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Знаменательные и памятные даты 

на 2024 год 
 

24 января – 105 лет назад 

Оргбюро ЦК РКП (б) выпустило 

директиву вести «самую беспощадную 

борьбу со всеми верхами казачества, 

путем поголовного их истребления». В 

народе она получила название 

директива о «расказачивании». (1919). 

В ней пpедписывалось «... пpизнать 

единственно пpавильным самую беспощадную боpьбу со всеми веpхами 

казачества, путём поголовного их истpебления».  

Политика расказачивания вылилась в итоге в массовый красный террор 

и репрессии против казаков, выражавшиеся в массовых расстрелах, взятии 

заложников, сожжении станиц, натравливании иногородних на казаков. 

В процессе расказачивания также проводились реквизиции домашнего 

скота и сельскохозяйственной продукции, переселение бедняков из числа 

иногородних на земли, ранее принадлежавшие казакам. 

 

  

10 февраля 1949 – 75 лет с 

начала строительства Цимлянской 

ГЭС. Строительство Волго-Донского 

водного пути, включающего в себя 

Волго-Донской судоходный канал, 

Цимлянский гидроузел, Донской 

магистральный оросительный канал с 

распределительными каналами было 

санкционировано Постановлением 

Совета министров СССР № 480-183с от 

27 февраля 1948 года «О строительстве 

Волго-Донского водного пути и комплексном использовании водных ресурсов 

Нижнего Дона». 

Подготовительные работы по строительству Цимлянской ГЭС 

(возведение жилья, подъездных дорог, складов, строительной базы, карьеров, 

временной дизельной электростанции) были начаты в 1948 году. Возведение 

основных сооружений станции было начато 10 февраля 1949 года с разработки 

котлована водосливной плотины и здания ГЭС. Строительство станции велось 

очень быстрыми темпами — уже 23 сентября 1951 года было перекрыто русло 

реки, в январе 1952 года начато наполнение Цимлянского водохранилища. 

Первый гидроагрегат Цимлянской ГЭС был пущен 6 июня 1952 года, второй 

— 19 июля 1952 года, третий — 9 марта 1953 года, четвёртый (агрегат 

рыбоподъёмника) — 27 апреля 1953 года, пятый — 29 марта 1954 года. В 

постоянную эксплуатацию Цимлянский гидроузел был принят 

государственной комиссией 22 июля 1953 года. 



14 февраля – 85 лет со дня рождения 

Владимира Иосифовича Фролова (1939-2007), 

поэта. Член Союза писателей СССР, России с 

1982 года, поэт. С 1990 года по 1991 год – 

председатель правления Ростовской 

писателеской организации Союза писателей 

СССР. С 1991 года по 2006 год – председатель 

правления Ростовского регионального 

отделения Союза писателей России. 

Родился в ст. Нижне-Курмоярской 

Цимлянского района Ростовской области. У 

поэта В. И. Фролова рабочая биография. В 

семнадцать лет – учащийся технического 

училища, в двадцать – электрик завода 

«Ростсельмаш». Отслужив в армии, снова на завод, наладчиком 

электрооборудования. Первые стихи в заводской многотиражке, работа 

внештатным корреспондентом «Вечернего Ростова» изменили его судьбу. 

Начиная с 1964 года В. И. Фролов активно публикует свои стихи в журналах 

и коллективных сборниках. В 1979 году в Ростиздате вышла его первая книга 

стихов «Разрыв-трава». В дальнейшем его книги выходили в различных 

издательствах: «Высокие колокола» (Москва, 1981), «Земной поклон» 

(Москва, 1995), «Постижение тревог» (1988). С 1982 года – ответственный 

секретарь правления Ростовской областной писательской организации, с 1986 

года – заместитель председателя правления.  

В Ростове на доме, где жил поэт, установлена памятная доска, а 

в Цимлянске в молодежном парке – памятный знак. Почётный гражданин 

Цимлянского района. 

 

 

22 февраля – 115 лет со дня рождения 

Александра Ароновича 

Печерского (1909-1990), организатора 

восстания в лагере смерти Собибор (1943 г., 

Польша). В боях под Вязьмой попал в 

окружение и был взят в плен (1941). 14 октября 

1943 года заключённые под командованием 

Печерского бежали из концентрационного 

лагеря. Небольшая группа, возглавляемая 

Печерским, добралась до брестских партизан. В 

партизанском отряде Печерский был 

подрывником, затем воевал в частях Красной 

армии. После тяжелого ранения и 

демобилизации вернулся в Ростов. Выступал 

свидетелем обвинения на процессе одиннадцати охранников лагеря из 

Собибора (1963). В Ростове именем Печерского названа улица, на доме, где он 

жил с семьёй, установлена мемориальная доска. Награждён крестом ордена 

«За заслуги перед Республикой Польша», орденом Мужества. О его подвиге 



созданы два художественных фильма: «Побег из Собибора» (1987, режиссер 

Джек Гол), «Собибор» (2018, Константин Хабенский). 

