19 вв. Основан Оболенскими как усадебный парк на 

водоразделе речек Раевка и Кермись – левых притоков Выши, на участке 

естеств. дубравы. Расположен в Земетч. р-не, на окраине с. Салтыково. Пл. 

парка 19 га. Входит в состав лесного фонда Салтыковского лесничества 

Юрсовского лесхоза. Граничит с землями бывших совх. «Юрсовский» и 

«Отормский». Сев. часть пл. 4 га занята фрукт. садом, остальная – лесным 

массивом типа дубняк снытьево-разнотравный на серых лесных суглинках. 

И. С. Антонов. 
  

  

ОБЛАСТНО’Й НАУ’ЧНО-МЕТОДИ’ЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

НАРО’ДНОГО ТВО’РЧЕСТВА И КУЛЬТУ’РНО-

ПРОСВЕТИ’ТЕЛЬНОЙ РАБО’ТЫ (ОНМЦ), создан в 1979 на базе обл. 

Дома нар. творчества и методич. кабинета Управления культуры, 

осуществлявших с 1945 организацию самодеятельных худож. коллективов и 

методич. рук-во клубными учреждениями. ОНМЦ является гос. учреждением 

в ведении Мин-ва культуры Пенз. обл. Сотрудники Центра разработали и 

внедрили в практику работы систему комплексных творч. отчётов 

деятельности клубных учреждений р-нов в форме праздников «Серпа и 

Молота», нар. филармонии, Дней культуры, эстафеты культур «Венок 

дружбы», праздников нар. иск-ва «Таланты земли Пензенской». С кон. 1950-

х гг. по 1984 директором обл. Дома нар. творчества, а затем первым 

директором ОНМЦ был поэт, реж., засл. работник культуры РСФСР В. К. 

Застрожный. На протяжении многих лет он являлся организатором, 

режиссером и худож. руководителем всех обл. мероприятий. 

В ОНМЦ формируется банк статистич. и отчётных данных, проводятся 

социологич. исследования. Создана фото- и видеотека, ведётся работа по 

изучению фольклора области, его сохранению, творч. развитию и 

популяризации. Лучшие образцы песен собраны в «Красную книгу 

фольклора Пензенской области». ОНМЦ является организатором обл. 

фестивалей, смотров, конкурсов, выставок самодеят. нар. творчества, 

Всеросс. фестиваля нар. песни и музыки им. О. В. Гришина и др. творч. 

акций. Для повышения квалификации клубных работников проводятся 

конференции, семинары, деловые игры и др. учеб. мероприятия. ОНМЦ 

оказывает методич. и практич. помощь органам образования, УВД, обл. 

обществ. организациям. При ОНМЦ работают 5 самодеят. худож. 

коллективов, имеющих звание «народный». 

К. В. Застрожный. 
  

ОБУВНА’Я ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ в Пенз. крае зародилась в 18 в. 

в виде произ-ва наиб. распространенной крест. обуви – лаптей, выделкой к-



рых занималось население мн. уездов. Так, в с. Никольском Керенск. у. этим 

промыслом было охвачено большинство жителей. Кустарь за рабочий день 

изготавливал 10 пар, а за сезон до 50 возов по 200 пар лаптей в каждом. В 

кон. 19 – нач. 20 вв. кож. сапоги и башмаки стали обычной обувью. Самым 

крупным и почти единств. поставщиком обуви на весь Чембар и смежные 

уезды было с. Поим, где бо’льшая половина села была занята этим 

промыслом. Поимские сапоги без особой рекламы стали известны за 

пределами Пенз. губ. и нашли широкий сбыт на Урале, Кавказе и в Ср. Азии. 

Всего в губернии сапожным промыслом занималось ок. 4 тыс. чел. Кроме 

того, в Поиме работало ок. сотни валяльщиков теплых сапог (валенок), 

потребителями к-рых стали жители Пенз., Тамбовской, Саратовской, 

Самарской губ. Лучшие валяльщики делали до 900 пар валенок в год. После 

рев-ции кустари стали объединяться в промысловые артели. Однако 

деятельность их стала сворачиваться, только в 1930-х гг. началось 

становление обувной пром-сти в Пенз. обл. В 1934–37 в Кузнецке была 

построена обувная ф-ка. Объем ее произ-ва составлял 60 тыс. пар кож. обуви 

в год, а к 1991 мощн. по произ-ву обуви были доведены до 10,58 млн пар в 

год. С самого начала ф-ка была ориентирована на изготовление хромовой и 

армейской обуви. В 1990-х гг. на базе фабрики образовано Кузн. пром.-торг. 

объединение (ПТО), которое представляет совр. высокооснащенное пр-тие, 

выпускающее широкий ассортимент обуви для всех категорий населения. 

Модельная обувь ПТО, собираемая с применением импортных 

комплектующих, конкурирует с лучшими зарубежными моделями. Произ-

вом обуви занимаются служба бытового обслуживания и ее ф-ка 

«Пензобувьбыт», а также ряд кооперативов, преобразованных в малые пр-

тия. 

Лит.: Позин Я. Больше продукции – меньшим числом //Резервы 

рабочего места. Саратов. 1987; Кустарные промыслы //Пенз. земство. П., 

1996; Дмитриев В. Единственная в России //ПП. 1997. 27 мая; История 

фабрик и заводов Пензенского края. 

Ф. Н. Хлопин. 
  

ОБОЛЕ’НСКИЕ, княжеский 

род, внесенный в 5-ю ч. дворянской 

родословной книги Пенз. губ. Александр 

Дмитриевич (1847–1917), окончил Моск. ун-т. В 

1884, после смерти А. П. Бахметевой, наследовал 

Николо- Пестровский хрустальный завод и 

16468 дес. земли в селах Усовка и Никольская Пестровка 

Городищ. у. При нем произ-во хрусталя было 

усовершенствовано и расширено, а 

изделия з-да отмечены Большой золотой медалью на междунар. выставке в 

Париже. В 1882–88 избирался пенз. губ. предводителем дворянства. В 1889 

назначен обер-прокурором сначала 2-го, а потом 1-го деп. 

Правительствующего Сената. С 1896 пом. варшавского ген.-губернатора по 



гражд. части, с 1899 сенатор, с 1902 чл. Гос. совета. Избирался вице-пред. 

Рус. муз. об-ва (РМО) и был одним из организаторов его отделения в П. В 

кон. 19 в. организовал при Николо-Пестровском з-де хор и духовой оркестр, 

а в 1902 (совместно с П. А. Оболенским) – один из первых в России 

оркестров нар. инструментов (см. Никольский оркестр народных 

инструментов), для к-рого приобрел комплект балалаек и домбр. Развитию 

муз. культуры в Пенз. губ. способствовала жена Ал-дра Дм. Анна 

Александровна (урожденная Половцева) (1861–1917), состоявшая чл. 

правления Пенз. отд. РМО. Их сыновья: Дмитрий Александрович (1882 – 

1964), в 1907 избирался почетным мировым судьей Городищ. у., с 1908 

городищ. уездный предводитель дворянства, пред. Городищ. уездного зем. 

собрания. Поместье находилось в с. Панцыревка Городищ. у. Умер во 

Франции. Александр Александрович (1885–1940), в 1902–05 учился в 

Пажеском корпусе, с 1905 корнет Кавалергардского полка, впоследствии 

адъютант ген. А. А. Брусилова. Умер во Франции. Петр Александрович 

(2.10.1889, СПб. – 31.12.1969, М.). В 1908 окончил классич. гимназию в СПб., 

уч-ще правоведения. С 1908 оркестр под его управлением давал гастрольные 

концерты в городах Поволжья. С 1913 чиновник деп. Правительствующего 

Сената, с 1914 зав. автомоб. частью управления Сев. р-на Об-ва Кр. Креста. В 

1920–22 находился под арестом, в 1924–29 – на преподавательской работе в 

воен. учеб. заведениях, в 1929–57 жил во Франции, в 1957 вернулся на 

Родину. По возвращении стал чл. Союза композиторов СССР. 

Лит.: Дворянские роды. Т. 1. М., 1991; История родов русского 

дворянства / Сост. П. Н. Петров. Т. 1. М., 1991; Оболенский П. А. Самый 

старейший //Огонек. 1964. № 31; Оболенский П. А. Воспоминания //Наше 

наследие. 1991. № 5; Оболенский П. А. Из воспоминаний / Подг. и публ. В. 

И. Мануйлова //Земство. 1994. № 2; Бермандт Г. Б., Ямпольский И. М. Кто 

писал о музыке. Т. 2. М., 1974. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ОБЩЕ’СТВЕННЫЕ ОРГАНИЗА’ЦИИ. Добровольные 

неправительственные союзы, ассоциации граждан, имеющие обществ. 

статус, как правило, зарегистрированные в органах гос. власти, ставящие 

перед собой определенные цели. Могут быть филиалами или отделениями 

всероссийскими (всесоюзными): земство, ВЛКСМ, об-во Кр. Креста и т. д., 

местными по типу аналогичных об-в др. регионов: потребительское, 

охотничье или же чисто местного характера: Лермонтовское, любителей 

рысистого бега и др. Различаются по характеру деятельности и 

направленности. В разное время на терр. Пенз. края функционировали: 

Общества социальной защиты: Об-во ветеранов рев-ции; Ветеранов войны и 

труда; Воинов-афганцев; Добровольная нар. дружина (об-во содействия 

милиции); Добровольная пожарная дружина; Об-во спасения на водах; Об-ва 

глухих, слепых; земство; ком-ты по устройству быта крестьян; Комитеты 

бедноты; Переселенч. организации; Потребительские об-ва; Профсоюзы; Дет. 



фонд; Об-во помощи голодающим. Пропагандистские: Об-во трезвости; 

Дружбы с зарубежными странами; Ком-т сов. женщин; Ком-т защиты мира; 

Ком-т защиты детей; Союз воинствующих безбожников; Междунар. об-во 

помощи борцам рев-ции (МОПР); ДОСААФ (Осоавиахим). Политические: 

КПСС (ВКП(б), др. партии; ВЛКСМ. Просветительские: Пенз. об-во 

любителей естествознания (ПОЛЕ); Географич. об-во; об-во «Знание»; 

ВООПИК; Об-во охраны природы; Экологич. об-во; Философское; 

Педагогическое; Лермонтовское; Пушкинское; Фонд культуры; 

Иннокентиевское просветительское братство. Творческие: Союз крест. 

писателей; ПАПП; Союз архитекторов, журналистов, писателей, театр. 

деятелей, художников; «Рассвет»; об-ва: хоровое, музыкальное, театральное. 

Религиозные общества. Этнические: Об-ва евр. культуры, мордовской, 

немецкой, татарской, украинской, чуваш. культуры. Медицинские и 

спортивно-оздоровительные: Об-во Кр. Креста; мед. сестер им. св. Ольги; об-

во врачей; добровольные спорт. об-ва; аэроклуб; шахматная федерация. Об-

ва технического творчества: Об-во изобретателей и рационализаторов; Об-во 

любителей радио; Науч.-техн. об-во. Об-ва по интересам: Книголюбов; 

Садоводов-любителей; Собаководов; Охотников и рыболовов; 

Коллекционеров; Филателистов; Любителей рысистого бега; Автолюбителей; 

Об-во сел. хоз-ва Юго-Вост. России; Студия «Фоторепортер» и нек-рые др. 

К. Д. Вишневский. 
  

ОБШТЕ’ТТЕР Генрих Осипович (1890, г. Вадовицы, Австрия – 1938), 

революционер-интернационалист. Учился в Венской худож. академии. Член 

австр. соц.-дем. партии с 1910. Участник 1-й мир. войны. В 1915–18 

находился в лагере для военнопленных в Н. Ломове Пенз. губ. В 1918 в П. 

вел активную рев. пропаганду среди зарубежных военнопленных, принимал 

активное участие в издании газ. «Освобождение мира», «За Свободу». 

Работал зав. отд. губ. коллегии по делам пленных и беженцев. В 1919–20 

инспектор политуправления Приуральского ВО. В 1920–22 по направлению 

исполкома Коминтерна работал в отд. печати при представительстве РСФСР 

в Австрии. В 1922–38 работал в П. преп. нем. языка и графич. иск-ва в пед. и 

худож.-пед. техникумах, лесопром. ин-те, кавалерийском уч-ще (см. Военные 

учебные заведения). Расстрелян как австрийский шпион. Реабилитирован 

посмертно в 1957. 

Лит.: Савин (13); Яхонтов А. Судьба интернационалиста //ПП. 1990. 2 

окт. 

А. Ю. Яхонтов. 
  

  

ОБОРО’ННАЯ ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ в Пенз.обл. формируется в 

период 1-й мировой войны в виде небольшого произ-ва на пенз. з-дах. В 

1915–16 осуществляется стр-во трубочного з-да (ныне АО «ЗИФ») для произ-

ва взрывателей к артснарядам («дистанционные трубки»). Перед Вел. Отеч. 

войной на Пенз. велосипедном з-де изготавливались ручные гранаты, на 



Пенз. мебельной ф-ке (ныне АО «ЭРА») – авиационные колеса. В крупных 

масштабах воен. произ-во в Пенз. обл. было организовано в период Вел. 

Отеч. войны, когда по заданию ГКО (Гос. ком-та обороны) в область были 

направлены многочисл. эвакуированные пр-тия. Общее рук-во организацией 

оборонной пром-сти в Пенз. крае было возложено на наркома минометного 

вооружения П. И. Паршина, уроженца Пенз. обл. Практически все пр-тия 

были переведены на выпуск воен. продукции и прежде всего взрывателей, 

мин и минометного вооружения, в т. ч. крупнокалиберного и реактивного. 

Для обеспечения пром-сти инж. кадрами в 1943 был организован Пенз. 

индустр. ин-т (ныне ПГУ). В воен. годы сформировалось оборонное произ-во 

на з-дах: велосипедном, «Пензмаш», «Пензтекстильмаш», часовом, № 163 

(совр. АО «ЭРА»), «Белинсксельмаш», Сердоб. обозостроительном и др. В 

послевоен. время воен. произ-во в Пенз. обл. получило дальнейшее развитие. 

Сохранили оборонное произ-во старые и построенные в годы войны з-ды, 

были созданы новые пр-тия, в осн. входившие в структуры ВПК: в П., 

Кузнецке, Н. Ломове, Сердобске. Был построен закрытый город Пенза-19 

(Заречный). Среди этих пр-тий з-ды в П.: «Химмаш», «Электроприбор», 

«Электроавтомат», ТЭМ, САМ (ВЭМ), «Счетмаш», радиозавод, 

компрессорный, «Тяжпромарматура», точной механики, вычислит. техники, 

дезхимоборудования; в Кузнецке: радиозавод, з-д приборов и ферритов, з-д 

приборов и конденсаторов; Н.-Ломов. электромеханич. з-д, Грабовский 

автозавод и др. Появился ряд науч.-иссл. ин-тов, разрабатывавших 

оборонную продукцию: электротехнич., вычислит. техники, физ. измерений, 

матем. машин, хим. маш-строения и др. Пенз. обл. специализировалась на 

произ-ве элементов вооружения, в т. ч. ядерных, приборных систем, 

устройств спец. связи, вычислит. техники, ракетно-космич. техники, 

авиационных и космич. тренажеров, электрорадиоэлементов и элементов 

вычислит. техники, систем произ-ва ракетного топлива и др. веществ. 

Прямое отношение к оборонному произ-ву имеет часть продукции пр-тий 

невоен. профиля, таких, как швейные ф-ки, обувная ф-ка, комб-т 

«Биосинтез» и др. Пр-тия Пенз. обл. внесли значит. вклад в создание 

ракетно-космич. обороны страны, иссл. космоса, в произ-во различной воен. 

техники, создание и выпуск устройств конфиденциальной связи и т.п. До 

конверсии ок. 80% пром. потенциала области в той или иной степени было 

связано с оборонной пром-стью. 

В. Г. Пащенко. 
  

  

О’БЩЕСТВО ДРУЗЕ’Й ВОЗДУ’ШНОГО ФЛО’ТА (ОДВФ), 

учреждено в 1923. Первонач. преследовало цель собирать средства на стр-во 

возд. флота страны, а затем стало заниматься и подготовкой кадров для него. 

Пенз. губ. отд. организовано 5.6.1923. В июле 1923 в П. создан первый 

авиатехн. кружок (АТК). В его составе были пензяки из числа курсантов 

Качинской школы воен. летчиков, студентов Петрогр. политехн. ин-та и 



интеллигенции города. Вело широкую пропаганду авиац. знаний среди 

населения. В 1927 объединилось с Осоавиахимом. Издавало ж. «Самолет». 

Лит.: ДОСААФ – Родине. М., 1987. 

Е. Ф. Шкуров. 
  

  

О’БЩЕСТВО ДРУЗЕ’Й РА’ДИО (ОДР), создано в П. 14 июня 1926 

из числа радиолюбителей города. Гл. задачи – пропаганда радиознаний среди 

населения, создание и расширение сети радиостанций и центровещат. сети. 

Работало совместно с Авиахимом (единый председатель). Большинство чл. 

ОДР находилось в П. (в 1926 из 165 радиоустановок 52 в П.). Ячейки ОДР 

создавались на пр-тиях, в уч. заведениях. Наиб. кол-во чл. ОДР в 1920 – ок. 

1000 чел. В 1927 первый губ. съезд ОДР. В этом же году открыта при ОДР 

первая коллективная радиостанция В-61. 1 дек. 1928 при окружном совете 

ОДР создан радиоклуб, работе к-рого дал высокую оценку нарком 

просвещения А. В. Луначарский. В 1935 ОДР вливается в Осоавиахим, где и 

продолжало развиваться радиолюбительство. ОДР издавало ж. «Радио всем» 

и газ. «Новости радио». 

Е. Ф. Шкуров. 
  

  

О’БЩЕСТВО НЕМЕ’ЦКОЙ КУЛЬТУ’РЫ «Freundschaft» 

(«Дружба») областное, осн. в окт. 1991. В марте 1995 вошло в кач-ве регион. 

отд. в Землячество немцев Поволжья. Осн. цель: удовлетворение культурных, 

духовных (в т. ч. религиозных) потребностей росс. немцев. Осуществляет 

сотрудничество с обществ. и гос. органами, творч. учреждениями РФ, учеб. 

заведениями, музеями. Имеется б-ка книг на нем. языке, собираются истории 

нем. семей, организуются выставки художников и концерты нем. музыки, 

выставки фольклорных групп. Созданы нац.-культурные автономии в П., 

Кузнецке, Городищ., М.-Серд., Колышл. и др. р-нах. Пред. об-ва Я. Я. Маттис 

(1991– 1997), Я. Я. Визнер (с 1997). Активисты: Е. И. Суппес, Н. А. Кугель, 

К. Г. Суркова-Хайних, В. К. Александрова-Видергольдт и др. 

Я. Я. Маттис. 
  

  

О’БЩЕСТВО ОХО’ТНИКОВ РЫСИ’СТОГО БЕ’ГА, создано в П. 

27 янв. 1848 любителями конского бега, существовало до 1917. 

Содействовало выращиванию улучшенных пород рысаков, пропаганде 

конного спорта. Первые упоминания о целенаправл. деятельности по 

совершенствованию пород лошадей относятся к 1700: в П. действовала 

«конная площадка», принадлежавшая стрельцу Алексею Плотникову. В 1850 

крупнейший конный з-д содержался в имении кн. Воронцова и графа 

Шувалова в с. Ниж. Шкафт Городищ. у. В 1872 при пенз. губернаторе А. А. 

Татищеве стал развиваться кон. спорт, до 4-х раз в год проводились 

рысистые бега. На заседаниях об-ва утверждались программы сезонов, 

суммы призов победителям соревнований и т. д. Суммы призов росли 



ежегодно: в сер. 1870-х гг. от 4 до 5 тыс. руб., в 1914 – 26 тыс. В 1888 в губ. 

насчитывалось 79 кон. з-дов (см. также Коневодство. Конные заводы), гл. 

обр. помещичьих, в них 237 жеребцов и 1439 маток рысистой и верховой 

пород. Высокий результат в бегах на 1,5 версты показал рысак Лебедь (2 мин. 

30,4 сек.), лошадь Басня проходила 3 версты за 5 мин. 14 сек., лошадь Бирюза 

пенз. коннозаводчицы Н. Н. Устиновой пробегала 1 версту за 1 мин. 29 сек. В 

1-ю мировую войну об-во участвовало в подготовке рысаков для нужд 

армии. Члены об-ва сотрудничали в общерос. журн. «Коннозаводство и 

коневодство», «Рысак и скакун» и др. 

Лит.: Пензенские губернские ведомости: Первое пятидесятилетие. 

1838–1887 / Сост. И. И. Василев. П., 1889. См. предм. указ. 

М. С. Полубояров. 
  

О’БЩЕСТВО ОХРА’НЫ ПРИРО’ДЫ (ООП), наследует задачи и 

традиции Пенз. об-ва любителей естествознания (ПОЛЕ). В 1920-х гг. 

переживало период расцвета. Участвовало в работе 1-го съезда Всеросс. об-

ва охраны природы (1929; И. И. Спрыгин, А. А. Медведев, А. А. Уранов). В 

докладе И. И. Спрыгина сообщалось об организации на терр. Пенз. края 

первого заповедника «Попереченская степь». В последующие десятилетия 

работа по охране природы в застое. Однако удалось избежать распашки 

степных участков заповедника, ликвидированного в 1951. В числе 

активистов были Б. П. Сацердотов (см. Сацердотовы), А. Г. Тулаева, А. Х. 

Магдеев, А. Р. Раджувейт, А. И. Дорогов. 

В 1957 в области воссоздана организац. структура ООП, а в ноябре 

1959 состоялась 1-я обл. конференция. Выбран совет, президиум и 

организована работа пяти секций ООП. Число чл. ООП в области колебалось 

от 250 до 400 тыс. чел. Активную исследовательск. и организац. работу вели 

М. И. Чинаев, А. А. Солянов, И. В. Верховский и др., в р-нах области – 

учителя школ. Чл. ООП участвуют в различных экологич. мероприятиях. 

Выделяют и изучают зеленые зоны отдыха для поселений всех рангов, зоны 

лечебных, оздоровительных и туристских учреждений, пионер. лагерей, 

спортивного рыболовства и охоты. Для организации заказного и воссоздания 

заповедного режима обследовано ок. 12% (360000 га) терр. области. По 

рекомендациям ООП обследовано и взято под охрану б. 120 памятников 

природы, решением Совмина РСФСР (1989) в области образован гос. 

заповедник «Приволжская лесостепь». 

Лит.: Труды I Всерос. съезда по охране природы. М., 1930; Овтов А. Г. 

Здоровье природы – наше здоровье //ПП. 1989. 24 февр. 

А. И. Фомин. 
  

О’БЩЕСТВО СЕ’ЛЬСКОГО ХОЗЯ’ЙСТВА Ю’ГО-ВОСТО’ЧНОЙ 

РОССИ’И (ОСХЮВР), учреждено в 1848 по инициативе помещиков Пенз. и 

Саратовской губерний. Первым президентом ОСХЮВР был помещик с. 

Панцыревка Городищ. у. П. Т. Морозов – автор науч. работ по истории, 

географии, статистике, метеорологии. Затем этот пост занимали кн. Д. В. 



Друцкой-Соколинский (см. Друцкие-Соколинские), Н. Н. Ягодинский (см. 

Ягодинские) и др. Возникновением и организац. становлением ОСХЮВР 

обязано прогрессивным пенз. помещикам И. В. Сабурову (см. Сабуровы), Н. 

А. Бахметеву (см. Бахметевы), В. М. Котцу, А. А. Тучкову (см. Тучковы), Г. 

А. Римскому-Корсакову, А. Д. Олсуфьеву (см. Олсуфьевы), Н. И. 

Трубникову, А. Д. Желтухину, В. А. Шеншину (см. Шеншины), А. Н. 

Селиванову. Об-во создавалось с целью хоз. и статистич. описания Пенз. и 

Саратовской губ., обеспечения землевладельцев элитными семенами и 

животными улучш. пород, совершенствования севооборота и опытнического 

дела в полеводстве и т. д. Под эгидой ОСХЮВР изданы описания Пенз. у. 

(А. П. Горизонтов), Городищ. у. (П. Т. Морозов) и др., создан науч.-практич. 

музей (гербарий местной флоры, материалы по шелководству и др.), в доме 

Я. В. Сабурова в 1850 организовано депо семян овса, пшеницы, гречихи, 

подновских огурцов, астраханских дынь и арбузов. Трижды из Ярославской 

губ. в П. завозились романовские овцы. Регулярно устраивались с.-х. и куст.-

пром. выставки, учреждены золотые и серебряные медали, похвальные 

листы. С 1880 покровителем ОСХЮВР был вел. кн. Николай Николаевич. В 

1910 Пенз. отд. об-ва объединяло 104 действит. члена. Прекратило свою 

деятельность в 1917. 

Лит.: Об открытии в Пензе общества сельского хозяйства Юго-

Восточной России //ПГВ. 1849. № 30; Статистическое описание Пензенской 

губернии //Записки Об-ва сельского хозяйства Юго-Восточной России. Т. 2. 

СПб., 1856; Краткое обозрение действий Общества... за 1-е десятилетие с 

1849 по 1859 гг. //ПГВ. 1860. № 20–21; Памятная книжка Пензенской 

губернии на 1889; Бурлуцкий А. Характеристика Пензенской губернии в 

сельскохозяйственном отношении / Изд. юбил. выставки Об-ва сел. хоз-ва 

Юго-Восточной России. П., 1898; Отчеты Общества... за 1850–1852, 1889, 

1892–1894, 1900, 1901, 1904–1908. П., 1851–1909. 

А. В. Тюстин. 
  

  

О’БЩЕСТВО СОДЕ’ЙСТВИЯ ВНЕШКО’ЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВА’НИЮ (ПОСВО), существовало в П. с апр. 1910. В правление 

вошли: известный деятель нар. образования, депутат 1-й Гос. думы, 

редактор-издатель газ. «Перестрой» кадет Н. Ф. Езерский, И. Я. Клюев, И. Т. 

Красичков, П. Ю. Романов, Д. Ф. Попов, А. П. Кавторадзе, зем. врач Я. М. 

Фридланд; канд. в члены правления: М. В. Кондратов, Я. П. Кожевников, А. 

А. Поляков. Цель об-ва: «нести свет в народ, его задачи – учесть запросы 

трудового населения и применительно к ним развить свою практическую 

работу». Первые три года деятельность ПОСВО заключалась гл. обр. в 

работе на курсах для взрослых, к-рые посещали 100–125 слушателей, в 

организации публичных лекций. Затем были избраны комиссии: курсовая, 

нар. чтений, лекционная, библиотечная, разумных развлечений и 

кинематографическая. Наиб. развитие получили два направления: 

организация образовательных сеансов кинематографа и дет. площадки с 



показат. огородом. Ср. число посетителей на сеансе увеличилось со 185 до 

340 чел. Дет. площадка была организована летом 1915 в р-не озера Шуист, ее 

посетили 17203 чел. Об-во организовывало для взрослых и детей экскурсии с 

общеобразоват. целями. В б-ке об-ва, состоявшей в осн. из пожертвов. книг, 

было ок. 1000 изданий. Деятельность ПОСВО проходила в осн. в городе, 

ставилась задача распространить его работу на уезды, где «ждет света и 

знания трудовой крестьянский люд». В 1916 ПОСВО стало издавать ж. 

«Вестник внешкольного образования», ред. к-рого был Б. В. Иссинский. 

Удалось выпустить два номера (1, 2–3). В № 1 содержались материалы о 

ПОСВО, об избах-читальнях, о Пенз. об-ве любителей естествознания, 

бесплатной б-ке им. Белинского, об-ве взаимопомощи учителей им. 

Пушкина, драм. кружке им. Белинского и др. После 1917 ПОСВО прекратило 

свое существование. 

Лит.: Отчет Пензенского общества содействия внешкольному 

образованию за 1910– 1913, 1913–1914 гг. П., 1913–1914; Свет во тьме 

//Вестник внешкольного образования (Пенза). 1916. № 1; Власов В. А. 

Страницы истории народного образования Пензенского края //Просвещение: 

проблемы и перспективы (Пенза). 1996. № 3. 

В. А. Власов. 
  

  

О’БЩЕСТВО ПО ЗЕМЕ’ЛЬНОМУ УСТРО’ЙСТВУ 

ТРУДЯ’ЩИХСЯ ЕВРЕ’ЕВ (ОЗЕТ), было организовано в П. в 1926. 

Формирование об-ва с 1925 проводилось по всему Сов. Союзу. 

Коллективными чл. ОЗЕТ были з-ды, ф-ки, учреждения. Гл. задачей ОЗЕТ 

была организация добровольного переселения евреев, проживавших по всей 

терр. СССР, в Крым и Биробиджан, с целью продемонстрировать междунар. 

обществ. мнению интернац. политику партии большевиков и 

воспрепятствовать переселению евреев в Палестину. Инициаторами создания 

ОЗЕТ в П. стали пред. еврейской общины М. Е. Певзнер, ее активисты С. 

Гурвич, И. Хургин, Ц. Сосновик, И. Еляшович. Пред. об-ва был избран пенз. 

врач С. Гурвич. В янв. 1927 Пенз. губком ВКП(б) принял решение поставить 

во главе Совета ОЗЕТ коммуниста, зав. пенз. аптекоуправлением Э. С. 

Друккера. В 1928–30 этот пост занимал Р. С. Плоткин, в 1930 – 1935 – О. М. 

Шуйфер. На 1 мая 1928 нац. состав пенз. ОЗЕТ: евреев – 287, русских – 30, 

татар – 2, мордвы – 2. Всего 321 чел. Членов ВКП(б) – 50. Рабочих – 25, 

служащих – 103, кустарей – 85, торговцев – 70, свободных профессий – 3, 

домашних хозяек – 27, прочих – 8. Для финансирования своей деятельности 

орг-ция ежегодно выпускала «ОЗЕТ-лотерею». Устраивались платные 

концерты и спектакли, лит. вечера с нац. тематикой. В течение года должны 

были переехать в Крым или Биробиджан не менее 5 семей. Был определен и 

состав переселенцев. Это должны были быть бедняки из бывших торговцев, 

не использовавшие наемного труда, малоквалифициров. кустари, 

неквалифициров. рабочие, не лишенные избирательных прав. Для своего 

нового места жительства пенз. переселенцы выбирали Крым. Отъезжающим 



выдавались подъемные и кратковременный кредит на оплату проживания. В 

1935 пенз. орг-ция ОЗЕТ прекратила свое существование. 

А. И. Пекный. 
  

  
  

О’БЩЕСТВО СПАСА’НИЯ НА ВО’ДАХ (ОСВОД), добровольная 

обществ. орг-ция, задача к-рой – предупреждение несчастных случаев и 

оказание помощи терпящим бедствие от водной стихии. Было создано в 1872, 

его отд. функционировали во всех губерниях, в т. ч. и в Пенз. губ. (с 

16.4.1895). После ряда реорганизаций и переподчинений в 1970 было создано 

Всеросс. об-во спасания на водах. К 1990 в области действовало 1387 

первичных орг-ций ОСВОДа, объединяющих свыше 200 тыс. членов. За это 

время спасено 2220 чел., медалью «За спасение утопающих» награждены 76 

чел. Школьница Зубриловской ср. школы Тамал. р-на М. Плотникова за 

спасение троих тонувших детей посмертно удостоена звания Героя РФ. 

Обл. школа ОСВОДа обучила плаванию б. 40 тыс. детей, подготовила 

ок. 7 тыс. специалистов спасат. дела. Ежегодно функционируют 7 спасат. 

станций и б. 100 спасат. постов. Производствен. комб-т ОСВОДа выпускает 

сборно-разборные плават. бассейны и фильтры к ним. Имеются водно-

моторный клуб «Сура» и две школы юных моряков. 

В. Ф. Галаш. 
  

  

О’БЩЕСТВО ТАТА’РСКОЙ КУЛЬТУ’РЫ «Якташлар» 

(«Земляки»), образовано 27 сент. 1989 в П. Пред. избран А. У. Дашкин, зам. – 

Н. А. Гильдеев. Об-во объединило энтузиастов науки, лит-ры, 

здравоохранения, образования и др. для работы в сел. нас. пунктах Пенз. 

обл., где компактно проживает тат. население. Преобразовано в обл. об-во 

тат. культуры с прежним названием (март 1991). Пред. обл. об-ва избран Н. 

А. Гильдеев, зам. – Х. К. Акчурин, М. И. Байшев. Осн. цели и задачи: 

содействие удовлетворению культурных, духовных и религ. потребностей 

тат. населения, дальнейшее развитие нац. культуры, изучение родного языка, 

лит-ры, иск-ва, развитие нац. краеведения, охрана нац. и ист. памятников 

культуры, изучение и развитие нар. традиций, обычаев, обрядов, ист. 

культуры тат. народа и др. Регулярно выпускалась спецполоса «Якташ» 

(«Земляк») в обл. газ. «Пензенская правда». В 1998 нац. страница «Халык 

дэньясы» («Мир людей») публиковалась в «Новой газете – Мир людей». С 

авг. 1999 при поддержке этого же издания выходит ежемесячная газ. «Арба» 

(на рус. яз., ред. Ф. М. Зюзин). Об-во содействует подготовке учителей для 

тат. школ в Городищ. пед. уч-ще и вузах Татарстана. В П. при ср. школе № 68 

работает воскресная школа, где изучается тат. язык. В июне 1992 и в сент. 

1997 представители Пенз. об-ва участвовали во всемирных конгрессах татар. 

Лит.: Стрельников С. «Якташлар»: земляков все больше //ПВ. 1999. 2 

апр. 

Н. А. Гильдеев. 



  

  

ОБЩИ’НА СЕСТЁР МИЛОСЕ’РДИЯ КРА’СНОГО КРЕСТА’ во 

имя св. Ольги, полумонашеская организация, принимавшая женщин от 18 до 

40 лет. Образована в П. 17 мая 1894 при местном управлении Об-ва Красного 

Креста, в 1896 названа в честь дочери Николая II. Руководил Общиной 

попечительский совет, возглавляемый с 1894 по 1918 пред. Л. С. Протасьевой 

и товарищем пред. А. А. Вярьвильской. Община готовила квалифицир. 

сестер милосердия для участия в воен. действиях и ликвидации бедствий 

(голода, эпидемий и др.), для работы в госпиталях и в полевых условиях. 

Сестры милосердия дежурили в губ. зем. б-це (см. Больница губернская 

земская), в военных, городских, частных леч. учреждениях и в частных 

домах; выезжали в уезды Пенз. губ. и др. губерний России. При Общине с 

1898–1918 работала амбулатория, где велся бесплатный прием бедных и 

неимущих больных. Для остальных прием был платным. В 1902 открылся 

лазарет на 6 мест, в 1912–18 действовали курсы подготовки сестер 

милосердия воен. времени, в 1913 построена новая лечебница на 40 мест 

(ныне гор. б-ца им. Н. А. Семашко; см. Больница пензенская городская им. Н. 

А. Семашко). На содержание Общины одну треть средств выделяло местное 

управление Об-ва Кр. Креста, остальное получали от залога недвижимости, 

купли-продажи ценных бумаг, от взимания процентов с членских взносов, от 

целевых благотворит. взносов, церк. сборов, передачи в кассу денежного 

вознаграждения сестер милосердия за их дежурства. С Общиной связаны 

имена известных пенз. врачей: Н. В. Копылова, В. В. Лезина, Я. М. 

Фридланда, Н. Г. Соседова, В. К. Трофимова, Д. С. Щеткина, Ю. А. Ракеевой, 

Д. И. Кастелли, Н. А. Щепетильникова, З. И. Олейниковой и др. 

Располагалась в 1894–98 на ул. В. Пешей в доме Бауэра (ныне ул. 

Куйбышева), в 1898–1911 на ул. Лекарской, 12, в собств. доме (ныне ул. 

Володарского), в 1911–18 на ул. Дворянской, 18, в собств. усадьбе (ул. 

Красная, 32). В 1918 упразднена. 

Лит.: Краткий исторический очерк деятельности Пензенского 

общества Красного Креста за время его существования с 1876 – 1895 гг. П., 

1895; Отчеты Пензенского местного управления Рос. об-ва Красного Креста 

за 1879–1916. П., 1880–1917; Община сестер милосердия //ПП. 1994. 12 июня. 

Г. И. Ардаков, Л. А. Игнатова. 
  

  

ОБЪЕДИНЕ’НИЕ ГОСУДА’РСТВЕННЫХ ЛИТЕРАТУ’РНО-

МЕМОРИА’ЛЬНЫХ МУЗЕ’ЕВ Пенз. области, организовано в окт. 1975. 

Оно стало первым в стране объединением музеев лит. профиля. В его состав 

первоначально вошли Музей-заповедник «Тарханы», с 1989 получивший 

юридич. и фин. самостоятельность, Музей-усадьба В. Г. Белинского, Музей 

А. Н. Радищева. В 1981 открыт Музей А. И. Куприна. В 1984 объединению 

передан Музей А. Г. Малышкина. В 1989 открыт Литературный музей, 

головной музей объединения. Первым дир. и организатором деятельности 

объединения стал В. П. Арзамасцев. За годы существования объединения во 



всех музеях проведен комплекс реставрац. работ, определены границы 

заповедных территорий и зон регулируемой застройки; разработаны проект 

развития музеев до 2005 (ин-т «Спецпроектреставрация»), проект 

восстановления зеленых насаждений в музеях Радищева, Лермонтова, 

Белинского (ин-т «Леспроект»); проведена реставрация фресок 1-й трети 18 

в. в доме Радищева (центр «Росреставрация»). На качеств. новом уровне 

проведены реэкспозиции и открыты новые экспозиции (дом Антюшина и 

уездное уч-ще в г. Белинском, церковь в с. Радищево, выставочный зал в 

Музее Куприна, дом Новицких в мемориале Малышкина). Сформировалась 

единая фондовая коллекция вещей, документов, изобразит. и книжных 

материалов с нач. 18 в. до современности. На базе объединения проводились 

Всесоюзный (1984) и 10-й Всеросс. (юбилейный) семинары-совещания 

директоров лит. музеев (1993). Совместно с ПГПИ и деп. культуры 

объединение стало инициатором регулярных науч. конф. по творчеству 

Радищева, Лермонтова, Белинского, Малышкина, Загоскина (1989), Буслаева 

(1993), Куприна (1995) с привлечением крупнейших специалистов. 

Лит.: «Богаты мы» //ПП. 1993. 22 сент.; Баронов И. Заслуженный 

праздник //ДУ. 1995. 24–25 нояб.; Ямщикова Я. Ренессанс продолжается 

//ПП. 1995. 14 нояб. 

Л. В. Рассказова. 
  

  

О’БЩЕСТВО ЧУВА’ШСКОЙ КУЛЬТУ’РЫ Пенз. обл., создано 26 

мая 1991. Осн. по инициативе и возглавляется учителем-краеведом М. М. 

Байдюшевым. Объединяет в основном чуваш. население Неверк. р-на, где 

оно живет компактно в 10 селах и насчитывает 4739 чел. (1989). Центр О. ч. 

к. в с. Илим-Гора Неверк. р-на. Осн. цели и задачи О. ч. к.: повышение 

культурного уровня чуваш. населения, пропаганда чуваш. лит-ры и нар. 

творчества; содействие в обучении детей родному языку в школах р-на, 

изучение и популяризация наследия просветителя чуваш. народа И. Я. 

Яковлева; развитие нац. краеведения и др. О. ч. к. выпускает на чуваш. языке 

страницы «Огни илимские» в неверк. р-ной газете, организует ежегодные 

праздники чуваш. культуры. Введено обучение детей родному языку в 

Илимгорской и Бикмурзинской ср. школах. Работает б-ка чуваш. лит-ры. 

Высшим органом О. ч. к. является собрание чл. об-ва, к-рое выбирает 

правление и президиум во главе с председателем. Из чл. правления 

избираются комиссии: по истории чуваш. народа и краеведению, чуваш. 

языку и лит-ре, по изобразительному и прикладному иск-ву, по нар. 

образованию; по работе с молодежью и межнац. отношениям. 

О. ч. к. поддерживает связи с Чуваш. обществ.-культ. центром 

(Чебоксары), Чуваш. национ. конгрессом (Чебоксары), культ.-просветит. об-

вом им. И. Я. Яковлева (Ульяновск), Моск. об-вом чуваш. культуры. 

М. М. Байдюшев. 
  

  
  



ОВРА’ГИ, глубокие рытвины с обнаженными крутыми склонами 

длиной от неск. десятков м до км и более, глубиной до 20–30 м и больше, 

образованные временными водотоками. Для их образования в Пенз. обл. 

благоприятные условия: наличие крутых склонов, рыхлых покровных и 

коренных горных пород, большая с.-х. освоенность территорий. О. на терр. 

области трех типов: овраги коренных берегов рек; донные овраги, 

возникающие на дне древних балок; овраги склонов террас, междуречий, 

холмов. О. в области занято не менее 100 тыс. га. Продолжается их рост и 

образование новых. Овражность колеблется от 0,2 км/кв. км на западе обл. до 

0,5 км/кв. км и более в центр. и вост. р-нах. 

Н. А. Марденский. 
  

  

О’ВТОВ Александр Григорьевич (р. 28.5.1930, с. Ст. Славкино М.-

Серд. р-на Нижне-Волжск. края, ныне Пенз. обл.), ученый-агроном, 

организатор с.-х. произ-ва, Герой Соц. Труда (1973). В 1948 окончил 

Петровский с.-х. техникум (Саратовская обл.), в 1956 ПСХИ (агроном. ф-т). 

В 1956–60 ст. науч. сотр. Петровской селекционной опытной станции, в 

1960–61 пред. колх. им. Луначарского Лопатин. р-на. В 1963–67 зам. нач. и 

нач. Башмаков. районного производ. управления с. хоз-ва. В 1967–71 первый 

секр. Тамалин. РК КПСС. В 1971-79 первый секр. Камен. горкома КПСС. 

1979–81 нач. Пенз. обл. управления с. хоз-ва, в 1981–91 зам., первый зам. 

пред. Пенз. облисполкома. Внес существ. вклад в развитие с.-х. произ-ва 

области. В руководимых им р-нах успешно развивались растениеводство и 

жив-во, осваивались новые технологии, велось стр-во производственных и 

соц.-бытовых объектов. Построены свинокомплексы в совх. «Тамалинский», 

колх. им. Мичурина и «Заря». В Каменке введены в эксплуатацию крупные 

пр-тия: мясокомб-т, сах. з-д, реконструирован з-д «Белинсксельмаш». Орд. 

Ленина, Труд. Кр. Знам. Неоднократный участник ВДНХ СССР. 

М. С. Полубояров. 
  

ОВСО’В Андрей Лукич (1796, с. Панезия Галицкого у. Костром. губ. – 

28.1.1858, П.), пенз. церковнослужитель и обществ. деятель. Окончил 

Костромскую духовную семинарию (1816), Моск. духовную академию 

(1820). Работал в Пенз. духовной семинарии, где преподавал философию, 

богословие и евр. язык (1820–31). С 1822 ректор Пенз. духовного уч-ща. 

Служил по духовному ведомству: чл. Пенз. духовной консистории, 

протоиерей (1831). Историк- краевед, чл. ком-та по историко-статистич. 

описанию Пенз. епархии. Составил описание ряда церквей епархии. 

Лит.: Бурлуцкий Я. П. Протоиерей Андрей Лукич Овсов //ПЕВ. 1870. 

№ 3–4; Пензенская духовная семинария. 

А. П. Телегин. 
  

  

ОВОЩЕВО’ДСТВО, отрасль растениеводства, занимающаяся 

выращиванием овощных культур. Почвенно-климатич. условия Пенз. обл. 



благоприятны для выращивания белокочанной капусты, огурцов, томатов, 

лука, чеснока, моркови, столовой свеклы. Для теплотребоват. культур (перец, 

баклажан, арбуз, дыня) необходимы спец. агроприемы. О. в Пенз. крае имеет 

давние традиции. Семена овощей привозили с собой переселенцы из разных 

губерний России. Осн. культурами в крае в 17–18 вв. были капуста, репа, 

огурцы, лук, чеснок, столовая свекла, горох, бобы. Позже – картофель. 

Томаты начали возделывать в кон. 19 в., а повсеместно они 

распространились лишь в 1950-е гг. Одна из новых для Пенз. обл. овощных 

культур – перец сладкий. Товарный характер носит произ-во лука (Бессонов. 

р-н). Выведенный здесь сорт Бессоновский местный районирован в 50 

регионах России и СНГ. В сер. 1960-х гг. начата углубленная специализация 

и концентрация отрасли. О. получило развитие не только в специализиров. 

хоз-вах в открытом грунте, но и в созданном в 1974 совх. «Тепличный», к-

рый занимается произ-вом овощей только в защищ. грунте. К 1990 площадь 

под овощными культурами открытого грунта составляла ок. 8000 га, а 

защищ. грунта 40 га. Ежегодно в области производилось 130–140 тыс. т 

овощей. Проведена углубленная специализация в отд. хоз-вах. Так, совх. 

«Вязовский» специализировался на произ-ве моркови, совх. «Оленевский» – 

раннего столового картофеля, совх. «Терновский» выращивал б. широкий 

ассортимент овощей (цветная, краснокочанная капуста, укроп, петрушка, 

кабачки, патиссоны и др.). Товарное О. было развито в осн. вблизи П. и др. 

городов области. В сер. 1990-х гг. посевные площади в специализир. хоз-вах 

сокращены по всем осн. культурам, а томаты в открытом грунте перестали 

выращивать совсем. Произ-во овощей сократилось до 60–70 тыс. т в год. 

Вместе с тем в эти годы значит. возросли площади и произ-во овощей на 

дачных и приусадебных участках. При этом выращивание овощей в частном 

секторе часто приобретает мелкотоварный характер (редис, зеленый лук, 

укроп, петрушка, огурцы, томаты, перец и др.). Наряду с районированными 

сортами осн. овощных культур в последние годы возрастают площади под 

гетерозисными гибридами, что позволяет получать большие урожаи 

повышенного кач-ва. Среди гибридов наиб. популярны огурцы сортов 

Родничок, Тополек (Россия), Маринда, Аннушка, Левина (Голландия), 

белокочанная капуста Колобок, Крюмон, Трансфер (Россия). Работа по 

испытанию новых сортов до 1994 проводилась на Пенз. овощном Гос. 

сортоиспытательном участке (ГСУ), затем в ПГСХА. В кон. 1990-х гг. 

начался рост О. Во всех видах хозяйств области в 1998 произведено 151,2 

тыс. т продукции, в 1999 – 167,7 тыс. т. 

А. С. Власов. 
  

  

ОВЦЕВО’ДСТВО, отрасль жив-ва, занимающаяся разведением овец. 

В нач. 20 в. Пенз. губ. по развитию О. занимала второе место среди 50 

губерний Европейской ч. России. На 100 душ населения приходилось 66 овец 

(по остальным губерниям лишь 38). В 1911 в общем поголовье 

насчитывалось 1167 тыс. овец, в т. ч. б. 40 тыс. тонкорунных. Наибольшее 



число овец было в Наровчат., Инсар. и Краснослобод. уездах (в осн. рус. 

грубошерстной породы). О. губернии давало ок. 100 тыс. пудов грубой 

шерсти и 30 тыс. пудов мериносовой. Значит. часть шерсти и овец 

вывозилась на продажу в Казанскую, Саратовскую, Нижегородскую и др. 

губернии. Племенные овчарни находились в имениях И. А. Арапова 

(Воскресенская Лашма Наровчат. у.) и С. А. Петрово-Соловова (Троицкое 

Чембар. у.). Наиб. крупные овчарни имели: Н. Н. Столыпин (Пушкино Инсар. 

у.), гр. М. А. Келлер (Знаменское Керен. у.), А. Д. Друцкой-Соколинский 

(Муратовка Мокшан. у.), М. В. Каткова (Царевщина Мокшан. у.), кн. 

Гагарины (Токмово Инсар. у.). 

К 1916 поголовье овец составляло 926 тыс. голов, в 1924 – 1434 тыс. В 

дальнейшем числ. начала снижаться и к 1941 составила 705 тыс. голов. В 

1960– 1980 спад поголовья продолжался. На начало 1993 в области 

насчитывалось ок. 400 тыс. овец. Вместе с тем было проведено улучшение 

породного состава, преобразование грубошерстного О. в тонкорунное. В кач-

ве улучшающих пород использовались тонкорунные овцы, завозимые из 

США (амер. рамбулье), Австралии (австрал. мериносы) и Аргентины (аргент. 

мериносы), и к 1990 чистопородные овцы составили ок. половины всего 

поголовья. Осн. порода в области – советский меринос. Разводятся также 

алтайская, грозненская, цигайская, северокавказская мясошерстная, 

романовская и др. породы. Осн. р-ны О.– Белинск., Камен., Тамал., Камешк., 

Лопат., Неверк., Серд. р-ны. Наиб. крупные овцеводч. хоз-ва: 

«Чернышевское», «Вишенное», колх. им. Димитрова Белинск. р-на, т-во 

«Черноярское» Земетч. р-на, «Камаевское» Лопатин. р-на, «Соболевское» 

Камен. р-на. В 1998 в области производилось 252 т шерсти и б. 1,4 тыс. т 

баранины (в убойном весе). Поголовье овец (вместе с козами) составляло 

83,5 тыс. 

Лит.: Сабуров И. В. Краткое руководство к разведению и содержанию 

тонкошерстных овец в средней полосе России. М., 1824; Съезд овцеводов 

Юго-Восточной России. П., 1900; Овцеводство в Пензенской губернии 

//Вестник Пенз. земства. 1912. № 6/7; Овцеводство //Природа и хозяйство 

Пенз. края. 1925. № 4/5; Ученые записки Пенз. с.-х. ин-та. 1971. Вып. 16 

(статьи Л. Н. Рачковского); Карпова О. С. Овцы, пашни, пастбища. 

Проблемы овцеводства Поволжья. Саратов, 1973; Пензенская область в 1998 

году: Статист. сб. П., 1999. 

А. А. Ногачёв. 
  

  

ОВЧИ’ННИКОВ Василий Сергеевич (5.3.1920, с. Нечаевка Городищ. 

у., ныне Лунин. р-на – 1983, Орск), Герой Соц. Труда (1961), старший 

печевой комб-та «Южуралникель». Учился в школе Большевьяс. р-на, 

работал на лесоразработках в Никольск. р-не (до 1938). Участник Вел. Отеч. 

войны. 

М. С. Полубояров. 
  

  



ОВЧИ’ННИКОВА Александра Павловна (р. 1953, Кузнецк), одна из 

лучших баскетболисток СССР (кон. 1960 – 1970-х гг.), засл. мастер спорта 

СССР (1978), чемпионка Всемирной универсиады (1973, 1977, 1979). 

Победительница чемпионата Европы (1971, 1974, 1976, 1978). Участница 

многих междунар. соревнований (1971–80). 

А. Ф. Дмитриев. 
  

  

ОГАРЁВ Николай Платонович (24.11.1813, СПб. – 

31.5.1877, Лондон), поэт, публицист, революц. деятель. 

Детство провел в родовом имении отца – с. Ст. Акшино 

(ныне терр. Респ. Мордовия). Будучи студентом Моск. ун-

та, а затем служащим Моск. архива иностр. дел, летом 

1832–33 приезжал в П. и с. Чертково, ныне Бессонов. р-на, 

чтобы навестить больного отца, и вслед за ним губернатор 

получил секретное отношение об учреждении за 

прибывшим «строжайшего секретного надзора». Летом 

1834 О. как один из организаторов рев. кружка, «за прикосновенность к делу 

о пении в Москве несколькими молодыми людьми пасквильных стихов», 

«переписку, наполненную свободомыслием», был арестован и после 9 мес. 

тюремного заключения сослан в Пенз. губ. под надзор полиции и 

наблюдение отца. В П. он был определен на должность актуариуса в 

канцелярию губернатора А. А. Панчулидзева, здесь встретился с его 

племянницей М. Л. Рославлевой, к-рая стала его женой. В 1835–39 ссыльный 

жил в губ. центре и Ст. Акшине, создал неск. стих., в т. ч. «На смерть поэта», 

посвящ. памяти А. С. Пушкина, «С моей измученной душою...», «Удел 

поэта», «К друзьям», «Смутные мгновенья», «Шекспир». Находясь в 

Черткове, написал стих., посвящ. А. А. Тучкову (см. Тучковы) и памяти отца. 

В кон. мая 1841 О. уехал за границу, а по возвращении жил в Ст. Акшине, 

много писал, проводил опыты по внедрению вольнонаемного труда на 

крепостной ф-ке, работал над проектом об основах нар. образования, 

занимался мед. практикой. Он вновь жил в П., посещал с. Долгоруково 

(Яхонтово), ныне Иссин. р-на – имение инсар. уездного предводителя 

дворянства А. А. Тучкова. Его дочь Наталья Алексеевна стала впоследствии 

второй женой поэта. На местном материале написаны поэмы О. «Юмор», 

«Зимний путь», «Господин», стихотворения «Деревня», «Кабак», 

«Деревенский сторож», «Дорога». В Пенз. губ. происходит и действие 

антикрепостнич. повести «Гулевой». Все это время О. и его друзья А. А. 

Тучков, Н. М. Сатин, И. В. Селиванов находились под надзором полиции, 

подвергались аресту и допросу в 3-м Отделении. Лишь в апр. 1856 поэт 

навсегда покинул Россию, в Лондоне стал соредактором А. И. Герцена по 

изданиям, выпускаемым Вольной рус. типографией. В «Колоколе» 

печатались его статьи, посвящ. П. и губернии: «О тайных обществах и их 

объединении», «Русские вопросы», воззвания «Всему народу русскому, 

крестьянскому от людей ему преданных поклон и грамота», «Братья 



солдаты! Одумайтесь – пока время». О. умер в Лондоне и был похоронен в 

пригороде Гринвича. 1 марта 1966 его прах был доставлен в М. и захоронен 

на Новодевичьем кладбище. 

Лит.: БСЭ. Т. 18; КЛЭ. Т. 5; Храбровицкий; Воронин И. Д. 

Литературные деятели и литературные места в Мордовии. Саранск, 1976; 

Дмитрук; Конкин С. С. Николай Огарев. Жизнь, идейно-творческие искания, 

борьба. Саранск, 1982; Н. П. Огарев в воспоминаниях современников. М., 

1989; Савин (9, 11). 

О. М. Савин. 
  

  

ОГАРЁВ Михаил Сергеевич (6.11.1922, с. Саполга Петровск. у. 

Саратовской губ., ныне М.-Серд. р-на Пенз. обл. – 15.10.1984, М.), Герой 

Сов. Союза (1945), мл. л-т, летчик штурмовой авиации. Совершил 92 боевых 

вылета. 

М. С. Полубояров. 
  

ОГАРЁВЫ, пенз. землевладельцы. Богдан Ильич (1744–1806). Служил 

в армии, в 1770 вышел в отставку в чине поручика. В марте 1780 поступил 

прокурором в Пенз. провинц. канцелярию, с образованием наместничества 

переведен на ту же должность в зем. суд. В 1782–95 советник винной и 

соляной экспедиции при губ. казенной палате. В 1796–97 служил губ. 

предводителем дворянства. Его сын Платон Богданович (1769–1838), 

действит. статский советник, отец поэта Н. П. Огарёва. Служил в армии, 

занимал ответств. должности в Мин-ве финансов, состоял обер-прокурором в 

6-м деп. Сената. Имел земли и 3445 душ 

крепостных крестьян в Пенз., Рязанской, 

Орловской губ. Награжден орденами, в т. ч. Св. 

Владимира 3-й степ. 

Лит.: Дмитрук; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ОДЕ’ЖДА РУ’ССКАЯ, была 

неоднородной и различалась в Пенз. губ. по 

степени смешения с мордовской и тат. одеждой, 

напр. мещерская одежда. В целом О. р. в Пенз. 

обл. относится к южнорус. типу. Мужская О. р. 

была традиционной. Мужчины носили прямые 

туникообразные рубашки-косоворотки длиной 

до колена (с воротником или без него), с 

разрезом ворота сбоку (обычно слева и 

прикрытым планкой), выпущенные поверх 

нешироких штанов (порты) и подпоясанные 

поясом. Шилась рубаха из отбеленного холста, 

крашенины, пестряди, в кон. 19 – нач. 20 вв. из 



фабричных тканей: сатина, ситца, кашемира. Ворот, планка, рукава, подол 

декорировались вышитым шерстяными или хлопчатобумажными нитями 

геометрич. орнаментом. В селах Керенск. у. в кач-ве муж. рубах широко 

использовалось браное ткачество. Рубаху носили навыпуск с портами из 

белого или крашенного в темные тона холста, набойки, пестряди. 

Зажиточные крестьяне шили порты из сукна, фабричной шерстяной ткани. 

Крой портов традиционный, общерусский с трапециевидными вставками. В 

кон. 19 – нач. 20 в. в муж. одежде появляется пиджачная пара из фабричной 

ткани. С подобной парой носили жилеты из плиса, сукна, выкройные рубахи 

длиной до середины бедра. 

Женская О. р. на терр. Пенз. губ. была 

представлена в осн. 2 комплектами: южнорус. 

поневным и сарафанным. Поневный комплект 

преобладал в Керенск. у., бытовал в 

Краснослобод., Наровч., Инсар., Саран., Пенз. уездах. В него входила 

длинная до щиколоток холщовая рубаха льняная или посконная, в 

зависимости от назначения. В Пенз. губ. преобладали рубахи с косыми 

поликами (трапециевидными плечевыми вставками). Полики могли быть 

белыми холщовыми, с тканым закладным или браным узором, а также 

ситцевыми, кумачовыми, сатиновыми. Рубаха имела длинные рукава, 

клиновидные или квадратные ластовицы; у ворота собиралась в сборку под 

невысокий (1,5– 3 см) стоячий воротник, к-рый застегивался на пуговицу. 

Ворот, грудь, рукава и подол украшались аппликацией из кумача, лент, 

сатина, кружева, декорировались вышитым набором, косой стежкой, 

росписью, крестом, геометрич. орнаментом, тканым узором, т. наз. концами. 

Края холщовых поликов подчеркивались строкой вышивки. Особенно богато 

украшались свадебные рубахи. Вышивка и красноузорное тканье 

располагались в верхней ч. рукава, иногда украшался весь рукав сплошь. 

Рукава у свадебной рубахи часто были намного длиннее руки. В кач-ве жен. 

поясной одежды выступала понева, к-рая шилась из шерстяной или 

полушерстяной ткани. В жен. комплект с поневой входила разнообразная 

нагрудная одежда: запоны, нагрудники, шушпаны, шушуны, туникообразные 

в крое. Изготавливались из холста, шерсти, ситца, сатина. Шушпаны, 

нагрудники богато декорировались вышивкой, браным и закладным узором, 

тесьмой, вилюшкой, кружевом, галуном, блестками. Девушки носили поверх 

рубахи цупрун – халатообразную распашную одежду из шерсти. В кач-ве 

головных уборов с поневами в 19 в. замужние женщины носили рогатую 

кичку «рога» или сороку. Во 2-й пол. 19 в. на смену кичкам пришли 

повойники – головные уборы типа шапочки с позатыльнем, в 90-х гг. 19 в. – 

шлыки с платком. Девичий головной убор не закрывал всю голову, как 

женский, и был в виде полоски или ленты вокруг головы. Волосы девушки 

заплетали в косу и украшали лентами и косниками. В кач-ве повседневных 

головных уборов использовались платки, в кон. 19 в. яркие ситцевые, 

шелковые, шерстяные платки и шали сменили сложные головные уборы: 

кички, сороки. Сарафанный комплект преобладал в Городищ., Саран., 



Мокш., Краснослобод., Наровч., Инсар. уездах, бытовал в Чембар., Пенз., Н-

Ломов. уездах. В уездах, где бытовала понева, сарафан считался девичьей 

одеждой. Сарафаны изготавливались из холста, домотканого сукна, пестряди, 

набойки и фабричных тканей (узорного ситца, китайки, сатина, дамаста). По 

крою в Пенз. губ. бытовали косоклинные глухие сарафаны-сукманы, 

косоклинные распашные на подкладке – «кумачники», «китайские», прямые 

моск. сарафаны. Декором к ним служили ленты, галун, тесьма, дутые 

металлич. пуговицы. Под сарафан надевали рубаху-рукава «станушку», 

«стан», с прямыми поликами или безполиковую, в кон. 19 – нач. 20 вв. – 

кофту. С сарафаном носили передник с завязками, закрепленный на фигуре 

выше груди, или передник-запон с грудкой, с завязками на талии и завязкой-

петлей вокруг шеи. В сарафанный комплект входил кокошник. Представлял 

собой твердый головной убор с округлым очельем, крытым галуном. Поверх 

кокошника иногда повязывали красную ленту или шелковый платок. Во 2-й 

пол. 19 в. кокошники были заменены волосниками – мягкими шапочками из 

ткани с круглым твердым валиком над лбом. Волосники носили с платком. 

В кон. 19 – нач. 20 вв. под влиянием гор. моды поневы и сарафаны 

были заменены «парочкой» – широкой юбкой и кофтой из однотипной ткани. 

С парочкой носили поясные фартуки, фартуки с грудкой из фабричной ткани. 

Необходимой частью одежды были пояса – плетеные или тканые. Поверх 

рубахи, сарафана носили узкие пояса шириной от 1 до 10 см, с кистями на 

концах, с верхней одеждой – широкие кушаки. Верхняя одежда состояла из 

кафтана с клиньями по бокам, запахивающимися глубоко на левую сторону 

(сермяги, зипуны), или длинного прямоспинного, расширяющегося книзу 

халата (армяк). Женщины, кроме того, носили разного рода куртки: корсетки, 

монарки, коротайки. Зимой носили овчинные шубы, полушубки и длинные 

тулупы. Осн. головным убором мужчин была шапка, свалянная из шерсти 

(грешневик). В кон. 19 в. получил распространение картуз из фабричной 

ткани с козырьком. Зимой ходили в овчинных шапках (треух, малахай, 

кубанка). Наиб. распространенным видом женской и муж. обуви в Пенз. губ. 

были лапти из вязового лыка и нередко поршни из 1–2 кусков сыромятной 

кожи. По форме преобладали русские или моск. лапти с закругленными 

головками, выполненные косым плетением. Их носили с суконными или 

холстинными онучами и привязывали к ногам ткаными в виде тесьмы или 

веревочными оборами. В Керенск. у. поверх онуч надевали черные 

шерстяные повилы. Праздничной обувью были сапоги. Т. наз. русские сапоги 

делали из яловой кожи, юфти с пришивными голенищами. Женщины 

надевали т. наз. коты в виде тяжелых кожаных галош. Зимняя обувь – 

валенки из овечьей шерсти. Среди украшений преобладали: на голове 

бисерные и стеклярусные подвески, в ушах серьги из серебра с нанизанными 

на стержень бусинами (одинцы, тройчатки) или в виде лунниц, а также 

шарики из белого гусиного пуха (пушки), на груди бусы, по кач-ву к-рых и 

кол-ву ниток судили о зажиточности и возрасте женщин, а также крестик или 

ладанка на цепочке и изделия из бисера (итан, борода, гайтан), на руках – 

перстни, кольца, браслеты, на поясе – подвески из металла и ткани. В наст. 



время О. р. сохраняется как праздничная одежда старшего поколения или в 

модернизиров. виде как концертный костюм. 

Лит.: Пармон Ф. М. Русский народный костюм. М., 1994; Народы 

России. 

Г. Н. Белорыбкин, Е. Н. Ефремова. 
  

ОДЕ’ЖДА МОРДО’ВСКАЯ, нац. костюм мордвы длительное время 

формировался в центр. полосе Европейской ч. России. В сер. 19 в. нар. 

костюмы мокши и эрзи достигли законченной формы. 

Традиционно морд. нац. одежда развивалась по двум направлениям, 

соответствующим культуре эрзи и мокши. 

Муж. и жен. повседневная одежда 

отличалась простотой и целесообразностью, а 

праздничная одежда женщин была очень 

сложной, многосоставной, с обилием 

различных украшений. Самостоятельно 

женщина не могла одеться в такой костюм, и 

процесс одевания иногда длился несколько 

часов. 

Осн. частью жен. костюма как у эрзи, так 

и у мокши являлась рубаха-панар 

туникообразного покроя без воротника. 

Эрзянский панар шили из двух полотнищ 

холста, перегнутых пополам и сшитых по 

продольной нитке. В 1920– 1930-х гг. эрзянки 

Сосновобор., Никольск., Городищ. р-нов панар 

стали носить с 

сарафаном. 

Рубахи мокшанок имели отличие в 

покрое и отделке. Перегнутая 

пополам по поперечной нити точь (полотнище) холста была основой стана 

рубахи, к к-рой по бокам пришивались полотнища покороче. Такой покрой 

образовывал у плеча квадратную пройму для рукавов. Рукава этих рубах 

делались длинными. Они расширялись в подмышках квадратными 

ластовицами и клиновидными вставками. До того, как выкроенные детали 

сшивались, они 

отделывались 

вышивкой. 

Широкая рубаха требовала 

множества дополнит. деталей, 

помогавших женщине придать 

необходимый силуэт одежде. Прежде 

всего рубаха подпоясывалась 

шерстяным поясом-каркс. Эрзянские 

набедренные украшения были несколько 



сложнее. С 13–14 лет девочки начинали носить набедренник-пулай – своего 

рода символ зрелости, совершеннолетия. Пулай, как никакой другой элемент 

костюма, был определителем регион. принадлежности. В местах совместного 

проживания эрзянского и мокшанского населения появляется смешанная 

форма набедренных украшений. В морд. селах Сосновобор., Никольск. и 

Городищ. р-нов в эрзянско-мокшанский костюм входил набедренник из 

крупного бисера – лапкат или мукорцект, по форме напоминающий 

украшения эрзи. Сверху его покрывал пояс с кистями из бисера, 

колокольчиками и гребешками на шнурках – каркс пе. Эта конструкция 

близка к мокшанским украшениям. 

Мокшанский костюм имел много форм набедренных украшений. Это 

небольшие парные украшения из бус, жетонов, шерсти и шелка – килькшт, 

пояс, пояс вакс. В костюме мокшанки до нач. 20 в. поясной набор включал 

пару боковых полотенец – кеска руця, украшенных вышивкой и лентами. 

Рубаха-панар у мокши дополнялась доходившими до щиколоток штанами-

понкст. У мокшанок и эрзянок непременным атрибутом костюма являлся 

передник-запон, сапоня. Сравнительно новым элементом мокшанской жен. 

одежды были жилетки. Для традиц. жен. костюма мордвы типична верхняя 

распашная туникообразная одежда, сшитая из белого холста: руця, шушпан 

(эрз.), мушкас (мокш.). Их носили поверх вышитой белой рубахи. Для пенз. 

руц характерны нагрудная вышивка с зубцами по краям, продольная 

вышивка на рукавах, продольные вышитые полосы на спине (4–8), вышивка 

по подолу и краю рукавов. С кон. 19 в. вышивку часто заменяют нашивками 

кумача. На мушкасах полы, подол, концы рукавов и плечи обшивали 

полосками кумача. Руца и мушкас были в основном праздничной одеждой 

замужних женщин, девушки надевали их в исключительных случаях. В нач. 

20 в. мордва стала носить рус. костюм: сарафан и рубаху или юбку и кофту. 

Жен. головные уборы эрзянок (панга, шлыган, сорока) делались на 

твердой основе и имели форму цилиндра, полуцилиндра, конуса, реже 

лопатообразную. Остов состоял из луба или бересты. Затылочная часть 

переходила в наспинную лопасть. Мокшанские головные уборы (панга, 

златной), род мягкого чепца трапециевидной формы, состояли из 3–4 частей. 

Были распространены полотенчатые уборы из холста, платки. Одной из 

особенностей пенз. мокшанского головного убора является зависимость 

формы головного убора от прически женщины. Иногда прическа напоминала 

рога (кодавкс), таким же способом повязывались головные полотенца и 

платки. В жен. костюме мордвы Сосновобор., Никольск. и Городищ. р-нов 

имелись как твердые, так и мягкие головные уборы. Девичий головной убор 

не закрывал волосы. Самой распространенной была налобная повязка, 

вышитая и обшитая бисером и позументом. 

Богат и разнообразен набор нагрудных украшений морд. женщин. 

Воротники, нагрудники, ожерелья, гайтаны делались из бисера, бус, 

стекляруса, цепочек, раковин-каури, жетонов, монет, бубенцов, 

колокольчиков. Ворот рубахи скреплялся застежкой-сюлгам в виде 



овального обруча с подвижной иглой у эрзян и кольца на трапециевидной 

пряжке у мокшан. 

Межсезонной зимней одеждой как мужчин, так и женщин являлся 

сумань. Он представлял собой род кафтана, сшитого из домотканого сукна 

черного или коричневого цвета. Наиб. распространенной зимней одеждой 

была нагольная шуба, к-рая подпоясывалась кушаком. 

Обувью служили лапти, так наз. морд. типа с косым плетением, тупой 

трапециевидной головкой, низкими бортами и спец. петлями из лыка для 

прикрепления обор. Эрзянки обертывали ноги белыми, мокшанки – белыми и 

черными онучами. В кач-ве праздничной обуви были кожаные сапоги со 

сборами и массивным задником. Зимой носили валенки. 

Муж. одежда не несла столь высокой этнич. нагрузки. В ней больше 

общих элементов с одеждой соседних народов. Осн. ее частями являлись 

рубаха и штаны. Покрой рубахи был туникообразный. Шили ее из 

домотканого белого холста. Чаще рубахи были без воротника, а грудной 

разрез делался на правой стороне. Отделывались они вышивкой, цветным 

узорным тканьем, к-рые наносились на грудной вырез, концы рукавов и 

подол. Носили рубахи всегда навыпуск и подпоясывали самотканым узким 

поясом или ремнем. Штаны также шили из домотканого сукна. Носили их 

заправленными в онучи или сапоги. Из муж. головных уборов широкое 

распространение получили валяные шляпы, высокие, с небольшими полями 

по форме. Зимой носили шапки из мерлушки, а также шапки типа малахая, 

сшитые из овчин и покрытые сукном. 

Процесс обновления нар. костюма мордвы начался в кон. 19 – нач. 20 

вв. в связи в активным проникновением в крест. среду тканей и одежды 

пром. произ-ва. 

В наст. время нар. морд. костюм используется в кач-ве обрядового или 

сценического. 



 

Мордва. Эрзя в традиционных костюмах. 
  

Лит.: Мордва: Историко-этнограф. очерки. 

Саранск, 1981; Мордовский народный 

костюм: Альбом. Саранск, 1990; Мордва: 

Историко-культурные очерки. Саранск, 1995; 

Народы России. 

В. И. Первушкин. 
  

  

ОДЕ’ЖДА 

ТАТА’РСКАЯ, отражает 

традиции тюркских племен: широкая и длинная 

рубаха (кулмэк) и штаны с широким шагом 

(как у мужчин, так и у женщин), бишметы, 

прямоспинные зыбыны, шубы (тун), 

тулупы (толып). Этнич. традиции 

прослеживаются и в др. элементах одежды, в 

частности в головных уборах. Преемственность 

обнаруживается, напр., в полусферических муж. 

шапках татар и древнетюркских племен. 

Самобытность жен. костюму придавало 



декоративное оформление. Так, в дер. Мочалей (Керенск. у. Пенз. губ.) 

вплоть до кон. 19 в. бытовали оригинальные жен. туникообразные рубахи из 

домашней пестряди, украшенные вокруг ворота и по низу подола 

лоскутными узорами. Жен. головной убор сохранил такие ранние элементы, 

как чеч-каб (волосник) и полотенцеобразные тастары, украшенные 

вышивкой, выполненной в технике золотошвейной глади; жен. украшения из 

монет (бака и др.), шапочка кашпау, нагрудники фирта (пирта), перевязь 

буйтомар также придавали жен. традиц. одежде чокающих мишарей 

оригинальность. В кон. 19 – нач. 20 вв. формируется национальный 

(нормализованный) костюм татар. Из женской одежды исчезает 

туникообразная рубаха с лоскутными узорами, тастарный комплекс 

головного убора с волосником (чеч-каб); появляются новые, отвечающие 

требованиям времени и моды элементы и в целом новый стиль одежды; у 

мужчин это верхняя одежда кыска казаки (короткая казаки), сшитая из 

фабричной шерстяной ткани черного цвета, головной убор кэлэпуш 

(тюбетейка усеченной формы), обувь европейского образца (штиблетки), а у 

женщин – широкое с пышными оборками платье и прилегающий к талии 

камзол, а также иной комплекс жен. головного убора (бархатный калфачек и 

шелковый с длинными кистями фабричный платок) и обуви (башмачки или 

ичиги на каблуках). 

 
 



Татары. Традиционная одежда.  
  

Лит.: Народы России; Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 

1967; Мухамедова Р. Г. Татарская народная одежда. Казань, 1997. 

Р. Г. Мухамедова. 
  

«ОД-ВЕЛЕ’» («Новая деревня»), ежедневная газета Пенз. губкома 

ВКП(б) и губисполкома. Издавалась на мокша-морд. языке в 1924–28. Ред. и 

отв. секретарь И. Г. Черапкин. В качестве приложения выходил ж. «Валда-

Ян» («Светлый путь»). Далее издание продолжало выходить в Мордовии. 

Н. И. Забродина. 
  

  

ОДЕ’ЖДА ЧУВА’ШСКАЯ, уходит корнями в тюркские традиции, 

хотя имеет и ряд черт, характерных для др. народов Среднего Поволжья. Для 

одежды использовались холст, сукно, обработанная кожа. Сукно ткали 

тонкое, толстое и онучное белого, черного, серого цветов; льняной и 

посконный холст делали тонкий, портяночный, редкий для подкладки. 

Изготавливали шерстяные кушаки и опояски разных цветов. В кач-ве 

нижнего белья и носильного платья использовались рубахи и штаны из 

посконного и льняного холста. Жен. рубаха (кепе) относится к типу 

туникообразных рубах с осн. полотнищем холста, перекинутым со спины на 

грудь, рукава – с ластовицами и прямыми боковыми вставками; рубахи из 

белого полотна украшали вышивкой и цветными нашивками по вороту, на 

груди, рукавах и подолу. С 18 в. низовые чувашки стали шить рубахи с 

оборками из пестряди. Поверх рубахи носили вышитые передники (черситти, 

саппун). У низовых чувашек он был без нагрудника, шился из красной 

клетчатой ткани; у верховых – с нагрудником, гладкую ткань украшали 

вышивкой и аппликацией. Надевали также холщевые балахоны типа 

просторного халата без боров. Летом надевали верхнюю одежду (шупар, 

пустав) из белого холста или черной хлопчатобумажной ткани со сборками, а 

также особую одежду (пустарла шупар), сшитую до талии из красной, ниже 

талии – из черной материи, украшенную серебряными, золотыми галунами и 

цветными нашивками. Муж. штаны, нательные и верхние, были из холста. 

Зимой носили теплые штаны из домашнего сукна, а богатые – из 

кармазинного зеленого и синего сукна. Осенью и весной женщины носили 

длинные кафтаны с борами из домашней или фабричной темной шерстяной 

ткани (сахман), а зимой – приталенные сборчатые шубы (керек). Одежду 

подвязывали поясом с подвесками. Мужчины летом носили войлочные 

черные или белые шляпы (ялкас), зимой шапки (селек) с широким околышем 

и продолговатым куполообразным верхом. Замужние женщины повязывали 

голову полотенцеобразным холщевым головным убором (сурпан), поверх к-

рого надевали шапочку-хушпу в форме усеченного конуса с длинной 

лопастью сзади, украшенной монетами и бисером. Девушки носили 

небольшие шапочки-тухья, расшитые бисером и бусинами, украшенные 

плотно нашитыми серебряными монетами, а также сурбан – род длинного 



полотенца с вышитыми и обшитыми тесьмой концами. Девушки и женщины 

повязывали также хлопчатобумажные и шелковые белые и цветастые платки 

преим. светлых расцветок. Зимой надевали барашковые шапки с суконным 

верхом или шерстяные платки с бахромой. Среди жен. украшений 

характерны ожерелья (шарса), шейное украшение из монет (суха), нагрудное 

украшение (ама), перевязь (тевет), к-рую носили через плечо, наспинное 

украшение (пус хысе), подвески к поясам – сара, яркач, нагрудные 

украшения – шулькеме и сурбанные подвески (сурпан сакки). Все головные 

уборы украшались вышивками, бисером, серебряными монетами, 

раковинами-ужовками, тесьмой, кумачом. В широком употреблении были 

перстни, серьги. Обычны были яловые и козловые сапоги, бахилы, башмаки, 

коты и др., но осн. обувью были лапти либо с шерстяными вязаными 

чулками, или сшитыми из грубого сукна (тала чалха), либо с онучами из 

сукна до колен, обвязанными оборками лаптей. В наст. время фабричная 

одежда почти везде вытеснила национальную. 

Лит.: Воробьева Н. И. Крестьянская одежда населения Европейской 

России 14 – нач. 20 вв. М., 1971; Народы России. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

ОЗО’ЛИН Николай Георгиевич (р. 20.10.1906, д. Комарово, Польша), 

спортсмен, педагог, засл. мастер спорта СССР (1937), засл. тренер СССР 

(1957), проф. (1962), докт. пед. наук (1972), засл. деятель науки (1977), 

почетный чл. ряда зарубежных академий и учреждений. Детские и 

юношеские годы прошли в П. Был активным участником и организатором 

физкультурного движения. В 1925 направлен на учебу в Гос. центр. ин-т физ. 

культуры. После окончания ин-та остался на пед. работе. В 1936–45 

возглавлял списки сильнейших европейских прыгунов с шестом и трижды 

показывал результаты, превышающие рекорды Европы (1937–39). 

Многократный рекордсмен и чемпион СССР (1927–51). Чемпион СССР по 

прыжкам с трамплина на лыжах (1935). Автор б. 200 научных трудов. Орд. 

Ленина. 

Лит.: БСЭ. Т. 18; Звезды спорта: Справочник. М., 1979; Масленников 

И. Человек во множестве лиц //ФИС. 1971. № 8. 

О. И. Пучков. 
  

  

ОЗИ’МЕНКИ, многослойное поселение эпохи неолита – раннего 

железного века (2-я пол. 4-го – 1-е тыс. до н. э.). Расположено в 0,4 км к С.-З. 

от д. Красный Восток Наровч. р-на, в правобережной пойме р. Мокши. 

Поселение исследовалось Б. С. Жуковым (1926), М. Е. Фосс (1951), М. Р. 

Полесских (1964), В. П. Третьяковым (1979), В. В. Ставицким (1987–88). 

Древнейшие материалы поселения относятся к балахнинской культуре 

развитого неолита (2-я пол. 4-го тыс. до н. э.). На поселении представлены 

все осн. культуры эпохи энеолита и бронзы Пенз. края: волосовская (1-я пол. 

3-го тыс. – нач. 2-го тыс. до н. э.), имерская (3-е тыс. до н. э.), балановская и 



срубная (сер. 2-го тыс. до н. э.), поздняковская (2-я пол. 2-го тыс. до н. э.) и 

городецкая культура раннего железного века (1-е тыс. до н. э.). Раскопаны: 

полуземлянка срубной культуры и городецкая землянка глубиной ок. 1,5 м, 

разрушенное балановское погребение, в к-ром обнаружены череп, фрагменты 

двух сосудов и сверленый камен. топор. 

Лит.: Фосс М. Е. Поселение на дюне Озименки //Краткие сообщения 

ин-та истории материальной культуры. М., 1959. Вып. 75; Халиков А. Х. 

Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969; Ставицкий В. В. Поселение 

Озименки на р. Мокше //Из истории области. Вып. 2. 

В. В. Ставицкий. 
  

  

ОЗЕРЕ’ЦКИЙ Петр Степанович (июнь 1837, с. Тарханы Чемб. у., 

ныне с. Лермонтово Белинск. р-на – 14.1.1890, П.), священник, канд. 

богословия, проф. Пенз. духовной семинарии (1864–90). Окончил Пенз. 

духовную семинарию. Его отец, Стефан Алексеевич, диакон тарханской 

церкви (1835–42), был лично знаком с Е. А. Арсеньевой, бабушкой М. Ю. 

Лермонтова. После смерти поэта ему досталась часть рукописей и рисунков 

Лермонтова, не обнаруж. до сих пор, в т. ч. 22 письма поэта к бабушке 

с Кавказа (ныне известно лишь 7 таких писем). Реликвии перешли к Петру 

Степановичу, но после 1862 затерялись. Публиковался в журн. 

«Православное обозрение», «Руководство для сельских пастырей», в ПЕВ 

(статьи: «О спиритизме», «Взгляд на происхождение суеверий и 

предрассудков», «Положение и деятельность духовных пастырей в 

мордовских приходах Пензенской епархии» и др.). 

Лит.: П. С. Озерецкий //ПЕВ. 1890. № 3; Назарова Л. Н. Найдутся ли 

лермонтовские реликвии? //Аврора. 1989. № 10; Кольян Т. Н.   П. С. 

Озерецкий – крестник Лермонтова? //Временник. 1992. Вып. 8; Кольян Т. Н. 

Храмы, причт и приход села Тарханы //Там же. 1994. Вып. 10. 

Л. В. Рассказова, О. М. Савин. 
  

О’КАНЬЕ, фонетич. черта, при к-рой сохраняется различие между О и 

А в безударных слогах перед твердыми согласными (вода, коса и трава, 

табак) в отличие от аканья, при к-ром орфографич. О и А в произношении 

совпадают в звуке А (вада, каса и трава, табак). Оканье свойственно говорам 

севернорус. наречия. В Пенз. обл. встречается оканье неполное – когда О и А 

различаются лишь в первом предударном слоге, а в др. безударных слогах 

они совпадают в звуке Ъ (очень кратком звуке, напоминающем безударные А 

и Ы): вода, трава, но въдонос (водонос), сърафан (сарафан) и полное оканье – 

когда О и А различаются во всех предударных и заударных слогах: вода, 

водонос, борода, молоко, трава, травяной, сарафан, надо, масло, холодно, 

дорого, выдала, выплакала и др. В Пенз. обл. говоров с неполным оканьем в 

десятки раз больше, чем с полным; преим. в сев. р-нах: Иссин. (Уварово, 

Соловцово и др.), Лунин. (Дарьевка, Пыркино, Чирково), Никольск. 

(Междуречье и др.) и вост.: Городищ. (Юлово и др.), Сосновобор. (Б. и М. 



Садовки), Кузн. (Никольское, Поселки) и др. р-нах. Встречается также в 

Башмаков. (Шереметьево, Митрофаново и др.), Белинск. (Апалиха, 

Алексеевка, Лермонтово) и др. р-нах. Неполноокающие говоры принесены в 

Пенз. край из Владимирской, Нижегородской и др. губерний. Полное оканье 

разбросано островками между говорами с неполным оканьем и акающими 

говорами; оно отмечено в селах: Уварово, Знаменская Пестровка Иссин., 

Соколовка, Гремячевка Лунин., Веденяпино Башмаков., Воронцовка Мокш., 

Байка Серд. р-нов. Вероятно, первопоселенцы пунктов с полным оканьем 

пришли сюда из сев. уездов Ярославской, Костромской и, возможно, 

Вологодской губ., где находится осн. массив таких говоров. В наст. время О. 

постепенно уступает место аканью под влиянием лит. языка и акающих 

среднерус. говоров. 

Лит. См. при ст. Диалекты территориальные. 

В. Д. Бондалетов. 
  

  

О’КСКО-ДОНСКА’Я НИ’ЗМЕННОСТЬ, расположена на З. Пенз. 

обл. С В. ограничена уступом Керенско-Чембарской возвышенности, 

прослеживаемым в междуречье Вада и Выши. Рельеф унаследованный, 

повторяющий черты дочетвертичной поверхности, снивелированной 

ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями, перекрытыми на 

междуречьях покровными безвалунными суглинками. Расчленена на глубине 

30–60 м широкими асимметричными речными долинами. Увалистая 

поверхность междуречий с западинами полого снижается к долинам, в к-рых 

проложены извилистые речные русла, развиты широкие заболоч. поймы и 2–

3 надпойм. террасы. Особыми формами рельефа, отсутствующими на 

остальной терр. области, являются моренные и зандровые размытые 

равнины. Первые сложены ледниковыми отложениями (мореной), вторые 

водно-ледниковыми песками. Глубина вертикального расчленения невелика, 

склоны пологие, поэтому овражность незначительна (0,2–0,3 км/кв. км). 

Овраги захватывают придолинные и береговые склоны. 

Н. А. Марденский. 
  

  



 

 

 

«ОКТЯ’БРЬ», кинотеатр, один из старейших многофункциональных 

культурных центров П. Здание (ул. Кирова, 39) построено в мае – дек. 1911 

Пенз. вспомогат. об-вом торг.-пром. служащих в кач-ве нового клуба 

(собрания). Руководил постройкой инж. Н. Н. Мещеряков. Зрит. зал собрания 

первоначально служил для устройства любительских спектаклей, концертов, 

вечеров, лекций (с лекциями выступали Ю. И. Айхенвальд, В. М. Фриче, В. 

Г. Тан-Богораз, Ф. К. Сологуб); с осени 1912 на сцене клуба стали выступать 

проф. театр. коллективы, в связи с чем он получил название «Новый театр». 

15 февр. 1915 в собрании открыт электротеатр «Олимп», имевший также 

летнюю киноплощадку в саду; наряду с киносеансами по-прежнему 

устраивались спектакли и концерты, работала б-ка. В 1917 в здании 

«Олимпа» размещались Пенз. общество содействия внешкольному 

образованию и его дет. клуб, администрация Нар. ун-та. В мае 1918 после 

национализации «Олимп» был передан пенз. Пролеткульту, 27 марта 1920 

при нем открылся первый рабочий клуб. После ликвидации Пролеткульта в 

1922 передан под театр. мастерские («Те-Ма»), в 1923 восстановлен как 

кинотеатр под старым названием, в 1925 передан губсовпрофом под Центр. 

рабочий клуб; все это время коммерч. кинопрокат оставался осн. источником 

дохода для всех владельцев. В дальнейшем действовал в осн. как кинотеатр. 

В 1931 переименован в «Октябрь». В 1932 оборудован звуковой 

киноустановкой, в 1958 перестроен для широкоэкранного показа, в 1982 – 

для демонстрации стереоскопич. фильмов (все это впервые в П. и области). В 

1984 открыт зал документ. фильма. В 1997 здание передано муницип. 

учреждению «Центр русской хоровой и вокальной культуры». 
Кинотеатр “Октябрь” в Пензе. 

  

Лит.: ПГВ. 1911. № 116, 310; 1915. № 35, 42; В Олимпе //ТП. 1923. 21 

авг.; В Центральном рабочем клубе //ТП. 1925, 12 февр.; Фильм начинает 



говорить //РП. 1932. 28 февр.; «Снайпер» //РП. 1932. 18 мая; Самойлов Е. 

Старейший кинотеатр //МЛ. 1976. 10 нояб.; Факты. События. Свершения. 

О. В. Сиротин. 
  

  

ОКТЯБРИ’СТЫ («Союз 17 октября»), праволиберальная полит. 

партия, объединявшая представителей части дворянства, торгово-

предпринимательских кругов, интеллигенции, поддержавших царский 

Манифест 17 окт. 1905. Программными целями партии было сохранение 

единства и неделимости России, развитие и укрепление начал конституц. 

монархии с нар. представительством, основанным на общем избирательном 

праве, обеспечение гражд. прав (свобода вероисповеданий, свобода слова, 

собраний, союзов, неприкосновенность личности и т. д.). Аграрные вопросы 

предлагалось решить путем уравнения крестьян в гражд. и имуществ. правах 

с др. сословиями, урегулирование рабочего вопроса через преобразование 

местного и гор. самоуправления на всю Россию. Пенз. отд. «Союза 17 

октября» оформилось 11 дек. 1905. Пред. бюро надворный советник А. А. 

Атрыганьев, позже – Н. Н. Сазонов, чл. бюро: В. В. Вырубов, В. А. Герман, 

К. Р. Евграфов, Н. Р. Евграфов, Н. Т. Евстифеев, В. А. Вярьвильский, И. А. 

Карпов, М. П. Микулин, В. И. Потулов, В. В. Сабуров, В. В. Травин, П. Н. 

Ягодинский. Оживление деятельности было связано исключительно с 

избират. кампаниями по выборам в Гос. думу. Поражение на выборах в 1-ю 

Думу вызвало отток членов Союза. Численность сократилась с 235 (1906) до 

50 чл. (окт. 1907). Роспуск 2-й Гос. думы и новый избират. закон создали 

благоприятные условия для проведения октябристами своих сторонников в 

состав 3-й и 4-й Гос. думы (С. А. Андронов, кн. С. С. Волконский, Н. Т. 

Евстифеев, А. П. Мезенцев, И. П. Качиони, Г. С. Унковский, П. Н. 

Ягодинский). С 1908 деятельность «Союза 17 окт.» в П. и Н. Ломове 

свертывается. В дек. 1905 в П. появился отд. Партии правового порядка. 

Членами Врем. совета были избраны Н. Розанов, Е. Гомеров, Д. Дубовицкий, 

Г. Давыдов, Дельфинский. По своей программе партия заняла 

промежуточное положение между октябристами и монархистами. После ее 

распада в 1906 ее сторонники вошли в состав «Союза 17 октября» и «Союза 

русского народа». В ноябре 1906 «левые октябристы» и «правые кадеты» 

объединились в Общество мирного обновления (А. А. Атрыганьев, В. В. 

Вырубов, В. А. Герман, Н. Р. Евграфов, Е. Н. Кандиба, С. М. Масленников, 

А. А. Оппель). 

Лит.: Программные документы политических партий России 

дооктябрьского периода. М., 1991; Карнишин В. Ю. Общественно- 

политический процесс в Поволжье в начале 20 века. П., 1996; его же. 

Региональная многопартийность на фоне социально-политической 

трансформации российского общества в начале 20 в. //История 

национальных партий России. М., 1997; Люсев В. Н. Внепарламентская и 

парламентская тактика либералов в период деятельности 1-й 



Государственной думы: (По материалам Пенз. губ.) //Страницы истории 

Волго-Донья. Вып.2. П., 1997. 

В. Ю. Карнишин, И. И. Маслова. 
  

  

ОКТЯ’БРЬСКОЕ, село Неверкинского р-на. Расположено в 20 км от 

с. Неверкино, у шоссе, на лев. берегу р. Кадады. Основано (по преданию) 

чувашами, затем рядом с чуваш. кладбищем (по-тат. – мазар) поселились 

служилые татары, в 1716 дер. Мазарлы владел татарин Качкаев. До 20 в. 

одноврем. употреблялись название Ерыклей (по речке), Мазарлы и его рус. 

калька Моилки. Входило в состав Кузн. у. Переименовано в 1960. Имеется 

ассоциация коллективных хоз-в «Алга» (зерно-мясомолочное направление), 

Неверкинский строит.-монтаж. участок. Фельдшерско-акушерский пункт, 

физиопрофилакторий. Ср. школа, стадион, спортзал. 3 археол. памятника: 

курганный могильник «Ерыклей» (2–1-е тыс. до н. э.); поселение «Ерыклей» 

того же периода. Оба памятника относятся к эпохе срубной культуры; 

селище (16–18 вв.), памятник мордвы позднего средневековья. 

Население: в 1859 – 2160, 1897 – 3509, 1970 – 3457, 1989 – 2030. На 

1.1.1998 – 1911 жителей. 

Лит.: Полубояров (1). 

М. С. Полубояров. 
  

  

О’ЛДРИДЖ Айра Фредерик (1805– 1867), американ. драм. актер, 

известный исполнитель ролей шекспировских героев. С 1858 гастролировал в 

России, с 29 ноября по 11 дек. 1864 выступал в П. В связи с началом пенз. 

гастролей местный критик отмечал: «Театр наш изменяет свой характер. Г-н 

Айра Олдридж превращает его в святилище искусств». Гастроли О. в П. 

начались и закончились исполнением роли Отелло. В Пензе О. сыграл (на 

англ. яз.) также гл. роли в трагедиях Шекспира «Макбет», «Король Лир», 

«Ричард III». Общее впечатление пенз. зрителей от выступлений О. выразила 

газета: «Театр полон, его любят и ценят, и, конечно, Олдридж не забудет и на 

будущий раз Пензу». 

Лит.: Д. С. (Д. И. Соколов). Пензенский театр //ПГВ. 1864. 25 нояб., 9, 

16 дек.; Дурылин С. Айра Олдридж. М.  – Л., 1940; Храбровицкий А. 

Олдридж в Пензе //СЗ. 1945. 8 апр.; Клинчин А. Негритянский трагик на 

русской земле. //Театр. 1969. № 7; Савин (10). 

А. В. Тюстин. 
  

  

ОЛЕ’ЙНИКОВА Зинаида Иосифовна (1880 – 

2.12.1958, П.), врач-психиатр, первая в области удостоена 

звания «Засл. врач РСФСР» (1943). В 1904 после 

окончания Петерб. ун-та стала работать в психиатрич. 

отд. Пенз. губ. б-цы. В 1922 присвоено звание Герой 

Труда. В 1928-1954 гл. врач психиатрич. б-цы. По ее 



инициативе были созданы первая в стране врачебно-экспертная трудовая 

психиатрич. комиссия, с.-х. колония в Ахунах и колония ок. дер. Засечное. 

Организатор обл. психиатрич. диспансера, психоневрологич. секции Пенз. 

мед. об-ва, бессменный ее председатель. О. публиковалась в Бехтеревских сб. 

Орд. Ленина. 

Лит.: З. И. Олейникова: Некролог //Журнал невропатологии и 

психиатрии им. Корсакова. 1959. Т. 59. Вып. 5; Сборник научных работ Пенз. 

обл. больницы. 1970. № 4; Материалы Свода памятников. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

О’КРУГ, адм.-территор. единица в СССР (1928–30) в составе краев и 

областей, объединявшая неск. р-нов. Пенз. округ был образован из 7 уездов 

16 июля 1928 в составе Средне-Волжской обл. и упразднен в 1930. 

В. С. Годин. 
  

  

ОЛЕ’НИН Юрий Александрович (р. 13.11.1953, Кировабад Азерб. 

ССР). Окончил ф-т радиоэлектроники Ереванского политехн. ин-та. Канд. 

техн. наук (1987). Инженер НИКИРЭТ с 1978. С 1993 дир. НИКИРЭТ. Орд. 

Почета. 

А. Г. Гришин, Е. В. Сотникова. 
  

ОЛЕ’НЕВКА, село Пензенского р-на. Расположено в 22 км к Ю. от П., 

в 3 км от ж.-д. станции Аленевка на линии П. – Ртищево. Осн. в 1707 И. Б. 

Алениным у р. Ардым. В 1744 – имение полк. И. И. Оленина; имелась 

Введенская церковь. «Концы» села – по фамилиям помещиков: Селивановка, 

Дегтяревка. После 1861 – волостной центр Пенз. у.; здесь имелись сел. уч-ще, 

винокур. з-д, 11 маслобоен, 3 мельницы, к 1877 возникла крупная овчарня. В 

1822 построена нов. камен. церковь Введения во храм Пресвятой 

Богородицы; при ней с 1881 – часовня в память погибшего имп. Александра 

II. Один из центров пухопрядения и пуховязального промысла Пенз. края: 

промысел возник в сер. 19 в., в 1888 им занималось почти все жен. население. 

В 1902 из 115 дворов пух пряли в 103, вязали в 30. Этот промысел был 

основным и в др. нас. пунктах Оленевской вол. В 1918 образован совхоз 

«Коминтерн» (позднее «Оленевский»). В 1924 по инициативе А. И. 

Шименковой в селе организована пуховязальная артель, позднее ставшая 

филиалом ф-ки «Пушинка» объединения «Пензоблтрикотажбыт». 

Население: в 1864 – 627, 1897 – 681, 1959 – 842, 1989 – 791. На 

1.1.1998 – 873 жителя. 

Лит.: ПГВ. 1881. № 78, 111, 272, 279; 1913. № 238, 239, 241; Краткий 

очерк кустарных промыслов Пензенской губ. СПб., 1902; Пензенская 

епархия; Коженкова В. Е. К истории пуховязального промысла Пензенского 

края //Из истории области. Вып. 1. 

М. С. Полубояров. 
  



  

ОЛФЕ’РЬЕВЫ, пенз. землевладельцы, дворяне. Иван 

Васильевич  (1781– 1852). Воен. службу начал в лейб.- гв. Измайловском 

полку, в составе Пенз. ополчения участвовал в Отеч. войне 1812 и затем, как 

записано в формулярном списке, «в походах противу неприятеля: при 

блокаде Дрездена, крепости Магдебург и города Гамбурга». По роспуску 

ополчения был уволен в отставку, вернулся в Пенз. губ. кавалером орд. Св. 

Владимира 3-й степ., Св. Анны 2-й и 4-й степ., Св. Станислава 2-й степ., стал 

действит. статским советником. Служил управляющим пенз. казенными 

винокур. з-дами, чиновником особых поручений при губернаторе, был вице-

губернатором. Александр Иванович (1808 – ?), его сын. Отставной поручик 

корпуса инженеров. Жил в Инсар. у. Петр Александрович (1838–1911), его 

сын, статский советник. Окончил Пенз. дворянский ин-т. В 1855–61 

находился на воен. службе, участвовал «в делах против горцев» в составе 

Кавказского гренадерского полка. Выйдя в 1862 в отставку, жил в родовом 

имении в Пенз. губ., состоял зем. нач. 3-го участка Саранск. у., пред. 

Саранск. зем. управы, избирался мировым посредником, почетным мировым 

судьей, был действит. чл. Об-ва ревнителей рус. истории и просвещения. 

Орд. Св. Станислава 2-й степ., Св. Анны 3-й степ., Св. Владимира 4-й степ., а 

также Крест за службу на Кавказе. Николай Петрович (1875–1968), его сын. 

Окончил Пенз. гимназию, Петерб. ун-т, служил в канцелярии Мин-ва 

финансов, в Пенз. губ. землеустроит. комиссии, в учреждениях системы 

Наркомата земледелия. Был известен как библиофил. Сотрудничал в лит. сб., 

занимался переводами. Сохранились его «Воспоминания о Нормандии», 

черновики и варианты мемуаров «Пережитое», где мн. страницы посвящены 

П. Сергей Петрович (1875 – 1942), брат-близнец Николая Петровича, 

дипломат, археограф. Окончил Пенз. гимназию, Лазаревский ин-т вост. 

языков (Моск. ин-т востоковедения). Служил в посольствах 

Константинополя, был секр. консульства, вице-консулом в Персии. В г. Маку 

открыл рус.-перс. школу для армянских и мусульм. детей. Был связан с Об-

вом любителей естествознания, антропологии и этнографии, занимался 

изучением архивов Пенз. края. В 1898 напечатал иссл. «Архив Полянских, 

хранящийся при церкви села Макаровка Саранского уезда Пензенской 

губернии», в 1906 – материал о Тальшинском ханстве в Персии. Архив 

братьев О. находится в отд. рукописей Рос. гос. б-ки. 

Лит.: Записки отдела рукописей / Гос. б-ка им. В. И. Ленина. М., 1951. 

Вып. 12; Савин О. Из рода Олферьевых //Сов. Мордовия. 1982. 5 нояб.; 

История Мордовии в лицах. Вып. 1. 

О. М. Савин. 
  

  

ОЛСУ’ФЬЕВЫ, пенз. землевладельцы, дворяне. Адам Васильевич 

(16.1. 1721 – 26.6.1784), гос. деятель, знаток истории, права и языков, состоял 

статс-секретарем Екатерины II, управлял ее кабинетом. Ему, а также детям и 

внукам принадлежали «село Покровское, Вазерки тож» в Мокш. у. (ныне 



Бессонов. р-на), «Архангельское, Порошино тож», с. Студенка и дер. 

Холуденевка, Мокрый Мичкас, Муромка и Мурава в Н.-Ломов. у. До 1918 в 

Вазерках, родовом имении Олсуфьевых, находилась ценная коллекция 

картин, гравюр. Дмитрий Адамович (21.4.1769 – 20.12.1815, М.), действит. 

статский советник, его сын. Избирался моск. губ. предводителем дворянства, 

получил известность строительством за свой счет Хамовнических казарм в 

М. Был связан с Вазерками. Сергей Адамович (29.1.1755, СПб. – 6.7.1818, 

там же), ген.-майор, его брат. В 1761 был приписан к воен. службе, в 1784–92 

полк. Астраханского драгунского полка. В 1797 вышел в отставку в чине 

ген.-майора, поселился в Вазерках, где пополнил коллекцию отца. Окончил 

Лейпцигский ун-т одновременно с А. Н. Радищевым, к-рый впоследствии 

подарил ему, одному из немногих, экз. кн. «Путешествие из Петербурга в 

Москву», подвергнутой сожжению. Василий Дмитриевич (21.7.1796 – 

11.11.1858), граф. Сын Дм. Адамовича. Занимал высокие придворные 

должности при Александре I, в 1838–40 назначался моск. губернатором. Был 

знаком с А. С. Пушкиным, встречался с поэтом в Царском Селе и 

Петербурге. Дмитрий Сергеевич (1791, Вазерки – 17.12.1858, там же), гос. 

деятель, действит. статский советник, гв. полк. и кавалер. Сын Серг. 

Адамовича. На воен. службе в 1804 в лейб-гв. Литовском полку, в 1808–09 

участвовал в рус.-швед. войне, в 1812–14 – в Отеч. войне и заграничных 

походах. За Бородинское сражение награжден орд. Св. Владимира 4-й степ. с 

бантом, за бой под Вязьмой – орд. Св. Анны 2-й степ., за взятие Парижа – 

орд. Св. Анны 4-й степ. В 1834–41 почетный попечитель Пенз. гимназии, в 

1852–55 избирался губ. предводителем дворянства, состоял чл. губ. 

попечительства дет. приютов. Адам Васильевич (1833 – 24.2. 1901), граф, 

флигель-адъютант. Сын Вас. Дмитр. Был другом Л. Н. Толстого. Алексей 

Васильевич (1831– 1915), граф, его брат. Флигель-адъютант, знакомый Л. Н. 

Толстого по Крымской войне. Дмитрий Адамович (1862–1930), гос. деятель. 

Сын Адама Вас. С 1896 чл. Саратовской ученой архивной комиссии, с 1906 

чл. Гос. совета. Состоял корреспондентом и адресатом Л. Н. Толстого, 

посещал Ясную Поляну. 

Лит.: Российская родословная книга. СПб., 1852. Ч. 4; Нарцов А. Н. 

Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых с их 

ветвями. Тамбов, 1904; Тюстин А. В. Дворянский некрополь Пензенского 

края //Земство. 1995. № 5. 

О. М. Савин, А. В. Тюстин. 
  

  

ОКТЯ’БРЬСКИЙ РАЙО’Н г. Пензы, образован 28 апреля 1962. 

В. С. Годин. 
  

  

О’ЛЬСОВ Генрих Александрович (р. 1920, П.), педагог, музыкант. 

Участник Вел. Отеч. войны. Окончил оркестровый ф-т Саратов. 

консерватории. С 1950 препод. Пенз. муз. уч-ща, вел классы трубы, 

валторны, тромбона, тубы. С 1957 сотрудничал в газ. «Пензенская правда». 



Издал кн. «Хрестоматия трубача. Для детских музыкальных школ» (П., 

1991). 

Лит.: Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  

 

 

 

ОЛЬША’НСКИЕ СКЛО’НЫ, памятник природы, участок степной 

растительности с фрагментами настоящих и опустыненных степей. Склоны 

принадлежат прав. берегу р. Ольшанки, впадающей в р. Ардым – правый 

приток р. Пензы. Участок находится близ с. Ольшанка в Пенз. р-не. Впервые 

описан И. И. Спрыгиным в 1896. Своеобразные сообщества этого участка 

И. И. Спрыгин относил к каменисто- песчаной степи. В 1966 А. А. Солянов 

нашел здесь редкое голосеменное растение – эфедру двуколосковую. Склоны 

покрыты черноземами, содержащими примесь щебня из опоковидного 

песчаника. На наиб. крутых юж. склонах развиваются сообщества настоящих 

и опустыненных степей, образованные ковылем волосатиком, терескеном 

серым, кринитарией мохнатой. Эти виды создают особый седой аспект 

сообществ. Кроме них, в сообществах принимают участие: шалфей 

остепненный, смолевка сибирская, мордовник обыкновенный, василек 

маршалла, лапчатка песчаная, качим метельчатый и др. На склонах вост. и 

зап. экспозиций развиваются типичные луговые степи. Массовое развитие 

получил астрагал эспарцетный, к-рый во время цветения придает склонам 

лиловый оттенок. Растительность склона издавна используется как пастбище. 
Ковыль на Ольшанских склонах. 

  

Л. А. Новикова. 
  

  

О’ННИКОВА Екатерина Ивановна (р. 16.11.1918, с. Сядемка Морш. у. 

Тамбовской губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл.), Герой Соц. Труда (1948), 

звеньевая совхоза им. Сталина Соседского р-на (ныне с. Соседка Башмак. р-

на), получила урожай ржи 35,8 ц/га на пл. 10 га. 

М. С. Полубояров. 
  



  

ОНКОЛОГИ’ЧЕСКАЯ СЛУ’ЖБА, осн. в 1933 хирургом Н. М. 

Савковым, открывшим на обществ. началах при совбольнице (ныне обл. б-ца 

им. Н. Н. Бурденко) раковый пункт. Через 3 года в этом же помещении был 

создан первый в области онкологич. пункт с рентгенотерапевтич. кабинетом, 

к-рый в 1946 реорганизован в обл. онкологич. диспансер на 20 коек. До 1947 

такие пункты открылись в Кузнецке, Сердобске, Каменке, в 1948 в Н. 

Ломове, в 1949 в Сосновоборске. В нач. 1953 обл. онкологич. диспансер 

(ООД) переехал в старое здание по ул. Калинина, 7. В нем имелось хирургич. 

и радиологич. отделения. С 1992 открываются новые корпуса онкологич. 

центра на ул. Стасова, стационар на 210 коек, с июня стала работать 

поликлиника на 450 посещений в смену. С февр. 1994 вступил в действие 9-

этажный корпус на 450 коек, с сент. 1994 – дневной стационар на 30 коек. 

В центре: 10 отделений, мощный операц. блок, в к-ром 6 операционных, 

оснащенных всей необходимой аппаратурой. Гл. врачами О. с. были А. А. 

Темногрудов (1946–53), Н. Н. Кутякова (1953–56), В. И. Давыдкина (1956–

62), И. Д. Казанцева (1962–64), Е. Г. Чиркова (1964–66), А. А. Никитин 

(1966–81). С 1981 гл. врач – О. Н. Смирнов. 

Лит.: Павловский В. Самый крупный в регионе //ПП. 1993. 15 янв.; 

Создана новая служба //ПП. 1994. 30 нояб.; Никулинский Ю. Раковый корпус 

//МЛ. 1995. 28 сент. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ОНОМА’СТИКА, наука об именах собственных и совокупность 

самих имен собственных: антропонимов (личных имен, отчеств, фамилий, 

прозвищ и др.), топонимов (назв. рек, прудов, насел. пунктов), зоонимов 

(кличек животных), космонимов (назв. звезд, созвездий, планет и др.), 

ктематонимов (назв. предметов материальной и духовной культуры и др., 

напр.: музей-заповедник «Тарханы», Пенз. пед. ун-т, Центр. Дом иск-в, 

поезда «Сура», «Пенза») и др. Своеобразие пенз. ономастики обусловлено 

историей заселения края, нац. составом жителей, положением области в 

Центр. части России. Наибольшая специфика приходится на топонимию и 

антропонимию (набор фамилий среди рус. и нерус. населения), в меньшей 

мере на космонимию, зоонимию и др. разряды имен собственных. Так, 

помимо лит. общеизвестных названий объектов звездного неба, здесь 

употребляются местные: для Млечного пути – Дороги, Улица, Батыева 

(Мамаева, Моисеева) Дорога и др. (ок. 70 назв.); для Б. Медведицы – Ковш, 

Небесный Ковш, Ложка, Черпак, Воз, Колесница, Хохлацкая Телега, 

Немецкий Фур, Лось, Сохатый (ок. 50 назв.); для Полярной звезды – 45, для 

Венеры – 50, для группы звезд Плеяды – 30 назв. Разнообразны названия 

этих объектов и в говорах морд., тат. и чуваш. языков, напр.: Млечный 

Путь – морд. Каргонь Ки «Журавлиный путь», мокш. Нармонь Ки «Птичий 

путь», эрзянск. Вир Мадонь Ки «Путь диких гусей». 

Лит.: Бондалетов В. Д. Русская ономастика. М., 1983. 



В. Д. Бондалетов. 
  

  

ОМНИ’БУС, первый вид обществ. транспорта, многоместная конная 

закрытая карета для перевозки пассажиров. Впервые появился в Париже 

(1662). Использовался до нач. 20 в. В П. омнибусное движение открылось в 

дек. 1883. Маршрут и остановки: церковь Спасителя (ныне ДК им. 

Дзержинского); далее вверх по ул. Московской – гостиница Ершова 

(гостиница «Сура»); 2-я полицейская часть (бывшее кафе «Солнце», угол ул. 

Московской и Пушкина); гостиница Кошелева (ресторан «Волга»); гостиница 

Варенцова (ныне снесенный дом № 1 на ул. Московской); Гос. банк на 

Средне-Пешей (дом № 2/4 на углу ул. Богданова и Лермонтова). Обогнув 

Лермонтовский сквер, О. спускался вниз по ул. Московской. Второй 

двигался ему навстречу по др. стороне улицы. Стоимость проезда от одной 

остановки до другой 5 копеек. Содержателем омнибуса был господин 

Рагозинский. 

Лит.: Пекный А. И. Гляжу, поднимается медленно в гору... омнибус 

//НП. 1998. 29 мая. 

А. И. Пекный. 
  

  

ОНЧУКО’ВЫ, ученые. Николай Евгеньевич (3.3.1872 – 11.3.1942, П.), 

фольклорист, этнограф. Провел неск. экспедиций на Печору. Автор сб. 

«Печорские былины» (1904), «Северные сказки» (1909), «Северные народные 

драмы» (1911). В 1935–40, высланный из Л., жил в П., сотрудничал в газ. 

«Рабочая Пенза», написал ряд иссл.: «Песни о декабристах и легенды», 

«Пушкин в фольклоре», «Песня о пугачевском бое». В 1940 был осужден 

обл. судом за контррев. деятельность и отправлен за колючую проволоку. 

Умер в изоляторе исправит.-труд. колонии № 1 НКВД в Ахунах. Посмертно 

реабилитирован. Анна Александровна (урожд. Булавкина) (1882 – окт. 1947, 

П.), его жена, педагог, канд. биол. наук. Окончила Высшие жен. 

(Бестужевские) курсы в СПб. С 1936 жила в П., работала в краеведч. музее, 

ботанич. саду. Автор ок. 60 работ, в т. ч. монографий «Исследования 

Жигулевского заповедника», «Хмелевый овраг». 

Лит.: КЛЭ. Т. 5; Иванова Т. Г. Н. Е. Ончуков и судьба его научн. 

наследия //Рус. литература. 1982. № 4; Савин (9, 13); Иванова Т. Г. Русская 

фольклористика в биографических очерках. СПб., 1993. 

О. М. Савин. 
  

  

ОПАЛИ’ХА (Апалиха), деревня Белинского р-на, расположена в 3 км 

к Ю. от с. Лермонтово, в степной овражистой местности, на р. Милорайке, 

правом притоке р. Большой Чембар (бассейн Вороны). Куплена в 1826 М. А. 

Шан- Гирей (см. Шан-Гиреи). В детстве М. Ю.  Лермонтов, живя в Тарханах, 

часто здесь бывал; здесь же долгое время хранились автографы поэм 

Лермонтова «Сашка», «Измаил-Бей», «Аул Бастунджи», «Черкесы», 



черновики романа «Герой нашего времени», альбом М. А. Шан-Гирей с рис. 

Лермонтова, сделанными в Горячеводске (1825). В 1864 – 48 дворов, 319 

жителей. Господский одноэтажный деревянный дом сгорел в 1908 или 1909. 

От старинной усадьбы остался парк с липовой аллеей, каштанами, зарослями 

сирени. Он разбит на юж. склоне реки в нач. 19 в. Площадь его ок. 10 га. 

Планировку, имеющую правильную конфигурацию, составляют геометрич. 

участки, образованные системой аллей и дорожек, в каждом из них 

размещались фруктовые сады, декоративные поляны, цветники. Сохранилось 

неск. аллей, в т. ч. центральная. В насаждениях парка насчитывается ныне 30 

видов деревьев и кустарников. В центре парка, на пересечении двух аллей, 

растет уникальный по размерам 300-летний ясень обыкновенный, а в 

середине центр. аллеи редкий вид дерева – каштан конский гладкий. Терр. 

усадьбы и парк входят в состав Государственного Лермонтовского музея-

заповедника «Тарханы». 

На 1.1.1998 в деревне 21 житель. 

Лит.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981; С любовью к природе. 

Саратов, 1984. 

М. С. Полубояров, С. Ю. Пономарёв. 
  

ОРГАНИЗА’ЦИИ ЗАРУБЕ’ЖНЫХ ВОЕННОПЛЕ’ННЫХ. Пенза 

была крупным центром рев. пропаганды среди иностр. военнопленных, к-

рую вели иностр. коммунисты при поддержке местной власти. 

Революционно настроенные военнопленные 1-й мировой войны 3 марта 1918 

объявили о создании в П. «Международной революционной организации 

социалистических иностранных рабочих и крестьян», к-рая к авг. 1918 

насчитывала 1500 чел., с коммунистич. группами: славянской, венгерской, 

немецкой. Издавалась газ. «Освобождение мира» на нем. и венг. языках. 13 

сент. на базе указ. групп создана Междунар. группа РКП(б) при губкоме, 

позднее при горкоме РКП(б). Местные власти активно использовали 

зарубежных коммунистов для подавления крест. восстаний в Пенз. губ. В 

1918 числ. группы составляла 170 чл., затем заметно сократилась в связи с 

репатриацией военнопленных. В конце лета 1920 группа преобразована в 

секции при губкоме и горкоме РКП(б) – немецкую, венгерскую, 

чехословацкую, к-рые были ликвидированы к лету 1921. В нояб. 1918 на 

смену Австро-Венгерской и Герм. миссиям в П. были созданы Австро-Венг. 

Совет и Герм. революц. Совет. Летом 1919 они были слиты, а к концу года 

упразднены. В 1920–21 при Междунар. группе и иностр. Советах работал 

клуб им. К. Либкнехта. 

Лит.: Яхонтов А. Ю. Боевой штаб интернационалистов //Поиски и 

находки. Кн. 2. 

А. Ю. Яхонтов. 
  

  

О’ППЕЛЬ Владимир Андреевич (1872–1932), врач, один из 

основателей хирургич. эндокринологии в России и науч. школы. До 1917 жил 



в с. Синяевка Пенз. у. Пенз. губ., ныне не существующем, где находилось 

имение его матери. 

Лит.: БМЭ. Т. 5; Трунин М. А., Елизаров В. А. В. А. Оппель. М., 1973. 

О. М. Савин. 
  

  

О’РГАНЫ ГОСУДА’РСТВЕННОЙ БЕЗОПА’СНОСТИ (1918–

1998). В Пенз. губ. после установления Сов. власти осуществление функций 

по обеспечению гос. безопасности были возложены на Комиссариат по 

борьбе с контррев-цией, спекуляцией и преступлениями по должности при 

Пенз. губсовете во главе с левым эсером Н. И. Козловым. 3 июня 1918 

образована Чрезвычайная комиссия по борьбе с контррев-цией, спекуляцией 

и преступлениями по должности при Пенз. губсовете (ЧК). 

13 авг. 1918 постановлением Пенз. губсовета Комиссариат и 

Чрезвычайная комиссия реорганизованы в Губ. ЧК при Пенз. губ. Совете 

рабочих и крест. депутатов. Во главе ее стояла комиссия, с янв. 1919 – 

президиум, с марта 1920 – коллегия из 4–5 чел. Председатели – Р. И. Аустрин 

(авг. 1918 – окт. 1921) и П. М. Мартынов (нояб. 1921 – март 1922). Вначале в 

губчека было 3 отдела: по борьбе с контррев-цией, по борьбе со спекуляцией 

и по борьбе с преступлениями по должности. В 1919–22 в структуру губчека 

вошли общий отдел, секретно-оперативный, юридический (следственный), 

особый, адм.-инструкторский отделы, военно-цензурное отделение. Числ. 

губчека увеличилась с 62 чел. в 1919 до 234 в 1922. Вооруженной силой 

вначале был отряд из 60 чел., выросший в стрелк. батальон с конной 

командой. В 10 уездах губернии (кроме Пенз.) в авг. – сент. 1918 были 

сформированы уездные ЧК. В их штатах в дек. 1918 состояло ок. 300 чел. 

Уездные ЧК имели вооруж. отряды 20–40 чел. В февр. 1919 уездные ЧК, 

кроме Н.-Ломов. и Рузаев., ликвидированы, а борьбу с контррев-цией 

возложили на т. наз. политбюро уездных милиций. Руководящие должности в 

ЧК всех уровней занимали коммунисты. За период Гражд. войны органы ЧК 

Пенз. губ. ликвидировали 19 контрреволюц. заговоров и восстаний, 

обезвредили сотни противников Сов. власти. Осенью 1918 чекисты губернии 

осуществляли в отношении контрреволюционеров «красный террор». В годы 

Гражд. войны, в последующий период борьбы с бандитизмом и уголовной 

преступностью активно проявили себя чекисты первого призыва: Д. И. 

Литухин, В. З. Карпов, Т. И. Гладков, М. И. Витолин, П. И. Корнев, М. А. 

Андреев, И. Г. Баланин и др. Мн. из них в дальнейшем стали руководителями 

органов безопасности в Пенз. и др. областях. 

Декретом ВЦИК от 6 февр. 1922 ВЧК была упразднена, а на ее основе 

образовано Гос. полит. управление (ГПУ) при НКВД РСФСР. В 1922 в пенз. 

полномочном представительстве (ПП) ГПУ насчитывалось 124 сотрудника, в 

последующие годы их число колебалось от 70 до 76 чел. (с 1923 – ОГПУ – 

объединённое гос. полит. управление). До окт. 1925 на ПП ОГПУ губернии 

возлагалась ответственность за борьбу с уголовным и т. наз. полит. 

бандитизмом, пресечение деятельности остатков партий меньшевиков и 



эсеров, антисоветской деятельности представителей религ. конфессий. 

Начальниками ПП ОГПУ были: П. М. Мартынов (1922–23), О. Я. Нодев 

(1923–24), И. В. Тарашкевич (1924–28). 

В 1928 в связи с упразднением Пенз. обл. Пенз. округ вошел в состав 

Средне-Волжской обл. с центром в Самаре, где располагалось ПП ОГПУ по 

Средне-Волжской обл. (с 1929 по 1936 – край). В Пенз. округе действовал 

аппарат уполномоченного ПП ОГПУ. В эти годы подразделения в П. и в 

Пенз. округе возглавляли: А. К. Рождественский (1928–29), М. И. Витолин 

(1929–30), Т. И. Гладков (1930–33), А. Ю. Крунт (1930–32), А. А. Дмитриев 

(1933–34). 

10 июля 1934 ОГПУ было преобразовано в гл. управление гос. 

безопасности (ГУГБ) НКВД СССР. Органы безопасности и внутр. дел были 

соединены в одно ведомство – НКВД. На терр. Пенз. округа действовал 

районный отдел внутр. дел, к-рый, как и вышестоящие органы, состоял из 

двух осн. подразделений – гос. безопасности (ГБ) и внутр. дел (ВД). В 1939 в 

связи с образованием Пенз. обл. созданы управление НКВД СССР по Пенз. 

обл. и ряд подчиненных ему подразделений в р-нах. Рук-во органами 

безопасности и внутр. дел в этот период осуществляли: П. Ю. Перкон (1934–

35), А. В. Филиппов (1936–37), Гуляев (1937–38), П. Ф. Кудрявцев (1938), И. 

М. Визгалов (1938–39), Г. С. Горелкин (1939–43). 

В 1930-е гг. по всей стране прошла крупномасштабная волна массовых 

полит. репрессий. В Пенз. обл. по решениям внесудебных органов, по 

приговорам судов и воен. трибуналов к уголовной ответственности 

необоснованно были привлечены и осуждены 24 тыс. граждан. Из них 2667 

чел. приговорены к высшей мере наказания. Коснулись репрессии и 

сотрудников органов безопасности. 13 из 17 руководителей службы, 

занимавших эту должность в П. в период с 1918 по 1953, по надуманным 

обвинениям, а также за нарушение законности, т. е. причастности к 

проведению полит. репрессий, были приговорены к высшей мере наказания. 

На 1998 по представлениям органов безопасности и прокуратуры все 

граждане, подвергшиеся репрессиям на терр. Пенз. обл., реабилитированы в 

судебном порядке. 

3 февр. 1941 пост. Политбюро ЦК ВКП(б) органы ГБ были выделены 

из состава НКВД в самостоят. ведомство – Нар. комиссариат гос. 

безопасности СССР. Соответственно на местах были образованы обл. 

управления НКГБ СССР, в т. ч. и управление НКГБ по Пенз. обл. 20 июля 

1941 органы ГБ были вновь объединены с органами ВД в единую структуру 

НКВД СССР. Создано управление НКВД СССР по Пенз. обл. 14 апр. 1943 

был восстановлен Нар. комиссариат ГБ СССР и его структуры областного и 

р-ного уровня. В годы Вел. Отеч. войны Пенз. обл. стала тылом 

прифронтовой полосы. Здесь работало неск. оборонных предприятий. Через 

терр. области проходили важные транс. артерии, по к-рым велось снабжение 

действ. армии. На терр. области в годы войны были обезврежены 60 

вражеских агентов и диверсантов. Среди отличившихся сотр. 

госбезопасности К. И. Шахов, И. Д. Бахметьев, В. К. Шабров и др. Часть 



сотрудников в годы войны ушла на фронт и проходила службу в органах 

военной контрразведки, в тот период получившей наименование 

«СМЕРШ» – смерть шпионам. 21 из пензяков – сотр. СМЕРШа погиб при 

обороне Л., среди них: П. К. Артюшкин, И. С. Беспалов, Н. С. Воинов, Н. С. 

Воробьев. После войны в органы безопасности пришли фронтовики: В. М. 

Сергацков, П. П. Грошев, В. М. Кашаев, И. Д. Филин, Р. К. Ивашкин, Г. И. 

Обедин и др. 

В марте 1946 НКГБ был переимен. в Мин-во гос. безопасности СССР. 

На местах органы ГБ получили наименования управлений МГБ СССР по 

краям и областям. Начальниками управления в эти годы являлись З. В. 

Николаев (1943–49), А. И. Зименков (1949–51), В. С. Прошин (1951–53). В 

марте 1953 органы ГБ и ВД вновь были объединены в МВД СССР. УМГБ по 

Пенз. обл. вошло в состав обл. управления внутр. дел. В апр. 1954 создано 

новое самостоят. ведомство – Ком-т гос. безопасности (КГБ) при Совете 

Министров СССР. На местах образованы его управления, в т. ч. УКГБ при 

СМ СССР по Пенз. обл. В этот период во главе управления находились: М. 

В. Вяткин (1954–59), В. В. Губин (1959–63), И. И. Лазарев (1963–80). 

Высокий профессионализм в служебной деятельности проявили 

руководители и сотрудники подразделений: И. Ю. Акимов, Л. В. Бачурин, В. 

С. Стенькин, В. П. Реутов, А. И. Пинишин, А. Х. Садыков, Н. В. Агеев, В. Г. 

Васильев, А. Ф. Косяченко, Л. В. Мельников, Ю. Т. Великий, Г. А. Гурылев и 

др. КГБ при СМ СССР просуществовал до июля 1978, когда он был 

преобразован в КГБ СССР. Его территориальные структуры получили 

наименование управлений КГБ СССР по краям и областям. Реорганизация 

закрепила особый надведомств. принцип организации деятельности органов 

ГБ. Принимаемые КГБ решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, становились обязательными для исполнения всеми 

ведомствами, учреждениями и организациями страны. В эти годы УКГБ 

возглавлял Б. А. Федяшев (1980– 1991). С 1991 в самостоят. ведомства 

выделены Служба внешней разведки, Федеральная пограничная служба, 

Федеральное агентство правит. связи и информации, а ряд других 

подразделений ликвидирован. В апр. 1991 создан Гос. ком-т РСФСР по 

обороне и безопасности. 5 мая 1991 Гос. ком-т реорганизуется в Гос. ком-т 

РСФСР по делам обороны и самостоятельное ведомство КГБ РСФСР. 26 

нояб. 1991 органы ГБ России были преобразованы в Агентство Федеральной 

безопасности (АФБ) РСФСР, а обл. УКГБ – в управление АФБ РСФСР по 

Пенз. обл. В дек. 1991 органы ГБ реформируются путем очередного 

объединения с органами ВД в одно ведомство – Мин-во безопасности и 

внутр. дел (МБВД) РСФСР. Однако реального объединения не произошло, и 

24 янв. 1992 на базе АФБ создано самостоят. Мин-во безопасности (МБ) РФ 

и соответственно Управление МБ РФ по Пенз. обл. 21 дек. 1993 на базе МБ 

создана Федеральная служба контрразведки (ФСК) РФ. УМБ преобразуется в 

управление ФСК РФ по Пенз. обл. 3 апр. 1995 ФСК преобразуется в 

Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ, ее территориальные органы – 

в управления ФСБ РФ по краям и областям. В период указанных 



реформирований управление возглавлял В. Н. Логунов (1991–98). В июле 

1998 начальником УФСБ назначен А. Я. Гришин. 

Управление ФСБ РФ по Пенз. обл. – составная часть единой 

централизов. системы обеспечения безопасности страны. В нек-рых городах 

обл. подчинения существуют отделы и отделения управления. На конец 1998 

имелось 6 периферийных подразделений. В зоне оперативной 

ответственности каждого из них находится по 4–7 р-нов области. Осн. 

направлениями в работе управления и его подразделений являются 

контрразведывательная и разведывательная деятельность, борьба с особо 

опасными гос. преступлениями. 

Лит.: Булкин А. Под руководством партии //На переднем крае. 

Саратов, 1986; Булкин А. В., Яшина Г. В. Партийный контроль над органами 

ЧК Пензенской губернии в 1918–1921 гг. //В огне Гражданской войны. П., 

1991; Сиванов Р. В., Долженко В. П., Шабалкин И. М. 80 лет от ВЧК до ФСБ. 

П., 1998. 

А. В. Булкин, И. М. Шабалкин, Г. В. Яшина. 
  

  

ОРЁЛКИН Петр Федорович (20.8.1856, Пельгорс Новгород. у. 

Новгород. губ. – 13.6.1906, П.), статский советник, педагог, чл. Пенз. ученой 

архивной комиссии, чл. об-ва б-ки им. М. Ю. Лермонтова. В 1876 окончил 

С.-Петерб. учительский ин-т, с 1898 служил в П. инспектором нар. уч-щ, был 

чл. ком-та попечительства о нар. трезвости, возглавлял правление «Об-ва им. 

А. С. Пушкина, взаимного вспомоществования учащим и учившим в нар. уч-

щах Пенз. губ.». Автор мн. статей в ПГВ, учебных пособий (в соавторстве с 

В. Н. Ладыженским): «К. Д. Ушинский и Родное слово», «Беседы по 

вопросам воспитания и обучения в народных школах» и др. Орд. Св. 

Станислава 2-й и 3-й степ., Св. Анны 2-й и 3-й степ., Св. Владимира 4-й степ. 

Лит.: Отчет Общества им. А. С. Пушкина... за 1906г. П., 1907; Ремезов 

С. Человек он был //Пенз. гор. вестник. 1911. № 11–12; Савин (14). 

О. М. Савин. 
  

  

ОПОЛЧЕ’НИЕ 

ПЕ’НЗЕНСКОЕ В 

ОТЕ’ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ’ 1812 г. 

Нашествие франц. армии на Россию 

вызвало подъем патриотизма во всех 

слоях рус. общества. Неизвестный автор 

«Рассуждения о покушении французов на 

Россию», хранящегося в Гос. архиве Пенз. обл., 

писал: «Старый и малый – все 

вооружились за славу и честь имени русского. 

Тут только началась война и война страшная, 

ибо сделалась войной народа, которая не может 

иначе кончиться, как истреблением врага». 



Спустя месяц после вторжения франц. армии был издан манифест имп. 

Александра I «О составлении временного внутреннего ополчения». Пенз. 

губ. входила в третий округ формирования ополчения вместе с губерниями – 

Казанской, Нижегородской, Костромской, Симбирской и Вятской. Особый 

подъем наблюдался среди крепостных крестьян, к-рые, вступая в ополчение, 

надеялись на освобождение от крепостной зависимости. Формированием 

ополчений и сбором пожертвований ведали специально учрежденные ком-

ты. Ополчение комплектовалось в осн. из крепостных крестьян; командные 

должности занимали в ополчении дворяне. Возраст ратников от 17 до 50 лет. 

В течение сент. были сформированы: в Саранске 1-й пех. полк, в Мокшане 2-

й пех. полк, в Инсаре 3-й пех. полк, в Краснослободске 4-й пех. полк, в Пензе 

конный полк. К ноябрю 1812 Пенз. ополчение было сведено в дивизию из 3 

пех., 1 конного полков и арт. команды из 68 чел. при 4 орудиях. Всего в 

ополчении было 9847 чел. Предлагалось создание и резервного ополчения, 

но оно было распущено. 2 сент. 1812 в губ. был учрежден ком-т по сбору 

пожертвований для ополченцев во главе с отставным бригадиром Н. С. 

Кашкаровым. Чл. ком-та были поручик Л. Г. Караулов, купец П. В. Казицин, 

от правительства Ф. Ф. Вигель, секр. И. Е. Афанасьев, казначей А. С. 

Мартынов. В добровольном сборе денежных средств, продовольствия, вещей 

принимали участие все слои общества: так, помещица Е. А. Арсеньева 

(бабушка М. Ю. Лермонтова), внося 100 рублей, писала, что считает за 

счастье «быть участницею в приношении для пользы Отечеству». Население 

губ. собрало 2 475 848 руб. 62 коп., 990 лошадей для конных воинов, 

провианта на 40310 руб., а также 8 пушек и др. вооружение. Осенью 1812 

пензяки послали на фронт 4800 пудов сухарей, 4250 пудов гречневой крупы, 

ок. 10000 пудов овса, 9650 пудов соли, 2600 волов. Начальником Пенз. 

ополчения был назначен отставной ген.-майор Н. Ф. Кишенский, ком. полков 

были: 1-го пехотного – полк. К. И. Селунский, 2-го пехотного – полк. 

И. Д.  Дмитриев, к-рый позднее стал начальником Пенз. ополчения, 3-го 

пехотного – полк. П. А. Бекетов, конного казачьего – полк. Л. А. Безобразов. 

Среди ратников ополчения распространился слух о том, что будто бы 

существует за золотой печатью царский указ, объявлявший волю всем 

участникам войны, но дворяне этот указ 

скрывают. Это и послужило 

основной причиной восстания Пенз. 

ополчения в декабре 1812. На подавление 

восстания были посланы регулярные войска 

в Инсар, Саранск и 

Чембар. Участники 

волнений были 

подвергнуты 

наказаниям шпицрутенами и кнутами (33 чел.). 

3 янв. 1813 Пенз. ополчение числ. б. 

7000 чел. двинулось к границам Германии 

через Тамбовскую, Воронежскую, 



Орловскую, Курскую, Харьковскую, Полтавскую и Киевскую губ. В нач. 

марта Пенз. ополчение соединилось с Симбирским и в кон. авг. 1813 

прибыло на театр воен. действий. Ратники ополчения 4–7 окт. 1813 

участвовали в Лейпцигской «битве народов», где отличился пенз. конный 

полк. Особый героизм и отвагу проявили пензяки в битве за Дрезден. Далее 

они участвовали во взятии Магдебурга и в нач. 1814 в операциях под 

Гамбургом. Мн. ополченцы храбро сражались в боях; среди них крестьяне из 

с. Бессоновка Ф. Богатырев и из Керенск. у. С. Семибратов, пенз. рабочий из 

П. Ф. Федоров, чиновник, офицер А. Васильев, к-рые были награждены 

медалями в память о вступлении рус. войск в Париж. Ратники И. Гусев из Н.-

Ломов. у., Е. Ирышков из с. Бессоновка и М. Серов из Чембар. у. награждены 

двумя Георгиевскими крестами, а М. Ханжин из Мокш. у. – боевым знаком 

отличия. Мокш. крестьянина В. Обыденного за мужество произвели в унтер-

офицеры. Нижнеломовец К. Яковлев в бою был ранен, но не покинул поле 

боя. Ополченцы возвращались домой через Голштинию, Мекленбург, 

Пруссию, Белоруссию, гг. Тулу, Ряжск. 14 апр. 1815 в Моршанск прибыло 

4513 пензяков. Затем вернулись из госпиталей еще 1036 воинов-инвалидов. 

Ок. 500 человек умерли в заграничных госпиталях от ран и болезней. Свыше 

2000 воинов-пензяков пали в боях. 
  

Лит.: Труды Пензенской ученой архивной комиссии. Вып. 1–3; 

Апухтин В. Р. Очерк формирования дворянством Пензенской губернии и 

действий ополчения в Отечественную и Освободительную войны 1812–1814 

годов. М., 1912; Участие Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 

г. / Сост. Н. Ф. Хованский. Саратов, 1912; Военная галерея 1812 года. СПб., 

1912; Ермолаев В.; Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года: 

Сб. док. / АН СССР, М., 1962; Годин В. С. Антикрепостническое восстание 

ратников Пензенского ополчения в декабре 1812 года //Краеведческие 

записки. Вып. 1. 

В. С. Годин. 
  

  

ОРЛО’В Михаил Павлович (р. 21.12.1928, с. Б. Умыс Камешкир. р-на), 

Герой Соц. Труда (1960), бригадир слесарей-монтажников (с 1957) 

обогатительной ф-ки № 2 треста «Якуталмаз». Кавалер орд. Труд. Славы трех 

степеней. С 1980 – нач. участка з-да «Пензмаш» в с. Б. Умыс. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ОРЛО’В Николай Платонович (1831, по др. данным, 1832, Наровчат – 

?), учитель рисования, фотограф, этнограф. Обучался в Пенз. гимназии. В 

1852 сдал экзамены в Академии художеств в СПб. на звание учителя 

рисования и черчения, и был назначен на эту должность в Чембар. уездное 

уч-ще. В 1854-м работал в Пенз. дворянском ин-те, после его закрытия 

назначен штатным смотрителем пенз. уездных уч-щ. О. состоял действит. чл. 

Пенз. губ. статистич. ком-та, первым в П. освоил технику фотографии. В 



1862 «пожалован наследником цесаревичем бриллиантовым перстнем за 

двенадцать фотоснимков типов населения Пензенской губернии». В 1860-х 

гг. О. работал над альбомом ист. личностей и этнографич. описанием Пенз. 

губ. В 1876 опубликовал очерк «Мордва-мокша» (ПГВ, № 106–108, 110, 112), 

в к-ром приводятся сведения о мордве, собранные в Краснослобод. и Наровч. 

уездах. 

Лит.: Курицына А. Ф. Музей-читальня И. Н. Ульянова. //И. Н. 

Ульянов в Пензе. Саратов, 1981. 

А. Ф. Головина. 
  

  

ОРКЕ’СТРЫ НАРО’ДНЫХ ИНСТРУМЕ’НТОВ, появились в 

губернии в кон. 19 в. Наиб. известным был Пенз. гор. муз. кружок из 

представителей разночинной интеллигенции (В. И. и Н. В.  Мораховские, бр. 

Е. В. и В. В. Мясниковы, А. И. Вакуленко, К. А. Якушев, С. В. Семибратов и 

др.). О. н. и. возникли в нек-рых учеб. заведениях, в т. ч. во 2-й Пенз. муж. 

гимназии. Любительские ансамбли были созданы в Саранске, Н. Ломове, др. 

местах губернии. Популярностью в губернии и за ее пределами пользовался 

созданный в 1902 кн. А. Д. и П. А. Оболенскими домро-балалаечный оркестр 

из рабочих Николо-Пестровского стек. з-да (коллектив ныне существует в 

Никольске). В 1920-х были созданы оркестры при Клубе губ. отдела 

профсоюза работников иск-в, Пенз. гарнизоне, дет. колонии, гор. Клубе им. 

1-го Мая (в разные годы ими руководили К. В. Якушев, Н. К. Григорьев, В. 

П. Королев, А. М. Тишулин); в 1930-х гг. выступал анс. гусляров при Дворце 

культуры им. С. М. Кирова (рук. Н. С. Грачев). Были известны оркестры 

Николо-Хуторской суконной ф-ки, Н. Ломова, ст. Пачелмы, Сердобска. В 

предвоен. годы в П. плодотворно работали О. н. и. при ДК им. С. М. Кирова 

(рук. А. Н. Бахметьев), фельдшерско-акушерской школе (рук. А. М. 

Тишулин), Доме худож. воспитания детей (рук. Г. Д. Понизовский), Дворце 

пионеров им. 10-го съезда ВЛКСМ (рук. Н. К. Григорьев). Большую роль в 

развитии О. н. и. в Сердобске сыграли Г. Г. Морозов, В. Я. Ларцев и В. Я. 

Перн. В послевоен. время начали действовать О. н. и. при Пенз. пед. уч-ще 

(с 1946, рук. А. М. Тишулин, А. М. Серов), в ж.-д. ремесл. уч-ще № 2, Лунин. 

ср. школе (с 1950, рук. В. Н. Попов). В 1952–55 существовал оркестр при 

Пенз. муж. ср. школе № 1 им. В. Г. Белинского (рук. В. Н. Попов). В 1952 при 

отделении нар. инструментов муз. уч-ща, а в 1959 на его базе организован 

гор. любительский рус. нар. оркестр, к-рый возглавил преп. муз. уч-ща 

В. Н. Попов. Этот высокопрофессион. коллектив неоднократно записывался в 

фонды Всесоюз. радио, выступал по местному и Центр. ТВ, гастролировал по 

стране и за рубежом. С 1975 оркестр наз. «Пенза». В 1970-х гг. известностью 

пользовался О. н. и. управления профтехобразования (рук. А. М. Тишулин). 

Кроме того, имеются нар. оркестры в ПМУ, Пенз. уч-ще культуры и иск-в, во 

мн. дет. муз. школах области, при ДК «Современник» г. Заречного. 

Лит.: Самойлов Е. Г. Звучат инструменты народные. П., 1972; Савин 

(15). 



В. Н. Попов. 
  

  

ОРЛО’В Дмитрий Александрович (1894, П. – 1937), сов. и парт. 

деятель. Окончил Пенз. гимназию, учился в Моск. ун-те. В 1918–20 – ком. 

полка и бригады на Юж. фронте. В апр. 1923 – мае 1925 – ответств. секр. 

Пенз. губкома РКП(б). В 1936–37 – пред. Воронежского облисполкома. Чл. 

ЦИК. Орд. Ленина. В 1937 необоснованно репрессирован, расстрелян. 

Реабилитирован посмертно. 

Лит.: Савин (13). 

А. В. Булкин. 
  

  
  

ОРНА’МЕНТ МОРДО’ВСКИЙ, набор характерных для мордвы 

узоров. В декоративно-прикладном иск-ве он имеет наибольшую эстетич. и 

смысловую нагрузку. Самыми древними в О. м. являются мотивы из 

простейших геометрич. фигур: треугольников, зигзагов, елочки, косых 

линий, диагонально пересеченных квадратов. Все они в творчески 

переработанном виде воплотились в резьбе по дереву, вышивке, шитье 

бисером и вязании. Орнамент резьбы по дереву включает в себя 

вертикальные, горизонтальные и наклонные полосы, елочки, треугольники, 

зигзаги, диагонально пересеченные квадраты, круглые розетки. Нередко, 

кроме геометрич. орнамента, на предметы домашнего обихода наносились 

пиктографич. изображения, условно представленные фигурки людей, орудий 

труда. Этим мастер обращался за помощью к домашним духам, чередуя 

магич. знаки и реальные изображения, высказывая просьбу о большом 

потомстве, богатом благосостоянии, долгой жизни. 

Орнамент вышивок в своей основе содержит ромб, расположенный по 

косой сетке. Рисунок получался за счет наложения ромбов один на другой по 

горизонтали или вертикали, изменением длины отростков. В рисунке 

соблюдалось равенство узора и фона. Орнамент выполнял не только 

декоративную, но и смысловую нагрузку, т. к. являлся определителем 

причастности к тому или иному коллективу. История не сохранила 

конкретного значения, содержавшегося в начертаниях элементов орнамента. 

Орнамент бисерного шитья также геометрический. Его основу 

составляют простые ромбы, косые кресты и зигзаги. Мотивы вязания на 

спицах составляют простые геометрич. фигуры, состоящие из черных и 

белых квадратов, часто расположенных в шахматном порядке, а также 

крестиков, столбцов, розеток, наклонных линий, выступающих то в 

позитивном, то в негативном изображении. 

Лит.: Мартьянов В. Н. Памятники прикладного искусства мордвы. 

Саранск, 1971; Мордва: Историко-этнограф. очерки. Саранск, 1981; 

Мордовский народный костюм. Саранск, 1990; Мордовская народная 

вышивка. Саранск, 1991; Мордва: Историко-культурные очерки. Саранск, 

1995. 



В. И. Первушкин. 
  

  

ОРНА’МЕНТ ТАТА’РСКИЙ, набор узоров, характерных для тат. 

прикладного иск-ва. В основном состоял из растит. и геометрич. мотивов 

(зооморфные изображения имеют незначит. место). Растит. мотив наиб. 

распространение получил в тамбурной и золотошвейной вышивках. Из наиб. 

характерных мотивов растит. орнамента выделялись спиральный завиток, 

волнистая ветвь, трехлепестковые цветы и листья. Золотошвейный узор на 

волосниках (чеч-каб) нередко напоминает мотив «древа жизни» с широкими 

ветвями и глубокими корнями. Геометрич. орнамент широко применялся на 

вышивках, выполненных в технике «цветная перевить» и «шов по вырезу» 

(особенно при украшении концов тастара) и на тканых узорах (на полотенцах 

и т. д.). Он наряду с простыми (ломаные линии, квадраты, ромбы, 

восьмиконечные звезды) включал сложные геометрич. формы. Из простых 

ломаных линий, в частности, образованы такие распространенные мотивы, 

как козел, чечретке. Из комбинации мелких квадратиков составлялись 

сложные узоры в виде ступенчатых квадратов. Подобной комбинацией 

ткачиха изображала круг, вкладывая в него значение небесного светила. 

Мотивов тканых узоров немного, но различные их сочетания давали 

возможность получить многообразные сложные комбинации. Разнообразие 

узора создавалось гл. обр. за счет периодичности чередования мотивов и 

соразмерности отд. частей композиции. При декорировке одежды (см. 

Одежда татарская) использовали технику аппликации (лоскутный узор). 

Нередко нашитые на жен. рубаху в шахматном порядке разноцветные 

кусочки ткани в форме небольших квадратов, прямоугольников, ромбов, 

треугольников образуют сложные прямолинейно-геометрич. узоры. 

Растительный и геометрич. орнамент широко используется в украшении 

жилища при орнаментации наличников и фронтона (см. Жилище татарское). 

Лит.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари: Историко-этногр. 

исследование. М., 1972. 

Р. Г. Мухамедова. 
  

  

ОРЛО’В Юрий Александрович (р. 25.11. 1938, с. Шигоны 

Куйбышевской обл.), организатор здравоохранения, засл. врач РСФСР 

(1990). Окончил Куйбышев. мед. ин-т (1962). В 1962–67 гл. врач Наровчат. б-

цы, позже работал в б-цах П. С дек. 1978 глав. врач гор. б-цы № 6 им. Г. А. 

Захарьина. В 1991–1993 нач. упр. здравоохранения. Орд. Дружбы (1998). 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ОРЛО’В-ЧУЖБИ’НИН (наст. фамилия Орлов) Яков Васильевич 

(21.3.1876 – 1940), актер, засл. арт. Республики (1927). Дебютировал на 

любительской сцене Саратовского об-ва изящных иск-в и Дома нар. 

трезвости. Проф. актерскую деятельность начал на сцене Пенз. нар. театра 



(1898) в ролях Вово («Плоды просвещения» Толстого), Рожнова («Горе-

злосчастье» Крылова) и др. Затем играл в Вологде, Вильнюсе, Воронеже, 

Казани, Одессе, Саратове и др. городах. Часто приезжал в П. на зимние и 

летние сезоны и всегда успешно выступал на сцене Нар. театра и в зимнем 

театре Вышеславцевых в ролях Чацкого («Горе от ума» Грибоедова), кн. 

Мышкина («Идиот» Достоевского), Тузенбаха («Три сестры» Чехова), 

Фердинанда и Карла Моора («Коварство и любовь» и «Разбойники» 

Шиллера). 

Лит.: ТЭ. Т. 4. 

Е. М. Ларин. 
  

ОРНА’МЕНТ РУ’ССКИЙ, набор узоров, характерных для рус. 

прикладного иск-ва. Встречается на изделиях из дерева и металла, глины и 

стекла, кости и рога, ткани и кожи. Проявлялся в резьбе, скульптуре, 

росписи, графике, худож. тканье и плетении, в набойке, вышивке. 

Преобладают геометрич. фигуры в виде круга, квадрата, ромба, розетки и их 

комбинаций. Жилище украшали объемным изображением головы коня и 

птиц на крыше; на фасаде – плоскорельефной или долбленой резьбой. Для 

Пенз. края характерна поволжская высокорельефная резьба с ветвями аканта 

или винограда, в виде фантастич. птицы – «сирина», русалки – «берегини», 

усатых существ с рыбьими хвостами – «фараонов». В кон. 19 в. долбленая 

резьба вытесняется пропильной. Богато украшались прялки, где преобладали 

узоры в виде солярных кругов и изображения коней. В металле – фигурное 

литье, ковка, чеканка, высечение ажурных узоров, создание эмалей. Особый 

вид худож. керамики составляла глиняная игрушка. В Пенз. крае наиб. 

известна абашевская глиняная игрушка, для к-рой характерно изображение 

животных и барышень, расписанных яркими красками с позолотой. Вышивка 

в Пенз. крае смешанная с мордовской, но в осн. южнорусская полихромная с 

преобладанием красного цвета. Основу узоров составляли ромб квадратный 

(«круг») или удлиненный, поставленный на угол. По углам ромб часто имел 

прямые лучи («репей»), к-рые иногда загибались под углом («лягушка») или 

изображались как ломаные спирали. Было распространено вышивание 

золотой и серебр. нитью, чаще всего в гладевой рельефной технике и 

особенно разноцв. бисером. Полотенца вышивались ромбами, квадратами, 

крестообразными и свастикообразными фигурами различной сложности. Для 

украшения одежды и декоративных полотенец применялся шов набором 

стежков различной длины и различные виды двустороннего шитья, а также 

шитье по счету ниток, мелкий крестик, тамбурный шов, с преобл. красной 

нити. Часто встречался силуэт женщины, всадника, орла с раскрытыми 

крыльями. Наиб. распространены были образы петуха и павы. Наряду с этим 

встречались библейские сюжеты и бытовые сценки. Известно было в крае и 

плетение кружев, особенно рязанских и нижегородских, а также пуховязание. 

Особо выделялись колокольцовские (мерлинские) шали с растит. 

орнаментом. Во 2-й пол. 19 в. Пенз. губ. становится одним из центров произ-



ва ковров с узором из крупных ярких цветов с золотыми и серебряными 

нитками. 

Лит.: Народы России; Этнография восточных славян: Очерки 

традиционной культуры. М., 1987. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

ОСА’ДЧИЙ Евгений Петрович (р. 2.4.1935, Новосибирск), проф. 

(1974), докт. техн. наук (1970), засл. деят. науки (1994), вице-президент 

Метрологич. академии (1992), зав. кафедрой автоматики и телемеханики 

ППИ (ныне ПГУ) (с 1975). В 1959 окончил Лен. политехн. ин-т, работал в 

Калининграде Моск. обл. С 1962 в П., в 1966–74 – зам. дир. по науч. работе 

филиала НИИ измерит. техники. С 1974 проф. ПГУ. Докт. диссертация на 

тему «Разработка основ теории образования и исследование критериев 

оценки качества измерительных устройств и систем, использующихся для 

экспериментальной отработки ракетной техники». Осн. направление науч. 

деятельности – разработка теории проектирования средств измерения физ. 

величин. Имеет б. 250 науч. трудов, 60 изобретений, 20 учеб. пособий. С 

1993 возглавляет Пенз. центр Поволжского отд. Метрологич. академии. 

В. Г. Пащенко. 
  

  

ОРНА’МЕНТ ЧУВА’ШСКИЙ, представлен на вышивке и дерев. 

резьбе в чуваш. селах Пенз. обл. Для чуваш. иск-ва характерны: узорное 

ткачество (двухцветное с красным ромбовидным орнаментом на белом поле 

и многоцветное на красном поле), вышивка (тере), украшающая одежду и 

обрядовые предметы – головные повязки (масмак) и полотенца (сурбан), 

поясные подвески (сар, яркач), наплечье (хульчи), покрывало невесты, 

платки, к-рые вышивались плотным швом (набор). Рубахи украшались 

«косой стежкой» и контурным швом (роспись). Осн. цвета – черный и 

красный с вкраплениями желтого, зеленого, синего. В орнаментации 

использовали также бисер (головные уборы, ожерелья, кисти поясов, 

кошельки). Утварь и мебель орнаментировались резьбой: трехгранно-

выемчатой и скульптурной, прежде всего на ковшах и донцах прялок. Наиб. 

распространенным О. ч. в резьбе были круг и полукруг с сиянием, 

символизирующим солнце, и веревочка. В архит. декоре применялись 

пропильная резьба и полихромная раскраска от пышных узоров до строгих и 

прямых линий. 

Лит.: Современный быт и культура сельского чувашского населения. 

Чебоксары, 1973; Чувашское искусство. Чебоксары, 1976. Вып. 70. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

ОСИ’НСКИЙ Н. (Оболенский Валериан Валерианович) (25.3.1887, с. 

Быки Курской губ. – 1938), парт. и гос. деятель, чл. Ком. партии с 1907. 

Учился в Моск. ун-те. Партийную работу вел в М. и Твери, неоднократно 



подвергался репрессиям. После Февр. рев-ции 1917 чл. Моск. облбюро 

РСДРП(б). После Окт. рев-ции управляющий Госбанком РСФСР, пред. 

ВСНХ. В нач. 1918 входил в группу «левых коммунистов». В марте 1918 в 

знак протеста против заключения Брестского мира оставил пост пред. ВСНХ. 

В 1918–19 работал в ред. «Правды» и отд. пропаганды ВЦИК. Весной 1919 

направлен уполномоченным ВЦИК в Пенз. губ., входил в состав 

чрезвычайного штаба по борьбе с контррев-цией, неоднократно выезжал в 

уезды для решения вопросов военного, советского, хоз. стр-ва и проведения 

продразверстки. Осенью 1919 – летом 1920 уполномоченный ВЦИК в 

Тульской и Вятской губ., пред. Тульского губисполкома. На 10-й Пенз. губ. 

партконференции (февр. 1921) избран на 10-й съезд РКП(б) (1921). В 1920–21 

активный деятель группы «демократического централизма», в 1923 

примыкал к троцкистской оппозиции. В 1921–23 зам. наркома земледелия, в 

1925 чл. президиума Госплана СССР. На 10-м, 14-м – 17-м съездах избирался 

канд. в чл. ЦК ВКП(б). В 1926–28 управляющий ЦСУ СССР. С 1929 зам. 

пред. ВСНХ СССР и Госплана СССР. В 1920–30-х чл. Гл. редакции 1-го изд. 

Большой сов. энциклопедии. Акад. АН СССР (1932) и действит. чл. 

ВАСХНИЛ (1935). Необоснованно репрессирован, реабилитирован 

посмертно. 

Лит.: БСЭ. Т. 18; Деятели СССР и революционного движения России: 

Энцикл. слов. «Гранат». М., 1989. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ОСИ’НОВЫЕ ЛЕСА’ в Пенз. обл. составляют 18,8% лесопокрытой 

площади. В осн. это порослевые, вторичные леса, сформировавшиеся на 

месте вырубок в широколиственных и сосновых лесах. Смена вырубленного 

леса осинником объясняется тем, что осина быстро возобновляется корневой 

порослью. Однако не все осинники имеют вторичный характер. Несомненно, 

коренными растит. сообществами являются осиновые колки, приуроченные к 

западинам как на фоне степи, так и среди лесных массивов. В центр. ч. колка 

обычно распространены болотные виды трав, иногда травяной покров 

вообще отсутствует. На б. высокой периферической части колка нередко 

преобладают сныть обыкновенная и осока волосистая. А стволы осины 

имеют искривления, причудливую форму и «плакучую» крону, чего никогда 

не наблюдается в порослевых осинниках. Осинники Пенз. обл. имеют 

большое практич. значение: шестую часть всей древесины, заготавливаемой 

в области, дает осина, запасы ее древесины составляют в ср. 125 м
3
/га. 

Лит.: Спрыгин И. И. Материалы к познанию растительности Среднего 

Поволжья. М., 1986. 

А. И. Иванов. 
  

  

«ОСВОБОЖДЕ’НИЕ МИ’РА» («Die Weltbefreiung»), газета 

международной революц. орг-ции рабочих и крестьян. Издавалась в П. в 

1918 на нем. языке Вышло 9 номеров. 



Н. И. Забродина. 
  

  

О’СИПОВ Михаил Михайлович (27.7.1918, с. Кондоль Петровск. у. 

Саратов. губ. – 26.5.1943, Краснодар. край), Герой Сов. Союза (1942), л-т, 

ком. звена истребителей. Совершил 127 боевых вылетов, провел 26 возд. 

боев, совершил возд. таран. После присвоения звания Героя совершил еще 

173 боевых вылета. 

М. С. Полубояров. 
  

  

О’СИПОВ Василий Тимофеевич (р. 1903, с. Сытинка Мокш. у. Пенз. 

губ., ныне Лунин. р-на), Герой Соц. Труда (1943), нач. воен. отдела службы 

движения Куйбышевской ж. д. Заслуги в обеспечении перевозок для фронта 

и нар. хоз-ва, восстановлении ж.-д. хоз-ва. Работал в Мин-ве путей 

сообщения СССР. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ОСО’БО ОХРАНЯ’ЕМЫЕ ПРИРО’ДНЫЕ ТЕРРИТО’РИИ 
(ООПТ). Согласно Федеральному закону утверждены их следующие 

категории: гос. природные заповедники, где полностью запрещена хоз. 

деятельность; нац. парки, где разрешен регулируемый туризм; природные 

парки, созданные в природоохранительных и рекреац. целях; заказники – 

территории, предназначенные для охраны и восстановления природных 

комплексов, где временно ограничена хоз. деятельность; памятники 

природы, уникальные и невосстановимые природные комплексы и объекты; 

дендрологич. парки и ботанич. сады; лечебно-оздоровит. местности и 

курорты. ООПТ могут быть федерального, регионального и местного 

значения. В числе последних кроме перечисленных могут быть решениями 

местных властей установлены и другие охраняемые территории: зеленые 

зоны, гор. леса и парки, ландшафты, отд. объекты и т. д. На терр. области 

имеется ряд из перечисленных выше ООПТ. 

Государственный заповедник «Приволжская лесостепь». Он состоит 

из 5 обособленных участков: 1. «Верховья р. Суры», занимает пл. 6339 га, 

представлен крупным массивом сосны обыкновенной возраста 120–150 лет и 

смешанными лесными ценозами, а также редкими для области биол. видами 

(можжевельник обыкновенный, черника, брусника). Имеет научное, 

рекреационное и водоохранное значение. 2. «Борок», занимает пл. 399 га, 

расположен на юго-зап. склоне водораздела р. Кадады, красивый бор 

разновозрастной сосны и подлесок лещины, бузины и рябины. Особое место 

в заповеднике занимают 3 степных участка. 3. Кунчеровская лесостепь, пл. 

997 га. Участок открытой степи окружен лесными сообществами, с 

преобладанием березняков и участием дуба, сосны в возрасте 100–120 лет. 

Особенность степи – наличие растит. ассоциаций, относящихся к настоящим 

степям, а также редкий в Приволжских степях реликтовый вид – овсец 



пустынный. 4. Островцовская лесостепь, или «Дикий сад», пл. 352 га. 

Характерен большим видовым разнообразием травянистых растений; в 

структуре растительности редкие для области вишня степная, бобовник, 

шиповники, калина обыкновенная. Растит. ценозы имеют многоярусное 

сложение. В верхнем ярусе вместе с кустарником располагаются крупные 

злаки: типчак, ковыли перистый и опушеннолистный, кострец береговой, 

пырей промежуточный, овсец пустынный. В нижнем ярусе разные виды 

полыни: горькая, понтийская, широколиственная, армянская, австрийская, 

обыкновенная и виды клевера: луговой, альпийский, средний. 5. 

Попереченская степь расположена на высоком плато, между р. Хопер и ее 

притоком р. Арчадой, пл. 252 га. На северном или луговом участке 

господствуют дерновинные злаки: типчак или овсяница бороздчатая, кострец 

безостый. На юж. склонах и по б. сухим местам встречается перистый 

ковыль, по б. увлажненным – тонконог, мятлик луговой и полевица собачья, 

а также кустарник миндальник низкий или бобовник. В мохово-

лишайниковом покрове преобладает мох туидиум. Обилие злаков 

дополняется большим разнообразием двудольных трав. Только высших 

растений насчитывается б. 360 видов. 

В заповеднике отмечено 7 редких видов, занесенных в Красную книгу: 

ковыль перистый, ковыль опушеннолистный, ковыль Залесского, рябчик 

русский, неоттианта клобучковая, пыльцеголовник красный и гриб из группы 

макромицетов – мухомор шишкообразный. (См. Заповедник «Приволжская 

лесостепь».) 

Национальные парки и Природные парки – на терр. области не 

выделены. 

Государственные природные заказники (зоологические). На 1.6.2000 

их выделено 15 на общей пл. 106,6 тыс. га. Организованы они для сохранения 

и восстановления животных и птицы. 

Памятники природы. На 1.6.2000 утвержден 51, в т. ч.: 

ботанических – 38 на общей пл. 4756,1 га, водных – 13 на общей пл. 167,2 га. 

Это отдельные биологич. объекты, имеющие значение для науки, 

образования, культуры, охраны природы, для воспитания бережного 

отношения к природе. Ботанические памятники природы. Среди них: 

массивы и рощи, географич. культуры и памятные посадки, деревья-

феномены и экзотич. растения. Лесные массивы и рощи (16 объектов). 

Наибольший интерес как генетич. резерваты представляют Саловский 

сосновый бор, Ахунский сосновый бор – 273 га, Арбековский лес (дубрава) – 

281 га, Большевьясский лес (сосна) – 605 га, Мельничный бор – 192 га. 

Географич. культуры и памятные посадки (5 объектов) расположены в р-нах 

области и занимают пл. 206,4 га. Интерес представляют памятники: 

Географические культуры лиственницы, Памятные посадки кедра, Культуры 

сосны веймутовой и др. Водные памятники природы. Представлены озерами 

и прудами, родниками и болотами. Статус памятника природы имеют 6 озер, 

расположенных в Белинск., Городищ., Лунин., Никольск. р-нах, площадь их 

водного зеркала 97,0 га. Выделены как памятники природы 5 родников с 



общей пл. 0,4 га. Наибольшую известность имеют: «Ключевский родник» (с. 

Засечное), «Животворный родник» (с. Валяевка), родник «Часовня» 

(Кузнецк), родник «Живой» (совхоз «Поимский» Белинск. р-н), «Большой 

родник» (Ленинский лесхоз). 

Дендрологические парки и ботанические сады. Их 4 на пл. 182,5 га: 

Ахунский дендрологический парк – 17,0 га; дендроучасток в пос. Сура – 2,5 

га; дендроучасток Барабановского лесничества Ломовского лесхоза – 3,0 га; 

дендрарий лесничества им. проф. Г. Ф. Морозова – 14,3 га. Созданы они для 

познавательных и эстетических целей, культурного отдыха населения, 

выращивания интерзональных видов древесно-кустарниковой 

растительности. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты. 1. Курортные 

зоны, в т. ч. насаждения вокруг санаториев, домов отдыха и пионерских 

лагерей 8 тыс. га. 2. Санитарно-защитные зоны (санитарно-охранные зоны 

источников водоснабжения и месторождений минеральных вод) вокруг 

санаториев респ. и местн. значения – пл. 6,7 тыс. га (см. «Чистые пруды»). 3. 

Рекреационные зоны или зоны отдыха. Сюда включены лесопарковые зоны и 

гор. леса – общая пл. 42,2 тыс. га. 

Другие ООПТ: 1. Памятники садово-паркового искусства, их выделено 

4 на пл. 97,0 га, они представляют интерес как объекты архит.-паркового иск-

ва, имеют научное, ист.-познавательное природоохранное значение. Особый 

интерес и ценность представляют старинные парки: Голицынский лесопарк – 

18,0 га; Зубриловский парк – 7,0 га; Куракинский парк – 30,0 га (см. 

Надеждинская усадьба); Белокаменский лесопарк – 42,0 га. В них 

насчитывается около 100 видов деревьев и кустарников, из них 30 завезены 

из стран Европы, Азии и Америки (сосна Веймутова и черная, кедр 

сибирский, пихта сибирская, бархат амурский, орех манчьжурский, липа 

крупнолистная, тополь серебристый и многие другие). 

2. Городские парки. Сюда входят все парки, расположенные на терр. 

городов Пенз. обл. Общая площадь их ок. 5 тыс. га. Наиб. известные: парк 

культуры и отдыха им. В. Г. Белинского, Арбековский парк, расположенные 

в П. 

3. Выделены особо ценные продуктивные земли общей пл. 120 га, в т. 

ч.: пашня – 105,5 га, сенокосы – 2,2 га и пастбища – 12,3 га. 

(См. также приложение «Особо охраняемые природные территории 

Пензенской области».) 

Лит.: Антонов (1, 2, 4); С любовью к природе; Проблемы охраны 

биоразнообразия России: Материалы Всерос. конф. 24–26 сентября 1996 г. 

П., 1996; Научно-практическая конференция «Экологические проблемы 

земледелия». 20–21 июня 1996 г. П., 1996. 

А. М. Рябов. 
  

  

О’СИПОВ Алексей Иванович (1898, Рус. Камешкир Кузн. у. Саратов. 

губ. – 1938), сов. и парт. работник. В 1918 секретарь и чл. президиума 



уездного ком-та, делегат 5-го Всеросс. съезда Советов (1918). В 1921 первый 

пред. Кузнецк. горисполкома. С 1931 первый зам. нач. политуправления 

Приволж. воен. округа, с 1933 первый секр. Оренбург. горкома ВКП(б). В 

1938 необоснованно репрессирован. Реабилитирован в 1957. Его именем 

названа улица в Кузнецке. 

Лит.: Савин (7). 

Я. С. Позин. 
  

  

ОСТА’ПЕНКО Степан Кузьмич (28.3.1909, с. Дмитриевка 

Саратовской губ. – 30.10.1943, с. Лозоватка, Украина), перед войной работал 

в пос. Колышлей. Герой Сов. Союза (1944), ст. лейт., нач. разведки артполка. 

Первым в полку переправился через Днепр, корректировал огонь артиллерии. 

Погиб в бою. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ОСМИ’НИН Юрий Иванович (р. 27.1.1935, с. Ниж. Шкафт Лунин. р-

на), рабочий, трудовую деятельность начал учеником маляра (1958). Работал 

маляром, гальваником, слесарем-сборщиком и монтажником 

радиоаппаратуры на Пенз. приборостроит. з-де (1961– 1993). Окончил техн. 

уч-ще. Почетный гражданин г. Заречного (1984). Орд. Ленина, мед. «За труд. 

доблесть». 

К. А. Шадрина. 
  

  

ОСТОЛО’ПОВ Вадим Аполлонович (1835 – 12.11.1903), пенз. 

землевладелец. В 1854 участвовал в Крымской войне, был в сражениях при р. 

Альме, Черной речке, под Инкерманом и дер. Комары. Отмечен орд. Св. 

Станислава 3-й степ., Св. Анны 3-й степ., серебр. медалью на Георгиевской 

ленте за защиту Севастополя. После 1880 жил в П. и в своем имении в 

Чембар. уезде. 

Лит.: Памяти В. А. Остолопова //ПГВ. 1903. 14 дек. 

О. М. Савин. 
  

  
  

ОСТРО’Г, в 16–17 вв., укрепл. пункт, обнесенный острожной стеной 

(оградой из вертикально плотно приставленных друг к другу и заостренных 

сверху бревен). На юго-вост. окраине Рус. гос-ва, в т. ч. Пенз. крае, строились 

«от приходу воинских людей». В кон. 16 в. на р. Мокше на ногайской дороге 

стоял Троицкий О. В документах 17 в. значатся остроги: Буртасский и 

Вадовский на р. Вад; Керенский на р. Керенке; Красный при впадении р. 

Толковки в р. Ломов; «Острожек» около Инсара; Потижский на р. Потиж; 

Лухменский на р. Лухме; Кортляевский на р. Кортляй; Туляевский и 

Сухменский возле Потижского; Шечкеевский на р. Шечкеевке, 

Саранчинский на р. Саранке; Инзерский к В. от Саранска; Атемарский у р. 



Атемарки; Сурский на прав. берегу р. Суры; Рамзайский у р. Рамзайки. По 

легенде, до основания крепости Пенза в р-не совр. ул. Старочеркасской 

находился Черкасский О. Документы характеризуют след. остроги (на нач. 18 

в.): Атемарский, «огорожен стоячей дубовой стеной», в плане прямоугольник 

(102:95 саж.), обнесен земл. валом (дл. 120 саж., шириной 100 саж.), «в 

стенах 4 башни глухие, пятая проезжая»; в нем медная пушка, порох, ядра. 

Шечкеевский «дубовый стоячой острог»; в плане квадрат (56:56 саж.), 

обнесен земл. валом, 6 башен (4 «наугольные», «в стенах 2 проезжие»); в нем 

медная пушка, порох, ядра. Инзерский «дубовой стоячий острог», в плане 

квадрат (78:78 саж.), обнесен земл. валом, «в стенах проезжих 2 башни, 

наугольных две». Потижский «делан острочком дубовым», «мерою в круг 

200 сажен»; одна башня, одна пищаль, порох. Рамзайский, «деревянный 

стоячий», 4 башни, 2 желез. пушки, 2 пищали, 59 мушкетов, порох, свинец, 

ядра пушечные, копья желез., 5 знамен, 2 барабана. 

Лит.: Шаракин В. М. Новые документы по истории заселения 

Пензенского края //Из истории области. Вып. 1; Лебедев В. И. Города, 

пригороды и остроги оборонительных черт Пензенского края на рубеже 17–

18 вв. //Из истории области. Вып. 3; Мясников (1). 

В. И. Лебедев. 
  

  

 

 

 

ОСТРОВЦО’ВСКАЯ ЛЕСОСТЕ’ПЬ, своеобразный комплекс луговых 

степей, зарослей степных кустарников и лесных колков в правобережье 

Хопра в 1,5 км от с. Островцы Колышл. р-на. Впервые описана Б. А. 

Келлером в 1901. В дальнейшем степь практически не изучалась, и лишь в 

1984 ее совр. состояние описал И. С. Антонов. Во время Вел. Отеч. войны 

участок сильно пострадал от порубок молодых деревьев и кустарников на 

дрова. Периодически имели место пожары. В 1982 степь объявлена 

памятником природы под названием «Дикий сад». Позже названа 

Островцовской по аналогии со степями Кунчеровской и Попереченской. В 

1989 вошла в состав заповедника «Приволжская лесостепь». Занимает 



плакорную и склоновую части водораздела, а также склоны балки 

Скрипицынский овраг. Пл. участка 352 га, из них целинные лесостепи 150 га. 

По данным Г. Р. Дюковой, под степными сообществами формируются 

среднесуглинистые слабовыщелоченные черноземы с вкраплениями 

типичных черноземов. Под лесными и кустарниковыми сообществами, а 

также по крутым склонам балок развиваются сильновыщелоченные и 

оподзоленные черноземы.  
Цветение терна в Островской лесостепи. 

  

На конец 1998 флора насчитывает б. 490 видов сосудистых растений, в т. ч. 

много редких для Пенз. обл. видов: люцерна румынская, марьянники 

серебристохохлатый и полевой, зорька обыкновенная и др., а также 

занесённые в Красную книгу РСФСР ковыли опушённолистный и перистый. 

Своеобразие флоры – в распространении здесь видов деревьев и кустарников, 

а также настоящих лесных растений: ландыша майского, фиалки 

удивительной, сныти обыкновенной и др. А. И. Ивановым отмечено 85 видов 

шляпочных грибов. Геоботанич. картирование участка проведено Л. А. 

Новиковой в 1990. Открытые пространства на водоразделе заняты 

ассоциациями луговых степей с доминирующим ковылем узколистным, 

реже – кострецом береговым; характерно преобладание разнотравья. 

Развитые высокорослые леса отсутствуют, имеются лишь их фрагменты 

(клен платановидный, вяз гладкий и осина). Вокруг них хорошо развиты 

низкорослые леса (клен татарский и черемуха обыкновенная) и 

высокорослые кустарники (жестер, бересклет, жимолость и сплошные 

заросли терна). Опушка – заросли степных кустарников, вишни, миндаля и 

др. Структура отражает длит. процесс залесения степи, к-рый нередко 

нарушался вмешательством чело  



 

 

 

века. 
  

Лит.: Антонов И. С. Дикий сад //Лесное хозяйство. 1984. № 4; 

Антонов И. С., Фомин Н. А. «Дикий сад» //С любовью к природе. П., 1984; 

Солянов А. А., Новикова Л. А. Анализ современного состояния луговых 

степей Приволжской возвышенности //Ландшафтный анализ 

природопользования. М., 1987; Солянов А. А., Дюкова Г. Р., Новикова Л. А. 

К познанию лесостепной природы в Среднем Поволжье //Оптимизация 

природной среды Пензенской области. М., 1988; Солянов А. А., Новикова Л. 

А. Островцовская лесостепь //Геоботанические, анатомоморфологические и 

физиологические особенности растений и сообществ Пензенской области. П., 

1992. 

Л. А. Новикова. 
  

О’СЬКИН Валерий Анатольевич (р. 28.12.1941, с. Ср. Белое Амурской 

обл.), чл.-корр. МАИ. Окончил в 1963 радиотехн. ф-т ППИ, работал на пенз. 



з-де «Электроприбор». С 1973 ведущий инж. ПНИЭИ, нач. науч.-иссл. 

сектора, нач. науч.-иссл. отд. (1980). С 1986 зам. дир. по науч. работе. С 1990 

дир. ПНИЭИ. Под его рук-вом проведены разработки малогабаритных техн. 

средств передачи и криптографической защиты конфиденциальной 

информации для подвижных и космич. объектов, комплексов технич. средств 

для систем правительственной связи. Лауреат Гос. премии СССР (1982). 

Е. И. Тушканов. 
  

  

ОСТРОВИ’ДОВ Федор Петрович (1795, д. Комзолка Серд. у. Саратов. 

губ., ныне Серд. р-на – 15.4.1865, П.), церковнослужитель и обществ. 

деятель. Окончил Пенз. духовную семинарию (1817). Служил по дух. 

ведомству: чл. Пенз. дух. консистории (1828), пенз. гор. благочинный, 

протоиерей кафедр. собора (1837). Историк-краевед, чл. ком-та по ист.-

статистич. описанию Пенз. епархии, автор работы «О началах 

распространения христианства в пределах Пенз. епархии» (ПЕВ. 1866. № 1–

3). Автор статей об истории Пенз. кафедр. собора (ПГВ. 1851. № 50–52; 1852. 

№ 1–4), Нижнеломовского Богородицкого монастыря (ПГВ. 1846. № 43, 44). 

Лит.: Ф. П. Островидов: Некролог //ПГВ. 1865. № 16; Бурлуцкий Я. П. 

Краткий очерк жизни и служения протоиерея Федора Петровича 

Островидова //ПЕВ. 1866. № 1; Пенз. духовная семинария. 

А. П. Телегин. 
  

  

«ОТ КУЛЬТУ’РЫ КРА’Я – К КУЛЬТУ’РЕ МИ’РА», комплексная 

программа культурологич. деятельности, разработанная (1991) проф. 

К. Д. Вишневским и проф. Н. М. Инюшкиным, одобренная и принятая 

администрацией Пенз. обл. и президиумом Сов. фонда культуры. Направлена 

на создание оптимальных условий для активного освоения, в первую очередь 

молодежью, историко-культурной среды, в к-рой духовное наследие 

воспринимается наиб. доступно и зримо. Включает систему мероприятий, 

связанных с широким ознакомлением уч-ся с культурой Пенз. края, 

пропагандой ист. ценностей, иссл. неизвестных страниц истории культуры 

края, ее связей с др. регионами и странами, охраной, сбережением и 

восстановлением памятников прошлого. Важным элементом является 

введение в уч. заведениях курса «Культура Пензенского края», создание и 

издание учебных и учебно-методич. пособий, видеофильмов. В рамках 

программы изданы кн.: «Очерки истории культуры Пензенского края» (П., 

1994) и «Дороги в мир знаний» (П., 1995) Г. Е. Горланова, «Наследие: 

Культура Пензенского края» (П., 1994) – авторы-составители 

К. Д. Вишневский, Н. М. Инюшкин. Создана и функционирует эксперимент. 

сел. пед. лаборатория в ср. школе с. Воскресеновка Пенз. р-на. 

Лит.: От культуры края – к культуре мира: Комплексная программа. 

П., 1991; Сидоренко В. Антропология культуры //ПП. 1992. № 97–98; 

Инюшкин Н. М. Системное использование культурно-исторической среды в 

педагогическом процессе. П., 1993; Вишневский К. Д., Инюшкин Н. М. 



Провинциальная культурно-историческая среда как источник информации. 

М., 1994. 

Н. М. Инюшкин. 
  

  

О’ТОРМА, село Земетчинского р-на. Расположено в 8 км от пгт 

Земетчино, на ж.-д. ветке Земетчино – Сасово и шоссе Земетчино – Пашково, 

по берегам р. Отормы, лев. притока Раевки (бассейн Выши). В 19 в. 

принадлежало разным помещикам. В кон. 19 в. имелись фельдш. пункт, 

школа, 380 крест. дворов. Большое имение П. А. Атрыганьева: 3354 дес. 

земли, винокур. з-д, паровая мельница, сыроварня, литейная мастерская. 

Перв. церковь во имя Николая Чудотворца построена не позже 1750. 

Сохранился комплекс помещич. усадьбы. В составе Земетч. р-на с 1928. 

Имеется с.-х. т-во «Отормское». Растениеводство и жив-во. 8 крест. (ферм.) 

хоз-в. Хлебопекарня, фельдшерско-акушерский пункт, неполная ср. школа. 

Родина Героя Соц. Труда Т. И. Липатова и ген.-м. мед. службы, проф. И. Д. 

Житнюка. 

Население: в 1859 – 2139, 1897 – 3310, 1923 – 4469, 1959 – 2464, 1989 – 

854. На 1.1.1998 – 639 жителей. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 

3. Моршанский уезд. Тамбов, 1882; то же. Т. 15. Тамбов, 1890; Историко-

статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1911. 

А. Н. Богатырёв, М. С. Полубояров. 
  

  

ОХЛО’ПКОВ Илья Михайлович (25.7.1884, Великий 

Устюг Вологод. губ. – 12.10.1957, М.), советский и 

партийный деятель, участник трех росс. рев-ций, чл. Ком. 

партии с 1904. В рев. движении с 1904, вел пропаганду 

среди рабочих и студентов в М. и Орехово-Зуеве. В 1916 

преп. гимназии в Мокшане. С мая 1917 уездный комиссар 

Врем. правительства. Организатор сов. власти в Мокш. у., 

чл. ВЦИК 3-го созыва. В 1918 ответств. инструктор 

Наркомпроса, пред. Мокш. укома РКП(б) и зав. уоно. В 

1919 пред. Пенз. губкома РКП(б). В янв. 1920 отозван в 

распоряжение ЦК РКП(б), работал на ответств. парт., политич., хоз. работе. 

Делегат 10-го, 12-го съездов РКП(б) (1921, 1923), 14-го, 15-го, 17-го съездов 

ВКП(б) (1925, 1927, 1934), 3-го, 4-го, 7-го, 8-го Всеросс. съездов Советов. 

Лит.: Савин (13). 

Н. В. Кныш. 
  

  

ОХО’ТНИКОВ Владимир Николаевич (1830 – ?), пенз. землевладелец, 

сенатор. Пенз. губ. предводитель дворянства в 1876–77, 1879–82. Участвовал 

в рус.-тур. войне. В 1915 жил в Оренбурге, избирался от съезда земледельцев 

губернии в Сенат, состоял выборным чл. Гос. совета. 



О. М. Савин. 
  

  

ОХО’ТНИЧЬЕ ХОЗЯ’ЙСТВО ПЕ’НЗЕНСКОЙ О’БЛАСТИ, 

организационно-хозяйственная система, обеспечивающая использование, 

охрану и восстановление регионального охотничьего фонда (диких зверей и 

птиц в охотничьих угодьях). Органом регулирования и контроля О. х. П. о. 

является Управление охотничьего хоз-ва Пенз. обл. Его осн. задачи: 

руководство, гос. управление использованием и воспроизводством 

охотничьих ресурсов, их охрана, надзор за соблюдением правил охоты, 

организация учета охотничьих животных. В Пенз. обл. 4 млн га охотничьих 

угодий, из них ок. 1 млн га лесных угодий; остальные – открытые угодья, к-

рые подвержены интенсивной хоз. деятельности человека. 

Производительность охотугодий в осн. соответствует лишь 3–4 классам 

бонитета (показатель кач-ва и производительности охотничьих животных). В 

них обитает более 60 видов млекопитающих, б. 200 видов птиц, из них 

охотничьих зверей 27 видов и 29 видов птиц. Охотничьи угодья области 

закреплены за: облохотобществом – 2534 тыс. га (65%), воен. 

охотобществом – 30 тыс. га (0,7%), управлением лесами – 43 тыс. га (1,0%), 

з-дом ВЭМ – 52 тыс. га (1,3%), Сердобским охотобществом – 95 тыс. га 

(2,4%); всего 2866 тыс. га, или 72,4%. На остальной территории (1133 тыс. га) 

охотугодий области 17 комплексных охотничьих заказников обл. значения. 

Их общая пл. 129,9 тыс. га. В гос. охотничьих заказниках и охотпроизводств. 

участках проводится комплекс биотехнич. мероприятий (заготовка кормов, 

подкормка диких животных в зимний период, истребление волка и др. 

хищников), а также постоянная охранная и охотхозяйственная работа. 

В охотугодьях области обитало: 

  1996 1997 1998 

Лось 1710 1780 1674 

Кабан 1370 2088 2342 

Косуля 1390 1996 1894 

Олень 

пятнистый 
220 445 689 

Олень 

благородный 
50 45 19 

Куница 1470 1300 1340 

Лиса 3700 4100 3515 

Заяц-русак 9600 9260 8490 

Заяц-беляк 16600 17747 16990 

Хорь 380 330 430 

Горностай 2500 1900 2387 

Белка 5200 8089 7167 

Рысь 2 3 1 

Водоплавающая 293800 274600 – 



птица 

Числ. бобра, выхухоли и барсука невысокая. Числ. охотничьих птиц – 

серой куропатки, тетерева, глухаря – постепенно восстанавливается. Хорошо 

идет расселение сибирской косули: в 1981 – 170 голов, 1990 – 600, 1993 – 

920, 1994 – 1400, 1997 – 1996. 

Лит.: Ливрон А. Охота в Пензенской губернии //Природа и хозяйство 

Пенз. края. 1925. № 6; Казаченко Б. Охотничья фауна Пензенской области, 

П., 1953; Шалыбков А. М. и др. Справочник по охотничьим угодьям. М., 

1981. 

В. А. Серганов. 
  

  

ОЧА’КОВЦЫ, участники восстания на крейсере 1-го ранга «Очаков» 

Черномор. флота 13–15 нояб. 1905. Среди них были уроженцы Пенз. края: 

машинист 2-й ст. А. И. Гладков, из крестьян Наровчат. у., до призыва работал 

на стр-ве Пенз. ж.-д. узла, на воен. службе с нояб. 1904, чл. РСДРП, деп. 

Севастопольского Совета; Г. Д. Абрамов, р. 1880, с. Н. Липовка Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Сосновобор. р-на, до призыва рабочий Н.-Липов. 

суконной ф-ки, на воен. службе с 1901; кочегар 1-й ст. М. С. Кудимов, р. 

1880, из крестьян Пенз. губ., на воинской службе с 1902. Гладков вместе с 

лейт. П. П. Шмидтом, комендором Н. Г. Антоненко и кондуктором С. П. 

Частником приговорен к смерт. казни и расстрелян на о. Березань 6 марта 

1906. Абрамов и Кудимов приговорены к разжалованию и ссылке на 

каторжные работы в Сибирь. Абрамов участвовал в установлении сов. власти 

в Сибири, в кон. 1920-х гг. вернулся в Н. Липовку. Дальнейшая судьба 

Кудимова неизвестна. 

Лит.: Севастопольское вооруженное восстание в ноябре 1905 г.: Док. и 

материалы. М., 1957; Тихообразов К. Подвигами славны твои земляки. 

Саратов, 1969; Глазунов М. М., Митрофанов Б. А. Первые Советы перед 

судом самодержавия (1905 – 1907). М., 1985. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

О’ЧКИНЫ, пенз. купцы, общественные деятели. Иван Иванович 

(1732-180?), купец 1-й гильдии, «именитый гражданин» из серд. мещан. С 

1758 торговал в Саратове и Екатеринбурге, с 1775 в П. В нач. 1780-х гг. 

построил мучную мельницу «о четырех поставках» и лесопильню, в 1795 

кож. з-д, положив начало соединению в П. торг. дела с пром-стью. Избирался 

заседателем Пенз. провинц. магистрата, в 1781 бургомистром, в 1784–87 

членом пенз. купеч. об-ва, в 1787–90 пенз. гор. головой. Михаил Петрович 

(1743–1821), купец 1-й гильдии, имел в П. камен. дом, 4 лавки на Нижнем 

торге, хлебные амбары, содержал питейное заведение, торговал мелочными 

товарами и напитками. В 1797 построил в П. Петропавловскую церковь. В 

1795 избирался бургомистром, в 1799–1801 городским головой. Николай 

Федорович (1772 –?) осуществлял хлебную торговлю. С 1792 гласный Пенз. 



гор. думы. Жертвовал на организацию Пенз. ополчения в Отеч. войну 1812. 

Амплий Николаевич (24.10.1791, П. – 12.3. 1865, Пб.), его сын, обществ. 

деятель, писатель и переводчик. Воспитывался в Горном кадетском корпусе, 

где был товарищем поэта Н. М. Языкова. В 1806 начал службу 

канцеляристом в Петерб. казначействе. Член Вольного об-ва любителей росс. 

словесности. Привлекался к следствию по делу декабристов, хотя членом об-

в не был. С 1826 секр. правления Петерб. ун-та, в 1840 пом. редактора ж. 

«Русский инвалид», ст. цензор цензурного ком-та. Издатель ж. «Детская 

библиотека» (1835–38), ред. «С.-Петербургских ведомостей» (1837– 1862). 

Петр Николаевич (1806, П. – 29.6. 1884, Пб.), его брат, гос. деятель. В сер. 

1820-х гг. в департаменте разных податей и сборов. Привлекался к следствию 

по делу декабристов, хотя чл. декабристских об-в не был. В 1843 чиновник 

особых поручений при наместнике Царства Польского, действит. статский 

советник, в 1845 пом. дир. и пред. в правит. комиссии финансов 

и казначейства Царства Польского. Алексей Федорович (1782–1819), купец 

1-й гильдии, владелец хлебного амбара на Нижнем торге. Брат Ник. Фед. В 

1811–17 гор. голова. В 1817 на свои средства построил в П. Всехсвятскую 

церковь, на терр. к-рой располагался семейный некрополь. К купеч. 

сословию принадлежали его дети: Иван Алексеевич (1802–1849), перешел к 

торговле капиталом – ростовщичеству; Дмитрий Алексеевич (11.11. 1816 – 

после 1869); Николай Алексеевич (1817 – 15.11.1881); Сергей Алексеевич 

(1809 – 4.6.1848), избиравшийся в 1847–48 гор. головой П.; Илья Алексеевич 

(1804 – 27.12. 1861) – торг. депутат и гласный Гор. думы. Григорий 

Васильевич (1835 – 1902) в 1850-х гг. был приписан к мокш. купеч. об-ву, в 

1859 основал в Саратове табачную ф-ку, а в 1885 построил собств. театр. 

Лит.: Юбилейный выпуск Пензенского губернского статистического 

комитета. Вып. 5. П., 1901; Декабристы: Биогр. справочник. М., 1988; 

Семенов В., Семенов Н. Саратов купеческий: Очерки о промышленниках, 

коммерсантах и торговцах //Волга. 1993. № 6; Тюстин А. Эстафета Очкиных 

//НП. 1994. № 8; Тюстин А. В. Пензенское купечество в системе органов 

местного самоуправления //Земство. 1994. № 4. 

Г. Ф. Винокуров, А. В. Тюстин. 
  

О’ЧЕВ Иван Петрович (1829, П. – 31.5.1907, П.), представитель 

старинной купеч. семьи, владелец винокуренного з-да (мощн. 5 тыс. ведер в 

год) и крупнейшего в П. винного склада. В 1860-х гг. торг. депутат, с 1879 

гласный Гор. думы, в 1895 чл. попечительского совета Киселевской 

богадельни. 

Лит.: Адрес-календарь служащих в Пенз. губ. на 1895. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ПА’ВЕЛ (Вильчинский Иван) (? – 3.6.1908, г. Балашов Саратовской 

губ.), епископ Пенз. и Саранский (1893 – 1902). Духовное образование 

получил в Каменец-Подольской семинарии и Киевской духовной академии 



(1853). В 1853 пострижен в монашество. В 1862 возведен в сан 

архимандрита. С 1867 по 1877 ректор Владимирской духовной семинарии. В 

1877 назначен епископом Сарапульским, викарием Вятской епархии. С 1878 

по 1882 епископ Чебоксарский, викарий Казанской епархии. В апр. 1882 

назначен епископом Саратовским и Царицынским, а с дек. 1889 – 

Астраханским и Енотаевским. С 13 нояб. 1893 епископ Пензенский и 

Саранский. В годы его правления в епархии были открыты отдел Имп. 

правосл. Палестинского об-ва и церковный истор.-археологич. и статистич. 

ком-т, построены новые здания для духовной семинарии, камен. корпуса 

жен. епарх. уч-ща и общежития, куплены две усадьбы на ул. Дворянской 

(теперь ул. Красная) для учреждений духовного ведомства, пересмотрен 

Устав Об-ва вспомоществования духовенству Пенз. епархии, расширена 

сфера деятельности Иннокентиевского братства. Уволен на покой 4 июня 

1902 по собств. просьбе. Проживал в Покровском монастыре г. Балашова 

Саратовской губ. 

Лит.: ПЕВ. 1894. № 1; ПГВ. 1894. № 10; Дворжанский. 

А. Б. Никонов. 

 

 

 

О’Я Альфред Альфредович (5.9.1924, с. Опарино Архангельской обл. – 5.7. 

2000, П.), график, худ. кино. Учился в ПХУ (1939–42; 1946–48), во ВГИКе 

(1948–54) на худож. ф-те. Участник Вел. Отеч. войны. Работал на студии 

«Союзмультфильм» (1954–55). В 1955 возвратился в П. Выполнил эскизы к 

кинофильмам «Сампо» (1956, реж. А. Л. Птушко, «Мосфильм»), «Свет 



далекой звезды» (1964, реж. И. В. Пырьев, «Мосфильм»), диафильму «Сын 

Калева» (1961, 2 серии). Создал графич. серии: «Калевипоэг» (1957, диплом 

1-й степ., серебр. медаль Мин. культуры РСФСР), «Живые и мертвые» 

(1961), «Нет» (1966), «Солдаты не умирают» (1973), «Слово о полку 

Игореве» (1977–82). Илл. к книгам, изданным в Пензе: «Ошибка одинокого 

бизона» Д. Шульца (1956), «Выстрел на окраине» Н. Почивалина (1958). 

Автор монумент. произв.: панно для Пенз. драмтеатра (1962–63, в 

соавторстве с В. В. Сачковым), обелиск Славы «Росток» (1966–67, П., гранит, 

металл, в соавторстве с А. А. Фоминым и Л. Д. Иофаном), пам. павшим 

воинам (в соавторстве с Г. И. Маловым) в с. Б. Хутора Н.-Ломов. р-на (1968, 

цветной цемент), с. Виляйки Н.-Ломов. р-на (1969, цемент), с. Радищево 

Кузн. р-на (1974, цемент). Участник: всесоюз., респ. и зональных выставок (с 

1954); Междунар. выставок – Брюссель (1959, бронз. медаль), Вена (1959, 

диплом), США, Мексика, Голландия, Дания, Щвеция и др. Работы О. 

находятся в крупнейших музеях страны, в т. ч. в ПКГ. Преподавал в ПХУ 

(1955–56). Один из организаторов архит. ф-та в ПИСИ, зав. кафедрой 

рисунка, живописи и скульп. Пенз. архит.-строит. академии (1978), проф. 

(1987). Чл. СХ СССР с 1954. Засл. худ. РСФСР (1961), засл. деятель иск-в РФ 

(1996), чл.-корр. Петровской академии науки и иск-в (1997). 
А.А. Оя. “Наваждение”. 1966. ПКГ. 

  

Лит.: Художники Пензы. Л., 1964; А. А. Оя: Каталог выст. П., 1986; 

Сазонов; Дорошин А. Сын Эстонии //Признание в любви. П., 1998. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

ПА’ВКИНА Лидия Ивановна (р. 3.1.1929, с. Пяша Нижне-Волжского 

края, ныне Беков. р-на Пенз. обл.), Герой Соц. Труда (1976), рабочая по 

откорму КРС совх. «Вертуновский». 

М. С. Полубояров. 
  

ПАВЛЕ’НКО Антон Степанович (р. 4.8.1918, с. Заветное Ростовской 

обл.), засл. учитель школы РСФСР (1972). Участник Вел. Отеч. войны. В 

1934–38 работал на воен. з-де, с 1938 служил в армии, в войсках по охране ж. 

д. в П. (94-й Пенз. полк) и Борисоглебске. С 1942 на передовой, парторг арт. 

полка. В боях за Наревский плацдарм в Польше (1944) был тяжело ранен. 

После демобилизации работал инструктором ГК КПСС, 2-м секр. Юж. РК 

КПСС в П. В 1948–50 окончил одноврем. обл. партшколу и заочно ПГПИ. В 

1955–62 дир. школы № 25, а затем школы-интерната № 3. В 1965–78 дир. ср. 

школы № 1. Орд. Отеч. войны 1-й и 2-й степ., Кр. Звезды (дважды), 

Трудового Кр. Знам. (1966). 

Лит.: Всегда в поиске. П., 1973. 

Л. В. Рассказова. 
  

  

ПА’ВЛО-КУРА’КИНО, село Городищенского р-на. Расположено в 8 

км к Ю.-В. от Городища на автодороге М. – Самара на р. Юлов, прав. 



притоке Суры. Основано во 2-й пол. 18 в. на землях кн. А. Б. Куракина (см. 

Куракины). На карте 1860 – с. Павловское. В 1864 насчитывалось 80 дворов, 

519 жит., при селе был помещичий винокур. з-д. Волостной центр Городищ. 

у. В нач. 20 в. присоединена соседняя дер. Марьевка. В 1909 именовалось 

Павлово, Марьевка, Куракино. В 19 в., кроме с. хоз-ва, крестьяне занимались 

извозом, торговлей. Пятая часть жителей – старообрядцы (беглопоповцы). В 

январе 1925 в селе дала ток первая в губернии сел. гидроэлектростанция им. 

Ленина. В селе дорожно- ремонтный участок. Колх. им. Ленина. 

Фельдшерско-акушерский пункт, ср. школа, при ней парк (4,5 га), 

посаженный в 1904. ДК, б-ка, пункт бытового обслуживания, 3 магазина. 

Пам. воинам-односельчанам, павшим в годы Вел. Отеч. войны. Молитв. дом. 

Население: в 1864 – 519, 1897 – 688, 1926 – 1574, 1959 – 863, 1989 – 

956. На 1.1.1998 – 1052 жителя. 

Лит.: Коган Э. С. Волнения крестьян Пензенской вотчины А. Б. 

Куракина во время движения Пугачева //Исторические записки. Вып. 37. М., 

1951; Коган Э. С. Крестьянское и помещичье хозяйство в Пензенской и 

Саратовской вотчинах Куракиных во вторую половину XVIII века. М., 1955; 

Каравайкина И., Лебедев В. И. К вопросу изучения села Павло-Куракино //2-

я городская научная краеведческая конференция. П., 1990. 

М. С. Полубояров, Ю. В. Сапожников. 
  

ПА’ВЛИКОВ Владимир Афанасьевич (р. 15.2.1935, Брянск), график, 

живописец, засл. худ. РСФСР (1982). Учился в ПХУ (1952–53, 1958–61) у М. 

Е. Валукина, В. И. Худякова, в МХИ им. В. И. Сурикова (1961–67) у Ю. П. 

Рейнера, О. М. Савостюка, В. П. Скуридина. Дипломная работа – серия 

цветных литографий «Новое село» (рук. Е. А. Кибрик). Участник зональных, 

республ., всесоюз., заруб. выставок с 1964. Автор графич. серий: 

«Пензенское село» (1970), «Страдная пора» (1970), «Пензенские хлеборобы» 

(1971), «Деятели культуры Пензенского края» (1981), «Край мой Пензенский. 

Лето в колхозе им. В. И. Ленина» (1984), «Молодежь из моего села» (1991) и 

др. Произв. хранятся в музеях П., М., Саратова, Брянска, Орла, Твери и др. 

Лит.: Сазонов. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

ПА’ВЛОВ Николай Николаевич (1.12.1905, П. – 6.5.1978, там же), 

фотожурналист. С 1939 работал в газ. «Сталинское знамя». Участник Вел. 

Отеч. войны, удостоен медалей «За боевые заслуги», «За взятие Варшавы». С 

1953 в газ. «Сталинское знамя» и «Пензенская правда». Снимки П. 

публиковались в центр. и пенз. газетах, мн. журн. и книгах, показывались на 

обл. выставках. 

Лит.: Савин О. Н. Н. Павлов: Буклет. М., 1965; Савин (12). 

О. М. Савин. 
  



ПА’ВЛОВ Михаил Иванович (1789 – 13.2.1857, П.), купец 3-й гильдии, 

владелец мыловар. з-да в П., суконной и писчебумажной ф-к в Н. Шкафте 

Городищ. у. Родоначальник известной в П. пром. династии. 

Лит.: Из истории бумагоделания в Пензенской области //Временник. 

1994. № 11. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ПА’ВЛОВЫ, династия спортсменов (городки). Григорий Николаевич 

(20.2.1912, П. – 1990, там же). Мастер спорта СССР (1956). Призер 

первенства СССР (1959, П.). Чемпион 1-й Спартакиады народов РСФСР 

(1959, Л.). Николай Григорьевич (р. 1.6.1939, П.). Сын Григ. Ник. Почетный 

мастер спорта. С 1971 переехал на Украину. 17 раз выступал в первенстве 

СССР в составе сборной Украины и ДСО «Авангард». Чемпион ВЦСПС 

(1974). Чемпион СССР (1978). Личный рекорд – 118 бит на 90 фигур. Чл. 

сборной Пенз. обл. (1993). Александр Григорьевич (р. 30.7.1945, П.). Брат 

Ник. Григ. Мастер спорта СССР (1962). Неоднократный чемпион росс. об-ва 

«Спартак», а также центр. совета об-ва «Спартак». В сборных командах ДСО 

«Буревестник» и «Спартак» был чемпионом СССР. Победитель летней 

Спартакиады профсоюзов (1969, Кр. Сулин). 

Лит.: Пучков О. И., Суровицкий В. Б. Пензенский спорт: история и 

современность. П., 1996. 

М. П. Бочкарёв. 
  

  

  

ПАВЛУ’ШКИН Николай Сазонович (8.11.1917, П. – 19.6.1958, 

Воронеж), Герой Сов. Союза (1944), ст. л-т, ком. истребит. эскадрильи. К 

июлю 1944 совершил 134 боевых вылета, провел 37 возд. боев, лично сбил 13 

самолетов противника. Погиб в авиац. катастрофе. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ПАЛЛА’С Петр Симон (22.9.1741, Берлин – 8.9.1811, там же), 

естествоиспытатель, акад. Петерб. АН (1767), с 1767 в России. В 1768–74 

возглавлял академич. экспедицию по иссл. юго-вост. окраины России, в т. ч. 

Пенз. края. В 1793–94 совершил второе путешествие в Поволжье, на Сев. 

Кавказ и Приазовье. В трудах П. содержатся ценные сведения по географии, 

ботанике, этнографии, экономике, истории пенз. провинции. 

Лит.: СИЭ. Т. 10; Большая энциклопедия / Под ред. С. Н. Южакова. Т. 

14. СПб., 1904; Лебедев В. Петр Симон Паллас в Пензе //Росток. 1992. № 2, 3; 

1993. № 1/6. 

В. И. Лебедев. 
  

  
  

  



ПАЛЕ’ЦКИС Юстас Игнович (10.1. 1899, Тельшяй – 26.1.1980, 

Вильнюс), гос. деятель, литов. писатель, Герой Соц. Труда (1969). В 1940–67 

пред. Президиума ВС Литвы. Во время Вел. Отеч. войны жил в П. Автор сб. 

стихов, мемуаров «В двух мирах» (1974). 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

ПА’ЛЬМАН Лия Михайловна (р. 1.4.1930, П.), учитель высшей 

категории. Окончила филологич. ф-т ЛГУ (1953), преподавала рус. язык и 

лит-ру в Никологорской ср. школе Владимирской обл. С 1955 в П., учитель в 

ШРМ № 5, затем в ср. школе № 25, зам. дир. по учебно-воспит. работе ср. 

школ № 16 и № 1. С 1976 зав. кабинетом рус. языка и лит-ры обл. ин-та 

усовершенствования учителей, ныне главный методист кафедры теории и 

методики обучения рус. яз. и лит. института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. Автор программы и учебников по 

литературному краеведению. 

Соч.: Программа курса литературного краеведения для 5-8 классов 

основной школы //Земство. 1995. № 3; Методические рекомендации по 

организации изучения творчества М. Ю. Лермонтова на базе Музея- 

заповедника «Тарханы» //Методические рекомендации по проведению 

уроков на базе Музея-заповедника М. Ю. Лермонтова «Тарханы». П., 1995; 

Методические рекомендаци по изучению курса литературного краеведения в 

основной школе. //Просвещение: проблемы и перспективы. 1996. № 1; Слово 

о родной земле: Учеб. хрестоматия для 5 и 6 кл. П., 1996. (Сост.). 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ПАЛЕСТИ’НСКОЕ О’БЩЕСТВО, религиозно-просветительская 

организация. Пенз. отдел Имп. правосл. Палестинского об-ва открыт 30 янв. 

1894. Целью П. о. было собирание и распространение сведений о святых 

местах Востока, оказание помощи правосл. паломникам, учреждение школ, 

б-ц для местного населения, гостиниц для паломников, оказание 

материальной помощи местным жителям, церквам, монастырям и 

духовенству, обеспечение льгот паломникам. Чл. Пенз. отдела П. о. делились 

на 3 категории: почетные – пожертвовавшие в пользу об-ва 5 тыс. руб. 

единовременно или вносившие 250 руб. ежегодно; действительные – 

внесшие сразу 500 руб. или платившие 25 руб. ежегодно; чл.-сотрудники – 

пожертвовавшие 200 руб. однократно или 10 руб. ежегодно. В первый год в 

Пенз. отделе состояли 1 почетный (епископ Пенз.), 21 действительный и 78 

чл.-сотрудников. Было собрано взносов 2933 руб. В последующие годы кол-

во членов и сумма собираемых денег выросли незначительно. Отдел 

продавал паломнич. книжки, дававшие льготы на проезд в Иерусалим, 

проживание в гостиницах П. о. и пр. Проводились религ.-нравств. чтения в 

храмах и церк.-приходских школах (в 1905 – в 137 местах епархии). Отдел 

прекратил деятельность в 1918. 



Лит.: ПЕВ. 1894. № 5; 1895. № 11; 1906. № 12. 

А. Б. Никонов. 
  

  

  

«ПА’МЯТИ В. Г. БЕЛИ’НСКОГО», лит. сборник, составленный из 

трудов рус. писателей и ученых. Издан Пенз. обществ. б-кой им. М. Ю. 

Лермонтова. Заботы по его составлению, выходу в свет взяли на себя П. А. 

Ефремов, А. Е. Грузинский, В. Е. Якушкин. Отпечатан в типографии А. И. 

Мамонтова (М., 1899) с 3 фототипиями портретов Белинского работы И. А. 

Астафьева, К. А. Горбунова, О. М. Языковой. В части тиража помещен 

рисунок франц. худ. Паула Леруа «Белинский на смертном одре, тихий ангел 

возлагает на его голову лавровый венок». В сб. приводится статья о 

проведении 50-летия со дня смерти критика в П. В первый отдел вошли 

доклады, прочитанные на торжеств. собрании Об-ва любителей росс. 

словесности в Моск. ун-те 8 апр. 1898. Второй отдел включает в себя работы 

присланные в П. для сб.: здесь имена покровителя Лермонтовской б-ки вел. 

кн. К. К. Романова, А. М. Жемчужникова, А. П. Чехова, Н. Н. 

Златовратского, В. Н. Ладыженского, Я. П. Полонского, Н. Д. Телешова, Н. 

А. Панова, П. В. Засодимского, К. Д. Бальмонта, Ф. Д. Батюшкова, Л. Н. 

Толстого, И. А. Бунина, известного актера А. И. Южина-Сумбатова, акад. М. 

М. Ковалевского и др. Распространение по подписке проводилось в СПб., М. 

и П. Чистый доход от сборника был передан в Фонд им. Белинского при 

Лермонтовской б-ке. 

П. Ф. Максяшев. 
  

  

ПАМФИ’ЛОВ Иван Федорович (1849, Н. Ломов – 1.8.1908, там же), 

н.-ломов. купец, обществ. деятель. Окончил Моск. коммерч. уч-ще. В Н.-

Ломов. уезде имел 1599 дес. земли. Избирался гласным Н.-Ломов. Гор. думы 

и пред. сиротского суда. С 1898 гор. голова Н. Ломова. Потомственный 

почетный гражданин. 

Лит.: Адрес-календарь служащих в Пенз. губ. на 1895; Памятная 

книжка Пенз. губ. на 1900; ПГВ. 1908. № 116, 179, 182. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ПА’МЯТНИК БОРЦА’М РЕВОЛЮ’ЦИИ, открыт 6 нояб. 1928 на 

Советской площади в П. (скульптор М. С. Бабинский). Выполнен в бетоне, с 

1972 – в чугуне и граните. Символически отражает драматизм рев. борьбы, ее 

движущие силы – рабочих, крестьян, солдат, объединенных под Красным 

знаменем. Установлен вместо дерев. обелиска на братской могиле павших в 

боях 28 – 29 мая 1918 с чехослов. легионерами. У подножия могильного 

холма мемор. доска с именами захороненных: русских, немцев, венгров, 

чехов, словаков. На цоколе надпись: «Слава борцам, отдавшим жизнь за дело 

пролетарской революции». По мере погребения др. активных участников рев. 

событий образовался мемор. комплекс из братской могилы и 24 отдельных 



захоронений (народника А. Л. Теплова, рабочего А. М. Фролова и др.). В 

постаменте памятника замурована урна с прахом А. А. Маршана. 

Лит.: Савин (5); Мясников (1); Тюстин. 

В. А. Мочалов. 
  

ПА’МЯТНИКИ В. 

Г. БЕЛИ’НСКОМУ 
устанавливались в П. с 

1911. В дни 100-летия со 

дня рожд. критика его 

бюст (скульптор М. Я. Каплан) поставлен на 

«Верхнем гулянье» (ныне Парк культуры и 

отдыха им. 

Белинского) 

в П. Это был 

первый пам. 

Белинскому в России (не сохранился). В 1948 в 

дни 100-летия со дня смерти критика бюсты 

Белинского работы Е. Ф. Кочуашвили 

установлены перед пед. ин-том и в ПКиО, на 

Театральной пл. – знак, отметивший место 

будущего памятника, к-рый был открыт 10 июля 

1954 (скульптор Е. В. Вучетич, арх. Л. М. 

Поляков). Белинский изображен в рост, 

произносящим речь. 5 мая 1957 бронз. бюст 

(скульптор Е. В. Вучетич, арх. В. А. 

Артамонов) открыт в г. Белинском перед 

зданием шк. № 2. Там же в 1958 появилась 

скульп., изображающая юного Белинского в 

рост (автор Г. И. Малов), в 1965 переведенная 

в бронзу и гранит. На терр. Музея-усадьбы 

Белинского в 1971 установлена бронз. 

скульптура »Белинский-гимназист» (скульптор 

Г. И. Малов), в 1981 в сквере на ул. Белинского 

в П. – бюст критика работы Н. А. Теплова. В 

1994 взамен разрушенного от времени бюста 

Белинского перед входом в ПГПУ установлена 

скульп. «Юный Белинский» (скульптор Н. А. 

Матвеев). 

Лит.: Тюстин. 

В. А. Мочалов. 
  



ПА’МЯТНИК

И В. И. ЛЕ’НИНУ. 

Первый в области 

бюст Ленина 

(скульптор Г. Д. Алексеев) открыт в 

Наровчате 7.11.1919 (не сохранился). В 

Лунине 7.11.1924 открыт первый из 

сохранившихся. В 1925 в Чембаре установлен 

чугунный бюст Ленина, выполненный по 

рисунку местного худ. В. П. Телятникова 

модельщиком Н. Е. Зудилиным и 

литейщиком И. Н. Храмовым. 

Постамент проектировал Ю. Ф. Лихачев. 

7.11.1926 в Никольске открыт пам., 

выполненный из бетона. Фигура Ленина 

установлена на пятигранном 

постаменте, спроектиров. гравером стеклозавода В. М. Роговым. В мае 1928 

памятник Ленину (скульптор И. А. Менделевич) установлен в Кузнецке у 

гор. парка. 6.11.1959 открыт памятник на гл. площади П.; шестиметровый 

бронз. монумент установлен на постаменте из серого гранита (авторы: 

скульптор Е. В. Вучетич, арх. Н. Ф. Бровкин). 

Лит.: Мясников (1); Никифоров Е. Первые памятники Ленину 

//Художник. 1987. № 11; Савин (7); Тюстин. 

В. А. Мочалов. 
  

ПА’МЯТНИКИ ДЕ’ЯТЕЛЯМ НАУ’КИ И КУЛЬТУ’РЫ. Первым 

таким памятником в П. был бюст М. Ю. Лермонтова (1892) (см. Памятники 

М. Ю. Лермонтову). В 1899 в связи со 100-летием со дня рождения А. С. 

Пушкина улице Б. Федоровка в П. присвоено имя поэта, в ее начале 

установлен бюст А. С. Пушкина. В 1980 он заменен погрудным портретом 

поэта (выполнен по модели скульптора В. Н. Домогацкого), в 1970 переведен 

в гранит. В 1911 открыт первый пам. В. Г. Белинскому (см. Памятники В. Г. 

Белинскому). В 1956 в р. ц. Земетчино установлен пам. реж. Земетч. филиала 

Московского Малого театра И. С. Платону. Бронз. бюст (скульптор 

А. Саркисов) установлен в нише в верху усеченной пирамидальной стелы. В 

1958 у обл. б-цы в П. установлен бронз. бюст Героя Соц. Труда хирурга Н. Н. 

Бурденко (скульптор А. А. Фомин). В 1980-е гг. памятник перенесен на угол 

ул. М. Ю. Лермонтова и маршала Н. И. Крылова, но затем возвращен на 

старое место. В 1989 перед обл. дет. б-цей установлена памятная скульп. Н. 

Ф. Филатова (скульптор В. Г. Курдов). Вклад пензяков в науку отмечен 

мемор. досками. Памятная доска космонавту В. И. Пацаеву (1972) на здании 

ПГУ включает горельефный портрет исследователя. В 1991 на родине 

ученого в с. Воскресеновка Пенз. р-на открыт бюст историка В. О. 

Ключевского (скульптор А. С. Кныш). В 1980 на трассе П. – Сердобск, около 

с. Раевка, сооружен пам. химику Н. Н. Бекетову, ботанику акад. А. Н. 



Бекетову и его внуку поэту А. А. Блоку. На мраморных стелах бронз. 

профили ученых и мемор. доски; между стелами фигура юного поэта 

(скульптор Н. А. Матвеев). В годы Вел. Отеч. войны началось 

воссоздание усадьбы Радищевых в Кузн. р-не. 30.8.1968 в селе открыт пам. 

писателю-демократу. Фигура из чугуна (скульптор В. Г. Курдов) установлена 

на постаменте (арх. А. А. Андреева). В 1980 в Кузнецке на ул. В. Г. 

Белинского установлен бюст А. Н. Радищева (скульптор Е. Ф. Кочуашвили). 

В Рамзае Мокш. р-на открыт пам. основоположнику ист. романа в России М. 

Н. Загоскину (скульптор Н. А. Матвеев, 1978). Бюст стоит на пьедестале 

рядом со стелой, в к-рую вмонтирована гранитная доска со словами писателя. 

На родине А. И. Куприна в Наровчате открыт его бюст (скульптор В. Г. 

Курдов). Поясной бронз. портрет писателя Ф. В. Гладкова установлен на 100-

м км трассы П. – Саратов (1983, скульптор В. К. Цой, С. Н. Олешня, арх. И. 

К. Климов, С. В. Барышников). Гранитный бюст А. М. Горького поставлен в 

1978 в П. в сквере на ул., носящей его имя. В 1984, в дни 200-летия со дня 

рожд. Д. В. Давыдова, бронз. бюст поэта-партизана на четырехгранном 

постаменте из розового гранита (скульптор В. Г. Курдов) открыт в сквере 

недалеко от здания дворянского собрания в П., где бывал поэт. В 1999 на 

терр. Музея сценического искусства открыт первый в мире скульптурный 

памятник В. Э. Мейерхольду (бронза, скульпт. Ю. Е. Ткаченко). 

Лит.: Тюстин (1); Буяльская Л. Увлеченность //Художник. 1976. № 9; 

Мясников (1). 

В. А. Мочалов. 
  

 

ПА’МЯТНИКИ К. МА’РКСУ. Первый в Европе памятник К. Марксу 

открыт в П. 1.5.1918 на Советской пл. у бывшего губернаторского дома. 

Скульптор Е. В. Равдель выполнил поясной портрет Маркса из 

недолговечного материала (глина), и через неделю пам. сняли. 7.11.1918 

заложили новый пам. в верхн. части ул. Никольской (ныне ул. К. Маркса). 

Однако соорудить его не удалось. 17.6.1920 открыт пам. в 



Наровчате. На кирп. постаменте установлено скульптурное изображение 

головы Маркса, выполн. из бетона скульптором Г. Д. Алексеевым. Этот уник. 

пам. сохранился. 5.11.1960 в П. на Советской пл. открыт новый пам. Марксу, 

выполн. скульптором С. С. Алешиным, арх., лауреатом Гос. премии 

Г. А. Захаровым. Бронз. двухметровый бюст установлен на шестиметровом 

гранитном пьедестале. 
Открытие памятника К. Марксу в Пензе. 1918. 

  

Лит.: Бубнова М., Мочалов В. Памятник Карлу Марксу в Пензе 

//Краеведческие записки. Вып. 1; Тюстин; Мясников (2); Никифоров Е. 

Первые памятники Марксу //Художник. 1983. № 4; Никифоров Е. Документы 

и факты //Художник. 1988. № 4; Орлов С. Скульптор Алешин //Художник. 

1988. № 3. 

В. А. Мочалов. 
  

  

«ПА’МЯТНАЯ КНИ’ЖКА ПЕ’НЗЕНСКОЙ ГУБЕ’РНИИ», 

справочное изд. губ. статистич. ком-та. Выходило также под названиями 

«Справочная книга Пензенской губернии», «Адрес-календарь служащих 

Пензенской губернии». Издавался в 1854–1913. Опубликовано б. 20 вып. В 

изд. за 1889, 1893, 1899, 1901, 1911–12 даются списки насел. пунктов губ. 

кон. 19 в., краткое описание уездов и городов, приводятся ист., геогр., 

этнографич. сведения, данные о пром-сти, с. хоз-ве, транспорте, учеб. 

заведениях, хронологич. указатель событий, биографии выдающихся 

земляков. 

Лит.: Жаткин Д. Н., Дорошин Б. А. История средств массовой 

информации Пензенского края. П., 1998; Периодическая печать Пензенского 

края П., 1977. 

Н. И. Забродина. 
  

 

 



 

ПА’МЯТНИКИ ВО’ИНСКОЙ СЛА’ВЫ, 

некрополи, мемор. комплексы (холм Славы в 

Кузнецке), памятники, обелиски и знаки, 

мемориальные доски, музеи и др. сооружения. В 

1818 в Рус. Сыромясе Городищ. у. дворянином Г. 

А. Колокольцовым возведена церковь Михаила 

Архангела в память героев войны 1812. К П. в. с. 

относится могила ген.-майора П. М. Чубарова 

(1786–1824) на Митрофановском кладбище в П. 

9 мая 1903 в с. Суворове Мокш. у. открыт пам. 

великому рус. 

полководцу А. В. 

Суворову (скульптор 

Рукавишников, арх. 

Брусов). Бронз. бюст на гранитном постаменте 

стоял за оградой из 16 старинных пушек (разрушен в 1920-е гг.). В 1942 бюст 

Суворова установлен вновь (скульптор К. Л. Луцкий). В 1909 в Лебедевке 

Пенз. у. перезахоронен из Манчжурии прах героя рус.-япон. войны В. Т. 

Рябова (его могила – П. в. с.). В годы Гражд. войны в Пенз. крае появились 

могилы павших. Сооружены памятник Борцам революции в П., мемор. 

комплексы с бюстами героев-воинов (Беднодемьяновск, Сосновоборск), 

мемор. доски (М. Н. Тухачевскому в П.), открыты музеи (с. Маркино). В годы 

Вел. Отеч. войны в области захоронены умершие в госпиталях, жертвы 

авиакатастроф. Над их могилами сооружены обелиски, установлены 

памятники (Ахуны, Чаадаевка), мемор. доски на госпиталях, местах 

формирования воинских частей. В 1951 на родине дважды Героев Сов. Союза 

установлены бронз. бюсты: в с. Вишневом Тамал. р-на маршалу Н. И. 

Крылову, в Колышлее ген. В. А. Глазунову. 28 авг. 1966 в Усть-Каремше Н.-

Ломов. р-на открыт первый пам. односельчанам, павшим в 1941–45. За ним 

последовали памятники в Сосновке Беков. р-на, Золотаревке Пенз. р-на, Б. 

Кавендре Наровч. р-на и в др. селах. В 1985 открыт мемориал односельчанам 

в Никольском Кузн. р-на (скульптор Н. А. Теплов, арх. В. А. Сохин). 



  
 

 

В 1970–

80-е гг. 

созданы П. в. 

с. в 

райцентрах, в 

т. ч. на могилах участников Гражд. и Вел. 

Отеч. войн. Установлены бюсты 

(Никольск, Н. Ломов и др.), на пр-тиях, в 

учреждениях и учеб. заведениях 

открыты мемор. доски, организованы 

музеи боевой славы (школа № 14 в 

Кузнецке, школа № 49 в П., ПГПУ и др.); В 

1970 в сквере на Советской пл. в П. 

установлена стела с именами 

Героев Сов. Союза и Героев Соц. Труда – 

уроженцев области, 9 мая 1975 – 

монумент воинской и трудовой 

Славы пензяков в годы Вел. Отеч. войны на 

площади Победы. В 1980-х гг. сооружены памятные знаки в местах, связан. с 

историей Вел. Отеч. войны (сборный пункт облвоенкомата в П., места произ-

ва оружия и боеприпасов для фронта), на постаменты ставятся образцы воен. 

продукции. Установлены пам. героям Вел. Отеч. войны – уроженцам 

области: в Рамзае Мокш. р-на партизанскому врачу Т. И. Ротаниной, в П. 

летчикам Н. С. Павлушкину, В. Д. Гуляеву, героям Бреста – А. М. 

Кижеватову и Хасана – А. Е. Махалину. 

Лит.: Мясников (1); Пензенская область в годы Великой 

Отечественной войны; Тюстин; Савин (12). 

В. А. Мочалов. 
  

  

  

ПА’МЯТНИКИ ОБЩЕ’СТВЕННЫМ ДЕ’ЯТЕЛЯМ. Сооружались в 

Пенз. обл. с 1918. В 1970 у здания школы № 1 в П. открыт пам. И. Н. и М. А. 

Ульяновым (скульптор А. А. Фомин). В 1983 у ДК железнодорожников в П. 

установлен гранитный пам. Ф. Э. Дзержинскому (скульптор Н. А. Теплов). В 

 

 

Обелиск Победы в Великой Отечественной войне. Город 

Заречный. 1980. Арх. А.А. Круглов, Г.Ф. Шильцин. 

  



1979 на терр. депо ст. Пенза-I установлен бюст А. В. Ухтомского – 

машиниста, героя Рев-ции 1905-07 (скульптор В. Г. Курдов). В 1981 перед 

адм. зданием завода имени Фрунзе воздвигнут бюст М. В. Фрунзе, имя к-

рого носит пр-тие. Скульптор А. Ф. Сиденко исполнил бюст полководца из 

розового гранита. В 1985 в Кузнецке перед зданием бывшего реального уч-

ща поставлен бронз. бюст дважды Героя Соц. Труда Л. В. Смирнова, 

уроженца города, прошедшего путь от рабочего до чл. правительства. В 1989 

в П. у комплекса зданий б-цы им. Н. А. Семашко установлен бронз. памятник 

наркому здравоохранения, чье имя носит б-ца (скульптор В. К. Цой, арх. С. 

В. Барышников). 

Лит.: Мясников (1). 

В. А. Мочалов. 
  

  

ПА’МЯТНЫЕ ЗНА’КИ, обелиски, устанавливаются на местах 

захоронений, утраченных ист. реликвий, отмечают памятные места и 

события, фиксируют закладку будущих памятников. В числе первых П. з. 

установлен в области в 1949 обелиск на месте дома Радищевых в бывшем 

имении писателя в Кузн. р-не. В 1961 в с. Кандиевка установлен П. з. на 

месте расстрела в 1861 крестьян, впервые поднявших красный флаг 

восстания (скульптор А. А. Фомин). К П. з. относятся воссозданные 

Тамбовская (1972) и Московская (1981) заставы в П., сторожевая башня под 

Мокшаном, П. з. на месте Рамзайского острога, дома Пугачева в П. (1982, 

скульпторы Э. С. Иодынис, Л. Н. Скоробогатова), указатели музеев 

Белинского, Лермонтова, Радищева (1974, скульптор В. Г. Курдов). В нояб. 

1970 в сквере возле Советской пл. в П. открыт обелиск в виде раскрытой 

книги, на страницах к-рой увековечены имена земляков – Героев Сов. Союза 

и Героев Соц. Труда. В 1981 у здания краеведч. музея в П. поднят на 

пьедестал танк Т-34 «Пензенский комсомолец», в 1982 у з-да «Пензмаш» - 

реактивная установка «Катюша». К П. з. этого типа относятся паровозы, 

тракторы, автомобили старых моделей, установленные у пр-тий в П., 

Кузнецке, Каменке и др. Много П. з. сооружено над могилами жертв Рев-ций 

и войн. В их числе – обелиск жертвам рев-ции 1905–07 в Арбековской роще 

под П. В 1988 в П. у з-да «Пензмаш» и в 1993 на проспекте Победы открыты 

П. з. воинам, погибшим в Афганистане. 

Лит.: Тюстин; Мясников (1); Харлова Л. Музей под открытым небом 

//ПП. 1981. 20 авг. 

В. А. Мочалов. 
  

  



ПА’МЯ

ТНИКИ М. 

Ю. 

ЛЕ’РМОНТО

ВУ. Первый 

памятник в 

области открыт 

17.5.1892. 

Бронз. бюст 

поэта 

(скульптор И. 

Я. Гинцбург) 

установлен на 

пересечении 

радиальных 

дорожек в 

сквере у 

Соборной 

площади П., 

ныне сквер им. 

Лермонтова. Это второй памятник Лермонтову 

в России. В 1958 перед зданием барского дома 

Музея-усадьбы Лермонтова в с. Лермонтово установлена скульптура поэта в 

форме поручика Тенгинского полка (скульптор Б. А. Зотов). В 1985 на терр. 

Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» 

установлена бронз. фигура поэта (скульптор О. К. Комов). Лермонтов 

изображен сидящим, лицом к дому, где провел дет. годы. В июле 1978 у вост. 

входа в обл. б-ку им. Лермонтова установлено бронз. изображение поэта на 

красном гранитном пьедестале (скульптор В. Г. Стамов, арх. В. В. Попов). 

Лит.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. Короткина Л. Гармония, 

лирика, одухотворенность //Художник. 1986. № 10; Мари Л. В традициях 

русской классики //Художник. 1983. № 11; Тюстин; М. Ю. Лермонтов и 

Пензенский край. 

В. А. Мочалов. 
  

«ПА’МЯТЬ. ПЕ’НЗЕНСКАЯ О’БЛАСТЬ». Составная часть 

Всероссийской Книги Памяти. Справочное издание в 10 т., изд. в 1994–95 в 

ознаменование 50-летия Победы в Вел. Отеч. войне. В Книге поименно, в 

алфавитном порядке, с указанием кратких биогр. сведений названы 190379 

пензяков, погибших на войне. В числе др. регион. изданий передана на 

вечное хранение в мемор. комплекс на Поклонной горе в М. Впервые опубл. 

(9-й том) сводные статистич. характеристики безвозвратных потерь, 

понесенных областью в годы войны. В числе погибших: рядовых – 173651, 

офицеров – 16728, не вернулись с поля боя 77940, от ран умерли 17854, в 

плену погибли 1868, пропали без вести 92717 чел. Ежегодные потери 



военных лет: 1941-й – 32152, 1942-й – 64868, 1943-й – 47628, 1944-й – 28439, 

1945-й – 13807. В 1946–47 умерли от ран 1566 чел. В битве под М. погибли 

2300 пензяков, под Сталинградом – 3358, под Л. – 7918, на Украине – 11564, 

в Белоруссии – 5174, в Прибалтике – 3856, в Германии – 3754, в войне с 

Японией – 121 чел. Использованы фонды Центр. архивов Минобороны РФ, 

местных военкоматов, докум. поисковых групп, поступившие из др. регионов 

РФ, а также сведения, получ. при подворном обходе и опросе нас. области. 

Составная часть изд. – фамильные реликвии-буклеты с распечатками 

конкретных имен воинов, востребов. родственниками погибших. 

В. А. Бармин. 
  

В. А. Мочалов. 
  

  
  

ПАНКО’ВЫ, хлеботорговцы, из крепостных крестьян с. Головинщино 

Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-на. Бр. Иван Иванович (ок. 1776 – 

1851) и Петр Иванович (1784 – ?), выполняли посреднич. операции, 

переправляя местный хлеб в б. крупные хлеботорг. центры. Их сыновья 

расширили дело. В 1849 братья П. вместе с семьями были освобождены от 

крепостной зависимости и приписаны к 3-й гильдии н.-ломов. купечества. Во 

2-й пол. 19 в. деятельность П. вышла за пределы России. Купец 1-й гильдии 

Иван Афанасьевич (1832 – 2.8.1896) – владелец крупнейшей в Пенз. губ. 

мельницы, на к-рой производился хлеб высшего помола, 

экспортировавшийся на зап.- европейские рынки. Василий Иванович (1833 – 

?), имел в Головинщине амбары для оптовой торговли. В собственности 

Петра Денисовича (? – 1922), Ивана Петровича (1873 – 1917), Алексея 

Ивановича (1816 – 1913), входивших во 2-ю купеч. гильдию, находилось св. 

130 дес. земли. Мука помола П. удостаивалась золотых и серебр. медалей на 

с.-х. выставках в П., Саратове, Ростове-на-Дону. Иван Афанасьевич 

пожертвовал 15 тыс. руб. на украшение храма во имя Сергия Радонежского в 

с. Головинщино, в ограде к-рого похоронены многие П. Династию завершили 

Алексей Петрович (1886–1931) и Сергей Петрович (1876–1931): они были 

расстреляны. Благодаря П. Головинщино «славилось... обширной торговлей 

хлебом... и может считаться одним из самых торговых селений губернии» (И. 

Кузьмин. См. лит. к статье). 

Лит.: Вся Россия; Кузьмин И. Пензенская губерния. П., 1902; Тюстин 

А. В. Пензенское торгово-промышленное предпринимательство в системе 

межрегиональных и внешнеэкономических отношений (2-я половина 18 в. – 

начало 20 в.) //Земство. 1995. № 4. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ПА’НИН Иван Григорьевич (20.9.1911, с. Алферьевка Пенз. у., ныне 

Пенз. р-на – 30.3.1997, П.), мастер нар. иск-ва, резчик по дереву. 

Изготавливал мебель, дерев. скульптуру и композиции на различные 



сюжеты: образы животных, сцены из лит. произв. и др. («Козел-

велосипедист», «Дед Мазай и зайцы», «Лиса и Волк», «Охотник с орлом на 

лошади», «Обед в поле», «Шалаш у финских берегов», «Молодой Ленин с 

матерью», «Л. Н. Толстой»). Его скульп. отличаются образностью, пластич. 

выразительностью, тщательной проработкой. Выполнены из целого куска 

дерева. Использованы окрашивание деталей, выжигание, лакировка. 

Участник Всеросс. выставки сел. самодеят. художников (1973), всеросс. и 

обл. выставок, посвященных 50-летию Победы, и мн. др. Лауреат Всеросс. 

смотра сел. худ. самодеятельности, дипломант обл. выставок. Его работы 

находятся в Гос. Ист. музее (Москва), в Музее самодеят. творчества г. 

Суздаля, Пенз. краеведч. музее, Музее нар. творчества. 

Лит.: Назарова Н., Савин О. Таланты народные. 

Г. З. Ананьева. 
  

  

ПАНКО’В Алексей Иванович (17.5.1902, с. Головинщино Н.-Ломов. у., 

ныне Камен. р-на – после 1985, Алма-Ата), Герой Сов. Союза (1943), 

подполк., нач. артиллерии стрелк. дивизии. Обеспечил успешное 

форсирование Днепра и арт. поддержку в боях за освобождение Киева. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ПАНО’ВКА, село Колышлейского р-на. Расположено на равнине, в 12 

км к З. от р. ц., на правом берегу р. Хопер; автодорога на пгт Колышлей. Осн. 

между 1747 и 1762 помещицей М. С. Мякининой. Крестьяне переведены из с. 

Михайловка-Пановка Завального стана Пенз. у. (ныне с. Пановка Мокш. р-

на). В кон. 18 – нач. 19 вв. с. Михайловка («Пановка тож») принадлежало 

секунд-майору Н. А. Арапову (см. Араповы) и его жене. В сер. 19 в. 

именовалось Араповка. Крестьяне состояли на барщине; после выхода на 

волю получили наделы в собственность, однако из-за малоземелья 

вынуждены были заниматься отходничеством, местными промыслами, 

работой в помещичьей экономии. После 1861 включено в состав 

Давыдовской вол. Серд. у. Сарат. губ. В кон. 19 в. село располагалось в одну 

улицу вдоль берега р. Хопер в два порядка. В совр. П. – с.-х. т-во на базе 

бывшего совх. «Чапаевский». В 3 – 5 км к С.-З. от села 3 кургана эпохи 

бронзы. У соседнего с. Голицына – памятник археологии, поселение срубной 

культуры эпохи бронзы. 

Население: в 1795 – 608 (вместе с дер. Аннино); 1859 – 820, 1897 – 

1183, 1926 – 1638, 1979 – 677, 1989 – 904. На 1.1. 1998 – 926 жителей. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Саратовской губ. Т. 9. 

Сердобский у. Отдел III. Саратов, 1892. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ПАНО’ВСКИЙ МОГИ’ЛЬНИК, захоронение, расположенное в 

Земетч. р-не на терр. с. Панова, на лев. берегу р. Выши. П. П. Иванов в 1928 



открыл и исследовал 144 погребения. Могильник содержит захоронения 8–11 

вв. и оставлен мордвой-мокшей. Для кон. 1-го тыс. н. э. отмечено влияние на 

мордву населения Хазарского каганата. Оно нашло отражение в нек-рых 

особенностях погреб. обряда, вещевом инвентаре. Вероятно, какая-то часть 

населения салтово-маяцкой культуры (культура нас. Хазарского каганата) 

имела тесные этнич. контакты с юж. мордвой. П. м. содержит разнообразный 

вещевой инвентарь, имеются различные варианты погреб. обряда. 

Лит: Среднецнинская мордва 8–11 вв. Саранск, 1969. 

А. В. Расторопов. 
  

  

ПАНИКА’НОВ Федор Николаевич (1916, с. Николо-Пестровка 

Городищ. у., ныне Никольск – 8.1.1993, там же), худ., мастер прикладного 

иск-ва. Гравер з-да «Красный гигант». Автор мн. изделий из хрусталя 

(наборы «Таежный», «Ожерелье», вазы «Клевер», «Мир», «Цветок»), к-рые 

демонстрировались на респ. и обл. выставках, показывались в Англии. 

Работы П. находятся в обл. Музее нар. творчества, Никольском музее стекла. 

Награжден 5 медалями ВДНХ. 

Лит.: Шевченко (1). 

О. М. Савин. 
  

  
  

ПАНО’В Николай Андреевич (20.4.1861, дер. Софьино Самарской 

губ. – 29.8.1906, Пб.), поэт. В 1892 первый библиотекарь общественной 

библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, написал в П. неск. стихотворений, в т. 

ч. «Народный певец» (об А. В. Кольцове), «Памяти Некрасова». Жил в СПб., 

сотрудничал в журналах. Присылал в П. свои книги. 

Соч.: Гусли звончаты: Песни, были и разные стихотворения. СПб., 

1895; Владимир Волгин: Поэма. СПб., 1900. 

Лит.: Савин (14). 

О. М. Савин. 
  

  
  

  

ПА’ННИКОВ Виктор Дмитриевич (р. 1.3.1914, с. Чернышево Чембар. 

у., ныне Белинского р-на), агроном, почвовед- агрохимик, докт. с.-х. наук 

(1955), проф. (1956), акад. ВАСХНИЛ (1967). Окончил Поимскую школу, в 

1937 – Горьковский с.-х. ин-т. Участник Вел. Отеч. войны. В 1945–63 доцент, 

зав. кафедрой агрохимии, ректор Горьковского с.-х. ин-та. В 1963–69 зам. 

зав. с.-х. отделом ЦК КПСС. Вице-президент ВАСХНИЛ (1969–83). Им 

опубликовано свыше 270 книг и статей. 

Соч.: Основы геологии. М., 1961; Задачи химизации сельского 

хозяйства в СССР. М., 1964; Почвы, удобрения и урожай. М., 1964; Почва, 

климат, удобрения и урожай. М., 1977 (2-е изд., 1987, в соавт. с В. Г. 

Минеевым). 



Лит.: СХЭ. Т. 4; Биологи. Киев, 1984; Каштанов А. Н. и др. К 80-

летию со дня рождения В. Д. Панникова //Агрохимия. 1994. № 5. 

И. С. Антонов. 
  

ПАРК КУЛЬТУ’РЫ И О’ТДЫХА им. В. Г. Белинского, расположен в 

центр. части П., на месте дубового леса, называвшегося «Шипин-бор». 

Начало благоустройству было положено в 1821 после указа имп. Ал-дра I «О 

устроении городов» ученым садоводом Э. Магзигом. В благоустройстве 

принимали участие 149 чел. в течение 23 дней (крестьянин Гаврила Лепикин 

изготовил 10 фонарей, плотники Лаврентий Чихунов и Алексей Григорьев – 

беседку, скамейки, загородки при входе). Парк именовался «Городское 

гулянье», позже – «Верхнее гулянье». В 1857 купцом П. Мамонтовым 

возводится здание летнего театра. В 1911 по случаю 100-летия со дня 

рождения В. Г. Белинского парк стал именоваться «Городской парк им. B. Г. 

Белинского». Тогда же по проекту инж.-арх. А. Е. Яковлева построено новое 

здание театра, в довоен. время в нем ежегодно давали гастроли приезжие 

труппы. В 1924 начал работать кинотеатр, в 1928 открыта народная 

обсерватория им. И. Н. Ульянова. В 1975 пл. парка увеличилась до 370 га за 

счет пригородного леса. Он вошел в число лучших в стране. На терр. парка б. 

30 аттракционов, аквариум, террариум, Музей «Фантазии природы», 

канатная дорога в низм. часть города. Число посетителей достигло почти 2 

млн в год. В основу планировки парка принят пейзажный стиль, к-рый, в 

свою очередь, базировался на природном ландшафте с естеств. дубравой. 

Спутниками дуба явились липа, клен остролистный, вяз, ясень 

обыкновенный, единично береза, осина и кустарники: лещина, бересклет 

бородавчатый и жимолость. В надпочв. травяном покрове преобладали 

ландыш, звездчатка, копытень, чина лесная. Из его композиц. центра 

(вершина Боевой горы) открываются уходящие вдаль открытые 

пространства, лесные насаждения, гор. кварталы. Парк вносит природный 

колорит, смягчает геометризм и жесткость гор. застройки. Вместе с тем 

урбанизация нанесла парку вред, сильно нарушила водно-возд. режим. 

Когда-то густорастущая дубрава сильно поредела, осталось ок. 800 деревьев 

основной породы. Отдельные деревья имеют возраст свыше 300 лет. Это 

уникальные пам. природы. С 1969 по 2000 дир. парка был засл. работник 

культуры РСФСР И. Д. Балалаев. 

Лит.: Долматов Н. Вопрос о Верхнем гулянии //ПГВ. 1881. № 77; Два 

юбилея //Пенз. гор. вестник. 1911. № 10; Балалаев И. Д. Индустрия отдыха. 

М., 1978; Антонов И. С., Саволей Ю. П. Каким быть парку? П., 1982; 

Здравствуй, парк. П., 1996. 

И. С. Антонов, В. С. Годин. 
  

  

ПА’ПОРОТНИКИ, древняя группа 

высших споровых растений. В области 15 видов 

П., приуроченных к лесам, болотам, стоячим 



водоемам. Наиб. распространен щитовник мужской, растущий в смешанных 

и листв. лесах. Взрослые растения имеют 5–7 длинных, ланцетных по форме, 

листьев на коротком толстом корневище. Листья развиваются очень 

медленно – 3–4 года. Ядовито. В корневище содержатся вещества, 

угнетающе действующие на ленточные глисты, в связи с чем применяется 

как лекарств. средство. На влажных и богатых почвах листв. леса растет 

кочедыжник женский, имеющий рассеченные листья с зазубр. краями. Орляк 

распространен в сухих сосновых лесах, на вырубках, образуя заросли. Имеет 

длинное горизонт. разветвленное корневище, от к-рого отходят одиночные 

крупные на длинном черешке рассеченные 

листья с перистым расположением сегментов. 

Имеет пищевое, лекарств., техн. значение. В 

сырых тенистых лесных оврагах встречается 

страусник обыкновенный. Его крупные (свыше 1 

м) листья ланцетной формы располагаются на 

коротком толстом корневище в виде воронки. 

Используется как глистогонное и инсектицидное 

средство. К числу редких в области относятся 

ужовник обыкновенный, гроздовник 

многораздельный и гроздовник полулунный, 

ключ-трава. Они растут на мшистых луговых полянах. В озерах и заводях рек 

встречается сальвиния плавающая – небольшое (до 10 см) растение, на 

тонком стебле к-рого расположено мутовкой по 3 листа: два овальной 

формы, плавающие, третий – подводный, разделен на нитевидные доли и 

внешне сходен с корнями. 

А. Н. Чебураева. 
  

  

ПАРК В ПОСЁЛКЕ СУРА’, памятник природы. Входит в число наиб. 

крупных парков области. Площадь 2,5 га. Осн. в кон. 18 – нач. 19 вв. как 

усадебный парк. Расположен в Никольск. р-не на терр. участковой б-цы 

поселка. Имеет форму прямоугольника. На С. граничит с ж. д. Рузаевка–

Инза, на Ю. проходит автотрасса Никольск–Сура, с З. и В. жилой массив 

поселка. От старого парка сохранилось 223 дерева сосны обыкновенной, 

средняя их выс. 25–28 м, диаметр ствола 54–56 см, возраст 200– 210 лет. 

Этого же возраста 70 деревьев ели обыкновенной, есть лиственница 

сибирская, дуб, береза, липа и клен остролистный. Из экзотов три дерева ели 

колючей (голубая форма), достигающих выс. 22 м, диаметр ствола от 32 до 

60 см, возраст их 100–110 лет, и кедр сибирский этого же возраста, выс. его 

23 м, диаметр ствола 52 см. Из кустарников произрастает акация желтая. 

И. С. Антонов. 

ПАРТИЗА’НЫ, участники вооруженной борьбы на занятой врагом 

территории. В годы Вел. Отеч. войны ок. 1000 пензяков сражались в тылу 

врага. Уроженец П. кап.-лейт. А. Б. Тухов, ком. лидера «Москва», стал нач. 

разведки партиз. отряда под Одессой. В отряде Д. Н. Медведева сражались 



уроженец с. Суворова Мокш. р-на Н. М. Поцелуев, работник з-да им. Фрунзе 

Н. Т. Приходько, А. Д. Уланов из г. Кузнецка и др. М. Г. Тугушев был послан 

из П. на Украину еще в 1939. В 1941 он организовал подполье в г. Могилеве-

Подольском, возглавил объединение подпольщиков Черневецкого и 

Ямпольского р-нов. И. Ф. Федосеев из с. Ст. Чирчим Камешк. р-на 

партизанил в соединении Федорова, сконструировал самодельные гранаты и 

гранатометы. Комиссаром партиз. отряда ленингр. спортсменов был 

уроженец с. Исса В. Д. Шапошников. Чекисты П. Силаев из Пензы и А. 

Чигин из Бессоновки сражались в Севастополе и Зап. Белоруссии. На Сев. 

Кавказе партизанила Г. П. Смирнова, впоследствии преп. ПГПИ. Д. М. 

Основин из с. Cyлак Белинск. р-на был комиссаром Врановского отряда в 

Вост. Словакии. Уроженец с. Поим А. Т. Аврамец командовал партиз. 

отрядом во Франции. П. И. Галкин из с. Вазерки был комиссаром партиз. 

отряда в Польше. А. Н. Тюрин из Бессоновки – участник подполья в 

концлагере Дахау. П. В. Новоженов из с. Волжанка Н.-Ломов. р-на 

командовал диверс. группой в рус. партиз. отряде в Бельгии. В тыл врага был 

заброшен А. Белов из с. Кармалы Никольск. р-на. Он сражался под Ковелем, 

воевал в соединении Сабурова, в 1944 заброшен в Польшу, под Прагой 

организовал рус.- чеш. отряд «Зарево». Т. И. Ротанина из с. Рамзай 

руководила подпольщиками- медиками в г. Бежица Брянск. обл., врач А. 

Колганов из П. стал подпольщиком в Дарнице, в Ровно сражалась фармацевт 

А. Н. Камнева, партизанила в Польше врач Л. А. Цельядт. 

Лит.: Пензенская область в годы Великой Отечественной войны; 

Родину защищали везде: Список лит. П., 1985. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ПАРО’ЛИН Евгений Павлович (14.11.1922, дер. Лубянка Шемыш. р-

на, ныне не существует – 20.11.1980, П.), педагог, засл. учитель РСФСР. 

Окончил Пенз. пед. уч-ще, преподавал в нач. классах Алферьевской сел. 

школы Телегин., ныне Колышл. р-на. Участник Вел. Отеч. войны; в 1942, 

получив тяжелое ранение, был демобилизован. Работал в Терновском 

райкоме ВЛКСМ, ред. р-ной газеты. В 1955 окончил ПГПИ и до конца жизни 

работал дир. терновской ср. школы. Орд. Славы 3-й степ., Трудового Кр. 

Знам., мед. «За доблестный труд». 

Л. М. Пальман. 
  

  



ПАНЧУЛИ’ДЗЕВЫ, дворянский род, начало к-

рому положил имеретинский дворянин Давид Матвеевич 

Панчулидзе, поступивший в 1738 на службу к росс. царю. 

Его сын – действит. статский советник Алексей Давидович (1762 – 

29.7.1834), в 1808–26 занимал пост саратовского губернатора, а прежде вице-

губернатора и советника соляной комиссии. По делам службы часто 

приезжал в П., где размещалась соляная контора и были выстроены соляные 

склады для оптовой торговли. Сын Ал. Дав-ча, Александр 

Алексеевич (1789, Саратов – 7.1.1867, П.), в 1807–19 

служил в лейб-гв. гусарском полку, в 1822–31 состоял 

саратовским губ. предводителем дворянства, с 12.2. 1831 

по 14.8.1859 пенз. губернатором. При нем в П. было 

открыто Об-во с. хоз-ва Юго-Вост. России, первым 

почетным президентом к-рого он был, Пенз. об-во 

охотников рысистого бега. В 1855 занимался сбором 

ратников в ополчение для участия в Крымской войне, к 

25-летию «назначения в должность губернатора» получил Высочайший 

рескрипт и драгоценную табакерку с портретом Александра II. Дважды 

принимал в П. царствующих особ: Николая I (1836) и цесаревича Александра 

Николаевича (1837). В февр. 1859 в П. началась сенаторская ревизия, а 14 

авг. Ал-др Ал-вич вынужден уйти с губернаторского поста. Жил в с. Рамзае и 

П. Удостоен «многих Всемилостивейших наград», в т. ч. орд. Св. Анны и Св. 

Станислава 1-й степ., Св. Владимира 2-й степ., Большого Креста, орд. Белого 

Орла. Но в историю России вошел как «пензенский властитель», взяточник и 

мздоимец, устроивший «чиновничье управление губернией на свой лад». 

Сведения о его губернаторстве в П. печатались в газ. «Колокол», фигурируют 

в мемуарах Ф. Ф. Вигеля, В. С. Ходнева, Г. И. Мешкова, произв. Н. С. 

Лескова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. П. Огарева, Л. М. Жемчужникова, В. 

А. Инсарского, И. В. Селиванова. Другой сын Ал. Дав-ча, Алексей 

Алексеевич (16.5.1816, Саратов – 12.5.1880, П.), вышел в отставку 

поручиком, в 1871–73 состоял пенз. уездным предводителем дворянства. 

Сыновья Александра Алексеевича: старший, Алексей Александрович 

(19.9.1819 – 26.4.1888, П.), действит. статский советник, избирался 

саратовским губ. предводителем дворянства и служил черниговским 

губернатором. Средний, Александр Александрович (12.4.1823, Саратов – 

28.7.1890, П.), гв. полк., видный деятель пенз. дворянства. Младший, Давид 

Александрович (18.5.1850 – ?), с 1872 служил в канцелярии пенз. уездн. 

предводителя дворянства, с 1891 зем. нач. в Мокшанском у. Автор 

беллетристич. книг, в т. ч. «Рассказов из воспоминаний псового охотника» 

(П., 1898). Его дочь, Анастасия Давидовна (18.11.1878, П. – 4.11.1961, М.), 

окончила Саратовский жен. ин-т и Высшие жен. курсы при Николаевском 

сиротском ин-те, мн. лет преподавала в Моск. пед. ин-те. Автор науч. работ 

по методике преподавания франц. языка. Алексей Алексеевич был женат на 

Наталье Павловне Вигель (19.1. 1824, П. – 17.11.1896, там же), внучке Ф. Л. 

Вигеля и Е. П. Чемесова. Их дети: Павел Алексеевич (14.3.1847, П. – ?) 



служил рус. консулом в Черновцах, в 1880 получил Высочайшее разрешение 

пользоваться родовым гербом Вигелей и присоединением их фамилии к 

своей (род Вигелей по мужской линии к тому времени пресекся); Владимир 

Алексеевич (24.2.1848, П. – 5.1. 1890, там же), пенз. помещик, дворянский 

деятель; Сергей Алексеевич (7.11.1855, П. – после 1917), историк, архивист, с 

1874 служил в кавалергардском полку, участник рус.-турец. войны 1877–78, 

награжден орд. Св. Станислава 3-й степ. и Св. Анны 4-й степ. В 1884 вышел 

в отставку, в 1903–06 служил управляющим архивом Гос. совета, состоял 

членом Рус. ист. об-ва и Моск. археол. ин-та, получил известность как 

составитель многотомного «Сборника биографий кавалергардов» (СПб., 

1901–08). В 1891 опубликовал в ж. «Русская старина» «Записки для памяти» 

о последнем пенз. воеводе Е. П. Чемесове, к-рый приходился ему прадедом. 

Николай Алексеевич (6.12.1856, П. – ?), гв. полк., камергер Высочайшего 

двора, в 1887–99 состоял пенз. уездным предводителем дворянства, 

избирался почетным мировым судьей, его фамилией назван разъезд Сызрано-

Вяземской ж. д. (ныне Панчулидзевка Камен. р-на). Избирался вице-

президентом Об-ва охотников рысистого бега. Панчулидзевы занимали 

важные посты в органах власти, земских и благотворит. учреждениях Пенз. 

губ. 

Лит.: А. А. Панчулидзев: Некролог //Санкт-Петербургские ведомости. 

1867. № 14; Вигель Ф. Ф. Керчь: (Прилож. к 7-й части «Записок»). М., 1893; 

РБС. Т. Павел – Петр. СПб., 1902; Норцов А. Н. Материалы для истории 

дворянских родов Мартыновых и Слепцовых с их ветвями. Тамбов, 1904; 

Военная галерея Зимнего дворца. М., 1912; Участие Саратовской губернии в 

Отечественной войне 1812 года / Сост. Н. Ф. Хованский. Саратов, 1912; 

Краткие биографии / Сост. Н. Ф. Хованский. Саратов, 1911; Савин О. 

«...яркою звездою сиял А. А. Панчулидзев» //ПВ. 1993. 6 янв.; История 

Мордовии в лицах. Вып. 1; Тюстин А. В. Дворянский некрополь Пензенского 

края / Земство. 1995. № 5. 

О. М. Савин, А. В. Тюстин. 
  

ПА’РШИН Петр Иванович (17.10.1899, ст. Воейково Пенз. губ., ныне 

г. Каменка – 11.10.1970, М.), организатор воен. пром-сти, ген.-полк. (1944). 

Учился в Камен. 2-классной школе и Головинщ. нач. уч-ще. Окончил в 1917 

Пенз. ж.-д. уч-ще. До 1922 работал на Сызрано-Вяземской ж. д. десятником 

участка, инженером. В 1922 по путевке дорпрофсожа командирован в 

Петрогр. политехникум путей сообщения (Лен. политехн. ин-т). Работал 

слесарем, мастером, техноруком цеха на з-де «Госметр». В 1927 назначен 

дир. этого з-да. С 1937 нач. Гл. управления Наркомтяжпрома, с 1938 зам. 

наркома, с 1939 нарком общего маш-строения СССР. В 1941–46 нарком 

минометного вооружения СССР. Провел большую работу по налаживанию 

произ-ва минометов (особенно крупнокалиберных и реактивных). Один из 

организаторов оборонной пром-сти в Пенз. обл. Инициатор открытия Пенз. 

индустр. ин-та (1943), впоследствии ПГУ. В 1946–57 мин. машиностроения и 

приборостроения СССР. Награжден 5 орд. Ленина, орд. Кутузова 1-й степ., 



Трудового Кр. Знам., медалями, лауреат Гос. премии СССР 1-й степ. (1954). 

Именем П. названа ул. в г. Каменке и установлена мемор. доска на здании ж.-

д. школы № 3 (1989). 

Лит.: ПП. 1989. 11 мая; Великая Отечественная война; Пащенко В. Г. 

Пензенский государственный технический университет. П., 1994. 

В. А. Власов. 
  

  

ПАСТУХО’В Борис Константинович (1906–1984, Н. Ломов), педагог, 

краевед. Работал в Ижевске, Витебске и Кировской обл., с 1933 в Н. Ломове. 

Участник Вел. Отеч. войны. В 1951–55 зам. зав. Пенз. облоно. С 1962 снова 

жил в Н. Ломове. Один из организаторов р-ного краеведч. музея (см. Музей 

Нижнеломовский краеведческий). 

О. М. Савин. 
  

  
  

ПАТРАКО’В Андрей Александрович (р. 25.4.1969 г. Заречный), 

мастер спорта СССР междунар. класса по плаванию (1987). Окончил ф-т физ. 

культуры ПГПИ (1992). Многократный победитель юношеских первенств 

страны на дистанции 1500 м вольным стилем (1985–87). Чемпион Всемирных 

студенч. игр (Югославия, 1987) на дистанции 400 м вольным стилем. 

Чемпион СССР (1977). 

Н. П. Святченко. 
  

  

ПА’РШИН Виктор Степанович (1921, Каменка – 14.11. 1943, дер. 

Виевка, Украина), Герой Сов. Союза (1944), лейт., ком. танк. взвода. У дер. 

Виевка вступил в бой с 20 вражескими танками, из них уничтожил 7. В этом 

бою погиб. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ПАУКИ’, отряд членистоногих, относящийся, наряду с фалангами, 

скорпионами, ложноскорпионами, сенокосцами и клещами, к классу 

паукообразных. Тело четко подразделено на два отдела – головогрудь и 

брюшко, соединенные узким стебельком. Сверху головогрудь прикрывается 

сплошным щитом, несущим в передней части от 2 до 8 глаз. На терр. области 

отмечено свыше 180 видов. Места обитания П. разнообразны. В стоячих 

водоемах и реках области отмечен паук-серебрянка, приспособившийся к 

водному образу жизни и дышащий атмосферным кислородом. По берегам 

рек, прудов и озер обитают также мн. виды П., передвигающиеся по 

поверхностной пленке воды. На болотах и заболоч. лугах преобладают 

пауки-теннетники. Фауна наземных П. наиб. многочисленна (св. 80% общей 

числ.), а сами П. в зависимости от способа ловли добычи и условий 

микроклимата обитают в почве и на ее поверхности, под камнями, в лесной 

подстилке. На травянистой растительности наиб. заселенными являются 



сложноцветные, зонтичные и лютиковые растения. П. принадлежат к числу 

важнейших энтомофагов: они истребляют огромное кол-во насекомых и 

ограничивают числ. кровососов и переносчиков возбудителей инфекц. 

заболеваний. Яд большинства П. для человека не опасен, и лишь укус 

немногих (в т. ч. тарантула русского, отмеченного в большинстве р-нов 

области) вызывает у людей, склонных к аллергич. заболеваниям, тяжелые 

последствия. 

М. А. Пятин. 
  

ПАРК УСА’ДЬБЫ УСТИ’НОВЫХ, историко-культурный памятник 

природы и зона отдыха, расположен в юго-вост. части р. п. Беково, у старицы 

р. Хопра. Создание парка относится к 19 в., ко времени приобретения с. 

Беково помещиками Устиновыми. Пл. 14 га. Парк создавался в пейзажном 

стиле. В кач-ве осн. породы вводилась прибалтийская сосна. Вокруг зданий 

высаживались одиночные дубы, тополя, вязы, липы, лиственницы, неск. 

видов декоративных кустарников. Территория пересекалась тремя липовыми 

аллеями. В наст. время в усадьбе произрастает 30 видов деревьев и 

кустарников. Сохранились сосновая роща, неск. экземпляров дуба, 

лиственницы, тополя. 

Лит.: С любовью к природе. 

С. Ю. Пономарёв. 
  

ПА’ЧЕЛМСКИЙ РАЙО’Н, находится на Западе Пенз. обл. Центр – 

пгт Пачелма. Образован 16.7.1928 в составе Пенз. округа Средне-Волжской 

обл. 10 февр. 1932 упразднен, и его терр. вошла в состав Башмаков. и 

Чембар. р-нов. В янв. 1935 восстановлен за счет терр. Башмаков. и Чембар. р-

нов в составе Куйбышевского края, а затем Куйбышевской обл. В 1937 

передан из Куйбышевской обл. в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 

выделен из Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. 1 февр. 1963 упразднен, и его 

территория вошла в Башмаков. и Камен. р-ны. 12 янв. 1965 восстановлен за 

счет терр. Башмаков. и Камен. р-нов. Общая пл. р-на 1350 кв. км. На 1.1.1998 

в 50 насел. пунктах проживает 21,5 тыс. жит. (русские ок. 90%, татары ок. 

9%). Р-н расположен на Керенско-Чембар. возвышенности (вост. окраина 

Окско- Донской низменности, относящейся к бассейну Дона) на водоразделе, 

с терр. к-рого берут начало рр. Ворона, Ломовка, Буртас и др., представляет 

собой пологоволнистую равнину, сильно пересеченную овражно-балочной 

сетью. Большое разнообразие почв. покрова с преобладанием серых лесных 

почв, выщелоченного и оподзоленного черноземов на средних и легких 

суглинках, в долинах рек – пойменно-луговые почвы. Незначит. запасы 

фосфоритов. Лесистость ок. 20%, широколиств. леса; из редких наибольшее 

распространение имеют ясень обыкновенный и клен равнинный. По 

специализации р-н относится к Вадинско-Мокшанской зоне, осн. хоз. 

направленность зерновое и мясное произ-во. Формы хоз-ва в конце 1990-х 

гг.: 11 с.-х. производ. кооперативов (СХПК), 2 гос. унитарных пр-тия, 63 

ферм. хоз-ва, крест. хоз-во «Студенка», ООО «Решетинское». Общая 



посевная пл. 26973 га, осн. с.-х. культуры: пшеница яровая, ячмень, сах. 

свекла, кукуруза. Пром. пр-тия сосредоточены в пгт Пачелма 

(маслосырозавод, АО «Завод железобетонных изделий», типография). В р-не 

26 школ, 25 б-к, 26 клубов и ДК, ЦРБ, 4 амбулатории, 20 фельдшерско-

акушерских пунктов. С 1930 издается р-ная газета. С Пачелм. р-ном связаны 

биографии Героев Сов. Союза Н. П. Драгунова, Н. Т. Мастрюкова,  А. Ф. 

Ерохина, К. Ф. Казакова, И. И. Удалова, А. И. Утина, кавалера трех орд. 

Славы П. П. Невежина, писателя А. Ф. Полякова, врачей А. А. и Н. А. 

Баулиных, П. И. Алешаева, Героев Соц. Труда В. И. Верстакова и Н. М. 

Айдаровой. На терр. р-на 8 пам. истории и культуры, в т. ч. братская могила 

сов. воинов, умерших в Пачелм. госпитале в 1942–47; 16 пам. архитектуры: 

комплекс помещичьей усадьбы в с. Архангельском, усадебный комплекс кон. 

19 – нач. 20 вв. в с. Черкасском; 3 пам. археологии (фелицатовское городище 

у с. Троицкого и др. пам. 13 – 14 вв.). 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (7, 9); С любовью к 

природе; Хлюпин; Герои Советского Союза. Т. 1–2; Курицын И. И., 

Марденский Н. А. География Пензенской области. Саратов, 1991; 

Полубояров (1); Экономика Пензенской области; Социально-экономическое 

положение городов и районов Пензенской области; Географический атлас 

Пензенской области. М.,1998; Курицын (2). 

А. Х. Бибяков, В. С. Годин, М. С. Полубояров. 
  

ПАХА’ЛИНА Юлия Владимировна (р. 12.9.1977, П.), мастер спорта 

России междунар. класса по прыжкам в воду (1994). Засл. мастер спорта 

России (1998). Окончила ср. школу № 28 в П. (1994); воспитанница пенз. 

СДЮШОР по прыжкам в воду (тренер В. В. Пахалин, засл. тренер России). 

Чемпионка мира в прыжках с метрового и серебр. призер с трехметрового 

трамплина среди юниоров (Лондон, 1993). Обладатель Кубка Европы (1995, 

1996, 1997). Серебр. медалистка чемпионата Европы среди девушек (Лондон, 

1992) и взрослых (Вена, 1995). Чемпионка мира в прыжках с трехметрового 

трамплина и в синхронных прыжках (Австралия, 1998). Обладательница 

Кубка Мира (Австралия, 2000). Чемпионка 27 летних Олимпийских игр 

(Сидней, 2000), чемпионка Европы (Испания, 1997; Финляндия, 2000). 

Победительница Игр Доброй Воли (США, 1998), Всемирной Универсиады-99 

(Испания). Многократная победительница международных соревнований 

серии «Гран- при» по прыжкам в воду. 

О. И. Пучков. 
  

ПАЦА’ЕВ Виктор Иванович (19.6.1933, Актюбинск 

Оренбургской обл. – 30.6. 1971), Герой Сов. Союза (1971), 

один из первых космонавтов СССР. Окончил с отличием 

приборостроит. ф-т ПИИ (1951). Получил 

назначение в Центр. аэрологич. обсерваторию в г. Долго- 

прудный Моск. обл. Затем в КБ по созданию космич. 



кораблей (рук. С. П. Королев). Принимал участие в разработке бортовых 

приборов. В составе экипажа корабля «Союз II» (ком. корабля Г. Т. 

Добровольский, бортинженер В. Н. Волков, инж.-испытатель В. И. Пацаев) 

совершил космич. полет с целью продолжения комплексных науч.-техн. и 

медико-биол. исследований. Полет продолжался с 6 по 30 июня. При спуске с 

орбиты произошла разгерметизация спускового аппарата. Экипаж погиб. 

Именем космонавта названа одна из улиц П. На здании ПГУ в 1972 

установлена мемор. доска. 

Лит.: Пацаева Г. Отвага исканий. М., 1976; Шаталов В., Ребров М. Ф. 

Космонавты СССР. М., 1987. 

Е. Ф. Щербакова. 
  

  

ПАШКО’ВА-АЛЕКСЕ’ЕВА Полина Максимовна (р. 2.7.1935, с. 

Багаряк Челябин. обл.), первоцелинница. Вместе с мужем С. С. Алексеевым в 

составе пенз. отряда молодежи принимала участие в создании совх. 

«Мариновский» Атбасарского р-на Акмолинской обл. На целине (март 

1954 – дек. 1956) работала на тракторе прицепщицей, участвовала в стр-ве 

жилья. Здесь же окончила школу животноводов. Выступила инициатором 

обращения к девушкам страны, приглашая их на целину в Казахстан (газ. 

«Правда», июль 1954). В Пенз. обл. с 1956. Окончила Пенз. 

культпросветучилище, работала 15 лет в сел. клубе (с. Шнаево Городищ. р-

на). Избиралась пред. сельсовета (1972–77). До пенсии (1990) была на фин.-

хоз. работе в П. 

Лит.: Добель В. Школа жизни //ПП. 1978. 29 нояб. 

Л. И. Крутова. 
  

«ПЕКО’Ф», ЗАО, пром.-торг. фирма по произ-ву кожгалантерейных 

изделий: различных сумок, портфелей, ранцев, деловых папок, рюкзаков и 

др. В 1956 на базе кожевенного з-да организовалась кожгалантерейная ф-ка 

местной пром-сти. В 1961 ф-ка перешла в подчинение Главному управлению 

кожгалантерейной и шорно-седельной пром-сти, а затем – Министерству 

легкой пром-сти. В 1992 реорганизована в ТОО пром.-торг. фирму 

«ПЕКОФ». С 1998 – ЗАО. Продукция пр-тия пользуется большим спросом 

как в области, так и за ее пределами, выставлялась на междунар. 

Познаньской ярмарке в 1993. Фирма принимала участие в междунар. 

выставках в Китае и Гонконге, сотрудничала в рамках Польско-Росс. торг-

пром. палаты. Пр-тие ежегодно принимает участие в отраслевых выставках-

ярмарках. Награждено: сертификатом «Лидер Российской экономики» 

(1995); дипломами Всероссийского форума «Новая Россия» (Н. Новгород, 

1997), орг. комитета выставки «Осенний салон» (Тольятти, 1998), «Лучший 

отечественный товар» (М., 1998). Длит. время руководили ф-кой: А. М. 

Непомнящий (1956–62), В. Г. Сидоров (1963–1983), Г. А. Бузаев (1983–96), 

Н. Н. Ульянова (с 1996). Своими успехами фирма обязана труду пошивщиц 

В. В. Дорониной, Т. М. Песчаскиной, В. В. Петрушиной, Г. Я. Абрамовой, 



раскройщиц В. Фроловой, В. Давыдовой и мн. др. На пр-тии построены 

новые производ. корпуса, открыты продовольств. и фирменный магазины, в 

неск. раз увеличен автопарк, построен профилакторий для работников, 

общежитие, дет. сад, открыта столовая. 

Лит.: Захаров А. Начинали они //ПП. 1992. 24 нояб.; Алешина Н. 

«ПЕКОФ» – фирма //НП. 1993. 13 авг. 

Л. А. Долгих, Н. А. Курилкина. 
  

  
  

ПАШКО’ВО, поселок Земетчинского р-на. Расположен в 22 км к С.-З. 

от Земетчина, на окраине крупного лесного массива в верховьях р. Юрсов, 

лев. притока Выши. В 1849 земли приобрел штабс-капитан И. В. Пашков, 

крестьяне к-рого жили в дер. Юрсово. Из лесных дач владельца они 

вывозили древесину, сплавляя ее по р. Выше. В 1901 появился ж.-д. разъезд, 

названный по фамилии владельца земель. В 1920–30-е гг. в стороне от дер. 

Юрсово построены жилища для рабочих лесопильного з-да, положившие 

начало пос. Юрсовский леспромхоз (разработка древесины, произ-во стульев 

и др. продукции). Участковая б-ца, аптека, ср. школа, ДК, б-ка. Пам. воинам-

землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. 

Население: в 1959 – 3047, 1989 – 1948. На 1.1.1988 – 2318 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

ПЕ’НЗА, город, центр Пензенской обл. Расположен у впадения р. 

Пензы в р. Суру. Этимология назв. до конца не ясна, существуют различные 

точки зрения. Одни выводят топоним П. из индо-иранских языков, другие из 

уральских, но разных языковых групп: самодийской (ненецкий яз.) или 

финно- угорской (морд. яз.). Значение названия П. также трактуется 

неоднозначно: по одной версии, его возводят к понятию (на морд. языке) 

«конец пути» (границы расселения), по другой, к собств. имени (Пиянза) 

древне–морд. владельца угодий, что недостаточно аргументировано. 

Географическое положение. Находится на В. Европейской части 

России, в пределах Приволжской возвышенности; координаты (округленно) 

53 сев. широты и 45 вост. долготы. Вытянут вдоль р. Суры по обоим ее 

берегам (правый берег крутой, левый – пологий). Максимальная выс. на 

вершине холма 260 м, что на 120 м выше уровня воды в Суре. 

Природные условия. Значит. часть плоской вершины холма, на к-рой 

расположен город, покрыта старым листв. лесом с преобладанием дуба. Б. ч. 

П. находится на сравнительно ровной низменной территории, примыкающей 

с В. к огромному массиву засурских лесов. В геологич. строении терр. города 

большую роль играют осадочные породы, но полезными ископаемыми она 

бедна, имеются лишь глина и песок, пригодные для хоз. деятельности. Много 

подземных вод, местами выходящих на поверхность. 

Климат. Умеренно континентальный, ср.-месячная температура янв. –

12,1, июля +19,8. Ср. продолжительность безморозного периода 151 день; 

первые морозы – в нач. окт., последние – в нач. мая. Снежный покров лежит 



145 дней (появляется 2 нояб. и сходит 13 апр.). Половодье начинается в кон. 

марта – нач. апреля. Ледостав обычно в кон. нояб., вскрытие реки – в 1-й пол. 

апреля. Роза ветров: юго-зап. 25%, юж. 19%, зап. 18%, сев.-зап. 12%, юго-

вост. 11%, сев. 9%, вост. 3%, сев.- вост. 3%. Безветрие бывает в ср. 144 дня 

(гл. обр. в теплое время). 

Исторические сведения. В черте города исследован ряд археол. 

памятников: неолитич. стоянки (4-го тыс. до н. э.) среднедонской, 

балахнинской и волго-камской культур (Ерня, Целибуха, Калашный затон); 

волосовское погребение на берегу Белого Омута (2-я пол. 3-го тыс. до н. э.); 

поселение абашевской археологической культуры (пос. Барковка); 

древнеморд. могильник (2– 4 вв.); Кривозерский морд. могильник (10–11 вв.). 

Первое документальное упоминание П. в записке от 3 мая 1663: «Велено... за 

Ломовскую черту на реку Пензу с Юрьем Котранским, где ему велено город 

строить, послать сто шпаг...». Возможно, на этом месте уже было какое-то 

поселение (в документах упоминается «Черкасский острог», а также якобы 

первонач. название поселения «Облай слобода» – вопрос до конца не 

прояснен). Первым строителем П. был воевода Ю. Котранский. По 

завершении возведения крепости она была передана между сент. 1663 – февр. 

1664 воеводе Е. Лачинову, к-рый продолжил стр-во посада и слобод (см. 

«Строельная книга города Пензы»). Город-крепость занимал ок. 5 га, имел 

форму почти правильного четырехугольника со сторонами ок. 200 м и был 

ограничен земляным валом и тыном поверх него со сторожевыми башнями, 

приблизительно по нынешним ул. К. Маркса, Кирова, Лермонтова и 

Советской. К крепости примыкали слободы: Старо-Драгунская, Пушкарская, 

Пешая, Конная, Ново-Драгунская, Черкасская (см. Слобода). 



 

 

 

Пенза. Вид на северо-восточную часть города. Фото нач. 20 в. 
  

 

 



 

Пенза. Вид на западную часть города. Фото нач. 20 в. 
  

Администр

ативное  подчине

ние. С 1701 П. 

входила в 

Азовское 

адмиралтейское 

ведомство, в 1708 

стала уездным 

городом 

Казанской губ., а с 

1719 центром 

Пензенской 

провинции 

Казанской губернии. В 1780 образовано Пенз. 

наместничество. В 1796 П. стала губ. центром, 

но в след. году Пенз. губ. была упразднена и разделена между соседями. С 

1801 восстановлена и до 1928 П. оставалась губ. центром. После ряда 

реорганизаций и переподчинений П. с 4 февр. 1939 стала обл. центром. В 

1985 город награжден орд. Трудового Кр. Знам. В разное время город 

делился на разл. р-ны. К 1985 их стало 4: Железнодорожный, Ленинский, 

Октябрьский, Первомайский. Площадь, занимаемая П., расширилась до 65 

кв. км за счет новозастроенных в послевоен. время территорий (Зап., Юж., 

Сев. Поляны, Арбеково, Барковка, Побочино) и присоединенных к городу 

предместий и пригородных сел (Терновка, Кривозерье, Веселовка), а также 

города-спутника Заречного. От сев.-зап. границы города до его юго-зап. 

границы ок. 20 км. В П. 10 площадей, 532 улицы, 38 переулков, 391 проезд, 2 

проспекта, 3 набережные. 



  

  

Население. Судя по «Строельной книге...», к 1666 в П. было ок. 3 тыс. 

жителей.  

В 1784 ок. 9 тыс. жит. 

1860 28 тыс. жит. 

1881 49 тыс. жит. 

1897 60 тыс. жит. 

1913 88 тыс. жит. 

1926 92 тыс. жит. 

1939 160 тыс. жит. 

1959 262 тыс. жит. 

1970 374 тыс. жит. 

1979 483 тыс. жит. 

1999 534 тыс. жит. 

Удельный вес жителей П. неуклонно увеличивался: если в 1926 здесь 

проживала 1/10, то в 1999 уже б. 1/3 нас. области. По нац. составу: 

  1923 1979 1989 

Русские 93% 93,3% 92,4% 

Татары 1,6% 1,4% 1,7% 

Мордва 0,5% 2,6% 2,8% 

Прочие 

национальности 
4,9% 2,7% 3,1% 

  

 

Пенза. Улица Московская. Фото нач. 20 в. 

Промышленность. П. крупный центр химического, текстильного 

машиностроения и точного приборостроения; значительно развиты легкая и 

пищевая пром-сть, произ-во товаров нар. потребления, стройматериалов. На 

П. приходится более половины всей пром. продукции области. Значит. ее 

часть экспортируется в зарубежные страны (в 60 адресов). 



В прошлом, помимо мелких полукустарных пр-тий, были: ф-ки 

писчебумажная Сергеева (1850) и спичечная Архипова (1881), з-ды 

чугуноплавильный Соколова (1858), механические Крюгера (1868), Кракка 

(1868), Воронцова (1897), лесопильня Тюрина (1887), металлургич. Лейкина 

и Пинеса (1903), кирпичный Грошева (1910) и др. В 1915 начато стр-во 

казенного трубочного з-да, затем превратившегося в мощное ПО «ЗИФ». В 

послереволюц. годы были организованы кондитерская, швейная, крупнейшая 

в стране бисквитная, мебельная ф-ки, часовой з-д. Уровня 1913 по произ-ву 

пром. продукции П. достигла к 1929. В годы Вел. Отеч. войны на базе 

эвакуированных и местных пр-тий был организован выпуск боеприпасов, 

частей самолетов, установок реактивных минометов и др. В послевоен. годы 

пром-сть развивалась быстрыми темпами. Реконструированные и вновь 

построенные пр-тия стали основой пенз. индустрии: з-ды счетно-аналитич. 

машин (САМ, 1946, с 1963 – ВЭМ), компрессорный (1950), 

тяжпромарматуры (1951), химического машиностроения (1952), дизельный 

(1957), медпрепаратов (1959), электроприборов (1961) и др. Место П. в пром. 

произ-ве страны определяют ВПК, машиностроение, приборостроение и 

точная механика. З-д «Пензмаш» выпускает прядильные, а з-д 

«Пензтекстильмаш» – ленточные машины, идущие и на внутр. рынок и на 

экспорт. Ведущая роль П. в этой отрасли подкрепляется спец. НИИ 

экспериментального машиностроения. К числу ведущих отраслей относится 

и хим. машиностроение: з-ды «Пензтяжпромарматура», «Пензхиммаш», 

«Пензкомпрессормаш». Важнейшими являются и пр-тия, выпускающие 

ЭВМ, дизели, подшипники, велосипеды, мопеды, автозапчасти, точные 

электроприборы, часы, медпрепараты и др. изделия. Широко развито 

швейное, трикотажное, макаронное, кондитерское, молочное и мясное произ-

во. Далеко за пределами П. известны изделия фабрики пианино. 

Энергетику П. обеспечивают крупные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), 

входящие в кольцо Европейской части России. Используется (в т. ч. и для 

бытовых нужд) природный газ из проходящего через П. газопровода 

Саратов – Ниж. Новгород. (См. Промышленность.) 

Транспорт. П. является важным ж.-д. узлом. В 1874 открыто движение 

по Сызрано-Вяземскому направлению (на Самару), в 1895 – по Моск.-

Казанскому (на Рузаевку), в 1896 – по Рязано-Уральскому (на Сердобск). Ж. 

д. связывают П. с сев. экон. р-ном, Уралом, Поволжьем, Ср. Азией, Сибирью, 

Украиной, Закавказьем, юж. курортами. Действуют 4 грузовые и 

пассажирские станции. С 1965 движение переведено на электрич. тягу. В 

1975 возведено новое здание вокзала Пенза-1. Автомоб. сообщение имеет гл. 

обр. внутриобластное значение. По терр. области проходят федеральные 

дороги М. – Самара, Тамбов – П., П. – Саратов, П. – Саранск. Авиасообщение 

началось в 1936 с регулярных рейсов Москва – Пенза – Ташкент. С 1940 

открыты первые внутриобластные линии. Пенз. аэропорт обслуживает 

авиалинии Европейской части России, Ср. Азии, Закавказья, Украины. 

Развитие внутригородского транспорта сталкивается с трудностями ввиду 

холмистости рельефа терр. П. Совр. коммуникации обеспечивают 



автобусные маршруты (протяженностью ок. 500 км). С 1948 действует 

троллейбус (126 км линий). В 1993 пущена подвесная канатная дорога, 

имеющая развлекательное значение. В прошлом нек-рую роль играл 

лесосплав по рр. Пензе и Суре, но в связи с изменением русла и постройкой 

плотины, созданием Сурского вдхр. (пл. зеркала 110 кв. км, объем воды ок. 

500 млн куб. м) свое значение водная артерия потеряла. В черте города 

курсируют прогулочные речные трамваи. (См. Водохранилище Пензенское.) 

 

 

 

Культура и просвещение. В прошлом развитие сети учеб. заведений 

происходило для своего времени достаточно интенсивно. В 1786 открыто Гл. 

нар. уч-ще, в 1800 – духовная семинария, в 1804 – гимназия, затем уездное 

уч-ще, духовное уч-ще (1818), уч-ще садоводства (1820); в 1840-х гг. – ряд 

приходских уч-щ, в т. ч. женских, и дворянский ин-т (1844), в 1868 – 

фельдшерская школа; в 1870 – первая жен. гимназия, в 1874 – учительская 

семинария, в 1875 – землемерное училище, в 1880 – техн. ж.-д. уч-ще, 

появились музыкальное училище (1882), рисовальное (худож.) уч-ще (1898). 

Кроме того, было открыто немало др. учеб. заведений: приходские, 

воскресные, различные ремесл. уч-ща и школы, в т. ч. для девочек. К 1900 в 

П. было свыше 20 нач. уч-щ. В связи с развитием нар. образования и 

кампанией по ликвидации неграмотности в сов. время был открыт ряд новых 

школ, курсов, уч-щ, техникумов, в 1939 – учительский ин-т, 

преобразованный в 1941 в педагогический (с 1994 Пензенский 

государственный педагогический университет), в 1943 – индустриальный ин-

т (политехн., затем техн. ун-т, с 1998 Пензенский государственный 

университет). В 1951 – с.-х. ин-т (с 1995 Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия). В 1958 – строит. ин-т (с 1996 Пензенская 

государственная архитектурно-строительная академия). Имеются также 

завод-втуз, Пензенский филиал Всероссийского заочного финансово-

экономического института, Пензенское высшее артиллерийское инженерное 

училище (с 1998 – ин-т) (см. также Высшее образование). П. – центр науч.-

иссл., проектной и конструкторской работы, к-рой занимаются многочисл. 



НИИ и КБ. Во всех вузах действует аспирантура по различным 

специальностям.  
Пенза. Дворец детского и юношеского творчества. 

  

 

 

 

Первая публичная б-ка была открыта в 1837, в 1892 – библиотека имени 

М. Ю. Лермонтова, в 1895 библиотека имени В. Г. Белинского. В 

последующие годы число б-к составило неск. десятков. Функционируют 

многочисл. Дома культуры и клубы. Создан Центральный Дом искусств. 

Культпросветработников готовит училище культуры и искусств. Имеется ряд 

музеев (см. Музей Пензенский краеведческий, народного творчества, 

литературный, сценического искусства, В. О. Ключевского, одной картины). 

В 1892 открыта Пензенская картинная галерея с большим фондом худож. 

ценностей. В 1793 вице-губернатор И. М. Долгорукий создал в П. первый 

частный театр. С 1810-х гг. появляются др. частные театры. В 1916 было 

построено спец. здание для постоянного проф. театра (см. театр Пензенский 

областной драматический имени А. В. Луначарского). Имеются также 

Молодежный театр и театр кукол (см. Театральная жизнь), филармония, 

народные и академич. хоры, цирк (1873), первый стационарный в России), 

большая сеть кинотеатров, в т. ч. широкоформатный и стереоскопический, 

ботанический сад, зоопарк. 
Пенза. Улица Горького. 

  

Периодич. печать существует в П. с 1838. Функционируют Пенз. гос. 

телерадиокомпания, частные теле- и радиоканалы. 

В П. исторически сложились общины представителей различных 

конфессий: лютеранства, католицизма, ислама, иудаизма, православия, 

каждая из к-рых имела свои культовые здания: кирху, костел, мечеть, 

синагогу, множество православных храмов. После 1917 в результате гонений 

сов. власти на религию большинство храмов и молитвенных домов было 

закрыто, а многие преднамеренно разрушены. В послеперестроечный период 

началось энергичное восстановление старых и строительство новых 



культовых сооружений (частично восстановлен и функционирует женский 

монастырь, реставрирована мечеть, воздвигнута церковь в поселке Ахуны и 

др.). (См. Епархия пензенская.) 

В области медицины П. имеет давние традиции. Первая аптека была 

открыта в 1780, в 1825 – з-д аптекаря Петерсона. В 1846 открыта губ. б-ца на 

115 коек, где врачи Е. Б. Еше и А. И. Циммерман впервые применили 

эфирный наркоз, в 1913 – б-ца Кр. Креста (ныне им. Н. А. Семашко), в 1921 – 

психиатрич. б-  

 

 

 

ца. В послевоен. время появились крупные стационары и поликлиники, 

создан Институт усовершенствования врачей (см. Здравоохранение). 
Пенза. Фонтанная площадь. 

  

Для занятия спортом жители города располагают 10 стадионами, 145 

спортзалами, 18 плавательными бассейнами. Имеются Дворец водного 

спорта и универсальный Дворец спорта «Рубин», велотрек «Сатурн», 

автодром «Вираж». Мн. пенз. спортсмены стали рекордсменами и 

чемпионами страны, мира, Олимпийских игр. 



 

Пенза. Площадь Победы. 

 

Пенза. Проспект Победы. 
  



 

г. Пенза. Набережная р. Суры. 
  



 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

Лит.: БСЭ. Т. 19; Города России; Прозин Н. В. Город Пенза. П., 1868; 

Петров (1, 4); Савин (5); Материалы Свода памятников; Ландо; Факты. 

События. Свершения; Мясников (2); Годин (3); Климова А. И. Природные 

условия и геологическая оценка города Пензы. П., 1997; Все о Пензе: 

(Справочные сведения). Т. 1–2. П., 1998; Курицин (2); Губернский город 

Пенза на старых фотографиях. (Конец 19 – начало 20 вв. / Авт.-сост. С. И. 

Щукин и др.; Авт. текста А. И. Дворжанский. П., 1999; Тюстин А. В. 

Пензенский некрополь. Ч. 1–2. П., 1999; 60 лет Пензенской области: 

Юбилейный статистич. сборник. П., 1999; Дворжанский А. И. Улица 

Московская. П., 2000; Пенза: Указ. лит. 

К. Д. Вишневский. 
  

  



 

ПА’ЧЕЛМА, поселок городского типа, районный центр (146 км от П.). Ж.-д. 

ст. на линии М. – П., автодороги на Н. Ломов и Башмаково. Основан в 1874 

как станц. поселок, назван по р. Пачелме, на к-рой построен. Возможно, от 

булгаро-чуваш. языч. личного муж. имени Патча (морд.) + лам (чуваш.) 

«влага, сырость, пойма, долина». Входил в состав Чембар у., с 1937 в составе 

Тамбовской, с 1939 Пенз. обл. С 1948 пгт. В нач. 20 в. действовало 4 пр-тия; 

насчитывалось 200 жилых домов. Население было связано с небольшими 

ремесл. мастерскими и с ж. д. Еженед. торги, ярмарка. К 1939 в поселке 

шлакобетонный з-д, вагоноремонтные мастерские, депо. Поселок 

формировался у линии ж. д., к-рая делила его на две части: в сев. – вокзал, 

привокзальная и торг. площади, в юж. – жилища рабочих. В пгт имеется з-д 

ж.-б. изделий (стеновые материалы, мозаичная плита, керамзит, гравий, 

кирпич); маслодельный з-д, хлебокомб-т, заготовит. контора (при ней цех 

колбасных изделий); 8 строит. орг-ций; 2 автотрансп. пр-тия; гос. племенной 

птицезавод, ЦРБ, поликлиника, 2 ср. школы, ПТУ (механизаторы, шоферы, 

сварщики, швеи, повара, бухгалтеры). ДК, 2 клуба, кинотеатр, р-ная б-ка, 

парк культуры и отдыха, дет. муз. школа. Нар. хореогр. анс. «Задумка» и 

фольклорный анс. «Пачелмские посиделки». Родина Героя Сов. Союза К. Ф. 

Казакова. Памятник воинам-землякам и железнодорожникам, погибшим в 

годы Вел. Отеч. войны, братская могила воинов, умерших в Пачелм. 

эвакогоспитале. Неск. памятников истории и архитектуры, комплекс 

застройки одной из первых улиц поселка кон. 19 в. (ул. Драгунова), склады. 
Поселок Пачелма. 

  

Население: в 1897 – 538, 1926 – 4025, 1939 – 5786, 1959 – 10818, 1989 – 

9308. На 1.1.1998 – 9600 жителей. 

Лит.: БСЭ. Т. 19; Савин (9); Серяков В. В Пачелме – праздник: 120 лет 

//ПП. 1994. 8 июля; Курицын (2). 

М. С. Полубояров. 
  



«ПЕНЗАВОДМЕЛИОРА’ЦИЯ», ОАО, объединение, крупная орг-ция 

по водномелиоративному, гидротехническому и сел. стр-ву. Водохозяйств. 

стр-во в области начало развиваться в 1947, с момента организации 

лесополезащитных систем, мехотрядов при МТС облсельхозуправления для 

осуществления программы полезащитного лесоразведения (регулирования 

поверхностного стока прудами и лесополосами) на приовражно-балочной 

сети и водоразделах рек. В 1952 была организована обл. контора 

«Мелиоводстрой». С 1955 по 1959 действовал отдел водного хоз-ва 

облисполкома с пятью машинно-мелиоративными станциями (ММС), к-рые 

занимались освоением пойменных земель для возделывания на них семян и 

тресты конопли. Первыми ММС были: Александровская – в Наровч., 

Колтовская – в Телегин., Радищевская – в Камешк., Раевская – в Земетч., 

Юловская – в Городищ. р-нах. В 1960-х гг. создана обл. контора 

«Мелиоводстрой», в состав к-рой вошли СМУ «Водстрой», СМУ 

«Ремводстрой», Камен. и Н.-Ломов. ПМК, специализирующиеся на 

сооружении буровых колодцев. К 1970-м гг. этими орг-циями ежегодно 

сооружалось до 300 единиц трубчатых колодцев, до 350 единиц со стенками 

из ж.-б. колец диаметром 1000 мм и до 300–350 км водопроводных линий. 

Оросительно- мелиоративные работы в хоз-вах области начались с 1964. 

Было создано управление стр-ва «Пензаводстрой», в состав к-рого вошли 

тресты «Пензмелиоводстрой», «Пензгидрострой», «Пензаводстрой», филиал 

проектного ин-та «Приволжгипроводхоз», объединенная дирекция по стр-ву 

Сурского вдхр., 30 ПМК, 3 управления эксплуатации мелиоративных систем, 

гидрогеологомелиоративная партия, управление производ.-технологич. 

комплектации (УПТК). В 1970-е гг. построены з-д ж.-б. изделий мощн. 44 

тыс. куб. м. железобетона в год, цех по произ-ву стальных тонкостенных труб 

диаметром 300 мм мощн. 30 тыс. тонн в год, цех эмалиров. труб, ремонтно-

механич. з-д, автобаза, бетонный з-д и др. Созданная производ. база 

позволяла ежегодно вводить в эксплуатацию до 8–10 тыс. га 

мелиорированных земель, десятки крупных межхозяйственных оросит. 

систем и внутрихозяйственных водопроводов. В 1978 принято в 

эксплуатацию Сурское вдхр. с бетонной водосливной плотиной. За период 

работы объединения по данным 1998, в области создано: мелиориров. 

земель – 120 тыс. га, в т. ч. орошаемых – 100 тыс. га; водорегулирующих 

сооружений – 806 прудов и вдхр. общей емкостью 1100 млн куб. метров; 

водозаборных сооружений и водопроводов – б. 4 тыс. скважин; ок. 5 тыс. км 

водопроводов и 6 тыс. шахтных и каптажных колодцев; жилья – ок. 200 тыс. 

кв. метров. Среди наиб. значительных объектов, построенных объединением: 

Сурское вдхр. с объемом запасов воды 560 млн куб. метров, Вадинское – 21,4 

млн куб. м, Байковское – 7,5 млн куб. м, Ушинское – 7,0 млн куб. м, 

Вертуновское – 6,5 млн куб. м и др., а также сел. водопроводы в пос. 

Бессоновка, Анненково, Б. Вьяс, Лунино, Камешкир, Исса, Наровчат и в 

десятках колхозов и совхозов. С 1987 объем работ начал снижаться и к 1998 

стабилизировался на уровне 1960. В 1995–98 велись работы на очистных 

сооружениях, в дорожном стр-ве, по газификации области, стр-ве и ремонте 



скважин, водопроводов. Объединение работает в тесном науч.-техн. 

сотрудничестве с ВНПО «Радуга» (Коломна), ЛПО «Компрессор», Пенз. и 

Волгоград. с.-х. ин-тами, Казанским отд. гидрологии СевНИИгим и др. В 

развитие водохозяйственного комплекса внесли большой вклад Г. Л. 

Смирнов, П. П. Васильев, М. А. Константинов, Л. Б. Ермин, Е. В. Ванин, П. 

В. Ульянычев, А. С. Ивушкин, И. М. Крышов, Н. П. Горшенев, П. В. 

Горбунов, В. П. Любимов, Б. Ф. Хлевной, К. И. Белянина, Ю. М. Насонов, П. 

С. Горшков, Л. П. Доронин, Г. А. Голенев, С. А. Любимов, И. А. Лайков и мн. 

др. 

А. С. Ивушкин, А. П. Михеев, Е. П. Тюкленкова. 
  

  

ПЕ’ВЗНЕР Мордехай Ехильевич (1872, местечко Любавичи 

Могилевской губ. – 1933, М.), еврейский религ.-общественный деятель. В 

юности жил и учился в Варшаве, где получил светское и евр. религ. 

образование. Хорошо владел языками русским, польским, идиш, иврит. В 

1918 вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в П. Принял 

активное участие в деятельности пенз. евр. общины, инициатор созд. в Пензе 

Общества по земельному устройству трудящихся евреев. В 1922–30 

избирался пред. и старостой общины, одноврем. являлся пред. хоз. правления 

синагоги. В 1925–28 возглавлял беспроцентную евр. кассу взаимопомощи. 

По поручению общины на основании воспоминаний очевидцев и своей 

работы написал на иврите историю пенз. евр. общины с 1866 по 1928. 

А. И. Пекный. 
  

ПЕ’НЗА, река (в верховье – Пензятка), левый приток Суры. Исток на 

Керенско- Чембарской возвышенности, устье в юж. части г. Пензы. Длина 78 

км, площадь бассейна 1370 кв. км. Течет по холмистой, пересеченной 

оврагами местности. Русло извилистое, песчаное. Ширина русла в ср. 

течении в межень 14–16 м, в половодье увеличивается до 30–40 м. Ср. 

скорость течения в р-не совх. «Ардымский» в межень 0,1– 0,3 м/сек, в 

половодье до 1,5–1,8 м/сек. Ср. величина падения уровня 1,4 на 1 км. Ср.-

годовой расход воды составляет 3,5 куб. м/сек, в половодье увеличивается до 

150–200 куб. м/сек, в межень уменьшается до 0,6–0,8 куб. м/сек. Замерзает в 

нач. дек., вскрывается в нач. апр. Имеет 4 притока. 

Лит.: Полубояров (1). 

Ю. М. Шалеева. 
  

ПЕ’НЗЕНСКАЯ АССОЦИА’ЦИЯ ПРОЛЕТА’РСКИХ 

ПИСА’ТЕЛЕЙ (ПАПП), лит. группа, возникшая в янв. 1927 на основе творч. 

кружка при газ. «Трудовая правда» как местное отделение ВАПП в составе 

12 чл. и 7 кандидатов. Были созданы филиалы при велозаводе, в Лунине, Н. 

Ломове, Чембаре, Саранске, Городище, Мокшане и др. уездных городах. 

Своего печатного органа не имела, но широко публиковалась на страницах 

пенз. газет и в ж. «Под знаменем ленинизма», а затем «Работай и учись». 



Творчество участников ПАПП весьма разнообразно, гл. обр. стихи С. 

Гуленкова (псевдоним Серго-Баян), А. Демидова, М. Шишова, С. Шишкина, 

Е. Быкова, Б. Куликовского и др. Нек-рые из них издали сборники (М. 

Шишов – «Рань», С. Гуленков – «Волжское сияние», С. Шишкин – «В 

Лозняках», «Май осенний»). В области прозы работали Н. Тихомиров, 

критики В. Афанасьев, Ст. Давыдов. В 1928 произошел раскол, орг-ция 

разделилась на «молодых» и «старых», каждая группа считала себя истинной 

ПАПП и избрала на съезд ВАПП своих делегатов: Муромцева и Арсенова от 

прежнего состава, Демидова и Сазонова от отколовшейся группы. Правление 

ВАПП пыталось помирить враждующие группы, но творч. активность 

постепенно сходила на нет, был закрыт ж. «Работай и учись», и в этом же 

году ПАПП распалась окончательно. 

К. Д. Вишневский. 
  

 «ПЕНЗДИЗЕЛЬМА’Ш», одно из ведущих пр-тий дизелестроения в 

РФ. Стр-во з-да началось в 1949. В 1957 успешно закончились испытания 

первого дизеля типа 5Д-50 и началось их серийное произ-во. В 1960 были 

выпущены первые опытные образцы турбокомпрессоров ТК-23 и ТК-30. С 

1962 приступили к серийному произ-ву турбокомпрессоров типа ТК 

различных модификаций. «П.» выпускал дизели и дизель-генераторы 

широкого назначения для магистральных и маневровых тепловозов, 

электростанций, морских и речных судов, тяговых агрегатов 

горнодобывающей пром-сти и др. Дизели изготавливались двух 

размерностей: 8ЧН26/26 и 6ЧН31,8/33. Они хорошо зарекомендовали себя в 

условиях многолетней эксплуатации за рубежом (в Болгарии, Венгрии, 

Вьетнаме, Дании, Египте, Монголии, Сирии, Югославии и др.). Наряду с 

дизелями изготавливали 8 типоразмеров турбокомпрессоров типа ТК для 

наддува дизелей и газовых двигателей мощн. от 200 до 4000 л. с. В 1990-е гг. 

разработано и освоено новое поколение продукции – газовые дизели и 

газоэнергетич. установки. Высокий техн. уровень дизелей и дизель-

генераторов обеспечивается как совр. конструкторскими техн. решениями, 

так и внедрением прогрессивных технологий их изготовления. 



В 1993 ПО «П.» преобразовано в АО. Совершенствованию дизельного 

произ-ва в значит. степени способствовало СКБТ (спец. конструкторское 

бюро турбонагнетателей), к-рое было создано в 1957 и по 1959 входило в 

отдел гл. конструктора з-да, а затем в 

1962 было выделено в самостоят. 

хозрасчетную организацию – Бюро 

специальное конструкторское 

турбонагнетателей. Благодаря 

при

мен

ению разработанных СКБТ 

турбокомпрессоров мощн. 

оборудованных ими дизелей 

увеличилась на 50– 100%, а экономичность на 10–20%. С момента 

организации СКБТ до 1987 его возглавлял Г. П. Сиволап, к-рый 

непосредственно руководил разработкой всех модификаций 

турбокомпрессоров. СКБТ разработано 3 поколения унифициров. 

турбокомпрессоров для наддува дизелей и газовых двигателей, получено 10 

авт. свидетельств СССР и 22 патента зарубежных стран (США, ФРГ, Японии, 

Италии, Великобритании и др.). 

Большой вклад в развитие произ-ва дизелей внесли: С. Д. 

Шапошников, один из первых строителей з-да, И. Т. Березняк, первый гл. 

технолог, Ю. Ф. Гладков, инж.-испытатель первого дизеля, А. В. Касьянов, 

прошедший путь от ст. мастера до гл. инж. з-да, Б. Ш. Хесин, ведущий инж. 

ОГТ, технолог з-да, разработавший ок. 20 уник. технологий. Орд. Ленина 

награждены рабочие В. А. Кулагин, А. А. Щукин, М. В. Аралин, С. Н. 

Филиппов, бригадир В. А. Тарабрин. Орд. Трудового Кр. Знам. и орд. 

Трудовой Славы награждены 26 рабочих, 69 чел. – медалями «За трудовое 

отличие» и «За трудовую доблесть». Длительное время руководителями 

предприятия были: М. И. Румянцев (1949–1954), С. И. Ус (1954– 1959), В. А. 

