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ВведениеНемецкий писатель и мыслитель И. В. Гёте оставил афористическое выражение: «Кто хочет понять писателя, должен идти в землю его обитания». Пензенский край является «землёй обитания» многих выдающихся людей, умноживших славу наше-го Отечества. В. В. Путин, будучи в Пензе, произнёс комплиментарные слова: «История вашего края — замечательная и неповторимая часть нашего общего наследия. Его уроженцы внесли большой вклад в развитие отечественной культу-ры, науки и техники». Действительно, на Пензу выпал обильный звёздный дождь писателей и актёров, генералов и рядовых, поэтов и химиков, геологов и ботаников, академиков и членов провинциальных научных обществ, спортсменов и космонав-тов, врачей и педагогов, вошедших в анналы российской истории. Жизнь быстротечна. На смену одним поколениям приходят новые и, обращаясь к опыту своих предшественников, создают материальные и духовные ценности. Чтобы предшественники не забывались, их имена, в напоминание потомкам, зано-сились на скрижали. Традиция сохранения памяти была заложена ещё в далекой древности. Вспомним образец античной литературы «Сравнительные жизнеописа-ния» Плутарха. 700 биографий римлян и греков запечатлел Варрон в своём труде «Изображения». В России начало биографистики положили житиях святых, патери-ки — повествования об обитателях святых обителей.Собиранию сведений о людях, достойных исторической памяти — древнерусских князьях, архиереях, писателях духовного чина — много свободного от службы времени уделял Митрополит Евгений (в миру Евфимий Алексеевич Болховитинов) (1767–1837) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий, церковный историк, археограф и библиограф. Ещё в 1794 г. он написал работу «Надгробное слово над гробом епископа Иннокентия, с присовокуплением краткого летописца преосвященных воронежских», «Полное описание жизни преос-вящённого Тихона». В первом десятилетии ХIХ в. он создает труд «Историческое сведение о вологодской епархии и о пермских, вологодских и устюжских архиере-ях», затем подготовил новую работу «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина». «Словарь достопамятных людей русской земли» издал в 1830-х гг. Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский (1788–1850). Пауза не бывает вечной, и её во второй половине ХIХ в. заполнил русский библиограф, библиофил и историк русской литературы XIX века Григорий Николаевич Геннади (1826–1880) — юрист по образованию. В 1860-х гг. начал создавать свой главный труд — «Справочный словарь о русских писателях и учёных». Геннади, с раннего детства любивший книгу, в течение всей жизни собирал библиотеку, которая насчитывала до 15000 томов и состояла в основном из отечественных изданий ХIХ в.  и  более ранние экземпляры. Наиболее полно была представлена библиография, история литературы, книговедение, биография русских писателей и др. Главным его трудом «Справочный словарь о русских писателях и учёных, умерших в XVIII и XIX столети-ях, и список русских книг с 1725 по 1825». Самым ярким и увлечённым создателем российской биографистики был историк литературы, библиограф Семён Афанасьевич Венгеров (1855–1920), создавший в 1886 г. обширный «Критико-биографический словарь русских писателей и учёных». В 1900–1910 гг. вышло 2 тома «Источника Словаря русских писателей». Но он пошёл дальше своих предшествен-ников, затеяв свой словарь  « от начала русской образованности до наших дней».Пенза также имела творцов своей региональной биографистики. Первым из них назовём журналиста, археографа, краеведа Александра Фёдоровича Селиванова (1856–1919), опубликовавшего «Биографии пензяков» (Пенза, 1889), «Пензенские архипастыри» (Пенза, 1893–1898). В 2001 г. вышла «Пензенская энциклопедия», в  которой представлен наиболее полный свод кратких биографий людей, умножив-ших славу Пензы и области. К 350-летию Пензы создан капитальный трёхтомный сборник биографий наших земляков, восславивших себя и родную для них Пензу.
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Как уже сказано выше, мы попытались собрать в это трёхтомное издание наибо-лее полный свод биографий наших земляков и людей, «сделавших» 350-летнюю историю родной нам Пензы. Это оказалось занятием весьма и весьма непростым.Во-первых, мы в большей степени уделяли внимание людям, жившим до нашего времени. С ними как-то всё более понятно: история уже расставила всех по своим местам, плоды их деятельности видны, заслуги оценены. Тем не менее, эта книга — не «поминальник усопших», жизнь продолжается. И людей нашего времени, своим трудом и творчеством прославляющих наш город, множество. Мы всё же взяли на себя смелость ограничить этот круг персоналий, дабы не получился справочник «Кто есть кто в Пензе». Мы включили в свод биографий тех, кто уже бесспорно вошёл в пензенскую историю: олимпийских чемпионов, результативных политиков и администраторов (а не людей, занимающих высокие посты), признанных в стране учёных… Мы понимаем, что наши взгляды и оценки субъективны, и просим читате-лей понять нашу позицию и не судить строго. Поверьте, если бы наша книга называ-лась «Гордость и слава нашего города», персоналий, достойных для включения в неё было бы в десятки раз больше. Во-вторых, как и подобает биографическим словарям и энциклопедиям подобного рода, каждая статья, в идеале, должна начинаться с портретного изображения, но достичь этого идеала нам не удалось. Конечно, понятно и объяснимо, что в 17-м, 18-м, да и в 19-м столетии не очень-то заботились о том, чтобы оставить потомкам своё изображение. Дело делали, а о посмертной славе не задумывались… Но, к сожа-лению, и персоналии пензенской истории века 20-го тоже нередко не снабжены портретами. Это отчасти из-за того, что мы включили в это издание, т. е. по сути ввели в пензенскую историю довольно много фамилий, ранее не известных широко-му кругу, — учёных, военачальников, политиков… И их портретов либо просто не найдено, либо фотографии, вытащенные из интернета, неважного качества. Но мы их решили всё же помещать, чтобы не оставлять пустот. Думаю, что читатели простят нам также и это. В свою очередь, если когда-нибудь будет второе издание этих книг, мы исправим сложившееся положение.В-третьих, существовала ещё одна проблема, решить полностью которую не пред-ставляется возможным. Это проблема либо полного отсутствия информации о пер-соне, либо её ограниченность, двойственность и неопределённость. Даже серьёзные энциклопедические издания о довольно известных исторических личностях дают различные сведения: не сходятся даты жизни или смерти и т. п. Кстати, в этих случаях, мы придерживались правила подкреплять свои сведения данными нашей «Пензенской энциклопедии». В то же время, нередко мы даём более уточнённые данные, нежели энциклопедия.А чтобы у читателя, после наших извинений-реверансов, не возникло несерьёзно-го отношения к нашему труду, скажем в свою защиту пару слов:По сравнению с вышеуказанной «Пензенской энциклопедией» мы значительно увеличили круг персоналий нашей городской истории.Мы ушли от сухого энциклопедического изложения биографий, а постарались наполнить их живыми словами, дабы читатель мог узнать не только «что и когда» произошло с персонажем, но и дать возможность представить «как это всё с ним» было. 
Авторы
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АБЛЯЗИН 
Денис Михайлович (р. 03.08.1992) — спортивный гимнаст, заслуженный мастер спорта.

Денис Аблязин — воспитанник пензенской школы гимнастики. Первый в истории гимнастики Пензенской области мастер спорта международного класса по спор-тивной гимнастике, победитель Первенства России 2008 г., чемпи-он России 2009 и 2010 гг., серебря-ный призер этапа Кубка мира 2010 г., участник Чемпионатов мира и Европы 2011 года. В составе сборной России завоевал серебро Чемпионата Европы в мае 2012 г. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне в опорных прыжках завоевал серебро, в вольных упражнениях — бронзу. Его трене-ры — Державин Дмитрий Николаевич (1940-2011) и Старкин Сергей Валерьевич.
АБРАМОВ
Николай Кузьмич(р. 10.12.1933) — легкоатлет, мастер спорта СССР. Первый в истории пензенского спорта участник Олимпийских игр Н. К. Абрамов родился в д. Трушнино Городищенского района. Он рано начал заниматься спортом и уже в 1959 г. стал чемпионом области 

в беге на длинные дистанции, сохранив за собой это звание до 1963 г. Абрамов выходил победите-лем в беге на стайерские дистанции в 10000 метров в зональных сорев-

нованиях «Центр России». В 1963 г. удостоен звания мастера спорта СССР. В 1964 г. Абрамов участвовал как серебряный призёр чемпионата СССР в ХVIII летних Олимпийских играх в Токио, где занял в марафон-ском беге 26 место.

АБРОСЬКИН
Николай Павлович(р. 01.01.1951) — генерал армии, Почётный гражданин Пензенской области (2004).

Н. П. Аброськин родился в с. Армиёво Шемышейского района. В 1973 г. окончил сельско-хозяйственный факультет Мордовского университета им. Н.П. Огарёва и вскоре защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук. Военную службу проходил на командных должностях, в 1980 г. перешёл в строительную отрасль. В 1992–1996 гг. был заместителем начальника Главного управления специально-го строительства Российской Федерации, в 1999 г. возглавил Федеральную службу специально-го строительства РФ, а в 2004 г. удостоен звания «Почётный строитель России». Оказывал большое содействие в развитии строительного комплекса Пензенской области.
АВКСЕНТЬЕВ 
Николай Дмитриевич(29.11.1878 – 04.03.1943) — полити-ческий деятель, доктор филосо-фии, доктор экономических наук.Н. Д. Авксентьев родился в Пензе. Его отец Дмитрий Ильич Ав ксен-

ть ев (24.10.1844 – 08.08.1913) работал некоторое время учите-лем в Ясно-Полянской школе у Л. Н. Толстого, затем служил частным поверенным в Пензе, а с 1902 г. занимал должность 

Абвгдеё ж зийк лмнопрс т уфх ц чшщ ъыь эюя
***
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секретаря Пензенской губернской земской управы и являлся членом наблюдательного комитета Общества взаимного страхования имущества от огня. Дед Илья Акимович Авксентьев (1804 –  после 1861) служил в Городище, Мокшане, Наровчате, Н.  Ломове канцелярским чиновником и в 1861 г. был награждён орденом Св. Владимира 4-й ст., который давал право на причисление к дворянскому сословию. В 1881 г. род Авксентьевых внесён в 3-ю часть дворянской родословной книги Пензенской губернии. Таким образом, Николай Дмитриевич был дворянином в третьем поколении. В 1897 г. он с золотой медалью окончил Пензенскую гимназию № 1 и был зачислен на юридиче-ский факультет императорского Московского университета, где возглавил Союз студенческих объединённых землячеств в Москве. Увлечение революцион-ными идеями обошлось дорого: в 1899 г. его исключили из универ-ситета и выслали в родную для него Пензу. В том же году активно вошедший в общественное движе-ние пензенский революционер выехал в Германию, где продол-жил образование в немецких университетах. Изучив научное наследие представителя «фило-софской жизни», философа и поэта Фридриха Ницше, он защитил докторскую диссертацию. В Германии Николай Дмитриевич занимался нелегальной доставкой в Россию журнала «Вестник рус-ской революции» и газеты «Революционная Россия».После долгой разлуки с родной Пензой Авксентьев вновь вернулся на свою малую родину в декабре 1906 г. Повод к тому был печаль-ный: его больная мать Александра Ивановна находилась на исходе своей жизни. Скончалась она 21 де кабря 1906 г. и была похоро-нена на Мироносицком кладбище. Здесь же будет похоронен и его отец, скончавшийся в 1913 г. К этому времени окончательно из некогда разрозненных народни-ческих кружков и групп в России сформировалась партия социали-стов-революционеров (эсеров), главная цель которой состояла в свержении самодержавия и со-здании демократической респу-блики. Её боевая организация придерживалась более радикаль-