  

 

15 марта – 215 лет со дня рождения 

генерала-лейтенанта Якова Петровича 

Бакланова (1809-1873 гг.), уроженца 

ст.Гугнинской. Герой Кавказских войн 

(1855-1859 гг.) 

В составе казачьего полка Яков 

Бакланов участвовал в Русско-турецкой 

войне 1828—1829 годов, получив в 1829 

году чин хорунжего и орден Св. Анны 4-й 

степени, а затем и орден Св. Анны 3-й 

степени. Уже тогда юный хорунжий 

проявлял чудеса храбрости и воинской 

доблести. После войны, с 1829 по 1831 

годы, Бакланов нес сторожевую службу у 

реки Прут. 21 сентября 1831 года он был произведен в сотники. 

В 1836 году Яков Бакланов принял участие в экспедиции против 

закубанских аулов в районе рек Псефир, Лаба и Белая. Во время этого похода 

Бакланов получил ранение в голову. 4 июля 1836 года отряд под 

командованием Бакланова преследовал вчетверо превосходящих по 

численности горцев и после того, как были израсходованы все патроны, 

ударил в пики и смог уничтожить горцев почти полностью. За такой подвиг 

Бакланов 4 июля 1837 года был награжден орденом Святого Владимира 4-й 

степени. 

В 1837 году Бакланова перевели в 41-й Донской казачий полк, а в 1839 

году – в Донской учебный полк. В 1841 году Бакланов в составе 36-го 

Донского казачьего полка отправился в Польшу – нести караульную службу 

на границе с Пруссией. Однако уже в 1844 году он вернулся на Кавказ. Для 

донского казака Бакланова война на Кавказе стала делом практически всей его 

сознательной жизни. 

Весной 1845 года Бакланов был направлен в 20-й Донской казачий 

полк, который в то время нес службу на левом фланге кавказской линии в 

Куринском укреплении. Уже 20 июля он отличился в сражении в урочище 

Шаухал-Берды, за что получил орден Святой Анны 2-й степени. В 1846 году 

Яков Петрович Бакланов был назначен командиром 20-го Донского казачьего 

полка, однако чин полковника получил лишь четыре года спустя – 10 февраля 

1850 года. К этому времени Яков Петрович воевал уже четверть века, будучи 

настоящим боевым офицером. 

 



18 марта – 125 лет со дня pождения 

Hиколая Hиколаевича Туроверова 

(1899-1972), поэта, казака станицы 

Стаpочеpкасской. Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. С 1920 года – в эмиграции. 

Один из организаторов паpижского «Кpужка 

казаков-литеpатоpов» (1939) и Общества 

любителей русской военной старины (1946). В 

Старочеркасске установлена мемориальная 

доска с бронзовым портретом Н. Н. Туроверова. 

Н. Туроверову было всего 15, когда 

грянула Первая мировая война. Однако после 

окончания училища он в 1914 г. поступил 

добровольцем в Лейб-гвардии Атаманский полк 

и участвовал в боевых действиях на фронте 

Первой мировой войны. В 17 лет поступает 

вольноопределяющимся в Атаманский полк и 

его составе уходит на фронт. Вскоре он становится урядником, а через месяц 

— в сентябре 1917-го — откомандировывают на Дон, чтобы «выучить» на 

офицера.  

После Октября 1917 г. сражался с большевиками в отряде есаула 

Чернецова. Позже участвовал в знаменитом Ледяном походе армии генерала 

Л.Г. Корнилова. В боях с большевиками Туроверов был четырежды ранен. 

В ноябре 1919 г. его назначили начальником пулеметной команды 

Атаманского полка, а позже наградили орденом Владимира 4-й степени.  

В 20 лет Туроверов навсегда покинул Россию. Он жил в Сербии, где 

работал лесорубом и мукомолом. Вскоре переехал в Париж, работал 

грузчиком, учился в Сорбонне. 

Писать стихи Н. Туроверов начал в годы учебы в реальном училище, 

печататься (помимо стихов публиковал статьи, очерки) — в начале 1920-х в 

эмигрантских изданиях, преимущественно казачьих («Казачьи думы», 

«Казачий сполох», «Казачий журнал», «Родимый край», «Возрождение», 

«Современные записки», «Россия» и др.). 

