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ПРЕДИСЛОВИЕ

Историческое деяние бывает закончено не только, 
когда оно свершилось, а лишь после того, 

как оно становится достоянием потомков

С. Цвейг

Документальное издание «Рыбница в именах» – коллективная ра-
бота преподавателей кафедры социально-культурной деятельности, 
посвященная 395-летию города Рыбницы, 30-летию Рыбницкого фили-
ала ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

У всех географических названий есть своя история, которая отра-
жает и вбирает в себя культурную память каждого народа, его иден-
тичность. В условиях сегодняшних реалий появляется необходимость 
сохранения важнейших данных о нашей истории. Связано это с тем, что 
постепенно происходит утрата важнейших исторических и краеведче-
ских сведений. Безусловно, носителями такой информации являются 
различные архивные записи, документы, карты и, конечно же, сами 
люди. 

В архивах историко-краеведческого музея, в старых изданиях газет, 
в трудах историков, в беседах со старожилами города находятся инте-
ресные факты, не известные ранее детали из истории улиц, памятни-
ков города.

Город – это не только дома, улицы, проспекты. Это и память о лю-
дях, так или иначе вошедших в его жизнь. Они – его история и его 
современность. И не случайно большинство улиц называют именами 
борцов за свободу, героев войны и труда, учёных, общественных дея-
телей, писателей и поэтов.

Это одна из самых актуальных проблем в топонимике. Топонимика, 
наука о географических названиях и наименованиях населённых пун-
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ктов, улиц, рек, исторических мест. Раздел топонимики, занимающийся 
изучением непосредственно названий улиц, называется годонимика. 

Многие улицы города Рыбницы названы в честь известных людей. 
Не все задумываются о происхождении названий своих родных улиц. 
И это неправильно. Каждый уважающий себя человек должен знать 
историю своей малой родины. Именно тяга к знаниям и память по-
могут нам сохранить связь с прошлым поколением, которую нельзя 
терять. Биографии людей, в честь которых названы улицы города Рыб-
ницы, являются яркими страницами истории нашего города.

Установлено, что в городе Рыбнице 92 улицы, 56 переулков, 1 про-
езд, 1 проспект. Всего 150 наименований, из них улиц и переулков, на-
званных в честь известных личностей 77, что составляет 51,3%. Каждая 
из них имеет свою историю, свое имя.

Также в городе Рыбнице три учебных заведения, носящие имена 
знаменитых людей.

Как правило, решение о присвоении того или иного названия ули-
цы, принимается местными органами самоуправления. Внести свое 
предложение о названии улицы, имеют право любые физические и 
юридические лица, обратившись в администрацию города, в котором 
находится рассматриваемая улица.

Авторский коллектив
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ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА РЫБНИЦЫ

Рыбница – город, центр Рыбницкого района Приднестровья. Рас-
положен на левом берегу р. Днестр. Его площадь составляет 2496 га, 
население – на 1 января 2020 года 43987 жителей (рис. 1). 

 

Рис. 1. Город Рыбница. Левый берег реки Днестр

В городе проживают украинцы (46 %), русские (22%), молдаване 
(21%) и другие (11%). 

Сегодня – Рыбница один из красивейших городов Приднестровья с 
богатой историей и развитой инфраструктурой.

Существует несколько версий о происхождении названия города. По 
одной из них Рыбница названа по одноименной речке, в устье которой 
при впадении в Днестр и было основано поселение. 

По второй – название происходит от имени боярина Рыдвана, осно-
вавшего здесь поселение, где позже была построена крепость. Об этом 
факте упоминается в книге турецкого путешественника Эвлия Челеби, 
побывавшего в этих краях с армией в 1656-1657 годах.
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Первые упоминания о Рыбнице содержатся в документах 1628 года, 
когда она была обозначена на фрагменте карты Королевства Польско-
го и Великого княжества Литовского [39, с. 13] (рис. 2).

 

Рис. 2. Памятник дате основания города Рыбницы, 2023 г.

В IХ-ХIII веках северное Приднестровье входило в состав Киевской 
Руси и Галицко-Волынского княжества.

В ХIV веке эта территория отошла к Великому княжеству Литовско-
му, а с середины ХVI века земли левобережного Приднестровья север-
нее реки Ягорлык, в том числе и территория нынешнего Рыбницкого 
района, были присоединены к Польскому королевству [9]. 

В 1793 году эта территория в результате второго раздела Речи По-
сполитой была присоединена к России и с 1797 года Рыбница вошла 
в состав Молокишской волости Балтского уезда Подольской Губернии.

В 1793 году в Рыбнице насчитывалось 74 двора, в 1808 году – 201 
двор. В местечке действовали православная церковь, освещенная в 
1682 году в честь Архангела Михаила и католический костел. В 1802 
году на средства прихожан священником Аксентием Гавадзинским 
была построена новая церковь, каменная, в 3 куполах. Здание про-
существовало до 1967 года [40]. 

В 1817 году в местечке построили католический костел име-
ни святого Иосифа, который впоследствии был разрушен, а 
в 2003 г. состоялось освещение нового костела [41] (рис. 3). 
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Рис. 3. Католический костел имени святого Иосифа, г. Рыбница, 2023 г.

С установлением в конце XIX века на Днестре регулярного судоход-
ства, были оборудованы пристани и паромные переправы в Рыбни-
це, Белочах, Сарацее, Попенках, Михайловке, которые способствовали 
развитию ярмарочной торговли. Первые промышленные предприятия 
возникли в Рыбнице в середине XIX века.

В 1898 году был построен Рыбницкий сахарно-спиртовый комбинат 
– старейшее предприятие сахарной промышленности в нашем крае с 
первой электрогенераторной установкой.  

Рис. 4. Рыбницкий сахарно-спиртовый комбинат, 1986 г.
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Рыбница была выбрана местом строительства завода потому, что 
к девяностым годам XIX в. она стала узлом трех видов путей сообще-
ния – шоссейного, водного и железнодорожного. В 1892-1894 годы был 
открыт участок железной дороги Слободка-Новоселица, которая про-
ходила через Рыбницу. Тем самым здесь образовались благоприятные 
условия для перевозки сырья и отправки готовой продукции. 

Открыты карьеры по добыче известнякового камня. Возникли ку-
старные предприятия по переработке сельскохозяйственных продук-
тов. Были сооружены паровые мельницы, пекарня, печи по обжигу из-
вести, кирпичный завод.

С конца XIX века действовали министерская школа, школа грамоты 
для девочек, построено двухклассное училище, открыта больница на 5 
коек и 2 аптеки. Начало ХХ в. ознаменовалось усилением революцион-
ного движения в крае. 

В феврале 1920 года эта территория была освобождена частями 134-
й бригады 45-й дивизии под командованием И.Э. Якира.

В 1924 году Рыбница стала поселком городского типа и районным 
центром МАССР. Появились новые предприятия: винзавод, маслозавод, 
начала действовать электростанция. В 1928-1929-е годы открыт вечерний 
рабочий факультет от Киевского горного института. Построена больница 
на 60 коек. Население обслуживали 10 врачей. В городе действовали 5 
школ, детские сады, кинотеатр на 400 мест, несколько библиотек. 

В 1938 году решением Указа ВУ ЦИК УССР Рыбнице присвоен статус 
города. 

22 июня 1941 года мирный труд рыбничан был прерван начавшейся 
Великой Отечественной войной. Начались оборонительные бои, в кото-
рых приняли участие 80-й укрепрайон, 18-й отдельный зенитно-артил-
лерийский дивизион и 176-я стрелковая дивизия.

5 августа 1941 года Рыбница и Рыбницкий район были оккупирова-
ны. Около 3-х лет хозяйничали на Рыбницкой земле немецкие захватчики, 
неся с собой смерть и разрушения. В годы оккупации в Рыбнице действо-
вало подпольно-патриотическая группа, которая вела разъяснительную 
работу среди населения, распространяла сводки Совинформбюро.

30 марта 1944 года частями 41-й гвардейской стрелковой дивизии 
под командованием генерал-майора Цветкова Константина Николае-
вича город был освобожден. 
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Около 8 тысяч рыбничан сражались на различных фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Многие из них за мужество и отвагу были 
удостоены боевых наград. Среди них – Герой Советского Союза Вахар-
ловский Виктор Валерьянович, который был удостоен этого высокого 
звания за выполнение боевого задания при форсировании реки Дунай. 
3649 наших земляков пало на полях сражений.

В Рыбнице свято чтят память о погибших воинах. 9 мая 1975 года, в 
день празднования 30-летия Великой Победы над фашистской Герма-
нией в городе был открыт Мемориал Славы (рис. 5).

 

Рис. 5. Мемориал Славы, г. Рыбница, 2006 г.

Война нанесла огромный материальный ущерб городу. Были пол-
ностью разрушены каменные разработки «Сахкамень», сахарный за-
вод, предприятия местной промышленности, торговли. В городе не 
было воды, света, отсутствовали товары первой необходимости. 

В послевоенные годы Рыбница была восстановлена, стала крупным 
индустриальным центром Молдавской ССР и улучшилось благососто-
яние населения.  

До середины 60-х гг. город располагался в основном на берегу Дне-
стра, но наводнение весны 1967 года способствовало более быстрому 
заселению и развитию его нагорной части [18] (рис. 6). 
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Рис. 6. Наводнение в Рыбнице. 1967 г.

Здесь появились новые предприятия, массивы индивидуальной за-
стройки, многоэтажные здания (рис. 7).

 

Рис. 7. Застройки г. Рыбницы, микрорайон Вальченко, 1980 г. 

В 1961 году пущен в строй первенец цементной промышленности в 
Молдавской ССР – Рыбницкий цементный комбинат (рис. 8).   
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Рис. 8. Рыбницкий цементный комбинат, 2023 г.

Более полувека на рынке производства строительных материалов 
позволили возвести сотни жилых домов, предприятий, учреждений. 
70% продукции поставляется за пределы Приднестровья. 

ЗАО «Рыбницкий насосный завод» создан в 1966 году на базе маши-
ностроительного завода. Выпускал высококачественное оборудование 
для водоканализационного и коммунального хозяйства, которое соот-
ветствовало мировым стандартам качества.

Постановлением № 427 от 24 октября 1967 года ЦК КПМ Президиума 
ВС МССР, ВС МССР наградил памятным знаменем город Рыбницу за 
большой вклад в ознаменование трудовых успехов, за большой вклад 
в коммунистическое строительство и достижение во всенародном со-
циалистическом соревновании наилучших результатов в выполнении 
принятых соцобязательств в честь 50-летия Великой Октябрьской Со-
циалистической революции.

Флагман тяжелой индустрии Приднестровья – ОАО «Молдавский 
металлургический завод». Был пущен в строй в 1985 году и в 1988 году 
преобразован в АОЗТ «Молдавский металлургический завод» (рис. 9). 

Рис. 9. Молдавский металлургический завод, 2022 г.
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Современные технологии и оборудование, уникальная система ав-
томатики и компьютерного управления технологическими процессами 
дают рыбницким металлургам возможность производить продукцию, 
отвечающую требованиям стандартов промышленно развитых стран 
мира. В 1995 году были выданы сертификаты одобрения системы ка-
чества ММЗ на соответствие требований международного стандарта 
аккредитационных органов Великобритании, США, Германии, Дании, 
Австралии и Новой Зеландии. Завод неоднократно признавался лау-
реатом за достижения в развитии качества продукции, менеджмента 
и в освоении рынка. Международный престиж и признание высокого 
качества продукции подтверждены 14-ю международными призами. 

В ноябре 1990 г. был заложен камень в основание нового собора 
во имя Архистратига Михаила-Архангела. 21 ноября 1991 г. в нижнем 
храме прошла первая служба (рис. 10). 

 

Рис. 10. Строительство Михайло-Архангельского собора, 1991 г.
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Православная церковь и католический костел построены по про-
екту архитектора П.Г. Яблонского. Собор был освящен 21 ноября 2006 
года [13, c. 1] (рис. 11).

 

Рис. 11. Михайло-Архангельский собор (современный вид), 2023 г.

21 октября 1993 года за высокие достижения и успехи в области эко-
номического, научно-технического и социально-культурного развития 
Приднестровья и в связи с 365-летием г. Рыбницу наградили медалью 
«За Трудовую доблесть».

30 октября 2003 года Президиум Рыбницкого городского и район-
ного Совета народных депутатов принял решение «Утвердить флаг и 
герб города Рыбницы, как символы власти города и района».

11 ноября 2003 года за большой вклад жителей г. Рыбницы в станов-
ление и развитие экономического, социального и культурного потен-
циала Приднестровья и в связи с 375-летием Рыбница была награжде-
на орденом «Трудовая Слава».

ЗАО Рыбницкий филиал обувной фабрики ООО «Комфошуз» обра-
зован 1 июня 2007 года. Предприятие производит мужскую и женскую 
модельную обувь из натуральной кожи в широком ассортименте. 

21 ноября 2008 года город награжден орденом Почета, за большой 
вклад его жителей в развитие и укрепление экономического, социаль-
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ного и культурного потенциала Приднестровья, за сохранение истори-
ческого наследия и традиций, и в связи с 380-летием со дня основания 
города.

Сегодня Рыбница – один из крупных агропромышленных, образо-
вательных, и культурных центров Приднестровья. В городе работают 
408 предприятий, из них 64 – государственные, 43 – муниципальные, 
254 – общества с ограниченной ответственностью и частные фирмы. 

Рыбница зарекомендовала себя как крупный образовательный 
центр Приднестровья. В городе действуют 14 общеобразовательных 
школ, 2 лицея, 22 детских сада, дом детского и юношеского творчества, 
13 спортивных федераций по 22 видам спорта [40]. 

Функционирует филиал Приднестровского государственного уни-
верситета им. Т.Г. Шевченко. 

Для организации культурного досуга горожан действуют ряд куль-
турно-просветительных учреждений: Дворец культуры, культурно-до-
суговый центр, централизованная библиотечная система, два музея, 
музыкальная и художественная школы, школа искусств.

В городе имеются 2 гостиницы: «Тирас» на 250 мест и «Металлург» 
на 50 мест, множество ресторанов и кафе. Налажена работа предпри-
ятий коммунального хозяйства, благодаря чему решаются многие со-
циально значимые проблемы1. 

1. Материал взят из исторических справок Рыбницкого историко-краеведческого музея.
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УЛИЦЫ, НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ 
ИЗВЕСТНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ, ЛИТЕРАТУРНЫХ КРИТИКОВ

ЧАСТЬ 1.
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УЛИЦА БЕЛИНСКОГО

Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №132)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №14 от 17 августа 1961 года) в целях упорядочения наименований 
улиц города принято решение об изменении наименования пос. Ержово на ул. 
Белинского.

Белинский Виссарион Григорьевич
(11.06.1811 - 07.06.1848)

Русский литературный критик, теоретик, публицист. Виссарион Бе-
линский родился в 1811 году в Финляндии. Когда мальчику исполнилось 
пять лет, семья переехала в Пензенскую губернию, где он учился в 
местном училище, а чуть позже – в гимназии. С детства Белинский 
интересовался изучением русского языка и литературы: читал все, что 
печаталось тогда в журналах, переписывал стихотворения отечествен-
ных писателей.

Уездное образование не удовлетворяло любознательного юношу, 
поэтому в 1829 году он поступил на словесный факультет Московского 
университета. Первое время студенту приходилось бедствовать, пока 
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ему не стали платить стипендию. В комнате общежития, где жил Вис-
сарион Белинский, стали собираться студенты, среди которых были 
Николай Станкевич, Александр Герцен, Николай Огарев, Евгений Корш, 
Николай Кетчер. На встречах они читали собственные произведения 
и обсуждали проблемы политической, общественной и литературной 
жизни России. Это собрание получило название «Литературное обще-
ство 11-го нумера».

Через год учебы в университете Виссарион Белинский написал свое 
первое литературное произведение – драму «Дмитрий Калинин» на 
тему крепостного права. Цензурный комитет университета не только 
не разрешил печатать ее, но и пригрозил ссылкой и каторгой. Белин-
ский вскоре попал в больницу, и в 1832 году его отчислили: здоровье 
сочли слишком слабым, а способности – «ограниченными». 

Он остался без средств к существованию, поэтому начал давать 
частные уроки и переводить зарубежные произведения. В это время 
Виссарион Белинский подружился с основателем журнала «Телескоп» 
Николаем Надеждиным. Поначалу Белинский переводил для издания 
небольшие заметки, а в 1834 году опубликовал свою первую критиче-
скую статью «Литературные мечтания. Элегия в прозе». Затем последо-
вали другие литературные обозрения на произведения Николая Гоголя, 
Евгения Баратынского, Владимира Бенедиктова и Алексея Кольцова. В 
этих работах Белинский писал о начале новой эпохи в русской лите-
ратуре. Через два года журнал закрыли – Белинский опубликовал в 
нем «Философические письма» Петра Чаадаева, в которых автор вос-
хищался европейской культурой. 

Белинский вновь оказался в сложном финансовом положении, все 
попытки найти работу были тщетны. Дела несколько улучшились в 
начале 1838 года, когда Белинского назначили редактором журнала 
«Московский наблюдатель». Здесь он публиковал свои статьи, окон-
чательно убеждаясь, что его призвание – литературная критика. Спу-
стя год работы в московском журнале Виссариону Белинскому пред-
ложили переехать в Санкт-Петербург, чтобы возглавить критический 
отдел в журнале «Отечественные записки». Эта работа – расцвет его 
литературной критики. Белинский писал для журнала статьи о театре и 
молодых современных литераторах, обзоры новых литературных про-
изведений, библиографические и политические заметки (рис. 12). 
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Рис. 12. Белинский в кругу соотечественников

Как литературный критик Виссарион Белинский разработал теорию 
реализма, ввел новые понятия для оценки литературного произведе-
ния: 

«верность характеру героя», «современность». В статьях он про-
пагандировал принципы народности, требовал изображения действи-
тельной жизни, протестовал против фальши.

В 1845 году Белинский тяжело заболел, ему стало все сложнее 
справляться с работой. Его отношения с сотрудниками испортились, и 
в начале следующего года критик ушел из редакции журнала. Некото-
рое время он путешествовал по югу России. Вернувшись в Петербург, 
Белинский устроился в журнал «Современник», однако болезнь по-
прежнему мешала работать. Не считая небольших библиографических 
заметок, критик написал только одну крупную статью – «Обозрение 
литературы 1847 года».

В начале 1847 года Белинский вновь заболел и отправился поправ-
лять здоровье за границей, но лечение не помогло. Через несколько 
месяцев критик возвратился в Петербург, где и умер в 1848 году. По-
хоронили Белинского на Волковском кладбище [45, с.7-8].
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Гоголь Николай Васильевич
(20.03.1809 - 21.02.1852)

Классик русской литературы украинского происхождения, писа-
тель, драматург, публицист, критик. Родился Николай Гоголь 20 марта 
(1 апреля) 1809 года в небольшой деревеньке Сорочинцы Полтавской 
губернии. Он выходец из древнего рода Гоголей-Яновских. Вырос он в 
большой семье – помимо него в доме воспитывалось еще 5 мальчиков 
и 6 девочек.

Отец – Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский. Он занимался сце-
нической деятельностью и привил сыну любовь к театру. Когда Нико-
лаю было всего 16 лет, его не стало. Мать – Мария Ивановна Гоголь-
Яновская. Она вышла замуж в юном возрасте. Ее красивой внешностью 
восхищались многие современники. Николай стал ее первым ребен-
ком, который родился живым. И поэтому его назвали в честь Святителя 
Николая.

Детство Николай провел в деревне в Украине. Традиции и быт укра-
инского народа сильно повлияли на будущую творческую деятель-
ность писателя. А религиозность матери передалась сыну и тоже ото-
бразилась во многих его работах.

УЛИЦА ГОГОЛЯ 2

2.  Архивная выписка отсутствует.
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В 1818 году родители отдали его в Полтавское уездное училище, в 
1821 году – в Нежинскую гимназию высших наук для продолжения об-
разования. С юношеских лет Гоголь полон стремления принести пользу 
государству на гражданской службе, внушать молодому поколению 
высокие истины в качестве учителя или с театральных подмостков. 

Гоголь начал интересоваться писательским поприщем еще в сту-
денческие годы. Он сочинял элегии, фельетоны, стихотворения, про-
бовал себя в прозе и других литературных жанрах. 

Зимой 1828 года Гоголь отправляется в культурную столицу – Петер-
бург. Юный Гоголь полагал, что только в столице империи Петербурге он 
сможет полно и успешно проявить себя на государственной ниве. Одна-
ко Петербург встретил его неласково, карьера не сложилась, но Гоголь 
не пал духом. В конце 1829 года Гоголь определился в Министерство 
внутренних дел и стал чиновником в Департаменте государственного 
хозяйства и публичных зданий. Затем он перешел на службу в Департа-
мент уделов. Мечтавший некогда о государственной службе, Гоголь те-
перь, узнав канцелярско-чиновничье поприще, испытал глубокое в нем 
разочарование. Успокоившись, он отдается упорной работе и садится за 
письменный стол. В 1830 году в печати появилась первая гоголевская 
повесть «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала». Она положила 
начало другим повестям, изданным в 1831-1832 годах двумя частями.

Первый труд, который принес ему известность – это сборник «Ве-
чера на хуторе близ Диканьки». Эти рассказы относят к главным про-
изведениям Гоголя. В них автор потрясающе точно отобразил тради-
ции украинского народа. А волшебство, которое таится на страницах 
этой книги, и сейчас удивляет читателей. К важным произведениям 
относят историческую повесть «Тарас Бульба». Она входит в цикл по-
вестей «Мирогород». Драматическая судьба героев на фоне настоя-
щих событий производит сильное впечатление. По мотивам повести 
сняты фильмы. Одним из великих достижений в сфере драматургии 
Гоголя стала пьеса «Ревизор». Комедия смело разоблачала пороки 
российских чиновников. С помощью Жуковского он становится препо-
давателем Педагогического института, затем занимает должность про-
фессора в Петербургском университете по кафедре всеобщей истории. 
С 1832 по 1834 год Николай Васильевич готовит сборник «Миргород». 
После «Миргорода» Гоголь написал произведения, вошедшие в цикл 
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«Петербургские повести», комедию «Ревизор», начал работу над по-
эмой «Мертвые души». 

Он путешествует по Германии, Швейцарии, Франции, Италии. В Па-
риже с глубокой печалью узнает о смерти Пушкина. В 1841 году писа-
тель ненадолго приехал в Россию, затем поселился в Италии. В Риме 
он завершил первый том «Мертвых душ». Для издания писатель воз-
вратился в Россию, после чего снова уехал в Италию, где редактирует 
для переизданий свои произведения, создает новые – сборник «Петер-
бургские повести». В 1842 году вышли в свет «Мертвые души». В 1843 
году Гоголь издал повесть «Шинель».

Существует версия, что Гоголь 11 февраля 1852 года сжег второй том 
«Мертвых душ». Вскоре, буквально через несколько дней, он умер, из-
нуренный страданиями и не найдя примирения с собой [36].
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Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) 
(28.03.1868 - 18.06.1936) 

Русский советский писатель, поэт, прозаик, драматург, журналист, пу-
блицист и общественный деятель. Родился 16 (28) марта 1868 года в г. Ниж-
ний Новгород в небогатой семье столяра. Родители его рано умерли, и ма-
ленький Алексей остался жить с дедом. Наставницей же в литературе стала 
его бабушка, которая и провела внука в мир народной поэзии. Он написал 
о ней кратко, но с большой нежностью: «В те годы я был наполнен стихами 
бабушки, как улей мёдом; кажется, я и думал в формах её стихов».

Детство Горького прошло в жестких, тяжелых условиях. С ранних лет бу-
дущий писатель был вынужден заниматься подработками, зарабатывая на 
жизнь чем только придется. Его трудовая биография началась с посыльного 
при магазине, потом он устроился на пароход буфетчиком, затем служил в 
помощниках у пекаря и иконописца. Эти годы он потом красочно описал в 
произведениях «Детство», «В людях», «Мои университеты» [32].

В жизни Горького всего два года были посвящены учебе в Ниже-
городском училище. Затем из-за бедности он пошел работать, но по-
стоянно занимался самообразованием. 1887 год был одним из самых 
трудных в биографии Горького. Путешествуя по стране, Горький про-
пагандировал революцию, за что был взят под надзор полиции, а затем 
впервые арестован в 1888 году.

УЛИЦА ГОРЬКОГО 3

3.  Архивная выписка отсутствует.
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Первый напечатанный рассказ Горького «Макар Чудра» вышел в 
1892 году. Затем опубликованные в 1898 году сочинения в двух томах 
«Очерки и рассказы» принесли писателю известность. В 1900-1901 годах 
пишет роман «Трое», знакомится с Антоном Чеховым и Львом Толстым.

В 1902 году ему было присвоено звание члена Императорской академии 
наук, однако по приказу Николая II вскоре признано недействительным.

К известным произведениям Горького относятся рассказ «Старуха Изер-
гиль» (1895 г.), пьесы «Мещане» (1901 г.) и «На дне»(1902 г.), повести «Дет-
ство» (1913-1914 гг.) и «В людях» (1915-1916 гг.), роман «Жизнь Клима Самги-
на»(1925-1936 гг.), который автор так и не закончил, и многие циклы рассказов.

В 1906 году в биографии Максима Горького произошло важное собы-
тие – переезд в США, затем в Италию, где он прожил до 1913 года (рис. 13). 

 
Рис. 13. Максим Горький в Италии

Даже там творчество Горького защищало революцию. Вернувшись 
в Россию, он останавливается в Петербурге. Тут Горький работает в 
издательствах, занимается общественной деятельностью. В 1921 году 
из-за обострившейся болезни и разногласий с властью по настоянию 
Владимира Ленина вновь уезжает за границу. 

В СССР писатель окончательно возвращается в октябре 1932 года. После 
того, как Горький окончательно вернулся домой, он сотрудничает одновре-
менно с несколькими газетами и журналами, выпускает книги «Библиоте-
ка поэта», «История фабрик и заводов», «История гражданской войны». В 
эти годы он выступил организатором и идейным вдохновителем создания 
Союза писателей. В этот период внезапно умирает его горячо любимый 
сын Максим от воспаления легких. Эта смерть сильно подкосила Горького, 
он как будто бы потух. На протяжении трех недель его лихорадило. 

Умер Максим Горький 18 июня 1936 года в поселке Горки (Москов-
ская область) при загадочных обстоятельствах [32]. 
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Грибоедов Александр Сергеевич
(15.01.1795 - 11.02.1829)

Русский поэт, прозаик, драматург, дипломат, лингвист, историк, вос-
токовед, пианист и композитор. Статский советник. 

А.С. Грибоедов родился 15 января 1795 года в Русской империи (Мо-
сква) в знатной семье, происходящей от дворянского рода Гржибов-
ских. Отец – С.И. Грибоедов был отставным секунд-майором. О нем 
сохранилось мало информации. Известно только то, что он был мало-
образован и беднее жены. Мать – А.Ф. Грибоедова (в девичестве тоже 
Грибоедова, но из другой ветви рода). Ее семья была зажиточной и 
уважаемой. Анастасия Федоровна была хорошо образована, играла 
на пианино. Она дала прекрасное начальное (домашнее) образование 
сыну. С первых лет жизни Александр имел хорошее развитие. 

В раннем возрасте у Грибоедова проявились способности к ино-
странным языкам: греческому, латыни, английскому, немецкому, 
французскому, итальянскому. Он играл на рояле и арфе, а позже начал 
сочинять музыку и стихи. 

УЛИЦА ГРИБОЕДОВА 4

4.  Архивная выписка отсутствует.
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В 1803 году Александра отдают на учебу в Московский благородный 
пансион при университете. А в 1806 году поступил в сам университет и 
за два года окончил отделение словесности, а затем нравственно-поли-
тическое и физико-математическое отделения. Грибоедов в короткий 
срок окончил университет, что говорит о его невероятной одаренности. 
В студенческие годы будущий писатель начал серьезно увлекаться ли-
тературой, участвовал в литературных организациях.

Первые произведения Грибоедов написал еще в студенческие годы, 
но они не были афишированы. Свое призвание писатель нашел в коме-
дийном жанре. Кроме знаменитой комедии «Горе от ума», Грибоедов 
создал много других комедий, некоторые из которых не были так и не 
были окончены. Литературное направление, в котором работал писа-
тель, – реализм. Несмотря на то, что Грибоедов создал немало про-
изведений, он остался в истории литературы как автор одной шедев-
ральной комедии. «Горе от ума» – главное произведение Грибоедова, 
в котором он в полной мере проявил себя как уникальная личность и 
писатель. Другие его произведения не достигли такого уровня. Пьеса 
написана в жанре комедии. Однако это уже была не классическая ко-
медия, а новаторская. В ней Грибоедов отобразил, как мир постепенно 
переходил от эпохи классицизма к эпохе реализма.

Когда началась Отечественная война 1812 года, 17-летний Грибоедов 
записался корнетом в Московский гусарский полк. Побывать в сраже-
ниях он не успел: его подразделение начало формироваться, когда На-
полеон уже отступал. Пока русские войска освобождали от французов 
Европу, Грибоедов служил в тылу – в Белоруссии.

В 1815 году Грибоедов оставил военную службу и переехал в Петербург. 
Его мать, Анастасия Грибоедова, настаивала, чтобы он устроился чинов-
ником в какое-нибудь министерство. Однако государственная служба со-
всем не привлекала Грибоедова, он мечтал о литературе и театре. В этом 
же году Грибоедов написал комедию «Молодые супруги», по которой поз-
же придворные актеры петербургского театра поставили спектакль.

В Петербурге Александр Грибоедов вел светский образ жизни: со-
стоял в двух масонских ложах, дружил с членами Южного и Северного 
тайных обществ, общался с литераторами и актерами. 

В 1818 году Александр Грибоедов выехал на службу, по дороге он 
подробно описывал свое южное путешествие в дневнике. Через год 
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Грибоедов отправился в свою первую командировку к шахскому дво-
ру в Персии, где продолжил вести путевые записки. События своей 
службы он описал в небольших повествовательных фрагментах – так 
в основу «Рассказа Вагина» легла реальная история русского пленно-
го, которого Грибоедов вернул на родину из Персии. На дипломати-
ческой службе в Персии Александр Грибоедов провел более полутора 
лет. Пребывание в этой стране угнетало его: он часто думал о родине, 
друзьях и театре, мечтал вернуться домой.

Осенью 1821 года Грибоедов добился перевода в Грузию. Там он на-
чал писать черновой вариант первой редакции «Горя от ума» – он меч-
тал опубликовать пьесу и увидеть ее постановку.

В 1823 году писатель-дипломат попросил у генерала Алексея Ермо-
лова отпуск и поехал в Москву. Здесь он продолжил работать над пье-
сой «Горе от ума», написал стихотворение «Давид», сочинил драматур-
гическую сцену в стихах «Юность Вещего» и создал первую редакцию 
знаменитого вальса ми минор. Вместе с Петром Вяземским Грибоедов 
написал комедийную пьесу с песнями-куплетами и танцами «Кто брат, 
кто сестра, или Обман за обманом».

В 1825 году Александр Грибоедов вернулся на службу на Кавказ в 
штаб Ермолова. Здесь писатель узнал о восстании декабристов. Многие 
из заговорщиков были друзьями и родственниками Грибоедова, поэто-
му он сам попал под подозрение в причастности к восстанию. В январе 
1826 года Грибоедова арестовали, но доказать его принадлежность к 
тайному обществу следствие так и не смогло. Позже, в этом же году 
писатель вынужден был отправиться в качестве дипломата в Турцию. 

30 января 1829 года в Тегеране на русское посольство было совер-
шено нападение, в результате которого погиб Грибоедов [2].
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Лермонтов Михаил Юрьевич
(15.10.1814 - 27.07.1841)

Великий русский поэт и прозаик, а также талантливый художник и 
драматург, произведения которого оказали огромное влияние на пи-
сателей XIX-XX веков. Поэт внес неоценимый вклад в формирование 
реалистического романа XIX века.

Михаил Лермонтов родился 3 (15) октября 1814 года в семье офи-
цера, воспитывался бабушкой. Бабушка поэта Елизавета Алексеевна 
Арсеньева – дворянка из знатного рода Столыпиных. Почти всё своё 
детство Лермонтов провел у неё в усадьбе Тарханы в Пензенской гу-
бернии. Он получает домашнее образование. В имении Тарханы была 
обширная библиотека, и Михаил пристрастился к чтению. Михаил 
Лермонтов рос, наблюдая в родовом имении за деревенским бытом, 
слушая от крестьян народные песни и предания о Степане Разине и 
Емельяне Пугачеве.

В биографии Лермонтова начинается новый этап: он учится в уни-
верситетском пансионе Москвы (1828-1830 гг.). Там были написаны 
первые его стихотворения.

УЛИЦА ЛЕРМОНТОВА 5 

5.  Архивная выписка отсутствует.
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Затем в жизни Лермонтова было обучение в Московском универси-
тете (1830-1832 гг.). В это время Лермонтов увлекался произведениями 
Фридриха Шиллера, Уильяма Шекспира и Джорджа Байрона. В заведе-
нии, где учился Лермонтов, было множество студенческих кружков, но 
он не заводил близких знакомств с другими студентами. 

Последующие два года после учебы в университете Михаил Юрье-
вич провел в школе гвардейских подпрапорщиков Петербурга. После 
поступления в школу прапорщиков жизнь Лермонтова изменилась. Он 
погрузился в бурную жизнь юнкеров и стал меньше писать. В 1834 году 
начал служить в гусарском полку в Царском Селе.

Популярность к поэту приходит вместе с выходом стихотворения 
«Смерть поэта» (1837 г.), посвященного смерти Александра Пушкина. 
За это произведение Лермонтов был арестован и отправлен в ссыл-
ку. Благодаря стараниям бабушки и приближенного к императору Ва-
силия Жуковского наказание удалось немного смягчить. По пути на 
Кавказ Лермонтов на месяц останавливается в Москве. Тогда было 
написано произведение Лермонтова «Бородино» (1837 г.) к годовщине 
Бородинского сражения.