ной тактики индивидуального террора, и жертвами эсеров-боеви-ков стали министры внутренних дел Д. С. Сипягин и В.К. Плеве. Н. Д. Авксентьев в 1907 г. был избран членом Центрального Комитета партии эсеров, остава-ясь на этом посту до 1917 г.В апреле 1917 г. он избран в ис-полком Петроградского совета, на I Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов избран председателем исполнительного комитета. С 24 июля по 2 сентября 1917 г. он занимает пост министра внутренних дел во Временном правительстве. В ноябре 1917 г. будучи председателем Всероссийского Совета крестьян-ских депутатов, стал председате-лем Временного Совета Российской республики. Как один из лидеров партии социалистов-революционе-ров Авксентьев избирается от Пензенской губернии депутатом Учредительного собрания. В Пензенской губернии выборы состоялись 12–14 ноября, депута-тами собрания были избраны 11 че ловек по 6 избирательным спискам. В Пензе и военных гарни-зонах за сторонников Авксентьева проголосовали почти 48%, а в уез-дах — свыше 81%. Учредительное собрание отказалось признать декреты Советской власти и было распущено большевиками. Далее судьба Николая Дмитриевича складывается почти трагически: арест большевиками, переезд на Урал. Здесь Н. Д. Авксентьев в сентябре 1918 г. возглавил Уфимскую директорию — «Временное всероссийское прави-тельство», которое стремилось путем вооружённой борьбы с боль-шевиками установить свою власть на Урале и в Сибири. 18 ноября 1918 г. адмирал А. В. Колчак совер-шил переворот: разогнал Уфимскую директорию и провоз-гласил себя «верховным правите-лем». Последовал арест Авксентьева, а затем высылка его в Японию. Отсюда он перебрался во Францию, а с 1940 г. Н. Д. Авксен тьев жил в США, где защитил диссертацию доктора экономических наук, будучи уже доктором философии.
АГАРЕВ
Алексей Фёдорович («Павел») (1878–1945) — деятель революци-онного движения.

А. Ф. Агарев родился в семье священника с. Карсаевка Чембарского уезда Пензенской губернии. В 1899 г. окончил Пензенскую духовную семинарию и поступил на медицинский факультет Томского университета. За причастность к революцион-ным волнениям в марте 1901 г. был арестован, исключён из универси-тета и выслан в Красноярск. Алексею Фёдоровичу удалось бежать за границу. Вернувшись в Россию, по заданию «Искры» проводил партийную работу в городах Украины — Харькове и Луганске, а также в Самаре. В 1903 и 1905 гг. вновь подвергался арестам, был делегирован на Таммерфорсскую конференцию большевиков. Октябрьскую рево-люцию не понял и не принял, поэтому перешёл к меньшевикам и в 1917–1919 гг. в должности городского головы Владивостока защищал и выражал их интересы. Здесь же редактировал газету «Красное Знамя». В 1919 г. выехал в Шанхай, где в 1920 г. перешёл на дипломатическую работу в качестве представителя Даль не-вос точ ной Республики в Китае. Свою жизнь завершил вузовским преподавателем в Москве.

АГЕЕВ
Пётр Григорьевич(05.12.1913 – 22.08.1947) — стар-ший лейтенант, Герой Советского Союза (1943).П. Г. Агеев родился в с. Шумиха ныне Курганской области. Здесь же окончил семилетку, затем занимался в аэроклубе. В 1940 г. был призван в ряды Красной Армии и направлен в Астафьевскую военную авиаци-
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онную школу, откуда вышел лётчиком–инструктором. В период войны командовал звеном в Крас-но дарской авиационной школе. С 1942 г. служил в частях проти-воздушной обороны, был команди-ром звена 182-го истребительного полка. 14 июля 1942 г. во время налёта немецкой авиации на Ростов-на-Дону таранным ударом уничтожил немецкий бомбардировщик «Хейнкель-111». При 160 бо евых вылетах участво-вал в 20 воздушных боях и сбил 6 вражеских самолетов. После войны жил и умер в Пензе.
АДЛЕРБЕРГ
Александр Васильевич(05.02.1860–1915) — граф, русский государственный деятель, дейст-вительный статский советник, пензенский губернатор. Его дед Владимир Фёдорович Адлерберг (1792–1884) — герой Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813–1814 гг., состоял с 1817 г. адъютантом Великого Князя Николая Павловича, буду-щего императора Николая I. В 1878 г. по окончании Пажеского корпуса А.В. Адлерберг был произ-ведён в корнеты императорского 

эскадрона Кавалергардского полка, где в 1883 г. он получил чин поручика. В 1886 г. его назначили чиновником особых поручений при военном губернаторе Уральской области генерал-майо-ре Николае Николаевиче Шипове. В 1891 г. А. В. Адлерберг перешёл на статскую службу и в 1891–1898 гг. в чине надворного совет-ника исправлял должность вице-губернатора в Уфе. 3 января 1898 г. 

в звании камергера и действитель-ного статского советника он получил назначение на губерна-торство в Пензу, но был утверждён в этой должности лишь 10 мая 1899 г. В первые же месяцы губер-наторства Адлерберга в Пензе были проведены мероприятия по случаю 50-летия со дня кончи-ны В. Г. Белинского, на которых присутствовал и Александр Васильевич. Он же был причастен к празднованию в Пензе 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина, к открытию Пензенского народно-го театра, наречению Верхней Пешей улицы именем прославлен-ного полководца А. В. Суворова. В Пензе Адлерберг оставил о себе добрую память: при его участии в с. Маровке Мокшанского уезда был открыт памятник А. В. Суворову, учреждены губерн-ская учёная архивная комиссия, отделение императорского техни-ческого общества, построено здание Первой женской гимназии, установлена казенная винная монополия. 2 февраля 1898 г. в Пензе произошло памятное для всех будущих поколений событие: торжественно была открыта рисовальная школа имени Н. Д. Селивёрстова. Жена губерна-тора Екатерина Николаевна уро-ждённая Исакова (1864–1948) активно продолжила начатые Лидией Арсентьевной Татищевой традиции меценатства и попечи-тельства в социальной сфере губернии. Жившая в Петербурге тётка губернатора Екатерина Николаевна Адлерберг урождён-ная Полтавцева (1822–1910) под-держала своими деньгами свою тёзку в создании в 1899 г. первого в Пензе приюта-яслей. Подобно Л. А. Татищевой жена А. В. Адлерберга возглавляла Пензенское отделение Русского музыкального общества. Пензенское губернаторство Александра Васильевича заверши-лось 13 июня 1903 г. До 1911 г. он состоял псковским, а в 1911–1915 гг. петербургским (с 1914 г. — петроградским) губернатором.
АЗАРЕВИЧ
Ольга Николаевна(28.11.1851 – 23.11.1928) — поме-щица, основательница культурно-образовательных учреждений. О. Н. Азаревич была дочерью академика, археографа, тайного 

советника Николая Васильевича (1819–1855) и Лидии Алек сан д ров-ны († 1922) Калачёвых. Её муж —надворный советник Яков Александрович Азаревич (1834 – 16.11.1893), чей род дал Отечеству немало одарённых людей, полу-чивших известность в искусстве, литературе, науке. Мария Апол ло-нов на Волотовская (урожденная Азаревич (1804 – 14.11.1888) была ученицей драматурга и академика князя Александра Александровича Шаховского и в 1823–1842 гг. украшала своим талантом импера-торские театры. В 1823–1829 гг. в императорских театрах играла и Надежда Аполлоновна Азаревич (1806–1873). Сын профессора земледельческого института Дмитрий Иванович Азаревич (1848–1912/1920?) сам был про-фессором гражданского права Варшавского университета. Иерон Иванович Азаревич (1857–?) был доктором медицины. В 1902 г. О. Н. Аза ревич принадлежали в Засурской даче Городищенского уезда 1035 десятин земли, в Михайловке и Синорове Мокшанского уезда — 3082 деся-тин. Это было многоотраслевое, хорошо организованное хозяйство, обеспеченное сельскохозяйствен-ными машинами. В Михайловке с 1839 г. существовал свеклосахар-ный завод и большая свекличная плантация, выделывался собст-венный кирпич, 2,5 десятины занимал плодовый сад на 700 ство-лов яблонь, 50 слив и 100 вишен. Мать Ольги Николаевны — Лидия Александровна Калачёва была страстной любительницей садо-водства и цветоводства и «Азаревич унаследовала от матери любовь к саду и цветам… В Пензенском имении О. Н. Аза ре-вич перед самой усадьбой устроен обширный цветник, редкий по своей красоте». Получив от своего свёкора гвар-дии полковника, горного инженера и писателя Александра Аполлоновича Азаревича (16.03.1805 – 29.01.1870) и его жены Анны Николаевны (1816 – 13.08.1839) годами налаженное поместье, Ольга Николаевна прев-ратила его в культурный оазис.25 февраля 1887 г. в специально ею выстроенном двухэтажном здании была открыта церковно-приходская школа с повышенным педагогическим уклоном, в которой учились дети Александровки, 
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Большого Вьяса, Казачьей Пелетьмы, Ломовки, Степановки и др. сёл. Как вспоминают совре-менники «школа такого повышен-ного типа была открыта в захолуст-ном селе благодаря связям с выс-шими сферами (чуть ли не с са-мим… Победоносцевым, обер-про-курором Святейшего синода) помещицы Азаревич, которая и считалась попечительницей школы». Писатель Т. З. Сёмушкин вспоминал, что эта школа именова-лась «Михайловская второклассная церковно-учительская школа». Такие школы находились в ведении Святейшего синода и выпускали учителей школы грамоты». В школе было 13 классных столов, 1 класс-ная доска, небольшая библиотека, в которой в 1893 г. насчитывалось 137 книг. Первыми учителями школы в 1887 г. стали Мария Попова, окончившая в 1885 г. Пензенское епархиальное училище, и Глафира Дмитриевна Ципровская. В нач. 1900-х гг. учителем истории и пения был приглашён только что окончивший Пензенскую духовную семинарию Иван Платонович Пономарьков (1883–1967) — буду-щий профессор Московской консер-ватории. Ученик композитора и регента А. В. Касторского, он по приезде в Михайловку сразу же создал хор из крестьянских мальчи-ков, репертуар которого составляли народные песни и классические произведения русских композито-ров — М. И. Глинки, П. И. Чай ков-ского, Н. А. Римского-Корсакова. Хор выступал не только в соседних сёлах и уездном Мокшане, но и в губернской Пензе. После отъезда И. П. Пономарькова в 1909 г. в Петербург, хором руководили учителя школы, а в 1911 г. в Михайловку, после окончания Пензенской духовной семинарии прибыл Александр Алексеевич Автократов (1888–1967), взявший хор под свою опеку. Следуя доктри-не духовного композитора А. А. Ар-хан гельского, он пригласил в хор девочек, объединив, таким обра-зом, мужские и женские голоса. Большую роль в приобщении к певческой культуре крестьянских детей сыграл выпускник духовной семинарии Николай Александрович Игноратов (1883–1962). Для михай-ловцев памятно участие в хоре местных жителей Увара Степановича Пономарёва, Ивана Игнатьевича Губина, Екатерины Константиновны Медянцевой, 

