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      "Вы не только передаете ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, 

формируете их мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле 

устанавливаете связь между поколениями, побуждаете ребят думать, пробуждаете 

у них интерес к отечественной истории, к нашей великой культуре, помогаете им 

разобраться в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему 

лежит душа, определить свои способности и таланты. Все это чрезвычайно важно 

для каждого ребенка, подростка, тем более для старшеклассников, которые 

выбирают свой жизненный путь. А судьбы наших детей – это и есть судьба 

России, ее будущее". 

                                                                                      Президент России В. В. Путин 

 

       «Учитель…  воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, 

своим отношением к миру».  

                                                                                           Академик Д. Лихачёв. 
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От автора 

27 июня 2022 года с целью признания особого статуса 
педагогических работников президентом В. В. Путиным был подписан указ, 
о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника. 

 «В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 
2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из основателей 
российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, будет 
посвящен в нашей стране педагогам и наставникам, будет Год учителя, 
Год педагога», – сказал глава государства на встрече с лауреатами и 
финалистами конкурса «Учитель года России». 

Учителя, преподаватели, наставники…Они были и есть в жизни 
каждого человека. Они очень разные: добрые и не очень, переживающие 
за учеников и равнодушные, серьезные и с отличным чувством юмора.  

Все знают, что Орловский край богат своими писателями и поэтами. 
Однако немногие знают, что Орловщина стала родиной многих видных 
деятелей науки, учителей, сыгравших большую роль в развитии различных 
областей знания.  

Биобиблиографический указатель «Люди высокого призвания» 
посвящён выдающим учителям, преподавателям: А. П. Киселеву, Г. М. 
Пясецкому, П. И. Дьяконову, К. Д. Краевич и др., которые родились в 
Орловском крае или преподавали в орловских учебных заведениях.  

Указатель предназначен для библиотечных специалистов, 
преподавателей, учащихся, студентов, а также всех тех, кто интересуется 
историей родного края. 
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Афонин Леонид Николаевич (1918-1975) — писатель и журналист, 
литературовед, театральный критик, педагог, кандидат филологических 
наук.  

Родился в Орле в семье 
военного фельдшера. Окончил 
орловскую школу. Во время учебы в 
Московском институте философии, 
литературы и истории, появились его 
первые статьи. 
Работал учителем русского языка и 
литературы в Свердловской области с 
сентября 1941 по февраль 1942 года. 
Но война призвала на фронт. Летом 
1942 года направлен в действующую 
армию. Фронтовыми дорогами прошёл 
Смоленщину, Белоруссию, Западную 
Украину, Польшу. Служил стрелком, 
связистом, в конце войны стал 
ответственным секретарем 
дивизионной газеты.  

После окончания войны Леонида 

Афонина назначили инструктором 

политотдела Советской военной 

администрации земли Саксония (Дрезден) и возглавил Дом Советской 

культуры в Берлине. С 1948 года становится референтом по вопросам 

немецкой литературы Советской 

Контрольной комиссии. Он являлся 

одним из основателей Общества 

немецко-советской дружбы. Читал 

лекции по русской и советской 

литературе в немецких аудиториях, 

выступал со статьями о русском и 

немецком искусстве в периодической 

печати. 

После демобилизации в 1955 

году Афонин поселился в Орле. 

Работал старшим библиографом 

орловской областной библиотеки им. 

ЛЛееоонниидд  ННииккооллааееввиичч  ААффоонниинн  

 

За свою творческую жизнь Леонид 

Афонин опубликовал свыше 400 

работ, не считая десятков устных 

выступлений. Каждое выступление 

было выражением его главных 

научных поисков, желанием 

поделиться с людьми результатами 

своих научных открытий. 
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Н. К. Крупской, главным редактором Орловского книжного издательства, 

директором Государственного музея И. С. Тургенева и его филиалов. 

В 1960 году принят в члены Союза писателей СССР. 

Основное внимание Афонин уделял изучению литературы 

Орловского края. 

С 1966 года работал преподавателем Орловского педагогического 

института. В 1967 году защитил диссертацию «Леонид Андреев» и ему 

было присвоено звание кандидата филологических наук. 

Умер 11 апреля 1975 года. Могила Леонида Афонина находится на 

Крестительском кладбище Орла. 

 Именем Леонида Афонина названа одна из улиц города Орла. 

 

 

Литература о нём: 

1. Прутцев, Б. Н. Л. Н. Афонин : писатель, ученый, литературовед : в 
помощь учителю / Мин. образования и науки РФ ; ОГУ ; Орл. обл. ин-
т усовершенствования учителей, кафедра историко-культурного 
наследия ; Б. И. Прутцев. –  Орел : ОРЛИК : Александр Воробьев, 
2007.  –  171 с. – ISBN 5-аф-пи-уч-ли. 

*** 

2. Алексина, Р. М. Афонин Леонид Николаевич / Р. М. Алексина // 
Писатели Орловского края : биобиблиогр. слов. / под общ. ред. К. Д. 
Муратовой, Г. М. Шевелевой. –  Орел, 1981. –  С. 204-207. 

3. Афонин Леонид Николаевич (1918-1975) // Орловская писательская 
организация за 50 лет : биобиблиогр. справ. / сост. А. И. Лысенко. –  
Орел : Вешние воды, 2011. –  С. 21-28.  

4. Бельский, А. Афонин Леонид Николаевич / А. Бельский // Город Орёл 
: краеведческий словарь / А. Бельский. – Орёл : Труд, 2000. – С. 102, 
200.  

5. Еремин, В. П. Афонин Леонид Николаевич / В. П. Еремин // 
Краеведческие записки / Орловский краеведческий музей ; ред. : В. 
А. Ермаков, В. В. Скобелев, В. В. Титова. –  Орёл : Вешние воды, 
1996. –  Вып. 4 : Орловские краеведы / В. П. Еремин. –  Орёл, 2005. –  
С. 53-59.  

6. Катанов, В. Леонид Николаевич Афонин / В. Катанов // Память 
прошлого : сб. / ред. И. А. Рыжов. –  Орёл, 2005. –  С. 11-20.  

7. Кондратенко, А. Леонид Афонин (1918-1975) / А. Кондратенко // Орёл 
литературный : ежегодник Орл. обл. орг. Союза писателей России / 
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гл. ред. А. И. Кондратенко. –  Орёл : Орлик, 2014. –  Вып. 10. – С. 168-
169. 

8. Коробков, В. Леонид Николаевич Афонин / В. Коробков // Орёл. XX 
век в лицах / В. Коробков, Л. Тучнин. –  Орёл : Вешние воды, 2000. –  
С. 112.  

9. Леонид Николаевич Афонин (1918-1975) // Писатели Орловского 
края. XX век : хрестоматия / под ред. проф. Е. М. Волкова. –  Орёл, 
2001. –  С. 515.  

10. Полынкин, А. Леонид Афонин / А. Полынкин // История 
Орловского края в лицах / А. Полынкин. –  Орёл, 2012. –  С. 185-187. 

11. Прутцев, Б. И. Леонид Николаевич Афонин / Б. И. Прутцев // 
Писатели Орловского края. XX век : пособие по регион. литературе / 
отв. ред. Е. М. Волков. –  Орёл, 1999. –  С. 243-252.  

*** 

12. Савченко, А. На день рождения к тёзкам / А. Савченко // 
Орловская правда. – 2018. – № 92 (24 авг.). – С. 5. 
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Бабухин Александр Иванович (1828 - 1891) — физиолог, гистолог и 
эмбриолог. Профессор, основатель московской гистологической школы. 
Внёс большой вклад в развитие физиологии, гистологии и бактериологии в 

России. Действительный статский 
советник. 

Родился в деревне Семендяево 
Орловской области в семье 
отставного чиновника Почтового 
департамента. Учился в Орловской 
губернской мужской гимназии, после 
окончания которой поступил на 
физико-математического факультет в 
Московский университет. В ноябре 
1841 года по собственному желанию 
был уволен из университета. В 1850 
году поступил на медицинский 
факультет Московского университета. 
Во время одной из студенческих 
вечеринок получил тяжёлую травму 
черепа, временно лишился речи и два 
года лежал в университетской 
хирургической клинике. Под влиянием 
лечащего его профессора Ф. И. 
Иноземцева заинтересовался 
медициной. В период реабилитации 
находился в Орле и занимался 
самообразованием. Как только 

позволило здоровье, в феврале 
1855 года вновь приступил к 
занятиям. Учился с большим 
интересом, на 5-м курсе за 
сочинение о действии стрихнина и 
вератрина был награждён золотой 
медалью. Закончил курс в 1859 г. и 
немедленно же получил место 
прозектора сначала по кафедре 
сравнительной анатомии, потом – 
физиологии. 