Жизнь и творчество Лермонтова изменились с поездкой на Кавказ. 
Впервые он побывал в регионе в десятилетнем возрасте. Но во време-
на ссылки темы Востока, ислама и необычных традиций прочно вошли 
в творчество Лермонтова. 

Во время кавказской ссылки творчество Лермонтова только рас-
цветает; кроме литературы он занимается еще живописью. Благодаря 
ходатайствам бабушки возвращается в Петербург, восстанавливается 
на службе. Дальнейшее творчество в биографии Михаила Лермонтова 
связано с редакцией журнала «Отечественные записки». За дуэль с сы-
ном французского посла Э. Барантом поэт снова отправлен в ссылку на 
Кавказ (1840 г.), где участвует в военных действиях.

Лирика Лермонтова выражает темы отчужденности, одиночества, 
тяготения к вечности. Самые знаменитые произведения Лермонтова: 
«Парус» (1831 г.), «Маскарад»(1835 г.), «Боярин Орша»(1835–1836 гг.), 
«Мцыри» (1839 г.), «Бородино»(1837 г.), «Узник»(1837 г.), «Демон»(1839 
г.), «Герой нашего времени» (1838–1840 гг.) – входят в перечень глав-
ных шедевров русской литературы. «Наследие Лермонтова вошло в 
плоть и кровь русской литературы», – так кратко и точно А.А. Блок 
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определил роль великого писателя и его произведений в истории ли-
тературы.

Во время возвращения из второй ссылки в Пятигорске Лермонтов 
встретил старого товарища Мартынова. Тот, оскорбленный злой шуткой 
поэта, вызывает Лермонтова на дуэль. 15 (27) июля 1841 года на этой 
дуэли Лермонтова настигла смерть (рис. 14) [28].

 

Рис. 14. Илья Репин. Дуэль (фрагмент) 1897 г. Третьяковская галерея, 
Москва.
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы 

ФОНД №44, ДЕЛО №78)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудя-

щихся (протокол №2 от 9 февраля 1956 года) принято решение о присвоении 
наименования ул. Маяковского в связи с образованием новых улиц в зоне 
индивидуального строительства на нагорной части города. 

Маяковский Владимир Владимирович
(19.07.1893 - 14.04.1930)

Уроженец маленького грузинского села Багдати. Родился 19 июля 
1893 года. Мать поэта Александра Алексеевна была кубанской казач-
кой, отец, Владимир Константинович, работал в лесничестве. Кроме 
Владимира в семье было еще двое мальчиков и две девочки. Володя с 
малых лет хорошо разговаривал на грузинском языке. 

УЛИЦА МАЯКОВСКОГО
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В 1902 году Маяковский поступил в гимназию города Кутаиси. Уже 
в столь юном возрасте он начал интересоваться революционной иде-
ологией. 

В 1906 году мать с детьми перебирается в Москву. Здесь мальчик 
поступает на обучение в пятую гимназию. После смерти отца семья ис-
пытывала финансовые трудности. Платить за обучение было нечем, и 
Маяковский был отчислен из пятого класса.

В 1908 году молодой человек вступил в члены РСДРП, где вместе 
с товарищами занимался пропагандой революционных идей. За два 
года членства в партии он трижды подвергался аресту, но освобождал-
ся как не достигший совершеннолетия. Однажды его все же поместили 
в Бутырскую тюрьму на 11 месяцев. Во время этого ареста Маяковский 
начал сочинять стихи.

В 1911 году Владимир поступил в училище живописи. Далее его за-
хватило футуристическое направление в искусстве и литературе.

В 1912 году вышли два стихотворения Маяковского «Утро» и «Ночь». 
В 1913 году выходит сборник из четырех стихотворений, озаглавлен-
ный «Я». В этом же году Маяковский написал стихотворение «Нате!», 
насквозь пропитанное бунтарским духом. Оно стало вызовом буржу-
азному устройству общества. В 1914 году Маяковский написал сти-
хотворение совсем иного характера. Оно называлось «Послушайте», 
и поражало своей красотой. Также в этом году поэт пишет трагедию 
«Владимир Маяковский». 

С 1915 по 1917 годы Маяковский проходил военную службу в авто-
мобильной школе. 

С 1925 по 1928 годы поэт с выступлениями много ездит по городам СССР.
В эти же годы Маяковский написал 9 киносценариев и продолжил 

работу в журнале «ЛЕФ». Однако, спустя год покинул его, окончатель-
но разочаровавшись в этой организации.

В конце 20 годов Маяковского настигает глубочайший кризис. Ре-
волюция, которую он встретил с таким вдохновением, не оправдала 
его ожиданий. Такое внутреннее состояние не могло не отразиться на 
творчестве. Он стал писать вещи, которые подвергались постоянной 
критике, что еще больше приносило внутреннюю неудовлетворенность.

В 1930 году Маяковский стал членом Ассоциации пролетарских по-
этов, чем вызвал непонимание и отчуждение своих единомышленников. 
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1930 год начался для Маяковского с отрицания его как пролетар-
ского писателя. Его назвали «попутчиком» и осыпали многочисленны-
ми обвинениями. Несмотря на это, поэт занялся организацией персо-
нальной выставки «20 лет работы».

Выставка должна была продемонстрировать творческие достиже-
ния поэта, но принесла лишь разочарование. Ее не посетил практиче-
ски никто.

В том же 1930 году ухудшилось здоровье Маяковского. Были не-
разрешимые проблемы и в личной жизни. С отъездом семьи Брик за 
границу он стал совершенно одиноким человеком [46].

Претензии друзей, творческие и личные проблемы вызвали тяже-
лую депрессию, с которой поэт справиться не смог. 

14 апреля 1930 года он выстрелил себе в грудь, что и стало причи-
ной его смерти.
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Мицкевич Адам Бернард
(24.12.1798 - 26.11.1855)

Польский поэт, политический публицист, деятель национально-ос-
вободительного движения. Родился 24 декабря 1798 на хуторе Заосье 
близ города Новогрудка (Литовская губерния) в семье обедневшего 
шляхтича. Его отец умер в 1812 году, оставив семью в трудном поло-
жении.

Жестокая политика, которую проводило российское правительство 
на этой территории, оказала сильное влияние на становление личности 
поэта.

Получив образование в доминиканской школе при новогрудском 
храме Михаила Архангела (1807-1815), поступил в Виленский универси-
тет (1815) на историко-филологический факультет.

После его окончания был учителем в Ковно. В 1817 году под влия-
нием освободительных идей Мицкевич вместе с несколькими друзья-
ми основал тайное «Общество филоматов» («любящих добродетель»). 
Арестованный в 1823 году по делу филоматско-филаретских организа-

УЛИЦА МИЦКЕВИЧА 6

6.  Архивная выписка отсутствует.
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ций, был выслан из Литвы (1824 г.) и до 1829 года пробыл в России (Пе-
тербург, Одесса, Москва). Здесь он сблизился с участниками декабрист-
ского движения – К. Рылеевым, А. Бестужевым и видными писателями, 
высоко ценившими его талант.

В России вышла книжка его стихов «Сонеты» (1826 г.) с циклом 
«Крымских сонетов». В 1828 году была опубликована поэма «Конрад 
Валленрод» (о борьбе литовцев с тевтонской агрессией).

В 1829 году выехал из России и посетил Германию, Швейцарию, Ита-
лию. После неудавшейся попытки примкнуть к восстанию 1830 года 
поэт навсегда остался в эмиграции в Париже, продолжая литературную 
и революционную деятельность.

В 1834 году женился на Целине Шимановской, которая родила ему 
6 детей.

Автор национальной эпопеи «Пан Тадеуш» (1832-1834), которая ста-
ла энциклопедией старопольского быта, шедевром словесной живопи-
си, типизации и индивидуализации персонажей.

В апреле 1855 года Мицкевич овдовел, и уже осенью 1855 года уе-
хал в Константинополь, намереваясь организовать Новый польский, а 
также еврейский легион для помощи французам и англичанам в борь-
бе с Россией.

Заразившись холерой, умер 26 ноября 1855 года, в 1890 году прах 
его был перенесён в Краков [1].
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №205)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №14 от 14 июля 1967 года) принято решение о присвоении наи-
менования улицы Негруци в связи с отведенным земельным массивом под 
строительство индивидуального сектора. 

Негруци Костаке (Константин) 
(1808 - 24.08.1868)

Поэт, писатель, переводчик, драматург и политик. Рождённый в 1808 
году в деревне Трифештий-Векь, Ясского уезда, Костаке Негруци был 
сыном чашника Дину Негруца и Софии Хермезиу. Получил домашнее 
образование, занимался с преподавателями греческого и французско-
го языков. Он не уезжает на учёбу за границу, как обычно делали ли-
тераторы его поколения. Это не мешает ему стать ведущим писателем 
XIX века.

Во времена Гетерии (греческого восстания против османов, 1821) 
вместе с семьей находится в имении своего отца в селе Ширэуць, Хо-
тинского уезда, откуда в 1822 году прибывает в Кишинёв. A. Пушкин, 

УЛИЦА НЕГРУЦИ



38

Рыбница в именах .......................................................................................................................................

находящийся в ссылке в Бессарабии, пробуждает в нём страсть к пи-
сательству. К. Негруци переводит его прозу – «Кирджали» и поэму – 
«Черная шаль».

С Молдовой между Прутом и Днестром его связывали как поместье 
родителей, родственные связи (здесь жил его дядя), так и вдохновляв-
шие его творчество темы.

Материальные трудности, возникшие после смерти отца, побуж-
дают Негруци занимать различные должности (казначейский писарь, 
сборщик налогов, постельничий, депутат, мэр города Яссы, управляю-
щий Казначейством, ага, ворник, министр финансов, член господарско-
го Совета), однако он уже сроднился с писательством, которое выйдя 
за рамки «забавы», выводит его на орбиту большой литературы. Пере-
водит произведения В. Гюго, Дж. Байрона, А. Дюма.

С юного возраста начинает писать («Мои бессарабские заба-
вы»(1821-1823), романтическая повесть «Зое» – 1829). Однако публикует-
ся, уже, будучи зрелым человеком («Апрод Пуриче», 1837, «Вандализм», 
1838, «Рецепт», «Катакомбы Нямецкого монастыря», «Неизвестный 
поэт», «У Марии» 1839). Окончательно утверждается как мастер ли-
тературы благодаря исторической новелле «Александру Лэпушняну», 
которая была опубликована 30 января 1840-го года в первом номе-
ре журнала «Дачия литерарэ». Затем выходят «Скачка», «Физиология 
провинциала», «Старинная песня», «Тодерикэ», перевод совместно с А. 
Доничем «Сатиры и другие поэтические произведения» Антиоха Кан-
темира.

Проявляет себя в качестве лидера культурного движения, сотруд-
ничая, наряду с М. Когэлничану с журналами «Дачия литерарэ» (1840 
г.) и «Пропэширя» (1844 г.), берет на себя руководство Национальным 
театром в Яссах, вместе с В. Александри и М. Когэлничану. Вдохнов-
лённый успехами, в 1845-м году собирает эпистолярную прозу в книге 
«Чёрным по белому», после которой лишь спустя 50 лет выходят в свет 
«Грехи молодости».

Будучи приверженцем власти господарей, вполне объясним его от-
каз от участия в революции 1848-го года и Объединении Княжеств в 
1859-м. Будучи избран членом Академии в 1867 году, из-за болезни не 
участвовал в торжествах, и не произнёс традиционной речи. 

К. Негруци умер 24 августа 1868-го года, в Яссах [46].
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Архивная выписка

(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы
ФОНД №44, ДЕЛО №106)

Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудя-
щихся (протокол №2 от 6 марта 1958 года) принято решение о наименовании 
новообразованной улицы Островского в зоне индивидуального строительства. 

Островский Александр Николаевич
(12.04.1823 - 14.06.1886)

Известный русский писатель и талантливый драматург. Осново-
положник современного русского театра, основатель Артистического 
кружка, член-корреспондент Петербургской Академии наук и облада-
тель премии Уварова.

Родился 31 марта (12 апреля) 1823 года в Москве, вырос в купече-
ской среде. Мать умерла, когда ему было 8 лет. И отец женился снова. 
Детей в семье было четверо. Островский получал образование дома. У 
его отца была большая библиотека, где маленький Александр впервые 
стал читать русскую литературу. Однако отец хотел дать сыну юриди-
ческое образование. В 1835 году Островский начал учебу в гимназии, а 

УЛИЦА ОСТРОВСКОГО
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затем поступил в Московский университет на юридический факультет. 
Из-за увлечений театром, литературой, он так и не окончил учебу в 
университете (1843 г.), после по настоянию отца работал писцом в суде. 
В судах Островский служил до 1851 года.

В 1849 году было написано произведение Островского «Свои люди 
– сочтемся!», которое принесло ему литературную известность, его вы-
соко оценили Николай Гоголь и Иван Гончаров. Затем, невзирая на цен-
зуру, было выпущено множество его пьес, книг. Для Островского сочи-
нения являются способом правдиво изобразить жизнь народа. Пьесы 
«Гроза», «Бесприданница», «Лес» являются одними из самых главных 
его произведений. С 1856 года писатель участвует в выпуске журнала 
«Современник».

В биографии Александра Островского почетное место занимает теа-
тральное дело. Островский основал Артистический кружок в 1866 году, 
благодаря которому появилось много талантливых людей в театраль-
ном кругу. Вместе с Артистическим кружком он значительно реформи-
ровал, развил русский театр.

Дом Островского часто посещали известные люди, среди которых 
И.А. Гончаров, Д.В. Григорович, Иван Тургенев, А.Ф. Писемский, Фёдор 
Достоевский, П.М. Садовский, Михаил Салтыков-Щедрин, Лев Тол-
стой, Пётр Чайковский, М.Н. Ермолова и другие. В краткой биографии 
Островского стоит обязательно упомянуть о появлении в 1874 году Об-
щества русских драматических писателей и оперных композиторов, где 
Островский был председателем. С 1885 года Островский возглавлял те-
атральное училище и был заведующим репертуаром театров Москвы.

До конца своей жизни Островский испытывал материальные труд-
ности. Напряженная работа сильно истощала организм, а здоровье 
все чаще подводило писателя. Островский мечтал о возрождении теа-
тральной школы, в которой можно бы было обучать профессионально-
му актерскому мастерству, однако смерть писателя помешала осуще-
ствить давно задуманные планы.

Островский умер 14 июня 1886 года в своём имении. Писателя похо-
ронили рядом с отцом, в селе Николо-Бережки Костромской губернии 
[29].
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Рис. 15. Улица Пушкина (старое фото) [3]

Пушкин Александр Сергеевич 
(06.06.1799 - 10.08.1837) 

Гениальный поэт, ставший олицетворением целой эпохи, названной 
золотым веком. Пушкин считается создателем национального русского 
литературного языка.

УЛИЦА ПУШКИНА 7

1-й ПЕРЕУЛОК ПУШКИНА
2-й ПЕРЕУЛОК ПУШКИНА
3-й ПЕРЕУЛОК ПУШКИНА
4-й ПЕРЕУЛОК ПУШКИНА
5-й ПЕРЕУЛОК ПУШКИНА
6-й ПЕРЕУЛОК ПУШКИНА

7.  Архивная выписка отсутствует.
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Александр Пушкин родился 26 мая (по новому стилю 6 июня) 1799 
года в Москве. Будущий поэт происходил из дворянского рода без ти-
тула. Прадедушка Пушкина – Абрам Ганнибал, слуга Петра I. Отец – 
Сергей Львович Пушкин, известный светский острослов. Был не равно-
душен к поэзии, пробовал писать стихи. Мать – Надежда Осиповна, 
внучка Абрама Ганнибала. Кроме Александра, в семье еще было двое 
детей, Лев и Ольга.

В детстве Александр часто бывал у бабушки в селе Захарове. Для 
него наняли няню – Арину Родионовну. Эта простая женщина часто 
рассказывала ему сказки, привив любовь к литературе. Образ няни 
остался в творческом наследии поэта.

Пушкин рос в атмосфере распространенной в то время галлома-
нии. В их доме собирались представители творческой интеллигенции, 
часто звучали стихи. Страсть ко всему французскому с боку родителей 
уравновешивалась любовью к народному творчеству бабушки и няни. 
Поэтому в личности Пушкина словно уживались два мира.

Начальное образование Пушкин получил дома, как было принято 
в дворянских семьях. В становлении Пушкина как поэта немалую роль 
сыграли и отец, и бабушка, и няня. Он рос в творческой атмосфере, в их 
доме часто бывали поэты, музыканты. 

В возрасте 12 лет Александр поступает в Царскосельский лицей. Это 
учебное заведение тогда только открыли, но оно уже считалось пер-
спективным. Его выпускники имели шанс получить хорошую государ-
ственную должность. Лицей был построен под Петербургом, в месте 
летней резиденции царей. 

Студенты лицея выпускали рукописные журналы, в которых публи-
ковали свои сочинения. Начал писать стихи Александр в 13 лет. Время, 
проведенное в лицее, навсегда запомнилось Пушкину. Здесь он приоб-
рел верных друзей, написал первые стихи (рис. 16).

В 1815 году в день экзамена Пушкин прочел собственное стихотво-
рение «Воспоминание в Царском Селе», которое высоко оценил при-
сутствующий там поэт Гавриил Державин. 

В 1817 году Пушкин оканчивает лицей. Ему присваивают чин кол-
лежского секретаря 12-го класса и определяют на службу в Коллегию 
иностранных дел. В 1819 году поэт становится членом литературно-теа-
трального сообщества «Зеленая лампа».
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Рис. 16. Илья Репин. Александр Пушкин на акте в лицея 8 февраля 1815 года 
(фрагмент). 1911. Всероссийский музей А.С. Пушкина, Санкт-Петербург.

В 1820 году автор работает над поэмой «Руслан и Людмила». Это 
произведение стало легендарным благодаря вступлению «У Лукомо-
рья дуб зеленый», текст которого знаком многим людям со школьных 
лет. Пушкин любил фольклор с детства, поэтому его поэма напоминает 
народную сказку. В 1821 году из-под пера гения выходит поэма «Кав-
казский пленник», которая приносит ему известность. В период с 1823 
по 1830 год Пушкин работает над романом в стихах «Евгений Онегин». 
Семь лет автор оттачивал произведение, которым зачитываются люди 
и в наше время. Роман «Евгений Онегин» – это не просто история о не-
сбывшейся любви, а сложный конфликт разных характеров.

Достоверно известно, что за это время в Тирасполе он бывал 4 раза. 
Это произошло в период его южной ссылки 1820-1824 гг. Документов об 
этом сохранилось мало. Один из источников – записи в дневнике Ивана 
Липранди, который в то время был чиновником особых поручений при 
Воронцове. Тогда за эпиграммы на императора Александра I и графа 
Алексея Аракчеева, пользовавшегося большим доверием царя, Пуш-
кина перевели из Петербурга в канцелярию генерала Ивана Инзова, 
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наместника Бессарабской области. Затем поэт был переведён в Одессу 
к генерал-губернатору Новороссии Михаилу Воронцову. В январе 1824-
го Липранди с Пушкиным отправились в Тирасполь, где остановились 
в доме офицера Павла Липранди, брата Ивана. Тот служил адъютантом 
командира 6-го корпуса генерала Сабанеева и, по некоторым данным, 
жил на центральной – Почтовой улице (позже Покровская, затем 25 
Октября, предположительно, нынешний дом №20). Оттуда Пушкин, от-
личающийся любовью к историческим исследованиям, отправился в 
Бендеры, где надеялся собрать сведения о Карле XII, шведском короле, 
который бежал к туркам после поражения под Полтавой (рис. 17).

 

Рис. 17. Памятник А.С. Пушкину, г. Бендеры, 2020 г.

Сочинения Пушкина считают эталоном, подобно великим произве-
дениям Данте и Гете. Поэт работал в разных литературных жанрах и 
стилях, прошел путь от романтизма к реализму.

В 1837 году у Пушкина возникает серьезный конфликт с офицером 
Жоржем Дантесом. Поэт вызывает противника на дуэль. И несмотря на 
то, что Пушкин был бывалым дуэлянтом, он получает ранение в живот. 
29 января (10 февраля) 1837 года поэта не стало [46].
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 Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №106)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №2 от 6 марта 1958 года) принято решение о наименовании ново-
образованной улицы Толстого в зоне индивидуального строительства. 

Толстой Лев Николаевич
(09.09.1828 - 20.11.1910)

Выдающийся русский писатель, публицист, мыслитель, один из ве-
ликих романистов в мировой литературе. Будущий писатель появился 
на свет в имении матери Ясная Поляна, расположенном в Тульской гу-
бернии. Родители будущего писателя принадлежали к графской ветви 
старинного дворянского рода Толстых.

Маленький Лев рано остался без материнской любви и заботы: при-
чиной смерти матери были тяжелые роды, и двухлетний Лев со стар-
шими братьями и сестрой воспитывался родственниками-опекунами. 
После смерти отца осиротевшие дети переехали в Казань к родной 
тёте, П. И. Юшковой.

Дом Юшковых был очень веселым и гостеприимным, тётя всем 
сердцем любила племянников, заботилась об их образовании, и дет-

УЛИЦА ТОЛСТОГО
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ство Льва Толстого было по-настоящему счастливым. Позже он описал 
эти годы в автобиографической повести «Детство». Лев Николаевич 
получил прекрасное домашнее образование и в 1843 году поступил в 
Императорский Казанский университет, где учился его старший брат 
Николай. Поначалу это был факультет восточных языков, но из-за низ-
кой успеваемости юному графу пришлось бросить его и поступить на 
юридический факультет. Однако и здесь Толстой учился не более двух 
лет. Он бросил университет в 1847 году, так и не получив высшее об-
разование.

Лев Николаевич вернулся в Ясную Поляну, предприняв попытку 
управлять имением и жить как помещик. Но жизнь в деревне разо-
чаровала юношу, и он отправился в Москву, затем в Петербург. Он при-
нялся вести дневник, куда записывал все важное, чего должен достичь 
в жизни. Толстой занялся самовоспитанием и самообразованием, мно-
го читал. Он ставил перед собой высокие цели, часть из которых во-
плотил в жизнь, а часть так и не смог осуществить. Он изучал историю, 
музыку, рисование, медицину и естественные науки, юриспруденцию, 
сельское хозяйство, иностранные языки. В итоге в зрелом возрасте он 
свободно говорил на английском, французском, немецком, читал на 
итальянском, некоторых славянских языках, знал латынь, греческий, 
татарский и другие языки.

Это был период духовного поиска и метаний. Желание быть «лучше 
и чище» сменялось кутежами с цыганами и картами. В итоге Лев Тол-
стой, выдержав экзамен в Петербургский университет, не стал учиться, 
а в звании юнкера отправился на Кавказ, где в то время служил его 
брат Николай.

Творческий путь Толстого берет свое начало на Кавказе, где Толстой 
провел три года. Именно там он сочинил повесть «Детство», вслед за 
которой последовали повести «Отрочество» и «Юность», составившие 
автобиографическую трилогию. В 1852 году автор отправляет произ-
ведение в журнал «Современник», где его публикуют. Первая публика-
ция принесла Толстому первые хвалебные отзывы и Лев Николаевич 
решил полностью посвятить себя литературе. По совету брата Лев идет 
в армию и становится юнкером. В 1854 году его отправляют в Сева-
стополь, где он становится участником Крымской войны. Вскоре из-
под его пера вышел цикл «Севастопольские рассказы», посвящённый 
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Крымской войне и обороне Севастополя, в которой он лично участво-
вал [12].

Вернувшись в Петербург, Толстой стал членом литературного круж-
ка «Современник», где им искренне восхищались. Однако писатель бы-
стро устал от столичной суеты и отправился в путешествие по Европе. 
По возвращении в Ясную Поляну он занялся обустройством школ для 
крестьянских детей. Им была написана «Азбука», а также сотни добрых 
и поучительных сказок для самых маленьких.

Чтобы развеяться, в начале 1857 года Лев Толстой отправился за 
границу. Он побывал в Париже, Риме, Берлине, Дрездене: знакомился 
с известными произведениями искусства, встречался с художниками, 
наблюдал, как живут люди в европейских городах. Летом 1857 года 
Толстой вернулся в Ясную Поляну. В 1859 году Толстой основал школы 
для крестьянских детей в Ясной Поляне и в окрестностях деревни.

В 1862 году писатель начал издавать педагогический журнал «Ясная 
Поляна» с книгами для чтения. Позднее написал «Азбуку» и «Новую 
азбуку» – с собственными рассказами и авторскими переложениями 
сказок и басен.

В 1863 году в семье Толстых произошло пополнение: родился пер-
венец четы Толстых. Есть сведения, что всего Софья Андреевна родила 
13 детей, пятеро из которых не дожили до взрослого возраста. Дол-
гие годы она была верной подругой и соратницей Льва Николаевича, 
всячески помогала и поддерживала, полностью оградила от решения 
бытовых вопросов (рис. 18).

 
Рис. 18. Лев Толстой с женой Софьей
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«Война и мир» – первый широко известный роман автора. Над ним 
он работал, когда уже жил в имении Ясная Поляна с женой и детьми. 
Отрывок романа был напечатан в «Русском вестнике» в 1865 году. В 
1869 году Толстой завершил свое произведение. Роман вызвал мно-
жество дискуссий, но однозначно принес автору успех. Главной идеей 
Толстого было показать зависимость судьбы человека от его повсед-
невной жизни.

В 1873 году Лев Толстой пишет роман «Анна Каренина». Автор вклю-
чает в роман историческое событие – русско-турецкую войну и автоби-
ографические моменты (герой Левин будто списан с самого Толстого). 
Произведение публиковалось по частям с 1873 по 1877 год.

В 1880-х годах в сознании писателя наметился перелом, который 
нашёл своё отражение в произведениях: «Крейцерова соната», «Смерть 
Ивана Ильича», «После бала», «Отец Сергий». Посредством своих по-
вестей и рассказов Толстой выступал против социального неравенства, 
праздности дворян, безнравственности и пустоты жизни правящего 
класса.

Скончался Лев Николаевич Толстой 20 ноября 1910 года, на 83-м 
году жизни. Причиной смерти стала банальная простуда, которая дала 
тяжелейшее осложнение – крупозное воспаление легких. Писатель был 
похоронен, как он сам завещал, в Ясной Поляне [30].
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №106)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №4 от 3 апреля 1958 года) в целях упорядочения наименований 
улиц города принято решение об переименовании улицы Мичурина (литер-
ные номера) на улицу Тургенева.

Тургенев Иван Сергеевич
(09.11.1818 - 03.09.1883)

Знаменитый русский поэт, драматург, публицист, чей вклад в раз-
витие литературы второй половины XIX сложно переоценить.

Родился будущий великий литературный деятель 9 ноября 1818 года 
в Российской империи (город Орел). Его семья принадлежала к ста-
ринному роду тульских дворян Тургеневых. Отец – Сергей Николаевич 
Тургенев, дворянин. Был служащим кавалергардского полка. Молодой 
красавец вел беззаботную жизнь и быстро разорился. Чтобы поправить 
положение, ему пришлось заключить брак по расчету. Мать – Варвара 
Петровна Тургенева (в девичестве Лутовинова), состоятельная дворян-
ка. Несмотря на хорошее социальное положение, ее молодость сложно 
было назвать счастливой. Брак тоже оказался не удачным. Она соче-
тала в себе черты властной крепостницы и образованной женщины.

УЛИЦА ТУРГЕНЕВА
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Тургенев рос в творческой семье: мама была образованной, начи-
танной женщиной, говорила и читала по-французски; отец воспитывал 
в детях любовь к своей культуре, просил их писать ему письма только 
на русском языке. Кроме Сергея Николаевича, любовь к русской лите-
ратуре прививал Ивану один крепостной камердинер.

В 1830 году Сергей Николаевич оставляет жену и троих сыновей, 
чтобы жить самостоятельно. В детстве Тургенев жил в имении Спас-
ское-Лутовиново, расположенном недалеко от города Мценска. В воз-
расте 9 лет он вместе с семьей переезжает в Москву и поселяется в 
доме на Самотеке. Иван считался любимым сыном, но и он иногда тер-
пел побои от деспотичной матери. Но, несмотря на непростой характер, 
она дала хорошее воспитание детям.

Получив начальное домашнее образование, Тургенев продолжает 
учебу в московских пансионах. В 1833 году Иван поступает в Московский 
университет на факультет словесности. Из-за старшего брата ему при-
ходится перевестись в университет в Санкт-Петербурге. Здесь он учит-
ся на философском факультете. В это время Тургенев очень увлекается 
научной деятельностью и после окончания университета пишет диссер-
тацию, но так ее и не защищает. Интерес к науке навсегда вытеснила 
настоящая страсть к литературе. Будучи на третьем курсе университета, 
Иван Сергеевич создает свою первую поэму «Стено». Сочинение он отдал 
преподавателю, чтобы узнать его мнение. Профессор Плетнев на лекции 
проанализировал поэму перед студентами, не раскрывая авторства Тур-
генева. Вердикт был суровым, начинающему литератору еще было над 
чем работать, однако преподаватель отметил, что перспектива есть. Сло-
ва одобрения с долей критики Тургенев воспринял положительно и вдох-
новился на создание новых сочинений. А в 1838 году профессор опубли-
ковал несколько его стихотворений в журнале «Современник» (рис. 19). 

Рис. 19. Тургенев с собратьями по перу из «Современника»
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В период с 1830 по 1850 год Тургенев познакомился со многими 
известными литераторами. Ощутимое влияние на творчество Тургене-
ва оказала стилистика поэзии Лермонтова. Наиболее это проявилось в 
стихотворении «Исповедь», которое напоминает «Думу» Лермонтова. 
Важным для Ивана Сергеевича было и знакомство с литературным 
критиком Белинским. Дружба с ним повлияла на создание таких со-
чинений: «Параша», «Бретер», «Три портрета».

В 1847 году в журнале «Современник» начинают публиковать «Со-
временные заметки» и «Записки охотника» Тургенева. Эти сочинения 
приносят автору известность.

С конца 40-ых годов Иван Сергеевич активно познает основы дра-
матургии, пробует себя в этой области. Он считал эталоном драматур-
гию гениального Гоголя.

В 1852 году, находясь в ссылке в родном селе, Тургенев пишет рассказ 
«Муму», в котором отображает тяжелую судьбу крепостников. Из-за своей 
симпатии к бесправной части населения автор снискал немилость власти.

В 1861 году писатель пишет роман, которому будет суждено стать 
символом эпохи – «Отцы и дети». В нем правдиво описана проблема 
двух поколений.

К основным произведениям относятся также: романы «Дым», 
«Новь»; рассказы и повести «Дневник лишнего человека», «Бежин луг», 
«Вешние воды». Особое место в творчестве писателя принадлежит по-
вести «Ася». Это не обычная история любви, а конфликт разных харак-
теров и сословий. Ася – личность самобытная, способная на высокие 
чувства и поступки. Таких девушек, как она, стали называть тургенев-
скими, благодаря автору. А главный герой – либеральный дворянин, 
который только думает, что живет не по правилам своего общества, а 
на самом деле придерживается стереотипного образа мышления.

В 1863 году Иван Сергеевич уезжает в Германию. Там он заводит 
знакомства со многими знаменитыми западноевропейскими писате-
лями. Узнавая новое, Тургенев не забывает прославлять русскую лите-
ратуру. Вскоре он становится знаменит в Европе.

В 1879 году Тургенев становится почетным доктором Оксфордского 
университета.

С 1882 года писатель начинает страдать от разных болезней. А в 1883 
году в Буживале его не стало [20]. 
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №462)
Решением исполнительного комитета городского Совета (протокол №5 от 

31 марта 1976 года) в честь увековечивания памяти выдающихся людей нашей 
Родины принято решение об изменении наименования улицы Кооперативной 
на улицу Чернышевского.

Чернышевский Николай Гаврилович
(12.07.1878 - 17.10.1889)

Русский философ материалистического направления, сторонник 
революционного движения, автор теоретических основ утопического 
социализма. Кроме политической деятельности был ученым и литера-
тором. Родителями будущего революционера были Евгения Егоровна 
Голубева и протоирей Гавриил Иванович Чернышевский.

До 14 лет обучался в домашних условиях своим отцом, который об-
ладал энциклопедическими знаниями и сильно набожным человеком. 
Ему помогала двоюродная сестра Николая Гавриловича Л.Н. Пыпина. В 

УЛИЦА ЧЕРНЫШЕВСКОГО
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детские годы к Чернышевскому был приставлен гувернер из Франции. 
В детстве молодой Коля очень любил читать и проводил за книгами 
большую часть свободного времени.

В 1842 году младший Чернышевский поступил в духовную семина-
рию. Качество преподавания в учебном заведении его не устроило, и 
юноша восполнял его с помощью самообразования, изучая географию, 
словесность, грамматику и языки. Проучившись 4 года в семинарии, 
Николай подал документы в Петербургский университет на факультет 
истории и филологии. Здесь, впитывая мысли и научные знания антич-
ных авторов, изучая труды Исаака Ньютона, Пьера-Симона Лапласа и 
передовых западных материалистов происходило формирование бу-
дущего революционера. 

Формирование социально-политических взглядов Николая Гаври-
ловича происходило под влиянием кружка И.И. Введенского, в котором 
Чернышевский начинает постигать азы писательской деятельности. Во 
время студенчества мировоззрение будущего революционера сложи-
лось окончательно. Он стал сознательно готовить себя к просветитель-
ской работе и начал писать художественные произведения. Несмотря 
на то, что Николай ранее учился в духовном учебном заведении и во-
обще был выходцем из религиозной семьи, доктрину официального 
православия он решительно отверг.