Илляшевич (1959–1960; 1962–1964), О. Н. Сухарев (1964–79), Н. Д. Сиротюк 

(1982–87), О. Н. Мещеряков (с 1987). 

Большое внимание в АО уделяется социальному развитию: имеется 

здравпункт, 4 дет. сада, оздоровит. лагерь, стадион «Дизелист», ДК 

«Авангард». Ведется жилищное стр-во. При заводской хоккейной команде 

«Дизелист» была создана первая в П. ДСШ (дет. спортивная школа), она дала 

сов. хоккею известных спортсменов: бр. А. и В. Голиковых, В. Первухина, 

Ю. Шундрова. С. Светлова, С. Яшина. 

Лит.: История фабрик и заводов; Мещеряков О. Н. Новая продукция 

«Дизельмаша» //Коммерческий вестник. 1998. № 2. 

О. А. Володина. 
  

  
  



«ПЕ’НЗЕНСКАЯ БИРЖЕВА’Я ГАЗЕ’ТА», орган губ. товарной 

биржи. Издавалась еженедельно с 1923 по 1926. В 1926 выходила под 

названием «Бюллетень Пензенской товарной биржи». В кач-ве приложения 

выпускались отчеты биржи, правила торговли и др. материалы. 

Н. И. Забродина. 
  

ПЕ’НЗЕНСКАЯ ГИМНА’ЗИЯ, см. Гимназия классическая № 1. 
  

ПЕ’НЗЕНСКАЯ ГОСУДА’РСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯ’ЙСТВЕННАЯ АКАДЕ’МИЯ (ПГСХА), высшее учеб. 

заведение для подготовки специалистов с. хоз-ва. В 1951 на базе лесного 

техникума, расположенного в живописном пригороде П. Ахунах, был 

организован с.-х. ин-т, первоначально состоявший из агроном. и зоотехнич. 

ф-тов. В 1952 был открыт ф-т механизации с. хоз-ва, в 1979 – экономический. 

С 1955 в составе ин-та также ф-т заочного обучения, с 1964 – ф-т обществ. 

профессий, с 1966 – ф-т повышения квалификации, с 1970 – подготовит. 

отделение. В 1958 открыта аспирантура. В 1995 ин-т преобразован в с.-х. 

академию. За годы, прошедшие со дня основания, подготовлено б. 12 тыс. 

высококвалифицир. специалистов с. хоз-ва: ученых-агрономов, 

зооинженеров, инж.-механиков, экономистов. Мн. из них достигли больших 

успехов в производственной, научной и обществ. деятельности. Звания Героя 

Соц. Труда удостоены выпускники А. Г. Овтов, М. К. Бобров, Г. М. Баркина, 

В. П. Цирулев. Докт. наук стали А. Н. Сироткин, В. Ф. Пивоваров, А. В. 

Коршунов, П. А. Власов, Н. П. Ларюшин, А. П. Уханов; профессорами – А. 

И. Чугунов, В. В. Ляшенко, А. И. Чирков, А. Н. Кащеев, Т. Б. Лебедева, В. Ф. 

Китанин, Л. В. Карпова, В. Д. Коротнев, А. Н. Орлов и др. Более 150 

выпускников защитили канд. диссертации. В конце 1990-х на всех 

факультетах обучается свыше 4000 студентов. Профессорско-

преподавательский коллектив насчитывает б. 250 чел., в т. ч. 26 профессоров, 

докт. наук, 12 академиков и чл.-корр. различных академий, б. 120 канд. наук 

и доцентов (65 из них выпускники ин-та). Коллектив преподавателей 

выполняет значит. объем иссл. по разработке науч. обоснованных систем 

земледелия, растениеводства, жив-ва и механизации в условиях Пенз. обл. В 

становлении и развитии вуза большую роль сыграли его ректоры К. Ф. 

Виденин (1951–55), Г. В. Гуляев (1955–65), Ф. А. Жарков (1965–1968), Н. М. 

Ибрагимов (1969–73), Г. Б. Гальдин (1974–94), А. Ф. Блинохватов (с 1994); 

проректоры Г. А. Черемисинов, Р. Ф. Дюков, А. И. Чирков, А. И. Чугунов, Н. 

Д. Учаев, А. А. Ногачев, А. Е. Карпунцов, И. А. Спицын, В. А. Мачнев, П. А. 

Власов; деканы ф-тов В. М. Богатырев, И. М. Зурилин, А. Н. Орлов, Г. Т. 

Мерзоянц, А. И. Куратов, В. С. Островский, П. А. Власов, В. С. Парфенов, В. 

С. Нескин, Е. М. Крепышев, И. Г. Гуминюк, В. Д. Коротнев, Г. П. Котенджи, 

В. В. Ляшенко. Значит. вклад в повышение кач-ва знаний студентов внесли 

работавшие в разные годы проф. Е. М. Журавлев, Н. Я. Селяков, В. С. 

Александровский, И. А. Меньшиков, К. А. Кузнецов, В. Н. Доброхотов, А. И. 

Помогаева, И. А. Спирюхов, Г. Г. Зеленский, В. Е. Балыков. Работают науч.-



иссл. сектор, вычислит. центр, спорткомплекс, науч. б-ка, типография, 

студенч. клуб. ПГСХА располагает тремя учеб. корпусами и общежитиями, 

санаторием-профилакторием, столовой. Производ. базой является учебно-

опытное хоз-во, имеющее пл. сельхозугодий 8486 га, в т.ч. 6860 га пашни. 

Учхоз – рентабельное высокомеханизиров. хоз-во, ежегодно получающее 

высокие надои молока и урожаи с.-х. культур. В учхозе созданы 

необходимые производ. и бытовые условия для проведения практики 

студентов, имеется опытное поле для иссл. работы преподавателей, 

аспирантов и студентов. Ф-т заочного обучения готовит специалистов без 

отрыва от произ-ва по всем специальностям стационарного обучения. Его 

студентами в осн. являются работники среднего звена с.-х. произ-ва. На ф-те 

повышения квалификации и переподготовки кадров ежегодно обучается б. 

400 руководящих работников и специалистов с. хоз-ва, организованы 

трехмесячные курсы менеджеров фермерских и крест. хоз-в. При отд. худож. 

самодеятельности функционируют вокальный, хореографический и драм. 

коллективы, оркестры струнных и духовых инструментов, анс. «Гармоника» 

и др. Академич. хор и вокальный анс. «Русский сувенир» под рук-вом засл. 

работника культуры РФ Н. Д. Трубиньш, а также драм. коллектив (рук. А. И. 

Гуляев) удостоены звания «Народный коллектив». Л. И. Кузютина, П. А. 

Емельянов, А. И. Панов – лауре  

 

 

 

аты всеросс. и всесоюз. конкурсов. Ок. тысячи чел. занимаются в секциях 

футбола, волейбола, тяжелой атлетики, самбо, дзюдо, хоккея, лыжной и др. 
Пензенская государственная сельскохозяйственная академия.  

  

Лит.: Чирков А. И., Зейлигер Д. О., Вилячкина Т. М. Пензенская 

сельскохозяйственная академия //Очерки народного образования Пензенской 

области. П., 1997. 

А. И. Чирков. 
  

  
  



«ПЕ’НЗЕНСКАЯ БЕДНОТА’», ежедневная газета агитотдела Пенз. 

губисполкома. Издавалась в 1918. В редколлегию входили: С. Д. Давыдов, В. 

В. Кураев, А. В. Кутузов, А. И. Марьин. С авг. по нояб. выходила под 

названием «Ополчение бедноты». В дек. она слилась с газ. «Молот», органом 

губкома РКП(б) и выходила под названием «Пензенская коммуна» до февр. 

1919 как ежедневная вечерняя популярная рабоче-крест. газета. В ней 

печатался А. Г. Малышкин под псевд. Бобыль Антипка. 

Н. И. Забродина. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКАЯ ГРУ’ППА РСДРП (1905–07), объединение членов 

Российской социал-демократич. партии, организационно оформилась в нач. 

1905 и насчитывала 27 чел. рабочих и интеллигентов. Лидер – машинист 

паровозного депо Н. С. Степанов. Имела связи с Вост. бюро ЦК РСДРП 

(Самара), М., СПб., Н. Новгородом. Перепечатывала и распространяла 

нелегальную лит-ру. По осн. вопросам стратегии и тактики РСДРП стояла на 

меньшевистских позициях. Под рук-вом группы в окт. 1905 прошли 

демонстрации рабочих, уч-ся и представителей демократич. интеллигенции, 

в дек. – стачка на писчебумажной ф-ке Сергеева. 1 мая 1906 организована 

нелег. маевка, где выступали представители М. и Пб. В ходе избирательной 

кампании в 1-ю и 2-ю Гос. думы блокировались с кадетами и эсерами. От 

рабочих Пенз. губ. в 1-ю думу избран гравер Никольского Бахметевского 

стек. з-да соц.-демократ В. М. Рогов, во 2-ю думу – Н. С. Степанов. Весной 

1907 пенз. группа РСДРП насчитывала 317 чл. В условиях спада рев-ции 

активность группы заметно снизилась. Деятельность ее через провокаторов 

контролировалась жандармерией. В дек. в результате ареста активных 

работников пенз. группа прекратила свое существование. Попытки 

восстановить ее не дали результатов. Возродилась после победы Февр. рев-

ции 20 марта 1917 как объединенная группа РСДРП. Большевики, входившие 

в нее, порвали связь с меньшевиками в окт. 1917. (См. Коммунистическая 

партия Советского Союза.) 

Лит.: Революционная борьба трудящихся Пензенской губернии в 

1905–1907 гг. П., 1955; Сумерин П. Г. К вопросу о возникновении 

Пензенской группы РСДРП //Из истории Пензенской организации КПСС. П., 

1970; Хроника Пензенской областной организации КПСС. 

Н. С. Кузнецова. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКАЯ ГУБЕ’РНИЯ, учреждена 12 дек. 1796 в составе 10 

уездов: Городищенского, Инсарского, Керенского, Краснослободского, 

Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пензенского, Саранского, 

Чембарского. 5 марта 1797 упразднена, и ее территория распределена между 

Саратовской, Тамбовской, Нижегородской и Симбирской губерниями. 9 сент. 

1801 Пенз. губ. восстановлена. Губерния граничила: на С. с Нижегородской, 

на В. с Симбирской, на Ю. с Саратовской, на З. с Тамбовской губерниями. За 

период 1801–1923 в адм. делении губернии значит. изменений не 



происходило, и территория оставалась в дореволюц. границах. В янв. 1923 в 

состав губернии переданы полностью Спасский и часть Темниковского у. 

Тамбовской губ. К моменту ликвидации губернии в июле 1928 в ее состав 

входили 8 уездов: Городищенский, Краснослободский, Н.-Ломовский, 

Пензенский, Беднодемьяновский, Рузаевский, Саранский, Чембарский. 16 

июля 1928 терр. губернии была разделена между Кузнецким, Мордовским, 

Пензенским и Сызранским округами Средне-Волжской области. 

Лит. см. при ст. Пензенская область. 

В. С. Годин. 
  

  

 

 

 

ПЕ’НЗЕНСКАЯ КАРТИ’ННАЯ ГАЛЕРЕ’Я имени К. А. Савицкого, 

собрание произведений живописи и графики, открыта 1 янв. 1892. В основу 

галереи легла коллекция рус. и зарубежного искусства, подаренная П. 

бывшим губернатором Н. Д. Селиверстовым. Размещалась в ремесл. школе 

Ф. Е. Швецова, а с 1897 по 1986 в здании худож. уч-ща, построенного на 

средства Селиверстова. Усилиями первого дир. уч-ща и П. к. г. акад. К. А. 

Савицкого и хранителя музея В. М. Терехина коллекция к 1917 насчитывала 

свыше тысячи экспонатов. В 1955 П. к. г. присвоено имя К. А. Савицкого. В 

1986 переведена в здание бывшего банка, построенного в 1912 по проекту 

акад. архитектуры А. И. фон Гогена. Впервые в отеч. музейной практике в П. 

к. г. открыты три мемор. музея: худ. К. А. Савицкого, И. С. Горюшкина-

Сорокопудова и А. В. Лентулова. Собрание П. к. г. насчитывает б. 11 тыс. 

произведений. В их числе коллекция икон, картины кисти 



Ф. Рокотова, Д. Левицкого, Л. Миропольского, И. Макарова, И. Репина, Г. 

Мясоедова, К. Маковского, К. Флавицкого, И. Айвазовского, И. Шишкина, И. 

Левитана, Н. Гончаровой, Р. Фалька. В залах зарубежного иск-ва 

экспонируются полотна итальянских, французских, голландских, 

фламандских мастеров 17–19 вв. Среди них: работы Я. Виньяли, Ж. Куртуа, 

А. ван Остаде, Я. Янсенса, Д. Тенирса, П. Миньяра, Ф. Винтерхальтера. 

Разнообразна коллекция произв. сов. периода и совр. иск-ва России. 

Ежегодно в П. к. г. проводятся выставки отеч. и зарубежного иск-ва, 

регулярно организуются муз. вечера. 
В зале Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого. 

  

  

 

Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого. 
  

Лит.: Молчанов; Сазонов; Фатыхова А., Шишлов С. Картинная 

галерея им. Н. Д. Селиверстова. 1892–1897 //Временник. 1992. № 4–5. 

В. П. Сазонов. 
  

ПЕ’НЗЕНСКАЯ ГОСУДА’РСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУ’РНО-

СТРОИ’ТЕЛЬНАЯ АКАДЕ’МИЯ (ПГАСА), высшее учеб. заведение для 

подготовки специалистов в архитектуре и стр-ве. Основана как инж.-строит. 

ин-т в 1958 на базе строит. ф-та Пенз. индустр. ин-та. С 1994 по 1996 вуз 

именовался Пенз. гос. арх.-строит. ин-том. В 1996 преобразован в академию. 

В ее составе: ин-ты инж. экологии, экономики и менеджмента; факультеты – 

архитектурный, инж.- строительный, технологический, автомобильный, 

заочный, переподготовки кадров, довузовской подготовки, дополнительного 

образования; подготовительное отделение; аспирантура; 34 кафедры и 6 

филиалов кафедр. Готовит инженеров и архитекторов по специальностям: 



архитектура, промышленное и гражд. стр-во, теплогазоснабжение, отопление 

и вентиляция, водоснабжение и водоотведение, технология строит. изделий и 

конструкций, экономика и управление на пр-тиях (в стр-ве), менеджмент, 

инж. защита окруж. среды, автомобили и автомоб. хоз-во. В ПГАСА (на кон. 

2000) свыше 4700 студентов, из них ок. 3500 на дневном отделении; 

работают 400 преп., в их числе 45 докт. наук, профессоров, 210 канд. наук, 

доцентов; 21 преп. имеют звания засл. работников РФ в области стр-ва, науки 

и образования. 38 ученых действит. чл. и чл.-корр. Междунар. и Росс. 

академий. ПГАСА располагает хорошей учеб.-лабораторной и науч. базой, 

оснащена совр. ЭВМ, ТВ-установками и др. техн. средствами. Студенты 

обеспечены общежитиями, культурно-спортивной базой, б-кой; имеется 

санаторий-профилакторий, летний спортивно-оздоровит. лагерь. 

Среди науч. иссл. ПГАСА наиб. известны работы в области: 

технологии легких бетонов и конструкций (докт. техн. наук И. А. Иванов, 

проф. В. И. Калашников, проф. А. Н. Бобрышев, проф. Н. И. Макридин и 

др.); хим. процессов в строит. материалах (проф. П. Р. Таубе, проф. А. Г. 

Баранова и др.); новых строит. материалов (проф. А. П. Прошин, доцент В. И. 

Логанина и др.); оптимизации строит. конструкций (проф. Т. И. Баранова и 

др.); фундаментальных иссл. по химии и физике (проф. П. М. Кругляков, 

проф. Г. И. Грейсух и др.); охраны окружающей среды (проф. В. А. Майоров, 

проф. В. В. Арбузов, А. И. Еремкин и др.); управления и экономики (проф. С. 

Д. Резник и др.). 

Создан ряд учебников и учеб. пособий, по к-рым обучаются студенты и 

др. вузов страны (авторы П. Р. Таубе, А. Г. Баранова, И. А. Иванов, С. В. 

Дятков, А. П. Михеев, А. Н. Раевский, Н. М. Володин, А. П. Прошин, Н. Д. 

Саратовцева, Б. Г. Перминов, А. М. Береговой и др.). 

За годы работы подготовлено свыше 22 тыс. специалистов. 

Выпускники внесли значит. вклад в капит. стр-во России, особенно в 

обустройство и преобразование Пенз. обл. Более 90% инж.- техн. работников 

стр-ва и архитектуры области – выпускники ПГАСА. Из их числа – 

организаторы произ-ва, высококвалифициров. проектировщики, ученые; 

среди пенз. строителей б. 30 выпускников ПГАСА удостоены почет. звания 

«Заслуженный строитель России». Становление ин-та и академии связано с 

именами ректоров Б. П. Иллюстрова, Г. И. Сильвановича, Н. А. Маньжова, 

С. В. Дяткова, В. А. Калинцева, Б. Г. Перминова, А. И. Еремкина. 
  

  



 

Пензенская государственная архитектурно-строительная академия. 
  

Лит.: Очерки истории народного образования Пензенского края. П., 

1997. 

А. П. Михеев. 
  

  
  

ПЕ’НЗЕНСКАЯ ГУБЕ’РНИЯ В ПЕРИ’ОД ПЕ’РВОЙ МИРОВО’Й 

ВОЙНЫ’ (1914 – февраль 1917). В 1916 нас. губернии составляло 1765,2 

тыс. чел., в т. ч. в городах 202,3 тыс. Экономика носила аграрный характер: 

свыше 60% бедняцких хозяйств. Наличие крупных трансп. артерий 

(Сызранско-Вяземской, Московско-Казанской, Рязано-Уральской ж. д.) 

использовалось для перемещения армейских частей, боевой техники и 

продовольствия. На терр. губернии были эвакуированы Брянский арсенал, 

Сестрорецкий оружейный, Петрогр. трубочный и др. з-ды. 

С нач. войны дислоцированные на терр. губернии воинские части были 

переброшены на Юго-Зап. фронт. Из П. ушли 177-й Изборский, 178-й 

Венденский, из Саранска 180-й Виндавский пех. полки 45-й див., 

предварительно выделив из своего состава за счет мобилизованных новую 

80-ю пех. див. (полки 317-й Дрисский, 318-й Черноярский и 320-й 

Чембарский). Обе див. вошли в 4-ю армию Юго-Зап. фр. Из ополченцев 199-, 

200-, 201-й пеших Пенз. дружин в 1915 был образован 7-й полк 1-й див. Гос. 

ополчения (переимен. в 407-й Саранский пех. полк). Действ. армия 

пополнялась за счет 98-, 99-, 137-, 140-, 147-, 148-го пех. запасных полков и 

др. частей, дислоцированных на терр. губернии. 

К лету 1917 было призвано в армию и на флот 46,7% трудоспособных 

мужчин. 35,8% крест. хоз-в остались без рабочего скота, на 19,6% 

сократились посевные площади. 



Начало войны было встречено патриотич. манифестациями в П., 

Инсаре, Лунине и др. В ходе мобилизации отмечались случаи стихийных 

погромов винных лавок. Ввиду оттока трудоспособных мужчин применялись 

сверхурочные работы: были разрешены ночные работы для женщин и 

подростков. Были установлены твердые цены на пшеницу, муку, просо, 

мыло, постное масло, манную крупу, сведения о них публиковались в ПГВ. 

Возникают благотворит. орг-ции: дамские комитеты по оказанию помощи 

больным и раненым воинам, гор. ком-т помощи раненым и семьям воинов; 

об-во взаимопомощи пензяков, уч-ся в учеб. заведениях; губ. отдел об-ва 

повсеместной помощи раненым солдатам и их семьям и др. Формы их 

деятельности: выдача дополнительных пособий к казенному пайку, 

предоставление рабочих мест, организация благотворит. акций, обеспечение 

рожениц усиленным питанием. Большим авторитетом в обществ. кругах 

пользовались кн. Л. Н. Кугушев (пред. губ. зем. управы и губ. ком-та 

Всеросс. зем. союза), пенз. гор. голова И. Н. Ашанин (пред. гор. ком-та 

помощи больным и раненым воинам), зем. деятели В. Н. Ладыженский, П. В. 

Голов. Были открыты б-цы для офицеров и солдат. 

Как крупный ж.-д. узел П. с 1915 стала одним из мест, куда 

эвакуировались жители зап. окраин Росс. империи: украинцы, белорусы, 

поляки, евреи, эстонцы, латыши и литовцы. Их общая числ. в Пенз. губ. к 

лету 1918 составляла 34667 чел., треть из к-рых проживала в самой П. 

Местные власти вели их учет, размещение, прод., вещевое и 

денежное снабжение, оказание мед. помощи. 6 июня 1918 создана губ. 

коллегия по делам пленных и беженцев с подразделениями во всех уездных 

центрах. В ее ведении было 5 приютов, 2 богадельни, 3 питат. пункта, нац. 

школы. Весной 1920 коллегия преобразована в губуправление по эвакуации 

населения. Реэвакуация беженцев началась в 1918 и проходила до 1922. В это 

время П. служила транзитным пунктом для временного размещения 

беженцев, следовавших по ж. д. из Сибири. 

Деятельность нелегальных партий (ПСР, РСДРП) в 1914 – февр. 1917 

была полностью парализована и не оказывала воздействия на полит. 

ситуацию в губернии. Либеральные партии действовали исключительно в 

структурах самоуправления и общественных, благотворит. орг-циях. 

Выражению недовольства способствовали дислоцированные в губернии 98-, 

99-, 137- и 140-й пех. запасные полки, Приморский драгунский полк (Пенза), 

101-й и 234-й пех. запасные полки (Саранск), 167-й пех. запасный полк 

(Инсар), 3-й запасный конный полк пограничной стражи (ст. Воейково) 

общей числ. 70–90 тыс. чел., составившие значит. силу в развитии событий 

после свержения самодержавия. 

Лит.: ПГВ. 1915. № 152, 196–202; Беженцы в Пензе //Известия 

(Пенза). 1918. 13 июня; Морозов В. Ф. Борьба большевистской партии за 

установление Советской власти в губерниях Центральной России (окт. 1917 – 

март 1918 г. Саратов – Пенза, 1967; Касимов А. С. Хроника рабочего 

движения в Центрально-Черноземном районе (1895 – февр. 1917 г.). П., 1993; 



Карнишин В. Ю. Власть и общество в условиях Первой мировой войны 

//Гуманитарные науки и современность. Вып. 3. П., 1997. 

Г. В. Ерёмин, В. Ю. Карнишин, А. Ю. Яхонтов. 
  

 

ПЕ’НЗЕНСКАЯ О’БЛАСТЬ В ГО’ДЫ ВЕЛИ’КОЙ ОТЕ’ЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ’ 1941–1945. С началом войны пром-сть П. и области переходит на 

выпуск воен. продукции. В 1941–42 в область эвакуировано ок. 50 пром. пр-

тий, в т. ч. 13 маш.-строит. з-дов, прибывших из М., Л., Орла, Курска, 

Калинина, с Украины и Белоруссии. Они были размещены в П., Кузнецке, Н. 

Ломове, Никольске, Каменке, Грабове, Бессоновке. На их базе возникли 

«Пензмашзавод», з-ды «Пензтекстильмаш», «Кузтекстильмаш», 

«Белинсксельмаш». На фронт отправлялись установки реактивных 

минометов, боеприпасы, шинельное сукно, валенки, лыжи. Каждая 4-я мина, 

авиабомба, а также арт. снаряд, изготовленные в годы войны, были 

оснащены пиротехн. изделиями Пенз. завода имени Фрунзе. К 1943 на пр-

тиях П. работали 372 комсомольско-молодежные бригады, 235 чел. носили 

звание «Гвардеец тыла», а к концу войны в пром-сти области насчитывалось 

1500 молодежных бригад. Осенью 1942 объем валовой продукции всей пром-

сти области по сравнению с 1940 увеличился на 90%, а по продукции маш.-

строит. з-дов – на 174%. Коллективы Пенз. велозавода и з-да 

«Кузтекстильмаш» не раз завоевывали переходящее Красное знамя ЦК 

ВКП(б), а коллективу Пензенского часового завода оно присуждалась 24 раза 

и передано на вечное хранение. Более 600 рабочих, ИТР и служащих пром. 

пр-тий были награждены орденами и медалями, а 6 инж. велозавода 

удостоены Стал. премий 2-й степ. 
Реактивная установка БМ-13 («Катюша»). Памятный знак у «Пензмашзавода» в Пензе. 



  

В 1941–42 на подступах к П. завершено стр-во оборонит. рубежа. 

Жителями обл. центра на этом стр-ве отработано 271030 человеко-дней. 

После битвы под М. угроза для области миновала. В Пенз. обл. 

формировались 10-я армия, пять стрелк. дивизий, четыре стрелковых, две 

танковые и три инж.- саперные бригады, два бат. связи, пять строит. 

батальонов. Проведено 12 партийных и комсомольских мобилизаций. В 

1942–43 призвано на воен. службу 7097 женщин. Из П. и области в действ. 

армию ушли б. 300 тыс. человек, из к-рых не вернулись б. 190 тыс. 245 

человек, связанных с П., удостоены звания Героя Сов. Союза (в т. ч. 204 

уроженца Пенз. обл.); 37 полных кавалеров ордена Славы. Генерал В. А. 

Глазунов и маршал Н. И. Крылов стали дважды Героями Сов. Союза. В нар. 

ополчение вступили 22500 чел. В П. размещались артиллерийское и 

минометное уч-ща, школа младшего авиац. состава. 

В фонд обороны жители области внесли 129 млн рублей, 4,5 кг золота и 

38,8 кг серебра. На эти средства было закуплено вооружение (см. Боевое 

оружие). Было собрано для воинов 67358 кг шерсти, 17765 полушубков, 59 

тыс. пар валенок, 8103 меховых жилета, 124447 пар носков и др. вещи. К 

1944 в МТС области 56,6% трактористов и 62,2% комбайнеров составляли 

женщины. 

В П. и область были эвакуированы в 1941 – 42 124300 чел., в т. ч. 54200 

детей. Пенз. обл. оказывала помощь р-нам, освобожденным от оккупации: 

Тульской, Смоленской, Курской, Орловской обл., Белоруссии, Украине. 

К нач. 1944 из области было отправлено 749 тракторов, 103 комбайна, 

возвращено 12 тыс. голов КРС, ок. 23 тыс. овец и 6400 лошадей, 

эвакуированных из зап. р-нов страны. 

 

 

 

В П. и области в 1941–45 были сформированы свыше 90 госпиталей, где 

лечилось 200000 раненых. Почти 70% из них вернулись в строй. Доноры 

сдали б. 15 тонн крови. Коллектив велосипедного з-да им. Фрунзе награжден 



орд. Ленина, часового з-да – орд. Отеч. войны 1-й степ., никольского з-да 

«Красный гигант» – орд. Трудового Кр. Знам. В 1970 в П. установлен 

обелиск с фамилиями Героев Сов. Союза, полных кавалеров орд. Славы и 

Героев Соц. Труда. 9 мая 1975 в обл. центре открыт монумент воинской и 

трудовой Славы пензяков в годы Вел. Отеч. войны. Во многих насел. пунктах 

области воздвигнуты памятники и стелы, монументы и мемориалы. 
Надпись на стене рейхстага в Берлине. 1945. 

Лит.: Великая Отечественная война; Пензенская партийная 

организация в годы Великой Отечественной войны; В одном строю; 

Пензенская область в годы Великой Отечественной войны; Хлюпин, Савин 

(12); Из истории области. Вып. 5; Мочалов (2); Память. Пензенская обл. Т. 1–

10. 

В. С. Годин. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКАЯ О’БЛАСТЬ, одна из областей РФ. Расположена на 

Вост.-Европейской равнине, в пределах Приволжской возвышенности, 

ближайшая точка на Волге – Сызрань, 250 км от Пензы. Регион находится на 

стыке трех природных зон: центрально-черноземной, нечерноземной и 

засушливого Поволжья. В рамках совр. адм.-терр. деления Пенз. обл. 

граничит на С. с Рязанской обл. и Мордовией, на В. с Ульяновской, на Ю. с 

Саратовской, на З. с Тамбовской областями и занимает пл. 43,3 тыс. кв. км. 

Территория вытянута в широтном направлении (с З. на В.) ок. 330 км между 

42 и 47 вост. долготы, с С. на Ю. – ок. 200 км между 54 и 52 сев. широты 

(округленно). Центр – г. Пенза. 

Исторический очерк. Появление в крае древнейшего нас. относится к 

эпохе мезолита. Немногочисл. стоянки располагались по берегам Суры, 

Мокши, Хопра. В 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. здесь расселились племена 

городецкой культуры – предки совр. финноязычных народов. В 8 в. в 

Посурье приходят племена буртасов, близких по культуре к волжским 

булгарам. Завоевание края и покорение аборигенов – мордвы началось 

монголами в 13 в., колонизация и освоение Моск. гос-вом – с 16 в. После 

падения Казани происходит выдвижение в степную сторону и стр-во 

оборонит. линий, укрепленных пунктов на терр. будущей Пензенской 

губернии (Верх. и Ниж. Ломов, Керенск, Саранск и др.) и постройка города-

крепости П., что положило начало адм. оформлению края. Адм.-терр. 

деление имеет сложную историю, т. к. статус края и его границы 

многократно менялись. В 17 в. он занимал терр. Темниковского у., а с 

основанием др. городов – Керенского, Ломовского, Саранского, Инсарского 

и Пенз. уездов. С образованием в 1708 губерний П. и Мокшан отошли к 

Казанской, В. и Н. Ломов, Наровчат, Саранск, Керенск и др. – к Азовской 

(Воронеж.) губ. В 1719 губернии были разделены на провинции и дистрикты 

(округа). Пенза, Мокшан и Саранск образовали Пенз. провинцию Казанской 

губ., остальные насел. пункты отошли к Тамбовской провинции. В 1780 

учреждено Пенз. наместничество из 13 уездов, а в 1796 образована Пенз. 



губ., уже 5 марта 1797 упраздненная. 9 сент. 1801 она была восстановлена в 

составе 10 уездов и до 1928 оставалась в осн. в том же составе. 16 июля 1928 

терр. Пенз. губ. разделили между Кузнецким, Мордовским, Пензенским и 

Сызранским округами Средне-Волжской обл. В 1930 Пенз. округ 

упразднили, и р-ны, входившие в него, стали подчиняться Самаре. В 1937 эта 

территория вместе с П. вошла в состав Тамбовской обл. 4 февр. 1939 была 

образована Пенз. обл. с новыми границами за счет соседних областей в 

составе 38 р-нов; в связи с укрупнением и разукрупнением их кол-во неск. 

раз менялось: в 1963 сократилось до 13, с 1965 стабилизировалось на 28. (См. 

Административно-территориальное деление Пензенского края.) 

Природные условия. Климат умеренно континентальный, с довольно 

жарким летом (ср. температура июля 19–21 С) и холодной зимой (от –11 

до –13 С). Осн. воздушный поток – с З. на В. Зима наступает во 2-й пол. 

ноября и длится б. 4 мес. Интенсивное таяние – во 2-й пол. марта. Реки 

очищаются от льда в сер. апреля. Летний сезон длится от конца мая до начала 

сентября. Осадки выпадают неравномерно: менее 550 мм на Ю.-З. области, б. 

650 мм на лесистом С.-В. По терр. области протекают свыше 200 рек и 

ручьев, имеющих протяженность не менее 10 км. Самые крупные  Сура, 

Хопер, Мокша. Весеннее половодье продолжается от 20 до 35 дней. Ледостав 

происходит в кон. ноября – нач. декабря, вскрытие рек и ледоход – в 1-й пол. 

апреля. 

Растительность. Пенз. обл. лежит на стыке лесной, лесостепной и 

степной зон, что обусловливает разнообразие растит. покрова (ок. 1170 видов 

цветковых растений, мхи, грибы, лишайники и др.). Б. ч. территории 

находится в лесостепной зоне, лесистость составляет ок. 20% территории, 1/4 

лесов составляют хвойные породы (см. Флора; Растительность). 

Животный мир разнообразен и содержит ок. 70 видов млекопитающих, 

в т. ч. крупных животных (лоси, кабаны), хищников (медведи, волки), 

пушных зверей (горностаи, ласки, хори, белки, лисы, зайцы, бобры и др.), 17 

видов земноводных и рептилий, б. 30 видов рыб, б. 200 видов птиц (см. 

Фауна). 

Население. На терр. древнего Посурья в 1-м тыс. до н. э. обитали 

племена городецкой культуры, вероятно, предки совр. финноязычных 

народов – древнемордовские и древнемарийские племена. В 1 тыс. н. э. 

началось разделение морд. племен на этнич. группы эрзя и мокша. Миграция 

племен и народностей приводит на терр. края тюркоязычных буртасов и 

волжских булгар, к-рые позже в процессе ассимиляции дают начало 

формированию нового этноса, ныне именуемого татары-мишари. В 13 в. 

проникают в край золотоордынцы. Позже в ходе росс. колонизации Посурья 

здесь поселяются др. этносы (русские, чуваши, украинцы, башкиры, калмыки 

и др.). Образуется многонац. состав нас. губернии, а затем области. По 

переписи 1989 в Пенз. обл. числилось: 

русских 1296143 86 2% 

мордвы 86370 5 7% 



татар 81307 5 4% 

украинцев 14942 1 0% 

чувашей 7075 0 5% 

белорусов 2954 0 2% 

цыган 2555 0 2% 

евреев 1743 0 1% 

азербайджанцев 1624 0 1% 

армян 1285 0 1% 

чеченцев 752 – – 

узбеков 676 – – 

прочих нац. 7143 0 5% 

Среди мордвы ок. 65% относится к этнич. группе эрзя, занимающей гл. 

обр. вост. часть Пенз. обл.; этнич. группа мокша тяготеет к зап. р-нам. Места 

наиб. компактного проживания: татар – Городищ., Кузн., Неверк., 

Сосновобор., Лопат. р-ны; мордвы – Шемыш., Сосновобор., Бессонов., 

Камешк., Белинск., Городищ., Пенз. р-ны, чувашей – Неверк. р-н. В обл. 

центре проживают представители всех национальностей, населяющих 

область. До 19 в. кол-во нас. учитывалось эпизодически в фискальных целях, 

а площадь терр. неоднократно существенно изменялась. Так, в 1718 Пенз. 

уезд насчитывал ок. 40 тыс. жителей; в 1762 в Пенз. провинции проживало 

ок. 270 тыс.; в 1795 нас. Пенз. наместничества составляло ок. 350 тыс., а в 

1897, согласно первой всероссийской переписи населения, в Пенз. губернии 

проживало 1478500 человек. 

В первые три десятилетия 20 в. в связи с ист. событиями (войны, 

миграция населения) и территориальными изменениями количество жителей 

Пенз. губ. (с 1928 – Пенз. округа, с 1939 – Пенз. области) существенно 

колебалось. По переписям населения, начиная с 1959, показатель 

стабилизировался ок. 1,5 млн человек. На 1.1.1998 – 1548800 чел. (См. 

Приложение Население Пензенского края.). 

На 1999 в области имелось 11 городов – Пенза, Кузнецк, Заречный, 

Каменка, Сердобск, Н. Ломов, Никольск, Сурск, Белинский, Городище, 

Беднодемьяновск и 16 пгт – Земетчино, Мокшан, Башмаково, Пачелма, 

Колышлей, Лунино, Чаадаевка, Тамала, Сосновоборск, Беково, Шемышейка, 

Исса, Евлашево, Золотаревка, Сура, Верхозим, 376 сельсоветов. Всего в 

области на 1.1.1999 – 1539 насел. пунктов. Соотношение мужчин и женщин – 

691812 и 812757, или 46% и 54% населения. Плотность населения ок. 36 чел. 

на 1 кв. км. 

Промышленность. Пенз. обл. входит в Поволжский экономический 

район. По терр. Пенз. обл. проходят ж.-д. магистрали, связывающие с М., 

юж. и вост. р-нами России, ближним зарубежьем. Не имея значимых 

полезных ископаемых (лишь сырье для стройматериалов: мел, глина, песок, 

камень; в 1990-е гг. обнаружено небольшое месторождение нефти), губерния 

развивалась как аграрная. В 18 в. распахивались черноземные степи, 

возникали кустарные промыслы (обработка древесины, шерсти, пеньки, 



кожи). С отменой крепостного права стала формироваться легкая и пищ. 

пром-сть (текстильно-шерстяная, бумажная, спиртовая). К 1913 уже имелось 

свыше 100 мелких пр-тий с числом работающих б. 4 тыс. чел. В 1915 

началось сооружение крупного воен. трубочного (артиллерийского) з-да. 

После Окт. рев-ции возникли новые пр-тия: бисквитная ф-ка, велосипедный, 

часовой з-ды, мебельная ф-ка и др. С нач. Вел. Отеч. войны в Пензу 

эвакуировались различные пр-тия, на базе к-рых начали работу маш.-

строительный, арматурный, авиационный и др. з-ды. С окончанием войны 

быстрыми темпами сооружаются новые пр-тия не только в обл. центре, но и 

в насел. пунктах области: з-д сельхозмашин в Каменке, компрессорный в пгт 

Бессоновка, спецавтомобилей в с. Грабове, полносборных домов в пгт 

Чаадаевка, ж.-б. изделий в пгт Пачелма, крупные пр-тия в Кузнецке, 

Сердобске. Пенз. обл. превращается в значимый пром. и с.-х. регион страны. 

К концу 20 века в Пенз. обл. функционировало ок. 18 тыс. хозяйственных 

субъектов. Из них негосударственных 83%. Значит. кол-во малых 

предприятий, где занято 12% общей численности работающих и 

производится 15% общего валового регионального продукта. Более 1900 

крупных и средних пр-тий. При этом наибольш. удельный вес приходится на 

пр-тия машиностроения – 29%, электроэнергетиКи – 25% и пищевой пром-

сти – 21%. Основной пром. потенциал области –приборостроение и 

оборонная пром-сть, к к-рым относится более трех четвертей крупных и 

средних пр-тий. Наиб. широко представлены: произ-во и 

проектирование вычислит. техники и ее компонентов (в т. ч. вычислит. 

средства для аэрокосмич. сил страны), измерит. техники (влючая измерит. 

аппаратуру для космич. целей), произ-во компонентов различных 

боеприпасов (в т. ч. ядерных), аппаратуры связи (в т. ч. аппаратуры скрытой 

связи), аэрокосмич. тренажеров (в т. ч., как составляющая их часть, объемное 

телевидение), произ-во крупных дизелей (для тепловозов, автономных 

электростанций, рыболовных судов и подводных лодок), часов, велосипедов, 

машин текстильного назначения, электромед. техники, мед. препаратов, 

обуви, трикотажных и швейных изделий, тканей, компонентов автомобилей, 

арматурных изделий (в т. ч. арматуры для атомных электростанций и 

реакторов спец. назначения), аппаратуры управления атомными 

электростанциями, компрессоров различного назначения, с.-х. машин 

(сеялки, лукоотминочные машины), хим. оборудования (в т. ч. хим. реакторы 

для ракетного топлива, переработки нефти, газа и т. п.), строит. индустрия – 

домостроит. комб-ты, кирп. з-ды, з-ды стройарматуры, многочисл. пр-тия 

пищевой, спиртовой, пенькоперерабатывающей пром-сти, произ-во игрушек, 

упаковки. Имеются крупная бумажная ф-ка и неск. издательств. Потребности 

области в электроэнергии обеспечивают 5 собств. ТЭЦ и электроэнергия со 

стороны: Волжская, Саратовская ГЭС и Балаковская АЭС (основной 

поставщик). 

Место области в системе нар. хоз-ва долгое время не афишировалось в 

силу воен.-пром. направленности ее произ-ва. Фактически следует 

констатировать значение области как росс. центра проектирования и произ-ва 



вычислит. техники, аппаратуры закрытой (засекреченной) связи, крупного 

дизелестроения, авиац.-космич. тренажеростроения, датчиковой аппаратуры 

(датчики для измерений различных параметров), вооружений нек-рых 

назначений, мед. препаратов, часов. Сохранила свой потенциал и 

электронная пром-сть (крупный заказ на системы управления атомными 

электростанциями, заказ на аппаратуру для космич. станции «Альфа») и др. 

Сельское хозяйство. На старом пенз. гербе три снопа: пшеничный, 

ячменный и просяной, что характеризует исконные местные с.-х. культуры. 

Практически в Пенз. обл. выращивается пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, 

гречиха, сахарная свекла, подсолнечник, лук, картофель, различные 

овощные, бахчевые и кормовые культуры. В 1928 началось обобществление 

с. хоз-ва. К 1985 в области было 173 колх. и 264 совх. В дальнейшем 

происходит их сокращение и реорганизация в с.-х. пр-тия различных форм 

собственности. К началу 1998 в обл. насчитывалось 473 с.-х. предприятия и 

организации, более 2000 крестьянских хозяйств. Посевная площадь в 1913 

была 1610 тыс. га, в конце 20 в. – ок. 2000 тыс. га. Общая площадь земель, 

используемых в с. хоз-ве (с учетом личных подсобных и коллективных 

садово-огородных) – 3 млн га. Из общей пл. посевов 63% зерновых, 5,1% 

технических, 3,9% картофель и овощи. Валовой сбор зерна в 1991–98 в 

среднем 1474,7 тыс. т. Средняя урожайность зерна в 1913 7,9 ц/га, в 1985–90 

до 13,2 ц/га, в 1990-е гг. колебалась от 8,5 ц/га до 16,5 ц/га. Значит. место 

занимает мясо-молочное жив-во (см. Агропромышленный комплекс). 

Экономико-географические районы. Юго-зап.: один из главных с.-х. р-

нов (зерно, сах. свекла, мясо, молоко), маш.-строит. и пищ. пром-сть 

(Сердобск, Каменка, г. Белинский, Беково, Колышлей, Тамала). Северный: 

также значительное с.-х. произ-во (зерно, конопля, картофель, свекла, мясо, 

молоко), пищ. пром-сть (масло растительное, спирт, сахар). Пром. центр – Н. 

Ломов (спички, фанера), в Пачелме – з-д ж.-б. конструкций. Сев.-вост.: 

второй после Пензы пром. р-н. В Кузнецке сосредоточены машиностроение 

(хим. и текстильное оборудование), приборостроение, обувная, кожевенная, 

меховая, швейная пром-сть, в Сурске – крупный суконный комб-т. В 

Городище – деревообделочные пр-тия, Никольске – стек. произ-во. Суконные 

и деревообрабатывающие пр-тия в Верхозиме, Евлашеве, Сосновоборске, 

Чаадаевке. С.-х. произ-во, сравнительно с др. р-нами, развито слабее (овощи, 

картофель, КРС). Юго-вост.: преимущественно с.-х. р-н (зерно, 

подсолнечник, конопля, картофель), пром-сть незначительная (крахмал, 

патока, обработка пеньки). Центр. р-н – г. Пенза, Пенз. и Бессоновский р-ны, 

где сосредоточены осн. пр-тия области. С. хоз-во специализируется на произ-

ве овощей, лука, молока, продуктов птицеводства (см. Экономико-

географическое районирование). 

Транспорт. В 18 в. из П. выходили три почтовые дороги: на Мокшан, 

Городище, Саратов. Большой Моск. тракт шел к Пензе через Саранск, а с 

1785 – через Краснослободск, Инсар, Мокшан. В 1874 через Пензу 

проложена Сызрано-Вяземская ж. д. (на Самару и Заволжье), в 1895 – Моск.-

Казанская (на Рузаевку), в 1896 – Рязано-Уральская (на Сердобск и далее на 



Украину). Ж. д. связывают Пензу с Востоком и Ср. Азией, Югом и Юж. 

Поволжьем, Центром, Верхним Поволжьем и Уралом. С сер. 1920-х гг. начал 

развиваться внутриобластной автотранспорт, а в послевоен. годы – 

пассажирская и транс. авиация междугороднего и внутр. сообщения. 

Большое значение имеет автомагистраль Москва – Пенза – Самара – 

Челябинск (см. Транспорт автомобильный, Транспорт железнодорожный, 

Транспорт гужевой). 

Связь. Первый радиоузел был оборудован в 1927. К 1990-м гг. вся терр. 

области радиофицирована и оснащена телефонной связью. С 1958 действует 

местная студия ТВ, передачи к-рой принимаются на 97% терр. области. 

В 1990-е гг. создано ТВ в Кузнецке, в Пензе – частные радио- и 

телекомпании (ТРК «Наш дом», канал «Экспресс»). В П. находятся крупные 

произ-ва аппаратуры конфиденциальной связи и менее крупные произ-ва 

аппаратуры портативной радиосвязи (карманные радиостанции). 

Функционирует почтовая, городская и междугородная телефонно-

телеграфная связь, радиотелефонная связь (в т. ч. система «Алтай», сотовая, 

космическая, транковая). Развивается связь по компьютерным сетям (сеть 

Интернет, Рунет, Релком); компьютерную связь обеспечивают неск. фирм, 

ведущая – «Связьинформ». Телефонное оборудование в 1990-х гг. 

интенсивно заменяется на импортное ведущих мировых фирм; через Пензу 

прошел оптико-волоконный кабель междунар. связи, к к-рому Пенза 

получила разрешение подключиться. 

Культура. Просвещение. Пенз. край издавна пользовался известностью 

своими «культурными гнездами» – сосредоточением в уездных городах и 

поместьях культурных и духовных центров, произведений иск-ва, 

издательской деятельности и т. д. (Зубрилово, Куракино, Рузаевка, Рамзай, 

Тарханы и др.). Культурные традиции, продолжаясь во 2-й пол. 19 – нач. 20 

вв., выразились в создании различных обществ. орг-ций и движений 

(земство, Лермонтовское общество, Нар. театр, Пензенское общество 

любителей естествознания и мн. др.). Возникают различные музеи, 

картинные галереи, б-ки, нар. дома. Еще в 1793 в Пензе был открыт театр 

Долгорукого, а затем и др. (Гладкова, Горсткина, Вышеславцева), а в уездах 

и поместьях – домашние театры Акимовых, Чемесовых, Бекетовых, 

Куракиных и мн. др. В кон. 19 в. функционировал Пенз. нар. театр, давший 

начало проф. драм. театру (1920). В 1930-е гг. в р. п. Земетчино был открыт 

филиал моск. Малого театра. Нар. театры в разные годы действовали в 

Кузнецке, Никольске, Чембаре, Н. Ломове и др., нар. опера – в Пензе. В 1990-

х гг. работают обл. театр драмы, ТЮЗ, кукольный театр в Пензе, 

молодежный театр «БУМ» в Кузнецке (см. Театральная жизнь); широко 

представлены Дома культуры, клубы, развитая сеть б-к; открыты многочисл. 

музеи (Пенза, Мокшан, Наровчат, Никольск, Шемышейка, Кузнецк, 

Неверкино и др., в т. ч. Государственный Лермонтовский музей-заповедник 

«Тарханы», Музей – усадьба В. Г. Белинского, Музей А. Н. Радищева и др.). 

Нар. образование в 18 – 19 вв. развивалось неск. замедленно, хотя к концу 19 

в. в губернии было 16 гимназий и 600 учеб. заведений низшего звена, а также 



3 духовных уч-ща, духовная и учительская семинарии, а общее число уч-ся 

превышало 40 тыс. чел. Вузы возникли позже, в 1940-е гг., а кол-во ср. учеб. 

заведений неизмеримо выросло. В 1990-е гг. в Пензе функционируют гос. 

университет, пед. ун-т, архит.-строит. и с.-х. академии, технологич. ин-т 

(завод-втуз), филиал Всеросс. заочного фин.-экон. ин-та (см. Народное 

образование, Высшее образование). В этих учеб. заведениях, а также в 

многочисл. НИИ и КБ широко развернуты науч. исследования и разработки, 

значение к-рых в ряде случаев выходит за рамки общеросс. использования и 

применения. Здравоохранение в 19 – нач. 20 вв. осуществлялось гл. обр. за 

счет зем. мед. учреждений (б-цы, здравпункты, аптеки и т. д.). Особое 

развитие мед. обслуживание населения получило в послевоен. годы (б-цы, 

поликлиники, амбулатории, аптеки и т. д. в насел. пунктах области, 

увеличение контингента мед. персонала). К 1990-м гг. построены мн. новые 

мед. учреждения (см. Здравоохранение, Больницы). В 1967 Пенз. обл. 

награждена орд. Ленина. 

Лит.: БСЭ. Т. 19; Петров (3); Дорогами отцов; Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Пензенский край (2); 

Культурное строительство в Пензенском крае. Вып. 1, 2; Савин (9, 10, 13, 15); 

Материалы Свода памятников; Герои Советского Союза. Т. 1, 2; Курицын И. 

И., Марденский Н. А. География Пензенской области. Саратов, 1991; Из 

истории области. Вып. 1–5; Пензенская область: Адм.-территор. деление. П., 

1990; Наследие; Экономика Пензенской области; Социально-экономическое 

положение Пензенской области; Российская провинция 18–20 вв.: реалии 

культурной жизни. Вып. 1–2. П., 1998; Курицын (2); 60 лет Пензенской 

области: Юбилейный статистич. сборник. П., 1999; Кто есть кто в Пензе. П., 

1999. 

К. Д. Вишневский, В. Г. Пащенко. 
  

  

«ПЕ’НЗЕНСКАЯ РЕЧЬ», ежедневная газета партии кадетов и нар. 

социалистов. Издавалась в 1917 – нач. 1918. Ред. В. Быстренин, П. Голов. 

Освещала полит. жизнь России, частично местный материал под рубрикой 

«Жизнь края». Печатала ст. Н. А. Бердяева, К. Р. Евграфова, Н. Ф. Езерского, 

Е. Н. Трубецкого. Вышло 144 номера. 

Н. И. Забродина. 
  

  

«ПЕ’НЗЕНСКАЯ СТЕННА’Я ГАЗЕ’ТА», орган отд. РОСТА. 

Выходила в 1919–21 ежедневно. Ред. А. В. Кутузов. Предназначалась для 

расклейки. 

Н. И. Забродина. 
  

  

  

ПЕ’НЗЕНСКАЯ ОБОРОНИ’ТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА’, см. Засечные 

черты. 
  



«ПЕ’НЗЕНСКАЯ ПРА’ВДА», одна из основных газет Пенз. обл. Свое 

начало и нумерацию ведет с 1 мая 1917, когда вышел № 1 ежедневной газ. 

«Известия рабочих, крестьянских и военных депутатов», организованная чл. 

меньшевистской фракции Совета (ред. Н. Степанов). 21 дек. газ. переходит в 

руки большевиков и переименовывается в «Известия Пензенского Совета 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» (ред. В. Кураев, затем А. 

Марьин). Издаваемый до этого большевистский «Голос правды» 

объединяется с «Известиями». Меняются содержание и внешний вид: с перв. 

страниц убирается реклама, здесь печатаются распоряжения местной власти, 

декреты центр. власти, выступления полит. деятелей, срочная информация, 

вести с мест, материалы по культуре. В дальнейшем газ. неск. раз меняет 

название: «Красное знамя» (1919–21), «Трудовая правда» (1921–32), 

«Рабочая Пенза» (1932–39), «Сталинское знамя» (1939–56), «Пензенская 

правда» с 1956. Меняется и основной издатель: губком РКП и губисполком; с 

1922 соучредитель губпрофсовет; с 1928 окружные орг-ции, с 1931 – 

городские, с 1939 – областные. С дек. 1993 ПП становится независимой 

газетой, ее учредитель – редакционный коллектив. С мая 1997 

соучредители – обл. администрация и обл. Законодат. Собрание. С сент. 1998 

ПП – офиц. газета Правительства и Законодат. Собрания Пенз. обл., с февр. 

1999 учредитель – редакция газ. «Пензенская правда». С апр. 2000 

официальная газета Правительства Пенз. обл. В 1920–80 газета вела большую 

агитационно-пропагандистскую деятельность с позиций ком. партийности, 

информировала читателей о междунар. и внутр. жизни страны, о положении 

дел в губернии (области). Сыграла определ. роль в становлении 

индустриализации и коллективизации, пропаганде передовых методов и 

починов, в борьбе с негативными явлениями в жизни области. Издавала 

многочисл. приложения для различных категорий читателей, в т. ч. нац. 

меньшинств. В годы войны перешла на двухполосный объем. Часть редакц. 

коллектива ушла на фронт (В. К. Просвирнин, М. М. Нечаев, Н. А. Грачев и 

др.). Не вернулись с войны журналисты М. А. Антонович, В. И. Вергильева, 

С. И. Герасимов, И. Д. Климов, Н. П. Кузнецов, М. А. Семаев, полиграфист 

М. Л. Карепов. Содержание ПП меняется. Помимо обычных разделов «Вести 

с полей», «Вести с производства», становятся постоянными «Вести с 

фронта», где используются не только материалы ТАСС, но и переписка с 

воинами-земляками. В газете принимают активное участие эвакуированные в 

П. писатели П. И. Замойский, Ф. В. Гладков, П. Д. Дружинин, литов. 

литераторы А. Т. Венцлова, Л. К. Гира и др. В условиях воен. времени ПП 

наладила выпуск массовой «Библиотечки агитатора и пропагандиста», 

печатавшейся на отходах газетной бумаги. Здесь печатались публицистика, 

стихи и песни о войне, отрывки худож. прозы моск. писателей. Вышло ок. 

двухсот наименований брошюр. 

Руководили газетой в разное время б. 30 редакторов. Кроме названных 

в 1920-е гг. В. Е. Костерин, Н. А. Росницкий (см. Росницкие), Ф. В. Власов, 

в 1930-е гг.: С. Куль, А. Попов, А. Страдэ, В. Шмидт, К. Полубабкин, М. 

Смоляков, Г. Данилов, С. Герасимов, Д. Васильев, Н. Левиновская. С 1941 



газету возглавлял Н. И. Страхов, после войны – А. А. Миронов, П. А. 

Пономарев, В. И. Кузнецов, Ф. И. Самарин, Н. А. Грачев, в 1965-85 – В. И. 

Лысов, затем М. В. Шаров, В. Н. Садчиков. В 1991–98 – Е. В. Большаков, с 

1998 В. В. Савостин, с 1999 – Т. В. Резепова. 

ПП и ее предшественницы среди др. пенз. газет отличались 

наибольшей стабильностью как гл. газета Пенз. края. Тиражи менялись: в 

1922 – 3 тыс. экз., в последующие годы – 10–13 тыс., «Рабочая Пенза» 10–18 

тыс., «Сталинское знамя» 40–65 тыс., ПП в 1980-е гг. 165–175 тыс. экз. В 

1990-х гг. выходит мн. новых газет, и тираж ПП снизился до 21 тыс. Вместе с 

тем издается «Вестник недели» тиражом 50 тыс. экз. 

С 1961 по инициативе журналиста Т. К. Дударевой при ПП 

организована обществ. приемная граждан. В ней дежурили юристы М. С. 

Булаев, А. А. Рясенцев (см. Рясенцевы), Н. Г. Евдокимов, врачи И. П. Гутман, 

А. С. Пожарский, нотариус Л. Е. Лукина, обществ. деятели Т. П. Кадышев, А. 

П. Майорова, А. И. Пекный и мн. др. В 1960-е гг. ПП регулярно выходила со 

сменными страницами для работников пром-сти, с. хоз-ва; при редакции в 

разное время успешно действовало лит. объединение. Постоянно 

публиковались лит. страницы. Газета имела сеть собкоров в р-нах области, 

среди них успешно работали А. И. Коньков, Н. Н. Салтыков, М. И. 

Кисловский, П. И. Елкин, Н. П. Бульин, А. М. Петров, А. Г. Козадаев, Ф. П. 

Кутанов, А. Ф. Брызгалин, М. В. Голяндин, Н. К. Штырков, А. Г. Житов, Б. 

П. Найденов, А. М. Беляев. Мн. внимания ПП уделяла многочисл. 

внештатным корреспондентам, регулярно печатала письма читателей. 

Оперативно и качественно снабжали газету иллюстративным материалом 

фотокоры К. И. Николаев, Н. Н. Павлов, А. В. Бархатов (см. Бархатовы), В. 

А. Косов, А. М. Ерегин, В. А. Захарычев, В. П. Елшанский, В. П. Павловский, 

В. В. Гришин, худ. А. П. Денисов, В. В. Елистратов. 

На протяжении неск. десятков лет в редакции ПП успешно работали 

многие журналисты, усилиями к-рых газета постоянно держала читателей в 

курсе всех важных событий в жизни Пенз. обл. и страны в целом. Это А. И. 

Грибова-Решетник, С. Д. Давыдов, Г. К. Жидков, А. В. и П. В. Кутузовы (см. 

Кутузовы), А. Г. Малышкин, А. И. Марьин, Н. А. Росницкий. В более 

поздние годы им на смену пришли А. В. Андреев, Б. В. Бурлаков, Г. А. 

Вьюнов, Ф. М. Дворянов, Т. К. Дударева, В. И. Кирюшкин, А. И. Королева, 

А. П. Савинков, А. Л. Маргулис, М. М. Нечаев, Б. Ф. Рябов, И. П. Седов, А. 

М. Ткачев, журналисты послевоенной формации В. А. Бармин, П. И. Жуков, 

Я. С. Клейнерман, Г. И. Крылов, В. И. Нуждов, О. М. Савин, А. А. Сазонов, 

Е. В. Большаков, Г. Е. Гришин, Т. Д. Даниленко, Б. Ф. Едалин, Ю. И. 

Кривошеев, В. С. Мышинский, Е. Н. Норкин, О. В. Тельбух и мн. др. 

Корректоры – О. П. Нечаева, А. В. Виноградова, М. И. Кузнецова. 

Техн. база ПП постоянно совершенствовалась. Еще в довоен. время с 

практики ручного набора печать перешла на линотипы, а с 1995 – на 

компьютерный набор. Прием материалов из М. радиомашинистками на слух 

был заменен радиотелетайпом; ему на смену пришли спец. компьютерные 

устройства и телефакс. Мн. лет типографской работе отдали Н. И. Сазонов, 



И. Ф. Лукашин, А. П. Кизенков, Д. М. Горин, М. С. Шибаева, М. И. 

Булушева, Е. В. Масленникова, А. Ф. Романова и др. 

В 1957 ПП награждена орд. Трудового Кр. Знам. 

Лит.: Вишневский К. Д. Печать и литература //Пензенская область за 

сорок лет советской власти. П., 1957; Периодическая печать Пензенского 

края; Сегодня "Пензенской правде" – 60. Спец. выпуск. 1977; Нуждов В. И. 

Этапы нашего пути. ПП. 1977. 30 апр.; Жаткин Д. Н., Дорошин Б. А. История 

средств массовой информации Пензенского края. П., 1998. 

В. И. Нуждов. 
  

ПЕ’НЗЕНСКАЯ УЧЁНАЯ АРХИ’ВНАЯ КОМИ’ССИЯ (ПУАК), 

создана 9 сент. 1901. Занималась составлением губ. ист. архива, сбором 

сведений о древностях края, организацией музея, публ. материалов по 

истории и археологии края. Первым председателем был педагог 

В. X. Хохряков, правителем дел – В. П. Попов. Сначала Комиссия 

располагалась в губернаторском доме, а затем в помещении бывшей воен. 

гауптвахты на Линии присутств. мест (ныне д. 4 по ул. Белинского). 

Комиссия состояла из почетных и действит. членов. Мн. из них 

(Г. П. Петерсон, А. Л. Хвощев, А. Ф. Селиванов, В. А. Волжин, А. В. 

Касторский, В. Н. Ладыженский) внесли значит. вклад в изучение истории и 

культуры края. Комиссия издала три вып. «Трудов» (в 1903, 1904 и 1905). 

Материалы о ее деятельности находятся в ГАПО и краеведч. музее. 

Прекратила существование в 1918. 

Лит.: Мануйлова Е. В. Из истории Пензенской ученой архивной 

комиссии //Из истории области. Вып. 3; Дорошин Б. А. История Пензенской 

ученой архивной комиссии. П., 1998. 

В. С. Годин, Е. В. Мануйлова. 
  

  

  

ПЕ’НЗЕНСКАЯ ПРОВИ’НЦИЯ КАЗА’НСКОЙ ГУБЕ’РНИИ, адм.-

территор. единица, созданная в 1719 в составе: «г. Пенза с пригородком 

Рамзаевским, Мокшанск, Саранск». По данным 1733 в Пенз. провинции 

жителей, «положенных в подушный оклад», было 129653 чел. Во главе стоял 

воевода, к-рый подчинялся непосредственно губернатору. Среди 

возглавлявших П. п. К. г. воевод были Ф. С. Скобельцин, Н. А. Оболдуев, Н. 

А. Хвостов, Г. М. Бартеньев, А. П. Жуков, А. А. Всеволожский, погибший во 

времена пугачевщины, Е. П. Чемесов. Высшим адм.- полицейским органом 

являлась провинц. канцелярия, состоявшая из секретаря, 3 канцеляристов, 6 

копиистов, 2 сторожей. Была создана также сеть провинц. учреждений, 

ведавших разнообразными вопросами внутр. жизни: таможня, камергерская 

контора (надзор за зем. сборами), крепостная контора, конская изба. Сбор 

подушных денег с крест. населения и набор рекрутов производились при 

помощи воинских команд. В послепетровские времена все учреждения 

(кроме провинц. канцелярии) были ликвидированы, а их функции переданы 



воеводе. П. п. К. г. прекратила свое существование 31 дек. 1780 в связи с 

созданием Пензенского наместничества. 

Лит.: Самойлов (1); Любимов А. Е. Исторический обзор 

административно-территориального устройства Пензенской губернии 

//Материалы по районированию и организации Средне-Волжской области. 

Вып. 2. Пензенский и Саранский округа. Самара, 1925. 

Т. А. Евневич. 
  

ПЕ’НЗЕНСКИЕ БО’НЫ, органы Врем. 

правительства на местах выпускали свои 

денежные знаки – боны. В Пенз. губ. действовали 

боны, выпущенные на сумму 36500000 руб. в нач. 

дек. 1917. На бонах было написано: «Обязателен к 

обращению в пределах Пензенской губернии». 

Фин. коллегия Пенз. губисполкома приняла 

решение об изъятии из обращения и обмене пенз. 

бонов. Изъяты в Пенз. губ. 1 дек. 1918. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пензенские боны. 1917. 

  

  
  

 

 

Лит.: Годин В. История советских денег //ПП. 1960. 31 дек. 

В. С. Годин. 
  

  

«ПЕ’НЗЕНСКИЕ ГУБЕ’РНСКИЕ ВЕ’ДОМОСТИ», издавались с 

1838 по 1917. В 1906–12 выходили под названием «Пензенские ведомости». 

До 1873 еженедельная, с 1877 ежедневная, имела части официальную и 

неофициальную, в к-рой печатались статьи о политич., хозяйств., культурной 

жизни губернии, ист. материалы и реклама. На стр. газ. публиковались статьи 

известных краеведов М. С. Киевского, А. И. Масловского, В. П. Попова, Г. П. 

Петерсона, Н. В. Прозина, А. Ф. Селиванова, В. М. Терехина, Ф. Ф. Чекалина 

и др. Неофициальную часть газеты в разн. время редактировали И. 

Полисадов, Н. В. Прозин, М. Сурин, В. Пантелеевский, Н. Р. Евграфов, В. А. 

Родзевич, К. Ф. Дормидонтов. К 50-летию газ. И. И. Василев подготовил 

указатель содержания неофициальной части газ. (Пенз. губ. ведомости. 1838–

1887. П., 1889), в 1994 опубликован указатель содержания ПГВ за 1888–1917. 



Лит.: Жаткин Д. Н., Дорошин Б. А. История средств массовой 

информации Пензенского края. П., 1998. 

Н. И. Забродина. 
  

  
  

«ПЕ’НЗЕНСКИЕ ВЕ’СТИ», обл. газета. Первый номер вышел 31 авг. 

1991. Учредителем явилась фирма «Поволжье». С ноября 1991 в состав 

учредителей вошли администрация Пенз. обл. и коллектив редакции. С 1993 

газета стала официальным изданием администрации Пенз. обл., а с 1994 – и 

Законодательного Собрания Пенз. обл. Публикует докум. администрации и 

Законодательного Собрания Пенз. обл., материалы на темы экономики, 

политики, культуры, спорта, соц. защиты. Редакторами газеты были: А. И. 

Кислов, А. К. Мысяков, Л. П. Харлова, Т. В. Агейчева, В. Н. Фролов. С 20.8. 

1999 – «Губернская газета Пензенские вести». Изд. Правительства Пенз. обл. 

Л. П. Харлова. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ АРТИЛЛЕРИ’ЙСКИЙ ИНЖЕНЕ’РНЫЙ 

ИНСТИТУ’Т И’МЕНИ ГЛА’ВНОГО МА’РШАЛА АРТИЛЛЕ’РИИ Н. Н. 

ВО’РОНОВА, см. Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище. 
  

«ПЕ’НЗЕНСКИЙ БАРАБА’Н», юмористич. журнал. Издавался в 

1922–23. Вышло 5 номеров. Ред.-издатель Г. Гроусман. Издание небольшого 

объема (5– 6 с.) с юмористич. стихами и эпиграммами, небольшими 

рассказами, подписанными псевдонимами. 

Н. И. Забродина. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ АРМАТУ’РНЫЙ ЗАВО’Д (ОАО «ПАЗ»), осн. в 

1941. В 1980-е гг. входил в ПО «Пензтяжпромарматура». С 1992 ОАО 

«ПАЗ». Ведущее пр-тие в РФ по произ-ву запорной арматуры малого 

диаметра. Продукция б. ста наименований находит применение в сетях 

тепло-, водо- и газоснабжения, химической, нефтехимической, газовой, 

фармацевтической и пищ. пром-сти, на объектах атомной энергетики, в авто- 

и судостроении. Внедрена эффективная система управления кач-вом, 

аттестованная Междунар. центром сертификации. З-д поставляет арматуру в 

сеть автосервиса США, она экспортируется в др. страны. Высокий уровень 

кач-ва продукции отмечен междунар. наградами. Наград и почетных званий 

удостоены токари А. А. Андреев, А. Н. Ткачев, В. С. Китанин, мастера И. И. 

Пивоваров, В. Е. Родионов, нач. цеха В. А. Семушкин и др. Пр-тием 

руководили П. П. Щербинин, Д. Д. Гридин, И. И. Бурлаков, Б. И. 

Стадниченко, П. Ф. Ивлиев, В. А. Румянцев, с 1990 засл. машиностроитель 

РФ А. И. Дмитриев. 

Ф. Н. Хлопин. 
  

  



  

«ПЕ’НЗЕНСКИЙ ВРЕМЕННИ’К ЛЮБИ’ТЕЛЕЙ СТАРИНЫ’», 

научно-популярное продолжающееся издание. Учредители: деп. культуры 

обл. администрации и коллектив редакции. Издается с 1991. Ред. А. И. 

Дворжанский. Вышло 12 выпусков. Печатаются иссл. материалы ист.-

краеведч. содержания, в т. ч. по истории дворянск. родов и усадеб 

(Арсеньевы, Тенишевы, Кнорре, Обуховы), об архитектуре отд. зданий и 

храмов. Широко представлена история культурной жизни, публ. о худ. 

В. Е. Татлине и К. А. Савицком, арх. Я. А. Ананьине, театроведе Ю. В. 

Соболеве, Пенз. картинной галерее, Керенск. публичной б-ке. Неск. 

выпусков посвящено юбилеям выдающихся земляков: М. Ю. Лермонтову, 

Ф. И. Буслаеву, В. О. Ключевскому. Большинство материалов снабжены 

науч. комментарием. 

Лит.: Коротов С. «Временники» постоянства //ПП. 1991. 16 апр. 

Н. И. Забродина. 
  

«ПЕ’НЗЕНСКИЙ ГОРОДСКО’Й ВЕ’СТНИК», журнал городской 

управы. Издавался в 1911 и 1913, два раза в месяц. Печатал хронику 

городской, хозяйственной, культурной жизни, в кач-ве приложения – 

годовые отчеты управы. 

Н. И. Забродина. 
  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ ЗАВО’Д ЖЕЛЕЗОБЕТО’ННЫХ ИЗДЕ’ЛИЙ, 

предприятие, производящее строительные конструкции из цемента. Первую 

продукцию – сборный железобетон, фундамент, плиты – начал выпускать в 

1969. С вводом 2-й очереди (1978) произ-во достигло 63 тыс. куб. м в год. 

Продукция б. 300 наименований и типоразмеров, в т. ч. строит. кольца и 

крышки колодцев, с.-х. и пром. колонны, стеновые панели, балки пролетом 

до 18 м., подкрановые балки. На з-де используются агрегатно-поточные с 

немедленной распалубкой, стендовые, кассетные технологии. В 1991 введен 

цех по произ-ву отделочной плитки, в 1993 – швейный цех. В 1992 з-д 

преобразован в АООТ «ЗЖБИ», с 1996 – ОАО «Пензенский завод ЖБИ». 

Входит в состав корпорации «Росагропромстрой». Наряду с осн. продукцией 

выпускаются спецодежда, муж. и жен. белье и др. С нач. 1990-х гг. 

выполняются частные заказы по эскизам: стеновые блоки и камни из 

силикатного кислотоупорного цемента (СКЦ) и ж.-б. плиты покрытия и 

перекрытия. У истоков з-да стояли первые дир. В. И. Лыков, В. Н. Карчева, 

В. В. Маркин, А. Т. Лазуткина и др. С 1987 руководит пр-тием А. Н. Гах. 

И. С. Запевалин. 
  

«ПЕ’НЗЕНСКИЕ ЕПАРХИА’ЛЬНЫЕ ВЕ’ДОМОСТИ», издание 

Пенз. епархии. Издавались в форме журнала с 1866 по 1917 два раза в месяц, 

в 2 частях – официальной и неофициальной, каждая со своим редактором и 

пагинацией. В официальной части печатались указы и распоряжения Св. 

Синода, епархиального и училищного начальства, церковная хроника и 



статистика, известия о награждениях, назначениях, перемещениях и 

вакантных местах духовных лиц. В неофициальной части публиковались 

толкования Св. Писания, проповеди и поучения местных священников, 

материалы по истории христианской церкви, в т. ч. истории монастырей, 

храмов, приходов, отдельных икон; находила отражение деятельность 

священнослужителей, организация системы духовного образования, 

историко- этнографическая характеристика края. Ред.: Я. П. Бурлуцкий 

(инициатор издания), В. Н. Бережковский, В. З. Утехин, А. П. Смирнов, 

архиепископ Симеон, А. Е. Попов, Н. С. Смирнов, М. С. Архангельский и др. 

К 25-летию издания вышел систематический указатель статей (Саранск, 

1900), переизданный с дополнениями в 1902. 

С янв. 1991 начала издаваться газета «Пензенские епархиальные 

ведомости» с периодичностью 2 раза в неделю. Ред. В. Ю. Сергеев. С № 6 

(158) 1998 издается как журнал. Ред. А. И. Дворжанский. 

Лит.: Систематический указатель к Пензенским епархиальным 

ведомостям. 1866– 1900. П., 1902 (см. предисловие); Жаткин Д. Н., Дорошин 

Б.А. История средств массовой информации Пензенского края. П., 1997. 

Н. И. Забродина. 
  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ ГОСУДА’РСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИ’ЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕ’Т им. В. Г. Белинского, старейшее в области высшее учеб. 

заведение, готовящее специалистов для школы, а также науч.-пед. кадры. 

Образован в 1941 на базе учительского ин-та, открытого в 1939 (первый дир. 

А. П. Меднов). Первоначально были два ф-та: физ.-мат., рус. языка и лит-ры. 

В 1943 открыт исторический, а в 1946 естеств.-геогр. ф-ты. Директорами 

были С. Н. Михайлов (1939–42), Н. В. Зикеев (1942 – 1943), В. Г. Дубов 

(1943–46), М. Я. Андреюк (1946–49), А. Т. Трофимов (1949–55), П. Н. 

Мальцев (1955–57), Б. А. Колчин (1957–60). В 1948 присвоено имя В. Г. 

Белинского. 1940–50-е гг. – время становления учебно-методич., науч.-иссл., 

обществ. и внеаудиторной работы со студентами. 1960–70-е гг. (ректоры: В. 

И. Милосердов, 1960–70, М. В. Еманова, 1970–85) – период интенсивного 

развития материально-техн. базы вуза. В 1980–90-е гг. (ректоры: Н. И. 

Смоленский, 1985–89, А. Ю. Казаков с 1989) вуз стал ведущим педагогич. и 

культурным центром региона. К этому времени в его состав вошли 13 ф-тов: 

вышеназванные и физ. культуры (1956), иностранных языков (1962), нач. 

классов (1977), дополнит. пед. профессий (1989), довузовской подготовки 

(1992), экономический (1994), юридический (1994), психологии и соц. работы 

(1996), спецфакультет по работе с иностранными учащимися (1993). С 1985 

по 1994 работал ф-т повышения квалификации организаторов нар. 

образования. Подготовка специалистов шла по 17 специальностям и 

30 специализациям. В ун-те функционируют подготовит. отд., аспирантура 

по 14 специальностям, диссертац. совет по ист. наукам, б-ка (695 тыс. единиц 

хранения), биостанция, гербарий, ботанический сад, зоологич. и 

минералогич. музеи, бассейн, стадион. В 1998/99 уч. году в ун-те обучалось 

св. 9000 студентов (из них 2600 на заочном отд.), на 55 кафедрах работает 



627 преп., в т. ч. 35 проф. и докт. наук, свыше 280 доц. и канд. наук, в числе 

к-рых 25 академиков и чл.-корр. (Междунар. академии информатизации, 

Академии соц. наук, Академии энергоинформатизац. наук и др.), 12 засл. 

деят. науки, иск-в, paботников культуры. Ун-т является чл. междунар. клуба 

«Панатлон-Интернационале», сотрудничает с рядом зарубежных стран 

(Индия, Китай, Италия, США, Корея и дp.). В вузе в разное время работали 

известные ученые: проф. А. К. Артёмов, В. Д. Бондалетов, К. Д. Вишневский, 

В. П. Денисов, И. П. Егоров, С. И. Жаков, Н. М. Инюшкин, А. Ю. Казаков, В. 

И. Лебедев, В. Ф. Морозов, Н. И. Смоленский, Н. В. Фарбман, В. Н. Хрянин и 

др. Ун-т является базой учебно-науч. пед. комплекса, в состав к-рого входят 

колледж, лицей, гимназия. При вузе работают эксперимент. ср. школа, пед. 

классы, подготовит. курсы, школа «Юный педагог». В вузе обучались 

известные ученые-лингвисты В. П. Фелицына, Е. С. Скобликова, О. Н. 

Мораховская, Н. Б. Бахилина, И. Б. Голубева, В. П. Иванова (Даниленко), 

педагог Г. Д. Тищенко (Кириллова), философы Г. П. Алексеев, Б. Н. Иванов, 

биолог Б. А. Ягодин и др. В 1960–80-е гг. вуз стал местом проведения мн. 

межвузовских литературоведч., лингвистич., историч. и др. науч. 

конференций. Здесь подготовлено б. 40 тыс. специалистов, из к-рых св. 1500 

стали отличниками просвещения СССР, РСФСР, засл. учит. школ, б. 200 

докт. и канд. наук. Ун-т издает «Ученые записки», учебную и методич. лит-

ру, многотиражную газету. В 1994 преобразован в Гос. пед. ун-т. 

 

Пензенский государственный педадгогический университет им. В.Г. Белинского. 
  

Лит.: Пензенский государственный педагогический институт им. В. Г. 

Белинского. П., 1989; Горланов Г. Е. Дороги в мир знаний. П., 1995; Шувалов 

И. Ф. Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. 

Белинского //Очерки истории народного образования Пензенского края. П., 



1997; Пензенский государственный педагогический институт им. В. Г. 

Белинского. 1939–1994 / Под ред. Н. А. Шарошкина. П., 1999; От 

учительского института до педагогического университета (история ПГПУ 

им. В. Г. Белинского: 1939–1999 гг.). П., 1999. 

И. Ф. Шувалов. 
  

  
  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ КООПЕРАТИ’ВНЫЙ ТЕ’ХНИКУМ 
облпотребсоюза (пгт Лунино Пенз. обл.). Учебное заведение, готовящее 

кадры для потребкооперации: товароведов, бухгалтеров, экономистов, 

продавцов, коммерсантов и т. д. Образован в 1943. С 1958 на базе техникума 

действует ПТУ по подготовке массовых профессий: заготовителей, поваров, 

продавцов, кулинаров, кондитеров, имеются курсы повышения 

квалификации данного профиля. Техникум располагает учеб. корпусами, 

спортивными сооружениями, общежитием, б-кой. 

А. В. Корнеев. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ КРАЙ В ИНОСТРА’ННЫХ 

ЭНЦИКЛОПЕ’ДИЯХ. Отражение разл. аспектов истории, природы, жизни 

и деятельности Пенз. края. Наибольшую информацию о Пенз. крае содержит 

Британская энциклопедия. Самая ранняя статья о нем в изд. 1873–91. 

Имеются статьи о Пенз. губ., Мокшане, Сердобске, Кузнецке и др. 

Материалы в значит. степени заимствованы из «Русского 

Энциклопедического словаря» И. Н. Березина (1876) и дополнены статистич. 

данными 1881 и 1884. Дается описание геогр. положения, природных 

условий и климата. Дана подробная номенклатура полезных ископаемых: 

железо, песок, гончарная глина, мел, торф. Довольно точно отмечены зоны 

распространения плодородных и малоплодородных земель, а также две 

судоходные реки – Мокша и Сура, хотя в рус. энциклопедиях 19 в. об этом не 

упоминается. Эта ошибка существовала в Британской энциклопедии до 1973. 

Указано с.-х. направление края: пахотные пл. составляют 61% всех земель, 

выращивается в осн. рожь, овес, чечевица, картофель, сах. свекла, конопля, 

особо отмечено товарное садоводство, а также развитие селекц. работы 

в Имп. ботанич. саду в П. и частной школе садоводства в р-не Городища. 

Отмечено жив-во – разведение КРС (224 тыс. голов), свиней (235 тыс. голов), 

овцеводство в Чембаре и Инсаре (670 тыс., включая 72 тыс. великолепной 

породы). Особо отмечаются ярмарки скота и лошадей в П. и Головинщине. 

Подчеркиваются многочисл. леса (620 тыс. акров), к-рые являются 

источником сырья для пром-сти. Отмечены быстрое развитие края в связи со 

стр-вом ж. д. Тула – Самара и шосс. дорог и рост Мокшана в связи со стр-вом 

дороги М. – П. Высоко оценивается развитие торговли с.-х. продуктами. Гл. 

центры торговли: П., Н. Ломов, Мокшан, Саранск, Краснослободск, 

Головинщино. Пром-сть в осн. перерабатывающая, полукустарная. Особо 

выделено пчеловодство. Даны сведения об этнич. составе края: из 1650 тыс. 



жит. – 1465 тыс. русских, 150 тыс. мордвы, 60 тыс. татар; 30% семей – 

смешанные браки. Перечислены осн. города: П. (41650 жит.), Городище 

(3200), Инсар (5230), Керенск (12450), Краснослободск (7009), Мокшан 

(13050), Наровчат (5150), Н. Ломов (10500), Саранск (13450), Чембар (5320), 

Троицк (5700), В. Ломов (7300), Шкафт (3500). Британская энциклопедия 

1910–11 в осн. повторяет предыдущие изд., хотя есть нек-рые добавления. 

Так, помещена карта России, на к-рой указаны города Пенз. края. Кроме 

того, появились статьи, хотя и очень небольшие, о Кузнецке, к-рый отмечен 

как растущий центр изготовления с.-х. машин и металлообработки на мелких 

ф-ках и мастерских, обработки леса, шерсти, произ-ва обуви и лодок на дому. 

Статья о Сердобске приводит только число жителей (10361). Никаких др. 

сведений нет, даже адм. подчинения. Любопытна маленькая статья о 

Мокшане как одном из старейших городов Пенз. губ., к-рый построен как 

форт для защиты страны от набегов татар и калмыков. Предполагается, что 

он занял место, на к-ром был расположен город «Мещерьяк мурунзов», 

упоминаемый с 9 в. 

Статья Британской энциклопедии 1929–33 очень сухая и короткая. В 

ней не указаны к.-л. изменения в крае за годы Сов. власти, упоминается 

только факт образования области. Только в 1973 Британская энциклопедия 

публикует статью, содержащую совр. данные. Упоминается Кузнецк как 

крупный пром. центр с развитым машиностроением и переработкой с.-х. 

продукции, шерстяной пром-стью и пошивом обуви. 

Энциклопедия ФРГ 1972 дает обширные общие сведения о Пенз. обл., 

к-рые в значит. степени почерпнуты из БСЭ, но ист. справка очень скудна. 

Указана только дата образования города (1663), к-рый возник как часть 

оборонит. линии для защиты Моск. гос-ва от крымских татар, а также нек-

рые сведения о П. – перечень совр. пром. отраслей, учебных и 

культурных учреждений (5 ин-тов, 12 техникумов, 2 театра, музей, картинная 

галерея, ботанич. сад), что соответствует сведениям БСЭ, кроме числа 

техникумов. 

Энциклопедия ГДР 1973 в небольших статьях о Пенз. крае и Кузнецке 

в осн. повторяет БСЭ. В статье о Кузнецке впервые упоминается р. Труев. 

В числе культурных памятников указан Музей-усадьба М. Ю. Лермонтова в 

с. Лермонтово. 

В энциклопедии США о Пенз. крае сведения появились лишь в 1961. 

Они изобилуют неточностями, т. к. за основу взяты данные Британской 

энциклопедии. Только в 1973 на основе БСЭ неточности были частично 

устранены. В экон. обзоре сделан акцент на с.-х. развитие, даны сведения 

этнографич. состава населения – русские (большинство), чуваши, мордва, 

татары. Имеется статья о Кузнецке: дата получения гор. статуса (1780), экон. 

развитие как второго по значению города области, но не упоминается 

обувная, мебельная пром-сть. В энциклопедии США 1984 статьи о Пенз. крае 

нет, а лишь о Пензе. 

В энциклопедии Франции («Гранд Ларусс») о П. есть статья только 

1963, совсем короткая, в к-рой указаны лишь местонахождение города и 



числ. жителей – 330 тыс. Пром-сть перечислена только целлюлозно-

бумажная, текстильная и различная металлообработка, т. е. дореволюц. 

данные. 

Энциклопедия Польши 1973 в осн. повторяет сведения из БСЭ. В ней 

единственной упоминается Пенз. аэропорт. 

Лит.: Кириллова В. М. Пензенский край в европейских энциклопедиях 

//Поиски и находки. Кн. 2. 

В. М. Кириллова. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ ЗАВО’Д КОММУНА’ЛЬНОГО 

МАШИНОСТРОЕ’НИЯ, предприятие, выпускающее оборудование и 

механизмы для нужд коммунального хоз-ва. Был основан в 1944 на базе 

мастерских водоканала. До 1960 назывался механич. заводом № 5. Произв. 

пл. – 500 кв. м, числ. работников 47 чел. Во время Вел. Отеч. войны делали 

корпуса для мин, затем – прачечные центрифуги. Был освоен выпуск 

водокачек для сел. местности, ассенизац. машин и прачечных центрифуг 

различной конструкции. В 1970-х гг. начато произ-во машин для уборки 

зданий и территорий. За их создание и освоение работники з-да награждены 

серебр. и бронз. медалями ВДНХ. З-д участвовал в междунар. специализир. 

выставках «Интербытмаш» (1968, 1976 и 1985), где его продукция была 

отмечена дипломами. В 1990 освоен фильтр для очистки сточных вод от 

маслонефтепродуктов, конструкция к-рых защищена авт. свидетельством. 

Пр-тие выпускает ТНП: столовые, десертные и чайные ложки, кухонные 

наборы из нержавеющей стали. Производ. площади з-да возросли до 6000 кв. 

м, числ. работников до 300 чел. В произ-во внедрено новое 

высокопроизводит. оборудование – автоматы, полуавтоматы, станки с 

программным управлением, механизир. склады. В 1993 з-д преобразован в 

АООТ. С 1997 освоена новая продукция, пользующаяся спросом: лебедки 

грузоподъем. 2,5 и 0,5 т, клиновые зажимы, тросорезы, домкраты для выемки 

опор. За трудовые успехи получили правит. награды: токари В. Н. Суворов, 

С. Н. Комин, А. П. Челноков; слесари А. Л. Мазурин, А. П. Селиверстов. 

Длительное время руководили з-дом Б. Д. Воробьев (1962–82), А. Г. 

Мельников (1986–97). 

В. О. Садовников. 
  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ ГОСУДА’РСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕ’Т (ПГУ), 

многопрофильное высшее учеб. заведение, осуществляющее подготовку, 

специалистов и ученых по широкому кругу направлений и уровней 

квалификации. Был организован в 1943 по инициативе наркома минометного 

вооружения П. И. Паршина на базе эвакуир. в Пензу части Одесского 

индустр. ин-та как Пенз. индустр. ин-т, призванный обеспечить инж. кадрами 

развивающуюся пром-сть города (первый дир. С. П. Березко). Первоначально 

в вузе было три ф-та: механико-технологич., точной механики, 

теплотехнический. Обучение шло по специальностям: технология 



машиностроения, металлорежущие станки и литейное произ-во. Позже стали 

выпускаться инженеры строит. профессий, инж.-электрики, электронщики, 

радисты. Вуз первым в стране начал подготовку специалистов по вычислит. 

технике. В 1958 индустр. ин-т преобразован в политехнический (ППИ), 

а строит. ф-т стал самостоятельным Пенз. инженерно-строительным ин-том 

(ПИСИ). В 1959 образован Пенз. завод-втуз при з-де ВЭМ как филиал ППИ. 

В 1993 вуз был преобразован в Гос. техн. ун-т, а в 1998 – в Гос. ун-т. 

В ПГУ сформировались признанные науч. школы по измерит. технике, 

датчикам, взрывным технологиям, системам контроля и управления, 

электрохимии, литейным технологиям, тренажерам, алмазно-абразивным 

методам обработки, вычислит. технике, автоматизиров. проектированию, 

социологии. Среди выпускников вуза б. 110 чел. стали академиками 

различных академий, в т. ч. б. 20 – чл. гос. академий и 5 ученых – чл. иностр. 

АН, б. 120 защитили докт. диссертации и б. 2000 кандидатские, мн. из них 

заняли руководящие и науч. посты (зам. министра нефтяной пром-сти В. А. 

Марушкин, профсоюзный деятель, Герой Соц. Труда Т. Ф. Шаролапова, ген. 

дир. УАЗа Ю. А. Исаев, космонавт В. И. Пацаев, дир. Пенз. радиозавода Ю. 

Г. Молтянинов, дир. з-да «Пензтекстильмаш» И. П. Купцов), многие – 

руководители кафедр, науч.-иссл. ин-тов. 

Контингент студентов составляет б. 10 тыс. чел., ежегодно выпускается 

б. 1000 чел. по 53 специальностям техн., естественно-науч. и соц.-экон. 

профиля, студенты обучаются на 13 ф-тах: автоматизации машиностроения, 

приборостроительном, автоматики и информац. техники, вычислит. техники, 

радиоэлектроники, экономики и управления, юридическом, переподготовки 

кадров, воен. образования, мобильных систем, медицинском, экстерната, 

довузовского образования и заочном. В ПГУ работает учеб. центр 

Объединенного Британского экзаменац. совета, после обучения в к-ром 

студенты получают диплом Великобритании междунар. образца по 7 

специальностям подготовки. В 1961 открыта аспирантура подготовки 

аспирантов и докторантов по 31-й специальности. Числ. аспирантуры 300 

чел. Работают 14 советов по защите докт. и канд. диссертаций. На 

контрактной основе проводится обучение иностр. студентов (Индия, 

Пакистан, Китай и др.). Ученые и преп. вуза регулярно направляются на 

работу в др. страны (Германия, США, Канада, Италия, Корея, 

Великобритания и др.). Доля дипломиров. преп., имеющих ученые степени и 

звания, составляет б. 70%, в т. ч. 10% докторов и профессоров. При ПГУ 

функционируют Пенз. отд. Междунар. академии информатизации, Центр 

Поволжского отд. инж. академии, Научно-технологич. центр Академии техн. 

наук, Центр фундаментальных иссл. РАН и др. научные и методич. орг-ции. 

Имеется крупнейший в обл. информационно-вычислит. центр, связанный 

через системы «Релком» и »Интернет» с общегосударственными и междунар. 

информац. сетями. Вуз располагает узловым центром системы Интернет, 

осуществляет дистанционное образование по компьютерным сетям, имеет 

электронные читальные залы и электронную инфортеку на оптических 

дисках. 



Имеется хорошая спортивная база, широко развита худож. 

самодеятельность. ПГУ располагает соврем. учебным и науч. оборудованием, 

фундаментальной б-кой, издательством, учеб. ТВ. Общий парк ЭВМ ун-та 

почти 1000 единиц. Имеется 8 учеб. корпусов и 5 студенч. общежитий. 

В разные годы вуз возглавляли: С. П. Березко (1943–44), Т. А. Махнев 

(1945–46), И. С. Мясников (1946–51), В. И. Артюхин (1951–60), И. С. 

Булгаков (1960–67), К. А. Сапожков (1967–1976), Н. П. Сергеев (1976–82), Е. 

А. Ломтев (1982–99), с 1999 В. И. Волчихин. 

 

Пензенский государственный университет. 
  

Лит.: Пензенскому политехническому 25. П., 1968; Пащенко В. Г. 

Пензенский государственный технический университет: К 50-летию со дня 

основания. П., 1993 (2 изд. 1994); Профессора Пензенского государственного 

университета. П., 1998. 

В. Г. Пащенко. 
  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ ОБОРОНИ’ТЕЛЬНЫЙ РУБЕ’Ж, участок 

местности, подготовленный в инж. отношении для ведения оборонит. 

действий. Сооружался в 1941–42, состоял из противотанк. рвов, дотов, 

дзотов, блиндажей, землянок, окопов, арт. позиций. Проходил с С. на Ю. 

области, через Лунино, Бессоновку, П., Лемзяйку на с. Ключи, по 

правобережью рек Суры, Узы, Няньги на Петровск. Дополнит. линия – от 

Лунино на Мокшан, Загоскино, ст. Александровка. Протяженность 350 км. 

Рук-во стр-вом и инж. работы возлагались на 6-ю саперную армию, 

формировавшуюся в П. Для стр-ва привлекли 100 тыс. жит. в возрасте 16–55 

лет. В Бессоновке, Шемышейке, Мокшане, Телегине располагались штабы 

полевого стр-ва. В нояб. 1941 был разработан план обороны П. с 



использованием местного гарнизона. После победы Кр. Армии под М. стр-во 

П. о. р. прекратилось. Жители П. отработали на стр-ве 271 тыс. чел.-дней. 

Лит.: Аксенов М. И. Строительство оборонительных укреплений в 

1941–1942 гг. в Кондольском районе //Страницы жизни; Пензенская 

партийная организация в годы Великой Отечественной войны. Сб. док. 

Саратов, 1964. 

В. А. Мочалов. 
  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ КРАЙ, условное и широко употребляемое в ист.-

краеведч. лит-ре понятие, к-рое не имеет достаточно определенных адм.-

терр. и временных границ. В понятие П. к. включается обычно регион, 

историческм, геогр. и адм.-территориально связанный с П. и Пенз. обл. В 

состав П. к. входили в свое время терр. Пенз. провинции, Пенз. 

наместничества, Пенз. губ., Пенз. округа. С 18 в. в указанные территории 

временами включали отд. части таких адм.-терр. единиц, как Азовская 

(Воронежская), Казанская, Саратовская, Тамбовская, Нижегородская и 

Симбирская губ. (см. Административно-территориальное деление 

Пензенского края). В свою очередь, нек-рые части терр. Пенз. края временно 

входили в состав соседних губерний или областей – Тамбовской, 

Саратовской, Куйбышевской; Центрально-Черноземной, Средне-Волжского, 

Куйбышевского и Нижне-Волжского краев (см. Пензенская область). 

В. С. Годин. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ РАДИОЗАВО’Д, предприятие по выпуску 

оборудования для соврем. подвижных систем автоматизиров. управления 

войсками и оружием. Как самостоят. пр-тие выделился из состава велозавода 

им. Фрунзе в 1975. Продукция з-да по своим технико-технологич. свойствам 

(подвижные пункты управления ПУ-12 М6, ПУ-12 М7, мобильные посты 

автоматизиров. обработки радиолокац. информации ПОРИ-П1М и ПОРИ-

П2ВМ) с успехом конкурирует с аналогичными изделиями США, Японии, 

Германии. Имеет совр. маш-строит. и радиоэлектронную базу. Выпускает 

также широкую номенклатуру др. товаров: черно-белые телевизоры «Сура», 

всеволновые селекторы каналов, радиотаймеры «Карат – УКВ», сейфы и 

банковские шкафы, деревообрабатывающие станки, шкафы 

микрокоротковолновой сушки с.-х. продукции, различные установки для 

ферм. хоз-в. З-д имеет совр. соц.-культ. базу; столовую, здравпункт; есть 

торг. центр, база отдыха, общежитие, собств. пекарня. Свой вклад в создание 

пр-тия внесли дир. Н. В. Рящин, Ю. Г. Молтянинов и С. С. Кирсанов; 

рабочие Н. Д. Мальцев, М. Е. Исайкин, Н. С. Фокин и Н. М. Малин. Правит. 

наградами отмечены маляр А. В. Пятанина, гальваник А. Н. Аношкина, 

бригадир мастеров 9-го цеха Р. А. Пантелеев. Звания «Почетный радист» 

удостоены Д. В. Ремин, И. З. Банарюк, Ю. Б. Болотников. С 2000 – ФГУП. 

В. В. Егоров. 
  

  



ПЕ’НЗЕНСКИЙ ПРЕДТЕ’ЧЕНСКИЙ БОГОРО’ДИЦЕ-

ОДИГИ’ТРИЕВСКИЙ МУЖСКО’Й МОНАСТЫ’РЬ, известен с 1674. 

Располагался в 4 (по др. сведениям в 15) верстах от П. на урочище Белая 

гора. Имел не менее двух храмов, главный из к-рых – во имя св. Иоанна 

Предтечи. Крестьян и вотчин не имел, существовал за счет пожертвований и 

продажи изделий ремесла. Монастырь распущен после 1722 по 

постановлению Св. Синода в связи с выступлением монаха Варлаама (В. С. 

Левина) и старца Ионы против Петра I и его политики. Монахи вместе с 

утварью и казной были переведены в Пенз. Спасо-Преображенский 

монастырь, а монастырские постройки уничтожены. 

Лит.: Грандилевский Л. Пензенского Предтечева монастыря монах 

Варлаам Левин //ПЕВ. 1866. № 10–12; Бурлуцкий И. О начале раскола в 

пределах Пензенской епархии //ПЕВ. 1871. № 12; Зверинский В. Материалы 

для историко-топографического исследования о православных монастырях 

Российской империи. Вып. 3. СПб., 1897; А. Х. К истории упраздненных 

монастырей Пензенской епархии //ПЕВ. 1903. № 7–8. 

Е. В. Мануйлова. 
  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ РУ’ССКИЙ НАРО’ДНЫЙ ХОР ПРОФСОЮ’ЗОВ 
имени О. В. Гришина, ансамбль певцов-исполнителей нар. песен; создан 4 

февр. 1956. В 1956–81 им бессменно руководил его организатор 

О. В. Гришин. В репертуаре коллектива муз.-танц. композиции, рус. нар. 

песни, в т. ч. записанные на терр. обл., в Поволжье; произведения совр. 

комп., О. В. Гришина на слова С. А. Есенина, пенз. поэтов М. П. Смирновой, 

В. К. Застрожного, М. И. Инюшкина, Л. Г. Зефирова, А. А. Сазонова, 

Д. Д. Злобиной. Особую популярность приобрели песни «Милая роща» на 

слова М. Смирновой и «Восемнадцать лет» на слова Застрожного. Среди 

участников хора – засл. работники культуры РФ Е. А. Абрамов, В. С. 

Аношина, Л. А. Васильева, Л. К. Жучкова, В. А. Жулина, В. Н. Локтаев, А. Ф. 

Матков, В. А. Тикунов и др. В 1957 на 6-м Всемирном фестивале молодежи и 

студентов хор получил бронз. медаль. В 1967 награжден золотой медалью 

рабочего фестиваля в ГДР. В 1978 гастролировал в Венгрии. Лауреат 

всесоюз. смотров самодеят. творчества (1967, 1977, 1985, 1987). Участник 

культурных программ летних Олимпийских игр в М. (1980), Игр доброй воли 

в Сиэтле (США, 1990). В 1991 удостоен премии ВЦСПС. Выступал в М., 

Ленинграде, Саратове, Ульяновске, Рязани, на Украине, в Прибалтике, 

Болгарии. С 1983 хор профсоюзов носит имя О. В. Гришина. С 1983 

коллективом руководил засл. работник культуры РФ В. В. Круковский, с 

1994 засл. раб. культ. РФ В. И. Клименко. 



 

Пензенский русский народный хор им. О.В. Гришина. 
  

Лит.: Кривошеев Ю. Пензенский народный. П., 1968; Савин (10). 

О. М. Савин, П. М. Лощинин. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ О’КРУГ, образован 16 июля 1928 в составе Средне-

Волжской области. В округ включались части Беднодемьян., Городищ., 

Пенз., Рузаев. и Саранск. уездов, полностью Н.-Ломов. и Чембар. уезды 

бывшей Пенз. губ. Округ состоял из 14 р-нов: Анучин., Башмаков., Голицын., 

Иссин., Камен., Керенск., Кучко-Елан., Лунин., Мокш., Н.-Ломов., Пачелм., 

Пенз., Поим., Чембар. – и в значит. мере охватывал пределы совр. Пенз. 

области. Упразднен в 1930. Центром округа был г. Пенза. 

В. С. Годин. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ РАЙО’Н (в 1937–58 именовался Терновским р-ном), 

находится в центре области, пл. 1911 кв. км, на 1.1.1998 42,1 тыс. жителей, в 

т. ч. сел. нас. – 38,8 тыс., 85 насел. пунктов. В осн. нас. русское, также 

проживают мордва, татары. Образован 16.7.1928 в составе Средне-Волжской 

области. 30.10.1930 в связи с ликвидацией Пенз. р-на сельсоветы р-на 

целиком подчинены Пенз. горсовету. 20.3.1933 в гор. черту г. Пензы были 

включены насел. пункты Конная слобода, Новые Черкассы, Ахуны, 

Калашный затон, Сосновка и Согласие из бывшего П. р. (см. также 

Рамзайский район, Терновский район). П. р. образован вновь в 1958. Адм. 

центром р-на является пос. Терновка (с 1979 – терр. Первомайского р-на г. 

П.). Расположен при повороте р. Суры на С., занимая часть Сурско-Мокш. 

возвышенности лесостепного Засурского региона. Значит. площадь занимают 



поймы и надпойм. террасы рек Суры, Пензы и их притоков. Б. ч. р-на 

занимают выщелоченные черноземы, в поймах рек пойменные луговые 

почвы. Лесистость ок. 50%, в осн. широколиств. леса, из редких растений – 

ясень обыкновенный, вяз эллиптический, эфедра двуколосковая. Пам. 

природы – Арбековский лес, Попереченская степь, Сосновый бор у рабочего 

поселка Золотаревка, Ахунский гос. заказник. Из редких и охраняемых видов 

животных имеются олень пятнистый, енотовидная собака, бобр, цапля серая, 

чайка озерная. 

Осн. пром. пр-тия р-на – суконная фабрика «Коллективное творчество» 

в пгт Золотаревка, Ардымский экспериментальный комбикормовый з-д. 

На 1.1.1998 в р-не 21 с.-х. пр-тие различной формы собственности, в т. 

ч. 11 совх., 1 с.-х. кооп., 1 АООТ, 8 проч. с.-х. пр-тий. Площадь с.-х. угодий 

130280 га, в т. ч. пашни 113202 га, лугов 14812 га. Крупные хоз-ва по 

выращиванию скота, среди них совх. «Прогресс» (свин-во), «Терновский», 

«Дубки», унитарное муницип. с.-х. пр-тие «Новый путь» (молочные 

комплексы); племенное жив-во (совх. «Ардымский», «Константиновский»; 

гос. племенной з-д «Еланский»; ООО племхоз «Магистральный»). В р-не 1 

центр. р-ная и 4 участковые б-цы, 9 амбулаторно-поликлинич. учреждений, 

28 фельдш.-акушер. пунктов, 16 дошкольных учреждений, 30 общеобразоват. 

школ, 30 массовых б-к, 40 клубных учреждений, филиал Музея В. О. 

Ключевского в Воскресеновской сельской школе. С 1938 издается р-ная 

газета; 3 пам. истории (могила героя рус.-япон. войны 1904 – 1905 В. Т. 

Рябова в с. Лебедевка, вал сторожевой линии 17 в. у с. Панкратовка); 19 пам. 

архитектуры (в осн. православные храмы; оформление истоков р. Хопра у с. 

Ивановка; остатки помещичьих усадеб); 23 пам. археологии (курганы и 

курганные могильники эпохи бронзы, объекты городецкой культуры и 

древней мордвы, городище булгарского типа у рабочего поселка 

Золотаревка). 
Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); 

Природа Пензенской области; Периодическая печать 

Пензенского края; Савин (7, 9); С любовью к природе; 

Материалы свода памятников; Хлюпин; Герои Советского 

Союза. Т. 1–2; Курицын И. И., Марденский Н. А. 

География Пензенской области. Саратов, 1991; Полубояров 

(1); Экономика Пензенской области; Социально-

экономическое положение городов и районов Пензенской 

области; Географический атлас Пензенской области; Курицын (2). 

В. С. Годин, Т. С. Москалёва, М. С. Полубояров. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ СПА’СО-ПРЕОБРАЖЕ’НСКИЙ МУЖСКО’Й 

МОНАСТЫ’РЬ, осн. в 1689 между крепостной стеной и р. Пензой. На ее 

крутом склоне у подножия были сооружены дерев. кельи и церкви – 

Преображенская (1691), иконы Казанской Божией Матери (1707) и во имя 

Иоанна Предтечи, построенной из разобранного в 1724 храма 



Предтеченского муж. монастыря. В 1735–50 вместо двух церквей построили 

один камен. храм во имя Преображения Господня с приделом Казанской 

иконы Божией Матери, а в 1738 вместо разобранной старой – новую дерев. 

церковь во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи. Наверху, напротив 

крепости, в 1756–60 была сооружена камен. церковь Тихвинской иконы 

Божией Матери. В 1763 монастырь занимал пл. 120÷134 саж., из к-рой 

собственно монахами использовалась пл. 86÷76 саж., остальная же земля 

сдавалась гор. обывателям в аренду. В это время монастырь насчитывал 7 

монашествующих, в нем также проживали 7 чел. белого духовенства и 12 

отставных военных с семьями. Во владении монастыря находилась дер. 

Пензятка, насчитыв. 34 души, с 50 четвертями земли, а также сенные покосы, 

рыбные ловли и пчельник. Первоначально был заштатным общежительным, 

но в 1798 включен в число штатных 3-классных монастырей с назначением в 

него архимандрита. В 1794, из-за неудобного местоположения, монастырь 

перевели на новое место – к Вознесенскому кладбищу, располагавшемуся за 

юго-вост. окраиной города, и камен. кладбищенская церковь, построенная в 

1779–84, стала первым монастырским храмом. Преображенская церковь была 

превращена в приходскую, а Тихвинскую в 1796 разобрали, использовав 

материал для постройки монастыря на новом месте. Стр-во его началось с 

возведения дерев. строения и камен. ограды размером 125÷125 саж., по углам 

к-рой соорудили круглые башни, а в центре построили четыре камен. 

корпуса: три братских и трапезный, в к-ром в 1796 устроили церковь во имя 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», разобранную из-за 

ветхости в 1832. Здания, объединенные между собой оградой, образовали 

малый квадрат размером 45÷45 саж., в сер. зап. стены к-рого в 1798 была 

сооружена 3-ярусная камен. колокольня с церковью во имя иконы 

Тихвинской Божией Матери на первом этаже. В 1816–17 действит. статская 

советница А. А. Евреинова над могилой своего мужа в сев.-вост. части этого 

квадрата выстроила небольшую камен. церковь во имя св. кн. Александра 

Невского, расширенную в 1833 полковницей М. Е. Вигель, а в центре 

квадрата в 1821–28 был возведен камен. Спасо-Преображенский храм. Внутр. 

поперечные стены монастыря делили его на три части: южную, где 

размещалось кладбище с Вознесенской церковью; центральную, занятую 

постройками монастыря, и северную, где был разбит фрукт. сад и где 

статская советница М. М. Киселева в 1849 построила над гробом своего мужа 

2-этажный камен. храм во имя Живоначальной Троицы (он же Вифлеемо-

Воскресенский). Образовавшийся анс. монастыря имел величеств. вид и 

привлекал внимание красотой своих зданий. Строгие классич. формы 56-

метровой столпообразной колокольни и крестообразного в плане 

однокупольного Преображенского храма, каждая сторона к-рого была 

акцентирована портиком, гармонично сочетались с торжеств. обликом 5-

главой Троицкой церкви, построенной в рус.-византийском стиле. На 

монастырском кладбище, где, как правило, хоронили именитых жителей 

города, находилось немало надгробий, представл. большой худож. интерес. В 

1907 штат монастыря состоял из настоятеля-архимандрита, 6 монахов и 7 



послушников. Монастырь владел мукомольной мельницей и 246 дес. земли и 

леса. После рев-ции был упразднен, хотя служба в нем продолжалась еще и в 

нач. 1930-х гг. Впоследствии как монастырские здания, так и кладбище были  

 

 

 

полностью уничтожены. 
Спасо-Преображенский монастырь в Пензе. Фото нач. 20 в. 

  

Лит.: ПГВ. 1876. № 117; Быстров Н. Пензенский Спасо-

Преображенский мужской третьеклассный монастырь //ПЕВ. 1886. № 17, 18; 

Труды ПУАК. Кн. 2.; Пензенская епархия. 

А. И. Дворжанский. 
  

  
  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ УЕ’ЗД, сложился во 2-й пол. 17 в. В нач. 18 в. 

включал половину территории современной Пенз. обл. и части Саратовской и 

Симбирской губ.; состоял из 4 станов: Шукшинского, Завального, Засурского 

и Узинского. С 1701 в адм. отношении подчинен Азовскому 

адмиралтейскому ведомству. В 1708 приписан к Казанской губ., в 1719 – к 

Пенз. провинции Казанской губ. В 1780 вошел в состав Пенз. 

наместничества, с ликвидацией Пенз. губ. (1797) терр. уезда отошла к 

Саратовской губ., а с 1801 – в Пенз. губ. Ликвидирован в 1928. Его 

территория была включена в состав Кузн. и Пенз. округов Средне-Волжской 

области. Центром уезда являлся г. Пенза. В кон. 18 в. имел 1 пригород, 1 

слободу, 32 села, 59 деревень, в них 34 помещичьих усадьбы; 38,4 тыс. жит. 

(без города), в т. ч. помещичьих крестьян 34,7 тыс., пахотных солдат 1,2 тыс., 

экон. крестьян 1 тыс.; главными торг.-пром. селами являлись села 

Бессоновка, Спасское, Ардым, Соловцовка. Нас. русское. По данным 

Всеросс. переписи, в 1897 пл. уезда составляла 2,9 тыс. кв. верст, 162 тыс. 

жит. (без города): дворян 5447, купцов 990, мещан 23,5 тыс., крестьян 127,4 

тыс. (все без города); осн. промыслы (без города) – извозный, мукомольный. 

Лит.: Материалы для географии и статистики России; Список 

населенных мест. Пензенская губерния: По сведениям 1864 г. СПб., 1869; 

Россия, Т. 2; Первая всеобщая перепись Российской империи 1897 г. 



Пензенская губерния. СПб., 1903; Пензенская епархия; Памятные книжки 

Пензенской губернии; Поволостные алфавитный списки населенных мест 

Пензенской губернии. П., 1914; Пензенский край (1); Пензенское земство. 

В. С. Годин, М. С. Полубояров. 
  

  

  

 «ПЕ’НЗЕНСКИЙ СПРА’ВОЧНЫЙ ЛИСТО’К», частная газета. 

Издавалась с 1899 по 1904. В 1899 выходила под названием «Пензенский 

листок объявлений». 

Н. И. Забродина. 
  

Троицкий женский монастырь в Пензе. Фото нач. 20 в. 

  

 

 

 

ПЕ’НЗЕНСКИЙ ТРОИ’ЦКИЙ ОБЩЕЖИ’ТЕЛЬНЫЙ ЖЕ’НСКИЙ 

МОНАСТЫ’РЬ 3-го класса (П., ул. Кирова), осн. в 1689–92 на пл. в 2400 кв. 

саж., к-рая к нач. 20 в. увеличилась б. чем в 3 раза. Первая дерев. церковь во 

имя Живоначальной Троицы построена в 1702 из остатков разобранного 

Спасского собора, стоявшего на терр. крепости; вторая, во имя прп. 

Александра Свирского, – в 1717. В 1746 они сделаны каменными, причем 

Троицкий храм был соединен с колокольней, в к-рой разместилась церк. 

Александра Свирского. Возобновленные после пожара 1770, они в 

дальнейшем перестраивались. В 1900 Троицкий храм был разобран и к 1910 

выстроен в «русском» стиле, заняв благодаря своей живописной многоглавой 

композиции и пышному декоративному оформлению с использованием 

элементов древнерус. зодчества 17 в. (шатров, кокошников) доминирующее 

положение в анс. монастыря. Рядом с Троицким храмом располагается 

Духосошественская церковь, построенная в сер. 19 в. Анс. монастыря, 

получив свое окончат. завершение к нач. 20 в., включал в себя, кроме 

упомянутых культовых сооружений, неск. камен. 2-этажных корпусов: 

игуменный (1845), училищный (1870), просфорный и ризный (1870), три 



монашеских (1840-е гг., 1875, 1908), а также больничный и трапезный 

корпуса и целый ряд дерев. жилых и хозпостроек. Обнесенный камен. 

оградой с тремя башнями, он выделялся строгостью архитектуры 

большинства входящих в анс. зданий и в то же время изяществом своей осн. 

доминанты – Троицкого собора. Основанный тридцатью монахинями, 

монастырь в 1907 насчитывал игуменью, 16 штатных и 38 нештатных 

монахинь, 16 указных послушниц и 246 временно проживающих на 

испытании. При монастыре были златошвейные мастерские, уч-ще для 

девочек-сирот, б-ца. В 1918 монастырь был закрыт, а в 1931 закрыты и его 

храмы. Комплекс зданий возвращен епархии в 1992, в нем вновь создан жен. 

монастырь, в котором на 1999 – 26 насельниц. Игуменьей с 1992 является 

Митрофания (В. Е. Перетягина). Ведется реконструкция, в ходе которой 

восстановлены Духосошественский храм, ограда по ул. Кирова и две угловые 

башни. 3 окт. 1999 монастырь посетил патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II. 
  

Лит.: ПЕВ. 1904. № 10; 1910. № 11; Дворжанский А., Шишлов С. 

Красота и трагедия //ПП. 1989. 3 нояб.; Дворжанский А. А. Пензенский 

Троицкий женский монастырь //ПЕВ. 1998. № 3, 6, 8. 

А. И. Дворжанский. 
  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ ФИЛИА’Л ВСЕРОССИ’ЙСКОГО ЗАО’ЧНОГО 

ФИНА’НСОВО-ЭКОНОМИ’ЧЕСКОГО ИНСТИТУ’ТА. В июне 1957 

создан учеб.-консультац. пункт Всесоюз. заочного фин.-экон. ин-та, к-рый с 

1998 преобразован в Пензенский филиал Всероссийского заочного 

финансово-экон. ин-та. 

В 1957–98 филиал подготовил ок. 9 тыс. экономистов по 

специальностям: планирование промышленности – 1855; экономика и 

социология труда – 1042; финансы и кредит – 1814; бухучет и аудит – 2308; 

статистика – 297; экономика и планирование матер.-техн. снабжения – 818; 

ревизия и контроль – 33; планирование нар. хоз-ва – 280; ценообразование – 

17 чел. 

С 1993 осуществляется ускоренная подготовка экономистов (в течение 

2 лет) на базе высшего неэкон. образования по специальности банки и 

банковская деятельность. В 1998–99 в филиале обучаются свыше 1200 

студентов, в т. ч. 320 на платно-договорной основе. 

При филиале функционирует учеб.- методич. комплекс, в состав к-рого 

входит лицей № 29 г. Пензы с экон. уклоном, факультет непрерывного экон. 

обучения. Работают семи-, четырех-, двух- и одномесячные подготовит. 

курсы для абитуриентов. Заслуженным авторитетом среди студентов и 

сотрудников пользуются проф. Н. Д. Бондарович, доц. А. Д. Воробьева, С. А. 

Новиков, П. П. Кувырков, Н. С. Циндин, С. К. Калашников, Г. В. Яшина и др. 

Большую помощь филиалу в организации учебной, воспитательной и 

науч.- иссл. работы оказывают профессорско- преподавательские кадры 

головного ин-та. 



С 1957 филиалом руководили: М. И. Ереминков, первый дир. УКП, Г. 

А. Гетьман, В. В. Адамчук, В. П. Шварев, В. В. Блинов, к-рый возглавляет 

учеб. заведение с 1984. 

В. В. Блинов. 
  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ ФИЛИА’Л ГОСУДА’РСТВЕННОГО 

НАУ’ЧНОГО ЦЕ’НТРА ПО АНТИБИО’ТИКАМ (ПФ ГНЦА), научно-

мед. учреждение. Преобразован в 1992 из Пенз. филиала науч.-иссл. ин-та 

антибиотиков, основан. в 1980. Гл. специализация – создание антибиотиков 

цефалоспоринового ряда. Инициаторами создания филиала выступили акад. 

АМН СССР С. М. Навашин, дир. Пенз. з-да медпрепаратов А. Н. Полунин и 

секр. Пенз. ОК КПСС Ю. А. Акимов. Первый дир. филиала – Л. Г. Богатков. 

За период с 1980 по 1995 науч. сотр. ин-та Е. А. Савельев, С. М. Горбунова, 

М. И. Яхкинд, А. Е. Пушков, В. Ф. Белянина, С. В. Саратовцев, Т. Д. 

Тихонова и др. разработали комплексную научно-нормативную 

документацию для освоения отеч. произ-ва цефалоспориновых антибиотиков 

и полупродуктов для их синтеза. Разработки защищены 37 авт. 

свидетельствами и 8 патентами. Опубликовано в различных изд. 86 статей, 8 

обзоров, 15 информац. листков о передовом опыте. Создание научно- 

эксперимент. базы обеспечили сотр. ин-та А. С. Булатов, В. Ф. Логинов, А. С. 

Польщиков, А. П. Денжонков, В. Ф. Ясько, М. М. Коченова, В. С. Лосев и др. 

Научно-информац. служба ин-та (А. Ю. Нульман) оказала влияние на 

развитие в П. направлений информации, связанных с технологией произ-ва 

антибиотиков. 

А. Ю. Нульман. 
  

ПЕ’НЗЕНСКИЙ ЧАСОВО’Й 

ЗАВО’Д (ПЧЗ), АООТ, одно из 

крупнейших пр-тий по произ-ву часов в 

РФ. Организован как отд. велозавода им. М. Ф. Фрунзе в 1935. Одноврем. 

шло стр-во корпусов нового часового з-да. Документация на произ-во первой 

модели была куплена у франц. фирмы «Lip», к-рая также обеспечила покупку 

необходимого оборудования в Швейцарии 

и оказала определ. техн. помощь в 

освоении выпуска часов. Первые пенз. 

часы «ЗИФ» (Завод имени Фрунзе) 

выпущены в янв. 1939. В мае 1940 создан 

Пенз. 3-й гос. часовой з-д. Часы получили 

новое название «Звезда». У истоков произ-

ва стояли: первый гл. инж. и первый дир. 

ПЧЗ В. Н. Скорняков; инженеры, нач. 

отделов и цехов А. И. Марушин, А. И. 

Лакейкин, А. А. Лубенцов, П. Х. Дудкин, В. Н. Колядо, А. И. Шуваев, З. И. 

Кузнецова, Е. П. Леонов, И. Н. Калинкин, И. И. Бахметьева, Н. И. 

Шашкова, Д. И. Володин, В. А. Народецкий, А. А. Полиевский, В. П. 



Купрович, Д. В. Шейнерт, М. Г. Аношкин, М. А. Фафурин, Н. Н. Ефимов, И. 

Я. Пищедаров; разметчик А. С. Ягупов, наладчики Н. А. Рубайлова, Т. Г. 

Валешный, К. Г. Кравцов, С. С. Савосин, В. И. Ермошкин; слесари-механики 

А. А. Ноев, А. Г. Хоренков, М. Г. Вавилин, В. И. Новичков, А. А. 

Протопопов, А. С. Ягодин; сборщики Т. Н. Александрова, К. С. Крипиневич, 

А. А. Носова, Ю. В. Бурлакова, М. Н. Агапова, С. П. Царев, В. Н. 

Казеницкий, Б. С. Попов и др. 

В нач. Вел. Отеч. войны прибыло оборудование и часть людей, 

эвакуированных с Лен. полиграфич. з-да. Был налажен выпуск минных 

взрывателей, прицелов для минометов, приборов для управления арт. 

зенитным огнем. Пр-тие стало называться з-д № 807. Во время войны дир. 

были Б. Н. Мордовин, С. В. Горин, С. А. Цофин. За эти годы з-д 24 раза 

завоевывал переходящее Кр. знамя ЦК ВКП(б) (оставлено коллективу 

часовщиков на вечное хранение) и был награжден орд. Отеч. войны 1-й степ. 

В мае 1946 завод № 807 переименован в Пенз. час. з-д; продукция – наручные 

часы. Дир. вновь стал В. Н. Скорняков, гл. инж. – Д. В. Шейнерт, нач. 

производ. отдела – П. П. Янов, нач. ОТК – П. Х. Дудкин. Были разработаны 

муж. часы «Победа», но в 1950 их произ-во было передано на др. часовые з-

ды, а ПЧЗ изготовлял жен. наручные часы. В 1954 начался массовый выпуск 

часов «Заря», к-рые были первыми пенз. часами, получившими доступ на 

междунар. рынок. Пенз. часы «Сура» были подарены космонавту № 1 Ю. А. 

Гагарину. В 1962 з-д приступил к массовому произ-ву в то время самых 

маленьких в мире часов с центр. секундной стрелкой «Мечта». Затем были 

созданы самые плоские жен. наручные часы в нашей стране «Заря-5». В 1964 

вводится единое название для всех пенз. часов – «Заря». Отличаться друг от 

друга в названии они стали только индексами. Тогда же з-д начал выпуск 

фотозатворов, а также автоспусков и замедлителей к фотозатворам. С 1964 

дир. ПЧЗ стал гл. инж. В. Н. Колядо. 

В 1947 был возрожден участок 

станкостроения. В 1950 создан отд. 

механизации и автоматизации и при нем 

эксперимент. цех. В 1953 впервые в мире на сборке часов был внедрен 

пульсирующий конвейер (автор – нач. сборочного цеха Г. И. Сбрижер). 

Также впервые в мире, по предложению В. Н. Скорнякова, стал применяться 

монометаллич. безвинтовой баланс. Был создан и внедрен ряд оригин. 

автоматов и полуавтоматов для изготовления деталей часового механизма. З-

д неоднократно награждался Почетными знаменами и Почетными 

грамотами. Звание Героя Соц. Труда было присвоено нач. цеха № 13 Т. Ф. 

Шаролаповой, ст. мастеру цеха № 14 П. П. Степановой, дир. з-да В. Н. 

Колядо. Мн. рабочие и ИТР были награждены орд. Ленина, Труд. Кр. Знам. и 

др., а также медалями. Среди них: К. С. Мишин, З. М. Андриянова, Д. И. 

Кисс, А. Н. Казакова, А. Е. Едалина, В. И. Нехорошева, А. Ф. Гребенщиков, 

З. П. Горшкова, Н. Н. Миронычева, А. И. Грунин, А. Я. Храмов, А. И. 

Медведев, М. П. Подбельская, М. И. Смыслов, Р. П. Цицина, А. И. Степин, В. 

И. Неплюева, Э. П. Першина, В. Н. Шметцер и др. В 1971 з-д был награжден 



орд. Ленина. В 1970-х гг. на пр-тии внедряется селективный метод сборки 

узла баланс-волосок, для чего разработано свыше 400 приборов и сложных 

приспособлений, а также автомат для запрессовки рубиновых камней 

в платины и мосты (авторы Г. Китаев, Г. Горшков и Г. Дмитриев). За участие 

в разработке робототехнич. комплексов СО-460 в числе лауреатов Гос. 

премии СССР был В. М. Федосеев. Все работы, связанные с техн. прогрессом 

на з-де, в 1970–80-х гг. координировал и направлял канд. техн. наук К. А. 

Кузнецов (с 1970 гл. инж.). Весомый вклад внесли заводские 

рационализаторы и изобретатели: М. Д. Жанков, М. Г. Вавилин, Б. А. 

Иноземцев, Б. П. Захаров, В. Я. Тихонов, К. Д. Судзинец, П. С. Филиппов, В. 

П. Федулаев, Н. А. Кухнин, А. С. Ягодин, Н. Я. Исаев, Г. П. Белоусов, В. А. 

Трясогузов, В. И. Карпычев, В. И. Петриков, А. А. Нежданов, В. П. Казин, А. 

Г. Селиванов, А. В. Зацепина, А. С. Глумсков, В. В. Чигирев, А. Н. 

Хвостенков, Т. И. Орлова, А. В. Зайцев, Г. С. Галкина и др. С 1981 ПЧЗ стал 

именоваться ПО «Заря», у него появились филиалы в Тамале и Елюзани. С 

1982 стал изготавливать кварцевые 

электронные наручные часы «Заря- 1956», а 

затем более совершенные «Заря-1656». В 

номенклатуре продукции з-да наручные 

механич. часы «Заря- 1509В.1», «Заря-

2008В», «Заря-2014А» и «Заря-1601», а также 

кварцевые электронные «Заря-1656Н» в б. 

чем 100 разнообразных внешних 

оформлениях, будильники, автоспуск и 

замедлители для фотозатворов. Пенз. часы 

соответствовали самым высоким стандартам кач-ва (сертификат ин-та 

Сетеор, Франция, знаки «Золотая арка Европы», Испания, и «Алмазная 

звезда», Мексика). (См. также Международные выставки и ярмарки.) В 1980-

х – нач. 1990-х гг. на з-де работало свыше 11 тыс. человек. Ежегодно 

выпускалось 6,5 млн часов, б. 60% отправлялось на экспорт. З-д располагал 

жилым фондом в 121 дом общей пл. 115 тыс. кв. м, 12 дет. дошкольными 

учреждениями, ДК «Заря», поликлиникой на 200 посещений в смену, 

заводской и цеховой столовыми на 1600 посадочных мест. С 1991 ПО «Заря» 

стало АООТ «Пензенский часовой завод». В кон. 1990-х гг. производственно-

экономическое положение предприятия ухудшилось, и оно было объявлено 

банкротом с введением арбитражного, а затем конкурсного управления. В 

янв. 1999 на базе ОАО «Пензенский часовой завод» открыта 

производственно-коммерческая фирма «Заря». 

Лит.: Вьюнов Г. Победители. П., 1968; Кузнецов К. В. Эффективность 

плюс качество. Саратов, 1979; Еременко В. П. Пензенский часовой. Саратов, 

1985. 

В. П. Ерёменко. 
  

  
  



ПЕ’НЗЕНСКОЕ НАМЕ’СТНИЧЕСТВО, учреждено 15 сент. 1780 в 

составе 13 уездов: Пензенского, Саранского, В.-Ломовского, Н.-Ломовского, 

Керенского, Наровчатского, Троицкого, Краснослободского, Инсарского, 

Чембарского, Мокшанского, Городищенского и Шишкеевского. В этот 

период было составлено «Топографическое описание Пензенского 

наместничества» – ценный документ для изучения истории края 18 в. 

Центром наместничества являлся г. Пенза. 

В. С. Годин. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКОЕ ВЫ’СШЕЕ ЛЕСНО’Е УЧИ’ЛИЩЕ (ЛЕСНО’Й 

КО’ЛЛЕДЖ), см. Лесные учебные заведения. 
  

ПЕ’НЗЕНСКОЕ КОНСТРУ’КТОРСКОЕ БЮРО’ 

МОДЕЛИ’РОВАНИЯ (ПКБМ), гос. пр-тие Российского авиационно-

космического агенства. ПКБМ создано в декабре 1946. 

Первоначальное наименование орг-ции – «ОКБ-9», позднее – «ОКБ-163», с 

1966 – Пенз. конструкторское бюро моделирующих приборов и машин 

(ПКБМПиМ), с 1975 бюро вошло в состав Пенз. производ. объединения 

«Эра» и называлось опытно-конструкторским бюро объединения «Эра». В 

1992 КБ выделено из состава ППО «Эра» как самостоят. пр-тие ПКБМ. 

Первым рук. КБ был А. Н. Королев. В 1949 его сменил И. В. Майоров, 

к-рый возглавлял ОКБ до 1958. С этого времени и до 1974 коллектив 

возглавил Н. А. Кондрашин, а затем Ю. П. Толстошеев. С 1985 гл. 

конструктор Г. Н. Серегин. За период, когда ОКБ входило в состав ППО 

«Эра», объединением руководил Н. К. Шихалеев, а с 1987 по 1992 Б. В. 

Клюев, затем ген. дир. АО НПП «Эра». С 1999 руководит ПКБМ ген. дир. А. 

Н. Анисимов. 

В начале деятельности осн. направление ОКБ – разработка аппаратуры 

для проверки авиац. приборов, в 1954 – авиац. тренажеры. Разработано и 

изготовлено б. 70 опытных образцов тренажеров, практически под все типы 

летательных аппаратов гражд. авиации и ВВС, начиная с МИГ-17 и ИЛ-18 и 

кончая ИЛ-96-300 и ТУ-204. В ОКБ разрабатывались и поставлялись 

отдельные системы для тренажеров космич. многоразового корабля «Буран». 

Свыше 700 предприятий-соисполнителей принимали участие в создании 

сложного тренировочного оборудования. ПКБМ является головной и, по 

существу, единственной специализир. фирмой в России и СНГ по разработке 

комплексных авиац. тренажеров, к-рые эксплуатируются в 31 стране мира. 

В ПКБМ впервые созданы тренажеры самолетов вертикального взлета 

и посадки, в т. ч. на палубу авианосца, вертолетов возд. боя и палубного 

базирования, а также специализир. тренажеры маловысотного полета, 

дозаправки топливом в воздухе и другие. Разрабатываемые изделия во 

многом основываются на изобретениях сотр. ОКБ А. С. Ветохина, В. С. 

Пустыльникова, В. М. Тимакова, Б. П. Пузанова и др. Зам. гл. конструктора 

В. Г. Лимонову, имеющему б. 90 изобретений, в 1992 присвоено звание 



заслуженного изобретателя России. Пр-тие было экспонентом междунар. 

выставок в 1994 в Китае, в 1995 во Франции, с 1992 принимает постоянное 

участие в междунар. авиационно-космич. салоне в Москве. Техн. уровень 

изделий неоднократно отмечался дипломами и медалями ВДНХ. В 1973 Н. К. 

Шихалееву, Н. А. Кондрашину, В. П. Мануйловичу, Ю. А. Уварову 

присуждена Гос. премия СССР. В 1989 Б. В. Клюеву – премия Совмина 

СССР. На ПКБМ работают специалисты: математики, механики, оптики, 

гидравлики, акустики, электронщики и др. Пр-тие располагает механич., 

электромонтажным, слесарно-сборочным и др. производствами. ПКБМ ведет 

внешнеэкономич. деятельность с зарубежными партнерами из 

Великобритании, Канады, США, Франции и др. стран. 

Лит.: Большая энциклопедия транспорта. Т. 2; Авиационный 

транспорт. М., 1995; Серегин Г. Здесь создаются тренажеры //Гражданская 

авиация. 1993. № 11; Федеральный центр тренажеростроения в Пензе //ПВ. 

1996. 17 авг.; Кондрашин Н. А. Заметки о развитии отечественного 

авиационного тренажеростроения. П., 1998. 

В. Н. Шихалеев. 
  

  

 

ПЕ’НЗЕНСКОЕ О’БЩЕСТВО ЛЮБИ’ТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНА’НИЯ 
(ПОЛЕ), неофициальный ин-т природоведч. краеведения. Предтечей ПОЛЕ 

был кружок преподавателей учеб. заведений П. числ. 22 чел., созданный в 

1903 Ф. Ф. Федоровичем. 28 апр. 1905 члены этого кружка Ф. Ф. Федорович, 

И. И. Спрыгин, А. Н. Магницкий, Д. Ф. Попов, П. М. Иллюстров (см. 

Иллюстровы), В. В. Травин, А. Ф. Дюбур, М. П. Соловьев и др. учредили 

ПОЛЕ, главной задачей к-рого было изучение Пенз. губ. в естеств.-ист. 

отношении и распространение естеств.-ист. знаний. Первым пред. совета 

ПОЛЕ был Ф. Ф. Федорович (1905–11), затем – И. И. Спрыгин (1911–29). 

Действит. членами были избраны А. Н. Айзенштейн, А. С. Керенский, А. И. 

Журавский, В. М. Терехин, Г. Д. Смагин, В. М. Артоболевский, Н. И. 



Спрыгина, Я. Т. Симаков, Б. И. Цилли и др. В соответствии с уставными 

задачами ПОЛЕ в мае 1905 была создана науч. б-ка. 22 сент. 1905 на 

заседании ПОЛЕ было принято решение об организации естеств.-ист. музея 

(см. Музей Пензенский краеведческий). В 1911 при ПОЛЕ образован 

вивариум. С 1913 под ред. А. Н. Магницкого ПОЛЕ приступило к изданию 

своих трудов (см. «Труды Пензенского общества любителей 

естествознания»). В 1923 ПОЛЕ было реорганизовано в Пенз. об-во 

любителей естествознания и краеведения (ПОЛЕКр), определившее для себя 

новые задачи: всестороннее изучение населения Пенз. губ., охрана 

памятников природы, быта, старины и иск-ва. ПОЛЕКр осуществляло науч. 

рук-во естеств.-ист. музеем, ботанич. садом, вивариумом, пед. музеем, 

управлением пенз. заповедниками и проводило большую экспедиц. работу. В 

1905 в состав ПОЛЕ входили 54 члена, в 1916 – 237, в 1923 – 180. В числе 

наиб. активных деятелей ПОЛЕКр были А. Н. Гвоздев и Б. Н. Гвоздев, Н. Г. 

Заикин, А. А. и Е. К. Штукенберги. 10 февр. 1929 по инициативе А. Е. 

Любимова была проведена реорганизация ПОЛЕКр, вызвавшая в 1931 его 

кризис и прекращение деятельности. Не оправдал надежд на возрождение 

лучших краеведч. традиций и созданный в 1932 Пенз. науч.-иссл. ин-т 

краеведения, быстро сошедший с арены культурной жизни П. 
Совет Пензенского общества любителей естествознания. Слева направо: А.Н.Магницкий, 

Ф.Ф.Федорович, И.И.Спрыгнин. 1915. 

Лит.: Устав ПОЛЕ. П., 1910; Очерк деятельности ПОЛЕ за десять лет с 

1905 по 1915 г. / Сост. А. Магницкий. П., 1915; Юбилейный сборник: К 50-

летию Пенз. обл. краеведческого музея. П., 1958; Спрыгина; Тюстин А. В. 

«Золотые» годы пензенского краеведения //Краеведение. 1998. № 1–2. 

А. Н. Батова. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕ’НИЕ КУ’ЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕ’ЗНОЙ 

ДОРО’ГИ, старейшее отделение на дороге, возникновение к-рой относится к 

1-й пол. 1870-х гг. Расположено на пересечении двух гл. магистралей, 

идущих с В. на З. и с С. на Ю. Входило в состав Сызрано-Вяземской, затем 

Московско-Казанской и Ленинской ж. д. В 1939 образована Пенз. ж. д., куда 

вошли части Юго-Вост., Рязано-Уральской, Сталинградской и Ленинской 

дорог (состояла из гл. линии Таловая – Поворино – Балашов – Пенза – 

Кузнецк). В 1930-е гг. проложен второй путь на участке П. – Сызрань. В 

трудовую летопись ж. д. вписаны имена машинистов А. И. Иващенко, В. Т. 

Филиппова, А. С. Бажанова, Н. А. Быстрова, В. В. Китаева, работника депо В. 

П. Кайманова. В годы Вел. Отеч. войны пенз. железнодорожники 

обеспечивали бесперебойную работу Пенз. ж.-д. узла и сражались на фронте. 

Героями Сов. Союза стали В. Е. Жуков, Н. П. Драгунов, Н. С. Павлушкин, 

кавалеры орд. Славы – Н. А. Костерин, А. С. Харитонов, С. С. Мочалов, П. Д. 

Климачев. Работники депо Пенза-1 помимо осн. работы построили 

бронепоезд «Смерть фашизму», конструкцию к-рого разработали Б. А. 

Строков, Н. К. Безруков, Н. Ф. Костычев. Героически трудились А. Г. 

Гринюк, А. А. Мосолов, М. Г. Лазебный, Г. Е. Макаров, Н. В. Скворцов и др. 



Героями Соц. Труда стали потомств. железнодорожник Н. Р. Колобов и А. П. 

Жаркова. В 1942 Пенз. ж. д. расформирована, все ее хоз-во перешло в 

ведение ж. д. им. Куйбышева. В 1946 образовано П. о. в составе ж. д. им. 

Куйбышева (ныне Куйбышевская ж. д.), куда входит 820 км эксплуатац. 

длины стального пути и 77 ж.-д. станций. Пенз. узел включает 4 станции 

(Пенза- 1, 2, 3, 4). Тепловозы используются с 1957, электровозы – с 1965 на 

участке П. – Сызрань и с 1971 – на участке П.-Рузаевка. В послевоен. годы за 

трудовые успехи правит. награды получили 2600 работников отделения, в т. 

ч. А. И. Ежов, И. Л. Рыхуба, В. Т. Цыбискин, П. И. Галкин, Т. П. Арбекова, В. 

И. Поликарпов, Ю. Н. Штурмин. С 1986 до 2000 начальником Пензенского 

отделения Куйбышевской железной дороги работал Н. И. Шигин. В 1999 

коллектив под его рук-вом был отмечен как лучшее отделение по Мин-ву 

путей сообщения РФ. Магистраль обеспечивает товарообмен и нар-хоз. 

поставки между крупными экон. р-нами страны. От Ряжска проходит 

столичная магистраль, через к-рую П. связывает с М. р-ны Урала, Сибири, 

гос-ва Ср. Азии, Казахстан, Участок П. – Евлашево соединяет Юг и Центр 

страны с ее вост. регионами, участок П. – Рузаевка – с нечерноземной зоной 

России. От ст. Пенза-3 на Ртищево открывается путь к юж. р-нам страны, 

к области росс. черноземья, к Украине. На П. о. ежегодно 

перевозилось в 1960-е гг. 6–8 млн пассажиров, в 1970-е – 9–10 млн, в 1980-е – 

14 млн, в нач. 90-х – от 11 до 18 млн чел. и 20 млн т/км грузов. В 1999 кол-во 

перевезенных пассажиров составило 7738,9 тыс. чел., перевезенных грузов – 

7224,6 млн т/км. П. – крупный пересадочный пункт, имеющий транс. выход 

на все четыре направления. 

Лит.: Навстречу новому веку. Куйбыш., 1974; Пензенскому 

отделению – 100 лет. П., 1974. 

В. А. Власов. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКОЕ ВЫ’СШЕЕ АРТИЛЛЕРИ’ЙСКОЕ 

ИНЖЕНЕ’РНОЕ УЧИ’ЛИЩЕ им. Главного маршала артиллерии Н. Н. 

Воронова (ПВАИУ), воен.- учеб. заведение, предназначенное для подготовки 

специалистов по арт. вооружению и боеприпасам. Свое начало ведет от 

передислоцированного в П. и расквартированного на терр. 

расформированных арт. училищ № 1 и № 2 Тульской высшей офицерской 

арт.-техн. школы (1946). В 1954 переименовано в Центр. арт.-техн. курсы 

усовершенствования офицерского состава (ЦАТКУОС), а в 1956 – в Центр. 

арт.- техн. курсы (ЦАТК), реорганизованные в ПВАИУ (1958). С 1998 – 

Пенз. арт. инж. ин-т им. Н. Н. Воронова. Учебное заведение возглавляли ген.-

полк. И. И. Волкотрубенко (1958–66), ген.-майор арт. Е. И. Прояев (1966–69), 

ген.-майор арт. А. А. Игнатьев (1969–72), Герой Сов. Союза ген.-майор арт. 

В. С. Зикеев (1972–78), ген.-лейт. арт. В. И. Зайцев (1978–87), ген.-майор арт. 

В. М. Савлинов (1987–91), ген.-майор арт. М. Д. Шкурко (1991–97), ген.-

майор А. А. Плющ (с 1997). В 1962 в уч-ще состоялся первый выпуск, в 

1996 – 36-й. За этот период ПВАИУ подготовило б. 10 тыс. специалистов для 



органов служб ракетно-арт. вооружения. Ежегодно в уч-ще работают курсы 

по повышению квалификации офицерского состава. В разные годы 

слушателями курсов были Герои Сов. Союза М. А. Гринев, В. Н. Ерышев, И. 

М. Мананов, А. Д. Павлов и др. До 1990 существовало заочное отделение. 

Организована подготовка воен. кадров и для зарубежных стран. 

Выпускникам уч-ща присваивается офицерское звание лейтенант и выдается 

диплом общегос. образца с присвоением квалификации воен. инженера-

механика. Учеб. процесс осуществляют высококвалифицир. преподаватели: 

ок. 100 докт. и канд. наук, б. 60 проф. и доцентов. 

В 1959 организована адъюнктура, а с 1973 действует специализир. 

совет по защите канд. диссертаций. Уч-ще располагает хорошей матер.-техн. 

базой. Оборудованы спец. кабинеты, лаборатории, в к-рых имеются 

новейшие образцы воен. техники, приборов, тренажеров, совр. ЭВМ. Для 

полевых занятий создан учеб. центр. В уч-ще широко развернута 

изобретательская и рационализаторская работа. Курсантам предоставлены 

возможности заниматься физкультурой и спортом: имеются два 

спортгородка и крытый спорткомплекс из трех залов; в учеб. центре 

оборудовано войсковое стрельбище. 

В 1968 уч-щу присвоено имя Главного маршала артиллерии Н. Н. 

Воронова. ПВАИУ награждено иностр. орденами ГДР (1947), ЧССР (1978), 

СРВ (1983) за подготовку кадров. Значит. вклад в подготовку инж.-

артиллеристов внесли ген. И. И. Волкотрубенко, Е. И. Прояев, А. А. 

Игнатьев, В. С. Зикеев, И. Г. Парицкий, В. М. Кириллов, В. П. Коротышов, А. 

И. Богомолов, В. И. Зайцев, В. М. Савлинов, офицеры Н. М. Баркунов, А. И. 

Бойков, Н. К. Пукальчук, А. И. Гуппа, А. И. Ширяев, Б. С. Амбарян, М. А. 

Лукинских, руководители и преподаватели общенауч. кафедр С. В. 

Чернышева, П. В. Соколов, З. Н. Четыркина, Л. И. Жукова, М. Н. Руденко, Г. 

П. Соколов. 

Лит.: История Пензенского высшего артиллерийского инженерного 

ордена Красной Звезды училища. П., 1965; Зайцев В. Славная годовщина 

//МЛ. 1983. 1, 3, 5, 10 февр.; Пензенское высшее артиллерийское инженерное 

училище. П., 1983; Соловьев В. Ю. Пензенское высшее артиллерийское 

училище им. Н. Н. Воронова //Очерки истории народного образования 

Пензенского края. П., 1997; Пензенское высшее артиллерийское инженерное 

ордена Красной Звезды училище им. Н. Н. Воронова. 55 лет. П., 1998. 

О. И. Пучков. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКОЕ ХУДО’ЖЕСТВЕННОЕ УЧИ’ЛИЩЕ (ПХУ), одно 

из старейших худож. учеб. заведений России. Осн. на средства ген.-лейт. Н. 

Д. Селиверстова: «...в память моей бытности Пензенским губернатором, 

завещаю г. Пензе триста тысяч рублей и всю мою коллекцию книг и картин 

на предмет учреждения рисовальной школы наподобие Штиглицевской...». 

Здание школы (пам. истории и архитектуры федерального значения) 

построено по проекту гражд. инж. А. П. Максимова на месте, выбранном 



душеприказчиком Н. Д. Селиверстова, известным путешественником П. П. 

Семеновым-Тян-Шанским. Школа имела целью образование живописцев, 

скульпторов и рисовальщиков для надобностей худож.-пром. произ-ва и 

содействия худож. развитию местного населения. 

Первым дир. по избранию С.-Петерб. академией художеств стал акад. 

живописи К. А. Савицкий. Он внес ряд изменений в планировку и 

конструкции здания, отдал много сил оснащению уч-ща необходимым 

оборудованием и пособиями, заложив основы «учебного заведения нового 

типа». Осуществлять задуманное Савицкий пригласил из М. живописцев П. 

И. Коровина, Н. К. Грандковского, скульптора К. А. Клодта, из СПб.-

прикладников К. Н. Жукова, О. М. Кайзера, учителей местных гимназий для 

преподавания общеобразоват. предметов. Открыто 2 февр. 1898 как 

Пензенское художественное училище им. Н. Д. Селиверстова. 

Обучение было платным по специальностям: живопись, скульптура и 

прикладное иск-во. Обучение проходило в четырех худож. классах. 

Разделение по специальности начиналось с головного класса. В младший 

класс принимались лица обоего пола не моложе 12 лет. ПХУ очень скоро 

приобрело широкую известность как одно из лучших худож. учеб. заведений, 

привлекая в свои стены молодежь со всей страны. Большую культурную 

работу проводили музей и б-ка. 

В становление ПХУ, в развитие отеч. худож. школы значит. вклад 

внесли вышеназв. педагоги, а также преп. спецдисциплин А. И. Вахрамеев, 

А. И. Штурман, И. С. Горюшкин-Сорокопудов. Традиции К. А. Савицкого 

продолжили на посту директора А. Ф. Афанасьев и Н. Ф. Петров, акад. 

живописи. 

С 1918 начинается период многочисл. реорганизаций сначала в Пенз. 

свободные худож. мастерские,  затем в художественный, худож.-пед. 

техникум. Этот процесс сопровождался не только гонением на педагогов – 

сторонников реалистич. иск-ва, но и уничтожением богатой учеб. базы. С 

1936 уч-ще, переимен. в Пенз. художественное, возвращается к традициям 

рус. худож. школы. В годы Вел. Отеч. войны ПХУ возглавлял И. С. 

Горюшкин-Сорокопудов. Он укрепляет авторитет уч-ща, преподавание 

ведется на высоком проф. уровне. 

В 1955 уч-щу присвоено имя К. А. Савицкого. 

С 1955 гг. обучение ведется по 4 специальностям: живопись (4–5 лет), 

готовит преп. рисования и черчения для школ и ДХШ; декоративно-

оформительское (дизайн) (4 года), готовит художников-оформителей 

(дизайнеров); скульптурное (4–5 лет), готовит скульпторов-исполнителей; 

театрально-декорационное (живописное) (4 года), готовит театр. 

художников. В уч-ще ведется большая выставочная работа. Долгие годы им 

руководили И. В. Владимиров (1932–36, 1939–42, 1946–55), Ю. К. Бельдюсов 

(1960–64; 1974–80), Р. В. Анохина (1974–80), В. М. Трушин (1959–60; 1964–

74;). С 1996 дир. А. Н. Косырев. 



Значит. вклад в развитие пенз. 

худож. школы внесли педагоги: М. В. 

Бунчин, М. Е. Валукин, А. С. Шурчилов, 

А. И. Смирнова, А. В. Сиверин, Б. Н. 

Молчанов, Э. С. Иодынис, Г. И. Малов, 

Г. Д. Епишин, А. П. Афанасьев, 

удостоены почетного звания 

заслуженного учителя школы РСФСР В. 

И. Худяков, Г. В. Жаков, Г. Н. Балашов, 

Б. Д. Борисов, И. М. Куликов, Л. Н. 

Буяльская. 

В 1986 Пензенская картинная 

галерея им. К. А. Савицкого переезжает 

из уч-ща в новое здание. 

Освободившиеся площади используются 

под учеб. цели. 

В

 1998 

уч-

ще отметило свой 100-летний юбилей. За это время в уч-ще учились и 

окончили свыше пяти тыс. человек; среди них – видные художники, 

архитекторы, педагоги, деятели культуры: В. Е. Татлин, А. В. Лентулов, В. Д. 

Фалилеев, Г. К. Савицкий, А. Е. Карев, В. В. Волков, Г. Н. Горелов, Г. М. 

Гюрджян, И. В. Космин, У. Тансыкбаев, Ю. И. Нехорошев, Г. Д. Епишин, Н. 

М. Сидоров, А. А. Оя, А. Д. Бурзянцев, В. В. Непьянов, С. М. Никиреев, Г. А. 

Мазурин, Р. И. Лебедева, В. П. Пензин и др. 

Лит.: Отчет Пензенского художественного училища (за 1898, 1901–

1902, 1906–1907 гг.). П., 1898–1907; Юбилейный справочник Императорской 

Академии Художеств 1764–1914. Ч. 1. / Сост. С. Н. Кондаков. СПб., 1914; 

Вопросы художественного образования. Вып. 24. Л., 1978; Дунаева О. В. 

Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого //Очерки истории 

народного образования Пензенского края. П., 1997; Признание в любви; 

Дусавицкая В. Alma Mater //Искусство Пензы. 1998. № 1; Леонтьев С. 

Пензенское художественное училище на старых почтовых открытках //Там 

же; Нехорошев Ю. И. Пензенскому художественному училищу – 100 лет 

//Юный художник. 1998. № 4. 

А. Н. Косырев. 
  

ПЕ’НЗИН Виктор Петрович (р. 15.11.1938, П.), художник, график, 

основоположник современного лубка, монументалист. Учился в ПХУ (1953 – 

1958) у Н. К. Краснова, в Московском полиграфическом институте (1958–63) 

у А. Д. Гончарова. К 300-летию родного города Пензин подарил картинной 

галерее им. К. А. Савицкого коллекцию древн. живописи (75 икон). К 75-

летию ПХУ подарил 1200 листов рус. и зарубежной графики. В 1980 

крупнейшая по составу и типологии коллекция П. мелкой пластики 19–20 вв. 



(579 единиц хранения) была передана в Центральный Музей древнерусской 

культуры и искусства им. Андрея Рублева в М. В 1973–76 жил в П., работал 

как художник-монументалист (витражи «Сказки Ахунского леса», горельефы 

В. Г. Белинского и М. Ю. Лермонтова для турбазы «Чембар», башенные часы 

на фасаде вокзала ст. Пенза-1 и др.). В 1960– 1987 создал графические серии: 

«Русь. Времена первые – времена космические», «Страницы истории 

России», «Народный ежегодник» (гороскопы), «Времена года», «Моя 

Родина», «Совет да любовь» (свадебные обряды) и др. Персональная 

выставка работ в 1981 показывалась в Мексике, Перу, Колумбии, Эквадоре. 

В 1982–92 П. обосновал теоретико-стилистические особенности совр. лубка, 

восстановил деревянные печатные формы, реконструировал атлас «Русские 

народные картинки»: иллюстрации к Библии В. Кореня (1692 – 1696) – 36 

сюжетов, лубок 17–18 вв. – более 100 сюжетов. В 1982 организовал в М. 

Мастерскую народной графики, в которую вошли более 100 художников 

России. В 1984 организовал показ «Первой выставки Мастерской народной 

графики», которая экспонировалась в 60 городах СССР и 20 странах. 

Персональные выставки произв. Пензина прошли в П. (1968 и 1996). 22 мая 

1992 П. открыл в М. первый в России Музей нар. графики, став его первым 

директором. В 1997 прошла выставка «Пензин и его школа» – 15 лет 

Мастерской народной графики. В 1999 10 лет ДХШ музея – «Яркие краски 

лубка». 29 декабря 1993 П. в составе культурной делегации М. был принят 

папой Римским Иоанном Павлом II и был награжден именной медалью 

Папы. В ходе беседы художник вручил Иоанну Павлу II альбом 

реконструкции атласа Библии В. Кореня. Произв. художника хранятся в 60 

музеях: Апостолической библиотеке Ватикана, Берлинском государственном 

музее (Фонд Лотара Больца), Доме-музее А. Сикейроса (Мексика), собрании 

барона Б. Тиссена (Швейцария), ГЭ, ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, ПКГ и 

др. Член СХ РСФСР (с 1965), зам. пред. правления МООСХ РСФСР (1968–

72), пред. графической секции МООСХ РСФСР «Российский лубок» с 1986. 

Лит.: Савин О. Мастер лубка //ПП. 1967. 15 дек.; Сидоренко В. Уроки 

Виктора Пензина //Сура. 1995. № 5; Замойский Л. Праздник на Сретенке 

//Модус вивенди. 1995. № 2. 

О. А. Иванчикова, О. М. Савин, В. П. Сазонов. 
  

  

ПЕ’НЗЕНСКОЕ УПРАВЛЕ’НИЕ СТРОИ’ТЕЛЬСТВА (г. 

Заречный), АО ПУС с 1993, создано постановлением Совета Министров 

СССР от 20.7.1954. Для стр-ва Пенз. приборостроит. з-да и г. Пенза-19 (ныне 

г. Заречный) прибыли специалисты со всей страны. Наряду с сооружением 

пром. комплекса з-да велось развернутое стр-во благоустроенного жилья, 

культурно-бытовых объектов, коммунальных и торг. пр-тий, школ, дет. 

садов. Строители ПУС ввели в эксплуатацию в Заречном 13 школ, 24 дет. 

сада, 17 столовых и кафе, 30 магазинов, универмаг, 5 б-ц, Дом пионеров, 

спорткомплекс, молокозавод, тепличный комб-т, автохоз-во и ряд др. 

объектов и сооружений, к-рые обеспечивают нормальную жизнь города. 



С 1966 ПУС принимает участие в стр-ве пром. и с.-х. объектов в П. и 

области: комб-та «Биосинтез», гос. подшипникового з-да № 24, з-да 

вычислит. техники, Кузн. маш.-строит. з-да, Пенз. птицеф-ки, свинофабрики 

«Панкратовской», Заречной бройлерной птицеф-ки и др. За 1954–96 ПУС 

было построено жилья б. 1,3 млн кв. м., 24 школы, 31 дет. сад и ясли, 27 

столовых и кафе, 38 магазинов, 13 кинотеатров и клубов, 12 б-ц и 

поликлиник. В числе объектов, где ПУС производились реставрационные 

работы, – ПХУ, Государственный Лермонтовский музей-заповедник 

«Тарханы», Музей В. О. Ключевского, Наровчатский Троицкий Сканов 

монастырь. 

За заслуги в стр-ве и долголетний добросовестный труд почетное 

звание заслуженного строителя РСФСР присвоено: Л. П. Акимовой, О. И. 

Верховскому, Б. А. Гришутину, В. В. Демакову, Г. П. Ефимову, М. Ф. 

Чернову, И. П. Шпыреву. Почетного звания Заслуженного строителя РФ» 

удостоены Н. С. Кононенко, А. Н. Таванец, В. А. Фадеев. 

Лит.: Заречный: История закрытого города. 1958–1998. Заречный, 

1998. 

Б. Г. Савельев, Е. П. Тюкленкова. 
  

«ПЕНЗМА’Ш» (Пензенский машиностроительный завод), 

предприятие, выпускающее машины различного назначения. Был создан в 

окт. 1941 на базе бывш. бисквитной ф-ки как з-д № 740. В годы Вел. Отеч. 

войны выпускал воен. продукцию: гвардейские минометы («Катюши»), 

мины, авиабомбы. Наиб. сложным периодом в развитии з-да были 1942–46. 

Продолжая выпуск продукции для фронта, з-д приступил к освоению 

прядильных и крутильных машин для хлопка и шерсти. К концу 1945 

появились первые опытные образцы этих машин, к-рые стали осн. 

продукцией для з-да на последующие годы. Начиная с 1953 пр-тие 

подверглось значит. реконструкции. Строились новые корпуса, осваивались 

б. совершенные кольцепрядильные, а затем пневмопрядильные машины. 

Продукция з-да поставлялась б. чем в 20 стран мира, он стал крупнейшим в 

стране по произ-ву таких машин. В 1986 з-д выпустил пневмопрядильных 

машин больше, чем все мировые фирмы, производящие аналогичные 

машины, вместе взятые. За 1980–90-е гг. налажено произ-во товаров нар. 

потребления (сепаратор-сливкоотделитель с ручным и электрическим 

приводами, высокопроизводит. автоматизиров. машина ППМ-120- А1М, 

машина для просеивания муки МПМ-800М, электропрялки бытовые, 

центрифуги бытовые, стиральные машины, бытовые и пром. пылесосы, 

настольно-сверлильные станки НС-12, мельничные комплексы, мини-

пивзаводы и др. изделия). В 1986 з-д стал головным пр-тием ПО 

«Текстильмаш», а в 1992 преобразован в ОАО «Пензмаш». В разное время во 

главе пр-тия стояли Н. Д. Павлов, В. П. Куваев, Н. Н. Шилин, В. Н. Лавров, 

И. С. Виноградов, М. А. Шмакалов, М. С. Дубовый, Ф. П. Борисов, 

В. В. Рощупкин, Н. А. Ивашин, С. Р. Мкртчян. В числе известных 

специалистов и передовиков произ-ва: Герой Соц. Труда Ю. В. Седов, Б. А. 



Тюков, А. В. Безруков, С. П. Хуртов, Л. И. Платонова и др. В 1980 з-д 

награжден орд. Трудового Кр. Знамени. 

Лит.: История фабрик и заводов. П., 1983. 

В. В. Рощупкин, А. И. Страхов. 

. 
  

«ПЕНЗТЕКСТИЛЬМА’Ш», з-д (с 

1992 – АООТ), крупнейшее в РФ пр-тие по 

произ-ву перерабатывающего оборудования для текстильной и пищ. пром-

сти. Создано в П. в 1941 на базе спиртоводоч. з-да. До 1945 – оборонный з-д 

№ 744 на базе эвакуиров. в П. маш.-строит. з-дов из Симферополя, Воронежа 

и Орла (произ-во снарядов, мин, авиабомб). В нач. 1945 з-д переходит на 

выпуск токарно-универсальных станков типа «ТУ-4». В 1946 собрана первая 

ленточная машина ЛН-4-4. С 1950 освоено произ-во гребнечесальных машин 

ГД-12. В 1959 з-д первым в СССР наладил произ-во ленточных машин для 

хлопка, штапельного и искусств. волокон. С 1964 начался выпуск спец. 

машин по переработке хим. волокон (РС-220-ИС, ЛР-230-ИС). К сер. 1960-х 

гг. 20% продукции з-да экспортировалось в 13 стран мира, в т. ч. в Сирию, 

Пакистан, Турцию, Индию, Марокко и др. В 1960–80-е гг. на пр-тии 

создаются б. соверш. машины: скоростные типа Л2-50, ЛАТ-50; с автоматич. 

выравниванием номера ленты типа ЛАВ-50; периодич. действия для чесания 

короткого льняного волокна типа ГК-185-Л и др. А. И. Разумов и А. Д. 

Гоголев освоили установки и устройства к лентосоединит. машинам РС-2-

260П, РС-220-ИС. В 1971 инж.-конструктор А. Д. Гоголев изобрел вытяжной 

прибор для ленточной машины типа ЛР-230-ИС. В 1972 технолог М. Л. 

Аукстолькер модернизирует холстовытяжную машину ХОМ-80. В 1978 на 

ВДНХ была удостоена серебр. медали ленточная машина Л-2-50-220. В 1980-

е гг. разрабатываются нов. машины Л-2-50-220МУ, ЛВА-1. Кроме этого з-д 

изготавливает оборудование для цветной металлургии и кабельной пром-сти. 

В 1982 начата разработка гладильных прессов «ПСП», «НПП». С 1983 

получило распространение произ-во изолировочных машин «ОГ-8», «ОГ-

12», пользующихся спросом на междунар. рынке. В 1983–84 осваивается 

тестоокруглит. машина «Т1-ХТН», дважды 

(в 1985 и 1988) удостоенная бронз. медали 

ВДНХ СССР. С 1994 осваивается серийный 

выпуск вальцовой мельницы «Фермер-1» и 

«Фермер-2». В 1997 выпущена 1000-я 

мельница. Эти изделия неоднократно 

получали дипломы на выставках, а также 

приз за лучшую торг. марку в Испании. На 

з-де успешно работает большой коллектив. 

Это ветераны войны и труда: А. Г. Бас, Н. А. 

Балашова, Л. В. Грачева, А. В. Занин, Л. Н. Игнатова, Н. П. Киреева, В. И. 

Кирнаев, В. М. Коноплев, Н. Б. Миронов, А. П. Сдобников, В. М. 

Соломейников, А. С. Тверсков, А. А. Цепляев, А. И. Шапошников, А. П. 



Яковлев, Д. Е. Васин, Н. В. Гущин, Н. В. Макаров, А. Ф. Молоканов, И. И. 

Баулин, Ф. П. Гузев, В. С. Куликов, Ф. В. Петрова, Н. А. Прохоров, Л. С. 

Селиверстова и др., рабочие династии Колосковых, общий труд. стаж к-рых 

составляет б. 130 лет, Зуевых и др. Вклад в развитие пр-тия внесли первый 

дир. Н. А. Смелов, дир. Н. Д. Павлов, П. Т. Стрельцов (в годы войны), в 

послевоен. период – Д. Д. Гридин, В. Н. Лавров, Ф. П. Борисов, Н. А. 

Ивашин, А. С. Сафронов, И. Ф. Болотин. В окт. 1995 звание «Заслуженный 

машиностроитель РФ» за особо выдающиеся заслуги в организации произ-ва 

получили: ген. директор АО «Пензтекстильмаш» И. П. Купцов, резчик 

металла А. В. Головачев, слесарь механосборочных работ В. С. Тяжелков. 

В годы Вел. Отеч. войны механик М. А. Варнаков, мастер М. Б. Соболев, нач. 

цеха М. А. Богданов внесли б. 200 рацпредложений. В послевоен. годы 

звание «Лучший по профессии» присвоено фрезеровщикам В. Н. Казанцеву, 

Н. И. Лосеву, завальщику Я. Х. Горелову, токарю Н. С. Кузнецову, 

конструктору В. Л. Сапсуеву и др. Орд. Ленина награжден В. И. Архипов, 

орд. Труд. Кр. Знам. А. А. Буланова, Е. И. Бусыгина, В. П. Табачков, орд. 

«Знак Почета» А. А. Бусанова, Н. Г. Ильин, В. Н. Петров и др. При з-де 

имеются общежитие, здравпункт, функционирует физкультурно-оздоровит. 

площадка, прод. и пром. магазины, 2 заводские столовые, 6 садоводч. об-в, 

летний дет. лагерь от

 

дыха «Костер». 
«Пензтекстильмаш». Заводоуправление. 

  

Лит.: Петченко В. П. Путь длиною в полвека. П., 1991; Хильчук О. 

Завод выходит на мировой рынок //ПП. 1995. 26 окт.; История фабрик и 

заводов. 

С. Н. Полосин. 
  



«ПЕНЗСЕЛЬСТРО’Й», АО, строит. орг-ция, осуществляющая с.-х., 

гражд. и пром. стр-во на терр. области. Как АО создано в 1992 на базе 

объединений «Пензагропромстрой» и «Пензсельстрой». В его системе б. 60 

хозрасчетных подразделений, в т. ч. ПМК, комб-ты строит. материалов (Исса 

и Чаадаевка), з-ды по выпуску сборного железобетона (П., Каменка, 

Пачелма), 2 леспромхоза (Лунино, Кузнецк), автохозяйства, трест 

«Пензсельстройснабкомплект», ин-т «Пензсельхозпроект», учеб. комб-т. 

«Пензагропромстрой», ПО (до 1986 объединение 

«Облмежколхозстрой»), было создано в 1961 на базе 9 межколх. строит. орг-

ций (МСО) с целью расширения сел. стр-ва за счет кооп.-колх. средств. За 

последующие 10 лет кол-во МСО возросло до 21 (в каждом р-не области), и к 

1974 в их составе числилось 55 орг-ций и пр-тий. В 1975 в системе 

объединения был создан Чаадаев. комб-т полносборных домов (с 1979 сел. 

строит. комб-т, впоследствии – самостоят. объединение 

«Пензагрожилстрой»). К 1985 выпускало сборного железобетона 116 тыс. 

куб. м, 87 тыс. кв. м столярных изделий, 25 млн штук кирпича, заготовляло 

ок. 100 тыс. куб. м деловой древесины, производило 315 тыс. куб. м щебня и 

ряд др. материалов. На сел. стройках объединения в разные годы работало от 

13 до 16 тыс. чел., в т. ч. от 1,5 до 3 тыс. инж.-техн. и адм.-управленч. 

служащих. 

«Пензсельстрой», трест, образован в 1961 для ускорения темпов 

развития производ. и соц.-экон. базы на селе за счет гос. и местных 

капитальных вложений. Жилье и объекты соцкультбыта составляли в 1980-е 

гг. до 40% в объеме подрядных работ. На период орг-ции в составе треста 

было 3 ПМК (Кривозерье, Земетчино, Беково), к 1980 – ПМК во всех р-нах 

обл., а также 3 спец. СПМК, Пачелм. и Камен. з-ды ж.-б. изделий, Кузн. 

строит. полигон и комб-т строит. материалов в П. Собств. материально-

производ. база: Пачелм. з-д железобетонных изделий (30 тыс. куб. м в год), 

Камен. з-д «Стройдеталь» № 5 (70 тыс. куб. м в год) и Пачелм. з-д по произ-

ву керамич. гравия (100 тыс. куб. м в год). В числе высококвалифицир. 

специалистов и организаторов сел. стр-ва: Н. С. Булгаков, Герой Соц. Труда 

(Н.-Ломов. МСО), И. Д. Резяпов (Сосновоборск. МСО), М. А. Соломанидин, 

В. В. Колдаев, В. С. Зинин, В. И. Степанов, Н. И. Жуков, А. М. Рыков, А. Т. 

Кушлин, В. В. Пищулин, В. Н. Гриньков. 

А. П. Михеев. 
  

  
  

«ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУ’РА», з-д, АО, крупнейшее в стране пр-

тие по произ-ву пром. трубопроводной арматуры. С 1971 по 1991 состояло из 

3 подразделений: головного з-да (арматурный № 2, основан в 1951); ПМГА 

(произ-во малогабаритной арматуры), основ. в годы Вел. Отеч. войны, 

бывший 1-й арматурный, и ЛАЗа (литейно-арматурный з-д, 1974). Экспортер 

продукции (до нач. 1990-х гг.) б. чем в 40 стран мира. В 1950-е гг. освоено 

цветное литье. В 1960-е гг. осваивается произ-во титановой арматуры. 



Образцы продукции экспонировались в 1970 на ВДНХ (40 чел. награждены 

медалями). В 1970-е гг. применяется новая технология, внедряются спец. 

вибропритирочные станки, автоматич. линия по обработке шпинделей и 

вентилей марки ДУ 150-200, поточно-механич. линия по выпуску корпусов 

штампо-сварных задвижек (1976), станки с числовым программным 

управлением (1979). В 1980-е гг. внедряются спец. формовочная линия 

произ-ва Швейцарии, станки фирмы «Камау» (Италия) и др. Выпускаемая 

арматура применяется в различных отраслях нар. хоз-ва и является одним из 

звеньев оборудования химической, металлургической, энергетической, 

нефтяной, газовой, микробиологической и др. отраслей пром-сти. В 1985 в 

состав ПО вошел Чуфаровский арматурный з-д (Ульяновская обл.). В 1992 

ПО распалось и ОАО «Пензтяжпромарматура» (ген. дир. А. С. Скворцов) 

стало самостоятельным предприятием, продукция к-рого пользуется 

устойчивым спросом. На заводе создана маркетинговая служба, 

модернизировано производство, используются установки для автоматич. 

антикоррозийных наплавок, не имеющие аналогов в России. 

С 1974 в ПО функционировал совет по профориентации во главе с 

бывшим ген. дир. Ф. Ф. Дубинчуком, а с 1977 организованы учебно-

производ. цех как структурное подразделение для подшефных пенз. средних 

школ № 31, 37, школьный ф-т рабочих профессий. Мастером-наставником 

долгие годы был А. В. Гусев. В 1988 в ПО было создано подсобное хоз-во 

«Знаменское». АО имеет развитую соц. базу: общежития, б-ки, 

спорткомплекс, 2 стадиона, дет. сады «Гусельки» и «Ладушки», оздоровит. 

лагерь «Сказка» в р-не ст. Чаадаевка, подростковый техн. клуб «Мотор», 

неск. столовых, поликлинику, заводскую службу быта, торг. центр, АТС. З-д 

награжден орд. Трудового Кр. Знамени (1971). ПО неоднократно 

награждалось переходящим Кр. знаменем Минхимнефтемаша, ЦК 

профсоюзов, памятными знаками ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ. Звания Героя Соц. Труда удостоены А. В. Гусев, Г. А. Шумилин. 

Орд. Труд. Славы награжден Ш. И. Байбеков. Лауреатом премии Сов. 

профсоюзов стал А. Т. Андреев. Вклад в развитие пр-тия внесли (мн. из них 

удостоены орд. и медалей): Ф. Ф. Дубинчук, П. Я. Ферапонтов, Н. А. 

Тразанов, Г. Н. Петрова, электросварщик Л. К. Трунина, токари Н. Г. 

Сергачев, Г. В. Зырянов, В. С. Сетин, фрезеровщики С. П. Сакеев, Н. И. 

Михайлов, слесари механосборочных работ А. С. Голдов, А. И. Шестернин, 

литейщики В. Е. Грабовенко, Н. С. Солдатенков, М. И. Жаренкова, В. И. 

Дюньдяев, электросварщики В. П. Кивалин, В. Н. Желтиков, слесарь А. И. 

Сильнов и др., передовики произ-ва А. Бычкова, Т. Валхаускас, М. 

Материкина, А. Сироткина, С. Баженова, В. Горина, Е. Морозова, В. Чуваева 

и др. 

Лит.: Вьюнов Г. Победители. П., 1968; Пензенское производственное 

объединение арматуростроения «Пензтяжпромарматура». П., 1974; Наше 

объединение – гордость наша. П., 1985. 

С. Н. Полосин. 
  



  

«ПЕНЗКОМПРЕССОРМА’Ш», з-д, одно из крупнейших в РФ пр-тий 

по выпуску поршневых компрессоров и винтовых компрессорных агрегатов. 

Построен в Пензе в 1950 для произ-ва компрессоров общего назначения и 

специальных для химической, нефтеперерабатывающей и др. отраслей пром-

сти. Всего за 1950–95 было освоено свыше 100 типов компрессоров 

различной конструкции, общий выпуск к-рых составил б. 16000 шт. 

Первоначально выпускались горизонт. компрессоры на базах 5Г и 3Г. С 1959 

разработаны принципиально новые компрессоры на оппозитных базах. Было 

создано ок. 30 марок автоматизиров. поршневых оппозитных компрессоров, 

к-рые по осн. техн.-экон. показателям находятся на совр. уровне 

отечественного и зарубежного компрессоростроения. В их числе 

компрессоры: 4ВМ10-110/9 для сжатия воздуха, 4ВМ10-50/71 для установок 

разделения воздуха, 4М10-40/35 для сжатия кислорода и др. 

В 1990-е гг. з-д освоил выпуск свыше 20 наименований винтовых 

воздушных и холодильных компрессорных агрегатов; произ-во винтовых 

воздушных компрессоров в шумоизолирующем кожухе было освоено 

впервые в стране. Выпускается серийная, мелкосерийная и единичная 

продукция. Наряду с механосборочным имеются собств. литейное и 

кузнечно-прессовое произ-во. В структуру з-да входят 11 цехов и 26 отд. 

служб. Изделия пр-тия поставляются не только на рынок России и стран 

СНГ, но и в страны дальнего зарубежья: Болгарию, Польшу, Кубу, Иран и др. 

Возглавляемый с 1986 засл. машиностроителем РФ В. И. Куряевым, з-д 

располагает высококвалифицир. специалистами. Среди них бригадир 

слесарей-сборщиков Герой Соц. Труда А. В. Казаков, засл. машиностроители 

РФ наладчик И. М. Алексеев и стерженщик В. В. Гаранин, засл. конструктор 

РФ Е. Д. Игнатенко. Орд. Ленина награжден токарь Е. С. Савцов, орд. Окт. 

Рев-ции – бригадир слесарей А. И. Кошелев, орд. Дружбы народов – 

бригадир Г. Н. Кохов, орд. «Знак Почета» – зам. техн. дир. Ю. И. 

Просвирнин, гл. конструктор А. Г. Кац и др. Заслуги пр-тия отмечены 

междунар. наградами «За технологию и качество» (Женева, 1993, и Мадрид, 

1994). В 1995 з-д внесен в список «Лидеры росс. экономики» с присвоением 

сертификата. За период 1991–95 хоз. способом построено 15300 кв. м жилья, 

содержатся четыре общежития для заводских работников и летний лагерь 

отдыха для детей. В разное время з-дом руководили: Н. Н. Норкин (1948–52), 

В. И. Шинкаренко (1952–54), В. И. Лавров (1954– 1956), В. Н. Лавров (1956–

61), А. Л. Межгорин (1961–63), Л. М. Альтшулер (1963–64), И. Л. 

Курбатский (1964–68), И. Е. Новиков (1968–86). В 1991 з-д преобразован в 

АО. 

Лит.: Ступени роста //ПП. 1990. 14 июля; Булавинцев Н. Компрессор 

не подкачал //Рос. газ. 1994. 28 дек.; История фабрик и заводов. 

А. В. Осташков. 
  

  



ПЕ’НКИН Александр Кузьмич (23.8.1933, с. Громок Башмаков. р-на – 

1981, там же), Герой Соц. Труда (1965), звеньевой свекловодч. механизиров. 

звена совх. «Вперед» Башмаков. р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

«ПЕНЗХИММА’Ш» (Пенз. орд. Ленина завод хим. машиностроения), 

один из крупнейших в РФ производителей оборудования, в т. ч. 

крупногабаритного, для произ-ва различн. хим. продуктов, переработки 

нефти и газа, для обустройства трубопроводов и др. машин и аппаратов для 

хим. пром-сти. С 1992 АО «П.». Сдан в эксплуатацию в сент. 1952. К концу 

1953 з-д выпускал барабанные вакуум-фильтры марки БОУ-40, угольные 

центрифуги УВ-1, выпарные аппараты типа «Кастнер» и пр. С 1955 

продукция изготавливается на экспорт. Параллельно с выпуском продукции 

з-д строился и развивался. Был освоен выпуск крупногабаритных хим. 

аппаратов, теплообменников, колонн различных типов, контактных 

аппаратов и пр. В 1969 конструкторы з-да совместно с лаб. 

«Техэнергохимпром» разработали принципиально новое устройство 

самоочищающегося фильтра, позволившее в 70 раз повысить 

производительность, упростить и усовершенствовать систему водоочистки. 

Было освоено и внедрены в произ-во новые прогрессивные технологич. 

процессы: рольное освинцевание методом обкладки, гомогенное 

освинцевание методом наплавки, освинцевание внутр. поверхности труб 

методом кристаллизации, плазменное напыление тугоплавких металлов, 

применение станков с числовым программным управлением. Это повысило 

кач-во и долговечность изделий, производельность труда. В 1982 создано 

НПО «Пензмаш» на базе з-дов «П.», Пенз. компрессорного, Кузн. 

полимерного машиностроения, Рузаевского хим. машиностроения, 

Бессоновского компрессорного и ВНИИПТХиммаш. Ген. дир. НПО 

«Пензмаш» были М. Т. Банников (1982–85), И. Е. Новиков (1985–92). В 

конце 1992 НПО «Пензмаш» распалось, и на базе з-да «Пензхиммаш» 

создано АО. З-д занимает терр. 61,25 тыс. га, на к-рой расположены 13 цехов, 

9 дочерних пр-тий, бюро отдела гл. конструктора, технологич. бюро и др. 

подразделения. Число работающих ок. 4,5 тыс. чел. К продукции массового 

произ-ва относятся непрерывнодействующие вертик. и горизонт. 

центрифуги, барабанные вакуум-фильтры, а к продукции единичного – 

высокопроизводит. фильтры, теплообменники, холодильники, контактные 

аппараты, перемешивающие аппараты, колонные аппараты для 

ректификации и проведения процессов массообмена, выпарные аппараты, 

экстракторы, реакторы, сатураторы, абсорберы и др. З-д поставляет 

продукцию в разл. регионы России, страны СНГ, а также б. чем в 20 стран 

мира (Германию, Венгрию, Болгарию, Румынию, Югославию, Францию, 

Кубу и др.). В 1996 АО «П.» получило междунар. сертификат кач-ва на 

систему менеджмента кач-ва в области проектирования и производства 

машин, оборудования для хим., нефтегазодобывающей, перерабатывающей и 

др. отраслей пром-сти. Сертификат подтверждает, что изготовление 



продукции пр-тием производится в соответствии с требованием междунар. 

стандарта. Отвечает мировым стандартам и новое изделие АО – модульные 

автозаправочные станции (АЗС). Конкурентоспособные, экологически и 

пожаробезопасные установки, к-рые могут монтироваться на расстоянии 150 

м от жилых помещений, что обеспечивается емкостью для хранения бензина 

с двойными стенками, заполненными инертным газом под давлением. АО 

«П.» постоянный участник выставок в М. и др. городах РФ и СНГ. Дир. з-да: 

Н. Н. Норкин (1953–55), Н. И. Муратов (1955–62), А. Н. Селезнев (1962–63), 

И. И. Бурлаков (1963–71), Б. М. Шавра (1971–82), А. В. Ларцев (1982–84), Е. 

А. Красильников (1984–86), В. С. Подшибякин (1986–92) и с 1992 – А. И. 

Чернецов. З-д ведет жилищное стр-во, в 1958 возведен Дворец культуры им. 

40-летия Октября, в 1971 – санаторий-профилакторий. 

Лит.: Шлосберг Т. Г. Путь в большую химию. Саратов, 1977; 

Шлосберг Т. Г., Брендин В. Сорок славных лет //ПП. 1992. 6 окт. 

С. Н. Виноградов. 
  

«ПЕНЗПРОМСТРО’Й» трест, специализиров. строит.-монтажная орг-

ция, занимающаяся стр-вом и реконструкцией пром., коммунальных, 

энергетич. объектов и др. сооружений в П. и области. Организована в 1941 

как особая строит.-монтажная часть. В 1945 преобразована в гос. трест 

«Пензпромстрой», в 1949 переименован в трест № 48, а его подразделения в 

УНР – (управления начальника работ). С 1962 преобразован в трест 

«Промстрой», а УНР в строит.-монтажные управления. С 1965 переименован 

в трест «П.». В состав треста вошли СМУ-14, -15, -16, -17, -18, -19, СМУ 

«Спецстрой», завод ж.-б. изделий. В 1992 преобразован в АООТ. В его 

составе: СМУ-14, 15, 17, передвижная механизир. колонна (ПМК) № 54, 

специализир. управление отделочных работ (СУОР), управление произв.-

технологич. комплектации (УПТК) и участок малой механизации (УММ). За 

годы существования треста построены и сданы в эксплуатацию: ТЭЦ-1 и 

ТЭЦ-2, з-ды – компрессорный, часовой, мед. препаратов, «Счетмаш», 

«ТЭМ», «Текстильмаш», «Химмаш», «Тяжпромарматура», дизельный, 

«Пензмаш», электроавтоматики, фотозатворов, «Коммаш», ВЭМ, вычислит. 

техники, гормолзавод, винзавод, з-д по переработке фруктов в совх. «9 

Января», животноводч. комплекс, жилой поселок в Б. Елани, животноводч. 

комплекс и котельная в совх. «Новый путь», з-д мясокостной муки в 

п. Телегино, дрожжевой з-д в П., з-ды строит. индустрии – СД-1, СД-2, МСД 

№ 3, кирп. завод № 1 и № 2, автотранспорт. пасс. пр-тие № 1 и № 3, 

троллейбусное депо № 1, № 2, № 3, большая сеть троллейбусных линий. 

Трестом построены две нефтеперекачив. станции «Кижеватово» и 

«Соседка» на нефтепроводе «Дружба». 

Большой объем работ выполнен за пределами области, трест 

участвовал в стр-ве Алтайского коксохимич. комб-та в г. Заринске и комб-та 

по произ-ву электродов в г. Вязьме. 85–90% от имеющихся в П. и области 

очистных сооружений водопровода и канализации, сетей водопровода, 

канализации и магистральных тепловых сетей построено трестом. 



В разные годы трестом руководили управляющие: Е. А. Веселовский, 

Н. М. Гаврилов, В. К. Тимофеев, М. Ф. Рязанский, М. Н. Зазулин, А. Ф. 

Куйдич, Н. С. Жуков, В. М. Колесников, С. И. Мазо, Ю. К. Битяев, Ю. И. 

Кузнецов (1969–92), В. Д. Черкасов (с 1992). 

Большой вклад в становление коллектива внесли руководители 

подразделений треста В. С. Зинин, Н. Д. Артомасов, М. Д. Городнов, С. Н. 

Мельник, засл. строитель РФ Г. Г. Лукьянов, В. П. Павлуткин, А. И. 

Парамонов, Б. Н. Гоглов, Н. С. Кулаков, бригадиры: Герой Соц. Труда П. М. 

Коровин, засл. строитель РФ Н. М. Самойлов, Н. А. Меркушкин, В. И. 

Филина, И. В. Тришин, кавалеры орд. Ленина и Трудового Кр. Знам. Р. М. 

Дворянинова, И. Н. Кузнецов, В. Д. Юрчик, Р. А. Боричева, В. Н. Храмова, В. 

В. Немов, Н. Я. Гераскин и др. 

А. П. Михеев, В. Л. Хвастунов, В. Д. Черкасов. 
  

  

ПЕ’НКИН Сергей Михайлович (р. 10.2.1961, П.), эстрадный певец. 

Учился в Пенз. муз. уч-ще (1980–82), Моск. муз. уч-ще им. Гнесиных. 

Выступал с концертами в США, Польше, Германии, Венгрии, Тунисе, 

Сингапуре, Италии, Франции и др. странах. 

Лит.: Могутин Я. Сергей Пенкин, который хочет остаться интересным 

//Столица. 1993. № 3; Чистяков С. Пенкин из Пензы //Комс. правда. 1991. 6 

дек.; Пенкин возвращается в Пензу? //МЛ. 1997. 28 авг. 

О. М. Савин. 
  

  

ПЕ’РВАЯ ПЕ’НЗЕНСКАЯ ЖЕ’НСКАЯ ГИМНА’ЗИЯ, среднее учеб. 

заведение, созданное в 1870 на базе жен. уч-ща 1-го разряда. Материальную 

возможность для этого обеспечил пенз. купец 1-й гильдии, коммерции 

советник, потомств. почетный гражданин И. А. Кононов, пожертвовавший в 



1862 на создание жен. гимназии 5 тыс. руб. серебром. Гимназия имела 

гуманитарный уклон, контингент уч-ся составляли преим. дети дворян и 

чиновников. В 1886 в гимназии было 348 учениц. Срок обучения 7 лет, 8-й 

класс – педагогический. Выпускницы гимназии не пользовались правом 

поступления в ун-т, мн. становились нар. учителями: В. К. Дормидонтова, О. 

Г. Зотикова, Е. И. Цибузгина, Н. В. Сердобольская, А. В. Вандышева, Н. П. 

Дилигенская, М. П. Молебнова и др. Из выпускниц гимназии следует 

выделить докт. биол. наук, засл. деятеля науки РСФСР Н. Н. Ладыгину-Котс, 

поэтессу и переводчицу В. К. Звягинцеву. На содержание гимназии в 1880-х 

гг. выделялось из гос. казначейства 1200 руб., Гор. думой – 200 руб., губ. 

земством – 5700 руб. и т. д. В гимназии в разные годы преподавали: пение – 

комп. М. И. Костромитинов, А. В. Касторский, А. Н. Карасев, естеств. 

историю – И. И. Спрыгин, математику – Б. И. Цилли, др. предметы – А. Н. 

Магницкий, В. И. Плигал, А. Ф. Дюбур. Попечителями гимназии были, как 

правило, жены губернаторов: Л. А. Татищева, В. Т. Горяйнова, Е. Н. 

Адлерберг. Председателем попечительского совета с 1870 был зем. деятель 

А. Н. Бекетов. Расцвет гимназии пришелся на период деятельности с 1890 

нач. М. В. Панчулидзевой (1847 – 4.11.1902), окончившей в 1865 с золотой 

медалью Одесский ин-т благородных девиц. В 1903 по проекту арх. 

И. С. Китнера выстроено новое здание гимназии (ныне ул. Советская, 9). 

Гимназия просуществовала до 1918. 
Здание 1-й женской гимназии в Пензе. 1903. Арх. И.С.Китнер. 

  

Лит.: Державин Н. Н. Краткий очерк двадцатипятилетнего 

существования Пензенской женской гимназии. 1869–1894. П., 1894; Отчеты о 

состоянии Пензенской женской гимназии //ПГВ. 1871. № 20–22; 1882. № 39; 

1890. № 38; 1908. № 203; Владимиров Д. Памяти М. В. Панчулидзевой //ПГВ. 

1902. 13 нояб.; Гошуляк Л. Д.; Пахалина Е. А., Фирсова Е. Б. Пензенские 

гимназии //Очерки истории народного образования Пензенского края. 

А. В. Тюстин. 
  

  

«ПЕР

ВОПОСЕЛ

Е’НЕЦ», 

памятник в П., установлен в 1980 в нач. 

ул. Кирова. Вместе с чугунной 

мортирой, остатками 

оборонительного вала крепости, 

восстановленным частоколом и символич. 

звонницей на месте угловой крепостной 

башни скульп. входит в мемор. 

комплекс. Двухметровая бронз. 

композиция – 

первопоселенец, держащий в одной руке 

копье, а другой опирающийся на плуг, и 



его конь – символизирует два начала в судьбе первых жителей П. – крест. 

труд и оборону рубежей от набегов кочевников. У подножия скульп. текст: 

«Лета 7171 1663 года велено на реке Пензе город строить». Скульптурная 

композиция установлена над долиной Суры, от нее открывается вид на 

восточную и юго-вост. часть города, Засурье. Смотровая площадка обнесена 

чугунной решеткой с гербами старой П. Авторы – скульптор В. Г. Козенюк, 

арх. Ю. В. Комаров. 

Лит.: Мясников (1). 

В. А. Мочалов. 
  

ПЕРВУ’ХИН Василий Алексеевич (р. 1.1.1956, П.), хоккеист, засл. 

мастер спорта СССР (1978). Играл в пенз. команде «Дизелист», с 1976 в 

«Динамо» (М.). Чемпион мира (1978, 1979, 1981– 1983, 1986), Европы (1978, 

1979, 1981– 1983, 1985–87). Обладатель зол. (1980) и серебр. (1984) медалей 

Олимпийских игр. Неоднократный призер первенства СССР и междунар. 

соревнований. Награжден орд. «Знак Почета» (1978) и Дружбы народов 

(1984). 

Лит.: Харлова Л. Парни из нашего города //Призвание – спорт. 

Саратов, 1981; Левин Б. Василий Первухин //ФиС. 1987. № 2; Пучков, 

Суровицкий. 

О. И. Пучков. 
  

  

  

ПЕ’РВЫЙ ЧЕХОСЛОВА’ЦКИЙ РЕВОЛЮЦИО’ННЫЙ ПОЛК, 

воинское подразделение, выступившее в годы Гражд. войны на стороне 

советской власти, начал формироваться в П. весной 1918 из военнопленных 

по мере продвижения эшелонов Чехословацкого корпуса, направлявшегося в 

сторону Владивостока для эвакуации во Францию. В П. велась активная 

агитация среди легионеров за принятие сов. гражданства и вступление в 

РККА. Во время восстания корпуса и его прохождения через П. 28–29 мая 

1918 полк принял активное участие в обороне города. Полк насчитывал до 

1200 бойцов. Летом 1918 служил резервом для комплектования красноарм. 

частей из бывших военнопленных 1-й мировой войны, отд. подразделения 

полка сражались на Уральском фронте. Использовался для подавления крест. 

выступлений в Пенз. губ. Командиры – Я. Штромбах, Г. Шрутек, Я. Сынек, 

А. Шипек. 16 окт. 1918 переимен. в Пенз. местный караульный батальон. 

Часть бойцов полка перешла в 21-й отд. бат. губчека. 

Лит.: Кржижек. 

А. Ю. Яхонтов. 
  

ПЕ’РВАЯ ПЕ’НЗЕНСКАЯ МУЖСКА’Я ГИМНА’ЗИЯ, см. 

Гимназия классическая № 1. 
  

ПЕ’РВАЯ ПОЧТО’ВАЯ МА’РКА РЕВОЛЮЦИО’ННОЙ 

РОССИ’И. В мае 1917 Мин-во почт и телеграфов Врем. правит. решило 



отметить победу Февр. рев-ции выпуском почтовых марок. Был объявлен 

конкурс, победителем к-рого стал худ. Р. Зариньш. Выпуску помешали 

полит. события в стране. В марте 1918 в П. была эвакуирована Экспедиция 

заготовления гос. бумаг. К 1-й годовщине Окт. рев-ции здесь был 

осуществлен по рисунку худ. Р. Зариньша первый выпуск почтовой марки 

РСФСР. На марке символически изображена рука с мечом, разбивающим 

цепи, на фоне лучей восходящего солнца. Два варианта: голубая, номиналом 

35 коп., и коричневая – 70 коп. 

Лит.: Шишкин И. Первые советские марки //ПП. 1977. 28 авг.; 

Большой филателистический словарь. М., 1988. 

И. С. Шишкин. 
  

ПЕРВОМА’ЙСКИЙ РАЙО’Н г. Пензы, образован 29 нояб. 1979 за 

счет терр. Ленинского р-на. 

В. С. Годин. 
  

ПЕРЕВО’ЩИКОВЫ, ученые, братья. Василий Матвеевич (12.4.1785 – 

18.10.1851, СПб.), педагог, писатель, акад. Петерб. АН. Окончил Пенз. нач. 

уч-ще, Казанский ун-т. В 1806–09 ст. преп. философии и словесности Пенз. 

гимназии, затем Казанского и Дерптского ун-тов. Автор кн. «Опыты Василия 

Перевощикова», др. соч. в прозе и стихах. Дмитрий Матвеевич (28.4.1788, с. 

Шишкеево, ныне Рузаевского р-на Республики Мордовии – 15.9.1880, СПб.), 

астроном, математик, акад. Петерб. АН. Окончил Пенз. нач. уч-ще. 

Публиковался в ж. «Современник», «Отечественные записки». Осн. тр. по 

небесной механике, ист. астрономии. Лауреат Демидовской премии (1832). 

Лит.: Биографический словарь. Т. 1; Памятная книжка Пензенской 

губернии на 1889 год; Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные 

места в Мордовии. Саранск, 1976; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

ПЕ’РЕПИСИ НАСЕЛЕ’НИЯ, первонач. содержались в писцовых, а 

позднее переписных книгах. В 1718 указом Петра I вводится подушная 

перепись нас. вместо поземельной, по к-рой учитывался каждый житель 

лишь муж. пола: это было необходимо для обложения налогами, проведения 

рекрутских наборов и сбора «работных людей». По результатам переписи 

составлялись «ревизские сказки», а те, кто был в них учтен, назывались 

«ревизскими душами». Всего за 140 дореволюц. лет было проведено 10 

ревизий (1719, 1744, 1763, 1782, 1795, 1811, 1815, 1833, 1850, 1857). По 

последней ревизии в Пенз. губ. насчитывалось 1188535 чел. 

В 1869 по инициативе Пенз. губ. статистич. ком-та 14 марта 1870 была 

проведена однодневная перепись. В Пензе было зарегистрировано 34380 чел., 

в т. ч. дворян 2711, духовенства 411, купцов 954, мещан 12322 чел. (на 120 

жителей губ. города приходился 1 чел. с высшим образованием, а 2 

грамотных – на 7 чел. неграмотных). В 1897 проводилась первая перепись 

населения. По ее результатам в Пенз. губ. проживало 1478474 чел., причем 



10-я часть нас. – в городах [в Пензе – 59981, Саранске – 14584, Мокшане – 

10044, Н. Ломове – 9996, Чембаре (ныне Белинский) – 5345, Наровчате – 

4710, Керенске (ныне Вадинск) – 4004, Городище – 3965, Кузнецке – 20473, 

Сердобске – 7381, Спасске (ныне Беднодемьяновск) – 6438 человек]. Первая 

сов. перепись была проведена 28 авг. 1920. По ее данным в Пенз. губ. 

проживало свыше 1 млн чел., а в П. – б. 85 тыс. В марте 1923 проводилась 

Всесоюз. гор. перепись населения, строений и квартир. Из общего кол-ва 

14708 квартир и 240 общежитий в П. имели электрич. освещение только 

1415. 
  

Изменение численности населения Пенз. губ. (области) (тыс. 

человек). 

По данным 

переписи 

на:  

Все 

население 

Городское Сельское В том числе числе в % 

ко всему населению 

городское сельское 

17.12.1926 

17.01.1939 

15.01.1959 

15.01.1970 

17.01.1979 

12.01.1989 

1997,6 

1648,5 

1507,8 

1536,0 

1503,2 

1504,3 

220,1 

285,2 

499,4 

679,6 

825,5 

931,8 

1777,5 

1363,3 

1008,4 

856,4 

677,7 

572,5 

11,0 

17,3 

33,1 

44,2 

54,9 

61,9 

89,0 

82,7 

66,9 

55,8 

45,1 

38,1 
  

В 1926 проводилась 2-я, в 1939 – 3-я, в 1959 – 4-я, в 1970 – 5-я, в 1979 – 

6-я, в 1989 – 7-я Всесоюз. переписи. 

Адм.-терр. деление Пенз. обл. на 12 янв. 1989: территория – 43,3 кв. м, 

плотность населения – 34,7 чел. на 1 кв. м; сел. р-нов – 28, городов – 10, 

поселков гор. типа – 16, сел. Советов – 361, нас. пунктов – 1546. 

Лит.: Брокгауз. Т. 45; Первая всеобщая перепись Российской империи. 

1897 г. Пензенская губерния. СПб., 1903; Годин В. Начиная с 18 века //ПП. 

1969. 25 дек.; Годин В. Первая всеобщая. //ПП. 1972. 9 февр.; Итоги 

Всесоюзной переписи населения 1989 г. Т. 1. Численность населения 

Пензенской области. П., 1990. 

В. С. Годин. 
  

  

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫ’ЛЫЕ, отряд насекомых, имеют две пары 

прозрачных крыльев. Существуют и бескрылые виды: рабочие муравьи, 

самки нек-рых ос и наездников. В Европе зарегистрировано ок. 15000 видов, 

из них 2000 жалоносных: осы, пчелы, шмели и муравьи. На терр. области 

свыше 700 видов. Взрослые П. в большинстве растительноядные, питаются 

нектаром цветков, ягодами, плодами, немногие виды употребляют животную 

пищу. Нек-рые живут большими или малыми семьями. Шмели, пчелы, осы 

опыляют растения. Рогохвосты и пилильщики – вредители сельского и 

лесного хоз-ва. Наездники, паразитируя на пауках, клещах, многоножках, 

насекомых (яйцах, куколках), сокращают их численность. Нек-рых яйцеедов, 



например трихограмм, разводят на Пенз. биофабрике, используя затем как 

средство биол. борьбы с вредителями с. хоз-ва вместо инсектицидов. 

Т. Г. Стойко. 
  

ПЕРЕВО’ЩИКОВЫ, ученые, братья. Василий Матвеевич (12.4.1785 – 

18.10.1851, СПб.), педагог, писатель, акад. Петерб. АН. Окончил Пенз. нач. 

уч-ще, Казанский ун-т. В 1806–09 ст. преп. философии и словесности Пенз. 

гимназии, затем Казанского и Дерптского ун-тов. Автор кн. «Опыты Василия 

Перевощикова», др. соч. в прозе и стихах. Дмитрий Матвеевич (28.4.1788, с. 

Шишкеево, ныне Рузаевского р-на Республики Мордовии – 15.9.1880, СПб.), 

астроном, математик, акад. Петерб. АН. Окончил Пенз. нач. уч-ще. 

Публиковался в ж. «Современник», «Отечественные записки». Осн. тр. по 

небесной механике, ист. астрономии. Лауреат Демидовской премии (1832). 

Лит.: Биографический словарь. Т. 1; Памятная книжка Пензенской 

губернии на 1889 год; Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные 

места в Мордовии. Саранск, 1976; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ПЕРЕЛЬШТЕ’ЙН Екель (Яков)-Мовшев-Пейсахов (1851–1921, П.), 

евр. религ.-обществ. деятель. Из мещан Ковенской губернии. Вырос в 

религиозной евр. семье. Изучил законы иудаизма. В П. поселился в 1875. 

Занимался портновским ремеслом. Был активным членом евр. религ. 

общины. С 1901 входил в правление синагоги. В течение б. 30 лет 

безвозмездно исполнял обязанности общественного, а затем казенного 

раввина, получив в 1895 от губ. правления спец. свидетельство, 

подтверждающее это звание. 

А. И. Пекный. 
  

  

ПЕРИОДИ’ЧЕСКАЯ ПЕЧА’ТЬ ПЕ’НЗЕНСКОГО КРА’Я началась 

с газ. «Пензенские губернские ведомости», первый номер к-рой вышел 7 янв. 

1838, последний – в нач. 1917. В офиц. части помещались правит. и местные 

сообщения, в неофициальной – корреспонденции и информация о жизни П. и 

губ., событиях за границей, реклама. С 1866 стал выходить двухнед. орган 

епарх. управления – «Пензенские епархиальные ведомости», печатавшиеся 

вплоть до их закрытия в 1917. Их выход возобновлен с дек. 1990. Во время 

Рев-ции 1905-07 возник ряд периодич. изданий. Среди них газ. «Перестрой», 

«Сура», «Голос Черноземного края». До 1917 в П. выходили: «Пензенская 

летопись», «Пензенская жизнь», «Пензенская газета», «Жизнь Пензы», 

«Пензенский край», «Вестник Пензы», «Комиссионный деятель», «Наша 

Пенза» и др. Большинство изд. быстро прекращали свое существование, 

меняли названия. В Саранске выходили народная полит. и лит. газета 

«Мужик» (1906–07), «Саранские вести» (1912), «Копейка» (1912), в 

Краснослободске – «Краснослободский листок» (1914), в Н. Ломове – 

еженед. газ. «Куранты» (1912). В др. уездах губ. до 1917 печатных изд. не 



было. В нач. 1900-х гг. в П. появились ж. «Вестник юности» (1904), «Журнал 

учеников Пензенской 2-й гимназии» (1906– 1907), «Новая заря» (1907), 

«Вестник Пензенского земства» (1910–17), «Землеустроитель» (1910–13), 

«Пензенский городской вестник» (1911–13), «Вестник внешкольного 

образования» (1916). Февр. рев-ция активизировала издательскую 

деятельность. 21.3.1917 вышел первый номер газ. «Известия Совета 

солдатских и офицерских депутатов Пензенского гарнизона», а немного 

позднее – «Известия Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов». 

18.4.1917 эти печатные органы слились и стали называться «Известия 

рабочих, крестьянских и военных депутатов». Первой большевистской 

газетой в П. был «Голос правды». В руки большевиков перешел и орган 

Пенз. Совета «Известия рабочих, крестьянских и военных депутатов». 

«Голос правды» перестал выходить, а 1.1.1918 вышел первый номер газеты 

«Известия Пензенского Совета рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов». Весной и летом по распоряжению Пенз. комиссариата печати 

были закрыты газ. «Пензенская речь», «Наш путь» и «Набат» – органы 

меньшевиков и эсеров. С апр. в П. стали выходить газ. «Молот» – орган 

Пенз. ком-та РКП(б), а затем Пенз. губкома РКП(б), «Пензенская беднота», 

затем переименована в «Ополчение бедноты» и «Пензенскую коммуну». К 

концу 1918 в губернии выходило б. 20 газет. В первые годы сов. власти 

появились уездные газеты. В мае 1920 в П. вышли губ. газеты: профсоюзная 

«Призыв к труду», комсомольская «Творцы грядущего». Комсомольские 

газеты выходили в Чембаре, Саранске, Кузнецке, Сердобске. В авг. 1922 

появился журнал для юношества «Красные всходы» [орган губкомов РКП(б) 

и РКСМ]. Кроме него выходили ж. «Красный галстук», «Зорька», «Утренний 

восход», «Творцы грядущего», «Наша мысль», «Новые силы», «Юный 

рабочий». Теоретич. журнал, освещающий вопросы политики, 

экономической и партийной жизни, назывался «Рабочий путь» – орган Пенз. 

губкома РКП(б). Первый его номер вышел в янв. 1923, в 1924 он был 

преобразован из ежемесячного в еженедельный с изменением названия «Под 

знаменем ленинизма», а с янв. 1928 – «Работай и учись». В губернии 

выходили изд. нац. меньшинств: на тат. языке – газета «Сабанче» («Пахарь») 

с 1922 и ж. «Крестьян журналы» с мая 1925; на морд. (мокша) языке – газета 

«Од-Веле» («Новая деревня») с мая 1924 и ж. «Валда-Ян» («Светлый путь») с 

1927. В 1923–28 в губ. издавались крест. газ. «Новая деревня» и «Колос», ж. 

«Крестьянское хозяйство». У истоков пенз. периодич. печати стояли 

С. Д. Давыдов, Г. К. Жидков, П. И. Замойский, В. В. Кураев, бр. Кутузовы, 

А. Г. Малышкин, А. И. Марьин, П. О. Никишин, Н. А. Росницкий и др. В нач. 

1930-х гг. с введением в стране нового адм.-терр. деления и образования р-

нов возникают р-ные газеты. Первые из них были созданы в Башмаков., 

Городищ., Земетч. и Кузн. р-нах. Свои печатные органы имели отд. пр-тия, 

орг-ции, учреждения и учеб. заведения. Ветеран среди многотиражн. газет – 

«Фрунзенец» ПО «ЗИФ» (первый номер под назв. «Металлист» вышел в 

1929). В кон. 1950-х и нач. 1960-х гг. многотиражки выходили во мн. колх., 

совх., строит. и др. орг-циях. Издавались и однодневные газеты, листовки, 



посвящ. юбилейным датам и событиям, нар.-хоз. кампаниям. 4.2.1939 

образована Пенз. обл., и вскоре вышла обл. газета под названием 

«Сталинское знамя». С 1956 она называется «Пензенская правда» и является 

старейшей в обл. В нач. 1990-х гг. появилось мн. печатных изд. самой разной 

ориентации. Среди них: газеты «Пензенские вести», «Наша Пенза», «Новая 

биржевая газета», «Доброе утро», «Позиция», «Русалка», «Для вас», «Авто-

экспресс», «Заречье», «Пензенский край», «Пензячок», «Частная лавочка»; ж. 

«Пензенский временник любителей старины», «Сура», «Земство», «Росток», 

«Пензенский комсомолец». 

На 1999 Избират. комиссией Пенз. обл. опубликован список 

официальных изданий: г. Пенза – «Губернская газета Пензенские вести», 

«Пензенская правда», «Мир людей»; р. п. Башмаково – «Башмаковский 

вестник», г. Белинский – «Сельская новь», р. п. Беково – «Бековский 

вестник», с. Бессоновка – «Наша газета», г. Беднодемьяновск – «Вестник», с. 

Вадинск – «Вадинские вести», г. Городище – «Городищенский вестник», р. п. 

Земетчино – «Ваш собеседник», р. п. Исса – «Вперед», с. Русский 

Камешкир – «Новь», г. Каменка – «Каменская новь», с. Кондоль – «Народная 

трибуна», Кузнецкий район – «Кузнецкие вести», р. п. Колышлей – 

«Трудовая честь», с. Лопатино – «Наше слово», р. п. Лунино – «Сурская 

правда», р. п. Мокшан – «Сельская правда», с. Малая Сердоба – «Труд», с. 

Наровчат – «Наровчатские новости», с. Неверкино –«Сельские вести», г. 

Никольск – «Знамя труда», г. Нижний Ломов – «Маяк», р. п. Пачелма – 

«Родная земля», г. Сердобск – «Сердобские новости», р. п. Сосновоборск – 

«Трудовой путь», р. п. Тамала – «Организатор», Пензенский район – 

«Сурские просторы», р. п. Шемышейка – «Новое время». 

Лит.: Периодическая печать Пензенского края. П., 1977; Власов В. А. 

Периодическая печать систем образования //Очерки истории народного 

образования. П., 1997; Жаткин Д. Н., Дорошин Б. А. История средств 

массовой информации Пензенского края. П., 1998. 

В. С. Годин. 
  

ПЕТЕРСО’Н Григорий Павлович (18.2.1839, П. – 

2.1.1909, Саранск), краевед, врач, почетный чл. Пенз. 

ученой архивной комиссии. В 1857 окончил 1-ю пенз. 

гимназию, учился в Казанском ун-те, затем поступил в 

Петерб. медико-хирургич. академию. Служил военврачом 

в арм. госпиталях, участвовал в рус.-тур. войне 1877–78. 

В сер. 1880-х гг. служил уездным врачом в Керенске, 

Инсаре, а с 1887 – в Саранске. Действительный член 

губернского статистического комитета. Автор мн. работ, 

опубликованных в ПГВ и сб. губ. статистич. ком-та, в 

трудах Тамбовской ученой архивной комиссии: «Очерк из истории 

Пугачевщины» в городах и уездах Пензенской губернии», «К материалам для 

истории буртасов», «Большой Кубанский погром в Пензенской стороне», 

«Краткий очерк достопримечательностей г. Саранска и Саранского уезда», 



«Исторический очерк Керенского края», «К истории учреждения в городе 

Пензе ученой архивной комиссии». Орд. Св. Владимира 4-й степ., памятная 

медаль за участие в рус.-тур. войне, серебряная медаль в память 

царствования Александра III. 

Соч.: Петерсон Г. П. Странички старины / Авт. вступит. статьи и 

коммент. В. А. Юрченков). Саранск, 1993. 

Лит.: Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные места в 

Мордовии. Саранск, 1976; Савин О. Живая память. Саранск, 1981; Савин О. 

Знаток пензенской старины //ПП. 1994. 16 февр.; История Мордовии в лицах. 

Вып. 1. 

О. М. Савин. 
  

ПЕРЦО’ВЫ, обществ. деятели,  братья, Александр Петрович 

(13.8.1819 – 16.12.1896), статский советник. Состоял при Мин-ве внутр дел, 

был чл. от правит. в Казанском присутствии по крест. делам. В 1861–63 пенз. 

вице-губернатор. Переведен на такую же должность в Саратов. Позже был 

товарищем мин. юстиции, состоял сенатором. Владимир Петрович 

(15.6.1822, Казань – ?-1.1877, М.), писатель-публицист. Окончил Казанский 

ун-т. Служил в Мин-ве внутр. дел, Пенз. палате гос. имуществ. Сотрудничал 

в «Колоколе» А. И. Герцена, 1.10.1858 напечатал анонимное «Письмо к 

редактору» о злоупотреблениях в Пенз. губ., из к-рой поступали обильные, 

«весьма секретные сведения». Константин Петрович (1828 – 11.12.1913,П.), 

гос. деятель. Окончил Казанский ун-т (1848). Служил чиновником 

канцелярии воен. губернатора в Казани, советником губ. правления и вице-

губернатором в Вятке. Был одним из корреспондентов «Колокола» А. И. 

Герцена. Вместе с Ф. А. Половцевым опубликовал на страницах 

нелегального изд. «Сказание о безднинском побоище в Казанской губернии 

по случаю освобождения крепостных крестьян» (15 февр., 1 и 15 марта 1862). 

С февр. 1870 по 1902 пенз. вице-губернатор. Он часто выезжал в уездн. 

города, участвовал в орг-ции пушкинск. торжеств в 1899. Имел росс. ордена 

до Св. Станислава 1-й степ. включительно. В ср. учеб. заведениях П. была 

учреждена стипендия им. К. П. Перцова. Эраст Петрович (29.12.1804, 

Воронеж – 11.7.1873, СПб.), поэт, драматург. Воспитывался в Моск. 

благородном пансионе. Чл. Вольного экон. об-ва. Автор комедий, стихов, 

статей. Вместе с братом Владимиром 1.3.1861 поместил в «Колоколе» статью 

«Освобождение крестьян». Находился под негласным надзором полиции, 

получал «Колокол». В его бумагах была найдена копия листа с публикацией 

депеши ген. А. М. Дренякина о подавлении восстания крестьян Пенз. губ. 

Покончил жизнь самоубийством. 

Лит.: РБС. Т. 13; Эйдельман Н. Анонимные корреспонденты Герцена 

//Проблемы изучения Герцена. М., 1963; Черейский Л. А. Пушкин и его 

окружение. Л., 1988. 

О. М. Савин. 
  



ПЕТЕРСО’Н Михаил Николаевич (22.9.1885, Керенск, ныне 

Вадинск – 22.11.1962, М.), языковед., докт. фил. наук (1940), проф. МГУ (с 

1919). Сын Н. П. Петерсона. В 1913 окончил Моск. ун-т. Специалист в 

области сравнительно-ист. грамматики индоевропейских яз., синтаксиса, 

морфологии, словообразования и методики преподавания рус. яз., общего 

языковедения и др. 

Соч.: Очерк синтаксиса русского языка. М., 1923; Русский язык. М., 

1925; Лекции по современному русскому литературному языку. М., 1941; 

Система русского правописания. М., 1953. 

Лит.: Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: Библиогр. 

словарь Т. 3. Минск, 1977; Русский язык: Энциклопедия. М., 1979. 

О. М. Савин. 
  

ПЕТЕРСО’Н Николай Павлович (16.8.1844, П. – 

4.3.1919, Зарайск Рязанской губ.), юрист, литератор, 

публикатор трудов философа Н. Ф. Федорова. Окончил 

Пенз. гимназию и Дворянский ин-т, где учился вместе с 

будущими ишутинцами. В 1861 исключен из Моск. ун-та 

за участие в студенч. волнениях. В 1862 учитель в 

яснополянской школе Л. Н. Толстого. Оставил 

воспоминания о Л. Н. Толстом, с к-рым переписывался и 

полемизировал в ряде книг и статей. П. является 

прототипом Симонсона в романе «Воскресение». После закрытия школы П. 

вернулся в М. и вступил в подпольный кружок ишутинцев. В 1864 уехал 

учителем в г. Богородск, имея целью пропаганду рев. идей и устройство рев. 

кружка. Встреча с Н. Ф. Федоровым, увлечение его религиоз. и филос. 

идеями изменили взгляды П. В 1866 он проходил по делу ишутинцев и был 

приговорен к 6 мес. заключения в крепость. По освобождении П. служит пом. 

библиотекаря в Чертковской б-ке, а с 1869 секр. съезда мировых судей в 

Спасске (ныне Беднодемьяновск) Тамбовской губ., затем в той же должности 

в Керенске (ныне Вадинск) Пенз. губ., находясь под надзором полиции до 

1887. В этот период П. активно популяризирует учение Н. Ф. Федорова, 

переписывается с Ф. М. Достоевским, В. С. Соловьевым, ведет 

просветительскую и краеведч. работу. В 1891–94 П. судья в Мокшане Пенз. 

губ. Затем исполнял юридич. должности в Воронеже, Ашхабаде, Верном, 

Зарайске. После смерти Н. Ф. Федорова совместно с В. А. Кожевниковым 

подготовил к печати и издал труды философа. 

Соч.: Н. Ф. Федоров и его книга «Философия общего дела» в 

противоположность учению Л. Н. Толстого о «непротивлении» и др. идеям 

нашего времени. Верный, 1912; Из заметок бывшего учителя //О Толстом. 

Межд. толстовский альманах. М., 1909. 

Лит.: Инюшкин (1). 

Н. М. Инюшкин. 
  



ПЕТЕРСО’НЫ, пенз. аптекари. Петр Петрович (1740, Швеция – 21.11. 

1810, П.), лекарь, надворный советник (1798). В 1759 приехал в Россию. В 

1764–78 лекарь в Астраханской губ., с 1778 провинц. лекарь в П., с 1779 

штаб-лекарь. В 1780 содержал в П. частную аптеку (был первым пенз. 

аптекарем), имел дом и 27 душ в Городищ. уезде. В 1788 по указу Екатерины 

II получил дворянство. В 1807 награжден орд. Св. Владимира 4-й степ. С 

1810 инспектор Пенз. врачебной управы. Его сыновья: Николай Петрович 

(22.7. 1785, П. – январь 1850, Н. Новгород), провизор, титулярный советник 

(1816). С 1802 пом. аптекаря Пенз. врачебной управы, в 1804 защитил звание 

провизора, с 1811 аптекарь Новоладожской б-цы, с 1816 в отставке. В 1824 

начал стр-во в П. за р. Ериком хим. з-да. Александр Петрович, провизор в 

аптеке отца, затем врач-гомеопат. 

Три дочери Петра Петровича были выданы замуж за медиков: Мария – 

за штаб-лекаря Европеуса, Анна – за доктора Алусвена, Екатерина – за 

доктора Бадендика, каждой из к-рых он выстроил на В.-Посадской улице в 

качестве приданого по дому, вследствие чего улица получила название 

Лекарской. Здесь же, в начале улицы, находилась и аптека. 

Лит.: Памятная книжка Пензенской губернии на 1911–1912 год. П., 

1911; Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия. 

А. И. Пекный, А. В. Тюстин. 
  

  

ПЕТРА’Ш Павел Григорьевич (р. 25.5.1924, с. Савкивка 

Чернобаевского р-на Черкасской обл.), инженер. Окончил ПИИ (1952). 

Работал на з-де ВЭМ с 1952 ст. мастером, нач. отдела, цеха. В 1963–75 на 

парт. работе – секретарь Октябрьского райкома партии. В 1975 назначен дир. 

НИИВТ, а с 1979 по 1994 – дир. з-да ВЭМ. Под его рук-вом осуществлялись 

реконструкция цехов, внедрение новых технологий, выпуск сложной 

техники. Было начато освоение и выпуск ЭВМ ЕС 1066, изготовление 

подсистем внешней памяти на сменных магнитных дисках. В нач. 1980-х гг. 

з-д приступил к освоению и выпуску многопроцессорных вычислит. 

комплексов ЕС-1068 и МВК «Эльбрус». В кон. 1990-х гг. были разработаны и 

освоены в произ-ве персональные ЭВМ «Сура-86», «Сура-286», «Сура-386». 

В 1987 ему присвоена Гос. премия за разработку и выпуск техники спец. 

назначения. В кон. 1970-х гг. была значительно расширена соц. база пр-тия: 

построена столовая на 1000 мест, медико-сан. часть с поликлиникой и 

стационаром, диагностич. центр, открыты компьютерные классы в 

подшефной школе, освоено подсобное хоз-во. Два орд. Трудового Кр. Знам., 

орд. Окт. Рев-ции, медали. Почетный гражданин г. Пензы (1984). 

Р. М. Винокурова, Е. И. Кисина. 
  

  

ПЕТРО’В Александр Васильевич (1837, П. – 1885), врач-

патологоанатом, докт. мед. наук, проф. Окончил Казанский ун-т, преподавал 

в нем. С 1870 пред. об-ва врачей Казани. Участвовал в борьбе с холерой, 

занимался изучением заболеваемости населения в Сердобске. 



Лит.: БМЭ. Т. 19; Бржеский В. Достойный памяти народной //ПП. 

1980. 24 дек. 

О. М. Савин. 
  

  

ПЕТРО’В Александр Андрианович (1877, Елец – 1944, Сердобск), 

журналист, поэт. Во время Гражд. войны сотрудничал в сердобск. газ. 

«Известия», «Серп и Молот», писал под псевдонимом Бич Булат и А. 

Свободный. Его пьесы ставились на гор. сцене. 

Лит.: Савин О. Его звали Бич Булат //ПП. 1968. 18 апр. 

О. М. Савин. 
  

Р. М. Винокурова, Е. И. Кисина. 
  

ПЕТРО’В Александр Иванович (р. 7.11.1917, дер. Подсот Чембар. у., 

ныне Белинск. р-на), Герой Сов. Союза (1944), гв. лейт., ком. штурмового 

авиазвена. Совершил 138 боевых вылетов, лично сбил 2 самолета 

противника. 

М. С. Полубояров. 
  

ПЕТРО’ВСКАЯ СЕЛЕКЦИО’ННО-О’ПЫТНАЯ СТА’НЦИЯ 
(ПСОС) (с. Даниловка Лопат. р-на Пенз. обл.), одно из старейших опытных 

с.-х. учрежденный в стране. Первым зав. и организатором Петровского 

опытного поля (1910) был агроном Г. К. Вехов. В дореволюц. годы это было 

небольшое науч. заведение со штатом 15–20 чел. В 1928 преобразовано в 

Петровскую с.-х. опытную станцию. Начались селекц. работы по чечевице, 

озимой пшенице, подсолнечнику, картофелю и др. с.-х. культурам. С 1922 по 

1994 на ПСОС выведено 56 сортов, в т. ч. чечевица Петровская 4/105, 

Петровская юбилейная, Петровская зеленозерная, Петровская 50, Петровская 

6, ПСЕ-4. Авторы этих сортов: В. Р. Гуляев, А. И. Помогаева, Т. И. 

Игнатьева, Н. П. Кругляков, Ф. А. Подшивалов, М. М. Майорова. Широкое 

признание получили урожайные сорта картофеля: Октябренок, 

Промышленный, Ударник, Петровский юбилейный, Гвидон, Голубоцветка, 

Петровская 5, Пензенская скороспелка, в выведении к-рых приняли участие 

А. П. Герн, В. М. Гнездилова, К. А. Ососкова, В. И. Аксенов, А. Д. Алданов, 

С. Н. Огонян, Л. Н. Гордеева, Я. С. Рязанов, М. Л. Глухарева. Много сил и 

энергии в укрепление матер.-техн. базы станции, создание творч. 

коллективов внесли руководители станции: проф. В. Р. Гуляев, Н. А. 

Александров, акад. ВАСХНИЛ Г. В. Гуляев, Н. И. Гуйда, А. И. Татаринцев, 

М. А. Фенин. В 1992 на базе ПСОС создано науч.-производ. объединение 

«Петровское» общей пл. 29867 га, в т. ч. пашни 24387 га. 

Лит.: Гуляев В. Р. Работа Петровской селекционной станции. Саратов, 

1935; Петровская селекционная станция. Краткие итоги работы за 40 лет. П., 

1958; Гуйда Н., Куприянова З. Краткие итоги работы за 60 лет //Труды 

Петровской. селекционно- опытной станции. Вып. 4. Саратов, 1971. 

М. И. Самошин, С. И. Сорокин. 



  

ПЕТРО’В Сергей Павлович (28.7.1896, Керенск, 

ныне Вадинск – 3.10.1971, П.), краевед, журналист. 

Учился в Краснослободском нач. уч-ще, окончил в 

Темникове гимназию, сотрудничал в уездных газетах, 

служил в Кр. Армии, работал в Саранске. В 1939 издал (в 

соавторстве с Д. Е. Рузавиным) первую краеведч. работу 

«Мордовская АССР». После Саранска жил в П., 

преподавал в маш.-строит. техникуме, публиковался в обл. 

печати. Автор неск. краеведч. книг. На основе его 

книжного собрания в р-не Зап. Поляны открыта б-ка-читальня. 

Соч.: Пенза: Краткий историч. очерк. П., 1955; Пугачев в Пензенском 

крае. П., 1956; Памятные места Пензенской области. П., 1958; Памятные 

места Пензы. П., 1963. 

Лит.: Слащилин Н. Человек и книга //МЛ. 1971. 31 июля; Савин О. 

Живая память. Саранск, 1981. 

О. М. Савин. 
  

ПЕТРО’В Николай Филиппович (28.2.1872, с. 

Бекетово Воронежской губ. – 9.12.1941, Л.), график, 

живописец. Учился в петерб. АХ (1892–1901) у 

И. Е. Репина. Дипломная картина «Вечер в деревне» 

(1901). Участвовал в выставках с 1896 (АХ, »Новое 

общество художников», «Мир искусства», «Союз русских 

художников»). Участник междунар. выставки в Риме 

(1911). Автор жанровых картин, интерьеров, пейзажей, 

натюрмортов, мастер акварели. Чл.-учредитель «Нового 

общества художников» (НОХ). Осн. произв.: «Тихо!» (1896, ГТГ), 

«Сумерки» (1898, ПКГ), «На балконе» (1909, ГТГ), «Зал в Ракше» (1909, 

золотая медаль на междунар. выставке в Мюнхене), «Визит» (1912, ГРМ), 

«Гостиная» (1912, ГРМ), «Берег Черного моря» (1913, ПКГ), «Три дамы» 

(1916, ПКГ), «Ярмарка в Воронежской губ.» (1925, ПКГ), «Старая Пенза» 

(1926, Пенз. краеведч. музей), «Натюрморт с фарфоровой кружкой» (1930, 

ПКГ), «Натюрморт с засохшей рябиной» (1939, ПКГ) и др. В ПКГ находится 

50 графич. и живописных работ П. Акад. живописи с 1916. Преподавал в 

ПХУ (1910–36, дир. с 1910 по 1918), во Всеросс. АХ, Л. (1936–41, зав. 

кафедрой живописи 1937–39). 

Лит.: Петров Н. Ф.: Каталог выставки. Л., 1972; Сазонов; Свистунова 

Н. Мастер акварели //Признание в любви. П., 1998. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ПЕТРО’ВСКИЙ УЕ’ЗД, возник в нач. 18 в. после построения в 1698 

Петровска южнее линии М. Сердоба – Вершаут – Карлыган. В 1780 с 

образованием Саратовского наместничества в П. у. включены обширные 



территории до верховьев р. Ардым и р. Узы, ранее входившие в Узинский 

стан Пенз. уезда. В 1928 в связи с упразднением губерний уезд был разделен 

на р-ны, а его территория включена в состав Нижне- и Средне-Волжской обл. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  
  

ПЕЩЕ’РНЫЙ МОНАСТЫ’РЬ, находится в 1,5 км к юго-востоку от 

Наровчатского Троицкого Сканова монастыря и представляет собой ходы, 

расположенные в три уровня, с небольшими кельями по сторонам, вырытые 

монахами в горе, называемой Пещерной (она же Городок). Особенно много 

над устройством П. м. трудился настоятель Троице-Сканова монастыря 

Арсений II, прослуживший в этой должности 1,5 года (1825–26) и 

удалившийся затем в пещеры. У подножия горы находится источник, над к-

рым ранее стояла дерев. часовня, др. часовни отмечали входы в пещеры. На 

горе в 1866–80 был построен пятиглавый каменный храм во имя Киево-

Печерской Божией Матери и св. преподобных Антония и Феодосия Киево-

Печерских Чудотворцев (освящен 6 сент. 1870) и во имя св. великомученицы 

Варвары, выполненный в формах древнерус. зодчества, с шатровой 

колокольней. Кроме того, при пещерах имелось неск. дерев. флигелей. К 

наст. времени ни одна из наземных построек не сохранилась. 

Лит.: ПЕВ. 1877. № 13; Пенз. епархия; Самсонов. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

ПИВОВА’РОВ Виктор Федорович (р. 18.4.1942, пгт Пачелма), докт. с.-

х. наук, проф., акад. Росс. с.-х. академии, специалист в области 

овощеводства, генетики и селекции овощных культур. В 1964 окончил 

агроном. ф-т ПСХИ, в 1971 – аспирантуру. Ст. науч. сотр., зав. отд., зам. дир. 

по науч. работе, с 1993 дир. НИИ селекции и семеноводства овощных 

культур. Предложил оригинальную концепцию в области гибридизации, 

иссл. проблемы селекции, интродукции и акклиматизации растений, создал 

на Кубе банк генов овощных культур, вывел 12 новых сортов огурца, томата 

и перца. Автор 130 печатных работ, 38 из к-рых изданы на англ. и исп. 

языках. 

А. С. Власов. 
  

ПИКАЧЁВ Константин Степанович (1918, с. Бессоновка Пенз. у., ныне 

Бессонов. р-на – 9.5.1944, Севастополь), Герой Сов. Союза (1945), ст. лейт., 

ком. стрелк. роты. При штурме Сапун-горы в Севастополе овладел высотой, 

отбил неск. контратак противника, отличился в боях за ж.-д. вокзал в городе. 

Погиб в этом бою. 

М. С. Полубояров. 
  

ПИКТОГ

РАФИ’ЧЕСКО



Е ПИСЬМО’ И ИДЕОГРА’ММЫ, сообщения, передаваемые посредством 

рисунка, условного изображения, неалфавитных письменных знаков. 

Известны со времен неолита. На терр. Пенз. края пиктограммы и идеограммы 

использовались мордвой вплоть до сер. 19 в. Образцом морд. пиктографич. 

письма считают послание в Пб. солдату Никите Колесникову от родных из 

Кузнецкого уезда. В нем говорится: брат Никиты Федор (обладающий 

семейным знаком косы и личным знаком – ручкой косы) приехал домой и 

через три дня (три солнца) умер; жена плачет, трое детей сидят без хлеба, 

просят Никиту прислать денег; сообщается, что племянница Никиты Цапля 

вышла замуж за Петра Колесникова. Многочисл. идеограммы – родовые, 

семейные, личные тамги («знамена») как знак собственности того или иного 

человека вырубались на деревьях в бортных 

«ухожаях» мордвы; эти тамги вместо 

подписи заносились в отказные кн. 17–18 вв. 

Важная информация о хоз. состоянии крестьян записывалась идеограммами 

на специально ограненных палках, к-рые «вели» старосты, десятники и др. 

сборщики налогов. Соответств. информация о кол-ве скота подворно 

насекалась на пастушечьих палках. В наст. время остатки идеографии 

сохранились в сел. местности: на ушах овец, пасущихся в обществ. отарах, 

хозяева вырезают простейшие семейные тамги, образцы к-рых хранятся у 

чабанов или выборных лиц. 

Лит.: История Мордовской АССР. Саранск, 1979. Т. 1. 

М. С. Полубояров. 
             

  

ПИНЯ’СОВ Яков Максимович (29.12.1913, с. Мордовская Поляна – 

23.5. 1984, Саранск), нар. писатель Мордовии. В 1929 учился в 

Беднодемьяновской школе 2-й ступени. Автор мн. книг для детей, вышедших 

на рус. и мокш.-морд. языках, переведенных в Болгарии, Румынии, 

Великобритании. Гос. премия МАССР (1970). 

Лит.: Савин (9); История Мордовии в лицах. Вып. 2. 

О. М. Савин. 
             

  

ПИОНЕ’РСКАЯ ОРГАНИЗА’ЦИЯ (полное название – Всесоюзная 

пионерская организация им. В. И. Ленина), в СССР массовое самодеятельное 

объединение детей и подростков 9–14 лет коммунистич. направленности, 

резерв ВЛКСМ. Создана в 1922 как централиз. орг-ция, упразднена в 1993. В 

П. первые пионерские отряды организованы в мае 1923: 1-й Южный при 

совпартшколе, 1-й Северный на ул. Жемчужниковой, 1-й Восточный при ф-

ке «Маяк революции», 1-й Западный по ул. М. Федоровка. Активным 

организатором пионерского движения в губернии был А. М. Кутырев. 1 

марта 1924 состоялась Пенз. гор. конференция, а 28–31 авг. проходил 1-й губ. 

съезд пионеров (130 делегатов от 3-тысячной П. о. губернии). К концу года 

насчитывалось 138 П. о., из них 68 в деревне. В 1920 – 1930-е гг. пионеры 

участвовали в ликвидации беспризорности и неграмотности, 



распространении агитац.-пропагандистской лит-ры, реализации гос. займов. 

В 1928–29 издавался ж. «Красный галстук», был открыт дет. кинотеатр. В 

1934 проведены первые дет. спартакиады по зимним и летним видам спорта. 

В 1936 – Дворец пионеров и школьников. В 1940 открыта обл. станция юных 

техников и натуралистов. Во время Вел. Отеч. войны пионеры активно 

помогали фронту и тылу. С июня по ноябрь 1941 собрали 24 тыс. рублей и 

1000 различных вещей для населения, в марте 1942 большую партию верхней 

одежды и обуви отправили жителям освобожд. р-нов Тульской обл. 

Собирали средства на постройку торпедного катера. В послевоен. годы 

пионерские дружины в школах охватывали практически всех детей 

соответств. возраста. Осн. направления работы – успеваемость в учебе, 

развитие дет. худож. и техн. творчества, спорт. После политических 

преобразований 1991 в обл. появилась самостоятельная Пенз. обл. П. о. В 

1994 она реорганизована в детскую юношескую организацию «Радуга». В 

кон. 20 в. «Радуга» – самая крупная из молодежных и детских обществ. орг-

ций в обл., объединяющая 27 тыс. детей.. 

Лит.: Мошнин Н., Сазонов А. Пионерия. П., 1962; Под знаменем 

партии. П., 1976; Юность моя – комсомол. 1919–1979. П., 1980. 

Л. А. Матвеева. 
  

  
  

ПИРОГО’ВЫ, певцы, братья. Александр Степанович (1899–1964), нар. 

арт. СССР (1937), лауреат Стал. премии (1943, 1949). Приезжал в П. в апр. 

1937, выступал в гор. театре. Григорий Степанович (1885–1931) в 1910–21 

солист Большого оперного театра (Москва). Выступал в П. в янв. 1910 (пел 

«в пользу пенз. детских приютов и Общества скорой помощи»), в июне – 

июле 1920, в марте 1922. В мае 1922 в пенз. театре «Те-Ма» отмечалось 15-

летие сценич. деятельности артиста. 

Лит.: ПГВ. 1910. 6 янв.; Красное знамя. 1920. 22–27 июня; 1922. 23 

марта, 8 мая; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

ПИХТЕЛЁВА Мария Михеевна (р. 20.1.1924, с. Ермоловка Петров. у. 

Саратовской губ., ныне Конд. р-на Пенз. обл.), Герой Соц. Труда (1971), 

работница Пенз. велосипедного з-да им. Фрунзе (с 1941): гальванщица, 

учетчица, шлифовщица, контролер, мастер- корректировщик. 

М. С. Полубояров. 
  

ПИ’ЩА МОРДО’ВСКАЯ, традиционные содержание и характер 

питания мордвы. Морд. кухня зависела от продуктов, получаемых в хоз-ве от 

занятий земледелием и жив-вом. Несмотря на нек-рые особенности быта по 

отдельным р-нам, в видах пищи и способах приготовления блюд серьезных 

различий среди осн. этнич. групп морд. народа не наблюдалось. В течение 

столетий вырабатывались определ. кулинарные традиции. Так, при заготовке 

продуктов впрок их солили или сушили, молоко употреблялось б. ч. 



сквашенное, отсутствовали специи. С глубокой древности мордва 

употребляла хлеб (мокш. и эрзянск. кши), к-рый пекли из кислого теста, 

раскладывая по формам и сажая в печь на разбросанные угли. Любимое 

блюдо мордвы блины (мокш. пачат, эрзянск. пачалксеть) из ржаной, 

пшеничной, пшенной, гороховой муки. Обычно они делались очень толстые. 

Ели их с молоком и маслом. Для того чтобы блины были мягкие и пышные, в 

тесто добавляли крахмал или мятый сваренный картофель. До 19 в. большое 

место в рационе занимала репа. Со 2-й пол. 19 в. ее вытеснил картофель 

(мокш. и эрзянск. модамарь). Картофель обычно отваривался в кожуре, а 

затем чистился. После этого его толкли, добавляли масло, молоко, сливки. 

Ели его с рассолом, огурцами, капустой, грибами. Из ягод в летнее время 

употребляли дикорастущие: малину, ежевику, рябину, землянику, черемуху, 

особенно калину, к-рая служила начинкой для пирогов, а смешанная с 

пшеном – для приготовления каш. На зиму ягоды сушили, довольно редко 

варили варенье. Продукты жив-ва в осн. употреблялись для приготовления 

обрядовых праздничных блюд. Мясо (мокш. и эрзянск. сивель) в вареном 

виде как самостоят. блюдо употреблялось редко. Чаще оно использовалось в 

качестве начинки мучных блюд. Издавна в пищу употреблялась рыба (мокш. 

и эрзянск. кал). Из свежей рыбы готовили первые и вторые блюда, ее также 

солили, вялили и коптили. Наиб. древним напитком мордвы было пуре. Его 

изготавливали из смеси меда, хмеля и ячменя. Пуре было обрядовым 

напитком и обязательно входило в состав жертвенной пищи. Старинным 

напитком была и брага (мокш. и эрзянск. поза, брага). Процесс ее 

приготовления был трудоемким и требовал особых навыков. Изготавливали 

брагу из ржаной муки, а позднее из столовой или сах. свеклы. Из 

безалкогольных напитков широко распространен хлебный квас и разведенное 

водой кислое молоко. Чай получил распространение сравнительно недавно; в 

кач-ве заварки употреблялись листья смородины, липовый цвет, душица и др. 

травы. 

Пищу готовили на весь день утром в печи. Варила еду свекровь, в 

больших семьях ей помогали остальные женщины. У мордвы не 

практиковалась раздельная еда женщин и мужчин. Обычно трапезы 

совершались всей семьей за общим столом. 

Лит.: Мордва. Саранск, 1981. 

В. И. Первушкин. 
  

  

ПИ’ЩА РУ’ССКАЯ, традиционные содержание и характер питания 

русских. В Посурском крае мало чем отличалась от общерус. рациона и не 

имела специфич. особенностей. Состояла в осн. из мучных и крупяных 

изделий. Предпочтение отдавалось ржаному «черному» хлебу. Существовало 

много и др. видов хлеба: с различными добавками, ситные (просеянные через 

сито), решетные (просеянные через решето), мякинные (из непросеянной 

муки). Хлеб пекли из кислого теста. Из муки делали кренделя, калачи и 

сушки. Из кусков хлеба готовили тюрю с молоком или квасом. По 



праздникам пекли пряники и пироги из кислого пшеничного или ржаного 

теста с начинкой из овощей, ягод, мяса, творога и т. д. Популярными были 

ватрушки с творогом и лепешки. К религ. праздникам пекли козули, 

жаворонки, лесенки, куличи. Древним ритуальным блюдом, напр. на 

поминках, были блины из кислого теста. Супы варили с лапшой, клецками, 

популярны были щи и борщи. Весной варили супы из крапивы, лебеды, 

щавеля. Широкое распространение получили толокно из овсяной муки, 

мучные кисели и каши из гречки, овса и пшена. Из овощей (чеснок, хрен) 

делали приправы, с луком и квасом – окрошку, в печах готовили паренку. 

Ведущее место в овощной пище занимали репа (сырая, пареная, сушеная) и 

капуста (сырая, квашеная), а со 2-й пол. 19 в. – картофель. Ели также огурцы, 

свеклу, тыкву. В юж. части Пенз. обл. выращивали дыни и арбузы. 

Повсеместно в садах выращивали яблони, вишни, груши, сливы, ягодные 

кустарники. В лесу собирали малину, смородину, клюкву. В кач-ве напитка 

использовали сок березы, клена, готовили квас, пиво, медовуху. В 19 в. 

появился чай. Из алкогольных напитков употреблялись самосидка, настойки 

и наливки. Важное место в пище занимали молоко и молочные продукты 

(свежее, топленое, кислое, простокваша, варенец). Из молока делали творог и 

сыр, а также сырную пасху. Для пищевого рациона характерны различные 

масла, как растительные (постные) – конопляное и подсолнечное, так и 

животные – сливочное и топленое (русское). Мясная пища была скудной, 

предпочтение отдавалось свинине. Домашнюю птицу – кур, уток, гусей – 

разводили везде. Мясо солили, варили, жарили, тушили и коптили. Традиц. 

блюдом было заливное (студень, холодец). Особо ценилось сало, к-рое 

солили и жарили. Повсеместно употреблялась в пищу рыба. Излюбленным 

блюдом была уха. Рыбу солили, сушили, вялили, квасили. Готовили преим. в 

печах в горшках и чугунах. 

Лит.: Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. 

М., 1987; Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. 

М., 1993; Народы России. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

ПИЧУ’ГИН Лев Феоктистович (13.2.1859, Сердобск – 9.10.1912, Поим 

Чембар. у.), духовный рук. древлеправославной поморской церкви. В детстве 

был привезен в с. Поим Чембар. у., где объединился ряд старообрядч. общин. 

Имея хороший голос и знания по крюковому пению, был чл. причта 

Поимского молитв. дома. Систематич. образования не получил. Своим 

становлением как признанный начетник обязан своим учителям А. А. 

Надеждину и Д. В. Батову, у к-рых он учился гомилетике, приемам 

ораторского иск-ва и ведения полемики. В нач. 1890-х гг. его деятельность 

вышла за пределы Пенз. губ. В 1906 под его рук-вом в Вильне состоялся 

съезд беспоповцев Сев.-Зап. края. Он был инициатором поморского съезда в 

Рыбинске (1906). В мае 1909 избран пред. 1-го Всеросс. собора 

старообрядцев-поморцев брачного согласия, тогда же избран пред. постоянно 

действующего совета поморских соборов. Автор многих апологетич. иссл., 



сохранивших свою актуальность в среде старообрядчества и поныне. 

Похоронен на старообрядч. кладбище в Поиме, на могиле решением Всеросс. 

собора установлен памятник. 

Лит.: М. И. Д. Значение деятельности Л. Ф. Пичугина в церковно-

общественной деятельности //Щит веры. 1912. Ноябрь; Яксанов В. 

Биографический очерк //Щит веры. 1912. Декабрь; Пичугин Л. Ф. Старая 

вера. М., 1991 (Предисловие); Самойленко А. И. Лев Феоктистович Пичугин 

и старообрядцы с. Поим Пензенской области //Земство. 1996. № 1. 

А. И. Самойленко. 
  

  

ПИ’ЩА ТАТА’РСКАЯ, традиционное содержание и характер 

питания татар. Его основу издавна составляла растит. пища, прежде всего 

продукты, получаемые из хлебных злаков (ржи, пшеницы, проса, полбы, 

овса, гречихи). Пшенная мука применялась для изготовления блинов (ту 

белене), гороховая – в кач-ве приправы к жидким блюдам (чумар). Крупы 

шли на заправку жидких блюд и для приготовления каши (бутка). Как и у 

всех тюрк. народов, разнообразна мясо-молочная кухня. Молоко гл. обр. 

использовалось в переработ. виде: сметана, масло и квашеные продукты – 

катык, сырковая масса, творог (корт). Широкое применение в рационе татар 

имеет катык. Его употребляют в кач-ве самостоят. блюда, им же заправляют 

жидкие блюда, из него готовят жаждоутоляющий напиток язма и 

своеобразный вид творога – сезмэ. Любимое мясо татар говядина и баранина, 

употребляются в пищу конина, мясо домашней птицы. Будучи 

мусульманами, татары не едят свинины. Основу традиц. кухни татар 

составляют супы (шти). Их варят на мясном бульоне и заправляют 

картофелем, крупой или капустой. Весной и летом супы нередко готовят без 

мяса, заправляя лишь жиром, луком и катыком (сыванаш). Суп, 

заправленный кусочками круто замешанного теста, называется салма. Летом 

варили и молочные супы (сатлаш,урэ), а также окрошку из кваса или язма 

(айрана) с мелко нарезанным зеленым луком, огурцом и круто сваренным 

яйцом. Пельмени с разнообразной начинкой (из мяса, творога, конопляных 

семян и гороха). Все виды пельменей, кроме мясных, подают на стол без 

бульона, заправив сметаной. Из пшена кроме обычной каши готовят 

сальник – кашу, сваренную в бараньем сале в закрытом горшке. 

Разнообразны печеные изделия из муки, хлеб (из ржаной муки – упмэк, из 

пшеничной – йомшак). Из кислого пшеничного теста пекут кабартма, 

катлама, кыекча, а из пресного – чигалдэк, кумэч, юача и изделия с начинкой 

(алма бэлеше, фрукт. бэлеш и др.). Своеобразную группу печений татар 

составляют пэрэмэчи (с мясной начинкой, творожной, картофельной и т. д.). 

Напитки, прежде всего хмельные (буза), готовят из ржаного или ячменного 

солода. Из неалкогольных напитков татары любят чай, а летом язма (катык, 

разбавленный водой). 

Лит.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари; Историко-этногр. 

исследование. М., 1972; Народы России. 



Р. Г. Мухамедова. 
  

  

ПЛА’ВАНИЕ СПОРТИ’ВНОЕ, вид водного спорта, в Пенз. обл. 

получило широкое развитие в послевоен. период; основоположниками 

являются тренеры В. П. Святченко, В. Б. Яркин. Первонач. обучение 

плаванию и тренировки производились на естеств. водоемах. В 1961 пловцы 

своими силами построили закрытый бассейн (12,5 м), при нем создали ДСШ 

плавания при ДСО «Спартак». В 1968 введен в эксплуатацию бассейн в 

ПГПИ (25 м, 6 дорожек), ставший центром подготовки спортсменов и пед. 

кадров по плаванию. В 1970 входит в строй 50-метровый бассейн Дворца 

водного спорта и открывается ДСШ при ДСО «Труд». Появляются первые 

чемпионы и призеры страны: Е. Байкова, Ю. Аллакин, И. Тезин, Т. 

Асташкина. Открыты бассейны в Заречном при СК «Союз» (1981), в П. при 

СК «Горизонт» (1986), в Беднодемьяновске (1989) и Кузнецке (1991). С 1980 

дет. бассейны стали строиться в каждой новой школе и дет. садах. Все это 

способствовало появлению большого отряда юных мастеров спорта, 

победителей междунар. соревнований и первенства страны: Е. Бухарова, В. 

Скоробогатов, С. Чернявская, И. Тихонов, А. Патраков, Г. Троицкая, И. 

Юрлов, Н. Яковлева. В 1987 в П. на базе Дворца водного спорта была 

открыта школа плавания олимпийского резерва (СДЮШОР), Пенз. обл. стала 

в этом виде спорта одной из ведущих в России. Подготовлено 4 мастера 

спорта междунар. класса и 37 мастеров спорта. Значит. вклад в развитие 

плавания внесли тренеры-педагоги В. П. Святченко, Е. В. Мельникова, В. С. 

Пономаренко, Н. С. Пономаренко, Г. В. и В. В. Тимофеевы, В. В. Тюканкин. 

Лит.: Пучков О., Суровицкий В. Пензенский спорт: история и 

современность. П., 1997. 

Н. П. Святченко. 
  

  

ПИ’ЩА ЧУВА’ШСКАЯ, традиционные содержание и характер 

питания чувашей. Состоит из растит. и мясо-молочных продуктов. Гл. место 

отводилось блюдам из ржаной муки, кислому хлебу и выпечке, начиная с 

подовых лепешек и кончая традиц. пирогами с мясной или рыбной начинкой 

(хуплу). Использовались также мука, крупа и толокно, приготовленные из 

овса, пшеницы, полбы или ячменя, а также мн. мясных блюд из говядины, 

баранины, свинины, конины (у низовых чувашей и домашней птицы). 

Традиционное чуваш. угощенье – шартан (овечий желудок, начиненный 

мясом и салом). Варили также домашнюю колбасу – тул-тармаш (кишки, 

начиненные крупой и рубленым мясом). Широко использовались молочные 

продукты, преим. кислое молоко (турах), пахтанье (уйран), а также творог в 

виде сырков – чакат. Масло и яйца в пищу шли в незначит. кол-ве. Изредка 

употреблялись дичь (в основном зайчатина) и рыба. К праздникам пекли 

полбенный или пшеничный хлеб (хапарту), блины и лепешки (икерче, суху), 

пироги, ватрушки. В обычные дни чуваш. семья питалась традиц. супом 

(яшка), к-рый лишь изредка варили на мясном или рыбном бульоне, супом с 



салмой или клецками, пельменями (хуран кукли), борщом из репы и др. 

овощей, щами из капусты, щавеля, сныти и крапивы. Часто ели уйран, 

вареный картофель, каши и кисели из овсяной, гороховой, ржаной муки 

(нимер). Из сладостей употребляли мед, к-рый использовали также для 

медового напитка (сим пыл) и медовой бражки (карчама). Хмельным 

напитком было пиво (сара), приготовленное из ячменного или ржаного 

солода. 

Лит.: Народы Поволжья и Приуралья. М., 1985; Народы России. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

ПИЩЕВА’Я ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ, совокупность отраслей пром-

сти, производящих пищевкусовые продукты, а также табачные изделия, мыло 

и моющие средства, парфюмерно-косметич. продукцию. 

В Пенз. обл. П.п. тесно связана с созданием в 19 в. свеклосахарных з-

дов в Городищ., Мокш. и Никольск. уездах и рафинадного з-да в П. (см. 

Сахарная промышленность). К концу 19 в. произ-во сахара было 

механизировано. П. п. в 19 в. также представляли винокур. заводы, на долю 

к-рых в 1861 приходилось ок. 50% стоимости продукции пром-сти губернии 

(см. Винокуренная промышленность). На небольших пр-тиях размещалось 

маслодельное и мясоубойное произ-во. Широкое распространение получила 

мукомольная пром-сть (Каменка, Студенец, Симанщина, Башмаково). После 

1917 были созданы: бисквитная фабрика в П., птицефабрика в Кузнецке, 

маслоз-ды в Башмакове и др. (см. Молочная промышленность, Мясная 

промышленность). Вступили в строй 5 крахмалотерочных и 3 

крахмалосушильных з-да, 6 з-дов безалкогольных напитков, углекислотный 

з-д, карамельная ф-ка, создан рыбопитомник и рыбозавод. 

В послевоен. период мн. пр-тия П. п. были реконструированы и 

оснащены высокопроизводит. техникой: внедрены автоматизиров. поточные 

линии по произ-ву сливочного масла, автоматич. прессы для отжима растит. 

масла из семян, автоматич. линии для мойки бутылок и розлива молочной 

продукции. 
  

Пищевая промышленность. Объемы производства. 
  1940 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 

Мясо, включая 
субпродукты 
1-й категории, т 
Колбасные 
изделия, т 
Масло 

животное, т 
Сыры жирные, т 
Цельномолочная 

продукция в 
пересчете на 

молоко, т 
Мука, т 
Крупа, т 
Сахар-песок, т 
Хлеб и 
хлебобулочные 

изделия, т 
Кондитерские 
изделия, т 

  
4000 

  

900 
1300 
200 

  

- 

  

  
- 

40 
8600 

  
- 

  

9800 

  

  
56800 

  

19903 
13888 
4814 

  

105244 

  

  
282143 
30553 
50399 

  
222957 

  

13034 

  

  
73900 

  

23726 
16220 
6294 

  

149583 

  

  
161683 
33303 
66207 

  
214868 

  

16102 

  

  
109400 

  

31570 
19060 
7921 

  

159005 

  

  
154175 
39791 
44478 

  
206218 

  

3114 

  

  
88800 

  

28553 
13621 
7422 

  

147911 

  

  
158883 
29318 
75720 

  
210114 

  

31754 

  

  
61600 

  

14723 
13864 
5638 

  

84052 

  

  
156975 
20422 
71603 

  
171264 

  

29547 

  

  
62976 

  

12473 
14578 
6401 

  

69322 

  

  
146925 
29151 
138166 

  
164516 

  

29836 

  

  
30324 

  

14022 
8335 
4504 

  

35805 

  

  
125238 
16814 
41104 

  
132293 

  

33021 

  

  
19300 

  

7569 
7846 
3216 

  

22277 

  

  
105109 
11212 
68262 

  
116379 

  

23856 

  

  
8300 

  

3576 
4593 
3894 

  

20500 

  

  
120100 
20745 
127534 

  
84948 

  

24391 

  

  
8100 

  

4213 
4826 
4419 

  

20700 

  

  
148800 
18503 
159923 

  
81598 

  

27866 

  

  
10200 

  

6255 
6337 
4774 

  

22100 

  

  
154400 
13015 
229023 

  
99832 

  

40246 

  



Макаронные 

изделия, т 
Спирт-сырец 

этиловый, тыс. 

дал 
Водка и 
ликероводочные 

изделия, тыс. 

дал 
Пиво, тыс. дал 
Безалкогольные 

напитки, тыс. 
дал 
Комбикорма, 

тыс. т 
Консервы, туб. 

- 

  

- 

  

  
1100 

  
- 
- 

  

- 
- 

8550 

  

4272 

  

  
2134 

  
3036 
2132 

  

759,6 
6235 

8686 

  

4011 

  

  
1641 

  
3353 
2305 

  

933,4 
10491 

9840 

  

3925 

  

  
1575 

  
2729 
2846 

  

947,6 
31881 

10235 

  

3639 

  

  
1646 

  
2819 
1574 

  

811,7 
29030 

11105 

  

3685 

  

  
1751 

  
1943 
782 

  

501,5 
24775 

10590 

  

4388 

  

  
1633 

  
2400 
682 

  

504,6 
16860 

7043 

  

3465 

  

  
2047 

  
2473 
1063 

  

369,7 
10138 

8184 

  

3771 

  

  
1548 

  
2630 
805 

  

195,4 
6945 

9194 

  

2808 

  

  
907 

  
2677 
1456 

  

18,7 
6960 

10680 

  

1954 

  

  
694 

  
3119 
1946 

  

54,0 
6733 

9598 

  

3182 

  

  
1019 

  
4351 
3351 

  

60,6 
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Объем произ-ва П. п. интенсивно возрастал в 1987–90. Однако в 

последующее пятилетие, в связи с переходом к рыночным отношениям и 

развитием кризисных явлений в экономике страны и области и особенно в с. 

хоз-ве, П. п. стала развиваться по нисходящей. 

В 1999 было зарегистрировано 89 пр-тий П. п., из них мясной и 

молочной – 44, пищевкусовой – 44 пр-тия. По ряду пищевых производств в 

1991–98 произошло увеличение объемов выпускаемой продукции в 

результате внедрения новых технологий и расширения ассортимента 

выпускаемой продукции. 

П. п. в 1998 составляла в области 20,7% от общего объема пром. произ-

ва. В 1999 рост произ-ва продолжился. 

Лит.: Фомин В. С. Некоторые аспекты социально-экономического 

развития Пензенской области в условиях перехода к рыночным отношениям. 

П., 1996; Социально-экономическое положение Пензенской области; 

Курицын (2); Пензенская область в 1998 году: Статист. сб. П., 1999. 

И. Е. Медушевская, А. В. Стукалов. 
  

  

ПЛАНЕТА’РИЙ, научно-просветит. учреждение, имеющее целью 

знакомство посетителей с достижениями астрономии. С 1855 учитель физики 

и математики Пенз. дворянского ин-та И. Н. Ульянов по поручению ректора 

Казанского ун-та Н. И. Лобачевского проводил систематич. метеорологич. 

наблюдения, имевшие серьезное науч. значение. В 1928 на терр. парка им. 

Белинского была построена Нар. обсерватория им. И. Н. Ульянова, где 

проводилась большая культ.-просвет. работа среди населения. 

В годы Вел. Отеч. войны в этом здании размещалась Пенз. 

гидрометеослужба, в 1969 переведенная в р-н аэропорта. Здание было 

реконструировано. Первый аппарат «Планетарий» был установлен в 1954, 

затем в 1975 в ГДР был приобретен б. совершенный аппарат «Малый Цейс», 

с помощью к-рого можно показать в большом зале звездное небо на любой 

час суток и любое время года. В планетарии имеется большое кол-во 

демонстрац. приборов, подлинные железный и каменный метеориты, 

астролябия, небесный глобус и квадрант Улугбека, макеты Солнечной 

системы, маятник Фуко, глобус внутр. строения Земли. В зале космич. 

кораблей есть макеты первого искусств. спутника Земли и орбит. станций 



«Салют» и «Мир». В пяти залах планетария в сопровождении 

демонстрирующей аппаратуры читаются лекции на естеств.-науч. темы. 

 

 

 

Планетарий в Пензе. 
  

И. Д. Балалаев. 
  

«ПЛАКА’Т», творч. группа, осн. в 1979 молодыми художниками, 

выпускниками ПХУ. В ее состав входили: Б. С. Ананьев, В. Н. Белинский, Н. 

Н. Волохо, Л. М. Клевицкий, О. А. Корабельникова, В. В. Максимов, Н. М. 

Мордовин, В. И. Чернышев, Е. И. Соколов, А. А. Стрелов; позже: А. Ю. 

Заикин, С. А. Уваров, Н. П. Свиридов, Ю. Н. Юдин, А. В. Салычев, А. А. 

Жучков, А. К. Сошников, С. Г. Пучков, Р. Ш. Ибрагимов. Возглавил работу 

группы А. Ф. Меркушев. «П.» вел активную методич. и практич. работу по 

собств. программе. Пенз. художники становятся лауреатами различных 

конкурсов и выставок в стране и за рубежом. Их работы демонстрировались 

в Польше и на Кубе, в Австрии и Финляндии, Венгрии и Германии. 

Большинство чл. группы вступили в Союз художников, и группа «Плакат» 

стала основой секции плаката в Пенз. орг-ции СХ России. В 1987 в П. 

прошла Всесоюз. выставка плаката. 

Лит.: Сазонов В. Зовет плакат //ПП. 1983. 5 июня; Всесоюзная 

выставка «Плакат СССР». Пенза. 1987 //ПП. 1987. 17 июня; 7-я Всесоюзная 

выставка плаката. Пенза. 1987: Каталог. М., 1987; Хайн Ю. Новое и старое 

//Творчество. 1987. № 10. 

А. Ф. Меркушев. 
  

  



ПЛА’МЕННОВ Илья Яковлевич (р. 2.8. 1924, с. Вазерки Мокш. у., 

ныне Бессонов. р-на), математик. В 1952 окончил физ.-мат. ф-т ПГПИ, в 

1955 – аспирантуру при Моск. ун-те, канд. физ.-мат. наук. Крупный 

специалист в области теории функций. В 1962 присуждена Лен. премия. 

Работал в осн. в учреждениях закрытого типа. 

А. Т. Кондратьев. 
  

  

ПЛА’ТОВА (Лобанова) Евгения Николаевна (1856–192?), пенз. 

купчиха 2-й гильдии, с 1888 – жена И. М. Лобанова, с 1897 владелица Пенз. 

чугунолитейного з-да (з-д Лобанова–Платовой). В 1-ю мировую войну з-д 

перешел во владение Д. В. Тихомирова. 

Лит.: Козлов Н. А., Луконина Г. И. История Пензенского завода 

дезхимоборудования. П., 1971. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ПЛАУНОВИ’ДНЫЕ, травянистые вечнозеленые растения, внешний 

облик к-рых сходен с мхами. В Пенз. обл. 4 вида, приуроченных к песчаным 

замшелым почвам сосновых лесов. Все они относятся к редким растениям. 

Чаще других встречается плаун булавовидный. Его ветвящийся стебель густо 

покрыт маленькими шиловидными листьями. П. годичный, сплюснутый, 

баранец и булавовидный, разрастаясь, образуют куртины, имеющие возраст 

150 – 300 лет. Нарастание побегов идет очень медленно (от 2– 5 мм до 2–5 см 

в год). Это еще одна из причин сокращения ареала плаунов. Практич. 

значимость растений этой группы невелика: в медицине используются их 

споры для изготовления присыпок и пилюль; в фасонном литье для обсыпки 

форм, а также в пиротехнике и для получения красок. 

А. Н. Чебураева. 
  

  
  

ПЛАТО’Н 
Иван Степанович 

(15.4.1870, 

Харьков – 11.10.1935, Земетчино), реж. и 

драматург, засл. деятель. иск-в РСФСР 

(1933). В 1892 по окончании драм. 

курсов Моск. театр. уч-ща зачислен в труппу 

Малого театра. С 1895 в режиссерском 

управлении Малого театра, в 1923–30 

управляющий постановочной 

частью театра. Началом режиссерской 

деятельности была постановка 

спектакля «Ложь» Зеланда и вошедшая в 

историю театра пьеса «Любовь Яровая» 



К. А. Тренева (1926). Активный сторонник реалистич. принципов в театр. 

иск-ве. Автор пьес «Напасть», «Рабы», «Аракчеевщина» и др. Основатель и 

худож. рук. Земетч. колх. театра – филиала моск. Малого театра в Пенз. обл. 

(1934), где поставил мн. пьесы А. Н. Островского, «Ревизор» Н. В. Гоголя и 

нек-рые пьесы сов. драматургов. Похоронен в Земетчине. На его могиле в 

1956 установлен гранитный памятник с бронзовым бюстом П. (скульптор 

А. Саркисов). Имя П. присвоено Земетч. нар. театру. 

Лит.: ТЭ. Т. 4; Валерин С. И. С. Платон //Колхозный театр. 1935. № 

23; Прозоровский Л. Из прошлых лет. М., 1958. 

Е. М. Ларин. 
  

  

  

ПЛЕШАКО’В Александр Яковлевич (р. 21.6.1922, с. Мумарье Наровч. 

у., ныне того же р-на), Герой Сов. Союза (1945), гв. лейт., летчик штурмового 

авиаполка. Совершил 108 боевых вылетов, провел 13 возд. боев. 

М. С. Полубояров. 
  

ПЛЕМХО’З «МАГИСТРА’ЛЬНЫЙ» (с. Богословка Пенз. р-на), 

организован при разукрупнении совх. «Панкратовский» (1977). Вошел в 

состав Панкратовского объединения совхозов по произ-ву свинины на пром. 

основе. Наряду с репродукторным свин-вом развивались молочное жив-во и 

зерновое хоз-во. В целях укрепления кормовой базы к племхозу было 

присоединено от совх. им. Энгельса Вязовское отделение (1988). В 1992 

племхоз был принят в АО по выращиванию плем. скота «Агроплемсоюз». 

Урожайность зерновых по хоз-ву в 1980–90-е гг. составляла 25–30 ц/га, 

свыше 4 тыс. кг молока от коровы в племхозе получают б. 15 лет (в 1988 

надой составил 5002 кг). Ежегодно хоз-во выращивает 24–25 тыс. поросят, 

получая от одной осн. свиноматки приплод 16–19 поросят. В 1991–95 

ежегодно производил 7,8 тыс. т зерна, 2,8 тыс. т молока, 650 т мяса. Имеет 

хорошую производ. и соц. базу, ДК, школу на 900 мест, дет. сады и ясли, 

стадион со спортзалом. Дипломами Почета ВДНХ и автомобилями 

«Москвич» награждены мастера машинного доения Н. И. Ларькина, Е. А. 

Лобач, Герой Соц. Труда, и свинарка А. Д. Кренова. Дир. племхоза Б. И. 

Ткачеву присвоено звание засл. инж.-механизатора РСФСР, гл. агроному В. 

П. Горельникову – засл. агронома РФ, пом. бригадира Н. Д. Лягину, 

трактористу В. Б. Денисову, свинарке Н. В. Солдатовой – засл. работника с. 

хоз-ва РФ. 

А. М. Филин. 
  

  

ПЛАТО’НОВ Сергей Захарович (26.6.1915, дер. Сосновка Петров. у. 

Саратовской губ., ныне Лопатин. р-на – 20.5.1986, Саранск), эрзя-морд. 

писатель. Окончил сел. школу, морд. пед. техникум в Петровске, преподавал 

в нач. школе с. Каргалейка. Работал в морд. книжном изд-ве, ред. газ. 

«Эрзянь правда». Осн. произв.: сб. стихотворений и поэм «Вийс совамо» 



(«Становление»), «Монь вечкемам» («Моя любовь»), повестей «Эрямос 

совамс» («Вступление в жизнь), «Звенящие зори» и др. Во время сталинского 

террора подвергался репрессиям, находился в лагерях Колымы. 

Лит.: Савин (13); История Мордовии в лицах. Вып. 2. 

О. М. Савин. 
  

  

ПЛОДОВО’ДСТВО, отрасль с. хоз-ва, задачей к-рой является 

разведение плодово-ягодных культур. Первые сведения о наличии садов на 

терр. Пенз. губ. относятся к 16 в. Более интенсивное развитие отрасли в Пенз. 

губ. связано с открытием (1820) уч-ща садоводства (ныне Пенз. совхоз-

техникум). Первым заложившим сад ок. П. был ученый немец Э. Магзиг. 

Лучшие сады были у помещиков Устинова, Аксакова, Печерина, Каменского, 

Сабурова, Толстой, Блохиной. В развитие сад-ва Пенз. губ. большой вклад 

внесли проф. А. Д. Кизюрин, преп. О. М. Баум (см. Баумы), П. Г. Шитт и др. 

Наиб. интенсивный рост крупн. садов относится к 1950-м гг., а начиная с 

1965 в обл. проведена специализация и концентрация произ-ва плодов и 

посадочн. материала. Руководство специализир. хоз-вами с 1966 было 

возложено на трест «Плодопром». В 1981 создано производ. объединение 

«Пензаплодоовощхоз». В 1992 в обл. было 15,1 тыс. га плодово-ягодных 

насаждений, из них 6,8 тыс. га в специализир. и коллективных хоз-вах, а 8,3 

тыс. га на приусадебных и дачных участках. 

Ведущая культура П. Пенз. обл. – яблоня, уд. вес к-рой среди плод. 

культур составляет 89%; вишня занимает 8% площади. Среди ягодных 

культур наиб. распространение имеет смородина черная, на к-рую 

приходится ок. 50% всей площади, занятой ягодными культурами; на 

землянику и крыжовник – 20%, на малину – 10% площади. Из старых сортов 

яблонь распространены Антоновка, Анис, Боровинка, Осеннее полосатое, 

Пепин шафранный и др., занимающие ок. 76% общей площади под садами. 

Вишня представлена сортами: Владимирская, Любская, Аморель розовая, 

Жуковская, Гриот московский, Тургеневка; смородина черная: Сеянец 

Голубки, Память Мичурина, Лия плодородная, Лия Алтайская, Тамбовская, 

Черная Лисавенко; крыжовник: Смена, Финик, Мысовский 37, Сливовый, 

Розовый ранний; земляника: Заря, Талисман, Фестивальная, Прометей, 

Надежда, Комета, Рощинская и др.; малина: Мальбо, Новость Кузьмина, 

Барнаульская, Ранний сюрприз. Осн. поставщик посадочн. материала – 

Белинский спецплодопитомник, к-рый занимает пл. ок. 150 га. В ряде 

спецхозов «Пензаплодоовощпрома» имеются небольшие плодопитомники. 

По всем категориям хоз-ва в обл. ежегодно производится от 10 до 45 тыс. т 

плодов и ягод. 

Лит.: Пашкевич В. Плодоводство в Пензенской губернии. Пг., 1914; 

Сидзельник В. И., Февралев Л. П. Садоводство в Пензенской области. П., 

1961. 

В. П. Шестоперова. 
  

  



ПЛО’ТНИКОВ Федор Васильевич (18.8.1904, с. Кевдо-Мельситово 

Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 11.7.1972, Н. Новгород), Герой 

Сов. Союза (1943), гв. рядовой, орудийный номер арт. батареи. Воевал на 

Степном фронте. Во время отражения контратаки остался один у орудия, был 

ранен, но продолжал сражаться. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ПЛО’ТНИКОВА Марина Владимировна (1974–1991), выпускница 

Зубриловской ср. школы Тамал. р-на. В июле 1991 спасла трех девочек, 

тонувших в р. Хопре в с. Зубрилове. Указом Президента РФ от 25 авг. 1992 

ей посмертно присвоено звание Героя РФ. 

Лит.: Харлова Л. Трагедия у старой мельницы //ПП. 1991. 23 июля; 

Солдатенков Б. Мы будем помнить тебя, Марина! //Красная Звезда. 1992. 27 

авг.; Колесникова Н. У обрыва //Неделя. 1992. 15 сент. 

В. С. Годин. 
  

  

ПЛЕЩЕ’ЕВ Алексей Николаевич (22.11.1825, Кострома – 26.9.1893, 

Париж), поэт, пенз. землевладелец. В 1890 приезжал в родовое имение при с. 

Чернозерье Мокш. у. Пенз. губ., ныне Мокш. р-на для принятия наследства, 

жил в Мокшане. В 1891 пожертвовал деньги в помощь голодающим 

губернии. До 1917 при Чернозерском уч-ще была стипендия П. 

Лит.: Быстренин В. П. Из последних лет А. Н. Плещеева //Рус. мысль. 

1913. Кн. 11; То же //Сура. 1994. № 2; Савин (9); Савин О. «...очутился в 

Пензенской губернии» //Сура. 1994. № 2. 

О. М. Савин. 
  

ПОВЕ’РХНОСТНЫЕ ВО’ДЫ, природные источники воды (реки, 

озера, болота, вдхр. и пр.), составляющие гидросферу – совокупность всех 

водных объектов. На терр. Пенз. обл. за год в среднем выпадает 630 мм 

атмосферных осадков. Испаряется и расходуется растениями 513 мм, а на 

формирование стока идет только 117 мм; на питание П. в. поступает неск. 

меньше 20% атмосферных осадков. Величина стока уменьшается с С. на Ю. 

от 120–125 мм до 100 мм и ниже. 

Реки. Для терр. обл. характерна густая разветвленная речная сеть, к-рая 

почти полностью формируется в ее пределах и принадлежит басс. Волги и 

Дона. Водораздел между этими бассейнами в пределах Пенз. края проходит 

по Керенско-Чембарской возвышенности. Всего в обл. насчитывается 302 

реки дл. свыше 10 км. Общая протяженность этих водотоков составляет 8145 

км. 2444 речки и ручья дл. менее 10 км питают осн. реки. На каждый кв. км 

терр. Сурского бассейна приходится 0,26–0,30 км рек и ручьев. На С.-З. обл. 

густота сети текучих вод понижается до 0,10–0,15 км на 1 кв. км. Питание 

рек на 87% осуществляется за счет местного стока и только на 13% за счет 

притока воды из соседних областей. За год сток с терр. Пенз. обл. составляет 

5,07 куб. км, приток вод из др. областей – 0,73 куб. км и общий сток равен 5,8 



куб. км. Все реки равнинные, со сравнительно небольшими уклонами, 

медленным, спокойным течением; обладают широкими поймами. Питание их 

смешанное: преим. снеговое (60%), отчасти грунтовое (23%) и дождевое 

(менее 20%). Б. ч. годового стока проходит за один-два весенних месяца, 

когда гл. роль в питании рек играют талые воды. За период весеннего 

половодья, к-рое начинается в 1-й декаде апреля и заканчивается в сер. мая, 

проходит б. 60% годового объема стока. Весенний подъем воды не 

превышает 5–7 м. Во время особенно высоких половодий на реках 

наблюдаются наводнения, затапливаются насел. пункты, хоз. объекты, 

наносится значит. ущерб. Устойчивый ледовый покров обычно образуется во 

2-й пол. ноября. Отклонения в ту или иную сторону бывают от 15 до 35 дней. 

Мощность льда от 0,5 до 0,7 м, а в отд. малоснежные зимы до 1,5 м. Ледоход 

на реках обычно в 1-й декаде апреля длится 3–5 дней, на Суре и Хопре 8–9 

дней, иногда сопровождается заторами льда. 

Озера. На терр. области находится 240 озер. Осн. их часть расположена 

в поймах рек, обычно они представляют собой оставленные рекой рукава 

(старицы). Ширина их незначительна, ок. 10–20 м. Верховых и надпойм. озер 

в обл. всего 16 с общим объемом воды 1800,7 тыс. куб. м , только 2 озера 

(Лячерка в Наровч. р-не и Моховое в Кузн.) относятся к озерам ср. величины, 

все остальные – к малым. Площадь водной поверхности у пойменных озер от 

1,0 до 105 га, верховых – от 1 до 16. Наиб. крупные озера: Лячерка, объемом 

1398 тыс. куб. м, пл. 105,6 га, ср. глубиной 1,3 и макс. 2,5 м (Наровч. р-н); 

Моховое, объемом 952 тыс. куб. м, пл. 104 га, ср. глубиной 0,94 и макс. 2,0 м 

(Кузн. р-н). Средние: озеро (без названия), объемом 327 тыс. куб. м, пл. 

17,4 га, ср. глубиной 1,9 м (Белинск. р-н); Старица, объемом 622 тыс. куб. м, 

пл. 47,9 га, ср. глубиной 1,9 м (Бессонов. р-н); Гуляево, объемом 476 тыс. 

куб. м, пл. 52 га, ср. глубиной 0,92 м (Кузн. р-н); Кривое, объемом 390 тыс. 

куб. м, пл. 15,6 га, ср. глубиной 2,5 м (Городищ. р-н); Большое Ивановское, 

объемом 394 тыс. куб. м, пл. 34 га, ср. глубиной 1,16 м (Городищ. р-н); 

Моховое, объемом 384 тыс. куб.м, пл. 32 га, ср. глубиной 1,2 м (Городищ. р-

н); Колдаис, объемом 382 тыс. куб. м, пл. 36 га, ср. глубиной 1,06 м (Камешк. 

р-н); Сандерки, объемом 278,3 тыс. куб. м, пл. 14,7 га, ср. глубиной 1,9 м 

(Лунин. р-н); Ильинское, объемом 403 куб. м, пл. 31 га, ср. глубиной 1,3 м 

(Никольск. р-н); Ивовое, объемом 357 тыс. куб. м, пл. 22,3 га, ср. глубиной 

1,6 м (Н.-Ломов. р-н); Чистое, объемом 396,5 тыс. куб. м, пл. 30,5 га, ср. 

глубиной 1,3 м (Сосновобор. р-н); Перекопное, объемом 437,5 тыс. куб. м, пл. 

17,5 га, ср. глубиной 2,5 м (Серд. р-н) и нек-рые другие. 

Абсолютное большинство озер мелководны. Глубоких мало – оз. 

Старичное на терр. Вазерского лесничества, ср. глубина 3,4 м, Глубокое 

(Колышл. р-н) со ср. глубиной 3,2 м. Всего из 240 обследованных озер ср. 

глубину б. 2 м имеют лишь 22. Объем воды в озерах колеблется от 4,6 тыс. 

куб. м до 1,4 млн куб. м. Источники питания озер на 70–80% поверхностные 

воды и лишь 20–30% грунтовые. Озера подразделяются на бессточные – их 

169, сточные – 52, проточные – 19. Б. 90% из них по биол. классификации 

относятся к эвтрофным и мезотрофным, с мало- и среднемощными 



органоминеральными донными отложениями, чистой водой, хорошо 

развитой флорой и фауной, достаточным содержанием кислорода в воде. В то 

же время 20% озер из 240 обследованных имеют неудовлетворительное 

экологич. состояние, 12% близки к неудовлетворительному и лишь 68% не 

претерпели заметных отрицат. воздействий. 

Болота. 382 торфяных болота обл. занимают пл. ок. 7,5 тыс. га и 

содержат ок. 30 млн т торфа. Болота небольшие, только одно имеет пл. 220 

га, остальные от 1 до 10 га. Наиб. болотистая – восточная, самая увлажненная 

и лесистая часть области. Здесь сосредоточено до 200 болот общей пл. 3413,6 

га, ср. глубина торфяной залежи 1,4–1,7 м. Запасы воды в них незначительны. 

Водохранилища. На терр. обл. имеется 900 вдхр. с пл. зеркала воды 

каждого б. 2 га. Объем зарегулированного ими стока равен примерно 1,1 куб. 

км, а общая зеркальная пл. 29,3 тыс. га. Крупнейшие из них – Сурское вдхр. 

объемом 560 и Вадинское – 12 млн куб. м воды. 

Родники. В обл. учтено 532 родника. Неучтенных родников ок. 1,5–2 

тыс. Наибольшее кол-во их на С.-В. обл. В Лунин. р-не 71, Кузн. 58, 

Городищ. 49, Никольск. 40, Лопат. 35, Шемыш. 29. Часть из них является 

водными памятниками природы. Большинство родников посещается нас. 

близлежащих сел или работающими в поле или в лесу. В родниках, как 

правило, очень чистая и вкусная вода. В нек-рых родниках, таких, как 

Молочный в Земетч. р-не, Салалейка в Н.-Ломов., Семь ключей в Шемыш. р-

нах и др., вода оценивается как целебная. Родники, находящиеся в лесах, 

внесены в паспорта обходов лесной охраны, к-рая осуществляет контроль за 

их состоянием и проводит необходимую работу по благоустройству. 

Лит.: Природа Пензенской области; Зимин П. В., Еремин Г. В. Реки 

Пензенской области; Ивушкин А. С., Крышов И. М., Кантеев К. К. 

Водорегулирующие сооружения Пензенской области. П., 1993. 

А. С. Ивушкин, В. В. Куприянов, Н. В. Сысоев, В. Н. Хрянин. 
  

  

ПЛОДОСОВХО’ЗЫ, крупные гос. пр-тия по произ-ву плодов и ягод. 

В нач. 18 в. в Пенз. губ. сад-вом занимались только отд. любители. С 

созданием в 1820 уч-ща сад-ва плодовые и ягодные насаждения стали 

появляться как в крупных помещичьих имениях, так и у крестьян. 

Один из первых П. был организован при уч-ще сад-ва в 1920. Позднее 

создается опытно-показат. садовый и пчеловодч. совх. при бывшем 

Архиерейском саде в П., совх. «Шнаевский» при с. Шнаеве и 

«Золотаревский» в с. Золотаревка Городищ. у., а также плодопитомники в Н. 

Ломове, Ухтинке, с. Рамзай. К 1930 сад-вом стали заниматься 

«Каучукосовхоз», совх. им. Сталина, «Красный цветок», колх. «Борец», 

«Новый мир». Площадь под садами и ягодниками возросла до 740 га. В 1940-

е гг. к ним добавились совх. «Сердобский», «Лунинский», «Терновский», 

«Бековский» и др., плодопитомники на базе совхоза «9 Января» и в Кузн. р-

не. К нач. 1960 в обл. проведена специализация хоз-в, и все П. позднее были 

подчинены созданному тресту «Плодопром» (с 1981 – объединение 



«Пензаплодоовощхоз»). В него вошли 9 спецхозов и 1 плодопитомник с пл. 

посадок 5490 га (совх.: «Беково» – 971 га, «Симбуховский» – 810 га, им. 

Мичурина – 729 га, «9-го Января» – 645 га, «Липлейский» – 505 га, 

«Варваровский» – 428 га, «Труд» – 272 га, «Сухановский» – 382 га, 

«Сердобский» – 538 га и плодопитомник «Белинский» – 50 га). Наиб. 

крупный П. «Беково» имеет 632 га плодоносящ. сада, 82 га ягодников. Хоз-во 

добилось рекордной урожайности плодов 45–50 ц/га. На кон. 1993 в 

спецхозах на долю семечковых культур приходилось 89% пл., ягодных – 

9,5%, косточковых – 1%. Урожайность садов 29,4, косточковых – 10,7, 

ягодников – 17,2 ц/га. Спецхозы производят ок. половины плодов и ягод от 

общего объема их произ-ва в области. В кон. 1990-х гг. 20 плодовых и 

овощных хоз-в входят в объединение «Пензаплодоовощ». 

Все П. имеют цеха по переработке плодов и ягод, а в ряде хоз-в и 

стационарные хранилища, оснащенные необходимым технологич. 

оборудованием и линиями для консервирования фруктов, приготовления 

соков, вин, напитков. На переработку идут плоды летних и осенних сортов 

яблок, ягоды малины, крыжовника, смородины. В кон. 1990-х гг. 

выпускалось более 20 млн усл. банок консервов. Плоды поздних сортов 

яблок хранятся и реализуются в свежем виде в зимнее время. 

Г. Б. Новосельцева, В. П. Шестоперова. 
  

ПОВО’ЛЖСКИЙ ЭКОНОМИ’ЧЕСКИЙ РАЙО’Н в составе 

Татарстана, Ульяновской, Пензенской, Самарской областей (Среднее 

Поволжье) и Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей, 

Калмыкии (Нижнее Поволжье), один из важных экон. р-нов России. Как П. э. 

р. в его совр. границах образован в 1963. Центр экон. управления находится в 

Самаре. Входит в ассоциацию «Большая Волга», к-рая включает осн. терр. 

Волго-Вятского р-на – Нижегородскую обл., Мордовию, Марий Эл и 

Чувашию. П. э. р. четвертый по числ. населения (ок. 17 млн чел., 11%) в РФ; 

плотность нас. 31 чел. на кв. км, в 3,5 раза больше, чем в целом по стране. 6-е 

место по размерам терр. (536 тыс. кв. км, 3%), 3-е (11%) по объему пром-сти, 

2-е (14%) по объему с.-х. произ-ва. Специализируется на машиностроении, 

хим. индустрии, электроэнергии, 2-е место по добыче нефти. На с. хоз-во 

приходится 20% угодий и 25% пастбищ России. При доле населения 11% П. 

э. р. производит 20% зерна в стране, 19% зерна подсолнечника, 13% овощей, 

26% шерсти, 14% мяса и 14% молока. Большое энергопроизводящее, 

транспортное, промысловое (рыба) и спортивно-рекреационное значение 

имеет р. Волга (в границах р-на 1/2 ее длины). 

Пенз. обл. имеет свою специфику: роль добывающих отраслей 

минимальна, тогда как в сфере машиностроения и металлообработки ее роль 

одна из самых значительных. Здесь выше средних показателей по П. э. р. 

доля легкой, пищевой, деревообрабатывающей и бумажной отраслей, ниже – 

электроэнергетич., топливной и металлургич. пром-сти (см. 

Промышленность; Пензенская область). Пенз. обл. ведущая по произ-ву 

сахара (43% производимого в П. э. р., а в с.-х. произ-ве в целом по р-ну дает 



9% (см. Агропромышленный комплекс; Сельское хозяйство). Науч. комплекс 

представлен в Поволжье отраслевыми научными конструкторскими, 

проектными организациями, опытно-пром. пр-тиями; науч.-иссл. 

учреждениями РАН; науч. подразделениями вузов. Отличит. особенность 

науки региона – ее связь с оборонным комплексом, в т. ч. ракетно-космич. 

(Самара), авиацион. (Самара, Казань и др.), ядерно-оружейным (г. Заречный 

Пенз. обл.). В центре внимания Поволжского региона экологич. проблемы 

Большой Волги. 

Лит.: Курицын И. И., Волгин А. В. Страны Содружества, районы 

России. П., 1994; Алексеев А. И., Николина В. В. Население и хозяйство 

России. М., 1995; Фомин В. С. Некоторые аспекты социально-

экономического развития Пензенской области в условиях перехода к 

рыночным отношениям. П., 1996; Мастепанов А. М. Стратегические ресурсы 

энергетики //Стратегические ресурсы России: национальный доклад. М., 

1997; Ром В. Я., Дронов В. П. География России: население и хозяйство. М., 

1997; Экономическая и социальная география России. М., 1997; Курицын (2). 

В. Н. Юпатова. 
  

ПОДВО’РНЫЕ ПЕ’РЕПИСИ крест. хоз-ва, издание Пенз. губ. 

статистич. бюро, часть «Итогов оценочно-статистического исследования 

Пензенской губернии, произведенного в 1909–13 под общим руководством В. 

Г. Громана». Перепись включала данные об истории хоз-ва, сведения о поле, 

возрасте, грамотности членов хоз-ва, о всех их владениях, пр-тиях, занятиях, 

кол-ве и стоимости живого и мертвого инвентаря, построек, расходах на 

рабочие руки, удобрении, доходах, урожае. 

Е. В. Мануйлова. 
  

ПОДЗЕ’МНЫЕ ХОДЫ’, подземные сооружения, имевшие целью 

скрытое сообщение внутри определенной территории. Первые П. х. в П. 

были устроены одноврем. с возведением гор. крепостных стен. В описи, 

составленной стольником кн. С. Путятиным в 1703, сказано: «...по стенам и 

наугольных 8 башен, в том числе 2 проезжие, два тайника с колодези...» 

Наиб. древние П. х. были выложены из просмоленных бревен и имели 

трапециевидную форму. Такие сооружения были обнаружены при сносе дома 

№ 7 по ул. Московской и во дворе на углу ул. Кирова и К. Маркса. Поздние 

лабиринты – кирпичные, аркообразные – находились на глубине от 1,5 до 3 

м. В 1920-е гг. входы в них были замурованы. 

П. х. соединяли культовые учреждения, а также наиб. значительные 

здания города и играли важную стратегич. роль в отражении набегов 

кочевников со стороны Дикого поля, позволяя горожанам маневрировать в 

случае осады города. Кроме того, П. х. спасали жителей от страшных 

пожаров, периодически бушевавших в поволжских городах. 

Самый протяженный тоннель пролегал под р. Сурой (в р-не старого 

здания водоканала, ул. Пески) до пос. Ахуны. Его дл. свыше 5 км. В наст. 

время сохранились отдельные участки П. х. в старой, центр. части города. 



Имеются П. х. и в нек-рых насел. пунктах области. Наибольший интерес 

представляют лабиринты Троице-Сканова монастырского комплекса в с. 

Наровчате. Подземные полости (кельи, ходы, небольшие залы) вырублены в 

песчанике горы Плодской. Общая протяженность таких сооружений здесь 

составляла ок. 2,5 км, сейчас можно пройти ок. 590 м. Расположены П. х. в 

трех ярусах. Сохранились двадцать больших и малых келий, др. помещений, 

служивших для культовых целей. Наиб. протяженными сооружениями ныне 

являются вырубленные в мергеле в с. Вирга Н.-Ломов. р-на (свыше 700 м). 

Они предназначались для добычи камня. К сожалению, вход в них обвалился. 

П. х., стены к-рых обложены дубовыми стволами, пролегают под Н. 

Ломовом. Подземные полости есть в с. Куракине Серд. р-на, в с. Неклюдове 

Шемыш. и с. Серго-Поливанове Вадин. р-нов, а также в Кузн., Белинск., 

Неверк., Конд. и др. р-нах области. В иссл. П. х. в разные годы принимали 

участие М. Р. Полесских, В. А. Поляков, Б. К. Пастухов, К. А. Казанцев, А. В. 

Шибаев, В. Ю. Самсонов, О. Б. Цой. 

Лит.: Пастухов Б. Подземный ход Нижнеломовской крепости //Маяк 

(Н. Ломов). 1974. 3 окт.; Поляков В. Трехэтажный город... под землей //По 

заветам Ленина (Наровчат). 1983. 23 февр.; Самсонов В., Шибаев А. Тайна 

подземных лабиринтов //Поиски и находки. Кн. 2; Самсонов В. Подземные 

тайны. П., 1996. 

В. Ю. Самсонов. 
  

  

  

«ПОД ЗНА’МЕНЕМ ЛЕНИНИ’ЗМА», еженедельный 

иллюстрированный обществ.-полит. и лит.-художеств. журнал. Издавался 

Пенз. губкомом ВКП(б), губисполкомом и межкоопсоветом в 1924–28. С 

1928 выходил как ж. «Работай и учись». Печатал материалы о полит., хоз. и 

культурной жизни губернии, лит. произведения местных авторов, научно-

популярные и краеведческие материалы. Ред. А. И. Грибова-Решетник. 

Н. И. Забродина. 
  

  

ПОДРОСТКО’ВЫЕ КЛУ’БЫ, обществ. орг-ции, добровольно 

объединяющие детей и подростков в целях общения, связанного с 

различными интересами. В П. первый дет. клуб «Семицветик» открылся в 

1968. Уже к 1977 в городе действовало 26 П. к., в 1982 – 104, из них 24 

технических, 47 спортивных, 8 эстетических, 25 многопрофильных. 

Наибольшее развитие П. к. получили в 1986. В обл. центре их было 120 и 

свыше 50 в гор. Кузнецке, Сердобске, Каменке, Колышлее, 

Беднодемьяновске. Клубы культивировали ок. 450 различных видов занятий. 

Плодотворно работали рук. кружков и секций В. П. Ершов («Строитель»), А. 

В. Бученков («Мотор»), Л. В. Гусейнович («Юный кибернетик»), Н. 

Самосудов («Фантазия природы»), М. Н. Беляков («Камертон»), Н. В. 

Барашкин («Богатырь»), О. А. Рахматулин («Олимпийская надежда»), С. А. и 

В. Н. Еремины («Снайпер»), В. А. Краюшкин («Сурские клинки»), В. Л. 



Терентьев («Олимп»), В. П. Краличкин («Луч») и др. Большой вклад в стр-во 

и открытие П. к. внесли Г. В. Мясников, В. И. Ерзунов, Ю. С. Виноградов, Н. 

А. Новосельцева и др. В 1991–94 происходило сокращение числа клубов, а с 

1995 они вновь стали восстанавливаться. В 1999–2000 учеб. году в П. 

насчитывалось 84 П. к. 

Лит.: Ерзунов В. И., Новосельцева Н. А., Федоров В. В. Клуб для 

подростка: Из опыта работы подростковых клубов г. Пензы. М., 1986. 

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий. 
  

ПОДЛЕ’СНОЕ, археол. р-н поселений с камен. века до эпохи 

средневековья (5-е тыс. до н. э. – 2-я пол. 1-е тыс. н. э.). Расположен в 

Бессонов. р-не, у слияния рек Вяди и Суры. Три первых поселения открыты 

М. Р. Полесских в 1967. В. П. Третьяков и А. А. Выборнов (1979–80), В. В. 

Ставицкий (1990–93) открыли и исследовали еще девять поселений. 

Подлесное 1 (не позднее 5-го тыс. до н. э.) – эпоха мезолита. Полностью 

разрушено. Подлесное 2 (сер. 2-го тыс. до н. э.) – срубная культура. 

Подлесное 3 (1-я пол. 4-го тыс. до н. э.) – волго-камская культура. Подлесное 

4, двухслойное, волго- камская культура позднего периода (2-я пол. 4-го тыс. 

до н. э.), приказанская культура (2-я пол. 2-го тыс. до н. э.). Раскопано В. П. 

Третьяковым и А. А. Выборновым (1980). Подлесное 5, двухслойное, 

среднедонская культура (4-е тыс. до н. э.), волосовская культура (3-е тыс. до 

н. э.). Частично раскопано В. П. Третьяковым (1980), В. В. Ставицким (1994). 

Подлесное 6, древнеморд. культура (2-я пол. 1-го тыс. н. э.). Подлесное 7, 

среднедонская культура (1-я пол. 4-го тыс. до н. э.). Раскопано В. В. 

Ставицким (1990). Подлесное 8, срубная культура (2-я пол. 2-го тыс. до н. э.). 

Частично раскопано В. В. Ставицким (1990). Подлесное 9, городецкая 

культура (кон. 1 тыс. до н. э. – нач. 1 тыс. н. э.). Три поселения этого 

комплекса названы М. Р. Полесских Бессоновскими. Бессоновка 1. 

Многослойное. Волго-камская культура (1-я пол. 4-го тыс. до н. э.), 

балахнинская культура (2-я пол. 4-го тыс. до н. э.), волосовская культура (3-

е тыс. до н. э.). Бессоновка 2. Многослойное. Волго-камская культура (4-

е тыс. до н. э.), балановская культура (нач. 2-го тыс. до н. э.), поздняковская 

культура (2-я пол. 2-го тыс. до н. э.). Частично раскопано В. В. Ставицким 

(1990). Бессоновка 3. Многослойное. Волго-камская культура (1-я пол. 4-

го тыс. до н. э.), волосовская культура (3-е тыс. до н. э.), приказанская 

культура (2-я пол. 2-го тыс. до н. э.). На протяжении 5–2-го тыс. до н. э. в 

низовьях р. Вяди происходила постоянная смена различных групп населения. 

Данный р-н являлся одним из самых густонаселенных на терр. Пенз. края. В 

неолите здесь проходили интенсивные контакты лесных племен волго-

камской культуры с лесостепным нас. среднедонской культуры, в результате 

к-рых складывается население, изготавливающее керамику с гребенчато-

накольчатым орнаментом. 

Лит.: Третьяков В. П. Неолитические племена лесной зоны Восточной 

Европы. Л., 1990; Ставицкий В. В. Отчет о раскопках в Бессоновском р-не 

Пензенской области в 1990: Рукопись. (Архив Пенз. краевед. музея). 



В. В. Ставицкий. 
  

  

  

 

 

 

ПОЖА’РНАЯ ОХРА’НА. 25 июня 1827 в П. учреждена гор. пожарная 

команда, к-рая являлась воинской орг-цией, носившей название «Пензенская 

войсковая пожарная команда», и размещалась на ул. Троицкой, 21 (ныне ул. 

Кирова). Была малочисленной, слабо подготовленной и техн. плохо 

вооруженной. Неудовлетворит. состояние водоснабжения влияло на исход 

тушения пожаров. В 1898 появился водопровод на центр. улицах П., а к 1911 

его длина достигала 25 верст при общей протяженности улиц 57 верст. Наиб. 

крупные пожары произошли в 1836, уничтожив 491 дом, и в 1839, когда 

сгорели 291 дом и 3 з-да. В 1858 пожар опустошил почти весь центр П. 
Пензенская войсковая пожарная команда. 1900. 

  

С 1870 по 1917 в связи с переходом пожарной команды в ведение гор. 

управления ей уделялось больше внимания, но из-за отсутствия техн. 

усовершенствованных средств тушения кол-во пожаров в П. было большим 

(до 300 пожаров в год). Крупные пожары произошли в июле 1901 в течение 

трех недель, когда огнем была истреблена пятая часть П. Вооруженность 

пожарной команды оставалась крайне слабой: в 1910 имелись 1 пожарная 



машина, 6 труб и 19 бочек. Только в дек. 1911 построена электрич. пожарная 

сигнализация. В 1922 установлена электрич. пожарная двухшлейфная 

сигнализация марки «Сименс», к-рая обслуживала до 3 десятков пожарных 

извещателей, установленных в различных точках П. В 1925 в П. имелись три 

пожарные части общей числ. 121 чел. В 1927–28 получены первые спец. 

пожарные автомобили отеч. произ-ва марки АМО-Ф-15. В 1929 Центр. 

команда перемещается на Хлебную пл. (ныне ул. Гладкова, 20). Большой 

вклад в развитие П. о. Пенз. обл. в 1970–90-е гг. внесли Г. З. Лопатухин, П. С. 

Жуков, А. В. Благодатова и др. Более 24 лет возглавлял отдел П. о. полк. 

внутр. службы Н. Н. Баичкин. Мн. работники награждены, в т. ч. медалью 

«За отвагу на пожаре»: В. Н. Крайнов, И. Н. Козин, С. В. Казаков, М. В. 

Гурьянов, Н. Д. Скугуров. Посмертно награждены этой медалью С. В. 

Волков и В. Ф. Лощилов. 
  

Лит.: Отчет о деятельности Пензенского Вольного пожарного 

общества за 1899–1910, 1915, 1916 гг. П., 1900–1917; Таблицы частоты и 

опустошительности пожаров в Пензенской губернии по данным 

обязательного земского страхования за 1888–1902 гг. П., 1906; Устав 

Пензенского городского пожарного общества. П., 1895; К столетию 

пожарной охраны г. Пензы //ТП. 1927. 22, 25, 26 июня; Михайловский С. 

Пожарные дружины Пензенской губернии //Вестник Пенз. земства. 1912. 

№ 3. 

Н. Б. Баранова. 
  

  

ПОЗДНЯКО’ВСКАЯ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКАЯ КУЛЬТУ’РА эпохи 

бронзы, названа по поселению у с. Поздняково Нижегородской обл. Первые 

поселения выявлены А. С. Уваровым в 1881. В кач-ве археол. культуры 

выделена в 1927 Б. С. Жуковым и Б. А. Куфтиным. Занимает терр. Волго-

Окско-Сурского междуречья. Материалы П. а. к. встречаются на терр. Пенз. 

края. П. а. к. сформировалась в сер. 2-го тыс. до н. э. на осн. пришлых племен 

срубной культуры при участии местного нас. эпохи ранней бронзы. Группа 

пенз. памятников, расположенных в бассейне р. Выши, по своему облику 

близка классич. окскому варианту культуры. Вторая группа памятников, 

расположенная в Сурско-Мокшанском междуречье, характеризуется определ. 

своеобразием. В орнаментации сосудов отсутствует т. наз. жемчужный 

орнамент, состоящий из полусферич. выпуклин. Первая группа памятников 

была оставлена выходцами со ср. Оки, вторая, вероятно, сформировалась на 

местной основе. П. а. к. представлена поселениями, курганными и 

грунтовыми могильниками. 

Лит.: Бадер О. Н., Попова Т. Б. Поздняковская культура //Эпоха 

бронзы лесной полосы СССР. М., 1987; Ставицкий В. В. Поселение 

Озименки на р. Мокше //Из истории области. Вып. 2.; Ставицкий В. В. 

Пензенские поселения эпохи неолита и бронзы //Из истории области. Вып. 3. 

В. В. Ставицкий. 
  



  
  

ПОИ’М, село Белинского р-на, центр сел. администрации. 

Расположено в 21 км к С.-З. от г. Белинского, на автодороге П. – Тамбов, на 

возвышенности, по обоим берегам р. Поим, лев. притока р. Вороны 

(ближайшая ж.-д. ст. Башмаково в 28 км). По нар. легенде, река названа так 

потому, что в ней поили коней. Однако это, скорее всего, морд. название: 

пою «осина», окончание «-м» является устаревшим показателем 

прилагательного в морд. языке: «осиновая», Осиновка. Основано в 1713 кн. 

Черкасским, поселившим здесь крестьян из Нижегородского и Арзамасского 

уездов. Затем – владение Шереметевых. В 1722–45 из Поима выделились дер. 

Самодуриха, Агапиха, Митрофаниха, Котиха, Топориха, Белозерки, Поганка. 

В 1757 построена церковь во имя св. Николая Чудотворца (церк. название 

села – Никольское). К кон. 18 в. известно как «знатное по всей округе 

торговлею и рукоделием», в составе Чембар. у. Изготавливались будары, на 

к-рых по Вороне, Хопру и Дону отправлялся хлеб в Черкасск и Ростов-на-

Дону. Развивался кожев. промысел. Поставлялась обувь для армии. Крупный 

торг. центр региона, по своему значению не уступал уездному г. Чембару. В 

1839–50 числ. населения сократилась из-за неурожаев и голода с 7493 до 

4680 чел. В 1892 от холеры умерли ок. 800 чел. В нач. 20 в. одно из крупных 

сел Пенз. губ., кол-во жителей доходило до 10 тыс. чел. В 1912 было 

9 мельниц, 16 маслобоек и просорушек, 2 овчинных з-да, 30 кузниц, 5 

кирпич. и поташных з-дов, 8 пекарен, 2 трактира, 2 винные лавки, 5 пивных, 

5 школ, 3 церкви. В 1917 действовало одно из крупнейших в губернии Об-во 

потребителей с годовым оборотом 63213 руб. С кон. 18 в. – один из центров 

раскола правосл. церкви в Пенз. губ., раскольниками были до половины 

жителей села. Во время пугачевщины в селе был создан повстанч. отряд. В 

1861 и 1905 для подавления крест. выступлений присылались войска. 

7.8.1918 началось восстание крестьян села под левоэсеровскими лозунгами, 

подавлено вооруженной силой. В селе МУП «Поимское» (зерновое и мясо-

молочное жив-во), участковая б-ца, аптека, комбинат бытового 

обслуживания, почта, автовокзал, ср. школа, 2 б-ки, Дом пионеров, магазины. 

Родина Героев Сов. Союза Р. М. Сазонова и В. А. Секина, в селе жил Герой 

Сов. Союза П. П. Липачев, работал Герой Соц. Труда Я. Я. Ведерников. С 

Поимом связана б. ч. жизни поэтессы, фольклористки А. П. Анисимовой. В 

селе жил комп. И. П. Пономарьков. Родина худ. М. М. Берингова. 

Население: в 1897 – 7724, 1926 – 9766, 1939 – 6630, 1959 – 4827, 1989 – 

3744. На 1.1.1998 – 3429 жителей. 

Лит.: Россия. Т. 2.; Крестьянство и классовая борьба в феодальной 

России. Л., 1967; Самойленко А. Искатели из села Поим //Встреча. 1996. № 5; 

Самойленко А. Старообрядчество как основа формирования культурно-

бытовых традиций Поима //Российская провинция 18–20 вв.: реалии 

культурной жизни. П., 1996. Вып. 1. 

В. В. Долженков. 
  

  



  

ПОИ’МСКИЙ Павел Александрович (1863, дер. Рогожкино Мокш. у. 

Пенз. губ., ныне не существует – 1930, П.), полковник. В 1881–1918 

находился на воен. службе. Участник рус.-япон. и 1-й мировой войн. 

Награжден мн. орд., золотым оружием с надписью «За храбрость». В Пензе 

работал в губпродкоме, губстатбюро. 

О. М. Савин. 
  