Якова Васильевича Обухова, Фёдора Антоновича и Ильи Антоновича Осиповых. Созданный И. П. Пономарьковым ученический хор закрепил за Михайловкой репутацию одного из центров певческой культуры, которую умножила Е. К. Медянцева (1904 – 2000), организовавшая здесь в 1939 г. этнографический хор. В 1895 г. О. Н. Азаревич создала в Михайловке общедоступную библиотеку, для которой на свои средства приобрела духовно-нрав-ственную литературу, книги по истории, географии, естествозна-нию. Эта библиотека открыла путь в большую литературу писателям Тихону Захаровичу Сёмушкину и Александру Антоновичу Диковицкому, учёному-историку Александру Зосимовичу Кузьмину. Ольга Николаевна сформировала в Михайловке триединый цикл постижения культуры: школа – биб лиотека – хор.О. Н. Азаревич одновременно с кн. Марией Алексеевной Ша хов-ской положила начало производст-ву художественных тканей: в неу-рожайном 1892 г. она организовала в Михайловке ткацкую мастер-скую, где изготавливались круже-ва и шерстяные ткани: салфетки, скатерти, полотенца. На региональной выставке Общества сельского хозяйства Юго–Восточной России в 1893 г. малой золотой медали были удостоены кружева михайловских мастериц, большой серебряной медали — изделия шерстяной вязки, малой серебряной меда-ли — самотканки. Кроме того, совет Общества решил выразить, в числе других, Ольге Николаевне «сердечную благодарность за … безвозмездные труды по распро-странению ткацкого производства среди местного населения, по регу-лированию и направлению этого производства, которое, под её руководством в столь короткий срок достигло блестящих резуль-татов».На Пензенской сельскохозяйст-венной и кустарно-промышленной выставке 1898 г. центральное место занимала экспозиция изде-лий крестьянок экономии О. Н. Аза-ревич, сделанных из пуха, шерсти, льна и бумаги. Журналисты отме-чали: «…в короткий срок своего существования, благодаря неусып-ным заботам г-жи Азаревич, её изделия достигли высокой степе-

ни совершенства, экспонировались на четырёх выставках и удостоены золотых и серебряных медалей и почётного диплома 2-й степени (на нижегородской выставке)».О. Н. Азаревич удалось создать в Михайловке культурную среду, участниками которой стали и соседние помещики: Ломовки — Мария Петровна Кузьмина, По соп-ной Пелетьмы — Мария Михай лов-на Обухова и Вера Михайловна Ки реева, Кутли — Ольга Львовна Колокольцова, Анучино — Варвара Андреевна Арапова и др., для которых поддержка народных художественных ремёсел и заня-тий не было чуждо. Находясь в 50-и с лишним верстах от Пензы, О. Н. Азаревич при поддержке своих единомышленников утвер-ждала за Пензой почётный статус центра народной культуры рос-сийской провинции. 
АКДЖИГИТОВ
Мусса Мухометжанович
(Мусса Акъегет)(03.12.1864 – 24.09.1923) — татар-ский писатель, основоположник татарской реалистической литера-туры. Мусса Акджигитов родом из татарского села Мочалейка Чембарского уезда Пензенской губернии, где традиции нацио-нального просветительства продолжил выпускник астрахан-ского медресе Абдулла Фетхуллович Алмакаев (1888 – 1961), посвятивший народному образованию сорок лет своей жизни. Дед будущего писателя Алтынбай Акъегет при Алек сан-дре I прослужил в армии 25 лет и участвовал в Отечественной войне 1812 года, где был произ-ведён в прапорщики и причислен к дво рянскому сословию. Отец титулярный советник Муха мет-жан Алтынбаевич учился в дере-венском мектебе, а затем окончил русскую 4-классную школу в г. Чембаре. В 1884 г. он служил письмоводителем в Чембарской дворянской опеке.Для получения религиозного образования Мусса Акджигитов был направлен на учёбу в мектеб села Мочалейка, затем он учился в русской 4-классной школе. Здесь он хорошо освоил русский и фран-цузский языки, что позволило ему читать западноевропейскую литературу в оригинале и адапти-
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роваться в русской и западно- европейской культурной среде. В 1885 г. вместе с будущим прозаи-ком и востоковедом Андреем Владимировичем Станишевским Мусса успешно окончил мужскую гимназию в Пензе. Служил в Ка за-ни, Пензе, Бахчисарае и вызвал к се бе интерес со стороны урожен-ца Пензы востоковеда, педагога-миссионера, члена-корреспонден-та Академии Наук Николая Ива но-вича Ильминского (1822–1891). В Крыму М.  Акджигитов сотрудни-чал в газете «Тарджеман» («Пере-водчик»). В 1886 г. он публикует первый татарский роман «Хиса-мет дин мулла» («Хисаметдин менла»), в котором рассказывается о жизни татар после реформы 1861 года. В 1888 г. навсегда покидает Россию и бросает якорь в Турции, где продолжает учебу и становится преподавателем русского языка. В период препода-вания Акджи ги това у него учи-лись будущие президенты Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк (1881–1938) и Мустафа Исмет Иненю (1884–1973). С 1914 г. и до конца своей жизни он работал в Стамбульской библиотеке, занимаясь перевода-ми произведений М. Ю. Лермонтова на турецкий язык. Мусса Акджигитов умер в Стамбуле. 
АКИМОВ
Алексей Васильевич(1780–?) — майор, дед государст-венного деятеля М. Г. Акимова.С 1787 г. унтер–офицер Преоб ра-жен ского полка, с 1798 г.— пору-чик, с 1807 г. — капитан, с 1809 г. — майор. Участник походов в 1799 и 1805–1806 гг. по Балтийскому и др. мо рям. 20 мая 1808 г. награ-ждён Зо лотым оружием с надпи-сью «За храбрость». Удостоен ордена Св. Анны 3 ст. В Пензенском уезде в двух небольших имениях за ним числилось 9 душ. С 1816 г. А. В. Аки мов — судья Пензенского уездного суда. В 1794 г. внесён в 3 часть дво рянской родословной книги Пензенской губернии.
АКИМОВ
Михаил Григорьевич(8.11.1847 – 9.08.1914) — видный государственный деятель России. М. Г. Акимов родился в сельце Луговое (ныне Колышлейского района) в семье помещика средней 

руки и чиновника Пензенского дворянского собрания, коллежско-го асессора Григория Алексеевича Акимова (1812 – 19.11.1884) и дво-рянки Надежды Никаноровны, урожденной Топорниной (19.04.1821 – 10.02.1896). В их общей собственности в пяти имениях — Александровке, Ларионовке, Луговом, Кромщине и Трескине Пензенского и Сер доб с-кого уездов было более 700 деся-тин земли.

В Луговом М. Г. Акимов получил довольно широкое домашнее образование. В 1870 г. после окон-чания юридического факультета Московского университета он начал свою коронную службу в Министерстве юстиции кандида-том на должность судебного чи новника при прокуроре Московской судебной палаты с чином коллежского секретаря. 23 февраля 1871 г. он назначен исполняющим дела товарища про курора Московского окружно-го суда. С 8 марта 1872 г. — това-рищ прокурора Владимирского окружного суда, а с 6 октября 1875 г. — товарищ прокурора Московского окружного суда. В 1879–1883 гг. М. Г. Акимов слу-жил киевским губернским про-курором, в 1883–1887 гг. председа-телем Одесского окружного суда.13 апреля 1886 г. возведён в чин действительного статского совет-ника, что соответствовало чину генерал-майора.26 марта 1887 г. Михаил Гри горь-евич назначается председателем Пензенского окружного суда.Окружные суды были созданы в ходе судебной реформы 1864 го-да, которая была направлена на преобразования судоустройст-ва и судопроизводства и обеспечи-