Первый сборник стихов Туроверова «Путь» вышел в Париже в 1928. 

Во время Второй мировой войны Н. Туроверов сражался в рядах 

французского Иностранного легиона, которому он посвятил стихотворный 

цикл «Легион». После возвращения в Париж продолжал работать в банке и 

активно участвовал в жизни белоэмигрантов-казаков. Создал музей Лейб-

гвардии Атаманского полка и «Кружок казаков-литераторов», возглавил 

Казачий Союз, стал одним из основателей журнала «Родимый Край», 

выпускавшегося в Париже с 1954 г. В 1945 и 1955 гг. вышли очередные 

сборники его стихов. Последний – в 1965 г. Печатался в журнале «Перезвоны», 

газете «Россия и славянство». 

 



28 марта – 100 лет со дня рождения 

полного кавалера ордена Славы Алексея 

Пудовича Солода (1924-2003 гг,). 

Родился 28 марта 1924 года в селе 

Великая Багачка (ныне поселок городского 

типа Полтавской области) в крестьянской 

семье. В дальнейшем семья переехала в станицу 

Цимлянскую (ныне город Цимлянск) 

Ростовской области, где в 1942 году А.П. Солод 

окончил среднюю школу. 

С января 1943 года — в Красной Армии 

и действующей армии. Воевал на Южном (с 20 

октября 1944 года – 4-й Украинский), 1-м 

Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. 

Принимал участие в Северо-Кавказской, Донбасской, Мелитопольской, 

Крымской, Шауляйской, Мемельской и Восточно-Прусской наступательных 

операциях. 

А.П. Солод был зачислен во взвод пешей разведки 88-го стрелкового 

полка, в составе которого прошел до Победы. Уже через два месяца он вместе 

со своим боевым товарищем в бою в районе хутора Гапкин (ныне 

Константиновский р-он Ростовской обл.) захватил в плен и доставил в штаб 

полка 5 немецких солдат. Приказом командира полка награжден медалью «За 

отвагу». 

В июле 1943 года, находясь в составе разведгруппы в тылу врага в 

районе хутора Криничка (ныне поселок Кринички Амвросиевского р-на ДНР) 

гвардии ефрейтор А.П. Солод выявил расположение танков и огневых точек 

противника, под огнем доставил разведданные в штаб полка и не допустил 

внезапного нападения. Приказом командира полка награжден второй медалью 

«За отвагу». 

В ходе Крымской наступательной операции 88-й гвардейский 

стрелковый полк переправился через озеро Сиваш и с боями продвигался на 

запад. 11 апреля 1944 года в составе группы разведчиков А.П. Солод проник в 

село Кутюке-Татар (ныне не существует, Красноперекопский район 

Республики Крым). Обнаружив противника, группа открыла огонь, в 

результате немцы оставили населенный пункт. На следующий день при 

овладении населенным пунктом Найдорф (ныне с.Новая Деревня, 

Первомайский р-он Республики Крым) он гранатой уничтожил станковый 

пулемет и трех солдат противника, а еще трех взял в плен. Командиром полка 

представлен к награждению орденом Красной Звезды. Приказом командира 

33-й гвардейской стрелковой дивизии от 28 апреля 1944 года гвардии 

ефрейтор Солод Алексей Пудович награжден орденом Славы 3-й степени. 

После завершения Крымской операции 33-я гвардейская стрелковая 

дивизия была передислоцирована в полосу 1-го Прибалтийского фронта и 

введена в бой в ходе Шауляйской наступательной операции. В период с 23 

июля по 6 августа 1944 года А.П. Солод при выполнении различных боевых 

заданий уничтожил 11 немецких солдат. В ночь на 1 августа, находясь в 

разведке в районе местечка Гринкишки (Латвия), противотанковой гранатой 



подорвал автомашину противника с крупнокалиберным пулеметом. Приказом 

командующего 2-й гвардейской армией от 5 сентября 1944 года гвардии 

ефрейтор Солод Алексей Пудович награжден орденом Славы 2-й степени. 

В ходе Восточно-Прусской операции на подступах к городу 

Кёнигсберг 2 февраля 1945 года разведчики обнаружили засаду противника. 

А.П. Солод обошел засаду и внезапно напал на немцев с тыла, уничтожив семь 

вражеских солдат. Приказом командующего 39-й армией от 22 марта 1945 года 

гвардии ефрейтор Солод Алексей Пудович награжден вторым орденом Славы 

2-й степени. 

После овладения Кёнигсбергом 33-я гвардейская стрелковая дивизия 

продолжила боевые действия по блокаде Земландской группировки 

противника. 16 апреля 1945 года группа разведчиков на танке ворвалась в 

населенный пункт Пейзен и завязала бой, отвлекая на себя силы противника. 