  

ПОКИДА’ЕВ Николай Яковлевич (6.3.1895, Мокшан – 1983, П.), 

историк-архивист. В 1933–41 преподавал в Пенз. ж.-д. техникуме, в 1943–

62 – зав. парт. архивом обкома КПСС. Автор публикаций в обл. печати. 

О. М. Савин. 
  

  

ПОИ’МСКИЙ РАЙО’Н, образован 16 июля 1928 в составе Пенз. 

округа Средне-Волжской обл. С 1930 подчинялся краевому центру. 10 февр. 

1932 упразднен, и его территория вошла в состав Башмаков. и Чембар. р-нов. 

В янв. 1935 восстановлен за счет терр. Башмаков. и Чембар. р-нов в составе 

Куйбышевского края, а затем Куйбышевской обл. В 1937 передан из 

Куйбышевской обл. в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 выделен из 

Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. 12 окт. 1959 ликвидирован, и его 

территория передана в состав Белинск. р-на. Центром р-на было с. Поим. 

В. С. Годин. 
  

  

ПОКРОВА’ ПРЕСВЯТО’Й БОГОРО’ДИЦЫ (ПОКРО’ВСКАЯ) 

ЦЕ’РКОВЬ в П., находится на ул. Чкалова. Построена в кон. 17 в. одноврем. 

с заселением Стародрагунской слободы города-крепости Пензы. Поначалу 

она была деревянной. Камен. церковь построена в стиле барокко в 1765 и 

является единственным сохранившимся в П. культовым зданием, 

выстроенным в этом стиле. В 18 в. ее колокольня стояла отдельно от храма. В 

1856–57 между колокольней и самой церковью была возведена трапезная, а 

стены внутри церкви отделаны «под мрамор». Тогда же фасады храма 

получили новое эклектичное оформление. В 1850–60-е гг. к северному и юж. 

фасадам храма были пристроены два придела, к-рые освятили в честь 

Сретения Господня и во имя иконы Владимирской Божией Матери. В 1931 

церковь закрывают по решению Пенз. горсовета. В храме было 

«организовано кино», а в дальнейшем здесь располагался склад. В 1989 

церковь была возвращена епархии. После капитального ремонта и 

реставрации внутр. убранства в 1998 в ней возобновлено богослужение, а 3 

июня 1998 был вновь освящен главный престол и сам храм. 3 окт. 1999 

церковь посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

Лит.: Пензенская епархия; Дворжанский А. Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы //ПЕВ. 1998. № 7. 

П. В. Кашаев. 



  

 

ПОКРОВА’ ПРЕСВЯТО’Й БОГОРО’ДИЦЫ СОБО’Р в р. ц. Наровчат, 

первоначально одноглавый, начал строиться в 1756 на месте старой дерев. 

церкви, освящен в 1765. Неоднократно перестраивался. Колокольня 

возведена в стиле раннего классицизма на рубеже 18– 19 вв. и строилась, 

вероятно, по проекту столичного архитектора. В нач. 20 в. стал пятиглавым. 

До наст. времени сохранились лишь колокольня и трапезная, декоративное 

убранство к-рой выполнено в эклектичном духе с использованием древнерус. 

мотивов, а внутр. стены украшены лепниной. В сов. время в соборе 

размещался Наровч. краеведч. музей, а с 1991 храм вновь стал действующим. 
Покровский собор в Наровчате.1990-е гг. 

  

Лит.: Пензенская епархия; Ведомость в Императорскую канцелярию 

Академии наук из Наровчатской воеводской канцелярии: Рукопись. 

(Хранится в Пенз. краеведч. музее). 

А. Б. Никонов. 
  

  

ПОКРО’ВСКАЯ Вера Владимировна (29.1.1888, 

П. – 25.10.1981, там же), педагог, засл. учитель школы 

РСФСР (1959). Из рода кн. Мансыревых. Окончила 

Высшие жен. (Бестужевские) курсы в М. (1907), в 1907–18 

преп. истории в частной гимназии Е. П. Шор и М. Ф. 

Мансыревой в П. После 1917 учитель лит-ры и зав. учеб. 

частью пенз. школы № 4, одноврем. преподавала на 

строит. и мед. рабфаках. Ударник пед. труда (1931), 

ударник похода им. 7-го Съезда Советов (1935). После 

войны преподавала методику лит-ры в ПГПИ им. Белинского. Осн. 

направление деятельности – изучение мастерства писателей-классиков. 



Человек высокой культуры и пед. таланта, П. пользовалась большим 

уважением и авторитетом среди пед. общественности. Орд. Ленина (1949). 

Соч.: Композиция и язык художественных произведений (Из курса 

литературы 9 класса) //Из опыта работы по литературе. П., 1956; Изучение 

художественного мастерства писателей в старших классах средней школы. 

П., 1956. 

В. И. Дмитриева, Л. М. Пальман. 
  

  
  

  

  

  

ПОКРО’ВСКИЙ Владимир Александрович (1896, П. – 1971), врач, 

докт. мед. наук, проф., засл. деятель науки РСФСР. Участник установления 

сов. власти в П., Наровчате и Н. Ломове. Окончил Моск. ун-т. Работал в 

Белорусском ун-те, Воронежском мед. ин-те, был соредактором БМЭ. 

Печатные тр. по акушерству и гинекологии. 

Лит.: БМЭ. Т. 20; Савин (7). 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

  

  

  

ПОКРО’ВСКИЙ Владимир Степанович (8.5.1835 – 25.8.1905, П.), 

педагог, статский советник. В 1880 по окончании Петерб. ист.-фил. ин-та был 

назначен препод. Краснослободской гимназии, в 1892–99 – дир. Ахтырской 

гимназии, с 1899 – 1-й Пенз. муж. гимназии и пред. педсовета 2-й муж. 

гимназии. 

Лит.: Нечипоров Ф. И. В. С. Покровский: Некролог //ПГВ. 1905. 2 

сент.; Селиванов А. Ф. Памяти В. С. Покровского //Там же. 

А. В. Тюстин. 
  

  

  

  

  

ПОКРО’ВСКО-ШИХА’НСКИЙ ЖЕ’НСКИЙ МОНАСТЫ’РЬ, осн. 

в 1890 как община, с 1893 монастырь. Находился в 60 верстах от Городища, 

рядом с дер. Новая Селя. В монастыре храм Покрова Божией Матери – 

деревянный, теплый, построен в 1889. После 1905 здесь построена еще одна 

церковь, 5 двухэтажных дерев. корпусов, флигель, кельи с хоз. постройками. 

Вне монастыря находилось 2 гостиничных корпуса для богомольцев, дома 

для священника и дьякона, хоз. постройки. Земли у монастыря было 771 дес. 

Церк. капитал – 2 тыс. руб. Штат монастыря к 1905: игуменья, 20 монахинь и 

196 послушниц. Закрыт в 1918. 



Лит.: Пензенская епархия; Покровско- Шиханский женский 

общежительный монастырь. М., 1912; Полный православный богословский 

энциклопедический словарь. М., 1992. Т. 2. 

А. Б. Никонов. 
  

  

  

  

ПО’ЛБИЦЫН Георгий Трофимович (24.1.1894, с. Пачелма Н.-Ломов. 

у. – 1937), сов. работник. В 1915 призван в армию и направлен на фронт. 

После Февр. рев-ции 1917 пред. ротного и тов. пред. полк. ком-та. В конце 

1917 возвращается в Пачелму и избирается пред. Пачелм. волисполкома. В 

сент. 1918 вступает в РКП (б). С 1919 работает в сов. органах Чембар. уезда. 

В 1921–24 пред. уисполкома. В 1924 зав. Пенз. губземотделом, в 1926 избран 

пред. губисполкома. В сер. 1928 в связи с ликвидацией Пенз. губ. и 

образованием Средне-Волжской обл. переведен в Самару и избран первым 

зам. пред. облисполкома. С 1932 пред. Средне-Волжского крайисполкома. 

Делегат 15-го – 17-го Всеросс. съездов и 17-й конф. ВКП (б), делегат 14-го – 

16-го Всеросс. и 5-го – 7-го Всесоюз. съездов Советов. В 1937 арестован, 

погиб в заключении. Реабилитирован посмертно. 

Лит.: Шадчнев С. Д. Полбицын Георгий Трофимович //Борцы за 

народное дело. Куйб., 1965; Савин (13). 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

  

  

ПОЛЕВО’Й (наст. фам. Кампов) Борис Николаевич (17.3.1908, М. – 

12.7.1981, там же), писатель, Герой Соц. Труда (1974), лауреат Стал. премии 

(1947, 1948). В 1951, 1955 и 1959 избирался деп. ВС РСФСР по Конд., Кузн. и 

Лунин. избирательным округам, нередко приезжал в П., р-ны области. Об 

увиденном в П. писал в кн.: «Близко и далеко» (М., 1960), «Встречи на 

перекрестках» (М., 1961). 

Лит.: КЛЭ. Т. 5; Нечаев М. Большой друг пензенцев //ПП. 1988. 17 

марта; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

ПОЛЕЖА’ЕВ Александр Иванович (30.8.1804, с. 

Рузаевка Инсар. у. Пенз. губ., по др. сведениям, 1805, с. 

Покрышкино – 16.1.1838, М.), поэт. Сын помещика Л. Н. 

Струйского и крепостной крестьянки. Учился в Моск. 

гимназии и ун-те. В 1826 за сатирич. поэму «Сашка» был 

отдан в солдаты. Был знаком с Н. П. Огаревым, С. А. 

Раевским, другом М. Ю. Лермонтова. Высокую оценку его 

творчества дал В. Г. Белинский. В Пенз. госархиве 

находятся документы о поэте. 



Лит.: К. С. (Салтыков К. М.) Забытый поэт //ПГВ. 1908. 20 мая; 

Воронин И. Д. Новые данные о Полежаеве. Саранск, 1940; Воронин И. Д. А. 

И. Полежаев: Жизнь и творчество. Саранск, 1979; История Мордовии в 

лицах. Вып. 1. 

О. М. Савин. 
  

ПОЛЕЖА’ЕВ Петр Васильевич (1.12. 1827, П. – 19.3.1894, Уфа), 

писатель, историк. Окончил 1-ю Пенз. гимназию (1844), юридич. ф-т 

Казанского ун-та (1848). С 1850 на службе в канцелярии пенз. гражд. 

губернатора, заседатель палаты гражд. суда, с 1852 – чиновник Пенз. приказа 

обществ. призрения. В 1858 переехал в Оренбург, затем в Уфу, где служил по 

ведомству Мин-ва юстиции, а в 1874 в Пб. (обер-секретарь в 4-м деп. 

Сената). В 1882 уволен со службы по болезни, с 1893 – тайный советник. В 

1878–80 ред. ж. «Историческая библиотека». 

Соч.: Давно минувшее. СПб., 1894; О праве собственности по русским 

законам. СПб., 1861; Московское княжество в первой половине 14 в. (ж. 

«Историческая библиотека», 1878); Престол и монастырь. СПб., 1900; 150 

лет назад. СПб., 1883. (Под назв. «Бирон и Волынский». М., 1994); 

Лопухинское дело. СПб., 1883; М., 1992; Фавор и опала. СПб., 1884; М., 

1995; Царевич Алексей Петрович. СПб., 1885; М., 1994; Тузы и двойки. СПб., 

1893. 

Лит.: Исторический очерк Пензенской 1 гимназии; Список дворянских 

родов, внесенных в родословную книгу Пензенской губернии к 1902 г. П., 

1901. 

Т. А. Евневич. 
  

ПОЛЕ’ЗНЫЕ ИСКОПА’ЕМЫЕ, минеральные образования земной 

коры, хим. состав и физ. свойства к-рых позволяют использовать их в сфере 

материального произ-ва. П. и. на терр. Пенз. обл., связанные с осадочными 

породами, разрабатываются гл. обр. для строит. целей карьерным способом. 

Карбонатное сырье – известняки и доломиты – добываются в местах их 

выхода на поверхность: в Иссин. р-не (близ с. Исса и с. Плетневка), в Лунин. 

р-не (с. Колгушкин Бугор). Применяются для получения строит. щебня, 

извести и доломитовой муки. Мел – в Никольск. р-не на Заборовском 

месторождении. Используется в кач-ве писчего мела и известковой муки. 

Песчаники (окремнелые твердые разности) разрабатываются в 

месторождениях: Чаинском (Пенз. р-н), Новые Часы (Кузн. р-н), Камешкир., 

Мокш. Пески для строит. целей (произ-во бетона, силикатного кирпича, 

мощение дорог) добываются в Ясно-Полянском (Кузн. р-н), Васильевском, 

Витилевском (Пенз. р-н), Ухтинском (Бессонов. р-н) и др. карьерах. Пески 

кварцевые разрабатываются на Ивановском месторождении (Городищ. р-н) и 

являются сырьевой базой Никольск. и В.-Шкафтинского стек. з-дов. Пески 

формовочные – на Чаадаевском месторождении (Городищ. р-н). 

Используются в литейном произ-ве. Глины кирпично-черепичные имеют 

широкое распространение. Из 50 зарегистрированных месторождений 



эксплуатируются 23. Самое крупное из них – Лягушевское (Бессонов. р-н) – 

осн. поставщик сырья для кирп. з-дов П. Глины тугоплавкие разведаны на 

Камешкир. и Ст.-Дертевском (Колышл. р-н) месторождениях. Используются 

в произ-ве лицевого кирпича, облицовочной плитки, строит. фаянса, 

гончарных изделий. Минеральные краски представлены охристыми песком и 

глиной. Разведаны на Н.-Аблязовском (Кузн. р-н), Воробьевском (Шемыш. р-

н) месторождениях. В наст. время не разрабатываются. Керамзитное сырье 

(гравиеподобная зернистая масса) используется как заполнитель легких 

бетонов. Основой для произ-ва служат суглинки и глины. Из 6 разведанных 

месторождений эксплуатируются три: Пыркинское (Бессонов. р-н), 

Иссинское и Пачелмское. Топливное сырье представлено торфом и нефтью. 

Торф распространен на С.-З. и С.-В. области. К сер. 1980-х гг. разработка 

месторождений прекращена из-за выработки сырья. Незначит. запасы 

используются для местных нужд. Оставшиеся невыработанными и резервные 

запасы приурочены к водоохранным зонам рек, озер и вдхр. Нефть разведана 

в Кузн. и Камешкир. р-нах на глубинах 1041–2200 м. В кон. 1990-х гг. 

добыча нефти велась в ограниченном количестве. Подземные воды – особая 

категория П. и., способных с течением времени к восполнению запасов. 

Пресные подземные воды (минерализация до 1 г/л) по условиям залегания 

подразделяются на грунтовые и межпластовые. Водоносными слоями 

грунтовых вод являются преим. пески, часто глинистые, отличающиеся 

слабой водоотдачей. В р-нах развития сильно трещиноватых окремнелых 

песчаников обводненность возрастает и при выходе грунтовых вод на 

поверхность образуются мощные родники – «гремучие». Известны они в 

верховьях Хопра, в Засурье и др. К их числу относится Кувакский источник 

(Камен. р-н), отличающийся высоким кач-вом воды. Искусственно 

газированная, она используется как столовая вода «Кувака». Пресные 

межпластовые воды – важнейший источник питьевого и хоз. водоснабжения. 

Вскрыты скважины на глубину от 60–80 до 100–140 м. Первые скважины, 

заложенные в П. в 1892, были самоизливающимися. В связи с интенсивным 

водоотбором произошло падение напорного уровня, прекратилось 

фонтанирование и образовалась депрессионная воронка глубиной 44 м (по 

состоянию на 1964). Истощение запасов установлено в др. городах и 

поселках Пенз. обл. Предпринимаемые меры по охране подземных вод дают 

положит. результаты. Однако для восстановления их запасов потребуется 

длит. время. Минеральные подземные воды с минерализацией свыше 1 г/л и 

наличием нек-рых биологически активных компонентов используются для 

лечебных целей. Бурение скважин на минер. воды проводилось с 1970 по 

1984 на площадях, где имелась материальная база для организации 

санаторно-курортного лечения: пионерлагерь «Поимский» (Белинск. р-н), 

санаторий им. Володарского (П.), «Березовая роща» (Пенз. р-н), «Полесье» 

(Серд. р-н), «Хопровские зори» (Колышл. р-н), «Надежда» (Кузн. р-н). 

Минер. воды напорные, слабо- и среднесоленые хлориднонатриевого состава 

вскрыты на глубине от 345 до 573 м в отложениях каменноугольной системы. 

Минер. воды Пенз. обл. используются в кач-ве питьевой воды при лечении 



заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, почек. Близкими 

аналогами этих источников являются минер. воды курортов Друскининкай 

(Литва), Старая Русса (Новгородская обл.) и нек-рых других. Присутствие 

органич. вещества в воде санатория «Надежда» сближает ее с водой курорта 

«Трускавец». В санаториях им. Володарского, «Полесье», «Хопровские зори» 

на глубине 1035–1255 м вскрыты рассолы с минерализацией до 175 г/л., 

высокой концентрацией брома (500–600 мл/л) и др. микрокомпонентов. 

Используются эти рассолы для лечебных ванн. 

Лит.: Архангельский А. Д. и др. Отчет об исследовании залежей 

фосфоритов в Керенском и Чембарском уездах Пензенской губернии в 1911 

г. М., 1912; Доктуровский В. С. О торфяниках Пензенской губернии //Труды 

по изучению заповедников. Вып. 3. М., 1925; Штукенберг А. А. Полезные 

ископаемые Пензенской губернии. П., 1925; Штукенберг А. А. Результаты 

обследования месторождений полезных ископаемых в Пензенской губернии. 

П., 1928; Харитонова В. С. Минеральные ресурсы Пензенской области. П., 

1961; Мерзликина Е. И. Полезные ископаемые //Пензенская область: 

Природа. Население. Хозяйство. Вып. 1. Саратов, 1968; Природа Пензенской 

области; Иванов И., Кондрашов А. Местные строительные материалы. 

Саратов, 1970. 

Н. Г. Медведева. 
  

  

ПОЛЕ’ССКИХ Михаил Романович 

(15.9.1908, с. Зяногурт Вятской губ. – 29.2.1992, г. 

Кострома), археолог. Засл. работник культуры 

РСФСР (1969). В 1925–29 учитель и завуч нач. 

школы в Удмуртской АССР. С 1929 по 1933 

учился в Лен. пед. ин-те. С 1934 по 1950 жил в 

Иркутске, работал в различных пед. учреждениях. 

В 1940 заочно окончил Иркутский пед. ин-т. В 

1947–49 науч. сотр. в Иркутском краеведч. музее. 

С 1950 по 1979 в Пенз. краеведч. музее, 

возглавлял отдел истории дореволюц. прошлого. 

Исследовал археол. памятники от эпохи неолита 

(5-го тыс. до н. э.) до эпохи позднего средневековья (18 в.). Возглавляемые 

им экспедиции работали в большинстве р-нов Пенз. обл. Большое значение 

имели иссл. древней истории морд. народа. 

Соч.: В недрах времен; Археологические памятники Пензенской 

области. П., 1956; Памятники материальной культуры Пензенской области. 

П., 1960; Археологические памятники Пензенской области: Путеводитель. 

П., 1970; Древнее население Верхнего Посурья и Примокшанья. П., 1977 и 

др. 

Лит.: Расторопов А. В., Ставицкий В. В. Хроника археологических 

исследований //Из истории области. Вып. 3. 

А. В. Расторопов. 



  

«ПОЛИТИ’ЧЕСКАЯ АГИТА’ЦИЯ», журнал, см. «Политический 

собеседник». 
  

ПОЛИТИ’ЧЕСКИЕ ПА’РТИИ, обществ. орг-ции, выражающие 

интересы определенных классов и соц. групп, объединяющие их наиболее 

активных представителей для достижения поставленных полит. целей. В 

Пенз. губ. в кон. 19 – нач. 20 вв. был представлен ряд полит. групп. Ранее 

других оформились первичные орг-ции партии с.-р. (ПСР, эсеры) и Рос. 

социал-демократич. рабочей партии (РСДРП, эсдеки). Возникновение 

структур общеросс. полит. партий в Пенз. губ. связано с воздействием 

политизации на обществ. жизнь, активизацией радикальной части 

интеллигенции и ссыльных. На формирование группы ПСР и РСДРП 

существ. воздействие оказали традиции народнических и марксистских 

кружков кон. 19 в. (П. Ф. Теплов, В. Е. Благославов, Н. А. Мотовилов, Н. Р. 

Добронравов, Г. И. Ельшин). Слабой стороной деятельности этих партийных 

структур оказалась удаленность от крупных центров полит. жизни: 

нарушение связей с партийными лидерами, отсутствие регулярной 

информации о решениях заграничных руководящих органов. На 

эффективность работы с.-д. воздействовала также межфракционная борьба 

большевиков и меньшевиков. 

Наиб. массовой и влиятельной в Пенз. губ. оказалась ПСР. Число 

деревень, в к-рых существовали эсеровские братства, выросло в 1906–07 до 

400. Пенз. гор. ком-т насчитывал 1050 чл. (осень 1906) и включал в свой 

состав рабочую и воен. орг-ции, союз пропагандистов, союз уч-ся. 

Издавалось 6 газет. Жертвами террористич. актов пенз. эсеров стали 

полицмейстер Кандауров (26 янв. 1906), нач. ж.-д. мастерских Беляев (26 дек. 

1906), губернатор С. В. Александровский (26 янв. 1907), что вызвало отток из 

эсеровских структур б. умеренных деятелей, основавших ком-т Нар.-соц. 

партии (И. Е. Марков, В. А. Бессонов, Е. В. Титов). Пензенская группа 

РСДРП образовалась в февр. 1905. Состояла в осн. из рабочих и 

интеллигентов (весной 1907 – 317 чел.), вела работу на ж. д. и пром. пр-тиях. 

Члены группы участвовали в организации забастовок и манифестаций. В 

ходе избирательной кампании в 1-ю и 2-ю Гос. думу блокировалась с 

эсерами и кадетами. В условиях спада рев-ции активность группы заметно 

снизилась. Ее деятельность ограничивалась выпуском листовок и 

популярных брошюр. Воссозданная после арестов (1908) группа с.-д. 

подверглась преследованиям жандармерии. Оставшиеся на свободе после 

1907 с.-р. и с.-д. не оказывали воздействия на полит. жизнь и находились под 

наблюдением агентов охранки. На организацию либеральных партий 

(кадеты, октябристы) оказали влияние события Рев-ции 1905–07. Отделы 

Конституционно-демократической партии (кадеты) общей числ. ок. 400 чел. 

(весна 1906) существовали в П., Мокшане, Керенске, Н. Ломове, Саранске, 

Чембаре, Кевде, Неверкине. Взгляды пенз. кадетов отражала их газ. 

«Перестрой». Интересы либерально- консервативных кругов представляли 



отделы «Союза 17 октября» (ок. 360 чел.) в П., Н. Ломове, а также торг.-

пром. партия и партия правового порядка. Доминирующую роль в рук-ве 

либер. партий играли интеллигенты, унаследовавшие традиции зем. 

либерализма кон. 19 – нач. 20 вв. (кадеты), крупные землевладельцы и 

высокооплачиваемые чиновники (октябристы), предприниматели (ТПП), гос. 

служащие (ППП). На выборах в 1-ю Думу (1906) кадеты провели своих 

представителей: Н. Ф. Езерского и М. С. Киселева (почтово-телеграфного 

чиновника). Причинами поражений либералов на выборах во 2-ю Думу 

являлись усиление настроений в пользу левых партий, а также раскол пенз. 

отдела «Союза 17 октября», отсутствие диалога между кадетами и 

октябристами. Избирательный закон 3 июня 1907 создал благоприятные 

условия для выдвижения кандидатов, представлявших интересы крупных 

землевладельцев, высокооплачиваемых чиновников и интеллигентов. Это 

обусловило успехи на выборах в состав 3-й и 4-й Гос. дум сторонников 

октябристов (С. С. Андронов, С. С. Волконский, Н. Т. Евстифеев, А. Л. 

Цитович 3-я Дума (1907–12); С. С. Волконский, И. П. Качиони, Г. С. 

Унковский, П. Н. Ягодинский – 4-я Дума (1912–17). Победа октябристов 

связана с известностью его приверженцев в среде зем. и гор. самоуправления 

и авторитетом среди дворянства и предпринимательских кругов. 

Монархическое (см. Монархисты), радикально-консервативное направление 

было представлено Союзом рус. народа, Союзом рус. людей, русским 

народным Союзом имени Михаила Архангела, Всеросс. Дубровинским 

союзом рус. народа (ВДСРН). Соц. основу этих ор-ций составила та часть 

провинц. об-ва (мещане, крестьяне, часть интеллигенции, купечества, 

служащих, предпринимателей), к-рая болезненно реагировала на перемены, 

связанные с модернизационными процессами и реформаторской политикой 

П. А. Столыпина. Борьба за лидерство в структурах СРН вызывала расколы и 

возникновение отделов ВДРСН (пред. В. Г. Архангельский), Союза Михаила 

Архангела. У правых монархистов оказались дефицит опытных 

организаторов, нехватка финансовых средств, злоупотребления лидеров 

своим положением. Конфронтация отделов друг с другом, обострение 

отношений с губ. администрацией в 1912, 1915 обусловили их критич. 

состояние к февр. 1917, и дальнейший распад. 

Лит.: Революционная борьба трудящихся Пензенской губернии в 

1905–1907 гг.: Сб. док. П., 1955; Сумерин П. Г. К вопросу возникновения 

Пензенской группы РСДРП //Из истории Пензенской организации КПСС. П., 

1976; Морозов В. Ф. Борьба большевистской партии за установление 

Советской власти в губерниях Центральной России (октябрь 1917 – март 

1918). Саратов, 1967; Политические партии России. Конец 19 – первая треть 

20 в.: Энцикл. М., 1996; Карнишин В. Ю. Общественно-политический 

процесс в Поволжье в начале 20 века. П., 1996; его же. Политические партии 

Поволжья в 1907–1914 гг. Адаптация к реалиям третьеиюньской системы 

//Из истории России. 20 век. М., 1997; Люсев В. Н. Проверка политической 

жизнеспособности либерального движения в ходе выборов в 1-ю 

Государственную Думу (по материалам Пенз. губ.) //Исторические записки: 



Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 1. П., 1997; его же. Выборы во 2-ю 

Государственную Думу в Пензенской губернии //Краеведение. 1997. № 2. 

В. Ю. Карнишин. 
  

  

 «ПОЛИТИ’ЧЕСКИЙ СОБЕСЕ’ДНИК», журнал идеологич. отдела 

Пензенского обкома КПСС, выходил 2 раза в месяц. Издавался с 1945 по 

1991. До 1968 назывался «Блокнот агитатора», до 1990 – «Политическая 

агитация». В разные годы журнал редактировали К. У. Черненко, В. И. 

Милосердов, М. А. Агафонов, И. Д. Троценко, Ю. А. Милёхин, А. П. 

Майорова, Л. И. Кудрявцева. 

Н. И. Забродина. 
  

ПОЛИТИ’ЧЕСКИЕ ПА’РТИИ И ОБЩЕ’СТВЕННЫЕ 

ДВИЖЕ’НИЯ В ПЕ’НЗЕНСКОЙ О’БЛАСТИ (1990-е гг.). В 1990-е гг. 

Пенз. обл. прошла характерный для региональной России путь полит. 

развития. Он заключается в движении от тотальной приверженности одной 

партии – КПСС – к демократич. многопартийности. Возникновение структур 

партий в Пенз. обл. связано с политизацией обществ. жизни в кон. 1980-х – 

нач. 1990-х гг. Процесс развития многопартийности протекал в условиях 

падения авторитета КПСС. Особенностями некоммунистич. образований 

этого периода являлись идейная размытость, популизм, отсутствие 

достаточного кол-ва ярких полит. лидеров, пользовавшихся популярностью 

среди нас. области. На деятельность всех партийных структур влияли низкая 

полит. культура, прочные позиции партийно-хоз. руководителей, не 

утративших влияния на содержание полит. процесса 1990-х гг. и 

совершавших кадровые рокировки. В целом по России у большинства партий 

(кроме КПРФ) отсутствует постоян. избиратель, а программы носят 

размытый, общий характер, что породило многочисл. избират. объединения. 

На 19 дек. 1998, т. е. за год до выборов в Гос. думу, их было 

зарегистрировано в Минюсте России 139. 

Росс. политика в значит. мере была ориентирована на личности, что 

делало партии и движения полностью зависимыми от своих лидеров. 

На специфику работы структур полит. партий и обществ. движений 

существенное воздействие оказывали кризисное состояние экономики 

области (стагнация большинства пр-тий, ориентированных на ВПК, разрыв 

хоз. связей с др. регионами России и странами СНГ, падение произ-ва в агр. 

секторе) и усугубление социальном проблем (рост безработицы, миграция 

населения из республик бывшего СССР). 

Стремление к демократич. обновлению привело к тому, что только в П. 

к 1996 насчитывалось б. 40 регион. отделений партий, союзов и движений, 

ставивших перед собой полит. задачи. Из них в 1995–98 на полит. жизнь 

области наибольшее влияние оказывали обл. орг-ции Ком. партии РФ 

(КПРФ), Рос. нар.-респ. партии (РНРП), Либерально-демократич. партии 

(ЛДПР), движения «Наш дом – Россия» (НДР), Демократич. партии России 



(ДПР). Среди общественно-полит. движений – «Яблоко», Народно-

патриотич. союз России (НПСР), движение в поддержку армии и ВПК, 

движение «Женщины России», движение «Честь и Родина», ветеранские орг-

ции, профсоюзы. Как правило, эти организации имеют свой центр в Москве, 

фракцию или представительство отд. депутатов в Гос. думе. Ряд партийных 

орг-ций имеет широко разветвленную сеть первичных отделений в р-нах 

области (КПРФ, РНПР, ЛДПР). 

Для взаимодействия между обществ. движениями, партиями и 

правительством Пенз. обл. создан полит. консультативный совет, в состав к-

рого входят представители наиб. влиятельных обществ. движений. Для 

повышения полит. культуры населения в условиях многопартийности и 

выработки согласованных позиций при решении общественно-полит. 

проблем организован гор. клуб «Трибуна» (окт. 1995). Всего в Пенз. обл. на 1 

янв. 1999 зарегистрировано 32 полит. партии и обществ. движений. 

Лит.: Неформальная Россия. М., 1990; Карнишин В. Ю. Пензенская 

организация ДПР: становление и деятельность (1990–1992 гг.) //Новейшие 

политические партии и общественные движения национальных республик 

Поволжья. Вып. 2, 3. Чебоксары, 1993– 1994; Петрин В. Политические 

партии и общественные движения Пензенской области //История Отечества 

1917–1998. П., 1993; Уланов К. Н. Электорат Пензенской области: 

политическая ориентация //Земство. 1994. № 2. 

В. Ю. Карнишин, А. А. Шулькин. 
  

  

ПОЛНОМО’ЧНЫЙ ПРЕДСТАВИ’ТЕЛЬ ПРЕЗИДЕ’НТА 

РОССИ’ЙСКОЙ ФЕДЕРА’ЦИИ в Пенз. обл. Должность введена в 1991 и 

закреплена в Конституции РФ (ст.83). Он представляет Президента РФ в 

отношениях с органами гос. власти и местным самоуправлением, обществ. 

объединениями и т. д.; содействует исполнению указов и распоряжений 

Президента РФ, координирует деятельность территор. служб федеральных 

органов исполнит. власти, представляет Президенту РФ аналитич. и иную 

информацию. С авг. 1991 по ноябрь 1993 П. п. П. РФ в Пенз. обл. – Георгий 

Иванович Дидиченко, полк. милиции в отставке, юрист, с 1990 – нар. деп. 

РСФСР. С дек. 1993 П. п. П. РФ – Игорь Александрович Кудинов, работник 

ОВД, прокуратуры, с 1990 – первый зам. прокурора Пенз. обл., засл. юрист 

РФ (1998). Должность П. п. п. РФ в регионах России ликвидирована в 2000. 

В. А. Власов. 
  

  

ПОЛТА’ВКИНСКАЯ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКАЯ КУЛЬТУ’РА эпохи 

бронзы (3-е тыс. до н. э.), названа по месту первых раскопок у с. Ст. Полтавка 

Саратовской обл. Занимала обширную территорию степного и лесостепного 

Поволжья, Приуралья и часть Зап. Казахстана. На терр. области представлена 

памятниками средневолжского варианта культуры. Сформировалась на 

основе древнеямных племен, при возможном участии местного энеолитич. 

населения. Известны поселения у сел Б. Колояр и Б. Кавендра (Наровч. р-н). 



Большинство памятников представлено курганными могильниками. 

Долговрем. поселения с хорошо выраженным культурным слоем в Ср. 

Поволжье неизвестны. Полтавкинцы хоронили умерших в одиночных 

могилах под большими насыпными курганами в ямах глубиной б. 2 м. В 

захоронениях прослеживается ярко выраженный культ огня. Умершим клали 

медные ножи, шилья, копья, грушевидные бусы, серебряные и медные 

украшения в виде спиралей, глиняные сосуды яйцевидной формы, 

орнаментир. гребенчатым штампом, дерев. посуду. Осн. занятие 

полтавкинцев – кочевое скот-во. Во время существования полтавкинской 

культуры происходит заметное увеличение числ. населения, расширяется 

произ-во медных орудий труда и оружия, основанное на разработке 

медистых песчаников Ср. Поволжья. Усовершенствование повозок с дерев. 

колесами, запряженных быками, позволило полтавкинцам проникать в 

отдаленные р-ны Юж. Европы. На базе этой культуры сформировались 

племена срубной культуры. 

Лит.: Качалова Н. К. О локальных различиях полтавкинской 

культурно-исторической общности //Археологический сборник 

Государственного Эрмитажа. Л., 1984. № 24; Васильев И. Б., Матеева Г. И. У 

истоков истории Самарского Поволжья. Самара, 1986. 

В. В. Ставицкий. 
  

ПО’ЛНЫЕ КАВАЛЕ’РЫ О’РДЕНА СЛА’ВЫ, лица рядового и 

сержантского состава, а в авиации и офицеры в звании мл. л-та, 

награжденные (с ноября 1943) орд. Славы последовательно 3-й, 2-й и 1-й 

степ. за отличие, проявленное непосредственно в боях. Из 2582 полных 

кавалеров – пензяков 38. Среди них пехотинцев 14, артиллеристов и 

минометчиков 9, саперов 7, танкистов и членов экипажей самоходных арт. 

установок 5, связистов 2, авиатор 1. В их числе: 4 уроженца Шемыш. р-на, по 

3 – Бессонов., Мокш., и Н.-Ломов., по 2 – Белинск., Городищ., Камен., 

Камешк., Кузн., Пенз. р-нов и по одному – уроженцы из Башмаков., 

Беднодемьян., Беков., Вадин., Лопат., Наровч., Никольск., Пачелм., Серд., 

Тамал. р-нов. Первым в стране удостоен этого высокого звания (получил 

орден Славы 1-й степени № 1) сердобчанин гв. ст. сержант Н. А. Залётов. По 

степени отличия перед Отечеством П. к. о. С. приравнены к Героям Сов. 

Союза. 

Лит.: Созвездие славных. Саратов, 1967; И родом они пензенские. П., 

1968; Мужество: О полных кавалерах ордена Славы. Куйбышев, 1969; 

Кавалеры ордена Славы. Л., 1971; Залетов Н. А. Бойцы переднего края. М., 

1976; Солдатская слава. Кн. 5. М., 1981; Родом они пензенские: Список лит. 

П., 1985. 

М. С. Полубояров. 
  

ПОЛУБОЯ’РОВ Михаил Сергеевич (р. 15.11.1947, Малая Сердоба), 

журналист, краевед-историк. Окончил Малосерд. ср. школу, фил. ф-т 

Саратовского ун-та, служил в мор. погранвойсках. В 1975–87 на 



журналистской работе: корреспондент и ред. р-ной газ. «Труд» (М. Сердоба), 

ред. газ. «Молодой ленинец», зам. ред. «Пензенской правды». В 1987–90 дир. 

обл. краеведч. музея. В 1990–91 инструктор ЦК КПСС, консультант ЦК 

КПРФ. С 1992 чл. ред. совета «Пензенской энциклопедии». С 1994 

консультант, советник пресс- службы Гос. думы Федерального Собрания РФ. 

Публиковался в сборниках, журн. «Волга», «Возрождение», центр. и обл. 

газетах. 

Соч.: Мокша, Сура и другие. М., 1992; Почему так названы? Малая 

Сердоба, 1992; Топловская летопись. Кн. 1–2. Малая Сердоба, 1992–1993; 

Драгунские горы. Саратов, 2000. 

О. М. Савин. 
  

  

ПОЛУЕ’КТОВ Борис Владимирович (1697 – ?), воен. деятель, в 1710 

записан солдатом, с 1728 кавалергард, в 1737–42 воевода в Керенске. Владел 

поместьем в Н.-Ломов. уезде. 

Лит.: Сборник биографий кавалергардов / Сост. под ред. С. 

Панчулидзева. СПб., 1901. Т. 1724–1762. 

А. В. Тюстин. 
  

ПОЛУМОРДВИ’НОВ Григорий Афанасьевич (1897, Баку – 1937), 

сов. и партийный деятель. Работал на электростанции в Астрахани. В 1922–

28 ответств. секр. Пенз. укома партии, в мае – июне 1925 – и. о. 

ответственного секр. губкома РКП(б), чл. бюро, зав. агитпропотделом 

губкома РКП(б). Под его редакцией вышла кн. «Мордовское население 

Пензенской губернии, ее прошлое и современное состояние» (П., 1927). 

Затем работал в Саранске. С 1923 ответств. секр. Морд. окружкома, с 1929 

зам. зав. с.-х. отд. ЦК ВКП(б), затем на партийной работе в Азербайджане, 

Костроме, Ярославле, делегат 17-го съезда ВКП(б) (1934). В 1937 

необоснованно репрессирован. В 1956 реабилитирован посмертно. 

Лит.: Булкин А. Секретарь укома //Знамя коммунизма (Терновка). 

1972. 18 нояб.; Савин (13); История Мордовии в лицах. Вып. 1. 

                                                                                                                  О. М. 

Савин 

ПОМОГА’ЕВА Анфия Ивановна (14.12.1907, 

Балашов Саратовской губ. – 31.3.1985, П.), селекционер-

растениевод, засл. агроном РСФСР, канд. с.-х. наук 

(1958), проф. (1968). С 1966 по 1979 зав. кафедрой 

селекции и семеноводства ПСХИ. С 1979 по 1983 

работала проф. кафедры селекции и семеноводства. В 

1931 окончила Саратовский с.-х. ин-т. После аспирантуры 

и работы в ВНИИ зернового хоз-ва (Саратов) в 1938 была 

переведена на Петровскую госселекстанцию. В течение 19 

лет заведовала лаб. селекции и семеноводства зернобобовых культур. Ею 

были созданы райониров. сорта чечевицы: Пензенская-14, Петровская 



зеленозерная, Петровская юбилейная. С 1957 работала в ПСХИ, успешно 

сочетая учебно-пед. работу с научной. За время работы в ин-те ею выведено 

еще два сорта чечевицы. Орд. «Знак Почета» (1971), бронзовая и большая 

серебряная медали ВСХВ (1954, 1955). 

Л. В. Карпова. 
  

  

ПОЛЯКО’В Владимир Афанасьевич (р. 4.1.1932, пгт Навля Брянск. 

обл.), журналист, засл. работник культуры РФ (1991). Работал токарем и 

слесарем, служил в авиации, после худож.-графич. уч-ща в г. Курске 

преподавал рисование в школе. В 1969 окончил МГУ. Редактировал на 

Ставрополье р-ную газ. «Призыв». С мая 1977 возглавляет редакцию р-ной 

газ. «Наровчатские новости» (ранее – «По заветам Ленина»). С 1994 чл. 

совета Пенз. зем. движения. Автор кн. «Скань», «Наручадь: И это все о 

Наровчате», куда вошли поэмы, стихи, лирич. новеллы и этюды, посвящ. 

Наровчату. 

Лит.: Савин О. «...черты нетленной красоты» //Поляков В. А. Скань. 

Наровчат, 1993; Савин. Верность теме //Поляков В. А. Наручадь. Наровчат, 

1997. 

О. М. Савин. 
  

  

ПОЛЯКО’В Александр Филатович (14.9.1908, с. Александровка 

Тамбовской губ., ныне Башмаков. р-на Пенз. обл. – 3.10.1942, М.), 

журналист, писатель. Учился в Пачелм. ж.-д. ср. школе. В 1938 

корреспондент газ. «Красная звезда». Участник Вел. Отеч. войны. Его очерки 

«В тылу врага» (1941) были переведены в 14 зарубежных странах. Кн. 

«Белые мамонты» (1948) издана в Пензе. Имя П. носит улица в Пачелме. 

Материалы о нем есть в музеях М., П., Пачелмы и Башмакова. 

Лит.: А. Ф. Поляков: Некролог //Красная звезда. 1942. 3 окт.; Савин (9, 

12). 

О. М. Савин. 
  

ПОНОМАРЬКО’В Иван Платонович (1883, с. Поим 

Чембар. у. Пенз. губ., ныне Белинск. р-на – 8.7.1967, М.), 

проф. Моск. конс., педагог, композитор. Род. в крест. 

семье, с 8 лет пел в хоре, в 1896 поступил в Пенз. 

учительскую семинарию, где учился у А. В. Касторского. 

После ее окончания занимался пед. деятельностью в Пенз. 

губ. Совместно с А. А. Автократовым организовал 

ученический хор в с. Михайловка (ныне Лунин. р-на). В 

1907 переехал в СПб., в 1909 поступил в конс., где написал 

квартет, увертюру на рус. темы, симфонию «Легенда». В 

1920 вернулся в П., был хормейстером в оперном театре, одноврем. 

занимался пед. деятельностью в муз. уч-ще, написал оперу «Аленушка» 



(поставлена весной 1922 в П.). С 1922 жил в М., работал дир. Гос. хора 

СССР, с 1937 по 1957 преподавал в Моск. консерватории. 

Лит.: Крейер Н. Композиторы Пензы. П., 1959; Савин (15). 

Ю. Н. Макарова. 
  

  

 

 

 

ПОПЕРЕ’ЧЕНСКАЯ СТЕПЬ, участок черноземных травяных и 

кустарниковых луговых степей (4 км от с. Поперечное Пенз. р-на). 

Обнаружена И. И. Спрыгиным в 1899 и в дальнейшем им изучена. В П. с. 

работали А. А. Уранов, Е. М. Лавренко, М. С. Шалыт, В. Д. Авдеев, Л. М. 

Носова, А. А. Солянов, В. С. Гращенкова, А. Н. Чебураева, Л. А. Новикова, 

А. И. Иванов. В прошлом П. с. принадлежала помещику Д. К. Гевличу и 

использовалась для сенокоса и выпаса овец. В 1919 стала заповедником. В 

1951 заповедный режим был снят. В 1965 объявлена памятником природы. В 

1989 степь вновь включена в состав заповедника «Приволжская лесостепь». 

Участок пл. 252 га занимает водораздел р. Хопра и склоны балок. Сев.-зап. 

часть П. с. представляет собой древнюю залежь. Здесь же у границы степи 

имеются два искусств. кургана. На водоразделе и пологих склонах 

преобладают выщелоченные черноземы. В центр. западине – оподзоленные 



черноземы. В П. с. на конец 1998 выявлено 430 видов сосудистых растений. 

Здесь отмечены такие редкие для Пенз. обл. виды, как астра ромашковидная, 

черноголовка крупноцветковая, одуванчик красноплодный, щетинохвост 

шандровый, а также занесенные в Красную книгу РСФСР (1988) рябчик 

русский, ковыли перистый и опушеннолистный. А. И. Ивановым 

установлено здесь 50 видов шляпочных грибов.  
  

Последнее геоботанич. картирование степи проведено Л. А. Новиковой в 

1992. На водоразделе наибольшую пл. занимают разнотравные луговые степи 

с доминированием ковыля перистого (22%), меньшую – с преобладанием 

ковыля узколистного, типчака и костреца берегового (12%). В связи с 

заповедным режимом сохранение П. с. в ней значит. распространение 

получили остепненные луга с господством вейника наземного (28%) и 

костреца безостого (22%). По этой же причине наблюдается закустаривание 

степи. На водоразделе получают распространение кустарниковые луговые 

степи (10%). По склонам балок наблюдаются начальные этапы 

формирования лесоопушечных комплексов – плацдармов залесения степи. 

По днищу балки – осинники и отдельные деревья березы. П. с. – эталон 

черноземных луговых степей Ср. Поволжья, имеет большую науч. ценность. 

 

 

 

Попереченская степь. 
  

Лит.: Спрыгин И. И. Материалы к описанию степи около д. 

Поперечной Пензенского уезда и заповедн. участка на ней //Работы по 

изучению пензенских заповедников. П., 1923. № 1; Солянов А. А. 

Попереченская степь в Пензенской области, ее прошлое и настоящее 

//Доклады Пензенского отделения ГО СССР. М., 1973; Солянов А. А., 

Новикова Л. А. Заповедные степные участки Пензенской области 

//Краеведение в Центральном районе. П., 1988. 

Л. А. Новикова. 



  
  

ПОПЛЁВИН Филипп Алексеевич (1885, с. Лукина Поляна Н.-Ломов. 

у., ныне Н.-Ломов. р-на – 1937), сов. воен. деятель, участник Окт. рев-ции. 

Чл. Ком. партии с 1917. В 1904–07 матрос пароходства «Мазут» (Астрахань). 

В 1914–17 комендор на миноносце Балтфлота, в 1917–18 член ВЦИК, в июне 

1918 – апр. 1919 пом. комиссара Волжской воен. флотилии, ком. дивизиона 

канонерских лодок. В 1919–20 нач. обороны, пом. комиссара штаба, 

командующий экспедицией Волго-Каспийской воен. флотилии. В 1924–29 

нач. Н.-Ломов. волостной милиции, в 1929–35 – секр. Прянзерского 

сельсовета, пред. Усть-Каремшанского Совета. Необоснов. репрессирован в 

1937, посмертно реабилитирован. 

Лит.: Мочалов (1). 

В. А. Мочалов. 
  

ПОПО’В Алексей Егорович (1847, Калужской губ. – после 1913), церк. 

историк, богослов, просветитель. Окончил Калужскую духовную семинарию 

(1868), Моск. духовную академию (1872). С 1872 преп. Пенз. духовной 

семинарии. В 1873–75 пом. ред., а затем ред. неофициальной части ПЕВ. 

Руководил летними курсами учителей нач. нар. уч-щ губернии. С 1888 чл. 

Пенз. губ. статистич. ком-та, с 1892 гласный Гор. думы, с 1902 чл. ПУАК и 

товарищ пред. историко-археологического и статистического комитета при 

Пенз. духовной семинарии. В 1907 состоял делопроизводителем Пенз. епарх. 

училищного совета; пред. правления Об-ва вспомоществования учащим и 

учившим в церк. школах епархии. Участвовал в подготовке историко-

статистич. описания «Пензенская епархия» (1907), выпущенного редакцией 

ПЕВ. Этой же редакцией были изданы кн.: «Церкви, причты и приходы 

Пензенской епархии» (1896), «Памятная книжка Пензенской епархии» 

(1897). Орд. Св. Анны 3-й и 2-й степ. (1883, 1897), Св. Станислава 3-й и 2-й 

степ. (1877, 1889), Св. Владимира 4-й степ. (1900). 

Лит.: Пензенская духовная семинария; Тюстин А. В. «Исполнен долг, 

завещанный от Бога» //Краеведение. 1997. № 2. 

О. М. Савин, А. В. Тюстин. 
  

  
  

ПОПО’В Вадим Николаевич (р. 22.7.1926, П.), музыкант, засл. 

работник культуры РСФСР (1965). Учился в ремесленном и худож. уч-щах П. 

Участник Вел. Отеч. войны. Окончил ПМУ (1955), ф-т нар. инструментов 

Моск. гос. муз.-пед. ин-та им. Гнесиных (1960). До 1981 преподавал в ПМУ, 

где вел спецклассы на отд. нар. инструментов, был зам. дир. по учеб. работе. 

Орд. «Знак Почета» (1967). Организатор (1959) и бессменный рук. гор. 

любительского рус. нар. оркестра (с 1975 Русский народный оркестр 

«Пенза»). 

Лит.: Савин (15). 

А. И. Дворжанский. 



  
  

ПОПО’В Владимир Павлович (21.8. 1862, П. – 1918, там же), пенз. 

чиновник, краевед. Окончил юридич. ф-т Моск. ун-та (1886). Служил в Пенз. 

отд. Гос. дворянского банка, канцелярии губернатора, чл. Об-ва с. хоз-ва 

Юго- Вост. России, губ. статистич. ком-та. Один из организаторов Пенз. 

ученой архивной комиссии, правитель ее дел, зав. ее архивом и музеем, издал 

опись поступлений. Под его редакцией в 1893 вышел 1-й сб. губ. статистич. 

ком-та. Был чл. Парижской нац. академии, Рус. геогр. об-ва. Осн. труды: 

«Жизнь пчел и главные правила толкового пчеловодства», «Краткий 

исторический очерк Пензенского края» (1911), «Краткое описание городов и 

уездов» (1901), «Алфавитный список рек, речек и озер, находящихся в 

пределах Пензенской губ.» (1901), опубликованных в Памятных и 

Справочных книгах Пенз. губ. 

Лит.: Тюстин А. В. «В любви к Отечеству потомков назидая...» 

//Краеведение. 1997. № 1. 

О. М. Савин. 
  

  

ПОПО’В Геннадий Васильевич (18.3.1928, Поим Чембар. у., ныне 

Белинск. р-на – 6.1.1989, Калининград), инж.-конструктор атомных 

подводных лодок. Окончил Лен. политехн. ин-т (1950). 39 лет работал гл. 

инж. и конструктором з-да «Янтарь» (Калининград). За создание новой 

техники удостоен Гос. премии СССР (1982). Орд. Трудового Кр. Знам., «Знак 

Почета». 

А. И. Самойленко. 
  

  

ПОПО’В Дмитрий Филиппович (6.1.1875, Пехлецы Рязанской губ. – 

?9.1957, П.), педагог, краевед. Окончил Полтавскую гимназию и С.-Петерб. 

ист.-фил. ин-т (1897). С 1897 преп. Пенз. реального уч-ща, в 1920-х гг. преп. 

Ин-та нар. образования, с 1939 учитель Пенз. ср. школы № 4. В 1905 

выступил одним из учредителей Пенз. об-ва любителей естествознания 

(ПОЛЕ) и состоял его активным членом. Изучал пром. развитие Пенз. края, 

рабочее движение. В соавторстве с М. А. Лебедевым и С. О. Арсентьевым 

подготовил кн. «На путях к Октябрю» (П., 1928). Архив П. хранится в Пенз. 

обл. краеведч. музее. 

Лит.: Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР. 

Т. 2. М., 1963. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ПОПО’В Василий Васильевич (26.1. 1887, с. Невзорово Рязанской 

губ. – 29.11.1955, Минск), геодезист, засл. деятель науки, докт. техн. наук 

(1938), проф. (1924), действит. чл. АН Белоруссии (1950), акад.-секретарь 

(1951). С 1902 жил в П., в 1903–06 учился в Пенз. землемерном уч-ще, в 

1906–13 – в Константиновском межевом ин-те, с 1912 преп. Пенз. 



землемерного уч-ща, в 1921–23 – Пенз. практич. землеустроит. ин-та, с 1928 

проф. Белорусской с.-х. академии. Ввел новое понятие о весах как величинах 

переменных, открыл способы уравновешивания сложных нивелирных и 

угломерных сетей. Автор ок. 50 науч. работ. Орд. Ленина, Трудового Кр. 

Знам., «Знак Почета». На здании маш.-строит. техникума установлена мемор. 

доска: «Здесь с 1903 по 1906 год учился, а с 1912 по 1924 год работал 

крупный советский ученый В. В. Попов». 

Лит.: Белорусская ССР: Краткая энцикл. Т. 5. Мн., 1982; В. В. Попов: 

Некролог //Геодезия и картография. 1956. № 2; Тюстин А. Отец русской 

геодезии //ПП. 1967. 28 янв.; Савин (5); Материалы Свода памятников; 

Дворжанский А. Ученый-геодезист //ПП. 1987. 26 февр. 

А. В. Тюстин. 
  

ПОПО’В Сергей Васильевич (21.8.1891, П. – 29.8.1957, М.), актер и 

режиссер, проф. (1947). Окончил 2-ю Пенз. муж. гимназию, в 1909–13 учился 

на Адашевских курсах драм. иск-в, осенью 1913 приглашен К. С. 

Станиславским в 1-ю студию Моск. худож. театра. С 1936 работал в театрах 

М. и Свердловска, с 1946 режиссер-педагог и худож. рук. Уральского театр. 

ин-та, проф. по кафедре мастерства актера, с 1951 проф. ГИТИСа. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ПОПО’В Евгений Семенович (р. 7.2. 1945, Чита), инженер, политолог, 

организатор культурного строительства в Пенз. обл. Окончил Пенз. строит. 

техникум (1964), ПИСИ (1974), Саратовскую Высшую партийную школу 

(1982). В 1964 работал каменщиком, затем мастером СМУ № 1. После 

службы в Сов. Армии (1964–67) инженер отд. капит. стр-ва Пенз. 

горисполкома, затем пенз. обл. конторы Стройбанка СССР. В 1975–77 гл. 

инж. – нач. отд. по стр-ву управления с. хоз-ва Пенз. облисполкома. В 1977–

84 зам. нач. управления культуры Пенз. облисполкома, инструктор, затем 

зам. зав. отд. пропаганды и агитации обкома КПСС. С 1984 нач. управления 

культуры, с 1992 рук. Деп. культуры Администрации (Правительства) Пенз. 

обл., с 1999 – министр культуры Пенз. обл. 

Один из организаторов и руководителей подготовки «Пензенской 

энциклопедии», пред. редакц. совета энциклопедии. Активно способствовал 

воплощению важных культурных программ: комплексной программы «От 

культуры края – к культуре мира», развитию музейного и издательского дела, 

народного творчества и худож. самодеятельности, созданию новых 

профессиональных учреждений культуры. Орд. Дружбы (1995). 

Н. М. Инюшкин. 
  

  
  

  

ПОПО’В Михаил Максимович (4.11. 1800 – 18.1.1871), педагог, 

мемуарист, фольклорист, учитель В. Г. Белинского, сохранял с ним 



отношения, был знаком с И. И. Лажечниковым. Окончил Пенз. гимназию, 

после Казанского ун-та преподавал в ней росс. словесность и естеств. 

историю. В 1830 напечатал в ж. »Сын Отечества» и «Северный архив» 6 

мокша-морд. песен (№ 48, Ч. 16). С 6 февр. 1834 в «Санкт-Петербургских 

ведомостях» (№ 30–36) печатался «Рассказ путешественника» «Селиксенские 

мордвы». В Пензе с 1831, жил в М., в 1839–65 чиновник 3-го Отделения. В ж. 

«Русская старина» (1896, № 3) печатались его «Мелкие рассказы», 

воспоминания о А. С. Пушкине, В. Г. Белинском, Н. А. Некрасове. 

Лит.: Савин (8). 

О. М. Савин. 
  

ПОПО’В Юрий Михайлович (р. 24.5.1929, П.), акад. 

РАЕН (1993), докт. физ.-мат. наук (1963). Окончил Пенз. 

школу № 10 (1947), Моск. инж.-физич. ин-т (1952). 

Специалист по физике полупроводников и квантовой 

радиофизике. Ему (совместно с Н. Г. Басовым и Б. М. 

Вулом) принадлежит идея создания полупроводниковых 

лазеров, эксимерных лазеров, возбуждаемых электронным 

пучком. Впервые (совместно с И. А. Полуэктовым) 

предсказан эффект самоиндуцированной прозрачности в 

полупроводниках. Основатель науч. школы 

«Полупроводниковые лазеры». Зав. лаб. оптоэлектроники 

ФИАН им. П. Н. Лебедева (с 1993). Чл. Ин-та электроинженеров США 

(1995). Автор и соавтор б. 250 науч. публикаций. Лен. премия (1964), Гос. 

премия (1978). Орд. Трудового Кр. Знам. (1975). 

М. Г. Беликова. 
  

  
  

ПОПРЯДУ’ХИН Роман Николаевич (р. 11.11.1928, с. Грозное Кирг. 

АССР), засл. архит. РФ (1991). Окончил Политехн. ин-т в Ташкенте (1954). 

Работал гл. арх. Ташкент. обл., Самарканда, Ангарска. В 1962–85 гл. арх. 

города П. Им проделана значит. работа по реализации генер. плана застройки 

и совершенствованию архит.-планировочной структуры города. В его 

деятельности проявилась принципиальная позиция по сохранению ист. 

наследия города. Автор застройки просп. Победы, просп. Строителей, пл. 

Маршала Жукова, проектов детальной планировки центр. части П. По его 

проектам построены: здания касс «Аэрофлота», ин-та «Гипромаш», треста 

«Жилстрой», горкома КПСС и горисполкома, ПМУ треста № 7, 

выставочного зала Союза художников, 9-этажные жилые дома с магазином 

«Узбекистан» и «Пенза» и др. За архитектуру Пенз. драм. театра награжден 

дипломом Союза архитекторов СССР (1976). 

Л. И. Крутова. 
  

  
  



ПО’РОХОВ Петр Александрович (1907, с. Николо-Пестровка 

Городищ. у., ныне г. Никольск – 1964, Л.), художник прикладного иск-ва, 

мастер стек. произ-ва, представитель династии мастеров Никольского стек. з-

да: его прадед, дед Алексей и отец Александр были граверами. На пр-тие П. 

пришел в 11 лет, работал разметчиком в гранильном цехе, 6 лет обучался у 

мастера Ф. И. Свинухова, став специалистом по алмазному гранению и 

матовой гравировке. Участвовал в исполнении самых сложных заказов. В 

1937, к 100-летию со дня рождения Пушкина, подготовил полутораметровую 

вазу для цветов, на к-рую нанес иллюстрации к поэме «Руслан и Людмила». 

Другую вазу посвятил Героям Сов. Союза – покорителям Севера. Входил в 

состав бриг. граверов, к-рые в 1938 участвовали в изготовлении вазы-

фонтана «Колос» для павильона СССР на Междунар. выставке в Нью-Йорке. 

В 1940 был приглашен В. И. Мухиной на Лен. зеркальную ф-ку в спец. 

эксперимент. цех произ-ва худож. стекла. Его работы, по отзывам 

специалистов, отличали «свободный четкий рисунок, точность 

воспроизведения любого графического оригинала, тонкое чувство орнамента, 

прекрасное умение интерпретировать на стекле мир русской природы, 

луговые цветы и растения...» 

Лит.: Кугель И. Хрусталь //СЗ. 1939. 1 марта; Воронов Н. Н. 

Искусство, рожденное огнем. М., 1970; Алябин Г. Потешные кубки, 

«шутихи», сюрпризы //ПП. 1974. 17 марта; Шевченко (1); Назарова Н., Савин 

О. Таланты народные. 

О. М. Савин. 
  

  

  
  

ПОСА’Д, предместье, торг.-промысловая часть рус. городов. 

Население посада занималось промыслами и торговлей. Посадские люди 

слились с мещанами, несли гос. тягло, налог, торг. пошлины, натур. 

повинности и др. В «Строельной книге г. Пензы» указано, что воевода 

Лачинов «построил на Пензе у города посад и слободы». Отголоском этого 

явления стали старые названия улиц: Нижне-Посадская (ныне Кирова), 

Средне-Посадская (Московская) и Верхне-Посадская (Володарского). 

В. С. Годин. 
  

ПОРСКО’ВА Евдокия Васильевна (р. 1930, с. Вяземка Земетч. р-на), 

Герой Соц. Труда (1973), управляющая отделением совх. «Урицкий» Земетч. 

р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ПОСЁЛКИ, село Кузнецкого р-на. Расположено в 5 км от Кузнецка, 

при автомагистрали П. – Кузнецк, вдоль левого берега р. Труев. Бывшее 

помещичье село, вотчина гр. Шуваловых. Церк. название Дмитриевское. До 

1917 большое значение в жизни населения имели промысловые занятия. При 



крепостном праве крестьяне находились на оброке, однако по 15 дней с тягла 

должны были работать на барщине. Имелся винокур. з-д. Большинство нас. 

работает на пр-тиях Кузнецка. АО «Трудовой путь» на базе бывшего одноим. 

совх. – птиц-во, жив-во, выращивание зерновых культур. 4 ферм. хоз-ва. 

Врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, ср. школа, ДК, б-

ка. Действующая Димитрия Солунского церковь (памятник архитектуры, 

1826). 

Население: в 1858 – 1533, 1897 – 2253, 1930 – 3590, 1959 – 3481, 1989 – 

3300. На 1.1.1998 – 3130 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ПОСТНО’В Алексей Иванович (9.2.1900, Спасск Рязанской губ. – 

11.11. 1980, П.), живописец. Учился в Рязанском худож. техникуме, 

ВХУТЕИНе (1926–30). Участник областных, республиканских, всесоюз. 

выставок с 1930. Автор тематич. картин, портретов, пейзажей, «агитокон», к-

рые выпускались в П. во время войны. Осн. произв.: «В партизаны» (1943), 

«3-я военная весна» (1944), «На пашне» (1944), «9 мая 1945 в Москве» (1946), 

«Литейный цех» (1949), «Восстание крестьян в с. Кандиевка Пенз. губ. в 

1861 году» (1947–57, ПКГ), «Бессоновские луководы» (1959, ПКГ), «Первая 

зелень» (ПКГ), «Весна, ул. Лермонтова» (ПКГ), портреты Г. В. Восканяна 

(ПКГ), И. С. Горюшкина-Сорокопудова (1945, ПКГ) и др. Преподавал в ПХУ 

(1930–60), чл. СХ СССР (1938). В 1940 возглавлял оргбюро, в 1942–51 – 

оргбюро, правление обл. отд. СХ. 

Лит.: Художники Пензы; Савин (12); Вахштайн С. Был верен себе 

//Признание в любви. П., 1998. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  
  

ПОТЁМКИН Владимир Петрович (1874–1946), гос. деятель, 

дипломат, акад. В дек. 1913, марте 1914 и февр. 1915, будучи приват-

доцентом Моск. ун-та, приезжал в П. для чтения лекций по лит-ре. В 1938, 

будучи 1-м зам. наркома иностр. дел, был избран по Н.-Ломов. округу 

депутатом ВС СССР 1-го созыва (1937–46). Оказал помощь в организации 

Гос. музея А. Н. Радищева, открытого 28 окт. 1945. 

Лит.: Савин (14). 

О. М. Савин. 
  

  

ПОТЁМКИНЦЫ, участники вооруженного восстания на эскадренном 

броненосце Черноморского флота «Князь Потемкин-Таврический» 14–

25 июля 1905. Среди них было 18 уроженцев Пенз. края. В революц. актив 

корабля входил кочегар В. З. Никишкин родом из Кузнецка, чл. РСДРП с 

1903. После перехода корабля в руки восставших избран в судовую 

комиссию. Погиб в Феодосии. В восстании также участвовали: матрос В. В. 



Бьячин (Бьягин) из с. Суворово Мокш. у.; минер Я. А. Бычинин из с. 

Посопная Пелетьма Мокш. у.; матрос А. С. Гаврилов из дер. Медалеевка Н.-

Ломов. у.; матрос Г. Т. Гнускин из с. Адикаевка Н.-Ломов. у.; командор Р. К. 

Зубридин из с. Новоселки Керенск. у.; матрос Ф. Ф. Калинин из 

Аршиновской вол. Н.-Ломов. у.; матрос А. М. Колбяков из с. Монастырского 

Спасск. у.; матрос С. М. Кочергин из с. Грачевка Наровч. у.; кочегар И. С. 

Лощилин из с. Черная Пятина Н.-Ломов. у.; матрос М. Ф. Махов из с. 

Симбухово Мокш. у.; гальванер И. Е. Медников из с. Фатуевка Мокш. у.; 

старший квартирмейстер И. М. Морозов из с. Студенец Н.-Ломов. у.; матрос 

А. И. Мыльников из Кузн. у.; командор И. С. Самойлов из дер. Алексеевка 

Кузн. у.; ученик кочегара Н. Д. Сухарников из с. Горная Варежка Н.-Ломов. 

у.; ученик машиниста А. Ф. Царев из с. Колемасова Наровч. у.; матрос А. И. 

Юдин из с. Скворечное Н.-Ломов. у. Из эмиграции на терр. Пенз. губ. 

вернулись Я. А. Бычинин, А. М. Колбяков, М. Ф. Махов, А. И. Мыльников, 

А. Ф. Царев, в Каменец- Подольске (Украина) жил И. С. Самойлов, в 

Астраханской губ. – А. И. Юдин, остался в Румынии В. В. Бьячин (Бьягин), 

эмигрировал в Англию И. М. Морозов. Судьба остальных участников 

восстания неизвестна. 

Лит.: Селяничев А. К. Флот под красным флагом революции. М., 1983; 

Гаврилов Б. И. В борьбе за свободу: Восстание на броненосце «Потемкин». 

М., 1987; Савин (10). 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ПО’СТНОВ Анатолий Васильевич (р. 17.1.1946, Л.), певец, засл. арт. 

РСФСР (1980). В 1958 семья переехала в Сердобск, где П. учился в 

Пригородской школе, работал в автоматном цехе часового з-да, участвовал в 

Серд. академич. хоре, к-рый выступал в М., стал лауреатом Всесоюз. смотра 

худож. самодеятельности. В 1965–68 служил в анс. песни и пляски 

ПриволжскВО, работал в Саратовском оперном театре, обл. филармонии. С 

1969 артист Пенз. филармонии. П. участвовал во всероссийском и всесоюз. 

конкурсах им. М. И. Глинки (1973, Вильнюс), артистов эстрады в М., Сочи, 

Минске, побывал с концертами во мн. городах страны. В его репертуаре арии 

из опер, рус. нар. песни, старинные романсы. Певец выступал в Венгрии 

(1974, 1987), Германии (1978), Румынии и Италии (1984), Испании (1996–97), 

Андорре (1997). В 1994 П. окончил Саратовскую консерваторию. 

Лит.: Давыдов Р. Путь к песне //ПП. 1984. 30 сент.; Савин (15); 

Мальков А. «О если б мог выразить в звуке» //Новая газета – Мир людей. 

1998. 17–19 мая. 

О. М. Савин. 
  

ПОТИ’ЕВ (Патеев) Шарафетдин (Шарафийдин) Хабибулович 

(3.9.1838, Кикино Чембарск. у. – 15.1.1915, П.), религиозный деятель. 

Духовное образование получил в медресе Утемишева в дер. Кашкар Казанск. 

губ. (1860). Возглавлял пенз. мусульманский центр, созданный в 1850. В 



1863–1915 имам-хатыб Пенз. соборной мечети. По инициативе П. его сестра 

Хабибджамал (Хабиб Джамал) Хабибуловна Тенишева переоборудовала 

купленное на свои средства в 1891 здание в мечеть. Избирался имамом у 

нижних чинов Пенз. батальона. Был утвержден в должности ахуна 

(духовного лица). В 1906 присвоено звание потомственного почетного 

гражданина. Награжден серебряной (1883) и двумя золотыми (1890, 1897) 

медалями «За усердие». В 1898 арендовал часть территории Засурского 

лесничества, получившей вследствие этого название Ахуны, где организовал 

произ-во кумыса. 

Лит.: Памятная книжка Пензенской губернии за 1868 и 1869 годы; 

Полесских М. Откуда взялось название «Ахуны» //ЗР. 1959. № 20; Милушев 

Ю. Ахуны. //ПП. 1996. 12 сент.; Антонов И. Из глубины веков //ПП. 1996. 18 

окт. 

А. Б. Никонов, А. В. Тюстин. 
  

  

ПО’ТУЛОВ Николай Михайлович (1810, с. Потуловка Мокш. у. – 

18.5.1873), муз. деятель, знаток и исследователь рус. церк. пения. Жил в П., 

служил в духовной семинарии. Составил «Руководство к практическому 

изучению древнего богослужебного пения православной российской 

церкви». В 1876–98 вышли 4 вып. «Сборник церковных песнопений». 

Лит.: Брокгауз. Т. 58; МЭ. Т. 4; Биографии композиторов с 4 по 20 вв. 

М., 1904; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  

ПОЦЕЛУ’ЕВ Николай Михайлович (21.1.1917, с. Суворово, ныне 

Мокш. р-н – 4.1.1944, Ровно), участник партизан. движения. В 1925–30 

учился в Суворовской нач. школе, в 1931–34 – в Мокш. ср. школе им. В. И. 

Ленина. Работал в колх. «Красное знамя», Мокш. райкоме ВЛКСМ. Участник 

Вел. Отеч. войны. Находился в подполье г. Ровно, держал связь с особым 

разведыват. партизанским отрядом «Победители». Казнен фашистами. О его 

подвиге говорится в романе Д. Н. Медведева «Сильные духом», мемуарах Т. 

Ф. Новака «Пароль знают немногие». 

Лит.: Нечаев М. По следам героя. М., 1962; Мочалов В. Становление 

характера //ПП. 1978. 13 сент.; Савин (12). 

О. М. Савин. 
  

ПО’ЧВЫ, природные образования в результате воздействия на 

поверхностные слои литосферы воды, воздуха и живых организмов. 

Обладает плодородием, является основным средством произ-ва в с. хоз-ве. 

Пенз. обл. расположена на терр. лесостепи. Площади, занимаемые осн. 

группами почв, неравновелики. Главное место принадлежит черноземам 

(67,5%). На долю серых лесных почв приходится 14,5%. Лугово-

черноземные, черноземно-луговые и луговые, близки по своему природ. 

плодородию к черноземным, занимают 3,1%. На потенциально богатые пойм. 



почвы приходится 4,3%. Смытые (эродированные) вместе с почвами 

овражно-балочной сети составляют б. 20%. Прочие 3,7%. 

Черноземы Пенз. обл. характеризуются различной степенью 

выщелоченности, а в сев. р-нах имеют признаки оподзоленности. В выщелоч. 

черноземах содержание гумуса в пахотном слое (0–20 см) колеблется от 6,5 

до 9,5%, а кол-во поглощенных оснований (кальция и магния) – от 37 до 50 

мг/экв на 100 г почвы. Степень насыщенности основаниями обычно высока и 

составляет от 81 до 93% от суммы поглощенных оснований. Общее 

содержание азота колеблется от 0,27 до 0,46%, фосфора – от 0,13 до 0,22%. 

Содержание легкогидролизуемого азота изменяется от 11,6 до 14,1 мг, 

подвижного фосфора – от 3,5 до 8,1 мг, калия – от 5,6 до 13,3 мг на 100 г 

почвы. Естественное плодородие выщелоч. черноземов в 1980–90-х гг. 

сильно снизилось. Бессистемное внесение физиологически кислых минер. 

удобрений привело к резкому увеличению площадей с кислой реакцией 

среды, и эти почвы стали нуждаться в известковании. Падает содержание 

гумуса. До 1991 колх. и совх. области вывозили на поля в среднем 3– 4 т/га 

органич. удобрений, а после 1991 лишь ок. тонны. Для обеспечения 

бездефицитного баланса гумуса необходимо вносить навоза 7–8 т/га. 

Серые лесные почвы в осн. находятся под лесами гос. фонда. По 

степени проявления дернового процесса выделяются подтипы: светло-серые, 

серые и темно-серые. Серые лесные характеризуются низким природным 

плодородием, поэтому они требуют основательной заправки навозом и др. 

органич. удобрениями. Для создания оптимальной реакции среды при 

возделывании различных с.-х. культур нуждаются в известковании. 

Почвы речных долин разнообразны по генезису, составу, свойствам и 

строению. В долинах Суры, Мокши, Хопра и др. под покровом сосновых и 

смешанных лесов развиваются гл. обр. скрыто- и слабоподзолистые и 

черноземно-луговые почвы. В сев. р-нах области они сильно выщелочены, а 

в южных встречаются даже солончаковые разновидности; в средней же части 

области они близко стоят к черноземным. По гранулометрическому составу 

почвы прирусловой поймы преим. супесчаных и песчаных разновидностей, 

центральной и притеррасной поймы – суглинистые и глинистые. Смытые 

(эродированные) распространены в области повсеместно. На их развитие 

оказывают влияние различные факторы, в т. ч. и связанные с распашкой 

склонов, вырубкой лесов. Их плодородие снижается на 20–50% и более по 

сравнению с несмытыми. Эродированные почвы нуждаются в применении 

особой агротехники по повышению их плодородия. 



 

 

Лит.: Классификация почв Пензенской области. П., 1913; Дорогов А. 

И. Почвы Пензенской области. П., 1951; Агрохимическая и 

агропроизводственная характеристика чернозёмов Пензенской области / 

Кузнецов К. А. и др. М., 1963; Почвы Пензенской области / Кузнецов К. А. и 

др. Саратов, 1966; Вопросы географии Пензенской области. Вып. 2, 3; 

Повышение плодородия почв. Саратов, 1976. 
  

Г. Б. Гальдин. 
  

  

  

ПОЦЕЛУ’ЕВ Иван Николаевич (р. 14.1.1916, Аткарск Саратовской 

губ.), Герой Сов. Союза (1944), гв. ст. лейт., ком. роты автоматчиков. В 1920-

е гг. жил в Мокшане. Отличился в боях за освобождение Украины. 

М. С. Полубояров. 
  

ПОЧЁТНЫЕ ГРА’ЖДАНЕ, привилегиров. прослойка гор. 

обывателей, купечества, священнослужителей, интеллигенции и др. 

сословий. Звание П. г. установлено с целью выделения верхушки податного 

сословия, представители к-рого своей деятельностью или награждением 

орденом получили право на личное дворянство. Установлено в 1832 как 



своего рода аналог дворянству. П. г. получали ряд привилегий: свободу от 

рекрутских повинностей, подушного оклада, телесных наказаний, делились 

на личных и потомственных: потомственным П. г. выдавались грамоты, 

личным – свидетельства. Дети личных П. г. должны были приписываться к 

одному из податных сословий. Звания личного П. г. были удостоены учитель 

пения М. И. Костромитинов, священник И. П. Иллюстров (см. Иллюстровы), 

землевладельцы Ф. В. Сперанский, В. П. Иванов, гласные Гор. думы и зем. 

собраний Н. Н. Колесников, Г. В. Серов, И. Н. Соловьев, М. Г. Сузюмов и др. 

Звания потомственного П. г. удостоены комп. А. В. Касторский (см. 

Касторские), педагог И. И. Спрыгин, фельдшер Н. Ф. Копель, представители 

делового мира Пензы С. Н. Барабанов, Н. Д. Казицын (см. Казицыны), П. В. 

Сергеев (см. Сергеевы), В. В. Андронов, Ф. И. Ломакин, землевладельцы Н. 

С. Вишневский, Г. С. Шибаев, М. Т. Смирнов, деятели местного 

самоуправления И. Ф. Памфилов, И. С. Колпашников, А. И. Протасов и др. В 

1868 в Пенз. губ. насчитывалось 310 П. г.: 103 потомственных и 207 личных. 

Звание П. г. упразднено в янв. 1918. 

Лит.: Памятная книжка Пензенской губернии за 1868 и 1869 годы. П., 

1869. Рикман В. Ю. Сословие почетных граждан и его генеалогия //Летопись 

историко-родословного общества в Москве. Вып. 1 (45). М., 1993; Тюстин А. 

В. Пензенское купечество как социальный слой: вопросы истории 

формирования //Земство. 1994. № 3. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ПО

ЧЁТНЫ

Е 

ГРА’ЖДАНЕ 

ПЕ’НЗЕНСКОЙ О’БЛАСТИ, звание, 

присваиваемое гражданам РФ, а также 

гражданам иных гос-в за особые 

заслуги перед Пенз. обл. и ее 

населением в политической, 

экономической, социальной, 

культурной и иных сферах 

деятельности, за мужество и героизм, 

проявленные при исполнении 

служебного и гражд. долга. С 

инициативой о присвоении звания 

могут выступать гос. органы, органы 

местного самоуправления по 

представлению пр-тий, 

учреждений и орг-ций. Решение о присвоении звания принимается 

постановлением Законодательного Собрания Пенз. обл. Лицу, удостоенному 

этого звания, вручаются Грамота П. г. П. о., нагрудный знак и удостоверение. 



П. г. П. о. имеет права, сходные с правами Почетного гражданина Пензы. 8 

сент. 1998 постановлением Законодательного Собрания Пенз. обл. первыми 

удостоены этого звания Л. Б. Ермин и Р. И. Вяхирев. Поч. гражданами Пенз. 

обл. являются также В. К. Дорошенко (1999), Ю. А. Акимов (1999), Ф. М. 

Куликов (2000). 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ПОЧЁТНЫЕ ГРА’ЖДАНЕ ПЕ’НЗЫ, звание, установленное за 

личные заслуги перед городом. До 1917 присваивалось Высочайше по 

докладу министра внутр. дел по представлении Гор. думы. Звание П. г. П. 

было присвоено: ген.-лейт., пенз. губернатору в 1867–72 

Н. Д. Селиверстову – он же был удостоен этого звания почти всех городов 

Пенз. губ.; тайному советнику, пенз. губ. предводителю дворянства в 1885 – 

1913, члену Гос. совета Д. К. Гевличу; купцу 2-й гильдии, гор. голове в 1891 

– 1906 Н. Т. Евстифееву; доктору правоведения, почетному чл. Росс. АН, 

сенатору, чл. Гос. совета Н. С. Таганцеву; ген.-фельдмаршалу Д. А. 

Милютину, благотворительнице М. М. Киселевой. 

8 мая 1964 исполком Пенз. горсовета нар. депутатов возобновил 

традицию и утвердил положение о Книге почетных граждан г. Пензы. В нее 

по представлению райисполкомов, а также коллективов, пр-тий, орг-ций и 

учреждений заносились работники пром-сти, стр-ва, транспорта, связи, 

торговли и обществ. питания, сов. учреждений, здравоохранения, нар. 

образования, культуры и иск-ва за достигнутые высокие трудовые успехи и 

активное участие в хозяйственном и культурном строительстве города, а 

также земляки-пензенцы за заслуги перед гос-вом. Первым этого звания был 

удостоен В. Н. Скорняков – дир. Пенз. часового завода (8.5.1964). 

8 янв. 1965 решением Пенз. горсовета звания П. г. П. удостоены: 

воспитанница Пенз. школы гражд. авиации, Герой Сов. Союза В. С. 

Гризодубова; капитан 1-го ранга, Герой Сов. Союза Г. В. Терновский; нач. 

Кр. гв. в П. в 1918 Б. А. Сорокин; солист ГАБТ СССР И. М. Скобцов; 

участница Гражд. войны Л. С. Ломакова-Холодова. В последующие годы 

звание П. г. П. было присвоено: Героям Соц. Труда Е. Ф. Ананьину, Н. П. 

Дымкову, В. И. Ивановой, Н. Р. Колобову, В. В. Лапину, Ю. В. Седову, А. П. 

Тарасову; руководителям промышленных и строительных предприятий И. И. 

Бурлакову, Ю. И. Кузнецову, В. А. Стукалову, В. М. Журавлеву; партийным 

и гос. деятелям Л. Б. Ермину, А. Ф. Ковлягину, Н. П. Мальшакову, П. Д. 

Селиванову, А. Е. Щербакову; представителям интеллигенции В. Ф. 

Дворянцевой- Катковой, В. К. Застрожному, Т. М. Жуковской, В. А. 

Савиной; новаторам и передовикам произ-ва М. П. Зуевой, С. И. Маслову, А. 

И. Ноздрачеву, В. А. Разориловой, В. А. Ушакову, К. П. Уришову, А. А. 

Щукину и другим (см. также приложение «Почётные граждане города 

Пензы»). 

В 1998 Пенз. Гор. дума утвердила положение «О почетном гражданине 

г. Пензы». Согласно положению это звание присваивается не только 



россиянам, но и гражданам иных гос-в за особые заслуги перед городом и его 

населением. Имена почетных граждан города в хронологич. порядке 

заносятся в соответствующую книгу, к-рая хранится в Администрации г. 

Пензы. В положении предусмотрены права П. г. П. Он может 

беспрепятственно посещать органы местного самоуправления города, пр-тия, 

учреждения и орг-ции, находящиеся в муниципальной собственности и 

безотлагательно приниматься их должностными лицами. Почетный 

гражданин обладает рядом социальных льгот. 

Лит.: Н. Д. Селиверстов: Некролог //Всемирная иллюстрация. 1890. 

№ 23; Д. К. Гевлич: Некролог //Вестник Пенз. земства. 1913. № 1; 

Придворный календарь на 1917. Пг., 1917; Почетные граждане г. Пензы: 

Комплект открыток. П., 1988; Почетные граждане г. Пензы //НП. 1998. № 42. 

Г. Ф. Винокуров, А. В. Тюстин. 
  

  

ПОЧИВА’ЛИН Николай Михайлович (7.4.1921, с. Баничи, Украина – 

25.1. 1988, П.), поэт, прозаик, очеркист, чл. СЖ СССР, чл. СП СССР, 

участник Вел. Отеч. войны. В 1928 семья переехала в с. Поспеловка Пенз. 

губ. Учился в Кузн. ср. школе. Первые стихи и 

рассказы опубликованы в кузн. гор. газете. В 

годы Вел. Отеч. войны сотрудник в арм. 

печати. После войны публиковался в 

областных и респ. газетах. Первые кн.: 

«Счастье» (1951), «Простые люди» (1951), 

«Сибирская тетрадь» (1954). Первая крупная 

повесть «Юность» (1954) – о воен. 

журналистах, во многом автобиографична. 

Всего у П. вышло 60 книг. Повесть «После 

зимы» (1958) переведена на венг. язык, «Летят 

наши годы» 

(1963) – на 

болгарский. 

Лит.: Вишневский К. Д. Творчество 

пензенских писателей в 1954 году //ЗР. 1955. № 12; «Вечная и неизменная» 

//ЗР. 1961. № 26–27; Савин (9, 11); Горланов (1); Почивалин Н. М. //Писатели 

Пензы. 

Г. Е. Горланов. 
  

ПОЧТО’ВАЯ СВЯЗЬ, один из видов коммуникации, 

предназначенный для пересылки корреспонденции и других почтовых 

отправлений. Первое упоминание о «ямской гоньбе» почтовой связи через П. 

появляется в 1727 в статистич. описании России картографа и географа И. К. 

Кирилова. В нач. 1797 по указу Павла I в П. создается Пенз. губ. почтовая 

контора. К этому времени в Пенз. губ. было 34 почтовые станции, почтовые 

тракты обслуживало 108 лошадей. Одним из первых почтмейстеров в Пенз. 

губ. был г-н Копьев. В 1870 губернская почтовая контора находилась на ул. 



Покровской (ныне ул. Калинина, д. 7). Почтмейстером в это время был 

надворный советник Г. К. Колобов. 

В 1871 в Пенз. губ. стало 37 почтовых станций, почтовые тракты 

обслуживали 372 лошади. Была организована гор. почта. Объединением в 

одно учреждение почтовой конторы и телеграфной станции в июле 1887 

была образована единая почтово-телеграфная контора города. А к 1900 в 

Пенз. губ. уже было 43 почтово-телеграфных учреждения. В 1913 31 

почтовая и 33 почтово-телеграфных контор. Постепенно наряду с гужевым 

стали использовать для перевозки почты автотранспорт. В 1970– 1990-е гг. 

построены здания почти всех узлов связи, механизированы обработка почты 

в крупных и погрузочно-разгрузочные работы во всех р-ных узлах связи. На 

почтамте, в отд. перевозки почты, внедрены машины по штемпелеванию 

корреспонденции, сортировке посылочной почты, автоматизированы 

операции на кассах по приему, обработке переводов и посылок, полностью 

был заменен гужевой транспорт на автомобильный. В наст. время 

практически из любого нас. пункта внутри области в другой 

корреспонденция доставляется на 2–4-е сутки. 

В 1993 почтовая отрасль отделена от электросвязи и организовано 

Управление федеральной П. с. по Пенз. обл. В кон. 2000 услуги 

предоставляют почтамт, гор. узел, 27 р-ных узлов федеральной П. с., 545 отд. 

связи (из них 453 в сел. местности). Все р-ные узлы связаны автомоб. 

маршрутами с обл. центром. Перевозка почты между М. и обл. центром 

осуществляется автотранспортом и почтовыми вагонами. Внедряются 

современная технология и техника. Организованы автоматизир. рабочие 

места по предоставлению услуг почтовой связи. Р-ные узлы и почтамт 

включены в сеть организации быстрой доставки внутренней почты по 

системе «Экспресс-почта России» и международной по системе ЕМС 

«Гарант-пост». Организовано предоставление услуг по приему, передаче и 

вручению отправлений «Электронная почта», ускоренные переводы, 

основанные на автоматизированных информационных системах. 

Активизирована работа по предоставлению нетрадиц. услуг почты. 

Сохраняется высокий уровень подписки на газеты и журналы. Насыщенность 

на 1000 жит. составляет 221 экз. (что выше уровня показателя по России). 

В Пенз. пункте децентрализованного печатания газет печатаются все 

областные и 4 центр. газеты («Комсомольская правда», «Труд», «АиФ» и 

«Российская газета»). Доставляются они нас. области в день выхода из 

печати. Остальные центр. газеты поступают из М. и Самары на 2-й – 3-й день 

со дня выхода из печати. 

Во главе управления связи работали: Дарымов (1939–44); Тюрин 

(1944); М. К. Пряхин (1945–48); Д. П. Дьяченко (1948–52); В. И. Богданов 

(1955–67); М. Т. Горкушов (1967–71); Л. Е. Нестеров (1973–85); В. М. 

Назаров (1985–93); В. Г. Лукьянов (с 1993). 

Лит.: Систематический сборник постановлений Пензенского 

губернского земского собрания. 1865–1911 гг. Отдел 2. Повинности. Пути и 

средства сообщения. Техника. П., 1913 (гл. Почтовые тракты); Обзор 



Пензенской губернии за 1872–1914 гг. (разд. «Почты, телеграфы»); Связь 

СССР за 50 лет. М., 1968 (см. Пенз. обл.); Народное хозяйство Пензенской 

области в 1991 году. П., 1992 (данные за 1940–1991 гг.). 

В. Г. Лукьянов. 
  

  

  

ПРЕОБРАЖЕ’НСКИЙ Борис Владимирович (10.2.1910, с. Калиновка 

Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне Пачелм. р-на – 10.12.1995, М.), живописец, 

график, чл. СХ СССР, засл. работник культуры РСФСР (1974). Учился в 

ПХУ (1927 – 1930) у И. С. Горюшкина-Сорокопудова, МГХИ (1937–42) у Н. 

Х. Максимова, А. А. Дейнеки. За дипломную работу «Вручение знамени 3-й 

гвардейской дивизии» (1942) получил 1-ю премию Ком-та по делам иск-в. В 

годы Вел. Отеч. войны работал в студии им. М. Б. Грекова. С 1943 участник 

всесоюзных, республиканских, московских, а также зарубежных (ГДР, 

Монголия, Эфиопия, Замбия) и др. выставок. В 1958–73 совершил поездки в 

страны Азии, Африки, Европы. Автор батальных, жанровых картин, 

портретов, пейзажей. Осн. произв.: триптих «Разгром итал. корпуса под 

Валуйками» (1945); портреты маршалов Л. А. Говорова (1947), П. А. Рыбалко 

(1947), К. А. Мерецкова (1948), А. М. Василевского (1949) – все в Центр. 

музее Вооруженных Сил, Г. К. Жукова (1977), К. К. Рокоссовского (1978) – 

оба в Гос. музее обороны М. Выполнил графич. серии «Париж» (1963), 

«Китай» (1963), «Йемен» (1964), «Кувейт» (1964), «Конго» (1966), «Сирия» 

(1972) и др. Произв. П. находятся в ПКГ, мн. других музеях России. В 1979 

награжден серебряной мед. им. М. Б. Грекова. Передал в ПКГ мн. произв. и 

свою африканскую коллекцию. 

Лит.: Савин О. Африке посвящается... //ПП. 1965. 25 мая; Нехорошев 

О. Борис Преображенский: Буклет. М., 1977; Сазонов В. По странам мира, по 

родной стране //ПП. 1977. 25 окт.; Востоков А. В памяти народной //Правда. 

1981. 20 мая; Баркова Н. Художник-воин //Художник. 1985. № 8. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ПРА’ЗДНИКИ МЕ’СТНЫЕ, 

торжества, связанные с ист., культурными и 

др. событиями. Начиная с 1960 в П. и 

области регулярно проводятся массовые 

мероприятия, посвященные различным 

событиям и юбилеям: праздники Серпа и 

Молота, урожая, советской семьи, 

дошкольников, дни городов, фестивали, 

смотры. В их программу включался 

комплекс массово-политических, 

культурно-просветительских и досуговых 

мероприятий, красочных зрелищ, шествий, 

карнавалов, фейерверков, массовых 



гуляний, эстрадных и оркестровых выступлений, концертов худож. 

самодеятельности на открытых площадках. Участвуют гости из М., соседних 

городов, городов-побратимов (Тернополь, Бекешчаба). В ходе праздников 

Серпа и Молота (1966–72) в торжественном шествии тружеников по центр. 

улице П. демонстрировалась передовая с.-х. техника, на праздниках урожая 

(1970-е гг.) – продукция, произведенная пенз. колхозами и совхозами. В ходе 

Дня города в П. и др. городах области мероприятия носят особенно массовый 

характер. Торжественно отмечались 300-летие (1963) и 325-летие (1988) П., 

300-летие Мокшана и 200-летие Сердобска (1979), 200-летие Кузнецка и 

г. Белинского (1980), 350-летие Н. Ломова и Вадинска (1986), 325-летие 

Беднодемьяновска (1989) и др. 

Регулярно проводятся праздничные 

фестивали: «Берегите весну» (1967), 

музыкальный (1970), духовых 

инструментов (1971), «Весенние ритмы» (1972), «Сурская весна» (1982), 

«Безопасное колесо» (1988), муз. турнир городов, Фестиваль им. О. В. 

Гришина (1989–96), праздник нар. танца, «Играй, гармонь», «Русская 

хоровая музыка» и др. (1980–90-е гг.). С 1995 проходят праздники «Таланты 

земли Пензенской». 

Большая заслуга в планировании и организации праздничных и 

фестивальных мероприятий принадлежит засл. работникам культуры В. К. 

Застрожному, И. Д. Балалаеву, П. М. Лощинину, сотрудникам обл. Дома нар. 

творчества, обл. науч.-методич. центра. 

К. В. Застрожный. 
  

ПР

ЕСМЫК

А’ЮЩИЕСЯ, класс наземных 

позвоночных холоднокровных 

животных, в развитии 

полностью утративших связь с водной 

средой. Дышат только легкими. Кожа 

сухая, лишена желез и покрыта 

плотными 

роговыми образованиями, 

предохраняющими тело от высыхания. Размножаются посредством откладки 

яиц или яйцеживородящи. Существует 4 отряда: клювоголовые, крокодилы, 

черепахи, чешуйчатые. Всего б. 8000 видов, подавляющее большинство к-

рых населяет тропические широты. В Пенз. обл. обитают представители 

отряда чешуйчатых и черепах. Из черепах в бассейнах Хопра и Суры очень 

редко встречается болотная. Отряд чешуйчатых включает 2 семейства: змеи 

(4 вида) и ящерицы (3). По берегам водоемов водится обыкновенный уж, в 

лесах на лугах – обыкновенная гадюка. В степях Ю. области можно 

встретить редкую здесь степную гадюку. Малочисленна медянка, 

населяющая сухие леса. Здесь же обитает безногая ящерица веретеница. 



Живородящая ящерица – коренной житель берегов лесных рек, озер, болот и 

прилегающих к ним лугов. Все ландшафты населяет прыткая ящерица. 

Живородящие формы (гадюки, медянка, веретеница, живородящая ящерица) 

в авг. приносят от 2 до 15–20 детенышей. Примерно такое же число яиц 

откладывают болотная черепаха, уж и прыткая ящерица. Все местные П. 

плотоядные животные. Одни (болотная черепаха, все виды ящериц) в осн. 

поедают мелких беспозвоночных. Другие (змеи) ловят земноводных, 

пресмыкающихся, мелких птиц и млекопитающих, а уж – даже рыбу. Пищу 

заглатывают целиком. Гадюки предварительно убивают жертву ядом. П. – 

полезные животные и требуют всяческой охраны. 

В. Ю. Ильин. 
  

  

ПРЕДТЕ’ЧЕНСКИЙ Михаил Иванович (1902, Кузнецк – 20.8.1919), 

участник Окт. рев-ции и Гражд. войны. Окончил в Кузнецке реальное уч-ще, 

организовал в уч-ще кружок юных революционеров, послуживший основой 

первой комсомольской ячейки «Коммунистический Союз молодежи (КСМ) 

им. 3-го Интернационала». Добровольцем ушел на Вост. фронт. В сражении 

был тяжело ранен. Умер на поле боя. Его именем названа улица в Кузнецке 

(1957). 

Я. С. Позин. 
  

ПРИБОРОСТРОЕ’НИЕ, отрасль пром-сти, производящая средства 

измерений, контроля, регулирования и управления; область науки и техники, 

разрабатывающая соответств. техн. средства. В кон. 19 – нач. 20 в. в 

губернии появляются куст. произ-ва и мастерские по изготовлению собств. 

средств измерения, напр. выпуск медных безменов в мастерской Я. Я. 

Оболина и его компаньонов. В годы 1-й мировой войны в П. стали 

производить приборные устройства спец. назначения – взрыватели к ручным 

гранатам и снарядам. Для этого в 1915–19 гг. был построен трубочный з-д 

(ныне завод имени Фрунзе), на к-ром в 1935 был создан цех по произ-ву 

часов. В 1940 часовое произ-во выделилось в самостоятельное пр-тие – Пенз. 

3-й гос. часовой з-д (ныне АО «ПЧЗ») – одно из крупнейших в стране 

производств совр. механических и электронно-механич. кварцевых часов, 

значит. часть к-рых экспортируется во мн. страны мира. В 1943 в г. 

Сердобске Пенз. обл. организован Серд. часовой з-д, к-рый начал выпускать 

настольные и настенные часы. Совр. продукция з-да – крупногабаритные 

механические и электронно-механич. кварцевые часы, пользующиеся 

спросом на внутреннем и внешнем рынке. Развитие часовой пром-сти, 

использующей достижения прецизионной механики, металлообработки, 

материаловедения, микроэлектроники, послужило основой для образования 

пр-тий по выпуску средств вычислит. техники, систем автоматизации и 

управления: Пенз. З-д ВЭМ (ранее САМ), з-д «Счетмаш», з-д точных 

приборов, Кузн. з-д приборов и ферритов, ПО «Эра», з-д точной 

электромеханики – «ТЭМ», Пенз. приборостроительный з-д и др. 



Науч. иссл. и разработки в области приборостроения выполняются в 

пенз. НИИ: физ. измерений (НИИФИ), электронно-механич. приборов 

(НИИЭМП), контрольного оборудования и приборов (НИИКонтрольприбор) 

и др. Подготовка специалистов с высшим и средним спец. образованием по 

приборостроению осуществляется в Пенз. гос. университете и 

Приборостроительном колледже. 

Лит.: Бызеева З. В., Бызеев В. Ф. К экономико-географической 

характеристике приборостроения Пензенской области //Вопросы географии 

Пензенской области. Вып. 2. Л., 1969; Адамеску А. А., Белоусов Д. В. 

Развитие и размещение производительных сил СССР в десятой пятилетке. 

М., 1977; Курицын (2). 

В. А. Мещеряков. 
  

ПРИВА’ЛОВ Иван Иванович (11.2.1891, Н. Ломов – 13.7. 1941, М.), 

докт. физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. АН СССР (1939). Окончил Моск. ун-т 

(1913). Проф. Саратовского (с 1918) и Моск. (с 1922) ун-тов. Перу П. 

принадлежит ок. 80 науч. трудов, в т. ч. учебники и монографии. Его 

«Аналитическая геометрия» выдержала б. 30 изданий, такой же известностью 

пользуется учеб. пособие «Введение в теорию функций комплексного 

переменного». Имя П. носит одна из улиц в Н. Ломове. 

Лит.: БСЭ. Т. 20; Бородин А. Советские математики. Киев, 1982; 

Панкова А. Выпускники средней школы № 1 Нижнего Ломова //Краеведение. 

1998. № 1–2. 

А. Т. Кондратьев. 
  

  

ПРИВО’ЛЖСКАЯ ВОЗВЫ’ШЕННОСТЬ, в пределы Пенз. обл. 

заходит пологим западным склоном. Кристаллич. фундамент ее опущен на 

глубину 1000 м на востоке и б. 2000 м на западе и юго-западе. Образовалась в 

результате тектонич. поднятий в неоген-четвертичное время. 

Платформенный чехол дислоцирован тектонич. процессами. Одноврем. с 

поднятием террасы подвергалась эрозионно-денудационному расчленению 

(выветриванию). Возникла сложная ярусная поверхность с вертикальной 

расчлененностью от 70–80 м на западе до 100–190 м на востоке, с 

асимметричными долинами и междуречьями, с увалистым и увалисто-

холмистым рельефом. Наиб. высокая и холмистая поверхность на востоке 

Засурья – Сурское плато. Западнее р. Суры выделяются две возвышенности – 

Сурско-Мокшанская, где проходит водораздел Суры, Мокши и Хопра, и 

Керенско-Чембарская с водоразделом Мокши, Хопра и правых притоков 

Цны. Абсолютные высоты возвышенности 270–300 м. Более 300 рек и речек 

разбивают поверхность возвышенности на отд. междуречья – эрозионные 

останцы с развитой овражно-балочной сетью. Овражная эрозия резко 

усилилась в связи с вырубкой лесов в послевоен. годы. 

Н. А. Марденский. 
  



ПРИВАТИЗА’ЦИЯ В ПЕ’НЗЕНСКОЙ О’БЛАСТИ как смена 

собственника государственных и муниципальных пр-тий и передача их в 

частную собственность граждан, трудовых коллективов, совместных пр-тий, 

банков и др. объединений пр-тий осуществляется в соответствии с Законом 

РФ от 3.7.1991 «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации». В течение 1992–99 в ходе 

приватизации из 1665 пр-тий, состоящих на самостоят. балансе, форму 

собственности сменили 1364 пр-тия (82%). В отраслевой структуре 

наибольший удельный вес принадлежит объектам «малой приватизации» – 

торговле (93% розничной, 100% оптовой), обществ. питанию (91%), 

бытовому обслуживанию (93,6%). В пищ. пром-сти доля приватизированных 

пр-тий составляет 92%. Наиб. низкий удельный вес приватизированных пр-

тий характерен для с. хоз-ва (48%) и автотранс. пр-тий (58%). 
  

  

  

  

Распределение приватизированных предприятий 

по отраслям экономики в 1992–1999 гг. 
  

  1992 г., 

единиц 

1993 г., 

единиц 

1994 г., 

единиц 

1995 г., 

единиц 

1996 г., 

единиц 

1997 г., 

единиц 

1999 г., 

единиц 

Всего     776 428 129 34 7 6 1 

В том числе: 

Промышленность 

  

34 
  

146 
  

28 
  

8 
  

1 
  

5 
  

– 

Сельское 

хозяйство 
2 8 1 – – 1 – 

Транспорт 8 23 9 – 2 – – 

Строительство 34 60 30 1 – – – 

Торговля 322 94 21 12 3 – 1 

Обществ. питание 59 17 4 4 – – – 

Прочие отрасли из 

общего итога 
317 80 36 9 1 – – 

Бытовое 

обслуживание 
215 72 18 7 – – – 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основные показатели хода приватизации 

в Пензенской области в 1992–1999 гг. 
  

  Легкая и 

пищевая 

Строительство Промы-

шленность 
С.-х. 

предприятия 

Автотранспорт 

и 

Розничная 

торговля 

Общественное 

питание 

Бытовое 

обслуживание 

Объекты, не 

завершенные  строительством 

Итого 



промышленность стройматериалов и 

предприятия 

производ.-

техн. 

обеспечения  

с. хоз-ва 

авторемонтные 

предприятия 

(магазины)  и 

предприятия 

оптовой 

торговли 

Государственные 

предприятия, состоящие 

на 

самостоятельном  балансе, 

ед. 

93 155 30 152 90 447 101 345 257 1670 

Реализовано заявок всего 

на приватизацию, ед. 
84 98 20 73 52 417 92 323 205 1364 

Количество 

государственных 

предприятий, 

преобразованных в АО, 

акции которых выпущены 

в продажу 

63 58 19 41 26 8 2 3 83 303 

  

  

Уменьшение числа приватизированных пр-тий в 1995–99-е гг. 

объясняется завершением в осн. «малой приватизации», за счет к-рой ранее и 

происходило увеличение общего кол-ва пр-тий, изменивших форму 

собственности. В структуре приватизации по формам собственности 

отмечалось преобладание доли пр-тий, находившихся ранее в 

муниципальной собственности. С 1992 их приватизировано 1064, или 80% от 

общего кол-ва. 

Из способов приватизации преобладают выкуп арендованного 

имущества (805 объектов) и акционирование. Преобразованы в АО 303 пр-

тия и организации. 

В. Ф. Баринов, О. Е. Кирина. 
  

  

  

ПРИКА’З БОЛЬШО’ГО ДВОРЦА’ (1534–1728), гос. учреждение, 

ведавшее дворцовым хоз-вом и населением дворцовых волостей. Имел в 

подчинении Житный, Запасной, Кормовой, Хлебный, Сытенный и др. 

дворцовые «дворы». Город Пенза строился от П. Б. д. и находился в его 

ведении до 1670-х гг. В 1701 в его же ведении находились также В. и Н. 

Ломов, Наровчатское городище, Красная слобода, Троицкий острог. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

  

«ПРИЗЫ’В К ТРУДУ’», еженед. газета губпрофсовета. Издавалась в 

1920–22. Объединилась с «Трудовой правдой». Вышло 48 номеров. 

Н. И. Забродина. 
  

  



ПРИ’ГОРОДНОЕ, село Сердобского р-на. Расположено на юж. 

окраине г. Сердобска, на лев. берегу р. Сердобы. Осн. в 18 в. как выселок 

сердобских пахотных солдат. После 1780 стало Пригородной слободой г. 

Сердобска, население – гос. крестьяне; волостной центр Серд. у. В 1886 в 

слободе 779 дворов, 4710 жит., на двор приходилось 18,9 десятины земли; 

сапожное, кузнечное ремесла. Частые пожары, сгорало от 100 до 400 дворов. 

В 1854 открыта одна из первых в крае волостных сберегательных касс; 

капитал формировался из оброчных статей, впоследствии из мирских, 

сиротских и частных вкладов. В селе в кон. 1990-х гг. имелись передвижная 

механизир. колонна «Пензаводстрой», СПК «Борьба» на базе колхоза, где 

председателем работала Герой Соц. Труда Е. С. Чайкина, средняя и 3 нач. 

школы, ДК, 2 б-ки, фельдшерско-акушерский пункт, врачебная амбулатория, 

сбербанк, почта, 3 дет. сада. 

Население: в 1897 – 5320, 1926 – 7464, 1959 – 4880, 1989 – 5871. На 

1.1.1998 – 6333 жителя. 

А. Н. Афанасьев, М. С. Полубояров. 
  

  

  

ПРИКА’З КАЗА’НСКОГО ДВОРЦА’ (сер. 16 в. – 1708), гос. 

учреждение, ведавшее территориями, присоединенными в 16 и 17 вв. к Рус. 

гос-ву в Ниж. и Ср. Поволжье. Значит. часть пенз. территории находилась в 

его ведении, а в кон. 17 в. целиком перешла в его подчинение в связи с тем, 

что этот Приказ руководил борьбой с бунтовщиками С. Разина на 

сопредельных землях. В 1701 в ведении П. К. д. находились П., Саранск, 

Инсар, Керенск, Кадом, Темников и др. города. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

ПРИКАЗА’НСКАЯ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКАЯ КУЛЬТУ’РА эпохи 

бронзы (16– 9 вв. до н. э.). Названа по месту расположения наиб. изученных 

памятников в районе Казани. Первые памятники этой культуры открыты в 

1879 А. А. Штукенбергом и Н. Ф. Высоцким. В кач-ве археол. культуры 

выявлена в нач. 1950-х гг. Н. Ф. Калининым и А. Х. Халиковым. Занимает 

терр. Прикамья и Ср. Поволжья. Сформировалась на базе вост. групп 

волосовской культуры при определенном воздействии прасрубно-

абашевских племен. Поселения и могильники располагаются по берегам 

крупных рек. В области приказанские поселения иссл. в Бессоновском р-не: 

Подлесное 4 (раскоп. В. П. Третьяковым), Грабово 1 и Подлесное 5 (раскоп. 

В. В. Ставицким). Для могильников характерны грунтовые захоронения, 

сориентированные головой к реке либо параллельно ей. В могилу клали 

глиняную посуду, редко оружие и украшения, а также ритуальную мясную 

пищу. На позднем этапе развития культуры появляются укрепленные 

городища. Раннеприказанские жилища представлены соединенными 

переходами полуземлянками, поздние – большими наземными домами. 

Керамика отличается хрупкостью и тщательным заглаживанием поверхности 



зубчатым штампом. Горшковидные, с цилиндрич. горлом сосуды 

орнаментировались лишь в верхней части зубчатым штампом, перевитой 

веревочкой, нарезками и насечками. Высокого развития достигает 

бронзолитейное произ-во, основанное на разработке медистых 

песчаников Волго-Камья и привозном металле Зауралья. Из бронзы 

изготавливались двулезвийные ножи, втульчатые топоры-кельты, 

наконечники копий и дротиков, украшения. Продолжают использоваться и 

камен. орудия. В хоз-ве ведущее положение занимают скот-во и земледелие. 

Скот-во придомно-пастушеское, со стойловым содержанием скота зимой. 

Преобладало разведение КРС и лошадей. Земледелие преим. мотыжное, но 

наличие тяглового скота может свидетельствовать и о пашенной обработке 

земли. В лесных р-нах заметную роль продолжает играть охота и 

рыболовство. В нач. 1-го тыс. до н. э. зап. группа приказанских племен 

приняла участие в формировании культуры «текстильной» керамики. 

Лит.: Халиков А. Х. Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969; 

Выборнов А. А., Третьяков В. П. Поселение Подлесное 4 на Верхней Суре 

//Новые памятники археологии Волго-Камья. Йошкар-Ола, 1984; Халиков А. 

Х. Приказанская культура //Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987. 

В. В. Ставицкий. 
  

  

ПРИМОКША’НСКАЯ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКАЯ КУЛЬТУ’РА эпохи 

бронзы (1-я пол. 2-го тыс. до н. э.), названа по памятникам, исследованным в 

басс. р. Мокши. Выделена П. Д. Степановым в 1955. Территория 

распространения ограничена бассейном рек Цны и Мокши. Происхождение 

данной культуры связано с продвижением в Примокшанье донского нас. 

репинской культуры на позднем этапе ее развития. Сформировалась в 

результате ассимиляции местного нас. Отмечается определенное влияние со 

стороны фатьяновско-балановской культуры. Поселения располагаются в 

речных поймах и на высоких надпойменных террасах. Находки с поселений 

представлены сосудами с сильно профилиров. венчиком, орнаментир. 

оттисками зубчатого штампа, разнообразными защипами и отпечатками 

ромбич. формы, напоминающими «вафельный» орнамент. На терр. Пенз. 

края поселения Примокшанской культуры выявлены в сев.-зап. р-нах 

области. В с. Гаугеровка Башмаков. р-на обнаружено погребение с 

керамикой. В сер. 2-го тыс. до н. э. примокшанские племена были 

ассимилированы нас. поздняковской культуры. Экономика нас. П. а. к. имела 

скотоводч. направленность. Рыболовство, охота и собирательство играли 

вспомогат. роль. 

Лит.: Челяпов В. П. К вопросу о памятниках примокшанского типа 

//Археологические памятники Среднего Поочья. Рязань, 1993; Шитов В. Н. 

Примокшанский комплекс Шокшинского поселения //Там же. 

В. В. Ставицкий. 
  

  

  



ПРИКА’З ОБЩЕ’СТВЕННОГО ПРИЗРЕ’НИЯ, с 1781 губ. орган по 

управлению делами здравоохранения, казенной благотворительности и 

надзору за работными и смирит. домами. Существовал на правах палаты, 

возглавлялся губернатором, в кач-ве членов в его состав входили заседатели 

от сословий – дворян, горожан и с нач. 19 в. гос. крестьян. В его ведении в 

нач. 1860-х гг. находились: б-ца на 150 мест, при ней дом умалишенных, 

богадельня, в к-рой призревалось более 60 чел., смирительный и работный 

дома, сберкасса, созданная в 1849. Упразднен в ходе зем. реформы в 1865–67. 

Б-ца и богадельня были переданы губ. зем. управе и гор. обществу, работный 

и смирит. дома – управлению городской и уездными тюрьмами, а денежные 

средства – местному казначейству. 

Лит.: Памятная книжка Пензенской губернии на 1864 год. П., 1864. 

А. А. Беркутов. 
  

  

 «ПРИРО’ДА И ХОЗЯ’ЙСТВО ПЕ’НЗЕНСКОГО КРА’Я», журнал 

губ. плановой комиссии. Издавался в 1924–25. Печатал статьи по экономике, 

краеведению, о природных ресурсах губернии. Вышло 4 номера. 

Н. И. Забродина. 
  

  

ПРИ

СУ’РСКАЯ 

ДУБРА’ВА, памятник природы, 

площадь 357 га, но ценный в ботанич. и 

генетич. отношениях лесной массив – в 

правобережье р. Суры возле с. Засечного 

Пенз. р-на. Сообщество приурочено 

к центр. пойме и 

формировалось постепенно, по мере 

просыхания заболоч. участков. 

Наиб. полный набор видов растений 

представлен на повышенных элементах 

рельефа – гривах, а в 

понижениях, близ 

сохранившихся небольших стариц 

можно проследить этапы первичного 

залесения. В травяном покрове 

преобладает крапива, и только на 

широких межгривных плато можно встретить дубравное широкотравье. 

Дубрава разновозрастна: в популяциях деревьев имеются особи всех 

возрастов. Хорошо выражены вертикальная ярусность и горизонт. 

неоднородность. Каждый из элементов представляет собой одновозрастное 

скопление особей одного или неск. видов. Большие скопления (1500–2000 кв. 

м) многовидовые и включают требовательные к свету деревья: дуб, осину и 

др. Семенное потомство дуба появляется регулярно и достигает 



генеративного состояния, что является редкостью для европейских дубрав. 

Наиб. мощные деревья достигают 23–27 м в высоту, 1 м в диаметре и 200–

220-летнего возраста. Присурская дубрава уникальна для Европейской части 

России. 

А. И. Иванов, А. А. Чистякова. 
  

ПРИСУ’ТСТВЕННЫЕ МЕСТА’, здания, построенные в губ. и 

уездных центрах для размещения учреждений (присутствий), открытых 

после образования в 1780 Пенз. наместничества. В П. на т. наз. Линии 

присутств. мест два камен. корпуса сооружены по проекту нижегородского 

губ. арх. Я. А. Ананьина, утвержденному 6 февр. 1786. В первом корпусе, 

возведенном в 1786–87 подрядчиком пенз. купцом Г. Шабониным, 

размещались наместническое (губернское) правление и казенная палата, 

председателем к-рой в 1791–97 был вице-губернатор, поэт, драматург и 

театр. деятель И. М. Долгорукий, а позднее (в 1865–66) М. Е. Салтыков-

Щедрин. Второй корпус сооружен в 1791 подрядчиком пенз. купцом 1-й 

гильдии К. П. Алферовым, принят в казну в 1794. В нем размещались 

губернские и уездные судебные учреждения. В 1853–54 оба корпуса были 

перестроены по проекту пенз. губ. инж. А. К. Шторха. В 1871 в связи с 

открытием Пенз. окружного суда второй корпус еще раз изменил свой облик; 

работы вел подрядчик пенз. купец 2-й гильдии И. Е. Мурзин по проекту 

петерб. арх. Серебрякова. Здесь служили мемуаристы В. А. Инсарский, И. И. 

Мешков, Г. И. Мешков, писатель В. А. Волжин, размещалась типография 

Пенз. губ. правления. Здания первого (ул. Белинского, 8) и второго (ул. 

Белинского, 2) корпусов, сооруженные в формах строгого рус. классицизма, 

явились важными элементами в застройке Соборной (ныне Советской) 

площади, организовав ее Линию П. м. В уездных городах были построены 

камен. здания П. м. по образцовому проекту, составленному в 1804 акад. 

архитектуры А. Д. Захаровым: в Инсаре (1806), Мокшане (1809), Чембаре 

(1810), Городище (1810), Керенске (1813), Наровчате (1814), 

Краснослободске (1815), Саранске (1816) и Н. Ломове (1817). Здания 

губернских и уездных П. м., сохранившиеся до наст. времени, являются ист.-

архит. памятниками, вносящими своеобразный акцент в совр. застройку. 

 

 

 

Фасад корпуса писутственных мест в Пензе. Чертеж кон. 18 в. Арх. Я.А.Ананьин. 
  

Лит.: Материалы Свода памятников; Филатов Н. Ф. Архитектор Я. А. 

Ананьин //Временник. 1991. Вып. 3. 



А. И. Дворжанский. 
  

ПРОВИ’НЦИЯ, адм.-терр. единица в России в 1719–75 в составе 

губернии, делилась на дистрикты (низшая адм.- терр. единица в России в 

составе провинции в 1719–75) и уезды. Терр. Пенз. края входила в состав 

трех провинций: Пензенской (Казанская губ.), Тамбовской и Шацкой 

(Азовская; с 1725 переименована в Воронежскую губ.). Уезды по 

провинциям были распределены так: к Пенз. относилась «Пенза с 

пригородком Рамзаевским», Мокшанск (Мокшан), Саранск; к Тамбовской – 

Н. Ломов, В. Ломов, Инсар; к Шацкой – Красная Слобода (Краснослободск), 

Керенск, Наровчат, Троицкий острог (Троицк). 

В. С. Годин. 
  

ПРО’ЗИН Николай Васильевич (10.10. 1836, Тульск. губ. – 23.4.1898, 

П.), врач, этнограф, фольклорист. В 1876–89 служил городовым врачом в 

Краснослободске и П., публиковался в губ. печати. Осн. произв.: 

«Простонародные песни Краснослободского уезда» (1865), «Пенза» (1865), 

«Татары и татарские деревни» (1866), «Очерки Пензенской губернии» (1867), 

«Пенза во время Крымской кампании» (1896), «Материалы для статистики 

фабрик и заводов в Пензенской губернии» (1866), «Выдержки из записок 

земского врача» (1895) и др. Нек-рые статьи публиковал под псевдонимом 

Ник. Долинский. Избирался секретарем и почетным чл. губ. статистич. ком-

та. Редактировал неофициальную ч. газ. «Пензенские губернские ведомости». 

Лит.: Савин (9, 11); Савин О. М. «Служил пером на пользу края...» 

//Сура. 1994. № 4; Тюстин А. В. «В любви к Отечеству потомков назидая...» 

//Краеведение. 1997. № 1; Тюстин А. В. Пензенские краеведы: Рукопись. П., 

1967. 

О. М. Савин. 
  

  

ПРОДРАЗВЁРСТКА (продовольственная разверстка), система 

заготовок с.-х. продуктов, применявшаяся Сов. гос-вом в период Гражд. 

войны. Предполагала обязат. сдачу крестьянами гос-ву по твердым ценам 

всех излишков (сверх установленных норм на личные и хоз. нужды) хлеба и 

др. продуктов. Введена Декретом СНК от 11 янв. 1919, стала одним из 

основных элементов системы воен. коммунизма. Гос-вом устанавливалось 

задание губерниям, к-рое затем разверствовалось по уездам, волостям, 

селениям и крест. дворам; исходило не из возможностей хоз-в, а из 

потребностей гос-ва. Пенз. губ. должна была дать 11,6 млн пудов. Изъятие 

хлеба производилось органами Наркомпрода, продотрядами совместно с 

местными Советами. К нач. 1919 на терр. Пенз. губ. действовало 22 отряда 

общей числ. в 4170 чел. В их числе петроградские, московские и 

владимирские рабочие. Весной 1919 в связи с наступлением колчаковской 

армии Пенз. губ. становится важным поставщиком хлеба, к-рый идет в М., 

Пг. и др. пром. центры. Мн. волости и уезды получили завышенные задания, 

что вызывало необходимость весной 1919 мобилизации всего 



трудоспособного нас. для обработки незасеянных земель. Зажиточную часть 

деревни обязывали обрабатывать поля безлошадных крестьян. Однако 

провести запашку всей земли не удалось. Несмотря на жесткие меры, в 1919 

в губернии было заготовлено только 3,2 млн пудов, 28% от задания. 

Сказались и общая разруха, и неурожай, и нежелание крестьян сдавать все 

«излишки» гос-ву. Крестьяне сокращают посевы хлебных культур и 

увеличивают крупяные, идущие на внутрихоз. нужды. Происходит общее 

сокращение посевных площадей в расчете на 1 крест. хоз-во с 4,3 дес. в 1917 

до 3,2 в 1920. Все же, несмотря на значит. недород, Пенз. губ. поставила 4167 

тыс. пудов хлеба и зернофуража, что составило 54% задания. 

В 1920 углубляется с.-х. кризис. Гос. монополия на хлеб перерастает в 

монополию почти на все виды с.-х. продукции. Крестьянин фактически 

лишился возможности регулировать внутрихоз. потребление и вести 

рыночную торговлю. Наркомпрод снижает на 50% задания поволжским 

губерниям, охваченным неурожаем. Пенз. губ. должна была поставить 3,5 

млн пудов зерна, 4 млн пудов картофеля, 17 тыс. пудов масла, 18 млн шт. яиц 

и др. продукции. Меры по сбору ужесточались. Нередко за невыполнение 

заданий члены сельсоветов предавались суду революц. трибуналов. На 

сельские об-ва возлагалась коллективная ответственность за выполнение 

поставок. В волостях и селах вводилось заложничество крестьян, несущих 

персональную ответственность за сбор и ссыпку излишков. Во всех уездах 

проводились выездные сессии революц. трибуналов, строго карающих 

крестьян за укрывательство хлеба (до 5 лет лишения свободы с 

конфискацией всего хлеба). Материалы судебных процессов публиковались в 

газетах. Бескормица, нехватка рабочих рук и тягла ослабляли силы крест. 

хоз-ва и вызывали недовольство значит. части крестьянства. В марте 1921 П. 

заменена продналогом. 

Лит.: Винокуров Г. Ф. Пензенская деревня в условиях продразверстки 

в 1919–1920 гг. //Взаимосвязи города и деревни в их историческом развитии. 

П., 1992. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

  

ПРИХО’ДЬКО Николай Тарасович (22.5.1920, г. Здолбунов, 

Украина – 22.2.1943, там же), Герой Сов. Союза (1943), курьер партизанского 

подполья в Ровно. В 1941–42 жил в Пензе. 

М. С. Полубояров. 
  

ПРОИЗВО’ДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕ’НИЕ «ЗАРЯ’», см. 

Пензенский часовой завод. 
  

ПРОИЗВО’ДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕ’НИЕ ЗИФ, см. Завод имени 

Фрунзе. 
  

ПРОИЗВО’ДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕ’НИЕ 

«ПЕНЗДИЗЕЛЬМА’Ш», см. «Пенздизельмаш». 



  

ПРОИЗВО’ДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕ’НИЕ ЭЛЕКТРО’ННОЙ 

ВЫЧИСЛИ’ТЕЛЬНОЙ ТЕ’ХНИКИ (ПО ЭВТ), см. Завод вычислительных 

электронных машин. 
  

  

ПРОЛЕТКУ’ЛЬТ, всеросс. лит.-худож. и культ.-просвет. 

добровольная орг-ция, провозглашавшая целью формирование пролетарской 

культуры через развитие творч. самодеятельности трудящихся. Пенз. отд. П. 

образовано 18.11.1918 (пред. К. И. Гладков), в дальнейшем возглавляли А. И. 

Марьин, Г. А. Воеводин, О. М. Шуйфер и др. Базой стал кинотеатр «Олимп» 

(ныне «Октябрь»), где работали студии: драматическая, музыкальная, лит.-

издательская (рук. М. В. Зенина, Л. С. Шор, С. Д. Давыдов), рабочий клуб. 

Театр Пролеткульта в 1918–22 был одним из центров, объединившим 

любителей литературного и муз.-драм. творчества. В 1920 в студиях 

занималось до 400 чел. Деятельность орг-ции в Пензе угасла после закрытия 

в 1922 театра Пролеткульта. 

Лит.: Известия (Пенза). 1919. 9 апр.; Красное знамя. 1919. 11 дек.; 

1920. 19, 20 окт., 25 дек. 

В. А. Мочалов. 
  

«ПРОЛЕТА’РИЙ», журнал Пенз. губпрофсовета. Издавался с 1918 по 

1919. Ред. К. И. Гладков. Печатал материалы политической и профсоюзной 

тематики, отчасти лит. направления. Вышло 13 номеров. 

Н. И. Забродина. 
  

  

  

ПРОКО’ШИНА Александра Васильевна (р. 1918), певица, нар. арт. 

СССР, лауреат Стал. премии (1952). Солистка Рус. нар. хора им. М. Е. 

Пятницкого. Неск. раз приезжала в П. как консультант Пенз. рус. нар. хора, 

к-рым руководил О. В. Гришин, написала предисловие к сб. «Песни 

пензенского русского народного хора облпромсовета» (П., 1959). Концерты 

хора им. М. Е. Пятницкого состоялись в П. в янв. 1962, янв. 1978, апр. 1980. 

Лит.: Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

ПРОМЫ’ШЛЕННО-ТОРГО’ВОЕ ШВЕ’ЙНОЕ ОБЪЕДИНЕ’НИЕ 

И’МЕНИ КЛА’РЫ ЦЕ’ТКИН (ОАО), занимает одно из ведущих мест в 

швейной пром-сти области. В 1923 при бирже труда была организована 

швейная артель из 12 человек. В 1929 она становится гос. пр-тием – швейная 

ф-ка № 4, в 1937 – швейная ф-ка № 1 им. К. Цеткин. С 1975 – «Пензенское 

производственное швейное объединение К. Цеткин». Коллектив предприятия 

обеспечивает выпуск продукции, отвечающей мировым стандартам. В 1992 – 

АО открытого типа. Осн. деятельность – произ-во и реализация швейных 

изделий: верхней мужской, женской и особенно дет. одежды, новые модели 

к-рой разработаны на фабрике. Пр-тие оснащено современным 



оборудованием, имеет совершенную технологию. Освоен выпуск продукции 

по индивидуальным заказам. Имеет «Золотую Звезду» за качество от 

европейских производителей (1996), почетный диплом Нижегородской 

ярмарки (1998). Большой вклад в развитие ф-ки внесли Герой Соц. труда В. 

И. Иванова, награждены орденами: Н. А. Султанова, А. П. Левушкина, Е. А. 

Арапова, З. М. Москвитина, В. П. Полещиков и др. Руководили пр-тием: 

В. В. Назаров, Е. П. Чеченин, Н. В. Калашников, С. С. Орлов, И. А. Волкова, 

В. Д. Шпикалов, Г. Н. Родионов. С 1995 дир. ф-ки – А. В. Гришачев. 

Лит.: Игошин А. Три жизни фабрики. П., 1999. 

О. А. Лузгина, З. И. Печникова. 
  

  

  

ПРОКУ’НЦЕВ Александр Федорович (5.4.1937, П. – 15.11.1999, П.), 

специалист в области информац.-измерит. техники, докт. техн. наук (1995), 

проф. (1993). Окончил Пенз. политехн. ин-т (1959) и аспирантуру (1966). 

Преподавал в ПГПИ и Пенз. заводе-втузе. В 1982–87 зав. кафедрой физики 

ПСХИ. С 1988 зав. кафедрой физики и химии Пенз. технологич. ин-та ПГУ. 

Автор 276 науч. работ, в т. ч. трех монографий в соавторстве «Переходные 

процессы в цифровых мостах переменного тока» (М., 1975), 

«Преобразование и обработка информации с датчиков физических величин» 

(М., 1982), «Бесконтактная передача и обработка информации с 

вращающихся изделий» (М., 1985). Им впервые разработаны способы 

бесконтактного съема информации с вращающегося объекта через 

реактивный токосъем. 

И. С. Антонов. 
  

ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ (индустрия), важнейшая отрасль нар. хоз-ва, 

состоит из добывающей и обрабатывающей отраслей и подразделяется на 

произ-во средств произ-ва (группа А) и произ-во предметов потребления 

(группа Б). В Пенз. крае зарождалась в кон. 17 – нач. 18 вв. на базе ремесл. 

дела и куст. мастерских. В 1765 в П. насчитывалось 144 ремесленника, 

занимавшихся столярным, кузнечным, слесарным, кожевенным, портняжным 

и сапожным делом. В П. были открыты: кож. заводы Очкина (1795) (см. 

Очкины) и Казицына (1796) (см. Казицыны), кафельный з-д Родионова 

(1797), первая типография (1803), з-д по произ-ву нашатыря, нашатырного 

спирта и др. препаратов аптекаря Петерсона (1825) (см. Петерсоны), 

лесопилка, литейный з-д для произ-ва колоколов (1838–39), писчебумажная 

ф-ка П. В. Сергеева (1850) (см. Сергеевы). К сер. 19 в. на терр. Пенз. губ. 

работали три чугуноплавильных, три мыловаренных, четыре кож. з-да, 

табачная ф-ка. В 1858 основан литейно-механич. з-д (ныне 

«Автомедтехника»), в 1865 начал функционировать сах. з-д бр. Э. И. и Ф. И. 

Герке, затем механич. з-ды В. И. Крюгера (1868), В. А. Кракка (1868), 

епархиальный свечной завод (1873), пивоваренный з-д А. Л. Горнауэра 

(1876), з-д безопасных зажигательных спичек М. А. Архипова (1881), 

лесопильный з-д С. Л. Тюрина (1887) (см. Тюрины), механический з-д Д. В. 



Воронцова (1897), спичечная ф-ка К. Н. Файдыша (1898). С начала 1900-х гг. 

функционируют три крупных кирпичных з-да, пакетная ф-ка, 

пиротехнический з-д; в 1903 основан металлургический з-д Лейкина и Х. А. 

Пинеса, в 1912 – силикатный з-д (существовал до 1928). В 1915 начинается 

стр-во военного трубочного з-да. В Н. Ломове в 1858 была создана спичечная 

ф-ка С. П. Камендровского (см. Камендровские). В Чембаре к кон. 19 в. 

действовали кирпичные, водочные, воскосвечные, маслобойные заведения, 

кустарные промыслы различного направления. 

Пром-сть губернии несколько оживилась с проведением ж. д., однако 

вплоть до нач. 1940-х гг. губ. оставалась аграрным регионом России с пром-

стью, ориентированной на переработку с.-х. сырья. В 1913 в губ. было 7 

маш.-строит. пр-тий с числом работающих 420 чел. А всего имелось 209 пр-

тий, на к-рых работало 14,9 тыс. чел., или 1,2% всех пр-тий и 0,6% числа 

рабочих Европейской части России. Пром. произ-во составляло всего 1,1% в 

общем объеме продукции фабр.-заводской пром-сти тогдашней России. 

С 1920-х гг. пром. произ-во получило дальнейшее развитие. В П. в 1925 

вступила в строй кондитерская, в 1926 – трикотажная ф-ки. Трубочный з-д 

освоил выпуск велосипедов (в 1928 – первая партия из 10 штук); в 1929 

начали действовать швейная ф-ка и крупнейшая в СССР бисквитная ф-ка, 

производившая 32 тыс. т бисквитов в год. 

Одно из старейших пр-тий области – завод имени Фрунзе (велозавод на 

базе трубочного з-да) в довоен. период выпустил 848 тыс. машин. На базе 

велосипедного з-да в 1935 был осн. часовой з-д. С 1939 (год образования 

Пенз. обл.) пром. потенциал пополняется пр-тиями присоединённых новых 

районов. Это механический з-д, з-д первичной обработки кожевенного сырья, 

птицекомбинат, обувная и канатная ф-ки в Кузнецке, шпалопропиточный, 

мыловаренный, смолокурный, дегтярный з-ды в Сердобске, хрустальный з-д 

«Красный гигант» в Никольске. В годы Вел. Отеч. войны, П. превратилась в 

крупный индустр. центр развития ВПК. На базе эвакуированных из др. 

городов были созданы крупные воен. произ-ва. В 1941 Пенз. спиртовой з-д и 

маш.-строит. з-ды, эвакуированные из Симферополя, Воронежа и Орла 

послужили основой для з-да «Пензтекстильмаш»; на бисквитной ф-ке было 

размещено оборудование Харьковского з-да текстильного машиностроения, 

и в окт. 1941 вступил в строй з-д «Пензмаш». На базе чугунолитейного з-да и 

технологич. оборудования с двух маш.-строит. з-дов из зап. р-нов страны был 

создан Пензенский арматурный завод. Пром. пр-тия П. успешно справились с 

заданиями воен. лет. В 1945 велосипедный з-д был награжден орденом 

Ленина, Пензенский часовой завод – орд. Вел. Отеч. войны 1-й степ. 

Получило развитие пром. произ-во в др. городах Пенз. обл. Были созданы: 

Сердобский часовой завод, каменский з-д «Белинсксельмаш», Бессоновский 

компрессорный завод, Нижнеломовский электромеханический завод (ЭМЗ), 

ряд пр-тий в Кузнецке. В воен. годы на пр-тиях области был организован 

выпуск воен. продукции (боеприпасов, частей самолетов, установок 

реактивных минометов и др.). 



В послевоен. период в Пенз. обл. получили развитие такие отрасли 

пром. произ-ва, как машиностроение (см. Машиностроительная и 

металлообрабатывающая промышленность), приборостроение, хим. 

машиностроение, произ-во стройматериалов, легкая, пищ. отрасли и др. 

Расширяется ассортимент продукции. В 1962 на з-де «Пенздизельмаш» было 

освоено произ-во турбокомпрессоров различных модификаций, в 1952 

оборудования для хим. машиностроения на з-де «Пензхиммаш». В 1951 з-д 

«Пензтяжпромарматура» начал выпуск арматуры для тяжелой пром-сти. В 

Кузнецке в 1950–60-е гг. созданы з-ды приборов и конденсаторов, приборов 

и ферритов, радиоприборов, в Сердобске – маш.-строит. з-д (АМО ЗИЛ), 

электроламповый. 

Значит. место в произ-ве товаров нар. потребления принадлежит 

местной пром-сти. Это – пр-тия различного профиля: Пенз. мебельный комб-

т, з-ды – Пенз. механический, Колышлейский металло-пластмассовых 

изделий, Никольский стекольный, Сердобский обозный, Городищенский 

деревообрабатывающий; промкомбинаты – Лопатинский, Лунинский, 

Бековский и Мокшанский, Канаевский строит. материалов; ф-ки – 

Соломинская ковровая и Земетчинская швейная (выпуск свыше 400 наимен. 

продукции: товары бытовой химии, меха, изделия из меха, пластмасс, 

мельхиора, пухово-перовые, строчевышитые, валяная обувь, мебельные 

зеркала, сувениры и др.). Пр-тия местной пром-сти осуществляют 

лесозаготовку, лесопиление. Из отходов крупных пром. пр-тий 

изготавливается б. 50 видов товаров: скобяные изделия, вторичная 

полиэтиленовая пленка и др. 

В 1970-е гг. расширился выпуск стройматериалов. З-д 

крупнопанельного домостроения совместно с НИИ бетона и железобетона 

Госстроя СССР освоил новый способ отделки стеновых панелей из ячеистого 

бетона в электростатич. поле. На з-де «Пензхиммаш» впервые в стране 

освоен выпуск крупнотоннажного оборудования для технологич. линий 

произ-ва аммиака мощн. до 1360 т в сутки. К 1975–76 з-д «Пензмаш» наладил 

выпуск б. чем 80% прядильных машин для переработки хлопка, 

производившихся в стране. В 1980 введены в строй Пенз. з-д эмалированных 

труб, еще один домостроительный комб-т – ДСК-2, в 1982 пущен в 

эксплуатацию з-д по переработке вторичных полимерных материалов 

«Полимер». В 1980-е гг. действующие з-ды совершенствуют свое 

технологич. оборудование: на з-де им.Фрунзе налажена система 

контейнерного пневмотранспорта, впервые в стране на базе ПО 

«Пензводпром» введен в строй конвейер по произ-ву стальных труб с 

двойным стеклоэмалевым покрытием, срок службы к-рых до 50 лет. В 1984 

вошли в строй производ. мощности подшипникового з-да ГПЗ-24. Во 2-й 

пол. 1980-х гг. появляются первые международные производ. объединения: 

«Химбиомаш», в состав к-рого вошли НПО «Пензхиммаш» и болгарский 

комб-т «Химмаш». 

В 1980–90-е гг. в области на основе микроэлектроники, точного 

машиностроения и др. отраслей получили развитие произв-ва по выпуску 



средств вычислит. техники, систем автоматизации и управления: пенз. з-ды 

ВЭМ (см. Завод вычислительных электронных машин), «Счетмаш», з-д 

точных приборов, ПО «Эра», з-д точной электромеханики ТЭМ, Пенз. 

приборостроит. з-д, Кузнецкий завод приборов и ферритов и др. 

К кон. 20 в. Пенз. обл. располагала значит. пром. потенциалом. На терр. 

области существуют более 1900 крупных и средних предприятий с общим 

числом работающих б. 180 тыс. чел. В объеме валового внутреннего 

продукта области половину составляет пром. произ-во. Почти 80% 

бюджетных поступлений приходится на долю пром-сти. В последние 

десятилетия 20 в. особенно бурное развитие получили приборостроение, 

произ-во средств вычислит. техники, систем автоматизир. управления, авиац. 

тренажеров. Значительно выросли производ. мощности в машиностроении и 

металлообработке, в легкой и фармацевтич. пром-сти, произ-ве строит. 

материалов. Важнейшие виды маш.-строит. продукции: металлорежущие и 

деревообрабатывающие станки, прядильные машины, дизели, компрессоры, 

хим. оборудование, запорная арматура, автомобильные и тракторные 

прицепы, сеялки, картофелесажалки, бензовозы и спецавтомобили, 

роликовые подшипники. В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности: пиломатериалы, щитовые дома, фанера, бумага, 

обои, спички. В легкой промышленности: швейные изделия, шерстяные 

ткани, утепленные и нетканые материалы, верхний трикотаж, кож. обувь, 

ковровые изделия. На пр-тиях фармацевтич. пром-сти выпускаются 

антибиотики и кровезаменители, лечебные настойки и лосьоны. Товары 

культ.-бытового назначения: велосипеды, мини-мотоциклы, часы бытовые 

всех видов, изделия из хрусталя, стеклянная посуда, телевизоры, 

аудиомагнитофоны, газовые плиты и колонки, маслобойки-сепараторы, 

столовые приборы из нержав. стали, пианино, мебель. Оборудование для 

ферм. хоз-ва: мельничные комплексы, установки для произ-ва подсолнечного 

масла, мини-хлебопекарни, калориферные печи с коптильнями, 

кормоприготовит. оборудование, индивид. инкубаторы, садовый и 

огородный инвентарь. Структура отраслей пром-сти: машиностроение и 

металлообработка 29,9% (в т. ч. дизелестроение 1,1%; электротехнич. пром-

сть 0,2%; химическая и нефтехим. машиностроение 7,5%; приборостроение 

6,2%; автомоб. пром-сть 3,5%; тракторное и с.-х. машиностроение 2,0%), 

лесная 5,9% (в т. ч. лесозаготовительная 0,2%; деревообрабатывающая 2,5%; 

целлюлозно-бумажная 3,2%), химическая 0,6%, химико-фармацевтическая 

6,8%, мед. техники 7,9%, электроэнергетика 23,8%, пром. строит. материалов 

3,7%, стекольная 0,3%, легкая 5,0% (в т. ч. текстильная 0,7%; швейная 0,6%; 

кожевенная, меховая, обувная 3,8%), пищевая 18,7% (в т. ч. мясная 3,7%; 

маслосыродельная 4,2%; сахарная 6,1%), мукомольно-крупяная и 

комбикормовая 3,8%. Процесс развития пром-сти в области связан с 

растущей электрификацией, с совершенствованием средств связи и 

транспорта, с созданием НИИ и КБ различных направлений. На терр. области 

находится 7 крупных отраслевых НИИ, в к-рых работают ведущие ученые и 

специалисты вычислительной и измерит. техники, автоматики, 



микроэлектроники, аппаратуры связи, лазерной техники и др. отраслей 

науки. Пенз. НИИ специализированы на разработках авиац. тренажеров, 

радиотехнич. систем, устройств сбора, обработки и распределения 

информации, спец. вычислит. комплексов и средств связи, широкого спектра 

датчиков физ. величин, электронной техники, оптики, текстильных машин, 

спец. продукции химического и тяжелого машиностроения. Обеспечена 

подготовка и переподготовка специалистов в вузах, техникумах, учеб. 

заведениях профтехобразования. Значит. часть пр-тий представляет 

оборонные отрасли. С началом экон. реформы, с изменением структуры 

пром-сти наметились серьезные трудности с бывшими гос. пр-тиями. С 

переходом на непривычные рыночные отношения обозначилась 

несостоятельность ряда пр-тий, и некоторые из них вынуждены были 

признать себя банкротами или оказались на пороге этого признания. Общий 

объем пром. продукции с 1992 по 1995 снизился на 48,4% (снижение в 1995 

приостановилось). В 1998 достигнута стабилизация и начался рост 

производства. В кон. 1999 прирост объема пром. продукции составил 24,1% 

по сравнению с прошедшим годом. Активизировались внешнеэкономические 

связи. Более 320 пр-тий и орг-ций области – участники 

внешнеэкономической деятельности. В 1999 наибольших объемов по 

экспорту достигли ОАО «Биосинтез», АО «Пенздизельмаш», ОАО «Маяк», 

ЗАО «Фотон», ОАО «Промышленно- торговое швейное объединение имени 

Клары Цеткин», ОАО «Электромеханика», ОАО «Пензхиммаш», ОАО 

«ЗИФ», ГУП «Пензенский радиозавод», АО «Фанерный з-д» в Н. Ломове. 

Ок. 50 стран ближнего и дальнего зарубежья получают продукцию пенз. 

предприятий. 



 

 

Лит.: Материалы для географии и статистики России; Список фабрик 

и заводов Российской империи. СПб., 1912; Всероссийская перепись 

промышленных заведений 1920 г. М., 1921–1926; Гвоздев Б. Н. Некоторые 

сведения о промышленности Пензенского края в 18 веке. П., 1925; Сборник 

статистических сведений по Пензенской губернии. 1920–1926. П., 1927; 

Пензенская область за 40 лет Советской власти. П., 1957; Самойлов (1); 

Пензенская область. Природа. Население. Хозяйство: Географ. сб. Вып. 1. 

Саратов, 1968; История индустриализации Среднего Поволжья. 1926–1941 гг. 

Куйбышев, 1974; Тельянов А. Л. Трудовая и творческая активность рабочих 

пензенской промышленности во второй половине 60-х годов //Из истории 

области. Вып. 1; Справочник промышленных предприятий, выпускающих 

продукцию по городам и районам Пензенской области. П., 1994; Шарошкин 

Н. А. Промышленность и рабочие Поволжья в 1920-е годы. П., 1998; 

Курицын (2); Социально-экономическое положение Пензенской области. 

Л. В. Иванова, Ф. Н. Хлопин. 
  

ПРОМЫ’ШЛЕННОЕ СТРОИ’ТЕЛЬСТВО, отрасль капитального 

стр-ва, занимающаяся возведением и реконструкцией коммунальных, 

энергетич. и инж. сооружений. До нач. 20 в. было связано гл. обр. с 

переработкой с.-х. продукции (мукомольные, крахмало-паточные, пеньковые, 



винокуренные и др. произ-ва). На базе местных природных ресурсов 

наибольшее развитие имели мясоперерабатывающие, винокуренные, 

кирпичные, кожевенные, стек. произ-ва. Наиб. крупные из них – стек. з-ды в 

Николо-Пестровке (ныне Никольск), Н. Шкафте, суконные ф-ки 

(Золотаревка, Литвиново, Верхозим), спичечная ф-ка в В. Ломове. В 

дальнейшем П. с. развивалось в осн. в П., Н. Ломове, Саранске и др. уездных 

и волостных центрах. К 1913 было построено и сдано в эксплуатацию 1881 

пром. пр-тие. С 1917 по 1941 П. с. связано в осн. с реконструкцией и 

расширением существующих з-дов и ф-к. Среди вновь построенных 

часовой – з-д, швейная ф-ка в П., ряд маш.-строит. з-дов в П. и Кузнецке. В 

1943 построены ТЭЦ-1 в П., Серд. часовой з-д и др. В 1946–50 возведено, 

реконструировано и расширено 30 крупных пром. пр-тий: з-ды – счетно-

аналитич. машин (ныне ВЭМ), компрессорный, дизельный, хим. 

машиностроения в П., электромеханич. в Н. Ломове, текстильного 

машиностроения в Кузнецке, «Белинсксельмаш» и др. Положительное 

влияние оказало развитие базы стройиндустрии, создание спец. проектных 

ин-тов (Гипромаш, ГПИ-11), крупных строит.-монтажных трестов, 

управлений и объединений (трест «Пензпромстрой», объединение 

«Агропромстрой», ПМУ № 7, «Волгостальмонтаж» и др.). П. с. 

ocyществлялось на базе унифицир. конструкций из сборного железобетона, 

металла и др. строит. изделий в осн. местного произ-ва. Были построены з-ды 

«Электроприбор», ТЭМ, дезхимоборудования, медпрепаратов, фотозатворов 

в П., радиозаводы в П. и Кузнецке, приборостроит. з-д в г. Заречном, з-ды 

приборов и конденсаторов, ферритов в Кузнецке, маш.-строит. и светотехн. 

з-ды в Сердобске и др., а также ряд комплексов НИИ в П. Значительно 

увеличилось П. с. в р-нах области. Были построены з-ды механический и по 

произ-ву костной муки в р. п. Колышлей, спецавтомобилей в р. п. Грабово, 

строит. материалов и домостроит. комбинат в р. п. Чаадаевка, ф-ка техн. 

сукон в Сурске, крупный кирп. з-д в с. Ясная Поляна, строит. материалов в 

с. Махалино и др. Значит. капитальные вложения были направлены на 

расширение мн. действующих з-дов в П. (велосипедный, часовой, 

«Пензмаш», дизельный, «Тяжпромарматура», компрессорный, «Химмаш»), 

Кузнецке («Текстильмаш», приборов и конденсаторов), Никольске (з-д 

«Красный гигант», стекольный), Каменке («Белинсксельмаш», сахарный) и 

др. 

А. П. Михеев. 
  

  

ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ СТРОИ’ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИА’ЛОВ 
(ПСМ), включает ряд отраслей, занятых произ-вом строит. материалов для 

жилищно-гражданского, промышленного, сельскохозяйственного и др. видов 

стр-ва, важная часть материально-техн. базы стр-ва. В Пенз. обл. сырьевая 

база представлена гл. обр. осадочными горными породами – суглинками, 

глинами, песками, известняками, мергелями, опоками. ПСМ в Пенз. губ. 

была представлена преим. кирп. произ-вом. Кирп. з-ды создавались в 18 в. гл. 



обр. в богатых поместьях для стр-ва усадеб. Кирп. произ-во размещалось в 

постройках при жилых домах. С открытием в 1780 Пенз. наместничества 

возникла потребность в стр-ве присутств. мест в П. и уездных городах, на что 

требовалось ок. 2 млн шт. кирпича. В 1-й четв. 19 в. осн. поставщиком 

кирпича в П. были купеч. з-ды И. И. Калашникова. В 1797–1805 в П. 

существовал кафельный з-д «именитого гражданина» И. А. Родионова, 

выпускавший стенные изразцы. Камен. стр-во требовало расширения кирп. 

произ-ва: в 1867 в П. и уездных городах кирп. строений насчитывалось 341 (в 

П. 199), в 1887–1199 (в П. 712), к 1911– 8078 (в П. 916). К сер. 19 в. в Пенз. 

губ. насчитывалось 27 кирп. з-дов (17 в Чембар., 7 в Городищ., 3 в Н.-Ломов. 

уездах). В Городищ. у. небольшие кирп. з-ды действовали в Чемодановке, 

Столыпине, Кологривовке, Лопуховке, Базарной Кеньше и др. селах. В 1887 

в Пенз. губ. было 487 (в Мокш. у. – 55, Саран. у. – 53, в П. 37) различной 

мощн. пр-тий, изготавливавших кирпич, с годовым произ-вом на 90,8 тыс. 

руб. На этих пр-тиях работали 1577 чел. К 1867 в Пенз. губ. на кирп. произ-ве 

были заняты 962 чел., к 1911 – 8078 чел. (в П. 916). В нач. 1870-х гг. в П. 

возник крупный кирп. з-д купца Н. И. Трунова. 

К 1912 наиб. крупные кирп. з-ды: Н. Н. Мещерякова (осн. в 1883), 

Д. Е. Ивановского (осн. в 1894). В 1914 инж. К. К. Цеге на Песках основал 

паровой з-д по произ-ву силикатного кирпича (действовал до 1928). В 1914 

купец И. А. Грошев, имевший оптовый склад строит. материалов и кирп. 

сараи, совместно с купцом И. Г. Журавлевым учредил торг.-пром. т-во 

«Кирпичное производство и торговля строительными материалами» с 

годовым произ-вом до 4 млн шт. кирпича, к-рый в годы 1-й мировой войны 

поставлялся для стр-ва в П. трубочного з-да. В зап. части П. существовал 

кирп. з-д Пенз. гор. управы, переданный в 1916 в аренду Черноморскому 

строит. об-ву. В 1912 произ-во строит. обожженного кирпича в Пенз. губ. 

составило 5038 тыс. шт. После 1917 кирп. з-ды были национализированы: на 

базе з-да И. А. Грошева создан кирп. з-д № 1 (ныне АОО «Кирпичный завод 

№ 1»). Тогда же сформировались з-ды: Пенз. № 2, Пенз. «Красная заря», 

Кузн. № 1, Камен. № 3. В 1921 кирп. з-ды Пенз. губ. произвели кирпича 

(сырца и обожженного) 2025 тыс. шт., в 1926 – 5027. В 1926 в 149 насел. 

пунктах губернии продолжало существовать куст. произ-во кирпича, в к-ром 

были заняты 922 чел. 

Индустриализация Пенз. обл. в последующие десятилетия привела к 

созданию сети пр-тий по произ-ву строит. материалов с применением 

прогрессивных технологий, механизации труда. В 1990-е гг. в области 

производился широкий ассортимент строит. материалов: кирпич – 

керамический (з-ды в П., Кузнецке, Сердобске, Каменке, Н. Ломове, 

Пачелме, Городище), силикатный – в Кузн. р-не и на Пенз. з-де силикатного 

кирпича); плитка керамическая (в с. Махалино Кузн. р–на); керамзитовый 

гравий (в Иссин. р-не и на Пачелм. з-де ж.-б. изделий); сборный железобетон 

в Кузнецке, П., Сердобске, Каменке, Пачелме, Городище, пиломатериалы и 

столярные изделия (Евлашевский деревообделочный комб-т); заполнители 

для бетона – щебень, песок, гравий (Иссин. комб-т стройматериалов, 



карьероуправление в П.); из заготовленной древесины строятся деревянные 

дома (Чаадаевск. комб-т панельного домостроения); в небольших кол-вах – 

пенополистирол (Пенз. з-д ЖБК-2) и трубы полиэтиленовые (АО 

«Пензаводпром»). Уникальным является произ-во эмалированных труб 

(«Пензаводпром») и ж.-б. центрифугированных труб (пенз. з-д 

«Стройдеталь» № 2). На ст. Сура работает з-д по произ-ву извести; сырье 

сурского месторождения признано годным для произ-ва цемента. 

Комплексная разработка месторождений песчаников в Беков. и Тамал. р-нах 

позволяет получать качеств. строит. камень и изготавливать из суглинков 

вскрышных пород керамич. материа  

 

 

 

лы. 
«Кирипчный завод в поместье». Художник К.Кнаппе. 1790-е гг. 

  

Лит.: Материалы для географии и статистики России. Ч. 2; Фабрики и 

заводы всей России. Киев, 1913; Сборник статистических сведений по 

Пензенской губ. 1920–1926. П., 1927; Самойлов Е. Пензенский край в конце 

18 в. П., 1959; Иванов И., Кондрашов А. Местные строительные материалы. 

П., 1970; Кузичкин С., Кашаев П. Промышленность досоветской Пензы 

//Новая биржевая газета. 1998. 16 июля; Курицын (2). 

А. В. Тюстин, С. Я. Черячукина. 
  

ПРО’НИЧКИН Алексей Прокофьевич (р. 3.4.1916, Симбирск, ныне 

Ульяновск), контр-адмирал. С 1931 учился в Пенз. школе ФЗО, работал 

слесарем- лекальщиком на велозаводе, после окончания Воен.-мор. уч-ща им. 

М. В. Фрунзе служил на кораблях Тихоокеанского и Сев. флотов, летом 1944 

плавал в Великобританию. Участвовал в боевых действиях. В мирное время 

командовал соединением эсминцев Черноморского флота, служил в 

Управлении главнокомандующего ВМФ. Окончил Академию Генштаба. 

Награжден орденами и медалями. 

Лит.: Савин (12). 



О. М. Савин. 
  

  
  

ПРОСТЕ’ЙШИЕ, одноклеточные животные. В Пенз. обл. обитает б. 

200 видов. Большинство относится к инфузориям, меньшее число к 

корненожкам и 11 видов – к солнечникам. Среди форм, встречаемых наиб. 

часто, амеба протей, арцелла обыкновенная, диффлюгия акумината, туфелька 

хвостатая, стилонихия митилис, лаксодес магнус, стентор полиморфус, 

спиростомум минус, вортицелла кампанулла, актиносфериум эйхгорнии и др. 

П. распространены повсеместно и играют существ. роль в круговороте 

веществ в биосфере. Среди них много паразитов, вызывающих тяжелые 

заболевания человека, сельскохозяйственных и диких промысловых 

животных, растений. Так, нозема апис поражает ткани, органы пчелы. 

Возможна гибель целых пчелиных семей. Разрабатываются методы 

использования паразитич. П. для борьбы с насекомыми-вредителями с. хоз-ва 

и лесных культур. Мор. корненожки, имеющие минер. скелет 

(фораминиферы), известны в ископаемом состоянии. Они играли важную 

роль в формировании осадочных пород. П. используются в очистных 

сооружениях для очистки сточных вод. 

Т. Г. Стойко. 
  

  

ПРОСВИ’РНИН Валентин Иванович (26.3.1869, Мокшан – 1950, П.), 

засл. врач РСФСР (1946). Окончил гимназию, Казанский ун-т. С 1894 работал 

в Пенз. губ. зем. б-це, школьным врачом учеб. заведений П. Свыше 50 лет 

преподавал в фельдшерско-акушерской школе (ныне мед. уч-ще). Один из 

организаторов обл. б-ки им. М. Ю. Лермонтова и б-ки им. В. Г. Белинского. 

Участник рус.-япон. (1904–05) и 1-й мировой войн. Орд. Св. Владимира 4-й 

степ. 

Лит.: Календарь памятных дат на 1968–69. П., 1970; Савин (14). 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ПРОСВИ’РНИН Лев Владимирович (9.8.1926, П. – 7.5.1995, там же), 

инженер-конструктор, лауреат Гос. премии СССР (1982). С 1963 на Пенз. 

приборостроит. з-де нач. отдела, зам. нач. СКБ, зам. гл. инженера, гл. 

конструктор з-да. Внес существ. вклад в освоение новой техники, в 

модернизацию конструкций приборов и изделий. Орд. «Знак Почета» 

(трижды). 

В. А. Коротков. 
  

«ПРОСВЕЩЕ’НИЕ», журнал Пенз. губ. отдела образования. 

Издавался в 1921, 1926. Ред. Н. Ф. Лабзенков. Ежегодно выходило 10 

номеров. 

Н. И. Забродина. 
  



«ПРОСВЕЩЕ’НИЕ: ПРОБЛЕ’МЫ И ПЕРСПЕКТИ’ВЫ», научно-

методический и информац. журнал для работников образования, орган 

Управления образования Администрации Пенз. обл. (ред. В. И. Никулин, с 

1998 – Т. А. Чернецова). Выходит с 1996 и включает рубрики: «Стратегия 

образования», «Содержание образования: региональные аспекты», «Адреса 

опыта», «Вопросы воспитания и обучения: точка зрения», «Наше наследие», 

«Новые информационно-педагогические технологии», «Официальная 

информация», «Обратная связь: комментарии, консультации, советы». 

Издание является возобновлением журн. «Просвещение». 

В. А. Власов. 
  

  

ПРОСТО’ВА Прасковья Иосифовна (р. 25.7.1920, с. М. Ижмора 

Керенск. у., ныне Земетч. р-на), Герой Соц. Труда (1948), звеньевая Земетч. 

свеклосовхоза, в 1947 вырастила рекордный урожай сах. свеклы – 610,4 ц/га 

на пл. 2 га. 

М. С. Полубояров. 
  

ПРОТА’СЬЕВА (урожд. Загоскина) Любовь Сергеевна (1852, М. – 

после 1919), рамзайская помещица, благотворительница и меценатка. 

Внучатая племянница писателя М. Н. Загоскина. В 1891–92 во время голода 

открыла в с. Рамзай бесплатную столовую для крестьян, приют для 

осиротевших крест. детей. Была бессменным членом благотворит. об-ва при 

1-й муж. гимназии в помощь бедным учащимся. Активная деятельница Пенз. 

отд. Об-ва Кр. Креста. В 1894 организовала Пенз. общину сестер милосердия 

Кр. Креста им. св. Ольги, в 1894–1918 пред. попечительского совета общины. 

Представлена лично имп. Александре Федоровне и вела с ней переписку. 

Добилась выделения средств Гл. управления Росс. Кр. Креста на стр-во б-цы 

при общине сестер милосердия на 40 мест (ныне б-ца им. Н. А. Семашко). 

Орд. Св. Станислава 2-й и 3-й степ., знак отличия Кр. Креста 2-й степ. 

Л. А. Игнатова. 
  

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНАЯ СЛУ’ЖБА, система медицинских 

учреждений и мероприятий, призванных бороться с заболеванием и его 

последствиями. В 1913 в П. начало действовать отд. Всеросс. Лиги по борьбе 

с туберкулезом. Через 5 лет по решению бывшей общегородской больничной 

кассы открыта Чаадаевская колония для туберкулезных больных на 100 коек. 

Основателем и бессменным руководителем (до 1942) первого в области 

противотуберкулезного стационара был фельдшер В. Н. Бурденко (брат акад. 

Н. Н. Бурденко). 1 ноября 1922 в П. открыт противотуберкулезный диспансер 

(зав. Н. В. Мораховский). В 1930-е гг. служба была представлена двумя 

диспансерами и пятью противотуберкулезными пунктами. Больничная 

противотуберкулезная сеть стала формироваться только в 1945, когда 

открылась б-ца в пгт Чаадаевка на 185 коек, имевшая статус областной. В 

1947 начал работу госпиталь для больных туберкулезом инвалидов Вел. 



Отеч. войны на 150, затем на 200 коек (нач. И. П. Гутман, засл. врач РСФСР). 

С 1946 в области имелась уже широкая сеть противотуберкулезных 

санаториев: в разные годы их насчитывалось от 8 до 12. В 1950–60-е гг. 

туберкулезные койки развернуты в Кузнецке, Сердобске, Н. Ломове. В 1960 в 

области было открыто три диспансера (в Пензе – областной и городской, в 

Кузнецке – городской на 60 коек), в сел. местности работало 19 

противотуберкулезных кабинетов. В Пенз. противотуберкулезном госпитале 

для инвалидов войны имелось 200 коек, при обл. больнице им. Н. Н. 

Бурденко – 35 коек для хирургич. лечения туберкулеза и 20 коек при дет. б-

це. В 1963 расширяется база для хирургич. лечения легочного туберкулеза, 

организован фтизиохирургич. центр на 100 коек, в к-ром только за 1-ю пол. 

1964 было сделано б. 70 резекций легких. В 1966–87 П. с. 

области возглавляли засл. врач РСФСР Л. С. Лысак, гл. врач гор. 

противотуберкулезного диспансера в 1966–90 Л. А. Тихонова. В 1978 проф. 

И. П. Зиновьев на базе обл. противотуберкулезного диспансера организовал 

кафедру туберкулеза Ин-та усовершенствования врачей. В 1991 в П. создана 

Лига по борьбе с туберкулезом (президент зав. кафедрой 

фтизиопульмонологии В. А. Крылов). В 1991 П. с. реорганизована в 

территориальное мед. объединение «Фтизиатрия». В него входят: обл. 

противотуберкулезный диспансер на 650 коек, Чаадаевская 

противотуберкулезная б-ца на 100 коек, Кузн. межрайонный диспансер на 75 

коек и противотуберкулезные кабинеты центр. р-ных б-ц. Гл. врач – Г. И. 

Пучков. 

Лит.: Забежинский; Кульнев. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  
  

ПРОТА’СОВ Никанор Иванович (1864, с. Николо-Пестровка 

Городищ. у., ныне Никольск – 1943, там же), мастер стек. произ-ва. Правнук 

А. П. Вершинина. Личный почетный гражданин. Участник всеросс. выставок, 

Всемирной выставки в Париже (1900). После 1917 техн. рук. з-да, крупный 

специалист худож. стеклоделия. Автор кн. «Мои методы варки хрусталя и 

цветного стекла для столовой посуды и декоративно- художественных 

изделий» (М. – Л., 1941). 

Лит.: 150 лет Никольско-Бахметевского хрустального завода; 

Шевченко (1); Голова В. Правнук Вершинина //Знамя труда (Никольск). 

1987. 16 июля. 

О. М. Савин. 
  

  

ПРОТОПО’ПОВ Александр Сергеевич (1883, П. – 

5.12. 1948, там же), хирург, засл. врач РСФСР (1946). 

Окончил Моск. ун-т. С 1908 хирург губ. б-цы (ныне обл. б-

ца им. Бурденко). С 1935 – зав. хирургич. отд. Сделал 

тысячи операций, готовил кадры хирургов, преподавал в 



мед. уч-ще. Во время 1-й мировой и Вел. Отеч. войн был хирургом в 

госпиталях. Орд. Кр. Звезды (1943). 

Г. П. Шалдыбин. 
  

ПРОТОПО’ПОВ Григорий Абрамович (1782 – 

7.10.1852, П.), педагог. Образование получил в Моск. 

духовной семинарии (1803) и пед. ин-те (1807). До 1828 – дир. тобольской 

гимназии, в 1828–40 – дир. пенз. гимназии. Ввел 7-летнее обучение, гимназия 

была переведена в здание уездного уч-ща, в 1830 организовал фундамент. б-

ку, в 1838 при гимназии освящена гимназич. церковь и открыт пансион. 

Принимал в гимназии высочайших особ: в авг. 1836 – Николая I, в июле 

1837 – наследника цесаревича Александра Николаевича и сопровождавшего 

его поэта В. А. Жуковского. В 1835 гимназию посетил товарищ мин. внутр. 

дел гр. А. Г. Строганов. 

Лит.: Исторический очерк Пензенской 1-й гимназии с 1804 по 1871 г. 

П., 1889; Нечаева В. С.   В. Г. Белинский. Начало жизненного пути и 

литературной деятельности. М., 1949. 

А. В. Тюстин. 
  

ПРОФЕССИОНА’ЛЬНОЕ ОБРАЗОВА’НИЕ, овладение навыками 

по конкретной специальности в проф.-техн. учеб. заведениях. В 1847 в П. 

открыто уч-ще трудолюбия для девочек, в 1873 первая школа портных, в 

1874 жен. ремесленная школа им. Л. А. Татищевой, в 1884 ремесленная 

школа им. Ф. Е. Швецова, в 1887 лесная школа в Засурском лесничестве. До 

1917 в губернии было открыто еще 4 учеб. заведения для подготовки 

специалистов по профессиям: столяр, станочник, кузнец. С 1918 по 1921 

открыты 4 школы ФЗУ на базе никольск. з-да «Красный гигант», пенз. з-да 

«Маяк революции» и трубочного з-да. В 1940 в стране была создана новая 

система проф.-техн. образования, для централизов. пополнения рабочей силы 

з-дов, ф-к, строек, объектов с. хоз-ва квалифициров. рабочими кадрами. 

Единая централизов. система планирования, подготовки и распределения 

квалифициров. рабочих кадров объединила новые типы проф.-техн. учеб. 

заведений – ремесленные, железнодорожные уч-ща (РУ и ЖУ) и школы 

фабрично-заводского обучения (ФЗО). К 1941 в Пенз. обл. было открыто 10 

школ ФЗО, 5 РУ и ж.-д. уч-ще (в П., Н. Ломове, Кузнецке, Городище, на ст. 

Евлашево, Пашково, Сердобске, Чембаре, Земетчине). В условиях воен. 

времени срок обучения в уч-щах был сокращен до одного года, в школах 

ФЗО до неск. месяцев. В 1941 подготовлен 6551 рабочий, в 1942 – 9358, в 

1943 – 7883, в 1944 – 5706, в 1945 – 4755. Всего в годы Вел. Отеч. войны в 

учеб. заведениях Гос. труд. резервов (ГТР) Пенз. обл. было подготовлено 

свыше 34 тыс. рабочих, из них в школах ФЗО свыше 26 тыс. В послевоен. 

годы выпуск молодых рабочих из школ ФЗО и РУ был значительно увеличен. 

К 1946 в области насчитывалось 26 учеб. заведений ГТР, из них – 16 школ 

ФЗО, 9 РУ и одно ЖУ. В 1946 было подготовлено 2866 рабочих, в 1947 – 



3857, в 1948 – 3257, в 1949 – 3095, в 1950 – 1828; всего за годы 4-й 

пятилетки –15 тыс. рабочих, из них в школах ФЗО 8 тыс. 

В 1951–55 сокращается сеть школ ФЗО, кач-во подготовки в к-рых 

перестало отвечать требованиям произ-ва. Были созданы новые типы учеб. 

заведений. В 1952 открыты 13 уч-щ механизации с. хоз-ва и курсы 

механизаторов при МТС, в 1954 – 5 техн. уч-щ (ТУ) в городах П., Кузнецке, 

Каменке и Сердобске. В 1951 в учеб. заведениях ГТР подготовлено 1748 

специалистов, в 1952 – 1804 рабочих, в 1953 – 6255, в 1954 – 6130, в 1955 – 

6587, всего – свыше 22,5 тыс. квалифицир. специалистов. 

В 1956–58 темпы роста подготовки квалифицир. рабочих в учеб. 

заведениях ГТР были ускорены, стали появляться новые типы учеб. 

заведений, в 1957 в П. и Кузнецке были открыты 4 строит. школы. За 1946–

58 было подготовлено 57,5 тыс. молодых квалифициров. рабочих, в том 

числе по осн. профессиям: слесарей – 7 тыс., столяров и плотников – 6 тыс., 

токарей – 5 тыс., каменщиков и штукатуров – 4 тыс., помощников 

машинистов паровозов и тепловозов – 700, трактористов – 11420, механиков-

комбайнеров – 3650. 

За 60 лет системой профтехобразования области подготовлено б. 554 

тыс. квалифицированных рабочих, в т. ч. для с. хоз-ва 262 тыс. чел. В кон. 

1990-х гг. в 40 профессиональных училищах и лицеях обл. обучение велось 

по 56 профессиям государственного стандарта. Ежегодно в учреждениях 

начального профессионального образования проходят подготовку 16 тыс. 

чел., а выпуск молодых специалистов составляет ок. 7 тыс. человек в год. 

Учеб. процесс осуществляют ок. 1600 педагогических работников, из них 550 

преподавателей и ок. 1100 мастеров производ. обучения. Учебно-

материальная база включает в себя 660 кабинетов общеобразовательных 

дисциплин и профтехцикла, 120 лабораторий, 135 производ. мастерских, 

имеется 18 учеб. хозяйств. Для развития техн. и худож. творчества создан 

областной Центр дополнительного образования. На базе профессионального 

училища № 2 в П. функционирует областной музей истории начального 

профессионального образования. 

Лит.: Рассказы мастеров о воспитании. Саратов, 1967; Они из 

профтехучилищ. Саратов, 1982; Справочник для поступающих в учебные 

заведения Пензенской области в 1997 году. П., 1997; Очерки истории 

образования Пензенского края. П., 1997. 

В. А. Баранов, М. С. Галахов, В. Н. Корчагин, Л. Н. Корчагина. 
  

  

ПРОФЕССИОНА’ЛЬНЫЕ СОЮ’ЗЫ (профсоюзы), объединения 

рабочих и служащих пр-тий и учреждений всех форм собственности. 

Впервые в П. в июле 1893 образовалось «Общество Взаимного 

Вспомоществования торгово- промышленному труду», в к-рое входили 200 

служащих частных пр-тий. В 1904 возник нелегальный профсоюз 

писчебумажников. С 1906 по 1917 действовало 20 легальных профсоюзов: 

деревообделочников, металлистов, булочников и др. С 1913 – Больничная 



гор. касса (ок. 400 чел.). После Февр. рев-ции происходит резкий рост проф. 

движения: создается Совет профсоюзов, к янв. 1918 объединивший 16 

профсоюзов (8 тыс. чел.). С 1918 идет их «большевизация», из рук-ва 

удалены меньшевики и эсеры. В период Гражд. войны осн. направления 

деятельности: распределение рабочей силы, организация бирж труда и касс 

безработных, утверждение тарифов, распределение продпайков и карточек, 

участие в пополнении Кр. Арм. (весной 1919 мобилизовано 20% всех членов 

П. с., из к-рых был сформирован 313-й стрелк. полк). Проводили субботники 

и воскресники. Издавались ж. «Пролетарий» (1918–19) – орган 

губпрофсовета, «Жизнь печатника» (1918–23). В 1922 при переходе к 

добровольному членству число членов П. с. снизилось с 94 тыс. до 64 тыс. 

чел. В 1928 в связи с образованием Средне-Волжской обл. 

вместо губпрофсовета были образованы Пенз. и Кузн. окружные профбюро, 

к-рым подчинялись 20 отраслевых П. с. с 873 первичными орг-циями (74 тыс. 

чл.). В довоен. годы осн. задачи заключались в выполнении промфинпланов, 

укреплении дисциплины, организации соц. соревнования. Шефствовали над 

33 колх. Пенз. округа. Организовывали субботники в фонд 

индустриализации, техучебу, стахановское движение. В годы Вел. Отеч. 

войны работали под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». 435 пенз. 

пр-тий и учреждений шефствовали над госпиталями. П. с. создавали курсы 

по подготовке медсестер и сандружинниц. Оказывали помощь семьям 

фронтовиков. Участвовали в организации донорского движения. На 

профсоюзные средства была построена авиаэскадрилья им. 25-летия Кр. Арм. 

В послевоен. годы расширяются права П. с. в управлении произ-вом (во 

многом формально), с 1956 руководят науч.-техн. об-вами, об-вом 

изобретателей и рационализаторов. Ведут культ.- просвет. работу через сеть 

ДК, клубов, организовывают смотры худож. самодеятельности, летние и 

зимние спартакиады ДСО профсоюзов. В нач. 1990-х гг. облсовпроф 

объединял 20 отраслевых ком-тов и обл. советов, 60 районных и гор. ком-тов, 

4421 первичную орг-цию. Кроме этого, существовали райпрофсож – П. с. 

железнодорожников Пенз. отд. Куйбышевской ж. д., а также П. с. 

«Единение», выделившийся из профсоюза работников кооперативов, мелких 

предприятий и ком-тов свободного предпринимательства. В кон. 1990-х гг. 

П. с. области входят в ФНПР – Федерацию независимых профсоюзов России. 

Облсовпроф преобразован в Федерацию профсоюзов Пенз. области. В 

результате сокращения промышленно- производственного персонала за годы 

реформ числ. пенз. П. с. сократилась с 780 тыс. чел. в 1987 до 398 тыс. в 

1999. 

Лит.: 50 лет вместе с партией: Из истории профсоюзов Пенз. обл. П., 

1969. 

А. А. Беркутов. 
  

ПРОФЕССИОНА’ЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ’, словарные особенности 

представителей того или иного произ-ва, промысла, занятия, к-рые служат 

для обозначения названий: лиц по профессии, машин, станков и 



инструментов, процессов труда, сырья, продуктов произ-ва и т. п. В Пенз. 

обл. представлены профессионально-терминологические системы часовой, 

стекольной, текстильной и др. пром-сти, профессионально-отраслевые 

словари животноводства, птицеводства, пчеловодства, а также полеводства, 

бахчеводства и т. д. Особенно разнообразны, хотя и менее богаты, языки в 

прошлом многочисленных в Пенз. крае кустарных промыслов: 

деревообделочного (изготовление телег, саней, дуг, ободьев, плетение 

корзин, лаптей), гончарного (напр., в с. Абашеве Беднодемьян. р-на и др.). В 

лексике стекольного произ-ва (г. Никольск) записано неск. сотен названий 

стекла: ламповое, светофорное, белое, опаловое, костяное, глушеное (всего 

на 10 з-дах России известно до 800 обозначений видов стекла). В каждой из 

названных выше отраслевых систем имеются неофициальные, нередко 

локальные, в т. ч. собственно пенз. слова-профессионализмы (типа 

выдувальщик, дутик, «стеклодув»; «ангина» – дефект горлышка бутылки, его 

утолщение). Особую разновидность профессиональных языков представляют 

тайные языки, но удельный вес проф. слов в них невелик. 

Лит.: Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика. М., 1987; Болдина Н. 

Н. Тематические и лексико-семантические группы в лексике часового 

производства //Лексика русского языка и ее изучение. Рязань, 1988; Петченко 

Т. В. Лексика стекольного производства в современном русском языке. Л., 

1985. 

В. Д. Бондалетов. 
  

  

ПРОЦЕ’НКО Михаил Васильевич (р. 27.2.1914, Шахты Ростовской 

обл.), крупный специалист в области оборонной пром-сти, организатор 

произ-ва, обществ. деятель. Окончил индустр. ин-т в г. Новочеркасске. С 

1931 слесарь на з-де «Ростсельмаш». В 1938–41 гл. энергетик на з-де № 1 

(Мончегорск), с 1941 – на Сев. Кавказе (вольфрамо- молибденовый комб-т). 

В 1945 в г. Электростали возглавил монтаж оборудования опытного з-да 

атомной пром-сти. Нач. реконструкции з-да № 12, гл. инж. отд. кап. стр-ва 

(1946– 1950). С 1955 дир. приборостроит. з-да в г. Заречном (1955–89). Под 

его рук-вом была создана науч.-производ. база на высшем техн. уровне 

крупного оборонного пр-тия, налажен серийный выпуск воен. продукции 

мирового уровня. Орд. Ленина (дважды), Окт. Рев-ции, Трудового Кр. Знам. 

(дважды), «Знак Почета» (дважды), Гос. премия СССР (1975) и премия 

Совета Министров СССР (1981) за разработку проекта ген. плана и стр-во 

объектов г. Заречного. Почетный гражданин г. Заречного (1984), почетный 

гражданин г. Пензы (1997). 

Лит.: Шадчинева З. Человек из легенды //Совершенно открыто. 1995. 

№ 5; Министерство Российской Федерации по атомной энергии. 50 лет. М., 

1995; Заречный. История закрытого города. 1958–1998. Заречный, 1998. 

К. А. Шадрина. 
  

  



ПРУДОВО’Е РЫБОВО’ДСТВО, разведение и выращивание рыбы в 

специально построенных или приспособл. водоемах. В дореволюц. период в 

Пенз. губ. не было ни одного специализир. прудового хоз-ва, хотя в частном 

владении у помещиков было мн. прудов. К 1917 на терр. нынешних 

Башмаков., Мокш., Вадин., Иссин., Шемыш., Кузн., Земетч. и нек-рых др. р-

нов использовались для рыборазведения 76 прудов общей пл. 627,5 га. С 

1917 по 1975 в области построено 327 прудов и вдхр. пл. 3531,9 га. На 1 янв. 

2000 в области насчитывалось 166 вдхр. с зеркалом воды 21173,7 га, в т. ч. 

Сурское вдхр. пл. 11000 га, 640 прудов пл. 8084,3 га. В 1999 в области 

функционировало 9 специализир. рыбоводных хоз-в, 5 полносистемных, 

занимающихся выращиванием рыбы от икринки до товарной массы 

(«Узинское» в Шемыш., «Сердобское» в Серд., «Красный партизан» в 

Наровч., «Пяшинское» в Беков. и «Новь» в Камешк. р-нах), 2 

рыбопитомника, производящих рыбопосадочный материал для продажи 

нагульным хоз-вам («Дальнее» в Никольск. и «Телегинское» в Колышл. р-

нах), 2 нагульных, выращивающих товарную рыбу («Константиновское» в 

Пенз. р-не, «Поимское» в Белинск. р-не). Пруды, находящиеся во владении 

коллективных с.-х. пр-тий и ферм. хоз-в, используют в кач-ве нагульных для 

произ-ва товарной рыбы. Осн. объектом разведения в прудах является карп, и 

как добавочные виды вместе с ним выращивают чаще всего серебряного 

карася, белого амура и белого толстолобика. Произ-во товарной рыбы в 1999 

составило ок. 1300 т. 

Лит.: Рыбоводство //Природа и хозяйство Пенз. края. 1925. № 4/5; 

Ивушкин А. С., Крышов И. М., Кантеев К. К. Водорегулирующие 

сооружения: Справ. П., 1993. 

А. А. Ногачёв. 
  

  

ПСЕВДОГО’ТИКА (неоготика), направление в архитектуре, 

получившее в кон. 18 – нач. 19 вв. широкое распространение в рус. зодчестве, 

и в первую очередь в усадебном и садово-парковом стр-ве. Нашла свое 

отражение и в пенз. сооружениях, наиб. ранним из к-рых является башня-

руина в Зубриловской усадьбе, построенная, согласно преданию, пленными 

французами в 1810-х гг. Самым выдающимся представителем этого 

направления был усадебный дом Устиновых в Бекове, к-рый в наст. время 

значительно перестроен и утратил большинство готич. элементов, 

располагавшихся на боковых крыльях здания. Почти неизменной осталась 

высокая башня, покрытая крестовой крышей, со стрельчатыми окнами и 

балконом типа «ласточкино гнездо». Облик этого здания и в целом, и в 

деталях был навеян архитектурой зап.-европейского средневековья. У 

расположенного на окраине того же поселка усадебного дома Макарова 

«готическим» является лишь стрельчатое обрамление окон. Сами же окна, а 

также пространств. организация здания выполнены в духе классицизма. 

Стрельчатое завершение проемов является наиб. заметным проявлением П. 

Его можно наблюдать на главном доме усадьбы Владыкиных во Владыкине 



Камен. р-на и в доме управляющего усадьбой Араповых в Проказне 

Бессонов. р-на, в жилых домах Пензы (Бакунина, 4) и Кузнецка (Московская, 

43), во 2-м корпусе Киселевской богадельни в Пензе (Красная, 23), 

построенном на рубеже 1870–80-х гг. по проекту Рудкевича, где 

использовался еще один распространенный в П. прием – оформление углов 

здания расширяющимися кверху пинаклями, имитирующими башни 

средневековых замков. Были попытки использовать неоготич. мотивы и в 

культовом стр-ве: церковь Михаила Архистратига (1865) в с. Кучки Пенз. р-

на и церковь Сергия Радонежского (1882) в с. Владыкине Камен. р-на. 

Однако эта идея не нашла широкого применения, поскольку не отвечала 

традициям стр-ва правосл. храмов в России. Однако в архитектуру католич. 

храма, а именно польского костела в Пензе, она вписалась исключительно 

гармонично, привнеся в застройку губ. центра экзотич. формы 

средневековья. 

А. И. Дворжанский. 
  

  
  

ПРЫЖКИ’ В ВО’ДУ, один из водных видов спорта. В 1967 в Пензе 

при ДЮСШ гороно было открыто отд. по прыжкам в воду. Возглавил его 

Б. П. Клинченко. В 1970 был открыт бассейн Дворца водного спорта с 

вышками и трамплинами, создается ДСШ при ДСО «Труд» (ныне СДЮШОР 

им. Б. П. Клинченко). Среди воспитанников первого набора были И. 

Калинина и В. Евстифеева, к-рые стали чемпионками мира среди девушек 

(1972). В. Евстифеева многократно выигрывала старты высокого ранга; И. 

Калинина завоевала золотую медаль на Олимпийских играх (1980, Москва); 

Ю. Пахалина и И. Лукашин – на Олимпийских играх (2000, Сидней); А. 

Лобанкина чемпионка Европы (1983, Рим). За время работы в школе 

подготовлены 3 засл. мастера спорта, 5 мастеров спорта междунар. класса, 

группа мастеров спорта. Важная заслуга в этом тренеров-наставников Т. А. 

Коряк, А. А. Макаренко, А. В. Никулина, В. В. Пахалина, А. Н. Янулина, В. 

Н. Бажина и др. 

Лит.: Пучков О., Суровицкий В. Пензенский спорт: история и 

современность. П., 1996. 

Н. П. Святченко. 
  

ПРЯМОКРЫ’ЛЫЕ, отряд насекомых, в осн. обитающих на открытых 

ландшафтах. На терр. области встречается свыше 70 видов. Наиб. 

распространены: зеленый, певчий и серый кузнечики, полевой, домовый 

сверчки, обыкн. медведка, голубокрылая кобылка, среднерусская саранча, 

непарный зеленчук, степной конек и мн. другие. Весьма своеобразна степная 

дыбка, один из самых крупных наших кузнечиков, длиной 6–8 см. 

Размножается она партеногенетически, по повадкам напоминает богомола, т. 

к. подстерегает свою добычу, крупных насекомых, к-рых ловит передними 

конечностями. Сохранилась в степной части гос. заповедника «Приволжская 

лесостепь». Крайне редкая. 



Большинство прямокрылых растительноядны, нек-рые являются 

хищниками или питаются разной пищей. Нек-рые виды – весьма злостные 

вредители сел. хоз-ва, напр. медведка, саранча перелетная. 

Т. Г. Стойко. 
  

  

ПСЕВДОРУ’ССКИЙ СТИЛЬ, принятое наименование неск. 

направлений в рус. архитектуре 19 в., возникших в процессе поиска стиля, 

наиб. отвечающего нац. духу. В 1830–50-х гг. распространение получил 

официальный «рус.-византийский» стиль, ознаменовавшийся стр-вом по всей 

России церквей по проектам К. А. Тона, взявшего за основу пятиглавые моск. 

храмы 2-й пол. 15 – нач. 16 вв., лучше всего, по мнению автора, отвечающие 

идее преемственности между Византией и Россией и выражавшие 

незыблемость монархич. власти. Примеры этого стиля – церкви в Кузнецке 

(Вознесенская, 1842–56), Беднодемьяновске (1859), в с. Щепотьеве Белинск. 

р-на (1852), а из несохранившихся – храмы в Пенз. Спасо-Преображенском 

муж. монастыре (1848– 1862) и в Мокш. Казанском жен. монастыре (1865–

83). Одноглавые церкви с традиц. продольно-осевой композицией отмечены 

включением в декор отд. элементов, заимствованных у древнерус. зодчих (с. 

Орловка Наровч. р-на, 1876; Елизаветино Мокш. р-на, 1857– 1860). В нач. 

1870-х гг. в гражд. стр-ве возникает фольклорное направление «русского» 

стиля (упор на использование нар. мотивов в декоративном оформлении 

зданий). В дерев. архитектуре его представителем был И. П. Ропет, чье 

творчество оказало сильное влияние на облик не только жилых, но и хоз. 

построек, вопреки их функциональному назначению, чуждому 

украшательских тенденций. «Ропетовщина» привела к появлению проектов, 

отражающих искусств. понимание народности, к-рые, однако, дали толчок 

распространению в кон. 19 в. пропильной резьбы. Под влиянием местных 

традиций нар. зодчества, освобождаясь от надуманных излишеств, была 

заложена основа дерев. архитектуры провинц. городов. С нач. 1880-х гг. и 

вплоть до 1910-х гг. главенствующим в культовом стр-ве становится новое 

направление стиля, отличающееся детализацией архит. форм и декора, 

использованием шатровых покрытий и др. деталей, характерных для 

архитектуры сер. 17 в. Примером пятиглавого храма с центрич. композицией 

является Успенский кафедр. собор в П. (1895–1905, арх. А. Г. Старжинский). 

К редким для области типам следует отнести два других центрич. храма – 

Михайло-Архангельский собор в Сердобске (1895–1905), в к-ром центр. 

главу окружают четыре восьмигранных шатра, и церковь в с. Липовка 

Башмаков. р-на (1872), где, напротив, главки группируются вокруг центр. 

шатрового завершения. Большую живописность придают церквам, 

построенным в «русском» стиле, кокошники, как, например, у церкви в пгт 

Башмаково (1899) или Троицкого собора Пенз. Троицкого жен. монастыря 

(1900–10, арх. А. Г. Старжинский); последний из них к тому же получил 

усложненную композицию за счет двух дополнит. шатров, помещенных 

между храмом и колокольней. Данный вариант «русского» стиля, 



являвшийся выразителем официальной идеи народности, с 1890-х гг. 

начинает испытывать влияние византийской архитектуры: от включения отд. 

элементов (с. Липовка Тамал. р-на, 1904; часовня в с. Ершове Белинск. р-на, 

1892) до стремления к монументальности (с. Б. Лука Вадин. р-на, 1903–15, 

арх. А. Г. Старжинский; Успенский собор в П.; Михайлово-Архангельский 

собор в Сердобске; Покровский собор в с. Наровчат, арх. А. Е. Эренберг), 

призванных подчеркнуть заложенную в архитектуре правосл. храмов идею 

государственности. Происходит возврат к «русско-византийскому» стилю, 

получившему еще большую рус. направленность. В жилом стр-ве 

воздействие «русского» стиля сказалось гл. обр. в наложении характерных 

для узорочья 17 в. элементов декора (кокошников, городков, поребрика, 

ширинок) на эклектическую манеру оформления зданий (дома по ул. 

Суворова, 20, и ул. Революционной, 39, в П.; ул. Куйбышева, 44, в 

Сердобске; трапезный корпус Керенского Тихвинского жен. монастыря). К 

«чистым» представителям «русского» стиля в области можно отнести 

несохранившийся усадебный дом кн. Шаховских в с. Покровские Вазерки 

Пенз. у., построенный по образцу теремных палат 17 в., а среди обществ. 

гражд. сооружений – здание бывшего мясного пассажа в П. (1895– 1897, арх. 

В. П. Семечкин). Рус. формы отличают также ж.-д. вокзал ст. Пенза-3 (1896). 

В кон. 20 в. в культовом стр-ве наблюдается новый поворот к «русскому» 

стилю, к-рый рассматривается как выражение идеи нац. возрождения России 

через обращение к православию. Ярким примером преемственности 

«русского» стиля является здание епарх. управления в П. (арх. Д. А. 

Борунов). 

Лит.: Пензенская епархия; Справочная книга Саратовской епархии. 

Саратов, 1912; По Наровчатскому уезду //ПГВ. 1913. 1 сент.; Дворжанский А. 

Стоял на тракте монастырь //Временник. 1991. Вып. 2; Белгузова Т. Ю. 

Пензенский Успенский кафедральный собор //Временник. 1992. Вып. 5. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

ПТИЦЕВО’ДСТВО, одна из отраслей жив-ва Пенз. обл., имеет яичное 

и мясное направление. Разведением птицы крестьяне Пенз. губ. занимались 

сначала для удовлетворения семейных потребностей, и только после 1945 

оно приобрело товарное значение, птицу стали выращивать на фермах. К 

1962 в области было 238 ферм с поголовьем птицы от 1 до 20 тыс.. Ферм с 

поголовьем до 3 тыс. было 42%. На мелких фермах использовался ручной 

труд, себестоимость продукции была высокой. Помещения для молодняка и 

взрослого поголовья имели примитивную конструкцию, птица содержалась 

на полу, кур-несушек держали в стаде по 3–5 лет, спец. комбикормов не 

было, и осн. кормом было зерно. Произ-во было убыточным, что заставило 

переводить его на пром. основу. Первыми крупными спецхозами были 

совхозы «Башмаковский», им. Марата, «Наровчатский», «Пачелма», 

«Трудовой путь», «Маисский» и др. В 1964 в Пенз. обл. был создан трест 

«Птицепром» (первый дир. треста Г. И. Гринь). В 1965 хоз-ва треста 



«Птицепром» произвели 36,8 млн яиц, в 1966 – 48,2, в 1967 – 61,2 млн шт. В 

1960-х гг. в Пенз. обл. организованы два госплемзавода – «Пачелма» и 

«Калиновский». Были построены ф-ки «Пензенская», «Кувак-Никольская», 

«Ольховская», «Колышлейская». Позднее стали строиться птицеф-ки по 

выращиванию бройлеров, индеек, уток, гусей: «Васильевская», «Заречная», 

«Вазерская». 

Специализация и концентрация, индустр. методы в технологии 

выращивания позволили в короткие сроки резко увеличить поголовье птицы 

и произ-во продукции. В 1965 поголовье птицы в области по всем категориям 

хоз-в составило 1 млн 330 тыс., в 1970 оно достигло 2 млн 314 тыс., через 10 

лет выросло до 4 млн, к 1990 превысило 6,5 млн голов. Произ-во яиц с 1965 

по 1990 увеличилось с 60 млн до 360 млн штук. Произ-во мяса птицы за этот 

срок выросло с 1,6 до 26,6 тыс. тонн. К сер. 1990-х гг. на большинстве 

птицефабрик и птицесовхозов стали производить консервы, колбасы, фарш, 

сосиски и др. продукты-полуфабрикаты или уже готовые к употреблению. 

Наибольший ассортимент новых продуктов имеется на птицеф-ках 

«Заречная», «Пензенская», где было организовано произ-во жестяной банки 

для консервов. Процессы, происходившие в 1990-х гг. в с. хоз-ве, коснулись 

и птицеводства. Поголовье птицы снизилось до 4,5 млн голов. Однако с 1998 

в области наметился рост продуктивности данной отрасли, к-рый 

стимулируется реализацией губернаторской программы поддержки 

животноводства. 

Лит.: Вестник Пенз. земства. 1912. № 41; Костерин Н. П. Крестьянское 

птицеводство. П., 1927; Юрин А. Н. Эффективность специализации 

птицеводства в совхозах и колхозах Пензенской области //Науч. труды Сарат. 

с.-х. ин-та. 1972. Т. 7; Экономика Пензенской области; Социально-

экономическое положение Пензенской области; Пензенская область в 1998 

году: Статист. сб. П., 1999. 

А. Ф. Кузнецов. 
  

ПТИЦЕФА’БРИКА «ЗАРЕ’ЧНАЯ», крупное обл. пр-тие, 

специализирующееся на произ-ве мяса бройлеров. Построена и введена в 

строй в 1986 в с. Кижеватово Бессонов. р-на. Расположена на неск. 

площадках и состоит из 8 зон: пром. стада, родительского стада, ремонтного 

молодняка, инкубатора, убоя и переработки птицы, консервного цеха. 

Производит продукцию интенсивными методами с применением 

эффективного технологич. оборудования, комплексной механизацией, 

биологически обоснованного режима содержания в птичниках, что позволяет 

выращивать крупные (45–54 тыс. голов) одновозрастные партии птицы. 

Организована по принципу замкнутого цикла произ-ва, с размещением на 

одной площадке птицы различных возрастных групп. Осн. продукция – мясо 

птицы; сопутствующая – пищевые и инкубац. яйца; побочная – мясокостная 

мука. В кон. 1990-х гг. выпускает мяса в живом весе б. 8 тыс. т, пищ. яйца б. 

3 млн штук, инкубац. яйца ок. 1 млн шт. На пр-тии имеются жилой поселок, 

дет. сад, клуб, магазин, столовая, комб-т бытового обслуживания, медпункт. 



Со дня организации хоз-ва трудятся гл. инж.-строитель В. Н. Тюмин, 

механик консервного цеха Г. Н. Самушкин, бригадиры В. Н. Трисучкина и 

М. В. Меряева, птичницы Т. В. Ферагина, Н. М. Данилова, Н. С. Макарова, А. 

А. Наташкина, слесари-операторы А. А. Ферагин, И. П. Коряев и др. С 1991 

дир. ф-ки А. М. Рогулев. В 2000 предприятие преобразовано в ООО 

«Птицефабрика «Заречная+» (дир. Н. В. Аргаткин). 

Т. В. Гринь. 
  

 

 

 

ПТИЦЕФА’БРИКА «ПЕ’НЗЕНСКАЯ» (с. Чемодановка Бессон. р-на), 

вошла в строй в 1963. По проекту должна была поставлять ежегодно в обл. 

центр 60 млн шт. яиц и 1,2 тыс. т птичьего мяса. За первые три года произ-во 

увеличилось до 70 млн шт. яиц в год, а в 1989 валовое произ-во составило 

102,6 млн шт. яиц и 1,6 тыс. т мяса. На каждую курицу-несушку получено 

257 шт. яиц; на 10 шт. яиц расход корма составил 1,51 кг; бригада 

птицеводов В. И. Матюшкиной получила по 268–272 шт. яиц. Произ-во яиц 

не снизилось и в 1990-е гг., достигая 94 млн штук и более в год. Сохранность 

молодняка птицы свыше 96% (нач. цеха Л. Ф. Душанина). Специалисты ф-ки 

применяют достижения мирового птицеводства, являются авторами отд. 

технологич. разработок, признанных не только в России, но и за рубежом. 

Высокая оценка передовой технологии была дана учеными ВАСХНИЛ. 

Внедрена прогрессивная технология дифференцир. обработки инкубац. яиц в 

зависимости от эпизоотич. состояния родительского стада и уровня 

санитарии в корпусах; используются флотация, технологич. мойка или 

высокие температуры (до 125С с экспозицией 45 сек.). На ф-ке создана 

компьютерная лаб. по экспресс-анализу кормов и продуктов птицеводства. 

Организовано произ-во яичного порошка, колбасы и консервов. Высокая 

рентабельность и ежегодная прибыль позволили вложить значит. средства в 

стр-во жилья и объектов соц.-культ. быта. На терр. ф-ки построен жилой 



городок, один из лучших в области, ДК, ср. школа, б-ца с поликлиникой, 

столовые, магазины. Ф-ка неоднократно награждалась Почетными 

грамотами, переходящими знаменами ЦК КПСС и Совмина СССР. С 

момента организации до 1998 ф-кой руководил засл. работник с. хоз-ва 

РСФСР Б. З. Эйдлин. Орденами и медалями отмечен труд мн. птицеводов 

фабрики. В кон. 1990-х гг. – ГУП ПТФ «Пензенская». 
Птицефабрика «Пензенская». 

  

А. Ф. Кузнецов. 
  

  

ПТИ’ЦЫ, см. Воробьиные птицы; Неворобьиные птицы; Дичь 

болотная; Дичь боровая; Дичь водоплавающая; Дичь полевая; Птицы города 

Пензы. 
  

  

ПТИЦЕФА’БРИКА «ВА’ЗЕРСКАЯ» (с. Вазерки Бессонов. р-на), 

специализируется на разведении индеек. В 1969 на базе совх. «Комбинат» 

был образован совх. «Вазерский», угодья к-рого занимали 6000 га, в т. ч. 

пашни 3420 га, поливных лугов 281 га. Совх. первым в обл. стал заниматься 

производством мяса индеек. На птицефабрике выделены на 4 сектора: 

маточное стадо, инкубаторий, выращивание и откорм молодняка, 

выращивание ремонтного молодняка для своих нужд, а также для продажи 

хоз-вам и населению области. Разведение индеек началось с завоза яиц из 

племзавода «Обильненский» Ставропольского края и из эксперимент. хоз-ва 

Саратовской обл. Опыт птицефабрики оказался удачным. Уже через три года 

хоз-во сдало гос-ву б. 170 т мяса индейки. К сер. 1990-х гг. на ф-ке 

выращивалось ок. 200 тыс. голов птицы. Кроме специализир. продукции 

совх. производит молоко, мясо, овощи, зерно. В кон. 1990-х гг. ф-ка 

законсервирована. 

Г. Б. Новосельцева. 
  

ПУДО’ВКИН Всеволод Илларионович (16.2.1893, 

П. – 30.6.1953, М.), реж., актер, теоретик кино, нар. арт. 

СССР (1948). Учился на физ.-мат. ф-те МГУ. В 1920 

поступил в 1-ю Госкиношколу. В 1922 перешел в творч. 

мастерскую реж. Л. Кулешова. Участвовал как ассистент 

реж. и актер в фильмах »Необычайные приключения 

мистера Веста в стране большевиков», «Луч смерти». 

Автор наиб. известных фильмов: «Мать» (по Горькому, 

1926), где снялся также в роли полицейского офицера 

(фильм стал одним из шедевров советского и мирового экрана), «Конец 

Санкт-Петербурга» (1927), «Потомок Чингисхана» (1929), «Минин и 

Пожарский» (1939), «Суворов» (1941), «Адмирал Нахимов» (1946). Лауреат 

Стал. премии (1941, 1947, 1951). 

Лит.: БСЭ. Т. 21. Караганов А. Всеволод Пудовкин. М., 1985. 



Е. М. Ларин. 
  

ПУГАЧЁВ Емельян Иванович, см. Крестьянская война под 

предводительством Е. И. Пугачёва. 
  

ПТИ’ЦЫ ГО’РОДА ПЕ’НЗЫ, местная перелетно-гнездящаяся 

орнитофауна. Гор. орнитология получила широкое признание как важный 

раздел орнитологии. Птицы города интересуют орнитологов как часть гор. 

биоценоза, как украшение города (эстетич. значение декоративных и певчих 

птиц общепризнано), как объект наблюдений и экологич. воспитания. 

Изучение птиц города П. было начато сравнительно недавно. За время 

наблюдений за гор. орнитофауной было зарегистрировано 148 видов птиц, 

относящихся к 15 отрядам, что составляет ок. 60% общего числа видов птиц 

Пенз. обл. Из них оседлыми являются 30 видов, перелетно-гнездящимися – 

100, зимующими – 7 и встречающимися во время осеннего и весеннего 

пролетов – 11. Из оседлых видов наиб. многочисленны сизый голубь, 

домовой и полевой воробьи, из перелетно-гнездящихся – черный стриж, 

обыкновенный скворец, зяблик и др., из зимующих – свиристель, чиж, 

обыкновенный снегирь. К сравнительно редким на гнездовании можно 

отнести травника, мородунку, желтолобую трясогузку, лесную завирушку, 

дубровника. Во время осенне-весенних миграций в черте города отмечаются 

серый журавль, обыкновенный и мохноногий канюки, вяхирь, юрок. Вдоль р. 

Суры наблюдается пролет водных и околоводных птиц, таких, как серая 

цапля, серый гусь, хохлатая чернеть, нек-рых видов куликов. 

Наибольшее кол-во видов зарегистрировано в зеленой зоне; оно 

составило для перелетно-гнездящихся 95 видов. Наименьшее кол-во из этой 

же группы птиц отмечено на гор. улицах – 10 видов. Ежегодно гнездятся 

птицы Арбековских прудов, примыкающих к крупному жилому массиву 

города: красноголовая чернеть, кряква, лысуха, черная и светлокрылая 

крачки, малая выпь, желтоголовая трясогузка, дроздовидная камышевка, 

тростниковая овсянка. Иногда здесь можно наблюдать кормящихся озерных 

и сизых чаек, серых цапель, городских ласточек и серых мухоловок. В 

последние годы наблюдается спад их численности. 

Сезонные изменения числ. оседлых видов в пределах города наиб. 

значительно выражены у большой синицы и врановых (серая ворона, галка, 

сорока). Так, большая синица в период гнездования практически отсутствует 

на гор. улицах, осенью и в зимний период ее кол-во существенно 

увеличивается (до 20 особей на га). Числ. серой вороны зимой достигает 25–

30 особей на га (в гнездовое время в черте города остаются лишь отдельные 

пары). 

Изменение кормовой базы, ее доступность приводят к тому, что 

отдельные особи перелетно-гнездящихся видов зимуют не ежегодно в черте 

П. (дубонос, скворец, зеленушка, зарянка, крапивник). Ежегодно в городе 

зимуют грачи и рябинники. На незамерзающем участке р. Суры в р-не ТЭЦ в 

отд. годы отмечаются зимой кряквы и озерные чайки. 



И. В. Муравьёв. 
  

  
  

ПУ’НИ Авксентий Цезаревич (13.11. 1898, Вятка – 6.1985, Л.), 

активный участник и организатор физкультурного движения в Пенз. губ. 

(1919). Входил в состав Пенз. союза спортивных об-в и орг-ций. Рекордсмен 

и призер губ. легкоатлетич. состязаний, защищал ворота пенз. футбольной 

команды «Урал». В дальнейшем один из видных деятелей отечеств. 

психологии (350 науч. трудов). Проф. Лен. ин-та физкультуры им. Лесгафта. 

Орд. Трудового Кр. Знам., Дружбы народов, Кр. Звезды. 

Лит.: Пучков О. И. Дорогие страницы истории //Спортивная жизнь 

России. 1977. № 8. 

О. И. Пучков. 
  

  

ПУРГА’С, морд. князь, инязор – глава полит. образования 

раннефеодального типа мордвы-эрзи. В рус. летописных сводах 12–13 вв. 

есть упоминание о »мордве Пургасовой», «Руси Пургасовой» и «Пургасовой 

волости». Современник Пуреша и его осн. соперник в борьбе за верховную 

власть над всей мордвой. Территория, объединенная под властью П., 

охватывала на С. правобережье рек Оки и Волги до впадения в Волгу р. 

Суры, исключая земли, прилегающие к Н. Новгороду. На З. доходила до 

среднего течения Мокши; на В. до среднего течения р. Суры; на Ю. до 

правобережья р. Алатырь. П. сумел противостоять экспансии своих 

значительно б. сильных соседей – объединным силам князей Сев.-Вост. Руси 

и Волжской Булгарии, не склонился перед мощью монголо-татар. 

Лит.: Мордва. Саранск, 1981; Абрамов В. К. По следу времени. Ист. 

очерки. Саранск, 1991. 

В. И. Первушкин. 
  

  

ПУРЕ’Ш, морд. князь, оцязор – глава полит. образования 

раннефеодального типа мордвы-мокши. В рус. летописных сводах 12–13 вв. 

есть упоминание о П., к-рый был современником Пургаса и его осн. 

соперником по борьбе за верховную власть над всей мордвой. Территория, 

объединенная под властью П., охватывала бассейны рек Цны и Вад и ср. 

течения р. Мокши. Находясь в окружении б. сильных соседей, он избирает 

тактику полит. лавирования, заключая союзы то с рус. князьями, то с 

половецкими ханами. Нашествие монголо-татар заставило покориться 

владыке татар, т. к. его владения, расположенные б. ч. в лесостепной зоне, 

были совершенно открыты для монгольской конницы. Став вассалом хана 

Батыя, П. со своей дружиной включился в состав монголо-татарских войск и 

направился в Центр. Европу, где и погиб. 



Лит.: Аннинский С. А. Известия венгерских мессионеров 13–14 вв. о 

татарах в Восточной Европе //Исторический архив. М. – Л., 1940. Т. 3; 

Абрамов В. К. По следу времени: Ист. очерки. – Саранск, 1991. 

В. И. Первушкин. 
  

  

ПУСТЫ’ГИН Михаил Андреевич (р. 16.11.1906, дер. Полянщина, 

ныне с. Трескино Колышл. р-на), докт. техн. наук (1946), проф. (1949), засл. 

деятель науки и техники РСФСР (1968). В 1923 окончил семилетку в с. 

Трескине, в 1925 – пенз. школу № 5. После учебы в Моск. с.-х. академии им. 

Тимирязева был принят на должность науч. сотрудника Всесоюз. НИИ с.-х. 

машиностроения. В 1946 в соавторстве с И. С. Ивановым создает 

конструкцию первого сов. самоходного комбайна (двигался со скоростью от 

2 до 8 км в час и убирал за час 2 га посевов). За эту работу был удостоен 

звания лауреата Стал. премии (1947). Орд. Трудового Кр. Знам. (1952), Окт. 

Рев. (1971), «Знак Почета» (1996). 

Лит.: Создатель самоходного комбайна //МЛ. 1952. 27 янв. 

А. И. Чирков. 
  

  

ПУ’ПЫШЕВ Вениамин Васильевич (р. 20.7.1926, дер. Емельяновка 

Вятской губ.), инженер. Окончил Казанский авиац. ин-т (1958), конструктор 

авиац. радиотехники. Работал в Пенз. научно-исследовательском 

электротехническом институте инженером, нач. науч.-иссл. отдела, гл. 

конструктором разработок техн. средств криптографич. защиты и передачи 

информации в сетях телекоммуникации с пакетной коммутацией для 

подвижных объектов. Гос. премия СССР (1983). 

Е. И. Тушканов. 
  

  

  

ПУ’СТЫНЬ, в православии – уединенное монашеское поселение, а 

также малолюдный монастырь. На терр. Пенз. края существовали муж. и 

жен. пустыни. См. Верхнеломовская Петропавловская мужская пустынь; 

Вьясская Владимирско-Богородицкая мужская пустынь; Наровчатская 

Дмитриевская женская пустынь. 
  

  

  

ПУША’НИНО, село Белинского р-на. Расположено в 2 км к Ю. от г. 

Белинского вдоль лев. берега р. Чембар при впадении в нее р. Мачи. К С. от 

села лесной массив, к З. – озерно-болотистая местность. Ближайшая ж.-д. ст. 

Белинская в Каменке. Автодорога из г. Белинского в пгт Тамала. Основано в 

1-й пол. 18 в. обрусевшими впоследствии ясачными крестьянами Инсар. у. 

До дек. 1963 село называлось Мача, по-видимому, по личному муж. имени 

мордвина, владевшего местными угодьями. Бывшие церк. названия села – 

Михайловское, Архангельское. Осн. занятия населения – земледелие и жив-



во. Родина Героя Сов. Союза И. И. Пушанина, в честь к-рого переименовано 

(1963). Т-во «Победа» на базе бывшего одноим. колх. (зерно, фабричная 

свекла, мясо, молоко): 6134 га пашни, 4 крест. (ферм.) хоз-ва. ДК, б-ка, 

ср. школа, амбулатория, аптечный киоск, 6 магазинов, швейный цех, пекарня. 

На центр. площади – памятник воинам-землякам, погибшим в годы Вел. 

Отеч. войны. Улицы, «концы» села: Дырдавка, Пушанино, МПК, Новая, 

Шведская (названа по построенным здесь сборным домам «шведского» типа 

Чаадаевского ДСК); к селу примыкают дер. Бугровка и дер. Березенки. 

Население: в 1864 – 2385, 1897 – 2810, 1926 – 2495, 1959 – 1010, 1989 – 

1655. На 1.1.1998 – 1741 житель. 

М. С. Полубояров. 
  

ПУТЯ’ТИН Степан Иванович, князь, царский стольник, пенз. воевода 

в 1702–1704, составил описание ряда росс. городов, в т. ч. Пензы, где 

отметил, что крепостной тын «деревянной сосновой, рубленой в одну стену, 

четвероугольный, стены ветхи, в трех местах сгнили и обвалились, и кровля 

обвалилась тоже» (1703). 

Лит.: Мясников (1). 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ПУША’НИН Иван Иванович (1913, с. Мача Чембар. у. Пенз. губ., 

ныне Пушанино Белинск. р-на – дек. 1939, Выборг), Герой Сов. Союза 

(1940), капитан, политрук роты. Во время сов.-фин. войны отличился в боях 

под Выборгом; погиб в рукопашной схватке. Его именем названо родное 

село. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ПУ’ШКИН Александр Сергеевич (26.5.1799, М., – 29.1.1837, СПб), 

поэт. Вопрос о посещении им Пенз. края до сих пор остается открытым. 

Косвенными аргументами визита служат строки из его писем, говорящие о 

намерении побывать в П.: «...Если вы в Калуге, я приеду к вам через Пензу» 

(Н. Н. Гончаровой 29.10.1830), «...Завтра еду к яицким казакам, пробуду у 

них дни три – и отправлюсь в деревню через Саратов и Пензу» (Н. Н. 

Пушкиной 19.9.1833). Дорожная запись в памятной книжке Пушкина 

намечает маршрут: «От Пензы до Арзамаса 285 верст». Существует предание 

о пребывании поэта в нек-рых селах на терр. Мордовии. Однако никаких 

документ. подтверждений не обнаружено. 

Вместе с тем интерес представляют многочисл. заочные связи 

Пушкина с Пенз. краем. Это дружеские письма пребывающих здесь П. А. 

Вяземского и Д. В. Давыдова, личное знакомство поэта с декабристами-

пензяками А. П. Беляевым и П. П. Беляевым, И. Н. Горсткиным, П. Ф. 

Громницким, с ректором Кишиневской семинарии Иринеем, позднее пенз. 

архиереем, и др. лицами. П. был в приятельских отношениях с Ф. Ф. 

Вигелем, уроженцем Пенз. губ., с представителями многочисл. рода 



Голицыных, владельцев с. Зубрилова. Значит. фрагменты пушкинского 

фундамент. труда «История пугачевского бунта» («История Пугачева») 

посвящены событиям, происходящим на терр. Пенз. края; в примечаниях к 

гл. 8 поименно перечисляются казненные пугачевцами: «В городе Пензе 

убито до смерти» во главе с воеводой Андреем Всеволожским (см. 

Всеволожские), неск. сот человек. А также в Краснослободске, Наровчате, 

Инсаре, Темникове, Верхнем и Нижнем Ломове. 

Высоко ценя личность и творчество А. Н. Радищева, П. посвящает ему 

статью «Александр Радищев» и своеобразное произведение «Путешествие из 

Москвы в Петербург», в к-ром пересказывает и цитирует большие фрагменты 

из радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву». Поэт тепло 

отзывался о В. Г. Белинском и планировал привлечь его к сотрудничеству в 

ж. «Современник». 

Любопытны связи с Пенз. краем Н. Н. Пушкиной и ее дочерей от 

второго брака Елизаветы и Александры, вышедших замуж за пенз. 

помещиков бр. Араповых. Внучки Нат. Ник. – Наталья и Елизавета Араповы 

запечатлены на полотне пенз. художника И. К. Макарова. Им же написаны 

прижизненные портреты дочерей П. Марии и Натальи и портрет Н. Н. 

Пушкиной. 

Лит.: Храбровицкий; Савин О. Был ли Пушкин в Маяке? //ПП. 1967. 9 

июня; Воронин И. Д. Достопримечательности Мордовии. Саранск, 1967; 

Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные места в Мордовии. 

Саранск, 1976; Савин О. «Твоё имя помнят люди». Саранск, 1987; Савин (8, 

7-а). 

О. М. Савин. 
  

ПЧЕЛИ’НЦЕВ Николай Семенович (1890, с. Ростовка Н.-Ломов. у., 

ныне Камен. р-на – 5.11.1907, П.), участник рев-ции 1905–07. Учился во 2-й 

Пенз. гимназии. В 1906 вошел в группу «АК» (анархистов-коммунистов), 

руководимую бывшим семинаристом Г. С. Великопольским, состоявшую из 

учащейся молодежи. Подпольная кличка Боб. Участвовал в ряде 

экспроприаций и терактов, в т. ч. убийстве нач. депо П.-Вяземская И. А. 

Сафаревича 12 сент. 1907 и жандармского унтер-офицера (в перестрелке). 

Как несовершеннолетний взял убийство унтера на себя. По приговору суда 

повешен 5 нояб. 1907 в Арбековском лесу. 

Лит.: Кошко И. Ф. Воспоминания губернатора. Пг., 1916; Первая 

виселица в Пензе //Работай и учись. 1928. № 23; «Ташкентец» (Веденяпин М. 

В.) Первая виселица в Пензе //Каторга и ссылка. 1929. № 50; Ивашкин Ф. 

Трагедия в Арбековском лесу //Верность долгу. Саратов, 1989. 

Г. В. Ерёмин. 
  

ПУ’ШКИНСКОЕ О’БЩЕСТВО, «Об-во им. А. С. Пушкина 

взаимного вспомоществования учащим и учившим в нар. уч-щах губернии», 

открыто в П. 27 июля 1899. Собравшиеся (142 чел.), отметив: что их 

деятельность «встретила полное сочувствие и поддержку в среде 



образованного общества губернии», избрали правление во главе с 

инспектором нар. уч-ща П. Ф. Орелкиным. П. о. было учреждено общежитие 

для детей нар. учителей: чтобы содержать их «за возможно малую плату, 

необременительную для скромного бюджета народного учителя», «дав 

возможность получить образование в средних учебных заведениях». Об-во 

просуществовало до 1917. Его деятельность, как отмечалось в одном из 

отчетов, по-прежнему «была направлена главным образом на заботы о 

содержании мужского и женского общежития, на выдачу пособий и ссуд». 

Лит.: Отчеты общества им. А. С. Пушкина взаимного 

вспомоществования учащим и учившим за 1899–1900; 1900–1902; 1905–1906; 

1907–1908; 1901–1912 гг. П., 1900–1912; Устав общества им. А. С. Пушкина. 

П., 1913; Савин (8); Общество им. А. С. Пушкина взаимного 

вспомоществования учащим и учившим в народных училищах Пензенской 

губернии //Просвещение: проблемы и перспективы (Пенза). 1996. № 3. 

О. М. Савин. 
  

ПЧЕЛОВО’ДСТВО, разведение пчел для получения продукта их 

жизнедеятельности для пищевых и мед. целей, а также для опыления с.-х. 

растений. Природные условия Пенз. губ. (21% лесов, 11% лугов) издавна 

способствовали развитию П. Уклад жизни и традиции местных крестьян при 

недостатке земли вынуждали иметь подсобную отрасль, дающую при 

небольших затратах труда значит. выход продукции. 

В связи с сокращением лесов колодное и бортевое П. стало 

сокращаться, на смену пришли в 19 в. улучшенные ульи и новые методы 

ухода и размножения пчел. Первый улучшенный улей в Пенз. губ. был 

введен пчеловодом Куландой в 1878. В 1880 при уч-ще садоводства открыта 

образцовая пасека, а в 1886 в губ. центре открылись курсы по П. По 

окончании курсов слушатели награждались пчелиными семьями, 

принадлежностями по уходу за пчелами и спец. лит-рой. Большую роль в 

организации курсов сыграл Г. И. Капралов. 

Осн. часть пасек состояла из 20–30 ульев. Однако нек-рые владельцы 

имели по 100 и б. ульев. Так, у помещика Р. В. Загоскина было 5 пчельников, 

на к-рых размещалось 400 семей. Всего в Пенз. губ. было 3800–4000 пасек. 

Ежегодно из губернии вывозилось 27– 30 тыс. пудов меда и 3,5 тыс. пудов 

воска. В селах Пушнино, Арбеково, Михайловка были открыты мастерские 

по изготовлению ульев и искусств. вощины. Ежегодно вырабатывалось до 

200 пудов вощины. Развитию П. способствовали выставки, проводившиеся в 

губернии в 1890, 1893, 1896, 1904, 1906. В 1895 возникло Пенз. об-во 

пчеловодов, основателем к-рого был В. П. Попов. При об-ве были созданы 

торг. склад пчелиных принадлежностей, б-ка. За годы 1-й мировой и Гражд. 

войн П. был нанесен значит. урон. В 1939 организована Пенз. обл. контора П. 

(обслуживание пасек, снабжение колх., совх., индивид. хозяев инвентарем, 

оборудованием, пчелиными матками, орг-ция подготовки кадров при Пенз. 

совх.-техникуме). В 1990-х гг. в Пенз. обл. П. занималось 133 совх. и 228 

колх., в к-рых имелось 31,3 тыс. пчелиных семей, кроме того, в 



госучреждениях и лесхозах было около 3 тыс. семей. Разводились две 

породы пчел – среднерусская и серая горная кавказская. 

Разведением пчел активно занимаются население, фермерские и крест. 

хоз-ва. Они имеют около 40 тыс. пчелиных семей, а их общее кол-во 

достигает 80 тыс. Произ-во товарного меда составляет 0,8–1,2 тыс. т в год. 

Отд. пчеловоды, используя науч. достижения в П., добиваются значит. 

результатов. Так, пчеловод совх. «Евлашевский» В.В. Хомич получил по 101 

кг валового меда с каждой из 110 семей (1987). В 1967 создано спец. хоз-во 

по П. – совх. «Зеленодольский». В 1994 на базе обл. конторы П. создано АО 

«Пенз. пчеловодство». При АО имеются магазин по продаже пчелиного 

инвентаря, цех по изготовлению воска и вощины, цех расфасовки меда, а в 

обл. центре – магазин по продаже продуктов П. В р-нах имеются филиалы 

АО. В 1996 в области была произведена 1000 т товарного меда. В 1999 кол-во 

товарного меда составило более 1300 т. 

Лит.: Попов В. П. Статистические таблицы о состоянии пчеловодства 

в Пензенской губернии //Сборник Пенз. губ. статист. комитета. Вып. 1; К 

открытию курсов пчеловодства на пасеке Г. И. Капралова //Вестник Пенз. 

земства. 1910. № 1; Попов В. П. Летопись русского пчеловодства за тысячу 

лет (912–1912). П., 1913; Пчеловодство в Пензенской губернии 

//Крестьянское хозяйство. 1922. № 3; Ингинова Л. В., Лебедев В. И. Из 

истории пчеловодства в Пензенском крае //Из истории области. Вып. 4. 

В. Я. Прошкин. 
  

  

ПЯТА’ЕВ Емельян Иванович (Эмиль Пятай) (17.8.1914, с. Кулясово 

Кузн. у. Саратовской губ., ныне Камешк. р-на – 5.8.1967, Саранск), эрзя-

морд. писатель. Окончил школу крест. молодежи, работал в колхозе 

пчеловодом, пом. счетовода. С 1933 жил в Саранске, находился на 

редакторской работе. Осн. произв.: «Келей паксясо» («В широком поле»), 

«Маней валске» («Солнечное утро»), «Валдо зорят» («Светлые зори»), 

«Тундонь вармат» («Весенние ветры»), «Сурские напевы» и др. 

Соч.: Лембе чи. (Теплый день). Саранск, 1968. 

Лит.: Писатели Советской Мордовии. Саранск, 1970; Савин (9); 

История Мордовии в лицах. Вып. 2. 

О. М. Савин. 
  

РАБИНО’ВИЧ Нахман Лейзер Лейбович (1856 – ?), пензенский купец 

1-й гильдии. Поселился в П. в 1879. В 1898 совместно с Л. М. Левитаном 

построил в Базарной Кеньше Городищ. уезда лесопильный завод на 32 

рабочих места. В 1902 выступил соучредителем «Товарищества первой 

пензенской паровой фабрики гнутой венской мебели Рамиба», 

первоначальный капитал к-рого составлял 120 тыс. руб. Товарищество имело 

отделение в Москве. В 1909 переехал в М., оставаясь чл. пенз. купеч. об-ва. 

Лит.: Указатель действующих в империи акционерных предприятий и 

торговых домов / Под ред. В. А. Дмитриева-Мамонова. Т. 2. СПб., 1905. 



А. В. Тюстин. 
  

А. В. Тюстин. 

РАБО’ЧИЕ, соц. группа людей, занимающихся производ. 

деятельностью и получающих за свой труд заработную плату. В Пенз. губ. 

профессии и традиции Р. начали складываться на помещичьих мануфактурах 

в 18 в. В 1-й пол. 19 в. в губернии были мастера-горшечники, текстильщики, 

кожевники, обувщики, пищевики и бумажники. Отмена крепостного права 

нанесла удар помещичьей мануфактуре, но способствовала росту новых 

«заведений» разного профиля. Проведение ж. д. на терр. губернии в 1870–90-

х гг. (см. Транспорт железнодорожный) дало толчок развитию пром. произ-

ва, увеличило числ. рабочих. В связи с потребностью в шпалах только в 

1889-м возникло 13 лесопильных з-дов с числом занятых ок. 300 чел. На 

рубеже 19–20 вв. числ. наемных Р. в губернии составляла ок. 123 тыс. чел., в 

т. ч. на пром. пр-тиях 11,5 тыс., Р. ж.-д. 7,5 тыс., строит. Р. ок. 0,5 тыс. Р. 

мелкой гор. и сел. пром-сти 40,3 тыс., Р. торг. пр-тий 28,3 тыс., с.-х. Р. 16,5 

тыс., прислуги 18,4 тыс. чел. В 1913 число ф-к и з-дов в губернии достигло 6 

тыс. с числом Р. ок. 25 тыс. чел. Большинство пр-тий (ветряные, водяные и 

паровые мельницы, круподранки, маслобойки, кирпичные и гончарные пр-

тия) имели не б. двух десятков Р. каждое. Средних и крупных пр-тий в 

губернии насчитывалось ок. 200, Р. на них ок. 15 тыс. 1-я мировая и Гражд. 

войны подорвали производ. потенциал губернии. Число пр-тий в 1916 

сократилось до 100, числ. Р. – до 11 тыс. чел. В армию мобилизовали ок. 

четверти муж. населения. 

В 1920–30-х гг. из области мигрировало свыше 400 тыс. чел. На 1 янв. 

1940 в области насчитывалось 3200 пр-тий и 74,5 тыс. Р., из них ок. 41% в 

отраслях машиностроения и металлообработки. С 1940 по 1990 число Р. и 

служащих выросло в 3,4 раза. 

В нач. последнего десятилетия 20 в. в связи с падением произ-ва 

практически во всех отраслях и особенно в маш-строении и ВПК числ. Р. 

сократилась б. чем на одну треть. Одноврем. с этим развивающиеся пр-тия 

малого, среднего бизнеса, торговли и сферы услуг, поглощая 

высвобождающуюся рабочую силу, сглаживали падение численности. На 

исходе 1990-х гг. вместе с оживлением экономики начинает расти 

численность Р. на крупных градообразующих пр-тиях области. 

Лит.: Пензенская область в цифрах: Крат. экон.-стат. сб. П., 1941; 

Народное хозяйство Пензенской области: Стат. сб. П., 1970; Пензенская 

область в цифрах и фактах. Саратов, 1987; Пензенский край (1, 2); Ландо; 

Морозов С. Д. Численность и состав рабочего класса Среднего Поволжья в 

период империализма //Из истории формирования и развития рабочего 

класса Мордовии. Саранск, 1989; Морозов С. Д., Фомин А. И. Пензенский 

край: История и современность. П., 1990; Культура, быт и материальное 

благосостояние рабочих Поволжья второй половины 19–20 вв. П., 1996; 

Шарошкин Н. А. Промышленность и рабочие Поволжья в 1920 годы. П., 

1998. 



С. Д. Морозов, А. И. Фомин. 
  

  
  

ПЯТИДЕСЯ’ТНИКИ, позднепротестантская секта, оформившаяся в 

нач. 20 в. В Пенз. крае секты П. начали распространяться в 1920-х гг. В связи 

с репрессиями 1930-х гг. деятельность П. почти прекратилась. В 1945 часть 

последних П. присоединилась к евангельским христианам-баптистам. 

Деятельность неприсоединившихся находилась под запретом. В 1960–70-х гг. 

в области не было ни одной официально зарегистр. общины П. 

Действововала лишь небольшая группа, в к-рую входили жители Пензы, 

Башмаков., Городищ., Камен. и Нижнеломов. р-нов. В 1985 в ней, по офиц. 

данным, насчитывалось 25 чел. В 1990-е гг. деятельность П. в области 

приобретает офиц. статус. Было зарегистрировано неск. пятидесятнических 

общин: Библейский центр, Церковь Иисуса Христа святых последних дней и 

др. 

Лит.: Под знаменем ленинизма. 1927. № 31. 

А. Б. Никонов. 
  

РАБФА’КИ (рабочие факультеты), в 1919–1940 общеобразовательные 

учеб. заведения для подготовки в вузы молодежи, не имеющей среднего 

образования. Впервые в П. открыт 9.11.1922 в здании школы № 4 и в пед. уч-

ще. В списке рабфаковцев было 327 фамилий. Закрыт в июле 1924. В сент. 

1927 открыт строит. Р. для подготовки молодежи в Куйбышевский строит. 

ин-т, а в 1930-х гг. в хим.-технологич. ин-т. Всего Пенз. Р. окончили ок. 560 

чел. В 1930 открыт Р. для поступления в Куйбышевский мед. ин-т. Имел 

дневную и вечернюю форму обучения. Окончили 571 чел. Закрыт в 1939. 

В. А. Мочалов. 
  

  

РАДА’ЕВ (Радин) Василий Иванович (26.2.1901, с. Алово Городищ. у. 

Пенз. губ., ныне Никольского р-на – 29.8.1989, Саранск), эрзя-морд. 

писатель, участник Гражд. войны. Окончил в П. губ. сов. парт. школу, 

работал в нац. газете. Осн. произв.: «Велень евтнемат» («Сельские 

рассказы»), «Подставной жених», «Омбоце эскелькс» («Второй шаг»), 

«Черный воробей». 

Лит.: Савин (9); История Мордовии в лицах. Вып. 2. 

О. М. Савин. 
  

  

РА’ВСКИЙ Михаил Игоревич (р. 5.4.1934, Л.), канд. техн. наук (1974). 

В 1957 окончил Лен. политехн. ин-т. Трудовую деятельность начинал инж.-

механиком на з-де «Кузтекстильмаш». Имеет 35 авт. свидетельств, б. 20 

печатных трудов. За разработку новейших образцов текстильной техники 

отмечен званием «Заслуженный изобретатель России», золотой медалью 

ВДНХ. 

Я. С. Позин. 



  

  

РАДА’ЕВА Анна Андреевна (1922, с. Никольское Кузн. у., ныне Кузн. 

р-на – 16.3.1992, Кузнецк), Герой Соц. Труда (1973), бригадир колх. «Путь к 

коммунизму» Кузн. р-на. 

Лит.: Почивалин Н. Сельские этюды. С людьми //Волга. 1975. № 8. 

М. С. Полубояров. 
  

  

РАДИОВЕЩА’НИЕ, передача по радио речи, музыки и др. звуковых 

эффектов; одно из основных средств массовой информации. Работы по 

организации принимающей радиостанции начались в П. в марте 1918 г. 1 мая 

1918 радиостанция распространила обращение ВЦИК «Трудовым массам 

всех стран, всем Советам, всем, всем». Была разгромлена во время 

белочешского мятежа 29–30 мая 1918, однако уже в июле ее деятельность 

возобновилась. Тогда же была открыта своя радиостанция в Саранске. В кон. 

1924 в П. появился радиоприемник с громкоговорителем, к-рый был 

установлен на Доме обороны. С 19 февр. 1925 начала действовать 

радиотелефонная ст. в помещении редакции газ. «Трудовая правда». В янв. 

1925 в П. возникло Общество друзей радио. В 1925 было положено начало 

радиофикации Спасска (Беднодемьяновска), Мокшана, Царевщино Мокш. 

уезда. На кон. 1925 в губернии имелось 33 радиоустановки (из них 9 в 

уездах), а уже через два года – ок. 500. Наиб. активно радиофикация начала 

осуществляться с июля 1929. Сел. культработники стали проходить 

подготовку на курсах по радиофикации. В нояб. 1927 в П. была смонтирована 

широковещательная ст. типа «Малый Коминтерн», а в апр. – окт. 1928 

созданы четыре магистрали, установлены 325 гор. радиоточек. В кон. 1928 в 

составе широковещательной станции гор. радиотрансляционный узел был 

выделен в самостоятельную орг-цию. В 1941 Пенз. радиоузел был 

реорганизован в дирекцию радиотрансляц. сети Пенз. обл., к-рую возглавил 

М. А. Князев. 1940–50-е гг. характеризуются увеличением мощности узла, 

протяженности линий, кол-ва радиоточек. Реконструкция радиосети в 1965–

69 дала возможность организовать в П. трехпрограммное вещание. В 1998 в 

области действует 120 радиоузлов, транслирующих собственные передачи 

для 320 тыс. радиоточек. Пенз. радио стало работать в нояб. 1927, когда была 

открыта в эфире вещательная радиостанция в средневолновом диапазоне. 

Радиус действия не превышал 250 км. Выпускались рабочая, крестьянская, 

красноармейская радиогазеты, передачи для детей, беседы и лекции на 

общественно-полит., антирелиг. темы, муз. и лит. передачи. В 1930-е гг. 

редактором был А. Сидоров – бывший рабочий бумажной ф-ки «Маяк 

революции». В 1958 редакция радио вошла в состав обл. ком-та Р. и 

телевидения (пред. Е. Кузнецова). Мн. годы возглавлял редакцию Р. засл. 

работник культуры РСФСР А. А. Миронов, а затем ветеран Вел. Отеч. войны 

М. И. Ермолаев. В 1960–70-е развитие радиожурналистики связано с 

именами бывших воен. корреспондентов Г. Л. Когельмана, Ю. А. Горячева, 

Н. И. Слащилина, В. С. Кочнева, Н. Т. Коблова, К. А. Казанцева, Н. И. 



Кузнецова, Л. И. Статкевич, В. А. Бубнова. Мн. годы звучали в эфире голоса 

дикторов М. В. Мякишевой, Б. Е. Гинзбурга, А. И. Рамазановой, А. П. 

Давыдова, С. Е. Иоффе, Л. В. Федоровой, А. Н. Глазова, Г. В. Розановой, 

засл. работника культуры Е. Я. Ивановой. В 1963 введен в эксплуатацию Дом 

радио на Зап. Поляне, где функционирует шесть звукозаписывающих и 

монтажных аппаратных, дикторские и концертные студии, оборудование для 

записи и ведения стереозвучания, внедряется многоканальная цифровая 

звукозапись и компьютерная технология. В подготовку программ заметный 

вклад внесли журналисты: В. Е. Жаров, П. В. Еременко, С. С. Вахштайн, А. 

Д. Трошин, С. Ю. Пономарев, О. Г. Ткачев, Е. М. Осипова, звукорежиссер Э. 

В. Утенков и звукооператоры М. В. Спежов, А. А. Сафонов, А. А. Федотов, 

С. В. Волков, инж. Д. П. Хрюкина, нач. цеха звукозаписи А. В. Зубков. 

С 1990-х гг. в П. начали возникать частные радиокомпании. 

Подготовкой собственных информационных и муз. программ в 1995–96 

занималось радио «Экспресс». Телерадиокомпания «Наш дом» передает 

музыкально-развлекательные программы и рекламу на каналах «Европа 

Плюс» и «Русское радио». Такую же деятельность осуществляют на своих 

волнах радио «Премьер» в П. и радио «Серебряный дождь» в Кузнецке. С 

1998 на волнах «Радио России» работает радиоканал «Студия на Красной», 

отражающий культурную жизнь П. и Пенз. области. Гл. ред. Л. М. 

Анисимова. 

Лит.: Мануйлова Е. Из истории радиофикации //Полит. агитация. 

1989. № 16–17; Курочкина Х. М. 70 лет радиофикации в Пензе //Краеведение. 

1997. № 2; Жаткин Д. Н., Дорошин Б. А. История средств массовой 

информации Пензенского края. П., 1998. 

Д. К. Вишневский, Д. Н. Жаткин. 
  

  

РАДИ’ЩЕВО, село Кузнецкого р-на. Расположено в 12 км к Ю.-З. от 

Кузнецка на автодороге Кузнецк – Петровск, по обе стороны р. Тютнярь. 

В 1703 Г. А. Аблязов (прадед А. Н. Радищева по материнской линии) поселил 

на Тютняре деревню, а в 1707 построил в ней дерев. церковь во имя 

Преображения Господня (см. Спасо-Преображенская церковь). Село стало 

называться Преображенским, Верхним Аблязово тож. В 1730 дерев. церковь 

была заменена каменной (освящ. в 1736), сохранившейся до сих пор. Рядом с 

нею Г. А. Аблязов выстроил 2-этажный камен. дом, составивший единый 

ансамбль с церковью. Имелся большой сад. В этом доме прошло детство (до 

1756) А. Н. Радищева, к-рый неоднократно приезжал и подолгу жил в нем 

впоследствии. В селе было 4 общины, из них 2 составляли крестьяне 

помещиков Радищевых, остальные – помещиков Страхова и Гавриленко. 

Используя выгодное расположение села на почтовом тракте Кузнецк – 

Петровск, крестьяне помимо земледелия занимались извозом и торговлей. 

Важное значение имели подсобные промыслы: витье веревок, плотничество, 

столярные работы, пчеловодство. В 1869 открыта зем. школа. В 1886 в селе 

насчитывалось 386 хоз-в, 270 промысловиков, 2 кабака, трактир, 4 лавки, 6 



ветряных мельниц, 4 дранки, действовала ярмарка. В 1911 Г. Ф. Нефедов 

организовал опытное поле, преобразованное в 1919 в с.-х. опытную станцию. 

Успешно развивалось овцеводство, шерсть и овчину скупали кузн. пр-тия. 

Организованный в 1930–31 колх. «Родина Радищева» стал одним из ведущих 

хоз-в р-на, а затем и области (с кон. 1990-х гг. КСХП «Родина Радищева»). В 

селе мед. пункт, ср. школа, ДК, б-ка, памятник А. Н. Радищеву (скульп. В. Г. 

Курдов, 1968), памятник воинам- землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. 

войны. Храм Преображения Господня. 28.10.1945 в селе открыт Гос. музей 

А. Н. Радищева. 11.12.1952 село Верхнее Аблязово переименовано в 

Радищево. 2.8.1968 установлена охранная мемор. зона музея в ист. части 

села. Ежегодно оно принимает большое кол-во туристов и экскурсантов. 

Население: в 1747 – 544 души муж. пола, 1762 – 1321 жит., 1795 – 260 

дворов и 1665 жит., 1859 – 2196, 1897 – 2017, 1930 – 2814, 1959 – 1597, 1989 – 

1352. На 1.1.1998 – 1326 жителей. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Саратовской губ. Т. 10. 

Кузнецкий уезд. Саратов, 1891; Весь Кузнецк. Кузнецк, 1927; Савин (9); 

Кольян Т. Н. Новые сведения о родословной А. Н. Радищева //Поиски и 

находки. Кн. 1. 

М. С. Полубояров. 
  

  

РАДИ’ЩЕВ Александр Николаевич (20.8.1749, 

М., – 12.9. 1802, СПб), писатель, революц. мыслитель. 

Дет. годы провел в с. В. Аблязове (ныне с. Радищево). В 

1756 родители отправили его в М. в семью М. Ф. 

Аргамакова, «человека умного, богатого и 

просвещенного», вместе с его детьми слушал лекции 

видных ученых, много читал. В 1762 определен в Петерб. 

Пажеский корпус. В 1766 вместе с группой дворянских 

детей был отправлен в Лейпцигский ун-т «для обучения юриспруденции и 

другим, к оной относящимся наукам». В кон. 1771 возвратился в Россию, 

поступил на службу протоколистом в Сенат, затем с 1773 – обер-аудитор в 

штабе 9-й Финляндской див. С 1780 служил в Петерб. портовой таможне 

пом. управляющего, а с 1790 поставлен во главе ее. За это время составил 

«Проект нового генерального таможенного тарифа», а также «Записку о 

податях Петербургской губернии». В 1789 издал автобиографич. повесть 

«Житие Федора Васильевича Ушакова». Весной отпечатал в собств. 

типографии, с помощью дворовых людей, свою знаменитую бунтарскую 

книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», за что по указанию 

Екатерины II был сослан в Сибирь в Илимский острог, где и находился до 

1796, когда был возращен имп. Павлом I. 

Неск. раз, в 1772, 1775, с 25 дек. 1778 по 25 марта 1779, посещал с. В. 

Аблязово, приезжал в дер. Красное Поле, Краснополье Пенз. у., где 

находилось имение матери Феклы Степановны (урожд. Аргамаковой), бывал 

в с. Анненкове Саранск. у. После ссылки, в кон. 1797, «избавленный от 



неволи» писатель вместе с 4 сыновьями и 3 дочерьми также приехал в 

Аблязово и жил в селе до 26 янв. 1799. Здесь он делал «наброски... на 

будущее», к-рые составили часть статьи «Описание моего владения». В них 

упоминается р. Тютнярь, на к-рой стоит Аблязово. Автор отмечал, «на 

Тютнаре и около чернозем родит обильно рожь, овес, гречу, годами просо»; 

делал опыты «над черноземом тютнарским, отменно к плодородию 

способным» и к-рый «не требует для произведения навожения». Последние 

годы жизни Р. служил в Комиссии по составлению законов, написал «Проект 

для разделения «Уложения» и записку «О законоположении». В них звучали 

требования: уничтожить крепостное право и сословные привилегии, 

произвол властей, отменить телесные наказания, ввести равенство перед 

законом. Это вызвало недовольство одного из сановников, и, «понимая 

невозможность осуществления своих идеалов» (Г. П. Макогоненко), Р. 

покончил самоубийством. Сейчас имя Р. носят: школа и пед. уч-ще в 

Кузнецке, улицы в П., Земетчине, Каменке, др. городах и селах области, 

Кузн. краеведч. музей, Кузн. гор. б-ка, Саратовский худож. музей, Курский 

пед. ун-т, с. Радищево (б. Немцово) Малоярославен. р-на Калужской обл., р. 

ц. Радищево Ульяновской обл., коллективное с.-х. пр-тие «Родина Радищева 

« Кузн. р-на. В с. Радищево открыт Гос. музей А. Н. Радищева, 

отреставрирован памятник рус. зодчества 18 в. Спасо-Преображенская 

церковь с шатровой камен. колокольней, возведенной аблязовскими 

крестьянами. 

Лит.: КЛЭ. Т. 6; Семенников В. П. А. Н. Радищев. Очерки и 

исследования. Пг., 1923; Храбровицкий; Благой Д. А. Радищев. П., 1949; 

Радищев: Статьи и материалы. Л., 1950; Бабкин Д. С. Процесс А. Н. 

Радищева. М. – Л., 1952; Светлов Л. Б. А. Н. Радищев: Критико-биографич. 

очерк. М., 1958; Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М. – 

Л., 1959; Савин (2, 9). 

О. М. Савин. 
  

  

РАДИ’ЩЕВЫ, дворянский род, известный с 16 в., владели землями в 

Моск., Саратовской, Владимирской, Нижегородской, Калужской, 

Ярославской, Смоленской губерниях и Пенз. наместничестве. Внесены в 6-ю 

ч. дворянских родословных книг Калужской, Саратовской, Тамбовской губ. 

Связь рода с Пенз. краем установилась через Афанасия Прокопьевича (1683–

1746, Малоярославец Калужской губ.), деда писателя А. Н. Радищева, 

имевшего земли в Пенз. у. и женившегося на Н. Г. Аблязовой (ум. до 1774), 

отец к-рой владел В. Аблязовом Кузн. у. Саратовской губ. (ныне с. Радищево 

Кузн. р-на Пенз. обл.). Служил в Преображенском полку, участвовал в 

Полтавской битве, с 1741 в отставке бригадиром. Его дочь Анна 

Афанасьевна, в замужестве Дубенская, жила в с. Н. Дубенское, недалеко от 

В. Аблязова. Ее брат Николай Афанасьевич (1728–1806), отец писателя, 

начал служить с 15 лет солдатом в Преображенском полку, в 1749 вышел в 

отставку подпоручиком, уже будучи женат на Фекле Степановне 



Аргамаковой (1725–1804). В 1780 назначен прокурором Сарат. губ. 

магистрата, в 1787–90 избирался Кузн. уездным предводителем дворянства. 

Был весьма образован, знал неск. языков, имел хорошую домашнюю б-ку, 

почетный вкладчик Саровского монастыря. На 1792 за ним числилось, не 

считая приданого за женой, 17 поместий в 8 наместничествах с числом душ 

1742 муж. и 1677 жен. пола. В конце жизни ослеп (1794), опростился, нек-рое 

время жил в Саровском монастыре, затем у себя на пчельнике. У него было 7 

сыновей и 4 дочери: Александр, Мария, Фаина, Моисей, Петр, Андрей, 

Настасья, Михаил, Степан, Федосья, Иосаф (Иосиф). Все они в разное время 

и подолгу жили в В. Аблязове. Александр Николаевич (20.8.1749, М. – 

12.9.1802, СПб.), писатель. Мария Николаевна замужем за дальним 

родственником П. Е. Аблязовым (1770), жила в Рождественском, Н. Аблязово 

тож, рано овдовела. У нее в 1798 часто бывал писатель, ее сыновья по его 

совету учились в Лейденском ун-те. Фаина, Настасья (1763 – ?) и Федосья 

(1772 – ?) замуж не выходили, жили при отце и матери в В. Аблязове. 

Моисей Николаевич (1756–1804), служил в Архангельске директором 

таможни. У него после ареста и ссылки писателя жили его сыновья Василий 

и Николай. С 1796 жил в В. Аблязове. Петр Николаевич (1760–1804), служил 

в Преображенском полку, с 1791 в отставке. Андрей Николаевич (1762–1820-

е), окончил Пажеский корпус, секунд-майор в отставке, избирался Кузн. 

уездным предводителем дворянства (1793–95). Михаил Николаевич (1767– 

1832), титулярный советник. Иосаф Николаевич (1773 – 18??), окончил 

Пажеский корпус, поручик Черниговского полка, во временной отставке жил 

в В. Аблязове. Степан Николаевич (1769–1848), окончил Мор. корпус, 

капитан в отставке, жил в В. Аблязове, в 1815–21 избирался Кузн. уездным 

предводителем дворянства. Его дети и внуки, племянники писателя, 

постоянно жили в В. Аблязове и образуют аблязовскую ветвь Р. Был женат 

на кн. Варв. Мих. Чегодаевой, имел 2 сыновей и 5 дочерей. Из них: 

Александра Степановна (1824 – 5.4. 1922, П.), начальница богадельни (с 

1887), открытой в П. в 1859 сестрой ее матери М. М. Киселевой, урожд. кн. 

Чегодаевой. Михаил Степанович, выйдя в отставку из кавалерии, поселился в 

В. Аблязове, имел 11 детей. 

У Александра Николаевича, писателя, от первой жены Анны 

Васильевны Рубановской (ум. 1783, СПб.) было 4 детей: Василий, Николай, 

Екатерина, Павел. От второй жены, младшей сестры первой жены, Елизаветы 

Васильевны (ум. 7.4.1797, Тобольск), были дети: Анна, Фекла, Афанасий 

(официально были признаны законными лишь в кон. 19 в.). Василий 

Александрович (1776, СПб. – 1845, В. Аблязово), с 13 лет воспитывался у 

дяди Моисея Ник. в Архангельске, подпоручик Малороссийского 

гренадерского полка (1797), после отставки жил в В. Аблязове, неоднократно 

избирался Кузн. уездным предводителем дворянства. Женат на 

бывшей крепостной А. С. Игнатьевой, к-рая после смерти мужа поселилась в 

Хвалынске Саратовской губ. вместе с детьми, внуками писателя – Любовью, 

Надеждой, Александрой, Алексеем. Алексей Васильевич (1835– 1916), внук 

писателя, надворный советник, почетный мировой судья, гор. голова 



Хвалынска, родоначальник хвалынской ветви, до сих пор не угасшей. 

Николай Александрович (1778, СПб. – 1829, В. Аблязово), второй сын 

писателя от первого брака, служил в Измайловском и Малороссийском 

гренадерских полках, с 1797 в отставке. В 1802 вместе с отцом служил в 

Комиссии по составлению законов. С 1820-х жил в В. Аблязове, избирался 

Кузн. уездным предводителем дворянства (1828–29). Член Об-ва любителей 

словесности, наук и художеств, писатель (о его «Богатырских повестях» с 

похвалой отозвался Пушкин), автор первой биографии своего отца, 

написанной по просьбе кн. П. А. Вяземского, встречавшегося с ним в П., 

организатор посмертного издания сочинений А. Н. Радищева (1807–11). Был 

дружен с С. М. Глинкой, К. Н. Батюшковым, В. А. Жуковским. Павел 

Александрович (1783, СПб. – 1866, Таганрог), третий сын писателя от 

первого брака, был с ним в ссылке в Сибири (1790–97), выпускник Мор. 

кадетского корпуса, служил во флоте. В войну 1812 служил в Моск. 

ополчении поручиком. Преподавал иностр. языки, к-рым обучил его отец, в 

частных домах в М., с 1844 – в Таганроге. Автор биографии отца. Екатерина 

Александровна (1782, СПб. – ?, с. Торлаково Кузн. у. Саратовской губ.), дочь 

писателя от первого брака, была с отцом в Сибири и находилась при нем до 

его смерти. Затем поселилась в с. Торлаково, жила в бедности. Анна 

Александровна (1792, Илимск – после 1870, СПб.), дочь писателя от второго 

брака, окончила Смольный ин-т, служила там классной дамой, а затем жила 

при Смольном, сильно нуждаясь. Умерла бездетной. Фекла Александровна 

(1795, Илимск – 1845), дочь писателя от второго брака. Окончила Смольный 

ин-т, оставлена в нем классной дамой (1814), замужем за московским 

дворянином П. Г. Боголюбовым (17? – 1830), после его смерти – опять на 

службе в Смольном. Имела 2 сыновей, Николая и Алексея. Николай 

Петрович Боголюбов, внук писателя, окончил офицерские классы Мор. уч-

ща (1842), выпущен л-том. Написал популярную мор. энциклопедию 

«История корабля», «Волга от Твери до Астрахани» (СПб., 1862), «Рассказы 

старого моряка». Они выходили с илл. брата-художника. Алексей Петрович 

Боголюбов (1824–1896), внук писателя, художник-маринист и мор. баталист. 

Организовал первый в провинции худож. музей в Саратове им. своего деда 

(1885), пожертвовал туда свою коллекцию картин. Бывал в Аблязове (1861, 

1883, 1887), сохранились этюды: «Мельницы в Аблязове», «Молотьба в 

Аблязове», «Жниво и мельницы» (в Саратовском худож. музее), в «Записках 

моряка-художника» есть страницы об Аблязове. ПКГ в 1910–11 завещал 

неск. своих работ, вероятно, бывал в П. Бездетен. Афанасий Александрович 

(1796, Илимск – 1881, В. Аблязово), младший сын писателя от второго брака, 

ген.-л-т в отставке, награжден орд. Св. Станислава 1-й степ., Св. Владимира 

3-й и 4-й степ., Св. Анны, Св. Георгия 4-й степ., воспитывался во 2-м 

кадетском корпусе, бывал в заграничных походах, участвовал в турецкой 

войне, был воен. губернатором в Каменец-Подольске, Витебске. После 

отставки (1866) жил в В. Аблязове, неск. сроков подряд избирался Кузн. 

уездным предводителем дворянства. Его жена Камилла Ивановна (ум. 1887, 

В. Аблязово) учредила 3 «радищевские» стипендии для детей беднейших 



дворян Кузн. у. Продолжается доныне коломенская ветвь Р., долг. время 

считавшая своим основателем сына писателя Павла. В наст. время 

установлено, что родоначальником ее является Емельян Прокопьевич, брат 

деда писателя. К этой ветви принадлежала Мария Николаевна Бриллиантова, 

бывшая в П. на 200-летии со дня рожд. писателя. Ее брат Михаил 

Николаевич Р., худ.-моделист, передал скульптурный портрет А. Н. 

Радищева своей работы в музей писателя. К этой же ветви принадлежит 

Кирилл Алексеевич (1922, Париж – 1944, Германия), к-рый учился на 

литературн. ф-те Сорбонны, участник франц. Сопротивления, при попытке 

убийства оккупантов был схвачен и вывезен в одну из тюрем Германии. 

Посмертно награжден медалью «За боевые заслуги» (1965). 

Лит.: А. Н. Радищев. Материалы и исследования. М. – Л., 1936; А. Н. 

Радищев. Статьи и материалы. Л., 1950; Биография А. Н. Радищева, 

написанная его сыновьями. М., 1959; Савин (2); Татаринцев А. Г. 

Неизвестные родословные документы А. Н. Радищева //А. Н. Радищев и 

литература его времени. Л., 1977; Кольян Т. Н. Новые сведения о 

родословной А. Н. Радищева //Поиски и находки. Вып. 1; Огарева Н. В. 

Летопись жизни и деятельности художника А. П. Боголюбова. Саратов, 1988; 

Загвоздкина В. Потомки Радищева в Казани //Сов. Татария. 1991. 19 янв.; 

Радищев Н. Генетическая память //Голос Родины. 1993. № 1. 

Л. В. Рассказова. 
  

  

РАЗРЯ’ДНЫЙ ПРИКА’З, орган центр. управления в 16 – нач. 18 вв. в 

России. Ведал воен. делом и служилыми людьми: учетом находящихся на 

воен. и гражд. службе, назначением поместных и денежных окладов, 

набором ратных людей, а также постройкой крепостных сооружений и 

засечных черт, организацией пограничной службы, управлением 

«украинными» (окраинными) городами. При его участии разбирались 

местнич. споры, дела судные, сыскные, о беглых крестьянах. Делился на 

столы: Денежный, Московский, Белгородский, Владимирский, 

Новгородский, Киевский, Севский, Приказный. С 1680 Р. п. ведал и засечной 

чертой, в т. ч. «от Симбирска до Тамбова Симбирской, и Саранской, и 

Пензенской, и Керенской, и Ломовской и иных тамошних городов черты». В 

1681 Ломовскую черту передали в ведение Приказа Большого Дворца. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

РА’ЖКИНСКИЙ МОГИ’ЛЬНИК, 2–4 вв. н. э., расположен на сев. 

окраине дер. Ражки Н.-Ломов. р-на. Открыт и частично исследован в 1956, 

1957 экспедициями Пенз. краведч. музея под рук-вом М. Р. Полесских. 

Вскрыто 19 погребений. Захоронения совершались по обряду ингумации. 

Умерших располагали в простых могильных ямах подпрямоугольной формы 

без к.-л. внутримогильных конструкций. Они находились в вытянутом (на 

спине) положении и ориентированы головой на С. или В. Вещевой инвентарь 

Р. м. представлен: височными привесками с биконическим грузиком, 



кольцев. застежками, гривнами, браслетами, нагрудными бляхами, 

втульчатыми топорами, наконечниками стрел и копий. Встречается лепная 

глиняная посуда бурого цвета баночных и горшковидных форм. Р. м. 

относится к начальному периоду формирования мордвы-мокши. 

Лит.: Полесских М. Р. Отчеты об археологических исследованиях в 

Пензенской области в 1956, 1957 гг.: Рукопись (науч. архив. ПГОКМ); 

Вихляев В. И. Древняя мордва Посурья и Примокшанья. Саранск, 1977. 

В. И. Первушкин. 
  

  

РАЗМА’ДЗЕ Соломон Гивиевич (1798, Тифлис, ныне Тбилиси – 

18.3.1862, П.), грузинский поэт, обществ. деятель. В 1834 сослан в П. «на 

жительство административным порядком по политическому делу». Состоял 

на должностях архивариуса и штатного писца, соляного пристава в Керенске, 

помощника пенз. винного пристава. Служил канцеляристом и регистратором 

в канцелярии губернатора, экзекутором Дворянского собрания, его 

библиотекарем. В П. написаны стихотворения «Отечеству», «Зачем 

скучаешь», «Эльбрус», «Одиночество». Р. познакомил грузин. читателя с 

произв. Пушкина, перевел поэму Лермонтова «Демон». Александр 

Соломонович (2.2.1845, П. – 14.3.1896, М.), его сын, музыкант, искусствовед. 

Окончил Пенз. гимназию, был проф. Моск. консерватории. Переводил Ги де 

Мопассана, написал «Очерки по истории музыки...» (М., 1888), ист.-геогр. 

труд «Волга» (1896). 

Лит.: Памятная книжка Пензенской губернии на 1889 г. П., 1888; 

Савин (9, 15). 

О. М. Савин. 
  

  

РАЕ’ВСКИЙ Святослав Афанасьевич (6.6.1808, П. – 1876, там же), 

ближайший друг М. Ю. Лермонтова, крестник Е. А. Арсеньевой. В 1818–22 

учился в Пенз. гимназии, в 1823 поступил в Моск. ун-т, окончил словесное и 

нравственно-полит. отделения. Служил в департаменте гос. имуществ. В М. и 

в Пб. жил с Лермонтовым на одной квартире. В 1837 за распространение 

стихотворения «Смерть поэта» был сослан в Олонецкую губ., где 

сотрудничал в газ. «Олонецкие губернские ведомости». В Петрозаводске 

начал свою деятельность как этнограф. Отбыв ссылку в 1839, служил в 

канцелярии ставропольского губернатора, в 1840 вышел в отставку и 

поселился в имении Надеждино (Раевка) в 51 версте от П. 

Лит.: Лермонтовская энциклопедия; Вырыпаев; Бродский Н. 

Святослав Раевский, друг Лермонтова //ЛН. Т. 45–46. М., 1948. 

И. И. Ксенафонтова. 
  

  

РАЙО’Н, адм.-территор. единица в составе республик, областей, краев, 

введена в СССР в 1923–29. Р. имеются также в крупных городах. В Пенз. 

обл. кол-во р-нов менялось. В 1939 их было 38, на 1.1.1946 – 40, на 



18.6.1954 – 39, на 1.12.1958 – 34, на 1.2.1963 – 13 сельских и 2 

промышленных, на 1.1.1996 – 28 сельских и 4 Р. в П. (См. Административно-

территориальное деление Пензенского края). 

В. С. Годин. 
  

  

РАКИ’ТИНА Зинаида Сергеевна (1887, Пронский у. Рязанской губ. – 

1957, М.), художник, журналист. В 1917 окончила Пенз. худож. уч-ще, 

преподавала в жен. гимназии, работала инструктором и зав. секцией худож. 

воспитания, затем зав. губоно. Одна из организаторов Нар. конс. в П. В 1923–

27 ответств. секр. ж. «Работница». В 1932–35 зам. пред. Союза скульпторов 

М. 

Лит.: Савин (7). 

О. М. Савин. 
  

  

РАКУ’ШИН Федор Николаевич (24.2.1926, с. Тихменево Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Кузн. р-на Пенз. обл. – 19.7.2000, П.), поэт, чл. СП 

СССР (1974). В Вел. Отеч. войну работал в Кузнецке на воен. з-де токарем. 

Окончил Куйбышевский инж.-мелиоративный ин-т (1954), работал в 

Костромской, Ульяновской и Пенз. областях лесничим. В П. жил с 1963. 

Публиковался с 1953. Первая книжка вышла в 1968. Лауреат премии 

администрации Пенз. обл. за достижения в лит-ре (1997). 

Соч.: Корабельный бор. Саратов, 1968; Светлые просеки. Саратов, 

1977; Царь-ягода. М., 1983; Красные весла. Саратов, 1986; Избранное. П., 

1994; С вечностью наедине. П., 1997. 

Лит.: Савин (9); Ракушин Ф. Н. //Писатели Пензы; Горланов Г. Гляжу 

на оттепель с надеждой //НП. 1996. 23–29 февр. 

Г. Е. Горланов. 
  

  

РАМАЗА’НОВ Шигаб Алимович (20.12.1887, д. Карлыган Петров. у. 

Саратовской губ., ныне Ст. Карлыган Лопатин. р-на Пенз. обл. – 25.10.1948, 

Казань), учитель, методист, ученый-лингвист, журналист, канд. фил. наук 

(1943), Герой Труда (1928). Окончил школу при сел. медресе (1897–1907). 

Работал учителем в Лопатин. волости, в школах Саратовской и Самарской 

губ. В 1917–32 участвовал в организации тат., чуваш. и морд. школ, работал 

учителем, зав. дет. домами и преподавателем в нац. пед. техникумах 

Петровска, Саратова и Астрахани. По направлению Нижневолжского 

крайкома ВКП(б) учился в аспирантуре, преподавал в Казанском пед. ин-те и 

ун-те. С 1942 ст. науч. сотр. Ин-та языка, лит-ры и истории Казанского 

филиала АН СССР. Автор программ по тат. языку для школ, пед. уч-щ и тат. 

отделений пед. ф-тов, трех учебников тат. языка, методич. пособий, внес 

весомый вклад в науч. изучение тат. языка. С 1928 организовывал 

экспедиции для изучения тат. языка, этнографии и истории. Публиковался в 

ж. «Маариф» и «Совет эдэбняты» (1935–36). Один из составителей «Рус.-тат. 



военного словаря» (1944), «Рус.-тат. терминологического словаря по 

языкознанию» (1953). Участник реформы тат. письменности, чл. Президиума 

респ. ком-та нового тат. алфавита на рус. графич. основе (1937–39). Автор 

крупного иссл. «Очерки по татарскому языку» (1954). Ст.-Карлыганской 

школе Лопатин. р-на присвоено его имя. 

Соч.: Орфография татарского литературного языка. Казань, 1936; 

Процесс образования и развития глаголов в татарском языке. Казань, 1942; К 

вопросу о стадиальном развитии тюркских языков. Казань, 1942; Язык 

татарской периодической печати. Казань, 1943; Каюм Насыри – основатель 

татарского литературного языка. Казань, 1945. 

Лит.: Сагитов М. Видный ученый-педагог //Ленинец (Лопатино). 1988. 

23 янв.; Якупова Г. Учитель //Ленинец. 1983. 8 февр. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

2. 

  

1. 

  

Р

АКО

ОБР

А’ЗНЫЕ, класс членистоногих. Очень 

разные по строению животные с 

длиной тела от долей мм до 80 см, 

сегментированным телом из трех 

отделов: головы, груди и 

брюшка, покрытых хитиновым 

панцирем (карапаксом), 

препятствующим непрерывному росту. 

Во временных водоемах весной, когда 

они прогреваются, можно 

обнаружить жаброногов и 

щитней – наиб. примитивных 

ракообразных. В водоемах всех типов 

многочисл. ветвистоусые рачки. В 

Сурском вдхр. их обнаружено 11 видов (дафнии, сиды, хидорусы, лептодора 

и др.). Большинство из них питается детритом, бактериями и 

одноклеточными водорослями, есть хищные формы, напр. лептодора. 

Дафнии распространены преим. в планктоне. На дне пресных водоемов 

обитают различные ракушковые рачки, тело к-рых заключено в 

двустворчатый карапакс, похожий на раковину двустворчатых моллюсков. В 

течение всего года в водоемах можно обнаружить различных веслоногих 

рачков – циклопов и диаптомусов (б. 10 видов). Из высших раков в водоемах 

Пенз. обл. встречаются узкопалый речной рак, чувствительный к 



загрязнению воды, а также бокоплав и водяной ослик – равноногий рачок. 

Его родственник – мокрица, наземное существо, обитает во влажных местах. 

Т. Г. Стойко. 
  

  

РАМЕ’ЕВ Башир Искандерович (12.5.1918, Орск – 

16.5.1995, М.), конструктор вычислит. техники, докт. 

техн. наук (1962), лауреат Стал. премии (1950). С 1938 

работал в Центр. НИИ связи в М., где перед войной 

закончил разработку ряда значит. оборонных 

приборов. Участник Вел. Отеч. войны. В 1948 в иссл. лаб. 

АН СССР вместе с чл.- корр. АН СССР И. И. Бруком 

запатентовал проект одной из первых в СССР ЭВМ. С 

1949 работал в СКБ-245 Минпродпрома в должности нач. 

лаб., зам. гл. конструктора ЭВМ «Стрела». В 1955–68 гл. инж. в филиале 

СКБ-245 при Пенз. з-де САМ (ныне ВЭМ). Под его рук-вом завершена 

разработка и налажен серийный выпуск ЭВМ первого поколения («Урал-1», 

«Урал-2», «Урал-4»). 

В стенах Пенз. НИИММ, одним из основателей к-рого является Р., им 

предложена и воплощена концепция ряда ЭВМ второго поколения («Урал-

11», «Урал-16»), получившая развитие в ЕС ЭВМ. С 1968 в М., зам. нач. 

отдела в Гос. ком-те по науке и технике. Автор ряда монографий и б. 100 

изобретений. Орд. Труд. Кр. Знам., зол. медаль ВДНХ СССР. 

Лит.: Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. 

Киев, 1995. 

Е. Б. Рассказов. 
  

  

РАМЗА’Й, село Мокшанского р-на. Расположено в 18 км от П., в 14 км 

от пгт Мокшан, в 2 км от ж.-д. ст. Рамзай. Автомагистраль П. – Мокшан, в 

верховьях р. Пензятки, лев. притока Суры. Осн. в 1677–78 как острог на 

Пенз. оборонит. черте. Названо, возможно, по местности, еще до постройки 

вала принадлежавшей татарину или мордвину по имени Рамзай. Возможно 

также, название перенесено служилыми людьми из Кадомского уезда, где 

документально зафиксирована речка Ромза, Рунза, а под городом Кадомом 

есть оз. Рамыжи. Бывшее церк. название Р. – Богоявленское. В 17 – 18 вв. 

считался пригородом П. В авг. 1717 был уничтожен кубанскими татарами. 

При этом гарнизон острога задержал продвижение неприятеля в глубь Пенз. 

края. Сохранился оборонит. вал. Впоследствии – село пахотных солдат (гос. 

крестьян), волостной центр Пенз. у., с 1928 – в составе Мокш. р-на. Между 

1745 и 1762 вблизи возникла дер. Тужиловка, позднее вошедшая в его черту. 

Родина писателя-романиста М. Н. Загоскина. Дер. Тужиловку (Рамзайку, 

Загоскино) основал его прадед, коллежский асессор Л. А. Загоскин (см. 

Загоскины). Сохранились остатки липовой аллеи и фруктового сада, дом 

дворовых людей. Установлен бюст писателя. В дер. Тужиловке бывали поэт 

И. М. Долгорукий, мемуарист Ф. Ф. Вигель, оставившие описания усадьбы. 



В 1864 в Рамзае (Богоявленском) было 356 дворов, в Рамзайке (Загоскино) – 

105 и винокур. з-д, 5 лавок, 9 постоялых дворов, базар, 2 поташных з-да, 2 

красильни, мн. занимались дублением кож. В годы коллективизации 

действовало неск. небольших колхозов. В 1959 было создано учебно-опытное 

хоз-во ПСХИ. Построено б. 10 прудов, организовано искусств. орошение на 

больших площадях, создан крупный хим. центр, крупный механизир. ток, 

картофеле- и лукохранилища, 3 животноводч. фермы, мельница для 

приготовления зернофуража, кормоцех, цех переработки и первичной 

обработки молока, 2 клуба, 2 парка, 3 б-ки, 2 школы, 5 магазинов, 2 обществ. 

музея, спорткомплекс, турбаза «Чистые пруды». Село газифицировано, 

имеются канализация и водопровод. Пам. М. Н. Загоскину, односельчанам, 

погибшим в годы Вел. Отеч. войны, партизанке врачу Т. И. Ротаниной. Пам. 

археологии: к С. от села – курганы 2-го тыс. до н. э., 13–14 вв. 

Население: в 1864 – 2909, 1897 – 3834, 1926 – 3478, 1970 – 1874, 1989 – 

1981. На 1.1.1998 – 2030 жителей. 

Лит.: Морозов А. «...Все в мире есть, забвенья только нет» //ПВ. 1995. 

22 июля; Ерохин И. Альбомы хранят тайну села //ПП. 1997. 3 июля. 

М. С. Полубояров. 
  

  

РАМЗА’ЙСКИЕ КУРГА’НЫ, в 1965–67 М. Р. Полесских иссл. 5 

курганов в Мокш. р-не вблизи с. Рамзай. Курганы не распахивались. Высота 

насыпей от 0,5 до 1 м, диаметр от 8 до 19 м. У двух Р. к. прослежены 

кольцевые канавки – ровики. В каждом выявлено по одному захоронению. 

Могильные ямы находились в центре курганов и углублялись в материковый 

песок. Размеры ям варьировали от 1,5 до 2 м в длину и от 0,6 до 1,2 м в 

ширину. В трех сохранились остатки дерев. перекрытия могил. В кургане 

№ 1 погребение совершено по обряду трупосожжения, из вещей обнаружен 

только железный стержень. В др. Р. к. – по обряду трупоположения. В 

курганах № 2, 4 – захоронения женские, в курганах № 3, 5 – мужские. 

Умершие лежали на спине и ориентированы головой на северо-восток и В. 

Этнич. принадлежность определялась по составу погребального инвентаря в 

жен. захоронениях. В одном обнаружена медная серьга в виде знака вопроса 

с 4 бусинами, ножницы для стрижки овец, зеркало, два браслета из бронзы, 

пластинчатые в сечении, бусы. В другом – золотая серьга в виде знака 

вопроса, бронз. перстень из проволоки с глазком для вставки камня. 

Погребальный обряд и инвентарь свидетельствуют о том, что эти Р. к. 

принадлежали кыпчакам (половцам рус. летописей) и сооружались в 

золотоордынское время (13–14 вв.). 

Лит.: Полесских М. Р. Отчеты об археологических исследованиях в 

Пензенской области за 1965–1967 гг.: Рукопись; Полесских (3). 

А. В. Расторопов. 
  

  

РАПОПО’РТ Аарон Элиягу (Арон Эльев) (1858, Литва – до 1920, 

Лодзь, Польша), мещанин из г. Орши Могилевской губ. Впервые появился в 



списке купцов 1-й гильдии П. в 1900. Был владельцем типографии, 

писчебумажного и книжного магазинов. В 1901 избирается членом хоз. 

правления синагоги, позднее пред. общины и старостой. Будучи человеком 

богатым, щедро помогал общине и евреям, приехавшим на жительство в П. 

После Окт. рев-ции, лишившись состояния, уехал в Польшу, где вскоре умер. 

А. И. Пекный. 
  

  

«РАССВЕ’Т», лит. группа, организованная при ДК им. Кирова в П. 

(1956). Первонач. в ней занимались рабочие и служащие велозавода, затем 

состав расширился, в отдельные годы кол-во участников доходило до 50–60 

чел. Руководил лит. группой К. Д. Вишневский. Было выпущено три 

сборника: первый – литографированный, два последующих – типографским 

способом. Мн. участники печатались в пенз. газетах, альманахе «Земля 

родная». Свои стихи публиковали Н. Евдокимова, П. Дубов, Н. Дмитриев, 

Л. Шумова, В. Агапов, Е. Кащеев, В. Лентовская, В. Добель, Н. Куленко, 

Н. Воронин; прозу – П. Курбатов, В. Володин, С. Доспехова, В. Коновалов и 

др. Все участники лит. группы постоянно выступали перед публикой в ДК, 

на летних открытых площадках, по местному радио и ТВ. Впоследствии из 

лит. группы вышли ныне известные поэты чл. СП России В. Агапов, 

Н. Куленко, Б. Милавин и др. В 1960-е гг. состав участников изменился, 

деятельность лит. группы «Р.» постепенно прекратилась. 

Лит.: Тебе, моя родина, песня моя. П., 1958; Рассвет. П., 1959. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

РАМЗА’ЙСКИЙ РАЙО’Н, образован 9 июля 1937 за счет 

сельсоветов, непосредственно подчиненных Пенз. горсовету в составе 

Куйбышевской области. В сент. 1937 передан из Куйбышевской обл. в состав 

Тамбовской области. 21 окт. 1937 переименован в Терновский р-н. Центром 

р-на являлось с. Рамзай. 

В. С. Годин. 
  

  

РАССКА’ЗОВЫ, крест. род с. Ломовка (Лунин. р-н), представители к-

рого участвовали во мн. воен. событиях. Афанасий Михайлович (1767–182?) 

в кач-ве рядового 2-го пех. полка Пенз. ополчения находился в 

загранпоходах в Отеч. войне 1812. Участниками Крымской войны были 

Семен Андреевич (1825 – ?), Иван Петрович (1820 – ?) и бр. Василий 

Петрович (1833 – ?) и Александр Петрович (1832 – ?). Иван Евдокимович 

(1835–1891) унтер-офицером участвовал в рус.-тур. войне на Балканах. 

Евдоким Иванович (1867 – 1922) в составе рус. войск в кон. 1890-х гг. 

охранял КВЖД. Василий Георгиевич (1881 – 1960) с авг. 1914 по июль 1917 

находился на фронтах 1-й мировой войны и демобилизовался в чине 

поручика кавалером трех крестов ордена Св. Георгия Победоносца. 

Награжден орд. Св. Станислава и Св. Анны с мечами и серебряной медалью 



на Станиславской ленте. В 1918 назначен воен. руководителем по подготовке 

кадров для Кр. Армии. Участник Гражд. войны. В 1921–40-х гг. работал в 

Ломовском лесничестве. 

Лит.: Дорогами отцов. П., 1968; Трушин М. Достойны Отечества //ДУ. 

1994. № 20. 

А. В. Тюстин. 
  

  

РАСТЕНИЕВО’ДСТВО, отрасль с. хоз-ва, возделывание с.-х. культур 

для обеспечения населения продуктами питания, жив-ва кормами, отраслей 

пром-сти сырьем. Включает полеводство, овощеводство, плодоводство, 

виноградарство, луговодство, лесоводство, цветоводство. Осн. отрасль в 

Пенз. обл. – полеводство. В кон. 1990-х гг. из 3048 тыс. га с.-х. угодий 

посевная площадь, занятая полевыми культурами, составляет 1656 тыс. га. Из 

зерновых культур в Пенз. обл. возделываются пшеница (озимая и яровая), 

рожь, яровой ячмень, овес, просо, гречиха; из бобовых – горох, вика яровая 

(на небольших пл. – чечевица, соя, кормовые бобы). Из кормовых культур – 

кукуруза, однолетние травы (вика, суданка и их смеси), многолетние травы 

(люцерна, клевер, костер, козлятник восточный), а также кормовая свекла и 

рапс. Из технических культур – сах. свекла, подсолнечник, конопля, 

картофель. 

Урожайность культур по области невысокая и составляла в 1980–90-е 

гг. в среднем (в ц/га): зерновые 13,7; сах. свекла 150; подсолнечник 7,7; 

конопля (волокно) 3,1; картофель 64 (колх. и совх.). Урожайность 

подвержена значит. колебаниям, что определяется погодными условиями и 

уровнем культуры земледелия. В отд. хоз-вах получают урожаи в 2–3 раза 

выше, чем по области: озимой пшеницы 61,2 ц/га (совхоз «Ардымский»); 

кукурузы 667 ц/га зеленой массы (совх. «Восход»); картофеля 413 ц/га 

(Лунин. гос. сортоиспытат. участок); кормовой свеклы – б. 1000 ц/га (совхоз 

«Дальний»). 

Лит.: Юпатова В. Н. Отраслевые и территориальные сдвиги в 

растениеводстве Пензенской области //Структурно-географические 

изменения в населении и хозяйстве Среднего Поволжья и Южного Урала. 

Куйбышев, 1985; Система ведения агропромышленного производства 

Пензенской области. Часть 2. Система земледелия. П., 1992; Курносов С. В. 

Развитие растениеводства Пензенской области //Развитие и реформирование 

АПК Поволжья. Саратов, 1993; Концепция развития биологического 

земледелия в Пензенской области. П., 1994. 

В. А. Орлов. 
  

  

РАСТЕ’НИЯ ЛЕКА’РСТВЕННЫЕ, группа растений, используемых 

для лечения людей и животных, а также для профилактич. целей. В Пенз. 

обл. ежегодно заготавливают ок. 38 т (сухого) лекарств. сырья 40 видов 

растений. В лесах: почки сосны обыкновенной, листья и почки березы 

бородавчатой, цветки липы сердцевидной, соплодия ольхи серой, плоды 



рябины обыкнов., черемухи обыкнов., шиповника коричного, листья 

брусники обыкновенной, трава (листья, стебли и соцветия) душицы 

обыкновенной, зверобоя продырявленного, ландыша майского, сушеницы 

топяной, корневище лапчатки прямостоящей, соцветия бессмертника 

песчаного, листья крапивы двудомной; в степных и лугово-степных 

сообществах: трава чабреца, тимьяна ползучего, тысячелистника 

обыкновенного, соцветия пижмы обыкновенной, листья мать-и-мачехи, 

плоды тмина обыкновенного. Р. л. болот и водоемов: трава водяного перца, 

череды, хвоща; сорные растения: корни одуванчика лекарственного, листья 

подорожника большого, трава пустырника пятилопастного, пастушьей 

сумки, чистотела большого, горца птичьего, спорыша, листья белены черной. 

Лит.: Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. М., 

1976; Солянов А. А. Редкие и исчезающие виды растений Пензенской 

области, задачи их изучения и охраны //Охрана и рациональное 

использование естественных ресурсов Пензенской области. М., 1980; 

Спрыгин. 

Л. И. Сдобнина. 
  

  

РАССО’ХО Анатолий Иванович (р. 6.12.1914, П.) адмирал флота. В 

1932 окончил Пенз. ср. школу № 1, затем воен.-мор. уч-ще. Участник Вел. 

Отеч. войны. Служил нач. штаба Северного флота, в Гл. управлении 

навигации и океанографии Мин-ва обороны СССР. За участие в науч. трудах 

«Атлас океанов» (1974), «Атлантический и Индийский океаны» (1977), за 

многолетние иссл., проведенные в Северном Ледовитом океане, в 1980 и 

1987 удостоен Гос. премии. 

Лит.: Савин (12). 

О. М. Савин. 
  

  

РАСТЕ’НИЯ ПАРАЗИ’ТНЫЕ. Среди цветковых имеется большое 

число видов, паразитирующих на др. растениях. Большинство из них 

обитатели тропических и субтропич. стран. В Пенз. обл. встречается 

заразиха, одно-, двух- и многолетние, не имеющие зеленой окраски травы, 

паразитирующие на корнях культивируемых и дикорастущих растений. 

Корни заразихи превращены в присоски. Стебли прямые желтоватые, светло-

бурые и др. оттенков, с чешуевидными листьями. Цветки в колосовидном 

соцветии. Плод – многосемянная коробочка с большим кол-вом семян (до 

2000). Всего к роду относится 150 видов. В Пенз. обл. известно 9 ее видов, 

чаще других встречается заразиха подсолнечная и ветвистая, 

паразитирующая на корнях подсолнечника, конопли, табака, картофеля, др. 

растений, к-рым наносит большой вред. Повилика, род однолетних 

безлистных растений, не имеющих зеленой окраски, паразитируют на 

надземных частях культивированных и дикорастущих трав, кустарниках и 

деревьях. Стебли нитевидные или шнуровидные, обвивающиеся вокруг 

растений и присасывающиеся с помощью присосок. Цветки мелкие розовые, 



белые или розовато-белые. Плоды – коробочки с большим кол-вом очень 

мелких семян. В области повсеместно распространены два вида: европейская 

и хмелевидная повилики. Растения ядовиты для скота, наносят урон 

кормовым травам, другим с.-х. растениям. Петров крест, корневищный 

травянистый многолетник, паразитирует чаще всего на корнях лещины, 

иногда осины, вяза и др. деревьев. Надземный стебель без зеленой окраски, 

до 30 см высотой. Листья чешуевидные, на стебле розоватые, на ветвистом 

корневище толстоватые, белые, густо расположенные. Цветки двугубые, 

пурпурные или бело-розовые, поникающие, в густой кисти. Плод – 

двустворчатая коробочка. Цветет в апреле – мае. Встречается по всей 

области, редко по тенистым лиственным лесам, в кустарниках в пониженных 

местах. Довольно обычны в Пенз. обл. полупаразитные однолетние растения 

из семейства норичниковых, относящиеся к родам: погремок, очанка, 

зубчатка и еще ряд других. Они имеют корни, хорошо развитые надземные 

части, содержат хлорофилл, но кроме питания за счет фотосинтеза с 

помощью присосок укрепляются на корнях других, питающих их растений. 

Встречаются в степях, на лугах, лесных полянах. Эти растения резко 

понижают продуктивность ценных кормовых трав (на 60–70%). Нек-рые из 

них (очанка и др.) имеют лекарств. значение. 

А. А. Солянов. 
  

  

РАСТЕ’НИЯ СО’РНЫЕ, нек-рые 

виды, приспособившиеся к жизни в 

агроцено

зах – сообществах культурных растений, 

созданных человеком. 

Основными засорителями озимых 

хлебов в условиях Пенз. обл. 

являются: бодяк полевой, василек 

синий, костер ржаной, 

подмаренник цепкий, 

трехреберник непахучий; в посевах 

ранних яровых развиваются: пырей 

ползучий, хвощ полевой, марь белая, 

овсюг обыкновенный, редька дикая; к 

засорителям поздних яровых 

относятся: куриное просо, 

щетинник сизый, щирица 

запрокинутая. В посевах 

многолетних трав обычны: донник белый, полынь горькая, свербига 

восточная. Эволюция сорных растений тесно сопряжена с развитием 

культуры земледелия. В связи с этим среди них сформировались 

узкоспециализиров. виды, развивающиеся в посевах одной или неск. культур, 



овсюг – в посевах ячменя и овса, костер ржаной – ржи и озимой пшеницы; 

вика плоскосемянная – чечевицы; повилика хмелевидная – люцерны. 

А. И. Иванов. 
  

  

РАСТЕ’НИЯ НАСЕКОМОЯ’ДНЫЕ, нек-рые виды растений, к-рые 

наряду с обычным питанием за счет фотосинтеза и усвоения минер. веществ 

из почвы выработали способность разными приемами добывать пищу 

хищнически. Из них в Пенз. обл. встречаются 4 вида. Росянка круглолистная 

(сем. Росянковые), многолетнее травянистое растение 10–20 см высотой. 

Листья прикорневые, с длинными черешками, листовая пластинка 5–10 мм 

диаметром. Верхняя сторона листа покрыта чувствит. волосками с красными 

головчатыми железками, к-рые выделяют липкую жидкость. Попавшие на 

лист мелкие насекомые прилипают и активно удерживаются волосками. 

Содержимое жертв поглощается растением. Цветки белые, мелкие на 

ветвистом цветоносе. Плоды – многосемянные коробочки. Растение в Пенз. 

обл. очень редкое, лекарственное, встречается на моховых болотах. В 1930-е 

гг. встречалась английская росянка. В наст. время она, вероятно, полностью 

исчезла. Пузырчатка (сем. Пузырчатковые), род растений, не имеющих 

корней. Растет в воде и во влажных местах. В Пенз. обл. 3 вида: пузырчатка 

малая, пузырчатка средняя и наиб. обычная пузырчатка обыкновенная. 

Стебель 15–30 см длиной, погружен в воду. Листья многократно 

перисторазделенные на тонкие волосовидные, реснитчатые доли, к-рые в 

большинстве своем несут довольно крупные (2–4 мм) особые пузырьки, 

являющиеся ловушками для мелких водных животных (рачки, насекомые и 

др.). Цветут в июне – сентябре. Цветки желтые, неправильной формы на 

длинных цветоносах, выступают над водой. Плоды – многосемянные 

коробочки. Встречаются в реках, прудах, болотах. 

А. А. Солянов. 
  

  

РАСТЕ’НИЯ РЕ’ДКИЕ, каждый вид Р. р. имеет границы 

распространения, свой естеств. ареал – площадь расселения. Частота 

встречаемости того или иного вида различна. Это объясняется древностью 

его происхождения или, наоборот, относительной молодостью, биологич. 

особенностями, изменениями климата, неразумным истреблением. Р. р. 

различных регионов России приводятся в Красной книге (1988). Из них в 

Пенз. обл. встречаются степные виды из семейства злаковых – ковыли: 

красивейший (очень редко), перистый, опушеннолистный, Залесского. 

Лесные виды из семейства орхидных – ятрышник шлемовидный, ятрышник 

обожженный (очень редко), венерин башмачок настоящий, пыльцеголовник 

красный, лосняк Лёзеля (очень редко), неоттианта клобучковая, степные и 

лесостепные виды – рябчик русский сем. лилейных, головчатка Литвинова 

сем. ворсянковых (известна только в одном месте М.-Серд. р-на), водяной 

орех плавающий (чилим), или рогульник, сем. рогульниковых, встречается в 

пойменных озерах и затонах р. Суры. В обл. произрастает не менее 300 



видов, к-рые являются в той или иной степени редкими. Часть из них 

находится на грани полной утраты из-за нашего неразумного отношения к 

природе, очень малой занимаемой пл. (25–50 кв. м). К их числу, например, 

относятся: ветреничка алтайская (найдена только в одном месте – в 

Арбековском лесу, к З. от г. Пензы), эфедра двуколосковая, или хвойник, – 

вечнозеленый кустарник обнаружен всего в 4 пунктах Камешк., Неверк. и 

Пенз. р-нов, толокнянка обыкновенная пока известна в одном месте близ 

с. Сурмина Кузн. р-на. 
  

 
 

Растения редкие. 1. Ковыль перистый. 2. Венерин башмачок настоящий. 3. Рябчик 

русский. 4. Водяной орех плавающий (чилим). 5. Головчатка Литвинова. 6. 

Пыльцеголовник красный. 7. Неоттианта клобучковая. 8. Ятрышник шлемоносный 

(шлемовидный). 9. Ятрышник обожженный. 
  

А. А. Солянов. 

РАСТИ’ТЕЛЬНОСТЬ БОЛО’Т, экологически обособленная большая 

по видовому составу группа высших и низших растений, нормально 

обитающих в условиях постоянного избытка воды. В результате отмирания 

устаревших частей растений происходит накопление на дне водоема (болота) 

органич. массы – торфа. Болота – это сложные, но малоизуч. природные 

образования, живые экологич. системы. За последние десятилетия они 

значительно поредели или оказались сильно нарушенными, тогда как раньше 



представляли собой важный резерв поверхностных вод. Играют 

существенную водорегулирующую роль в общем балансе водного режима 

местности. В 1987–89 проведена инвентаризация разных типов природных 

водоемов области. Все они имеют ту или иную степень зарастания (от 10 до 

90%) и различную мощность отложения торфа. По неполным данным их 

общая площадь составляет всего 0,4% от всей терр. области. Немногие из 

них – моховые болота, где в образовании торфяного слоя участвует гл. обр. 

сфагновый, или белый торфяной мох. (См. Ломовские моховые болота; 

Болота низинные.) 

А. А. Солянов. 
  

  

РАСТИ’ТЕЛЬНОСТЬ ВО’ДНАЯ И ПРИБРЕ’ЖНАЯ, сообщества 

гидрофитов и гигрофитов, развивающиеся в водоемах и на их берегах. 

Растительность водоемов неоднородна, имеет неск. зон. Зона наземных 

береговых растений образована гигрофитами – растениями, приспособл. к 

жизни в условиях избыточного увлажнения: осока береговая, дербенник 

иволистный, окопник лекарственный и др. Зона низких земноводных 

растений состоит из гелофитов – растений, переходных от сухопутных к 

водным, существующих в условиях непостоянного затопления до 1 м: 

частуха подорожниковая, сусак зонтичный, камыш лесной, стрелолист 

обыкновенный и др. Зона высоких земноводных растений также состоит из 

гелофитов, к-рые развиваются на глубине 1–3 м: рогоз широколистный, 

камыш озерный, манник большой, тростник обыкновенный. Зона 

полупогруженных водных растений образована нейстофитами – растениями 

с плавающими на поверхности воды листьями: кубышка желтая, кувшинка 

белая и чисто-белая, рдест плавающий, водокрас обыкновенный, ряска малая, 

многокоренник обыкновенный. В этой зоне встречаются редкие для Пенз. 

обл. водный папоротник, сальвиния плавающая и водяной орех, или чилим. 

Зона погруженных водных растений включает гидатофиты – растения, 

полностью живущие под водой: уруть колосистая, лютик жестколистный, 

рдест пронзеннолистный, пузырчатка обыкновенная, ряска трехдольная, 

роголистник погруженный. Центр. зона водоема образована в основном 

водорослями и мхами. 

В Пенз. обл. наблюдается зарастание водоемов и формирование на их 

месте низинных болот. Чаще это осуществляется путем заторфовывания озер 

в процессе накопления отмерших растительных остатков, реже  путем 

нарастания сплавины из растений с длинными подводными корневищами и 

плавающими побегами (сабельник болотный, вахта трехлистная, 

белокрыльник болотный и др.). 

Лит.: Природа Пензенской области; Спрыгин; Спрыгин И. И. 

Растительность рек и озер (Пензенского края) //Из истории области. Вып. 4. 

Л. А. Новикова. 
  

  



РАСТИ’ТЕЛЬНОСТЬ, естественно сложившаяся, экологически 

обусловленная, относительно устойчивая совокупность растительных 

сообществ: лес, луг, степь и т. п. Пенз. край расположен в лесостепной зоне, 

в правобережной части Ср. Поволжья и частично в верховьях Хопра и его 

притоков (бассейн Дона). На терр. Пенз. обл. в осн. преобладают лугово-

степной и широколиственно-лесной типы растит. покрова. Леса занимают 

площадь ок. 20%, б. ч. на С.-В. области в Кузн., Сосновобор., Никольск., 

Городищ., Лунин. р-нах. Значительно меньшую площадь они занимают на С.-

З. – в Земетч. и Мокш. р-нах. На Ю. области распространение лесов носит 

островной характер, обычно сопровождая долины рек Кадады, Узы, Хопра, 

Вороны и др. Осн. лесообразующие виды: дуб летний, липа мелколистная с 

участием клена платанолистного (кленово-липовые дубняки). В немногих 

случаях сохранились ясеневые дубняки. В дубравах встречаются вяз гладкий 

и вяз шершавый. В зап. р-нах (Белинск., Пачелм., Земетч.) в дубовых лесах 

нечасто можно встретить клен полевой, здесь проходит вост. граница ареала 

его распространения. На С.-В. области в бассейне р. Суры наряду с дуб. 

лесами сравнительно большие площади занимают разные типы сосновых и 

широколиственно-сосновых лесов. Из них наиб. обычны травяные березо-

сосняки. С водоразделами, как правило, связано распространение сложных 

сосняков (со вторым ярусом из липы и дуба). По вершинам песчаных холмов 

и их южным склонам обычны лишайниковые сосняки-зеленомошники (с 

напочвенным покровом из зеленых мхов), приуроченные к сев. склонам 

всхолмленных песков и межбугровым впадинам. Редки черничниковые 

сосняки. Небольшие площади сосновых лесов на Ю.-З., в бассейне р. Хопра и 

на С.-З. в бассейне р. Мокши. Очень редки местонахождения ели и 

можжевельника обыкновенного. Всюду в лесах обычны осина и два вида 

березы (пушистая и повислая). По заболоч. днищам балок, оврагов, поймам 

рек весьма обычны ольшаники с участием ветлы, чернотала, др. древесных и 

мн. кустарниковых видов ивы, нередко образующих сплошные заросли 

(тальники) (см. Лес). Луга с преобладанием корневищных злаков, большим 

участием др. многолетних трав занимают относительно небольшую площадь 

(порядка 10%). Распашка земель значительно потеснила луговую Р. области. 

Но, как и в прошлом, наиб. распространены растит. сообщества с 

господством умеренно влаголюбивых злаковых растений, в частности 

мятлик, овсяница, повелица, тимофеевка, лисохвост и др., а также виды мн. 

др. семейств т. наз. лугового разнотравья. На сырых и заболачивающихся 

участках преобладают дернистощучковые, осоковые и др. типы сообществ. 

На б. высоких уровнях, со значит. меньшим увлажнением почв, обычны 

остепненные разнотравные луга. Болотно-водная Р. занимает площади не б. 

0,5% (см. Растительность болот; Растительность водная и прибрежная). 

Особенно редки растит. ландшафты верховых и переходных моховых болот. 

Степная Р. в области, как и во всей Европейской части России, в текущем 

столетии сведена до крайних пределов. Распаханность степных черноземных 

почв ныне составляет не менее 64%. Фрагменты («осколки») степной Р. на 

водоразделах площадью 200– 250 га в Пенз. обл. можно увидеть только на 



трех участках заповедника «Приволжская лесостепь» в Пенз., Колышл. и 

Неверк. р-нах. Кое-где участки сохранились на склонах оврагов и балок, по 

юж. склонам коренных берегов речных долин, на вершинах холмов с 

каменистыми почвами, иногда на лесных опушках. В этих условиях пока ещё 

можно наблюдать совокупность сообществ с господством или большим 

участием видов ковыля (узколистного, перистого, опушеннолистного, 

волосатика, или Тырса), типчака, овсецов, костров, тонконогов, других 

степных и лугово-степных злаков, а также богатого, красочно цветущего 

степного разнотравья. В числе кустарников широко распространены 

ракитник русский, миндаль низкий, вишня степная, дрок красильный, спирея 

городчатая, терн колючий. Среди степной флоры встречаются редкие виды 

не только для Пенз. обл., но и для всего Ср. Поволжья и нек-рых др. 

сопредельных территорий. Среди них овсец пустынный, терескен серый, 

эфедра двуколосковая, кермек опушенный, минуарция щетинковая, нек-

 

рые астрагалы, шалфей и др. (см. Степные травы; Степные кустарники). 
  

Лит.: Природа Пензенской области. П., 1970. 

А. А. Солянов. 
  

  



РАСТЕ’НИЯ ЯДОВИ’ТЫЕ. Наиб. распространенные в Пенз. обл. Р. 

я., представляющие большую опасность при cлучaйнoм употреблении: 

Белена чёрная, семейства пасленовых. Двулетнее растение, неприятно 

пахнущее, с клейкими железистыми волосками. Стебель прямостоящий 

ветвистый, высотой 20–60 и даже 115 см. Соцветие многоцветковое, цветки 

воронковидные грязно-желтые. Плод – многосеменная коробочка, 

открывающаяся выпуклой крышкой. Все части растения сильно ядовиты. 

Растет повсеместно у жилья, сорное на полях, у дорог, на мусорных свалках. 

Белокрыльник болотный, семейства ароидных. Травянистый земноводный 

многолетник. Корневище ползучее зеленое, членистое, полое, с пучками 

многочисл. корней. Листья сердцевидные, 5–10 см шириной с длинными 

черешками, блестящие, жилкование дуговидное. Покрывало (лист, кроющий 

соцветие) снаружи зеленое, внутри белое. Початок продолговатый (2–3 см), 

во время цветения зеленовато-желтый, плоды ярко-красные, семена 

окружены слизью. Растет по лесным, травяным и моховым болотам, топким 

берегам рек и озер изредка по всей области. Все растение ядовито в сыром 

виде, высушенное или после кипячения безвредно. Болиголов крапчатый, 

семейства зонтичных (сельдерейных). Двулетнее растение, стебель высотой 

до 180 см, ветвистый, бороздчатый, голый, иногда с сизым стирающимся 

налетом, в нижней части с красно-бурыми пятнами. Листья с полыми 

черешками, дважды-трижды перистые, дл. до 60 см, соцветие – сложный 

зонтик, цветки белые. Растет на лесных опушках, сорное в посевах, ок. 

жилья, у дорог, на пустырях. Все части растения ядовиты, особенно плоды. 

Степень ядовитости зависит от фазы развития. Ядовитость при высушивании 

исчезает. Борец северный, семейства лютиковых. Травянистый 

высокостебельный до 100–300 см многолетник с крупными пальчато-

раздельными (3–7) листьями. Цветки фиолетовые или грязно-лиловые. 

Встречается изредка по всей области по сырым лесам и лесным оврагам. 

Декоративное. Ядовиты все части растения. Вех ядовитый, семейства 

зонтичных (сельдерейных). Высокое (до 150 см) травянистое многолетнее 

корневищное растение с крупными дважды-трижды перистыми на длинных 

черешках листьями. Цветки белые, мелкие, собраны в сложный зонтик. 

Растет по болотам, топким берегам рек, нередко по всей области. Сильно 

ядовито. Отравление наступает очень быстро. Трава на пастбище и в сене 

служит причиной тяжелого отравления домашнего скота, нередко с 

неблагоприятным исходом. Волчник обыкновенный, семейства волчниковых. 

Маловетвистый кустарник высотой до 1,5 м. Листья продолговатые, дл. 3–8 

см. Сверху синевато-зеленые, скучены на концах ветвей. Цветки розовые, 

иногда белые, располагаются пучками, распускаются до появления листьев в 

апр. – нач. мая. Плоды – ярко- красные, сочные костянки. Все растение 

сильно ядовито, особенно плоды. Растет в смешанных и широколиственных 

лесах. В области встречается нечасто. Воронец колосистый, семейства 

лютиковых. Травянистый корневищный многолетник, высотой 30–60 см. 

Листья дважды-тройчатосложные. Цветки белые, мелкие, в коротких кистях. 

Плоды – черные ягоды. Все части растения ядовиты. По всей области 



встречается рассеянно в тенистых лесах. Вороний глаз, семейства 

триллиевых. Травянистое многолетнее растение высотой 15–35 см. Стебель 

прямой. Широкоэллиптические почти бесчерешковые листья, обычно в числе 

четырех, собраны в мутовку на вершине стебля. Плод – черная ягода. 

Встречается во влажных лиственных и сосново- широколиственных лесах по 

всей области. Все растение ядовито, особенно плоды и корневище. Чемерица, 

род многолетних трав семейства чемерицевых. В области встречаются два 

вида: чемерица белая и чемерица черная. Многолетние крупные травы 

высотой 100–150 см. Широкоэллиптич. стеблеобъемлющие морщинистые 

листья густо расположены на толстом стебле. Цветки мелкие, белые, 

желтовато-зеленые, до темно-красных, собраны в крупное метельчатое 

соцветие. Растет на сырых лугах, по краю болот, днищам балок. Все части 

растения, особенно корневище и корни, ядовиты. При сушке и силосовании 

эти свойства не утрачиваются. 

А. А. Солянов. 
  

  

РАХМА’НОВКА, село Вадинского р-на. Расположено в 12 км к Ю. от 

р. ц., по обоим берегам р. Летевы, в 3 км от автодороги Вадинск – Земетчино. 

Осн. в сер. 17 в. на «Воронской казачьей стежке» (от г. Керенска до р. 

Вороны) конными казаками – служилыми татарами Керенской 

оборонительной линии.  (Рахман – мусульм. муж. личное имя). После их 

участия в восстании Разина и последующих репрессий земля была передана 

рус. служилым людям либо татарам, принявшим крещение. В кон. 17 в. среди 

владельцев села упоминаются керенские дворяне Рахмановы. Имелась 

церковь с престолом во имя Михаила Архангела (в 1869 построена каменная, 

при ней была часовня). С 1780 в составе Керенск. у. В первые послереволюц. 

годы в 2 км от Р. находилась интернациональная коммуна (8 хоз-в, 40 чел.), 

действовала МТС. В селе имеется коллективное пр-тие «Рахмановское», ср. 

школа, ДК, б-ка, медпункт. Родина Героя Сов. Союза И. Т. Мокроусова. 

Население: в 1864 – 2257, 1897 – 3165, 1926 – 3254, 1959 – 1734, 1989 – 

905. На 1.1.1998 – 801 житель. 

М. С. Полубояров. 
  

  

РАХИ’ЛЬ (Тархова Людмила Васильевна) (1837, П. – 27.1.1909, там 

же), игуменья, получила домашнее образование. В 1853 поступила в Пенз. 

жен. Троицкий монастырь, в 1877 приняла постриг под именем Р. С 1882 – 

настоятельница, с 1883 – игуменья. Расширила и улучшила монастырское 

хоз-во, построила двухэтажный собор во имя св. Троицы, для управления 

монастырским хором пригласила известных в России музыкантов В. П. 

Войденова и А. Н. Карасева. Награждена тремя наперсными крестами (от Св. 

Синода и двумя кабинетными, т. е. выданными из кабинета императора). 

Лит.: М. Игуменья Рахиль, настоятельница Пензенского женского 

монастыря //ПЕВ. 1909. № 6; Сатин К. Краткие исторические сведения о 

Пензенском женском Троицком монастыре //ПЕВ. 1910. № 11. 



А. В. Тюстин. 
  

  

РА’ТНИКОВ Петр Петрович (1918, с. Головинщино Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 24.7.1943), Герой Сов. Союза (1943), гв. л-т, 

ком. эскадрильи истребителей, совершил 220 боевых вылетов, провел 85 

возд. боев, сбил лично 11 и в составе группы 4 самолета противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

 

 

 

РАСТИ’ТЕЛЬНОСТЬ ПОЙМ. Пойма – часть речной долины, 

подверженная периодич. затоплению полыми водами. Основные реки Пенз. 

обл. имеют хорошо выраженные поймы. С ними связан своеобразный растит. 

покров, формирующийся под влиянием периодич. затопления. Для пойм 

наиб. крупных рек области характерны эколого-динамич. ряды 

растительности, включающие в себя ивняки, вязовники и черноольшаники. 

Ивняки приурочены к молодым песчаным наносам прирусловой части 

поймы. Они образованы кустарниковыми видами ив: шелюгой, 

трехтычинковой и др. с участием молодых экземпляров тополей белого и 

черного. Следующей стадией формирования растительности прирусловой 

поймы являются леса из древовидных видов ив – ломкой и белой, к к-рым 

примешиваются старые экземпляры тополя черного (осокоря). Вероятно, в 

пойме р. Суры ниже П. существовали и чистые осокорники, о чем 

свидетельствуют группы старых деревьев, сохранившихся на фоне лугов. 