вала введение суда присяжных, гласного и состязательного суда, адвокатуры, несменяемости судей, учреждала выборную мировую юстицию. Были введены два вида судов: мирового с упрощённым судопроизводством, и коронного, состоявшего из окружных судов — первой инстанции и судебных палат — второй инстанции. Окружным судам были подсудны все уголовные суда, за исключени-ем политических и преступлений по должности.Пензенский окружной суд от-крылся 6 июля 1871 г. Первым его председателем был коллежский секретарь Иван Ильич Меч ни ков — брат биолога Ильи Ильича Меч ни-кова, профессора и академика.Предшественником М. Г. Акимова был действительный статский советник Дмитрий Петрович Георгиевский, назначенный председателем Пензенского окружного суда 4 апреля 1879 г. В этой должности он находился по день своей смерти 4 марта 1887 г.Назначение в Пензу Михаил Григорьевич воспринял как почёт-ную награду: он ехал в город многолетней службы своего отца, недалеко от Пензы находились его землевладения и жила его мать.В период службы М. Г. Акимова в суде рассматривались преимуще-ственно уголовные дела о краже личного имущества (хлеба, скота, мёда, сена), о причинении ущерба здоровью, растрате казенных денег. Как отмечал служивший в Пензенском окружном суде в 1872–1904 гг. писатель Валериан Александрович Волжин, в этот период приходилось думать о че реде «всевозможных и часто грандиозных растрат и хищений», о «нередко повторяющихся в кре-стьянском быту в благодатной почве мироедства, пьянства и невежества». Срок службы М. Г. Акимова в Пензе был недол-гим: тяжелая болезнь его жены Марии Николаевны Деляновой, при ходившейся племянницей министру народного просвещения Ивану Давыдовичу Делянову, тре бовала возвращения в Одессу, к морю. Во второй половине 1887 г. М. Г. Акимов вновь возвращается в Одессу на пост председателя окружного суда.Недолгое время после Михаила Григорьевича председателем Пензенского окружного суда был действительный статский совет-
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ник Платон Андреевич Кав то рад-зе, которого сменил Митрофан Васильевич Клеменко. Служившие затем Петр Ипполитович Потулов и Василий Петрович Соколов неоднократно обращались за поддержкой к М. Г. Акимову.3 февраля 1899 г. М. Г. Акимов получает чин тайного советника, что соответствовало чину генерал-лейтенанта. В этот же день он назначается присутствовать в Уголовном кассационном депар-таменте Правительствующего Сената. 6 декабря 1905 г. Михаил Григорьевич достигает вершин государственной власти в России, заняв пост министра юстиции в правительстве С. Ю. Витте.Современники утверждали, что Акимов следовал курсом министра внутренних дел Петра Николаеви-ча Дурново, который был женат на Екатерине Григорьевне Акимовой, сестре Михаила Григорьевича. Как и Дурново, Акимов резко выступал против реформ П. А. Столыпина. Гофмейстер, вице–президент Импе раторской Академии Худо-жеств граф Иван Иванович Толстой следующим образом характеризовал Акимова: «мужи-коватый формалист весьма ре-троградских убеждений; хотя абсолютно честный и очень откро-венный человек». Председатель правительства С. Ю. Витте называл Акимова «ограниченным, без всякого государственного воспи-тания, сравнительно мало куль-турным», но честным. Московский губернатор Владимир Фёдорович Джунковский характеризовал Акимова как человека безукориз-ненно честного и достойного всякого уважения, преданного слугу своей Родины.М.Г. Акимов представлял крайне реакционное течение, он провёл длинный ряд политических и литературных процессов, нанёс-ших сильный удар по революцион-ному движению в России. Считал, что принятие конституции нужно лишь как маневр для успокоения общественного мнения. В начале 1906 г. Михаил Григорьевич наста-ивал на немедленном принятии новой редакции основных законов.Изменения в государственном строе, на которые самодержавие вынуждено было пойти в своем Манифесте от 17 октября 1905 г., выявили необходимость частично-го пересмотра Основных государ-

ственных законов. В этом процессе активную роль играл М. Г. Акимов.Конституционные уступки были сведены к минимуму, права Государственной думы существен-но урезаны. Закон устанавливал, что «никакой закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы», но вой ти в силу он мог лишь после утверждения царём. Пересмотр основных государственных зако-нов Российской Империи был исключительным правом лишь императора. Основные государст-венные законы Российской импе-рии утверждали неделимость и единство России.В апрелу 1906 г. М. Г. Акимов был уволен от должности министра и назначен к присутствию в Государственном Совете. 10 апре-ля 1907 г. назначен председателем Государственного Совета — выс-шего законосовещательного органа Российской империи, верховной законодательной палаты. В мае 1907 г. М. Г. Акимов произведён в действительные тайные советники, 13 апреля 1908 г. назначен статс-секретарём императора, т. е. получил право личного доклада императору. В феврале 1909 г. Акимов вновь вернулся в Государственный Совет на правах его вице-председателя. В 1910–1914 гг. занимал пост пред седателя Государственного Совета. Его деятельность в Госу-дар ственном Совете связана с реформированием в 1906 г. верхней законодательной палаты и получением равных с Государ-ственной Думой прав в законода-тельной деятельности.Многолетним сподвижником Акимова в Государственном Совете был государственный секретарь, действительный тай-ный советник Андрей Алексан дро-вич Сабуров, происходивший из пензенского дворянского рода. Членами и единомышленниками М. Г. Акимова были представители Пензенской губернии в Государственном Совете — тай-ный советник Дмит рий Ксенофон-тович Гевлич (1837–1913) и горо-дищенский помещик, статский советник Владимир Алек сан дро-вич Бутлеров (1864–1934) — сын химика Александра Михайловича Бутлерова.В состав Государственного совета в период председательство-

вания в нём М. Г. Акимова входили деятели, связанные с Пензенской губернией: ректор Казанского уни-верситета, профессор Николай Пав лович Загоскин (1851–1912); академик, тайный советник Василий Осипович Ключевский (1841–1911); сенатор, тайный советник, владелец Николо-Пестровского хрустального завода Александр Дмитриевич Оболен-ский (1847–1917), рекомендовав-ший П. А. Столыпина на пост председателя Совета министров; действительный тайный советник, шталмейстер, бывший пензенский губернский предводитель дворян-ства Владимир Николаевич Охот-ников (1847–1919); юрист, акаде-мик, уроженец Пензы Николай Степанович Таганцев (1843–1923); действительные статские советни-ки, помещики Чембарского уезда графы Игорь Алексеевич (1869–1934) и Фёдор Алексеевич (1866–1848) Уваровы; действительный статский советник, академик, помещик с. Липяги Пензенского уезда Александр Александрович Шахматов (1864–1920).Заслуги М. Г. Акимова отмечены орденами Александра Невского и алмазными знаками к нему, Белого Орла, Св. Владимира 4-й, 3-й и 2-й степеней, Св. Станислава 3-й, 2-й и 1-й ст. М. Г. Акимов скон-чался в Петербурге, похоронен в родовой усыпальнице в с. Трес-кино (ныне Колышлейский район).
АКСАКОВ
Александр Николаевич(27.05.1832 – 04.01.1903) — совре-менниками был назван «одним из главарей русского спиритизма». Родился в с. Репьевка Городи-щен ского уезда в семье статского советника Николая Тимофеевича (1797 – 13.03.1882) и Екатерины Алексеевны (урожденной Пано-вой) Аксаковых. Отец был родным братом писателя Сергея Тимо фе-евича Аксакова, создавшего «Семей ную хронику». Сам же Александр Николаевич доводился двоюродным братом филологу и историку Константину Серге еви-чу, тайному советнику симбирско-му губернатору Григорию Серге-евичу и публицисту и поэту Ивану Сергеевичу Аксаковым. В 1845–1851 гг. А. Н. Аксаков учился в императорском Алек сан-дровском лицее — высшем учеб-ном заведении, основанном 
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в 1811 г. в Царском Селе. По окон-чании лицея он был зачислен на службу в Министерство вну-тренних дел, а в 1852 г. вошёл в состав статистической экспеди-ции под руководством писателя историка П. И. Мельникова-Печерского по изучению раскола в Нижего род ской губернии. 

В 1855 г. Александр Николаевич поступил на медицинский факуль-тет Московского университета, но в 1858 г. оставил учёбу, получив приглашение Нижегородского губернатора генерал-майора, бывшего декабриста А. Н. Муравьева на должность советни-ка хозяйственного отделения Палаты государственных иму-ществ. В Н. Новгороде произошло его знакомство с В. И. Далем. В 1860 г. под предлогом устройства дел в своем репьевском имении Аксаков вышел в отставку, но в 1869 г. вновь возобновил службу в Государственной канцелярии. Дослужившись до чина действи-тельного статского советника, в 1878 г. он окончательно оставил службу и полностью посвятил себя научному творчеству. Ещё в молодости А. Н. Аксаков увлёкся трудами шведского философа и мистика Эммануэля Сведенборга, в которых были изложены мистические видения и взгляд на первые книги Библии. У Сведенборга нашлось немало единомышленников, которые, разделяя его идеологию теософии, создали свои общины в странах Европы и США. Как отмечает историк и библиограф С. А. Вен ге-ров «это был первый толчок к ра ционалистическому мировоз-зрению, с одной стороны, и к стрем лению установить 

на Эмпирическом основании веру в духовное назначение человека, с другой». В 1863 г. в Лейпциге выходит перевод А. Н. Акса кова книги Сведенборга «О небесах, о мире духов и об аде», а следом выходят и собственные его книги: «Евангелие по Сведенборгу. Пять глав Евангелия от Иоанна с изло-жением и толкованием их духовно-го смысла по науке о соответстви-ях» (Лейпциг, 1864), «Рационализм Сведенборга. Критическое иссле-дование его учения о Св. Писании» (Лейпциг, 1870). К работам Александр Нико лаевича проявля-ли интерес Ф.М. Дос тоевский и Н.С. Лесков. Последний, возмож-но, именно А. Н. Акса кову посвятил свой рассказ «Явление духа. Слу-чай. Открытое письмо к спириту». Исследование А. Н. Аксакова проблем животного магнетизма и спиритизма встретили одобре-ние и поддержку профессора А. М. Бут лерова, который высказал-ся за реальность медиума, как фактора посредничества между людьми и духами. Результатами этих исследований стали книги Александра Николаевича «Руководство к магнето-терапии графа Шапари» (СПб., 1860), «Опытные исследования о спири-тизме проф. Р.  Гера» (Лейпциг, 1866), «Спиритизм и наука. Опытные исследования над психи-ческой силой У. Крукса» (СПб., 1872–1877), «Индивидуализм в свете биологии и современной философии, Геленбах» (СПб., 1884) и др. Вместе с Н. П. Вагнером и А. М. Бут леровым А. Н. Аксаков проводил медиумические сеансы, критическое отношение к кото-рым выразил Д. И. Менделеев. Свидетелями одного из таких сеансов были Ф. М. Достоевский и Н. С. Лесков.Служба в Государственной кан целярии обусловила появление его статей о причинах и историче-ских корнях пьянства, о содержа-нии сельскими обществами питей-ных заведений.Суть идеологии А. Н. Аксакова выражена в предисловии к книге «Спиритизм и наука» (СПб., 1872).
АКУЛИНУШКИН
Павел Дмитриевич(1899 – 30.10.1937) — партийный деятель.Родился в с. Средняя Ахтуба Астраханской губернии, в семье 

рабочего-бондаря. В июне 1917 г. вступил в РСДРП(б). С 1919 г. работал начальником уездного отдела рабоче-крестьянской милиции в г. Керенске Пензенской губернии. В совместном постанов-лении Наркомата по внутренним делам РСФСР и Наркомата юсти-ции РСФСР от 13 октября 1918 г. 