В 1862 года был утверждён в 
степени доктора медицины за 

ААллееккссааннддрр  ИИввааннооввиичч  ББааббууххиинн  

Портрет А. И. Бабухина в 

тёмном сюртуке. На 

бланке. Фотография 

Кон. 1860-1880-е гг. г. 

Москва 

 

Лекции Александра Ивановича слушал, 

будучи студентом, А. Чехов и профессор 

послужил прототипом главного героя 

его повести «Скучная история». Бабухин 

и сам не отрицал эту связь — совпадали 

даже их внешние черты. Не отрицал и 

сам автор: «Это — лицо собирательное, 

хотя многое взято с Бабухина» 
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исследование «Об отношении блуждающих нервов к сердцу». 
С января 1863 года он отправляется за границу, где для дальнейшей 

работы, останавливается в гистологической лаборатории Г. Миллера. 
Здесь Бабухин проводит свои первые гистологические исследования. 
Когда знаний было накоплено достаточно, Бабухин переводится работать 
в лейпцигскую лабораторию Людвига, а затем стажировался в Вене у 
Брюкке.  

По возвращении в Москву, Александр Иванович занимал должность 
профессора кафедры гистологии, эмбриологии и сравнительной анатомии 
Московского университета. Организовал при кафедре первую в Москве 
бактериологическую лабораторию со всем необходимым инструментом и 
литературой для обучения и научных исследований. 

В 1891 году был утверждён в звании заслуженного профессора 
Московского университета. Кроме университета, с ноября 1868 года 
Бабухин преподавал физиологию животных в Петровской 
земледельческой и лесной академии. Славился как блестящий лектор. 

Умер А. И. Бабухин 4 июня 1891 года, был похоронен в Даниловом 
монастыре. Некрополь Данилова монастыря был полностью уничтожен, а 
надгробие с могилы А. И. Бабухина было перенесено в некрополь 
Донского монастыря без перезахоронения праха. 

  В Орле 8 июня 2001 года был открыт памятник Бабухину, а в 2002 
году Медицинский институт Орловского государственного 
университета провёл первые «Бабухинские чтения в городе 

Орле». В институте был открыт мемориальный Бабухинский 
гистологический кабинет. 

 

Литература о нём: 

1. Ноздрин, В. Бабухинъ / В. Ноздрин, В. Самарин, Л. Тучнин. – Москва : 
Ретиноиды, 2007.  –  95 с. – ISBN 5-БА-НО-ВЛ-07. 

*** 

2.  Бельский, А. Бабухин Александр Иванович / А. Бельский // Город 
Орёл : краеведческий словарь / А. Бельский. – Орёл : Труд, 2000. – С. 
66.  

3. Волков, В. А. Бабухин Александр Иванович / В. А. Волков, М. В. 
Куликова // Московские профессора XVIII– начала XX веков. 
Естественные и технические науки / В. А. Волков, М. В. Куликова. – 
Москва : Янус-К Московские учебники, 2003. – С. 26-27.  

4. Метёлкин, А. И. Бабухин Александр Иванович / А. И. Метелкин  // 
Новая Российская энциклопедия : в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. –  
Москва : Энциклопедия ИНФРА-М, 2018. – Т. 2. – С. 773.  

5. Ноздрин, В. Александр Иванович Бабухин / В. Ноздрин // 
Краеведческие записки. Орловский краеведческий музей. –  Орёл:  
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Вешние воды, 2011. –  Вып. 10 : Орловские страницы отечественной 
медицины. –  С. 128-143.  

6. Тучнин, Л. А. И. Бабухин / Л. Тучнин, П. Антонова // Орловская 
область или путешествие по её достопримечательным и памятным 
местам / Л. Тучнин, П. Антонова. –  Орёл : Ретиноиды, 2008. –  С. 70.  

7. Полынкин, А. Портрет третий. Гистолог, физиолог, бактериолог / А. 
Полынкин // История Орловского края в лицах / А. Полынкин. –  Орёл, 
2011. –  С. 112-113.  

8. Хесин, Я. Е. Бабухин Александр Иванович (1827-1891) / Я. И. Хесин // 
Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. 
Петровский. – Москва : Советская энциклопедия, 1975. – Т. 2. – С. 
442. 

*** 

9. Ноздрин, В. Талант без привилегий / В. Ноздрин, В. Самарин, Л. 
Тучнин // Орловский вестник. – 2007. –  № 11 (14 марта). – С. 20. 

10. Ноздрин, Н. Талант без привилегий / Н. Ноздрин, В. Самарин, Л. 
Тучнин // Орловский вестник. – 2007. – № 12 (21 марта). – С. 20. 
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Грановский Тимофей Николаевич (1813-1855) — историк-
медиевист, заложивший основы научной разработки западноевропейского 
Средневековья в России, ординарный профессор и декан историко-
филологического факультета Московского университета.  Был ближайшим 
другом Н. П. Огарёва и А. И. Герцена. 

Родился в Орле в небогатой 
дворянской семье и был старшим из 
пяти детей. Его отец, Николай 
Тимофеевич, служил советником в 
соляном управлении. Тимофей 
Николаевич с 13 лет учился в 
московском частном пансионе Ф. И. 
Кистера. С января по июнь 1831 года 
служил в Департаменте иностранных 
дел в Санкт-Петербурге. В июне 
вышел в отставку и начал 
самостоятельно готовится к 
поступлению в университет. В августе 
1832 года поступил на юридический 
факультет Санкт-Петербургского 
университета.  

В 1836-1839 годы стажировался 
в Берлинском университете. Увлекся 

учением Г. Гегеля. В это время 
сформировались взгляды 

Грановского на историческую науку 
и мировоззрение, основанное на 
утверждении свободы мысли и 
творчества, прав людей, понимания 
важности распространения 
просвещения. 

В сентября 1839 года 
Грановский поступил на службу на 
кафедру всеобщей истории 
Московского университета. 
Несмотря на негромкий голос и 
несовершенство дикции, Тимофей 

ТТииммооффеейй  ННииккооллааееввиичч  ГГррааннооввссккиийй  

Портрет Грановского 

кисти П. З. Захарова-

Чеченца 

 

 Видные слушатели отмечали 
продуманность повествования 
Грановского, который старался 
сделать обоснованной каждую мысль и 
не затрагивал те области, в которых 
его знание было зыбко. Лекции 
Грановского были не только 
содержательны и понятны, но были 
так выстроены, что приобретали 
целостность художественного 
произведения, что облегчало 
восприятие. 
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Николаевич очень скоро стал самым популярным лектором университета. 
Многие современники высоко оценивали публичные лекции Грановского. 
Именно тогда возник образ вдохновенного профессора среди толпы 
студентов, жадно ловящих каждое его слово. В феврале 1845 года  
Грановский защитил магистерскую диссертацию об истории ганзейских 
городов: «Юлин, Иомсбург и Винета» В ней исследовал раннюю историю 
поселения Йомсбург и славянского города Волин. После, был утверждён в 
звании и должности экстраординарного профессора. В конце 1845 года 
начал читать свой второй публичный курс, посвящённый сравнительной 
истории Франции и Англии. В 1849 году защитил докторскую диссертацию 
«Аббат Сугерий. Об общинах во Франции».  

В начале 1850-х годов он прочитал третий цикл публичных лекций — 
«Четыре исторических характеристики», посвящённых Тимуру, Александру 
Великому, Людовику IX и Ф. Бэкону. В эти же годы начал работу над 
учебником по всеобщей истории. 

Лекции Грановского имели огромную популярность и неизменно 
проходили при полном аншлаге.  

Скончался Тимофей Грановский от инфаркта в возрасте 42 лет. 
Похоронен на Пятницком кладбище в Москве.  

 В городе Орле существует улица Т. Н. Грановского и Дом-музей Т. 
Н. Грановского. 

 

Литература о нём: 

1. Левандовский, А. А. Время Грановского / А. А. Левандовский. –  
Москва : Мол. гвардия, 1990. –  302 с. – ISBN 5-235-00621-6. 

*** 

2. Асиновская, Т. А. Грановский Тимофей Николаевич // Большая 
советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. –  3-е 
изд. — Москва : Советская энциклопедия, 1972. – Т. 7. – С. 747. 