В 1850 году обучение в университете заканчивается, и молодой вы-
пускник получает назначение в Саратовскую гимназию. Это учебное 
заведение уже в 1851 году начинает использоваться как стартовая пло-
щадка для взращивания в своих учащихся передовых социально-ре-
волюционных идей.

В 1853 году Чернышевский встречает дочь саратовского доктора 
Ольгу Сократовну Васильеву, с которой вступил в брак. Она подарила 
супругу троих сыновей – Александра, Виктора и Михаила. После свадь-
бы семья сменила уездный Саратов на столичный Санкт-Петербург, где 
совсем недолго глава семейства проработал в кадетском корпусе, но 
вскоре уволился оттуда из-за ссоры с офицером.

У Чернышевского биография изобилует тяжелыми моментами 
жизни. В 1864 году за свою социально-революционную деятельность 
и причастность к «Народной воле» Николай Гаврилович направлялся в 
14-летнюю ссылку для работы на каторге. Спустя время срок приговора 
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был в два раза уменьшен благодаря указу императора. После каторги 
Чернышевскому предписывалось пожизненно остаться в Сибири. От-
быв каторгу, в 1871 году ему предписывают местом жительства город 
Вилюйск.

В 1874 году ему предложили свободу и отмену приговора, но Чер-
нышевский не стал отправлять императору свое прошение о помило-
вании.

Его младший сын многое сделал для возвращения отца в родной 
Саратов и лишь через 15 лет Чернышевский все-таки переезжает жить 
на свою малую родину. Не прожив в Саратове и полугода, философ 
заболевает малярией. Смерть Чернышевского произошла от крово-
излияния в мозг. Великий философ был похоронен на Воскресенском 
кладбище [8].
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Шевченко Тарас Григорьевич
(09.03.1814 - 10.03.1861)

Украинский поэт, мыслитель, художник, общественный деятель. Яв-
ляется основоположником современной украинской литературы. 

Будущий писатель родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Ки-
евской губернии в семье крепостных крестьян. Их хозяином был пле-
мянник князя Потемкина, В.В. Энгельгардт. Спустя два года семейство 
Шевченко перебралось в село Кирилловку, где прошло детство буду-
щего поэта.

Когда Тарасу исполнилось 9 лет, от тяжелого труда и страшной ни-
щеты умерла его мать. Отец вскоре взял в жены женщину с тремя 
детьми. Мачеха сурово обращалась с неродными детьми, и Тарасу жи-
лось в доме несладко. Он стал чумаковать вместе с отцом: возил на 
продажу барскую пшеницу в Умань, Киев, Одессу.

В 1825 году, не выдержав тяжелых условий барщины, скончался 
отец Тараса. Мальчик пошел в услужение к местному дьячку, у которо-
го учился основам грамоты.

Тарас с ранних лет почувствовал тягу к рисованию. Он специально 
устроился на работу к дьяконам-иконописцам, чтобы учиться люби-
мому делу. Мальчик выполнял самую тяжелую работу, но при этом 
получил возможность постигать азы живописи и иконописи.

УЛИЦА ШЕВЧЕНКО 8

8.  Архивная выписка отсутствует.
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В 1829 году Тарас попал в прислуги к сыну своего помещика П.В. Эн-
гельгардту. Увидев рисунки Тараса, Энгельгардт решил сделать из него 
личного живописца и отдал на обучение портретисту, преподавателю 
Виленского университета.

Спустя полтора года в 1831 году Энгельгардт переехал в Петербург 
и, желая сделать из Шевченко домашнего живописца, отправил юно-
го Шевченко на обучение к художнику. Именно в этом городе в 1836 
году произошло судьбоносное знакомство Шевченко с художником И. 
Сошенко, который ввел Тараса в свет, познакомив с поэтом Василием 
Жуковским, секретарем Императорской Академии художеств В. Григо-
ровичем, художниками Венециановым и Брюлловым. Представители 
искусства сразу разглядели в Шевченко большой талант и решили при-
нять посильное участие в его судьбе.

Было принято решение о выкупе начинающего художника, однако Эн-
гельгардт ни за что не хотел продавать крепостного, в которого вложил 
так много средств. Переговоры о выкупе затянулись, и Шевченко утра-
тил было надежду получить свободу. Его благодетелям пришла в голову 
гениальная идея: разыграть в лотерею портрет Жуковского, написанный 
Брюлловым, и на вырученные деньги купить Шевченко вольную.

В краткой биографии Шевченко стоит отметить важный для него 
день – 22 апреля 1838 года, когда он стал свободным человеком. Дру-
зья заплатили за него Энгельгардту рекордную по тем временам сум-
му – 2500 рублей, которые удалось выручить от продажи портрета 
Жуковского.

Первым самостоятельным решением Шевченко стало поступление 
в Академию художеств. 

В 1839 году его наградили серебряной медалью за этюд «Бойцы». 
Шевченко много времени проводил в библиотеке: читал Плутарха, 
Данте, Шекспира, Шиллера, Гейне, изучал историю античной Греции. 
Параллельно он рисовал акварельные портреты на заказ: после гром-
кой истории его освобождения недостатка в клиентах не было.

В этот период расцвело и поэтическое дарование Тараса Григорье-
вича. В 1840 году им был выпущен сборник поэтических произведений 
«Кобзарь», которому было суждено стать знаменитым. Он приобрел 
такую популярность, что неоднократно переиздавался еще при жизни 
поэта (рис. 20).
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Рис. 20. Тарас Шевченко. Сборник «Кобзарь». 

Санкт-Петербург: Типография Е. Фишера, 1840.

В 1842 году Шевченко отправился в путешествие по Швеции и Да-
нии. После этой поездки он написал поэму «Гамалия» о морских похо-
дах запорожских казаков. Весной 1843 года поэт поехал в Украину: он 
хотел посетить родные места и встретиться с семьей.

В 1845 году Шевченко окончил Академию художеств и получил звание 
«неклассного художника». Он устроился живописцем в Киевскую археоло-
гическую комиссию и уехал из столицы. Через несколько месяцев после 
отъезда в Переяславе Тарас Шевченко написал «Завещание» («Заповіт») 
– одно из самых значительных для своего творчества стихотворений.

В 1846 году Шевченко во время своего визита в Киев вступил в 
новообразовавшееся Кирилло-Мефодиевское братство. Поэт не сразу 
догадался, что это была политическая организация, однако было уже 
поздно: начались аресты членов братства. Шевченко арестовали. 

Поэт на 10 лет был отправлен рядовым в Оренбургский корпус для 
выполнения рекрутской повинности, но самым страшным для него на-
казанием стал запрет рисовать и писать. В 1848 году поэта назначили 
в экспедицию на Аральское море. Руководитель похода, исследователь 
Алексей Бутаков, решил помочь поэту и взял его в качестве худож-
ника. Чтобы обойти запрет на рисование, Бутаков и оренбургский во-
енный губернатор Владимир Обручев пошли на хитрость и не стали 
прописывать в бумагах обязанности Шевченко. За время экспедиции 
он нарисовал около 350 акварельных пейзажей и портретов. После воз-
вращения из поездки о снисходительности к поэту узнали в Петербурге. 
Обручеву и Бутакову объявили выговор, а Шевченко отправили еще 
дальше от столицы – в Новопетровское укрепление.

Шевченко пытались помочь Василий Жуковский, Алексей Толстой и 
прочие влиятельные друзья, но безрезультатно. Лишь в 1857 году, после 
смерти императора Николая I, им удалось добиться отмены наказания.
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Шевченко увлекся гравюрой, свободное время проводил в Эрмитаже. В 1859 
году поэт уехал в Украину. Он хотел купить себе усадьбу на берегу Днепра и по-
селиться на родине. На одном из вечеров Шевченко прочитал свои антикрепост-
нические стихи в малознакомой компании местных помещиков. На него написали 
донос, и в начале лета 1859 года поэта арестовали и выслали обратно в Петербург.

Шевченко вернулся к занятиям гравюрой и в 1860 году получил звание ака-
демика по гравированию меди. Поэт также составил букварь на украинском 
языке и хотел написать учебник по арифметике для сельских школ, но не успел.

Его литературное наследие занимает большой сборник поэтиче-
ских произведений («Кобзарь»), драму «Назар Стодоля», два отрывка 
из других пьес; девять повестей, дневник и автобиографию, записки 
исторически-археологического характера, четыре статьи и более 250 
писем. Его литературное наследие занимает большой сборник поэти-
ческих произведений («Кобзарь»), драму «Назар Стодоля», два отрывка 
из других пьес; девять повестей, дневник и автобиографию, записки 
исторически-археологического характера, четыре статьи и более 250 
писем. Перу Шевченко принадлежат поэмы «Гайдамаки», «Еретик», 
«Катерина», «Наймичка», «Кавказ». Эти произведения были написаны 
на украинском языке, за что столичные критики не раз осуждали Шев-
ченко за провинциальность. Немало прозаических и поэтических про-
изведений Тараса Григорьевича написано и на русском языке. Среди 
них повести «Княгиня», «Близнецы», «Художник», в которых встречает-
ся много автобиографических подробностей.

Художественное наследие Т.Г. Шевченко – произведения живописи и гра-
фики, их исполнил Шевченко в различной технике на протяжении всей жиз-
ни. Сохранилось 835 произведений, дошедших до нашего времени в ориги-
налах и частично в гравюрах на металле и дереве украинских и зарубежных 
граверов, а также в копиях, которые выполнили художники еще при жизни 
Шевченка. Представления о художественном наследии Шевченко дополня-
ют данные о более 270 потерянных и до этих пор не найденных работ. 

На тексты й мотивы «Кобзаря» сотни композиторов мира создали 
близко 500 произведений (а весь «Кобзарь» насчитывает 227 названий).

Скончался поэт в Санкт-Петербурге 10 марта 1861 года. Сначала его 
похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге, но через два ме-
сяца, согласно его завещанию, гроб перевезли на Украину и перезахо-
ронили на Чернечьей горе недалеко от города Канева [43]. 
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УЛИЦЫ, НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ ИЗВЕСТНЫХ 
ВОЕННЫХ ГЕРОЕВ 

ЧАСТЬ 2.
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Будённый Семён Михайлович
(25.04.1883 - 26.10.1973)

Советский военачальник, герой Гражданской войны, командующий 
1-й Конной армией, один из первых Маршалов Советского Союза (1935 
г.). Трижды Герой Советского Союза (01.02.1958 г., 24.04.1963 г., 22.02.1968 
г.).

Родился 25 апреля 1883 года на хуторе Козюрин (ныне Пролетарско-
го района Ростовской области) в бедной крестьянской семье. Русский.

На военной службе с 1903 года, служил в 46-м Донском казачьем 
полку, участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 гг. В 1908 году 
окончил Петербургскую школу наездников. До 1914 года служил в При-
морском драгунском полку. Старшим унтер-офицером 18-го Северско-
го драгунского полка участвовал в Первой мировой войне. Награждён 
четырьмя Георгиевскими крестами и четырьмя Георгиевскими меда-
лями «За храбрость». Летом 1917 года вместе с Кавказской дивизией 
прибыл в Минск, где был избран председателем полкового комитета 
и заместителем председателя дивизионного комитета. В августе 1917 

УЛИЦА БУДЕННОГО 9

9.  Архивная выписка отсутствует.
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года участвовал в руководстве разоружением эшелонов корниловских 
войск в Орше. После Октябрьской революции вернулся на Дон, в стани-
цу Платовскую, был избран членом Сальского окружного исполкома.

В Красной Армии с 1918 года. С июня 1918 года– помощник коман-
дира кавалерийского полка, помощник командира 1-й сводной кава-
лерийской дивизии. С января 1919 года – командир 1-й бригады этой 
дивизии. С марта 1919 года – начальник 4-й кавалерийской дивизии, 
одновременно с июня командир конного корпуса, который в августе 
1919 года в верховьях Дона во взаимодействии с другими соединения-
ми разбил основные силы Кавказской армии генерала П.Н. Врангеля, а 
в Воронежско-Касторненской операции 1919 года вместе с дивизиями 
8-й армии разгромил казачьи корпуса генералов К.К. Мамонтова и А.Г. 
Шкуро.

С ноября 1919 года командовал 1-й Конной армией. Кавалерийские 
соединения С.М. Будённого, отличавшиеся высокой выучкой и манёв-
ренностью, сыграли огромную роль в разгроме белых под Царицыном 
и на Дону, в боях с белополяками и против врангелевской армии в 
Крыму. В 1923-1924 гг. – помощник главкома РККА по кавалерии и член 
РВС СССР. В 1924-1937 гг. инспектор кавалерии РККА. В 1932 году окончил 
Военную академию им. М.В. Фрунзе. С 1937 года командовал войсками 
Московского военного округа, одновременно выполнял обязанности 
члена Главного военного совета НКО СССР. С 1939 года – заместитель 
наркома, а с августа 1940 года – 1-й заместитель наркома обороны 
СССР.

Во время Великой Отечественной войны входил в состав Ставки ВГК, 
командовал Группой армий резерва Ставки (июнь-июль 1941 г.), был за-
местителем командующего войсками Западного фронта (июль 1941 г.), 
затем главком войск Юго-Западного направления (июль-сентябрь 1941 
г.), командовал Резервным фронтом (сентябрь-октябрь 1941 г.), главком 
войск Северо-Кавказского направления (апрель-май 1942 г.), командо-
вал Северо-Кавказским фронтом (май-август 1942 г.). 

Участник Киевской оборонительной операции, обороны Москвы, 
обороны Кавказа. В то же время в сложных условиях оперативно-стра-
тегической обстановки 1941-1942 гг. не проявил в достаточной мере 
качеств, необходимых командующему крупными оперативно-страте-
гическими объединениями и не сумел обеспечить твёрдое и непре-
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рывное управление войсками в условиях резко меняющейся обстанов-
ки. Поэтому был отстранён от должности и в январе 1943 года назначен 
командующим кавалерией Красной Армии, одновременно оставаясь 
членом Высшего военного совета НКО СССР.

После войны С.М. Будённый на прежней должности, одновременно 
с февраля 1947-го по май 1953 года – заместитель министра сельского 
хозяйства СССР по коневодству. С мая 1953-го по сентябрь 1954 года –
инспектор кавалерии МО СССР. С 1954 года – в распоряжении Министра 
обороны СССР.

Награждён 8 орденами Ленина, 6 орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 1-й ст., Красного Знамени Азербайджанской ССР, 
Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, медалями, иностранны-
ми орденами, а также Почётным революционным оружием – шашкой 
с орденом Красного Знамени на ножнах. Почётным революционным 
огнестрельным оружием – пистолетом (маузером) с орденом Красного 
Знамени на рукоятке. Почётным оружием с золотым изображением 
Государственного герба СССР [46]. 

Именем Героя названы проспекты, улицы, площади, скверы и парки 
во многих городах и сёлах России и государств бывшего СССР; военные 
корабли и гражданские суда; промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия; учебные заведения; порода лошадей.
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Улица Вальченко, начинаясь у городского моста (р. Днестр), охва-

тывает микрорайон и отделяет от стоящего на горе собственно центра 
Рыбницы.

До наводнения 1967 года практически вся основная часть города, 
вся его инфраструктура были расположены вдоль берега Днестра.

Всё – от дома культуры и дома науки до кинотеатра – распола-
галось внизу. К сожалению, наводнение уничтожило все старые по-
стройки, сохранилась только лестница недалеко от железнодорожного 
вокзала. В самом начале улицы, где сегодня воздвигнута небольшая 
часовня, раньше была церковь, вернее даже две. В 1682 году там была 
построена деревянная церковь, потом на ее месте возвели каменную. 

После наводнения властями и жителями города было принято ре-
шение перенести центр города и все административные здания повы-
ше от реки Днестр. Вот только железнодорожный вокзал и речной порт 
не сменили своих адресов (рис. 21). 

Рис. 21. Речной порт, 1962 г.

Помимо того, что раньше этот район был центром города, улица 
носила другое имя. Названа она была в честь революционера А.Т. За-
вадского. 

УЛИЦА ВАЛЬЧЕНКО 10

10.  Архивная выписка отсутствует.
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Новый виток развития и, можно сказать, второе рождение улицы на-
чалось в 1980 году, на месте старого города решили построить дома для 
работников металлургического завода, вот тогда и началась застройка 
района. Тогда же улица и получила новое имя – Вальченко (рис. 22).

Рис. 22. Застройка улицы Вальченко (1980-е гг.)

Сегодня улица представляет собой крупный многоэтажный микро-
район с хорошо развитой инфраструктурой, который стал вторым цен-
тром города [34] (рис. 23). 

 

Рис. 23. Улица Вальченко (современный вид)

Часто улицу называют поселком металлургов. Улица Вальченко – 
это место пересечения крупный автомобильных магистралей: Каменка 
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– Тирасполь, Рыбница – Резина и Рыбница – Слободка, а также постро-
енные рядом железнодорожный вокзал и автовокзал [27] (рис. 24-25). 

Рис. 24. Железнодорожная станция Рыбница. 
Снимок начала ХХ века [5, с.189]

 

Рис. 25. Железнодорожный вокзал и автовокзал по улице Вальченко, 11

2022 г. 

Вальченко Ян
Ян Вальченко – латышский батрак, рано примкнувший к большеви-

кам, участник Гражданской войны. Известно, что до революции он был 
батраком и жил в Латвии. В 1917 году участвовал в штурме Зимнего 

11. Материал взят из исторических справок Рыбницкого историко-краеведческого музея.
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Дворца. Год спустя командовал одним из полков 8-й Красно-казачьей 
дивизии [44]. В апреле 1920 года его дивизия принимала участие в боях 
за освобождение территории Приднестровья от остатков белогвардей-
цев, интервентов и белоказаков. После стал военным комендантом го-
рода Балта, затем был переведён в Рыбницу на должность начальника 
охраны Рыбницкого участка государственной границы СССР. В 1919 стал 
первым комендантом города. В должности этой он прослужил всего 
полтора года. В начале двадцатых годов погиб, задерживая на Дне-
стре нарушителей советско-румынской границы, которая проходила в 
те времена возле города. Был похоронен недалеко от места, где сейчас 
воздвигнута часовня [22] (рис. 26).

Рис. 26. Памятник Борцам революции. г. Рыбница, ул. Кирова, 1989 г.

20 октября 1989 года в честь 50-летия присвоения Рыбнице статуса 
города был открыт памятник Борцам революции, который посвящен 
рыбничанам, павшим в боях в годы гражданской войны за установле-
ние Советской власти в крае. Здесь перезахоронен прах Яна Вальченко.
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №462)
Решением исполнительного комитета городского Совета (протокол №5 от 31 

марта 1976 года) в честь увековечивания памяти выдающихся людей нашей Ро-
дины принято решение об изменении наименования ул. Труда на ул. Вершигоры.

Вершигора Петр Петрович
(16.05.1905 - 27.03.1963)

Советский военный деятель. Активный участник советского пар-
тизанского движения в годы Великой Отечественной войны, генерал-
майор, Герой Советского Союза. Писатель, лауреат Сталинской премии 
второй степени. 

Петр Петрович Вершигора родился 16 мая 1905 года в селе Севе-
риновка (в то время – Ольгопольского уезда, Подольской губернии, 
теперь – Каменский район, Приднестровье) в семье учителя Петра Кон-
дратьевича Вершигоры. Рано остался без отца, умершего в 1909 году от 
тифа. Мать, Вера Петровна, перебралась с малолетним сыном поближе 
к своей родне в село Корытное, близ Балты. Но в 1917 году умерла и она. 
Двенадцатилетний Петр остался круглым сиротой. 

Трудовую деятельность начал в двенадцатилетнем возрасте. Маль-
чик работал пастухом и на мельнице. После революции пятнадцати-

УЛИЦА ВЕРШИГОРЫ
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летним подростком ушел из родного села в местечко Рыбницу, где в 
1920 году поступил в агрономическую школу.

В 1921 году, заболев тифом, Петр был вынужден вернутся в родное 
село. Трудился секретарем сельсовета, заведующим избой-читальней и 
режиссером драмкружка. Позже начал выступать в составе сельского 
духовного оркестра.

С 1925 по 1927 год Вершигора служил в рядах Рабоче-крестьянской 
Красной Армии. Являлся барабанщиком и старшиной военного орке-
стра. Затем поступил на режиссерское отделение Одесского музыкаль-
но-драматического института.

Начиная с 1929 года занимал должности актера и режиссера в теа-
трах таких городов как: Донецк, Ижевск, Горький, Ростов, Киев и Одесса.

С 1935 года Петр Петрович занимался педагогической деятельностью 
на молдавском факультете Одесского театрального училища. С 1936 года 
Вершигора работал в области кинематографии. В 1938 году окончил 
Московскую киноакадемию и устроился режиссером на Киевскую ки-
ностудию. На протяжении последующих двух лет создал несколько ко-
роткометражных научно-художественных и хроникальных фильмов. В 
то же время начал заниматься литературой. Накануне войны выпустил 
повесть «Чеколтан» и несколько рассказов и пьес «Дуб Котовского».

С началом Великой Отечественной войны, Вершигора проходил 
службу в качестве наблюдателя Противовоздушной Обороны города 
Киев. В июле 1941 года, в звании интенданта 2 ранга назначен в продо-
вольственную службу полка 264 стрелковой дивизии, но в конце меся-
ца переведен помощником командира стрелкового взвода.

В действующей армии с 30 июля 1941 года. Участвовал в боях на 
Юго-Западном фронте, где заменил убитого командира роты, а через 
несколько дней – погибшего командира батальона. Ранен в бою 17 ав-
густа 1941 года. Отправившись после ранения, Петр Петрович вернул-
ся в строй и в конце сентября 1941 года занял должность начальника 
бригады фронтовых корреспондентов политотдела 40 армии Юго-За-
падного фронта.

С марта 1942 года служил в разведывательном отделе штаба Брян-
ского фронта. В тыл врага был заброшен 13 июня 1942 года. Возглавил 
резидентуру штаба фронта в районе Брянского железнодорожного узла. 
В октябре 1942 года по решению штаба группа Петра Вершигоры вошла 
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в состав соединения отрядов Сумской области. С того времени офицер 
воевал вместе с «ковпаковцами». В легендарном соединении Ковпака 
являлся заместителем командира отряда по разведке. В данной долж-
ности выполнил три дальних рейда по тылам фашистов (рис. 27).

 

Рис. 27. Партизаны-ковпаковцы с П. Вершигорой

В результате гибели в бою в Карпатском рейде Руднева, и отъез-
да Ковпака на Большую землю, 24 декабря 1943 года Петр Вершиго-
ра назначен командиром соединения, которое было переименовано 
в Первую Украинскую партизанскую дивизию имени дважды Героя 
Советского Союза Ковпака. Под командованием Вершигоры дивизия 
осуществила два крупных рейда – Львовско-Варшавский в Польшу и 
Неманский в районы Западной Белоруссии. Прошла с боями 2100 кило-
метров, провела ряд боевых операций на железных дорогах.

Первая Украинская партизанская дивизия соединилась с регуляр-
ными частями Красной Армии 3 июля 1944 года в районе Барановичей. 
Позже воинское подразделение было расформировано.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1944 года 
за успешное проведение рейдов и особые заслуги развития партизан-
ского движения на Украине генерал-майору Вершигоре Петру Петро-
вичу присвоено звание Героя Советского Союза.



70

Рыбница в именах .......................................................................................................................................

После войны, с 1947 по 1954 год Петр Петрович преподавал в Высшей 
военной академии имени Ворошилова. Одновременно занимался лите-
ратурной работой. Вышел в отставку в 1955 году. На заслуженном отдыхе 
проживал городе Москва. Являлся заведующим военным отделом ре-
дакции журнала «Знамя» и продолжал творческую деятельность.

Вершигора Петр Петрович скончался 27 марта 1963 года, находясь 
на отдыхе в селе Голерканы Республики Молдова. Похоронен на Ново-
девичьем кладбище Москвы.

В послевоенное время П.П. Вершигора написал ряд художествен-
но-документальных произведений: книгу «Люди с чистой совестью», за 
которую в 1947 удостоен Сталинской премии СССР, «Карпатский рейд» 
(1950 год), «Рейд на Сан и Вислу» (1959 год), сборник рассказов «Иван-
герой» (1960 год), роман «Дом родной» (1962 год). Вершигора П.П. напи-
сал ряд трудов по истории партизанского движения – «Военное твор-
чество народных масс» (1961 год) и «Партизанские рейды» (1962 год).

В Спадщанском лесу под городом Путивль (Сумская область) на ал-
лее Героев установлен бюст П.П. Вершигоры. Имя Героя носят улицы 
Киева, Донецка и ряда других городов Украины и России [31, с. 11-13].
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Ворошилов Климент Ефремович
(04.02.1881 - 02.12.1969)

Советский военачальник, государственный и партийный деятель, 
герой Гражданской войны, один из первых Маршалов Советского Со-
юза. К.Е. Ворошилов дважды Герой Советского Союза и Герой Социа-
листического Труда, награжден восемью орденами Ленина, шестью 
орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й ст., медалями СССР 
и медалями иностранных государств.

Родился 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Ека-
теринославской губернии (ныне Луганской области, Украина) в семье 
рабочего-железнодорожника. 

С детского возраста работал, окончил два класса земской школы. С 
1896 работал на Юрьевском металлургическом заводе, с 1902 – в Луганске.

Член РСДРП(б)/ВКП(б)/КПСС с 1903 года. В 1904 году член Луганско-
го большевистского комитета. В 1905 председатель Луганского сове-

УЛИЦА ВОРОШИЛОВА 12

ПЕРЕУЛОК ВОРОШИЛОВА

12.  Архивная выписка отсутствует.
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та рабочих депутатов, делегат Стокгольмского и Лондонского съездов 
РСДРП. Неоднократно арестовывался, был выслан в Архангельскую гу-
бернию, бежал из ссылки. 

В 1908-1917 вел партийную работу в Баку, Петербурге, Царицыне, 
вновь арестовывался, отбывал ссылку в Архангельской губернии и 
Чердынском крае.

После Февральской революции 1917 года – член Петроградского сове-
та. С марта 1917 года председатель Луганского совета и городской думы.

В дни Великой Октябрьской Социалистической революции, в ноябре 
1917 года К.Е. Ворошилов был комиссаром Петроградского Военно-ре-
волюционного комитета (по градоначальству).

В годы Гражданской войны – командующий царицынской группой 
войск, заместитель командующего и член Военного совета Южного 
фронта, командующий 10-й армией, нарком внутренних дел Украины, 
командующий Харьковским военным округом, командующий 14-й ар-
мией и внутренним Украинским фронтом. Один из организаторов и член 
Реввоенсовета 1-й Конной армии, которой командовал С.М. Будённый. 

С января 1919 – нарком внутренних дел Украины. В 1921-24 годах 
член Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), командующий войсками Северо-
Кавказского военного округа. В 1924-25 годах командующий войсками 
Московского военного округа и член РВС СССР. 

С 6 ноября 1925 года по 20 июня 1934 года нарком по военным и 
морским делам и председатель Реввоенсовета СССР; в 1934-40 годах 
нарком обороны СССР.

В ноябре 1935 года ЦИК и Совнарком СССР присвоил Клименту Еф-
ремовичу Ворошилову воинское звание «Маршал Советского Союза». 
С 1940 года – заместитель председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР и председатель Комитета обороны при СНК СССР.

В годы Великой Отечественной войны Маршал Советского Союза Во-
рошилов К.Е. – член Государственного комитета обороны, главнокоманду-
ющий войсками Северо-Западного направления (до 5 сентября 1941 года), 
командующий войсками Ленинградского фронта (с 5 по 10 сентября 1941 
года), представитель Ставки по формированию войск (сентябрь 1941 года – 
февраль 1942 года), представитель Ставки Верховного Главнокомандования 
на Волховском фронте (февраль – сентябрь 1942 года), главнокомандующий 
партизанским движением (с сентября 1942 года по май 1943 года), председа-
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тель Трофейного комитета при ГКО (май – сентябрь 1943 года), председатель 
Комиссии по вопросам перемирия (сентябрь 1943 года – июнь 1944 года). В 
1943 году участвовал в работе Тегеранской конференции.

В 1945-47 годах – председатель Союзной контрольной комиссии в Венгрии. В 
1946-53 годах – заместитель председателя Совета Министров СССР. С марта 1953 
года по май 1960 года – председатель Президиума Верховного Совета СССР. 

Умер на 89-м году жизни 2 декабря 1969 года. Похоронен в Москве 
на Красной площади. На могиле установлен памятник [46].
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №169)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудя-

щихся (протокол №9 от 9 апреля 1965 года), учитывая пожелания трудящихся 
города и ходатайство Комитета содействия Рыбницкого ОГВК в ознаменова-
ние празднования 20-й годовщины со Дня Победы над фашисткой Германией, 
принято решение переименовать в городе Рыбнице улицу Полевую в улицу 
Гвардейскую.

В честь переименования улицы Гвардейской на одном из домов 
улицы установлена мемориальная доска (рис. 28). 

Рис. 28. Мемориальная доска 
в честь переименования улицы Гвардейской, 2023 г.

В 2004 году в честь командующего дивизией генерал-майора Цвет-
кова Константина Николаевича открыт сквер по улице Кирова (рис. 29).

 

УЛИЦА ГВАРДЕЙСКАЯ
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Рис. 29. Генерал-майор Цветков К.Н.,
командир 41-й гвардейской стрелковой дивизии

Эти решения были приняты в связи с тем, что 41-я гвардейская ди-
визия принесла городу Рыбнице свободу и мирную жизнь, освободила 
30 марта 1944 года, от оккупации немецко-румынских захватчиков. 

41-я стрелковая дивизия
41-я стрелковая дивизия была сформирована на базе личного со-

става 10-го авиадесантного корпуса, командовал тогда генерал-май-
ор Иванов Н.П. В августе 1942 года она была переформирована в 41-ю 
стрелковую дивизию. 

Дальнейший ее боевой путь был продолжен у стен Сталинграда. 
Она не только участвовала в героической обороне города, продолжав-
шейся почти 7 месяцев, но и в последующем наступлении, окружении 
и уничтожении 300-тысячной группировки Паулюса. За доблесть и от-
вагу, проявленные в боях под Сталинградом, дивизия получила наи-
менование «Гвардейской».

После участия в Сталинградской битве части дивизии участвовали 
в освобождении Донбасса, Украины, Молдавии. Особенно отличилась 
она в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях. За 
успешные действия на Корсунь-Шевченковском плацдарме ей было 
присвоено почетное наименование «Корсунь-Шевченковской».

После участия в Сталинградской битве части дивизии участвовали в 
освобождении Украинской ССР и Молдавской ССР. Освободив Кодыму, 
41-я гвардейская дивизия 2-го Украинского фронта под командовани-
ем генерал-майора Цветкова К.Н. взяла курс на Рыбницу – крупный 
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узел сосредоточения войск противника. Подразделения дивизии дви-
гались на села Плоть, Ивановка.

Бои были тяжелыми. Вот что сообщалось в журнале боевых дей-
ствий 41-й гвардейской стрелковой дивизии: «К исходу 24 марта 1944 
г. освободили села Шершенцы, Кайтановку, Вадатуркулуй и Белочи». 
Продолжая наступление, части дивизии в течение 25 марта 1944 г. ос-
вободили пос. Котовского, села Малый Молокиш, Большой Молокиш и 
к исходу дня (т.е. 25 марта 1944 г.) овладели высотой 180 м, располо-
женной 3 км южнее Большого Молокиша [38].

Противник ведет сильный артиллерийский и пулеметно-автомат-
ный огонь и производит массированные налеты авиации на наши бо-
евые порядки численностью 15-25 самолетов. КП дивизии находится в 
с. Белочи.

27 марта 1944 г.: «Противник занимает оборону в районе с. Сарацея 
и оказывает сильное сопротивление советским наступающим частям, 
ведя сильный ружейно-пулеметный и артиллерийский огонь. 26 и 27 
марта авиация противника бомбила наши боевые порядки и с. Б. Мо-
локиш» [4].

Артиллерия дивизии вела огонь по огневым точкам противника и 
уничтожила 2 пулемета в домах с. Сарацея. В боях погиб 1 сержант и 1 
рядовой, ранен офицер Галушко и 4 рядовых бойца.

В течение 26, 27 и 28 марта 1944 г. части дивизии вели ожесточен-
ные бои за г. Рыбницу. 29-31 марта 1944 г.: «Противник оказывает силь-
ное огневое сопротивление и контратаками задерживает наступление 
дивизии. Авиация противника бомбардирует боевые порядки и тылы 
частей дивизии (рис. 30)

 

Рис. 30. Ответ на запрос об освобождении г. Рыбницы 
из Центрального архива Министерства обороны СССР
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В результате решительного наступления части 41-й гв. стрелковой 
дивизии 29 марта 1944 года овладели с. Сарацея, Ержево, Шмалена, 
Ульма и в 6 часов утра 30 марта штурмом овладели районным цен-
тром и крупной железнодорожной станцией Рыбница. 30 марта 1944 
года Рыбница была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 
(рис. 31).

 

Рис. 31. Вхождение 41-й Гвардейской стрелковой дивизии в Рыбницу 
после освободительных боев

Преследуя отходящего противника, части дивизии 30.03.1944 года 
освободили села Гидирим, Зозуляны, Попенки.

В 1944-1945 годах дивизия вела освободительные действия на тер-
ритории Румынии, Венгрии и Австрии. За успешное форсирование Ду-
ная, освобождение Будапешта и Вены дивизия была награждена ор-
деном Суворова II степени, ей было присвоено почетное наименование 
«Дунайская» 13.

13.  Архивная выписка отсутствует.
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №205)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №14 от 14 июля 1967 года) принято решение о присвоении наи-
менования улицы Б. Главана в связи с отведенным земельным массивом под 
строительство индивидуального сектора. 