«Об организации советской рабо-че-крестьянской милиции» отме-чалось, что милиция создаётся в виду чрезвычайных условий, переживаемых в тот момент. Устанавливалось, что милиция подчинялась местным Советам. К несению милицейских обязан-ностей привлекались местные жители, проверенные или наде-лённые определенным доверием либо на основе повинности. Уездный отдел вооружал милици-онеров холодным оружием и ре-вольверами. Деятельность Керенской милиции осложнялась тем, что расположенный почти рядом с городом мужской Тихвинский монастырь укрывал разыскиваемых классовых врагов новой власти. С 1919 г. по июль 1928 г. Павел Дмитриевич работал в Пензенском губисполкоме, сначала инструктором, затем заведующим орготделом. Уже в январе 1920 г. ему пришлось активно работать по созыву и проведению VI губернского съезда Советов, и в этом же году проводились I губернский съезд работниц и крестьянок, I губерн-ский съезд потребительских обществ плюс уездные съезды Советов. В 1921 г. Павлу Дмитриевичу вместе с партийным и советским активом пришлось решать вопросы замены продраз-верстки продналогом, встречи председателя ВЦИК М. И. Калинина 
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и организации его выступлений. В июле 1928 г. Акулинушкин был назначен ответственным секрета-рём Оренбургского окружкома ВКП(б). Затем последовал калейдо-скоп постов: председателя Средне-волж ского крайсовпрофа, замести-теля наркома земледелия СССР, заместителя заведующего сельхо-зотделом ЦК ВКП(б) — и это при отсутствии какого-либо системно-го образования. В декабре 1934 г. Павел Дмитриевич сделал ещё один шаг в своей головокружи-тельной карьере — занял пост первого секретаря Оргбюро ЦК ВКП(б) по Красноярскому краю, а в июне 1935 г. был избран первым секретарём Красноярского крайко-ма партии. 9 июня 1937 г. Акули-нуш кин был арестован и Военной Коллегией Верховного Суда СССР от 29 октября 1937 г. приговорён к расстрелу.
АЛАШЕЕВ
Дмитрий Александрович(09.03.1908 – 1953) — отечествен-ный гидрограф, капитан 1–го ранга. Родился в с. Шишкеево Пензен-ской губернии в семье земского врача Александра Дмитриевича Алашеева, переехавшего вскоре после рождения сына в Пензу. Дмитрий Александрович учился в средней школе № 1 им. В. Г. Бе-лин ского одновременно с первым советским стратонавтом Ильёй Давыдовичем Усыскиным. В 1926 г., окончив школу, Алашеев поступил в Ленинградское Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе, по окончании — служил в штабе Балтийского флота. Он проводил сложнейшие исследования океана в составе Северной гидрографической экспедиции, а в 1933 г. по заданию правительства составил точные карты северных морей и изучил акваторию Дальнего Востока. В 1942 г. Д. А. Алашеев был отко-мандирован на Черноморский флот, участвовал в Озерейской десантной операции, в составе Азовской флотилии сражался под Таганрогом и Мариуполем, освобо-ждал Керчь, воевал в Румынии. В 1944–1947 гг. Дмитрий Алексан-дрович возглавлял маневренный гидрографический отряд, который проводил исследования побере-жья Чёрного моря. В 1947 г. он возглавил Балтийскую, а затем Тихоокеанскую гидрографиче-

скую службу. Д. А. Алаше ев награ-ждён орденом Красной Звезды (1944). Именем нашего земляка назван залив в море Космонавтов, что у берегов Антарктиды. 
АЛЕКСАНДР I(12.12.1777 – 19.11.1825), россий-ский император, коронован 15 сен-тября 1801 г. Старший сын Павла I. С 1808 г. своим ближайшим советником сделал Михаила Михайловича Сперанского, служившего в 1816–1819 гг. пензенским губернатором. По его предложению император провёл ряд либеральных реформ, в том числе создал Государствен-ный Совет — высший законосове-щательный орган России. 

Император Александр I — «Благословенный» последние годы своей жизни провёл в дли-тельных путешествиях, большей частью по России. Только в 1824 г. он проделал длинный путь из Царского Села: Москва, Тамбов, Чембар, Пенза, Симбирск, Ставрополь, Самара, Оренбург, Илецкая Защита, Уфа, Златоуст, Миасс, Екатеринбург, Пермь, Вятка, Царское Село. Его сопровождали начальник Генерального штаба, будущий фельдмаршал, неразлуч-ный спутник императора Иван Иванович Дибич, генерал-адъю-тант Адам Петрович Ожаровский, чья кровь текла в жилах генерал-майора Фёдора Глебовича Ожа-ровского (1812–1887), похоронен-ного в Спасо-Преображенском мужском монастыре Пензы. За здо-ровьем путешествующего импера-тора следил лейб-хирург, прези-дент Медико-хирургической академии Яков Васильевич Виллие, сопровождавший 

Александра I во всех поездках  и на все конгрессы. В Пензу импе-ратор ехал не ради любопытства, тем более, по оценке историков, «в дороге ему приходилось сталки-ваться с изрядными трудностями: скудно питаться, испытывать различные неудобства, попадать в неприятные дорожные происше-ствия, долго идти пешком». В 1824 г. император определил Пензу в качестве сборного пункта для проведения войсковых смо-тров и маневров. С этой целью в городе были дислоцированы три пехотных дивизии, 2-я Гусарская и артиллерийская дивизии, 4 пол-ка — Изюмский, Павлоградский, Иркутский и Елизаветградский. При войсках находились и коман-диры пехотных дивизий — гене-рал-адъютант Николай Марты-нович Сипягин (1785–1828) — по-мещик с. Чаадаевка Городищен-ского уезда; генерал-лейтенант Яков Алексеевич Потёмкин (1781–1831) и генерал-лейтенант Иван Фёдорович Эмме (1763–1839); командир 2-й Гусарской дивизии, генерал-майор Иван Сергеевич Леонтьев (1782–1824), внезапно скончавшийся в Пензе и погребён-ный на кладбище Спасо-Преоб-ражен ского мужского монастыря; командир артиллерийской диви-зии, генерал-лейтенант Гавриил Александрович Игнатьев (1768–1852). В Пензу прибыли представи-тели высшего российского генера-литета — корпусной командир, генерал от инфантерии кн. А. И. Горчаков, главнокомандую-щий гр. Ф. В. Остен-Сакен, началь-ник артиллерии Л. М. Яшвиль, начальник Главного штаба барон К. В. фон Толь. В Пензе под царскую резиденцию отвели второй этаж губернаторского дома, окна цар-ских покоев выходили на иллюми-нированную Соборную площадь. По приезду в Пензу император посетил Петропавловскую цер-ковь, простояв всю литургию. В память о пребывании в храме Александра I здесь была поставле-на икона Св. Александра Невского с памятной надписью. Из церкви он отправился на проведение манёвров. 1 и 2 сентября импера-тор с 6 утра присутствовал на манёврах, разводе и манежной езде, ружейной и артиллерийской стрельбе. Александр I осмотрел город, а вечером отправился на бал, который он назвал «вто-рым после Московского». Бал был 
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рассчитан на 4500 человек. Вечером 3 сентября на Поповой горе в честь Августейшей особы был устроен роскошный обед, на котором присутствовал и прие-хавший из своего имения Тютнярь (ныне Кузнецкого района) ми-нистр иностранных дел К. В. Нессель роде. Будучи в Пензе, император посетил первое в России училище садоводства, проект о создании которого он подписал в апреле 1820 г. Император нашёл время для посещения пензенского чиновника Ивана Карловича Отто (1792–1884), дом которого стоял возле Тамбовской заставы. В Памятной книжке Пензенской губернии на 1911 г. приводится интересная информация о том, что из дома Отто в Пензенскую учёную архив-ную комиссию поступил «стул, на котором сидел Император Александр Благословенный, во время своего пребывания в Пензе, в доме Отто. Стул этот простой, дубовый, с прямою решетчатой спинкой и кожаным сидением. Наверху его вырезано одним из придворных Его Величества слова: «30 ав. 1824». Уезжая и прощаясь Его Величес-тво, обращаясь к владельцу сту-ла г. Отто, сказал: «Храни этот стул, он принесёт тебе счастье». Теперь этот стул находится в со-браниях Пензенского государст-венного краеведческого музея. 4 сентября Александр I выехал из Пензы по Симбирскому тракту. Пензенским губернатором в ту пору был Фёдор Петрович Лубя-новский, для которого августей-ший визит был серьёзным испыта-нием. Он постарался достойно встретить императора и создать для него незабываемый пензен-ский рай. Проведя в Пензе 6 дней, Александр I при прощании с Фёдо-ром Петровичем признался: «Окол-довала меня эта губерния: места одно другого приятнее. Не вообра-жал я, чтобы она была так хороша. Из всех губерний, где я был, разве одна, быть может, несколько лучше, Подольская!». Усердия Лубяновского не были напрасны: в этом же году он был удостоен ордена Св. Владимира 2-й ст.
АЛЕКСАНДР II(17.04.1818-01.03.1881), российский император, «царь-освободитель», коронован 26 августа 1856 г. 

В 1837 г. совершил семимесячное путешествие по России. 29 июня 1837 г. посетил Пензенскую губер-нию, будучи наследником престо-ла. в его свите находился поэт Василий Андреевич Жуковский, назначенный в 1826 г. воспитате-лем наследника. в письме импера-трице Александре Фёдоровне он главные цели путешествия сфор-мулировал следующим образом: «Я не жду от нашего путешествия большой жатвы практических сведений о России... главная польза — вся нравственная, польза глубокого неизгладимого впечатления… Наше путешествие можно сравнить с чтением книги, в которой теперь великий князь прочтёт одно только оглавление, дабы получить общее понятие о её 

содержании. После начнёт он читать каждую главу особенно. Эта книга — Россия, но книга одушевлённая, которая сама будет узнавать своего читателя. И это-то узнание есть главная цель тепе-решнего путешествия». Маршрут для наследника был выбран сложный: он включал в себя: Новгород Великий, Вышний Воло чек, Тверь, Ярославль, Кос-трому, Вятку, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Курган, Оренбург, Уральск, Казань, Симбирск, Саратов, Пензу, Тамбов, Калугу, Москву. Историк С. С. Тати-щев писал: «Симбирск, Саратов, Пенза, Тамбов и Воронеж быстро промелькнули перед наследником. В каждом из этих губернских городов он проводил по одному дню, с обычным распределением времени между приёмами, смотра-ми, обозрениями и увеселениями». Флигель-адъютант Александра Николаевича Сергей Алексеевич 