Ивняки постепенно переходят в вязовые леса, небольшие участки к-рых еще 

сохранились в поймах Суры и Хопра. В их древостоях наряду с вязами 

обычно участвуют древовидные ивы и дуб. В наиб. приподнятой, центр. 

части поймы, вязовые леса сменяют дубравы, наиб. крупные массивы к-рых 

сохранились по р. Суре в окрестностях П. и по р. Хопру около пгт Беково. В 



притерриториальной части поймы на заболоченных участках, подтопляемых 

грунт. водами, дубравы сменяются черноольховыми лесами. Они имеют 

одноярусный древостой. Под его пологом развивается травостой из 

влаголюбивых трав – осоки, тростника, крапивы. Наряду с древесной 

растительностью для пойм характерны луга, образовавшиеся после 

раскорчевки лесных земель. Их типы определяются плодородием почвы и 

условиями увлажнения. Наиб. продуктивные луга, дающие высококачеств. 

сено, связаны с продолжительно затопляемыми, но не заболоч. участками 

пойм. 
Прирусловая пойма р.Хопер. 

А. И. Иванов. 
  

  

РАХМАТУ’ЛЛИНА Муршидя Исмаиловна (р. 7.10.1936, д. Малое 

Мередкозино, Тат. АССР), учитель тат. языка и лит-ры Бестянской школы 

Кузнецк. р-на (с 1958). Окончила Казанский пед. ин-т (ист.-фил. ф-т, отд. тат. 

языка и лит-ры, 1959). Создала в Бестянской школе кабинет тат. языка и лит-

ры, на базе к-рого организовала поисковую работу «Из бабушкиного 

сундука», фольклорный кружок «Чыра» («Лучинка»), дипломант 

фольклорных фестивалей, проводила нац. праздники, лит. вечера, выпускала 

стенгазеты на родном языке. В сел. ДК вела кружок худож. 

самодеятельности. С 1987 рук. р-ного методич. объединения учителей тат. 

языка. Участник районных и обл. пед. чтений. Победитель районного 

конкурса «Учитель года-1993». 

В. И. Дмитриева. 
  

  

РЕВОЛЮ’ЦИЯ 1905-07 гг., народная буржуазно-демократическая 

рев-ция, заставившая правительство начать реформы. Кровавое воскресенье 9 

января 1905 вызвало выступления по всей стране, в т. ч. и в Пенз. губ. В 

янв. – февр. бастовали рабочие суконных ф-к в Нижнем Шкафте Городищ. у. 

и Большой Луке Керенск. у., бумажной ф-ки и ф-ки гнутой мебели т-ва 

«Рамиба» в П., телеграфисты ж.-д. станций П., Саранск и Рузаевка, 

выдвинувшие требования эконом. характера. В февр. образовалась Пенз. 

группа РСДРП. Произошли волнения уч-ся землемерного и худож. уч-щ и 

дух. семинарии, выступивших за демократизацию образования. Летом вновь 

бастовали рабочие «Рамибы» и бумажной ф-ки, добившиеся частичного 

удовлетворения своих требований. 10 окт. пенз. железнодорожники 

присоединились к всеросс. полит. стачке. 11 окт. митинг, на к-ром выступили 

прибывшие из М. и Пб. с.-д., перерос в полит. демонстрацию. 18 окт. в связи 

с опубликованием царского «Манифеста 17 октября» в П. состоялся митинг в 

театре Вышеславцева, переросший в антиправит. демонстрацию рабочих и 

уч-ся 18–19 окт. на Московской ул. и терр. Пенза-1. Демонстрация была 

разогнана полицией и войсками. Свыше 60 участников получили ранения и 

увечья. На состоявшемся 20 окт. в Лермонтовском сквере митинге протеста 

рабочих, уч-ся и интеллигенции города (ок. 1,3 тыс. чел.) и 21 окт. митинге 



железнодорожников (свыше 300 чел.) была принята резолюция о созыве 

Учредительного собрания и предания суду губернатора и полицейских 

чинов, руководивших избиением демонстрантов. В окт. – нояб. прошла 

стачка рабочих суконной ф-ки Петровых в с. Литвине (ныне Сосновоборск). 

В окт. Пенз. группа РСДРП выпустила 17 листовок и 6 гектографич. изданий. 

Осенью эсеры и с.-д. создали объединенный ком-т во главе с Ф. Ф. 

Федоровичем (63 эсера и 27 с.-д.). 18 нояб. П. и Пенз. губ. были объявлены на 

положении усиленной охраны, к-рое продолжалось до сент. 1910. 9 дек. 

началась стачка на ст. Пенза-1. Ее возглавили с.-д. машинист Н. Степанов и 

телеграфист Г. Морозов. 10 дек. в ответ на арест 3 членов стачкома 

железнодорожники и примкнувшие к ним солдаты воинских эшелонов (ок. 1 

тыс. чел.) потребовали освобождения арестованных, а 11 дек. начали 

разоружать жандармов и полицейских. Власти вынуждены были 

арестованных освободить. Стачка продолжалась до 20 дек. Крупным 

событием стала стачка железнодорожников Рузаевки (см. Рузаевская 

республика). В течение 1905 в Пензе и губернии бастовало ок. 2,5 тыс. чел., в 

т. ч. 2 тыс. на ф-ках и з-дах и 500 чел. на ж. д. Одной из форм рабочего 

движения стала подача жалоб на владельцев пр-тий фабричным инспекторам. 

В 1905 их было подано 910, в 1906 – 2113, в 1907 – 588, признаны 

обоснованными в 1905 – 549, в 1906 – 1311, 1907 – 516. Однако по размаху и 

организованности рабочее движение в Пенз. губ. отставало от соседних 

губерний. В предвыборную кампанию в 1-ю Гос. думу в Пенз. губ. на базе 

зем. движения возникли кадетские и октябристские орг-ции, объединявшие 

представителей интеллигенции, чиновничества, либеральных помещиков и 

предпринимателей. Одновременно происходило объединение монархистов 

вокруг черносотенных орг-ций, куда наряду с помещиками, купцами и 

духовенством входили и представители простого народа (см. Политические 

партии). 

По кол-ву крест. выступлений Пенз. губ. входила в число наиб. 

беспокойных губерний России. Весной 1905 «аграрные беспорядки» были 

отмечены в Чембар., Пенз., Мокш., Наровч. и Краснослобод. у., где крестьяне 

выступали против тяжелых условий аренды земли. Так, 27 марта ок. 300 

крестьян сел Чембар. у. Уваровка, Лопатинка и Ольшанка явились в усадьбу 

графа Уварова в с. Чернышово и потребовали пересмотра условий арендного 

договора, предупредив, что в случае отказа «самочинно отведут себе 

потребное количество земли и будут пахать ее без согласия конторы». Их 

поддержали жители 15 окрестных селений. 3 апр. в центр волнений с. Поим 

прибыл вице-губернатор Лопатин с воинской командой, к-рая находилась в 

Чембар. у. до конца сева. В Пенз. у. от кабальных условий аренды отказались 

крестьяне сел Пановка, Казанская Арчада, Грабова, Еланка, в Наровч. – с. 

Васильевка и др. Отказы от аренды сопровождались захватами земель и 

порубками леса. В апр. для борьбы с аграрными беспорядками были созданы 

летучие отряды кавалерии и пехоты под общим командованием нач. Пенз. 

гарнизона ген. Лисовского. Однако остановить выступления крестьян не 

удалось. В крупных селах стали создаваться крест. революц. ком-ты. Осенью 



1905 аграрные волнения охватили все 10 уездов губернии. Только в нояб. 

выступления крестьян состоялись в 160 селениях. Было полностью сожжено 

63 помещичьих имения. Всего за год произошло 710 выступлений. Потери 

помещиков из-за аграрных беспорядков составили 599 тыс. руб. Для 

усмирения крестьян Пенз. губ. было привлечено ок. 20 тыс. солдат. В крае 

действовали карательные экспедиции ген. Сахарова (нояб. 1905) и 

Максимовича (дек. 1905 – янв. 1907). К кон. 1905 в тюрьмах и полицейских 

участках находилось 15,4 тыс. арестованных. Наиболее активные 

выступления были в П., ст. Титово, Н.-Ломов. у., с. Бессоновка, Литомгино, 

Елань, Пановка, Архангельское Пенз. у., Анучино, Ершово, Уварово Чемб. у., 

Михайловка, Лунино, Проказна, Нечаевка Мокш. у., Котел и Б. 

Лука Керенск. у., Ильмино, Чемодановка, Б. Вьясс Городищ. у. и т. д. За 1906 

произошло 852 крест. выступления, за 1907 – 485. Б. 400 из них – 

самовольные захваты помещичьей земли, господского леса, имущества и 

раздел их, организованное выступление против властей и войска. Всего за 

1905–07 в губернии отмечено св. 2 тыс. выступлений. По их числу (205 на 

уезд) Пенз. губ. занимала 1-е место в Поволжье. Революц. настроения 

проникли и в части Пенз. гарнизона. В июле 1906 произошли волнения 

солдат в Оровайском и Инсарском полках. Однако они были быстро 

пресечены властями. 

Лит.: Кузьмин А. З. Крестьянское движение в Пензенской губернии. 

П., 1955; Пензенский край (1); Очерки истории Пензенской организации 

КПСС; Хроника Пензенской областной организации КПСС; Касимов А. С. 

Хроника рабочего движения в Центрально-Черноземном районе (1895 – 

февраль 1917 г.). П., 1993; Анфимов А. М. Неоконченные споры //Вопросы 

истории. 1997. № 5. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

 

 

 

РЕА’ЛЬНОЕ УЧИ’ЛИЩЕ, общеобразоват. учеб. заведение с практической 



направленностью, приравнивавшееся к средним учеб. заведениям. Пенз. Р. у. 

(ныне школа № 4), осн. в 1882. С 1 июля 1904 функционировало в 

специально построенном здании. Осн. внимание в образоват. процессе 

уделялось естествознанию, математике, новым языкам. Осн. курс обучения 

составлял 6 классов. Высший, 7-й класс, имел матем. уклон, готовил уч-ся 

для поступления в вузы. По проценту поступления в них уч-ще занимало 

второе место после Пб. Обучение было платное (40 руб. в год). Уч-ся имели 

единую форму: черная блуза, серые брюки, шинель черного цвета со 

светлыми пуговицами, черная фуражка с буквами ПРУ, ремень с этими же 

буквами. Среди выпускников уч-ща в разные годы были: писатель В. Н. 

Астров, автор романов «Круча» и «Огни впереди»; Ю. В. Ходаков, чл.-корр. 

АПН, автор учебников по химии и научно-популярных книг; С. Э. Хайкин, 

проф. МГУ, автор мн. работ по механике; К. А. Путилов, докт. физ.-мат. 

наук, проф., его учебники по физике переиздавались б. трех десятилетий, по 

ним изучало физику не одно поколение; писатель В. П. Ставский 

(Кирпичников); Л. В. Косматов, один из создателей первого цветного 

кинофильма, кинооператор, засл. деятель иск-в РСФСР, лауреат Стал. 

премии (1947, 1949, 1950), проф. ВГИКа. 
  

Реальное училище в Пензе. Фото нач. 20 в. 
  

Л. И. Панкова. 
  

  

РЕВОЛЮЦИО’ННЫЙ ТРИБУНА’Л, в 1917–22 орган правосудия. 

Создан в П. в 1918. Первое слушание дела – 8.3.1918. Заседания проводились 

в здании бывшего окружного суда. В начале деятельности в штате состояли 

12 человек: председатель, его заместитель (товарищ председателя), 

секретарь, машинистка, пред. следств. комиссии, два ее члена, секретарь, его 

помощник, регистратор, машинистка и курьер. Для участия в судебном 

заседании губсовет обязан был ежемесячно избирать до 40 заседателей на 

обществ. началах. В 1919 в штате губревтрибунала состояли 24 чел., а в 

1922–54. Пред. последовательно были: Б. И. Аронов, А. Я. Яковлев, А. А. 

Палкин, В. З. Карпов, И. С. Прокофьев. 

А. В. Булкин. 
  

  

РЕВОЛЮ’ЦИЯ ФЕВРА’ЛЬСКАЯ 1917 г., вторая бурж.-демокр. рев-

ция в России, свергнувшая самодержавие. 1.3.1917 в П. из Пг. была получена 

телеграмма об отречении Николая II. 2 марта сообщение опубликовано в 

пенз. газ. «Чернозем». 3 марта рабочие на стр-ве трубочного з-да избрали 

первый в П. заводской Совет. Тогда же завершилось формирование 

временного Пенз. губисполкома, в состав к-рого вошли представители 

крупных пром. пр-тий, обществ. орг-ций, члены гор. управы, губ. земства. 

Такие же исполнит. ком-ты были избраны и в уездных городах. Губ. 

комиссаром Врем. правит. был назначен пред. губ. зем. управы кадет кн. 



Л. Н. Кугушев. 6 марта на общем собрании солдат и офицеров в Нар. доме 

избран Совет солдатских и офицерских депутатов Пенз. гарнизона («Совет 

50-ти»). В его состав вошли представители большевиков В. В. Кураев, В. В. 

Алферов, Р. Е. Звягинцев, но большинство депутатов Совета составили эсеры 

и меньшевики. Пред. Совета был избран эсер прапорщик Ф. Т. Милов. 

12 марта в Нар. доме 62 представителя от 24 пром. пр-тий образовали 

горсовет рабочих депутатов. Меньшевики и эсеры составили в нем 

большинство. Пред. был избран меньшевик Н. С. Степанов. 13 марта 

произошло слияние обоих Советов в единую орг-цию – Совет рабочих и 

солдатских депутатов под председательством Н. С. Степанова. 20 марта была 

создана Пенз. орг-ция РСДРП, большинство в к-рой составили меньшевики. 

В состав ком-та вошли большевик В. В. Кураев, меньшевики Г. З. Гринберг, 

Н. С. Степанов, О. С. Федосеев, М. И. Кузьмин. В марте стали издаваться 

газ.: «Известия солдатских и офицерских депутатов Пензенского гарнизона», 

«Известия Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов». 29 марта 

был образован Совет солдатских и крест. депутатов в Инсаре. В апреле 

Советы рабочих и солдатских депутатов были образованы в Саранске, 

Чембаре, Наровчате, Краснослободске, Н. Ломове. Большинство в Советах 

составляли эсеры. 7–10 апр. работал 1-й Пенз. губ. крест. съезд. 10 апр. на его 

заключит. заседании был избран Совет крест. депутатов. В тот же день он 

объединился с Советом рабочих и солдатских депутатов в единый орган – 

Пенз. губ. Совет раб., солд. и крест. депутатов, состоящий из трех секций – 

рабочей, солдатской и крестьянской. 18 апреля вышел первый номер газ. 

«Известия рабочих, крестьянских и военных депутатов». 

Лит.: Очерки истории Пензенской организации КПСС; Факты. 

События. Свершения; Хроника Пензенской областной организации КПСС. 

Л. А. Королёва. 
  

  

РЕ’ГБИ, спортивная командная игра с мячом овальной формы. В П. 

впервые появилась в кон. 1960-х гг. Тренер О. А. Балашов создал команду з-

да ВЭМ (с 1996 – регбийный клуб «Пенза»). С 1989 в 1-й, с 1991 в высшей 

лиге, с 1996 в суперлиге чемпионатов России. Команда – неоднократный 

победитель и призер мн. междунар. турниров. Чемпион страны по Р. 7÷7 

(1996, 1997). С 1971 игроки приглашаются в сборные команды страны. У 

истоков Р. стояли такие игроки, как Б.Ягупов, В.Ерышев, В. Токарев, В. 

Рудаков, И. Дмитриев, В. Едалов, М. Лигашнев, Ю. Горнак, Л. Антипов, В. 

Ясинецкий, А. Шулянов, Т. Ефремкин, Э. Лысик. 

Лит.: Пучков О. И., Суровицкий В. Пензенский спорт: история и 

современность. П., 1996. 

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий. 
  

  

РЕ’ДКИЕ И ИСЧЕЗА’ЮЩИЕ ЖИВО’ТНЫЕ Пенз. области. 

Изменение среды обитания и прямое истребление привело к тому, что мн. 

виды животных, ранее встречавшихся в Пенз. крае, либо исчезли, либо 



находятся на грани исчезновения. Из животных, обитающих на терр. области, 

в Красную книгу РСФСР попали 56 видов. Насекомые. Прямокрылые: дыбка 

степная. Равнокрылые: кошениль польская. Жесткокрылые: красотел 

пахучий, жук-олень. Чешуекрылые: бражник – мертвая голова, медведица 

Гера, медведица госпожа, лента орденская голубая, лента орденская 

малиновая, махаон, подалирий аполлон, мнемозина, поликсена, переливница 

большая, голубянка мелеагр. Перепончатокрылые: шмель моховой, шмель 

Шренка, шмель пластинчатозубый, шмель степной, мелиттурга булавоусая, 

пчела-плотник, сколия степная. Рыбы. Скорпенообразные, обыкновенный 

подкаменщик. Птицы. Аистообразные: черный аист. Соколообразные: 

скопа, змееяд, могильник, беркут, орлан-белохвост, балобан. 

Журавлеобразные: дрофа. Ржанкообразные: ходулочник. Млекопитающие. 

Насекомоядные: выхухоль. Рукокрылые: гигантская вечерница. Грызуны: 

байбак. Список малочисл. и исчезнувших видов в пределах ареала следует 

дополнить еще рядом форм, редко встречаемых на терр. области: бурый 

медведь, европейская норка, выдра, рысь, бобр, глухарь, лебедь-шипун, орел-

карлик, большой подорлик, болотная черепаха, стерлядь, подуст. 

Лит.: Красная книга РСФСР. Животные. М., 1983; Красная книга 

СССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и 

растений. Т. 1. М., 1984. 

В. Ю. Ильин, Т. Г. Стойко. 
  

  

РЕ’ДКИН Николай Васильевич (р. 24.6.1922, с. Зубрилово Сарат. губ., 

ныне Тамал. р-на Пенз. обл.), Герой Сов. Союза (1943), л-т, ком. пулеметного 

взвода. В числе первых переправился с взводом через Днепр, захватил и 

удержал плацдарм. 

М. С. Полубояров. 
  

  

РЕ’ДЧЕНКОВ Петр Степанович (28.1. 1905, с. Черенцовка Пенз. у. – 

22.2. 1960, Новосибирск), Герой Сов. Союза (1945), майор, командир 

штурмовой эскадрильи. Совершил 495 боевых вылетов, уничтожил 20 

танков, 10 самолетов на аэродромах противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

РЕЛИГИО’ЗНОЕ ПРОСВЕЩЕ’НИЕ, совокупность внецерковных 

форм распространения рус. правосл. церковью знаний о вере, таинствах, 

праздниках, святых и др. К этим формам относятся: внебогослужебные 

собеседования, катехизич. поучения, религ.-нравств. чтение. 

Внебогослужебные собеседования были введены указом Синода 25 янв. 

1821. Их целью было «усиление церковного наставления православного 

народа в вере и благонравии». В Пенз. епархии проведение собеседований 

началось в 1827. По отчетам священников, за 1874 они проводились при 26 

храмах. В нач. 80-х гг. 19 века по настоянию преосвященного Григория 



(Медиоланского) собеседования стали проводиться большинством 

священников. Катехизич. поучения – дальнейшее развитие системы 

внебогослужебных собеседований. Они утверждены указом Синода от 19 

июня 1890. Поучения вводились во всех приходах рус. правосл. церкви. 

Рекомендовалось проводить поучения в любой день недели, но обязательно в 

воскресенье и праздничные дни. На поучения следовало приглашать детей, 

как школьников, так и обучающихся ремеслу на ф-ках и з-дах. С 1892 в кач-

ве приложения к «Пензенским епархиальным ведомостям» стали печатать 

«Внебогослужебные собеседования пастырей Пензенской епархии». Большое 

значение придавалось религ.-нравств. чтениям, к-рые были посвящены 

вопросам веры и нравственности, событиям библейской истории др., 

относящимся к кругу духовного просвещения предметам. В Пенз. епархии 

чтения были введены в практику в 80-х гг. 19 века. Их возглавил спец. ком-т 

Иннокентиевского братства, к-рый снабжал организаторов чтений 

необходимой лит-рой, рекомендовал тематику. В 1895 чтения проводились в 

П., 7 уездных городах и 45 селах и деревнях. Кроме Иннокентиевского 

братства чтения организовывали епарх. училищный совет, Пенз. отдел 

Правосл. палестинского об-ва. В 1904 чтения велись при 69 церковно-

приходских школах. Система религ. просвещения прекратила свою 

деятельность в дек. 1917. В 90-х гг. 20 в. богослужебные собеседования и 

катехизич. поучения возобновились при Кафедр. соборе П. 

Лит.: Чижевский И. (Протоиерей). Устройство православной 

российской церкви. Ее учреждения и действующие узаконения по ее 

управлению. Харьков, 1898; ПЕВ. 1891. № 8, 15, 18, 22; 1892. № 2, 7, 15; 

1893. № 1–5, 8, 11, 14, 17–19, 21, 23, 24; 1894. № 5, 9, 20–22; 1896. № 1, 12; 

1905. № 2; 1906. № 12. 

А. Б. Никонов. 
  

  

РЕЙНГО’ЛЬД Семен Моисеевич (18.11.1927, 

Одесса – 11.5.1981, П.), театр. режиссер, нар. арт. РСФСР 

(1979). После окончания Лен. гос. театр. ин-та (1952) 

работал реж.-постановщиком в театрах Л., Новокузнецка, 

Бреста, Иванова, Орджоникидзе, один сезон (1956–57) 

работал в Пенз. театре. В числе поставленных Р. в те годы 

спектаклей «Дядя Ваня» А. П. Чехова, «Поздняя любовь» 

А. Н. Островского, »Дачники» и «Последние» А. М. 

Горького, «Король Лир» У. Шекспира, «Иркутская 

история» А. Н. Арбузова, «Океан» Штейна и др. В 1971–81 гл. реж. Пенз. 

драм. театра им. Луначарского. Здесь им созданы лучшие спектакли, 

частично показанные на столичной сцене. Среди них – «Тихий Дон» М. А. 

Шолохова, «Берег» Ю. В. Бондарева, «Характеры» В. М. Шукшина, «Святая 

святых» И. Друцэ, «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и «Волки и овцы» А. 

Н. Островского, «Униженные и оскорбленные» Ф. М. Достоевского, «Мы, 



нижеподписавшиеся...» А. И. Гельмана и др. На здании театра, где работал 

Р., установлена мемор. доска. 

Лит.: Юрасова Г. Особый свет //Театр. 1975. № 11; Парни были такие 

//Театр. 1987. № 1; Оценивает пресса: (по материалам центр. газет) //ПП. 

1979. 17 окт.; Рейнгольд С. М.: Некролог //ПП. 1981. 13 мая. 

Е. М. Ларин. 
  

  

РЕ’ЗНИК Семен Давыдович (р. 21.12.1941, Андижан, Узбек. ССР), 

экономист, докт. экон. наук (1989), проф. (1990), действит. чл. Академии 

инвестиций и экономики стр-ва, Академии соц. наук (1994), зав. кафедрой 

менеджмента, декан ф-та менеджмента ПГАСА. Окончил ПИСИ (1964), 

аспирантуру Центр. НИИ сел. стр-ва (М., 1971). Создатель и рук. Пенз. 

академии юных менеджеров (1990). Руководил пенз. отд. Ассоциации 

развития управления, Всеросс. об-ва социологов и демографов, Ассоциации 

исследователей управления персоналом и др. Автор свыше 500 публ., в т. ч. 

19 монографий и учебников. Премия Правительства РФ (1999). 

Соч.: Трудовые ресурсы в строительстве. М., 1982; Управление 

трудовым коллективом и организация управленческого труда. М., 1988; 

Управление в строительстве (в соавторстве). СПб., 1994. Управление 

персоналом П., 1996. 

Лит.: Вычугжанин М. Академия в Пензе //ПП. 1994. 14 мая; 

Владимиров М. Академия в Пензе //ПП. 1995. 24 февр. 

В. И. Левин. 
  

  

РЕЛЬЕ’Ф ПЕ’НЗЕНСКОЙ О’БЛАСТИ, совокупность неровностей 

земной поверхности. Поверхность области представляет всхолмленную 

равнину. Центр. и вост. часть ее занимает зап. склон Приволжской 

возвышенности, а зап. часть – Окско-Донская низменность. Наиб. высокая и 

холмистая поверхность (270–300 м) в Засурье Сурское плато, располож. в 

излучине Суры. Вост. граница области пересекает возвышенность Сурскую 

Шишку (б. 320 м над уровнем моря). К З. от Суры располагается Сурско-

Мокшанская и Керенско-Чембарская возвышенности. Их высоты (270–290 м 

над уровнем моря). Высоты менее 100 м над уровнем моря – в долине р. 

Выши на С.-З. области. Рельеф характеризуется тремя высотными уровнями: 

150–180, 200–240 и 280–320 м. Низкая ступень находится на З. (вост. часть 

Окско-Донской низменности и долины крупных рек). Ср. и верхняя 

ступени – в центр. р-нах и на В. области. Границы между ступенями 

характеризуются увеличением крутизны склонов до 10–15 и б. крутыми 

уступами. К З. от долины Суры и Ардыма в Днепровскую ледниковую эпоху 

находилась краевая часть ледникового языка. Эрозия и др. процессы создали 

речные долины, междуречья, балки, овраги, золовые холмы, западины, 

конуса выносов, различные формы склонов. Долины крупных рек Суры, Узы, 

Мокши, Хопра пережили сложную историю. Этапы их развития отмечаются 

одной-тремя надпойм. террасами. Поймы рек в весеннее половодье 



заливаются водой, и на них происходит отложение песка и ила (аллювия). С 

удалением от русла накопление аллювия уменьшается, поэтому внешний 

край поймы понижен и часто заболочен. В поймах встречаются старицы в 

виде пойменных озер, заиленных озер – болот или сухих ложбин, а также 

золовые (ветровые формы): песчаные бугры, холмы до 1,5 м выс. и 

корытообразные ложбины глубиной менее 1 м, а также замкнутые 

понижения, возникшие в результате просадки грунта (суффозионные 

просадки). На надпойм. террасах рельеф сглажен и одноврем. расчленен 

оврагами и балками, через к-рые к подножью террас выносятся водой песок и 

галька, образующие конусы выносов. Они нередко перегораживают 

притеррасную часть поймы и разбивают ее на цепочки сухих, заболоченных 

и занятых озерками котловин. Долины рек разделяются асимметричными 

междуречьями, у к-рых южные склоны более крутые. Относит. высоты их 

над поймами рек составляют на Окско-Донской низм. 40–50 м, а в пределах 

Приволжской возвышенности 180–190 м. Поверхности междуречий на З. 

широкие, низменные и плоские. На Керенско-Чембар. и Сурско-Мокшан. 

возвышенностях, а также на Ю. характерны волнистые и слабовыпуклые 

поверхности, а в Засурье – возвышенные платообразные с холмистыми и 

грядовыми останцами. На плоских междуречьях нередки суффозионные 

западины до 20–30 м в поперечнике, глубиной в неск. десятков см с 

засоленными почвами. Наиб. активный фактор совр. рельефообразования 

поверхностная (плоскостная) и линейная (струйчатая) водная эрозия. 

Поверхностная эрозия выравнивает местность, линейная, наоборот, ее 

расчленяет. Особенно подвержены воздействию эрозии с.-х. угодья, 40% к-

рых (ок. 13 тыс. км2) эродированы. Под оврагами и балками находится б. 100 

тыс. га с.-х. угодий. Густота овражно-балочной сети увеличивается с З. на В., 

в безлесных р-нах она выше, нежели в лесистых. Особенно густо усеяны 

оврагами склоны юж. экспозиции. Формы оврагов разнообразны, глубина их 

нередко достигает 20–30 м и больше, а длина нескольких км. Совр. развитие 

овражной сети происходит преим. за счет боковых (склоновых) и вторичных 

(донных) оврагов. Овражная сеть разветвлена и далеко заходит на 

водораздельные склоны. Пространства, не затронутые оврагами, находятся 

на водоразделах, ширина их редко превышает 2–3 км. 

Лит.: Природа Пензенской области. 

Н. А. Марденский. 
  

  

«РЕМБЫТТЕ’ХНИКА», ТОО, является специализиров. пр-тием по 

оказанию бытовых услуг населению, пр-тиям, орг-циям. В годы Вел. Отеч. 

войны в П. были созданы артели инвалидов по ремонту предметов быта: 

«Фото», «Новый быт», «Металлоремонт» и др. В 1970 реорганизов. артели 

стали обл. производ. объединением «Пензоблрембыттехника», 

существовавшим до 1992. С окт. 1992 – ТОО «Р.». Оказывает услуги по 

ремонту сложной бытовой техники: телерадиоаппаратуры, изготовлению 

ювелирных изделий, гравированным работам. Высокое качество работы «Р.» 



связано с именами радиомехаников Т. Д. Степанова, В. Б. Давыдова, В. А. 

Юдина, слесаря В. И. Жаренкова, часовщика А. В. Плехановой, инж. Н. А. 

Мельникова и др. При ТОО создан и успешно работает техно-торг. центр по 

реализации населению бытовой техники и мебели. Ремонтными работами 

обслуживается только население П., а через техно-торг. центр – все жители 

области. 

Г. П. Буланова. 
  

  

РЕМЕ’СЛЕННИКИ, сборная проф. группа людей, занимающихся 

ручным трудом и использующих простейшие орудия труда. Навыками 

простейших ремесел владело почти все сел. нас. Пенз. края. В 1809 в П. 

числилось 69 цеховых Р., в 1859 – св. 2,5 тыс. чел. 44 профессий, в т. ч. 

свыше 0,7 тыс. мастеров, 1,2 тыс. рабочих, 0,6 тыс. учеников. В 1860 в Пенз. 

губ. – 5,9 тыс. Р. 43 профессий, из них 2,2 тыс. мастеров, 2,6 тыс. рабочих, 1,1 

тыс. учеников. К нач. 20 в. Р. в губернии насчитывалось свыше 40 тыс.: по 

обработке дерева 21,4 тыс., волокнистых материалов 4,5 тыс., кожи и меха 

3,2 тыс., рогов и костей 0,2 тыс., обработке минералов (кирпич, посуда) 3,1 

тыс., металлов 2,5 тыс., прочие профессии 5,3 тыс. Удельный вес 

ремесленной и куст. пром-сти в общем объеме произ-ва губернии составлял 

ок. 40%. Произ-во хлебобулочных и кондитерских изделий, изготовление 

одежды и обуви, простых предметов домашнего хоз-ва и ремонт мн. 

сложных вещей осуществлялись Р. Число их профессий в губернии к 1913 

достигло 80. 

После 1917 предприняты попытки восстановления куст. пром-сти 

путем ее кооперирования. К 1926 в губернии насчитывалось свыше 31 тыс. Р. 

и кустарей, частью объединенных в производ. артели. К 1932 частный сектор 

кооп. пром-сти закрыт полностью. Промысловые артели объединены в союзы 

по производственному или территор. признаку. При реорганизации кооп. пр-

тий в 1956 мн. получили самостоятельность как государственные и вошли в 

систему управления бытового обслуживания и местной пром-сти. (См. также 

Кустарные промыслы Пензенской губернии.) 

Лит.: Никольский В. И. Кустарная промышленность, ее нужды и 

необходимая для нее помощь. П., 1893; Краткий очерк кустарных промыслов 

Пензенской губернии. СПб., 1902; Рубакин Н. А. Россия в цифрах: Страна. 

Народ. Сословия. Классы. СПб., 1912; Кустарная промышленность и сбыт 

кустарных изделий. М., 1913; Рыбников А. А. Мелкая промышленность и ее 

роль в восстановлении русского народного хозяйства. М., 1922. См. также 

лит. к ст. «Рабочие». 

С. Д. Морозов, А. И. Фомин. 
  

  

РЕ’МИЗОВ Алексей Михайлович (24.6.1877, М. – 26.11.1957, Париж), 

рус. писатель. В дек. 1897 вольнослушатель Моск. ун-та, сослан в П. «за 

подстрекательство к беспорядкам». Здесь занимался переводом филос. работ, 

организовал революц. кружок пенз. интеллигенции, оказал влияние на 



формирование взглядов молодого В. Мейерхольда. В 1898 вновь привлекался 

к жандармскому дознанию, в 1899 арестован и в июне 1900 отправлен 

этапным порядком в Вологодскую губ. под гласный надзор полиции. С 1921 

находился в эмиграции, выпустил мн. книг, изданных в России лишь во 

времена гласности. В повести «В плену», автобиогр. кн. «Подстриженными 

глазами» писал о пребывании в П. Этому же периоду его жизни посвящены 

страницы монографии Н. В. Кодрянской «Алексей Ремизов» (Париж, 1959). 

Соч.: Соч. Т. 1–8. СПб., 1910–1912; Избранное. М., 1992; Крестовые 

сестры. М., 1989; В розовом свете: Автобиограф. повествование. М., 1990; 

Взвихренная Русь. М., 1991; Автобиография //Дальние берега. М., 1994. 

Лит.: БСЭ. Т. 22; КЛЭ. Т. 6; РП. Т. 2; Храбровицкий; Савин (9); Савин 

О. «Жизнь прошла с глазами на Россию» //Сура. 1992. № 3. 

О. М. Савин. 
  

  

РЕМО’НТОВ Петр Максимович (12.7.1920, П. – 3.3.1994, там же), 

велосипедист, мастер спорта СССР (1960), судья всесоюз. категории (1970), 

ветеран велоспорта. Чемпион Пенз. обл., РСФСР. Чемпион СССР среди 

ветеранов в индивидуальных и групповых гонках (1988, М.). Призер 

чемпионата СССР среди членов союза любителей велодвижения «Пелетон» – 

3-е место в индивид. гонке на шоссе (1991, Запорожье). 

Н. С. Степанчев. 
  

  

РЕПРЁВ Александр Васильевич (14.8.1853 – 1930), патофизиолог и 

эндокринолог. Окончил Медико-хирург. академию в Пб., докт. медицины 

(1888), проф. С 1879 по 1886 ординатор Пенз. губ. зем. б-цы, зав. родильно-

гинекологич. отделением. Работал в Томском и Харьковском ун-тах. Ему 

принадлежит фундамент. труд «Основы общей экспериментальной 

патологии». 

Лит.: Материалы Свода памятников; Савин О., Годин В., Шалдыбин Г. 

Путь в полтора столетия. П., 1996. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

РЕПНА’Я Галина Евгеньевна (р. 7.12.1946, г. Кропоткин Краснодар. 

края), драм. актриса, засл. арт. РФ (1993). Начинала в самодеятельности. 

Впервые на проф. сцене выступала в нар. театре Кисловодска. В 1967 реж. 

Д. А. Юфа пригласил ее в Пенз. драм. театр. Роль Простаковой в спектакле 

«Недоросль» Д. И. Фонвизина (1986) принесла ей признание. Особо удаются 

характерные роли: Кормилица («Ромео и Джульетта») У. Шекспира, Калибан 

(«Буря») У. Шекспира, Анфиса Тихоновна («Волки и овцы») А. Н. 

Островского и др. Отмечена премией (1985) за роль Веры в пьесе «Светлый 

май» Л. Г. Зорина, удостоена приза на театр. фестивале во Владимире (1990) 

за роль матери в спектакле «Зверь» (реж. О. М. Хейфец). 



Лит.: Борисова А. Два имени – одна судьба //ДУ. 1992. 4–16 дек.; 

Галина, которая Оксана //НП.1993. 22 окт.; Февралева С. Пока душа болит и 

ждет //ПП. 1993. 15 окт.; Майская Т. Праздник при чужих свечах //ДУ. 1996. 

14–16 дек.; Давыдов В. Монолог без грима и ретуши //Сура. 1996. № 2. 

В. А. Мочалов. 
  

  

РЕСТАВРА’ЦИЯ памятников истории и культуры на терр. Пенз. обл. 

началась в 19 в. Так, в 1884 на средства пенз. благотворительницы М. М. 

Киселевой закончилось восстановление закрытой в 1874 из-за ветхости и 

наполовину разобранной камен. Воскресенской церкви (она же Старый 

Спаситель) в П., построенной в 90-х гг. 18 в. При этом была сохранена 

оставшаяся часть церкви (собственно храм и апсида), а трапезная и 

колокольня сложены заново совершенно в др. виде. По сути дела, такая Р. 

ничем не отличалась от обычной перестройки церкви, когда оставляется 

какая-то прежняя часть здания и добавляется новая, выполненная, как 

правило, в др. стиле, если бы не мотивы, к-рыми руководствовались при 

восстановлении Воскресенской церкви: ее решено было сохранить именно 

исходя из ее древности (постройку церкви тогда ошибочно относили ко 

времени Ивана Грозного). Р. было предотвращено возможное разрушение 

старейшей в П. Спасо-Преображенской церкви, построенной во 2-й трети 18 

в., из-за оползания к востоку от нее грунта. Первоначально, в 1870-х гг., были 

устроены 9 контрфорсов, а в 1900 укреплен фундамент под апсидой и 

частично заменена ее кирп. кладка. Началом Р. памятников в сов. 

время можно считать работы, связанные с приспособлением под музеи 

усадеб В. Г. Белинского в Чембаре (1938), М. Ю. Лермонтова в Тарханах 

(1939) и А. Н. Радищева в В. Аблязове Кузн. р-на (1945). Круг 

реставрируемых памятников неск. расширился в связи с приближением 50-

летия сов. власти и 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, в осн. за счет 

благоустройства могил революционеров, воинов Сов. Армии и выдающихся 

деятелей. В дальнейшем Р. в области была гл. обр. подчинена одной задаче – 

открытию музеев. С этой целью в 1970–80-х гг. были отреставрированы 

памятник дерев. архитектуры (ул. Куйбышева, 45-а) и дом хирурга Н. Н. 

Бурденко в П., дома писателей А. Г. Малышкина в Мокшане и А. И. Куприна 

в Наровчате, дом реж. В. Э. Мейерхольда в П. В первом из них в 1975 

разместились Пенз. обл. отд. ВООПИиК, принимавшее долевое участие в Р. 

этих памятников, и музей нар. творчества, в остальных – мемор. музеи, 

открытые в 1976, 1977, 1981, 1984. Однако при Р. памятников довольно часто 

не выполнялся гл. принцип – преобладание подлинных частей памятника над 

восстановленными. Фактически Р. приводила к превращению памятника в 

«новодел». Именно т. о. были отреставрированы в П. обелиски Тамбовской 

заставы, флигель музея нар. творчества, дом, где бывал И. Н. Ульянов (ул. 

Куйбышева, 20), дом Н. Н. Бурденко (ул. Бурденко, 41), дом А. И. Куприна в 

Наровчате. Кроме того, в связи с приспособлением зданий под музеи или др. 

цели менялись их внутр. планировка и отделка. Среди памятников культовой 



архитектуры была проведена Р. лишь двух церквей – Преображенской в 

Радищеве Кузн. р-на и Михайлоархангельской в Симбухове Мокш. р-на, 

предназначенных для музейного показа. Начавшаяся реставрация 

Покровской церкви и собора Троицкого жен. монастыря в П. была 

продолжена в 1990-е гг., ознаменовавшиеся передачей культовых зданий 

епархии и массовым восстановлением ранее заброшенных храмов. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

РЕНЗЯ’ЕВ Алексей Иванович (1912, с. Голодовка Тамбовской губ., 

ныне с. Лесное Земетч. р-на Пенз. обл. – 19.3.1945, Лен. обл.), Герой Сов. 

Союза (1945), гв. капитан, штурман эскадрильи минно-торпедного 

авиаполка. Совершил 283 боевых вылета, в р-не Мурманска его экипаж 

уничтожил 8 транспортов противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

РОГАЧЁВ Дмитрий Михайлович (19.11.1851, Орел – 24.1.1884, Кара, 

Вост. Сибирь), революционер-народник. Окончил Орловскую воен. 

гимназию и Павловское арт. уч-ще в СПб. Служил в артиллерии, вышел в 

отставку в чине поручика. В 1872 поступил в Петерб. технологич. ин-т, где 

сблизился с народниками из кружка «чайковцев». Вел пропаганду среди 

рабочих. Один из организаторов и активных участников «хождения в народ». 

В дек. 1873 прибыл в Пенз. губ. и с помощью П. И. Войноральского вел 

пропаганду среди крестьян. Установил контакты с членами кружка П. Г. 

Заичневского. В марте 1874 совместно с Войноральским создал 

народнический кружок (б. 30 чел.), члены к-рого вели пропаганду в селах 

Пенз. и Городищ. уездов. С 1874 участвует в организации революц. подполья 

в Саратове. В 1876 арестован и привлечен к «процессу 193-х» (1877–78). 

Приговорен к 10 годам каторжных работ. 

Лит.: Итенберг Б. С. Дмитрий Рогачев, революционер-народник. М., 

1960; Итенберг Б. С. Движение революционного народничества. 

Народнические кружки и «хождение в народ» в 70-х годах 19 века. М., 1965. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  
  

РЕШЕ’ТНИК Ефим Прокофьевич (1884 – 1923, Спасск, ныне 

Беднодемьяновск), сов. работник. Муж А. И. Грибовой-Решетник. В 1921–23 

пред. Спасского уисполкома, чл. Пенз. губисполкома, делегат 7–10-го 

Всеросс. съездов Советов. В Беднодемьяновске его именем названа улица. 

Лит.: Сын революции. Спасск, 1923; Булкин А. Большевик Ефим 

Решетник //Луч коммунизма (Беднодем.). 1970. 13 окт. 

О. М. Савин. 
  

  



«РЕ’ЧЕНЬКА», фольклорный муз. анс., созданный в 1978 при ДК им. 

40-летия Октября в П. Худож. рук. ансамбля в 1978–95 – засл. работник 

культуры РФ А. Г. Тархов, с 1995 – его дочь А. А. Тархова. Лауреат Всеросс. 

конкурса рус. нар. песни в Кирове (1990), Всеросс. телерадиоконкурса в 

Оренбурге (1997), дипломант 2-го Всеросс. конкурса исполнителей нар. 

песни в Л. (1979), Всеросс. телерадиоконкурса в Смоленске (1994). Анс. 

гастролировал на БАМе, в Болгарии, Венгрии, Румынии, Югославии, 

выступал в М. в Колонном зале Дома Союзов (1990), во Дворце съездов на 

открытии «Славянского хода». С 1993 базовый фольклорно-этнографич. 

коллектив лаб. фольклора Пенз. муз. уч-ща. 

Лит.: Краснова А. «Реченька» – наша жизнь //ДУ. 1993. 26–28 марта; 

Павлов В. «Реченька» побеждает. И не сдается //ДУ. 1996. 14–16 июня; 

Танькова Т. Песенный образ России //ДУ. 1997. 10–11 янв.; Круглова Т. 

Пензенский хоровод у новгородских ворот //ПП. 1998. 12 февр. 

А. А. Тархова. 
  

  

РО’ГОВ Иван Иванович (1889, с. Николо-Пестровка Городищ. у., ныне 

Никольск – 1938), полковник. Окончил Пенз. гимназию. Один из 

организаторов коллектива уч-ся – коммунистов. В 1919 ушел на фронт в 

составе Пенз. коммунистич. полка. Командовал батареей, дивизионом, 

артполком. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. 

Лит.: Савин (13). 

О. М. Савин. 
  

  

РОДИО’НОВ Игорь Николаевич (р. 1.12.1936, с. Куракино Серд. р-на), 

министр обороны РФ (с 17 июля 1996 по май 1997). В 1957 окончил 

Орловское танк. уч-ще. Служил в группе сов. войск в Германии, ком. танк. 

взвода и танк. роты. В 1970 окончил Академию бронетанк. войск. Служил в 

войсках Прикарпатского ВО. После окончания Академии Генштаба (1980) 

был ком. армейского корпуса, командующим общевойсковой армией в 

Афганистане, первым зам. командующего Моск. ВО. С 1989 по июль 1996 

нач. Академии Генштаба Вооруж. Сил РФ. Генерал армии (1996). В дек. 1996 

уволен в отставку из Вооруж. Сил, стал первым гражд. министром обороны 

РФ. 

Лит.: Родионов И. Н. //Красная Звезда. 1996. 18 июля. 

В. А. Власов. 
  

  

РОДИО’НОВ Григорий Афанасьевич (6.2.1921, Ст. 

Турдаки Городищ. р-на – 2.11.1997, П.), рук. стр-ва в П. и 

области, засл. строитель РСФСР (1974). Окончил Пенз. 

строит. техникум (1949). Участник Вел. Отеч. войны. 

Работал в системе отдела колх. стр-ва облисполкома 

(1949–55), в трестах №48, «Пензпромстрой» и 



«Пензжилстрой» (1955–92). С 1960 нач. УНР-892 (СМУ-18). Внес заметный 

вклад в развитие строит. произ-ва, в застройку П. и р. ц. области. Под его 

рук-вом построены мн. крупные строит. объекты, в числе к-рых 

спорткомплекс «Рубин», Дворец пионеров, техникум торговли, диагностич. 

центр, радиозавод, корпуса ВТУЗа, десятки школ, дет. учреждений и др. Орд. 

Окт. рев-ции, Отеч. войны 1-й степ., «Знак Почета», две медали «За отвагу». 

Почетный гражданин г. Пензы (1976). 

Лит.: Нечаев В. 45 лет в строю //ПП. 1991. 20 февр. 

А. П. Михеев. 
  

  

РОЖДЕСТВА’ ПРЕСВЯТО’Й БОГОРО’ДИЦЫ ЦЕ’РКОВЬ в с. 

Луначарское (бывшее с. Троицко-Варыпаево) Лопат. р-на, построена в 1765 

на средства кн. Е. Киндишевой в традициях 17 в. Храм типа «восьмерик на 

четверике» соединен с небольшой шатровой колокольней посредством 

трапезной, имеющей два придела, примыкающих к храму полукруглыми 

апсидами. Декор церкви выполнен под влиянием моск. барокко. 

Лит.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912. 
  

А. И. Дворжанский. 
  

РОДИО’НОВ Иван Александрович (1747, П. – 20.3.1804, там же), 

купец 2-й гильдии (1792). В 1795 основал в П. кафельный з-д, выпускавший 

стенные изразцы. Годовой объем произ-ва – до 11 тыс. коробок. Удостоен 

звания «Именитый гражданин». 

Лит.: Булыгин И. А. Положение крестьян и товарное производство в 

России. Вторая половина XVIII века. М., 1968; Тюстин А. В. Пензенское 

торгово-промышленное предпринимательство в системе межрегиональных и 

внешнеэкономических отношений //Земство. 1995. № 4. 
  

А. В. Тюстин. 
  

РОЖДЕСТВА’ ПРЕСВЯТО’Й БОГОРО’ДИЦЫ ЦЕ’РКОВЬ в с. 

Теряевка Неверк. р-на, построена в 1753 на средства помещика А. И. Теряева, 

позднее была обшита снаружи тесом. Деревянная, типа «восьмерик на 

четверике» с двухъярусной шатровой колокольней, имеет традиц. продольно-

осевую композицию. В интерьере сохранились остов трехъярусного 

иконостаса барочного стиля, украшенный резьбой, и росписи, выполненные в 

академич. манере. 

Лит.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912. 

А. Б. Никонов. 
  

  

РОЖДЕСТВА’ ХРИСТО’ВА ЦЕ’РКОВЬ в с. Камзолка Серд. р-на, 

построена в 1797 на средства помещика Юматова. В ней нашли отражение 

процессы проникновения в культовую архитектуру зап.-европейских 



ордерных элементов и превращения шатровой колокольни в столпообразную. 

Отличается стройностью и пропорциональностью составляющих частей. 

Лит.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

РОЖДЕСТВА’ ХРИСТО’ВА ЦЕ’РКОВЬ, находится в с. Нижнее 

Аблязово Кузн. р-на. Построена в 1724 прадедом А. Н. Радищева Г. А. 

Аблязовым. Церковь каменная, с двумя приделами, во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы и во имя св. Александра Свирского, трапезной и 

двухъярусной колокольней. Храм типа «восьмерик на четверике». От 

колокольни к храму над трапезной устроен дерев. переход. Фасадный декор 

выполнен по мотивам узорочного стиля и моск. барокко сер. 17 в. В церкви 

находится пятиярусный золоченый резной дерев. иконостас – образец 

монументально-декоративного иск-ва 2-й четв. 18 в., выполненный в стиле 

барокко. Иконостас увенчан скульптурной композицией «Вознесение 

Христа», в верхней части к-рой находится полуфигура Саваофа, окруженная 

головками херувимов; внизу – фигура возносящегося Иисуса Христа, а по 

краям – трубящие ангелы. «Царские врата» иконостаса украшены 

скульптурной группой «Сошествие Святого Духа», редко встречающейся в 

данном месте иконостаса. У юж. стены церкви находится пристенная 

фигурная композиция «Гроб Господень». Во фронтальной ее части 

изображение креста с лестницей и ниспадающей пеленой, по бокам фигуры 

ангелов, указывающие на сцену «Оплакивание Иисуса Христа». Церковь 

действующая и используется правосл. общиной. С 1960 находится на респ. 

учете как памятник архитектуры. 

Лит.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912. 

А. Б. Никонов. 
  

  

РОЖДЕ’СТВЕННО-ТЕ’ЗИКОВО, село Наровч. р-на. Расположено в 

14 км к югу от р. ц., на автомагистрали Н. Ломов – Наровчат, в надпойм. 

террасе р. Мокши, по лев. берегу ручья Каурец (лев. приток Мокши), часть 

насел. пункта – вдоль правого берега Каурца. Основано в сер. 17 в. н.-ломов. 

служилыми людьми, в т. ч. однодворцами Тезиковыми, как выселок из с. 

Старое Тезиково (ныне Михайловское Тезиково), поэтому до нач. 20 в. 

именовалось также Новое Тезиково, Рождественское тож. В 1660 имело 

церковь во имя Рождества Христова. Однодворцы в 18 в. были переведены в 

разряд гос. крестьян, осн. занятиями к-рых были земледелие, скот-во, извоз 

купеч. товаров. С 1780 в составе Наровч. у., с 1860-х по 1920-е – волостной 

центр. В селе комплексная бригада, молочно-товарная ферма с.-х. пр-тия на 

базе колх. «За коммунизм» (центр. усадьба – в соседнем с. Виляйки); 

врачебная амбулатория, клуб, б-ка. Родина поэта П. Д. Дружинина. 

Население: в 1864 – 1000, 1897 – 1489, 1926 – 1512, 1959 – 570, 1979 – 

433, 1989 – 380. На 1.1.1998 – 332 жителя. 

М. С. Полубояров. 



  

  

РОЖНО’В Петр Алексеевич (1894, П. – 4.1.1938), партийный деятель. 

С 1905 рабочий типографии в П. С 1913 эсер, был солдатом старой армии. 

Участник установления сов. власти в П. С 1918 инспектор труда, секр. укома 

РКП(б), секр. губпрофсовета. В июне 1921 – авг. 1922 ответств. секр. Пенз. 

губкома РКП(б). Затем на ответств. партийной работе в Гомеле, Костроме, на 

учебе в М., в Коминтерне. В 1933–35 нач. политотдела МТС, в 1935–37 на 

парт. работе в Харьковской обл. Делегат 9– 11-го, 13-го съездов РКП(б) 

(1920, 1921, 1922, 1924), 14-го съезда ВКП(б) (1925). Необоснованно 

репрессирован, расстрелян, посмертно реабилитирован. 

Лит.: Морозов В. На боевых постах. ПП. 1965. 8 сент.; Савин (15). 

А. В. Булкин. 
  

  

РОМА’НОВ Николай Николаевич (11.5.1916, с. Большой Красный 

Стан Н.-Ломов. у., ныне Камен. р-на – 30.3.1991, П.), врач-хирург, засл. врач 

РСФСР (1982). Участник Вел. Отеч. войны. Окончил Уфимский мед. ин-т 

(1941). В 1946–50 зам. нач. и хирург госпиталя № 3530 в П. С 1950 зам. гл. 

врача по леч. части обл. б-цы им. Н. Н. Бурденко, в 1963–67 ее гл. врач. При 

нем заложен хирургич. корпус на 250 коек, укреплены связи с науч.-иссл. 

учреждениями страны. В 1967–88 гл. врач медсанчасти, санатория-

профилактория ПО «ЗИФ». Орд. Отеч. войны 2-й степ., Кр. Звезды, «Знак 

Почета» (1966), медаль «За отвагу» (1944). 

Лит.: Н. Н. Романов //ПП. 1991. 2 апр.; Годин В., Савин О., Шалдыбин 

Г. Путь в полтора столетия. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

РОЗЕНТА’ЛЬ Эрнест Карлович (1834, Киев – 1897, Саратов), докт. 

медицины. С 1858, после окончания Киевского ун-та, городовой врач в 

Саратове, в 1864–74 ст. врач Пенз. губ. зем. б-цы. Мн. внимания уделял сан.-

гигиенич. режиму, ввел антисептич. метод лечения ран. В 1867 им открыта 

при б-це аптека, а в 1868 – фельдшерская школа. После П. жил в Саратове, 

занимал должность ст. врача губ. б-цы. 

Лит.: Кульнев; Материалы Свода памятников; Годин В., Савин О., 

Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия... П., 1996. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

РО’ЗОВ Николай Иванович (р. 4.12.1918, д. Выглядовка Мокш. у. 

Пенз. губ., ныне Мокш. р-на), Герой Сов. Союза (1945), гв. л-т, ком. стрелк. 

роты. Со своей ротой одним из первых форсировал Дунай, захватил и 

удерживал плацдарм. 

М. С. Полубояров. 
  

  



РОМАШКО’В Юрий Иосифович (28.7.1929, с. Скрябино Колышл. р-

на – 26.3.1998, П.), живописец, график. Засл. худ. РСФСР (1981). Учился 

в ПХУ (1944–49) у М. Е. Валукина, А. И. Постнова, Н. К. Краснова; Моск. 

худ. ин-т. (1956–62) у Д. К. Мочальского. Участник обл., всесоюз., респ., 

зональных и заруб. выст. с 1963. Автор жанровых картин, пейзажей и 

портретов современников. Осн. живоп. произв.: «Портрет жены», «Портрет 

худ. Н. К. Краснова» (1963), «Портрет худ. А. Г. Вавилина» (1963), «1941, 

Клятва» (1967), «Варшавянка» (1970), «Механизатор Н. Д. Нефедов» (1972), 

«Пенз. страда. Год 1941» (1975), «Сурская мадонна» (1980), «Зима и солнце» 

(1987) – все в ПКГ, «Похороны М. Ю. Лермонтова в Тарханах» (1963, 

Наровчатская карт. гал.). Графич. произв.: серия линогравюр «Кузбасс» 

(1963), «Портрет худ. Н. М. Сидорова» (1963) – все в ПКГ, оформил книги 

«Сказки А. С. Пушкина» (1966), А. Матвеенко «Серая утица» (1967), П. 

Бляхина «Красные дьяволята» (1968). Чл. СХ СССР с 1967, пред. правл. 

Пенз. орг. СХ РСФСР (1966–76), чл. Центр. ревиз. комиссии СХ РСФСР 

(1968–81). 

Лит.: Художники Пензы. Л., 1964; Сазонов В. П. Картинная галерея 

им К. А. Савицкого. Саратов, 1987; Белашева В. Селу обязан вдохновеньем 

//Признание в любви. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

РОССИ’ЙСКИЙ СОЮ’З ВЕТЕРА’НОВ АФГАНИСТА’НА (РСВА), 

обществ. орг-ция участников военных действий в Афганистане в 1979–1989 

гг. Пенз. обл. орг-ция создана в февр. 1986. Вначале называлась клубом 

воинов-интернационалистов «За отвагу», с 1987 – клуб воинов-

интернационалистов и воинов запаса «Союз», с 1989 – пенз. терр. отд. Союза 

ветеранов Афганистана, после распада СССР – ПОО РСВА. За годы войны в 

Афганистане (дек. 1979 – февр. 1989) через Огранич. контингент сов. войск 

(ОКСВ) прошли 4298 пензяков; 107 из них погибли, 195 получили ранения, 

85 стали инвалидами, 6 пропали без вести. Одна из задач ПОО РСВА – 

оказание помощи семьям погибших и инвалидам. ПОО РСВА на базе обл. 

краеведч. музея в 1986 впервые в СССР открыла экспозицию о войне в 

Афганистане. Группа «Часть особого назначения» (ЧОН) (рук. – кавалер орд. 

Кр. Звезды и медали «За отвагу» И. Николаев) стала лауреатом Всесоюз. 

фестиваля солдатской песни в Алма-Ате (1986). Был открыт воен.-ист. музей 

ПОО РСВА. В 1994 создан Пенз. обл. филиал Росс. фонда инвалидов войны в 

Афганистане. В сер. 1990-х гг. ПОО РСВА объединил участников локальных 

войн и конфликтов: в Китае, на о. Хасан, р. Халхин-Гол, в Финляндии, Сев. 

Корее, Венгрии, Лаосе, Вьетнаме, Алжире, Египте, на Кубе, в Йемене, 

Сирии, Мозамбике, Чехословакии, Камбодже, Бангладеж, Анголе, Эфиопии, 

Ливане, Азербайджане, Грузии, Осетии, Ингушетии, Армении, Абхазии, 

Таджикистане, Чечне. 

В. В. Вержбовский. 
  

  



РОССИ’ЙСКОЕ ТЕХНИ’ЧЕСКОЕ О’БЩЕСТВО, Пенз. отд., 

создано как отд. Имп. Росс. техн. об-ва в 1900 для объединения техн. 

общественности, организации курсов, мастерских с целью подготовки и 

переподготовки рабочих кадров, выпуска соответств. лит-ры (напр. 

бюллетень сведений о специалистах – кандидатах на рабочие места и т. д.). 

Деятельность Р. т. о. была прервана 1-й мировой войной. В марте 1917 Врем. 

правительство предпринимает меры к восстановлению об-ва. Оно больше не 

называется «императорским». Деятельность его направлена на изучение и 

обобщение проблем техн. перевооружения в нар. хоз-ве, на подготовку 

материалов для законодательства о труде, рекомендаций по поднятию 

экономичности и производительности труда. В целях популяризации техн. 

знаний ставилась задача выпуска техн. лит-ры, устройства выставок, чтения 

публичных лекций, внедрения техн. образования в школы, создания кружков 

техн. творчества. В марте 1917 восстановлено членство в Р. т. о. пенз. 

инженеров и техников. Среди них – нач. техн. ж.-д. уч-ща Н. Н. Мещеряков, 

инж.-механики Н. М. Языков, В. С. Любимов, Б. Н. Ляхов, инж.-технологи С. 

А. Соколов, П. Т. Олейников, В. Н. Любимов, Я. М. Мильман, горный инж. 

А. А. Штукенберг, инж. путей сообщения А. Н. Растов, арх. Д. И. Курбатов, 

Г. П. Воронин, В. В. Патек, техники В. И. Кривошеев, А. Д. Пржитульский, 

Н. П. Забелин, В. Н. Бахметьев и др., всего б. 70 чел. Первым пред. об-ва стал 

С. А. Соколов, секретарем – А. А. Штукенберг. Члены Р. т. о. вошли в состав 

воен.-пром. ком-та и др. губернских и гор. орг-ций, в гор. Думу и зем. управу, 

приняли участие в работе Всеросс. союза городов. Пенз. отд. Р. т. о. явилось 

предшественником созданного позже науч.-техн. об-ва. 

Лит.: Отчет Пензенского отделения русского технического общества о 

деятельности в 1917. П., 1918. 

Л. В. Иванова. 
  

  

РОСНИ’ЦКИЕ, краеведы. Сергей Михайлович (1809–91), протоиерей. 

После окончания в 1840 Пенз. духовной семинарии – священник церкви с. 

Рождествена Городищ. у. В 1844 переведен в с. Барнуки Городищ. у. По 

заданию Рус. геогр. об-ва изучал этнографию мордвы. Орд. Св. Анны 3-й 

степ. (1867). Александр Сергеевич (10.3.1869, Барнуки Городищ. у. – после 

1914), его сын, священник. В 1890 окончил Пенз. духовную семинарию и 

рукоположен во священника церкви с. Барнуки. В 1904 опубликовал ист.- 

статистич. очерк о мордве-эрзе с. Николо-Барнуки, ныне Сосновобор. р-на. 

Его сын Николай Александрович (17.4.1893, с. Николо-Барнуки – 1938), 

журналист. Окончил Пенз. гимназию и Петерб. ун-т. В 1918–28 жил в П., 

состоял в редколлегии газ. «Известия», работал в Н.-Ломовском и губ. 

военкоматах, редактировал газ. «Трудовая правда». Автор кн.: «Полгода в 

деревне» (П., 1925), «Лицо деревни» (М., 1926). Жил в Самаре и Оренбурге. 

Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. 

Лит.: Савин О. Живая память. Саранск, 1981; Савин (13). 

О. М. Савин. 



  

  

РОСТО’, Росс. оборонное спортивно-техн. об-во. Преемник 

оборонных орг-ций РФ, а затем СССР. В Пенз. губ. первой обществ. 

оборонной орг-цией, созданной в 1921, был кружок при пулеметных курсах, 

в 1922 на трубочном з-де (ныне завод имени Фрунзе) – первая орг-ция ВНО 

(воен.-науч. об-ва). В 1927 ВНО и все его подразделения переимен. в ОСО 

(об-во содействия обороне). Наряду с ОСО с 1923 действовали добровольное 

об-во друзей возд. флота (ОДВФ) и добровольное об-во друзей хим. обороны 

и пром-сти. В 1927 была создана единая военизиров. орг-ция Осоавиахим, 

разделившаяся в 1948 на ДОСАРМ, ДОСФЛОТ и ДОСАВ, затем в 1951 

слившиеся в ДОСААФ СССР (добровольное об-во содействия армии, 

авиации и флоту). 

Пенз. орг-ция создана в 1952. В ней насчитывалось 114 тыс. членов, 

854 первичных орг-ции. Цель – подготовка народа к защите Родины. Для 

решения уставных задач пенз. обл. орг-ция располагала 6 автошколами, мор. 

клубом, радиоклубом, авиационно-спортивным, стрелк. клубами и клубом 

служебного собаководства, тремя детско-юношескими спортивно-техн. 

школами, школой мор. многоборья, военно-прикладного многоборья и 

радиоспорта. В автошколах и клубах обучались специалисты, к-рым 

выдавались удостоверения общегос. образца на право замещения рабочих 

профессий или младших техн. специалистов в армии и на флоте. В 1980-х гг. 

каждый третий призывник уходил на службу с воинской специальностью, 

полученной в учеб. орг-циях ДОСААФа. С 1975 пенз. обл. орг-ция входила в 

число трех лучших в РФ. 

В 1992 была переформирована в оборонное спортивно-техн. об-во – 

РОСТО. 

Е. Ф. Шкуров. 
  

  

«РОСТО’К», обелиск Славы, памятный знак, посвященный 

революционному, трудовому и воинскому подвигу народа, открыт 6.11.1967 

на набережной Суры в П. Состоит из вертикального металлического 

обелиска, стилизованно изображающего пробившийся к свету росток, и 

горизонтальной гранитной стелы с рельефами, посвященными осн. этапам 

развития страны. В сев. торце стелы-ниши в 1967 и 1977 замурованы письма 

потомкам. На З. от монумента к центр. гор. площади уходит ул. Славы, на В. 

со смотровой площадки открывается вид на Суру, мосты, набережную, 

заречную часть города. Авторы: засл. худ. РФ А. А. Оя, скульптор А. А. 

Фомин, арх. Л. Д. Иофан. 

Лит.: Мясников (1). 

В. А. Мочалов. 
  

  

РО’ССИН Владимир Павлович (4.7. 1888, Симбирск, ныне 

Ульяновск – 10.6.1968, Наровчат), педагог, краевед. В 1919 окончил 



Казанский ун-т. В 1925 организовал Наровч. краеведч. музей и был его 

директором. Изучал древнюю историю Наровчата и золотоордынскую 

нумизматику. Рукописи его науч. работ хранятся в Наровч. краеведч. музее. 

37 лет проработал учителем географии. Орд. Ленина и Трудового Кр. Знам. 

А. В. Тюстин. 
  

  

«РОСТО’К», обществ.-полит. и науч.-пед. журнал. Издавался 1991–93 

обл. упр. нар. образования. Вышло 7 номеров. Ред. В. Я. Николаев. 
  

Н. И. Забродина. 
  

РОТА’НИНА Татьяна Ивановна (1907, с. Рамзай Пенз. у., ныне Мокш. 

р-на – 1942), врач. После мед. техникума работала в Пенз. обл., а после 

окончания Смоленского мед. ин-та направлена врачом в Орловскую обл., где 

ее застала война. Участвовала в подпольной работе, снабжала партизан 

медикаментами и перевязочными средствами. Погибла в фашистских 

застенках. На ее родине поставлен памятник. 

Лит.: Назаров П. Подвиг не забыт. //ПП. 1967. 10 февр. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

РО’ЩА «ДВЕНА’ДЦАТЬ ДУБКО’В», известное ист. место в 

Белинск. р-не Пенз. обл., связанное с именем М. Ю. Лермонтова (в 1828 

Лермонтов создал здесь свою первую поэму «Черкесы»). Жители Чембара и 

окрестных сел съезжались сюда на праздничные гулянья. Устраивались игры, 

пляски, ставились качели, играл духовой оркестр. Дубы в возрасте 220 лет 

размещены по терр. рощи редко. По воспоминаниям, они созданы посадкой в 

1770. Деревья достигают выс. 18 м, диаметр ствола 56 см. Крона раскидистая, 

широкая, шатрообразной формы. Подрост дуба отсутствует. Подлесок 

редкий, из лещины и бересклета. В травяном покрове – сныть, звездчатка, 

осока волосистая, ландыш и др. Почва – серые суглинки, подстилаемые 

щебенкой. 

И. С. Антонов. 
  

  

«РУБИ’Н», гос. научно-производ. пр-тие (ГНПП). В 1948 на базе Пенз. 

з-да САМ созданы конструкторские бюро и спец. электротехнич. 

лаборатория. В том же году здесь изготовлен по заказу АН СССР опытный 

образец интегратора ЭЛИ-12, послуживший основой последних работ в 

области создания ЭВМ. В 1953 на базе КБ интеграторов организован филиал 

Моск. СКБ-245 как самостоят. научно-конструкторская организация. В 1953–

57 гг. создана уникальная сеточная модель ЭИ-С в интересах нефтяной и 

газовой промышленности. В 1956 изготовлен головной образец 

универсальной цифровой ЭВМ «Урал-1», с серийного выпуска к-рой в 1957 

началось широкое внедрение ЭВМ в различные отрасли нар. хоз-ва страны. К 

1960 были разработаны ЭВМ «Урал-2», «Урал-4», в 1961–65 ЭВМ 11-го 



поколения «Урал-11А», «Урал-14Б» и «Урал-16», разрабатываются 

автоматизир. системы управления для банков, вычислительных и 

управляющих комплексов: для Главмосстроя, ряда металлургич. комб-тов 

страны, систем управления для метро и наземного ж.-д. транспорта, ЦВМ 

спец. назначения (Агат, Коралл) для авиации и морфлота. В 1958 на базе 

филиала СКБ-245 создан НИИ управляющих вычислит. машин (НИИ УВМ), 

в 1966 переименован в Пенз. НИИ матем. машин. В 1982 на базе ПНИИММ и 

Пенз. радиозавода создано НПО «Р.», в к-рое входили также Земетч. радиоз-д 

и техн.-торг. центр «Гарант». В 1990 НПО было расформировано, а 

ПНИИММ был переимен. в ГНПП «Р.». ГНПП «Р.» специализируется на 

системной интеграции, что позволяет организовать сложные многоуровневые 

системы обработки информации с распределенной обработкой данных. 

Основные разработки пр-тия: банковские системы и оборудование для 

телекоммуникаций; подвижные мед. комплексы и АРМы; технологич. 

оборудование и контрольно-измерит. аппаратура для произ-ва видеодисков и 

компакт-дисков; дактилоскопич. системы для идентификации личности; 

технологич. оборудование для автоматизации сборочно-монтажных работ 

при произ-ве бытовой радиоэлектронной аппаратуры; спец. вычислит. 

системы и комплексы; товары нар. потребления (универсальные 

деревообрабатывающие станки, худож. светильники, говорящие дет. 

игрушки). С 1953 по 1999 пр-тием получено 297 авт. свидетельств на 

изобретение и 11 патентов. 

Пр-тие возглавляли дир.: Н. А. Разумов (1953–56), В. А. Шумов (1956–

72), В. И. Бурков (1972–79), В. А. Никишин (1979–86), И. В. Урнев (с 1986). 

Рук-во ведущими тематич. направлениями осуществляли: Б. И. Рамеев, 

Н. С. Николаев, А. Н. Невский, Ю. Н. Беликов, В. С. Маккавеев, Е. Б. 

Рассказов, А. С. Горшков, В. Г. Желнов, В. К. Елисеев, В. Ф. Щипанов, М. П. 

Князев, О. Л. Пархоменко, В. Г. Покидышев, В. С. Мандров, Н. Ф. Атапин. 

На ГНПП в кон. 1990-х гг. работали два академика, одиннадцать 

лауреатов Гос. премии, четыре засл. изобретателя, семь засл. 

машиностроителей РФ, засл. технолог РФ, засл. конструктор, восемнадцать 

сотрудников награждены знаком «Почетный радист». 

Д. Л. Логвинчук, Е. Б. Рассказов, И. В. Урнев. 
  

  



 

 

 

«РУБИ’Н», Дворец спорта (Пенза, ул. Революционная, 9), одно из 

крупнейших в России спортивных сооружений. Открыт 30.12.1984 (первый 

дир. М. А. Ревунов). Имеет легкоатлетич. манеж с 220-метровой синтетич. 

беговой дорожкой, хоккейную площадку с искусств. льдом (трибуны 

вмещают 800 зрителей), залы хореографии, борьбы, игровых видов спорта, 

медпункт, комнаты реабилитации, душевые и др. Снабжен всем 

необходимым оборудованием для соревнований и учебно-тренировочных 

занятий спортсменов высших разрядов, а также для спортивно- оздоровит. 

работы. Здесь занимаются 12 видами спорта. Пропускная способность 1000 

чел. в день. 
Соревнования в  спортивном комплексе «Рубин». 

  

Лит.: Харлова Л. Ждут спортсменов новые рекорды //ПП. 1985. 3 янв.; 

Белов М. ДС «Рубин»: 10 лет //МЛ. 1994. 29 сент. 

О. И. Пучков. 
  

  

РУ’ДЗКИЙ (Рудзский) Александр Фелицианович (12.1.1838, 

Чернигов – 27.6.1901, Вильнюс), проф. Петерб. лесного ин-та (1876–1901), 

основатель образцового Засурско-Селиксенского лесничества (1864–69), 

является корифеем отечеств. лесоустройства. Уделял особое внимание 

изучению экон. условий лесного хоз-ва. Ввел в практику лесоустройства 

новые методы. Отдельные площади посаженных им сосновых лесов 

сохранились до наших дней. В разные годы редактировал ж. «Сельское 

хозяйство», «Лесоводство», «Земледельческую газету», «Лесной журнал», 

«Садоводство», «Плодоводство», «Школьное хозяйство» и др., а также 

«Полную энциклопедию рус. сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним наук». 



Соч.: О Чернышевском лесе графа Уварова //Сельское хозяйство и 

лесоводство. 1869. Май; Лесная таксация. СПб., 1890; Справочная книга для 

лесничих. СПб., 1896; Руководство к устройству русских лесов. СПб., 1906. 

Лит.: Вереха П. А. Ф. Рудзкий //Полная энциклопедия русского 

сельского хозяйства. Т. 6. 1901; Байтин А. А. Лесоустройство. М., 1961; 

Антонов И. С., Моисеев Н. А. Корифей лесной науки/ / Лесное хозяйство. 

1988. № 8. 

И. С. Антонов. 
  

  

РУЗА’ЕВКА, город, уездный центр Пенз. губ. С 1928 р. ц. в Респ. 

Мордовия. Расположен гл. обр. на лев. берегу р. Инсар (басс. р. Алатырь) в 

25 км к Ю.-З. от Саранска и в 120 км к С. от П. Узел ж.-д. линий (на Рязань, 

П., Инзу и др.) и автодорог. Основан в кон. 17 в. на земле, принадлежавшей 

темниковскому мурзе Уразаю (Рузаю). С 1780 в составе Инсарского у.; с 

1866 – волостной центр. Его владелец Н. Е. Струйский открыл здесь (1788) 

одну из первых книгопечатных типографий в Поволжье. Родина поэта А. И. 

Полежаева (1804–38). В усадьбе Струйского часто бывал акад. живописи Ф. 

П. Рокотов, написавший знаменитый портрет его жены А. П. Струйской 

(1772). В 1893 открыта ж. д. на участке Сасово – Канаш, в 1895 построена 

линия на П., для обслуживания узловой станции построен поселок с 

различными ж.-д. мастерскими и службами. На станции работал участник 

рев-ции 1905 А. В. Ухтомский. В дек. 1905 местные железнодорожники 

создали врем. революц. правительство «Рузаевской республики». В 1918 в 

составе Пенз. губ. образован Рузаевский у., в к-рый входил ряд волостей 

нынешнего Иссин. р-на Пенз. обл. С 1923 – рабочий посёлок; в 1928 – в 

составе Саранского (Мордовского) нац. округа, с 1937 – город в Морд. 

АССР. 

Население: в 1864 – 625, 1897 – 809, 1926 – 6789 жителей. 

Лит.: Города России; Корсаков И. М., Чернышев А. А. Рузаевка. 

Саранск, 1974. 

М. С. Полубояров. 
  

  

РУБЦО’В Виталий Николаевич (2.4. 1909, Астрахань – 14.9.1976, П.), 

инженер-подполк., краевед. В 1930 окончил Куйбышевский с.-х. техникум, 

Горьковский с.-х. ин-т (1936). Работал агрономом, с 1936 по 1960 проходил 

службу в армии, был преп. топографии. Служил в Рузаевке, в Елабуге, в гор. 

Кузнецке и Каменке Пенз. обл. Первая кн. «Опорные пункты» (П., 1960) – о 

воен. топографах, документ. очерк «Одиннадцатая твердость» (Саратов, 

1976) о защитнике Брестской крепости Герое Сов. Союза А. М. Кижеватове. 

Один из авторов сб. очерков о полных кавалерах ордена Славы «И родом они 

пензенские» (Саратов, 1968). Публиковался в пенз. печати, коллективных 

сборниках, альманахе «Земля родная». Участвовал в археол. экспедициях 

обл. музея. В его кн. «Близкие дали» (П., 1963), «Бьют источники в Куваке» 

(Саратов, 1964), «Жизнь полна загадок» (Саратов, 1967) «Пушанинская новь» 



(Саратов, 1968) говорится о Пенз. земле и ее людях. Орд. Кр. Знам. и Кр. 

Звезды. 

Лит.: Артюхин А. Хорошая книга о нашей области //ЗР. 1963. № 4; 

Савин О. Бессмертие героя //МЛ. 1976. 20 мая; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

РУЗА’ЕВКА, город, уездный центр Пенз. губ. С 1928 р. ц. в Респ. 

Мордовия. Расположен гл. обр. на лев. берегу р. Инсар (басс. р. Алатырь) в 

25 км к Ю.-З. от Саранска и в 120 км к С. от П. Узел ж.-д. линий (на Рязань, 

П., Инзу и др.) и автодорог. Основан в кон. 17 в. на земле, принадлежавшей 

темниковскому мурзе Уразаю (Рузаю). С 1780 в составе Инсарского у.; с 

1866 – волостной центр. Его владелец Н. Е. Струйский открыл здесь (1788) 

одну из первых книгопечатных типографий в Поволжье. Родина поэта А. И. 

Полежаева (1804–38). В усадьбе Струйского часто бывал акад. живописи Ф. 

С. Рокотов, написавший знаменитый портрет его жены А. П. Струйской 

(1772). В 1893 открыта ж. д. на участке Сасово – Канаш, в 1895 построена 

линия на П., для обслуживания узловой станции построен поселок с 

различными ж.-д. мастерскими и службами. На станции работал участник 

рев-ции 1905 А. В. Ухтомский. В дек. 1905 местные железнодорожники 

создали врем. революц. правительство «Рузаевской республики». В 1918 в 

составе Пенз. губ. образован Рузаевский у., в к-рый входил ряд волостей 

нынешнего Иссин. р-на Пенз. обл. С 1923 – рабочий посёлок; в 1928 – в 

составе Саранского (Мордовского) нац. округа, с 1937 – город в Морд. 

АССР. 

Население: в 1864 – 625, 1897 – 809, 1926 – 6789 жителей. 

Лит.: Города России; Корсаков И. М., Чернышев А. А. Рузаевка. 

Саранск, 1974. 

М. С. Полубояров. 
  

  

РУКОКРЫ’ЛЫЕ, единственный отряд млекопитающих, 

приспособившихся к активному полету. Передние конечности в процессе 

эволюции превращены в крылья. Каркасом для кожистой летательной 

перепонки служат удлиненные пальцы передних конечностей. У 

большинства имеется межбедренная перепонка. В мировой фауне ок. 900 

видов. Из этого числа в Пенз. обл. обитает 11 видов, относящихся к 

семейству обыкновенных, или гладконосых летучих мышей. Зверьки мелких 

размеров (дл. тела от 3,5 до 7,0 см). Ведут сумеречно-ночной образ жизни. 

Днем находятся в убежище (дупла деревьев, постройки человека). Питаются 

ночными насекомыми, к-рых ловят на лету при помощи эхолокации. 

Размножаются раз в году. Роды приурочены к июню. Оседлые виды: 

прудовая, водяная ночницы и ночница Брандта, бурый ушан, поздний кожан 

проводят зимнюю спячку на терр. области, используя дупла, погреба, 

подвалы и др. искусств. подземелья, где температура воздуха не понижается 

до отрицательных значений. Малая, рыжая и гигантская вечерницы, 



нетопырь-карлик, нетопырь Натузиуса и двуцветный кожан в конце лета 

совершают дальние миграции к югу. 

В. Ю. Ильин. 
  

  

РУЗА’ЕВСКИЙ УЕ’ЗД, образован в апр. 1918, а утвержден 

постановлением ВЦИК 4 мая 1922 за счет терр. Инсар. у. в составе Пенз. губ. 

В 1922 центр Р. у. перенесен из Рузаевки в Саранск, и уезд стал именоваться 

Саранским. 7 сент. 1925 Р. у. восстановлен за счет терр. Саранского уезда. 

Ликвидирован 16 июля 1928, и его территория включена в состав 

Мордовского и Пенз. округов Ср.-Волжской обл. Центром является 

г. Рузаевка. 

В. С. Годин. 
  

  

РУСА’НОВ Яков Васильевич (1835 – 18.6.1908, с. Кочкурово, ныне 

Республика Мордовия), священник. В 1856 окончил Пенз. духовную 

семинарию. Опубликовал в ПЕВ ряд очерков ист.-бытового характера о 

мордве, в т. ч. статью «Мордовский молян» (1868). В 1883 за работы с 

описаниями местных курганов, валов и кладов удостоен благодарности 

Моск. археол. об-ва. Чл.-сотрудник Палестинского и Миссионерского 

правосл. об-в. Служил 50 лет в приходах сел. 

Лит.: Я. В. Русанов: Некролог //ПЕВ. 1908. № 15. 

О. М. Савин. 
  

  

РУЗА’ЕВСКАЯ РЕСПУ’БЛИКА, возникла в ходе стачки 

железнодорожников ст. Рузаевка Моск.-Казан. ж. д. 10–21 дек. 1905. 

Организатором ее стал беспартийный машинист А. П. Байкузов. Избранный 

для рук-ва стачкой Центр. распорядительный ком-т в кол-ве 19 чел. 

фактически превратился в орган власти на терр. станции. Для охраны 

порядка была организована боевая дружина из 150 рабочих, к-рую возглавил 

студент-практикант, чл. Пенз. группы РСДРП Л. Э. Вицман. По решению 

ком-та в Рузаевке были задержаны два вагона с винтовками, следовавшие из 

П. в Казань, местные торговцы были обложены спец. налогом в фонд 

бастующих. Пенз. группа РСДРП призвала всех рабочих П. и губернии 

поддержать стачку. После поражения восстания в М. по решению рабочих и 

служащих Рузаевки стачка 21 дек. была прекращена. Организаторы стачки 

были привлечены к суду. 

Лит.: Революционная борьба трудящихся Пензенской губернии в 

1905–1907 гг.: Сборник документов. П., 1955; Касимов А. С. Хроника 

рабочего движения в Центрально- Черноземном районе (1895 – февр. 

1917 г.). П., 1993. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  



РУСИ’НОВ Александр Степанович (1887, Мокшан – 1959, Сердобск), 

врач-хирург, засл. врач РСФСР (1956). Окончил 1-ю Пенз. гимназию. 

Участник 1-й мировой войны. С 1922 врач участковой б-цы в с. Б. Елань 

Серд. уезда. В 1927–59 зав. хирургич. отд. Серд. уездной, затем центр р-ной 

б-цы. За это время им было сделано б. 15 тыс. операций, написано неск. науч. 

работ. В 1941–45 ведущий хирург эвакогоспиталя в Сердобске и гл. врач 

ЦРБ. Орд. Ленина. 

Лит.: Кульнев. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

РУ’ССКИЕ ГО’ВОРЫ Пенз. области, разновидности языка, 

используемые жителями некоторых местностей или населенных пунктов. 

Заселение Пенз. края из центр. областей России – Тамбовской, Рязанской, 

Тверской и ряда др. губерний обусловило диалектную пестроту осваиваемой 

территории. Границы говоров Пенз. обл. не повторяют границ Пенз. губ. 

Материалы по говорам Пенз. обл. (губернии), собранные к 1967 (всего по 700 

насел. пунктам, что составляет одну треть всех поселений той поры), 

обнаружили 3 осн. типа рус. говоров: северновеликорусские 

(севернорусские – по новой терминологии) – 20% (131 пункт); 

южнорусские – 13% (84 села); среднерусские – 61% (в 450 пунктах). Кроме 

того, встречались села, в к-рых сосуществуют два разных говора. Для 

севернорусских говоров Пенз. обл. характерно: 1) оканье неполного и (реже) 

полного типа: вода, корова; 2) взрывное произношение звука г: город, гусь, 

глина; 3) окончания – я в родительном и винительном падежах личных и 

возвратных местоимений: у меня, до тебя, про себя; 4) окончание – т 

(твердое) в 3-м лице глаголов: несет, сидит, несут, сидят. Есть свои 

особенности и в лексике. Наибольшее кол-во пунктов с севернорус. 

(окающими) говорами сосредоточено в Кузнецком (18 из 36 обследов. сел), 

Городищенском, Лунинском, а также Белинском, Башмаковском, Каменском, 

Мокшанском и Н.-Ломовском р-нах. Для южнорусских говоров области 

характерно: 1) аканье: вада, вады, ваде, мълако, хърашо; 2) фрикативное (не 

взрывное!) произношение звука г и его оглушение в х: ноха, нох, утюхи, 

утюх; 3) окончание – е в местоимениях: у мене, до тебе, про себе; 4) 

окончание – т мягкое в 3-м лице глаголов: несеть, сидить, несуть, сидять. Эти 

говоры занимают гл. обр. р-ны области, пограничные с Тамбовской и 

Саратовской обл.: Башмаковский (70%), Земетчинский (б. 70%); островки 

южнорус. говоров рассеяны по Белинскому, Пачелмскому, 

Беднодемьяновскому, Лунинскому р-нам. Среднерусские говоры сочетают в 

себе черты севернорус. говоров (г взрывной, – я в местоимениях, – т твердый 

в глаголах) и южнорусских, в частности аканье (вада, карова, мълако) и 

разные типы яканья: умеренное, ассимилятивное, а также иканье. Осн. масса 

наших среднерус. говоров имеет севернорус. основу и южнорус. наслоение. 

Среднерус. говоры однородной массой занимают Пензенский, Наровчатский 

и Колышлейский р-ны, они превалируют в р-нах Н.-Ломовском, Каменском, 



Бековском и др. Говоры области изучались А. Н. Гвоздевым, Г. Ф. 

Нефедовым, А. М. Пашковским, Е. С. Скобликовой, Л. А. Зелепукиной, Э. М. 

Бравичевой, студентами и учителями. Перечень всех обследов. пунктов дан в 

работе В. Д. Бондалетова «Русские говоры на территории Пензенской 

области и их изучение». На основе этой сводки составлена 

«Диалектологическая карта Пензенской области» (с указанием всех пунктов), 

«Диалектологическая карта Пензенской области» (схематическая). 

Лит.: см. к ст. «Диалекты территориальные». 

В. Д. Бондалетов. 
  

  

РУ’ССКИЕ (самоназвание). В России по переписи 1989 составили 

119 865 900 чел. (81,5% нас.), в т. ч. в Пенз. обл. – 1296143 чел. (86,2% 

нас. области). Рус. язык относится к вост.-славянской группе 

индоевропейских языков. Рус. алфавит – вариант кириллицы. Большинство 

верующих православные, в т. ч. старообрядцы. Р. формировались в 9 в. в Ср. 

Поднепровье (Киевская Русь), с 10 в. стали заселять Волго-Окское 

междуречье, где смешивались с муромой, мещерой, мордвой. С 12 в. в ходе 

колонизации Примокшанья и торг. контактов в Посурье стали заселять терр. 

Пенз. края, но их продвижение было остановлено монголо-тат. нашествием. 

В условиях постоянной угрозы со стороны Золотой Орды в 14–15 вв. в 

Волго-Окском междуречье завершился процесс консолидации рус. народа и 

выработались его осн. черты. В 15 в. появляется название Россия. После 

взятия Казани и Астрахани в 16 в. начинается активная колонизация 

поволжских земель. В 16 – 17 вв. Пенз. край стихийно заселяется 

переведенцами из Новгородской, Воронежской, Казанской губ., 

Краснослободска, Шацка, Козлова, Алатыря, Суздаля, М. (ссыльные 

участники медного бунта), а в 18 в. – из СПб., Архангельской, Киевской губ. 

В связи со стр-вом засечных черт и крепостей гос-во переселило сюда 

служилых людей. После переноса границы на Ю. Пенз. край стал заселяться 

государственными, монастырскими, помещичьими крестьянами. В 

антропологич. плане Р. центр. губерний относятся к восточноевропейскому 

типу среднеевропейской расы. Для них характерны низкий рост, беловатый 

цвет кожи, волнистые или прямые мягкие волосы, сильный или умеренный 

волосяной покров на лице и теле (у мужчин), слабо выступающие скулы, 

узкий выступающий нос, тонкие губы. Осн. этнографич. группы, 

различающиеся по диалектам и этнографич. признакам, – это северные и юж. 

великоруссы. Связующее звено между ними – средняя великорус. группа, 

занимающая центр. р-ны России. В Пенз. обл. встречаются все три 

великорус. группы: среднерусская (акающая), севернорусская (окающая), 

южнорусская (якающая), с преобладанием первой (см. Русские говоры). В 

зап. части Пенз. обл. расположена небольшая компактная этнографич. группа 

Р. – мещера. Как своеобразная подгруппа средних великоруссов выделяется 

рус. население Ср. Поволжья, сформировавшееся в осн. в 16–18 вв. (выходцы 

из разных рус. областей). В местных геогр. условиях в тесном соседстве с 



разнообразным по нац. составу нерус. населением Поволжья оно приобрело 

особые черты, отличающие его от населения др. среднерус. областей (нек-

рые виды орнамента, сходные по форме и расцветке с украшениями народов 

Поволжья, специфика внутр. убранства жилища, применение особого вида 

плуга- сабана для вспашки почвы и др.). С глубокой древности у Р. было 

развито земледелие с преобладанием паровой системы, при к-рой чаще всего 

применялся трехпольный севооборот. Осн. хлебными растениями были рожь 

и пшеница. Выращивали овес, ячмень (кормовой, пивной), гречиху, просо, 

полбу, горох, а также лен и коноплю на волокно и масло. С кон. 18 в. у Р. 

появляется картофель. Землю пахали сохой. Использовался также плуг-сабан. 

Выращивали капусту, огурцы, а также лук, чеснок, редьку, морковь, свеклу, 

укроп, арбузы и дыни. В хоз-ве держали коров, лошадей, овец, коз, свиней, 

домашнюю птицу. Занимались пчеловодством, охотой на зверей и птиц, 

рыболовством. Широко были распространены различные промыслы. 

Преобладали бондарный, пуховязальный, корзинный, текстильный, 

валяльный, а также добыча смолы, дегтя и скипидара, плели лапти, делали 

разнообраз. посуду, кирпич. В 19 в. большое значение приобрело 

отходничество – врем. уход крестьян в город на заработки. 

Села выделялись большими размерами, наличием церкви, линейной 

планировкой. Помещичьи усадьбы с большим барским домом и службами, 

окруженные парком, располагались обычно отдельно, на самом красивом 

месте. Церкви возводились на самых видных местах. Часто их окружала 

обширная площадь. Жили Р. преим. в дерев. избах, к к-рым примыкали хоз. 

постройки, образуя закрытый двор. За двором располагались сады и огороды. 

Дома отапливались рус. печкой, на к-рой готовили пищу. Большая семья у Р. 

объединяла неск. родств. семей, к-рые жили под одной крышей, совместно 

владели имуществом, вели хоз-во и питались. Но осн. формой была малая 

семья: родители и дети. В рус. семьях сложилось много традиций. Свадебный 

обряд характеризуется обязательным венчанием и офиц. оформлением брака. 

В брак вступали, как правило, в возрасте 24–25 лет (мужчины) и 18–22 лет 

(женщины). Не полагалось вступать в брак с родственниками (по прямой 

линии – до 8-го колена, по боковой – до 4-го). Свадебный обряд начинался со 

сватовства. Накануне свадьбы у невесты устраивался девичник, где она 

прощалась со своей девичьей волей и заплетала свадебный венок. В день 

свадьбы поезд жениха заезжал за невестой для венчания. Затем в доме 

жениха устраивались застолье и различные обряды. Важнейшие дела в 

деревне решал сход. Распространены были коллективные работы (напр. 

постройка дома, ремонт двора). Этот обычай был особенно развит по 

отношению к сиротам и погорельцам. Для безвозмездной работы сходились 

родственники, соседи, односельчане. Молодежь совместно обрабатывала лен, 

рубила капусту на зиму. Жизненный уклад во многом определялся датами 

религ. календаря, обязательного для всех. У Р. имеется разнообразный 

фольклор, а также богатые муз. традиции. С древних времен были популярны 

пастушечьи рожки, жалейки, дудки, трещотки, бубны и игра на дерев. 

ложках. С сер. 19 в. первое место завоевывает гармонь. 



См. также: Двор русский, Жилище русское, Одежда русская, 

Орнамент русский, Пища русская, Фольклор русский. 

Лит.: Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956; 

Бусыгин Е. П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Казань, 1966; 

Русские: Ист.-этногр. атлас. М., 1967; Этнография восточных славян. М., 

1987; Народы России: Энциклопедия. М., 1994. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

РУСЛА’НОВА Лидия Андреевна (Лейкина 

Прасковья Андриановна) (14.10. 1900, с. Даниловка 

Петровск. у. Саратовской губ., ныне Лопатин. р-на Пенз. 

обл. – 21.9.1973, М.), эстрадная певица (контральто), засл. 

арт. РСФСР (1942), популярная исполнительница рус. нар. 

песен. Дет. годы провела в с. Даниловка (ныне Лопатин. р-

на) у родных матери М. И. Нефедовой и на родине отца 

А. М. Лейкина в с. Александровка (ныне М.- Серд. р-на). 

Отца призвали в армию, мать умерла. До 7 лет Р. ютилась в 

многодетной семье родных по отцу, затем была отдана в саратовский приют. 

Регент церк. хора Н. Н. Дмитриев, в к-ром пела Р., стал ее первым учителем 

музыки. 2 года брала бесплатные уроки пения у проф. Саратовской конс. 

М. Е. Медведева. Выйдя из приюта, работала на мебельной фабрике, в 1-ю 

мировую войну ездила в санитарном поезде по фронтам, в Гражд. войну 

выступала перед красноармейцами. В 1923 в Ростове-на-Дону состоялся 

проф. дебют певицы под именем Русланова. С 1923 – проф. певица. В годы 

Вел. Отеч. войны выступала на фронте, в мае 1945 пела в Берлине. В 1948 

незаконно репрессирована вместе с мужем В. В. Крюковым, Героем Сов. 

Союза. Реабилитирована в 1953. Гастролировала в П. в 1929, 1945 и 1972. На 

здании Малосердобинской муз. школы открыта мемор. доска в честь 100-

летия со дня рождения Р. 

Лит.: БСЭ. Т. 22; Еремины Л. и Т. Наша Русланова //ПП. 1970. 31 окт.; 

Бутов В. Русланова – наша землячка //ПП. 1983. 9 июля; 1984. 28 апр. 

В. А. Бутов. 
  

  



 

 

 

РУ’ССКИЙ КАМЕШКИ’Р, село, район. центр. Расположено в 110 км к Ю.-

В. от П., в 40 км от ж.-д. ст. Чаадаевка на линии П. – Кузнецк, по обоим 

берегам р. Камешкир, лев. притока Кадады, бассейн Суры, в низине, 

образованной речной долиной. Под названием Кумишкир река известна с 

1611 по писцовым книгам как место лесного пчеловодства мордвы. На 

ландкарте Пенз. провинции (1730) – Кимишкер. Возможно, в основе чуваш. 

слова хамаш «тростник, камыш», хир «поле, степь»; «камышовая степь». 

Вероятно, под термином хир «степь, поле» следует понимать открытую 

местность среди лесного массива, так как р. Камешкир раньше протекала 

преим. по лесам. Осн. ок. 1700 на землях бывшей морд. вотчины. Кроме 

земледелия и скот-ва крестьяне занимались добычей камня-плитняка, 

выделыванием мельничных жерновов, горшечным и др. промыслами. По 

церкви с престолом во имя св. Сергия Радонежского село называлось 

Сергиевским, др. название – Монастырское. В 1877 церковь, школа (осн. в 

1843), почтовая станция, 2 лавки, 7 постоялых дворов, 3 кожевни, 3 кирп. з-

да, водочный з-д, мельница. До 1928 – волостной центр Кузнец. у. 

Саратовской губ., затем центр Рус.-Камешкир. р-на. В кон. 1930-х гг. – 

электростанция, телефон, 150 радиоточек, небольшое кож. пр-тие. В 1960-е 

гг. в черту села вошло с. Лутковка, расположенное на лев. берегу р. 

Камешкир. Осн. пр-тия: механизир. лесхоз, комбикормовый з-д, 

маслодельный з-д. С.-х. АО «Рассвет» на базе одноим. колх. (свин-во, 

зерновое и мясо-молочное произ-во). Р-ная б-ца, средняя и 2 нач. школы, ДК, 

б-ка, др. учреждения соцкультбыта. В селе проживают мастера резьбы по 

дереву бр. Сорокины, Гаранюшкины, В. С. Чиркин, В. М. Глухов, В. К. 

Мартынов; достопримечательность села – трактир «Камешкирские зори» 

(арх. А. В. Маматкадзе, 1982), а также жилые дома, в декоративном 

убранстве к-рых широко использовалась резьба. В селе жили Герой Сов. 

Союза А. В. Лапшов, герой-подводник В. Долганов (за поход в р-н Сев. 



полюса награжден орд. Ленина), докт. техн. наук проф. В. С. Тарасов. 

Памятник воинам-камешкирцам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. 
Жилой дом в селе Русский Камешир. 

Население: в 1748 – 1051 ревизских душ, 1859 – 4399, 1897 – 4861, 

1926 – 5883, 1939 – 5297, 1959 – 4017, 1989 – 5448. На 1.1.1998 – 5730 

жителей. 

Лит.: Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. 4. 

СПб., 1883; Адрес-календарь Саратовской губернии на 1895 год. Саратов, 

1895; Полубояров (1); Справочник промышленных предприятий; 

Гильденбранд Е. Я. Так сколько лет Русскому Камешкиру? //Новь (Р. 

Камешкир). 1995. 14 янв. 

В. П. Бердников. 
  

  

РУ’ССКО-КАМЕШКИ’РСКИЙ РАЙО’Н, образован 16.7.1928 в 

составе Кузн. округа Средне-Волжской области. С 1930 подчинялся Средне-

Волжскому краевому центру, а затем Куйбышевской области. В янв. 1935 

переименован в Камешкирский р-н. Центр р-на с. Русский Камешкир. 

В. С. Годин. 
  

  

РУ’ССКИЙ НАРО’ДНЫЙ ОРКЕ’СТР «ПЕ’НЗА», самодеятельный 

оркестр рус. нар. инструментов. Организован в 1959 из уч-ся и преп. 

музыкальных и культ.-просв. уч-щ с привлечением музыкантов-любителей. 

Оркестр бессменно возглавляет его организатор, худож. рук. и дирижер засл. 

работник культуры РСФСР В. Н. Попов, награжденный орденом «Знак 

Почета». Традиц. инструментальный состав оркестра дополнен флейтой, 

трубой, электромуз. инструментами, нек-рыми духовыми народными, 

эстрадной ударной установкой. Это позволило расширить репертуар. 

Исполняется концерт для колоратурного сопрано с оркестром Р. Глиэра 

(солистка филармонии В. Ю. Хуртова), части из фортепианных концертов 

К. Сен-Санса, Ф. Мендельсона, С. В. Рахманинова и др. Оркестр 

гастролировал в М., Поволжье, на Украине, в Молдове, Мордовии, Венгрии 

(1971). Записывался и звучал по Всесоюз. радио и Центр. телевидению. 

Лауреат Всесоюз. ТВ муз. турнира городов (1970), лауреат и дипломант мн. 

смотров и фестивалей. Многолетняя деятельность коллектива высоко 

оценена общественностью. Оркестранты О. П. Смирнова, Т. М. Пугач, бр. А. 

А. Смоляков и В. А. Смоляков (дирижер оркестра), А. Н. Астафичев, Г. В. 

Лохин удостоены звания «Заслуженный работник культуры РФ». В составе 

оркестра 40 чел. – рабочие, преп. уч-ща культуры и иск-в, дет. муз. школ, 

инж.-техн. работники, студенты. С июля 1997 оркестру придан статус 

муниципального учреждения культуры. 

Лит.: Пересада А. Оркестры русских народных инструментов: 

Справочник. М., 1985; Давыдов Р. Мастера и маэстро //ПП. 1994. 17 мая; 

Застрожный К. Юбилей оркестра //ДУ. 1994. № 19. 

В. А. Смоляков. 



  

  
  

РУ’ССКОЕ ТРУЁВО, село Сосновоборского р-на. Расположено в 9 км 

к Ю.-В. от пгт Сосновоборск на левом низменном берегу р. Суры к З. от 

устья р. Труёв, впадающей в Суру. Осн. по царскому указу (1685) на 

«Тураевом городище», заселено казаками, защищавшими подступы к г. 

Сызрани. В 1702 в Торуевской слободе жили деловые люди и крестьяне кн. 

Б. А. Голицына (см. Голицыны), переселенные из Суздальского и 

Костромского уездов. До 1928 входило в состав Кузн. у. Саратовской губ. 

Отделение с.-х. пр-тия «Искра» (центр. усадьба в с. Индерка), выращивание 

зерновых культур, жив-во. Клуб, нач. школа. Памятник археологии – 

буртасское городище 12–14 вв., на зап. окраине села. Родина Героя Соц. 

Труда А. П. Жарковой. 

На 1.1.1998 – 68 жителей. 

Ф. В. Маньшин. 
  

  

РУ’ССКО-ТУРЕ’ЦКАЯ ВОЙНА’ 1877 – 1878 гг., велась Россией на 

двух театрах воен. действий – на Балканах и на Кавказе с целью 

освобождения от османского гнета болгар и армян. 12.4.1877 войска 

Кавказской армии повели наступление на Карс и Эрзурум. В ее составе были 

части, ранее расквартиров. в Пенз. губ.: 40-я пех. дивизия, 160-й пех. 

Абхазский полк, 64-й резервный пех. батальон и др. Летом 1877 на Балканах 

в составе зап. колонны Дунайской армии в направлении на Никополь, 

Шипку, Плевну, Софию наступал 121-й пех. Пенз. полк. 19 февр. (3 марта) 

1878 в Сан-Стефано был заключен мир. Р.-т. в. вызвала в П. сильный 

патриотич. подъем; многие вступали в ряды действ. армии добровольцами, 

организовалось губ. об-во попечения о раненых и больных воинах во главе с 

женой губернатора Л. А. Татищевой, собирались пожертвования. 

Санитарные эшелоны в Пензу поступали с Шипки и Плевны, с Кавказа. 

Организацию госпиталей в губернии возглавил врач А. А. Татаринов. Много 

сделали для лечения раненых старший врач лазарета об-ва Кр. Креста В. Д. 

Владимиров, врачебный инспектор А. В. Холмский и др. В боях отличились 

многие пензяки. Полки 40-й пех. дивизии были награждены Георгиевскими 

знаменами с надписью «За взятие Карса 6 ноября 1877 года», а воины 

получили надпись на головной убор «За отличие в Турецкую войну 1877 и 

1878 годов». Стойкость и мужество при осаде Плевена (Плевны) проявил 

121-й пех. Пенз. полк, и за бой под Горнем Бугаревым он был награжден 

Георгиевским знаменем и серебряными трубами. Многие пензяки были 

награждены боевыми орденами. Среди них ген.-майоры Ф. Я. Коноплянский, 

А. П. Павлов, А. Н. Шаров, полк. В. Н. Владыкин, поручик А. А. Кильдишев 

и др. 

Лит.: Цонко Генов. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и подвиг 

освободителей. София, 1979; Савин (10); Ещин В. А. Русско-турецкая война 

1877–1878 гг. и пензенская общественность //Из истории области. Вып. 1. 



Г. В. Ерёмин. 
  

РЫ’БЫ, надкласс челюстноротых 

позвоночных. Совр. состав Р. и 

круглоротых в водоемах Пенз. области 

насчитывает 36 аборигенных и 5 

интродуцированных видов. Из 

промысловых Р. наибольшая доля в уловах 

приходится на леща. Плотва, карась, язь, 

голавль, окунь, судак, щука, сом и др. в 

осн. служат объектами спортивного лова. 

Фауна Р. области представлена широко 

распространенными в европейской России 

видами, которые населяют все реки края. 

Ныне наиб. редкими видами Р. области 

следует считать стерлядь, подуста и европейского подкаменщика. Последний 

вид внесен в Красную книгу РСФСР. 

Лит.: Варпаховский Н. А. Ихтиологическая фауна р. Суры. Казань, 

1884; Магницкий А. П. Краткий очерк распространения рыб в Пензенской 

губернии / Труды ПОЛЕКР. Вып. 12. П., 1928; Красная книга РСФСР. 

Животные. М., 1983. 

В. Ю. Ильин. 
  

  

РЫБАКО’В Алексей Филиппович (2.10.1910, с. Генеральщино Петров. 

у. Саратовской губ., ныне Лопат. р-на Пенз. обл. – 10.3.1945, Польша), Герой 

Сов. Союза (1944), мл. л-т, ком. взвода связи. В боях за Днепр 

обеспечил бесперебойную связь десантников с командованием; заменил 

убитого командира, был дважды ранен. 

М. С. Полубояров. 
  

  

РЫЖО’В Александр Николаевич (8.4.1924, с. Тепловка Мокш. у. Пенз. 

губ., ныне Лунинск. р-на – 20.11.1986, П.), Герой Соц. Труда (1961), бригадир 

слесарей-сборщиков з-да «Пензхиммаш». 

М. С. Полубояров. 
  

  

РЯ’СЕНЦЕВЫ, врачи и юристы. В кон. 1850-х гг. в П. поселился 

выходец из Дагестана Абрам Александрович Р. (25.11.1838 – 25.11.1912, П.), 

записавшийся во 2-ю купеч. гильдию. Его сын Вениамин Абрамович (1874, 

П. – 1932(3?), врач, окончил 2-ю Пенз. муж. гимназию, где сблизился с 

В. Э. Мейерхольдом, и мед. ф-т Казанского ун-та. В годы 1-й мировой войны 

полк. медслужбы, ст. врач лазарета 20-го Туркестанского полка. С 1915 на 

врачебной работе в Ср. Азии. Второй сын Александр Абрамович (12.9.1880, 

П. – 13.11.1958, там же), педиатр. В 1910 окончил мед. ф-т Харьковского ун-



та, в 1910–14 зем. врач в с. Рамзай Пенз. у., в 1914–15 воен. врач Венденского 

полка, в 1915–18 ст. врач ополченческой бригады в Саратовской губ., с 1918 

сотр. Пенз. губздравотдела. Один из организаторов издававшегося в 1925 

ежемесячного ж. «Пензенский вестник здравоохранения». До 1955 работал в 

Пенз. гор. дет. больнице. Засл. врач РСФСР (1949), орд. Ленина (1951). Его 

сын Владимир Александрович (7.10.1909, П. – 12.8.1992, М.), докт. юридич. 

наук (1948), проф., засл. деятель науки РСФСР (1991). В 1931 окончил 

юридич. ф-т Лен. ун-та, в 1931–35 юрисконсульт на пр-тиях П. С 1935 на 

научной и практич. работе в М., с 1942 зам. директора, в 1946–92 зав. 

кафедрой гражд. права Всесоюз. юридич. ин-та. Сфера науч. деятельности – 

гражд. правоотношения. Автор кн.: «Сборник текстов и форм гражданско-

правовых документов» (1968), учебников «Семейное право» (1971). «Право 

изобретателей и рационализаторов» (1977). Младший сын Анатолий 

Александрович (16.11.1927, П. – 30.10.2001, П.), адвокат, в 1952 окончил 

Моск. юридич. ин-т, в 1954–86 работал в коллегии адвокатов П. Чл. СЖ 

СССР (1960). Автор статей в пенз. газетах по правовым вопросам. 

Лит.: Восьмое десятилетие профессора В. А. Рясенцева //Сов. 

государство и право. 1989. № 10; Нуждов В. Чествовали юристы //ПП. 1989. 

29 сент.; Викторов В. Автор – наш земляк //ПП. 1971. 17 нояб.; Нуждов В. 

Юбилей земляка //ПП. 1969. 2 окт.; Тюстин А. Достойная памяти жизнь //ПВ. 

1995. 5 сент. 

А. В. Тюстин. 
  

РЯЗА’НЦЕВ Николай Николаевич (25.3.1911, с. Ст. Шуструй Н.-

Ломов. у. Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-на – 7.7.1997, там же), полный 

кавалер орд. Славы, сержант, разведчик-корректировщик. Участник сов.-фин. 

войны. На фронтах Вел. Отеч. войны с 1941. Дважды ранен. Участник 

Курской битвы, Корсунь-Шевченковского сражения, боев за освобождение 

Украины. Медаль «За отвагу». 

М. С. Полубояров. 
  

  

РЯ’БОВ Василий Тимофеевич (1871, дер. Ивановка Пенз. у. – 1904, 

Манчжурия), проживал в с. Лебедевка, ныне Пенз. р-на. Мобилизован в 1904 

в 284-й пех. Чембар. полк рядовым, служил в охотничьей команде 

(добровольцы-разведчики). Участник рус.-япон. войны. Возвращаясь из 

разведки, был схвачен японцами у дер. Цы-Шань. Отказался отвечать на 

допросе и заявил, что «готов умереть за веру, царя и отечество». 17 сент. 

расстрелян. Было собрано 7 тыс. рублей в помощь его семье и 2569 на стр-во 

школы его имени (1000 руб. пожертвовал царь), к-рая была торжественно 

открыта 9 мая 1909 в с. Лебедевка. 6 окт. 1909 прах Р. привезен на родину и 

торжественно перезахоронен. Имя его навечно занесено в списки Чембар. 

полка, а после слияния его с Инсар. полком – в списки 5-й роты 2-го бат. 216-

го Инсар. полка. Подвиг Рябова запечатлен на картине офицера Оровайского 



полка А. А. Гудим-Левковича, хранившейся в семье младшей дочери P., 

родившейся после гибели отца. В Лебедевке установлен памятник герою. 

Лит.: Любич-Кoшуров А. Серый герой: Эпизод из русско-японской 

войны. М., 1905; Ватель В. М. Рядовой Василий Рябов. М., 1916; Игнатьев А. 

А. Пятьдесят лет в строю. Т. 1. М., 1955; Улыбин С. Подвиг Василия Рябова. 

П., 1993; Савин О. «Готов умереть за Отечество» //Поиски и находки. Вып. 2; 

Про разведчика Рябова. СПб., 1999. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

РЫ’КОВ Павел Сергеевич (7.10.1884, М. – 

26.3.1942), археолог, исследователь древностей Среднего и 

Н. Поволжья. Окончил ист.-фил. ф-т Моск. ун-та (1910), 

действит. чл. Моск. археол. ин-та (1910), зав. Виленским 

обл. музеем (1912), зав. кафедрой археологии 

Саратовского ун-та (1920), директор Саратовского музея 

краеведения (1922–1937), репрессирован (1937). Внес 

значит. вклад в изучение археол. памятников Пенз. края. 

Открыл неолитич. стоянку у с. Н. Липовка, раскопал 

курганы эпохи бронзы и позднего средневековья у сел Ст. Чардым, Ст. 

Яксарка, Марьевка (1926). Раскопал древнеморд. могильник 5–7 вв. у 

с. Армиева Шемыш. р-на (1926 – 1927). Иссл. курганы бассейна р. Хопра у 

сел Бекова, Соколка, Куракина (1930). Результаты иссл. опубликованы в ряде 

статей и монографии «Культура древних финнов в районе р. Узы» (Саратов, 

1930). 

Лит.: Синицын И. В., Степанов П. Д. Памяти Павла Сергеевича 

Рыкова //Сов. археология. 1964. № 1; Гарустович Г. Н., Ракушин А. И., 

Яминов А. Ф. Средневековые кочевники Поволжья. Уфа, 1998. 

В. В. Ставицкий. 
  

  
  

САБУРЁНКОВА (Савостина) Нина Ивановна (22.9.1934, П. – 

23.7.1993, там же), мастер спорта СССР (1953). Рекордсменка СССР среди 

девушек до 18 лет по бегу на коньках на 500, 1000 м и многоборью (1952). 

Чемпион Всесоюз. об-ва «Спартак». Призер Всеросс. студенч. игр (1958). 

Победительница традиц. соревнований (Саратов) на приз А. Капчинского 

среди городов России (1951, 1954, 1958). 

Лит.: Годин В., Лебедев В. Пенза спортивная. П., 1959; Конькобежный 

спорт: что вы знаете о нем? / Сост.: Типовицкий Г. А., Любимов А. А. М., 

1988; Пучков О., Суровицкий В. Пензенский спорт: История и 

современность. П., 1996. 

О. И. Пучков. 
  



САБУ’РОВЫ, 

пенз. землевладельцы. 

Из старинного 

дворянского рода, 

восходящего от мурзы Чета (14 в.). Михаил 

Яковлевич (? – 1782). Отставной прапорщик. 

Владел имениями в Пенз. и Тамбовской губ. 

Василий Михайлович (1757(61?) – до 1822), 

его сын. Отставной секунд-майор. В 1801–

07 предводитель дворянства Пенз. у. 

Иван Васильевич (1788, П. – 6.10.1873, 

там же), его сын, агроном, литератор, 

инж.-капитан, обществ. деятель. С 1806 на воен. 

службе в Киеве, где был отмечен ген.-

губернатором М. И. Голенищевым-Кутузовым как хороший рисовальщик и 

зачислен в корпус инж.-строителей. В 1809 вышел в отставку, женился на 

племяннице поэта М. М. Хераскова, поселился в с. Дертеве Пенз. губ. В 1812 

в чине майора был избран ком. батальона Пенз. ополчения. Участвовал в 

походе 1813 года, награжден орд. Св. Владимира 4-й степ. с бантом, был 

комендантом Дрездена, выполнял дипломатич. поручения во время Венского 

конгресса. Вернувшись в Пенз. губ., занимался с. хоз-вом, используя 

достижения европейской и отечеств. науки. Автор «Записок пензенского 

землевладельца», «О климате в Пензенской губернии», «Соображений об 

улучшении быта крестьян», трудов по агрономии, зоотехнии, статистике, 

составил «Карту России с разделением на полосы по отношению к 

сельскохозяйственной производительности». С 1822 чл. Имп. Моск. об-ва 

сел. хозяев Вост. России; печатался в «Отечественных записках», был знаком 

со мн. литераторами, в т. ч. с П. А. Вяземским, Д. В. Давыдовым. В 1835 

опубликовал книгу «Четыре роберта жизни...», сатирич. тон к-рой вызвал 

скандал в П. и ссору с Д. В. Давыдовым. С 1820 был совестным судьей в 

Пенз. губ., в 1850-х гг. чл. ком-та по устройству быта помещичьих крестьян. 

В период реформ Александра II принимал участие в дворянских и зем. 

собраниях, в послед. годы был пред. Пенз. статистич. ком-та. Яков 

Васильевич (10.6.1790 – 25.5.1855, П.) – майор, в 1825–27 – городищенский 

предводитель дворянства. В 1840 построил в местечке Нескучное (Сурский 

хутор) Городищ. у. суконную ф-ку (см. Сосновоборская суконная фабрика), в 

1844 пожертвовал усадьбу для Н.-Ломов. приход. уч-ща. На одном из з-дов 

изготавливал противопожарную черепицу. Избирался вице-президентом Об-

ва с. хоз-ва Ю.-В. России. В 1837 в своем пенз. доме принимал В. А. 

Жуковского. Дмитрий Васильевич, (1799 – 28.5.1884), его брат. В 1837–44 

предводитель дворянства Мокш. у. Жил в с. Дертеве. Основал уникальный 

Белокаменский лесопарк, где собраны десятки экзотич. деревьев и 

кустарников из разных стран. Василий Васильевич (179? – после 1855) – 

майор, участник ряда воен. кампаний, в 1851–54 – пенз. уездный 

предводитель дворянства. В 1855 вступил в Пенз. ополчение. Награжден 



золотым оружием с надписью «За храбрость». Его дети: Яков Васильевич 

(20.7.1840, П. – 1914), майор в отставке, сенатор, юрист, бывший чл. Пенз. 

окружного суда. Василий Васильевич (29.6. 1847, с. Дертево Пенз. у. – после 

1913), его брат, майор в отставке. Почётный попечитель Пенз. гимназии. 

Владел имениями при с. Васильевка (Белокаменка) Пенз. у., ныне Колышл. р-

на, а также при с. Бакшеевка Городищ. у., ныне Бессонов. р-на. Михаил 

Иванович (30.3.1812–?), сын Ивана Вас. Учился в Моск. университетском 

благородном пансионе и Школе юнкеров вместе с М. Ю. Лермонтовым, был 

одним из его близких друзей, ему посвящён ряд стихотв. поэта. София 

Ивановна (1816, П. – 1864), его сестра, в замужестве Клушина, также адресат 

лирики Лермонтова. Яков Иванович (1798–1858). Двоюродный брат 

Ивана Вас. В 1840–51 тамбовский уездный предводитель дворянства. Был 

знаком с А. С. Пушкиным, к-рый посвятил ему стихотворение. Оставил 

воспоминания о встречах с поэтом. 

Лит.: Брокгауз. Т. 55; РБС. Т. Сабанеев-Смыслов; Норцов А. Н. 

Материалы для родов Мартыновых и Слепцовых с их ветвями. Тамбов, 1904. 

Ч. 1; ПГВ. 1860. № 21; 1872. 8 нояб.; 1873. № 110; Исторический очерк 

Пензенской 1-й гимназии; Лермонтовская энциклопедия. М., 1981; Инюшкин 

Н. Иван Сабуров – «Злой гений» гусарской элегии?: Предисл. к кн. «Четыре 

роберта жизни...» //Сура. 1994. № 3; Тюстин А. Пензенские спутники 

Лермонтова //Сypa. 1994. № 5. 

Н. М. Инюшкин, О. М. Савин. 
  

«САБАНЧЕ’» («Пахарь»), еженедельная крест. газета, орган Пенз. 

губкома ВКП(б) и губисполкома. Издавалась на тат. языке в 1922-28, 

распространялась и за пределами губернии. Приложение: «Крестьян 

журналы» - лит.-полит. и с.-х. издание (1925–28). Один из организаторов 

газеты Ф. Н. Агиев. 

Лит.: Жаткин Д. Н., Дорошин Б. А. Издания на татарском языке в 

Пензенском крае //Российская провинция: история и современность. Елабуга, 

1998. 

Н. И. Забродина. 
  

СА’ВИН Олег Михайлович (р. 24.7.1933, с. Овино Тихвин. р-на Лен. 

обл.), поэт, прозаик, литературовед, краевед, чл. СЖ СССР (1958), чл. СП 

СССР (1977), канд. фил. наук (1979), засл. работник культуры РФ (1993). 

Окончил Пенз. ср. школу № 2 (1950), ист.-фил. ф-т ПГПИ (1954). Работал в 

городищ. р-ной газ. «Заря коммуны», в «Пензенской правде» (1960–70); 

старшим ред. лит.-драм. передач обл. студии ТВ (1971–73). Канд. 

диссертация «Литературные связи мордвы Пензенской области» (1979). 

Автор б. 30 кн. ист.-лит. и краеведч. жанра. С 1992 – зав. отд. истории и 

краеведения пенз. ж. «Сура». Чл. ред. коллегии и ред. совета, зав. редакцией 

культуры «Пензенской энциклопедии». 

Соч.: Костер: Стихи. П., 1962; Рябина: Стихи. Саратов, 1966; И родом 

они пензенские. Саратов, 1968; По следам героев и событий. Саратов, 1969; 



Краснознаменцы. Саратов, 1971; И. Н. Ульянов в Пензе. Саратов, 1973 (в 

соавт. с Ж. А. Трофимовым); Государственный музей А. Н. Радищева. П., 

1974; Братья Кутузовы. П., 1975; Пенза: Очерк-путеводитель. Саратов, 1966, 

1976 (в соавт. с Ф. М. Дворяновым); Таланты народные. Саратов, 1978 (в 

соавт. с Н. К. Назаровой); Городище. Саратов, 1980; Ленин и Пензенский 

край. Саратов, 1980; Живая память. Саранск, 1981; «...Пишу тебе в Пензу». 

Саратов, 1983; Пенза литературная. Саратов, 1984 (1-е изд. 1977); 

Незабываемые страницы. Саранск, 1985 (1-е изд. – 1978); Твое имя помнят 

люди: Страницы мордовской пушкинианы. Саранск, 1987; Страницы дружбы 

и братства. Саратов, 1988; Времен связующая нить. Саранск, 1991; Судьбы 

солдатские. Саратов, 1991; «Дело производством прекращено...». П., 1992; 

Родник воды живой. П., 1992; Венок Лермонтову (сост.). П., 1995 (1-е изд. – 

1979, 2-е изд. 1984); Пенза музыкальная. П., 1994; Слово об Александре 

Куприне (сост.). Саратов, 1995; Путь в полтора столетия. П., 1996 (совм. с В. 

С. Годиным и Г. П. Шалдыбиным). 

Лит.: Горланов Г. Пензенский летописец //ПП. 1983. 23 июля; 

Писатели Пензы. П., 1992; Олег Михайлович Савин: Библиогр. справ. П., 

1993; История Мордовии в лицах. Вып. 2; Горланов Г. Еще не вечер //ПП. 

1998. 24 июля. 

Г. Е. Горланов. 
  

  

САВИНКО’В Александр Павлович (30.8.1915, с. Новый Кумляк 

Челябинск. обл. – 3.2.2000, П.), журналист, засл. работник культуры РФ 

(1967), почетный журналист газ. «Пензенская правда» (1983). С 1938 в серд. 

газ. «Колхозная стройка». В 1940–48 ред. терновской р-ной газ. «Колхозная 

правда». С 1948 в обл. газ. «Сталинское знамя», затем «Пензенской правде», 

неск. десятилетий возглавлял отд. с. хоз-ва. 

Лит.: Инюшкин С. Живи долго, дед! //ПВ. 1995. 15 авг.; Сильченко О. 

Дед //НП. 1995. № 34; Даниленко Т. Летопись ушедшей эпохи //ПП. 1995. 30 

авг. 

О. М. Савин. 
  

САВИ’ЦКИЙ 
Георгий 

Константинович 

(23.10.1887, СПб. – 13.8.1949, М.), 

живописец, график. Сын и ученик К. А. 

Савицкого. Учился в ПХУ (1902–08) у К. А. 

Савицкого, Н. К. Грандковского, 

А. Ф.  Афанасьева; в АХ (1908–15) у В. Е. 

Маковского, Ф. А. Рубо. Автор батальных, ист.-

революц. и анималистич. картин, 

илл. к произв. рус. и сов. лит-ры. Принимал 

участие в праздничном оформлении улиц и 



площадей Пг. (1918–22). В 1935–38 руководил бриг. художников по 

созданию панорамы и диорам «Штурм Перекопа». Участник худож. 

выставок: «Товарищества независимых» (1913), ТПХВ, об-ва Куинджи 

(1916–17), АХРР, АХР, (1922–29), всесоюз., всеросс. и др. Осн. живописные 

произв.: «Последний день Трои. Смерть Приама» (1915, лауреат АХ), 

«Псовый двор» (1917), «1919» (1921, ГТГ), «Улов» (1934, ГТГ), «Первые дни 

Октября» (1949, ГТГ). Выполнял илл. к произв. М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени», Л. Н. Толстого «Холстомер», А. С. Пушкина «Маленькие 

трагедии» (Гос. Лит. музей, М.). В ПКГ хранится свыше 20 произв.: «Портрет 

брата», «Автопортрет» (1945), акварель «На пляже. Судак» (1925), «Судак» 

(1925); графич. листы: «Затравили», »Кавалерийская атака», «Портрет отца» 

и др. 

Один из организаторов АХРР (1922). Чл. АХРР – АХР (1922–29), чл. 

ССХ с 1929. Заведовал декоративной мастерской Петрогр. ВО (1918–22). 

Преподавал в МГХИ (1947–49). Действит. чл. АХ СССР (с 1949), засл. 

деятель иск-в РСФСР, лауреат Гос. премии (1942). 

Соч.: Молодым художникам о мастерстве. М., 1953. 

Лит.: Сокольников М. Г. К. Савицкий. М., 1950; Полищук Э. Г. К. 

Савицкий. М., 1961. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

САВИ’ЦКИЙ Константин Аполлонович 

(25.5.1844, Таганрог – 31.1.1905, П.), живописец, 

график. Учился в АХ (1862, 1867–73). Получил 7 

серебряных медалей (1869–70), в 1981 за картину 

«Каин и Авель» вторую золотую медаль. 

Участвовал на выставках ТПХВ с 1872, чл. т-ва с 

1878. Автор жанровых картин, пейзажей. Осн. 

произв.: «Ремонтные работы на железной дороге» 

(1874, ГТГ), «Путешественники в Оверни» (1876, 

ГРМ, этюд в ПКГ), «Встреча иконы» (1878, ГТГ), 

«Темные люди» (1882, ГРМ), «Беглый» (1883, 

ГТГ), «Панихида в 9-й день на кладбище» (1885, 

ГТГ), «На войну» (1880–88, ГРМ), «Не сошлись 

характером» («Разлад», 1890, ПКГ), «Инок» (1897, 

ПКГ), «Спор на меже» (1897, Музей рев-ции) и др. 

Жил в П. с 1897. В 1875 и 1878 гостил в имении Д. 

А. Татищева в с. Протасове (Пенз. губ.), написал портрет старика (1875, 

Киевский музей рус. иск-ва), «Уборка ржи помочью» (1878, ГТГ). 



Преподавал в уч-

ще барона Штиглица 

(1883–89, СПб.), 

МУЖВЗ (1891–97). 

Первый директор ПХУ 

и общедоступного 

худож. музея (1897–

1905). При нем в ПХУ 

введено пятилетнее 

образование, 

совместное обучение 

юношей и девушек, были соединены специальности: живопись, скульптура и 

прикладное иск-во, расширены общеобразоват. учеб. курсы. Принимал 

активное участие в культурной жизни П.: организовал для широкой публики 

выставки ТПХВ, педагогов и уч-ся уч-ща. Активно формировал коллекцию 

ПКГ, подарил свою картину «Инок». Действит. чл. АХ с 1897. 

Действительный чл. Губернского статистического комитета. Имя С. носит 

ПХУ и ПКГ (с 1955), одна из улиц П. В 1986 в ПКГ создан мемор. музей С., 

где экспонируется свыше 20 его произв., в т. ч. «Стадо в воде» (1895), «На 

мельнице» (1902), «Крутой спуск» (1903), «Портрет жены» (1900-е), 

«Окрестности Пензы», «У постели больной». 

Лит.: БСЭ. Т. 22; Зонова З. К. А. Савицкий. М., 1956; Левенфиш Е. Г. 

К. А. Савицкий. Л. – М., 1959; Сазонов; Димаков Д. Венок Савицкому 

//Временник. 1992. № 4; Сазонов В. П. Академик живописи К. А. Савицкий. 

П., 1994; Сазонов В. П. «Дело мое идет – школа живет» //Признание в любви. 

П., 1998. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

САВКО’В Николай Мокиевич (1878 – 8.12.1938, 

П.), хирург, докт. мед. наук. В 1914–38 зав. хирургич. 

отд. губ. зем. б-цы. Периодически читал лекции на мед. 

ф-те Воронежского ун-та, избирался проф. 

хирургич. клиники Куйбышевского мед. ин-та. В П. 

развил желудочную хирургию, в 1929 сделал первое 

переливание крови, в 1931 открыл пункт скорой помощи, 

в 1933 на обществ. началах открыл раковый пункт, 

положив начало обл. онкологич. диспансеру. 

Опубликовал 35 науч. работ, нек-рые из них – в Берлине 

и Париже. 
  

Г. П. Шалдыбин. 
  

  



  

САДО’ВО-ПА’РКОВОЕ ИСКУ’ССТВО в Пенз. обл. представлено 

сохранившимися усадебными парками регулярного и пейзажного 

(ландшафтного) типа, а также объектами общественного и науч. назначения 

(скверы, ПКиО, ботанический сад, дендрарии). К регулярным паркам можно 

отнести парки в бывшей усадьбе П. П. Шан-Гирея Апалиха, в селах 

Никольская Пестровка Иссин. р-на, Тоузаково Лунин. р-на и Черкасское 

Пачелм. р-на, где парковые массивы членятся на прямоугольные участки 

пересекающимися аллеями. Наибольшее распространение получили в Пенз. 

обл. пейзажные (английские) парки, чему способствовало устройство 

помещичьих усадеб в окружении естеств. растительности. Среди них 

наиболее выдающиеся садово-парковые ансамбли: Зубриловской усадьбы кн. 

С. Ф. Голицына и Надеждинской усадьбы кн. А. Б. Куракина - замечат. 

образцы «золотого» века рус. С.-п. и., периода утверждения живописного 

пейзажного стиля. Устроенные в кон. 18 в., они отвечали сложившейся 

романтич. направленности, к-рая выражалась в создании всевозможных 

уголков естеств. природного ландшафта с введением в него элементов 

античной архитектуры. В зубриловском парке это башня-руина и 

декоративный водоем, в надеждинском – не только разбросанные по парку 

павильоны и беседки, но и их названия (храмы Лады, Славы, Терпения, 

Благодарности, Дружбы, Истины, галерея «Вместилище чувствий вечных»), а 

также названия дорожек и аллей (Марии-Антуанетты, Цесаревичева, Брата 

Алексея, Катишина, Софьина, Аленина, Ожидаемого благоденствия, 

Приятного наслаждения, Милой тени, Уединения, Преодолеваемых 

трудностей, Спокойствия душевного, Веселой мысли, Воспоминания 

прошедших утех и т. д.), семантич. подтекст к-рых должен был напоминать 

князю о близких людях и пережитых им когда-то чувствах. К сожалению, все 

постройки надеждинского парка утрачены, а его первоначальный худож. 

образ сильно искажен. Зачастую парк как бы делится на две части: 

примыкающая к дому для большей торжественности решается как 

регулярная, а удаленная, рассчитанная на уединенные прогулки, как 

пейзажная. Такой прием, в частности, использован в усадьбах сел Голицына 

Н.-Ломов. р-на (см. Голицинский лесопарк) и Н. Шкафта Никольского р-на, 

с. Кирово Серд. р-на. В др. парках сочетание обоих стилей выражается лишь 

включением в естеств. природное окружение отд. элементов регулярности: 

прямых аллей, небольших партеров, геометрич. очертаний планировки (с. 

Бузовлево Лопат. р-на; Белокаменский лесопарк). Характерным признаком 

рус. пейзажных парков является активное использование прудов. Если это 

небольшой парк, то пруд становится центром его композиции, как, например, 

в Вазерках и Грабове Бессонов. р-на; если парк больших размеров и 

позволяет рельеф, то в нем устраивается целый каскад прудов (Зубрилово 

Тамал. р-на, Голицино Н.-Ломов. р-на, Н. Шкафт Никольск. р-на, 

Белокаменка Колышл. р-на). Иногда, если усадьба размещается в безлесной 

местности, пруды становятся основой всей садово-парковой композиции, ее 

главным акцентом, как в усадьбе Тарханы. При больших размерах пруда, как, 



напр., в бывших усадьбах Загоскиных (с. Рамзай Мокш. р-на), Устиновых 

(пгт Беково), в с. Липовка Башмаков. р-на, в той же Белокаменке, парк 

разбивается близ него, и в этом случае пруд на завершающем этапе маршрута 

выступает заключит. аккордом в создании зрительных эффектов. Порой 

водоем поэтически обыгрывается устройством на нем островка с беседкой и 

перекидным мостиком к нему, как это сделано в с. Ст. Потловка Колышл. р-

на. Отсутствие в усадьбах пруда компенсируется протекающей поблизости 

речкой, к-рая задействована в садово-парковой зоне, увеличивая 

возможности раскрытия пространства, что имеет место в усадьбе Апалиха. К 

объектам С.-п. и., преследующим цели организации досуга, относятся гор. 

скверы и парки (см. Парк культуры и отдыха), а к ставящим перед собой 

науч. задачи – Пензенский ботанический сад и дендрологич. участки (в 

Ахунском лесничестве, Барабановском лесничестве Наровч. р-на), 

Морозовский дендрарий. 

Лит.: Голомбиевский А. Покинутая усадьба //Старые годы. 1911. 

Январь; Агальцова В. А. Сохранение мемориальных лесопарков. М., 1980. С. 

101–129; Антонов И. С., Саволей Ю. П. (2); Пономарев С. Ю. Старинные 

парки //С любовью к природе; Вергунов А. П., Горохов В. А. Русские сады и 

парки. М., 1988. С. 92–95; Мир русской усадьбы. М., 1995. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

САДО’ВСКИЕ ПОСЕЛЕ’НИЯ, группа археол. памятников (селище) 

мордвы 7–8 вв. и (два городища и селище) буртасов 10–13 вв., 

расположенная у дер. Садовки Городищ. р-на на правом берегу р. Ишимки. 

Открыты в 1960-х гг. М. Р. Полесских и обследованы А. Х.  Халиковым 

(городище I), Г. Н. Белорыбкиным (городище 2), В. В. Ставицким, А. В. 

Растороповым (селище). Городище I расположено на зап. окраине дер. 

Садовки, на мысу, отгороженном от напольной стороны двумя рядами валов 

со рвами. На городище собрана гончарная посуда 11–13 вв. Городище 2 

расположено в 0,7 км к Ю.-В. от городища I на мысу и отгорожено от поля 

тремя рядами валов со рвами. Культурный слой содержит фрагменты лепной 

и гончарной посуды 10–13 вв., остатки утвари и пищи, оружие и украшения, 

сгоревшие конструкции хозяйственных и оборонит. сооружений. Селище 

расположено к В. от городища 2, на противоположной стороне оврага. В 

культурном слое встречены лепная посуда мордвы 7–8 вв. и гончарная 

посуда буртас 10–13 вв., остатки сооружений. Памятники были разрушены в 

13 в. монголо-татарами. 

Лит.: Полесских (2). 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

  

СА’ДЧИКОВ Владимир Николаевич (р. 21.7.1939, Москва), 

журналист, драматург, искусствовед, педагог. Окончил ГИТИС им. А. В. 

Луначарского (1970), Академию обществ. наук при ЦК КПСС (1975). Канд. 



иск-ведения (1975), доцент. В 1987–91 гл. ред. газ. «Пензенская правда», с 

1992 ред. обл. культ.-просвет. газ. «Доброе утро». Засл. работник культуры 

РСФСР (1987). С 1994 – начальник деп. СМИ и полиграфии администрации 

области, в нояб. 1997 – апр. 1998 одноврем. зам. главы обл. администрации. 

Автор пьес: «Несколько майских дней» (постановка в Пенз. театре драмы, 

1974), «Гусарская элегия» в соавторстве с Н. М. Инюшкиным (постановка в 

Пенз. театре драмы, 1994), «Игры для среднего возраста» (Сура. 1997. № 5), 

«Гастроли по-итальянски» (постановка в Пенз. театре драмы, 2000). 

С. автор многих публикаций в областной и центр. печати, кн. 

«Эстетика в вопросах и ответах» (М., 1988 в соавторстве с Н. М. 

Инюшкиным) и др. 

Соч.: Пьесы. П., 1999. 

Н. М. Инюшкин. 
  

  

САДО’ВСКИЙ Владимир Лаврентьевич (1909, П. – 30.10. 1973, там 

же), писатель, драматург, очеркист, чл. СП СССР. После окончания в 1926 

школы 2-й ступени работал на пр-тиях П. Окончил Пермский ун-т (1931). С 

1932 работал в газетах, журналах, на радио. В годы Вел. Отеч. войны был 

корреспондентом Совинформбюро в П. В 1955 в П. вышел первый сб. его 

рассказов. Роман «Алмазная грань» повествует о мастерах-стеклодувах 

Никольск. з-да. Две пьесы посвящены В. Г. Белинскому («Испытание любви» 

и «Опаленная юность»). Повесть «Суровое начало» о пенз. годах жизни 

будущего критика. 

Соч: Рассказы. П., 1955; Алмазная грань: Роман. П., 1956; Пагубный 

дух. П., 1957; Испытание любви. Опаленная юность: Две пьесы. П., 1958; 

Недремлющие часовые. П., 1959; Широты бурь. П., 1960; Суровое начало. П., 

1962; Путь под звездами. П., 1984 и др. 

Лит.: Садовский В. Л. //Писатели Пензы; Савин (9). 

Г. Е. Горланов. 
  

  

САЗО’НОВ Александр Александрович 

(10.4.1932, Н. Ломов – 16.12.1992, П.), поэт, прозаик, 

журналист, чл. СП СССР (1976), чл. СЖ СССР, засл. 

работник культуры РСФСР (1991). В 1949 окончил ср. 

школу в с. Голицыне. Высшее образование получил в 

Пенз. учительском, а затем в пед. ин-те (1956). 

Преподавал в кузн. школе № 12 (1952– 1954). С 1956 на 

журналистской работе в газ. «Молодой ленинец», 

«Пензенская правда». В 1967–70 – ст. ред. Пенз. 

отделения Приволжского книжного изд-ва. В 1984–90 

ответств. секр. Пенз. обл. писательской орг-ции. Автор 

сб. стихов и прозы: «Ровесники» (1963), «Водоворот» (1966), «Песни 

весеннего ручья» (1969), «Отцовский дом» (1973), «Перекресток» (1976), 

«Осенний сев» (1980), «На всех одно солнце» (1982), «Коснись ближайшей 



звезды» (1988), «Вечерний свет» (1990), для к-рых характерны филос. 

осмысление действительности, немногословие, публицистичность. 

Лит.: Савин (9); Горланов Г. Если песня по-честному спета //ПП. 1988. 

16 июня; Писатели Пензы. 

Г. Е. Горланов. 
  

САЗО’НОВ Валерий Петрович (р. 1.3.1945, П.), искусствовед, 

режиссер, засл. деятель иск-в России (1992), доц. ПГПУ (1996). Учился в 

Пенз. пед. уч-ще на худож.-графич. отд. (1959–63), ИЖСА им. И. Е. Репина 

(1964–74, Л.). Работал в П. учителем рисования и черчения в школе № 47 

(1963–64), зав. отд. школ и вузов Железнодорожного РК ВЛКСМ (1967–69), 

нач. бюро эстетики з-да ВЭМ (1969–72). С февр. 1972 возглавляет ПКГ. 

Автор-составитель альбома «Пензенская картинная галерея им. К. А. 

Савицкого» (1979), автор кн. «Картинная галерея им. К. А. Савицкого» 

(1987), статей по иск-ву в журналах и газетах, каталогах. Один из создателей 

Музея одной картины. Реж.-постановщик 15 научно-популярных 

полиэкранных слайд-фильмов о жизни и творчестве мастеров кисти. Автор 

сценариев (в соавторстве с Д. К. Вишневским) телефильмов «Музей одной 

картины» (1987), «К. А. Савицкий в Пензе» (1988), мн. телепередач о 

художниках П. Преподавал в ПХУ (1972–80), ППИ (с 1989). Чл. СХ (1981), 

чл. Междунар. совета музеев (ИКОМ, ЮНЕСКО с 1988), чл. президиума 

росс. ком-та ИКОМ (с 1990). Медаль орд. «За заслуги перед Отечеством» 2-й 

степ. (1997). 

Лит.: Смирнова Н. Только один музей //Сов. музей. 1986. № 3; 

Сазонов В. П. Музей одной картины //Музеум ЮНЕСКО. 1986. № 152; 

Трушин М. Сазонову – 50 //ДУ. 1995. 3–5 марта.; Сергеев И. Валерий 

Сазонов: еще не вечер //ПВ. 1997. 2 апр. 

О. А. Иванчикова. 
  

САЗО’НОВ Глеб Сергеевич (1880, П. – ?), поэт. Автор сб. стихов: 

«Отраженные лилии» (П., 1911), «Орган» (П., 1912). В 1927 входил в 

Пензенскую ассоциацию пролетарских писателей (ПАПП). 

Лит.: Савин (14). 

О. М. Савин. 
  

САЗО’НОВ Николай Архипович (25.7. 1911, с. Атмис Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-на – 14. 10. 1987, Чапаевск Куйбышевской обл.), 

Герой Сов. Союза (1945), ст. сержант, ком. противотанк. орудия. Отличился в 

боях за г. Шауляй. Участвовал в отражении 8 контратак бронетехники и 

пехоты противника на огневые позиции батареи, подбил 1 танк и 3 БТР. 

М. С. Полубояров. 
  

  

САЗО’НОВ Рим Михайлович (р. 1.12.1917, с. Поим Чембар. у. Пенз. 

губ., ныне Белинск. р-на), Герой Сов. Союза (1945), гв. майор, ком. 



артдивизиона. Со своим дивизионом одним из первых форсировал Одер, 

захватил и удерживал плацдарм до подхода осн. сил. 

М. С. Полубояров. 
  

  

САКСЕ’ЕВА Наталья Никифоровна (р. 12.8.1914, с. Поливаново 

Керенск. у. Пенз. губ., ныне Вадин. р-на), Герой Соц. Труда (1948), бригадир 

(с 1940) полеводческой бриг. Земетч. свеклосовхоза. 

М. С. Полубояров. 
  

САЛАДУ’ХА Василий Владимирович (р. 1937, Минск), летчик, майор 

запаса. Окончил Сасовское летное уч-ще пилотов гражд. авиации. С 1956 

пилот Пенз. авиаотряда, затем ком. самолета, ком. звена, зам. ком. 

эскадрильи. С 1966 по 1978 ком. эскадрильи. В 1979–83 ком. Пенз. 

авиаотряда. С 1983 нач. штаба Пенз. САО. Орд. «Знак Почета». 

В. В. Камордин. 
  

СА’ЛДИН Сергей Андреевич (1908, с. Пылково Петровск. у. 

Саратовской губ., ныне Лопатин. р-на Пенз. обл. – 1937), эрзя-морд. 

писатель, переводчик. Автор кн. «Васень эскелькс» («Первые шаги»), 1932, 

М., «Кандра» («Кондрат»), 1934, М., «Михеень онозо» («Сон Михея»), 1938, 

М. Необоснованно репрессирован во время сталинского террора. Посмертно 

реабилитирован. 

Лит.: История мордовской советской литературы. Саратов. 1971. Т. 2; 

Савин (9, 13). 

Т. Н. Козина. 
  

  

СА’ЛОВ Илья Александрович (6.4.1834, П. – 

24.12.1902, Саратов), писатель, драматург. Окончил пенз. 

гимназию. В повестях «Пушиловский регент» (1858), 

«Грачевский крокодил» (1879), рассказах «Мертвое 

тело» (1859), «Мельница купца Чесалкина» (1877), 

«Грызуны» (1878) и др. показал послереформ. пенз. 

деревню. О П. писал в мемуарах «Умчавшиеся годы», к-

рые опубликовал в ж. «Русская мысль», «Исторический 

вестник». В них говорится о связях с А. А. Тучковым 

(см. Тучковы) и Н. М. Сатиным, семьей Н. П. Огарева; 

акад. живописи И. К. Макаровым, декабристом И. Н. 

Горсткиным. На губ. сцене шли его пьесы «Степной 

богатырь», «Степь-матушка» (удостоена Грибоедовской премии), «Солдатка 

Проська». 

Соч.: Повести и рассказы. Саратов, 1956; Грачевский крокодил: 

Повести и рассказы. М., 1984; Умчавшиеся годы: Рассказы. Повесть. Восп. 

Саратов, 1990. 



Лит.: КЛЭ. Т. 6; Храбровицкий; Воронин И. Д. Литературные деятели 

и литературные места в Мордовии. Саранск, 1976; Савин (9); Инюшкин (2); 

История Мордовии в лицах. Кн. 2; Семянкова О. И. И. А. Салов как прозаик 

демократического направления в русской литературе 60–80 гг. 19 в. П., 1997. 

О. М. Савин. 
  

САЛИА’С-ДЕ-ТУРНЕМИ’Р Елизавета Васильевна (12.8.1815, М. – 

15.3.1892, Варшава), писательница, мемуаристка. Выступала под 

псевдонимом Евгения Тур. Приезжала в с. Долгоруково Саранск. у. 

Впечатления о пребывании в Пенз. крае отразились в романе «Племянница» 

(1850). Ее сын Салиас-де- Турнемир Евгений Андреевич (13.4.1840, М. – 

5.12.1908, там же), писатель, выступал под фамилией Салиас. Посещал Пенз. 

губ.; в ист. романе «Пугачевцы» (1874) изобразил события, связанные с 

крест. войной в Пенз. крае. 

Соч.: Тур Е. В. Соч. В 2 т. М., 1991–92; Салиас Е. А. Собр. соч. Т. 1–20. 

М. 1901–1914. 

Лит.: КЛЭ Т. 6, 7; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

СА’ЛОВ Сергей Андреевич (1793, с. Саловка Саранск. у. Пенз. губ. – 

после 1847), землевладелец Серд. у., участник Отеч. войны 1812 и 

заграничных походов 1813–14. В службу вступил юнкером 12 февр. 1812 в 

лейб-гв. Конного полка и дослужился до чина ротмистра. Участвовал в боях 

против франц. армии при Витебске, Смоленске, Бородине, Дрездене, Кульме, 

Лейпциге, Париже. Орд. Св. Георгия, золотая шпага с надписью: «За 

храбрость». В 1820 вышел в отставку, жил попеременно в Саранске, Саловке 

и П., где родились его дети. Поместье находилось в с. Скрябино Серд. у. 

Саратов. губ. (ныне Колышл. р-н). 

Сост. Н. Ф. Хованский. Саратов, 1912.Лит.: Участие Саратовской 

губернии в Отечественной войне 1812 г. /  

О. М. Савин, А. В. Тюстин. 
  

  

САЛО’Н ЦЕ’ГЕ, кружок пенз. любителей музыки, театра, изобразит. 

иск-ва, лит-ры и кино, группировавшихся (1905–16) вокруг Л. Н. Цеге. Лидия 

Николаевна (урожд. Иванова, 1884–1962), пианистка и композитор. Ее муж, 

Константин Карлович (1879 – ок. 1926), по окончании 2-й Пенз. муж. 

гимназии служил представителем Пенз. агентства С.-Петерб. об-ва 

страхования, был совладельцем фирмы «Посредник» по торговле с.-х. 

машинами и инвентарем, двух электротеатров «Аванс» и «Прогресс». 

Увлекался театром, техникой, фотографией и кино. Зарождение салона 

происходит летом 1905, когда к муз.-артистич. интересам семьи Цеге 

добавилось увлечение живописью (после сближения с семьей А. 

В. Лентулова). В него приходят ученики ПХУ, муз. классов Пенз. отд. 

ИРМО, проф. артисты, музыканты, литераторы и местные любители иск-в. В 



салоне выдвигались новаторские для своего времени инициативы и 

формировалось обществ. мнение. Акциям С. Ц. был свойствен поиск синтеза 

иск-в, совмещение в одном действии музыки, пения, речитатива, поэтич. 

декламации, жеста, живописи, световых и декоративных эффектов, 

применение совр. техн. средств и интерес к фольклору. Примером могут 

служить: «Вечера Нового Искусства», худож. оформление А. В. Лентуловым 

интерьера электротеатра «Аванс» и там же первые в П. сеансы звукового 

кино (опыты К. К. Цеге), концертная и постановочная деятельность Пенз. 

муз.-драм. кружка. Этот синтетизм оказал сильное воздействие на 

формирование творчества таких художников, как А. В. Лентулов, В. Е. 

Татлин и В. Д. Бурлюк, обучавшихся тогда в ПХУ и друживших с семьей 

Цеге. 3.3.1914 в С. Ц. прошел вечер поэзии первых рус. футуристов Д. Д. 

Бурлюка, В. В. Маяковского и В. В. Каменского, к-рые посетили П. в ходе 

поэтич. турне по России. С нач. войны 1914 внешняя деятельность салона 

сокращается, а после высылки К. К. Цеге как герм. подданного из П. в 

Астрахань в июне 1915 прекращается совсем. К последним страницам уже 

внутр. жизни кружка можно отнести приезд летом 1916 В. В. Каменского в 

гости к Л. Н. Цеге на дачу в дер. Кичкилейку под П., где им написано неск. 

стихотворений с посвящением Лид. Ник. В сер. 1917 она с детьми выезжает в 

Саратов к мужу. Известно о существовании двух живописных портретов Л. 

Н. Цеге работы А. В. Лентулова (1905) и В. Д. Бурлюка (1915), оба до 1917 

находились в П. и, видимо, не сохранились. Вечера С. Ц. собирались: с 

1905 – на ул. Никольской, 4 (ныне К. Маркса), дом не сохранился, 

принадлежал Пенз. ремесл. управе, с 1912 – в т. наз. футуристич. доме на 

углу ул. Поповки и Поповой Горы, владельцем к-рого был Н. Н. Мещеряков 

(ныне ул. Боевая Гора, 12). 

Лит.: Храбровицкий; Савин (9); Димаков Д. «Футуристический дом» в 

Пензе //ПП.1989. 6 апр.; Димаков Д. Все обошлось без скандальчиков 

//Временник. 1991. Вып. 2. 

Д. Н. Димаков. 
  

  

СА’ЛОВСКИЙ СОСНО’ВЫЙ БОР, памятник природы, один их 

крупных присурских сосновых массивов с большим разнообразием лесных 

насаждений. Расположен в Городищ. р-не на терр. Чаадаев. лесничества. Пл. 

535 га. Рельеф сложный. Склоны заняты сосняками с редким подлеском из 

бересклета. В пойме растут дубняки с примесью березы, осины, вяза и ив. 

Деревья достигают выс. 28 м, диаметр ствола 44 см, запас древесины 

составляет 230 куб. м на 1 га. Тип леса – сосняк злаково-разнотравный. В 

кварталах имеются культуры сосны 25, 35, 50, 75 лет и старше. Естеств. леса 

в бору вырублены, осталось лишь неск. участков. В кварталах, 

примыкающих к р. Суре, на пл. 10,7 га – дубовое насаждение в возрасте 30 

лет со вторым ярусом из липы. Естеств. состояние бора нарушено, по нему 

проложены трубы газопровода. 
  



 

Саловский сосновый бор. 
  

И. С. Антонов. 
  

  

СА’ЛТОВО-МАЯ’ЦКАЯ КУЛЬТУ’РА. Археол. памятники С.-м. к. 

8–10 вв. локализованы преим. в лесостепи и степи Подонья, Волго-Донского 

междуречья, в Предкавказье. Создана населением Хазарского каганата. На 

терр. Пенз. обл. ее памятники относятся к 10 – нач. 11 вв. Погребальный 

обряд мордвы в бассейне р. Мокши свидетельствует о влиянии на мордву 

населения С.-м. к. в кон. 1-го тыс. н. э., что, вероятно, является отражением 

этнич. контактов между ними. 

Лит.: Среднецнинская мордва 8–11 вв. Саранск, 1969; Степи Евразии в 

эпоху средневековья. М., 1981. 

А. В. Расторопов. 
  

САЛТЫКО’В-ЩЕДРИ’Н Михаил Евграфович 

(15.1.1826, с. Спас-Угол Тверской губ. – 28.4.1889, Пб.), 

писатель. Выступал под псевдонимом Н. Щедрин. С 14 

янв. 1865 до 2 дек. 1866 жил в П., состоял пред. губ. 

казенной палаты, защищал интересы крестьян, боролся с 

казнокрадством и лихоимством. По делам службы 

посещал Чембар, Мокшан, Н.-Ломов, Керенск, Наровчат, 

Городище, Инсар, Краснослободск, Саранск. В его 

произв. отразился быт пореформенной пенз. деревни. Среди них цикл 

фельетонов «Круглый год», «Пошехонские рассказы»; очерки «Глуповское 

распутство», «За рубежом»; сатиры «Испорченные дети», «Зиждитель», 

«Дневник провинциала в Петербурге». Его жена, Елизавета Аполлоновна 

(урожд. Болтина, 1839–1910), была родом из П. или Пенз. губ. Сын писателя, 

Константин Михайлович (1871–1932), в 1907–29 жил в П., сотрудничал в губ. 



газетах, опубликовал мемуары «Интимный Щедрин» (М., 1923). В П. улица и 

гор. б-ка № 2 носят имя писателя. На д. № 8 по ул. Белинского, где 

находилась казенная палата, установлена мемор. доска. 

Соч.: Собр. соч.: В 20 тт. М., 1965–1976. 

Лит.: КЛЭ. Т. 6; Пребывание Салтыкова-Щедрина в Пензе //Рабочая 

Пенза. 1937. 30 апр.; Храбровицкий; Бухштаб Б. М. Е. Салтыков-Щедрин. П., 

1947; Вольпе Л. Салтыков-Щедрин в Пензе. П., 1951; М. Е. Салтыков-

Щедрин в воспоминаниях современников. М., 1957; Кузнецов С. Г. М. Е. 

Салтыков-Щедрин в Пензе //Краеведч. записки. П., 1963. Вып. 1; Самойлов 

Е. Новые материалы к биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина //ЗР. 1963. № 1; 

Савин (7а, 9). 

О. М. Савин. 
  

  

САЛТЫКО’ВО, село Земетчинского р-на. Расположено в 16 км от 

пос. Земетчино, по обе стороны р. Турчи, лев. притока Выши, ст. на ж.-д. 

ветке Земетчино – Сасово. Осн. в 18 в., принадлежало Салтыковым, Л. А. 

Нарышкину, др. помещикам. С 1860-х гг. – волостной центр Моршанского у. 

Тамбовской губ., дегтярный з-д. В 1888 – крупная экономия кн. М. А. 

Мингрельской (в 1910 – кн. Оболенской) – 2241 дес. земли, имелись 3 

школы. В 1925 – крупная мельница, перерабатывающая в год 172 тыс. пудов 

ржи. В 1941–58 – р. ц. в составе Пенз. обл. С.-х. т-во «Салтыково» (на базе 

бывшего совх. «Юрсовский»), специализация – растениеводство, мясо-

молочное жив-во. Сыродельный з-д, хлебопекарня. Б-ца, аптека, ср. школа, 

ДК, комб-т бытового обслуживания. При школе стадион и спортзал. Действ. 

церковь с престолом во имя Михаила Архистратига (памятник архитектуры 

нач. 20 в.). Памятник односельчанам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. 

Население: в 1877 – 2264, 1897 – 2681, 1926 – 3343, 1959 – 2116, 1989 – 

1121. На 1.1.1998 – 1050 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

САЛТЫКО’ВСКИЙ ПАРК, расположен в юж. части с. Салтыково 

Земетч. р-на. Возраст б. 120 лет, пл. 12 га. Композиционно разделен на две 

части: зап. представляет лесной пейзаж (массив из дуба и липы), вост. – 

парковый. Для закладки парка широко использовались местные виды: дуб, 

липа, клен, береза, ель, сосна. Среди них немало старовозрастных деревьев. В 

насаждениях имеются и экзоты: пихта сибирская, лиственница европейская, 

тополь серебристый, клен красный. Они размещены по опушкам древесных 

массивов и на полянах. В различных уголках парка высажены рощи из сосны 

обыкновенной, березы бородавчатой, дуба летнего и липы мелколистной. 

Лит.: С любовью к природе. Саратов, 1984. 

С. Ю. Пономарёв. 
  

  

  



САЛТЫКО’ВСКИЙ РАЙО’Н, образован 24 апр. 1941 за счет 

разукрупнения Вадин. и Земетч. р-нов в составе Пенз. области. 30 сент. 1958 

упразднен, и его территория передана в состав Вадин. и Земетч. р-нов. 

Центром р-на было с. Пашково. 

В. С. Годин. 
  

  

  

  

САМА’РЦЕВ Александр Яковлевич (р. 30.8.1916, с. Варшавское, 

Казахстан), инж.-лесомелиоратор. Участник Вел. Отеч. войны. Нач. Пенз. 

дистанции защитных лесонасаждений (1953–87). Под его рук-вом выращено 

ок. 10 тыс. га лесопосадок, к-рыми ограждено 10 тыс. км ж.-д. пути, в т. ч. по 

Пенз. отделению ж. д. ок. 5 тыс. га, ограждающих 710 км пути. Награжден 

двумя малыми серебр. и тремя бронз. медалями ВДНХ. В 1963 присвоено 

почетное звание «Заслуженный рационализатор РСФСР». Кандидат с.-х. наук 

(1968). Автор 6 кн. и учеб. пособий для спец. защитного лесоразведения. 

Соч.: Механизация лесокультурных работ. Саратов, 1965; Комплексная 

механизация в защитном лесоразведении. Саратов, 1973; Время и поиск. 

Саратов, 1979; Механизация выращивания защитных лесонасаждений и 

эффективность их использования. Саратов, 1988; Железнодорожные 

защитные малые насаждения. Саратов, 1997. 

Н. И. Полосин. 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

САМА’РИН Федор Иванович (27.5.1907, с. Квасьево Рязанской губ. – 

31.8.1986, Алма-Ата), журналист, канд. ист. наук (1955). В 1932 окончил Лен. 

ин-т языка и лит-ры, в 1948 пед. ин-т в Грозном, работал в газетах Чечено-

Ингушетии и Казахстана. С апр. 1950 зам. ред., в 1954–60 гл. ред. газ. 

«Сталинское знамя», затем «Пензенская правда». Автор кн. «Культура 

колхозного села» (М., 1959), публикаций в местной и центр. печати по 

истории П. и губернии. В Алма-Ате, где он жил последние годы, изданы его 

кн.: «Наследники» (1985), «Встречи» (1988). 

Лит.: Нуждов В. Последний «выстрел» журналиста //ПП. 1988. 20 

марта; Савин (10). 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

САМА’РИН Юрий Федорович (р. 8.9.1934, Алма-Ата), журналист, 

художник. Сын Ф. И. Самарина. Окончил в 1952 пенз. ср. школу № 1 им. В. 

Г. Белинского, Казанский СХИ, был инж.-механиком в целинном совх. 

«Псковский». В 1959–76 жил в П., работал на дизельном з-де, в газ. 

«Молодой ленинец», «Пензенская правда». Участвовал в одном из рейсов 



науч.-иссл. судна Ин-та океанологии АН СССР, после чего написал кн. 

«Витязь открывает океан» (П., 1964). С 1976 живет и работает в Колышлее. 

Известен как художник-карикатурист, чьи рисунки публиковались не только 

в областных, но и во мн. центр. газетах и журналах. В 1993 выпускал в П. 

юмористич. газ. «Пензячок». Лауреат междунар. конкурсов карикатуристов, 

к-рые проходили в Донецке (1-й приз, 1992), Тюмени (Гран-при, 1993, 2-й 

приз, 1994), М. Работы С. есть в экспозиции обл. музея нар. творчества. В П. 

состоялись 2 персон. выставки С. 

Лит.: Савин (10); Гран-при Юрию Самарину //ПВ. 1993. 26 февр.; 

Голубев А. Это уже не хобби //ДУ. 1993. 26–29 февр.; Васильева Т. Смешной 

«Пензячок» //ПП. 1993. 13 авг.; Крамской И. Вернись в Коломбо //МЛ. 1994. 

8 сент.; Среди победителей – Ю. Самарин //МЛ. 1994. 25 сент. 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

СА’МБО (самозащита без оружия), вид спортивной борьбы, возник в 

СССР в 1930-е гг. В П. культивируется с 1965. Первая секция организована в 

спортивном об-ве «Динамо», где подготовлен первый мастер спорта С. 

Митин (тренер В. Ф. Маркин). В 1971 появились секции в НИЭКИПмаше, 

ДК им. 40-летия Октября, велоз-де, з-де «Пензхиммаш», ДСО «Спартак». В 

1974 открылось отд. при ДЮСШ в Н. Ломове. В 1976 образована ДЮСШ в 

П., затем в Заречном, Кузнецке. В 1980-е гг. А. Зудков и В. Мирош (П.) 

выиграли чемпионат России. А. Зудков, серебряный призер чемпионата 

СССР, первым получил звание мастера спорта междунар. класса (1985). В 

1990-е гг. в спортшколе Заречного подготовлены: чемпион мира В. Волков 

(1997), чемпион мира среди молодежи А. Харитонов (1998), победители 

первенства мира С. Гордеев, А. Кобрин, Европы – В. Бодин, И. Желудков. 

Сильнейшим в мире среди юношей стал воспитанник обл. СДЮШОР В. 

Климов. Большой вклад в развитие С. внесли тренеры С. В. Митин, засл. 

тренеры РСФСР В. В. Гритчин и Ю. А. Балыков, В. А. Шокуров, Н. С. 

Булычев, Н. В. Барашкин, А. Н. Киселев, В. Н. Бурментьев, Ю. И. Вилячкин. 

Лит.: Пучков О., Суровицкий В. Пензенский спорт: История и 

современность. П., 1996. 

В. Б. Суровицкий. 

Н. И. Полосин. 

О. М. Савин. 
  

  

  

САМБО’РСКАЯ Лина Семеновна (1890, Ростов-на-Дону – 20.2.1955, 

П.), актриса, режиссер, засл. деятель иск-в РСФСР (1945). Образование 

получила под рук-вом Н. И. Собольщикова-Самарина. С 1933 гл. режиссер и 

худож. рук. театров Омска, Кирова, Красноярска, Ростова-на-Дону. В 1954–

55 – гл. реж. Пенз. облдрамтеатра. Исполнила роли леди Макбет («Макбет»), 



Клары («Страх»), Снежинской («Третья молодость»). Похоронена в П. на 

Жен-мироносицком кладбище. 

Лит.: ТЭ. Т. 4; Тюстин. 

А. В. Тюстин. 

О. М. Савин. 
  

  

САМОХВА’ЛОВ Анатолий Петрович (23.1.1936, г. Миликес 

Ульяновской обл. – 8.9.1996, П.), орг. здравоохранения, засл. врач РСФСР 

(1980). Окончил Куйбышев. мед. ин-т (1961), в 1962–72 работал в б-це с. 

Козловка Пачелм. р-на, мед.-сан. части велозавода. Находился в 

командировке в Нар. Респ. Конго. (1968–1970). В 1973–83 зав. Пенз. 

облздравотделом. Избирался деп. гор. и обл. Советов нар. деп. С 1983 по 

1995 работал в учреждениях социального страхования в М. Орд. Труд. Кр. 

Знам. (1975). 

Лит.: Семь страниц из дневника учителя //Ровесник. 1973. № 1; 

Самохвалов А. П. //ПВ. 1996. 10 сент. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

  

САМО’ЙЛОВ Евгений Георгиевич (20.2.1922, г. Пугачев Саратовской 

губ. – 20.09.1985, там же), архивист, историк, краевед. Окончил пенз. ср. 

школу № 1 в 1940, Моск. ист.-архивный ин-т. Служил на Тихоокеанском 

флоте. Участник Вел. Отеч. войны. Работал директором ГАПО с 1947 по 

1965, редактировал многотиражную газету. Автор мн. публикаций в местной 

печати, кн. «Пензенский край в конце XVIII века (1776–1800 гг.)» (П., 1959), 

«М. И. Калинин и Пензенский край» (П., 1975), «Русский оркестр Пенза» (П., 

1979), «Звучат инструменты народные» (П., 1972). Медаль «За победу над 

Японией». 

Лит.: Волжанин О. Поиски ведутся сообща //ПП. 1965. 20 янв.; 

Гальчук Н. Неутомимый краевед //ПП. 1972. 17 нояб.; Савин (14). 

О. М. Савин. 
  

  

  

САМО’ХИН Анатолий Николаевич (30.11.1905, Кузнецк – 29.5.1981, 

Рязань), Герой Сов. Союза (1943), полковник, нач. артиллерии стрелковой 

дивизии. Отличился в боях по прорыву вражеской обороны в октябре 1943. 

Освобождал Мелитополь. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

САМСО’НОВ Юрий Борисович (р. 7.5.1939, с. Махалино Кузн. р-на), 

поэт, чл. СП России (1992). После окончания Кузн. планово-эконом. 

техникума работал в Ашхабаде, Комсомольске-на-Амуре, в Сосновобор., М.-



Серд. и Шемыш. р-нах Пенз. обл. Публиковался в ж. «Волга», «Нева», 

«Смена», «Аврора», альманахе «Родники народные» и др. 

Соч.: Я в деревне живу. Саратов, 1982; Поминальные колокола. 

Саратов, 1990; Родное. П., 1994; Пахари. М., 1995. 

Лит.: Сазыкин В. Хорошо написано – хорошо издано //ПВ. 1994. 2 

авг.; Жаткин Д. И живет среди народа Божьей милостью поэт... //НП. 1996. 3 

дек.; Фадеев Ю. Священная жертва //ПВ. 1997. 11 июня. 

Г. Е. Горланов. 
  

САНАТО’РИЙ 

«БЕРЁЗОВАЯ РО’ЩА» 
объединения «Пензакурорт», 

построен и введен в эксплуатацию 

в 1984. Расположен в 30 км от П. 

на лев. берегу Сурского вдхр. в 

живописном лиственном лесу с 

преобладанием березы и клена. 

Специализир. на лечении больных 

с заболеваниями органов 

кровообращения, пищеварения, 

сах. диабета и гинекологич. 

заболеваниями. Одновременно 

может принять на отдых и лечение 

б. 500 чел. Располагает 8-этажным 

спальным корпусом с комфортаб. 

номерами на 1 и 2 чел. Имеются 2-

комнатные «люксы» с лоджиями. 

Столовая с леч. питанием, 

диагностич. и леч. кабинеты, 

бассейн, б-ка с чит. залом, 

киноконцертный и танц. залы, 

питьевая галерея, водолечебница, 

аптечный киоск, «Союзпечать», 

телефон-автомат с П., междугор. телефон, местные телефоны в номерах 

«люкс». Принимает на отдых родителей с детьми, организует санаторные 

смены для школьников без отрыва от обучения и оздоровит. лагеря в период 

каникул. 

Для лечения используется 

хлоридно-натриевая леч. столовая 

минер. вода с минерализацией 2,9–3,5 г/л, леч. хлоридно-натриевая минер. 

вода с минерализацией 7–10 г/л, крепкие хлоридно-кальциево-натриевые 

рассолы с минерализацией 115–125 г/л, в т. ч. 300– 320 мг/л – бром, 

омагниченная вода, травяные сборы шести видов, 

озокеритопарафинолечение. Лечебно-диагностич. база располагает 

рентгенкабинетом, кабинетами функциональной, ультразвуковой и 



компьютерной диагностики по «Диабет» и «Фоллю», иглорефлексотерапии, 

ЛФК, психотерапии, мануальной терапии, массажными, физиотерапии, 4-

камерными гальванич. ваннами, гинекологич. кабинетом и мн. др. леч. 

средствами. Питание больных проводится в одну смену по ресторанному 

типу обслуживания. Прием пищи 5-кратный по диетам, назначенным врачом. 

Меню заказное. Назначаются индивид. диеты и разгрузочные дни. 

Развернута культурно-массовая и спортивно-массовая работа. На берегу 

Сурского вдхр. оборудован пляж с прокатом лодок и катамаранов, др. 

оборудования. Гл. врач с 1989, засл. врач РСФСР Л. Д. Кашлевский. 

Лит.: Дейцев В. М., Шебуев М. Г. Здравницы Пензенской области. П., 

1991. 

В. М. Дейцев. 
  

САНАТО’РИЙ И’МЕНИ ВОЛОДА’РСКОГО объединения 

«Пензакурорт», расположен в пос. Ахуны, в 7 км от ст. Пенза-1, среди 

крупного массива хвойных и смешанных лесов, на берегу р. Суры. Открыт в 

1978 на базе существовавшего с 1920-х гг. дома отдыха. Первая очередь 

санатория включала в себя вновь построенные здания: столовую на 500 мест, 

3-этажный спальный корпус на 126 мест круглогодичного функционирования 

с леч. отделением. В 1980–91 возведены два новых 9-этажных спальных 

корпуса на 250 мест каждый, водолечебница, питьевая галерея, адм. корпус и 

др. Все комнаты в спальных корпусах на 1–2 чел. В 1979 было открыто отд. 

для долечивания больных, перенесших острый инфаркт миокарда. Санаторий 

популярен за пределами Пенз. области. Ведется лечение больных с 

нарушениями сердечно-сосудистой системы и функциональными 

расстройствами нервной системы. Одноврем. может принять на отдых и 

лечение б. 500 чел. Принимает на лечение и отдых взрослых с детьми, 

организует дет. смены школьников. Для лечения используются местные 

природные факторы: минер. вода двух видов: хлоридно-кальциевые-

натриевые рассолы с минерализацией 173–185 г/л, хлоридно-натриевые 

слабощелочные с минерализацией 3,9–4,1 г/л, содержание брома 500–550 

мг/л, торфяные местные безсульфидные высокозольные грязи. Имеется 

современная лечебно-диагностич. база с необходимым мед. оборудованием. 

Работают кабинеты: функциональной диагностики, иглорефлексотерапии, 

ЛФК, физиотерапевтический, психотерапии, магнитной терапии, массажные, 

оксигенотерапии, лазеротерапии, ингаляторий, баротерапии, питьевая 

галерея, водогрязелечебница, гипнотерапия, бассейн, баня-сауна, клинико-

диагностическая и биохимич. лаборатории и др. Питание больных 5-разовое 

по семидневному меню в соответствии с диетами, проводится в одну смену 

по ресторанному типу обслуживания. 

В санатории имеются газетный киоск, парикмахерская, отд. связи, 

спортивные площадки, прокат, б-ка с чит. залом, киноконцертный зал. 

Оборудован пляж на р. Суре. Гл. врач санатория с 1981 Н. Н. Кривоносов. 

Лит.: Дейцев В. М., Шебуев М. Г. Здравницы Пензенской области. П., 

1991; Милушев Ю. Ахуны //ПП. 1996. 12 сент. 



В. М. Дейцев. 
  

САНАТО’РИЙ «ПОЛЕ’СЬЕ» объединения «Пензакурорт», 

расположен на Ю. Пенз. обл. в 100 км от обл. центра на окраине Сердобска, в 

лесопарковой зоне на берегу р. Сердобы – одного из притоков р. Хопра. 

Построен и введен в эксплуатацию в 1985. Имеет 3-этажный корпус с 2-

местными комнатами, соединен крытым переходом со столовой, леч. 

корпусом, в к-ром имеются классные и игровые комнаты, киноконцертный 

зал, б-ка с чит. залом, зал ЛФК. На территории оборудован дет. парк, 

построено искусств. озеро с пляжем. Предназначен для лечения больных с 

заболеваниями органов дыхания нетуберкулезного характера и органов 

кровообращения. Принимает на лечение родителей с детьми, организованы 

дет. санаторные смены для школьников без отрыва от учебы, оздоровит. 

лагеря для школьников в период каникул. В лечении используется минер. 

вода типа «Миргородской» с минерализацией 2,8–3,5 г/л, крепкие хлоридно-

калиево-натриевые рассолы с минерализацией 150–170 г/л, в т. ч. содержание 

брома 500–580 мг/л, привозная леч. грязь «Липецкая», ахунские 

высокозольные торфяные безсульфидные грязи, озокеритопарафинолечение. 

Работают леч. кабинеты: физиотерапии, функциональной диагностики, 

мануальной терапии, массажные, ЛФК, стоматологический, 

гомеопатический, водолечебница, леч. душ, кабинет «Горный воздух» и 

«Соляные шахты», УФО, биорезонансная терапия. Проводится диагностика 

по Фоллю, имеются рентгенодиагностич. центр, клинико-диагностическая и 

биохимич. лаборатории и др. Питание 5-разовое диетическое. В дет. меню 

большое кол-во соков, фруктов, молочных и сладких блюд, выпечки. При 

необходимости применяются индивид. питание и разгрузочные дни. 

Проводится культурно-массовая и физкультурно-оздоровит. работа. Имеются 

клуб на 200 посадочных мест, танц. зал. Гл. врач с 1985 А. И. Пляченко. 

Лит.: Дейцев В. М., Шебуев М. Г. Здравницы Пензенской области. П., 

1991. 

В. М. Дейцев. 
  

  

САНАТО’РИЙ-ПРОФИЛАКТО’РИЙ «ЖЕМЧУ’ЖИНА» (пос. 

Ахуны), открыт в 1984, расположен в специально построенном 3-этажном 

корпусе на 106 мест. Лечение заболеваний органов дыхания, пищеварения, 

сосудов нижних и верхних конечностей, периферич. нервной системы, 

неврастении и др. Имеются водолечебница, грязелечебница (привозятся 

Сергиевские грязи), галокамера, барокамера В. А. Кравченко, кабинет 

психотерапии, иглорефлексотерапии, физиокабинет, кабинет леч. 

физкультуры и др. Летом работают 3 смены для родителей с детьми. 

Гл. врачи: Г. М. Москвина (1984–85), С. И. Рылеев (1985–86), с 1986 М. С. 

Бальшин. 

Лит.: Дейцев В. М., Шебуев М. Г. Здравницы Пензенской области. П., 

1991. 



Г. П. Шалдыбин. 
  

САРА’НСК, город, столица Мордовии, в 110 км к С. от П. Расположен 

на лев. берегу р. Инсар (бассейн р. Алатырь) при впадении в нее р. Саранки. 

Ж.-д. ст. на линии Рузаевка – Казань. Основан в 1641 как крепость на юго-

вост. окраине Рус. гос-ва в составе оборонит. линии против кочевников. 

Саранский участок примыкал правым флангом к Н.-Ломовской, построенной 

в 1636, левым – к Симбирско-Карсунской линии (1647–54). С 1651 уездный 

город, сыгравший важную роль в колонизации Пенз. края во 2-й пол. 17 – 

нач. 18 вв. Между С. и П. пролегала Астраханская, или Посольская, дорога в 

М. В 1670 поддержал восстание Разина, а в 1774 – Пугачева. В 18 в. С. 

превратился в торг.-пром. насел. пункт. С 1708 – в составе Азовской, с 1719 – 

Пенз. провинции Казанской губ., с 1780 – уездный город Пенз. 

наместничества (с 1801 – губернии). В 1684 открыт Ильинский (Петровский) 

муж. монастырь, с 1730-х гг. Богородицкий девичий монастырь. В кон. 18 в. 

город рекой делился на две части: в верхней – адм. здания, в нижней, 

Инвалидной слободе, – осн. масса населения. Имелось 4 камен. жилых дома 

и 1248 деревянных, 15 мыловаренных, 45 кож. з-дов, 100 торг. лавок, 

насчитывающих (вместе с членами семей) 425 купцов, 1084 мещанина, 605 

цеховых, 508 пахотных солдат. В 19 в. имелась ярмарка, развивалась пром-

сть, ремесла и торговля. С 1778 по 1803 работала Саранская духовная 

семинария, в 1787 открылось 2-классное нар. уч-ще. С 1828 по 1852 

функционировала одна из лучших в росс. провинции живописная школа 

Макаровых. В 1893 через С. прошла ж. д. М. – Казань, в 1895 – линия до П. В 

кон. 19 в. действовали 18 кирпичных, 3 кожевенных, 2 салотопных, 

канатный, мыловаренный и др. з-ды, табачная ф-ка. В 1928 – адм. центр 

Морд. округа Средне-Волжской области, с янв. 1930 – Морд. автономной 

области, с дек. 1934 – Морд. АССР (Респ. Мордовия). 
  

 

Саранск. Гравюра М. Махаева. 1780-е гг. 
  



Население: в 1795 – 6,3 тыс., 1897 – 15,7 тыс., 1926 – 15,4 тыс. 

жителей. 

Лит.: Воронин И. Д. Саранск. Саранск, 1961; Записки о Саранске 18–

20 в. Саранск, 1991; Петерсон Г. Краткий очерк достопримечательностей 

г.Саранска и Саранского уезда //Сборник Пенз. губ. статистического 

комитета. Вып. 4. 

М. С. Полубояров. 

САРА’НСКИЙ УЕ’ЗД, сложился во 2-й пол. 17 в. 27 июня 1701 в адм. 

отношении подчинен Азовскому адмиралтейскому ведомству. В 1708 

приписан к Азовской губ. В 1719 приписан к Пенз. провинции вновь 

образованной Казанской губ. 15 сент. 1780 вошел в состав Пензенского 

наместничества. В дек. 1796 наместничество упразднено и учреждена Пенз. 

губ., ликвидированная в марте 1797. Терр. уезда отошла в состав Симбирской 

губ. 9 сент. 1801 уезд вошел в состав восстановленной Пенз. губ. 16 марта 

1925 уезд ликвидирован, и его терр. вошла в состав Рузаевского у. 4 мая 1925 

центр Рузаевского у. перенесен из Рузаевки в Саранск, и уезд стал 

именоваться Саранским. Ликвидирован 16 июля 1928, и его терр. включена в 

состав Морд. и Пенз. округов Средне-Волжской обл. Центром уезда был 

г. Саранск. 

В. С. Годин. 
  

САРА’ЕВ Николай Андреевич (р. 10.3. 1914, с. Муромка Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ., с. ныне не существует), Герой Сов. Союза (1943), рядовой, сапер. 

Отличился при наведении переправ через рр. Сейм, Десну, Днепр. 

М. С. Полубояров. 
  

САПОЖКО’В Константин Андреевич (4.1.1918, Воронежская обл. – 

18.9. 1982, П.), проф. (1967), докт. техн. наук (1974). Участник Вел. Отеч. 

войны. Окончил Лен. электротехн. ин-т (ЛЭТИ, 1941). Работал инженером, 

преподавателем, проректором ЛЭТИ, ректором Пенз. политехн. ин-та (1967–

76). В 1960-х гг. преподавал в вузах Китая. В период работы ректором ППИ 

обеспечил развитие науч. исследований в вузе, формирование его науч. школ 

и направлений, расширение спец. подготовки инженеров, развитие 

аспирантуры для подготовки научно-пед. кадров вузу, стр-во и развитие 

вузовского городка: учеб. корпусов, общежитий, жилых домов, столовой, 

спортивно-оздоровительной базы. Аспиранты, защитившие диссертации в 

эти годы, составляют костяк профессорско-преподавательского корпуса 

современного ПГУ. Сфера науч. исследований С.: счетно-решающие 

устройства, электронно-вычислит. техника. Автор 130 научных и 

публицистич. трудов. Награжден орд. и мед. СССР и КНР. 

Соч.: Вычислительные машины непрерывного действия. П., 1964; 

Проектирование и расчет вычислительных машин. П., 1966; Выбор и 

применение систем логических элементов ЭВМ. М., 1980 (в соавт.). 

В. Г. Пащенко. 
  



  

САРА’ТОВСКАЯ О’БЛАСТЬ, образована на основании Конституции 

СССР, принятой 5 дек. 1936 (см. Саратовский край). В 1939 часть терр. 

Саратовской обл. вошла в состав Пенз. области. Центром обл. является г. 

Саратов. 

В. С. Годин. 
  

САРА’ТОВСКИЙ КРАЙ, образован в результате разделения Н.-

Волжского края 10 янв. 1934 на Саратовский и Сталинградский края. На 

основании Конституции СССР, принятой 5 дек. 1936, край стал именоваться 

Саратовской областью. В 1939 часть терр. С. к. (позднее Саратовской обл.) 

вошла в состав Пенз. обл. Центром края был г. Саратов. 

В. С. Годин. 
  

САРА’ТОВСКАЯ ГУБЕ’РНИЯ, образована 2 апр. 1782 после 

переименования Саратовского наместничества. 12 дек. 1796 упразднена и 

часть ее терр. была присоединена к Пенз. губ. 5 марта 1797 губ. 

восстановлена в составе 10 уездов, в т. ч. Кузн., Петровск. и Серд. 21 мая 

1928 ликвидирована и вошла в состав Нижне-Волжской обл. Центром губ. 

был г. Саратов. 

В. С. Годин. 
  

САРА’ТОВСКИЙ О’КРУГ, образован 23 июля 1928 в составе Н.-

Волжского края. В округ включены части Петровского и Серд. уездов 

бывшей Саратовской губ. 1 июля 1929 С. о. переимен. в Аткарский округ. 

Центром округа был г. Саратов. 

В. С. Годин. 
  

СА’РЫЧЕВ Федор Кузьмич (19.2.1918, с. Азарапино Наровч. р-на – 

19.2.1945, Познань, Польша), Герой Сов. Союза (1945), гв. капитан, ком. 

стрелк. батальона. Его батальон отличился в боях за освобождение Польши 

14–16.1.1945, прорвав оборону противника и отразив несколько контратак, 

уничтожил 10 орудий, 52 пулеметные точки, 2 БТР и 4 автомашины. 

М. С. Полубояров. 
  

«САТУ’РН», спортивное об-во, осн. в 1918 в П. Размещалось на ул. 

Московской, 3. Культивировало тяжелую атлетику, борьбу, футбол, легкую 

атлетику. Занимались 127 чел. Имелись спортплощадка, зал. Пред. об-ва В. 

П. Баснин. Прекратило свое существование в 1923. 

Лит.: В спортивных организациях //Русский спорт. 1919. № 15; 

Календарь открытых состязаний по легкой атлетике на летний сезон 1919 г. 

П., 1919. 

О. И. Пучков. 
  

О. М. Савин. 
  



  
  

СА’ТИН Николай Михайлович (6.10. 1814, с. Дмитровское 

Тамбовской губ. – 28.4.1873, Старое Акшино Инсар. у. Пенз. губ.), поэт, 

переводчик, мемуарист. Окончил Моск. ун-т, за участие в кружке А. И. 

Герцена и Н. П. Огарева был сослан в Симбирскую губ. В 1841– 1846 жил 

вместе с Огаревым за границей. Публиковался в ж. 

«Отечественные записки», «Современник». До конца дней проживал в с. 

Старое Акшино (ныне Респ. Мордовия) в имении Огарева, находился под 

полицейским надзором. Неоднократно бывал в П., оставил мемуары «Из 

литературных воспоминаний» (напечатаны в сб. «Почин», 1895, и в 

альманахе «Русские пропилеи», 1915). В них рассказывается о встречах с М. 

Ю. Лермонтовым, В. Г. Белинским. 

Лит.: КЛЭ. Т. 6; Герцен, Огарев и их окружение. М., 1940; ЛН. М., 

1950. Т. 56; Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные места в 

Мордовии. Саранск, 1976; Савин (9, 11). 

О. М. Савин. 
  

  

САРА’ТОВСКОЕ НАМЕ’СТНИЧЕСТВО, учреждено 7.11.1780 в 

составе 9 уездов, в т. ч. Кузнецкого, Сердобского и Петровского. В его состав 

вошли нек-рые земли Пенз. Завального стана, Н.-Ломовского и Пенз. уездов. 

В 1782 переимен. в губернию с центром в г. Саратове. 

В. С. Годин. 
  

  

САФРО’НОВ Андрей Матвеевич (1915, с. Азрапино Петров. у. 

Саратовской губ., ныне Шемышейского р-на Пенз. обл. – 1941), эрзя-морд. 

писатель. Публиковался под псевдонимом Юргай. Жил в с. Дурасовка (ныне 

Конд. р-н). Окончил Петровский пед. техникум. Сотрудничал в морд. нац. 

печати. Автор кн. «Цецяв шка» («Цветущая пора»). Погиб во время войны. 

Лит.: Савин (9, 11). 

О. М. Савин. 
  

  

САФРО’НОВ Василий Дмитриевич (28.2.1892, Кармайлейка Керенск. 

у. – 31.1.1963, Вадинск), музейный работник, краевед. С 1914 – на воен. 

службе в Керенске и Ср. Азии, один из организаторов Сов. власти в Керенск. 

у. С 1924 – на судебной работе в Керенске. Избирался делегатом 4-го 

Чрезвычайного съезда Советов СССР. С 1935 дир. Вадинск. краеведч. музея. 

Автор ряда газетных статей по истории Вадинска. 

Лит.: Пензенская организация КПСС в годы Гражданской войны 

(1918–1920): Сб. док. и материалов. П., 1960. 

А. В. Тюстин. 
  

  
  



СА’ХАРНАЯ ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ, отрасль пищ. пром-сти, 

объединяющая пр-тия по выработке сах. песка и сахара-рафинада из сах. 

свеклы и др. сырья. Ее возникновение в России относится к 18 в. В 1836 в 

России действовали уже 57 свеклосахарных з-дов, в 1862 – 417. В Пенз. губ. в 

1860 насчитывалось 13 з-дов, в 1866 – 6. (Сокращение з-дов было вызвано 

конкуренцией.) Годовое произ-во сахара в 1866 составляло 8740 пудов 

стоимостью 46 тыс. руб., на его выработку было употреблено 184630 пудов 

свекловицы. На всех з-дах было занято свыше 800 рабочих. К числу наиб. 

крупных принадлежали з-ды А. Н. Бахметева в с. Пестровка Городищ. у. 

(1840). Бахметевский з-д был оснащен паровой машиной, гидравлич. 

прессами, турбинами. В 1848 з-д произвел 19350 пудов сахара, в 1851 – 

60750, в 1854 – 82800, в 1857 – 12600. На з-де работали 275 чел. Сбыт сахара 

осуществлялся в Казани и в П. Произ-во сахара на з-де А. А. Азаревича в 

1849 составляло 2238 пудов, в 1851 – 4476, в 1854 – 2652, в 1857 – 2154. 

Сахар з-да Азаревича продавался на ярмарках Н. Новгорода и П. 

Свеклосахарный з-д в Саран. у., на к-ром работало до 70 чел., в 1865 

производил 580 пудов. Сахар отправлялся на продажу в Казань, Симбирск. 

Крупный з-д имелся в с. Знаменском Инсар. у. На з-де было занято 128 

рабочих. В 1865 этот з-д выработал 35340 пудов сахара. На Дмитриевско-

Кашаевском з-де того же уезда работали 150 чел. В 1849 гр. С. Л. Шувалова 

построила сах. з-д в Земетчине, представлявший собой крепостную 

мануфактуру. В 1878 на з-де была произведена реконструкция, в результате 

к-рой огневая система заменена паровой. В 1895 владелица з-да кн. О. П. 

Долгорукова установила на пр-тии купленное на Пенз. рафинадном з-де 

оборудование и наладила произ-во рафинада. Суточный объем 

продукции достиг 1000 пудов, и Земетчинский з-д занял ведущее положение 

в сах. пром-сти России. В 1865 инженеры бр. Ф. И. и Э. И. Герке в юго-вост. 

Засурье основали крупнейший в Пенз. губ. сахарорафинадный з-д. В 1872 

здесь произведено сахара «головкой» 50000 пудов, сбыт к-рого производился 

в Симбирске, Саратове, Астрахани. В кон. 1870-х гг. з-д Герке перешел в 

собственность торг.-пром. т-ва П. В. Сергеева и графа И. А. Апраксина. В 

1879 на з-де произошел пожар, в результате к-рого цены на сахар в П. 

повысились, а сотни рабочих потеряли работу. В течение 6 месяцев з-д был 

отстроен и в нояб. 1879 пущен в ход. З-д был оборудован двумя машинами, 

выработка превышала 340 тыс. руб. К кон. 19 в. сах. произ-во в Пенз. губ. 

было постепенно свернуто. 

Развитию свекловодства в Пенз. обл. способствовало стр-во Бековского 

(1936), Каменского (1975) сах. з-дов. Их мощн. возросла до 7770 т в сутки, в 

т. ч. Бековского – 2400 т. Сах. з-ды в обл. неоднократно подвергались 

реконструкции. В процессе экон. преобразования Беков. сах. з-д 

преобразован в АО «Кристалл», Земетч. – в АО «Сахар», в Атмисе (Камен. р-

н) ОАО «Сахар». В нач. 1990-х гг. заготовка, переработка сах. свеклы 

заметно снизилась в связи с сокращением ее посевных площадей, с 

ухудшением технологии возделывания. В 1998 принята программа по 

расширению посевов сах. свеклы и произ-ву сахара в области. В хоз-ва стала 



поступать свеклоуборочная техника, созданы благоприятные условия для 

произ-ва сах. свеклы. В 1999 наметился рост производства сах. свеклы во 

всех формах хозяйствования. 

Лит.: Свеклосахарная промышленность //Обзор различных отраслей 

мануфактурной промышленности России. Т. 1. СПб., 1862; Материалы для 

статистики фабрик и заводов в Пензенской губернии //ПГВ. 1866. № 20–22; 

Материалы для географии и статистики России; Воронков А. И. Краткое 

описание Земетчинского вотчинного имения ее сиятельства княгини О. П. 

Долгоруковой. Моршанск, 1913; Тюстин А. В. Пензенское торгово-

промышленное предпринимательство в системе региональных и 

внешнеэкономических отношений //Земство. 1995. № 4; Курицын (2). 

Г. В. Терзова, А. В. Тюстин, Г. И. Учаева. 
  

САФРО’НОВ Павел Васильевич (21.1. 1914, с. Оленевка Пенз. губ. – 

5.5.1993, П.), инж.-конструктор, изобретатель. В 1931 окончил школу ФЗУ, 

работал на заводе имени Фрунзе слесарем, бригадиром, мастером. В 1935 

году откомандирован на учебу в Лен. военно-механич. ин-т, по окончании к-

рого в 1940 вернулся на з-д, где работал до 1957 в должности инж.-

конструктора, нач. КБ, ОТК, СКБ. В 1942 изобрел высоконадежный 

взрыватель, модернизировал неск. видов оборонной продукции. В 1947 за 

создание нового изделия (совместно с А. Д. Музыкиным и Г. А. Окунем) ему 

была присуждена Стал. премия. В 1957–63 гл. конструктор Пенз. СНХ, один 

из организаторов НИИ электромеханич. приборов, где работал зам. дир. и 

дир. с 1968 по 1971. В 1971–74 зам. нач. конструкторского отд. объединения 

«Эра». 

К. В. Сафронова. 
  

  

СБО’РНИК ПЕ’НЗЕНСКОГО ГУБЕ’РНСКОГО 

СТАТИСТИ’ЧЕСКОГО КОМИТЕ’ТА, изд., предпринятое в 1893–1905, с 

целью публикации статей об истории и природе Пенз. края. Среди наиб. 

интересных материалов по истории – цикл ст. А. Ф. Селиванова (см. 

Селивановы) о пенз. архипастырях (выпуски 1, 2, 4); В. и Г. Холмогоровых, 

В. Х. Хохрякова под рубрикой «Материалы для истории, археологии, 

статистики и колонизации Пензенского края 17 и 18 столетий» (выпуски 1, 3, 

4, 5); ст. В. Х. Хохрякова «Открытие, упразднение и восстановление 

Пензенской губернии» (выпуск 5); «Строельная книга г. Пензы» (выпуск 4); 

ст. известных краеведов Г. П. Петерсона, В. М. Терехина. Среди авторов 

статей о природе губернии – Ф. Ф. Федорович (ст. о фауне и лесах Пенз. губ., 

выпуски 1, 3, 4), В. П. Попов (пчеловодство, выпуск 1). Два выпуска сб. были 

тематическими. 5-й выпуск (1901) посвящен столетию восстановления Пенз. 

губ. (1801), 6-й (1905) фольклору Пенз. губ. и содержит «Народные песни 

Пензенской губернии», собранные А. И. Троицким, записанные его 

учениками и размещенные по отд.: обрядовые, свадебные, семейные и т. д. 

Сюда же вошли «Бытовые и исторические песни мордвы-мокши», собранные 



и переведенные священником Н. П. Барсовым, а также образцы морд. 

загадок. Публикация морд. песен с. Потьма была осуществлена в 3-м 

выпуске. 

Е. В. Мануйлова. 
  

  

  

СВЕКЛОВО’ДСТВО, отрасль растениеводства. В Пенз. обл. 

возделывается сахарная, кормовая и столовая свекла. Наибольшее 

распространение в области имеет сах. свекла, выращивать к-рую в Пенз. губ. 

начали в 19 в. Ее незначит. посевы (1913 – 4 тыс. га) размещались вблизи 

маломощных сах. з-дов и ж. д. В 1980–96 посевные площади под сах. свеклой 

колебались от 57,6 до 39,4 тыс. га при урожайности 136–102 ц корней с га, 1–

1,5 тыс. га заняты кормовой и 0,5–1,0 тыс. га столовой свеклой. С. 

занимаются хоз-ва 17 р-нов области. Наибольшие площади под сах. свеклой 

размещаются в Белинск., Башмаков., Тамал., Серд., Колышл., Земетч. и 

Камен. р-нах. Передовые хоз-ва получают 250–300 ц/га сахаристых 

корнеплодов. Переработкой сах. свеклы занимаются три сах. з-да: Бековский, 

Земетчинский и Каменский. Их производ. мощн. – 7600 т свеклы в сутки. В 

обл. имеется 14 свеклоприемных пунктов. Ежегодно на з-дах из местного 

сырья вырабатывается 80–85 тыс. т сахара, к-рый в осн. потребляется 

населением области. В 1998 в обл. разработана программа по расширению 

посевных площадей под сах. свеклой, укреплению материально-технической 

базы по произ-ву сахара. 

Ф. А. Бутылкин. 
  

  

  

СВЕТЛО’В Сергей Александрович (р. 17.1.1961, П.), хоккеист, засл. 

мастер спорта СССР (1988). Играл в пенз. команде «Дизелист», с 1978 в 

«Динамо» (М.). Призер чемпионатов мира: бронза (1985), золото (1986), 

серебро (1987). Золотой медалист европейских чемпионатов (1985, 1986, 

1987). Олимпийский чемпион (1988). Неоднократный призер первенства 

СССР (1979, 1980–83, 1985–88). Финалист Кубка Канады (1987). Орд. «Знак 

Почета» (1988). 

О. И. Пучков. 
  

  

САЦЕРДО’ТОВЫ. Иван Иванович (1827, П. – 19.3.1891, Н. Ломов), 

священник, окончил в 1848 Пенз. духовную семинарию, служил в церквях Н. 

Ломова и П., состоял протоиереем Соборного храма Воздвижения Креста 

Господня в Н. Ломове. Сотрудничал в трудах Имп. Рус. геогр. об-ва, 

направлял туда материалы о флоре и фауне губернии, в газ. «Пензенские 

епархиальные ведомости» опубликовал ст. «Нижнеломовские духовные – 

уездное и приходское училища» (1884). Открыл первую в Н. Ломове 

домашнюю школу. Михаил Иванович, священник. Его сын. В 1873 окончил 

Пенз. духовную семинарию, 14 лет сотрудничал в губ. статистич. ком-те, 



преподавал во 2-м Тихоновском духовном уч-ще в П. В «Пензенских 

епархиальных ведомостях» опубликовал ст. «Преосвященный Амвросий 

Орнатский – епископ Пензенский и Саратовский» (1890), «Древнейшие 

учебные заведения пензенского края» (1894), «Пензенская провинция в 

царствование Анны Иоанновны» (последняя была напечатана в губ. 

«Ведомостях» в янв. 1896). Избирался действит. чл. ПУАК. Петр 

Михайлович (1873–1920, П.), действит. чл. ПУАК. Жил в П., Пг., М. Борис 

Петрович (28.2.1898, П. – 15.10.1966, там же), ботаник-дендролог, канд. биол. 

наук, действит. чл. Всесоюз. ботанич. об-ва. Сын Петра Мих. Окончил пенз. 

реальное уч-ще и Петрогр. лесной ин-т. Работал в заповеднике «Сосновый 

бор», ботанич. саду, преподавал в Пенз. пед. ин-те, публиковался в ж. 

«Природа», «Лес и степь», «Советская ботаника», «Лесное хозяйство». 

Лит.: И. И. Сацердотов: Некролог //ПЕВ. 1891. № 9; Уранов А. А., 

Спрыгина Л. И. Б. П. Сацердотов: Некролог //Ботанич. журнал. 1967. Т. 52. 

№ 9; Тюстин А. В. Пензенские краеведы: Рукопись. П., 1979; Савин (7а). 

О. М. Савин. 
  

  

СВИДЕ’ТЕЛИ ИЕГО’ВЫ, последователи протестантской секты, 

возникшей в 1884 в США под названием «Общество исследователей 

Библии». Совр. название «Общество свидетелей Иеговы» существует с 1931. 

В религ. жизни Пенз. области учение С. И. – новое явление. Оно начало 

распространяться здесь только в 1990-х гг. Зарегистрированы две общины С. 

И. Они пользуются поддержкой единоверцев в США. 

А. Б. Никонов. 
  

СВИНОФА’БРИКА «ПАНКРА’ТОВСКАЯ» (с. Богословка Пенз. р-

на), с.-х. пр-тие индустр. типа по произ-ву свинины в составе совх. 

«Панкратовский». Стр-во началось в 1967. Первая очередь сдана в 1969, 

вторая в 1972, третья в 1975. В 1976 было снято с откорма 104 тыс. 

животных, сдано гос-ву 86 тыс. ц свинины, что составило пятую часть от 

общеобластного показателя. Один из самых крупных гос. свинокомплексов 

страны. Энергетич. мощности составили 70 тыс. л. с. Максимальное произ-во 

мяса достигнуто в 1989, когда было снято с откорма 120 тыс. голов свиней 

общим весом 147 тыс. ц. От др. пр-тий отличается б. высокой степенью 

специализации, крупными размерами, поточностью произ-ва, 

эффективностью выпуска продукции. Создание свиноф-ки имело большое 

соц. значение: использование высокопроизводит. техники изменило 

содержание, характер и условия труда животноводов, повысило их 

жизненный уровень. За выдающиеся достижения в развитии произ-ва в 1975 

награждена орд. Ленина. Дир. совх. В. А. Бельдёнков удостоен звания Героя 

Соц. Труда. В 1996 свинофабрика законсервирована. 
  



 

Свинофабрика «Панкратовская». Административное здание. 
  

Лит.: Бельденков В. А. Совхоз «Панкратовский». П., 1977. 

И. Ф. Вилков. 
  

  

  

  

СВИНОВО’ДСТВО, одна из наиб. скороспелых отраслей жив-ва, 

имеющая большое нар.-хоз. значение. В общем балансе произ-ва мяса в Пенз. 

обл. на долю свинины приходилось в разные годы 30–42%. В крест. хоз-вах 

дореволюц. России разводились свиньи местных пород, мелкие и 

малопродуктивные. Массовое улучшение поголовья началось с 1918 после 

декретов правит. о племенном жив-ве. В годы коллективизации были 

организованы племенные и товарные свинофермы. Улучшением породных 

качеств занимались хоз-ва свиноводч. треста, организованного в 1932. В его 

составе было 29 совх. («Серп и молот», «Им. Октябрьской революции», 

«Городищенский» и др.). Общее поголовье составляло б. 27 тыс. голов. Но по 

причине плохого содержания продуктивность свиней была низкая. Падеж 

доходил до 34%. Породный состав был представлен 22 свиноматками 

английской и 1300 голов немецкой облагороженной породы, а остальные 

составляли помеси. В 1936 трест был ликвидирован. С 1939 улучшением 

породных качеств свиней занимался Серд. госплемрассадник. В его состав 

входило 77 колх. (71 свиноферма, в т. ч. 22 племенные, из них 10 в Беков. и 

12 в Серд. р-нах). За период Вел. Отеч. войны поголовье свиней резко 

сократилось. На начало 1941 было б. 140 тыс. свиней, а к 1946 их число 

сократилось до 33 тыс. После войны в госплемрассаднике осталось 785 

свиней, в т. ч. чистопородных 390 голов. Продуктивность была низкой. 

Обеспеченность концентрированными кормами, напр. в 1949, составляла 



14%, сочными – 50%. За послевоен. годы поголовье свиней было 

восстановлено и доведено к 1951 до 194 тыс. голов. В 1961 поголовье 

составило 448 тыс. голов. В 1960-х и 1970-х гг. в обл. развернулось стр-во 

свиноводч. комплексов по произ-ву свинины по пром. технологии: 

Панкратовская свинофабрика на 100 тыс. мест, репродукторная 

свинофабрика в совх. «Прогресс» на 60 тыс. поросят в год и в совх. 

«Большевик» на 40 тыс. поросят. Откормочные базы в Лунин., Земетч., 

Тамал. и Н.-Ломов. р-нах. Всего 28 крупных и 15 мелких свиноводч. ферм, 

производивших 80% всей продукции С. Это дало возможность значительно 

увеличить произ-во продукции и снизить затраты труда и средств. В 1971 

поголовье свиней выросло до 529 тыс. Наивысшая числ. была в 1986 – 690 

тыс. В последующие годы поголовье сократилось, и в 1998 оно составило 200 

тыс. Сокращение произошло из-за значит. подорожания кормов и 

материальных ресурсов. Начиная с 1999 г., численность свиней стала расти 

за счет индивидуальных хозяйств населения, производящих более 50% 

свинины в области. 

Н. Г. Лободин. 
  

СВЕТЛОВИ’ДОВ (наст. фамилия Седых) Николай Афанасьевич 

(5.12.1889, Курск – 20.11.1970, М.), актер, нар. арт. СССР (1965). Выступал в 

провинц. театрах. С 1916 по 1919 в П. Исполнял роли Фердинанда 

(«Коварство и любовь»), Незнамова («Без вины виноватые»), Чацкого («Горе 

от ума»), Мышкина («Идиот»), Глуховцева («Дни нашей жизни»), 

Хлестакова («Ревизор»), Андрея («Женитьба Белугина») и др. Вел пед. 

работу в драм. студии Пролеткульта. В 1933 был принят в труппу Моск. 

Малого театра. 

Лит.: ТЭ. Т. 4. 

Е. М. Ларин. 
  

СВИРИ’ДОВ Алексей Петрович (р. 12.4.1923, Н. Ломов), режиссер, 

чл. ВТО, СТД России, засл. работник культуры РСФСР (1966). Участник Вел. 

Отеч. войны. Организовал в Чембаре самодеят. театр, к-рый в 1948 получил 

на обл. смотре первую премию. Окончил ПХУ (1951). Работал худож. 

руководителем, а затем и дир. Пенз. ДК им. Ф. Э. Дзержинского. В 1960 

создал в П. при Доме учителя любительский драм. театр, к-рый затем 

получил звание нар. театра, ставшего лауреатом и дипломантом всесоюз. и 

обл. фестивалей. В 1983 создал в П. при ДК им. 40-летия Октября камерный 

театр «Диалог», в 1993 театр «Учитель». Осуществил постановку 70 

спектаклей, сыграл мн. ролей. 

Лит.: Иоффе С. Начиная пятый сезон... //ПП. 1964. 3 дек.; Московцева 

Е. Диалоги-диалоги //МЛ. 1965. 26 марта. 

О. М. Савин. 
  

СВИЩЁВКА, село Белинского р-на. Расположено в 25 км к Ю.-В. от г. 

Белинского вдоль лев. берега р. Чембар; автодороги на гг. Белинский, 



Каменку и пгт Тамала; ж.-д. ст. Белинская в г. Каменке. Осн. в 1718 

дворянином Г. Д. Свищёвым. В 1718 в деревне насчитывалось 7 дворов 

крестьян и 1 двор помещичий. Бывшее церк. название Новотроицкое. С 1780 

в составе Чембар. у., с 1860-х гг. – волостной центр. В 18 – сер. 19 вв. 

имелось 2 поташных з-да, салотопня для варки мыла. В 1794 построена 

дерев. церковь во имя св. Живоначальной Троицы (реконструирована в 1859). 

В 19 в. – большое торг. село (в 1877 – 13 лавок, еженед. базары); призывной 

пункт для неск. волостей. В 1873 открыта земская б-ца. В нач. 20 в. 

действовала потребкооперация. В 1935–59 р. ц. Куйбышевской, Тамбовской, 

Пенз. обл. В селе в кон. 1990-х гг. – СПК «Истоки»; парк культуры и отдыха, 

3 магазина, столовая, ср. школа, б-ца, б-ка, ДК. Сохранился дворянский парк 

П. К. Шугаева (см. Шугаевы) в урочище Шугай (кон. 19 в.). 

Население: в 1864 – 827, 1897 – 1524, 1926 – 1712, 1939 – 1816, 1959 – 

1571, 1970 – 976, 1979 – 841, 1989 – 853. На 1.1.1998 – 784 жителя. 

Л. С. Гугина, М. С. Полубояров. 
  

  
  

СВИЩЁВСКИЙ РАЙО’Н, образован 25 янв. 1935 за счет терр. 

Камен. и Чембар. р-нов в составе Куйбышевского края, а затем 

Куйбышевской обл. В 1937 передан из Куйбышевской обл. в состав 

Тамбовской обл. В февр. 1939 выделен из Тамбовской обл. в состав Пенз. 

обл. 12 окт. 1959 упразднен и его территория передана в состав Белинск., 

Камен. и Серд. р-нов. Центром р-на было с. Свищевка. 

В. С. Годин. 
  

  
  

СВОБО’ДИНА-БА’РЫШЕВА Мария Ивановна (1856 – ?), актриса. 

Сценич. деятельность начала в 1871 в Самаре под рук-вом А. П. Ленского и 

П. А. Стрепетовой. В П. приехала в составе труппы В. Далматова (1878) в 

амплуа героини. За четыре года работы в П. успешно исполняла роли Веры 

Филипповны («Сердце не камень» Островского), Марии («Мария Стюарт» 

Шиллера), Елены («Женитьба Белугина» Островского и Соловьева), 

Катерины и Ларисы («Гроза» и «Бесприданница» Островского), Офелии 

(«Гамлет» Шекспира) и др. В 1890 после двух лет работы в Москов. театре Е. 

Н. Горевой вернулась на пенз. сцену, сыграв главные роли в спектакле 

«Коварство и любовь» Шиллера (Луиза), «Отелло» и «Король Лир» 

Шекспира (Дездемона, Корделия), «Гамлет» (Офелия) с трагиком Н. 

Россовым и др. 

Лит.: ТЭ. Т. 4; Велизарий М. И. Путь провинциальной актрисы. Л. – 

М., 1938; Крути И. Русский театр в Казани. М., 1958. 

Е. М. Ларин. 
  

  

  



СВЯТОПО’ЛК-МИ’РСКИЙ Петр Данилович (1857 – 16.5.1914), 

князь, гос. деятель, ген.-лейт. (1901), ген.-адъютант (1904). Окончил 

Пажеский корпус (1875) и Академию Генштаба (1881). С 1890 – 

предводитель дворянства Харьковской губ. В 1895–97 – пенз. губернатор. 

Оказывал содействие развитию пром-сти, торговли и культуры губ. При нем 

П. стала крупным ж.-д. центром, вступил в строй ряд пром. пр-тий, открыты 

Нар. театр и бесплатная б-ка-читальня. В 1897 – екатеринославский 

губернатор. В 1900–02 – товарищ министра внутр. дел, командующий 

корпусом жандармов. В 1902–04 – виленский, ковенский и гродненский ген.-

губернатор. С авг. 1904 – министр внутр. дел. Выступал за смягчение 

охранит. политики правительства. В ноябре 1904 выступил с проектом 

реформ, предусматривающих включение в Гос. совет выборных 

представителей от земств и гор. дум. По инициативе С.-М. был издан 

царский указ 12 дек. 1904, обещавший ряд реформ, но при сохранении 

самодержавия. После событий 9 янв. в Пб. был 18 янв. 1905 уволен в 

отставку. В дальнейшем активной полит. роли не играл. 

Лит.: БСЭ. Т. 23; Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 2. М., 1960; Тюстин 

А. В. Пензенские губернаторы //Новая газ. – Мир людей. 1998. 8–14 апр. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

СВЯ’ТЧЕНКО Владимир Петрович (8.6.1929 П. – 

31.3.97, там же), засл. тренер РФ (1991). Чемпион России 

по плаванию на боку (1952). Ст. тренер сб. команды обл. 

по плаванию (1971, 1993), подготовил мастеров спорта 

междунар. класса Т. Асташкину, Н. Яковлеву и 14 

мастеров спорта. Судья респ. категории (1971). Окончил 

Смоленский ИФК. Медаль «За трудовую доблесть» 

(1977). 
  

  

Н. П. Святченко. 
  

СЕДО’В Игорь Павлович (22.10.1919, Мариинск Томской губ. – 

14.6.1990, П.), писатель-сатирик, чл. СЖ СССР (1957), очеркист, чл. СП 

СССР (1962), засл. работник культуры РСФСР (1980). Окончил ВПШ при ЦК 

КПСС (1956). В 1939 призван в армию. С 1947 работал в пенз. печати, на 

радио, в аппарате обкома КПСС, гл. редактором Пенз. книжного изд-ва. 

Первая кн. юморесок «Дела житейские» вышла в 1957. Публиковался в 

местной и центр. печати, в альманахе «Земля родная», ж. «Крокодил». 

Соч.: Оружием сатиры П., 1958; Приглашение в гости. П., 1961; 

Женский каприз. М., 1962; Борода в капроне. П., 1962; Семь пар 

влюбленных. П., 1963; Вдвоем с улыбкой. Саратов, 1979 и др. 

Лит.: Седов И. П. //Писатели Пензы; Савин (9). 

Г. Е. Горланов. 
  

  



СЕ’ВЕРНЫЙ РАЙО’Н г. П., образован 16 дек. 1936. Упразднен 7 авг. 

1956, и его территория вошла в состав Юж. р-на, переименован в Ленинский 

р-н. 
  

В. С. Годин. 
  

CЕДО’B Юрий Владимирович (3.8.1927, П. – 

16.10.1999, там же), рабочий. Герой Соц. Труда (1971). 

Окончил ремесл. уч-ще (1942), высококвалифициров. 

токарь на з-де «Пензмаш», один из зачинателей методов 

скоростного и силового резания металлов. Деп. ВС 

РСФСР 4 и 5-го созывов (1955–59; 1959–63). Делегат 25-

го съезда КПСС (1976) и 15-го съезда профсоюзов 

(1972). Два орд. Ленина, орд. Труд. Кр. Знам. и «Знак 

Почета», 6 медалей. Почетный гражданин г. Пензы 

(1972). 

Лит.: Краснощекова И. Верность долгу. Саратов, 

1978; Васильев А. Строгий чертеж Седова. М., 1986; Памяти товарища //НП. 

1999. 22 окт. 

В. В. Рощупкин. 
  

  

СЕ’КИН Владимир Алексеевич (р. 15.5.1924, с. Поим Белинск. р-на), 

Герой Сов. Союза (1945), л-т, ком. штурмового авиазвена. Совершил 130 

боевых вылетов. 

М. С. Полубояров. 
  

  
  

СЕКТА’НТСТВО РЕЛИГИО’ЗНОЕ (лат. secta – замкнутая группа 

людей), совокупность групп верующих, сложившихся на основе идейного и 

организованного отделения от уже существующих религий. В Пенз. крае 

сектантские орг-ции начинают распространяться со 2-й пол. 18 в. Несмотря 

на относительно небольшое кол-во их последователей (в нач. 20 в., по 

данным РПЦ, сектантов в Пенз. губ. насчитывалось 1380 чел.), секты 

представлены достаточно многообразно. В процессе распространения 

сектантства в Пенз. крае можно выделить 3 этапа: 1) 2-я пол. 18 – 1-я пол. 

19 вв. – появление «старорусских» сект (см. Духоборы; Молокане; Скопцы; 

Субботники; Христоверы); 2) 2-я пол. 19 – нач. 20 вв. – проникновение 

протестантских сект (см. Адвентисты; Баптисты; Евангельские христиане; 

Пятидесятники); 3) 1990-е гг. – новая волна протестантских сект (см. 

Церковь Иисуса Христа святых последних дней; Свидетели Иеговы), 

появление нетрадиционных вост. культов (см. Кришнаизм), неохристианских 

групп, сатанистов. В 90-е гг. 20 в. в области насчитывается неск. десятков 

сект различного направления. Только христ. сектантских общин – 20. 

Лит.: ПЕВ. 1889. № 17; 1898. № 11, 12, 18, 20, 21; 1915. № 10. 



А. Б. Никонов. 
  

СЕЛЕЗНЁВ Геннадий Борисович (р. 6.4.1935, П.), инж., канд. техн. 

наук (1973), засл. машиностроитель РФ (1970). После окончания ППИ 

(1958) – в Пенз. научно-исследовательском электротехническом институте 

(ПНИЭИ), с 1998 – зам. директора. Принимал участие в разработке 

аппаратуры и комплексов спец. связи в качестве инженера, ведущего 

специалиста, гл. конструктора, нач. науч.-иссл. подразделения. Опубликовал 

свыше 50 науч. работ и изобретений. Гос. премия СССР (1988). 

Е. И. Тушканов. 
  

СЕКРЕТА’РКА, село Сердобского р-на. Расположено в 14 км от 

Сердобска на лев. берегу Хопра. Издавна славится произ-вом пуховых и 

шерстяных платков. Осн. в нач. 18 в. помещиками Пахомовым, Ермолаевым, 

Остафьевым. Крестьяне из Саранского, Пенз. и др. уездов. Названо по 

секретарскому чину одного из владельцев. В 18–19 вв. также называлось 

Добринское и Троицкое. В 19 в. – имение Ладыженских. В кон. 1990-х гг. в 

селе имеется фельдшерско-акушерский пункт, ср. школа, б-ка, ДК, краеведч. 

музей на обществ. началах, столовая, торг. пр-тие, отд. связи и Сбербанка, 

дет. сад, СПК «Искра». Родина Героев Сов. Союза С. И. Горшкова и Г. И. 

Лашина. Памятник воинам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. В р-не села 

расположены 3 кургана (не обследованы). 

Население: в 1859 – 1517, 1897 – 2139, 1926 – 3804, 1959 – 1837, 1970 – 

1298, 1979 – 1172, 1989 – 990. На 1.1.1998 – 1078 жителей. 

Лит.: Ладыженский В. Н. «...В последние годы крепостного права и 

первые годы воли...» //Земство. 1995. № 1. 

А. Н. Афанасьев, М. С. Полубояров. 
  

СЕЛЕ’КЦИЯ РАСТЕ’НИЙ, выведение новых сортов и гибридов с.-х. 

растений с нужными признаками. В Пенз. обл. селекцией с.-х. культур 

занимаются: Пенз. НИИСХ (бывшая обл. с.-х. опытная станция), Петровская 

селекционно-опытная станция и ПГСХА. Пенз. НИИСХ является старейшим 

в Поволжье науч.-иссл. учреждением по с. хоз-ву, где созданы сорта 

многолетних и однолетних трав, конопли, бобов, яровой пшеницы. 

Селекционерами А. К. Киселевой, М. Ф. Канискиным, выведены сорта 

клевера красного Пензенский 1, А. К. Кисилевой -  сорт люцерны 

Большевьясская улучшенная. Оба сорта районированы и ок. 14 лет 

возделываются в хоз-вах обл. Под рук-вом селекционера В. С. Епифанова 

создан ряд сортов многолетних бобовых и злаковых трав: желтогибридная 

люцерна Лунинская 1, раннеспелый клевер Славянский, эспарцет 

Пензенский гибридный, тимофеевка луговая Пемара, ежа сборная Пенора, 

овсяница луговая Пензенская 1, райграс многолетний Лунинский, кострец 

безостый Пелур; два сорта суданской травы: Пензенская ранняя и Лунинская. 

Методом межсортового скрещивания и свободной межгрупповой 

гибридизации А. К. Киселевой выведен сорт кормовых бобов Пензенские 16. 



Селекцией конопли опытная станция начала заниматься с 1928. В 1937 был 

получен сорт ЮСЛОС (южный созревающий Лунинской опытной станции). 

В 1945 был выведен сорт СОУ (Старо-Оскольский улучшенный). Многие 

годы селекцией конопли занималась В. Э. Сустрина. Селекц. работа с яровой 

мягкой пшеницей была начата на опытной станции в 1963 А. Г. 

Лукачевой. В результате многолетней работы В. Н. Романовой получены 2 

сорта: Сурская 2 и Сурская 19. Петровская селекционно-опытная станция – 

ведущее науч. учреждение по селекции тарелочной чечевицы, работа по к-

рой проводится с 1927. В разные годы здесь работали известные 

селекционеры: проф. В. Р. Гуляев, Т. И. Игнатьева, Н. П. Кругляков, М. М. 

Майорова, В. Е. Шестаков. С 1938 селекцией зернобобовых культур на 

станции руководила А. И. Помогаева, созданы сорта чечевицы: Пензенская 

14, Петровская юбилейная, Петровская зеленозерная. В 1987 в Пенз. обл. 

районированы сорта чечевицы Петровская 6 и ПСЕ-4 (М. М. Майорова). В 

результате работы по селекции озимой пшеницы на станции были созданы 

сорта Петровская 7, районированная в Пенз. обл. в 1941. В 1922 была начата 

работа по селекции картофеля. Всего было создано 11 сортов. Особенно 

ценными оказались сорта: Октябренок, Петровский 42 и Пензенская 

скороспелка (А. П. Герн, А. Д. Алданов, К. А. Осокова). В результате селекц. 

работы получен новый сорт костреца безостого Пензенский 1 (селекционер 

И. А. Лайков). В Пенз. СХИ М. К. Литвиновой создан сорт столовой моркови 

Ахунская. Переданы в гос. сортоиспытание в 1992 раннеспелые сорта 

томата Стрелка и Белка (селекционер А. С. Власов). 

Л. В. Карпова. 
  

  

СЕЛИВА’НОВЫ, бр., ученые. 

Александр Федорович (3.4.1856, 

Городище – 3.12.1919, П.), архивист, краевед, 

действительный чл. Пенз. губ. статистич. ком-та и 

почетный чл. ПУАК. Учился в 1-й Пенз. гимназии и 

Харьковском ун- те. В 1889 опубликовал в «Памятной 

книжке Пензенской губ.» биографии 

знаменитых уроженцев местного края, регулярно 

сообщал о них в губ. газетах, печатался в столичном ж. «Русская старина», 

«Школьная жизнь», «Народное образование», «Пензенские губернские 

ведомости», газ. «Голос», «С.-Петербургские ведомости», сотрудничал в 

«Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, для к-рого 

им, по его словам, «написаны все географические статьи по Пензенской 

губернии». Выпустил воспоминания «Федор Иванович Буслаев» (1885). С 

1897 по 1917 состоял чл. ученого ком-та Мин-ва нар. просвещения, Рус. 

геогр. об-ва, археол. ин-та, ученых архивных комиссий П., Твери, Н. 

Новгорода, др. городов России. В П. читал лекции в Нар. ун-те, работал в 

губ. профсоюзе статистиков, заведовал статистич. подотделом коллегии 

внутр. дел губисполкома. Дмитрий Федорович (13.2.1855, Городище – 



5.4.1932, Прага), проф. Петерб. ун-та на кафедре чистой математики. В 1873 

окончил 1-ю Пенз. гимназию, затем ун-т. Преподавал в технологич. ин-те, на 

Высших жен. курсах, входил в состав бюро междунар. библиографии, 

организованного при АН. Избирался пред. Петерб. отд. Имп. Рус. муз. об-ва. 

В конце 1922 был выслан за границу в группе рус. ученых. Федор Федорович 

(9.10.1859, Городище – ?), проф. органич. химии. Учился в 1-й Пенз. 

гимназии. Окончил Петерб. технологич. ин-т (1885), служил в деп. торговли 

и мануфактур. С 1896 преподавал в Ново-Александровском ин-те с. хоз-ва и 

льноводства. В 1897–1903 был командирован с ученой целью по России и за 

границу. Доцент Новороссийского ун-та. Принимал участие в агрономич. 

комиссиях Пенз. уездного земства. 

Лит.: Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные места в 

Мордовии. Саранск, 1976; Савин (11); Тюстин А. В. «В любви к Отечеству 

потомкам назидая...» //Краеведение. 1997. № 1. 

О. М. Савин. 
  

  

СЕЛИВА’НОВ Илья Васильевич (16.7. 1810 с. Любава Зарайского у. 

Рязанской губ. – 1882, М.), писатель. В 1839–50 жил в Пенз. губ. Находился 

под надзором полиции. Дружил с Н. П. Огаревым и А. А. Тучковым (см. 

Тучковы), посещал П. и с. Долгоруково Инсарск. у Пенз. губ., ныне Иссин. р-

на. В 1857 напечатал в ж. «Современник» и отд. изданием «Провинциальные 

воспоминания. Из записок чудака» (М., 1857– 1861), где мн. страниц 

посвятил Пенз. губ. В 1858 опубликовал в «Журнале землевладельцев» 

документ. очерк «Мордва», в к-ром показал жизнь и быт морд. населения. О 

П. и губернии писатель напомнил в «Записках дворянина-помещика, 

бывшего в должности предводителя, судьи и председателя палаты» (ж. 

«Русская мысль», 1880). Последние годы жил в М. 

Соч.: Селиванов И. В., Славутинский С. Т. Из провинциальной жизни: 

Повести, рассказы, очерки. М., 1985. 

Лит.: Храбровицкий; Воронин И. Д. Литературные деятели и 

литературные места в Мордовии. Саранск, 1976; Савин (9, 11); История 

Мордовии в лицах. Кн. 2. Саранск, 1997. 

О. М. Савин. 
  

СЕЛИВА’НОВ Николай Андреевич (р. 9.11.1925, с. Воскресеновка 

Пенз. р-на), токарь. Трудовую деятельность начал с 1942 в инструмент. цехе 

пр-тия «Эра», где проработал токарем 48 лет. 13 лет токарем и 35 лет 

токарем-расточником высшей квалификации. Орд. Труд. Кр. Знам., медали 

«За доблестный труд» и «Ветеран труда». 

Н. А. Кондрашин. 
  

СЕЛИВЁРСТОВ Михаил Петрович (1910, с. Николо-Пестровка, 

Городищ. у. Пенз. губ., ныне Никольск – 1976, там же), художник 

прикладного иск-ва. Род. в семье потомств. стеклодува. Учился мастерству у 



И. А. Калагина, В. Я. Мещерякова. В 1938 входил в число мастеров, к-рые 

изготовляли вазу-фонтан «Колос» для павильона СССР на Междунар. 

выставке в Нью- Йорке. Изделия С. отмечались на всесоюз. смотрах. 

Высокую оценку получил сервиз «Урожай», выполненный по эскизу В. И. 

Мухиной. Участник Вел. Отеч. войны. В 1944 был тяжело контужен, оставил 

любимую профессию. С 1946 возглавлял духовой оркестр ДК з-да. Работы 

мастера в экспозициях Пенз. музея народного творчества и Никольского 

музея стекла и хрусталя. 

Лит.: Шевченко (1); Назарова Н., Савин О. Таланты народные. 

О. М. Савин. 
  

  

СЕЛИ’КСА-ТРОФИ’МОВСКИЙ МОГИ’ЛЬНИК 4–5 вв. н. э., 

расположен в 1 км к С.-В. от с. Трофимовка Бессонов. р-на. Открыт и 

частично исследован в 1966–68 совместной экспедицией Морд. НИИ языка, 

лит-ры, истории и экономики и Пенз. краеведч. музея под рук-вом М. Р. 

Полесских. Вскрыто 64 погребения. Захоронения совершались по обряду 

ингумации. Умерших располагали в простых могильных ямах 

подпрямоугольной формы без к.-л. внутримогильных конструкций. Костяки 

находились в вытянутом (на спине) положении и в осн. ориентированы 

головой на С.-В. Вещевой инвентарь представлен бронз. височными 

подвесками с биконическими и бипирамидальными грузиками, кольцевыми 

застежками, гривнами, браслетами, шумящими ажурными привесками, 

нагрудными бляхами, железными втульчатыми топорами, наконечниками 

стрел и копий. В большинстве погребений найдена лепная глиняная посуда 

бурого цвета баночных и горшковидных форм, С.-Т. м. относится к 

начальному периоду формирования мордвы-мокши. 

Лит.: Полесских (2). 

В. И. Первушкин. 
  

  

СЕЛИ’КСЕНСКИЙ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКИЙ РАЙО’Н 

распространения средневековых археол. памятников, расположен в 

окрестностях с. Кижеватова (бывшее с. Селикса) Бессонов. р-на: городище, 4 

поселения, могильник и курган. Наиб. древним является Селиксенский 

могильник (3–4 вв.; 6–7 вв.) – в 1,5 км к В. от села на лев. берегу р. Отвиль. 

Открыт и исследован экспедициями Пенз. краеведч. музея под рук-вом М. Р. 

Полесских (1952–57, 1959, 1968). Вскрыто 166 погребений. Захоронения 

совершались по обряду кремации и ингумации в простых могильных ямах 

без к.-л. внутримогильных конструкций. Обнаружены бронз. украшения и 

железные орудия труда, оружие, лепная бурая посуда, височные подвески с 

биконич. грузиком, гривны, нагрудные бляхи, литые браслеты, топоры, 

наконечники копий и стрел, ножи. М. Р. Полесских выделяет два хронологич. 

этапа формирования могильника: 3–4 вв. н. э. – ранний; 6–7 вв. н. э. – 

поздний, что совпадает с начальным этапом формирования мордвы-мокши. 

Селиксенское городище 12–13 вв. расположено в 1 км к Ю. от села. Впервые 



описано Н. Горожанским (1884) в «Материалах для археологии России». В 

1950 экспедицией Пенз. краеведч. музея под рук-вом М. Р. Полесских 

проводились раскопочные работы, выявившие культурный слой 12–13 вв., 

сильно разрушенный пахотой. Были обнаружены красная гончарная 

керамика, пряслица, бронзовые и железные ремесл. изделия, кости 

животных. Оборонит. укрепления городища состояли из двух рядов валов и 

рвов. По мнению М. Р. Полесских и Г. Н. Белорыбкина, Селиксенское 

городище принадлежало буртасам. Селиксенские поселения открыты и 

частично исследованы экспедициями Пенз. краеведч. музея в 1952, 1954, 

1959, 1960 и 1967. Одно поселение, расположенное в 1,5 км к В. от села, по 

керамич. комплексу относится к 2–7 вв. Три остальных по находке красной 

гончарной керамики, железных и бронз. предметов и украшений отнесены 

исследователями к 12–13 вв. Селиксенский курган расположен в 1,5 км к В. 

от села. Имеет округлую форму, выс. 2,4 м и диаметром 21 м, раскопкам не 

подвергался. 

Лит.: Горожанский Н. Материалы для археологии России. Вып. 1. М., 

1884; Полесских (2). 

В. И. Первушкин. 
  

  

СЕЛИВЁРСТОВ Николай Дмитриевич (1830 – 11.1890, Париж), гос. 

деятель, ген.-лейт., кавалер орд. Св. Анны 1-й и 2-й степ., Св. Станислава 1-й 

степ. Крупный землевладелец и предприниматель. В 1847 зачислен в лейб.-

гв. гусарский полк. Участник Крымской войны 1853–56. В дек. 1861 назначен 

для особых поручений при министре внутр. дел. С 1864 исполнял 

обязанности нач. штаба в войсках, расположенных в Симбирской, 

Саратовской, Самарской и Казанской губ. В 1867 произведен в ген.-майоры и 

назначен пенз. губернатором, находился на этом посту до марта 1872. Внес 

вклад в развитие экономики и культуры губернии. При нем была образована 

Пенз. гор. управа – исполнит. орган гор. Думы (1870), открыты зем. 

фельдшерская школа (1867, ныне 1-е мед. уч-ще), 1-я жен. гимназия (1870), 

муж. прогимназия (1871, впоследствии 2-я гимназия), начал действовать 

механич. з-д Крюгера и др. пр-тия, учреждена ссудо-сберегательная касса 

при казенной палате и казначействе. Содействовал развитию земства. 

Почетный гражданин Чембара, Н. Ломова, Керенска, Городища (1870), П. 

(1871). Почетный мировой судья по Кузн. (1869), Н.-Ломов. (1870) уездам. 

Уволен по состоянию здоровья и выехал за границу. В 1875 произведен в 

тайные советники. С 1878 тов. шефа жандармов, а после убийства Н. В. 

Мезенцева нек-рое время исполнял обязанности шефа жандармов и нач. 3-го 

отд. Собственной Его Имп. Величества канцелярии. В нач. 1880-х гг. вошел в 

тайную монархич. орг-цию «Священная дружина» и в кач-ве ее агента и 

доверенного лица 3-го отд., в кон. 1880-х гг. выехал за границу. В 1890 в 

Париже убит эмигрантом Подлевским. По завещанию оставил П. 300 тыс. 

руб., б-ку и богатую коллекцию картин и антиквариата, ставшую основой 



Пензенской картинной галереи, для открытия рисовальной школы (ныне 

Пензенское художественное училище). 

Лит.: Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. Л., 1971; 

Сазонов; Формулярный список о службе пензенского губернатора Н. Д. 

Селиверстова / Публ. А. Фатыховой, С. Шишлова //Временник. 1992. № 5. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

СЕЛУ’НСКИЙ Ксенофонт Иванович (1768 – до 1847, с. Новая Пятина 

Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-на), пенз. землевладелец, 

отставной полк. Окончил Сухопутный шляхетский корпус. В 1788 

участвовал в рус.- тур. войне, находился среди тех, кто штурмовал Очаков, за 

что награжден особым «золотым знаком». С 8 мая 1792 в походах против 

Польши под командованием А. В. Суворова. Уволенный со службы 

полковником с мундиром, жил в имении, избирался нижнеломов. 

предводителем дворянства. В 1812–14 ком. 1-го пех. полка Пенз. ополчения, 

награжден орд. Св. Анны 2-й степ., Св. Владимира 4-й степ. с бантом. 

Последние годы жил в с. Новая Пятина, похоронен близ с. Прянзерки. В нач. 

20 в. были случайно найдены его дневник. заметки об участии в Отеч. войне. 

При содействии В. Х. Хохрякова они увидели свет под названием «Записки 

нашему походу, писанные от скуки на марше для воспоминания всех наших 

странствий и некоторых минут, с приятностью в горе проведенных» 

(«Труды» ПУАК за 1903 и 1904). В них подробно рассказывалось о буднях 

Пенз. ополчения, блокаде Дрездена, Магдебурга, Гамбурга, о быте жителей 

Германии, их отношении к России. 

Лит.: Голомбиевский А.  К. И. Селунский //Труды ПУАК. Кн. 2. 1904; 

Рудаков В. Е.  К. И. Селунский //Труды ПУАК. Кн. 3. 1905; Ермолаев В. 

Пензенский край в Отечественной войне 1812 года. П., 1945; Савин О. Живая 

память. Саранск, 1981; Савин (10). 

О. М. Савин. 
  

  

СЕ’ЛЬСКОЕ ХОЗЯ’ЙСТВО, одна из осн. отраслей АПК, 

обеспечивающая население продуктами питания и пром. сырьем. 

Подразделяется на две крупные отрасли: земледелие (возделывание 

продовольственных, технических, кормовых и др. растений) и 

животноводство (разведение с.-х. животных). К С. х. относятся различные 

виды первичной обработки растениеводческой и животноводч. продукции. 

На терр. Пенз. обл. климат умеренно-континентальный. Осадков 

выпадает от 450 до 700 мм в год. Большой вред посевам с.-х. культур наносят 

засухи и суховеи, к-рые характерны для весны, в отд. годы – летние и 

осенние. Осн. часть почв относится к черноземам (75%) с содержанием 

гумуса от 5 до 8%. Серые, светло-серые, темно-серые лесные почвы 

занимают 20%. Содержание гумуса в них от 0,5 до 4,5%. Пойменные почвы 

составляют ок. 4%. Более половины почв имеют сильно- и среднекислую 

реакцию среды. 



По состоянию на 1.1.1998 земельный фонд области составляет 4335,0 

тыс. га, в т. ч. с.-х. угодья 3015,9 тыс. га, под пашней 2385,0 тыс. га. 

Специализация С. х. в области осуществляется по трем направлениям: 

зональная, отражающая природные и экон. особенности отдельных зон и р-

нов области; углубленная отраслевая и межхозяйств. кооперация по отраслям 

С. х.; внутрихозяйственная, обеспечивающая концентрацию отраслей 

растениеводства и жив-ва. В области выделено 4 почвенно-климатич. зоны: 

Вадинско-Мокшанская, 12 адм. р-нов, расположенных в центральной и сев.-

зап. части области; Белинско-Сердобская, 8 р-нов юго.-зап. части области; 

Никольско-Городищенская сев.-вост. зона в составе 3 р-нов; Кузнецко-

Лопатинская, 5 р-нов, расположенных на юго-вост. области. В каждой зоне 

С. х. ведется исходя из исторически сложившихся традиций, плодородия 

почв, экон. состояния хоз-в. Первая и вторая зоны имеют более плодородные 

земли. В третьей зоне почвы бедные по содержанию гумуса, что 

предопределяет видовой состав возделываемых с.-х. культур и развитие жив-

ва. Зерновые культуры по зонам занимают от 48 до 59% пашни, кормовые от 

25 до 35%. Овощи возделываются вблизи городов области. В первой и 

второй зонах сосредоточено произ-во свинины, птицеводство и молочное 

жив-во. 

Растениеводство – ведущая отрасль с. х. Традиционными для Пенз. 

края были и остаются: озимая рожь, пшеница, овес, ячмень, просо, гречиха, 

горох, чечевица, картофель, подсолнечник, конопля, лук, свекла и др. 

культуры. Их возделыванию способствовало возникновение в губернии в сер. 

19 в. свекло-сахарных и крахмально-паточных з-дов, винокур. пром-сти 

(губерния занимала второе место в стране по винокурению). В 18–19 вв. 

Пенз. губ. – типичная агр. губерния с примитивным крест. хоз-вом. Посевные 

площади под с.-х. культурами изменялись с изменениями терр. области в 

связи с ее расширением или сокращением. 

В нач. 20 в. Пенз. губ. имела 3 млн 418 тыс. дес. общей земельной 

площади, из них 1 млн 814 тыс. дес. принадлежали частным 

землевладельцам, 340 тыс. – казне и церкви и 118 тыс. дес. – крестьянам. В 

посевах преобладали зерновые культуры. Рожь 17–20%, 620–650 тыс. га, овес 

размещался на площади до 30%, 380–400 тыс. га, просо 10%, 135–140 тыс. га, 

яровая пшеница занимала 0,2–0,5%, конопля 3–4%. 

В крест. хоз-вах применялась примитивная система земледелия. 

Севообороты состояли из трех полей: озимые, яровые, пар. Пар до посева 

служил выгоном для скота, и под ним было до 35% пл. пашни. Агротехника 

была на низком уровне. В 1913 в губернии было 46 агроном. участков, на к-

рых работало 49 агрономов. За 1883–1923 урожай ржи в Пенз. губ. составил в 

среднем 35 пудов (5,6 ц/га), просо 24 пуда, или 4 ц/га. 

Из 39 лет 11 были засушливыми, и урожайность в эти годы снижалась 

на 25–50%. За 1905–24 урожай овса составлял 28 пудов, или 4,6 ц с га. В 1871 

в губ. было 453 тыс. лошадей, 287 тыс. голов КРС, 752 тыс. овец, 245 тыс. 

свиней. Излишки животноводч. продукции (сало, масло, мясо, шерсть, мед и 

др.) вывозились в др. губернии России. 



Столыпинская реформа способствовала частичному 

перераспределению земель между крупными землевладельцами и 

крестьянами. В личной собственности крестьян стало 452 тыс. дес. 

(увеличилось на 192 тыс. по сравнению с 1905), в ср. по 8–15 дес. земли на 

хоз-во, крупные помещики – до 1000 – 1500 дес. В С. х. преобладали мелкие 

товарные хоз-ва. 

В нач. 1926 в Пенз. губ. стали возникать крупные коллективные хоз-ва. 

Было создано 93 совх., 31 с.-х. артель, 40 коммун. 

В 1930-х гг. проведена первая специализация в совхозах. В 

«Свиноводтрест» вошло 29 хоз-в, «Спиртотрест» – 5, «Главсахар» – 8, 

«Главконсерв» – 3, в наркомат мясо-молочной пром-сти –12 откормочных 

хоз-в. 

В 1939 была образована Пенз. обл. в ее совр. границах. В этот период в 

области имелось 1967 колх. (86% посевной пл., 77% поголовья КРС, 55% 

свиней и 85% лошадей и овец), 67 совх. и 102 МТС. В С. х. работало ок. 6 

тыс. тракторов, 2 тыс. комбайнов, б. 1000 грузовых автомашин. В земледелие 

вводились травопольные севообороты, увеличилось внесение удобрений, 

развивалась племенная работа в жив-ве. Возросло произ-во с.-х. продукции. 

Перед Вел. Отеч. войной область производила 2% зерна от валового 

производства его в России, 2,9% сах. свеклы, 1,3% картофеля и 5,6% 

конопли. В годы войны посевные площади сократились с 1 млн 930 тыс. га в 

1940 до 1 млн 60 тыс. га. Снизилось поголовье скота и его продуктивность. 

Тем не менее в 1943 было продано гос-ву 8 млн пудов зерна, а в 1944–45 б. 

13 млн пудов. В послевоен. период началось восстановление С. х. области – 

укрупнение хоз-в. Если в 1950 их было 1988, то к кон. 1953 – 847. 

В 1954–55 в развитие С. х. области было вложено 276 млн руб. Колх. и 

совх. закупили 3066 тракторов, 1854 автомашины, 1251 зерноубор. комбайн. 

В 1958 урожайность зерновых составила 10,7 ц, в 1966–70– 15,3 ц с 1 га. 

Надой молока на корову увеличился с 961 кг в 1966 до 2266 кг в 1970. Хотя 

1971, 1972, 1975 были неурожаи, среднегодовой сбор зерна по обл. составил 

13,9 ц с 1 га. В 1960–70 проводится работа по отраслевой и межхозяйств. 

специализации С. х. Было выделено 6 зон с.-х. районирования: южная зерно-

свекловодч. с развитым жив-вом; юго-зап. свекловично-зерновая с развитым 

птицеводством; сев.-зап. коноплево-животноводч. с развитым зерновым хоз-

вом; пригородная молочно-овощеводч. с развитым птицеводством, 

картофелеводством и плод-вом; юго-вост. животноводч. с развитым 

коноплеводством, произ-вом картофеля и подсолнечника; сев.-вост. 

животноводческая. Зональное районирование сыграло большую роль в 

развитии С. х. области. С 1963 возникают ПО, строятся крупные 

животноводч. комплексы и ф-ки. К 1990 было создано ок. 100 спец. хоз-в и 

объединений. Произ-во мяса в 1958–61 составило б. 52 тыс. т, в 1962– 1965 – 

66 тыс. т, в 1966–70 – 84 тыс. т. Если в 1959 в обл. было 529 птицеферм с 

поголовьем от 60 до 3000 кур на каждой, то к 1970 было создано 19 хоз-в и 3 

прицеф-ки с поголовьем 20–70 тыс. кур-несушек в каждой. Построены 

крупные молочные и свиноводч. комплексы. В 1970 в спецхозах было 



произведено 60% свинины, 76% яиц от общего произ-ва в области. 

Себестоимость продукции в спецхозах была ниже, а продуктивность 

животных выше, чем в рядовых хоз-вах. Наивысшая урожайность зерна была 

в 1973 – 22,8 ц с 1 га. В 1980-х гг. были разработаны научно-обоснованные 

системы ведения с. хоз-ва. В 1990 посевная площадь по области составила 

2229,6 тыс. га. Зерновые и зернобобовые занимали 1358,7 тыс. га, 

технические (конопля, сах. свекла, подсолнечник) 93,1 тыс. га, картофель и 

овоще-бахчевые 65,7 тыс. га, под кормовые культуры было отведено 696,2 

тыс. га. В хоз-вах было 906,8 тыс. голов КРС, в т. ч. 310,7 тыс. коров, 

688,9 тыс. свиней, 604,9 тыс. овец и коз, 30,6 тыс. лошадей и 9610,6 тыс. 

голов птицы. За 1986–90 произведено в ср. за год: зерна 2014 тыс. т, 

картофеля 504, овощей 137, сах. свеклы 922, подсолнечника 22, мяса 244, 

молока 863,3 тыс. т, яиц 544 млн шт., шерсти 1940 т. Были проведены 

преобразования в связи с переходом к рыночной экономике. Произошло 

перераспределение земель и имущества с.-х. пр-тий, проведена их 

приватизация. Осн. формой хозяйствования стали АО, ТОО, с.-х. 

кооперативы и др. Развитие получили крестьянские (фермерские) и личные 

подсобные хоз-ва. В 1998 в обл. насчитывалось 471 хоз-во, в т. ч.: 42 колх. и 

46 совх., 377 хоз-в с новыми организационно-правовыми формами: ТОО и 

АО, 21 АКХ, 97 кооперативов и 2082 фермерских крест. хоз-ва. Крест. хоз-ва 

владели 92 тыс. га земли, или по 48 га на хоз-во. В структуре посевных пл. 

зерновые культуры занимали 82%, кормовые 11%, технические 6%, 

картофель и овощи 1%. Преобразования на селе сопровождались ростом цен 

на энергоносители, с.-х. технику, увеличились налоги. Из-за отсутствия 

средств недоступными для товаропроизводителей стали минер. удобрения, 

гербициды, пестициды, с.-х. машины и орудия, убыточными стали как 

растениеводство, так и жив-во. К 1998 посевная пл. зерновых и зернобобовых 

культур по сравнению с 1990 сократилась на 300 тыс. га, сах. свеклы на 18, 

посадки картофеля в коллективных хоз-вах на 11 тыс. га. С 1992 сократилось 

произ-во зерна с 1986,8 тыс. т до 1595,2 тыс. т в 1997, до 715 тыс. т в 1998. С 

1992 по 1998 поголовье скота в области сократилось: КРС на 402,5 тыс. 

голов, в т. ч. на 110,6 тыс. коров, на 194 тыс. свиней, на 271,1 тыс. голов овец 

и коз. Произ-во мяса снизилось с 143,2 тыс. т (в период 1991–98) до 87,8 тыс. 

т в 1998, молока соответственно с 608,1 до 480,9, яиц с 405,9 до 355,3 млн шт. 

Мн. эффективно работавшие ранее животноводч. комплексы прекратили свое 

существование. Произ-во мяса (в убойном весе) продолжало сокращаться: со 

110,1 тыс. т в среднем за 1991–95 гг. до 68,3 в 1996, до 57,1 в 1997, до 53,4 

тыс. т в 1998. С 1999 наметилась тенденция к увеличению произ-ва зерна, 

сах. свеклы, картофеля и продуктов жив-ва: мяса, молока, яиц. 

Лит.: Материалы для географии и статистики России; Природа и 

хозяйство Пензенского края. 1925. № 4–5; Плюс местные условия. Саратов, 

1971; Очерки истории Пензенской организации КПСС; Проблемы села 

сегодня и завтра. П., 1996; Сельское хозяйство Пензенской области 

//Губерния. 1997. № 1; Формирование сельских трудовых ресурсов. М., 1997; 



Сельское хозяйство Пензенской области: Статист. сб. П., 1997; Курицын (2); 

Пензенская область в 1998 году: Статист. сб. П., 1999. 

В. Е. Моисеев, А. И. Чирков. 
  

  

СЕЛЬСКОХОЗЯ’ЙСТВЕННОЕ СТРОИ’ТЕЛЬСТВО, отрасль 

капитального стр-ва, занимающаяся возведением с.-х. зданий и комплексов 

(животноводческих, птицеводческих и др.), а также пром. объектов, 

связанных с переработкой с.-х. продукции, ремонтом техники, хранением 

продукции и др. 

Как отрасль капитального стр-ва сформировалась в Пенз. обл. к нач. 

1960-х. До этого периода с.-х. стр-во велось в основном хозспособом. 

Для ускорения темпов развития производственной и соц.-экон. базы на 

селе в 1961 были созданы при Пенз. обл. управлении сел. хоз-ва трест 

«Пензасельстрой» и межколхозная строит. орг-ция (МСО). Структурные 

подразделения этих крупных строит. орг-ций (ПМК) к кон. 1970-х гг. 

существовали во всех р-нах области и обеспечивали стр-во разнообразных 

сел. объектов нарастающими темпами. Стр-во объектов обеспечивала 

собственная материально-техн. база треста и МСО: Пачелм. и Камен. з-ды 

ж.-б. изделий (ЖБИ), Кузн. строит. полигон, комб-т строит. материалов и з-д 

ЖБИ в П., Чаадаевский з-д ДСП, камен. карьеры в р. п. Исса и др. р-нах 

области, ряд леспромхозов и автохоз-в. В 1975 для обеспечения массового 

стр-ва жилья на селе был создан Чаадаевский комб-т полносборных домов на 

шведском оборудовании. Значит. вклад в развитие С. с. внесли Пензенское 

управление строительства (г. Заречный), «Облстрой», «Жилстрой» и 

«Промстрой», входящие в систему Пенз. ТСО, а также «Пензводмелиорация» 

и ряд субподрядных специализир. строит. орг-ций Минспецмонтажстроя и 

Минэнерго. 

В 1961 объем строит.-монтажных работ на с.-х. объектах составлял ок. 

5 млн руб., к 1984 он увеличился до 250 млн (в ценах до 1984). Этому 

способствовало постоянное развитие материально-техн. базы и 

совершенствование системы управления стр-вом. 

Осн. направлением С. с. в 1960 – 1970-х гг. было возведение крупных 

животноводческих и птицеводч. комплексов, элеваторов, комбикормовых з-

дов, складов, ремонтно-механич. мастерских и др. Был построен ряд крупных 

животноводч. комплексов в с. Ардым (удостоен Гос. премии), колх. «Россия» 

Земетч. р-на, совх. им. Кулакова, «Прогресс», «Большевик», ряд 

птицефабрик: «Пензенская», «Васильевская», «Кувак-Никольская», 

«Вазерская», крупные комбикормовые з-ды (р. п. Земетчино, ст. Ардым) и 

др. Были построены и введены в строй крупные оросит. системы, среди к-

рых Сурская и Вадинская. В С. с. были внедрены мн. прогрессивные строит. 

конструкции и конструктивные системы. Значительно возросла 

механовооруженность сел. строек. 

Проектирование С. с. в осн. обеспечивали созданные местные 

проектные ин-ты. Однако в 1960–70-х гг. стр-во с.-х. комплексов и пром. 



объектов значительно опережало стр-во жилья, объектов соцкультбыта и 

дорог. 

В 1980-х гг. в сел. местности стали уделять большое внимание стр-ву 

жилья (в осн. усадебного типа), школ (ежегодно вводилось по 12–15), дет. 

дошкольных учреждений, б-ц, клубов и дорог. К 1990 все райцентры обл. 

были связаны с обл. центром автомагистралями. 

Продолжалась политика расширения и стр-ва крупных 

животноводческих и птицеводч. комплексов, наращивания мощностей базы 

стройиндустрии, концентрации средств на крупных строит. объектах, 

сосредоточенных в осн. в райцентрах и центр. усадьбах хоз-в. Были сделаны 

попытки комплексной застройки поселков домами, разнообразными по 

архитектурно-строит. решению (села Воскресеновка и Богословка Пенз. р-

на). Большая часть застройки сел. насел. мест стала производиться по ген. 

планам. К 1989 ок. 40% капвложений в сел. стр-во направлялось на 

сооружение гражд. объектов. В 1990-е гг. объемы С. с. уменьшились 

примерно в 2,5 раза в связи с ухудшением общей экон. ситуации в стране. 

А. Н. Кузнецов, А. П. Михеев. 
  

СЕЛЬСКОХОЗЯ’ЙСТВЕННЫЕ КОММУ’НЫ, одна из трех форм 

(коммуны, сельхозартели, ТОЗы) производ. кооперирования крестьян. 

Создавались в Пенз. губ. с янв. – февр. 1918 при активной помощи гос-ва в 

осн. на базе бывших помещичьих и монастырских усадеб. В состав С. к. 

входили беднейшие, безлошадные крестьяне, батраки, гор. рабочие, 

служащие бывших помещичьих имений, не имевшие собств. хоз-ва. Одной из 

первых в губернии была организована Крутецкая с.-х. коммуна (Пенз. у.). К 

маю 1918 в крае насчитывалось уже 20 земледельч. коммун, а к кон. 1920–40. 

Основой организации служили: обществ. собственность на средства произ-

ва, на домашнее хоз-во, на труд, уравнительность распределения. Значит. 

часть коммун носила потребительский характер. Недостатки, заложенные в 

этой форме коллективных хоз-в (уравнит. принцип распределения, 

отсутствие трудовой дисциплины, слабая материально-техн. база и др.), были 

гл. причиной распада мн. коллективов. В кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. были 

преобразованы в колхозы. 

Лит.: Пензенская область за 40 лет Советской власти. П., 1957; Из 

истории социалистического преобразования сельского хозяйства. Рязань, 

1974; Очерки истории Пензенской организации КПСС. 

И. Ф. Вилков. 
  

СЕЛЬСКОХОЗЯ’ЙСТВЕННЫЕ АРТЕ’ЛИ, одна из трех форм 

(коммуны, сельхозартели, ТОЗы) коллективного ведения хоз-ва. Их создание 

в Пенз. губ. началось в первые месяцы 1918. К осени 1919 было уже 12 

артелей с земельной пл. 1255,3 дес. (Андреевская земледельческая и 

Поимская трудовая Чембар. уезда и др.) В первые годы Сов. власти четкого 

разграничения между коммунами и артелями не было. С. а. наиб. удачно 

сочетали в себе личные и обществ. интересы крестьян. Строилась на 



принципах: обязат. взнос деньгами, живым и мертвым инвентарем, 

сохранение в личной собственности части средств произ-ва, ведение собств. 

хоз-ва, реализация излишков продуктов по личному усмотрению, точный 

учет труда, его оценка в денежной форме, распределение продуктов 

пропорционально труду. В результате уже в 1920 среди различных форм 

коллективного ведения х-ва в деревне артель выдвинулась на первое место. В 

Пенз. губ. в 1920 из 120 обществ. хоз-в две трети (80) составляли артели. С 

кон. 1920 – нач. 30-х гг. артель становится осн. формой колхозов (см. 

Колхозы). 

Лит.: Пензенская область за 40 лет Советской власти. П., 1957; 

Пензенская организация КПСС в годы Гражданской войны. П., 1960; Очерки 

истории Пензенской организации КПСС. 

И. Ф. Вилков. 
  

СЕМА’ШКО Николай Александрович (8.9.1874, с. Ливенское 

Орловской губ. – 18.5.1949, М.), сов. гос. деятель, врач, акад. АМН (1944) и 

АПН РСФСР (1945). В 1918–30 нарком здравоохранения РСФСР. 2–5 апр. 

1927 побывал в П., участвовал в работе 14-го губ. съезда Советов. С 1924 его 

имя носит б-ца в П. На ее территории в 1989 установлен бюст С. 

Лит.: БМЭ. Т. 23; Самойлов Е. Первый нарком //ПП. 1974. 20 сент. 

О. М. Савин. 
  

СЕМЁНОВ Владимир Александрович (р. 8.6.1938, г. Каменск-

Уральский), канд. техн. наук, лауреат Гос. премии СССР (1990). После 

окончания ППИ (1961) работал в НИИ № 70 (ныне НИИФИ) инженером, ст. 

инженером, нач. группы, нач. лаборатории. Внес вклад в разработку и произ-

во измерительной аппаратуры для изделий ракетно-космич. техники, в т. ч. 

космич. комплекса «Энергия-Буран». Автор б. 40 науч. трудов и изобретений 

в области разработки и использования датчиков давления, усилий, 

использующих тензорезистивный эффект пленок, полученных методами 

совр. микроэлектроники. 

В. С. Вершинин. 
  

  

СЕМЕ’НТЬЕВА Валентина Никифоровна (р. 25.8.1948, Пачелма). 

Окончила Пачелм. ср. школу (1966), ГПТУ № 1 ЗИФа (1968), направлена в 

сборочно-монтажный цех. Освоила профессию монтажницы 

радиоаппаратуры. При ее непосредств. участии в 1968–77 в цехе 

организована поточно-конвейерная линия по сборке и монтажу блоков, 

позволяющая освоить три новых сложнейших изделия и повысить 

производительность труда. Работала с личным клеймом. Орд. Трудовой 

славы 3-й степ. Гос. премия СССР (1987). 

Л. Н. Кайзер. 
  

СЕМЕНОВО’ДСТВО, отрасль с.-х. произ-ва, призванная решать 

задачи размножения высококачеств. сортовых семян, сохранения сортовых и 



урожайных кач-в возделываемых культур. До рев-ции носило частный 

характер. Крест. хоз-ва высевали несортовые семена, часто засоренные 

сорняками. Начиная с 1921 С. стало гос. системой с плановым 

регулированием. В 1937 в каждом р-не были созданы райсемхозы, к-рые 

производили семена 2–5-й репродукции и обеспечивали ими товарные хоз-ва. 

Семена элиты производились науч. учреждениями, опытными станциями. В 

Пенз. обл. выведение новых сортов и произ-во семян элиты было возложено 

на обл. с.-х. опытную и Петровскую селекц. опытную станции, к-рые 

производили 3–4 тыс. ц семян элиты. С 1960 расширено число элитных сем. 

хоз-в за счет учхоза Пенз. СХИ и техникумов, увеличилось произ-во семян 

высших репродукций. С 1976 проведена глубокая специализация отрасли. В 

каждом р-не были определены хоз-ва, специализирующиеся на С., к-рые 

получали семена элиты у науч. учреждений и размножали их до второй 

репродукции. В рядовых хоз-вах выделялись спец. семеноводч. бригады и 

отделения, к-рые выращивали семена 3–5-й репродукции для своих посевов. 

К 1980 науч. учреждения ежегодно производили до 100 тыс. ц семян элиты, 

а семхозы 500–600 тыс. ц семян второй репродукции. В 1985 хоз-ва обл. 

перешли на сплошные сортовые посевы и высевали семена 1 и 2-го класса 

посевного стандарта, что позволило повысить урожайность зерновых и др. 

культур. Многие семхозы стали образцами ведения земледелия: совх. 

«Еланский», «Петровский», «Поимский», «Кувак- Никольский», 

«Ардымский», «Михайловский», «Комбинат», им. Калинина, колх. «Родина 

Радищева», «Прогресс», «Красная Звезда» и др. Большинство посевов в обл. 

засевалось семенами новых райониров. сортов. Регулярно проводились 

сортосмена и сортообновление. В 1990-х гг. сложившаяся система оказалась 

разрушенной. Семена элиты не выкупались из-за отсутствия средств у хоз-в. 

Сортовые посевы сократились. Хоз-ва стали использовать некондиц. семена. 

Если в 1990 в обл. было высеяно 85% семян первого и второго класса, то в 

1996 их было только 56%. Ок. 10% семян оказалось некондиционными по 

всхожести и засоренности. В 1997 принят Федеральный закон «О 

семеноводстве», к-рый призван восстановить С. в стране и области. 

Л. В. Карпова, А. И. Чирков. 
  

  

СЕМЁНОВЫ-ТЯН-ША’НСКИЕ, географы. Петр Петрович (2.1.1827, 

с. Урусово Рязан. губ. – 26.2.1914, СПб.), географ, статистик, сенатор, чл. 

Гос. совета, почетный чл. Петерб. АН. С 1873 вице-президент Имп. Рус. 

геогр. об-ва, президент Рус. энтомологич. об-ва. С 1899 по 1914 под его 

редакцией и общим рук-вом изданы тома «настольной и дорожной книги для 

русских людей»: «Россия. Полное географическое описание нашего 

отечества», в к-рых мн. сведений о Пенз. губ., местностях, ставших частью 

Пенз. обл. Сенатор был душеприказчиком покойного ген. Н. Д. Селиверстова 

по исполнению его завещания – возведению в П. здания рисовальной школы 

имени завещателя. С 26 марта 1898 и до конца жизни состоял «пожизненным 

блюстителем художественного училища», «блюстителем» его интересов «как 



в Императорской Академии художеств при рассмотрении дел училища, так и 

в других случаях». Вениамин Петрович (8.4. 1870, СПб. – 8.2.1942, Л.), его 

сын, географ, картограф и художник. Написал предисловие к 6-му тому 

«Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье» (1901), куда вошли собранные им 

сведения о Пенз. губ. 

Лит.: Отечественные экономико-географы 18–20 вв. М., 1957; Савин 

О. На пользу родной земли //ДУ. 1992. 6–8 нояб. 

О. М. Савин. 
  

СЕМИБРА’ТОВ Василий Сергеевич (1825–1902, П.), коллежский 

асессор, педагог. Окончил пенз. гимназию (1843), учитель в церк.-

приходской школе, затем преп. арифметики и геометрии в Чембарском 

(1845), а с 1846 в Городищ. уездных уч-щах. С 1856 смотритель 

городищенских и с 1860 саранских уч-щ. Награжден бронз. медалью на 

Владимирской ленте в память войны 1853–56. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

СЕРАФИ’М (Тихонов 

Дмитрий Захарович) (23.2.1935, ст. 

Сура Никольск. р-на Пенз. обл. – 

3.7.2000, М., похоронен в Пензе), архиепископ 

Пензенский и Кузнецкий. Окончил Рузаевское ж.-

д. уч-ще (1952) и школу рабочей молодежи (1955), 

работал слесарем на ж.-д. ст. Рузаевка (1952–55). В 

1955 призван в ряды Сов. Арм., но в 1956 по 

болезни уволен в запас. Окончил Саратовскую 

духовную семинарию (1957–61), Лен. 

духовную академию (1961–65) со званием канд. богословия и аспирантуру 

при Моск. духовной академии (1965–68). 20.4.1965 пострижен в монашество, 

21 мая того же года рукоположен во иеродиакона митрополитом 

Ленинградским и Новгородским Никодимом, 5.9. 1965 – во иеромонаха 

архиепископом Пензенским и Саранским Феодосием. С 1968 по 1970 был 

секр. управляющего Ивановской епархией архиепископа Феодосия. В 1969 

возведен в сан игумена, в 1970–77 последовательно занимал должности секр., 

зам. нач. и нач. Русской духовной миссии в Иерусалиме. В 1974 возведен в 

сан архимандрита. В 1977–78 – наместник Одесского Успенского муж. 

монастыря. 18.10.1978 хиротонисан во епископа Пензенского и Саранского, 

5.4.1990 возведен в сан архиепископа. С 1991, в связи с выделением из Пенз. 

епархии самостоятельной Морд. епархии, получил титул архиепископа 

Пензенского и Кузнецкого. Награжден: крестом с украшениями (1972), орд. 

Св. равноапостольного кн. Владимира 3-й степ. (1978), орд. Прп. Сергия 

Радонежского 2-й степ. (1985), именной панагией (1988), орд. Св. 

благоверного кн. Даниила Московского 2-й степ. (1990), Крестом Св. Гроба 

Господня 3-й степ. и Крестом Св. Гроба Господня 2-й степ. с частицами 



Животворящего Креста Господня, орд. Св. равноапост. кн. Владимира 2-й 

степ. (1999). Почетный гражданин г. Пензы (2000). 

Религиозная жизнь в Пенз. епархии в 1-й пол. 20-летнего периода ее 

управления владыкой С., как и по всей стране, регламентировалась 

политикой сов. гос-ва и смогла оживиться лишь с кон. 1980-х. Изменение 

полит. ситуации в стране позволило активизировать работу по открытию 

новых приходов в епархии, число к-рых на терр. Пенз. обл. увеличилось с 27 

до 160 к кон. 1999. Были открыты три монастыря, из них два женских – 

Наровчатский Троицкий Сканов (1989) и Пензенский Троицкий (1992) и один 

мужской – Керенский Тихвинский Богородицкий в р. ц. Вадинске (1997), а 

также правосл. гимназия в П. (1998), 40 воскресных школ, вечерние 

четырехгодичные богословские курсы, первый выпуск которых состоялся в 

1999. При Пенз. епарх. управлении создано шесть отделов: миссионерский; 

редакционно-издательский; по религ. образованию и катехизации; по 

благотворительности и соц. служению; по связям с воен. ведомствами и 

правоохранительными органами; строительный, а также церковно-

исторический комитет. Стало традиционным отражение в местных СМИ 

жизни Пенз. епархии, к числу выдающихся событий к-рой за последние годы 

можно отнести крестный ход по переносу Тихвинской иконы Божией Матери 

из Митрофановской церкви г. Пензы во вновь открытый Керенский 

Тихвинский муж. монастырь (1997); извлечение останков пяти пенз. 

епископов, захороненных в бывшем Пенз. Спасском кафедр. соборе, 

взорванном в 1930-х гг., и перезахоронение их во вновь устроенном склепе 

(1998); издание с № 6 (1998) ж. «Пензенские епархиальные ведомости» 

вместо существовавшей с 1991 газеты с таким же названием; празднование 

200-летия Пенз. епархии (1999). Все эти мероприятия проводились по 

благословению С., архиепископа Пензенского и Кузнецкого. В нояб. 2000 в 

П. открыт Музей Пенз. епархии, значит. часть экспозиции к-рого посвящена 

жизни и деятельности архиепископа С. 

Лит.: (Белгузова Т.) Путь великого служения: 20 лет пребывания на 

Пензенской кафедре Высокопреосвященнейшего Серафима, архиепископа 

Пензенского и Кузнецкого //ПЕВ. 1998. № 8; Дворжанский. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

СЕНА’ТОРОВ Александр Сергеевич (р. 8.10.1912, с. Вышелей 

Городищ. у.), воен. летчик, ком. скоростной бомбардиров. эскадрильи. Герой 

Сов. Союза (1938). Окончил 7 классов и Пенз. школу гражд. авиации 

Осоавиахима (1930). В Кр. Арм. с 1930. В 1932 окончил Одесскую воен. 

авиац. школу. Участник гражд. войны в Испании на стороне республ. 

правительства. Совершил 100 боевых вылетов. Впервые применил 

штурмовые действия бомбардировщиков. Отличился в боях на Арагонском 

фронте. После возвращения из Испании командовал воен.-возд. силами 2-й 

Приморской армии, части к-рой участвовали в боях у оз. Хасан (1938). В 

годы Вел. Отеч. войны ген.-майор, зам. командующего ВВС фронта, 



командовал 9-й возд. армией. В 1948 окончил Воен. академию Генштаба. С 

1949 ген.-лейт. авиации. С 1963 в отставке. 

Лит.: Гусев А. И. Гневное небо Испании. М., 1973; Хлюпин. 

С. Ф. Абрамов. 
  

СЕРГЕ’ЕВ Александр Алексеевич (28.3.1955, П. – 21.6.1994, там же), 

Герой РФ (1994, посмертно), майор внутр. службы, нач. отряда спецназа УВД 

Пенз. обл. Окончил 8 кл. пенз. ср. школы № 23, Пенз. приборостроит. 

техникум и вечернее отд. ППИ. С 1982 в органах внутр. дел, с 1991 нач. 

отряда спецназа. Почетного звания «Герой России» удостоен за мужество и 

самопожертвование, проявленные в операции по освобождению 5 

сотрудников мед. персонала исправительно-трудовой колонии ЯК-7/5, к-рые 

17 июня 1994 были захвачены в кач-ве заложников двумя заключенными. 

Возглавив группу захвата, С. лично обезвредил их и спас заложников, но 

получил тяжелое ранение от взрыва гранаты, от к-рого скончался. В мае 1998 

в школе № 23 открыт музей Героя России А. А. Сергеева. 

Лит.: Байкова Л. Четыре года мать без сына //ПП. 1998. 15 мая. 

М. Ю. Тимохина. 
  

  

СЕРГЕ’ЕВ Николай Петрович (1.1.1925, с. Тагайка Колышл. р-на – 

3.10.1982, П.), канд. техн. наук (1959), проф. (1976). Окончил ср. школу в Н. 

Ломове (1945), во время Вел. Отеч. войны работал на ЗИФе. Окончил ППИ 

(1949). Зам. декана ф-та точной механики (1955), декан электротехн. ф-та 

(1957), проректор по науч. работе ППИ (1960), ректор ППИ (1976–82). 

Основатель и первый зав. кафедрой автоматизации и механизации процессов 

обработки и выдачи информации. Участвовал в разработке программно-

матем. обеспечения вычислит. комплексов космич. аппаратов «Сатурн», 

«Марс, «Сириус». Автор б. 150 науч. работ, 13 учебников и методич. 

пособий. Учебник «Основы вычислительной техники» (в соавторстве с Н. П. 

Вашкевичем) переведен на англ. язык. Орд. «Знак Почета» (дважды). 

И. С. Запевалин. 
  

  

СЕРГЕ’ЕВ Федор Иванович (18.3.1907, Вязьма Смоленской губ. – 

5.7.1982, П.) организатор здравоохранения, засл. врач РСФСР (1959). 

Окончил 1-й Моск. мед. ин-т, работал на Д. Востоке, в Коломне, участвовал в 

боях с белофиннами. Участник Вел. Отеч. войны, организатор прифронтовых 

госпиталей. В 1943–48 рук. здравоохранения в Респ. Тува, затем в Тувинской 

автономной обл. В 1953–62 зав. Пенз. облздравотделом, в 1964–74 

рентгенолог в гор. инфекц. б-це. Орд. «Знак Почета». 

Г. П. Шалдыбин. 
  

СЕРГЕ’ЕВЫ, купцы и промышленники. 

Петр Васильевич (1799, П. – 2.9.1874, там же), 

потомств. почетный гражданин, купец 1-й 



гильдии, трижды избирался гор. головой П. (1843–45, 1849–51, 1854–56). 

Причислен к Пенз. купеч. об-ву из местных мещан (1825). В 1833 купил в 

восточном Засурье П. постр. в 1783 купцом И. И. Очкиным Сурскую 

мельницу и установил на ней 22 постава (агрегата), в 1867 их числилось 50 и 

было занято 120 рабочих. Позже поставил ряд новых мельниц и лесопильню. 

В 1850 на терр. мельниц построил писчебум. ф-ку (ныне ф-ка «Маяк»), 

оснащенную самочерпальной и саморезальными машинами и 14 товарными 

рольнями, выписан. из Англии. Изготавливалась бумага писчая, почтовая, 

рояльная (вып. с помощью машин). В 1852 выработано 50 тыс., в 1860 – 148 

тыс. пачек бумаги. В авг. 1883 на ф-ке произошел пожар, после к-рого было 

начато стр-во кирпич. корпусов, и 23 сент. 1884 

состоялось ее повторное открытие. В 1884 ф-ка 

выработала 13500 пудов бумаги, в 1885 – 55 тыс. 

пудов. Торгово-пром. т-во С. имело бум. склады в 

П., Саратове, Казани, Тифлисе, Ростове-на-Дону, 

Н. Новгороде и др. городах Высокое качество 

бумаги Сергеевской ф-ки подтверждают зол. 

медали, получен. на выставках: Всероссийской 

(1882), Антверпенской (1885), Всеросс. в Н. 

Новгороде (1898), междунар. в Париже (1890, 

1908). Гл. роль в торгово-промышл. делах играли 

сыновья Сергеева: Алексей Петрович (1831, П. – 

30.7. 1882, там же), Михаил Петрович (1827 – ?) и 

Николай Петрович (1835 – ?), владевший сах. заводами в М. и Воронеже. 21 

июля 1875 было образовано »Торгово-промышл. т-во на паях 

П. В. Сергеева», в правление к-рого вошли на правах директоров Алексей 

Петр. и Ник. Петр. В собственности Сергеевых было 524 дес. земли в 

Городищ. у. Деятельность династии Сергеевых завершил внук ее основателя 

Петр Алексеевич (1865, П. – 1914, там же), окончивший Пенз. гимназию и 

юридич. ф-т Моск. ун-та, а также Николаевский лицей. В 1890-х гг. он был 

дир. писчебум. ф-ки, к-рая затем перешла к А. В. Асееву (1905). 

Лит.: Материалы для географии и статистики России. Ч. 2; Указатель 

действующих в Империи акционерных предприятий и торговых домов / Под 

ред. В. А. Дмитриева-Мамонова. СПб., 1865. Т. 1–2; Хохряков В. Материалы 

для истории города Пензы //Труды ПУАК. Кн. 3; Сергеев П. А.: Некролог 

//ПГВ. 1914. № 17; Тюстин А. Фабриканты Сергеевы //ПВ. 1993. 30 нояб.; его 

же. Купеческие династии Пензы //Земство. 1995. № 3. 

А. В. Тюстин. 
  

  

СЕ’РГО-ПОЛИВА’НОВСКИЙ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКИЙ 

КО’МПЛЕКС 11–13 вв., расположен в 1,5 км к В. от с. Серго- Поливанова 

Вадин. р-на на склоне прав. берега р. Вад. Он состоит из морд. селища 11–12 

вв. и буртасского городища и селища, а также курганно-грунтового 

могильника 12–13 вв. Городище (местное название Кладовая гора) открыто в 



1882 Г. П. Петерсоном, селища и могильник открыты в 1952 М. Р. 

Полесских. В 1986–87 могильник исследовал А. Х. Халиков. Морд. селище 

расположено в пойме р. Вад и характеризуется лепной керамикой бурого 

цвета горшковидных и баночных форм. На расположенном рядом буртасском 

селище встречается большое кол-во уже круговой посуды коричнево-желтого 

цвета разных форм: от горшка до кувшина. Здесь же на вершине мыса 

находилось городище, с к-рым связано множество легенд о золотой утке или 

лодке. Городище защищено валом с рвом и использовалось лишь как 

убежище. Рядом располагался могильник, на к-ром одних хоронили под 

курганами, других – в грунтовых ямах. В курганах встречаются 

трупосожжения и захоронения женщин в скорченном положении, а также 

воинов с оружием. Инвентарь курганов очень скудный, как и в грунтовых 

погребениях, совершенных по зороастрийскому обряду 

вторичного захоронения: в яму складывались уже очищенные кости 

человека. Среди сопровождающих вещей преобладают круговая посуда 

горшковидных форм и железные предметы быта – кресала, ножи и иногда 

встречаются бронз. украшения. Вокруг могил множество остатков тризны 

(битая посуда и кости животных). С.-П. а. к. отражает процесс соц. 

расслоения общества и смешения мордовского и буртасского населения. 

Лит.: Петерсон Г. П. Исторический очерк Керенского края. П., 1882; 

Полесских М. Р. Отчет об археологических исследованиях в Пензенской 

области в 1952 году. П., 1953; Халиков А. Х. Исследования курганно-

грунтовых могильников в Пензенской области //Археологические открытия 

1986 года. М., 1988. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

СЕРДОБА’, река в Пенз. и Саратовской обл., лев. приток Хопра. 

Предлагались различные этимологии; убедительнее других от тюрк. личного 

муж. имени Сарт и термина оба «племя», «семья». Сартаба – в таком виде 

зафиксирован гидроним в «Книге Большому чертежу». Впадает в р. Хопер у 

с. Куракина. Берет начало в овраге в 5 км к З. от с. Александровка Конд. р-на 

Пенз. обл. Дл. 160 км, пл. бассейна 4040 кв. км. В пределах Пенз. обл. – 103 

км, пл. водосбора 1790 кв. км. Течет по слабоволнистой равнине, 

пересеченной оврагами и балками. Русло умеренно-извилистое, песчаное. 

Ширина реки у Сердобска в межень 15–20 м, в половодье – до 100–120 м. Ср. 

скорость течения в межень 0,2–0,5 м/сек, в половодье – 1–1,2 м/сек. Ср.-

годовой расход воды составляет 8–10 куб. м/сек, в половодье он 

увеличивается до 250– 350 куб. м/сек, а в межень уменьшается до 0,3–0,9 

куб. м/сек. Замерзает в нач. дек., вскрывается в конце марта. Используется 

для водоснабжения. На р. С. расположен г. Сердобск. На терр. Пенз. обл. С. 

имеет 6 притоков. 
  



 

Вид на долину р. Сердобы из Куракинского парка. 
  

Лит.: Полубояров (1). 

Ю. М. Шалеева. 
  

  

СЕРДО’БИНСКИЙ Владимир Елисеевич (1842 – 16.6.1905, П.), 

педагог, действит. статский советник, нач. землемерного уч-ща, один из 

организаторов обществ. б-ки им. М. Ю. Лермонтова. Казначей «Убежища 

круглых сирот» в Рамзае, чл. Иннокентиевского просветительского братства. 

Автор книг и пособий по матем. наукам. Состоял в дружбе с К. А. Савицким. 

Лит.: Савин (14). 

О. М. Савин. 
  

СЕРДО’БСК, город областного подчинения, центр Сердобского р-на, 

на р. Сердобе, 111 км от П., станция Приволжской ж. д., шоссе на П. и 

внутрирайонные. Основан в 1698 засечными сторожами Пенз. у. как 

Сердобинская (Архангельская) слобода сторожей корабельных лесов. В 1711 

и 1717 слобода была выжжена кубанскими татарами. С 1720-х гг. население 

состояло из пахотных солдат, затем гос. крестьян. В 1774 пахотные солдаты 

под рук-вом отставного вахмистра Б. С. Федышева поддержали Пугачева, 

действуя самостоятельно. С сер. 18 в. – село Большая Сердоба. Со времени 

основания нас. пункт входил в состав Пенз. у., 7.11.1780 стал уездным 

городом Саратовского наместничества. В описании 1805–06 говорится, что 

город расположен на обоих берегах р. Сердобы, окружность его составляет 6 

верст 354 сажени; имелись камен. собор и три дерев. церкви, винный 

магазин, два питейных дома; жители занимались гл. обр. хлебопашеством. В 

1-й пол. 19 в. хлебопашество стало уступать место ремеслам (смолокурение, 

дегтярное, топление сала), развивалась торговля. В 1859 в городе 4 церкви, 

2 уч-ща, б-ца, 4 ярмарки, 4 завода, 4 мельницы. В 1869 основана почта, 

пущен водопровод, в 1871 открылось телеграфное сообщение, в 1896 – 



движение поездов через ж.-д. ст. Сердобск. В кон. 19 в. в городе действовали 

шпалопропиточный, мыловаренный, смолокуренный, дегтярный з-ды, 

салотопня, элеватор с паровым двигателем.  
  

 

Город Сердобск. Фото нач. 20 в. 
  

В 1900 открылась типография, в 1907 – ремесл. уч-ще, в 1910 – 

кинематограф. В 1913 чугунолитейная мастерская, 3 лесные пристани и др. 

пр-тия, 15 магазинов и лавок, реальное уч-ще, частная жен. прогимназия, 2 

кинотеатра, местный драм. коллектив ставил постановки в Летнем театре. 10 

янв. 1918 в С. и уезде была установлена сов. власть. Во время Гражд. войны 

прифронтовой город, здесь был сформирован 4-й Сердобский полк, в 1921 на 

терр. Серд. у. части РККА под командованием М. Н. Тухачевского, Г. И. 

Котовского, И. П. Уборевича нанесли решающее поражение повстанцам А. 

С. Антонова. В 1922 открыт с.-х. техникум. Действовали обозостроит. з-д и 

ряд пр-тий пищ. пром-сти. В годы Вел. Отеч. войны располагались 

эвакогоспиталь и эвакуированные пр-тия. Горожане собрали в фонд обороны 

б. 17 млн рублей. Были призваны в армию 11.819 сердобчан, погибли б. 5 

тыс., 7240 солдат и офицеров награждены орденами и медалями. После 

войны осн. пром. пр-тия: з-ды маш.-строит., часовой, электроламповый, 

кирпичный, «Стройдеталь», мебельный комбинат, типография, тепловая 

электростанция, пищ. пром-сть и произ-во строит. материалов. Выпускаются 

настенные и настольные часы, электролампы и ведущие мосты автомобилей, 

автоприцепы, др. продукция. Действуют 2 б-цы, 2 поликлиники, 2 врачебных 

здравпункта, 7 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 аптеки; 20 дошкольных 

учреждений, 9 общеобразоват. школ; зоотехнич. техникум, ПТУ; картинная 

галерея, краеведч. музей, нар. театр, 4 клубных учреждения, 5 б-к. Построены 

два крупных микрор-на – Ясенки и Березки, нов. здания ж.-д. вокзала, 

автовокзала, дома бытовых услуг, филиала губ. банка «Тарханы». 

Действующий собор Михаила Архангела (1895–1905), 9 памятников истории, 

братские могилы сов. воинов, умерших от ран в местных госпиталях в 1941–

45; дом, где родился и жил первый в стране полный кавалер орд. Славы Н. А. 



Залетов; 22 памятника архитектуры: бывшие купеч. особняки кон. 19 – нач. 

20 вв., ряд памятников гражданского и производ. зодчества. Имеются 

туристич.-экскурс. орг-ция, гостиница. С городом связаны биографии 

писателя В. А. Слепцова, изобретателя П. Н. Яблочкова, гл. хормейстера 

Моск. Большого театра М. Г. Шорина, выдающегося художника Н. В. 

Кузьмина, акад. Н. В. Калачова. 
  

 

Город Сердобск.  
  

Население: в 1795 – 1376, 1859 – 5231, 1897 – 7381, 1926 – 11220, 

1939 – 12819, 1959 – 27001, 1970 – 33783, 1979 – 39936, 1989 – 43518. На 1.1. 

1999 – 42,4 тыс. жителей. 
  



 
  

Лит.: Бульин Н. П., Махалкин С. М. Сердобск. Саратов, 1979; 

Справочник промышленных предприятий; См. также ст. «Сердобский 

район». 

А. Н. Афанасьев, М. С. Полубояров. 
  



СЕРДО’БСКАЯ ХУДО’ЖЕСТВЕННАЯ ШКО’ЛА, существовала в 

1918–22. Открыта по инициативе арх. М. М. Черемисинова. В ее создании и 

работе приняли участие худ.-прикладник Е. Э. Гофферт (1875–1920) и 

живописец А. Е. Гофферт (1899–1978). В школе преподавали К. С. 

Кавалершин (1846– 1936), У. Е. Скулме (1895–1963), впоследствии проф. 

Латв. АХ, Н. В. Кузьмин (1890–1987), впоследствии нар. худ. России, чл.-

корр. АХ СССР. Работы преподавателей и учеников школы экспонировались 

на городских и уездных худож. выставках. 

Лит.: Тюстин А. Сердобская художественная школа //Ленинский путь 

(Сердобск). 1972. 26, 28 окт. 

А. В. Тюстин. 
  

СЕРДО’БСКИЙ МАШИНОСТРОИ’ТЕЛЬНЫЙ ЗАВО’Д, создан в 

1953 (на базе паровозоремонтного з-да) для выпуска тракторных и автомоб. 

прицепов. Первый дир. П. М. Резайкин (1953–58). В 1954 выпущен первый 

тракторный прицеп-самосвал ПТС-3,5 грузоподъемностью 3,5 т. За десять 

лет их было изготовлено б. 140 тыс. шт. В 1963 началось произ-во картеров 

задних мостов к автомобилям ЗИЛ-130 штамповосварочной конструкции, 

впервые осваиваемых в нашей стране. В 1969 з-д слился с Моск. автомоб. з-

дом им. И. А. Лихачева, была произведена реконструкция пр-тия, з-д стал 

специализироваться по произ-ву картеров. На пр-тии действует 26 автоматич. 

линий, 14 поточных и поточно-механизир. линий, ок. 8 тыс. погонных м 

подвесных, напольных и стружно-уборочных конвейеров, 6 робототехнич. 

комплексов. Внедрены три автоматич. сварочные линии: по произ-ву 

картеров ЗИЛ-130Г и ЗИЛ-133Г1 и две автоматич. линии ЛА-26 для приварки 

рычагов и опор к балке картера заднего моста ЗИЛ-131, не имеющие 

аналогов в стране. В 1990-х гг., когда повсеместно начался спад произ-ва, на 

з-де были приложены усилия к тому, чтобы не допустить сокращения 

выпуска осн. продукции – картеров ведущих мостов к автомобилям ЗИЛ-130, 

ЗИЛ-131, ЗИЛ-133, ЗИЛ-130Г, а также к дизельным автомобилям, сборки 

прицепов к автомобилям ГАЗ-51, УРАЛ-375Д, ЗИЛ-131. 

За короткий срок было освоено неск. новых видов продукции: 

изготовление деталей и сборка задних мостов к автомобилям ЗИЛ-431410, 

передних мостов к автопогрузчикам Львовского з-да, картеров ведущих 

мостов к перспективным тягачам ЗИЛ. 

Специалисты з-да разработали и изготовили опытные партии 

автопогрузчика грузоподъемностью 3,2 т, самосвалов грузоподъемностью 7 

т. Довольно широк ассортимент ТНП: прицепы к легковому автомобилю, 

кухонные гарнитуры и др. Выпуск продукции в 1997 вырос по сравнению с 

1996 в 2,3 раза. С. м. з. располагал еще в 1970–80-е гг. развитой 

инфраструктурой: два жилых микрор-на, клуб, физкультурно-оздоровит. 

комплекс, б-ца, сеть дет. учреждений. Труд машиностроителей отмечался 

высокими правит. наградами В. Н. Журавлев стал первым в обл. полным 

кавалером Орд. Трудовой славы. В числе удостоенных звания «Засл. 

машиностроитель РСФСР» дир. И. Н. Чирков, возглавивший коллектив в 



1967– 1983. Среди передовиков и ветеранов з-да отмечены И. Ф. Курбатов, 

С. И. Черкасов, Г. В. Боровиков, В. Н. Мурграф, Н. А. Гладков, Д. С. Федин, 

Е. С. Кармишина, Е. А. Крикунова и др. В 1992 пр-тие акционировано и 

создано ЗАО «С. м. з.» АМО ЗИЛ. 

Лит.: История фабрик и заводов Пензенского края. П., 1983. 

Н. М. Беднова, Б. Н. Войтов. 
  

  

СЕРДО’БСКИЙ РАЙО’Н, образован 23.7.1928 в составе 

Балашовского округа Нижне-Волжского края. С 1930 подчинялся краевому 

центру. С янв. 1934 входил в состав Саратовского края, а с 1936 – 

Саратовской обл. В февр. 1939 выделен из Саратовской обл. в состав Пенз. 

обл. Центр – г. Сердобск. Р-н находится на Ю. области, пл. 1697 кв. км. На 

1.1.1998 в 46 насел. пунктах (без Сердобска) 21,9 тыс. жит. (русские 86%, 

мордва 6%, татары 6%). Расположен южнее Керенско-Чембар. 

возвышенности в Хоперском низменно-возвышенном степном р-не. Значит. 

часть поверхности занимают поймы и надпойм. террасы рек Хопра, Сердобы, 

Арчады и др. Сев. и вост. окраины р-на занимают пластово-возвышенные 

равнины средней расчлененности, понижающиеся ближе к Хопру. Почвы – 

выщелоченный чернозем, в долинах рек – пойменные луговые; мощность 

гумусового горизонта до 40–80 см. Более мягкая по сравнению с др. р-нами 

зима, лето также теплее. Осн. часть с.-х. земель расположена на месте 

бывших луговых и разнотравно-ковыльно-типчаковых степей. Лесистость 

составляет ок. 14% (237 кв. км), леса расположены преим. вдоль рек. Имеется 

гос. заказник «Мещерский», где обитают лоси, кабаны, куницы, норки и др. 

виды ценных животных. При с. Куракине находится памятник природы 

«Куракинский лесопарк». Пром. пр-тия сосредоточены гл. обр. в Сердобске. 

В с. Куракине – спиртзавод. Пл. с.-х. угодий 119 815 га, в т. ч. пашни 101 489, 

пастбищ 15 270, садов 4700. В р-не (без Сердобска) 3 участковые б-цы, 5 

поликлиник и амбулаторий, 18 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 аптеки, 

13 общеобразоват. школ, 29 клубных учреждений, 26 массовых б-к. С 1930 

издается р-ная газета. 3 памятника истории, 21 – архитектуры, гл. обр. 

церковные храмы в с. Зеленовка, Куракине, Соколка; в том же Куракине – 

остатки одного из лучших в России дворцово-парковых ансамблей рус. 

классицизма (см. Надеждинская усадьба), 33 памятника археологии (в осн. 

курганы и курганные могильники эпохи бронзы, поселения того же времени, 

городище эпохи железа). С Сердобским р-ном связаны биографии кн. А. Б. 

Куракина, писателей В. А. Слепцова, В. Н. Ладыженского, драматурга, Героя 

Сов. Союза ген.-лейт. И. Д. Зайцева (псевдоним И. Рачада), изобретателя П. 

Н. Яблочкова, художника Н. В. Кузьмина, революционеров Н. А. Ишутина, 

Д. В. Каракозова и др.. 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (7, 9); С любовью к 

природе; Материалы Свода памятников; Хлюпин; Герои Советского Союза. 

Т. 1–2; Курицын И. И., Марденский Н. А. География Пензенской области. 



Саратов, 1991; Полубояров (1); Экономика Пензенской области; Социально-

экономическое положение городов и районов Пензенской области; 

Географический атлас Пензенской области; Курицын (2); Сердобский район: 

Указ. лит. Балашово, 1986. 

В. С. Годин, А. А. Корочков, М. С. Полубояров. 
  

СЕРДО’БСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯ’ЙСТВЕННЫЙ ТЕ’ХНИКУМ, 

был открыт в 1922 с отделениями агрономическим и лесомелиоративным. 

Первый зав. – Б. А. Знаменский, окончивший Варшавский ун-т. В 1930 

техникум реорганизован в животноводческий, дир. А. К. Фролов; с 1934 – 

зоотехнический. При техникуме было создано учебно-производ. хоз-во. В 

1960–80 построены совр. животноводч. помещения, увеличен машинно-

тракторный парк, инкубаторно-птицеводч. станция. В 1991 техникум 

переименован в С. с. т., а совх. «Студеновский» реорганизован в его учебно-

производ. хоз-во с площадью 6133 га. Техникум осуществляет подготовку 

спец. по профилям: зоотехник-организатор, зооветтехник-организатор, а с 

1991 по новым специальностям – техник-коммерсант и фермер-организатор-

технолог. С 1996 начата подготовка бухгалтеров. За время существования 

техникума подготовлено 12 тыс. специалистов для села, преим. зоотехников. 

Техникум закончили Герой Сов. Союза Н. Г. Макаров, Герой Соц. Труда М. 

С. Суслина. В техникуме работают ок. 40 преп., засл. учителя школы РФ – М. 

П. Бычкова, М. С. Акимова, В. А. Кандюрин. Дир. с 1988 В. А. Кандюрин. 

Лит.: Копов Ю. Рождаются династии //ПП. 1983. 22 февр.; Алешина 

М. 70 лет Сердобскому сельскохозяйственному техникуму //Сердобские 

новости. 1993. 1 янв. 

Л. А. Волкова, А. И. Чирков. 
  

СЕРДО’БСКИЙ УЕ’ЗД, образован в нояб. 1780 в составе 

Саратовского наместничества, переименован в 1782 в Саратовскую губ., 

упраздненную 12 дек. 1796. 5 марта 1797 вошел в состав восстановленной 

Саратовской губ. Ликвидирован 11 июня 1928, и его терр. включена в состав 

Балашовского и Саратовского округов Нижне-Волжского края. Центром 

уезда являлся г. Сердобск. 

Лит.: см. к ст. «Сердобский район». 

В. С. Годин. 
  

  

СЕРДО’БСКИЙ ЭЛЕКТРОЛА’МПОВЫЙ ЗАВО’Д, пр-тие по 

произ-ву ламп накаливания для автомобилей, кораблей, светофоров ж.-д. 

транспорта; кварцевых галогенных малогабаритных для кино- и 

диапроекторов и оптич. приборов. Создан на базе Серд. межрайонных 

мастерских капремонта с.-х. машин в 1958. В течение 1959–60 была 

завершена реконструкция мастерских, в 1965 был сдан в эксплуатацию гл. 

производ. корпус площадью б. 6 тыс. кв. м. С 1975 пр-тие становится 

филиалом Саранского ПО «Светотехника». Прирост выпущенной продукции 



был достигнут без увеличения числ. работающих. В этом большая заслуга 

передовиков пр-тия: наладчиков технолог. оборудования Б. Е. Лубникова, А. 

А. Кривошеева, М. П. Буслаевой, сборщиц автоламп Р. И. Зайцевой, М. Я. 

Сарпаевой, В. П. Кочкиной, Н. И. Кобзевой, Л. П. Банниковой, М. В. 

Степановой, М. Е. Фирсовой, слесарей А. В. Шадрина, Г. Д. Лобанкина, К. 

М. Иванова, электрика Л. С. Блохина, ИТР В. Т. Васиной, Г. М. Царевой, Н. 

К. Дубровской, А. П. Хлыненко, Л. Г. Зеленовой, нач. цеха В. В. Спирина и 

др. Весомый вклад в произ-во внесли и вносят трудовые династии 

Ермиловых, Гуськовых, Комаровых, Бакановых, Беловых, Селезневых, 

Кузнецовых. За счет внедрения в произ-во новых технологий з-д в 1980-х гг. 

приступил к выпуску галогенных источников света в осн. для автомобилей 

«ВАЗ» и «КамАЗ». Кач-во выпускаемой продукции отвечает мировым 

стандартам. 8 типов автоламп прошли междунар. сертификацию. В 1975 

импортерами серд. автоламп стали 29 стран мира, в т. ч. США, Канада, Куба, 

Перу, Мексика. С 1992 С. э. з. преобразован в ОАО. 

Лит.: История фабрик и заводов Пензенского края. П., 1983. 

А. С. Алексеева, А. П. Кругляков. 
  

  

СЕРДО’

БСКИЙ 

ЧАСОВО’Й ЗАВО’Д, пр- тие в г. 

Сердобске. Выпуск продукции 

начался в 1943 на старом демонтиров. 

оборудовании Московского и 

Чистопольского часовых з- дов. С 1944 

стали делать гиревые, а с 1952 часы с 

боем и кукушкой. В 1957 созданы 

балансовые часы с семидневным 

заводом. С 1965 начался выпуск 

настенных электронно- механич. 

часов. Первыми получили гос. Знак 

качества часы оригинальной конструкции 

«Шалаш». К 1993 произ-во часов 

«Кукушка» достигло 15 млн шт., свыше 

миллиона из них 

экспортировалось в 44 страны мира 

(США, Канада, Швеция, Бразилия, Мексика, Монголия и др.). З-д 

неоднократно участвовал в междунар. выставках. Подготовка кадров 

осуществляется в спец. классах ср. школы № 2 и техн. уч-ще № 15. На з-де 

работают трудовые династии: Бабурины, Викуловы, Глотовы, Дмитриевы, 

Жарковы, Ивановы, Панины, Пановы, Русаковы, Тимофеевы. С. И. Алферов 

и И. Б. Хральченко награждены орд. Ленина; И. А. Воробьев, Н. А. Соколов, 

К. А. Илюхин – орд. Окт. Рев.; многим вручены орд. Трудового Кр. Знам., 

«Знак Почета», Дружбы народов, Трудовой Славы, медали «За трудовую 



доблесть», «За трудовое отличие». Большой вклад внесли рационализаторы и 

изобретатели С. И. Абрамов, В. Д. Андреев, Ф. М. Евзеров, Н. Я. Щетинин, 

А. В. Юдин, М. К. Томашевский, A. H. Boлoдин, Э. Г. Колесникова, К. И. 

Китаев, И. П. Трунин, В. Н. Мухин, В. И. Машников, П. К. Мочалин, Г. А. 

Редькин, дизайнеры З. Н. Люлякина, В. Н. Щетинин, С. П. Гуреев, О. В. 

Тихонова, Н. А. Свитнева. Дир.: И. С. Беляков, Г. Д. Солдаткин (1943–46), Ф. 

А. Кондрашев (1946–47), Н. С. Давыдов (1947–55), В. Д. Бесов (1955–77), Б. 

М. Гладков (1977–87), Е. П. Муравьев (1987–94), А. П. Исаев (1996–98), А. Ф. 

Емлевский (с 1999). С 1991 з-д стал ЗAО. На его базе образовано ТОО 

«Станлит». 

Лит.: Часовые времени. Саратов, 1984; Беляков И. По инициативе 

народного комиссара //Страницы жизни. П., 1992; Сердобскому часовому 

заводу 50 лет //Знамя труда (Сердобск). 1993. № 34. 

А. Р. Соловьёва. 
  

  
  

СЕРДО’БСКОЕ ПРЕДПРИЯ’ТИЕ БЫТОВО’ГО 

ОБСЛУ’ЖИВАНИЯ «СИЛУЭ’Т» (ТОО), возникло как пр-тие малого 

бизнеса в числе первых в области (1991). Устойчивое положение и 

непрерывное развитие ТОО обеспечивается комплексным сочетанием 

различных видов услуг (индивид. пошив и ремонт одежды, парикмахерская, 

фотография, пошив головных уборов) и высоким кач-вом производимой 

продукции и услуг, завозом импортных тканей для швейного произ-ва, 

мехов, отделочных материалов, а также расширением ассортимента 

оказываемых услуг. Готовая продукция реализуется в собств. магазинах 

ТОО: «Одежда», «Товары повседневного спроса». Для сбыта произведенной 

продукции организуется демонстрация новых моделей одежды для взрослых 

и детей, осуществляется широкая реклама в местных газетах, на радио и ТВ. 

Коллектив пр-тия включает опытных квалифициров. швей, закройщиков и 

продавцов. Это разработчики новых моделей закройщики Г. А. Щетинина, Т. 

Н. Вишнякова, А. В. Краснов, швейники А. А. Закалябина, М. В. Семенова, 

Г. А. Ларина, Т. В. Майорова, О. Н. Худобина, Л. Е. Макарова. Дир. Л. В. 

Витова. 

Л. П. Катина. 
  

СЕРО’ВА Валентина Семеновна (1846–1924), композитор, муз. 

критик, обществ. деятель. Жена комп. А. Н. Серова, мать худ. В. А. Серова. В 

голодном 1892 ее стараниями было открыто неск. столовых в уездах Пенз. и 

Симбирской губ. В 1899 проводила беседы на пед. курсах в П., встречалась с 

преподавателями хорового пения школ Пенз. губ. С П. связаны и последние 

годы ее жизни: приехала в П. 10 июня 1921 и отсюда была перевезена в 

Москву. Автор воспоминаний о своей семье. 

Лит.: Красное знамя. 1921. 15 июня, 1 сент.; Храбровицкий А. В. 

Крестьянская опера Серовой в Пензе //СЗ. 1948. 6 авг.; Клеянкин А. В. Свет 



людям. Саранск, 1968; Драчков Б. Новое о семье Серовых //ПП. 1969. 7 

марта; Савин (14). 

О. М. Савин. 
  

  

СЕРЁДКИН Филипп Васильевич (р. 11.11.1915, с. Пустынь Чембар. у. 

Пенз. губ., ныне Камен. р-н), Герой Соц. Труда (1966), бригадир тракторной 

бригады совх. «Ленинский» Камен. р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

  
  

СЕРЕБРЯКО’В Федор Иванович (сент. 1919, с. Нагорная Пелетьма, 

ныне Лунин. р-на – 22.1.1944, с. Глазовка, Крым), Герой Сов. Союза, гв. ст. 

сержант, ком. огневого взвода истребительно-противотанк. дивизиона. 

Сражаясь в окружении, организовал круговую оборону взвода, нанес 

противнику значит. урон в живой силе и технике, удерживал занимаемый 

рубеж. 

М. С. Полубояров. 
  

Л. П. Катина. 
  

СЕСНЁВ (Сыснев) Николай Иванович (1919, с. Наровчат – 1981, 

Ахангаран, Узбекистан), полный кавалер орд. Славы, гв. старшина, ком. 

пулеметного отделения. Воевал на Сталинградском, Воронежском и др. 

фронтах. Орд. Кр. Знам., медаль «За отвагу». 

М. С. Полубояров. 
  

  

СЁМУШКИН Тихон Захарович (13.6. 1900, с. Ст. 

Кутля Мокш. у. Пенз. губ., ныне Лунинск. р-н – 6.5.1970), 

писатель, лауреат Стал. премии (1949). В 1916 окончил в 

с. Михайловка 2-классную церк.-приходскую школу, 

учился в Пенз. трудовой школе 2-й ступени. Работал 

учителем в с. Ильмине Саранск. у., ныне Никольск. р-на. 