Главан Борис Григорьевич
(24. 12.1920 - 05. 01. 1943)

Участник советской подпольной антифашистской комсомольской 
молодёжной организации «Молодая гвардия». Родился 24 декабря 1920 
года в селе Цариграде Сорокского уезда в Бессарабии (ныне Молдова). 

В семье росли двое сыновей: Борис и меньший Михаил. Они были 
сильно дружны. Родители воспитывали в них трудолюбие, почтение 
к людям, прививали влюбленность к близкой природе. Еще до шко-
лы пацаны научились впитывать текст, с интересом слушали рассказы 
отца о легендарных гайдуках, о славных атаманах, о мужественной 
борьбе молдавского народа за свободу. 

УЛИЦА Б. ГЛАВАНА
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Закончив сельскую школу, Борис поступает в ремесленное училище 
в городе Сороки. После четвертого курса проходит практику непосред-
ственно на производстве. Как рассказывает мать, Зинаида Трофимовна, 
ему «пришлось поехать в Бельцы и там поступить в частные механиче-
ские мастерские. Здесь Боря впервые столкнулся с жизнью рабочих, о 
которых раньше знал только понаслышке. Он был потрясен тяжелыми 
условиями труда, ничтожным заработком и страшной бедностью».

В 1937 году Борис Главан успешно завершил учебу, а осенью от-
лично выдержал вступительные экзамены в высшее четырехгодичное 
ремесленное училище в Бухаресте, был зачислен на первый курс.

В 1940 году Сорокский уезд вошел в состав Молдавской ССР. Для 
Бориса началась новая жизнь. Он давно мечтал о профессии учите-
ля, но только сейчас появилась возможность осуществить свои планы: 
переходит на четвертый курс Кишиневского педагогического учили-
ща. Активно участвует в общественной жизни коллектива, занимается 
спортом.

В первые дни войны Борис Главан добровольцем пошел в истреби-
тельный батальон по борьбе с диверсантами, а в августе 1941 года по-
пал в действующую армию. Его, хорошо владевшего русским и румын-
ским языками, назначили переводчиком при штабе 296-й стрелковой 
дивизии. В конце декабря присвоили звание старшего сержанта.

Весной 1942 года Главан стал членом ВЛКСМ. «Очень рад, что принят 
в ряды Комсомола, обещаю еще более упорно бороться против окку-
пантов», – сообщает Борис родным в письме 14 апреля. Летом, участвуя 
в тяжелых оборонительных боях, Борис Главан попал в окружение. Вы-
рвавшись из вражеского кольца, решил пробираться в Краснодон, где с 
осени 1941 года поселились его родители. В оккупированном городе он 
появился в августе. У Бориса завязалась прочная дружба с Анатолием 
Поповым. Она основывалась на большом доверии, общности интере-
сов и ясности цели. По рекомендации Попова его новый товарищ был 
принят в ряды «Молодой гвардии». Борис Главан вместе с товарищами 
писал и распространял листовки, добывал оружие. Как бывший фрон-
товик, он учил ребят обращаться с оружием, незаметно и неслышно 
обходить патруль, снимать охрану. Активно участвовал в подготовке и 
осуществлении вооруженных операций молодогвардейцев – разгроме 
вражеских автомашин, освобождении военнопленных.
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5 января 1943 года Б. Главан был арестован, после жестоких пыток 
казнен и сброшен в шурф шахты № 5. Из шурфа был извлечен свя-
занным с Евгением Шепелевым колючей проволокой лицом к лицу, 
кисти рук отрублены. Лицо изуродовано, живот вспорот. Похоронен в 
братской могиле героев на центральной площади города Краснодона.

Борис Григорьевич Главан посмертно награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени и медалью «Партизану Отечественной во-
йны» 1-й степени. В память о Борисе Григорьевиче Главане названа 
улица в городе Бельцы. Бюст молодогвардейца работы знаменитого 
архитектора Лазаря Исааковича Дубиновского установлен в 1981 г. на 
ул. Пушкина перед зданием Бельцкого госуниверситета им. А. Руссо, в 
одном из зданий которого в 1940 году Б. Главан учился в педагогиче-
ском училище (рис. 32) [46].

Рис. 32. Памятник Б. Главану, г. Бельцы, Молдова, 2011 г.

О жизни и подвиге Бориса Главана была опубликована книга «Сло-
во о сыновьях», написанная его матерью Зинаидой Трофимовной. В 
1964 году в доме, в котором родился и жил герой, был открыт дом-
музей. Также в родном селе Борису Главану 24 декабря 1970 года был 
открыт памятник.

Некоторые объекты в течение определённого времени были на-
званы в память о Б.Г. Главане: с 1945 по 1990 год родное село Бориса 
Главана – Цариград носило его имя.
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Архивная выписка

(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы
ФОНД №44, ДЕЛО №487)

Решением исполнительного комитета Рыбницкого городского Совета де-
путатов трудящихся (протокол №9 от 11 мая 1977 года) переименовать поселок 
Завадского в переулок Завадского.

Завадский Антон Тимофеевич
(1881-1920)

Родился Антон Завадский в 1881 году в семье бывшего крепостного 
в с. Русовка Ямпольского уезда Подольской губернии. Вместе с отцом 
работал на строительстве железной дороги, сахарного завода в Рыб-
нице. А по завершении строительства сахарного завода остался там 
работать плотником. 

Осенью 1902 г. был призван в царскую армию, стал матросом в 
Кронштадте, а затем зачислен комендором на миноносец «Бедовый». 
Здесь, на флоте, он впервые узнал о партии большевиков, услышал 
имя Ленина и с тех пор неразрывно связал с ними свою судьбу.

УЛИЦА ЗАВАДСКОГО
ПЕРЕУЛОК ЗАВАДСКОГО
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Горячий отклик нашло у А. Завадского известие о героическом вос-
стании на броненосце «Потёмкин». Гнев и возмущение вызвала жесто-
кая расправа царских властей с повстанцами с. Мокра Балтского уезда. 
Всей душой рвался Антон Тимофеевич домой, но вернуться в родные 
края ему удалось только в 1908 году.

Радушно встретили балтийца рабочие сахарного завода. Часто в 
квартире А. Завадского собирались его товарищи. Он рассказывал о 
борьбе питерских рабочих, большевиках. Большую работу проводил он 
и среди крестьян окрестных сёл, железнодорожников.

Осенью 1914 года Антон Тимофеевич уехал в Одессу. Здесь и застала 
его весть о февральской революции. В Одессе сблизился с рабочими 
судоремонтного завода, посещал кружки, которыми руководили боль-
шевистские пропагандисты.

После победы Великой Октябрьской революции решил вернуться 
в Рыбницу. С мандатом подпольного Одесского губкома партии Антон 
Завадский появился в Рыбнице в январе 1919 года, где в ту пору хозяй-
ничали петлюровцы. Узнав, что на территории сахарного завода нахо-
дится несколько вагонов с оружием и боеприпасами, Антон Завадский 
задумал смелую операцию: когда на посту у вагонов стоял Мефодий 
Равишин, на территорию завода тайком пробрался Фёдор Гаевский и 
поджёг петлюровскую казарму. Воспользовавшись паникой, Завадский 
с группой надёжных товарищей захватил оружие и скрылся. 

Под натиском партизанских отрядов и регулярных частей Красной 
Армии территория района очищалась от петлюровцев. Была установ-
лена Советская власть и в Рыбнице. В состав первого революционного 
комитета вошли представители от рабочих сахарного завода и желез-
нодорожников, ремесленников и крестьян. Председателем ревкома 
стал Антон Завадский. 

Для охраны Рыбницы и борьбы с бандитизмом был создан пар-
тизанский отряд, в который вошли почти все члены ревкома. Парти-
заны вооружились винтовками и карабинами, пулемётом, обучались 
стрельбе и тактике ведения боя. Однако осенью 1919 года Рыбница 
была захвачена деникинцами. Они жестоко расправлялись с больше-
виками, членами Советов и ревкомов.

Деникинской контрразведкой был схвачен Антон Завадский и пре-
провождён в Одессу. Бежав, он снова по заданию Одесского подполь-
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ного губкома возвратился в Рыбницу для проведения агитационной и 
диверсионной работы среди деникинцев. И снова был схвачен. День за 
днём продолжались пытки и допросы. Деникинцы старались выведать 
явки, фамилии подпольщиков, но Антон Тимофеевич молчал.

В начале января 1920 года Антона Завадского и его товарищей по-
вели на расстрел. Не удовлетворившись казнью, поволокли убитых к 
берегу Днестра и спустили их в прорубь под лёд. В феврале Рыбни-
ца была освобождена частями Красной Армии. И только тогда были 
найдены и извлечены из реки Днестр тела Антона Завадского и его 
товарищей. Рыбница хоронила павших героев. Люди отдавали послед-
нюю дань уважения человеку, всю свою жизнь посвятившему борьбе 
за народное счастье (рис. 33). 

Рис. 33. Памятник Борцам революции, 
г. Рыбница, ул. Кирова, 1989 г.

20 октября 1989 года в честь 50-летия присвоения Рыбнице статуса 
города был открыт памятник Борцам революции, который посвящен 
рыбничанам, павшим в боях в годы гражданской войны за установ-
ление Советской власти в крае. Здесь перезахоронен прах Антона За-
вадского 14. 

 14. Материал взят из исторических справок Рыбницкого историко-краеведческого музея.
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Космодемьянская Зоя Анатольевна
(13.09.1923 - 29.11.1941)

Женщина-красноармеец диверсионно-разведывательной группы 
штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл. 
Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во время 
Великой Отечественной войны.

Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась в сентябре 1923 года в 
Тамбовской губернии в семье сельских интеллигентов. В начале трид-
цатых годов переехала в Москву. 

В октябре 1938 года стала членом ВЛКСМ (рис. 34).

Рис. 34. Комсомольский билет З. Космодемьянской

УЛИЦА З. КОСМОДЕМЯНСКОЙ 15

15.  Архивная выписка отсутствует.
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31 октября 1941 года Зоя, в числе 2000 комсомольцев-доброволь-
цев, явилась к месту сбора в кинотеатре «Колизей» и оттуда была 
доставлена в диверсионную школу, став бойцом разведывательно-
диверсионной части, официально носившей название «партизанской 
части 9903 штаба Западного фронта». После короткого обучения Зоя 
в составе группы была 4 ноября переброшена в район Волоколамска, 
где группа успешно справилась с заданием (минирование дороги).

17 ноября вышел Приказ ВГК № 428, предписывавший лишить «гер-
манскую армию возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать 
немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, вы-
курить их из всех помещений и тёплых убежищ и заставить мёрзнуть 
под открытым небом», с каковой целью «разрушать и сжигать дотла все 
населённые пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в 
глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог».

Во исполнение этого приказа, 18 (по другим сведениям  20) ноя-
бря командиры диверсионных групп части № 9903 П.С. Проворов (в его 
группу вошла Зоя) и Б.С. Крайнев получили задание сжечь в течение 
5-7 дней 10 населённых пунктов, в их числе деревню Петрищево (Руз-
ский район Московской области). Участники групп имели по 3 бутылки 
с зажигательной смесью, пистолет (у Зои это был наган), сухой паёк на 
5 дней. Выйдя на задание вместе, обе группы (по 10 человек в каждой) 
попали под обстрел у деревни Головково (10 км от Петрищева), понесли 
тяжёлые потери и частично рассеялись; их остатки объединились под 
командованием Бориса Крайнева.

27 ноября в 2 часа утра Борис Крайнев, Василий Клубков и Зоя Кос-
модемьянская подожгли в Петрищеве три дома (жителей Кареловой, 
Солнцева и Смирнова), в которых располагались немецкие офицеры и 
солдаты; при этом у немцев погибли 20 лошадей.

О дальнейшем известно, что Крайнев не дождался Зои и Клубко-
ва в условленном месте встречи и ушёл, благополучно вернувшись к 
своим; Клубков был схвачен немцами; Зоя, разминувшись с товарища-
ми и оставшись одна, решила вернуться в Петрищево и продолжить 
поджоги. Однако немцы уже были настороже, собрали сход местных 
жителей, на котором велели им охранять дома.

С наступлением вечера 28 ноября, при попытке поджечь сарай С.А. 
Свиридова (одного из назначенных немцами стражников), Космоде-
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мьянская была замечена хозяином. Вызванные последним квартиро-
вавшие немцы схватили девушку (около 7 часов вечера). Свиридов за 
это был награждён бутылкой водки (впоследствии приговорён судом к 
расстрелу). На допросе она назвалась Таней и не сказала ничего опре-
делённого. Раздев догола, её пороли ремнями, затем приставленный 
к ней часовой на протяжении 4 часов водил её босой, в одном бе-
лье, по улице на морозе. К истязаниям З. Космодемьянской пытались 
присоединиться также местные жительницы Солина и Смирнова (по-
горельцы), бросившие в Космодемьянскую котелок с помоями (Солина 
и Смирнова впоследствии были приговорены к расстрелу).

Юная защитница Родины проявила несгибаемый характер, не вы-
дав информации ни о названии группы, ни о товарище, которому 
чудом удалось спастись. Нацисты устраивали девушке мучительные 
пытки. Они жестоко избивали её палками, прожигали спичками тело, 
выводили на мороз босую. Ни слова пощады не сорвалось с её губ. 

В 10:30 следующего утра, Космодемьянскую вывели на улицу, где 
уже была сооружена виселица; на грудь ей повесили табличку с над-
писью «Поджигатель домов». Когда З. Космодемьянскую подвели к 
виселице, Смирнова ударила её по ногам палкой, крикнув: «Кому ты 
навредила? Мой дом сожгла, а немцам ничего не сделала…» [46].

Десятки людей, ставших очевидцами смерти Зои, свидетельство-
вали о произнесении ею следующих предсмертных слов: «Нас двести 
миллионов. Всех не перевешаете. Вам отомстят за меня!». 29 ноября 
1941 года её казнили (рис. 35). 

Рис. 35. Зоя Космодемьянская перед казнью 
(художник Щёкотов К.Н., 1947 г.)
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Фашисты были поражены самоотверженностью и героизмом хруп-
кой девушки, её высочайшим моральным духом. А для советского на-
рода Зоя Космодемьянская навсегда останется героиней. 

Боевая подруга Зои Клавдия Милорадова вспоминает, что во время 
опознания трупа на Зоиных руках была запёкшаяся кровь, ногтей не 
было. У мертвого тела кровь не течет, значит, при пытках Зои были 
также вырваны ногти.

16 февраля 1942 года Зое Анатольевне Космодемьянской за отвагу и 
геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немец-
ких захватчиков, было посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). 

Её именем названы улицы ряда городов, установлен памятник на 
Минском шоссе близ деревни Петрищево. 
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Костюшко-Сехновичский Анджей Тадеуш Бонавентура
(04.02.1746 – 15.10.1817)

Политический и военный деятель Речи Посполитой, руководитель 
восстания 1794 г. Национальный герой Беларуси, Польши и США, по-
четный гражданин Франции.

Тадеуш, родился в 1745 году на территории современной Беларуси – 
в Меречёвщине, в то время входившей в состав Брестского воеводства 
(Великое Княжество Литовское). Он принадлежал к среднепоместной 
шляхетской семье брестского мечника Людвика Костюшко (1700-1758 
гг.), ведшей свой род от каменецкого боярина Констанция, или Костюш-
ко, Фёдоровича жившего в начале XVI века. В течение двух веков пред-
ставители рода сменили язык и религию.

УЛИЦА КОСТЮШКО 16

ПЕРЕУЛОК КОСТЮШКО

16.  Архивная выписка отсутствует.
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В 1755 году вместе со старшим братом поступил в школу монаше-
ского ордена пиаристов в городе Любешове, где проучился до 1760 
года. С 1765 года по 1768 год учился в созданной Станиславом Поня-
товским Рыцарской школе в Варшаве – фактически военной академии, 
где готовили образованных офицеров.

Вся его жизнь была связана с государственной службой, в большей 
части – военными должностями. Спустя год в 1768 году, Костюшко пе-
реехал во Францию для продолжения обучения. В Речь Посполитую он 
вернулся в 1774 году, через два года после её первого раздела, и занял 
должность воспитателя в имении магната Юзефа Сосновского. После 
неудачной попытки побега с дочерью своего работодателя вернулся 
во Францию. В 1776 году Костюшко переехал в Северную Америку, где в 
звании полковника Континентальной армии принял участие в войне за 
независимость США. В качестве военного инженера он разрабатывал 
укрепления и руководил их строительством, в том числе форта в Вест-
Пойнте, Нью-Йорк. В 1783 году, в знак признания его заслуг, Континен-
тальный конгресс повысил его в бригадные генералы.

В 1789 году в звании генерал-майора он присоединился к армии Речи 
Посполитой. В ситуации подготовки Тарговицкой конфедерации в начале 
мая 1792 г. назначен командиром одной из трёх дивизий, составлявших 
армию Речи Посполитой под командованием князя Юзефа Понятовского 
(насчитывала около 17 тысяч солдат). После выступления Тарговицкой 
конфедерации и интервенции, по просьбе конфедератов, российских во-
йск в мае 1792 году Костюшко отличился в нескольких боях.

По возвращении из Франции в Саксонию, затем Галицию Костюш-
ко активно включается в подготовку общенационального восстания, 
«диктатором» которого его было решено назначить. Фактически вос-
стание началось 12 марта 1794 г., когда генерал А. Мадалиньский отка-
зался сокращать I Велькопольскую бригаду национальной кавалерии 
и двинулся во главе её из Остроленки на Краков. При вести об этом Т. 
Костюшко немедленно явился в Краков и там провозгласил Акт вос-
стания, присягнул сам, привёл к присяге жителей и гарнизон. Актом 
восстания, подписанным всеми краковцами, Костюшко был провозгла-
шён «Начальником восстания», и ему была предоставлена вся полнота 
гражданской и военной власти в стране. Этот день – 24 марта – обык-
новенно и считается днем начала восстания.
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Под командованием Т. Костюшко повстанцы одержали победу над 
царскими войсками под Рацлавицами (4 апреля). Восставшие горожа-
не освободили Варшаву (17-18 апреля) и Вильно (22-23 апреля). После-
довавшая затем осада Варшавы соединённой русско-прусской армией 
закончилась неудачей в значительной мере благодаря умелому ру-
ководству обороной со стороны Костюшко. 7 мая Т. Костюшко издал 
Поланецкий универсал, в котором крестьянам обещалось личное осво-
бождение и уменьшение повинностей. 10 октября в бою с русскими во-
йсками под Мацеёвицами Т. Костюшко был тяжело ранен, взят в плен 
корнетом Лысенко и заключён в Петропавловскую крепость.

В 1796 году, после смерти российской императрицы Екатерины II, Т. 
Костюшко был помилован её преемником Павлом I и эмигрировал в 
США. В 1798 году вернулся в Европу и долгое время жил во Франции.

Тадеуш Костюшко скончался 15 октября 1817 года в швейцарском 
городе Золотурн. Его прах был перевезен для захоронения в Краков.

Вошел в историю, как человек, возглавивший освободительное вос-
стание в 4 странах Европы, стал активным участником борьбы за сво-
боду народов Соединённых Штатов Америки и стал героем пяти стран: 
Беларуси и Франции, Литвы, Польши и США [46]. 

В честь Т. Костюшко названы: гора Костюшко, самая высокая гора в 
Австралии; остров Костюшко на Аляске, округ Костюшко в штате Индиа-
на, город Костюшко в центральной части Миссисипи (США); Краковский 
Политехнический Университет им. Тадеуша Костюшко, а также много-
численные площади, улицы, парки и переулки разных стран мира. 
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №117)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №1 от 29 января 1959 года) ввиду того, что в 1959 году выделен 
новый массив для индивидуальных застройщиков и разбит на улицы, утвер-
дить наименование улицы Кошевого.

 

Архивная выписка
(Госархив госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №487)
Решением исполнительного комитета городского Совета депутатов трудя-

щихся (протокол №9 от 11 мая 1977 года) принято решение присвоить переул-
кам, примыкающим к улице Кошевого – 1-й переулок Кошевого, 2-й переулок 
Кошевого.

Кошевой Олег Васильевич
(08.06.1926 - 09.02.1943)

Один из руководителей советской подпольной антифашистской 
комсомольской организации «Молодая гвардия», действовавшей в ок-

УЛИЦА КОШЕВОГО

1-Й ПЕРЕУЛОК КОШЕВОГО
2-Й ПЕРЕУЛОК КОШЕВОГО
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купированном гитлеровскими войсками городе Краснодоне Вороши-
ловградской области Украинской ССР во время Великой Отечественной 
войны.

Родился он в 1926 году в городе Краснодон. Здесь прошло его дет-
ство, здесь он встретил юность. 

20 июля 1942 года Краснодон оккупировали германские войска. 
Олег Кошевой вошел в группу молодежи, на базе которой вскоре обра-
зовалась подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия». 
Всего она насчитывала свыше 100 участников в возрасте от 14 до 29 лет. 
Олег Кошевой входил ее штаб, являлся одним из руководителей. Чле-
ны организации распространяли листовки с призывами к сопротивле-
нию оккупантам, размещали на зданиях красные флаги, осуществили 
диверсию – подожгли германскую биржу труда, где сгорели докумен-
ты 2 тыс. краснодонцев, которых должны были отправить в Германию. 

В декабре 1942 года участники группы планировали осуществить 
подрыв Краснодонской школы №1, где должен был пройти новогодний 
бал для немецких солдат и офицеров, а также коллаборационистов из 
полиции. Этот диверсионный акт был отменен по приказу ростовского 
партизанского отряда.

В январе 1943 года «Молодая гвардия» была раскрыта германской 
контрразведкой и полицией. Кошевой пытался перейти линию фронта, 
однако на железнодорожной станции Картушино был пойман, после 
чего подвергнут допросам и пыткам.

9 февраля 1943 года близ г. Ровеньки 16-летний Олег Кошевой после 
долгих пыток был расстрелян оккупантами вместе с другими комсо-
мольцами из «Молодой гвардии». 17 февраля того же года Ровеньки ос-
вободила Красная армия. Останки Кошевого перезахоронили в братской 
могиле жертв немецкой оккупации в сквере в центре города (в 1982 
году на месте погребения открыт мемориальный комплекс «Слава»).

13 сентября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР 
Олег Кошевой в составе группы молодогвардейцев был посмертно 
удостоен почетного звания Героя Советского Союза [46].

Его подвиг и биография стали широко известны по всему Советско-
му Союзу, как символ бесстрашия перед лицом врага и преданности 
своим идеалам. Его именем названы улицы во многих городах, в том 
числе и в Рыбнице.
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Голенищев-Кутузов-Смоленский Михаил Илларионович 
(16.09.1745 - 28.04.1813)

Великий русский полководец, граф, государственный деятель и 
дипломат, генерал-фельдмаршал. Воспитанный на лучших традициях 
русского военного искусства, основы которого были заложены Петром 
I, П.А. Румянцевым и А.В. Суворовым. М.И. Кутузов в более сложных 
исторических условиях поднял русское военное искусство на новую, 
высшую ступень.

Его жизнь прошла в сражениях, а его полководческое искусство от-
личалось широтой и разнообразием всех видов маневра в наступлении 
и обороне, своевременным переходом от одного вида маневра к дру-
гому. Современники единодушно отмечали его исключительный ум, 
блестящие полководческие и дипломатические дарования и любовь к 
Родине. М. Кутузов был награждён 16-ю почётными наградами, он стал 
первым полным кавалером ордена Святого Георгия. 

Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. М. Кутузов проявил 
свои военные таланты, участвуя в главных сражениях: при Рябой мо-
гиле, р. Ларга и р. Кагул. С 1776 г. он служил под началом Суворова, став 

УЛИЦА КУТУЗОВА 17

17.  Архивная выписка отсутствует.
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одним из его любимых и наиболее талантливых учеников. В 1790 г. он 
участвует в штурме Измаила, одним из первых ворвавшись в крепость. 
В июне 1791 года Кутузов совершил внезапное нападение на турецкое 
войско при Бабадаге. Он отличился и в Мачинском сражении, обошел 
противника с фланга и, атакуя с тыла, разгромил врагов.

В октябре 1811 г. М. Кутузов снова доказал свой полководческий та-
лант, когда под его командованием Молдавская армия в затяжной во-
йне с Турцией (1806-1812 гг.) нанесли решительное поражение турецкой 
армии под Рущуком. Это вынудило османское правительство начать 
мирные переговоры. М.И. Кутузову 28 мая 1812 г. (за месяц до вторже-
ния Наполеона) в Бухаресте удалось подписать мирный договор, обе-
спечивший нейтралитет Османской империи в предстоящей войне. По 
этому договору России отошла Бессарабия. 

Эта сторона деятельности М.И. Кутузова примечательна: он пока-
зал себя как тонкий дипломат, являясь в 1793-1795 гг. посланником в 
Османской империи. Результатом его деятельности явилось подписа-
ние беспрецедентного русско-османского договора, а сама Османская 
империя приняла активное участие в войнах второй антифранцузской 
коалиции. 

М.И. Кутузов является одним из самых выдающихся полководцев 
в России, который внес большой вклад в победу над армией импера-
тора Наполеона во время Отечественной войны 1812 года, на фронтах 
которой гениальный военачальник показал великолепную стратегию, 
вследствие чего Наполеон потерпел поражение, а его армия была 
уничтожена.

Наполеон называл Кутузова «старым лисом Севера». Хотя Кутузов 
был сдержанным, честным, мудрым и рассудительным полководцем, 
но за ним закрепилась слава хитреца.

Скончался М.И. Кутузов 28.04.1813 г. в небольшом силезском городке 
Бунцлау (Пруссия, ныне территория Польши, г. Болеславец), во время 
Заграничного похода русской армии против Наполеона Бонапарта. Его 
забальзамированное тело было перевезено в Петербург и похоронено 
в Казанском соборе [45].
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Лазо Сергей Георгиевич

(27.02.1894 - май 1920)
Герой гражданской войны, советский военачальник, член Коммуни-

стической партии с 1918 года. Родился в 1894 г. в селе Пятра, Оргеевско-
го уезда Бессарабской губернии (ныне – Молдова, г. Сынжера). С. Лазо 
принадлежал к числу тех вполне благополучных молодых людей выс-
шего сословия, которых неудержимо тянуло к переустройству мира.

С. Лазо учился в Технологическом институте Петербурга, затем 
на физмате МГУ. Принимал участие в деятельности революционных 
кружков. Когда началась Первая мировая война, Лазо выучился в Мо-
сковском военном училище и стал офицером. В декабре 1916 года в 
чине прапорщика назначен в 15-й Сибирский запасной пехотный полк 
в Красноярск; здесь сблизился с политическим ссыльными, вел рево-
люционную работу среди солдат. 

Весной 1917 года он побывал в Петрограде, увидел В.И. Ленина и 
проникся идеями большевизма. После Февральской революции 1917 
года избран членом полкового комитета. В декабре 1917 г. Лазо уча-
ствовал в ликвидации контрреволюционного мятежа в Иркутске, затем 

УЛИЦА С. ЛАЗО 18

18.  Архивная выписка отсутствует.
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стал военным комендантом Иркутска.
С начала 1918 года – член Центросибири, с февраля 1918 года – ко-

мандующий Забайкальским фронтом. Под руководством С. Лазо были 
разгромлены белогвардейские банды атамана Семенова. В марте-ав-
густе 1918 г. он командовал Забайкальским фронтом, стал большеви-
ком. После падения власти большевиков в Сибири занимался борьбой 
с А.В. Колчаком.

С осени 1918 года – член подпольного Дальневосточного областно-
го комитета РКП(б) во Владивостоке. Весной 1919 года был назначен 
командующим партизанскими отрядами Приморья. С декабря 1919 г. 
– начальник военно-революционного штаба по подготовке восстания 
в Приморье. В ночь на 31 января 1920 г. белогвардейская власть в При-
морье была свергнута. С. Лазо был назначен членом РВС и членом 
Дальбюро ЦК РКП(б); провел большую работу по организации револю-
ционной армии.

4-5 апреля 1920 г. японские интервенты захватили власть во Влади-
востоке и арестовали членов РВС. В конце мая 1920 года Лазо и дру-
гие члены РВС были вывезены японскими интервентами на станцию 
Муравьево-Амурская (ныне станция Лазо) и после пыток сожжены в 
паровозной топке. Сегодня эта легенда подвергается сомнению. Но точ-
ная дата гибели Лазо так и неизвестна.

В советские времена с. Пятра, где родился С. Лазо, а также г. Сын-
жерея носили имя знаменитого героя гражданской войны. В его честь 
были названы улицы в нескольких молдавских городах, а также район 
республики, сейчас они переименованы. В советские годы в Кишинёве 
функционировал музей Лазо, но и он ликвидирован в постсоветский 
период [24].

На Дальнем Востоке память о С. Лазо удалось сохранить. В двадца-
тые годы станция Муравьёво-Амурская на Уссурийской железной до-
роге, у которой он погиб, была переименована в Лазо. В Хабаровском 
крае есть район им. Лазо, а во Владивостоке — памятник ему и одно-
имённая улица.

Сохранилась и в г. Благовещенске улица с его именем. А на террито-
рии средней школы № 18 находится памятник Сергею Лазо – работа Н.А. 
Матвеева. Монумент установили в 1968 г. на средства, заработанные 
учащимися школы.
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Архивная выписка

(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы
ФОНД №44, ДЕЛО №147)

Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-
ся (протокол №18 от 22 ноября 1962 года) принято решение о переименовании 
ул. 1-я Бородинской в улицу А. Матросова.

Матросов Александр Матвеевич
(05.02.1924 - 23.02.1943)

Стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной 
Сибирской добровольческой бригады имени И.В. Сталина 6-го Сталин-
ского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса 22-й армии 
Калининского фронта, красноармеец. Герой Советского Союза, посмер-
тно. Рядовой 254-го гвардейского стрелкового полка 56-й гвардейской 
стрелковой дивизии (Калининский фронт).

Родился в г. Екатеринослав, Екатеринославской губернии УССР. Мать 
Александра Матросова, оставшись с тремя детьми, чтобы спасти их от 
голода, отдала сына в детский дом (Ульяновская область, Ивановский 
детский дом). За кражу он был осужден на два года и воспитывался в 
детской трудовой колонии г. Уфы. В сентябре 1942 года по неоднократ-

УЛИЦА МАТРОСОВА
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ным просьбам был призван Кировским РВК г. Уфы в Рабоче-крестьян-
скую Красную Армию.

23 февраля 1943 г. под деревней Чернушки Локнянского района Ка-
лининской области 2-й отдельный батальон атаковал опорный пункт 
фашистов, но угодил в ловушку, попав под плотный огонь, отрезав-
ший путь к окопам. Видя, что единственный шанс выйти из-под огня, 
это подавить огонь соперника, Матросов с однополчанином дополз до 
дзота и бросил в его сторону два гранаты. Пулемет замолчал. Красно-
армейцы пошли в атаку, но смертельное оружие застрекотало опять. 
Напарника Александра убило, и Матросов остался перед дзотом один. 
Нужно было что-то делать. 

На принятие решения у него не было и нескольких секунд. Не желая 
подводить боевых товарищей, Александр своим телом закрыл амбра-
зуру дзота и тем облегчил выполнение боевой задачи своему подраз-
делению. 

Подвиги, подобные подвигу А. Матросова, в годы Великой Отече-
ственной войны совершили свыше 300 воинов разных национально-
стей. Подвиг Александра Матросова олицетворяет героизм миллионов, 
он навечно вписан в летопись Великой Отечественной войны. В бою за 
эти высоты полегла 43-й гвардейская дивизия. Недалеко от поворота 
на Чернушки, у деревни Монаково, стоит памятник солдатам и офице-
рам дивизии.

Сейчас деревни Чернушки не существуют, территория деревни вхо-
дит в Самолуковскую волость Локнянского района Псковской области. 
Первоначальное место захоронения А. Матросова было у деревни Чер-
нушки. В 1948 г. его прах был перезахоронен в г. Великие Луки Велико-
лукской области (со 2 октября 1957 г. – Псковской области). Надгробный 
памятник А. Матросову в г. Великие Луки был открыт 25 июля 1954 г.

О подвиге А. Матросова первым написал Шкадаревич И.И. «Бессмерт-
ный подвиг Александра Матросова». Автор этой книги в годы Великой 
Отечественной воды был военным журналистом. Вскоре после боя за 
деревню Чернушки он беседовал с очевидцами подвига А. Матросова. 

В своем очерке «Ценой жизни», опубликованном в 1943 году в крас-
ноармейских газетах «За Родину», Северо-Западного фронта и «Вперед 
за Родину» 22-й армии Калининского фронта, автор осветил этот вели-
кий подвиг советского солдата [21]. 
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Архивная выписка

(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы
ФОНД №44, ДЕЛО №106)

Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-
ся (протокол №4 от 3 апреля 1958 года) принято решение о переименовании 
поселка Завадского в улицу Пугачева в целях упорядочения наименования 
улиц. 

Пугачев Емельян Иванович
(1740 или 1742 - 10.01.1775)

Донской казак, руководитель крупнейшего восстания крестьян, ка-
заков, городской бедноты в 1773-1775 гг. и проявивший выдающиеся 
военные и организационные способности, участник Семилетней 1756-
1763 гг. и русско-турецкой 1768-1774 гг. войн, хорунжий. Под именем 
императора Петра III поднял восстание яицких казаков в августе 1773 
г. Место рождения – станица Зимовейская, теперь это территория Вол-
гоградской области. В этой станице, но на 110 лет раньше Емельяна, 
родился другой бунтарь – Степан Разин. 

В 1762-м указ императора Петра III «О вольностях дворянства» за-
конодательно закреплял крепостничество на ближайшие сто лет. Все 

УЛИЦА ПУГАЧЕВА
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это вызвало конфликт, в который втягивались помещики и угнетенные 
слои населения. В этой ситуации Е. Пугачев сумел стать лидером и за-
щитником народа, он пытался воплотить в жизнь мечту крестьян о 
жизни в свободной стране.

