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ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступительное слово ректора ГИПУ Я. А. Чиговской-Назаровой

Вступительное слово руководителя центра истории ГИПУ
Е. В. Лихачевой 

Первые выпускники ушли на фронт

Фронтовое поколение (выпускники Глазовского учительского 
института – фронтовики)

Они ушли первыми… (преподаватели Глазовского учительского 
института, призванные на фронт в первые дни войны)

Преподаватели и сотрудники ГГПИ, прошедшие войну 
Ректоры – ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов 

Преподаватели и сотрудники – участники Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов

Ковали победу в тылу (преподаватели и сотрудники – участники 
трудового фронта)

Я родом не из детства, из войны… (преподаватели – дети войны)

Приложение



В преддверии Дня Победы мы вспоминаем своих родных и 
близких, чьи судьбы были неразрывно связаны с Великой 
Отечественной войной. Ратный и трудовой подвиг наших 
предков в годы Великой Отечественной войны позволил 
отстоять право российского народа на мирную и свободную 
жизнь. Нам надо свято хранить память о них, отдавших всё ради 
нашего будущего. Книга памяти ГИПУ – наш малый вклад в 
сохранение этой памяти.

В университетском музее бережно хранят архивные 
документы и фотографии, рассказывающие о военных 

страницах вуза и о ветеранах коллектива, ведут собирательскую и исследовательскую 
работу, занимаются мемориальными проектами.

Итогом этой деятельности к 80-летию Победы стала собственная Книга памяти 
Короленковского университета. В ней собраны максимально полные сведения о 
героях – защитниках Отечества и героях тыла, об их боевых и трудовых подвигах в 
период Великой Отечественной войны, чтобы навечно запомнить имена и лица, 
восстановить частичку истории великой и героической страны и передать эту память 
будущим поколениям. Трогательным открытием стали воспоминания ветеранов 
университета, детство которых пришлось на военные и послевоенные годы. 

Педагог – самая мирная на свете профессия. Но первый выпуск тогда еще 
Глазовского учительского института пришелся на июнь 1941 года. Студенты вуза 
вместе с преподавателями ушли на фронт, сражались, руководили трудовым резервом, 
помогали госпиталю, расположенному в здании вуза. Радостно, что многие из них 
вернулись домой с Победой. Горько, что другие отдали за неё жизнь. 

Горечь утрат не имеет срока давности. В памяти народа эта война навсегда будет 
отзываться бесконечной болью. Все меньше остается наших дорогих ветеранов, тех, 
кто стоял у истоков нравственно-патриотического воспитания многих поколений 
студентов, приобщал их к историческому прошлому Родины, нес чувство гордости за 
подвиг своего народа в Великой Отечественной войне, прививал уважение к 
ветеранам. Наша память навсегда сохранит воспоминания о героическом поколении и 
передаст потомкам уважительное отношение к нашей священной истории. 

Наш долг – сохранить память об ученых, преподавателях и выпускниках, 
ушедших на фронт, тружениках тыла, детях войны. Истории, рассказанные на 
страницах этой книги, показывают истинный дух народа-победителя и дух нашего 
вуза, который проявился в годы Великой Отечественной войны. Пройдут годы и 
десятилетия, и память будет так же жива, и свой вклад в нее, я уверена, внесет и 
университетская Книга памяти.

 

Янина Александровна Чиговская-Назарова, 
ректор Глазовского инженерно-педагогического университета 

имени В. Г. Короленко, почетный гражданин города Глазова, 
депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
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80 лет назад завершилась Великая Отечественная война – 
война великого народа, эхо которой звучит до сих пор. Её 
солдаты и труженики тыла были обычными, простыми 
людьми, на долю которых выпали непосильные и трагические 
испытания, лишения и тяготы военного и послевоенного 
времени. 

История, итоги и последствия войны продолжают 
оказывать определяющее воздействие на воспитание 
подрастающего поколения. Победа в Великой Отечественной 
войне – это великий патриотический подвиг всего народа 

бывшего Советского Союза. 
Прошлое неразрывно связано с настоящим и будущим. Вот почему изучение 

истории Великой Отечественной войны, подвига отцов, братьев, сестер на фронте и 
тружеников трудового фронта в тылу является важнейшей составной частью 
воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за свою 
страну, за тех, кто победил фашизм. 

В центре истории ГИПУ большое внимание уделяют Подвигу Учителя. В 
экспозициях центра представлена в том числе первая страница летописи 
университета, которая пришлась на 1941 год. 27 июня прошел последний 
выпускной экзамен, и первые выпускники вместе с преподавателями ушли на 
фронт, почти все из них погибли или пропали без вести в пекле ожесточенных боев 
начала войны. Оставшиеся в тылу трудились в госпитале, колхозах, на железной 
дороге, ни на минуту не прекращая учебный процесс.

Именно им посвящена Книга памяти ГИПУ.
Не каждый вуз может позволить себе создать Книгу памяти. Автор-

составитель выражает особую благодарность ректору Короленковского 
университета,  почетному гражданину города Глазова, депутату Государственного 
Совета Удмуртской Республики Янине Александровне Чиговской-Назаровой, 
которая поддержала идею создания Книги памяти ГИПУ. 

Значительную помощь в работе над изданием оказали Ольга Андреевна 
Силина, архивариус, и Рузеля Рустемовна Фазлеева, библиотекарь научной 
библиотеки университета. 

Каждая строчка Книги памяти ГИПУ написана для того, чтобы понять, 
почувствовать, поверить, чем была война для советского человека и почему День 
Победы является для россиян самым дорогим днем в году, одновременно днем 
радости и печали, скорбной памяти и великой благодарности. 

 

Екатерина Викторовна Лихачева, 
руководитель центра истории Глазовского инженерно-

педагогического университета имени В. Г. Короленко, 
автор-составитель 
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ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ УШЛИ НА ФРОНТ

АБАШЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1921–1942)
Родился в деревне Абаши Карсовайского района Вотской 

автономной области. 
В 1941 году окончил естественно-географическое отде-

ление Глазовского учительского института и был призван на 
фронт.

Погиб 24 мая 1942 года в бою. Похоронен в деревне 
Коробаново Смоленской области.

АЛЕКСЕЕВ ЕВГЕНИЙ ЕФИМОВИЧ (1922–1944)
Родился в деревне Большое Сазаново Люкского сельско-

го совета Карсовайского района Вотской автономной области. 
В 1939 году окончил Карсовайскую среднюю школу, в 
1941 году естественно-географический отделение Глазовско-
го учительского института. После окончания института 
получил назначение в Слудскую неполную среднюю школу 
Понинского района. 

В июле 1941 года был мобилизован в ряды Красной 
армии Балезинским районным военкоматом. Воевал в звании 
младшего лейтенанта 35-й мотобригады командиром стрел-
кового взвода. 

Погиб 28 июня 1944 года. Похоронен в деревне Липинки 
Брестской области. 

БАЖЕНОВ АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Родился в 1925 году в деревне Касалпи Глазовского 

района Вотской автономной области. 
В 1941 году поступил на физико-математическое отделе-

ние Глазовского учительского института. 
В том же году был призван на фронт Глазовским район-

ным военкоматом. 
Получил звание ефрейтора. Пропал без вести в сентябре 

1943 года.

 

7



БОГДАНОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Родился 23 апреля 1923 года в деревне Полдорай Понин-

ского сельского совета Глазовского района Вотской автоном-
ной области. 

В 1941 году окончил физико-математическое отделение 
Глазовского учительского института. 

В августе 1941 года Глазовским районным военкоматом 
был призван в ряды Красной армии. Окончил курсы Свер-
дловского военно-медицинского института, служил 
фельдшером, командиром санитарного взвода полевого 

госпиталя № 978 в действующей армии на Волховском, Ленинградском, III При-
балтийском, Карельском и II Белорусском фронтах. В апреле 1943 года был ранен, 
после лечения вернулся на фронт.

В 1948 году окончил физико-математический факультет Московского педин-
ститута имени В. И. Ленина, защитил кандидатскую диссертацию. По распределе-
нию Министерства просвещения РСФСР был направлен в УдГПИ. В 1955 году 
избран доцентом кафедры физики Московского всесоюзного энергетического 
института. 

ВЛАДЫКИН ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1913–1943)
Родился в деревне Удмуртские Парзи Глазовского уезда 

Вятской губернии. В 1925 году окончил начальную школу. В 
1926–1927 годах участвовал в ликвидации неграмотности в 
деревнях Глазовского района.

В 1939 году поступил в Ижевский учительский институт, 
в 1941 году перевелся на естественно-географическое отделе-
ние Глазовского учительского института. По окончании 
учебы получил направление в Куреговскую неполную сред-
нюю школу Карсовайского района Удмуртской АССР. 

В этом же году Карсовайским районным военкоматом был призван на фронт. 
В звании гвардии лейтенанта командовал взводом связи 82-й гвардейского стрел-
кового полка 32-й сводной дивизии. 

Погиб 12 сентября 1943 года. Похоронен в станице Крымская Краснодарско-
го края.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

  

Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)

Медаль «За боевые заслуги» (1945 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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ВОРОНЧИХИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Родился в 1915 году в деревне Качкашур Глазовского 

уезда Вятской губернии. В 1927 году окончил Качкашурскую 
начальную школу, в 1931 году – Глазовскую неполную сред-
нюю школу № 1, в 1937 году – Глазовский сельскохозяйствен-
ный техникум, работал зоотехником в селе Кулига Кезского 
района. 

В 1941 году окончил отделение языка и литературы 
Глазовского учительского института. Получил направление в 
Кожильскую неполную среднюю школу Глазовского района. 

В июле 1941 года был мобилизован на фронт. О дальней-
шей судьбе сведений нет.

ГЛАВАТСКИХ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1910 году в деревне Главатских Глазовского 

уезда Вятской губернии. 
В 1941 году окончил естественно-географическое отде-

ление Глазовского учительского института. 
В этом же году был призван на фронт. Служил в должнос-

ти лейтенанта. В декабре 1942 года пропал без вести. О даль-
нейшей судьбе сведений нет.

ГЛАВАТСКИХ КУЗЬМА СТЕПАНОВИЧ
Родился в 1921 году в деревне Липовка Кезского района 

Вотской автономной области. 
В 1941 году окончил физико-математическое отделение 

Глазовского учительского института. В период учебы изби-
рался членом комитета ВЛКСМ, сдал нормы ПВХО. По окон-
чании института получил направление в Парзинскую непол-
ную среднюю школу Глазовского района. 

В 1942 году был призван на фронт. В марте 1943 года 
окончил Ленинградское минометное училище, в звании 

лейтенанта участвовал в боях. Демобилизовался в 1946 году.
В 1946–1953 годах работал учителем в школах № 4 и 6 Глазова, позднее 

инспектором Глазовского районного отдела народного образования.
В 1960 году окончил физико-математический факультет ГГПИ.

   

   

Орден Красной Звезды (1945 г.)
Орден Отечественной войны I степени (1985 г.)
Медаль «За взятие Берлина»
Медаль «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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ДУБРОВИН АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ 
Родился в 1923 году в деревне Покровка Глазовского 

района Вотской автономной области. В 1937 году окончил 
Юкаменскую неполную среднюю школу, в 1938 году – 8 класс 
средней школы № 2 Глазова. 

В 1941 году окончил отделение языка и литературы 
Глазовского учительского института. За время обучения в 
институте сдал нормы ПВХО. После окончания института 
получил направление в Куреговскую неполную среднюю 
школу Карсовайского района. 

22 июня 1941 года добровольцем ушел на фронт. Служил в звании гвардии 
старшего сержанта мотористом авиационного звена управления 15-й гвардейской 
истребительной авиационной Сталинградской краснознаменной имени Богдана 
Хмельницкого дивизии. Подготовил около 900 безаварийных самолетовылетов. 

Погиб.

Актив студентов Глазовского учительского института с преподавателями. 
В первом ряду крайний слева – Кузьма Главатских. Во втором ряду сидят слева 
направо: Евгений Васильевич Сапунцов, зав. кафедрой физики и математики; 

Федор Абрамович Братухин, зам директора; Николай Иванович Королев, директор 
института (1939–1941 гг.). В третьем ряду крайний слева – Алексей Главатских, 

первый председатель профкома студентов. Снимок 1940 года

Орден Красной Звезды (1944 г.)
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ЗАВАЛИН ПЕТР АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1916 году в деревне Лэзя Глазовского уезда Вятской губернии. 
В 1929–1931 годах учился на курсах по подготовке учителей для начальной 

школы при Глазовском педагогическом техникуме, по окончании работал учите-
лем Лэзинской начальной школы. 

В 1934–1936 годах проходил срочную службу в Красной армии. В 1936–1940 
годах работал учителем Мосеевской начальной школы Ярского района, окончил 
Глазовское педагогическое училище. 

В 1940 году поступил на 10-месячные курсы по подготовке учителей для 
начальной средней школы при Глазовском учительском институте. 

22 июня 1941 года был призван на фронт. О дальнейшей судьбе сведений не 
имеется. 

ИБРАГИМОВ ЗАКИРЗЯН КАМАЛЮТДИНОВИЧ 
(1921–1943)

Родился в Глазове, в 1939 году окончил среднюю школу 
№ 3. 

В 1941 году окончил физико-математическое отделение 
Глазовского учительского института. Педагогическую прак-
тику проходил в средней школе № 1 Глазова. Чемпион города 
по лыжным гонкам. Член ВЛКСМ, во время учебы в институ-
те сдал нормы ПВХО, ГТО. Направлен учителем в Палагай-
скую неполную среднюю школу Юкаменского района, летом 

1941 года работал физруком в пионерском лагере. 
Добровольцем вступил в ряды Красной армии. Окончил минометное учили-

ще в Ирбите. Командовал взводом минометчиков в звании лейтенанта. 
Погиб в бою в июле 1943 года. Похоронен в Воронежской области. 
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– Какие молодые, какие красивые ребята! Через три месяца 
они надели шинели. 

Шестеро на снимке – пять парней и одна девушка. Только она и 
 1осталась в живых .

Команда лыжников Глазова, участников республиканских соревнований. Первая слева – 
Галина Головкова, рядом с ней – Закирзян Ибрагимов. Снимок сделан в апреле 1941 года

Стела учащимся и учителям школ, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Установлена 9 мая 1980 года на центральной лестничной площадке 

Детско-юношеского центра (ул. Кирова, 13). Архитектор – Ф. П. Блинов

12

Имя Закирзяна Ибрагимова расположено на стеле учителей и учеников Гла-
зова, ушедших на фронт. 

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 



Из извещения родителям Е. Лысковой о гибели дочери:
Тов. Лыскова до последней минуты жизни стояла на своем 

посту и отражала налет немецкой авиации и погибла как герой 
нашей Родины. Это тяжелая утрата для вас и для нас. Но мы 
отомстим за смерть Жени немецким гадам. Женя похоронена на 
ст. Барышевка.

                                             Командир части Шебалин

1

2
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ИЛЬИНСКИХ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1920–1944)
Родился в селе Курья Красногорского района Вотской авто-

номной области. 
В 1939 году поступил на отделение языка и литературы 

Глазовского учительского института. Сдал нормы ПВХО, ГСО. В 
1940 году, не окончив учебу и прибавив год к возрасту, ушел на 
фронт. Воевал на Ленинградском фронте, на Синявских высотах, 
был ранен в руку с последующей ампутацией, комиссован по 
инвалидности. 

Умер от ран в Глазове 14 февраля 1944 года через 6 дней 
после рождения сына, которого назвали Николаем в честь отца. 

Лидия Николаевна, жена Николая Александровича, тоже выпускница Глазовско-
го учительского института, посвятила жизнь преподаванию русского языка в школе. 
Она автор нескольких сборников рассказов и стихов для детей. 

Сын Николая Александровича и Лидии Николаевны – 
Николай Николаевич Ильинских – доктор биологических наук, 
профессор, руководил кафедрой биологии и генетики медико-
биологического факультета Сибирского медицинского универси-
тета в Томске. Автор более 600 опубликованных научных трудов, 
трижды стипендиат премии Сороса, стипендиат Президента 
России. Награжден почетной грамотой Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации.

Н. Н. Ильинских. Снимок 2020-х годов

ЛЫСКОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА (1921–1943)
Родилась в селе Пудем Ярского района Вотской автоном-

ной области. 
В 1941 году окончила физико-математическое отделение 

Глазовского учительского института. Избиралась комсоргом 
группы, ответственной за культурно-воспитательную дея-
тельность вузовского комитета комсомола. После окончания 
института была направлена в Еловскую неполную среднюю 
школу Пудемского района Удмуртской АССР. 

Узнав о комсомольском призыве девушек в зенитные 
части, одной из первых явилась в районный военкомат. 

Погибла 10 декабря 1943 года на станции Барышевка Киевской области. 
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Орден Отечественной войны I степени (1985 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За победу над Японией»

НИКОЛАЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Родился в 1914 году в деревне Ваебыж Глазовского уезда 

Вятской губернии. Трудовую деятельность начал в 1933 году 
в Карсовайской неполной средней школе Балезинского 
района. 

В 1939 году окончил второй курс физико-математического 
отделения Глазовского учительского института с условием 
сдать государственный экзамен, но в 1940 году был призван в 
ряды Красной армии. 

Прошел всю войну, был ранен, после госпиталя продол-
жил воевать, демобилизовался в 1945 году. 

После окончания войны работал учителем в Карсовайской средней школе 
Глазовского района.

В 1952 году окончил физико-математическое отделение Глазовского учите-
льского института. 

За трудовые успехи был награжден медалью «За трудовое отличие» (1952 г.). 
Евгению Николаевичу присвоено звание «Заслуженный учитель школы Удму-
ртской АССР» (1965 г.).
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ПЕПЕЛЯЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 
Родилась в 1921 году в деревне Ваебыж Глазовского уезда Вятской губернии. 

В 1936 году окончила среднюю школу № 1 Глазова, в 1938 году – школу ясельных 
сестер. 

В 1940 году поступила на 10-месячные курсы по подготовке учителей для 
неполной средней школы при Глазовском учительском институте. 

22 июня 1941 года была призвана на фронт. 
О дальнейшей судьбе сведений не имеется. 

ПОЗДЕЕВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ (1921–1989)
Родился в деревне Верхние Парзи Парзинского сельско-

го совета Глазовского района Вотской автономной области. 
В 1941 году окончил физико-математическое отделение 

Глазовского учительского института, получил направление в 
Куреговскую неполную среднюю школу Глазовского района. 

В 1942 году был призван на фронт. Участвовал в осво-
бождении Украины, Молдавии, Венгрии, Румынии, дошел до 
Австрии. Дважды был контужен, лечился в госпитале. Демо-
билизовался в феврале 1946 года.
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В 1946–1953 годах работал учителем в школах Глазовского района, с 1953 
года – заместитель директора по учебной работе Парзинской средней школы 
Глазовского района. 

В 1961–1964 годах преподавал на кафедре педагогики ГГПИ. В последующие 
годы работал инструктором Глазовского городского отдела народного образова-
ния, учителем математики средней школы № 6 Глазова. 

   

Орден Красной Звезды (1945 г.)

Орден Отечественной войны I степени (1985 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За взятие Будапешта»
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ТЮТИН ГАЗИМЗЯН ЗАКИРОВИЧ (1922–1975)
Родился 22 апреля 1922 года в деревне Гордино Балезин-

ского района Удмуртской АССР. 
Поступил в Глазовский учительский институт, но 15 мая 

1941 года был призван на фронт. Военный летчик, прошел 
всю войну. После ее окончания служил в системе НКВД.

Семья Тютиных. В первом ряду крайний слева Газимзян Закирович Тютин. 
Снимок 1962 года
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Получив вооружение в Горьком, дивизия была переброшена на 
Сталинградский фронт, где шли бои под девизом: «Ни шагу 
назад!» В одном из боев Василию Чупину был дан приказ вернуть 
миномет погибшего минометчика. Под обстрелом врага приказ 
был выполнен. 

После этого случая наши бойцы еще трижды ходили в атаки, 
но силы были неравны. Они даже не успели понять, как оказались в 
окружении, а затем в плену. После долгих пыток и издевательств 
их отправили в Миллерово. Здесь пленные умирали от истощения 
и голода. Никто пленных по фамилии не называл. У всех была 
форма с вышивкой на спине «СУ», что означало «советский 
узник». На ногах были ботинки на деревянной подошве… 

В концлагере Ланг-Вассер Василий Чупин находился с 
генералом Карбышевым. В Штекинском концлагере Василий 
Николаевич чудом выжил, испытав неимоверные условия. 
Кормили очень плохо – на завтрак давали один стакан чая с 50-
граммовым куском хлеба, а на обед – баланду из капусты. Каждый 
день умерших и слабых сжигали в душегубке. А если кому-то из 
пленных удавалось бежать, оставшихся по три дня держали 
голодом и специально натравливали на них собак. 

Потом был еще один лагерь – норвежский «Тронфейн». Чтобы 
пленные не могли сбежать, их на катерах перебросили на остров 
Ездан. Многие думали, что это их последнее пристанище. Но они 
выжили… 

После прохождения госкомиссии Василий Чупин добровольцем 
записался на фронт с японцами, но повоевать не успел, война 
закончилась. 

Как завуч, Василий Николаевич проявлял большую инициативу 
и заботу по улучшению учебно-воспитательной работы в школе. 
Умел выстраивать работу с молодыми кадрами, давал ценные 
советы, очень внимательно наблюдал за каждым молодым 

16

ЧУПИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1922–1994) 
Родился 3 января 1922 года в деревне Сыга Глазовского 

района Вотской автономной области. 
В 1941 году окончил физико-математическое отделение 

Глазовского учительского института. Во время учебы в инсти-
туте избирался комсоргом группы, сдал нормы ГТО. 

17 июля 1941 года был призван в ряды Красной армии, 
окончил Смоленское артиллерийское училище. Командовал 
огневым минометным взводом 229-й стрелковой дивизии. 

Демобилизовавшись, работал учителем физики и заву-
чем Тат. Парзинской и Кочишевской школ Глазовского района 
Удмуртской АССР. 

За профессиональную деятельность был награжден медалью «Ветеран 
труда», значком «Отличник народного просвещения», почетной грамотой Минис-
терства просвещения РСФСР.

В. Н. Чупин. 
Снимок 1970-х годов
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Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

педагогом. Как педагог, он был строгим и требовательным, знал и 
умел преподнести свой предмет ученикам. Его уроки отличались 
насыщенностью: наглядными требованиями, демонстрацией 
опытов, лабораторными занятиями. Часто готовил с ребятами 
приборы для опытов по физике к следующим урокам, 
организовывал и проводил занятия физико-математического 
кружка. Одним из его увлечений была музыка, участвовал в 
художественной самодеятельности колхоза, играл на гитаре, 

 3баяне, струнных инструментах, был участником оркестра .

1

2

3

  Деветьяров, К. З. Не уходят в отставку комсорги : записки секретаря райкома 
комсомола военных лет / К. З. Деветьяров. – Устинов : Удмуртия, 1986. – 112 с.

  Беляев, В. В. Высшее педагогическое образование в Глазове / В. В. Беляев, 
В. А. Сыркин. – Глазов : Издательство Глазовского государственного педагогичес-
кого института, 1999. – 346 с. 

  Баженова, Г. Василий Чупин прошел через фашистский ад и сумел остаться 
человеком / Г. Баженова. – Текст : непосредственный // Красное знамя. – 2015. – 
14 мая.
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ФРОНТОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

АГАФОДОРОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (1923–2003) 
Родился 4 декабря 1923 года в селе Арбузов-Баран 

Билярского района Татарской АССР. 
Мобилизован Билярским РВК. Воевал на Западном, 

позднее на II Белорусском фронте в составе 1482-го зенитно-
артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии, командир 
орудия, младший сержант.

В 1949 году окончил физико-математическое отделение 
Глазовского учительского института, в 1955 году – заочно 
УдГПИ. 

В 1956–1977 годах – директор средней школы № 1, 
директор школы-интерната № 2 Глазова Удмуртской АССР, в 1977–1981 годах 
заведовал Глазовским городским отделом народного образования, с 1981 года до 
выхода на заслуженный отдых – директор средней школы № 5 Глазова. 

Неоднократно избирался депутатом городского Совета народных депутатов. 
За многолетнюю профессиональную деятельность присвоено звание «Заслу-

женный учитель школы Удмуртской АССР», награжден значком «Отличник 
народного просвещения».
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Н. Д. Агафодоров. Снимок 1940-х годов

(выпускники Глазовского учительского института – фронтовики)



ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

Урок ведет Н. Д. Агафодоров. Снимок 1960-х годов

Биография начиналась, как и у многих юношей, родившихся в 
1923 году, школьным звонком на выпускном вечере, возвестившим 
об окончании школы и о начале долгой и жестокой войны. После 
нескольких отказов на мою просьбу отправить добровольцем на 
фронт военкомат, наконец, дал согласие. 

Свой солдатский путь начал в ноябре 41-го в деревне Дербыш-
ки под Казанью, где формировалась 146-я стрелковая дивизия. В 
феврале 1942 года она стояла уже на военных рубежах в Тульской 
области. Но батарея, в которой я служил наводчиком, прибыла 
туда раньше, чем были доставлены пушки. Поэтому из комсо-
мольцев-добровольцев сформировали разведроту. 

Не забыть мне бой, когда надо было перекрыть движение 
немецких войск по Варшавскому шоссе в Смоленской области: из 
284 человек в живых осталось только семеро. И когда в мае 
прибыл в свою 103-ю зенитную батарею, ждал меня мешок писем. 
А в это время в родную деревню пришла на меня похоронка. К 
счастью, она не дошла до семьи. Об этом узнал, уже будучи в 
Польше, когда встретил там состав с девушками, которые ехали 
на фронт. В нем оказалась одноклассница, до этого работавшая 
на почте. Она очень удивилась, увидев меня живым, и тогда 
рассказала, что не смогла отдать матери похоронку.

Закончил войну на Одере, затем еще прослужил два года на 
Сахалине и демобилизовался. Сразу же поступил в Глазовский 
учительский институт. Повезло мне – в живых остался. Ведь 
немногим юношам моего года рождения удалось вернуться 

  1живыми с той войны .
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Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)

Медаль «За отвагу» (1945 г.)