3. Ашихмина, Е. Н. Погорелец / Е. Н. Ашихмина, В. А. Ливцов // Орёл 
- Орловское Полесье : путеводитель по экскурсионному маршруту 
/ Е. Н. Ашихмина, В. А. Ливцов. – Орёл : Формула печати : 
Издатель А. В. Воробьев, 2007. –  С. 108-116.  

4. Бельский, А. Грановский Тимофей Николаевич / А. Бельский // 
Город Орёл : краеведческий словарь / А. Бельский. – Орёл : Труд, 
2000. – С. 71.  

5. Кара-Мурза, А. А. Тимофей Николаевич Грановский / А. А. Кара-
Мурза // Орловские либералы : люди, события, эпоха / под общ. 
ред.  А. А. Кара-Мурзы. –  Орёл : Издатель Александр Воробьев, 
2010. – С. 8-22.  
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6. Полынкин, А. Портрет первый. Историк / А. Полынкин // История 
Орловского края в лицах / А. Полынкин. – Орёл, 2011. – С. 109-
110.  

7. Тучнин, Л. Т. Н. Грановский / Л. Тучнин, П. Антонова // Орловская 
область или путешествие по её достопримечательным и памятным 

местам / Л. Тучнин, П. Антонова. –  Орёл : Ретиноиды, 2008. –  С. 84.  

*** 

8. Годлевская, Е. Обыкновенное чудо : в области появился частный 
музей-усадьба / Е. Годлевская // АиФ-Орёл. – 2013. – № 38 (18-24 
сент.). – С. 2. 

9. Кокшарова, Е. Увлекательный мир исторической науки : 195 лет со 
дня рождения Т. Н. Грановского / Е. Кокшарова // Орловская 
правда. – 2008. –  28 марта. – С. 5. 
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Дьяконов Пётр Иванович (1855—1908) — русский врач, хирург, 
профессор Московского университета. 

Родился в Орле в дворянской 
семье. По окончании Орловской 
гимназии и Медико-хирургической 
академии в 1877 году был 
мобилизован в действующую армию. 
За храбрость, проявленную в боях с 
турками, он получил разрешение 
завершить образование в Медико-
хирургической академии. Получив в 
1879 году степень лекаря, поселился 
в селе Липовка Болховского уезда 
Орловской губернии, где занял 
должность земского врача. Позже 
перешёл на должность штатного 
ординатора в Орловской губернской 
земской больнице. Здесь Дьяконов 
начал свою хирургическую 
деятельность, получил широкую 
известность в Орле, напечатал свои 
первые научные работы.  

В 1884 году Дьяконов вместе с 
семьёй переехал в Москву, где 

поступил на работу городским санитарным врачом и одновременно 
работал в глазной больнице. После сдачи экзамена на степень доктора 
начал работать над диссертацией. 

В 1887 году принял 
приглашение профессора А. А. 
Боброва поступить на должность 
помощника прозектора кафедры 
оперативной хирургии и 
топографической анатомии 
Московского университета. Защитил 
докторскую диссертацию и был 
утверждён в звании приват-доцента 
Московского университета. Вместе с 
учениками Пётр Дьяконов внёс 
существенный вклад в только 
начинавшие тогда развиваться 
разделы хирургии — детскую 

ППёёттрр  ИИввааннооввиичч  ДДььяяккоонноовв  

 

Благодаря неустанным хлопотам 

Дьяконова и Чехова в Москве начал 

выходить новый журнал «Хирургия». 

«Хирургия» посвящала свои номера 

самым актуальным проблемам науки 

и практики, не оставляя без внимания 

ни одного сколько-нибудь важного 

вопроса. 
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хирургию и хирургию желчных путей. 
В 1893—1896 годах, по приглашению Н. Ф. Филатова П. И. Дьяконов 

заведовал небольшим хирургическим отделением детской клиники 
университета. В 1893 году также был приглашён консультантом в 
Басманную больницу.  

В сентябре 1903 года Дьяконов возглавил госпитальную 
хирургическую клинику Московского университета в должности 
ординарного профессора — с 1903 года и до конца 1908 года выпустил 15 
томов «Работы госпитальной хирургической клиники профессора П. И. 
Дьяконова». 

Профессор Дьяконов основал большую научную школу, 
представители которой заняли видное место в истории русской хирургии. 
Он заботливо пестовал своих учеников, направлял их внимание на 
решение самых актуальных проблем науки, воспитывал из них 
прогрессивно мыслящих ученых и отличных хирургов. До наших дней 
сохранили свое значение такие научные труды Дьяконова, как «Лекции 
топографической анатомии и оперативной хирургии», написанные им 
вместе со своими учениками и сотрудниками Ф. А. Рейном, Н. К. 
Лысенковым, Н. И. Напалковым. Энциклопедический характер носило 
капитальное руководство «Русская хирургия» - Дьяконов был одним из его 
авторов и редакторов.  

Будучи энциклопедически образованным ученым, Дьяконов показал 
себя отличным педагогом. Он создал свою хирургическую школу: его 
учениками были очень известные российские хирурги. Школа Дьяконова 
отличалась широтой научных интересов, затрагивавших многие проблемы 
клинической хирургии, и разносторонней практической деятельностью, 
способствовавшей внедрению в практику новейших достижений 
отечественной и зарубежной науки. 

Умер в 1908 году. Похоронен был на Ваганьковском кладбище; 
могила утрачена. 

 

Литература о нём: 

1. Шахбазян, Е. С. Пётр Иванович Дьяконов (1855-1908) / Е. С. 
Шахбазян. –  Москва : Медгиз, 1951. – 190 с. 

*** 

2. Бельский, А. Дьяконов Пётр Иванович / А. Бельский // Город Орёл : 
краеведческий словарь / А. Бельский. – Орёл : Труд, 2000. – С. 72.  

3. Веркеенко, Г. П. Пётр Иванович Дьяконов (1955-1909) / Г. П. 
Веркеенко, О. Ю. Казакова // Вклад земляков-орловцев в развитие и 
становление российской науки, культуры и образования  /  Г. П. 
Веркеенко, О. Ю. Казакова // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
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(Орёл, 18–20 декабря 2003 г.). / Г. П. Веркеенко, О. Ю. Казакова. –  
Орёл, Мед. ин-т Орл. гос. ун-та, 2003. – С. 8–11.  

4. Волков, В. А. Дьяконов Пётр Иванович / В. А. Волков, М. В. Куликова 
// Московские профессора XVIII – начала XX веков. Естественные и 
технические науки / В. А. Волков, М. В. Куликова. – Москва : Янус-К 
Московские учебники, 2003. – С. 83.  

5. Глянцев, С. П. Дьяконов Пётр Иванович // Новая Российская 
энциклопедия : в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. – Москва : 
Энциклопедия  Инфра, 2008. – Т. 6 (1). – С. 75.  

6. Лаптева Л. П. Дьяконов Пётр Иванович // Императорский Московский 
университет, 1755-1917 : энциклопедический словарь / составители 
А. Ю. Андреев, Д. А. Цыганков. – Москва : Российская политическая 
энциклопедия, 2010. –  С. 228-229.  

7. Мирский, М. Б. Дьяконов Пётр Иванович // Большая советская 
энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров.  –  3-е изд. –  Москва 
: Советская энциклопедия, 1972. – Т. 9. – С. 567. 

*** 

8. Федорович, Я. Земский врач-профессор / Я. Федорович // Орловская 
правда. – 1998. –  № 24. – С. 3. 
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Зеленин Владимир Филиппович (1881 - 1968) – терапевт-клиницист, 
доктор медицинских наук, действительный член Академии медицинских 
наук СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, автор знаменитых капель 
Зеленина.  

Родился в Орловской губернии в 
семье мещанина Филиппа Ивановича 
Зеленина и был тринадцатым 
ребёнком в семье.  

Образование получил в 
орловской гимназии. Окончив 
медицинский факультет Московский 
университет в 1907 году, в 1907—
1911 годах проходил военную службу 
младшим врачом артиллерийской 
бригады. Одновременно с военной 
службой проводил диссертационное 
исследование под руководством 
директора Фармакологического 
института при Московском 
университете С. И. Чирвинского. 

В годы Первой мировой войны 
он был ординатором 13-го 
эвакогоспиталя и одновременно с 
1913 по 1918 г. занимал должность 
приват-доцента факультетской 

терапевтической клиники Московского университета 
Владимир Зеленин в 1918—1919 годах являлся одним из 

организаторов Государственной высшей медицинской школы, на базе 
Московского госпиталя.  