Выйдя в 1773 г. из заключения, увлекая за собой сначала донских, 
затем уральских казаков, местное население (башкир, калмыков, та-
тар), недовольное русским правлением, а также немало украинских 
крестьян, бежавших от неминуемого закрепощения, Пугачев поднима-
ет восстание, охватившее обширные области. Восставшие берут Яицкий 
городок, а затем, двигаясь вверх по реке Яик (ныне Урал), и все крепо-
сти, за исключением так и не сдавшегося Оренбурга. Придя на север, 
Пугачев завладевает пушками и военными припасами с уральских за-
водов. Затем он спускается по Волге, легко занимая ряд городов. На 
востоке восстание охватывает области Западной Сибири, на севере до-
ходит до Перми, на западе – до Тамбова и на юге – до Нижней Волги.

Пугачев допустил серьезную тактическую ошибку, оставив у себя в 
тылу не сдавшиеся ему укрепления, которые затем служили опорными 
пунктами для правительственных войск. Генералы Бибиков, Михель-
сон, потом А.В. Суворов переходят в наступление и отбрасывают его 
в сторону Каспийского моря. Сам Е. Пугачев, выданный сообщниками 
властям за 100 тыс. руб., был доставлен в Москву в железной клетке, 
осужден и обезглавлен 10 (21) января 1775 г.

Крестьянская война привела к принятию ответных репрессивных 
мер в 1775: крепостное право было распространено на всю Украину, 
последние казацкие вольности отменены, и положен конец существо-
ванию Запорожской Сечи. Екатерина II позаботилась о том, чтобы вос-
поминания о мятежниках навсегда стерлись из памяти народа, поэто-
му все факты тщательно скрывались десятилетиями. Родную станицу 
Пугачева перенесли в другое место и переименовали в Потемкинскую. 
Реку Ялик назвали Уралом, Яицкое казачество стало Уральским. Запо-
рожскую Сечь ликвидировали. 

Но народ все-таки помнил мятежника, многие считали его героем. 
А.С. Пушкин написал «Историю Пугачева» и «Капитанскую дочку», оба 
произведения он посвятил Пугачеву, где он показан правдиво. Это ста-
ло известно после обнародованных спустя годы документов [17].
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Разин Степан Тимофеевич
(1630 - 06.06.1671)

Донской атаман, предводитель крупнейшего казацко-крестьянско-
го восстания 1667-1671 гг. Родился в 1630 г. в станице Зимовейская-на-
Дону, в семье знатного казака Тимофея Разина. Уже в юности Степан 
занимал видное место среди донских старшин.

Идея восстания против феодально-крепостнических порядков в 
России возникла у С. Разина в связи с наступлением самодержавия на 
вольности донских казаков. В 1667 г. Степан Разин стал походным ата-
маном крупного отряда бедных казаков и безземельных крестьянин, 
живших на Дону, совершил походы на Волгу и Яик. В 1668-1669 гг. по 
Каспийскому морю в дошел в Персию, опустошил берега Дагестана и 
Азербайджана, разграбил город Астрахань, где разбил царское войско 
и разграбил несколько монастырей. Данное предприятие получает 
название «поход за зипунами» (т.е. за добычей), это было нарушение 

УЛИЦА РАЗИНА 19

19.  Архивная выписка отсутствует.
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обещания больше не воровать, данного казаками московскому прави-
тельству.

Возвращение казаков на Дон в августе 1669 года с богатой добычей 
укрепило славу С. Разина как удачливого атамана, к нему с разных 
сторон стали стекаться не только казаки, но и толпы беглых из России. 
Вместе с казаками он строит крепость Кагальник, где размещаются его 
сторонники. 

Весной 1670 г. С. Разин возглавил новый поход на Волгу, заявив, 
что намерен идти сначала на Волгу, а после – на Русь, чтобы наказать 
«изменников»-бояр и дать свободу простым людям. Были взяты Ца-
рицын, Астрахань, Саратов, Самара, в его руках оказалось все Нижнее 
Поволжье. Начавшись как казачье выступление, движение под пред-
водительством Разина быстро переросло в огромное крестьянское вос-
стание, охватившее значительную часть территории страны. Бунт запы-
лал на всем пространстве между Окой и Волгой. Восставшие предавали 
помещиков смерти, свергали воевод, создавали свои органы власти в 
форме казачьего самоуправления.

Царское правительство предприняло чрезвычайные меры для по-
давления восстания. Главные силы восставших не смогли взять Сим-
бирск, правительственным войскам удалось нанести поражение Раз-
ину в октябре 1670 г. Самого атамана, раненного в бою, едва успели 
спасти и отвезти в Кагальницкий городок.

По мере развития успеха правительственных войск зажиточные 
донские казаки склонялись к мысли о необходимости пленения Раз-
ина и передачи на царский суд.

В апреле 1671 года низовые казаки захватили и сожгли Кагаль-
ницкий городок, а захваченного в плен Разина выдали московским 
властям. После пыток С. Разин 16 июня 1671 г. был публично казнен 
(четвертован) в Москве возле Лобного места. Позднее останки Степа-
на Разина были захоронены на Татарском кладбище в Замоскворечье 
(ныне территория Парка культуры и отдыха им. М. Горького). Погребе-
ние на мусульманском кладбище объясняется тем, что предводитель 
Крестьянской войны был еще при жизни отлучен от церкви [46].

Личность С. Разина оставила глубокий след в народной памяти. Ему 
посвящен целый цикл песен; ряд урочищ по Волге зовется его именем.
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Архивная выписка

(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы
ФОНД №44, ДЕЛО №169)

Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-
ся (протокол №9 от 9 апреля 1965 года) принято решение о переименовании 
улицы Водопроводной в улицу имени Героя Советского Союза И. Солтыса.

Солтыс Ион Сидорович
(05.09.1923 - 11.02.1945)

Герой Советского Союза, пулемётчик 548-го стрелкового полка (116-я 
стрелковая дивизия, 52-я армия, 1-й Украинский фронт), красноармеец.

Родился в с. Кузьмин Каменского района 5 сентября 1923 г. в се-
мье крестьян, окончил начальную школу, работал в колхозе. Когда 
началась Великая Отечественная война, семья И. Солтыса не стала 
эвакуироваться. Во время Иона в числе группы сельской молодежи 
погнали на принудительные работы в Каменку строить дорогу, ему 
удалось сбежать из-под охраны и спрятаться в лесу. Там он встретил 
подпольщиков каменской подпольной организации Я.А. Кучерова, ко-
торые приняли его к себе. На строительстве дороги Кузьмин – Каменка 
он знакомится с секретарем Каменской подпольной организации, он 

УЛИЦА И. СОЛТЫСА
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вместе с другом получает задание распространять листовки с вестями 
с фронта в селах Кузьмин, Окницы, Грушка. Часто с риском для жизни 
парни несли народу правду о положении на фронтах, сообщали сводки 
Совинформбюро, призывали саботировать мероприятия оккупантов.

Весной 1944 г. советские войска освободили Каменский район, в том 
числе и родное село Иона. Через несколько дней он стал солдатом. В 
начале мая 1944 г. после обучения в запасном полку 2-го Украинско-
го фронта с маршевой ротой был направлен на фронт. Боевое креще-
ние рядовой Солтыс получил 2 мая 1944 года при форсировании реки 
Днестр в районе Рыбница-Резина. В этом бою Ион был ранен осколком 
снаряда и попал в госпиталь, после лечения, его направили в 548-й 
стрелковый полк 116-й стрелковой дивизии. И. Солтыс стал пулеметчи-
ком, вступил в комсомол.

10 февраля 1945 года 548-й стрелковый полк получил приказ фор-
сировать р. Бобер и овладеть населенным пунктом Луизенталь, что в 
Верхней Силезии (ныне город Кендзежин в Польше), захватить плац-
дарм на западном берегу для дальнейшей переправы основных сил 
дивизии. Рано утром 11 февраля 1945 г. после артподготовки передовые 
отряды начали переправлялись на другой берег. На открытой мест-
ности под шквальным огнем противника вплотную подобраться к доту 
было практически невозможно. И тогда Иван Солтыс рывком преодо-
лел последние метры перед вражеским укреплением и бросился гру-
дью на амбразуру, закрывая своим телом товарищей от пуль. Благо-
даря самопожертвованию И. Солтыса боевая задача была выполнена 
 вражеский дот уничтожен [46].

За доблесть, отвагу и мужество проявленные в боях с немецко-фа-
шисткими захватчиками, красноармеец Ион Солтыс был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза посмертно. Ион был похоронен в братской 
могиле в поселке Луизенталь. В селе Кузьмин, в доме, где родился 
Иван Солтыс, еще при жизни его родителей в 1958 г. был открыт музей 
героя. Музей Боевой славы также был создан и в школе, где учился 
Ион. А 26 января 1965 г. в селе Кузьмин на средства, собранные школь-
никами, перед зданием школы был установлен бюст Герою Советского 
Союза Иону (Ивану) Солтысу. Каждый год 11 февраля местные жители 
приходят почтить его память.
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Суворов Александр Васильевич
(24.11.1830 - 18.05.1800)

Русский полководец, основоположник русской военной теории. Ге-
нерал-фельдмаршал, генералиссимус, генерал-фельдмаршал Священ-
ной Римской империи, великий маршал войск пьемонтских, кавалер 
всех российских орденов своего времени

Родился в Москве в дворянской семье. А. Суворов рос слабым, ча-
сто болел, с детских лет мальчик проявил тягу к военному делу, из-
учал военные дисциплины, математику, философию, историю. Решив 
стать военным, А. Суворов стал закаляться и заниматься физическими 
упражнениями. В 1742 году отец записал его солдатом в лейб-гвардии 
Семеновский полк, в котором Суворов прослужил 6,5 лет. В это время 
он продолжал свое обучение, посещая занятия в Сухопутном шляхет-
ском кадетском корпусе, изучил несколько иностранных языков (А.В. 
Суворов владел восемью языками).

Действительную военную службу Суворов начал в 1748 году в чине 
капрала, хотя дворянские дети начинали ее в офицерском чине. Суво-
ров хорошо узнал настоящую солдатскую жизнь. 

УЛИЦА СУВОРОВА 20

20.  Архивная выписка отсутствует.
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В 1758 году Суворов получил опыт военных действий. Выступая главой 
драгунского эскадрона, он разбил эскадрон из Германии в сражении под 
Кунесдорфом, одержав свою первую победу. Именно эта битва опреде-
лила дальнейший ход Семилетней войны и поражение прусской армии.

А.В. Суворов отличился именно уже во время Семилетней войны 
(1756-1763 гг.). Он участвовал в первой русско-турецкой войне (1768-1774 
гг.) и в подавлении восстания Пугачева (1773-1775 гг.). В ходе второй 
русско-турецкой войны он одержал блестящие победы при Кинбурне 
в 1787 году и под Очаковом в 1788 г., где разбил турецкую армию. В 
этом же году великий полководец был серьезно ранен в битве за город 
Кинбурн, А.В. Суворову вручили орден Андрея Первозванного. Известно 
также, что он помогал подавить Пугачевский бунт, за что получил на-
граду и персональную благодарность от императрицы.

Во время Бессарабской кампании он приступом взял сильнейшую 
турецкую крепость Измаил (март 1790 г.). В 1794 году А.В. Суворов по-
давил польское национально-освободительное восстание; за взятие 
Варшавы был произведен в фельдмаршалы. Будучи любимым полко-
водцем Екатерины II, после вступления на престол Павла I А.В. Суворов 
впал в немилость. Он решительно выступил против насаждения в во-
йсках прусских порядков, за что в феврале 1797 года был уволен в от-
ставку и сослан в имение Кончанское Новгородской губернии.

В 1799 году Павел I по просьбе австрийцев назначил А.В. Суворова 
главнокомандующим русскими войсками, направленными в Италию. В 
ходе похода 1799 года войска под командованием А.В. Суворова раз-
громили в нескольких сражениях французские войска, освободив от 
них всю Северную Италию.

Направленный в Швейцарию для соединения с корпусом Римского-
Корсакова, А.В. Суворов взял перевал Сен-Готард и Чертов мост, но рус-
ский корпус к этому времени уже был разбит, и армия Суворова ока-
залась окруженной французами. А.В. Суворов сумел с боем пробиться 
из окружения. Хотя цель Швейцарского похода не была достигнута, А. 
Суворов, показавший в тяжелейших условиях альпийского перехода, 
на что способны русские солдаты, получил высшее воинское звание – 
генералиссимус.

Жизнь А.В. Суворова была трудной, он бывал много раз ранен, тер-
пел лишения и обиды, его прямой характер не позволял мириться с 
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несправедливостью. Суворов велик не только как полководец, не знав-
ший поражений (он дал более 60 сражений и боев и все их выиграл), он 
был создателем военной доктрины и новой стратегии и тактики войн. 
Свои взгляды А.В. Суворов развил в трудах «Полковое учреждение» 
(1765), «Наука побеждать» (1795), записках и инструкциях. Он воспитал 
талантливых русских военачальников М. Кутузова, Н. Раевского, П. Ба-
гратиона, А. Ермолова и др.

А.В. Суворов был награжден всеми высшими орденами России, в т.ч. 
орденами Св. Георгия 1, 2 и 3-й степени, Золотой шпагой с бриллианта-
ми, орденами Австрии, Пруссии, Франции, Сардинии, Баварии, Польши 
[46].

6 (18) мая 1800 года Александр Васильевич Суворов скончался. Прах 
его покоится в Александро-Невской лавре. На надгробной плите вы-
сечена краткая надпись: «Здесь лежит Суворов».
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №132)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №14 от 17 августа 1961 года) в целях упорядочения наименований 
улиц города принято решение об изменении наименования улицы Безымян-
ной на улицу Толбухина.

Толбухин Федор Иванович
(16.06.1894 - 17.10.1949)

Военачальник, маршал Советского Союза, обладатель звания На-
родный герой Югославии, Герой Народной Республики Болгарии (по-
смертно). Родился в многодетной крестьянской семье в деревне Ан-
дроники Ярославской губернии 3 (16 июня) 1894 года.

Ф.И. Толбухин руководил Красной армией в годы Великой Отече-
ственной войны в победах, которым Москва салютовала 34 раза. Он 
был единственным полководцем, кто освободил от немцев и их со-
юзников пять европейских столиц: Вену, Белград, Будапешт, Бухарест 
и Софию. Он командовал крупнейшими сражениями Великой Отече-

УЛИЦА ТОЛБУХИНА
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ственной войны, руководствуясь важнейшим принципом: беречь сол-
дат и мирное население.

Участник 1-й мировой войны начинал рядовым, дослужился до 
штабс-капитана, был удостоен орденов Святой Анны и Святого Станис-
лава, демобилизовался в 1918 году. Затем в рядах РККА участвовал в 
Гражданской войне, подавлял Кронштадтское восстание. 

Во время Великой Отечественной войны проявил организаторские 
способности и военный талант. Командарм 57-й армией Ф.И. Толбухин 
в битве за Сталинград уделял особое внимание оперативному построе-
нию войск. Стратегия полководца позволила после месяцев тяжелейших 
боев сохранить боеспособность армии и с началом контрнаступления 
активно участвовать в уничтожении окруженной группировки врага. 

В августе 1944 года была проведена знаменитая Ясско-Кишинёв-
ская операция, которая длилась 10 дней и считается одной из самых 
удачных стратегических операций Великой Отечественной войны. Во-
йска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием генералов 
Р.Я. Малиновского и Ф.И. Толбухина за исключительно короткий срок 
нанесли сокрушительное поражение немецкой группе армий «Южная 
Украина», которая потеряла 22 дивизии вермахта и полностью союзни-
ческие румынские дивизии.

Ясско-Кишинёвская операция вошла в историю военного искусства 
как «Ясско-Кишинёвские Канны». Она характеризовалась искусным 
выбором направлений главных ударов фронтов, высоким темпом на-
ступления, быстрым окружением и ликвидацией крупной группировки 
противника, тесным взаимодействием всех видов войск.

Звание Маршала Советского Союза Ф. Толбухин получил в сентябре 
1944 года после того, как без единого выстрела освободил Болгарию.

Освобождая европейские столицы, маршал еще более тщатель-
но планировал операции – ведь в конце войны важно сохранить не 
только бойцов, но и города. По его приказу при освобождении Вены 
столицу Австрии зачистили от немецких сил с минимальными разру-
шениями. Ф.И. Толбухин был награжден многими орденами, в том чис-
ле высшим военным орденом «Победа». В 1965 году (посмертно) был 
удостоен звания Героя Советского Союза. Прах погребен в Кремлевской 
стене [46].



110

Рыбница в именах .......................................................................................................................................

УЛИЦА ФРУНЗЕ 21

 
Фрунзе Михаил Васильевич

(21.01.1885-31.10.1925)
Большевик, революционер, советский государственный и военный 

деятель, один из крупнейших военачальников Красной Армии времён 
Гражданской войны, выдающийся военный теоретик. Родился М. Фрун-
зе в г. Бишкеке Семиреченской области, в семье фельдшера Василия 
Фрунзе. В 1904 году поступил в Санкт-Петербургский политехнический 
институт, арест и последующая высылка завершили его столичное об-
разование. В 1904 году вступил в партию большевиков. 

9 января 1905 года, в день, который вошел в историю как Крова-
вое воскресенье, он находился среди участников шествия к Зимнему 
дворцу. Во время Декабрьского восстания в Москве на баррикадах 
Красной Пресни успешно действовал отряд ткачей под руководством 
«Товарища Арсения» – псевдоним М. Фрунзе. На IV съезде РСДРП (б), в 
1906 году он знакомится с В.И. Лениным. Его дважды приговаривали к 
смертной казни: семь лет томился он в каторжных тюрьмах, где едва 
не умер от чахотки; на его руках и ногах навсегда остались следы от 
кандалов. 

21.  Архивная выписка отсутствует.
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В октябре 1917 года М. Фрунзе – в первых рядах восставшего проле-
тариата Москвы. В 1918-м он вернулся в Иваново-Вознесенскую губер-
нию. В августе 1918 года М. Фрунзе перевелся на должность военного 
комиссара Ярославского военного округа. В это время в стране наби-
рала обороты Гражданская война. М. Фрунзе возглавлял 4-ю армию 
РККА, позднее – Южную группу Восточного фронта. Именно его войска 
нанесли поражение белым войскам в ходе весеннего наступления Кол-
чака 1919 года. Он был командующим Туркестанской армии, а позже 
и всего Восточного фронта. В 1920 году М. Фрунзе воевал с войсками 
бухарского эмира. За разгром войск Врангеля, Петлюры и ликвидацию 
бандитизма на Украине был награжден 2-мя орденами Красного Зна-
мени. Когда Красная армия вступила в Крым, Фрунзе приказал щадить 
белогвардейцев, сдавшихся в плен. В репрессиях пленных Фрунзе не 
участвовал.

В начале 1925 года М. Фрунзе занимал пост председателя Ревво-
енсовета СССР и был назначен народным комиссаром по военно-мор-
ским делам Советского Союза. Он считал, что в военном деле во главе 
угла должна стоять не только твердая дисциплина и выучка армии, но 
и ее техническое оснащение. М. Фрунзе говорил, что будущие военные 
столкновения будут больше зависеть от людей науки, чем от командо-
вания. Именно при нем началось развитие авиации, морского флота и 
танковых войск.

М. Фрунзе показал себя и как теоретик военного дела. Им был под-
готовлен ряд научных работ: «Реорганизация РККА» (1921), «Фронт и 
тыл в войне будущего» (1924). В дальнейшем эти и другие его труды 
оказали влияние на формирование единой советской военной доктри-
ны. К сожалению, жизнь Михаила Васильевича прервалась очень рано. 
Пройдя тяжелое время Гражданской войны, он умер на операционном 
столе 31 октября 1925 года [46].
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Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович
(27.12. 1595 - 06.08.1657)

Украинский военный и политический деятель середины 17 века, гет-
ман. 

Богдан Хмельницкий родился 27 декабря 1595 года на хуторе Су-
ботов (сейчас село Суботов в Черниговской области Украины) в семье 
сотника Войска Запорожского Михаила Лавриновича Хмельницкого и 
Анастасии Федоровны. Про очень большой период его жизни осталось 
мало достоверных сведений. Первоначальное образование получил в 
Киево-братской школе. Затем, учился у иезуитов в Ярославле Галицком 
или Львове и получил хорошее по тому времени образование. Вернув-
шись на родину, участвовал в польско-турецкой войне 1620-1621 годов. 
В бою под Цецорой попадает в плен, а его отец погибает. В плену про-
вел два тяжелых года рабства. Бежав из плена, в 1622 году возвра-
щается в Суботов и зачисляется в реестровые казаки. С конца 1620-х 
годов начинает активно участвовать в морских походах запорожцев на 

УЛИЦА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦОГО 22

22.  Архивная выписка отсутствует.
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турецкие города. В 1634 году участвовал осаде Смоленска, а в 1635 году, 
в одном из боев под Москвой, спас короля Владислава от плена, за это 
и за храбрость был награжден золотой саблей. В 1637 году участвовал в 
восстание казаков под предводительством Павлюка. В 1644-1646 годах 
принимал участие во французско-испанской войне, в составе войска 
казаков. 

В 1647 году на хутор Суботов совершает набег враг Б. Хмельницкого 
Чаплинский. При этом погибает один сын Хмельницкого – десятилетний 
Остап и жена Анна Семеновна. Чаплинский похищает и женится на вос-
питаннице Б. Хмельницкого – Гелене. Богдан Хмельницкий обращается 
к польскому королю Владиславу за защитой, но оказывается в тюрьме 
по ложному обвинение в подготовке казацкого бунта. Это послужило 
причиной начала восстания казаков, организованному Хмельницким 
в 1648 году. Хмельницкий участвовал во многих сражениях, но самой 
важной деятельностью в его судьбе стала Национально-освободитель-
ная война. 

Причиной восстания казаков против польской шляхты стал насиль-
ственный захват земель, грубое навязывание католической веры, же-
стокость поляков по отношению к украинцам. В январе 1648 года сече-
вое казачество единодушно избрало Б. Хмельницкого своим гетманом. 
Он организовал войско, к которому постоянно примыкали новобранцы. 
Отсутствие конницы новый гетман быстро решил благодаря союзу с 
крымским ханом.

Первая серьёзная битва поляков и казаков произошла под Жёлты-
ми Водами весной 1648 года и завершилась победой войска Б. Хмель-
ницкого. Следующим стратегическим объектом стал город Корсунь, и в 
Корсунском сражение победа также осталась за казаками. После этого, 
одержав победу в сражении под Пилявцами, Б. Хмельницкий осаждает 
Львов, но получив выкуп, снял осаду и направился дальше на запад. К 
этому времени начались переговоры между королем и казаками. Не 
дождавшись конца переговоров, Хмельницкий возвращается в Киев в 
1649 году. 

После очередной победы над шляхтой в августе 1649 г. Б. Хмель-
ницкий соглашается на условия Зборовского мирного договора. В это 
время начались очень сильные притеснения казачества со стороны 
шляхтичей и к 1651 году боевые действия возобновились. Но в этот раз 
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войско Б. Хмельницкого терпело поражения. 17 сентября 1651 года за-
ключен был так называемый белоцерковский договор, очень невы-
годный для казаков. Вскоре поляки нарушили мирный договор. Богдан 
Хмельницкий уже не мог самостоятельно выбраться из войны. Не видя 
иного выхода, он заключил мир с русским государством.

8 января 1654 году в Переяславле была собрана рада, на которой 
решили войти в состав Царства Московского и присягнуть на верность 
русскому царю Алексею Михайловичу (рис. 36). 

Рис. 36. Переяславская рада (1654 г.), художник М. Хмелько, 1951 г.

В начале 1657 года, чувствуя скорую смерть, Б. Хмельницкий созвал 
раду для выбора приемника. Преемником, в угоду гетману, избрали 
его шестнадцатилетнего сына Юрия.

Умер Богдан Хмельницкий 27 июля 1657 года от инсульта. Похоронен 
в селе Суботове, в построенной им самим каменной церкви, существу-
ющей до настоящего времени. Борьба Б. Хмельницкого за освобож-
дение украинского народа и объединение Украины с Россией имела 
огромное прогрессивное значение для дальнейшего политического, 
экономического и культурного развития украинского и русского на-
родов. 

10 октября 1943 Президиум Верховного Совета СССР учредил орден 
Богдана Хмельницкого 3 степеней. Город Переяслав переименован в г. 
Переяслав-Хмельницкий, г. Проскуров – в г. Хмельницкий, а Каменец-
Подольскую обл. – в Хмельницкую обл.; именем Хмельницкого назва-
ны улицы и площади многих городов.
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УЛИЦА ЧАПАЕВА

Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №117)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №1 от 29 января 1959 года) ввиду того, что в 1959 году выделен 
новый массив для индивидуальных застройщиков и разбит на улицы, утвер-
дить наименование улицы Чапаева.

Чапаев Василий Иванович 
(09.02.1887 - 05.09.1919)

Участник I мировой и легендарная фигура Гражданской войны в 
России, начальник дивизии (начдив) Красной Армии, народный пол-
ководец, самоучка, выдвинувшийся на высокие командные посты за 
счет собственных способностей при отсутствии специального военного 
образования. В.И. Чапаева трудно отнести к полководцам традицион-
ного склада. Это, скорее, партизанский вожак, своего рода «красный 
атаман».

Василий Иванович родился 28 января (9 февраля) 1887 г. в деревне 
Будайки Чебоксарского уезда Казанской губернии (в настоящее время 
г. Чебоксары) в крестьянской семье, где кроме него было еще восемь 
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детей. Окончив 2 класса церковно-приходской школы, Василий Чапаев 
ушел «в люди» и стал работать по найму. 

В 1914 г. был призван в армию – началась война. Сначала он от-
правился в 159 запасной батальон в Аткарск. Позже принимал участие 
в осаде и взятии Перемышля в 1914 г., наступлении 9-й армии Юго-За-
падного фронта весной 1915 г., Брусиловском прорыве в 1916 г. За про-
явленные мужество и героизм Чапаев был награжден тремя Георги-
евскими крестами, медалью и произведен в фельдфебели (по другим 
данным в подпрапорщики). Был ранен. За время I мировой войны он 
приобрел огромный боевой опыт.

C самого начала боевых действий в 1918 г. В.И. Чапаев принял актив-
ное участие в создании Красной Армии. Для борьбы с белочехами и бе-
лым казачеством он сформировал и возглавил 1-й и 2-й Николаевские 
полки. 22 сентября 1918 г. он назначен начальником 2-й Николаевской 
дивизии. В конце 1918 г. направлен в Академию Генштаба на учебу.

После учебы В.И. Чапаев назначен начальником Александрово-Гай-
ской группы Восточного фронта. В марте 1919 г. В.И. Чапаев стал на-
чальником 25-й стрелковой дивизии (бывшей дивизии Николаевских 
полков). 

В 1919 г. в ходе Бугульминской и Белебеевской операций 25-я стрел-
ковая дивизия под его командованием, разгромив колчаковцев, за-
няла города Уфу и Уральск. За умелое руководство войсками и личную 
отвагу он награжден орденом Красного Знамени. 5 сентября 1919 г. в г. 
Лбищенске В. Чапаев принял свой последний бой, в ходе которого был 
тяжело ранен и погиб.

Легендарный образ В.И. Чапаева увековечен в художественной ли-
тературе и кинофильмах. Документы содержат яркие свидетельства 
военного таланта, беззаветной храбрости лихого начдива, решитель-
ности при проведении боевых операций. Он, пожалуй, единственный 
герой Гражданской войны, которого потомки величают по имени и от-
честву [46]. 

И продолжают любить. Ему приписывают бесшабашную смелость, 
дерзкую находчивость и остроумие. Сначала волей обстоятельств и 
усилиями бывших соратников, писателей и кинематографистов по-
левой командир превратился в одного из ключевых творцов победы 
Красной Армии в Гражданской войне. 
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №106)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №4 от 3 апреля 1958 года) в целях упорядочения наименований 
улиц города принято решение об изменении наименования 2-го переулка 
Фрунзе на улицу Щербакова.

Щербаков Яков Дмитриевич 
(20.11.1915 - 28.10.1991)

Герой Советского Союза, командир отделения 248-го стрелкового 
полка 31-й стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта, 
рядовой. Родился в селе Усятское (по другим источникам – с. Целтек) 
Бийского района Алтайского края в крестьянской семье. Русский. Об-
разование неполное среднее. Работал трактористом. Призван на фронт 
в 1942 г. Бийским райвоенкоматом Алтайского края.

Свой первый ратный подвиг совершил во время Корсунь-Шевчен-
ковской битвы, добыв ценные разведданные. 5 марта 1944 г. при про-
рыве обороны противника в районе села Рыжановка Киевской области 
рядовой Щербаков, приняв на себя командование стрелковым взво-
дом, первым ворвался в село, чем обеспечил успех роте и батальону. 

УЛИЦА ЩЕРБАКОВА
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В ходе Уманско-Ботошанской операции (05.03.1944 - 17.04.1944 гг.) 
в уличных боях за г. Умань (10 марта 1944 г.) Я. Щербаков также дей-
ствовал дерзко и смело, заставив численно превосходящего против-
ника отойти, бросив технику и имущество. Позднее, когда был ранен 
командир роты, Я. Щербаков принял командование ротой на себя. Ока-
завшись в окружении, в течение дня отразил шесть атак противника, 
лично уничтожил в рукопашной схватке пять гитлеровцев. 

2-й Украинский фронт во главе с маршалом И.С. Коневым должен 
был с востока форсировать Южный Буг, не дав немцам на нём закре-
питься, выйти на Днестр и захватить на правом берегу плацдарм. 24 
марта советские войска освободили села Рыбницкого района и за-
вязались бои на подступах к г. Рыбнице. Под Рыбницей, прикрываясь 
днестровскими переправами, немцы оказали ожесточенное сопротив-
ление наступающим частям. В результате решительного наступления 
части 41-й гвардейской стрелковой дивизии 30 марта овладели стан-
цией Рыбница. 

В ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции под селом 
Грасень рота Я.Д. Щербакова попала в окружение. 30-31 марта 1944 г. 
красноармеец Я.Д. Щербаков после ранения командира возглавил роту 
и руководил боем в окружении двое суток. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 
г. за образцовое выполнение боевых заданий, борьбу с немецко-фа-
шистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 
красноармейцу Я.Д. Щербакову присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 10859) 
[46].

В марте 1946 года отважный воин демобилизован. Возвратился на 
родину. Работал шофёром в колхозе. С 1955 года жил в посёлке Сороки-
но, а позднее – в городе Бийск, работал в строительных организациях. 
Скончался 28 октября 1991 года. Похоронен в г. Бийске на Центральном 
(Старом) кладбище. Награждён орденами Ленина (1944), Отечественной 
войны 1-й степени (1985), медалями. 
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УЛИЦЫ, НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ ИЗВЕСТНЫХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

ЧАСТЬ 3.
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №462)
Решением исполнительного комитета городского Рыбницкого городского 

Совета (протокол №10 от 30 мая 1973 года) в связи со 100-летием со дня рож-
дения и увековечивания памяти организатора восстания крестьян в с. Мокра 
Рыбницкого района в 1905 году принято решение о переименовании ул. Физ-
культурной на улицу имени Федора Антосяка.

Антосяк Федор Канонович 
(09.05.1973 - 29.01.1962)

Руководитель революционных событий 1905 года в нашем крае. 
Отец государственного деятеля Молдавской ССР Георгия Антосяка. 

Родился 9 мая 1873 года в селе Мокра Рыбницкого района.
6 мая 1905 года возглавил восстание против местного помещика 

Николая Войтенко, который накануне, во время полевого объезда ра-
нил выстрелом двух крестьян. Помещик Войтенко жестоко эксплуати-
ровал крестьян. Нередко учинял над ними расправу, часто отказывался 
платить, выгонял за малейшее непослушание. Однажды крестьяне не 
позволили ему забрать лошадей, которые случайно забрели на бар-
скую землю. Возмущенный их «дерзостью» помещик открыл по людям 
стрельбу и тяжело ранил двоих. Это переполнило чашу народного гнева. 

УЛИЦА Ф. АНТОСЯКА
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6 мая крестьяне, вооруженные сапами, топорами, камнями, устре-
мились к помещичьей усадьбе. Впереди всех шёл Фёдор Антосяк, за 
ним Иван и Павел Антосяки, Яким Кушнир и другие. Жители ближай-
ших сел направлялись в церковь, но, услышав, что мокряне двинулись 
в имение помещика, присоединились к ним. Крестьяне подожгли по-
мещичий дом. Хозяин был убит. 

Вот что писала издававшаяся в Женеве газета «Пролетарий» в № 7 
от 10 июля 1905 года «в заброшенном, глухом уголке Российской им-
перии, в с. Рыбница Подольской Губернии, владелец его отчаянный из-
верг Грушецкий, должен был прибегнуть к защите роты солдат, так 
как крестьяне заявили, что не будут убирать его хлеб. Затем и солдаты 
перешли на сторону восставших крестьян» [10].

Восстание было подавлено, а его участники привлечены к суду. 
Решением Киевского военно-окружного суда Фёдор Антосяк, как ор-
ганизатор восстания, был приговорен к вечной каторге, а другие его 
участники к различным срокам каторжных работ в Сибири. В Бутыр-
ской тюрьме Фёдор познакомился с большевиками и многое узнал об 
организованной борьбе против помещиков.

Февральская революция освободила его от наказания. 10 мая 1917 
года Ф.К. Антосяк получил документы и мог беспрепятственно возвра-
титься домой в родное село. Но жизнь распорядилась иначе. С оружи-
ем в руках отстаивал он завоевания Октябрьской революции в Сибири. 
В боях был неоднократно ранен, лечился в госпиталях и снова возвра-
щался в строй, пройдя через всю Гражданскую войну [15, с. 27].