Медаль «За боевые заслуги»

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За взятие Кенигсберга»

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

АГАФОНОВА РАИСА СЕРГЕЕВНА (1925–2020)
Родилась 19 сентября 1925 года в Глазове Удмуртской 

АССР. 
В 1942 году окончила 9 классов средней школы № 3 

Глазова, в мае этого же года добровольно записалась на курсы 
радистов при II Ленинградском пехотном училище, эвакуиро-
ванном в Глазов. Окончила его, работала консультантом по 
связи в одном из батальонов училища. До декабря 1943 года 
проходила службу радисткой в 3-й отдельной бригаде проти-
вовоздушной обороны, с января по март 1944 года командова-

ла отделением связи запасного стрелкового полка. С марта 1944 года и до оконча-
ния войны выполняла обязанности старшей телефонистки и комсорга части 
отдельного батальона войск воздушного наблюдения, оповещения и связи ВНОС. 
Принимала участие в боях при отражении налетов немецкой авиации в районах 
городов Проскуров Хмельницкой области и Тернополь Украинской ССР. Демоби-
лизовалась в звании младшего сержанта. 

…В нашей группе было 10 фронтовиков, в том числе две 
девушки – я и Вера Поздеева. В то трудное, голодное время мы 
чувствовали себя счастливыми людьми и свято верили в светлое 
будущее той страны, за которое воевали. Не только учились с 
огромным желанием,  но и  увл екались литературой, 
самодеятельностью, спортом. Я посещала драмкружок, 
которым руководил артист Глазовского драмтеатра, играла 
ведущие роли. На 2-м курсе меня избрали секретарем 
институтского комитета ВЛКСМ, и забот намного 
прибавилось. Когда я пошла учиться в институт, у меня совсем не 
было гражданской одежды. Шинель я перешила в пальто, а 
гимнастерку и кирзовые сапоги не переделаешь. Поэтому очень 
обрадовалась платью из искусственного шелка, которым 
студенческий профком меня поощрил как отличницу и 
фронтовичку. Хотя у него был один недостаток: стоило в нем 
попасть под дождь, оно сразу становилось «деревянным». Но 
потом отходило. Я им очень дорожила, ибо другого наряда для 

 2торжественных случаев у меня не было .
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Р. С. Агафонова. Снимок 2010 года

В 1948 году с отличием окончила историческое отделение Глазовского учите-
льского института, работала инструктором Глазовского райкома партии, три года 
жила и работала в Средней Азии. Вернулась в Глазов, работала в артели 
«Металлпром». 

В 1958–1975 годах – учитель истории, зам. директора по учебно-
воспитательной работе средней школы № 6 Глазова. Заочно училась и с красным 
дипломом окончила УдГПИ. С 1975 года сначала по совместительству, а послед-
ние три года до выхода на заслуженный отдых на постоянной основе преподавала 
историю в Глазовском профессиональном техническом училище № 24. 

За многолетний и добросовестный педагогический труд награждена медалью 
«Ветеран труда», почетными грамотами и благодарностями. 
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Я родилась в Глазове. Когда началась война, только закончила 8 
классов. В этот день в городском саду был митинг, многие глазов-
чане записывались добровольно в ряды Красной армии. Мне 
предстояло еще учиться. Этот первый военный год был нелег-
ким. В город эвакуировали несколько предприятий, с ними прибы-
ли семьи. Мы, школьники, работали в колхозах на уборке сена и 
зерновых. 

После окончания 9 класса я поступила на курсы радистов при 
2-м военно-пехотном училище, которое было к нам эвакуировано 
из Ленинграда. Нас готовили для Москвы. Но после тяжелых боев 
фронт от столицы продвинулся на запад, и курсантов оставили 
при училище. Я вела занятия по связи во 2 батальоне. В июне 43-го 
добровольно записалась в армию. Наша часть формировалась в 
Ижевске, но я заболела и отстала. Попала в запасной женский 
стрелковый полк, который находился в Калининской области. 
Вот тогда я увидела, что такое «новый порядок», который 
немцы установили на временно оккупированной территории. 
Люди жили в землянках и подвалах, а от домов остались одни 



ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

трубы. Мы устроились в бараках, которые сохранились еще от 
строительства Беломоро-Балтийского канала.

Я попала на батарею 45-миллиметровых пушек командиром 
отделения связи. В начале 44-го года нас, девчат, вывезли под 
Ярославль, там изучали тип и марки всех самолетов. Вскоре нас 
отправили на юг. Под Киевом пережили сильный налет фашистов 
на железнодорожную станцию Дарница. Ужас этого пожара 
остался на всю жизнь. Ехали мы в теплушках 40 суток. Место 
нашего назначения оказалось в районе Ровно – Винница. Наш 
отдельный 86-й батальон воздушного наблюдения, оповещения и 
связи (четыре роты) растянулся на 400 километров с севера на юг. 
Мы дежурили круглосуточно, наблюдая за авиацией противника. 
Командный пункт нашей роты принимал донесения с постов и 
передавал их в штаб дивизии ПВО, зенитчикам, на аэродром и на 
другие военные объекты. Мне присвоили звание младшего сержан-
та, я стала командиром отделения связи и освобожденным комсор-
гом роты. Конечно, нам, девчонкам, было страшно, когда бомбили 
сутками, особенно доставалось от бандитов-националистов. Они 
надевали форму советских офицеров, представлялись партизана-
ми, подходили к дежурной на посту и заводили разговор о том, что 
ищут землячек. Нередко, потеряв бдительность, девушки платили 
своей жизнью. Особенно тяжело было 1 и 2 роте, которые находи-
лись на территории Западной Украины.

А когда выдавалось свободное время, мы пели и танцевали, 
мечтали о доме, большой любви – молодость брала свое.

Никогда не изгладится из памяти День Победы. О том, что 
закончилась война, узнали ночью. И тут уже было не до сна: мы 
смеялись и плакали. Этот праздник так и остался для меня самым 
ярким, самым радостным. Всю жизнь я была среди людей, и, выйдя 
на отдых, много лет работала в городском совете ветеранов. Все, 
что знала и умела, с желанием передавала молодежи. Сегодня по 
состоянию здоровья не могу уже заниматься этим, но радуюсь и 
горжусь тем, когда вижу, что есть еще люди, которые бескорыс-
тно занимаются патриотическим воспитанием молодых. Ведь они 

 3наша смена .

Орден Отечественной войны II степени

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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БАРЫШНИКОВ СЕРАФИМ НИКОЛАЕВИЧ 
Родился в 1911 году в деревне Байдалино Юкаменской 

волости Глазовского уезда Вятской губернии. 
В 1931 году окончил курсы по подготовке учителей 

начальной школы при Глазовском педагогическом техникуме, 
работал завучем Байдалинской неполной средней школы. В 
1933–1935 годах проходил срочную службу в Красной армии, 
окончил полковую школу младших командиров. После армии 
работал учителем, мастером-ткачом. 



БЕРДОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ (1924–1999)
Родился в поселке Валамаз Красногорского района 

Вотской автономной области. 
На фронт был призван в сентябре 1942 года Красногор-

ским РВК. Воевал на Ленинградском, I Белорусском фронтах. 
В 1942–1943 годах учился в школе оружия в Кронштдате, в 
1943–1945 годах – красноармеец 268-й стрелковой дивизии, 
наводчик, начальник вычислительной команды 318-й гвардии 
Ленинского полка. В 1943 году был ранен, лечился в госпита-
ле. Демобилизовался в 1945 году. 

Гвардии сержант Бердов в боях по прорыву вражеской оборо-
ны и дальнейшем наступлении на Берлин проявил себя смелым, 
мужественным и инициативным младшим командиром. Так, при 
привязке боевых порядков 28 апреля 1945 года произвел засечку 
минометных точек противника, которые впоследствии были 
подавлены. 30 апреля 1945 года под вражеским обстрелом вместе 
с подчиненными обеспечил быстрое и точное определение коорди-
нат для огня минометов Красной армии. При следовании в часть 
на отделение гвардии сержанта Бердова напала группа немецких 
автоматчиков в количестве 7 человек. В завязавшейся перестрел-
ке были убиты 4 немецких солдата, трое взяты в плен и доставле-

  4ны в штаб полка .

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

Орден Красной Звезды (1943 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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В 1940–1941 годах учился в Глазовском учительском институте на курсах по 
подготовке учителей неполной средней школы. 

В июле 1941 года Глазовским РВК был мобилизован в ряды Красной армии, 
окончил военно-политическое училище в Свердловске. Воевал политруком 131-й 
отдельной стрелковой бригады, комиссаром батальона. В 1943–1944 годах 
обучался в офицерской школе в Кировограде, в 1944–1946 годах – командир бата-
реи в Войске Польском. Демобилизовался в 1946 году в звании старшего лейте-
нанта по инвалидности. 

После демобилизации работал директором и учителем географии Байдалин-
ской начальной средней школы. В 1948 году с отличием окончил естественно-
географическое отделение Глазовского учительского института. 



Орден Красной Звезды (1945 г.)

Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)

Медаль «За взятие Берлина»

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За оборону Ленинграда»

Медаль «За отвагу» (1945 г.)

Медаль Жукова

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

9 Мая. На трибуне в центре – Вячеслав Георгиевич Бердов. 
Снимок 1980-х годов

В 1948 году окончил отделение русского языка и литературы Глазовского 
учительского института. 

Работал учителем в Валамазской средней школе. В 1956 году был избран 
вторым секретарем Красногорского райкома КПСС. В 1957 году окончил УдГПИ, 
работал председателем исполкома Красногорского, Балезинского Советов народ-
ных депутатов. В 1969–1986 годах – первый секретарь Киясовского райкома 
КПСС. Депутат Верховного Совета Удмуртской АССР 8–11-го созывов, депутат 
Киясовского районного Совета народных депутатов. 

Почетный гражданин Киясовского района (1999 г.). 
За многолетнюю профессиональную деятельность награжден двумя ордена-

ми Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». 
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ВЛАДЫКИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1916–2000) 
Родился в деревне Палагай Юкаменского уезда Вятской 

губернии. 
В 1934 году окончил педагогические курсы по подготов-

ке учителей неполной средней школы при Глазовском педаго-
гическом техникуме, работал учителем географии Пышкет-
ской неполной средней школы Юкаменского района. 

В 1939 году Юкаменским РВК был призван в ряды Крас-
ной армии. Прошел всю войну.

В 1949 году с отличием окончил естественно-
географическое отделение Глазовского учительского института. Работал директо-
ром Кельдыковской неполной средней школы Глазовского района, в 1962–1966 
годах – в Палагинской средней школе. 

За заслуги на педагогическом поприще присвоено звание «Заслуженный 
учитель школы Удмуртской АССР» (1958 г.).

Вступил на службу в Советскую армию 25 ноября 1939 года.

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

Выписки из копии документа из Центрального архива Министерства обороны РФ 
(г. Подольск Московской области) 

«Послужной список гвардии капитана в отставке Владыкина Алексея Андреевича»:
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Уволен в запас по ранению со званием «капитан».
Юкаменский райвоенком майор п/п Тамонько 

Зав. архивохранилищем В. Сенько



Два ордена Красной Звезды (1943 г., 1944 г.)

Орден Боевого Красного Знамени (1945 г.)

Орден Отечественной войны II степени (1945 г.) 

и I степени (1985 г.)

Медаль «За боевые заслуги» (1944 г.)

Медаль «За оборону Москвы»

Медаль «За взятие Берлина»

Медаль «За освобождение Варшавы»

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

ВЛАДЫКИН ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ 
Родился 27 сентября 1924 года в деревне Байран Юка-

менского района Вотской автономной области. 
В 1940 году, окончив Юкаменскую среднюю школу, 

поступил на естественно-географическое отделение Глазов-
ского учительского института. 

В 1942 году был призван в ряды РККА, окончил II Ленин-
градское военно-пехотное училище. В мае 1943 года был 
направлен на Брянский фронт командиром стрелкового взвода. 

Воевал в звании старшего лейтенанта командиром стрел-
ковой автоматной роты на I Украинском и Ленинградском фронтах, участвовал в 
Орловско-Курской битве, в форсировании реки Днепр и взятии Киева, в штурме 
укреплённых линий Маннергейма на Карельском перешейке, в морском десанте 
на Моонзундские острова в Прибалтике. В 1945 году в звании старшего лейтенан-
та направлен в 220-й Эстонский запасной полк командиром роты. Демобилизован 
в 1946 году. 

В 1949 году с отличием окончил естественно-географическое отделение 
Глазовского учительского института. 

Работал учителем географии, в 1970–1973 годах – директором Юкаменской 
средней школы. 

Участник военного парада в честь 60-летия Победы в Москве. 
Председатель Юкаменского районного общества ветеранов. 
Почётный гражданин Юкаменского района (2004 г.). 

Если задуматься с позиции сегодняшнего мирного дня о тех 
грозных военных годах, порой диву даешься: откуда же бралось в 
людях столько патриотизма, физической и духовной силы, пре-
данности своей Родине и народу, что они, порой плохо одетые, 
слабо вооруженные, шли на врага, на верную смерть, чтобы через 
трупы первых одолеть врага вторым, а не вторым так третьим, 
четвертым, но одолеть!
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ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

Мне, как командиру стрелкового взвода, а затем стрелковой 
роты, 19–20-летнему молодому офицеру, на всю жизнь запомнил-
ся тот подвиг наших солдат – вчерашних рабочих, колхозников, 
студентов, учащихся, которые, переодевшись в солдатские 
шинели, но не успев в достаточной мере получить военной выучки, 

 5оказались на фронте, на огненном рубеже войны .

Два ордена Красной Звезды

Орден Отечественной войны I степени (1985 г.)

Медаль «За отвагу» (1943 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Г. С. Владыкин. Снимок 1990-х годов

ВОЛКОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Родился в 1912 году в деревне Котегово Балезинской 

волости Глазовского уезда Вятской губернии. 
В 1933 году окончил Глазовский педагогический техни-

кум, работал в Юкаменской средней школе. В 1934–1940 
годах – учитель биологии, директор Дебинской средней 
школы в Красногорском районе Удмуртской АССР. 

В октябре 1940 года был призван в ряды Красной армии. 
В 1942 году окончил артиллерийское училище в Ворошилове. 
В 1942–1945 годах в звании лейтенанта командовал взводом 

батареи полевой армии 316-го стрелкового полка 187-й стрелковой дивизии. 
Участвовал в боях против Японии. 

После демобилизации в марте 1946 года вернулся на прежнее место работы. 
В 1951 году окончил естественно-географическое отделение Глазовского 

учительского института. 
За многолетнюю профессиональную деятельность было присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР» (1957 г.).

Был хороший учительский коллектив, бессменным директором 
которого работал Григорий Петрович Волков... Его нет уже в 
живых, но все помнят хорошего, всеми уважаемого человека. …А 
он, конечно, был на фронте, вернулся в свою школу и преподавал 
географию. Был он выдержанным, спокойным, уравновешенным. 
Никогда ни на кого не кричал, никого не унижал. Таким был в 
отношениях с учителями, учениками и их родителями. Его жена 
Дарья Ивановна работала учительницей в начальных классах. 
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Супруги вырастили пятерых детей: четырех сыновей и дочь. Все 
они хорошо учились, отличались примерным поведением и в 
дальнейшем получили высшее образование. Сын Николай и дочь 
Нина работали в этой же школе…

Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
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ВОЛКОВ КОНСТАНТИН ФЕДОТОВИЧ 
Родился в 1913 году в деревне Котегово Балезинской 

волости Глазовского уезда Вятской губернии. 
В 1935–1937 годах проходил срочную службу в Красной 

армии. 
В 1941 году окончил курсы по подготовке учителей 

неполной средней школы естественно-географического 
отделения Глазовского учительского института. 

Работал директором в Котеговской неполной средней 
школе. 

В декабре 1942 года Понинским РВК был призван на фронт. Войну закончил в 
Германии, демобилизовался в звании капитана в декабре 1945 года по инвалид-
ности. 

В 1951 году окончил естественно-географическое отделение Глазовского 
учительского института. 
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Начинал войну в Новгородской области в болотах реки Ловать 
под Старой Руссой и кончил ее на косе Фриш-Нерунг в 
Балтийском море. В боевых операциях был семь раз ранен. Первое 
тяжелое ранение получил в I Ударной армии Северо-Западного 
фронта на болотах реки Ловать в 1943 году. А после лечения в 
Магнитогорске был направлен на 2-й Украинский фронт под 
Харьков в 5-ю танковую армию. Затем вновь последовали ранения, 
и после лечения я встал в строй. Подробнее хочу рассказать о 
нашем наступлении на Восточную Пруссию, в самом конце войны.

Дело было в начале января 1945 года. Пополняя свои 
подразделения личным составом и запасами боеприпасов, мы 
стояли в обороне с задачей отбивать контратаки фашистов. 14 
января началось общее наступление на логово врага. Мощное 
оборонительное укрепление врага было сломлено под мощными 
ударами с воздуха нашими артиллерией и танками. 7 января мы 
достигли границы Восточной Пруссии и двинулись дальше...

В конце января я был назначен начальником штаба батальона. 
К тому времени силы батальона ослабли, осталось всего 18 
бойцов и ни одного офицера. И все же мы старались выбить 
немцев из занятой ими обороны. Несколько раз атаковали. В 
одном из боев меня прошило вражеской пулеметной очередью, но, 
на мое счастье, задело только мягкие ткани грудной клетки… 
Пришлось ждать рассвета, когда должно было подойти наше 
подкрепление. Дождавшись его, мы переправились на косу Фриш-
Нерунг и пошли на последний штурм врага. В бою меня тяжело 
ранило. Это было 4 мая 1945 года, а 9 мая мы встретили День 
Победы со слезами на глазах в дороге на «большую землю». И 

 7только в ноябре, в госпитале, для меня закончилась война .

Один бой на фронте
Об армии мечтал я с детства. И вот в 1935 году призвали меня 

на службу в кавалерийскую дивизию, которая стала для меня 
большой школой. С первых дней войны был назначен командиром 
учебного пункта в Золотарях, а также возглавил комиссию по 
отправке коней в Красную армию. Но сердце рвалось на фронт. В 
декабре 42-го после окончания военного училища в составе 380-й 
стрелковой дивизии направили защищать подступы к городу на 
Неве. Дивизия действовала в районе Великих Лук. Гитлеровцы 
считали его важным стратегическим пунктом и крепко 
обороняли. Наши войска готовились здесь нанести удар. 
Приближался день Красной армии. В каждом подразделении 
велась подготовка к празднику, готовили «подарки» немцам. 
Желание это усилилось после того, как накануне фашистские 
стервятники сбросили на наш передний край бомбы, и мы 
недосчитались многих наших товарищей. Вечером того же дня в 
нашем подразделении прошло партийное собрание, которое 
единодушно решило: отомстить за смерть наших бойцов.

Перед подразделением была поставлена задача – провести 
разведку боем, выявить важные огневые точки противника для 
нанесения ему удара. На рассвете 23 февраля 1943 года временно 
царившую тишину леса в районе деревни Пустошка разбудило 
стрекотание пулеметов, автоматов и винтовок. Затем 
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присоединились артиллерийские залпы. Стрелковый взвод, 
которым я командовал, атаковал неприятеля в лоб. Бой был 
жарким, но мы выполнили боевой приказ. Сотни фашистов в тот 
день нашли свою смерть. Тогда я был тяжело ранен и почти 
полсуток окровавленный и обессиленный пролежал в снегу. Из-за 
прострела местности санитары смогли подобрать раненых, 
только когда начало темнеть. Наши жертвы не были напрасны: 
фашисты были разгромлены под Великими Луками, которые они 
считали неприступной опорой на пути к Ленинграду. А дни 
Советской армии я отмечал и в последующие годы войны: 
в 1944-м – под Кривым Рогом и в 1945-м – в Восточной Пруссии.

В декабре 44-го после очередного ранения и лечения вернулся в 
свою часть и был назначен командиром роты. Бои шли на границе 
Польши и Восточной Пруссии. Во всем чувствовалась крепкая 
подготовка к новому наступлению. Немецкие оборонительные 
рубежи были от нас в 250–300 метрах. Враг тоже укреплял свои 
позиции. Геббельсовская пропаганда вела психологические атаки, 
стращая нас новым секретным оружием. Но напрасно пугали 
фашисты. 14 января по условному сигналу началась 
артподготовка. Более часа стоял гул от взрывов снарядов. 
Потом через траншеи пошли танки, а за ними поднялась в атаку 
пехота. Оборона противника была прорвана, в течение трех дней 
освободили польские прилегающие земли и пересекли границу 
Восточной Пруссии. Секретного оружия не было. Окрыленные 
успехом, мы продолжали наступление, и уже каждый мечтал о 
скором дне окончания войны. Правда, мне не пришлось 
участвовать в самых последних боях – в конце войны снова был 

 8ранен. Без меня мои товарищи штурмом брали Кенигсберг .
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Орден Отечественной войны I и II степени (1944 г.)

Орден Боевого Красного Знамени (1945 г.)

Медаль «За взятие Кенигсберга»

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

ГРАЧЕВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ 
Родился в 1924 году в деревне Старая Гыя Кулигинского 

района Вотской автономной области. 
В 1941 году окончил среднюю школу № 2 Глазова Удму-

ртской АССР, работал инструктором Глазовского отделения 
Сельхозбанка. 

В мае 1942 года был призван на фронт. В звании гвардии 
младшего сержанта в должности командира орудия первого 
дивизиона 85-го гвардейского минометного Краснознаменного 
полка сражался на Воронежском, Юго-Западном, Донском, 

Брянском, I и II Прибалтийских фронтах. Демобилизовался в марте 1947 года. 
В 1947–1949 годах работал вторым секретарем Глазовского райкома комсомола. 
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В 1951 году окончил историческое отделение Глазовского учительского 
института. 

В 1950–1960-е годы – председатель Глазовского городского исполнительного 
комитета. 

За многолетнюю профессиональную деятельность  награжден почетной 
грамотой Удмуртского обкома ВЛКСМ. 

Орден Славы III степени (1943 г.)

Медаль «За боевые заслуги» (1943 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

ЕЛЬЦОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ (1918–2000)
Родился 22 октября 1918 года в деревне Дзякино Глазов-

ского района в многодетной семье, где было 12 детей. 
В 1938 году окончил 10-месячные курсы при Молотов-

ском государственном педагогическом институте по подго-
товке учителей для семилетних школ. Заочно поступил на 
географический факультет этого же института, но в 1942 году 
был мобилизован в армию. 

На фронте был наводчиком и командиром отдельного 
истребительно-противотанкового артдивизиона 36-й стрел-
ковой бригады. В марте 1944 года был ранен. Нашла его соба-

ка. Лечился в госпитале в Смоленске, в Павлов-Посаде в эвакогоспитале № 2894. 
С июля 1944 по октябрь 1945 года снова был на фронте. В одном из боев его орудие 
подбило 10 танков. 

В 1945 году работал учителем географии Уканской средней школы Ярского 
района Удмуртской АССР, в 1945–1946 годах – инспектором Ярского районного 
отдела народного образования. В 1946 году – слушатель областной партийной 
школы Удмуртского обкома ВКП(б), в 1946–1950 годах – зав. парткабинетом 
Юкаменского райкома ВКП(б), в 1950–1954 годах – зав. отделом агитации и про-
паганды Селтинского райкома ВКП(б), в 1955–1956 годах – учитель географии 
Киринской семилетней школы. 

В 1956–1976 годах руководил Куреговской семилетней (затем – средней) 
школой. 

В 1966 году окончил отделение педагогики и методики начального обучения 
Глазовского педагогического института. 

В 1978–1980 годах – воспитатель Куреговского пришкольного интерната. 



В течение 30 лет читал лекции от общества «Знание», в 1957–1979 годах 
избирался депутатом Куреговского сельсовета, в 1968–1985 годах – членом пар-
ткома колхоза «Знамя». 

Почётный гражданин Балезинского района (1982 г.). 
За многолетнюю профессиональную деятельность  награжден почётными 

грамотами Министерства просвещения Удмуртской АССР (1965 г.), Министерства 
просвещения РСФСР и республиканского комитета профсоюзов (1959 г., 1965 г.).
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Орден «Красной звезды»

Орден Отечественной войны I степени

Медаль «За отвагу»

ЖУЙКОВ ГЕННАДИЙ ФИЛИППОВИЧ (1919–1997)
Родился 6 мая 1919 года в деревне Озегвай Глазовского 

уезда Вятской губернии. 
В 1939 году Тыловайским РВК был призван в ряды Крас-

ной армии. В 1940 году окончил полковую школу, в 1941 году 
Томское артиллерийской училище. Воевал командиром взво-
да минометной 76-й батареи 377-й стрелковой дивизии. О 
боевых подвигах Г. Ф. Жуйкова не раз писали во фронтовой 
газете «Знамя». Был ранен. Демобилизовался в 1944 году в 
должности начальника артиллерии стрелкового полка. 

В 1944–1945 годах работал в Глазовском учительском 
институте зав. кафедрой военного дела. 

В 1949 году окончил историческое отделение Глазовского учительского 
института, позже заочно УдГПИ. 

Работал преподавателем Глазовского совхозтехникума, директором 
Азамаевской неполной средней школы в Глазовском районе. В 1953–1964 годах 
возглавлял районный отдел народного образования. В 1962–1970-х годах управ-
лял объединенным Красногорским, Юкаменским и Ярским районным отделом 
народного образования. Позднее более 10 лет работал директором Сыгинской 
средней школы. 

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», значком «Отличник народного просвещения», ему присвоено 
звание «Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР».
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Орден Отечественной войны I степени (1985 г.)

Медаль «За отвагу» (1942 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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КАСАТКИНА АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА (1924–2001)
Родилась 15 февраля 1924 года в деревне Липово Бале-

зинского района Вотской автономной области. 
В 1942 году окончила Глазовское педагогическое учили-

ще, работала учителем в Понинской средней школе Глазов-
ского района Удмуртской АССР. 