А.П. Солод гранатами и огнем из автомата уничтожил 6 немецких солдат. В 

дальнейшем обнаружил огневую точку в подвале каменного дома. Обойдя 

дом, ворвался в подвал и захватил в плен 13 солдат и одного унтер-офицера. 

Приказом командира дивизии награжден орденом Красной Звезды. 

Демобилизован в феврале 1947 года. Вернулся в родные края. 

Работал на строительстве Цимлянского судомеханического завода, а 

затем проработал на нем 36 лет, пройдя путь от рабочего до мастера котельно-

сварочного цеха. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 

1969 года в порядке перенаграждения Солод Алексей Пудович награжден 

орденом Славы 1-й степени. 

 

 

В июне 1869 г. – 155 лет со дня создания 

народно-школьной библиотеки в ст.Цимлянской 

(ныне г.Цимлянск), ставшей старейшей на Дону. 

Зафиксирован факт создания библиотеки в 

«Ведомости библиотек для чтения во 2-ом 

Донском округе». 

 

 

 

 

 В июне 1924 г. – 100 лет со дня 

публикации постановления №156 Донского 

исполнительного комитета шестого созыва «О 

районировании Донской области». Согласно 

этому постановлению Цимлянская волость 

стала называться Цимлянским районом. 

 

 

 

 

 

 



20 июня – 125 лет со дня рождения 

Марии Вячеславовны Воробьёвой 

(1899-1980), писателя.  

Родилась 20 июня 1899 года в г. Москве. 

В 1916 году в Оренбурге окончила гимназию, а 

в 1926 году — физико-математический 

факультет Московского университета. После 

окончания университета М. Воробьёва 

переехала в Ростов-на-Дону, здесь в течение 

пятнадцати лет работала на разных 

предприятиях города. Осенью 1941 года, когда 

фашисты подходили к Ростову, эвакуировалась с семьёй в Западный 

Казахстан. Попала в глубинный колхоз, который впоследствии описала в 

рассказе «Берёза белая». В Ростов вернулась в 1945 году. 

Первые вещи писательницы появились в 1947–1949 годах в альманахе 

«Дон» («Книга о родном городе», «Начало жизни», «Город в садах»). Затем 

последовали публикации в журналах «Смена», «Огонек», «Октябрь», «Дон», в 

общих сборниках, в газетах «Комсомольская правда», Молот», 

«Большевистская смена» и других.  

Автор повестей, очерков, рассказов, в числе которых «Плечом к плечу» 

(1957), «Встречающие солнце» (1960), «С добрым утром» (1964), «И станет 

свет» (1967), «Страницы жизни» (1980) и т.д. 

 

 

 21 июля – 85 лет со дня рождения 

Петра Викторовича Вегина (1939-2007), 

поэта, уроженца Ростова-на-Дону. С 1960-х 

годов - в Москве, в 1989-м эмигрировал в 

США. Автор сборников стихов 

«Притяжение» (1964), «Винтовая 

лестница» (1968), «Переплыви 

Лету» (1973), «Зимняя почта» (1978), 

«Вальс деревенской луны» (1983, все – 

в Москве), «Блюзы для бога» (2002), роман-

воспоминание «Опрокинутый 

Олимп» (2000, обе - в Лос Анджелес). 

Поэт- шестидесятник, его звездное 

время пришлось на те самые шестидесятые 

годы. 

Он собирал в 60-е - 80-е годы огромные залы любителей поэзии и был 

известен в СССР почти так же хорошо, как Андрей Вознесенский, Евгений 

Евтушенко и некоторые другие поэты того поколения. В 70-е годы он стал 

автором стихотворений, имевших хождение в самиздате.  

Каждый из его сборников стихов становился событием в литературной 

жизни страны. Среди них – «Притяжение» (1964), «Винтовая лестница» 

(1968), «Переплыви Лету» (1973), «Лёт лебединый» (1974), «Зимняя почта» 

(1978), «Над крышами» (1979), «Созвездие Отца и Матери» (1981), «Вальс 



деревенской луны» (1983), «Серебро» (1984), «Мастерская» (1989), «Раненая 

роза» (1989). Часть этих книг он проиллюстрировал сам. 

В 1989 году Пётр Вегин уехал в США. В числе основных причин, 

повлиявших на его выбор, было слабое здоровье дочери. В течение года он 

занимался преподавательской работой в университет Индианы (Блумингтон). 

Переехав в Лос-Анджелес, он заново взялся за написание романа 

«Опрокинутый Олимп», черновой вариант которого появился ещё в Москве. 