Более 10 лет жил на Чукотке, участвовал в 

разработке письменности, первого чукотского букваря. 

Автор кн.: «Чукотка» (1939– 1941), «Алитет уходит в 

горы» (1947– 1949), «Приключения Айвама» (1955) и др. 

Его произв. переведены на иностр. языки. Приезжал на родину в 1949, 1964, 

1966. Его имя носит школа в с. Ст. Кутля, где установлена мемор. доска. 

Лит.: КЛЭ. Т. 6; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  



СИБРЯ’ЕВА Мария Петровна (2.4.1916, с. Б. Левино Мокш. у. Пенз. 

губ., ныне Лунин. р-на – 4.11.1961, там же), Герой Соц. Труда (1950), 

бригадир колх. «Доброволец» Лунинского р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

  

СИВАЧЁВ Михаил Гордеевич (3.11. 1877, П. – 1937, М.), писатель. 

Учился в уездном уч-ще, работал в П. на механич. з-де и в ж.-д. мастерских. 

В 1898 «за противоправительств. деятельность» привлекался к жандармскому 

дознанию вместе с А. М. Ремизовым, в 1903 подвергался гласному надзору 

полиции «за участие в пропаганде среди рабочих». Известность ему принесла 

кн. СИВЕ’РИН Василий Семенович (1900, Екатеринослав, ныне 

Днепропетровск – 23.3.1973, П.) пресвитер пенз. общины евангельских 

христиан. Образование среднее, по профессии бухгалтер. В П. приехал в 

1929 из Самары. Работал бухгалтером в Пенз. отд. Куйбышевской ж. д., 

Пензасельэнерго. С 1929 по 1932 пресвитер пенз. общины евангельских 

христиан, позднее пред. церк. совета пенз. общины евангельских христиан-

баптистов. Духовного образования не имел. Автор статей в журн. 

«Христианин» (в 1919–20-х гг.), б. 400 духовных стихотворений. 

 «На суд читателя. Записки литературного Макара». В 1915–17 жил в с. 

Васильевка Пенз. у., об увиденном рассказал в повести «На переломе». О его 

творчестве есть отзывы А. М. Горького и Л. Н. Толстого. 

Лит.: КЛЭ. Т. 6; Храбровицкий; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

А. Б. Никонов. 
  

  

  

СИВКО’В Иван Иванович (27.11. 1922, с. Соседка Башмаков. р-на – 

11.4.1996, М.), врач, засл. деятель науки РСФСР, чл.-корр. АМН, лауреат Гос. 

премии СССР (1980). Окончил 1-ю ср. школу в Н. Ломове. Участник Вел. 

Отеч. войны. Окончил 1-й Моск. мед. ин-т, с 1962 его проф., а с 1966 зав. 

кафедрой терапии 2-го леч. ф-та. Автор свыше 130 науч. работ, в т. ч 4 

монографий, посвященных проблемам гастроэнтерологии, кардиологии. Кн. 

«Хроническая недостаточность кровообращения» удостоена премии им. Г. Ф. 

Ланга АМН. В 1964–91 гл. ред. ж. «Советская медицина», с 1992 – 

«Российского медицинского журнала» АМН. 

Соч.: Хроническая недостаточность кровообращения. М., 1973; 

Сократительная функция сердца и вопросы реабилитации больных 

инфарктом миокарда. М., 1974. 

Лит.: БМЭ. Т. 23; Николаев М. Профессор Сивков //Маяк. (Н. Ломов). 

1986. 29 марта. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  
  



СИВО’ХИН Иван Иванович (12.10. 1871 – 1935, П.), врач, надворный 

советник. В 1897 окончил Казанский ун-т и удостоен степени лекаря. 

Определен сверхштатным ординатором Пенз. губ. зем. б-цы, в 1898 работал в 

Городищ. уезде, в глазном летучем отряде в с. Столыпине. В 1902 сдал в Пб. 

экзамен на производство акушерских операций. Служил в 

родовспомогательном Надеждинском заведении, б-це 

Принца Ольденбургского, затем врачом в П. Участник 8-10-го съездов зем. 

врачей в П. 

Лит.: Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия. П., 

1996. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

  

СИВОЛА’П Георгий Поликарпович (р. 2.9. 1924, Одесса), инженер-

механик, конструктор. Окончил МВТУ им. Баумана (1954). С 1954 по 1959 

работал в отд. гл. конструктора (Коломна). В 1959 возглавил на Пенз. 

дизельном з-де КБ по разработке унифициров. турбокомпрессоров для 

наддува дизелей и газовых двигателей. В 1963–87 нач. и гл. конструктор 

СКБТ (спец. конструкторского бюро турбонагнетателей). Под его рук-вом и 

при непосредственном участии разработано б. 60 турбокомпрессоров 

различного назначения для тепловозных, судовых и пром. дизелей и газовых 

двигателей. Орд. «Знак Почета». Лауреат премии Совета Министров СССР 

(1982). 

Н. А. Кондрашин. 
  

  
  

  

СИДЕ’ЛЬНИКОВ Виктор Михайлович (26.10.1906, П. – 1982, М.), 

фольклорист, литературовед, чл. СП СССР (1939), докт. фил. наук, проф. 

(1951). Учился в Пенз. реальном уч-ще, трудовой школе, сотрудничал в газ. 

«Трудовая правда» (1926–27), состоял чл. Пенз. ассоциации пролетарских 

писателей. В 1930 окончил Тверской пед. ин-т, с 1934 ст. науч. сотр. в 

фольклорном отд. Гослитмузея, с 1939 зав. этим отделом. С 1961 зав. 

кафедрой русской и зарубежной лит-ры Ун-та дружбы народов им. Патриса 

Лумумбы. Руководил мн. фольклорными экспедициями, в т. ч. в р-ны Пенз. 

обл. (записи в Веселовке, Терновке, Засечном, Кривозерье, Золотаревке, 

Ключах, Лебедевке, др. селах). Печатался во мн. сборниках, журналах и 

альманахах. В 1948 в П. вышел под его редакцией и с его предисловием сб. 

«Песни и сказки Поимского района». Автор трудов по фольклору, 

библиографии по рус. частушке за 100 лет (1848–1948), по рус. песне (1935–

49). В центр. и обл. прессе им опубликовано б. 300 статей, рецензий и 

заметок. 

Соч.: Волжский фольклор. М., 1937; Русская частушка. М., 1941; 

Поэтика русской народной лирики. М., 1959; Писатель и народ. М., 1962; 



Русское народное поэтическое творчество советской эпохи. М., 1967; 

Писатель и народная поэзия. М., 1980. 

Лит.: КЛЭ. Т. 6; Савин О. Профессор Университета дружбы //ПП. 

1965. 16 апр.; Ховрин Е. Поиск ученого //ПП. 1968. 6 авг.; Нуждов В. 

Филолог, писатель //ПП. 1976. 19 нояб.; Савин (9, 10). 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

СИ’ДНЕВ Борис Арсеньевич (р. 24.3. 1911, Симбирск, ныне 

Ульяновск), Герой Сов. Союза (1945), гв. ген.-майор, ком. авиакорпуса. В 

1929–31 жил в П., где окончил школу гражданской авиации Осоавиахима. 

Умело руководил боевыми действиями 13-го истребительного авиакорпуса 

16-й возд. армии. 

М. С. Полубояров. 
  

СИДОРЕ’НКО Иван Михайлович (р. 12.9.1919, Смоленская губ.), 

Герой Сов. Союза (1944), капитан, пом. нач. штаба стрелк. полка. Учился в 

Пенз. худож. уч-ще. Один из организаторов снайперского движения, 

подготовил б. 250 снайперов. 

М. С. Полубояров. 
  

СИ’ДОРОВ Иван Захарович (1909, с. Чибирлей Кузн. у. Саратов. губ., 

ныне Кузн. р-на – 27.9.1943), Герой Сов. Союза (1943), гв. ст. л-т, зам. ком. 

батальона по полит. части. С группой бойцов переправился через Днепр, 

захватил плацдарм на острове Пушкарском, был ранен, но не покинул поле 

боя. Погиб во время атаки. 

М. С. Полубояров. 
  

СИДОРЕ’НКО Виктор Александрович (р. 2.2.1936, Бердичев), 

прозаик, драматург, чл. СП СССР (1985), засл. работник культуры РФ (1996). 

Гл. редактор ж. «Сура» (с 1992). Окончил школу в Сердобске (1954), Пенз. 

худож. уч-ще (1966), ВГИК (1970). Лауреат всесоюз. конкурса (1975), 3-я 

премия за драму «Главный разговор – завтра». Спец. премия мин. культуры 

(1976, пьеса «Орленок»), 3-я премия всесоюз. конкурса Гостелерадио (1990, 

пьеса «Карусель»). 

Соч.: Двенадцать дорогих подзатыльников //Волжские зори. Саратов, 

1981; Живая долина: Сб. пьес. М., 1984; Кресло //Время не ждет. М., 1986; 

Сосулька – раз, сосулька – два... М., 1986; Цветы для Деда Мороза. Саратов, 

1992; Судный день. Саратов, 1993; Ветви столетнего дерева. П., 1998. 

Лит.: Полонский Г. Жанр обиженный, но упрямый //Совр. 

драматургия. 1984. № 4; Свободин А. Победа и мы //Одноактные пьесы. М., 

1984; Тур В. Новые проблемы старого жанра //Совр. драматургия. 1985. № 6; 

Кучкина О. Цветы для Деда Мороза //Театр. жизнь. 1997. № 8; Писатели 

Пензы. П., 1992; Нехорошев Ю. Ветви столетнего дерева //Культура. 1998. 

№ 31. 



Г. Е. Горланов. 
  

  

СИ’ДОРОВ Николай Михайлович (р. 20.5.1922, П.), график, 

живописец, засл. худ. РСФСР (1973), нар. худ. РСФСР (1989). Участник Вел. 

Отеч. войны. Чл. СХ с 1956. Учился в ПХУ (1946-48) у И. С. Горюшкина-

Сорокопудова, Харьковском худож. ин-те (1948–54) у В. Ф. Мироненко. 

Работает в соавторстве с А. С. Король преим. в технике цветного офорта. 

Участник республиканских, зональных и всесоюз. выставок с 1954. Осн. 

произв.: графич. серии «В Одесском порту» (1953–61), «Пейзажи Пензы» 

(1957), «Пенза индустриальная» (1959), «Пенза и пензенцы» (1965–86), 

«Пенза строится» (1980–85), «Деятели культуры и искусства» (1968–91) и др. 

(все в ПКГ), живописные пейзажи и портреты. Произв. С. и А. С. Король 

хранятся во мн. музеях страны. Пред. правления Пенз. орг-ции СХ (1956–61), 

чл. ревиз. комиссии СХ РСФСР (1960–68). Почетный гражданин г. Пензы 

(1995). 
  

 

Н.М. Сидоров. А.С. Король. «Пензенская ТЭЦ». 1957. ПКГ. 
  

Лит.: Художники Пензы: Альбом. Л., 1964; Молчанов; Сазонов; 

Пейзажи Пензы: Репродукции. М., 1985; Каталоги: Персональная выставка 

Сидорова Н. М., Король А. С. /Авт.-сост. О. А. Иванчикова. 1992, 1996; 

Инюшкин Н. М. Цветы живые, или Сорок лет спустя //Признание в любви. 

П., 1998. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

СИМАКО’В Тимофей Алексеевич (24.1.1909, с. Самодуровка 

Городищ. у. Пенз. губ., ныне с. Садовка Городищ. р-на – 27.7.1944, Украина), 

Герой Сов. Союза (1945), л-т, ком. стрелк. роты. Вместе с бойцами 

переправился через Днестр, захватил плацдарм, отразил все контратаки 

врага. Погиб в бою за освобождение г. Станислава (ныне Ивано- Франковск). 

М. С. Полубояров. 
  



СИМА’НОВ Александр Михайлович (1.11.1918, с. Успенское, ныне 

Мокш. р-на – 23.12.1977, П.), Герой Сов. Союза (1944), гв. л-т, ком. 

пулеметного взвода. Со своим взводом на подручных средствах в числе 

первых форсировал Днепр, захватил господствующую высоту. 

М. С. Полубояров. 
  

СИЛА’ЕВ Виктор Алексеевич (р. 17.1.1942, ст. 

Ладожская Краснодар. края), мастер спорта СССР 

(1968). Чемпион России в марафонском беге – 42 км 195 

м. (Воронеж, 1970). Победитель соревнований центр. 

совета ДСО «Буревестник» на дистанции 25 км 

(Ташкент, 1972). Призер междунар. соревнований (1972, 

1973). Рекордсмен области на дистанциях 3000, 5000, 

10000 м, 20 км, 30 км и в марафонском беге. Участник 

первенства СССР (1969–76). 
  

  

О. И. Пучков. 
  

  

СИЛА’ЕВ Иван Сергеевич (13.1.1923, с. Долгоруково Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Серд. р-на – 31.10.1981, Кузнецк), Герой Сов. Союза 

(1946), гв. рядовой, боец кавалерийского полка. С группой разведчиков 

форсировал р. Шпрее (Германия), добыл в тылу противника ценные сведения 

о расположении его частей. 

М. С. Полубояров. 
  

СИНАГ

О’ГА (греч. 

собрание, место собрания), в иудаизме 

культовое здание и община верующих. 

Предусматривались 2 типа культовых 

зданий для иудеев – молитв. школа 

(молитв. дом) и С. Открытие молитв. 

школы допускалось росс. законами при 

наличии в насел. пункте не менее 30 

домовладельцев-евреев. Если их кол-

во было 80 и более, то на каждые 30 

домовладельцев разрешалось 

открытие С. Санкцию на учреждение 

культовых зданий для евреев давали 

губ. власти. Решение утверждалось 

министром внутр. дел по 

представлении деп. иностр. исповеданий 

МВД. Пенз. иудейская община 

получила разрешение МВД на строительство С. в 1897 после того, как в 



городе стали проживать б. 50 евр. семейств, что составляло до 200 чел. 

Здание синагоги представляло собой кирп. двухэтажное строение с 

застекленным куполом на крыше. Вместительность с хорами (балконами), 

где обычно располагались женщины, до 650 чел. Было построено на средства 

верующих в 1897–1900 на ул. Рождественской, 52 (ныне ул. М. Горького), на 

терр. усадьбы, принадлежащей первому пред. общины И. М. Франту. В 1901 

избрано правление С.: Е. М. Перельштейн – раввин, Н. Л. Рабинович, купец 

1-й гильдии, – староста синагоги, М. И. Мильман, купец 1-й гильдии, – 

казначей. В связи с 1-й мировой войной числ. евр. нас. П. возросла до 9 тыс. 

за счет беженцев из р-нов боевых действий, что побудило рук-во общины 

организовать дополнительно 25 молитв. домов, службы в к-рых проводили 

5 раввинов. Еще в 18 в. последователи иудаизма разделились на две соц.-

культурные и религ. общности – ашкеназов и хасидов, в П. в нач. 1920-х гг. 

сложились эти 2 общины, проводившие молитв. собрания раздельно. С. 

использовалась ашкеназами, числ. к-рых составляла в 1924 – 185 чел. 

Хасиды, кол-во к-рых не превышало 60 чел., собирались в частном доме по 

ул. Б. Кочетовка, 20, а позднее по ул. Пушкина, 1. В 1928 в русле 

проводившейся в стране политики гос. атеизма Об-во по земельному 

устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ), у рук-ва к-рым находились атеисты, 

призвало к закрытию С. Решением горисполкома от 26 сент. 1931 С. была 

закрыта, а здание передано ОЗЕТ и клубу «Швейник». Позднее здесь 

размещались артель «Двигатель», Пензоблгазстрой и др. орг-ции. Молитв. 

собрания иудейской общины проходили на квартирах верующих. После Вел. 

Отеч. войны общине было передано в аренду расположенное рядом с С. 

полуразрушенное здание сторожки. За пользование этим помещением пл. 42 

кв. м плата взималась до 1956. 9 июня 1991 горисполком принял решение о 

передаче здания С. иудейской общине, но фактически община вступила в 

права владения только в 1993. Официальное открытие С. и центра еврейской 

культуры и религии «Атиква» («Надежда») состоялось 18 дек. 1995. 

Лит.: Пекный А. И. История пензенской синагоги //Корни. 1994. № 1; 

его же. Дозволяется иметь //Волга. 1994. № 8; Его же. Высочайше 

дозволено... //МЛ. 1994. 8 янв. 

А. И. Пекный. 
  

  

СИНЮКО’В Николай Степанович (1925, П. – 1992, Одесса), докт. 

физ.-мат. наук. Окончил физ.-мат. ф-т ПГПИ (1949), аспирантуру Моск. ун-та 

(1955). Специалист в области теории геодезич. отображений. Воспитал б. 

20 канд. наук. До последних дней жизни проф. Одесского ун-та, мн. годы 

заведовал кафедрой геометрии. Неоднократно приезжал в ПГПИ для чтения 

лекций преподавателям и студентам. 

А. Т. Кондратьев. 
  

СИРО’ТКИН Анатолий Николаевич (р. 14.10.1934, с. Трескино 

Колышл. р-на), специалист в области радиологии, радиобиологии и 



радиоэкологии с.-х. животных. Докт. биол. наук (1975), проф. (1982). В 1958 

окончил зоотехнич. ф-т ПСХИ. С 1958 по 1960 мл. науч. сотр. отдела жив-ва 

Пенз. с.-х. опытной станции. Затем ст. науч. сотр. опытной ст. химкомб-та 

«Маяк» (Челябинск), а с 1976 ведущий сотр. ВНИИ с. хоз-ва, зав. сектором 

радиологии и агроэкологии. Участвовал в ликвидации аварий на объектах 

атомной пром-сти в Челябинске (1957, 1967) и Чернобыле (1986). Осн. 

работы посвящены изучению закономерностей миграции радионуклидов по 

биологическим и пищ. цепям с.-х. животных, распределения и кинетике 

обмена их в организме, действию ионизирующих излучений на организм, 

разработке контрмер, направленных на снижение поступления 

радионуклидов в корма и продукты жив-ва, установлению допустимых 

уровней радиоактивного загрязнения сенокосов, пастбищ и кормов. Автор б. 

170 науч. работ, в т. ч. 7 монографий и двух изобретений. 

А. И. Чирков. 
  

  

СИ’МОНОВ Петр Евгеньевич, журналист, поэт. Учился в 1-й Пенз. 

гимназии, сотрудничал в губ. «Ведомостях», выпускал газ. «Наша Пенза», 

издал серию юмористич. сборников, в к-рых изобразил пенз. общество. 

Публиковался в ж. «Стрекоза», «Будильник», «Осколки». После рев-ции 

выступал в пенз. газетах и ж. «Товарищ». Его стихотворения вошли в сб. 

«Стихотворная сатира первой русской революции 1905–1907» (М., 1969). 

Лит.: Савин (14). 

О. М. Савин. 
  

СИ’ТНИКОВА (Нестерова) Людмила Александровна (р. 13.9.1967, с 

Армиево Шемыш. р-на), мастер спорта междунар. класса по лыжным гонкам 

(1992), засл. мастер спорта РФ (1996). Окончила пенз. общеобразоват. школу-

интернат для глухих детей. Чемпионка Всемирных (Олимпийских) зимних 

игр глухих 1991, 1995 (эстафета 3:5 км). Чемпионка Европы 1988 (эстафета 

3:5), 1992 (3 и 5 км, эстафета 3:5). Призер Всемирных зимних игр и 

чемпионка Европы 1987, 1988, 1991, 1995, 1996. Неоднократная 

победительница и призёр чемпионатов страны (1985–90). 

О. И. Пучков. 
  

СКАЧКИ’, село Мокшанского р-на. Расположено на одноим. речке, 

лев. притоке Мокши, в 18 км к С.-З. от пгт Мокшан, с к-рым связано 

автодорогой. Известно с 1710 как поместье графа П. М. Апраксина; в это 

время в с. Петровском, Скачки тож, 57 дворов, церковь во имя св. апостолов 

Петра и Павла. С 1780 в составе Мокш. у., с 1860-х гг. – волостной центр. 

Здесь провел детство декабрист И. А. Анненков; в 1825 был в селе со своей 

невестой Полиной Гебль. В кон. 1990-х гг. в селе центр. усадьба СПК «Заря», 

фельдшерско-акушерский пункт, неполная ср. школа, б-ка, ДК, отд. связи и 

Сбербанка. На терр. школы – памятник воинам, погибшим в годы Вел. Отеч. 

войны. 



Население: в 1864 – 1583, 1897 – 927, 1926 – 1144, 1989 – 410. На 

1.1.1998 – 418 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

СИТКОВЕ’ЦКИЙ Юлиан Григорьевич (1926–58), скрипач, лауреат 

междунар. конкурсов. В 1941–43 учился в Центр. муз. школе при Моск. 

конс., эвакуированной в П. 

О. М. Савин. 
  

  

СИ’ТНИКОВА Людмила Алексеевна (р. 13.10.1937, Казань), мастер 

Кузн. з-да приборов и конденсаторов. Инициатор движения «Каждому 

рабочему – лицевой счет экономии» (1978). Лауреат Гос. премии СССР 

(1983). 

Лит.: Позин Я. Светлый путь //И мастерство и вдохновенье. Саратов, 

1984. 

Г. П. Лунина. 
  

  

СКАЧКИ’, энеолитич. поселение имерской культуры, датируется 2-й 

пол. 3-го тыс. до н. э. Расположено в Мокш. р-не в 2 км к С.-В. от с. Скачки 

на правом берегу Мокши. Открыто в 1981 В. Н. Шитовым. В 1988–89 

экспедицией Пенз. краеведч. музея под рук-вом В. В. Ставицкого на 

поселении вскрыто 430 кв. м. Раскопана полуземлянка подквадратной 

формы, углубленная в землю на 0,3–0,4 м. Жилая площадь полуземлянки ок. 

35 кв. м, следовательно, на поселении проживали 9–12 человек. В центре 

жилища обнаружены массивная шлифовальная плита из кварцита, скопления 

речных раковин и костей, три разбитых сосуда имерской культуры, а также 

фрагменты керамики от поздневолосовских сосудов. Собраны орудия труда 

из кремня, реже кварцита: скребки, ножи, наконечники стрел и копий, 

долота, проколки. Керамика орнаментирована прочерч. линиями, коротким 

зубчатым штампом, наколами. Следы медеплавильного произ-ва 

представлены фрагментом льячки. 

Лит.: Ставицкий В. В. Поселение Скачки на Верхней Мокше 

//Древние поселения Примокшанья / Труды МНИИЯЛИЭ. Вып. 104. Саранск, 

1992. 

В. В. Ставицкий. 
  

СКО’БЛИКОВА Елена Сергеевна (р. 1.6.1924, пгт Верхозим Кузн. р-

на), языковед, докт. фил. наук (1970), засл. деятель науки РФ (1995). 

Окончила Городищ. ср. школу (1942), работала учителем Городищенской и 

Канаевской школ (1942–46), в 1946 окончила Пенз. пед. ин-т, в 1949 – 

аспирантуру Куйбышевского пед. ин-та; в 1949–71 преп. Куйбышевского 

пед. ин-та, с 1971 проф. Куйбышевского ун-та. Племянница А. Н. Гвоздева. 

Подготовила к изданию его труды, выпустила мемор. изд. «А. Н. Гвоздев. 

1892–1959. Очерк жизни и творчества» (Самара, 1992). 



Соч.: Сборник упражнений по стилистике русского языка. М., 1965; 

Синтаксис простого предложения. М., 1979; Очерки по истории 

словосочетания и предложения. Куйбыш., 1990. 

Лит.: Барабина М. Н. Работа Е. С. Скобликовой над научным 

наследием А. Н. Гвоздева //Лингвистическое, историческое и литературное 

краеведение. П., 1997. 

О. М. Савин, А. В. Тюстин. 
  

СКАЧКО’ВЫ, династия пенз. строителей. Бр. Николай Васильевич 

(5.12.1904, с. Трескино, ныне Колышл. р-на – 2.1.1950, П.) и Семен 

Васильевич (5.2.1906, с. Трескино, ныне Колышл. р-на – 21.5.1976, П.) 

первыми из С. начали работать на стройках П. в 1920-е гг. Старший брат 

возглавлял бригаду штукатуров, строивших здания техникума в пос. Ахуны 

(ныне корпуса ПГСХА), ДК им. Кирова и др. После Вел. Отеч. войны, 

участниками к-рой были оба брата, бригада принимала участие в стр-ве Пенз. 

часового з-да, жилого массива по ул. Циолковского. С 1950 во главе бриг. 

встал Семен Вас., награжд. Орд. Трудового Кр. Знам. (1958), засл. строитель 

РСФСР (1963). Вместе с ним трудились племянник Петр Николаевич 

(15.9.1930, с. Трескино, Колышл. р-на – 9.12.1988, П.) и три сына: Алексей 

Семенович (р. 13.10.32, П.), штукатур, затем в течение 20 лет бригадир СУ-13 

треста »Жилстрой»; Иван Семенович (р. 21.1.1937, П.), штукатур в бриг. 

отца, затем в бриг. жены – Валентины Ник. С. (р. 12.5.1942, П.), кавалера орд. 

Трудового Кр. Знам.: Виктор Семенович (31.10.1938, П. – 4.9.1995, П.), 

штукатур. С. принимали участие в стр-ве жилых домов по ул. Володарского, 

Дома Советов, вокзала Пензы-1, микрор-на Зап. Поляна и мн. др. объектов. 

Юрий Петрович (р. 9.12.1959, П.), сын Петра Ник., инж.-строитель. Окончил 

ПИСИ (1982), канд. техн. наук, доц., проректор ПГАСА. 

Н. М. Инюшкин, А. П. Михеев. 
  

  

СКОБЦО’В Иван Михайлович (15.10. 1900, с. 

Паньжа, Пенз. губ. ныне Респ. Мордовия – 24.11.1983, 

М., похоронен в с. Паньжа), певец, народный артист 

РСФСР. Участник Гражданской войны. Занимался в 

Пенз. нар. консерватории. А. В. Касторский и Ф. П. 

Вазерский дали ему рекомендацию в Моск. конс., к-рую 

он окончил в 1924. В 1930–58 – солист Большого театра, 

исполнял партии Дуды и Грязного (оперы «Садко», 

«Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова), 

Троекурова («Дубровский» Э. Ф. Направника), Скулы («Князь Игорь» А. П. 

Бородина), Свата («Русалка» А. С. Даргомыжского), Беса («Черевички» П. И. 

Чайковского), Фигаро («Севильский цирюльник» Дж. Россини). Известен как 

концертный исполнитель, в чьи программы входили романсы и рус. нар. 

песни. В мае 1940 участвовал вместе с пенз. артистами в сценах из оперы П. 

И. Чайковского «Пиковая дама»; приезжал в П. в 1948, 1952, 1963. В 1952 



исполнил центр. партию в опере «Борис Годунов», поставленной в П. 

Почетный гражданин г. Пензы (1965). 

Лит.: МЭ. Т. 5; Шибаков Н. Певец Иван Скобцов. Саранск, 1965; 

Искусство Мордовии: Биобиблиогр. справ. Саранск, 1973; Нуждов В. Если 

бы выразить в звуке... //ПП. 1980. 11 нояб.; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

СКОПЦЫ’, старорус. секта, возникшая в последней четверти 18 в. в 

крест. среде под влиянием поражения восстания Е. Пугачева путем 

выделения из христоверия. Осн. отличием от христоверов является 

требование «огненного крещения», т. е. кастрации, оскопления, придающего 

человеку ангелоподобный вид. С нач. 19 в. секта имела централиз. орг-цию с 

разбросанными по всей России общинами. В Пенз. крае С. получили 

распространение в П. и Пенз. у. (Оленевка, Ахлебиновка). Законами Росс. 

империи секта была отнесена к «наиболее вредным», поэтому местные 

власти неоднократно возбуждали против С. уголовные дела. В нач. 1860-х гг. 

в Пенз. окружном суде слушались 4 дела о С., по к-рым проходило 33 чел. 

Решением Пенз. уголовной палаты от 13 февр. 1867 группа крестьян дер. 

Ахлебиновка (14 чел.) была приговорена к ссылке в Сибирь за 

принадлежность к секте. Несмотря на репрессии, скопчество продолжало 

распространяться среди населения Пенз. губ., но уже тайно. По сведениям 

1893 здесь насчитывалось б. 70 последователей секты. Прекратило свое 

существование в крае, по-видимому, в 1920-х гг. 

Лит.: ПЕВ. 1889. № 17; 1898. № 20; 1913. № 23. 

А. Б. Никонов. 
  

  
  

СКОРОБОГА’ТОВА Лидия Николаевна (р. 30.10.1937, Первоуральск 

Свердловской обл.), художник декоративно-прикладного иск-ва. Чл. СХ 

РСФСР (1970). Засл. худ. РФ (1998). Училась в Свердловском худож. уч-ще 

(1955–60), ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (1962–67). Дипломная работа – 

декоративный витраж для салона красоты в Л. Участница областных, 

зональных, респ. выставок с 1965. Автор мозаичных панно в П.: «В. И. 

Ленин» на пр. Победы (1972), «Пензенский политехнический» (1977), 

«Детство» для дет. сада № 136 (1982), «Искусство» для фасада уч-ща 

культуры и иск-в (1987) и др.; витражей для интерьеров гостиницы 

«Ласточка» (1973); санатория «Березовая роща» (1984), дет. сада № 134 

(1985), адм. здания автобазы № 5 (1988); памятного знака «Е. Пугачев» 

(1982) – все в соавторстве с Э. С. Иодынисом. Др. произв.: скульп.-

декоративная композиция «Сурские зори» (1974, ПКГ), «Юность» (1976, 

ПКГ), «Калинка», «Премьера» (обе 1977, ПКГ), «Когда цветет сакура» (1979, 

ПКГ), «Лесная сказка» (1980, Всеросс. музей декор.-прикл. иск-ва), «Осенний 

каравай» (1984, ПКГ, МК РФ), «Вихри враждебные» (1988, МК РФ), 

«Осенний букет» (1985, ПКГ), «Ветер», «Ночной разговор» (обе 1989, ПКГ), 



«Семья», «Невеста» (обе 1993, ПКГ) и др. Пред. правления Пенз. орг-ции СХ 

РСФСР (1980–86). Преподаватель в ПХУ (1969 – 1977, с 1992). 

Лит.: Буяльская Л. Н. Праздничная керамика //Декорат. иск-во СССР. 

1980. № 3; Сазонов; Садчиков В. Воскресное интервью //ПП. 1988. 10 апр.; 

Сазонов В. Красота спасет мир //ПП. 1989. 8 марта. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

СКОРНЯКО’В Виктор Николаевич (9.11.1904, 

П. – 24.11.1966, там же), первый организатор в П. 

часового произ-ва. Окончил техникум с.-х. 

машиностроения. Был направлен на учебу в Моск. 

механич. ин-т (1925–30). В 1930 начал работать на Пенз. 

велозаводе цеховым инженером, зам. нач. и нач. цеха, 

нач. планово-производ. отдела, с 1935 гл. инженер и нач. 

техн. бюро часового произ-ва. Часовое дело осваивал 

во Франции и Швейцарии. В 1940 часовое произ-во было 

выделено в самостоятельное пр-тие – 3-й гос. часовой з-

д, дир. к-рого С. был назначен. В годы Вел. Отеч. войны 

на базе Пенз. часового з-да и эвакуированного из Л. з-да 

им. М. Гельца был создан з-д № 807, где был налажен выпуск продукции для 

фронта. В. Н. Скорняков стал гл. инженером пр-тия, а с 1946 вновь 

директором переимен. в Пенз. орд. Отеч. войны 1-й степ. часового з-да. На 

этом посту он проработал до апр. 1964, когда по болезни ушел на пенсию. 

Под его рук-вом пр-тие стало одним из крупных совр. часовых з-дов. Орд. 

Ленина, Трудового Кр. Знам., Кр. Звезды. Почетный гражданин г. Пензы 

(1964). 

Лит.: Ерёменко В. П. Пензенский часовой. Саратов, 1985. 

В. П. Ерёменко, Е. И. Кисина. 
  

  

СКО’РОХОВ Василий Панкратович (1912, Колывань Самарской губ. – 

1993, Никольск), рационализатор. С 1928 по 1934 работал трактористом. 

После службы в армии работал на з-де «Красный гигант». В 1959 возглавил 

мастерскую по освоению новой техники. Разработал и изготовил машину для 

обдирки и полировки внутр. стенок керамич. горшков, модель самоходной 

тележки для загрузки изделий в печь для обжига и др. приспособления. Орд. 

Кр. Звезды, Отеч. войны 2-й степ., медаль «За трудовую доблесть». 

С. М. Шевченко. 
  

  

СКРЯ’БИНСКИЙ ВОЗНЕСЕ’НСКИЙ ОБЩЕЖИ’ТЕЛЬНЫЙ 

ЖЕ’НСКИЙ НЕШТА’ТНЫЙ МОНАСТЫ’РЬ (пос. Пограничный 

Колышл. р-на), осн. в 1885 у дер. Бол. и Малое Скрябино. Учрежден на 

средства тамбовского почетного гражданина А. М. Носова, пожертвовавшего 

землю и 100 тыс. руб. Первоначально монахини жили в дерев. избах, а в 

1890-х гг. были построены камен. 2-этажный жилой корпус, маслобойка, 



конюшни и дерев. дома для игуменьи и причта. Монастырь был обнесен 

камен. оградой, вне его стен находились дома священнослужителей и 

странноприимный дом. Центр. место в монастыре занимал Вознесенский 

храм, построенный в 1891 в русско-византийском стиле. При храме ранее 

была отдельно стоящая колокольня. Монастырь имел 2084 дес. земли, в 1908 

в его штате были игуменья, 5 монахинь и 126 послушниц. В 1920-х гг. здания 

монастыря отошли к совх. «Пограничный», давшему название 

образовавшемуся здесь поселку. 

Лит.: Православные монастыри Российской империи. М., 1908; 

Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912. 

А. И. Дворжанский, Е. В. Мануйлова. 
  

СКОТОВО’ДСТВО, отрасль жив-ва, занимающаяся разведением 

крупного рогатого скота (КРС) для получения молока, говядины и кож. 

сырья, совершенствованием его племенных и продуктивных качеств. В Пенз. 

крае осн. отрасль – жив-во. Первая по времени порода, появившаяся на терр. 

Пенз. губ., – тирольская. В 1830–40-е гг. стали завозить голландскую, а затем 

швицкую и бестужевскую породы. С. развивалось стихийно, хотя были 

элементы племенной работы. В 1826 в имении Араповых (Наровчат. у.) был 

организован первый племенной рассадник голландского скота; затем 

появился племенной питомник «Лашма» (Наровч. у.), 1848 (голландский 

скот) и племенной рассадник графа Толстого (Н.-Ломов. у.), 1889 

(симментальский скот). Значит. роль в развитии С. принадлежала 

Полибинскому казенному рассаднику (Голодяевка Чемб. у.), основанному в 

1899. В 1914 в Пенз. губ. имелось 30 племенных рассадников. В большинстве 

хоз-в велась запись происхождения скота, однако без учета его 

продуктивности, что определяло любительский характер дела. 

С 1916 организуются животноводч. т-ва. В 1932 молочно-товарные 

фермы, имевшие племенной скот, оформлялись в племенные МТФ. На базе 

этих ферм в 1934 организован Пенз. гос. племенной рассадник 

симментальской породы с удоем 4262–7080 кг молока за лактацию и 

содержанием жира до 4,2%. Породный скот создавался в осн. путем 

поглотительного скрещивания местных животных с завозными заводскими, 

б. ч. поголовья являлась помесями различных поколений. Чистопородных 

животных среди КРС в кон. 1969 – 4%. В 1970-е гг. племенную работу с 

симментальской породой вели 7 совх. и 29 ферм. Использовался метод 

чистопородного разведения. Для увеличения произ-ва говядины в обл. были 

завезены быки шаролезской, герефордской и казахской белоголовой пород. 

Из Финляндии завезли айрширскую породу (1972). Рост числ. поголовья 

сопровождался повышением продуктивности животных. Продуктивность 

коров в совх. и колх. составила в 1940 – 1401, в 1970 – 2267, 1990 – 2747 кг. 

Период 1970–80-х гг. характеризуется переводом С. на пром. основу, 

специализацию и концентрацию. В обл. создано одно из первых 

специализиров. хоз-в по выращиванию ремонтных телок для молочных ферм 

и комплексов (совх. «Ардымский» Пенз. р-на), на базе к-рого организовано 



ПО (совх. «Ардымский», «Константиновский» и «Еланский»). Впоследствии 

по технологии спецхоза «Ардымского» организованы еще 26 специализиров. 

хоз-в. Получили развитие комплексы по произ-ву молока («Терновский», 

«Прогресс», «Магистральный», «Еланский» и др.) и говядины (совх. 

«Россия», «Вертуновский», «Родниковский»). Существ. значение имели 

Госплемз-д «Еланский» (произ-во молока и племен. скота) и совх. 

«Дертевский» (произ-во молока и говядины (Пенз. р-н). В 1990-х гг. началось 

реформирование с. хоз-ва. Образуются пр-тия с новыми формами 

собственности. Появляется тенденция снижения кол-ва продукции с ферм 

гос. пр-тий, при одновременно стабильном произ-ве мяса и молока в личных 

подсобных хоз-вах населения. Из-за значит. сокращения поголовья скота в с.-

х. пр-тиях произошло его перераспределение в хоз-ва населения. К нач. 1998 

на индивид. подворье содержалось 36% КРС, из них 48% коров. Населением 

производилась почти половина животноводч. продукции области против 35% 

в 1991, в т. ч. молока до 61% и мяса (включая говядину) до 64%. 

Продуктивность коров в личных подворьях выше, чем на фермах с.-х. пр-тий 

(соответственно 2760 кг и 1541 кг). 

В 1990-х гг. в обл. разводятся черно-пестрая и симментальская породы, 

имеется незначит. поголовье айрширского, холмогорского, швицкого, 

бестужевского и голштинского скота. Значит. вклад в развитие С. в области 

внесли зоотехники П. М. Пухальский, И. П. Терешин, Н. Ф. Выдрин, В. Ф. 

Буйлов, С. В. Костицына и др. 

Численность крупного рогатого скота по всем категориям хозяйств. 

Год 

Кол-во КРС (тыс. 

гол.) 

всего 
в т. ч. 

коров 

1883 238 – 

1900 360 – 

1909 383 – 

1916 475 236 

1917 452 242 

1921 348 – 

1940 318 183 

1950 360 183 

1960 568 274 

1970 803 329 

1980 966 355 

1990 871 306 

1993 752 316 

1994 632 292 

1995 566 273 

1996 473 242 



1997 402 213 

1998 369,6 198,7 

1999 368,8 192,7 

Лит.: Материалы для географии и статистики России. Т. 1; 

Крамаренко К. И. Пензенская губерния в животноводческом отношении: 

Очерк. П., 1916; Мирошников А. Н. Совершенствование симментальского 

скота. Саратов, 1965; Пензенская область в цифрах и фактах. Саратов, 1977; 

Экономика Пензенской области; Социально-экономическое положение 

Пензенской области; Пензенские животноводческие промышленные 

комплексы: Указ. лит. П., 1975; Пензенская область в 1998 году: Статист. сб. 

П., 1999. 

В. В. Ляшенко. 
  

СЛА’БА Иосиф Вячеславович (25.12.1884, Прага – 26.3.1948, П.), один 

из организаторов физкультурного движения в П. Окончил высшую 

гимнастич. школу в Праге. В 1909 приехал в Россию, стал работать в 1-й 

Пенз. муж. гимназии. В 1919 вступил в ряды Кр. Арм. и стал инструктором 

по спорту при Пенз. губвоенкомате и губотделе всеобуча. Организовал 

первые губ. курсы преп. физвоспитания, работал преп. физвоспитания при 

Пенз. пулеметных курсах. С 1925 paботал в школах П., инструктором при 

губ. совете физкультуры. В 1937 подготовленная им команда гимнастов 

Пенз. велозавода на Всесоюз. соревнованиях заняла 4-е место. В годы Вел. 

Отеч. войны работал учителем физкультуры и воен. дела в ср. школе № 10, 

старшим инспектором по спорту Пенз. обл. ком-та по делам физкультуры и 

спорта. После войны был зав. учеб. частью и преп. гимнастики в Пенз. 

техникуме физической культуры. В окт. 1945 С., первому в Пензе, было 

присвоено звание засл. мастера спорта СССР. В 1989 на доме, где 

размещался техникум физической культуры (ул. Красная, 60/8) открыта 

мемор. доска. 

Лит.: Годин В. Заслуженный мастер //ПП. 1964. 30 дек. 

В. С. Годин. 
  

СЛЕ’ПОВ Иван Васильевич (р. 1911, пос. Колышлей Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Пенз. обл.), Герой Соц. Труда (1958), бригадир 

столяров гидротехнич. управления треста «Камчатрыбстрой» Камчатского 

совнархоза, где работал с 1938 г. 

М. С. Полубояров. 
  

  

СЛЕПЦО’В Василий Алексеевич (19.7.1836, 

Воронеж – 23.3.1878, Сердобск), писатель. Детство 

провел в дер. Александровка-Дубовка Серд. у. В 1849–52 

учился в Пенз. дворянском ин-те. Был исключен «за 

непочтение к церкви». Служил в М. чиновником. Под 

влиянием Н. Г. Чернышевского организовал в Пб. 



известную знаменскую коммуну, где пытался осуществить на практике нек-

рые соц. идеи. Сблизился с редакцией ж. «Современник», публиковал очерки 

и рассказы. Отд. произв. (рассказы «Ночлег», «Свиньи», повесть «Трудное 

время» и др.) навеяны фактами пенз. пореформенной действительности. В 

1860–70 не раз бывал в Александровке, приезжал в Беково, Куракино, 

Сердобск. В 1945 на его могиле на сердобском гор. кладбище поставлен 

памятник. Бюст С. работы скульптора В. Я. Ларцева установлен в одном из 

скверов. Имя писателя носит ул. в Сердобске. 

Соч.: Сочинения: В 2 тт. М., 1957; Избранное. М., 1979; Трудное время. 

М., 1986; Проза. М., 1986. 

Лит.: КЛЭ. Т. 6; Храбровицкий; Василий Слепцов: Неизвестные 

страницы. М., 1963. (Лит. наследство. Т. 71); Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

СЛЕПЦО’В Зиновий Васильевич (1780 – в кон. 1850-х, Н. Ломов), 

землевладелец Серд. у., полковник. Участвовал в Отеч. войне 1812–14, в 

сражениях близ Витебска, при Бородине, в авангарде у с. Тарутина, в 

генеральной битве под Лейпцигом, в занятии Парижа. За отличие награжден 

золотой шпагой с надписью: «За храбрость». Владел имением в Н.-Ломов. 

уезде. 

Лит.: Норцов А. Н. Материалы для истории дворянских родов 

Мартыновых и Слепцовых с их ветвями. Тамбов, 1904; Участие Саратовской 

губернии в Отечественной войне 1812 / Изд. Саратов. уч. архив. комиссии; 

Сост. Н. Ф. Хованский. Саратов, 1912; Савин О. Великий день Бородина 

//ПП. 1992. 7 сент. 

О. М. Савин. 
  

СЛОБОДА’, пригородное селение за стеной города (крепости). 

Существовали стрелецкие, монастырские, ямские, иноземные и др. Возникли 

в 11–17 вв. как поселения служилых людей и ремесленников. В П. были С.: 

Пушкарская, Старо-Драгунская, Инвалидная, Черкасская, Конная, Пешая, 

Ново- Драгунская. Пушкарская располагалась в р-не нынешней ул. 

Замойского; Старо-Драгунская – в р-не ул. Гоголя; Инвалидная – в р-не ул. 

Баумана; Черкасская – в сев. части города, в р-не ул. Старо-Черкасской; 

Конная – в р-не ул. Луначарского и начала пр. Победы; Пешая – в р-не ул. 

Богданова, Куйбышева, Тамбовской и Кутузова; Ново-Драгунская – в р-не 

ул. Долгова, Чехова и Бакунина. В пенз. уездных городах также были С.: 

Покровская, Пушкарская, Никольская, Стрелецкая (В. Ломов), Стрелецкая, 

Пушкарская, Казанская, Токмовская (Инсар), Подгорная Конная, Подгорная 

Пешая (Мокшан), Затинная, Пешая, Пушкарская, Инвалидная (Н. Ломов), 

Казачья, Стрелецкая, Пушкарская (Саранск) и др. Также и нек-рые села края 

назывались С.: Ломовская С., Рейтарская С., Юловская С., Новокутлинская 

С., С. Старая Сотня, Посопная С. и др. 

В. С. Годин. 



  

СЛУЖИ’ЛЫЕ ЛЮ’ДИ 16-17 вв., обобщенное наименование всех 

людей, обязанных службой гос-ву и получавших поместное или денежное 

жалованье. Разделялись на служилых «по отечеству» и служилых «по 

прибору». К первым относились лица, к-рые несли гос. службу по своему 

происхождению: «чины думные» (бояре, окольничие, думные дворяне и 

думные дьяки), «чины служилые московские» (стольники, стряпчие, дворяне 

московские, жильцы), «чины служилые городовые» (дворяне по выбору, дети 

боярские дворовые, дети боярские городовые). Они занимали командные 

посты в армии и высшие должности в центральном и местном гос. аппарате. 

Так, среди пенз. воевод были думный дворянин Ф. И. Чемоданов, стольники 

Ф. А. Новиков, И. Ф. Путятин, Г. Я. Тухачевский и др. Чины «городовые» 

состояли из дворянства, служащего по городам и уездам. Низший слой 

«городовых дворян» составляли «дети боярские городовые», несшие 

гарнизонную службу в своем городе и уезде. «Чины служилые городовые» 

заносились в спец. списки – десятни. Десятни характеризовали численность, 

вооружение, иерархию городового дворянства, условия прохождения 

службы, размеры денежного жалованья, величину поместного оклада. По 

Пенз. краю сохранились Пенз., Атемарская, Керенская и В.-Ломов. десятни. 

С. л. «по отечеству» верстались землей индивидуально. Вместе с землей они 

получали и живших на ней крестьян. С созданием в сер. 17 в. солдатских 

полков нового строя городовые дворяне записывались в них в качестве 

рейтар, драгун и копейщиков. 

К С. л. «по прибору» относились стрельцы (постоянная пехота, 

возникшая в нач. 16 в.), полковые, сторожевые и городовые казаки, 

воротники, пушкари и др. Вербовались из различных слоев общества: 

разорившихся городовых дворян, вольных и тяглых людей. Они составляли 

гарнизоны городов, поселялись гл. обр. на границе, как пограничные 

сторожевые отряды. Их служба носила временный и личный, а не наследств. 

характер. За службу получали денежную плату и небольшой земельный 

надел. Земля отводилась на полный контингент той или иной службы и 

передавалась в пожизненное пользование с условием несения сторожевой 

или полковой службы. В известных пределах они могли распоряжаться 

своими наделами. До 30-х гг. 17 в. стрельцы оставались единств. постоянной 

частью войска. Содержание стрельцов состояло из денежного и хлебного 

довольствия. Средний стрелецкий оклад составлял 3 рубля и 12 четвертей 

ржи и овса в год. На окраинах Рус. гос-ва вместо хлебного жалованья 

стрельцы наделялись землями в размере 8 четвертей (десятники и 

пятидесятники по 15 четвертей). В ходе рус. колонизации Пензенского края 

стрельцы были поселены в Толковской слободе, В. Ломове, Мокшане. 

Осн. часть гарнизонов городов и уездов Пенз. края составляли казаки. 

По роду службы они делились на полковых (привлекавшихся для несения 

службы в полках во время ведения воен. действий), сторожевых (несших 

службу по засечным чертам) и городовых. Последние приписывались к 

городам и, неся городовую службу, ходили в «ближние походы» во время 



набегов кубанских и ногайских татар. Городовые казаки могли быть как 

конными, так и пешими. Различные категории казаков составляли население 

В. и Н. Ломова, Керенска, П. Получали денежное, кормовое и земельное 

жалованье: сторожевые – до 50 четвертей земли, полковые – 20– 

30 четвертей, городовые конные – по 25 четвертей, городовые пешие – по 

12 четвертей. Кроме того, они обеспечивались сенными покосами. 

Начальные люди получали б. высокое жалованье. Пушкари, воротники, 

кузнецы, выполнявшие воен. обязанности по городу, наделялись землей от 8 

до 12 четвертей. Они могли иметь лавки и торг. промыслы, занимаясь 

ремеслом и торговлей. Кроме того, несли тягло и службы наряду с посадским 

населением. 
  

 

Служилые люди. 17 в. 
  

Лит.: Очерки истории СССР. Период феодализма. 17 в. М., 1955; 

Очерки русской культуры 17 века. Ч. 1. М., 1979; Маньков А. Г. Уложение 

1649 года – кодекс феодального права России. Л., 1980; Ключевский В. О. 

Соч. В 9 т. Т. 6. М., 1989. 



С. В. Белоусов. 
  

  

СЛО’НОВ Иван Артемьевич (22.5.1882, М. – 19.9.1945, Саратов), 

актер, режиссер, педагог и обществ. деятель, нар. арт. РСФСР (1938). Работал 

в театрах М., СПб., на провинц. сцене. В 1916 в труппе Пенз. нар. театра им. 

Белинского сыграл роли Фердинанда («Коварство и любовь» Шиллера), 

герцога Рейнхштадтского («Орленок» Ростана), Раскольникова 

(«Преступление и наказание» Достоевского). В последующие приезды в П. в 

1921–23 С. выступал как реж.-постановщик спектаклей «Коварство и 

любовь», «Дети Ванюшина», «Генрих Наваррский», «Царь Федор 

Иоаннович», «Без вины виноватые». Оказал значит. влияние на проф. рост 

актеров пенз. труппы. Дальнейшая работа С. связана с Саратовским драм. 

театром в качестве худож. руководителя, гл. режиссера. Организатор 

Саратовского театр. уч-ща, к-рому присвоено его имя. 

Лит.: БСЭ. Т. 23; ТЭ. Т. 4; Явчуновский Я. И. Народный артист И. 

Слонов. Саратов, 1961; Слонова Н. И. Честь актерская: И. А. Слонов на сцене 

и в жизни. М., 1966. 

Е. М. Ларин. 
  

  

СМА’ГА Николай Яковлевич (22.8.1938, с. 

Боброво, Украина – 28.3.1981, Киев), один из лучших 

мастеров спортивной ходьбы 1960 – 1970-х гг., засл. 

мастер спорта СССР (1968). Воспитанник 

физкультурного коллектива Пенз. з-да «Химмаш». 

Чемпион Европы (1971). Бронз. призер Олимпийских игр 

(1968), чемпионата Европы (1966, 1969). Победитель 

чемпионатов СССР (1969–71). Орд. «Знак Почета» (1968). 

Лит.: Звезды спорта: Справочник. М., 1979; 

Олимпийские фавориты. Ходьба //Легкая атлетика. 1972. 

№ 7. 

О. И. Пучков. 
  

  

СМИ’ЛГА Ивар Тенисович (2.12.1892, Вольмарский у. Лифляндской 

губ. – 10.1.1937), партийный и воен. деятель. Чл. РСДРП с 1907. Окончил 

реальное уч-ще. Учился в Моск. ун-те и нар. ун-те Шанявского. Участник 

большевистского подполья. В годы Гражд. войны чл. РВС ряда армий и 

фронтов. С мая 1919 чл. РВС республики. Летом и осенью 1919 приезжал в 

П. для организации обороны против войск ген. А. И. Деникина, выступал 

перед парт.- сов. активом губ., инспектировал воинские части. В это же время 

неоднократно бывал в Сердобске, где размещались мн. воен. учреждения 

Юж. фронта. Участник троцкистской оппозиции, в янв. 1935 арестован. 

Реабилитирован в 1987. 



Лит.: Троцкий В. 1919 год в Средне-Волжском крае. М. – Самара, 

1933; Ненароков А. П. Смилга Ивар Тенисович //Реввоенсовет Республики. 

М., 1991; Политические деятели России. 1917. Биограф. слов. М., 1993. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

СМИЛЬГЕ’ВИЧ Петр Казимирович (29.6.1899, П. – 1.7.1980, там же), 

засл. механизатор РСФСР (1969), краевед. В 1919 окончил Пенз. землемерное 

уч-ще, в 1923 – Пенз. землеустроит. практич. ин-т, с 1932 инж.-механик в 

системе пр-тий сельхозтехники Пенз. обл. Изучал историю развития техники 

в с. хоз-ве области и топографию П. с момента возникновения города до 

наших дней. Автор 15 печатных работ. 

Лит.: Савин О. Огневая молодость //ПП. 1967. 11 нояб.; Чернышева Л. 

Пензенская старина //ПП. 1979. 8 сент. 

А. В. Тюстин. 
  

  

СМИРНО’В Виктор Федорович (р. 4.8.1945, Клин Моск. обл.), актер, 

засл. арт. РСФСР (1979), нар. арт. РФ (1993). Окончил Горьковское театр. уч-

ще (1972), направлен в Пенз. драм. театр, где проработал до 1983. Значит. 

роли этого периода: Антип Зыков («Зыковы» А. М. Горького), Григорий 

Мелехов («Тихий Дон» М. А. Шолохова), Нагульнов («Поднятая целина» М. 

А. Шолохова), Отелло («Отелло» У. Шекспира), Судаков («Гнездо глухаря» 

В. С. Розова), Надь-младший («Учительница» Ш. Броди), Родион Николаевич 

(«Старомодная комедия» А. Н. Арбузова) и др. С 1983 работает в Академич. 

театре драмы им. А. С. Пушкина (СПб.). 

Лит.: Вишневский К. Трагедия Григория Мелехова //ПП. 1977. 29 окт.; 

Гуляев А. Дерзновение //МЛ. 1977. 29 окт.; Кирюшкин В. Проверено жизнью 

//ПП. 1979. 16 мая; Вишневский К. Хищники //ПП. 1980. 22 нояб. 

А. Б. Краснова. 
  

  

СМА’ГИН Георгий Дмитриевич (19.4. 1887, с. 

Коповка Керенск. у. – 24.9. 1967, с. Атмис, Н.-Ломов. р-

на), педагог, краевед, публицист, засл. учитель школы 

РСФСР (1956). Окончил нач. зем. уч-ще, церковно-

приходскую школу и Пензенскую учительскую 

семинарию. С 1906 нар. учитель в Покровской слободе В. 

Ломова, с 1908 до конца жизни в с. Атмис зав. 2-

классным уч-щем, учитель, дир. школы. В 1910 при уч-ще 

создает краеведч. музей, в к-ром будет собрано свыше 2 

тыс. экспонатов. Участник 1-й мировой и Гражд. войн. Делегат 1-го Всеросс. 

съезда работников просвещения (1918). Видел и слушал В. И. Ленина, А. В. 

Луначарского, Н. К. Крупскую, А. М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. 

Есенина. Переписывался с В. Г. Короленко. В 1919–20 выпускал журнал для 

детей «Утренний восход», в 1922 – «Восход», куда писали дети со всей 

страны. Публиковался в центр. печати (в ж. «Народный учитель»). Являлся 



уполномоченным Всеросс. союза крест. писателей по Пенз. губ. В 1925 

вместе с Жарковым создал лит. группу как отделение Всероссийского союза 

крестьянских писателей и рабкоров. В 1930 создал местную метеостанцию. 

Подготовил «Описание Нижне-Ломовского края», «Календарь природы 

Пензенской губернии». Заочно окончил с.-х. академию им. К. А. Тимирязева 

(1939). Неоднократно участвовал во Всесоюз. с.-х. выставке, а в 1940 

получил малую золотую медаль за работу с юннатами. Орд. Ленина, два орд. 

Трудового Кр. Знамени. 

Лит.: Мелешко М. Знатный учитель, краевед и опытник Г. Д. Смагин. 

Куйбышев, 1936; Федоров И. С. Выдающиеся учителя и просветители 

Пензенской губернии. П., 1958; Шиповский С. Добрый ум и умное сердце 

//Семья и школа. 1966. № 12; Савин (9); Тюстин А. В. Пензенские краеведы: 

Рукопись. П., 1979; Баранова Н. Б. Портрет на фоне эпохи: страницы из 

биографии Георгия Дмитриевича Смагина //Страницы истории Отечества. П., 

1996; Власов В. А. Народный учитель и краевед Георгий Смагин 

//Краеведение. 1997. № 1. 

В. А. Власов. 
  

СМИРНО’В Леонид Васильевич (р. 3.4.1916, Кузнецк), дважды Герой 

Соц. Труда (1961, 1985), сов. гос. деятель. В 1930 работал электромонтером в 

Ростове-на-Дону, в 1939 окончил Новочеркасский индустр. ин-т. До 1963 

был на инж.-техн. руководящих должностях оборонной пром-сти. С 1961 

пред. Гос. ком-та СМ СССР по оборонной технике, с 1963 зам. пред. СМ 

СССР. Лауреат Лен. премии (1960). Делегат 20–26 съездов КПСС, с 1961 

избирался чл. ЦК КПСС. Шесть орд. Ленина, орд. Трудового Кр. Знам. и Кр. 

Звезды. В Кузнецке установлен его бронзовый бюст (1985). 

М. С. Полубояров. 
  

  

СМИРНО’В Николай Ксенофонтович (1848, Владимир – 18.2.1907, 

П.), педагог, богослов, духовный писатель. Окончил Киевскую духовн. 

академию (1871). Преп. и инспектор Пенз. духовн. семинарии (1875–92), 

засл. преп. (1896). С 1875 ред. неофициальной части «Пензенских 

епархиальных ведомостей». Состоял чл. Иннокентиевского 

просветительского братства, был избран в пожизненные чл. Палестинского 

об-ва. Автор статей исторической и религ.-нравств. тематики в периодич. 

печати, краевед. статей «Мордовское население Пензенской губернии» (ПГВ. 

1873–75), «Городищенский уезд во время Пугачевского бунта» (ПГВ. 1873. 

№ 23). Сотрудничал в ж. «Странник», «Церковные ведомости». Похоронен 

на кладбище мужского монастыря. 

Соч.: Краткий очерк истории христианского богослужения до 7 

Вселенского собора. П., 1896; По вопросу о значении и определении при 

совершении браков родства, встречающихся между женихом и невестой. П., 

1897; Изъяснение церковно-гражданских постановлений относительно 

браков, заключаемых в родстве или свойстве (3-е изд. П., 1898). 



Лит.: 25-летие педагогической работы Смирнова Н. К. //ПГВ. 1896. 9 

июля; Николай Ксенофонтович Смирнов: Некролог //ПЕВ. 1907. № 5. 

О. М. Савин, А. В. Тюстин. 
  

  

СМИРНО’В Иван Николаевич (7.1. 1856, с. Арино Казан. губ. – 1904, 

Казань), историк, этнограф. Учился в духовном уч-ще и семинарии, окончил 

ист.-фил. ф-т Казанского ун-та, защитил магистерскую диссертацию. С 1886 

проф. по кафедре всеобщей истории. Автор историко-этнографич. очерков о 

черемисах (1889), вотяках (1890), пермяках (1897), кн. «Наброски по истории 

финской культуры» (1891). Посетил мн. уезды и насел. пункты Пенз. губ. В 

очерке «Мордва» значит. место уделил пенз. истории и быту местной 

мордвы, ее семейным и обществ. отношениям, верованиям и культам, 

воззрениям на смерть и погребальные обряды. Привел статистич. данные по 

губерниям, в т. ч. и Пензенской. В 1891 и 1894 публиковал библиографию о 

мордве. По мнению финно-угроведов, его монография о мордве является 

«самым крупным трудом во всей этнографической литературе о финнах 

Поволжья». 

Лит.: Биографический словарь. Т. 1; Финно-угорский сборник. Л., 

1928; Савин (11); История Мордовии в лицах. Вып. 2. 

О. М. Савин. 
  

  

СМИРНО’В Вячеслав Михайлович (р. 14.10.1957, с. Терновка Пенз. р-

на), легкоатлет, мастер спорта СССР междунар. класса (1982). Многократный 

победитель и призер всесоюз. и междунар. соревнований. Чемпион России по 

спортивной ходьбе (1982, 1987). Серебряный призер Кубка СССР (1985). 

Бронз. призер чемпионата России в ходьбе на 30 и 50 км (1993). Участник 

Кубка мира (1993) и чемпионата мира по легкой атлетике (1993). 

В. А. Силаев. 
  

СМИРНО’ВА Матрена Платоновна (20.11.1913, 

с. Рус. Ишим Городищ. у. Пенз. губ., ныне Городищ. р-

на – 29.11.1981, там же), поэтесса, чл. СП СССР (1964). 

Окончила 3 класса нач. школы и 2-месячные 

учительские курсы в Городище. 3 года проработала в 

школе. Первая книга стихов «У нас в селе» вышла в 

1952, через пять лет отд. книжкой выпущена поэма 

«Орловы», в 1963 поэма «Калина». Книги для детей: 

«Таня-неумелочка», 1959; «Чудесная корзинка», 1962. 

Произв. С. печатались на страницах газ. «Правда» и 

«Сельская жизнь», ж. «Крестьянка», в альманахе «Земля 

родная». Критика отмечала мелодичный строй ее стихов, близкий к нар. 

напевам. Мн. хоровые коллективы исполняли песни на ее слова. 

Наибольшую популярность приобрела песня «Милая роща» (музыка О. В. 

Гришина), переведенная на мн. языки мира. 



Соч.: У нас в селе. П., 1952; Орловы. П., 1957; Деревенские вечера. П., 

1960; Калина. П., 1963; Милая роща. Саратов, 1967; Наша сторона. Саратов, 

1970, 1979 и др. 

Лит.: Смирнова М. П. //Писатели Пензы; Савин (9, 11); Савин О. 

«Сама мне жизнь стихи дала...» //Сура. 1992. № 1. 

Г. Е. Горланов. 
  

СО’БОЛЕВ Юрий Васильевич (22.11. 1887, М. – 2.7.1940, там же), 

театровед, критик, историк театра, проф. (1931), докт. искусствоведения 

(1940). Выступал под псевдонимом Ю. С-в. С 2 лет жил в П. В 1896–1906 

учился во 2-й Пенз. гимназии. Окончил Моск. ун-т. Первые публ. в П. (1905). 

Печатался в ж. «Пензенский городской вестник», газ. «Трудовая правда», 

«Рабочая Пенза», во мн. периодич. изданиях, сборниках и альманахах. 

Преподавал в Лит. ин-те, зав. лит. частью МХАТ-2, для к-рого инсценировал 

«Униженные и оскорбленные» Ф. М. Достоевского (1932), «В овраге» А. П. 

Чехова (1935), написал пьесу «Генеральная репетиция» и поставил ее во 

МХАТе (1938). Автор кн.: «Вл. И. Немирович-Данченко» (М., 1918), «М. С. 

Щепкин» (М., 1933), «А. П. Чехов» (М., 1934), «Павел Мочалов» (М., 1937), 

«Московский художественный театр» (М. – Л., 1938). В кн. «За кулисами 

провинциального театра» (М., 1928) рассказывается об истории Пенз. нар. 

театра, на сцене к-рого С. выступал. 

Лит.: ТЭ. Т. 4; КЛЭ. Т. 6; Волков Н. Д. Театральные вечера. М., 1966. 

Е. М. Ларин, О. М. Савин. 
  

СОБОЛЬЩИКО’В-САМА’РИН (наст. фамилия 

Собольщиков) Николай Иванович (28.3.1868, СПб. – 

20.7.1945, Горький), театр. деятель, режиссер, актер, 

педагог. Нар. арт. РСФСР (1934). В 1883–99 актер и реж. 

театров СПб. и Н. Новгорода. В 1904 на пенз. сцене 

одним из первых в провинции поставил «Вишневый сад» 

Чехова. В его постановке и с его участием успешно шли 

здесь спектакли «На дне», «Дети Ванюшина», 

«Бесправная» и др. В составе труппы были известные 

провинц. артисты Двинский, Дагмаров, Цвиленев, 

Вадимов, Чарусская, Славатинская, Соколовская, 

Матрозова, к-рые, по отзывам пенз. газет, «создали великолепный ансамбль». 

В сезоне 1915, возглавляя труппу Нар. театра, поставил «Доходное место», 

«Пучину», «Лес», «Грозу», «Василису Мелентьеву» Островского, 

«Вишневый сад» Чехова, «Мысль» Андреева и др.. Последний раз работал в 

пенз. театре в 1926, став режиссером постановок новых пьес: «Яд» 

Луначарского, «Мандат» Эрдмана, «Луна слева» Билль-Белоцерковского, 

«Любовь Яровая» Тренева и «Квадратура круга» Катаева. 

Соч.: Записки. Горький. 1960. 



Лит.: ТЭ. Т. 4; Отчет Пензенского драматического кружка им. В. Г. 

Белинского. 1914/1915, 1915/1916. П., 1916–1917; Фабисович Б. Театральные 

портреты. М., 1977. 

Е. М. Ларин. 
  

СМОЛЯКО’В Павел Иванович (18.8. 1903, П. – 1980, там же), полный 

кавалер орд. Славы, сержант, сапер. Участник обороны Киева, Сев. Кавказа, 

ряда наступат. операций Кр. Армии. Отличился при проделывании проходов 

через минные поля и на стр-ве переправ, форсировании Вислы. 

М. С. Полубояров. 
  

  

СОВХО’З «АРДЫ’МСКИЙ» (с. Саловка Пенз. р-на), создан в числе 

первых в стране для выращивания коров. За ним закреплено 6810 га с.-х. 

угодий, в т. ч. 5917 га пашни. С 1967 он закупает в хоз-вах р-на телочек 10–

30-дневного возраста для воспроиз-ва племенного стада. Здесь организовано 

их полноценное выращивание на двух специализир. фермах с 

использованием собств. кормовой базы. Племсовхоз ежегодно поставлял хоз-

вам р-на до 4 тыс. нетелей. Разработанная в совх. технология выращивания 

племенного молодняка изучалась и была использована в СССР и др. странах. 

Стр-во крупных специализиров. ферм для врем. размещения от 8 до 10 

тыс. голов молодняка началось в с. Саловка и пос. Ардымский с 1968. Рядом 

с фермами построено два жилых благоустр. поселка, что позволило 

обеспечить произ-во квалифициров. кадрами. Среднегодовое кол-во 

работающих в совхозе 640 чел. Хоз-во оснащено техникой для обработки 

полей и обслуживания ферм (100 тракторов различных марок, 60 автомашин, 

два агрегата СБ-1,5 с грануляторами для произ-ва обезвоженных кормов из 

травы, два кормоцеха, где готовятся полнорационные кормосмеси. Урожай 

зерновых составляет 25–30 ц с га. Имеется 740 га орошаемых сенокосов. 

Насел. пункты совх. имеют ДК, магазины, столовые, соединены между собой 

дорогами с твердым покрытием, газифицированы, в них проложен 

водопровод. На центр. усадьбе функционирует хлебозавод. Совх. был 

занесен на Всесоюз. Доску Почета на ВДНХ СССР (1988). Неоднократно 

награждался переходящими Кр. знаменами Совмина СССР и почетными 

знаками. С кон. 1990-х гг. – ГУП «Совхоз Ардымский». 

И. Ф. Вилков. 
  

  

СОВЕ’ТКИН Федор Фролович (13.6. 1886, дер. Нов. Шаткино Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Камешк. р-на – 27.6.1967, М.), докт. пед. наук (1961), 

проф. (1934), засл. деятель науки Мордовии (1956), специалист в области 

финно-угорского языка. Окончил Казанский учительский ин-т (1906). 

Преподавал в П. в 4-классном уч-ще и на пед. курсах (1906–10). Возглавлял 

НИИ нац. школ АПН РСФСР (1919–52). Осн. труды по вопросам методики 

преподавания русского и морд. языков в нац. школах, учебные и методич. 



пособия. В 1981 в Саранске вышли его «Избранные труды» в 3 тт. Орд. 

Ленина, медаль Ушинского. 

Лит.: Педагогическая энциклопедия. Т. 4; История мордовской 

советской литературы. Т. 2, 3. Саранск, 1971–1974; Савин (10). История 

Мордовии в лицах. Вып. 1. 

Т. Н. Козина. 
  

  

СОВЕ’ТЫ НАРО’ДНОГО ХОЗЯ’ЙСТВА (совнархозы), СНХ, 

органы управления пром-стью и стр-вом в 1918–28, 1957–1965. В янв. 1918 

был образован Пенз. губ. совнархоз путем пополнения уже существовавшей 

коллегии труда и пром-сти Совета губ. комиссаров представителями 

профорганизаций и фабрично-заводских ком-тов. Имел ряд отделов, в т. ч. 

экономический, национализации пр-тий, контрольный, с курированием наиб. 

важных отраслей хоз-ва губ. (кожевенной, винокуренной, крахмалопаточной, 

спичечной пром-сти и др.). До 1923 имелся ряд уездных С. н. х. В функции 

совнархоза входила организация заводоуправлений, техобследование пр-тий, 

выдача им производ. программ, нарядов, хотя эти меры поначалу 

осуществлялись «не в полном объеме, а по частям». Тяжелым ударом по 

экономике явилась национализация пром-сти, довершившая коллапс мн. 

производств. Из 140 национализиров. пр-тий по Мокш. у. на 1 мая 1918 77 

бездействовали, и это было типичным. С началом нэпа в пром-сти 

обозначился подъем, но ограниченный и противоречивый, ибо гос-вом 

финансировались в первую очередь пр-тия ведущих отраслей пром-сти. К 

1926 деятельность С. н. х. становилась практикой централизованной системы 

управления нар. хоз-вом. Опыт совнархозов как формы территор. управления 

экономикой регионов использовался в годы хрущевских реформ. Совнархоз 

Пенз. экон. адм. р-на, созданный в июне 1957, имел 9 функциональных 

подразделений и 8 управлений отраслевого характера: маш-строения, 

приборостроения, легкой пром-сти и т. д., курировал до 90 пр-тий различного 

профиля (73% всей пром-сти Пенз. обл.). Ведущими отраслями пром. произ-

ва в области были машино- и приборостроение. Из организационных 

новаций С. н. х. до кон. 1950-х гг. следует отметить перепись возрастного 

состава оборудования, давшую немало ценной информации о состоянии 

техн. уровня производств, работу по кадровому обеспечению пр-тий 

инженерами и техниками. В итоге за 1958–61 удельный вес практиков-

специалистов уменьшился с 45% до 30%. Серьезно наращивали в это время 

мощности пр-тия радиотехнической, хим. пром-сти, текстильного маш-

строения, приборостроения. Укреплял позиции ВПК. В 1958 основан 

г. Заречный (Пенза-19), один из ядерно-пром. оружейных комплексов 

страны. Однако терр. система управления не давала нужного эффекта. При 

совнархозах пенз. пр-тия испытывали дефицит труб, проката, лесопродукции. 

Усиление мощностей пром-сти, особенно ее оборонного сектора, вело к 

дефициту рабочих строит. специальностей. Темпы жилищного стр-ва 

существенно отставали от потребностей. Число проживающих в общежитиях 



увеличилось за 1957–60 с 6,5 тыс. до 9 тыс. человек. Недостатки в трудовой, 

технологич. дисциплине вели к браку. Только по итогам за 1960 пр-тия 

управления маш-строения Пенз. СНХ получили 240 рекламаций. Значит. 

недостатком в работе аппарата СНХ была бумажная волокита. В 1960, напр., 

в адрес Пенз. СНХ поступило 77 тыс. и было, в свою очередь, отправлено 80 

тыс. писем, телеграмм, постановлений. Хоз. деятельность СНХ часто 

перемежалась с полит. акциями. Реалии плановой экономики содействовали 

все усиливавшемуся вмешательству правительства в дела СНХ За 9 месяцев 

1961 в аппарат Пенз. СНХ поступило 632 правит. телеграммы, б. ч. к-рых не 

была реализована в срок. В дек. 1962 началась реорганизация системы СНХ. 

Пенз. совнархоз был упразднен. Пр-тия и орг-ции, входившие в него, были 

включены в Приволжский совнархоз с центром в Саратове. В 1965 

совнархозы были упразднены. 

В. Б. Семёнов. 
  

  

СОВЕ’ТЫ, первоначально выборные полит. орг-ции в дореволюц. 

России, затем после Окт. переворота ставшие представительными органами 

гос. власти различного уровня. Возникли в ходе 1-й росс. рев-ции 1905–07 

как орган бастовавших рабочих, а также и в крест. среде. Выполняли нек-рые 

функции революц. власти. Во время Февр. рев-ции были созданы вновь, чаще 

всего как объединенные С. рабочих, крестьянских и (реже) солдатских 

(красноармейских) депутатов. В 1936–77 С. депутатов трудящихся, с 1977 С. 

нар. депутатов. Упразднены по Конституции 1993. Деятельность С. 

осуществлялась под рук-вом партийных органов. Представляли единую 

систему от высших до местных органов власти, к к-рым относились 

губернские, уездные, волостные, сел. С., а после ликвидации губ. деления – 

краевые, областные, окружные и сельские. В Пенз. губ. С. организованы в 

марте 1917: 6 марта С. солдатских и офицерских депутатов, 12 марта С. 

рабочих депутатов, 13 марта они были объединены, а 17 апр. к ним 

присоединился избранный на 1-м крест. съезде С. крест. депутатов и был 

создан С. рабочих, солдатских (с 1918 красноармейских) и крест. депутатов. 

9 дек. 1917 пред. губ. С. избран В. В. Кураев, он же возглавлял рабочий орган 

С. – исполком. 21 дек. 1917 (3 янв.) Пенз. губ. С. взял власть в свои руки, 

образовал 8 коллегий: внутр. дел, земельную, военную, финансовую, 

продовольственную, труда и промышленности, путей сообщения, почты и 

телеграфа. Впоследствии – коллегии юстиции, нар. образования, 

контрольная, соц. обеспечения, здравоохранения и др. В апр. 1918 коллегии 

губ. С. возглавили комиссары, избранные из чл. губисполкома, они 

образовали С. губ. комиссаров (по образцу СНК РСФСР), под рук-вом 

Кураева, одноврем. возглавлявшим коллегию внутр. дел. Секретарем С. губ. 

комиссаров стал Н. Г. Либерсон. Одноврем. был избран президиум 

губисполкома во главе с А. Е. Минкиным. 

В июле 1918 с принятием Конституции РСФСР, определившей единую 

систему местных органов власти, С. губ. комиссаров был ликвидирован. 



Исполнит. органами С. стали президиумы исполкомов и отделы (коллегии), 

подчиненные исполкомам. Губисполком периодически отчитывался о своей 

работе и переизбирался на губ. съездах. В янв. – февр. 1918 в Пенз. губ. 

оформляются уездные С. В Н.-Ломов. и Наровч. уездах они были образованы 

ранее, в дек. 1917. 

Уездные С. и их исполнит. органы осуществляли рук-во всеми 

вопросами местного хоз-ва, здравоохранения, нар. образования и т. д. Вели 

работу по организации волостных и сел. С. В 1928 были упразднены 

губернские, уездные и волостные С. и образованы районные, окружные и 

областные. Был образован Пенз. округ, избран окружной С., существовавший 

с 1928 по 1930. После ликвидации окружного С. в П. остался гор. совет. Гор. 

С. были образованы ранее и во всех насел. пунктах, имеющих статус города. 

С 1928 р-ные С., подчиненные окружным С., а после ликвидации округов 

обл. С. Средне-Волжской обл. Р-ные С. и райисполкомы руководили работой 

сел. С., обеспечивали охрану обществ. порядка на своей терр., соблюдение 

законов, охрану прав граждан, руководили местным хоз-вом и культурным 

стр-вом. С 1936 по новой Конституции СССР С. всех уровней стали 

называться С. депутатов трудящихся. Вместо периодически проводившихся 

съездов С., на к-рых избирались и отчитывались исполкомы, решались наиб. 

важные вопросы, был введен сессионный порядок работы. При С. вместо 

секций были образованы постоянные депутатские комиссии. Выборы в С. 

проводились путем всеобщего, равного и прямого избирательного права на 

безальтернативной основе. В 1939 в связи с образованием Пенз. обл. были 

проведены выборы в обл. С. депутатов трудящихся. На его 1-й сессии 8 янв. 

1940 был избран первый состав исполкома (пред. Т. Г. Дажин). С кон. 1962 

до нояб. 1964 существовали промышленные и сел. облисполкомы, затем 

вновь был образован единый облисполком. В 1991 в системе С. были 

ликвидированы исполкомы, исполнит. органами стали администрации, а в 

1993 система С. была упразднена. 

В. А. Озерская. 
  

СОВХО’З «БОЛЬШЕВИ’К» (с. Рощино Серд. р-на), свиноводч. 

племенное пр-тие с развитым молочным и зерновым хоз-вом. Организовано в 

1932 на целинных землях. Первоначально за совх. было закреплено 5210 га 

с.-х. угодий, выделено 5 колесных тракторов, 12 коров и 37 лошадей. Первым 

дир. совх. был Е. А. Губарев. В 1933 насчитывалось 107 работников. 

В предвоен. годы в совх. росло поголовье КРС и свиней, улучшалась 

кормовая база, продолжалось освоение целины, расширялись посевы 

зерновых, подсолнечника, картофеля, осуществлялось капит. стр-во. Во 

время Вел. Отеч. войны была изменена структура посевных площадей, 

расширены посевы зерновых, сах. свеклы, табака. На курсах трактористов 

подготовлено 98 чел., в осн. женщин. Оказывалась помощь фронту, 

освобожденным р-нам. В 1960-х гг. гл. направлением племсовхоза стало 

свин-во с молочным скот-вом. В хоз-ве сложился законченный цикл произ-ва 

свинины. Была успешно проведена специализация произ-ва, внедрена 



научная система зоотехнических и ветеринарно-сан. мероприятий в жив-ве, 

улучшено племенное дело, изменена структура полей, введены научно 

обоснов. севообороты, элементы почвозащитной системы, возросло внесение 

органических и минер. удобрений, создана оросит. сеть. Укрепился 

хозрасчет, совх. стал высокорентабельным, образцовым хоз-вом в р-не и 

области. За трудовые успехи в 1967 коллектив был награжден орд. Ленина, 

орденов были удостоены 39 работников совх., дир. Р. В. Шамину присвоено 

звание Героя Соц. Труда. Большой вклад в достижение высоких производ. 

показателей внесли засл. ветеринарный врач республики Н. Н. Павлюченко, 

засл. зоотехник РСФСР В. А. Блинков. В 1968 произошло разукрупнение хоз-

ва. Уменьшились его с.-х. угодья, кол-во КРС, не стало овец, но поголовье 

свиней не убавилось. Уровень рентабельности поднялся в 1969 до 59,8%. 

Урожайность зерновых культур составила 29,2 ц/га, сах. свеклы – 177 ц/га. В 

1980–90-х гг. совхоз сохранил ведущее положение в свин-ве области. 

В 1998 в совх. имелось 22 тыс. свиней, б. 1703 голов КРС, надой на 

одну фуражную корову ок. 4000 кг молока. Мн. сделано в совх. для развития 

соц. сферы: построено 12,5 тыс. кв. м жилья, проложено 12 км асфальтового 

покрытия. Благоустроена центр. усадьба совх. – село Рощино. Длит. время 

хоз-вом руководили: А. И. Герасимов (1937–43), В. Н. Цветков (1943–50), 

Р. В. Шамин (1954–68), Е. Н. Амбаров (1970–78), В. И. Раков (1978–87), В. Г. 

Резниченко (1987–98). 

В 1997 совх. получил статус гос. унитарного пр-тия. 

Лит.: Амбаров Е. Н. Мы из «Большевика». П., 1977. 

Е. Н. Амбаров, А. В. Толстунова. 
  

СОВХО’З «ВЕРТУНО’ВСКИЙ», организован в 1962 как 

специализиров. хоз-во для доращивания и откорма КРС на жоме, корме, 

получаемом с сах. з-да «Бековский». Стр-во спецхоза производилось на 

средства колх.-пайщиков и гос-ва. Общая земельная площадь спецхоза 7778 

га, в т. ч. с.-х. угодий 7075 га пашня. В с.-х. произ-ве занято ок. 700 чел. В 

спецхозе применяется прогрессивная цеховая организация труда: все 

трудоемкие процессы в растениеводстве и жив-ве механизированы. 

Доращивание и откорм КРС производится на пром. основе. На одного 

работника приходится б. 54 л. с. энергетич. мощностей. Особое внимание 

спецхоз уделил улучшению качества и эффективности произ-ва мяса КРС в 

области. Доращивание и откорм проводились на договорной взаимовыгодной 

основе с другими хоз-вами. В среднем за 1985–87 гос-ву ежегодно сдавалось 

ок. 24 тыс. голов КРС. Среднесуточный прирост живой массы составил 742 г, 

91,8% поголовья сдано высшей упитанностью. Средняя живая масса одной 

головы 450 кг. Затраты труда на 1 ц прироста живой массы 6,2 чел.-часа, что 

почти в 8 раз ниже, чем в других хоз-вах области. С переходом к рыночным 

отношениям, удорожанием кормов и энергоносителей произошло 

сокращение поголовья КРС, поставленного на доращивание. В 1992 его уже 

было лишь 5,3 тыс. голов. С кон. 1990-х гг. – ГУП «Вертуновский». 



Лит.: Апальков И., Костерин Е. Эффективность промышленного 

откорма скота в спецхозах Пензенской области //Животноводство. 1973. № 8; 

Система ведения агропромышленного производства Пензенской области. П., 

1991. 

И. М. Костерина. 
  

  
  

СОВХО’З «ДА’ЛЬНИЙ» (с. Междуречье Никольского р-на), создан в 

1966. Специализируется на доращивании и откорме молодняка КРС. В 

структуре товарной продукции удельный вес мяса 80%, В растениеводстве 

осн. направление – произ-во кормов, картофеля, а также семеноводство 

многолетних трав. По межхозяйств. связям совхоз закупает телят в хоз-вах 

Никольск. р-на. Общее поголовье КРС 3 тыс. голов, в т.ч. коров 150. 

Среднесуточные приросты скота от 540 до 670 г. Средние надои молока от 

фуражной коровы от 2567 до 3820 кг. В совх. построен совр. откормочный 

комплекс с полной механизацией труда. Общая пл. совхоза 7453 га, в т. ч. с.-

х. угодий 6438 га, из них пашни 5138 га, естеств. сенокосов 113 га и пастбищ 

759 га. Имея малопродуктивные почвы, хоз-во добилось высоких урожаев с.-

х. культур: кукурузы на зеленую массу 400 ц с гектара, кормовой свеклы св. 

1000 ц с га – самые высокие показатели в области. Значит. вклад в развитие 

хоз-ва внесли дир. совх., засл. агрономы РСФСР И. П. Проскуряков и В. Н. 

Донсков, гл. агроном А. Ю. Масленников, др. специалисты. Совхоз 

неоднократно награждался переходящим Кр. знаменем Правительства РФ. С 

1998 – СПК «Дальний». 

В. С. Епифанов. 
  

  
  

  

СОВХО’З «9 ЯНВАРЯ’» (с. Засурское Лунин. р-на), хоз-во плодово-

ягодного направления с развитым жив-вом. Создан в 1924 на базе 

помещичьей усадьбы П. К. Кнорре. В хоз-ве имелось 1240 га земельных 

угодий, в т. ч. 56 га сада. Первым дир. был А. В. Новиков. Проведенные в 

конце 1960–70-х гг. укрупнение, специализация и постройка 

плодоперерабатывающего з-да с холодильной камерой на 1500 т яблок 

изменили направление хоз-ва, превратив его в совх. с сильной 

перерабатывающей базой. На 1 янв. 1995 общая земельная площадь 

составляла 3,6 тыс. га, в т. ч. многолетних насаждений ок. 600 га, из них под 

садами 525 га, ягодными культурами 59 га. 

В хоз-ве построены школа на 320 уч-ся, ДК, медпункт, типовые жилые 

дома. Центр. усадьба благоустроена, дороги заасфальтированы, проведен газ. 

В развитие плодосовхоза большой вклад внесли его руководители: П. 

И. Среданов, С. П. Кашуба, А. С. Каленский, В. С. Кашигин, А. И. Зацепин, 

В. В. Куницин, Н. И. Карнаухов, М. А. Данькин. Доярка Е. Г. Жильцова 

награждена орд. Ленина, Окт. рев., четырьмя медалями ВДНХ, доярка А. И. 

Гришина имеет три орд. Трудового Кр. Знамени. Правит. наградами отмечен 



труд рабочих совхоза: Б. С. Столярова, Е. А. Дугиной, Л. Д. Дирлам, А. И. 

Жарковой, Н. Д. Алексеева, А. П. Беспалова, Г. Г. Аксеновой и др. 

Совхоз неоднократно награждался за высокие показатели по произ-ву 

плодоовощной продукции. С кон. 1990-х гг. – ГУП им. «9 января». 

И. Ф. Вилков. 
  

  
  

СОВХО’З «ДЕ’РТЕВСКИЙ» (с. Старая Каменка Пенз. р-на), хоз-во 

по доращиванию и откорму молодняка КРС. Создан в 1987 в пригородной 

зоне П. на базе бывшего совх. «Майский». В этих целях в хоз-ве был 

построен крупный животноводч. комплекс с оригинальной технологией 

содержания животных, оснащенный совр. высокопроизводит. машинами и 

оборудованием как отечественного, так и зарубежного произ-ва. Его 

производ.-экон. потенциал рассчитан на одновременное содержание и откорм 

16 тыс. бычков. Бычки поступают из хоз-в районов области в месячном 

возрасте и за 370 дней пребывания при среднесуточном привесе 1000 

граммов откармливаются до 400–450 кг. С учетом принятой технологии 

рацион кормления животных сбалансирован по питательности. 

Концентриров. корма поступают с Ардымского комбикормового з-да, 

расположенного по соседству с животноводч. комплексом, а сочные и грубые 

производятся в своем хоз-ве. За хоз-вом закреплено б. 10 тыс. га 

сельхозугодий, из к-рых 8900 га пашни. Для получения устойчивых высоких 

урожаев кормовых культур (б. 35 ц кормовых единиц с га) построена в 1988 

закрытая система орошения с подачей воды из Сурского вдхр. Хоз-во наряду 

с откормом КРС занято и произ-вом молока. На двух фермах содержатся 700 

коров. От каждой в 1994–95 надоено б. 5 тыс. литров молока в год. Доярка А. 

П. Солдатова от каждой коровы надоила в 1994 по 7281 кг молока, что 

являлось рекордом для Пенз. обл. Высокие производ. показатели по откорму 

КРС позволили в первые 4 года эксплуатации комплекса за счет прибыли 

полностью возместить все затраты по его стр-ву. В хоз-ве построен 

благоустр. жилой городок. Решены мн. проблемы соцкультбыта. Более 17 лет 

дир. В. И. Козин, засл. работник с. хоз-ва РФ, награжденный орденами и 

медалями. С кон. 1990-х гг. – ЗАО «Племзавод Дертевский». 

И. Т. Спасибо. 
  

  

СОВХО’З И’МЕНИ ОКТЯ’БРЬСКОЙ РЕВОЛЮ’ЦИИ (с. 

Колтовское Колышл. р-на), один из первых в Пенз. крае. Образован в 1919 на 

базе помещичьих имений В. В. Вырубова и Ф. А. Метлош. Имел винокур. з-

д, 10 лошадей, ок. 2 тыс. дес. земли, из к-рых в первый год засеяно 24,5 дес. 

Остальная часть угодий сдана в аренду местным крестьянам. Первое 

название совх. – «Колтовский», рук. А. А. Лауцин. К сер. 1930-х гг. – самый 

крупный совх. Пенз. свинотреста: 4,7 тыс. га зем., 211 с.-х. машин, в т. ч. 24 

трактора, 5 автомашин, 6 электросилосовых установок; 4 тыс. свиней, 348 

голов КРС, 116 лошадей. В 1934 гос-ву сдано 3,2 тыс. ц мяса, в т. ч. 91% 



свиного. Числ. работников – б. 500 чел. В 1950-е гг. к хоз-ву были 

присоединены земли близлежащих колх. Земельная площадь в 1957–58 

достигла 17,6 тыс. га. Хоз-во стало многоотраслевым. Из-за экон. слабых 

колх., вошедших в его состав, рентабельность произ-ва в 1956–60 упала с 

22,5% до 9,4%. Однако специализация позволила значит. укрепить 

экономику. С 1966 по 1991 осн. фонды возросли б. чем в 8 раз, энергетич. 

мощности в 2,5 раза, произ-во валовой продукции в 1,7 раза. С кон. 1990-х 

гг. – СПК «Октябрьская революция». 

И. Ф. Вилков. 
  

  

СОВХО’З «ЕЛЮЗА’НСКИЙ» (с. Ср. Елюзань Городищ. р-на), создан 

в 1966 на базе отделений совх. «Сурский» и «Чаадаевский». Общая 

земельная площадь на время организации 12684 га, из них пашни – 9643 га. 

Хоз-во развивалось как зерново-мясо-молочное и овощеводческое. В 1991 

оно разделилось на два хоз-ва. В связи с этим изменился характер его 

деятельности. Общая пл. земель уменьшилась до 5371 га, в т. ч. с.-х. угодий – 

5167 га. В хоз-ве два насел. пункта: центр. усадьба в с. Ср. Елюзань (2215 

дворов, 8597 чел.) и с. Смычка (50 дворов, 81 чел.), тат. села с богатыми 

традициями. В 1992 совх. реорганизован в АОЗТ «Елюзанское». Хоз-во 

устойчиво получает урожаи зерновых культур 20–23 ц, лука 90–100 ц с га. 

Имеется единств. в области з-д по переработке лука, вальцовая мельница, 

маслобойный цех. Производимый сушеный лук соответствует лучшим 

мировым стандартам и пользуется спросом у покупателей как в нашей 

стране, так и за рубежом. Построен швейный цех, цех по стр-ву домов. Более 

20 лет совх. бессменно возглавлял Х. Р. Исляев. С 1992 АО руководит канд. 

с.-х. наук К. Ш. Дебердеев, засл. работник с. хоз-ва РФ. Большой вклад в 

работу хоз-ва внесла семья (шестеро братьев) механизаторов Тугушевых. 

Хамзя Тугушев был одним из первых участников ВСХВ (1939, 1940, 1941), 

награжден Большой золотой медалью. На тракторах и комбайнах работали 

бр. Аббяс, Мукадес, Диганша, Ислям и Дявлятша. Их труд также отмечен 

наградами. Мн. рабочие хоз-ва стали участниками ВДНХ СССР. В с. Ср. 

Елюзань имеются ДК, 2 ср. школы, дет. сад, б-ца на 50 коек, поликлиника, 

аптека, 4 магазина, кафе-столовая, Дом быта. С кон. 1990-х гг. – СПК 

«Агрофирма-Елюзань». 

А. И. Морозов, З. Х. Пайгин. 
  

  

СОВХО’З «КОМБИНА’Т» (Бессонов. р-на), организован на землях 

совх. «Грабовский», одного из первых в крае (создан в 1919 в бывшем 

имении Н. М. Устинова). Один из первых дир. совх. – Д. Н. Будкин, первый 

тракторист – Н. К. Борисов. В 1930 совх. имел 335 га пашни, 37 лошадей, 199 

коров, 63 теленка. В годы Вел. Отеч. войны стал подсобным хоз-вом (совх. 

№ 1) з-да им. Фрунзе; в 1947 передан в систему Мин. совхозов. В 1947–54, 

1957–1962 директором совх. был В. И. Грушенков. Многоотраслевое хоз-во 

(куры, яйца, молоко, мясо, лук, хлеб). Общая земельная пл. 6882 га, из них 



6248 га – сельхозугодий, в т. ч. 5346 га – пашни, дойное стадо 700 голов, 

птицы – 80 тыс. голов. Совхоз занимал первые места в обл. соревнованиях по 

надоям молока, награждался дипломами и переходящим Кр. знаменем, был 

участником ВДНХ. С кон. 1990-х гг. – ООО «Возрождение». 

А. И. Морозов, Г. Б. Новосельцева. 
  

  

СОВХО’З «ПРОГРЕ’СС» (с. Ермоловка Пенз. р-на), организован в 

1919 на базе национализиров. имения помещика Батицкого. Первое 

название – Ермоловское нар. имение. При организации имел 30 плугов, 66 

борон, из них 64 деревянных, 3 культиватора, 2 локомобиля и нефтяной 

двигатель, 11 голов КРС, 42 свиньи, 55 кур и 33 рабочих лошади. Рук. – О. А. 

Феликс. В 1950-е гг. хоз-во расширилось за счет земель близлежащих колх., 

стало многоотраслевым, была создана репродукторная свиноферма, валовые 

сборы зерна возросли на 42%, кормов – в 3 раза, сдача молока почти в 1,8 

раза, мяса в 4,5 раза. В 1960-е (дир. В. И. Майоров) энерговооруженность на 

1 работника возросла до 15 л. с., числ. КРС доведена до 2,1 тыс., свиней до 9 

тыс. голов, валовое произ-во молока до 27 тыс. ц, мяса – 7,9 тыс. ц. Произ-во 

продуктов стало рентабельным, по осн. экон. показателям совх. прочно занял 

одно из первых мест в Пенз. обл., в 1971 награжден орд. Ленина. Свинарке З. 

Д. Ильиной присвоено звание Героя Соц. Труда. С 1971 по 1985 (дир. В. К. 

Трандин) осн. фонды с. хоз-ва возросли в 12,4 раза, произ-во зерна и молока 

почти в 2 раза, свинины в 5 раз. Наиб. высоких показателей хоз-во достигло в 

1984–90 (дир. В. И. Бученков). В эти годы производилось б. 48 тыс. ц мяса, 

надои составляли 4,5 тыс. кг на корову, урожайность зерновых – 25 ц. с га. 

Свинарка М. М. Самойлова удостоена орд. Трудовой Славы 3-й степ., звание 

«Засл. работник с. хоз-ва» получили А. А. Маркеева, Н. К. Шохина, А. В. 

Кочеткова, Т. Д. Часовникова и др. Были обновлены все осн. фонды, 

построено много жилых домов и зданий культурно-бытового назначения, 

дороги с твердым покрытием. С 1998 – гос. унитарное пр-тие «Совхоз 

Прогресс». 

Лит.: Трандин В. К. Летопись обновленной земли. Саратов, 1979. 

И. Ф. Вилков. 
  

СОВХО’З «РОДНИКО’ВСКИЙ» (с. Родники Лунин. р-на), 

организован в 1962 на базе двух отделений опытного хоз-ва Пенз. с.-х. 

опытной станции для доращивания и откорма КРС на барде, к-рая 

поставлялась с Софьинского спиртзавода. В хоз-ве были созданы производ. 

мощности на 4 тыс. голов единовременной постановки на доращивание и 

откорм. В совхозе 5619 га земли, из них 5245 с.-х. угодий, 4891 га пашни. 

Проведены большие работы по созданию материальной базы спецхоза, стр-

ву соц.-бытовых объектов. Построены школа на 200 уч-ся, ДК на 300 мест, 

дет. сад, столовая, магазин, баня. 

Спецхоз на кооперативных началах был связан с группой 

репродукторных и доращивающих хоз-в области. Межхоз. кооперация, 



хорошая кормовая база позволили хоз-ву производить и продавать б. 7 тыс. 

голов КРС. 

В 1990-х гг. ежегодно на откорме стояло 2,8 тыс. голов. 

Среднесуточные привесы составляли 770 г. Затраты труда на 1 ц привеса 

были в 4,3 раза ниже, чем в др. хоз-вах области. Поднялась урожайность 

зерновых до 25 ц зерна с 1 га. Реформирование с. хоз-ва не изменило статус 

спецхоза, и при снижении поголовья скота до 1900 голов (1997) совх. 

остается рентабельным хоз-вом. 

Значит. вклад в развитие хоз-ва внесли его руководители: А. И. 

Талалуев (1965–72), А. Ф. Бакаев (с 1972) – засл. работник культуры (1983), 

награжденный орд. «Знак Почета» (1974), «Дружбы народов» (1997), мастер 

жив-ва В. И. Ухванова – засл. работник с. хоз-ва РФ, механизаторы: Н. В. 

Сухов, В. Г. Либаров, В. А. Мельников, В. В. Кожевников, А. Я. Симаков и 

др. С кон. 1990-х гг. – МУП «Родниковское». 

Лит.: Апальков О., Костерин Е. Эффективнось промышленного 

откорма скота в спецхозах Пензенской обл. //Животноводство. 1973. № 8; 

Пензенские животноводческие комплексы. М., 1973. 

Е. М. Костерин. 
  

СОВХО’З «КУРГА’НОВСКИЙ» (с. Кургановка Камен. р-на), 

высокорентабельное хоз-во области, специализирующееся на произ-ве 

молока, зерна, сах. свеклы. Организован в 1969 в результате разукрупнения 

совх. «Федоровский». Первый дир. – агроном В. Н. Волков, управляющие 

отделениями: В. М. Морозов и И. И. Калинин. Хоз-во имело 5000 га пашни. 

Урожайность зерновых колебалась от 10 до 25 ц/га, надои от 1900 до 2500 кг 

на одну корову. В 1980–90-е гг. велось большое стр-во: молочный комплекс 

на 1200 голов. Сданы в эксплуатацию: клуб, б-ка, дет. сад, узел связи, 

медпункт. В 1991 совх. преобразован в коллективное с.-х. пр-тие (КСХП) 

«Кургановское». В связи с переходом на рыночные отношения построены пр-

тия пром. переработки с.-х. продукции своего произ-ва: маслозавод, цех по 

выработке крупы, пшенич. муки, хлебопекарня. С 1993 КСХП имеет торг. 

точки в П. и Каменке. В 1994 урожай зерновых составил 34 ц/га, надой на 

корову 3125 кг. Все отрасли были рентабельны. Правит. наградами отмечены 

доярка А. М. Корытцева, механизаторы А. Д. Куленков, И. А. Кабанов и др. 

Совх. в 1975 награжден переходящим Кр. знаменем ЦК КПСС, Сов. 

Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, в 1995 КСХП «Кургановское» 

присужден междунар. приз «Факел Бирменгама». С кон. 1990-х гг. – СПК 

«Кургановский». 

Г. А. Кортышкова. 
  

СОВХО’З «ПЯТИЛЕ’ТКА» (с. Пятилетка Колышл. р-на), 

специализиров. хозяйство по произ-ву свинины. В 1911 по приказу Мин-ва 

земледелия на пл. 120 дес. гос. земли было организовано хоз-во «Волга» с 

фермами по разведению племенных лошадей и коров, произ-ву семенного 

зерна. В 1929 решением Саратовского крайисполкома на этой базе создан 



совх. «Пятилетка» с осн. отраслью – свин-во. Было выделено 4900 га земли. 

Первый дир. П. С. Чурбаков. В это время построены жилые дома, 10 дерев. 

свинарников, механич. мастерская. В 1930 совх. приобрел 10 колесных 

тракторов, 2 машины, проведено электричество. В 1934–38 хоз-вом 

руководил Н. В. Фирсов. Совх. занимал по итогам хоз. деятельности первые 

места по Саратовскому тресту совхозов. Укрепилась матер. база. МТП 

пополнился новой техникой, построены клуб, квартиры, магазины, школа. В 

годы войны хоз-вом руководил М. А. Бершак, а в 1959 дир. совх. стал В. К. 

Дорошенко. К 1980 хоз-во имело ок. 20 тыс. голов свиней, 820 коров, 

реализовывало 2 тыс. т молока, 1745 т мяса. Мясо поставлялось в М. 

Построены: свиноводч. комплекс, молочно-товарная ферма, склады. В 1994 в 

совх. имелось 77 тракторов, 58 грузовых автомашин, 10,5 тыс. свиней, 670 

коров. Продуктивность коров возросла до 3190 кг молока на одну корову в 

год, среднесуточные привесы свиней 250–270 г. Ежегодно хоз-во продавало 

25–28 тыс. поросят. Построены ДК на 320 мест, дет. сад на 140 детей, школа 

на 350 мест. В развитие хоз-ва большой вклад внесли его руководители В. К. 

Дорошенко (1959–61), М. П. Карпунин (1961–63), А. П. Мартынов (1963–76), 

В. И. Агапов (1976–82), Г. Н. Кирьянов (1973–88), В. П. Шмельков. Многие 

рабочие и специалисты хоз-ва за производ. показатели награждены правит. 

наградами: А. К. Ищенко, М. А. Князева, А. Т. Тонина, Т. А. Куркова, Л. В. 

Филимонов, Э. Д. Богомолов, П. А. Бабурина и др. В 1992 совх. преобразован 

в АКХ, с 1998 – ЗАО агрофирма «Пятилетка». 

А. И. Чирков. 
  

  

СОВХО’З «РОССИ’Я» (пос. Пролетарский Земетч. р-на), организован 

в 1962 как специализиров. хоз-во для доращивания и откорма КРС на жоме 

(эстрагированная резка сах. свеклы – отходы при произв. сахара на Земетч. 

сах. з-де). Строительство хоз-ва осуществлялось на средства колх.-пайщиков 

и гос-ва. Общая земельная площадь спецхоза 8766 га, в т. ч. с.-х. угодий 8088 

га, из них пашни 6748 га. В структуре посевных площадей преобладают 

кормовые и зерновые культуры. В с.-х. произ-ве занято ок. 700 чел. 

Спецхоз – высокомеханизиров. хоз-во с прогрессивной технологией и 

цеховой организацией труда. На одного работника приходилось ок. 50 л. с. 

энергетич. мощностей. Произ-во мяса велось на пром. основе с высоким 

уровнем механизации трудоемких процессов. До 1980-х гг. хоз-во 

занималось только заключит. откормом КРС, поставляемого из хоз-в области 

на договорной взаимовыгодной основе. С. «Р.» оказал большое влияние на 

эффективность и рост произ-ва мяса в области. В 1990-е гг. в связи с 

реформированием произ-во животноводч. продукции сократилось. С кон. 

1990-х гг. – МУП «Россия». 

Лит.: Пензенские животноводческие комплексы. М., 1973; Апальков 

И., Костерин Е. Эффективность промышленного откорма скота в спецхозах 

Пензенской области //Животноводство. 1973. № 8; Система ведения 

агропромышленного производства Пензенской области. П., 1991. 



Е. М. Костерин. 
  

  

СОВХО’З «ТЕПЛИ’ЧНЫЙ», расположен на юго-зап. окраине П., 

специализируется на выращивании овощей в течение круглого года. В 1977–

84 введены теплицы улучш. планировки. Всего под стеклом 18,3 га зимних 

блочных теплиц и 1,2 га пленочных теплиц. Среднегодовое произ-во овощей 

б. 4 тыс. т. Урожайность овощей по 26–28 кг с 1 кв. м. В 1986 овощеводч. 

звенья Л. М. Гавриловой и Н. В. Щегловой получили по 38,4 кг огурцов, а 

звено Н. И. Демидовой томатов по 26,9 кг с кв. м. Это рекордные урожаи 

среди аналогичных пр-тий страны. Выращиваются также петрушка, 

сельдерей, салат, укроп и др. Испытываются новые сорта, новые технологии, 

используются лазерная техника, намагнич. вода для стимулирования роста 

растений, биол. методы борьбы с вредителями и болезнями. Созданы 

машины для механизации трудоемких работ (толкающая волокуша, 

механизм для подъема и опускания трубопроводов надпочв. обогрева, 

установка для разрезания торфотюков и др. приспособления). Имеется б. 900 

единиц технологич. оборудования со средствами контроля и автоматики. 

Успешно функционируют агрохимическая, биологическая и технологич. 

лаборатории. Совх. построил 774 квартиры общей пл. 40498 кв. м, дет. сад с 

пристроем для санаторной группы детей, мед. пункт, два магазина, школу на 

1160 мест, пионер. лагерь, столовую, почту, сберкассу, б-ку, АТС на 2000 

номеров, ДК, профилакторий. В хоз-ве сложился опытный коллектив 

специалистов. На работу принимаются выпускники Пенз. совх.- техникума, 

к-рые предварительно проходят практику в моск. тепличных комб-тах. 

Мастерами овощ-ва стали: Г. А. Кадякина, В. Г. Барсукова, Т. И. Балыкова, 

Л. Н. Захарова, Е. И. Белова, Н. Т. Ионова, Е. А. Дибина, В. А. Ларина, Н. Т. 

Мельникова и мн. др. Большой вклад в выращивание овощей внесли гл. 

агроном О. С. Куканова, нач. отдела В. М. Макарова. Ген. дир. совх. В. Г. 

Меркулов и управляющая цехом № 1 А. Н. Ионова удостоены звания «Засл. 

работник с. хоз-ва РФ», б. 20 сотр. награждены орденами и медалями. 

Совх. семь раз награждался дипломами ЦК КПСС, Совмина СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, переходящим Кр. знаменем Совмина РСФСР, 

дипломами ВДНХ и заносился на Всесоюз. Доску Почета. С кон. 1990-х гг. – 

ГУП «Тепличный». 

В. Г. Меркулов. 
  

  

СОВХО’З-КО’ЛЛЕДЖ «МОКША’НСКИЙ» (пгт Мокшан), среднее 

спец. учеб. заведение. Ведет подготовку специалистов для с. хоз-ва и 

перерабатыв. пром-сти. Имеет отделения: «Механизация сельского 

хозяйства», «Электрофикация и автоматизация», «Экономика, бухгалтерский 

учет и контроль», «Организация фермерского хозяйства». Создан в 1930 на 

базе Завиваловской с.-х. школы как техникум жив-ва, с 1934 стал называться 

сельскохозяйственным (первый дир. П. П. Поликаев). Техникум готовил 

специалистов-зоотехников, агрономов, техников-механиков. При нем 



функционировала школа механизации с. хоз-ва, готовившая механизаторские 

кадры массовых профессий. С 1939 дир. Я. М. Яхновский. В 1950 учеб. 

заведение стало техникумом механизации с. хоз-ва. В 1970 организован 

совхоз-техникум, а с 1995 ему придан статус колледжа. Совр. С.-к. «М.» 

имеет хорошую матер. базу: построены учеб. мастерские, пристрой к 

учебному корпусу с актовым залом на 350 мест, столовая на 100 мест. В 1979 

введен новый учеб. корпус на 960 уч-ся, в 1985 – лаборатория. Оснащен 

новой техникой, приборами, оборудованием. Имеются столовая на 220 мест, 

б-ка, чит. зал, созданы электромонтажный, слесарный, механический, 

сварочный, кузнечный, столярный цеха, тренажерный зал, лыжная база. В 

1987 открыт второй лабораторный корпус, построены дет. сад на 90 мест, 

теплица 1500 кв. м, магазин и др. объекты производ. назначения и соц. 

сферы. За учеб. хоз-вом закреплено 3532 га земли. Его специализация – 

зерно-молочное произ-во, выращивание семян зерновых культур. Хоз-во 

устойчиво получает высокие урожаи зерновых – 20–26 ц с 1 га, сах. свеклы – 

200–220 ц с 1 га, высокие надои коров – 3500–3700 л в год. Большой вклад в 

развитие техн. базы и подготовку кадров внесли дир. Пильщиков (1941–45), 

Ю. А. Каменский (1961–74), А. Б. Герасимов (с 1974), преп. Г. В. Молдавин, 

Л. Б. Годунова, И. И. Юшков, В. С. Каменская, А. Е. Петровский, В. И. 

Петровская, В. С. Федяшин, Н. Д. Федяшина и др. 

Лит.: Мокшанскому совхозу-техникуму – 60 лет //Сел. правда 

(Мокшан). 1990. 6, 13, 22, 27 нояб., 15, 20, 22 дек. 

Л. А. Волкова, А. И. Чирков. 
  

  

СОВХО’З-ТЕ’ХНИКУМ, основан 31 авг. 1820 в 3 км от П. как уч-ще 

сад-ва (первонач. 48 дес, в т. ч. 27 пашни). Первый дир. нем. садовод Эрнест 

Магзиг, управлявший уч-щем 34 года. Был заложен плодовый сад, построены 

оранжереи и парники. Кроме подготовки садоводов уч-ще выращивало 

саженцы улучшенных пород деревьев и кустарников (до 40 тыс. в конце 19 

в.), экзотич. растения и семена, к-рые рассылало заказчикам в Симбирскую, 

Нижегородскую, Тамбовскую, Владимирскую, Московскую, Тульскую и др. 

губернии, в Зап. Сибирь и на Дальний Восток. В оранжереях зимой 

выращивали клубнику и даже ананасы. В 1880 открыта образцовая пасека. 

Долгое время уч-ще возглавляли О. М. Баум (см. Баумы) и А. И. Журавский, 

работали видные ученые и селекционеры П. Г. Шитт, Л. М. Ро, А. Д. 

Кизюрин, А. Д. Тяжельников, И. С. Горшков, Г. К. Карпов, С. П. Кедрин, 

Е. П. Финаев, В. К. Левошин, Е. Н. Киркопуло, С. В. Вьюнов. В 1920 уч-ще 

реорганизовано в садово-огородный пчеловодч. техникум, впервые стали 

здесь обучаться девушки. В 1964 преобразован в С.-т.: 2 тыс. га земли, в т. ч. 

1500 га пашни, 150 га плодового сада, а также ферма КРС. Полевые работы 

полностью механизированы. Обучение ведется по специальностям: 

агрономы, агрономы-плодоовощеводы, бухгалтеры с.-х. произ-ва, 

экономисты, землеустроители, фермеры-организаторы. С.-т. располагает 

двумя учеб. корпусами, 34 кабинетами и лаб., 4 благоустр. общежитиями, б-



кой, спортивной базой, коллекционным участком. В 1945 С.-т. награжден 

орд. Трудового Кр. Знамени. 

Лит.: Обзор действий Пензенского училища садоводства в период 

пятидесятилетия с 1820–1870 гг. / Сост. О. Баум. СПб., 1870; Пензенское 

училище садоводства. П., 1913; Васильев П., Ефремов И. Старейший в 

России. Саратов, 1970; Канайкин В. Р. Старейший в России. //ПП. 1994. 30 

июля. 

А. Н. Гуськов. 
  

  

  

  
  

  

  

СОВХО’З-ТЕ’ХНИКУМ «БЕДНОДЕМЬЯ’НОВСКИЙ» (г. 

Беднодемьяновск), среднее спец. учеб. заведение, выпускает специалистов 

для с. хоз-ва. Организован на базе школы ФЗУ в 1932 как техникум 

механизации с. хоз-ва, к-рый возглавил З. А. Ломакин. В 1936 выпущены 

первые 47 техников-механиков. Велась подготовка по специальностям: 

«Электрификация сельского хозяйства», «Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственном производстве». В 1986 реорганизован в С.-т.; создано 

учебно-производ. хоз-во «Кошелевское» с зем. участком 6809 га. В 1991 

открывается специализация «Экономика, планирование в отраслях народного 

хозяйства», а в 1992 – «Организация крестьянского (фермерского) 

хозяйства». 

За время существования техникума выпущено ок. 11 тыс. 

специалистов. Техникум располагает хорошей матер.- техн. базой: 31 учеб. 

кабинет, 16 лаб., 4 мастерских, общежитие на 500 мест, столовая на 220 мест, 

спорт. зал, б-ка (ок. 30 тыс. томов лит-ры). Учеб. аудитории оборудованы 

аудио- и видеотехникой, имеются компьютеры, автоматизиров. классы. 

Большой вклад в подготовку кадров и развитие матер. базы внесли 

ведущие преп.: В. И. Атякшев, А. И. Атякшев, М. И. Казадаев, В. И. 

Московкин, А. К. Зоткин, С. П. Арсеньев, А. А. Губин, Т. Н. Ваничкина, Т. Е. 

Аксенова, Р. С. Горлова и др. С 1986 С.-т. «Б.» возглавляет выпускник ПСХИ 

А. А. Рогожкин. 

Лит.: Чуворкина З. Совхозу-техникуму – 85 лет //Вестник 

(Беднодемьяновск). 1993. 29 сент. 

Л. А. Волкова, А. И. Чирков. 
  

  

  

  

СОВХО’ЗЫ, крупные гос. с.-х. пр-тия. Первые С. в области 

создавались на базе помещичьих имений. На 1 марта 1919 их насчитывалось 

30, а к авг. 1920 – 112. Они имели 73 тыс. дес. земли (из к-рых засевалось 

6923 дес.), 1434 лошади, 5 тракторов, 34 вола, 763 головы КРС, 909 овец, 536 



свиней. В первые годы С. служили опорными пунктами помощи 

крестьянству и использовались для организации агростанций. 

В 1920-е гг. большинство С. сосредоточились в Пенз. и Чембар. уездах. 

Здесь же находилось и 90% их зем. пл. Гл. задачами гос. хоз-в в условиях 

разрухи было: сохранение осн. средств произ-ва, зданий, сооружений, 

машин, породистого скота, рысистых лошадей, ведение агрокультурной 

работы. В дальнейшем укреплялась матер.-техн. база С., основным 

становилось произ-во с.-х. продукции. 

Особенно активно совх. стр-во происходило в 1959–70, когда число 

хоз-в возросло б. чем в 4 раза. Осн. причины роста – активное 

преобразование колх. в С., их разукрупнение в результате специализации 

произ-ва. К 1990 в Пенз. обл. насчитывалось 272 С. Они произвели 63,5% 

обл. произ-ва зерна, 63% сах. свеклы, почти 70% овощей, 79% мяса, 61% 

молока, 42% шерсти, 100% яиц. Их уд. вес в гос. заготовках зерна составил 

почти 60%, овощей 64%, сах. свеклы 65%, мяса 72%, молока 60,4%, яиц 

100% и т. п. 

С. располагали мощной матер.-техн. базой. Их энергетич. мощности 

превысили 4 млн л. с. Были проведены крупные работы по мелиорации 

земель. Во многих хоз-вах построены мощные животноводч. комплексы. 

Осн. фонды составили 3,2 млрд руб., а валовое произ-во продукции в ценах 

1983 превзошло 700 млн руб. Специализация их сопровождалась развитием 

межхоз. производ. кооперации. Осн. полевые работы к кон. 1980-х гг. были 

механизированы. Во всех С. механизированы работы в животноводч. 

отраслях. Производ. структура хоз-в зависела от их специализации, уровня 

интенсификации, размеров зем. площади и др. Осн. производ. единицами 

были отделения, бригады. Оплата труда осуществлялась в форме заработной 

платы. С. регламентировали свою деятельность Законом СССР о гос. пр-

тиях, имели свой устав, пользовались правами юридич. лица. Управление 

основывалось на принципах единоначалия. Возглавлял пр-тие директор. Гос. 

руководство ими осуществлялось РАПО, обл. агропромом. 

Изменение экономич. строя гос-ва, политич. ориентации об-ва 

потребовало в 1990-х гг. соответствующей корректировки аграрной 

политики. На нач. 1994 совхозами были лишь 96 хоз-в. Остальные были 

преобразованы в АО, т-ва, ассоциации крест. хоз-в, кооперативы, подсобные 

хоз-ва и др. Шел активный процесс формирования негос. сектора. Гос. с.-х. 

пр-тиями области в 1993 было произведено лишь 20% зерна, 17% сах. 

свеклы, 9% овощей, 14% молока и 25% мяса. 

К кон. 1990-х гг. значительная часть С. в соответствии с 

постановлениями Правительства РФ была дополнительно преобразована в 

новые организационные формы: ТОО, АОЗТ, СПК и др. В итоге в 1999 в 

области осталось 94 гос. с.-х. предприятия, в т. ч. собственно С. 11, гос. 

хозяйств 83, из которых МУП – 34, ГУП – 49. 

Основные показатели развития совхозов 
  

  1940 1950 1970 1985 1991 1993 



Число совхозов 

(на конец года) 
63 97 193 264 262 93 

Среднегодовая 

численность 

работников, 

тыс. чел. 

22,1 118,3 113,4 103,1 77,6 
нет 

сведений 

Посевная 

площадь, тыс. га 
188 1243 1351 1404 1293 390,6 

Поголовье скота 

(на конец года), 

тыс. гол.: 

            

КРС 18,1 252,5 349,8 497,0 375,1 120,3 

В т. ч. коровы 7,1 84,3 123,7 143,8 125 43,4 

Свиньи 77,0 294,4 347,6 496,8 331,9 165,3 

Овцы, козы 5,1 165,1 172,5 178,1 130,6 21,5 

Число тракторов, 

тыс. шт. (на 

конец года) 

1,6 9,6 20,5 15,3 12,0 4,2 

Зерноуборочных 

комбайнов  

(на конец года), 

тыс. шт. 

0,4 2,9 3,4 5,5 4,6 1,4 

  

  

Лит.: Очерки истории Пензенской организации КПСС; Пензенская 

область в цифрах и фактах. Саратов, 1987; 50 лет в единой 

многонациональной семье народов СССР: Стат. сборник. Саратов, 1972; 

Показатели развития отраслей агропромышленного комплекса Пензенской 

области в январе – декабре 1993. П., 1994. 

И. Ф. Вилков. 
  

  

  

СОЕДИНЁННОЕ COБPА’HИE, всесословный гор. клуб (1863–1917). 

Устав утвержден в авг. 1870. Объединял чиновников, предпринимателей, 

местную интеллигенцию. Располагался в П. в здании на пересечении ул. 

Дворянской и Никольской (ныне ул. Красная, 60/8). Уставная цель – 

«доставить возможность к сближению сословий», а также организация 

«доступных развлечений». Кол-во чл. ограничивалось 300. Содержалось на 

ежегодные членские взносы, плату за игры (карты, бильярд) и вход 

приглашенных гостей. Клубом управлял Совет старшин из 7 чел. Губернатор, 

предводитель дворянства и гор. голова являлись постоянными почетными 

старшинами. В клубе проводились танцевальные и семейные вечера, 

ставились любительские спектакли. С. с. занималось благотворительной 

деятельностью, оказывая постоянную помощь голодающим, инвалидам 



войны, сиротам. Имелась б-ка с выдачей книг на дом. Подобные С. с. были 

созданы в Инсаре в 1874 и с. Каменка Н.-Ломов. у. в 1911. 

Лит.: Устав Пензенского Соединенного Собрания. П., 1912; 

Материалы Свода памятников. 

А. А. Беркутов. 
  

  

  

СОЕ’НКО Александр Иванович (р. 25.4.1925, П.), 

машинист паровоза депо Пенза-1. Первый в П. мастер 

спорта СССР по городкам (1954). Засл. тренер РСФСР 

(1961). Один из сильнейших городошников России 1950–

60-х гг. Неоднократный чемпион СССР в составе сборной 

России. Многократный чемпион РСФСР в 

индивидуальной и командной игре. 6 раз под его рук-вом 

команда Пенз. отд. Куйбышевской ж. д. становилась 

победителем дорожного первенства. 
  

  

М. П. Бочкарёв. 
  

  

СО’ЙНОВ Аркадий Фадеевич (23.1. 1881, с. Поляны Чембар. у., ныне 

Пачелм. р-на – 29.9.1953, г. Белинский), хирург, засл. врач РСФСР (1943), 

Герой Труда. С 1908, после окончания Казанского ун-та, 5 лет работал в с. 

Свищевка, а затем 28 лет ст. (гл.) врачом в Чембарской б-це. Сделал свыше 

30 тыс. операций. Организовал и открыл первый в р-не рентгенкабинет. С 

1919 чл. уездного, а затем р-ного Совета. Избирался делегатом 16-го Всеросс. 

и 7-го Всесоюз. съездов Советов, деп. ВС РСФСР 2-го созыва (1947–51). Во 

время Вел. Отеч. войны – нач. и ведущий хирург эвакогоспиталя в с. 

Зубрилове Тамал. р-на. Состоял чл. ученой комиссии Наркомата 

здравоохранения. Орд. Ленина (1943). 

Лит.: Андроников И. Я хочу рассказать вам... М., 1965; Годин В. С., 

Савин О. М., Шалдыбин Г. П. Путь в полтора столетия. П., 1996. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

СОКОЛО’В Борис Матвеевич (8.4.1889, г. Нежин – 30.7.1930, М.), 

этнограф, фольклорист, литературовед, проф. В 1923 совершил поездку по 

селам нынешних Камешк., Лопатин., Неверк. и Шемыш. р-нов. Увиденное 

отразилось в ст.: «По Петровскому уезду», «Первые шаги мордовской 

литературы» и др. 

Соч.: По Петровскому уезду //Областное научное общество 

краеведения. Вып. 34. Часть 4. Саратов, 1926; Первые шаги мордовской 

литературы //Сов. искусство. 1926. № 3. 

Лит.: КЛЭ. Т. 7; Савин (9, 11); Савин О. Экспедиция профессора Б. М. 

Соколова //ПП. 1993. 24 сент. 



О. М. Савин. 
  

СОКО’ЛКА, село Сердобского р-на. Расположено на пологой 

надпойм. террасе Хопра и Сердобы, при их слиянии. Название семантически, 

вероятно, близко гидрониму Соколинки, лев. приток Хопра. Осн. между 1721 

и 1745 помещиком А. О. Названовым, крестьяне из Владимирского и 

Муромского уездов. Входило в состав Серд. у. В 1798 построена камен. 

Троицкая церковь, поэтому село называлось Троицкое, Соколка тож. В 1901 

церковь перенесена и расширена (сохранилась, пам. архитектуры). В сер. 19 

в. действовало 2 поташных з-да. В нач. 20 в. широкое распространение 

получил гончарный промысел, к-рым занималось до 200 семей. В 1929 

организована гончарная артель, существовавшая до 1958; отд. мастера 

работали до кон. 1970-х гг. Изделия И. Н. Волдырева, Н. И. Солонина и др. 

хранятся в Гос. Русском музее, в музеях П., Саратова, Сердобска. Сохранился 

дом, где жил И. Н. Волдырев. В окрестностях месторождения глин и торфа. 

До Сердобска (20 км) шоссе. Центр. усадьба АО «Сокол» на базе совх. 

«Сокольский». Крест. хоз-во по разведению пушных зверей. Б-ца, ср. школа, 

ДК, б-ка, почта, сберкасса. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 

Вел. Отеч. войны. 

Население: в 1745 – 279 ревизских душ, 1859 – 1416, 1897 – 2368, 

1926 – 3262, 1959 – 1323, 1979 – 1060, 1989 – 834. На 1.1.1998 – 859 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

СО’ЙВЕР Вольдемар Викторович (27.11.1927, дер. Вурда Лен. обл. – 

6.2.1997, П.), худ. прикладного иск-ва. В 1955 окончил Гос. худож. ин-т 

Эстонской ССР. Работал в Таллине, на Дятьковском хрустальном з-де. С 

1962 чл. СХ. В 1963–67 гл. худ. з-да «Красный гигант» в Никольске. С 1967 и 

до ухода на пенсию – преп. ПХУ. В 1977 в Пенз. картинной галерее 

персональная выставка. Работы С. хранятся в музее стекла и хрусталя в 

Никольске, Худож. фонде РФ, музеях Таллина и хрустального з-да в 

Дятькове Брянской обл. 

Лит.: Сойвер В. Стекло: Каталог выставки. П., 1978; Рачук И. 

Советское цветное стекло. М., 1982. 

О. М. Савин. 
  

  

СОКОЛО’В Константин Никитович (1901, г. Тульчин, Украина – 

1971, Ростов-на-Дону), засл. учитель школы РСФСР (1945), чл.-корр. АПН 

РСФСР (1950). Окончил Одесскую учительскую семинарию (1919), работал 

бухгалтером, секр. нар. суда. В 1931 окончил биол. ф-т Куйбышевского пед. 

ин-та. В 1930–55 учитель биологии ср. школы пгт Пачелма. Проводил 

опытнич. работу с юннатами, к-рая была методич. комиссией наркомпроса 

признана «исключительной по педагогическому мастерству и творческому 

энтузиазму» и удостоена малой золотой медали ВСХВ (1939, 1940, 1941) и 

бронз. медали ВДНХ (1954). В 1924 С. становится корреспондентом ж. 



«Биология в школе», «Естествознание в школе», «Юный натуралист», с 

1945 – чл. редколлегии ж. «Дружные ребята». Участник Всесоюз. пед. 

чтений, выступал на съездах учителей в М., П., Тамбове, Куйбышеве. С 1955 

преп. Ростовского пед. ин-та. Орд. Ленина (1949), Трудового Кр. Знам. 

(1950), медаль Ушинского (1949). 

Соч.: Внешкольная работа. М., 1939; Записки учителя-биолога. М., 

1950. Кн. переиздана на китайском (Пекин, 1950) и украинск. (Киев, 1951) 

яз.; Из опыта работы по краеведению. М., 1951. 

Лит.: Вольпе Л. М. Учитель Соколов и его книга //ЗР. 1952. Кн. 8; 

Тучнин Е. П. Славный путь многих //Сов. педагогика. 1951. № 4. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

СОКОЛО’В Николай Алексеевич (21.5. 1882, Мокшан Пенз. губ. – 

23.11.1924, Сальбри, Франция), судебный деятель, участник Гражд. войны, 

эмигрант. Окончил 2-ю Пенз. муж. гимназию (1900), юридич. ф-т 

Харьковского ун-та (1904). В окт. 1905 назначен судебным следователем 2-го 

участка Городищ. уезда. Служил в уголовном суде Пенз., Чембар., 

Краснослобод. и Мокш. уездов. К окт. 1917 занимал должность судебного 

следователя по важнейшим делам. Окт. рев-цию не признал. Участвовал в 

белом движении в Сибири. Был судебным следователем по особо важным 

делам Омского окружного суда. В февр. 1919 назначен адм. Колчаком для 

расследования обстоятельств расстрела имп. Николая II и чл. его семьи. 

Собрал большое кол-во докум. и материалов, к-рые использовал для 

написания кн. «Убийство царской семьи», вышедшей за рубежом в 1925. В 

нач. 1920 эмигрировал из России, жил в Зап. Европе. 

Лит.: Убийство царской семьи / Вступ. ст. о Н. Соколове Н. Орлова. 

М., 1990; Савин О. Судебный следователь из Пензы //Наша Пенза. 1991. 9, 16 

мая; Вронская Д., Чугуев В. Кто есть кто в России и бывшем СССР. М., 1994. 

Н. В. Кныш. 
  

СОКО’ЛЬСКИЙ Алексей Павлович (3.11.1908, пос. Калгуш Пенз. 

губ. – 27.12.1969, Минск), шахматист, мастер спорта СССР (1938), засл. 

тренер СССР (1965), судья всесоюз. категории, теоретик, педагог. С 1919 по 

1929 жил в П. В 1922 занял 1-е место в турнире среди юношей. В 1926 стал 

чемпионом П., в 1927 одержал победу в первенстве Ср.- Волжского края 

(Самара). Участник чемпионатов СССР (1944–49). Призер соревнований 

РСФСР (1935), УССР, БССР. Разработал дебют 1 b2-b4 (Дебют Сокольского). 

Лит.: Карпов А. Е. Шахматы: Энциклопед. словарь. М., 1990; Годин В. 

С., Лебедев В. И. Пенза спортивная. 

С. С. Самаркин. 
  

СОКОЛО’В Нафанаил Петрович (1818, Кузнецк – 29.1.1881, Самара), 

правосл. богослов и философ, действит. статский советник. Окончил 

Саратовскую духовную семинарию, Моск. духовную академию (1842). 



Магистр богословия, преподавал в той же академии (1843– 1873). В 1873 

переехал в СПб. Печатался в ж. «Православный собеседник». Гл. 

богословские тр.: «Взгляд на философию Гегеля», «Соглашение 

евангельских сказаний о пасхе», «Каббала, или Религиозная философия 

евреев». 

М. С. Полубояров. 
  

  

СОЛЯ’НОВ Александр Андрианович (р. 29.12.1914, с. Никольское 

Саратовской губ., ныне Кузн. р-н Пенз. обл.), ботаник, канд. биол. наук, доц., 

исследователь растительности Пенз. края, Поволжья, др. регионов России. 

Куратор гербария им. И. И. Спрыгина, пополнял коллекции гербария, 

завершил его научную обработку. Участник Вел. Отеч. войны. Окончил 

профтехшколу (1933), ветеринарный техникум (1936), биол. ф-т 

Саратовского ун-та (1941), аспирант Саратовского НИИ зернового хоз-ва 

(1949). С 1949 ассистент, ст. преп., доц., с 1972 по 1984 зав. кафедрой 

ботаники ПГПИ. Впервые составил карту растений Пенз. обл. (1966). Создал 

в ботанич. саду коллекционно-систематич. участок (1950), где выращивались 

600 видов растений различного геогр. происхождения. Установил многочисл. 

редкие растения, ранее неизвестные на терр. Пенз. края. Организатор 

воссоздания гос. заповедника «Приволжская лесостепь». Опубликовал б. 40 

науч. работ. Участник 12-го Междунар. ботанич. конгресса (1975) и др. науч. 

конференций. 

Соч.: Флора и растительность Пензенской области и некоторые 

вопросы их рационального использования //Ученые записки ПГПИ. П., 1963. 

Вып. 10; Карта растительности Пензенской области. М., 1966; Зональное 

положение и геоботаническое районирование Пенз. области //Природа, 

население, хозяйство. Географический сборник. Вып. 1; Растительный 

покров Пензенской области //Природа Пензенской области; Пензенский 

гербарий //Из истории области. Вып. 4. 

А. А. Чистякова. 
  

  

СОЛОВЬЁВ Владимир Сергеевич (16.1.1853, М. – 

31.7.1900, с. Узкое), философ, публицист, лит. критик, 

поэт. С 1875 по 1890 неоднократно приезжал к другу и 

единомышленнику кн. Д. Н. Цертелеву (см. Цертелевы) в 

с. Липяги Спасск. у. Тамбовской губ. (ныне 

Беднодемьянов. р-на). Находясь там, не только отдыхал, 

но и плодотворно работал. В Липягах им написан ряд 

философских, критических и поэтич. произв.: «Умные 

звезды» (из Гейне) (11 сент. 1878); «Якобы из Гейне» (10 мая 1889); «Очерки 

по истории русского самосознания» (май – июнь 1889) и др. Приезды в село 

использовал для расширения своих представлений о старообрядч. расколе, 

рус. сектантстве, в связи с чем побывал в близлежащих пенз. селах Абашеве, 

Шуты (ныне Сияново) и др. Летом 1883 планировал встречу с оригинальным 



рус. мыслителем, автором «философии общего дела» Н. Ф. Федоровым и его 

секр. Н. П. Петерсоном. Она должна была состояться в Керенске (ныне 

Вадинск), но расстроилась из-за смерти брата Д. Н. Цертелева. Д. Н. 

Цертелевым были написаны стихи с посвящением С. и воспоминания о нем, 

в к-рых имеются нек-рые пенз. реалии. 

Лит.: БСЭ. Т. 24; Димаков Д. Н. Умные звезды //Временник. 1992. 

Вып. 6. 

Д. Н. Димаков. 
  

  

СОЛО’МИНКА, село Башмаковского р-на. Расположено в 28 км от 

пгт Башмаково, 4 км от ж.-д. ст. Соседка на линии П. – Ряжск, вдоль лев. 

берега р. Тяньги, лев. притока Орьева (бассейн Выши). Осн., вероятно, в кон. 

17 в., принадлежало помещикам. В кон. 19 в. землями владела баронесса А. 

А. Фитингоф-Шель (развивалось зерноводство, жив-во, травосеяние). В 1898 

М. Ф. Якунчикова открыла в селе мастерскую строчки, вышивки и бисерной 

работы, было организовано обучение крестьянок. В 1912 построен ковровый 

цех на 16 ткачих. В 1924 на базе этого цеха открылась промысловая артель по 

пошиву одежды и изготовлению обуви, а в 1937 восстановлено произ-во 

ковров высокого качества, к-рые отправлялись в страны Зап. Европы и в 

Канаду. Затем произ-во ковров было переведено в пгт Башмаково, где 

работает и цех соломинской ф-ки. До 1920-х гг. село являлось волостным 

центром Морш. у. Тамбовской губ., старое название – Студенец-Соломенка. 

В селе с.-х. т-во «Спутник», школа, ДК, кирп. з-д. 

Население: в 1877 – 1258, 1897 – 1461, 1923 – 2070, 1959 – 996, 1989 – 

590. На 1.1.1998 – 558 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

СОЛОВЬЁВ Александр Евграфович (1844 – 28.3.1901, П.), педагог. 

1887– 1899 – дир. Пенз. 1-й муж. гимназии, действит. чл. Пенз. статистич. 

ком-та, один из организаторов обществ. б-ки им. Лермонтова. Автор книг, 

изданных в П.: «Скучные песни земли. Земская хроника из недавнего 

прошлого»; «Отрицает ли Лев Толстой семью и брак (по поводу 

«Крейцеровой сонаты». П., 1893). С его участием в 1899 вышел в свет 

«Исторический очерк Пензенской 1-й гимназии...». 

Лит.: Савин (14). 

О. М. Савин. 
  

С. С. Самаркин. 
  

СОРО’КИН Павел Васильевич (1919, с. Кадыковка Наровчат. р-на – 

31.12. 1943, с. Недай-Вода, Украина), Герой Сов. Союза (1944), л-т, ком. 

взвода батареи самоходного артполка. Отразил со своим взводом контратаку 

противника. Лично уничтожил 4 танка, 2 «фердинанда» и 6 полевых орудий. 

В этом бою погиб. 



М. С. Полубояров. 
  

  

СОРО’КИН Николай Александрович (22.5.1927, с. Красноярское 

Казахской ССР – 14.2.1991, П.), инж., лауреат Гос. премии СССР (1980). С 

1958 на Пенз. приборостроит. з-де зам. гл. инж., с 1970 гл. инж. Принимал 

активное участие в создании цехов з-да, организации произ-ва по выпуску 

новой техники. Орд. Окт. Рев-ции (1971), Трудового Кр. Знам. (трижды), 

«Знак Почета» (1961). 

В. А. Коротков. 
  

  

СОРО’КИН Борис Андреевич (1893, с. Колемас 

Серд. у. Саратовской губ., ныне М.-Серд. р-на – 1972, П.), 

журналист, поэт, мемуарист. Окончил в П. пед. курсы. 

Участник 1-й мировой войны. В 1918–19 нач. Кр. Гв. П. и 

губ., ком-та Пенз. коммунистич. рабоче-крест. ударного 

полка. В 1927 входил в Пензенскую ассоциацию 

пролетарских писателей (ПАПП). В 1929 работал в пенз. 

газ. «Трудовая правда», затем в газетах Краснодара, 

Ртищева. Участник Вел. Отеч. войны. Последние годы 

жил в П., сотрудничал в местной печати. Автор сб. 

стихов: «Кровь мира» (П. 1918), «Песенный частокол» 

(Саранск, 1922), кн. «Краснознаменцы Пензы» (П., 1957), мемуаров, 

вошедших в сб. «Воспоминания о Сергее Есенине» (М., 1975), «Бойцы 

вспоминают...» (Саратов, 1967). Почетный гражданин г. Пензы (1965). 

Лит.: Савин (7а, 9, 14). 

О. М. Савин. 
  

СОРЕВНОВА’НИЕ СОЦИАЛИСТИ’ЧЕСКОЕ, метод повышения 

производительности труда и коммунистич. воспитания при социализме. 

Имело разные формы: от коммунистич. субботников до движения за 

коммунистич. отношение к труду. В Пенз. губ. первый коммунистич. 

субботник прошел на ст. Пенза-1 28 июня 1919. Во Всеросс. субботнике 1 

мая 1920 в губ. участвовало 125 тыс. рабочих и крестьян. Инициаторами 

ударничества в П. выступили рабочие ЗИФ (1929). Весной-летом 1929 

развернулось С. с. между рабочими М. и крестьянами Пенз. и Кузн. округов, 

между Пензенским и Ульяновским округами. Пионерами стахановского 

движения стали работницы швейной ф-ки № 4 (1935). 842 стахановца-

колхозника и 89 хоз-в области участвовали во Всесоюз. с.-х. выставке в 1939. 

В 1941–45 С. с. принимало формы движения многостаночников, 

совместителей профессий, двухсотников, фронтовых вахт, комсомольско-

молодежных бригад, движения «гвардейцев тыла». Неоднократно побеждали 

во Всесоюз. С. с. Пензенский часовой завод, пенз. ж.-д. коллективы и др. В 

послевоен. годы развертывается С. с. за экономию сырья, отличное качество 

продукции, рационализацию произ-ва. В 1948–49 удостоены звания Героев 



Соц. Труда 38 передовиков с. хоз-ва, б. 500 чел. награждены орд. и медалями. 

Инициаторами движения за коммунистич. отношение к труду в П. выступили 

молодежные бригады ЗИФа, часового и дизельного з-дов (1959). В движении 

участвовало 260 тыс. чел. Традиционным было С. с. Пензенской, 

Тернопольской, Ульяновской обл., 80 пенз. пр-тий соревновались с родств. 

пр-тиями страны. 

Лит.: Мочалов В. А. Наследники великого почина. П., 1972. 

В. А. Мочалов. 
  

СОРО’КИН Сергей Дмитриевич (5.6.1910, с. Николо-Пестровка, 

Городищ у. Пенз. губ., ныне г. Никольск – 16.2.1973, там же), Герой Сов. 

Союза (1945), л-т, ком. самоходной арт. установки. Отличился в ходе 

наступат. боев на 3-м Белорусском фронте. 15.8.1944 на решающем участке 

боя у границы с Вост. Пруссией отразил неск. контратак противника; 

17.8.1944 в числе первых вышел на Гос. границу СССР. 

М. С. Полубояров. 
  

  

СОРО’КИНЫ, братья, мастера нар. иск-ва, уроженцы с. Рус. 

Камешкир. Василий Ефимович (р. 1933), Иван Ефимович (р. 1937), Николай 

Ефимович (р. 1929). Вместе с др. плотниками строили в П. трактир «Золотой 

петушок», реставрировали дом № 45 по ул. Куйбышева (сейчас Музей нар. 

творчества) и др. 

Лит.: Назарова Н., Савин О. Таланты народные; Февралева С. 

Двадцать лет спустя, или Расплата за славу //ПВ. 1992. 15 дек. 

О. М. Савин. 
  

  

СОСЕ’ДКА, село Башмаковского р-на. Расположено в 24 км от пгт 

Башмаково, ж.-д. ст. на линии П. – Ряжск. Осн. на землях ген. Л. А. 

Нарышкина в 1-й пол. 19 в. Впервые упоминается в докум. 1853 как деревня 

при р. Шушле и вершине ручья Дубового, 46 дворов, 411 жит., имелся 

кирпичный з-д. Крестьяне переведены помещиком из соседнего с. Громок. В 

1874 открылось движение по ж. д. В 1928–59 – р-ный центр Центрально-

Черноземной обл., затем – Тамбовской и Пенз. обл. С.-х. тов-во на базе совх. 

«Соседский» (специализация – произ-во сах. свеклы, зерна и доращивание 

КРС). В совх. Героями Соц. Труда стали П. М. Анашкина, С. В. Васюнина, Е. 

И. Онникова, М. И. Улитина, М. В. Чуйкова. Б-ца, ср. школа, ДК, б-ка, комб-

т бытового обслуживания, почта. 

Население: в 1858 – 387, 1897– 542, 1926 – 800, 1939 – 551, 1970 – 

2107, 1989 – 1621. На 1.1.1998 – 1635 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

СОСЕ’ДСКИЙ РАЙО’Н, образован 16 июля 1928 в составе 

Тамбовского округа Центр.-Черноземной обл. С 1930 подчинялся обл. центру 



в г. Воронеже. В февр. 1933 ликвидирован, и его территория вошла в состав 

Земетч. и Пичаевского (Тамб. обл.) р-нов. В 1934 восстановлен в составе 

Воронежской обл. В 1937 вошел в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 

выделен из Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. 1 апр. 1959 ликвидирован, и 

его территория передана в состав Башмаков. р-на. Центром р-на было с. 

Соседка. 

В. С. Годин. 
  

СОСНО’ВКА, село Бековского р-на. Расположено на р. Сосновке 

(бассейн Хопра) в 10 км к Ю.-З. от пгт Беково. Ж.-д. ст. Вертуновская. Осн. в 

нач. 18 в. (до 1721) помещиками Ф. Г. Тюфякиным, П. Г. Племянниковым и 

Моск. Благовещенским собором. Крестьяне из Н.-Ломовского, Пензенского, 

Шацкого, Московского, Саранского, Ярославского, Симбирского уездов. В 

дальнейшем часть нас. была переведена в разряд гос. крестьян. Бывшее церк. 

название Троицкое. В 1859 имелись ярмарка, базар. После проведения в 1871 

ж.-д. линии Умет – Аткарск, а в 1879 – ж.-д. ветки Сосновка – Беково насел. 

пункт стал быстро расти; значит. часть нас. работала на стр-ве путей и их 

обслуживании. В селе работали МТС, мельница, кирп. з-д. Совх. 

«Сосновский» специализируется на произ-ве зерна, мяса, молока, сах. 

свеклы. Имеется сепараторный пункт. 10 крестьянских (ферм.) хоз-в. Ж.-д. 

вокзал, ДК, ж.-д. клуб, б-ка, ср. школа, фельдшерско-акушерский пункт, ж.-д. 

амбулатория. Почта, телеграф, телефон, Сбербанк, 2 магазина, кафе. 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. В селе жил 

и работал селекционер А. П. Корнеев, к-рый вывел сорт томатов 

«Корнеевский», получивший широкое распространение. 

Население: в 1859 – 1667, 1897 – 3122, 1926 – 4726, 1979 – 2150, 1989 – 

1687. На 1.1.1998 – 1574 жителя. 

М. С. Полубояров. 
  

  

 

 

 

СОСНОВОБО’РСК, поселок городского типа, районный центр, в 147 км от 

П., в 16 км от ст. Сюзюм линии ж. д. П. – Сызрань. Название пейзажного 



характера, присвоено насел. пункту в 1940. До переимен. – с. Литвино. 

Расположен среди лесных массивов на р. Тешнярь и ее притоке Алилейке в 

пойме р. Суры. Осн. не позднее нач. 19 в. как с. Нескучное на Алилейке, 

принадлежащее дворянам Шутовым, Сабуровым и Чимбасовым, и Сурский 

хутор на Тешняре, возникший в связи с лесообрабатывающей пром-стью и 

сплавом леса по р. Суре, в 1839 майором Я. В. Сабуровым осн. суконная ф-

ка, в 1842 проданная дворянину М. А. Литвинову. В 1850 – 1860-е гг. с. 

Александровка (Нескучное) и дер. Новоникольская (Сурский хутор) 

объединились под общим названием с. Литвино, к-рое вошло в состав 

Бартеневской волости Городищ. у., с 1928 стало р. ц. Средне-Волжской обл. 

В 1877 в с. Никольский Сурский хутор (Александровка, Литвино, Нескучное, 

Шутовка) 62 двора, 449 жит., церковь, постоялый двор, суконная ф-ка. В 

1928 преобразовано в рабочий поселок Литвино, в 1940 переименовано в С. 

В 1939 кроме суконной ф-ки в поселке сапожная и швейная артели, эл.-

станция, ср. школа, б-ца, 2 б-ки, дом для приезжих, 80 телефонных 

абонентов, 265 радиоточек. Гл. улицы Ленина и Калинина связывают 

производ. объекты и жилые кварталы. 2 площади – обществ. центра на ул. 

Ленина и торговая у въезда с дороги П. – Сосновоборск. Фабричные 

комплексы с прудами образуют крупные центры, контрастно сочетающиеся с 

усадебной застройкой. Архит. облик поселка связан с живописным лесным 

окружением. В пгт суконная ф-ка, лесокомб-т, пром. комб-т, маслодельный з-

д, местные строительные, дорожные, транспортные, коммунальные, торгово-

закупочные пр-тия, узел связи, отд. банков. ЦРБ, поликлиника, аптека, 

2 фельдшерских пункта, 2 ДК, кинотеатр, 6 б-к, краеведч. музей, 2 ср. школы, 

нач. школа, муз. школа, центр детского и юношеского творчества. С 

1970 действует лесной техникум (в 1990 преобразован в колледж). СПТУ, 3 

дет. сада, 2 дет. яслей. В поселке работали Герои Сов. Союза Д. А. Герасимов 

и Г. Г. Куракин, Герой Соц. Труда Н. Д. Максимов. Имеется памятник 

землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. К памятникам архитектуры 

относятся комплекс суконной ф-ки (сер. 19 в.) два жилых дома того же 

периода. 
Поселок Сосновоборск. Здание районной администрации. 

Население: в 1897 – 641, 1926 – 2534, 1939 – 4040, 1989 – 8201. На 

1.1.1998 – 8200 жителей. 

Лит.: Маньшин Ф. Сосновоборск //Трудовой путь (Сосновоборск). 

1994. 3 нояб.; Тикшаева В. Диковинная роща //НП. 1994. 2–8 сент.; ее же. 

«Может чище будет совесть у людей...» //НП. 1996. 30 июня; Кажаев Н. 

Сосновоборский зодчий //ДУ. 1997. 16–17 мая; См. также «Сосновоборский 

район». 

Ф. В. Маньшин. 
  

  

СОСНОВОБО’РСКИЙ РАЙО’Н (до 1940 наз. Литвиновский), 

находится на В. области, пл. 1563,6 кв. км. На 1.1.1998 – 23,1 тыс. жит., 8 

тыс. мордвы (мокши и эрзи) и ок. 6 тыс. татар. 55 насел. пунктов. Центр – пгт 



Сосновоборск. Р-н образован 16.7.1928 в составе Кузн. округа Ср.-Волжской 

обл., 10.2.1932 упразднен и его террит. вошла в Городищ. и Кузнецк. р-ны, 

25.1.1935 восстановлен. С 4.2.1939 в составе Пенз. обл. 1.2.1963 упразднен, 

12.1.1965 восстановлен. Расположен в верховьях р. Суры при возвышенности 

Сурская Шишка, наибольшая выс. 324 м. Преобладают светло-серые лесные 

почвы, в поймах р. Суры – пойменные луговые почвы. Лесистость 40,3%, 

значит. площади занимают сосновые и широколиств. леса с ценными 

породами древесины, из редких растений распространены ясень 

обыкновенный, сосна сибирская. Животный мир: лось, куница лесная, 

глухарь, тетерев и др. В с. Индерка звероводч. хоз-во. В Сосновобор. гос. 

заказнике – косуля, олень пятнистый, выхухоль. Р-н скотоводческий с 

развитым зерновым хоз-вом. В пгт Сосновоборск – суконная ф-ка «Творец 

рабочий», Кададинский лесокомбинат, р-ный пром. комб-т, маслозавод, др. 

пр-тия. В 1998 в р-не 1 колх., 12 ТОО, 9 лесничеств. Пл. с.-х. угодий 75 254 

га, в т. ч. пашни 59 015, лугов 1633, пастбищ 12 483. В р-не 4 б-цы, 4 

амбулатории-поликлиники, 33 фельдшерско-акушерских пункта, 31 ср. 

школа, Пенз. высшее лесное уч-ще, 38 клубных учреждений, 30 б-к. В пгт 

Сосновоборск – краеведч. музей, в с. Маркино – музей Н. Г. Маркина. С 1935 

издается р-ная газета. В р-не 3 памятника истории, 19 памятников 

архитектуры, в т. ч. мечеть в с. Индерка, 5 археол. памятников. 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (7, 9); Хлюпин; 

Герои Советского Союза. Т. 1–2; Культурное строительство в Пензенском 

крае. Вып. 1, 2; Курицын И. И., Марденский Н. А. География Пензенской 

области. Саратов, 1991; Полубояров (1); Экономика Пензенской области; 

Социально-экономическое положение городов и районов Пензенской 

области; Географический атлас Пензенской области; Курицын (2). 

В. С. Годин, М. С. Полубояров. 
  

  

СОСНОВОБО’РСКАЯ СУКО’ННАЯ ФА’БРИКА «Творец 

рабочий», расположена в пгт Сосновоборск, одна из старейших в Пенз. обл. 

Вступила в строй 30.5.1840. Построена майором Я. В. Сабуровым в местечке 

Нескучное (Сурский хутор), что в 3 км от впадения р. Тешнярки в Суру. 

Местечко входило в состав Бартеневской вол. Городищ. у. За первый год 

работы выпущено сукна испанского 2266 аршин, верблюжьего – 8554 

аршина. На произ-ве был занят 51 чел., из них вольнонаемных – 1, остальные 

крепостные. 

В 1842 Сабуров продал ф-ку инж. М. А. Литвинову, крупному 

землевладельцу, к-рый перевез в Нескучное оборудование своей ф-ки из 

Инсар. у., значит. расширил заведение, построил плотину на р. Алилейке при 

впадении ее в Тешнярку. По имени фабриканта пгт Сосновоборск до 1940 

назывался Литвино. На ф-ке вырабатывалось сукно для армии и 

железнодорожников, а также для розничной продажи. 



В 1875 ф-ку покупает купец 2-й гильдии П. П. Петров. В 90-х гг. 19 в. 

дерев. корпуса заменяются кирпичными. Для рабочих построены кирп. 

бараки, для 4 сыновей купца – двухэтажные кирп.-дерев. большие дома. 

В 1918 ф-ка была национализирована. В течение 1930–50-х гг. она 

полностью реконструирована, построены новые корпуса и заменены ткацкие, 

прядильные и др. машины. Кол-во работников доходило до 1,5 тыс. чел. В 

год вырабатывалось до 2,5 млн м тканей (ватин, байка, сукно). Коллектив ф-

ки гордится первыми ударниками труда П. И. Николаевым, К. Н. Погнаевой, 

П. В. Рыбаковой, знатными ткачихами В. К. Портновой, В. Н. Моисеевой. 

Высоких гос. наград удостоены А. И. Лабузов, К. С. Капустина. С нач. 1990-х 

гг. ф-ка стала АООТ. 

Лит.: Суконная фабрика «Творец рабочий»: Кратк. историч. очерк. 

Сосновоборск, 1967; Маньшин Ф. В., Перевезенцев А. А. Сосновоборские 

текстильщики. Саратов, 1990; История фабрик и заводов Пензенского края. 

Ф. В. Маньшин. 
  

СОСНО’ВЫЕ ЛЕСА’, характерный элемент ландшафта лесостепи 

правобережного Поволжья. В Пенз. обл. занимают 30,4% лесопокрытой 

площади. Ср. запас древесины в них составляет 190 м
3
/га, но в отдельных 

лесных массивах достигает 340 и даже 410 м
3
/га. С. л. Пенз. обл. 

типологически разнообразны. В условиях водораздельных плато 

преобладают сложные сосняки, имеющие многоярусный древостой. Верхний 

ярус в них формирует сосна, второй – широколиств. породы. С наиб. 

плодородными серыми лесными почвами связаны сложные сосняки с липой 

и дубом, с хорошо выраженным подлеском из лещины обыкновенной. На 

бедных гумусом супесях произрастают сосняки с липой, к-рая образует 

подлесок. В травяном покрове сложных сосняков доминируют звездчатка 

ланцетная и осока волосистая, местами большие заросли образует 

папоротник орляк. На плоских водоразделах, сложенных песками, 

встречаются участки сосняков черничных и зеленомошных. В их древостоях 

преобладает сосна, в кач-ве примеси характерны береза и осина, участие к-

рых возрастает в западинах с высоким уровнем грунтовых вод. Однако на 

выровненных водораздельных территориях площади сосняков черничных и 

зеленомошных невелики. Более широкое распространение они получают в 

условиях дюнного рельефа надпойменных террас по р. Суре, где 

оказываются приуроченными к сев. склонам песчаных бугров и междюнным 

котловинам. На юж. склонах их сменяют сосняки лишайниковые, а в наиб. 

глубоких местах с высоким уровнем грунтовых вод сосняки долгомошно-

сфагновые. Перечисл. типы в Пенз. обл. находятся на юж. границе 

распространения, поэтому мхи и лишайники в них не образуют такого 

мощного напочвенного покрова, как в условиях таежной зоны. Видовой 

состав травянистых растений в них сильно обеднен. Кроме того, эти сосняки 

сильно остепненны. Рядом с типичными боровыми формами – черникой, 

брусникой и т. п., в них представлены степные кустарники и травы: вишня 

степная, ракитник русский, овсяница желобчатая, ковыль. Под влиянием 



антропогенного фактора процесс остепнения резко усиливается. С. л. имеют 

большое практич. значение: в них сосредоточены осн. запасы наиб. ценной 

древесины, а также съедобных грибов и ягод. Они являются источником 

ценного хим. сырья – живицы (смолы). Велико рекреационное значение 

сосняков, в к-рых расположено большинство местных здравниц. 

Лит.: Антонов И. С., Саволей Ю. П. (2). 

А. И. Иванов. 
  

  

СО’СНЫ-ВЕЛИКА’НЫ, одни из самых старых и крупных деревьев, 

сохранившихся в окрестностях П. Памятник природы. Произрастают в 

зеленой зоне города, в Засурском лесничестве Ахунского лесхоза. Площадь 

участка 2 га. Рельеф сложный, расчленен тремя глубокими облесенными 

балками, по дну их протекают ручьи. С восточной и сев. стороны граничит со 

старовозрастным лесом, на Ю. с культурами сосны 1948–50, с зап. стороны 

через балку примыкает сосновый лес 150–170-летний с густым подлеском из 

лещины. Деревья сосны обыкновенной достигают выс. 42 м, окружность 

ствола на высоте груди до 3 м. Возраст сохранившихся 72 деревьев 450–500 

лет. Стволы прямые, цилиндрич. формы, полнодревесные. Деревья 

расположены на расстоянии 30–40 м один от другого. Между ними 

произрастает разновозрастный сосновый лес от 15–20 лет и старше. Во 2-м 

ярусе единично растут береза и дуб. В подлеске малина, бересклет 

бородавчатый, орешник, изредка встречаются липа и дуб высотой 3–6 м. В 

травяном покрове доминирует осока волосистая. Почвы серые супесчаные 

свежие, слегка оподзоленные, с глинистыми прослойками. Насаждение 

занимает пологий склон долины р. Суры сев.-зап. экспозиции. 

И. С. Антонов. 
  

  

  

«СОЦИАЛИ’СТ-РЕВОЛЮЦИОНЕ’Р», еженед. газета Пенз. губкома 

партии социалистов-революционеров (эсеров). Издавалась с июля по дек. 

1917. 

Н. И. Забродина. 
  

СОЮ’З ВОИ’НСТВУЮЩИХ БЕЗБО’ЖНИКОВ (СВБ), обществ. 

орг-ция, созданная для активной идейной борьбы против религ. идеологии, 

морали и культа, за утверждение науч. мировоззрения. Создан в апр. 1925. 

Антирелиг. работа велась через газ. «Трудовая правда», ж. «Под знаменем 

ленинизма». В кон. 1925 создан Пенз. гор. СВБ. Центром его деятельности 

становится Дом коммунистич. пропаганды, где был открыт антирелиг. музей. 

Фонды музея формировались за счет имущества закрываемых церквей и 

монастырей. В нач. 1930-х гг. в нем насчитывалось б. 1 тыс. экспонатов. В 

1926 создается губ. СВБ. Организуются 8 уездных советов, 114 ячеек 

низовых орг-ций в разных местах (в т. ч. в П. – 27). В СВБ были созданы нац. 

секции – мордовская, татарская и еврейская. Материалы антирелиг. 



характера публиковались в местных нац. изданиях «Сабанче», «Од-Веле». В 

1933 закрытая Никольская церковь в П. была переоборудована в Дом 

безбожника, где разместились антирелиг. музей, читальня; были 

организованы антирелиг. ударные бригады. К 1932 на производстве их было 

37, а в школах – 62. На эти бригады возлагалось ведение массово-разъяснит. 

работы. Их члены должны были посещать антирелиг. семинары, кружки, 

курсы. Борьба против религии велась путем организации лекций, бесед, 

вечеров вопросов и ответов, выставок, экскурсий и т. п. Осн. масса 

мероприятий приурочивалась к крупным религ. праздникам. Делались 

попытки сформировать безрелиг. обычаи, традиции и обряды – праздники 

наречения имени, комсомольские свадьбы и др. С 1 мая 1932 начала 

издаваться газ. «За бeзбoжную Пензу». СВБ привлекался к выполнению 

директив партийных органов. Напр., в 1929 участвовал в мероприятиях по 

использованию церквей для хранения зерна. Союзу отводилось важное место 

в гос. политике по борьбе с религией. В годы Вел. Отеч. войны Пенз. СВБ 

деятельность прекратил. 

Лит.: Под знаменем ленинизма. 1927. № 44; Воинствующее безбожие 

в СССР за 15 лет (1917–1932). М., 1932; Винокуров Г. Ф. Документы о 

закрытии церквей Пензенского края в 1929–1930 гг. //Из истории области. 

Вып. 3. 

А. Б. Никонов. 
  

  

СОЮ’З ЖУРНАЛИ’СТОВ РФ (Пенз. отделение). Учредит. собрание 

обл. орг-ции СЖ СССР состоялось 21.3. 1959. Пред. бюро обл. орг-ции стал 

ред. газ. «Пенз. правда» Ф. И. Самарин. Первонач. состав орг-ции – 59 

работников и активистов СМИ. При участии творческой фотостудии 

«Репортер», созданной при обл. орг-ции СЖ, в П. и др. городах области 

демонстрировались фотовыставки пенз. фотокорр. А. Ерегина, моск. 

фотомастеров Ф. Дунаевского, В. Плотникова, известного поэта Е. 

Евтушенко и др. В ЦД журналистов в М. состоялась выставка работ пенз. 

художника-карикатуриста В. Елистратова. Творч. росту работников средств 

информации активно помогал клуб журналистов, где проводились пресс- 

конференции, встречи с ведущими журналистами М. и др. городов страны, 

с поэтами, писателями, архитекторами, юристами, специалистами и 

передовиками пром-сти, с. хоз-ва, артистами театра и цирка, коллегами из 

Венгрии, Польши, Болгарии, Чехословакии, др. стран, спец. вечера 

работников многотиражных газет. В 1986 на 6-й обл. конф. журналистов 

впервые избрано правление обл. орг-ции. К этому времени в области 

насчитывалось 44 первичные орг-ции, на учете состояло б. 360 членов СЖ. 

В разное время обл. орг-цию СЖ возглавляли И. П. Седов (1961–62), Н. 

А. Грачев (1962–66), В. И. Лысов (1966– 1986), М. В. Шаров (1986–88), В. Н. 

Садчиков (1988–91), В. М. Шарошкин (с 1991). С 1991 обл. орг-ция СЖ 

является субъектом СЖ Российской Федерации. 

В. И. Лысов. 



  

  

СОЮ’З КРЕСТЬЯ’НСКИХ ПИСА’ТЕЛЕЙ И РАБКО’РОВ при газ. 

«Трудовая правда», лит. группа, созданная местными авторами Жарковым и 

Г. Д. Смагиным (1925) как отд. Всеросс. Союза крест. писателей (ВСКП). 

Ставила своей целью помочь начинающим авторам овладеть навыками лит. 

письма, основами стилистики. Было создано временное бюро орг-ции 

(Жарков, Смагин, Субаев, Емелин, Разудасов), объединено ок. 15 чл. Союза, 

«много писавших, но не знавших, куда девать написанное». Начал выходить 

ж. «Перевал» (вышло три номера). Через год отд. насчитывало ок. 70 

участников, среди к-рых действительно крестьян было не б. 7–8 чел. В 1926 

из-за внутр. неурядиц орг-ция прекратила свою деятельность. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

  

СОЮ’З ПИСА’ТЕЛЕЙ РОССИ’И, ПЕ’НЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНА’Я 

ОРГАНИЗА’ЦИЯ, отд. Союза писателей РСФСР, к-рое было создано в нач. 

1958 в составе: А. П. Анисимовой, А. И. Карасева, Н. И. Каткова, Н. М. 

Почивалина, В. Л. Садовского, Г. Н. Федотова. В конце года чл. СП стал В. 

И. Кирюшкин. При отд. была создана лит. группа: В. И. Аверин, М. И. 

Вайнер, Г. А. Вьюнов, Н. А. Грачев, Ф. М. Дворянов, Г. И. Крылов, В. И. 

Максимов, Ю. В. Миронов, А. И. Нефедов, М. М. Нечаев, И. П. Седов, А. И. 

Скорняков, В. Г. Ракитин. Печатным органом отд. стал альманах «Земля 

родная», издаваемый с 1947. Росту активности и числ. литераторов 

способствовало наличие в П. книжного изд-ва, опубликовавшего немало 

персональных книг и коллективных сборников, в т. ч. и молодых 

начинающих писателей. В СП приняты: А. И. Лядов и И. Давыдов (1960), 

А. С. Васильев, И. Л. Миксон, И. П. Седов, Д. Д. Злобина (1962), А. И. 

Скорняков (1963), М. П. Смирнова и М. И. Вайнер (1964). В 1964 Пенз. кн. 

изд-во прекратило свою деятельность. Был закрыт альманах «Земля родная». 

Происходит отток писателей в др. города. Вместе с тем в СП приходит новое 

пополнение: Я. Г. Танин (1965), Ф. Н. Ракушин (1974), А. А. Сазонов (1976), 

О. М. Савин (1977), В. С. Стенькин (1978), Н. А. Куленко и В. А. Сидоренко 

(1985), Г. В. Штурмин (1988). В 1990-е гг. – В. А. Сазыкин, В. Д. Агапов, Ю. 

Б. Самсонов, Л. И. Яшина, Ефим Сорокин (С. Е. Жиркин), Б. В. Милавин, М. 

И. Кириллов, И. П. Щеблыкин, В. Н. Давыдов, В. А. Макаров, Г. Е. Горланов, 

С. Н. Гуляевский. 

На базе пенз. писательской орг-ции происходят семинары, совещания, 

обсуждения творч. работ с участием литераторов из М., Самары 

(Куйбышева), Саранска, Саратова и др. городов Поволжья. В 1978 состоялся 

зональный семинар молодых писателей Центра и Юга России, в 1985 – 

выездное заседание секретариата правления СП РСФСР. С участием пенз. 

писателей проходят ежегодные Лермонтовские праздники поэзии. Большую 

культ.- просвет работу вело Бюро пропаганды худож. лит-ры. Значит. роль в 

активизации творч. процесса играет издаваемый в П. ж. «Сура» (ред. В. А. 



Сидоренко). Пенз. писатели постоянно публикуют свои произведения во мн. 

региональных и центр. журналах, выходят их книги. Ответств. секр. пенз. 

отделения: Н. И. Катков (1958–84), А. А. Сазонов (1984–90), Н. А. Куленко (с 

1990). 

Лит.: Вишневский К. Д. Творчество пензенских писателей в 1954 году 

//ЗР. 1955. № 12; его же. Из истории литературных организаций Пензы //ЗР. 

1957. № 16; Куленко Н. А., Жаткин Д. Н. Из истории Пензенской областной 

писательской организации: К 40-летию создания //Сура. 1998. № 1; Писатели 

Пензы. 

Н. А. Куленко. 
  

СОЮ’З ХУДО’ЖНИКОВ РОССИ’И, ПЕ’НЗЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНА’Я ОРГАНИЗА’ЦИЯ, отд. Всеросс. творческой общественной 

орг-ции, объединяющей художников и искусствоведов. Ее 

предшественником в П. было созданное в середине 1920-х гг. местное отд. 

ассоциации художников России, к-рое возглавил И. С. Горюшкин-

Сорокопудов. Весной 1937 в П. создан оргкомитет Союза Сов. художников 

(ССХ) в составе: А. Г. Вавилин, И. В. Владимиров, И. С. Горюшкин-

Сорокопудов, В. А. Пермяков, пред. Ф. М. Суровцев. Орг-ция объединила 25 

художников Пензы и прилегающего р-на. Организац. бюро ССХ во вновь 

созданной Пенз. обл. образовано 25.1.1940 (пред. А. И. Постнов). В июне – 

июле 1944 создано Пенз. обл. отд. ССХ, преобразованное в 1960 в Пенз. орг-

цию СХ РСФСР. Ее возглавляли: А. И. Постнов (1940, 1942–51), Н. Я. 

Евстигнеев (1941–42), А. Г. Вавилин (1942, 1953–54), А. П. Коровяков (1954), 

Н. К. Краснов (1954–56), Н. М. Сидоров (1956–61), А. А. Оя (1961–62), В. Г. 

Курдов (1962–63, 1992–95), А. А. Фомин (1963–65), В. В. Непьянов (1965– 

1968), Ю. И. Ромашков (1968–76), В. М. Орлов (1976–80), Л. Н. 

Скоробогатова (1980–86), А. Н. Косырев (1986–91), Н. А. Матвеев (1991–92), 

В. В. Шабанов (с 1995). В 1999 в Пенз. орг-ции СХ России – 112 членов. Она 

ведет активную выставочную деятельность. 

Лит.: Каталог губернской художественной выставки в г. Пензе с 

участием членов АХРа, самоучек, фотографов. П., 1928; Филиал Союза 

Советских художников в Пензе //РП. 1937. 10 марта; Гусева З. Пензенские 

художники //Земля родная. 1949. № 4; Курдов В. Г. Художник и время //ПП. 

1993. 22 дек. 

В. А. Мочалов. 
  

  

СПАСИ’БО Илья Трофимович (р. 3.9.1926, пос. Улановка Инсар. у., 

ныне Конд. р-на, Пенз. обл.), канд. экон. наук (1976), проф. (1992), засл. 

экономист РФ (1995), чл.-корр. РАЕН (1998). В 1963 окончил Всесоюз. 

заочный фин.- экон. ин-т. В 1965–79 нач. отд. труда и зарплаты Пенз. обл. 

управления с. хоз-ва. С 1979 ст. преп. в ПСХИ, с 1989 зав. кафедрой 

управления с.-х. произ-вом. Автор б. 60 науч. и методич. работ, в т. ч. 

пособия «Предпринимательство и рынок», к-рое использовалось в с.-х. вузах 



страны. Участник Вел. Отеч. войны. Орд. Отеч. войны, медали «За трудовое 

отличие», «За доблестный труд». 

В. Д. Коротнев. 
  

СПА’СО-ПРЕОБРАЖЕ’НСКАЯ ЦЕ’РКОВЬ в с. Никольская 

Пестровка Иссинского р-на с приделом во имя святителя и чудотворца 

Николая построена в 1752. Храм типа восьмерик на четверике с 

прямоугольной апсидой, акцентированный в нач. 19 в. по бокам 

четырехколонными портиками, завершается восьмигранным барабаном, 

увенчанным изящной главкой. Аналогичное завершение имеет и компактная 

четырехъярусная колокольня, перестроенная вместе с трапезной в кон. 19 в. 

Церковь действующая. 

Лит.: Пензенская епархия. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

СПА’СО-ПРЕОБРАЖЕ’НСКАЯ ЦЕ’РКОВЬ в с. Рус. Пенделка 

Кузн. р-на, построена в 1768. Ее объемно-пространств. композиция 

образована храмовой частью типа «восьмерик на двухсветном четверике» с 

пологим куполом и восьмигранным барабанчиком, равной ей по ширине 

полукруглой апсидой, прямоугольной трапезной с сев. приделом Покрова 

Пресвятой Богородицы, выступающим полукруглой алтарной частью, 

увенчанной сверху небольшой главкой, и двухъярусной шатровой 

колокольней. Первонач. декор, выполненный в традициях «узорочного 

стиля» сер. 17 в., во 2-й пол. 19 в. заменен штукатурными элементами. 

Лит.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

СПА’СО-ПРЕОБРАЖЕ’НСКОЕ КЛА’ДБИЩЕ в П. В 1-й пол. 18 в. 

открыто гор. Вознесенское кладбище, в р-н расположения к-рого в 1794 

перенесен основанный в 1689 Спасо-Преображенский муж. монастырь (р-н 

ул. Галетной и Индустриальной). С.-П. к. считалось местом наиб. 

престижных захоронений. Здесь были установлены высокие по худож. 

замыслу и исполнению дорогие надгробия. Эстетич. облик его нес в себе 

следы классицизма 18–19 вв. и эклектики 20 в. Распростран. элементом была 

надгробная плита, а характерной особенностью – ансамблевость, т. к. здесь 

сложились семейные пантеоны родовитых пенз. дворян Мартыновых, 

Панчулидзевых, Бекетовых, Вигелей, Араповых, Загоскиных, Киреевых, 

Сабуровых, Чемесовых, Городецких, Захарьиных, Потуловых, Сушковых, 

Юматовых, Ферлюдиных и др. Над могилами пенз. вице-губернатора 



А. М. Евреинова и статского советника А. Г. Киселева были возведены 

каменные храмы. На С.-П. к. погребены ген.-лейт. А. И. Юшков, А. Н. 

Арапов, ген.-майоры А. Н. Шаров, Ф. Г. Омаровский, Н. Ф. Кишенский, И. В. 

Носов, А. А. Бессонов, тайные советники А. С. Адикаевский, Д. К. Гевлич, А. 

А. Панчулидзев, П. И. Потулов, Л. М. Мидов, проф. Я. П. Бурлуцкий, 

общественные и культурные деятели К. Р. Евграфов, К. К. Гарф, историк Д. 

И. Троицкий, именитые купцы Н. Д. Казицын, Л. В. Послов, Н. А. Очкин, И. 

М. Лобанов, П. В. Сергеев, мемуарист И. И. Мешков, духовный писатель Н. 

К. Смирнов, педагог Г. А. Протопопов, рабочий типографии губ. правления 

Д. И. Кронтовский, награжденный орд. Св. Станислава 3-й степ. кап. А. М. 

Евсюков и др. С.-П. к. перестало функционировать в нач. 1930-х гг., 

последние захоронения уничтожены в нач. 1960-х гг. 

Лит.: Тюстин А. В. Дворянский некрополь Пензенского края 

//Земство. 1995. № 5; Тюстин А. В. Б. Н. Гвоздев как историк Пензенского 

некрополя //Лингвистическое, историческое и литературное краеведение. П., 

1997. 

А. В. Тюстин. 
  

СПА’СО-ПРЕОБРАЖЕ’НСКАЯ 

ЦЕ’РКОВЬ в с. Радищево (бывшее Верх. 

Аблязово) Кузн. р-на. Построена на месте старой 

деревянной на средства Г. А. Аблязова, прадеда 

А. Н. Радищева, освящена в сент. 1736. Церковь каменная с приделом с сев. 

стороны во имя Казанской иконы Божией Матери, трапезной и трехъярусной 

с шатровой колокольней (построена в 1737). Во втором ярусе колокольни – 

домовая церковь во имя Иоанна Воина. Позднее 

сев. придел был расширен, а колокольня 

соединена с трапезной переходом. Церковь имеет 

объемную композицию в виде двух восьмериков 

над двухсветным четвериком. Стены в кон. 30-х 

гг. 18 в. были расписаны фресковой живописью, к-

рая в осн. сохранилась и с 1986 реставрируется. В 

храме был резной пятиярусный иконостас, 

выполненный в барочном стиле сер. 18 в. В 1936 

иконостас был разрушен, часть икон похищена. 

Фрагменты резьбы иконостаса находятся в 

экспозиции музея А. Н. Радищева, сохранившиеся 

иконы выставлены в музее или возвращены в 

церковь. Совр. иконостас привезен из церкви с. 

Русская Пенделка и является памятником 

декоративно-прикладного иск-ва нач. 19 в. До 1936 церковь была 

действующей. В 1948 взята на учет как памятник архитектуры респ. 

значения. В 1974–77 проведены реставрационные работы. С дек. 1991 

находится в совместном пользовании музея А. Н. Радищева и правосл. 

общины. В церкви фамильный склеп, где похоронены родители писателя, его 



брат Михаил и сын Афанасий. От двух последних захоронений сохранились 

надгробные плиты. 
  

 

Спасо-Преображенская церковь в с. В. Аблязово. 18 в. 

Лит.: Спасо-Преображенская церковь //Саратовские ЕВ. 1895. № 8; 

Каренкова З. Спасо-Преображенская церковь //Путь к коммунизму 

(Кузнецк). 1991. 17 авг.; Рассказова Л. Фресковая живопись церкви Спасо-

Преображенья Господня //Земство. 1996. № 2. 

А. Б. Никонов. 
  

  
 

 

 

 

СПА’ССКИЙ КАФЕДРА’ЛЬНЫЙ СОБО’Р, правосл. культовое здание, 



грандиозное сооружение, венчавшее собой Соборную (ныне Советскую) 

площадь в П. Построен на средства казны и пожертвования верующих. 

Архит. памятник классицизма. Включал в себя 2-этажный 5-купольный храм 

и отдельно стоявшую колокольню, первонач. объединенные между собой 

открытой колоннадой, превращенной позже в объем трапезной. Колокольня 

строилась с 1790 по 1799, храм с 1800 по 1824 и состоял из нижней (зимней) 

и верхней (летней) двухпридельных церквей. В нижнем этаже, построенном в 

1803, были освящены престолы: главный в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы (1804) и во имя св. великомученицы Екатерины (в правом 

приделе, 1812); в верхнем этаже, сооруженном в 1807, главный во имя 

Всемилостивого Спаса (1821) и во имя Успения Божией Матери (в правом 

приделе, 1832); барабан и купола сделаны в 1817, боковые портики-паперти в 

1824. В 1837 зимний храм был заново расписан и украшен, а в 1850–51 

художники Макаровы сделали росписи в летнем храме, среди к-рых особым 

мастерством отличались работы И. К. Макарова. Собор стал местом 

упокоения пенз. епископов Иннокентия (1819), Афанасия (1825), Амвросия II 

(1854), Григория (1881) и Антония II (1889); над могилой Иннокентия, 

захороненного в приделе св. великомученицы Екатерины, на средства 

известной пенз. благотворительницы М. М. Киселевой была устроена 

церковь во имя св. Евлампия и Евлампии, освященная в 1882. В соборе 

хранилась чудотворная икона Казанской Божией Матери, спасшая, согласно 

преданию, П. от кочевников во время «Кубанского погрома» (1717), а также 

знамена нар. ополчений 1812 и 1855. Его посещали вел. кн. Михаил 

Павлович (1817), Александр I (1824), Николай I (1836), Александр 

Николаевич (будущий имп. Александр II, 1837), Николай II и вел. кн. Михаил 

Александрович (1904). На 1-м этаже собора располагалась б-ка 

просветительного Иннокентиев. братства пресвятой Богородицы, 

библиотекарем к-рой с 1900 по 1917 состоял А. Л. Хвощев. В 1923 собор был 

закрыт, в след. году отдан под архивохранилище, а в 1934 взорван. В 1999 на 

месте уничтоженного собора начато стр-во часовни. 
  

Лит.: ПГВ. 1851. № 38, 50–51; 1852. № 1; Памятная книжка 

Пензенской губ. на 1911–1912; Дворжанский А. И. Памяти епископа 

Иннокентия //Временник. 1992. Вып. 5. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

СПЕРА’НСКИЙ Михаил Михайлович (1.1.1772, 

с. Черкутино Владимирской губ. – 11.2.1839, СПб.), гос. 

деятель, граф (1839). Сын сел. священника. В 1791 

окончил главную семинарию при Александровском 

монастыре в СПб. Доверенное лицо Александра I, провел 

нек-рые либеральные преобразования, в т. ч. учреждение 

в 1810 Гос. совета. Служил в канцелярии ген.-прокурора, 

в комиссиях Гос. совета, Мин-ва внутр. дел, составления 

законов. Обвиненный придворными кругами в измене, 



был отправлен в ссылку в Н. Новгород, Пермь. В сент. 1816 был назначен 

пенз. гражд. губернатором. Состоял вице- президентом Росс. библейского об-

ва в П., завершил перевод кн. Фомы Кемпийского «О подражании Христу». 

Готовясь встретить 1 сент. 1817 вел. кн. Мих. Павл., подготовил для него 

«Записку» – ист. описание «О начале населения и местном положении 

губернского города Пензы». Кроме П. жил в имении Ханеневка-Завальная 

Мокш. у. (ныне Пенз. р-на), где ему принадлежало 379 душ крепостных. В 

1819 получил назначение ген.-губернатором Сибири. В 1821 по дороге в 

СПб. посетил П. В этом же году назначен чл. Гос. совета. Александр I 

пожаловал ему 3486 дес. земли в Пенз. губ. В последние годы под его рук-

вом было подготовлено и в 1830 издано «Полное собрание законов 

Российской Империи» в 45 т., в 1832–39 – «Свод законов Российской 

Империи» в 10 т. Кавалер всех росс. орд., в т. ч. Св. Андрея Первозванного с 

алмазами. Похоронен в Александро-Невской лавре. О его пребывании в П. 

писали Ф. Ф.  Вигель, П. А. Вяземский, Н. И. Греч. Сохранилась его 

переписка с дочерью Елиз. Мих. и А. А. Столыпиным, где упоминались П. и 

губерния. 

Лит.: БСЭ. Т. 24; Корф А. М. Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Т. 

1–2; Савин (8); Томсинов В. А. Светило российской бюрократии: Ист. 

портрет М. М. Сперанского. М., 1991; Савин О. «М. М. Сперанский: «Пензу 

... я избрал бы своим отечеством» //ПВ. 1992. 13 окт.; Мануйлова Е. (М. М. 

Сперанский) //Земство. 1995. № 1; Инюшкин (1). 

О. М. Савин. 
  

  

  

  

  

  

  

  

СПА’ССКО-АЛЕКСА’НДРОВКА, село Кондольского р-на. 

Расположено по обоим берегам р. Няньги (лев. приток Узы, бассейн Суры), в 

10 км от с. Кондоль, с к-рым связано автодорогой. Осн. в нач. 18 в. на земле 

дворян А. Г. Внукова и Григория Галабурды, отказанной им в 1695. В 1717 

здесь поместье А. Внукова с помещичьим домом. В 1729 построена церковь 

во имя Спаса Нерукотворного. С 1780 в составе Петровского у., после 1861 – 

волостной центр. В 1859 здесь ярмарка, мельница, школа. В 1877 2 лавки, 2 

постоялых двора, красильня, 4 водяные мельницы, ярмарка, базар. Усадьба 

либерального помещика Н. С. Ермолаева, стоявшего у истоков зем. движения 

в Саратовской губ. (персонаж автобиографич. повестей Ф. В. Гладкова). В 

1905 – один из центров аграрного движения в уезде. Здесь вел революц. 

пропаганду один из руководителей пенз. эсеров А. Студенцов. В С.-А. 

работал учителем поэт и публицист А. А. Богданов, организовав. 

нелегальный кружок, он приезжал сюда в 1925, 1930 и 1938. Свои 

впечатления описал в очерке «Эх, Антон!». В 1960-е гг. в состав села 



включены левобережные дер. Бекетовка и Варваровка. Отделение СПК 

«Родина». 

Население: в 1859 – 683, 1897 – 809, 1914 – 1108, 1959 – 373, 1989 – 

310. На 1.1.1998 – 281 житель. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

СПА’ССКИЙ УЕ’ЗД, образован в сент. 1779 в составе Тамбовского 

наместничества на терр. Замокшанского стана Шацкого уезда. В дек. 1796 

наместничество упразднено и учреждена Тамбовская губ., в состав к-рой 

вошел и С. у. 4 янв. 1923 он был передан в состав Пенз. губ. 18 сент. 1925 

Спасск переименован в г. Беднодемьяновск, и уезд стал именоваться 

Беднодемьяновским. Центром уезда был г. Спасск (Беднодемьяновск). Уезд 

упразднен 18 мая 1928. 

В. С. Годин. 
  

  

  

  

  

  

  

  

СПЕЦИАЛИЗА’ЦИЯ СЕ’ЛЬСКОГО ХОЗЯ’ЙСТВА в Пензенской 

области осуществляется по трем осн. направлениям: зональная, отражающая 

природные и экон. особенности с.-х. произ-ва зон и р-нов обл.; межхозяйств. 

специализация и кооперация пр-тий; внутрихозяйств. специализация. 

В 1990-е гг. выделены 4 зоны; они совпадают с почвенно-климатич. 

зонами области: Вадинско-Мокшанская охватывает 12 адм. р-нов 

центральной и сев.-зап. части области, (б. 43% с.-х. угодий и пахотных 

земель обл.); Белинско-Сердобская, расположенная в юго-зап. части области, 

включает 32,2% с.-х. угодий и хоз-ва 8 р-нов; Никольско-Городищенская 

объединяет 3 адм. р-на, (пл. с.-х. угодий ок. 9%); Кузнецко-Лопатинская, в к-

рую входят 5 адм. р-нов (15,5% пашни и 7,5% естеств. сенокосов). Каждой 

зоне присущи свои природно-экон. условия. Наиб. плодородные почвы 

сосредоточены в хоз-вах 1-й и 2-й зон, где преобладают почвы черноземного 

типа: в первой зоне они занимают 3/4, а во второй б. 93% пл. сельхозугодий. 

Здесь наиб. высокий уровень интенсивности произ-ва, особенно в 

животноводстве, сравнительно высокая плотность населения. 

В хоз-вах 3-й зоны бедные по плодородию серые лесные почвы 

составляют б. 80% пл., мало пойменных земель, плотность нас. самая низкая. 

В 4-й зоне черноземные земли занимают б. половины площадей. Здесь 

самая высокая плотность нас. Продовольственные, кормовые, овощные, 



технические (кроме сах. свеклы) культуры возделываются во всех зонах 

области. Мн. р-ны в последние годы стали возделывать подсолнечник, 

картофель, овощи. Однако уд. вес культур в структуре посевных пл. далеко 

не одинаков: зерновые культуры по зонам занимают от 48 до 59% пашни, в т. 

ч. яровые от 28 до 38%, кормовые от 25 до 35% пашни, осн. часть 

подсолнечника размещается в хоз-вах 4-й зоны, здесь же возделывается 

почти половина посевов картофеля, овощные культуры преим. в хоз-вах, 

расположенных вокруг П. и др. городов области, луковые культуры в 

Бессонов. р-не; в первой зоне в пойме главных рек области Суры и Мокши 

сосредоточены посевы конопли; выращиванием сах. свеклы занимаются хоз-

ва 1-й и 2-й зон, при этом во 2-й зоне, к-рая по пл. пашни уступает 1-й, 

размещено 60% ее посевов. Здесь находятся 3 сах. з-да. 

В произ-ве продукции скотоводства нет четко выраженной 

специализации по зонам, однако молочное скот-во концентрируется вокруг 

П. и др. городов области, а откорм КРС вблизи сахарных и спиртовых з-дов. 

В 1-й и 2-й зонах сосредоточено произ-во б. 90% свинины (в Пенз. р-не 39%), 

ок. 90% мяса птицы (в Бессонов. р-не свыше 61%) и б. 80% яиц (в Бессонов. 

р-не 38%). 

В. П. Клейменов. 
  

  

  

  

  

  

  

  

СПИ’РИН Петр Петрович (5.7.1911, с. Михайловка Пенз. у. Пенз. губ., 

ныне Пенз. р-на – 16.2.1973, Куйбышев, ныне Самара), Герой Сов. Союза 

(1943), капитан, зам. ком. стрелк. полка. Отличился в боях на подступах к 

Днепру и при его форсировании. Возглавил один из батальонов, обеспечив 

успех переправы частей дивизии. 

М. С. Полубояров. 
  

  

  

  

  

  

  

  

СПИРЮХО’В Иван Андреевич (20.9. 1907, дер. Александровка Морш. 

у. Тамбовской губ. – 28.6.1981, П.), докт. биол. наук (1954), проф. (1954), 

засл. деятель науки РСФСР и Бурят-Монгольской АССР. Окончил Моск. 

зооветеринарный ин-т (1931). В 1937 защитил канд. дисс., работал асс. Моск. 

коневодч. ин-та и Моск. зооветеринарного ин-та (1931–37), зав. кафедрой 

Бурят- Монгольского зооветеринарного ин-та (1937–42, 1945–67), проф. 

ПСХИ (1967 – 1981). Автор б. 50 науч. работ по анатомии и физиологии с.-х. 

животных, чл. авт. коллектива Ветеринарной энциклопедии, соредактор 



учебника «Анатомия сельскохозяйственных животных с основами 

гистологии и эмбриологии». Был чл. Президиума ВС Бурят-Монгольской 

АССР (1955–59). Имеет правит. награды. 

В. В. Ляшенко. 
  

  

  

  

  

  

  

  

СПИ’РИН Петр Андреевич (22.7.1913, с. Чертково Пенз. у. – 15. 7. 

1978, П.), хирург-уролог, засл. врач РСФСР (1963). Окончил Сталинградск. 

мед. ин-т (1940), работал гл. врачом Золотаревской участк. б-цы. Во время 

Вел. Отеч. войны – ведущий хирург в эвакогоспиталях. С 1952 ординатор, 

затем зав. уролог. отд. обл. б-цы им. Н. Н. Бурденко, гл. внештатн. уролог 

облздравотдела. 

Лит.: Сильченко О. Долг //ПП. 1971. 26 нояб.; Попов В. Чужая боль 

//МЛ. 1972. 15 янв. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

  

  

  

  

  

СПИ’ЦЫН Александр Андреевич (14.8.1858, Яранск Вятской губ. – 

17.9.1931, Л.), ученый-археолог, исследователь археол. памятников Пенз. 

края. Окончил ист.-фил. ф-т Петерб. ун-та (1882). Чл. Имп. Археол. комиссии 

(1892), преп. С.-Петерб. ун-та (1909), чл.-корр. АН СССР (1927). Изучал 

древности России различных эпох. Используя сравнительно-типологич. 

метод, датировал мн. археол. памятники. Провел раскопки морд. 

могильников «Казбек» в Наровч. у. (вскрыто 15 погребений 12–14 вв.) и 

«Мещанский лес» в Краснослобод. у. (1892). Автор ряда обзорных работ по 

археологии различных губерний. В исследовании «Древности Пензенской 

губернии» (П., 1925) впервые систематизировал археол. памятники края. 

Лит.: Пассек Т. С., Латынина Б. А. К столетию со дня рождения А. А. 

Спицына //Сов. археология. 1958. № 3; Савин О. «Древности Пензенской 

губернии» //ПП. 1993. 13 нояб. 

В. В. Ставицкий. 
  

  

  

  

  

  

СПОРТИ’ВНЫЕ ШКО’ЛЫ, учебно-воспитат. учреждения для 

подготовки спортсменов высокой квалификации. В РФ 3 осн. типа С. ш.: 

детско-юношеские, олимпийского резерва (специализированные) и высшего 



спортивного мастерства. Стали создаваться с 1934. В П. первая С. ш. осн. в 

1935 при гор. совете физкультуры. В 1940 была организована ДСШ при 

облоно. После Вел. Отеч. войны открылась школа спортивной молодежи 

(ШСМ) при обл. ком-те по делам физкультуры и спорта. В 1983 на ее базе – 

школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ). В 1994 она вошла в число 

лучших школ РФ. Первая СДЮШОР открыта в 1975 по прыжкам в воду 

(ныне им. Б. П. Клинченко). В 1995 школ олимпийского резерва – 11 (П.), 

ДЮСШ – 45, из них в р-нах Пенз. обл. 43. В С. ш. занимаются б. 20 тыс. чел. 

О. И. Пучков. 
  

  

  

  

  

  

СПОРТИ’ВНЫЕ О’БЩЕСТВА в Пенз. крае стали создаваться в 

начале 20 в.: об-во конькобежцев (1900), об-во содействия физ. развитию 

(1908), Пенз. об-во велосипедистов, Чембар. об-во охоты и рыболовства 

(1914). В 1918 по инициативе Всевобуча создаются С. о. «Сатурн», 

«Маккаби», «Печатники», губ. спортивно-гимнастич. клуб, стрелк. об-во и 

др. В июне 1923 в П. организовано С. о. «Динамо», ставшее образцом в 

постановке учебно-спортивной и воспитат. работы. В 1930-х гг. стали 

создаваться добровольные С. о. (ДСО) при ком-тах профсоюзов: «Спартак», 

«Локомотив» (1935), «Буревестник», «Бумажник», «Пищевик», «Зенит», 

«Медик», «Молния», «Красная звезда» (1937), «Красный кондитер», 

«Восход» (1938) и др. В годы Вел. Отеч. войны – «Трудовые резервы», 

«Большевик», «Урожай», «Смена», «Учитель», «Рот- Фронт», 

«Машиностроитель». В послевоен. время возникли ДСО «Наука», 

«Строитель», «Искра», «Труд», «Снайпер». В 1957 произошло объединение 

профсоюзных ДСО в об-во «Труд», (кроме об-в «Зенит», «Урожай», 

«Спартак», «Буревестник»). 20 февр. 1987 все профсоюзные ДСО были 

упразднены и создано Всесоюз. добровольное физкультурно-спортивное об-

во профсоюзов (ВДФСО). В 1991 ВДФСО ликвидируется. Работа была 

перенесена в коллективы физ. культуры и спортклубы («Зенит», «Урожай», 

«Спартак», «Локомотив» и др.). С 1993 на терр. Пенз. обл. действуют два 

ведомств. об-ва: «Динамо» и «Юность России» (созданы в 1992 на базе ДСО 

«Труд. резервы»). 

Лит.: Пучков О. И. Этапы развития физической культуры и спорта в 

Пензенской области за годы Советской власти. П., 1987. 

О. И. Пучков. 
  

СПРЫ’ГИН Иван Иванович (5.7.1873 – 2.10.1942, 

П.), ботаник, докт. биол. наук, проф., исследователь 

природы Пенз. края, Ср. Поволжья, Предуралья, Ср. Азии 

и Казахстана, один из зачинателей природоохранного 

дела в России, организатор науч.-просвет. учреждений в 

П. (естественно-ист. музей, ботанический сад, гербарий). 



Окончил Пенз. гимназию и Казанский ун-т. Преподавал в Пенз. худож. уч-

ще, в женской и муж. гимназиях, позже в вузах П. и Ташкента. В числе его 

учеников крупные науч. работники страны. С 1896 исследовал 

растительность Пенз. края. В 1909–16 ботаник почвенно-оценочных работ 

Пенз. губ., организованных пенз. земством под рук-вом Н. А. Димо. В 1911–

16 руководил ботанич. экспедициями в Ср. Азии. В 1920-е гг. организовал 

исследование территории для заповедников в Мордовии, Жигулях и др. р-нах 

Поволжья. В 1929–33 руководил геоботанич. экспедициями Средне-

Волжского края по изучению растительности для нужд с. хоз-ва. 

Действительный чл. Губернского Статистического комитета. Один из 

организаторов Пензенского общества любителей естествознания (ПОЛЕ), 

председателем к-рого был в 1911–29. В 1920–21 разрабатывал вопросы 

классификации растит. степных сообществ, изменчивость растений, их 

полиморфизм, влияние на процессы видообразования. В ряде работ изложена 

его концепция реликтовых растений Приволжской возвышенности. Крупным 

вкладом в науку является его методика составления карт восстановленного 

(существовавшего до начала земледелия) растит. покрова. Имя С. носят 

Жигулевский гос. заповедник, ботанич. сад в П. и гербарий, имеющий 

междунар. значение. В честь С. названо 5 видов растений и род спрыгиния. 

Соч.: Материалы к познанию растительности Среднего Поволжья / 

Сост. Л. И. Спрыгина. М., 1986. 

Лит.: Спрыгина Л. И. Иван Иванович Спрыгин. М., 1982. 

Л. И. Спрыгина. 
  

  

  

  

  

  

  

  

СПРЫ’ГИНА Нонна Ивановна (3.3. 1880, Одесса – 23.7.1953, М.), 

археолог, этнограф, краевед. Жена пенз. ученого и краеведа И. И. Спрыгина. 

Окончила Пенз. жен. гимназию. Один из организаторов ПОЛЕ и Пенз. 

естественно-исторического (ныне краеведческого) музея, в к-ром 

проработала зав. отделом археологии и этнографии до 1930. Под ее рук-вом 

проводились исследования археол. памятников Пенз. края в 1928–30 – эпохи 

неолита и бронз. века – Целибуха, Калашный Затон, Ерня, Барковка в 

окрестностях П.; морд. могильников – 3–4 вв. н. э. в П.; 14–15 вв. н. э. около 

с. Чернозерье. С 1923 по 1929 С. руководила рядом этнографич. экспедиций с 

целью изучения материальной и духовной культуры мордвы, мещеры и 

татар. За эту работу главвыставком Всесоюз. с.-х. и кустарно-пром. выставки 

вручил ей в 1923 диплом 1-й степени. Экспедиционные сборы С. стали 

основой этнографич. коллекции Пенз. обл. краеведч. музея. Изучение Пенз. 

края она продолжала и после переезда в М. (1944). С. составила археол. карту 

Пенз. губ. с пояснительными материалами, где были обобщены результаты 

многолетних археол. исследований. 



Соч.: Одежда мордвы-мокши Краснослободского и 

Беднодемьяновского уездов Пензенской губернии. П., 1928; Стоянка 

первобытного человека в долине р. Суры близ г. Пензы //Труды ПОЛЕ. П., 

1923. Вып. 5. 

Лит.: Зобнина Н. П. Краевед Н. И. Спрыгина //Юбилейный сборник; 

Первушкин В. И. Роль Пензенского областного краеведческого музея в 

изучении древней истории и быта населения Верхнего Посурья и 

Примокшанья //Из истории области. Вып. 1; его же. Чернозерский могильник 

(по материалам раскопок Н. И. Спрыгиной в 1928 г.) //Новые страницы 

истории Отечества. П., 1992. 

В. И. Первушкин. 
  

  

  

  

  

  

СРЕ’ДНЕ-ВО’ЛЖСКИЙ КРАЙ, образован в 1929 после 

переименования Средне-Волжской обл. В янв. 1935 переименован в 

Куйбышевский край. Центром края был г. Куйбышев (ныне г. Самара) 

В. С. Годин. 
  

  

  

  

  

  

СРЕ’ДНЕ-ВО’ЛЖСКАЯ О’БЛАСТЬ, образована 14 мая 1928 в 

составе бывших Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Самарской и 

Ульяновской губерний. В июле 1928 в ее состав включены полностью 

Кузнецкий и частично Вольск. и Петровский уезды бывшей Саратовской губ. 

28 окт. 1929 переимен. в Средне-Волжский край. Центром области был г. 

Самара. 

В. С. Годин. 
  

  

  

  

  

СРЕДНЕДОНСКА’Я АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКАЯ КУЛЬТУ’РА эпохи 

неолита (начало 5–4-го тыс. до н. э.). Осн. территория включает бассейн ср. 

Дона, по к-рому культура получила название. Выделена воронежским 

археологом А. Т. Синюком в 1970-х гг. Сформировалась на базе 

позднемезолитич. племен, обитавших в Подонье. На терр. Пенз. обл. племена 

этой культуры приходят в нач. 4-го тыс. до н. э. Известны их поселения 

Подлесное 5, 7, 8 (Бессонов. р-н), Ерня (окрестности П.), Екатериновка 

(Лунин. р-н), Потодеево (Наровч. р-н), Софьино (Серд. р-н). Иссл. поселения 

относятся к разряду сезонных стоянок, на к-рых не обнаружено 

долговременных жилищ, что свидетельствует о полукочевом образе жизни. 

Осн. занятия племен: охота преим. на мелких животных, рыболовство и 



собирательство. Имеется ряд косв. данных о знакомстве на позднем этапе 

развития культуры с одомашненными животными и примитивным 

земледелием. Находки с поселений представлены сосудами баночной формы 

с плоским либо округлоконич. дном, содержащими в глиняном тесте примесь 

шамота и бурой крошки. Поверхность сосудов тщательно заглажена и 

орнаментирована рядами накольчатых вдавлений, образующих и б. сложные 

узоры в виде треугольников, пересекающихся линий, заштрихованных зон. В 

обработке кремневых орудий на ранних этапах сохраняется микролитич. 

техника. В Пенз. крае племена этой культуры вступают в контакт с 

населением волго-камской культуры, в результате чего складывается 

синкретич. нас., изготавливавшее гребенчато-накольчатую керамику. Во 2-й 

пол. 4-го тыс. до н. э. данное нас. было вытеснено из Примокшанья лесными 

племенами балахнинской культуры. В кон. 4-го тыс. до н. э. потомки 

среднедонских племен, оставшиеся на терр. Посурья, вероятно, приняли 

участие в формировании местного энеолитич. населения. 

Лит.: Выборнов А. А., Третьяков В. П. Неолит Сурско-Мокшанского 

междуречья. Куйбышев, 1988; Винников А. З., Синюк А. Т. По дорогам 

минувших столетий. Воронеж, 1990. 

В. В. Ставицкий. 
  

СТАДИО’НЫ, комплекс спортивных сооружений для учебно-

тренировочных занятий и соревнований. В П. первый С., отвечающий 

соответствующим требованиям, открылся 2 мая 1933 при з-де им. Фрунзе (с 

1936 «Зенит»). В 1935 вступил в строй С. «Динамо» на Социальной пл. (ныне 

угол ул. Гладкова и Бакунина). В первые годы Вел. Отеч. войны он был 

снесен. Вновь С. «Динамо» был построен в 1944 на ул. Сборной (ныне ул. 

Славы) и снова в 1956 снесен. С. велоз-да («Зенит») с трибунами на 5 тыс. 

чел. открылся в 1955 на ул. Гагарина. В 1948 вошел в строй С. ДСО 

«Большевик» (ныне «Труд»). Трибуны рассчитаны на 10 тыс. зрителей. По 

своему оборудованию один из лучших С. области. В 1965 введен в строй 

хокк. стадион «Темп» (ныне Дворец спорта «Темп»). В 1999 в П. – 10 

стадионов, в р-нах области – 29. 

О. И. Пучков. 
  

  

СТА’ВСКИЙ (наст. фамилия Кирпичников) 

Владимир Петрович (30.07. 1900, П. – 14.11.1943 р-н г. 

Невель), писатель, обществ. деятель. В 1911–16 учился в 

Пенз. реальном уч-ще, работал на трубочном з-де, 

писчебумажной ф-ке П. В. Сергеева. Участник Гражд. 

войны, коллективизации на Сев. Кавказе, воевал в 

Испании, на Халхин-Голе. Автор повестей «Станица» 

(1928), «Разбег» (1930). В 1936–41 ген. секр. СП 

СССР. Принимал участие в осуществлении сталинских 

репрессий, направленных против литераторов. Участник 

Вел. Отеч. войны. Погиб на фронте. Похоронен в г. Великие Луки. В 1953 в 



П. вышел сборник его рассказов и очерков «О счастье и мужестве». Одна из 

улиц П. носит имя С. На доме № 1/24 по ул. Володарского установлена 

мемор. доска. 

Лит.: КЛЭ. Т. 7; Веленгурин Н. Владимир Ставский: Критико-биогр. 

очерк. Краснодар, 1958; Савин (9, 13). 

О. М. Савин. 
  

СР

У’БНАЯ 

КУЛЬТУ

’РНО-

ИСТОР

И’ЧЕСК

АЯ О’БЩНОСТЬ, была открыта в 

нач. 20 в. В. А. Городцовым. 

Сформировалась на терр. 

лесостепи и степи Поволжья к сер. 2-го 

тыс. до н.э. в эпоху бронзы. В 

дальнейшем продвинулась до Каспия, 

Предкавказья на Ю., до Оки, Камы на С., Приднепровья на З., Урала на В. 

Термин «общность» означает, что тогдашнее нас. имело ряд общих традиций, 

но из-за широкой территории расселения, взаимодействия с др. 

этнокультурными группами в различных регионах имело специфику 

культурных традиций. Свое название получило от погребального обряда – 

традиции хоронить умерших в срубах (домик умершего). Население С. к.-и. 

о. занималось земледелием, скот-вом, находилось на стадии разложения 

родоплеменного строя. На терр. Пенз. обл. как в северных, так и в юж. р-нах 

известны курганы и селища С. к.-и. о. Ряд из них в различные годы 

исследовался (Башмаков., Камен., Пенз., Наровч., М.-Серд., Тамал. р-ны). 

Лит.: Полесских (3); Расторопов А. В., Ставицкий В. В. Хроника 

археологических исследований //Из истории области. Вып. 3. 

А. В. Расторопов. 
  

СТАДНИЧЕ’НКО Борис Иванович (р. 24.8.1909, Сновск (ныне 

Щорс), Украина), дир. арматурного з-да (1961–69). Работал в Гомеле 

слесарем по ремонту паровозов. Окончил Лен. ин-т инженеров гражд. возд. 

флота (1936) по специальности авиаинженер. В 1939 переехал в П. Работал 

на з-де № 163 инж.-технологом, нач. цеха; с 1957 – на 1-м арматурном з-де 

гл. инженером, директором. Орд. Трудового Кр. Знам., «Знак Почета». 

И. С. Запевалин. 
  

  

СТАНЕ’ВИЧ-АНИ’СИМОВА Вера Оскаровна (14.12.1890, П. – 

26.12.1967, М.), переводчица. Училась в Пенз. гимназии, на Высших жен. 

курсах в М. Писала стихи, рассказы, печаталась в центр. журналах и 

сборниках. Среди ее переводов – произв. О. Бальзака, Ш. Бронте, Г. Гейне, 



И. Гете, Дж. Голсуорси, А. Зегерс, Ф. Кафки, Дж. Лондона, Т. и Г. Маннов, Э. 

Ремарка, Г. Фаллады, Л. Фейхтвангера. 

Лит.: Писатели современной эпохи. М., 1992. Т. 1; Савин (9, 14); 

Савин О. М. (В. О. Станевич) //Сура. 1994. № 1. 

О. М. Савин. 
  

СТАНИ’ЦА, в 16 в., конный отряд (до 100 чел. и больше), 

возглавляемый головой и высылавшийся в Дикое поле для предотвращения 

набегов крымских и ногайских татар. Дозорная служба осуществлялась на 

основе «Боярского приговора о станичной и сторожевой службе» (1571), 

разработанного кн. М. И. Воротынским. По «Боярскому приговору о 

назначении мест, где стоять головам в поле, и до коих мест ездить от них 

станицам», также разработанному Воротынским, головы стояли: 1) на Волге 

под Караманским лесом (против устья Б. Карамана); 2) на Дону (выше 

впадения рек Медведицы и Хопра); 3) на р. Оскол и 4) на р. Сейм. Первым 

двум головам предписывалось контролировать поле Волгодонья. Голова на 

Волгу назначался в Казани. Подчиненная ему С. (135 чел.) набиралась из 

служилых людей Казани, Свияжска, Алатыря, Темникова, Кадома. Среди них 

были татары, чуваши, мордва. С. контролировала правобережье Волги до 

г. Тетюши на севере и до верховья р. Балыклеи (притока Волги) на юге. 

Голова на Дон назначался в Шацке. Подчиненная ему С. (120 чел.) 

комплектовалась из служилых людей Шацка, Темникова, Кадома, Алатыря (в 

т. ч. из татар и мордвы). Разъезжала до верховья р. Айдар (лев. притока Сев. 

Донца) на З. и до р. Балыклей на В. В окт. 1571 состоялся боярский приговор 

о пожоге полей с целью затруднения продвижения крымских и ногайских 

татар в пределы Рус. гос-ва. Для пожога степи в Шацке создано 2 мещерские 

С. 1-я С. (6 чел.) жгла траву в зоне рек Савала, Тилеорман, Ворона; 2-я С. (6 

чел.) – по Идовской дороге, берегам рек Буртас, Ворона, Чингар (Чембар), 

Комышлей (Колышлей). После смерти М. И. Воротынского (1573) дозорную 

службу возглавил боярин Н. Р. Юрьев. С 1573 по 1580 головы в поле стояли 

у рек: Сев. Донец, Оскол, Дон и Ворона (под Тилеорман. лесом). Головы на 

р. Ворону назначались в Шацке. В С. набирались служилые люди из Шацка: 

мещера, татары, мордва, «которые по Цне и Мокше». Головы отвечали за 

безопасность Мещерских, Алатырских, Курмышских и Арзамасских мест. 

Службу несли «с весны и до зимы, переменясь по два месяца». В 1577 в С. 

насчитывалось 56 чел. Головами были Посник Башмак (с 29 апр. до 13 июля), 

Борис Свищев (с 13 июля до 13 сент.), Рохманин Вышеславцев (с 13 сент.). 

Станичники разъезжали до Меловых гор на З. и до Волги на В. («до Змеева 

Камени», располож. «против Медвежья острова усть Керешки»). Сведения о 

воинских людях сообщали: со стороны Меловых гор – в Шацк; со стороны 

Волги – под Тилеорманский лес и в Темников. В 1578 головы не менялись. 

Им предписывалось: «Мещерским станицам, ...ездити вниз по Дону... до 

Переволоки до Волжские и ниж, где ходят Ногайские люди в Крым и из 

Крыму в Ногай и перелазят Дон на Крымскую сторону и из Крыму на 

Ногайскую». В 1580 в связи с заявлением голов и станичников о том, что 



«меж Дону и Волги воинские люди мало ходят, все ходят новою 

Калмиюскою дорогою», проложенной от р. Кальмиус, впадающей в Азовское 

море, на Ряжск, головы и С. на р. Вороне поставлены не были. При этом 

указывалось: если воинские «малые люди» пойдут «на Олаторские места на 

Орзамасские и на Мещерскую на верхнюю на Мокшанскую и на Цненскую 

Мордву», то наблюдение за «сакмами» (дорогами) следует возложить на 

«станицы Орзамасские». Службу головы и станичники несли «з земель». 
  

 

Лит.: Акты Московского государства, изданные император. 

Академией наук / Под ред. Н. А. Попова. Т. 1. Разрядный приказ. Моск. стол. 

1571–1634. СПб., 1890. 

В. И. Лебедев. 
  

  

СТАНКЕ’ВИЧ Аполлинарий Осипович (1834 – 15.9.1892, Городище), 

лесничий Городищ. у. Пенз. губ. Из кратких газетных сообщений известно о 

его работе с лета 1881 над созданием летательного аппарата. В 1883 его 

модель была закончена и сделана попытка испытать ее в действии. Однако 



техн. неполадки в конструкции оттянули время старта, а резко 

испортившаяся погода повредила и сам аппарат. О результатах его трудов 

2.3.1885 года была публикация в «Петербургской газете», где говорилось: 

«Станкевич, служащий в Пензенской губернии, изобрел способ свободного 

плавания в воздушном пространстве», демонстрировал свой аппарат – 

«Птицу громадных размеров с бумажными крыльями. Проект был 

рассмотрен в военном ведомстве и получил положительный отзыв». В 

дальнейшем проект утонул в бюрократич. архивах, а имя самого автора 

осталось в забвении. 

Лит.: Петербургская газ. 1885. 2 марта; ПГВ. 1885. № 52, 57; Из 

истории авиации //МЛ. 1952. 27 янв. 

Н. А. Кондрашин, А. В. Тюстин. 
  

СТАНЕ’ВИЧ-АНИ’СИМОВА Вера Оскаровна (14.12.1890, П. – 

26.12.1967, М.), переводчица. Училась в Пенз. гимназии, на Высших жен. 

курсах в М. Писала стихи, рассказы, печаталась в центр. журналах и 

сборниках. Среди ее переводов – произв. О. Бальзака, Ш. Бронте, Г. Гейне, 

И. Гете, Дж. Голсуорси, А. Зегерс, Ф. Кафки, Дж. Лондона, Т. и Г. Маннов, Э. 

Ремарка, Г. Фаллады, Л. Фейхтвангера. 

Лит.: Писатели современной эпохи. М., 1992. Т. 1; Савин (9, 14); 

Савин О. М. (В. О. Станевич) //Сура. 1994. № 1. 

О. М. Савин. 
  

СТА’НЫ, часть уезда. В Рус. гос-ве как адм.-территор. единица с кон. 

15 в. В сер. 17 в. С. образовались и на окраине России, в т. ч. в Пенз. крае. На 

территории будущего Пенз. наместничества (губернии) к кон. 17 – нач. 18 вв. 

были образованы Керенск., В.-Ломов., Н.-Ломов., Пенз., Саран., Инсар. и 

Краснослобод., а позднее Мокш., Городищ., Чембар. и Наровч. С. Число С., 

на к-рые делились уезды, зависело от обширности территории, кол-ва нас. и 

др. местных условий. В Керенск. у. входили Подлесный, Вадовский и 

Подгородный С.; в Саран. у. – Акшенский, Рудненский, Заинзарский, 

Завальный, Засурский С.; в Инсар. у. – Иссинский и Завальный; в Н.-Ломов. 

у. – Никольский, Азясский, Завальный, Мокшанский и Завальный 

Хоперский; в Пенз. у. – самый крупный по территории – Узинский, 

Засурский, Шукшинский и Завальный С. Узинский С. находился южнее 

Завального С. и располагался по бассейну р. Узы, лев. притока р. Суры. В его 

составе было 14 русских и 54 морд. селения. Узинский С. позднее занимал 

части Пенз., Серд., Петров., Аткар., Саратов., Вольск., Хвалын. уездов и весь 

Кузн. у. На части терр. Узинского С. ныне расположены Кузн., Неверк., 

Камешк., Шемыш., Лопат., М.-Серд., Конд., Колышл. и Серд. р-ны Пенз. обл. 

Завальный С. располагался к Ю. от валов засечных черт 17 в. и занимал б. ч. 

терр. Пенз. у., вост. часть Чембарского и Н.-Ломов. уездов. В этом С. 

значилось 54 селения. Засурский С. занимал территорию, лежавшую за р. 

Сурой от Шукшинского и Завального станов. В него входила позднее терр. 



Городищ. у. в составе 2 русских и 24 морд. селений. В 1710 в Шукшинском 

С. числилось 87 поселений. 

С. в большинстве своем назывались по рекам Ваду, Хопру, Б. Азясу, 

Мокше, Иссе, Суре, Ломову, Узе, Шукше, а также по валам (засекам), 

проходившим по Пенз. краю. 

С. как адм.-территор. единица существовали в России, в т. ч. и в Пенз. 

губ., до нач. 20 в. 

Лит.: СИЭ. Т. 13; Голомбиевский А. А. Узинский стан Пензенского 

уезда. //Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Т. 4. Вып. 2. 

Саратов, 1893; Голомбиевский А. А. Завальный стан Пензенского уезда по 

переписной книге 2-й генеральной ревизии 1745–1747 гг. //Там же; 

Тихомиров Ив. К истории колонизации Пензенского края в начале 18 века. 

//Журнал Министерства народного просвещения. 1910. Ноябрь; Хвощев. 

В. С. Годин. 
  

  

СТА’НЦИЯ ПЕРЕЛИВА’НИЯ КРО’ВИ. Первое переливание крови с 

леч. целью в П. сделал хирург Н. М. Савков в 1923. В 1933 хирург С. Е. 

Леонова прошла специализацию в Моск. Центр. ин-те переливания крови и 

по возвращении стала ответственной за эту сферу мед. обслуживания в Сов. 

больнице (ныне обл. б-ца им. Бурденко). В этот период переливание крови 

осуществлялось непрямым цитратным способом, кровь хранилась не более 

одного-двух дней. Доноры заранее отбирались из медперсонала больницы и 

учеников медучилища. Пункт переливания крови находился на втором этаже 

1-го корпуса Сов. больницы и занимал 1 комнату. В апр. 1941 первым гл. 

врачом пункта переливания крови был назначен У. М. Милушев, также 

прошедший усовершенствование в Моск. Центр. ин-те переливания крови. С 

мая 1941 началась заготовка консервированной крови, к-рую можно было 

хранить до 7 дней. В начале Вел. Отеч. войны станция переливания крови 

занимала два деревян. одноэтаж. корпуса. Начиная с 1944 С. п. к. кроме 

снабжения кровью местных госпиталей (а их по области было более 80) 

отправляет кровь во фронтовые госпитали. Через день в П. прилетал спец. 

самолет, перевозивший одновременно до 100 литров крови. За годы войны 

станция освоила заготовку сыворотки для определения всех групп крови (до 

этого сыворотку получали из М.). В 1944 на станции впервые в стране 

началась боксовая заготовка крови. Опыт Пенз. С. п. к. был одобрен в 

Наркомздраве РСФСР и вскоре стал внедряться во многих городах страны. 

Всего за годы Вел. Отеч. войны Пенз. С. п. к. заготовила 15589 литров 

донорской крови. 

В послевоен. годы потребность в крови из года в год росла. В обл. 

открывались новые больницы, в них создавались отделения реанимации и 

анестезиологии, к-рые без переливания крови не могли работать, расширялся 

диапазон хирургических вмешательств на органах грудной клетки. Обл. С. п. 

к. стала заготовлять фракции крови: плазму, сыворотку, эритроцитарную 

массу, а впоследствии и сыворотку для определения резус-фактора. В 1962 



для станции построено типовое здание со всеми функциональными 

подразделениями и лабораториями, оснащенными необходимым 

оборудованием и аппаратурой. Вновь организовано отделение 

сублимационной сушки плазмы со сроком годности до 5 лет. С 1958 

организована заготовка крови в выездных условиях. В 1973 внедрен новый 

метод взятия крови от доноров – метод плазмафереза, что позволило 

развивать иммунное донорство с целью изготовления иммунных препаратов. 

Освоены и внедрены более совершенные методы мед. освидетельствования 

доноров. С 1994 выпускается 12 наименований компонентов, препаратов 

крови и стандартных сывороток. Станция круглосуточно снабжает кровью и 

ее препаратами все лечебно-профилактич. учреждения обл., проводит орг. 

методическую и консультативную работу по вопросам трансфузиологии, 

является базой подготовки врачей и среднего медперсонала по профилю. Гл. 

врач в (1941–57) был У. М. Милушев, заслуженный врач РСФСР, в 1957–92 – 

Л. Н. Бобылева, заслуженный врач РФ, с 1992 А. С. Крикунов. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

СТА’РАЯ КУ’ТЛЯ (Кутлинская слобода, Никольское, Степное 

Левино), село Лунинского р-на. Расположено в 8 км к С.-В. от р. ц., на лев. 

берегу Суры, при впадении в нее р. Кутли. К С.-В. от села и в Засурье – 

крупные лесные массивы, озера, болота на месте старых русл Суры. Пл. 103 

га, 278 хоз-в. Основано в 1663–64 как Кутлинская слобода конных казаков 

сотника Ильи Домашнева, переведенцев с ломовской оборонит. линии, а 

также людей из дворцовых сел, городов и посадов, пожелавших стать 

станичниками. В 1675 имелась церковь во имя Николая Чудотворца. В 1697 

служилые люди переведены из слободы в г. Азов и г. Новопавловский на р. 

Вороне, а их земли и строения оказались во владении бояр Головиных. В 

1702 здесь 22 двора крестьян, переведенных Ф. А. Головиным из соседней 

Ломов. слободы (ныне с. Ломовка). В кон. 18 в. село занимало 122 дес., 

имело 200 дворов и принадлежало М. А. Измайловой. В нем было 2 завода: 

конный (лошади рус. породы) и винокуренный, поставлявший вино в М., 

Владимир и города по р. Суре; 4 водяные мельницы. В 1864 – 68 дворов, уч-

ще, пристань, с к-рой по полой воде отправлялись вниз по течению хлеб, 

вино, древесина. С 1860-х по 1920-е гг. в составе Мокш. у.; имелось 3 крест. 

земельных об-ва. В 1990-е гг. центр. усадьба колх. «Вперед» (с кон. 1990-х гг. 

СПК «Вперед»), молочнотоварная ферма, свинокомплекс, мельница; 

фельдшерско- акушерский пункт; ср. школа; ДК, б-ка, почта, отд. Сбербанка, 

магазин. Родина писателя Т. З. Сёмушкина, в честь к-рого в селе установлена 

мемор. доска. На центр. площади сохранились остатки камен. Никольской 

церкви (1813). 

Население: в 1795 – 1236, 1864 – 539, 1897 – 1983, 1926 – 2481, 1959 – 

1495, 1989 – 631. На 1.1.1998 – 524 жителя. 

М. С. Полубояров. 
  

  



СТА’РАЯ АНДРЕ’ЕВКА, село Неверкинского р-на. Расположено в 10 

км от с. Неверкино на левом берегу р. Елань-Кадада. Население – чуваши и 

русские. Впервые упоминается в 1709 как дер. Азрапина, Андреевка тож, 

в ней 53 двора, 228 чел. ясачной мордвы. Однако в 1719 показана чувашской 

дер. «Андреевка, что на Кудиде». Со 2-й пол. 18 в. в нее подселились рус. 

гос. крестьяне. С кон. 18 в. село входило в состав Кузн. у. Саратовской губ. В 

1886 – 1109 жит., в 56 дворах чуваши, в 136 – русские. Малоземелье (3,9 дес. 

на ревизскую душу). 100 семей занимались промыслами, в т. ч. 

пчеловодством; торговля лесом, срубами, плотничество. С 1928 в составе 

Неверк. р-на. Названо в отличие от Новой Андреевки (не существует с 1890-х 

гг.). Центр. усадьба колх. «Дружба» (с кон. 1990-х гг. СПК «Дружба»). 

Обувная ф-ка, выпускавшая войлочную обувь, в 1993 закрыта. Фельдшерско-

акушерский пункт, ДК, ср. школа, б-ка, школьный музей, стадион. Памятник 

односельчанам, погибшим в 1941–45. Родина Героя Сов. Союза А. И. 

Еманова, Героев Соц. Труда П. В. Шабаева и А. И. Суконникова. 

Население: в 1877 – 960, 1897 – 1369, 1926 – 1849, 1959 – 1703, 1989 – 

1011. На 1.1.1998 – 955 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

СТАРОДЫ’МОВ Дмитрий Петрович (7.11.1932, с. Виляйки Наровч. р-

на – 12.7.1976, там же), Герой Соц. Труда (1966), дояр колх. «За коммунизм» 

Наровч. р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

СТАРОВО’ЙТОВ Александр Владимирович (р. 18.10.1940, г. Балашов 

Саратов. обл.), докт. техн. наук, проф., засл. деят. науки и техн. РФ (1994), 

вице-президент Академии инж. наук, лауреат Гос. премии РСФСР (1995), 

ген. армии. Детство провел в г. Каменке Пенз. обл. В 1962 окончил Пенз. 

политехн. ин-т и был направлен в Калугу. В 1965 возвратился в П., работал 

инженером Пенз. научно-исследовательского электротехнического института 

(ПНИЭИ). С 1983 по 1986 дир. ПНИЭИ, ген. дир. НПО «Кристалл». 

Руководитель НИР, гл. конструктор базового комплекса техн. средств 

обеспечения безопасности связи и передачи информации в сетях и системах 

связи оперативно-тактич. звена управления видов войск Вооружен. Сил. С 

1986 зам. нач. управления войск правит. связи (Москва). В 1991–98 – ген. 

дир. Федерального агентства правит. связи и информации при Президенте 

РФ (ФАПСИ). Действит. чл. Академии инж. наук РФ и Президент Акад. 

криптографии. Ведущий специалист в области криптографич. методов 

защиты информации, автор 150 науч. работ, гл. конструктор Интегральной 

гос. системы конфиденциальной связи России. Орд. «За заслуги перед 

Отечеством» 4-й степ., Труд. Кр. Знам., «Знак Почета». 

Е. И. Тушканов. 
  

  



СТА’РАЯ ЯКСА’РКА, энеолитич. поселение волосовской культуры 

(нач. 2-го тыс. до н. э.), расположено в Шемыш. р-не в 1,5 км к С. от с. Ст. 

Яксарка, в левобережной пойме р. Суры. Открыто и исследовано в 1972 М. 

П. Зиминой. При раскопках собрана керамика, изготовленная из глины с 

обильной органич. примесью, орнаментированная оттисками зубчатого 

штампа, нарезками, ямчатыми вдавливаниями. Сосуды имели горшковидную 

и баночную формы. Ок. половины посуды неорнаментировано. Орудия 

делались из кварцита, реже – кремня. Найдены скребки, скобели, ножи, 

ножевидные пластины, шлифовальные плитки, грузило из мергеля с 

просверленным отверстием. Поселение С. Я. является одной из самых юж. 

точек проникновения лесной волосовской культуры на терр. лесостепного 

Поволжья. 

Лит.: Зимина М. П. Стоянка Старая Яксарка //Краткие сообщения Ин-

та археологии. М., 1980. Вып. 161. 

В. В. Ставицкий. 
  

СТА’РОЕ А’КШИНО, село. С 1780 в составе Инсарского у. Пенз. 

наместничества, затем губернии. В 1864 – волостной центр, 117 дворов, 

суконная ф-ка. Осн. мордвином Чарайкой Акшаевым на земле, купленной им 

в 1659. Впоследствии оказалось в руках помещиков. С 1815 по 1820 в нем 

прошло детство Н. П. Огарева. В 1846–50, став хозяином имения, поселился 

здесь, занялся наукой, лит-рой, хоз-вом. По его инициативе в селе открыты б-

ца, школа- интернат для крест. девочек. С 1928 – в составе Респ. Мордовия. 

Лит.: Дмитрук; Воронин И. Д. Достопримечательности Мордовии. 

Саранск, 1982. 

М. С. Полубояров. 
  

  
  

  

СТА’РОЕ СЛА’ВКИНО, село Малосердобинского р-на. Расположено 

в верховьях р. Няньги, лев. притока р. Узы. Осн. около 1700 мордвином 

Савкой (Славкой) Алфимовым и др. выходцами из морд. села Ст. Захаркино 

(ныне Шемыш. р-на), к-рые обратились с челобитной к царю о позволении 

поселиться в верховьях Няньги, так как на их родине не хватает земель и 

«тягла платить нечем». В 1752 после крещения мордвы в селе была 

построена церковь во имя Рождества Христова. Старое по отношению к с. 

Новое Славкино. В 1717 разорено в дни «Кубанского погрома», жители 

уведены в плен. К концу 18 в. крупный насел. пункт, крестьяне занимались 

земледелием, жив-вом, пчеловодством, произ-вом поташа. Волостной центр 

Петровск. у. Саратовской губ., в 1877 – 629 дворов, 4457 жит., 2 церкви, 

школа, лавка, 2 ярмарки, базар. В 1885 открылось зем. уч-ще. Крупные 

волнения крестьян в 1905–06, революц. работу проводил местный учитель, 

затем депутат 1-й Гос. думы, писатель С. В. Аникин. В 1928 организовано 2 

т-ва по совместной обработке земли. В годы коллективизации в селе резко 

уменьшилась числ. населения, в 1933 за полгода умерли от голода не менее 



580 чел. В 1980–90 центр. усадьба совх. им. Коминтерна (произ-во зерновых, 

мяса, молока), ассоциация «Нива» (зерновые и сах. свекла). 15 ферм. хоз-в. Б-

ца, ср. школа, ДК, б-ка, дет. сад. Памятник односельчанам, погибшим в годы 

Вел. Отеч. войны. 

Население: в 1859 – 3606, 1897 – 5592, 1914 – 7141, 1921 – 7352, 1931 – 

6104, 1936 – 2478, 1959 – 1919, 1989 – 1080. На 1.1.1998 – 1077 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  
  

  

СТАРОЗАХА’РКИНСКОЕ ПОСЕЛЕ’НИЕ СРУ’БНОЙ 

О’БЩНОСТИ, эпохи бронзы (2-я пол. 2-го тыс. до н. э.), расположено в 6 км 

к Ю. от с. Ст. Захаркино Шемыш. р-на на лев. берегу ручья Прамлатка. 

Открыто и исследовано экспедицией Пенз. краеведч. музея под рук-вом М. Р. 

Полесских в 1967. Раскопаны остатки летнего жилого сооружения 

шалашеобразной конструкции со следами кострищ на земляном полу. С. п. с. 

о. принадлежало скотоводам, разводившим коров и овец (обнаружены кости 

животных, а также находки пестов и обломков зернотерочных плит). В 

окрестностях С. п. с. о. раскопано подкурганное захоронение срубной 

общности. В неглубокой яме, ориентированной по линии С.-З. – Ю.-В., 

обнаружены плохо сохранившиеся остатки костей человека и сосуд баночной 

формы, орнаментированный крупнозубчатым штампом. 

В. В. Ставицкий. 
  

  
  

СТАРООБРЯ’ДЧЕСТВО, общее наименование религ. течений и орг-

ций, возникших в результате раскола Рус. правосл. церкви в сер. 17 в., 

отказавшихся признать реформу патриарха Никона. Распространение С. в 

Пенз. крае было следствием карательной политики гос-ва против его 

последователей в центр. р-нах. Здесь они искали спасение от жестоких 

преследований. Одним из первых официально зарегистрированных 

проявлений С. в Пенз. крае было дело монаха Пенз. Предтеченского 

монастыря Варлаама (см. В. С. Левин). К концу 70-х гг. 18 в. в уездах края 

насчитывалось, по далеко не полным данным, 260 старообрядцев. К 1914 их 

числ. возросла до 20474 чел. В Пенз. крае были представлены все осн. 

направления, согласия и толки С. Первые старообрядч. часовни появляются в 

крае только в 1852 в Н.-Ломов. у. (Александровка и Кувака). В 1891 

старообрядцы Крутца (Пенз. у.) получили разрешение министра внутр. дел на 

устройство молельни. Только Положение Ком-та министров «Об укреплении 

начал веротерпимости» (1905) упростило порядок регистрации старообрядч. 

общин и открытия их культовых зданий. В результате к 1911 в Пенз. крае 

насчитывалось 14 официально зарегистрированных старообрядч. общин, а их 

молитв. домов и часовен – 28. Старообрядч. общины продолжали 

существовать в крае и в первые десятилетия Сов. власти. Последние 



упоминания о них относятся к 30-м гг. 20 в. В 1998 официально 

зарегистрирована одна старообрядч. община в Пенз. обл. 

Лит.: ПЕВ. 1886. № 6; 1898. № 10–13, 18–23; 1899. № 2–3; 1901. № 9–

12, 20–23; 1913. № 16; 1915. № 9–10; Памятная книжка Пензенской губернии 

на 1911–1912 гг.; Под знаменем ленинизма. 1927. № 26, 27, 28, 44; 

Миловидов В. Ф. Старообрядчество в прошлом и настоящем. М., 1969. 

А. Б. Никонов. 
  

  

  

СТА’РЦЕВ Александр Федорович (17.10.1923, Керенск, ныне 

Вадинск – 15.6.1989, там же), педагог, засл. учитель школы РСФСР (1981). 

Участник Вел. Отеч. войны, дважды ранен. В 1954 окончил Пенз. 

учительский ин-т. В 1960–67 – дир. Вадинской ср. школы, в 1967–72 зам. 

пред. райисполкома; в 1972–89 снова в школе. Создал военно-патриотич. 

клуб следопытов «Военный романтик», 24 отряда к-рого участвовали в 

операциях: «Никто не забыт, ничто не забыто», «Письма с переднего края», 

«Коммунисты Великой Отечественной» и др. В 1975 был создан Музей 

боевой Славы. Участник и призер всех р-ных, областных и нек-рых всесоюз. 

и всеросс. пед. чтений и конференций в Ереване, М., Запорожье, Пскове и др. 

городах. Пред. р-ного совета ветеранов, депутат гор- и райсоветов, лектор об-

ва «Знание». Автор очерков и статей в периодич. печати. В 1983 его имя 

занесено на обл. доску Почета. Орд. Боевого Кр. Знам., Кр. Звезды, Отеч. 

войны 1-й и 2-й степени. 

Лит.: Верижникова М. Прикосновение к священному огню. П., 1977; 

Роль школьного Музея боевой Славы в совершенствовании процесса 

обучения по НВП и военно-патриотического воспитания учащихся. П., 1990. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

«СТАРТ», пензенский приборостроительный з-д, головное пр-тие ПО 

«Старт» (г. Заречный). Многоотраслевое предприятие Минатома РФ. 

Осн. продукция – сложные наукоемкие электро-механические, электронные, 

радиотехнические и др. приборы и системы высокого класса. Стр-во начато в 

1955, выпуск продукции – в 1958. В составе з-да – развитые 

механосборочные, электротехнические, радиотехнические, 

микроэлектронные произ-ва, массовое произ-во стандартных деталей. 

Крупнейший в стране производитель техн. средств охраны различных 

объектов. Аппаратурой, изготовленной на з-де, оборудованы правит. здания, 

посольства, АЭС, крупнейшие музеи и картинные галереи. Системами 

«Гардина» и «Гоби» защищена б. ч. гос. границы бывшего СССР. В произ-ве 

используется свыше 300 станков с ЧПУ, в т. ч. 45 обрабатывающих центров, 

7 автоматич. линий, 70 автоматизир. систем контроля и информационно-

измерит. систем на базе микроЭВМ, 110 автоматич. и механизир. складов, 

значит. кол-во автоматов и полуавтоматов (1996). Уникальный набор 

технологич. процессов: изготовление магнитов, сильфонов, анероидов, 



стеклометаллич. соединений, деталей из радиокерамики, обработка 

кристаллов, прецизионная фотолитография, электрохимическая и 

электроискровая обработка, электронно-лучевая, лазерная, ионно-плазменная 

технологии, порошковая металлургия и мн. др. З-д имеет крупные инж.- техн. 

службы. Проектирует и изготавливает сложное нестандартное оборудование: 

контрольно-измерит. аппаратура, станки, автоматич. линии, аппаратные 

средства для нанотехнологии и мн. др. Используются системы автоматизир. 

проектирования. Хорошо оснащенные аналитические и технологич. 

лаборатории. Науч.-иссл. комплекс позволяет проводить испытания 

приборов с воздействием всех видов вибраций, линейных и ударных 

нагрузок до 2500 g температуры, влажности, бароударов и др. факторов. 

Энергетич. база устойчиво обеспечивает з-д, город и ближайшие пр-тия 

электроэнергией, водой и теплом. Развита соц. сфера: ДК «Современник», 

санаторий-профилакторий, загородная зона отдыха, благоустр. общежития, 

ф-ка пищ. полуфабрикатов, пр-тия обществ. питания и торговли. Значит. кол-

во объектов соцкультбыта, в т. ч. 24 дет. сада и яслей, переданы гор. 

администрации. З-д имеет подсобные с.-х. пр-тия. 

До сер. 1980-х гг. з-д выпускал в осн. воен. продукцию, внес весомый 

вклад в создание совр. ядерного оружия. В 1990-х гг. освоена обширная 

номенклатура продукции общетехн. назначения. Комплекс техн. средств 

«Энергия» для учета и контроля потребления энергоресурсов, не имеющий 

аналогов в СНГ, используется б. чем на 400 пр-тиях, в числе к-рых Братский 

алюминиевый и Магнитогорский металлургич. з-ды и др. Выпускаются 

системы линейной телеметрии для дистанц. контроля состояния нефтегазо- и 

продуктопроводов, программно-аппаратные средства связи и защиты 

информации, накопители на магнитных дисках, изделия волоконно-оптич. 

техники, приборы автоматики для тепловозов, комплектующие изделия для 

автомобилей. Мед. направление представлено комплексом 

электропунктурной диагностики «Диабат», приборами КВЧ-терапии, 

устройством для лечения сколиоза и др. мед. приборами. В рамках федер. 

программы «Дети–инвалиды России» з-д поставил 20 кабинетов с 

комплектом мед. оборудования. Освоен выпуск малогабаритных 

универсально-фрезерных, настольных токарных, сверлильных и 

деревообрабатывающих станков. Увеличен выпуск товаров нар. потребления: 

мебель, кухонные комбайны, сварочные инверторы, различные изделия из 

дерева, металла, пластмасс. 

На з-де сложился многотысячный коллектив рабочих, специалистов и 

руководителей. 15 работников з-да стали лауреатами Гос. премии СССР, 

трое – премии Совмина СССР, 3811 чел. награждены орд. и медалями; завод 

награжден орд. Трудового Кр. Знам. (1976), Почетным юбилейным знаком в 

честь 50-летия СССР (1972); з-ду присвоен статус «Лидер российской 

экономики» (1995), за высокие экологич. показатели вручен приз «Золотая 

пальма» орг-ции «Гринпис» (1996). 

Руководили пр-тием Ю. П. Любовин (февр. – авг. 1955), М. В. 

Проценко (1955–89), А. А. Есин (с 1989). 



Лит.: Совершенно открыто. 1995. № 5 (весь номер); Вехи истории и 

настоящее. М., 1995; Заречный. История закрытого города. 1958–1998. 

Заречный, 1998. 

В. А. Коротков, И. С. Ушаков. 
  

СТА’РЫЕ ТУРДАКИ’, село Городищенского р-на. Расположено по 

обе стороны оврага Кузим, в 30 км к Ю. от Городища, в 4 км от Сурска, с к-

рыми связано автодорогой, 8 км от ж.-д. ст. Асеевская на линии П. – Кузнецк. 

Осн. в кон. 17 в. служилой мордвой: Родайкой Учаевым и Тагайкой 

Третьяковым на земле, отказанной им в 1683. В 1688 к ним подселились 

морд. мурзы Кулунзины. Название перенесено переселенцами и восходит, 

видимо, к антропониму Тургай, Турдай и морд. термину ки – дорога, то есть 

«Тургаева, Турдаева дорога». Название-антоним Новым Турдакам. К нач. 18 

в. мордва либо бежала, либо переведена на службу в др. место, а земля 

отказана пенз. воеводе С. И. Путятину. В кон. 18 в. село (126 дворов) 

принадлежало помещикам Огаревым. С 1780 в составе Кузн. у. вместе с 

соседним с. Трескино быстро приобрело важное пром. значение в округе. 

Мн. крестьяне работали на суконной ф-ке, разрабатывали лес, в т. ч. для 

корабельных мачт, на р. Суре строили барки, к-рые с хлебом и вином 

сплавлялись весной по Суре до Рыбинска на Волге. В 1859 – 200 дворов. С 

1928 в составе Чаадаевского, затем Городищ. р-нов. В селе фельдшерско-

акушерский пункт, неполн. ср. школа, дет. сад, ДК, б-ка, 2 магазина. Колх. 

«Путь Ленина». Памятник односельчанам, погибшим в годы Вел. Отеч. 

войны. Родина Героя Соц. Труда И. М. Головяшкина, возглавлявшего в 1936–

57 местный колх., один из лучших в области. 

Население: в 1795 – 796, 1859 – 1310, 1897 – 1609, 1926 – 1851, 1959 – 

1416, 1989 – 689. На 1.1.1998 – 685 жителей. 

М. С. Полубояров, Ю. В. Сапожников. 
  

  

СТАТИСТИ’ЧЕСКАЯ СЛУ’ЖБА, особая гос. структура для 

наблюдения фактов, событий во всех сферах деятельности людей. Начало 

организации статистики в Пенз. крае – подворно-тягловые переписи нас. с 17 

в., подушные ревизии нас., различные обследования хоз. жизни, результаты 

к-рых зафиксированы в форме писцовых и переписных книг, отводных, 

дозорных, раздельных и др. единоврем. записей, а также отчетов гос. генер. 

межеваний. Официально С. с. началась с образованием губ. статистич. ком-та 

в 1835. Он находился в подчинении губернатора и в его обязанности входили 

обработка и обобщение нек-рых регулярных и единоврем. наблюдений хоз. 

жизни губернии. Низовой аппарат С. с. представляли адм. чиновники 

полицейской управы, гор. головы, уездные исправники и становые приставы, 

волостные старшины. Их обязанностью был сбор, самая первичная оценка и 

обработка фактов статистич. материала. Не владея в достататочной степени 

необходимой методикой, они допускали много ошибок в наблюдениях и 

обработке. Во 2-й пол. 19 в. развивается зем. статистика, а также и 



ведомственная. Сведения о естеств. движении нас. (рождение, крещение, 

браки и смерти) обобщались в духовном ведомстве. 

Кроме постоянного отслеживания демографических и экон. факторов, 

зем. статистиками выполнялся и целый ряд единоврем. работ в рамках 1-й 

Всеросс. переписи населения (1897) по составлению различных вспомогат. 

переписей. Статистики Пенз. земства под рук-вом В. Г. Громана в 1912–13 

провели по особой методике подворную перепись крест. хоз-в. В 1918 

образовано центр. статуправление и его губ. бюро. В П. оно состояло из 9 

секций и отделов во главе с Ф. П. Быхановым. В бюро были привлечены 

работники, имевшие опыт статистич. работы: Н. И. Ратенек, А. А. Анисимов, 

И. В. Зубцов и др. Формировалась отраслевая статистика – текущая, пром-

сти, с. хоз-ва, торговли и т. д. В 1920 пенз. бюро провело комплексную 

перепись нас. и экономики. В 1930-е гг. организованы текущая статистика, 

постановка оперативной отчетности, разработка годовых отчетов пр-тий и 

орг-ций. Проведены крупные работы: переписи нас., пром. оборудования, 

скота. В 1932 создается сеть р-ных и гор. инспектур нар.-хоз. учета. 

Установлена должность участкового инспектора. В 1940 образовано 

Пенз. обл. управление нар.-хоз. учета. В годы Вел. Отеч. войны С. с. провела 

б. сотни переписей, учеты сырья, продуктов потребления, производ. 

оборудования, транс. средств, трудовых ресурсов. 

1957 – начало механизированной обработки статистич. материалов, 

организации машиносчетных станций, централизации отчетности в отраслях 

экономики. 1970-е гг. – создание автоматизиров. системы гос. статистики и 

автоматизиров. банков данных. 1986 – начало перестройки гос. статистики, 

повышение аналитичности статистич. материалов, ее общественной 

значимости, гласности, развитие соц. статистики. 

1990-е гг. – переход статистики на принятую в междунар. практике 

систему учета и отчетности в соответствии с требованиями рыночной 

экономики, начало реформирования статистики. 1994 – преобразование Пенз. 

обл. управления статистики в ком-т гос. статистики с включением в его 

состав Пенз. учеб. центра. 1997 – начало 2-го этапа реформирования 

статистики. Реализована целевая программа «Реформирование статистики в 

1997–2000 годах». 

С. с. Пенз. обл. готовит ежегодно большое кол-во различных статистич. 

материалов об экономическом и соц. развитии области, ее городов и р-нов. В 

числе ветеранов статистич. службы экономисты Е. И. Груздева, С. А. 

Дмитриева, А. А. Егорова, В. Е. Емельянова, С. Т. Именнов, операторы А. М. 

Агейкина, Н. Я. Еремина и др. В 1944–71 во главе обл. статистич. службы 

был М. А. Полячкин, с 1971 до 2000 – С. И. Декин, засл. экономист РФ. 

Лит.: Морозов С. Д., Фомин А. И. Из истории демографии и 

статистики Поволжья //Историческая демография: новые подходы, методы и 

источники. М., 1992; Корнеев В. П. Видные деятели отечественной 

статистики. М., 1993; Декин С. И. Откуда пошла статистика //ПП. 1993. 3 

авг.; Российская государственная статистика. 1802–1996 гг. М., 1996. 

А. И. Фомин. 



  

  

СТА’РЫЙ ЧИРЧИ’М, село Камешкирского р-на. Названо по р. 

Чирчим, правого притока Елань-Кадады, (басс. Суры). Упоминается в ряде 

документов 1-й пол. 17 в. От эрзя-морд. слова чирчима – круча. Бывшее церк. 

название Архангельское. Осн. служилыми людьми, мелкими 

землевладельцами ок. 1700, крестьяне переведены из разных уездов. До 1781 

входило в Узинский стан Пенз. у., затем до 1928 – волостной центр Кузн. у. 

Саратовской губ., позднее в составе Камешк. р-на. В 1877 имелись 8 лавок, 

водяная мельница, базар, церковь, школа. В нач. 20 в. действовали 

3 мельницы с нефтяными и водяными, а также комбиниров. двигателями. 

Крестьяне занимались промыслами (распиловка леса, в т. ч. в Заволжье; 

батрачество, поденщина). В селе правление АО »Родина» (на базе бывшего 

одноим. колх.). Машинно-тракторная мастерская, 4 молочно-товарных 

фермы, 6 тракторно-полеводч. бригад. Зерновое хоз-во, мясо-молочное 

произ-во. ДК, ср. школа, б-ка, обществ. ист.-краеведч. музей. Памятник 

воинам-землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. 

Население: в 1897 – 3256, 1956 – 1921. На 1.1.1998 – 1032 жителя. 

В. П. Бердников. 
  

  

СТЕКЛО’В Алексей Александрович (р. 21.12.1928, с. Наровчат), 

организатор высшего образования, канд. техн. наук (1972). Окончил Пенз. 

индустр. ин-т (1951). Ассистент, ст. преп., зав. кафедрой и зам. декана этого 

же вуза (1951–59). Первый ректор Пенз. завода-втуза при заводе ВЭМ, ныне 

Пенз. технологич. ин-т (1960–89). При нем построен первый учеб. корпус 

втуза (1962–65), открыты два первых ф-та (1962) – приборостроительный и 

машиностроительный, а впоследствии и вечерний ф-т (1977). Созданы 11 

базовых кафедр втуза, начато регулярное издание методич. лит-ры, 

проведение науч. конференций, внедрение компьютеров в учеб. процесс. В 

вузе оборудован ВЦ с большой ЭВМ «ЕС-1052». С. являлся пред. Пенз. обл. 

управления науч.-техн. об-ва радиотехники, электроники и связи им. А. С. 

Попова, чл. совета ректоров П. Орд. «Знак Почета». 

Лит.: Пензенский завод-втуз при заводе ВЭМ, филиал 

Политехнического института. П., 1990; Левин В. И. Пензенский 

технологический институт (завод-втуз) //Очерки истории народного 

образования Пензенского края. П., 1997. 

В. И. Левин. 
  

СТЕ’НЬКИН Василий Степанович (р. 10.6.1918, с. Новопавловка 

Куйбышев. обл.), прозаик, чл. СП СССР (1978). Окончил Куйбышевский 

техникум нар.-хоз. учета. С 1938 работал в Бурятской АССР. В 1940–69 

служба в органах госбезопасности (контрразведыват. подразделения: Улан-

Удэ, Пенза). В 1957 окончил пед. ин-т в Улан-Удэ. В 1958 переведен в П. 

Первая книжка вышла в Бурят-Монг. книжном изд-ве (1955) – рассказ в 

стихах для детей. Автор трех романов, десятка повестей и др. произв. 



Повесть «Расплата неизбежна» отмечена дипломом всесоюз. конкурса, 

объявленного СП СССР и МВД СССР (1982), а роман «Без вести...» – 

дипломом и премией КГБ СССР в области лит-ры и кино (1984). Неск. пьес 

были экранизированы на Пенз. ТВ. 

Соч.: Как вырос хлеб. Улан-Удэ, 1955; Без вести... Саратов, 1974; 

Среди врагов. Саратов, 1977; Взойти на костер. Саратов, 1978; Расплата 

неизбежна. Саратов, 1981; Рассказы чекиста Лаврова. Улан-Удэ, 1987; В 

осажденном городе. Саратов, 1988; Диссиденты. Саратов, 1996; Была великая 

держава. П., 1998. 

Лит.: Стенькин В. С. //Писатели Пензы; Савин (9, 11); Щеблыкин И. 

П. Взлет и остановка мечты Алексея Стужанского //Сура. 1996. № 5; 

Сидоренко В. Отряд особого назначения Василия Стенькина / НП. 1998. 10 

июня. 

Г. Е. Горланов. 
  

  

СТЕПА’НОВ Алексей Сергеевич (1907, с. Никольская Арчада, ныне 

Камен. р-на – 14.10.1943, с. Днепровокаменка, Днепропетровск. обл.), Герой 

Сов. Союза (1943), гв. майор, зам. ком. воздушно-десантного полка. Вместе с 

полком форсировал на подручных средствах Днепр, захватил плацдарм, 

отразил все контратаки противника. В боях за расширение плацдарма, попав 

в окружение, вызвал огонь артиллерии на себя и погиб. 

М. С. Полубояров. 
  

  

СТЕПА’НОВ Максим Владимирович (1896, Моршанск Тамбов. губ. – 

1937), партийный и сов. деятель. Чл. Ком. партии с 1917. Трудовую 

деятельность начал в 1908 ремонтным рабочим ст. Моршанск. Участник 1-й 

мировой войны. В 1918–19 агитатор воен. комиссариата г. Моршанска, на 

полит. работе в войсках Туркестанского и Польского фронтов. В 1923–24 

пред. Спасского уисполкома Пенз. губ., в 1924–25 зам. зав. Пенз. 

губфинотдела, с 1925 пред. Саранского уисполкома, затем секр. Саранского 

укома ВКП(б). В 1928–29 зам. пред., с дек. 1929 по авг. 30 пред. Пенз. 

окрисполкома. Окончил Пром. академию в М. (1934), работал в Одессе, секр. 

Красноярского горкома ВКП(б) (1936–37). Делегат 16-го съезда ВКП(б) 

(1930). В июне 1937 арестован, приговорен к расстрелу. Реабилитирован 

посмертно в 1956. 

Лит.: Работай и учись. 1928. № 32. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

СТЕПА’НОВ Константин Степанович (1.6.1897, П. – 16.6.1944, там 

же), ген.-майор артиллерии. С 1918 в Кр. Арм., участник Гражд. войны на 

Юж. фронте, воен. кампании 1939 в Зап. Белоруссии и финской войны. В 

годы Вел. Отеч. войны командовал крупным арт. соединением на Орловско-

Курской дуге. 



Лит.: К. С. Степанов: Некролог //СЗ. 1944. 18 июня; Похороны 

генерал-майора артиллерии К. С. Степанова //СЗ. 1944. 20 июня. 

А. В. Тюстин. 
  

СТЕПА’НОВ Николай Павлович (р. 18.11.1912), обувщик Кузн. пром.-

торг. обувного объединения, потомок знаменитой династии местных 

кустарей, основавших г. Кузнецк. Первый учитель кадров обувщиков 

механич. произ-ву обуви (1934–35). Участник Вел. Отеч. войны. Награжден 

орд., медалями. 

Я. С. Позин. 
  

  

СТЕПА’НОВА Пелагея Петровна (1.4. 1923, с. Б. Левино, ныне Лунин. 

р-на – 30.11.1997, П.), Герой Соц. Труда (1966), мастер Пенз. часового з-да (с 

1955). Работала на пр-тии в 1938–88. 

М. С. Полубояров. 
  

  
  

  

  

  

СТЕ’ПИ, сообщества многолетних травянистых растений, способных 

к существованию в условиях недостатка влаги. Прежде занимали обширные 

пространства в Пенз. крае, но к концу 19 в. были почти полностью 

распаханы. В наст. время на их долю приходится лишь 6% естеств. 

растительного покрова области. Сохранились по склонам речных долин и 

балок, окраинам лесов и по др. неудобным землям. Важное значение имеют 

водораздельные луговые степи: Попереченская, Кунчеровская и 

Островцовская лесостепь, входящие в состав Пенз. гос. заповедника 

«Приволжская лесостепь». Луговые степи наряду с широколиств. лесами 

являются зональным типом растительности в условиях Пенз. обл.; они 

характеризуются значит. участием луговых видов. Травостой высокий и 

густой имеет, как правило, разнотравную основу (см. Степные травы). 

Доминируют в осн. злаки: ковыль перистый и узколистный, типчак, кострец 

береговой. В кустарниковых луговых степях отчетливо выражен ярус из 

ракитника русского, миндаля низкого, вишни кустарниковой, спиреи 

городчатой, терна (см. Степные кустарники). Травостой в них сохраняет 

степной характер. В луговых степях, особенно под влиянием перевыпаса, 

может развиваться покров из мха туидиума. Для них характерно образование 

«степного войлока» – разлагающегося слоя отмерших растит. остатков. Он 

играет большую роль в жизни степного фитоценоза: предохраняет почву от 

резких перепадов температур, способствует удержанию влаги и т. д. Однако 

в случае накопления большой толщи «степного войлока», как это происходит 

при режиме абсолютной заповедности, наблюдается значит. увлажнение 

растит. покрова, распространение корневищных злаков, поселение деревьев и 

кустарников, т. е. процесс залесения степи. Луговые степи развиваются на 



выщелоченных, реже типичных черноземах разного механич. состава. 

Значит. меньше распространены в области настоящие С. Они имеют б. 

засушливый характер с преобладанием дерновинных злаков: тырсы, типчака, 

овсеца пустынного. Травостой низкорослый и более разрежен. Виды бобовых 

и разнотравья здесь менее разнообразны. Занимают они хорошо 

прогреваемые склоны юж. экспозиции в пределах лесостепной зоны и 

выходят на водоразделы в той части области, к-рая относится уже к зоне 

настоящих степей – этот тип развивается на наиб. плодородных черноземах. 

В Пенз. обл. имеются небольшие по площади фрагменты опустыненных 

степей, к-рые отличаются сильно разреженным травостоем с участием 

полукустарников: терескена серого и хвойника двуколоскового. Эти 

представители полупустынь произрастают на сев. границе своего ареала. 

Недалеко от П. находятся три ботанич. объекта с такого рода сообществами 

(см. Степь «Большая ендова», Ардымский шихан и Ольшанские склоны), к-

рые нуждаются в особой охране. 

Лит.: Спрыгин И. И. Из области Пензенской лесостепи. Ч. I. Травяные 

степи Пензенской губернии. М., 1925; Солянов А. А. Флора и растительность 

Пенз. обл. и некоторые вопросы их рационального использования //Уч. зап. 

ПГПИ. 1964. Вып. 10; Солянов А. А., Новикова Л. А. Заповедные степные 

участки Пенз. обл. //Краеведение в Центральном районе. П., 1988. 

Л. А. Новикова. 
  

  

  

  

  

  

  

СТЕПА’НОВСКИЙ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКИЙ КО’МПЛЕКС, 

расположен у с. Степановка Бессонов. р-на, состоит из 4 курганов, селища и 

могильника мордвы, 3 селищ булгарского типа. В 1962 М. Р. Полесских в 1–

1,5 км на В. обнаружил два кургана и селище между ними. С пашни собраны 

фрагменты гончарной посуды красно-коричневых цветов, соотносимых по 

культурным традициям с археол. памятниками булгарского типа в Пенз. обл. 

Датируются началом 2-го тыс. н. э. Аналогичного типа селище 

Степановское-3 обнаружено в 1975 в 2 км к Ю. от села. К этому же кругу 

археол. памятников относится Лошаковское селище, открытое 

А. В. Растороповым в 0,5 км к Ю. от села у одноименного оврага. В 1970 

М. Р. Полесских в 2 км к Ю.-В. от с. Степановка обнаружил Степановское-2 

селище. На пашне собраны фрагменты лепной посуды, к-рые он соотнес с 

мордовской. Дата селища – сер. 1-го тыс. н. э. Этим же временем он 

датировал захоронения в Степановском грунтовом могильнике, оставленном 

мордвой. В 1970, 1972, 1973 М. Р. Полесских выявил там 10 захоронений. 

Памятник расположен у зап. окраины села. В 1996 А. В. Растороповым 

открыты 2 кургана у вост. окраины лесного урочища «Вольный» в 1,5 км к 

Ю.-В. от села. 

А. В. Расторопов. 



  

  

СТЕПНЫ’Е КУСТА’РНИКИ, многолетние, многоосные древесные 

растения, высота к-рых колеблется от 0,3 до 4– 5 м, являются непременным 

компонентом сев. степей. Как и степные травы, имеют приспособления для 

жизни при недостатке влаги (опушение, восковой налет, колючки и т. п.) На 

терр. Пенз. обл. произрастают: миндаль низкий – небольшой кустарник 

семейства розовых (0,3–1,5 м), цветет в апр. – мае ярко-розовыми цветками. 

Пластинка листа кожистая, сверху блестящая, снизу – матовая; спирея 

городчатая выс. 0,5–2 м, семейство розовых. В мае – июне покрывается 

белыми щитковидными соцветиями. Листья небольшие, снизу опушены. 

Растение светолюбивое, образует заросли совместно с миндалем низким, 

вишней степной; вишня степная выс. 0,5–2 м, семейство розовых, цветет в 

конце апр. – мае белыми цветками, собранными в зонтики. Плоды – сочные 

красные костянки, созревают в кон. июля, пригодны в пищу и идут на 

переработку; кизильник черноплодный – раскидистый кустарник семейства 

розовых выс. до 2 м с розоватыми щитковидными соцветиями, цветет в апр. – 

мае, плоды черные, созревают в сент. – окт. Листья яйцевидные, снизу бело-

войлочные от опушения. Встречается редко: отмечен на степных 

известковых склонах близ с. Луговое Лунин. р-на и на Ю. области; ракитник 

русский – широко распространен, выс. до 2 м, семейство бобовых. С 

прямостоячими недолговечными побегами. Листья мелкие, тройчатые, снизу 

покрыты шелковистыми волосками. Цветки золотисто-желтые, распускаются 

в мае – июне. Засухоустойчивые и светолюбивые. Образует заросли в 

открытой степи; слива колючая, или терн – колючий кустарник семейства 

розовых (выс. от 0,5 до 3–5 м). Цветет белыми одиночными цветками в апр. – 

мае до появления листьев. Плод – черно-синяя костянка, съедобен, особенно 

после промораживания. Вид экологически пластичен: способен поселяться в 

открытой степи и входить в состав лесных опушек. Светолюбив, более 

требователен к влаге, чем предыдущие виды, а потому обычно образует 

сплошные заросли только после заселения степи низкорослыми 

кустарниками, к-рые удерживают снег. Долговечен, каждая скелетная ось 

живет 20–50 лет. 

А. А. Чистякова. 
  

  

СТЕПА’НОВКА, село Бессоновского р-на. Расположено в 30 км к В. 

от с. Бессоновка на автомагистрали П.–Сызрань. Осн. в кон. 17 в. на землях 

пенз. служилых людей Осипа и Савелия Степановых, отказанных им в 1684. 

В нач. 18 в. упоминается как с. Архангельское (по церкви). Находилось на 

старинном пенз.-симбирском тракте. В нач. 1930-х гг. в селе организована 

МТС. В 1933 на ее основе был образован совх. «Степановский». 

Специализация: птицеводство с развитым жив-вом (пищевое яйцо, мясо 

птицы, говядина, молоко, зерно, мед). Имеется цех по переработке с.-х. 

продукции (колбаса). Участковая б-ца, ср. школа, ДК, б-ка, школьный музей, 

почта, 3 магазина, столовая. Памятник односельчанам, погибшим в годы Вел. 



Отеч. войны. На окраине и поблизости от села памятники археологии (см. 

Степановский археологический комплекс.) Дворянский дом (памятник 

архитектуры сер. 19 в.). Части села: зап. окраина – Поташовка и Ивановка, 

юж. окраина – Арева и Сороковой. Село в 1870-е гг. посещали народники 

Д. М. Рогачев и С. М. Степняк-Кравчинский. 

Население: в 1864 – 489, 1897 – 604, 1926 – 1006, 1959 – 1000, 1989 – 

1292. На 1.1.1998 – 1175 жителей. 

В. Е. Малязёв, М. С. Полубояров. 
  

  

СТЕПНЫ’Е ТРА’ВЫ, преим. многолетние растения, растущие в 

условиях дефицита влаги. Мн. из них имеют защитные приспособления, 

помогающие пережить засушливые периоды лета и морозные зимы. Их 

корневые системы ветвистые, хорошо развитые, глубоко проникают в почву. 

Типчак, или овсяница валисская, – низкорослый злак, до 20–30 см выс., 

с узкими, вдоль сложенными листьями с восковым налетом. В сомкнутых 

травостоях степи малозаметен из-за небольших размеров, а на выпасных 

участках образует почти чистые заросли. Особи живут до 40 лет. Тонконог – 

имеет узколинейные опушенные листья с буро-коричневыми влагалищами. 

Обычное степное растение, хотя чистых зарослей не образует. Возраст 

особей достигает 80–100 лет. Ковыли – крупнодерновинные злаки. В Пенз. 

обл. наиб. распространены ковыли перистый, узколистный, 

опушеннолистный. Встречаются в степях, на юж. склонах лесных полян. 

Имеют жесткие, часто сложенные вдоль опушенные листья дл. до 1 м. 

Корневая система образована большим кол-вом ветвящихся корней, 

проникающих на глубину до 170 см. Размножаются семенами. 

Продолжительность жизни 50–100 лет. Овсец пустынный – редко 

встречаемый в области крупнодерновинный злак. Внешне сходен с ковылем 

узколистным. Его соцветие – раскидистая метелка с красивым серебристо-

фиолетовым оттенком. Живет до 50–70 лет. Значит. место в степном 

травостое занимают рыхлокустовые и корневищные злаки: кострецы – 

береговой и безостый, тимофеевка степная, овсец Шелля и др. Разнотравье 

степных сообществ представлено б. чем 200 видами, но наиб. типичными из 

них являются горицвет, прострел, раскрытый лабазник, подмаренник и др., к-

рые придают тот или иной цветовой оттенок степному покрову во время 

цветения. 

А. Н. Чебураева. 
  

  
  

СТО ДВА’ДЦАТЬ ПЕ’РВЫЙ ПЕ’НЗЕНСКИЙ ПЕХО’ТНЫЙ 

ПОЛК 31-й пех. дивизии. В 1833 был сформирован 33-й Елецкий полк, 6 мая 

1863 на его основе в Харькове создан резервный полк, названный 13 августа 

1863 Пензенским, а 25 марта 1864 – 121-м пехотным Пензенским полком. Во 

время рус.-турец. войны 1877–78 полк участвовал в освобождении Болгарии: 

строил переправу через Дунай у Зимниц, овладел 4 июля 1877 г. Никополем, 



отличился в боях за Плевну, у Гривиц, у с. Горное Бугарово. 17 апреля 1877 

воен. министр Л. А. Милютин был назначен шефом полка. 29 июня 1879 

полк вернулся в Харьков. 

П. поддерживала связь с полком, нек-рые пензяки служили в нем. В 

рус.-япон. войну пензяки для полка сформировали фронтовой лечебно-

питательный отряд, а когда полк следовал на фронт через П. (9 мая 1904), его 

торжественно встречали на ст. Пенза-Уральская. Полк участвовал в боях с 18 

июля 1904: у Ляояна, на р. Шахэ, у Мукдена. 121-й П. п. п. имел награды: за 

Севастопольскую оборону и освобождение Болгарии – Георгиевские 

знамена, а за рус.-япон. войну 8 февраля 1907 был награжден «Походом», т. 

е. торжественным маршем с выносом знамен. В Болгарии близ с. Гривицы в 

1879 был сооружен и торжественно освящен памятник погибшим здесь 

пензякам с надписью: «Братская могила офицеров и нижних чинов 121-го 

пехотного Пензенского генерал-адъютанта графа Милютина полка, павших 

18 июля 1877 года». 

Лит.: Болдыжев. Памятка 121-го пехотного Пензенского полка. 

Харьков, 1907; Вержбовский В. В. Болгарии русский солдат //ПВ. 1997. 23 

июня. 

Г. В. Ерёмин. 
  

СТЕПЬ «БОЛЬША’Я ЕНДОВА’» (ендова – посуда с широким 

горлом, в переносном значении – котловина, озеро), памятник природы. 

Создан с целью сохранения уникального комплекса луговых, настоящих и 

опустыненных степей, редкого для Пенз. края полукустарника терескена 

серого. Расположен в Мокш. р-не, в 4 км на С.-В. от с. Рамзай, пл. 50 га. 

Впервые исследована И. И. Спрыгиным в 1898. Начинается котловиной 

поперечником в 1 км, по склонам к-рой крутизной 18–20 м и 

протяженностью до днища ок. 120 м находится разнообразная 

растительность. В верхней части – фоновые заросли терескена серого, а далее 

ковыль волосатик, подмаренник настоящий, дрок красивый, тимьян 

обыкновенный, короставник полевой, зопник клубеносный, нивянник 

обыкновенный, клевер горный и альпийский, шалфей луговой, синяк 

красный, девясил высокий, горец альпийский и др. виды. По склонам и 

небольшим лощинам встречаются одиночные деревья и заросли степных 

кустарников: терн, ракитник русский, спирея городчатая, вишня 

кустарниковая, миндаль низкий и роза коричная с характерным для них 

крупнотравьем. Отмечены редкие для Пенз. края растения: астрагал 

австрийский и шершавый, козелец испанский и прямой, смолевка сибирская 

и др. 
  



 

Степь «Большая ендова». 
  

Лит.: Спрыгин И. И. Почвенные и ботанические исследования в 

Мокшанском и Городищенском уездах Пензенской губернии. Казань, 1904. 

И. С. Антонов, Л. А. Новикова. 
  

  

СТЕ’ПЧЕНКОВ Олег Петрович (р. 10.8.1936, дер. Самсоново 

Смоленской обл.). Окончил МГУ (1959). Канд. техн. наук. Рук. лаборатории 

матем. иссл. Пенз. научно-исследовательского электротехнического 

института, внес вклад в развитие техн. средств криптографич. защиты 

передачи информации. Гос. премия СССР (1982). 

Е. И. Тушканов. 
  

  

СТО ШЕСТА’Я ИНЖЕНЕ’РНО-САПЁРНАЯ БРИГА’ДА, 

сформирована в конце 1941 в пенз. пригороде Ахуны. Боевой путь начала в 

янв. 1942 под Воронежем. В 1943 переформирована в 6-ю инж.-минную 

бригаду, летом 1943 сражалась на Курской дуге, создав т. наз. поныревский 

обвод из мин и управляемых фугасов. Освобождала Орел, форсировала 

Десну, сражалась за Бобруйск. В составе 1-й гв. Армии освобождала 

Украину, Польшу, Чехословакию. Орд. Суворова, почетное наименование 

Староконстантиновская. 

Лит.: Лапотышкин Н. От Пензы до Праги //ПП. 1972. 22 февр. 

В. А. Мочалов. 
  

  

  

  



СТО ШЕСТИДЕСЯ’ТЫЙ АБХА’ЗСКИЙ ПЕХО’ТНЫЙ ПОЛК, 

сформирован в 1863 на Кавказе из резервного батальона 80-го Кабардинского 

пех. полка. С 1866 стоял в Саратове, с 1874 по 1877 – в П., откуда отбыл на 

Кавказский фронт, участвовал в боях с турец. войсками. Отмечен 

Георгиевским знаменем с надписью: «За взятие Карса 6 ноября 1877 года», а 

нижним чинам пожалованы почетные знаки на шапки с надписью: «За 

отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов». В 1879 полк вернулся в П., 

где стоял до 1892, после чего в составе 40-й пех. дивизии передислоцирован 

в Гомель. В годы 1-й мировой войны участвовал в составе 40-й пех. дивизии 

4-го арм. корпуса 1-й армии с июня 1914 по авг. 1915 на Сев.-Зап. фронте, 

затем на Сев. фронте в р-не Двинска. В сент. 1916 полк переброшен на 

Румынский фронт. В нач. 1880-х гг. среди офицеров полка возникла 

подпольная революц. орг-ция во главе с поручиком Н. П. Котовым. По этому 

делу привлекались 12 чел., из них пятеро сосланы в Тобольскую губ. 

Лит.: Очерки истории Пензенского края. П., 1973. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

  

  

СТОЛЫ’ПИН Александр Афанасьевич (1807, Столыпино Городищ. 

у. – 14.10. 1894, Панцыревка того же у.), священник, просветитель, краевед. 

Окончил Пенз. духовную семинарию (1834), служил священником церкви в 

с. Тешнярь Городищ. у., где хорошо освоил морд. язык. С 1836 священник в 

с. Панцыревка (имение П. Т. Морозова), в 1856–59 состоял благочинным 4-го 

округа Городищ. у., в 1881 вышел за штат. Изучал нар. культуру и историю 

морд. народа, был корреспондентом Имп. Рус. геогр. об-ва, от к-рого 

неоднократно получал грамоты и благодарности. Награжден наперсным 

бронз. крестом в память Крымской войны 1853–56 на Владимирской ленте 

(1858). 

Лит.: Столыпин Д. Священник Александр Афанасьевич Столыпин: 

(Некролог) //ПЕВ. 1894. № 24. 

А. В. Тюстин. 
  

  

СТО ПЯТЬДЕСЯ’Т ШЕСТА’Я СТРЕЛКО’ВАЯ ДИВИ’ЗИЯ (второе 

формирование), сформирована в составе 68-й армии в Калининской обл. в 

июне 1943 на базе 163-й отд. Пенз. стрелк. бригады и 26-й отд. курсантской 

стрелк. бригады (ком. – полк. И. Г. Бабак). Боевой путь начала в авг. 1943 в р-

не Ельни на Зап. фронте. В 1944 сражалась в р-не г. Невеля, на Витебском и 

Рижском направлениях. Осенью 1944 вступила с боями в Вост. Пруссию и 

вышла к Балтийскому морю. Орд. Кутузова 2-й степ. за прорыв обороны 

врага в р-не Риги. 

Лит.: Пензенская партийная организация в годы Великой 

Отечественной войны. Саратов, 1964. 

В. А. Мочалов. 
  



  

  

СТОЛЫ’ПИН Алексей Емельянович (1744 – июль 1817, Кавказ), 

представитель влиятельного в Пенз. губ. дворянского рода, поручик в 

отставке, пенз. губ. предводитель дворянства (1787– 1790), прадед М. Ю. 

Лермонтова. Сын товарища пенз. воеводы, капитана Емельяна Семеновича С. 

(см. Столыпины). От отца ему перешло родовое имение Архангельское, 

Столыпино тож, Городищ. у. Учился в гимназии при Моск. ун-те (1757) 

вместе с Д. И. Фонвизиным. С образованием Пенз. наместничества 

возглавлял совестный суд (1780–85). Занимался винокурением и поставками 

вина в казну. На 1790 имел земли, винокур. з-ды и 1146 душ в Пенз. 

наместничестве, а в 1811 земли и крестьян в Пензенской, Владимирской, 

Нижегородской, Московской, Саратовской, Симбирской губ. 

Лит.: Вырыпаев П. А. Лермонтов. Новые материалы к биографии. 

Саратов, 1976; Максяшев П. Ф. Род Столыпиных //Тарханский вестник. 1997. 

Вып. 7. 

Л. В. Рассказова. 
  

  

  

  

СТОЛЫ’ПИН Петр Аркадьевич (2.4. 1862, Дрезден – 5.9.1911, Киев), 

гос. деятель. Троюродный брат М. Ю. Лермонтова. Крупный помещик (7,5 

тыс. дес. земли в Пензенской, Саратовской, Симбирской и Ковенской губ.) 

Окончил Петерб. ун-т. С 1884 служил в Мин-ве внутр. дел. В 1903–06 

саратовский губернатор. Неоднократно совершал поездки по терр. 

Балашовского, Петровского и Сердобского уездов, значит. часть к-рых вошла 

впоследствии в состав Пенз. обл. Применял решительные меры по 

пресечению аграрных беспорядков, за что получил широкую известность и 

личную благодарность имп. Николая II. 26 апр. 1906 назначен министром 

внутр. дел, а с 8 июля 1906 одновременно и пред. Совета министров. 

Организатор аграрной реформы, названной столыпинской. Осенью 1910 

совершил поездку в Поволжье. 20 сент. состоялась его встреча с 

представителями Пенз. губ. администрации, земства и дворянства, в ходе к-

рой он ознакомился с ходом аграрной реформы на терр. губернии. 21 сент. 

отбыл в Саратов, откуда ездил в Серд. у., занимавший первое место в 

Саратовской губ. по числу крест. дворов, выделившихся на хутора и отруба, 

в Тамале посетил хуторские хоз-ва и зем. б-цу. 

Лит.: Рыбас С. Ю., Тараканова Л. В. Жизнь и смерть Петра 

Столыпина. М., 1991; Зырянов П. Н. Петр Столыпин. Политический портрет. 

М., 1992; Савин О. «Земля – это Россия» //ПП. 1992. 4 апр. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

  

СТОЛЫ’ПИН Григорий Данилович (1773–1829), представитель 

влиятельного в Пензенской, Саратовской губ. и при имп. дворе рода. Сын 



Даниила Александровича С., от к-рого получил родовое имение 

Архангельское (Столыпино) Городищ. у. Служ. в Преображенском полку. 

Предводитель городищ. уездного дворянства (до 1815), пенз. губ. дворянства 

(1816–22), близкий знакомый М. М. Сперанского в это время. Способствовал 

сбору средств на достройку кафедр. собора в П. (1821), мн. внимания уделял 

внедрению лучших пород скота и сортов зерновых, развитию плодоводства и 

пчеловодства в губ. С 1821 чл. имп. Моск. об-ва с. хоз-ва. За годы службы 

нажил большое состояние. После смерти за его вдовой числилось 1750 душ, а 

за сыном Валерианом 3000 душ в Московской, Владимирской, 

Нижегородской, Пензенской, Саратовской губ. Родственник М. Ю. 

Лермонтова, к-рый приходился ему троюродным правнуком и двоюродным 

внуком (через жену). (См. Столыпины.) В его доме в П. летом 1817 поэт жил 

с бабушкой. Упомянут в кач-ве возможного опекуна М. Ю. Лермонтова в 

завещании (1817) бабушки поэта, сестры его жены. 

Лит.: см. ст. «Столыпины», «Столыпин А. Е.». 

Л. В. Рассказова. 
  

  

  

СТОЛЫ’ПИНСКАЯ АГРА’РНАЯ РЕФО’РМА, поворот в аграрной 

политике России. Предусматривал комплекс мероприятий, связанных с 

ликвидацией крест. малоземелья. Была продолжением реформ 60-х гг. 19 в. и 

предполагала реорганизацию с. хоз-ва по капиталистической схеме. Цель 

реформы, названной по имени П. А. Столыпина, – экономически укрепить 

крест. хоз-ва, создать слой зажиточных мужиков и т. о. укрепить экон. полит. 

строй России. Юридич. основу реформы составили законы от 9.11.1906, 

14.6.1910 и 29.5.1911, согласно к-рым каждый домохозяин мог закрепить в 

собственность надел земли, находящийся в его пользовании, мог выйти из 

общины на хутор или отруб или продать свой надел. В Пенз. губ. для 

проведения реформы были созданы уездные (в сент. 1906 – июне 1907) и 

губернская землеустроит. комиссии. Осуществление реформы началось с 

укрепления надельной земли в личную собственность. К 1911 12% 

домохозяев закрепили свои наделы, не выходя из общины. Мн. из них 

продали свой надел частично или полностью. За период с 9 нояб. 1909 по 1 

мая 1915 в Пенз. губ. из общины вышло 25,2% всех крест. хоз-в, за к-рыми 

было закреплено в собственность 15,7% всей надельной земли. В 1908–12 

развернулись землеустроит. работы в связи с выходом крестьян из общины и 

образованием отрубов и хуторов. При их проведении землеустроит. 

комиссии столкнулись с сопротивлением общины. Только 20% вышедших 

дворов получили на это согласие сел. обществ. Остальные выходили по 

решениям зем. начальников, что вело к конфликтам. К янв. 1911 в Пенз. губ. 

было создано 6745 отрубов и хуторов. Подворная перепись 1910–11 

зафиксировала 438 отрубных поселков и хуторских гнезд. Наибольшее число 

их приходилось на Пензенский (80) и Чембарский (130) уезды. К 1916 на 

отруба и хутора на надельной земле вышло 26,8 тыс. дворов (10% от всех 

крест. дворов в губернии). Мн. хоз-ва нуждались в поддержке, и губ. власти, 



и земства вынуждены были ее оказывать. В р-нах компактного размещения 

отрубов и хуторов к 1912 было создано 26 прокатных пунктов с.-х. орудий. 

Действовало 900 показательных участков и 38 опытных полей. Для 

финансирования отрубов и хуторов начинают действовать кредитные т-ва, 

дающие ссуды под залог урожая. При проведении реформы важная роль 

отводилась Пенз. отд. Крест. поземельного банка. К марту 1909 оно 

предложило для продажи 198 имений пл. 168 тыс. дес., но половина земли 

оказалась непроданной. Крестьяне надеялись, что помещичья земля перейдет 

к ним даром. 1780 участков купили выходцы с Украины, Воронежской и 

Тамбовской губ. Это подтолкнуло и пенз. крестьян. К 1916 банком было 

продано б. 300 тыс. дес. На ней размещено 18 тыс. отрубов и хуторов (в 

среднем по 12 дес. на двор). Большинство крестьян, купивших банковские 

земли, оставляли за собой и надельные в общине, продолжая пользоваться 

выгонами, водоемами и лесами. 

Составной частью С. а. р. было переселение крестьян в вост. р-ны 

страны. Осн. массу переселенцев составляли малоземельные и безземельные 

крестьяне Пенз. губ. Для переселения отводились земли в Тобольской, 

Томской, Енисейской, Амурской, Приморской губ. и Акмолинской обл. С 

1906 по 1914 за Урал переселились 34 тыс. крестьян. Из них б. 26 тыс. 

закрепились на новых местах, ок. 8 тыс. вернулись обратно. С. а. р. 

способствовала повышению хоз. активности крест-ва. В ходе ее увеличился 

спрос на усовершенствованные сельхозорудия и минеральные удобрения. 

Но реформа не решила главный вопрос – о земле. Сохранились 

помещичье землевладение и аграрное перенаселение. За годы реформы 

крест. землепользование, да и то за счет покупки земли через Крест. банк и 

землеустроит. комиссии, возросло лишь на 303,12 тыс. дес. Размер 

земельного обеспечения крест. двора в среднем увеличился на 1,13 дес., или 

0,19 дес. на едока. Созданный слой столыпинских хоз. мужиков не получил в 

полном объеме необходимого кол-ва земли для ведения 

высокопродуктивного хоз-ва. В то же время против них активно стало 

выступать помещичье дворянство, видя в них своих конкурентов. 

Малоземельное в основной массе крест-во аграрные преобразования 

встретило пассивно, а часть и недоброжелательно. Столыпинское 

переустройство не давало ему заметных выгод. Поэтому б. половины 

крестьян осталось в общине, надеясь на грядущий черный передел всей 

земли. Неонародническая (прежде всего, эсеровская) интеллигенция 

подвергла резкой критике наступление властей на общину как основу основ 

рус. образа жизни, ей вторили черносотенцы. Либералы заняли нейтральную 

позицию. Т. о., в пенз. деревне вместо покоя и классового мира, к чему 

стремился П. А. Столыпин, нарастало противостояние, к-рое обострилось в 

годы 1-й мировой войны и привело к революц. взрыву 1917. 

Лит.: Обзор сельского хозяйства Пензенской губернии в основном 

направлении его восстановления. П., 1922; Сумерин П. Г. Краткий очерк 

дореволюционной экономики сельского хозяйства Пензенской губернии 



//Ученые записки Пенз. гос. пед. института им. В. Г. Белинского. Вып. 3. 

1956; Пензенский край (1). 

Г. Ф. Винокуров. 
  

СТОЛЫ’ПИНЫ, дворянский род, 

восходящий к 16 в., внесен в 6-ю ч. 

родословных книг Пензенской и Саратовской 

губ., имел земли в Моск., Владимирск., Пенз., 

Симбирск., Саратов., Нижегородск., Ковенск. наместничествах и губерниях. 

С нач. 19 в. началось активное возвышение и приближение С. к имп. двору. 

Род дал мн. известных гос. и лит. деятелей. С. были тесно связаны с жизнью 

М. Ю. Лермонтова (далее – поэт), к-рый воспитывался у бабушки, урожд. 

Столыпиной. Родоначальником считается Григорий. Его сын Афанасий 

Григорьевич – муромский городовой дворянин. Сильвестр Афанасьевич, 

внук Григория, пожалован в моск. дворяне. Получил земли в Атемарском и 

Пенз. уездах, положив начало связи С. с Пенз. краем. У него сыновья Семен 

и Василий. От них пошли две ветви рода С. У Семена дети Емельян и Иван. 

Дочь Ивана Степанида, в замужестве Юрьева. Её сын Николай Дмитриевич – 

близкий друг М. Ю. Лермонтова. Емельян Семенович (1687–1757), товарищ 

воеводы Пенз. провинции (с 1738). Его сын Алексей Емельянович (1744–

1817), прадед поэта, женат на Марии Афанасьевне Мещериновой. У них 11 

детей (6 сыновей и 5 дочерей). Из них: Елизавета Алексеевна (1773–1845), 

бабушка поэта, замужем за М. В. Арсеньевым (см. Арсеньевы). Александр 

Алексеевич (1774–?), двоюродный дед поэта (1795–97), адъютант А. В. 

Суворова (см. Суворовы), автор мемуаров о нем. У него дочь: Агафья (1809–

1874), в замужестве Дохтурова, адресат нек-рых произв. поэта. Екатерина 

Алексеевна (1775–1830), двоюродная бабушка поэта, замужем за Акимом 

Васильевичем Хастатовым, ген.-майором. В их доме в Пятигорске бывал 

поэт с бабушкой (1820, 1825). У них дети, двоюродные тети и дядя поэта: 

Аким (1807– 883), с ним поэт неоднократно 

встречался и гостил у него; Анна (1802–

1836), в замужестве Петрова, в этой семье 

поэт часто бывал в Ставрополе; Мария 

(1799–1845), замужем за Павлом Петровичем 

Шан-Гиреем (см. Шан-Гиреи). Александра 

Алексеевна (1777–?), двоюродная бабушка 

поэта, замужем за А. М. Евреиновым, 

московским (1812), затем пенз. вице-

губернатором (до 1816). Аркадий Алексеевич 

(1778–1825), двоюродный дед поэта, близкий 

друг М. М. Сперанского, тайный советник, 

обер-прокурор Сената, затем сенатор. Был 

уважаем в декабристских кругах, его прочили в состав Врем. правительства. 

Женат (1813) на Вере Николаевне (1790–1834), дочери адм. Н. С. 

Мордвинова. Сын Арк. Ал. Алексей (1816–1858), известный под прозвищем 



Монго, двоюродный дядя, однокашник, однополчанин и друг поэта, его 

секундант на дуэли с Э. Барантом, негласный секундант на дуэли с Н. С. 

Мартыновым (см. Мартыновы). Автор первого перевода романа «Герой 

нашего времени» на франц. язык. Участник обороны Севастополя, где 

встречался с Л. Н. Толстым. Дмитрий (1818–1893), сын Арк. Ал., двоюродн. 

дядя и приятель поэта, а также двоюродный дядя пред. Совмина П. А. 

Столыпина, поручик, участник обороны Севастополя, композитор-любитель. 

Занимался устройством быта крестьян в своих многочисл. имениях и 

изучением экон. вопросов (соч.: «Арендные хутора», «Земледельческий 

порядок до и после отмены крепостного права», «Граф Н. С. Мордвинов в его 

сельскохозяйственной деятельности» и др.). Николай Алексеевич (1781–

1830, Севастополь), сын Алексея Емельяновича, двоюродный дед поэта, 

участник войны 1812 г., ген.-лейт., врем. воен. губернатор Севастополя, где и 

погиб во время чумного бунта. Дмитрий Алексеевич (1785–1826, 

Середниково, Моск. губ.), сын Алексея Емельяновича, двоюродный дед 

поэта, ген.-майор, отличился под Аустерлицем, декабристы прочили его в 

состав Врем. правительства. Его сын Аркадий Дмитриевич (1822–1899), 

двоюродный дядя поэта, ген. от артиллерии, участник Крымской и Рус.-

турец. войн, ген.- губернатор Восточной Румелии, затем адъютант 

наместника Польши, с 1892 – комендант Кремля, известен как скульптор и 

писатель («История России для народного и солдатского чтения»). Был 

дружен с Л. Н. Толстым и бывал в Ясной Поляне. Сын Арк. Дмитриевича 

Петр (1862–1911), троюродный брат поэта, пред. Совмина (1906–11), женат 

(1883) на Ольге Борисовне Нейдгарт, праправнучке А. В. Суворова (ее 

бабушка, урожд. графиня Зубова, была дочерью «Суворочки», единств. 

дочери генералиссимуса). Афанасий Алексеевич (1788–1866), сын Алексея 

Емельяновича, двоюродный дед поэта. Участник Бородинского сражения, 

награжден золотой шпагой «За храбрость», саратовский губ. предводитель 

дворянства. После смерти Е. А. Арсеньевой стал владельцем Тархан, откуда 

вывез все движимое имущество в свое имение Лесн. Нееловка 

Саратовской губ. Алексей Афанасьевич (1832 – после 1883), сын Аф. Ал. 

наследовал Тарханы после смерти отца, у него хранились нек-рые тарханские 

реликвии. Мария Афанасьевна, дочь Аф. Ал., в замужестве Щербатова. Ее 

дочь, Мария Владимировна, в замужестве Каткова, была последней 

владелицей Тархан (но никто после Е. А. Арсеньевой в имении не жил). 

Лит.: Брокгауз. Т. 62; РБС. Т. Смеловский – Суворина; Руммель В. В., 

Голубцов В. В. Родословный сборник. Т. 2. СПб., 1887; Вигель. Ч. 1; Сборник 

биографий кавалергардов. 1724–1762. СПб., 1901; Лермонтовск. 

энциклопедия; Бок (Столыпина) М. П. Воспоминания о моем отце П. А. 

Столыпине. М., 1992; Максяшев П. Ф. Род Столыпиных //Тарханский 

вестник. 1997. Вып. 7; его же. О некоторых погрешностях в «Лермонтовской 

энциклопедии» //Там же. 1999. № 10. 

Л. В. Рассказова. 
  

  



СТОЛЯРО’В Дмитрий Павлович (13.5. 1928, с. Максимовка Камен. р-

на – 8.5.1993, СПб.), действ. чл. Росс. академии с.-х. наук (чл.-корр. 

ВАСХНИЛ с 1988). В 1950 окончил Лен. лесотехн. академию им. С. М. 

Кирова. С 1951 ассистент, затем доц. кафедры таксации и лесоустройства 

этой же академии. В 1966–93 дир. Лен. НИИ лесного хоз-ва. Осн. 

направления иссл. и науч. труды посвящены проблемам повышения 

продуктивности лесов, сохранения и воспроизводства их ресурсов, 

обеспечения постоянного и неистощительного лесопользования. Им 

опубликовано б. 130 науч. работ, в т. ч. 5 монографий. Орд. Трудового Кр. 

Знам., «Знак Почета», медали. 

Лит.: Антонов И. Деревенскому детству обязан //ПП. 1987. 20 февр. 

И. С. Антонов. 
  

СТО’РОЖЕВ Василий Николаевич (1866–1924), историк, археограф. 

Окончил ист.-фил. ф-т Моск. ун-та, в 1888–96 служил в Моск. архиве Мин-ва 

юстиции, затем вел преподавательскую и издательскую деятельность. 

Составил карты засечных черт Рус. гос-ва 16–17 вв. Опубликовал работы: 

«Рязанския засечныя книги 17 века» (Труды Рязанской Ученой Архивной 

Комиссии. Т. 5. 1890. № 4, 5), «Засечныя книги, как историко-

географический и археологический источник» (СПб., 1892). В 1894 в М. 

издана кн. «Родоначальник русской ветви Лермонтовых», где в 

«Приложении» к тексту привел 11 документов 17 в. 

Лит.: СИЭ. Т. 13. 

В. И. Лебедев. 
  

СТОРО’ЖИ, небольшие конные отряды сторожей (до 10 чел.), 

высылавшиеся в 16 в. из порубежных городов Алатыря, Темникова и Кадома 

для дозорной службы за Диким полем между р. Барыш на В. и р. Выша на З. 

С. осуществляли контроль за закрепленными «урочищами» (участками поля) 

на основе устава пограничной службы «Боярского приговора о станичной и 

сторожевой службе» (1571). Осн. задача С. своевременное оповещение 

порубежных городов о приближении крымских и ногайских татар. Надзор за 

«урочищами» (обычно 2 недели) отряды С. осуществляли с ранней весны до 

зимы. Известны две «росписи» С.: «Роспись Мещерским сторожам» и 

«Роспись Мещерским сторожам по дозору Юрья Булгакова да Бориса 

Хохлова 79 года» (1571). В 1-й росписи отмечено 4 С. 1-я С. на р. Коргонаеве 

(Карсунке), лев. притоке р. Барыш ок. Баранчеева городища. Состояла из 

6 чел., высылаемых из Алатыря. Разъезжала «меж речки Барыша и Сурского 

лесу на пяти верстах». 2-я С. располагалась на р. Шокше (Шукше). Состояла 

из 12 чел., высылаемых из Кадома, Темникова, Алатыря (по 4 чел. из города). 

Из Кадома и Темникова направлялись мордва и татары, из Алатыря казаки. 

«А беречи им и розъезжати направо (на З.) до Мокшанского лесу до речки до 

Киси (Иссы) верст с двадцать, а на лево (на В.) к усть Шокше речки к Суре 

реке верст с сорок». 3-я С. занимала «верх речки Ломовой» (Ломовки), лев. 

притока р. Мокши. Состояла из 6 чел., высылаемых из Кадома и Темникова 



(по 3 чел. из города). Разъезжала вдоль р. Ломовки до Мокшанского леса 

(60 верст), «а направо (на З.) розъезду нет». 4-я С. располагалась «вверх 

Ваду» (лев. притока Мокши). Состояла из 6 чел., высылаемых из Кадома и 

Темникова (по 3 чел. из города), разъезжала «через Вадовскую и Идовскую 

дороги до Ломовской сторошей верст с шестьдесят». По 2-й росписи 5 С. 1-я 

на р. Карсанаевой (Карсунке); 6 чел. из Алатыря разъезжали «вниз по речке 

по Карсанаевой до речки до Борыша» (15 верст) и «вверх по Карсанаевой ... 

до Большово до Сурского лесу» (15 верст). 2-я С. у впадения р. Шукши в 

Суру «под Сурским лесом»; 6 чел. из Кадома, Темникова и Алатыря 

разъезжали вверх по р. Шукше «до усть речки Кивлея» (15 верст). 3-я С. в 

верховьях р. Шукши под Б. Мокшанским лесом. 6 чел. из Кадома, Темникова 

и Алатыря разъезжали вниз по р. Шукше «до усть речки Кивлея» (15 верст). 

4-я С. на р. Ломовке при впадении в нее р. Шукстры (р. Шуструй) «выше 

верхней дороги». 6 чел. из Кадома и Темникова разъезжали до Мокшанского 

леса (15 верст), «а сверх Ломовой переезжати до вадовских сторожей» (25 

верст). 5-я С. в верховьях рек Вад, Буртас и Ломовки. 6 чел. из Кадома и 

Темникова разъезжали «Вадовскою дорогою и Идовскою дорогою до речки 

до Выши» (40 верст). В царской грамоте 1577 в Темников кн. Еникееву 

отмечалось, чтобы «из Темникова да из Кадома сторожей на ... сторожи 

посылати апреля с 1 числа... или как будет мало мочно ехати», 

предписывалось, чтобы «сторожи на сторожах стояли бережно и 

усторожливо и без перемены с сторож не съезжали, чтоб сторожи без 

сторожей ни на один час не были, чтоб воинские люди на наши украины 

безвестно не пришли». С. находились в ведении Приказа Казанского дворца. 
  

  

  



 
  

Лит.: Акты Московского государства, изданные импер. Академией 

наук / Под ред. Н. А. Попова. Т. 1. Разряд-приказ. Моск. стол 1571–1634. 

СПб., 1890; Марголин С. Л. Оборона Русского государства от татарских 

набегов в конце 16 в. //Военно-исторический сб. / Труды ГИМ. Вып. 20. М., 

1948; Лебедев В. И. В. О. Ключевский и вопросы изучения сторожевой и 

станичной службы в 16–17 вв. //Ключевский. Вып. 1. П., 1995. 

В. И. Лебедев. 
  

СТРА’ЛЕНБЕРГ Филипп-Иоган (1676 – 1747), подполк. швед. армии, 

участник Сев. войны. Во время Полтавской битвы (27.6.1709) был взят в плен 

и сослан в Сибирь. По пути следования к месту ссылки, вероятно, побывал в 

П. В Сибири получил разрешение путешествовать. В 1720–21 принимал 

участие в науч. экспедициях Г.-Д. Мессершмидта. Составил карту Сибири. 

После заключения Ништадтского мира вернулся в Швецию. В 1730 издал в 

Стокгольме книгу «Северная и восточная часть Европы и Азии», где дано 

описание Пенз. края: «...губерния Воронежская до Прутского мира 

называлась Азовской... Сюда принадлежит Верхний Ломов, Наровчат, 

Красная Слобода, Керенск, Шишкеевский острог, Пенза, Нижний Ломов, 

Троицкий острог, Саранск, Инсара». Дается описание земляного вала с 



частоколом между П. и Инсаром и описание г. Пензы, к-рая «представляет 

довольно обширное место (поселение), в котором замок, обнесенный 

деревянной стеной и форштадты (посад и слободы), окруженные деревянным 

забором вместо стены. Жители города состоят из таких солдат, которых 

называют служивые люди и (которые) имеют своего собственного командира 

помимо воеводы...» Далее С. пишет, что «между этим местом (Пензой), 

Ломовом и Тамбовом живет небольшой народ, называющийся «мокшяни», 

которые все еще почти такие же язычники, как и чуваши». 

Лит.: Хохряков В. Х. Материалы для истории города Пензы //Труды 

ПУАК. Т. 2; Факты, события, свершения: К 325-летию города Пензы. 

Саратов, 1988. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

СТРА’ХОВ Николай Иванович (5.1912, с. Николаевка Н.-Ломов. у. – 

4.11. 1976), журналист, литературовед. Работал в каменской р-ной газете. Во 

время Вел. Отеч. войны и после нее редактировал обл. газ. «Сталинское 

знамя». В 1947–66 ред. газ. «Волжская коммуна» (Куйбышев) и чл. 

редколлегии газ. «Правда». Автор публ. о творчестве К. Я. Горбунова, И. М. 

Касаткина, кн.: «Александр Неверов: Жизнь, личность, творчество», 

(Куйбышев, 1970; М., 1972), «Петр Замойский. Жизнь. Время. Книги» (М., 

1976). 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

СТРА’НДЕН Николай Павлович (1844 – 17.1.1903), революционер-

народник. Окончил Пенз. дворянский ин-т в 1861. Учился в Моск. ун-те. В 

1863 вступил в революц. об-во, основанное Н. А. Ишутиным, входил в узкую 

законспириров. группу «Ад». Вел революц. пропаганду среди крестьян Пенз. 

губ. В 1864 вместе с П. Д. Ермоловым открыл в с. Казеевка Наровчат. у. 

бесплатную школу для крест. детей, к-рая действовала до кон. 1864 и была 

закрыта властями. Арестован в апр. 1866 по делу Д. Каракозова. Приговорен 

к каторжным работам в рудниках без срока. Затем наказание снижено до 20 

лет. 22 февр. 1867 был доставлен на Александровский з-д Нерченских 

рудников. В 1884 получил разрешение на проживание в Европ. части России. 

Лит.: Покушение Каракозова: Стеногр. отчет по делу Д. Каракозова, 

И. Худякова, Н. Ишутина и др. Т. 1–2. М., 1928–1930; Филиппов Р. В. 

Революционная народническая организация Н. А. Ишутина – И. А. Худякова. 

Петрозаводск, 1964; Савин (1), Трофимов; Троицкий Н. А. Безумство 

храбрых. Рус. революц. и карател. политика царизма 1866–1882 гг. М., 1978; 

Дергачев (2). 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

СТРОИ’ТЕЛЬНО-МОНТА’ЖНЫЙ ТРЕСТ «ЖИЛСТРО’Й», одно 

из осн. подразделений Пенз. терр. объединения (ТСО) «Пензстрой», 



специализирующееся на стр-ве жилья и объектов соцкультбыта. Осн. 

20.3.1959 на базе УНР-205 Стройтреста № 48. В составе треста: спец. 

управление нулевого цикла и отделочных работ, 6 строит.-монтажных 

управлений (СУ-10, СУ-11, СУ-12, СУ-13, СМУ и ПМК-317), управление 

механизации и управление производ.- технологич. комплектации (УПТК). За 

годы существования построено б. 3 млн кв. м жилья и свыше 5 млн кв. м 

объектов соцкультбыта. Трест оказывал помощь в стр-ве БАМа и ликвидации 

последствий землетрясения в Армении. Осуществлена застройка обществ. 

центра П. (Дом Советов, крытый рынок, Дом быта, к/т «Современник», 

«Салют», «Горизонт», спорткомплекс «Рубин», Дом пионеров, больничный 

комплекс в жилом массиве Арбеково и мн. др.), а также в р-нах области (р. ц. 

Бессоновка, Наровчат, Мокшан и др.). В становление и развитие треста 

внесли большой вклад управляющие трестом: засл. строители РСФСР М. А. 

Бершадский, В. С. Котов, А. К. Куранов, засл. строит. РФ В. М. Журавлев, 

инж.-техн. работники и руководители СУ: засл. строитель РСФСР 

Г. А. Родионов, засл. строитель РФ Н. А. Обухов, инж. В. В. Беляков, А. И. 

Шабалов, Н. М. Гаврилов, В. В. Тараканов, бригадиры: Герой Соц. Труда, 

засл. строитель РФ Е. Ф. Ананьин, засл. строитель РСФСР, лауреат Гос. 

премии РСФСР В. А. Ушаков, В. П. Саврасов, С. С. Игнатьев, Р. Р. Маркова, 

Н. И. Разумов. 

Лит.: Штирц В. Этажи роста. П., 1974; Захаров А. Трест «Жилстрой»: 

Новое слово в строительстве жилья //НП. 1998. 20 марта; Лихачев В. Трест 

«Жилстрой» держит марку //ПП. 1998. 7 авг. 

А. П. Михеев. 
  

СТРЕЛЬЦО’ВА Нина Владимировна (р. 25.2.1945, П.), одна из 

лучших баскетболисток Пенз. обл., мастер спорта СССР (1967), засл. тренер 

РСФСР (1985). В 1964–74 выступала в чемпионате СССР в составе команды 

мастеров об-ва «Спартак». С 1975 тренер ДСШ. Подготовила Е. И. 