В ноябре 1942 года Понинским РВК была мобилизована 
в Красную армию, проходила обучение в Рязанском пехотном 
училище. В 1942–1944 годах командовала отделением 1-го 
женского запасного стрелкового полка, в мае–октябре 1944 

года – курсантка Ленинградского военного училища связи. До 1945 года – радио-
телеграфистка 409-го артиллерийского полка 131-й стрелковой дивизии действу-
ющей армии Ленинградского фронта. Демобилизовалась 4 декабря 1945 года. 

В 1948 году окончила отделение русского языка и литературы Глазовского 
учительского института, в 1956 году – факультет русского языка и литературы 
Глазовского педагогического института. 

Работала воспитателем детского сада, учителем русского языка и литерату-
ры, директором Сыгинской средней школы, инспектором школ Глазовского 
районного отдела народного образования. В 1975–1999 годах – воспитатель сред-
ней школы № 1 Глазова. 

За многолетнюю профессиональную деятельность была награждена значком 
«Отличник народного просвещения», почетными грамотами.
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Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)

Медаль «За боевые заслуги» (1945 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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А. П. Касаткина. 
Снимок 2000-х годов
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КОПЫТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Родился в 1924 году в деревне Санниково Можгинского 

района Вотской автономной области. В 1940 году окончил 
Можгинскую среднюю школу.

В 1941 году прошел курсы подготовки учителей непол-
ной средней школы исторического отделения Глазовского 
учительского института, работал учителем. 

В мае 1942 года был призван на фронт. До декабря 1944 
года командовал взводом автоматчиков 215-го АЗСП и 23-й 
Киевско-Житомирской Краснознаменной стрелковой диви-

зии, был ранен, лечился в госпитале Варшавы. В марте 1945 года вновь возглавил 
взвод автоматчиков Киевско-Житомирской Краснознаменной стрелковой диви-
зии. Был еще дважды ранен. С июня по сентябрь 1945 года командовал взводом 
охраны при лагере № 395, в 1946 году служил в 145-й роте Уральско-Ковельской 
стрелковой дивизии, окончил курсы усовершенствования группы Советских 
оккупационных войск в Германии, в этом же году демобилизовался. 

В 1948 году с отличием окончил историческое отделение Глазовского учите-
льского института. 

Позднее окончил Кировский государственный педагогический институт 
имени В. И. Ленина. 30 лет работал учителем истории и директором Чем-
Куюковской, Асановской и Техникумовской школ Алнашского района Удму-
ртской республики, корреспондентом газеты «Алнашский колхозник», занимался 
патриотическим воспитанием молодёжи.

За многолетнюю профессиональную деятельность был награждён нагруд-
ным знаком «Отличник народного просвещения» и двумя грамотами Президиума 
Верховного Совета Удмуртской АССР.



Орден Красной Звезды (1943 г.)

Ордена Отечественной войны II (1945 г.) 

и I степени (1985 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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КОРНЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1924–1995)
Родился 23 декабря 1924 года в Горьком. 
В 1942 году окончил Ленинградское пехотное училище, в 

звании лейтенанта командовал противотанковым взводом. 
Воевал в войсках Центрального фронта, участвовал в битве на 
Курской дуге, в освобождении города Речица, форсировал 
Днепр в составе войск Белорусского фронта. В 1943 году был 
тяжело ранен, лечился в госпитале в Москве. После выздо-
ровления служил в Рязанском пехотном училище, позже был 
направлен командиром роты курсантов офицерской школы 
пехоты Войска Польского в Краков. Демобилизовался в 1946 
году. 

В 1951 году окончил Глазовскую школу рабочей молоде-
жи № 1, в 1953 году – с отличием историческое отделение 
Глазовского учительского института. 

Работал учителем истории школ № 7, 10, директором 
школы № 8 Глазова, основателем которой являлся. 
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Н. И. Корнев. Снимок 1980-х годов

Орден Красной Звезды (1945 г.)

Орден Отечественной войны II степени (1945 г.)

Медаль «За боевые заслуги» (1943 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ЛЮБИМОВ МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Родился в 1920 году в деревне Самары Барашковского сель-

совета Порезского района Кировской области. 
В 1939 году Молотовским РВК был призван в ряды Красной 

армии, в 1941 году окончил Чкаловское пехотное училище. До 
1942 года воевал в должности лейтенанта командиром стрелко-
вой роты 794-й стрелкового полка 227-й стрелковой дивизии 
Юго-Западного фронта. Был тяжело ранен в живот. В 1942–1944 
годах – начальник 4-й части районного военного комиссариата. 
Демобилизовался в 1944 году. Инвалид войны III группы. 
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В 1944–1946 годах работал преподавателем военного дела в школе, в 1946–1947 
годах – преподаватель географии и естествознания Унинской неполной средней 
школы Кировской области. 

В 1949 году с отличием окончил естественно-географическое отделение 
Глазовского учительского института. 

Орден Отечественной войны II степени (1945 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Орден Отечественной войны I степени (1985 г.)

Медаль «За боевые заслуги» (1943 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ЛЯПУНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1923–2006) 
Родился в 1923 году в Глазове Вотской автономной 

области. 
В 1942 году добровольцем ушел на фронт, не окончив 

10 класс средней школы. 
Окончил Ленинградское военно-пехотное училище, 

командовал минометным стрелковым отделением 274-й 
стрелковой дивизии на Калининском фронте. В 1943 году в 
наступательном бою под Ржевом получил сквозное пулевое 
ранение, лечился в госпитале в Торжке. После выздоровления 
участвовал в боях в составе 8-й гвардейской дивизии под 
Великими Луками. Вновь был ранен и демобилизован по 
инвалидности. 

В 1948 году окончил естественно-географическое отде-
ление Глазовского учительского института, затем Кировский 
педагогический институт. 

После демобилизации работал начальником караула 
военно-трудовой охраны Уральского компрессорного завода 
по изготовлению «Катюш» в Свердловске, учителем геогра-
фии, директором средней школы № 3 Глазова, последние 
десять лет до выхода на заслуженный отдых – в ДОСААФе. 

М. Н. Ляпунов. Снимок 1980-х годов
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МЕНЬШИКОВ АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1913–1985) 
Родился 23 февраля 1913 года в селе Тортым Кезского 

района Вятской губернии. 
В 1925 году окончил Тортымскую начальную школу, в 

1929 году – Кезскую районную школу колхозной молодежи, в 
1933 году – Дебесское педагогическое училище. 

В 1933–1937 годах работал учителем начальных классов 
в школах Кезского района. 

В 1937–1939 годах проходил срочную службу в рядах 
РККА. 

В 1939–1941 годах работал учителем математики Юскинской неполной 
средней школы Кезского района. 

В 1941 году вновь был мобилизован в ряды РККА, воевал в должности коман-
дира отделения 45-миллиметровых пушек 52-й армии I и II Белорусского фронтов. 
Дважды был ранен. Участвовал во взятии Берлина. Демобилизовался в 1946 году в 
звании старшего лейтенанта. 

После демобилизации работал заведующим Тортымским детским домом. 
В 1952 году окончил физико-математическое отделение Глазовского учите-

льского института, получил направление в Верх-Удинскую неполную среднюю 
школу в Кезский район. 

Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)

Орден Красной Звезды (1947 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

МИКОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ 
Родился 15 февраля 1926 года в деревне Лукино Махон-

ского района Челябинской области. 
В ноябре 1943 года был призван в ряды Красной армии. 

Окончил Челябинское военно-авиационное училище, совер-
шал боевые вылеты в составе бомбардировочно-
авиационного полка на территории Германии и Японии. 
Демобилизовался в 1947 году. 

В 1953 году с отличием окончил историческое отделение 
Глазовского учительского института. 

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 



«Наш Маресьев» – так называли в институте студента 
исторического факультета Н. Перевощикова. Осенью 1941 года, 
когда Николаю исполнилось 18 лет, он добровольно ушел в армию. 
Защищал Москву, 5 декабря, в самом начале контрнаступления 
Западного фронта, был ранен. Лечился в московском госпитале. В 
марте 1942 года в составе маршевого батальона выздоравливаю-

ОРЛОВА КЛАВДИЯ АНДРЕЕВНА (1923–2008)
Родилась в селе Сада Ярского района Вотской автоном-

ной области. Окончила Фаленскую среднюю школу в Киров-
ской области. 

С июля 1941 года работала воспитателем детского интер-
ната, эвакуированного из Ленинграда. 

В апреле 1942 года по призыву ЦК ВЛКСМ ушла на 
фронт. 

Служила в войсках противовоздушной обороны, защищала Москву. 
В 1952 году окончила отделение русского языка и литературы Глазовского 

учительского института, в 1958 году – факультет русского языка и литературы 
Глазовского пединститута. 

За время учебы активно занималась профсоюзной работой, пела в институт-
ском хоре. В 1961–1978 годах работала учителем русского языка и литературы в 
средней школе № 6 Глазова. 

За многолетнюю профессиональную деятельность была награждена 
медалью «Ветеран труда» (1978 г.), нагрудным знаком «Отличник народного 
просвещения» (1976 г.).
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Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

…Проводить меня вышли все ребятишки и дали такой наказ: 
 9

«Клавдия Андреевна, убейте Гитлера» . 
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ПЕРЕВОЩИКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(1923–2009)

Родился в деревне Умск Глазовского района Вотской 
автономной области. 

В 1941–1943 годах воевал в рядах Красной армии. 
В 1944–1949 годах работал учителем Качкашурской 

восьмилетней школы в Глазовском районе Удмуртской АССР. 
В 1949 году окончил историческое отделение Глазовско-

го учительского института.



Осенью 1941 года все ребята десятого класса школы № 1 
Глазова подали заявления в военкомат с просьбой отправить на 
фронт. Среди них был и я. А в декабре уже участвовал в боях под 
Москвой. Был ранен. Лечился в московском госпитале. В марте 
1942 года после выздоровления под Юхновом попал в окружение. 
При прорыве получил тяжелое ранение и несколько месяцев 
кочевал по различным госпиталям. В конце года вернулся на 
Воронежский фронт.

Наш взвод автоматчиков был передан в резерв 12-го танкового 
корпуса. Он использовался там, где нужна была срочная помощь 
наступающим частям. В январе 1943-го наши части наступали 
успешно, за сутки иногда продвигались до 30 и более километров. 
Мы подошли к большой железнодорожной станции и успели 
захватить целым мост. С ходу танки переправиться через реку 
не смогли, наступление остановилось. Ночью наши У-2 бомбили 
станцию. Под грохот разрывов бомб мы на танках сумели пере-
правиться, обошли село и устроили немцам засаду. В это время 
наши части начали наступление на станцию, немцы отступили. 
По железной дороге пошел их эшелон. Танки разбили его, и движе-
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щих попал в окружение под Юхновом. При прорыве получил 
ранение, на этот раз тяжелое – в грудь. Кочевал по многим 
госпиталям, в итоге оказался в Иркутске. Вернулся на фронт 
только в конце 1942 года. Когда Воронежский фронт вел крово-
пролитные бои за Харьков с группировкой Манштейна, его взвод 
попал в «мешок». Выбирались из него 9 суток. Было начало марта 
1943 года, еще лежал глубокий снег, в который бойцы днем зары-
вались, чтобы не быть обнаруженными противником. 

Питались мерзлой сахарной свеклой, добываемой из-под снега с 
помощью саперных лопаток. Из окружения вышел, а точнее выполз 
живым только Николай. У него сильно были обморожены ноги, он 
не мог идти... Потом был долгий путь в санпоезде до Ташкента. В 
госпитале врачи пытались спасти ему ноги, сделали несколько 
операций, однако пришлось пойти на ампутацию. Осенью 1943 года 

 10двадцатилетний юноша вернулся домой… без ног .

Работал директором Бачкеевской средней школы в Игринском районе Удму-
ртской АССР, в 1956–1977 годах – заведующий методическим кабинетом Глазов-
ского районного отдела народного образования. Избирался председателем райко-
ма профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. 
Руководил президиумом Глазовского райкома профсоюза. 

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», ему при-
своены звания «Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР», «Заслуженный 
учитель школы РСФСР».
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Орден Славы III степени (1946 г.)
Орден Отечественной войны I степени (1985 г.)
Медаль «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Медаль «За боевые заслуги» (1946 г.)
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ние по ней было остановлено. Другая группа встретила отступаю-
щих немцев по шоссе. Огнем танковых орудий были разбиты 
головные машины, образовалась пробка. И тогда наши танки 
двинулись таранить машины. Немцы в панике бросали технику, 
немногим удалось вырваться.

Зимой 1943-го года штаб нашего корпуса оказался впереди 
наступающих частей и остановился недалеко от города Россошь. 
Была послана разведка, от нее поступило сообщение: на передовой 
итальянцы, и вся их рота сдалась в плен. Командир корпуса дал 
приказ – занять город. На восьми танках мы ворвались в Россошь. 
Немцы нас не ожидали. Танк, на котором мы находились, добрался 
до церковной площади. С колокольни по наступающим пехотинцам 
били немецкие пулеметы. Машина наша остановилась, один из 
автоматчиков перебежал площадь и дал очередь из автомата по 
немцам, что были около церкви, сумел открыть ее двери. Танк на 
полном ходу поднялся по лестнице и вошел в церковь. Немцы выбро-
сили белый флаг.

Советские войска освободили Харьков. Корпус наш прошел 
южнее. В конце февраля наступление здесь почти остановилось. 
Как-то после сильного боя нашу колонну стали выводить в тыл. Но 
вдруг на полном ходу мы повернули на запад. Слева и справа шли 
сильные бои. Мы шли вперед, лезли в мешок окружения. Ночью 
прибыли в село Шляховое Харьковской области. А утром оно было 
окружено немцами. Штаб корпуса и головная колонна успели 
выскочить из села. Остальные машины встали: дорога была 
забита горящей техникой. Наш танк остановился у оврага. Нам, 
трем автоматчикам, приказали спуститься и разведать, нет ли 
прохода. Когда вернулись, нашей колонны уже не было. Примерно в 
пятистах метрах шли цепью немецкие автоматчики. Где пере-
бежками, где ползком мы добрались до зарослей бурьяна. Ползли 
ночью, когда рассветало, зарывались в снег, лежали, не шевелясь. 
Ноги мокрые, обледенелые, подняться нельзя – по дороге шли 
немцы. Лесов нет, кругом степь. Шесть суток шли ночами по 
колено в мокром снегу, питались мерзлой свеклой, что добывали из-
под снега. На седьмые сутки добрались до леса и набрели на дерев-
ню. Немцев в ней не было. Нас приютила украинская женщина и 
выхаживала, пока не подоспела помощь.

Потом был долгий путь в санпоезде до Ташкента. В госпитале 
врачи пытались спасти мне ноги, сделали несколько операций, но 
все равно пришлось их ампутировать.

Вернулся домой инвалидом. Поступил в институт, учился 
упорно, хотя острые боли постоянно давали о себе знать. Но не 
жаловался, не требовал поблажек. Такое было наше поколение. 

 11Трудно было всем, но мы верили в будущее .
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ПЕРМЯКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Родился в 1907 году в селе Кленовка Больше-Сосновской 

волости Оханского уезда Пермского края. В 1929 году окончил 
начальную школу. 

В 1929–1931 годах проходил срочную службу в РККА в 
Ленинграде. 

В 1931–1939 годах учился в лесохимическом техникуме, 
работал учителем, окончил годичные курсы для поступления в 
Молотовский (Пермский) учительский институт. В 1939–1941 
годах работал завучем в начальной школе. 

В июле 1941 года был призван на фронт. В 1943 году, тяже-
ло раненый, проходил лечение в госпитале, демобилизован по 
инвалидности. 

В этом же году поступил учиться в Молотовский педагоги-
ческий университет. Окончил I курс, но продолжить учебу не 
смог, попал в госпиталь. 

В 1945 году поступил на естественно-географическое 
отделение Глазовского учительского института, окончил I курс, 
но вновь был госпитализирован. В 1946–1951 годах работал 
учителем в школе. В 1952 году окончил Глазовский учите-
льский институт. До выхода на заслуженный отдых работал в 
Бозинской средней школе Пудемского района (ныне – Ярский 
район). 
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П. А. Пермяков. 
Снимок 1970-х годов

Орден Красной Звезды 

Медаль «За оборону Москвы»

Медаль «За отвагу»

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
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РЫЛОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Родилась 3 января 1919 года в деревне Буинск Урмарско-

го района Чувашской АССР. 
В 1934 году окончила неполную среднюю школу, в 1937 

году – Центральную фельдшерско-акушерскую школу в 
Москве. 

В 1937–1941 годах работала в роддоме № 30 Молотовско-
го района, IV городской Советской больнице, поликлинике 
Министерства просвещения РСФСР в Москве. 

В августе 1941 года была мобилизована в ряды РККА. 
Служила в войсках I Белорусского фронта, дошла до Берлина. 

В 1946–1947 годах служила в Германии. 
В 1952 году окончила отделение русского языка и литературы Глазовского 

учительского института, в 1956 году – факультет русского языка и литературы 
Глазовского пединститута. 

С 1952 года до выхода на заслуженный отдых работала учителем в неполной 
средней школе № 1 Глазова. 
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Медаль «За взятие Берлина»

САЛТЫКОВ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ (1918–1974) 
Родился в 1918 году в деревне Александровка Глазовского 

уезда Вятской губернии. 
Трудовую деятельность начал в 1936 году зоотехником в 

Дебесском районе Удмуртской АССР. 
Воевал в звании капитана в должности заместителя коман-

дира по политчасти 1-го стрелкового батальона 1216-го стрел-
кового полка 364-й стрелковой дивизии на Ленинградском и III 
Прибалтийском фронтах. В 1943 году участвовал в освобожде-
нии Новгорода, где получил ранение в голову. После лечения в 

госпитале в составе 364-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии освобождал 
Ленинградскую область, Эстонию, Литву. Встретил Победу в Берлине.

В 1948 году окончил историческое отделение Глазовского учительского инсти-
тута. 

Многие годы до выхода на заслуженный отдых руководил Курьинской средней 
школой в Красногорском районе. Избирался депутатом Курьинского сельского 
Совета депутатов трудящихся. 

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден орденом 
«Знак Почета» (1958 г.), ему присвоено звание «Заслуженный учитель школы Удму-
ртской АССР» (1958 г.).
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Орден Отечественной войны II степени (1944 г.) 

Орден Отечественной войны I степени (1945 г.)

Орден Красной Звезды (1944 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За взятие Берлина»
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СОБИН АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Родился в 1923 году в деревне Девятово Сарапульского 

района Вотской автономной области. Окончил 9 классов 
неполной средней школы и сарапульский аэроклуб. 

В феврале 1941 года был направлен в Краснодарскую 
военную авиационную школу пилотов. Воевал в составе 
авиационных войск. Демобилизовался в августе 1949 года в 
звании старшего сержанта. 
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Работал на Сарапульском заводе имени Ф. Э. Дзержинского, в Чепецком 
лесничестве. В 1951 году окончил 10 класс средней школы, в 1953 году – с отличи-
ем историческое отделение Глазовского учительского института. 

СУВОРОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Родился 1 января 1923 года в деревне Русский Караул 
Архангельского сельсовета Красногорского района Вотской 
автономной области. 
В 1941 году окончил Глазовское педагогическое училище. За 
годы обучения в училище вступил в комсомол, активно зани-
мался художественной самодеятельностью. 
В июле 1941 года был призван в ряды РККА. Успешно окон-
чил курсы летной и авиатехнической II Ленинградской шко-
лы. В июле 1943 года был направлен в действующую армию 

механиком авиавооружения. Демобилизовался в 1945 году. 
В 1946 году поступил на историко-филологическое отделение, а в 1948 году 

окончил историческое отделение Глазовского учительского института. 
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ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1920–1993) 
Родился 18 марта 1920 года в деревне Бисарпи Балезин-

ского района Вотской автономной области. 
В 1939 году окончил Глазовское педагогическое учили-

ще, работал учителем математики Воегуртской неполной 
средней школы Балезинского района. 

В 1939–1941 годах проходил срочную службу в Красной 
армии. В 1941–1945 годах воевал командиром стрелковой 
роты на Прибалтийском фронте. Был дважды ранен. Демоби-
лизовался в 1945 году в звании старшего сержанта. 

Работал военруком Балезинской неполной средней 
школы. 

В 1949 году с отличием окончил естественно-
географическое отделение Глазовского учительского инсти-
тута. В 1950–1970-х годах – директор Ягошурской средней 
школы Балезинского района.

А. К. Федоров. Снимок 1970-х годов



Орден Красной Звезды (1945 г.)

Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)

Медаль «За отвагу» (1944 г.)

Медаль «За боевые заслуги» (1944 г.)

Медаль «За оборону Кавказа» (1945 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)

Медаль «За боевые заслуги» (1945 г.)

Медаль «За победу над Японией»

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ЧУРАКОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ (1918–1992) 
Родился 14 ноября 1918 года в деревне Мерзляки Прос-

ницкого района Кировской области. 
В 1937 году окончил Кировский библиотечный техникум, 

работал заведующим Воткинской районной библиотекой, 
учителем Ожмеговской неполной средней школы в Кайском 
районе Кировской области. 

В 1939 году Просницким районным военным комиссариа-
том был призван в ряды Красной армии. Воевал в должности 
лейтенанта командира взвода 34-го отдельного саперного 
батальона. В 1945 году в Манчжурии обеспечивал инженерную 
разведку маршрута боевых действий 214-го стрелкового полка. 
Демобилизовался в сентябре 1946 года. 

В 1946–1951 годах работал учителем и директором Селе-
зеневской неполной средней школы в Сунском районе Киров-
ской области, заочно учился в Кировском государственном 
педагогическом институте имени В. И. Ленина. В 1951 году 
перевелся и с отличием окончил историческое отделение Гла-
зовского учительского института. После окончания получил 
распределение учителем истории и директором в одну из школ 
Бемыжского района Удмуртской АССР (ныне – Кизнерский 
район). 

В. Т. Чураков. 
Снимок 1980-х годов
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Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ШЕМАНОВСКИЙ ФЕОДОСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1897–1967) 
Родился в селе Цыпья Казанской губернии (ныне – Республика Татарстан). 
Трудовую деятельность начал в 1916 году в армии, с 1922 года – счетовод в 

одном из лесных хозяйств Глазова. В 1935–1941 годах работал учителем Качка-
шурской неполной средней школы Глазовского района. 

В 1941–1945 годах воевал, участвовал в снятии блокады Ленинграда. Демо-
билизовался в 1946 году. 

В 1952 году окончил физико-математическое отделение Глазовского учи-
тельского института. 

До выхода на заслуженный отдых работал учителем в школах Глазова. 
За многолетнюю педагогическую работу ему было присвоено звание «Заслу-

женный учитель школы Удмуртской АССР» (1957 г.).

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За оборону Ленинграда»

ШИРОКИХ ГРИГОРИЙ ИСАКОВИЧ (1920–2000)
Родился в деревне Карма Балезинского района Вотской 

автономной области. 
Великую Отечественную войну встретил в Литве на 

границе с Германией. Вместе с госпиталем, где служил 
фельдшером, попал в плен. 23 мая 1943 года совершил побег, 
был пойман и отправлен в концлагерь. Освобожден в 1945 
году американскими союзными войсками. Демобилизовался 
в 1946 году. 

В 1956 году окончил отделение русского языка и литера-
туры Глазовского учительского института. В 1965–1969, 1974–1981 годах заведо-
вал Глазовским районным отделом народного образования. 

За многолетнюю профессиональную деятельность присвоено звание «Заслу-
женный учитель школы Удмуртской АССР», награжден значками «Отличник 
народного просвещения», «Отличник просвещения СССР».
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22 июня 1941 года возвращался поездом из командировки. 
Сквозь сон в переполненном вагоне слышу, как попутчики часто 
повторяют слово «война». Особого значения этому не придал. А 
когда оказался в расположении своей части, то там уже полным 
ходом шла подготовка к переброске на фронт.

…Фронт в зоне Великих Лук двигался медленно, среди лесов и 
болот оборону немцев сдвинуть было тяжело. Вот и на одном из 
участков никак не могли преодолеть вражеский дот, откуда 
меткой стрельбой подавлялось наше наступление.

– Политрук, бери отделение, обойди этот дот с тыла! – 
приказывает командир.

Взяли лыжи, надели маскировочные халаты, обошли оборону 
немцев, «с горем пополам» выполнили задание. …Взяв этот дот, 
оказались под массированным огнем своих и чужих. Наши палили, 
не надеясь на собственных бойцов. Немцы – отбивая наступление 
красноармейцев. Словом, чуть остались живы в этой передряге. 
К своим добирались долго, окольными путями. Пришли в часть, а 
там командир затылок почесывает: «Мы думали, что вас уже 
нет в живых, даже похоронки домой оформили!»

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

ШУЛЯТЬЕВ ДЕМЬЯН НИКОЛАЕВИЧ (1918–2006)
Родился в деревне Карма Балезинского района Вотской 

автономной области. 
В 1935 году окончил Нововолковскую неполную среднюю 

школу, в 1938 году – Молотовский (Пермский) сельскохозя-
йственный техникум. 

В 1938 году был призван на срочную армейскую службу, в 
1942 году окончил Военно-политическое училище и был назна-
чен заместителем командира роты по политической части, 
позже – командиром батальона. Был дважды ранен. В 1946 году 
демобилизовался в звании гвардии старшего лейтенанта. 

Работал пропагандистом Балезинского районного комите-
та ВКП(б) и на других политдолжностях. 

В 1953 году с отличием окончил историческое отделение 
Глазовского учительского института. 

Работал учителем в школах Балезинского района, много 
лет руководил школой № 1 в Балезино Удмуртской АССР. Крае-
вед, создатель краеведческой комнаты при школе (сейчас – 
Балезинский районный историко-краеведческий музей). 

Соавтор книги «Балезино: социально-исторический 
очерк» (Ижевск, 1983). Автор и ведущий передач об известных 
балезинцах на местном телевидении. Инициатор установки 
памятника исчезнувшей деревне Карма. 

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден орденами 
«Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, значками «Отличник народного 
просвещения», «Отличник просвещения СССР».

Почетный гражданин Балезинского района.

Д. Н. Шулятьев. 
Снимок 1990-х годов
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– Как оформили? – возмутился политрук. – Может, не 
отправили еще?