Во время подготовки коммунистами вооруженного восстания в 
Благовещенске Фёдор Кононович был в числе тех, кто добывал ору-
жие, выводил из строя железнодорожные пути, выполнял различные 
задания партии, распространял листовки, участвовал в разведке, а в 
1920-м – ушёл с партизанским отрядом Шилова в тайгу для форми-
рования новых подразделений. Как воин Красной Армии Ф.К. Антосяк 
по приказу председателя военного совета во Владивостоке Сергея 
Георгиевича Лазо оборонял Сучанский угольный бассейн от интер-
вентов [6].

Только в 1923 году Фёдор Кононович вернулся в родное село. Здесь 
он получил надел земли и стал вести крестьянское хозяйство. Он про-
должал активно участвовать в жизни своего села: был членом комите-
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та бедноты, сельского Совета, организовал партийную ячейку. А в 1925-
м стал членом Центрального Исполнительного Комитета МАССР.

Когда началась Великая Отечественная война, Фёдор Кононович 
был уже не молодым, поэтому на фронт пойти не смог. Пришлось ему 
эвакуироваться в Казахстан, где вносил свой трудовой вклад в дело 
разгрома врага. Проработал там до освобождения родных мест от 
фашистов. Вернувшись домой, участвовал в восстановлении родно-
го колхоза. За активную деятельность награждён орденом Трудового 
Красного Знамени и орденом «Знак почёта». Фёдор Антосяк прожил 
многогранную и содержательную жизнь [16]. 

Его не стало в 1962 году в возрасте 89 лет. Похоронен в г. Кишиневе.
Односельчане не забыли своего земляка. В селе сохранился дом, 

где жил Ф.К. Антосяк. В 1967 году, в годовщину 50-летия Октября, кол-
хозники с. Мокра решили увековечить память о нём, назвав колхоз его 
именем. А в 1977 году в селе был открыт памятник Фёдору Антосяку. 
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №106)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №4 от 3 апреля 1958 года) принято решение о переименовании 
части улицы Крутая горка в улицу Дзержинского в целях упорядочивания 
наименований улиц.

Дзержинский Феликс Эдмундович
(11.09.1877 - 20.07.1926 )

Деятель революционного движения и советского государства, один 
из основателей советских органов безопасности и разведки. 

Родился 11 сентября 1877 в имении Дзержиново Ошмянского уез-
да Виленской губернии (ныне Столбцовский район Минской области) в 
мелкопоместной и многодетной шляхетской (дворянской) семье. Дет-
ство провел в Вильнюсе. Образование получил в гимназии (курса не 
окончил). Были мысли о том, чтобы посветить жизнь служению Богу, 
но родственники его отговорили. 

В 1884 году состоялось «знакомство» Дзержинского и идей марк-
сизма. 

В 1895 вступил в Литовскую социал-демократическую организацию, 
в 1900 – в Социал-демократию Королевства Польши и Литвы (СДКПиЛ). 
Вел партийную работу в Вильно, городах Царства Польского, Петербурге. 

УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО
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В 1906 познакомился с Владимиром Ильичом Лениным на съезде 
РСДРП в Швеции, где Ф.Э. Дзержинский находился нелегально. С этого 
же года – представитель СДКПиЛ в ЦК РСДРП. Считался в 1906-1912 гг. 
членом ЦК РСДРП (б). Неоднократно арестовывался, дважды бежал, не-
сколько раз освобождался по амнистии; провел в общей сложности на 
каторге и в ссылке 11 лет.

В 1917 году вступил в РСДРП (б), при этом ему был засчитан пар-
тийный стаж с 1895. С августа 1917 года член ЦК и секретариата боль-
шевистской партии. В октябре 1917 года член Петроградского военно-
революционного комитета, участник знаменитого заседания ЦК партии 
большевиков, где было принято решение о вооруженном восстании.

В дни Октябрьской революции в Петрограде отвечал за охрану шта-
ба большевиков Смольного, руководил взятием Главного почтамта и 
телеграфа. Избран членом Учредительного собрания от большевиков. 
Через некоторое время после захвата большевиками власти Ленин на-
значил Дзержинского председателем ВЧК. С ноября 1917 года – член 
коллегии НКВД РСФСР.

С марта 1919 года одновременно возглавлял НКВД РСФСР, с августа 
того же года – Особый отдел ВЧК – военную контрразведку. С октября 
1919 года – председатель Военного совета войск военизированной ох-
раны (ВОХР). 

В июле-сентябре 1920 года, т.е. во время советско-польской войны 
и наступления Красной Армии на Варшаву, председатель Польского 
бюро ЦК РКП (6) и член Временного ревкома Польши. В августе-сентя-
бре 1920 года – член Реввоенсовета Западного фронта. Неоднократно 
направлялся на различные фронты Гражданской войны, где руководил 
борьбой с бандитизмом, восстанавливал дисциплину в войсках. С ноя-
бря 1920 года – войск ВНУС (внутренней службы).

В начале 1921 года во время внутрипартийной дискуссии о профсо-
юзах поддержал точку зрения Л.Д. Троцкого – Н.И. Бухарина. С 1921 года 
одновременно с основной чекистской работой возглавил комиссию по 
улучшению жизни детей; руководил ликвидацией детской беспризор-
ности.

В отличие от части коммунистов, сразу поддержал новую экономи-
ческую политику большевиков, выступал за развитие рыночных отно-
шений. При этом полностью солидаризовался с курсом Ленина в поли-
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тической сфере, направленным на уничтожение любого инакомыслия 
и сохранение монополии большевиков на власть. В том же году, когда 
ГПУ было лишено права выносить смертные приговоры и отправлять 
политических заключенных в ссылку, добился создания при НКВД осо-
бого совещания (председателем назначили Ф. Дзержинского) с правом 
ссылать контрреволюционеров. 

Категорически выступал против попыток ряда либерально настро-
енных деятелей большевистской партии передать органы государ-
ственной безопасности в ведение Наркомата юстиции РСФСР.

В феврале 1922 года в связи с ликвидацией ВЧК стал председателем 
ее преемника – Главного политического управления (ГПУ) при НКВД 
РСФСР, одновременно в феврале 1921 года – феврале 1924 года нарком 
путей сообщения. С сентября 1923 года – председатель ОГПУ при СНК 
СССР. Неоднократно избирался членом Оргбюро ЦК РКП (б). С 1922 года 
являлся сторонником Сталина в его борьбе за власть с Л.Д. Троцким. 

После смерти Ленина (январь 1924) был назначен во главе комиссии 
ЦИК СССР по организации похорон. Он настоял, вопреки возражениям 
вдовы покойного Н.К. Крупской, на бальзамировании тела умершего; 
под его руководством в кратчайшие сроки был построен мавзолей. С 
1924 года – кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б).

С февраля 1924 года, не оставляя поста председателя ОГПУ, воз-
главил Всероссийский Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) СССР, под его 
контроль находилось практически все народное хозяйство страны. На 
посту председателя ВСНХ привлек к его работе опытных специалистов 
с дореволюционным образованием, продолжал линию поддержки ры-
ночных реформ, допущения свободных цен, прекращения давления на 
крестьянство, что привело к глубокому конфликту с лидерами оппози-
ции Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым.

Умер Ф. Дзержинский в Москве 20 июля 1926 года от сердечного 
приступа во время заседания Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП 
(б), после речи, в которой выступил против оппозиции и отхода от по-
литики тогдашнего партийного большинства. Похоронен в Москве на 
Красной площади у Кремлёвской стены [46].

После революции многие населенные пункты стали называть име-
нем этого революционного деятеля.
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №339)
В связи с 90-летием со дня рождения выдающегося деятеля Коммуни-

стической партии Болгарии и, учитывая пожелания трудящихся города, ре-
шением исполнительного комитета Рыбницкого городского Совета депутатов 
трудящихся (протокол №5 от 15 марта 1972 года) улицу Стефана Великого пере-
именовано в улицу имени Димитрова Г.М.

Димитров Георгий Михайлович
(18.06.1882 - 02.07.1949)

Болгарский революционер, государственный, политический и пар-
тийный деятель. Деятель болгарского и международного коммунисти-
ческого движения. Родился 18 июня 1882 года в селе Ковачевци, ныне 
Перникская область, Болгария.

В революционном движении с 1901. В 1902 вступил в Болгарскую 
рабочую социал-демократическую партию (БРСДП), примкнув к её ре-
волюционно-марксистскому крылу, которое при расколе партии в 1903 
оформилось в самостоятельную партию БРСДП (тесных социалистов). 

В 1909 избран членом ЦК партии и с тех пор неизменно входил в 
состав её руководства. В 1905-1923 гг., будучи членом руководства (с 
1909 секретарём) Общего рабочего профсоюза, Г. Димитров принимал 
активное участие в организации крупных выступлений болгарского про-

УЛИЦА ДИМИТРОВА
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летариата. В период Балканских войн 1912-1913 гг. разоблачал шовини-
стическую, захватническую политику болгарской буржуазии, используя 
трибуну парламента, депутатом которого был в 1913-1923 гг. За активную 
антивоенную деятельность неоднократно подвергался преследованиям. 

Г. Димитров участвовал в 1-й (1909 г.) и 2-й (1915 г.) балканских соци-
ал-демократических конференциях, боролся за укрепление интерна-
циональных связей организаций болгарского пролетариата, выступал 
против оппортунизма в международном рабочем движении. Накануне 
и в период 1-й мировой войны разоблачал болгарский национализм, 
как депутат парламента голосовал против военных кредитов, выступал 
против участия Болгарии в империалистической войне. 

После Великой Октябрьской социалистической революции, сыграв-
шей исключительную роль в новом подъёме революционной борьбы 
рабочего класса Болгарии, Г. Димитров широко пропагандировал её 
лозунги и дело, смело выступал в защиту Советской Республики, пер-
вого в мире государства рабочих и крестьян. 

В 1921 году Г. Димитров участвовал в работе 3-го конгресса Комин-
терна, где встретился с В.И. Лениным. В том же году был избран чле-
ном Центрального совета Профинтерна. В сентябре 1923 года вместе 
с В.П. Коларовым возглавил антифашистское вооруженное восстание, 
после подавления которого эмигрировал. Фашистские власти Болгарии 
заочно приговорили Димитрова к смертной казни. 

В эмиграции был членом Заграничного бюро БКП, работал в ИККИ 
и Центр, совете Профинтерна, был секретарём Балканской коммуни-
стической федерации. В 1933 арестован в Берлине по провокационному 
обвинению в поджоге рейхстага. На организованном фашистами Лейп-
цигском процессе (21.09.1933 - 23.12.1933 года) Г. Димитров разоблачил 
гитлеровское судилище и его организаторов, нанёс фашизму сокруши-
тельный морально-политический удар, высоко поднял знамя проле-
тарского интернационализма. Провал обвинения и широкое движение 
протеста во всём мире заставили суд оправдать Димитрова и других 
обвиняемых коммунистов. 

Советский Союз предоставил Г. Димитрову советское гражданство. В 
1934-1945 гг. Г. Димитров жил в СССР. В 1934 году был избран депутатом 
Ленинградского горсовета. С 1935 (и до самороспуска Коминтерна в 1943 
г.) – генеральный секретарь ИККИ. Наряду с многогранной деятельно-
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стью по сплочению международного коммунистического движения, ор-
ганизацией борьбы за единый рабочий и народный фронт против фа-
шизма и войны Димитров участвовал в разработке вопросов стратегии 
и тактики коммунистических партий, в т. ч. в военной области. 

В 1937-1945 гг. – депутат Верховного Совета СССР. В годы 2-й ми-
ровой войны Г. Димитров выступил инициатором создания (1942 г.) и 
руководителем Отечества, фронта Болгарии, сыгравшего важную роль 
в мобилизации народных масс Болгарии на борьбу против фашистских 
оккупантов и в победе революции 9 сентября 1944 года. За выдающи-
еся заслуги в борьбе против фашизма Президиум Верховного Совета 
СССР наградил Г. Димитрова в 1945 г. орденом Ленина. 

6 ноября 1945 года Г. Димитров возвратился на родину. Будучи Ге-
неральным секретарём ЦК БКП (с декабря 1948 г.) и Председателем 
Совета Министров (с ноября 1946 г.), Г. Димитров руководил строи-
тельством народно-демократической Болгарии, умело применял об-
щие принципы марксизма-ленинизма к конкретным историческим и 
национальным условиям Болгарии. С именем Г. Димитрова связаны 
провозглашение Болгарии Народной республикой (15 сентября 1946 г.), 
принятие народно-демократической конституции (4 декабря 1947 г.) и 
проведение коренных социалистических преобразований, организация 
и строительство болгарской Народной армии (БНА). 

Георгий Димитров был пламенным борцом за укрепление болгаро-со-
ветской дружбы. Выступал против ревизионизма и «левого» оппортунизма 
в международном рабочем движении, за единство действий коммунисти-
ческих и рабочих партий на основе марксизма-ленинизма и пролетарско-
го интернационализма. В НРБ учреждён орден Георгия Димитрова. Его 
именем названы новый город Димитровград и ряд новостроек. Имя Ди-
митрова носит Коммунистический союз молодёжи Болгарии. Учреждены 
Димитровские премии за достижения в области науки, техники, литера-
туры и искусства. В Софии и Ковачевци созданы дома-музеи Димитрова. 

В апреле 1949 года Г. Димитров приехал в Москву на лечение. Уже 
через две недели после приезда состояние здоровья Димитрова резко 
ухудшилось. 2 июля 1949 года Георгий Димитров умер в Барвихе под 
Москвой, где он проходил лечение. 

Гроб с телом Димитрова установлен в специально построенном в 
Софии мавзолее [14].
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №132)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №14 от 17 августа 1961 года) в целях упорядочения наименований 
улиц города принято решение об изменении наименования 3-й улицы микро-
района Сахкамня на улицу Жданова.

Жданов Андрей Александрович
(26.02.1896 - 31.08.1948)

Советский государственный деятель. Председатель Совета Союза 
Верховного Совета СССР. Генерал-полковник.

Андрей Жданов родился в семье инспектора народных училищ 26 
февраля 1896 года в городе Мариуполь, Украина. После смерти отца 
вместе с матерью и сестрами переехал в Тверскую область. В 1910 году 
поступил в Тверское реальное училище, которое окончил в 1915 году 
на отлично. 

УЛИЦА ЖДАНОВА
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Жданов формально участвовал в революционном движении с 1912 
года, но его деятельность была более чем скромной. В июле 1916 года 
призван на военную службу в подготовительный учебный батальон в 
Царицыне. Затем отправлен в 3-ю Тифлисскую школу прапорщиков, по 
окончании которой произведен в прапорщики. Настоящая политиче-
ская деятельность Жданова началась в феврале 1917 года, когда он 
начал службу прапорщиком в 139-м запасном пехотном полку в городе 
Шадринске. Прирожденный лидер, агитатор, он был избран в полко-
вой комитет, а затем стал председателем Совета солдатских депутатов. 
В ноябре в составе Комитета общественного спасения ликвидировал 
беспорядки, связанные с разгромом хранилища спирта. На V уездном 
крестьянском съезде, избран комиссаром земледелия Шадринского 
уездного Совета.

С января по апрель 1918 года А.А. Жданов являлся редактором 
шадринской газеты «Крестьянин и рабочий». Как сильный идеолог, 
служил сотрудником политотдела 3-й, а потом 5-й армий Восточного 
фронта Рабоче-крестьянской Красной армии. Спустя год ему доверили 
преподавать политграмоту на кавалерийских командных курсах РККА.

В 1922 году А.А. Жданов стал председателем губисполкома. На тол-
кового коммуниста обратил внимание Иосиф Сталин, и в 1925 году яв-
лялся кандидатом, а через два года членом Центрального комитета 
Коммунистической партии. В 1934 году избран секретарем Централь-
ного комитета, а после убийства Сергея Кирова секретарем обкома и 
горкома партии в Санкт-Петербурге.

С марта 1938 года входил в состав Главного Военного совета Во-
енно-морского флота СССР. Впоследствии с 15 июля занимал должность 
Председателя Верховного Совета РСФСР.

В период Советско-финляндской войны А. Жданов являлся членом 
Военного совета Северо-Западного фронта. Летом 1940 года направлен 
в Эстонию, где занимался созданием советской республики и присо-
единением ее к СССР.

Во время Отечественной войны Жданов являлся членом Военного 
совета Ленинградского фронта. С 1946 года Жданов возглавил кампа-
нию по усилению партийного контроля за интеллектуальной жизнью 
страны, вошедшую в историю как «ждановщина», хотя ее главным 
вдохновителем был Сталин.
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После войны А.А. Жданов проводил линию компартии на идеологи-
ческом фронте в поддержку социалистического реализма. 

Тяжёлая болезнь А. Жданова не была секретом для всех. Он умер 31 
августа 1948 года от продолжительной болезни сердца в Доме отдыха 
«Валдай», где проходил лечение. Похоронен у Кремлевской стены [46]. 

Награды А.А. Жданова: два ордена Ленина, Орден Красного Знамени, 
Орден Суворова I степени, Орден Кутузова I степени, Орден Трудо-

вого Красного Знамени, Медаль «За оборону Ленинграда», Медаль «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», Медаль «В память 800-летия Москвы».
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Калинин Михаил Иванович
(19.11.1875 - 03.06.1946)

Российский революционный, советский государственный и партий-
ный деятель, Герой Социалистического Труда.

Родился в с. Верхняя Троица Тверской губернии в крестьянской 
семье. В 1889 году окончил школу и помещиком увезен в Санкт-
Петербург, где работал у него лакеем. 

В 1893 начал работать в Петербурге учеником токаря на заводе 
«Старый арсенал», а с 1896 токарем на Путиловском заводе, где орга-
низовал марксистский кружок, входивший в ленинский Петербургский 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Член партии с 1898 
года.

В июле 1899 года М. Калинин был арестован по делу «Союза борьбы» 
и после 10-месячного тюремного заключения в апреле 1900 года был 
выслан в Тбилиси, где работал токарем в Главных железнодорожных 
мастерских и вступил в центральную группу тбилисской социал-демо-
кратической организации. Активно участвовал в организации стачки 

УЛИЦА КАЛИНИНА 23

23.  Архивная выписка отсутствует.



133

....................................................................................................................................... Рыбница в именах

рабочих (август 1900 г.); был арестован и заключён в Метехский замок, 
а в марте 1901 года выслан в Ревель (ныне Таллин), где стал работать 
токарем на заводе «Вольта», а затем в железнодорожных мастерских. 
В 1902 организовал марксистский кружок и подпольную типографию; 
был активным агентом «Искры».

В январе 1903 года арестован и заключён в петербургскую тюрьму 
«Кресты». В июле 1903 года вновь выслан в Ревель, где в начале 1904 
года снова арестован и выслан в г. Повенец Олонецкой губернии. В 
1905 году нелегально приехал в Петербург, выполняя поручения боль-
шевистского центра. Получив в октябре 1905 года амнистию, перешёл 
на легальное положение и возглавил большевистскую организацию 
Путиловского завода, был избран членом Нарвского районного коми-
тета РСДРП. Участвовал в организации боевых дружин, был членом бо-
евого районного штаба, в декабре 1905 года – одним из организаторов 
стачки рабочих завода в знак солидарности с восставшими рабочими 
Москвы. В 1906 году работал на трубочном заводе, был избран членом 
Петербургского комитета РСДРП. Являясь делегатом 4-го съезда РСДРП 
(1906 г.), поддерживал ленинскую линию.

В 1908-1910 гг. работал в Москве монтёром на Лубянской электро-
станции и Миусской трамвайной подстанции, вёл активную партийную 
работу. В сентябре 1910 года арестован и в ноябре этого же года выслан 
на родину. В 1911-1912 гг., работая лекальщиком на орудийном заводе в 
Петербурге, входил в состав Петербургского комитета РСДРП и руково-
дил партийной организацией Выборгского района. На 6-й (Пражской) 
конференции РСДРП (1912 г.) избран кандидатом в члены ЦК РСДРП 
и введён в состав Русского бюро ЦК. Участвовал в создании газеты 
«Правда». Летом 1912 года руководил стачкой рабочих орудийного за-
вода.

В 1913-1915 гг. работал на заводе «Айваз», продолжая партийную ра-
боту. В январе 1916 года арестован по делу Петроградского комитета 
РСДРП и после года тюремного заключения приговорён к ссылке в Вос-
точную Сибирь, но скрылся и продолжал нелегальную партийную ра-
боту в Петрограде. Активно участвовал в Февральской революции 1917 
года, был членом первого легального Петроградского комитета боль-
шевиков и его представителем в бюро ЦК РСДРП(б). Входил в состав 
редакции газеты «Правда». В сентябре 1917 года был избран гласным 
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Петроградской городской думы и председателем управы Лесновского 
района.

В 1918 году работал комиссаром городского хозяйства Петрограда, 
с марта 1919 года стал председателем ВЦИК, с 1922 года – ЦИК СССР, т.е. 
фактически главой государства. Не имея реальной политической вла-
сти, олицетворял, как выходец крестьянской среды, власть народа. В 
официальной прессе его называли «Всесоюзный староста». 

В июле 1923 года посетил Дальневосточные города и станции: Читу, 
Благовещенск, Свободный, Хабаровск, Никольск-Уссурийский, где вы-
ступил с докладами об успехах новой экономической политики, на-
пряженном труде народа по восстановлению хозяйства, взаимоотно-
шениях с иностранными государствами, борьбе за мир. В августе 1923 
года на заседании городского совета М.И. Калинин выступил с речью о 
задачах быстрейшего подъема народного хозяйства края, содружестве 
рабочих и крестьян. После 14-го съезда ВКП (б) (1925 г.) вошёл в состав 
Политбюро ЦК ВКП(б). Член Политбюро ЦК с 1926 года. С января 1938 
года по март 1946 года М.И. Калинин являлся председателем Президи-
ума Верховного Совета СССР, а затем членом Президиума Верховного 
Совета СССР. 

М. Калинин обладал огромным опытом и хорошо знал жизнь на-
рода. Деятельность Калинина способствовала укреплению союза рабо-
чих и крестьян, Советского государства. «Всесоюзный староста» – так 
любовно называли Калинина трудящиеся. Он написал много работ по 
различным вопросам социалистического строительства, коммунисти-
ческого воспитания, по вопросам литературы и искусства, в которых он 
пропагандировал идеи марксизма-ленинизма. В своих выступлениях 
и статьях М. Калинин особое внимание уделял задачам выработки у 
молодёжи социалистического мировоззрения, воспитания коммуни-
стической морали.

Умер М.И. Калинин в 1946 году, похоронен на Красной площади в 
Москве у Кремлевской стены. В 1946 году в Москве открыт мемори-
альный музей Калинина.

Награждён 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, а 
также медалями [46]. 
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Улица Кирова проходит через весь город с юга на север (рис. 36). 
 

Рис. 36. Улица Кирова (старый вид), г. Рыбница

На улице размещаются жилые кварталы, общественные сооруже-
ния, транспортная сеть (рис. 37). 

 

Рис. 37. Улица Кирова (современный вид), г. Рыбница, 2022 г.

С образованием промышленной зоны улица стала кратчайшей свя-
зью между жилыми районами и целым рядом предприятий (рис. 38).

 

Рис. 38. Улица Кирова (современный вид), г. Рыбница, 2023 г.

УЛИЦА КИРОВА 24

24.  Архивная выписка отсутствует.
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Киров (Костриков) Сергей Миронович
(15.03.1886 - 01.12 1934)

Советский партийный и государственный деятель, первый секре-
тарь Ленинградского губкома (обкома) и горкома ВКП (б) и Северо-За-
падного Бюро ЦК ВКП (б) (1926-1934).

Сергей Миронович Киров (настоящая фамилия – Костриков) родил-
ся 15 (27) марта1886 года в городе Уржуме Вятской губернии в мещан-
ской семье. В 1894 году он лишился родителей, воспитывался в приюте.

С.М. Костриков окончил приходское училище, в 1897-1901 годах учил-
ся в Уржумском городском училище. В 1901-1904 годах он продолжал 
обучение в Казанском механико-техническом училище. Осенью 1904 
года переехал в Томск, где работал и учился. Здесь он вступил в РСДРП, 
стал активным членом большевистской группы Томской социал-демо-

1-Й ПЕРЕУЛОК КИРОВА
2-Й ПЕРЕУЛОК КИРОВА
3-Й ПЕРЕУЛОК КИРОВА
4-Й ПЕРЕУЛОК КИРОВА
5-Й ПЕРЕУЛОК КИРОВА
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кратической организации. В июле 1905 года С.М. Костриков был избран 
членом Томского комитета РСДРП. Летом 1906 года он организовал не-
легальную типографию, вел партийную работу, подготовил и успешно 
провел забастовку на крупной железнодорожной станции Тайга. 

В 1905-1906 гг. он несколько раз арестовывался, в феврале 1907 года 
после 7 месяцев пребывания в тюрьме был осужден на 1 год 4 меся-
ца заключения в крепости. После освобождения в июне 1908 года С.М. 
Костриков переехал в Иркутск, вел партийную работу в самом городе, 
а также в Новониколаевске (ныне Новосибирск). Скрываясь от пресле-
дований полиции, в мае 1909 года он уехал во Владикавказ, где возгла-
вил местную большевистскую организацию, работал в газете «Терек». 
В ноябре 1912 года впервые подписал один из газетных материалов 
псевдонимом «С. Киров», под которым и вошел в историю.

В 1910-1917 гг. С.М. Киров был одним из ведущих организаторов ре-
волюционной политической работы большевиков на Кавказе. 

После Февральской революции 1917 года С.М. Киров был избран 
членом Владикавказского совета. В октябре 1917 года, будучи делега-
том II Всероссийского съезда Советов, он принимал непосредственное 
участие в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде. Вер-
нувшись во Владикавказ, С.М. Киров руководил борьбой за Советскую 
власть в кавказском регионе.

В феврале 1919 года С.М. Киров был назначен председателем Вре-
менного ВРК Астраханского края, 7 мая 1919 года стал членом РВС 11-й 
армии, 7 июля 1919 года – членом РВС южной группы войск Красной 
Армии. С.М. Киров был одним из организаторов и руководителей обо-
роны Астрахани от войск А.И. Деникина в 1919 году. С января 1919 года С. 
М Киров совместно с Г.К. Орджоникидзе руководил наступлением 11-й 
армии на Северном Кавказе. 30 марта 1919 года армия заняла Влади-
кавказ, а 1 мая – Баку, где была восстановлена Советская власть.

В мае 1920 года С.М. Киров был назначен полпредом РСФСР в Гру-
зии, где власть захватили меньшевики. В октябре 1920 года он воз-
главлял советскую делегацию в Риге (ныне в Латвии) по заключению 
мирного договора с Польшей.

По возвращении на Северный Кавказ в октябре 1920 года С.М. Киров 
стал членом Кавказского бюро ЦК РКП (б). На Х съезде РКП (б) (март 1921 
г.) он был избран кандидатом в члены ЦК РКП (б). 16-22 апреля 1921 года 
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С.М. Киров руководил работой учредительного съезда Горской АССР во 
Владикавказе [33].

В июле 1921 года он был избран секретарем ЦК КП Азербайджана. 
Его усилиями в значительной степени было обеспечено восстановле-
ние нефтяной промышленности. В декабре 1922 года С.М. Киров стал 
одним из основателей ЗСФСР. На XII съезде РКП (б) (апрель 1923 г.) он 
был избран членом ЦК РКП (б).

Во внутрипартийной борьбе середины 1920-х годов С.М. Киров при-
нял сторону И.В. Сталина и его союзников. В рамках мер по противо-
действию троцкистско-зиновьевской оппозиции он был направлен в 
Ленинград и в феврале 1926 года избран первым секретарем Ленин-
градского губкома ВКП (б) и Северо-Западного Бюро ЦК ВКП (б), канди-
датом в члены Политбюро ЦК ВКП (б). На этих постах С.М. Киров показал 
себя хорошим организатором, пользовался популярностью в партии. 

С. Киров любил книги и собрал огромную личную библиотеку. В 1928 
году познакомился с Максимом Горьким. В дальнейшем, всячески ока-
зывал ему поддержку в издательской деятельности.

В 1930 году С.М. Киров стал членом Политбюро ЦК ВКП (б), в 1934 
году – секретарем и членом Оргбюро ЦК ВКП (б), членом Президиума 
ЦИК СССР. 

1 декабря 1934 года накануне выступления в Смольном С.М. Киров 
был убит Л.В. Николаевым. Современники восприняли его убийство как 
проявление политического терроризма. Смерть С.М. Кирова повлекла 
за собой волну репрессий, затронувших представителей бывших «экс-
плуататорских классов» и партийно-хозяйственную верхушку.

Прах С.М. Кирова захоронен в Кремлевской стене за Мавзолеем В.И. 
Ленина на Красной площади в Москве.

Он был награжден орденами Ленина и Красного Знамени.
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №132)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №14 от 17 августа 1961 года) в целях упорядочения наименований 
улиц города принято решение об изменении наименования улицы – 1 улица 
на сахкамне на улицу Крупской.

Крупская Надежда Константиновна
(26.02.1869 - 21.02.1939)

Российский революционер, советский государственный, партийный, 
общественный и культурный деятель, организатор и главный идеолог 
советского образования и коммунистического воспитания молодёжи.

Родилась в семье демократически настроенного офицера. Ее роди-
тели обедневшие дворяне: отец – юрист, мать – гувернантка. Девочку 
определили учиться в гимназию, которую она закончила в 1887 г. Буду-
чи слушательницей Высших женских курсов в Петербурге, с 1890 вхо-
дила в марксистские студенческие кружки. Затем девушка продолжает 
обучение на Бестужевских курсах, а также ведет преподавательскую 

УЛИЦА КРУПСКОЙ
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работу в школе для взрослых, расположенной на районе Шлиссель-
бургского тракта. 

В 1891-1896 гг. преподавала в вечерне-воскресной школе за Невской 
заставой, вела революционную пропаганду среди рабочих. В этот пери-
од Надежда Константиновна принимает участие в работе кружка сту-
дентов-марксистов, в котором происходит ее знакомство с Владими-
ром Лениным (Ульяновым), оказавшего на девушку огромное влияние 
в отношении прогрессивных революционных взглядов.

За ведение пропагандисткой работы Н. Крупская подвергается аре-
сту и направляется в ссылку, в период которой в селе Шушенском в 
1898 году вступает в брак к Лениным, проведя торжество по церков-
ным обрядам (рис. 39). 

Рис. 39. Н. К. Крупская с В.И. Лениным

В этот же год она вступает в члены Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии, в которой принимает участие под многочис-
ленными партийными псевдонимами (Рыба, Катя, Артамонова, Ленина 
и другими).

В начале двадцатого века Н. Крупская эмигрирует в Европу, где 
осуществляет подготовку и проведение лондонского партийного съез-
да, а также издает в качестве редакционного секретаря партийную га-
зету «Искра». После поражения Первой революции снова отправляется 
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совместно с мужем за границу, начиная во второй эмиграции подгото-
вительные мероприятия для осуществления Октябрьской революции.

После победы большевиков в октябрьских событиях Надежда Кон-
стантиновна занимается развитием молодежного движения, войдя в 
состав Государственной комиссии по просвещению, а затем занимая 
должность заместителя наркома просвещения РСФСР. Крупская явля-
ется инициатором внедрения новой образовательной системы, в кото-
рой центральное место занимает воспитательная работа в духе ком-
мунизма.

Во время руководства страной И.В. Сталиным, после смерти В.И. Ле-
нина, В.И. Крупская остается членом партийного ЦК ВКП (б), но после 
1930 года ее отстраняют от исполнения обязанностей, давая ей воз-
можность занятия библиотечной работой. 

Н.К. Крупская являлась автором многочисленных трудов, посвя-
щенных Ленину В.И., историческим событиям партийной жизни, а так-
же содержащих педагогические советы по воспитанию молодого поко-
ления в духе коммунистических принципов. Крупская до конца своей 
жизни активно участвует в жизни советской молодежи, ведя переписку 
с пионерами и комсомольцами. Кроме того, Надежда Константиновна 
поддерживает музейную деятельность в СССР.

Она умерла 27 февраля 1939 года в Москве в возрасте 70 лет. После 
кремации Н.К. Крупской урна с ее прахом разместили в Кремлевской 
стене на Красной площади.

Награждена орденом Ленина и орденом Трудового Красного Зна-
мени. 

Имя Н.К. Крупской было присвоено улицам, площадям, институтам 
[46]. 
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №78)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудя-

щихся (протокол №2 от 9 февраля 1956 года) принято решение о присвоении 
наименования ул. Куйбышева в связи с образованием новых улиц в зоне ин-
дивидуального строительства на нагорной части города. 

Куйбышев Валериан Владимирович 
(25.05.1888 - 25.01.1935)

Куйбышев Валериан Владимирович – видный партийный и госу-
дарственный деятель Советского государства. За заслуги перед парти-
ей и правительством был награждён орденом Красного Знамени.

В. Куйбышев родился в 1888 году в Омске, где служил офицером его 
отец. Отец – потомственный военный. Мать была дочерью чиновника. 
В августе 1898 года он был зачислен в Омский кадетский корпус на 
полное государственное обеспечение. Через несколько лет он начал 
посещать марксистские кружки. В июле 1900 года В. Куйбышев впер-
вые доставил из Омска в Кокчетав революционные прокламации. За-

УЛИЦА КУЙБЫШЕВА



143

....................................................................................................................................... Рыбница в именах

тем в городе была создана подпольная типография, в июле 1904 года 
– первый кружок по пропаганде марксизма среди молодежи.

В 1904 году в 16 лет вступил в РСДРП. В 1905 году в Санкт-Петербурге 
поступил в Военно-медицинскую академию и в свободное от заня-
тий время выполняет обязанности связного в городской организации 
РСДРП: перевозит нелегальную литературу, участвует в перевозке 
оружия. И в начале 1906 года Куйбышев попал под надзор полиции 
и несколько раз подвергался допросам. В итоге он был исключён из 
академии.

