
Районная краеведческая 
конференция

«Имена писателей и 
поэтов на карте 

Воронежской области»

МОУ Бобровская СОШ №1



Бобровского района

•Персоналии
•Памятники
•Произведения

Бобров

Хреновое

Коршево



Серебрянский Андрей Порфирьевич
1809 - 1838

    Серебрянский (Сребрянский) Андрей Порфирьевич (1809, 
слобода Бутурлиновка Бобровского уезда Воронежской 
губернии – 3.8.1838, с. Козловка Бобровского уезда 
Воронежской губернии), поэт, художественный критик. Из семьи 
священника. 
    Учился в Воронежской духовной семинарии (1825–1831), 
Московской (1832–1836, с перерывами) и Петербургской 
(1836–38) медико-хирургической академии. Глава литературно-
философского кружка воронежских семинаристов. Сыграл 
большую роль в творческой судьбе А. В. Кольцова, который 
посвятил ему два стихотворения. Первый редактор 
произведений А. В. Кольцова. 
    Автор религиозно-философской поэмы «Бессмертие» (1831), 
лирических стихотворений, статьи «Воронежская новость» 
(1834), «Мысли о музыке» (опубликованных в журнале 
«Московский наблюдатель», 1838, № 5). Песня А. П. 
Серебрянского «Быстры, как волны, дни нашей жизни…» в 
несколько измененном варианте приобрела популярность, 
особенно в студенческой среде. Сборник сочинений А. П. 
Серебрянского «Дни нашей жизни» вышел в Воронеже в 2001 г.



Кольцов Алексей Васильевич
1809 - 1842

Поэт Алексей Васильевич Кольцов родился в Воронеже в семье 
прасола (торговца скотом) [3(15).10.1809–29.10.(10.11)1842].
    С девяти лет Кольцова стали учить грамоте. Минуя приходское 
училище, он поступил в Воронежское уездное училище, курс которого 
так и не закончил. С середины второго класса Кольцов был взят отцом 
из училища для помощи ему в торговых делах. 
    В юношеские годы Кольцов пристрастился к чтению. В 1825 г. он 
познакомился с воронежским книгопродавцем Д. А. Кашкиным, который 
помогал Кольцову советами в чтении и сочинениях. В течение пяти лет 
Кольцов бесплатно пользовался его библиотекой. 
    1837–1842 гг. были временем особенно быстрого поэтического роста 
Кольцова.  Первым читателем, редактором, ценителем творчества поэта 
стал Белинский, он был не только другом, но и идейным наставником. 
Белинский писал, что вместе с напевной лирикой Кольцова в 
литературу «...смело вошли и лапти, и рваные кафтаны, и 
всклокоченные бороды, и старые онучи, и вся эта грязь превратилась у 
него в чистое золото поэзии». (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. 
Т. 9. С. 534).

Ты не пой, соловей,
Под моим окном;
Улети в леса
Моей родины!

Бобров



Афанасьев Александр Николаевич
1826 - 1871

Афанасьев Александр Николаевич (12(24).07.1826–23.10(04.11).1871), 
фольклорист, историк, литературовед, этнограф. Родился в г. Богучаре 
Воронежской губернии в дворянской семье. Детские годы А. Афанасьева 
прошли в г. Боброве, где его отец долгое время служил стряпчим. Окончил 
Воронежскую губернскую гимназию (1844), юридический факультет Московского 
университета (1848). С 1849 г. служил в Московском главном архиве 
Министерства иностранных дел, где в 1856 г. был назначен начальником 
отделения, а вскоре правителем дел состоявшей при архиве Комиссии 
печатания государственных грамот и договоров. В этой должности А. Н. 
Афанасьев состоял до 1862 г., когда из-за причастности к политическому делу 
был уволен со службы. Позднее он занимал мелкие чиновничьи посты. 
    Афанасьев был членом ряда учёных обществ: Общества истории и 
древностей российских при Московском университете (с 1850), Русского 
географического общества (с 1852), Московского археологического общества (с 
1864), Общества любителей российской словесности при Московском 
университете (с 1864). 
    Научно-критическая деятельность Афанасьева начинается в студенческие 
годы. В 1847 г. в журнале «Современник» была напечатана его статья 
«Государственное хозяйство при Петре Великом», отмеченная В. Г. Белинским. 
    В 1850–1854 гг. опубликовано большое число его статей, рецензий и обзоров в 
журналах «Современник», «Отечественные записки». 
    А. Н. Афанасьев печатался в изданиях Московского университета, Академии 
наук, в журналах «Библиотека для чтения», «Филологические записки», 
«Книжный вестник», газете «Московские новости» и др.