Пошли проверять. Нет, почта уже ушла... И пришла похоронка 
в дом Шулятьевых. К счастью, вдогонку прилетело письмо – 
ошибочка с похоронкой вышла. 

…Блокаду Ленинграда удалось разорвать лишь в 1944 году. 
Накануне этого события, 14 января, Шулятьева тяжело ранило. 
Снарядом накрыло целую группу наших бойцов. Кого-то сразу 
насмерть, однако нашему политруку даже повезло – осколки 
попали в ногу. Привезли в госпиталь, а там хирург говорит: у тебя 
газовая гангрена, нужна ампутация. «Нет!» – твердо ответил, 
надеясь на лучшее. Сделали операцию, положили в палату, где 
полсотни бедолаг с таким же диагнозом. Каждый день кто-
нибудь умирает. В итоге выжили лишь трое, в том числе он. 
Целый год потом лечился по госпиталям.

…Всего пришлось перенести двенадцать операций, последние 
уже после войны. В 1944 году оказался в московском госпитале. 
Опять сложная пятичасовая операция. Очнулся на койке, видит – 
раненая правая нога в гипсе… «Мы у тебя кусочек кости 
пересадили на больную ногу», – пояснили столичные медики. 
Потом оказалось, что из ноги взяли кусок кости длиной в 
четырнадцать сантиметров! Хоть криво, но нога срослась. На 

 12костылях в начале 45-го вернулся домой .

Орден Красной Звезды

Орден Отечественной войны I степени (1944 г.)

Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)
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И. В. Апполонов… к работе относится добросовестно, препо-
давание истории ведет на должной теоретической, научной и 
политической высоте, является примером дисциплинированнос-
ти, политически выдержан, систематически повышает свою 
квалификацию и любит свое дело. 

 

НАЗАД                             ОГЛАВЛЕНИЕ                                 ВПЕРЕД

   

ОНИ УШЛИ ПЕРВЫМИ…

АППОЛОНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1910–1943)
Родился в деревне Фадеевка Кузнечихинской волости 

Казанской губернии. 
До 1930 года занимался сельским хозяйством. В 

1930–1935 годах работал на фабрике «Свободный пролета-
рий» города Вязники Владимирской области, учился на раб-
факе. В 1940 году окончил Московский институт истории, 
философии и литературы имени В. Г. Чернышевского. 

В Глазовский учительский институт был принят 16 
августа 1940 года преподавателем основ марксизма-
ленинизма, истории СССР и всеобщей истории. 

 

В марте 1941 года был зачислен в Горьковский педагогический институт на 
заочное отделение для сдачи экстерном кандидатского минимума по истории 
народов СССР. 

10 июля 1941 года Глазовским РВК был призван на фронт. Погиб в бою 10 
февраля 1943 года. Похоронен в городе Балаклея Харьковской области в братской 
могиле в городском саду.

ВОРОНЦОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Родился 22 февраля в деревне Туташево Елабужского уезда Вятской губер-

нии. 
В 1919–1921 годах учился в Елабужской учительской семинарии, в 1925 году 

окончил Можгинский педагогический техникум, в 1934 году – Ленинградский 
педагогический институт имени А. И. Герцена. В 1934–1940 годах работал препо-
давателем удмуртского языка Удмуртской коммунистической сельскохозяйствен-
ной школы при Совете народных комиссаров Удмуртской АССР. 

1

(преподаватели Глазовского учительского института, 
призванные на фронт в первые дни войны)
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После демобилизации был направлен преподавателем удмуртского языка, 
литературы и методики их преподавания в Глазовский учительский институт. 

А. Н. Воронцов – один из первых составителей сборника упражнений по 
русскому языку для учащихся начальной школы. 

Избирался депутатом Ижевского городского совета трудящихся и доверен-
ным лицом по выборам депутата в Верховный Совет СССР по Чепецкому избира-
тельному округу. 

За свою успешную трудовую деятельность был награжден грамотой Прези-
диума Центрального исполнительного комитета Удмуртской АССР (1937 г.). 

29 июня 1941 года вновь был призван в ряды РККА. О дальнейшей судьбе 
сведений нет.

ГАНИХИН ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ (1909–1996) 
Родился в Казани. В довоенное время работал преподава-

телем черчения профессионально-технического училища № 3 
Ижевска Удмуртской АССР. 

В 1941 году был переведен преподавателем черчения в 
Глазовский учительский институт. 

В марте 1942 года мобилизован Глазовским РВК на 
фронт. Служил в звании гвардии рядового в должности стар-
шего писаря отдела кадров 4-го гвардейского стрелкового 
корпуса в войсках Лениградского, Донского, III Украинского 
и I Белорусского фронтов. 

После демобилизации вернулся в Глазовский учительский институт. 
В 1947–1960-х годах работал учителем рисования и черчения в мужской 

средней школе № 1 Глазова. 

10 января 1940 года меня, как командира запаса, призывают в 
ряды РККА и определяют на должность политрука роты… до 

 2дня демобилизации 27.09.1940 г.

   

Орден Красной Звезды (1945 г.)

Медаль «За боевые заслуги» (1944 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–-1945 гг.» 
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ГОЛУБЕВ СЕРГЕЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ (1913–1978)
Родился 3 декабря 1913 года в Глазове Вятской губернии. В 

1929 году окончил Глазовскую школу № 1 второй ступени, в 1936 
году – Казанский государственный университет имени В. И. 
Ульянова-Ленина. 

В 1939–1942 годах – старший преподаватель кафедры физи-
ки Глазовского учительского института. 

В 1942 году был призван на фронт. После прохождения 
учебы в Ленинградском краснознаменном артиллерийско-
техническом училище (Ижевск) получил звание младшего техни-
ка-лейтенанта и был направлен на III Белорусский фронт арттех-

ником дивизиона в гвардейский артиллерийский полк. Демобилизовался в 1946 году. 
Вернулся в Глазовский учительский институт, работал в нем до 1974 года, в 

1952–1966 годах – заведующий кафедрой физики. Руководил студенческим научным 
физико-техническим кружком, выступал с лекциями и докладами перед учителями 
города и района, принимал активное участие в научных конференциях, автор научных 
работ. 

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден орденом «Знак 
Почета» (1961 г.), медалью «За трудовое отличие» (1953 г.), нагрудным знаком «Отлич-
ник народного просвещения» (1958 г.), тремя почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Удмуртской АССР, ему присвоено звание «Заслуженный учитель 
школы Удмуртской АССР».
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Из боевой характеристики Л. Н. Ганихина

52

Орден Красной Звезды
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Медаль «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Поведение человека в минуты смертельной опасности обнару-

живает его сокровенную сущность. Фронтовики, видевшие 
смерть рядом, умеют ценить жизнь во всех ее проявлениях. И 
особенно – счастье мирной жизни, которого прежде не понимали 
по-настоящему.

На самом фронте я был сравнительно недолго: год и два меся-
ца. Притом я был не в пехоте и не в танковых частях, а в артилле-
рии; и был не огневым командиром, а артиллерйским техником, 
поэтому опасность войны была для меня меньше. Однако фронт 
остается фронтом...

О начале войны мы узнали в воскресенье, 22 июня, часов в 
двенадцать дня. Мы играли в волейбол на спортплощадке (теперь 
там памятник участникам гражданской войны). Известие было 
как гром среди ясного неба. У нас должен был состояться первый 
выпуск, шли выпускные экзамены, но о будущей судьбе и выпускни-
ков, и преподавателей, и всего института оставалось лишь 
гадать.

Выпуск все-таки состоялся – печальный: многие после экзаме-
нов сразу отправлялись на фронт. Состоялось даже некое подо-
бие выпускного банкета. Продуктов достать было уже почти 
невозможно. С трудом удалось заполучить как-то корзину 
печеных яиц, и они стали главным угощением.

Все, кто остался в институте, были направлены в колхозы. 
Косили траву, сушили и убирали сено, жали серпами рожь и овес. 
На занятия вернулись во второй половине октября.

Здание института было передано военному госпиталю. И в 
течение года мы еще пять раз меняли помещение, переезжая из 
одного временного пристанища в другое.

Электрического освещения не было – местная электростан-
ция едва справлялась с освещением госпиталей. Занимались со 
свечами. По коридорам в сумеречном свете передвигались блед-
ные фигуры в пальто и шапках. В обеденный перерыв все броса-
лись с котелками в руках за порцией супа (тарелка воды с несколь-
кими капустными листьями).

Первое наступление, в котором я принял участие, началось 25 
июня 1944 года. Мы за несколько дней до этого прибыли под город 
Осинторф Витебской области. Красные крыши домов Осинтор-
фа блестели от росы в лучах восхода. Было странно думать, что 
этот такой мирный с виду городок находится по другую сторону 
фронта и в нем немцы.

Часов в пять утра началась наша артподготовка. О ней нас 
предупредили ночью, но все равно впечатление было ошеломляю-
щим для меня. Непрерывный гром орудий сливается в сплошной 
гул, от которого ходит ходуном земля, колышется на груди 
рубаха. Думаешь: как же могут вынести, выдержать этот ад 
немцы, над которыми выросла сплошная стена разрывов? Гово-
рили, что некоторые немцы после нашей артподготовки стано-

 3вились помешанными .

С. Е. Голубев. 
Снимок 1942 года

53



ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

Ветераны Великой 
Отечественной 

войны 1941–1945 годов 
Сергей Евстафьевич 

Голубев 
и Иван Иванович 

Кирьянов (1914–1994). 
Снимок сделан 

в декабре 1978 года

Поздравляю с 1-м мая!
Лялюшка, девочка ты моя хорошая!
Столько чудесных писем твоих давно уже предъявили счета к 

оплате! Сколько трудных дней они скрасили! Мы воевали, и я 
давно ждал дня, когда смогу в спокойной обстановке сесть и 
написать тебе большое, длинное письмо, чтобы рассказать все. 
Чтобы то, о чем ты имеешь представление из рассказов других, 
то, о чем ты имеешь неполное, а иногда и неверное представле-
ние, ты услышала от меня. Быть может, скоро настанет день, 
когда я тебе расскажу обо всем, а сейчас даже в длинном письме 
всего не расскажешь.

Пал Кенигсберг, за ним Пиллау, огрызавшийся бешеней Кёниг-
сберга. 3-й Белорусский фронт выполнил свой долг. Стих грохот 
боя. И вот мы в лесу: строим шалаши, любуемся в солнечный день 
видом далёких холмов на горизонте, природой, нежащейся на 
весеннем солнце и расправляющей свои плечи, и уставшие нервы 
наслаждаются тишиной. Каждый холм и высота предстают 
мне с новой точки зрения: как трудно их должно было брать.

Представляешь ли ты, что значит покой? Нет, нет, нет! 
Какой контраст между этой тишиной леса и грохотом напря-
женного боя, когда разрывы снарядов перестаешь отличать от 
залпов своих орудий, когда земля и воздух содрогаются, как в 
лихорадке; когда смерть со свистом и шипением носится в возду-
хе, таится, зарытая в землю, скрыта в стенах и под фундамен-
тами домов, даже в съестных припасах, оставленных немцами. 
Спишь в доме, не будучи уверен, что он не взорвётся. Идешь по 
дороге – не сворачивай: могут быть мины. Ешь, но осторожно. 
Дом, в котором мы жили, взорвался. Нас в это время не было 
дома, но многих извлекли мы из-под обломков. Прости, что в эти 
дни я не мог найти силы сесть за письмо. Даже почтальон (мой 
земляк из Юкаменска) часто не может нас найти в эти дни.

Дорога к Пиллау была одна – через косу, имевшую в самом узком 
месте ширину 800 метров. Рвы, траншеи, мины, колючка, а по 
обеим сторонам море. Не синее, а серое, холодное. Бешеный 
обстрел. Дорога смерти и победы шла через лес. Тот лес никогда 
не будет расти. Целых деревьев не осталось, как не осталось 
целых домов в Кёнигсберге и Пиллау.

Как непривычен вид зеленого леса, тихонько разговаривающего 
высокими вершинами с ветерком. Покой, мир, который мы давно 
ждали.

Ехали сюда ночью при свете сотен ракет в честь победителей. 
Нервное напряжение разрядилось. Одни пели, другие, вспоминая, 
смеялись, третьи, уставшие, уснули.

Так же неожиданно 9 апреля вечером стих грохот боя в Кениг-
сберге. Я шел тогда через Розенау, еще не зная, но уже чувствуя, 
что неожиданная тишина означает перелом в ходе боя. Я думал о 
том, какой вид имели сады, дома, улицы, пока война не разрушила 
их. И вдруг в саду над озером запел соловей. Запел о жизни там, где 
только что звучал голос смерти. Вероятно, я не забуду этот 
вечер и соловья.
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Твои письма мне тоже говорят о жизни. И опять я вспоминаю 
Короленко: «как-то однажды, поздней осенью я ехал ночью по 
угрюмой сибирской реке. И вдруг из-за поворота реки блеснул 
огонек. Далече». Ты для меня мерцаешь все ближе и ближе.

Обнажили в молчании головы в память тех, кто ехал с нами в 
Кенигсберг и Пиллау и кто не возвратился в этот лес, оставшись 
лежать, не дойдя до конца пути.

С Германией скоро будет кончено. И хотя очаги войны на 
земном шаре еще не все потушены, я начинаю ожидать встречи с 
тобой. Но вряд ли ты меня узнаешь, т.к. я сильно растолстел.

Ст. лейтенант Пономаренко Николай Алексеевич шлет тебе 
привет. Ему 33 года, женат. После войны он хочет проездом 
заехать к нам и просит заблаговременно готовить водки, чтобы 
поднять тост за окончание войны. Кстати о водке: не думай, что 
я стал пьяницей. Пью то, что дают, и не напиваюсь сильно, но, 
«выпивши», меня тянет писать тебе письмо и потому у тебя 
может создаться неверное представление, что я часто пьян.

Целую, как можно целовать жену, с которой не виделся больше 
года.

Твой Сережа
 427.04.1945
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С. Е. Голубев, 
курсант 

Ленинградского 
артиллерийского 

училища. 
Снимок 1942 года

КАССИХИН АРКАДИЙ НИКАНОРОВИЧ (1907–1964)
Родился 25 января 1907 года в Ижевске Вятской губер-

нии. 
В 1928 году окончил школу II ступени, в 1929 году – 

курсы подготовки инструкторов физкультуры, в 1932 году – 
отделение физкультуры и спорта Удмуртского государствен-
ного педагогического института. В 1932–1936 годах работал 
учителем физкультуры в школах Глазова, сельхозтехникуме. 

В 1936–1941 годах работал преподавателем физкультуры 
в Глазовском педагогическом училище, с 1938 года парал-
лельно преподавал физкультуру и военное дело в Глазовском 
учительском институте. 

В 1941 году был призван на фронт, воевал командиром взвода стрелкового 
полка на Карельском фронте. В 1942 году окончил курсы политсостава, служил в 
той же роте политруком. В 1943 году окончил Ленинградское дважды Краснозна-
менное военно-политическое училище имени Ф. Энгельса, после учебы был 
направлен заместителем командира стрелкового батальона 354-й стрелковой 
дивизии, где служил до августа 1944 года. Был тяжело контужен, проходил лече-
ние в госпитале города Бреста Белорусской ССР. После выздоровления направлен 
парторгом части в 451-ю дивизию связи резерва Главного командования. За годы 
войны был дважды ранен, четырежды контужен. Демобилизовался в 1946 году.

После демобилизации работал преподавателем физкультуры в Глазовском 
учительском институте. Один из организаторов спортивного движения в Глазове. 
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За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден значком 
«Отличник физической культуры» (1951 г.), почетными грамотами Верховного 
Совета Удмуртской АССР (1949 г., 1950 г.).

КЛЕБАНОВ ГИРШ САМУИЛОВИЧ (1906–1963)
Кандидат физико-математических наук (1939 г.), доцент (1940 г.). 
Родился 27 декабря 1906 года в Могилеве. В 1930 году окончил математичес-

кое отделение Московского государственного университета. Работал инженером 
на заводе, преподавателем математики. В 1937 году окончил аспирантуру и был 
направлен заведующим кафедрой высшей алгебры в Гомельский педагогический 
институт, работал там до момента эвакуации института в 1941 году. 

В Глазовский учительский институт был принят 26 августа 1941 года на 
должность заведующего кафедрой физики и математики. 

1 сентября 1941 года мобилизован на фронт, в декабре этого же года демоби-
лизован и вновь принят в Глазовский учительский институт. В конце 1943 года был 
повторно призван на фронт. Воевал на Воронежском, Центральном и Украинском 
фронтах в составе 27-й армии 205-й стрелковой дивизии в должности I номера 
противотанкового расчета. В декабре 1943 года в районе города Конев Киевской 
области получил тяжелое ранение стопы, после чего был комиссован по инвалид-
ности. 

В послевоенное время работал в Брянской области доцентом Новозыбковско-
го педагогического института. 

   

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За освобождение Берлина» (1945 г.)

Медаль «За освобождение Варшавы» (1945 г.)  

Орден Славы III степени (1945 г.)

Медаль «За отвагу» (1945 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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КУРАКСИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1906–1993)
Родился 18 августа 1906 года в селе Пичаево Пичаевско-

го района Тамбовской области. 
В 1931 году окончил три курса технического отделения 

Ленинградской высшей авиационной школы, работал препо-
давателем в Иркутском авиационном училище. 

В Глазовский учительский институт был принят в 1940 
году преподавателем военного дела. 

Избирался секретарем первичной организации ВКП(б), 
руководил коллективом преподавателей института, который 

занимался агитационной и пропагандистской деятельностью, организовывал 
сборы в помощь фронту. 

В 1943 году был призван в ряды Красной армии. 
Дальнейших сведений о судьбе А. И. Кураксина нет. 

57

Группа выпускников физико-математического отделения Глазовского учительского 
института с преподавателями. В первом ряду сидят слева направо: Аркадий Никандрович 

Кассихин; Сергей Евстафьевич Голубев; Анатолий Яковлевич Дедов, зав. кафедрой 
математики; Мария Викторовна Недзвецкая; Мария Федоровна Щинова; 

Николай Азарьевич Верещагин, директор ГУИ (1947–1952 гг.); М. И. Бузылев; 
Илья Васильевич Николаев, зав. кафедрой марксизма-ленинизма; Гаврил Александрович 

Полушкин; Леонид Петрович Ганихин, преподаватель черчения. Снимок сделан 
24 апреля 1950 года. УАССР, Глазов, перед зданием института (Революции, 17)
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САПУНЦОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1909–1987)
Родился 28 июля 1906 года в Таганроге Ростовской 

области. 
В 1935 году окончил математическое отделение Ленин-

градского педагогического института имени М. Н. Покров-
ского. 

В марте 1939 года Главным управлением военно-
учебных заведений Народного комиссариата просвещения 
РСФСР был направлен в Глазовский учительский институт 
преподавателем математики. В ноябре 1939 года Евгения 

Васильевича назначили заведующим кафедрой физики и математики. 
В марте 1942 года Е. В. Сапунцов добровольцем ушел на фронт. Воевал млад-

шим техником-лейтенантом 194-й танковой бригады 1871-го зенитного артилле-
рийского полка.

СОЗОНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ (1903–1981)
Родился 19 января 1903 года в деревне Сысоево Кирчан-

ского района Васильевского сельсовета Вятской губернии. 
В 1911–1921 годах обучался в Васильевском 2-классном 

земском училище, реальном училище, Номенской школе 
II ступени. 

По окончании работал заведующим библиотекой, учите-
лем географии в школе. 

В 1928 году окончил историческое отделение Вятского 
педагогического института имени В. И. Ленина. Работал 

преподавателем обществоведения в Вятском медицинском техникуме и других 
образовательных учреждениях Вятки. В октябре 1932 года Горьковским крайкома-
том ВКП(б) был направлен преподавателем и заведующим учебной частью в 
Савальский сельскохозяйственный техникум Малмыжского района Кировской 
области. 

В 1934 году переведен в Глазов заведующим учебной частью двухгодичных 
курсов по подготовке учителей 5–7 классов для неполной средней школы. В 1936 
году перешел работать в Глазовское педагогическое училище, а с 1 сентября 1939 
года начал преподавать основы марксизма-ленинизма в Глазовском учительском 
институте. В ноябре этого же года утвержден заведующим кафедрой. 

В этот период Иван Дмитриевич активно работал над кандидатской диссерта-
цией, вел пропагандистскую и лекторскую работу для жителей города, исполнял 
обязанности секретаря первичной партийной организации института. 

Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)
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20 марта 1942 года был призван в ряды Красной армии. 
Воевал в 71-м запасном стрелковом полку 34-й запасной стрел-
ковой дивизии. Демобилизовался по окончании войны в звании 
майора. 

После войны преподавал историю в Московском артилле-
рийском училище, работал директором одной из школ Москвы. 

Иван Дмитриевич был женат, воспитывал дочь. Его супру-
га, Нина Павловна, работала в Глазовском педагогическом 
училище.

И. Д. Созонов. Снимок 1970-х годов
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Группа преподавателей Глазовского педагогического училища. В первом ряду 
вторая слева сидит Нина Павловна Созонова, супруга И. Д. Созонова, преподаватель 

русского языка и литературы; во втором ряду второй слева стоит 
Иван Дмитриевич Созонов. Снимок конца 1930-х годов. 

На заднем плане здание Глазовского учительского института (ул. Революции, 17)
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ ГГПИ,
 ПРОШЕДШИЕ ВОЙНУ

БОДРЕНКОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1914–1985)
Доктор исторических наук, профессор, ректор ГГПИ в 

1955–1959 годах.
Родился в деревне Новое Крутиново Костьеревской 

волости Смоленской губернии. В 1931 году окончил курсы по 
подготовке учителей начальных классов, в 1938 году – исто-
рическое отделение Новозыбковского учительского институ-
та Брянской области. В 1931–1939 годах преподавал историю 
в школах Смоленской и Брянской областей. 

В 1939 году по спецнабору ЦК КПСС был призван в ряды 
Красной армии. Проходил службу с июня 1941 года по июль 
1943 года в Воронежском военном училище связи старшим 
преподавателем истории КПСС, с июля 1943 года по март 
1945 года в Среднеазиатском военном округе заместителем 
начальника эвакогоспиталя № 3666 по политической части. В 
1945 году окончил Самаркандский педагогический институт 
(Узбекская ССР). Демобилизовался в 1946 году в звании 
капитана. 

В 1946–1952 годах работал старшим преподавателем 
Воронежского педагогического института, в 1952–1955 годах – 
директором Сарапульского учительского института. 

В ГГПИ работал в 1955–1959 годах. В августе–декабре 1955 года – заведую-
щий кафедрой марксизма-ленинизма, с 22 декабря 1955 года – ректор. Преподавал 
политические курсы. 

За время работы в институте показал себя грамотным руководителем, серьез-
ное внимание уделял улучшению учебного процесса, подбору квалифицирован-
ных преподавательских кадров. В годы его работы в вузе прошла первая студен-
ческая конференция (1958 год), был открыт факультет педагогики и методики 
начального обучения (1959 год, декан – В. Н. Литвинов), организована базовая 
школа, ныне МБОУ «СОШ № 7» Глазова. Большое внимание уделял расширению 
и укреплению материальной базы: в 1956 году вузу было передано здание бывше-
го педагогического училища (ул. Сибирская, 11-а, ныне не существует), в 1959 
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Ректоры – ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 

К. А. Бодренков. 
Снимок 1980-х годов
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году проведен капитальный ремонт учебного корпуса и студенческого общежи-
тия. 

В 1959 году уехал на местожительство в Муром, затем в Курск, где работал 
заведующим кафедрой Курского педагогического института. 

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «Ветеран труда», рядом почетных грамот.

ВЕРЕЩАГИН НИКОЛАЙ АЗАРЬЕВИЧ (1898–1980)
Директор Глазовского учительского института в 

1947–1952 годах.
Родился 24 июля 1898 года в селе Колобово Яранского 

уезда Вятской губернии. Трудовую педагогическую деятель-
ность начал в 1918 году. В 1937 году окончил географическое 
отделение Кировского государственного педагогического 
института имени В. И. Ленина. В 1925–1942 годах работал 
учителем обществознания в школах Глазова Удмуртской 
АССР, в 1938–1942 годах руководил средней школой № 3 
Глазова. 

В сентябре 1942 года был призван на фронт, воевал на Ленинградском фрон-
те. Был ранен, проходил лечение в госпитале, демобилизован по ранению 2 сен-
тября 1944 года. 

В 1944–1945 годах работал преподавателем географии Глазовского учите-
льского института. 

Приказом Министерства просвещения РСФСР от 26 декабря 1946 года был 
назначен на должность директора Глазовского учительского института, где рабо-
тал до 15 апреля 1952 года. В годы, связанные с послевоенными трудностями, 
ректор Верещагин добивался организации стабильного и строго регламентиро-
ванного характера учебного процесса. Первостепенное значение придавал повы-
шению научно-педагогической квалификации преподавателей, которые сдавали 
кандидатские экзамены, многие успешно разрабатывали научно-методическую 
проблематику, связанную с вопросами преподавания различных дисциплин в 
школе, проходили обучение в вечерних университетах марксизма-ленинизма и в 
партийных школах, участвовали в методологических семинарах, посещали лек-
ции городского отделения Всесоюзного общества «Знание». В 1948 году было 
официально открыто заочное отделение, которое функционировало с 1946 года. 
Большое внимание уделял укреплению материально-технической базы: были 
отремонтированы учебный корпус (ул. Революции, 17) и общежития, приобрете-
ны мебель и различный инвентарь, новая учебная литература и пособия. Активно 

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Медаль «За оборону Ленинграда»

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

занимался общественной работой, читал лекции в районной школе партийного 
актива, в школах города и района. 

В 1952–1958 годах работал директором техникума Чепецкого механического 
завода.