Он продолжал активно заниматься и живописью, в начале нового века 

его работы были представлены в Белокаменной – на вернисаже американских 

художников русского происхождения. 

В Лос-Анджелесе поэт одно время работал в еженедельнике 

«Панорама», переводил стихи поэтов США, Латвии, Армении, Украины, 

Грузии, Литвы, публиковался в журналах «Вестник РХД», «Октябрь», 

«Знамя», альманахе «День поэзии-2006», «Литературной газете» и многих 

других изданиях Америки и России. Как редактор он выпускал альманах 

«Зеркало». 

 

 

 25 июля – 95 лет со дня pождения 

Василия Макаpовича Шукшина (1929-1974), 

писателя, киноpежиссёpа, сценаpиста, актёpа. По 

собственным сценариям поставил фильмы 

«Живёт такой парень» (1964, высшая награда 

Венецианского международного кинофестиваля 

«Золотой лев св. Марка»), «Ваш сын и брат» (1965; 

Государственная премия РСФСР имени братьев 

Васильевых, 1967), «Странные люди» (1969), 

«Печки-лавочки» (1972), «Калина красная» (1973, 

первый приз Всесоюзного кинофестиваля). 

Большая актёрская карьера В. М. Шукшина 

начиналась с безмолвной роли в эпизоде матроса 

во второй экранизации «Тихого Дона» (1956). 

Наиболее значимые роли Шукшин сыграл 

в фильмах «Золотой эшелон» (1959), «Простая история» (1960), «Когда 

деревья были большими» (1961), «Журналист» (1967), «У озера» (1969; 

Государственная премия СССР, 1971), «Освобождение» (1970), «Даурия» 

(1971), «Печки-лавочки» (1972), «Калина красная» (1973), «Они сражались за 

Родину» (1975). Автор рассказов, повестей, исторических романов 

«Любавины» (1964), «Я пришёл дать вам волю» (1969). Неоднократно 

приезжал на Дон (1966, 1971, 1974): собирал материалы для романа и 

киносценария о Разине, встречался с М. А. Шолоховым. 

 

 



27 июля – 115 лет со дня pождения 

Леонида Вениаминовича Шемшелевича 

(1909-1983), поэта.  

Родился 27 июля 1909 г. в городе 

Сморгонь бывшей Виленской губернии. Семья 

Шемшелевича в 1918 году переехала в Ростов-на-

Дону. Здесь Леонид Шемшелевич окончил 

школу-семилетку и в 1925 году поступил рабочим 

на кожзавод, одновременно продолжая учиться в 

школе рабочей молодежи. Тогда он написал 

первые стихи. Одно из них — «Фабзайчонок» в 

1925 году было напечатано в газете «Молодой 

рабочий», а в год поступления Л. Шемшелевича в 

университет (1928) в журнале «На подъеме» 

появилась первая подборка его стихов. 

В 1932 году Л. Шемшелевич окончил 

факультет русского языка и литературы 

Ростовского университета и в том же году в Севкавиздате вышел первый его 

сборник стихов «Напрямик», а в следующем году в Москве был издан второй 

сборник — «Сердцебиение». 

В СП СССР принят в 1934 г. 

В 1937 г. был арестован по ложному обвинению и 10 лет провел в 

лагерях. 

За годы творчества поэтом написано и опубликовано более десяти 

поэтических книг. Среди них «Движение» (1934), «Дальние дороги» (1948), 

«Пути и встречи» (1957), «Добрые приметы» (1959), «Зарницы» (1960), «Зов и 

отклик» (1964), «Избранные стихи». (1967), «Отблески солнца» (1969), 

«Мальчик и время» (1973), «На излете лета» (1979). 

Творческая активность Л. Шемшелевича проявилась не только в 

области поэзии. Он выступал и как литературный критик. Его перу 

принадлежат статьи о выдающихся представителях советской литературы, с 

которыми поэту посчастливилось общаться, — о М. Светлове, В. Луговском, 

М. Голодном, К. Чуковском, В. Маяковском, В. Ставском, Н. Тихонове и о 

других. Он рассказал о них и как поэт, создав своеобразные стихотворные 

портреты: «Маяковский в Ростове», «Незабытая песня» (о М. Голодном), 

«Встреча с поэтом» (о В. Луговском), «Наш общий друг» (о М. Светлове). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 сентября – 80 лет назад Указом 

Президиума Верховного Совета СССР уроженцу 

ст.Маркинской Александру Ивановичу 

Иринину (1925-1944 гг.) присвоено звание 

Героя Советского Союза (1944г.) 