Юрьевич (1798–1865), женатый на пензенско-саратовской дворян-ке Елизавете Алексеевне Ниро-тмор цевой (1809–1858), описывал жене типичную картину: «Нельзя описать того, можно сказать, ужаса, с которым народ... толпился к великому князю. Беда отдалить-ся на полшага от него; уже более нельзя достигнуть до него, и бед-ные бока наши и ноги будут пом-нить русскую любовь, русскую привязанность к наследнику... Вчера при выходе из собора толпа унесла... далеко от дверей архие-рея; он долго не мог попасть назад в церковь». В Пензе он в точности исполнил протокольный ритуал: побывал в Спасском кафедральном соборе, осмотрел гимназию, училище садоводства, тюремный замок, учреждения Приказа обще-ственного призрения и выставку производимых в губернии изде-лий. В честь наследника вечером в городском саду дворянство и купечество устроили бал, среди почётных гостей которого был ратный герой России, кавалер орденов Св. Георгия 4-й ст., Св. Владимира 3-й и 2-й ст., Св. Анны 2-й и 1-й ст., золотого оружия с надписью «За хра-брость», генерал-лейтенант Алек-сандр Иванович Юшков, живший в Пензе. 1 июля император выехал по направлению на Мокшан и Н. Ломов. В своём дневнике В. А. Жуковский очень скупо описал эту поездку: «Дорога от Пензы до Мокшанска довольно однообразная. Грязь в тягость. В Мокшанске обедня. Бедный городишко. К Нижнему Ломову дорога разнообразнее. Вид на го-род из прекрасной рощи. Наследник пожертвовал 5 тысяч рублей для раздачи беднейшим жителям. Из Нижнего Ломова наследник отправляется в Верх-ний Ломов, а затем в село Буртас». Большой Буртас (Знаменское) Керенского уезда было родовым поместьем обер-гофмейстерши, кавалерственной дамы А. А. Матюш киной и по наследству перешло её внукам графам Виельгорским. Михаил Юрьевич (1788–1856) был известен как российский музыкальный дея-тель, композитор, автор оперы «Цыгане». Матвей Юрьевич (1794–1866) был первоклассным виолон-челистом. Вместе с братом органи-зовывал симфонические и камер-ные вечера, их дом был центром 



16

музыкальной жизни двух столиц. В гостеприимном доме Виель гор-ских Александр Николаевич переночевал, а на следующий день продолжил путь, оставив прият-ные воспоминания о Пензе. Историк приводит следующие под-робности: «По приказу Николая I в ознаменование путешествия наследника каждая губерния, которую тот посетил, получила по восемь тысяч рублей для разда-чи наиболее нуждающимся». 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
Сергей Васильевич(28.12.1863 – 25.01.1907) — госу-дарственный деятель.Родился в Пензе. Род Алексан-дров ских внесён в 3-часть дворян-ской родословной книги Пензен-ской губернии. В 14 лет Сергей Васильевич, благодаря высокому положению и чину тайного совет-ника отца, был зачислен в приви-легированное и престижное учебное заведение — Пажеский корпус, учреждённый в 1755 г. императрицей Елизаветой Пет ров-ной. Доступ в корпус был открыт 

лишь сыновьям и внукам высоко-классных чиновников и генералов. В 1886 г. С. В. Александровский в низшем офицерском чине корне-та был направлен в кавалергард-ский полк. В 1893 г. блестящий кавалергард организует довольст-вие войск Петербургского гарнизо-на, за что Великий Князь Влади-мир Александрович «соизволил выразить благодарность членам наблюдательной комиссии…, а особенно поручику Алексан дров-скому, исполнявшему все возлагае-мые на него весьма сложные пору чения с полнейшим успехом».

Успех первого высокого поруче-ния вызвал цепную реакцию: в 1898 г. Александровский был нап равлен в пострадавшие от неурожая Воронежскую, Там бов-скую, Самарскую и Уфимскую губернии с целью контроля расхо-дования выделенных Высочайшим распоряжением денег. В 1900 г. Сергей Васильевич был увенчан высоким придворным чином камергера с правом ношения шитого золотом мундира. В годы Русско-японской войны он был назначен Главноуправляющим Красным Крестом, взявшего на себя организацию помощи боль-ным и раненым. Многие современ-ники позитивно оценивали дея-тельность Александровского: «Он вёл дело опытной рукой, живо и энергично — и мы не представ-ляем себе человека, который в несчастных условиях последней кампании сумел бы поставить дело Красного Креста лучше».1 июля 1906 г. Сергей Васильевич был назначен губернатором в родную для него Пензу, где этот высокий пост в 1862–1867 гг. занимал его отец тайный советник Василий Павлович. Но губернатор-ство Сергея Васильевича было недолгим: 25 января 1907 г. в Зимнем театре он погиб от рук террориста. Вместе с ним были убиты помощник пензенского полицмейстера Михаил Яковлевич Зарин, городовой Михаил Анто но-вич Саблин и театральный декора-тор Румянцев, которые пытались остановить преступника. 26 янва-ря 1907 г. в Пензу поступила телег рамма на имя вдовы губерна-тора: «Главное управление «Красного Креста», поражённое злодейским убийством своего достойного сочлена и энергичного деятеля «Красного Креста», выра-жает глубокую скорбь по поводу безвременной кончины. Дай Бог вам сил перенести тяжкую утрату, утешаясь сознанием, что покой-ный мужественно и самоотвер-женно исполнял свой долг перед Царём и Родиной».
АЛЕКСЕЕВ
Александр Изосимович(р. 14.03.1925) — профсоюзный деятель, Почётный гражданин Пензенской области. Трудовая деятельность А. И. Алек-сеева началась после окончания девятилетней школы, но начавшая-

ся Великая Отечест венная война поставила молодого человека, как и всех его сверстников, под ружье. Он окончил Воль скую школу младших авиационных специали-стов и до 1950 г. служил мотори-стом в части дальней бомбардиро-вочной авиации. В послевоенные годы Алексеев избирался вторым секретарем горкома и обкома ВЛКСМ, откуда был выдвинут на партийную работу.В течение 28 лет — с 1962 по 1990 гг. он руководил областным 

советом профсоюзов. Бесспорная заслуга А. И. Алексеева в создании мощного санаторно-курортного комплекса: строительство новых корпусов в ахунских санаториях им. Кирова и Володарского, иници-атива организации санаториев «Берёзовая роща» (1984) и «По-лесье» (1985), санатория-профи-лактория «Жемчужина» (1984), сельских профилакториев «Надеж-да», «Хопровские Зори» (1979) и др. Александр Зосимович создал материально-техническую базу туризма и экскурсионного дела в Пензенской области. Были возведены туристические гости-ницы «Ласточка» и «Сурские зори», турбазы — «Чембар» на 500 мест, «Чистые пруды» и «Сол ныш ко», благодаря чему область была включена в общесо-юзные маршруты. В числе круп-ных объектов, возведённых усили-ями А. З. Алексеева были гостини-ца «Интурист» и Дворец водного спорта, где были созданы две школы Олимпийского резерва по плаванию и прыжкам в воду. Под крышей профсоюзов долгие годы находился Пензенский русский народный хор, названный 
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в 1983 г. именем его создателя и первого руководителя О. В. Гри-ши на. Александр Изосимо вич — единственный руководитель областного масштаба, удостоенной при жизни мемориальной доски, открытой на здании облсовпрофа 30 марта 2011 г. На чёрном мрамо-ре портрет Алексеева и текст: «В этом здании с 1962 по 1990 годы работал пред седателем Облсовпрофа Алексеев Александр Зосимович — Почётный гражда-нин Пензенской области». Этого высокого звания он был удостоен 19 мая 2000 г. 
АЛЕКСЕЕВ
Николай Михайлович(1813 – 11.06.1880) — живописец и мозаист, академик живописи. Авторитетнейший искусствовед П. Е. Корнилов в своей монографии «Арзамасская школа живописи» (Л.–М., 1947) биографический очерк о Н. М. Алексееве начинает словами: «Николай Михайлович Алексеев, происходивший из мещан г. Городище Пензенской губернии, родился в с. Николь с-

ком…». В 1820–1829 гг. Алексеев учился в Арзамасской школе живописи А. В. Ступина, в 1829 г. его выпускной рисунок и работы Раева были отправлены на заклю-чение в Академию Художеств, которая отмечала: «…члены Академии с удовольствием видели сии художественные произведе-ния учеников его и заметили в них хорошие дарования…». В 1829 г. Алексеев был принят в Академию Художеств вольноприходящим, т. е. допущенным к слушанию лекций, но не состоявшем в числе студентов. По окончании Академии Художеств и получении 

звания художника Николай Михай лович возвращается в Арзамас, где в 1834 г. женится на дочери создателя школы Клавдии Александровне Ступиной. В лице своего зятя А. В. Ступин обрёл опору и надежду на продол-жение его дела. За создание пору-ченной Академией Художеств картины «Ступин, окружённый учениками, рассматривает работы одного из них» Алексеев в 1839 г. получил звание академика. В шко-ле своего тестя, теперь обременён-ный высоким академическим званием, Николай Михайлович создаёт натурный класс, где сам учил писать с натуры и рисовать с гипсов. Вместе с тем, как утвер-ждает П. Е. Корнилов, «он писал по заказам много портретов, выпол-няя их с большим сходством, очень колоритно, а также и других произведений». Он расписывал иконостас в Пензенском Спасском кафедральном соборе, выполнил большую стенопись из 16-ти изображений в Нижне-Ломовском Казанском мужском монастыре и других храмах России.В нач. 1840–х гг. Н. М. Алексеев получил предложение от главного архитектора Исаакиевского собора исполнить роспись в аттике. Для росписи аттика собора были приглашены лучшие художники П. В. Васин, Н. М. Алексеев, Ф. С. Завья лов, П. М. Шамшин и др., наблюдателем за исполнением художественных работ был назна-чен академик Василий Кузьмич Шебунев. Участие Николая Михай-ловича в создании живописного оформления Исаакия означает высокую степень доверия и почёт-ную миссию одновременно. В атти-ке и на стенах собора Николай Михайлович, являясь членом строительной комиссии, написал картины «Переход израильтян через Чёрное море» (15 аршин длины и 5 ширины), «Поражение первородных в Египте», «Хождение по водам Христа», «Брак в Кане Галилейской», «Исцеление десяти прокаженных», «Исцеление слепо-го», «Покаяние грешницы» и «Исце ление расслабленного». Искусствоведы отмечают:  «... композиции Алексеева произво-дят хорошее впечатление удачным расположением групп и силою светотени. Искусство группиро-вать фигуры, особенно в портре-тах, составляло характерное отли-чие художника, сообщавшего 