За многолетнюю профессиональную деятельность награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», почетной грамо-
той Верховного Совета Удмуртской АССР (1950 г.). 
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Группа выпускников отделения языка и литературы Глазовского учительского института 
с преподавателями. В первом ряду сидят слева направо преподаватели: Ирма Эммануиловна 
Ротман, Гаврил Макарович Князев, Прокопий Гаврилович Наговицын, Любовь Афанасьевна 

Чешкова, Николай Азарьевич Верещагин – директор (1947–1952 гг.), Федор Абрамович 
Братухин, Гаврил Афанасьевич Полушкин. Снимок сделан 29 июня 1949 года
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ГУСЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1918–1989)
Кандидат исторических наук, доцент, ректор ГГПИ в 

1959–1971 годах.
Родился в деревне Пужмес-Тукля Увинского района Вот-

ской автономной области. 
В 1929 году окончил начальную школу, в 1934 году – Ново-

Мултанский педагогический техникум, в 1940 году – истори-
ческий факультет Удмуртского государственного педагогичес-
кого института. В 1934–1940 годах работал учителем в школах 
Увинского района. 

В июне 1940 года был призван в ряды Красной армии. 
После окончания полковой школы Василия Григорьевича 
избрали ответственным секретарем бюро ВЛКСМ полка. 

В период Великой Отечественной войны находился в 
составе Западного и II Белорусского фронтов в качестве ком-
сорга полка, политрука роты автоматчиков, военкома лыжно-
стрелкового батальона. Был ранен в боях под Москвой. После 
лечения продолжил службу парторгом госпиталя, пропагандис-
том ряда госпиталей, помощником начальника политического 
отдела фронтового эвакуационного пункта № 77, заместителем 
начальника госпиталя по политической части. Демобилизовал-
ся в 1946 году.

В 1946–1959 годах работал в советских и партийных органах Удмуртской 
АССР, в 1957–1959 годах – заместитель директора и ученый секретарь Удмуртского 
научно-исследовательского института. 

В ГГПИ работал в 1959–1971 годах ректором, преподавал политические курсы. 
После ухода с должности жил в Ижевске, работал директором, доцентом УдНИИ. 

Под его руководством была значительно укреплена и расширена материально-
техническая база вуза: в 1965 году построен учебный корпус № 1 (ул. Первомайская, 
25), в 1968 году – студенческое общежитие № 1 (ул. Луначарского, 2). Были открыты 
первый в городе загородный спортивно-оздоровительный лагерь (1961 г.), музы-
кально-педагогическое отделение при факультете педагогики и методики начально-
го обучения (1960 г.). 

Василий Григорьевич – автор ряда научно-исследовательских работ по вопро-
сам истории и культуры удмуртского народа, истории Удмуртии советского периода. 
Вел большую общественную работу, избирался членом Глазовского городского 
комитета КПСС, депутатом городского Совета депутатов трудящихся, избирался 
членом Правления Удмуртской АССР и Глазовского отделения общества по рас-
пространению политических и научных знаний РСФСР, был активным лектором.

За профессиональную деятельность был награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
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Василий Гусев. 
Снимок конца 
1940-х годов



Орден Красной Звезды (1944 г.)

Орден Отечественной войны I и II степени (1945 г.) 

Медаль «За оборону Москвы»
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В. И. Ленина», нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» (1968 г.), 
почетными грамотами Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР. 

В 2024 году на здании первого учебного корпуса Короленковского универси-
тета, строителем которого стал Василий Григорьевич Гусев, была установлена 
памятная доска.
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На церемонии открытия мемориальной доски В. Г. Гусеву. Снимок 2024 года
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АЛЕКСАНДРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (1913–1986)
Родился 27 января 1913 года в селе Мещерки Ефремовско-

го уезда Тульской области (ныне – Волынский район Орловской 
области). 

В 1936 году окончил Московский институт народного 
хозяйства имени Г. В. Плеханова. Трудовую деятельность начал 
в 1938 году преподавателем техникума советской торговли в 
Тулуне Иркутской области. 

В 1941 году был призван на фронт. Служил в войсках 
Забайкальского фронта в должности старшего адъютанта 
стрелкового батальона, помощником начальника штаба полка, 

начальником четвертого отделения штаба дивизии, начальником второго отдела 
первого отделения отдела кадров РККА. Участвовал в боях с Японией. Демобилизо-
вался в 1946 году. 

В 1946–1955 годах работал в учебных заведениях Сарапула Удмуртской АССР. 
В 1952 году окончил физико-математический факультет Казанского госуда-

рственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина. 
В ГГПИ работал в 1955–1973 годах. В 1955–1963 годах – декан физико-

математического факультета, в 1970–1973 годах – заведующий подготовительным 
отделением. Читал лекции и вел практические занятия по аналитической геометрии 
и математическому анализу. Проводил большую работу по взаимодействию препо-
давателей вуза и учителей школ города и района. По его инициативе на факультете 
были созданы методические семинары, на которых обсуждались вопросы методики 
преподавания наиболее сложных разделов школьных курсов. Участник XVII Всесо-
юзной научной конференции математиков (Оренбург, 1959 г.), межвузовской матема-
тической конференции Уральской зоны (Пермь, 1960 г.) и др. Активно участвовал в 
общественной жизни вуза и города, заведовал вузовским агитационным пунктом, 
избирался членом партбюро и местного комитета вуза.

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден орденом 
«Знак Почета» (1971 г.), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», нагрудным знаком «Отличник народного 
просвещения» (1958 г.), почетной грамотой Президиума Верховного Совета Удму-
ртской АССР (1963 г.).

Преподаватели и сотрудники – 
участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

Орден Отечественной войны II степени

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За победу над Японией» (1945 г.)
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Группа выпускников физико-математического факультета ГГПИ с преподавателями. 
В первом ряду слева направо сидят: 3 – Михаил Айзикович Фридман, 6 – Сергей Евстафьевич Голубев,

 7 – Михаил Максимович Вахрушев, 8 – Виталий Николаевич Лобанов, 9 – Всеволод Сергеевич 
Тверцин. Во втором ряду четвертая слева – Галина Ивановна Рыбакова. Во втором ряду первый

справа – Николай Семенович Попов. В третьем ряду крайний справа – Эдвин Валентинович Роллов. 
Снимок 1959 года 

БАРАШКОВ ВЕНЕДИКТ ФЕДОРОВИЧ (1926–1997)
Доктор филологических наук, профессор.
Родился 17 марта 1926 года в селе Пушкарёво Юрьевецкого 

района Ивановской области. 
В 1943 году поступил в Московский энергетический инсти-

тут имени В. М. Молотова. После двух месяцев обучения добро-
вольцем ушел на фронт. Служил помощником командира взвода, 
демобилизовался в 1946 году. 

В 1950 году с отличием окончил Ульяновский государствен-
ный педагогический институт имени В. И. Ульянова. 

В ГГПИ работал в 1953–1959 годах, в 1954–1956 и 1958–1959 годах – декан 
факультета русского языка и литературы. Ученый, преподаватель, опытный организа-
тор, краевед, топонимист. Лекции и выступления на конференциях и семинарах В. Ф. 
Барашкова характеризовались как пример ораторского искусства. Организатор первых 
диалектологических экспедиций студентов ГГПИ. 

В 1961–1997 годах работал в Удмуртском государственном педагогическом 
институте (ныне – УдГУ), защитил докторскую диссертацию и был избран на дол-
жность профессора. Его исследования в этот период были связаны с изучением топо-
нимики Ульяновской области и других регионов Поволжья. Автор более 70 опублико-
ванных научных работ по проблемам русской ономастики и диалектологии.
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На маленьком хуторе в Башкирии суждено было мне начать 
свою жизнь в 1921 году. Решительной в поступках и самостоя-
тельной я была с раннего детства. Вероятно, поэтому уже в 
неполные пятнадцать лет стала учительницей начальных 
классов.

Учителей тогда не хватало в республике, пригласили меня 
работать, затем делопроизводителем в суд – согласилась. Как 
работник суда состояла на учете в военкомате. Отец у меня в то 
время болел, и заботу о семье, где кроме меня было еще пятеро 
младших, взяла на себя. Но ненадолго. В апреле 1943 года меня 

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

БОБРОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Родился 19 октября 1923 года в деревне Б. Дворица Грязовецкого района 

Вологодской области. 
В 1942–1943 годах – стрелок-радист 55-й Гвардейской танковой бригады 

I Украинского фронта. Сержант. В октябре 1943 года был ранен, лечился в госпита-
ле. 

В 1952 году окончил филологическое отделение Ярославского учительского 
института, в 1955 году – филологический факультет Красноярского государствен-
ного педагогического института. В 1955–1962 годах – директор детского дома № 3, 
учитель русского языка и литературы школ № 1 и 9 Глазова Удмуртской АССР. 

В ГГПИ работал в 1962–1968 годах преподавателем кафедры русской и зару-
бежной литературы. 

БОРИСЕВИЧ ТАИСИЯ ИОСИФОВНА (1921–2015)
Родилась 1 ноября 1921 года на хуторе Алексеевский 

Архангельской области Башкирской АССР. В 1939 году окон-
чила Уфимское педагогическое училище. 

В 1943–1946 годах участвовала в боях в составе II и III 
Белорусского и Забайкальского фронтов, рядовая.

В ГГПИ работала в 1965–1973 годах комендантом одного 
из студенческих общежитий. 

За многолетний добросовестный труд была награждена 
рядом грамот и благодарностей.

Орден Красной Звезды (1947 г.)

Медаль «За Победу над Германией в

 Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)

Медаль «За победу над Японией» (1945 г.)
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призывают в армию. Честно говоря, это совпадало и с моими 
планами побыстрее попасть на фронт. И вот я в Подмосковье, 
где вместе с другими девушками была зачислена в 84-ю отдель-
ную батарею СОН-2 (станция орудийной наводки), прикоманди-
рованную к 139-му зенитно-артиллерийскому запасному полку 
противовоздушной обороны.

Далее – четырехмесячные курсы и предложение остаться на 
подготовительных курсах преподавателем. Я отказалась. «Хочу 
на фронт», – заявила командованию. Назначили меня командиром 
отделения. А вы знаете, что такое командовать такими же, как 
я, молодыми 18–20-летними девушками? Но нашла я к ним подход, 
и жили мы дружно, добросовестно исполняя свои воинские обя-
занности.

Первое крещение мы получили уже в начале пути следования из 
Москвы в Рославль. Наш эшелон разбомбили, материальная часть 
была уничтожена, а мы вместо пункта назначения оказались на 
холоде в чистом поле. Соорудили шалаш – все-таки потеплее – и в 
ожидании прибытия состава с приборами оказывали помощь в 
восстановлении разбитого немцами железнодорожного моста 
через реку Сож. Кроме того, мы еще несли и охрану его от нале-
тов авиации, следовавших один за другим. Дымовыми шашками 
закрывали идущие по мосту после восстановления составы. 
Наконец, прибыли в Рославль, а затем Кричев, Смоленск, где 
разворачивали свои станции. В Смоленске, после того как на 
стадионе уже развернули станцию, пришла команда свернуть, 
все упаковать и отправляться на сортировочную станцию. 
Состав сформировали. Здесь же в Смоленске отметили День 
Победы. И двинулись, но не на запад, а на восток, где нас ждала 
еще война с Японией. Демобилизовалась я в октябре 1945 года.

Прожита большая, заполненная разными событиями и впе-
чатлениями жизнь. Постоянное общение с людьми, любовь к ним, 
желание прийти на помощь отдаляют старость. И пока любовь в 
хорошем и широком смысле этого слова в каждом из нас жива, 
уверяю вас, значительно легче переносить и все невзгоды в жизни. 
А закончить я хочу куплетом своей частушки:

Ох ты, Васенька-Васюха,
Ты уж стар, и я стара,

Зренья нет, не слышит ухо – 
Все равно любовь жива!

1
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ВЕРЕТЕННИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Родился 8 апреля 1923 года в деревне Антропиха Верхне-

Унинского сельского совета Юкаменского района Удмуртской 
АССР. 

В мае 1942 года призван на фронт. Старший разведчик 
артиллерии, воевал на Кавказе и других фронтах. Демобилизо-
вался в апреле 1947 года. 

В 1947–1958 годах работал землеустроителем и техником-
строителем в различных организациях Глазова Удмуртской 
АССР. 

В ГГПИ работал в 1958–1965 годах учебным мастером. 



Орден Славы III степени

Медаль «За отвагу» (1944 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ВОРОНЧИХИН ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Советский государственный и партийный деятель, 

председатель Президиума Верховного Совета Удмуртской 
АССР.

Родился 16 августа 1903 года в селе Тугбулатово Глазов-
ского уезда Вятской губернии. В 1919 году добровольно всту-
пил в ряды Красной армии, участник Гражданской войны. 

В 1921–1926 годах – секретарь Ключевской волостной 
ячейки РКП(б), инструктор, секретарь Глазовского уездного 
комитета, заведующий организационным отделом Вотского 

областного комитета РКСМ – ВЛКСМ, в 1926–1927 годах – секретарь Вавожского 
уездного комитета ВКП(б) (Вотская автономная область), в 1927–1930 годах – 
член правления Глазовского Союза кустарных, сельскохозяйственных и кредит-
ных кооперативов Северного района, в 1930–1931 годах – заместитель заведую-
щего агитационно-массовым отделом областного комитета ВКП(б) Вотской 
автономной области. 

В 1931 году – редактор газеты «Удмурт коммуна». В 1931–1932 годах – секре-
тарь Можгинского районного комитета ВКП(б) (Вотская – Удмуртская автоном-
ная область), в 1932–1933 годах – заведующий отделом кадров областного комите-
та ВКП(б) Удмуртской автономной области. В 1935–1937 годах учился в Истори-
ко-партийном институте красной профессуры. В 1937–1938 годах – народный 
комиссар просвещения Удмуртской АССР, в 1938–1939 годах – председатель 
Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР. В 1939–1941 годах работал 
преподавателем основ марксизма-ленинизма Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова.

Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В составе 8-й 
Краснопресненской дивизии воевал на Западном фронте, секретарь партбюро 
полка. В октябре 1941 года был ранен, лечился в одном из госпиталей, располо-
женных в Хакасии. 

В этом же году был комиссован, работал преподавателем социально-
экономического цикла Харьковской авиашколы в Красноярске. В 1943–1946 годах 
работал заместителем начальника Дома офицеров Советской армии по пропаган-
де в Новосибирске. Одновременно руководил отделением Университета марксиз-
ма-ленинизма при Политуправлении Сибирского военного округа, преподавал 
историю коммунистической партии в дивизионной партийной школе и универси-
тете марксизма-ленинизма. В августе 1946 года был демобилизован. 
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В 1946–1950 годах – директор и преподаватель истории СССР и истории 
ВКП(б) Дебесского педагогического училища Удмуртской АССР. В 1948 году был 
избран членом Всесоюзного общества по распространению политических и 
научных знаний. 

В Глазовском учительском институте (ГГПИ) работал в 1950–1953 годах 
заведующим кафедрой марксизма-ленинизма.

За многолетнюю профессиональную деятельность награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1950 г.).

ГОЛОВЕШКО СОЛОМОН ХАЙМОВИЧ 
Родился 31 августа 1924 года в Новограде-Волынском 

Житомирской области Украинской ССР. 
В январе 1945 года был призван в ряды Красной армии. 
В 1947 году окончил Саратовское пехотное училище, 

командовал взводом, с 1950 года занимал политдолжности, в 
1954 году уволился в запас. 

В 1958 году окончил физико-математический факультет 
Глазовского педагогического института. 

В ГГПИ работал в 1958–1984 годах преподавателем 
кафедры алгебры и геометрии, зам. декана физико-
математического факультета. Читал лекции по методике препо-
давания математики, основам геометрии, теории вероятностей 
и элементарной математике, руководил спецсеминарами и 
педагогической практикой студентов. Возглавлял городскую 
секцию учителей-математиков, работал в республиканском 
Институте усовершенствования учителей, избирался членом 
комиссии по совершенствованию подготовки педагогических 
кадров при Совете ректоров вузов Удмуртии. Вел большую 
общественную работу, неоднократно избирался секретарем 
партбюро факультета, членом партбюро института. 

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден медалью 
«Ветеран труда», нагрудными знаками «Отличник народного просвещения», 
«Отличник просвещения СССР».
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С. Х. Головешко. 
Снимок 2024 года

Медаль «За Победу над Германией 
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ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

ДЕДОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1914–1994)
Родился 15 декабря 1914 года в Вятке (ныне – Киров). В 

1934 году окончил геотопографическое отделение землеустро-
ительного техникума, в 1940 году – Московский институт 
инженеров геодезии, аэросъемки и картографии, преподавал в 
Мо сковской военно-инженерной академии имени 
В. В. Куйбышева. В 1940 году поступил в аспирантуру кафедры 
высшей геодезии. 

27 июня 1941 года был призван на фронт. Участвовал в 
боях на Смоленском направлении, был инструктором по созда-
нию обороны Сталинграда. Демобилизовался в октябре 1945 
года. 

После демобилизации был направлен в Пермь специалис-
том на строительство Камской ГЭС. 

В Глазовском учительском институте работал в 1946–1950 
годах преподавателем математики и и. о. зав. кафедрой матема-
тики. 

С июля 1950 года, как кадровый офицер Министерства 
внутренних дел СССР и Министерства обороны СССР, занимал 
различные должности в строительной организации п/я № 22. В 
апреле 1956 года был переведен на предприятие п/я № 24 и в 
январе 1957 года назначен заместителем директора предприя-
тия – начальником строительства, в должности которого он 
проработал более 10 лет.

Анатолий Яковлевич стал первым гражданским руководителем крупнейшей 
строительной организации северного куста Удмуртской АССР. Под его руково-
дством возводились основные производственные объекты Чепецкого механическо-
го завода, комплекс сооружений глазовских электросетей. Построены крупные 
объекты соцкультбыта – пять школ, жилые дома, Дом отдыха «Чепца», комплекс 
больничного городка Центральной районной больницы, кинотеатр «Свобода», 
здание Глазовского горисполкома, медицинское училище, пионерский лагерь «Лас-
точка», а также объекты сельского хозяйства в Глазовском, Балезинском и Ярском 
районах Удмуртской АССР.

В последующие годы возглавлял отдел капитального строительства ЧМЗ. В 
1963 году избирался депутатом Глазовского городского Совета депутатов трудящих-
ся. В декабре 1984 году вышел на заслуженный отдых.

За многолетнюю профессиональную деятельность награжден почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР. Ему одному из пер-
вых в республике было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Удму-

 2ртской АССР» .
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А. Я. Дедов. 
Снимок 1980-х годов

Орден Красной Звезды
Медаль «За оборону Сталинграда»
Медаль «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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ЖИГАЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (1921–1997)
Родился 16 мая 1921 года в деревне Тошкино Нолинского 

района Кировской области. В 1938 году поступил на физико-
математический факультет Кировского государственного 
педагогического института имени В. И. Ленина, но в 1939 году 
был призван в ряды Красной армии. 

В 1941 году окончил военное училище с присвоением 
офицерского звания. В 1943–1945 годах командовал взводом и 
батареей 4-й гвардейской зенитной дивизии в составе Юго-
Западного и III Украинского фронтов. Уволился в запас в 1961 
году в звании подполковника. 

В ГГПИ работал в 1961–1964 годах проректором по адми-
нистративно-хозяйственной части, в 1964–1982 годах – препо-
даватель курса гражданской обороны. В 1969 году заочно 
окончил факультет педагогики и методики начального обуче-
ния Глазовского педагогического института. 

Избирался членом партбюро ГГПИ, являлся активным 
лектором городского общества «Знание». 

Н. П. Жигалов. Снимок 1980-х годов

   

Орден Красной Звезды
Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)
Медаль «За отвагу» (1945 г.)
Две медали «За боевые заслуги»
Медаль «За освобождение Белграда»
Медаль «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ЖУЙКОВ АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ (1922–1996)
Родился 10 марта 1922 года в деревне Озегвай Глазовско-

го района Вотской автономной области. 
В 1941 году окончил Глазовское педагогическое учили-

ще. В этом же году был призван в ряды Красной армии. Окон-
чил Свердловское пехотное училище. На фронте находился с 
ноября 1941 года, воевал в должности наводчика, командира 
расчета 82-мм автоматического миномета, в 1944–1945 
годах – парторг батареи. Участвовал во взятии Берлина, в 
освобождении Дальнего Востока. Трижды был ранен. В марте 

1946 года демобилизовался. 
В 1946–1952 годах работал инструктором отдела кадров, зав. парткабинетом 

Глазовского райкома ВКП(б). В 1952–1954 годах вторично был призван в ряды 
Красной армии, служил пропагандистом воинской части. 



ЗАХАРОВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ (1925–2000)
Кандидат педагогических наук, доцент.
Родился в селе Завьялово Вотской автономной области. 

В 1942 году окончил Завьяловскую среднюю школу, поступил 
в УдГПИ. 

В 1943 году студент Захаров был мобилизован в ряды 
Красной армии. В 1943–1944 годах он курсант 62-го особого 
запасного радиополка Московского военного округа. В 
1944–1946 годах воевал в должности электромеханика 169-го 
особого батальона связи 129-го стрелкового корпуса I Бело-

русского фронта. Участвовал в освобождении Варшавы и во взятии Берлина. 
Демобилизовался в январе 1946 года. 

После войны работал учителем русского языка и литературы семилетней 
школы в селе Бабино Завьяловского района Удмуртской АССР. 

В 1950 году окончил отделение русского языка и литературы УдГПИ. В 
1955–1964 годах преподавал на кафедре русского языка УдГПИ, в 1964–1965 годах 
заведовал кафедрой русского языка, в 1965–1971 годах руководил УдНИИ. В 
1969–1971 годах В. Н. Захаров избирался председателем Верховного Совета 
Удмуртской АССР.

В ГГПИ Василий Никитич работал в 1971–1998 годах, читал лекции и вел 
практические занятия по введению в языкознание, сопоставительной грамматике 
русского и удмуртского языков, современному русскому языку. В 1975–1977 годах – 
заведующий кафедрой русского языка и литературы, в 1977–1979 годах – декан 
факультета русского языка и литературы, в 1983–1987 годах – заведующий кафед-
рой педагогики и методики начального обучения. 
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В 1960 году окончил Высшую партийную школу. В 1954–1961 годах читал 
лекции и руководил кабинетом политпросвещения Глазовского горкома КПСС. 

В ГГПИ работал в 1961–1988 годах зав. кабинетом марксизма-ленинизма, 
преподавателем. В период работы в институте активно вел общественную работу, 
неоднократно избирался членом партбюро, председателем группы народного 
контроля, руководил экономической секцией городской организации «Знание». 

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден нагруд-
ным знаком «Отличник народного просвещения» (1974 г.), почетной грамотой 
Министерства просвещения РСФСР и Республиканского комитета профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений (1979 г.), благо-
дарностями вуза.

Орден Красной Звезды (1945 г.)
Две медали «За отвагу» (июнь, июль 1944 г.)
Медаль «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Медаль «За победу над Японией»
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Он автор более 20 научно-исследовательских работ в области сопоставитель-
ной грамматики русского и удмуртского языков, автор раздела «Сложное предло-
жение. Общее понятие» в «Грамматике современного удмуртского языка. Синтак-
сис сложного предложения» (Ижевск, 1974 г.). 

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден юбилей-
ной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», нагрудными знаками «Отличник народного просвещения», «За 
отличные успехи в работе в области высшего образования СССР». В 1986 году его 
имя вписано в Книгу почета ГГПИ.

   

Орден Отечественной войны II степени

Медаль «За боевые заслуги»

Медаль «За освобождение Варшавы»

Медаль «За взятие Берлина»

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
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ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ (1922–1987)
Родился 24 февраля 1922 года в Глазове Вотской автоном-

ной области. В 1939 году окончил среднюю школу № 2. 
В 1941 году со второго курса Ленинградского института 

инженеров водного транспорта был призван в ряды Красной 
армии. Воевал орудийным номером при артиллерийском расче-
те в Западной Белоруссии. При попытке выйти из окружения в 
июле 1941 года попал в плен, был освобожден 8 мая 1945 года 
английскими войсками. 

В 1946–1949 годах работал художественным руководите-
лем клуба областного комитета профсоюза угольщиков в Кара-

ганде Казахской ССР. 
В ГГПИ работал в 1949–1982 годах на кафедре музыки, руководил художес-

твенной самодеятельностью, студенческим хором и оркестром народных инстру-
ментов. В 1965–1969 годах – заведующий кафедрой музыки, в 1969–1972 годах – 
декан музыкально-педагогического факультета. В 1964 году с отличием окончил 
музыкально-педагогическое отделение Глазовского педагогического института 
(студент первого набора музыкально-педагогического отделения). 

Участник освоения целинных земель. Избирался членом партийного бюро 
факультета, членом совета ветеранов. 

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден медалью «За 
освоение целинных земель» (1958 г.), нагрудным знаком «Отличник народного 
просвещения» (1972 г.), почетной грамотой Президиума Верховного Совета Удму-
ртской АССР (1959 г.). Его имя вписано в Книгу почета ГГПИ (1979 г.).



КРАСНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (1920–1988)
Родился 12 июля 1920 года в Мензелинске Татарской 

АССР. 
В 1938 году с отличием окончил среднюю школу, в 1942 

году – исторический факультет Казанского педагогического 
института имени В. И. Ленина. Два года, учась в институте, 
получал стипендию имени И. В. Сталина, по окончании был 
рекомендован к поступлению в аспирантуру. Параллельно с 
обучением работал инструктором отдела пропаганды районно-
го комитета ВЛКСМ. 

В 1942 году был призван на фронт. Воевал на Северо-Западном фронте, с боями 
прошел Псков, Новгород, Старую Руссу. Избирался комсоргом батальона. Демоби-
лизовался в феврале 1953 года. 

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

ИВАНЦОВА АНТОНИНА СТЕПАНОВНА (1926–1995)
Родилась 25 мая 1926 года в деревне Речелга Пышмин-

ского района Свердловской области. 
В 1943–1945 годах служила поваром военной части 

№ 36351. 
В ГГПИ работала в 1966–1990 годах комендантом обще-

жития и учебного корпуса № 1, инженером. Избиралась чле-
ном месткома. 

За многолетнюю профессиональную деятельность была 
награждена медалью «Ветеран труда», почетными грамотами 

Удмуртского обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений, Глазовского городского Совета профсоюза, многочислен-
ными грамотами и благодарностями института.