Мозговую, чемпионку мира (1988) и трехкратную чемпионку Европы в 

составе молодежной сборной страны (1986–88). 

А. Ф. Дмитриев. 
  

СТРЕКА’ЛИНА Евдокия Тимофеевна (р. 3.11.1925, с. Кириллово 

Спасск. у., ныне Земетч. р-на), Герой Соц. Труда (1948), звеньевая Земетч. 

свеклосовхоза. Получила урожай сах. свеклы 607,2 ц/га на пл. 2 га. Рабочая 

совх. «Россия». 

М. С. Полубояров. 
  

  
  

«СТРО’ЕЛЬНАЯ КНИ’ГА ГО’РОДА ПЕ’НЗЫ», хозяйственный 

документ, содержащий данные о наделении первопоселенцев земельными 

угодьями. Составлена пенз. воеводой Е. П. Лачиновым в сер. 60-х гг. 17 в., 

содержит сведения о поселенцах новопостроенной крепости Пенза: 

посадских людях (38 дворов), конных казаках (347 дворов), пеших казаках 



(229 дворов), пушкарях (14 дворов), сторожах съезжей избы (2 двора) и гор. 

воротниках (2 двора); о поселенцах к С. от П. по левобережью р. Суры: 

Пензятской слободы (42 двора), дер. Шелтаис (17 дворов), Колоярской 

слободы (22 двора), Ванзыбейской слободы (12 дворов), Вазерской слободы 

(51 двор), дер. Усть-Вазерки (6 дворов), Пыркинской слободы (19 дворов), 

дер. Синорово (52 двора), дер. Усть-Шокша (3 двора), дер. Сандерка (5 

дворов), Кутлинской слободы (59 дворов), Пелетьминской слободы (21 двор) 

и дер. Авьяс (16 дворов). Отмечены Сурский большой лес и Мокшанский 

большой лес, «дикое поле ковыла» между ними; Саратовская степь; притоки 

р. Суры, озера и затоны; Атемарская, Инсарская, Пензенская, Саранская, 

Саратовская и станичная дороги. С. к. г. П. хранилась в архиве Пенз. 

уездного суда. Была утеряна. В 1861 краеведом Г. И. Мешковым обнаружена 

в Саратове (без первого листа). Передана в канцелярию пенз. губернатора, а в 

кон. 1870-х гг. в Казанское Об-во Археологии, Истории и Этнографии. В 

1898 опубликована в М. с предисловием В. Л. Борисова. Анализировалась 

историками и краеведами И. А. Тихомировым, В. Х. Хохряковым, 

А. Л.  Хвощевым, А. Е. Любимовым. Ценный документ по отечеств. истории. 

Лит.: Строельная книга города Пензы / С предисл. В. Борисова. М., 

1898; Тихомиров И. А. Строельная книга города Пензы как материал для 

истории заселения восточной России в 17 в. //Журнал Мин-ва народного 

просвещения. 1908. Сентябрь; Хохряков В. Х. Строельная книга г. Пензы 

//Сборник Пенз. губ. стат. ком-та. Вып. 4; Хвощев; Любимов А. Е. Из 

прошлого Пензенской области //Пензенская область. П., 1939. 

В. И. Лебедев. 
  

  
  

СТРУ’ЙСКИЕ, старинный дворянский род, родоначальнику к-рого 

Китаю Васильевичу были пожалованы вотчины в Шишкеевской округе Пенз. 

наместничества (1612). Имели домовладение в М., земли в Симбирской губ., 

в Пенз. губ. – обширные владения в Инсарском и Саранском уездах. Со 2-й 

пол. 18 в. гл. родовой усадьбой стало с. Рузаевка (ныне город в Мордовии). 

Внесены в 6-ю ч. Моск. и Пенз. дворянских родословных книг. Служили в гв. 

полках: Семеновском, Преображенском, Кавалергардском, 

Конногвардейском; особо отличились в войне 1812. Его праправнук Еремей 

Яковлевич надворный советник (1763). Николай Еремеевич (1749–96), его 

сын, прапраправнук Китая Вас-ча, прапорщик лейб-гв. Преображенского 

полка в отставке (1771). Графоман-стихотворец и владелец частной 

типографии в Рузаевке, одной из лучших на ту пору в России. Книги, ныне 

являющиеся библиогр. редкостью, имеются в РГБ (М.). Переписывался с кн. 

И. М. Долгоруким, напечатал его стихотворение «Камин в Пензе» (1795). 

Владелец 2745 крепостных (1795). Соч.: «Апология к потомству от Н. С-го, 

или Начертание о свойстве нрава А. П. Сумарокова», «Письмо о российском 

театре нынешнего состояния», «Епистола... Екатерине II», «Письмо к другу, 

или Излияние сердца» и др. Александра Петровна, урожд. Озерова, жена 



Ник. Еремеевича, запечатлена на портрете Ф. С. Рокотова (1772) и в 

стихотворении «Портрет» Н. А. Заболоцкого (1953). Маргарита 

Николаевна (1772–1859, Рузаевка), старшая дочь Ник. Еремеевича, 

переводчица. Единств. дошедший до нас ее перевод: «Завещание некоторого 

отца своим дочерям, изданное покойным доктором Григорьем в Эдинбурге», 

1781. Юрий Николаевич (1774 – ?), ее брат, служил в конногвардейском 

полку. Жил в СПб., в его доме бывал студентом А. И. Полежаев, о чем писал 

в поэме «Сашка» (1825). В Рузаевке принимал участие в стр-ве и оформлении 

интерьеров церкви. Его сын, Дмитрий Юрьевич (1806–56), стихотворец 

и муз. критик (псевдоним Трилунный), сотрудничал во мн. альманах и 

журн.: »Атеней», «Литературная газета», «Библиотека для чтения» и др. Петр 

Николаевич (1760–1845, Рузаевка), сын Ник. Еремеевича, поручик лейб-гв. 

Семеновского полка. Его попечению был предоставлен А. И. Полежаев. 

Леонтий Николаевич (1784–1825, Тобольск), сын Ник. Еремеевича, служил в 

лейб-гв. Семеновском полку. Отец поэта А. И. Полежаева (1804–38), матерью 

к-рого была дворовая Аграфена Федорова (? – 1810, с. Покрышкино Саран. 

у.). Человек необузданных страстей, насмерть засек крепостного, за что был 

осужден и сослан в Сибирь (1816). В этом деле принимал участие М. М. 

Сперанский, в ту пору пенз. губернатор. Александр Николаевич (1787 – до 

1848), сын Ник. Еремеевича, полковник лейб-гв. драгунского полка. В воен. 

службу вступил из Пажеского корпуса в кавалергардский полк (1803), 

участвовал в битве при Аустерлице, в прусских походах, был ранен пулей в 

грудь (1807). Служил в лейб-гв. драгунском полку (с 1810), участвовал в 

сражениях при Смоленске, Бородине, Можайске, М. Ярославце; под 

Красным был ранен в ногу; воевал в партизанском отряде ген.-лейт. 

Дорохова. Сражался в битвах при Дрездене, Лейпциге, дошел до Парижа. 

Уволен с воен. службы по болезни (1814). Находился в гражд. службе до 

1829. Награды: орд. Св. Владимира 4-й степ. с бантом, Св. Анны 4-й и 2-й 

степ. с алмазными знаками, Св. Георгия 4-й степ., золотая шпага «За 

храбрость», знак отличия прусского Железного креста. Жил в Рузаевке. 

Евграф Николаевич (1785–1841, Саранск), сын Ник. Еремеевича, подполк. 

гренадерского Киевского полка. Воспитывался в Пажеском корпусе. 

Участвовал в осаде Хотина (1806). С 1812 воевал «в российских пределах»: 

при Смоленске; за Бородино награжден орд. Св. Владимира 4-й степ. с 

бантом; при Красном, Тарутине, М. Ярославце. В заграничном походе 

сражался при Лейпциге, за взятие Парижа награжден золотой шпагой «За 

храбрость». Награды: орд. Св. Анны 4-й и 2-й степ. В отставке по болезни с 

1816. Умер холостым и бездетным. 

Лит.: РБС. Т. Смеловский – Суворин; Селиванов А. Ф. Биографии. П., 

1889; Долгорукий. 

Л. В. Рассказова. 
  

  

СТРОИ’ТЕЛЬСТВО, отрасль хоз-ва, осуществляющая сооружение и 

реконструкцию пром. объектов (зданий пром. цехов, путей сообщения, 



мостов, ЛЭП, ТЭЦ, трубопроводов и др.), а также объектов непроизвод. 

назначения (жилых и обществ. зданий, учебных и культурно-спортивных 

комплексов, б-ц и др.). Сеть строит. орг-ций и пр-тий по произ-ву строит. 

материалов и изделий составляет строит. индустрию. 

Строит. отрасль в Пенз. обл. в 1998 представлена 726 орг-циями и пр-

тиями. Наиб. крупные – АО «Трест «Жилстрой» (см. Строительно-

монтажный трест «Жилстрой»), АО «Пензпромстрой», ОАО 

«Домостроитель», АО «Пензсельстрой», АО «Пензаагрожилстрой», ОАО 

«Пензаводмелиорация», Пензенское управление строительства (г. Заречный) 

и др. Промышленное строительство – отрасль капитального стр-ва, 

занимающаяся возведением и реконструкцией производ. зданий, 

коммунальных, энергетических и инж. сооружений. До произ-ва строит. 

работ организуется проектирование пром. пр-тий, зданий, гидротехнич. 

узлов, транс. сооружений и др. в проектных институтах и орг-циях (см. 

Институты проектные). В зависимости от назначения и специфич. 

особенностей строящихся объектов, а следовательно и особенностей 

технологич. процессов их С. различают кроме пром. С. гражданское 

строительство, сельскохозяйственное строительство. 

Водохозяйственное С. – комплекс работ по созданию совр. 

оросительных систем, гидросооружений, водохранилищ и прудов, 

рыбоводных, природоохранных, противопожарных и противоэрозионных 

объектов, насосных ст. водоснабжения, систем очистки воды, водозаборов из 

подземных вод и поверхностных водотоков и др. сооружений. Спец. пр-тия и 

орг-ции занимаются С. и эксплуатацией тепловых и газовых сетей. С. и 

ремонт автомоб. дорог выполняют строит. подрядные орг-ции (ДПМС, 

ДРЕУ, ДУ и др.), находящиеся в ведении дорожного департамента (см. 

Автомобильные дороги). 

Основой индустриализации С. является выполнение частей зданий и 

сооружений из стандартных деталей и сборных ж.-б. конструкций, 

изготовляемых на з-дах области («Стройдеталь» № 1, № 2 в П., Пенз. 

домостроит. комб-т № 1, з-ды стройдеталей в Кузнецке, Сердобске, Каменке, 

Заречном, Евлашевский ДОК). В р. п. Чаадаевка наряду с выпуском сборного 

железобетона налажены произ-во древесно- стружечной плиты и выпуск 

домов по шведской технологии для С. в сел. местности. 

Пенз. обл. богата месторождениями кирп. глин. Кирп. з-ды 

размещаются во всех городах обл. подчинения, а также в Городище и Ясной 

Поляне Кузн. р-на (произ-во силикатного кирпича). Удельный вес городов 

области в произ-ве строит. материалов (в % на 1996): Пенза 45,3, Кузнецк 3,1, 

Сердобск 1,1, Каменка 1,5, Н. Ломов 0,8 (см. Промышленность строительных 

материалов). 

Лит.: Курицын (2). 

Е. П. Тюкленкова. 
  

СТРОИ’ТЕЛЬНЫЙ КО’ЛЛЕДЖ, среднее учебное заведение по 

подготовке строителей. В 1944 в здании пенз. школы № 14 открыт строит. 



техникум, первым дир. к-рого был С. С. Карлин, эвакуированный из Л., зам. 

по учеб. работе – С. П. Петров. На отделении промышленного и гражд. стр-ва 

первонач. обучалось 180 чел., затем в 1945 открылось отд. планирования стр-

ва. В 1948 техникум получил здание на Московской ул. В 1952 открыто 

вечернее отд., а в 1956 – заочное, в 1957 – отд. технологии и изготовления ж.-

б. изделий. В 1964 техникум перешел в новое 4-этажное здание, было 

построено общежитие на 300 мест, а затем – учебно-лабораторный корпус. В 

1968 открылось архит. отделение. В учеб. процесс внедряются соврем. 

методики преподавания, улучшается учебно-методич. база. Создаются учеб. 

кабинеты, оснащенные электронно-вычислит. техникой по 

общеобразовательным и спец. дисциплинам. В техникуме идет подготовка 

специалистов из мн. стран мира. С 1991 учеб. заведение переименовано в 

колледж. За 50 лет выпущено б. 11 тыс. специалистов, коллектив преп. и 

сотр. составляет б. 100 чел. Выпускники работают в проектных ин-тах, 

строит.-монтажных управлениях, домостроит. комбинатах в различных 

городах России и за рубежом. С 1985 техникум возглавляет засл. учитель 

школы РФ С. В. Чубарь. 

Лит.: Вехи истории. П., 1994. 

М. В. Савельев. 
  

СТРУ’ЙСКИЙ Петр Петрович (1862 – 15.11.1925), актер, 

антрепренер, режиссер. Актерскую деятельность начал в полтавской труппе 

С. Новикова. Впервые в П. работал в труппе П. Дубовицкого (1890) на 

амплуа драм. героев. В 1891 начал антрепренерскую деятельность. Держал 

антрепризы в крупных городах России – Астрахани, Воронеже, 

Екатеринбурге, Ростове, Саратове, Тамбове и др. (1893–1915). Подбирал 

сильные труппы, устраивал спектакли по удешевленным ценам для 

демократич. зрителя, бесплатные утренники для уч-ся. В 1914 построил в М. 

Замоскворецкий театр, держал там свою антрепризу. С 1917 стал режиссером 

театра в Народном доме в П. В 1919 первым поставил пьесу А. А. Вермишева 

«Красная правда», к-рая затем появилась на сценах мн. сов. театров. 

Среди поставленных за 4 года работы в П. спектаклей – «Гамлет», 

«Шейлок», «Потонувший колокол», «Власть тьмы», «Свадьба Кречинского», 

«Ткачи», «Ревизор», «Мещане». 

Лит.: ТЭ. Т. 4; ПГВ. 1891. № 14. 

Е. М. Ларин. 
  

СТУДЕ’НСКИЙ Геннадий Александрович (1898, с. Алексеевка 

Чембар. у. – 1930), экономист-аграрник, проф. Окончил сел. уч-ще, церк.-

приходскую школу, Пенз. духовную семинарию. После Петровской с.-х. 

академии преподавал в ин-те с.-х. экономии, Самарском с.-х. ин-те, в 1927 

побывал в Швейцарии и Баварии. В 1930 проходил по делу т. наз. Трудовой 

крест. партии. Покончил жизнь самоубийством. Осн. тр.: «История 

бюджетных исследований» (совместно с проф. А. В. Чаяновым, М., 1922), 

«Бюджет крестьянского хозяйства» (М., 1923), «Организация крестьянского 



счетоводства» (М., 1923), «Очерк сельскохозяйственной экономии» (М., 

1925) и др. 

Лит.: Русские экономисты-аграрники 20 в.: Указ. лит. М., 1992. 

О. М. Савин. 
  

СТУДЕНЦО’В Александр Иванович (1881, с. Литомгино – 1937), 

журналист. Окончил Пенз. духовную семинарию. Служил в 213-м 

Оровайском резервном батальоне в П., помог организовать побег солдату А. 

С. Гриневскому – будущему писателю А. Грину. В 1909 организатор Пенз. 

группы эсеров. Автор кн. «На заре освобождения (о значении Н. Г. 

Чернышевского в рус. лит-ре и жизни)», «Чему учат нас детские годы Н. Г. 

Чернышевского», «Саратовское крестьянское восстание 1905 г.» (Из 

воспоминаний разъездного агитатора; П., 1926), «Н. Г. Чернышевский о 

самообразовании» (П., 1928). Был арестован в 1937 и 19 ноября приговорен к 

расстрелу. Посмертно реабилитирован. 

Лит.: Храбровицкий А. Рукописи А. И. Студенцова //ПП. 1963. 19 мая; 

Савин О. Живая память. Саранск, 1981; Савин (9, 13); Савин О. Братья 

Студенцовы //Полит. собеседник (Пенза). 1991. № 15. 

О. М. Савин. 
  

СТУКА’ЛОВ Виктор Александрович (28.2.1924, П. – 23.11.1981, П.), 

дир. з-да ВЭМ. В 1942 окончил ср. школу, курсы в Пенз. арт. училище. 

Воевал на 1-м Белорусском фронте. Был комвзвода, нач. разведки дивизиона, 

ком. батареи. Награжден орд. Отеч. войны 1-й и 2-й степ. В 1954 окончил 

Пенз. индустр. ин-т и поступил на з-д САМ. С 1961 по 1979 дир. з-да. Под 

его рук-вом пр-тие наладило выпуск ЭВМ 1-го – 2-го поколений, внедрялись 

прогрессивные методы организации управления произ-вом: хозрасчет, 

маршрутная система, бездефектный метод изготовления, система 

непрерывного оперативного планирования, значит. повысилась культура 

произ-ва. С 1971 вел преподавательскую работу (завод-втуз). Орд. Ленина, 

два орд. Трудового Кр. Знам., золотая, серебряная и бронз. медали ВДНХ. 

Лауреат Гос. премии (1975). Почетный гражданин г. Пензы (1974). 

Р. М. Винокурова, Н. Н. Пронина. 
  

  

СТУПИ’ШИН Алексей Петрович (1792, с. Любятино Пенз. у. – после 

1852), участник Отеч. войны 1812, внук ген.-поручика П. А. Ступишина, 

внучатый племянник ген.-поручика правителя Пенз. наместничества И. А. 

Ступишина. В службу вступил в 1809 подпрапорщиком в Измайловский 

полк, в 1811 получил чин прапорщика, в 1816 – штабс-капитана. В 1812 

участвовал в боях под Вильно, в Бородинском сражении, в заграничном 

походе, в бою при Кульме попал в плен, откуда бежал и прибыл в свой полк в 

Париж. Награжден серебряной медалью в память об Отеч. войне и знаком 

отличия Прусского Железного Креста. В 1827 вышел в отставку и поселился 

в своем родовом имении Любятино, здесь и в окрестных селах (Дурасовка, 



Дубенское, Кропотово, Константиновка) ему принадлежали 273 ревизские 

души. В чине статского советника находился на гражд. службе. 

А. В. Тюстин. 
  

  

СТУ’ПКИНЫ, педагоги. Александра Васильевна (4.11.1905, с. 

Голицыно Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-на – 12.2.1987, П.), засл. 

учитель школы РСФСР (1952). В 1923 окончила в Н. Ломове школу, 

учительские курсы при пед. техникуме, преподавала в селах Кера, Голицыно, 

затем (в 1931–39) в Башмаков. ср. школе. Заочно училась в Куйбышевском 

пед. ин-те. С 1939 в П. и до 1961 преподавала в школе № 2 рус. язык и лит-

ру, была завучем, директором, избиралась деп. облсовета (1947). Участвовала 

в работе всеросс. совещаний учителей, обл. пед. чтений. Орд. Трудового Кр. 

Знам., «Знак Почета». Ей принадлежит неск. методич. разработок по рус. 

языку. Марта Емельяновна, ее дочь (р. 5.3.1926, с. Голицыно). Засл. учитель 

школы РСФСР (1975). Выпустила неск. методич. разработок «В помощь 

учителю химии». В 1994 награждена Соросовской премией. 

Лит.: Савин О. Живая память. Саранск, 1981. 

М. Л. Савина. 
  

СУББО’ТНИКИ, старорус. секта, возникшая на рубеже 17–18 вв. 

среди помещичьих крестьян. Название происходит от празднования 

последней субботы как дня покоя и отдыха. В среде правосл. духовенства С. 

оскорбительно называют «жидовствующие» за нек-рое сходство их учения с 

иудейским. В основу вероучения С. положен Ветхий Завет. На терр. Пенз. 

края общины С. возникли во второй пол. 18 – нач. 19 вв. Они имелись только 

в 2 насел. пунктах Городищ. у. – Аристовке и Аришке, в к-рых 

насчитывалось ок. 70 чел. (нач. 20 в.). С 1998 общин этой секты в Пенз. обл. 

нет. 

Лит.: ПЕВ. 1897. № 15; 1898. № 20; 1913. № 17. 

А. Б. Никонов. 
  

СУББО’ТНИКИ КОММУНИСТИ’ЧЕСКИЕ, зародились весной 

1919 по инициативе моск. железнодорожников как форма добровольного и 

безвозмездного участия трудящихся в решении сложных вопросов экон. 

развития страны. В П. первый С. к. состоялся 28.6.1919 на ст. Пенза СВЖД 

(Пенза-1). Красноармейцы, участники субботника, работали на погрузке-

выгрузке вагонов. 27.7.1919 десять коммунистов-железнодорожников 

произвели текущий ремонт депо, разгрузили 4 вагона. В нояб. 1919 в П. 

создано бюро по организации С. к., и в дек. проведено 4 С. к. на ж. д. 1.5.1920 

в Пенз. губ. во Всеросс. С. к. участвовали 125 тыс. чел. Субботник открыл 

Неделю трудового фронта, за ней последовали «недели» помощи транспорту, 

ребенку, бойцу Кр. Армии и семьям красноармейцев. В 1920 в губернии 

проведено около 50 С. к. и воскресников. 18.9.1921 в П. состоялся 

общегородской С. к. в пользу голодающих Поволжья, участвовали 13 тыс. 



чел. В 1922 в честь 5-й годовщины Октября на С. к. проведен ремонт 2 

паровозов, «взятых с кладбища». Реконструкция нар. хоз-ва вызвала к жизни 

др. формы участия масс в совершенствовании произ-ва. Возобновились С. к. 

в Пенз. обл. в 1941. В трех всесоюз. комсомольских молодежных 

воскресниках в области участвовали б. 441 тыс. чел. Заработанные средства 

передали в фонд обороны. В Пенз. обл. в 1969 участвовали 584,7 тыс. чел. В 

1971 на С. к. работали 745, на след. год 780 тыс. чел. В 1982 состоялся С. к., 

посвященный 60-летию образования СССР. Участвовали 909,7 тыс. чел. В 

1989 прошел последний всесоюзный С. к. В Пенз. обл. участвовали 912, 8 

тыс. чел., в т. ч. 381 тыс. трудилась на рабочих местах, 531 тыс. чел. 

участвовали в благоустройстве. Все заработанные средства направлены на 

стр-во объектов здравоохранения. 

Лит.: Пензенская организация КПСС в годы Гражданской войны 

(1918–1920). П., 1960. Мочалов В. А. Наследники великого почина. П., 1972. 

Лебедев В. И., Шарошкин Н. А. «Великий почин» на пензенской земле. 

1919–1920 гг. //Формирование социальной активности трудящихся в 

процессе строительства социализма. Рязань, 1979. 

В. А. Мочалов. 
  

  

СТУПИ’ШИН Иван Алексеевич (23.5. 1734 – 20.11.1806, с. Пановка, 

ныне Пенз. р-на), гос. деятель, ген.-поручик. Дворянский род С. был внесен в 

родовые книги Московской, Пензенской, Симбирской и Костромской губ. В 

воен. службу вступил капралом в Воронежский пехотный полк. С 1755 

проходил службу в Фузилерном (стрелковом) мушкетерском и 

Кексгольмском полках. В 1771 полк., в 1776 бриг. С 1779 ген.-майор. 

Участвовал в Семилетней войне, ранен в руку. После учреждения Пенз. 

наместничества стал первым его правителем (с 1780 до 1796). При нем было 

составлено «Описание... губернского и уездных городов (с их округами)», 

утверждены гербы городов и первые генпланы их застройки, образована 

пенз. Гор. дума. Орд. Св. Владимира 2-й степ. Жил в П. и с. Пановка. 

Погребен в своем имении в с. Любятине Пенз. уезда (ныне Пенз. р-на). В 

имении С. была б-ка из книг на русском и франц. языках. В Засурском стане 

ему, а позже родным принадлежало 308 душ крестьян. 

Лит.: Мешков Г. И. Записки о городе Пензе: Рукопись. Казань, 1871 

(хранится в Пенз. краевед. музее); Вигель. Ч. 2; Справочная книга 

Пензенской губернии на 1899 г. П., 1899; Тюстин А. В. Пензенские 

губернаторы //Новая газ. – Мир людей. 1998. № 10. 

О. М. Савин. 
  

  

СУВО’РОВ Василий Иванович (15.5. 1921, с. Белокаменка Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Колышл. р-на – 1990, Амурская обл.), Герой Сов. 

Союза (1945), ефрейтор, понтонер понтонно-мостового батальона. Под огнем 

противника строил переправы через Днепр, Буг, Вислу, Дунай, Одер, Эльбу. 

М. С. Полубояров. 



  

СУВО’РОВА Марина Степановна (р. 25.8.1916, с. Ушинка Керенск.у. 

Пенз. губ., ныне Земетч. р-на), Герой Соц. Труда (1948), звеньевая Земетч. 

свеклосовхоза. Получила урожай сах. свеклы 607,2 ц/га на пл. 2 га. 

М. С. Полубояров. 
  

СУВО’Р

ОВО 
(Никольское, 

Новая Шукша, Маровка), село, 

находилось в Мокш. у., с 1996 – в 

Лунинском р-не. Расположено в 

10 км от ж.-д. ст. Танеевка на линии П. – 

Рузаевка, на правом берегу р. Шукши, лев. 

притоке Суры. Бывшая вотчина 

генералиссимуса А. В. Суворова. 

Осн., вероятно, в нач. 18 в. До 1717 генер. 

писарь лейб-гвардии 

Преображенского и Семеновского 

полков И. Г. Суворов (дед полководца) 

приобрел имение у помещиков Малышкиных, Зайцева и Митрофанова. Во 

время «Кубанского погрома» 1717 село было уничтожено, «в полон взято 

38 крестьян», «двор помещиков и крестьянские все без остатку вызжены». 

В 1722 отошло по наследству к вдове И. Г. Суворова Марфе Суворовой, от 

нее к В. И. Суворову, затем к его сыну А. В. Суворову, к-рый неоднократно 

бывал здесь (см. Суворовы). Параллельно с 1717 употреблялось название 

Маровка: по марам – курганам, расположенным в 1 км к Ю. от нас. пункта. 

В 1901 переименовано в с. Суворово. В сер. 19 в. имелись заведения 

синильные, по обработке овчин, сапожные мастерские, зем. уч-ще. В 1902 в 

60 из 100 дворов крестьяне изготовляли соломку для спичек. В селе была 

построена церковь во имя Владимирской Божьей Матери, при закладке 

(1791) к-рой присутствовал А. В. Суворов. В 1903 установлен памятник 

полководцу (снесенный в 1920). 7.11.1942 установлен новый бюст 

полководца (скульптор К. Л. Луцкий). В селе отделение ГУП «Центральное 

ОПХ». 

Население: в 1864 – 481, 1897 – 638, 1926 – 722, 1959 – 184, 1989 – 53. 

На 1.1.1998 – 90 жителей. 

Лит.: Генералиссимус Суворов. Жизнь его в своих вотчинах и 

хозяйственная деятельность. М., 1993. Храбровицкий А. Суворов и 

пензенские крестьяне //Огонек. 1945. № 1; Кривошеев Ю. Напомнила 

фотография //НП. 1997. 6 мая. 

В. С. Годин, М. С. Полубояров. 
  

  



СУВО’РО

ВЫ, князья, 

пенз. помещики. Ген. писарь Иван 

Григорьевич (ок. 1670– 1715) в с. Шукша 

Шукшинского стана Пенз. у. в 1710 имел 

103 ревизские души. Его сын Василий 

Иванович (1705–1775) – сенатор, ген.-

аншеф, служил ординарцем 

своего крестного отца Петра I. В 1741 

перешел на статскую службу, 

принимал участие в низложении 

Петра III. Состоял губернатором 

Пруссии, награжден орд. Андрея Первозванного. Унаследовал пенз. родовое 

имение. Его сын, Александр Васильевич (13.11.1730, М. – 6.5.1800, СПб.) – 

рус. полководец, в Пенз. крае владел имениями в с. Маровка (Архангельское) 

Мокшанской округи, с. Архангельском (Саранская слобода), с. Никольском 

(Скрябино), с. Малая Чертовка (Рудаковка). В 1777 купил у прапорщика А. 

Наумова землю в с. Грачевка (Озерки) Мокш. округи. Своих крестьян держал 

гл. обр. на оброке. Неоднократно посещал свое имение в с. Маровка Мокш. у. 

Впервые приезжал сюда между 1768–1774, затем в 1775, 1791, когда 

присутствовал при закладке церкви. Последний раз посетил пенз. вотчину 

незадолго до смерти. В 1901 Верхне-Пешая ул. в П. названа именем 

Суворова, в 1901 Маровка переименована в с. Суворово. 9 мая 1903 в селе 

был открыт памятник А. В. Суворову, разрушенный в 1920. 7 нояб. 1942 на 

месте первого памятника был установлен новый (скульптор К. Л. Луцкий). С. 

внесены в 5-ю ч. дворянской родословной книги Пенз. губ. В 1800 пенз. 

поместья полководца унаследованы его сыном Аркадием Александровичем 

(4.8.1780 – 13.4.1811) – ген.-адъютантом, а в 1811 перешли вдове последнего 

Елене Александровне (ур. Нарышкиной) (1785 – 3.12.1855). В сер. 19 в. 

владельцем пенз. поместий С. становится внук полководца гофмейстер 

Константин Аркадьевич (6.11.1809 – 25.1.1877), получивший известность 

своими тяжбами с соседними помещиками. В 1877 в права наследства 

вступил другой внук полководца – ген. от инфантерии, петерб. воен. ген.-

губернатор Александр Аркадьевич (5.7.1804 – 31.2.1882). В 1878 он 

обратился в Пенз. депутатское собрание с просьбой о внесении его как 

нового землевладельца Пенз. губ. (2033 дес.) в дворянскую родословную 

книгу. Совладелицей пенз. поместья прадеда была Любовь Александровна 

(13.11.1831 – 9.10. 1883), вышедшая в 1864 замуж за полк. лейб-гв. 

Преображенского полка Владимира Владимировича Молоствова (29.11.1835 

– 31.8.1877, Флоренция). Последним владельцем суворовской вотчины в 

Пенз. губ. был праправнук полководца Владимир Владимирович Молоствов 

(1.5. 1863, Женева – 21.9.1935), за к-рым в Мокш. у. числилось 2035 дес. 

земли. 

Лит.: Рыбкин Н. Генералиссимус Суворов. Жизнь его в своих 

вотчинах и хозяйственная деятельность. М., 1874; Список потомственных 



дворян, владевших в Пензенской губернии населенными имениями в 1785 

году. П., 1902; ПГВ. 1903. 13 мая; Самойлов Е. Пензенский край в конце 18 

века. П., 1959; Тюстин; Нарбут А. Н. Род и потомки генералиссимуса А. В. 

Суворова. М., 1996. 

В. С. Годин, А. В. Тюстин. 
  

  
  

СУДОХО’ДСТВО в пределах Пенз. обл. ограничено в связи с тем, что 

реки Сура, Хопер, Мокша и др. на ее терр. относятся к разряду малых рек. 

Судоходство на реках Пенз. края было освоено еще в период средневековья. 

В 13 в. по р. Мокше сплавлялись материалы (камень, строевой лес) для стр-ва 

улусного города Мохши (на терр. совр. Наровчата). В кон. 17 в. по рекам 

Пенз. края осуществлялся сплав мачтовых бревен из заповедных пенз. лесов 

на Воронежскую верфь для стр-ва первых судов росс. флота. Интенсивное С. 

по Суре и Мокше и в наименьшей степени по Инзе и Тешнярю получило 

развитие в 18 в. Сура от Пензы до Васильсурска была сплавно-судоходной: с 

верховьев до Пензы – сплавной, от Пензы до Волги – судоходной. До стр-ва в 

Пенз. крае системы ж. д. Сура служила проводником товаров и сырья. Для 

стр-ва в П. и степных уездах Пенз. края с верховья Суры лес пригонялся 

плотами. В 1786 по Суре до Чирковской пристани совершила путешествие 

личная флотилия князя А. Б. Куракина. При слиянии рек Пензы и Суры 

находилась пристань (в 1851 ее обслуживали 1539 рабочих), к к-рой 

примыкали лесопильные з-ды, мельницы купца П. В. Сергеева, складские 

амбары купцов А. Н. Муравьева и Ненюковых. Кроме Пензенской на Суре 

существовали Вазерская, Екатерининская, Шукшинская и др. пристани. Для 

обеспечения судоходства на Суре купец А. Н. Муравьев построил в Проказне 

Мокш. у. канатную фабрику. В кон. 17 в. в Пенз. крае существовало 

корабельное дело. В 18 в. в П. в лесных дачах сел Труево, Сюзюм, Чаадаевка, 

Павло-Куракино делались плоскодонные суда длиной от 16 до 18 саженей, 

шириной по днищу от 13 до 14 аршин, высотой  до 4 аршин, а также малые 

суда (полубарки). В 1801 у Новодрагунской слободы Пензы, на Саксонском 

протоке Суры, отведено купцу И. О. Дерусселю место для постройки судов. 

К сер. 19 в. изготавливались спец. суда, называемые «суряками». Этот тип 

судов получил широкое распространение в Пенз. и Вятской губерниях. Их 

длина достигала 60 сажен, грузоподъемность 25 тыс. пудов. «суряки» 

загружались преимущественно хлебом и спиртом, двигались по течению 

реки самостоятельно и назывались поэтому сплавными. В 1830 стоимость 

«Суряка» составляла 3000 руб. На Пенз. верфи производились и барки 

длиной до 72 саж., грузоподъемностью до 1500 пудов. Ежегодно Пенз. верфь 

спускала на воду 16 судов различной конструкции. В 1847 кол-во 

сплавленного товара по Суре составляло 2122800 пудов, в 1857 – 2007738. 

По Мокше в 1847 было сплавлено 44585 пудов, в 1857 – 1277000. В 1859–62 

ежегодно в среднем сплавлялось по 4396078 пудов грузов (хлеба и спирта – 

3697809 пудов, конопляного семени 227179, сала 96090, поташа 122332). В 



1874 по Суре перевезено 8000000 пудов. Организованное С. на Суре вели 

частные пароходства: купца Попова (с 1874), Кожебякина (1880-е – 1897), 

Булычева (1888), Торгового дома «Братья Таланцевы» (1903–17). В составе 

последнего пароходства были пассажирские суда «Перекат», двухпалубная 

«Чайка», на к-рых в 1912 перевезено 11340, в 1913 – 11555 пассажиров. 

В числе товаро-пассажирских сурских пароходов известны: «Ошибка» 

(построен в 1868 на з-де Дюренна во Франции, грузоподъемность 8,19 т), 

«Неожиданный» (построен в 1876 на з-де Гакса во Франции, 

грузоподъемность 29,484 т), «Алатырь» (построен в 1884 на з-де Струве в 

Коломне, грузоподъемность 819 т), «Сормово» (построен в 1897 в Сормове, 

грузоподъемность 2457 т), «Чайка» (построен на з-де Облаева в Городище). 

Активное С. в Пенз. губ. завершилось в кон. 19 в., когда Пенз. край получил 

ж.-д. выход во все регионы России. Однако лесосплав продолжался и в нач. 

20 в. до 1930-х гг. для снабжения сырьем бумажной ф-ки «Маяк революции» 

и возобновился в годы Вел. Отеч. войны, по Суре в П. доставлялся лес для 

отапливания госпиталей, детских и школьных учреждений. Частично С. на 

Суре восстановлено после стр-ва водорегулирующей плотины в П. в 1980 

(см. Транспорт речной). 

Лит.: Описание путешествия в 1786 г. Александра Борисовича 

Куракина вниз по Суре. СПб., 1793; Материалы для географии и статистики 

России. Ч. 1; Хохряков В. Х. Материалы для истории города Пензы //Труды 

ПУАК. Кн. 2; О коренном устье реки Пензы и протоке из Калашного затона 

р. Суры в р. Пензу; об озерах, мостах и судоходстве по р. Суре //Труды 

ПУАК. Кн. 3; Пароходство Волжского бассейна за 20-летие (с 1884 по 1909); 

Статист. материал, обработанный по данным МПС. М., 1913; Тюстин А. В. 

Пензенское торгово-промышленное предпринимательство в системе 

межрегиональных и внешнеэкономических отношений //Земство. 1995. № 4; 

Алексушин Г. В. Пароходство на Суре //Сура. 1996. № 1; Тюстин А. Сурская 

навигация //МЛ. 1997. 20 нояб. 

А. В. Тюстин, А. И. Фомин. 
  

  

СУДЬБИ’НИН Иван Иванович (1866 – 26.2.1919), драм. актер. 

Начинал как любитель на сцене Пенз. театра. С 1885 на проф. сценах в 

провинц. театрах, в т. ч. в П. В Моск. театре Корша с 1902, в петерб. театрах 

в 1903–08. С 1909 в труппе Александринского театра. Особо удавались нар. 

характеры, умел показать рус. широту, удаль, конфликт героя со средой. 

Лит.: ТЭ. Т. 4; И. И. Судьбинин: Некролог //Клич (Пенза). 1919. 21 

марта; Савин (5). 

В. А. Мочалов. 
  

СУДЕ’БНАЯ РЕФО’РМА. Новые судебные уставы были утверждены 

20 нояб. 1864; они предусматривали создание двух типов бессословных 

судов: мирового суда и окружного. Мировые суды в уездах и городах 

избирались на уездных зем. собраниях или гор. думами и утверждались 



Сенатом. Судебный участок охватывал неск. волостей. Неск. участков 

составляли округ. В Пенз. губ. были созданы 10 судебных округов (по числу 

уездов). Согласно реформе, судья должен был быть не моложе 25 лет, иметь 

высшее или среднее образование или 3-летний стаж судебной практики, 

довольно высокий имуществ. ценз. В 1873 зем. собранием мировым судьей 2-

го участка Городищ. округа в с. Нижний Шкафт был избран П. И. 

Войноральский, известный революционер. Была реорганизована и 

прокуратура. Прокурор включался в состав окружного суда и имел неск. 

заместителей («товарищей») . Пенз. окружной суд был создан в 1871. В том 

же году в П. была учреждена и должность окружного прокурора. В сер. 1880-

х гг. пред. окружного суда был действит. статский советник Д. П. 

Георгиевский, окружным прокурором коллежский советник С. Д. Онгирский. 

Вместе с ним прокурорский надзор осуществляли 6 товарищей прокурора. 

Для оформления юридич. документов вводилась должность нотариуса. 

Нотариат Пенз. окружного суда был создан в 1871. К сер. 1880-х гг. нотариат 

окружного суда представляли 4 пенз. нотариуса, по 2 в Саранске и 

Краснослободске, в остальных уездных городах – по одному. В составе Пенз. 

окружного суда были 19 судебных следователей, в т.ч. один по особо 

важным делам, и др. чиновники. 

В. П. Догаева. 
  

  

СУДАКО’В Илья Яковлевич (20.7.1890, с. Ростовка, Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 1.9.1969, М.), реж. и актер, нар. арт. РСФСР 

(1938). Окончил Городищ. 4-классное уч-ще, в 1901–08 учился в Пенз. 

духовной семинарии, откуда исключен за революц. деятельность и отправлен 

в сибирскую ссылку. В 1914 поступил в ун-т Шанявского и школу МХТ. С 

1916 актер и реж. 2-й студии МХТ, с 1924 реж. и актер МХАТа. Поставил 

«Дни Турбиных» М. А. Булгакова (1926), «Бронепоезд 14-69» В. В. Иванова 

(1927), «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука (1935) и др., в к-рых показал себя 

мастером режиссуры. В 1933–37 возглавлял Моск. театр рабочей молодежи 

(ТРАМ). В 1937–44 гл. реж. и худож. рук. Малого театра. В 1930–56 проф. 

ГИТИСа. Лауреат Гос. премии СССР (1942, 1951). Его именем названа улица 

в М. 

Соч.: О времени и о себе: Главы из кн. «Моя жизнь в борьбе и труде» 

//Волга. 1968. № 7; Основные элементы актерского мастерства. М., 1994. 

Лит.: БСЭ. Т. 25; ТЭ. Т. 4; Материалы Свода памятников; История 

советского драматического театра. М., 1969. Т. 5. С. 34, 48, 80, 152, 698. 

Е. М. Ларин, А. В. Тюстин. 
  

СУКО’ННОЕ ПРОИЗВО’ДСТВО, старейшая отрасль пром-сти Пенз. 

края. Первые суконные пр-тия появились в крае в кон. 18 в. Принадлежали 

они сановным людям, владевшим землями в Посурье: графине Е. И. 

Шуваловой в Ниж. Шкафте Городищ. у. (год основания 1781), помещику П. 

И. Орлову в с. Никольском Мокш. у. (1782) и т. д. В 1815 суконных 



заведений было 11, в 1859 – 32 с кол-вом рабочих 11450 чел. Рост С. п. 

определялся заказами казны на солдатские сукна в связи с увеличением 

армии и флота. В кон. 19 в. число суконных пр-тий сократилось. На них было 

занято почти 3 тыс. рабочих. Все ф-ки перешли в руки купцов Казеевых, 

Петровых, Асеевых и др. В 1886 из произведенных в губернии 1,6 млн аршин 

сукна почти 2/3 приходилось на ф-ки Казеевых: золотаревскую, 

большелукинскую, боголюбовскую. В 1918 суконные ф-ки были 

национализированы. Часть их (большелукинская, липовская, 

нижнешкафтинская) закрыта. В годы Вел. Отеч. войны коллективы суконных 

ф-к Пенз. обл. внесли значит. вклад в произ-во продукции для нужд армии. 

Шинельного сукна было выработано в 1941–45 на 4,33 млн шинелей (11,33% 

от всех шинелей, сшитых в стране). В послевоен. годы суконные ф-ки 

существенно реконструированы, хотя проблемы техн. отставания ряда произ-

в еще не решены. Выпуск тканей с 1980 (20,1 млн кв. м) снижается, что 

обусловлено проблемами матер.-техн. обеспечения, трудностями с 

отдельными видами оборудования, сырьем, условиями труда текстильщиков 

(шум, запыленность, трехсменная работа и т. д.), нехваткой соц.-бытовых и 

культурных учреждений. В кон. 1990-х гг. работают АО «Сурская 

мануфактура» (бывшая сурская суконная фабрика «Красный Октябрь») в г. 

Сурске, сосновоборская суконная фабрика «Творец рабочий», золотаревская 

суконная фабрика «Коллективное творчество» и верхозимская суконная ф-ка 

«Рассвет». Осн. вид продукции – ткани для пальто, байка, нетканые 

материалы. 

Лит.: Григорьев (1); Семенов; Маньшин Ф. В., Перевезенцев А. А. 

Сосновоборские текстильщики. Саратов, 1990; Курицын (2). 

В. Б. Семёнов. 
  

  

СУКО’ННИКОВ Александр Игнатьевич (23.2.1912, дер. Ст. 

Андреевка Кузн. у. Саратовской губ., ныне Неверк. р-на Пенз. обл. – 

1.1.1993, там же), Герой Соц. Труда (1948), бригадир колх. «Трудовик» 

Неверк. р-на. 

М. С. Полубояров. 
  

СУМАРО’КОВЫ, пенз. землевладельцы. Названы в Пенз. десятнях 

1677 и 1696. Панкратий Богданович, стряпчий, был пожалован в 1696 Петром 

I вотчиной Пелетьминская слобода (ныне пос. Пелетьма Лунин. р-на), ему же 

принадлежало с. Сандерки (там же). Его внук, знаменитый рус. поэт 

Александр Петрович Сумароков (1718– 1777) полученную в наследство от 

деда часть села передал вдове брата Ивана. Ее сын, племянник Ал-дра Петр., 

Павел Иванович Сумароков (1764 – 1846), писатель, член Росс. академии, 

лейб-гв. подпоручик Преображенского полка, входил в состав суда над 

декабристами. Автор кн. «Прогулка по 12-ти губерниям с историч. и 

статистическими замечаниями в 1838 г.» (СПб., 1839), в к-рой рассказал о 

посещении П. и с. Селикса (ныне Кижеватово Бессонов. р-на). Имел земли в 



с. Лопатине Петровск. округа Саратовского наместничества. Сергей 

Павлович (1793 – 1875), его сын, ген., участник Отеч. войны 1812, ком. гв. 

корпуса. Панкратий Платонович Сумароков (1765 – 1814), внучатый 

племянник поэта, сам писавший стихи, в 1787–1801 сосланный по 

уголовному делу в Сибирь, издавал в Тобольске ж. «Иртыш, превращенный в 

Иппокрену» и опубликовал неск. сб. стихов. Его сын Петр Панкратьевич 

(1800 – ?) в 1820 продал полученное по наследству имение в с. Посопная 

Пелетьма. Автор кн. «Повести и рассказы Петра Сумарокова» (М., 1833). 

Лит.: Брокгауз. Т. 63; КЛЭ. Т. 7; Лобанов-Ростовский А. Б. Русская 

родословная книга. СПб., 1895. Т. 2; Савин (8, 9). 

О. М. Савин. 
  

СУМЕ’РИН Петр Георгиевич (19.12. 1898, дер. Добротино Моск. 

губ. – 17.2.1979, П.), историк, краевед, изучал развитие экономики в Пенз. 

губ. на рубеже 19–20 вв. Делопроизводитель волостной зем. управы, ком-та 

бедноты (1917–18), доброволец Кр. Армии (1919–20), на профсоюз. и парт. 

работе (1921–28). Окончил Академию коммунистич. воспитания в М. (1932), 

работал в политотделе МТС, с 1944 в Пенз. пед. ин-те: зав. кафедрой, доц., 

канд. ист. наук (1963). 

Соч.: Краткий очерк дореволюционной экономики сельского хозяйства 

Пензенской губернии //Ученые записки Пенз. гос. пед. ин-та им. В. Г. 

Белинского. Вып. 3. П., 1956; Промышленность Пензенской губернии в 

дореволюционный период (1851–1913) //Там же. Вып. 5. П., 1958; Комбеды 

Пензенской губернии П., 1960. 

Лит.: Сумерин П. Г.: Некролог //ПП. 1979. 20 февр. 

В. А. Мочалов. 
  

  

СУ’МЫ, село Колышлейского р-на. Расположено по обоим берегам р. 

Колышлей, на степной равнине. Осн. перед 1-й мировой войной украинцами 

Сумского у. Харьковской губ., купившими земли у помещика Раевского. 

Вероятно, были две крупные партии переселенцев-украинцев, образовавшие 

поселки Сумы первые и Сумы вторые – типично укр. хутора с белыми 

мазанками и соломенными крышами. В 1920-е гг. организована коммуна, в 

1930 – колх. «Червоный гай» («Красная роща»), было 65 лошадей и 12 коров. 

В 1934 колх. получил первый трактор, врученный ему на митинге в соседнем 

с. Трескино. На тракторе везли дерев. соху, ее «торжественно сожгли на 

костре». В 1958 в результате укрупнения хоз-в образован колх. им. Кирова, 

ставший через неск. лет одним из передовых в области, с кон. 1990-х гг. СПК 

«Сумы». В 1960-е гг. С. 1-е и С. 2-е слились, включив в себя также пос. 

Советский, под единым названием С. С 1970-х гг. две ср. школы, ДК, 

животноводч. комплекс. В центре села находится парк, посаженный бывшим 

помещиком. Родина Героя Соц. Труда В. И. Ивановой. В хоз-ве работал 

Герой Соц. Труда механизатор М. С. Морозов. 



Население: в 1926 – 485, 1959 – 216, 1979 – 349, 1989 – 448. На 

1.1.1998 – 548 жителей. 

Лит.: Кондаков И. И дали имя – Сумы //ПП. 1979. 11 марта; 

Каплуновский А. Преображенное село //ПП. 1970. 22 окт. 

М. С. Полубояров. 
  

СУРА’, второй по величине правый приток р. Волги. Мордва-эрзя 

называла ее Суро, Сура, мокша – Сура, марийцы – Шур, чуваши – Сар. 

Следует предположить, что камские племена, придя на Суру, могли застать 

здесь древнеморд. название рау (река), значения к-рого они не знали. Живя 

на сурских берегах на протяжении неск. сотен лет, пришельцы прибавили к 

названию Рау родное слово Шур. Получилось гибридное имя Шур+Рау. 

Затем Присурье вновь стало вотчиной древней мордвы. В результате 

гидроним мог произноситься Сурау, конечное «а» возникло под влиянием 

рус. слова «река». Самая большая река Пенз. обл. по протяженности и 

водности. Берет начало на Приволжской возвышенности (с. Сурские 

Вершины в Ульяновской обл.), течет на З., делает изгиб в центре Пенз. обл. и 

течет далее на С. через терр. Мордовии, Чувашии и в Нижегородской обл. 

впадает в Волгу. Дл. 841 км, из них 344 км (41%) приходится на Пенз. обл., 

пл. бассейна 67500 км2 , в Пенз. обл. – 19881 км2. Питание преим. снеговое 

(почти 60%), б. 25% за счет грунтовых вод и менее 15% за счет дождей. 

Ср. расход воды в устье 260 м3/сек., наибольший 7240 м3/сек., наименьший 

10,5 м3/сек. (янв. – март). Замерзает в нояб. – дек., вскрывается в конце 

марта – апреле. В 10 км выше П. в 1978 на 212-м км от истока на С. 

построено вдхр. объемом 560 млн м3, к-рое изменило гидрологич. режим 

реки. Наиб. крупные левые притоки – Уза, Кадада, Алатырь, Пьяна и 

правые – Инза, Барыш. В низовьях судоходная. Используется для пром. 

водоснабжения. На С. расположены гг. Сурск, Пенза, Алатырь, Ядрин, в 

устье – пристань Васильсурск. С. имеет 86 больших и малых притоков (в т. ч. 

на терр. Пенз. обл. 39). 

Лит.: Материалы для географии и статистики России. Т. 1; Никитин С. 

Н. Долина р. Суры выше и ниже г. Пензы, ее вековые и современные 

изменения //Известия геолог. к-та. Вып. 25. СПб., 1900; Штукенберг А. А. Из 

древней и новой истории р. Суры вблизи г. Пензы. П., 1925; Иванов А. И. 

Изменение ландшафтов поймы Суры в окрестностях Пензы под влиянием 

антропогенного фактора //Из истории области. Вып. 4; Душин А. И. и др. 

Фауна реки Суры. Саранск, 1983; Полубояров (1). 

Ю. М. Шалеева. 
  

  

«СУРА’», ежедневная частная газета. Издавалась с 1907 по янв. 1909. 

Ред.-издатель Н. Н. Надеждин. В 1907 выходила под названием: 

«Черноземный край» (ред.-издатель П. М. Толстой), «Жизнь Черноземного 

края» (ред.-издатель В. А. Безсонов), «Голос Черноземного края» (ред.-

издатель Е. В. Титов), «Отголоски Черноземного края» (ред.-издатель И. Е. 



Марков). Газ. либерального направления. Б. ч. материалов посвящалась 

выборам и деятельности Гос. думы, зем. работе. Из-за частных цензурных 

преследований в 1907 выходила нерегулярно. В Гл. управлении по делам 

печати (3-е отд.) на газ. заводилось неск. дел. В 1909 – орган Пенз. земства. В 

газ. печатались Ю. В. Соболев, В. П. Быстренин. 

Н. И. Забродина. 
  

  

«СУРА’», журнал совр. лит-ры, культуры и обществ. мысли Пенз. 

края. Выходит с 1991 (гл. ред. Н. И. Катков); с 1992 гл. ред. В. А. Сидоренко. 

Содержание журнала: проза, поэзия, драматургия, публицистика, эссеистика, 

критика, история, философия, религия, лит. краеведение, интервью, 

проблемы изоискусства, театра. Тематич. направленность: возрождение и 

сохранение культурных традиций, пропаганда вечных человеч. ценностей, 

содействие развитию молодых творч. сил. Редакторы отделов: О. М. Савин 

(история, краеведение), В. Н. Давыдов (поэзия), С. Н. Гуляевский (проза). 

Активные авторы: Г. Штурмин, Д. Злобина, Ф. Ракушин, Е. Сорокин, В. 

Канин, Е. Ягумова, Н. Буянов, Е. Кирикова, Ю. Самарин, О. Денисова, Е. 

Гришин, Б. Шигин, В. Мочалов, В. Годин, А. Тюстин и др. Издатель – 

Министерство культуры Пенз. обл. Периодичность издания 6 номеров в год. 

Лит.: Михайлов А. Провинция – охранительница //ПП. 1994. 11 июня; 

Сидоренко В. «Суру» узнала Россия //ПВ. 1996. 21 мая; Ганичев В. О 

трудной жизни «толстых» журналов //Лит. Россия. 1997. 19 сент. 

В. Н. Давыдов. 
  

СУРА’, поселок городского типа (с 1961) Никольского р-на, в 28 км от 

г. Никольска, ж.-д. ст. на линии Рузаевка – Сызрань. Расположен вдоль лев. 

берега р. Инзы, при ее впадении в Суру. Осн. как ж.-д. ст. в 1898 при с. 

Чирково Городищ. у., где была пристань для сплава древесины в Инзу и 

Суру. Чирково осн. во 2-й пол. 17 в. помещиками. В 1864 здесь 

насчитывалось 167 дворов, 1491 жит., имелись церковь, винокур. з-д. Первая 

улица появилась на правом берегу Инзы (ныне местность Аэроплан), однако 

население прельщали левобережные низм. места, и со временем оно перешло 

сюда полностью. В 1930 имели место антиколхозные выступления. 

В окрестностях добыча мела, песчаника, песка, глины; крупные лесные 

массивы. З-ды – известковый, Шеншинский спиртовой; промкомбинат, АО 

«Мебель», совх. «Шеншинский», б-ца, ДК, б-ка, ср. школа. Родина Героя 

Сов. Союза А. А. Винокурова, писателя, лауреата Сталинской премии Д. И. 

Ерёмина. Местный колхоз специализируется на выращивании конопли, в 

1939 участник ВДНХ СССР. 

Население: в 1926 – 66, 1959 – 4355, 1979 – 3126, 1989 – 2634. На 

1.1.1998 – 2800 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  



«СУ’РСКАЯ МОЗА’ИКА», нар. коллектив, создан в 1979 при 

Межсоюзном Доме самодеят. творчества. С 1991 – на базе обл. Центра нар. 

иск-ва. Руковод. – Г. З. Ананьева. Объединяет ведущих самодеят. 

художников и мастеров декоративно-прикладного иск-ва. В формировании 

коллектива участвовали живописец Б. Д. Дондурей, резчик по дереву Г. В. 

Крутовский, мастер флоризма и ткачества В. И. Валова, мастера вышивки и 

вязания А. М. Елагина, Л. П. Устинова, В. И. Берсенева, живописцы В. А. 

Мочалов, Н. И. Филиппов. Значит. вклад в развитие нар. культуры внесли 

мастера глиняной игрушки Е. В. и Т. Е. Соловьевы, соломенной игрушки 

Е. М. Егорова, лозоплетения М. П. Белова, худож. стекла А. И. Меркулов, 

резьбы по дереву И. Г. Панин и В. Г. Восканян, пуховязания Е. И. Комягина, 

аппликации В. Д. Чукаловская, Н. С. Карманова, скульп. из папье-маше А. К. 

Агапов, вышивки М. Д. Лобова, Л. И. Пономаренко, И. А. Назарова, 

инкрустации соломкой Н. Ю. Габ, В. Т. Пуганов, живописи В. И. Логунов, А. 

В. Антропов. 

Коллектив является дипломантом ВДНХ, лауреатом Всесоюз. и 

Всеросс. смотров и фестивалей нар. творчества, награжден мн. дипломами, 

грамотами, медалями ВВЦ (ВДНХ). 

В 1990-х гг. чл. коллектива приняли участие в выставках: «Золотые 

руки России» (Самара), «В сердце моем» (Москва), «Вышитая картина» 

(Москва), «Современные гончары России» (Тверь) и др. География 

выставочной деятельности: Москва, Тула, Ярославль, Самара, Чебоксары, 

Тверь, Каргополь, Электросталь, Суздаль, Н. Новгород, Бекешчаба 

(Венгрия), Сиэтл, Лос-Анджелес (США). 

Изделия членов клуба находятся в экспозиции Гос. ист. музея, Музея 

самодеят. творчества (г. Суздаль), Пенз. музея нар. творчества, Краеведч. 

музея и мн. др. 

Лит.: Зайцев Б. Мозаика народного творчества //ДУ. 1997. 26–28 сент. 

Г. З. Ананьева. 
  

  

СУРСК, город (с 1953) р-ного подчинения в Городищ. р-не. 

Расположен по обе стороны р. Суры. В 3 км ж.-д. ст. Асеевская, в 20 км к С. – 

Городище. Осн. в 1849 помещиком Астафьевым как поселение при суконной 

ф-ке, назывался Никольский хутор. Крестьяне переведены из Кузн. у. В кон. 

1870-х гг. ф-ку купил купец А. В. Асеев (см. Асеевы), к-рый ее 

реконструировал и вложил средства в постройку ж. д. (ближайшая ст. ж. д. 

Асеевская). Асеевские сукна пользовались успехом на крупнейших росс. 

ярмарках. В 1880 при ф-ке открылась школа, в 1899 – б-ца. В 1922–26 

появилось электрич. освещение, проведен водопровод, открыты клуб, б-ка, 

радиоузел. В 1928 переведен в категорию пгт с названием Никольский хутор. 

В 1930-е гг. происходит расширение ф-ки и рабочего поселка, его 

благоустройство. В 1941 основан литейно-механич. з-д (на базе эвакуиров. 

Вышневолоцкого механич. з-да «Пролетарский авангард»). Эти два пр-тия и 

являются основными в городе, получившем назв. С. в авг. 1953. Центр 



шерстяной пром-сти области (комб-т «Красный Октябрь») производит драпы 

и пряжу. Полотно использовалось для диарамы «Сталинградская битва». В 

1992 пр-тие преобразовано в АО (см. Сурская суконная фабрика). Литейно-

механический завод (литье и др. для пр-тий текстильной пром-сти). 

Передвижная механизиров. колонна (ПМК-60) занимается стр-вом пром. и 

гражд. объектов. Б-ца, поликлиника, фельдшерско-акушерский пункт, аптека, 

4 школы, 2 ДК, 2 клуба, 4 б-ки, спорткомплекс. Памятник воинам, погибшим 

в годы Вел. Отеч. войны. Город богато озеленен, совр. застройка чередуется 

в старых его р-нах с дерев. усадьбами. Родина Героя Сов. Союза 

В. В. Анисимова (установлен памятник). В Сурске жил и учился Герой Сов. 

Союза П. Н. Емельянов. На вост. окраине имеется древнее городище 

(местное название «Пугачев вал»). 

Население: в 1886 – 175 постоянных и 284 приписных, 1897 – 829, 

1926 – 3566, 1939 – 7326, 1959 – 10879, 1989 – 9902. На 1.1.1998 – 9700 

жителей. 

Лит.: Григорьев Н. Я., Сильченко О. М. Сурск. 

М. С. Полубояров. 
  

  

«СУРА’», скорый пасс. поезд (с 1968) Пенз. отд. Куйбышевской ж. д. 

на направлении П. – М. – П. В 1974 присвоена категория фирменного. 17 

пасс. вагонов, в т. ч. высшей категории, ежегодно перевозят б. 500 тыс. чел. 

Обслужив. персонал – 4 поездные бригады. В 1989 бригада поезда под рук-

вом А. Ф. Сорокиной награждена серебр. медалью ВДНХ СССР и дипломом 

2-й степ. 

Е. П. Тюкленкова. 
  

СУ’РСКАЯ СУКО’ННАЯ ФА’БРИКА «Красный Октябрь», ранее 

Трескинская суконная фабрика, находится в г. Сурске Городищ. р-на. Пр-тие 

основал в 1849 ген.-лейт. А. Н. Астафьев. Основной вид продукции – грубые 

крестьянские и воинские сукна. 

Наибольшего расцвета ф-ка достигла при купце 1-й гильдии А. В. 

Асееве, к-рый владел ею в 1878–1918 гг. и превратил в высокоприбыльное 

пр-тие. Вместо деревян. цехов возвел кирпич. здания, бетонные корпуса, 

закупил новейшее по тем временам оборудование. Значит. увеличился 

выпуск продукции: со 145 тыс. аршин в 1875 до 1,4 млн аршин в 1912. 

Увеличилось и число работающих. Для рабочих и их семей Асеев построил 

дома, церковь, школу, больницу. Вокруг ф-ки вырос пос. Николаевский (с 

1921 Никольский) хутор, с 1953 ставший городом Сурском. 

В 1918 пр-тие национализировано, в 1923 получило название «Красный 

Октябрь». В 1920–30 частично реконструировано, расширен ассортимент 

продукции. Во время Вел. Отеч. войны ф-ка выпускала шинельные сукна. На 

базе эвакуированного из Л. оборудования возникло произ-во технических 

сукон. В послевоен. годы, а затем в 1960–80-е гг. пр-тие подвергалось 

дальнейшей, более существенной, реконструкции. С 1955 по 1979 его дир. 



был Н. А. Денисов, почетный гражданин г. Сурска, немало сделавший для 

развития пр-тия и города. Был освоен выпуск ценных пальтовых тканей. В 

1972 со строительством ф-ки технических сукон, пр-тие стало комбинатом. 

На нем помимо гражданских сукон вырабатываются и сукна технич. 

назначения – фильтры, шиферные, асботрубные и т. д., применяемые во мн. 

отраслях пром-сти. Здесь выполнены уникальные в мировой практике 

текстильные заказы: бесшовные цельные льняные холсты для музеев-

панорам России, Германии, Болгарии, например для музея-панорамы 

Волгограда «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» 

размером 147,6 на 16,75 м, Бородинской панорамы, мемориала на Поклонной 

горе, храма Христа Спасителя в М. 

В 1992 комб-т акционирован и получил название «Сурская 

мануфактура». С 1995 ген. дир. ОАО – В. Б. Попов. Пр-тие производит 

драпы, пальтовые, костюмные, обувные ткани, одеяла, гобелены, пледы, 

декоративные ткани из шерсти со льном, воинские и технич. сукна, швейные 

изделия; ассортимент постоянно обновляется, используются новые виды 

сырья и материалов. За высокие потребительские свойства и разнообразный 

ассортимент коллектив неоднократно награждался дипломами на 

престижных выставках и ярмарках. На 13-й Федеральной ярмарке в М. 

«Сурская мануфактура» в лице В. Б. Попова удостоена золотой медали 

лауреата ВВЦ. 

Лит.: Гумбург Н. Н. Новаторы суконной фабрики «Красный Октябрь». 

П., 1953; Григорьев (1). 

В. Б. Семёнов, Л. К. Стрикулистова. 
  

  

«СУ’РСКИЕ РИ’ТМЫ», нар. анс. бального танца. Образован в 1968 

при Дворце культуры и техники им. С. М. Кирова на базе анс. бального танца 

Дома пионеров и октябрят им. 10 съезда ВЛКСМ (рук. О. В. Ерохина) и 

эстрадного оркестра Дворца культуры и техники им. С. М. Кирова (рук. Г. С. 

Астахов). Создан для пропаганды иск-ва совр. танца. Стал первым в обл. 

ансамблем подобного профиля. В 1970–80-е гг. участвовал во всеросс. 

конкурсах и фестивалях в М., Куйбышеве, Ульяновске, Костроме, выступал с 

концертами в Л., Астрахани, Волгограде, Тобольске, Ханты-Мансийске, 

Салехарде, Тернопольской обл., выступления анс. были показаны в 

передачах Центр. телевидения и Интервидения. За рубежом гастролировал в 

Бекешской обл. Венгрии (1973), Австрии (1978), Болгарии (1980, 1981). 

Лауреатами всеросс. конкурсов стали солисты анс. Т. Агапова и Н. Зайцев, Л. 

Прусс и М. Когна, С. Цирульникова и Ю. Астахов, И. Дружинина и В. 

Власов. В их программу входил танец «С. р.», созданный комп. Л. В. 

Петровым и рук. ансамбля О. В. Ерохиной, к-рой в 1976 присвоено звание 

«Засл. работник культуры РСФСР». С 1988 базой анс. является гор. Дворец 

пионеров и школьников (ныне Дворец детского и юношеского творчества). 



Лит.: Школьников Л. Сурские ритмы //Пионерская правда. 1973. 1 

янв.; Современный бальный танец. М., 1978; Хосроев Л. Всю жизнь учила 

добру: Штрихи к портрету О. В. Ерохиной //ДУ. 1993. 15–17 окт.; Савин (15). 

В. А. Власов. 
  

СУ’РСКО-МОКША’НСКАЯ ВОЗВЫ’ШЕННОСТЬ, протянулась 

между р. Сурой, Мокшей и Атмисом от сев. границ области к Ю., до истоков 

Хопра и Атмиса. Долины верховий этих рек отделяют ее от Керенско-

Чембарской возвышенности. Поверхность расчленена на холмистые 

междуречья – эрозионные останцы (Пенз.-Арбековский, Рамзайский и др.). 

Наибольшие высоты: на Ю. до 282 м и на С.-В., в верховьях р. Иссы 289 м 

над уровнем моря. Долины небольших рек расчленяют возвышенности на 

глубину 100–120 м, а на С.-В. до 160 м. Междуречья высокие, размеры их 

невелики, глубина расчленения значительна, поэтому асимметричные склоны 

междуречий крутые. В сочетании с рыхлыми горными породами и с большой 

распаханностью это привело к образованию густой овражно-балочной сети б. 

0,4–0,5 км/км2. 

Н. А. Марденский. 
  

  

СУ’РСКОЕ ПЛАТО’, находится на С.-В. Пенз. обл. внутри излучины 

Суры. Это наиб. высокая часть области, глубоко расчлененная притоками 

Суры, водораздел к-рых тянется с Ю.-З. на С.-В. через середину плато. Дно 

речных долин, рассекающих плато, углублено на 120–190 м по отношению к 

водоразделу. Берега долин крутые. Вершины междуречий куполообразные; 

останцы-холмы и гряды с высотами более 300 м. Наибольшие высоты: в 

верховьях Суры, на возвышенности Сурская Шишка 324 м, на междуречье 

рек Юловы и Айвы 314 м. Хорошо выражена в рельефе повышенная 

крутизна склонов юж. экспозиций, осложненных иногда крутыми 

приподнятыми изгибами слоев горных пород в вертикальной полости – 

флексурами. В правобережной широкой пойме и на террасах Суры лежат 

пески, вынесенные ветром далеко на междуречья. На песках встречаются 

песчаные холмы и гряды эолового происхождения, а в западинах – болота. 

С.-х. угодья на темно-серых островках оподзоленных черноземов 

разъедаются оврагами. Овражность б. 0,4–0,5 км/км
2
. 

Н. А. Марденский. 
  

СУРЯ’К, тип сплавного грузового судна, применявшегося до нач. 20 в. 

на реках Суре (отсюда название), Волге и др. Неск. меньше, чем мокшан, 

имело постепенно суживающееся к корме и носу дно, вертикальные борта; 

дл. 20–30, ширина 8–12, осадка 1,5 м. Строилось из соснового и елового леса 

без применения металлич. креплений, вместо них использовались нагели 

(дерев. гвозди). Грузоподъемность 10–25 тыс. пудов. На небольших реках (в 

т. ч. на Суре) использовались до наступления межени. На Волге судно 



ходило до Астрахани не только по течению, но, с участием бурлаков, и 

против течения. 

М. С. Полубояров. 
  

СУ’СЛИНА Мария Сергеевна (р. 5.12.1928, с. Раево Моршан. у. 

Тамбовской губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл.), Герой Соц. Труда (1971), 

звеньевая по откорму КРС совх. «Россия» Земетч. р-на (с 1966). 

М. С. Полубояров. 
  

  

 «СЧЁТМА’Ш», з-д в П. по произ-ву средств вычислит. техники. 

Историю ведет с создания в 1878 маслобойки, к-рую ее владелец Тимошенко 

значительно расширил и преобразовал в з-д (1913), на к-ром вырабатывалось 

растительное масло. В 1924 з-д был национализирован. В 1935 его 

реконструировали в литейно-механич. мастерские по ремонту оборудования 

и выпуску центрифуг, машин «Деже», задвижек «Лудло». Мастерские 

включали отд. цветного литья, чугунолитейный, механический и сборочные 

цеха. Значит. вклад в орг-цию нового произ-ва внесли В. С. Сальков, А. А. 

Демидов, И. С. Клепинин, А. Т. Просвирнин, А. П. Кривецков, М. В. 

Соловьев, П. И. Крупнова и др. В 1939 мастерские были преобразованы в 

литейно-механич. з-д. В его цехах разместился эвакуированный из г. Ромны 

з-д полиграфич. машин (1941) (первый дир. А. С. Аристов). Во время Вел. 

Отеч. войны з-д делал портативные печатные машины ПП-1 для армии и 

партизан. отрядов, а также мины, гранаты и оборудование к зенитным 

установкам. Переводом пр-тия на воен. продукцию руководили ген. П. М. 

Паршин, нач. цеха З. Л. Календро, К. Б. Клейман и др. Дир. з-да были И. Ф. 

Клюквин (1941), Ф. М. Райцин (1943). В послевоен. период з-д выпускал 

полиграфич. оборудование, центрифуги МГ-1, а в 1949 было организовано 

крупносерийное произ-во арифмометра «Феликс»; з-д получил название 

«С.». Большой вклад в освоение произ-ва ВТ внесли дир.: И. Н. Подложенов 

(1945 – 1949), А. Г. Евстигнеев (1949–50), Н. Д. Павлов (1951–53), а также гл. 

инж. В. Денисович. В 1953 з-д изготовил первую партию вычислит. машин 

ВК-1 (гл. конструктор Х. Р. Кривошей, рационализаторы Н. А. Дунин, В. 

Кульков и др). На смену механич. ВМ пришли ЭВМ. С 1971 з-д освоил 

произ-во ЭКВМ «Искра-110», «Искра-1103» (1974), «Искра-210» (1976), 

позднее «Искра-2210». С 1982 начат выпуск комплекса техн. средств для 

автоматизации технологич. процессов на АЭС, а также ТНП: светильники, 

комплекты для ванной комнаты, электронные часы, сувениры и т. п. Дир. з-

да в разное время: М. С. Божьев, Е. Сегаль, Ф. П. Борисов, В. Н. Жилинский. 

Лит.: Грачев Н. Считает «Искра» //Известия. 1979. 5 янв.; Счетмаш. 

П., 1991. 

И. С. Запевалин. 
  

  

СУ’ХАРЕВ Алексей Яковлевич (4.10. 1897, пос. Гранное Городищ. у., 

ныне не существует – 17.11.1968, Никольск), Герой Сов. Союза (1944), ст. 



сержант, ком. саперного отделения. При форсировании Днепра обеспечил 

переправу под огнем противника 8 орудий с расчетами. 

М. С. Полубояров. 
  

  
  

СЫРОМЯ’ТНИКОВ Сергей Петрович (1891, с. Курбы Ярославской 

губ. – 4.3.1951, М.), теплотехник. Детство и юность провел в П. Окончил 

Пенз. муж. гимназию, а затем МВТУ. Трудовую деятельность начал на 

Путиловском з-де, в Моск. паровозном депо. С 1918 работал в эксперимент. 

ин-те путей сообщения, преподавал в МВТУ и двух ин-тах ж.-д. транспорта 

(МИИТ и МЭМИИТ). Автор б. 300 науч. трудов в области паровозостроения 

и теплотехники. Лауреат Гос. премии СССР (1943). Действит. чл. АН СССР 

(1943). 

Лит.: БСЭ. Т. 25; Ивашкин Ф. Ученый с мировым именем //ПП. 1981. 

19 апр. 

Н. А. Кондрашин. 
  

СЫ’ЗРАНСКИЙ О’КРУГ, образован 16 июля 1928 в составе Средне-

Волжской обл. В округ была включена часть Городищ. у. бывш. Пенз. губ. 

Упразднен в 1930. Центром округа был г. Сызрань. 

В. С. Годин. 
  

СЫ’ЗРАНСКИЙ УЕ’ЗД, образован в 1780 в составе Симбирского 

наместничества. При преобразовании наместничества в Симбирскую губ. С. 

у. расширен за счет упраздненного Канадейского. Уезд ликвидирован 16 

июля 1928, и его территория вошла в состав Сызранского округа Средне-

Волжской области. В Пенз. обл. включена территория бывш. уезда с 

селениями: Бабарыкино, Явлейка, Шишовка, Казаковка, Козляковка, Ст. и 

Нов. Часы, Селитьба и др. 

Г. В. Ерёмин. 
  

СЫЧКО’В Федот Васильевич (2.3.1870, с. Кочелаево Наровчат. у. 

Пенз. губ., ныне Республика Мордовия – 3.8.1958, Саранск), живописец, засл. 

деятель иск-в МАССР (1937), засл. деятель иск-в РСФСР (1950), нар. худ. 

МАССР (1956). Работал у сердобского иконописца Д. А. Решетникова (1885–

87). Учился в Рисовальной школе Об-ва поощрения художеств ОПХ в СПб. у 

Я. Ф. Ционглинского (1892–95), в АХ у П. О. Ковалевского и Н. Д. Кузнецова 

(1895–1900). В 1900–08 жил в СПб. В 1908 путешествовал по Италии, 

Франции, Германии. С 1908 жил в с.Ковылкине Пенз. губ., с 1956 – в 

Саранске. Автор жанровых картин, портретов. Осн. произв.: «Автопортрет» 

(1899), «Портрет Л. В. Сычковой» (1904), «Дети на катке» (1909, 1-я премия 

ОПХ), «Возвращение с ярмарки» (1910, 1-я ОПХ), «Трудный переход» (1912, 

поощрит. премия междунар. выставки в Риме), «Деревенская свадьба», 

«Возвращение с сенокоса» (1913, удостоено 1-й премии Об-ва им. А. 

Куинджи), «После дождя», «Учительница у себя дома» (1917, Большая 



серебряная медаль на междунар. выставке в Сан-Луи, США), «Праздничный 

день» (1927), «Катание с гор» (1937), «Учительница-мордовка» (1937), 

«Портрет художника И. С. Горюшкина-Сорокопудова» (1931, 1937), 

«Портрет художника И. И. Бродского» (1937), «Эрьзянка» (1952) и др. В 

1918–20 участвовал в оформлении рев. праздников в Наровчате, с. Кочелаеве, 

на ст. Арапово (ныне Ковылкино). Имя С. носит Саранская картинная 

галерея, в с. Кочелаеве – его мемор. музей. 

Лит.: Костина Е. М. Ф. В. Сычков. Старейший русский живописец. 

Саранск, 1954; Сокольников М. Певец народной жизни. Саранск, 1962; 

Попова Э. Н. Ф. В. Сычков. Саранск, 1970; Ф. В. Сычков: (Альбом /Сост. 

Букина Л. А., Сурина М. И.). Саранск, 1986. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

СЯ’ДЕМСКИЙ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКИЙ КО’МПЛЕКС 12–13 вв., 

расположен вблизи с. Сядемка Земетч. р-на, открыт М. Р. Полесских в 1967. 

Им было обследовано три средневековых селища и проведены раскопки 

могильника мордвы-мокши. На могильнике было выявлено 6 захоронений. 

Иссл. продолжил в 1991–92 А. В. Расторопов. В ходе иссл. были 

подтверждены хронология и этнич. принадлежность некрополя, был получен 

разнообразный материал (орудия труда, вооружения, украшения и т. д.), 

отражающий уровень соц.-экон. развития населения, линию преемственности 

с морд. некрополями 8–11 вв. бассейнов рек Цны, Выши, Вад. Наиб. часто 

среди погребального инвентаря встречаются железные ножи. Украшения 

изготовлены преим. из бронзы и в неск. случаях – из серебра. Из золотой 

проволоки изготовлена серьга половецкого типа. К предметам импорта с 

терр. Руси относятся камен. пряслица из красного шифера. 

Лит.: Полесских (3); Расторопов А. В., Ставицкий В. В. Хроника 

археологических исследований //Из истории области. Вып. 3. 

А. В. Расторопов. 
  

СЮЗЮ’МОВ Михаил Алексеевич (1892, П. – 24.9. 

1951, там же), засл. врач РСФСР (1946). Окончил 

Казанский мед. ин-т (1923). С 1923 работал в П., 

принимал участие в борьбе по ликвидации эпидемич. 

заболеваний. В 1929-43 гл. врач гор. дет. инфекц. б-цы, 

затем зав. терапевтич. отд. и зав. леч. частью обл. б-цы. С 

1946 – пред. науч. методич. об-ва, с 1949 – гл. терапевт 

облздравотдела. Преподавал в фельдшерской школе. 

Автор ряда науч. трудов. Работал над «Материалами к 

истории Пензенской областной больницы (1846–1946)». 

Орд. Ленина. 

Г. П. Шалдыбин. 
  



ТАГА’НЦЕВ Николай Степанович (19.2.1843, П. – 

22.3.1923, Пг.), гос. деятель, юрист, специалист в обл. 

криминологии. Почетный акад. РАН (1917). Окончил Пенз. 

муж. гимназию (1859) и юридич. ф-т Петерб. ун-та (1862). 

Был оставлен на кафедре уголовного права. В 1867–82 

преподавал в Петерб. ун-те и уч-ще правоведения, читал 

лекции в Зимнем дворце для вел. кн. Сергея Ал-дровича, 

сына царя Александра II. В 1867 защитил магистерскую, а 

в 1870 докт. диссертацию. С 1881 на гос. службе в Мин-ве юстиции, сенатор, 

затем пред. уголовно-кассационного департамента. С 1906 чл. Гос. совета. В 

течение ряда лет был пред. Лит. фонда. Почетный чл. Губернского 

статистического комитета. Придерживался либеральных взглядов: выступал 

защитником на полит. «процессе 193-х» (1877–78), по к-рому проходило б. 

40 пенз. народников, последовательно выступал за отмену смертной казни. 

Участвовал в подготовке и разработке ряда законов. В кон. 1850-х – нач. 

1860-х гг. бывал в П., о чем оставил воспоминания «Из прошлого», где 

описывает пенз. гимназию [ж. «Былое». 1918. № 3(31)]. Почетный гражданин 

Пензы (1913). В 1921 в связи с арестом сына Вл. Ник., обвиненного в 

контрреволюц. заговоре, безрезультатно обращался к В. И. Ленину, с отцом 

к-рого был знаком в П. Расстрел сына ускорил смерть Т. 

Соч.: О повторении преступления. СПб., 1867; О преступлениях 

против жизни по русскому праву. Т. 1–2. СПб., 1870–71; Курс русского 

уголовного права: Вып. 1–3. СПб., 1874–80; Лекции по русскому уголовному 

праву. Часть общая. Вып. 1–4. СПб., 1887–1892. Часть особенная. CПб., 1894; 

Пережитое. Пг., 1919. 

Лит.: БСЭ. Т. 25; Загородников Н. И. Николай Степанович Таганцев. 

М., 1994; Инюшкин (1). 

Г. Ф. Винокуров. 
  

ТАЛАЛА’ЕВ Александр Иванович (р. 1940, с. 

Ширяево Белинск. р-на), комбайнер, рук. уборочно-

транспортного звена колх. «Искра». С 1956 по 1963 

разнорабочий колх. «Искра». В 1965 окончил курсы 

механизаторов при Белинском СПТУ- 30. В 

исключительно сложных погодных условиях уборки 

зерновых культур (1976) добился наивысшей среди 

комбайнеров области производительности, намолотил на 

комбайне «Колос» 7500 ц зерна. Лучший комбайнер области (диплом ВДНХ 

СССР). Орд. Ленина, Трудового Кр. Знам., «Знак Почета». 

Лит.: Сильченко О. М. У времени на виду //Они из профтехучилищ. 

Саратов, 1982. 

И. Ф. Вилков. 
  

  



ТАМАЛИ’НСКИЙ РАЙО’Н, образован 23.7.1928 в составе 

Балашовского округа Нижне-Волжского края. С 1930 подчинялся краевому 

центру. С янв. 1934 входил в состав Саратовского края, а с 1936 – 

Саратовской обл. В февр. 1939 выделен из Саратовской обл. в состав Пенз. 

обл. 1.2.1963 упразднен, и его терр. передана в состав Белинск. р-на. 

30.12.1966 восстановлен за счет части терр. Беков. и Белинск. р-нов. Центр – 

пгт Тамала. Р-н находится на Ю.-В. области, пл. 1236 кв. км. На 1.1.1998 

числ. населения 20,8 тыс. чел., 66 насел. пунктов. Расположен на юж. отроге 

Керенско-Чембарской возвышенности, зап. часть р-на выходит в Окско-

Донскую низменность, рельеф местности имеет сглаженную увалисто-

холмистую форму. Почвы – в осн. типичный чернозем с гумусовым 

горизонтом до 90 см. Обладают наиб. высоким естеств. плодородием в 

области. По характеру растительности терр. р-на располагается в зоне 

лесостепи Ср. Поволжья (лугово-степная растительность и широколиств. 

леса). Наиб. крупные реки, протекающие по терр. р-на: Хопёр, Сюверня, 

Мача, Тамала, Миткирей, Грязнуха, Вяжель. Осн. направления хоз. 

деятельности – растениеводство и развитое жив-во. Формы хоз-ва: два 

АООТ, 4 АОЗТ, 3 колх., 10 коллективных с.-х. предприятий. Посевная пл. 

74570 га. Осн. с.-х. культуры: озимые рожь, пшеница, яровая пшеница, 

ячмень, овес, кукуруза, подсолнечник, сах. свекла. Пром. пр-тия: АО 

«Молоко», ТОО «Рябинка», АООТ «Хлебопродукты». В р-не 29 школ, 22 б-

ки, 19 ДК, нар. театр, историко-краеведч. музей в с. Вишневом, 3 б-цы, 20 

медпунктов. С 1931 издается р-ная газета. Ист. памятник – усадьба С. Ф. 

Голицына (см. Голицыны) в с. Зубрилове. В с. Вишнёвом родились: Н. И. 

Крылов, Маршал Сов. Союза, дважды Герой Сов. Союза; чапаевец И. П. 

Моршаков. На терр. р-на находится 28 памятников археологии (в осн. 

курганы и курганные могильники эпохи бронзы, мн. не датированы), 9 

памятников истории (гл. обр. братские могилы погибших в 1921 во время 

антоновского восстания), 13 памятников архитектуры. 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (7, 9); С любовью к 

природе; Материалы Свода памятников; Хлюпин; Герои Советского Союза. 

Т. 1–2; Курицын И. И., Марденский Н. А. География Пенз. области. Саратов, 

1991; Полубояров (1); Экономика Пензенской области; Социально-

экономическое положение городов и районов Пензенской области; 

Географический атлас Пензенской области; Курицын (2). 

В. С. Годин, М. С. Полубояров, В. Е. Сысойкин. 
  

  



 

ТАМАЛА’, поселок городского типа, районный центр (с 1928), в 173 км к 

Ю.-З. от П., на р. Тамале (прав. приток Хопра). Ж.-д. ст. на линии Тамбов – 

Ртищево. Название происходит, возможно, от морд. тумо ляй «дубовый 

овраг, речка». В нач. 17 в. зафиксировано: там(а) лы(тюрк.) «изобилующая 

курганами». Томола – булгарское языч. муж. имя. Ручей Тумалейка есть в 

Мордовии, овраг Тамалка – в Тамалин. р-не, уменьшит. от гидронима 

Тамала. Расположен на пластовой возвышенной равнине. Осн. в 1870 как ст. 

Рязано-Уральской ж. д. в составе Зубриловской волости Балашов. у. 

Саратовской губ. В поселке были 4 паровые мельницы со складами, вокзал, 

почта-телеграф, аптека, школа, б-ца, элеватор; действовало об-во 

потребителей. В июне 1917 открыт один из первых в губернии рабоче-

крестьянских клубов. В 1921 дислоцировались части Кр. Армии, 

действовавшие против антоновцев. В годы нэпа имелся нефтесклад 

Нефтесиндиката СССР. Имеются з-д сухого молока, комб-т хлебопродуктов, 

колх. «Путь к коммунизму», совх. «Тамалинский» (выращивание зерновых и 

сах. свеклы, мясо-молочное направление). ЦРБ, 4 фельдшерско-акушерских 

пункта, три ср. школы, филиал Белинского ПТУ, ДК, кинотеатр, муз. школа, 

2 б-ки. В ср. школе № 1 краеведч. музей на обществ. началах. 2 мемориала 

воинам-землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны, бюсты дважды Героя 

Сов. Союза Н. И. Крылова, Героев Сов. Союза А. И. Демина, Н. П. 

Корсакова, В. З. Назаркина. 4 памятника производ. архитектуры: здание 

вокзала (1904), элеватор (1915), контора элеватора (1915). 
Поселок Тамала. Железнодорожный вокзал. 

  

Население: в 1911 – 420, 1926 – 1825, 1931 – 1976, 1939 – 4191, 1959 – 

4590, 1989 – 8485. На 1.1.1998 – 8500 жителей. 

Лит.: Справочник промышленных предприятий; Штырков Н. 

Литературная Тамала //ПП. 1996. 11 июня; Тамала. Откуда все пошло: 

история поселка //Организатор (Тамала). 1997. 19 июля. 

М. С. Полубояров. 



  

  

ТАМБО’ВСКАЯ ГУБЕ’РНИЯ, учреждена 12 дек. 1796 в составе 13 

уездов, в т. ч. Спасского и Темниковского. За период 1796–1923 в адм. 

делении губернии значит. изменений не происходило. В янв. 1923 переданы в 

Пенз. губ. полностью Спасский и часть Темниковского уезда. 14 мая 1928 

была ликвидирована, ее территория вошла в состав вновь образованной 

Центрально-Черноземной области. Центр губернии – г. Тамбов. 

В. С. Годин. 
  

  

ТАМБО’ВСКАЯ ГУБЕ’РНИЯ, учреждена 12 дек. 1796 в составе 13 

уездов, в т. ч. Спасского и Темниковского. За период 1796–1923 в адм. 

делении губернии значит. изменений не происходило. В янв. 1923 переданы в 

Пенз. губ. полностью Спасский и часть Темниковского уезда. 14 мая 1928 

была ликвидирована, ее территория вошла в состав вновь образованной 

Центрально-Черноземной области. Центр губернии – г. Тамбов. 

В. С. Годин. 
  

  
  

ТАМБО’ВСКАЯ ПРОВИ’НЦИЯ, образована в 1719 в составе 

Азовской (Воронежской) губернии. Упразднена в 1780. В Т. п. входили пенз. 

города Инсар, Верхний и Нижний Ломов с их уездами, а также города 

Козлов, Добрый, Ряжск с уездами. 

В. С. Годин, Г. В. Ерёмин. 
  

  

ТАМБО’ВСКАЯ О’БЛАСТЬ, образована 27 сент. 1937 в результате 

разделения Воронежской обл. на Тамбовскую и Воронежскую обл. В 1939 

часть терр. Т. о. вошла в состав Пенз. области. Центр области – г. Тамбов. 

В. С. Годин. 
  

ТА’ЙНЫЕ ЯЗЫКИ’ (арго), соц. диалекты, располагающие набором 

жизненно важных слов, непонятных для непосвященных. Условные слова 

используются для секретного общения между чл. проф. группы (среди 

шерстобитов, портных и др.). Изменение (склонение, спряжение) слов-

арготизмов происходит по грамматич. законам осн. языка (напр.: «Дякни’ 

масу’ крути’хи с филозо’й» – «Дай мне каши с маслом»). Осн. носители 

тайной речи – ремесленники-отходники и торговцы. Первые сведения о 

тайноречии в Пенз. губ. поступили в кон. 19 в. из с. Чемодановка Городищ. у. 

Начатое в 1953 систематич. исследование соц. диалектов Пенз. обл. 

позволило обнаружить и изучить б. 15 разных «языков» (арго). Важнейшие 

из них: 1) чемодановско-селиксинский условный язык [с. Чемодановка, 

Селикса (ныне Кижеватово), Леонидовка и др.]; самоназвание языка – 

понатский; носители – шерстобиты, валяльщики валенок; объем словарного 

запаса – ок. 1800 слов; 2) аблязовский (с. Ниж. Аблязово, пос. Верхозим и др. 



Кузн. р-на); самоназвание языка – масовский ( от слова «мас» – «я, сам»); 

носители – портные и сапожники; словарный запас – ок. 500 слов; 3) 

валовайский (с. Нов. Валовай, Ст. Валовай и др. Пачелм. р-на); носители 

языка – портные-отходники; 4) синодский (с. Синодское, дер. Моревка и др. 

Шемыш. р-на); самоназвание языка – офенский; носители – жестянщики-

отходники, свечкоделы и др.; словарь – ок. 1000 слов; 5) верхозимский (с. 

Верхозим Шемыш. р-на); самоназвание языка – офенский; носители – 

ремесленники- отходники. Др. тайные (условные) языки отмечены в Лунин., 

Мокш., Кузн., Беднодемьян., Белинск. и Камешк. р-нах. Словарь тайных арго 

включает: 1) видоизмененные рус. слова (фиду’шка «подушка», ширма’н 

«карман», зуба’рь «зуб», простроконить «прострочить») и слова-

новообразования (крути‘ха «каша», стреле’ц «огурец», борзу’ха «собака»); 2) 

иноязычные заимствования [в пенз. арго есть заимствования из греческого 

(гиря’к «старик», кре‘со «мясо», кима’ть «спать»), украинского (схова’ть 

«спрятать»), белорус. (се’рнички «спички»), польского (лох «мужик», 

пе’нзик «пять»), латышского (суне’га «собака»), немецкого (фиша’ «рыба»), 

еврейского (камо’ра «водка»), мордовского (эрзя и мокша) (ава’тня «мать», 

аля’й «отец», ва’льма «окно», атя’кш «петух», аша’вный «белый», си‘сем 

«семь», ке’мень «десять»), татарского (кул «аршин», сака’лина «борода», 

збакры’ «два», бурча’к «горох») языков]. Пенз. тайные языки имеют 

типологическое и материальное (словарное) сходство между собой и с 

языками др. центр. областей России, особенно много общих черт у пенз. 

«офенских» языков с «офенским наречием» Владимирской, Ярославской и 

Костромской областей. 

Лит.: Бондалетов В. Д. Новые сведения об условных языках на 

территории Пензенской области //Материалы 5-й межобластной 

конференции языковедов Поволжья. Мелекесс, 1961; его же: Условный язык 

пензенских портных //Вопросы русской диалектологии. Куйбышев, 1965; его 

же: Финно-угорские заимствования в русских арго. Самара, 1992; А. Н. 

Гвоздев и лингвогеография Пензенского края / Сост. В. Д. Бондалетов. П. – 

Самара, 1997. 

В. Д. Бондалетов. 
  

  

ТАМБО’ВСКОЕ НАМЕ’СТНИЧЕСТВО, учреждено 16 сент. 1779 в 

составе 15 уездов, в т. ч. Темниковского, Шацкого, Моршанского и 

Спасского, часть территории к-рых входит в современную Пенз. обл. 

Центром наместничества был г. Тамбов. 12 дек. 1796 наместничество 

упразднено. 

В. С. Годин. 
  

ТАНСЫКБА’ЕВ Урал (1.1.1904, Ташкент – 18.4.1974, Нукус), 

живописец, чл.-корр. АХ СССР (1954), действит. чл. АХ СССР (1958), засл. 

деятель иск-в Узб. ССР (1943), нар. худ. СССР (1963). Учился в худож. 

студии при Ташкентском музее у Н. В. Розанова (1924–28). Окончил ПХУ 



(1929), учился у И. С. Горюшкина-Сорокопудова и Н. Ф. Петрова. Участник 

выставок с 1928. Автор лирических и монументально-эпич. картин-пейзажей, 

отображающих новый облик Узбекистана, Казахстана и др. республик Ср. 

Азии. В 1958 за картину «Утро Кайраккумской ГЭС» (1957, ГМИ народов 

Востока, М.) награжден серебр. медалью Мин-ва культуры СССР и серебр. 

медалью Всемирной выставки 1958 в Брюсселе. В 1973 за цикл пейзажей 

«Родной Узбекистан» присуждена Гос. премия Узб. ССР им. Хамзы. В ПКГ 

представлены картины «Дорога на голубые озера» (1958), «Чимган» (1960), 

«Горный кишлак» (1970). Автор воспоминаний о И. С. Горюшкине-

Сорокопудове: «Учитель мой» (ПП. 1973. 17 нояб.). 

Лит.: БСЭ. Т. 25; Урал Тансыкбаев. Л., 1977; У. Тансыкбаев: Альбом / 

Авт.-сост. Н. Р. Ахмедова. М., 1988; Федоров И. Учился в Пензе //ПП. 1979. 9 

авг. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ТАМБУЛА’ТОВА Мария Ивановна (р. 5.9.1936, П.), 

актриса, засл. арт. РСФСР (1980), нар. арт. РФ (1998). 

Проф. сценич. путь начала в Пенз. драматическом театре 

им. А. В. Луначарского (1956). Среди ролей: Груня 

(«Святая святых» И. Друцэ), Мария («Деньги для Марии» 

В. Г. Распутина), Дарья («Тихий Дон» М. А. Шолохова), 

Простакова («Недоросль» Д.  И. Фонвизина), Валентина 

(«Звезды на утреннем небе» А. А. Галича), Тереса 

(«Дульсинея Тобосская» А. М. Володина), Анна Андреевна («Ревизор» Н. В. 

Гоголя), Мод («Гарольд и Мод» Г. Хиггинса) и др. 

Лит.: Михайлова И. Двести жизней //ПП. 1992. 7 февр.; Владимирова 

А. Отдаю всю душу //ДУ. 1992. 15–16 февр.; Иванова И. Судьба актрисы 

//ПП. 1992. 1 февр. 

Е. М. Ларин. 
  

  

ТАМО’ЖНЯ ПЕ’НЗЕНСКАЯ. Таможенная служба на Пенз. земле 

зародилась в 18 в. во исполнение указа имп. Петра Великого о требованиях к 

работе таможенных служителей. Дошедшие до наших дней архивные 

документы, представленные в музее таможни (копии листов таможенных 

книг), датированы 1740 годом. Просуществовав 13 лет, она, наряду со всеми 

внутренними таможнями России, была упразднена в 1753 указом имп. 

Елизаветы Петровны. 

В 1989 был создан тамож. пост «Пензенский» в составе Средне-

Волжской территориальной таможни г. Тольятти, а в июле 1990 учреждена 

Пенз. таможня, зоной действия к-рой стали г. Пенза и Пенз. обл. (четыре 

тамож. поста: Каменский, Кузнецкий, Сердобский и Нижнеломовский). В 

задачи Т. п. входит тамож. контроль за перемещением товаров и транс. 

средств с целью защиты экон. интересов региона и отд. пр-тий, окружающей 

среды, охраны культурно-историч. ценностей. Торг. партнерами Пенз. обл. 



являются 64 страны, откуда ввозится совр. оборудование и нек-рые виды 

сырья, для чего пенз. пр-тиям таможня предоставляет режим наибольшего 

благоприятствования. В то же время Т. п. пресекает незаконный ввоз, 

конфискует и уничтожает товары с явным признаком брака, а также 

наркотич. вещества. 

О. П. Дорофеев, И. В. Хрипунов. 
  

  

ТАРТАКО’ВСКИЙ Александр Моисеевич (30.8.1938, Одесса – 

19.9.1997, П.), чл.-корр. Инж. академии РФ (1995), докт. техн. наук, проф. 

(1990). Окончил ППИ (1961) по специальности вычислит. техника. В 1961–65 

инж. НИИВТ. В 1965–68 аспирант ППИ, канд. техн. наук (1969). В 1969–97 

работал в ПГТУ ассистентом, доцентом, с 1990 зав. кафедрой. Осн. 

направление иссл. в области теории и методов цифрового моделирования и 

их применения в информац. технологиях проектирования и произ-ва 

электронной аппаратуры. Создатель науч. школы в области математ. 

обеспечения проектирования радиоэлектронных средств. 

Соч.: Дискретные модели приборов (совм. с Е. Н. Маквецовым). М., 

1982; Краевые задачи в конструировании радиоэлектронной аппаратуры. 

Саратов, 1984; Математическое моделирование в конструировании РЭС. П., 

1995. 

И. С. Запевалин. 
  

  

ТА’РХОВ Михаил Викторович (23.2. 1926, П. – 10.6.1989, М.), артист 

Пенз. обл. драм. театра, реж. ТВ. Окончив в П. школу № 10 (1943), 

Щукинское театр. уч-ще в М. (1947), работал в драм. театрах П., Чкалова 

(Оренбург), Иванова. В 1960–63 реж., гл. реж. Пенз. студии ТВ. Участвовал в 

создании телефильмов «Хрустальный родник» (о з-де «Красный гигант»), 

«Край наш песенный», «Письмо Ильичу» (по рассказу П. И. Замойского). С 

1963 реж., с 1968 гл. реж. гл. редакции передач для М. Госком-та по 

радиовещанию и телевидению, с 1970 реж. ЦТ. 

М. Г. Беликова. 
  

  

ТАРА’СОВ Александр Петрович (28.1. 1924, с. Екатериновка Мокш. у. 

Пенз. губ., ныне Лунин. р-на – 24.5.1984, П.), Герой Соц. Труда (1971), 

машинист-инструктор локомотивного депо ст. Пенза-3. Почетный гражданин 

г. Пензы (1974). 

М. С. Полубояров. 
  

  

ТАРХА’НОВ (наст. фамилия Москвин) Михаил Михайлович 

(19.9.1877, М. – 18.8.1948, там же), актер, педагог, режиссер, нар. арт. СССР 

(1937), докт. иск-ведения, проф. (1939), лауреат Стал. премии (1943). Брат И. 

М. Москвина. Сценич. деятельность начал в 1898 в Рязани. Работал в Киеве, 

Харькове, П. За 5 лет работы в П. сыграл центр. роли: Шабельского в 



«Иванове», Епиходова в «Вишневом саде» А. П. Чехова, Горацио в 

«Гамлете» У. Шекспира, Телятева в «Бешеных деньгах» А. Н. Островского, 

Расплюева в «Свадьбе Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина, Акима во 

«Власти тьмы» Л. Н. Толстого и др. С 1923 работал во МХАТе. 

Соч.: Как я стал актером //Театр. 1938. № 10–11. 

Лит.: ТЭ. Т. 5; Соболев Ю.  М. М. Тарханов //Мастера МХАТ. М. – Л., 

1939; Загорский М. М.  М. Тарханов. М. – Л., 1946. 

Е. М. Ларин. 
  

  

ТА’РХОВ Александр Георгиевич (2.12. 1941, П. – 26.1.1995, там же), 

музыкант, фольклорист, обществ. деятель, засл. работник культуры РСФСР 

(1983). Окончил Пенз. ж.-д. техникум (1960), культпросветучилище, муз. уч-

ще, ПИСИ (1964). Работал инженером-конструктором на з-де «Химмаш». В 

1967 создает на з-де самодеятельный рус. нар. хор. В 1977 окончил 

Саратовскую консерваторию. По окончании организовал дет. фольклорное 

отд. в ДМШ № 2, создал отд. нар. хорового пения в Пенз. муз. уч-ще. В 1978–

86 пред. правления хорового об-ва, чл. ревизион. комиссии Всеросс. муз. об-

ва, чл. коллегии управления культуры. В 1978 создает фольклорный анс. 

«Реченька», к-рый стал лауреатом и дипломантом всеросс. и всесоюз. 

конкурсов. Занимался фольклористикой. В результате многих фольклорных 

экспедиций по Пенз. обл. издал 2 сб. песен. Автор ряда популярных песен и 

муз. обработок. 

Соч.: Песни тарханских крестьян. М., 1992; «Реченька»: Песни из 

репертуара ансамбля. М., 1995. 

Лит.: Душа, опаленная песней / Зап. Б. Тишулин //МЛ. 1994. 7 июля; 

Аксенова Т. Памяти А. Г. Тархова //ПП. 1998. 16 марта. 

А. А. Тархова. 
  

  

ТА’РХОВ Сергей Федорович (8.10.1909, Саратов – 23.11.1936, 

Мадрид), Герой Сов. Союза (31.12.1936), капитан, ком. эскадрильи 

истребителей. В 1918–23 жил в Н. Ломове. Окончил 7 классов и ФЗУ, затем 

рабочий пути Саратовского отд. Рязано-Уральской ж. д. В Кр. Арм. с 1927. 

Выпускник Лен. школы воен. летчиков и Оренбургской школы воен. 

летчиков-наблюдателей (1928), Высшей авиационной летно-тактич. школы 

(1934). Участник нац.-революц. войны 1936–39 в Испании на стороне респ. 

правительства. 13 ноября 1936 при атаке на 6 вражеских бомбардировщиков 

истребитель Т. был подбит. При спуске на парашюте смертельно ранен. 

Первый Герой Сов. Союза из Пенз. обл. 

Лит.: Румянцев М. Капитан Антонио. Саратов, 1979; Кольцов М. 

Испанский дневник. М., 1988. 

С. Ф. Абрамов. 
  

  



ТАТА’РИНОВ Александр Алексеевич (1817, П. – 

25.9. 1886, там же), докт. медицины. Окончил Пенз. 

гимназию (1833), С.-Петерб. медико-хирургич. академию 

(1839). В 1840–50 лекарь духовной миссии в Китае, позже 

первый рус. консул в г. Чугучак, переводчик в Азиатском 

деп. Мин-ва иностр. дел. Публиковался в трудах этого 

деп., и Петерб. об-ва рус. врачей. Составил атлас 

лекарственных трав Китая, монографию «Китайская 

медицина» (рукопись). Последние годы жил в П., служил 

мировым судьей, состоял чл. Гор. думы, входил в 

попечительский совет местной лечебницы. В 1995 

администрация Пенз. классич. гимназии № 1 учредила премию им. 

Татаринова в области естеств. наук гимназистам по итогам года. 

Лит.: РБС. Т. Суворов-Ткачев; Памятная книжка Пенз. губ. на 1889; 

Марков С. Вечные следы. М., 1973; Савин (10); Наследие. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ТАТА’РЧЕНКО Иван Порфирьевич (р. 24.9.1932, с. Тегульдет 

Томской обл.), докт. мед. наук (1970), засл. врач РФ (1992). Окончил 

Томский мед. ин-т (1959), до 1962 – гл. врач больницы г. Ново-Кузнецка 

Кемеровской обл., после окончания аспирантуры работал ассистентом 

кафедры кардиологии. В 1970 защитил докт. диссертацию «Лечение отека, 

шока при инфаркте миокарда». С 1978 зав. кафедрой терапии Пенз. гос. ин-та 

усовершенствования врачей. Действит. чл. Нью-Йоркской академии (1994). 

Автор 220 науч. работ. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ТАТА’РСКИЙ КАНАДЕ’Й, село Кузнецкого р-на, в составе 

Большетруевской сел. администрации, самая вост. точка Пенз. обл. 

Расположено в 25 км к В. от Кузнецка, в 10 км от ж.-д. ст. Евлашево, в 3 км 

от автомагистрали М. – Самара, на возвышенном плато. Названо по 

р. Канадей. К Ю. от села – крупные лесные массивы. Известно с 1720. Осн. 

на землях, отказанных ясачным татарам и мордве в 1701 и позднее; тогда же 

здесь получили земли неск. семей служилых татар (однодворцев). С 1860-х 

гг. село входило в состав Евлашевской вол. Кузн. уезда. Из-за недостатка 

земли (ее покупали и снимали в аренду у соседних помещиков) и плохого 

качества почти все взрослое муж. население занималось местным и отхожим 

промыслами (работы на Волге, возка шпал, торговля горшками, дегтем, 

щепным товаром). По сравнению с др. тат. селами нас. Т. К. считалось 

бедным, за ним часто числились недоимки. В результате тесных контактов с 

соседней мордвой и русскими (во время отходничества) местным татарам в 

меньшей степени, чем жителям др. тат. сел региона, удалось сохранить нац. 

особенности; взаимовлияние двух культур, морд. и тат., представляет здесь 

этнографич. интерес. В 1859 в селе 146 дворов, 2 мечети, уч-ще. В 1886 – 3 



мечети, магометанское уч-ще, 2 хлебных магазина. Ныне с.-х. т-во 

специализируется на произ-ве зерновых культур и мясо-молочной 

продукции. Мельница для размола комбикормов, пекарня, почта (телеграф, 

телефон), 2 магазина. Ср. школа, фельдш.-акушер. пункт, аптечный киоск, 2 

б-ки, ДК, мечеть. Родина писателя А. Кутуева. Село делится на две части: 

зап. сторона наз. Курмыш, вост. – Меняш. 

Население: в 1859 – 1044, 1897 – 1508, 1926 – 2285, 1979 – 2715, 1989 – 

2927. На 1.1.1998 – 2513 жителей. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Саратовской губ. Т. 10. 

Саратов, 1891. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ТАТА’РЫ-МИШАРИ (мишэрлэр), одна из этнограф. групп татар Ср. 

Поволжья и Приуралья. Верующие татары – мусульмане суннитского толка и 

христиане (кряшены). На 1990 год татар в России проживало ок. 5,5 млн чел., 

из них 80 тыс. чел., в осн. мишари, в Пенз. обл., что составляло 5,4% всего 

нас. обл. Наибольшее число татар сосредоточено в Неверк. р-не (48,3% нас. 

р-на), а также в Городищ. (41,9%), Сосновобор. (30,2%), Кузн. (27,2%), 

Камен. (22,6%), Лопат. (19,8%), Пачелм. (14,5%), Шемыш. (10,8%). 

Небольшое кол-во проживает и в др. р-нах. Все они относятся к кузнецкой 

подгруппе волжско-правобережной группы Т.-м. В территориальном плане 

все Т.-м. делятся на неск. групп, но наиб. самобытными являются окская, или 

темниковская, и сергачская группы. В результате расселения темниковских 

Т.-м. возникли кузнецкая, лямбирская (Ср. Посурье) и хвалынская 

(саратовская) подгруппы. Язык татар относится к булгаро-кыпчакской 

подгруппе кыпчакской группы тюркских языков. До 1929 татары 

пользовались арабской письменностью. Разговорный яз. татар делится на 3 

диалекта: западный (мишарский), средний (казанско-татарский), восточный 

(сибирско-татарский). Диалект Т.-м., в свою очередь, делится на две группы 

говоров: цокающий и чокающий. Говоры Т.-м. Пенз. обл. относятся к 

чокающей группе. В антропологич. плане Т.-м. Пенз. обл. относятся в осн. к 

европеоидному (понтийскому) типу (длинноголовость, темная или 

смешанная пигментация волос и глаз, высокое переносье, значительный рост 

бороды). Непосредств. предками Т.-м. были тюркоязычные племена, жившие 

в 9–14 вв. на терр. Пенз. края и входившие в состав Волжской Булгарии. 

После монгольского нашествия эти земли вошли в состав Золотой Орды, а 

население переселилось в более сев. р-ны Ср. Посурья и Примокшанья. В 14 

в. на р. Мокше возникает золотоордынский улус Мухши, где на основе 

смешения раннетюркских и кыпчакских племен происходит формирование 

Т.-м. 

После развала Золотой Орды терр. формирования Т.-м. оказалась, с 

одной стороны, в зоне влияния Моск. гос-ва, а с другой – в сфере интересов 

Казанского ханства. В рус. документах 14– 15 вв. они назывались 

«мещеряками», а позднее «татарами» с указанием места проживания 



(темниковские, кадомские, арзамасские и т. д.). В источниках 16–17 вв. 

встречаются термины «служилые татары», «посопные татары», «буртасы-

посопные татары». Этнич. развитие мишарей шло в тесной связи с 

казанскими татарами и их культурой; термин «мишэр» они не считают 

самоназванием, относят себя к татарам. После присоединения Поволжья к 

Моск. гос-ву (16–18 вв.) для T.-м. характерна активная миграция по Ср. 

Поволжью и Приуралью, что привело к разбросанности их поселений. В 

связи со стр-вом засечных черт в 17 в. началось заселение Т.-м. Пенз. края. 

Служилые татары из Темникова, Алатыря и Арзамаса в 1630-х гг. пришли в 

Верх. Примокшанье и участвовали в основании Верх. и Ниж. Ломова, 

Керенска. Здесь обосновались тат. князья Кугушевы, Алышевы, Тенишевы, 

Кушаевы. В 1660–80-x гг. они вместе с темниковскими татарами участвовали 

в стр-ве Мокшана, Пензы, Городища, основали у П. дер. Синорово и 

Шелтайсу (Мазыренка). В свою очередь, пенз. служилые татары образовали 

ряд деревень и сторожевых пунктов на Узинском стане (дер. Пенделка, 

Исекеево, Усть-Уза). С давних пор у Т.-м., как и вообще у татар Поволжья, в 

хоз-ве было распространено пашенное земледелие с применением тяжелого 

колесного плуга-сабана. Сушка хлеба в снопах осуществлялась в овинах-

шишах. Выращивали в осн. зерно, а также техн. и огород. культуры. Особо 

было развито скот-во, где преобладал мелкий и крупный рогатый скот. Среди 

ремесел наиб. развитыми были ювелир. и кожевен. Вплоть до конца 19 в. 

общинные и семейно-родственные отношения татар в осн. регулировались 

нар. обычаями (гадет) в сочетании с нормами мусульм. права (шариат). В тат. 

общинах действовал неписанный закон родственной помощи, а также 

соседского права (курше хакы), по к-рому сосед приравнивался к 

родственнику. Традиц. характер носили опека над осиротевшими детьми, 

слабыми хоз-вами, поддержание обществ. порядка и норм обществ. жизни. 

Многовековой соц. опыт выработал традиции совместн. труда, празднования, 

проведения досуга молодежью. Широкое распространение у татар имели 

«помочи» при выполнении срочных трудоемких работ (поднятие сруба дома, 

обмолот хлеба). 

Особо организованы помочи девушек: для обработки заколотых гусей, 

льна и холста. За выполненную работу по обычаю, кроме угощения, 

вознаграждения не полагалось. С осени до весны сел. молодежь 

организовывала посиделки, где девушки пряли, вязали, пели песни, а парни 

веселили их разговорами, игрой на гармошке. Важное значение придавалось 

пpaздникaм, особенно весенним: у Т.-м. Посурья это девичий праздник зим-

чэчэк (праздник цветов), йомырка бэйрэме (буквально: яичный праздник), а у 

казанских татар – сабантуй (праздник сева). Особое место в жизни Т.-м. 

занимали мусульм. праздники: рамазан бэйрэме,корбан бэйрэме и др. 

Несмотря на исчезновение нек-рых обычаев, напр. обычая избегания – кан 

тоту (соблюдение молодой женщиной по отношению к родственникам мужа 

многочисл. запретов), семейно-родств. отношения татар Посурья также 

сохраняют сегодня традиц. облик. Исчезли из традиц. свадьбы мн. старые 

обряды, но нек-рые сохранились: это сватовство, сговор, религ. оформление 



брака (никах туй) в доме невесты, проводы невесты из родительского дома, 

встреча ее в доме жениха, приобщение молодой к роду (семье) мужа. 

Продолжает существовать и обычай выплаты символич. выкупа (калыма) за 

невесту. Заметную часть быта составляли обряды, связан. с рождением и 

смертью человека. Похоронный обряд совершался в соответствии с нормами 

ислама, правда, с учетом местных условий. На могиле, как правило, сажали 

дерево или кустарник. Поминки проводились на 3-, 7-, 40-й день после 

смерти и через год. Большинство обрядов в неск. видоизмененном виде 

сохранилось до сих пор. В фольклоре Т.-м. представлены сказки, легенды, 

баиты, песни, загадки, пословицы и поговорки. Наиб. распространенными 

муз. инструментами Т.-м. были гармонь-тальянка и скрипка. Тат. нар. танцы, 

как и песни, преим. сольные. Имеются особые муж. и жен. танцы. В наст. 

время многие особенности Т.-м. снивелировались и стали общетатарскими. 

Лит.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. М., 1972; Халиков А. X. 

Татарский народ и его предки. Казань, 1989; Полубояров (1); Этнокультурное 

районирование татар Среднего Поволжья / АН СССР. Казанский научный 

центр. Казань, 1991. 

Г. Н. Белорыбкин, Р. Г. Мухамедова. 
  

  

ТАТИ’ЩЕВ Александр Александрович (18.9.1823, Протасово 

Саранского у. Пенз. губ., ныне Респ. Мордовия – 14.11.1895, СПб.), гос. 

деятель, тайный советник, сенатор (1886), чл. Гос. совета (1892). Из 

старинной дворянской семьи, владевшей землями в Пенз. губ. В 1842–57 

служил в армии, уволился в отставку в чине полковника. В 1872–1887 пенз. 

губернатор. Внес вклад в развитие экономики и культуры губ.: началось ж.-д. 

движение через П. на участке Моршанск – Сызрань (1874), открылось Пенз. 

отд. Крест. банка (1884), Пенз. отд. Дворянского банка (1886), учреждены 

учительская семинария, готовившая учителей для нач. классов Поволжья 

(1874), землемерное (1875), техн. ж.-д. (1880), музыкальное (1882) уч-ща, 

ремесл. школа (1884). Уделял внимание градостр-ву в П. и уездах. Выделял 

личные денеж. средства на содержание уч-ся жен. рукодельной школы и 

мастерской об-ва для поощрения трудолюбия, открытой в апр. 1873; передал 

для создающейся в П. картинной галереи неск. картин. Живописец-любитель. 

Картина Т. «Черкес, скачущий галопом» хранилась в коллекции И. С. 

Тургенева. Состоял в дружбе с худ. Н. Д. Дмитриевым-Оренбургским, К. А. 

Савицким, гостившим в его имении в 1875, И. Е. Репиным. По его 

инициативе ПГВ опубликовали серию рисунков Н. Д. Дмитриева-

Оренбургского и И. Е. Репина. Почетный гражданин Пензы, Саранска, 

Краснослободска. 

Лит.: Быстренин В. П. Уходящее //Голос минувшего. 1922. № 1, 2; 

1923. № 1; Храбровицкий А. Рисунок И. Е. Репина для пенз. газеты //СЗ. 

1947. 9 марта; Зайончковский П. А. Правительственный аппарат 

самодержавия России в ХIХ в. М., 1978; Савин О. М. Из последних русских 

бояр //ПВ. 1993. 7 апр.; История Мордовии в лицах. Саранск, 1994; Тюстин 



А. В. Пензенские губернаторы //Новая газ. – Мир людей. 1998. № 10; 

Пензенские губернские ведомости: Указ. содерж. (Вып. 1). 

Г. Ф. Винокуров, А. В. Тюстин. 
  

  

ТАТИ’ЩЕВ Дмитрий Александрович (1824–1878), пенз. помещик. 

Брат пенз. губернатора А. А. Татищева. Ген.-майор, командовал лейб-гв. 

полком. Художник-любитель, чл. Парижского худож. кружка. Друг А. П. 

Боголюбова, В. Д. Поленова, К. А. Савицкого и нек-рых художников-

барбизонцев. Испытал влияние Н. Е. Сверчкова (у к-рого учился), написал с 

ним в соавторстве картину «Из конюшни» (1866, ПКГ). Автор картин 

«Тройка» (1872, ПКГ), «Возок на станции» (1875, Саратовский худож. муз.), 

«Пикет» (1877, ПКГ), «У водопоя» (ПКГ), «Деревня зимой» и «Сен- Мало» 

(обе в Саратовском худож. музее). В 1875 и 1878 в имении Татищевых, в с. 

Протасове, гостил и работал К. А. Савицкий. 

Лит.: Переписка И. Н. Крамского. М., 1954; Новое о Репине. Л., 1969; 

Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого: Альбом / Авт.-

сост. В. Сазонов. М., 1979. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ТА’ТЛИН Владимир Евграфович, (16.12.1885, М. – 31.5.1953, там же), 

живописец, дизайнер, сценограф. Учился в МУЖВЗ (1902–03), ПХУ (1905–

10) у А. Афанасьева, И. Горюшкина-Сорокопудова. Параллельно занимался в 

ряде студий и авангардных кружков М. и СПб. (у И. Машкова, Я. 

Ционглинского, М. Бернштейна, М. Ларионова). В 1911 участвовал в 

иллюстрировании футуристич. книг; оформил спектакль «Царь 

Максимилиан» в Моск. худож. кружке, работал над сценографией опер 

Глинки «Жизнь за царя» (1913–15), Вагнера «Летучий голландец» (1915 – 

1918). С 1909 участник выставок: «Золотое руно», «Союз молодежи», 

«Бубновый валет», «Современная живопись» и др. Зав. Моск. худож. 

коллегией ИЗО Наркомпроса, чл. Отдела музеев, куратор реформы худож. 

образования и монумент. пропаганды, чл. Бюро по созданию междунар. орг-

ции деятелей иск-ва (1918–19). Пред. «Объединения левых течений в иск-ве» 

(1921–25). Работал в Пг., Л. (1919–25), Киеве (1925–27), М. (с 1927). Делал 

модели новой одежды, мебели, посуды. Осн. произв.: «Матрос» 

(«Автопортрет», 1911, ГРМ), «Натурщица» (1913, ГТГ), проект и модель 

«Памятника III Интернационала» (башня Татлина, 1919–20), модель летат. 

аппарата «Летатлин» (1929–32). Как сценограф поставил ок. 20 спектаклей: в 

1935 – «Комик 17 в.» (МХАТ-2), «Не сдадимся» (Камерный театр); «Дело» 

(1940, Центр. театр Сов. Арм.), «Глубокая разведка» (1940–43, МХАТ) и др. 

Персон. выставки: в М. (1932), Стокгольме (1967), М. (1977). Засл. деят. иск-

в РСФСР (1931). Преподавал в Киевском худож. ин-те (1925–27), 

ВХУТЕИНе в М. (1927–30). Имя Т. носит худ. школа № 1 в П. 

Лит.: БСЭ. Т. 25; Искусство. 1987. № 8; Димаков Д. Велик ли Татлин 

//Временник. 1992. № 1; В. Татлин. Ретроспектива. Кельн, 1993; Великая 



утопия, русский и советский авангард 1915–1932. Берн: Каталог. М., 1993; 

Мастерская Татлина: Выставка 26– 27 мая 1996 г. Пенза: Буклет. П., 1996; 

Стрельцова С. Жемчужина 20 века //Признание в любви. П., 1998. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ТА’УБЕ Петр Рейнгольдович (18.10.1918, с. Ново-Спасское Тверск. 

обл. – 26.12.1981, П.), докт. техн. наук (1971), проф. Пенз. инж.-строит. ин-та 

(1962). Окончил Киевский политехн. ин-т (1940). Участник Вел. Отеч. войны. 

Работал в Саратовском и Черновицком ун-тах, Астраханском техн. ин-те 

рыбной пром-сти. С 1960 зав. кафедрой химии ПИСИ. Осн. область науч. 

интересов – проблемы теории дисперсных систем. Изучал принципы 

механики произ-ва ячеистых бетонов, очистки воды от вредных примесей. 

Автор б. 200 науч. трудов, в числе к-рых вузовские учебники, учеб. пособия, 

монографии, изобретения: нек-рые его книги издавались за рубежом (в 11 

странах). 

Соч.: От водорода до...? М., 1968. (Всего 5 изд. на рус. яз., 11 изд. на 

иностр. яз. В соавт. с Е. И. Руденко); Практикум по общей химии. М., 1962; 

Пятый океан. Л., 1965. (1-е изд. П., 1962. В соавт. с Е. И. Руденко); Химия и 

микробиология воды. М., 1983. (В соавт. с А. Г. Барановой); Непрочное чудо. 

М., 1983. (В соавт. с А. П. Меркиным). 

Лит.: Савин О. Химия служит людям //ПП. 1963. 16 янв.; П. Р. Таубе 

//ПП. 1981. 29 дек. 

Е. П. Таубе. 
  

  

ТЕА’ТР БЕССО’НОВСКИЙ НАРО’ДНЫЙ, открыт 26.8.1958 в колх. 

им. С. М. Кирова по инициативе его пред. В. И. Аношина и писателя Б. Н. 

Полевого. По рекомендации ВТО на работу из М. приехал реж. Б. М. 

Ящинин. Начали с учебы самодеят. актеров, постановки одноактных пьес, к-

рые показывались в бриг. клубах. Затем последовал спектакль по пьесе А. Н. 

Островского «Бедность не порок». В 1959 театру в числе первых в стране 

был присвоен статус народного. В 1964 театр поставил спектакль по пьесе А. 

Н. Островского «Гроза» (реж. Ю. В. Поляков), им же осуществлены 

постановки комедий А. Гра и В. Плотниковой «Вас ждут друзья» и И. 

Городецкого «Горе луковое» на темы из жизни местных луководов. Осн. 

роли исполняли ветераны любительской сцены: З. П. Матвеева, Ф. Г. 

Бахметьев, А. А. Фролов, К. П. Шибанов, В. Т. Мусин, А. С. Перфильева и 

др. В кон. 1960-х гг. режиссерами работали выпускники Лен. ин-та культуры 

А. и Л. Дупенко. В этот период театр поставил б. 50 пьес, выступал в М. на 

ВДНХ, в театре им. Моссовета, на ЦТ, стал лауреатом всеросс. смотров нар. 

театров. Активно работающий коллектив нар. театра, в 1990-е гг. 

возглавляемый выпускниками Пенз. уч-ща культуры и иск-в, продолжает 

традиции ветеранов. В 1996–98 реж. О. Ищенко, О. Пшичкина поставили 

спектакли по пьесам В. Соллогуба «Беда от нежного сердца», А. Соколовой 

«Люди, звери и бананы», театр. фантазию «Чехов смеется» и др. 



Лит.: Бармин В. Рождение театра //ПП. 1958. 30 авг.; Ящинин Б. М. 

Колхозный театр. М., 1960; Ефремов И. Бессоновский вариант //Театр. 1966. 

№ 4; Тельбух О. В поисках радости //ПП. 1969. 19 марта; Тюстин А. 

Бессоновский народный театр //Календарь памятных дат. 1968–69. 

Пензенская область. П., 1970; Кирюшкин В. Искры не угаснут //ПП. 1971. 18 

апр. 

В. А. Мочалов, Ю. В. Поляков. 
  

  

ТЕА’ТР ВЫШЕСЛА’ВЦЕВА, камен. театр. здание на углу ул. В. 

Покровской и Пушкарки (ныне ул. Калинина и Замойского), принадлежащее 

П. Д. Вышеславцеву, к-рый сдавал его в аренду заезжим труппам актеров. 

Функционировало в последней четв. 19 в. Наиб. известны антрепризы В. П. 

Далматова в 1879–80, Н. С. Вехтера в 1884–85, П. А. Полторацкого в 1886, П. 

И. Дубовицкого в 1890–91. В 1891–93 антрепризы Херсонского, Вольского 

мало удачны. 4 дек. 1896 в помещении театра состоялась первая в П. 

демонстрация кинофильма. В нач. 20 в. здание снесено. 

Лит.: Волков Н. Мейерхольд. Т. 1 (1874–1908). М. – Л., 1929. 

В. А. Мочалов. 
  

  

«ТВОРЦЫ’ ГРЯДУ’ЩЕГО», молодежный журнал. Орган Пенз. 

губкома РКСМ. Издавался в Пензе в 1921. Вышло 3 номера (янв. – апр.). 

Выходила также газета под таким же названием. (см. «Молодой ленинец»). 

Н. И. Забродина. 
  

  

ТЕА’ТР КУЗНЕ’ЦКИЙ ДРАМАТИ’ЧЕСКИЙ, открыт 27.7.1898 как 

любительский летний по инициативе либеральной интеллигенции на 

средства, собранные по подписке, и пожертвования местных 

предпринимателей. Работой театра руководил совет старшин драм. кружка 

(пред. Н. А. Соколов). В неделю давались 1–2 спектакля. 16.12.1911 открыт 

проф. зимний театр в Нар. доме им. царя-освободителя Александра II. В 1912 

в театре были заняты 10–12 актеров, даны 140 спектаклей, обслужено 140 

тыс. зрителей. Репертуар –пьесы рус. и заруб. классики. В 1913 при театре 

открыта бесплатная б-ка-читальня. 

С 1918 театр перешел в ведение уисполкома. Труппу возглавил в 1923 

Г. М. Уваров, ведущая актриса – А. В. Данилина, уроженка Кузнецка, 

окончившая театр. уч-ще в Ниж. Новгороде. В годы Вел. Отеч. войны театр 

шефствовал над воинскими частями, внес 200 тыс. руб. в фонд обороны. 

Ведущие актеры: Шацкий, Лебедев, Ваганова, Головинова. В 1942 на сцене 

театра дебютировала Л. А. Лозицкая, ныне нар. арт. РФ. Воспитанниками 

театра являются лауреат Гос. премии, засл. арт. РФ Е. В. Агеев, засл. арт. РФ 

Г. Д. Вавилов. В авг. 1966 здание сгорело, театр закрыт. 

Лит.: Отчет Кузнецкого драматического кружка за год с 1 марта 1912 

г. по 1 марта 1913 г. Кузнецк, 1913; Театр. рецензии //СЗ. 1944. 15 дек.; 1945. 



15 апр.; Шевченко К. И в Кузнецке был театр //Кузнецкий рабочий. 1997. 26 

марта; Шевченко К. Театральная история Кузнецка //Любимая газета. 1998. 

22 июля. 

Ю. В. Ивановская. 
  

  

ТЕА’ТР КОЛХО’ЗНО-СОВХО’ЗНЫЙ, организован в 1939 для 

обслуживания сел. жителей Пенз. обл. В репертуаре – пьесы рус. и заруб. 

драматургов, сов. авторов. Худож. рук. В. Н. Савинов, ведущие актеры М. Н. 

Ванов, С. Ф. Даров, Р. М. Харитонов. В 1940 базой театра стал ДК Н. Ломова. 

В годы войны театр отдал мн. сил военно-шефской работе. За 5 лет обслужил 

400 тыс. зрителей, поставил 50 пьес. В 1950 в репертуаре театра были 

спектакли «Счастье» П. Павленко, «Я хочу домой» С. Михалкова, «В степях 

Украины» А. Корнейчука, «Не было ни гроша, да вдруг алтын» 

А. Островского и др. 24.11.1951 театр ликвидирован как «не оправдавший 

себя в художественном и финансово-хозяйств. отношении». 

Лит.: Культурное строительство в Пензенском крае; Наследие; 

Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ТЕА’ТР ГЛАДКО’ВЫХ, первое общедоступное театр. заведение в П., 

действовал в 1806–29. Осн. помещиком Г. В. Гладковым как коммерч. пр-тие. 

Размещался на гор. усадьбе в спец. построенном дерев. здании на ул. 

Пушкарке (ныне ул. Замойского). Труппа состояла из крепостных, с 1820-х 

гг. в спектаклях участвовали любители. В репертуаре были оперы, комедии, 

драмы и трагедии рус. и заруб. авторов: Вольтера, А. Коцебу, Мольера, А. П. 

Сумарокова, М. М. Хераскова, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Я. Б. 

Княжнина, оперы Керцелли, Е. И. Фомина, В. А. Пашкевича. Театр в разные 

годы посещали М. М. Сперанский, П. А. Вяземский, Ф. Ф. Вигель, В. Г. 

Белинский. В 1821 театр перешел в ведение В. Г. Гладкова. Оба хозяина 

отличались жестоким обращением с актерами. Театр был закрыт в 1829. 

Часть крепостных актеров перешла в профессионалы. 

Лит.: Дынник Т. А. Крепостной театр. М. – Л., 1933; Молебнов; 

Дьяконов В. Лицедеи, певчие, музыканты. Саратов. 1991; Наследие. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ТЕА’ТР И’МЕНИ И. С. ПЛАТО’НА, ЗЕМЕ’ТЧИНСКИЙ 

НАРО’ДНЫЙ, открыт в нояб. 1961 на базе самодеятельного драм. 

коллектива РДК, в к-ром насчитывалось б. 50 чел. В марте 1962 в центр. 

прессе актеры-любители опубликовали обращение к мастерам Малого театра 

«Ждем вас в Земетчине», призывая восстановить довоенные творч. связи. 

Они начались в 1934–37, когда в поселке работал колхозно-совхозный 

театр – Земетчинский филиал московского Малого театра под рук-вом И. С. 

Платона. 3.6.1962 в р. ц. приехали правнучка М. С. Щепкина – актриса 



Малого театра А. А. Щепкина, реж. В. Б. Монахов, арт. В. А. Станюлюс. 

Вместе с худож. рук. РДК М. И. Челушкиной и реж.-любителем А. Ф. 

Звонаревой, самодеятельн. актерами В. П. Россиевым, А. П. Лобановой, А. И. 

Перевертовым, М. К. Фидорец, В. С. Климовым, Н. С. Кособоковым, Е. П. 

Громовой, Я. С. Инюшиным, Л. Н. Логачевой была проделана большая 

творч. работа. В репертуар театра вошли спектакли: «Старик» А. М. 

Горького, «Барабанщица» А. Д. Салынского, «Лес» А. Н. Островского, 

«Шестеро любимых» А. Н. Арбузова, «Свадьба в Малиновке» А. Гарнича и 

др. Содружеству Земетч. и Малого театров посвящен документальный фильм 

Куйбышевской студии кинохроники «Мечте навстречу», снятый в 60-х гг. по 

сценарию А. С. Васильева. После ухода из театра реж. Ю. В. Полякова в 1964 

спектакли режиссировали А. Звонарева, В. Мадонов. С сер. 1980-х гг. 

постановки нар. театра осуществлены на сцене нового РДК. 

Лит.: Бархатов А., Мартынов С. 28 лет спустя... //ПП. 1962. 26 июня; 

Поляков Ю. Был в Земетчине театр //ПП. 1996. 6 мая. 

Ю. В. Поляков. 
  

  

ТЕА’ТР ЛУ’НИНСКИЙ НАРО’ДНЫЙ, осн. в 1917. У его истоков 

стояли Д. А. Снежницкий, Л. Ф. Нестерова. Репертуар составляли произв. 

драматургич. классики. С постройкой в 1930-х гг. нового здания р-ного ДК 

театр получил постоянную постановочную площадку и необходимый 

реквизит. В послевоен. годы в него влились новые актерские силы: И. П. 

Автомеев, П. С. Сычев, З. В. Хохлова, Н. И. Буланова, Л. Г. Абрамова, В. М. 

Муразанов, Л. В. Михеева и др. В репертуаре произв. А. Н. Островского «Без 

вины виноватые», «Гроза», «В чужом пиру похмелье», А. М. Горького 

«Васса Железнова», «Егор Булычев и другие», А. П. Чехова «Юбилей», 

«Медведь», «Канитель», В. М. Шукшина «Характеры», А. В. Софронова 

«Стряпуха замужем», А. Е. Корнейчука «Платон Кречет», Ю. В. Бондарева 

«Лебединая песня», А. Н. Афиногенова «Мать своих детей» и др. В 1961–75 

режиссером театра была засл. работник культуры РСФСР А. И. Алмазова, с 

1975 творч. рук-во осуществляет Л. В. Сысоева. Здесь начинали творч. путь 

проф. актеры: Л. Д. Снежницкий (М.), А. Г. Жадаев (Саранск), В. А. 

Болтунова-Дальская (Златоуст), И. И. Леваков (Смоленск). 

Лит.: Мартынов С. Жизнелюбивое искусство //ПП. 1966. 30 янв.; 

Сорокин В. Лунинский народный... //ПП. 1971. 19 янв.; От сердца к сердцу 

//Сурская правда (Лунино). 1978. 28 янв. 

А. В. Тюстин. 
  

  



 

ТЕА’ТР КУ’КОЛ, был создан в Пензе весной 1942 на базе бриг. 

кукольников оборонного театра миниатюр при Пенз. Доме Кр. Армии. 

Официально открыт в мае 1943 в лектории парка им. В. Г. Белинского. 

Организаторы Т. к. – первый дир. и худож. рук. О. Н. Котельникова, арт. Н. 

И. Бартеньева, В. И. Елисеева, М. В. Клокачева, реж. М. С. Калакин, пианист 

А. П. Сергеев. Театру было присвоено имя Героя Сов. Союза 

З. А. Космодемьянской (с 1976 – «Орленок», с 1991 – Кукольный дом). 

Первые постановки – «Гусенок» Н. Гернет (1942), «Конек-Горбунок» П. 

Ершова (1943), «Каштанка» Е. Сперанского (1944). В прифронтовой зоне за 

годы войны было дано 250 спектаклей. После Вел. Отеч. войны Т. к. 

размещался на ул. Московской, 8, с залом на 150 мест, с 1961 – в д. № 1, а в 

1991 – на ул. Чкалова, 35. В кон. 1940-х гг. реж. А. П. Черкасова и худ. Н. Н. 

Целиков ввели в оформление спектаклей механич. кукол. Плодотворно 

работал в 1952–68 гл. реж. В. Я. Крутелев. Гл. реж. театра М. И. Кравцова, 

чл. президиума междунар. Союза деятелей театра кукол (УНИМА), 

награждена орд. Дружбы народов (1987). С 1989 гл. реж. театра – В. И. 

Бирюков. В 1980 театр гастролировал в Моск. обл., в 1987 впервые выступал 

в М. Регулярно участвовал в фестивалях: 1990 – Рязань, 1991 – Архангельск 

(приз зрительских симпатий), 1994 – Ужгород (диплом). В мае 1992 в П. 

проведен фестиваль камерных спектаклей 12 кукольных театров страны. 
Театр кукол в Пензе. 

  

Лит.: Пензенская область в годы Великой Отечественной войны; 

Культурное строительство в Пензенском крае. Вып. 2; Кукольный дом: 

Автобиография. П., 1993; Баринова Т. И. И был праздник. Фестиваль 

кукольных театров в Пензе //ПП. 1993. 22 мая; Поляков Ю. Люди и куклы: Из 

истории театра //ПП. 1997. 25 нояб.; Лагуткина А. Маленькая комната на 

пути в сказку. К 55-летию театра //НП. 1998. 22 мая. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ТЕА’ТР ОПЕРЕ’ТТЫ, с окт. 1942 по окт. 1943 в П. работал 

Ростовский театр муз. комедии (худож. рук. засл. арт. РСФСР Б. Г. Бенский). 

За год работы репертуар вырос с 8 до 20 постановок. Артисты шефствовали 



над госпиталями, частями Кр. Армии, работали во фронтовых бригадах. На 

стр-во звена истребителей «Артист Ростовского-на-Дону театра музыкальной 

комедии» коллектив внес б. 630 тыс. руб. 

Лит.: Пензенская область в годы Великой Отечественной войны; 

Савин (12, 15). 

В. А. Мочалов. 
  

  

ТЕА’ТР О’ПЕРЫ И БАЛЕ’ТА, работал в П. в 1919–22. Основан по 

инициативе Ф. П. Вазерского как «Оперная труппа» при политотделе 

губвоенкомата. Выступал в Нар. доме, клубах воинск. частей, в госпиталях, в 

Каменке, Кузнецке, Инсаре, Саранске. В репертуар входили оперы рус. и 

зарубеж. классики: «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Демон» А. Г. 

Рубинштейна, «Пиковая дама» и «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, 

«Кармен» Ж. Бизе и др. Вновь был создан в П. на базе самодеятельной 

оперной студии при ДК им. С. М. Кирова (инициаторы Ф. П. Вазерский, Н. 

С. Грачев, М. З. Харитонова), работал в 1941–48. В репертуаре 

насчитывалось 10 спектаклей. Помимо перечисленных выше «Русалка» А. С. 

Даргомыжского, «Фауст» Ш. Гуно, «Князь Игорь» А. П. Бородина, «Тоска» 

Д. Пуччини, «Паяцы» Р. Леонкавалло. В 1943 получил статус 

государственного, размещался в ДК им. Ф. Э. Дзержинского. Ликвидирован в 

связи с фин. трудностями. 

Лит.: Соловьев А. Опера в Пензе //ПП. 1983. 23 дек.; Пензенская 

область в годы Великой Отечественной войны; Савин (15); Культурное 

строительство (2). 

В. А. Мочалов. 
  

  

ТЕА’ТР ПЕ’НЗЕНСКИЙ НАРО’ДНЫЙ (драматич. кружок), с 1911 

носил имя В. Г. Белинского. Основан 15.5.1896 по инициативе Д. С. Волкова, 

С. С. Колпашникова, А. А. Косминского, В. Е. Благославова как 

общедоступный театр, средства от спектаклей к-рого направлялись на 

поддержку воскресных школ, б-к-читален. Совет старшин драм. кружка в 

1896–1904 возглавлял А. А. Косьминский, с 1904 – В. А. Герман. Первый 

спектакль «Бедность не порок» по пьесе А. Н. Островского был дан 15.5.1896 

на открытой сцене на терр. Верх. гуляния. В 1898 театр получил там же 

площадку для собств. здания. В 1901 Гор. дума передала Т. п. н. часть парка 

от ул. Садовой до ул. Никольской (ныне ул. Лермонтова и ул. К. Маркса), где 

были построены б-ка, тир, буфет. Театр оказывал помощь нар. театрам в 

Городище, Кузнецке, Чембаре. Первоначально его труппа состояла из 

любителей, в 1902 было занято 15 проф. артистов, в 1908 – 23. Здесь начинал 

сценич. жизнь В. Э. Мейерхольд (1896, 1898), Я. В. Орлов-Чужбинин, 

гастролировали Е. В. Гельцер, М. П. Садовский, работал И. А. Слонов (1916). 

Моск. опера показала спектакли «Жизнь за царя», «Русалка», «Фауст». В 

1911 здание театра на Верхнем гулянии сгорело, началось стр-во Нар. дома 

(ныне театр Пензенский областной драматический имени А. В. 



Луначарского), к-рое завершено в 1916. Нар. театр арендовал его. В 1916–17 

драм. кружок насчитывал 184 члена, театр посещали в год 155 тыс. зрителей. 

Лит.: Отчеты драматического кружка народного театра в Пензе за 

1902–1915 гг. П., 1902–1916; Быстров Н. Из прошлого народного театра 

//Пенз. городской вестник. 1911. № 11–13; Волков Н. Д. Мейерхольд. Т. 1. 

М. – Л., 1929; Волков Н. Д. Театральные вечера. М., 1966. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ТЕА’ТР СЕРДО’БСКИЙ НАРО’ДНЫЙ, возник в 1918 как 

драмкружок при Нар. доме. В 1920–58 им бессменно руководил Н. И. 

Михайлов, любитель драм. иск-ва. Активными чл. драмкружка были И. Я. и 

В. Я. Володины, супруги Балашкины, А. В. Фрейман, Н. С. Юрьева, М. В. 

Любавский и др. Кружок познакомил сердобчан с произв. мировой и рус. 

драматургии, лучшими произв. соврем. авторов. Из коллектива 

вышли актеры-профессионалы М. Шорин, Н. Горин, И. Добролюбов, И. 

Котов, Ю. Ишутин, В. Володина и др. В марте 1958 общественность широко 

отметила 40-летие коллектива. 

С 1959 им руководил Ю. А. Ишутин, поставивший спектакли «На дне» 

М. Горького, «Поют жаворонки» К. Крапивы, «Раскинулось море широко» В. 

Вишневского и сцены из «Бориса Годунова» А. С. Пушкина. 

С 1963 театр. коллективом руководит проф. актриса В. Я. Володина, 

поставившая спектакли «Перед ужином» В. Розова, «Хочу верить» 

Голосовского, «Годы странствий» Арбузова, «Человек родился» К. Фина и 

др. В 1964 коллективу присвоено звание «Народный театр». В его репертуаре 

лучшие произв. отечественной и мировой драматургии, совр. авторов. 

Большой вклад в работу театра внесли И. Я. Володин, Е. Флорентова, Р. 

Слепцова, Н. Сарбатов, А. Сурков, Г. Гуреева, Л. Иванова, Н. Антонов, Ю. 

Назаров, А. Сивунов и мн. др. 

В. Я. Володина, Л. А. Панова. 
  

  

ТЕА’ТР ПРОЛЕТКУ’ЛЬТА, открыт в здании бывш. кинотеатра 

«Олимп» 15.12.1918 сценами из спектакля «Лес» А. Н. Островского с 

участием С. М. Муратова. Наименование Т. П. закрепилось к сер. 1920. 

Закрыт 30.3.1922. Т. П. искал свой репертуар, ставил пьесы А. М. Горького, 

А. П. Чехова, Л. Н. Андреева, А. Н. Островского, организовывал концерты-

диспуты, «вечера пролетарского искусства», «квартетные и симфонические 

собрания», показат. вечера студийцев, дет. спектакли, выступления 

гастролеров. Часть концертов проводил для рабочих бесплатно. В здании 

театра действовал рабочий клуб, занимались студии Пролеткульта. Студиец 

столяр Ф. Клейменов написал три пьесы, к-рые шли «с обычным успехом». 

Была поставлена и пьеса пенз. журналиста Н. А. Росницкого «В конце 

февраля», посвящ. дням Февр. революции 1917. Драм. студия весной 1921 

была приглашена в М. для открытия Центр. рабочего театра и показа своего 

спектакля участникам съезда Пролеткульта. Лит. студия выпустила сб. 



стихов «Майские зори» (1921). Закрыт по решению ЦК Пролеткульта в связи 

с фин. трудностями. 

Лит.: БСЭ. Т. 21; Известия (Пенза). 1918. 15 дек.; Красное знамя. 1920. 

27 марта; 1921. 29 апр., 10 мая; Трудовая правда. 1922. 5 янв., 18 февр. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ТЕА’ТР ПЕ’НЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНО’Й ДРАМАТИ’ЧЕСКИЙ 

И’МЕНИ А. В. ЛУНАЧА’РСКОГО, отсчет его сезонов принято вести от 24 

ноября 1793, когда был сыгран первый спектакль «Обманщик» по пьесе 

Екатерины II в театре на 100 мест пенз. вице-губернатора И. М. Долгорукого. 

20 сент. 1916 на Базарной пл. (ныне ул. Московская, 89) было открыто здание 

Нар. дома им. Имп. Александра II. Арендовавшая его труппа Пенз. нар. 

театра (драм. кружок им. В. Г. Белинского) сыграла на новой сцене комедию 

А. Н. Островского «Бедность не порок». Одним из первых режиссеров театра 

в Нар. доме стал в 1917 П. П. Струйский. В его постановке вышли 

«Разбойники» Шиллера, «Проделки Скапена» Мольера, «Горячее сердце», 

«Бесприданница» А. Н. Островского и др. В 1918 драм. кружок им. В. Г. 

Белинского стал называться Гарнизонным театром. В поисках драматургии, 

созвучной событиям, театр обращался к пьесам, призывающим к действию. В 

репертуаре появились инсценировки «Овод» Э. Л. Войнич и «Спартак» 

Джованьоли, один за другим три спектакля о Степане Разине трех разных 

авторов. В 1919 П. П. Струйский первым поставил пьесу А. А. Вермишева 

«Красная правда», к-рая появилась затем на сценах мн. сов. театров. 

 

 

 

Народный дом в Пензе. Арх. А.Е.Яковлев. 
  

25 окт. 1920 драм. театру было присвоено имя А. В. Луначарского, к-

рый дважды (в 1924 и 1929) посетил П. В театре в разные годы ставились его 

пьесы «Канцлер и слесарь», «Яд», «Королевский брадобрей», «Медвежья 

свадьба». В 1920-е гг. в театре работали реж. А. А. Трубецкой, А. И. Канин, 



Г. М. Васильев, А. Г. Ридаль, Н. И. Собольщиков-Самарин, Б. И. Пясецкий, 

Е. А. Брилль, В. А. Демерт. Наиб. яркими актерами были И. Слонов, М. 

Зенина, М. Горская, А. Хованский, Н. Масальская, З. Минаева, В. Шарлахов, 

С. Муратов, Н. С. Костюрина, В. Кумельский, С. Неделин, Д. Смирнов. В 

репертуаре наряду с рус. и заруб. классикой появились «Шторм» В. Билль-

Белоцерковского, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Разлом» Б. Лавренева, 

«Броненосец 14-69» Вс. Иванова, «Город ветров» В. Киршона и др. В сезон 

ставилось большое кол-во пьес, к-рые выдерживали всего по три – десять 

представлений. Актерам приходилось играть от двадцати пяти до пятидесяти 

ролей. Это влекло за собой текучесть творч. состава, зачастую невысокое 

кач-во спектаклей. 

С кон. 1920 гг. в связи с тем, что Пенз. губ. была ликвидирована, театр 

переживает трудности. Его гл. реж. А. И. Канин значит. сократил кол-во 

выпускаемых в сезон спектаклей. Однако были реконструированы 

помещения – гримуборные, цеха, на сцене устанавливается вращающийся 

круг для декораций, пополняется осветит. аппаратура. 

В 1937 вышло решение Всесоюз. ком-та по делам иск-в «О 

стационировании периферийных театров, переводе их на работу с 

постоянными актерскими труппами». Сезоны 1930-х гг. знаменательны 

спектаклями «Темп», «Поэма о топоре», «Мой друг» Н. Погодина в 

постановке Л. Южанского, «Гибель эскадры», «Платон Кречет» А. 

Корнейчука в постановке Н. А. Смирнова, «Чудак», «Далекое» А. 

Афиногенова (реж. О. Жданова). 

В 1939 П. становится обл. городом, а театр имени А. В. Луначарского – 

обл. театром. В его репертуаре появились спектакли по пьесам М. Горького 

«Егор Булычев и другие», «Враги», «Мещане». В ноябре 1940 спектаклем 

«Человек с ружьем» по пьесе Н. Погодина (реж. В. П. Вольмар, Е. Н. Белов) 

открылась пенз. театральная лениниана, к-рую в последующие годы 

продолжили «Кремлевские куранты» Н. Погодина, «Незабываемый 1919» Вс. 

Вишневского, «Семья» В. Попова. Ярко раскрылись в спектаклях этих лет 

таланты актеров П. Кирсанова, Н. Костюриной, Н. Парамонова, К. 

Ангарской. 

В годы Вел. Отеч. войны театром руководили А. Д. Треплев и Е. Н. 

Белов. В этот период в осн. шли пьесы совр. авторов: «Машенька» А. 

Афиногенова, «Нашествие» Л. Леонова, «Русские люди», «Жди меня», «Так 

и будет» К. Симонова, «Генерал Брусилов» И. Сельвинского, 

«Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, а также классич. 

произведения: «Таланты и поклонники», «Волки и овцы», «На всякого 

мудреца довольно простоты» А. Н. Островского, «Горе от ума» А. 

Грибоедова, «Три сестры» А. П. Чехова и др. 

Тема Вел. Отеч. войны вошла в репертуар на мн. годы. Одним из 

первых театр инсценировал роман А. Фадеева «Молодая гвардия». Лучшими 

спектаклями воен. тематики стали: в 1950-е гг. – «Сильные духом» Д. 

Медведева, «Барабанщица» А. Салынского, «Таня» А. Арбузова, «В степях 

Украины», «Калиновая роща» А. Корнейчука, в 1970-е – «Берег» Ю. 



Бондарева, в 1980-е – «А зори здесь тихие...» Б. Васильева, «Лицо 

неприкосновенное» по роману В. Войновича «Жизнь и необычайные 

приключения Ивана Чонкина». 

После войны гл. реж. были: Е. Г. Амантов, К. В. Эггерт, Л. С. 

Самборская, Н. А. Шевелев, Ю. Н. Мизецкий, Н. И. Верминский, Ю. В. 

Юровский, Ю. Н. Гранатов, С. М. Рейнгольд, А. В. Иванов и др. Каждый из 

них привносил свои идеи, реализация к-рых давала в сезон 10–15 новых 

спектаклей. Успеху мн. постановок способствовал талант сценографа Г. Д. 

Епишина, бывш. гл. худ. театра. 

В 1983 дир. театра стал В. В. Огарев, а с 1991 он и худож. 

руководитель. Приглашаются на разовые постановки спектаклей реж. разных 

школ и направлений. Рук. моск. «Театра на Юго-Западе» В. Р. Белякович 

(«Мирандолина» К. Гольдони, «Дракон» Е. Шварца, «Ромео и Джульетта», 

«Сон в летнюю ночь», «Укрощение строптивой» У. Шекспира, «Мастер и 

Маргарита» М. Булгакова). Успешным было сотрудничество с Малым 

академич. театром: реж. В. Н. Иванов поставил в П. два спектакля по пьесам 

А. Н. Островского «Волки и овцы» и «Бешеные деньги». Постановщик из 

Венгрии Геза Балог поставил спектакль «Флора Тоот» Ш. Броди, Антал 

Ренц – мюзикл по пьесе Э. Ростана «Сирано де Бержерак». Спектакль 

«Тетушка Мэйми» Роберта Ли поставил амер. реж. Дэвид Кэплан. 

Неоднократно приглашались реж. Б. Р. Гуревич (СПб.), С. А. Стеблюк (М.), 

П. Л. Монастырский (Самара) и др. На выезде в М. в театрах – Кремлевском, 

им. А. С. Пушкина, Театре наций – с успехом прошли спектакли «Дмитрий 

Калинин» В. Г. Белинского (1957), «Странный человек» М. Ю. Лермонтова 

(1964), «Шторм» В. Билль-Белоцерковского (1966), «Тихий Дон» М. 

Шолохова, «Характеры» В. Шукшина, «Берег» Ю. Бондарева, «Святая 

святых» И. Друцэ, «Флора Тоот» Ш. Броди, «Главный разговор – завтра» В. и 

М. Сидоренко, «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Островского (1979), 

«Сад» Бар-Иосефа (1993). Театр неоднократно был участником всеросс. 

фестивалей, выезжал на гастроли в Киев, Львов, Тернополь, Сочи, Одессу, 

Севастополь, Керчь, Кисловодск, Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, 

Самару и др. города. Театр ставил пьесы местных драматургов: «Лермонтов» 

В. Налобина, «Родное крыльцо» В. Кирюшкина, «Несколько майских дней», 

«Гастроли по-итальянски» В. Садчикова, «Главный разговор – завтра» В. и 

М. Сидоренко, «Гусарская элегия» В. Садчикова и Н. Инюшкина. В мае 1994 

на базе пенз. театра проводилась Всеросс. лаборатория молодой 

драматургии. 

К концу сезона 1998–99 в труппе состояло 40 чел., в их числе: нар. 

артисты РСФСР и РФ М. Каплан, Л. Лозицкая, М. Тамбулатова; засл. 

артисты РСФСР и РФ Е. Бакалов, Г. Вавилов, О. Зеленченко, А. Нехороших, 

Г. Репная, Н. Шевкуненко, И. Эрельт; артисты А. Аббасов, Т. Городецкая, А. 

Душин, С. Казаков, Т. Карпекина, В. Конопатин, В. Кусков, Г. Мазур, С. 

Нехороших, Е. Панов, А. Смелова, Н. Старовойт, Т. Устинова, Ю. 

Шайхисламов и др. 



Здание театра (дважды реконструированное с 1916) имеет зрительный 

зал на тысячу мест, хорошо оснащенные производ. цеха. 

Лит.: ТЭ. Доп. том; Долгорукий И. М. Повесть о рождении моем... Пг., 

1916; Соболев Ю. За кулисами провинциального театра. М., 1928; 

Дмитревский В. Астроном верен звездам. Л., 1974; История русского 

драматического театра. Т. 1–7. М., 1977– 1987; Пензенский драматический 

театр им. А. В. Луначарского. П., 1983; Культурное строительство в 

Пензенском крае. Вып. 1–2; Наследие. 

А. Б. Краснова. 
  

  

ТЕА’ТР «ТЕ-МА» (театральные мастерские) губ. совета профсоюзов, 

открыт 30.3. 1922, закрыт 20.7.1923. Размещался в здании театра «Олимп» 

(позже кинотеатр «Октябрь»), сменив там театр Пролеткульта. Являлся базой 

пенз. театра оперы и балета (реж. Ф. П. Вазерский) и осн. концертной 

площадкой Пензы. Здесь выступали солисты столичных оперных театров Г. 

С. Пирогов, Л. Ф. Савранский, А. А. Державин, А. И. Мозжухин, В. П. 

Дамаев, А. А. Коломийцева, гастролировали опереточные труппы Торского, 

укр. артистов, солисты оперы Зимина. В саду на эстраде выступали артисты 

цирка, демонстрировались кинофильмы, играли оркестры. Студийцы 

показали свои работы: «Женитьбу» Н. В. Гоголя, «Злой галл» студийки 

Толмачевой. Закрыт в связи с фин. трудностями. 

Лит.: Наследие; ТП. 1922. 23, 28 марта; 1923. 21 авг. Савин (15). 

В. А. Мочалов. 
  

  

ТЕА’ТР Ю’НОГО ЗРИ’ТЕЛЯ (ТЮЗ), открыт в П. 23.3.1935 в 

помещении клуба им. 1 Мая спектаклем «Клад» по пьесе Е. Л. Шварца 

(худож. рук. В. И. Отрадин, худ. А. С. Шурчилов). В труппе было 18 актеров. 

За 1935 поставлено 8 спектаклей, в т. ч. «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу, 

«Чапаев» Д. И. Фурманова, «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина, «Брат» 

Н. Ф. Погодина, «Адвокат Патлен» С. А. Ауслендера. ТЮЗ закрылся в том 

же году из-за фин. трудностей. Вновь создан в 1989 на базе Дома творчества 

молодежи (дир. В. Л. Школьник). Постоянной сценической площадкой ТЮЗа 

определено здание бывшего Дворянского собрания (см. Дом Дворянского 

собрания). Начал сезон 14 марта 1992 постановкой пьесы А. Шипенко 

«Смерть Ван Халена» (реж. Г. С. Май). Труппа формировалась из 

выпускников театр. вузов, уч-щ, молодых артистов драм. театров страны. 

Тогда же у театра появляется еще одно название «Молодежный». Гл. реж. в 

1992–94 Г. С. Май. В числе постановок под его рук-вом: «Влюбленный 

дьявол» по пьесе Н. Садур, «Иван-Царевич» Ю. Кима, «Билокси блюз» Н. 

Саймона, «Прищучил» Б. Кифа. В числе постановок 1995–2000: «Человек и 

джентльмен» Э. Де Филиппо (реж. засл. деятель иск-в В. Л. Чертков), 

«Пикколетто» местного автора Е. И. Московцевой (реж. – С. А. Герасимов), 

«Дикарь» А. Касоны (реж. В. П. Пинчук), «Сотворившая чудо» У. Гибсона, 



«Дюймовочка» В. А. Сидоренко (реж. – лауреат Гос. премии РФ В. П. 

Баронов). 

В труппе Молодежного театра (2000 г.): Ю. М. Борисов, Т. И. 

Коновалова, И. А. и С. А. Дрожжиловы, Н. В. Паламожных, С. Ю. Павлов, М. 

П. Кошевая и др. 

Лит.: Нуждов В. Из прошлого в настоящее //ПП. 1987. 20 сент.; Ладин 

В. Ни пуха ни пера //ПП. 1992. 18 марта; Февралева С. Жар-птица с крыльями 

любви //ПП. 1995. 26 окт.; Ростовцев А. Пьянящая радость игры //ДУ. 1995. 

27–29 окт. 

В. А. Мочалов, С. С. Хорина. 
  

  

ТЕАТРА’ЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. В 1793 пенз. вице-губернатор И. М. 

Долгорукий построил в П. на усадьбе Полчанинова здание театра на 100 

мест. 24 ноября состоялось первое представление  комедия Екатерины II 

«Обманщики». Спектакли игрались любителями по воскресеньям, изредка 

приглашались актеры из Симбирска. Репертуар составляли комедии A. П. 

Cумapoкoвa. С этого времени Т. ж. в Пенз. крае развивалась достаточно 

интенсивно. В нач. 19 в. в П. было три постоянных театра «для публики», т. 

е. общедоступных: театр Горихвостова (итальянская опера), В. И. Кожина 

(легкие переводные комедии) и наиб. крупный и универсальный Г. В. 

Гладкова. Кроме того, в помещичьих усадьбах функционировали домашние 

крепостные театры А. Б. Куракина (преим. оперы и балеты популярных комп. 

В. Мартини, Ф. Керцелли, а также драмы и комедии), театры В. О. Мацнева, 

Р. И. Ранцева, Бекетовых, Араповых. «По количеству театров губерния была 

на третьем месте после Москвы и Петербурга, а среди провинциальных 

городов и губерний – на первом» (Т. Дынник), что дало повод именовать П. в 

шутку «мордовскими Афинами». Самым долговечным оказался театр Г. В. 

Гладкова, функционировавший с 1806 по 1821, и его сына В. Г. Гладкова – с 

1821 по 1829, в специально построенном здании, примыкавшем к дому 

хозяев (угол ул. Троицкой и Пушкарки, ныне – ул. Кирова и Замойского), на 

25 лож и ок. 300 мест в партере и на галерее (см. Театр Гладковых). Состав 

труппы был смешанным: крепостные актеры, любители и немногие 

профессионалы. Только за первые 7 лет было сыграно комедий 103, опер 

и балетов 36, драм 32, трагедий 20, т. е. ок. 200 премьер. Ставились пьесы 

А. П. Сумарокова, В. А. Озерова, Я. Б. Княжнина, Д. И. Фонвизина, 

Мольера, П.-О. Бомарше, А. Коцебу, переложения из У. Шекспира и 

Вольтера. В труппе выделялись талантливый трагик Сулейманов, актеры 

Бурдаев, Ханов и др. В 1820–40-е гг. эпизодически функционировали 

любительские домашние театры Акимовых, Бахметевых, Кишенских, 

Чемесовых, П. Н. Арапова и губернатора А. А. Панчулидзева. Посетивший П. 

в 1838 чиновник М. П. Жданов отметил, что здесь нет театра, но на ярмарке 

играла труппа Болеславского. Однако в городе ставились любительские 

спектакли, напр. комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1834), цензурное 



разрешение на публичные представления к-рой было дано лишь спустя 30 

лет. 

В 1846 пенз. помещик И. Н. Горсткин приобрел и отремонтировал 

здание театра Гладковых, ставил спектакли силами любителей и сдавал 

здание приезжим труппам профессионалов. В 1840–50-е гг. антрепризу 

держал Залесский с репертуаром романтич. драм и трагедий («Эсмеральда» 

по В. Гюго, «Дочь разбойника», «Тридцать лет, или Жизнь игрока» и др.). В 

1850 давала гастроли итал. опера, в 1853 труппа московских и петерб. 

актеров, в 1862–63 спектакли известного актера и реж. П. М. Медведева, к-

рый организовал в П. первое актёрское т-во. В 1864 восемь спектаклей 

сыграл знаменитый негритянский трагик Айра Олдридж. 

В 1876 театр перешел к Л. И. Горсткину, продолжившему дело отца. 

Следует отметить антрепризу Г. Граббе, ставившего в Летнем саду 

мелодрамы и водевили, В. П. Далматова в сезоны 1877–81, в труппе к-рого 

играл будущий писатель В. А. Гиляровский. В репертуаре Далматова были 

пьесы А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, И. С. Тургенева, Ф. 

Шиллера, У. Шекспира и др. Из актеров следует отметить бр. Адельгейм, 

Мамонта Дальского, Орленева, Федотову, семейство Садовских. После 

театра Горсткиных нек-рое время функционировал чисто коммерч. театр 

Вышеславцева. В нём начинали службу будущая нар. арт. Е. П. Корчагина-

Александровская, актер Н. П. Россов, «чисто пензенский Гамлет» (Н. 

Буренин). В 1880–90-е гг. антрепризу держали реж. Дубовицкий, известный 

драматург и актер Д. Т. Ленский, впервые поставивший в П. «Маскарад» М. 

Ю. Лермонтова, в спектаклях играли известные артисты Андреев- Бурлак, 

Киселевский, комик Жуковский, Зорина. 

В 1896 организуется Пенз. нар. театр, открывший сезон пьесой 

Островского «Бедность не порок». В его постановках участвовали члены 

ранее созданного драм. кружка имени Белинского: В. Э. Мейерхольд, Д. С. 

Волков, О. М. Мунт, а позже, уже в 20 в., И. И. Мозжухин, будущий маршал 

М. Н. Тухачевский и др. Период существования театра (до 1918) ознаменован 

серьезной и плодотворной деятельностью. В его репертуаре наряду с традиц. 

классикой (Грибоедов, Сухово-Кобылин, Островский) были и совр. авторы: 

А. П. Чехов, Л. Андреев, Л. Н. Толстой, С. Найдёнов, Е. Чириков, К. Гамсун, 

Г. Гауптман, Г. Ибсен. Работа местного театра не препятствует гастролям др. 

театров в П. В 1904 в П. приезжает Мейерхольд со своим «Товариществом 

Новой драмы», знакомя земляков с пьесами А. М. Горького. В 1911 

гастролирует драм. труппа Д. С. Семченко, в 1912 театр В. В. Чарского, в 

1913 антреприза Д. Ф. Константинова. Систематически гастролируют опера и 

оперетта (гл. обр. в летние сезоны). В иные годы в П. одноврем. работали 2–3 

труппы. В 1916 открывается специально построенный Нар. дом им. имп. 

Александра II, предоставивший театр. иск-ву превосходную сцену. Здание 

(ул. Московская, 89) до сих пор основное помещение стационарного Пенз. 

обл. драм. театра. 

В первые послереволюц. годы в городе возникают многочисл., часто 

кратковрем. самодеятельные театр. коллективы. Так, только в 1918–19 



зафиксированы: Камерный театр, Свободный театр (он же Театр худож. 

миниатюр), Гарнизонный (он же театр «Народный дом»), Летний театр им. 

Белинского и просто «Новый летний театр». Наконец, Пролеткультовский 

театр и ещё Гос. студия драм. иск-в. 

Увлечение сценой носило более просвещенческий, нежели театрально-

худож. характер. Наиб. типична «Госдрамстудия», «насчитывающая до 119 

курсантов», поставившая неск. пьес классич. репертуара и одноактных 

спектаклей-инсценировок. Пополнив состав преподавателей за счёт 

выпускников местной драм. частной школы Зениной, студия организовала 

ещё и филиал при губвоенкомате – «175 курсантов-красноармейцев, 

преимущественно крестьян». 

Более серьезной была деятельность театра «Народный дом». Репертуар 

его включал помимо пьес, «созвучных эпохе» («Стенька Разин», «Вильгельм 

Телль», «Смерть Дантона» и др.), старую классику – Н. В. Гоголя, А. П. 

Чехова, Мольера, К. Гуцкова и даже «Царя Эдипа» Софокла. Кроме того, 

театр «стал давать не только драму, но и оперу из местных молодых сил» – 

оперной (Ф. П. Вазерский) и балетной (И. В. Быстренина) студий. Затем они 

выделились в самостоят. оперный театр «Те-ма», существовавший до нач. 

1919–20-х гг. В это же время театр. студии возникли и в уездных городах: 

Инсаре, Саранске, Нижнем Ломове, Кузнецке. 

В 1920 театр получает статус профессионального и ему присваивается 

имя А. В. Луначарского, пьесы к-рого – «Канцлер и слесарь», «Яд», 

«Королевский брадобрей», «Медвежья свадьба» шли на его сцене. Работа 

театра поражает своей интенсивностью: в отчете за янв. 1921 перечислены 22 

драмы и 21 опера, поставленные, и указаны еще 24, принятые к постановке. 

В осн. это репертуар, типичный для большинства театров того времени. 

В 1930–40-е гг. репертуар обновляется за счёт новых сов. пьес («Темп», 

«Поэма о топоре», «Мой друг» Н. Погодина, «Любовь Яровая» К. Тренева, 

«Шторм» Билль-Белоцерковского, «Оптимистическая трагедия» Вс. 

Вишневского, «Хлеб» и «Чудесный сплав» В. Киршона, «Платон Кречет» А. 

Корнейчука и мн. др.). 

Важным событием в жизни Пенз. края было открытие в 1934 филиала 

моск. академич. Малого театра в с. Земетчине (см. Земетчинский филиал 

московского Малого театра). В отличие от аналогичных филиалов других 

театров, комплектовавших труппы из второстепенных актеров, в данном 

случае коллектив возглавил выдающийся режиссер И. С. Платон, а в 

спектаклях принимали участие ведущие артисты. Неск. лет работал обл. 

колхозно-совхозный театр смешанного состава в Н. Ломове. 

В годы Вел. Отеч. войны Пенз. обл. драм. театр разрабатывает героико-

патриотич. тематику («Парень из нашего города» К. М. Симонова и его же 

«Русские люди», «Нашествие» Л. М. Леонова и др.). Артисты в составе 

творч. бригад давали концерты и выступали перед бойцами Кр. Армии. В те 

же годы функциoниpует театр в Кузнецке. 

В послевоен. годы приходит молодежь, окончившая театр. ин-ты и др. 

спец. учеб. заведения. Повышается исполнительская культура. Меняются и 



запросы зрителей. Налицо рост интереса к сцене, к драм. иск-ву, что находит 

отражение в большом кол-ве самодеятельных театр. коллективов. Так, в 

первые послевоен. годы в П. ставили пьесы драм. кружки при ДК им. Кирова, 

при клубе железнодорожников, в педагогическом и индустр. ин-тах. 

Улучшается матер. база обл. драм. театра – его здание дважды капитально 

реконструируется, увеличивается состав труппы и т. д. 

Театральную жизнь других регионов области представляет Театр 

кузнецкий драматический, существовавший с 1898 до 1966, а также театры 

народные (в Сердобске, Лунине, Бессоновке и др.). 

Традиционно каждое лето на гастроли в П. приезжали театры из 

Смоленска, Ульяновска, Горького, Ростова, Липецка, Таганрога, Шахт, 

Ижевска, Челябинска, Перми, Волгограда, Казани, Краснодара, Тернополя, 

Саратова, Иванова, Куйбышева и др. Проходили гастроли столичных 

театров: Моск. обл. театра драмы, Моск. академич. Малого театра, с к-рым 

установлена долговременная творч. связь. В свою очередь Пенз. театp 

посетил с гастролями немало городов страны, в том числе четырежды (в 

1957, 1958, 1966, 1979) М., а в 1985 – Л. 

Мн. спектакли в П. в 1980–90-е гг. ставили известные режиссёры: нар. 

арт. СССР П. Л. Монастырский («Крошка» Ж. Летраза, «Левша-92» В. 

Константинова и Б. Рацера), В. Белякович («Мирандолина» К. Гольдони, 

«Дракон» Е. Шварца, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова), реж. из Венгрии 

Антал Ренц, Геза Балог. В свою очередь, пенз. реж. С. М. Рейнгольд, А. В. 

Иванов ставили спектакли в Венгрии. 

Мн. лет в П. существует театр кукол. В 1992 организован театр юного 

зрителя. В Кузнецке с 1979 работает эксцентрич. молодёжный театр-студия 

«Бум». 

Особенностью Т. ж. послевоен. времени является интерес к тематике и 

драматургии краеведч. характера. Впервые были поставлены юношеские 

драмы М. Ю. Лермонтова «Испанцы» и «Странный человек», трагедия В. Г. 

Белинского «Дмитрий Калинин». Ставились пьесы совр. местных 

авторов: «Родное крыльцо» и «Мятежный год» В. И. Кирюшкина, 

«Лермонтов» В. П. Налобина, «Три дуэли» А. С. Гуляева, «Несколько 

майских дней» В. Н. Садчикова, «Главный разговор – завтра» М. и В. 

Сидоренко, «Гусарская элегия» Н. М. Инюшкина и В. Н. Садчикова. Было 

мн. инсценировок прозы писателей-земляков и оригинальных драм. 

постановок на местном телевидении (В. Л. Садовского, В. С. Стенькина, К. 

Д. Вишневского, Н. М. Инюшкина и др.). 

В 1984 был открыт музей cцeнического искусства в доме, некогда 

принадлежавшем семейству Мейергольдов. На базе музея функционирует 

театр «Авансцена» (рук. Н. А. Кугель), осуществляющая постановку 

одноактных пьес. В музее, носящем имя В. Э. Мейерхольда, проходят 

посвященные его творч. наследию науч. конференции с участием ведущих 

отечественных и зарубежных театроведов и искусствоведов. 

С Пенз. краем тесно связаны мн. лица, имевшие непосредственное 

отношение к театру. Как драматурги выступали И. М. Долгорукий, И. А. 



Крылов, М. Ю. Лермонтов, И. А. Салов, П. Н. Арапов, С. А. Найденов, 

выдающимися актерами и театр. деятелями были В. Э. Мейерхольд, И. И. 

Мозжухин, кинорежиссер В. И. Пудовкин, театр. критик Н. Д. Волков, нар. 

артисты РСФСР П. М. Кирсанов и Л. А. Лозицкая. 

«По туманной, но безошибочной классификации антрепренеров... 

город Пенза... всегда считался городом театральным» (А. Гладков). 

Лит.: Молебнов М. П. Пензенский крепостной театр Гладковых. П., 

1955; Дынник Т. Крепостной театр. М., 1933; Волков Н. Д. Театральные 

вечера. М., 1966; Гиляровский В. А. Мои скитания. Люди театра. М., 1987; 

Гладков; Дьяконов В. Лицедеи, певчие, музыканты. Саратов, 1991; Наследие. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ТЕА’ТРЫ НАРО’ДНЫЕ, высшая форма театральной худож. 

самодеятельности. Создаются на базе творчески зрелых постоянно 

действующих любительских коллективов, имеющих стабильную труппу и 

полноценный репертуар. Преобразование драм. кружка в Т. н. происходит на 

основании «Положения о любительском драматическом театре», 

утвержденного Мин-вом культуры РСФСР в 1959. Прообразами 

современных Т. н. в Пенз. губ. 19 в. были объединения любителей драм. иск-

ва, к-рые стремились сделать театр доступным широкой публике. Известен 

драм. кружок нар. театра им. В. Г. Белинского в П. (организаторы Д. С. 

Волков, С. С. Колпашников, А. А. Косьминский, В. Е. Благославов). Он 

возник в 1896. На рубеже 19–20 вв. Т. н. были в Городище, Керенске, 

Мокшане, Рамзае, Чембаре. 

Широкое распространение Т. н. получили после 1917, когда был 

основан театр. коллектив в Лунине, в 1918 – в Сердобске и др. В 1930-е гг. 

создаются самодеятельные колх. театры, на базе к-рых с 1934 образовались 

проф. колх.- совх. театры. Новый подъем самодеятельного театр. творчества 

и организационное оформление Т. н. относятся к 1950-м гг. Драм. Т. н. 

возглавляли штатные реж. и художник – зав. постановочной частью. Актеры 

и др. сотрудники работали как любители. К числу первых в стране относится 

Бессоновский Т. н. В П. и области работали Т. н. при Доме учителя (рук. – 

засл. работник культуры А. П. Свиридов), ДК им. С. М. Кирова и Ф. Э. 

Дзержинского (рук. Г. И. Генин), «Современник» (рук. Л. Фролова, засл. 

работник культуры Э. С. Тихонов). Известен студенч. театр «Аэлита» Пенз. 

фарм. уч-ща (М. М. Щербакова, В. М. Люкшин). Статус Т. н. присвоен Н.-

Ломов. ТЮЗу (Л. Токарева, Л. Ф. Болеева), Серд. театру кукол (реж. Г. И. 

Щетинина, Т. А. Бабаева, худ. М. А. Евсеев), Поимскому (И. С. Крепков, В. 

Ю. Девятаева). Известен камерный театр «Диалог» при ДК им. 40-летия 

Октября, созданный в 1983 реж. А. П. Свиридовым на базе Т. н., работавшего 

с 1963. С 1990 «Диалог» возглавляет О. Н. Макарова. В 1987 в П. статус Т. н. 

получила студия «Голос поэта» (рук. – засл. арт. Сев. Осетии 

И. Л. Дубровина). Этот же статус имеет театр-студия «Эксперимент» Пенз. 

уч-ща культуры и иск-в (реж. И. Б. Беккерт). С конца 1980-х гг. в области раз 



в 2 года проводится фестиваль Т. н. «Театральная весна». В 1998 в Пенз. обл. 

работали 17 Т. н. 

Лит.: Быстров Н. Из прошлого народного театра //Пенз. городской 

вестник. 1911. № 11–13; Рожденные жизнью. Народные театры. М., 1959; 

Ящинин Б. М. Колхозный театр. М., 1960; Рейнгольд С., Гуляев А. Народные 

театры? Покажите //ПП. 1977. 17 марта; Лунинскому народному театру – 

60 лет //Сурская правда (Лунино). 1978. 2 февр.; Ларин Е. Не только ждать и 

надеяться //ПП. 1990. 15 июня. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ТЕКСТИ’ЛЬНАЯ ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ, в Пенз. крае начала 

формироваться как отрасль в сер. 18 в. в связи с растущим спросом на сукна, 

особенно армейские. Первые текстил. мануфактуры были основаны в 1781 

гр. Шуваловой в с. Ниж. Шкафт Городищ. у. и помещицей Орловой в с. 

Никольском и с. Черткове Мокшан. у. Неск. позже суконные ф-ки возникли в 

селах Аргамаково Чембар. у., Павловское Городищ. у., Анзыбей Мокш. у., 

Украинцево, Троицкое, Ст. Акшино Инсар. у. В 19 в. появляются более 

оснащенные ф-ки Золотарёва в с. Алексеевка, Селиванова в с. Боголюбовка 

Городищ. у., Асеева и Дебердеева в Кузн. у. В 1860 в Пенз. губ. 

насчитывалось 32 суконные ф-ки. Ими вырабатывалось до полутора млн 

аршин сукна. Ассортимент тканей был широкий – шевиот, ратин, драп, байка 

и др. тяжелые ткани, а также армейские шинельные сукна. К нач. 20 в. кол-во 

суконных ф-к стало резко сокращаться из-за разорения дворянских 

мануфактур. В 90-х гг. 20 в. в Пенз. обл. четыре текстил. пр-тия: одна из 

старейших в России сукон. ф-ка «Коллективное творчество», располож. в 

пос. Золотаревка Пенз. р-на; сурский сукон. комб-т «Красный Октябрь», 

ныне АО «Сурская мануфактура» (г. Сурск Городищ. р-на); сукон. ф-ка 

«Творец рабочий» (пос. Сосновоборск); верхозимская сукон. ф-ка, ныне АО 

«Рассвет» (пос. Верхозим Кузн. р-на). Это хорошо оборудованные совр. 

произ-ва, вырабатывающие муж. и жен. ткани драповой группы, мебельные 

гобелены, различные обивочные ткани, утеплители, фильтры, обувную 

байку, нетканые материалы, спец. техн. хлопчатобумаж. ткани и сукна для 

металлургич., цементной, хлебопекарной, мед. пром-сти, пряжу шерстяную 

для населения и традиц. армейские шинельные сукна и одеяла. Мощности 

пр-тий позволяют выпускать б. 20 млн кв. м различ. тканей. Кроме этого, в 

Сурске на ф-ке техн. сукон «Сурская мануфактура» имеется уникальное 

произ-во холстов-полотен для панорам и диарам. На сурских холстах 

написаны знаменитые панорамы Плевенской битвы в Болгарии, панорама 

Сталинградской битвы в Волгограде и ряд диарам в различных городах мира. 

Лит.: Материалы для географии и статистики России. Ч. 2; Семенов В. 

Б. Текстильная промышленность Поволжья в послевоенные годы (1946–

1958). Саратов, 1992; Семенов В. Б. Природоохранные факторы и развитие 

текстильной промышленности; Из истории области. Вып. 4; Курицын (2). 

Ф. Н. Хлопин. 



  

  

ТЕЛЕВИ’ДЕНИЕ, одно из наиб. массовых средств распространения 

информации при помощи спец. широковещательной электронной аппаратуры 

посредством радиоволн. Начало Т. в Пенз. обл. положила инициатива 

мастера Каменского ГПТУ Б. В. Шумова, когда при содействии з-да 

«Белинсксельмаш» в г. Каменке был организован малый телевиз. центр, 

начавший вещание 10 марта 1958. В 1957 началось стр-во телецентра в П. 

(нач. В. А. Кузнецов, гл. инж. С. А. Псомиади). 15 окт. 1958 Пенз. Т. вышло в 

эфир. 7 ноября 1962 была проведена первая прямая трансляция с площади 

им. В. И. Ленина в П. С авг. 1966 началась трансляция первой программы 

ЦТ. В кон. 1960-х гг. по радиорелейной линии Саранск – П. начат прием 

второй программы ЦТ. С 1982 ведутся передачи цветного Т. В 1980-е гг. 

введены в эксплуатацию мощные станции на две программы Т. в с. 

Мещерском Серд. р-на и с. Благодатка Кузн. р-на, а также станция на первую 

программу Т. в Пачелме. В 1990 принят в эксплуатацию новый корпус 

студии Т. 

С 1997 осуществляется прием канала «Культура», в 1996–97 телевиз. 

программ каналов НТВ, ТВ-6 и др., в области действуют 15 телевиз. 

ретрансляторов. До кон. 1980-х гг. все Т. в области сводилось лишь к работе 

Пенз. студии, деятельность к-рой координировал Пенз. ком-т по Т. и 

радиовещанию. С 1996 серьезную конкуренцию гос. Т. составляет «11-й 

канал» частной телерадиокомпании «Наш дом», ведущей также 

радиовещание по каналам «Европа Плюс» и «Русское радио». Кроме того, 

идет телевиз. вещание по каналам «Экспресс», «38-й канал», в ряде городов 

области функционируют свои студии Т.: в Кузнецке существуют частная 

«Кузнецк ТВ» и муниципальная «Кузнецк-10 канал»; телестудии имеются 

также в Заречном, Каменке, Никольске, Пачелме, Сердобске. 

С развитием Пенз. Т. связаны судьбы многих пенз. журналистов: в 

1958 дир. студии Т. стал В. Кирюшкин, гл. редактором – В. Беликов, на Т. 

пришли А. Соколов, Н. Инюшкин, И. Пономарчук, С. Иоффе, Я. Клейнерман, 

ред. худож. программ И. Краснощекова, дикторы Ю. Мартынов, Г. 

Анисимова, Р. Добротворская, Т. Мартынова, фотокорреспонденты В. 

Гришин, А. Канифатьев, режиссеры Е. Маныкина, Т. Курочкина, А. Брагина, 

В. Седова, худ. Ю. Наземнов и др. На местном Т. начали создаваться свои 

телефильмы, телеспектакли, организовался телетеатр. Первыми 

телефильмами были короткометражные хроникально-документальные и 

учеб. ленты (первым телефильмом была лента «Хозяйка пернатого царства», 

автор И. И. Пономарчук, 1959). Первый игровой телефильм «Подвиг 

машиниста» был снят летом 1960. В основном же документ. хроника 

посвящалась пром. пр-тиям, с. хоз-ву, стр-ву, передовикам произ-ва, 

краеведению (авторы сценариев В. Беликов, Я. Клейнерман, А. Соколов, Н. 

Инюшкин и др.). 

1960-е гг. – время расцвета телевиз. театра, к-рым руководили А. А. 

Ярмак, Ю. Н. Гранатов, С. Н. Белая. В телеспектаклях были заняты 



самодеятельные и проф. актеры. Телеспектакли выпускались до 1980-х гг. 

Ставились пьесы рус. и заруб. авторов, а также местных: В. И. Кирюшкина, 

В. Л. Садовского, Н. М. Почивалина, А. С. Васильева, В. С. Стенькина и др. 

Заметный вклад в развитие Т. внесли главные режиссеры студии М. В. 

Тархов, Ю. Н. Гранатов, А. В. Златовратский, С. Н. Белая, А. А. Тер-Казаров. 

В нач. 1970-х гг. на Пенз. Т. приходят журналисты А. Нестеркина, В. Шатин, 

А. Карасев, Н. Краснова, А. Мурзина, Л. Хосроев, В. Данилин, А. Зимин, 

А. Левус, дикторы Г. Розанова, В. Оя, Е. Иванова, режиссеры Н. Смирнов, 

М. Тархов, А. Тер-Казаров, Р. Самойлова, телеоператоры Э. Мамин, Е. 

Березин, кинооператоры Е. Финогеев, Г. Белоцерковский. Регулярно 

выходили в свет информац. выпуски «Актуальной панорамы», ежемес. журн. 

«Красная гвоздика», программа «Радуга». Показывались выступления 

театральных и муз. коллективов, фестивали и конкурсы музыкантов, чтецов, 

самодеят. композиторов. Успехом пользовались развлекательно-

просветительская программа «Субботний экран» (ред. Я. Клейнерман, реж. 

Ю. Гранатов), а также сатирич. журн. «Телевизионный фитиль» и его 

приложение «Почта Фитиля» (гл. ред. и ведущий Я. Клейнерман, 1962–88). 

Почти 25 лет не сходила с экрана «Школьная волна» (авт. В. Данилин, Е. 

Бойцева; при участии дет. театра «Росток», организованного при редакции). 

Немалая роль принадлежит молодежной редакции «Парус» (Б. Шигин, В. 

Вавилов, реж. С. Струкова, С. Буман, звукореж. С. Ступарь), циклам передач 

журналистов Д. Куликова и Т. Маторы (реж. В. Седова, Д. Костина, Е. 

Юдина) «Телевизионный смотр эффективности и качества», «Перекличка 

трудовых коллективов», «Наука, техника, опыт», «Товары и услуги для 

народа». В февр. 1975 начались передачи «Телерадиошколы передового 

опыта для работников сельского хозяйства (авт. М. Карнаухов, В. Анискин, 

В. Чугунова), программ «Сурская радуга», «Творчество», «Природа и мы», 

«Краевед» (журналисты С. Иоффе, Д. Вишневский, Н. Назарова, О. Петрова, 

реж. Е. Акулинкина, В. Попова, Т. Хижнякова). В редакции «Новостей» 

работали В. Шатин, А. Сицкая и А. Зимин. В 1990-е гг. популярность Пенз. 

Т. создавали журналисты Д. Вишневский, Д. Куликов, Б. Шигин, В. Вавилов, 

Н. Назарова, В. Анискин. Осн. информац. нагрузку несет программа «9 

канал»; актуальные проблемы присутствуют в передаче «Прямая линия»; 

встречи с творч. людьми в программе «С Борисом Шигиным на кухне под 

гитару», краеведч. характер носит программа «Пензенская 

видеоэнциклопедия» (авт. Н. Инюшкин). 

К кон. 20 в. Пенз. ТВ осуществило структурную перестройку, став 

дочерним пр-тием Всеросс. Гос. телерадиокомпании (ВГТРК). Основным 

направлением работы пенз. телевидения стали информационные программы 

телевизионной службы новостей, к-рые занимают почти 70% эфирного 

времени. Информационные выпуски выходят четырежды в день на канале 

РТР (гл. редактор телевиз. службы новостей Д. К. Вишневский). 

В сетку вещания «11 канала» входят утренняя информац. муз. 

программа «Проснись и пой»; ориентированная на коммерсантов программа 

«Супермаркет»; адресованные детям и подросткам «Волшебный сундучок» и 



«Видеобой», информац. блок «Наши новости», авт. проекты «Автостиль», 

«Мимоходом Плюс», «Твое здоровье», «Без фильтра», составленный по 

письмам зрителей «Музыкальный сувенир» и т. д. 

Другие телестудии П. и области практически не занимаются произ-вом 

собств. программ, ограничиваясь подготовкой блоков новостей и рекламы. 

Остальное эфирное время занимают у них кинофильмы и закупаемые извне 

телепрограммы. 

Лит.: Пензенский телевизионный центр //ПП. 1958. 13 июля; 

Курочкина К., Пономарчук И. Приобретения и потери //ПП. 1993. 8 дек.; 

Мартынова Э. «11 канал»: оперативность и лаконичность //МЛ. 1996. 19 

сент.; Жаткин Д. Н., Дорошин Б. А. История средств массовой информации 

Пензенского края. П., 1998. 

Д. Н. Жаткин. 
  

  

ТЕЛЕВИЗИО’ННЫЙ СПЕКТА’КЛЬ, форма иск-ва, рожденная на 

стыке театра и ТВ. Устойчивых самостоят. признаков не обрела. В Т. с. 

используется техника ТВ: наплывы изображения, крупные планы, 

электронные спецэффекты, возможность выхода игрового события из 

павильона, использование киноподсъемок. На Пенз. ТВ основой для 

постановок чаще всего служили театр. пьесы и др. худож. произведения, 

иногда специально написанные сценарии. Первые Т. с. появились на Пенз. 

ТВ в 1960-е гг. В эфир выпускались спектакли нар. театров, различных творч. 

коллективов, гастрольных трупп. В отдельные недели бывало по 2–3 

постановки, в отдельные месяцы по 3– 4 больших спектакля. Постановки 

были драматические, музыкальные, детские, кукольные. Спектакли 

осуществлялись в частности силами телетеатра, созданного в 1961 при 

студии ТВ, в труппе к-рого были как самодеятельные, так и проф. актеры. На 

ТВ сложился коллектив режиссеров; в разное время Т. с. ставили А. Брагина, 

Г. Мелешин, Е. Мелешина, А. Ярмак, Н. Смирнов, М. Тархов, Ю. Гранатов, 

В. Шепель (Седова), М. Краснова, Е. Маныкина, Р. Самойлова, Г. Генин, С. 

Белая, Е. Акулинкина, А. Тер-Казаров. Сложился также постоянный 

коллектив сценаристов из числа проф. журналистов и местных писателей: А. 

Соколов, В. Беликов, Н. Инюшкин, К. Вишневский, В. Кирюшкин, В. 

Садовский, Н. Почивалин, А. Васильев, В. Стенькин. С сер. 1980-х гг. Т. с. 

стали ставиться реже, и в нач. 1990-х гг. постановочная деятельность ТВ 

сошла на нет. 

Т. с., переданные в эфир. Год 1960: «Неотосланные письма», сценарий 

И. И. Пономарчук, по одноим. повести А. Кутуя, реж. П. А. Накашидзе; 

«Корзина с еловыми шишками», сценарист и реж. Г. И. Генин, по одноим. 

рассказу К. Паустовского. 1961: «Тупейный художник», сценарист А. В. 

Соколов, по одноим. повести Н. С. Лескова, реж. А. Брагина, Р. Я. 

Самойлова, Е. К. Маныкина; «Опаленная юность», сценарист В. Садовский, 

реж. Н. Смирнов; «Цветы живые», Н. Погодин, реж. М. В. Тархов; «Горькие 

яблоки», сценарист В. И. Кирюшкин, реж. А. Брагина. 1962: «Почему 



молчала гармонь», сценарист Ф. М. Дворянов, по роману А. Г. Малышкина 

«Люди из захолустья», реж. М. В. Тархов; «Хочу верить», сценарист А. В. 

Соколов, по одноим. повести И. Голосовского, реж. Г. И. Генин; «Цветы-

цветочки», сценарист В. Садовский, реж. Г. И. Генин; «Большая весна», Г. 

Мдивани, реж. Г. И. Генин; «Случай в интернате», Е. Рысс, реж. М. 

В.Тархов; «Океан», А. Штейн, реж. А. М. Брагина; «Верю в тебя», 

В. Коростылев, реж. Г. Мелешин; «На каникулах», В. Любимов, реж. М. В. 

Тархов; «Лешкина переэкзаменовка», М. Бременер, реж. А. М. Брагина; 

«Перед свадьбой», сценарист В. И. Кирюшкин, реж. В. Варламов; «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», сценарист и реж. Н. Костенко, кукольный 

спектакль; «Грешница», Е. Евдокимов, реж. Г. Мелешин. 1963: «Динка», 

сценарист Ю. Кривошеев, по повести В. Осеевой, реж. С. Н. Белая. 1964: «А 

он, мятежный...», сценарист В. И. Кирюшкин, реж. М. В. Тархов. 1965: «В 

шестнадцать мальчишеских лет», И. Голосовский, реж. М. С. Краснова; 

«Последний автобус в 6», У. Айриш, реж. С. Н. Белая; «Встреча на далекой 

планете», В. Губарев, реж. В. К. Седова. 1966: «Жалость», сценарист С. Е. 

Иоффе, по повести Боноски, реж. С. Н. Белая; «Кто же такой доктор 

Саввич?», сценарист А. В. Соколов, по повести Шамякина «Сердце на 

ладони», реж. С. Н. Белая. 1967: «Вера. Надежда. Любовь», сценарист А. В. 

Соколов, реж. С. Н. Белая. 1968: «Навеки», В. Стенькин, реж. Ю. Гранатов. 

1969: «Белый телефон», Г. Гиндин и Б. Рябкин, реж. С. Н. Белая; «Ходоки», 

А. С. Васильев, реж. М. С. Краснова. 1970: «Всем смертям назло», сценарист 

А. В. Соколов, реж. С. Н. Белая. 1975: «Ситуация», В. Розов, реж. В. К. 

Седова. 

Т. с., по к-рым не удалось установить выходные данные: 1960–61: 

«Дом на улице Овражной», реж. А. М. Брагина; «Паутина», реж. Е. К. 

Маныкина; «Ночной разговор», реж. А. М. Брагина; «Сотрудник ЧК», 

«Солнце в крови», «Надежда и любовь», «Дом у моста», «Людиновцы», 

«Опасная болезнь», «Расплата», «Жизнь еще впереди», «Валя-Валюша», реж. 

Х. М. Курочкина; «Верю в тебя», реж. Г. А. Мелешин. 1962: «Граница», реж. 

Г. А. Мелешин; «Золотая пыль», реж. А. М. Брагина; «Грешница», реж. Е. А. 

Мелешина; «Выбор Вальки Стогова», реж. Е. А. Мелешина; «Чудное 

мгновение», «Золотая цепь», В. Зотов; «Хочу верить», И. Голосовский. 1966: 

«Зеленый туман», реж. А. А. Ярмак. 1968: «Николай Маркин», реж. А. А. 

Ярмак. 1969: «Лапти» по одноим. роману П. Замойского, реж. Ю. Гранатов, 

Г. И. Генин; «Два брата», «Экипаж разноцветных стрел», реж. А. М. Брагина, 

В. К. Седова; «Осторожно, Ковалев», сценарист В. Г. Беликов, реж. А. А. 

Тер-Казаров; «Родное крыльцо», сценарист В. И. Кирюшкин, реж. Г. И. 

Генин; «До свидания, мальчики», реж. М. С. Краснова; «Шедевр» по рассказу 

К. Паустовского, реж. А. А. Ярмак. Спектакли реж. А. А. Тер-Казарова: 

«Тысяча и одна ночь», сценарист О. М. Савин, по повести К. Лагутина 

«Поединок»; «Первые грезы», сценарист В. Стенькин; «Расплата неизбежна», 

сценарист В. Стенькин; «Единственный свидетель», А. и П. Тур; «Большая 

мама», Г. Мдивани; «Трибунал», А. Макаёнок; «Витька – обыкновенный 

человек», Н. Погодин, сценарист и реж. В. К. Седова; «Забытый блиндаж», 



реж. М. С. Краснова. Постановки Литературного театра: «Три шпаги на 

троих», реж. Р. Я. Самойлова; «Аве Мария», сценаристы К. Д. Вишневский, 

Н. М. Инюшкин, реж. А. А. Тер-Казаров; «Ужель злодеям щит – порфира?» 

сценаристы К. Д. Вишневский, Н. М. Инюшкин, реж. А. А. Тер-Казаров; «Я в 

мире боец», сценарист К. Д. Вишневский; «Встреча на гауптвахте», 

сценарист К. Д. Вишневский, реж. А. А. Тер-Казаров. Этот перечень не 

исчерпывает всего кол-ва поставленных на Пенз. ТВ телеспектаклей. 

И. И. Пономарчук. 
  

  

«ТЕЛЕВИЗИО’ННЫЙ ФИТИ’ЛЬ», старейший в России сатирич. 

тележурнал. Выходил на Пенз. студии телевидения с апр. 1962 по март 1988. 

В эфир было выдано 503 выпуска, гл. ред. «Т. Ф.» – Б. Ф. Едалин, В. Г. 

Беликов, Н. М. Инюшкин. С первого номера автором фельетонов, а затем в 

течение 15 лет гл. ред. и ведущим регулярного приложения «Почта Фитиля» 

был Я. С. Клейнерман. Режиссеры Е. К. Маныкина, В. Н. Попова. Худ. С. А. 

Курдин, А. П. Денисов. 

Лит.: Инюшкин Н., Клейнерман Я. «...В борьбу вступает наш Фитиль» 

//Сов. радио и телевидение. 1963. № 3; Сатира и юмор на телеэкране: Сб. М., 

1965; Тельбух О. «Гори, Фитиль!» //ПП. 1987. 24 нояб. 

Н. М. Инюшкин. 
  

  

ТЕЛЕ’ГИНО, село Колышлейского р-на. Расположено вдоль правого 

берега Хопра, в 24 км к С. от пос. Колышлей, в 4 км от шоссе П. – Сердобск. 

Осн. на земле, принадлежавшей в 1680 помещику Телегину. Осн. занятие 

жителей – земледелие. В 1877 были церковь, школа, 2 лавки, небольшой 

поташный з-д. К сер. 19 в. часть крестьян образовала дер. Александровку на 

юж. окраине села. Церк. храм во имя св. архистратига Михаила, деревянный, 

построен в 1871, не сохранился. Из куст. промыслов развивалось 

пухопрядение, в 1902 из 275 дворов им занимались в 247. В 1932– 1959 р. ц. 

Средне-Волжской, Куйбышевской, Тамбовской, Пенз. областей. С 1995 – 

ассоциация крест. хоз-в «Телегинская» на базе одноим. совх. (пол-во), жив-во 

(мясо-молочного направления), 9 ферм. хоз-в. З-д мясокостной муки, рыбхоз. 

Б-ца, ср. школа, ДК, дет. сад, б-ка, аптека, 6 магазинов, почта, линейно-техн. 

узел связи, филиал Сбербанка. При школе обществ. краеведч. музей. 

Памятник односельчанам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. Родина Героя 

Сов. Союза В. Г. Кочерова. 

Население: в 1864 – 1075, 1897 – 1593, 1926 – 2105, 1939 – 2187, 1959 – 

1199, 1989 – 880. На 1.1.1998 – 885 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ТЕЛЕГРА’ФНАЯ СВЯЗЬ, впервые в П. начала работу в 1910, когда 

было открыто спец. телеграфное учреждение. Первоначально использовались 

4 аппарата Юза на два направления: Ниж. Новгород и Саратов – Сызрань по 



дуплексной связи. В 1915 были установлены 13 аппаратов Морзе, к-рые 

работали с 13 уездными городами. В этом же году в П. появился первый 

многократный аппарат Бодо. В 1923 начинают использоваться первые 

телеграфные аппараты Клопфера, к-рые работали в осн. на уезды. В 1957 

вводится автоматика, открывается абонентский телеграф на первой ручной 

станции АТР на 20 номеров. В этом же году в П. начинает работать новый 

вид телеграфа – тональный. Были введены в эксплуатацию системы 

тонального телеграфирования на 4 канала П. – М., П. – Саранск, П. – 

Саратов. В 1960 была открыта первая фототелеграфная связь М. – П. В 1982 

вводится станция прямых соединений ПТСК-80/36 на сети общего 

пользования для ускорения прохождения телеграмм от подателя до адресата. 

На смену ленточным телеграфным аппаратам СТА-М67 пришли рулонные Т-

63 и Т-100. Вся Т. с. области была переведена со средних точек и 

малоканальной аппаратуры уплотнения ТТ-5, ТТ-6 на аппаратуру тонального 

телеграфирования ТТ-12, ТТ-17, ТТ-48. Практически было завершено 

построение обл. сети вторичного уплотнения. В 1988 силами техперсонала 

телеграфа вводится в эксплуатацию новая станция АТ-ПС-ПД и АПК для 

автоматизации процессов обработки телеграмм на сети общего пользования. 

Расширена сеть магистральных направлений с помощью систем тонального 

телеграфирования ТТ-48, ТТ-144 на Харьков, Воронеж, М., Саратов, 

Саранск, Самару, Н. Новгород и др. Телеграф открывает новый цех по 

приему газетных полос. В 1989 вводится новое электронное оборудование – 

ЭТК-КС, что позволило автоматизировать ручную обработку телеграмм и 

значительно сократить скорость их прохождения, а также сократить числ. 

телеграфистов. К нач. 1992 произведена полная замена устаревших 

электромеханич. аппаратов СТА-М67 на электронные F-2000. В 1995 на 

смену традиц. услугам связи пришли новые совр. средства, имеющие выход 

на глобальные компьютерные сети: сеть передачи данных (СПД) в стандарте 

Х-25, к-рая охватывает П. и 15 р-нов Пенз. обл. Введены в эксплуатацию 

узлы сетей Роспах, Инфотел, Spint на базе оборудования фирм Alcatel, 

Siemens, позволяющие производить непосредств. обмен между вычислит. 

устройствами, подключенными к любой из 190 сетей мира. Предоставляются 

услуги электронной почты, передачи факсимильной информации, 

электронной биржи, электронных конференций и баз данных. В 1996 к обл. 

СПД подключены все районы Пенз. обл. и увеличилось кол-во 

предоставляемых услуг. Внедряли и обслуживали новую аппаратуру кавалер 

орд. Ленина С. Ф. Папин, Е. К. Еренков, Н. В. Савин. Сорок пять лет 

отработала на телеграфе и из них 36 лет была бессменным нач. смены 

аппаратного зала П. Н. Чембакова. 

Лит.: Быстров Н. Телеграф и телефон //Вестник Пенз. земства. 1914. 

№ 13/14; Курочкина  Х. Телеграф в Пензе //ПП. 1994. 26 марта. 

Н. К. Веселова. 
  

  



ТЕ’ЗИКО-МИХА’ЙЛОВСКИЙ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКИЙ 

КО’МПЛЕКС. На терр. с. Михайлово-Тезиково Наровч. р-на проводились 

раскопки селища кон. 2-го – нач. 1-го тыс. до н. э. и морд. могильника 4–5 вв. 

н. э. Селище было открыто и исследовано М. Р. Полесских. Были 

обнаружены фрагменты посуды, характерные для населения поздняковской 

археологической культуры финальной стадии. Там же встречается посуда с 

орнаментом, традиционным для городецкой культуры. Тезиковский 

могильник открыл и иссл. М. Р. Полесских в 1958, было вскрыто 15 

погребений. В 1970 В. И. Вихляев иссл. 3 погребения. При иссл. был 

обнаружен разнообразный погребальный инвентарь. 

Лит.: Полесских (3); Расторопов А. В., Ставицкий В. В. Хроника 

археологических исследований //Из истории области. Вып. 3. 

А. В. Расторопов. 
  

  

ТЕЛЕФО’ННАЯ СВЯЗЬ, как средство общения на расстоянии 

появилась в П. в 1897. Был установлен ручной коммутатор на 80 номеров, из 

к-рых 33 аппарата – в производ. секторе, а 47 – в квартирах граждан. Один 

междугородный канал соединял П. с др. городами. В 1917 установлено 

восемь коммутаторов швед. фирмы на 820 абонентов. В 1936 устаревшие 

коммутаторы заменены станцией ЦБ-200 на 800 номеров с ручным 

обслуживанием. Первая АТС на 4400 номеров пущена в эксплуатацию в П. в 

1954. К 1960 в Пенз. обл. было 4,5 тыс. номеров городской и сел. Т. с., 6 

полуавтоматич. каналов на М. и Самару и по одному полуавтоматич. каналу 

на Кузнецк, Н. Ломов, Сердобск, Каменку, Терновку. Междугород. Т. с. 

осуществлялась по возд. линиям. Их обслуживание требовало больших физ. 

затрат. Первая кабельная внутризоновая линия связи в Пенз. обл. проложена 

в 1974 между П. и пос. Лунино. С этого времени началось быстрое развитие 

кабельных и ликвидация возд. линий связи. К кон. 1990-х гг. все райцентры 

соединены с обл. центром многоканальными кабельными линиями связи. В 

среднем на каждый райцентр приходится по 60 междугород. каналов. 

Полностью автоматизирована внутриобластная междугородная Т. с., 

абоненты П. и области имеют выход на 1450 автоматич. направлений России 

и 331 междунар. направление. С 1994 действует автоматич. международная 

Т. с. (АМТС). Внедрена аппаратура нового поколения – цифровые системы 

передачи и цифровые АТС, действующая емкость к-рых составляет 31,3 тыс. 

номеров из общей емкости 235 тыс. номеров. Внедрение цифровых сетей 

требует замены кабельных линий волоконно-оптич. линиями связи. В П. 

построена цифровая комбинированная АТС/АМТС на 5 тыс. номеров 

абонентской емкости и 4200 междугородных точек подключения и 

волоконно-оптич. линия связи со всеми действующими АТС П. В воен. и 

послевоен. годы успешно справлялись с осуществлением Т. с. ветераны 

связи: кавалер орд. Ленина В. Н. Кулюкин, мастер связи И. А. Долбяков, 27 

лет возглавлявший стр-во и эксплуатацию междугородных возд. линий связи. 



Лит.: Дзенне К. Г. К вопросу об устройстве телефонного сообщения в 

Пензенской губернии //Вестник Пензенского земства. 1910. № 2; Быстров Н. 

Телеграф и телефон //Там же. 1914. № 13/14; К пятидесятилетию открытия 

телефона //ТП. 1926. 9 марта; «Связьинформ Пензенской области». 

Городская телефонная сеть 1897–1997. П., 1997; Первушкин В. И. 

Пензенскому телефону – 100 лет //Краеведение. 1997. № 1. 

Д. Ф. Щигирёва. 
  

  

ТЕЛЕ’ГИНСКИЙ РАЙО’Н, образован 10 февр. 1932 в составе 

Средне-Волжского края, а затем Куйбышевского края и Куйбышевской обл. 

В 1937 передан из Куйбышевской обл. в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 

выделен из Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. 12 окт. 1959 упразднен, и его 

территория передана в состав Камен., Колышл. и Нечаев. р-нов. Центром р-

на было с. Телегино. 

В. С. Годин. 
  

  

ТЕЛЕШЕ’НКО Александр Иванович (р. 14.7.1923, с. Константиновка 

Акмолинской губ., ныне Респ. Казахстан), полк., чл. СЖ. Участник Вел. 

Отеч. войны. В 1954 окончил Военно-полит. академию. Служил на Дальнем 

Востоке. В 1970–74 зам. нач. политотдела ПВАИУ, затем работал в книжном 

изд-ве, в обл. орг-ции СЖ. Автор мн. публ. по военно-патриотич. тематике в 

обл. печати, ж. «Сура». Составитель сб. «Герои и подвиги» (Саратов, 1976–

90), «В одном строю» (Саратов, 1979), «Не уставать учиться» (П., 1988). 

Лит.: Павловский В. Журналист, воин, патриот //ПП. 1995. 22 сент. 

О. М. Савин. 
  

  

ТЕМНОГРУ’ДОВ Алексей Александрович (5.2.1889, П. – 7.8.1959, 

там же), врач-онколог. С 1912, после окончания Казанского ун-та, работал 

врачом в Пенз. губ. б-це, затем ординатором губ. б-цы, затем б-цы Кр. 

Креста, инспектором губздравотдела. В 1936–46 – врач первого онкологич. 

пункта при обл. б-це, в 1946–53 первый гл. врач обл. онкологич. диспансера, 

зав. его организационно-методич. отделением. Преподавал в мед. уч-ще. 

Автор кн.: «Раковые заболевания и борьба с ними» (П., 1959). 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ТЕМНОГРУ’ДОВ Борис Александрович (30.7.1891, П. – 28.1.1934, 

там же), педагог и краевед. По окончании Казанского ун-та работал 

преподавателем в пенз. школах и пед. уч-ще. Исследовал пуховязальные 

промыслы и дерев. архитектуру П. Его архив хранится в Пенз. обл. краевед. 

музее и Госархиве Пенз. обл. 

Соч.: Цифровые знаки мордовской письменности на бирках //Природа 

и хозяйство Пенз. края. 1925. № 4/5; Климат Пензенской губернии //Природа, 

население и сельское хозяйство нашего края. П., 1928. 



Лит.: Храбровицкий А. Столетие пензенских пуховых платков //СЗ. 

1947. 30 марта; Савин О. Тайна бирок //ПП. 1991. 21 нояб. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ТЕМНОГРУ’ДОВА Зинаида Сергеевна (р. 8.8.1926, г. Ульяновск), 

хирург, засл. врач РСФСР (1976). Окончила 1-й Моск. мед. ин-т, работала в 

Коми АССР, в 1950–64 в обл. б-це им. Бурденко, в 1964 хирург, а с 1971 зав. 

хирургич. отд. Пенз. гор. б-цы скорой помощи. В 1974–83 гл. хирург 

облздравотдела. С 1983 хирург-консультант, эндоскопист гор. б-цы № 3. 

Участница ВДНХ (1972). В 1989 избрана деп. ВС СССР 12-го созыва. Орд. 

Трудового Кр. Знам. (1971), «Дружбы народов» (1981). 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ТЕ’НИН Борис Михайлович (23.3.1905, Кузнецк – 8.9.1990, М.), актер, 

нар. арт. СССР (1981). Окончил Гос. ин-т муз. драмы (1922). На сцене с 1920, 

в т. ч. играл в Вольной мастерской В. Э. Мейерхольда, в театре им. 

Мейерхольда и «Синей блузе», в Моск. драм. театре на Малой Бронной 

(1962–75), а затем до конца жизни в театре им. В. В. Маяковского. В кино с 

1928. Значит. работа Т. на экране – солдат Иван Шадрин в фильме «Человек с 

ружьем» (1938). За роль Б. Мэрфи в фильме «Русский вопрос» удостоен 

Стал. премии (1948). В последние годы Т. снимался в телефильмах. 

Соч.: Фургон комедианта: Из воспоминаний. М., 1987. 

Лит.: Малюгин Л. Б. Тенин. Л., 1939; Юткевич С. Человек на экране. 

М., 1947; Актеры советского кино. Вып. 13. Л., 1977; Кино: Энцикл. слов. М., 

1986. 

Н. М. Инюшкин. 
  

  

ТЕ’МНИКОВСКИЙ УЕ’ЗД, образован в сент. 1779 в составе 

Тамбовского наместничества. В дек. 1796 наместничество упразднено и 

учреждена Тамбовская губ., в к-рую вошел и Темников. у. 4 янв. 1923 он 

почти полностью был передан в состав Пенз. губ. Ликвидирован 16 марта 

1925, и его территория включена в Краснослобод. у. Центром уезда был г. 

Темников. 

В. С. Годин. 
  

  

ТЕ’НИШЕВЫ, дворянский род тат. князей, к-рые в 16 в. перешли на 

службу Рус. гос-ву, в 17 в. служили на засечных чертах Пенз. края. По 

преданию, род ведет начало от золотоордынского кн. Тыныша, захватившего 

в 1370-х гг. Астрахань. После присоединения к Рус. гос-ву Астраханского 

ханства князья Т. перешли в г. Темников, откуда переводились в Пенз. край. 

В 19 в. один из Т., Мухаммеджан Мухаммед Шарифович, служил у владельца 

суконной ф-ки Акчурина в Кузн. у. В кон. 19 в. он женился на Хабибджамал 

Патеевой, сестре владельца кумысной фермы под П. Измаил-ахуна Патеева, 



одного из основателей пос. Ахуны. В 1891 Х. Патеева построила мечеть в 

низовой части П., а в 1894–95 Мухаммед Тенишев – при мечети усадьбу 

(ныне памятники истории и архитектуры на углу ул. Урицкого и Бакунина). 

В ней жили Т.: Осма’н (врач), Измаи’л (офицер), Яку’б (юрист) Алимович’и, 

а также родители Э. Р. Тенишева Рахим Мубинови’ч (1885–1962), Амина 

Алимовн’а (1892–1980), его тетя Айш’а Алимовна’ (1883–1976) – тат. 

интеллигенция, родственники писателя Г. Кулахметова. Во время учебы в 

Казанском реальном уч-ще Рахим Мубинович был дружен с классиком тат. 

лит-ры Г. Тукаем (1886–1913), вместе с к-рым, а также с Ф. Амирханом и 

М. Вахитовым стал одним из основателей тат. нац. театра. В 1918–29 в П. 

действовал просветительский кружок тат. интеллигенции, в работе к-рого 

видную роль играли Т. Усилиями Айши Тенишевой в 1918 были открыты 

тат. дет. сад, школа, б-ка, курсы воспитателей и медсестер для тат. женщин. 

В родовой пенз. усадьбе Т. жили до 1976 (с перерывом в 1930–34). В 1923 

усадьба была муниципализирована В наст. время находится под охраной гос-

ва. В 1921– 1930, 1935–38 в усадьбе жил Э. Р. Тенишев. 

Лит.: Дворянские роды. Т. 3; Бахревский В. Старатели знания //Нева. 

1987. № 12; Дворжанский А., Кутырева Н. Усадьба Тенишевых //Временник. 

1991. Вып. 3; Буркова О. В доме Тенишевых //ДУ. 1991. 20 нояб. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ТЕПЛО’В Алексей Львович (5.4.1852, с. Аргамаково Чембар. у. Пенз. 

губ. – 17.10.1920, П.), рев.-народник. В 1872–1874 учился в С.-Петерб. 

технологич. ин-те. Весной и летом 1875 служил в П. и Сызрани на ж. д., 

замечен в распространении нелегальной лит-ры. Был арестован, выслан в 

Верхоленск. В 1883 вернулся в П., служил писцом в Пенз. консистории. В 

1889 нелегально покинул Россию. В Париже в 1890 арестован за связь с 

террористами. После освобождения уехал в Лондон в 1896. Основал 

бесплатную рус. б-ку, к-рую посещали рус. эмигранты и моряки. После Февр. 

рев-ции 31 авг. 1917 вместе с женой и дочерью прибыл в Пг., в 1918 вернулся 

в П. 

Лит.: Теплов А. Л. Автобиография //ЗР. 1959. № 22/23; Самарин Ф. И. 

К биографии народовольца А. Л. Теплова //Там же; Соколов О. Д. На заре 

рабочего движения в России. М., 1978. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

ТЕПЛО’В Павел Федорович (1867, с. Свищевка Чембар. у. Пенз. губ., 

ныне Белинск. р-на – 1908), деятель росс. рев. движения. Учился в Пенз. 

фельдшерской школе (1883–85), затем в землемерном уч-ще (1886–89). В 

годы учебы входил в рев. кружок В. Е. Благославова. С 1889 студент Ново-

Александровского ин-та с. хоз-ва, откуда был исключен в 1890 за участие в 

студенч. волнениях. В 1891 выехал из П. в Швейцарию к Г. В. Плеханову, где 

участвовал в «Союзе русских социал-демократов» и в издании «Рабочего 

Дела». В 1895 приезжал в П., где женился на Л. К. Агринской, участнице рев. 



движения. В 1900 как делегат 2-го съезда РСДРП от «Рабочего Дела» 

нелегально вернулся в Россию. Выдан провокатором, арестован в Симбирске. 

Сослан в Якутск. 

Лит.: Альберт (Г. И. Лурье). Павел Федорович Теплов //Каторга и 

ссылка. Кн. 53. М., 1929; Еремин Г. В. Чембарец – делегат 2-го съезда РСДРП 

//Сельская новь (г. Белинский). 1977. 30 апр. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

ТЕПЛО’В Петр Васильевич (1899, с. Голицыно Н.-Ломов. у. Пенз. 

губ., ныне Н.-Ломов. р-на – 1992, М.), комп., музыковед. В 1919 окончил 

Пенз. учительскую семинарию, в 1930 – Моск. муз. техникум им. И. 

Стравинского. Участник Вел. Отеч. войны. В 1947–69 редактор изд-ва 

Музгиз (позже изд-во «Музыка»). Автор опер «Аэлита», «Тантал»; ораторий, 

кантат, сюит, симфоний, струнных квартетов, циклов романсов, обработок 

рус., казах., белорус., франц. нар. песен. 

Лит.: Сов. композиторы и музыковеды. М., 1989. Т. 3. Ч. 1; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  

ТЕПЦО’ВА Ксения Степановна (р. 1.7.1922, с. М. Ижмора Моршан. у. 

Тамбовской губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл.), Герой Соц. Труда (1948), 

звеньевая Земетч. свеклосовхоза (с 1944). Получила урожай ржи 40 ц/га на 

пл. 10 га. Орд. Окт. рев., Трудового Кр. Знам. 

М. С. Полубояров. 
  

  

 

 

 

ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРА’ЛИ (ТЭЦ), тепловые электрич. станции, 

вырабатывающие одноврем. электроэнергию и тепло, отпускаемое 

потребителям в виде пара и горячей воды. В энергетич. хоз-ве Пенз. обл. 



ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (П.), ТЭЦ-3 (Кузнецк), а также ТЭЦ в Каменке и Сердобске 

обслуживают пром. пр-тия, объекты соц. и культ. назначения и жилищно-

коммун. потребителей. Наиб. крупной является ТЭЦ-1, стр-во к-рой велось 

шестью очередями, начиная с 1938. В 1943 введены в эксплуатацию первый 

котел паропроизводительностью 75 т/час и турбогенератор мощн. 12 Мвт. 

Первым дир. был в 1942–48 Ф. В. Смирнов. В 1975–76 осуществлен перевод 

рабочих котлов с твердого топлива на газ. топливо и мазут. В 1980 завершено 

стр-во ТЭЦ-1, вводятся в эксплуатацию совр. котлы 

паропроизводительностью по 500 т/час и два турбогенератора мощн. по 

110 Мвт. Установленная мощн. ТЭЦ-1 составляет 370 Мвт. В 1957 в П. 

закончилось сооружение ТЭЦ-2. В 1975–76 произведена реконструкция ТЭЦ-

2. Установленная мощн. ТЭЦ-2 составляет 18 Мвт. В Кузнецке находится 

старейшая в обл. ТЭЦ-3 (1934). Первый дир. В. Д. Истомин. Установленная 

мощн. двух турбогенераторов составляет 9 Мвт. ТЭЦ-3 оборудована 4 

котлами суммарной паропроизводительностью 135 т/час. (См. Облэнерго; 

Электрификация.) 
ТЭЦ № 1 в Пензе. 

  

Е. П. Тюкленкова. 
  

  

ТЕР-КАЗА’РОВ Арташес Аршакович (р. 5.6.1940, Тбилиси, Груз. 

ССР). Окончил Ереванский художественно-театральный ин-т, ф-т 

режиссуры. Работал на киностудии «Арменфильм» асс. режиссера (1966–67). 

С 1967 по 1992 реж., гл. реж. Пенз. студии телевидения. В 1992–99 

председатель Пенз. гостелерадиокомпании. С 1999 зам. председателя по 

творческой работе Пенз. гостелерадиовещательной компании. Осуществил 

постановки спектаклей на ТВ – «Аве, Мария!» К. Вишневского и Н. 

Инюшкина, «Подберезовка слушает» Н. Почивалина, «Взойти на костер» и 

«Расплата неизбежна» В. Стенькина, «Трибунал» А. Макаёнка, 

«Единственный свидетель» А. и П. Тур и др. На сцене Пенз. драм. театра 

поставил спектакли: «Гусарская элегия» В. Садчикова и Н. Инюшкина, 

«Гастроли по-итальянски» В. Садчикова. На малой сцене музея им. В. Э. 

Мейерхольда – «Колокола» Г. Мамлина, «Счастье мое» А. Червинского. 

Д. К. Вишневский. 
  

  

ТЕ’НИШЕВ Эдгем (Эдхям) Рахимович (р. 

25.4.1921, П.), чл.-корр. РАН (1984), акад. РАЕН, 

почетный чл. Турецкого лингвистич об-ва и АН 

Башкирии, чл.-корр. финно-угорского об-ва, зав. 

сектором тюркологии и монголоведения Ин-та 

языкознания РАН (1963), докт. фил. наук (1969), 

проф. (1971). Род. в тат. интеллигентной семье 

дворян Тенишевых в П. Здесь в 1929 окончил 1-й 

класс тат. школы. В 1931–34 жил с родителями в г. 



Джалалабаде (Юж. Киргизия). Вернувшись в П., окончил ср. школу № 2 

(1938). До 1941 – студент Моск. ин-та инженеров ж.-д. транспорта. Во время 

Вел. Отеч. войны жил в П., работал сортировщиком писем на Пенз. почтамте, 

в радиоузле ДК з-да им. М. В. Фрунзе. В 1945–49 студент вост. ф-та ЛГУ, 

затем аспирант. С 1954 мл. науч. сотр. Ин-та языкознания АН СССР, канд. 

фил. наук (1953). По приглашению АН Китая работал в ин-те языка нац. 

меньшинств и ин-те национальностей АН КНР, совершил 3 экспедиции по 

Центр. Азии (провинции Синьцзян, Цинхай, Ганьсу – 1956–59), результатом 

к-рых стала публ. многочисл. науч. работ по тюркологии. Труды Т. 

переведены на китайск., турец., немец., итальян., француз. и др. яз. Ряд его 

работ посвящен тюркской фольклористике и этнографии. Автор ок. 300 науч. 

работ, ред. и один из авторов 4-томного труда «Сравнительно-историческая 

грамматика тюркских языков». Чл. президиума Рос. фонда культуры (1988), 

чл. Совета Лермонтовского гуманитарного фонда «Тарханы», чл. тат. об-ва 

«Якташлар» в П., чл. ред. совета, науч. консультант «Пензенской 

энциклопедии». 

Соч.: Язык желтых уйгуров. М., 1966 (в соавт. с Тодаевой Б. Х.); Строй 

саларского языка. М., 1976; Строй сарыг-югорского языка. М., 1976; 

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. 

Морфология. М., 1984–1988 (в соавт.); У тюркских народов Китая: Дневники 

1956– 1958 гг. М., 1995. 

Лит.: Кирсанов В. И. Крупный востоковед тюрколог //Исследование 

языка древнеписьменных памятников. Казань, 1980; Ашнин Ф. Д. Эдхям 

Рахимович Тенишев //Исследование языковых систем в синхронии и 

диахронии. М., 1991. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ТЕРЁХИН Владимир Михайлович (26.5.1852, г. Краснослободск Пенз. 

губ., ныне Респ. Мордовия – 8.10.1916, П.), педагог, этнограф, археолог. 

Окончил уездное уч-ще в П., получил звание учителя рисования. С 1871 

преподавал в учеб. заведениях Краснослобод., Саранск., Наровчат. уездов 

Пенз. губ. и в П. Вел археол. раскопки могильников в Краснослобод., Пенз., 

Городищ. у. и Калашном затоне П. (1885–1906). Состоял чл. об-ва 

археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те. Автор статей 

«Пензенский край в палеонтологическом отношении» (ПГВ. 1897. № 159; 

1898. № 94, 95, 97, 99, 102), «К истории землевладения в Пензенском крае» 

(Известия общества археологии, истории, этнографии при Казанском 

университете. 1898. Т. 14.) и др. В 1898–1916 работал хранителем музея при 

ПХУ. Внес большой вклад в формирование музейной коллекции, передал в 

дар музею 532 экспоната, в т. ч. б. 300 изделий из бронзы и серебра 9–13 вв. 

Орд. Св. Анны 3-й степ., Св. Станислава 3-й степ., Св. Владимира 4-й степ. 

Изображен на картине К. Савицкого «Крутой спуск» (1903). 

Лит.: Отчет о деятельности Пенз. об-ва любителей естествознания за 

1905–1915. П., 1906–1916; Тюстин А. Беречь памятники культуры //ПП. 1964. 



1 марта; Тюстин А. В. «В любви к Отечеству потомков назидая» 

//Краеведение. 1997. № 1. 

Н. В. Сенницкая, А. В. Тюстин. 
  

  

ТЕРЁХИН Николай Васильевич (5.5. 1916, с. Чардым Петров. у. 

Саратовской губ., ныне Лопат. р-на Пенз. обл. – 30.12.1942, Тверская обл.), 

лейт., ком. истребительной эскадрильи. Впервые в годы Вел. Отеч. войны 

таранил 10.7. 1941 в одном бою два самолета противника. В 1942 таранил 

еще один самолет и сумел вернуться на своей машине на аэродром. К. М. 

Симонов посвятил ему балладу «Секрет победы». Погиб в возд. бою. Орд. 

Ленина. 

Лит.: Симонов К. М. Собр. соч. Т. 8. М., 1982; На грани возможного. 

М., 1990. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ТЕРЁХИН Михаил Алексеевич (21.11. 1930, дер. Мустафинка Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Кузн. р-на Пенз. обл. – 29.6.1985, с. Никольское того 

же р-на), агроном, организатор с.-х. произ-ва. Трудовой путь начал в годы 

Вел. Отеч. войны в колх. «Родина Радищева». В 1948–51 учился на курсах, а 

затем работал трактористом Анненковской МТС. С 1951 по 1954 служил в 

Сов. Армии. В 1955 окончил уч-ще механизации с. хоз-ва. С 1956 бригадир 

трактор. бриг. и гл. механик колх. «Родина Радищева». В 1972 окончил 

Мокш. техникум механизации с. хоз-ва, а в 1976 – ПСХИ. С 1972 пред. колх. 

«Путь к коммунизму» Кузн. р-на, ставшего за годы работы Т. одним из 

передовых хоз-в области. Орд. Ленина, Окт. рев., Трудового Кр. Знамени. 

А. И. Чирков. 
  

  

ТЕРЁШКИН Петр Федорович (1.7. 1907, Колышлей Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Пенз. обл. – 26.6.1968, М.), Герой Сов. Союза (1938), 

майор, нач. погранзаставы. Проявил личную храбрость и стойкость в боях на 

оз. Хасан. В годы Вел. Отеч. войны участвовал в партизан. движении. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ТЕРЁХИНА Евдокия Степановна (р. 10.3.1922, с. Б. 

Колояр Наровч. у. Пенз. губ., ныне Наровч. р-на), луковод, 

Герой Соц. Труда (1966). С 1937 работала в колх. «Путь 

бедняка» (Бессоновка), затем в колх. «Красный луковод». 

Под ее рук-вом звено разработало и применило комплекс 

агротехнич. мер по выращиванию лука на семена и 

добилось рекордных результатов по России (15 ц/га в 

течение 10 лет (1954–64), 120–150 ц/га лука-севка и лука-

репки). Неоднократно участвовала на ВДНХ, награждена 

бронз. и серебр. медалями (1957–65). Почетный гражданин 



с. Бессоновка (1988). Избиралась деп. сел., район., обл. Советов нар. 

депутатов (1966–77). 

С. Е. Юртаев. 
  

  

ТЕРНО’ВСКИЙ Георгий Владимирович (23.4.1915, Н. Ломов – 

12.6.1970, М.), воен. историк, капитан 1-го ранга, Герой Сов. Союза (1945). 

Окончил ФЗУ Пенз. велозавода, Севастопольское воен.-мор. уч-ще, Воен. 

академию Ген. штаба (1952). Участник Вел. Отеч. войны, один из 

руководителей охраны Одесской воен.-мор. базы. Инициатор применения 

ракетного оружия на малых быстроходных кораблях. Участвовал в 

восстановлении панорамы Рубо «Оборона Севастополя». Консультировал 

создание диорамы «Штурм Сапун-горы» и диорамы, посвященной 

освобождению Новороссийска. Автор ряда работ: «Военные моряки в битве 

за Москву. 1812, 1941», «Освобождение портов Северной Кореи», «Памятник 

народного подвига. Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» и др. 

Его именем в П. названы улица (1975) и ГПТУ № 1 (1971), ныне технический 

лицей. Почетный гражданин г. Пензы (1965). 

Лит.: Герои Сов. Союза. Т. 2; Гельфонд Г. М. Советский флот в войне 

с Японией. М., 1958; Нечаев М. Мастер морского десанта //Герои и подвиги. 

П., 1966; Новиков М. Первый моряк-ракетчик //Герои огненных лет. М., 

1976; Нечаев М. Дорогие мои земляки. П., 1979; Годин В. С. Улицы Пензы. 

Саратов, 1983. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ТЕРНО’ВСКИЙ Владимир Петрович (18.8.1886, Каменка – 19.9.1973, 

П.), врач-оториноларинголог, засл. врач РСФСР (1946). Окончил С.-Петерб. 

медико-хирургич. академию. Участник 1-й мировой войны. С 1918 гл. врач 

Н.-Ломов. б-цы, в 1929 – гл. врач Пенз. ж.-д. б-цы. Во время Вел. Отеч. 

войны возглавлял отд. эвакогоспиталя, затем работал в обл. б-це. Первый 

пред. созданного в 1952 обл. отделения Всеросс. науч. об-ва 

оториноларингологов. Автор 12 науч. статей. Избирался деп. обл. Совета. 

Орд. Ленина. 

Лит.: Сб. Науч. работ обл. б-цы. П., 1975. № 5. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ТЕРНО’ВСКИЙ РАЙО’Н, образован 21 окт. 1937 после 

переименования Рамзайского р-на в составе Тамбовской обл. В февр. 1939 

выделен из Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. 30 сент. 1958 переименован в 

Пенз. р-н. Центром р-на было с. Терновка. 

В. С. Годин. 
  

  

ТЕРНО’ВСКИЙ ПРОМЫ’ШЛЕННЫЙ РАЙО’Н, на основании 

Указа Президиума Верх. Совета РСФСР об укрупнении сел. р-нов, 



образовании пром. р-нов и изменении подчиненности р-нов и городов Пенз. 

обл. от 1.2.1963 было образовано вместо существовавших 28 сел. р-нов 13 

сельских и 2 пром. р-на. В состав Т. п. р. входили города Сурск, Белинский, 

Городище, пгт Золотарёвка, Чаадаевка. Упразднен 12.1.1965. 

В. С. Годин. 
  

  

ТЕ’ХНИКУМ ФИЗКУЛЬТУ’РЫ, был открыт 1.10.1944. Готовил 

специалистов по физ. культуре для школ, средних спец. учеб. заведений, ком-

тов физкультуры и спорта, ДСО. В ноябре 1955 вошел в состав Пенз. пед. ин-

та и стал называться Пенз. обл. техникум физкультуры при Пенз. пед. ин-те. 

Упразднен в 1957. 

В. С. Годин. 
  

  

 

 

 

ТЕ’ХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРО’ЖНОГО ТРА’НСПОРТА, осн. 20 авг. 

1880 в П. как низшее техн. ж.-д. уч-ще с трехлетним сроком обучения при 

Mopшанско-Cызранской ж. д. Первым дир. был Н. Н. Мещеряков. Уч-ще 

готовило машинистов паровозов, дорожных мастеров и телеграфистов. С 

1880 по 1917 было подготовлено для разных дорог страны 695 специалистов. 

В 1918 преобразовано в среднетехн. уч-ще механич. специальности для 

подготовки техников-механиков по специальности «Паровозное хозяйство», 

а затем в техникум. Позже вводились новые специальности: «Водоснабжение 

и канализация на железнодорожном транспорте» (1943–82), «Электротяговое 

хозяйство» (1958), «Механизация грузовых работ на железнодорожном 

транспорте» (1958), «Вагонное хозяйство» (1962), «Строительство и 

эксплуатация путевого хозяйства железнодорожного транспорта» (1968), 

«Организация перевозок и управление движением» (1991), «Эксплуатация и 

ремонт подъемно-транспортных строительных машин и оборудования» 

(1994). Обучение в техникуме ведется на дневном и заочн. отделениях, на к-

рых ежегодно занимаются 1700 уч-ся, работают ок. 70 преподавателей. В 



1980-е гг. в техникуме обучалась молодежь из Анголы, Лаоса, Мавритании, 

Камбоджи, Кубы, Конго. С 1918 по 1993 техникум подготовил для ж. д. 

страны свыше 25 тыс. специалистов. В историю этого учеб. заведения 

вошло немало преподавателей, в т. ч. Н. Н. Мещеряков, С. М. Шукевич, 

А. Т. Батурин, Ю. В. Введенский, Н. П. Коннов, Е. И. Популовская, 

П. Я. Коронатов, А. В. Чернов. Среди выпускников немало крупных 

организаторов произ-ва ж.-д. транспорта, ученых, творч. работников: 

П. И. Паршин, нарком минометного вооружения, мин. машиностроения и 

приборостроения; В. М. Ларионов, зам. пред. Гос. ком-та по оборонной 

технике; Н. И. Краснобаев, зам. мин. путей сообщения; Н. А. Панькин, докт. 

техн. наук, проф. Моск. ин-та инженеров ж.-д. транспорта; И. М. Макаров, 

зам. дир. международного объединения ин-та ядерных иссл. в Дубне; 

А. И. Медведкин, кинорежиссер, нар. арт. РФ. 
Здание Пензенского  техникума железнодорожного транспорта. Фото нач. 20 в. 

Лит.: Годичный отчет по Пензенскому техническому 

железнодорожному училищу за 1891–92, 1896–97, 1906–1907 гг. П., 1892– 

1908; Пензенскому отделению – 100 лет. Саратов, 1974; Коронатов В. П. 

Пензенскому техникуму железнодорожного транспорта – 100 лет //Среднее 

спец. образование. 1980. № 11; Власов В. А., Власова С. А. Пензенский 

техникум железнодорожного транспорта //Очерки истории народного 

образования Пензенской области. П., 1997. 

С. А. Власова. 
  

  

ТЕ’ХНИКУМ ТОРГО’ВО-ЭКОНОМИ’ЧЕСКИЙ, создан в 1968 как 

техникум сов. торговли. В 1971 при нем были организованы курсы 

повышения квалификации работников торговли и обществ. питания, а с 1974 

подготовит. курсы. Выпускники техникума направлялись на работу во все 

регионы России, включая М. и Магадан; ок. 70% оставались в обл. За 25 лет 

техникум окончили б. 10 тыс. чел., ок. 6 тыс. прошли переподготовку на 

курсах повышения квалификации и свыше 8 тыс. на подготовит. курсах. В 

1993 переименован в Пенз. торгово-коммерч. техникум, дополнительно 

открыты новые специальности: коммерсант, товаровед-организатор, 

технолог-организатор, бухгалтер-экономист, менеджер, юрист. 

А. Е. Мартысюк. 
  

  

ТЕШНЯ’РЬ, село Сосновоборского р-на. Расположено в 4 км от пгт 

Сосновоборск, в пойме прав. берега р. Тешнярь, притока Суры; примыкает к 

сев. окраине Сосновоборска. Осн. ясачной мордвой в кон. 17 в. В 1718 – 75 

дворов, 315 ревизских душ. После крещения мордвы в 1757 поставлена 

церковь. В 1835 вблизи села пенз. купчихой Е. Д. Рассказовой построена 

стек. ф-ка, на к-рой изготавливалась посуда – штофы, полуштофы, четверики 

и осьмушки (в дальнейшем была закрыта). Отделение коллективного хоз-ва 

«Нива». Мн. жители работают на Сосновоборской суконной ф-ке, в лесхозе, 

др. орг-циях райцентра. ДК, неполная ср. школа, фельдшерский пункт, почта, 



2 магазина. В центре села памятник архитектуры – дерев. церковь во имя св. 

Космы и Дамиана (1897). Памятник односельчанам, погибшим в 1941–45. 

На 1.1.1998 – 834 жит. 

Ф. В. Маньшин. 
  

  

ТЕ’ХНИКУМ МАШИНОСТРОИ’ТЕЛЬНЫЙ, создан в П. 4 авг. 

1958 на базе техникума гор. стр-ва. Первый набор составил 120 чел. по 

специальностям: хим. машиностроение, холодильно-компрессорные машины 

и установки. Выпускники техникума работают на мн. пенз. пр-тиях, з-дах 

Сибири, Урала и Дальнего Востока. Первый дир. И. Т. Борисов, затем П. М. 

Паршин, возглавлявший техникум с 1960 по 1976. За это время построено 

учеб. здание, где разместились лаборатории и механич. мастерские, 

общежитие. Среди преподавателей техникума засл. учит. школы РСФСР П. 

М. Паршин, В. В. Полозова, В. Ф. Милянчикова, П. Н. Белов, Л. Н. Белова, Н. 

А. Силантьева, М. П. Пелешенко, П. И. Варыгин, М. И. Климова. На дневном 

отд. уч-ся получают специальности: обработка материалов на станках и 

автоматич. линиях, технология сварочного произ-ва, химическое, нефтяное и 

холодильное машиностроение, техн. эксплуатация, обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханич. оборудования, бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хоз. деятельности. С 1958 существует дневная и вечерняя 

формы обучения. 

Лит.: Иванов К. Машиностроительному – четверть века //ПП. 1983. 28 

дек.; Никитов А. Поступить несложно. Учиться трудно //НП. 1998. 29 мая. 

Т. П. Панькина. 
  

  

«ТИ’ПЫ ВЕЛИКОРУ’ССКИХ ГО’ВОРОВ ПЕ’НЗЕНСКОЙ 

ГУБЕ’РНИИ», первая обобщающая работа А. Н. Гвоздева. Опираясь на все 

доступные печатные и рукописные материалы и на нов. сведения, 

полученные им самим экспедиц. путем в 1921–24, автор дал суммарную 

характеристику говоров 408 сел Пенз. губ., внося тем самым существ. 

коррективу в Карту Моск. диалектич. комиссии (МДК). На терр. Пенз. губ. 

фиксируются не только средневеликорус. говоры, как было показано на 

Карте МДК, но и говоры северновеликорус. в 57 селах, что составляло 14% 

говоров губ., и южновеликорус. – в 17 насел. пунктах, что составило 4% от 

обследованных говоров. Пенз. диалектам посвящены еще 5 его серьезных 

работ. Труды автора послужили основой для нового поколения 

исследователей говоров Пенз. обл. (Е. М. Иссерлин, О. Н. Мораховской, Н. Б. 

Бахилиной, А. М. Пашковского, Л. А. Зелепукиной, Э. М. Бравичевой, В. Д. 

Бондалетова и др.). 

Лит.: А. Н. Гвоздев (1892–1959): Очерк жизни и творчества. 

Воспоминания. Переписка. Самара, 1992; Бравичева Э. М. Взаимодействие 

близкородственных фонетических систем. Автореф. дис... канд. филол. наук. 

Л., 1975; её’ же. Современное состояние двух типов яканья в говорах одного 

села //Современные проблемы русского языка и методики его преподавания в 



вузе и школе. Саратов, 1972; А. Н. Гвоздев и лингвогеография Пензенского 

края / Сост. и отв. ред. В. Д. Бондалетов. Пенза – Самара, 1997. 

В. Д. Бондалетов. 
  

  

ТЕХНИ’ЧЕСКИЕ И ВОЕ’ННО-ПРИКЛАДНЫ’Е ВИ’ДЫ 

СПО’РТА, связанные с управлением техн. спортивными снарядами, 

конструированием и постройкой спортивных моделей (авиа-, авто-, мото-, 

радиоспорт, стрелковый, водно-моторный, подводный, судомодельный). В П. 

и обл. культивируются б. 20 техн. и воен. прикладных видов спорта. 

Работают ок. 2 тыс. кружков и секций, занимаются в них свыше 150 тыс. чел. 

Матер. база одна из лучших в России. Пенз. спортсмены участвуют в 

чемпионатах России, Европы, мира и др. соревнованиях. В разные годы 

высоких спорт. результатов добивались засл. мастера спорта России Э. В. 

Арюткина, мастера спорта СССР междунар. класса О. В. Беззубов, Л. Е. 

Чернев, И. А. Корольков, Ю. И. Вуколов, П. Г. Власов (радиоспорт), А. В. 

Мастянин, Н. О. Нестеренко (пулевая стрельба), мастера спорта СССР В. А. 

Савельев (автомодельный), В. С. Мукашев, А. И. Журавлев (судомодельный), 

Н. Е. Попова (планерный) и др. 

О. И. Пучков, Е. Ф. Шкуров. 
  

  

ТИПОГРА’ФИЯ Н. Е. СТРУ’ЙСКОГО. В 1788 помещик и поэт Н. Е. 

Струйский открыл в с. Рузаевка Саранского у. Пенз. наместничества частную 

типографию – одну из первых книгопечатных типографий в Поволжье. 

Типографию обслуживали крепостные наборщики, граверы и рисовальщики. 

Струйский издавал свои стихи и произв. друзей. Худож. оформление книг 

отличалось изяществом и оригинальностью, печатались они на дорогой 

бумаге и даже на атласе. Закрыта в 1796 после смерти Н. Е. Струйского. В 

газете ПГВ № 209 за 1892 опубликован неполный список соч. Н. Е. 

Струйского, а также его письма Екатерине II, Павлу I. 

Лит.: 100-летие типографии Пензенского губернского правления. П., 

1903; Воронин И. Д. Достопримечательности Мордовии. Саранск, 1967. 

В. С. Годин. 
  

  

ТИНЧУ’РИН Карим Галиевич (15.9. 1887, д. Таракановка Спасск. у. 

Тамбовской губ., ныне с. Белозерка Беднодемьян. р-на Пенз. обл. – 7.5.1947), 

деятель тат. культуры, основоположник тат. нац. театра, драматург, писатель, 

засл. арт. ТАССР. Учился в школе с. Тат. Шелдаис, затем в Казанском 

медресе, был актером в труппе «Сайяр», где ставились его пьесы, ставшие 

классич. образцами тат. театр. иск-ва («Диспут», «Благое дело», «Роковой 

шаг», «Первые цветы», «Голубая шаль», «Родина», «Без ветрил» и др.). 

Незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно. В Беднодемьяновске 

улица носит его имя, в с. Тат. Шелдаис – ср. школа. 



Лит.: Гиниятуллина А. Писатели советского Татарстана. Биобиблиогр. 

справ. Казань, 1957; Савин (9, 13). 

Н. А. Гильдеев. 
  

  

ТИХМЕ’НЕВ Юрий Михайлович (1873, СПб. – 1943, П.), ген.-майор 

(1916). Окончил Нижегородский кадетский корпус (1892), пех. уч-ще (1894), 

Воен. академию Генштаба с дополнит. курсом (1901). Участник рус.-япон., 1-

й мировой (командовал батальоном, полком), Гражд. войн. Ком. 17-й пех. 

дивизии. В Кр. Армии с 1918. Нач. штаба Уральского воен. округа, преп. 

тактики Пенз. пулеметных курсов (1919); завуч, и. о. нач. Пенз. пулеметных 

курсов (1920– 1921), помначштаба Пенз. ЧОН (1923). С окончанием Гражд. 

войны перешел на преподавательскую работу, учитель математики в школах 

№ 3, 2 в П. Орд. Св. Станислава, Св. Анны, Св. Владимира разных степеней с 

мечом и бантом, с надписью «За храбрость», с Георгиевским оружием. 

Лит.: Кривошеев Ю. Служил генерал республике //ПП. 1988. 11 февр.; 

Поляновский Э. Век-волкодав //Известия. 2000. 29 дек.; Кривошеев Ю. 

Учитель века //Новая газета – Мир людей. 2001. 28 февр. 

Ю. И. Кривошеев. 
  

  

ТИ’ХОН (Никаноров Василий Варсанофьевич) (1855, Новгородская 

губ. – янв. 1920, Воронежская губ.), епископ Пенз. и Саранский (1902–07). 

Образование получил в Новгородской духовной семинарии, С.-Петерб. дух. 

академии, к-рую окончил в 1881. Службу начал пом. смотрителя 

Белозерского дух. уч-ща. С 1884 инспектор, а с 1890 ректор Новгородской 

дух. семинарии. В 1892 возведен в сан епископа и назначен епископом 

Можайским, викарием Моск. епархии. С авг. 1899 по июнь 1902 епископ 

Полоцкий и Витебский. 4 июня 1902 назначен главой Пенз. епархии. В годы 

его правления открыты об-во вспомоществования учащим и учившим в 

церковных школах Пенз. епархии (1902), Церковно-певческое об-во (1902), 

Пенз. ком-т правосл. миссионерского об-ва (1904), братство св. Тихона при 

Тихоновском дух. уч-ще (1903). При нем произошли беспорядки в Пенз. 

духовной семинарии, закончившиеся убийством ректора, в связи с чем 

семинария была закрыта. 25.7.1907 отправлен на покой. С июня 1912 – 

епископ Калужский и Боровский, с мая 1913 – управляющий Воронежской 

епархии. В янв. 1920 убит красноармейцами в Благовещенском соборе 

Воронежского Митрофановского монастыря и был повешен на царских 

вратах собора. 

Лит.: Пензенская епархия; Дворжанский. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ТИ’ХОНОВ Виктор Павлович (10.1. 1923, с. Новая Украинка, ныне 

Каменского р-на – 15.8.1943, с. Ульяново Харьковской обл.), Герой Сов. 

Союза (1943), мл. лейт., зам. ком. эскадрильи истребителей. Совершил 140 



боевых вылетов, провел 48 возд. боев, лично сбил 11 и в составе группы 4 

самолета противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ТИШУ’ЛИН Алексей Михайлович (30.3.1902, с. Спасско-Кашемское 

Тамбовской губ. – 15.6.1986, П.), музыкант, дирижер, инструментовщик, 

засл. работник культуры РСФСР (1970). Работал на ж. д. техником-путейцем. 

Окончил муз. уч-ще по классу контрабаса. Играл в оперном симфонич. 

оркестре под управлением Ф. П. Вазерского. Преподавал в муз. и пед. уч-щах 

нар. инструменты, руководил оркестрами нар. инструментов в худож. 

самодеятельности в системе профтехобразования. Последние годы руководил 

оркестром при рус. нар. хоре профсоюзов им. О. В. Гришина. 

Лит.: Самойлов Е. Г. Звучат инструменты народные. П., 1972; Савин 

(15). 

В. Н. Попов. 
  

  

ТКАЧЁВ Александр Михайлович (31.8.1918, Смоленск – 18.8.1988, 

Л.), журналист, литератор. Участник Вел. Отеч. войны, прошел через 

фашистский плен, снова воевал. С 1946 по 1978 корр. газ. «Сталинское 

знамя», затем «Пензенская правда». Автор книг, очерков; проблемных 

статей, фельетонов, лит. эссе о встречах с Л. М. Леоновым, И. Л. 

Андрониковым, К. А. Фединым, М. А. Шолоховым, К. И. Чуковским, 

правнуком поэта Г. Г. Пушкиным. Орд. Отеч. войны 1-й степ., медаль «За 

отвагу». 

Лит.: Савин (8, 9). 

О. М. Савин. 
  

  

ТИ’ХОНОВ Илья Владимирович (р. 14.6.1969), мастер спорта СССР 

по плаванию (1985). Многократный победитель юношеских первенств 

страны на дистанции 100 м на спине (1986–88). Серебр. призер юношеского 

первенства Европы (Швейцария, 1986) на дистанции 100 м на спине. 

Финалист Всемирных студенч. игр (Югославия, 1987). Окончил ф-т физ. 

воспитания ПГПИ. Тренер ДЮСШ «Горизонт». 

Н. П. Святченко. 
  

  

«ТОВА’РИЩ», юмористич. журнал, издавался в 1922–25 Пенз. 

губкомом партии, губисполкомом и губпрофсоветом как приложение к губ. 

газ. «Трудовая правда». Ред. С. Д. Давыдов. Вышло 28 номеров. 

Н. И. Забродина. 
  

  

ТО’КАРЕВ Михаил Дмитриевич (4.11.1879, с. Зубрилово Саратовской 

губ., ныне Тамал. р-на Пенз. обл. – 25.3.1958, П.), педагог, отличник нар. 



просвещения (1954). С 1899 по 1906 обучался в Харьковском ун-те, в 1906 

сдал экзамены в Моск. ун-те. В 1906–08 преп. математики 2-й Пенз. жен. 

гимназии. В 1908–31 преп. математики, черчения, физики в реальном уч-ще и 

ср. школе № 4. В 1921–22 дир. ср. школы № 4. С 1931 асс. кафедры 

математики Пенз. лесотехнич. ин-та. С 1936 учитель физики ср. школы № 6, 

учитель математики мед. рабфака, с 1939 по 1956 – ст. преп. кафедры 

математики учительского и пед. ин-та. В 1940–49 декан физ.-мат. ф-та и зав. 

кафедрой элементарной математики там же. Автор работ «Исследование и 

решение уравнений в курсе средней школы», «Очерки по истории 

математики», «Единство теории и практики в преподавании математики в 

средней школе», «Введение элементов историзма на уроках математики в 

средней школе (тригонометрия)», «Введение элементов историзма на уроках 

геометрии», «Введение элементов историзма на уроках алгебры». Депутат 

райсовета деп. трудящихся четырех созывов. 

Лит.: Пензенская область за 40 лет советской власти. П., 1957; Очерки 

истории народного образования. П., 1997. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

ТОЛСТО’Й Лев Николаевич (28.8.1828, Ясная Поляна Тульской губ. – 

7.11.1910, ст. Астапово Рязано-Уральской ж. д., ныне ст. Лев Толстой 

Липецкой обл., похоронен в Ясной Поляне), писатель. В сент. 1869 приезжал 

в с. Ильмино Городищ. у. Пенз. губ., ныне Никольск. р-на, неск. дней прожил 

в Николо-Пестровке (ныне г. Никольск). В память об этом установлена 

мемор. доска. 

Лит.: Граф Л. Н. Толстой. Воспоминания С. П. Арбузова, бывшего 

слуги Л. Н. Толстого. М., 1904; Воронин И. Д. Литературные деятели и 

литературные места в Мордовии. Саранск, 1976; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ТОЛСТО’Й Сергей Михайлович (2.6.1853 – 6.2.1900, СПб.), пенз. 

землевладелец, граф, камергер. Участник рус.- турецк. войны 1877–78. 

Владел стек. заводом в с. Голицыне Н.-Ломов. у., избирался уездным 

предводителем дворянства. Служил по гос. конезаводству. 

Лит.: Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских 

дворянских фамилий. Т. 2. СПб., 1887; Пензенское земство; Савин (14). 

О. М. Савин. 
  

  

ТО’КАРЕВА Александра Васильевна (р. 1926, с. В. Ломов Н.-Ломов. 

у.), Герой Соц. Труда (1971), свинарка Верхнеломовской межколх. базы по 

откорму свиней (с 1966). Участница Вел. Отеч. войны, зенитчица. Участница 

ВДНХ СССР. 

М. С. Полубояров. 
  

  



ТОЛСТЫ’Е, графы, пенз. землевладельцы. Петр Александрович 

(1761– 1844), ген.-лейт., рус. посол в Париже. Один из начальников нар. 

ополчения в 1812. Формировал Пенз. ополчение, участвовал в боях под 

Дрезденом, командовал корпусом, в к-рый входили полки, сформированные 

в П., Чембаре, Мокшане, Инсаре, Краснослободске. Состоял командующим 

резервной армией, назначался чл. Гос. совета, пред. департамента воен. дел, 

был кавалером всех росс. орденов. Александр Петрович (1801–1861), его 

сын. Действит. статский советник. Обер-прокурор Св. Синода. Егор 

Петрович (1802– 1872), его брат, ген.-лейт. Воен. службу начал в Угличском 

пех. полку, состоял флигель-адъютантом Александра I, награжден орд. Св. 

Георгия 4-й степ. и Св. Владимира 3-й степ. Уйдя в отставку, служил в Мин-

ве внутр. дел, был мировым судьей, управлял Казанской, Калужской и 

Таганрогской губ. В 1859– 1861 пенз. губернатор. По сведениям Г. И. 

Мешкова, с 1861 до кончины служил в правит. сенате по деп. герольдии, 

заслужив орд. Св. Александра Невского. Анна Петровна Бахметева (1804– 

1884), его сестра. Жена А. Н. Бахметева, владелица стек. з-да в Николо-

Пестровке (ныне «Красный гигант» в Никольске). 

Лит.: Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских 

дворянских фамилий. СПб., 1887. Т. 2; Громницкий М. Ф. Из прошлого: (По 

личным воспоминаниям) //Русская мысль. 1899. Дек.; Зайончковский П. А. 

Правительственный аппарат самодержавной власти в ХIХ в. М., 1978; Савин 

(8); Тюстин А. В. Пензенские губернаторы //Новая газ. – Мир людей. 1998. 

№ 13. 

О. М. Савин. 
  

  

ТОПОНИ’МИЯ, совокупность гидронимов – названий рек (Сура, 

Мокша, Хопер, Сердоба), озер (Батус, Ванька, Виластое, Исай, Тонкое), 

ручьев (Веселый Дунай, Куряс), прудов (Парниця) и др., ойконимов – назв. 

городов (Пенза, Городище, Никольск), поселков (Исса, Колышлей, Лунино, 

Мокшан), сел, деревень (Кижеватово, Лермонтово, Махалино, М. Колояр, 

Наровчат, Радищево); оронимов – назв. гор (Башмак), низин, оврагов 

(Баклуши, Теренгул) и др. Общее число топонимов и микротопонимов (назв. 

мелких урочищ, колодцев, мостов, будок и т. п.) Пенз. края ориентировочно 

превышает миллион. И все они, будучи «языком Земли», отражают жизнь 

народа, его прошлое и настоящее. Их возраст различен: нек-рым из них, 

видимо, более тыс. лет, другим менее двух-трех лет, напр. назв. площадь 

Маршала Г. К. Жукова. Различна и языковая принадлежность. В них 

обнаруживают три осн. пласта: самый древний – финно-угорский (со слоями 

общефинно-угорским, финно-пермским, поволжско-финским и собственно 

мордовским): Пенза, Исса, Пичилей, Сура, Тютнярь, Шкафт, Шкудим, 

Яксарка и др.; тюркский (топонимы татарского и чуваш. происхождения: 

Ахуны, Вершаут, Сыромяс, Сулак, Суляевка, Тарханы, Шелдаис и др.); 

русский – самый молодой и вместе с тем преобладающий на терр. совр. Пенз. 

обл.: Кузнецк, Каменка, Сосновка, Сосновоборск, Студенец, Сурск, 



Чемодановка и др. Немало топонимов и неясного происхождения. 

Сложившаяся на территории древнего расселения мордвы пестрая по 

языковому источнику Т., очевидно, уже к 19 в. функционировала как единая 

рус. топонимич. система. Нерусские по происхождению топонимы (финно-

угорские – до 20% и тюркские – ок. 2%) приобрели рус. фонетические, 

словообразовательные и грамматич. признаки. Напр., финно-угорские в 

своем истоке Иванырс, Русляй, Верхозим, Липлейка, Пичилейка, Рянза, 

тюркские Чембар, Илим, Уза, а также «гибридные» (разноязычные) 

топонимы типа Донгузлей, Сыромяс и т. п., не знавшие ранее грамматич. 

рода, стали осознаваться как слова муж. и жен. рода. 

В рус. и дорусской Т. представлены два гл. типа наименований: 1) 

использование в кач-ве речного названия геогр. термина с «водным» 

значением: «вода», «река», «родник» и т. п.: Ключи, Родники; морд. Вядя 

(«вода»), а также гидроформанты: Лей/ляй, йов, эрьке, кужо, латко, нярь/ 

нерь; тат. елга («река»), кул/кол («озеро»), булак («родник»); 

2)использование готового топонима и определения к нему: Черная речка, 

Ближний ручей, Дальний ручей, Крутояр, Ворона (вороной, «черный»), 

Грязнуха. Встречаются назв. рек по имени народа (Мокша, Мордова), по 

прежней родине новопоселенцев («перенесенные» топонимы типа Муромка, 

Днепр), а также, видимо, по имени человека (владельца, первопоселенца, 

открывателя). В целом в названиях крупных водных артерий области 

преобладают нерус. корни (ок. 70%). Для ойконимов – именований насел. 

мест – брались гидронимы (р. Вад – насел. пункт Вадинск, р. Чембар – 

г. Чембар, р. Мокша – г. Мокшан, р. Мокрый Мичкасс – с. Мокрый 

Мичкасс); для обозначения отпочковывавшихся селений – материнские 

названия с добавлением слова «новый»: Новая Каштановка, Новая Петровка, 

Новая Пятина, Новославкино, Новоназимкино. Однако осн. часть селений 

Пенз. края названа в 18 в. по фамилии их владельцев: Аблязово (Верхнее, 

Нижнее), Александровка, Лунино и др. Немалую долю составили 

наименования по церкви (с. Никольское). В сов. годы в моде были названия-

символы, отражающие идеологию революц. эпохи (Октябрьский, Советский, 

Победа, Ленино), давались названия по именам колх. и совх. (Светлый Путь, 

Красная Заря, Серп и Молот и др.). Образование новых ойконимов шло по 

преимуществу морфологич. способом словопроизводства, с использованием 

продуктивных в рус. яз. суффиксов -ово/-ево, -ино, -овка/-евка: Лермонтово, 

Голицыно, Терновка. В совр. Т. Пенз. обл., как и др. областях России, идут 

процессы, отражающие новый этап в развитии страны. 

Лит.: Никонов В. А., Краткий топонимический словарь. М., 1966; 

Бондалетов В. Д. Семиотическое изучение топонимии: Названия населенных 

мест Пензенской области //Вопросы географии. № 94; Топонимия 

Центральной России. М., 1974; Зимин П. В., Еремин Г. В.; Годин (3). 

В. Д. Бондалетов. 
  

  



«ТОПОГРАФИ’ЧЕСКОЕ ОПИСА’НИЕ ПЕ’НЗЕНСКОГО 

НАМЕ’СТНИЧЕСТВА», составленное не ранее 1783, представляет 

подробные ответы на вопросы разработанной в Пб. анкеты и является 

ценным источником для изучения экономики и истории Пенз. края нач. 80-

х гг. 18 в. Докум. содержит сведения о географич. положении края, его 

природе, реках, озерах, животном и растит. мире, почтовых дорогах, нац. и 

соц. составе населения, торговле, промыслах, судоходстве, с.-х. культурах. 

Дано описание городов и уездов. 

Рукопись хранится в М., в Росс. гос. военно-историч. архиве. 

В. С. Годин. 
  

  

ТОРГО’ВЛЯ, отрасль нар. хоз-ва, обеспечивающая передвижение 

товаров из сферы произ-ва в сферу потребления. Осуществляется в форме 

оптовой и розничной: последняя может быть передвижной (скупщики, 

прасолы, коробейники). Возникновение Т. в Пенз. крае обусловлено 

появлением городов. В 14 в. на месте теперешнего Наровчата существовал 

улусный золотоордынский г. Мохши, в к-ром располагались караван-сарай 

(торг) и монетный двор. Здесь продавались «буртасские» меха, мед, зерно, 

изделия местных плотников, кузнецов, ювелиров, каменщиков, оружейников, 

лыкодеров, гончаров, кожевенников. После падения тат.-монг. ига Посурский 

край стал зап. окраиной Казанского ханства и путем и источником Т. с 

Польшей, Персией и др. (мед, меха, рыба). После стр-ва г. Пензы Т. 

производилась на Верх. и Ниж. базарах, находившихся над рекой и у 

пристани. Позже возникли хлебный и сенной торжища, от к-рых получили 

названия пл. Хлебная и Сенная. В 1-й пол. 18 в. хлеб закупали московские, 

нижегородские и ярославские купцы. Купец Ф. Щукин вывозил преим. из 

Керенской округи, муромский купец Я. Мезриков покупал здесь кожи, 

касимовские купцы – КРС и овец, в Наровчате закупалось говяжье соленое 

мясо. В М. вывозились мед и воск. Обширные торг. сделки осуществлялись в 

Поиме, Иссе, Лунине, Ломовке, Головинщине, Б. Кеньше, Каменке и др. В 

1753 были отменены внутр. заставы и пошлины, таможенные сборы. 

Внешнеэконом. связи в 18 в. имели слабое развитие. Акад. Фальк в 1769 

отмечал, что на крупнейшей Казанской ярмарке в Н. Ломове «иностранных... 

изделий... весьма мало». Иностр. купцы закупали местные товары. В 1-й пол. 

18 в. англ. купцы Шифнер и Вульф вывозили гл. обр. поташ. 

В 1730 англ. купец Голден закупил 1500 бочек пенз. поташа и 

продукцию пенз. железоделат. з-дов. Важной статьей пенз. экспорта был мед. 

В 1741 купец А. Полежаев приобрел в Керенске 65 пудов меда-сырца на 

экспорт за границу. В Зап. Европу вывозились изделия из цветного стекла 

бахметевского з-да, а также юфть, хром, лайка кож. з-да графа А. П. 

Шувалова в с. Н. Шкафт Городищ. уезда. Т. велась на базарах и ярмарках, и 

только с 1797 пенз. купцы стали открывать при своих жилых домах первые 

лавки. К сер. 19 в. доля хлеба и спирта в совокупном объеме составляла 62%, 

масла и сала 18%, металлич. изделий 7%, поташа 3%, др. товаров 2%. 



Губерния относилась к средним рынкам по продаже земледельч. продуктов. 

В 1900 имелось 85 торг. пр-тий с оборотом в размере 1003 тыс. руб. в год. По 

животноводч. продуктам и лесным товарам губ. принадлежала к рынкам 

выше среднего уровня (в 1900 было 115 пр-тий), по металлич. изделиям – 

ниже среднего (40 пр-тий), по мануфактурно-галантер. товарам – выше 

среднего (109 пр-тий). В 19 в. экспортировался пенз. хлеб, на рубеже 19–20 

вв.– бумага ф-ки Сергеева и спички ф-ки Камендровского (см. 

Камендровские), а также изделия заведения Д. А. Волосова, 

изготавливающего бумажные гильзы для набивки папирос табаком. В 1912 

экспорт пенз. продукции составил 27% общего объема товарооборота, в т. ч. 

продукция пол-ва 25%, сад-ва и огородничества 9%, птицеводства 61%. Гл. 

предметами вывоза за границу в нач. 20 в. были овес, яйца и пенька (почти 

60% зарубежного экспорта). В период воен. коммунизма частная Т. не 

допускалась. При нэпе товарообмен возобновился, была разрешена огранич. 

частная Т. 

 

Интерьер пензенского магазина Кузьменых. Фото нач.20 в. 
  

Общий 

товарооборот в 

Пенз. губ. составил 

в 1924 – 67125 тыс. 

руб. (в т. ч. гос. Т. 20108, кооперативная – 

27750, частная – 19267). Управление гос. Т. с 

1922 осуществлял Пензторг – торг. т-

во на паях. В 1931 частная Т. снова 

была ликвидирована. Розничный 

товарооборот в гос. Т. в 1937 составлял 329 

млн руб., в 1940 – 423. В послевоен. период 

интенсивно расширялась сеть торг. пр-тий, 



товарооборот к 1970 достиг 798,1 млн руб. и превысил уровень 1945 б. чем в 

5 раз. В 1960 введена новая форма продажи в кредит (в 1960 в кредит 

продано на 3 млн руб., в 1966 – 15,9). Внедрен метод самообслуживания, в 

1971 уже 1170 магазинов, почти 36% от общего их числа, работали по 

новому методу. В нач. 1970-х гг. укрепилась матер.-техн. база Т., на развитие 

к-рой в 1973–91 израсходовано 93 млн руб., в т. ч. 30 – капитальные 

вложения. Впервые в России в П. была создана сеть фирм. магазинов 

союзных республик. С 1977 при крупных магазинах создаются кафе-бары с 

собств. кондитерским произ-вом. В 1979 П. в числе 16 городов вошла в респ. 

комплексную программу рационализации Т.: была создана сеть специализир. 

магазинов, вместо традиц. торгов созданы розничные торг. объединения. В 

1991 в системе гос. Т. действовали объединения: «Продтовары», «Хлеб», 

«Товары для детей», «Культбытхозтовары», «Промтовры», 

«Инвентарьстройматериалы», пенз. универмаг, 4 горторга, горпищеторг и 

горпромторг в Кузнецке, объединявшие 509 магазинов с числом работавших 

11662 чел. Уровень специализации в непродовольств. сети в этот период 

составлял 89%, самообслуживания в целом – 74%. В 1987 Т. перешла на 

новую систему хозяйствования – самоокупаемость и самофинансирование. В 

кон. 1980-х гг. происходит резкое ухудшение розничного товарооборота. В 

Пенз. обл было введено нормированное распределение сахара, масла, мясных 

продуктов, моющих средств, мебели, ковров, сложных техн. товаров. В 1990 

в Т. Пенз. обл. стали внедряться арендный подряд и разгосударствление пр-

тий. На первом этапе 394 пр-тия получили статус юридич. лица, многие 

преобразованы в ТОО. Старая структура управления Т. разрушилась. 

Органы, ранее управлявшие Т., лишились распорядительских функций. 

Общая приватизация затронула прежде всего Т., что сразу же оживило 

снабжение, ликвидировало дефицит, очереди и талонную систему 

распределения товаров, насытило рынок 

разнообразными продовольстенными (48,8%) и промышленными (52,2%) 

товарами. Если в 1990 госсектор составлял 58,8%, негосударственный – 

41,2%, то уже в 1994 стал составлять соответственно 17,7% и 82,3%. В сер. 

50-х гг. 20 в. возобновился выход пенз. продукции на мировой рынок. В 1995 

свыше 100 пр-тий самостоятельно заключили договоры с иностр. партнерами 

и выходили на внешнеэкономич. рынок. В 1998 продукция пенз. пр-тий 

вывозилась б. чем в 60 стран мира. (См. также Внешнеэкономические связи.) 



 

 

Мясной пассаж в Пензе. 1895. Арх. В.П.Семечкин. 
  

Лит.: Материалы для географии и статистики России. Ч. 2; Гвоздев Б. 

Н. Некоторые сведения о промышленности Пензенского края в 18 веке. П., 

1925; Булыгин И. А. Положение крестьян и товарное производство в России. 

Вторая половина XVIII века; Варламов А. М. Иначе не мог. П., 1993; Тюстин 

А. В. Пензенское торгово-промышленное предпринимательство в системе 

межрегиональных и внешнеэкономических отношений //Земство. 1995. № 4; 

Социально-экономическое положение Пенз. обл. 

А. П. Ерунова, А. В. Тюстин. 
  

  

ТОРГО’ВО-ПРОМЫ’ШЛЕННАЯ ПА’РТИЯ (ТПП), партия 

торговой, промышленной и фин. буржуазии. Образована 12 нояб. 1905. В 

нач. янв. 1906 возник пенз. губ. ком-т ТПП. Рук-во ком-том осуществлял 

пенз. гор. голова, предприниматель Н. Т. Евстифеев. В состав ком-та вошли 

торговцы и промышленники: Ф. Н. Березин, Ф. Д. Воронцов, С. П. Карпов, А. 

И. Сторожев, Н. И. Смирнов, Н. М. Тихонов, Е. П. Угаров и др. В состав орг-

ции вошло б. 300 чел.: предприниматели, служащие пром. пр-тий, банков, 

бирж. Из 750 пенз. приказчиков торг. заведений в партии состояли 100. Бюро 

партии находилось в доме чл. ТПП А. П. Графова на Троицкой ул., затем в 

доме Н. Т. Евстифеева на Хлебной пл. В февр. 1906 в Н. Ломове образован 

уездный ком-т партии, к-рый возглавил фабрикант Камендровский. В 

«Пензенских губернских ведомостях» печатались статьи одного из лидеров 

пенз. губ. ком-та ТПП Я. В. Кузьмина. После провала на выборах в 1-ю Гос. 

думу в П. начался отток чл. ТПП в партию октябристов. В 1907 ТПП 

прекратила существование. Представительство интересов росс. 

предпринимателей взял на себя «Союз 17 октября». 

Лит.: ПГВ. 1906. 15, 22 янв., 1 марта; Программы политических 

партий России кон. 19 – нач. 20 вв. М., 1995; Петров Ю.А. Третье сословие: 

 

 



вхождение в политику //Полис. 1993. № 3; Шариков А. Г. Пензенский 

губернский комитет Торгово-промышленной партии в 1905–1907 гг. 

//Общественно-политическая жизнь российской провинции. 20 век. Вып. 2. 

Тамбов, 1996; Карнишин В. Ю. История российского предпринимательства и 

меценатства. П., 1997. 

А. Г. Шариков. 
  

  

ТОРГО’ВЫЙ ДОМ «ГАЛИ’НА». В 1941 в П. (ул. Московская, 80) 

был открыт Центр. универсальный магазин (ЦУМ) для показательной 

розничной торговли товарами улучшенного ассортимента по повышенным 

ценам. Торговля осуществлялась на 2 этажах, пл. торг. зала составляла 840 

м
2
. В штате насчитывалось 80 чел. Первый дир. К. Ф. Образцов. Было 

организовано изучение покупательского спроса, открыты цеха по произ-ву 

швейных изделий, головных уборов, валяной обуви, игрушек. Во время Вел. 

Отеч. войны отд. виды товаров: ткани (хлопчатобумажные, шелковые, 

шерстяные), обувь стали продавать по спец. талонам, выдаваемым рабочим и 

служащим на пр-тиях. В апр. 1947 ЦУМ открыл филиал в г. Кузнецке. С 

ростом населения П. потребность в торг. пр-тиях увеличивалась; в 1961 был 

открыт новый универмаг (ул. Кирова, 73). Пл. торг. зала увеличена до 2275 

м2. В 1970–80-х гг. стали применяться торговля по образцам, 

потребительским комплексам с единым узлом расчета, самообслуживание, 

доставка товаров на дом инвалидам и участникам войны, торговля на пром. 

пр-тиях, прием заказов на товары, временно отсутствующие в продаже и др. 

 

 

 

Были созданы магазины-филиалы в П.: «Буратино» (1968), «Электрон», 



«Малыш» (1973). В янв. 1991 ЦУМ перешел на новые экон. отношения с обл. 

управлением торговли, заключив с ним договор аренды с правом выкупа. В 

марте 1993 коллектив выкупил пр-тие, и ЦУМ был преобразован в АОЗТ 

Пенз. т. д. «Галина». В 1998 Т. д. «Г.» налаживает связи со мн. пром. пр-

тиями России и стран СНГ. Среди 250 сотрудников З. А. Глухова, А. С. 

Хромова, Г. И. Дюжева – засл. работники торговли РФ; дир. в разное время 

были: Н. И. Галкина (1970–79), А. Г. Храмова (1979–88), Г. И. Дюжева (с 

1988). 
Пензенский торговый дом «Галина». 

Лит.: Архангельский А. У «Галины» доброе лицо //ПВ. 1996. 17 апр. 

Г. В. Ильязова. 
  

  

ТОРГО’ВЫЕ ДОМА’, сложные коммерч. структуры, создававшиеся 

гл. обр. на семейной основе. Различные их типы возникли еще в кон. 19 – 

нач. 20 вв. Т. д. в виде т-в на вере (ответственность ограничивалась 

внесенным вкладом) были учреждены А. Е. Ададуровым и Рыбкиным (1882, 

торговля шерстяной материей для дамских платьев), Н. А. Гуревич и Ко 

(1914, торговля бакалейными и гастрономич. товарами), Т. д. Е. Ф. 

Мартышкина (1913, покупка, продажа и переработка лесных и с.-х. 

материалов), А. И. Рапопорт и Ко (1909, произ-во и продажа упаковок). 

Наиб. распространенной формой Т. д. были полные т-ва (каждый 

участник отвечал друг за друга своим имуществом): в 1879 зарегистрирован 

первый в Пенз. губ. Т. д. «Ф. И. Финогеева сыновья» (см. Финогеевы) в 

составе двух магазинов и собств. складов с москательными товарами, в 1888 

Т. д. «А. Ф. Карпов с сыновьями» (см. Карповы). Он объединял лесную 

пристань в П. и 11 лесопильных з-дов в Пенз., Нижегородской и Симбирской 

губ. В 1898 учреждается Т. д. «В. А. Вярьвильский и сыновья» (см. 

Вярьвильские), осуществлявший торговлю мануфактурными, полотняными и 

меховыми товарами, а также церк. утварью. В 1902 создается Т. д. «С. Л. 

Тюрин с Сыном», главную сферу деятельности к-рого составляли 

лесопромышленность и лесоторговля (см. Тюрины). 

В нач. 20 в. в Пенз. губ. создаются т-ва на основе долевого участия 

различных предпринимателей. В 1902 возникло «Товарищество первой 

пензенской паровой фабрики гнутой венской мебели «Рамиба», 

учредителями к-рого выступили Н. Л. Рабинович, И. Ф. Михайлов, И. А. 

Барышев. Т-во имело фирм. магазин в П. и отделение в М. В 1909 учреждено 

полное т-во «Т. д. В. И. Кузьмина и В. А. Чихирева» в составе пяти булочных 

и механич. кондитерской (см. Кузьмины). В 1914 купцами И. А. Грошевым и 

И. Г. Журавлевым образовано торгово-промышл. т-во «Кирпич. произ-во и 

торговля строительными материалами», основу к-рого составили кирп. з-ды с 

годовым произ-вом 4 млн шт. кирпича. В 1910-х гг. на паевых началах 

возникли Т. д. в сфере кирпич., электрометаллургич., стек., спичеч., пищ. 

произ-ва. К 1918 в Пенз. губ. функционировало 49 Т. д., из к-рых 11 были 

созданы в 1879–99, 38 – в 1900–18. 



Возрождение Т. д. в 1990-х гг. обусловлено переходом к рыночной 

экономике. В 1991 создается первый в Пенз. обл. «Пензенский Т. д.» с 

первонач. капиталом в 5 млн руб. и выпуском акций номинальной 

стоимостью по 25 тыс. руб. Его учредителями выступили Пенз. товарная 

биржа, ассоциация пр-тий бытов. обслуживания «Пензбыт», ПО «ЗИФ», з-д 

«Пензтяжпромарматура», Сердобский часовой завод, арендное пр-тие 

«Роскультбыт». Осн. видом своей деят-сти Т. д. определил собств. произ-во. 

К окт. 1991 стоимость акций увеличилась в 2 раза. 

В нач. 1991 возникает второй Т. д. «Калинка», учрежденный группой 

частных лиц. В сент. 1991 учреждаются еще два Т. д.: АО «Т. д. «Сурский» и 

Т. д. «ЗИФ». Его учредителями выступили облисполком, коммерч. банк 

«Тарханы», внешнеторг. объединение «Росвнешторг», ПО «Заря», Пенз. 

товарная биржа. Тогда же Т. д. «Сурский» был преобразован в АООТ 

«Межрегиональный Т. д. Сура», число акционеров к-рого выросло до 22 (пр-

тия П., Серд., Кузн., Никольск. р-нов). Т. д. «ЗИФ», учрежденный ПО «ЗИФ», 

в янв. 1996 преобразован в ЗАО Т. д. «ЗИФ». 

Учрежденный в Мурманске в 1986 Азиатский Т. д. создал в 1992 в П. 

филиал, имеющий собств. оптовый склад и торг. площади по продаже 

компьютеров, калькуляторов, телефонов, различной оргтехники. В 1993 в П. 

открылся филиал Моск. Т. д. «Негас», а ЦУМ был преобразован в АОЗТ 

Пенз. Т. д. «Галина». В 1995 учреждены Т. д. «Пензенский трикотаж», 

«Славянский Т. д.» (в 1996 преобразован в торг. компанию); «ГрАЗ», 

«Маяк», учредителями к-рых являются Грабовский з-д спецавтомобилей и 

АО «Маяк». 

Лит.: Вся Россия; Указатель действующих в Империи акционерных 

предприятий и торговых домов. Т. 2. СПб., 1905; Жирнов В. Ф. Время 

выкапывать таланты //ПП. 1992. 29 мая; О тех, кто материально 

поддерживает «Суру» //Сура. 1993. № 3. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ТРА’НСПОРТ АВТОМОБИ’ЛЬНЫЙ, совокупность подвижного 

состава, путей сообщения, помещений по хранению и переработке грузов, 

техн. обслуживанию, заправке топливом и ремонту подвижного состава, 

состоящего из автомобилей, тягачей и прицепов. Начало становления Т. а. 

относится к 1910-м гг., когда в городе появились первые легковые 

автомобили частного владения. После окончания Гражд. войны в 

распоряжении Пенз. губ. совета оказались 2 легк. и 26 груз. автомашин. В 

годы нэпа в П. возникла контора торг.- пром. АО, доставлявшая получателям 

грузы с ж. д. В 1930 АО было преобразовано в контору «Союзтранс», 

переимен. в 1933 в Автогужтрест, располагавший 10 машинами, 170 

лошадьми. К 1939 в обл. уже работали неск. автотранс. орг-ций. Самая 

крупная из них – «Союззаготтранс» занималась вывозом хлеба с полей на 

элеваторы и на ж.-д. погрузку. Перед Вел. Отеч. войной парк ежегодно 

пополнялся на 100 и более машин; было образовано Беднодемьян. и 



Никольск. автохоз-ва. Были организованы курсы шоферов в П., а в Кузнецке 

автомотоклуб. 

В годы войны возник дефицит водительских кадров. Срочно были 

организованы жен. курсы по подготовке шоферов. Среди подготовленных 

водителей самоотверженно трудились Е. Ф. Скворцова, Ю. В. Ивановская, 

А. Е. Ручкина, Л. Перфилова и др. 

В 1946 был пущен перв. межрайонный автобус по маршруту П. – Н. 

Ломов; затем П. – Кузнецк, П. – Никольск. За последующие годы 

увеличились пасс. и грузоперевозки. Если в 1939 было перевезено 2 млн 294 

тыс. пасс. и 88 тыс. т грузов, то в 1966 – 78 млн 700 тыс. пасс., 13,5 млн т 

грузов. 

В 1990-е гг. по плотности автодорог с твердым покрытием Пенз. обл. 

превосходит показатели в целом по России (см. Автомобильные дороги). В 

период 1970–90-х гг. Т. а. развивался наиб. высокими темпами. К 1991 

грузооборот составил 738,7 млн т, перевозки грузов на Т. а. возросли до 21,3 

млн т. В середине 1990-х гг. значительно выросло кол-во автомобилей, 

находящихся в частной и личной собственности граждан. В 1995 в Пенз. обл. 

физическим лицам принадлежали 100991, юридическим 49173 автомашины, 

в т. ч. груз. 45192, легковых 99886, автобусов 5086 единиц. В 1998 Т. а. было 

перевезено 249,0 млн пассажиров и 4 млн тонн грузов, из них на долю р-ных 

перевозок приходится 43,3 млн. В грузовых перевозках доля негос. Т. а. 

составила 62%, в т.ч. смешанной формы собственности 36%, частных автопр-

тий 26%. 

Кол-во перевозимых грузов зависит от местных нужд, удаленности от 

ж .д. На долю П., Пенз. и Бессонов. р-нов их приходится 27%, Кузнецка и 

Кузн. р-на 12%, Каменки и р-на 5%, Сердобска и р-на 4%, Никольска и р-на 

2%. Относительно высок уд. вес р-нов, производящих сах. свеклу, – Тамал., 

Земетч., Башмаков. Низкий – М.-Серд., Лопат., Шемыш. (см. нек-рые данные 

в ст. Транспорт). 

Лит.: Власов А., Спиридонов В., Тюкалов В. Пензенский 

автотранспорт: история, события, люди. П., 1996; Курицын (2). 

В. И. Тюкалов, Е. П. Тюкленкова. 
  

  

ТО’ЩЕВА Руза Мимгалеевна (р. 1.3.1951, Ташкентская обл.), одна из 

сильнейших лыжниц Пенз. обл. 1970–80-х гг., мастер спорта СССР (1971). 

Чемпионка СССР по лыжному спорту среди юниоров на дистанции 5 км 

(1970). Победитель первенства России в гонке на 10 км (1977). Участница 

первенства СССР и Кубка Союза (1977). Входила в десятку лучших лыжниц 

страны (1977). Неоднократная победительница и призер областных и респ. 

соревнований (1969–86). 

Лит.: Чемпионка СССР //ПП. 1970. 21 марта; Сурский В. Три медали 

//ПП. 1977. 25 февр. 

О. И. Пучков. 
  

  



ТРА’НСПОРТ как отрасль нар. хоз-ва осуществляет перемещение 

людей и грузов, связывает между собой все сферы хоз. деятельности об-ва. В 

Пенз. обл. представлены все виды Т. общего пользования: железнодорожный, 

автомобильный, воздушный, речной, канатный, гужевой, трубопроводный и 

Т. необщего пользования – внутрипроизводственный, трубопроводный, 

пром. подъездные пути. Все они являются составной частью единой транс. 

сети и представляют в своем большинстве гос. собственность. Часть парка 

легков. и груз. автомобилей, мотоциклов, речных катеров и лодок, а также 

гужевых средств и т. д. находится в собственности кооперативов и частных 

лиц и не относится к Т. общего пользования. По состоянию на 1.1.1997 в 

Пенз. обл. эксплуатируются 828 км главных ж.-д. путей общ. пользования и 

439 км необщ. пользования, 5704 км автомоб. дорог, в т. ч. с твердым 

покрытием 5597 км, магистральных газопроводов и нефтепроводов 630 км. 

Функционируют крупные глав. ж.-д. вокзалы в П., Кузнецке, Сердобске, 

Каменке и др. городах, 18 автовокзалов и 5 автостанций, аэропорт «Пенза», 

подвесная канатная дорога. 

В 1989 отправлено пассажиров ж.-д. Т. 5,3 млн чел., автомоб. 249 млн 

чел., воздушным 2 тыс. чел. Отправлено грузов по ж. д. 800 тыс. тонн, 

автомоб. Т. 4 млн тонн, воздушным 3 тыс. тонн. А всего ежегодно всеми 

видами Т. области, включая ведомственный, перевозится свыше 20 млн тонн 

грузов и 400 млн пассажиров. На долю автомоб. Т. приходится 95% общих 

грузоперевозок и 59% пассажироперевозок. Особенно выросла роль автомоб. 

Т. в связи с развитием автодорог и ростом грузоподъемности автомобилей. 

Значение ж. д. усилилось в связи с прокладкой вторых путей на участках П. – 

Ртищево и П. – Сызрань и с переходом от паровозной тяги к тепловозной и 

электровозной. 

Во 2-й пол. 1990-х гг. перевозка грузов и пассажиров значительно 

уменьшилась, особенно возд. Т. Рост наметился лишь в 1999, когда всеми 

видами Т. перевозки увеличились на 24,1%. (См. также Автотранспортные 

предприятия, Автомобильные дороги.) 

Лит.: Пассажирский транспорт г. Пензы / Сост. В. В. Васякин. П., 

1993; Власов А., Спиридонов В., Тюкалов В. Пензенский автотранспорт: 

история, события, люди. П., 1996; Курицын И. И. Население и хозяйство 

Пензенской области. П., 1998; 60 лет Пензенской области: Юбилейный 

статист. сб. П., 1999. 

Е. П. Тюкленкова. 
  

  

ТРА’НСПОРТ ВОЗДУ’ШНЫЙ представлен в Пенз. обл. Пенз. 

авиаотрядом. Начало возд. перевозкам было положено в 1936. В 1939 

пригородном с. Терновка был открыт аэропорт гражд. возд. флота (ГВФ), 

принимавший транзитные рейсы. В 1940 работало звено самолетов У-2 (ком. 

Н. И. Зацепа), в 1941 – 1942 базировалась 7-я учеб. эскадрилья ГВФ (ком. А. 

Э. Самолис), а в 1942 – 1946 – учебно-тренировочный центр истребительной 

авиации Кр. Армии. В 1947 был организован 235-й авиаотряд Моск. 



управления ГВФ, преобразованный в 1952 во 2-ю авиаэскадрилью 171-го 

авиаотряда территор. управления Центр. р-на РСФСР. В 1954 авиаэскадрилья 

получила статус 187-го авиаотряда Приволжского территор. управления. В 

эксплуатацию поступили самолеты ЯК-12 и АН-2. На базе отряда и пенз. 

аэропорта был образован объединенный авиаотряд ГВФ. С 1972 начались 

полеты по союзным линиям на самолетах АН-24, а затем АН-12. В 1993 ком. 

отряда стал А. С. Ползунов. 

Отряд обслуживал как междугородные, так и внутр. линии. Кроме 

постоянных рейсов по этим линиям совершались чартерные рейсы по заказу 

гос. органов, различных орг-ций, частных лиц. Самолеты отряда 

обслуживали нужды с. хоз-ва. Возд. линии связывают П. с центр. регионами 

РФ, Поволжьем, М. и СПб., со странами СНГ. Внутриобластные линии 

связывают обл. центр с наиб. отдаленными и труднодоступными р-нами 

области (Неверк., Земетч., Тамал. и др.). 

В наиб. успешном 1989 было перевезено 7300000 т грузов и 288900 

пассажиров. Грузооборот составил 3 470600 тыс. т/км., а пассажирооборот 

280205 тыс. пассажиро-километров. В последующие годы перевозка пасс. и 

грузооборот значительно снизились. 

В. В. Камордин. 
  

  

ТРА’НСПОРТ ГУЖЕВО’Й, вид транспорта, в к-ром в кач-ве тяги 

применяется сила животных. До появления ж. д. являлся важнейшим видом 

сухопутного транспорта и использовался для пассажирских и грузовых 

перевозок на различные расстояния. Для пасс. перевозок существовала сеть 

почтовых станций, представлявших за плату лошадей для смены, экипажи и 

услуги ямщиков. П. исстари имела собств. экипажное произ-во. В 1860-х гг. 

изготовлением экипажей занимались 11 каретных мастеров, в 1880-х гг. – 23. 

В сер. 19 в. купец Д. В. Стрыгин создал лучшую в губ. каретную мастерскую. 

В нач. 20 в. произ-вом повозок в Пенз. губ. занималось до 2000 чел. В 1860-

х гг. извозом в П. было занято 137 чел., в 1888 – 420, в нач. 20 в. – ок. 500. Их 

биржи находились на Соборной пл., нижнем базаре, ок. гостиниц, на 

вокзалах. С развитием пром-сти и ростом населения П. появилась 

потребность в транспорте обществ. пользования. В 1906 было организовано 

движение омнибусов с тягой двумя-тремя лошадьми, перевозили пасс. от 

вокзала до зем. б-цы. 

В период нэпа в П. организовано автотранспортное АО, к-рое 

выполняло перевозки ж.-д. грузов гужевым и автомоб. транспортом. В 1933 в 

Пенз. орг-ции «Автогужтрест» имелось 10 автомашин и 170 лошадей. Во 

время Вел. Отеч. войны Т. г. осуществлялись груз. и пасс. перевозки внутри 

обл. и за ее пределами. В наст. время Т. г. имеет нек-рое хоз. значение в сел. 

р-нах обл., в ферм. (крест.) хоз-вах для полевых работ. 

В. И. Тюкалов, Е. П. Тюкленкова. 
  

  



ТРА’НСПОРТ ЖЕЛЕЗНОДОРО’ЖНЫЙ, ведущее в Пенз. обл. 

средство перемещения грузов и массовых перевозок населения на дальние 

расстояния, что обусловлено экон.-геогр. положением области, по терр. к-рой 

пролегают крупнейшие ж. д. страны – Куйбышевская и Юго-Восточная. Как 

отрасль экономики Т. ж. базируется на работе ж. д., включающей осн. техн. 

элементы: сооружения, ж.-д. станции и вокзалы, средства сигнализации и 

связи, различн. службы и системы, выполняющие осн. работу – перевозки, в 

т. ч. организацию движения поездов. 

В Пенз. губ. в мае 1872 под рук-вом инж. Н. Л. Маркова начались 

работы по стр-ву Моршанско-Сызранской ж. д. На участке Пачелма – 

Кузнецк было сооружено 146 мостов, в т. ч. 7 больших (св. 100 м). Одноврем. 

возводились водонапор. башни, кузницы, пакгаузы, мельницы, элеваторы, 

паровозный сарай (депо), вокзалы. 12 окт. 1874 участок Моршанск – Пенза –

 Сызрань протяженностью 520 км открылся для груз. и пасс. поездов. Трасса 

была однопутной, ширина колеи 1524 мм. От Моршанска на П. в 15 час. 25 

мин. был отправлен скорый поезд № 1. К этому времени ж.-д. подвижной 

состав насчитывал 16 товарно-пасс. паровозов серии «А» Коломенского з-да, 

26 товарных паровозов, 52 пассажирских и 15 багажных вагонов. Груз. парк 

имел 530 крытых вагонов, из к-рых 89 с ручными тормозами, и 146 платформ 

(97 с тормозами). Использовались паровозы Воткинского, Невского, 

Коломенского, Брянского, Харьковского з-дов, а также паровозы из 

Германии, Великобритании, Франции. От Моршанска до Сызрани было 23 

станции, из к-рых 2 – первого класса (П., Сызрань), 4 – второго, остальные – 

третьего и четвертого классов. Открывается паровозное депо (ныне 

локомотивное депо Пенза-3), имевшее 4 паровозных стойла. В 1880 в П. 

открыто техн. ж.-д. уч-ще Моршанско-Сызранской ж. д. Выпускники 

направлялись на работу в паровозное депо, мастерские и техн. пункты по 

ремонту вагонов. 

В 1889 Моршанско-Сызранская ж. д. была правительством выкуплена, 

слита с др. участками и преобразована в Сызрано-Вяземскую. К кон. 1870-х 

гг. товарооборот возрос вдвое. Через ст. П. в сутки проходило 2 пары пасс. и 

свыше 10 товарн. составов. Центр и З. страны, в т. ч. балтийские порты, через 

этот путь связывались с р-нами, богатыми хлебом и др. с.-х. продуктами, –

 Волгой, Уралом, Сибирью, Ср. Азией. 16 дек. 1895 открыт участок П. – 

Рузаевка, соединивший Моск.-Казан. и Сызр.-Вязем. дороги (также 

однопутные, протяженностью 143 км); было сооружено 58 мостов. Губерния 

получила выход на С., к верх. Волге и второй путь на М., к-рый был длиннее 

первого на 43 км. В р-не дороги имелись избытки хлеба, пеньки, лука и др. 

продукции. Трасса использовалась и для транзитных грузов. 1 дек. 1896 

началось движение по линии, связавшей П. через Ртищево с юж. губерниями 

России, с Черн. и Азов. морями. П. становится крупным ж.-д. узлом, 

имеющим общерос. значение. Организовано неск. станций, строятся 

внутриузловые транс. развязки. Ст. Пенза-3 выполняла роль передаточного 

пункта между Ряз.-Уральск. и Сызр.-Вязем. дорогами. При отсутствии 

судоход. рек и шоссейных дорог ж. д. решала проблему вывоза с.-х. 



продуктов, способствовала дальнейшему развитию производ. сил края. В 

кон. 19 в. через ст. П.-товарная ежегодно проходило св. 100 млн пудов 

грузов. В нач. 20 в. среднегодовая сумма вывоза составляла свыше 28 млн 

руб., а ввоза – 5 млн. Продукция полеводства составляла 67% всего вывоза 

(в стоимостном выражении), животноводства – 10%, птицеводства – 9%, 

лесоводства – 4%, садоводства и огородничества –1%, пром-сти – 8%. За 

пределы губ. вывозилась рожь, овес, конопля, картофель, горох, пшеница, 

гречиха, просо, живой скот, овчина, коровье масло, яйца, лук, спички, 

писчебумаж. изделия. Через ж. д. Пенз. губ. была связана с различн. 

рынками: за границу страны шло 20% вывозимых товаров, на Пб. и М. – по 

13%, на остальные р-ны России – свыше 40%,  

 

 

 

непосредственно в Пенз. губ. – 8%. 
Пенза. Вокзал Сызранско-Вяземской железной дороги. Фото нач. 20 в. 

  

Т. ж. способствовал формированию значительного по числ. отряда раб. 

класса, росту нас. губ. центра, возникновению учеб. заведений ж.-д. профиля. 

После окончания Гражд. войны началось дальнейшее развитие Т. ж. В 

1923 обновился подвижной состав. В 1924 установлены решетчатые 

семафоры. В 1927 стрелочные переводы оборудованы контрольными 

замками системы Мелентьева. В 1928 установлены телефоны, селекторные 

аппараты. В февр. 1939 создается Пенз. ж. д., к-рая состояла из гл. линии 

Таловая – Поворино – Балашов – Пенза – Кузнецк. В 1946 организовано 

Пенз. отделение Куйбышевской ж. д., к-рое работает и ныне. В 1990-е гг. 

локомотивный парк Пенз. отд. насчитывал 150 электровозов и б. 100 

тепловозов. Перевозки грузов и пасс. осуществляются электровозной тягой 

(Пенза – Кузнецк и Пенза – Рузаевка) и тепловозной тягой (Пенза – 

Пачелма). За 1998 было отправлено по ж. д. 5,3 млн чел., грузов – 0,8 млн т. 

Одной из важнейших составляющих Т. ж. являются системы, 

обеспечивающие безопасность движения. На ст. Пенза-3 механизированы 

три тормозные позиции, нечетная горка оснащена устройством автоматич. 



роспуска составов. Производ. цеха Т. ж. – локомотивные и вагонные депо – 

оснащены совр. оборудованием и механизиров. линиями, к-рые дают 

возможность, минуя спец. з-ды, производить капремонт техники и подвиж. 

состава. Используются автоматизир. системы бронирования мест и продажи 

билетов, информации, составления всех видов отчетности, накопления 

статистич. данных для прогнозирования пассажиропотоков. 

 

 

 

Совр. Т. ж. состоит из двух крупных подсистем: общего и необщего 

пользования. Т. ж. общ. пользования – самостоят. транс. подотрасль, 

осуществляющая перевозки грузов и пассажиров, обслуживающая все 

отрасли экономики, все соц. слои населения, руководствующаяся общими 

для ж.-д. сети правилами перевозок грузов и людей. Ж. т. необщ. 

пользования (пром. транспорт) выполняет технологич. перемещение грузов и 

перевозки работников на терр. пром. пр-тий. Материальной основой 

подотрасли служат подъездные пути пр-тий, необходимые обустройства, 

а часто и собств. подвижной состав (на з-де «Химмаш», з-де им. Фрунзе, 

дизельном з-де и др.). 
Вокзал станции Пенза-1. 

  

Лит.: ПГВ. 1867. № 51; 1868. № 2, 17; 1869. № 9, 11; 1870. № 23, 51; 

1873. № 126, 129, 137; 1874. № 13, 14, 44, 121; Итоги оценочно-

статистического исследования Пензенской губернии. Железнодорожный 

грузооборот Пензенской губернии в связи с общеэкономическими данными. 

По материалам железнодорожной статистики / Сост. Н. М. Вишневский. П., 

1916; Пензенскому отделению – 100 лет; Сальников А. В.; Власов В. А. 

Новые пути //Из истории области. Вып. 1. 

В. А. Власов, Е. П. Тюкленкова. 
  

  
  

ТРА’НСПОРТ ОБЩЕ’СТВЕННОГО ПО’ЛЬЗОВАНИЯ, городской. 

Его предшественником был гужевой в виде омнибусов на конной тяге. В 

1909 т-во предпринимателей «Каулин и Клемент» организовали в П. автомоб. 

движение. Кроме перевозок в черте города они доставляли пассажиров в 



Ахуны. К 1914 в П. было 8 автомобилей. Частновладельцы худ. И. И. 

Новохацкий и врач Файнштейн, чтобы оправдать расходы на бензин и 

содержание шоферов, использовали свои машины в кач-ве такси. В 1926 в П. 

4 автобуса марки «Фиат-44» и АМО-Ф-15, работая по 16 час. в сутки, делали 

за день 12 рейсов по маршруту вокзал Пенза-1 – Советская пл. – 

Совбольница – велозавод. Первый рейс состоялся 10 мая 1926, шоферами на 

автобусах были А. С. Митин, П. Г. Пруссаков, Н. П. Игонин, В. М. 

Владимиров. Создается отделение Всеросс. об-ва «Автодор», в 1929 – первые 

курсы шоферов. В 1930 в П. перевезено за год 54832 пасс., протяженность 

автобусных линий достигла 18 км. 

В 1935 проложена узкоколейная линия ж. д. для движения пасс. 

мотовоза по маршруту велозавод – Театральная площадь, но этот вид 

транспорта просуществовал недолго. 

К 1940 в П. было 7 маршрутов автобус. движения, но до 1947 автобусн. 

парк не пополнялся. 

В 1948 на участке вокзал Пенза-I – мебельная ф-ка открылось 

троллейбусное движение (протяженность линии 9,5 км). Развитие 

троллейбусного транспорта сдерживалось плохим состоянием дорог. Но уже 

к 1966 на гор. маршрутах работало 50 троллейбусов, а протяженность линии 

составила 50 км. В кон. 1990-х гг. муниципальное пр-тие Горэлектротранс 

располагает тремя тролл. депо, содержащими б. 200 троллейбусов. Общая 

протяженность контактной линии на 11 маршрутах 126 км, для ее питания 

построено 15 подстанций, действует автоматизир. система диспетчерского 

управления. Автобусами осуществляется обслуживание 51 гор. маршрута. 

Имеется таксопарк – б. 300 легковых машин и 30 микроавтобусов 

(маршрутные такси). 

Лит.: Пензенскому троллейбусу – 25 лет. П., 1973; Пассажирский 

транспорт г. Пензы / Сост. В. В. Васякин. П., 1993; Курицын (2). 

Ю. В. Круглов, В. И. Тюкалов, Е. П. Тюкленкова. 
  

  

ТРА’НСПОРТ КАНА’ТНЫЙ представлен в П. одноканатной дорогой 

протяженностью 953 м, к-рая связала ПКиО им. Белинского, находящийся в 

наиб. возвышенной части города, с центр. пл. им. Маршала Жукова, 

расположенной в низменной части. Движение открыто в 1993. 

Е. П. Тюкленкова. 
  

ТРА’НСПОРТ РЕЧНО’Й. В дореформенной России осн. внутренние 

грузовые и пасс. перевозки на дальние расстояния осуществлялись по 

речным путям. В Пенз. губ. реки Сура и Мокша использовались для вывоза 

лесоматериалов (сплав), перевозок хлеба, спирта и др. продуктов, в т. ч. при 

помощи местных речных судов «Суряк» и «Мокшана». В последующие годы 

в связи с развитием др. видов транспорта значение водных путей снижалось. 