Иринин Александр Иванович – наводчик 

станкового пулемёта 47-го гвардейского 

кавалерийского полка 12-й гвардейской 

кавалерийской дивизии 5-го гвардейского 

кавалерийского корпуса 2-го Украинского 

фронта, гвардии сержант. 

Родился 2 февраля 1925 года в станице 

Маркинская Цимлянского района Ростовской 

области в семье донского казака. Окончил 8 

классов. Член ВЛКСМ. 

В Красной Армии с 1943 года. Участник Великой Отечественной 

войны с января 1944 года. В 47-м гвардейском кавалерийском полку Иринин 

стал наводчиком станкового пулемёта «максим». 

После тяжёлых боёв на правом берегу Днепра советские войска 

перешли к обороне – необходимо было закрепиться на занятых рубежах и 

подготовиться к дальнейшему наступлению. Фашисты пытались отбросить 

кавалеристов с занятых рубежей. На одном из участков обороны после 

артиллерийской подготовки гитлеровцы перешли в наступление, но были 

встречены пулемётным огнём: это гвардии сержант Иринин вёл огонь по 

наступавшим до тех пор, пока не был ранен. После госпиталя Иринин снова 

возвратился в свою кавалерийскую часть. 

31 января 1944 года во время боя за село Надточаевка Шполянского 

района Черкасской области фашисты контратаковали наших кавалеристов. 

Вражеская группировка, пытаясь вырваться из Корсунь-Шевченковского 

окружения, ввела в бой резервы. В критическую минуту боя гвардии сержант 

Иринин ворвался на пулемётной тачанке во вражескую цепь и длинными 

очередями из пулемёта разил фашистов, уничтожив при этом более 100 

гитлеровцев. Противник дрогнул и отступил, понеся большие потери. 

Воспользовавшись дерзкой вылазкой пулемётчика, кавалерийский эскадрон 

стремительным манёвром овладел крупным населённым пунктом 

Надточаевкой. 

7 февраля 1944 года в бою под селом Валява Городищенского района 

Черкасской области, отбивая атаку фашистов, Александр Иринин остался у 

пулемёта один, но вёл огонь до последнего патрона. Раненным, он не покинул 

поле боя, продолжая отбиваться от гитлеровцев гранатами. За этот подвиг 

Иринин был представлен к геройскому званию. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 

геройство гвардии сержанту Иринину Александру Ивановичу присвоено 

звание Героя Советского Союза. 



Но Герой не дожил до этого дня. 6 мая 1944 года при наступлении на 

опорный пункт фашистов в селе Новая Буда на территории Румынии, гвардии 

сержант Иринин был снова тяжело ранен. Истекая кровью, он вёл огонь по 

фашистам из своего пулемёта до тех пор, пока не потерял сознание. Рана 

оказалась смертельной... 

Похоронен Герой на месте последнего боя в селе Новая Буда 

(Румыния). 

Награждён орденом Ленина. 

Приказом Министра обороны СССР А.И. Иринин навечно зачислен в 

списки личного состава воинской части.  

 

 

16 сентября – 25 лет со 

дня террористического акта в 

г.Волгодонске. 16 сентября 1999 

года в 6 часов утра был взорван 

многоквартирный жилой дом в 

Волгодонске на улице 

Октябрьское шоссе, 35. 17 человек 

погибли сразу, 20 – были тяжело 

ранены. А всего в больницы 

города обратились более 300 

человек. Этот мощный взрыв был 

слышен во многих населенных пунктах Волгодонского и Цимлянского 

районах. 

 

 

 18 сентября – 125 лет со дня рождения 

Акима Владимировича Некрасова (1899-1972), 

педагога и писателя.  

Аким Некрасов родился в казачьей 

офицерской семье в 1899 году.  

В 1917 году Аким Некрасов окончил 

педагогические курсы. В 20 лет его назначили 

заведующим начальной школы в селе Песчаном. 

Там ему кроме преподавания русского языка и 

литературы пришлось участвовать в посевных 

кампаниях, организовывать культпоходы, 

бороться с безграмотностью взрослых, налаживать 

работу школ Ермака и Осьмерыжска. 

В 1929 году Некрасов стал заведовать 

школой в селе Федоровка Качирского района и 

поступил на заочное отделение филологического факультета Свердловского 

пединститута. 

В 1930 году Аким Владимирович переехал на Урал, где продолжил 

педагогику. 



В 1932 году после окончания института его направили работать в 

Ростовскую область. 

В годы Великой Отечественной войны Аким Некрасов ушел на фронт, 

получил медали за боевые заслуги. После войны проживал в Волгодонске 

Ростовской области. 