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
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Орден Славы III степени 

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

КОСЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1918–1973)
Родился 25 июня 1918 года в деревне Денисенки Оричевского района Киров-

ской области. 
На фронт был призван 5 июня 1941 года. Ефрейтор 940-го стрелкового полка. 
В ГГПИ работал в 1967–1973 годах мастером в кабинете физики.
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В 1953–1963 годах работал на строительстве Альметьевска в Татарской АССР, 
заочно окончил в 1963 году факультет русского языка и литературы Казанского госуда-
рственного университета имени В. И. Ленина. 

В 1963–1974 годах работал преподавателем и заведующим кафедрой в Бийском и 
Барнаульском педагогических институтах. 

В ГГПИ работал в 1974–1980 годах преподавателем кафедры русской и зарубеж-
ной литературы. Читал курсы зарубежной литературы, вел спецкурсы и спецсеминары, 
руководил педагогической практикой и кружком зарубежной литературы, научно-
исследовательской деятельностью студентов.

В период работы в ГГПИ Александр Павлович опубликовал более 300 тематичес-
ких работ, в том числе в популярных советских журналах «Народное образование», 
«Новое время», «В мире книг», «Огонек» и «Учительской газете». Знал три языка: 
французский, немецкий и латинский. 

А. П. Краснов участвовал в общественной жизни вуза: руководил клубом «Меж-
дународник за круглым столом», был членом и заместителем секретаря партийного 
бюро факультета русского языка и литературы, возглавлял секцию лекторов-
международников городского общества «Знание».

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», знаком «Победитель социалистического соревнования» (1973 г.), мно-
гими почетными грамотами и благодарностями вуза.
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Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

День Победы. Слева направо преподаватели ГГПИ: Ливий Петрович Ураков, 
участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; Геннадий Николаевич Матвеев; 
Евгений Харитонович Меньшиков; Василий Николаевич Литвинов, участник Великой

Отечественной войны 1941–1945 гг.; Алексей Иосифович Иванов, участник 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Снимок 1980-х гг. Глазов, пл. Свободы



Орден Отечественной войны II степени (1943 г.)
Орден Красного Знамени (1944 г.)
Орден Ленина (1945 г.)
Медаль «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

КРОПОТИН АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ (1926–2001)
Родился 17 апреля 1926 года в деревне Липово Бельского 

района Кировской области. 
Был призван на фронт 11 октября 1943 года. Воевал 

автоматчиком в составе 191-й стрелковой дивизии на Бело-
русском фронте, сержант пехоты. 27 июля 1944 года получил 
тяжелое пулевое ранение в ногу, лечился в госпитале. Демо-
билизовался в 1946 году.

В ГГПИ работал в 1959–1967 годах помощником дирек-
тора по административно-хозяйственной части.
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Орден Отечественной войны I степени 

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За взятие Берлина»

КУЛЫШЕВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1901–1979)
Родился в деревне Яцкино Вятской губернии. 
В ряды РККА был призван в 1919 году. Участник граж-

данской, финской и Великой Отечественной войн. 
Во время войны 1941–1945 годов в звании полковника 

командовал 973-м стрелковым полком 273-й стрелковой 
дивизии. В феврале 1943 года был ранен, проходил лечение в 
госпитале. Демобилизовался в 1944 году. 

30 ноября 1944 года был назначен начальником кафедры 
военного дела Глазовского учительского института. 

Энергичный, волевой офицер пользовался большим 
авторитетом у студентов, администрации и преподавателей 
института. За время работы в вузе сумел значительно попол-
нить оборудование кабинета военного дела и активизировать 
внеаудиторную оборонно-массовую и спортивную работу. 
Институтские команды регулярно занимали призовые места в 
городских лыжных и легкоатлетических кроссах, в стрелко-
вых и других соревнованиях. Основная масса студентов 
успешно сдавала нормы ГТО, ГСО. 

Г. Н. Кулышев. Снимок 1940-х годов
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Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Медаль «За оборону Ленинграда»

КУЛЯБИН ТРОФИМ ЕФИМОВИЧ (1900–1974)
Родился 6 апреля 1900 года в деревне Денисово Балезин-

ского района. В 1921–1925 годах служил в рядах Красной 
армии. В 1931–1942 годах работал в милиции Глазова. 

В январе 1942 года призван на фронт, участвовал в боях 
по прорыву блокады Ленинграда. Был ранен, комиссован в 
1944 году. В 1944–1948 годах работал в госпитале № 3779, 
дислоцировавшемся в Глазове. 

В ГГПИ работал в 1957–1960, 1964–1967 годах кубовщи-
ком и истопником.

Митинг, посвященный Дню Победы. На переднем плане (за рядом девушек с венком) 
второй справа – Василий Николаевич Литвинов, рядом с ним – Мукмин Габдуллович 

Касимов. В третьем ряду второй справа – Александр Григорьевич Татаринцев. 
В центре (за рядом девушек с венком) – Геннадий Антонович Поздеев. 

Снимок 1980-х годов. Глазов, перед зданием учебного корпуса № 2 ГГПИ
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Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ЛАСКОВ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1924–1978)
Родился 8 сентября 1924 года в Талды-Кургане Алма-

Атинской области Казахской ССР.
В 1942 году был призван в ряды РККА, в 1943 году окон-

чил Фрунзенское пехотное училище. После окончания учили-
ща был отправлен на фронт, командовал пулеметным взво-
дом, избирался комсоргом батальона 407-го стрелкового 
полка Западного фронта. В августе 1943 года был ранен, до 
февраля 1944 года находился на лечении в эвакогоспитале 
№ 1668. В 1944–1945 годах – арттехник 11-го учебно-

танкового полка в Свердловске. 
В 1949 году окончил Киргизский государственный педагогический институт 

имени М. В. Фрунзе. 
В ГГПИ работал в 1957–1964 годах старшим преподавателем кафедры рус-

ского языка, исполнял обязанности заведующего кафедрой. Читал курсы истори-
ческой грамматики русского языка и истории русского литературного языка. 
Работал над кандидатской диссертацией, участвовал в различных языковедческих 
конференциях и семинарах. 

ЛИТВИНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1919–1992)
Кандидат географических наук, доцент.
Родился в селе Ежево Юкаменского района Вотской 

автономной области. В 1938 году окончил Пермский учите-
льский институт, в 1946 году – Молотовский государственный 
педагогический институт имени А. М. Горького. 

В сентябре 1941 года добровольно ушёл на фронт. Слу-
жил в спецвойсках (лыжные и горнолыжные части). Участво-
вал в боях на Калининском, Юго-Западном, Северо-
Кавказском, Степном фронтах. Имел три ранения и контузию. 

В 1943 году после госпиталя был направлен помощником начальника I части 
Загорского объединенного военного комиссариата Московского военного округа. 
В феврале 1946 года уволен в запас. 

В ГГПИ работал в 1947–1989 годах. В 1952–1962 годах – заместитель дирек-
тора института по заочному обучению, в 1962–1965, 1972–1976 годах – декан 
факультета педагогики и методики начального обучения и музыкально-
педагогического отделения. Автор более 20 опубликованных работ. Вел активную 
общественную работу, преподавал в партийных школах города, Чепецкого меха-
нического завода, в вечернем университете марксизма-ленинизма, являлся лекто-
ром общества «Знание». Избирался председателем городской и окружной комис-
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ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

сий по выборам в Верховный Совет Удмуртской АССР, чле-
ном партийного бюро вуза. Член географического общества 
СССР при Академии наук СССР и Уральского научно-
координирующего совета.

За многолетнюю профессиональную деятельность был 
награжден медалью «Ветеран труда», нагрудными знаками 
«Отличник народного просвещения», «За отличные успехи в 
работе в области высшего образования СССР», двумя почёт-
ными грамотами Президиума Верховного Совета Удмуртской 
АССР, почётными грамотами ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, вуза. Его имя вписано в Книгу 
почета ГГПИ (1971 г.).

В. Н. Литвинов. 
Снимок 1940-х годов

Орден Отечественной войны II степени (1944 г.) 

Орден Отечественной войны I степени (1985 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За оборону Кавказа»
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В госпитале. В. Н. Литвинов стоит во втором ряду третий справа. 
Снимок 1940-х годов. Украина, Харьков



С ноября 1941 года по май 1943 года – курсант Орловского 
пехотного училища, которое дислоцировалось в городе Чарджоу 
Туркменской ССР.

С мая 1943 года служил в действующей армии в должности 
командира взвода пешей разведки в составе II мотострелковой 
бригады 16-й армии на Брянском направлении Западного фронта.

9 июля 1943 года был тяжело ранен при взятии села Димитров-
ка Смоленской области. С июля по декабрь 1943 года находился на 
излечении в госпиталях Москвы, Сызрани и Бийска.

С января по декабрь 1943 года продолжал военную службу в 
тылу, Сталинобадском облвоенкомате, в должности старшего 
инспектора Военной инспекции государственных учебных заведе-
ний Таджикской ССР.

С января 1944 года по февраль 1945 года служил в должности 
командира взвода в 54-м запасном полку Среднеазиатского 
военного округа. С апреля по июль 1946 года учился на курсах 
усовершенствования офицеров пехоты в городе Фергане Узбек-
ской ССР.

В июле 1945 года переведен в войска Министерства внутрен-
них дел СССР в должности старшего адъютанта батальона, а с 
декабря 1946 года до сентября 1946 года работал в должности 
секретаря партийного бюро батальона.

В сентябре 1946 года был переведен в Ленинградское Суворов-
ское военное училище преподавателем русского языка, где рабо-
тал до октября 1963 года, а в октябре 1950 года назначен помощ-
ником начальника учебного отдела училища, где и продолжал 
службу до декабря 1953 года.

В декабре 1953 года демобилизован в запас Советской армии по 
 3сокращению штатов . 

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

ЛИТОВЧЕНКО ИВАН ЗАХАРОВИЧ (1908–1992)
Родился 31 июля 1908 года в станице Старо-Кирсунской 

Пластуновского района Краснодарского края. В 1934 году 
окончил Ленинградский институт истории, философии, 
литературы и лингвистики. Работал преподавателем в образо-
вательных учреждениях Омска, в 1940–1941 годах старшим 
преподавателем кафедры русского языка Сталинабадского 
педагогического института в Таджикской ССР. 
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В 1954 году окончил одногодичные курсы по подготовке преподавателей 
языковедческих дисциплин филологического отделения Ленинградского ордена 
Ленина университета имени А. А. Жданова. 

В ГГПИ работал в 1955–1962 годах преподавателем кафедры русского языка. 
Читал лекции и вел практические занятия по методике преподавания русского 
языка и современного русского языка. Активно занимался общественной работой 
в вузе: избирался председателем месткома (профсоюза), куратором академичес-
ких групп, редактором газеты, заведующим агитпунктом. 

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден почетной 
грамотой Удмуртского обкома профсоюза работников просвещения, научных 
учреждений и вузов.



Орден Красной Звезды

Орден Отечественной войны I степени 

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Две медали «За боевые заслуги» (1947 г., 1952 г.)

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

ЛОБАНОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1922–2005)
Родился в деревне Антипино Кинешемского района 

Ивановской области. В 1939 году поступил на I курс физико-
математического факультета Пермского государственного 
университета имени А. М. Горького. 

3 апреля 1941 года Кагановичским РВК был призван в 
ряды Красной армии. В 1941–1942 годах – стрелок 74-й стрел-
ковой дивизии Юго-Западного фронта, в 1942–1944 годах – 
писарь 176-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского фрон-
та, в 1944–1945 годах – командир отделения контрразведки 
«СМЕРШ» 129-й гвардейской стрелковой дивизии IV Укра-
инского фронта. Демобилизовался в 1945 году. 

В 1949 году окончил Молотовский государственный 
университет имени А. М. Горького. Преподавал в Омутнин-
ском учительском институте, а после его закрытия перевелся 
в Глазов.

В ГГПИ работал в 1955–1996 годах. В 1956–1957, 
1959–1960 годах – декан физико-математического факульте-
та, в 1965–1970 годах – зам. декана физико-математического 
факультета. 

Преподавал курсы физики и электротехники, разработал 
новый для института лекционный курс и практикум по электронной радиотехни-
ке, стоял у истоков создания электро- и радиотехнического кабинета. 

Принимал активное участие в жизни факультета и института: избирался 
парторгом факультета, секретарем партбюро физико-математического факультета 
и вуза, членом ученых советов факультета и вуза, куратором, многие годы был 
редактором факультетской газеты, которая в то время считалась лучшей в вузе. 

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден медалью 
«Ветеран труда» (1984 г.), нагрудными знаками «Отличник народного просвеще-
ния» (1967 г.), «Отличник просвещения СССР» (1973 г.), «Ударник девятой пяти-
летки» (1975 г.), «За отличные успехи в работе в области высшего образования» 
(1983 г.), почетными грамотами и благодарностями вуза. Его имя вписано в Книгу 
почета ГГПИ (1985 г.).
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В. Н. Лобанов. 
Снимок 1941 года



МАКАРЫЧЕВ КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ (1915–1967)
Родился 28 января 1915 года в Сатке Челябинской облас-

ти. В 1938–1941 годах служил артистом Театра юного зрителя 
в Челябинске. 

В 1941–1945 годах – курсант танкового училища, коман-
дир взвода, преподаватель военной топографии, начальник 
штаба батальона. В 1945–1962 годах служил в рядах Совет-
ской армии, в том числе на территории Румынской Народной 
Республики, демобилизован в звании майора.

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

В апреле 1941 года, будучи студентом второго курса Пермского 
университета, я вместе с другими студентами был непредвиденно 
призван в ряды Красной армии и оказался в Прикарпатье, вблизи 
западной границы.

Служба шла хорошо, ничто не предвещало грозы. Но 22 июня 
внезапно на Советский Союз вероломно напали полчища фаши-
стской Германии. Весь наш народ поднялся на защиту своей Родины 
– началась Великая Отечественная война.

Мне довелось служить связистом в артиллерийской батарее, 
красноармейцем в стрелковой роте, разведчиком неоднократно 
участвовал в операциях по захвату «языков», «разведке боем». Был 
участником двух десантов. Один – на правый берег Днепра вблизи 
острова Хортица у Запорожья в августе 1941 года, другой – на 
Малую Землю около Новороссийска (февраль–сентябрь 1943 года). 
Второй десант закончился успешно освобождением Новороссий-
ска и всего Таманского полуострова. За это нашей дивизии было 
присвоено звание «Гвардейская». А позднее за успешное ведение 
боев и освобождение города Житомир – звание «Житомирская».

Войну закончил в мае 1945-го в Чехословакии, но лишь в ноябре 
был демобилизован и направлен в Пермский университет для 
продолжения учебы.

Делясь воспоминаниями о своей опаленной войной юности, хочу 
подчеркнуть, что Красная Армия и весь наш народ с честью отсто-

 4яли свободу и независимость Родины, спасли ее от порабощения .
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Орден Славы III степени (1944 г.)

Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)

Медаль «За отвагу» (1944 г.)

Медаль «За боевые заслуги» (1944 г.)

Медаль «За оборону Кавказа» (1944 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)

Медаль Жукова (1996 г.)



В 1948–1964 годах работал в организациях культуры Челябинска, Кунгура, 
Глазовского района, Глазова.

В ГГПИ работал в 1965–1967 годах заведующим кабинетом музыки музы-
кально-педагогического отделения.

МАКУШИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (1925–1982)
Кандидат исторических наук, доцент.
Родился в селе Чукалы Больше-Игнатовского района 

Мордовской АССР. 
В 1943 году окончил среднюю школу, в январе этого же 

года добровольцем ушел на фронт. После окончания Тамбов-
ского пулемётного училища командовал отделом запасного 
стрелкового полка в Туле. В 1943–1945 годах воевал на Кали-
нинградском, Ленинградском и II Прибалтийском фронтах 
сапёром. Дважды был ранен, демобилизовался в сентябре 
1945 года. 

В 1949 году окончил исторический факультет Московского государственного 
педагогического института имени В. И. Ленина. 

В ГГПИ работал в 1970–1982 годах преподавателем кафедры истории КПСС 
и научного коммунизма. Читал курс лекций и вел семинарские занятия по истории 
КПСС. Занимался общественной работой: избирался членом партбюро и замести-
телем секретаря партийной организации вуза, руководил общественно-
политической секцией и городской организацией общества «Знание».

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден нагруд-
ным знаком «Отличник народного просвещения». Заносился на Доску почета 
ГГПИ (1977 г.).

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

Орден Красной Звезды

Медаль «За боевые заслуги»

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Медаль «За отвагу» (1944 г.)
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МИХЛЯЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ (1917–1989)
Родился 14 ноября в селе Дуван Дуванского района 

Башкирской АССР. 
В 1936 году окончил Мясогутский педагогический тех-

никум Башкирской АССР, в 1936–1939 годах работал учите-
лем истории, заочно учился в Башкирском государственном 
педагогическом институте имени К. А. Тимирязева. 

В 1939 году был призван в Красную армию. Воевал в 
звании старшего лейтенанта 1-й отдельной запасной бригады 
химической защиты. Демобилизовался в 1946 году. 

В 1946–1961 годах находился на партийной работе. В 1955 году окончил 
Пятигорский государственный педагогический институт в Ставропольском крае. 

В ГГПИ работал в 1961–1966 годах преподавателем кафедры марксизма-
ленинизма. 

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден орденами 
Трудового Красного Знамени (1955 г.), «Знак Почета» (1958 г.).

ПАЙВИН АЛЕКСАНДР УСТИНОВИЧ (1920–1986)
Кандидат физико-математических наук.
Родился 29 ноября 1920 года в Шадринске Уральской 

области. 
В 1941 году окончил физико-математическое отделение 

Свердловского государственного университета имени 
А. М. Горького. 

10 октября 1941 года Молотовским РВК был призван на 
фронт. Командовал взводом, был дважды ранен в боях под 
Ржевом и в Украине. После прохождения лечения в госпитале 

участвовал в военных действиях против Японии. В 1946 году демобилизовался. 
Гвардии лейтенант. 

В 1948 году окончил аспирантуру НИИ математики Московского городского 
педагогического института имени В. П. Потемкина. В 1948–1949 годах, будучи 
старшим инженером, участвовал в геофизической комплексной экспедиции гео-
физического института Академии наук СССР, позднее работал младшим научным 
сотрудником Академии наук СССР, старшим преподавателем кафедры математи-
ки Тюменского государственного педагогического института. 

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)

Медаль «За отвагу» (1943 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)
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ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

   

Орден Красной Звезды (1945 г.)

Орден Отечественной войны I степени (1958 г.)

Медаль «За победу над Японией» (1945 г.)

ПАНОВ ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ (1916–2011)
Кандидат филологических наук, доцент.
Родился 25 октября 1916 года в поселке Красногвардей-

ский (ныне – Свердловская область). В 1936 году окончил 
факультет русского языка и литературы Пермского учи-
тельского института, в 1939 году – заочное отделение 
Пермского педагогического института (ныне – Пермский 
государственный университет имени А. М. Горького). 

После окончания преподавал в Курганской области: в 
1936–1938 годах в Лебяжьевской средней школе, в 1938–1940 

годах в Мишкинском педагогическом училище. 
В 1940 году был призван в ряды РККА. Находясь в блокадном Ленинграде, 

окончил курсы младших лейтенантов, участвовал в снятии блокады. Позднее 
воевал в составе III, II, I Прибалтийских фронтов, III, II, I Белорусских фронтов в 
должности командира взвода артиллерии. Участвовал в боях за освобождение 
городов Тарту, Валгу, Рига, Варшава, в боях за взятие Кенигсберга и Берлина. В 
1945–1946 годах служил в группе советских оккупационных войск в Германии. 
Демобилизовался в 1946 году. 

В 1946–1954 годах работал завучем и преподавателем Мишкинского педаго-
гического училища (Курганская обл.), зам. директора по научной работе и зав. 
кафедрой Шадринского педагогического института в Курганской области, зав. 
кафедрой педагогики и психологии Курганского педагогического института. 

В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию при Московском госуда-
рственном университете. В 1954–1971 годах руководил Шадринским педагоги-
ческим институтом. 

В ГГПИ работал в 1971–1981 годах на кафедре русского языка. Читал лекции 
по общему языкознанию и современному русскому языку. Продолжал работу над 
докторской диссертацией «Язык и стиль сочинений В. Г. Белинского». Опублико-
вал в 1973 году книгу «Общее языкознание». Вел активную общественную рабо-
ту: редактировал факультетскую газету «Филолог», избирался председателем 
библиотечного совета, руководил методологическим семинаром на факультете. 

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден орденом 
«Знак Почета» (1961 г.), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), нагрудным знаком «Отлич-
ник народного просвещения» (1967 г.).
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В ГГПИ работал в 1954–1955 годах и. о. заведующего кафедрой математики, 
деканом физико-математического факультета. Читал лекции и вел практические 
занятия по математическому анализу и теории функций.



Два ордена Красной Звезды (1943 г., 1945 г.)

Медаль «За оборону Ленинграда»

Медаль «За взятие Кенигсберга»

Медаль «За взятие Берлина»

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

ПОЛУШКИН ГАВРИЛ АФАНАСЬЕВИЧ (1904–1964)
Родился в деревне Большие Лусники Пермской волости 

Глазовского уезда Вятской губернии (ныне – Омутнинский 
район Кировской области). В 1912–1915 годах учился в 
начальной школе села Красноглинье, в 1925–1928 годах – в 
губернской советской партийной школе II ступени, в 
1930–1934 годах – на историческом отделении Кировского 
педагогического института имени В. И. Ленина. 

После окончания института работал в Кировской облас-
ти директором школы села Кикнур, учителем в средней школе 

№ 5 Омутнинска, председателем Омутнинского горисполкома. 
В сентябре 1942 года добровольно ушел на фронт. В 1943 году окончил Марь-

инское военно-политическое училище в Мензелинске Татарской АССР. В 
1943–1945 годах – агитатор 29-го фронтового автополка 5-й ударной бронетанко-
вой бригады, в 1945–1946 годах – заместитель начальника механического отдела 
52-го авторемонтного завода, инструктор политического отдела спецчастей груп-
пы советских оккупационных войск в Германии. Демобилизовался в 1946 году. 

У Рейхстага. Третий справа – Г. А. Полушкин. 
Снимок сделан в мае 1945 года. Германия, Берлин
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Прошагав пол-Европы, дошёл дед
Стойко, мужественно до Берлина.
Не сломила его, не согнула,
Не убила лихая година.

И последней была высота,
Он на фото стоит у Рейхстага,
И такая исходит там мощь

 5От советского нашего флага!

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

В Глазовском учительском институте и ГГПИ работал в 1946–1957 годах 
преподавателем кафедры основ марксизма-ленинизма. В 1950-х годах учился на 
курсах повышения квалификации в Ленинградском государственном университе-
те им. А. Жданова и Московском государственном университете. Вел большую 
партийно-общественную работу: был членом партбюро вуза, редактором инсти-
тутской газеты, читал лекции для партактива, вел семинарские занятия в вечернем 
университете марксизма-ленинизма при горкоме КПСС. 

За педагогическую деятельность бы награжден почетной грамотой Верхов-
ного Совета Удмуртской АССР (1950 г.).

На курсах повышения квалификации 
в Ленинградском государственном университете 

им. А. Жданова. Г. А. Полушкин во втором 
ряду третий справа. Снимок 1951–1952 годов

Орден Отечественной войны II степени (1945 г.)

Медаль «За трудовую доблесть» (1945 г.)

Медаль «За освобождение Варшавы» (1945 г.)

Медаль «За взятие Берлина» (1945 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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РОСТОВЦЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (1923–1977)
Родился 6 мая 1923 года в селе Шипуново Уcть-Пристанского района 

Алтайского края в семье кустаря-смолокура. 
В 1940 году окончил среднюю школу, с октября по июнь 1940 года работал 

учителем в начальной школе села Клепиково Усть-Пристанского района 
Алтайского края. 

С июля по декабрь 1941 года проходил обучение во втором Омском пехотном 
училище. Участвовал в боях в составе 921-го стрелкового полка 16-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В 1942 году был ранен, проходил лечение в госпитале в Вят-
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ских Полянах Кировской области. После лечения в 1943 году был назначен 
начальником второй части районного военного комиссариата в Уве Удмуртской 
АССР. Лейтенант. 

В 1946–1954 годах работал в Глазове, Ижевске, Балезино. В 1950 году окон-
чил факультет языка и литературы Удмуртского государственного педагогическо-
го института.

В ГГПИ работал в 1954–1956 годах инструктором-методистом заочного 
отделения, ассистентом кафедры русского языка и литературы.

Медаль «За отвагу» (1946 г.)

Торжественное открытие Зала боевой и трудовой славы ГГПИ. В первом ряду 
слева направо преподаватели – ветераны Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.: Юрий Григорьевич Юминов, Алексей Иосифович Иванов, Виктор Андреевич 
Евстафьев, ректор ГГПИ в 1971–1982 годах, Василий Григорьевич Савватеев, 

Василий Сергеевич Черемушкин. Во втором ряду: 2 – Николай Петрович Жигалов, 
3 – Ливий Петрович Ураков, 4 – Василий Никитич Захаров, 5 – Виталий Николаевич 

Лобанов. Снимок 1970-х годов
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Первая страница автобиографии А. П. Ростовцева 
(архивное дело 911, опись 2-а, связка 50)



Окончание мною девятого класса школы совпало с началом 
Отечественной войны. 1941–42 гг. я провел в осажденном Ленин-
граде, работая медиком скорой помощи. В июле 1942-го наша 
семья была эвакуирована в Уфу, где я до января 1944 года работал 
на авиамоторном заводе сначала шлифовщиком механического, а 
потом заливщиком литейного цехов. С сентября 1944 года служил 
в Сов. армии; с января 1944 года участвовал в боях на Ленинград-

6
ском фронте. Демобилизовался в марте 1947 года .

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

В ГГПИ работал в 1966–1971 годах старшим преподавателем кафедры хоро-
вого дирижирования; в 1968–1971 годах – заведующим кафедрой хорового дири-
жирования, и. о. декана факультета. Являлся руководителем и дирижером учебно-
го хора. 

РЫЖКОВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ
Родился в 1928 году в деревне Ольгино Чистоозерского района Новосибир-

ской области. 
В 1948 году окончил Днепропетровский педагогический университет. 
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, награжден орде-

нами и медалями. 
В ГГПИ работал в 1962–1969 годах ассистентом, старшим преподавателем 

кафедры русского языка. Владел французским, английским, латинским, украин-
ским языками. Во время работы в ГГПИ начал работу над кандидатской диссерта-
цией. Выезжал для приема вступительных экзаменов в УдГУ.

САВВАТЕЕВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ (1917–2000)
Кандидат экономических наук, доцент. 
Родился в селе Верхне-Спасское Рассказовского уезда 

Тамбовской области. 
После окончания средней школы в 1940 году поступил в 

Тамбовский государственный педагогический институт. 
В 1941 году был призван на фронт, воевал рядовым 30-й 

армии на Калининском фронте, командиром отделения раз-
ведки стрелкового полка I ударной армии под Ржевом и Ста-
рой Руссой, в составе Калининского, Северо-Западного фрон-
тов в 369-й стрелковой дивизии в должности разведчика-

артиллериста. В 1942 году был ранен, лечился в госпитале. В 1943 году окончил 
курсы политруков в III Ленинградском стрелково-снайперском училище, дисло-

РОСТОВЦЕВ РОСТИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ (1924–2008) 
Родился 24 января 1924 года в Ленинграде. 
В 1957 году окончил Ленинградскую ордена Ленина государственную кон-

серваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. 
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цирующемся в Воткинске, по окончании которого командовал взводом курсантов. 
Демобилизовался в августе 1946 года. 

После войны работал учителем истории в средней школе села Галёво Воткин-
ского района Удмуртской АССР, заведующим отделением культурно-
просветительской работы Воткинского районного исполнительного комитета, 
окончил 2-годичную партийную школу при Удмуртском областном комитете 
КПСС. 

В 1950 году окончил заочное отделение исторического факультета Удму-
ртского государственного педагогического института. В 1950–1955 годах работал 
лектором Удмуртского обкома партии, в 1953–1955 годах – лектор политического 
отдела ЧМЗ Глазова. 

В ГГПИ работал в 1955–1993 годах. В 1962–1963 годах избирался и. о. зав. 
кафедрой марксизма-ленинизма, в 1965–1969-х годах – декан музыкально-
педагогического факультета, в 1973–1981 годах – зав. подготовительным отделе-
нием. 

В 1971 году окончил годичную аспирантуру Московского областного инсти-
тута. 

Читал курс экономики. В педагогической работе использовал разнообразные 
формы проведения занятий: коллоквиумы, беседы, обсуждения и др. Автор ряда 
статей, посвященных проблемам хозяйственного механизма и хозрасчета. 

В течение ряда лет возглавлял партийную организацию института. 
За многолетнюю профессиональную педагогическую деятельность был 

награжден медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», значками «Отличник народного просвещения», «Отличник просве-
щения СССР», почетными грамотами Президиума Верховного Совета УАССР, 
грамотами и благодарностями вуза. Заносился на Доску почета института, его имя 
вписано в Книгу почета института (1974 г.). 

Я учился на историческом факультете Тамбовского пединсти-
тута. В первых числах июля сдал последний экзамен за первый 
курс и оказался на фронте, в Калининских лесах, рядовым красно-
армейцем в 30-й армии. Не люблю рассказывать об атаках, 
отступлениях, о крови, страданиях. Война – это очень тяжелая 
работа и морально, и физически, страшная, кровавая. Очень хочу, 
чтобы молодые ребята росли, учились, работали, женились, 
растили детей и никогда не воевали.

Вспоминаю солдат своего взвода. Хорошие были люди, разных 
национальностей, но удивительно дружные. Два украинца – как 
они прекрасно пели в свободные минуты, какие были сердечные! 
Был один татарин – открытый, душевный, один удмурт с пра-
вильной русской речью, удивительно рассказывал о своей родине. 
И разве мог подумать, что судьба приведет меня в Удмуртию, 
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которая станет моей второй родиной. Был среди ребят у меня 
хороший друг – Паша. Мы с ним могли делиться самыми сокровен-
ными мыслями и мечтами. Как-то раз мы шли в землянку, разгова-
ривали. Вдруг внезапный авианалет. Мы быстро бросились в 
ложбинку – все-таки хоть какое-то укрытие. Лежим, перебра-
сываемся фразами. Обстрел прекратился так же неожиданно, 
как начался. Я поднялся. Глянул – а Паша мертвый, шея перебита 
большим осколком. Мне стало страшно. Погладил его щеку. Еще 
теплая. Не помня себя, побрел в землянку рассказать о гибели 
Паши. А там! Месиво бревен, досок, земли, человеческих тел – 
прямое попадание авиабомбы.

Помнится, как однажды стою на посту. Лунный морозный 
вечер. На мне легонькая ветхая шинель, зато добротные валенки. 
В руках винтовка. С севера тянет холодным ветерком. Я встал 
возле старой березы – мощный ее ствол немного защищал от 
ветра. Но холод пробирал все ощутимее. И ноги начали уже 
мерзнуть. Зорко поглядывая по сторонам, я начал шептать 
песенку: «Таня, Танюша, Татьяна моя» – под ее мелодию мы 
любили танцевать фокстрот. При каждом слове делал шаг 
вправо, шаг влево. Только шагнул в очередной раз, как мимо моего 
виска просвистела пуля и вонзилась в березу. Я весь оледенел от 
страха, а потом меня обдало жаром. Снайпер! Быстро спрятал-
ся за березу и уж больше не танцевал «Танюшу». Стоял, прижав-
шись к стволу, и внимательно вглядывался в темноту. Днем 
сходил, нашел на дереве след от пули. Как раз на уровне моего 
лица. Я погладил рукой кору доброй березы, принявшей пулю, 

  7предназначенную мне .

Орден Отечественной войны I степени (1985 г.)

Медаль Жукова

Медаль «За отвагу» (1943 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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СМОЛКО НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ (1922–1995) 
Кандидат филологических наук.
Родился 22 мая 1922 года в селе Демьяново Поченского 

района Брянской области в семье крестьян-середняков. В 
1940 году окончил Поченское педагогическое училище, два 
месяца работал учителем в Демьянской семилетней школе. 

В декабре 1940 года Николая Семеновича призвали в 
ряды Красной армии. Он прошел всю войну, участвовал в 
боях за освобождение Польши, Германии, Чехословакии, 
Венгрии, Австрии, Румынии. Демобилизовался в 1946 году. 

В 1946–1949 годах учился на факультете языка и литературы Новозыбковско-
го государственного педагогического института. В 1949–1953 годах работал 
учителем в школе села Унеча Брянской области. Окончил аспирантуру Московско-
го государственного педагогического института имени В. И. Ленина.

В ГГПИ работал в 1955–1958 годах старшим преподавателем кафедры рус-
ского языка и литературы. Читал курсы лекций по истории литературы XIX века, 
вел спецкурс по творчеству А. С. Пушкина. 

Преподаватели ГГПИ – ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Слева направо стоят: Николай Петрович Жигалов, Соломон Хаймович 

Головешко, Василий Никитич Захаров, Дмитрий Антонович Панов, 
Василий Николаевич Литвинов, Василий Сергеевич Черемушкин, 

Александр Павлович Краснов, Виталий Николаевич Лобанов. Снимок сделан 
9 мая 1985 года. Глазов, пл. Свободы
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СОКОЛОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1915–1976)
Родился 18 декабря 1915 года в деревне Альтовцы Киров-

ской области. В 1937–1940 годах служил в рядах Красной 
армии. 

В 1941 году добровольцем ушел на фронт, был ранен. 
Лечился в госпитале, после выздоровления комиссован.

В 1942–1953 годах работал на одном из заводов Ижевска. 
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В ГГПИ работал в 1953–1970 годах техником, строите-

лем, завхозом. 

СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ЛУКИЧ (1905–1981)
Родился 18 ноября 1905 года в деревне Боровое Никулец-

кого района Кировской области. 
В 1942 году был призван на фронт, воевал рядовым 1316-

го стрелкового полка 186-го армейского запасного стрелково-
го полка 17-й стрелковой дивизии. В этом же году был ранен, 
контужен, лечился в госпитале. 

В ГГПИ работал в 1965–1971 годах сторожем. 

Медаль «За взятие Вены»

Медаль «За освобождение Праги»

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

Медаль «За отвагу» (1947 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За боевые заслуги»

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»



…Мне довелось окончить военно-авиационную школу авиаме-
хаников. После чего началась служба в рядах авиационных час-
тей: бомбардировочных, истребительных, противовоздушных. Я 
должен был обеспечивать постоянную боеготовность самоле-
тов, безопасность полетов на них, своевременно и качественно 
заменять надежные детали, узлы или моторы.

Готовя к полетам свой самолет в одну очень суровую зиму, я 
неожиданно и, к счастью, вовремя заметил, что антифриз, 
заливаемый в бак для охлаждения цилиндров, стал замерзать, 
превращаясь в кристаллизованную массу. Никто не ожидал 
ничего подобного, надеясь на аэродромную службу, которая 
должна знать свое дело и никак не допускать к заправке машину с 
непригодным антифризом. Но, как видно, никакой предваритель-
ной проверки проведено не было. Выяснилось это рано утром, 
около 5 часов. Необходимо было срочно разогревать мотор, 
чтобы слить негодный антифриз. Найти обогреватель удалось 
не сразу. Пока разогревал мотор, потек радиатор. Пришлось 
снимать его часа три, лежа на промерзлой земле. Словом, к 
прибытию летчиков на аэродром самолет не был готов. Я отмо-
розил пальцы рук и ног и не мог уже ничего делать. Командир 
эскадрильи, огромный, грубый человек, обложил меня матом и 
пригрозил отдать под суд за членовредительство.

Как оказалось, никакой моей вины в этом ЧП не было: антиф-
риз замерз, потому что был разбавлен водой. Поплатился ли кто 

8за это, не знаю. Судя по всему, дело замяли без всякой огласки…

ТАТАРИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (1927–2000)
Кандидат филологических наук, доцент.
Родился в поселке Трехпрудном Турковского района 

Саратовской области. 
28 августа 1944 года добровольцем ушёл в Красную 

армию. После окончания Вольской лётной школы в Саратов-
ской области воевал в авиационных войсках в Австрии, слу-
жил в Киевском и Московском военных округах. Демобили-
зовался в августе 1952 года. 

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

В 1956 году окончил филологический факультет Саратовского государствен-
ного университета имени Н. Г. Чернышевского. В 1956–1960 годах работал дирек-
тором школы села Каменка Пугачёвского района Саратовской области, в 
1960–1963 годах – инспектором Пугачевского районного отдела народного обра-
зования. 

В ГГПИ работал в 1966–1995 годах на кафедре литературы. Ученый, литера-
туровед, фольклорист, педагог, исследователь творчества А. Н. Радищева и 
В. Г. Короленко. Инициатор и руководитель научного изучения русской фольклор-
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А. Г. Татаринцев. 
Снимок 1950-х годов
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Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ТИТОВА ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА (1922–2008)
Родилась 27 ноября 1922 года в селе Верхняя Кардаилов-

ка Кваркенского района Оренбургской области. 
В 1941 году окончила медицинский техникум села Илек 

Оренбургской области. В 1942–1943 годах – курсант спецкур-
сов Главного управления внутренних войск Народного 
комиссариата внутренних дел СССР. Принимала участие в 
боевых действиях на Калининском фронте, возглавляла 
отделение автоматчиков I отдельной женской добровольчес-
кой бригады, работала шифровальщицей в спецотделе МВД 
(Москва). 

В ГГПИ работала в 1963–1980 годах старшим лаборан-
том кафедры математики, заведующей канцелярией. 

За многолетнюю профессиональную деятельность была 
награждена почетной грамотой Министерства просвещения 
РСФСР и республиканского комитета профсоюзов работни-
ков просвещения, грамотами и благодарностями вуза.

Медаль «За оборону Москвы»

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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ной традиции Северной Удмуртии. Автор более 70 учебно-методических работ, в 
том числе монографий об изучении жизни и творчества А. Н. Радищева «Радищев 
в Сибири» (Москва, 1977 г.), «Сын Отечества» (Москва, 1981 г.), «А. Н. Радищев. 
Архивные разыскания и находки» (Ижевск, 1984 г.). Избирался членом партбюро 
института и факультета. 

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден нагрудны-
ми знаками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения 
СССР», «Победитель социалистического соревнования» (1975 г.), «Ударник 10-й 
пятилетки» (1981 г.), почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
РСФСР, Удмуртской АССР, грамотами и благодарностями вуза. Присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки УАССР». Заносился на Доску почета ГГПИ и Глазо-
ва, его имя вписано в Книгу почета ГГПИ (1981 г.).

Е. Г. Титова. Снимок 1970-х годов
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ТРОЕГУБОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ (1926–1988)
Родился 26 октября 1926 года в деревне Большие Танаи 

Унинского района Кировской области. 
После окончания девяти классов Валамазской средней 

школы в 1943 году был призван на фронт. Воевал в должности 
капитана сапером-минером инженерных войск на Забайка-
льском фронте. Участвовал в войне с Японией. Демобилизо-
вался в 1951 году. 

В 1951–1952 годах жил в Глазове, работал художником в 
городском саду, заведующим Глазовским районным отделом 
культуры. 

1 января 1953 года вновь был призван на военную служ-
бу, демобилизовался в 1960 году. Служил начальником клуба 
полка, заместителем командира роты по политической части.

В ноябре 1960 года вернулся в Глазов, руководил район-
ным домом культуры. 

В ГГПИ работал в 1963–1985 годах зав. кабинетом мар-
ксизма-ленинизма, старшим преподавателем кафедры педа-
гогики и методики начального обучения. В 1969 году заочно 
окончил художественно-графический факультет УдГПИ. 

Работая на факультете педагогики и методики начально-
го обучения, создал кабинет изобразительного искусства. Иван Константинович 
написал ряд методических пособий и рекомендаций, необходимых для професси-
ональной подготовки учителей. Преподаватель-методист внес большой вклад в 
улучшение преподавания изобразительного искусства в школах города и респуб-
лики.

И. К. Троегубов много времени отдавал общественной работе, избирался 
членом художественного совета ГГПИ, Совета ветеранов, художественным реак-
тором вузовской газеты «Учитель». Оказывал большую помощь в оформлении 
учебных аудиторий, кабинетов, экспозиций, наглядной агитации в институте и 
городе.

За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден нагруд-
ным знаком «Отличник народного просвещения» (1976 г.), почетной грамотой 
Министерства просвещения РСФСР и республиканского комитета профсоюза 
(1985 г.), грамотами и благодарностями ГГПИ.
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Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За победу над Японией»

Медаль «За безупречную службу» III степени 

И. К. Троегубов.
Снимок 1951 года
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УРАКОВ ЛИВИЙ ПЕТРОВИЧ (1926–2006) 
Кандидат исторических наук, доцент.
Родился в деревне Адам Глазовского района Вотской 

автономной области. 
В 1943 году окончил Глазовское педагогическое учили-

ще, в этом же году был призван на фронт. В звании сержанта, 
на должностях командира отделения, комсорга батальона 
362-й стрелковой Карачаевской Краснознаменной дивизии 
2-го Белорусского фронта прошел всю Белоруссию, Польшу, 
Германию. Был дважды ранен. Демобилизовался в 1945 году. 

В 1947–1970 годах состоял на руководящей комсомольской и партийной 
работе. 

В 1960 году с отличием окончил исторический факультет УдГПИ, в 1964 
году – Ленинградскую высшую партийную школу. 

В ГГПИ работал в 1970–1991 годах преподавателем кафедры марксизма-
ленинизма, в 1976–1981 годах – декан музыкально-педагогического факультета. 

Автор научных публикаций, художественной и документальной повестей, 
рассказов на русском и удмуртском языках, в том числе повестей «Мыдланес 
дунне» (Ижевск, 1955) и «Окаянная» (Ижевск, 1995), посвященной Великой 
Отечественной войне. 

Избирался депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР. 
За многолетнюю профессиональную деятельность был награжден медалями 

«Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», нагрудными знаками «Отличник народного про-
свещения», «Отличник просвещения СССР». Присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры УАССР». Его имя вписано в Книгу почета ГГПИ (1986 г.).

101



ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

На колени
В июне 1944 года началось освобождение Белоруссии. Насту-

пая в направлении города Минска, войска нашего 2 Белорусского 
фронта не давали фашистам передышки. Перехватывали вра-
жеские колонны, дробили их и уничтожали. В начале июля войска 
1, 2, 3 Белорусских фронтов прочно окружили под Минском 105-
тысячную вражескую группировку. Фашисты пытались сопро-
тивляться, но пленных мы ловили очень много. Собирали их в 
большие группы и отправляли под охраной в лагеря военноплен-
ных.

Одну такую группу из 300–500 человек (точную цифру не 
помню) сопровождал и я вместе со своими товарищами. Военно-
пленных вели в столицу Белоруссии. Каждому фашисту выделяли 
перед этим по красноармейскому пайку. Они тут же все и сло-
пали – были голодны как волки. 

В Минске в тот день нас нигде не приняли – лагеря для военно-
пленных были переполнены. Кое-как организовали водопой. Мы 
перекусили всухомятку. Фашисты проглотили слюнки, а устрои-
лись на ночлег под открытым небом. Я был на посту. То есть 
какой там пост, его как такового не было вовсе: мне не надо было 
спать, а товарищи мои отдыхали. Вижу, один немец осмелел, 
приближается ко мне. Несет часы на ладони. Еле изъяснились, 
чего хочет: готов выменять часы на хлеб. Но у меня самого ничего 
не осталось от еды.

За ним потянулся другой фриц. У этого часы золотые. Гово-
рит, не свои – обер-лейтенанта. Он ранен, с ним худо. Хотя бы 
кусочек хлеба ему. 

Объясняю: мы сами не знаем, где утром завтракать будем. Не 
верят. Один стал уже на колени передо мной, готов целовать 
грязные солдатские мои обутки. Другой беззвучно льет слезы. 

Не было фотоаппарата с собой, да и фотографировать не 
умел я, а кадр мог бы какой получиться! «Завоеватели» Европы на 
коленях пред простым деревенским удмуртским парнем. Скажи 
им такое несколько лет назад – вздернули бы на виселицу, казнили 
бы без суда и следствия.

В прошлом году, в связи с 40-летием победы, я видел по телеви-
дению повторный показ, как прошли по улицам Москвы «завоева-
тели». Это были те самые фашисты, тысячи и тысячи военно-
пленных, что попали в окружение под Минском. Показалось мне, 
что где-то в восьмом-одиннадцатом рядах вслед за генералами 
шли те самые, с которыми довелось мне коротать ночь в столице 
Белоруссии. Среди них был и тот самый падший передо мной на 
колени фриц. Отъелся, посвежел на советских харчах. Даже поза 
какая-то нагловатая – или мне показалось.

Не счесть, сколько пало наших солдат в плену, сколько было 
замучено их в фашистских концлагерях, заживо сожжено в 
крематориях. Можно было всех немецко-фашистских захватчи-
ков, что попали к нам в плен, казнить беспощадно – и то была бы 
лишь мизерная часть той расплаты, которую должна была перед 
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ФЕФИЛОВА АГАФЬЯ ДАНИЛОВНА (1914–2013)
Родилась в деревне Мухино Святогорской волости Гла-

зовского уезда Вятской губернии. 
В 1942–1945 годах работала в эвакогоспитале № 1737, 

который располагался в помещении Глазовского учительско-
го института по ул. Революции, 17, позднее – в военных гос-
питалях в составе II Украинского фронта. Прошла боевой 
путь через города Воронеж, Харьков, страны – Румынию, 
Венгрию, Чехословакию. 

В Глазовском учительском институте (ГГПИ) работала в 
1951–1978 годах уборщицей учебных помещений.

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

нами фашистская Германия за тысячи сожженных городов и 
деревень, за миллионы погибших, за потерю на войне одной трети 
всего национального богатства нашей страны, за то, наконец, 
что мои родные, земляки и тысячи других в деревнях опухли с 
голоду из-за фашистского нашествия. Но мы не такие. У нас 
другая, самая гуманная идеология в мире. 

Военнопленным у нас была положена вполне сносная норма 
питания. Они пользовались медицинской помощью и всем тем, 
что необходимо человеку для нормальной жизни в неволе. 

В ту памятную ночь в Минске я дежурил, понятно, недолго. 
Товарищи меня вскоре сменили, и я заснул крепким сном. Но потом 
вдруг чувствую, кто-то осторожно будит. Открываю глаза и 
вижу перед собой немца. Что ему надо? Показывает помятую 
бумагу, мол, до ветру отпусти, пожалуйста. Протер глаза, 
смотрю, часовой наш на месте, правда, стоит на другом конце 
от нас. «Иди, – говорю немцу, указывая на своего товарища. – Вот 
же часовой». Он мотает головой, мол, мне надо в эту сторону, в 
кусты. Наконец разобрался. Часовой его отпустил, но, направля-
ясь в кусты мимо меня, немец решил на всякий случай предупре-
дить. Вдруг спросонья приму его за беглеца и прихлопну – дрожит 
за свою шкуру. Он любит порядок. А я из-за него теряю сон на 
какое-то время и ругаю фашиста, как только могу, но в уме. Вслух 
нельзя – разбудишь товарищей, им нужен отдых. 

На другой день мы кое-как растолкали немцев в лагеря военно-
 9пленных и пошли догонять своих . 
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Три ордена Красной Звезды

Орден Отечественной войны I (1945 г.) 

Орден Отечественной войны I (1985 г.) 

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Медаль Жукова 
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За трудовую деятельность была награждена медалью «Ветеран труда», знач-
ком «Ударник коммунистического труда», почетной грамотой Министерства 
просвещения Удмуртской АССР, благодарностями ГГПИ. Ее имя вписано в Книгу 
почета ГГПИ (1970 г.). 

ЧЕРЕМУШКИН ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1920–1984)
Родился 31 декабря 1920 года в деревне Березники Егорь-

евского района Московской области. 
В 1934–1937 годах проходил учебу в Иркутской летно-

технической школе. В июне 1941 года был призван на фронт. 
Служил военным авиационным техником в 24-м авиацион-
ном полку в составе 6-го авиационного корпуса Центрального 
фронта. Был дважды ранен, 31 декабря 1941 года контужен. В 
1944 году демобилизовался по инвалидности. 

В 1954 году окончил Московскую государственную 
консерваторию, работал в гастрольном бюро СССР. В 1957–1958 годах – солист 
Театра оперы и балета имени А. Навои в Ташкенте Узбекской ССР. 

В ГГПИ работал в 1963–1982 годах преподавателем кафедры хорового дири-
жирования. 

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Медаль Жукова 
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Орден Красного Знамени
Медаль «За боевые заслуги» (1945 г.)
Медаль «За оборону Ленинграда»
Медаль «За оборону Москвы»
Медаль «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

В. С. Черемушкин крайний справа. Снимок 1970-х годов
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ЧУБУКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ (1922–1977)
Кандидат педагогических наук, доцент.
Родился в деревне Агаповка Екатерининской волости 

Аткарского уезда Саратовской губернии. 
В 1940 году был призван в ряды Красной армии. На 

фронте находился с ноября 1942 по март 1943 года в должнос-
ти заместителя командира по политической части снайпер-
ской роты. Демобилизовался в 1946 году из войск Минис-
терства внутренних дел. 

В 1950 году окончил Саратовский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского. 

В ГГПИ работал в 1953–1960 годах на кафедре педагогики и психологии. В 
1955–1957 годах – зав. кафедрой педагогики и психологии, в 1956–1960 годах – 
зам. директора по учебной и научной работе. Автор ряда публикаций, посвящен-
ных проблемам обучения и воспитания. 

Медаль «За отвагу» (1944 г.)

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Преподаватели ГГПИ – ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
на первомайской демонстрации. Иван Константинович Троегубов, 

Василий Никитич Захаров, Василий Николаевич Литвинов, 
Ливий Петрович Ураков, Виталий Николаевич Лобанов. Снимок 1973 года
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ШАПОВАЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Кандидат педагогических наук.
Родился 26 сентября 1918 года в селе Пушкарном Обоян-

ского района Курской области. В 1937 году окончил Обоян-
ское педагогическое училище, работал в школе села Хомути-
цы Ивановской области. В 1938–1941 годах учился на фило-
логическом факультете Курского государственного педагоги-
ческого института. 

В июле 1941 года после окончания 3-го курса был при-
зван на фронт. В 1942 году окончил артиллерийское училище, 
получив звание офицера. Участвовал в боях III Белорусского 

фронта, начальник 1161-го гаубичного артиллерийского полка 23-го запасного 
артиллерийского полка Приволжского военного округа. В 1946 году был демоби-
лизован и продолжил обучение в институте, окончив его в 1947 году. 

В 1947–1949 годах преподавал в Курском педагогическом институте. В 1953 
году окончил аспирантуру Ленинградского государственного педагогического 
института имени А. И. Герцена. 

В ГГПИ работал в 1953–1960-х годах преподавателем кафедры педагогики, 
исполнял обязанности заместителя директора по учебной и научной части.

Орден Красной Звезды (1945 г.)
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Медаль «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.)
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Ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов – преподаватели 
и сотрудники ГГПИ. В первом ряду сидят слева направо: 2 – Екатерина Григорьевна 
Титова, 3 – Николай Петрович Жигалов, 5 – Василий Никитич Захаров. Во втором 
ряду стоят слева направо: Аркадий Павлович Утробин, Ливий Петрович Ураков, 
Василий Гаврилович Саватеев, Анатолий Филиппович Жуйков. В третьем ряду 

стоят слева направо: 2 – Виталий Николаевич Лобанов, 
3 – Василий Николаевич Литвинов. Снимок 1990-х годов 
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КОВАЛИ ПОБЕДУ В ТЫЛУ

БАЧУРИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Кандидат философских наук.
Родился в 1920 году в деревне Новое Большое Воловско-

го района Липецкой области. 
В 1941 году окончил Белгородский учительский инсти-

тут, в 1962 году – Высшую партийную школу в Москве. Рабо-
тал учителем, директором школы, в комсомольских и партий-
ных органах. 