В 1924 году основал и стал первым директором Клинического 
института функциональной диагностики и экспериментальной терапии. 
Институт издавал «Медико-биологический журнал», ответственным 
редактором которого был В. Ф. Зеленин. При институте был создан 
электрокардиографический кабинет. Владимир Филиппович поддерживал 
трёхступенчатый подход к обучению врачей: пропедевтика, факультетская 
и госпитальная клиники. Стал одним из первых внедрять кино в 
медицинское образование. 

В 1947 году огромный педагогический опыт помог Владимиру 
Филипповичу подготовить совместно с Э.М. Гельштейном самый 
популярный учебник частной патологии и терапии внутренних болезней, 

ВВллааддииммиирр  ФФииллииппппооввиичч  ЗЗееллеенниинн  
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который неоднократно переиздавался и способствовал формированию 
нескольких поколений врачей.  

Интерес В.Ф. Зеленина к педагогическому процессу побудил его 
впервые в нашей стране создать несколько учебных фильмов 
(«Митральный стеноз», «Недостаточность аортальных клапанов» и др.). 

Зеленин всегда уделял большое внимание работе с молодыми 
врачами и студентами, отдавая много сил и энергии обучению и 
совершенствованию 
квалифицированных терапевтов. 
Прекрасные лекции и клинические 
разборы больных, которые проводил 
Владимир Филиппович, были хорошей 
школой для многих врачей. 

В этой связи один из его 
учеников профессор И.С. Шницер 
писал: «В.Ф. Зеленин был блестящим 
педагогом, искренне любил 
преподавательскую деятельность и 
отдавал ей много времени и сил. 
Лекции Зеленина студенты всегда 
слушали с большим интересом и 
неослабевающим вниманием». 

Последние годы жизни он 
провел в работе над руководством по 
болезням сердечно-сосудистой 
системы, в общении с любимыми 
книгами и друзьями, в кругу семьи. 
Многолетние исследования ученого 
обобщены в руководстве «Болезни 
сердечно-сосудистой системы», в 
котором нашли отражение его 
оригинальные научные концепции, 
постоянное внимание к вопросам 
профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. Этот заключительный 
научный труд В. Ф. Зеленина подвёл 
итоги развития отечественной 
кардиологии в первой половине XX 
века. 

Похоронен на Новодевичьем 
кладбище г. Москвы. 

  В 2012 году было принято 
решение одну из новых улиц в Заводском районе города Орла 
назвать в честь В. Ф. Зеленина. 

 

После смерти Сталина был причислен 

органами власти к числу врачей-

убийц и обвинён во вредительстве. 8 

января 1953 года снят со всех 

должностей, арестован и направлен 

на Лубянку, но уже в апреле того же 

года освобождён.  

В это время во втором издании БСЭ в 

шестом томе на 616-й странице 

должна была быть статья о В. Ф. 

Зеленине. Статью про него было 

решено изъять и, чтобы не оставлять 

пустоты на странице в уже набранном 

томе, сотрудники издательства 

придумали разместить статью - 

«Зелёная лягушка», которая 

начиналась словами: 

ЗЕЛЁНАЯ ЛЯГУШКА, прудовая лягушка 

(Rana esculenta), — бесхвостое 

земноводное из рода настоящих 

лягушек…  

Самая обычная статья, однако, на 

самом деле вида «зелёная лягушка» в 

биологической систематике не 

существует. Есть прудовая лягушка 

(Rana esculenta), но не зелёная.  
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Литература о нём: 

1. Бородулин, В. И. Владимир Филиппович Зеленин - врач, педагог, 
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его начинаний : (выдающийся исследователь-кардиолог) / В. И. 
Бородулин, А.В. Тополянский, К. А. Пашков [и др.] // История 
медицины. – 2014. – № 3. – С. 82-92. 

6. Кнопов, М. Ш. Владимир Филиппович Зеленин - основоположник 
клинической электрокардиографии : (к 140-летию со дня рождения) / 
М. Ш. Кнопов // Клиническая медицина. –  2021. –  № 99 (5-6). –  С. 
392-394.  

7. Орловские лекари / подгот. О. Бабенкова // Орловская городская 
газета. – 2021. – № 11 (26 марта). – С. 14. 

8. Почиталина, И. Капли Зеленина - изобретение орловца / И. 
Почиталина // Орловская правда. – 2011. – № 76 (31 мая). –  С. 3. 

9. Сосновская, И. А.  Владимир Зеленин: известный и неизвестный / И. 
А. Сосновская // Орловская городская газета.  –  2021. – № 25 (9 
июля). – С. 15. 
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Киселёв Андрей Петрович (1852 — 1940) — русский и советский 
педагог, «законодатель» школьной математики. Наиболее известен, 
благодаря написанному им учебнику «Элементарная геометрия». 

Родился в Мценске в рабочей 
семье. В Орловскую гимназию он был 
принят сразу во второй класс после 
окончания уездного училища в 
Мценске. В 1871 году он окончил её с 
золотой медалью и поступил на 
физико-математический факультет 
Петербургского университета. 

В университетские годы Киселёв 
слушал лекции П. Л. Чебышёва, 
профессоров А. Н. Коркина, Е. И. 
Золотарёва и О. И. Сомова. В эти 
годы он вобрал в себя всё лучшее, 
что мог дать Петербургский 
университет — один из крупнейших в 
Европе. Тогда же он сделал первые 
шаги в собственном математическом 
творчестве. 

После окончания физико-математического факультета 
Петербургского университета по математическому разряду, работал 
преподавателем математики, 
механики и черчения в только что 
открывшемся Воронежском 
реальном училище. Затем, в 
течение года — в Курской мужской 
гимназии и в Воронежском 
кадетском корпусе. 

Молодой педагог абсолютно 
не был согласен с тем, что 
некоторые ученики считали 
математику скучным предметом. К 
работе Андрей Петрович подходил 
творчески и с энтузиазмом: 
задавал занятные задачи, 
геометрию объяснял с помощью 
заранее подготовленных дома 
макетов ромбов и кубов, старался 
объяснять предмет просто и ясно. 

ААннддрреейй  ППееттррооввиичч  ККииссееллёёвв  

 

Работая преподавателем, Андрей 

Петрович мечтал создать простые, 

понятные всем учебники математики - 

и это ему удалось. Уже в 

дореволюционный период его 

учебники выдержали несколько 

изданий, а в 1937-1938 годах учебники 

Киселёва по арифметике, алгебре и 

геометрии были приняты в качестве 

стабильных для советской средней 

школы. 

 

 



22 

 

И не чурался внеклассной работы, оставаясь с отстающими учениками 
заниматься после уроков. 

В 1901 году он вышел в отставку и стал заниматься главным образом 
литературной работой. В 1918—1921 годах преподавал математику в 
Воронежском институте народного 
образования, педагогических курсах, 
высших командных курсах. С 1922 года жил 
и работал в Ленинграде, где преподавал до 
1925 года. Последние годы Киселев жил в 
Ленинграде. Здесь он и умер 8 ноября 1940 
года на 89-м году жизни. Незадолго до 
смерти он сказал: «Я счастлив, что дожил 
до дней, когда математика стала 
достоянием широчайших масс. Я рад, что и 
на старости лет могу быть полезным своей 
великой Родине». Похоронен в Петербурге 
на Волковом кладбище. Почётный 
гражданин города Мценска. 

  В Орле одна из улиц получила имя 
А.П. Киселёва. 

Около здания бывшей мужской 
гимназии в Орле установлен  бюст 

Андрея Киселёва. 
В городе Мценске школа № 3 носит имя 

А.П. Киселёва. 

 

Литература о нём: 

1. Авдеев, Ф. С.  Андрей Петрович Киселёв. Жизнь. Научное 
творчество. Педагогическая деятельность / Ф. С. Авдеев, Т. К. 
Авдеева.  – Орёл : Издательство Орловской государственной 
телерадиовещательной компании, 2002. –  268 с. – ISBN 5-86615-048-
4. 

2. Педагогика в лицах : информ-досье / MКУК ЦБС г. Орла, 
Центральная детская модельная библиотека им. И. А. Крылова ; 
сост. О. В. Шикуля. – Орёл, 2023. – 16 с. 

*** 

3. Бельский, А. Киселёв Андрей Петрович / А. Бельский // Город Орёл : 
краеведческий словарь / А. Бельский. – Орёл : Труд, 2000. – С. 75.  

4.  Депман, И. Я. А. П. Киселёв / И. Я. Депман // История арифметики : 
пособие для учителей / И. Я. Депман. – 2-е изд. – Москва : 
Просвещение, 1965. – С. 391-392.  