После Вел. Отеч. войны сплав леса прекратился полностью, и реки 

приобрели преим. рекреационное значение. В Пенз. обл. речные средства 



передвижения представлены малыми и большими судами. Малые суда (ок. 

пяти тысяч) – это различные весельные досчаники, ялики, шлюпки, байдарки 

и резиновые лодки; моторные и парусные суда: казанки, катера, яхты и др. 

Находятся на многочисл. озерах, прудах, вдхр. и на значит. реках. Большие 

суда обществ. Т. р. появились в области только на Суре, когда была 

сооружена русловая водорегулирующая плотина. Это 60-местные речные 

теплоходы для организации пригородного судоходства, а также «Зарница» – 

скоростной теплоход на возд. подушке. 

А. И. Фомин. 
  

  

ТРЕ’ПЛЕВ Авраам Давыдович (1.7. 1891–26.8.1955), актер, режиссер. 

В 1921 окончил театр. школу в Одессе, с 1924 – актер Одесского рус. театра, 

там начал и режиссерскую работу. В 1925–28 работал в Моск. Театре рев-ции 

и Театре им. МГСПС. С 1930 – худ. рук. театров в Смоленске, Одессе, 

Свердловске. В П. работал худ. рук. и гл. режиссером (1942–43). Им 

поставлены пьесы «Машенька», «Накануне» А. Н. Афиногенова, «Русские 

люди» К. М. Симонова, «Осада Лейдена» И. В. Штока, «Три сестры» А. П. 

Чехова. Последние годы работал в Днепропетровске. 

Лит.: ТЭ. Т. 5. 

Е. М. Ларин. 
  

  

ТРЕМА’СОВ Дмитрий Егорович (р. 30.7.1925, с. Б. Кирдяшево 

Наровчат. р-на), Герой Сов. Союза (1945), сержант, ком. пулеметного 

отделения. Форсировав р. Стырь, оказался в окружении и в течение 7 часов 

вел бой с превосходящими силами противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ТРЕСКИНО’, село Колышлейского р-на. Расположено по обоим 

берегам р. Колышлей (лев. приток Хопра), в 7 км к В. от пгт Колышлей и от 

ж.-д. станции. Автодорога Колышлей – М. Сердоба. Осн. в нач. 18 в. (до 

1721) помещиком И. Т. Трескиным. К кон. 1920-х гг. соседние деревни 

(Трескино, Баронщина, Хрущевка, Симанщина, Кромщина, Полянщина, 

Новорождественская, Облязовка) объединились в один насел. пункт. 

Архангельская церковь построена в 1754. В кон. 18 в. сев. часть села 

(Архангельское) была за графом В. П. Мусиным-Пушкиным, лейт. флота С. 

Н. Захарьиным (см. Захарьины) и др. помещиками; располагалась на лев. 

стороне оврага Белый Ключ. К сер. 19 в. центр села переместился в низовую 

часть, где были построены церковь во имя Рождества Христова и торг. ряды. 

После реформы 1861 – волостной центр Серд. у. К 1877 открыты б-ца, 

3 церкви, зем. школа, 2 ярмарки, базар, 6 лавок, 8 кабаков и трактиров, 7 

ветряных мельниц, красильня. В 1905 – один из центров аграрного движения 

региона. Главные занятия крестьян – зерновое земледелие и жив-во, 

торговля. С 1928 – в составе Колышл. р-на. Специализация зерновая и мясо-



молочная (АКХ «Трескино»). ДК, 2 б-ки, школа иск-в, спортшкола, ср. школа 

(при ней музей истории села), участковая б-ца, почтовое отделение, 2 гос. и 3 

коммерч. магазина, столовая. Памятники воинам-землякам, погибшим в годы 

Вел. Отеч. войны. Родина конструктора самоходного комбайна, лауреата 

Стал. премии М. А. Пустыгина. 

Население: в 1859 – 2037, 1897 – 2500, 1926 – 3240, 1959 – 1293, 1989 – 

1134. На 1.1.1998 – 1166 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ТРАПЕ’ЗНИКОВ Сергей Павлович (19.2.1912, Астрахань – 12.3.1984, 

М.), парт. деятель. В 1930-е гг. работал 2-м секр. Керенск., 1-м секр. Наровч. 

и Серд. райкомов ВКП(б). Во время Вел. Отеч. войны – зав. с.-х. отделом 

обкома партии. Позже работал в Молдавии, ЦК КПСС, где в последние годы 

заведовал отделом науки и учеб. заведений. Автор работ «На крутых 

поворотах» (М., 1971, 1972), «Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос» (в 2 

т., М., 1967, 1976, 1983, изданы на англ. и франц. яз.). 

Лит.: С. П. Трапезников: Некролог //Правда. 1984. 15 марта; Савин 

(10). 

О. М. Савин. 
  

  

ТРИКОТА’ЖНАЯ ФА’БРИКА И’МЕНИ 8 МА’РТА, образована в 

П. (1926) как чулочно-вязальная куст.-пром. артель из 5 чел. (пред. С. Е. 

Черняк) на ул. Набережной. Выпускала жен. и дет. чулки, муж. носки. В 1928 

артель насчитывала 126 рабочих, купила дом на ул. Пешей, 51 (ныне ул. 

Богданова), стала выпускать и верхний трикотаж. Для окраски изделий был 

организован красильный цех. В довоен. время артель приобрела новое 

оборудование, механизировала ряд производ. процессов (пред. А. О. 

Спиридонов, гл. инж. Н. Я. Аючатова, рабочие В. Т. Ежкова, А. А. Кивитова, 

М. П. Калинкина, Л. С. Калинина). Во время Вел. Отеч. войны женщины 

артели полностью обеспечивали производ. процесс (пред. М. А. Мингалева, 

рабочие В. И. Оськина, Г. А. Гуляевская, С. П. Гуселоцева, П. П. Гулькина, 

Н. Е. Рожкова и др.). В 1956 артель преобразована в ф-ку, получила новый 

корпус, жилые дома, столовую (дир. Г. А. Гуляевская). В 1960–70 ф-ка 

обновляла машинный парк, улучшала технологию произ-ва трикотажа (дир. 

В. В. Первакова, О. А. Остахов, Н. С. Тупицына). Была организована 

производ. практика для школьников (мастер М. Ф. Бородина). Открыты 

филиал швейн. цеха в пос. Мокшан, новый цех в Каменке. В 1992 ф-ка была 

приватизирована и преобразована в АОЗТ «Пензенский текстиль», в 1996 в 

ЗАО «Пензенская трикотажная фабрика». В 1980–90-е гг. на ф-ке обновлен 

парк технологического оборудования. Организован участок по изготовлению 

чулочно-носочных изделий. Ф-ка специализируется на выпуске бельевого и 

верхнего трикотажа для взрослых и детей. Имеется сеть торг. точек по П. и 

обл. 

И. С. Запевалин. 



  

  

ТРИ’СТА ТРИ’ДЦАТЬ ВОСЬМА’Я СТРЕЛКО’ВАЯ ДИВИ’ЗИЯ, 

сформирована осенью 1941 в П. Командир – полк. В. Г. Кучинев. В составе 

16-й армии участвовала в Моск. битве. В дек. 1941 передана 33-й армии ген. 

М. Г. Ефремова, участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной операции 

в янв. – апр. 1942, попала в окружение в р-не с. Мятлево. Сражалась в тылу 

врага на терр. Калининской обл., в р-не ж. д. Вязьма–Брянск. В апр. 1942 

дивизии разрешили прорыв из тылов врага. 338-я С. д. второго формирования 

(июнь 1942) воевала в составе 43-й, 49-й, 31-й, 5-й армий, штурмовала 

Кенигсберг, удостоена наименования «Неманская», за участие в разгроме 

Японии награждена орд. Кр. Знамени. 

Лит.: Пензенская область в годы Великой Отечественной войны; 

Савин (12). 

В. А. Мочалов. 
  

  

ТРЕ’ТЬЯ ВСЕРОССИ’ЙСКАЯ НАУ’ЧНАЯ КОНФЕРЕ’НЦИЯ 

«РОССИ’ЙСКАЯ ПРОВИ’НЦИЯ 18–20 вв.: РЕА’ЛИИ КУЛЬТУ’РНОЙ 

ЖИ’ЗНИ», проходила в П. 25–29 июня 1995 по инициативе РАН, 

Археографич. комиссии, Мин-ва культуры РФ Рос. ин-та культурологии, 

Союза краеведов России, администрации Пенз. обл. в рамках федеральной 

программы «Культура русской провинции». Работу по подготовке 

осуществлял оргкомитет под рук-вом акад. Росс. акад. образования С. О. 

Шмидта. В конф. участвовали 47 ученых из М., СПб., Ярославля, Твери, 

Костромы, Саратова и др. (С. О. Шмидт, Л. П. Рощевская, Н. И. Цимбаев, А. 

А. Севастьянова и др.), 18 ученых (преп. вузов, муз. работники, краеведы) из 

П. (К. Д. Вишневский, Н. М. Инюшкин, В. И. Лебедев, А. С. Касимов и др.). 

Аргументируя целесообразность выбора П. как базы конф., С. О. Шмидт 

отмечал, что в П. уже неск. десятилетий ведется интенсивная работа по 

осмыслению (исторического) наследия, к-рая может быть показательной для 

ученых, работающих и изучающих др. регионы. 

Лит.: Бондарева Т. И. Конференция в Пензе //Отеч. архивы. 1995. № 5; 

Акиньшин А. Хорошо ли жить в провинции //Воронеж. курьер. 1995. 27 

июля; Севастьянова А. Розы в Пензе, шипы в Ярославле //Золотое кольцо. 

1995. 13 июля; Шмидт С. О. ...Прирастает провинцией //ПВ. 1995. 28 июня; 

Всероссийская конференция в Пензе //ПП. 1995. 27 июня; Российская 

провинция 18–20 веков: реалии культурной жизни: Материалы третьей 

Всеросс. науч. конф. Кн. 1. П., 1996. 

А. Н. Батова. 
  

  

ТРИ’СТА ПЯТЬДЕСЯ’Т ЧЕТВЁРТАЯ СТРЕЛКО’ВАЯ 

ДИВИ’ЗИЯ, сформирована в нояб. 1941 в Кузнецке, Кузн. и Сосновобор. р-

нах. Командир – полк. Д. Ф. Алексеев. Участвовала в боях под М. в составе 

16-й, 5-й, 20-й, 31-й армий. Боевой путь начала 2 дек. 1941 на 41-м км Лен. 



шоссе. Летом 1942 участвовала в Ржевско-Вяземской операции, осенью вела 

бои под Ржевом. В 1943 вошла в состав 65-й армии Центр. фронта, 

участвовала в Курской битве, операции «Багратион», освобождала Бобруйск, 

Барановичи, сражалась за Варшаву, Данциг (Гданьск), Штеттин (Щецин), 

принимала участие в Берлинской операции. Орд. Ленина, Кр. Знам., 

Суворова 2-й степ. Почетное наим. «Калинковичская». Над дивизией 

шефствовали трудящ. Кузнецка и Кузн. р-на, в 1942–43 на фронт выезжали 

делегации кузнечан. 

Лит.: Павлов И. Н. От Москвы до Штральзунда. М., 1985; Мочалов В. 

А. 354-я дивизия в боях за Родину (1941–1945). П., 1996. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ТРО’ИЦК, уездный центр Пенз. наместничества (1780–96). С 1930 

село в составе Респ. Мордовия. В 10 км от ж.-д. ст. Ковылкино, в 35 км к С. 

от с. Наровчат. Расположено при впадении р. Сезельды в Мокшу. По 

преданию, записанному в кон. 18 в., построено на дворцовых землях по 

велению инокини Марфы Ивановны (матери царя Михаила Романова), 

вероятно, в 1620-х гг. Раздача земель монастырям по грамотам «государыни 

Марфы Ивановны» в Верхоценской вол. началась с 1618. Через поселок 

проходила Ногайская дорога, для контроля над к-рой и защиты местного 

населения в 1630–40-е гг. построен дерев. острог. С этого момента нас. пункт 

стал называться Троицким Острогом; находился в ведении темниковской 

воеводской канцелярии. В 1663 б. ч. троицких »беломестных казаков» 

переведена в новопостроенную крепость Пенза. В 1670 жители Т. 

поддержали восстание С. Т. Разина. В 1672 насчитывалось 5 церквей. В 1708 

причислен к Азовской (Воронежской) губ., в 1719 – к Шацкой провинции 

Воронежской губ. Один из крупных очагов крест. войны под 

предводительством Е. И. Пугачева (1774). В 1797–1801 – заштатный город 

Нижегородской, с 1801 – Пенз. губ. (в составе Краснослобод. у.). В кон. 18 в. 

большинство нас. (70%) составляли дворцовые крестьяне, ок. 20% 

однодворцев. Осн. занятием нас. было земледелие и скот-во; действовала 

крупнейшая в Пенз. крае сплавная пристань (сплав хлеба, поташа, вина и др. 

товаров; стр-во речных судов). Дворцовый винокур. з-д (построен в 1757, 150 

рабочих, выкуривали в год 100 тыс. ведер вина для отправки в Ниж. 

Новгород, М. и Пб.), поташные з-ды (изготавливали в год 250–300 бочек 

поташа по 20 пудов каждая), небольшой чугунолитейный з-д, работавший на 

местном сырье – буром железняке. Ярмарка, базар. Т. делился на 3 части: 

собственно город Козловка и Литва. В 1859 произошел «питейный бунт». 

После крест. реформы (1861–66) – волостной центр Краснослобод. у. В февр. 

1918, а затем в февр. 1919 произошли антисоветские выступления под 

монархич. лозунгами; подавлены вооруж. силой, прибывшей из П. В наст. 

время село – центр с.-х. произ-ва. 

Население: в 1795 – 3811, 1864 – 4518, 1894 – 6510 жителей. 

Лит.: Шмырев Н. П. Троицк. Саранск, 1982. 



М. С. Полубояров. 
  

  

ТРО’ИЦКАЯ Галина Вячеславовна (р. 7.2.1973, П.), мастер спорта 

СССР по плаванию (1988). Окончила ПГПУ (1996). Тренер ДЮСШ 

«Прадас». Бронз. призер первенства Европы (Голландия, 1988). Чемпионка 

СССР (1992). Чемпионка России (1996). Тренер Г. В. Тимофеева. 

Н. П. Святченко. 
  

  

ТРИРО’ГОВЫ, землевладельцы Саратовской губ., владели имениями 

в с. Аряш, ныне Камешк. р-на Пенз. обл. Владимир Григорьевич (14.12. 

1834 – 18.10.1891, Берлин, похоронен в с. Аряш), статистик, действит. чл. 

Рус. Геогр. об-ва. Окончил С.-Петерб. ун-т, служил в Саратовском губ. 

статистич. ком-те, Мин-ве гос. имуществ, являлся чл. совета Мин-ва внутр. 

дел, зав. временным отделом по зем. устройству гос. крестьян. Автор кн.: 

«Опыт исследования явлений общественной жизни: волость» (Саратов, 

1875), «Народный кадастр. Местное исследование» (СПб., 1880), «Община и 

подать» (М., 1882). Интерес представляют этнографические заметки 

«Мордовские общины», опубл. в 1880 в ж. «Русская старина» (№ 6), где идет 

речь о селах Аряш, Мамадыш, Кулясово и др., ныне входящих в состав Пенз. 

обл. Наталья Алексеевна (? – 1904, с. Аряш), его жена, дочь А. А. 

Шахматова. Служила в Коломенских яслях и приюте слепых в СПб., 

построила в Аряше сел. школу. Алексей Владимирович (17.10.1864 – 

28.3.1905, с. Аряш), их сын. Окончил мор. корпус, служил на Балтике, 

находился в заграничном плавании. В 1892 вышел в отставку, служил на ж. д. 

в Орле и Иркутске. Жил в Аряше. Был женат на дочери Д. И. Менделеева – 

Ольге Дмитриевне (1860–1947), к-рая жила в Аряше и П., оставила 

воспоминания «Менделеев и его семья» (М. – Л., 1947), где говорится о 

камешкирских местах. Наталья Алексеевна (1894–1951), дочь Ал. Влад., 

внучка Д. И. Менделеева. В детстве жила в П., не раз посещала Аряш, 

переписывалась с его жителями. Всеволод Владимирович (5.4.1870, 

Кузнецк – ?), сын Влад. Григ. Окончил С.-Петерб. ун-т, служил в С.-Петерб. 

судебной палате и окружном суде, избирался председателем Кузн. зем. 

управы. 

Лит.: Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов русских писателей и 

писательниц. СПб., 1909. Вып. 2; Менделеева А. И. Менделеев в жизни. 

Записи прошлого. М., 1926; Архив Д. И. Менделеева: Автобиограф. 

материалы. Л., 1951. Т. 1; Савин О. Великий химик //ПП. 1984. 8 февр. 

О. М. Савин, А. В. Тюстин. 
  

  

ТРО’ИЦКАЯ ЦЕ’PKOBЬ в с. Ершове Белинск. р-на, построена в 1811 

стараниями П. Г. Беляева, отца декабристов бр. А. П. и П. П. Беляевых, 

служившего управляющим имениями графа А. К. Разумовского и 

похороненного вместе со своей женой у алтаря этой церкви. Объемно-



пространственная композиция церкви довольно типична для эпохи 

классицизма и строится по схеме: четверик храма, боковые приделы к-рого 

отмечены четырехколонными портиками, завершается купольной ротондой, 

прорезанной по сторонам света большими полукруглыми окнами; небольшая 

колокольня увенчана шпилем. Облик церкви напоминает проект моск. арх. А. 

Кутепова. Между южным приделом и трапезной на средства землевладелицы 

Веригиной к церкви в кон. 19 в. была пристроена миниатюрная пятиглавая 

часовня-усыпальница по проекту моск. арх. Михайлова (1892). Выполненная 

под наблюдением автора, она отличается удивительным изяществом, 

позволяющим отнести ее к лучшим творениям «русского» стиля на пенз. 

земле. Церковь действующая. 

Лит.: Беляев А. П. Воспоминания о пережитом и перечувствованном 

//Русская старина. 1880. Сентябрь; Пензенская епархия. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

ТРО’ИЦКАЯ ЦЕ’РКОВЬ в с. План Неверкинского р-на, построена в 

1886. Деревянная, имеет традиционную продольно-осевую композицию. 

Покоящиеся на четвериках восьмигранные барабаны храма и колокольни, 

покрытые куполом, венчаются луковичными главками на изящных, 

сужающихся книзу шейках (отзвук барокко). Объем трапезной также 

отмечен главкой, свидетельствующей о наличии придельного престола (во 

имя Михаила Архангела). Объединяющим мотивом декора колокольни и 

храма являются треугольные фронтончики и щипцы, завершающие 

обращенные по сторонам света грани восьмериков. В интерьере церкви 

сохранились росписи, выполненные в академич. манере. 

Лит.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1917. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

ТРО’ИЦКАЯ ЦЕ’РКОВЬ (в наст. время Сергия Радонежского) в с. 

Соловцовка Пенз. р-на, построена в 1896 на средства помещика А. А. 

Соловцова, старосты храма А. В. Карпова, крестьян с. Соловцовка и др. лиц, 

в числе к-рых был и о. Иоанн Кронштадтский (И. И. Сергиев), 

пожертвовавший на нее 100 руб. Камен. храм, освященный 20 окт. 1896, 

заменил дерев. церковь, существовавшую с 1782. Представляет собой 

крестообразную в плане композицию, выступающие двухсветные концы 

поперечного нефа к-рой и зап. фасада завершаются мощными закомарными 

полукружиями, а центр. часть выполнена в виде огромной ротонды, 

покрытой куполом, над к-рым ранее возвышался большой шестиконечный 

крест с вставленными в него зеркальными стеклами, создававшими 

удивительную игру света. Является характерным примером 

псевдовизантийской архитектуры. Закрытая после революции, церковь была 

вновь открыта в 1945 уже как Сергиевская. 6 авг. 1996 в ее ограде, напротив 

алтаря, состоялось перезахоронение останков местночтимого старца Иоанна 

Оленевского (Ивана Васильевича Калинина, 1854–1951), бывшего 



священника соловцовского храма, ранее захороненного на кладбище 

соседнего села Оленевка. Одной из святынь храма является икона Божией 

Матери «Достойно есть», замироточившая 22 июня 1996. 

Лит.: Любимов А. Постройка и освящение нового храма в селе 

Соловцовка Пензенского уезда //ПЕВ. 1897. № 1; Храмов А. Памятуя о 

благочестивом провидце //ПЕВ. 1996. № 15; Дворжанский А. И. История 

Пензенской епархии: Историч. очерк. Кн. 1. П., 1999. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

ТРО’ИЦКАЯ ЦЕ’РКОВЬ в с.Липяги Беднодемьян. р-на, построена в 

1834 на средства помещицы А. Н. Чулковой, тещи литератора кн. Н. А. 

Цертелева (см. Цертелевы). Эта церковь связана с известным философом В. 

С. Соловьевым, к-рый в 1870–80 неоднократно бывал в Липягах у своего 

друга – поэта Д. Н. Цертелева, где впервые после долгого перерыва, 

вызванного временным отходом от православия, приобщился Святых Тайн в 

Т. ц. Во время своего пребывания в Липягах Соловьев постоянно посещал Т. 

ц., подолгу беседовал с ее священником К. И. Певницким. Около алтаря 

церкви похоронены владельцы Липягов, в т. ч. Д. Н. Цертелев (ум. 1911) и 

его старший брат кн. А. Н. Цертелев – видный дипломат и воен. деятель, 

литератор. Т. ц. является памятником архитектуры классицизма. Ее объемно-

пространств. композиция включает в себя однокупольную храмовую часть, 

объединенную с двумя колокольнями, увенчанными шпилями. Все три 

входа – в храм и колокольню – выделены четырехколонными портиками. 

Церковь действующая. 

Лит.: Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. 

Тамбов, 1911; Димаков Д. Н. Умные звезды //Временник. 1992. Вып. 6. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

ТРО’ИЦКИЙ Алексей Алексеевич (14.3.1866, СПб. – 1942, Л.), 

шахматист, один из основоположников худож. шахматного этюда. Окончил в 

1894 Петерб. лесной ин-т со званием ученого лесовода 2-го разряда. В 1896–

1917 работал в Смоленской и Ковенской губ. лесничим; затем в 

Долгоруковском, Головинщинском и Чернозерском лесничествах Пенз. губ. 

В 1918–30 жил в П., работал инструктором в Пенз. губисполкоме. Принимал 

активное участие в шахмат. жизни Пенз. края. Возглавлял губ. шахматную 

секцию и шахмат. отдел в местной газ. «Трудовая правда», публиковал свои 

этюды, организовывал шахмат. турниры. В 1927 по его инициативе при клубе 

Сызранско-Вяземск. ж. д. были проведены «живые шахматы» (шахматные 

фигуры в этой игре изображали люди и кони). В 1928 за заслуги в области 

шахмат. этюда ему было присвоено звание засл. деятеля иск-в РСФСР. В 

1934 стал первым в стране мастером спорта СССР по шахматной 

композиции, в этом же году переехал в Л. Его наследие – ок. 1000 

шахматных этюдов. Они изданы, в т. ч. и за рубежом. 

Соч.: Сборник шахматных этюдов. Л., 1934. 



Лит.: Корольков В. А., Чеховер В. А. Избранные этюды А. А. 

Троицкого. М., 1959; Годин (1); Лебедев В.; Годин В., Кузнецов С. Новое о 

Троицком //Шахматы в СССР. 1962. № 6; Умнов Е. В поисках этюдов 

Троицкого //Наука и жизнь. 1984. № 2; Святов Г., Сорокин В. А. Троицкий в 

Пензе //Комс. правда. 1995. 6, 20 янв., 3, 17 февр., 3, 17, 31 марта, 28 апр., 26 

мая. 

В. С. Годин, С. С. Самаркин. 
  

  

ТРО’ИЦКИЙ УЕ’ЗД, образован 15 сент. 1780 в составе Пенз. 

наместничества (центр уезда – г. Троицк). Упразднен в дек. 1796; в окт. 1797 

вошел в Краснослобод. у. Нижегородской губ. С образованием Пенз. губ. в 

1801 Троицк вошел в ее состав. Ныне его терр. входит в состав Морд. 

республики. 

В. С. Годин. 
  

  

ТРОФИ’МОВ Владимир Кириллович (24.7.1872, 

Псковская губ. – ?), врач, доктор медицины (1909). 

Окончил Юрьевский (Дерптский) ун-т (1900). Работал в 

Юрьевской гор. лечебнице. В 1904, во время рус.-япон. 

войны, врач от Кр. Креста на Дальнем Востоке. В 1905 

ординатор Пенз. губ. зем. б-цы. С 1912 гл. врач Пенз. 

общины сестер милосердия Кр. Креста и помощник Пенз. 

губ. врачебного инспектора. Во время строительства и 

после открытия до 1918 возглавляет б-цу Кр. Креста. В 

сов. время организатор леч. дела в городе, возглавлял леч. подотдел и сан.-

статистич. отдел в губздравотделе. В 1923 переехал в Эстонию на должность 

проф. мед. ф-та Тартуского (Юрьевского) ун-та. Ему принадлежит приоритет 

операций на почках, мочеточнике, желчных путях, при блуждающей почке. 

Ввел в практику оперативные вмешательства при желчнокаменной болезни. 

Одним из первых хирургов ставит вопрос о борьбе с хирургич. туберкулезом. 

Вместе с Д. С. Щеткиным в 1908 открыл рентгеновский кабинет в губ. зем. б-

це и был первым врачом-рентгенологом. Чл. Пенз. мед. науч. об-ва, Пенз. об-

ва любителей естествознания (ПОЛЕ). Орд. Св. Станислава 2-й степ. (1913), 

Св. Анны 3-й степ. (1916). 

Г. И. Ардаков, Л. А. Игнатова. 
  

  

ТРО’ИЦКИЙ Дмитрий Иванович (1845 – 18.3.1910, П.), священник, 

педагог. Окончил Казанскую дух. академию. С 1870 жил в П., преподавал в 

дух. семинарии, епарх. жен. уч-ще. Избирался членом губ. статистич. ком-та 

и Пенз. ученой архивной комиссии. Публиковался в «Пензенских 

епархиальных ведомостях», ж. «Вестник Европы», «Народное образование», 

выпустил неск. популярных книг по истории России. В П. был издан его 

очерк «Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский» (1882). 



Лит.: Брокгауз. Т. 66; ПЕВ. 1910. № 8; Савин (14). 

О. М. Савин. 
  

  

ТРОФИ’МОВ Жорес Александрович (р. 1924, Могилев), педагог, 

канд. ист. наук (1967). В 1971–75 преподавал в ПВАИУ. Автор книг: «И. Н. 

Ульянов в Пензе» (1972, в соавт. с О. М. Савиным), «Гимназист Владимир 

Ульянов» (1976), «Демократический Симбирск молодого Ленина» (1984), 

«Дух революции витал в доме Ульяновых» (1985), «Мать Ильича» (1985), 

«Казанская сходка» (1986), «Ульяновы: Поиски. Находки. Исследования» 

(1988) и др. 

О. М. Савин. 
  

  

ТРОФИ’МОВ Сергей Петрович (р. 1924, с. Комаровка Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Кузн. р-на Пенз. обл.), гв. ст. сержант, ком. 

минометного расчета, полный кавалер орд. Славы. Участник боев за Днепр, 

отличился в боях за освобождение Польши, при форсировании рек Одера и 

Шпрее. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ТРУ’БИН Борис Николаевич (р. 1930, р. п. Золотаревка Пенз. р-на), 

композитор, засл. деятель иск-в Тат. АССР, доцент. Работал в Пензе, 

преподавал в муз. уч-щах Томска и Омска. Окончил Казанскую конс., 

заведовал в ней кафедрой теории музыки. Автор неск. симфоний, песен и 

хоров, музыки к спектаклям, циклов пьес, сюит, сочинений для духового 

оркестра. Им написана песня «Пройдись по Пензенскому краю» (слова М. П. 

Смирновой). 

Лит.: Советские композиторы и музыковеды: Справ. М., 1989. Т. 3. Ч. 

1; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  

ТРОЯ’НОВ Алексей Алексеевич (1849– 1916), хирург, докт. 

медицины (1882). В 1866 окончил Пенз. гимназию, в 1872 – Петерб. медико-

хирургич. академию, служил зем. врачом. В 1886 по приглашению С. П. 

Боткина возглавил хирургич. отд. Обуховской б-цы в СПб. Возглавлял 

Мариинскую и Александровскую жен. б-цы. В 1890 предложил оперативный 

метод лечения варикозного расширения вен нижних конечностей. Первым в 

России произвел холецистэктомию при острой перфорации желчного пузыря 

(1896). Им предложены операции при завороте сигмовидной кишки и 

двухмоментная резекция сигмовидной кишки; разработал оригинальный 

иглодержатель. 

Лит.: БМЭ. Т. 25. 

Г. П. Шалдыбин. 
  



  

ТРО’ЦКИЙ (наст. фамилия Бронштейн) Лев Давыдович (26.10.1879, 

дер. Яновка Елизаветград. у. Херсонской губ. – 20.8.1940, вилла Койякана, 

Мексика), полит., государств. и воен. деятель. Из семьи зажиточного 

земледельца-арендатора. В рев. движении с 1896, чл. РСДРП с 1897. 

Активный участник рев-ции 1905–07 и междунар. соц. движения. Один из 

организаторов подготовки и проведения Октябрьского вооруж. восстания. 

Нарком иностр. дел в первом Сов. правительстве, нарком по военным и мор. 

делам, пред. Реввоенсовета республики, чл. ЦК и чл. Политбюро ЦК РКП(б). 

Один из гл. организаторов РККА и обороны страны в годы Гражд. войны. В 

1918–19 неоднократно бывал в П. и Пенз. губ., к-рая находилась в стыке 

Вост. и Юж. фронтов. 13 сент. 1918 на своем поезде прибыл в П., выступил 

на митинге на привокзальной площади, встретился с комсоставом и принял 

парад частей Пенз. гарнизона. В апр. 1919 проездом через П. встретился с 

рук-вом губ., по его указанию началось формирование 1-го Пенз. 

коммунистич. полка. 29 июля 1919, возвращаясь с Юж. фронта, Т. 

остановился на сутки в П., принял парад частей гарнизона на Ярмарочной 

пл., выступил на Пенз. пулеметных курсах, встретился с парт. и сов. 

работниками. В авг. 1919 в связи с осложнением положения на Юж. фронте 

вновь прибыл в П. 19 авг. выступил на общегородском собрании 

коммунистов с докладом о положении на Юж. фронте. В пенз. газетах были 

опубликованы его статьи. Как лидер левой оппозиции в янв. 1925 был лишен 

парт. и гос. постов и сослан в Алма-Ату. В 1929 выслан из СССР. Операцию 

ОГПУ по высылке Т. провел Р. Аустрин, бывший в 1918–21 пред. 

Пензгубчека. 

Соч.: К истории русской революции. М., 1990; Сталин. Т. 1–2. М., 

1990; Моя жизнь. Опыт автобиографии. Т. 1–2. М., 1990. 

Лит.: Волкогонов Д. А. Троцкий. М., 1992; Яхонтов А. Троцкий в 

Пензе //МЛ. 1990. 17 июля. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

«ТРУДЫ’ ПЕ’НЗЕНСКОГО ОБЛАСТНО’ГО 

КРАЕВЕ’ДЧЕСКОГО МУЗЕ’Я» (Тр. ПОКМ), издавались в 1926–70 (в 

1926–29 выходили под грифом Ср.- Волжского Пенз. обл. музея). Было 

издано 7 выпусков: 1. Г. В. Дмитриев. Жуки пластинчатоусые Пенз. губ. 

1926; 2. И. И. Спрыгин. О некоторых редких растениях Пенз. губ. 1927; 

3. Н. И. Спрыгина. Одежда мордвы- мокши Краснослободского и 

Беднодемьян. уездов Пенз. губ.: По материалам экспедиции 1925 г. 1929; 

4. Юбилейный сб.: К 50-летию Пенз. обл. краеведч. музея. 1958; 5. М. А. 

Григорова. Материалы по библиографии Пенз. края. Краеведч. лит-ра в б-ке 

Пенз. обл. краеведч. музея. Ч. 1, 1959; 6. А. В. Тюстин. Скульпт. памятники и 

мемориальные доски Пенз. обл. 1966; 7. М. Р. Полесских. Археол. памятники 

Пенз. обл.: Путеводитель. 1970. В 1950– 1960-е гг. были изданы брошюры «О 

деятельности краеведа Б. Н. Гвоздева (М. Р. Полесских), «Лит. места города 



Пензы» (А. В. Тюстин), «В помощь слушателям полит. просвещения», «Пенз. 

обл. краеведч. музей. Краткий указатель». В 1969 первым изданием вышел 

путеводитель по музею (авторы В. А. Мочалов, А. Ф. Курицына, М. Р. 

Полесских), а в 1977 2-е изд. (авторы А. И. Анисимова, Т. М. Балашова, Г. М. 

Капкаева, В. Е. Коженкова, И. П. Кондаков, Ю. Н. Макарова, М. Р. 

Полесских, А. И. Резниченко, А. В. Сергеев, Л. В. Сурина). 

Лит.: Периодическая печать Пензенского края. 1838–1975. П., 1977. 

Е. Е. Ставничук. 
  

  

ТРУДОВЫ’Е ПОВИ’ННОСТИ НАСЕЛЕ’НИЯ Пенз. губ. в годы 

Гражд. войны являлись составной частью политики воен. коммунизма. 

Принудит. привлечение рабочей силы на отдельные виды работ было 

попыткой в условиях экон. кризиса обеспечить функционирование нар. хоз-

ва страны. В Пенз. губ. для вывозки заготовленных дров из лесничеств в 1919 

применяли принудит. труд, отдел труда совместно с милицией практиковал 

проведение облав на базарах и отправку лиц, занимающихся торговлей, на 

очистку ж.-д. путей от снега. Наибольшего размаха принудит. мобилизация 

достигла в 1920–21. Были созданы Пенз. губ. ком-т по проведению всеобщей 

трудовой повинности и аналогичные органы в уездах. Повинности по 

заготовке топлива подлежали мужчины от 18 до 50 лет и женщины от 18 до 

40, на уборку снега привлекались женщины и в 50 лет. В нач. 1921 возраст 

снизился до 16 лет; не подлежали мобилизации инвалиды и женщины «за 6 

недель до родов». 

В февр. 1920 работало на дровозаготовках 115 тыс. чел., в марте 118, в 

мае 156. Всего с момента образования по октябрь 1920 губкомтруд привлек 

на лесоразработки 305772 чел. и 211415 подвод. На торфозаготовках в этом 

сезоне работало 2570 мобилизованных 1902 года рождения (их называли 

трудоармейцами, всего призвано 67 тыс.). Кроме добычи топлива, 

трудоармейцы летом 1920 использовались на стр-ве ж.-д. лесовозной ветки 

Вазерки – Шкафт из Мокш. у. – 480 чел., Городищ. у. – 150, на стр-ве 

узкоколейки в Пушкинском лесничестве Инсар. у. – 216 чел. Рабочая сила 

мобилизованных применялась также для перевозки различных грузов 

(обычно – продовольствия), обслуживания ж. д. (ремонт путей), уборки 

мусора и даже для работы в совхозах. Расценки оплаты труда на 

дровозаготовках предусматривали наряду с принудит. работой и 

вольнонаемную, оплата за к-рую была выше. В сезоне 1921 добровольно 

нанявшиеся рабочие иногда преобладали: с 1 мая по 15 июня 

число вольнонаемных – 535 пеших и 4508 подвод, мобилизованных – 624 и 

5263 соответственно; за период т. наз. топливного трехнедельника в июне 

число добровольных рабочих – 2081 пеший и 43117 подвод, 

принудительных – 1277 и 4322. Понятие «добровольно» в данном случае 

весьма относительно, так как население, наученное опытом сезона 1920, 

поняло, что выгоднее наняться самому за б. высокую плату, чем ждать 

принудительной мобилизации и работать по сниженным расценкам. Из-за 



регулярной невыплаты зарплаты на заготовках и злоупотреблений на местах 

трудповинность оставила о себе недобрую память среди нас. губернии. В 

кон. 1921 ситуация с оплатой улучшилась (в связи с переходом к нэпу). В 

1922 трудповинность была заменена трудналогом, составлявшим 6 дней за 

год. 

Е. В. Воейков. 
  

  

«ТРУДЫ’ ПЕ’НЗЕНСКОЙ УЧЁНОЙ АРХИ’ВНОЙ 

КОМИ’ССИИ», изданы в 1903–05. Выпущено 3 книги. В редакцию входили 

В. Х. Хохряков, В. П. Попов, И. Н. Дурново, А. Л. Хвощев. Каждая книга 

состояла из 3 разделов: офиц. часть, рефераты, доклады и материалы для 

истории местного края. Публ. снабжены примечаниями, алфавитным, 

географическим и предметным указателями. В офиц. части печатались 

текущие докум. комиссии, в др. разделах – иссл. публ. по истории края. 

Среди них: «Материалы для истории г. Пензы» В. Х. Хохрякова, «Опись 

делам и документам Саранского полицейского управления» Г. П. Петерсона, 

«Записки нашему походу...» К. И. Селунского, «Опись делам архива...» А. Л. 

Хвощева, «Материалы к истории рода Анненковых». Систематически 

публиковался состав комиссии, перечень книг ее б-ки. 

Лит.: Мануйлова Е. В. Из истории Пензенской ученой архивной 

комиссии //Из истории области. Вып. 3. 

Н. И. Забродина. 
  

  

«ТРУДЫ’ ПЕ’НЗЕНСКОГО О’БЩЕСТВА ЛЮБИ’ТЕЛЕЙ 

ЕСТЕСТВОЗНА’НИЯ» (с 1923 в заглавие добавлено «и краеведения» 

(ПОЛЕКР). В 1905–28 опубликовано 13 выпусков науч. трудов. В 1914–17 

издано 4 выпуска, посвящ. естеств.-науч. тематике. В 1923 – 1928 изданы авт. 

работы по краеведению. Среди них: Н. И. Спрыгина »Стоянка первобытного 

человека в долине р. Суры близ г. Пензы» (1923); А. Н. Гвоздев «Типы 

великорусских говоров Пензенской губернии»; А. А. Спицын «Древности 

Пензенской губернии»; Б. Н. Гвоздев «Некоторые сведения о 

промышленности Пензенского края в 18 веке»; А. А. Штукенберг «Из 

древней и новой истории долины р. Суры вблизи г. Пензы»; Г. В. Дмитриев 

«Жуки пластинчатоусые Пензенской губернии» (1925); А. Н. Магницкий 

«Краткий очерк распространения рыб в Пензенской губернии» (1928). 

Лит.: Отчет о деятельности ПОЛЕ за 1905–1915. П., 1906–1916; 

Периодическая печать Пензенского края. 1838–1975. П., 1977. 

Н. И. Забродина. 
  

  

ТРУЁВ, река, левый приток р. Суры. Упоминается в докум. 17 в. как 

Боруев; др. варианты: Туруев, Труйва. Название, возможно, восходит к 

булгарскому личному муж. имени Турай или образовано от чуваш. тур 

«вершина, гребень горы» плюс морд.-мокш. ев «река». Действительно, эта 



река с высоким береговым гребнем. Берет начало на возвышенности Сурская 

Шишка, дл. реки 63 км, пл. водосбора 650 кв. км. Имеет 5 притоков. 

Лит.: Полубояров (1). 

Ю. М. Шалеева. 
  

  

ТУГА’НОВ Александр Александрович (19.3.1871 – 6.3.1960), актер, 

режиссер, педагог, нар. арт. Азерб. ССР (1936). Начинал театр. деятельность 

в любительском кружке в М. (1888). 10 лет работал в Моск. театре Корша. В 

1901–02 руководил пенз. труппой и был ведущим актером. С 1909 по 1913 

возглавлял труппу Нар. театра им. Белинского в П., многое сделал как гл. 

реж.-педагог. В числе поставленных спектаклей и сыгранных в них ролей: 

«Анна Каренина» (Вронский), «Царь Федор Иоаннович» (Годунов), «Волки и 

овцы» (Беркутов), «Обломов» по И. Гончарову (Обломов), «Мещане» М. 

Горького (Нил), «На всякого мудреца довольно простоты» (Глумов), 

«Обрыв» по И. Гончарову (Волохов) и др. Воспитал мн. театр. деятелей 

России, Азербайджана, Грузии и Армении. С 1945 вел кафедру актерского 

мастерства в Азербайджанском театр. ин-те им. М. А. Алиева (с 1947 проф.). 

Лит.: ТЭ. Т. 5; Соболев Ю. За кулисами провинциального театра. М., 

1928; Волков Н. Д. Театральные вечера. М., 1966. 

Е. М. Ларин. 
  

  

ТРО’ИЦКИЙ Александр Иванович (25.12.1863, Владимир – 

21.11.1941, там же), священник, фольклорист, историк, канд. богословия. В 

1890–1900 преп. словесности Пенз. дух. семинарии. В 1905 опубликовал в сб. 

Пенз. статистич. ком-та «Народные песни Пензенской губернии», 

записанные в уездах его учениками. Выпустил кн.: «Материалы для истории 

Пензенской духовной семинарии» (1896), «Пензенская духовная семинария 

(1800–1900)» (1901), «Руководство к изучению словесности с приложением 

образцов» (1900). В ж. «Сура» (1994, № 4) опубликована работа Т. 

«Религиозный элемент в поэзии М. Ю. Лермонтова». 

Лит.: Савин (9, 11); его же. Вместо предисловия //Сура. 1994. № 4. 

О. М. Савин. 
  

  

ТРЯ’ПКИН Алексей Артемьевич (?, Наровчат – 16.7.1931, там же), 

композитор, музыковед. Занимался в П. в муз. классах у А. В. Касторского 

(см. Касторские). В 1915 окончил Петерб. консерваторию. С 1918 жил в 

Наровчате, преподавал в школе пение и музыку, организовал струнный и 

духовой оркестры, хор в составе 100 чел. Автор опер «Лесные сны», «Сын 

солнца», муз. сцены «Робин Гуд», неск. песен и кантат. 

Лит.: Савин О. Любовь к музыке //Сов. Мордовия. 1982. 19 марта; 

Архангельский М. А. Доброе имя, достойное памяти //По заветам Ленина 

(Наровчат). 1990. 16, 18, 20, 23 янв.; Савин (15). 

О. М. Савин. 



  

  

ТУЖИ’ЛИН Николай Алексеевич (27.11.1927, с. Иванисовка 

Городищ. р-на – 19.5.1996, Кузнецк), журналист, засл. работник культуры РФ 

(1984). Учился в школе с. Лопатина, работал в колх., сотрудником в р-ной 

газете пос. Чаадаевка. Участник войны с Японией. Орд. Отеч. войны 2-й 

степ., медали «За отвагу», «За боевые заслуги». Жил и работал в 

Симферополе. В 1975–90 ред. Кузн. р-ной газ. «Путь к коммунизму». 

Публиковался в пенз. и центр. печати, коллективных сборниках, ж. «Сура». 

Автор кн.: «Зернышко ржаного колоса» (Симферополь, 1965), «Закон 

притяжения» (Симферополь, 1969) и др. 

Лит.: ...Об огнях-пожарищах, о друзьях- товарищах... П., 1995. 

О. М. Савин. 
  

  

ТУМАКО’В Алексей Степанович (р. 13.3.1946, с. Атмис Н.-Ломов. р-

на), хормейстер, засл. работник культуры РСФСР (1984). С 1964 баянист анс. 

нар. танца, в 1966–86 рук. нар. хора ДК им. С. М. Кирова. С 1989 худ. рук. 

анс. нар. песни «Голоса России». Почет. знак ВЦСПС «За достижения в 

самодеятельном искусстве» (1989), орден Дружбы (1997). 

Лит.: Есть песня – будет и жизнь! Алексей Тумаков / Сост. Л. Кайзер. 

П., 1996; Кайзер Л. Степаныч //ДУ. 1996. 5–7 апр. 

П. М. Лощинин. 
  

  

ТУКУ’МЦЕВ (Мейер) Гвидон Романович (30.1.1890, Пб. – 27.12.1962, 

Л.), лингвист. Окончил Петрогр. ун-т (1919). В 1919–25 преп. в Пенз. пед. 

техникуме и в Ин-те нар. образования. В 1943–48 снова в П., в ПГПИ им. 

В. Г. Белинского. Между этими периодами в 1925–41 работал в Л. в воен. 

академии и Пед. ин-те им. А. И. Герцена. С 1948 – в Таллинском пед. ин-те. 

Одним из первых разрабатывал проблемы ритмомелодики и порядка слов. 

Был одним из составителей стабильного школьного учебника по рус. языку 

(Часть 2. Синтаксис. М., 1938). В 1950-е гг. в соавторстве с М. М. Соколовой 

создал цикл учебников рус. языка для эстонской школы. В 1962 в 

соавторстве с Э. Пяллем и Э. Тотсель была издана «Сопоставительная 

грамматика эстонского и русского языка» (авторству Г. Р. Тукумцева 

принадлежит б. половины учебника). 

Лит.: Скобликова Е. С. О Гвидоне Романовиче Тукумцеве //Вопросы 

русского языкознания. Синтаксис: Межвуз. сб. Куйбышев, 1982. 

Е. С. Скобликова. 
  

  

ТУРИСТИ’ЧЕСКАЯ ТРОПА’ («Тропа здоровья») ЦПКиО им. 

Белинского в П., рекреационно-оздоровит. комплекс, сооруженный по 

предложению И. Д. Балалаева и А. И. Фомина в 1981. Начало берет у 

кинотеатра «Современник» (пл. Маршала Жукова), проходит западнее 

ботанич. сада, планетария, ПГПУ, телецентра, возле гостиницы «Ласточка» к 



совхозу-техникуму и возвращается в парк. Общая дл. 10’600 м. По пути 

имеются родники с питьевой водой, смотровые площадки с видом на П. 

Используется для пешеходн. прогулок, частично для спорт. мероприятий. 

Лит.: Приглашаем на тропу здоровья. П., 1984. 

И. Д. Балалаев, А. И. Фомин. 
  

  

ТУРИ’СТСКИЕ БА’ЗЫ И ГОСТИ’НИЦЫ в Пенз. обл. начали 

создаваться в 1960-х гг. (ЗИФ, з-д ВЭМ, арматурный и др., ДСО «Труд», 

«Буревестник», «Труд. резервы»). К 1970 в обл. было б. 40 туристич.-

оздоровит. баз, лагерей и домов рыболова-охотника (пропускная способность 

б. 12 тыс. чел. в год). В 1974 в П. построена туристич. гостиница «Ласточка», 

а в Белинском – турбаза «Чембар» (на 560 мест). П. была включена в 

общесоюз. маршруты. В 1979–81 вошли в строй туристич. гостиница 

«Сурские зори», турбазы «Чистые пруды» и «Солнышко» (с возможностью 

зимнего приема). Через все турбазы проходят 9 традиционных и столько же 

врем. маршрутов с посещением музеев П. и области. В 1990 в Т. б. и г. Пенз. 

обл. побывало 23,5 тыс. чел. из разных регионов страны и из-за рубежа. 

Лит.: Тропой туриста. П., 1981; Савин (5). 

А. И. Фомин. 
  

  

ТУРИ’ЗМ в Пенз. крае первонач. охватывал состоятельную публику, т. 

к. поездки по России и загранице стоили дорого. С развитием ж.-д. 

транспорта стал более доступен. В кон. 19 в. в П. действовало отд. Имп. 

Палестинского общества, к-рое организовывало поездки по Святым местам 

(Афон, Палестина, рус. монастыри); с нач. 20 в. стали пропагандироваться 

поездки учителей по городам России, столичным музеям и т. д. После 1917 

вопросами орг-ции Т. занимались профсоюзы. Но в предвоен. годы в 

развитии Т. наблюдался застой. Оживление происходит лишь в 1950-е гг., 

когда активизировался школьный экскурсионный Т. Были организованы дет. 

туристич.-экскурс. станция, Пенз. гор. клуб туристов (1958), проводились 

туристич. эстафеты, походы по ист. местам в Пенз. обл. и за ее пределами. В 

1966 создан обл. совет по Т. и экскурсиям. Т. преобразовался в сложную и 

разветвленную систему. Так, на 1 янв. 1990 было б. 60 экскурсионных 

маршрутов, в т. ч. 43 многодневных маршрута, число экскурсантов б. 500 

тыс. чел. С нач. 1990-х гг. активность Т. значительно снизилась. 

В развитие пенз. Т. в различное время внесли свой вклад мн. ученые и 

педагоги: А. Л. Хвощев, И. И. Спрыгин, А. П. Сорочинский, В. И. Лебедев, Т. 

Т. Мартыненко, В. С. Годин, А. И. Фомин, А. В. Тюстин, И. Г. Арямов, В. Ф. 

Афонин, Ю. Т. Щеголихин, Г. Г. Горбун и др. 

Лит.: Справочник маршрутов экскурсий. П., 1928; Пенз. область: 

Туристская схема. М., 1971, 1973, 1976; Фомин А. И. Вопросы туризма и 

краеведения в Пенз. обл. //Краеведение в Центр. районе. П., 1988; Пучков О., 

Суровицкий В. Пензенский спорт: история и современность. П., 1996. 

А. И. Фомин. 



  

  

ТУ’РКИН Владимир Павлович (29.3. 1924, пгт Земетчино – 19.4.1982, 

М.), поэт, переводчик. Окончил Земетч. ср. школу, воен. ин-т иностр. языков, 

неск. лет жил в Китае. Мн. годы занимался издат. деятельностью. Автор сб. 

стих., в т. ч.: «Яблоневый сад» (1959), «И не было чужих садов в России» 

(1966), «Живущий рядом человек» (1972), «Путешествие в возраст» (1980), 

«Диалог» (1983) и др. 

Соч.: Стихотворения и поэмы. М., 1974; Избранное: Стих. и поэмы, 

переводы. М., 1984. 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ТУХАЧЕ’ВСКИЙ Михаил Николаевич (4. 2. 1893, 

с. Александровское Дорогобужского у. Смоленской губ. – 

12.6. 1937, M.), воен. деятель, Маршал Сов. Союза (1935). 

Чл. Ком. партии с 1918. Дет. годы прошли в с. Вражском 

Чембар. у. Пенз. губ. (ныне Камен. р-на) и в П. В 1904–09 

учился в 1-й Пенз. гимназии. Окончил 1-й Моск. кадетский 

корпус (1912) и Александровское воен. уч-ще (1914). 

Участник 1-й мировой войны (поручик л.-гв. 

Семеновского полка). В 1915–17 находился в плену, в 1917 

бежал в Россию. В 1918 добровольно вступил в РККА. В 1918–19 

командующий 1-й арм. Вост. фронта, мн. части к-рой формировались на 

терр. Пенз. губ. под непосредственным рук-вом Т., к-рый в кон. июля 1918 

приезжал в П. В 1919 командовал 8-й арм. Юж. фронта, 5-й арм. Вост. 

фронта, в 1920 войсками Кавказского фронта, затем войсками Зап. фронта в 

сов.-польской войне. В марте 1921 командовал 7-й арм. при подавлении 

Кронштадтского восстания, в апр. – мае 1921 войсками Тамбов. р-на по 

ликвидации антоновского движения. После Гражд. войны принимал активное 

участие в проведении Воен. реформы. В 1921–31 нач. Воен. академии РККА, 

командующий войсками Западного и Лен. воен. округов, пом. и нач. штаба 

РККА. С 1931 зам. пред. Реввоенсовета СССР, нач. вооружений РККА, с 

1936 1-й зам. наркома обороны. Сыграл большую роль в строит-ве, 

реконструкции и перевооружении РККА, в создании военно-возд. и 

бронетанк. сил, в развитии сов. воен. науки. На 17-м съезде ВКП(б) был 

избран канд. в чл. ЦК. Орд. Ленина и Кр. Знам., поч. рев. оружие. В мае 1937 

назначен командующим Приволжским воен. округом. 22 мая 1937 арестован 

по фальсифициров. делу «Антисоветской троцкистской военной организации 

в Красной Армии». 12 июля расстрелян. В 1957 воен. коллегия Верховного 

суда СССР отменила приговор за отсутствием состава преступления. С февр. 

1966 ул. Вокзальная в П. была переименована в ул. Тухачевского, именем 

Тухачевского назван поселок в Камен. р-не. В окт. 1977 на доме № 22 по ул. 

Московской, где жил Т. в 1904–09, открыта мемориальная доска. Бюст Т. 

установлен в г. Каменка на терр. воинской части, а также в пос. Тухачевский. 



Соч.: Избр. произвед. Т. 1–2. М., 1964. 

Лит.: БСЭ. Т. 26; Пензенская организация КПСС в годы Гражданской 

войны (1918–20). П., 1960; Тодорский А. И. Маршал Тухачевский. М., 1966; 

Горелик Я. М. Маршал М. Н. Тухачевский. Саратов, 1986; Савин (13); 

Плимак Е. Г., Антонов В. С. Тайна «заговора Тухачевского» //Отеч. история. 

1998. № 4. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ТУРИ’ЩЕВ Алексей Сергеевич (1888, Калуга – 1962, П.), музыкант. 

Воспитанник оркестра 12-го Астраханского гренадерского полка. В 1904 для 

встречи в М. героев «Варяга» написал песню-марш «Наверх вы, товарищи, 

все по местам». В 1910 окончил Моск. конс. по классу кларнета. В 1912 

капельмейстер 177-го Изборского пех. полка в П. Участник 1-й мировой и 

Гражд. войн. С янв. 1918 в Кр. Арм., капельмейстер 1-го Пенз. сов. полка. В 

1918–57 преп., завуч и дир. Пенз. музыкального училища. 

Лит.: Шилов А. В. Неизвестные авторы известных песен. М., 1961; 

Мочалов В. А. К истории создания песни о героях «Варяга» //Краеведч. 

записки. Вып. 1; Савин (15). 

В. А. Мочалов. 
  

  

ТУ’ХОВ Александр Борисович (15.8. 1909, Кузнецк – 5.3.1944, 

местечко Голованевск, Украина), капитан-лейт. В 1927 окончил в Кузнецке 

школу, в 1931 Высшее воен.-мор. уч-ще им. Фрунзе. Служил на Черном 

море, ком. лидера-эсминца «Москва». 25 июня 1941 участвовал в операции 

по нанесению боевого удара по румынскому воен. порту Констанца. В этом 

бою, уже после выполнения задания, корабль подорвался на мине. Т. попал в 

плен и находился в фашистском концлагере. После побега воевал в 

партизанском отряде «Буревестник». Погиб в бою. 

Лит.: Пельц Н. Дорогой мужества. Севастополь, 1960; Кузнецов Н. Г. 

На флотах боевая тревога. М., 1971; Боевой путь Советского Военно-

Морского флота. М., 1974; Краснознаменный Черноморский флот. М., 1979; 

Савин (12). 

О. М. Савин. 
  

  

ТУЧКО’ВА-ОГАРЁВА Наталья Алексеевна 

[14.7.1829, с. Яхонтово (Долгоруково], Инсар. у. Пенз. губ., 

ныне Иссин. р-на – 30.12.1913, с. Ст. Акшино Саран. у. 

Пенз. губ.), мемуаристка, дочь А. А. Тучкова (см. 

Тучковы). Получила домашнее образование. В 1849 вышла 

замуж за Н. П. Огарёва и в 1856 выехала с ним в Лондон. С 

1857 стала гражд. женой А. И. Герцена, воспитывала его 

детей. После смерти Герцена (1870) с разрешения 

правительства вернулась в Россию (1876), привезя 



ценнейший архив. Жила в Долгорукове и Ст. Акшино, в Саранске (1898–

1901), П. (с 1901 неск. лет). Жертвовала книги в обществ. б-ку им. 

Лермонтова в П.: 554 тома в 1895–96 и 447 томов в 1896– 1897. 

Соч.: Воспоминания. 1848–70. СПб., 1903. 

Лит.: Н. П. Огарев в воспоминаниях современников. М., 1989; 

Воронин И. Д. Саранская квартира Тучковой-Огаревой //Записки НИИ яз., 

лит., истории и экономики. Вып. 10. Саранск, 1948. 

Л. В. Рассказова. 
  

  

ТУРЧАНИ’НОВА (урожденная Ермолаева) Александра Степановна 

(1775 – ?), воздухоплаватель. Дочь пенз. помещиков. Ок. 1788 вышла замуж 

за коллежского асессора А. А. Турчанинова. В 1804–16 он был 

предводителем дворянства Керенск. у. 8 мая 1804 Турчанинова вместе с 

француженкой Элизой Гарнерен первой из рус. женщин совершила 

получасовой полет на возд. шаре из М. до с. Царицына (ок. 20 верст на выс. 

900 сажен). 

Лит.: Моск. ведомости. 1804. 11 мая; Храбровицкий А. В. Первая 

русская воздухоплавательница //Огонек. 1948. № 34; Вержбовский В. 

Таинственная незнакомка //ПВ. 1997. 18 июня. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

ТУЧКО’ВЫ, старинный дворянский род, происходил от новгородских 

бояр, известен с 15 в. Владели землями в Моск., Тульской, Владимирской, 

Симбирской, Ярославской губ. В Пенз. губ. – с. Яхонтово (Долгоруково) 

Инсар. у., ныне Иссин. р-на. В 16 в. были близки к царскому дому. В 19 в. 

род прославился в войне 1812. Внесены в 6-ю часть Моск. и Пенз. 

дворянских родословных книг. Алексей Васильевич (1729–1799, М.), 

инженер, ген.-поручик, действит. тайный советник. Участвовал в Семилетней 

войне, управлял в СПб. инж. и арт. частью, построил мост на Васильевском 

острове. Имел 5 сыновей, в их числе: Алексей Алексеевич (1766–1853), ген.-

майор в отставке (1797). Предводитель дворянства Звенигородского у. Моск. 

губ. (1812). За организацию ополчения награжден орд. Св. Владимира 3-й 

степ. Владелец с. Долгорукова и б. 1000 крепостных. Жил в М. и в имении. 

Алексей Алексеевич (26.12.1800, М. – 1879, Долгоруково), сын Ал. Ал. 

поручик Генштаба в отставке (1826). Учился в школе колонновожатых и в 

Моск. ун-те. Чл. Союза благоденствия (1818), моск. управы Сев. об-ва (1825). 

14.12.1825 находился в М. В янв. 1826 арестован, был в заключении 4 месяца, 

освобожден по недостатку улик. После отставки жил в с. Долгорукове. 

Избирался предводителем дворянства Инсар. у. (1832–47). Орд. Св. 

Владимира 4-й степ. «в награду усердного и беспорочного служения по 

выборам дворянства» (1847). В 1849–50 и в 1853–57 находился под 

негласным надзором полиции. В февр. 1850 арестован вместе с Н. П. 

Огарёвым, Н. М. Сатиным, И. В. Селивановым за «принадлежность к 

коммунистической секте» по доносу губернатора А. А. Панчулидзева (см. 



Панчулидзевы) и Л. Я. Рославлева, отца первой жены Огарева. Через месяц 

освобожден. Был «хорошим приятелем» В. Г. Белинского (1843–45), знаком с 

А. И. Герценом (1843), к-рый писал: «Чрезвычайно интересный человек, 

с необыкновенно развитым практич. умом». Был опекуном малолетнего И. А. 

Салова (1834–1902), будущего писателя. Открыл в с. Долгорукове сах. з-д и 

школу для крест. детей на 40 учеников, где сам преподавал. Ярый противник 

крепостного права, отличался гуманным отношением к крестьянам, 

многократно защищал их интересы перед властями. Женат на Наталии 

Аполлоновне Жемчужниковой (1823), их дочери: Елена Алексеевна (1827– 

1871), жена Н. М. Сатина, Наталья Алексеевна (см. Н. А. Тучкова-Огарёва), 

вторая жена Н. П. Огарёва. Павел Алексеевич (1803–1864), брат А. А. – 

поручика, дядя Н. А. Тучковой, ген.-адъютант, чл. Гос. совета, моск. ген.-

губернатор. После его смерти в Моск. ун-те были учреждены 2 тучковские 

стипендии. 

Другие сыновья ген. А. В. Тучкова: Сергей Алексеевич (1767–1839), 

ген.-лейт., сенатор, организовал заселение г. Измаила, носившего нек-рое 

время его имя. Безвинно оклеветан Аракчеевым, но полностью оправдан в 

1822. Павел Алексеевич (1776–1858), член Гос. совета. Был ранен, попал в 

плен и отправлен во Францию, по возвращении был приближен к государю. 

Александр Алексеевич (1778– 1812), ген.-майор, погиб при Бородине, как и 

его старший брат ген. Николай Алексеевич (1765–1812). М. М. Тучкова 

(1781–1852), вдова Ал-дра Ал-вича, на месте гибели мужа поставила церковь 

(1820), в 1838 приняла постриг под именем Мелания, а с 1839 игуменья 

учрежденного ею Спасо- Бородинского монастыря на Бородинском поле. 

Лит.: Брокгауз. Т. 34; Пассек Т. П. Из дальних лет: Воспоминания.. Т. 

2. М., 1963; История родов русского дворянства. Т. 1. М., 1991; Н. П. Огарёв 

в воспоминаниях современников. М., 1989. 

Л. В. Рассказова. 
  

  

ТЫЧКО’В Алексей Иванович (р. 19.9.1937, Орск), рабочий, лауреат 

Гос. премии СССР (1978). С 1959 токарь-карусельщик на з-де «Пензмаш», 

автор создания технологич. поточной линии по обработке деталей 

текстильных машин. Орд. Трудового Кр. Знам., ему присвоены почет. звания 

«Мастер золотые руки», «Лучший токарь предприятий министерства». 

В. В. Рощупкин. 
  

  

ТЮ’РИН Михаил Петрович (19.2.1918, Сердобск – 11.3.1940, пос. 

Горелово Лен. обл.), Герой Сов. Союза (1940), мл. лейт., летчик эскадрильи 

истребителей. Во время советско-финляндской войны произвел 73 боевых 

вылета на штурмовку. Погиб, спасая командира. 

М. С. Полубояров. 
  

  



ТЮ’ЛИН Георгий Александрович (9.12.1914, П. – 22.4.1990, М.), ген.-

полк., Герой Соц. Труда, лауреат Лен. премии, докт. техн. наук, засл. деятель 

науки РСФСР. Окончил Моск. ун-т. Участник Вел. Отеч. войны. В 1946 дир. 

науч.-иссл. ракетного ин-та. Работал вместе с С. П. Королевым. В 1961–65 

пред. Гос. комиссии по испытаниям и запускам ракетно-космич. систем. 

Участвовал в организации полетов иск. спутников Земли, автоматич. 

межпланетных станций для изучения Луны и космич. пространства. 

Последние годы работал в МГУ. Автор записок «Задание на будущее» 

(Красная Звезда. 1988. 2– 4 апр.). 

Лит.: Савин (12); Г. А. Тюлин: Некролог //Правда. 1990. 25 апр. 

О. М. Савин. 
  

  

ТЮ’СТИН Александр Васильевич (р. 17.10.1941, с. Ломовка Лунин. р-

на), историк-краевед. Окончил ПГПИ (1972). В 1961–70 и с 1994 на 

музейной, в 1971– 1994 на преподавательской работе в П. С 1994 ученый 

секретарь, с 1995 зам. дир. по науч. работе Пензенского объединенного 

краеведческого музея. Организатор музеев и автор экспозиций на пр-тиях 

«Маяк революции», «Электроавтомат», «Пензтекстильмаш», в с. Ломовка 

Лунин. р-на, Маркине Сосновобор. р-на, Махалине Кузн. р-на; музея истории 

торговли в коммерч. лицее. Сфера науч. интересов: культура, история 

купечества и банковского дела. Автор б. 300 статей в центральной и местной 

печати, «Советской исторической энциклопедии», науч. сборниках. Чл. ред. 

коллегии и ред. совета, зав. отд. торговли и финансов, зав. редакцией 

иллюстраций и картографии «Пензенской энциклопедии». 

Соч.: Скульптурные памятники и мемориальные доски Пензенской 

области. П., 1966; Дорогами отцов. П., 1968; Пензенские краеведы: 

Биобиблиогр. словарь (машинопис. рукопись); Пензенский некрополь 

(машинопис. рукопись); Ст. в ж. «Земство»: 1994. № 3, 4; 1995. № 1–5; 

«Краеведение». 1997. № 1, 2; 1998. № 1–2. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ТЮ’РИНЫ. Степан Лаврентьевич (28.10.1846, П. – 21.11.1911, там 

же), пенз. купец, лесопромышленник, обществ. деятель. Происходил из 

старинного торгово-пром. рода, начало к-рому положил пенз. купец 3-й 

гильдии Андрон Кирееви’ч Т. (1761–1823). С 1878 С. Л. Тюрин бессменно 

состоял гласным Пенз. гор. думы, с 1885 чл. Пенз. торг. депутации, 

избирался чл. учетного ком-та Пенз. гор. обществ. банка и его дир. 

Занимался благотворительностью, был попечителем 5-го гор. муж. уч-ща, 

ктитором Мироносицкой и Богоявленской церквей, на свои средства 

построил храм в Скобелевских (б. Финогеевских) казармах. В 1900 

награжден орд. Св. Анны 3-й степ., в 1901 удостоен звания потомств. поч. 

гражданина. В 1887 основал в П. лесопильный з-д, в 1901 построил 

лесопильный з-д в с. Пануз Симбирской губ. В 1902 учредил Торг. дом «С. Л. 

Тюрин с сыном» (торговля лесными материалами). Продолжателем дела Т. 



был его сын Иван Степанович (28.3.1868, П. – 9.7. 1914, там же), купец 1-й 

гильдии, потомств. поч. гражданин. В принадлежавшем Т. здании по ул. 

Куйбышева, 45-а, с 1974 Музей нар. творчества. 

Лит.: Указатель действующих в Империи акционерных предприятий и 

торговых домов. Т. 2. СПб., 1905; Памяти С. Л. Тюрина //ПГВ. 1911. № 284; 

Тюстин А. В. Под знаком Меркурия: Страницы истории пензенского 

предпринимательства //Бирж. газ. П. 1992. № 21. 

А. В. Тюстин. 
  

  

УВА’РОВ Юрий Арсентьевич (р. 14.12.1929, Тверь), инж., лауреат Гос. 

премии СССР (1973) за создание в авиац. пром-сти подотрасли 

тренажеростроения. После окончания Моск. авиац. ин-та (1952) направлен на 

работу в серийно-конструкт. отдел Пенз. з-да № 163. В 1957–88 работал в 

ОКБ-163 (ныне ПКБМ), занимая ведущие инж. должности. 

Н. А. Кондрашин. 
  

«УГЛЁВКА», название водки местного произ-ва. По свидетельству 

писателя В. А. Гиляровского («Мои скитания»), на этикетке было 

обозначено: «Углевка завода Э. Ф. Мейерхольда» (вероятно, Мейергольда; 

см. Мейергольды). Качество напитка было выше, чем у популярных тогда 

водок Смирнова и вдовы Поповой. 

Лит.: Гиляровский В. А. Избранные произведения. T. 1. М., 1961. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕ’ТИКА, вид спорта, соревнования в поднятии 

тяжестей (штанга, гиря). В Пенз. крае культивировался с 1918 в Губернском 

спортивно-гимнастическом клубе, Сызрано- Вяземском кружке спорта, 

спортивном об-ве «Сатурн». Первый чемпионат губернии разыгран на 

Олимпиаде 1920 (П.). Массовое развитие Т. а. началось с кон. 1940-х гг. В 

1948 проведен «конкурс силачей», любителей гиревого спорта и штанги. В 

1951 А. Д. Никулин стал рекордсменом мира. В 1950-е гг. высоких 

результатов добиваются штангисты Г. Севастьянов, Ю. Стеклянов, 

Ю. Пудов, Г. Васильев, А. Соколов, Б. Глухов, Н. Евстигнеев, В. Наумов, Ю. 

Хенкин, В. Фелимонов, Б. Яблоновский, Б. Ворожейкин, П. Бердников. 

Лучшие штангисты 1966–95: Г. Якунин, победитель командного первенства 

СССР (1968), М. Крашенинников, А. Задушнов, Д. Васин. Вклад в развитие 

Т. а. внесли тренеры-педагоги В. Я. Слепышев, Н. И. Дурцев и др. 

Лит.: Пучков О., Суровицкий В. Пензенский спорт: история и 

современность. П., 1996. 

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий. 
  

УДАЛО’В Иван Иванович (1924, с. Шейно Пачелм. р-на – 28.3.1944, 

г. Броды Львовской обл.), Герой Сов. Союза (1944), мл. лейт., ком. 



самоходной арт. установки. В боях с 15 по 28 марта 1944 уничтожил 10 

танков противника, мн. орудий и др. техники. 

М. С. Полубояров. 
  

  

УЗА’, река, лев. приток р. Суры. Финск. окса «ветвь», марийск. укш 

«ветвь, сук», морд. ожа «рукав» и усия «залив»; марийск. ушаш «соединить» 

и укш «ветвь». Т. о., уш, уж, ус, уз означал, скорее всего, «приток». У 

местных татар ус – лощина. Берет начало в Саратовской обл., протекает по 

холмистой возвышенной, сильно пересеченной оврагами и балками 

местности. Дл. 188 км (из них 126 км в Пенз. обл.), площадь бассейна 5440 

кв. км (в т. ч. в границах Пенз. обл. 3982 кв. км). Питание преим. снеговое. 

Ширина реки в ср. течении (р-н с. Чардым) составляет в межень 16–25 м, в 

половодье – до 100 м. Ср. скорость течения в межень 0,2–0,3 м/сек, в 

половодье увеличивается до 1,5–2 м/сек. Ср.-годовой расход воды 9,24 куб. 

м/сек, в половодье до 338 куб.м/сек, а в межень до 0,9–1 куб. м/сек. Замерзает 

в кон. нояб. – дек., вскрывается в апр. Используется для водоснабжения. В 

наст. время впадает в Сурское вдхр. (см. Водохранилище Пензенское). На 

терр. Пенз. обл. имеет 17 больших и малых притоков. 

Лит.: Полубояров (1). 

Ю. М. Шалеева. 
  

  

УЕ’ЗД, адм.-терр. единица, известная на Руси с 13 в. С нач. 18 в. 

составная часть губернии, с 1775 низшая адм.-терр. единица. В СССР 

упразднены в 1923–29 в связи с проведением районирования на основе 

нового адм.-терр. деления. При образовании в 1780 Пенз. наместничества в 

его состав вошло 13 уездов. Их кол-во менялось, и к 1928 осталось 8. Все 

уезды в Пенз. крае ликвидированы в 1928. (См. Административно-

территориальное деление Пензенского края, Пензенский уезд.) 

В. С. Годин. 
  

  

У’КСУСОВ Борис Васильевич (24.7. 1922, Воронеж – 1.9.1998, П.), 

актер Пенз. обл. драм. театра. Засл. арт. БССР (1955). Окончил Воронежское 

театр. уч-ще (1942). Участник Вел. Отеч. войны. В 1945–76 актер театров 

Одессы, Днепродзержинска, Бреста, Орджоникидзе, Костромы и др. В 1976 

приглашен в Пенз. обл. драм. театр реж. С. М. Рейнгольдом, где сыграл б. 

сорока ролей. Наиб. значительные: Барон Мюнхгаузен («Космическая 

фантазия» Г. Горина), Кэлин («Святая Святых» И. Друцэ), Крутицкий («Не 

было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского), Забродин 

(«Ленинградский проспект» И. Штока), Кузьма («Деньги для Марии» В. 

Распутина), Стародум («Недоросль» Д. Фонвизина), Редогубов («Варвары» 

М. Горького), Щукарь («Поднятая целина» М. Шолохова), Девятов («Мы, 

нижеподписавшиеся» А. Гельмана), Гастрит («Вечер» А. Дударева), Юрий 

Константинович («Кабанчик» В. Розова), Шуйский («Борис Годунов» А. 



Пушкина), Князь («Ромео и Джульетта» У. Шекспира), Каифа («Мастер и 

Маргарита» М. Булгакова). Орд. Кр. Звезды (1943), Отеч. войны (1985), 

«Знак Почета» (1981), медали «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Лит.: Уксусов Б. В. //ПВ. 1998. 4 сент. 

А. Б. Краснова. 
  

  

«УДО’БКА», местное название экипажа. По упоминанию В. А. 

Гиляровского, «специально пензенский экипаж вроде извозчичьей пролетки 

без рессор, с продольным толстым брусом, отделявшим ноги одного 

пассажира от другого». Название, возможно, ироническое. 

Лит.: Гиляровский В. А. Мои скитания. М., 1987. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

УЛО’ЖЕННАЯ КОМИ’ССИЯ, 1767–69, создана имп. Екатериной II 

из выборных представителей всех сословий для разработки нового Уложения 

(свода законов) взамен устаревшего Соборного уложения 1649. В работе 

комиссии участвовали депутаты от Пенз. провинции: от дворян А. Зубов, от 

горожан купец из Пензы С. С. Любовцев, от однодворцев житель с. 

Архангельского Засурского стана И. Г. Пелуков, от служилых людей 

пахотный солдат Конной слободы Пензы Е. С. Селиванов, от татар Аюпа 

мурза Семинеевич Еникеев (дер. Бигеево, ныне Неверк. р-на), от 

новокрещеных чувашей и мордвы Ф. М. Сараев (с. Илюшкино). Избраны 

также деп. от городов В. и Ниж. Ломова, Керенска, входивших тогда в состав 

Воронежской губ. Особенно активно участвовали в работе комиссии Е. С. 

Селиванов и А. С. Еникеев. 22.11.1768 в составе депутации из 28 чел., 

включая высшую знать, они были удостоены аудиенции у императрицы. 

Документы комиссии, опубликованные в 1869–1916 в Сб. Рус. ист. об-ва, 

имеют ценный материал по истории Пенз. края. 

М. С. Полубояров. 
  

  

УЛИ’ТИНА Матрена Ивановна (р. 1919, с. Вяземка Керенск. у. Пенз. 

губ, ныне Земетч. р-на), Герой Соц. Труда (1948), бригадир полеводч. бриг. 

свеклосовхоза им. Сталина Соседского р-на (ныне с. Соседка Башмак. р-на). 

Получила урожай ржи 34,5 ц/га на пл. 20 га. 

М. С. Полубояров. 
  

  

УЛЬЯ’НКИН Петр Михайлович (р. 1930, с. Вышелей Городищ. р-на), 

пресвитер Пенз. общины евангелич. христиан-баптистов (1975–83). В 1947 

окончил Пенз. техникум потребит. кооперации. Работал товароведом, 

бухгалтером. С 1984 старший пресвитер церкви евангелич. христиан-

баптистов по Пенз., Горьковской и Кировской обл., Мордовской, 

Удмуртской и Чуваш. АССР. С 1993 ст. пресвитер этой церкви по Пенз. обл. 

А. Б. Никонов. 



  

  

УЛЬЯ’НОВ Иван Федосеевич (8.11. 1907, с. Козловка Тамбовской губ, 

ныне Беднодемьян. р-на – 11.5.1968, Новосибирск), Герой Сов. Союза (1945), 

полковник, ком. стрелк. полка. Его полк первым в 13-й армии 1-го Укр. 

фронта форсировал р. Одер, захватил плацдарм и удержал до подхода 

основных сил. 

М. С. Полубояров. 
  

  

УЛЬЯ’НОВ Илья Николаевич (14.7. 1831, 

Астрахань – 12. 1.1886, Симбирск), педагог, просветитель, 

действит. статский советник. Отец В. И. Ленина. В 1855–

63 ст. преп. физики и математики Пенз. дворянск. ин-та. 

Проводил по указанию Н. И. Лобачевского 

метеонаблюдения, заведовал фундаментальной б-кой, вел 

уроки в воскресной школе. Написал работы: «О грозе и 

громоотводах», «О пользе метеорологических наблюдений 

и некоторые выводы из них для Пензы». В нояб. 1861 

познакомился с М. А. Бланк, к-рая стала его женой. После П. служил в 

Ниж. Новгороде, Симбирске, был инспектором, директором нар. уч-щ, 

участвовал в организации школ не только в рус., но и в морд., чуваш. селах. 

«За отлично-усердную службу» награжден орд. Св. Станислава 1-й степ., Св. 

Анны 2-й степ., Св. Владимира 3-й степ., получил потомств. дворянство. В П. 

перед зданием бывшего дворянского ин-та в 1970 установлен памятник И. Н. 

и М. А. Ульяновым (скульптор А. А. Фомин). 

Лит.: Юбилейный сборник памяти И. Н. Ульянова (1855–1925 гг.). П., 

1925; Федоров; Иванский А.  И. Н. Ульянов: По воспом. современников и 

докум. М., 1963; Савин О., Трофимов Ж.  И. Н. Ульянов в Пензе. 

О. М. Савин. 
  

  

УЛЫ’БЫШЕВЫ, старинный дворянский род, основатель к-рого, по 

легенде, был женат на дочери Дм. Донского Улыбе. Владели землей в 

Нижегородской, Саратовской, Тверской, Рязанской губ. В Пенз. губ. имели 

деревни в В.-Ломов., Кузнецк., Троицк. уездах. Занесены в 6-ю ч. Пенз. 

дворянской родословной книги, в 1899 исключены «за смертью всех лиц 

означенного рода». Василий Ануфриевич 30 лет был в «государевой 

службе», в 1660 участвовал в Крымском походе, попал в плен и продан в 

Турцию, через 16 лет вышел «без откупу и без розмены», пожалован 

землями. Василий Петрович, правнук Вас. Ануфр., надворный советник, 

женат на Д. С. Ознобишиной, с к-рой в род пришли пенз. земли. Имели 2 

сыновей Ивана и Дмитрия. Иван Васильевич (1760 – после 1797), 

коллежский асессор, прокурор верхнего зем. суда Пенз. наместничества 

(1783 – 1786), предводитель дворянства Троицкой округи (1793). Ему 

достались все пенз. земли У. Владелец 1775 крепостных. По его приказанию 



слуги избили палками в Пенз. казенной палате вице-губернатора кн. И. М. 

Долгорукого, к-рый обратился с жалобой к Екатерине II. Результатом 

разбирательства стала отставка У. Конфликт произошел из-за 

перехваченного письма кн. И. М. Долгорукого к жене Ив. Вас. 

Елизавете Александровне (1766–1837), дочери А. В. Мошкова, пенз. губ. 

предводителя дворянства. Она была предметом любовного увлечения поэта, 

находилась с ним в переписке (адресат его стих. «К Людмиле»). 

Лит.: Долгорукий И. М. Повесть о рождении моем, происхождении и 

всей жизни. Пг., 1916; Долгорукий И. М. Капище моего сердца. М., 1997; То 

же //Сура. 1993. № 2; Савин О. М. Увлечение поэта //Сура. 1995. № 6. 

Л. В. Рассказова. 
  

  

УЛЬЯ’НОВКА, бывшая деревня в Колышлейском р-не, находилась в 

17 км к Ю.-В. от пгт Колышлей, на правом берегу ручья Каменка в его 

верховье, в 0,5 км к Ю. от дер. Дубровки, ныне также не существующей. Осн. 

в 1920-е гг. на месте бывшего помещичьего хутора С. А. и А. С. Малышевых, 

близких друзей и родственников писателя В. Г. Короленко. Хозяйка (урожд. 

Ивановская) была сестрой жены писателя. На хутор писатель приезжал не 

менее пяти раз: в 1890, 1892, 1893, 1903 и 1911. Здесь в 1893 умерла в 

возрасте 1 года его дочь Лена. Летом 1903 из этого хутора Короленко ходил с 

С. А. Малышевым вместе с богомольцами в Саров монастырь на открытие 

св. мощей Серафима Саровского. В янв. 1911 Короленко принял на хуторе 

крестьян соседней дер. Кромщины с жалобой на произвол полиции. 

Результатом беседы с ними стал очерк «В успокоенной деревне», вызвавший 

широкий обществ. резонанс в России. Нек-рые впечатления от жизни на 

хуторе под Дубровкой отражены писателем в незаконч. повести «В ссоре с 

меньшим братом». В 1926 – пос. Ульяновский, 321 жит. 

Лит.: Короленко В. Г. В успокоенной деревне //Собр. соч. В 10 т. Т. 9. 

М., 1956; его же. В ссоре с меньшим братом //Полн. собр. соч. Т. 15. Харьков, 

1923. 

М. С. Полубояров. 
  

  

УЛЬЯ’НОВА (урожд. Бланк) Мария Александровна 

(22.2.1835, СПб. – 12.7.1916, Пг.), мать В. И. Ленина. 

Родилась в семье врача. Детские и юнош. годы провела в 

имении отца в с. Кокушкине Казанской губ. Получила 

домашнее образование. Осенью 1861 приехала в П. к 

старшей сестре Анне, муж к-рой, И. Д. Веретенников, 

служил инспектором Пенз. дворянского ин-та. 23.11.1861 

познакомилась с учителем физики и математики ин-та И. 

Н. Ульяновым. В 1861–62 неоднократно бывала в П. 

Весной 1863 состоялась их помолвка. В авг. 1863 И. Н. Ульянов и М. А. 

Бланк обвенчались в с. Черемышеве Лаишевского у. Казанской губ. В 1863 

экстерном сдала экзамены и получила звание учительницы нач. школ. Свою 



жизнь посвятила семье и детям. В П. перед зданием бывшего дворянского 

ин-та в 1970 установлен памятник И. Н. и М. А. Ульяновым. 

Лит.: Савин О. М., Трофимов Ж. А. И. Н. Ульянов в Пензе; Трофимов 

Ж. А. Мать Ильича. М., 1985; Шагинян М. С. Семья Ульяновых. М., 1981. 

В. А. Курылёва. 
  

  

«УРА’Л», первое в СССР семейство серийных ЭВМ, произ-во к-рых 

осуществлялось в П. Работы по созданию малой универсальной цифровой 

ЭВМ начались в моск. СКБ-245 (1954) под рук-вом гл. конструктора Б. И. 

Рамеева. В 1955 гл. инж. Пенз. филиала СКБ-245 (впоследствии Пенз. 

НИИММ), где разрабатывалась конструкторская и технологич. часть 

проекта. Серийный выпуск ЭВМ «У.» был налажен на пенз. заводе ВЭМ в 

1957. Универсальная ЭЦВМ «У.» стала первой крупносерийной 

отечественной ЭВМ. Была предназначена для решения научн. и инж. задач в 

НИИ, КБ, вузах, на з-дах. Могла решать матем. и логич. задачи широкого 

класса, автоматически выполняя арифметич. и логич. операции. Имела 

развитую систему команд и соответствующий состав устройств с 

параметрами, к-рые обеспечивали автоматич. решение матем. задач по 

любому численному методу. Конструктивные принципы этой машины 

послужили основой для создания и произ-ва на з-де ВЭМ целого семейства 

машин первого поколения: «У.-1», «У.-2», «У.-4», а также для разработки 

ЭВМ второго поколения: «У.-11», «У.-14», «У.-16». Осуществлено в 

ПНИИММ совместно с з-дом ВЭМ (1962–68). Серийные ЭВМ ряда «У.» 

нашли применение при организации вычислительных систем: «Строитель», 

«Мосэнерго», «Банк». Последняя нашла применение в банковских системах 

14 самых крупных пром. регионов СССР (1970–78). Опыт проектирования и 

произ-ва семейства ЭВМ «У.» позволил з-ду ВЭМ на высоком технологич. 

уровне производить ЭВМ серий «ЕС ЭВМ», «Эльбрус» и машин типа 

«Лотос», применяемых ВЦ в системах хозяйственного и оборонного 

назначения. 

И. В. Урнев. 
  

  

УЛЬЯ’НОВЫ. Григорий Карпович (25.9.1864, с. Кулясово, ныне 

Камешк. р-на – 23.1.1943, г. Климовск Моск. обл.), обществ. деятель, педагог, 

журналист, этнограф, лингвист, библиограф, просветитель морд. народа. 

Окончил учит. семинарию в г. Вольске (1885), работал преп. в с. Наскафтым, 

ныне Шемыш. р-на, статистиком Саратовской зем. управы. За участие в 

организации партии соц.-рев. (эсеров) подвергался арестам и ссылке. 

Избирался чл. 1-й Гос. думы от крестьян Камешк. вол. Кузн. у., входил в 

Трудовую группу, находился в эмиграции в Париже и Женеве. После Окт. 

рев. работал в Кузнецке и М., участвовал в организации 1-го Всеросс. съезда 

по просвещению мордвы (1924), составитель первых учебников на морд. яз. 

В 1920–31 публиковался в ж. «Народное просвещение», «Жизнь 

национальностей», «Коммунистическое просвещение», «Просвещение 



национальностей». Мн. сделал по созданию морд. нац. школ. Его сестра – 

Елена Карповна (1878, с. Кулясово – 1968, с. Ст. Яксарка, ныне Шемыш. р-

на), обществ. деятель, засл. учитель школы РСФСР. Окончила в Самаре жен. 

учит. семинарию, училась на пед. курсах в СПб. С 1903 преп. в Ст.-

Яксарском морд. нар. уч-ще, но в 1908 была уволена за 

«неблагонадежность». В 1908–17 преп. в учеб. заведениях Саратова и СПб. В 

1917–57 учитель в школе с. Ст. Яксарка. Была участником Всеросс. 

совещания по просвещению мордвы (1919), чл. комиссии по созданию морд. 

учеб. книги; участником Всеросс. съездов морд. учителей (1924, 1925). 

Соавтор первого сов. морд. букваря «Тундонь чи». Орд. Ленина (1939, 1949). 

Ее именем названа улица в с. Ст. Яксарка. 

Лит.: Савин О. Незабываемые страницы. Саранск, 1985; Бибин М., 

Осовский Е. Г. К. Ульянов //Просветители и педагоги мордовского народа. 

Саранск, 1986; Савин (11); История Мордовии в лицах: Биограф. справ. 

Саранск, 1994; Историко-культ. энциклопедия Самарск. края: Персоналии 

О – Я. Самара, 1995. 

О. М. Савин. 
  

  

УМНО’В Виктор Николаевич (25.10. 1841, Тамбовская губ. – 

17.5.1910, П.), купец, культурный и обществ. деятель. В 1860 окончил Пенз. 

гимназию, в 1860–61 учился на юридич. ф-те Казанского ун-та, откуда был 

исключен за участие в панихиде по крестьянам, убитым в с. Бездна 

Казанской губ. Ссылку отбывал в Саратове и Волжске. В 1865 причислен ко 

2-й гильдии пенз. купечества, в 1866 управлял винокур. з-дом в Городищ. у. 

В 1875 открыл в П. типографию, магазин учебных и канцелярских товаров, 

организовал газ. «Справочный листок Моршанско-Сызранской ж. д.» – 

первый в России легальный печатный орган марксистского толка. Во 

владении У. находилось ок. 3 тыс. дес. земли в Пенз. и Саратовской губ., 

камен. дома в П. Избирался гласным Пенз. гор. думы, чл. Пенз. уездной зем. 

управы, с 1885 попечитель 4-го Пенз. муж. начального гор. уч-ща, с 1886 чл. 

Пенз. уездн. зем. собрания, Пенз. уездн. училищного совета, пред. исполнит. 

комиссии по делам городских уч-щ. В 1892 входил в комиссию по постройке 

Селиверстовского худож. уч-ща. На льготных условиях продал большую 

часть своего книжного собрания Лермонтовской б-ке, к-рая и составила ее 

основу. Входил в состав правления б-ки. 

Лит.: Деятели революционного движения в России. Биобиблиогр. 

словарь. Т. 1; Юшков Н. Ф. На пути: Очерки и наброски. От Казани до 

Царицына. Казань, 1877; Исторический очерк 25-летней деятельности 

Пензенского и Российского союзов обществ взаимного от огня страхования. 

СПб., 1915; Зотов Л. Саратовская охранка. Опись и содержание дел и 

документов Саратовского губернского жандармского управления. 1838– 

1874. М. – Саратов, 1924; Савин (14); Тюстин А. Благотворители //Биржевая 

газ. 1992. № 48; Колесов А. В. Как Умнов «поумнел» //Самарский краевед. 

Самара, 1994. 



А. В. Тюстин. 
  

  

УРА’НОВ Алексей Александрович (12.1.1901, П. – 14.10.1974, М.), 

ботаник, проф. Окончил МГУ и аспирантуру. С 1928 до конца жизни работал 

на кафедре ботаники 2-го МГУ, с 1952 заведовал ею. Специалист в области 

морфологии, систематики, географии растений и геоботаники. В 1920–30-е 

гг. активн. участник полевых обследований растительности Пенз. степи и др. 

р-нов Средне-Волжского края. Разработал ряд науч. проблем (матем. 

моделирование сопряженности видов в растительных сообществах и др). 

Автор ок. 90 науч. трудов, в т. ч. разделов вузовских учебников ботаники, 

переведенных на иностр. языки. 

Соч.: Материалы к фитосоциологическому описанию заповедной степи 

Пензенской губернии в связи с законом константности //Труды по изучению 

заповедников. Вып. 7. М., 1925; Вопросы изучения структуры фитоценозов и 

видов ценопопуляций //Ценопопуляции растений. (Структура и динамика). Т. 

2. М., 1975. 

Лит.: Шорина Н. И., Дервиз-Соколова Т. Г. Алексей Александрович 

Уранов: (К 70-летию со дня рождения) //Бюлл. Моск. об-ва испытателей 

природы. Отд. биологии. Т. 26. (2). 1971; Дервиз-Соколова Т. Г. и др. Памяти 

Алексея Александровича Уранова //Ботанич. журн. 1976. Т. 61. № 12. 

Т. А. Уранова. 
  

  

УРО’ЧИЩЕ ШУГА’Й (Шугаев лес), усадебный парк, памятник 

садово-паркового иск-ва. Осн. в 1890-х гг. П. К. Шугаевым в его имении. 

Расположен на водоразделе рек Атмиса и Б. Чембара в 7 км от ст. Свищевка 

Белинск. р-на. Терр. усадьбы имеет форму прямоугольника 510: 375 м, пл. 

18,9 га. В парке были высажены местные и экзотич. растения. В сев.-зап. 

части расположена березовая роща с участием осины и клена остролистого, в 

юж. – дубовая роща в смеси с вязом, кленом и осиной. Рощи соединяются 

аллеей из ясеня обыкновенного. Вдоль зап. границы куртины сосны, дуба, 

вяза, клена и лиственницы сибирской, а также экзоты: сосна веймутова и 

сосна черная. От партерных посадок сохранились кусты сирени, жимолости, 

боярышника. Место плодового сада, вымерзшего в зиму 1941–42, заняли 

акация желтая и бузина красная. 

Лит.: Антонов И. С., Зефиров Л. Г., Саволей Ю. П. Шугаев лес 

//Полит. агитация. 1984. № 8. 

И. С. Антонов, С. Ю. Пономарёв, Ю. П. Саволей. 
  

  

УРИШО’В Константин Петрович (р. 17.5.1939, дер. Орловка Камен. р-

на), рабочий. С 1957 на з-де ВЭМ, работал слесарем-инструментальщиком, 

токарем-расточником, бригадиром. Его бриг. одной из первых поддержала 

почин «Один – за всех, и все – за одного». Орд. Ленина, Трудового Кр. Знам. 



Деп. Пенз. горсовета пяти созывов. Делегат 27-го съезда КПСС (1986). 

Почетный гражданин г. Пензы (1983). 

Лит.: Добель В. Здравствуй, день рабочий //ПП. 1986. 20 февр. 

Н. Н. Пронина. 
  

  

УСА’ДЬБА ГОРОДСКА’Я в зависимости от соц. положения ее 

владельца имела различный вид. На усадьбе рядовых горожан с улицы, как 

правило, стоял небольшой дерев. трехоконный дом, мало чем отличавш. от 

крест. сел. домов, во дворе – одна-две хоз. постройки, за ними – огород или 

сад. Купцы часто приспосабливали свои У. г. под торг. цели. При этом кирп. 

дом, развернутый вдоль улицы, обычно имел два этажа, из к-рых в нижнем 

размещались лавки и магазины, а верхний использовался под жилье; во дворе 

располагались складские помещения и др. службы, сад и огород 

отсутствовали. Особый интерес представляют т. наз. пром. купеч. усадьбы, т. 

е. приспособл. для произ-ва к.-л. вида продукции. На У. г. строились паровые 

мельницы и крупорушки с подсобными помещениями (усадьба купца Н. Т. 

Евстифеева на Хлебной пл. в П., ныне ул. Гладкова, 10). У. г. аристократии 

формировалась по образцу помещичьей сельской: жилой дом стоял свободно 

внутри участка, за ним находился большой хоз. двор с сараями, амбарами, 

ледниками, конюшнями, каретниками, за к-рыми простирался фруктовый 

сад. О планировке дворянской У. г. в П. напоминает лишь стоящий на 

удалении от красной линии ул. Куйбышева дом с мезонином, принадлеж. в 1-

й пол. 19 в. В. Н. Загоскиной, в к-ром ныне находится музей народного 

творчества. Перед домом был парадный двор с круглой клумбой. Хоз. 

постройки стояли по бокам усадьбы; за домом начинался парк, 

переходивший в сад, к-рый тянулся по ул. Дворянской (ныне ул. Красная). С 

урегулированием гор. застройки, по генплану 1785, жилые дома 

переместились на переднюю линию У. г., в результате чего планировка 

приобрела определенное единообразие. В дальнейшем жилые дома стали 

возводить увеличен. размера; рядом с ними строился флигель. Нек-рые 

хозяева полностью превратили дома в постоялые дворы (особенно много 

было в П. вокруг Базарной пл.). Для этого усиленно строились конюшни, 

каретники и сараи-навесы для размещения лошадей и экипажей, а также 

кладовые – для хранения привезен. на продажу товара. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

УСПЕ’НИЯ БО’ЖИЕЙ МА’ТЕРИ ЦЕ’РКОВЬ в с. Калинине 

(бывшее с. Симбухово) Пенз. р-на, построена в 1768 Ф. Л. Вигелем, к-рый 

здесь же и похоронен, рядом с первой женой. Композиция церкви, в редком 

для Пенз. края стиле барокко, строится на сочетании высокого двухсветного 

четверика, крутой купол к-рого несет на себе высокий барабан, и низкой 

трехъярусной столпообразной колокольни. Особый интерес представляет 

лепной орнамент в интерьере храма: гирлянды цветов, головки ангелов, рога 

изобилия, картуши, выполненные на основе рокайлевых мотивов, в изобилии 



покрывают его стены и своды – единств. в области пример решения 

интерьера церкви. 

Лит.: Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1891. Ч. 4. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

УСА’ДЬБЫ ДВОРЯ’НСКИЕ, состоящие из комплекса жилых, хоз. 

построек, парка и сада, создавались с 17 в. Они были местом жизни 

помещиков и центром экономич. и культурного развития окружающих их 

территорий. Особое распространение получили в хлебородных р-нах России. 

Их формирование в Пенз. крае началось во 2-й пол. 17 в., когда осваивались 

земли, полученные дворянами за службу по охране границ. Переселялись 

крестьяне из обжитых р-нов России, создавались села и деревни, строились 

церкви и усадьбы, особенно интенсивно в конце 18 в. Среди владевших 

поместьями в Пенз. крае были представители древнейших дворянских родов: 

Шереметевы, Долгоруковы, Шаховские, Апраксины, Воронцовы, Голицыны. 

Усадьбы часто были «культурными гнездами». В их быт были включены 

музыка, живопись, театр, б-ки, коллекции антиквариата и редких растений. 

Первые богатые усадебные дома строились по типу моск. хором 17 в. (камен. 

дом в усадьбе В. Аблязово). Усадьба Н. Е. Струйского (см. Струйские) в 

Рузаевке Пенз. губ. (ныне Мордовия) была построена по рисунку Д. 

Растрелли в 1772. В стиле барокко, возможно, был построен сильно 

измененный впоследствии дом Кугушевых в с. Архангельском. Лучше, чем 

дома, сохранились церкви этого времени (в селах Калинино Пенз. р-на, 

Анненково, Русская Пенделка, Нижнее Аблязово и Радищево Кузн. р-на, 

Луначарское и Чардым Лопатин. р-на, Долгоруково Серд. р-на – 1-я пол. 18 

в.). 

 

Большинство сохранивш. усадеб относятся к эпохе классицизма (в селах 

Куракино, Зубрилово, Липовка, Тарханы, Бузовлево, Вазерки); они занимают 

значит. терр. и включают парадное архит. ядро, хоз. постройки, парк с 

прудами. Композиция классицизма основывалась на единой оси, 

объединяющей гл. дом с парком. Гл. здания в богатых усадьбах строились в 

два-три этажа, украшались колоннадами и портиками. Такие здания 



дворцового типа с протяженной фронтальной композицией за счет 

соединения гл. объема с боковыми флигелями сохранились в Зубрилове, 

Липовке, Загоскине, г. Никольске. В 1930-е гг. утрачен такой дворец в 

Бекове. Уникальную композицию архит. ядра усадьбы «Надеждино» в 

Куракине образуют трехэтажный гл. дом и окружающие парадный двор 

полукруглые в плане флигеля. В Бузовлеве и Тарханах сохранились редкие 

сейчас дерев. господские дома в формах классицизма. В Бессоновке такой 

дом утрачен в 1989. 
Усадьба  В.Н.Воейкова в г.Каменке. 1914. 

Помимо худож. преобразования терр. дворянск. усадьбы 

облагораживал природный ландшафт. В период классицизма регулярные 

парки уступали место пейзажным, приближенным к естеств. формам 

природы. Старые парки во мн. случаях включались в новую композицию или 

переделывались в угоду ей. Известно, что владелец Зубриловки Ф. Голицын в 

1820-е гг. безжалостно вырубал аллеи старого регулярного парка, придавая 

дорожкам и опушкам живописные очертания. Утилитарная регулярная 

планировочная структура, образованная неск. взаимно-перпендикулярными 

липовыми аллеями, сохранялась, однако, в небольших усадьбах б. позднего 

времени. Она организовывала не только терр. парка, но также включала 

архит. сооружения и плодовый сад. Такую структуру имеют усадьбы 

«Апалиха» (см. Опалиха), «Медведовка», «Ольшанка», «Широкоис». 

Помещичьи дома в большинстве из них не сохранились. 

 

 

 

Первые крупные усадебные дома с чертами эклектики появились в крае в 

1830-е гг. в усадьбах сел Анненково и Владыкино. В облике многих 

отразился романтич. налет. Стилизованные «замки» со стрельчатыми окнами, 

башнями, геральдич. щитами сохранились в усадьбах сел Мещерское, 

Кирово, Оторма, Степановка, Козловка, Беково и Нарышкино. В Грабове и 

Черкасском находятся богатейшие усадебные дома кон. 19 в., возведенные в 

подражание дворцам Ренессанса. В облике дерев. господского дома в Ст. 



Потловке преобладают мотивы нар. архитектуры. Комплекс усадебных 

построек в духе национально-романтич. течения модерн нач. 20 в. 

расположен недалеко от пгт Земетчино в усадьбе Долгоруковой. В формах 

неоклассицизма выстроены крупные усадьбы в Каменке и Завиваловке. 

Интерьеры зданий сохранились фрагментарно, нек-рые предметы их 

убранства (мебель, картины) хранятся в Пенз. и Саратовском краеведч. 

музеях, Пензенской картинной галерее и Саратовском худож. музее. 
Усадьба А.Н.Арапова в с. Проказна. 

  

В результате развития насаждений, среди к-рых были несвойственные 

этим местам породы (пихта, конский каштан, бархат амурский, сосна 

Веймутова, маньчжурский орех), мн. парки стали местом удачной 

интродукции и акклиматизации редких растений. Дендрологич. ценностью 

особенно известен Белокаменский парк, содержащий ок. 70 видов древесных 

насаждений, а также парки в урочище Шугай у с. Свищевка, в селах 

Куракине и Голицыне, к-рые охраняются как памятники природы. 

Гл. функцией помещичьих хоз-в было с.-х. произ-во. Благодаря 

созданию крупных хоз-в зерновое направление с. хоз-ва стало 

высокодоходным товарным произ-вом края, хлеб экспортировался в др. 

губернии и за границу. 

Важным вкладом поместий в развитие экономики края является его 

пром. освоение. Развитие получили винокуренные и лесопильные з-ды. 

Особым был хрустальный з-д, созданный А. Н. Бахметевым (см. Бахметевы) 

в Николо-Пестровке (г. Никольск). Помещики модернизировали старые 

мельницы, маслобойки, крупорушки, лесопилки, расширяли виды 

обрабатывающих пр-тий. В селах Андреевка, Анненково, Оторма, 

Чернышево были построены спиртзаводы с новейшей технологией; в Ниж. 

Шкафте, Мещерском – суконные ф-ки; в Завиваловке, Знаменском, 

Липовке – конные з-ды; в Земетчине – сах. з-д; в Каменке началась добыча 

минеральной воды «Кувака». Б. ч. из этих хорошо организов. помещиками 

произ-в сохранилась до нашего времени. 

Владельцы усадеб внедряли и поддерживали промыслы, к-рые, в 

отличие от нар. промыслов, ориентировались на дворянскую культуру 

(вышивание бисером в усадьбе с. Беково, плетение кружев в усадьбе 

Шаховских «Вазерки», худож. рукоделие в усадьбе Воейкова в Каменке). 

В 19 в. в имениях открывались школы и б-цы для крестьян. 

Помещиками усадьбы «Владыкино» в селе был построен родильный дом. В 

Зубриловке существовал пансион для детей бедных дворян. Рядом с 

крупными усадебными произ-вами в кон. 19 в. складывались поселки с 

домами для наемных рабочих и простейшими учреждениями обслуживания. 

Остались такие поселки в сс. Андреевка, Пестровка, Земетчино, Оторма. В 

Каменке сохраняются банк и почта, построенные помещиком Воейковым. 

В атмосфере помещичьих усадеб было воспитано до десяти поколений 

рус. людей, относившихся к правящему классу и внесших посильный вклад в 

развитие края через развитие его хоз-ва и общественную, в т. ч. земскую, 



деятельность. Среди них писатели А. Н. Радищев, М. Ю. Лермонтов, М. Н. 

Загоскин, мемуарист Ф. Ф. Вигель, врач Г. А. Захарьин, военачальник М. Н. 

Тухачевский. Гостями усадеб были мн. известные люди. 

Со 2-й пол. 19 в. наиб. замечат. усадьбы начали привлекать к себе 

внимание как объекты уходящей культуры. Ностальгия по усадебной жизни 

отразилась в картинах худ. В. Э. Борисова-Мусатова, запечатлевшего усадьбу 

«Зубриловка» в нач. 20 в. 

После отмены частной собственности на землю усадьбы и поместья 

перестали существовать как явление росс. жизни. Художественно 

осмысленные комплексы разрушались во время экспроприации, хоз. 

деятельности коммунаров, коллективизации, а память о связанных с 

усадьбами людях предавалась забвению. Из полусотни усадеб, в разной 

степени сохранившихся на терр. области, в наст. время широко известны две: 

усадьба «Тарханы», связанная с именем Лермонтова, и усадьба, связанная с 

именем А. Н. Радищева, в с. Радищево.  

 

 

 

Они восстановлены и используются как музеи. 
Усадьба барона С.Р.Штейгеля в с.Черкасском. Кон 19 – нач. 20 вв. 

  

Лит.: Арзамасцев В. П. Тарханы. Государственный Лермонтовский 

музей-заповедник. М., 1976; Ежова; Агальцова В. И. Тарханы, Апалиха 

//Сохранение мемориальных лесопарков. М., 1980; Материалы Свода 

памятников; Перфильева Л. А. Усадьба Голицыных и Голицыных-

Прозоровских //Мир русской усадьбы. М., 1995. 

Е. Н. Чернявская. 
  

  

УСПЕ’НИЯ БО’ЖИЕЙ МА’ТЕРИ ЦЕ’РКОВЬ в с. Камышлейка 

Неверк. р-на, построена в 1813 на средства г-жи Молчановой. Композиц. 



элементы довольно традиционны для периода классицизма, но удачно 

подобранные пропорции их, небольшие размеры как храма, так и 

колокольни, вплотную приближенных друг к другу, придают церкви 

гармоничный облик. 

Лит.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912. 

А. И. Дворжанский. 
  

  

УСТАНОВЛЕ’НИЕ СОВЕ’ТСКОЙ ВЛА’СТИ В ПЕ’НЗЕНСКОЙ 

ГУБЕ’РНИИ. 25 окт. 1917 известие о восстании в Петрограде было 

получено в П. Лидеры губ. Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов меньшевики и эсеры отреагировали на это созывом экстренного 

заседания Совета (26– 28 окт.). С докладом выступил пред. Совета 

меньшевик Н. С. Степанов. Он и др. выступавшие осудили Октябрьское 

вооруж. восстание. Была принята резолюция, в к-рой нас. города 

призывалось к борьбе с возможным выступлением большевиков. Срочно был 

создан «Комитет Спасения Родины и Революции» с исполнительным 

органом – революц. штабом. 28 окт. газ. «Известия рабочих, крестьянских и 

военных депутатов» опубликовала распоряжение «Комитета» о передаче 

охраны порядка в П. и губ. «Временному революционному штабу». 3 нояб. 

по личному указанию В. И. Ленина в П. прибыл участник вооруж. восстания 

в Пг., чл. ВЦИК 2-го созыва В. В. Кураев. Вместе с ним прибыли Г. Я. 

Гринштейн и неск. матросов Балтийского флота. 5 нояб. на собрании Пенз. 

группы РСДРП (большевиков и меньшевиков-интернационалистов), к-рая 

образовалась 9 окт. 1917 путем объединения большевиков и меньшевиков-

интернационалистов, был избран постоянный ком-т Пенз. группы РСДРП(б). 

Созданная группа стала с 11 нояб. издавать первую в губ. большевистскую 

газ. «Голос правды» (ред. В. В. Кураев, зам. ред. Г. Я. Гринштейн). В нач. 

ноября в ходе перевыборов в Пенз. Совет рабочих депутатов большевики 

увеличили в нем свое представительство с 3 до 24 чел. Под рук-вом В. В. 

Кураева большевики вели работу среди солдат гарнизона и рабочих, 

выступали с предложением о создании Красной гвардии. «Голос правды» 

публикует декреты 2-го съезда Советов и агитац. материалы. В это время 

усиливается крест. движение. Только в ноябре в губ. произошло 222 

выступления. В ходе выборов в Учредительное собрание в П. за большевиков 

проголосовало 2666 рабочих, за меньшевиков и бундовцев – 1825. 

Большевики получили в П. 16% от всех поданных голосов избирателей. 21 

нояб. на заседании Совета профсоюзов П. был избран новый состав бюро из 

7 чел., в т. ч. 3 большевика (К. И. Гладков, Д. Г. Маркелов, Н. В. Яковлев). 22 

нояб. состоялось общее собрание Пенз. группы РСДРП(б), на к-ром выступил 

В. В. Кураев. Он отметил, что значит. масса рабочих идет за большевиками, 

осн. часть крестьян – за эсерами, солдаты гарнизона поддерживают 

большевистскую линию. Исходя из этого, большевики начали кампанию по 

перевыборам Совета солдатских депутатов. 6–7 дек. они получили 

большинство в Совете. Председателем его был избран В. В. Кураев. 8 дек. на 



сторону большевиков перешло большинство гор. Совета рабочих депутатов. 

9 дек. на пленарном заседании губ. Совета рабочих, солдатских и крест. 

депутатов вместо меньшевика Н. С. Степанова председателем был избран В. 

В. Кураев. В состав президиума Совета также были избраны большевики и 

им сочувствующие. В принятой резолюции по текущему моменту Совет 

заявил, что будет проводить в жизнь все мероприятия Совета Народных 

Комиссаров. Была переизбрана редакция газ. «Известия рабочих, 

крестьянских и военных депутатов». Т. о. в П. произошла большевизация 

Советов, к-рая имела место во многих городах России в сент. – окт. 1917. 16 

дек. Совет принял решение о созыве 27 дек. 4-го крест. губ. съезда. На 

заседании Совета было принято решение о роспуске ревштаба и передаче его 

функций исполкому губ. Совета. 17 дек. ком-т РСДРП(б) принял решение о 

взятии власти в П. и губ. в руки Советов. К этому времени Пенз. 

группа РСДРП(б) насчитывала ок. 100 чел. 19 дек. стали создаваться отряды 

Кр. гвардии. Первые – на трубочном з-де и писчебумажной ф-ке Сергеева. В 

ночь с 20 на 21 дек. исполком губ. Совета рабочих, солдатских и крест. 

депутатов постановил: «Взять власть в губернии в свои руки, объявить эсеро-

меньшевистский революционный штаб распущенным, все учреждения, банки 

и казначейство занять вооруженной силой, послать в них комиссаров». 

Постановление стало выполняться немедленно. В первую очередь был 

распущен ревштаб. Днем 21 дек. вооруж. отряды солдат и рабочих под 

командованием большевиков Н. В. Яковлева, А. Н. Плодухина, С. И. 

Серегина, Н. Я. Оловянникова, В. П. Милорадова, О. А. Мебеля, А. С. 

Васильева и левого эсера Н. Д. Токарева установили контроль над пенз. 

банками, почтово-телеграфной конторой и др. учреждениями. Попытка 

кадетов, правых эсеров, меньшевиков, части офицерства и чиновников 

организовать протест населения захвату власти большевиками успеха не 

имела. Не принесло результатов и объединенное заседание губ. зем. 

собрания, чрезвычайного зем. съезда и гор. Думы. Т. о., 21 дек. 1917 в П. без 

вооруж. борьбы большевики установили Сов. власть. 27–31 дек. 1917 

состоялся 4-й губ. крест. съезд, к-рый принял решение об установлении Сов. 

власти во всей губ. Раньше, чем в П., новая власть победила в Н. Ломове – 17 

дек., затем 23 дек. в Наровчате, 16 янв. 1918 в Керенске, 25 – в Городище, 

26 – в Чембаре, 31 – в Краснослободске, 14 февр. – в Инсаре, 17 – в Мокшане 

и Саранске. В Кузнецке и Сердобске, относившимся к Саратовской губ., 5–6 

и 10 янв. 1918. 

Лит.: Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической 

революции в Пензенской губернии: Сб. док. и материалов. П., 1957; Очерки 

истории Пензенской организации КПСС; Хроника Пензенской организации 

КПСС. 

Н. С. Кузнецова. 
  

  

УСПЕ’НСКИЙ КАФЕДРА’ЛЬНЫЙ СОБО’Р в П. на Мироносицком 

кладбище, построен как кладбищенский храм в 1905 стараниями настоятеля 



храма протоиерея Г. Н. Феликсова, церковных старост – купцов М. Е. 

Ивановского (1883–96), С. Л. Тюрина (1896–98) и в особенности мещанина 

А. Д. Гуторова (1898–1911) на пожертвования горожан П. по утвержденному 

в 1895 проекту губ. инж. А. Г. Старжинского. Он заменил собой сгоревшую 

21 нояб. 1899 кладбищенскую камен. Мироносицкую церковь, 

существовавшую с 1836, название к-рой закрепилось также и за Успенским 

храмом, получившим, т. о., свое второе, неофициальное название. Три его 

престола были освящены в 1905: главный во имя Успения Пресвятой 

Богородицы – 1 мая; престол во имя свт. Алексия, митрополита Московского, 

расположенный в лев. приделе, – 15 мая и престол во имя св. 

Жен Мироносиц (в прав. приделе) – 19 июня. Крестово-купольный 

пятиглавый храм с примыкающей к нему с З. небольшой звонницей был 

выстроен в т. наз. рус. нац. стиле. В 1920-е гг. Успенский храм, так же как и 

второй, располагавшийся на Мироносицком кладбище храм во имя прп. 

Сергия Радонежского, устроенный из усыпальницы в 1899 взамен одноим. 

церкви, размещавшейся ранее под колокольней сгоревшей Мироносицкой 

церкви, был передан одной из обновленч. общин П. 25 окт. 1931 в связи с 

закрытием обновленч. Богоявленской, Петропавловской, Покровской 

церквей произошло слияние всех обновленч. общин в единую гор. общину 

при кладбищенском Успенском храме, получившем наименование Пенз. У. к. 

с. В 1934 храм был закрыт и превращен в склад, открылся он лишь в марте 

1945, благодаря приехавшему в 1944 в П. епископу Михаилу (Постникову), 

который добился возвращения церк. имущества, переданного в свое время в 

Пенз. краеведч. музей, и перенес в него свою кафедру из Митрофановской 

церкви. С этого времени кладбищенский храм Успения Божией Матери в 

действительности стал У. к. с. В период с 1950 по 1953, уже при 

архиепископе Кирилле (Поспелове), в соборе были сооружены теперешние 

иконостасы. В 1970-х гг. под южным (левым) приделом для совершения 

заупокойных служб была устроена нижняя церковь во имя прп. Серафима 

Саровского. В 1994 рядом с собором по проекту арх. Д. А. Борунова был 

построен храм- крестильня в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, 

освящение к-рого состоялось 10 дек. 1994. Архитектура этой однокупольной 

церкви перекликается с обликом У. к. с. и гармонично увязана с 

примыкающим к ней комплексом, сооруженным в 1991–96, включающим в 

себя ризницу, трапезную, класс дет. воскресной школы, конференц-зал и др. 

помещения. 24 авг. 1996 в ограде собора состоялось перезахоронение праха 

архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Феодосия (в миру Д. М. 

Погорский, 1909–75), к-рый занимал Пенз. кафедру в 1960–68, а 5 июля 2000 

в этом же склепе был похоронен архиепископ Пензенский и Кузнецкий 

Серафим (в миру Д. З. Тихонов, 1935–2000), к-рый управлял Пенз. епархией 

в 1978–2000. В соборе находятся мощи свт. Иннокентия Пензенского. 3 окт. 

1999 собор посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

Лит.: Белгузова Т. Ю. Пензенский Успенский кафедральный собор 

//Временник. 1992. Вып. 5; Журнал Московской патриархии. 1975. № 7. 

Т. Ю. Белгузова. 



  

  

УСТИ’НОВЫ, саратовские и пенз. помещики. Основатель рода 

Михаил Адрианович (1754–1838), действит. статский советник, 

управляющий саратовской солевозной комиссией, держал винные откупа в 

Петровске и Кузнецке. Имел огромное состояние, земли в Пенз., Саратовской 

и Владимирской губ., домовладения в СПб. и М. В 1813 построил в Бекове 

камен. Покровскую церковь. Александр Михайлович (1789–1818), его сын, 

пенз. помещик, был женат на сестре пенз. губернатора М. А. Панчулидзевой. 

Мария Александровна, его дочь, с 1830 жена А. А. Столыпина, двоюродного 

деда М. Ю. Лермонтова (см. Столыпины). Их сын Алексей Афанасьевич 

(1832 – после 1883) после смерти отца был владельцем Тархан. Адриан 

Михайлович (18.7.1802 – 25.3.1885), младший сын основателя рода, помещик 

с. Бекова, землевладелец (15 тыс. дес. земли и 3600 крепостных). Окончил 

Моск. ун-т, с 1819 служил в коллегии иностр. дел, затем чиновник особых 

поручений при моск. губернаторе Голицыне. С 1829 жил в Бекове, где развил 

бурную хоз. деятельность. Состоял в дружбе с местными помещиками Б. Н. 

Чичериным, И. Н. Горсткиным, М. Ф. Орловым, Н. И. и С. И. Кривцовыми, 

был знаком с А. С. Пушкиным. Его ст. сын Михаил Адрианович (21.11.1825 – 

1899), землевладелец, почетный мировой судья Серд. у. Был хорошо 

образован, известен как пианист и режиссер, много сделал для культурного 

развития с. Бекова. Его сын Алексей Михайлович (30.9.1879, Беково – 1937, 

Эстония) окончил Моск. ун-т, в 1906–07 преподавал в Саратов. жен. 

гимназии. Участвовал в рев. движении, был арестован, в 1908–17 находился в 

эмиграции. Разыскивался по делу «Лесных братьев», рев. группы, 

действовавшей в окрестностях Бекова. Примыкал к лев. крылу партии эсеров. 

В марте 1917 вернулся в Россию через Германию. В 1921–37 на дипломатич. 

работе. Екатерина Адриановна, дочь Адриана Михайловича, вышла замуж за 

А. Д. Столыпина. Их сын, П. А. Столыпин, выдающ. гос. деятель, пред. Сов. 

министров в 1906–11. Михаил Михайлович (1800–71), другой сын Мих. 

Адриановича, дипломат, чл. совета Мин-ва иностр. дел, посол в 

Константинополе, с 1850 тайный советник. Владелец поместий в Бекове, 

Пыркине и Грабове (Бессонов. р-на), дружил с Е. А. Баратынским. Его сын 

Александр Михайлович (16.7. 1843 – 10.2.1912, Грабово) – дипломат, 

надворный советник, камер-юнкер. В 1863 окончил Петерб. ун-т, с 1864 – 

секр. канцелярии МИДа, с 1868 секр. рус. миссии в Брюсселе. Кавалер 

португальского орд. Офицерского креста и бельгийского орд. Леопольда 

(1871). Почетный мировой судья Мокш. у., землевладелец (в Грабове – 2719 

дес., в Пыркине – 5151 дес.). Дом-дворец У. в Грабове – памятник усадебной 

архитектуры. 

Лит.: Саратовский край. Вып. 1. Саратов, 1893; Бутурлин М. Д. 

Записки //Русский архив. 1901. Кн. 3; Хованский Н. Ф. Участие Саратовской 

губернии в Отечественной войне 1812 г. Саратов, 1912; Кошко; Деятели 

СССР и революционного движения России. М., 1989; Мурашев Д. 

Великодушный Адриан Михайлович //Волга. 1994. № 9–10; История 



Саратовского края. Саратов, 1996; Семенов В., Семенов Н. Саратов 

дворянский //Волга. 1998. № 11–12; Максимов Е. К. Усадьба Устиновых в 

Беково //Дворянские усадьбы Саратовской губернии. Саратов, 1998. 

О. И. Апухтина, А. В. Тюстин. 
  

  

УСТЬ-УЗА’, село Шемышейского р-на. Расположено в 10 км от пгт 

Шемышейка, ближайшая ж.-д. ст. в П., на берегу Сурского вдхр., по обе 

стороны р. Чертанлейки, притока р. Узы. К С. и В. (за р. Узой) лесные 

массивы. Осн. полковыми татарами на земле, отказанной им в 1683 за службу 

на юго-вост. рубежах Рус. гос-ва. В 1717 разорено кубанскими татарами, 250 

жит. убито и взято в плен, сожжено 22 двора. В 1877 было 517 дворов, 2963 

жит., 7 мечетей, 2 школы. Входило в состав Петровск. у. Саратовской губ. 

Центр. усадьба совх. «Дружба». Зерноочистит. комплекс, цех консервиров. 

овощей. Фельдшерско- акушерский пункт. Ср. школа, ДК, б-ка. В 5 км 

расположен археол. памятник – селище 2-й пол. 2-го тыс. до н. э., на к-ром 

впоследствии жила древняя мордва. 

Население: в 1859 – 2492, 1897 – 3884, 1914 – 5376, 1959 – 2492, 1989 – 

1701. На 1.1.1998 – 1540 жителей. 

Лит.: Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. 4. 

СПб., 1883; Полубояров (1); Шамшетдинова Р. Вместе к возрождению 

//Новое время (Шемышейка). 1994. 5 мая. 

Н. П. Исаев, М. С. Полубояров. 
  

  

УСЫ’СКИН Илья Давидович (13.11. 1910, 

Ярославль – 30. 1.1934, М.), стратонавт, физик. Третий чл. 

экипажа стратостата «Осоавиахим-1», достигшего 

рекордной высоты – 22 км. Погиб при его падении. 

Детские и юношеские годы провел в П. Учился в школе 

им. Белинского, к-рую окончил в 1926, в Лен. физ.-техн. 

ин-те и в Моск. ин-те им. Баумана. Был учеником акад. 

А. Ф. Иоффе. С 1932 доцент Лен. физ.-техн. ин-та. Одним 

из первых ученых приступил к иссл. космич. лучей. Создал 

для этих целей спец. прибор, к-рый испытал во время полета на стратостате 

«Осоавиахим-1». Орд. Ленина. Захоронен в Кремлевской стене. В 1995 

администрация пенз. классич. гимназии № 1 учредила премию им. И. Д. 

Усыскина в области физ.-мат. наук гимназистам по итогам года. 

Лит.: Жуков Ю. Люди тридцатых годов. М., 1966; Зюзюкин И. Их 

позывным был «Сириус». М., 1971; Дорофеева В., Дорофеев В. 439 минут 

«Сириуса». М., 1974; Ассовская Л. С. Командируется в стратосферу. Л., 1983; 

Пекный А. Голоса из детства //МЛ. 1994. 14 апр. 

А. И. Пекный. 
  

  



У’ХТИНКА, село Бессоновского р-на. Расположено на сев. окраине П., 

в 1 км к Ю. от с. Бессоновка на автомагистрали П. – Саранск. Осн. на 

Сурской дороге за оз. Подгорным на р. Пензятке (лев. приток Суры) в кон. 

17 – нач. 18 вв. дворянином П. С. Ухтомским. В 1710 в дер. Заозерье 

(первонач. название) 64 крестьянина. В 1-й пол. 19 в. параллельно 

употреблялось название Огаревка (по фамилии нов. владельца). 1 августа 

1774 была захвачена отрядами Пугачева, стоявшими здесь лагерем. Традиц. 

занятие жителей сел. хоз-во, гл. обр. жив-во. В 1930-е гг. был организован 

совх. для снабжения города молоком и овощами. Мн. жители работают на 

гор. пр-тиях, т. к. деревенская застройка располагается у границ города. 

Население: в 1864 – 139, 1926 – 98, 1959 – 163, 1979 – 640, 1989 – 746. 

На 1.1.1998 – 957 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

УХА’НОВ Владимир Иванович (р. 4.10. 1939, с. Танеевка Лунин. р-на), 

слесарь- инструментальщик и рационализатор завода имени Фрунзе (с 1962). 

Работал с личным клеймом (1975), бригадир первой в объединении 

комплексной бригады. Подготовил б. 30 специалистов-инструментальщиков. 

Орд. Трудового Кр. Знам. (1971), «Знак Почета» (1976), золот. медаль ВДНХ 

СССР (1987). Лауреат Гос. премии СССР (1983), лауреат премии «ЗИФ» 

(1991). 

Е. С. Шапиро. 
  

  

У’ТИН Андрей Иванович (7.1.1899, с. Белынь Н.-Ломов. у. Пенз. губ., 

ныне Пачелм. р-на – 30.11.1965, там же), Герой Сов. Союза (1944), ефрейтор, 

пом. ком. отделения пулеметной роты. Одним из первых форсировал Днепр 

(1943). 

М. С. Полубояров. 
  

  

У’ТКИН Федор Матвеевич (р. 1907, р. п. Земетчино Моршан. у., 

Тамбовской губ., ныне Пенз. обл.), Герой Соц. Труда (1948), ст. механик 

Земетч. свеклосовхоза. Получил урожай ржи 33,8 ц/га на площади 155 га. 

М. С. Полубояров. 
  

  

УХТО’МСКИЙ Алексей Владимирович (14.3.1875, Новгородская 

губ. – 17.12. 1905, ст. Люберцы Моск. губ.), учился в Петерб. ремесленном 

уч-ще, затем определен на чугунолитейный з-д. В 1894 или в нач. 1895 

приехал в П., где работал пом. машиниста, а с 1896 машинистом на ж. д. С 

дек. 1897 по 1903 был машинистом в Уфе и Златоусте. В 1901 У. 

распространял нелег. лит-ру среди железнодорожников Уфы, Кропачева и 

Златоуста. В 1904 переехал в М. Принял активное участие в орг-ции Всеросс. 

окт. стачки 1905. Был одним из рук. боевой дружины, действовавшей на 

спец. поезде от М. до Коломны. 14 дек. поезд попал в засаду у ст. М.-



Товарная. Несмотря на сильный обстрел, У. сумел вывести его в Перово, где 

дружинники разошлись. При попытке выехать в П. У. был арестован на ст. 

Люберцы и расстрелян с группой рабочих 17 дек. 1905. Имя У. носит ж.-д. 

ст., улица в П. (с 1919), локомотивное депо Пенза-1 (1973), на терр. которого 

установлен бюст (1979, скульпт. В. Г. Курдов). 

Лит.: БСЭ. Т. 27; Петров М. Ухтомский. Саранск, 1967; Первая 

российская: Справ. М., 1985; Валовой В., Валовая М., Лапшина Г. 

Дерзновение. М., 1991. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

УЧЕ’БНЫЕ ЗАВЕДЕ’НИЯ ЭВАКУИ’РОВАННЫЕ в Пензу. Во 

время Вел. Отеч. войны в П. и Пенз. обл. из прифронтовых р-нов были 

эвакуированы 64 дет. дошкольных, школьных, вспомогательных и спец. 

учреждений с общим числом воспитанников б. 50 тыс. Дет. учреждения, 

подведомственные в осн. Наркомпросу, Наркомздраву, НКВД прибыли в 

Пенз. край из 8 союзных республик, 20 областей и б. 50 городов и поселков 

СССР, в т. ч. из М., Л., Орловской, Смоленской, Ярославской и др. областей, 

с Украины, из Белоруссии, Литвы и др. регионов страны. Эвакуиров. дет. 

учреждения дислоцировались более чем в 20 городах и р-нах, в десятках сел 

и поселков обл. Только в П. размещалось 18 дет. заведений, в Кузнецке и р-

не – 9, в Мокшане и р-не – 3, Сердобске и р-не – 2, Наровчате и р-не – 5, 

Городище и р-не – 7, Бекове и р-не – 4, Пачелме – 1, Неверкине и р-не – 2, в 

Н. Ломове и р-не – 3. В Пенз. регион эвакуировались Центральная детская 

музыкальная школа при конс. им. П. И. Чайковского (М.), Одесская школа 

воен.-муз. воспитанников, десятки дет. садов, дет. домов, школ и школ-

интернатов, домов младенца и ребенка, спецшкол и дет. колоний, школ ФЗО 

и др. дет. учреждений. Для их размещения использовались существовавшие в 

области дет. учреждения разных ведомств, дома отдыха и санатории, 

пионерские лагеря, адм. здания, дома жителей обл., др. здания и сооружения. 

Финансирование эвакуиров. дет. учреждений обеспечивалось за счет средств 

бюджета, выделяемых облисполкомом, а также за счет экономии облоно и 

облздрава. Для обеспечения эвакуиров. детей одеждой и обувью 

использовались как фонды, так и мощности местных пенз. пр-тий 

облпотребсоюза, обллегпрома и др. За годы войны эвакуиров. детям было 

передано б. 9 тыс. пальто, 12 тыс. валяной обуви, 14 тыс. пар чулок и 

перчаток, 3,5 тыс. комплектов нательного белья, 2,5 тыс. одеял, 2,5 тыс. 

шапок, 2,5 тыс. пар кожаной обуви, 1,5 тыс. брюк с гимнастерками, 2 тыс. 

платьев и др. Воспитанники дет. домов, школ-интернатов организовали сбор 

и пошив теплых вещей для бойцов, сбор средств в фонд обороны за счет 

проведения лотерей, концертов и т. д. Осуществлялось шефство над 

госпиталями, оказывали помощь колхозам в уборке урожая. Для оказания 

помощи семьям фронтовиков в уборке урожая, в домашних работах при 

эвакуиров. дет. домах организовывались и действовали свыше 30 

«тимуровских команд». С кон. 1943 началась массовая реэвакуация 



населения и дет. учреждений из Пенз. обл. в освобожденные р-ны и на 

прежние места жительства. Но и через 6 мес. после окончания войны в Пенз. 

крае оставалось 12 тыс. 768 эвакуиров. детей, мн. из к-рых обрели здесь 

вторую родину, родителей. 

Лит.: Годин В. С. В Пензенскую область: (Цифры и факты) //Из 

истории области. Вып. 5; Полосин Н. И. Пенза и область – важнейший 

эвакопункт для детей в годы войны //Там же. 

Н. И. Полосин. 
  

  

УЧА’ЙКИН Илья Григорьевич (р. 10.12.1934, с. Сабаево Морд. 

АССР), инж.-электромеханик, канд. техн. наук (1976), проф. (1993), засл. 

изобретатель МАССР (1977). Окончил Пенз. индустр. ин-т (1957), 

аспирантуру. Инж.-конструктор., нач. конструкт. бюро, цеха, центр. 

заводской лаб., зам. гл. технолога з-да «Электровыпрямитель» (Саранск), гл. 

инж. радиоз-да «Темп» (там же), зав. кафедрой и декан Морд. гос. ун-та. 

Автор и соавтор б. 40 науч. работ, методич. разработок, учеб. пособий. Имеет 

13 авт. свидетельств на изобретения. Лен. премия (1966). Орд. «Знак Почета», 

медаль «За трудовую доблесть». 

Соч.: Кремниевые вентили (диоды, тиристоры, симисторы) (в соавт.). 

М., 1970; Технология и оборудование произ-ва электрон. аппаратуры. 

Саранск, 1988. 

Лит.: Бармина И. И. Телеграмма летит в Саранск //ПП. 1966. 28 апр.; 

Петров В. Тончайших дел мастера //Цвети, мой край, Мордовия моя. 

Саранск, 1977; Откин И. На крутизне остановку не делают //Горение. 

Саранск, 1986. 

Н. Н. Бондаренко. 
  

  

УЧЕ’БНО-О’ПЫТНОЕ ХОЗЯ’ЙСТВО ПГСХА (с. Рамзай Мокш. р-

на), крупное, многоотраслевое с.-х. пр-тие, база для практич. обучения 

студентов и проведения науч. исследований. Специализируется на произ-ве 

элитных семян зерновых культур, картофеля и трав, разведении племенных 

животных. Было создано в 1959 на базе нерентабельного колх. «Путь к 

коммунизму», имевшего 6540 га земли, в т. ч. 5130 га пашни, 719 га естеств. 

кормовых угодий. Учеными ПСХИ (ныне ПГСХА) были разработаны 

мероприятия по повышению плодородия почв, продуктивности животных, по 

созданию матер.-техн. базы. К 1980 учхоз превратился в одно из передовых 

хоз-в области. Произ-во зерна увеличилось в 2 раза, мяса – в 2,5, молока – в 

2,3 раза. Реализация сортовых семян, мяса, молока возросла в 3 раза. Надой 

на одну корову достиг 4000 кг в год. Хоз-во стало стабильно получать 

урожай зерновых культур 20–23 ц/га. Наивысший надой (1989) – 4814 кг на 

каждую корову, максим. урожай зерновых (1987) – 31,6 ц/га. В земледелие и 

жив-во учхоза активно внедряются достижения науки: освоены севообороты, 

увеличено внесение органич. и минер. удобрений, широко используются 

новые сорта с.-х. культур, породы животных. 



В хоз-ве имеется опытное поле площадью 60 га. Здесь ведется 

разработка систем обработки почвы, селекц.-семеноводч. работа по 

различным с.-х. культурам, изучают виды, сроки и дозы внесения удобрений. 

Результаты иссл. апробируются на полях учхоза. В хоз-ве ведется селекц.-

племенная работа. Систематически проводятся обл. и районные семинары. 

Ежегодно б. 500 студентов проходят в учхозе практику. 

В селе построены фрагмент молочного комплекса на 500 голов, 

зерносклад на 10 тыс. т, механизиров. ток, картофелехранилище, автогараж, 

химцентр с бетониров. взлетной полосой. Имеются ДК с б-кой, ср. школа, 

столовая на 50 мест, дет. сад на 120 мест, спорткомплекс со стадионом и 

хоккейной площадкой. Построены совр. жилые дома, база отдыха «Чистые 

пруды», кафе «Родник». Значит. вклад в развитие учхоза внесли его 

руководители, специалисты высокой квалификации А. П. Троицкий, Б. Ф. 

Хлевной, А. К. Дручков, О. Н. Желиховский, Е. А. Уханов, бригадир Т. Р. 

Щепетихина, звеньевой по откорму свиней В. П. Сапожников, телятница Е. 

М. Гребенщикова, доярки Н. Н. Николаева, Т. А. Гарина, Б. Н. Бирюкова, Н. 

П. Подставкина и др. 

Диплом ВДНХ, переходящее Знамя Правительства РСФСР. 

А. И. Чирков. 
  

  

УЧРЕДИ’ТЕЛЬНОЕ СОБРА’НИЕ, представительное учреждение, 

созданное на основе всеобщего избирательного права для установления 

формы правления и выработки росс. конституции. Требование созвать его 

было выдвинуто и стало одним из гл. лозунгов рев-ций в России 1905–07 и 

1917 гг. Впервые выборы в У. с. были назначены Врем. правительством 

России 9 авг. 1917 и прошли по стране с 12 нояб. 1917 до нач. 1918. В Пенз. 

губ. они состоялись 12–14 нояб. по 6 избират. спискам. Список № 1 – Партия 

народной свободы (кадеты), № 2 – Пенз. группа РСДРП (объединенная), 

включавшая меньшевиков и бундовцев, № 3 – нац. партии (украинская, 

мусульманская, польская и литовская), № 4 – партия социалистов-

революционеров (эсеры), № 5 – Пенз. группа РСДРП(б) (большевики), № 6 – 

Росс. трудовая нар.-соц. партия (энесы). 

Результаты голосования в % ко всем, принимавшим участие: 

  

Эсеры Кадеты 
Больше-

вики 

Меньше-

вики 

Прочие 

партии 

Пенза 47,9 24,8 15,6 6,4 5,3 

Военные 

гарнизоны 
47,4 25,5 15,5 6,5 5,1 

Уездные 

избират. 

округа 

81,3 4,0 8,6 0,7 5,4 

От Пенз. губ. были избраны 11 депутатов. От Кузн. и Серд. уездов 

Саратовской губ., позднее вошедших в состав Пенз. обл., 2 деп. Первое и 



единств. заседание избранного У. с. состоялось в Пг. 5 (18) янв. 1918. Оно не 

признало декреты Сов. власти и было насильственно закрыто большевиками 

в 5 часов утра 6 (19) янв., а затем распущено декретом ВЦИК (Всеросс. 

Центр. исполнит. ком-том, высшим органом гос. власти в 1917–36). (См. 

также приложение Депутаты Учредительного собрания.) 

Лит.: БСЭ. Т. 27; Народная газета (Чернозем). 1917. 31 окт.; Великая 

Октябрьская социалистическая революция: Энциклопедия. М., 1987; Очерки 

истории Пензенской организации КПСС; Винокуров Г. Ф. Учредительное 

собрание и пензенцы //Краеведение. 1997. № 2. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

УШАКО’В Виктор Алексеевич (29.10. 1931, с. Ст. Кутля Лунин. р-на 

Пенз. обл. – 14.6.1991, П.), засл. строитель РСФСР (1969), лауреат Гос. 

премии РСФСР (1979). Труд. деятельность начал в 1955 в бригаде 

каменщиков треста «Жилстрой». В 1957 возглавил бригаду, к-рая достигла 

высоких показателей в работе и стала инициатором мн. передовых 

начинаний в строит. деле. Орд. Ленина (1971, 1976). Почетный гражданин г. 

Пензы (1988). 

Е. П. Тюкленкова, Г. Г. Харькова. 
  

  

УЧИ’ТЕЛЬСКИЕ СЕМИНА’РИИ, средние спец. учеб. заведения, 

готовившие учителей для нар. школ. В Пенз. губ. в период с 1874 по 1918 

существовали три таких учеб. заведения. Наибольший вклад внесла 

Пензенская У. с., открытая 12 сент. 1874 по решению губ. зем. собрания и 

действовавшая до 1918. Финансировалась за счет совместных средств 

земства и гос. казначейства. Первым ее дир. был В. Х. Хохряков, затем А. М. 

Аничков, А. А. Остроумов. Согласно условиям приема, в семинарию 

поступали молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет, окончившие курс 

двухклассного училища Мин-ва нар. просвещения. Срок обучения составлял 

3 года. Велось преподавание педагогики и психологии, училищеведения, 

методики преподавания рус. языка и арифметики, предметов общеобразоват. 

цикла. В 1876 при семинарии было открыто нач. нар. уч-ще для прохождения 

практики обучающимися. Семинария располагала физ. кабинетом и 

кабинетом естеств. наук, б-кой. Выпускники направлялись в распоряжение 

директора нар. уч-щ с последующим направлением в школы Пенз., 

Тамбовской, Самарской и Воронежской губерний. В 1915 была открыта 

Саранская, а в 1916 – Инсарская учительские семинарии. 

Лит.: Гошуляк Л. Д. Земская школа в Пензенской губернии //Земство. 

1995. № 2; Гошуляк (2); Никулин; Винокуров Г. Ф. Пензенская учительская 

семинария //Очерки истории народного образования Пензенского края. 

Л. Д. Гошуляк. 
  

  
  



ФА’БРИКА ГНУ’ТОЙ ВЕ’НСКОЙ МЕ’БЕЛИ «РАМИ’БА» 

основана в 1901 в П. на берегу р. Мойки (ныне ул. Свердлова, 2) Н. Л. 

Рабиновичем, И. Ф. Михайловым и И. А. Барышевым, объединившимися в 

1902 в «Товарищество первой пензенской паровой фабрики гнутой венской 

мебели «Рамиба». В 1907 пенз. помещик Шагаев купил ф-ку у компаньонов. 

В 1910 его дочь вышла замуж за управляющего их имением Н. П. Ускова, и 

они получили ф-ку в приданое. Усков выстроил нов. корпус и расширил 

столярный цех для изготовления стильной мебели из красного дерева и др. 

ценных пород. Для этого произ-ва были приглашены мастера из Польши, а из 

Москвы вместе с рабочими и оборудованием привезли мастерскую по произ-

ву умывальников с мраморными плитами и зеркалами. Был начат выпуск 

бамбуковой мебели. В 1911–13 на ф-ке работали ок. 300 чел. Ежедневно 

выпускалось до 40 дюжин венских стульев и значит. кол-во др. гнутой 

мебели. С 1913 ф-ка стала именоваться «Бук» и владела собств. магазином на 

углу Сенной пл. и Троицкой ул. (угол нынешних ул. Славы и ул. Кирова). С 

нач. 1-й мировой войны мн. рабочие были мобилизованы на фронт, поставка 

пиломатериалов из Австрии прекратилась. В 1916 дела на ф-ке ухудшились, 

и в июле ее продали Акционерному об-ву воздухоплавания, к-рое возглавлял 

В. А. Лебедев, один из первых росс. авиаконструкторов. После 

национализации – авиазавод № 7. Авиац. произ-во просуществовало до февр. 

1923. С окт. 1924 было возобновлено произ-во гнутой венской мебели. Ф-ка 

именовалась «Красный пролетарий». B 1935 выпуск мебели был прекращен 

(см. «Эра»). 

Н. А. Кондрашин. 
  

УЧИ’ЛИЩЕ КУЛЬТУ’РЫ И ИСКУ’ССТВ. В окт. 1961 в П. была 

открыта Пенз. обл. культ.-просвет. школа (уч-ще). Она готовила 

специалистов среднего звена для работы в культ.-просвет. учреждениях обл. 

Было организовано клубное отд., выпускавшее руководителей самодеят. 

хоровых коллективов, руководителей самодеят. оркестров нар. 

инструментов. В 1962/63 учеб. году была введена танцевальная 

специализация, затем организованы библиотечное дневное и клубное заочное 

отделения. В 1964/65 началась подготовка руководителей театр. коллективов, 

оркестров духовых инструментов, открыто заочное библиотечное отделение. 

В 1988/89 появилась новая специализация – «Музыкальное искусство 

эстрады», в 1993/ 1994 – отд. «Народные промыслы и традиционные 

ремесла». В 1989 культ.-просвет. уч-ще преобразовано в уч-ще культуры и 

иск-в. К кон. 1990-х гг. училище подготовило более 7 тыс. специалистов. 

Среди выпускников засл. работники культуры РФ Л. В. Шпагина, Р. 

С. Шалаева, Я. Н. Рубцов, Л. П. Полбицына, Н. М. Савкина, А. Н. Бычков. 

Среди преподавателей училища пять засл. работников культуры РФ: О. П. 

Смирнова, В. А. Смоляков, Р. М. Гаврилова, Т. М. Пугач, Г. А. Стрельцова. 

Работают худож. коллективы, имеющие звание «народный»: хореографич. 

анс. нар. танца «Радуга» (рук. Н. М. Исаченко), эстрадного танца «Антре» 



(рук. Н. В. Кинге); фольклорный анс. «Миряне» (рук. Е. Г. Пыкова); театр-

студия «Эксперимент» (рук. И. Б. Беккерт). 

Р. М. Гаврилова. 
  

  

ФАЛИЛЕ’ЕВ Вадим Дмитриевич (31.12. 1878, с. Маис Пенз. губ. – 

5.8.1950, Рим), график. Мастер-новатор в области цвет. линогравюры и 

техники офорта. Учился в ПХУ (1899–1901), в мастерской кн. Тенишевой, 

СПб., Киевск. худ. шк. (1900–03), АХ (1903–10) у В. В. Матэ, получил право 

на загран. поездку за счет АХ (1911–13). С 1913 по 1916 жил в Пенз. губ. в 

имении отца. С 1916 в М. В 1924 уехал за 

границу. Участвовал на выставках с 1906 

(«Мир искусства», «Союз рус. худ.», «Жар-

цвет», ГРМ и др.), на междунар. выставках 

в Лейпциге (1914), Нью-Йорке (1924). 

Основные произв.: «Гроза» (1905), «Взятие 

Трои» (1910), «У дуба» (1915), серия 

«Постройка Казанского вокзала в М.» (1916–

17), «Портрет жены художника» (1917), «Рим. 

Пантеон» (1917), серия «Дожди» (1919), 

альбом «Италия» (1921), «Портрет 

Достоевского» (1921) и др. Преподавал в 

Женском политехникуме, Строгановском уч-

ще и уч-ще живописи, ваяния и зодчества 

(1918– 1920, проф.), Вхутемасе (1920–21), 

декан графич. ф-та. С 1922 работал в 1-й Гос. 

образцовой типографии в М. Написал книгу 

«Офорт и гравюра резцом» (в 1925). Произв. 

Ф. хранятся в ГТГ, ГРМ, ГМИИ и др. 

крупнейших музеях страны. В ПКГ – 114 работ. 

Лит.: Романов Н. И.  В. Фалилеев. М. – 

Пг., 1923; Сидоров А. А. Русская графика 

нач. 20 в. М., 1969; Фалилеев. Л., 1971; 

Чесноков В. В. Д. Фалилеев. М., 1975. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ФАЛЕРИ’СТИКА, вспомогат. дисциплина ист. науки, изучающая 

историю наградных систем и нагрудных знаков, а также их 

коллекционирование. К 1998 в П. и обл. выпущено св. 2600 значков и ок. 200 

медалей, плакеток и их разновидностей, отражающих местные реалии. 

Тематика и орг-ции, выпускающие значки, различны. Это – юбилеи пр-тий, 

учреждений, учеб. заведений; значки участников конф., семинаров; местные 

спорт. награды и памятные знаки передовикам произ-ва; памятные и 

агитационные в честь событий, праздников, фестивалей; с портретами ист. 

лиц (Ленина, Белинского, Лермонтова, Радищева); гербы и эмблемы П., 



Кузнецка, Сердобска, Наровчата и др. нас. пунктов; значки и эмблемы пр-тий 

и орг-ций; с видами П. и изображением местных памятников. Самые ранние 

из известных – ведомств. нагрудные знаки с пенз. символикой (1880-е гг.), а 

также серебр. знаки в честь 150-летия Николо-Пестровского з-да (1914). 

Лит.: Шишкин И. Значки рассказывают о Пензе //ПП. 1975. 30 окт.; 

Шишкин И. Пенза на ВДНХ //МЛ. 1991. 21 янв. 

И. С. Шишкин. 
  

  

ФА’БРИКА ПИАНИ’НО в П., предприятие по изготовлению муз. 

инструментов. В 1952 на базе мебельного комб-та был открыт цех по 

изготовлению пианино из привозных деталей. В 1959 преобразован в Пенз. 

ф-ку пианино обл. управления местной пром-сти. Первый дир. И. С. 

Архипов, возглавлял ф-ку до 1977. В числе моделей пианино: С-5, «Пенза», 

«Сура», «Ласточка». На междунар. выставке в Милане (Италия) в 1980 

продукция ф-ки получила признание и вышла на рынки Франции, Греции, 

Турции, Китая, Великобритании, Японии. Всего к 1998 было выпущенно б. 

195 тыс. пианино. В 1979–87 было также изготовлено св. 520 тыс. 

семиструнных гитар. Медалями ВДНХ за лучшие образцы изделий 

награждались Ю. Г. Агапов, Г. А. Агеева, В. Г. Федичкин. Среди засл. 

ветеранов ф-ки: Л. А. Власова, Н. К. Костин, Г. Г. Земцова. В 1977–87 дир. 

пр-тия был А. А. Нуждин, с 1987 А. А. Кромичев. С 1992 Ф. п. стала ТОО 

производ.-торг. фирмой «Пенза- Пиано», с 2000 – ООО «Клавир-фабрик – 

Хофман». 

А. А. Кромичев, С. С. Самаркин. 
  

  

ФАЛЬК Иоанн Петер (1725, Шведская Вестготландия – 1774, Казань), 

врач, естествоиспытатель, дир. ботанич. сада при С.-Петерб. АН. Осенью 

1769, путешествуя по рр. Оке, Суре и Волге, побывал в П. В 1785 

опубликованы его «Записки» на нем. яз., в 1824 впервые напечатаны на рус. 

яз. в 6-м и 7-м томах «Полного собрания ученых путешествий по России». 

Одна из глав посвящена описанию Пенз. провинции. На основе собранных 

материалов кратко охарактеризовал экономику П., Ниж. и Верх. Ломова, 

Керенска и их уездов, привел нек-рые ист. сведения о Мокшане, Рамзае и др. 

нас. пунктах. 

Соч.: Полное собрание ученых путешествий по России... Т. 6; Записки 

путешествий акад. Фалька. Ч. 1–2. СПб., 1824. 

Лит.: Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа, 1996. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ФЕДОРО’ВИЧ Флориан Феликсович (ок. 1859 – 1919), краевед. В 

1880–90-х гг. – пом. управляющего гос. имуществами. В 1880-х гг. выдвинул 

идею орг-ции в П. естеств.-ист. музея и разработал программу его создания. 

В 1903 образовал кружок из преп. и чиновников (22 чел.), положивший 



начало Пензенскому обществу любителей естествознания (ПОЛЕ). В 1905–

11 – пред. совета ПОЛЕ и зав. зоологич. отделом, с 1911 – почетный чл. об-

ва. Автор работ о фауне Пенз. губ. 

Лит.: Адрес-календарь служащих в Пензенской губернии на 1895 г. П., 

1895; Очерк деятельности ПОЛЕ за десять лет с 1905 по 1915 год. П., 1915; 

Отчет о деятельности ПОЛЕ за 1915–1916 гг. П., 1916; Тюстин А. В. Золотые 

годы пензенского краеведения //Краеведение. 1998. № 1–2. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ФЁДОРОВ Иван Сергеевич (29.8.1900, дер. Тюинск, ныне Пермской 

обл. – 14.7.1969, П.), архивист-историк. Участник Гражд. войны, после к-рой 

остался инвалидом. После окончания Лен. пед. ин-та им. Герцена (1933) с 

1935 по 1944 дир. Пенз. краеведч. музея, дир. обл. б-ки им. Лермонтова, 

лектор ГК ВКП (б), науч. сотр. партархива обкома ВКП (б). В 1944–59 нач. 

архивного отдела управления МВД Пенз. обл., майор. Автор кн. 

«Выдающиеся учителя- просветители Пензенской губернии» (П., 1958). 

О. М. Савин. 
  

  

ФА’УНА, исторически сложившаяся совокупность видов животных, 

обитающих на определенной территории. Современная Ф. Земли 

насчитывает б. 1,5 млн видов, наиболее богаты тропич. широты планеты. 

Различают Ф. тайги, листв. лесов, степей и др. природных зон. По физико-

геогр. районированию б. ч. Пенз. обл. лежит в лесостепи, что создало 

благоприятные условия для обитания здесь лесных и степных животных. 

Лесной житель лось и житель степей сурок, лесной и степной хорьки, белка и 

крапчатый суслик, рябчик и серая куропатка, лесной и полевой жаворонки 

водятся в лесостепи по соседству. По числу форм лесостепь богаче, чем 

прилежащая к ней с С. лесная зона, а с Ю. – степная зона. Позвоночных 

животных на терр. Пенз. обл. обитает ок. 360 видов. Мир беспозвоночных 

насчитывает св. 3000 форм. Все они включены природой в естеств. 

круговорот веществ. Крот, слепыш, крапчатый суслик, роющие 

беспозвоночные животные, перемешивая слои грунта, участвуют в 

формировании почв. В природе все сбалансировано, и если из биоценоза 

выпадает даже один вид животного или резко сокращается его числ., то 

последствия непредсказуемы (пример – истребление воробьев в Китае). В 

Пенз. обл. массовые вспышки числ. вредителей леса зачастую 

спровоцированы человеком, т. к. вырубаются дуплистые деревья, где 

гнездятся мн. птицы и летучие мыши – естеств. регуляторы числ. насекомых. 

Мн. виды животных либо исчезли совсем, либо находятся на грани 

исчезновения (см. Редкие и исчезающие животные). Причин здесь много: 

прямое преследование человеком; хоз. деятельность; загрязнение 

окружающей среды; уничтожение мест обитания и т. д. Избежать обеднения 

Ф. края можно, если все отрасли хоз. деятельности человека будут учитывать 

интересы друг друга (см. также: Простейшие; Черви; Моллюски; 



Ракообразные; Пауки; Насекомые; Рыбы; Земноводные; Пресмыкающиеся; 

Птицы; Млекопитающие). 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лит.: Казаченко Б. Охотничья фауна Пензенской области. П., 1953; 

Природа Пензенской области. Саратов, 1970. 

В. Ю. Ильин. 
  

  

ФЕДОСЕ’ЕВ Виктор Александрович (1843–1896), участник народнич. 

движения. Учился в пенз. гимназии и в Пенз. дворянском ин-те. Привлекался 

по делу Д. Каракозова. За связь с «Организацией» Н. А. Ишутина – И. А. 

Худякова лишен дворянских прав и приговорен к ссылке в Сибирь. В 1875 

ему разрешено поселиться в имении матери в Воронежской губ. под 

надзором полиции. В 1895 получил полное прощение. 



Лит.: Покушение Каракозова: Стеногр. отчет по делу Д. Каракозова, 

И. Худякова, Н. Ишутина и др. Т. 1–2. М., 1928–1930. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ФЕДОРО’ВИЧ Флориан Флорианович (1877, П. – 28.11.1928, 

Оренбург), полит. деятель, лидер пенз. эсеров. Окончил пенз. гимназию, 

учился на физ.- мат. ф-те Петерб. ун-та, где примкнул к рев. движению. В 

1900 был привлечен к дознанию по делу «Союза борьбы за освобождение 

рабочего класса». В 1902 выслан в П. с установлением гласного надзора 

полиции. Возглавил местную группу партии социалистов-революционеров 

(ПСР), а в 1905 вошел в рук-во Пенз. объединенного ком-та, в к-рый входило 

63 эсера и 27 с.-д. В дек. 1905 был арестован, но бежал из пенз. тюрьмы. В 

1907 задержан в Тамбове, приговорен к 6 годам каторжных работ. После 

Февр. рев-ции освобожден по амнистии. В мае 1917 вернулся в П. и на 2-м 

губ. крест. съезде избран губ. комиссаром Врем. правительства. В нояб. 1917 

по списку ПСР избран чл. Учредит. собрания от Пенз. губ. Избран в состав 

ЦК ПСР. В 1918 в Поволжье руководил рядом ком-тов ПСР, выступающих 

против политики РКП(б). После переворота адмирала Колчака был 

арестован. В 1919 бежал из Омской тюрьмы. Был избран пред. Политцентра 

иркутских эсеров, сыграл важную роль в подготовке и проведении 

Иркутского восстания, в результате к-рого пал режим адмирала Колчака. На 

судебном процессе по делу партии правых эсеров (1922) приговорен к 10 

годам тюремного заключения. Затем находился в ссылке в Оренбурге, где 

работал в фин. органах. 

Лит.: Народная газета «Чернозем». (Пенза). 1917. 31 окт.; Морозов В. 

Ф. Борьба большевистской партии за установление Советской власти в 

губерниях Центральной России (октябрь 1917 г. – март 1918 г.). Саратов – 

Пенза, 1967; Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн. 

2. М., 1975; Политические партии России. Конец 19 – перв. треть 20 века: 

Энцикл. М., 1996; Винокуров Г. Ф. Учредительное собрание и пензенцы 

//Краеведение. 1997. № 2. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ФЁДОРОВ Николай Федорович (26.5. 1829, с. 

Ключи Тамбовской губ. – 15.12. 1903, М.), религ. 

мыслитель-утопист, представитель рус. космизма. 

Выдвинул проект всеобщего воскрешения предков 

(«отцов») и преодоления смерти средствами совр. науки. 

Идеи Ф. оказали влияние на Ф. М. Достоевского, Вл. С. 

Соловьева, Л. Н. Толстого, К. Э. Циолковского и др. С 

Пенз. краем Ф. связан через Н. П. Петерсона, к-рый 

являлся его учеником и издателем трудов. В 1871–91 Ф. 

каждое лето проводил в Керенске (ныне Вадинск), где 

служил Н. П. Петерсон. Здесь впервые им 



были письменно изложены идеи «общего дела» – достижения человечеством 

бессмертия. Способствовал изучению местной истории, поиску краеведч. 

материалов, памятников фольклора. Организовал в Керенске хранилище ист. 

документов, заведовал им, работал в архиве суда. По его идее при школе 

созданы метеорологич. станция, обществ. б-ка и б-ца. Проповедуя 

всеобщность и добровольность труда на общее дело, придавал большое 

значение примеру крестьян с. Морд. Качим Городищ. у. (ныне Сосновобор. 

р-на), к-рые бесплатно пожертвовали необходимые материалы и свой труд 

для постройки школы. 

Соч.: Сочинения. М., 1982. 

Лит.: Кожевников В. А. Н. Ф. Федоров. Т. 1. М., 1908; Петерсон Н. П. 

Н. Ф. Федоров и его кн. «Философия общего дела» в противоположность 

учению Л. Н. Толстого о «непротивлении» и др. идеям нашего времени. 

Верный, 1912; Семенова С. Николай Федоров. Творчество жизни. М., 1990; 

Инюшкин Н. М. Завещание чудака //ДУ. 1994. № 2. 

Н. М. Инюшкин. 
  

  

ФЕДО’ТОВ Гавриил Николаевич (23.3. 1908, Елец Орловской губ. – 

6.11. 1989, П.), прозаик, чл. СП СССР. Окончил Орловский индустр. 

техникум, работал на крупных новостройках, техником- конструктором на з-

де. С 1939 жил в П., где вышел его первый сб. рассказов «Счастье матери» 

(1950). Публиковался в лит.-худож. альманахах, ж. «Крестьянка», газ. 

«Литература и жизнь», «Литературная Россия». Написал б. 20 книг. 

Соч.: Великая награда. П., 1950; Друзья. П., 1956; Новый человек. М., 

1960; Любовь – последняя. М., 1973; Млечный путь. М., 1983; Близко к 

сердцу. – (три изд.: 1966, 1969, 1978) и др. 

Лит.: Вишневский К. Д. Творчество пензенских писателей в 1954 году 

//ЗР. 1955. № 12; Федотов Г. Н. //Писатели Пензы; Савин (9). 

Г. Е. Горланов. 
  

  

ФЕДО’ТОВ Николай Гаврилович (р. 3.4.1945, П.), специалист в обл. 

кибернетики, докт. техн. наук (1990), проф. (1992), чл.-корр. РАЕН (1996). 

Окончил ср. школу № 2 в П., ППИ, где преподавал с 1971 (ныне ПГУ). Автор 

б. 120 науч. работ и изобретений в обл. кибернетики и искусств. интеллекта, 

публикаций в центр. журн. и межвузовских сборниках, участник междунар. 

конференций в Болгарии, Италии, Турции, Германии, Норвегии и др. 

странах. В 1992 его кн. «Методы стохастической геометрии в распознавании 

образов» (М., 1990) стала призером междунар. конкурса по кибернетике, 

организованного транснациональной компанией «Хьюлетт Паккард» 

(Бристоль, Великобритания). В 1994 и 1997 ему присуждена Гос. науч. 

стипендия РАН за науч. достижения в обл. информатики и кибернетики. 

Лит.: Даниленко Т. Признали в Бристоле //ПП. 1992. 24 дек.; Никитин 

В. Президент поддерживает лучших //ПП. 1994. 1 апр.; Никитин В. 

Стипендия президента //ПП. 1997. 9 дек. 



О. М. Савин. 
  

  

ФЕДЮ’ШИН Алексей Михайлович (р. 1906, Ртищево), инж., нач. 

отдела механизации завода имени Фрунзе. Лауреат Стал. премии 2-й степ. за 

разработку и изготовление поточно-конвейерных высокопроизводит. линий 

для сборочных работ, внедрение спец. оборудования (1946). Орд. «Знак 

Почета» (1942), орд. Ленина (1945). Деп. Верховного Совета РСФСР 2-го 

созыва (1947–51). 

Лит.: А. М. Федюшин //СЗ. 1947. 12 янв. 

Л. Н. Кайзер. 
  

  

ФЕЛИ’ЦЫНА Вера Петровна (р. 15.8.1924, П.), лингвист, 

лексикограф. Окончила ПГПИ (1946). Канд. фил. наук (1952). Ст. науч. сотр. 

Ин-та рус. яз. АН СССР (СПб.). Принимала участие в составлении «Словаря 

современного русского литературного языка» в 17 томах, а также словарей: 

«Новые слова и значения» (1984) , «Русские фразеологизмы. 

Лингвострановедческий словарь» (1990), «Лексика и фразеология «Моления» 

Даниила Заточника» (1981), словаря в кн. «Русские пословицы, поговорки и 

крылатые выражения» (1979, 1988). Один из редакторов 2-го изд. «Словаря 

современного русского литературного языка» в 20 томах. 

Лит.: Кто есть кто в современной русистике. М. – Хельсинки, 1994. 

В. Д. Бондалетов. 
  

  

ФЕ’ЛЬДМАН Павел Артемович (р. 9.9.1949, с. Варваровка Каменск. 

р-на), педагог, методист, краевед. Засл. учитель школы РФ (1995). Окончил 

Пенз. пед. ин-т им. В. Г. Белинского (1975). Пед. деятельность начал в 1966 в 

Клейменовской школе Камен. р-на, с 1968 – на комсомольской и 

журналистской работе в г. Каменка, с 1971 вновь на пед. работе. В 1987 

возглавил Камен. ср. школу № 5, к-рая в 1991 признана «Школой года» Пенз. 

обл., в 1995 подтвердила это звание. По инициативе Ф. школа получила имя 

гос. деятеля России П. Д. Киселева и статус народно-патриотической. 

Внедряет в практику авторскую программу «Каменковедение», организовал 

информац.-издат. центр. Школа награждена дипломом Академии пед. наук 

РФ. Публиковался в сборниках Всероссийского краеведческого движения 

«Отечество», журнале «Просвещение» и др. Избирался депутатом Пенз. обл. 

Совета народных депутатов (1990). 

Соч.: Каменка и Каменский район от А до Я: Энциклопед. словарь. П., 

1998; Каменка (с древнейших времен до середины XIX в. Каменка, 1995; 

Каменцы в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Каменка, 2000; 

Каменский сахарный завод. П., 2000 и др. 

Лит.: Серяков В. Фельдман, человек поля //ПП. 1991. № 163; Тюстин 

А. В. Пензенское краеведение сегодня: продолжение традиций //Краеведение. 

1998. № 3–4. 



А. В. Тюстин. 
  

  

ФЕСТИВА’ЛИ худож. самодеятельности всесоюзные и региональные. 

(Участие в них пенз. музыкальных коллективов и исполнителей.) На 1-м 

Всесоюз. фестивале (1975–77) лауреатом стал нар. хор профсоюзов под рук-

вом О. В. Гришина. Лауреатами зональных смотров стали фолькл. анс. с. 

Марьевка Малосерд. р-на, хоровой коллектив Кузн. РДК «Рассвет», 

агитбригада Шемыш. РДК (Ульяновск), нар. хор Мокш. РДК (Куйбышев). На 

2-м Всесоюз. фестивале (1985–87) звание лауреатов получили: хореогр. анс. 

«Зоренька», «Вензеля», Пензенский русский народный хор профсоюзов, 

фолькл. анс. «Лейне» Сосновоборск. р-на, анс. народной песни «Голоса 

России». На грампластинки были записаны выступления фолькл. 

коллективов с. Канаевка Городищ. р-на, с. Белынь Пачелм. р-на, с. Ермаково 

Башмаков. р-на, с. Н. Пичуры Наровчат. р-на. В период проведения 3-го 

Всесоюз. Ф. (1988–90) пенз. коллективы выступали в М. и др. городах 

(Воронеж, Саранск, Астрахань, Калуга). Это фолькл. анс. с. Н. Мывал 

Сосновобор. р-на, с. Ст. Яксарка Шемыш. р-на, с. Канаевка Городищ. р-на, 

пенз. анс. «Реченька», хореогр. анс. «Вензеля», анс. нар. песни «Голоса 

России» и др. В 1990 в П. прошел региональный Ф. с участием фолькл. 

коллективов из Астраханской обл., Бурятии и Татарии. В 1995 – Всеросс. Ф. 

нар. творчества. В заключительном концерте, проходившем в П., выступали 

нар. хоры Мокш. и Н.-Ломов. РДК, ДК с. Комарова Кузн. р-на, оркестр 

«Пенза», оркестр рус. нар. инструментов из Никольска. В Калугу, Смоленск 

и Саратов выезжали пенз. академич. хоровая капелла, лит.- поэтич. театр 

«Голос поэта», группа солистов вокала. На Всеросс. конкурсе им. Л. 

Руслановой певица Н. Мещерякова стала лауреатом 1-й степ. 

К. В. Застрожный. 
  

  

ФЕ’РМЕРСКОЕ (КРЕСТЬЯ’НСКОЕ) ХОЗЯ’ЙСТВО, 

индивидуальное с.-х. пр-тие, ведущееся на собств. или арендов. земле, 

наделяется землей, приобретает средства произ-ва и функционирует как 

самостоятельно действующий субъект с правами юридич. лица. Процесс 

создания Ф. (к.) х. в Пенз. обл. начался в 1991 – были созданы 419, за ним 

было закреплено 20 065 га земельной площади (в среднем 48 га на одно хоз-

во). На нач. 1999 в области функционировало 2082 Ф. (к.) х. Общая пл. земли 

составляла 92 тыс. га (в среднем на одно хоз-во 48 га). На долю фермеров 

приходится 3,3% сельхозугодий области и 3,7% пашни. В структуре произ-ва 

осн. видов с.-х. продукции на долю Ф. х. в 1998 приходилось 4% зерновых 

культур, 4% сах. свеклы, 1% мяса, 1% молока. Во мн. Ф. (к.) х. земля 

использовалась недостаточно эффективно. Из-за трудностей с матер.-техн. 

обеспечением, сложного фин. положения и по др. причинам часть Ф. (к.) х. 

прекращает деятельность. С 1994 по 1999 число Ф. (к.) х. сократилось на 668. 

Более высокие показатели Ф. (к.) х. достигли в 1997. Так, урожайность 

зерновых культур составила 17,2 ц с 1 га, в коллективных – 16,5, сах. свеклы 



соответств. 115 и 85. Хорошие производ. показатели имеют крест. хоз-ва 

«Радуга», «Весна», «Вишневское» Тамал. р-на, «Эврика» Бессон. р-на, 

«Луч», АКХ «Русь» Колышл. р-на, «Нива-6», «Нива-11», «Кутеево» Белинск. 

р-на. Создаются ассоциации, союзы, в к-рых объединяются ресурсы 

отдельных фермеров, что повышает эффект их работы. 

Лит.: Механизм хозяйствования АПК в условиях рынка. П., 1995; 

Петров М. Фермер Чумак как зеркало аграрной реформы в России //Рос. 

фермер. 1995. № 29–30; Социально-экономическая стратегия развития 

предприятия в современных условиях. П., 1996; Занятость населения и 

подготовка кадров в регионе: проблемы и перспективы. П., 1996; Спасибо И. 

Т., Коротнев В. Д. Проблемы и пути становления фермерства. П., 1996; 

Курицын (2); Пензенская область в 1998 году: Статист. сб. П., 1999. 

В. Е. Моисеев. 
  

  

ФЕДО’ТОВ Петр Львович (8.1.1821, Воронеж – 28.4.1902, П.), 

статский советник, муз. деятель. В 1843 окончил дух. семинарию в 

Воронеже. Состоял на службе по Мин-ву гос. имуществ чиновником особых 

поручений по судебным делам при Пенз. управлении. В П. содержал муз. 

кружок, дирижировал на духовных благотворит. концертах. Один из 

организаторов Пенз. муз. уч-ща. Автор духовных муз. произведений. 

Учитель комп. А. А. Архангельского. 

Лит.: ПЕВ. 1902. 16 мая.; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  

ФЕФЁЛОВА Раиса Александровна (р. 22.11.1940, с. Чибирлей Кузн. р-

на), Герой Соц. Труда (1976), наладчица Кузнецкого завода приборов и 

ферритов. Заочно окончила Кузн. техникум электронных приборов (1981). 

Делегат 16-го съезда профсоюзов СССР, 27-го съезда КПСС (1986). Орд. 

Ленина, Труд. Кр. Знам. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ФИЛАРМО’НИЯ пензенская, ведет начало от концертно-гастрольного 

бюро, созданного в 1939. В 1941 бюро расформировано. В 1942 возникло 

вновь как хозрасчетное пр-тие и преобразовано в концертно-эстрадное бюро 

(КЭБ), вошедшее в гос. сеть учреждений иск-ва области. В 1943 в КЭБ 

входили: оборонный театр миниатюр, коллектив украинск. эстрады, 

кукольная бригада, выделившаяся в театр кукол. В 1946 КЭБ (худож. рук. А. 

И. Штейнвиль) дал б. 2000 концертов, в т. ч. 200 военно-шефских. 

Обслужено 800 тыс. зрителей. В 1948 в КЭБ на базе ликвидированного Пенз. 

оперного театра организуется анс. оперетты (28 чел.). 10 концертных бригад 

за год обслужили все 40 р-нов области. В 1949 КЭБу передано здание клуба 

им. 1 Мая (Московская, 29) с залом на 630 чел., к-рое стало осн. базой. КЭБ 

организовал выступления в П. ведущих коллективов и исполнителей: хора А. 



В. Свешникова, анс. Л. О. Утесова, Б. Б. Ренского, Донских казаков, ПриВО, 

Молдавского, Грузинского, Эстонского, Украинского, солистов ГАБТ А. А. 

Иванова, И. М. Скобцова, М. Д. Михайлова, А. А. Яхонтова, мастеров драмы 

и эстрады. 

В 1957 образована Ф., к-рая открыла первый концертный сезон в 1958. 

При ней в 1961 создан симфонич. оркестр, муз.-лит. лекторий. С 1981 

проводятся обл. фестивали «Мастера искусств – труженикам села», в к-рых 

участвовали О. Воронец, Л. Зыкина, И. Кобзон, Г. Белов, В. Толкунова, 

оркестр нар. инструментов п/у Н. Н. Некрасова. В 1974 образована обл. нар. 

Ф., в 1988 – обл. детская. В 1978 Ф. 3 месяца обслуживала строителей БАМа, 

в 1991 – зону чернобыльского бедствия. Солист Ф. Е. В. Куликов – лаур. 

конкурса эстрадн. вокалистов «Юрмала-89». 

В 1980-х гг. в Ф. работали известные солисты-вокалисты С. Захаров, 

бард А. Дольский, коллектив комп. В. Мигули. 

Крупнейшими акциями Ф. в нач. 1990-х гг. стала организация 

гастролей в П. ведущих симфонич. оркестров страны под упр. М. В. 

Плетнева, Г. Н. Рождественского, В. Синайского, Мурада Аннамамедова. 

В кон. 1990-х гг. работали 10 концерт. коллективов: засл. арт. РФ А. И. 

Шуватова, А. В. Постнова, Р. И. Лобановой, З. М. и А. В. Байкаловых, 

песенно-танц. группы «Беседы» (рук. В. Ю. Иванков). Ежегодно Ф. 

обслуживает во всех р-нах обл. 150–195 тыс. зрителей, в 1998 проведен 18-й 

обл. фестиваль «Мастера искусств – труженикам села». В янв. 1999 Ф. 

объединена с ЦДИ в единое учреждение культуры «Пензенская 

государственная концертная организация «Дом искусств» (ПГКО «Дом 

искусств»). 

Лит.: Культурное строительство в Пензенском крае. Вып. 1; 

Филармонии – 20 лет! //МЛ. 1974. 24 дек.; Огарев В. В. 25-й юбилейный 

//ПП. 1981. 27 сент.; Давыдов Р. Это был праздник //ДУ. 1992. 13–15 ноября; 

Февралева С. И да поможет зрителей любовь //ПП. 1996. 7 ноября. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ФИЗИ’ЧЕСКАЯ КУЛЬТУ’РА И СПОРТ. В 19 в. в Пенз. губ. была 

широко развита народная самобытная физ. культура (городки, лапта, бабки, 

игры с мячом, борьба, бег наперегонки, ходьба на лыжах, катание на 

салазках, плавание, кулачные бои и др.). В 1870-е гг. физ. культура как 

предмет вводится в программы учеб. заведений. В 1900 в губ. центре создано 

об-во конькобежцев, в 1908 – отд. С.-Петерб. об-ва содействия физ. 

развитию. В 1909 в П. прибыл из Чехии И. В. Слаба, ставший одним из 

основателей физкультурного движения в Пенз. крае. В 1914 в губ. 

действовало 6 спорт. об-в, 10 кружков. В том же году пенз. спортсмены 

участвовали во 2-й Росс. олимпиаде (Рига). После Окт. рев. в губ. возникли 

новые спортивные объединения. С 1920 проводились губ. олимпиады. В 1922 

П. участвовала в 1-й окружной Приволжской олимпиаде (Самара), в 11 видах 

программы были заняты приз. места. М. Квасникова первой в истории пенз. 



спорта стала чемпионкой России (прыжки в высоту). В 1923 звание чемпиона 

СССР получила В. Рейшахрит (толкание ядра). В 1920–30-е гг. создаются 

первые ДСО «Динамо», «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и др. В 1928 В. 

Курочкин, А. Данилов, П. Лещицкий, Э. Лазовский, З. Ермакова, Н. 

Сатурнов, В. Демешина, А. И. Андреева и др. участвовали в 1-й Всесоюз. 

спартакиаде. В 1933–34 в П. построены стадион и спортзал велозавода. 

Хороших спортивных результатов в предвоен. годы добились А. Конанчук, 

В. Шаронов, А. С. Андреева (легкая атлетика), Б. Минаев, А. Дулин, А. 

Александрин, В. Курочкин (футбол, хоккей), Ю. Слепова, А. Тихонов 

(плавание), В. Ильин (коньки), Н. Сатурнов (городки), В. Груша (баскетбол), 

М. Калашникова, В. Сереватов, В. Шапошников (лыжи), В. Покровский 

(штанга) и др. В 1944 в П. открылся техникум физ. культуры. В 1956 на его 

базе был образован ф-т физ. воспитания в ПГПИ. 

В 1951 пенз. штангист А. Никулин установил мировой рекорд. В 1952 

Н. Савостина (см. Сабурёнкова Н. И.) улучшила 3 рекорда страны по 

конькобеж. спорту для девушек. В 1953 М. Верховский выиграл чемпионат 

России по фехтованию. В 1963 хоккейная команда «Дизелист» завоевала 

право играть на первенстве страны в классе «А». 

К наиб. развитым видам спорта в обл. относятся баскетбол, бокс, 

гимнастика художественная, легкая атлетика, прыжки в воду, самбо, каратэ-

до, регби, футбол, хоккей, лыжный спорт, плавание. Успехи в 1960–90-е гг. 

связаны с такими спортсменами, как А. Овчинникова, З. Кобзева 

(Черникова), Е. Мозговая (баскетбол); О. Кулагин, В. Грунюшкин, А. Панин 

(бокс); А. Конкина, В. Морозов, А. Анашин (велосипед); В. Афанасьев, В. 

Белугин, А. Кулясов (волейбол); Я. Затуливетер, О. Зорькина, М. Голдова, С. 

Выборнова, Е. Бочкарева (худож. гимнастика); И. Желудков (дзюдо), 

В. Малышев (каратэ), В. Романов (коньки); Т. Данилова, В. Силаев, 

М. Вдовин, В. Калинкин, Н. Любомиров, В. Смирнов, А. Воеводин, В. Голяс 

(легкая атлетика); Р. Тощева, В. Козлов, М. Савцов, Е. Лекарева (лыжный 

спорт); Т. Асташкина, А. Патраков, И. Тихонов, Н. Яковлева, Е. Наземнова 

(плавание); И. Калинина, Т. Белякова, В. Евстифеева, А. Бекетов, А. 

Лобанкина, О. Христофорова, Ю. Пахалина (прыжки в воду); С. Кащеев, 

Э. Лысик (регби); А. Зудков (самбо), А. Мастянин, Н. Нестеренко (стрельба); 

Б. Яблоновский, Г. Якунин, М. Крашенинников, А. Задушнов, Д. Васин 

(тяжелая атлетика); В. Первухин, А. Голиков, В. Голиков, А. Герасимов, С. 

Яшин, А. Кожевников (хоккей) и др. Первым участником Олимп. игр был 

легкоатлет Н. Абрамов (1964, Токио, марафонский бег). 

В П. и области функционируют оздоровит. клубы любителей бега, 

лыжного спорта, «моржей», мини-футбола, группы туризма и др. С 1990 П. 

участница заочных физкультурно-оздоровит. соревнований с городами 

Канады под девизом «Спорт для всех». Для детей открыты 58 ДЮСШ и 104 

подростковых клуба (1995). 

В городах и р-нах обл. работают св. 2000 специалистов по физ. 

культуре. Из них б. 1000 имеют высшее спец. образование, в том числе более 

30 канд. наук, 39 засл. тренеров, 25 засл. работников культуры России. 



В развитие отд. видов спорта внесли значит. вклад тренеры-педагоги 

Е. С. Швам (баскетбол), Н. А. Елахов (биатлон), Б. В. Отто, В. Н. Белов, А. Н. 

Пчелинцев (бокс), С. В. Митин, Н. Барашкин (дзюдо), А. И. Соенко, Н. А. 

Сатурнов, В. Аверьянов (городки), В. Ф. Духно, Т. А. Васильева, О. А. 

Стебенева, Н. Д. Лифиренко (худож. гимнастика), А. Н. Бурментьев (каратэ), 

В. И. Максаев, А. Н. Гордеев, А. И. Перевозчиков, А. М. Земсков, Г. В. 

Белякова (легкая атлетика), В. П. Святченко, В. Б. Яркин, Е. Мельникова, Г. и 

В. Тимофеевы (плавание), Б. П. Клинченко, Т. А. Коряк, А. И. Янулин, В. В. 

Пахалин (прыжки в воду), О. А. Балашов (регби), В. П. Макаричев 

(стрельба), Т. Т. Мартыненко, Г. Горбун (туризм), А. Киселев, В. В. Гритчин, 

Ю. А. Балыков (самбо), Н. И. Дурцев (тяжелая атлетика), Б. В. Минаев, В. Я. 

Бешанкин, бр. Е. В. и Б. В. Субботины, А. П. Комиссаров (футбол), Ю. А. 

Есенин, В. Н. Ядренцев, Ю. Н. Пережогин (хоккей с шайбой) и др. 
  

Физическая культура и спорт 

Основные 

спортивные 

сооружения 

Годы 

1960 1970 1980 1985 1991 1992 1995 1997 1998 

Стадионы 11 18 14 24 36 36 37 37 36 

Спортивные 

залы 
115 290 398 516 629 634 661 661 661 

Плавательные 

бассейны 

(крытые) 

– 1 3 16 21 24 27 26 29 

  

Из года в год в области расширяется материально-спорт. база (см. 

табл.). 
  

Лит.: Годин В., Лебедев В. Пенза спортивная. П., 1959; Пучков О. И. 

Этапы развития физической культуры и спорта в Пензенской области за годы 

советской власти. П., 1987; Пензенские спортсмены; Пучков О., Суровицкий 

В. Пензенский спорт: история и современность. П., 1996. 

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий. 
  

  

ФИ’ЗИКО-ГЕОГРАФИ’ЧЕСКИЕ РАЙО’НЫ Пенз. области. Осн. 

часть терр. области располагается в лесостепной зоне. На С.-З. и С.-В. она 

входит в лесную, а на Ю. – в степную зону. Значит. протяженность: с С. на 

Ю. почти на 200 км и с З. на В. б. чем на 300 км, довольно сложное строение 

поверхности обусловили дифференциацию природных комплексов. 

Вадо-Вышинский низменный лесной р-н. Располагается на С.-З. обл. в 

пределах Окско-Донской низменности. В рельефе преобладают плоские 

равнины с абсолютной выс. 80–180 м, слабо расчлененные эрозией. 

Преобладающ. почвами являются песчаные и супесчаные разности дерново-

подзолистых и серых лесных почв с низким естеств. плодородием. Суммы 

температур вегетац. периода составляют 2300–2400. Примерно на 50% терр. 



р-на произрастают сосновые и березово-сосновые леса, местами с участием 

ели. На водораздельных участках сосновые леса чередуются с листв. лесами 

дубравного типа с участием ясеня и клена равнинного. 

Верхнесурский возвышенный остепненно-лесной р-н. Располагается на 

В. области, характеризуется наибольшими абсолютными и относит. 

высотами, глубокими речными долинами, дно к-рых находится на 120–190 м 

ниже уровня водоразделов. На безлесных пространствах, к-рые занимают 

больше половины пл. р-на, значит. овражность. В связи с этим значит. часть 

пл. составляют склоны с крутизной 8–10. Вершины возвышенности 

платообразны или имеют холмисто-грядовой рельеф. В понижениях между 

холмами встречаются моховые болота. Преобладают дерновоподзолистые 

песчаные почвы по правобережью р. Суры, а также серые и светло-серые 

лесные щебенчатые почвы с невысоким естеств. плодородием. Суммы 

температур вегетац. периода на осн. части р-на не превышают 2200 и под 

влиянием рельефа колеблются в значит. пределах. Продолжительность его, 

как и безморозного периода, на 5–10 дней короче, чем в др. р-нах. Ок. 40% р-

на занимают широколиств. леса из дуба и липы с большим участием 

мелколиств. пород. 

Сурско-Мокшинский лесостепной рн. Занимает зап. половину обл., 

кроме басс. Хопра на Ю. крайнего С.-З. Границей его на В. является р. Сура и 

ниж. течение р. Узы. Рельеф всхолмленный, с большими относит. высотами, 

хотя и неск. меньшими, чем на правобер. р. Суры. Долины рек и балки 

глубоко, на 90–120 м, врезаются в поверхность, приподнятую до 270–290 м. 

Склоны долин и балок густо усеяны оврагами. Овражно-балочная сеть 

превышает 0,4 км/км2. Почв. покров представлен в осн. выщелоченными 

черноземами. В сев.-вост. части по лев. берегу р. Суры встречаются массивы 

слабовыщелоченных тучных и среднегумусных черноземов с высоким 

плодородием. Сумма температур за вегетац. период на б. ч. р-на 2300–2400. 

Увлажнение ниже оптимального. Преобладают безлесные пространства. Леса 

имеют островной характер и расположены на водоразделах и приречных 

склонах. Они представлены преим. дубравами в сочетании с березняками, 

березо-липняками и осинниками. Лугово-степной покров сохранился лишь 

по приовражьям и склонам. 

Кададино-Узинский возвышенный лесостепной р-н. Расположен на Ю.-

В. области, имеет холмисто-останцовый рельеф. Значит. относительные 

высоты, достигающие 100–150 м, сложный рельеф обусловливают существ. 

различия в обеспеченности теплом, степени увлажнения, характере почв. и 

раст. покрова. Рекой Узой р-н делится на две части: возвышенную вост. и 

сравнительно равнинную зап. Почв. покров представлен разновидностями 

черноземных почв. На водоразделах встречаются массивы серых лесных 

почв. Сумма температур вегетац. периода изменяется от 2200  на 

возвышенности до 2400  в понижениях. Гидротермич. коэффициент 

колеблется от 0,9 до 1,1. Распределение лесов островное, с преобладанием 

дубняков, встречаются остепненные травяные сосняки. На сохранившихся 



склоновых и плакорных участках луговой степи распространены 

разнотравно-типчаковые и разнотравно-корневищнозлаковые ассоциации. 

Вороно-Хоперский степной р-н. Занимает Ю.-З. области. Поверхность 

мягкоувалистая, с общим уклоном на Ю.-З. Почв. покров представлен 

типичными тучными и слабовыщелоченными черноземными почвами с 

высоким естеств. плодородием. Суммы температур вегетац. периода порядка 

2500. На терр. области наиб. засушливый р-н. Гидротермич. коэффициент 

повсеместно ниже 0,9. Облесенность очень небольшая (8%). По склонам и 

приовражным местам расположены разнотравно-типчаковые и типчаково- 

ковыльные ассоциации. 

Лит.: Природа Пензенской области / Под ред. С. И. Жакова. Саратов, 

1970. 

В. В. Куприянов. 
  

  

 

ФИЛАТЕЛИ’Я, коллекционирование знаков почтовой оплаты. Коллекции 

бывают хронологические и тематические, в число последних входят 

собрания мотивные, включающие почтовые издания близких или сходных 

сюжетов, иллюстрирующих, напр., флору, фауну, космич. полеты, юбилеи 

городов, биографии ист. лиц и т. д. Пенз. коллекционеры нередко 

разрабатывают краеведч. тематику, собирая филателистич. материалы, 

имеющие прямое или косвенное (мотивное) отношение к Пенз. краю. Знаки 

почт. оплаты – марки, маркиров. почт. 

конверты и почт. карточки, оттиски почт. 

штемпелей. В 1918 в П. Экспедиция 

заготовления гос. бумаг (ЭЗГБ) 

осуществила выпуск первой почтовой 

марки рев. России. Непосредственно с П. 

связан лишь один выпуск из трехсерийной 

серии (1964) к 150-летию со дня рожд. М. 

Ю. Лермонтова – марка № 3105 по 

каталогу ЦФА с изображением дома-музея в Тарханах. Название города 

«Пенза», присутствующее на карте полезащитных 



насаждений, воспроизведено на марке № 1445 (1949). Вместе с тем имеется 

немало марочных выпусков, связанных с ист. лицами, чьи портреты 

воспроизведены: Е. И. Пугачев, А. В. Суворов, М. Н. Тухачевский, И. Н. 

Ульянов; писатели М. Ю. Лермонтов, А. Н. Радищев, В. Г. Белинский, Н. П. 

Огарев, Ф. В. Гладков и др.; ученые Л. А. Загоскин, П. Н. Яблочков, В. О. 

Ключевский, Н. Н. Бурденко. Иллюстрированных маркиров. почт. конвертов, 

связанных с П., б. 100. На них изображены нек-рые здания (Дом Советов, 

облдрамтеатр, музей в Тарханах, гост. «Сура», «Пенза»), памятники (Борцам 

революции, В. Г. Белинскому, Первопоселенцу). Много конвертов 

с портретами лиц, связан. с П., – Н. Н. Бурденко, М. Ю. Лермонтова, худ. К. 

А. Савицкого, шахматиста А. А. Алехина и др. Виды П., Тархан, Чембара 

воспроизведены на маркиров. почт. карточках. В ряде случаев на Пенз. 

почтамте корреспонденция франкировалась спец. штемпелями в 

ознаменование памятной даты: 150 лет со дня рождения В. Г. Белинского, 

1961; 100 лет со дня рожд. Н. Н. Бурденко, 1976; 150 лет со дня рожд. Н. Н. 

Бекетова, 1977; 325 лет г. Пензе, 1988; 175 лет со дня рожд. М. Ю. 

Лермонтова, 1989; 125 лет Пенз. гор. почте, 1996 (см. также Земская почта). 
Марки СССР с пензенской тематикой. 

Лит.: Большой филателистический словарь. М., 1988. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ФИЛА’ТОВЫ, землевладельцы, врачи. Федор 

Михайлович, кавалерийский офицер в отставке. Жил в с. 

Михайловка Саранского у. Пенз. губ. (ныне Респ. Мордовия), к-рое получил 

по наследству от отца. Его сыновья: Авраам Федорович, окончил Пенз. 

дворянский ин-т, служил акушером; Николай Федорович служил в Пенз. губ. 

врачом; Нил Федорович (20.5.1847 –26.1.1902), врач, докт. медицины (1880), 

один из основателей рус. педиатрии, создатель науч. школы, приват-доцент 

Моск. ун-та. В 1864 окончил Пенз. дворянский ин-т. 

После Моск. ун-та зем. врач на своей родине – в с. 

Михайловка, затем ординатор дет. б-цы в М. С 1891 

возглавлял первую самостоят. кафедру дет. болезней 

Моск. ун-та. Автор св. 70 науч. трудов, переведенных на 

различные яз. (Его краткий учебник дет. болезней 

издавался 12 раз.) Организатор и первый пред. об-ва дет. 

врачей в М. Его имя носят б-цы в М., СПб., П; Федор 

Федорович (1856 – ?), служил врачом ж.-д. б-цы в с. 

Лашма, ныне г. Ковылкино Респ. Мордовии, жил в Михайловке, был гл. 

врачом Моск.-Казан. ж. д.; Петр Федорович (1848–1905), окончил Пенз. 

дворянский ин-т. Служил зем. врачом в с. Михайловка, на свои средства 

построил б-цу. Заведовал хирургич. отделением в Симбирской б-це. Автор 

воспоминаний «Юные годы», опубликованных в 1906 в ж. «Псовая и 

ружейная охота». Его сын Владимир Петрович (1875–1956), акад. АН УССР 



(1939) и АМН (1944). Офтальмолог и хирург. Герой Соц. Труда (1950), Стал. 

премия (1941). 

Лит.: БСЭ. Т. 27; БМЭ. Т. 26; Рясенцев А. Детские годы Н. Ф. 

Филатова //ЗР. 1959. № 20; Воронин И. Д. Филатовская фамилия //Сов. 

Мордовия. 1965. 4 июля; Мирский М. Б. Н. Ф. Филатов. М., 1967; Юшкин Ю. 

И., Скородинская-Филатова В. В. Академик Владимир Петрович Филатов. 

Саранск, 1968; Савин (1); Савин О. Незабываемые страницы. Саранск, 1985; 

История Мордовии в лицах. Вып. 1; Инюшкин (2). 

О. М. Савин, Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ФИЛА’ТОВ Николай Алексеевич (1891, с. Пушкино Моск. губ. – 1938, 

М.), сов. и парт. деятель, чл. Ком. партии с 1912. Работал портным, за рев. 

деятельность сидел в тюрьме, ссылался. С 1916 в армии, участник 

установления Сов. власти в Костроме, был на ответств. работе: комиссар 

бригады на фронте, пред. губсовета в Чернигове. В янв. – авг. 1922 пред. 

Пенз. губисполкома, чл. бюро губкома партии, делегат 11-го съезда РКП(б) 

(1922). После П. на ответств. работе в Новосибирске, Омске, Астрахани, М. С 

1934 канд. в чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и Президиума ЦИК СССР. 

Репрессирован, посмертно реабилитирован. 

Лит.: Миловидов В. Л. По убеждению. Ярославль, 1982; Савин (13). 

А. В. Булкин. 
  

  

ФИЛИПСО’Н Григорий Иванович (1.1.1809, Казань – 14.1.1883, 

СПб.), ген. от инфантерии, сенатор. С детства жил в с. Архангельском 

Городищ. у., учился в Пенз. гимназии, Казанском университетском пансионе. 

Воен. службу начал в Наровчате, с 1826 прапорщиком гренадерского принца 

Евгения Вюртембергского полка. Учился в академии Генштаба, с 1857 ком. 

правого крыла Кавказской линии, с 1860 нач. штаба Кавказской армии, с 

1861 попечитель С.-Петерб. учеб. округа. В воспоминаниях отразил жизнь 

Пенз. губ. 1-й четв. 19 в. 

Соч.: Воспоминания Григория Ивановича Филипсона. М., 1885; 

Кавказская война //Ист. наследие (Ставрополь, 1991). 

Лит.: РБС. Т. Фабер-Цявловский; Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов 

покойных русских писателей. Вып. 3. СПб., 1886; Тюстин А. В. Село 

Ломовка Пензенской губернии в судьбах российского дворянства //Земство. 

1995. № 3. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ФИЛИМО’НОВ Яков Яковлевич (10.4.1771 – 1795, Куракино Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Серд. р-на Пенз. обл.), живописец. Учился в АХ 

(1776–91). Заслужил 2-ю серебр. медаль (1790) и 2-ю зол. медаль (1791) за 

картину «С гор, между камнями, вниз падающий ручей». В 1791 получил 

аттестат 1-й степ. и оставлен при АХ (до 1793). Писал пейзажи. В ГРМ 



находится его картина «Водопад и храм Весты в Тиволи» (копия с картины 

Х. В. Э. Дитриха «Водопад в Тиволи» (1755, ГЭ). В 1792–95 по приглашению 

кн. А. Б. Куракина выполнял худож. работы в строившемся господском доме 

усадьбы «Надеждино». Создал картины на местные мотивы: «Надеждино», 

«Хозяйственные постройки» и др. 

Лит.: Юбилейный справочник императорской Академии Художеств. 

1764–1914 / Сост. Кондаков С.Н. Пг., 1914. Ч. 2; Материалы Свода 

памятников... 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ФИЛОКАРТИ’Я, коллекционирование и 

изучение почтовых карточек (открыток). 

Первая открытка была выпущена в Австрии в 

1868, в России в 1871. С развитием фотографии 

Ф. стала очень популярна. Открытки с видами 

П. появились в нач. 20 в. За 20 лет было 

выпущено ок. 400 сюжетов (изд-во А. С. 

Суворина в Пб. и Д. П. Ефимова в М.). Часть 

открыток выпущена зарубеж. фирмами: 

«Гранберг» (Стокгольм), О. В. Фишмана 

(Варшава) и др. Значит. часть «пензенских» 

открыток была издана в самой П. изд-вами С. 

М. Фалина, П. И. Доронина, И. П. Уланова и 

худож. магазином «Салон» Б. И. Вальдмана. На 

них запечатлены многие уголки старой П., 

ныне навсегда утраченные: Соборная площадь, 

костел, ж.-д. вокзал и т. д. 

В 1920–40-х гг. выпущено всего неск. 

открыток, а с кон. 1950-х гг. ок. 500 различ. 

изд-вами страны («Плакат», «Планета», 

«Аврора», «Советский художник» и др.). Расширилась тематика: наборы, 

посвящ. Тарханам, городам Белинскому и Кузнецку, А. Н. Радищеву, М. Ю. 

Лермонтову, А. И. Куприну, В. Г. Белинскому, И. Н. Ульянову и др. Среди 

них неск. комплектов почт. карточек с репродукциями произв. Пенз. 

картинной галереи. 

Лит.: Забочень М. Филокартия. М., 1969; Тагрин Н. Мир открытки. М., 

1978; Русский город на почтовых открытках конца 19 – начала 20 века: 

Альбом. М., 1997. 

И. С. Шишкин. 
  

  

ФИНА’НСОВЫЕ РЕФО’РМЫ, преобразование финансовой системы. 

Возрастающие потребности развивающейся пром-сти и транспорта в 

кредитах потребовали перестройки банковской системы. В 1860 вместо 

убыточных Заемного и Коммерч. банков был образован Росс. гос. банк. 1 



августа 1864 открылось Пенз. отд. (управляющий И. Н. Бекман). Гос. банк 

находился в системе Мин-ва финансов, к-рое становилось единств. 

распорядителем гос. средств. Губ. органом Минфина оставалась казенная 

палата, ведавшая сбором налогов, гос. имуществом, винными откупами и др. 

фин. делами. В 1864–66 пред. Пенз. казенной палаты был М. Е. Салтыков-

Щедрин. Его сменил действит. статский советник А. Е. Матюнин, а в 1880-е 

гг. – действит. статский советник Н. К. Арсеньев. Ф. р. сосредотачивала гос. 

доходы в Гос. казначействе. Создавались губ. и уездные казначейства, 

находившиеся в подчинении казенной палаты. Пенз. губ. казначейство 

образовано в 1865, его возглавил коллежский асессор И. А. Андожский, в 

1880 надворный советник Д. Л. Пекорин, в кон. 1880-х гг. статский советник 

Г. И. Муратов. Губ. казначейство занималось приемом, хранением и выдачей 

денеж. средств и свидетельств на торг.-пром. заведения, патентов по 

акцизным сборам, продажей марок и гербовой бумаги. 

В 1860 был принят закон об отмене винных откупов и замене их 

акцизом. Отд. питейного сбора Пенз. казенной палаты было преобразовано в 

1862 в губ. акцизное управление, состоявшее из четырех округов: Пенз., 

Краснослобод., Мокш. и Н.-Ломов. Губ. акцизное управление до кон. 1880-х 

гг. возглавлял действит. статский советник И. Т. Новохацкий. Акцизное 

управление заведовало сбором акциза с крепких напитков, табака, спичек, 

сах. произ-ва, осветительных нефтяных масел. С 1864 во всех губерниях 

были учреждены отделения гос. контроля – контрольные палаты. Пенз. 

контрольную палату возглавил ее управляющий коллежский советник Л. К. 

Деллавос. 

В. П. Догаева. 
  

  

ФИНОГЕ’ЕВЫ, купеч. династия. В 1743 бр. Андрей 

и Федор открыли свое дело, занимаясь посреднич. 

торговлей. Николай Андреевич (1738–1813) принадлежал к 3-й гильдии, вел 

мелочную торговлю. Его сыновья Василий Николаевич (1763–1826) и 

Гавриил Николаевич (1771–99) входили в 3-ю гильдию, играли заметную 

роль в деятельности купеч. корпорации. Сын Василия Николаевича Иван 

Васильевич (1788 – после 1850), купец 2-й гильдии, владел камен. домом на 

Московской ул., в к-ром устроил лавки по продаже овощей и москательных 

товаров. Избирался гласным гор. Думы, бургомистром и заседателем 

магистрата. Его сын Федор Иванович (1808–74), купец 1-й гильдии, открыл 

один из первых в П. респектабельных магазинов. В 1850-х 

гг. арендовал у С. Д. и П. Д. Золотаревых сукон. ф-ку в 

Новой Золотаревке Городищ. у. с годовой выработкой до 

250 тыс. аршин армейского сукна. Вторую сукон. ф-ку с 

годовой выработкой до 55 тыс. аршин сукна имел в П. На 

обеих ф-ках было занято до 860 рабочих. С 1859 чл. 

попечит. совета и казначей Киселевской богадельни в П., с 

1863 попечитель лечебницы для бедных больных, 



избирался торг. смотрителем, заседателем в гражд. палате, в течение 14 лет 

исполнял обязанности ктитора кафедр. собора. Потомств. поч. гражданин. 

Его сыновья: Иван Федорович (1824–14.10.1902), создал крупнейший в П. 

галантерейный магазин, входил в попечит. совет Киселевской богадельни, 

избирался директором Пенз. губ. попечительства о тюрьмах ком-та и 

гласным гор. Думы. В 1879 один из учредителей торг. дома «Ф. И. Финогеева 

сыновья». Алексей Федорович (1841 – 13.2.1882), входил в 1-ю гильдию, 

состоял в совместном владении суконной ф-кой и магазинами. Александр 

Федорович (1846 – 11.3.1918), купец 1-й гильдии, потомств. поч. гражданин 

П., владел двумя камен. домами. С 1875 гласный гор. Думы, с 1883 товарищ 

дир. Пенз. гор. обществ. банка, с 1884 ктитор Николаевской церкви, с 1895 

чл. податного губ. присутствия. В 1896 награжден серебр. медалью «За 

усердие», за заслуги в духовном ведомстве – золотой медалью. Николай 

Федорович (1.11. 1863 – 1918), купец 1-й гильдии, потомств. поч. гражданин 

П., соучредитель семейного торг. дома. Сын Алексея Федоровича Сергей 

Алексеевич (22.9.1863 – 1935), купец 2-й гильдии, потомств. поч. гражданин 

П., владел магазином игольных товаров, состоял гласным гор. Думы. 

Сыновья Ивана Федоровича купцы 2-й гильдии Константин Иванович 

(1.10.1866 – 17.3.1917) и Александр Иванович (17.10.1864 – 1940), 

завершивший фамильное дело, имели значит. торговлю, много жертвовали на 

обществ. нужды. 

Лит.: Вся Россия. 1895; Финогеева Н. А. «Когда я пишу в дневнике 

все, что у меня на душе, я как-то успокаиваюсь...» //Земство. 1995. № 3; 

Тюстин А. В. Купеческие династии Пензы //Земство. 1995. № 3; Тюстин А. В. 

Пензенский городской общественный банк //Земство. 1995. № 4. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ФИ’РСОВ Николай Яковлевич (р. 30.11.1919, с. Троицкое, Сарат. губ., 

ныне с. Луначарское Лопат. р-на Пенз. обл.), Герой Сов. Союза (1944), 

сержант, ком. саперного отделения. Под сильным огнем артиллерии с 

группой разведчиков переправился через Днепр, проделал проходы в 

проволочных заграждениях и минных полях. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ФЛО’РА, исторически сложившаяся совокупность видов растений 

(растит. население), произрастающих или произраставших на конкретной 

территории. В Пенз. обл. учтено свыше 1200 видов сосудистых растений 

(семенные и высшие споровые). Известны 120 видов моховидных (мхов), 110 

видов лишайников и ок. 1000 видов грибов. Наиб. многочисленный отдел 

цветковых растений (1172 вида, 768 родов, 105 семейств). Самые крупные по 

кол-ву родов в Ф. Пенз. обл. такие семейства, как: сложноцветные – 53 рода, 

злаковые – 48 родов, крестоцветные – 32 рода, зонтичные – 29 родов, 

розовые – 21 род, лютиковые – 18 родов, бобовые – 17 родов. Виды этих 

групп растений составляют разнообразный растит. покров области. Отдел 



голосеменных включает четыре рода – сосну, ель, можжевельник, эфедру – 

по одному виду в каждом. Виды двух последних родов встречаются крайне 

редко. Сосудистые споровые (группа в составе 3 отд., всего 10 семейств) 

включает отделы: плауновидных (2 сем., 3 рода, 4 вида); хвощевидных (1 

сем., 1 род, 6 видов); папоротниковидных (7 сем., 12 родов, 14 видов). Среди 

этой группы растений имеются редкие и очень редкие виды, находящиеся в 

обл. под угрозой исчезновения. (См. Папоротники; Плауновидные; Хвощи). 

Приведенные данные не включают растения иноземного 

происхождения, введенные в культуру, а также те, к-рые являются 

заносными с недавнего времени. Эти виды могут частично не сохраниться, 

исчезнуть так же внезапно, как и появились. Подобные изменения состава 

флоры – обычное явление, оно в большой степени зависит от хоз. 

деятельности человека. 

Лит.: Солянов А. А. Флора и растительность Пензенской области и 

некоторые вопросы их рационального использования. //Уч. записки / Пенз. 

гос. пед. институт. Вып. 10. П., 1963; Природа Пензенской области; Спрыгин. 

А. А. Солянов. 
  

  

ФОЛЬКЛО’Р МОРДО’ВСКИЙ, известен с древних времен, но лишь 

по отдельным вкраплениям в летописях и др. ист. документах. 

Целенаправленные записи начались в 19 в. Одно из первых описаний морд. 

семейно-бытовых обрядов в Пенз. крае содержится в «Материалах для 

географии и статистики России», 1867. Морд. просветители М. Е. Евсевьев, 

А. Ф. Юртов, Н. П. Барсов, С. П. Аникин и др. опубликовали ряд сборников 

фолькл. произв. (песни на эрзян. и мокш. наречиях, образцы морд. нар. 

словесности и др., 1860–90-е гг.), но в целом публикации немногочисленны. 

В 1920-е гг. отдельные произв. печатают газеты на морд. языке «Од-веле» 

(«Новая деревня»), «Якстере Теште» («Красная Звезда»). В довоен. годы 

фольклорно-этнографич. экспедиции в р-ны обитания мордвы-мокши 

предпринял Пенз. краеведч. музей, фольклор записывали М. Е. Афиногенова, 

Н. Н. Миронов, А. П. Анисимова («Песни и сказки Пензенской области», 

опубл. в 1953) и др. Но планомерное собирание и изучение морд. устного 

нар. творчества началось с открытием Морд. НИИ языка, лит-ры, истории и 

экономики в Саранске. Ин-т организовал неск. целевых науч. экспедиций в 

Пенз. обл. В 1948 обследованы морд. поселения Поим. (ныне Белинск.) р-на 

(А. И. Карасев), в 1957 – Сосновобор., Шемыш., и Поим. (ныне Белинск.) р-

нов (В. Л. Пешонова), в 1969 – Городищ. р-на (А. Д. Шуляев), в 1970 – 

Шемыш. р-на (А. М. Шаронов), в 1971 – Белинск., а в 1972 – Сосновобор. р-

на (М. Г. Имяреков, А. М. Шаронов). В 1981 сотрудники секции языкознания 

НИИ во главе с О. Е. Поляковым выезжали для сбора лингвистич. материала 

во многие р-ны и т. д. В 1996 на территории Никольск. и Сосновобор. р-нов 

работала Международная фольклорная экспедиция под руководством докт. 

фил. наук, проф. В. М. Гацака. В ней приняли участие ученые из России, 

Японии и Камбоджи. 



Жанровый состав Ф. м. мало чем отличается от традиционных рус. 

фольклорных жанров. В Пенз. крае были записаны календарно-обрядовые 

песни, круговые песни, сказки, предания, легенды, песни лирические и 

эпические, пословицы и поговорки, дет. фольклор и т. д. Вместе с тем Ф. м. 

больше, чем рус., сохранил элементы язычества, хотя он так же, как и рус., не 

избежал влияния христианства. Не без влияния рус. нар. творчества возникли 

нек-рые ист. песни, в частности о Пугачеве. Особый интерес представляют 

ист. песни 19 в. («Пензенские старики разобрались», «Шаткинское поле»), 

рисующие картины соц. неравенства. В числе исторических Л. С. Кавтаськин 

выделяет песни о морд. родоначальнике Тюште, имеющие героич. 

содержание. В числе исторических нек-рые ученые выделяют также песни о 

временах Ивана Грозного и о Разине. Осенние песнопения мордвы 

распадаются на два вида: аграрно-общественные («Марь спас» – «яблочный 

спас», «медень спас» – «медовый спас» и др.) и семейно-бытовые (в честь 

богини двора и рода Юртавы, «калдаз озкс» – моление хлева и др.). 

Морд. сказительское иск-во представлено именами, известными всей 

России, – это Е. П. Кривошеева и Ф. И. Беззубова. В числе исполнителей 

морд. фолькл. произв. Пенз. обл. наиб. известны: А. С. Аляпкина, А. И. 

Пищулина из с. Карсаевка Поим. (ныне Белинск.) р-на, Е. Д. Зубарева из с. 

Вязовка Сосновобор. р-на, О. А. Зотова из с. Пазелки Бессонов. р-на, З. А. 

Одерова из пос. Маяк Лопат. р-на, А. Ф. Оладьева из с. Старый Мамадыш 

Камешк. р-на и др. 

Ф. м. оказал большое влияние на развитие нац. лит-ры, в частности 

способствовал формированию жанра нац. лит. сказки (Ф. С. Атянин, Н. Л. 

Иркаев, Я. М. Пинясов), внес новые мотивы в поэзию (З. Ф. Дорофееев, И. П. 

Кривошеев, М. И. Безбородов) и т. д. Писатель В. К. Радаев создал, 

используя фольклор, неск. поэм – «Сияжар», «Алаяр», «Тюштя», «Пенза и 

Сура». 

Лит.: Старинное предание о Тюште, царе и родоначальнике мордвы 

//ПГВ. 1862. № 20; Мачинская П. Песни мордвы-эрзи Пензенской губернии 

//Этнографическое обозрение 1898. № 1; Барсов Н. П. Бытовые и 

исторические песни у мордвы-«мокши» //Сборник Пенз. губ. стат. комитета. 

Вып. 6; Евсевьев М. Е. Избранные труды: В 5-ти т. Т. 1–2. Саранск, 1961–

1963; Жаткин Д. Этнографический этюд Б. Н. Гвоздева «Из быта мордвы-

эрзи» и мордовский фольклор Пензенского края //Лингвистическое, 

историческое и литературное краеведение. П., 1997; его же. Эрзянские и 

лирические песни села Тешнярь Сосновоборского района //Краеведение. 

1998. № 1/2. 

Д. Н. Жаткин. 
  

  

ФОЛЬКЛО’Р (нар. творчество), охватывает всю область духовной 

жизни народа, хотя под этим термином всё чаще понимают лишь устную 

словесность, музыкальное и хореогр. творчество, а также и элементы нар. 

театра, нек-рые обряды и традиции. 



В многонациональном Пенз. крае фольклорные истоки имеют мордва, 

русские, татары, а также представители других народов, но в последнем 

случае в связи с их малочисленностью в данном регионе установить 

целостную систему фольклорных представлений затруднительно. (см. 

Фольклор мордовский; Фольклор русский; Фольклор татарский). 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ФОЛЬКЛО’Р РУ’ССКИЙ, в Пенз. крае образовался в процессе рус. 

колонизации Посурья: переселенцы приносили с собой свои верования, 

песни, обряды и пр. К этому времени осн. эпич. жанры общерус. фольклора – 

былины, легенды, наиб. старинные ист. песни уже сложились, были 

архаичны и у местн. нас. практически не сохранились, остались лишь те, к-

рые были связаны с историей края: это завоевание Иваном Грозным Казани, 

движение Разина и Пугачева. Неск. благополучнее оказалась судьба 

обрядовой – календарной и свадебной поэзии. Но и эти традиц. жанры в 20 в. 

интенсивно разрушаются, исчезают или деформируются; забываются мн. 

сюжеты и обряды. Незначит. часть старинного обрядового фольклора 

сохранилась в памяти лишь отд. лиц престарелого возраста. Более 

устойчивой оказалась лирика бытовая, любовная, шуточная, песни лит. 

происхождения. Постоянно пополняется репертуар частушек и припевок. 

Здесь важную роль играют самодеят. фольклор. ансамбли, культивирующие 

интерес к старинным песням и новому творчеству. Хотя большинство нар. 

обрядов и устных поэтич. произведений являются общерусскими и их 

аналоги или варианты известны по записям в др. регионах России, нек-рые 

песни, записанные в Пенз. крае, по-видимому, оригинальны и параллели к 

ним в др. источниках не обнаружены. Это свадебные песни «Радетельница 

моя матушка», «Вдоль по морю, морю синему», «Виноград в саду цветет» и 

др.; рекрутские песни «Не чаяло красно солнышко», «Верхозим – село 

богато», лирические «Через темный лес высокий», «Как стелется репей», 

«Селезень утку ловит» и др., всего б. двух десятков. 

Лит.: Песни и сказки Поимского района / Сост. А. П. Анисимова. П., 

1948; Песни и сказки Пензенской области / Сост. А. П. Анисимова. П., 1953; 

Частушки Пензенской области / Сост. В. К. Застрожный. П., 1958; 

Мартыненко; Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и 

суеверные обряды. М., 1990. Ч. 1–2; Савин (9). 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ФОЛЬКЛО’Р ТАТА’РСКИЙ, характерными жанрами являются эпос, 

сказки, легенды, баиты, песни, загадки, пословицы и поговорки. Собственно 

эпос у татар-мишарей не распространен; он характерен для сибирских татар. 

Распространение получили баиты, своеобразный жанр, присущий тат. нар. 

поэзии и по своей сущности близкий к балладам. Баиты носят лиро-эпич. 

характер, повествуют о чрезвычайных, трагических, ист. событиях, судьбах 

отд. людей. Большинство баитов татар-мишарей Пенз. края относится по 



времени создания ко 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. В соврем. фольклорном 

репертуаре татар-мишарей жанр баитов является угасающим. Среди мишарей 

широко распространены сказочные и легендарные истории книжного 

происхождения. Это фрагменты известных дастанов (поэтич. обработка 

сказочных сюжетов), приобретшие широкую популярность в тат. нар. среде. 

Такие произв. могут быть либо отнесены к сказкам и легендам, либо 

классифицироваться как т. наз. устный дастан. До наших дней дошли тат. 

легенды и предания. Так, в легенде о сотворении земли говорится, что в 

самые давние времена в мире не было ничего, кроме воды, рыб и 

водоплавающих птиц; однажды утка погрузилась в воду до самого дна и 

вынырнула с комочком земли в клюве; этот комочек стал увеличиваться, 

создавая земную твердь. В предании о происхождении названия с. 

Сулеймановка Неверк. р-на рассказывается о роде Сарбая («желтого бая»), 

поссорившемся с соседями и выселившемся из с. Могилка (ныне с. 

Октябрьское) в отд. село в кон. 18 в. В легендах живут баснословные 

существа Су-бабасы (водяной дед), Су-анасы (водяная мать), Убыр 

(колдунья, ведьма), Бичура (кикимора) и др. Из числа тат. сказок у мишарей 

наибольшее распространение имеют бытовые. В сказки о животных и 

волшебные сказки также нередко привносятся бытовые детали. В волшебных 

сказках чудесным помощником героя нередко оказывается конь. 

Среди необрядовой поэзии выделяются собственно лирич. песни и 

песни-четверостишия или частушки (т. наз. такмаклар, в науч. тат. лит-ре – 

кыске жыр). Такмаклар сравнительно позднее явление, возникшее в кон. 19 – 

нач. 20 в., распространено достаточно широко. Эти четверостишия могут 

носить как социальный, так и любовный характер. В отличие от песен 

казанских татар, у мишарей много сюжетных, рассказывающих о 

разбойниках, об отходах на заработки. 

Обрядовая поэзия мишарей существенно отличается от обрядовой 

поэзии казанских татар. Особенно это видно на примере свадебной поэзии 

пенз. мишарей. Так, в прошлом для татар Пенз. края было характерно 

исполнение плачей-причитаний невесты. В Кузн. и Неверк. р-нах утрата 

причитаний произошла не позднее сер. 19 в., высказываются предположения 

о том, что причитаний здесь не было вообще. Вместе с тем, у татар западных 

р-нов области (напр. Белинск.) следы причитаний сохранились и до наших 

дней, хотя по прямому назначению (на свадьбах) их уже не используют. На 

свадьбе поются величальные, плясовые, шуточные песни, а также такмаклар. 

Фольклор других семейных обрядов для татар-мишарей либо 

малохарактерен (при рождении ребенка), либо вообще отсутствует (при 

похоронах). Календарно-обрядовая поэзия мишарей б. всего является зимней 

и весенней. Зимняя поэзия связана с обрядом нардуган. Весенний праздник 

сабантуй татары-мишари не проводили. Песни исполнялись и по случаю 

весеннего паводка (жимчачак). 

Сбор фольклора татар-мишарей начал проводиться с 1950 сектором 

нар. творчества Ин-та языка, лит-ры и истории им. Г. Ибрагимова (Казань). 

Среди тех, кто записывал фольклор в Пенз. обл., И. Надиров (в Белинск. р-



не), Э. Касыймов (в Городищ. р-не). Основную работу по сбору Ф. т. Пенз. 

края ведут местные исследователи, энтузиасты. 

Лит.: Жаткин Д. Н. Короткие песни на татарской свадьбе //Российская 

провинция: история и современность. Елабуга, 1998; Жаткин Д. Н. Общность 

тенденций трансформации свадебного обряда и изменения жанрового 

состава свадебного фольклора у мордвы и татар в 20 веке. На материале 

Пенз. обл. //Россия – век 20. Итоги и проблемы. П., 1998. 

Д. Н. Жаткин. 
  

  

ФОЛЬКЛО’РНЫЕ КОЛЛЕКТИ’ВЫ, организационно-творч. 

структуры, деятельность к-рых направлена на изучение, освоение, 

сохранение и пропаганду фолькл. наследия песенного, муз., танц. и драматич. 

характера. Ф. к. делятся на аутентичные и неаутентичные. Аутентичные, или 

этнографич., коллективы представляют собой остатки сохранившихся 

локальных сел. общностей и состоят из жителей села (аутентичных 

исполнителей), к-рые являются подлинными носителями фольклорной 

традиции. Неаутентичные коллективы подразделяются на коллективы 

сценич. направления, ориентирующиеся на традиции нар. хора или анс. 

песни и танца, а также на коллективы несценич. направления, пытающиеся 

освоить фольклорную традицию данного р-на (местности), ведущие помимо 

сценич. выступлений собирательную фольклорно-этнографич. работу. 

Неаутентичные Ф. к. объединяют жителей городов и поселков гор. типа, 

преим. молодежь, способствуют соединению ценностей традиц. культуры и 

совр. образа жизни. 

В Пенз. обл. насчитывалось в нач. 1970-х гг. 26, а к сер. 1990-х гг. ок. 

300 аутентичных, или этнографич., коллективов (ансамблей). Среди них 

наиб. распространены рус., тат., морд. и чуваш. ансамбли. Рус. этнографич. 

анс. существуют в селах: Михайловка (возник в 1939, рук. Е. К. Медянцева, 

Лунин. р-н, бронз. призер творч. показа на ВДНХ СССР); Канаевка (1946, 

рук. Н. С. Мальков, Городищ. р-н, зол. призер творч. показа на ВДНХ СССР, 

лаур. всесоюз. и всеросс. фестивалей самодеят. худож. творчества, участник 

междунар. фольклорных фестивалей); Белынь (нач. 1950-х гг., рук. А. Е. 

Юрова, Пачелм. р-н, участник Междунар. фолькл. фестивавля в Дубне); 

Павло-Куракино (нач. 1950-х гг., рук. М. И. Аникин, Городищ. р-н); 

Марьевка (1953, рук. М. П. Фадеева, Е. М. Храмова, М.- Серд. р-н, лаур. 1-го 

Всесоюз. фестиваля самодеят. творчества, дипломант всеросс. фестивалей). В 

1962 возникли рус. этнографич. анс. в селах.: Николо- Райское (рук. М. Ф. 

Родионова, Городищ. р-н); Каменный Брод (Иссин. р-н, лаур. обл. смотров и 

конкурсов); Лесной Вьяс (рук. А. Е. Коннова, Лунин. р-н, лаур. Всеросс. 

фестиваля «Салют Победы»); Юлово (рук. Л. А. Саженина, Городищ. р-н, 

дипломант Всесоюз. фестиваля самодеят. творчества, всеросс. смотров и 

конкурсов). Рус. этнографич. анс. созданы в селах: Н. Мывал (нач. 1960-х гг., 

рук. В. А. Несяева, Сосновобор. р-н); Карачаевка (нач. 1960-х гг., рук. М. В. 

Иванова, Сосновобор. р-н, дипломант обл. смотров); Тюнярь (нач. 1970-х гг., 



рук. А. А. Быстракова, Никольск. р-н, лаур. обл. фольклорных фестивалей); 

Чаадаевка (1979, рук. Л. И. Глухих, В. Н. Семейкина, Городищ. р-н, 

дипломант обл. смотров); Соколка (1979, рук. М. В. Паршина, Серд. р-н, 

лауреат обл. фольклорных фестивалей); Казачья Пелетьма (нач. 1980-х гг., 

рук. А. И. Казицина, Лунин. р-н, дипломант 2-го Всесоюз. фестиваля 

самодеят. творчества); Степное Полеологово (1983, рук. Р. И. Кучер, 

Бессонов. р-н); Архангельское (1985, рук. И. А. Бобылева, Городищ. р-н); 

Никифоровка (сер. 1980-х гг., Иссин. р-н, лаур. обл. фестивалей «Пензенские 

россыпи»); Вазерки (сер. 1980-х гг., Бессонов. р-н); Маровка (сер. 1980-х гг., 

Иссин. р-н, лауреат обл. фестивалей); Алексеевка (сер. 1980-х гг., рук. С. А. 

Федотова, Мокш. р-н, лауреат обл. смотров); Ильмино (сер. 1980-х гг., рук. 

М. В. Додонова, Никольск. р-н, лаур. обл. фестивалей) и др. 

Морд. этнографич. коллективы возникли в селах: Новые Пичуры (1939, 

рук. Ф. П. Матин, Наровч. р-н, лаур. премии Пенз. комсомола, лаур. обл. и 

всеросс. смотров и конкурсов); Ст. Яксарка (1947, рук. А. А. Живаев, 

Шемыш. р-н, дипломант Всесоюз. фестиваля самодеят. творчества, всеросс. 

смотров); Ермолаевка (конец 1950-х гг., рук. З. А. Зоткина, Конд. р-н, лаур. 

обл. смотров и фестивалей); Карсаевка (нач. 1960-х гг., рук. Р. Т. Байшева, 

Белинск. р-н, дипломант всеросс. смотров и обл. конкурсов); Пылково (нач. 

1960-х гг., рук. Д. Ф. Антипов, Лопатин. р-н, дипломант обл. смотров); 

Чумаево (конец 1960-х гг., рук. В. В. Чаадаев, Камешк. р-н, лаур. обл. 

конкурсов); Вачелай (1974, рук. М. М. Атяшкин, Сосновобор. р-н, дипломант 

обл. фестивалей); Тешнярь («Лейне», в переводе «Ручеек», 1978, рук. И. Я. 

Астаев, Сосновобор. р-н, лаур. всесоюз. фестивалей самодеят. творчества, 

всеросс. смотров, Междунар. фолькл. фестиваля молодежи и студентов); 

Колдаис (1978, Шемыш. р-н, лаур. обл. смотров); Армиево («Килине», в 

переводе «Березка», кон. 1970-х гг., рук. А. С. Палатова, Шемыш. р-н, 

дипломант обл. конкурсов); Б. Пермиево (1985, рук. И. Т. Зажоркин, 

Никольск. р-н, дипломант всеросс. смотров, лаур. Междунар. фолькл. 

фестиваля в Саранске); Мокрый Дол (сер. 1980-х гг., Камешк. р-н, лаур. обл. 

смотров) и др. 

Известны тат. этногр. коллективы в селах: Усть-Уза (нач. 1950-х гг., 

рук. А. М. Якупова, Шемыш. р-н, дипломант Всесоюз. фестиваля самодеят. 

творчества); Индерка (нач. 1980-х гг., рук. Г. Р. Вагапова, Сосновобор. р-н). 

Чуваш. этнографич. коллективы существовали в селах: Илим-Гора 

(«Азамат», в переводе «Радуга», нач. 1970-х гг., рук. Н. Е. Башкирова, 

Неверк. р-н, дипломант всесоюз. и всеросс. фестивалей); Алешкино (кон. 

1970-х гг., рук. Н. Н. Библев, Неверк. р-н). 

В области насчитывается б. 150 неаутентич. ансамблей. Наиб. 

интересны такие коллективы, как: «Реченька», «Голоса России, «Пензенская 

песня» (нач. 1980-х гг., при ОНМЦ, рук. Н. С. Мальков, лаур. всеросс. 

фестивалей); коллектив с. Лермонтово (кон. 1980-х гг., рук. В. А. Каракин, 

Белинск. р-н, лаур. обл. фестивалей); коллектив с. Пачелма (кон. 1980-х гг., 

рук. С. П. Солодкова); «Миряне» (нач. 1990-х гг., при Пенз. уч-ще культуры 

и иск-в, рук. Е. Г. Пыкова, лаур. всеросс. телерадиоконкурса «Голоса России» 



(Смоленск), дипломант 1-го Междунар. конкурса игровых и развлекат. 

программ (М.), лаур. обл. конкурса хор. коллективов и ансамблей им. О. 

Гришина). 

Лит.: Мальков Н. Край песенный //ПП. 1981. 16 мая; Синякин А. 

Спасибо за песни //ПП. 1982. 16 апр.; Мальков Н. На «бис» //МЛ. 1986. 24 

мая; Чеброва Н. «Азамат» – значит радуга //ПП. 1987. 5 февр.; Засурский В. С 

песнями в столицу //ПП. 1987. 31 мая; Савин (15). 

И. И. Маслова. 
  

  

ФОЛЬКЛОРИ’СТИКА, наука, включающая в свой состав собирание, 

публикацию и изучение нар. творчества, в т. ч. нек-рых нар. обрядов, чем 

близка к этнографии. Фолькл. материалы Пенз. края фигурируют впервые, 

по-видимому, в труде И. М. Снегирева «Русские простонародные праздники 

и суеверия» (1837), где дается описание крест. календарных праздников и 

песен; мн. из них бытовали в Пенз. губ. В архиве Рус. геогр. об-ва (СПб.) 

хранятся записи ок. 200 пословиц и поговорок, сделанные П. Арефьевым в 

Пенз. губ. (1848), а также песен и сказок, записанных З. Кротковым в 

Саранск. у. (1853), песен, собранных И. Любимовым, П. Ландышевым, К. 

Масловским в Саран. и Керенск. уездах (1854–57). Ок. 20 песен напечатали 

ПГВ в 1860–65. Ценные фолькл. и этнографич. сведения и записи содержат 

«Материалы для географии и статистики России...» в выпуске о Пенз. губ. 

Это обстоятельный очерк о мифологии, обычаях и обрядах морд., тат. и рус. 

населения Пенз. края, несколько рус. свадебных и семейно-бытовых песен. В 

1878 неск. песен записаны в Городищ. у. О. Невельской. К 1904–05 относятся 

записи песен, сделанные Н. Астровым в с. Загоскине, А. И. Троицким, В. Г. 

Колегановым в с. Верхозиме (ныне Шемыш. р-н), ими же сделаны записи и в 

1912. В. Ф. Невзоров собрал в Башмаков. волости б. 100 сказок (1914–16). 

Записи фолькл. произв. возобновились только в послевоен. время. В 1948 и 

1953 выходят кн. А. П. Анисимовой, где наряду с авторскими 

произведениями помещены и фольклорные записи, впрочем, с нек-рой лит. 

правкой. Выходит сборник частушек под редакцией В. К. Застрожного, 

сборник пословиц и поговорок, составленный П. Кузьминым; опубликованы 

песни с нотной записью П. П. Лондонова и Е. А. Прохорова. Плодотворную 

деятельность развернули студенч. фолькл. экспедиции под рук-вом доц. 

ПГПИ О. П. Мартыненко. В 1970–75 были обследованы Пачелм., Камен., 

Земетч., Башмаков., Никольск., Пенз., Вадин., Неверк., Мокш., Беков., 

Лопат., Н.-Ломов., Лунин., Тамал., Городищ. р-ны. Результатом стали 

многочисл. записи обрядовой и внеобрядовой лирики и прозаич. жанров. Мн. 

из них не имеют аналогов в фольклоре др. регионов России. Важное значение 

для собирания и хранения нар. творчества имела деятельность Дома нар. 

творчества (ныне Областной научно-методический центр народного 

творчества и культурно-просветительной работы), а также самодеят. 

фольклорных исполнительских коллективов. Мордовская фольклористика 

еще теснее, чем русская, связана с этнографией. Ее следует рассматривать в 



более широких геогр. рамках расселения морд. народа. В силу ист. условий 

собирание фольклорных произв. здесь началось относительно поздно. 

Подробно и обстоятельно духовный мир и обычаи мордвы раскрывают в сер. 

19 в. очерки И. В. Селиванова «Мордва», П. И. Мельникова-Печерского 

«Очерки мордвы», «Эрзянская свадьба», «Мокшанская свадьба», 

мифологию – работа И. И. Лажечникова «Некоторые поверья мордвы», а 

также указанные выше «Материалы для географии и статистики России...». В 

1880–90-х гг. выходят «Образцы мордовской народной словесности. Сказки 

и загадки на эрзянском наречии мордовского языка с русским переводом», то 

же на мокшанском наречии и нек-рые др. издания. Большой вклад в морд. Ф. 

внес просветитель М. Е. Евсевьев – автор ряда иссл. и публикаций. Значит. 

интерес представляет деятельность акад. А. А. Шахматова, изучившего морд. 

яз. и записавшего в Саран. у. фольклорные тексты и напевы. Им издан 

«Мордовский этнографический сборник» (1910), содержащий старинные 

предания: описания обычаев, верований, обрядов, а также 33 сказки, 123 

песни, 7 причитаний, загадки, пословицы, поговорки. Напевы фиксировал 

сел. учитель Р. Ф. Учаев. Непосредственно на терр. Пенз. края систематич. 

изучения морд. фольклора не было, но отд. записи публиковались в 

«Сборниках Пензенского губернского статистического комитета» (1905) 

(бытовые и ист. песни мордвы-мокши, записанные священником Н. П. 

Барсовым и переведенные на рус. яз.). В этом же изд. «Народные песни 

Пензенской губернии» (их собрал с помощью своих учеников педагог 

духовной семинарии А. И. Троицкий). Татарская фольклористика 

представлена работами и публ., выполненными специалистами за пределами 

Пенз. края, но с материалами, имеющими отношение к тат. населению Пенз. 

обл. 

Лит.: Азадовский М. История русской фольклористики. М., 1958; 

Мартыненко; Савин (9, 15); Писатели Пензы. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ФОНД ОБОРО’НЫ существовал в годы Вел. Отеч. войны, 

складывался из денежных средств и матер. ценностей, вносимых сов. 

гражданами. На спец. счет № 14 Пенз. Госбанка поступило 85030167 руб. 

(1941 – 20967925 руб., 1942 – 54586717 руб., 1943 – 6359647 руб., 1944 – 

2093723 руб., 1945 – 1022155 руб.). Рабочие и служащие области ежемесячно 

отчисляли в Ф. о. однодневный заработок. Широкое распространение 

получили воскресники. Так, в 4 воскресниках в июле – авг. 1941 на Пенз. ж. 

д. участвовали 67839 чел., в Ф. о. было перечислено 1,5 млн руб. Крестьяне 

Пенз. обл. сдавали в Ф. о. хлеб, мясо и др. с.-х. продукты. Из личных запасов 

внесли свыше 20 тыс. пудов хлеба, 20 тыс. пудов картофеля и овощей и 

6 тыс. пудов мяса. Жители обл. собрали и изготовили 17765 полушубков, 

8100 меховых жилетов, 58897 пар валенок, 124447 пар носков и портянок, 

195939 пар варежек и рукавиц, 25847 шапок-ушанок, 14673 комплекта 

теплого белья, 19148 ватных шаровар и курток, 67,5 тыс. овчин, 67358 кг 



шерсти. На приобретение теплых вещей было собрано 1248480 руб. К кон. 

1941 на стр-во танков было собрано 895 тыс. руб. Сбор средств продолжался 

и в последующие годы. На стр-во эскадрилий труженики обл. внесли 68,364 

млн руб. В 1943 молодежь обл. собрала средства на стр-во торпедных 

катеров. Всего жители обл. внесли в Ф. о., на стр-во воен. техники, в фонд 

помощи семьям военнослужащих и эвакуированных 161,8 млн руб. 

Лит.: Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. 

Саратов, 1985. 

Н. П. Зимина. 
  

  

ФОМИ’Н Аполлон Алексеевич (19.1. 1922, П. – 4.12.1969, Смоленск, 

похоронен в П.), скульптор. Участник Вел. Отеч. войны (1941–45). Учился в 

Моск. худож. ин-те (1945–51). Участник всесоюз., респ., зональных и обл. 

выставок с 1951. Осн. произв.: «В. П. Чкалов» (1952), рельеф «Труд и отдых» 

(1954), «Портрет И. Н. Ульянова» (1956), «Портрет инж.-энергетика К. В. 

Разбаева» (1956, ПКГ), «Колхозный бригадир» и «Один из друзей» (1957), 

«Портрет артиста П. Кирсанова» (1961, ПКГ), бюст А.Махалина (1959); 

памятник акад. Н. Н. Бурденко (1958, П.), пограничнику А. Махалину (1961, 

с. Махалино, 1963, П.), И. Н. и М. А. Ульяновым (1969, П.), обелиск славы 

«Росток» (1966–67, П., гранит, металл, в соавторстве с А. А. Оя и Л. Д. 

Иофаном). Произв. Ф. хранятся в музеях П. Преподавал в ПХУ (1951–60). Чл. 

СХ (1956). Пред. правления Пенз. орг-ции СХ (1963–65). 

Лит.: Художники Пензы; Савин О. В поисках – красота творчества 

//Признание в любви. П., 1998. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов. 
  

  

ФОМИ’Н Николай Васильевич (р. 1.1.1948, д. Федоровка Камен. р-на), 

актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, автор и исполнитель 

эстрадных песен. Окончил Саратовское театр. уч-ще, начинал работу в театре 

г. Советска Калининградской обл. Снимался в кинофильмах: «Двадцать дней 

без войны», «Фронт за линией фронта», «Спокойствие отменяется» и др. 

Сценарист и режиссер худож. фильмов «Очаровательные пришельцы» 

(1991), «Русские братья» (1992), 11 документ. лент, в т. ч. «Мирные 

машины» – о з-де «Белинсксельмаш», «Про людей и лошадей» – 

о коневодстве в Камен. р-не и др. 

Лит.: Викторова Т. Русский характер //НП. 1995. 24–30 нояб. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ФРЕ’ЙМАН Александр Владимирович (17.8.1892, с. Пады Саратов. 

губ. – 1984, Сердобск), самодеят. художник, краевед. Участник 1-й мировой, 

Гражд. и Вел. Отеч. войн. Работал в Сердобске директором ДК, краеведч. 

музея, создал там картинную галерею из своих картин. В 1982 на их основе 

открыт музей изобразительного и прикладного иск-ва. 



Лит.: Маркин Н. Доброе начало //Ленинский путь (Сердобск). 1982. 27 

марта. 

О. М. Савин. 
  

  

ФРАНТ Ицхак Мордухович (1832 – 15.12.1911, П.). Родился в 

верующей евр. семье. Отслужил солдатом в армии, в к-рую был призван по 

рекрутскому набору, 25 лет. Это позволяло бывшему нижнему чину 

проживать в любом месте империи. В 1870 демобилизован из воинской части 

в Тамбове. В 1885 вместе с женой приехал в П. В 1896 приобрел дом и 

усадьбу по ул. Рождественской, 52 (ныне ул. М. Горького). Безвозмездно 

передал усадьбу и дом евр. общине для стр-ва на этом месте синагоги. 

Принимал активное участие в ее постройке. Был первым председателем евр. 

общины и старостой. Занимался торг. деятельностью. 

А. И. Пекный. 
  

  

«ФОТОГРА’ФИЯ И ЖИ’ВОПИСЬ БРА’ТЬЕВ МАКА’РОВЫХ», 

название первого в П. коммерч. фотозаведения, открытого 18.4.1863 на базе 

живописной школы К. А. Макарова его сыновьями Яковом Кузьмичом (1837 

– 1909) и Николаем Кузьмичом (1831– 1918), имевшими аттестаты АХ на 

звание художников историч. и портретной живописи. Исполнялись преим. 

фотопортреты и групповые снимки с фирменным обозначением на обороте 

паспарту. Первыми в П. освоили технологию выполнения цветной 

фотографии на шелке. Мастерская прекратила существование в 1888, не 

выдержав конкуренции с фотографиями И. П. Вакуленко, И. А. Вальдмана, 

И. В. Асанова. 

Лит.: Воронин И. Д. Саранская живописная школа. Саранск, 1972; 

Макаров; Материалы Свода памятников; Факты. События. Свершения; 

Тюстин А. Династия художников Макаровых в Пензенской губернии 

//Земство. 1995. № 2. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ФОНД К. С. МАЛЕ’ВИЧА (Пенз. филиал Межрегионального фонда 

Малевича), добровольное обществ. объединение, созданное на основе 

общности интересов к истории, теории и практике совр. худож. культуры. 

Фонд основан в М. (1990), в 1992 учрежден Пенз. филиал фонда. Осн. цели и 

задачи его деятельности – изучение и пропаганда наследия рус. худож. 

авангарда; художников, актеров, поэтов и др. культурных деятелей, имевших 

биогр. связи с Пенз. краем (А. Лентулов, В. Татлин, В. Бурлюк и Д. Бурлюк, 

В. Каменский, В. Маяковский, семья Цеге и др.), также ознакомление пенз. 

зрителя с наследием и текущей жизнью совр. мирового иск-ва. Фонд 

осуществляет деятельность через коллективный орган самоуправления – 

правление (в 1992–95 пред. Д. Димаков, с 1995 – Ю. Ткаченко). Фонд 

активно участвует в культурной жизни П., организовал ряд регион. и 



междунар. худож.-выставочных проектов с участием молодых пенз. 

художников: 1992 – «Возвращение Татлина» (выставочный зал ПХУ), 

«Искусство в Пензе и около...» (ПКГ); 1993 – «Бронзовая миниатюра-1» 

(ПКГ); 1994 – «Бронзовая миниатюра-2» (ПКГ); «Бронзовая пластика и батик 

Пензы» (Калининград); 1995 – «Встречая Мондриана» (Пенз. ЦДИ); «Один + 

Один» (выставочный зал ПГАСА); «Бронзовая миниатюра-3» (Пенз. лит. 

музей); «Бронзовая миниатюра, бронзовые украшения и батик Пензы» 

(Тамань); «Отражение» (Пенз. лит. музей); 1996 – «Мастерская Татлина» 

(Пенз. бывш. архиерейский дом), «Бронзовая миниатюра-4» (Пенз. лит. 

музей). Деятельность фонда неоднократно освещалась местными, респ. и 

зарубеж. средствами массовой информации. 

Д. Н. Димаков. 
  

  

ФРИДРИХСО’Н Лев Христианович (1889–1939), парт. и сов. деятель. 

Родился и работал в Латвии. Участник Февральской и Окт. рев-ций 1917. В 

1918–21 пенз. губвоенком, губкомиссар финансов, с янв. 1919 пред. 

губисполкома, одноврем. в июле – дек. 1920 пред. губкома РКП (б). 

Избирался чл. ВЦИК. В 1921–24 чл. коллегии Наркомзема, в апр. – сент. 1937 

зам. наркома внешней торговли СССР. Орд. Трудового Кр. Знам. В 1937 

необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. 

Лит.: Савин (13). 

А. В. Булкин. 
  

  

ФРОЛО’В Петр Андреевич (р. 7.7.1930, с. Лермонтово Чембар., ныне 

Белинск. р-на), педагог, литературовед, зав. отд. музея «Тарханы» (с 1977). 

Окончил Пенз. пед. ин-т, преподавал в школе с. Лермонтово. Участвовал в 

орг-ции мемор. музея А. И. Куприна в с. Наровчат. Автор публ. в пенз. и 

центр. печати. Лаур. Всеросс. лит. премии им. М. Ю. Лермонтова (2000). 

Соч.: Белинский. Саратов, 1979; Мгновения и вечность: К истокам 

творчества М. Ю. Лермонтова. Саратов, 1982 (в соавт. с А. Д. Семченко); А. 

И. Куприн и Пензенский край. Саратов, 1984; Лермонтовские Тарханы. 

Саратов, 1987. 

О. М. Савин. 
  

  

ХАЗА’РСКИЙ КАГАНА’Т, одно из первых феодальных гос-в Вост. 

Европы, образовавшееся в сер. 7 в. В 13 в. занимал терр. Ниж. Поволжья, 

Сев. Кавказа, Приазовья и Подонья. В его состав входили племена 

тюркоязычных хазар, болгар, буртасов, ираноязычных алан, угроязычных 

мадьяр. Ему платили дань вост.-славянские, фин. племена. Столица – г. 

Семендер (до нач. 8 в.), затем г. Итиль. В 735 разгромлен арабами. Часть 

населения приняла мусульманство, др. часть – иудаизм, объявленный 

позднее гос. религией. Осн. вид хоз-ва – кочевое скот-во. В Ниж. Поволжье 

развивалось земледелие и сад-во. В городах (Итиль, Семендер, Беленджер и 



др.) велось стр-во из дерева, кирпича и камня. Города были центрами 

ремесла и торговли, прежде всего международной, от к-рой каганат получал 

большие доходы. Один из торг. путей шел через Верх. Посурье. В 9 в. в Верх. 

Посурье переселились буртасы, подчинявшиеся каганату. В 965 кн. 

Святослав разгромил каганат, остатки к-рого были разорены гузами и 

печенегами. Терр. Верх. Посурья, освободившись в 10 в. от власти каганата, 

попала под власть Волж. Булгарии. 

Лит.: Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962; Заходер Б. Н. 

Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. 1–2. М., 1962–1967; 

Плетнева С. А. Хазары. М., 1976; История Пензенского края. П., 1996. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

ФРОЛО’В Илья Антонович (15.1.1915, с. Красный Дол Н.-Ломов. у., 

село ныне не существует – 9.10.1944, Юрбаркас, Литва), Герой Сов. Союза 

(1945), ст. л-т, ком. стрелк. роты. Отличился при освобождении Литвы, 

форсировал Неман, захватил и отстоял плацдарм. Погиб в этом бою. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ФУТБО’Л, в Пенз. губ. впервые появился в нач. 20 в. В 1916 в П. 

насчитывалось 7 команд. Имелись команды и в уездах, а в 1918 была создана 

футбольная лига. В 1920 Ф. был включен в первую губ. олимпиаду. В 1923 

пенз. команда провела первую междугородную встречу в Казани с командой 

Уфы. Команда Пенз. велозавода в 1936, 1937 занимала вторые места в 

Куйбышевском крае. В годы Вел. Отеч. войны состоялись товарищеские 

встречи с футболистами Саратова (1943) и Орла (1944). В 1948 пенз. команда 

«Спартак» была включена в розыгрыш первенства СССР среди мастеров 2-й 

группы (состав команды: И. Ивлев, А. Грачев, Е. Долгов, В. Петров, Д. 

Юмаранов, А. Александрин, А. Бетригов, Ю. Кондрашов, И. Ляшко, Н. 

Федоров, В. Бешанкин, Л. Кутаисов). В 1950 команда была расформирована. 

В 1960–73 пенз. футболисты вновь участвовали в чемпионате страны 

(команда «Заря» часового з-да; название команды менялось: «Заря» – 1960–

63, «Труд» – 1964–65, «Велозаводец» – 1966, «Химмашевец» – 1967–71, 

«Сура» – 1972). В 1960 впервые в П. состоялся междунар. матч с 

футболистами Франции (победили пензяки – 8:2). В 1990 на чемпионат 

страны была допущена команда велозавода «Гранит» (с 1991 «Зенит»). В 

1992 включены в первенство России пенз. «Спартак» (с 1994 «Биосинтез») и 

«Маяк» (Сердобск), а с 1994 – «Спартак» (Каменка). 

Лит.: Годин В. С., Лебедев В. И. Пенза спортивная. П., 1959; Пучков 

О. И., Суровицкий В. Б. Пензенский спорт: история и современность. П., 

1996. 

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий. 
  

ХА’ЗОВ Николай Панфилович (р. 27.12.1913, с. Б. Вьяс Саранск. у. 

Пенз. губ., ныне Лунин. р-на Пенз. обл.), Герой Сов. Союза (1945), гв. 

подполк., ком. гв. стрелк. полка. Полк под его командованием в янв. 1945 



совершил за 12 суток марш в 450 км и обеспечил окружение противника в р-

не Познани. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ХА’ЛИКОВ Альфред Хасанович (30.5.1929, с. Курманаево, Татария – 

24.7. 1994, Казань), археолог, историк, засл. деятель науки Татарии. Окончил 

Казанский ун-т (1952), докт. ист. наук (1967), чл.-корр. Академии наук 

Татарстана (1992). Длительное время возглавлял отдел археологии ин-та 

языка, лит-ры и истории Казанского филиала АН СССР. Организатор и 

участник крупнейших археол. экспедиций (Марийской, Куйбышевской, 

Болгарской, Билярской и др.). В 1980-х гг. вел широкие исследования в Пенз. 

обл. В 1980 открыл грунтовые погребения Армиевского кург.-грунт. 

могильника, к-рый исследовал до 1985. В 1986–87 изучал могильник у с. 

Серго-Поливаново. В 1989–90 обследовал совместно с украинскими 

археологами пенз. участок средневекового торгового пути из Булгара в Киев. 

По материалам пенз. памятников сделал выводы о заселении Пенз. края в 9–

13 вв. тюркоязычными буртасами. Автор б. 20 науч. трудов (монографий) и 

учебников и более 300 науч. статей. Основатель казанской школы 

археологии. Постоянный участник междунар. конгрессов. 

Соч.: Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969; Волго-Камье в 

начале эпохи раннего железа (8–6 вв. до н. э.). М., 1977; Татарский народ и 

его предки. Казань, 1989. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

ХАРИТО’ШКИН Василий Иванович (р. 23.2.1923, дер. Морозовка 

Наровч. у. Пенз. губ., ныне Наровч. р-на), Герой Сов. Союза (1944), рядовой, 

нач. радиостанции артполка. В числе первых переправившись через Днепр, 

обеспечил бесперебойную связь с командным пунктом полка. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ХА’ЙКИН Борис Эммануилович (13.10. 1904, Минск – 14.5.1978, М.), 

дирижер, нар. арт. СССР (1972), лауреат Стал. премии (1946, дважды; 1951). 

Учился в Пенз. музыкальном училище. В 1928–35 – дирижер оперного театра 

им. Станиславского, с 1936 худож. рук. и гл. дирижер Лен. Малого оперного 

театра; в 1944–53 дирижер Лен. театра оперы и балета, с 1954 дирижер 

Большого театра. Проф. Ленингр. и Моск. конс. Автор кн. «Беседы о 

дирижерском мастерстве» (М., 1984). 

Лит.: Б. Э. Хайкин: Некролог //Сов. культура. 1978. 16 мая; Савин (10, 

15). 

О. М. Савин. 
  

  

ХВОСТО’В Сергей Алексеевич [9.6.1855, Орловская 

губ. (?) – 12.8.1906, СПб.], действит. статский советник 



(1904). Происходил из потомств. дворян Орловской губ. Выпускник Моск. 

ун-та (1879). В зем. движении с 1880. С 1883 был почетным мировым судьей 

по Елецкому округу Орловской губ., участковым зем. начальником. В 1884–

92 неоднократно исполнял обязанности Елецкого уездного предводителя 

дворянства. С 1895 пред. Орловской губ. зем. управы. С 1901 владимирский 

вице-губернатор. В июле 1903 переведен в П. исправляющим должность нач. 

губернии. Здесь ему довелось принимать проезжавшего через П. в 1904 имп. 

Николая II. 23.12.1904 утвержден пенз. губернатором. С его именем связаны 

решительные меры по восстановлению в 1905–06 правопорядка в губернии. 

В 1906 введен в совет Мин-ва внутр. дел. Стал одной из случайных жертв 

того террористич. акта, когда эсерами-максималистами была взорвана дача 

П. А. Столыпина на Аптекарском о. в Пб. Орд. Св. Анны 2-й степ., Св. 

Владимира 4-й степ., Св. Станислава 2-й степ. 

Лит.: ПГВ. 1906. № 183; Рыбас С., Тараканова Л. Жизнь и смерть 

Столыпина. М., 1991. 

С. А. Ковылов. 
  

  

ХВОЩЁВ Алексей Лукич (1.2.1870, с. Золино 

Горбатовского у. Нижегородской губ. – 18.7.1935, 

Ашхабад), историк-краевед, канд. богословия, проф. 

Окончил Моск. духовную академию (1894), где учился у 

В. О. Ключевского. Служил в Пенз. духовной семинарии, 

состоял чл. ПУАК, губ. статистич. ком-та. Сотрудничал в 

«Пензенских епархиальных ведомостях». В 1901 выступил 

одним из организаторов Пенз. историко- археологического 

и статистического комитета и церк. древлехранилища 

при нем. Осн. труды: «Очерки современного раскола и 

сектантства»; «Несколько дополнительных замечаний к программе историко-

статистического описания церквей и приходов епархии»; «О Пензенских 

монастырях, существующих и упраздненных». В 1922 издал в П. «Очерки по 

истории Пензенского края». Выступал под псевдонимами А. Х., А. Х-в. 

Лит.: Лебедев В. И. Школьное историческое краеведение в первые 

годы Советской власти //Из истории области. Вып. 1; Савин О. Ученик 

Ключевского //ПП. 1992. 11 сент.; Тюстин А. В. «Исполнен долг, завещанный 

от бога...» //Краеведение. 1997. № 2; История Мордовии в лицах. Вып. 2. 

Саранск, 1997. 

О. М. Савин. 
  

  

ХВОЩИ’, группа многолетних травянистых споровых растений с 

разветвленным корневищем. В Пенз. обл. представлены 6 видами 

многолетних растений, приуроченных к лугам, пашням, насыпям (хвощ 

полевой и луговой), болотам (болотный и приречный), кустарникам 

(зимующий), лесам (хвощ лесной). Все они имеют побег, состоящий из 

члеников: узлов, с мутовчато расположенными чешуевидными бурого цвета 



листьями, сросшимися между собой в трубчатое влагалище, и междоузлий, 

ребристых по форме. Для полового размножения необходимо наличие 

капельно-жидкой воды. В крайних условиях существования размножение 

вегетативно. Захватив территорию с нарушенным естеств. покровом, нередко 

образуют чистые заросли. Благодаря наличию глубоко залегающих корневищ 

(свыше 1 м) они успешно противостоят засухам, пожарам и конкуренции со 

стороны др. растений. Трудно искореняемые сорняки полей и пастбищ на 

кислых почвах. Среди них есть ядовитые виды (хвощ болотный, приречный, 

полевой), вызывающие у скота болезнь под названием «шатун», или «пьяная 

болезнь»; являются и лекарств. растениями, используемыми в народной и 

офиц. медицине. 

А. Н. Чебураева. 
  

  

ХОВА’НСКИЙ Николай Федорович (1.12.1855 – после 1921), 

журналист, краевед, правовед, археограф. Ред. газ. «Саратовский дневник», 

состоял членом и правителем дел Саратовской ученой архивной комиссии. 

Был знаком с мн. литераторами, в т. ч. с Н. Г. Чернышевским, впервые 

написал о нем в кн. «Очерки по истории г. Саратова и Саратовской 

губернии» (1884). В 1911 выпустил кн. «Помещики и крестьяне Саратовской 

губернии», где рассказывал об истории селений, входящих сейчас в состав 

Пенз. обл. Он называл фамилии их владельцев, места, откуда шло 

переселение. В тексте упоминаются Анненково, Веденяпино, Евлашево, 

Верхнее Аблязово (ныне Радищево), Верхозим, Неверкино, Нижняя, Средняя 

и Верхняя Елюзань, Камешкир, Тютнярь, Пенделка, Фадеевка, Чардым, 

Старое Захаркино, Демкино, Старый Чирчим и др. насел. пункты. В 1912 

Саратовская ученая архивная комиссия издавала сб. «Участие Саратовской 

губернии в Отечественной войне 1812 г.», к-рый составил правитель дел Х. В 

нем, тоже впервые, были названы имена участников Освободительного 

похода, связанных с пенз. ополчением, живших в Серд. и Кузн. уездах. 

Лит.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М., 1982; 

Савин О. Живая память: Ист.-лит. очерки. Саранск, 1981. 

О. М. Савин. 
  

  

ХИ’ЩНЫЕ, отряд млекопитающих. Большинство ведет наземный 

образ жизни, но отд. виды (норка, выдра) – обитатели водоемов. Образ жизни 

хищников одиночный, реже семейный. Детеныши родятся слепые, 

беспомощные. Длит. время остаются в убежище. В осн. плотоядные 

животные, реже всеядные (медведь, барсук). Мн. хищники – объект пушного 

промысла и звероводства. Фауна хищных насчитывает 235 видов. В Пенз. 

обл. встречается 16 видов, относящихся к 4 семействам: волчьих, медвежьих, 

куньих, кошачьих. Из волчьих обычны волк и лисица. Редким видом является 

акклиматизированная в области енотовидная собака. В леса Земетч. р-на из 

соседних Тамбовской и Рязанской обл. проникает бурый медведь. В 

последнее десятилетие в Никольск., Кузн., Лунин., Бессонов., Шемыш., 



Мокш. и Земетч. р-нах появилась рысь. Наиб. многообразно семейство 

куньих (10 видов): лесная и каменная куница, ласка, горностай, степной и 

лесной хорек, барсук, американская и европейская норка, выдра, последние 

крайне редки. 

В. Ю. Ильин. 
  

  

ХОДАКО’В Юрий Владимирович (10.3.1901, с. Воскресенская Лашма 

Наровчат. у. – 27.10.1977, М.), педагог-химик, чл.-корр. АПН СССР, засл. 

деятель науки РСФСР, докт. хим. наук, проф. В 1916 году окончил Пенз. 

реальное уч-ще. Пед. деятельность начал в П. в 1921 учителем 

профессиональной школы. В 1930 окончил хим. ф-т МГУ. Работал в авиац. 

ин-те, одноврем. в НИИ методов обучения АПН. Разработал концепцию 

школьного курса химии, к-рая была использована при составлении 

учебников. Автор нового жанра – рассказов-задач по химии, пособия для 

учителей «Общая и неорганическая химия», соавтор учебников по химии для 

7–10-х классов школы. Автор работ по общей и неорганич. химии. Им 

впервые разработана теория полуколичественных кислот и оснований, 

стереохимич. теория аллотропии кислородных соединений неметаллов. Орд. 

Трудового Кр. Знам. (дважды), медаль Ушинского. 

Соч.: Теория доминирующих форм. М., 1934; Элементы 

электростатической химии. М. – Л., 1934; Стереохимия ангидридов. М., 1944; 

Общая и неорганическая химия. М., 1954. 

Лит.: Педагогическая энциклопедия. Т. 4; Ходаков Ю. В.: Некролог 

//Химия в школе. 1977. № 1. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

ХЛЕ’БНИКОВ Николай Иванович (5.10.1840, Костромская губ. – 14.6. 

1880, Киев), рус. историк, юрист, философ. Учился в сел. школе, в Пенз. 

уездном уч-ще. Работал в Чембаре и Саранске, окончил Пенз. гимназию, 

поступил в Моск. ун-т. За участие в студенч. волнениях был арестован, но 

возвращен в ун-т, к-рый окончил в 1865 со степенью кандидата. Преподавал 

в Могилевской гимназии, написал ряд работ о прошлом России. Докт. наук, 

проф. Варшавского и Киевского ун-тов по кафедре философии права. 

Соч.: Общество и государство в домонгольский период. СПб., 1872; 

Право и государство в их обоюдных отношениях, исследование о 

происхождении, сущности, основных началах и способах развития 

цивилизации вообще. Варшава, 1875. 

Лит.: Памятная книжка Пензенской губернии на 1889 год; К. Маркс, 

Ф. Энгельс и революционная Россия. М., 1969; Савин (1); Савин О. 

Незабываемые страницы. Саранск, 1985. 

О. М. Савин. 
  

  



ХОЛМ 

СЛА’ВЫ, 

мемор. комплекс в Кузнецке, 

посвященный памяти земляков, 

павших в Вел. Отеч. войне. Сооружен в 

1975 в восточной части города на 

холме. На пяти террасах, к к-рым ведут 

лестничные марши, на мраморных 

досках вырезаны имена погибших. На 

вершине над Вечным огнем скульптурная 

группа из трех автоматчиков, 

идущих в бой. Рядом могилы 

воинов, умерших в госпиталях 

Кузнецка, деревья, посаженные ветеранами войны и почетными гостями 

города. У подножия расположен музей боевой славы, открытый в 1985. 

Авторы мемориала скульптор П. А. Талько и арх. Е. П. Линцбах. 

Лит.: Мясников (1). 

В. А. Мочалов. 
  

  

ХО’ЛМСКИЙ Алексей Васильевич (1821 – 25.5.1879, П.), докт. 

медицины (1852). Окончил в СПб. медико-хирургич. академию (1842). В 

1860 прислан в П. инспектором губ. врачебной управы, вместе с зав. уч-щем 

садоводства О. М. Баумом организовал метеостанцию. В 1863 избран первым 

пред. науч.-мед. об-ва врачей, к-рое просуществовало до 1879. Избирался чл. 

губ. статистич. ком-та, участвовал в издании ПГВ, помещал ежедневные 

метеорологич. наблюдения. В 1866 возглавил в губернии борьбу с холерной 

эпидемией, составил «Наставление крестьянам, как оберегать себя от 

холеры...» В 1871 врачебный инспектор был избран чл.-сотрудником Имп. 

Рус. геогр. об-ва. Орд. Св. Станислава 2-й степ., Св. Владимира и Св. Анны 

3-й степ., получил бронз. медаль в память войны 1855–59. После окончания 

рус.-турецкой войны был отмечен (посмертно) знаком Кр. Креста. 

Лит.: Кульнев; Савин О., Трофимов Ж.  И. Н. Ульянов в Пензе; Годин 

В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия. П., 1996. 

О. М. Савин. 
  

  

«ХО’ЛДИНГ-ДСК», акц. об-во, филиал АО территориально-строит. 

объединения «Пензастрой». Специализируется на стр-ве жилья и объектов 

соц.-культ. и бытового назначения. Осн. в 1968 как объединение ДСК на базе 

з-да «Стройдеталь» № 2 и строит. управления № 1 треста «Жилстрой». До 

1991 в состав объединения входили з-ды ЖБК-1, ЖБК-2, УПТК, СУОР, 

СМУ-4, СМУ-21, СМУ-22, ПМК-78. В 1991 з-д ЖБК-2, УПТК и СМУ-2 из 

состава ДСК выделились в самостоятельное акц. об-во «Домостроитель». АО 

«Х.- ДСК» располагает развитой материально-техн. базой и 

высококвалифициров. кадрами. Объединением ДСК в Пенз. обл. построено 3 



млн кв. м жилой площади и осн. кол-во школ, дет. садов и магазинов из 

сборного железобетона. Значительная часть жилья возведена по типовым 

проектам серий домов 464-А1, 467-А, 467-Д, 125 и 90. Объединение 

осуществило застройку микрорайонов по проспекту Победы, ул. 8 Марта, 

Карпинского, Суворова, р-нов Арбеково, Южная Поляна, Северная Поляна, 

«Маяк революции» и др., а также в Кузнецке, Сердобске, Каменке, Нижнем 

Ломове, Никольске, Вазерках, Чемодановке, пос. Монтажный, совх. 

«Панкратовский». Объединение осуществляло стр-во домов в М., Астрахани, 

оказывало помощь в стр-ве БАМа и ликвидации последствий землетрясения 

в Армении. В становление и развитие объединения внесли большой вклад 

управляющие и гл. инженеры Н. Г. Крестин, В. С. Котов, В. П. Миряев, 

В. В. Царев, С. В. Тетерин и др. 

В. И. Калашников. 
  

  

ХОЛЯ’ВСКИЙ Борис Матвеевич (1888, Минск – 25.9. 1926, П.), парт. 

работник. Чл. Ком. партии с 1912. С 1904 на ф-ке Вильно. С 1905 принимал 

участие в революц. движении. В Гражд. войну – красноармеец, на ответств. 

работе в органах снабжения Южного и Зап. фронтов. После войны работал в 

Одессе, Харькове. В сент. 1925 – сент. 1926 ответств. секр. Пенз. губкома 

ВКП (б). 

Лит.: Б. М. Холявский //Под знаменем ленинизма. 1926. № 38. 

А. В. Булкин. 
  

  

 

 

 

ХОККЕ’Й С ША’ЙБОЙ. Инициаторами этой игры в П. стали В. Атимасов, 

В. Петров, Н. Koтoв, В. Бешанкин, А. Дулин, И. Ивлев (игроки хоккея с 

мячом). В 1948 они составили костяк первой пенз. команды, допущенной к 

первенству РСФСР. В дальнейшем Х. с ш. широко развивался почти во всех 

спортивных орг-циях П. и области. В 1955 пенз. команда ДСО «Буревестник» 

была включена в состав участников первенства страны по классу «Б» (тренер 



Б. В. Субботин). Она состояла в осн. из студентов индустр. ин-та (ныне 

ПГУ). В 1959 команду передали дизельному з-ду. В связи с кончиной тренера 

Б. В. Субботина (1.5.1959) в сезоне 1959–60 команду возглавил его брат 

Евгений, 3.3.1960 состоялась 1-я в П. междунар. товарищеская встреча 

команды рабочего спортивного союза Финляндии и «Дизелиста» (так стала 

называться пенз. команда). Победили пензяки со счетом 5:3. В 1963 

«Дизелист» завоевал звание чемпиона России и право выступать в классе 

«А». Состав команды: Л. Немченко, Г. Филин, А. Гридин, П. Герасимов, 

Г. Миронов, В. Павлов, А. Балашов, А. Пунчик, С. Моисеев, В. Ядренцев, 

В. Копенкин, В. Африканов, Н. Зубов, В. Илышев, В. Косов, B. Иpышкoв, 

В. Уханов. В 1978 и 1979 хоккеистам команды «Дизелист» C. Aндpeeву, 

М. Калинину, В. Комарову, В. Красненкову, Ю. Пережогину, А. Серняеву, 

А. Трегубову, А. Герасимову, А. Косоурову, В. Герасимову было присвоено 

звание мастера спорта СССР. В сезоне 1995–96 «Дизелист» получил право 

играть в Высшей лиге росс. хоккея. В 1964 в П. была организована дет. 

спортивная школа по подготовке хоккеистов. Возглавил ее тренер 

Ю. А. Есенин. В 1979 школа была переимен. в специализированную детско- 

юношескую школу олимпийского резерва (СДЮШОР), и в этом же году 

открылось отделение хоккея в Пенз. дет. спортивной школе № 3. 

Воспитанники школ успешно выступают на международных, российских, 

областных и др. соревнованиях. Ежегодно команды спортивных клубов 

участвуют в областных и гор. чемпионатах. В развитие X. с ш. внесли вклад 

тренеры В. Ядренцев, В. Копенкин, Ю. Пережогин, В. Рузанов, Г. Жулитов, 

Е. Ерхов, М. Калинин, В. Слепышев, В. Бармин, В. Уханов, бр. Б. и 

Е. Субботины и др. 
Хоккейная команда «дизелист». 1960. 

Лит.: Пензенский «Дизелист». П., 1963; Хоккей. Справочник-

календарь на 1980–1981 гг. Класс «А», первая лига. П., 1980; Чемпионат 

СССР по хоккею 1989–1990. «Дизелист» (Пенза). П., 1989. 

А. Г. Кузнецов, О. И. Пучков. 
  

  

ХОПЁРСКИЙ БОР, памятник природы, уникальные по 

продуктивности и генетич. кач-вам сосняки, выполняющие важные 

водоохранные функции. Расположен в Беков. р-не, на пл. 72 га по правому 

берегу Хопра. В нагорной части на водораздельном плато и пологих склонах 

на серых, светло-серых и супесчаных почвах произрастают сосняки. В пойме 

растут дубравы. До рев-ции 1917 леса принадлежали землевладельцам 

Устиновым. Еще в 19 в. сосна была полностью сведена. На вырубках создали 

искусств. леса. Первые посадки сосны произвели в 1882. Были 

сформированы сосновные насаждения орляково-разнотравного типа высокой 

продуктивности; отнесены к эталонам природы. Деревья достигают выс. 29 

м, диаметр ствола 42 см, запас древесины на 1 га 370 м3. В подлеске рябина, 

лещина, бересклет, жимолость. Травяной покров из вейника лесного, 

ландыша, осоки волосистой, костянки, орляка, земляники, герани и др. 



Культуры сосны, созданные в 1880-е гг., имеют запас древесины на 1 га 350 

м3. К сосновому массиву примыкает озеро с пл. водного зеркала 1,2 га. В 

дубраве деревья размещены редко, в возрасте 100 лет имеют выс. 22 м, 

диаметр ствола 40 см и запас древесины на 1 га 90 м3. В подлеске черемуха, 

клен татарский, шиповник. 

И. С. Антонов. 
  

  

ХОМЕ’НКО Николай Михайлович (р. 18.6.1935, с. Хмелевое 

Кировоградской обл.), хирург, засл. врач РСФСР (1985), канд. мед. наук 

(1967). Действительный чл. Академии медико-технич. наук РФ (1994). Чл.-

корр. Академии естественных наук РФ (1997). Окончил Одесск. мед. ин-т 

(1959), работал в Чите, Запорожье, Целинограде. С 1977 – ректор Пенз. гос. 

ин-та усовершенствования врачей. Опубликовал ок. 70 науч. работ. Орд. 

Труд. Кр. Знам. (1981). 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ХОРОВО’Е О’БЩЕСТВО, об-во любителей хорового пения. Осн. в 

П. в сер. 1960-х гг. как обществ.-просветит. орг-ция, призванная развивать 

хоровое иск-во. Во главе Х. о. стояли пенз. хормейстры: засл. деятель иск-в 

РСФСР Н. А. Котляр, композитор, засл. работник культуры Д. И. Иващенко, 

основатель фольклорного анс. «Реченька», засл. работник культуры РСФСР 

А. Г. Тархов, худож. рук. хора профсоюзов им. О. Гришина, засл. работник 

культуры В. В. Круковский. Проводимые фестивали, конкурсы, семинары 

способствовали творческому росту хор. коллективов. В нач. 1970-х гг. в П. 

было открыто 4 дет. хоровые студии. Х. о. явилось инициатором гастролей в 

области Большого хора Всесоюз. радио и телевидения под управлением В. 

Попова, моск. хоров «Пионерия» под управлением Г. Струве, «Подлипки» 

под упр. Б. Толочкова, хора Московского Дома учителей под управлением А. 

Кожевникова и камерного хора Горьковской конс. под управлением проф. Л. 

Сивухина. Х. о. стало одним из учредителей Всеросс. и Всесоюз. фестивалей 

песенного творчества им. нар. арт. России О. Гришина в П. В 1987 Х. о. 

преобразовано в музыкальное общество Пенз. обл. 

Лит.: Савин (15); Шитова М. А. Начала музыкального образования и 

воспитания в Пензе //Очерки народного образования Пензенского края. П., 

1997. 

Д. М. Трубецкой. 
  

  

ХОПЁР, река в Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской и 

Волгоградской обл., лев. приток р. Дон. Гидроним известен по письменным 

источникам 12 в. как Копор, Копорть, Хопорть, возможно, скифско-

сарматского происхождения: пората – «река». Не позже 11 в. добавился 

термин хыу (башкир.) – «река». Т. о., Хыупората, Хопорть (летописное), Х. 

переводится «река река». Длина 979 км (в пределах Пенз. обл. 185 км), пл. 



бассейна 61 100 кв. км, в пределах Пенз. обл. 8960 кв. км. Берет начало на 

Керенско-Чембарской возвышенности в 8 км от с. Кучки Пенз. р-на из 

родников у с. Всеволодо-Сергиевска, течет по почти безлесной, 

слабохолмистой, изрезанной оврагами и балками равнине. Устье у станицы 

Усть-Хоперская в Волгоградской обл. Питание преим. снеговое. Скорость 

течения в межень 0,2–0,3 м/сек, в половодье возрастает до 1 м/сек. 

Среднегодовой расход у с. Пановка ок. 4 куб. м/сек, в половодье 

увеличивается до 150 куб. м/сек, а в межень уменьшается до 0,1 куб. м/сек. 

Ср. расход воды в 45 км от устья 150 куб. м/сек, наибольший – 2720 куб. 

м/сек. Замерзает в ноябре–декабре, вскрывается в конце марта – в апреле. 

Осн. притоки: Сердоба, Бузулук – слева, Ворона, Савала – справа. 

Используется для водоснабжения. На Хопре расположены города Балашов, 

Новохоперск, Урюпинск. В долине ниж. течения реки Хоперский 

заповедник. В пределах Пенз. обл. имеет 11 больших и малых притоков. 

Лит.: Рыжавский Г. Я. Хопер. М., 1984; Злобин В. и др. Думы старого 

Хопра //Волга. 1987. № 8; Полубояров (1). 

Ю. М. Шалеева. 
  

  

ХРАБРОВИ’ЦКИЙ Александр Вениаминович (20.10.1912, Пб. – 

13.9.1989, М.), литературовед, журналист, краевед. Окончил Моск. пед. 

техникум (1930). В 1938–51 жил в П., работал в ж.-д. газ. «Большевистский 

транспорт», инспектором облоно по музейно-краеведч. работе, ред. книжного 

изд-ва, изд-ва обл. газ. «Сталинское знамя». С 1939 занимался лит. 

краеведением. С 1952, переехав в М., занимался исследованием творчества В. 

Г. Короленко, опубликовал о нем св. 100 работ. Передал в б-ку им. М. Ю. 

Лермонтова книги с автографами, к-рые в разное время дарили ему авторы. 

Его перу принадлежат б. 230 публ. по истории, лит-ре и культуре Пенз. края. 

Его усилиями в П. установлены мемориальные доски В. Г. Белинскому, Н. Н. 

Бурденко, В. Т. Рябову, восстановлены памятники А. В. Суворову и В. А. 

Слепцову, разыскана могила П. Н. Яблочкова, в Москве определено место 

клятвы А. И. Герцена и Н. П. Огарева на Воробьевых горах и установлен 

памятный знак; найден дом, где содержался по пути из Петербурга в Сибирь 

осужденный А. Н. Радищев. 

Соч.: Замечательные места Пензенской области. П., 1943; Русские 

писатели в Пензенской области. П., 1946. 

Лит.: Савин (14); А. В. Храбровицкий: Библиогр. список: Рукопись 

(обл. б-ка им. М. Ю. Лермонтова); Ратнер А. В. «Делай, что должно...» //Сов. 

библиография. 1990. № 4; Негретов П. Н. Короленко. Летопись жизни и 

творчества. 1911–1921. М., 1990. 

Г. В. Ерёмин, О. М. Савин. 
  

  

ХРА’МОВ Александр Иванович (1901, Чембар, 

ныне г. Белинский – 1958, там же), краевед, музейный 

деятель. В детстве испытал влияние матери, оставившей 



объемные «Записки» из истории Чембара и семьи Белинских (хранятся в 

музее Белинского). Окончил Чембар. нач. школу, учительскую семинарию в 

П., одноврем. посещал худож. уч-ще и уч-ще садоводства. Учился в М. на 

Гос. свободных худож. курсах (не закончил). Работал в Чембар. 

совпартшколе, заведовал избами-читальнями, был дир. Нар. дома в Чембаре, 

где создал драмколлектив. В 1933 после беседы с Н. К. Крупской ему было 

предложено возглавить организацию музеев в с. Лермонтово и Чембаре. 

Занимался стр-вом музеев, записывал нар. предания, собирал мемор. вещи, 

предметы быта, изобразит. материалы. С 1938 был первым дир. музея В. Г. 

Белинского, а с 1939 одновременно дир. музеев В. Г. Белинского и М. Ю. 

Лермонтова. Похоронен в Пионерском парке, напротив музея В. Г. 

Белинского. 

Лит.: Фролова А. Ф. Первый директор //Сел. новь (Белинский). 1988. 7 

июля; Долженков В. В. «Все, к чему я стремился, – достиг» //Временник. 

1992. Вып. 5. 

Л. В. Рассказова. 
  

  

ХОХРЯКО’В Владимир Харлампиевич (29.10.1828 – 29.4.1916, П.), 

педагог- просветитель, краевед. Окончил Казанский ун-т, служил 

инспектором и учителем гимназий в Н. Новгороде и Уфе, в 1854–68 и с 1874 

жил и служил в П. старшим учителем словесности в дворянском ин-те и 

гимназии, затем основал и был первым дир. учительской семинарии, 

помощником пред. Пенз. губернского статистического комитета, с 1901 пред. 

Пензенской ученой архивной комиссии (ПУАК), ее почетный член. При его 

участии открыто 28 сел. школ, устраивались курсы для учителей, 

составлялись методич. пособия по преподаванию морд. языка. Он первым в 

Пенз. губ. стал собирать материалы о М. Ю. Лермонтове, записывать 

воспоминания очевидцев, делать копии с автографов. Этими материалами 

пользовались первые биографы Лермонтова, в т. ч. и П. А. Висковатов. 

Значителен его вклад в изучение истории края. Похоронен на 

Митрофаньевском кладбище. В янв. 1998 в П. прошли науч.- практич. и 

краеведч. конф., посвященные 170-летию Х. 

Соч.: Строельная книга г. Пензы //Сборник Пензенского губернского 

статистического комитета. Вып. 4; Открытие, управление и восстановление 

Пензенской губернии //Юбилейный сборник Пензенского губернского 

статистического комитета. Вып. 5; Материалы для истории г. Пензы //Труды 

ПУАК. Кн. 1–3. 

Лит.: ПГВ. 1882. 9 февр. (30-летие пед. деятельности); Андроников И. 

Л. Пензенский учитель Хохряков //его же. Лермонтов. Исследования, статьи, 

рассказы. П., 1952; Федоров И. Выдающиеся учителя и просветители 

Пензенской губернии. П., 1958; Лермонтовская энциклопедия; Савин О. М. 

В. Х. Хохряков //Просветители и педагоги мордовского края. Саранск, 1986; 

Инюшкин (1); История Мордовии в лицах. Вып. 2. 

Л. В. Рассказова, О. М. Савин. 



  

  

ХРИСТОВЕ’РЫ (самоназвание «люди божьи»), старорус. секта, осн. 

во 2-й пол. 17 в. Другое наименование – хлысты, т. к. в нек-рых общинах 

практиковалось самобичевание как средство «умерщвления плоти» и 

достижения состояния экстаза. Основа вероучения – признание возможности 

прямого общения человека со «святым духом» и воплощение «духа в 

наиболее праведных» людей, к-рые становились «христами и 

богородицами». В Пенз. крае появились в 1-й пол. 19 в., хотя в офиц. докум. 

начали фигурировать с 1860-х гг. Они проживали в Городищенском 

(Селикса, Чемодановка), Нижнеломовском (Блиновка, Большие Верхи, 

Низовка, Скачки) и Наровчатском у. (Вьюнки). В 1912 в губернии проживало 

до 150 последователей этой секты. Одно из последних упоминаний о 

существовании хлыстов в Пенз. крае относится к 1920-м гг. В наст. время в 

области нет ни одной их общины. 

Лит.: А. Х. О местном расколе и сектантстве по официальным данным 

1889–1897 гг. //ПЕВ. 1898. № 12, 13, 20; Шарыпкин Я. Сектантство в 

Пензенской губернии //Под знаменем ленинизма. 1927. № 31. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ХРИПУНО’В Александр Николаевич (17.8.1868, П. – ?), пенз. 

заводчик. Окончил Пенз. уездное уч-ще, с 1892 владелец мыловаренного з-

да, продукция к-рого в 1906 на Междунар. выставке в Брюсселе удостоена 

золотой медали. Избирался гласным гор. Думы. 

Лит.: Вся Россия. Т. 1. 1899; Список лиц, служащих в Пензенской 

губернии. П., 1910. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ХРЯ’НИН Гавриил Семенович (25.3.1885, с. Ершово Чембар. у., ныне 

Белинск. р-на – 12.9.1947, П.), учитель математики. Окончил Пенз. 

учительскую семинарию и Моск. учительский ин-т. Посещал ун-т 

Шанявского, где специализировался по лит-ре. В 1915 находился в действ. 

армии, попал в плен, вернулся в 1918. Был назначен преп. математики в 

Поимскую школу. В 1920–22 вел математику на Пенз. пулеметных курсах. В 

1922–24 дир. 2-й школы им. Рыкова, с 1924 по 1930 дир. 6-й школы 

фабрично-заводского дела при трубочном з-де. В 1925 делегат 1-го Всесоюз. 

съезда учителей. Читал лекции на педагогические и антирелиг. темы. Работал 

на строит. рабфаке. С 1931 по 1932 дир. ср. школы № 4, затем переведен в ср. 

школу № 1 им. В. Г. Белинского (зав. учебной частью). Был пред. секции 

учителей-математиков, с 1945 обществ. инспектор Пенз. гороно. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

ХРУСТАЛЬКО’В Александр Николаевич (р. 25.2.1929, с. Старые 

Забалки Городищ. р-на), инженер. Окончил ППИ (1961). Работал в ПНИЭИ 



инженером, нач. науч.-иссл. сектора. Гл. конструктор разработок техн. 

средств криптографич. защиты и передачи телеграфной информации. Гос. 

премия СССР (1988). 

Е. И. Тушканов. 
  

  

ХУДО’БИНЫ, педагоги. Александр Иванович 

(7.10.1910, Сердобск – 27.9.1999, там же), засл. учитель 

школы РФ, почетный гражданин Сердобска. Окончил Серд. школу, пед. 

техникум в Балашове, работал в Ртищеве, Саратове. Участник Вел. Отеч. 

войны. Прошел через фашистские лагеря. В 1948 окончил 

Пенз. учительский ин-т. Мн. лет преподавал математику, 

физику, астрономию в Серд. ср. школе № 1. Автор 

пособий для учителей математики. В 1969 награжден 

медалью Н. К. Крупской. Николай Иванович, его брат 

(22.2.1913, Сердобск – 25.10.1994, Саратов), педагог. 

Окончил Саратовский ун-т, преподавал в ср. школах 

Ртищева, Саратова. Участник Вел. Отеч. войны. Соавтор в 

издании учебников математики с А. И. Худобиным. Анна 

Ефимовна, жена Ал-дра Ив. (р. 11.6.1924, Сердобск), педагог, засл. учитель 

школы РСФСР, почетный гражданин Сердобска. Окончила в Сердобске 

школу № 6, пед. уч-ще. В 1941–78 преподавала в школе с. Мещерского и 

Серд. ср. школе № 2. Избиралась деп. гор. Совета, вела занятия в ун-те для 

родителей по нач. классам. 

Соч.: Худобин А. И., Худобин Н. И. Сборник задач по тригонометрии. 

М., 1954, 1955, Киев, 1959; Сборник задач по алгебре и элементарным 

функциям. М., 1966, 1970, 1973. 

Лит.: Лушников А. Семья заслуженных //Ленин. путь. (Сердобск) 

1964. 24 окт.; Сидоренко В. Уроки Худобина //ПП. 1981. 6, 7 февр.; 

Коновалов В. Поэт чисел и уравнений //ПП. 1984. 17, 18 авг. 

В. А. Сидоренко. 
  

  

ХОХЛО’В Павел Акинфиевич (29.6.1854, с. Устье Спасск. у. 

Тамбовской губ., ныне Беднодемьян. р-на Пенз. обл. – 20.9.1919, М.), 

оперный певец, лирич. баритон. Неск. лет жил на хуторе у с. Абашева. 

Окончил Моск. ун-т. Муз. образование получил в Моск. консерватории. В 

дек. 1879 дебютировал на сцене Большого театра в опере «Трубадур»; до 

1900 был его солистом. Х. создал целую галерею образов в 16 русских и 

13 операх зарубежных композиторов; первый исполнитель партии Евгения 

Онегина в одноим. опере П. И. Чайковского. Выступал во Франции, Италии, 

Чехословакии. 

Лит.: МЭ. Т. 6; Дурылин С. П. А. Хохлов. М. – Л., 1947; Яковлев В. П. 

А. Хохлов. М. – Л., 1950; Савин (15). 

Ю. Н. Макарова. 
  



  

ХРЯ’НИН Виктор Николаевич (р. 12.10.1941, с. Ширяево Белинск. р-

на), физиолог, докт. биол. наук (1980), проф. (1982), засл. деятель науки РФ 

(1998), зав. кафедрой ботаники ПГПУ (с 1984). Окончил естеств.-геогр. ф-т 

ПГПИ (1963). В 1962–63 учитель Калининской школы Пачелм. р-на; в 1964–

1967 аспирант (Моск. обл. пед. ин-т), канд. диссертация: «Влияние 

гиббереллина на изменение физиологических процессов и урожай конопли» 

(1967). С 1967 доц. кафедры ботаники ПГПИ, с 1976 ст. науч. сотр. Ин-та 

физиологии растений им. К. А. Тимирязева АН СССР; с 1979 снова доц. 

кафедры ботаники ПГПИ. Докт. диссертация: «Проявление пола у растений и 

его гормональная регуляция» (1980). Чл. ред. коллегии и ред. совета, зав. 

редакцией природы «Пензенской энциклопедии». Науч. интересы – в области 

изучения роста и развития растений с целью повышения их продуктивности. 

Им разработана эколого-гормонально-генетич. теория проявления пола у 

растений, вошедшая в учебники по физиологии растений как в нашей стране, 

так и за рубежом. Опубл. свыше 180 науч. работ, в т. ч. монографию «Пол 

растений и его гормональная регуляция» (М., 1982), к-рая вышла в переводе 

на англ. язык в изд-ве Шпрингер-Ферляг в 1986 (Берлин, Нью-Йорк, 

Хейдельберг, Лондон, Париж, Токио). В зарубежных изданиях опубл. 19 

статей (Индия, Новая Зеландия, Германия, Югославия, США). Участник мн. 

съездов, конференций, симпозиумов, посвященных проблемам физиологии 

растений (М., Л., Киев, Новосибирск, Чехословакия, Югославия, Швейцария, 

Новая Зеландия). Почетный проф. ПГПУ (1996). 

И. С. Антонов. 
  

  

ЦАРИ’ЦЫНСКАЯ УКРЕПЛЁННАЯ ЛИ’НИЯ, построена в 1718–20 

ген.-майором Г. С. Кропотовым, воинские части к-рого находились около П. 

Причиной сооружения послужили набеги кубанских татар на юго-зап. 

окраины Рус. гос-ва, в т. ч. Пенз. края. Укрепления состояли из непрерывного 

вала со рвом. Опорные пункты: крепость Царицын, крепостцы Мечетная, 

Грачевская, Донская и редут Осокорский. 15 авг. 1720 Г. С. Кропотов 

доложил Сенату об окончании строит. работ. Воен. коллегия предписала ему 

отвести войска в зону П.–Саранск. Сенатским указом от 12 дек. 1720 было 

предложено перевести на линию солдатские слободы из П. и др. городов. В 

1746–58 укрепления реконструировали. Линия сыграла большую роль в 

освоении и заселении Волго-Донья, в т. ч. юж. р-нов Пенз. края. 

Просуществовала до 1780-х гг. 

Лит.: Лавринова Т. И. План защиты юго-восточных окраин России 

после сооружения Царицынской укрепленной линии нач. 18 в. 

//Историческая география Черноземной центральной России (доокт. период). 

Воронеж, 1989; Лебедев В. И. Царицынская линия //Из истории области. 

Вып. 2. 

В. И. Лебедев. 
  



ХУХЛО’В Михаил Николаевич (р. 27.11.1921, с. Новоукраинка Камен. 

р-на, село ныне не существует), Герой Сов. Союза (1943), сержант, нач. 

радиостанции роты связи стрелк. полка. Форсировал Днепр, обеспечил 

бесперебойную связь с командным пунктом полка, проявил мужество при 

отражении контратак противника. 

М. С. Полубояров. 
  

ЦЕЛИНА’, земли, к-рые веками не распахивались (Казахстан, Сибирь, 

Урал, Поволжье и др.). В 1954 было принято решение об освоении целинных 

и залежных земель. В апр. этого года из Пенз. обл. в Актюбинскую и 

Акмолинскую обл. Казахстана было отправлено 580 механизаторов, 

бригадиров тракторных бригад и их помощников, а в 1955 еще 1,5 тыс. 

добровольцев. Из них 1059 чел. во вновь организованные совх. Чкаловской 

обл., в их числе 15 инж. и техников, 143 бригадира тракторных бригад и их 

помощников, 204 тракториста, 328 прицепщиков и др. специалистов. В 1954–

55 на целинные земли выехало свыше 5,5 тыс. молодых пензяков. В эти годы 

Евлашевский деревообрабатыв. комб-т Кузн. р-на отправил целинникам ок. 

60 одно- и двухквартирных сборных жилых домов. Пенз. ремонтный з-д 

изготовил тысячу комплектов насосов к автозаправочным цистернам для 

целинных р-нов. В 1956 свыше 2 тыс. юношей и девушек области отбыли на 

уборку урожая в совх. «Ярославский», «Щербаковский», «Комсомольский» 

(Актюбинская обл.). В 1957 на уборку урожая в Томскую и Чкаловскую обл. 

и Красноярский край отправились 1850 чел., среди них студенты 

индустриального, педагогического, с.-х. ин-тов, 70 комбайнеров Мокш. 

техникума механизаторов сел. хоз-ва, добровольцы Никольского, 

Кузнецкого, Сердобского р-нов. В нач. авг. еще 94 комбайнера выехали в 

Омскую обл. В 1958 в Кокчетавскую обл. было направлено 2000 жит. 

области, среди к-рых много студентов. Комсомольская орг-ция ПСХИ за 

освоение целины была награждена Кр. Знаменем ЦК ВЛКСМ. Всего в 

освоении Ц. участвовало ок. 12 тыс. посланцев Пенз. обл. Мн. из них были 

награждены памятным знаком ЦК ЛКСМ Казахстана и вымпелом 

Кокчетавского обкома комсомола. Правит. наградой медалью «За освоение 

целинных земель» было награждено 126 чел., грамотами Кокчетавского 

обкома комсомола 300 чел., значком «За освоение новых земель» 60 чел., 

похвальными листами Кокчетавского райкома комсомола 400 чел. Среди 

них: Е. Ковальский, П. М. Пашкова-Алексеева, Е. М. Новатский, Л. Н. Кайзер 

и др. 

Лит.: Хроника Пензенской областной организации КПСС. Саратов, 

1988. 

Н. В. Гриднева. 
  

  

ЦЕЛЛЮЛО’ЗНО-БУМА’ЖНАЯ ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ, 

возникла в Пенз. губ. во 2-й пол. 18 в. как многочисл. кустарные пр-тия по 

переработке древесного волокна. В 1817–19 открыты бумагоделательные 



заведения в Городищ. у. и др. Среди наиб. мощных – Селивановская (1817), 

Ахлебинская (ок. 1823) – в с. Боголюбовка Городищ. у., Сидоровская (1856) – 

в Пензе, Шуваловская (1860), Кулагинская (1844), Нальхановская 

(предположит. – 1897) – в с. В. Шкафт Городищ. у., Зюзинская (ок. 1865) – в 

с. Н. Шкафт Городищ. у., Башкировская (в 90-х гг. 19 в.) – в Кузнецке, 

бумажная ф-ка Сергеева (ныне ОАО «Маяк»). На трех ф-ках использовалось 

заграничное оборудование по произ-ву картона. Ср. числ. рабочих составляла 

80–120 чел., ср. производительность – 20–40 тыс. стоп (стопа – 1000 листов). 

В 1890-е гг. произ-во целлюлозы возрастает в 1,5 раза по сравнению с 1861. В 

нач. 20 в. использовались новые варочные котлы усовершенствов. типа, 

перерабатывающие древесину щелочной и сульфитной варкой. С 1913 

широко распространилось произ-во гидратцеллюлозы, выделенной из 

соломы хлорно-щелочным методом, заимствованным в Англии. Этот вид 

произ-ва впервые в губернии был использован в 1910 на соломорубильном з-

де при ф-ке Сергеева. В 1918 пр-тия были национализированы. Ср. производ. 

уровень в 1920 составил лишь 23% довоен. мощности. В 1941–45 пр-тия 

Пенз. обл. выпускают бумагу и целлюлозу для боеприпасов и средств хим. 

защиты. К 1949 был достигнут довоен. уровень произ-ва. В 1950–60 особую 

роль приобрело произ-во высокосортной бумаги на экспорт. С 1965 

выпускается высококачеств. офсетная бумага, с 1970 – гофрированный, 

коробочный картон, целлюлоза. С нач. 1980-х гг. широко используется 

многопрофильный гидролиз растит. материалов, мерсеризация целлюлозы, 

произ-во этролов, гидратцеллюлозных пленок. В 1999 по области 

произведено свыше 16 тыс. тонн бумаги. На кон. 20 в. Ц.-б. п. области 

представляют ОАО «Маяк», ОАО «Фабрика упаковки» (П.) и мелкие малые 

пр-тия. 

Лит.: Участкина З. В. Развитие бумажного производства в России. М., 

1972; Из истории бумагоделания в Пензенской области / Публ. В. М. Попова 

//Временник. 1994. № 11; Курицын (2). 

С. Н. Полосин. 
  

  

ЦЕНТР ЕВРЕ’ЙСКОЙ КУЛЬТУ’РЫ И РЕЛИ’ГИИ «Атиква» 

(«Надежда»), учрежден евр. общиной П. и открылся 12.9.1993 (ул. М. 

Горького, 52), став правопреемником клуба евр. культуры, основанного в 

1989 группой активистов: Г. Ф. Вельковским, Е. Я. и М. Я. Штерн, 

В. М. Фрайманом, С. Е. Иоффе, С. И. Соркиной, О. М. Жилицкой, М. Л. и 

О. Х. Гинзбург. Первым пред. клуба был Г. Ф. Вельковский. В работе клуба 

принимал активное участие Б. М. Файнблут. С 1989 по 1994 

сопредседателями клуба были Б. Р. Лейкин, В. И. Левин. 

Центр создан для изучения евр. истории, культуры, традиций, языка, 

борьбы с антисемитизмом, др. видами нац. неприязни, налаживания связей с 

родств. орг-циями в стране и за рубежом. Действуют религ. община, дет. 

воскресная школа, лекторий для взрослых, об-во милосердия «ХЕСЭД 

Мордехай», б-ка, вокально-инструмент. анс. «Атиква», организовано 



изучение языков иврита, идиш. Центр вошел в Ассоциацию евр. орг-ций и 

общин, поддерживает связи с евр. культурными орг-циями в др. городах и 

странах, с обществами татарской и нем. культуры П. В мае 1997 

преобразован в Еврейскую национально-культурную автономию г. Пензы 

(президент И. С. Гохман). 

А. И. Пекный. 
  

  

ЦЕНТР НАУ’ЧНО-ТЕХНИ’ЧЕСКОЙ ИНФОРМА’ЦИИ (ЦНТИ), 

специализированное науч. учреждение, входящее в состав объединения 

«Росинформресурс». Осн. в 1969 на базе Пенз. центр. бюро техн. 

информации. Занимается вопросами обеспечения специалистов и рук. пр-

тий, частных предпринимателей деловой, технической, научной, патентной, 

нормативной информацией; осуществляет справочно-информационное и 

библиотечное обслуживание; выполняет патентные услуги. Издает 

информац. материалы о науч.-техн. разработках в Пенз. обл., к-рые 

поступают во все регионы России и в страны СНГ. Размещается в здании, 

построенном в 1979 по проекту, разработанному Пенз. ин-том «Гипромаш». 

В 1983 сдан в эксплуатацию выставочный комплекс «Пенза-Экспо», где 

постоянно действует выставка-продажа производимых в области и за ее 

пределами товаров. 

А. В. Курбатов. 
  

  

ЦЕНТРА’ЛЬНАЯ ДЕ’ТСКАЯ МУЗЫКА’ЛЬНАЯ ШКО’ЛА при 

Моск. конс. им. П. И. Чайковского была эвакуирована в П. летом 1941. 

Воспитанники и педагоги разместились в здании художественного училища, 

получив имущество и учеб. оборудование Пенз. дет. муз. школы, временно 

закрытой. Юные музыканты совмещали учебу с выступлениями в 

госпиталях, школах, театре драмы. Среди преподавателей были: засл. 

деятели иск-в РФ К. Г. Мострас и А. И. Ямпольский; лауреат Всесоюз. 

конкурса пианистов Н. Г. Рахлин; комп., засл. деятель иск-в Бурятии 

Б. С. Майзель; пианист, проф. Т. Д. Гутман и др. В школе обучались 

воспитанники, чьи имена ныне являются гордостью нац. иск-ва. Это 

скрипачи Л. Б. Коган, И. С. Безродный, М. Лубоцкий, Ю. Г. Ситковецкий, 

пианисты Е. В. Малинин, Л. Н. Берман, В. В. Горностаева. Школа (ныне 

Центр. ср. специализиров. муз. школа) покинула П. в 1943. В 1993 в память о 

пребывании Ц. д. м. ш. в П. проведен «Музыкальный мост Москва – Пенза», 

в к-ром участвовали преподаватели и уч-ся из М. и пенз. музыканты. 

Лит.: Савин (10, 15). 

О. М. Савин. 
  

  

ЦЕНТРА’ЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ О’БЛАСТЬ, образована 14 мая 

1928 в составе бывших Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской губ. 

В июне 1934 область разделена на две – Воронежскую (из терр. бывших 



Воронежской и Тамбовской губ.) и Курскую (из терр. бывших Курской и 

Орловской губ.) обл. Центром был г. Воронеж. В состав Тамбовского округа 

Ц.-Ч. о. с 1928 по 1930 входили Земетчинский и Соседский р-ны, к-рые с 

1934 находились в Воронежской, с 1937 в Тамбовской обл., а с 1939 вошли в 

состав Пенз. обл. 

В. С. Годин. 
  

  

ЦЕРЕТЕ’ЛИ Николай Михайлович (1.10.1890 – 6.11.1942, Пермь), 

актер театра и кино, коллекционер. В 1916–28 работал в Моск. камерном 

театре, театре оперетты, снимался в кино (инж. Лось в фильме «Аэлита»). В 

1929–34 реж. Большого театра. В 1940–41 работал в Лен. театре комедии. 

Эвакуирован из Л. в 1942, умер от дистрофии. Известен как собиратель рус. 

нар. игрушки, «открыл» абашевскую глиняную игрушку. В 1919 – нач. 1920-

х гг. бывал в Спасске (ныне Беднодемьяновск) в семье Турусовых, выступал 

на сцене Красноармейского клуба вместе с артистами моск. театров М. Г. 

Егоровой, К. Г. Сварожичем (Турусовым). 

Соч.: Русская крестьянская игрушка. М., 1933. 

Лит.: Мочалов В. А. «Отец», «Сын» и абашевские игрушки //Сура. 

1996. № 4. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ЦЕ’РКВИ В СЕЛЕ’ БОЛЬША’Я ВАЛЯ’ЕВКА Пенз. р-на вместе с 

часовней образуют уникальный для Пенз. обл. ансамбль культовых 

памятников. Он расположен на склоне холма над источником, где, согласно 

преданию, во время одного из набегов кочевников на П. (кон. 17 – нач. 18 

вв.) была обретена чудотворная икона Божией Матери Живоносного 

источника. На этом месте вскоре появилась дерев. часовня, а близ нее – такая 

же церковь в честь явленной иконы. В 1806 стараниями помещика Н. С. 

Печерина рядом построили камен. Казанскую церковь – небольшой 

одноглавый храм с двумя полукруглыми апсидными выступами по бокам и 

вытянутой на восток алтарной частью, соединенный с приземистой 

трехъярусной колокольней. В 1807 вместо деревянной была устроена камен. 

часовня – четырехлепестковая в плане, покрытая барочным куполом. В 1871 

над самим источником, заключив его в трубу, возвели монумент. здание, 

выдержанное в традициях классицизма, – крестово-купольный храм во имя 

Божией Матери Живоносного источника с большим световым барабаном в 

центре и двумя круглыми звонницами по углам зап. фасада, 

ориентированного на село. На исходе 19 в. между храмами разместили 

колокольню, выполненную в »русском» стиле по утвержденному в 1889 

проекту епарх. арх. А. Е. Эренберга (утрачена). В 1996 в селе открыт приход 

и начата реставрация часовни. 

Лит.: Пензенская епархия; Бурлуцкий И. П. Чудотворные и особо 

почитаемые иконы Пензенской губернии: Пензенский уезд: Икона Божией 

Матери Живоносного источника в с. Валяевка //Временник. 1992. Вып. 5. 



А. И. Дворжанский. 
  

  

ЦЕНТРА’ЛЬНЫЙ ДОМ ИСКУ’ССТВ (ЦДИ) деп. культуры 

администрации Пенз. обл. открыт 23 авг. 1991 на базе Дома полит. 

просвещения, является универсальным организац.-творч. центром культуры, 

иск-в и гуманитарного просветительства. Здесь регулярно проводятся 

«Вечера искусств» (циклы «Музыкальные собрания», «Литературно-

поэтические собрания», «Театральные собрания», «Встречи с 

изобразительным искусством»). В рамках этих творч. акций родились и др. 

ставшие популярными рубрики: «Звезды Большого и Мариинского театров в 

Пензе», «Выдающиеся исполнители современности», «Шедевры мировой 

инструментальной музыки», «Шедевры мировой фортепианной музыки», 

«Это – театр!», «Жемчужины народного творчества», «Шедевры русской и 

зарубежной хоровой музыки», «Музыкальные и театральные столицы мира», 

«Шедевры мировой симфонической и камерно- инструментальной музыки», 

«Всероссийские фестивали музыки русских и зарубежных композиторов», 

Российские муз. Академии «Новое передвижничество», «Музыковедческие, 

литературоведческие и театроведческие чтения», вечера-портреты деятелей 

культуры и иск-ва, наших знаменитых земляков, вечера памяти, 

посвященные композиторам, поэтам, писателям, живописцам, а также 

исполнителям в различных жанрах иск-в. Проводятся встречи с деятелями 

театра, кино, музыки, лит-ры, поэзии, изобразит. иск-ва, мастер-классы с 

участием доц. и проф. Московской, Петербургской, Нижегородской, 

Саратовской и др. конс. России, ведущих педагогов Центр. спец. муз. школы 

при Моск. конс. им. П. И. Чайковского и Моск. муз. лицея им. Гнесиных, 

различные акции с привлечением учреждений культуры и иск-в города и 

области, всеросс. и междунар. симпозиумов, конф. по проблемам 

краеведения, музейного дела, лит-ры, персональные выставки чл. Пенз. орг-

ции СХ России. 