В годы Гражданской войны он проявил личную храбрость. Во вре-
мя бомбардировки Астрахани английскими самолётами, сел в каче-
стве стрелка в кабину самолёта и принял участие в воздушном бою. 
В бессудных расстрелах замечен не был, в карательных операциях не 
участвовал. В отличие от многих своих коллег, В. Куйбышев не любил 
ораторствовать и никогда не ходил в народ, а потому в массах популя-
рен никогда не был. 

После гражданской войны – на руководящей профсоюзной и хозяй-
ственной работе. В декабре 1920 года был избран членом Президиума 
ВЦСПС, руководил экономическим отделом. На X съезде РКП(б) (1921) 
избран кандидатом в члены ЦК РКП(б). С 1921 года – член Президиума 
ВСНХ и начальник Главэлектро; руководил практическим осуществле-
нием плана ГОЭЛРО. В.В. Куйбышев был чистой воды хозяйственником, 
который все свои силы тратил не на то, чтобы стать любимцем партии 
и народа, а на ускорение промышленного роста в стране. Известность 
в стране он получил в качестве председателя Высшего Совета народ-
ного хозяйства в 1926-1930 гг. С ноября 1930 года – председатель Го-
сплана СССР. С февраля 1934 года – председатель Комиссии советского 
контроля. Активно боролся за единство партии, за социалистическую 
индустриализацию страны, принимал непосредственное участие в со-
ставлении народно-хозяйственных планов 1-й и 2-й пятилеток [46]. 

В. Куйбышев оставил о себе память человека, который много сде-
лал для своей страны. При этом, никак особо не запятнав себя. Его ра-
бота на посту председателя Центральной контрольной комиссии была 
и ответственной, и крайне нервной. Здоровьем Куйбышев не блистал, 
но зато о его работоспособности ходили легенды. Умер от сердечного 
приступа, похоронен на Красной площади в Москве. 
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Архивная выписка

(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы
ФОНД №44, ДЕЛО №188)

Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-
ся (протокол №8 от 22 апреля 1966 года) принято решение о переименовании 
ул. Жуковского в улицу Ленина в ознаменование дня памяти В.И.Ленина. 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич
(22.04.1870 - 21.01.1924)

Великий российский политический и общественный деятель, рево-
люционер, создатель партии РСДРП (большевики), создатель первого 
в истории социалистического государства. Руководитель двух револю-
ций (1905-1907 гг. и 25 октября 1917 года) и влиятельный политик своего 
времени. В.И. Ленин был не только одним из самых видных политиче-
ских вождей за всю историю России, он известен как автор множества 

УЛИЦА ЛЕНИНА
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теоретических работ по политике и общественным наукам, основатель 
теории марксизма-ленинизма, был главным идеологом III интернаци-
онала (союза коммунистических партий разных стран).

В.И. Ленин известен, прежде всего, как один из вождей Великой Ок-
тябрьской социалистической революции 1917 года, когда было свер-
гнуто буржуазное Временное правительство, а Россия превратилась в 
социалистическую страну. В.И. Ленин был председателем Совета На-
родных Комиссаров (правительства) новой России – РСФСР, считается 
создателем СССР.

В.И. Ульянов (Ленин) родился 22 (по старому стилю 10) апреля 1870 
года в Симбирске (ныне г. Ульяновск) в семье инспектора народных 
училищ, ставшего потомственным дворянином. 

Осенью 1895 года В.И. Ленин создал «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса», чем было положено начало решению важнейшей за-
дачи – соединению социализма с рабочим движением. За это револю-
ционер был арестован и сослан в Енисейскую губернию, где не только 
написал большую часть своих работ, но и устроил личную жизнь с Н. 
Крупской.

В 1900 году, после ссылки, Ленин поселился в Пскове, где организо-
вал издательство общероссийской рабочей газеты «Искра», потом уе-
хал на 5 лет за границу. За границей было продолжено издание соци-
ал-демократической газеты «Искра». С 1901 года он стал использовать 
псевдоним «Ленин» и с тех пор был известен в партии под этим име-
нем. С 1905-1907 гг. Ленин нелегально жил в Петербурге, осуществляя 
руководство левыми силами. 

С 1907-1917 гг. В.И. Ленин находился в эмиграции, где отстаивал свои 
политические взгляды во II Интернационале. В начале октября 1917 
года Ленин нелегально переехал из Выборга в Петроград. На следую-
щий день, 7 ноября (25 октября) 1917 года в Петрограде произошло во-
оруженное восстание, и партия большевиков захватила государствен-
ную власть. 

II Всероссийский съезд Советов провозгласил создание советского 
правительства – Совета Народных Комиссаров (СНК), его председате-
лем стал В.И. Ленин. Съездом были приняты первые декреты, подго-
товленные В.И. Лениным: о прекращении войны и о передаче частной 
земли в пользование трудящихся.
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По инициативе В.И. Ленина в 1918 году был заключён Брестский мир 
с Германией. Под его руководством была основана Красная Армия, а в 
1922 году – новое государство СССР. 

С окончанием Гражданской войны (1918-1922 гг.) и прекращением 
военной интервенции в 1922 году начался процесс восстановления на-
родного хозяйства страны. С этой целью по настоянию В.И. Ленина был 
отменён «военный коммунизм», продовольственная развёрстка была 
заменена продовольственным налогом. В.И. Ленин ввёл так называ-
емую новую экономическую политику (нэп), разрешившую частную 
свободную торговлю. В то же время он настаивал на развитии пред-
приятий государственного типа, на электрификации, на развитии ко-
операции. 

В мае и декабре 1922 года В.И. Ленин перенес два инсульта, однако 
продолжал руководить государством. В.И. Ленин скончался 21 января 
1924 года в подмосковном посёлке Горки. Гроб с забальзамированным 
телом В.И. Ленина был помещён в специально построенном на Красной 
площади Мавзолее по проекту архитектора А. Щусева. 

Основным итогом деятельности В.И. Ленина стало создание перво-
го в мире советского государства, просуществовавшего три четверти 
века. За это время Советская Россия, а затем и Советский Союз смогли 
победить разруху, поразившую страну после Первой мировой и Граж-
данской войн, успешно отразить масштабную внешнюю интервенцию и 
превратиться в развитое индустриальное государство, способное через 
два десятилетия победить во II мировой (1939-1945 гг.) и Великой От-
ечественной войне (1941-1945 гг.).

Несмотря на многочисленные ошибки и просчеты, допущенные 
советским руководством, идея доказала свою жизнеспособность, и в 
более благоприятных условиях развитие СССР могло пойти по более 
удачному сценарию. Роль В.И. Ленина в истории СССР, России и миро-
вой истории ещё ждёт взвешенной и объективной оценки [46].

К политической деятельности В.И. Ленина можно относиться по-
разному, вовсе не принимая его идеи или полностью соглашаясь с 
ними, но масштаб личности главы первого в истории рабоче-крестьян-
ского государства сложно переоценить, как и невозможно отрицать 
его огромное влияние на последующую жизнь как Советской страны, 
так и всего мирового развития.
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №132)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №14 от 17 августа 1961 года) в целях упорядочения наименований 
улиц города принято решение об изменении наименования улицы 1 рабочей 
на улицу П. Морозова.

Морозов Павел Трофимович
(14.11.1918 - 03.09.1932)

Советский школьник, получивший известность как пионер-герой, 
противостоявший расхищению социалистической собственности и ку-
лачеству.

Родился 14 ноября 1918 года в селе Герасимовка Туринского уез-
да Тобольской губернии. Отец Павлика – Трофим Сергеевич Морозов, 
мать – Татьяна Семёновна Морозова, урождённая Байдакова. Отец был 
этническим белорусом (семья столыпинских переселенцев, в Гераси-
мовке с 1910 года) [46].

Отец Павлика до 1931 года был председателем Герасимовского 
сельсовета. По воспоминаниям герасимовцев, вскоре после занятия 

УЛИЦА МОРОЗОВА
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этой должности Трофим Морозов пользовался ей в корыстных целях. 
Согласно показаниям свидетелей, Трофим стал присваивать себе вещи, 
конфискованные у раскулаченных. Кроме того, он спекулировал справ-
ками, выдаваемыми спецпоселенцам.

Вскоре отец Павла бросил семью (жену с четырьмя детьми). Отец 
его регулярно пил и избивал жену и детей как до, так и после ухода 
из семьи. Дед Павлика сноху также ненавидел за то, что та не захотела 
жить с ним одним хозяйством, а настояла на разделе.

Со слов Алексея (брата Павла), отец «любил одного себя…», жену и 
сыновей своих не жалел, не то, что чужих переселенцев, с которых «за 
бланки с печатями три шкуры драл». Так же к брошенной отцом на 
произвол судьбы семье относились и родители отца.

25 ноября 1931 года Морозов Павел донес на отца по поручению ма-
тери – чтобы отомстить отцу, подал заявление следственным органам 
о том, что его отец Морозов Трофим Сергеевич, будучи председателем 
сельсовета и будучи связанным с местными кулаками, занимается 
подделкой документов и продажей таковых кулакам-спецпереселен-
цам. Донос был связан со следствием по делу о фальшивой справке, 
выданной Герасимовским сельсоветом спецпереселенцу; он позволил 
подключить к делу Трофима. Трофим Морозов был арестован и в фев-
рале следующего года.

Однажды Павлик и его младший брат отправились в лес за яго-
дами. Были найдены мёртвыми с ножевыми ранениями. Решением 
Уральского областного суда в убийстве Павла Морозова и его брата 
Фёдора признаны виновными их собственный дед Сергей (отец Трофи-
ма Морозова) и 19-летний двоюродный брат Данила, а также бабушка 
Ксения (как соучастница) и крёстный отец Павла, Арсений Кулуканов, 
приходившийся ему дядей (в качестве деревенского «кулака» – как 
инициатор и организатор убийства). 

После суда Арсений Кулуканов и Данила Морозов были расстреля-
ны, восьмидесятилетние Сергей и Ксения Морозовы умерли в тюрьме. 
В соучастии в убийстве был обвинён и другой дядя Павлика, Арсений 
Силин, однако в ходе суда он был оправдан.

Павлику Морозову были установлены памятники в Москве (1948 г.), 
Герасимовке (1954 г.), Свердловске (1957 г.). Нововаганьковский переулок 
в Москве был в 1939 году переименован в улицу Павлика Морозова.
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Свердлов Яков Михайлович
(04.06.1885 - 16.03.1919)

Российский политический и государственный деятель, революцио-
нер. Яков Михайлович Свердлов родился 4 июня 1885 года в Нижнем 
Новгороде в многодетной семье ремесленника-гравера, владельца 
типографской и печатной мастерской Мираима-Мовши Гаухманна. В 
1901 году вступил в ряды Российской социал-демократической партии 
и занялся профессиональной революционной деятельностью: распро-
странял нелегальную литературу, собирал средства на нужды партии, 
организовал подпольную типографию. Во время Первой русской рево-
люции (1905-1907 гг.) возглавлял работу большевиков Екатеринбурге и 
Перми, активно работал в Московской и Петербургской парторганиза-
циях.

В 1901-1911 гг. неоднократно арестовывался, подвергался тюремному 
заключению и ссылкам. После 6-й (Пражской) Всероссийской конфе-
ренции РСДРП в 1912 г. Я. Свердлов был заочно включен в ЦК и введен в 
Русское бюро ЦК РСДРП. В декабре 1912 года бежал из ссылки; в Петер-
бурге был одним из руководителей газеты «Правда» и большевистской 
фракции IV Государственной думы. В 1913 году был вновь арестован и 

УЛИЦА СВЕРДЛОВА
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выслан в Туруханский край (ныне часть Красноярского края), где по-
знакомился с Иосифом Сталиным. После Февральской революции 1917 
года приехал в Петроград, в апреле был направлен на Урал, в Екате-
ринбурге руководил Уральской областной партийной конференцией.

Яков Свердлов активно участвовал в подготовке Великой Октябрь-
ской социалистической революции; на заседаниях ЦК под его предсе-
дательством было принято решение о вооруженном захвате власти. 
Он был избран членом Военно-революционного центра по руководству 
восстанием. 21.11.1917 года был избран председателем Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК), продолжая оставать-
ся секретарем ЦК РСДРП(б). Являлся главным организатором работы 
по продвижению и расстановке партийных кадров на ключевых постах.

Поддержал решение СНК о заключении Брестского мира. Был пред-
седателем Комиссии по выработке Конституции РСФСР 1918 года. В 
июле 1918 году являлся одним из руководителей подавления высту-
пления левых эсеров в Москве. 18 июля 1918 года доложил Президиуму 
ВЦИК о расстреле царской семьи по решению Уральского областного 
Совета.

Участвовал в подготовке I Конгресса Коммунистического Интерна-
ционала. После покушения на В.И. Ленина 30 августа 1918 года Я. Сверд-
лов фактически возглавил партию и государство вплоть до выздоров-
ления В.И. Ленина. По предложению Я.М. Свердлова был принят декрет 
о красном терроре. Один из инициаторов политики расказачивания. В 
начале 1919 года принимал участие в работе съездов Советов Латвии, 
Литвы, Белоруссии, Украины.

16 марта 1919 года скоропостижно скончался, по официальной вер-
сии, заболев «испанкой» (испанский грипп). Похоронен у Кремлевской 
стены [46].

Созданная Я. Свердловым школа агитаторов и инструкторов при 
ВЦИК с 1919 года была преобразована в Коммунистический универси-
тет им. Я.М. Свердлова, в 1935 году – в Высшую школу пропагандистов 
при ЦК ВКП(б) им. Я.М. Свердлова. В 1924-1991 гг. город Екатеринбург 
назывался Свердловском. В 1991 году городу было возвращено исто-
рическое название, но прежнее название сохранила Свердловская об-
ласть. 
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №132)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №14 от 17 августа 1961 года) в целях упорядочения наименований 
улиц города принято решение об изменении наименования улицы 2 рабочей 
на улицу Тельмана.

Тельман Эрнст
(16.04.1886 - 18.08.1944)

Деятель немецкого и международного рабочего движения, лидер 
немецких коммунистов, один из главных политических оппонентов А. 
Гитлера. В 1903 году вступил в Социал-демократическую партию Гер-
мании (СДПГ), был одним из организаторов молодёжного профсоюзно-
го движения в Гамбурге. 

В 1914 году осудив империалистическую войну, занял последова-
тельно интернационалистские позиции. В 1915 году мобилизован в ар-
мию и отправлен на Западный фронт. Э. Тельман активно участвовал 

УЛИЦА ТЕЛЬМАНА
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в ода в Германии, находясь в составе левого крыла Независимой со-
циал-демократической партии Германии (НСДПГ). Возглавил с 1919 года 
гамбургскую организацию НСДПГ, выступал за вхождение НСДПГ в Ко-
минтерн. 

Летом 1921 года в качестве делегата 3-го конгресса Коминтерна 
впервые посетил Советскую Россию. Играл руководящую роль в Гам-
бургском восстании 1923 года. В конце 1925 был избран председателем 
ЦК КПГ. С мая 1924 года Э. Тельман представлял КПГ в рейхстаге.

В 1925 году и 1932 году кандидатура Э. Тельмана выдвигалась на 
пост президента страны. Тельман стал одним из ведущих деятелей 
Коминтерна. Идеи Э. Тельмана, прежде всего, призыв к решительной 
борьбе против национализма, этого основного идеологического ору-
жия фашизма, вошли в программное заявление КПГ (август 1930 г.) о 
национальном и социальном освобождении немецкого народа. В мар-
те 1931 года провозгласил программу КПГ по оказанию помощи кре-
стьянам. 

По его инициативе КПГ организовала в мае 1932 года движение 
антифашистского действия. По его настоянию ЦК КПГ предложил руко-
водству Социал-демократической партии Германии совместно бороть-
ся против наступления фашистской реакции и создания правительства 
Гитлера. Отказ лидеров СДПГ от единства действий рабочего класса 
привёл к существенному укреплению позиций реакции, ослабил силы 
пролетариата и способствовал приходу фашизма к власти.

В 1933 году, после установления фашистской диктатуры Гитлера, Э. 
Тельман ушел в подполье, где продолжил борьбу. В 1933 году он был 
арестован гестаповцами: содержался в берлинской тюрьме Моабит 
(1933-37 гг.), в тюрьмах Ганновера и Бауцена. В августе 1944 года был 
доставлен в концлагерь Бухенвальд и убит по прямому приказанию А. 
Гитлера и Г. Гиммлера [46].

По утверждению немецкого писателя-антифашиста В. Бределя, на-
цистское руководство не решилось сознаться в расстреле Э. Тельмана. 
Гибель коммуниста списали на бомбардировку окрестностей г. Вейма-
ра британскими и американскими ВВС, которая якобы произошла 28 
августа 1944 года. Как уточнял писатель, ссылаясь в своем материале 
на данные радиосводок за те дни, самолетов союзников над террито-
рией Германии тогда замечено не было.
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №106)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №4 от 3 апреля 1958 года) в целях упорядочения наименований 
улиц города принято решение об изменении наименования 1-го переулка 
Фрунзе на улицу Урицкого.

Урицкий Моисей Соломонович
(02.01.1873 - 30.08.1919)

Русский и советский революционный и политический деятель, пер-
вый председатель Петроградского ЧК, народный комиссар внутренних 
дел Северной коммуны. В революционном движении с начала 90-х 
годов. Член РСДРП с 1898 года. Участник революции 1905 года в Петер-
бурге, Красноярске. После Февральской революции 1917 года вернулся 
в Петроград, на VI съезде РСДРП(б) – 1917 года, был избран членом ЦК 
РСДРП(б).

УЛИЦА УРИЦКОГО
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Во время Великой Октябрьской социалистической революции – 
член Военно-революционного партийного центра по руководству воо-
ружённым восстанием и Петроградского ВРК. После революции – член 
коллегии наркомата по иностранным делам (комиссар министерства 
иностранных дел). С ноября 1917 года – член коллегии НКВД. В февра-
ле 1918 года член Комитета революционной обороны Петрограда. С 10 
марта 1918 года председатель Петроградского ЧК, с апреля 1918 года 
совмещал с должностью комиссара внутренних дел Северной области.

А.В. Луначарский отмечал несгибаемость и непримиримость М. 
Урицкого к врагам народа, империалистам и контрреволюционерам. 
Однако при этом, оказавшись во главе карательного ведомства в Пе-
трограде, М. Урицкий с самого начала отказался санкционировать 
расстрелы. «В целом его внимание было сосредоточено не столько на 
установлении порядка посредством террора, сколько на конкретных 
мерах, направленных на прекращение экономических преступлений, 
злоупотреблений со стороны властей, насилия на улицах...» [35]. При 
этом основное внимание Петрочека уделяло борьбе с контрреволю-
цией. 

Весна и начало лета 1918 года в Петрограде ознаменовались уси-
лением политического недовольства масс, вызванным не оправдав-
шимися надеждами на быстрое заключение мира, резким ростом 
безработицы, хаотичным проведением эвакуации и катастрофической 
нехваткой продовольствия. В Москве подобные выступления закончи-
лись необъявленным «красным террором», осуществлявшимся пре-
жде всего ВЧК.

В Петрограде тогда такая политика не проводилась, что в немалой 
степени объяснялось позицией М. Урицкого. Утром 30 августа 1918 года 
он был убит в вестибюле Народного Комиссариата внутренних дел Пе-
трокоммунны эсером-террористом Л. Каннегисером. Его гибель была 
громкой: день в день, 30 августа, было также совершено покушение 
на Ленина – на заводе Михельсона в Москве в руководителя Совет-
ской России стреляла эсерка Фанни Каплан. Наверное, поэтому именем 
Урицкого после его кончины были названы более 650 улиц и населен-
ных пунктов по всей стране – в России, Украине, Беларуси, Узбекистане. 
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УЛИЦЫ, НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ ДЕЯТЕЛЕЙ 
В ОБЛАСТИ НАУКИ, АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

ЧАСТЬ 4.
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УЛИЦА ГАГАРИНА

Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №147)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №18 от 22 ноября 1962 года) принято решение об изменении наи-
менования улицы Северной на улицу Гагарина.

В городе Рыбнице названа улица в честь Ю. Гагарина, на которой 
расположены Рыбницкий насосный завод, Рыбницкий филиал ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко и научно-образовательный центр Рыбницкого филиала 
(рис. 40).

 

Рис. 40. Научно-образовательный центр Рыбницкого филиала  
ПГУ им. Т.Г. Шевченко (ул. Гагарина, 5), корпус Д, 2021 г.
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Гагарин Юрий Алексеевич
(09.03.1934 - 27. 03 1968)

Русский летчик-космонавт; первый в мире человек, совершивший 
полет в космос, почетный гражданин России и многих других респу-
блик, Герой Советского Союза.

Родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино, расположенной в 
Гжатском районе Смоленской области. 

Его родители – Алексей Иванович и Анна Тимофеевна Гагарины 
были крестьянами. Помимо Юрия в семье росло ещё трое детей: Ва-
лентин, Борис и Зоя [23].

В 1941 году Юрий Гагарин пошел в первый класс, но учебу прервала 
война. Деревню Клушино захватили фашисты, об учебе пришлось за-
быть. Позже Юрий не любил вспоминать время оккупации, так как его 
семье пришлось перенести много ужасных лишений и страданий. При 
отступлении немцы угнали в Германию сестру Зою и брата Валентина. 
К счастью, им удалось вернуться на Родину.

В 1943 году деревню Клушино освободили. После окончания войны 
семья Гагариных перебралась в г. Гжатск, где Юрий снова смог присту-
пить к учебе. Окончив шесть классов средней школы, будущий космо-
навт поступил в ремесленное училище города Люберцы. 

Московское областное управление трудовых резервов направило 
его на учебу в Саратовский индустриальный техникум. В 1955 году 
Юрий получил диплом с отличием по специальности «литейное произ-
водство». Во время учёбы в Саратове произошло знакомство Гагарина 
с небом (рис. 41).
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Рис. 41. Юрий Гагарин в студенческие годы, 
Саратовский индустриальный техникум, 1953 г.

Еще в студенческие годы он посещал аэроклуб. Занимаясь в Сара-
товском областном аэроклубе, он выполнил 196 полетов на самолёте 
ЯК-18, налетав 42 часа 23 минуты.

После окончания аэроклуба Ю. Гагарина направили в Оренбург в 
Первое Чкаловское Высшее авиационное училище летчиков. 14 марта 
1955 года Гагарин совершил первый прыжок с парашютом.

Получив квалификацию летчика-истребителя, Ю. Гагарин отправил-
ся к месту службы в Заполярье в истребительный авиационный полк 
Северного флота. К тому времени у молодого летчика уже была семья. 
В 1957 году он женился на Валентине Горячевой, сотруднице Центра 
управления полетами. В 1959 году у них родилась дочь Елена, а в 1961 
году вторая дочь – Галина (рис. 42).

 

Рис. 42. Юрий Гагарин с женой и дочерями
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В 1959 году Юрию Гагарину присвоили звание старшего лейтенанта. 
Тогда же он был представлен на должность старшего летчика. В этом 
же году он попросился в группу кандидатов в космонавты. Для того 
чтобы быть допущенным к космическим полетам, ему нужно было 
пройти целый ряд тестов и проверок, что он с легкостью преодолел. 

С 11 марта 1960 года проводились усиленные тренировки всех кан-
дидатов. Через год он был назначен пилотом космического корабля 
«Восток». 25 января 1961 года после успешной сдачи экзаменов Гага-
рину и его товарищам присвоили квалификацию «космонавт ВВС» [23].

23 марта 1961 года Ю. Гагарина назначили командиром отряда кос-
монавтов, а 8 апреля 1961 года Юрий стал пилотом космического кора-
бля «Восток». Его дублером был Герман Титов.

Долгожданный первый космический полет в истории человечества 
состоялся 12 апреля 1961 года. Всего за час и 48 минут Ю. А. Гагарин 
облетел весь земной шар и приземлился в округе Саратова в деревне 
Смеловка (рис. 43). 

 

Рис. 43. Юрий Гагарин после первого полета в космос, СССР, 1961 г.

После полета Ю.А. Гагарина наградили орденом Ленина и удостоили 
званий Герой Советского Союза и летчик-космонавт СССР. Он отправил-
ся в свое первое зарубежное путешествие с «Миссией мира». Первого 
космонавта везде принимали с должными почестями. Всего, в рамках 
своих зарубежных визитов, космонавт посетил около 30 стран. Одно-
временно Гагарин вел активную общественно-политическую жизнь. Он 
выпустил несколько тематических книг в одиночку и в соавторстве.
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С сентября 1965 года по апрель 1967-го Ю. Гагарин проходил подго-
товку к полету на корабле «Союз-1». Первый космонавт был дублером 
Владимира Комарова в составе второго экипажа.

В 1968 году он окончил с отличием Военно-воздушную инженерную 
академию имени Жуковского и получил квалификацию «летчик-кос-
монавт-инженер». Параллельно он стремился восстановить свою ква-
лификацию летчика-истребителя. 

В марте 1968 года великий космонавт разбился во время очеред-
ного полета на самолете в районе деревни Новоселово (Владимирская 
область). Вместе с ним был также командир полка В. Серегин. Урны с 
прахом обоих летчиков были почетно захоронены у Кремлевской сте-
ны. 

Имя Ю.А. Гагарина посмертно было присвоено Военно-воздушной 
академии, мемориальному комплексу, целому городу, университету, 
аэропорту. Его именем называли и продолжают называть площади, 
улицы и скверы в различных городах. Более того, в его честь назван 
кратер на Луне и малая планета [46].
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №205)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №14 от 14 июля 1967 года) принято решение о присвоении наи-
менования улицы Комарова в связи с отведенным земельным массивом под 
строительство индивидуального сектора. 

Комаров Владимир Михайлович
(16.03.1927 - 24.04.1967)

Советский лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, ин-
женер-полковник ВВС СССР. Военный лётчик 1-го класса, космонавт 3-го 
класса. 

Родился 16 марта 1927 года в Москве. С 7 лет проходит обучение в 
235-й школе. Окончив там семилетний курс общего образования в 1943 
году, в разгар Великой Отечественной Войны, принимает судьбоносное 
решение стать летчиком.

Для осуществления своего замысла он зачисляется в первую Мо-
сковскую спецшколу Военно-воздушных сил СССР. В ней Владимир 
Михайлович осваивает первоначальные навыки летного мастерства. 
Спустя два года, в 1945-м, успешно выпускается из школы ВВС. К этому 
моменту война уже успела подойти к концу. Однако этот факт никак не 
повлиял на намерения будущего покорителя космоса. 

УЛИЦА КОМАРОВА
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Поступает в Сасовскую авиационную школу начального обучения, 
где совершенствует свои способности, а затем переводится на первый 
курс в Военное авиационное училище города Борисоглебска. Летом 
1946-го осуществляет перевод в Военное авиационное училище имени 
А.К. Серова города Батайска. Обучается там на протяжении трех лет и 
получает летную специализацию.

Авиационная карьера в рядах советской армии для В. Комарова на-
чалась в качестве летчика в авиационном полку авиационной истреби-
тельной дивизии военно-воздушных сил Северо-Кавказского военного 
округа СССР, располагавшегося в городе Грозный. Служба в Грозном 
ознаменована еще одним важным событием для Владимира Михай-
ловича – там он знакомится со своей будущей женой Валентиной.

В конце 1951 года он получил продвижение по службе, дослужив-
шись до должности старшего летчика. Уже в следующем году в новой 
должности переводится в Мукачево в истребительный авиационный 
полк истребительной дивизии 57-й воздушной армии.

Во время прохождения службы в Мукачево, Владимир параллель-
но заканчивает факультет академии ВВС имени Н.Е. Жуковского в 1959 
году. Затем по распределению попадает в Государственный Красноз-
наменный научно-исследовательский институт военно-воздушных сил, 
где принимает участие в испытании экспериментальных моделей ле-
тательной техники. 

Здесь он получает рискованное и авантюрное, но крайне важное 
для развития программы освоения космоса Советским Союзом, пред-
ложение участвовать в первом космическом полете. В 1960-м году В. 
Комаров был включен в состав первой летной группы, набранной для 
полета в космос. Во время подготовки и тренировок Владимир близко 
сходится с Юрием Гагариным (рис. 44). 

Рис. 44. В. Комаров с Ю. Гагариным, 4 марта 1964 г.
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Дружба космонавтов была настолько близкой, что даже после смер-
ти В. Комарова Юрий Гагарин не оставлял семью коллеги без внимания 
и поддержки. В то время началось специализированное обучение пи-
лотированию и обращению с космическими летательными аппаратами 
Восход и Союз первого поколения. С учетом того, что испытываемые 
космические корабли были беспрецедентными летательными аппара-
тами, не имевшими аналогов, их использование требовало огромного 
мужества и самообладания. 

Первый полет В. Комаров совершил 12-13 октября 1964 года в ка-
честве командира корабля «Восход» вместе с Константином Феокти-
стовым и Борисом Егоровым. Это был первый в мире многоместный 
космический корабль. Впервые в составе экипажа не только летчик, 
а также инженер-проектант корабля и врач. Впервые в истории полет 
экипаж совершал без скафандров. Впервые была применена система 
мягкой посадки. Позывной «Рубин» – сутки звучал с орбиты. Продол-
жительность полета составила 1 сутки 00 часов 17 минут 03 секунды.

За успешное выполнение полета В. Комарову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, вручен орден Ленина и медаль Золотая 
Звезда. Вскоре ему присвоили квалификацию «Космонавт 3-го клас-
са», а 23 января 1965 года его назначили инструктором-космонавтом в 
группу космонавтов, готовившихся по программам Министерства обо-
роны.

С сентября 1965 года по март 1967 года проходил подготовку в каче-
стве командира активного корабля «Союз-1» по программе «Стыковка» 
(рис. 45).

Рис. 45. В. Комаров на тренировках, 1967 г.
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Второй полет В. Комаров совершил 23-24 апреля 1967 года в каче-
стве командира корабля «Союз-1». Программой полета планировалась 
стыковка КК «Союз-1» с КК «Союз-2» и переход из корабля в корабль 
через открытый космос Алексея Елисеева и Евгения Хрунова, но из-
за нераскрытия одной из панелей солнечных батарей на «Союз-1» за-
пуск «Союз-2» был отменен. КК «Союз-1» совершил досрочную посадку, 
но на конечном этапе спуска корабля на Землю отказала парашютная 
система и спускаемый аппарат разбился восточнее города Орск Орен-
бургской области. Космонавт погиб 24 апреля 1967 года [46].

Его прах захоронен в Москве на Красной площади в Кремлевской 
стене. 

Имя дважды Героя Советского Союза Владимира Михайловича Ко-
марова навечно останется в списке первых покорителей космоса. Имя 
В. Комарова было присвоено предприятиям, улицам, площадям, инсти-
тутам, заводам. 
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №132)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №14 от 17 августа 1961 года) в целях упорядочения наименований 
улиц города принято решение об изменении наименования улицы 3 рабочей 
на улицу Менделеева.

Менделеев Дмитрий Иванович 
(08.02.1834 - 02.02.1907)

Гениальный русский ученый, профессор, член Академии наук, обла-
датель энциклопедических знаний по химии, физике, географии, эко-
номике. Его главное открытие и разработка – периодическая система 
химических элементов, или таблица Менделеева.

Родился 8 февраля 1834 года в Тобольске в семье директора гимна-
зии. Учился в этой гимназии, затем был принят на отделение естествен-
ных наук физико-математического факультета Главного педагогиче-
ского института в Петербурге. Курс окончил с золотой медалью, однако 
за годы напряжённых занятий подорвал здоровье.

В 1855 году уехал в Одессу, где преподавал в гимназии при Рише-
льевском лицее. Благодатный южный климат позволил Менделееву 

УЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА
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уже в следующем году вернуться в Петербург. Он защитил магистер-
скую диссертацию и приступил к чтению лекций по органической хи-
мии в Петербургском университете.

В 1859-1861 гг. посетил Германию «для усовершенствования в на-
уках», а по возвращении на родину издал первый в России учебник 
по органической химии, который был удостоен Демидовской премии.

В 1865 году Д. Менделеев защитил докторскую диссертацию, зало-
жившую основы учения о растворах. В 1869 году учёный совершил одно 
из величайших открытий в истории химии – вывел периодический за-
кон химических элементов. В 1871 году вышел его классический труд 
«Основы химии», где обобщались представления о любимой науке.

Дмитрий Иванович отдавал много сил преподавательской деятель-
ности – был профессором Петербургского университета, вёл курсы в 
других учебных заведениях. На склоне лет он отмечал: «Из тысяч моих 
учеников много теперь повсюду видных деятелей, профессоров, ад-
министраторов, и, встречая их, всегда слышал, что доброе в них семя 
полагал, а не простую отбывал повинность».

В 1890 году Д.И. Менделеев покинул университет в знак протеста 
против притеснения студенчества. Несколько лет учёный был консуль-
тантом научно-технической лаборатории Морского министерства; в 
1892 году он организовал производство изобретённого им бездымного 
пороха [46].

С 1892 года и до конца своей жизни Дмитрий Иванович возглавлял 
Главную палату мер и весов.

Скончался 2 февраля 1907 года в Петербурге.
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Мичурин Иван Владимирович
(27.10.1855 - 07.06.1935)

Русский, советский биолог и селекционер, автор многих сортов пло-
дово-ягодных культур, доктор биологии. Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР, почётный член Академии наук СССР, академик ВАСХ-
НИЛ, почётный член Чехословацкой аграрной академии. 

Родился 27 октября 1855 года в Рязанской губернии в семье губерн-
ского отставного секретаря, мелкопоместного дворянина.

Сначала И. Мичурин обучался дома, позже поступил в Пронское 
уездное училище, которое окончил в 1872 году. В этом же году он ста-
новится учеником 1-ой Рязанской классической гимназии, однако за 
непочтительное отношение к начальству был исключен из нее. Иван 
Владимирович переезжает в город Козлов, что в Тамбовской губернии.