Портрет  А. Киселёва 

кисти его дочери 

художницы Елены 

Киселёвой 
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5. Полынкин, А. Портрет Седьмой. Математик / А. Полынкин // История 
Орловского края в лицах / А. Полынкин. – Орёл, 2011. – С. 118-119.  

6. Смирнова, Г. С. Киселёв Андрей Петрович // Новая Российская 
энциклопедия : в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. – Москва : 
Энциклопедия  Инфра, 2010. – Т. 8 (1). – С. 224.  

*** 

7. Авдеев, Ф. С. Начало пути : 150 лет со дня рождения А. П. Киселева / 
Ф. С. Авдеев, Т.К. Авдеева // Математика в школе. – 2002. – № 8. - C. 
2-6. 

8. Авдеев, Ф. С. Роль А. П. Киселева в развитии математического 
образования / Ф. С. Авдеев // Образование и общество. – 2002. – № 
6. – С. 30-33. 

9. Колягин, Ю. М. Педагогические уроки А. П. Киселева / Ю. М. Колягин, 
Н.А. Курдюмова // Математика в школе. – 2002. – № 8. – C. 11-15. 
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Конрад Николай Иосифович (1891 — 1970) — востоковед, доктор 
филологических наук, академик АН СССР, председатель редакционной 
коллегии серии «Литературные памятники». 

  Родился в д. Жуковка Орловской 
губернии в зажиточной семье 
железнодорожного служащего. 

В 1912 году окончил японско-
китайский разряд факультета 
восточных языков Петербургского 
университета и японское отделение 
Практической восточной академии. 
Два года преподавал в Киевском 
коммерческом институте. В 1914 году 
уехал на стажировку в Японии, изучал 
в Токийском университете японский и 
китайский языки, культуру и 
классическую литературу Японии. 

В 1917 году он вернулся в 
Россию. В 1919-1922 годах Николай 
Иосифович стал ректором Орловского 
университета. Он преподавал 
историю культуры и философию, 
занимался научной работой. После 

закрытия университета, Конрад 
работал в Москве в Институте 
востоковедения Академии наук. 

С 1922 года — преподаватель 
Ленинградского института живых 
восточных языков (до 1938) и в 
Географическом институте ЛГУ. С 
1931 года работал научным 
сотрудник Института востоковедения 
АН СССР, возглавил там работу по 
изучению японских исторических 
документов эпохи Мэйдзи, а также 
занимался вместе с Н. А. Невским 
составлением японско-русского словаря.  

ННииккооллаайй  ИИооссииффооввиичч  ККооннрраадд  

 

В некоторых источниках указывается 

место рождения Рига, но сам Николай 

Конрад в автобиографии писал, что 

родился в 1891 году в селе Жуковка 

Брянского уезда Орловской губернии. В 

те годы его отец работал на железной 

дороге, а Жуковка была крупной 

железнодорожной станцией. Позднее 

семья переехала в Ригу, и там будущий 

академик учился в гимназии. 
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29 июля 1938 года Николай Иосифович, заведовавший японо-
корейским кабинетом Института Востоковедения АН СССР был арестован 
и обвинён по ст. 58-1а УК РСФСР (как японский шпион). 10 ноября 1939 
года ОСО при НКВД СССР приговорён к 5 годам ИТЛ; отправлен в Канск. 
Работал в исправительно-трудовом лагере на лесоповале. Позже был 
направлен в «шарашку», где 
работал с китайским и японским 
языками, в том числе переводил 
классические китайские трактаты о 
военном искусстве. Освобождён 8 
сентября 1941 года. С тех пор жил в 
Москве. Входил в состав 
редколлегии журнала «Известия АН 
СССР. Отделение литературы и 
языка». 

В 1958 году Николаю 
Иосифовичу присвоено звание 
академика. Он являлся создателем 
и главой отечественной школы 
японоведения. Действительный 
член Академии наук, Николай 
Иосифович Конрад – 
«единственный в стране и один из 
немногих в мировой науке сочетал в 
себе япониста и синолога». Один из 
авторов "Истории всемирной 
литературы" в 8 томах, изданной в 
1983—1994 годах. 

Могила Николая Конрада находится на Новодевичьем кладбище 
Москвы. 

 

Литература о нём: 

1. Аронов, Д. В. Первый ректор / Д.В. Аронов, И. В. Гончарова // Первый 
Орловский университет, 1919–2019 / Д. В. Аронов, И. В. Гончарова / 
под общ. ред. О. В. Пилипенко. – Орёл : ОГУ имени И. С. Тургенева, 
2019. – С. 54-58.  

2. Бельский, А. Конрад Николай Иосифович / А. Бельский // Город Орёл 
: краеведческий словарь / А. Бельский. – Орёл : Труд, 2000. – С. 76.  

3. Джарылгасинова, Р. Ш. Академик Н. И. Конрад: неизвестные 
страницы биографии и творческой деятельности /  Р. Ш. 
Джарылгасинова, М. Ю. Сорокина  // Репрессированные этнографы. 

 

«Все же почему меня заинтересовали 

именно языки Дальнего Востока — 

китайский и японский? — вспоминал 

Н.И.Конрад. — Ответ простой: Китай и 

Япония были теми двумя странами, 

которые властно вошли в мое 

сознание с первого же момента, когда 

это сознание стало играть свою роль в 

моей жизни… В моей семье бывали 

«Нива», «Вокруг света», «Природа и 

люди», последние два журнала 

считались юношескими и 

выписывались для меня. И вот в 1900 

г. эти журналы были заполнены… 

Китаем.» 
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Вып. 1. / сост. Д. Д. Тумаркин. – 2-е изд. – Москва : Восточная 
литература, 2002. – С. 199-234.  

4. Конрад Николай Иосифович / Большая советская энциклопедия : в 30 
т.  / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. –  Москва : Советская 
энциклопедия, 1972. – Т. 13. – С. 37. 

5. Саран, А. Ю. Н. И. Конрад в Орле / А. Ю. Саран //  Орловщина: 
6. время и бремя реформ : материалы научно-практической 

конференции. – Орел : Упринформпечать, 1992 г. – С. 153-161. 
7. Саран, А. Ю. Орёл в судьбе академика Конрада / А. Ю. Саран // 

Евреи Орловщины : пути и судьбы. – Орёл : Издатель Александр 
Воробьев. – С. 365-399.  

*** 

8. Рассохин, В. Запад и Восток академика Конрада / В. Рассохин, С. 
Рассохин // Орловская городская газета. – 2017. – № 28 (21 июля). –  
С. 12. 

9. Фурманская, Д. Орловские адреса академика Конрада / Д. 
Фурманская // Коммуналка Online. – 2019. – № 15 (24 апр.). – С. 7. 
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Косарева Анна Васильевна (1899-1988) – почетный гражданин г. 
Орла, заслуженный учитель школы РСФСР. 

 Родилась в городе Орле в 
семье рабочего-железнодорожника.  
В 1918 г. окончила курсы учителей 
начальных классов и в ноябре 1919 
года пришла в сельскую школу села 
Богородицкого Мценского уезда. 
Участвовала в ликвидация 
безграмотности (Ликбез) - 
крупномасштабной общественной 
кампании по просвещению населения 
и привитию ему грамотности, 
продлившаяся с 1919 г. до начала 
1940-х гг. Кампания заключалась в 
массовом обучении книжной грамоте 
взрослых, детей и подростков. 
Учителям пришлось учиться работать 
с взрослыми людьми, севшими за 
парты. 

В 1925 Косарева снова 
вернулась в родной Орёл. 

В годы оккупации Орловщины 
Анна Васильевна эвакуировалась в 
Пензенскую область. Кроме работы 
в школе, она вместе с учениками 
занималась сельскохозяйственными 
работами. Не давала падать духом 
ни детям, ни взрослым. 
Организовывала помощь фронту. 

После освобождения Орла 
школы были разрушены, 
преподавателей не хватало. Анна 
Васильевна, как преподаватель 
начальных классов, взялась за 
объединение учителей школ 
Советского района г. Орла. Она 
передавала свой опыт молодым 
учителям. Участвовала в 

ААннннаа  ВВаассииллььееввннаа  ККооссаарреевваа  

 

После Великой Октябрьской 

революции 1917 года Почетное 

гражданство было отменено. 