С 1 янв. 1999 ЦДИ был объединен с Пенз. обл. филармонией в единое 

учреждение культуры «Пензенская государственная концертная организация 

«Дом искусств» (ПГКО «Дом искусств»). Большой отклик у пензенцев 

получили фестивали «Джазовая провинция», «Музыка против наркомании», 

«Рождественские музыкальные вечера». Важным событием в жизни новой 

организации стал 2-й Международный конкурс скрипачей им. А. И. 

Ямпольского (1999), в котором приняли участие музыканты из 12 стран. 

В. В. Круковский, С. В. Радюк. 
  

  

ЦВЕТКО’В Алексей Георгиевич (15.2. 1916, дер. Рубежное Тверской 

губ. – 12.2.1987, Кострома), парт. деятель, канд. ист. наук. Участник Вел. 

Отеч. войны. В 1946–59 зав. отделом, секретарь ОК КПСС. Автор публ. в 

местной печати, кн.: «Пензенские большевики в период революции 1905–

1907 гг.» (П., 1960), «Пензенская социал-демократия во время образования 

РСДРП и возникновение большевизма» (П., 1959). Под его редакцией вышел 



сборник докум. и материалов «Подготовка и победа Великой Октябрьской 

социалистической революции в Пензенской губернии» (П., 1957). После П. 

работал на Кавказе и в Костроме. 

Лит.: Савин О. В дар партийному архиву //ПП. 1988. 21 окт. 

О. М. Савин. 
  

  

ЦЕРКО’ВНО-БЛАГОТВОРИ’ТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕ’НИЯ, 

сословные органы соц. обеспечения и поддержки правосл. духовенства, 

создававшиеся с 1823. В 1823 учреждено Пенз. епарх. попечительство о 

бедных духовного звания. Возглавлялось лицами духовного звания, 

назначаемыми епарх. архиереем. Оказывали денежную помощь духовенству, 

вдовам и сиротам; оплачивали обучение детей, лечение духовенства в зем. б-

цах; выдавали пособия духовным лицам, пострадавшим от пожара и др. 

стихийных бедствий; содержали богадельню (приют) для лиц духовного 

звания, их вдов и сирот. Денежные средства складывались из добровольных 

пожертвований, сборов по церквам, части церк. доходов со спец. 

назначением на лечение, процентов с церк. капиталов, штрафов с духовных 

лиц епархии, доходов с церк. лесных владений. К 1905 средства епарх. 

попечительства состояли из сумм: попечительских – 37264 руб.; 

богадельных – 20000 руб.; сиротско-опекунских – 3427 руб. С 1877, в связи с 

созданием окружных попечительств о бедных духовного звания, функции 

епарх. попечительства неск. сузились. Оно утверждало ведомости окружных 

попечительств о назначении пособий вдовам и сиротам заштатного 

духовенства; рассматривало дела о наследстве, назначении опекунов, 

выдавало им денежные средства, заслушивало отчеты; определяло просвирен 

(из вдов духовенства) к церквам; заведовало богадельней, к-рая находилась в 

П. при Казанской церкви (р-н о. Пески). В богадельне насчитывалось до 50 

чел. 

Окружные попечительства о бедных духовного звания, открыты в 1877 

как филиалы епарх. попечительства. Всего создано 36 окружных 

попечительств при всех благочинных округах. Их возглавляли благочинные 

священники. Средства складывались из добровольных пожертвований по 

подписным листам, из штрафных денег с духовенства за проступки и 

упущения в должности. В 1905 сумма выданных пособий достигла 10 тыс. 

руб. Размер пособия одному лицу – от 6 до 50 руб. В 1905 пособие получили 

744 чел. 

Общество взаимного вспомоществования духовенства Пенз. епархии, 

создано в 1878, чл. состояло все духовенство епархии и желающие из числа 

светских лиц, состоящих на службе правосл. церкви. Ставило целями: выдачу 

краткосрочных ссуд членам; выдачу пенсий заштатному духовенству, вдовам 

и сиротам духовных лиц; выдачу единоврем. пособия в случае смерти чл. об-

ва. Чл. об-ва делились на 5 разрядов в зависимости от размеров взносов: чл. 

1-го разряда уплачивали 10 руб. в год, 2-го – 8 руб., 3-го – 6 руб., 4-го – 4 

руб., 5-го – 2 руб. Причисление к разряду зависело от желания и матер. 



возможностей чл. В 1890 открылось отд. об-ва, занимавшееся выдачей 

единоврем. пособий вдовам и сиротам духовенства. Пособие выдавалось в 

случае смерти чл. об-ва. К 1906 об-во имело по взносам на пенсии 197086 

руб.; по взносам на единоврем. пособия – 21992 руб. С момента основания до 

мая 1906 пенсий выдано на сумму 265872 руб., единоврем. пособий (с 1891) – 

48882 руб. 

Общество вспомоществования недостаточным воспитанникам Пенз. 

духовного училища, учреждено в 1886. Цели: оказание матер. помощи 

бедным уч-ся; выдача учебников, учеб. пособий и письм. принадлежностей; 

приобретение одежды, обуви, продуктов питания; оплата обучения. Средства 

об-ва состояли из членских взносов, денежных и матер. пожертвований чл. и 

посторонних лиц. Ежегодные пособия деньгами и вещами – до 600 руб. 

Общество вспомоществования нуждающимся воспитанникам Пенз. 

духовной семинарии, открылось в 1893. В основе средств: капитал в 12 тыс. 

руб., пожертвованный блюстителем семинарии по хоз. части тайным 

советником Ф. П. Нероновым; членские взносы. Помощь оказывалась 

деньгами на содержание квартир и уплату за проживание в общежитии, на 

оплату обучения, на покупку обуви, одежды, учебников и учеб. пособий. 

Пособия складывались из процентов с капитала и членских взносов. Имелась 

б-ка на 2958 томов. Расходы об-ва достигали 1400 руб. в год. 

Братство св. Тихона при Тихоновском духовном училище, создано в 

1902. Цели: украшение училищного храма; оказание помощи уч-ся, не 

находящимся на содержании церкви и не получающим пособия из церк.-

епарх. средств. Денежные средства складывались из членских взносов и к 

1906 составляли 2037 руб. Помощь оказывалась денежными пособиями на 

оплату обучения, выдачей учебников и письм. принадлежностей, оплатой за 

пошив одежды, обуви, белья. Расходы на эти цели достигали 200 руб. в год. 

Общество вспомоществования учащимся и учившимся в церковных 

школах Пенз. епархии, открылось в 1902. Уставные цели: помощь 

денежными пособиями пострадавшим от пожара и др. стихийных бедствий, 

оплата лечения, выдача беспроцентных ссуд. Членские взносы с лиц, 

получавших жалование до 300 руб. в год, – 1 руб., б. 300 – 2 руб. К 1906 

выдано денежных пособий 417 руб., беспроцентных ссуд – 2710 руб. 

Лит.: Пензенская епархия; Полный православный... словарь. Т. 2. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ЦЕРКО’ВНО-ПРИХО’ДСКИЕ О’БЩЕСТВА ТРЕ’ЗВОСТИ, стали 

учреждаться в Пенз. епархии с 1889 после обращения Св. Синода к 

духовенству с просьбой о содействии правительству в борьбе с пьянством. 

Первое Ц.-п. о. т. было отрыто 3 дек. 1889 в с. Ростовка Н.-Ломов. у. Имело 

устав, согласно к-рому каждый чл. брал на себя обязательство не употреблять 

спиртные напитки сроком не менее года. Обязательство закреплялось спец. 

молебном и записью в книге трезвости. Нарушители исключались из об-ва. К 

кон. 1892 в Ростовке насчитывалось 42 чл. Ц.-п. о. т. возникли в Салмановке 



Наровч. у., Маровке Мокш. у., Б. Ижморе Керенск. у. и др. селах епархии. К 

сер. 1892 было 12 Ц.-п. о. т., в к-рых состояло 633 чл. Проводились торжеств. 

богослужения (особенно вечерние), посещения храмов и совершение таинств 

исповеди и причастия: произносились проповеди о вреде пьянства и 

необходимости трезвой жизни, устраивались внебогослужебные беседы в 

храмах и вне их, сопровождавшиеся общим пением, распространением книг, 

брошюр и листовок религ.- нравств. содержания, открывались бесплатные б-

ки, читальни, велась антиалкогольная пропаганда в школах, бедным 

трезвенникам оказывалась матер. помощь. По офиц. сведениям, число Ц.-п. 

о. т. до 1906 не увеличилось. Но после 1-й рус. рев-ции они стали расти, и к 

1911 их кол-во достигло в епархии 124, в них состояло 6124 члена. В 1911 

открылось Пенз. епарх. Ц.-п. о. т., к-рое объединило все приходские об-ва в 

рамках единой орг-ции. Всего к 1912 в Пенз. епархии было открыто и 

зарегистрировано 252 Ц.-п. о. т. В них было 13244 чл. Они прекратили свое 

существование в 1918. 

Лит.: Систематический указатель к Пензенским епархиальным 

ведомостям за 1866–1900 годы. П., 1902; Краткие сведения о деятелях 

церковных обществ трезвости. СПб., 1912. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ЦЕНТР РУ’ССКОЙ ХОРОВО’Й И ВОКА’ЛЬНОЙ КУЛЬТУ’РЫ г. 

Пензы. Создан 16 мая 1991 на базе нар. коллектива Пенз. гор. академич. хора, 

к-рым со дня основания в 1984 руководит В. В. Каширский (выпускник 

Горьковской гос. консерватории, засл. арт. РФ с 1993). Центр объединил гор. 

хор мальчиков «Виват» при ДМШ № 1 (40 чел.), гор. хор ветеранов войны и 

труда при Центре культуры и досуга (40 чел.), Пенз. гор. академич. хор (50 

чел.), к-рый в 1992 получил статус проф. коллектива. Среди артистов хора – 

выпускники Саратовской, Казанской, Нижегородской конс., ин-тов иск-в и 

ин-тов культуры, муз. уч-щ. Со дня основания в коллективе работают засл. 

работник культуры РФ А. Н. Гришин, засл. арт. РФ А. В. Постнов, А. К. 

Матвеев, М. А. Финогеев, Г. К. Чебуренко, Б. А. Бубнушев. В репертуаре 

хора сложнейшие произведения хоровой классики: «Реквием» В. А. Моцарта, 

«Литургия» П. И. Чайковского, «Всенощное бдение» А. А. Архангельского, 

обработки рус. нар. песен, хор. музыка Г. В. Свиридова, В. А. Гаврилина, 

песни сов. комп. В. П. Соловьева-Седого, Б. А. Мокроусова, И. О. 

Дунаевского, М. И. Блантера. Пенз. гор. академич. хор – лауреат всесоюз. 

смотров нар. творчества, престижных междунар. фестивалей в Испании 

(1997, Барселона; 1998, Пуйч-Рейч). Хор выступал с отчетными концертами в 

М., Самаре, Ульяновске и др. городах России. В янв. 1996 центр 

преобразован в муницип. учреждение культуры. С 1998 на базе центра стал 

работать муницип. симфонич. оркестр под управлением засл. работника 

культуры РФ А. А. Набережного. 

Лит.: Крымов Г. Пензенский академический //МЛ. 1959. 15 мая; Савин 

О. Оратория звучит в колхозе //ПП. 1964. 4 марта; Котлова Д. Лауреаты //МЛ. 



1975. 5 мая; Каширский В. Господин Байер заплакал //ПВ. 1992. 29 апр.; 

Федоров С. Богородице, дево, радуйся: Академическому хору – 10 лет 

//Комс. правда. 1994. 14–17 сент.; Давыдов Р. Идти по своей стезе //ДУ. 1994. 

16–18 дек. 

В. В. Каширский, П. М. Лощинин. 
  

  

ЦЕРКО’ВНО-ПРИХО’ДСКИЕ ПОПЕЧИ’ТЕЛЬСТВА, благотворит. 

обществ. орг-ции, начали создаваться в Пенз. епархии после опубликования 

«Положения о приходских попечительствах» (1864). Они собирали средства 

на ремонт или стр-во новых храмов, возведение жилья для духовенства, 

создание в приходах школ, б-ц, богаделен, приютов, на оказание матер. 

помощи бедным, содержание в порядке кладбищ. Осн. источником 

поступления средств были добровольные пожертвования прихожан. При 

недостатке денег общее собрание прихода могло принять решение об их 

обязат. сборах. Попечительства могли ходатайствовать о выделении 

денежных средств из гос. казны. Состояли из приходских священников, церк. 

старост и членов-прихожан, избранных общим собранием прихода на 

определ. срок. В сел. приходах обязательными членами являлись волостные 

старосты. С 1893 на первый план в их деятельности выдвигалось религ.-

нравств. просвещение населения. В 1895 в Пенз. епархии было 141 Ц.-п. п. 

Они пожертвовали на содержание школ 1011 руб. К 1900 кол-во 

попечительств возросло до 282, а сумма собранных ими денежных средств 

составила 45811 руб. В годы 1-й мировой войны собирали пожертвования на 

содержание госпиталей, богаделен для воинов-инвалидов, на оказание 

денежной помощи семьям погибших воинов. Их деятельность прекратилась в 

кон. 1917 после создания Комиссариата обществ. призрения. 

Лит.: ПЕВ. 1894. № 10; 1905. № 12. Пензенская епархия. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ЦЕ’РКОВЬ, см. Богоявления Господня церковь в с. Чардым Лопат. р-

на; Введения во храм Пресвятой Богородицы церковь в с. Симбухове Лунин. 

р-на; Владимирской иконы Божией Матери церковь в с. Лебедевка Пенз. р-

на; Владимирской иконы Божией Матери церковь в с. Суворово Лунин. р-на; 

Воздвижения Животворящего креста Господня церковь в с. Козлятском Н.-

Ломов. р-на; Воздвижения Животворящего креста Господня церковь в с. 

Тарлакове Кузн. р-на; Вознесения Господня церковь в Беднодемьяновске; 

Димитрия Солунского церковь в с. Посёлки Кузн. р-на; Казанской иконы 

Божией Матери церковь в Кузнецке; Казанской иконы Божией Матери 

церковь в с. Липовка Башмаков. р-на; Казанской иконы Божией Матери 

церковь в с. Сосновка Кузн. р-на; Космы и Дамиана церковь в с. Б. Вьяс 

Лунин. р-на; Митрофановская (Митрофаньевская) церковь в Пензе; Михаила 

Архангела церковь в пгт Башмаково; Михаила Архангела церковь в с. 

Берёзовка Неверк. р-на; Михаила Архангела церковь в с. Кунчерове Неверк. 

р-на; Михаила Архангела церковь в с. Маркине Сосновобор. р-на; Михаила 



Архангела церковь в пгт Мокшан; Михаила Архангела церковь в 

с. Симбухове Мокш. р-на; Михаила Архангела церковь в с. Стяжкине Н.-

Ломов. р-на; Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская) церковь в Пензе; 

Рождества Пресвятой Богородицы церковь в с. Луначарском Лопат. р-на; 

Рождества Пресвятой Богородицы церковь в с. Теряевка Неверк. р-на; 

Рождества Христова церковь в с. Камзолка Серд. р-на; Рождества Христова 

церковь в с. Нижнее Аблязово Кузн. р-на; Спасо-Преображенская церковь в 

с. Никольская Пёстровка Иссин. р-на; Спасо-Преображенская церковь в с. 

Радищево Кузн. р-на; Спасо-Преображенская церковь в с. Рус. Пенделка 

Кузн. р-на; Троицкая церковь в с. Ершове Белинск. р-на; Троицкая церковь в 

с. Липяги Беднодемьян. р-на; Троицкая церковь в с. План Неверк. р-на; 

Троицкая церковь в с. Соловцовка Пенз. р-на; Успения Божией Матери 

церковь в с. Калинине Пенз. р-на; Успения Божией Матери церковь в с. 

Камышлейка Неверк. р-на; Церкви в селе Большая Валяевка Пенз. р-на. 
  

  

ЦЕРКО’ВНО-ПРИХО’ДСКИЕ ШКО’ЛЫ, начальные 

общеобразовательные учеб. заведения в ведении Рус. правосл. церкви. 

Создавались при приходских церквах. Официально церк. школы начали 

учреждаться с 1836. В 1836 Священный Синод утвердил Правила первонач. 

обучения детей. Обучать следовало чтению «церковной и гражданской 

печати», а желающих – и письму. Изучение начал арифметики не являлось 

обязательным. Обучение было бесплатным для всех детей независимо от 

вероисповедания. В 1837 учреждены сельские школы, предназначенные для 

детей гос. крестьян. Первые школы были открыты в Чернецовке Пенз. у. 

(1836), Богородском Мокш. у. (1838), Свинухе (ныне с. Подгорное) Мокш. у. 

(1838), Алексеевке Чембар. у. В 1848 кол-во начальных церк. школ достигает 

30, в них обучается 850 детей (774 муж. пола и 76 жен. пола). К 1855 таких 

школ в епархии уже 70: 3 при монастырях, 46 при приходских церквах 

казенных имений, 21 при приход. церквах помещич. сел, уч-ся 1878 (1748 

муж. пола и 130 жен. пола). В 1861 в епархии было открыто 178 церковн. 

школ, а их общее кол-во достигло 264 (уч-ся 5978, в т. ч. 5517 муж. пола и 

461 жен. пола). В 1864 по новому Положению все эти учеб. заведения 

именовались начальными нар. уч-щами и имели целью «утверждать в народе 

религиозные и нравственные понятия и распространять первоначальные 

полезные знания». В связи с созданием зем. школ, имевших светский 

характер, кол-во нар. уч-щ, созданных церковью, резко уменьшается. Мн. из 

них переходят в ведение земств. К 1884 в Пенз. епархии осталось только 42 

нар. уч-ща в управлении духовных властей. В них обучались 1529 чел. Ком-т 

министров в 1884 в целях расширения влияния духовенства на начальное 

нар. образование принял решение об увеличении кол-ва училищ, которые 

стали именоваться Ц.-п. ш. В 1893/94 учеб. году в епархии были 304 Ц.-п. ш. 

в них уч-ся 10553, в т. ч. 9261 муж. пола и 1292 жен. пола. В 1904/05 учеб. 

году – 404 Ц.-п. ш., уч-ся 21228, в т. ч. 15153 муж. пола и 6075 жен. пола. В 

дальнейшем кол-во Ц.-п. ш. вновь начинает сокращаться. Находясь в ведении 



Рус. правосл. церкви, они лишь в малой степени финансировались за счет 

духовного ведомства. Из 228280 руб., затраченных в 1910/11 учеб. году в 

епархии на их содержание, собственно церк. средства составляли лишь 11028 

руб. (4,8% от всех затрат). Осн. бремя взяла на себя гос. казна, выделив 

148123 руб. (64% от всех затрат). Ц.-п. ш. просуществовали до дек. 1917, 

после чего были переведены в ведение Комиссариата по нар. образованию. 

Вновь стали возрождаться в нач. 1990-х гг. 20 в., но уже не как 

общеобразовательные, а как конфессиональные. 

Лит.: ПЕВ. 1866. № 17; Сумароков П. Собрание правил, 

законоположений и распоряжений св. Синода о церковно-приходских 

школах грамоты. Вятка, 1899; Преображенский И. Отечественная церковь по 

статистическим данным с 1840/41 по 1890/91. СПб., 1901; Систематический 

указатель к Пензенским епархиальным ведомостям за 1866–1900 годы. П., 

1902; Куликов Е. Листки из дневника учителя-крестьянина //Божья нива. 

1902. № 7–142; Бунаков Н. Ф. О педагогических курсах для учителей и 

учительниц церковно-приходских школ Пензенской епархии летом 1902 г. 

//Нар. образование. 1902. Т. 2. Кн. 10; Церковные школы Пензенской епархии 

на Всероссийской выставке в Санкт-Петербурге //ПЕВ. 1909. С. 605–612. 

А. Б. Никонов. 
  

  

ЦЕРТЕЛЕ’ВЫ, князья. Николай Андреевич (1790, Хорол, ныне 

Полтавской обл. – 8.9.1869, Моршанск), этнограф, фольклорист. Учился в 

Моск. ун-те, состоял действит. чл. Вольного об-ва любителей словесности, 

наук и художеств. Автор трудов: «Опыт собрания старинных 

малороссийских народных песен» (1819), «Взгляд на старинные русские 

сказки и песни и повесть в духе старинных русских стихотворений», «О 

происхождении древней русской поэзии» (1820). Бывал в Спасске (ныне 

Беднодемьяновск), с. Смолькове (ныне Мордовия). Будучи чл. Гл. 

управления уч-щ, в 1860 приезжал в П. для ревизии местной гимназии и 

Дворянского ин-та. Дмитрий Николаевич, его сын (30.6.1852, с. Смольково – 

15.8.1911, с. Липяги Спасск. у.), лит. критик, поэт, издатель, докт. филологии. 

Племянник поэта А. К. Толстого. Окончил Московский и Лейпцигский ун-

ты. В 1883 и 1892 выпустил сб. стихотворений. Публиковался в центр. 

газетах и журналах. Жил в Спасске. В 1887–90 – пред. съезда мировых судей 

уезда. Ред. журн. «Дело», «Русский вестник», «Русское обозрение». Удостоен 

Пушкинской премии АН. Перевел первую часть трагедии «Фауст» Гёте, 

редактировал «Полное собрание сочинений гр. А. К. Толстого», оставил о 

нем мемуары, издал ряд философских, юридич. работ. 

Лит.: Брокгауз. Т. 75; БСЭ. 2 изд. Т. 46; КЛЭ. Т. 8; Бухе А. А. Князья 

Цертелевы: Истор. и генеалог. материалы. М., 1913; Савин (9, 14); Князь 

Дмитрий Цертелев. Колосьев тихий шепот средь полей... / Публ. О. М. 

Савина //Сура. 1994. № 1; Димаков Д. Н. Умные звезды //Временник. 1992. 

Вып. 6. 

О. М. Савин. 



  

  

ЦЕ’РЛИНГ Вера Владимировна (р. 21.7.1903, П.), докт. биол. наук 

(1962), засл. деятель науки РСФСР (1973), лауреат премии им. акад. Д. Н. 

Прянишникова. Училась в пенз. школе № 1. В 1928 окончила Белорусскую 

с.-х. академию. Науч. деятельность начала в 1920-е гг. в Гос. ин-те кормов, 

работала в лаб. физиологии растений под рук-вом Д. А. Сабининова, в лаб. 

минерального питания растений ВИУА и на кафедре агрохимии ТСХА под 

рук-вом акад. Д. Н. Прянишникова. В годы Вел. Отеч. войны – в лаб. 

бактериальных удобрений в Кузнецке Пенз. обл. С 1946 возглавила иссл. по 

диагностике минерального питания с.-х. культур в Почвенном ин-те им. В. В. 

Докучаева. Провела глубокие и разносторонние иссл. обмена веществ в 

растениях. Опубликовала св. 300 науч. работ, в т. ч. ок. 50 статей в 

зарубежных изданиях, две монографии. Под ее рук-вом созданы все 

действующие в наст. время инструктивные материалы по диагностике 

питания зерновых, овощных и кормовых культур, плодовых насаждений, 

хлопчатника и винограда. Сконструировала выпускаемую в массовом произ-

ве полевую лаб. для экспресс-анализа растений. Участвовала в междунар. 

конгрессах и конф. по почвоведению, ботанике, сад-ву и минеральным 

удобрениям. Имеет гос. награды. 

Лит.: Антонов И. Верность науке //ПП. 1984. 12 янв. 

Т. Б. Лебедева. 
  

  

ЦЕ’РКОВЬ ИИСУ’СА ХРИСТА’ СВЯТЫ’Х ПОСЛЕ’ДНИХ ДНЕЙ 

(мормоны), протестантская секта, возникшая в 1830-х гг. в США. Вероучение 

мормонов – новое явление в религ. жизни Пенз. обл. Начало 

распространяться здесь в 1990-х гг. В П. зарегистрирована одна община 

церкви (1997). 

А. Б. Никонов. 
  

  

ЦИГА’ЛЬ Владимир Ефимович (р. 17.9.1917, Одесса), скульптор, нар. 

худ. СССР (1968), действит. чл. АХ СССР (1978), лауреат Стал. премии 

(1950), Лен. премии (1984), Гос. премии им. И. Е. Репина (1966). В 1927–30 

учился в пенз. школе № 1, затем в Моск. худож. ин-те. В 1942 ушел 

добровольно на фронт, в составе мор. пехоты участвовал в обороне 

плацдарма на «Малой земле». Награжден орд. Отеч. войны 2-й степ., 

Трудового Кр. Знам., Дружбы народов, медалями. Автор скульптурных 

памятников В. Ульянову (Ульяновск, Казань, 1953, 1954); Н. Островскому 

(М., 1954); Н. Филатову (М., 1960), Д. Карбышеву (Маутхаузен, Австрия, 

1962, и М., 1980); М. Джалилю (Казань, 1967), С. Есенину (М., 1972); мемор. 

комплекса «Малая земля» (Новороссийск, 1982); скульптуры «Георгий 

Победоносец» (М., Кремль, совместно с сыном А. В. Цигалем) и мн. других 

скульптурных портретов выдающихся деятелей, а также фронтовых 

рисунков. 



Соч.: Не переставая удивляться. Записки скульптора. Кн. 1. М., 1986; 

Кн. 2. М., 1994. 

Лит.: Валериус С. С. Скульптор В. Е. Цигаль. Л., 1963; Скульптор 

Владимир Цигаль: Альбом. М., 1976; Владимир Цигаль: Альбом. Л., 1989. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ЦИГА’ЛЬ Ефим Давидович (1883, Одесса – 1948, М.), инж.-электрик, 

окончил техн. ун-т в Тулузе (Франция). Строил электростанции на Украине, 

в Уфе. В 1927–30 руководил стр-вом Пенз. городской электростанции. С 

1930 в М., инж. в наркомате тяжёлой пром-сти. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ЦИ’БУЗГИНЫ, педагоги. Василий Иванович (1864, Кузнецк – 1916), 

географ. Окончил 1-ю Пенз. гимназию, ин-т вост. языков. Жил в Сибири, 

преподавал в школе г. Чугучак. Публиковался в «Трудах» Сибирского отд. 

Рус. геогр. об-ва. Автор кн.: «О жизни дунган», «Дунганские загадки» и др. 

Екатерина Ивановна (17.9.1875, Кузнецк – 1950-е гг., с. Грабово Бессонов. р-

на), его сестра, обществ. деятель. В 1893 окончила Пенз. жен. гимназию. 

Преподавала в воскресной школе для взрослых, зав. 5-м жен. нач. уч-щем. 

Одна из организаторов б-ки им. М. Ю. Лермонтова. Мн. лет преп. в школе 

№ 1 П., печаталась в губ. «Ведомостях». 

Соч.: Письма из-за границы. Берлин, Лондон, Брюссель: (Экскурсия 

рус. учителей 7–19 июня 1910 г.). П., 1910; Народное образование в Швеции. 

П., 1912. 

Лит.: Савин (10, 11, 14). 

О. М. Савин. 
  

  

ЦИГА’ЛЬ Виктор Ефимович (р. 21.5. 1916, Одесса), художник 

(графика, живопись, декор. иск-во), участник Вел. Отеч. войны. Чл.-корр. 

Pосс. AX, засл. худ. РФ, лауреат Гос. премии им. И. Е. Репина. В 1927–30 

учился в пенз. ср. школе № 1, брал уроки живописи у акад. живописи, преп. 

ПХУ Н. Ф. Петрова. Награжден орд. Кр. Звезды, Отеч. войны 2-й степ., 

Трудового Кр. Знамени. Автор альбомов «Герои боёв» (1945), «Люди 

колхоза» (1951), ряда альбомов о жизни Кавказа, Алтая, Кубани, Крыма 

(1950–70) и др.; книжных иллюстраций к произв. Д. Лондона, В. В. 

Маяковского, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина и др., ряда 

декоративных скульптур. 

Соч.: Жизнь художника. Встречи в пути. М., 1996. 

Лит.: Герценберг В. Р. Виктор Цигаль. Л., 1963; Цигаль В. Е. Руками 

художника: Альбом. Л., 1965; Акимова Л. И. Виктор Цигаль. М., 1993. 

К. Д. Вишневский. 
  

  



ЦИ’МРИНГ Раиса (Рахиль) Ефимовна (24.10.1915, Житомир – 

6.12.1992, П.), педагог, музыкант, засл. учитель РСФСР (1970). Окончила 

Пенз. муз. школу, затем уч-ще (1937). Во время Вел. Отеч. войны работала в 

концертно-эстрадном бюро, выступала в р-нах области, госпиталях. Гл. 

концертмейстер пенз. оперного театра (1943–1948). С 1948 вела спец. курс на 

отд. фортепиано Пенз. муз. уч-ща. Окончила Ин-т им. Гнесиных (1962), 

выступала с концертами. Автор песен на слова рус. поэтов. 

Лит.: Крейер; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  

ЦИНГОВА’ТОВЫ. Тимофей, основатель рода. Умер в 1750 в 

Саранске. Иван Гаврилович, купец, его правнук. В 1880–90-х гг. имел в 

Саранске кож. з-д, открыл первую в уезде ремесленную школу. Его сыновья: 

Владимир Иванович, продолжил дело отца, имел в Саранске кож. произ-во. 

Яков Иванович, врач, служил в Моск. епарх. уч-ще. Внуки Ивана 

Гавриловича: Виктор Владимирович, лесничий, работал в Морозовском 

лесничестве. Алексей Яковлевич (? – 1949, М.), литературовед, проф., 

окончил Моск. ун-т, преподавал в Ростове-на-Дону, Иваново-Вознесенске, 

М. Автор хрестоматий по рус. лит-ре для средних и неполных ср. школ, кн.: 

«В Россию можно только верить (Заветы Ф. Тютчева)» (1914), 

«Сложность перспектив лермонтовского творчества» (1918), «Муза Блока» 

(1922), «А. А. Блок. Жизнь и творчество» (М., 1926). Алексей Алексеевич, 

участник революц. событий 1905. Погиб в пенз. тюрьме. Иосиф Алексеевич 

(1886–1937). Окончил 1-ю Пенз. гимназию. В 1905–17 находился в 

эмиграции, с 7 авг. 1917 был в Саран. у. комиссаром Времен. правит., 

избирался в чл. Учредит. собрания, служил в Центросоюзе. Погиб во время 

сталинского террора. Сын Виктора Владимировича, внук Влад. Ивановича, 

Лев Викторович (1921, Саранск – 1963, П.), географ. Окончил Лен. гос. пед. 

ин-т. Участник Вел. Отеч. войны. Преподавал в Поимской ср. школе, с 1954 – 

в ПГПИ. Инициатор создания в П. отд. Геогр. об-ва. Автор статей по 

фенологии. Юрий Львович (р. 1948), его сын, журналист, дипломат. Окончил 

ПГПИ. 

Лит.: Савин О., Цинговатов Ю. Биограф Блока //МЛ. 1970. 1 дек.; 

Савин О. Биограф Блока //Сов. Мордовия. 1972. 5 июня; Воронин И. Д. 

Литературные деятели и литературные места в Мордовии. Саранск, 1976; 

Савин О. Живая память. Саранск, 1981. 

О. М. Савин. 
  

  

ЦИ’ЛЛИ Борис Иванович (24.7.1876, Гродно – 30.5.1934, П.), педагог, 

краевед. Брат Н. И. Спрыгиной. Окончил Моск. ун-т (1901), в 1901 – 18 преп. 

математики и физики 1-й Пенз. муж. гимназии и частной гимназии Е. П. Шор 

и М. Ф. Мансыревой. После рев-ции преподавал в ср. учеб. заведениях П. В 

1905 выступил одним из учредителей Пенз. об-ва любителей естествознания. 

В 1900-х гг. обратился к истории 1-й Пенз. муж. гимназии: выявил, изучил и 



скопировал мн. архивных документов, мемуаров, дневников, писем, газетных 

и журн. публикаций, составил исчерпывающий список окончивших 

гимназию за 1898–1918. Большое собрание его рукописных материалов, 

снимков преподавателей и выпускников гимназии, биографич. картотека (ок. 

500 листов) хранятся в фондах Пенз. обл. краеведч. музея. Этими 

материалами пользовались И. Л. Андроников, А. В. Храбровицкий, Н. Д. 

Кузнецов и др. исследователи. 

Лит.: Список лицам, служащим по Харьковскому учебному округу 

1910 г. Вып. 1. Харьков, 1911; Андроников И. Лермонтов. Исследования и 

находки. М., 1967; Тюстин А. В. «Золотые» годы пензенского краеведения 

//Краеведение. 1998. № 1. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ЦИРУЛЁВ Владимир Павлович (р. 16.8.1925, с. 

Поселки Кузн. у. Саратовской губ., ныне Кузн. р-на Пенз. 

обл.), организатор с.-х. произ-ва, Герой Соц. Труда (1986). 

Трудовую деятельность начал в 1941 трактористом Кузн. 

МТС. Участник Вел. Отеч. войны. После демобилизации 

работал пом. бригадира, механиком Кузн. МТС. В 1960–68 

управлял отделением совх. «Трудовой путь». С 1968 пред. 

колх. «Гигант» Кузн. р-на. Возглавляемый им колх. в 

течение трех десятилетий стал высокорентабельным хоз-

вом, головным пр-тием объединения по произ-ву 

говядины на пром. основе. Избирался деп. ВС СССР 9-го, 10-го, 11-го 

созывов (1976–80, 1980–84, 1984–89), делегат 24-го съезда КПСС (1971). 

Орд. Ленина, Окт. Рев-ции, Трудового Кр. Знам., «Знак Почета», многие 

медали. Автор кн. «На главном направлении» (Саратов, 1980). 

Лит.: Пензенцы – Герои Социалистического Труда. П., 1988. 

П. А. Липатов. 
  

  

ЦИММЕРМА’Н Адольф Иванович (1806 – после 1863), врач. В 1833 

окончил С.-Петерб. медико-хирургич. академию. Служил в частной 

лечебнице Бергольц в Пенз. губ. В 1843–47 работал ординатором Ново-

Екатерининской б-цы в М., где получил звание медико-хирурга. Перевел с 

немецкого на рус. язык «Руководство по патологической анатомии» К. 

Рокитанского. С апр. 1847 работал вторым врачом в б-це Пенз. приказа 

обществ. призрения. Через полгода вместе с хирургом Е. Б. Еше применил 

для обезболивания при хирургич. операциях эфирный наркоз. Сделано это 

было в П. после М., СПб., Киева. После ухода Е. Б. Еше неск. лет работал 

старшим врачом б-цы, затем вольнопрактикующим врачом. Он был одним из 

организаторов науч.-мед. об-ва в П., основанного в 1863. 

Лит.: Кульнев; Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора 

столетия. П., 1996. 

Г. П. Шалдыбин. 



  

  

ЦО’КАНЬЕ. В подавляющей массе рус. говоров Пенз. обл. четко 

различаются звук Ч, произносимый мягко, и звук Ц, произносимый твердо: 

чай, чашка, улица, курица, заяц и др., что соответствует лит. норме. Однако 

по отдельным р-нам области островками рассеяны говоры, в к-рых Ч и Ц 

совпадают в одном звуке Ц, как правило, твердом: говорят не только у’лица, 

ку’рица, за‘яц, но и ца’й (чай), ца’шка (чашка). Это явление называется 

цоканьем. Оно зафиксировано в Мокшанском (села Юлово, Рамзай и др.), Н.-

Ломовском (Кувак-Никольское), Иссинском (Костыляевка), Сердобском 

(Байка) и нек-рых др. р-нах области. Особенно интересно цоканье в т. наз. 

мещерских говорах (напр., в селах Сядемка и Вяземка Земетч. р-на). 

Полагают, что в этих селах, связанных с мещерой Рязанской губ., цоканье – 

наследие финского племени мещеры. В Пенз. обл. изредка встречаются и 

говоры с мягким Ц: ця’й, ця’шка, ку’риця и др. (дер. Кашуровка Белинск. р-

на). 

Отмечено и противоположное цоканью явление – чоканье: совпадение 

звука Ц и звука Ч в одном звуке Ч: ча’й, ча’шка, ку’рича, у’лича, за’яч (с. 

Белогорка Мокш. р-на). Зарегистрированы такие явления, как соканье: 

у’лиса, ку’риса, огурсы’, и щоканье: ща’й, ща’шка, ту’ща (чай, чашка, туча). 

«Сокающее» произношение – в с. Рус. Шелдаис Беднодемьян. р-на, а 

«щокающее» – в с. Лещиново Н.-Ломовского, в с. Озерки и Рамзай 

Мокшанского, дер. Каменка Колышлейского, дер. Ново- Павловка 

Кондольского, дер. Кугушевка Лунинского р-нов. Эти явления характерны 

для Липецкой, Тамбовской, особенно Орловской и Курской обл. В наст. 

время цоканье, чоканье и др. нелитературные варианты произношения Ц и Ч 

исчезают, их можно услышать лишь в речи старшего поколения. 

Лит. см. к ст. «Диалекты территориальные». 

В. Д. Бондалетов. 
  

  

ЦИРК в Пензе основан 25.12.1873 цирковыми предпринимателями и 

артистами бр. Никитиными. Это был первый рус. стационарный Ц. Вначале 

представления давались на льду: Никитины разложили по кругу снопы, 

вморозили в лед Суры шесты и обтянули все брезентом. Таков был первый 

Ц., где выступали исключительно рус. артисты. В 1906 Альберт Сур 

выстроил в П. зимнее дерев. здание Ц., к-рое было разрушено в годы Гражд. 

войны. На гастроли в П. неоднократно приезжали бр. Никитины, рус. 

дрессировщики В. Л. и А. Л. Дуровы. В 1920–50-х гг. цирковые 

представления в П. давались во врем. постройках и шапито, на площади 

возле театра драмы, около клуба железнодорожников, возле базара. В 1933 

об-во красных партизан построило дерев. Ц.-шапито «Красногвардеец» на ул. 

Пушкина у пересечения с ул. Московской. Этот Ц. запомнился пензякам 

программами в трех отд. с участием борцов, в т. ч. наших земляков – 

Аполлона Некрасова, Андрея Мельникова. 



 

 

 

После войны в П. состоялась первая гастроль знаменитого «солнечного 

клоуна» Олега Попова, к-рый выступал здесь сразу после окончания 

циркового уч-ща. В 1959 здание Ц. было снесено, и 6 лет представления 

давались в летнем шапито на ул. Славы. В 1965 открылось новое здание Ц. на 

ул. Плеханова на 1400 мест (дир. И. И. Нелипович). С 1969 дир. Ц. стал Н. А. 

Жидков, засл. работник культуры, чл. правления компании «Российский 

цирк», автор неск. цирковых аттракционов: дрессированные тигры 

«Уссурийские звезды» под рук-вом А. Константиновского (сына нар. арт. 

РСФСР Маргариты Назаровой), соавтор аттракциона «Парад велосипедов» 

под рук-вом засл. арт. РФ В. Голубева, аттракциона с тиграми «Полосатые 

звезды арены» под рук-вом нар. арт. России В. П. Тихонова. Пенз. Ц. 

выступал на гастролях во мн. зарубежных странах (Латинская Америка, 

Венгрия, Франция, Румыния, Индия, Германия и др.). В Ц. страны и за 

рубежом известны артисты-пензяки: жонглер-акробат В. А. Маркелов, арт. 

номера «Китайские игры» В. Н. Чжан, клоун А. В. Тютюнькин, арт. В. И. 

Горюнова-Денисенко, засл. арт. РФ силовой жонглер В. М. Сдобнин, арт. 

Я. Д. Бреслер, роликобежец А. А. Некрасов (сын борца), первая 

велофигуристка России Ю. М. Желтухина-Польди. В пенз. Ц. бессменно с 

1975 работает зам. дир. В. С. Борисов, с 1979 – администратор В. В. 

Даньшин, с 1972 – дирижер оркестра М. М. Носов. В 1973 в связи со 100-

летием первого рус. Ц. и за заслуги в деле развития циркового иск-ва пенз. Ц. 

награжден орд. «Знак Почета», на здании Ц. установлена мемор. доска. 

Лит.: Под цирковым шатром. Саратов, 1973; Славский Р. Братья 

Никитины. М., 1975; Цирк. М., 1979. 

Н. А. Жидков. 
  

  

ЧААДА’ЕВСКИЙ РАЙО’Н, образован 16 июля 1928 в составе 

Кузнецкого округа Средне-Волжской обл. С 1930 подчинялся краевому, а 

затем обл. центру. Упразднен 10 февр. 1939, и его терр. передана в состав 

Городищ. р-на Пенз. обл. Восстановлен 25 дек. 1943 за счет терр. Городищ. 

р-на. 19 февр. 1951 ликвидирован, и его терр. вошла в состав Городищ. р-на. 

Центром р-на был р. п. Чаадаевка. 

В. С. Годин. 



  

  

ЧА’ЙКИНА Екатерина Сергеевна (20.11. 1913, Сердобск Саратовской 

губ., ныне Пенз. обл. – 27.1.1985, там же), ученый, агроном, Герой Соц. 

Труда (1960). В 1939 окончила Азовско-Черноморский с.-х. ин-т, работала 

участковым агрономом совх. «Красноармеец» Морд. АССР, агрономом-

плановиком свиноводч. треста в Саранске, ст. агрономом в г. Шахты 

Ростовской обл. В 1946– 1948 – агроном-семеновод Серд. р-ного управления 

с. хоз-ва. В 1948–51 – агроном. Серд. МТС, с 1951 по 1962 – пред. колх. 

«Борьба» Серд. р-на, с 1962 – агроном-семеновод Серд. р-ного управления с. 

хоз-ва. 

А. И. Чирков. 
  

  

ЧА’РНЫЙ Марк Борисович (20.6.1901, Бобруйск – 11.1.1976, М.), 

журналист, писатель, канд. фил. наук. Учился во 2-й пенз. гимназии. В 1918–

19 работал в губ. «Известиях». Участник Гражд. и Вел. Отеч. войн. 

Сотрудничал в центр. газетах и журналах. Автор воспоминаний о В. Кине, 

Ю. К. Олеше, К. Г. Паустовском. 

Соч.: Артем Веселый. М., 1960; Ушедшие годы. М., 1967; Путь 

Алексея Толстого. М., 1981 и др. 

Лит.: Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ЦЫГАНО’В Николай Федорович (11.12. 1904, с. Мачкасы 

Саратовской губ., ныне Шемыш. р-н Пенз. обл. – 23.10.1971, Саранск), морд. 

языковед, поэт, основатель эрзя-морд. лексикографии. В 1920-е гг. выступал 

в печати под псевдонимом Гай-Узин. Окончил зем. школу (1916), учился в 

морд. учительской семинарии в Мачкасах, затем в Петровском пед. 

техникуме и Саратовском ун-те, преподавал в местной школе. Публиковался 

в морд. печати. Участник сов.-финляндской и Вел. Отеч. войн. После 

демобилизации работал в Саранске, опубликовал труды по лексикографии, 

диалектологии и морд. языкознанию, преподавал в Морд. ун-те, возглавлял 

кафедру нац. филологии. Был одним из составителей «Русско-эрзянского 

словаря» (М., 1948), «Эрзянско-русского словаря» (М., 1949). Орд. Отеч. 

войны 1-й и 2-й степ., Кр. Знамени. 

Лит.: История мордовской советской литературы. Т. 3. Саранск, 1974.; 

Савин О. Живая память. Саранск, 1981; Савин (9); История Мордовии в 

лицах. Вып. 1. 

Т. Н. Козина. 
  

  

ЧААДА’ЕВКА, поселок городского типа Городищенского р-на. 

Расположен в 65 км от П. на правом берегу р. Суры при впадении в нее р. 

Юлова. Ж.-д. ст. на линии П. – Кузнецк, шоссе на П. и Кузнецк. Свое 

название получил от одноим. села, основанного в кон. 17 в. Ф. В. Чаадаевым. 



Первой постройкой здесь была дача генеральши Хрущевой на Мазулиной 

горе, у к-рой имение приобрел купец Л. С. Казеев (см. Казеевы). В 1874 в 

связи с постройкой ж. д. пос. стал развиваться как пристанционный. Жители 

занимались лесозаготовками, деревообработкой, часть рабочих обслуживала 

ж.-д. хоз-во. В 1911–14 открылись частная и ж.-д. школы. В 1928–39 и в 

1943–51 адм. центр Чаадаевского р-на. В сер. 20 в. здесь имелись лесхоз, 

лесопильный и спирт. з-ды, тарная ф-ка (изготовление рогожи), 

птицекомбинат, совх., ГЭС на р. Суре. С 1950 в окрестностях пос. начата 

разработка карьеров песчаного и глиняного, обеспечивающих потребности 

пром-сти Пенз. и соседних областей. Комб-ты полносборочного и панельного 

домостроения, комб-т строит. материалов, мясокомбинат, маслодельный з-д. 

Б-ца, поликлиника, туберкулезная б-ца. 2 средние и начальная школы, 2 ДК, 

кинотеатр, клуб, дет. муз. школа, 3 б-ки. Дом быт. обслуживания, почта, пр-

тия торговли, обществ. питания. Братская могила воинов, умерших в местном 

госпитале в годы Вел. Отеч. войны. 

Население: в 1926 – 713, 1939 – 4241, 1959 – 9729, 1989 – 8755. На 

1.1.1998 – 8800 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

ЧЕБОТКЕ’ВИЧ Иван Тарасович (р. 20.9.1923, с. Сергиевка 

Приморского края), засл. работник культуры РСФСР (1982), дир. Дворца 

культуры им. Ф. Э. Дзержинского с 1958. Почетный железнодорожник 

(1982). Участник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. В 1964 окончил Пенз. муз. 

уч-ще по классу баяна. По его инициативе в ДК для детей были созданы хор. 

и муз. классы, к-рые затем преобразованы в дет. муз. школу № 10. 

П. М. Лощинин. 
  

  

ЧЕКА’ЛИН Федор Федорович (4.2.1844, с. Арчада Пенз. у., село ныне 

не существует – 22.12.1893, с. Анненково Кузн. у. Саратовской губ., ныне 

Кузн. р-на Пенз. обл.), краевед, археограф, действит. чл. Пенз. губернского 

статистического комитета, Моск. и Казанского археол. об-в, чл.-корр. 

Археол. об-ва (1885). Сын крепостного крестьянина, к-рый откупился от 

помещика. Детство провел в Арчаде. Учился в Пенз. гимназии, к-рую 

окончил в 1860. Затем окончил юридич. ф-т Имп. Моск. ун-та, получил 

должность мирового судьи в Кузн. уезде. Взяв в жены воспитанницу 

помещика Галицкого, Ч. получил за ней участок земли, называемый 

Полянки, в 10 верстах от с. Анненкова. Там он и прожил до конца жизни, вел 

регулярные метеонаблюдения, занимался наукой и краеведением, 

публиковался в саратовской и пенз. губ. газетах, в «Известиях» Казанского 

об-ва археологии, истории и этнографии, в «Трудах VIII Археологического 

съезда», «Трудах» научных и архивных комиссий П. и Саратова. Среди 

трудов краеведа: кн. «Саратовское Поволжье с древнейших времен до конца 

XVII в.» (Саратов, 1892); статьи «Материалы для статистики мануфактурной 

промышленности в Кузнецком уезде» (1875), «Белое озеро в Кузнецком 



уезде», «О климате Кузнецкого уезда», «О сплаве леса на реках Сура и 

Кадада в пределах Кузнецкого уезда» (1881), «Племенной состав и история 

населения Кузнецкого уезда» (1883), «Мещера и буртасы по сохранившимся 

о них памятникам», «Древнейшие из городов Пензенской губернии», «Два 

архивных документа в истории сторожевых укреплений в пределах 

Пензенской губернии» (1890), «Когда и кем основана Пенза?», 

«Первоначальное поселение на месте города Пензы», «О сторожевой черте от 

Пензы до Нижнего Ломова» (1892), «К истории построения Пензенского 

сторожевого вала» (1893). В 1880-е гг. открыл и исследовал археол. 

памятники на берегу Суры выше П. 

Лит.: Клестов И.  Ф. Ф. Чекалин //Весь Кузнецк. Кузнецк, 1927; 

Степанов А. А. Некоторые страницы кузнецкого краеведения и музейного 

дела //Краеведение. 1997. № 2; Тюстин А. В. Пензенские краеведы: Рукопись. 

П., 1979. 

О. М. Савин. 
  

  

ЧЕМБА’РСКИЙ УЕ’ЗД, образован 15 сент. 1780 в составе Пенз. 

наместничества. В дек. 1796 наместничество упразднено и учреждена Пенз. 

губ., ликвидирована в 1797. Терр. уезда отошла в состав Тамбовской губ. 9 

сент. 1801 уезд вошел в состав восстановленной Пенз. губ. Ликвидирован 16 

июля 1928; его терр. включена в Пенз. округ Средне- Волжской обл. Центром 

уезда был г. Чембар. В кон. 18 в. имел 31 село, 70 деревень, в них 76 

помещичьих усадеб, 55,3 тыс. жит., из них помещичьих крестьян 39,7 тыс., 

ясачных 10,5 тыс., мурз и татар 3,1 тыс., однодворцев 1,3 тыс. Осн. занятие – 

с. хоз-во. Крупнейшими торг.-пром. селами были Поим, Ершово, 

Аргамаково. Кроме русских в уезде проживали татары и мордва. По данным 

Всеросс. переписи в 1897, пл. уезда составляла 4,0 тыс. кв. верст, проживало 

158,7 тыс. чел. (с городом), в т. ч. 12 тыс. мордвы, 8,8 тыс. татар; 819 дворян, 

263 купца, 7929 мещан, 148,5 тыс. крестьян; осн. промысловые занятия – 

пчеловодство, гончарное и мукомольное произ-ва. 

Лит.: Материалы для географии и статистики России; Список 

населенных мест. Пензенская губерния: По сведениям 1864 г. СПб., 1869; 

Россия. Т. 2; Первая всеобщая перепись Российской империи 1897 г. 

Пензенская губерния. СПб., 1903; Пензенская епархия; Памятные книжки 

Пензенской губернии; Поволостные и алфавитный списки населенных мест 

Пензенской губернии. П., 1914; Пензенский край (1). 

В. С. Годин, В. В. Долженков. 
  

  

ЧЕМБА’Р (Б. Чембар), река, лев. приток р. Вороны, бассейн Хопра. В 

докум. кон. 16 в. вместо Ч. дан вариант Чингар. Этимология неизвестна. В 

основе может быть древний финно-угорский термин ар, ор, ур (ложе, русло, 

реки); допустима этимология в связи с булгарско-буртасским прошлым края. 

У потомков волжских булгар, чувашей в нач. 18 в. существовали языч. имена 

Чинабар, Янбарис, Пичанбар, Тинбар. Дл. реки 111 км с пл. водосбора 2010 



кв. км. Берет начало на Керенско-Чембарской возвышенности. Имеет 7 

больших и малых притоков. 

Лит.: Полубояров (1). 

Ю. М. Шалеева. 
  

  

ЧЕ’МЕСОВ (Чемезов) Ефим Петрович (18.12.1735, дер. Чемезовка 

Пенз. у. – 1810, П.), пенз. землевладелец, статский советник. Служил в 

Семеновском, Азовском драгунском и Ямбургском полках (1753–63). В 1764 

вступил в должность прокурора в П., затем главы провинц. канцелярии. С 

июля 1774 пенз. воевода, участвовал в подавлении пугачевского бунта. Имел 

в П. крепостной театр, владел дер. Кологривовкой Городищ. у. и «селом 

Никольское, Атмис, Федоровка тож» в Пенз. у. 31 дек. 1780 с открытием 

Пенз. наместничества избран первым губ. предводителем дворянства. 

Вторично избирался предводителем в 1802–05. Его имя упоминает в 

«Истории Пугачева» А. С. Пушкин. 

Соч.: Записки для памяти //Рус. старина. 1891. Т. 72. № 10; Жизнь Е. П. 

Чемесова. Речь Ефима Чемесова дворянству / Примеч. и послеслов. О. 

Савина //Сура. 1996. № 2. 

Лит.: Жизнь Ефима Петровича Чемесова / Публ. Панчулидзева С. А. 

//Русская старина. 1891. Т. 72. Окт.; Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. 2; Савин (8); 

Савин О. «Назначен воеводой...» //НП. 1994. 1–7 июля; Долгорукий И. М. 

Капище моего сердца. М., 1997; Феоктистова О. «Художник первый он из 

россов благородных...» //МЛ. 1997. 4 дек. 

Г. В. Ерёмин, О. М. Савин. 
  

  

ЧЕМОДА’НОВКА, село Бессоновского р-на, центр сел. 

администрации, расположено в 15 км от райцентра на р. Инре, притоке р. 

Вядь бассейна Суры. Ближайшая ж.-д. ст. Леонидовка в 12 км, автострада 

П. – Городище. Осн. в 1685 Ф. И. Чемодановым, служившим позже пенз. 

воеводой. Бывшее церк. название – с. Введенское. До 1780 входило в состав 

Засурского стана Пенз. у., затем до 1928 – волостной центр Городищ. у. В 19 

в. здесь находилось поместье жены А. И. Михайловского-Данилевского, 

служившего адъютантом у М. И. Кутузова (см. Михайловские-Данилевские). 

В сер. 19 в. в селе находились суконная ф-ка, конный з-д, кустари занимались 

изготовлением валенок. В селе работает крупный дорожно-ремонтный з-д, 

выпускающий готовую асфальтовую смесь, с 1963 – птицефабрика 

«Пензенская». В 1989 произв. 102 млн яиц в год и до 1,6 тыс. т куриного 

мяса. Село благоустроено, имеются различные учреждения соцкультбыта. 

Родина Героя Сов. Союза С. Е. Кузнецова, полного кавалера орд. Славы И. А. 

Карабанова. 

Население: в 1864 – 2722, 1897 – 2871, 1926 – 3107, 1959 – 1675, 1989 – 

5484. На 1.1.1998 – 5403 жителя. 



Лит.: Верстунин Е. Село Чемодановка //По ленинскому пути 

(Бессоновка). 1981. 23, 25, 30 июля; Захаров А. Чемодановские страдания 

//НП. 1994. № 18. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЧЕРА’ПКИНЫ. Иосиф Григорьевич (15.11.1884, с. Ст. Верхиссы 

Инсар. у. Пенз. губ. – 18.3. 1935, Саранск), морд. языковед, журналист. В 

1920-х гг. жил в П., возглавлял совет по просвещению нацменьшинств при 

губоно, преподавал в пед. техникуме и губ. совпартшколе, был редактором и 

ответственным секр. мокша-морд. газ. «Од-веле». Участвовал в создании 

единых лит. норм для морд. языка. Николай Иосифович, его сын (21.5. 1917, 

с. Ст. Верхиссы – 23.8. 1987, Саранск), морд. литературовед, докт. фил. наук, 

засл. деят. науки РСФСР. Проф. Морд. гос. ун-та. Детство провел в П. 

Участник Вел. Отеч. войны. Автор работ по взаимосвязям нац. литератур, 

творчеству М. Горького. 

Лит.: Писатели Сов. Мордовии. Саранск, 1970; История мордовской 

советской литературы. Саранск, 1971–1974; Савин (9). 

Т. Н. Козина. 
  

  

ЧЕ’МЕСОВ (Чемезов) Евграф Петрович (ноябрь, 1737, дер. 

Чемезовка, Пенз. у. – 20.8.1765, СПб.), гравер и рисовальщик. Получил 

домашнее образование, навыки рисования. Во время службы с 1753 в лейб-

гвардии Семеновском полку худож. способности Ч. были замечены и 

приказом «солдат Евграф Чемезов за старание в рисовании... переводится в 

капралы, дабы на то смотря, другие к наукам имели ревность». Учился в 

Петерб. АХ у Г. Ф. Шмидта. С 1762 – академик. Организатор и рук. 

гравировального класса АХ (1762–65). Автор 14 гравиров. портретов 

государственных и обществ. деятелей того времени (Гос. Эрмитаж). Бывал в 

пенз. имении Н. Е. Струйского – Рузаевке. 

Лит.: БСЭ. Т. 29; Ровинский Д. А. Подробный словарь русских 

гравированных портретов. СПб., 1887; Жизнь Ефима Петровича Чемесова 

//Русская старина. 1891. Т. 72. Окт.; Лазаревский И. И. Евграф Петрович 

Чемесов. М. – Л., 1948; Русский гравированный портрет 17 – нач. 19 в. Л., 

1989; Феоктистова О. «Художник первый он из россов благородных...» //МЛ. 

1997. 4 дек. 

Г. В. Ерёмин, О. Н. Феоктистова. 
  

  

ЧЕ’РВИ, сборная группа беспозвоночных, объединяет низших 

двусторонне-симметричных животных с вытянутым телом. Совр. 

исследователи делят Ч. на самостоят. типы: плоские, первичнополостные, 

кольчатые. Среди них есть свободноживущие и паразитич. виды. Они 

распространены в воде, почве, организме человека и животных. В реках и 

прудах Пенз. обл. обитает неск. видов ресничных Ч.: планарии молочно-



белая, бурая, черная, многоглазка черная, мезостома и др.; 40 видов 

коловраток, огромное кол-во круглых червей, к-рые совсем не изучены, а 

также 61 вид олигохет и 9 видов пиявок – рыбья, улитковая, ложноконская 

малая, ложноконская большая, двуглазая и др. 

Т. Г. Стойко. 
  

  

ЧА’СТЕК Славояр (Ярослав) Антонович 

(24.12.1894, Пльзень, Чехия – 6.2.1920, П.), воен. деятель, 

чешский интернационалист. Из семьи мелкого торговца. 

Во время 1-й мировой войны служил в чине поручика в 

австро-венг. армии, затем в Чехословацком корпусе. В 

1917 оказался в рус. плену. В марте 1918 возглавил 

сформирован. им же в П. интернац. отряд, к-рый 

участвовал в подавлении крест. выступлений на терр. 

губ., в обороне города от белочехов. С июля отряд 

находился на Вост. фронте, принимал участие в боях за Сызрань. В авг. 

командир 1-го (позже 216-го) интернац. полка 1-й сводной Симбирской пех. 

див. (впоследствии 24-й Симбирской Железной див.). С сент. 1918 интернац. 

полк участвовал в освобождении Симбирска. Ч. был назначен комендантом 

города. В окт. он состоял комендантом освобожденной Самары. В 1919 

военком по формированию интернац. групп Кр. Армии, затем ком. 1-й 

интернац. стрелк. бригады в составе 12-й армии. Ее бойцы воевали на Зап. 

фронте, обороняли подступы к Киеву. В дек. 1919, перенеся брюшной тиф, 

приехал в П., жил в доме № 62 по ул. Боевой (ныне Ключевского). Здесь он 

вновь тяжело заболел, был помещен в 177-й сан.-эвакуац. госпиталь на ул. 

Володарского, где и скончался. Похоронен на Мироносицком кладбище. В 

1967 был посмертно награжден орд. Кр. Знам. ЧССР. 

Лит.: Савин (10); Гражданская война и военная интервенция в СССР: 

Энцикл. М., 1987; Историко-культурная энциклопедия Самарского края: 

Персоналии. Со – Я. Самара, 1995. 

О. М. Савин. 
  

  

ЧЕКА’ЛИНА Анна Петровна (1888, с. Анненково 

Кузн. у. Саратовской губ., ныне Кузн. р-на Пенз. обл.– 

25.12. 1949, там же), племянница Ф. Ф. Чекалина. Засл. 

учит. школы РСФСР. Окончила Бестужевские жен. курсы. 

С 1918 работала в ср. школе с. Анненково, была ее 

организатором и первым директором. В 1946 избиралась 

деп. ВС СССР. 

Лит.: А. П. Чекалина //СЗ. 1946. 19 янв.; Морозова 

К. Большая жизнь //Учит. газ. 1946. 6 февр. 

О. М. Савин. 
  

  



ЧЕРКА’ССКИЙ ОСТРО’Г, воен. поселение у впадения р. Пензы в р. 

Суру. Располагался на перекрестке Ногайской и Самарской дорог, закрывал 

вход в сурскую долину. По-видимому, был заселен черкасами (украинцами), 

к-рые приняли участие в стр-ве крепости. В «Строельной книге г. Пензы» 

упоминаются «старые черкасы Юрия Котрацкого» и «новые черкасы» или 

«черкасы Микиты Буд-Зюзина». Вопрос о времени основания Ч. о. остается 

дискуссионным. Существует неск. точек зрения. По одной из них, он осн. в 

16 в. во время похода Ивана Грозного на Казань. По другой – в 1596 

татарами, получив название позднее – в сер. 17 в. от поселенных в нем 

черкасов, прибывших для несения сторожевой службы. Третья версия 

относит его основание к 1651 – 1652, связывая с переселенч. политикой рус. 

правительства в период нар. движения на Украине под рук-вом Богдана 

Хмельницкого. Расселение черкасов было упорядочено Разрядным приказом. 

Их небольшими группами селили в юж. пограничных городах, а большими – 

далее к востоку до р. Волги. Черкасы строили засечные черты и несли 

пограничную службу. Еще одна гипотеза относит появление острога к 

июню – июлю 1663 как опорного пункта для сооружения крепости П. В 

остроге размещались отряды служилых людей, принимавших участие в стр-

ве нового города и охранявших его от возможных нападений кочевников. В 

дальнейшем Ч. о. вошел как слобода в черту города (р-н нынешних ул. 

Суворова, Долгова и Огородной). Об остроге напоминает название одной из 

улиц города – Старо-Черкасская. 

Лит.: Строельная книга города Пензы. М., 1898; Хвощев А. Л. 

Краткий исторический очерк г. Пензы. Самара, 1925; Вишневский К. Д., 

Инюшкин Н. М. Загадка старой карты //ПП. 1976. 2, 4, 6 июля; Мясников Г. 

В., Савин О. М. Старые Черкасы //ПП. 1976. 6 окт.; Лебедев В. И. 

Симбирская, Пензенская и Сызранская засечные черты //Проблемы 

исторической географии России. Вып. 1. М., 1982; Мясников (2); Шаракин В. 

М. Новые документы по истории заселения Пензенского края //Из истории 

области. Вып. 1. 

Л. В. Лебедева. 
  

  

ЧЕРВЯКО’В Владимир Иванович (р.  1923, хут. Червяков Серд. у. 

Саратовской губ., ныне вошел в пгт Беково Пенз. обл.), Герой Сов. Союза 

(1944), гв. мл. лейт., летчик авиаполка дальних разведчиков. К нач. 1944 

совершил 102 боевых вылета в глубокий тыл противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЧЕРКА’ССКИЙ ПАРК, разбит в 1861 в с. Черкасское Керенск. у., 

ныне Пачелм. р-на возле сохранившегося здания бывшей усадьбы помещика 

В. Ф. Андронова. Пл. 11 га. Ранее парк занимал юж. склон степной балки, 

впадающей в р. Б. Буртас. В наст. время балка перегорожена плотиной, и юж. 

часть парка граничит с большим прудом. Парк имеет оригин. планировку, 

решенную в виде 16 прямоугольных массивов, разделенных аллеями из липы 



мелколистной. В насаждениях представлены: лиственница сибирская, ель и 

сосна обыкновенные, липа мелколистная, ясень обыкновенный, клен 

остролистный, тополь осокорь. 

Лит.: Кошко. 

С. Ю. Пономарёв. 
  

  

ЧЕРНЕЦО’В Юрий Иванович (1.8.1925, П. – 24.6.1994, там же), 

высококвалифицир. рабочий. Труд. деятельность начал на Пенз. з-де САМ 

учеником токаря (1941). Работал токарем 6-го разряда в опытном произ-ве 

ОКБ-163 (ПКБМ), изготавливал наиб. технологически сложные детали 

(1950–85). Считался «мастером – золотые руки». Орд. Окт. Рев., Трудового 

Кр. Знам. и медаль «Ветеран труда». 

Н. А. Кондрашин. 
  

  

ЧЕРКА’ССКОЕ, село Пачелмского р-на, центр сел. администрации. 

Расположено в 18 км к С.-З. от пгт Пачелма, на правом берегу р. Каморги. 

Основано в нач. 18 в. кн. Черкасским. Крестьяне переведены из Симбирского 

у. Входило в состав Керенск. у. В сер. 19 в. стало волостным центром. 

Церковь в честь св. Александра Невского с приделами во имя св. мучеников 

Андриана и Наталии и св. великомученика Димитрия Солунского, построена 

в 1826 (ныне в ней размещен ДК), школа, богадельня, почт. станция, 2 лавки, 

5 постоялых дворов, базар, ярмарка, чугунолитейный и винокур. з-ды. В 1864 

было 3 поташных з-да, 5 мельниц, овчарный и конный з-ды. В 1861 крест. 

волнения в экономии помещика В. Н. Охотникова. К нач. 20 в. остался 

крупный винокур. з-д барона Штейнгеля; был распространён веревочный 

промысел. Изготовляли жен. головные уборы в виде кокошника «с рогами». 

Церк. название с. Александровское. Отделение совх. «Черкасский» (раст-во, 

мясо-молочное произ-во), б-ца, поликлиника, ср. школа, дет. сад, ДК, б-ка, 

филиал дет. муз. школы, 2 магазина. 

Население: в 1811 – 821, 1864 – 1975, 1897 – 2119, 1926 – 2413, 1959 – 

1657, 1989 – 981. На 1.1.1998 – 875 жителей. 

Л. И. Дрямова, М. С. Полубояров. 
  

  

ЧЕРНЕЦО’В Иван Иванович (12.10. 1915, с. Кучки Пенз. у. Пенз. губ., 

ныне Пенз. р-на – 3.4.1988, П.), инженер, доц. ППИ (1978–84), Герой Соц. 

Труда (1976). Окончил Саратовский гос. ун-т (1940). С 1940 по 1957 служба в 

армии, работа на пенз. з-дах ЗИФ и САМ. Организатор и первый дир. 

ПНИЭИ (1958–78), объединил научные и производ. учреждения по 

криптографич. защите информации в НПО (1971), первый генер. дир. Пенз. 

НПО «Кристалл» (1971–78). Разработанные здесь системы обеспечения 

информац. безопасности используются в Вооруженных Силах, правит. связи, 

кредитно-фин. учреждениях. Гос. премия СССР (1973). 

Е. И. Тушканов. 



  

  

ЧЕРНЕ’НКО Константин Устинович (24.9.1911, дер. Большая Тесь 

Красноярского края – 10.3.1985, М.), сов., гос. и парт. деятель, Ген. секретарь 

ЦК КПСС, Пред. Президиума ВС СССР (1984–85), деп. ВС СССР 7–11-го 

созывов (1966–70, 1970–76, 1976–80, 1980– 1984, 1984–89), трижды Герой 

Соц. Труда (1976, 1981, 1984). В 1945–48 секр. Пенз. обкома ВКП(б). 

Лит.: БСЭ. Т. 29. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЧЕРНО’В Яков (нач. 1800-х, дер. Бутурлинка Петров. у. Саратовской 

губ., ныне Шемыш. р-на Пенз. обл. – ?), крестьянин, химик-самоучка, 

кустарь, основатель карандашного промысла в крае (1860-е гг.). Плотничал, 

бондарничал, изготовлял серные спички. «Случайно разломившийся 

карандаш навел его на мысль домашнего приготовления их, как более 

выгодного промысла, чем спички». Опытным путем добился их 

удовлетворит. качества. Научил изготовлению карандашей односельчан, 

организовал поставку товара в М. и др. города. Необходимые для произ-ва 

материалы приобретались в П. В 1865 Вольное экономич. об-во присудило 

ему серебр. медаль. Карандашный промысел в дер. Бутурлинке был 

распространен до кон. 1920-х гг.; им занимались 104 чел. (1925). 

Лит.: Логинов А. Карандашный кустарный промысел в Петровском 

уезде //Саратовская земская неделя. 1901. № 1–16; Хованский Н. Ф. 

Помещики и крестьяне Саратовской губернии. Саратов, 1911; Новинский В. 

К. Мелкая и кустарно-ремесленная промышленность Саратовской губ. 

Саратов, 1927. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЧЕРНИ’ГИН Егор Васильевич (12.2. 1896, с. Родники Мокш. у. Пенз. 

губ., ныне Лунин. р-на – 1975, там же), полн. кавалер орд. Славы, старшина, 

парторг роты разведчиков. Участник 1-й мировой, Гражд. войн, боев с 

белочехами в П. В годы Вел. Отеч. войны отличился в Курской битве, а 

также в боях на р. Дриссе и при форсировании Одера. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЧЕРНОЗЕ’РСКИЙ МОГИ’ЛЬНИК, 14 в., расположен на прав. 

берегу р. Мокши, в 2 км к В. от с. Чернозерье Мокш. р-на. Открыт и частично 

исследован в 1928 экспедицией Пенз. краеведч. музея под рук-вом Н. И. 

Спрыгиной. Вскрыто 14 погребений. Захоронения совершены по обряду 

ингумации. Умершие располагались в простых ямах подпрямоугольной 

формы без к.-л. внутримогильных конструкций. Костяки находились в 

вытянутом (на спине) или скорченном (в позе спящего) положении и 

ориентировались головой на Ю. или Ю.-В. Вещевой инвентарь представлен: 

бронз. и серебр. лопастными застежками-сюлгамами, накосником- 



пулокерью, бронз. пластинчатым браслетом, желез. топорами и долотом. Ч.м. 

принадлежит мордве-мокше. 

Лит.: Спрыгина Н. И. Отчет о раскопках Чернозерского могильника в 

1928 г.: Рукопись (Архив ИИМК РАН, ф. 2., оп. 1, д. 172); Первушкин В. И. 

Чернозерский могильник //Новые страницы истории Отечества: Межвуз сб. / 

Пенз. гос. пед. ин-т. П., 1992. 

В. И. Первушкин. 
  

ЧЕРНЫШЕ’ВСКИЕ. Гавриил Иванович (1793, с. Чернышово Чембар. 

у., ныне Белинск. р-на – 1861), священник, педагог. В 1813 окончил Пенз. 

дух. семинарию, где по названию прихода – родины предков – получил свою 

фамилию. В 1813–18 преподавал в семинарии, зав. б-кой. Из П. уехал в 

Саратов. Николай Гавриилович (12.7.1828, Саратов – 17.10.1889, там же), его 

сын, рев.-демократ, писатель, лит. критик. В июне 1850 проезжал через П. 

(«родной папеньке город»), упоминал о губ. центре в дневнике, переписке и 

«Автобиографических отрывках». О Пенз. губ. писал в статьях, 

опубликованных в ж. »Современник». В П. есть ул. Чернышевского. 

Лит.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Саратов, 

1958; Еремин Г. Здесь жили Чернышевские //ПП. 1978. 21 июля; 

Родственники Н. Г. Чернышевского //ПП. 1983. 5 авг.; Демченко А. А. 

Н.Г.Чернышевский: Науч. биография. Ч. 1–2. Саратов, 1978–1984; Савин (9). 

О. М. Савин. 
  

  

ЧЕРТКО’ВО, село Бессоновского р-на, в 13 км от с. Бессоновка, в 6 км 

от ж.-д. ст. Грабово на линии П. – Рузаевка. Расположено по обе стороны р. 

Колояра, лев. притока Суры. Известно с 18 в., принадлежало разным 

помещикам, входило в состав Пенз. у. Бывшее церк. название – Никольское, 

по одному из приделов храма во имя св. Николая Чудотворца (каменный, 

построен в 1768, не сохранился). После 1861 – волостной центр. В 19 в. – 

родовое имение поэта Н. П. Огарева, к-рый не раз приезжал сюда в детстве и 

во время ссылки с 1835. От усадьбы сохранились остатки парка, пруда. В 

1911 здесь организовано одно из первых в сел. местности кредитное т-во. У 

землевладельца Никулина имелся сад пром. значения. В 1918 на базе усадьбы 

организована коммуна, в 1930 она преобразована в колх. «Социализм», в 

1958 – укрупненный колх. «Россия», в июле 1992 – АО. Специализация – 

молочно-мясное, зерно-овощное направления (лук трех генераций). В селе 

фельдшерско-акушерский пункт, неполная ср. школа, ДК, б-ка. Памятник 

воинам-односельчанам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. 

Население: в 1864 – 901, 1897 – 1280, 1926 – 1825, 1959 – 853, 1989 – 

875. На 1.1.1998 – 859 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЧЕРЯ’ПКИН Иосиф Григорьевич (р. 12.11.1905, с. Старые Верхиссы 

Инсар. у. Пенз. губ., ныне Инсар. р-на Респ. Мордовия), Герой Сов. Союза 



(1945), гв. полк., ком. танк. бригады. В 1921– 1927 жил в пос. Потравном 

Иссин. у. и в Пензе. Отличился в боях по окружению и уничтожению 

варшавской группировки противника в 1945. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЧЕРОКМА’НОВ Филипп Михайлович (16.11.1899, с. Маровка Мокш. 

у. Пенз. губ., ныне Иссин. р-на – 8.6.1978, Воронеж), Герой Сов. Союза 

(1943), ген.- майор, ком. 27-го стрелк. корпуса. Его корпус за неделю боев на 

Лоевском плацдарме отбил все контратаки противника и продвинулся на 25 

км. 

М. С. Полубояров. 
  

  

«ЧЕРНОЗЁМ», ежедн. газета Пенз. губ. земства. Выходила в 1915–17. 

Печатала материалы политич., обществ. и лит. характера. После Февр. рев-

ции выходила под назв. «Народная газета (Чернозем)» как орган партии 

социал-революционеров. Ред.-издатель А. Ф. Гордеев. В № 126, 211, 212 за 

1916 опубликованы рассказы А. И. Куприна «Интервью» и «Канталупы». 

Н. И. Забродина. 
  

  

ЧЕХМА’НОВ Алексей Сергеевич (3.5. 1920, с. Наумкино Петров. у. 

Саратовской губ., ныне Шемыш. р-на Пенз. обл. – 1982, с. Шемышейка), 

полный кавалер орд. Славы, рядовой, разведчик. На фронте с июня 1941. 

Участник обороны Одессы, боев под Новороссийском, Керчью, штурма 

Севастополя, битвы за Берлин. После войны работал в родном селе 

трактористом. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЧЕХОСЛОВА’ЦКОГО КО’РПУСА ВОССТА’НИЕ (1918), 

антибольшевистское вооруж. выступление. Чехословацкий корпус 

сформирован осенью 1917 из военнопленных и эмигрантов чешской и 

словацкой национальностей. Состоял из 2 див. и запасной бриг. (общ. числ. 

ок. 30 тыс. чел.). Дислоцировался в тылу Юго-Зап. фронта. В связи с Брест-

Литовскими переговорами 1918 по согласованию с державами Антанты 

корпус был объявлен автономной частью Франц. армии. Сов. правит. заявило 

о своей готовности оказать содействие его эвакуации морем через 

Владивосток при условии лояльности и сдачи осн. части вооружения в 

назначенных для этого пунктах, одним из к-рых была Пенза. В мае 1918 

части корпуса в ж.-д. эшелонах растянулись от ст. Ртищево до Сибири. 

Первые эшелоны с легионерами проследовали через П. спокойно, сдавая 

артиллерию и др. имущество. В конце мая среди легионеров прошел слух о 

том, что местн. Советам дан приказ о разоружении корпуса и выдаче их 

Австро-Венгрии. Командование корпуса решило пробиваться во 

Владивосток с боем. В ответ на перехваченную телеграмму Троцкого о 



разоружении чехи захватили те станции, где уже находились легионеры. 

Пенз. группировка (б. 5 тыс. чел.) во главе с поручиком С. Чечеком 

отказалась сдавать оружие и потребовала пропустить их в Сибирь. Предвидя 

возможность столкновения, Пенз. ком-т РКП(б) и Губ. Совет 27 мая стали 

стягивать в П. вооруж. отряды. П. перешла на осадное положение. Был 

создан штаб обороны во главе с Кураевым. 28 мая началось вооруж. 

выступление чехословаков по линии Ртищево – Сердобск – Пенза. 

Сердобский Совет блокировал ж.-д. пути пустыми составами. Легионеры, не 

принимая боя и оставив эшелоны, обошли город пешим порядком и после 

небольшой стычки с красногвардейцами ушли на П. В П. чехи захватили 3 

броневика, прибывшие накануне из Ртищева, и в кол-ве 2,5 тыс. чел. начали 

наступление на город со стороны Рязано-Уральской ж. д. Пенз. Совет 

располагал силой ок. 2000 бойцов. Среди них б. 300 чехов-

интернационалистов, принявших сторону Сов. власти, 530 вооруж. рабочих 

гор. пр-тий, отряды, прибывшие из Саранска, Рузаевки и Симбирска. 

Легионеры, не сумев прорваться в город по мостам через Суру и Пензу с 

востока, к вечеру захватили ст. Пенза Сызр.-Вязем. ж. д. (ныне Пенза-1) и 

увели из депо б. 10 паровозов, с помощью к-рых стали доставлять 

подкрепление. Утром 29 мая легионеры со всех сторон начали наступление 

на П. Бой разгорелся в р-нах Соборной площади, Поповой горы, 

Скобелевских и Красных казарм. К 11 час. чехи заняли почти весь город. 

Потери его защитников составили б. 150 чел. Пенз. ком-т РКП(б) и Совет 

губ. комиссаров эвакуировались в Рузаевку. 30 мая чешское командование 

начало переброску своих войск далее на В. 1 июня последний эшелон 

покинул П., Сов. власть была восстановлена. Вооруж. выступление 

Чехословац. корпуса привело к созданию Вост. фронта. В сферу его действий 

вошла и терр. Пенз. края. 

Лит.: Кржижек Я. Пенза. П., 1958; Ненароков А. П. Восточный фронт. 

1918. М., 1969; Очерки истории Пензенской организации КПСС; Хроника 

Пензенской организации КПСС. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ЧЕСНОКО’В Федор Маркелович (7.5. 1896, с. Пылково Петров. у. 

Саратовской губ., ныне Лопат. р-на Пенз. обл. – 25.5.1938, Саранск), эрзя-

морд. писатель. Учился в зем. школе, окончил Кутьинское двухгодичное уч-

ще, работал в нач. школе. Участник 1-й мировой и Гражд. войн. С его именем 

связано возникновение морд.-эрзянской лит-ры. Автор рассказов, пьес, 

первых учебников для нац. школ. Основные произв.: пьеса «Кавто киява» 

(«По двум путям»), «Калдоргацть ташто койтне» («Рушатся старые обычаи»), 

«Васень толт» («Первые огни»), «Инголи шуди Сура лятсь» («Вперед течет 

река Сура»). Погиб во время сталинского террора. Посмертно 

реабилитирован. 

Соч.: Кочказь евтнемат (Избранные рассказы). Саранск, 1959. 



Лит.: Писатели Советской Мордовии. Саранск, 1970; История 

мордовской советской литературы. Т. 2, 3. Саранск, 1971–1974; История 

советской многонациональной литературы. Т. 5, 6. М., 1974; История 

мордовской литературы. Саранск, 1981; Савин (9, 13); История Мордовии в 

лицах. Вып. 2. 

Т. Н. Козина. 
  

  

ЧИЛИКА’НОВ Игорь Васильевич (13.1. 1968, с. Нарышкино 

Бековского р-на – 16.5.1995, Чеченская республика). Военнослужащий, 

водитель патрульной роты на автомобилях. Герой РФ (1996, посмертно). 

Окончил неполную ср. школу в г. Кировске Мурманской обл. (1983), работал 

слесарем. В 1986 призван в Рос. Армию. Проходил военную службу в составе 

рос. войск в Афганистане. После демобилизации работал водителем в г. 

Кировске. С апреля 1994 служил в вооружённых силах по контракту. 

Участник контртеррористической операции на Сев. Кавказе. Погиб в бою, 

спасая жизнь товарищей от разрыва гранаты, накрыв её своим телом. Имя И. 

В. Чиликанова носит ср. школа № 11 в г. Кировске. 

Г. П. Тамбовцев. 
  

  

ЧЁРНЫЙ Анатолий Алексеевич (р. 8.10.1932, г. Красный Луч 

Луганской обл.), специалист в области литейного произ-ва и металлургич. 

теплотехники, докт. техн. наук, проф. ПГУ, засл. изобретатель РФ. После 

окончания в 1956 Сталинградского механич. ин-та работал на Пенз. 

компрессорном з-де, где под его рук-вом освоено произ-во сложного литья, 

впервые в мировой практике созданы эффективные газовые 

чугуноплавильные агрегаты. С 1968 на препод. работе в ППИ (ныне ПГУ). 

Автор б. 300 науч. работ, 120 изобретений, часть к-рых запатентована в 

США, Англии, ФРГ, Японии, Италии и др. странах. 

Л. Д. Игонина. 
  

  

ЧЕРЯ’БКИН Петр Лаврентьевич (17.12. 1917, с. Наровчат Наровчат. 

у. Пенз. губ., ныне Пенз. обл. – 8.4.1944, ст. Пятиозерная Крымской обл.), 

Герой Сов. Союза (1944), гв. мл. лейт., ком. стрелк. взвода. В боях на 

Перекопе под Армянском поднял взвод в атаку и захватил траншею 

противника. Заменил убитого ком. роты, был дважды ранен, но отстоял 

занятый рубеж. Умер от ран. 

М. С. Полубояров. 
  

  

«ЧЕ’ШСКО-СЛОВА’ЦКАЯ КРА’СНАЯ А’РМИЯ» («Cekoslovenska 

ruda armada»), еженед. газ. чехословацких частей Кр. Армии коммунистов. 

Издавалась в 1918 на чешском, словацком и рус. яз. Ред. А. А. Гецл (А. Курт). 

В газ. сотрудничали А. В. Кутузов, А. И. Марьин. Вышло 8 номеров. 

Н. И. Забродина. 



  

  

«ЧИ’СТЫЕ ПРУДЫ’», водный памятник природы, рекреационный 

комплекс. На водосборной площади некогда степной балки создан 

лесоаграрный ландшафт с каскадом прудов и зоной отдыха для туристов. 

Расположен в Мокш. р-не на терр. учебно-опытного хоз-ва ПГСХА в 2 км 

севернее с. Рамзай. На склонах, по границам полей севооборота, создана 

система защитных лесных насаждений, облагородивших облик местности. 

Общая длина каскада 2,4 км. Пруды служат источником орошения земель и 

разведения рыбы. На прав. берегу вдхр. создана зона отдыха «Ч. п.». 

Построены асфальтиров. дорога, гостиничный комплекс с рестораном, 

кинозалом, спортплощадками, бильярдной и б-кой. 
  

 

«Чистые пруды». 
  

Лит.: Антонов И. С., Антонов В. И. Защитное лесоразведение в 

учебно-опытном хозяйстве Пензенского сельскохозяйственного института и 

охрана земель //Охрана и рациональное использование естественных 

ресурсов Пензенской области. М., 1980; Ивушкин А. С., Крышов И. М., 

Кантеев К. К. Водорегулирующие сооружения. П., 1993. 

И. С. Антонов. 
  

  

ЧИРКО’В Анатолий Иванович (р. 24.8.1929, с. Пустынь Пенз. у., ныне 

Камен. р-на), канд. с.-х. наук (1965), проф. (1991), засл. агроном РФ (1995), 

чл.-корр. РАЕН, зав. кафедрой селекции и семеноводства ПСХИ. Окончил в 

1958 ПСХИ, агроном, нач. отдела семеноводства Пенз. обл. управления 

с. хоз-ва. После аспирантуры асс. кафедры растениеводства (1966), проректор 

ПСХИ (1966–96). Чл. ред. коллегии и ред. совета, зав. отд. сельского хоз-ва и 

АПК «Пензенской энциклопедии». Автор 110 опубликованных научных и 

методич. работ. Составитель, науч. ред. и соавтор монографий: «Пензенские 

животноводческие комплексы» (Саратов, 1973); «Плюс местные условия» 



(Саратов, 1971); «Орошаемые культурные пастбища» (Саратов, 1976); 

«Система земледелия Пензенской области» (Саратов, 1982); «Селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных культур в Пензенской области» 

(Саратов, 1985) и др. Данные работы использовались в учеб. процессе во мн. 

СХИ страны. Орд. «Знак Почета» (1973), бронз. медаль ВДНХ СССР. Чл. 

Центр. правления агропромышленного науч.-техн. об-ва СССР (1977–90). 

И. С. Антонов. 
  

  

ЧИРКО’ВСКАЯ АРХЕОЛОГИ’ЧЕСКАЯ КУЛЬТУ’РА эпохи 

бронзы (16–8 вв. до н. э.), названа по поселению у с. Чирки Респ. Марий Эл. 

Выявлена А. Х. Халиковым в 1960. Занимает терр. Волго- Вятского 

междуречья и лесостепного Поволжья. Сформировалась в результате 

смешения местных племен волосовской культуры с пришлым населением 

балановской культуры. Для Ч. а. к. характерны поселения, расположенные на 

естественно укрепленных, труднодоступных местах. В Пенз. обл. поселения 

Ч. а. к. раскопаны М. Р. Полесских в нижних слоях городищ раннего 

железного века: Ахунском (окрестности П.) и Екатериновском (Лунин. р-н). 

В. И. Колгановым и В. В. Ставицким исследовано неукрепленное поселение 

Екатериновка 2, располож. на песчанном останце сурской поймы. 

Чирковские жилища преим. наземные с бревенчатыми стенами, часто 

соединенные переходами. Керамика представлена сосудами горшковидной 

формы с резко отогнутым наружу венчиком и округлым днищем. Посуда 

орнаментирована зубчатым штампом, насечками различной формы, 

налепными валиками. Наряду с бронзолитейным произ-вом продолжалось 

изготовление кремневых орудий: черешковых наконечников стрел, ножей, 

скребков, тесел, а также изделий из кости. В хоз-ве ведущее положение 

занимало скот-во. Преобладало разведение свиней и КРС, а на поздних 

этапах развития возрастает роль коневодства. Следы земледелия на 

чирковских поселениях незначительны. Важное место занимали охота, 

рыболовство, собирательство, особенно в сев. лесных р-нах обитания. 

Обществ. отношения у чикровских племен, вероятно, находились на стадии 

перехода к патриархальным. 

Лит.: Полесских М. Р. Древнее население Верхнего Посурья и 

Примокшанья. П., 1977; Халиков А. Х. Чирковская культура //Эпоха бронзы 

лесной полосы СССР. М., 1987. 

В. В. Ставицкий. 
  

  

ЧУГУНО’В Анатолий Иванович (р. 16.12.1934, с. Камышлейка 

Саратовской обл., ныне Неверк. р-н Пенз. обл.). Чл.-корр. Академии агр. 

образований, канд. техн. наук (1971), проф. В 1959 окончил ф-т механизации 

с. хоз-ва ПСХИ. Работал гл. инж. совх. «Комсомолец» Лопат. р-на, зав. 

кафедрой ПСХИ, проректором по повышению квалификации. Длит. время 

был советником по с. хоз-ву при посольстве СССР в Великобритании и 

Индии. По его предложению мн. техн. достижения этих гос-в нашли 



применение в нашей стране. С 1975 зам. дир. по науке ВНИИ информации и 

технико-эконом. исследований в с. хоз-ве, с 1983 зам. нач. Гл. управления 

высших учеб. заведений МСХ СССР и РФ. Опубликовал св. 60 науч. и 

учебно-методич. работ, в т. ч. учебник «Механизация, электрификация и 

автоматизация животноводства». 

А. И. Чирков. 
  

  

ЧУЙКО’ВА (Агашина) Мария Васильевна (р. 14.5.1913, с. Сядемка, 

Земетч. у. Тамбовской губ., ныне Пенз. обл.), Герой Соц. Труда (1948), 

звеньевая свеклосовхоза им. Сталина Соседского р-на (ныне с. Соседка 

Башмак. р-на). Получила урожай сах. свеклы 625 ц/га на пл. 2 га. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЧИНА’ЕВ Михаил Иванович (15.9.1896, с. Новый Кряжим Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне с. Махалино Кузн. р-на Пенз. обл. – 13.3.1974, П.), 

засл. учитель школы РСФСР (1954), окончил Кузн. реальное уч-ще. За рев. 

пропаганду был отчислен из Казанского ун-та. В 1918 в Кузнецке пред. 

земельного ком-та. В 1918 зав. Кузн. гор. уч-щем; учитель биологии Ст.-

Кряжимской школы, зав. школой в Кузнецке, с 1930 преподавал в Кузн. пед. 

техникуме. В 1932 экстерном окончил МГПИ. В 1941–45 в действующей 

армии. Дир. ср. школы № 1 в Кузнецке (1945–48 и 1956–60) и учитель 

биологии этой школы. Занимался опытничеством, выполнял обширную 

программу исследований под рук-вом Средневолжского НИИ изучения и 

охраны природы и Центр. биостанции им. Тимирязева, а также программу 

фенологич. наблюдений Геогр. об-ва СССР. Выступал на многочисл. 

конференциях по краеведению (М., 1927, 1929, 1930 и др.). Чл. Центр. бюро 

краеведения, чл. Куйбышевского бюро краеведения, пред. фенологич. 

комиссии Пенз. отд. геогр. об-ва. Серебр. и бронз. медали ВСХВ (1954, 1955, 

1956). Отмечен как фенолог в 1959, 1967, 1970 Почет. грамотами Геогр. об-ва 

СССР. Орд. Трудового Кр. Знам. (1951). 

Соч.: Работа юных натуралистов в Средневолжском крае. Куйбышев, 

1931; Календарь природы Пензенской области. П., 1954 (в соавт. с Л. В. 

Цинговатовым). 

В. И. Дмитриева. 
  

  

ЧУВА’ШИ (чаваш), народ, проживающий преим. в Ср. Поволжье, 

Прикамье и на Юж. Урале. По переписи 1989, на терр. России проживают 

1842000 Ч. В Пенз. обл. – 7075 чел. (0,5% от общ. числа нас. обл.). Осн. масса 

сосредоточена в Неверк. р-не (4739 чел., или 24,8% от числ. нас. р-на) и в 

Кузн. р-не. В прошлом в чуваш. селах нынешнего Неверк. р-на проживало: в 

с. Алешкине в 1709 – 74 чел., в с. Бикмурзине – 49 чел. По переписи 1745–47, 

в дер. Изекеево – 43 души. Село Неверкино названо по имени чуваша Невера 

Кебекеева (Кевенеева), поселивш. здесь в нач. 18 в. По переписи 1745–47, в 



селе жили служилые Ч. – 138 душ. Ныне село чувашско-русско-татарское; с. 

Сосновый Овраг осн. в нач. 18 в. В 1709 в нем числилось 39 чел. Чуваш. 

название села – Асла Яли (Большое село); с. Ст. Андреевка упоминается в 

1709 как дер. Азрапина, Андреевка тож (53 двора и 228 ясачных Ч.). В Кузн. 

р-не чуваш. села Тарлаково-1, Тарлаково-2. В Городищ. р-не чуваш. село 

Шнаево, осн. до 1725 служилыми Ч. Этноним «чуваш» появился в рус. 

источниках в 1521, но вплоть до 18 в. Ч. отождествлялись с черемисами 

(марийцами). В антропологич. плане у Ч. есть европеоидные и монголоидные 

черты. Язык относится к болгарской группе тюркских языков и имеет 2 

диалекта: верховой (оканье) и низовой (уканье). Чуваш. лит. язык оформился 

на основе низового диалекта. В этнографич. плане Ч. делятся на три группы: 

верховых (вирьял) – северных, низовых (анатри) – южных и средненизовых 

(анат енчи). В Пенз. обл. живут в осн. низовые. Верующие Ч. православные. 

Этногенез очень сложен и дискуссионен. Существует точка зрения, что их 

предками были волжские булгары (булгары-сувары), а историю Ч. начинают 

со 2-го тыс. до н. э., с эпохи хунну (гуннов); этноним «чуваш» возводится к 

названию одного из булгарских племен – сувар. В основе этой гипотезы 

лежит сходство чуваш. языка с позднебулгарским (данные археологии пока 

не подтверждают эти выводы). Нет объяснения и превращению булгар-

мусульман в чувашей-язычников. Согласно другой точке зрения, 

происхождение Ч. связано с местными финно-угорскими племенами 

(городецкая и пьяноборская культуры), с к-рыми смешивались пришлые 

тюркские племена начиная с сер. 1-го тыс. н. э. и кончая крупным 

переселением волжских булгар в 13–14 вв. после прихода монголо-татар, что 

подтверждается письмен. и археол. источниками. Во 2-й четв. 15 в. Ч. были 

включены в состав Казанского ханства, где платили 13 видов податей, несли 

ратную и трудовые повинности. Крестьяне относились к числу ясачных 

людей и управлялись ханскими наместниками и чиновниками, а также 

чуваш. князьями (емпу), сотниками (серпу) и тарханами (турхан). В 1551 

добровольно приняли рус. подданство, а в 1552 помогали рус. войску в 

походе на Казань. Сооружение засечно-сторожевых черт в 16–17 вв. 

позволило начать заселение юж. р-нов, в том числе и Пенз. края. Всего, по 

первым ревизским спискам (1717–27), в Ср. Поволжье было 217600 Ч. В 

1740-х гг. начался процесс отатаривания тех крестьян, к-рые отказались 

креститься. Экон. основой хоз-ва Ч. было земледелие. Поля пахали сохой 

(сухапус), реже плугом и разрыхляли землю дерев. боронами. Соха была 

однотипной с русской. Применялись также косуля для лесных почв и 

старинный сабан (акапус) для черноземов в лесостепи. Рожь жали серпами 

(сурла) и связывали в снопы, снопы складывали в копны (семел). Осн. с.-х. 

культурой была рожь; сеяли ячмень, овес, пшеницу, горох, гречиху, 

возделывали коноплю, лен. Сажали картофель, репу, свеклу, чеснок, лук, 

огурцы, капусту. Крайне слабо было развито жив-во. Занимались 

бopтничecтвoм и охотой. В прошлом у Ч. существовали малые (7–8 чел.) и 

большие (до 40 чел.) многопоколенные семьи, в к-рых господствовали 

патриархальные традиции. Семьи объединялись в общины. В быту была 



распространена общинная помощь (ниме), к к-рой прибегали при заготовке 

леса, строит-ве дорог и домов. Чуваш. свадьба (туй) продолжалась 4–5 дней и 

состояла из комплекса обрядов и церемоний с угощением, пением и 

скачками, жених платил за невесту калым деньгами. Жениться можно было 

лишь на девушке из другой деревни. Значит. место в быту занимали религ. 

праздники как христианские (сурхури – святки), так и языческие (синсе – 

праздник земли). Большую роль играли с.-х. обряды, часто с 

жертвоприношениями, и обряды поминальные. В фольклоре выделяются 

сказания о последнем чуваш. турхане, о разбойнике Уразмете и богатыре 

Сарри-батыре. Длит. время Ч. пользовались лунно-солнечным календарем, 

что нашло отражение в календарно-обрядовой с.-х. поэзии. Развит жанр 

сказок, многие из к-рых схожи со сказками др. народов. Распространенный 

сюжет – поиски крест. сыном страны счастья. Вокальная нар. музыка 

одноголосна, с преобладанием пентатоники. Из нац. муз. инструментов были 

распространены пузырь (шапар), волынка (сарнай), скрипка, гусли (кесле). 

Периодически в течение года устраивались пирушки для родственников и 

друзей. Осн. податью были денежный и хлебный ясак, к-рый был в то же 

время и единицей обложения. Отсюда и название части Ч. ясачными, а 

находившихся на воен. службе называли служилыми. Широко были развиты 

ремесла: бондарное, изготовление корзин, телег, кожевенное, сыромятное и 

войлочное дело, обработка кости. После крест. войны 17 в. Ч. было 

запрещено заниматься кузнечным и серебряным делом. В сурских лесах 

действовали пр-тия по произ-ву поташа, смолы, дегтя, в результате чего леса 

сильно поредели. В наст. время б. ч. Ч. продолжает жить в сел. местности. 

(См. Двор чувашский, Жилище чувашское, Мифология чувашская, Одежда 

чувашская, Орнамент чувашский, Пища чувашская.) 

Лит.: Народы России; История Чувашской АССР. Чебоксары, 1983. Т. 

1; Народы Поволжья и Приуралья. М., 1985; Курицын И. И., Юпатова В. Н. 

География населения Пензенской области. П., 1992. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

ЧУДНО’ВСКИЙ Христофор Иванович (1803 – 28.2.1868, г. Керенск, 

ныне с. Вадинск), врач, культурный деятель. В 1829 окончил Моск. медико-

хирургич. академию, служил врачом в Сарапуле (Удмуртия). В 1849–68 

городовой врач в Керенске, ст. уездный врач в губ. В Сарапуле и Керенске 

основал публичные б-ки, передал в них свои музейные коллекции и книги, 

присланные ему мн. рус. учеными и литераторами, в т. ч. акад. Ф. И. 

Буслаевым. Был знаком с А. И. Герценом. Орд. Св. Владимира 4-й степ. 

О. М. Савин. 
  

  

ШАБА’ЕВ Павел Васильевич (19.1.1901, с. Ст. Андреевка Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Неверк. р-на Пенз. обл. – 9.1.1977, там же), Герой 

Соц. Труда (1948), председатель колх. «Трудовик» Неверк. р-на. 

М. С. Полубояров. 



  

ШАЛДЫ’БИН Герман Петрович (р. 30.7.1930, П.), 

организатор здравоохранения, засл. врач РСФСР (1983), 

канд. мед. наук (1974), чл.-корр. Медико-технической 

академии РФ (1994). После окончания Куйбышевского 

мед. ин-та с 1956 работал фтизиатром гор. б-цы № 1. 

Затем зам. нач. госпиталя для инвалидов Вел. Отеч. 

войны, ведущий торакальный хирург. С 1974 зам. гл. 

врача по леч. работе обл. б-цы им. Бурденко, в 1984–99 

гл. врач. С сент. 1999 – зам. гл. врача по общим вопросам. Чл. ред. совета, 

зав. отд. здравоохранения «Пензенской энциклопедии». Автор 90 науч. 

статей, монографии «Пневмонэктомия и резекция легких у больных 

туберкулезом», кн. «Путь в полтора столетия» (П., 1996. Совместно с О. М. 

Савиным и В. С. Годиным). Избирался деп. облсовета, обл. Законодат. 

Собрания. Орд. Труд. Кр. Знам., «Знак Почета», нагрудный знак «Отличнику 

здравоохранения». 

Лит.: Викторов О. Быть человеком //ПП. 1994. 27 янв.; Инюшкин С. 

Шалдыбин Г. П. //ПВ. 1997. 18 нояб.; Николаева Т. Несколько дней из жизни 

главного  врача //Комс. правда. 1997. 28 нояб. 

О. М. Савин. 

              
  

ЧУЛА’НСКИЙ (Валхошко-Чуланский) Казимир Адольфович 

(3.4.1919, Гомель, Белоруссия – 10.10.1984, пос. Сура Никольск. р-на), 

учитель физики. Отличник нар. просвещения РСФСР (1972). С 1939 учился в 

Гомельском пед. ин-те. В авг. 1941 эвакуирован в Пенз. обл. С 1942 учитель 

математики и физики Казачье-Пелетьминской и Усть-Инзенской семилетних 

школ Большевьяс. р-на. В 1944–45 служил в Сов. Армии. В 1953 окончил 

Морд. гос. ун-т. Учитель физики в Сурской ср. школе Никольск. р-на. 

Талантливый педагог, общественник. Мн. годы занимался краеведением, вел 

переписку с бывш. военачальниками, писателями, сотрудничал в р-ной газ. 

«Знамя труда», писал на пед. темы. Занимался с детьми поисковой 

и собирательской работой. Более 600 предметов стали основой школьного 

музея, открытого в 1970 в Сурской ср. школе, в нем 12 макетов, 

выполненных самим учителем; (музей – дипломант Всеросс. смотра музеев и 

Всеросс. слета школьных музеев (1970, 1972), бронз. призер ВДНХ (1970). 

Чуланский участник всех краеведч. конференций р-на и обл. Его имя 

занесено в Книгу почета Никольск. р-на. Почетный диплом управления 

культуры Пенз. облисполкома. Его опыт обобщен, о нем создан диафильм 

«Все – детям» (автор В. И. Дмитриева, 1975). 

Лит.: Дмитриева В. Вечно живой //С чего начинается Родина... П., 

1979; Главная книга Чуланского //Призвание – учитель. П., 1980; Мясников 

(1). 

В. И. Дмитриева. 
  

  



ША’МИН Роман Васильевич (23.9.1915, с. 

Скрыльевка Курской губ. – 13.6.1989, П.), организатор с.-

х. произ-ва, Герой Соц. Труда (1966). Труд. деятельность 

начал в 1931 в родном селе в колх. «13-й Октябрь». В 

июне 1941 добровольцем ушел на фронт (ком. отд. 

минометной роты), был ранен. С 1942 работал гл. 

бухгалтером, а затем дир. совх. «Долгоруковский» Голиц. 

р-на (ныне Н.-Ломов р-н) Пенз. обл. В 1944–45 

инструктор Пенз. обкома КПСС, дир. совх. № 45 Лунин. 

р-на. В 1946 2-й секр. Телегин. райкома КПСС. С 1948 

дир. совх. «Титовский» Пачелм. р-на, затем дир. совхоза 

«Большевик» Серд. р-на. С 1968 управляющий, а затем нач. Пенз. обл. 

межхоз. ПО «Свинопром». Деп. ВС РСФСР 6-го и 7-го созывов (1963–67, 

1967–71). Орд. Ленина, Трудового Кр. Знам., Отеч. войны 2-й степ. 

Лит.: Рубцов В. Сила народного доверия. Саратов – Пенза, 1966; 

Шамин Р. В.: Некролог //ПП. 1989. 15 июня; Пензенцы – Герои 

Социалистического Труда. П., 1988. 

Н. Г. Лободин. 
  

  

ШАБАШО’В Федор Филиппович (24.8.1914, с. Байка Серд. у. 

Саратовской губ., ныне Серд. р-на Пенз. обл. – окт. 1992, Сердобск), Герой 

Сов. Союза (1945), рядовой, наводчик противотанк. орудия. Отличился при 

освобождении Молдавии и при форсировании р. Прут. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ШАН-ГИРЕ’И, семья родственников и друзей М. Ю. Лермонтова со 

стороны матери. В 1825 жили в Тарханах, с 1826 владели соседней дер. 

Апалихой, у них Лермонтов бывал постоянно в 1826–27, а также во время 

отпуска в 1836. Павел Петрович (1795–1864), глава семейства, штабс-

капитан, прототип героя очерка Лермонтова «Кавказец». Его рассказы о 

Кавказской войне послужили материалом для ранних произв. поэта. Мария 

Акимовна (1799 – 1845), жена Павла Петровича, племянница Е. А. 

Арсеньевой (см. Арсеньевы), «милая тетенька», как называл ее Лермонтов, 

обучалась в Петерб. дворянском ин-те, приняла большое участие в 

воспитании поэта, его друг и наставник в первых поэтич. опытах. Ей посланы 

из М. стих. «Поэт» (1828) и, видимо, все др. рукописи, оставшиеся в Апалихе 

после ее смерти: «Черкесы», «Измаил-Бей», «Аул Бастунджи», черновики 

«Героя нашего времени». Там же находился альбом Мар. Аким. с рисунками 

Лермонтова. Аким, Алексей и Николай, их сыновья, названы Лермонтовым в 

письмах «милыми братцами», а дочь Екатерина – «Катюшей». Аким 

Павлович (1818–83) воспитывался с 1825 вместе с Лермонтовым, жил с ним 

как младший брат, с 1828 в Москве, а с 1834 – Петербурге, был посвящен в 

творческие планы поэта, писал под его диктовку отдельные страницы 

«Княгини Лиговской», хранил многие рукописи Лермонтова. Оставил о нем 



очень ценные воспоминания. Оказал помощь проф. П. А. Висковатову в 

работе над биографией поэта. Алексей Павлович (1821–?) сохранил т. н. 

Маскарадную книгу Лермонтова. Екатерина Павловна (в замуж. 

Веселовская) (1823–?) в детстве подарила Лермонтову подвязку, а он ей 

бисерный ящик своей работы (1827). У нее хранилась рукопись романа 

«Вадим», которую передала в музей Лермонтова в Петербурге. Николай 

Павлович (1829–?) в письме родственницы Лермонтова Е. А. Верещагиной 

(1838) назван «Николенькой Шан-Гиреем», которого «таскает» и с которым 

«бесится» двадцатичетырехлетний поэт. 

Лит.: Лермонтовская энциклопедия; Андреев-Кривич; М. Ю. 

Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972. 

П. А. Фролов. 
  

  

ШАРЛА’ХОВ Виктор Петрович (31.1. 1898, П. – 31.10.1989, М.), 

актер, нар. арт. Азерб. ССР (1943). Окончил в П. драм. школу актрисы-

режиссера Е. Дихт (1921), с 1922 работал в Пенз. драм. театре, где сыграл 

острохарактерные роли президента Фрея («Канцлер и слесарь» А. В. 

Луначарского), дьячка Адриана («Ряса» И. Н. Потапенко) и Якова Трошина 

(«Дети солнца» А. М. Горького). В 1938–53 актер Бакинского рус. театра. С 

1953 ведущий актер Моск. Малого т-ра. 

Лит.: ТЭ. Т. 5. 

Е. М. Ларин. 
  

  

ШАЛЯ’ПИН Федор Иванович (1.2.1873, Казань – 12.4.1938, Париж), 

певец, нар. арт. Респ. (1918). В июне 1901 жил в с. Аргамакове Чембар. у., 

ныне Белинск. р-на. По воспоминаниям старожилов, приезжал туда и в 1907. 

Соч.: Статьи и воспоминания. Т. 3. М., 1979. 

Лит.: Петров С. Шаляпин в Аргамакове //ПП. 1957. 14 апр.; Савин О. 

Шаляпин и Пенза //ПП. 1973. 13 февр.; его же. «На добрую память 

земляку...» //Поиски и находки. Кн. 1; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

ШАРО’В Савелий Андреевич (1890, дер. Копренко Смоленской губ. – 

17.8.1930, М.), организатор с.-х. произ-ва, чл. ВКП(б) с окт. 1918. Труд. 

деятельность нач. в 1903, участник 1-й мировой войны. В 1919–23 работал в 

Самарском губпродкомиссариате, в 1921–24 – Семипалатинском 

упродкомиссариате, в 1924–28 – Пенз. сельхозтресте. С 1928 дир. поимского 

совх. «Красная звезда», к-рому присвоено после смерти Ш. его имя. 

Лит.: Волчков С. Имени Шарова //ПП. 1963. 1 сент. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ШАРОЛА’ПОВА Таисия Федоровна (р. 29.8.1925, П.), Герой Соц. 

Труда (1960), нач. сборочного цеха Пенз. часового з-да. Окончила ПИИ. На з-



де с 1950. Секретарь обл. совета профсоюзов (1969–73), затем зам. пред. 

комиссии Президиума ВЦСПС. 

Лит.: Полевой Б. Встречи на перекрестках. М., 1961; Еременко В. 

Пензенский часовой. Саратов, 1985. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ШАФИ’РОВ Исай Петрович (1699, М. – 1756, там же), барон, статский 

советник. Службу проходил в герольдмейстерской конторе и вотчинной 

коллегии. В 1739 по наследству получил вотчину в с. Ломовка Пенз. у. Пенз. 

провинции Казанской губ., ныне Лунин. р-на), где существовало хоз-во: ок. 5 

тыс. дес. пашни и лугов, 5 мельниц, винокур. з-д. В Ломовке учредил 

Казанскую ярмарку, построив неск. торговых рядов. Злоупотреблял спирт. 

напитками и азарт. играми, вследствие чего «ту деревню разоряет и бедному 

крестьянству несносные тягости и нестерпимые преогорчения чинит» (из 

указа имп. Елизаветы Петровны от 6 апр. 1747). В 1747 выслан из Ломовки в 

М. 

Лит.: Бычков Ф. А. Барон Исай Петрович Шафиров (1699–1756) 

//Истор. вестник. 1886. Июль. Т. 25; Заварюхин Н. В. Очерки по истории 

мордовского края периода феодализма. Саранск, 1993; Тюстин А. В. Село 

Ломовка Пензенской губернии в судьбах российского дворянства //Земство. 

1995. № 3. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ШАФРО’В Александр Филиппович (р. 12.11.1909, с. План Кузн. у. 

Саратовской губ., ныне Неверк. р-на Пенз. обл.), Герой Сов. Союза (1943), ст. 

л-т, ком. роты автоматчиков. С ротой переправился через Днепр, захватил и 

удерживал плацдарм до подхода гл. сил. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ШАРО’В Александр Никитич (1830 – 17.12.1903, П.), ген.-майор. 

Окончил духовную семинарию в Твери. В 1854 поступил в 61-й 

Владимирский полк, участвовал в Крымской войне и защите Севастополя. 

Проявил себя во время рус.-тур. войны, командир 8-го гренадерского полка. 

В 1890 ушел в отставку и жил в П. Орд. Св. Владимира, Св. Станислава и Св. 

Анны 2-й степ. с мечами, румынский железный крест. 

Лит.: ПГВ. 1903. 17 дек.; Савин (6). 

О. М. Савин. 
  

  

ША’ХМАТЫ на Руси распространились в 10–12 столетиях. Первый 

шахматный кружок в П. был организован в 1918. Инициаторами шахматного 

движения явились А. К. Архангельский, Б. В. Венценосцев, А. Ф. Дурасов, А. 

А. Елеонский, бр. Панниковы, А. А. Троицкий, Д. Б. Мантейфейль, С. А. 

Яцун, Г. М. Святов, В. Ф. Молчанов и другие. В 1913 в П. приезжал будущий 



чемпион мира А. А. Алехин и играл с сильнейшим шахматистом города М. 

Н. Рудзевичем. В 1919 состоялся матч по переписке с шахматистами Н. 

Новгорода. В 1950 и 1954 пенз. шахматист Ю. С. Горшков стал победителем 

в чемпионатах России среди юношей (мастер спорта, 1974). В 1953 пенз. 

шахматистка Е. А. Захаренко заняла 3-е место на всесоюз. соревнованиях об-

ва «Спартак». В 1997 четырнадцатилетнему шахматисту из П. Дм. Кокареву, 

вице-чемпиону Европы среди юношей, было присвоено звание «Мастер 

ФИДЕ», в 1999 он становится чемпионом мира среди юношей до 18 лет 

(Испания). В П. проводились: финал чемпионата России среди мужчин 

(1971) и среди женщин (1976), командное первенство центр. областей России 

(1980), олимпиада России об-ва «Урожай» (1985). В 1991 – 1-й междунар. 

радиоматч П. – Риджайна (Канада) и др. В Пенз. обл. с лекциями и сеансами 

одноврем. игры выступали чемпион мира М. М. Ботвинник, междунар. 

гроссмейстеры С. М. Флор, А. А. Лилиенталь, Р. Д. Холмов, Ю. С. Разуваев, 

междунар. мастер Р. Нешметдинов и др. В 1965 открыт шахматный клуб в 

помещении втуза. Клубы функционируют в Кузнецке, Сердобске, Каменке, 

Махалине и Чемодановке. 

Лит.: Годин В. С., Лебедев В. И. Пенза спортивная. П., 1959; Пучков 

О., Суровицкий В. Пензенский спорт: история и современность. П., 1996. 

С. С. Самаркин. 
  

  

ША’ЦКАЯ ПРОВИ’НЦИЯ, образована в 1719 в составе Азовской 

(Воронежской) губернии. В провинцию входили города Керенск (ныне 

Вадинск), Наровчат, Краснослободск, Троицк с уездами. Упразднена в 1780. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

ША’ЦКИЙ УЕ’ЗД, с кон. 17 в. включал в свой состав 7 станов: 

Средний, Ценский, Подлесский, Загородный, Борисоглебский, Замокшенный 

и Залесский. С образованием губерний Ш. у. вошел в Тамбовскую губ. В 

Пенз. обл. включена незначительная его терр. с селами Чернопоселье и 

Чернояр на р. Выше. 

Г. В. Ерёмин. 
  

  

ША’ХОВ Эдуард Константинович (р. 23.2.1937, с. Медвенка Курской 

обл.), засл. деятель науки и техники РФ (1991). Специалист в области 

измерит. техники, докт. техн. наук (1979), проф. (1983). В 1959 окончил 

ППИ. Работал инженером в НИИФИ. После защиты канд. диссертации с 

1968 работает в ППИ. С 1983 зав. кафедрой информационно-вычислит. 

систем ППИ (ныне ПГУ). Один из ведущих ученых и изобретателей в 

области цифровой измерит. техники. Его науч. труды имеют как 

фундаментальное теоретическое, так и прикладное приложение. Предложил 

б. 25 новых способов преобразования и измерения электрич. величин, в т. ч. 

широкополосный умножитель частоты. Под его рук-вом внедрено б. 50 



приборов и систем на уровне изобретений. Создатель оригинальной науч. 

школы. 

В. Д. Михотин. 
  

  

ШАТРО’В Илья Алексеевич (1.4.1879, г. Землянск Воронежской губ. – 

2.5. 1952, Тамбов), композитор, воен. дирижер. Во время рус.-япон. войны 

1904–05 капельмейстер 214-го Мокш. полка. В 1906 написал вальс 

«Мокшанский полк на сопках Маньчжурии», к-рый стал популярным под 

назв. «На сопках Маньчжурии». С 1918 в Кр. Арм., с 1951 зав. муз. частью 

Тамбовского суворовского уч-ща. 

Лит.: МЭС; Еремин Г., Еремина Л. «Мокшанский полк на сопках 

Маньчжурии» //ПП. 1976. 23 июня; Степанов В. Капельмейстер Илья 

Шатров. Воронеж, 1978; Савин О. А вальс продолжает звучать //ДУ. 1993. 6–

8 авг. 

О. М. Савин. 
  

  

ШВАРЁВ Владимир Алексеевич (20.1. 1925, с. Свищевка Чембар. у., 

ныне Белинск. р-на – ?), архивист, историк, краевед, канд. ист. наук. В 1952–

55 – дир. Гос. архива Пенз. обл. С 1961 преп. Новосибирского пед. ин-та, 

затем Ун-та дружбы народов им. Патриса Лумумбы в М. Автор краеведч. 

публикаций в пенз. печати, кн.: «Борьба за установление и упрочение 

Советской власти в Пензенской губернии» (П., 1953), «Кандиевское 

восстание» (П., 1955). 

О. М. Савин. 
  

  

ШВЕ’ЙНАЯ ПРОМЫ’ШЛЕННОСТЬ Пенз. обл. зарождалась в 

конце 19 в. на базе кустарных произ-в и отхожих промыслов 

(портняжничество). Кустари объединялись в артели и работали в Городищ., 

Ардатов., Керенск. уездах по 5–7 чел. Для подсобных работ привлекались 

дети 12–14 лет. Особый интерес представляло вышивание на швейн. 

изделиях, зародившееся в с. Громок, а в с. Соломинка в 1898 была открыта 

первая мастерская. Уже в 1900 работы соломинских мастериц 

экспонировались в Париже на Всемирной выставке. Муж. сорочки с 

вышивками и ажурными строчками шли в Голландию, Бельгию, Англию, 

Францию и др. страны. Спрос на эти изделия был велик и в России. В 1923 из 

куст. портных в П. образовалась артель (12 чел.), к-рая шила по заказам 

населения косоворотки, рубашки «Фантазия», гимнастерки и др. В 1926 

артель преобразовалась в швейн. мастерскую с числ. 200 чел. В 1929 она 

стала Пенз. швейной ф-кой № 4. После стр-ва новой ф-ки в 1937 она стала 

называться Пенз. швейная ф-ка № 1 им. Клары Цеткин (см. Промышленно-

торговое швейное объединение имени Клары Цеткин). Во время Вел. Отеч. 

войны осн. продукцией стало воен. обмундирование – шинели. После войны 

ф-ка оборудуется новыми быстроходными машинами, внедряются потоки и 



конвейерные линии. С 1962 осн. продукцией становится верхняя муж., жен. и 

дет. одежда. В эти годы развиваются швейные ф-ки в Кузнецке и Земетчине 

(дет. одежда, постельное белье и строчевышитые изделия). В 1976 

образовано Пенз. швейное объединение, куда вошли Кузн. швейная ф-ка им. 

Гагарина и филиал в Беднодемьян. р-не. В 1990-е гг. с переходом к 

рыночным отношениям ф-ки акционировались. 

Лит.: Курицын (2). 

Ф. Н. Хлопин. 
  

  

ШВЕЦО’В Федор Егорович (1838, П. – 21.2.1882, 

там же), пенз. купец 1-й гильдии, благотворитель. В сер. 

1850-х открыл торговлю шорными изделиями, затем 

торговал бакалейными и колониальными товарами, 

ценными бумагами. Ежегодные торг. обороты Ш. 

достигали 1 млн руб. Состоял гласным Пенз. гор. думы, в 

1880 избирался гор. головой П. Занимался 

благотворительностью. Неоднократно избирался 

ктитором Духосошественской церкви, жертвуя собств. 

деньги на ее благолепие; для рук-ва церк. хором 

пригласил комп. В. П. Войденова. Оказывал материальную поддержку 

Александровской богадельне, об-ву Кр. Креста, приходским 

попечительствам, об-вам вспомоществования муж. гимназии и жен. 

прогимназии. В 1879 избран дир. Александринского дет. приюта, на 

содержание к-рого ежегодно жертвовал 1200 руб. В 1880 мобилизовал 

собств. капитал и средства др. купцов на орг-цию льготной продажи хлеба 

неимущим горожанам; совместно с Э. Ф. Мейергольдом (см. Мейергольды), 

Д. И. Мещеряковым, И. Е. Мурзиным открыл на Базарной пл. дешевую 

столовую. На создание ремесл. школы в П. завещал 150 тыс. руб. (открыта 

16.12.1884). Именем Ш. были названы улица в П., переим. в 1937 в ул. 

Шевченко, и ремесл. школа. Портрет Ш. работы И. К. Савинова хранится в 

Пенз. обл. краеведч. музее. Похоронен на Мироносицком кладбище. 

Лит.: Федор Егорович Швецов: Некролог //ПЕВ. 1882. № 6; 

Бурлуцкий Я. Слово над гробом пензенского городского головы Федора 

Егоровича Швецова //ПЕВ. 1882. № 6; Теняков Н. А. Памяти Ф. Е. Швецова 

//ПГВ. 1884. № 51; Тюстин А. Гражданский подвиг Федора Швецова //НП. 

1994. № 22; его же. Благотворитель из Пензы //Волга. 1994. № 9–10.; 

Инюшкин (2). 

А. В. Тюстин. 
  

  

ШВАМ Евгений (Зиновий) Семёнович (8.10.1918, 

г. Бердичев, Украина – 12.8. 1998, П.), засл. тренер СССР 

(1973). Один из основоположников пенз. баскетбола 

(1946). В конце 1940–50-х гг. выступал в сборной обл. и 

как тренер, и как игрок. Обладал высокой техникой и 



исключительно точными попаданиями в кольцо. С именами Ш. и его 

воспитанников связаны все крупные победы пенз. баскетбола на 

республиканских, всесоюз. и междунар. соревнованиях (1946–90). В 1961– 

1989 (с перерывами) тренер пенз. жен. баскетбольной команды «Спартак» – 

участницы чемпионатов страны. 13 раз был наставником сборных команд 

России. Воспитал б. 30 мастеров спорта. Среди его учеников чемпионы мира 

и Европы З. Кобзева, А. Овчинникова, Л. Никулина (П.), Л. Эделева, Н. 

Фоминых (Екатеринбург), Т. Сиденко (Ростов-на-Дону). 

Лит.: Нуждов В. Патриарх баскетбола //ПП. 1968. 9 окт.; Харлова Л. 

Весомая заявка //ПП. 1987. 17 янв.; Пучков О., Суровицкий В. Пензенский 

спорт: история и современность. П., 1996. 

О. И. Пучков. 
  

  

ШЕВЧЕ’НКО Сергей Максимович (р. 23.9.1916, с. Козыревка 

Курской обл.), засл. работник культуры РСФСР (1985). Окончил Пенз. учит. 

ин-т. Работал учителем истории и директором ряда школ Пенз. обл.; 

награжден нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». С 1948 

по 1952 зав. идеологич. отд. Никольского РК КПСС. С 1956 дир. музея стекла 

и хрусталя никольского з-да «Красный гигант». 

Соч.: Музей алмазной грани. Саратов, 1978; Никольск. Саратов, 1979. 

Лит.: Назарова Н., Савин О. Таланты народные. Саратов, 1978. 

Г. Е. Горланов. 
  

  

ШЕВКУНЕ’НКО Николай Никифорович (р. 7.10.1930, Брянск), актер 

драм. театра и кино. Засл. арт. РСФСР (1976). В 1941 брошен гитлеровцами в 

Жиздринскую тюрьму, переведен в концлагерь. При транспортировке в 

Польшу вызволен партизанами (1942). После освобождения Брянска учился в 

ремесленном училище, работал на заводе (1945). По итогам смотра худож. 

самодеятельности направлен в Брянское театр. уч-ще, к-рое окончил в 1947. 

Учился в студии МХАТ (1952–53). Работал в театрах Брянска (1947–57), П. (с 

1957). На пенз. сцене сыграл б. 200 ролей, среди них Лепид («Антоний и 

Клеопатра» У. Шекспира), Шпильберг («Разбойники» Ф. Шиллера), Монахов 

(«Варвары» А. М. Горького), Устин («Поднятая целина» М. А. Шолохова). 

Снимался в кино: Корчмарь («Семен Дежнев», 1983), Мартын («Дикое поле», 

1990), Коршун («Гроза над Русью», 1991), Старик («Очаровательные 

пришельцы», 1992) и др. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ШЕМЫШЕ’ЙКА, поселок городского типа, районный центр, в 45 км 

от П.; ближайшая ж.-д. ст. Канаевка в 32 км. Расположен по берегам р. Узы, 

ист. центр на правом высоком берегу, с С. и З. примыкают лесные массивы. 

Осн. ок. 1700 на Шемяшовой поляне при ручье Шемышейке, правом притоке 

Узы. Названы, вероятно, от булгарско- чуваш. языческого личного муж. 



имени Шамяшка, Самыш. А. Лежиковым высказано предположение, что 

гидроним происходит от морд. слов шемень «ржавая», шей «осока». В 1705 

именовался новопостроенной дер. Никольской, Шемишейка тож, в ней гос. и 

дворцовые крестьяне. В 1710 здесь 80 дворов, 337 жит. С 1781 в составе 

Кузн. у. Саратовского наместничества, волостной центр. Малоплодородная 

земля (супесь, подзолы) заставляла жителей искать дополнит. источники 

дохода, появились ремесла, кустарные мастерские, торговля. В конце 19 в. 

имелись 3 небольших кирп. з-да, красильня, 2 ярмарки, базар, 23 лавки, 

3 трактира; 567 дерев. домов и 10 каменных, 5 под железной крышей, 183 под 

тесом. Промыслы были связаны с лесом: рубка дров, гонка смолы и др. 

Центр села сложился при церк. площади, где была сосредоточена камен. 

жилая застройка после большого пожара 1885. Нек-рые постройки кон. 19 – 

нач. 20 в. сохранились (здания райвоенкомата, музея, аптеки, отд. связи и 

др.). К 1914 село приобрело облик значит. торг. центра с кирп. лавками, 

мясным пассажем. В 1928 вошло в состав Наскафтымского р-на. В 2 км к Ю. 

расположено селище «Девяносто десятин», археол. памятник кон. 1-го тыс. 

до н. э., вторично заселен мордвой в 8–9 вв. н. э. В черту поселка вошло с. 

Чиндясы, где расположен Шемыш. протомордовский могильник 2–4 вв. н. э. 

В пгт имеются хлебокомб-т, цех по выпуску безалкогольных напитков и 

колбасы. Крупный лесокомб-т с хвойно-витаминным цехом и лесопунктом. 

Комбикормовый з-д, объединение «Агропромхимия», дорожно-строит. 

участок и др. производ. орг-ции районного значения. ЦРБ, поликлиника, 

аптека. Средняя и 3 нач. школы; ПТУ по специальностям: механизатор 

широкого профиля, повар, кондитер. ДК, кинотеатр, центр. р-ная и 

Чиндясская сел. б-ки. Молитв. дом (православный). Краеведч. музей, торг. 

центр, гостиница, автовокзал. Родина Героя Сов. Союза А. Т. Бодряшова, 

ген.-лейт. В. М. Лекарева. Родина театр. художника Н. А. Архангельского.  



 

Поселок Шемышейка. 
  

Население: в 1723 – 186 ревизских душ, 1897 – 3059, 1926 – 3481, 

1939 – 2738, 1959 – 2587, 1989 – 6828. На 1.1.1998 – 7100 жителей. 

Н. П. Исаев. 
  

  

ШЕ’ЙНО, село Пачелмского р-на, центр сел. администрации. 

Расположено в 8 км к С.-З. от пгт Пачелма на прав. берегу р. Буртас. Осн. 

боярином А. С. Шеиным между 1690 и 1695, входило в состав В.-Ломов., 

затем Керенск. у. Церк. название – Сергиевское. В 19 в. при селе была 

помещичья усадьба с богатой экономией. В 1877 имелись 5 мельниц, 

поташный з-д, машина для разработки соли. В усадьбе большая б-ка из книг 

на франц., нем., англ. языках, приобретенных в М. на 200 тыс. рублей 

помещиком А. И. Ранцовым (перешла по наследству к Н. Х. Логвинову, 

дальнейшая судьба неизвестна). 2 церкви: во имя Сергия Радонежского 

(1840) и св. Троицы с приделами во имя св. Димитрия Ростовского и св. 

Алексия, митрополита Московского (1845), зем. уч-ще; богадельня; базар, 

ярмарка, 2 лавки (1877). Крестьяне занимались санным и тележным 

промыслом. В селе имеется пр-тие Черкасского лесничества: изготовление 

саней, срубов, метел, штакетника и др. пиломатериала. Производ. кооператив 

«Шейнский» (выращивание зерновых, мясо-молочное жив-во), 9 ферм. хоз-в, 

фельдшерско-акушерский пункт. Ср. школа, ДК, б-ка. Памятник воинам- 

землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. Памятник архитектуры – 



церковь Сергия Радонежского (сер. 19 в.). Родина Героев Сов. Союза А. Ф. 

Ерохина и И. И. Удалова. 

Население: в 1864 – 2015, 1897 – 2656, 1926 – 2909, 1959 – 2387, 1989 – 

998. На 1.1.1998 – 919 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ШЕМЫШЕ’ЙСКИЙ РАЙО’Н, образован 10.2.1932 в границах терр. 

Наскафтымского и части Конд. р-нов в составе Средне-Волжского края, а 

затем Куйбышевского края и области. В 1937 передан из Куйбышевской обл. 

в состав Тамбовской обл. В февр. 1939 выделен из Тамбовской обл. в сост. 

Пенз. обл. Центр – пгт Шемышейка. Р-н находится на Ю.-В. Пенз. обл., пл. 

1581,5 кв.км. На 1.1.1998 21,4 тыс. жит., в т. ч. сел. нас. – 14,3 тыс. 39 насел. 

пунктов, ок. 13 тыс. мордвы, ок. 2 тыс. татар. Расположен в нижнем течении 

р. Узы на зап. склоне Приволжской возвышенности, рельеф – сглаженные 

увалисто-холмистые формы. Северная и вост. части р-на заняты различными 

лесными почвами, на Ю. – выщелоченный чернозем с темно-серыми 

лесными почвами и солонцами. Лесистость ок. 28%: широколиств. леса и 

сосна, есть дубравы. Редкие и охраняемые животные: лось, выхухоль; в 

низовьях р. Узы – рыбхоз по разведению карпа. Осн. пром. пр-тия 

расположены в пгт Шемышейка, кроме того, пенькоз-д в с. Каржимант, 

лесокомб-т в пос. Лесной. 8 колх., 1 совх., 5 с.-х. кооперативов, 3 АКХ, 

5 лесничеств. Пл. с.-х. угодий 92550 га, в т. ч. пашни 77189, лугов 1241, 

пастбищ 13681, садов 406. В р-не 2 б-цы, 3 амбулаторно-поликлинич. 

учреждения, 27 фельдшерско-акушерских пунктов, 24 дошкольных 

учреждения, 22 общеобразоват. школы, 41 клубное учреждение, 27 б-к, 

краеведч. музей. С 1931 издается р-ная газета. Имеется 12 памятников 

архитектуры (бывшие купеч. дома, здание банка), 33 памятника археологии 

(эпоха бронзы, буртасы, селища, городища раннего железного века и ср. 

веков). 

Лит.: Петров (3); Дорогами отцов; Полесских (2); Природа Пензенской 

области; Периодическая печать Пензенского края; Савин (9); Хлюпин; Герои 

Советского Союза. Т. 1–2; Курицын И. И., Марденский Н. А. География 

Пензенской области. Саратов, 1991; Полубояров (1); Экономика Пензенской 

области; Социально-экономическое положение городов и районов 

Пензенской области; Географический атлас Пензенской области; Курицын 

(2). 

В. С. Годин, М. С. Полубояров. 
  

  

ША’ШКИН Николай Тимофеевич (р. 8.5.1923, с. Мичкасские Выселки 

Н.- Ломов. у., ныне р-на), Герой Сов. Союза (1943), сержант, ком. 

минометного отделения. В боях за Мелитополь, действуя в составе 

штурмовой группы, захватил вражескую траншею, отразил неск. контратак. 

М. С. Полубояров. 
  



  

ШЕРЕМЕ’ТЬЕВ Василий Иванович (17.1.1888, с. Кадыковка Наровч. 

у. – январь 1929, Кустанай, Казахстан), советский и партийный деятель. Чл. 

Ком. партии с 1917, работал по найму в Ср. Азии, на Кавказе и Поволжье. В 

1909 призван на Балтийский флот. Участник Февральской и Окт. рев-ций. В 

1917 прислан в Наровчат, стал секр. гор. комитета РКП(б), а затем пред. 

уездного совнархоза и пред. уисполкома. В 1919– 1921 зам. пред. Пенз. 

губисполкома. С 1922 работал в Воронежской губ. и Казахстане. 

К. С. Щелчкова. 
  

  

ШЕ’НШИНЫ, дворянский род, известный с кон. 15 в. Внесен в 6-ю 

часть дворянской родословной книги Пенз. губ. Первым из этого рода в Пенз. 

губ. обосновался бригадир Александр Матвеевич (1765 – до 1827), 

состоявший в 1773–93 на воен. службе и поселившийся в с. Чирково 

Городищ. у. Его сын Владимир Александрович (6.11.1814 – 1873), друг М. 

Ю. Лермонтова, сблизился с поэтом в Благородном пансионе Моск. ун-та. 

(Лермонтов посвятил ему стихотворение «К другу В. Ш.»). В 1832–37 

служил в Киевском гусарском полку. В 1860-х гг. избирался почетным 

мировым судьей Городищ. у. В с. Чирково имел 10600 дес. земли. Его сын 

Иван Владимирович (30.5. 1849, с. Чирково Городищ. у. – 2.7.1905, П.) в 1869 

окончил Киевскую гимназию, в 1881 избран почетным мировым судьей 

Городищ. у., с 1891 – зем. начальник 4-го участка того же уезда. Избирался 

гласным Пенз. губ. зем. собрания, губ. училищного совета, с 1904 действит. 

чл. Пенз. ученой архивной комиссии. 

Лит.: Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских 

дворянских фамилий. Т. 2. СПб., 1887; Лермонтовская энциклопедия. М., 

1981; Белгузова Т. Ю., Первушкин В. И., Шишлов С. Л. О друге М. Ю. 

Лермонтова Владимире Александровиче Шеншине и его неизвестном 

фотопортрете. //Временник. 1994. Вып. 10; Тюстин А. В. «Я люблю с 

друзьями быть...» //Сура. 1994. № 5. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ШАХОВСКА’Я Мария Алексеевна (? – 1912), княжна. Скульптор, 

ученица М. М. Антокольского. В 1892 основала в с. Вазерки Мокш. у., ныне 

Бессонов. р-на, учеб. мастерские по изготовлению кружев и др. жен. 

рукоделий. В 1893 Ш. была награждена Малой золотой медалью за 

шерстяные ткани; в 1896 на выставке в Атланте (Америка) получила 

Большую золотую медаль «за коллекцию строчек» и серебряную – за сукна. 

В 1902 изделия вазерских мастериц были отмечены на Всеросс. кустарно- 

пром. выставке в СПб. Отдельные их образцы хранятся в Пенз. краеведч. 

музее. С 1904 – чл. ком-та Мариинской практич. школы кружевниц. 

Лит.: Полесских М. Вазерские кружева //ЗР. 1958. № 18; Фалеева В. А. 

Русское плетеное кружево. Л., 1983. 

О. М. Савин. 



  

  

ШИБА’ЕВ Михаил Петрович (14.11. 1916, с Чернозерье Мокш. у., 

ныне р-на – 23.10.1985, Ташкент, Узбекистан), Герой Сов. Союза (1943), ст. 

сержант, ком. взвода разведки. 15.10.1943 вплавь форсировал Днепр вместе 

со взводом, с рукопашными боями прошел три линии обороны противника. 

Был ранен, но остался в строю. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ШЕСТЬДЕСЯ’Т ПЕ’РВАЯ СТРЕЛКО’ВАЯ ДИВИ’ЗИЯ. 

Дислоцировалась в П. и Пенз. обл. Ком. ген.-майор Н. А. Прищепа. В июне 

1941 вошла в 63-й стрелк. корпус (ком. Л. Г. Петровский) 21-й армии. 

Участвовала в контрударе по нем. войскам под Жлобином и Рогачевом, в 

результате к-рого противник был отброшен на 30–40 км. Действия 21-й 

армии ослабили правый фланг вражеской группы «Центр», нацеленной на М. 

В дальнейшем 61-я стрелк. див. вела тяжелые бои в окружении, из к-рого не 

вышла. 

Лит.: Краснознаменный Приволжский. М., 1984. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ШИ’КИН Николай Михайлович (20.10. 1913, дер. Марьевка Мокшан. 

у. Пенз. губ., ныне Лунин. р-на – 20.3.1953, с. Напольный Вьяс Лунин. р-на), 

Герой Сов. Союза (1944), гв. ст. сержант, ком. взвода саперного батальона. 

Неоднократно под огнем противника проделывал проходы в его инж. 

заграждениях, лично участвовал в атаках. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ШИЛЬНО’В Иван Григорьевич (22.1. 1906, с. Лунино Мокш. у. Пенз. 

губ., ныне пгт – 2.1.1974, Саратов), Герой Сов. Союза (1943), гв. майор, ком. 

истребительно-противотанкового артполка. Его полк успешно форсировал 

Днепр, удерживал плацдарм, отразил все контратаки противника. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ШИКУНО’В Николай Павлович (2.10. 1923, П. – 8.6.1959, г. Боготол 

Томской обл.), Герой Сов. Союза (1943), рядовой, телефонист стрелк. полка. 

В составе штурмовой группы переправился через Днепр, участвовал в 

рукопашной схватке, отстоял захваченный плацдарм. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ШИ’ЛЬЦИН Геннадий Федорович (р. 10.4.1938, П.), архитектор. 

Окончил ПИСИ. С 1962 по 1963 работал в пенз. ин-те «Гипромаш». С 1963 



гл. архитектор горисполкома г. Заречного. Премия Совмина СССР (1981) за 

разработку проекта ген. плана и стр-во объектов города. 

В. Н. Данилова. 
  

  

ШИ’ПИН-БОР, лесной массив, неоднократно упоминаемый в 

Строельной книге города Пензы (1665) при определении межевых граней: 

«...а от липяга Шипин-бора едучи по рубежу через поле к речке Пензятке; и 

до речки Пензятки правая сторона... земля конных казаков». Прилегал к 

городу с С.-З., распространяясь до совр. микрор-на Арбеково. Остатки 

массива ныне входят в терр. парка им. Белинского. Состоял, по-видимому, из 

деревьев преим. хвойных пород («бор»); сохранившиеся вековые дубы 

вторичны. Название «Шипин-бор», вероятно, восходит к диалектному 

«шипица» (колючий кустарник), «щипичник» – «чапыжник» (непроходимая 

заросль), «чипа» (лес на воде), «липяг» (возвышенность, покрытая каким бы 

то ни было лесом, – тамбовское диалектное; не путать с «липняк», липовый 

лес). Существующее толкование от слова «шип» (расположенный на 

вершине горы) аргументировано недостаточно. 

Лит.: Мясников (2); Даль В. И. Толковый словарь живого 

великорусского языка. Т. 4; Фасмер М. Этимологический словарь русского 

языка. М., 1987. Т. 4. 

К. Д. Вишневский. 
  

  

ШИРОКОЛИ’СТВЕННЫЕ ЛЕСА’, многоярусные древесные 

сообщества, образованные дубом, липой, кленом, ольхой и др. деревьями с 

широкой листовой пластинкой. В Пенз. обл. они занимают ок. 270 тыс. га, 

или 6,2% территории, и являются частью зональных вост.-европейских 

широколиств. лесов. Представлены немногими относительно крупными 

массивами в бассейнах рек Суры и Выши. На остальной территории 

встречаются небольшими островками по водоразделам, а на крайнем Ю. и 

Ю.-З. области – только в поймах рек и по склонам балок. Структура и 

динамика определяются осн. видом (дуб черешчатый), и потому их называют 

дубравами. Б. ч. лесов с участием дуба (ок. 92%) – это порослевые 

сообщества, возобновившиеся после рубок. Наиб. сохранившиеся 

старовозрастные массивы встречаются на С.-В. области, к С. от р. Инзы на 

границах с Мордовией и Ульяновской обл.: исторически они относились к 

водоохранным лесам бассейна Волги и имели важное стратегич. значение. 

Помимо суходольных в Пенз. крае есть пойменные дубравы: 

разновозрастный участок сохранился в центр. пойме р. Суры близ с. 

Засечного Пенз. р-на – Присурская пойменная дубрава. В местах 

избыточного увлажнения, по заболоченным притеррасьям речек и днищам 

крупных лесных оврагов встречаются леса из ольхи черной – ольшаники. 

Они занимают в области 9,9 тыс. га. Часто это сплошь ольховые насаждения, 

но иногда в них встречаются ива ломкая, ветла, черемуха, крушина ломкая и 

нек-рые кустарниковые ивы. В травяном покрове преобладают крапива 



двудомная, лабазник вязолистный, кочедыжник женский и др. влаголюбивые 

травы. В числе древесных растений, редко встречающ. в Ш. л. области, клен 

полевой, ясень обыкновенный и кустарник волчье лыко. Ш. л., помимо 

хозяйственного, имеют большое санитарное, водоохранное и 

противоэрозионное значение. 

Лит.: Природа Пензенской области; Чистякова А. А., Антонов И. С., 

Саволей Ю. П. (5); Мозаичные сукцессии широколиственных лесов 

Европейской части СССР и их роль в самоподдержании сообществ //Биолог. 

науки. 1991. № 8. 

А. А. Чистякова. 
  

  

ШИТТ Петр Генрихович (14.8.1875, с. Китрыш Белецкого у. 

Бессарабской губ. – 31.1.1950, М.), ученый-плодовод, засл. деятель науки 

РСФСР (1946). В 1893 окончил Пенз. уч-ще садоводства, в к-ром некоторое 

время работал, в 1908 – Новороссийский ун-т. В 1915 командируется в США, 

а по возвращении ему поручают организовать кафедру плод-ва в Моск. с.-х. 

академии им. К. А. Тимирязева, к-рой руководил до 1950. Автор науч. работ: 

«Организационный план плодового хозяйства Царицина сада», 

«Экономические основы и перспективы развития плодоводства в СССР», 

«Учение о росте и развитии плодово-ягодных растений». Ценными являются 

его разработки в области подбора сортов и пород, подвоев, агротехники. 

Награжден орденами и медалями. Стал. премия (1950). 

Лит.: БСЭ. Т. 29; Петр Генрихович Шитт. М., 1955. 

В. П. Шестоперова. 
  

  

ШИ’ПЕК Адольф Степанович (1891 – ?), воен. 

деятель. В 1918 чл. чешско-словацкой секции при 

губкоме РКП(б), ком. 1-го Пенз. революц. чехосл. полка. 

Участник Гражд. войны. После войны работал в 

Наркомате тяжелой пром-сти. В 1933 был арестован и 

приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. 

Реабилитирован в 1955. Жил в М. Выступал в 

центральной и пенз. печати. 

Лит.: Савин (13). 

О. М. Савин. 
  

  

ШИШКА’НОВ Степан Сергеевич (1897, с. Старое Шайгово, ныне 

Респ. Мордовия – 1.5.1962, М.), сов. деятель. В 1925 нач. территориального 

воен. округа в П., уполномоченный Пенз. губисполкома по работе среди нац. 

меньшинств. Работал нач. политотдела Малосердобинской МТС. Один из 

авторов кн. «Мордовское население Пензенской губернии» (1927). После 

П. – пред. Морд. окружкома, стоял у истоков морд. автономии. 

Лит.: История Мордовии в лицах. Вып. 1. Саранск, 1994. 



О. М. Савин. 
  

  

ШИХАЛЕ’ЕВ Николай Кузьмич (19.12. 1923, с. Шихалево Марийской 

АССР – 28.2.1997, П.), организатор произ-ва, лауреат Гос. премии СССР 

(1973) за создание в авиационной пром-сти подотрасли тренажеростроения. 

Окончил Казанский авиац. ин-т (1949). Трудовую деятельность начал в 1941 

на казанских з-дах авиац. пром-сти. В 1956 на Пенз. з-де № 163, где занимал 

должности гл. технолога (1956–58), гл. инж. (1958– 1961), дир. з-да (1961–75) 

и ген. дир. объединения «Эра» (1976–87). За эти годы на з-де под его рук-вом 

была создана единственная в стране база по серийному выпуску 

авиационных и космич. тренажеров. 

Н. А. Кондрашин. 
  

  

ШИШКЕ’ЕВО, уездный центр Пенз. наместничества, затем губернии 

до 1796. С 1928 село в составе Респ. Мордовия. В 20 км к С.-З. от Рузаевки, в 

45 км от пгт Исса. Расположен при слиянии рек Шишкеевки и Калмы 

(бассейн Сивини, Мокши). Основан в 1644 под именем Шешкеевского 

(Шечкеевского) Острога, находился под управлением саранской воеводской 

канцелярии. Пригород Саранска с 1708. В 1780–97 – уездный город Пенз. 

наместничества, с 1798 – заштатный город Инсарского у. До сер. 17 в. один 

из форпостов обороны юго-вост. окраины Рус. гос-ва, занимал 

промежуточное положение на валу и засеках между Саранском и Инсаром. 

Имелись земляной вал, дубовый стоячий острог с двумя проезжими и 4 

наугольными башнями. Служилые люди – стрельцы, казаки, пушкари. В 18 в. 

жители Ш. переведены в разряд пахотных солдат, а затем гос. крестьян. В 

1795 насчитывалось 317 домов. Проводились ярмарка, базарные дни. К кон. 

19 в. появилась небольшая пром-сть – сукновальня, солодовня, но развития 

не получила. Ш. – родина акад. Д. М. и В. М. Перевощиковых, учившихся в 

пенз. гимназии. Экономика села связана сегодня с с. хоз-вом. 

Население: в 1795 – 1782, 1864 – 3551, 1894 – 4777 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ШИ’ПОВ Александр Трофимович (р. 21.8.1941), почетный мастер 

спорта СССР. Один из сильнейших городошников Пенз. обл. В составе сб. 

команды России участвовал в чемпионатах СССР (Воронеж, Уфа, 

Запорожье). Дважды был чемпионом СССР. Победитель соревнования ЦС 

ДСО «Буревестник». С его участием сб. команда РСФСР в 1965 установила 

рекорд СССР: 38 бит на 30 фигур. Чемпион области в личном и командном 

первенствах. 

М. П. Бочкарёв. 
  

  

ШИ’ШКИН Степан Сергеевич (1900, с. Покровская Арчада Пенз. у., 

ныне Камен. р-на – ?), журналист, писатель. В 1920 служил в пенз. гарнизоне, 



занимался в студии Пролеткульта. Первые стихи опубликовал в 

коллективном сб. «Майские зори». В 1922 уехал в М., трудился в «Рабочей 

газете». Автор сб. стихов «В Лозняках» (1923), «Май осенний» (1926), 

повести «Разлад» (1930). 

Лит.: Савин (7а, 9, 12). 

О. М. Савин. 
  

  

ШИРЯ’ЕВ Павел Николаевич (р. 19.6.1914, с. Наровчат), Герой Сов. 

Союза (1945), подполковник, нач. артиллерии стрелк. дивизии. В апр. 1945 

умело организовал арт. наступление на подступах к Берлину и в уличных 

боях за город. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ШИШКЕ’ЕВСКИЙ УЕ’ЗД, образован 15 сент. 1780 в составе Пенз. 

наместничества. Упразднен в 1797. Центром являлся г. Шишкеев. 

В. С. Годин. 
  

  

ШИШКО’В Виктор Федорович (р. 21.1.1924, с. Кошелевка 

Беднодемьян. р-на), Герой Сов. Союза (1945), гв. ст. сержант, ком. отделения 

связи стрелк. полка. При форсировании р. Одер в янв. 1945 вплавь протянул 

телефонный провод, затем корректировал огонь. Лично участвовал в 

отражении контратак. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ШКО’ЛА ГРАЖДА’НСКОЙ АВИА’ЦИИ Осоавиахима, первая в 

СССР, работала в П. в 1928–31. Ее штаб размещался на ул. Кирова, 37 (дом 

не сохранился). Произвела 5 выпусков. Среди окончивших школу – Н. 

Кадышевский, один из первых летчиков, налетавших миллион километров; 

Герой Сов. Союза и Герой Соц. Труда В. С. Гризодубова, Герои Сов. Союза 

А. С. Сенаторов, Н. Ф. Баланов, гв. ген.-майор, Герой Сов. Союза Б. А. 

Сиднев, летчик-испытатель реактивных снарядов в авиации Н. И. Звонарев и 

др. 

Лит.: Верстунин Е. Первая в СССР //МЛ. 1979. 16 авг. 

В. А. Мочалов. 
  

  

ШКО’ЛА № 2, одно из старейших учеб. заведений П., ведет начало от 

жен. уч-ща 2-го разряда для подготовки домашних учительниц, открыто в 

1862. Принимались девочки всех сословий, в т. ч. и крестьянки с 12 лет. 3-

летнее обучение было платным. Первый выпуск 1865: Иванова Мария, 

Старова Анна, Игольникова Татьяна, Иванова Екатерина, Шебанова 

Александра. В 1870 преобразовано в жен. прогимназию с 4-летним 

обучением. Принимались также дети всех сословий. Попечитель – вел. кн. 



Мария Павловна. Учителя: рус. языка П. И. Архангельский, математики Ф. 

И. Ковалев, истории и географии С. И. Кузьмин, законоучитель И. И. 

Эльпидов. Начальница уч-ща, прогимназии, а затем и гимназии 

П. А. Денисьева, проработавшая здесь 48 лет. В 1902 преобразовано во 2-ю 

жен. гимназию (374 уч-ся, 9 классов, 24 преподавателя). В 1918 стала единой 

трудовой школой № 2 1-й и 2-й ступени (нек-рое время числилась как школа 

№ 9), в 1924 присвоено имя А. И. Рыкова. Вначале собств. здания не было: 

уч-ще и гимназия арендовали дом Тихонова (Московская, 74), после рев-ции 

отданный школе № 2, а в 1976 получили новое здание (Бакунина, 115). 

В школе преподавали засл. учителя России: З. П. Бульвинская, М. Ф. Чижова, 

А. И. Теплова, А. И. Обухова, З. Д. Ершова, А. В. Ступкина (см. Ступкины), 

И. И. Пилезина. 

И. И. Пилезина. 
  

  

ШИШО’В Михаил Михайлович (1901, с. Аришка, Саранск. у. Пенз. 

губ. – 1931, с. Вазерки Бессонов. р-на), педагог, поэт. Учился в сел. школе, 

Пенз. пед. техникуме, Саратове, работал учителем в Вазерках, П. 

Публиковался в газ. «Трудовая правда», ж. «Под знаменем ленинизма», 

«Работай и учись», в периодич. изданиях М. и Саратова. Автор сб. «Рань» 

(П., 1928). В 1927 входил в Пензенскую ассоциацию пролетарских писателей 

(ПАПП). 

Лит.: Савин О. История одной фотографии //ПП. 1964. 15 марта; 

Редкая фотография //Волга. 1966. № 4; Савин (7а, 9); Гучев С. Крестьянский 

поэт //Знамя труда (Никольск). 1971. 12 авг. 

О. М. Савин. 
  

  

ШКО’ЛА ИСКУ’ССТВ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕ’Й, открыта в П. 1 

сент. 1992. Финансируется обл. департаментом образования и науки; 

обучение бесплатное. Здесь преподают ведущие мастера культуры Пенз. 

края. Директор школы комп. Р. Т. Давыдов. В ее активе две книги стихов 

юных поэтов. Учащиеся актерского отд. заняты в ряде спектаклей Пенз. 

театра драмы. Неск. воспитанников стали лауреатами российских и 

междунар. конкурсов. Школа является учредителем обл. творческих 

состязаний начинающих вокалистов и писателей, регулярно оказывает 

методич. помощь городским и р-ным школам соответств. профиля. 

Р. Т. Давыдов. 
  

  

ШКО’ЛЫ-ИНТЕРНА’ТЫ, образовательные учреждения с 

общежитиями для уч-ся, создаются для круглосуточного пребывания детей 

различных категорий: из малообеспеченных семей, детей, лишившихся 

родительского попечения. В 1957 была открыта первая в области Ш.-и. в Н. 

Ломове с контингентом в 180 чел. С 1959 начали функционировать 

Вадинская, Анненковская, Колышлейская – средние, и Яснополянская, 



Сосновоборская – восьмилетние школы. До 1965 были открыты Ш.-и. № 1 и 

№ 3 в П., № 2 в Ахунах, Сердобске и Кузнецке. Всего 11. В 1998–99 

интернатная система гос. помощи и поддержки детства включала 4 

общеобразовательные Ш.-и., 12 специальных (коррекционных) Ш.-и. для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии. 

Т. А. Чернецова. 
  

  

ШКУРО’ВА Валентина Николаевна (10.2.1902, с. Тоузаково Мокш. у., 

ныне Лунин. р-на – 4.8.1976, там же), Герой Соц. Труда (1950). Окончила 

неполную ср. школу. С 1920 делопроизводитель, учитель в нач. школе с. 

Левина Лунин. у. С 1930 счетовод, с 1942 пред. колх. «Доброволец» (позднее 

укрупненного колх. им. Сталина). В 1949 колх. получил рекордный урожай 

волокна ср.-рус. конопли. Участница ВСХВ в М. (1939–40), делегат 2-го 

Всемирного конгресса сторонников мира. Депутат ВС РСФСР 3-го и 4-го 

созывов (1951–55; 1955–59). 

Н. В. Гриднева. 
  

  

ШКО’ЛЫ СЕЛЬСКОХОЗЯ’ЙСТВЕННЫЕ НИ’ЗШИЕ (НСХШ), 

учеб. заведения для «распространения в народе основных познаний по 

сельскому хозяйству и необходимым для него ремеслам». В 1898 в России 

было 50 НСХШ, в 1914 – 332. В Пенз. губ. действовали 3 НСХШ. Первая 

открыта в 1884 в имении Ф. И. Ладыженского (с. Завиваловка Чембар. у.), в 

ней учились крест. дети из Пензенской, Саратовской, Самарской, 

Тамбовской, Нижегородской, Рязанской, Костромской губ. Вторая была 

создана в 1891 в имении гр. П. П. Киселева при с. Полибине Чембар. у., в ней 

учились дети из Пензенской, Саратовской, Киевской и др. губ. Третья была 

организована в с. Оброчном Краснослобод. у. В 1918–21 НСХШ 

реорганизованы в школы крест. молодежи. 

Лит.: Сельскохозяйственные учебные заведения по сведениям на 1 

января 1898 г. СПб., 1898; Памятная книжка Пензенской губернии на 1911–

1912 гг. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ШЛЫ’КОВ Геннадий Павлович (р. 17.7.1938, г. Кременчуг), докт. 

техн. наук (1986), проф., чл.-корр. Метрологич. академии, специалист в 

области метрологии, стандартизации, сертификации. Окончил ППИ (1962). 

Создал и возглавил кафедру метрологии электронной техники в ППИ (ныне 

ПГУ), развил новое науч. направление в области автоматизир. исследований 

и контроля метрологич. характеристик микроэлектронных прецизионных 

измерит. устройств. При его непосредств. участии было основано произ-во 

первого в стране быстродейств. цифрового вольтметра на полупроводниках, 

оснащение стендов испытаний авиадвигателей аналого- цифровыми 

преобразователями, обеспечение приборостроит. пр-тий высокоточными 



лазерными установками для произ-ва интегральных микросхем. Опубликовал 

десять книг, свыше 120 науч. статей, получил свыше 50 авт. свидетельств на 

изобретения. 

К. В. Сафронова. 
  

  

ШКО’ЛА № 4 (ранее городское реальное училище, основанное в 

1882). В 1918 на базе реального уч-ща была открыта школа под названием 

«21-я единая трудовая школа». В 1920-е гг. учеб. процесс приобрел 

кооперативный уклон. В образовательную программу вошли спец. предметы: 

счетоводство, товароведение, кооперация, статистика, письмоводство. С 1924 

– 4-я трудовая школа 1-й и 2-й ступеней (девятилетка). За годы 

существования школа 10 раз меняла свое название. С 1943 по 1955 школа 

была женской. В нач. 30-х гг. в школе было 11 групп, 842 уч-ся. Перед 

началом Вел. Отеч. войны число 8–10-х классов увеличилось до 16, занятия 

проводились в три смены с 7.30 до 22.30. В годы Вел. Отеч. войны в школе 

разместился госпиталь (второй раз за годы сов. власти), только в 1946 школа 

вернулась в свое помещение. В школе под рук-вом учителя биологии М. А. 

Ручимской была оборудована оранжерея, где юные натуралисты вырастили 

редкую коллекцию кактусов (свыше 100 видов). После войны эту работу 

продолжил вернувшийся с фронта учитель биологии и химии П. С. Смирнов. 

Устраивались традиц. выставки работ юннатов. Одна из первых в П. перешла 

на работу по кабинетной системе. Более 20 лет в б-ке школы проработала Н. 

А. Елизарова. В 1967 б-ка стала победителем во Всеросс. смотре школьных 

б-к, получила звание «Лучшая библиотека области». Школа ввела в практику 

работы графич. планирование использования техн. средств обучения, 

проведения учеб. экскурсий. С 1996 школа стала муниципальной. Осн. 

внимание в учеб. процессе уделяется физике, математике, вопросам развития 

у учащихся общеучебных умений и навыков. Для учащихся введены спец. 

факультативы по англ. языку, информатике, основам потребительских 

знаний. Школа спрофилирована на Пенз. гос. ун-т. 80–85% выпускников 

школы ежегодно поступают в вузы. Значит. роль в воспитании и обучении 

уч-ся школы принадлежит засл. учителям и отличникам просвещения: А. Д. 

Ерошиной, Е. Ф. Моногеновой, В. В. Покровской, К. В. Тюгановой, А. Н. 

Московченко, В. К. Позднеевой, И. Я. Бондареву, А. П. Кравецкой, М. В. 

Михейкиной, А. П. Крайновой, Е. А. Вандышевой, В. В. Троицкой, С. Д. 

Горбачеву, В. Н. Гвоздевой, В. А. Полладову, Л. Н. Беловой, А. А. 

Коронатовой, Н. П. Карповой, П. С. Смирнову, Т. М. Кривошеевой, Т. В. 

Поздняковой, Н. Н. Давковой, Л. В. Галицкой, В. Д. Сальниковой, Н. Г. 

Николаевой, К. С. Пемуровой. Награждены орд. Ленина: Е. Ф. Моногенова, 

учитель математики; А. Д. Ерошина, учитель нач. классов; М. А. Ручимская, 

учитель биологии; М. В. Михейкина, учитель рус. языка; В. В. Покровская, 

учитель рус. языка и лит-ры; Л. И. Гомерова, учитель нач. классов; О. С. 

Обухова, учитель математики; К. Я. Энде, учитель черчения и рисования. 

Орд. Трудового Кр. Знам.: П. С. Смирнов, учитель химии; Е. Ф. Моногенова, 



учитель математики; Р. А. Боброва, учитель биологии. Среди выпускников 

школы: К. А. Путилов, докт. физ.-мат. наук, проф. физики, автор учебников 

по физике; А. С. Васильев, писатель; С. В. Курашов, засл. врач РСФСР, докт. 

мед. наук, проф., министр здравоохранения РСФСР; А. И. Колоярцева-Лапко, 

первая женщина-шофер в нашей стране; Е. М. Сузюмов, почетный полярник; 

засл. худ. РФ Н. М. Сидоров и др. Имя Героя Сов. Союза Е. Д. Басулина 

носит Пенз. механич. техникум. Директорами школы были: Тархов (1918–

21), М. Д. Токарев (1921–24), Г. С. Хрянин (1931 – 1932), С. О. Арсентьев 

(1933–37), Н. М. Пазаев (1938 и 1941), П. С. Смирнов (1939–40), Е. В. 

Шаталова (1946 – 1948), А. И. Конопатина (1949–54), И. Н. Андриевская 

(1956–59), А. А. Базденкова (1960–79), П. В. Тактаев (1979 – 1985), Т. А. 

Тарасова (1985–86), М. В. Ковлягина (1986–94), с 1994 – Н. Н. Клочкова. 

Н. Н. Клочкова. 
  

  

ШЛЯ’НДИН Виктор Михайлович (4.4. 1918, Н. 

Новгород – 6.5.1988, П.), ученый, педагог, организатор 

науки, проф. (1962), докт. техн. наук (1968), засл. деятель 

науки и техники РСФСР (1974). С 1953 по 1988 работал в 

ППИ. Окончил в 1935 МВТУ им. Баумана, в 1950 – 

аспирантуру в Моск. авиац. ин-те (МАИ). В годы Вел. 

Отеч. войны занимался приборным обеспечением 

испытаний летной техники. С 1953 бессменный зав. 

кафедрой электроизмерит. техники. Создатель науч. 

школы в области приборостроения. Возглавлял 

разработку и внедрение в серийное произ-во многих новейших образцов 

цифровой электроизмерит. техники. Им опубликовано б. 700 науч. трудов и 

неск. монографий, зарегистрировано 500 изобретений. По его учебникам и 

учеб. пособиям обучалось не одно поколение студентов и аспирантов во мн. 

учеб. заведениях страны. Часть его книг была издана также за рубежом. На 

ул. Лермонтова, д. 12, где он жил, установлена мемор. доска. 

Соч.: Элементы автоматики и телемеханики. М., 1954; 

Преобразователи электрических параметров для систем контроля и 

измерения. М., 1976 (в соавторстве). Цифровые измерительные устройства: 

Учебник. М., 1981. 

Э. К. Шахов. 
  

  

ШЛЫ’КОВ Николай Фёдорович (27.4.1922, д. Холенёвка Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 13.9. 1999, М.), генерал-лейтенант (1992). 

Окончил ср. школу в с. Кевда-Мельситово (1936), Пенз. пед. уч-ще (1939), 

Пенз. учит. ин-т (1942).В этом же году вступил добровольцем в Кр. Арм. 

После окончания ускоренного курса Горьковского зенитно-арт. уч-ща – ком. 

батареи реактивной артиллерии в 56-м гв. миномётном полку. Участник боев 

на фронтах Вел. Отеч. войны. В 1953 окончил Военно-арт. академию им. 

Ф. Э. Дзержинского, в 1966 – академию Ген. штаба. Ленинская премия за 



участие в создании, испытаниях и организации спутниковой телевизионной 

системы (1980). Почётный гражданин г. Краснознамёнска Моск. обл. (1988). 

Имя Н. Ф. Шлыкова носит одна из улиц этого города. Орд. Ленина, Окт. рев-

ции, Трудового Кр. Знам., Александра Невского, Отеч. войны 1-й и 2-й степ., 

Кр. Звезды (дважды), мед. «За отвагу» и «За боевые заслуги» и др. 

Лит.: Фельдман П. А. Каменцы в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945. Каменка, 2000. 

П. А. Фельдман. 
  

  

ШМАТКО’В Федор Иванович (1913, Курская обл. – 7.6.1948, пгт 

Земетчино), Герой Соц. Труда (1948), управляющий Земетч. свеклосовхоза, 

получивший урожай сахарной свеклы 688 ц/га на пл. 8 га. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ШНЕ’ЙДЕР Арон Давидович (1886– 1951), сов. деятель. В 1922–23 

пред. Пенз. губисполкома. Делегат 12-го съезда РКП(б), 1923. Работал в 

правлении Центр. с.-х. банка, Наркомате финансов СССР. 

О. М. Савин. 
  

  

ШО’РИН Михаил Георгиевич (2.9.1904, с. Троицкое Моск. губ. –

7.3.1965, М.), хормейстер, дирижер, засл. деятель иск-в РСФСР (1951). В 

1918–22 жил в Сердобске, здесь начал сценич. деятельность, выступал с 

концертами как певец-солист, преподавал в школах. В 1922 Ш. поступил в 

Хоровую академию, вскоре реорганизованную в хоровое отд. Моск. гос. 

консерватории. После ее окончания в 1928 стал работать в ГАБТ, с 1929 

хормейстер, в 1944–58 гл. хормейстер. Под его рук-вом в ГАБТ 

были возобновлены мн. постановки рус. и классич. опер, в т. ч. 

монументальных драм М. П. Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина», 

опер «Иван Сусанин» М. И. Глинки и «Садко» Н. А. Римского-Корсакова. 

Стал. премия (1949, 1951). 

Лит.: Локшин Д. Л. Замечательные русские хоры и их дирижеры. М., 

1963. М. Г. Шорин: Некролог //Сов. артист. 1965, 12 марта; Калинина В. 

Посвящено земляку //ПП. 1970. 16 авг.; Дроздова Е. У истоков прекрасного 

//ПП. 1987. 6 нояб.; Савин (15). 

В. А. Мочалов. 
  

  

ШОР (Шоры). Лев Соломонович (1858 – 20.12.1922, П.), в 1882 

окончил Петерб. консерваторию, в 1882–90 рук. класса фортепьяно Пенз. 

отд. Рус. муз. об-ва, в 1890–1917 дир. Пенз. муз. уч-ща, в 1919–22 рук. муз. 

студии Пролеткульта. Елизавета Петровна (ур. Елагина) (1864, Тамбов – 

1930, М.), его жена. Образование получила в Тамбовской гимназии. 

Совместно с М. Ф. Мансыревой содержала в П. частную гимназию, где 

осуществлялось спорт. обучение и изучение иностр. языков. Мария Львовна 



(1897, П. – 1973, М.), их дочь, в 1915 окончила Моск. конс. по классу К. Н. 

Игумнова, с 1917 работала концертмейстером в М. 

Лит.: Крейер Н. Н. Композиторы Пензы. П., 1959; Материалы Свода 

памятников; Цимринг Р. Дом чарующих звуков //ПП. 1983. 27 февр.; Савин 

(15). 

А. В. Тюстин. 
  

  

ШОРШТЕ’ЙН Константин Осипович (? – 1922), актер и режиссер. 

Творч. деятельность начал в 1900 в Киеве. Работал во мн. антрепризах 

России, амплуа – драматич. герой. В П. играл в драм. кружке при Нар. театре 

им. Белинского (1907–08), в театре Вышеславцева (1912). Среди его ролей: 

Чацкий («Горе от ума»), Жадов («Доходное место»), Белугин («Женитьба 

Белугина»), Гамлет («Гамлет»), Отелло («Отелло»), Уриэль («Уриэль 

Акоста»). 

Е. М. Ларин. 
  

  

ШТЕЙНВИ’ЛЬ Абрам Израилевич (1916–1983, П.), педагог, 

музыкант, комп., дипломант всесоюз. конкурсов пианистов-исполнителей. 

Окончил аспирантуру при Моск. консерватории. С 1941 жил в П. С 1949 

преп. по классу фортепьяно в Пенз. музыкальном училище. Выступал с 

сольными концертными программами. Мн. его ученики окончили 

консерватории, преподавали в уч-щах и муз. школах. Автор св. 200 

вокальных и фортепьянных произв., пьес для оркестра, музыки к спектаклям, 

романсов на слова рус. поэтов. Создал мн. пед. пьес, методич. работ, в т. ч. 

«Альбом полифонических произведений», «Детский альбом». 

Лит.: Крейер Н. Н. Композиторы Пензы. П., 1959; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  

ШНА’ЕВСКАЯ Я’СЕНЕВАЯ ДУБРА’ВА, 

памятник природы, ценный лесной массив ясеня 

обыкновенного, расположенный на юго-вост. 

границе ареала этого вида, в пределах 

Леонидовского лесничества Ахунского лесхоза 

между пос. Золотаревка и ст. Шнаево. Общая пл. 

100 га, занимает высоко приподнятый (ок. 270 м 

над уровнем моря) участок водораздельного плато 

с местным названием Зорька. Липо-дубняк с 

участием ясеня обыкновенного в возрасте 80–100 

лет. Выс. деревьев дуба и липы от 17 до 25 м, 

ясеня 22–24 м при диаметре 40–45 см. Деревья 

ясеня цветут и плодоносят. По опушке и на 

вырубках имеется многочисл. здоровый подрост 

данного вида. Дубрава представляет значит. 



интерес с ботанич. точки зрения. 

А. И. Иванов, А. А. Чистякова. 
  

 
 

ШТРО’МБАХ Ярослав Антонович (1894–1932), воен. деятель. 

Подпоручик австро-венг. армии. В 1918–20 ком. 1-го Пенз. рев. чехосл. 

полка, Пенз. полка 2-й Николаевской дивизии, 2-й пенз. крепостной бригады, 

пехотной и стрелк. дивизий. Занимал командные посты в гарнизонах 

Харькова, Чернигова, Житомира. Необоснованно репрессирован, 

реабилитирован посмертно. 

Лит.: Савин (13). 

О. М. Савин. 
  

  

ШТУРМИ’Н Геннадий Владимирович (р. 4.7.1950, с. Неверкино Пенз. 

обл.), поэт, писатель, чл. СП СССР (1988). После окончания ср. школы преп. 

рисования и пения, худ.-оформитель. С 1969 по 1971 служил в Сов. Армии. 

Затем работал в учреждениях культуры, корреспондентом р-ной газ. «Знамя 

Ильича», инструктором в ГК КПСС; с 1984 нач. кузн. агентства 

«Союзпечать». Первые стихи и рассказы опубликовал в ж. «Советский воин», 

«Волга», в коллективных сб. «Волжские зори», «Голос поля», в газетах. 

Первая повесть «Каждый день – понедельник» вышла в 1984. В 1997 

удостоен премии администрации Пенз. обл. за роман «Дикое поле». 

Соч.: На деревню к дедушке. Саратов, 1987; Високосный час: Роман. 

Саратов, 1991; Стихи //Волга. 1977. № 7; Дикое поле //Сура. 1995. № 3–4, 

1996. № 2; 1997. № 2, 4. 

Лит.: Штурмин Г. В. //Писатели Пензы; Савин (9); Тикшаева В. К 

вершине, которая ждет впереди //НП. 1997. 5 дек. 

Г. Е. Горланов. 
  

  

ШУВА’ЕВ Степан Алексеевич (14.4. 1889, с. Волчково Чембар. у. 

Пенз. губ. – 21.2.1920, с. Б. Ижмора Керенск. у., ныне Земетч. р-на), парт. и 

сов. деятель, чл. Ком. партии с 1917. Окончил 2 класса Чембар. гимназии. В 

1904– 1906 – рабочий в СПб., в 1-ю мировую войну – матрос на Балтфлоте. 

Участник Окт. восстания в Пг. В дек. 1917 прислан в Чембар (ныне 

Белинский), был избран пред. уисполкома. В 1919 работал инспектором 

Пенз. губисполкома, затем в Керенске (ныне Вадинске) пред. уисполкома. 

Погиб при подавлении крест. выступления. 

Лит.: Революцию творившие. Вып. 2. П., 1967. 

Н. С. Кузнецова. 
  

  

ШУГА’ЕВ Николай Дмитриевич (1873, Николаев – 1947, П.), пенз. 

фотограф. Юношей уехал в Харьков, где поступил на службу к известному 



фотографу А. Федецки и работал у него ок. 10 лет. С 1902 в П. В 1903 создал 

«Первое портретное художественное ателье» в доме Бартмера (ул. 

Московская, 21). В 1904 был удостоен благодарности Росс. Об-ва Кр. Креста, 

в 1906 за участие в Междунар. выставке в Брюсселе награжден Большой 

золотой медалью. Из 8 его детей сыновья Алексей и Николай стали 

фотографами. Оба в годы войны служили в 354-й стрелковой дивизии. 

В. А. Курылёва. 
  

  

ШУВА’ТОВ Анатолий Иванович (р. 20.7.1933, с. Куземино 

Нижегород. обл.), певец, засл. арт. РСФСР (1974). Окончил Пенз. муз. уч-ще 

и Саратовскую консерваторию (1963). С 1965 арт. Пенз. филармонии. 

Выступал от моск. Росконцерта во всех обл. центрах России, в Венгрии и 

Чехословакии; пел с симфонич. оркестром Ниж. Новгорода, Саратова, 

Ульяновска. В репертуар Ш. входят арии из опер, рус. нар. песни, старинные 

романсы, романсы М. И. Глинки, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова. 

Лит.: Мысяков А. Если ты певец //ПП. 1982. 27 марта; Савин (15). 

О. М. Савин. 
  

  

ШТУКЕНБЕ’РГИ, краеведы. Иван Федорович (1788–1856), географ, 

библиограф, чл. Росс. геогр. об-ва. Автор кн. «География русских рек» 

(СПб.,1848), «Статистические труды» (СПб.,1856). Антон Антонович (1867–

1942), горный инженер, краевед. Внук Ивана Федоровича. В 1909–28 жил в 

П., заведовал отд. мелиорации в П.-Симбирском управлении земледелия и 

гос. имуществ. С 1921 зав. геологич. отд. краеведч. музея, создал отдел 

палеонтологии. Осн. труды: «Полезные ископаемые Пензенской губернии» 

(П., 1925); «Водоснабжение в сельском хозяйстве Пензенской губернии и 

меры к его улучшению»; «Полезные ископаемые и минеральные источники» 

(Самара, 1925) и др. Елизавета Карловна (1883, СПб. – 1967, Л.), краевед. 

Жена Антона Антоновича. С 1901 изучала флору Ср. Азии и Урала. В нач. 

1910 переезжает в П., становится членом ПОЛЕКр, одним из создателей 

естеств.-историч. музея (ныне обл. краеведч. музей), а затем первым его 

директором. Вела пед. работу в ин-те нар. образования (существовал в П. с 

1919 по 1923), читала спецкурс «Музейное дело». С 1922 по 1925 возглавляла 

Пенз. гос. заповедник. В 1926 была в составе экспедиции по ботанич. 

обследованию Жигулей под рук-вом И. И. Спрыгина. С 1930 в Башкирии 

работала нач. ботанич. отряда АН СССР. С 1933 науч. сотр. музея Ботанич. 

ин-та АН СССР. 

Лит.: Юбилейный сборник; Савин О. Супруги Штукенберги //ДУ. 

1992. № 12/13; Зименков В. Н. Наука и политика //Из истории области. Вып. 

4; Тюстин А. В. Золотые годы пензенского краеведения //Краеведение. 1998. 

№ 1/2. 

О. М. Савин, А. А. Солянов. 
  

  



ШУГА’ЕВЫ, землевладельцы, краеведы. Петр Кириллович (1855, 

Чембар Пенз. губ. – 1917, там же), землевладелец, состоял в Чембар. гильдии 

купцов. Собрал ценные материалы о В. Г. Белинском и М. Ю. Лермонтове, 

опубликовал их в ж. «Живописное обозрение» в 1898. Здесь же впервые 

увидела свет найденная им рукопись критика «Журнал моей поездки в 

Москву и пребывание в оной». В безводной степи между сс. Гавриловка и 

Свищевка посадил уникальную по составу рощу на пл. ок. 20 га. Этот 

памятник природы наз. Шугаевым лесом (см. Урочище Шугай). Его сын 

Николай Петрович (1887, Чембар –1969, Ярославль), засл. врач РСФСР 

(1939). Окончил Пенз. гимназию (1907), Петерб. воен.-мед. академию (1913). 

Участник 1-й мировой, Гражд. и Вел. Отеч. войн. Сберег рукописи отца и 

неизв. портрет Лермонтова, к-рый в 1938 передал в ИРЛИ (Пушкинский 

дом). Орд. Ленина, Кр. Звезды. 

Лит.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 11. М., 1956; М. Ю. 

Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989; Максяшев П. Ф. П. К. 

Шугаев и его записки о Лермонтове //Тарханский вестник. 1996. № 6. 

П. Ф. Максяшев. 
  

  

ЩЕПЕТИ’ЛЬНИКОВ Николай Александрович 

(22.5.1856, г. Вятка – 17.2. 1937, П.), врач-терапевт и 

отоларинголог. В 1881, после окончания Моск. ун-та, 

направлен в Пенз. губ. зем. б-цу. Затем 13 лет проработал 

в Краснослободске (ныне Мордовия). В 1895 возвратился 

в губ. зем. б-цу, стал зав. заразным бараком и венерич. 

отделением. В 1917–20 ст. врач губ. б-цы, в 1922–36 

возглавил сан. комиссию губ., затем окружного 

здравотдела. Автор 35 науч. работ, опубликованных в 

трудах Пироговского об-ва. Орд. Св. Станислава 3-й степ. 

(1895). В связи с 55-летием врачебной и обществ. 

деятельности ВЦИК СССР присвоил его имя инфекц. отделению Пенз. обл. 

б-цы. 

Лит.: Савин О. Любовь к делу и людям //Сов. Мордовия. 1983. 15 

нояб.; Материалы Свода памятников; Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь 

в полтора столетия. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ШУ’КША, лев. приток Суры, начинается близ с. Шукша и впадает в 

р. Суру у с. Лунина. В основе названия финско-волжское шокш (мар.) – 

«рукав, приток». На всем протяжении протекает по безлесному открытому 

плато. Дл. реки 84 км, водосборная пл. 946 кв. км. Правый берег высокий, 

лев. низкий. Река используется для водоснабжения и орошения. Имеет 5 

притоков. 

Лит.: Полубояров (1). 

Ю. М. Шалеева. 



  

  

ЩЕРБАКО’ВА Клавдия Алексеевна (р. 9.2.1923, с. Бикмурзино Кузн. 

у. Саратовской губ., ныне Неверк. р-на Пенз. обл.), учитель чуваш. языка и 

нач. классов. Окончила Ульяновское чуваш. пед. уч-ще (1941). Работать 

начала в Криволучинской нач. школе, с 1943 в Неверк. чуваш. семилетней 

школе. С 1948 в с. Бикмурзино, учитель нач. классов. Отличник нар. 

просвещения. Медали: «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина». 

Лит.: Строгин Г. Большая жизнь //Знамя Ильича (Неверкино). 1974. 19 

марта. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

ЩЁТКИН Дмитрий Сергеевич (16.8. 1851, г. 

Рязань – 1923, Крым), врач, докт. медицины (1889). 

Окончил С.-Петерб. мед.-хирургич. академию, участвовал 

в рус.-тур. войне 1878–79, служил в СПб., Рязани. В 1902–

17 ст. врач Пенз. губ. зем. б-цы. Автор 22 науч. работ. 

Ему принадлежит приоритет в описании классич. 

симптома при перитоните, известного как симптом Щ.– 

Блюмберга. Орден Св. Станислава 3-й степ., Св. Анны 2-й 

степ. (1880), Св. Станислава 2-й степ. (1892). 

Лит.: Кульнев. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ЩЕРБАКО’В Александр Евгеньевич (р. 7.11.1928, с. Кувака Камен. р-

на), окончил Пенз. индустр. ин-т (1951). Работал на Пенз. 2-м арматурном з-

де инж.-конструктором, ст. инж.-конструктором, нач. энергомеханич. отдела. 

Затем гл. инж. (1955–63), дир. (1963–65) пенз. з-да «Тяжпромарматура». В 

1965–84 пред. Пенз. горисполкома. В 1984–94 перв. зам. пред. Пенз. 

облисполкома, пред. обл. плановой комиссии. С 1994 перв. зам. ген. дир. 

АООТ «Фармация». Избирался депутатом обл. и гор. Советов, ВС РСФСР 7-

го, 8-го, 9-го созывов (1967–71; 1971–75; 1975–80). Орд. Трудового Кр. Знам. 

(два), Дружбы народов, «Знак Почета». Почетный гражданин г. Пензы 

(1995). 

Соч.: Это мой взгляд. П., 1998. 

Лит.: Сильченко О. Дом Александра Щербакова //НП. 1998. № 5. 

П. М. Лощинин. 
  

  

ШУМАКО’В Семен Иванович (14.9. 1913, дер. Агаршево Смоленской 

губ. – 6.2.1995, П.), врач-нейрохирург, засл. врач РСФСР (1961). Окончил 2-й 

Моск. мед. ин-т. В 1939 работал гл. врачом и хирургом б-цы в с. Кучки Пенз. 

р-на. Во время Вел. Отеч. войны нач. хирургического и нейрохирургич. отд. в 



прифронтовых госпиталях. В 1945–53 снова трудился в Кучках, в 1954–95 – в 

обл. б-це им. Н. Н. Бурденко. Организатор нейрохирургич. службы в Пенз. 

обл. Автор печатных науч. работ. Орд. Отеч. войны 2-й степ., Кр. Звезды, 

Окт. Рев-ции. 

Лит.: Краснощекова И. Для тебя, человек. Саратов, 1980. 

Г. П. Шалдыбин. 
  

  

ЩЕБЛЫ’КИН Иван Павлович (р. 24.1. 1928, с Урлапово Зап.-

Сибирского края), литературовед, критик, докт. фил. наук (1973), проф. 

(1975), засл. деятель науки РФ (1993), почетный проф. ПГПУ (1995), чл.-

корр. Международной славянской академии наук и художеств (1997), чл. СП 

России (1996). Окончил Вильнюсский гос. ун-т (1951). Работал в школах 

Ростова-на-Дону (1951–60) и Нижнетагильском пед. ин-те (1960–67). С 1967 

работает в ПГПИ, с 1975 зав. кафедрой рус. и заруб. лит-ры. Автор учебника 

для нефилологич. ф-тов «История русской литературы 11–19 вв.» (М., 1985). 

Соч.: Лермонтов. Жизнь и творчество: Учебное пособие. П., 1990. 

(Премия Правительства РФ. 1999); Классика и современность. П., 1991; У 

истоков русского исторического романа. П., 1992; Этюды о Лермонтове. П., 

1993. 

Г. Е. Горланов. 
  

ЩИ’ПАНОВ Василий Акимович (1908, Кузнецк – 16.5.1976, там же), 

краевед, музейный работник. Трудовую деятельность начал в 1931. Участник 

Вел. Отеч. войны. В 1945–73 дир. Кузн. краеведч. музея им. А. Н. Радищева, 

получившего в 1970 звание победителя Всеросс. смотра-конкурса музеев как 

лучший по оформлению и содержанию экспозиции. Автор статей по истории 

Кузнецка в периодич. печати. 

А. В. Тюстин. 
  

ЩИПА’НОВ Константин Николаевич (р. 6.11.1952, г. Кузнецк), 

мастер нар. иск-ва, кузнец. Ремеслу обучался у мастера-кузнеца А. Б. 

Ермолаева. Его изделия: подсвечники, дверные петли, решетки, каминные 

наборы светец, кованая пластика «Жар-птица», ветвь розы и др. выполнены 

на высоком худож. уровне в стиле мастеров 19 в. В 1987 награжден бронз. 

медалью ВДНХ. Лауреат 2-го Всесоюз. фестиваля нар. творчества, участник 

и дипломант всесоюзных и всеросс. выставок, всесоюз. смотра самодеят. 

худож. творчества, региональных росс. выставок нар. творчества. 

Лит.: Булавинцев Н. Красивая работа //ПП. 1987. 26 июля; Тикшаева 

В. Подкова на счастье //Кузнецкий рабочий. 1987. 1 апр.; Мищенко В. М. Куй 

железо, пока горячо //ПП. 1992. 5 дек. 

Г. З. Ананьева. 
  

  

Э’ГГЕРТ Константин Владимирович (9.10.1883 – 24.10.1955, М.), 

драматич. актер и режиссер. Сценическую деятельность начал в 1912 в Моск. 



худож. театре, затем играл в Камерном и Малом театрах. С 1924 снимался в 

кинофильмах: «Аэлита», 1924 (Тускуб), «Шахматная горячка», 1925 (хозяин 

шахматн. магазина), «Медвежья свадьба», 1926 (граф Шеремет); режиссер- 

постановщик фильмов «Ледяной дом», 1928 (по И. И. Лажечникову), 

«Хромой барин», 1929, «Гобсек», 1937, и др. В 1946–47 работал гл. 

режиссером Пенз. драм. театра, где поставил спектакли «Пигмалион» Б. 

Шоу, «Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина, «Последние» М. 

Горького, «Идущие впереди» А. Кузнецова и Г. Штайна. 

Лит.: Кино. Энцикл. словарь. М., 1986. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ЭЙЗЕНШТЕ’ЙН Сергей Михайлович (10.1.1898, Рига – 11.2.1948, 

М.), режиссер, кинодраматург, засл. деятель иск-в, лаур. Стал. премии (1941, 

1946). Осенью 1928 приезжал в Пенз. округ в с. Невежкино, ныне Белинск. р-

на, где съемочная группа работала над фильмом «Генеральная линия». 13 

окт. опубликовал в газ. «Труд. правда» впечатления об увиденном. 

Лит.: Путь в полвека. П., 1967; Шкловский В. Б. Эйзенштейн. М., 

1973; Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М., 1974. 

О. М. Савин. 
  

  

ЭКОЛОГИ’ЧЕСКОЕ СОСТОЯ’НИЕ территории Пензенской 

области определяется: естественными особенностями природных ресурсов и 

условий; особенностями воздействия отраслей нар. хоз-ва на окружающую 

природную среду; реализацией природоохранной деятельности. В целом Э. с. 

на 1998 может быть охарактеризовано как удовлетворительное, что не 

исключает ряда серьезных экологических проблем. 

Реки и водоемы области продолжают относиться к классу «умеренно 

загрязненных». В таких реках, как Сура, Пенза, Труёв, Кутля, Ломовка, 

Маис, Сердоба, Атмис, Мокша и др., в Сурском вдхр. систематически 

регистрируются превышения предельно допустимых норм содержания 

суммы органических загрязняющих веществ, соединений азота, фосфора, 

нефтепродуктов, фенола, железа, марганца, ряда тяжелых металлов и других 

веществ. Низкой остается самоочищающаяся способность экосистем рек и 

водоемов. Происходит загрязнение и заиливание рек. Серьезная проблема – 

состояние воздушной среды в городах обл. Ухудшилось качественное 

состояние возделываемых почв. Резко сократились объемы внесения 

удобрений и реализации почвозащитных мероприятий, растут 

площади сельхозугодий с низким содержанием гумуса. Из 2,5 млн га пашни 

(70% черноземы) выходят из строя почти 1,5 млн га (из-за повыш. 

кислотности и эрозион. процессов). Площадь оврагов достигла 9 тыс. га. На 

локальных участках в насел. пунктах и вдоль автотрасс почвы загрязнены 

соединениями тяжелых металлов и нефтепродуктами. 

В 17 р-нах обл. (413 тыс. га) 200 насел. пунктов (б. 130 тыс. чел.) 

пострадали в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. В соответствии 



с постановлением Правительства РФ 52 насел. пункта в 6 р-нах обл. отнесены 

к зоне проживания с льготным социально-экон. статусом. 

Низкими остаются объемы работ по уходу за лесными ресурсами, по их 

восстановлению и охране. Ежегодный размер рубок гл. пользования 

составляет примерно 9,5 тыс. га. Лесовосстановит. работы постоянно не 

выполняются на 25–30%. Усыхают дубравы, сокращаются площади под 

ценными лесными породами. Зеленые зоны крупных городов обл. требуют 

реконструкции твердолиств. и хвойными породами. Особой заботы требует 

биоразнообразие Пенз. обл. В последние годы в связи с усилением прессинга 

социально-экон. проблем активизировали свою противозаконную 

деятельность браконьеры. Имеется тенденция снижения числ. отдельных 

видов животных и растений, в т. ч. редких и исчезающих видов. На терр. обл. 

создана сеть особо охраняемых природных территорий природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, к-

рые составляют 8,7 тыс. га (0,2% терр. обл.). Бо’льшая их часть (8,4 тыс. га) 

закреплена за пятью участками гос. заповедника «Приволжская лесостепь». 

Имеются 15 охотничьих заказников, 13 водных и 38 ботан. памятников 

природы, 5 парков местного значения. Эти территории также требуют 

усиления контроля и увеличения объемов благоустроит. работ. Воздействие 

отраслей нар. хоз-ва на окружающую природную среду определено 

особенностями терр-го размещения производит. сил, видов производств, 

имеющимися их объемами и сформировавшейся производственно- эколог. 

культурой. 

Падение физических объемов производства в 1990-е гг. снизило такое 

воздействие. Тем не менее ежегодно на терр. обл. образуется ок. 400 тыс. 

опасных пром. отходов и ок. 1 млн куб. м твердых бытовых отходов. В это 

же время увеличились объемы выбросов автотранспорта (до 60% от общего 

загрязнения атмосферы). Не уменьшается концентрация загрязняющих 

веществ в выбросах и сбросах. Из-за физического и морального износа 

оборудования, в т. ч. природоохранного назначения, уменьшаются объемы 

сбросов нормативно очищенных сточных вод. Около 77% газоулав. 

установок на з-дах и ф-ках (в обл. более 300 пр-тий, имеющих св. 12850 

источников выброса вредных газообр. веществ и пылевидных частиц) не 

работают. Улавливается ок. 40% вредных соединений. Неудовлетворительно 

низкими темпами и объемами идет стр-во новых очистных сооружений, 

полигонов для твердых бытовых отходов, внедрение малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий, кустовых участков по переработке и 

обезвреживанию общераспространенных видов отходов, реализация 

ресурсовосстановит. и рекультивационных работ. В П. и обл. имеется ряд 

действующих пр-тий, требующих полной экологической конверсии. 

Острыми для обл. являются проблемы обезвреживания, переработки и 

обеспечения экологически безопасного хранения опасных отходов, 

обеспечения безопасности потенциально опасных пром. объектов, в т. ч. на 

транспорте, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

проблема хранения и уничтожения хим. оружия, соблюдения установленных 



режимных ограничений в санитарно-защитных и водоохранных зонах, 

очистки ливневых стоков с терр. городов и пром. насел. пунктов, борьбы с 

эколог. правонарушениями, стр-ва достаточно производительной и 

эффективной сети локальных очистных сооружений на пром. объектах, 

реконструкции очистных сооружений канализации, снижения токсичности 

выбросов автотранспорта, эффективной организации производственно-

природоохранной деятельности на пр-тиях, проблемы защиты населения от 

вредных физич. воздействий и мн. др. 

В деятельности по охране окружающей среды участвуют: 

правительство Пензенской области; городские, районные и сельские 

администрации; органы судебной власти; областное Законодательное 

Собрание и местные Советы народных представителей; терр. 

органы федеральной исполнительной власти (Госкомэкология Пенз. обл., 

областной комитет по водному хозяйству, управление лесами Пенз. обл., 

областной центр госсанэпиднадзора, комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству Пенз. обл., областной комитет по геологии и 

использованию недр, инспекция госатомнадзора, областная инспекция 

рыбоохраны, областное управление охотничьего хозяйства и др.), 

предприятия и организации-природопользователи, учреждения образования, 

науки и культуры, средства массовой информации, общественные 

организации и граждане. Межведомственную координацию деятельности 

обл. органов исполнит. власти и организаций осуществляет Государственный 

комитет по охране окружающей среды Пензенской области. 

О. И. Гринь, Е. Л. Лебедев, В. Н. Хрянин. 
  

  

ЭКОНО’МИКО-ГЕОГРАФИ’ЧЕСКОЕ РАЙОНИ’РОВАНИЕ Пенз. 

обл. В пределах обл. пять р-нов – Центральный, Северо-Восточный, Юго-

Западный, Северный и Юго-Восточный. Они различаются по географич. 

положению, природным условиям, уровню развития пром-сти, соц. сферы и 

специализации. 

Центральный район (П., Заречный, Пенз. и Бессонов. адм. р-ны). Пенза 

располагается на пересечении важных транс. магистралей, занимает наиб. 

выгодное экон.-геогр. положение, что облегчает получение топлива, сырья, 

сбыт готовой продукции, кооперирование. На долю р-на приходится лишь 

7,9% терр. обл., но здесь проживает 39% нас. и производится 60% пром. 

продукции. Основные отрасли: машиностроение, легкая и пищевая пром-сти, 

произ-во строит. материалов. Большинство пр-тий р-на находится в П. 

(58,9% пром. продукции обл.). Наиб. высок удельный вес П. в областном 

произ-ве машин и приборов (53,6%), строит. материалов, мн. изделий пищ. 

пром-сти. Большую роль П. играет в нематериальной сфере – подготовке 

высококвалифицир. кадров, культурной жизни и т. п. Ряд пром. пр-тий 

размещается за пределами П.: Бессоновский компрессорный завод, 

Грабовский завод специализированных автомобилей, Золотаревская 

суконная фабрика и др. Новый пром. центр – г. Заречный (63,8 тыс. чел.). С. 



хоз-во Центр. р-на преим. молочно-овощного направления. Произ-во молока 

сконцентрировано на молочных комплексах в совх. «Терновский», «Дубки», 

АОЗТ «Новый путь», «Вязовский»; выращивание племенных телок и нетелей 

в совхозе «Ардымский», произ-во овощей в совх. «Пензенский», 

«Терновский» и «Вазерский». Вблизи П. – крупн. птицеф-ки и свиноф-ка. 

Северо-Восточный район (Городищ., Кузн., Никольск. и Сосновобор. 

адм. р-ны), второй по уровню развития соц. сферы и объему пром. произ-ва. 

Здесь проживает 17,1% нас. области, производится 11,7% пром. продукции. 

Географ. положение р-на довольно выгодно, юж. его часть пересекает ж.-д. 

магистраль П. – Сызрань, на С. проходит ж. д. Рузаевка – Инза. Значит. 

пересеченность рельефа, наименьшие в обл. суммы температур вегетац. 

периода, широкое распространение серых лесных и дерново-подзол. почв, 

высокая лесистость – наиб. характерные черты его природы. Развитие пром-

сти связано с выгодами транс.-геогр. положения, с использов. местного 

древесного и с.-х. сырья. Гл. отрасли пром-сти: машиностроение, 

деревообработка, легкая и пищевая – сконцентрированы в юж. части р-на; 

добыча леса и переработка с.-х. сырья рассредоточены. В с. хоз-ве 

преобладает разведение КРС молочно-мясного направления. В р-не 

производится 17,3% овощей, 21% картофеля и 8,5% зерна области. Гл. пром. 

центр – г. Кузнецк (8,1% пром. продукции обл., 75,5% продукции легкой 

индустрии), расположен на ж. д. П. – Сызрань. Г. Никольск, центр. адм. р-на, 

известен стекольным произ-вом, развиты деревообработка, обработка 

пеньки, маслодельная пром-сть. Г. Сурск, центр шерстяной пром-сти 

области. Г. Городище, адм. центр р-на, один из старин. нас. пунктов обл. 

(деревообрабатывающая пром-сть). Многие пром. пр-тия р-на размещаются в 

рабочих поселках: Верхозим (сукон. ф-ка), Евлашево (деревообделоч. 

комбинат), Сосновоборск (сукон. ф-ка и маслоз-д), Чаадаевка (произ-во 

строит. материалов, деревообработка, мясокомб-т, маслоз-д). 

Юго-Западный район (Белинск., Беков., Камен., Колышл., Конд., Серд. 

и Тамал. адм. р-ны), крупнейший с.-х. р-н обл. (35,4% зерна, 61% сах. свеклы, 

27,3% мяса и 30% молока). Удельный вес в пром. произ-ве обл. 7,8%, в нас. 

16,7%. Терр. р-на пересекает магистраль П. – Ртищево, на С. проходит ж. д. 

П. – Ряжск. В р-не наиб. в обл. тепловые ресурсы (сумма температур за 

вегетац. период до 250 С), в почвенном покрове доминируют тучные и 

слабовыщелоч. мощные черноземы с высоким естеств. плодородием. 

Преобладание равнинных пространств позволяет широко использовать в 

земледелии машинную технику. Распаханность земель повсеместно высокая. 

Наиб. значение в с. хоз-ве имеют зерно, свекла, разведение КРС, свин-во и 

птицеводство. Сеют пшеницу и ячмень, сах. свеклу и подсолнечник. Свекла 

перерабатывается на Беков. и Камен. сахарных з-дах. В совхозе 

«Вертуновский» и коллектив. пр-тии «Каменский» комплексы по откорму 

КРС на пром. основе, в пгт Тамала свинооткормочная межколхозная база, в 

пгт Колышлей и г. Белинском птицеф-ки. Гл. отрасли пром-сти: 

машиностроение, работающее на привозном сырье (Каменка, Сердобск), 

пищевая – размещаются по всей терр. р-на. Г. Сердобск, один из гл. пром. 



центров р-на (1,9% пром. продукции обл.). Крупный центр машиностроения 

и металлообраб. (часовой, электроламповый, маш.-строит. з-ды), пищ. 

индустрии и пром-сти строит. материалов. Г. Каменка, один из молодых и 

быстро развивающихся пром. центров обл. (2,5% пром. продукции обл.). 

Сахарное, маслодельное, мукомольно-крупяное и мясное, строит. 

материалов  произ-ва. Г. Белинский, один из старинных городов обл., в 

прошлом центр Чембар. уезда. Его пром-сть – маслосыродельная и 

пенькообрабатывающая. Ряд пром. пр-тий р-на размещается в пгт Беково 

(сах. и маслодельный з-ды), Колышлее (з-ды пластмас. изделий, маслодел. и 

комбикорм.) и Тамале (маслодел. и крупяной з-ды). 

Северный район (Башмаков., Беднодемьян., Вадин., Земетч., Иссин., 

Лунин., Мокш., Наровч., Н.-Ломов. и Пачелм. адм. р-ны) с.-х. направления: 

36% зерна, 60% конопли, 36% свеклы, 32% мяса и 55% молока. Доля в пром. 

произ-ве обл. 5,9%, в нас. 17,5%. Юж. часть р-на тяготеет к ж. д. П. – Ряжск, 

вост. часть к ж. д. П. – Рузаевка. Значит. роль в перевозке грузов и 

пассажиров играет автотранспорт; здесь проходит участок автомагистрали 

М. – Самара. Преобладает равнинный рельеф, что в сочет. с благоприятными 

почвенно- климатич. условиями способствует развитию земледелия. В 

пределах р-на крупные массивы пойменных земель (по рр. Суре и Мокше), к-

рые наиб. пригодны для культуры конопли. Распаханность терр. лишь 

немного меньше, чем на Ю.-З. обл. Осн. отрасли: произ-во зерна, 

свекловодство, коноплеводство и разведение КРС молочно- мясного 

направления. Товарное значение имеют картофель, свин-во и птицеводство. 

Из зерновых преобладают рожь, пшеница, ячмень. В зап. ч. р-на зерновое 

хоз-во сочетается со свекловодством, в остальных с культурой конопли и 

картофеля. Коноплеводство наиболее развито в Лунин. р-не, а свекловодство 

в Земетч. При сах. (спецхоз »Россия») и спиртовых (спецхозы 

«Майоровский» и «Родниковский») з-дах созданы комплексы по откорму 

КРС. В Н.-Ломов. р-не Кувак-Никольская птицефабрика. Осн. отрасли пром-

сти – пищевая (маслодельная, спиртовая, мясная, сахарная), пенькообрабат. и 

деревообрабат. Гл. пром. центр – Н. Ломов (крупн. фанерн. пром-сть, а также 

пищевая и произ-во строит. материалов). Г. Беднодемьяновск: пр-тия легк. и 

пищ. пром-сти. Значит. пром. центрами являются пгт Земетчино (сах., 

маслодельный, комбикорм. з-ды), Башмаково (птицекомб-т), Лунино и 

Мокшан (маслодельный и пенькообрабат. з-ды), Пачелма (з-ды железобетон. 

изделий). В с. В. Ломов спичечная ф-ка и мясокомб-т. 

Юго-Восточный район (Камешк., Лопат., М.-Серд., Неверк. и Шемыш. 

адм. р-ны) преимущ. с.-х. Здесь производится 11,1% зерна, 60% семян 

подсолнечника, 15% картофеля, 9,2% мяса, 13% молока и 18,6% шерсти. 

Удельн. вес р-на в пром. произ-ве обл. 0,5%, в нас. 5,5%. Терр. р-на значит. 

удалена от осн. транс. магистралей. Платообразные возвышенности 

расчленены глубокими долинами рек и оврагами, сравнит. высокая 

обеспеченность тепловыми ресурсами (сумма температур вегетацион. 

периода до 240 C), недостаточная увлажненность, преобладание 

черноземных почв – наиб. характерные черты его природы, что 



благоприятствует возделыванию пшеницы и подсолнечника, в увлажн. 

местах – картофеля и конопли. Распаханность терр. высокая. В с. хоз-ве 

преобладают разведение КРС мясо-молочного направления и зерновое хоз-

во, большую роль играют картофель, конопля, свиноводство и овцеводство. 

Из зерновых больше сеют рожь, пшеницу (преим. яровую) и ячмень, из 

техн. – подсолнечник. По произ-ву семян подсолнечника р-н занимает первое 

место в области. Пром-сть связана с переработкой с.-х. сырья (маслодельная, 

крахмало- паточная и пенькообрабат.), в меньшей степ. с добычей и 

переработкой леса. 

Лит.: Курицын (2). 

И. И. Курицын. 
  

  

ЭВАКУА’ЦИЯ НАСЕЛЕ’НИЯ И ПРОИЗВОДИ’ТЕЛЬНЫХ СИЛ В 

ГО’ДЫ ВЕЛИ’КОЙ ОТЕ’ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ’. Во 2-й пол. 1941 в 

Пенз. обл. прибыло 124 тыс. эвакуированных и беженцев, в 1942 – 20 тыс. За 

годы войны в обл. было размещено 87 пр-тий, организаций и учреждений (в 

т. ч. ок. 70 промышл. пр-тий и 11 учеб. заведений), прибывших из 

Белоруссии, Украины, Лен., Моск., Воронеж., Орловск., Курск. и др. 

областей. Эвак. пром. пр-тия были размещены в П. (21), Кузнецке (14), 

Каменке (3), Асеевке (ныне Сурск) (3), Николо-Пестровке (ныне Никольск) 

(2), Земетчине (2), Башмакове (2) и др. местах. Пензенский часовой завод 

принял на свои производственные площади Моск. з-д счетно-аналитич. 

машин и Лен. з-д им. М. Гельца, на бисквитной ф-ке (ныне «Пензмаш») 

разместились лен. з-ды «Вперед», «Металлометр», «Госметр», механич. цех 

завода из Старой Руссы, харьков. з-д «Текстильмаш». Эвакуированное 

оборудование и станки были установлены на велозаводе и спиртозаводе 

(ныне «Пензтекстильмаш»). В Каменке на терр. недостроенного сах. з-да 

разместились прибывшие с Украины машиностроит. з-ды «Коммунар» 

(Запорожье), «Красная звезда» (Кировоград), им. Воровского (Мелитополь), 

образовав позднее з-д «Белинсксельмаш». В Кузнецке обосновались лен. з-

ды «Леншвеймаш», «Лентрикмаш», «Красная вагранка», 4 орловских 

металлообр. з-да, обувн. ф-ки «Буревестник» (М.), «Пролетарская победа 

№ 2» (Л.), киев. обув. ф-ка, обув. ф-ка им. РККА и промкомбинат г. 

Кременчуга Полтав. обл. и др. предприятия. На прибывших з-дах и ф-ках в 

сжатые сроки провели монтаж оборудования и начали выпуск оборон. 

продукции. На них трудились жители обл. и эвакуированные, среди к-рых 

было 50 тыс. москвичей, 8,3 тыс. ленинградцев, 9 тыс. жителей Орла, 12,5 

тыс. украинцев, 9340 белорусов, более 1 тыс. жителей Карелии, 800 

литовцев, 390 молдаван, 270 латышей, 144 эстонца, а также жители Курска, 

Смоленска, Ростова, Мурманска и др. В числе эвакуированных 54,2 тыс. 

детей с родителями и в составе детдомов, 10% среди прибывших составляли 

неорганизованные беженцы. Размещением и трудоустройством занимались 

специальные органы под рук-вом уполномоченного Центр. управления по 

эвакуации М. Г. Михайлова (назначен 6 окт. 1941). На 1 апр. 1942 в П. было 



размещено 11826 эвакуированных, в Кузн. р-не – 8847, в Лунин. – 6816, в 

Серд. – 5443. Практически все районы области приняли эвакуированных. 

87% трудоспособных из них было трудоустроено. В годы войны в П. 

находились Гос. Литературный музей И. С. Тургенева (г. Орел), Театр муз. 

комедии и джаз- оркестр из Ростова-на-Дону, Украинский театр эстрады (г. 

Каменец-Подольский), Центр. музыкальная школа при Моск. консерватории 

им. П. И. Чайковского, Одесский индустриальный ин-т. В Сердобске были 

размещены Черниговский и Козельский зоотехникумы и Нежинский вет. 

техникум, в Мокшане – техникумы плодоовощеводства и механизации с. хоз-

ва из г. Ромны Сумской обл. УССР, в Чембаре – фармацевт. уч-ще из Л. 

Возвращение эвакуированных началось с весны 1943. Реэвакуировано 60%, 

размещенных в Пенз. обл. Усыновлено 2165 эвакуированных детей к нач. 

1944. 

Лит.: Пензенская партийная организация в годы Великой 

Отечественной войны. Саратов, 1964. 

Г. Ф. Винокуров, В. С. Годин. 
  

  
  

ЭВАКУАЦИО’ННЫЕ О’РГАНЫ Пензенской области в годы Вел. 

Отеч. войны 1941–1945. Пенз. эвакуационный пункт, организован в июле 

1941 в целях сан. обслуживания и обеспечения питанием эвакуированных, их 

временного размещения с послед. реэвакуацией. Пропускная способность – 

не менее одного эшелона в смену. За эвакопунктом были закреплены врач, 

гор. баня № 3, пункты-изоляторы на ст. Пенза-1 и Пенза-3, дезинфицир. 

установки, штат парикмахеров, выделены белье, сан.-гигиенич. средства, 

автомобиль и др. Находился в ведении Пенз. облисп. и Совета по эвакуации 

СССР. Нач. эвакопункта был назначен нач. переселенч. отдела облисполкома 

И. П. Жарков; уполномоченным Совета по эвакуации СССР по Пензе – М. В. 

Софронов, нарком финансов РСФСР. Эвакуир. нас. выделялось питание: 

дети до 12 лет питались 3 раза в день, взрослые – 2 раза. Норма на одного: 

крупы – 50 г, масла – 10 г, сахара – 20 г, конд. изд. – 30 г, колбасы – 10 г, 

хлеба – 400 г, мяса – 40 г, муки – 300 г. С 1944 началась реэвакуация 

населения. Эвакопункт обеспечивал организацию горяч. питания, оказание 

помощи в приобретении ж.-д. билетов и восстановлении утерян. документов, 

предоставлении общежития. Медико-сан. обслуж. граждан осуществлялось 

через медпункт ст. Пензы-1, стац. лечение – в б-цах города. 

Управление по эвакуации, организовано 6 окт. 1941. Штат – 10 чел. 

Уполномоч. по эвакуации нас. М. Г. Михайлов. В 1942 управл. 

реорганизовано в отдел хозяйственного устройства нас. Пенз. обл. 

Н. И. Полосин. 
  

ЭКСПЕДИ’ЦИЯ ЗАГОТОВЛЕ’НИЯ ГОСУДА’РСТВЕННЫХ 

БУМА’Г (ЭЗГБ), находившаяся в Пг., ввиду тяжелого положения на фронте 

по указанию В. И. Ленина в марте 1918 под рук-вом А. Е. Минкина и 

П. В. Калакуцкого была эвакуирована в П. Она разместилась на терр. 



галетного з-да (ныне ОАО «Пензмашзавод») и делала первые сов. денежн. 

знаки и гос. кредитные билеты достоинством 1, 3, 5, 10, 15, 25, 50, 100, 250, 

500, 1000 и 100000 руб. Помощь ей оказывала ф-ка Сергеева (ныне ОАО 

«Маяк»), к-рая в мае 1918 ежедневно поставляла пр-тию до 200 пудов 

бумаги, но этого кол-ва не хватало. В первые полтора месяца отд. ЭЗГБ 

выпустило кредитных билетов на сумму ок. 5 млрд руб. В июле 1918 

А. Е. Минкину была послана телеграмма пред. Совнаркома о том, чтобы 

«немедленно приступить к упаковке и отправлять изготовленные знаки в 

Москву, Народный банк со всеми предосторожностями и охраной». В авг. 

1918 Ленин в своих телеграммах и записках в П. неоднократно обращал 

внимание Минкина и др. местных рук. на работу ЭЗГБ ввиду наступления 

белочехов и их продвижения к П. 5 авг. 1919 в постановлении Совета рабоче- 

крестьянской обороны, подписанном Лениным, указывалось, что все 

работающие в ЭЗГБ считаются призванными на действительную воен. 

службу «с оставлением в своих должностях» и «всем сов. учреждениям 

предписывается внеочередное исполнение нарядов на материалы, 

оборудование и средства перевозок» для ЭЗГБ. Осенью 1919 Совнарком 

принял решение о переводе отд. мастерских Пенз. ф-ки заготовл. гос. знаков 

(Гознак) – так стала называться ЭЗГБ – в М. и Пермь. Одноврем. ф-ка Гознак 

продолжала выпускать денежн. знаки и докум. строгого учета. В кон. янв. 

1922 последний эшелон с оборудованием ф-ки Гознак покинул П. 

Лит.: Гознак за 150 лет. М., 1969; Никитин А. Необычная экспедиция 

//Сов. Россия. 1977. 8 июня; Годин В. Деньги выпускались здесь //ПП. 1977. 

26 мая. 

В. С. Годин. 
  

  

«ЭЛЕКТРОПРИБО’Р», завод, гос. пр-тие в П. Первые производств. 

мощности вошли в строй в дек. 1961 под назв. Пензенский з-д 

электропроигрывателей (дир. В. М. Тарасов). Современное назв. з-д получил 

в 1966. Постоянно рос производ. потенциал: построены корпуса механич. 

цехов (1970), сборочных цехов (1981). В развитие пр-тия внесли большой 

вклад директоры В. С. Тархов, Е. В. Козич; гл. инж. Л. М. Перевознюк; нач. 

цехов А. С. Глущенко, К. Ф. Кутузов, Г. Г. Бабушкин; мастера М. Г. 

Алексеев, М. В. Родионов, В. М. Трубецков, В. Ф. Воронин. С 1970 з-д 

входил в НПО «Кристалл» (ген. дир. И. И. Чернецов), а с 1986 выделился в 

ПО «Электроприбор». Осн. продукция з-да оборон. назначения. С 1990-х гг. 

выпускает товары народного потребления, в т. ч. электродвигатели для 

стиральных машин, бытовые насосы, светильники, замки, ружья для 

подводной охоты, изделия из пластмассы. 

И. С. Запевалин. 
  

  

ЭЛЕКТРИФИКА’ЦИЯ. Впервые на терр. Пенз. губ. использование 

электроэнергии для производ. целей началось в 1892–94. На первом этапе Э. 

небольшие дизельные станции, работающ. на нефти или керосине, 



использовались на В.-Ломов. спичеч. ф-ке, Николо-Пестровском и Нижне-

Шкафтинском стек. з-дах, винокурен. з-дах (их в губ. было б. 20). После рев. 

1917 стр-во диз. электрост. было замедлено в связи со сложным положением 

в экономике страны. В 1930 начала давать ток Пенз. гор. электрост. на базе 

дизелей немецк. произ-ва, использов. для электроснабжения коммунальн. 

потребителей. Строились малые ГЭС с плотинами крестьянского типа. 

Вторым этапом Э. в обл. было сооружение малых ГЭС с плотинами инж. 

типа и использованием б. соверш. турбин. Такой стала Чаадаевская ГЭС, 

наиб. крупная в то время в Пенз. губ. Третий этап Э. – стр-во гос. источников 

электроэнергии. Началось сооружение Кузн. ТЭЦ, ввод к-рой состоялся в 

1933. В П. до 1930-х гг. развитие пром-сти тормозилось недостатком 

электроэнергии. Вся установлен. электрич. мощность не превышала 15 тыс. 

кВт. Поэтому в 1937 решено было построить теплоэлектроцентраль 

мощностью 50 тыс. кВт. 

Стр-во объекта велось уже в условиях воен. времени. 7 апр. 1943 Пенз. 

ТЭЦ-1 на камен. угле была сдана в эксплуатацию. В 1948 ТЭЦ-1 выделена в 

самостоят. хозрасчет. орг-цию – Пенз. энергокомб-т. Э. сел Пенз. обл. 

практически началась в 1945. Перв. электрич. лампочка загорелась в колх. 

«15 лет Октября» Кузн. р-на. Здесь электростанция была построена на базе 

мельничной плотины крест. типа. Такие малые ГЭС на немноговодных реках 

Пенз. обл. развивались быстро, хотя мощность их была незначит., всего 15–

30 кВт. На круглосуточную выработку электроэнергии воды было 

недостаточно. В райцентрах работали диз. электростанции на жидком 

топливе (нефть, солярка, керосин). В нач. 1950-х гг. были построены неск. 

ГЭС инж. типа с использованием по тому времени современного 

отечественного оборудования. Самая мощная среди них Чаадаевская ГЭС, 

введенная в эксплуатацию в 1952. С 1953 в каждом колх. и совх. 

устанавливались по 2–3 диз. электростанции мощн. 30–60 кВт. В Кузн. р-не 

быстро стали развиваться электрич. линии 6 кВ от ТЭЦ-3, к к-рым были 

подключены мн. нас. пункты. В 1957 Пенз. диз. з-дом была построена ТЭЦ-2, 

стали строиться линии 35 кВ и 110 кВ. В 1960 в Пенз. энергокомб-т были 

переданы ТЭЦ з-да «Белинсксельмаш» и Серд. маш.-строит. з-да (ТЭЦ-4 и 

ТЭЦ-5). В составе энергокомб-та было организовано пр-тие тепловых сетей 

(«Теплосеть»), к-рое занималось передачей и распределением пара и горячей 

воды, вырабатываемых на электростанциях. В 1961 организовано пр-тие 

высоковольтной сети (стр-во и эксплуатация высоковольт. сетей Пенз. обл.). 

В 1961 создано Пенз. районное управление РЭУ «Пензаэнерго», в к-рое 

вошли ТЭЦ-1, -2 в П., ТЭЦ-3 в Кузнецке, ТЭЦ-4 в Каменке, ТЭЦ-5 в 

Сердобске, а также пр-тия «Теплосеть», «Высоковольтные сети» и службы. К 

этому времени генерирующая мощность энергосистемы составляла 107,5 

тыс. кВт, годовая выработка и электропотребление 645 млн кВт/ч. На балансе 

РЭУ «Пензаэнерго» находилось 10 подстанций 35 кВ: 3 в П. («Южная», 

«Маяк», «Химмаш») и 7 в р-нах обл. («Бессоновка», «Лунино», «Нечаевка» и 

др.). Объем электрич. сетей напряж. 35 кВ в П. составлял 20,5 км и в сел. 

местности около 170 км. «Теплосеть» имела 6,2 км магистр. сетей 



(теплопроводы и паропроводы), а общий годовой отпуск тепла составил 440 

тыс. Гкал. В эти годы интенсивн. развивается Э. села: к 1970 все нас. пункты 

были электрифицированы. 

За 10 лет были построены линии электропередач: П. – Кузнецк; П. – 

Сердобск; П. – Рузаевка; П. – Каменка – Белинский; Каменка – Башмаково – 

Земетчино; Кузнецк – Ключики; Ключики – Пенза-1 и -2, а также осн. 

опорные подстанции 220 кВ Пенза-1 и Пенза-2, опорные подстанции 35– 

110 кВ в каждом р-не. С развитием электрич. сетей и подстанций появилась 

возможность создать животноводч. комплексы, птицеф-ки, комбикорм. з-ды, 

элеваторы, объекты мясо-молочной пром-сти и др. 

Ускоренное развитие энергетика получила в 1976–80: были введены 

два новых энергоблока общей мощн. 220 тыс. кВт, водогрейные котлы на 

Кузн. ТЭЦ-3 и Серд. ТЭЦ-5. В 1980–85 вышли на проектную мощн. вновь 

введенные энергоблоки на ТЭЦ-1, переведена на газ и мазут Серд. ТЭЦ-5, на 

мазут Кузн. ТЭЦ-3, введена подстанция напряжением 500 кВ с ЛЭП-500 кВ 

«Вешкайма – Пенза», 4-й водогрейный котел на Арбековской котельной. 

Общая протяженность воздушн. линий электропередач напряжением 0,4–500 

кВ составляла 36100 км, тепловых сетей – 150 км. С 1992 пенз. 

энергосистема имеет статус ОАО «Пензаэнерго». Мощн. энергосистемы 

покрывает только 25% потребности обл. Остальные 75% закупаются у 

крупных энергопроизводителей: Балаковской АЭС, Волжской и Саратовской 

ГЭС. 

Лит.: Пензенская область за сорок лет Советской власти. П., 1957; 

Курицын (2). 

А. Ф. Кожевников, Н. И. Лапшин. 
  

  

«ЭЛЕКТРОМЕХА’НИКА», ОАО (до 1976 завод ТЭМ), ведущее пр-

тие в сфере разработки и произ-ва техники для измерения, управления и 

автоматизации в различных отраслях пром-сти. 

Стр-во з-да точной электромеханики (ТЭМ) началось в 1956, а в 1960 

его производ. пл. были переданы з-ду САМ (в наст. время ПО ЭВТ ) для 

организации произ-ва аналоговых матем. машин, ТЭМ становится филиалом 

з-да САМ. В 1961 выделен как самостоят. пр-тие по выпуску устройств 

подготовки данных на перфокартах (счетно-перфорационных машин – 

СПМ). Вступил в строй действующих пр-тий точного приборостроения, в то 

время единств. пр-тие в стране, выпускающее перфорацион. технику: 

перфораторы, контрольники, сортировки информации для многочислен. 

машинно-счетных станций и ВЦ. Было освоено произ-во 4 наименов. СПМ и 

9 наименов. аналоговых матем. машин. В 1972 ТЭМ стал головным пр-тием 

Минприбора по произ-ву устройств подготовки данных на перфокартах. 

Кроме средств ВТ осваивался выпуск и др. изделий: датчиков и 

преобразователей сигналов от датчиков, приборов для измерения 

механических величин, ТНП (громкоговорители «Сура») и др. В 1973 

создано самостоят. пр-тие – Специальное конструкторское бюро устройств 



подготовки данных (СКБ УПД). В 1976 было создано ПО 

«Электромеханика». В его состав вошли з-ды ТЭМ, «Счетмаш», СКБ УПД и 

филиал завода ТЭМ в с. Кривозерье. Объединение имело 99 тыс. кв. м 

производ. площадей, б. 6600 сотрудников. В 1977 пр-тие переходит на 

выпуск нового комплекса перфорационного оборудования с применением 

микроэлектроники, высокими эксплуатацион. возможностями и 

надежностью. 

В 1980 прекращено произ-во аналоговых матем. машин, а в 1984 – 

изготовление СПМ. Объединение начинает выпуск унифицированных 

комплексов техн. средств: шкафов и блоков УКТС и РТ, комплексов М64 для 

управления работой и контроля энергоблоков АЭС, ТЭС и ГРЭС. За 1983–93 

ими были оснащены АЭС: Запорожская, Балаковская, Ровенская, 

Хмельницкая, Калининская, Ростовская, Южно-Украинская, Крымская, 

«Козлодуй» (Болгария). ГРЭС: Сургутская, Березовская, Нижневартовская и 

др., а также ТЭС в Китае и Иране. 

В 1980 начинается выпуск локомотивных скоростемеров ЗСЛ-2М. С 

1983 в развитии этого направления осваивается произ-во разработан. в СКБ 

УПД устройств сбора и регистрации данных о параметрах движения 

локомотивов, первый комплекс к-рых неоднократно награждался дипломами 

и медалями ВДНХ СССР. В 1990 был выпущен новый комплекс средств 

сбора и регистрации данных КПД-2, осваивается произ-во программируемых 

контроллеров УПУ-ТП для управления технологич. процессами, а в 1991–92 

на серийное произ-во поставлен КПД-3, к-рый в 1992 был включен в гос. 

программу по повышению безопасности движения на железных дорогах. В 

1993 начинается производство новой модели программируемого контроллера 

УПУ-ТП-2, а в 1997 – УПУ-ТП-2М. В 1998 пр-тие приступает к выпуску 

нового поколения средств автоматизации: контроллера ПКЭМ-3 и 

программно-технич. комплекса «Дирижер» на его основе. Пр-тие выпускает 

также ТНП: светильники, обогревательные аппараты, кодовые замки, мебель. 

В 1999 система качества ОАО «Электромеханика» сертифицирована на 

соответствие требованиям междунар. стандарта ИСО 9001:1994. В 1992 гос. 

пр-тие ПО «Электромеханика» перерегистрировано в акционерное общество 

открытого типа – ОАО «Электромеханика». 
  



 

Административный корпус ОАО «Электромеханика». 
  

ОАО «Электромеханика» – чл. Росс. союза промышленников и 

предпринимателей (1992), Ассоциации автоматической идентификации 

«ЮНИСКАН» (1998), обладает сертификатом РФ «Лидер российской 

экономики» (1995) и Междунар. золотой звездой качества (1994). Изделия 

пр-тия экспонировались на росс. и междунар. выставках и ярмарках (в 

Италии, Канаде, Финляндии, Венгрии, Польше, Германии, Сирии, 

Югославии и др.), эксплуатировались на пр-тиях страны и за рубежом: в 

Иране, Германии, Голландии, Турции, Финляндии, Болгарии, Чехословакии, 

Польше, Венгрии, Югославии, Индии, Алжире, Вьетнаме, Корее, Нигерии, 

Эфиопии и др. 

Пр-тием руководили: Н. Г. Сазонов (1961–76), В. Н. Жилинский (1976–

87), Ю. М. Малышев (1987–88), И. Е. Скляр (1988–95), Н. С. Овчинников 

(1995– 1999), С 2000 – Горланов А. А. 

Е. Н. Сурова. 
  

  

«Э’РА», научно-производственное предприятие. В 1901 

предприниматели Н. Л. Рабинович, И. Ф. Михайлов, И. А. Барышев основали 

ф-ку гнутой венской мебели (см. Фабрика гнутой венской мебели «Рамиба»). 

В 1916 ф-ку приобрело АО воздухоплавания, производило воздушные винты, 

плоскости и фюзеляжи, к-рые отправлялись в Пг. на сборку самолетов типа 

«Лебeдь-12». Произ-во сохранилось и после национализации до февраля 1923 

как авиазавод № 7. С марта 1923 по сент. 1924 з-д был законсервирован, а 

затем восстановлено произ-во гнутой венской мебели. С 1935 мебельн. ф-ка 

реконструируется под выпуск продукции авиацион. профиля. Пр-тию 



присвоено наименование «Завод № 163». В 1935–46 з-д производил 

самолетные лыжи, большую номенклатуру агрегатов самолета И-16, 

осуществлял восстановит. ремонт самолетов И-16 и переоборудование 

истребителей Ла-5 и Ла-7 в двухместный вариант. В годы войны з-дом 

руководил А. Н. Иваненко. После оконч. Вел. Отеч. войны з-д изготавливает 

автоматич. инкубаторы «Peкорд-39». Было начато перепрофилирование на 

освоение авиационного приборостроения. В дек. 1946 на терр. з-да было 

создано самостоят. опытно-конструкт. бюро (ОКБ-163), к-рое занималось 

разработкой и изготовл. аппаратуры для проверки бортовых авиационных 

приборов, а с конца 1953 начались разработка и серийное произ-во 

авиационных тренажеров. Развитие произ-ва и инж. мощностей з-да и ОКБ 

позволило создать в авиационной пром-сти к началу 1970-х гг. подотрасль 

тренажеростроения, за что в 1973 были удостоены Гос. премии СССР дир. з-

да Н. К. Шихалеев, гл. конструктор ОКБ Н. А. Кондрашин, ведущие 

разработчики В. П. Мануйлович и Ю. А. Уваров. За свою историю 

конструкторское бюро совместно с пр-тием «Эра» разработало и изготовило 

авиатренажеры для самолетов 70 типов, в т. ч. (впервые) для самолетов 

вертик. взлета палубной авиации в МФ. С 1966 з-д стал назыв. 

«Электроавтомат», а ОКБ – Пензенское конструкт. бюро моделирующих 

приборов и машин (ПКБМПиМ). В 1976 оба пр-тия слились в производств. 

объединение «Эра», а в 1992 бюро вышло из состава объединения. В 1994 

гос. пр-тие Пенз. з-д «Эра» было приватизировано и преобразовано в АО 

открытого типа – Пенз. научно-производственное предприятие «Эра» (АООТ 

ПНПП «Эра»). В наименовании и структуре пр-тия происходили многочисл. 

изменения. С 1907 ф-ка гнутой мебели АО »Бук»; с 1916 завод «Лебедь»; с 

1918 гос. авиазавод № 7; с 1924 ф-ка «Красный пролетарий»; с 1935 завод 

№ 163; с 1966 з-д «Электроавтомат»; с 1974 ППКО «Эра»; с 1978 ППО 

«Эра»; с 1990 Пенз. завод «Эра»; с 1994 АООТ ПНПП под тем же названием 

«Эра». 

Выпускаемая продукция: в 1901–16 – венская мебель, в 1916–23 – 

комплектующие для самолетов, в 1924–35 – мебель, в 1935–45 – изделия и 

запчасти для самолетов, их ремонт, с 1946 – авиацион. тренажеры и приборы, 

инкубаторы. Изделия з-да поставлялись в 31 страну мира. 

Пр-тием руководили: в 1901–06 Рабинович, Михайлов, Барышев. Затем 

Шагаев, Усков, а с 1916 пред. АО В. А. Лебедев. Управляющие в 1918–23: И. 

Д. Лейкин, Ф. П. Мурашев, Ф. И. Юргелевич. Директора: с 1924 Н. А. 

Аверьянов, М. С. Андреянов, И. И. Винокуров, Н. А. Липатов, И. В. Петров, 

Никитин, В. С. Чуенков, Н. Г. Драчев, А. Н. Иваненко; с 1946 Н. И. Муратов, 

И. П. Дьяченко, В. В. Калошин; в 1961– 1987 Н. К. Шихалеев, с 1987 ген. дир. 

Б. В. Клюев. На пр-тии насчитывается б. двух десятков рабочих 

династий: Аверьяновы, Бростиловы, Добель, Клюевы, Козловы, Лимоновы, 

Селивановы, Сергиенко, Спиренковы. Соц.- бытовая и культ. сфера пр-тия 

имеет жилую площадь 29 тыс. кв. м (510 квартир), 4 общежития, 3 столовые, 

6 дет. садов и яслей, ДК, поликлинику и санчасть, спортзал, базу отдыха, 



летний детский лагерь отдыха. После реорганизации АООТ ПНПП «Эра» и 

ПКБМПиМ продолжают разрабатывать и производить авиацион. тренажеры. 

Лит.: Авиационный транспорт. М., 1995. Т. 2; Кондрашин Н. А. 

Заметки о развитии отечественного авиационного тренажеростроения. П., 

1998. 

Н. A. Кoндpaшин. 
  

  

ЭРЕНБУ’РГ Илья Григорьевич (14.1. 1891, Киев – 31.8.1967, М.), 

писатель, обществ. деятель, лауреат Стал. премии (1942, 1948), Междунар. 

Лен. премии. В июне 1948 и 1949 приезжал в П., присутствовал на закладке 

пам. В. Г. Белинскому, выступал в обл. театре драмы, б-ке. Побывал в г. 

Каменке, с. Поим, Лермонтово, Невежкино. О встречах на пенз. земле 

написал в мемуарах «Люди, годы, жизнь». 

Лит.: Савин (9); Поиски и находки. Кн. 2. 

О. М. Савин. 
  

  

ЭСЕ’РЫ, члены Партии социалистов- революционеров в России 

(ПСР), созданной в кон. 1901 – нач. 1902 в результате объединения народнич. 

групп. Лидеры: В. М. Чернов, А. Р. Гоц, Б. В. Савинков, Н. Д. Авксентьев и 

др. В 1904 на базе кружков уч. молодежи и полит. ссыльных образовался 

Пенз. комитет ПСР во главе с сосланным под гласный надзор полиции 

студентом Петерб. ун-та Ф. Ф. Федоровичем. Эсеры вели агит.-пропаганд. 

работу в П. и селах губ. и среди солдат гарнизона. В составе ком-та были 

рабочая и военная орг-ции и Союз учащихся. В сел. местности создавались 

из крестьян «эсеровские братства». В состав ком-та входили В. Д. Алферов, 

М. А. Астафьев, А. Д. Добросмыслов, Н. И. Метальников и др. В 1905–1907 

на терр. губ. действовало 54 орг-ции эсеров (1050 чл.). Пенз. ком-т 

поддерживал связь с Поволжским обл. ком-том ПСР, где активистами были 

пензяки – бр. А. И. и Н. И. Студенцовы, М. М. Прохоров и др. Выступления 

под рук-вом эсеров проходили в селах Городищ., Н.-Ломов., Мокш., Пенз., 

Чембар. и др. уездов (организаторы В. М. Коногов, Н. А. Костин, Н. И. 

Самылкин-Докторов и др.), всего по 10 уездам губ. в 710 селениях. Осенью 

1905 эсеры и соц.-дем. создали объединенный ком-т во главе с 

Ф. Ф. Федоровичем (63 эсера и 27 с.-д.). Были организованы полит. 

демонстрации и митинги, в к-рых приняли участие рабочие, учащиеся, 

интеллигенция и солдаты эшелонов с Д. Востока. 

18 нояб. 1905 П. и Пенз. губ. были объявлены на положении усилен. 

охраны, к-рое продолжалось до 1910. 14 дек. 1905 Пенз. ком-т ПСР был 

арестован (Ф. Федорович, М. Салов, Н. Метальников, В. Мокроусов и др. – 

всего 14 чел.). Но деятельность орг-ции продолжалась. В ходе избират. 

кампании в 1-ю Гос. думу пенз. эсеры провели в депутаты от крестьян Н.-

Ломов. у. чл. ПСР учителя П. Е. Дюмаева. С лета 1906 участились 

террористич. акты эсеров. Чл. Боевого отряда Поволжья совместно с местн. 

эсерами были убиты ген. В. Я. Лисовский, полицмейстер Д. Д. Кандауров, 



губернатор С. В. Александровский, что вызвало отток более умеренных чл. 

орг-ции. В апр. 1908 Пенз. ком-т был раскрыт, арестовано св. 50 чел., к-рые 

были приговорены к различ. срокам тюремн. заключения и ссылке. В ходе 

Февр. революции Пенз. ком-т ПСР был восстановлен. Эсеры возглавили губ. 

Советы солдатских и офицерских (пред. прапорщик Ф. Т. Милов) и 

крестьянских депутатов (пред. М. Д. Болдов). Под их рук-вом прошли крест. 

съезды, на к-рых были образованы Советы крест. депутатов. Эсеры вошли в 

большинство Советов и мн. губ. и уездные органы Времен. правит. В июле 

1917 губ. орг-ция ПСР насчитывала до 10 тыс. чл. На выборах в Учредит. 

собрание эсеры получили большинство голосов избирателей (более 47% в П. 

и гарнизоне и 81,3% в сел. округах). В нояб. – дек. 1917 развернулась 

большевизация Советов, в ходе к-рой эсеры утратили доминирующее 

положение, а после установления сов. власти в П. и губ. и разгона Учредит. 

собрания часть эсеров встала на путь борьбы с большевиками, часть влилась 

в ряды левых эсеров, многие отошли от полит. деятельности. Деятельность 

эсеров жестко пресекалась органами Губчека. После судебного процесса по 

делу партии правых эсеров (8 июля – 7 авг. 1922, М.) б. 200 пенз. чл. ПСР 

заявили о своей поддержке политики сов. власти. Попытки эсеров вести 

работу в массах через воссоздание крест. союзов в селах Городищ., Н.-

Ломов. уездов пресекались органами ОГПУ. В 1927 деятельность эсеров на 

терр. губернии прекратилась. 

Лит.: Политическая каторга и ссылка: Биограф. справочник об-ва 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев. М., 1934; Герасименко Г. А., Точеный 

Д. С. Советы Поволжья в 1917 г. Борьба партий, большевизация Советов. 

Октябрьские дни. Саратов, 1977; Савин (13); Винокуров Г. Ф. Учредительное 

собрание и пензенцы //Краеведение. 1997. № 2; Советская деревня глазами 

ВЧК– ОГПУ–НКВД: Док. и материалы. Т. 1. 1918– 1922. М., 1998. 

Г. Ф. Винокуров. 
  

  

ЮБИЛЕ’И М.Ю.ЛЕ’РМОНТОВА в Пензенском крае, проводились 

общественностью губ. и обл. В 1864 по случаю 50-летия со дня рождения 

поэта предводитель чембар. дворянства кн. Н. Енгалычев обратился к 

губернатору с просьбой организовать повсеместно подписку для сбора 

средств на постановку памятника Лермонтову в Пензе. Идея развития не 

получила. В связи с 50-летием со дня гибели поэта (1891) пенз. 

общественность провела лермонтовский вечер и поставила спектакль. 17 мая 

1892 состоялось открытие бюста Лермонтова в гор. сквере и присвоение 

скверу имени поэта. Тогда же его имя было присвоено одной из ул. Чембара. 

1 окт. 1892 из кафедр. собора была принесена икона Казанской Божией 

Матери, перед к-рой совершили молебствие и водосвятие, и была офиц. 

открыта обществен. библиотека им. Лермонтова. В дек. 1906 правление б-ки 

переименовано в Об-во им. Лермонтова. В 1905 открытой в с. Тарханы б-ке 

присвоено наименование «Народная библиотека имени М. Ю. Лермонтова». 

В 1914 исполнилось 100 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова. В условиях 



войны чествование поэта свелось лишь к чтению лекций о нем и проведению 

школьных вечеров. Лермонт. об-во издало сб. «М. Ю. Лермонтов. Избр. соч. 

Выбор и предисловие В. Н. Ладыженского». В 1917 с. Тарханы 

переименовано в с. Лермонтово, а в 1924 усадьба Лермонтова взята под 

охрану. В 1934 селу придан статус гос. заповедника. В июле 1939 был открыт 

музей М. Ю. Лермонтова. В 1940 в обл. создается юбилейный ком-т по 

подготовке и проведению 100-летия со дня гибели поэта, но программу 

юбилея не удалось выполнить из-за начавшейся Вел. Отеч. войны. Во время 

празднования 150-летия со дня рождения Лермонтова была проведена 

межвуз. науч. конференция, изданы плакаты, книги, посвящ. поэту. 3 окт. 

1964 в ДК г. Белинского состоялось торжеств. заседание. С докладом 

«Лермонтов и наша современность» выступил зав. кафедрой рус. лит. ПГПИ 

К. Д. Вишневский. Приветств. речи произнесли И. Л. Андроников, писатель 

МНР З. Сандагаа, секр. СП РСФСР поэт Н. И. Рыленков, поэты А. А. 

Бусуйоку (Молдавия), В. А. Рождественский (Ленинград). 4 окт. торжества 

продолжились в с. Лермонтово, были возложены цветы и венки на могилу 

поэта, состоялся митинг. В торжествах принимали участие мн. писатели и 

ученые из М., Л., из зарубеж. стран. В обл. центре в эти дни ул. Садовая была 

переименована в ул. Лермонтова. В 1994 отмечалось 180-летие со дня 

рождения поэта. 14– 15 окт. состоялась науч. конференция, посвящ. 

Лермонтову. На нее прибыли представители ряда городов России. 16 окт. в 

ДК с. Лермонтово прошел лит.-муз. вечер, на к-ром был показан старинный 

обряд «Тарханская свадьба». Ежегодно в честь Лермонтова проводятся 

Лермонтовские праздники поэзии. 

Лит.: М. Ю. Лермонтов и Пензенский край. П., 1987. 

П. Ф. Максяшев. 
  

  

ЭТНОГРА’ФИЯ (народоведение), наиб. ранние этнографич. сюжеты о 

народах Пенз. края содержатся в русских летописях 12–16 вв. В них 

рассказывается о важнейших полит. событиях, поселениях, жилищах, хоз. 

занятиях, религиозных верованиях, обществ. устройстве и семейном быте, 

межэтнических взаимоотношениях, этнических границах, этнонимах и 

многом другом. Эмпирический материал о морд. и тат. народах содержится в 

произведениях иностранных путешественников 13–17 вв. Венгерский монах-

доминиканец Юлиан (13 в.) представлял «царство Мордванов» как 

обширную страну, населенную жестокими язычниками. Это восприятие 

отразилось и в описаниях монахов-францисканцев – итальянца Плано 

Карпини и фламандца Виллема Рубрука (13 в.); Рубрук был первым 

западноевропейским путешественником, обратившим внимание на 

бинарность мордвы. На основе сведений 13–15 вв. появляются новые данные, 

касающиеся народов Пенз. края. Наиб. значимым является исследование 

итальянск. купца Исофата Барбаро. Он впервые делает попытку осветить 

нек-рые стороны язычества мордвы. В 16–17 вв. круг западноевропейских 

источников сведений о народах Пенз. края расширяется, что связано с 



возвышением Моск. гос-ва и с вхождением в его состав пенз. земель. К наиб. 

значит. исследованиям этого времени относятся труды С. Герберштейна 

«Записки о Московитских делах», Д. Флетчера «О государстве Русском», Н. 

Витсена «Северная и Восточная Татария», Корнелия де Бруина 

«Путешествие через Московию», Я. Рейтенфельса «Сказания светлейшему 

герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии». Однако перечисленные 

исследования не ставили целью специальный этнографич. аспект. В поле их 

зрения попадали лишь наиб. примечательные стороны материальной 

культуры, в частности постройки и одежда. Эти наблюдения имеют большую 

ценность. В них зафиксированы нек-рые ранние и утраченные в 19 в. 

элементы культуры. В 18 в. этнографич. изучение края значит. продвинулось. 

Если раньше основные сведения содержались в трудах зарубежных 

авторов, после открытия Росс. АН началось углубленное изучение всех 

народов России отечеств. исследователями, и проводилось оно по 

специально составленным программам. Это труды крупнейших ученых 

России В. Н. Татищева, Г.-Ф. Миллера, П. И. Рычкова, Н. П. Рычкова, П.-С. 

Палласа, И. И. Лепехина, И. П. Фалька, И.-Г. Георги. Большинство 

наблюдений и выводов, сделанных ими, основывалось на экспедиц. 

материалах, собранных из первых рук, что определило их достоверность и 

непреходящую ценность. Этнографические коллекции являются 

важнейшими источниками по рус., морд., тат. и чуваш. этнографии. 

Наибольшей информативностью отличаются описания И. И. Лепехина и П.-

С. Палласа, в к-рых отмечаются сходство и различия в языке, компонентах 

материальной и духовной культуры двух этнических групп – мокши и эрзи. 

Более широкий и планомерный характер этнографич. изучение народов 

России начинает приобретать с сер. 19 в. – времени становления этнографии 

как самостоятельной науч. дисциплины. В это же время возникают 

учреждения, занимающиеся этнографич. исследованиями: Рус. географич. 

об-во с отделениями географии, статистики и этнографии (1845); Об-во 

любителей естествознания, антропологии и этнографии при Моск. ун-те 

(1867); Об-во археологии, истории и этнографии при Казан. ун-те (1878); 

Финно-угорское об-во (основано в г. Гельсингфорсе в 1883). Их чл. были 

видные росс. ученые П. И. Мельников, В. Н. Майнов, А. А. Шахматов, Д. К. 

Зеленин, Д. Н. Анучин, Н. Н. Харузин, И. Н. Смирнов, Г. Н. Ахмаров, Е. А. 

Малов, М. Е. Евсевьев, А. Гейкель, Х. Паасонен. Они создали первые 

крупные работы, касающиеся этнографии народов Пенз. края. В них 

использовались не только письменные данные, но и полевые материалы, 

собранные за время различного рода поездок по губернии, проводившихся по 

инициативе и на средства обществ. В это время работами А. Ф. Леопольдова, 

В. А. Ауновского, Н. В. Прозина, Г. П. Петерсона и Н. К. Смирнова были 

заложены основы пенз. этнографии. Этнографич. материал имеется также в 

заметках, опубликован. в губ. периодич. печати дореволюц. периода. В них 

содержится описание специфических черт интерьера, жилища, одежды, 

религиозных, общественных и семейных обрядов, хотя данные зачастую 

поверхностны. 



Окт. рев-ция внесла изменения в задачи науч. исследования народов 

России. В связи с созданием новых адм. и нац.-терр. образований 

потребовалось и переосмысление прошлого и будущего каждого этноса 

страны. С этой целью в 1920-х гг. проводится неск. этнографич. экспедиций 

Пенз. краеведч. музеем и Пенз. Об-вом любителей естествознания и 

краеведения в р-ны компактного проживания мордвы (Городищ., 

Краснослобод., Наровч. и Спасский уезды). Их участники (Н. И. Спрыгина, 

Б. Н. Гвоздев, И. Г. Тимофеев, И. Г. Черапкин) сделали оригинальные 

описания жилища, костюмов, пережиточных форм религиозных, 

общественных и семейных обрядов, собрали коллекции муж. и жен. 

народных костюмов, головных уборов, вышивок, украшений и т. д., к-рые 

экспонируются в Пенз. краеведч. музее. Собранный материал частично 

проанализирован в работах Н. И. Спрыгиной «Одежда мордвы- мокши 

Краснослободского и Беднодемьяновского уездов Пензенской губернии» 

(1928) и А. Е. Любимова «Краткий исторический очерк мордовского народа» 

(1927). Многочисленные этнографич. экспедиции по изучению мещеры и 

татар-мишарей провел в 1920-х гг. Б. А. Куфтин. Особое внимание он 

обращал на нек-рые стороны материальной культуры этих народов: 

планировку усадьбы, жилища, отд. предметы его внутренней обстановки, 

терминологию. Но гл. задачей Б. А. Куфтин ставил выявление этнич. 

специфики рассматриваемых элементов материальной и духовной культуры 

и их истоков. В 1930-х гг. сталинскими репрессиями был нанесен тяжелый 

урон этнографич. науке, что явилось осн. причиной прекращения изучения 

народов Пенз. края. Только в 1953 начала работать Мордовская этнографич. 

экспедиция Ин-та этнографии АН СССР и Мордовск. НИИ языка, 

литературы, истории и экономики. Результаты работы экспедиции 

опубликованы в трех выпусках ее трудов. В это же время выходит кн. А. П. 

Анисимовой «Песни и сказки Пензенской области» (1953). В 1952 увидел 

свет многолетний труд выдающегося финского ученого У. Харвы-Холмберга 

«Религиозные верования мордвы». В 1970–90-х гг. спорадические 

этнографич. исследования народов Пенз. края проводили ученые Пензы, 

Москвы, Казани и Саранска. Исследовались гл. обр. одежда, предметы 

домашнего обихода и фольклор рус., морд. и тат. народов, что отражено в 

монографиях Е. П. Бусыгина «Русское сельское население Среднего 

Поволжья» (1966), Р. Г. Мухамедовой «Татары-мишари. Историко-

этнографическое исследование» (1972), О. П. Мартыненко «Фольклор 

Пензенской области» (1977). Коллективные сборники: «Мордва. Историко-

этнографические очерки» (1981), «Мордва. Историко-культурные очерки» 

(Саранск, 1995), «Материалы по истории татарского народа» (Казань, 1995), 

«Наследие. Культура Пензенского края в документах эпохи, письмах и 

мемуарах современников, исследованиях, статьях и художественных 

произведениях» (П., 1994) и в энциклопедии «Народы России» (М., 1994). 

Частично материал о народах нашего края нашел отражение в трудах Н. Ф. 

Мокшина, И. М. Петербургского, В. А. Юрченкова, С. Д. Николаева, Т. П. 

Девяткиной, А. Х. Халикова, И. А. Поповой, И. Н. Гиляровой. 



  

 
  

Лит.: Куфтин Б. А. Татары касимовские и татары-мишари Центрально-

Промышленной области //Культура и быт населения Центрально-

Промышленной области. М., 1929; Первушкин В. И. Роль Пензенского 

областного краеведческого музея в изучении древней истории и быта 

населения Верхнего Посурья и Примокшанья //Из истории области. Вып. 1; 

Мокшин Н. Ф. Мордва глазами зарубежных и российских путешественников. 

Саранск, 1993. 

В. И. Первушкин. 
  

  

ЮБИЛЕ’И В. Г. БЕЛИ’НСКОГО в Пензенском крае. 21 июня 1860 в 

зале Дворянского собрания состоялся торжеств. акт в честь 50-летия со дня 

рождения В. Г. Белинского (в то время годом его рождения считался 1810). С 

речью «О жизни и сочинениях Белинского» выступил преп. словесности В. 

И. Захаров. В 1898 общественность П. и Чембара отмечала 50-летие со дня 

смерти критика. 26 мая состоялась панихида в Петропавловской церкви, 

затем осмотр в актовом зале рисовального уч-ща выставки, присланной из 

Моск. ун-та (рукописи, письма, личные вещи, портреты Белинского, его 

жены и родственников, журналы, в к-рых он работал). Здесь же было 

продано до 200 фототипич. альбомов выставки, изданных К. А. Фишером, и 

около 500 экз. соч. Белинского. В зале Дворянского собрания проходили лит. 

чтения. Были оглашены поздравит. адреса от РАН, Лит. фонда, из СПб., М., 

Харькова, Варшавы, Казани, Томска, Самары, Саратова, Рязани, Тамбова и 



мн. др., а также Вены, Берлина, Парижа, Женевы. В Чембаре в честь 

Белинского названа ул. В 1911 общественность губернии торжественно 

отметила 100-летие со дня рождения Белинского. 1 июня освятили место под 

закладку Дома им. Белинского (ныне библиотека имени М. Ю. Лермонтова). 

«Верхнее гулянье» постановлением гор. управы было названо парком им. 

Белинского. Около Летнего театра открыли первый памятник критику – бюст 

работы М. Я. Каплана (бюст не сохранился). В 1914 в Чембаре сооружено 

здание Нар. дома им. Белинского с залом на 300 мест. В 1938 в доме 

Белинского в Чембаре открыт мемор. музей Белинского. В 1948 юбил. 

торжества состоялись во всех республиках страны, Чембар переименован в г. 

Белинский. 12 июня в П. и Чембаре состоялись чествования, в к-рых приняли 

участие писатели А. А. Фадеев, Ф. В. Гладков, И. Г. Эренбург, И. Л. 

Андроников, П. И. Замойский, ученые акад. В. В. Виноградов, М. П. 

Алексеев и др. В П. были установлены бюсты Белинского перед 

пединститутом и в ПКиО (скульп. Е. Ф. Кочуашвили), заложен камень под 

памятник Белинскому (открытие состоялось 10.7. 1954). Имя Белинского 

было присвоено Пенз. пед. ин-ту, ср. школам в П. и г. Белинском, Белинск. 

пед. уч-щу. В 1961 общественность обл. отметила 150-летие со дня рождения 

Белинского. Состоялись торжеств. заседания, межвуз. науч. конференция, в 

к-рой приняли участие мн. видные ученые, в т. ч. и зарубеж.; был издан 

юбил. сборник статей, выпущен документ. фильм «Здесь жил Белинский». В 

1986 отмечалось 175-летие со дня рождения Белинского. Состоялись 

митинги в Белинском и П., науч. конф. в ПГПИ. Чествования памяти 

Белинского, науч. конференции, ему посвященные, проходили в 1978, 1986, 

1991, 1994, 1996. 

Лит.: Памяти В. Г. Белинского: Лит. сб. М., 1899; Вишневский К. Д. 

Белинский и пензенская общественность //В. Г. Белинский: Сб. статей. П., 

1961; Артюхин А. В. Чествование памяти Белинского в Саратове в 1898 //Там 

же; Максяшев (2); его же. В дни чествования памяти В. Г. 

Белинского //Поиски и находки. Кн. 1. 

П. Ф. Максяшев. 
  

Ю’ДИН Николай Лукьянович (14.2. 1924, с. Бегуч, ныне Камешкир. р-

на – 3.2.1945, Гужа Шманское, Польша), Герой Сов. Союза (1945), гв. лейт, 

ком. взвода гв. танковой бригады. Отличился в янв. 1945 при отражении 

атаки противника восточнее г. Радомско и при захвате моста через р. Варту 

(Польша). Погиб в бою. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЮГА’НОВЫ, купцы, благотворители, деятели гор. обществ. 

управления. Кирилл Трофимович (1828, П. – 11.12.1902, там же), владелец 

пенз. воскобойного з-да с годовым произ-вом до 1000 пудов и земли в с. 

Пачелма Чембар. у. (1259 дес.). Иван Трофимович (1836, П. – 19.10.1911, там 

же), его брат, владелец пенз. воскобойного з-да производит. до 200 пудов в 



год, оснащенного машиной по приготовлению свечей. Сыновья Кир. Троф.: 

Иван Кириллович (1859, П. – 24.1.1916, там же), владелец дома с магазином 

на Сенной пл., торговал свечами. Михаил Кириллович (1865, П. – 25.11. 

1915, там же), окончил Пенз. прогимназию, владел магазином колониальных 

товаров. С 1887 дир. губ. попечительного о тюрьмах ком-та. Николай 

Кириллович (1.5.1869, П. – 26.11.1910), владелец торг. бань на Покровской 

улице. Югановы избирались гласными Пенз. гор. Думы, чл. попечит. советов 

гор. начальных уч-щ, ктиторами церквей и жертвовали деньги на их 

благоукрашение, в пользу дет. приютов и богаделен. 

Лит.: Вся Россия. 1895; Адрес-календарь служащих в Пенз. губ. на 

1895 г.; ПГВ. 1903. № 14; Тюстин А. В. Купеческие династии Пензы 

//Земство. 1995. № 3. 

А. В. Тюстин. 
  

ЮЛО’ВСКОЕ ГОРОДИ’ЩЕ, археологический памятник 11–13 вв., 

расположенный в г. Городище при слиянии рек Юловки и Кичкилейки. 

Впервые упоминается в 1768 П. С. Палласом. Обследовалось позже 

А. А. Кротковым, М. Р. Полесских и др. Раскопки Г. Н. Белорыбкина в 1985–

92 позволили установить, что Ю. г., огороженное валом со рвом, имеет 

цитадель, укрепл. тремя рядами валов со рвами. На валах стояли крепостные 

стены из деревян. срубов. Внутри города располагались усадьбы с деревян. 

домами, хоз. и производ. сооружениями. В культурном слое собрано 

множество изделий гончар., кузнеч., косторез., ювелир. и др. ремесел, а 

также остатки животной пищи. Найдены клады cepeбp. вещей и останки 

верблюдов. Ю. г. было, вероятно, столицей Буртасского княжества, 

занимавшего всю терр. Пенз. обл. Здесь же проходил трансъевропейский 

торг. путь из Булгара в Киев, одна из остановок к-рого была на Ю. г. 

Разрушено во время монголо-татарского нашествия. 

Лит.: Полесских; Белорыбкин Г. Н. Древняя история Пензенского 

края. П., 1988. 

Г. Н. Белорыбкин. 
  

  

Ю’ЖНЫЙ РАЙО’Н г. Пензы. Образован 16 дек. 1936. 7 авг. 1956 

переименован в Ленинский р-н. 

В. С. Годин. 
  

  

Ю’ДИН Александр Васильевич (1921, пос. Садовый Н.-Ломов. у. Пенз. 

губ., ныне не существует – 2.10.1943, с. Мишурин Рог, Украина), Герой Сов. 

Союза (1944), гв. мл. сержант, наводчик противотанкового орудия. 

Переправившись через Днепр, вступил в бой с танками противника, не 

пропустив их на позиции пехоты. Погиб в этом бою. 

М. С. Полубояров. 
  

  



ЮМА’ТОВ Петр Иванович (1796 – ?). Окончил в П. частный пансион 

француза Галье, служил в губ. правлении. В составе Пенз. ополчения 

участвовал в Отеч. войне 1812–14. Оставил воспоминания, опубл. в трудах 

Саратовской ученой архивной комиссии, а в 1911 изданы отд. кн. под назв. 

«Рассказ моим детям», в 1996 – в ж. «Земство», № 1. Жил в Н. Ломове, П., с. 

Камзолка Серд. у. Саратов. губ. 

Лит.: Краткие биографии / Сост. Н. Ф. Хованский. Саратов, 1911; 

История дореволюционной России... Т. 2. Ч. 1; Савин О. Живая память. 

Саранск, 1981. 

О. М. Савин. 
  

  

ЮРА’СОВ Дмитрий Алексеевич (1842 – 9.5.1918, Н. Новгород), рев.-

народник. Окончил Пенз. гимназию в 1860. Учился в Моск. ун-те. В 1863 

вступил в рев. об-во, основанное Н. А. Ишутиным, входил в узкую 

законспириров. группу «Ад». Арестован в апр. 1866 по делу Д. Каракозова. 

Приговорен к каторжным работам, затем находился в ссылке вместе с Н. 

Странденом, создал б-ку для полит. и гос. ссыльных, часть книг для нее 

прислал Н. Г. Чернышевский (см. Чернышевские). По возвращении из 

ссылки жил в П., работал на Сызранско-Вяземской ж. д. С 1892 заведовал 

всеми элеваторами этой дороги. 

Лит.: Покушение Каракозова: Стенограф. отчет по делу Д. Каракозова, 

И. Худякова, Н. Ишутина и др. Т. 1–2. М., 1928–1930; Филиппов Р. В. 

Революционная народническая организация Н. А. Ишутина – И. А. Худякова. 

Петрозаводск, 1964; Савин (1), Трофимов; Троицкий Н. А. Безумство 

храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма 1866–

1882 гг. М., 1978; Дергачев (2); Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях 

современников. М., 1982. 

Г. Ф. Винокуров. 

                
  

Ю’РЬЕВ Василий Яковлевич (21.2.1879, с. Вирга 

Н.-Ломов. у., ныне Н.-Ломов. р-на – 8.2.1962, Харьков), 

селекционер-растениевод. Акад. АН СССР (1945), 

почетный акад. ВАСХНИЛ (1956). Дважды Герой Соц. 

Труда (1954, 1959), засл. деятель науки УССР (1949). 

В 1905 окончил Новоалександ-ровский ин-т с. хоз-

ва и лесничества. Работал уездным агрономом в Пенз. 

губ. Осн. трудовая деятель-ность Ю. связана с Харьков. 

селекционной станцией в Украинском НИИ селекции и 

генетики, к-рый носит его имя. Вел пед. работу в 

Харьков. с.-х. ин-те. Является автором ряда сортов озимой и яровой 

пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса и кукурузы. Опубликовал б. 100 науч. 

работ. 



Лауреат Стал. премии (1947), орд. Ленина (пять). Избирался деп. Верх. 

Совета СССР и УССР. 

Лит.: БСЭ. Т. 30; СХЭ. Т. 6; Воробьев  Н. Пример для поколений 

//Честь и слава по труду. М., 1987. 

А. И. Чирков. 
  

  

Ю’РИНА Ольга Васильевна (р. 1914, дер. Ст. Мурава Н.-Ломов. у. 

Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-на), селекционер, докт. биол. наук. Окончила 

Тимирязевскую с.-х. академию (1938). С 1938 по 1941 училась в аспирантуре 

при НИИ овощного хоз-ва, по окончании работала науч. сотр. Грибовской 

овощной селекц. ст. в Моск. обл. Свыше 20 лет заведовала лаб. селекции и 

семеноводства тыквенных культур НИИ селекции и семеноводства овощных 

культур. Вывела неск. скороспелых сортов огурцов, кабачков, тыквы и дыни 

с повышенной урожайностью. Ею впервые в отеч. практике получены 

гетерозисные гибриды огурца для теплиц «Грибовский-2», «Грибовчанка». 

Последний имеет вкусные плоды и обладает повышенной холодостойкостью, 

что позволяет получать хорошие урожаи при меньших затратах тепла. Для 

открытого грунта ею выведены высокоурож. гибрид «совхозный», 

пригодный для механизиров. уборки, а также сорта: «Изящный», «Водолей» 

и «Электрон». Св. 300 печатных работ, 15 авт. свидетельств на выведение 

сорта. 

Соч.: Селекция и семеноводство тыквенных культур. М., 1966; Огурцы. 

М., 1985. 

А. С. Власов. 
  

  

Я’БЛОЧКОВ Павел Николаевич (14.9. 1847, дер. 

Жадовка Серд. у. Саратовской губ., ныне с. Яблочково 

Серд. р-на Пенз. обл. – 19.3.1894, Саратов), ученый 

электротехник, изобретатель и предприниматель. В дет. 

годы, проведенные в серд. имении родителей, проявил 

склонность к изобретательству. В 1858 – 1866 учился в 

Саратовской гимназии, затем продолжил образование в 

Гл. инж. уч-ще в СПб., откуда был выпущен инж.-

подпоручиком в 1866. В 1870-х оставляет воен. службу и, 

открыв в М. мастерскую физич. приборов, ведет эксперименты по 

применению электрич. тока для освещения. Финанс. неудачи заставили его 

уехать в Париж, где в 1875 он реализует свое изобретение – дуговую лампу 

без регулятора. «Электрическая свеча», «свеча Яблочкова», запатентов. 

23.3.1876, произвела коренные изменения в электротехнике. Триумфальная 

демонстрация «свечи Яблочкова» на Парижской всемирн. выставке 1878 и 

создание синдиката по эксплуат. патентов Я. привели к широкому 

применению электрич. освещения во всем мире. В 1878–80, вернувшись в 

Россию, много сделал для распространения своего изобретения и пропаганды 

электротехники, однако финансов. успеха не добился. Живя во Франции в 



1880–93, осн. внимание уделяет работе над генераторами электрич. тока. По 

возвращении на родину в 1893 поселяется в серд. имении, где собирается 

продолжить эксперименты над легким двигателем для летательного 

аппарата. Именем Я. названы улицы в П., Саратове и Сердобске, где 

установлен пам. изобретателю. 

Лит.: Павел Николаевич Яблочков: Труды. Документы. Материалы. 

М., 1954; Бульин Н. П., Махалкин С. М. Сердобск. Саратов, 1979; Малинин 

Г. А. Изобретатель «русского света». Саратов, 1984; Инюшкин (2). 

Н. М. Инюшкин. 
  

Ю’РКИН Василий Самсонович (р. 17.12.1924, с. Дубровка-на-Узе 

Шемыш. р-на), полный кавалер орд. Славы, гв. ст. сержант, ком. отделения 

связи. Отличился при форсировании Днепра, Вислы, Одера, штурме Берлина. 

М. С. Полубояров. 
  

  

Я’БЛОЧКОВО, деревня Сердобского р-на. Расположена в 30 км от 

Сердобска, в 6 км от с. Соколка. Основана ок. 1725 как дер. Жадовка 

мелкопоместн. дворянина Е. С. Жадовского. В 1795 сельцо Жадовка показано 

за поручиком П. Бахметьевым, у него 195 ревизских душ; в общей меже с 

ним указана земля прапорщика М. А. Яблочкова. На хуторе отца близ дер. 

Жадовки родился изобретатель электрич. свечи П. Н. Яблочков, крещенный в 

церкви соседнего с. Богородицкого. Дер. Жадовка располагалась в два 

порядка вдоль лев. берега р. Камзолки. С З. большой лиственный лес, с В. 

степь. Нас. пункт переименован в Я. 23 февр. 1960. 

Население: в 1859 – 363, 1926 – 740, 1979 – 76, 1989 – 31. На 1.1.1998 – 

12 жителей. 

М. С. Полубояров. 
  

  

Я’ГОДИН Геннадий Алексеевич (р. 3.6.1927, с. Б. Вьяс Саран. у. Пенз. 

губ., ныне Лунин. р-на), брат Б. А. Ягодина. Химик, чл.-корр. АН СССР 

(1976). Окончил Моск. химико-технологич. ин-т, где преподавал до 1962. 

Зам. ген. директора Междунар. агентства по атомной энергии (1962–66). Доц. 

(1966–71); декан инженерного физико- химич. ф-та (1971–73); ректор (1973 – 

1985) Моск. хим.-технологич. ин-та. Министр высш. и сред. спец. 

образования СССР (1985–88), пред. Гос. ком-та СССР по нар. образованию 

(1988–91), ректор Междунар. ун-та (1991), ректор Росс.-америк. ун-та (с 

1992). Осн. иссл. относятся к химии редких металлов, общим проблемам 

физич. химии. Разработал теоретич. основы и технологию прецизионной 

очистки циркония и гафния. Установил существование устойчивых 

многоядерных соединений циркония. Им основана одна из науч. школ по 

кинетике экстракционных процессов и разработан ряд новых 

высокоэффективных экстракторов. Гос. премия СССР в обл. техники (1985); 

орд. Ленина, Окт. Революции, Трудового Кр. Знам. 



Соч.: Технология редких металлов в атомной технике (в соавт.). М., 

1974; Химическая технология и охрана окружающей среды (в соавт.). М., 

1984, и др. 

Лит.: Члену-корр. АН СССР Г. А. Ягодину – 60 лет //Вестник АН 

СССР. 1987. № 11; Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. 

Выдающиеся химики мира: Библиогр. справ. М., 1991; Кто есть кто в России 

и ближнем зарубежье: Справ. М., 1993. 

И. С. Антонов. 
  

  

Я’ГОДИН Борис Алексеевич (р. 15.8. 1930, с. Б. Вьясс Лунин. р-на), 

агрохимик, акад. ВАСХНИЛ (1989), докт. биол. наук (1968), проф., зав. 

кафедрой агрономич. и биологич. химии Моск. с.-х. акад. им. К. А. 

Тимирязева (с 1977). Окончил естественно-геогр. ф-т ПГПИ (1951). В 1954–

60 дир. ботанического сада ПГПИ, в 1961–64 аспирант кафедры ботаники 

Моск. пед. ин-та. В 1964–77 зам. зав. лаб. биохимии микроэлементов ин-та 

физиологии растений АН СССР. В 1975–77 рук. лаб. микроудобрений 

Всесоюз. ин-та удобрений и агропочвоведения им. Д. Н. Прянишникова. 

Ведущий специалист по вопросам теории и практики оптимизации 

питания растений, применения микроудобрений и биологич. фиксации 

атмосферного азота. 

Чл. редколлегии науч. журналов «Известия ТСХА», «Известия АН 

РФ», «Агрохимия», «Вестник высшей школы», ответств. ред. ежегодника 

«Микроэлементы в СССР». Лауреат премии им. академика Д. Н. 

Прянишникова (1981). Автор св. 250 научных работ, в т. ч. монографий. Под 

его редакцией в 1982 выпущен учебник «Агрохимия», перевед. на англ. и 

исп. яз. 

Соч.: Микроэлементы в овощеводстве. М., 1964; Кобальт в жизни 

растений. М., 1970, и др. 

Лит.: Борис Алексеевич Ягодин: (К 60-летию со дня рождения) 

//Известия ТСХА. 1990. Вып. 4. 

И. С. Антонов. 
  

  

ЯЗВИ’ЦКИЙ Валерий Иоильевич (12.1.1883, с. Орлов Гай, Самарской 

губ. – 21.10.1957, М.), писатель. С 1893 учился в 1-й Пенз. гимназии. 

Участник 1-й рус. рев-ции. Подвергался ссылке, жил в эмиграции. Автор 

ром. «Непобежденный пленник» (1933), «Сквозь дым костров» (1943), 

историч. ром. «Иван III – государь всея Руси», выдержавшего мн. изданий. 

Лит.: КЛЭ. Т. 8; Савин (11). 

О. М. Савин. 
  

  

ЯГОДИ’НСКИЕ, земские деятели. Михаил Николаевич (1851–1909), 

врач, статский советник. В 1876 окончил медико-хирургич. академию, 

участвовал в рус.-турецк. войне. В течение 20 лет возглавлял зем. б-цу в с. 



Голицыне Н.-Ломов. у. Организовывал пед. курсы, школьные б-ки, 

занимался гигиенич. просвещением крестьян. В 1899–1901 чл. Пенз. губ. зем. 

управы, с 1904 пред. Н.-Ломов. уезд. зем. управы. Павел Николаевич (1853 – 

?), его брат, действит. статский советник. В 1877 окончил Петровскую 

земледельч. и лесную академию, в 1880–83 на преподават. работе в 

Туркестане, с 1896 зем. начальник в Н.-Ломов. у., в 1913– 1917 уездный 

предводитель дворянства, пред. Н.-Ломов. уездного зем. собрания. Чл. Гос. 

думы 4-го созыва (1912– 1917) (октябрист). Николай Николаевич (1855–

1919), его брат, врач, действит. статский советник. В 1882 окончил военно-

мед. академию, до 1891 воен. лекарь, с 1891 зем. нач. 3-го участка Н.-Ломов. 

у. Избирался чл. губернского по зем. и гор. делам присутствия, президент об-

ва с. хоз-ва юго-вост. России. Ягодинские организовали в Н.-Ломов. у. ряд 

культурных и благотворит. учреждений. 

Лит.: Адрес-календарь служащих в Пензенской губернии на 1895; 

Памятная книжка Пензенской губернии на 1900 г.; Никольский С. М. Н. 

Ягодинский //ПГВ. 1909. 12 дек.; Список лиц, служащих в Пензенской 

губернии. 1910 год. П., 1910; Члены Государственной Думы. Четвертый 

созыв / Сост. М. М. Бойович. М., 1913. 

А. В. Тюстин. 
  

  

ЯГУ’ДИН Шамиль Хайруллович (р. 1932, с. Усть-Инза Никольск. р-

на), арт. балета, нар. арт. РСФСР. С 1952 выступал в ГАБТ, с 1974 – педагог-

репетитор. Удостоен 1-й премии на конкурсе нар. танца в Бухаресте. 

Участвовал в гастролях за рубежом. 

Лит.: Балет: Энцикл. М., 1981. 

О. М. Савин. 
  

  

ЯЗЫКИ’ И ДИАЛЕ’КТЫ в Пензенской обл. На ее терр. в 

современных границах, по данным Всесоюз. переписи 1989, проживают 

представители 80 национальностей, многие из к-рых говорят на своих 

родных яз., но свободно владеют и рус. яз. Основное нас. области 

представлено тремя языковыми семьями – индоевропейской (русскими – их в 

обл. 86,2%, украинцами – 1,0%, белорусами – 0,2%), финно-угорской 

(мордвой-мокшей и мордвой-эрзей) и тюркской семьей – ее кыпчакской 

(татары) и булгарской (чуваши) группами. Русский, украинский, 

белорусский, мордовские, татарский и чувашский яз. функционируют в двух 

формах – лит. и диалектной, то есть как местные нар. говоры (см. Диалекты 

территориальные; Русские говоры). 

Морд. население Пенз. обл. в 1989 составило 86370 чел. (5,7% всех 

жителей обл.) – второе место по числ. после русских. В масштабах России и 

СНГ, где проживает 1072939 чел. этнической мордвы, это число составляет 

8,1% всей числ. мордвы. Примерно такое же кол-во мордвы и в соседней 

Самарской обл. На терр. Мордовии проживает 313420 чел. морд. 

национальности – менее 30% всей мордвы, что затрудняет распространение 



сформировавшихся в 1920-е гг. двух морд. лит. языков (мокша-мордовского 

и эрзя-мордовского). Разделение исторически единого морд. этноса на мокшу 

и эрзю происходило с сер. 1-го тыс. н. э. Это совершалось, в частности, и на 

терр. совр. Мордовии, Нижегородской, Пенз. и Тамбовской областей. До 15 

в. мордва проживала в междуречье Волги, Оки и Суры. В наст. время мордва-

мокша живет в зап. р-нах (в верховьях р. Мокши), эрзя – в сев.-вост. р-нах 

Респ. Мордовии (по р. Суре). Менее четкое расселение в Пенз. обл.: 

мокшанская речь звучит в селах Белинск., Городищ., Камешк., Пенз., 

Сосновобор. р-нов, эрзянская – в Камешк., Конд., Лопат., М.-Серд., Н.-

Ломов., Сосновобор., Шемыш. и др. р-нах ( всего пунктов с морд. речью 

немногим б. 200, они расположены в 18 р-нах обл.). Совр. морд. языки имеют 

не только сходство между собой (напоминающее сходство рус., белорус. и 

украин. языков), но и весьма заметные отличия в словаре, фонетике и 

грамматич. строе. Так, общим для мокшанского и эрзянского языков 

являются, напр., такие слова и их произношение: ава – женщина, атя – 

старик, дед, ваз – теленок, вал – слово, вармА – ветер, ватракш – лягушка, 

ведь – вода, веле – село, селение, вете – пять и др. Значительно и число слов, 

имеющих различие лишь в произношении и написании: мокшанское айгор, 

эрзянское айвор – жеребец (далее – м. и э.), м. вальмя, э. вальма – окно, м. 

вер, э. верь – кровь, м. врьгаз, э. верьгиз – волк, м. офта, э. овто – медведь и т. 

п. Но немало и словарных различий, напр.: корова обозначается в 

мокшанском языке словом тракс, а в эрзянском скал; заяц – м. шумбаз, э. 

нумоло; нос – м. шалхка, э. судо; говорить – м. ефтамс, э. кортамс; нет – м. 

аш, э. арась. Мокшанские говоры Мордовии по признакам сходства–

различия, преимущественно в области фонетики, сгруппированы в 3 осн. 

диалекта: центр. (в р-нах Краснослободском, Старошайговском, 

Темниковском – два первых граничат с Пенз. обл.), зап. (в р-нах Зубово-

Полянском, Ковылкинском, Торбеевском, смежных с Пенз. обл.), юго-вост. 

(в р-нах Инсарском, Ковылкинском, Рузаевском, тоже смежных с Пенз. обл.). 

Эрзянские говоры поделены на 3 диалекта: прогрессивно-ассимилятивного 

типа, регрессивно-ассимилятивного и простейшего типа. В основе 

мокшанского лит. яз. лежит центр. диалект; мн. его особенности признаны 

нормативными. В основу эрзянского лит. языка положен говор с. Козловка 

Ардатовского уезда (теперь Атяшевского р-на) Мордовии. Письменность 

обоих яз. на основе рус. алфавита (с 18 в.). Морд. говоры в Пенз. обл. в 

общих чертах сходны с говорами терр. Мордовии, но здесь значительна 

пестрота. Немало сел, в к-рых сосуществуют мокшанские и эрзянские 

говоры, имеются селения с переходными и смешанными мокша-эрзянскими 

говорами. На характер говора влияют внеязыковые факторы. Известны 

случаи обрусения и отатаривания этнической мордвы с полной переменой 

языка общения («терюхане» в Нижегородской обл., «каратаи» в Татарии). 

Татары в Пенз. обл. составляют 5,4% нас. Часть их пользуется лит. 

письменным (с 1939 на рус. графич. основе) и устным языком, осн. же масса, 

особенно сел. нас., говорит на западно-татарском (мишарском) диалекте в его 

чокающей разновидности. В лит. яз. и местных тат. говорах много 



заимствований из рус. яз. Тат. речь звучит в селах Беднодемьянов., Вадин., 

Городищ., Иссин., Кузн., Лопатин., Неверк., Пачелм., Сосновобор. р-нов 

Пенз. обл. 

Чувашей в Пенз. обл. 0,5%. Они проживают довольно компактно в юго- 

вост. части обл. – в Неверк. р-не (Каменский Овраг, Сосновый Овраг, селах 

Илим-Гора, Бикмурзино, дер. Алешкино, Илюшкино, Черталей). Лит. чуваш. 

язык базируется на низовом (укающем) диалекте и использует (с 1933) рус. 

графич. основу. В чувашских говорах обл. значительна доля заимствований 

из рус. и тат. языков. 

Лит.: Языки народов СССР. М., 1966. Т. 2, 3; Основы финно-угорского 

языкознания. Прибалтийско-финские, саамские и мордовские языки. М., 

1975; Гарипов Т. М. Кыпчакские языки Урало-Поволжья. М., 1979; Языковая 

ситуация в Российской Федерации: 1992. М., 1992; Бондарко Л. В., Поляков 

О. Е. Современные мордовские языки. Фонетика. Саранск, 1993; А. Н. 

Гвоздев и лингвогеография Пензенского края / Сост. и отв. ред. В. Д. 

Бондалетов. П. – Самара, 1997. 

В. Д. Бондалетов. 
  

  

Я’КАНЬЕ, фонетич. черта, заключающаяся в том, что прежние звуки 

Е, ђ (ять) и Я в первом предударном слоге в словах типа: весна, в лесу, пятак; 

несём, белю, гляди совпадают в звуке Я: вясна’, в лясу’, пята’к и др. или в 

звуке И (в нек-рых случаях в Е): вясна’, в лясу’, пята’к, но к висне’, нисём, 

билю’, глиди’, причем появление Я или И не хаотично, а регулируется 

определенными факторами. По Я. идет классификация говоров южнорус. 

наречия, а также группировка якающих среднерус. диалектов. В Пенз. обл. 

отмечено умеренное яканье 6 подтипов: 

1-й подтип. Его модель: произношение предударных гласных: вясна’, в 

лясу’, пята’к; нисём, билю’, глиди’ – Башмаков., Белинск., Наровч., а также 

Вадин., Иссин., Земетч., Пачелм., Пенз., Бессонов. и др. р-ны; 

2-й. Вясна’, в лясу’, пята’к; нисём, билю’, глиди’ или гляди’ – зона 

распространения таких говоров Белинск., Вадин., Пачелм. р-ны, а также 

отдельные села Земетч., Башмаков., Колышл., Н.-Ломов., Никольск., Серд. р-

нов; 

3-й. Вясна’, в лясу’ или в лису’, пята’к; нисём, билю’, глиди’ (с. Отрада 

Мокш. р-на); 

4-й. Вясна’, в лясу’ или в лису’, пята’к; нисём, билю’, глиди’ или 

гляди’ (с. Щепотьево Белинск. р-на и с. Кучки Камен. р-на); 

5-й. Вясна’, в лясу’, пята’к; нисём, белю’, гледи’ (с. Блиновка Камен. р-

на); 

6-й. Вясна’, в лясу’, пята’к; несём, белю’, гляди’ (дер. Садовая – 

бывшая Дурасовка, Малая Кавендра Наровч. р-на и дер. Кадомцево – бывшая 

Подхватиловка Н.-Ломов. р-на). 

Из менее распространенных типов Я. в Пенз. обл. отмечены: умеренно-

ассимилятивное Я., его модель: вясна’, в лясу’, пята’к, глядя’т, дяся’тка, но 



нисём, динёк, типе’рь, глиде’л, ниси’, вилю’ – в отдельных селах Башмаков. 

(с. Куземкино), Земетч. (с. Большая Ижмора) и Мокш. (с. Белогорка) р-нов; 

умеренно-диссимилятивное кидусовской разновидности: вясна’, в лясу’, 

пята’к, пято’к, но симья’, динёк, типе’рь, глиде’л, а также: няси’, вялю’ (дер. 

Чудная Башмаков. р-на, с. Оторма Земетч. р-на); ассимилятивно-

диссимилятивное Я.: 

а) кидусовской разновидности: вясна’, в лясу’, пято’к, глядя’т, няси’, 

вялю’, но типе’рь, глиде’л, бирёза – в погранич. с Тамбовской обл. р-нах – 

Земетч. (Нарышкино, Верх. и Ниж. Матчерки, Патра и др.) и Башмаков. 

(Александровка, Кирилловка, Гаугеровка); 

б) новоселковской разновидности: вясна’, в лясу’, пято’к, глядя’т, 

няси’, вялю’, гляде’л, но типе’рь, бирёза (с. Сядемка Земетч. р-на); 

в) култуковской разновидности: вясна’, в лясу’, пято’к, глядя’т, няси’, 

вялю’, бярёза, но глиде’л, типе’рь (в с. Мещерское Серд. р-на и 

с. Нарышкино Земетч. р-на). 

Я. – диалектная особенность, породившая дразнилки со стороны 

носителей иканья. Напр.: «У ва’с Яго’р с вядро’м к ряке’ по пяску’ бяго’м», 

на что якальщики, не оставаясь в долгу, отвечают икальщикам: «А у ва’с 

лигу’шки на биригу’ рики’ весь писо’к поклива’ли». 

Лит. см. к ст. Диалекты территориальные. 

В. Д. Бондалетов. 
  

  

Я’КОВЛЕВА Наталья Юрьевна (р. 27.12.1971, П.), мастер спорта 

СССР междунар. класса по плаванию (1991). Окончила ф-т физич. культуры 

ПГПИ (1992). Шестикратная победительница первенств и чемпионатов 

СССР (1988– 1991) и России (1992–93) на дистанциях 100–200 м стилем 

баттерфляй-дельфин. Серебр. призер Игр доброй воли (США, 1991). 

Участница чемпионата мира в Австралии (1991) и Олимпийских игр в 

Барселоне (Испания, 1992). В 1994–98 работала тренером в Бразилии. 

Н. П. Святченко. 

               
  

«ЯКТА’Ш», газета в газете. Издавалась об-вом тат. культуры 

«Якташлар» с 26 окт. 1994 по янв. 1996. Печаталась на страницах 

«Пензенской правды» на рус. яз. Вышло 14 номеров. Периодичн. 1 раз в 

месяц. Освещала вопросы культуры, религии, соц. жизни тат. нас. пунктов, 

связи с Респ. Татарстан и др. Редакционный совет газеты возглавлял Н. А. 

Гильдеев. 

Н. И. Забродина. 
  

  

ЯЗЫ’КОВ Николай Михайлович (4.3. 1803, Симбирск – 26.12.1846, 

М.), поэт. В 1835 жил в П., лечился здесь от недуга, вел переписку с Д. В. 

Давыдовым. В 1679 в П. служил прапрапрадед Я. – Лаврентий (Ларион), сын 

Васильев. 



Лит.: Савин (8, 9). 

О. М. Савин. 
  

  

Я’КОВЛЕВЫ. 

Алексей Евгеньевич 

(28.8.1881 – 1950, по др. свед. 

1964, Рочестер, США), архитектор, 

окончил Петерб. ин-т гражд. 

инженеров Имп. Николая I (1909). В 

1910 вышел победителем во 

Всеросс. конкурсе на 

разработку проекта Нар. дома 

им. Императора Александра II в П., (ныне 

реконструированное здание драмтеатра им. А. В. Луначарского). С 1911 

переехал в П. для детальной проработки проекта и наблюдения за 

постройкой здания, заняв место мл. архитектора губ. строит. отделения. По 

его проекту в П. построен также летний театр в парке им. В. Г. Белинского. В 

1916 покинул П., после рев-ции эмигрировал в США. Людмила Алексеевна 

(30.4. 1908 – ?), его дочь, актриса. С 1911 по 1929 жила в П. Окончила 

студию пластич. танцев И. В. Быстрениной. В 1930 эмигрировала во 

Францию. В 1932 стала победительницей на конкурсе красавиц в Париже 

«Мисс Европа». Татьяна Алексеевна (24.4.1906 – 28.4. 1991, Париж), дочь 

Алексея Евг. В 1911–25 жила в П., окончила здесь школу. В 1926 уехала во 

Францию, работала модисткой. Осенью 1928 познакомилась с В. В. 

Маяковским, который посвятил ей стих. «Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Письмо о любви». У нее хранились письма поэта. 

Лит.: Новое о Маяковском //ЛН. М., 1958. Т. 65; 

Воронцов В., Колосков А. Любовь поэта //Огонек. 1968. 

№ 16; Щербакова Г. Александр Яковлев //Огонек. 1980. № 25; Савин (9); 

Фрэнсин дю Плесси Грей. «...Одна из муз Маяковского» //Сов. культура. 

1988. 8 дек.; Катанян В. В. У Тани Яковлевой //Лит. газ. 1993. 19 мая; Савин 

О. «Стань же рядом...» //ДУ. 1993. 20–22 авг.; Савин О. Последняя любовь 

Владимира Маяковского //Сура. 1993. № 6. 

А. Ф. Крашенинников, О. М. Савин. 
  

  

ЯКУ’НЧИКОВА Мария Федоровна (5.4.1863 – 6.4.1952, Париж), 

художник, знаток нар. иск-ва. В конце 19 в. основала женск. вышивальную 

мастерскую в с. Громок Моршанского у. Тамбовской губ., ныне Башмаков. р-

н, откуда переехала в с. Соломинка Моршанского у. Тамбовской губ., ныне 

Башмаков. р-н, где организовала такую же мастерскую (1898). Здесь начали 

заниматься и ковроткачеством. В 1900 изделия соломинск. мастериц 

получили поч. диплом Всемирн. выставки в Париже. Из Соломинки Я. уехала 

в нач. Гражданской войны. В г. Тарусе Калужской губ. основала «Артель 

вышивальшиц». Она была знакома с худ. В. М. Васнецовым, И. Е. Репиным, 



В. Д. Поленовым. По мнению совр. искусствоведов, Я. была одной из 

выдающихся деятельниц по поднятию рус. кустарн. пром-сти и прикладн. 

иск-ва, «известной деятельницей в области нар. иск-ва». В ее мастерской 

«делались не только низаные цепочки нар. характера, но и бисерные 

вышивки на городской вкус». 

Лит.: Россия. Т. 2; Назарова, Савин; Рождественская С. В. Русская 

народная художественная традиция в современном обществе. М., 1981; 

Моисеенко Е. Ю., Фалеева В. А. Бисер и стеклярус в России 18 – начала 20 

века. Л., 1990. 

О. М. Савин. 
  

  

ЯНА’ЕВ Хамзя Исмаилович (р. 4.3.1924, с. Кочалейка Н.-Ломов. у., 

ныне Камен. р-на), полный кавалер орд. Славы, мл. сержант, танкист, затем 

ком. мотоциклет. отд. Отличился в боях за р. Днепр. Участник войны с 

Японией. 

М. С. Полубояров. 
  

  

ЯКУ’ШКИН Тимофей Федорович (21.2.1916, с. Карсаевка Чемб. у., 

ныне Белинск. р-на – 26.3.1986, Саранск), морд. писатель, публицист. Чл. СЖ 

СССР (1943), чл. СП СССР (1963). До 1928 воспитывался в Пенз. дет. доме. 

Работал в родном селе, публиковался в газ. «Рабочая Пенза». Окончил Пенз. 

газетную школу (1936), Лен. ин-т журналистики (1940), служил в армии. Жил 

в Саранске, был занят на редакционной и издательской работе. Осн. произв.: 

романы «Зеленая долина» (1959), «Ветка яблони» (1968), «Лысая гора» 

(1976), «Грушица у дороги» (1979), «Испытание» (1985). 

Засл. писатель Мордовии (1980). 

Лит.: Писатели Советской Мордовии. Саранск, 1970; История 

мордовской советской литературы. Т. 2, 3. Саранск, 1971–1974; Савин (9, 11); 

История Мордовии в лицах. Вып. 1. 

Т. Н. Козина. 
  

  

ЯРОСЛА’ВЦЕВ Геннадий Даниилович (р. 2.2.1923, Кузнецк), 

дендролог, докт. биол. наук (1985), ст. науч. сотр. Гос. Никитского 

ботанического сада. Окончил Лен. лесотехнич. академию (1951). 

Основоположник нов. направления в интродукции, ведущий специалист по 

секвойевым. Впервые создал крупные селекционные и производ. базы 

секвойядендрона гигантского в целях расширения его культуры в СНГ. 

Опубликовал б. 100 науч. работ, имеет авт. свидетельства на изобретения. 

Орд. Отеч. войны 1-й степ., Кр. Звезды. 

Соч.: Культура секвойи, секвойядендрона и метасеквойи в СССР. Ялта, 

1982. 

И. С. Антонов. 
  

  



ЯСИ’НСКИЙ Алексей Алексеевич (1874 – 1943, М.), живописец. 

Учился в Мюнхенской АХ, состоял в Союзе русских художников. Участник 

всесоюз. выставок, посвящ. 15- и 20-летию РККА. Автор илл. к учебникам 

географии. В 1922 картина «После метели» продана в США. Его работы 

хранятся в музеях М., Саратова, Екатеринбурга, Краснодара, П. В 1905–21 

эпизодически, а в 1921–28 безвыездно жил в с. Голодяевка Чембар. у. (ныне 

с. Междуречье Камен. р-на). Создал серию картин, посвящ. памятным 

местам, связанным с жизнью и деятельностью декабриста И. Н. Горсткина. 

Лит.: Л. По глухим местам. А. А. Ясинский //ТП. 1924. 30 авг.; Рылов 

А. Воспоминания. Л., 1960. 

А. В. Тюстин. 
  

  

Я’УШКИН Александр Липатович (р. 21.2.1932, с. 

Мигачевка Морд. АССР), засл. работник с. хоз-ва РСФСР. 

В 1957 окончил агрономич. ф-т ПСХИ. Пред. колх. 

«Красный Октябрь», агроном, гл. агроном совх. «Кувак-

Никольский», управляющий отд. Кувак-Никольск. 

птицеф-ки. Пред. колх. «Красная звезда» (позднее ТОО, 

затем СПК) с 1973 по 1996. Орд. Ленина (дважды), орд. 

Трудового Кр. Знам., Дружбы народов, четырежды 

участник ВДНХ. 

И. И. Клохтунов. 
  

  

ЯНГУРА’ЗОВ Фатих Ханяфович (р. 12.6.1943, с. Ср. Елюзань 

Городищ. р-на), педагог, засл. учит. школы РФ (1995), отличник нар. 

просвещения (1983). Окончил ср. школу в своем селе (1959), физ.-мат. ф-т 

ПГПИ (1964). Учитель физики и математики, завуч Н.-Елюзанской 8-летней 

школы, с 1970 завуч, дир. Среднеелюзанской ср. школы № 1. Под его рук-

вом построено нов. здание школы (1977), в к-рой 32 кабинета с совр. 

оборудованием. В 1986 школа одна из первых в области перешла на 

обучение детей с 6-летнего возраста. Автор концепции работы школы в 

условиях двуязычия. В школе имеется спорт. комплекс, к-рый служит 

центром спорт.-массовой работы Городищ. р-на. Работают музеи: историко-

краеведч. и творчества, где отражены быт, культура и традиции татар. Школа 

явл. центром методич. работы и пропаганды передового опыта в р-не. 

Делегат 1-го Всемирного конгресса татар (1991, Казань). Чл. обл. 

совета об-ва «Якташлар», деп. местного самоуправления. 

Лит.: На славных традициях земляков: Буклет. П., 1988; Спортивный 

праздник в школе: Плакат. П., 1989. 

В. И. Дмитриева. 
  

  

Я’РМАРКИ, периодически организуемые в определенных местах и 

опред. время торги, съезды торговцев, привозящих на опт. и розн. продажу 



товары из др. регионов. Развитию Я. в Пенз. крае, как и во всей России, 

способствовали реформы Петра I. В сер. 18 в. наиб. значительные Я. 

действовали в П., Саранске, Н. Ломове. Академик Фальк, посетив Н. Ломов 

(1769), сообщил, что Я. здесь продолжается 6 недель: съезжаются купцы 

«даже из С.-Петербурга». Здесь насчитывалось до 300 лавок и 8000 

покупщиков. Главнейшие товары – «калмыцкие лошади, сибирские меха, 

пенз. произведения, полотна, лен, пенька, пряжа, разный хлеб, мед, лошади, 

рогожи, поташ и др. Иностранных же мануфактурных изделий, материй, вин, 

сахару и пр. весьма мало». Одноврем. сложились две Я. в П.: 

Петропавловская с 29 июня и Никольская с 1 по 15 дек., позже собиралась 

третья – Семиковская – на 7-й неделе после пасхи. В 18 в. Я. проводились в 

Чембаре, с. Богородском Керен. у., в с. Ломовка Мокш. у., в с. Поим Чембар. 

у. В первой пол. 19 в. возникли новые Я.: Ильинская в с. Бессоновка и 

Троицкая в Ст. Каменке Пенз. у., Владимирская в Базарной Кеньше 

Городищ. у., Покровская в с. Владыкине Чембар. у., Никольская в 

Царевщине и Вознесенская в Плессе Мокш. у., Троицкая в Большой Ижморе 

Керен. у. Увеличение числа Я. во второй пол. 19 в. было связано с 

проведением экон. реформ. Однодневных Я. в Пенз. губ. было 25, от 2 до 7 

дней – 15, св. недели – 5. В 1911 в Пенз. губ. функционировало 87 ярмарок. 

Ярмарочные сборы в П. в 1-й пол. 19 в. наполовину обеспечивали 

доходную часть гор. бюджета. 

Товарная масса пенз. Я.: шелк., полушелковые, шерст. и льняные 

ткани, железные и галантерейные изделия, москательные и бакалейн. товары, 

фарфор., стекл. и деревян. посуда, табак, сахар, книги, хлеб, рыба, шерсть, 

скот; из иностр. товаров – шелк. материи, чай, кофе, орехи, вина, миндаль. В 

1873 на Петропавл. Я. были завезены: из Н. Новгорода – железные товары, из 

Москвы, Костромы, Лукоянова, Кирсанова – мануфактура, игольные товары, 

сибирские меха, из Саранска и Кинешмы – полотн. ткани, из Н. Ломова – 

часы и т. д. 

Средние данные товарооборота по крупнейшим в губернии Пензенской 

и Нижнеломовской ярмаркам (в руб.): 

Годы 
Петропавловская 

в Пензе 

Казанская 

в Н. 

Ломове 

1880 75000 52000 

1891 74700 53995 

1892 107830 38520 

1893 250630 30115 

1895 368400 63640 

После 1895 происходит снижение товарооборота на Петропавловской 

Я., что объясняется интенсивным развитием в крае ж.-д. путей сообщения, по 

к-рым в местные магазины и лавки из др. р-нов России хлынул огромный 

поток дешевых товаров. Роль Я. как розничного звена народнохоз. сферы 

падала, уступая место стационарной торговле. 



Ярмарки Пенз. губ. нашли отражение в произв. худож. лит-ры: в ром. 

М. Н. Загоскина «Искуситель», повести Н. С. Лескова «Очарованный 

странник», воспоминаниях И. А. Салова «Умчавшиеся годы» и 

В. П. Быстренина «Уходящее», рассказе А. Г. Малышкина «Полевой 

праздник», мемуарах Ф. Ф. Вигеля, в автобиограф. трилогии 

П. И. Замойского «Подпасок», «Молодость», «Восход», в переписке 

П. А. Вяземского с Д. В. Давыдовым. 

В «Пензенских губернских ведомостях» за 1876 в № 99 опубликован 

рис. Н. Д. Дмитриева-Оренбургского «Открытие ярмарки в г. Саранске», а в 

«Живописной России» (Т. 8, ч. 1. СПб., 1901) – серия гравюр с сюжетами о 

пензенских Я. 
  

Динамика товарооборота Петропавловской ярмарки в Пензе (в руб.) 
  

Годы Привоз Продажа   Годы Привоз Продажа 

1871 480450 105560   1881 217800 130600 

1872 437020 99640   1882 254200 145100 

1873 409270 90320   1884 204400 65010 

1874 362830 75350   1885 188300 53550 

1875 430000 90000   1886 175100 51000 

1878 209300 84590   1887 223000 82600 
  

  

Лит.: Кириллов И. Цветущее состояние Всероссийского государства. 

М., 1831; Материалы для географии и статистики России. Т. 2; Памятная 

книжка Пензенской губернии на 1911–1912 гг.; Гвоздев Б. Н. Некоторые 

сведения о промышленности Пензенского края в 18 веке. П., 1925; 

Самойлов Е. Г. Пензенский край в конце 18 в. 1776–1800 годы: Историко-

экономич. очерк. П., 1959; Булыгин И. А. Положение крестьян и товарное 

производство в России. Вторая половина 18 века. М., 1966. 

А. В. Тюстин. 
  

  

Я’ХОНТОВ Анатолий Александрович (11.6.1891, П. – 1951, М.), 

оперный певец. Учился во 2-й Пенз. муж. гимназии, спец. образование 

получил в Пенз. музыкальном училище по классу преп. Н. С. Грачева. 

Артистич. деятельность начал в 1919 в Пенз. театре оперы и балета под рук. 

Ф. П. Вазерского. Первой ролью был Светозар в опере М. И. Глинки «Руслан 

и Людмила». В 1921 принят в оперную студию К. С. Станиславского, а 

вскоре дебютировал в ГАБТе в партии Гремина в опере П. И. Чайковского 

«Евгений Онегин». За 25 лет работы в театре исполнял басовые партии 

Сусанина («Иван Сусанин» М. И. Глинки), Руслана («Руслан и Людмила» М. 

И. Глинки), Мельника («Русалка» А. С. Даргомыжского) и др. Неоднократно 

выступал в П. и области. 

Лит.: Материалы Свода памятников...; Савин (15). 

Ю. Н. Макарова. 



  

  

ЯФА’РОВ Джафяс Джафарович (28.12. 1976, с. Татарский Канадей 

Кузн. р-на Пенз. обл. – 6.3.2000, Чеченская Республика), Герой РФ (2000, 

посмертно). В 1994 окончил ср. школу в с. Татарский Канадей, в 1999 

Саратовский военный Краснознаменный ин-т войск МВД РФ. Лейтенант 

Яфаров служил в отряде спецназа «Росич». Принимал участие в боях за г. 

Грозный. Погиб в с. Комсомольское Урус-Мартановского р-на, группа 

бойцов во главе с лейт. Яфаровым приняла неравный бой, не пропустив 

превосходящего противника к стратегически важному пункту. Похоронен на 

родине в с. Татарский Канадей. Имя героя присвоено школе, в к-рой он 

учился. 

Лит.: Тамбовцев Г. Пензенцы – Герои России //ПВ. 2000. 28 окт.; 

Вержбовский В. Пензяк погиб, спасая товарищей //Аргументы и факты. 2000. 

25 окт.; Твои герои, Россия //На боевом посту. 2000. № 12. 

Г. П. Тамбовцев. 
  

  

Я’ШИН Сергей Анатольевич (р. 6.3.1962, П.), хоккеист. Засл. мастер 

спорта СССР (1988). Выпускник Пенз. СДЮШОР. Играл за команду 

мастеров «Дизелист» в 1978–80, с 1980 – в «Динамо» (М.). Чемпион мира 

(1986, 1989), третий призер чемпионата мира (1985), чемпион Европы среди 

команд юниоров (1980) и среди взрослых команд (1985, 1986, 1989), 

обладатель зол. медали Олимп. игр (1988). Призер чемпионата СССР (1980–

83, 1985–89). Участник Кубка Канады (1984). Орд. «Знак Почета» (1988). 

Лит.: Хоккей-88/89. М., 1988; Пучков О. И. и др. Хоккей. П., 1997. 

О. И. Пучков. 
  

  

Я’ШКИН Григорий Петрович (р. 27.12.1922, Ст. Мачим Саратовской 

губ., ныне Шемыш. р-на Пенз. обл.), ген.-полк. (1982). В 1936 окончил 

Наскафтым. школу Шемыш. р-на, в 1936–39 учился в Саранском муз.-драм. 

уч-ще, в 1941 окончил Подольское стрелково-пулемет. уч-ще. Участник Вел. 

Отеч. войны. Служил в Группе сов. войск в Германии, был зам. 

главнокоманд. и чл. воен. совета. Окончил воен. академии им. М. В. Фрунзе и 

Генштаба. В 1980–84 воен. советник министра обороны Сирии, в 1985–88 

зам. нач. Гражд. обороны СССР, в 1988 нач. оперативной группы Мин-ва 

обороны СССР и чл. правит. комиссии в связи с чернобыльской аварией. 

Орд. Ленина, Кр. Знам., Отеч. войны 1-й степ. (дважды), Трудового Кр. 

Знам., Кр. Звезды (трижды) и др. 

Соч.: Эту жизнь не перепишешь заново. М., 1994. 

Лит.: Кулыгин Н. Жизнь не перепишешь заново //ПП. 1995. 4 апр. 

А. Е. Антонов. 
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