В начале 50-х занялся писательским трудом. Опубликована его повесть 

«На речке Березовой», сборник очерков «На земле Придонья», в Детгизе 

вышла книга «Енот, нутрията и другие зверята». Более 40 лет своей жизни 

Некрасов посвятил работе с детьми, за что награжден знаком «Отличник 

народного просвещения», а в 1954 году – орденом Ленина. 

 

 

20 сентября – 215 лет со дня pождения 

Hестоpа Васильевича Кукольника (1809-1868), 

пpозаика, поэта, дpаматуpга. Автор исторических 

романов, в числе которых «Альф и 

Альдона» (1842), «Историческая 

красавица» (1943), «Азовское сидение» (1955), 

«Два Ивана, два Степаныча, два 

Костылькова» (1860), «Иоанн III, собиратель 

земли русской» (1874), «Морис 

Саксонский» (1882). Один из соавторов стихов 

либретто опер «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 

и «Руслан и Людмила». На его стихи написали 

музыку 27 композиторов, в том числе М. Глинка (романсы «Жаворонок» и 

«Попутная песня»). С 1847 года Кукольник связывает свою судьбу с Доном и 

Приазовьем; в 1857 году поселяется в Таганроге. Занимается вопросами 

снабжения действующей армии в Крымской войне, строительством железных 

дорог Грушевская – Аксай  и Харьков – Донбасс – Таганрог; способствует 

открытию в Таганроге окружного суда, причастен к строительству оперного 

театра и приглашению итальянской оперы. 

 

 

28 сентября – 125 лет со дня pождения 

Гpигоpия Боpисовича Гридова (1899-1941), 

поэта.  

Григорий Борисович ГРИДОВ (настоящая 

фамилия — Давидо́вич) родился 28 сентября 1899 

года в городе Николаеве. 

В 1914 году переехал с семьей в Ростов-

на-Дону. Окончил юридический факультет 

Донского университета (1924). Уже в 

студенческие годы участвовал в театральных 

спектаклях, сочинял эстрадные песни, романсы, 

сценки, скетчи. 

С 1924 году профессионально писал песни 

для эстрады, в числе которых «Караван», 



«Стаканчики граненые», «Андрюша», «Мама». В качестве соавтора принимал 

участие в написании либретто нескольких оперетт («Свадьба в Малиновке» Б. 

А. Александрова, «Голландочка» И. Кальмана, «Принцесса Коломбина» Р. 

Планкета). 

В местных и центральных издательствах вышли несколько сборников 

его стихов и песен: «Поет молодая страна. Песни» (1938), «Цвети мой сад. 

Стихи и песни для эстрады» (1939), «Родная сторона. Песни с нотами» (1941), 

«Похождения плюшевых мишек. Стихи для детей» (1959). С его именем 

связаны успехи популярной эстрадной певицы Изабеллы Юpьевой, 

исполнявшей специально для неё написанные Гpидовым романсы. 

С первых дней Великой Отечественной войны был на фронте, вместе с 

другими ростовскими поэтами и писателями (Г. Кацем и М. Штительманом) 

служил военным корреспондентом газеты 19-й армии «К победе». Уже в 

октябре 1941 года армия была окружена немецкими войсками под Вязьмой. 

Гридов попал в плен и был расстрелян в концлагере. 

 

 

14 ноября – 195 лет со дня pождения 

Микаэла Лазаpевича Hалбандяна (1829-1866), 

писателя, философа, pеволюционеpа-демокpата, 

уроженца Нахичевани-на-Дону. Боролся за 

внедрение нового армянского литературного 

языка взамен мёртвого книжного. Зачинатель 

критического реализма в армянской литературе, 

автор романов «Одному слово, другому 

невесту» (1858), «Вопрошение мёртвых» (1859, 

неокончен), «Дневник» (1858–1860). Гражданская 

лирика Hалбандяна проникнута пафосом борьбы 

за свободу. Переводил на армянский стихи А. С. Пушкина, M. Ю. Лермонтова, 

Г. Гейне и других. Похоронен на территории монастыря Сурб-Хач в Ростове. 

Его именем названа улица в Пролетарском районе города. 

  

  

10 декабря – 95 лет со дня рождения Петра 

Петровича Садкова (1929-2005), художника, 

уроженца Цимлянска.  

Учился в Ростовском художественном 

училище имени М. Б. Грекова (1947 1952). Работал в 

Ростовском книжном издательстве. Иллюстратор 

книг Р. Киплинга («Маугли»), М. Шолохова 

(«Жеребёнок»), П. Аматуни («Сказки») и других. 