В рамках празднования 400-летия со 

дня основания г. Орла в 1966 году 

традиция присвоения звания 

«Почетный гражданин города Орла» 

была восстановлена. В числе первых 

удостоенных этого звания в 1967 году 

стала Анна Васильевна Косарева — 

кавалер двух орденов «Знак Почета», 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». 
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«Педагогических чтениях» области, печатала свои статьи в сборниках 
Академии педагогических наук РСФСР, в журналах «Народное 
образование», «Семья и школа», «Начальная школа». За эти работы ей 
была присуждена премия АПН РСФСР. 
За свою общественную и школьную деятельность Анна Васильевна была 
награждена двумя орденами «Знак Почета» и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1959 г. ей было 
присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 
 Умерла Анна Васильевна Косарева в 1988 году. 

 В 1967 г. А.В. Косаревой было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Орла». 

 

Литература о ней: 

1. Бельский, А. Косарева Анна Васильевна / А. Бельский // Город Орёл : 
краеведческий словарь / А. Бельский. – Орёл : Труд, 2000. – С. 76.  

2. Лысенко, А. И. Косарева Анна Васильевна : педагог / А. И. Лысенко // 
Почетные граждане города Орла / А. И. Лысенко. – Орёл : Вешние 
воды, 2008. – С. 31-32.  
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Краевич Константин Дмитриевич (1833-1892) – физик, педагог-
математик, автор знаменитого в свое время учебника физики.  

Родился в селе Петровском Малоархангельского уезда Орловской 
губернии Российской империи в дворянской семье. 

В 1988 году после обучения в 
петербургском Главном 
педагогическом институте, где К. Д. 
Краевич был однокурсником Д. И. 
Менделеева и Н.С. Лескова, 
Константин Дмитриевич был назначен 
преподавателем физики и 
математики в 4-ю Московскую 
гимназию. 

В течение около 15 лет он вел 
преподавательскую работу в 
различных учебных заведениях 
Петербурга, в том числе в 
Инженерном училище, Горном 
институте, Морской академии. 

В это время Краевич быстро 
приобрёл известность как 
выдающийся преподаватель. 
Константин Дмитриевич составил 
свои учебники и задачники по 

алгебре, физике и космографии. В 1875—1876 годах он преподавал 
физику великим князьям Сергею Александровичу и Павлу 
Александровичу. 

В своей преподавательской 
деятельности Краевич отличался 
стремлением к точности и 
определённости выражений и 
строгостью своих требований. 
Последнее обстоятельство вызывало 
у некоторых его учеников, 
преимущественно слабо 
подготовленных, недовольство, 
переходившее в нелюбовь к 
преподавателю и предмету. Однако 
ученики Краевича, которые были 
лучше подготовлены, высоко 
оценивали своеобразие лекций своего 

ККооннссттааннттиинн  ДДммииттррииееввиичч  ККррааееввиичч  

 

Константин Дмитриевич упоминается 
Лесковым в комментарии к его 
рассказу «Несмертельный Голован». 
«Я и мой товарищ по гимназии, нынче 
известный русский математик К. Д. 
Краевич, знавали этого антика в 
конце сороковых годов, когда мы 
были в третьем классе Орловской 
гимназии и жили вместе в доме 
Лосевых…» 
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учителя по физике, их редкую поучительность. 
Итогом его деятельности стало написание учебников по физике, 

математике и астрономии, пользовавшихся большой популярностью. 
Учебник по физике выдержал более 10 изданий. Кроме того, Краевич 
занимался научными исследованиями, активно участвуя в заседаниях 
Российского физико-математического общества при Петербургском 
университете, был автором многих научных статей по различным 
вопросам физики. 

Умер 3 февраля 1892 года в Ялте. 

Литература о нём 

1. Авдеева, Т. К. Константин Дмитриевич Краевич : жизнь, 
педагогическая деятельность, научное творчество / Т. К. Авдеева, Ф. 
С. Авдеев ; Орлов. гос. ун-т. – Орёл : ОГУ, 2011. – 224 с. – ISBN 978-
5-9708-0272-4.  

2. Педагогика в лицах : информ-досье / MКУК ЦБС г. Орла, 
Центральная детская модельная библиотека им. И. А. Крылова ; 
сост. О. В. Шикуля. – Орёл, 2023. – 16 с. 

*** 

3. Бельский, А. Краевич Константин Дмитриевич / А. Бельский // Город 
Орёл : краеведческий словарь / А. Бельский. – Орёл : Труд, 2000. – С. 
76.  

4. Журавлева, Д. В. К. Д. Краевич - известный орловский педагог, физик 
и математик  / Д. В. Журавлева // "МИФ - 2013" с элементами научной 
школы : материалы 1-й Всерос. молодежной науч.-практ. конф. 
Орловского гос. ун-та / М-во образования и науки Рос. Федерации ; 
ФГБОУ ВПО "Орловский гос. ун-т" ; Департамент образования, 
молодеж. политики и спорта Орловской обл. ; Малая Акад. наук 
"Искатель" при доме творчества Заводского р-на г. Орла. - Орел, 
2013. - С. 35-37.  

5. Краевич Константин Дмитриевич // Педагогическая энциклопедия / 
глав. ред. И. А. Каиров и Ф. Н. Петров. – Москва : Советская 
энциклопедия, 1965. – Т. 2. – С. 520-521. 

6. Прудников, В. Е. Константин Дмитриевич Краевич / В. Е. Прудников // 
Русские педагоги-математики XVIII-XIX веков / В. Е. Прудников. – 
Москва : Гос. учебно- издательство Министерства просвещения 
педагогическое РСФСР, 1956. – С. 557-574. 
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Курляндская Галина Борисовна (1912–2012) — заслуженный 
деятель науки РСФСР, доктор филологических наук, профессор, советский 
литературовед, профессор Орловского государственного университета.  

Родилась в Саратове в 1912 
году. В 1930 году Галина, окончив 
девятилетку, поступает в Саратовский 
педагогический институт на факультет 
русского языка и литературы.  

В 1934 г., окончив институт, 
работала преподавателем 
литературы в Саратовском 
педагогическом техникуме. В 1939 г. 
защитила кандидатскую диссертацию 
в Саратовском университете.  

В 1939-1948 годах Галина 
Борисовна работала в Свердловском 
педагогическом институте и 
Уральском университете. В 1948 г. 
перевелась в Казанский университет. 

Первая ее статья "Проблема 
долга в романе И. С. Тургенева 
"Дворянское гнездо" опубликована в 

"Учёных записках Казанского 
университета" (1951, т. 3, кн. 3). С 
этих пор творчество Тургенева 
становится основным предметом 
исследования Курляндской. 

С 1957 г. Курляндская работает 
в Орловском педагогическом 
институте. В январе 1965 г. ею 
защищена в Ленинградском 
университете докторская 
диссертация "Метод и стиль 
Тургенева-романиста", которая в 
1967 г. вышла отдельной книгой. 

Галина Борисовна хорошо 
известна в Орле не только как 
заведующая кафедрой русской 
литературы в педагогическом 

ГГааллииннаа  ББооррииссооввннаа  ККууррлляяннддссккааяя  

 

«Виднейший литературовед России, 

тургеневед, признанный мировым 

сообществом, Заслуженный деятель 

науки РСФСР, Почётный гражданин 

города Орла и обладатель многих 

других титулов Галина Борисовна 

Курляндская с 1957 года на 

протяжении более полувека была 

одним из тех учёных, кто энергично, 

творчески, всей душой и сердцем был 

центром научной мысли в нашем 

городе».   

                      Н.М. Кирилловская 
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институте, но и как пропагандист и научный популяризатор классического 
наследства и советской литературы. Г.Б. Курляндская была членом ученой 
комиссии по литературе при Министерстве просвещения РСФСР, членом 
художественного совета Орловского драматического театра им. И.С. 
Тургенева и совета при музее И.С. Тургенева, руководила методическим 
семинаром учителей города и области. Проводила спецсеминары по 
творчеству Тургенева и социально-психологическому роману, а также курс 
лекций по теории литературы и спецкурс по русскому идеологическому и 
философскому роману. 

Начиная с 1958 г. в Орле под ее руководством проводятся 
межвузовские "Тургеневские чтения". В них принимают участие ученые 
Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Харькова, Одессы, Воронежа, 
Смоленска, Саратова и других городов. 

С 1971 г. по инициативе Курляндской издается республиканский 
"Межвузовский Тургеневский сборник". 

За многолетнюю научную и педагогическую деятельность Галина 
Курляндская в 1981 году была награждена орденом «Дружбы народов», в 
2002 году – Почётной грамотой Минобразования.  