много живости и движения изо-бражаемым лицам. Поэтому Алек-сеев считался в брюлловское время одним из лучших портрети-стов. Им, между прочим, были написаны портреты: Императоров Николая І и Александра II…». После освящения Исаакиевского собора Н. М. Алексеев стал работать в об-ласти мозаики, перейдя в Импе  ра-торское мозаическое заведение. По оценке современников «моза-ические произведения его можно отличить с первого взгляда по живости и сочности колорита. Из мозаичных работ, украшающих Исаакиевской собор, выделяются следующие мозаичные образы: «Св. Исаакия Далматского», «Св. апостола Павла», фигуры трёх иерархов в фамильном образе «Всех святых» над царскими вратами, «Архистратига Михаила» и «Св. Сергия Радонежского». Худо жественные творения Н. М. Алек сеева хранятся в Госу-дарс твенной Третьяковской гале рее, Государственном Русском музее, Нижегородском художест-венном музее, Ульяновском худо-жественном музее.
АЛЯВДИН
Анатолий Павлович(03.12.1885 – 19.08.1965) — семито-лог, специалист по истории ранне-го христианства. Многие представители этой фамилии принадлежали к числу служителей православной церкви в Пензенской губернии. Одним из первых стал семинарист Василий Фёдорович Алявдин (1791–1845) — будущий архиепископ Владимир. Анатолий Павлович был сыном священника с. Усад Красно сло бодс-кого уезда Павла Семёновича Аляв дина. А. П. Алявдин окончил Пензенскую 2-ю мужскую гимна-зию, в 1912 г. — историко-филоло-гический, в 1916 г. — восточный факультеты Петроградского университета. С 1909 г. лекции по ассириологии на историко-фило-логическом факультете читал профессор и будущий академик Павел Константинович Коковцев (1861–1942), который и ввёл непре-рывное преподавание ассириоло-гических дисциплин. В 1920 г. за профессорскую кафедру встал и Анатолий Павлович, начавший свою преподавательскую карьеру сначала в Пас тыр ско-Богословском училище, а затем и в Петроград-
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ском Бого слов ском институте. В 1921 г. он был избран действи-тельным членом Научно-исследо ва-тельского института сравнитель-ной истории языков и литератур. За сотрудничество с «профессор-ским кружком» и кружком «Воскре-сение» был арестован и осуждён на 5 лет лагерей в Соловецких лагерях, где отбывал наказание и Дмитрий Сергеевич Лихачёв.Освобожденный в 1933 г. Анатолий Павлович работал библиотекарем и школьным преподавателем, но в 1945 г. он был вновь арестован и до 1954 г. находился в лагерях. После освобо-ждения он вернулся в Ленинград и был принят на работу в Архив Академии Наук. Дважды прошед-ший аресты, обыски, изъятие и последующие уничтожение бумаг, А. В. Алявдин утратил всё собранное в течение многих десятилетий, в том числе пропали и его научные труды. Названия некоторых из них остались в би-блиографических обзорах: «Сирий-ские апокрифы и сказания», «Сирийский философ Бардесан и его трактат «О законах стран»», «Очерки истории сирийской литературы», «Биография Яба ла-хи III — памятник истории сирий-цев монгольской эпохи». Труд всей жизни Анатолия Павловича «Грамматика сирийского языка с хрестоматией» был подготовлен к изданию, но из-за смерти автора к читателю так и не дошёл.

АМВРОСИЙ I
(Орнатский Андрей Антипович) (1778 – 26.12.1827) — духовный деятель (архиерей) и историк Русской Православной Церкви.Иисус Христос в иконографии именуется «Великим архиере-

ем» — «главным священником»; т. е. является главой церкви зем-ной и небесной. Одним из наиболее почитаемых архиереев России был Амвросий, родившийся в погосте Чудь Новгородской губернии. Под погостом в данном случае подра-зумевается не кладбище, а место, где находился постоялый двор, где обычно останавливались купцы (гости) Новгородской губернии. Будущий владыка прошёл весь путь духовного познания: первая ступень — Кирилло-Белозёрское духовное училище, затем главная Александро-Невская духовная семинария, преобразованная в 1797 г. в Санкт-Петербургскую духовную академию. С 1800 г. он преподавал различные богослов-ские предметы в Новгородской духовной семинарии, был одно время её ректором. 16 июля 1805 г. состоялся обряд монашеского пострига А. А. Орнатского и приня-тия нового имени Амвросия. Некоторое время он служил настоятелем новгородского Антониева, затем Юрьева мона-стыря, а с 1812 г. — московского Ново спас ского монастыря. С 1813 г. по пору чению Синода руководил возобновлением «московских монастырей, повреждённых французами». В документах, подводивших итоги созидатель-ной деятельности архимандрита Амвросия, сказано, что он «оказал особенное старание и попечение», отмеченные орденом Св. Анны 2-й ст. Амвросий усиленно трудил-ся над переводами с латыни рукописей ХVIII в., много работал по созданию капитального труда «История Российской Иерар хии», который выходил в 1807–1815 гг. В 1816 г. он был избран Почётным членом Общества истории и древ-ностей Российских. 9 ноября 1819 г. Амвросий был рукоположен во епископа Пен зен ского и Саратовского. В период его управления епархией было закон-чено строительство и состоялось освящение Пензенского Спасского кафедрального собора, открыты духовные училища в Н. Ломове и Горо дище. 11 января 1825 г. Амвросий обратился с прошением об отставке «с дозволением иметь пребывание в Кирилло-Белозерском монастыре». В скором времени он скончался и был там же похоронен. Биографы преосвященного выделяют наиболее характерные 

для него черты: «Епископ Амвро-сий был великим подвижником. Строгость и суровость к себе и другим — вот его качества, которые прежде всего отмечали современники… Нестяжательность его не знала границ. Он раздавал все свои вещи и деньги, отдавая даже самое необходимое… Преосвященный Амвросий в выс-шей степени был требователен к тому, чтобы в храме стояли благо-говейно, не терпел ни разговоров, ни перехода с места на место и, если замечал это, то тут же делал строгий выговор, невзирая на лица. При непреклонной прямо-те и правдивости его отношения с властями были крайне натянуты, тем более, что он горячо отстаивал интересы Церкви и духовенства…»
АНАНЬИН
Егор Фёдорович(24.04.1924 – 14.02.1989) — заслу-женный строитель РСФСР, Герой Социалистического Труда (1966).Родился в с. Верх ний Шкафт Городищенского уезда. В 1941 г. поступил в Пензенское ремеслен-ное училище, по окончании кото-рого был направлен в артиллерий-

ские войска, в составе которых и принимал участие в Великой Отечественной войне.Послевоенные годы — с 1945 по 1951 гг. — жил и работал в Верхнем Шкафте. Желание строить много и добротно привело его опять в Пензу, где он испробовал не-сколько строительных профессий, пока не остановил свой выбор на работе штукатура. В 1954 г. Егор Фёдорович сформировал и возглавил бригаду штукатуров. В 1966 г. ему присваивают звание «Заслуженный строитель РСФСР», а в 1983 г. он становится лауреатом 
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премии Советских профсоюзов. Вполне обоснованным было реше ние городских властей о при-своении Е. Ф. Ананьину звания «Почётный гражданин города Пензы». В 1974 г. ЦК ВЛКСМ награ-дил Егора Фёдоровича знаком «Наставник молодёжи», в 1977 г. его грудь украсил орден Октябрь-ской Революции. Знатный строи-тель избирался делегатом XXIII съезда КПСС (1966). 
АНДРЕЕВ
Владимир Иванович(10.07.1925 – 22.09.1996) — госу-дарственный деятель, дипломат. Родился в Пензе в старом двух-этажном доме на Пешей улице, расположенном рядом с художест-венным училищем. В 1941 г. в по-мещениях училища были размеще-ны педагоги и питомцы эвакуиро-ванной в Пензу Центральной 

музыкальной школы при Мос ков-ской консерватории. Владимир Иванович часто встречался с Леонидом Коганом, Игорем Безродным, Евгением Малининым, Верой Горностаевой и другими учениками школы, достигшими позднее всесоюзной и даже миро-вой известности. Его отец Иван Никитич (1896 – 18.09.1949) был скромным служащим в сфере обслуживания, мать Александра Ильинична урожденная Нуйкина (1906–1954) работала бухгалтером. В 1941 г. В. И. Андреев окончив школе № 1 им. В.Г. Белинского. В 1943 г. вместе с Владимиром Бирюковым и Витольдом Долженковым он был направлен в закрытую шифровальную школу, расположенную под Ульяновском. В 1951 г. Вла ди мир Иванович окончил Москов ский государст-

венный институт международных отношений и сразу же поступил на работу в центральный аппарат Минис терства иностранных дел СССР, работал в советских предста-вительствах за рубежом. Избирался секретарём комитета ВЛКСМ МИД, работал первым секретарём советского посольства в Вашин г тоне (1971) в ранге чрезвычайного и полномочного посла представлял СССР в Колумбии, в 1976–1978 гг. (однов-ременно) — в Суринами. С 1979 г. находился на ответственной работе в аппарате Президиума Верховного Совета СССР.
АНДРЕЕВА 
Анна Семёновна (14.06.1915 – 1997) — легкоатлетка, заслуженный мастер спорта СССР.Родилась в Пен зе, окончила школу фабрично-заводского учени-

чества при трубочном заводе, в 1936 г. переехала в Москву.   С молодых лет увлеклась толкани-ем ядра. Её тре нером был заслужен-ный мастер спорта СССР, заслужен-ный тренер СССР, чемпион и рекор-дсмен СССР в толкании ядра, про-фессор Дмит рий Петрович Марков. С 1941 г. Анна Андреева выступала за спор тивное общество «Водник», с 1942 г. — за «Динамо». Была четы рёхкратной — в 1938, 1948–1950 гг. — чемпионкой СССР. В 1950 г. завоевала титул чемпион-ки Европы, толкнув ядро за 15 м. Дважды в 1950–1951 гг. Андреева завоёвывала звание чемпиона мира.
АНДРЕЯНОВ
Егор Михайлович(ок. 1801–1875) — военный деятель.