Суворин Алексей Сергеевич
1834 - 1912

Суворин (псевдонимы А. Бобровский, В. Марков, А. С. и другие) Алексей 
Сергеевич (11.9.1834, село Коршево Бобровского уезда Воронежской 
губернии – 11.8.1912, Санкт-Петербург.), публицист, драматург, прозаик, 
издатель, библиофил. Отец М. А. Суворина. Из семьи однодворца, 
выслужившегося в офицеры. 
    Окончил Воронежский Михайловский кадетский корпус (1851; позднее 
тепло отзывался о преподавателе П. В. Малыхине). Учитель истории и 
географии Бобровского (с 1854), Воронежского (с 1859) уездных училищ. 
Печатался с 1858 г. Находился в дружеских отношениях с И. С. 
Никитиным. 
Автор многих изданных в Санкт-Петербурге книг, в том числе «Драма 
Конкуренция» ([1860]), «Всякие» (1866, 1909), «Очерки и картинки» (1875), 
«В конце века. Любовь» (1893), «Рассказы» (1913). Наиболее полный 
текст дневника А. С. Суворина опубликован в одноименной книге 
(London; М., 1999). В Воронеже вышла книга воспоминаний о Суворине 
«Телохранитель России» (2001).



Чехов Антон Павлович
1860 - 1904

Чехов Антон Павлович (17.1.1860, г. Таганрог Области Войска Донского 
– 2.7.1904, г. Баденвейлер, Германия, похоронен в Москве), прозаик, 
драматург. Из купеческой семьи. 
    Окончил медицинский факультет Московского университета (1884), 
занимался врачебной практикой и одновременно литературной 
деятельностью (печатался с конца 1870-х годов в юмористических 
журналах под различными псевдонимами). Первая книга, «Сказки 
Мельпомены», вышла в 1884 г. в Москве. Автор многих повестей, 
рассказов, пьес, очерково-публицистической книги «Остров Сахалин». 
Творчество А. П. Чехова оказало значительное влияние на развитие 
русской и мировой литературы.

Повесть «Степь» (картины 
Воронежской природы)
«Степь сбросила с себя 
полутени, улыбнулась и 
засверкала росой»



Толстой Лев Николаевич
1828 - 1910

Толстой Лев Николаевич, граф (28.8.1828, усадьба Ясная Поляна 
Крапивенского уезда Тульской губернии – 7.11.1910, станция 
Астапово Рязано-Уральской железной дороги, похоронен в Ясной 
Поляне), прозаик, драматург, публицист, эстетик, педагог, 
общественный деятель. Печатался с 1852 г. Автор многих 
произведений, вошедших в полное собрание сочинений (М.; Л., 
1928–1958; т. 1-90). 
    В конце марта 1894 г. Лев Николаевич Толстой в сопровождении 
дочери Марии совершил поездку к В. Г. Черткову на хутор Ржевск 
Острогожского уезда Воронежской губернии, где пробыл 6 дней. 
На обратном пути Л. Н. Толстой провел сутки в семействе Г. А. 
Русанова (Воронеж). Здесь он завершил работу над статьей о Ги 
де Мопассане, навестил свою племянницу Е. С. Денисенко. 
Именем Л. Н. Толстого названа улица в Воронеже.

 



Егор Исаев (родился в 1926г.)

Дилогия «Суд памяти»
                «Даль памяти»

Поэмы «Мои осенние поля»
              «Двадцать пятый час»
              «Убил охотник журавля»

Почётный гражданин города 
Боброва



Касаткин М. И. ( родился в 1922 году, в Азовке)

«Деревня русская – Азовка,
Мой корень и моя судьба»
                                       М. Касаткин



Попов Д. И. (родился в 1943 году)

Член союза журналистов России

«Радуга» 1991г.
«Карусель» 1993г.
«Городок на Битюге» 1997 г.
«Жар-птица»1998 г.
«Листопад» 2000 г.
«Пташечка», «Альтаир» 2002г.
Повесть «Високосный год» 
2004г.
«Зеркало» 2005 г.



Попов Д. И. (родился в 1943 году)

Член Союза журналистов России.
Член Всероссийского Союза писателей «Воинское 
содружество»
Дипломант Международной премии «Филантроп»



Скопенко Ю. П. (1940-2009)

… И когда звезда голубая
Улетит, печально звеня,
Это значит – ушёл я в небо,
На земле не ищите меня.
                                         Ю. Скопенко



Поэтический клуб «Дебют»



Поэтический клуб «Дебют»

Наши поэты:
Бухарина А.
Образцова М.
Туркулец Л.
Брынька Е.
Брызгалина А.
Королюк В.
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