Преподавал в Ростовском педагогическом институте 

на художественно-графическом факультете (1978 - 

2005). 

Участник областных, зональных и 

республиканских выставок. Садков известен 

широкому читателю и зрителю, прежде всего, как 



мастер книжной графики. Он прекрасно чувствовал замысел автора, стиль 

литературного произведения, внутренний мир героев. Многие из них, 

изданные Ростовским книжным издательством, мгновенно становились 

библиографической редкостью во многом благодаря Садкову. 

Документальность – вот что являлось отличительной чертой его творчества. 

Разносторонним дарованием обладал Садков. Им выполнена диорама 

(размер холста 3×7 м) для Музея ростовской школы № 60 имени 5-го Донского 

казачьего корпуса. 

  

 

 15 декабря – 275 лет городу 

Ростову-на-Дону (1749).  

Основательницей Ростова 

считается императрица Елизавета I. 

В 1749 году своим указом она 

учредила в устье реки Темерник 

таможню — здесь проходила граница 

русского государства. Поэтому 

декабрь 1749 года является историческим днём рождения Ростова. 

После этого здесь появился Темерницкий порт (он стал крупнейшим 

торговым портом на юге России), а в 1761 году начинается строительство 

военной крепости святого Димитрия Ростовского. Интересно, что только тогда 

город получает своё название — Ростов. Но так как одноимённый город уже 

существовал, южный Ростов стали называть Ростовом-на-Дону. 

 

 

20 декабря – 105 лет со дня рождения 

Елены Владимировны Писчик (1919–2009), 

врача-дерматолога, поэтессы. 

Елена Писчик родилась 20 декабря 1919 

года на станции Лесной Минской губернии. 

В 1943 году окончила Томский 

государственный медицинский институт. 

Е.В. Писчик переехала с семьей в 

Цимлянск в 1968 году, и с тех пор он стал для нее 

родным. Трудовую деятельность осуществляла 

врачом, а свой творческий путь в поэзии начала в 

1976 году. Основные темы ее стихов: лирические 

картины природы, обычаи казачьего Дона, 

уникальность Цимлянска и Цимлянского моря, 

материнская любовь, воспоминания. 

Неоднократно публиковалась в Цимлянской районной газете 

«Ленинец» (ныне «Придонье»), «Вечерний Волгодонск», «Атоммашевец», 

Семикаракорской газете. 

В 2004 году, Постановлением Главы Администрации Цимлянского 

района, Елене Владимировне присвоено звание «Почетный гражданин 

Цимлянского района». 



27 декабря – 95 лет со дня pождения 

Леонида Гpигоpьевича Григорьяна 

(1929-2010), поэта, пеpеводчика.  

Леонид Григорьян родился в Ростове-на-

Дону 27 декабря 1929 года. В детстве Леонид 

Григорьян пережил в Ростове оба периода 

немецкой оккупации. 

С 1948 по 1953 год учился на романо-

германском отделении историко-

филологического факультета РГУ. Преподавал 

латынь в средней школе № 49 (1953–54 гг.), 

затем преподавал латынь в Ростовском 

медицинском институте, заведовал кафедрой 

латинского языка с 1954 по 1989 год. Первая подборка стихов была 

опубликована в 1966 году в «Новом мире», когда автору исполнилось 37 лет. 

Первая книга стихов «Перо» вышла в Ростовском книжном 

издательстве в 1968 году. Затем в Москве был издан лирический сборник 

«Друг» с предисловием Л. Озерова (1973). Выход в Ростиздате третьей книги 

стихов Л. Григорьяна «Дневник» вызвал скандальную реакцию: автора 

обвинили в антисоветских настроениях, тираж был почти полностью 

уничтожен. В дальнейшем в Ростове и Ереване вышли сборники поэта, 

появились достойные публикации в литературных журналах. Но, несмотря на 

растущую известность, путь к приёму в Союз советских писателей для Л. 

Григорьяна оказался закрыт.  

Григорьян известен как переводчик современной французской прозы (в 

частности — произведений А. Камю, Г. Шевалье, Ж.-П. Сартра) и армянской 

поэзии. 

Печатал стихи и переводы в «Новом мире», «Звезде», «Юности», 

«Дружбе народов», «Знамени», «Октябре», «Неве», «Авроре», «Доне», 

альманахе «Поэзия», «Гранах» (Германия), «Новом журнале» (США), 

«Иностранной литературе», «Литературном обозрении», «Литературной 

Армении», «Литературной газете», «Литературной России» и других 

изданиях. 

С 1991 года — член Ростовского отделения Союза российских 

писателей. Лауреат литературных премий 1995 и 1997 года (Ростов-на-Дону).  

 