В новом городе он устроился на станцию железной дороги, где про-
работал в период с 1872 по 1876 год. Сначала он занимал должность 

УЛИЦА МИЧУРИНА 26

1-й ПЕРЕУЛОК МИЧУРИНА
2-й ПЕРЕУЛОК МИЧУРИНА
3-й ПЕРЕУЛОК МИЧУРИНА

26.  Архивная выписка отсутствует.
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коммерческого конторщика товарной конторы, позже стал товарным 
кассиром и помощником начальника станции.

В 1874 году он женился на Петрушиной Александре, дочке рабочего 
на винокуренном заводе. В браке с ней родили двух детей – Николая 
и Марию.

Испытывая недостачу финансов, И. Мичурин в своей квартире от-
крыл мастерскую часов. В свободное время занимался созданием но-
вых видов ягодно-плодовых культур. С этой целью Иван Владимирович 
в 1875 году арендует участок земли в Козлове и делает попытки вы-
ведения новых сортов ягодных и плодовых культур, а также собирает 
коллекцию растений.

В 1888 году И. Мичурин приобретает новый участок земли на окра-
ине города, значительно больше предыдущего – около 13 га, и, пере-
неся туда свои растения, он работает на своей плантации до конца 
жизни. С этого времени его участок становится первым селекционным 
питомником в России.

И. Мичурин стал знаменитым в 1906 году, когда вышли его первые 
научные труды, которые освещали проблемы выведения сортов пло-
довых деревьев. За свои труды ученый получил орден Святой Анны ІІІ 
степени и знак «За труды по сельскому хозяйству».

С приходом большевиков к власти он начинает сотрудничать с новой 
администрацией и принимает участие в консультациях по вопросам се-
лекции, поднятия урожайности и борьбы с засухой для специалистов в 
сфере сельского хозяйства, а также посещал агрономические совещания.

В 1923 году питомник И. Мичурина стал учреждением государствен-
ного значения. А в 1928 году его реорганизовали в Селекционно-гене-
тическую станцию плодово-ягодных культур (с 1934 года – Централь-
ная генетическая лаборатория, носящая имя Мичурина) [25].

Иван Владимирович сделал огромный вклад в науку генетику, осо-
бое внимание уделяя исследованиям ягодных и плодовых растений. 
Он считается основоположником научной селекции сельскохозяйствен-
ных культур, разработал теорию и практические приемы в сфере от-
даленной гибридизации.

И.В. Мичурин был экспериментатором, почетным членом АН СССР, 
действительным членом ВАСХНИЛ. Он создал больше 300 видов новых 
растений (рис. 46). 
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Рис. 46. Иван Мичурин за работой, 

За свои достижения был награжден орденом Ленина в 1931 году, 
орденом Трудового Красного Знамени в 1932 году.

Умер селекционер 7 июня 1935 года [19].
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Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №132)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №14 от 17 августа 1961 года) в целях упорядочения наименований 
улиц города принято решение об изменении наименования улицы Нагорной 
на улицу Германа Титова.

Титов Герман Степанович
(11.09.1935 - 20.09.2000)

Летчик-космонавт СССР, первый человек, совершивший длитель-
ный космический полёт, второй советский космонавт, второй человек в 
мире, совершивший орбитальный космический полёт. Самый молодой 
человек в истории, совершивший орбитальный космический полёт. 

Родился 11 сентября 1935 года в селе Верхнее Жилино Косихинского 
района Алтайского края. В 1953 году окончил среднюю школу в селе 
Налобиха; в 1955 году – 9-ю Военную авиационную школу первона-

УЛИЦА ТИТОВА
1-Й ПЕРЕУЛОК ТИТОВА
2-Й ПЕРЕУЛОК ТИТОВА
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чального обучения летчиков ВВС; в 1957 году – Сталинградское военное 
авиационное училище летчиков в городе Новосибирске,; в 1968 году – 
Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского по 
специальности «Пилотируемые воздушные и космические летатель-
ные аппараты и двигатели к ним»; в 1972 году – Военную академию 
Генерального штаба [7].

В 1957-1960 гг. Герман Титов служил в истребительном авиацион-
ном полку Ленинградского военного округа. С 1960 года по 1970 год 
находился в отряде космонавтов. Был дублером у первого космонавта 
планеты Земля Ю. Гагарина. 6-7 августа 1961 года Г. Титов совершил 
полет на космическом корабле «Восток-2», став космонавтом №2. Это 
был первый в мире космический полет длительностью более суток. Он 
был первым, кто провел испытания системы ручного управления кос-
мическим кораблем. Он сделал первые фотоснимки Земли, впервые 
пообедал и поужинал в невесомости. 

В 1966-1970 гг. Г. Титов проходил подготовку в группе по програм-
ме «Спираль», принимал участие в испытаниях самолетов МиГ-21 и 
Су-7 (всех модификаций), Су-9, Су-11, Як-28, ЯК-25РВ и др. В 1972-1973 
гг. Титов работал заместителем начальника Центра по управлению 
космическими аппаратами военного назначения Главного управле-
ния космических средств (ГУКОС) Министерства обороны СССР. Являлся 
председателем нескольких государственных комиссий по испытаниям 
ракетно-космических систем. Г. Титов был депутатом Верховного Со-
вета СССР в 1962-1970 гг., Государственной Думы РФ в 1995-2000 гг. [11].

Летчик космонавт СССР Герман Титов – Герой Советского Союза, Ге-
рой труда Демократической Республики Вьетнам, Герой Монгольской 
Народной Республики, Герой Социалистического Труда Народной Ре-
спублики Болгария, лауреат Ленинской премии. Награжден двумя ор-
денами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, 
медалями, а также многими иностранными орденами. Космонавт яв-
ляется автором книг «700 тысяч километров в космосе», «Семнадцать 
космических зорь», «Авиация и космос», «Первый космонавт планеты», 
«Голубая моя планета», «На звездных и земных орбитах».
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УЛИЦА ЧКАЛОВА

Архивная выписка
(Государственный архив Рыбницкого района и г. Рыбницы

ФОНД №44, ДЕЛО №132)
Решением исполкома Рыбницкого городского Совета депутатов трудящих-

ся (протокол №14 от 17 августа 1961 года) в целях упорядочения наименований 
улиц города принято решение об изменении наименования поселка сахзаво-
да на улицу В. Чкалова.

Чкалов Валерий Павлович
(02.02.1904 - 15.12.1938)

Советский лётчик-испытатель, комбриг, Герой Советского Союза. Ко-
мандир экипажа самолёта, совершившего в 1937 году первый беспоса-
дочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Америку.

В.П. Чкалов родился 2 февраля 1904 года в селе Василево (ныне 
г. Чкаловск). В 1919 году В. Чкалов работает кочегаром на пароходе 
«Баян». С палубы парохода он впервые увидел самолет, и появилась 
мечта стать летчиком. Осенью 1919 года он вступает добровольцем в 
Красную Армию, работает слесарем-сборщиком самолетов в Канавин-
ском авиационном парке в Нижнем Новгороде. 
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В 1921 году настойчивыми просьбами В. Чкалов добивается путевки 
в Егорьевскую авиационную теоретическую школу. В июне 1924 года 
военный летчик-истребитель Чкалов был направлен для прохождения 
службы в Ленинградскую Краснознаменную авиаэскадрилью им. П.Н. 
Нестерова. Один за другим Чкалов совершает рискованные, дерзкие 
полеты. Он искал новых путей в совершенствовании техники пилотиро-
вания. Он стремился взять от самолета все, что тот мог дать.

В ноябре 1930 года В.П. Чкалов был восстановлен в ВВС как воен-
ный летчик, был зачислен на работу летчиком-испытателем в Москов-
ский научно-испытательный институт ВВС. За два года работы в НИИ 
Чкалов совершил более 800 испытательных полетов, освоив технику 
пилотирования 30 типов самолетов. В 1935 году авиаконструктор Н.Н. 
Поликарпов и летчик-испытатель В.П. Чкалов за создание лучших са-
молетов-истребителей были награждены высшей правительственной 
наградой – орденом Ленина. 

20 июля 1936 года экипаж В.П. Чкалова (Г.Ф. Байдуков, А.В. Беля-
ков) стартовал в легендарный перелет: Москва – Дальний Восток 
(Петропавловск-на-Камчатке). 9375 километров пройденного пути – 
таков итог этого перелета. За этот подвиг летчики были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, награждены орденом Ленина.

Мысль о перелете через Северный полюс в США не оставляла чка-
ловский экипаж. 18 июня 1937 года АНТ-25 взял старт для полета через 
Северный полюс, полет был завершен 20 июля 1937 года в американ-
ском городе Ванкувер. Экипаж пробыл в воздухе без посадки 63 часа 
25 минут и покрыл расстояние более 10 тысяч километров. За осущест-
вление этого перелета В.П. Чкалов и члены его экипажа были награж-
дены орденом Красного Знамени.

15 декабря 1938 года В. Чкалов испытывал новый самолет-истре-
битель И-180. У самолета отказал мотор, когда летчик шел уже на по-
садку. Летчик старался, прежде всего, спасти самолет. Кроме того, он 
опасался, что самолет упадет на жилые дома. Трагедия на этот раз 
оказалась неминуемой [26].

Похоронен Валерий Павлович в Москве, урна с его прахом лежит в 
Кремлевской стене.
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Щусев Алексей Викторович 
(08.10.1873-25.05.1949)

Знаменитый русский и советский архитектор, лауреат множества 
премий, в числе которых – четыре Сталинских, академик. А. Щусев про-
ектировал большое количество сооружений в Москве. Кроме того, по 
его проектам строились жилые и правительственные здания, мосты и 
гостиницы. А.В. Щусев внес огромный вклад в разработку методов ре-
ставрации поврежденных временем зданий. Его работы легли в основу 
«русского модерна» в архитектуре.

Мавзолей В.И. Ленина и Казанский вокзал в Москве. Центральный 
Дом культуры железнодорожников и Большой Москворецкий мост. 
Станция метро «Комсомольская-кольцевая» и Театр оперы и балета 
имени Навои в Ташкенте. Храм-памятник на Куликовом поле и право-
славный храм в итальянском Сан-Ремо. Это далеко не полный спи-
сок объектов, которые создал выдающийся архитектор А.В. Щусев. Он 
завоевал славу мастера церковной архитектуры еще до Октябрьской 

УЛИЦА ЩУСЕВА 27

27.  Архивная выписка отсутствует.
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революции 1917 года и звание академика получил в 1910 году за ре-
ставрацию храма в Овруче. 

А.В. Щусев происходил из дворянского рода. Родился он 8 октября 
1873 года в Кишиневе, где он построил всего два дома. Оба дома стоят 
до сих пор. В 18 лет Щусев поступил в Высшее художественное учи-
лище в Санкт-Петербурге, где учился у таких легендарных мастеров, 
как Репин и Бенуа. Дипломная работа Щусева была отмечена высокой 
наградой - кроме золотой медали, будущий архитектор получил право 
на поездку за границу.

Первыми работами А. Щусева были проекты восстановления хра-
мов – в некоторых случаях практически из руин. За разработанную 
методику реставрации в 1910 году А. Щусеву присвоили звание ака-
демика. В ее основе лежал научный подход к вопросу, тщательные 
измерения и расчеты.

В советское время А. Щусев стал одним из наиболее востребован-
ных специалистов в своей отрасли. С 1918 года он принимал активное 
участие в разработке планов застройки столицы по модернизирован-
ным схемам. Его мечтой был «город-сад» с удобными жилыми зонами 
и практичным транспортным сообщением. В 1924 году именно по его 
чертежам строился Мавзолей. Эта не самая выдающаяся его работа в 
дальнейшем спасла Щусева от репрессий в 1937 году и даже позволила 
помочь многим деятелям культуры, чья судьба сложилась не столь 
удачно. А.В. Щусев проектировал здания не только для столицы, он ру-
ководил строительством объектов во всех уголках страны. Среди за-
рубежных зданий – посольство в Бухаресте.

В 1940 году А. Щусев начал еще один крупный проект – реконструк-
цию здания НКВД на Лубянке. После войны он много времени уделял 
созданному по его инициативе Музею архитектуры и проектам восста-
новления городов, пострадавших во время войны.

Умер архитектор 24 мая 1949 года Похоронен А.В. Щусев на Ново-
девичьем кладбище [46]. 

Именем А. Щусева назван музей архитектуры в Москве. В г. Киши-
неве имя А.В. Щусева носит одна из центральных городских улиц и 
детская городская художественная школа.
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Музей архитектуры Щусева А. В.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ ЗНАМЕНИТЫХ ЛИЧНОСТЕЙ

ЧАСТЬ 5.
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Историческая справка

По инициативе начальника Рыбницкого УНО Брадика О.Ф., при содействии 
украинской общины «Поділля» во главе с Палагнюком Б.Т. и при поддержке 
главы государственной администрации г. Рыбницы и Рыбницкого района Гон-
чара В.А., было образовано одно из первых в Приднестровье и за пределами 
Украины образовательное учреждение с преподаванием всех учебных пред-
метов на украинском языке – «Средняя общеобразовательная школа №12».

Школа со временем развивалась, реформировалась, несколько раз пере-
именовывалась. Общим собранием педагогического и родительского коллек-
тивов было принято решение о присвоении школе имени Леси Украинки. Было 
выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с 
полным наименованием «Муниципальное образовательное учреждение 
«Рыбницкая украинская средняя общеобразовательная школа №1 с гимнази-
ческими классами имени Леси Украинки»» (серия АА № 0013443 от 13.06. 2012 
г.) (рис. 47).

 

Рис. 47. МОУ «Рыбницкая украинская средняя общеобразовательная школа 
№1 с гимназическими классами имени Леси Украинки», 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РЫБНИЦКАЯ УКРАИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 С ГИМНАЗИЧЕСКИМИ КЛАССАМИ 
ИМ. ЛЕСИ УКРАИНКИ»



179

....................................................................................................................................... Рыбница в именах

Леся Украинка (Лариса Петровна Косач-Квитка)
(25.02.1871 - 01.08.1913)

Украинская поэтесса, писательница, переводчица, драматург. Му-
драя и талантливая писательница Леся Украинка работала в разных 
жанрах – поэзия, эпос, драматургия, публицистика, фольклор. За свою 
недолгую жизнь она успела создать произведения, которые позволили 
причислить её к классикам многонациональной литературы конца IXX 
– начала XX века.

Лариса Петровна Косач (настоящее имя писательницы) родилась 
25 февраля 1871 года в городе Новоград-Волынском, находящемся в 
Житомирской области Украины. Будущая поэтесса росла в родовитой 
семье дворянского происхождения, ее родители – выходцы из Левобе-
режной Украины, потомки малороссийского казацкого старшины.

Отец Леси, Косач Петро Антонович, был образованным помещиком 
родом из черниговских дворян, в университетские годы увлекался ли-
тературой, математикой и юриспруденцией. Петро Антонович обожал 
литературу, музыку и увлекался живописью. В его доме часто собира-
лись товарищи по интересам, которые наслаждались песнями, произ-
ведениями классиков, а также любовались картинами.

Супруга Петро Антоновича, Ольга Петровна, – сестра знаменитого 
публициста Драгоманова Михаила Петровича, увлекалась писатель-
ской деятельностью. Ольга Петровна была эрудированной женщиной, 
знала много языков: европейские, славянские, древнегреческий и ла-
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тинский. Мать дала прекрасное домашнее образование детям, напри-
мер, будучи 19-летней девушкой, Леся составила для сестер учебник 
под названием «Древняя история восточных народов». Также известно, 
что хранительница домашнего очага приобретала украинские книги 
для клубной библиотеки, перевела несколько рассказов Николая Васи-
льевича Гоголя на украинский язык и выпустила собственный сборник 
стихотворений.

Леся Украинка воспитывалась вместе с младшей сестрой Ольгой и 
старшим братом Михаилом. Михаил Петрович тоже не был далек от 
творчества, из-под его пера вышел ряд примечательных рассказов и 
новелл, публиковавшихся в периодических изданиях. Он переводил на 
родной язык как Гоголя, так и Владимира Короленко, Генрика Сенкеви-
ча, а также Фрэнсиса Брета Гарта. Брат и сестра были не разлей вода, 
за что и получили от родителей общее прозвище Мишелосие. Мальчик 
и девочка получили домашнее образование, обучались у частных учи-
телей (рис. 48). 

   

Рис. 48. Леся Украинка с братом Михаилом, 1881 г.
Позже в семье родились сестры Оксана и Изидора, и брат Микола.
В доме Косачей царила творческая атмосфера, собирались деятели 

искусства, проходили любительские концерты. 
Будущая писательница рано научилась читать – будучи четырех-

летним ребенком, Леся уже вовсю прочитывала народные сказки. А в 
пятилетнем возрасте Леса сочиняла небольшие музыкальные пьесы. 
Леся Украинка сочинила свое первое стихотворение «Надежда» из-за 
душевных переживаний. Дело в том, что весной 1879 года тетю Елену 
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Антоновну Косач арестовали и отправили в Сибирь сроком на пять лет. 
Стоит сказать, что Лесю и тетю Елю, сестру Петро Антоновича, связыва-
ли теплые отношения.

Детство девочки не было безоблачным: когда Лесе исполнилось 10 
лет, она простудилась. Болезнь протекала тяжело, дочь Петро Анто-
новича испытывала острые боли в ноге и руке. Первоначально врачи 
считали, что у Леси острый ревматизм, и девочку лечили согревающи-
ми ваннами и целебными мазями. Но все попытки оказались тщетны.

В 1883 году у Леси диагностировали туберкулез костей, вследствие 
чего руку девочки прооперировали и она осталась искалеченной. По-
этому о музыкальной карьере Леси, которая прекрасно владела игрой 
на фортепиано, не было и речи.

Когда Ларисе Косач исполнилось 12 лет, она стала писать и публи-
коваться в журнале «Зоря», а также занималась переводами «Вечеров 
на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя. Примерно в то же время де-
вочка обзавелась творческим псевдонимом. В 1883 году вышел первый 
стихотворный сборник юной поэтессы «На крыльях песен».

Помимо прочего, будущая писательница пыталась познать живо-
пись и даже записалась в специализированную школу, где училась ри-
совать под надзором Николая Ивановича Мурашко. Правда, с кистями 
и красками у девушки не заладилось: Леся не захотела делать профес-
сию художника своим призванием. Примечательно, что с того периода 
осталась только одна картина, написанная поэтессой.

После того как Леся вышла замуж, она начала трудиться в ускорен-
ном режиме. Первым избранником Леси стал общественный деятель 
Сергей Мержинский, с которым писательница познакомилась в 1898 
году. Правда, эта любовь принесла Ларисе Петровне не крылья счастья, 
а великое горе: Сергей Константинович умер от туберкулеза. Незадолго 
до кончины любимого Леся приезжала к больному Сергею, и в один 
из холодных зимних вечеров творческая биография писательницы по-
полнилась драмой «Одержима» (1901).

5 мая 1907 года Украинка завершила популярную поэму «Айша и 
Мохаммед», а также дописала произведение «Кассандра», начало ко-
торому было положено еще в 1893-ем. В том же 1907 году Леся рабо-
тала над произведениями «За горой зарницы», «В пуще» и «Руфин и 
Присцилла».



182

Рыбница в именах .......................................................................................................................................

В 1907 году поэтесса переехала в Крым с новым избранником Кли-
ментом Васильевичем Квиткой, который считался одним из осново-
положников советской музыкальной этнографии. Климент Васильевич 
был также болен туберкулезом, и можно сказать, что поспешный пере-
езд в Крым спас его жизнь, потому что мягкий климат и активное лече-
ние заставили смертельную болезнь отступить. Влюбленные узаконили 
отношения 7 августа 1907 года, детей в супружеской паре не было.

Тяжелая болезнь заставляла писательницу с самого детства ле-
читься на курортах. Таким образом, в последние годы жизни Лариса 
Петровна Косач пребывала в жарких странах – Египте и Грузии. Одна-
ко все старания Леси побороть туберкулез костей были тщетны: каза-
лось, что болезнь не отступает, а наоборот, неумолимо прогрессирует. 
К тому же, ко всем недугам Ларисы Петровны прибавилась болезнь 
почек (рис. 49).

  

Рис. 49. Леся Украинка в последние годы жизни, 1913 г.

Великая украинская писательница скончалась 1 августа 1913 года в 
Сурами (недалеко от Боржоми, Грузия) в 42-летнем возрасте. Могила 
поэтессы находится на Байковом кладбище в Киеве [46]. 
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Историческая справка
Решением общественного совета при государственной администрации 

Рыбницкого района и г. Рыбницы (протокол №1 от 20 января 2022 года) в це-
лях увековечивания памяти Белитченко Анатолия Константиновича присвоить 
МОУ «Рыбницкая РСОШ №10 с лицейскими классами» имя А.К. Белитченко, 
установить его бюст на территории школы. Рекомендовать государственной 
администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы присвоить имя А.К. Белит-
ченко парку «Набережный» (рис. 50; 51).

 

Рис. 50. МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №10 
с лицейскими классами имени А.К. Белитченко», 2023 г.

 

МОУ «РЫБНИЦКАЯ РУССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №10 С ЛИЦЕЙСКИМИ КЛАССАМИ 

ИМ. А.К. БЕЛИТЧЕНКО»
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Рис. 51. Парк «Набережный», г. Рыбница, 2021 г.

Белитченко Анатолий Константинович
(30.01.1938 - 21.02.2021)

Советский и приднестровский металлург, организатор производ-
ства. Директор Молдавского металлургического завода в 1985-2005 
гг. Лауреат Государственной премии СССР и Приднестровья, награждён 
многочисленными орденами и медалями 

Анатолий Белитченко родился 30 января 1938 года в рабочем по-
селке Елань Еланского района Волгоградской области в семье рабоче-
го. Трудовую деятельность начал в 1956 году в качестве разнорабочего 
Еланской автороты. С 1957 года на комсомольской работе, в 1963 году 
избран секретарем комитета ВЛКСМ треста «Липецкстрой». В 1963 году 
он перешел на Новолипецкий металлургический завод диспетчером 
кислородно-конвертерного цеха.
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В июне 1966 г. А. К. Белитченко окончил Московский институт стали 
и сплавов по специальности «Металлургия черных металлов». В ян-
варе 1966 года его избирают председателем цехового комитета про-
фсоюза кислородно-конвертерного цеха, а в 1968 году он переводится 
сменным мастером участка разливки ККЦ № 1, потом работал в долж-
ностях старшего мастера, заместителя начальника копрового цеха, а в 
1980 года был назначен начальником копрового цеха НЛМК. 

За большой вклад в развитие Новолипецкого металлургического 
комбината в 1984 году А. К. Белитченко был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

В апреле 1985 года приказом министра чёрной металлургии СССР А. 
К. Белитченко был назначен директором Молдавского металлургиче-
ского завода. О строительстве в городе Рыбнице электрометаллургиче-
ского мини-завода было объявлено весной 1981 года. Это был первый 
в Советском Союзе опыт создания подобного производства, и, с учетом 
того, что строительство велось в спешке (завод должны были сдать в 
октябре 1984 года, к 60-летию образования МССР) завод изначально 
имел много недоделок и недоработок, как строительных, так и кон-
структорско-технологических. Большинство оборудования не только 
не отвечало стоявшим производственным задачам, а вообще не было 
работоспособным.

Он возглавлял предприятие в трудные времена. 1985 – год пуска 
предприятия. Под руководством А. К. Белитченко была проведена пер-
вая модернизация ММЗ, начатая в сентябре 1985 года с реконструкции 
машин непрерывного литья сортовых заготовок (МНЛЗ). 

В 1987 году заводу удалось выйти на проектную мощность – 680 
тыс. тонн в год. А в 1991 году группе ученых-разработчиков и специ-
алистов Молдавского металлургического завода, в том числе и А. К. 
Белитченко была присуждена Государственная премия СССР – «за раз-
работку и освоение первых отечественных 6-ручьёвых радиальных 
машин непрерывного литья сортовых заготовок».

С распадом Советского Союза были утрачены привычные эконо-
мические связи и перед заводом встала необходимость технического 
перевооружения с целью наращивания объемов производства стали, 
улучшения ее качества, снижения себестоимости, а в конечном ито-
ге – выхода продукции завода на мировой рынок металла. Вторичная 
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модернизация завода, также проведенная под руководством А.К. Бе-
литченко, началась в 1993 году и обошлась более чем в 160 млн дол-
ларов США.

Много сил и энергии было вложено в налаживание промышленного 
производства, реконструкцию завода, улучшение качества продукции. 
Но цель была достигнута. Продукция завода получила мировое при-
знание. Во время руководства проявился его настоящий талант лидера, 
способного объединить людей, повести за собой.

Все годы работы на Молдавском металлургическом заводе А.К. Бе-
литченко не прекращал научной и исследовательской деятельности, 
опубликовал более 40 научных статей. Он является автором моногра-
фии «Термомеханическая обработка проката из непрерывнолитой за-
готовки малого сечения», других публикаций. 

Член редакционных советов журналов «Чёрная металлургия» и 
«Новости чёрной металлургии за рубежом». Принял участие в созда-
нии 22 изобретений. Летом 2005 года А. К. Белитченко ушёл с поста 
генерального директора СЗАО «ММЗ», став Президентом предприятия.

Летом 2016 года вместе с группой единомышленников встал во гла-
ве создания общественного движения «Общеприднестровский народ-
ный форум». 7 сентября 2016 года избран его председателем. Возглав-
лял Союз промышленников, аграриев и предпринимателей, содействуя 
созданию благоприятного делового и инвестиционного климата, при-
нимал участие в совершенствовании экономического законодатель-
ства.

Награжден многочисленными высокими наградами, в числе кото-
рых – Орден Республики, орден «За личное мужество», орден Почёта, 
орден «Трудовая Слава». Ему присвоено почётное звание «Заслужен-
ный изобретатель» с вручением нагрудного знака «Заслуженный ра-
ботник». А.К. Белитченко – почётный гражданин города Рыбницы.

А.К. Белитченко ушел из жизни 21 февраля 2021 года.
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Историческая справка
Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко практически с нулевого цикла 

прошел путь до ведущего структурного подразделения вуза в северных рай-
онах Приднестровья (рис. 52).

 

Рис. 52. Рыбницкий филиал, корпус А (ул. Гагарина, 12), 2023 г.

Рыбницкий филиал – составная структурная часть ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко. Инженерно-педагогический факультет (Рыбницкий филиал) 
Приднестровского государственного корпоративного университета 
(ПГКУ) им. Т.Г. Шевченко открылся летом 1993 года, осенью принял в 
аудитории первых студентов (61 студент). 

У истоков организации инженерно-педагогического факультета сто-
яли Н.А. Обжелянский, А.В. Ларийчук, М.И. Трач, В.А. Личман, В.Т. Жуков-
ский, Н.И. Брозницкий, И.П. Мосийчук, В.С. Голик. Именно они первыми 
разрабатывали учебные планы, выработали стратегию, осуществили 
первые и самые сложные шаги в организации работы инженерно-пе-
дагогического факультета филиала. Открытие и организация работы 
инженерно-педагогического факультета происходили в сложных усло-
виях, приходилось преодолевать много трудностей.

РЫБНИЦКИЙ ФИЛИАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО»
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Михаил Исидорович Трач, первый декан инженерно-педагогическо-
го факультета отметил: «Предоставленное здание не соответствовало 
требованиям высшего учебного заведения. Насчитывались всего три 
небольшие учебные аудитории, отсутствовали помещения для библи-
отеки, учебных лабораторий, не было столовой и спортзала. Поэтому 
становление Рыбницкого филиала началось с формирования учебно-
материальной базы, которая бы соответствовала требованиям высшей 
школы и способствовала ее дальнейшему развитию. С первых дней 
существования была начата серьезная работа по прогнозированию и 
планированию потребностей региона в специальностях нового поко-
ления. Удовлетворение различных отраслей в специалистах, способных 
решать задачи в областях экономики, информационных технологий, 
менеджмента, банковской и других сфер стало основным аргументом 
в пользу выбора новых специальностей» [42].

Подготовка специалистов первого набора (1993-1998 гг.) велась по 
специальностям:

– «Учитель изобразительного искусства и черчения»;
– «Учитель общетехнических дисциплин и обслуживающего труда».
Первый выпуск состоялся 25 июня 1998 года, 61 студент получил 

дипломы, из них 45 инженеров-педагогов по специальности «Профес-
сиональное образование» со специализациями: «Компьютерные техно-
логии», «Технология легкой и текстильной промышленности», «Меха-
низация сельскохозяйственного производства». 16 студентов получили 
дипломы по специальности «Учитель изобразительного искусства и 
черчения». 

Была получена лицензия Московского государственного универси-
тета, все учебные планы были составлены в соответствии с россий-
скими образовательными стандартами. Нашлось и помещение для 
филиала. В бывшем помещении школы №2 разместился инженерно-
педагогический факультет. В процессе создания ИПФ пришлось пре-
одолеть много сложностей. Не хватало финансовых средств, нужно 
было оформить множество различных документов, решить проблемы 
с педагогическим составом. 

6 июня 1997 года приказом ректора инженерно-педагогический фа-
культет переименован в Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

В последующие годы в стенах Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. 
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Шевченко осуществлялась подготовка студентов по специальностям:
– «Профессиональное обучение» со специализациями: «Технология 

текстильной и легкой промышленности», «Механизация сельскохозяй-
ственного производства»;

– «Экономика и управление»;
– «Иностранный язык (английский, немецкий, французский)»;
– «Изобразительное искусство и черчение»;
– «Информатика»; 
– «Информатика и английский язык». 
К 1997 году в Рыбницком филиале было создано 5 кафедр.
На протяжении более 30 лет филиал ведёт работу по наращиванию 

научного потенциала региона и подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов. 

В настоящее время Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко – со-
временное динамично развивающееся учреждение, осуществляющее 
подготовку специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов по на-
правлениям и профилям в соответствии с российскими образователь-
ными стандартами высшего образования на семи кафедрах:

– Прикладной информатики в экономике;
– Автоматизации технологических процессов и производств;
– Декоративно-прикладного искусства; 
– Менеджмента; 
– Германских языков и методики их преподавания;
– Информатики и программной инженерии;
– Социально-культурной деятельности. 
В Рыбницком филиале кафедры осуществляют подготовку по сле-

дующим направлениям бакалавриата:
– «Прикладная информатика» (профили: «Прикладная информатика 

в экономике», «Информационные технологии в цифровой экономике»);
– «Программная инженерия» (профиль «Разработка программно-

информационных систем»);
– «Автоматизация технологических процессов и производств» (про-

филь «Автоматизация технологических процессов и производств»);
– «Менеджмент» (профили: «Менеджмент организации», «Финан-

совый менеджмент»);
– «Социально-культурная деятельность» (профиль «Менеджмент 
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социально-культурной деятельности»);
– «Дизайн» (профиль «Дизайн»);
– «Педагогическое образование» (профиль «Иностранный язык (ан-

глийский)» и профиль «Иностранный язык (немецкий)»);
– «Педагогическое образование» (профиль «Изобразительное ис-

кусство»);
– «Педагогическое образование» (профиль «Информатика и инфор-

мационные технологии в образовании»).
По направлениям магистратуры:
– «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организаций»);
– «Прикладная информатика» (профиль «Информационные техно-

логии в моделировании и организации бизнес-процессов»);
– «Программная инженерия» (профиль «Разработка программно-

информационных систем»);
– «Педагогическое образование» (профиль «Языковое образова-

ние»);
– «Педагогическое образование» (профиль «Информационные тех-

нологии в образовании»).
В 2019 году на базе Рыбницкого филиала создан Корпоративный 

учебно-производственный центр, осуществляюший подготовку по на-
правлениям: 

– Технологические машины и оборудование (профиль «Машины и 
оборудование промышленных предприятий»);

– Электроэнергетика и электротехника (профиль «Электроэнергоо-
беспечение предприятия и электротехники»);

В 2022 году открыт Центр среднего профессионального образования, 
осуществляющий подготовку специалистов по направлению «Монтаж 
и техническая эксплуатация автоматизированных систем объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства».

Филиал является источником кадрового воспроизводства орга-
низаций и учреждений города Рыбницы и всего Приднестровья. Вы-
пускники филиала включаются в структуры экономики, организаций 
образования и культуры, что оказывает важную роль в формировании 
интеллектуального ядра многих предприятий. Рыбницкий филиал ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко является активным субъектом городской экономики, 
площадкой для развития международного сотрудничества в рамках 
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городского пространства, а также интеллектуальной базой инноваци-
онных проектов, создаёт научный потенциал города, формирует его 
образ как образовательного и культурного центра.

Материальная база – это четыре учебных корпуса, пункты обще-
ственного питания, медпункт, спортивно-оздоровительный комплекс, 
научная библиотека, учебные лаборатории, мультимедийные центры, 
соответствующие современным образовательным технологиям и тре-
бованиям и предназначенные как для теоретических, так и для практи-
ческих занятий со студентами. В пределах аудитории могут проходить 
не только традиционные лекции, но и экзамены, защита дипломных и 
курсовых работ. При кафедрах функционируют методические кабине-
ты. 

Филиал ведёт учебную, научно-исследовательскую и социокуль-
турную деятельность, работает с кадровым потенциалом, имеет само-
стоятельное финансирование. 

В филиале функционируют системы довузовской подготовки, до-
полнительного и послевузовского образования, проводится большая 
работа по совершенствованию учебно-методической деятельности 
преподавательского состава, поиску новых форм и методов учебно-
воспитательной работы со студентами.

Шевченко Тарас Григорьевич
(09.03.1814 - 10.03.1861)

Украинский поэт, мыслитель, художник, общественный деятель. Яв-
ляется основоположником современной украинской литературы. 

(Полную биографию Т.Г. Шевченко см. в Части 1).
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