России, а в 1985 году ей присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки РСФСР». 2 августа 2007 года благодарные жители Орла присвоили 
Галине Борисовне звание Почётного гражданина города Орла. 

 Галина Борисовна Курляндская скончалась на 100-м году жизни, в 
2012 году. 

  6 ноября 2012 года в городе Орле открыли мемориальную доску 
учёному-филологу Г.Б. Курляндской у здания учебного корпуса №3 
Орловского государственного университета. 

 

Литература о ней: 

1. Галина Борисовна Курляндская : жизнь в науке : к 90-летию со дня 

рождения / сост. Е. В. Тюхова ; науч. ред. М. В. Антонова. – Орёл : 

ОГУ, 2002. – 57 с.  

2. Костин, В. "Книги - моя жизнь" : Г. Б. Курляндская : библиогр. / 

Администрация г. Орла ; Орл. гос. ун-т ; В. Костин, А. Кузьмина. – 

Орёл : Картуш, 2007. – 177 с. 

*** 

3. Галина Борисовна Курляндская // Писатели Орловского края. XX век : 
хрестоматия / под ред. проф. Е. М. Волкова. – Орёл, 2001. – С. 556.  

4. Дмитрюхина, Л. В. Г. Б. Курляндская и музей И. С. Тургенева / Л. В. 

Дмитрюхина // Тургеневский ежегодник 2013 года / сост. Л. В. 

Дмитрюхина, Л. А. Балыкова. – Орёл, 2014. – С. 199-206. 
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5. Конышев, Е. Н. Курляндская Галина Борисовна / Е. Н. Конышев // 

Писатели Орловского края : биобиблиогр. словарь / под общ. ред. К. 

Д. Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орёл : Приок. кн. изд-во, 1981. – С. 

282-284.  

6. Коробков, В. Тургеневеды / В. Коробков, Л. Тучнин // Орёл. XX век в 

лицах / В. Коробков, Л. Тучнин. – Орёл : Вешние воды, 2000. – С. 156.  

7. Лысенко, А. И. Курляндская Галина Борисовна / А. И. Лысенко // 

Почетные граждане города Орла / А. И. Лысенко. – Орёл : Вешние 

воды, 2008. – С. 185-189.  

*** 

 

8. Козлова, И. Школа Галины Курляндской / И. Козлова // Просторы 

России. – 2001. – 17 окт. – С. 3. 

9. Мар, Е. Она была первой / Е. Мар // Орловская городская газета. – 

2012. – № 43 (27 окт.). – С. 3. 
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Масленникова Людмила Петровна (1939) – педагог, заслуженный 
учитель школы Российской Федерации, отличник народного просвещения, 
учитель-методист, делегат Всероссийского съезда учителей 1987 года.  

Родилась в г. Туле. После семи 
классов общеобразовательной 
школы, поступила в тульское 
педагогическое училище, которое 
окончила с отличием и поступила в 
Орловский пединститут. В 1961 году, 
окончив институт, была направлена 
на работу в Орёл. В совершенстве 
овладев передовой методикой 
преподавания в начальных классах, 
возглавила школу наставников, где 
она уделяла большое внимание 
пропаганде педагогических знаний, 
щедро передавала свой богатый 
практический опыт молодым 
учителям.  

В 1987 г. принимала участие в работе Всероссийского съезда 
учителей, как делегат от педагогов орловской общеобразовательной 
школы. 

С 1989 по 2006 г. 
Масленникова работала 
заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе 
средней школы №38 г. Орла.  

За многолетнюю 
плодотворную педагогическую 
работу Масленникова награждена 
орденами Октябрьской Революции 
и «Знак Почёта». Решением 
Орловского городского Совета 
народных депутатов от 22 декабря 
1989 г. за большой вклад в 
развитие народного образования 
города, плодотворную 
педагогическую деятельность, 
активное участие в воспитательной 
работе среди населения ей 
присвоено звание «Почётный 

ЛЛююддммииллаа  ППееттррооввннаа  ММаассллееннннииккоовваа  

 

«– Я счастливый человек, так как очень 

любила свою работу. Всегда старалась 

прийти гораздо раньше первого звонка, 

чтобы встретить каждого ученика, 

поговорить с ребятами, почувствовать 

их настроение, когото ободрить, когото 

утешить, – говорит Людмила Петровна. – 

Особенно часто вспоминаю наши 

школьные праздники, к которым 

приходилось так долго готовиться и на 

которых дети раскрывали все свои 

таланты. Это было большой радостью». 
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гражданин города Орла». В 1993 г. - звание «Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации». 

С 2007 года находясь на заслуженном отдыхе, продолжала 
участвовать во всех общественных делах города и области. 

 

Литература о ней: 

1. Бельский, А. Масленникова Людмила Петровна / А. Бельский // Город 
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*** 

 

3. Легостаева, Э.  Учительница первая моя / Э. Легостаева // Орловская 

правда. – 2022. – № 83 (3 авг.). – С. 14. 
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Пискунов Сергей Антонович (1940 - 1992) —писатель, учёный, 
общественный деятель, ректор Орловского педагогического института. 

Родился в селе Горки 
Хотынецкого района в крестьянской 
многодетной семье Евдокии Яковлевны 
и репрессированного Антона 
Ефимовича.  Учился в Хотьковской 
средней школе.  

По окончании школы поступил в 
Орловский педагогический институт на 
историко-филологический факультет. 
Любил поэзию, мог часами наизусть 
читать стихи Лермонтова, Есенина или 
Велимира Хлебникова. Как потом писал 
в рассказе об одном из своих героев, 
«ещё в студенческую пору он удивлял 
однокурсников умением увидеть в 
строке стиха или прозаической фразе 
такую образность или дополнительный 
смысловой оттенок, который другие 
почему-то не замечали…»  В 1962 году 

закончил институт, а в 1972 году — 
аспирантуру. 

После окончания института 
Сергей Пискунов начал свой путь в 
литературу. В 1966 году 
опубликованы первые рассказы 
«Здравствуйте», «Однажды в 
апреле», «Белая сирень», «Лунная 
соната» и др. Трудовой стаж 
Сергея Антоновича почти 30 лет. 
Начал работать учителем в 
Должанском районе, работал в 
обкоме комсомола, в 1967 — 1969 
годах избирался его первым 
секретарём. Затем учился в 
Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1970-е был 
заведующим отдела науки и 
учебных заведений Орловского 

ССееррггеейй  ААннттооннооввиичч  ППииссккуунноовв    

 

 «Не умирает на Орловщине хороший 

русский язык с его покойной чистотою, 

просвеченностью, утоляющей 

свежестью и мелодической ясностью. Я 

радостно ловил в пейзажах Пискунова 

золотые тургеневско-бунинские 

отголоски, удивляясь его ненасытной 

взглядчивости во времена года, в 

тончайшие оттенки бедной 

среднерусской природы, во все эти 

сверкания затерянных речек, в наряды 

и песни птиц, в гулы ветров и 

пестроцветие опадающих листьев». 

прозаик Виктор Курбатов 
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обкома партии. В 1981 году Сергея Антоновича перевели на работу в 
аппарат ЦК партии, затем в 1986-1988 гг. — ответственный работник 
Министерства образования СССР; с 1988 года - член Союза писателей 
СССР; В декабре 1988 года вернулся в родной Орёл, назначен ректором 
Орловского педагогического института. Под его руководством вуз стал 
всесоюзным центром учебно-методического объединения по сельской 
малокомплектной школе. Учёный совет разработал программу 
преобразования педагогического института в университет. 

Сергей Пискунов автор трех книг: «Мгновения» (1982), «Утренние 
песни» (1984), «Сама жизнь» (1991).     

Умер 14 октября 1992 года. 
   Памятник (скульптор В. Басарев) на могиле С. А. Пискунова 
открыт в 1993 году в годовщину смерти. 
В школе села Хотьково Шаблыкинского района создан музей 

памяти С. А. Пискунова. 
На здании ОГУ в 1993 году открыта мемориальная доска. Надпись на 

доске: "Пискунов Сергей Антонович. Учёный, писатель, ректор Орловского 
педагогического института". 

 

Литература о нём: 

1. Пискунов, С. А. Звуки памяти : проза, критические статьи, интервью, 

воспоминания / С. А. Пискунов. – Орёл: Вешние воды, 2001. – 418 с. 

– ISBN 5-87295-125-6.    