Происходил из мелкопоместных дворян Городищенского уезда. В 1816 г. зачислен в Дворянский полк, в 1819 г. произведён в унтер-офицеры, с 1820 г. — прапорщик Херсонского гренадерского полка. Участник Кавказской войны, связанной с присоединением территории Чечни, Горного Дагестана к России, и её борьбой против турецкой и иранской экспансии. В 1823 г. участвовал в переходе через Кавказский хребет и во многих военных операциях против персиян и ту-рок. За военные отличия Андре-янов в 1826 г. награждён орденом Св. Анны 4-й ст., в 1829 г. — Св. Владимира 4-й ст. с бантом. За доблесть в боях за крепость Байбурт в Турции, где был ранен в обе ноги, награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость». В 1830 г. вышел в отставку и посе-лился в своем имении Андре янов-ка Городищенского уезда, по делам часто и надолго приезжая в Пензу.
АНДРИЕВСКИЙ
Вячеслав Дмитриевич(† 13.01.1911) — журналист, поэт.В. Д. Андриевский принадлежал к сообществу провинциальных писателей-журналистов, наделён-ных завидным талантом от Бога. Всю жизнь он занимал скромные должности в Пензенской губерн-ской чертёжной, где, как писал поэт и прозаик В. Н. Ладыженский: «Сидят в нём тихие, по большей части пожилые господа, караулят и копируют большие, тоже очень пожилые и полинявшие планы генерального межевания. Изредка забредёт в учреждение помещик, и тогда тихие господа тихо разго-варивают с ним о плановых доро-гах, межевых знаках, возобновле-нии границ и других скучных ве щах. Такое, по крайней мере, на меня произвела впечатление губернская чертёжная, когда я зашёл в неё на минуту, чтобы навестить знакомого».Позже Вячеслав Дмитриевич работал у нотариуса Ивана Мар ти-новича Грушецкого, занимавшего-ся вместе с отцом и братом оказа-нием юридических услуг. Освоение юридической сферы помогло ему потом грамотно и уверенно защи-щать права своих многочисленных жалобщиков и просителей — мел-ких приказчиков, крестьян, рабо-чих, извозчиков, дворников, 
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сто ро жей, курьеров — самых уязвимых и незащищенных от бо-гатых хозяев людей.Хорошо знавший и глубоко уважа-ющий В. Д. Андриевского земский деятель и поэт Владимир Никола-евич Ладыженский отмечал, что Вячеслав Дмитриевич, несмотря на отсутствие у него профессио-нального или гуманитарного образования, был востребован и много печатался в саратовских, самарских и других провинциаль-ных газетах, подписываясь чаще всего псевдонимом «Мечта тель». Пензяки хорошо знали и высоко ценили это имя, так как его фелье-тоны, поэзия и саркастичная проза печаталась в пензенских газетах «Черноземный край», «Голос Черноземного края», «Отголоски Черноземного края», «Жизнь Черноземного края», «Сура». В кон-це 1905 г. лидер пензенских каде-тов Н. Ф. Езерский создал ежеднев-ную газету «Перестрой», первый номер который вышел 1 января 1906 г. В. Н. Ладыженский вспоми-нал: «Случай дал мне недолгую радость общения и знакомства с Андриевским. Это было в 1905–1906 году. Была пора надежд и ожи даний в общественной жизни, провинциальная публика оживи-лась, и в Пензе появилась частная газета с несколько решительным названием — «Пере строй». В этой газете принял немед ленное учас-тие Андри ев ский, а несколько позже и я. Газета имела успех. Надо правду сказать, что успех этот был не столько материальным, сколько нравственным, и не даром же при первых выборах город Пенза послал депу татом в первую Думу издателя и редактора этой газе-ты — Н. Ф. Езерского. За его отъез-дом редакция осталась на мне. Моим помощником и душой газеты был Андриевский, и это-то сблизи-ло нас».Газета сразу завоевала своего читателя, и каждый день редак-ция с утра заполнялась народом. Ладыженский вспоминает: «Тут были и крестьяне, приносившие общественные приговоры с жало-бой на земельное утеснение, и разные люди с жалобой на оби-ды, нанесённые администрацией, которые, разумеется, надо было проверить, и целый ряд других лиц по разным поводам…Андриевский в это время весь погружался в целое море коррес-понденции. Написанные иногда 

витиевато, а иногда малограмотно бойким писарским почерком или каракулями, — они говорили всегда об одном и том же: о безза-конии, об издевательстве над человеком, о безграничной и не-нужной жестокости… Всё это, конечно, надо было проверить, снестись иногда несколько раз с корреспондентом и, наконец, придать всему этому надлежащую литературную форму. Жители самых отдаленных и захолустных уездов посещали по этому поводу редакцию и вели с Андриевским свои долгие, удиви-тельные по яркости бытовых красок беседы. Казалось, что при первом проблеске свободного слова там, в глубине тихих дере-вень, начинает делаться величай-шее дело: начинается раскрепоще-ние душ и рост сознания человече-ского достоинства».В 1906 г. в пензенском имении В. Н. Ладыженского Липяги (теперь Колышлейского района) гостил зоолог и энтомолог, профессор Женского медицинского институ-та и директор Высших Бестужевских курсов Виктор Андреевич Фаусек. Он часто приезжал в Пензу, каждый раз посещая редакцию «Перестроя». По воспоминаниям В. Н. Лады жен-ского профессор «…уверял меня, что Андриевский представлял собой настоящий тип народного редактора, скорбившего тою же скорбью, что и его читатели, и это было несомненной и прекрасной правдой провинциальной жизни. Зато, когда появлялась статья Андриевского, статья, полная правдивых образов, облитых горечью сарказма, впечатление среди местного общества было огромным. Начальство сердилось, делало запросы редакции, назна-чало иногда расследования на мес-тах, иногда писало конфузливые возражения. И трудно, разумеется, было бы высчитать, сколько зла, — мелочного и жестокого, сколько тупого и никому ненужно-го бесправия отвращало от населе-ния скромное перо Андриевского».Вячеслав Дмитриевич по своим творческим возможностям и вели-чине таланте принадлежал к журналистской элите российской провинции и олицетворял собой образец истинного народного редактора, несущего в своей душе скорбь всего русского народа. Его статьи, фельетоны, стихи, обли-

тые «горечью сарказма», никого не оставляли равнодушными, вызы-вали у читателей чувство горечи и обиды за простой народ и проте-ста против власть предержащих. Вся Пенза провожала в последний путь своего защитника и состра-дальца Вячеслава Дмитриевича Андриевского, нашедшего свой пос ледний приют на самом пре-стижном кладбище Спасо-Преоб-ра женского мужского монастыря.
АНИСИМОВ
Николай Петрович(1899 – октябрь 1977) — советский военачальник, генерал–полковник.Н. П. Анисимов своим происхо-ждением предназначен был к не-профессиональной работе на же-лезной дороге, так как его родите-

ли всю жизнь проработали путей-цами на Сызрано-Вяземской магистрали. И действительно, в 1914 г. он окончил двухклассную железнодорожную школу в своей родной Пензе и сразу же опреде-лился учеником слесаря в паровоз-ное депо, а в 1917 г. перешёл слеса-рить на чугунолитейный завод Д. В. Воронцова, который в те годы изготавливал ручные гранаты. Происходившие в России события не оставили Николая Анисимова в стороне, и он 25 февраля 1918 г. добровольно вступил в формиро-вавшуюся Красную Армию. Принял участие в гражданской войне. В сентябре 1919 г. в Пензе вступил в Российскую коммуни-стическую партию большевиков. Так в Пензе обозначился жизнен-ный путь Н. П. Анисимова. Как и многие будущие военачальники, Николай Петрович поступил в Высшую тактическо-стрелковую школу командного состава РККА 
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БАБЕНКО
Юрий Иванович(р. 02.01.1978) — профессиональ-ный хоккеист.Первая в городе хоккейная игра была проведена будущим заслу-женным тренером СССР Евгением 

Семёновичем Швамом. В 1955 г. хоккейная команда Пензы впервые проявила себя в Чемпионате страны. Среди многих известных пензенских хоккеистов стоит и имя Ю.И. Ба бен ко — центрально-го нападающего московского «Динамо». Родился Бабенко в Пензе. В боль-шой хоккей он пришёл в 1995 г. в клуб «Крылья Советов» (Самара), для которого в тот период сложи-лась неблагоприятная обстановка: ВИЛС (Все союзный институт лёгких сплавов) отказался от спонсорской поддержки самарско-го хоккея, а вскоре умер и прези-дент клуба Игорь Ефимович Дмитриев. В 1998 г. Юрий Иванович перешёл в Американскую хоккейную лигу, где провёл 287 матчей и забил 55 голов. С 2002 г. он играл в мос-ковском «Динамо», воскресенском «Химике» и др. Играя в 2007–2009 гг. в магнитогорском «Металлурге», оказался участни-ком выигрыша Кубка европейских чемпионов, получил статус брон-зового призёра Чемпионата 

России. в сезоне 2009/2010 гг. Юрий Иванович стал финалистом Кубка Гагарина и серебряным призёром Чемпионата России, а в сезоне 2011/2012 гг. стал обладателем Кубка Гагарина. Этот кубок переходящий, и каждый из хоккеистов команды-победитель-ницы может взять его на опреде-лённое время. Юрий Бабенко 18 мая 2012 г. доставил главный хоккейный трофей России — Кубок Гагарина в Пензу, где он демонстрировался в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-арена».
БАДИГИН
Константин Сергеевич(29.11.1910 – 15.03.1984) — писа-тель, полярник, Герой Советского Союза.Первым в Пензе носителем знаменитой фамилии был надвор-ный советник Константин Андре-евич Бадигин (18.09.1855 – 15.03.1909), окончивший в 1883 г. медицинский факультет Киев с-

кого университета. В 1889 г. во время поездки по России он позна-комился с Л. Н. Толстым. В апреле 1889 г. переехал в Пензу, где был принят ординатором в губернскую земскую больницу, параллельно начал преподавать в фельдшер-

ской школе. В ту пору в больнице сосредоточился цвет отечествен-ной медицины — доктора меди-цинских наук В. В. Владимиров, В. К. Трофимов, Д. С. Щёткин, В. В. Лезин, делившиеся своими знаниями и опытом с рядовыми врачами и ординаторами. В 1907 г. здесь начал работать хирургом будущий академик Н. Н. Бурденко. Отец К. С. Бадигина, Сергей Константинович (26.08.1884 – ? ) окончил 2-ю Пензенскую мужскую гимназию и Петровско-Разу мов с-кую сельскохозяйственную акаде-мию, служил агрономом. Константин Сергеевич родился в доме дедушки на Дворянской (ныне Красной) улице. Это был просторный двухэтажный дом на жилом цокольном этаже, стояв-шем на самом высоком месте улицы.Ранние детские годы Констан-тин Бадигин провёл с родителями на Украине, каждый год приезжая в Пензу к родственникам. В беседе со своим биографом Виктором Евгеньевичем Малязовым он вспоминал: «Я очень любил бывать в Пензе. Помню, как прыгали в Суру с высоких мостков. Недалеко от нас жил какой-то священник, так мы с ребятами часто залезали к нему в сад. И вер-хом нашей смелости было залезать туда, когда сам священник нахо-дился в саду». В 1923 г. Бадигины переселились в Москву, где буду-щий мореплаватель получил среднее образование. В 1932 г. Константин Сергеевич окончил Владивостокское мореходное училище и навсегда ушёл в мор-скую службу. В 1935 г. он поддер-жал обращение ЦК ВЛКСМ «Комсомольцы — в Арктику» и поступил в экипаж ледокола «Красин». Легендарный Отто Юльевич Шмидт перед отправкой ледокола в дальнее плавание приветствовал комсомольцев: «В вашем лице мы получили крупное пополнение. В ближайшие годы нам потребуются сотни моряков для строящихся новых 
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