 

*** 

2. Ашихмина, Е. Н. Село Горки / Е. Н. Ашихмина // Орёл – Орловское 
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Орёл, 2010. – Вып. 6-7. – С. 92-93. 
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Пясецкий Гавриил Михайлович (1838 — 1900) — историк-краевед 
Орловской губернии, магистр богословия, статский советник. 

Родился в многодетной семье 
священника в селе Шатрищи 
(Черниговская губерния). Мальчику 
было 15 лет, когда не стало отца. Из 
десятерых детей Гавриил был 
вторым. Со временем все заботы о 
младших детях легли на его плечи. 
Старшая сестра вышла замуж, но 
вскоре овдовела и с двумя детьми на 
руках тоже нуждалась в помощи. В 10 
лет поступил в Новгород-Северское 
духовное училище, Черниговской 
семинарии, Киевской духовной 
академии, где был одним из лучших 
учеников. 

С 1863 года имея степень 
магистра богословия преподавал в 
духовной семинарии Орла 
гражданскую историю и «связанные с 
ней предметы», в том числе 

географию. «Живо помнятся все его уроки, - вспоминал А. С. Светозаров. 
– Он весьма редко отпускал их; даже болезнь не удерживала его дома…В 
класс он приходил сейчас же после звонка, дорожа каждой минутой 
классного времени…Он рассказывал замечательно просто, живо и 
интересно. Слушая его, мы невольно переносились воображением в 
далёкое историческое прошлое». 

В первые годы жизни в Орле 
Пясецкий начал заниматься 
изучением истории Орловского 
края. Он много работал в архивах 
местных учреждений, изучал труды 
русских историков, записывал 
воспоминания старожилов. И как 
результат в 1865 году увидела свет 
первая большая публикация 
Гавриила Михайловича «Материалы 
для истории Орловского края», а 
всего он опубликовал около 100 
работ. Все Его публикации 

ГГаавврриииилл  ММииххааййллооввиичч  ППяяссееццккиийй  

 

«Живя в Орле, Пясецкий привык к 

городу и полюбил его. Ему, историку, 

нетрудно было обнаружить почти 

полное отсутствие литературы об 

истории края. Этим он занялся и этому 

посвятил свою жизнь» 

(Из воспоминаний Л. В. Пясецкой, 

внучки краеведа.) 
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отличались обстоятельностью, документальной точностью, строго 
научным беспристрастием, занимательностью и живостью изложения. 

В 1874 г. он опубликовал «Исторические очерки города Орла» — 
первую работу, воссоздающую целостную картину развития города с 
момента его основания до второй половины XIX в. Его главный труд, 
законченный уже перед смертью, — «История Орловской епархии и 
описание церквей, приходов и монастырей». 

Труды Гавриила Михайловича и до сегодняшнего дня не потеряли 
своей ценности. 

Умер в Орле; похоронен на Троицком кладбище (могила 
сохранилась). 

  18 октября 1993 года имя Г. М. Пясецкого было присвоено одной 
из улиц Северного района города Орла. 

Его имя присвоено средней школе № 11 города Орла.  
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Устрялов Николай Герасимович (1805-1870) — историк, педагог, 
археограф, профессор русской истории Санкт-Петербургского 
университета. Декан историко-филологического факультета 
Петербургского университета. Автор гимназических учебников истории. 

Родился в селе Богородицком 
Малоархангельского уезда Орловской 
губернии. Его отец, Герасим 
Трифонович Устрялов был 
крепостным управляющим у князя И. 
Б. Куракина.   

В 1816—1820 годах учился в 
Орловской мужской гимназии. В 1821 
году поступил в Санкт-Петербургский 
университет. Первоначально, 
послушав своего гимназического 
учителя, Устрялов выбрал 
математический факультет, но вскоре 
перевёлся на историко-
филологический факультет, который и 
окончил в мае 1824 года 
действительным студентом. 
Благодаря знакомствам 9 июня 1824 
года он поступил на службу в 
канцелярию министра финансов. В 
конце 1827 года Устрялов узнает о 
вакантном месте старшего учителя 

истории в Третьей Санкт-
Петербургской гимназии и проходит 
экзамен. Способного юношу заметил 
статс-секретарь граф Д. Н. Блудов и 
предложил ему разобрать бумаги 
императора  Александра I. Работа с 
архивом императора позволила ему 
ознакомиться с документами, 
которые затем будут использоваться 
им при написании «Русской 
истории». Но сейчас работа с 
документами императора отнимает 
всё время и в результате Николай 

ННииккооллаайй  ГГеерраассииммооввиичч  УУссттрряяллоовв  

 

Свой досуг академик проводил за 
чтением, редкими обедами с близкими 
людьми и игрой в преферанс с 
коллегами Г. Гессом и Г. Шмитом. По 
словам сына, Николай Герасимович 
«принимал всякого, кто к нему 
приходил, весьма радушно и был 
самым гостеприимным хозяином, (…) 
он нисколько не чуждался удобств 
жизни, любил, когда вокруг него 
говорили и смеялись, но сам принимал 
в этом очень мало участия» 

 

 

Портрет Н. Г. Устрялова 

кисти В. А. Тропинина 
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уволился и из гимназии, и из канцелярии. 
В поисках средств к существованию Устрялов решил опубликовать 

свои ранние переводы. Это принесло Устрялову успех и его пригласили 
преподавать в несколько учебных заведений. С этого времени началась 
плодотворная деятельность учёного. В 1830 году Устрялов перевёл и 
издал со своими комментариями работу французского путешественника 
XVI—XVII веков Жака Маржерета «Состояние Российской державы и 
Великого княжества Московского» (1607). В 1831 году он приступает к 
выпуску «Сказаний современников о Димитрии Самозванце», которые 
выходят в пяти томах (1831—1834). В 1833 году увидели свет «Сказания 
князя Курбского» в двух томах. Публикации Устрялова имели успех и были 
впоследствии неоднократно переизданы.  

В 1830 году Устрялов становится лектором российского языка, а 
вскоре и преподавателем всеобщей и русской истории в Петербургском 
университете. В 1836 году защитив диссертационную работу «О системе 
прагматической русской истории» он получает степень доктора истории. 
Диссертация открыла Устрялову двери Академии наук. 

В 1837—1841 годах Устрялов в качестве учебного пособия для 
студентов опубликовал курс своих лекций «Русская история». Позже он 
выпустил дополнение к пособию «Историческое обозрение царствования 
императора Николая I», исправленное самим Императором Николаем I. В 
то же время Устрялов написал ещё два учебника для гимназий и реальных 
училищ. Эти учебники были единственными официальными учебными 
пособиями, по которым учились до 1860-х годов.  

Н.Г. Устрялов являлся членом многих российских и зарубежных 
научных обществ, его научная деятельность отмечена орденами за 
исторические труды. Он состоял в переписке со многими выдающимися 
учёными, писателями, государственными деятелями. 

В 1842 г. получил звание придворного историографа, которое до него 
официально носил Н.М. Карамзин. Устрялов был допущен к секретным 
государственным архивам для работы по истории Петра Великого.  

Все последующие годы вплоть до своей смерти учёный занят своим 
главным трудом: «Историей царствования Петра Великого». Из 
задуманных десяти томов ему удалось выпустить только первые четыре 
тома и том шестой. Пятый том остался нереализованным. Работа в архиве 
предоставила возможность учёному почерпнуть множество значительных 
сведений об эпохе Петра.  

Николай Герасимович умер в Царском Селе 8 июня 1870 г. 
Похоронен учёный в Петербурге на Смоленском православном кладбище, 
рядом с могилой брата Ивана.  

   К сожалению, память в Орле о столь выдающемся человеке, 
сохранилась только на памятнике - надгробие на могиле отца 
Устрялова. Он расположен на Крестительском кладбище рядом с 

кладбищенским храмом, по левую сторону от входа. Это большой 
каменный столб из серо-красного гранита. На ней выбита лаконичная 
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надпись: «под сим камнем погребено тело Герасима Трифоновича 
Устрялова. Родился в 1766 году, скончался 1830 года января 9 дня». 
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Библиотека им. Л. Н. Андреева 

 

302042, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 247 «А» 

 

Время работы: понедельник – пятница: с 11.00 до 19.00, 

суббота, воскресенье: с 10.00 до 18.00. 

Выходной день – вторник 

Последний четверг месяца – санитарный день. 

 

Тел. 8 (4862)72-06-05 

 E-mail: orеl_Lib5@orel-region.ru   

Сайт библиотеки им. Л. Андреева 

 http://bibliotekaandreeva.narod.ru/  

 

Сайт ЦБС города Орла 

 http://www.cbsorel.ru/  
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