Участник строительства фронтовой железной дороги 
стратегического значения. 

В ГГПИ работал в 1966–1989 годах старшим преподавателем, доцентом 
кафедры основ марксизма-ленинизма, позднее – философии, в 1980–1985 годах – 
декан факультета общественных профессий. 

Помимо преподавательской работы активно участвовал в общественной 
деятельности вуза и города: выступал с лекциями перед населением города по 
линии общества «Знание». Инициатор создания и руководитель студенческого 
клуба «Юность» (1970 г.), который стал центром культурно-массовой работы 
института. Под эгидой «Юности» работало около 20 отраслевых клубов и секций.

Орден «Знак Почета» (1943 г.)
Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)
Нагрудные знаки «Отличник народного 
просвещения» (1976 г.), «За отличную работу 
в культпросветучреждениях профсоюзов» (1980 г.) 
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(преподаватели и сотрудники – участники трудового фронта)

БРАТУХИН ФЕДОР АБРАМОВИЧ (1894–1963)
Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР.
Родился в деревне Братухинская Елганской волости 

Глазовского уезда Вятской губернии (ныне – Унинский район 
Кировской области). Окончил Елганское (Унинское) высшее 
начальное училище, Кукарскую учительскую семинарию 
Вятской губернии. 

Трудовую деятельность начал в 1914 году заведующим 
министерским двухклассным педагогическим училищем 
Песковского завода в Вятской губернии. 



Мне вспоминаются сейчас первые дни Великой Отечественной 
войны: летний зной, в институте еще идут последние экзамены, а в 
кабинетах, библиотеке, канцелярии все спешно упаковывают, 
готовясь к переезду пока еще неизвестно в какое здание, т.к. в 
институте со дня на день должен был разместиться госпиталь и 
принять первых раненых с фронта…

В один из этих дней, вечером, к нам пришли попрощаться выпус-
кники института, добровольно уезжавшие в действующую армию. 
Они были рады, что успели получить дипломы об окончании инсти-
тута, и уверены в том, что война к новому учебному году закончит-
ся…

Не преувеличивая, можно сказать, что каждый из этих дней был 
для института днем борьбы за выживание. Не одну суровую 
военную зиму пришлось заниматься в недостроенном здании, не 
снимая верхней одежды. Некогда новое, красивое пальто замести-
теля директора за три года превратилось в жалкое рубище. Не 
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Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)

Медаль «За трудовое отличие» (1954 г.)

Почетная грамота Президиума 

Верховного Совета Удмуртской АССР

Единственному в истории института присвоено 

звание «Почетный преподаватель института» 
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Участвовал в Гражданской войне 1919–1921 годов в составе Особого комму-
нистического отряда Вятского губернского военного революционного комитета. 

В 1921–1931 годах работал заведующим Омутнинским уездным отделом 
народного образования, старшим инспектором Вятского губернского отдела 
народного образования, заместителем заведующего окружным отделом народно-
го образования в Канске Красноярского края, старшим инспектором Иркутского 
краевого отдела народного образования. 

В 1931 году экстерном за два года окончил педагогический факультет, в 1934 
году – аспирантуру Иркутского государственного педагогического института. 

В 1937–1939 годах работал заведующим учебной частью Сарапульского 
педагогического училища. 

В Глазовском учительском институте (ГГПИ) работал в 1939–1956 годах: в 
1939–1947 годах – заместитель директора по учебной и научной работе, в 
1947–1953 годах – заведующий кафедрой педагогики и психологии, в 1953–1956 
годах – преподаватель кафедры педагогики и психологии. 



Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1947 г.)

Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения» (1949 г.)

Звание «Заслуженный учитель школы 

Удмуртской АССР»
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лучше выглядели и другие преподаватели... В одну из военных зим 
Федор Абрамович читал курс психологии сверх всей своей немалой 
нагрузки, потому что не мог допустить, чтобы будущий учитель 
начал работать в школе, не имея представления о процессах и 
закономерностях психической деятельности человека.

Кроме заботы об организации учебного процесса, много сил и 
времени отнимало в те годы подсобное хозяйство в деревне Тукбу-
латово Глазовского района, где работали все без исключения. Я 
помню, как Федор Абрамович с конюхом на институтской лошади 
не один год ездил в поселок Яр за семенами ржи, овса и гороха. Как и 
прежде, он находил время для общения со студентами, особенно с 
первокурсниками, бывал в общежитиях. Это не были ревизорские 
проверки, это было общение умного, талантливого наставника с 

1молодыми людьми, которые нуждались в опеке и добром совете . 

БУДИНА ЗОЯ ТИМОФЕЕВНА 
Родилась в 1907 году в деревне Солдырь Понинской 

волости Глазовского уезда Вятской губернии. 
В 1935 году окончила Ижевский педагогический инсти-

тут. 
В 1926–1931 годах работала учителем Понинской 

начальной школы, в 1935–1939 годах – преподавателем раб-
фака Ижевского пединститута. В 1939–1941 годах – препода-
ватель в военно-политических училищах Хабаровска и Вла-
дивостока, в 1943–1949 годах – преподаватель и завуч Мож-

гинского педагогического училища. В Глазовском учительском институте работа-
ла в 1941–1943 и 1949–1952 годах. Преподавала методику русского языка, была 
заместителем директора по учебной и научной части. 

Преподавательскую работу умело сочетала с общественной, избиралась 
председателем месткома института. 

С 1952 года до выхода на заслуженный отдых работала учителем в семилет-
ней школе № 10 Глазова Удмуртской АССР. 
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БУЛДАКОВ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ 
Родился 6 ноября 1931 года в деревне Штанигурт Глазовского района Удму-

ртской АССР. Участник трудового фронта. 
В 1950 году окончил Глазовское педагогическое училище, в 1952 году – Глазов-

ский учительский институт, в 1955 году – УГПИ–УдГУ. В 1955–1962 годах работал 
директором в школах Глазовского района, инспектором районного отдела народного 
образования. 

В ГГПИ работал в 1962–1970 годах преподавателем кафедры марксизма-
ленинизма. 

ВАХРУШЕВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ (1928–2009)
Кандидат психологических наук, доцент, заслуженный 

учитель школы Удмуртской АССР.
Родился в деревне Вожеил Якшур-Бодьинского района 

Вотской автономной области. 
В 1950 году окончил УдГПИ. 
В Глазовском учительском институте (ГГПИ) работал в 

1950–2007 годах на кафедре педагогики и психологии. Трижды 
избирался заведующим кафедрой педагогики и психологии, в 
1960–1974 годах – проректор по учебной и научной работе. 

Автор более 40 работ по проблемам развития мышления детей, психологии и 
педагогики высшего педагогического образования. 

Научную и педагогическую работу активно сочетал с общественной деятель-
ностью: неоднократно избирался членом Глазовского городского комитета КПСС, 
депутатом и членом исполнительного комитета городского Совета народных депута-
тов, членом партийного бюро и профсоюзного комитета вуза, председателем Глазов-
ского отделения педагогического общества РСФСР и Глазовского городского коми-
тета защиты мира. 

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1947 г.)

Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1947 г.)
Медаль «За трудовое отличие»
Юбилейная медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
Почетная медаль «Советский фонд мира»
Почетный знак «За отличные успехи в работе 
в области высшего образования СССР»
Нагрудные знаки «Отличник народного 
просвещения», «Отличник просвещения СССР»
Его имя вписано в Книгу почета ГГПИ (1988 г.)
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Преподаватели ГГПИ на демонстрации, посвященной дню Октябрьской революции. 
Слева направо: Мукмин Габдуллович Касимов, Виктор Андреевич Евстафьев, 

Михаил Максимович Вахрушев – участники трудового фронта, Виталий Николаевич 
Лобанов, ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Снимок 1970-х годов

ВОЛКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
Родился 14 февраля 1881 года в селе Ново-Волково 

Поломской волости Глазовского уезда Вятской губернии. 
В 1897 году окончил Глазовское городское трехклассное 

училище, в 1900 году – Бирскую инородческую учительскую 
школу, в 1900–1901 годах – Глазовские педагогические курсы. 

В 1901–1905 годах работал учителем Верхне-
Гондырской земской школы Куединского района Сарапу-
льского округа Уральской области. В 1907–1909 годах учился 
в Уфимской духовной семинарии, в 1909–1914 годах препода-
вал в Усть-Уйском высшем начальном училище в Челябин-
ском округе. 

В 1916 году экстерном окончил Оренбургский учительский институт. 
В 1916–1922 годах руководил Кипельским высшим начальным училищем в 

Челябинском уезде Оренбургской губернии, работал учителем в Варзи-Ятчинской 
школе Елабужского уезда, в 1922–1926 годах – преподавателем ботаники, русско-
го языка и пчеловодства Курганского сельхозтехникума. 

В 1926–1954 годах работал в Глазове. Преподавал биологию и дарвинизм в 
педагогическом техникуме. Был в числе первых преподавателей учительского 
института, позже работал преподавателем и завучем педучилища. 
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2снова со свежими силами приняться за работу .
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Ф. И. Волков (крайний слева) на приусадебном
участке Глазовского учительского института. 
Снимок начала 1950-х годов

ДУБРОВИНА АННА МИХАЙЛОВНА
В 1938–1940 годах работала воспитателем Глазовского детского дома № 3, в 

Глазовском педагогическом техникуме. 
В 1940 году была переведена в Глазовский учительский институт библиоте-

карем, училась заочно.
Согласно заявлению из личного дела А. М. Дубровиной в 1942 году она тяже-

ло заболела, была освобождена от физической работы и просила отпуск, чтобы 
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Автор двух книг – учебника зоологии на удму-
ртском языке для школ крестьянской молодежи и 
книги о флоре Удмуртии. 

Орден Трудового Красного Знамени

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Звание «Заслуженный учитель школы 

Удмуртской АССР»
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ЕВСТАФЬЕВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ (1928–2003)
Кандидат филологических наук, доцент.
Родился 9 марта 1928 года в Ижевске Удмуртской авто-

номной области. 
Во время Великой Отечественной войны в 1942–1945 

годах учился в 7–9 классах в школе рабочей молодежи и рабо-
тал слесарем на Ижевском машиностроительном заводе.

В 1945–1946 годах окончил 10 класс школы рабочей моло-
дежи, работал там же библиотекарем, в 1947–1949 годах – 
воспитатель школы для глухонемых детей, преподаватель 

русского языка и литературы школы рабочей молодежи в Ижевске. 
В 1950 году окончил факультет русского языка и литературы УдГПИ, в 1953 

году – аспирантуру при Ленинградском государственном педагогическом инсти-
туте имени А. И. Герцена. 

В ГГПИ работал в 1953–1994 годах на 
кафедре литературы. В 1956–1967 годах – 
заведующий кафедрой русской и зарубежной 
литературы, в 1967–1970 годах – декан факуль-
тета русского языка и литературы, в 1971–1982 
годах – ректор вуза. 

За годы его руководства институту был 
возвращен учебный корпус № 2 (ул. Револю-
ции, 17), построены два общежития. В 
1982–1994 годах – доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы. Работал в вузах 
Польши и Болгарии. Принимал активное 
участие в общественно-политической жизни 
города и института. Неоднократно избирался в 
Глазовский городской Совет народных депута-
тов, членом городского комитета КПСС, 
являлся членом бюро городского комитета 
КПСС. 

Семья Евстафьевых накануне войны. 
Андрей Иванович и Валентина Гавриловна, 
родители, Виктор и дочь Галина. 
Снимок 1939 года
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Орден «Знак Почета» (1978 г.)

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За трудовую доблесть» (1966 г.)

Медаль «Ветеран труда» (1984 г.)

Юбилейная медаль «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.)

Нагрудные знаки «Отличник народного 

просвещения», «Отличник просвещения СССР» (1960 г.)

Его имя вписано в Книгу почета ГГПИ (1988 г.) 
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ИВШИНА ИРАИДА ИВАНОВНА 
Родилась 25 августа 1926 года в деревне Починок Юкаменского района Удму-

ртской АССР. 
В 1950 году окончила факультет языка и литературы Удмуртского госуда-

рственного педагогического института. 
Участница трудового фронта. 
В ГГПИ работала в 1950-е годы. 

ИЗМАЙЛОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА 
Родилась 18 октября 1927 года в деревне Козлы Пижан-

ского района Кировской области. 
В 1950 году окончила Ленинградский государственный 

педагогический институт имени А. И. Герцена. 
Трудовую деятельность начала преподавателем педаго-

гики и психологии в Глазовском педагогическом училище. 
Позже несколько лет работала в Можгинском педагогическом 
училище, в Варзи-Ятчинской средней школе, Сенгилеевском 
педучилище в Ульяновской области. 

В ГГПИ работала в 1960–1983 годах на кафедре педаго-
гики, читала историю педагогики. 

В течение 15 лет возглавляла совет кураторов ГГПИ. Активный участник 
научно-методических конференций. Автор научных работ, опубликованных в 
Глазове, Перми, Воронеже, Риге и других городах. Оказывала квалифицирован-
ную научно-методическую помощь учителям города и республики. 

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За трудовую доблесть» 



Медаль «Ветеран труда» (1983 г.)
Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995 г.)
Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.)
Нагрудные знаки «Отличник народного просвещения»
(1972 г.), «Отличник просвещения СССР» (1978 г.)
Почетная грамота Министерства просвещения РСФСР 
и республиканского комитета профсоюзов
Заносилась на Доску почета ГГПИ (1975 г.), ее имя вписано 
в Книгу почета ГГПИ (1980 г.)
Единственная в Короленковском университете 
удостоена медали «80 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Учащиеся 7 класса пилят дрова, помогая семье фронтовика. Нина Измайлова 
в первой паре слева. Снимок 1942 года
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22 июня навсегда останется в моей памяти. 22 июня наша 
страна отмечает День памяти и скорби. Этот день всегда в моей 
памяти. Наша деревня Тужа Кировской области расположена вдали 
от больших городов и железной дороги, в окружении леса, реки, лугов. 
В труде и заботах протекала обычная деревенская жизнь. В июне, 
как всегда, в Тужинском колхозе наступала страда – сенокос, далее 
жатва, молотьба. Колхозники на своих 50 сотках уже все посадили: 
картофель и другие овощи. Начинался сенокос. Луга заливные, травы 
высокие. Сена заготавливали для колхозного стада на всю зиму. Уже 
точили косы. И вдруг 22 июня 1941 года на нашу мирную жизнь 
обрушилась жестокая война. 

Папа сказал: дети, учитесь! Мужчины уходили на фронт, все 
меньше их оставалось в деревне. Отправляли на фронт лошадей. Вся 
тяжелая работа в летнюю страду дома и в поле пришлась на жен-
щин и детей-подростков. Одним из первых ушел на фронт председа-
тель колхоза Иван Александрович Вишняков. У него остались жена и 
четверо детей. Возглавил Тужинский колхоз Гребнев Павел Иванович. 
Он руководил им всю войну. Мой папа, Измайлов Константин Яковле-
вич, перед отправкой на фронт сфотографировался с семьей, а семья 
у него осталась большая. Смотрите фото: мама Анна Ивановна, 
бабушка (папина мама) Надежда Ефимовна и детей пятеро: Нина, 
Маня, Валя, Леня, Фая. Я из детей старшая, мне еще не исполнилось 
14 лет. Трое мы уже учились в школе и вместе с мамой работали в 
колхозе. Бабушка с младшими Леней и Фаей оставались дома, но и им 
работы хватало на своих 50 сотках. Пололи, сушили траву для нашей 
буренки, собирали и сушили клевер для картофельных лепешек.

Как сейчас, помню. Вся семья в сборе в избе. Папа прощается с 
каждым. Уходит… У самой двери останавливается, поворачивает-
ся, внимательно смотрит на всех нас и говорит: «Дети, учитесь!» И 
повторяет это несколько раз. Его треугольники с фронта всегда 
кончались словами: «Дети, учитесь! Кончится война, стране нужны 
будут грамотные люди». Мы всегда помнили папин наказ. Мы труди-
лись и учились. 

Ни одно зернышко не пропадало. Большого труда требовал 
свой огород 50 соток. Упустить время, не вырастить овощи 
означало, что зимой нечего будет есть. А в колхозе горячая пора – 
сенокос. Работали с раннего утра до позднего вечера. Метать 
сено в стога – работа мужская. Теперь ее выполняли женщины. 
Мальчики-подростки на волокушах подвозили сено к стогам, мы 
сгребали его в валки. Жара. Трава быстро сохнет. Нужно спе-
шить. Устаем. Отдыхаем в обед. В военные годы во время сеноко-
са на берегу реки располагалась кухня-столовая. В это время 
колхоз кормил всех вкусно и сытно. На сенокос приходили семьями. 
Обед готовили из настоящих продуктов. Мясной суп, каша, чай со 
смородиновым листом. Рядом лес, росла смородина. Повара 
набирали листьев и заваривали их. Вкусно! Главное, был на обед 
настоящий хлеб. Мы его уносили домой для бабушки и младших 
Лени и Фаи. На сенокосе мы во главе с мамой работали четверо 
(Нина, Маня, Валя). В войну настоящий хлеб мы видели только во 
время сенокоса. Всю войну мы ели «хлеб» из лебеды, клевера, 
крапивы, куколя, замешанных на толченой картошке с добавлени-
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ем небольшого количества муки. Колхозное настоящее, здоровое 
питание в сенокос в течение месяца помогало нам выжить в 
войну. 

Кроме того, сама природа: луга, река, лес, солнце – оздоравли-
вающе действовала. На обед все колхозники собирались вместе. 
Общение и сопереживание – это великое дело для спасения челове-
ка в войну и не только. 

Работа в колхозе не кончается. Не успели завершить сенокос, 
уже поспевает рожь. Мы с мамой, как все колхозники, жали 
серпами рожь, вязали в снопы, ставили в суслоны, чтобы рожь 
окрепла, подсохла. Яровые убирали конной жаткой. Женщины и 
мы, подростки, вместе с ними вязали снопы и ставили бабки, 
8–10-летние дети собирали колоски. Ни одно зернышко не пропа-
дало. Почти одновременно с яровыми поспевал лен. Мы теребили 
его, колотили, веяли, семена отправляли на маслобойку для полу-
чения масла. Масло сдавали государству, а жмых раздавали 
колхозникам. Мы его толкли, добавляли в картошку. Тресту 
увозили на льнозавод. Вся обработка льна проводилась вручную. 

Много физических сил требовала молотьба зерновых, вначале 
молотили рожь. Молотилка управлялась конным приводом. 
Снопы ржи с поля привозили на лошадях ребята-подростки. В 
барабан запускался сноп, обмалачивался. Зерно очищалось на 
трех веялках. Чистое зерно ссыпали в мешки. Эти мешки мы, 
четыре девчонки, поднимали и грузили на подводы. Затем зерно 
отправляли на элеватор в г. Котельнич. Фронту нужен был хлеб. 
Это мы понимали. Часть урожая оставляли на семена. В уро-
жайные годы зерно выдавалось колхозникам на трудодни. Осо-
бенно урожайным было лето 1944 года. Наша семья получила на 
трудодни мешок ржи и мешок ячменя. 

Святая вера в Победу! Молотьба – тяжелая работа. Мы 
работали все вместе. В августе во время молотьбы пришел 
почтальон, отозвал к ближайшему огороду Марию Иосифовну 
Вишнякову. Мы услышали страшный крик души, переходящий в 
вой, слышный на всю деревню. Молотьба остановилась. Мы все 
подошли к тете Мане (мы так ее называли). Узнали, что она 
получила извещение о гибели на фронте мужа Ивана 
Александровича Вишнякова, нашего председателя колхоза, кото-
рый один из первых ушел на войну. И вот он погиб на этой страш-
ной войне. Мы стояли, потрясенные горем. Прибежали дети, 
прижались к матери. В ее завывании было столько боли, что, 
казалось, все вокруг замерло от горя. Дети увели маму домой. Мы 
вернулись к работе. Снова грузили мешки и отправляли подводы с 
зерном на элеватор. Мы все чувствовали, что нужно своим 
трудом помогать фронту. В тяжелые военные годы помогала 
жить и трудиться вера в то, что победим, наступит мир. 

Училась и работала. Уходя на войну, папа попросил председа-
теля колхоза Гребнева П. И. позаботиться о семье, т. е. о нас. Он 
помогал. Так, на зимние месяцы он дал мне работу. Я училась в 
школе и работала учетчиком в колхозе. День мой строился так. 
Утром шла в школу. На уроках все внимательно слушала и запоми-

Н. К. Измайлова. 
Снимок 1980-х годов
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нала. Память у меня хорошая. Я и сейчас на память не обижаюсь. 
При закреплении вновь изученного материала очень активно 
выступала и получала за свои ответы отличные и хорошие 
отметки. Из школы после уроков я бежала в колхозную контору. 
Получала сведения от бригадира о выполненной работе за день и 
согласно прейскуранту начисляла трудодни, составляла ведо-
мость, затем записывала вид работы и трудодни в «Трудовую 
книжку колхозника». Домой приходила вечером. С коптилкой 
выполняла письменные задания. Когда бригадира отправили в 
трудармию, я стала назначать колхозников на работу. Это я 
делала утром до учебы в школе, потом шла на занятия. После 
уроков я шла в колхозную контору. Там начисляла трудодни, 
записывала их в трудовые книжки колхозников. И так каждый 
день.

С большой теплотой и благодарностью вспоминаю нашу 
Тужинскую школу, учителей. Школа военного времени. Учителя, 
классный руководитель К. И. Мамаева, директор школы 
Л . Е. Шихова, зная нелегкую жизнь своих учеников, поддерживали 
нас, учили преодолевать трудности военного времени, вселяли 
надежду в победу и в будущее нашей Родины. Несмотря на голод, 
плохую одежду, мы старательно учились, не пропускали уроков, 
помогали друг другу, помогали семьям фронтовиков. С моей 
подругой Ритой вместе работали в Тужинском колхозе. В школе 6 
лет сидели за одной партой, дружили всю жизнь. В письмах она 
писала, вспоминая суровые годы войны: «В 15 лет какими мы были 
сильными физически и духовно. К учителям мы относились с 
глубоким уважением. Их уроки, высокая культура, доброта 
оставили светлую память у нас на всю жизнь. Как я уже писала, 
летом со взрослыми косила, молотила, зимой училась в школе и 
работала учетчиком в колхозе. С работой и учебой успешно 
справлялась. 

Классный руководитель определила мою судьбу. Шло время, 
мы взрослели. Председатель колхоза предложил мне поехать 
учиться на курсы бухгалтеров. Я обратилась за советом к клас-
сному руководителю Клавдии Ивановне. Она строго сказала: «Ты 
должна окончить школу, ты должна учиться». Так Клавдия 
Ивановна определила мою судьбу. 

Закончилась война. Вернулся домой папа. С этого времени 
жить стало легче. В 10 классе я только училась. Выбрали меня 
комсоргом. Жизнь класса была интересной: вместе читали и 
обсуждали книги, вечера, лыжные походы, подготовка к экзаме-
нам. У меня в аттестате зрелости стояли хорошие и отличные 
отметки. Учителя и Клавдия Ивановна мне рекомендовали 
поступать в Ленинградский педагогический институт имени 
А. И. Герцена. Более того, классный руководитель, провожая 
меня с выпускного вечера, сказала: «Поедешь поступать на 
педагогический факультет». Я ей ответила так: «Клавдия 
Ивановна, куда же я поеду? Я дальше Тужи нигде не бывала, 
поезда не видела!» Она на это ответила: «Поедешь, увидишь, 
поступишь!» Поступила! В 1950 году окончила, получила назначе-



Такая высокая оценка моего труда делает жизнь ветерана 
радостной и достойной от сознания того, что тяжелый труд в 
тылу помог победить жестокого врага на фронте.

Каждый год 9 Мая, в День Победы, нас, ветеранов Великой 
Отечественной войны, поздравляет лично президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин. Сколько искреннего 
уважения и добрых пожеланий сказано президентом в адрес 
ветеранов, сколько веры в нас! А в день своего 90-летия я получила 
от него поздравление с юбилеем. Благодарю президента за высо-
кую оценку моего труда и всей моей жизни, за добрые пожелания, 
за внимание и заботу о ветеранах.

Бесконечная благодарность моему родному университету 
имени В. Г. Короленко, ректору Янине Александровне Чиговской-
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ние в Глазовское педагогическое училище преподавателем педаго-
гики и психологии. 

Память бессмертна. В нашей стране свято хранится память 
о Великой Отечественной войне. Никто не забыт, ничто не 
забыто. С заботой и вниманием относятся к ветеранам – к тем, 
кто фронт прошел, и к труженикам тыла. Многое для нас дела-
ется. Вручаются правительственные награды как свидет-
ельство высокой оценки нашего вклада в Победу. Я награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», и мне присвоили почетное звание «Ветеран 
Великой Отечественной войны». Награждена юбилейными 
медалями Победы.

При написании воспоминаний. 
Нина Константиновна Измайлова, 
участница трудового фронта, 
ветеран университета, 
и Екатерина Викторовна Лихачева, 
руководитель центра истории 
Короленковского университета. 
Снимок сделан в марте 2025 года



Назаровой, которая всей душой болеет за ветеранов, оказывает 
им помощь, встречается с ними, окружает таким необходимым 
вниманием. Добрые слова хочется сказать председателю совета 
ветеранов и всему совету. Они делают нашу жизнь интересной, 
держат нас в курсе всех событий и достижений университета, 
поддерживают в трудные минуты и делят с нами радостные.

Администрация города Глазова много делает для сохранения 
истории Великой Отечественной войны. В учебных заведениях 
открываются музеи, оформляются выставки, посвященные 
участию глазовчан в Великой Отечественной войне, организуют-
ся встречи с участниками войны. Молодежные организации 
проводят культурно-массовые и спортивные мероприятия в 
память о глазовчанах, не вернувшихся с той страшной войны. 

Научная библиотека им. В. Г. Короленко ведет большую работу 
с населением по воспитанию гражданского долга и любви к Роди-
не. Газета «Красное знамя» и телевидение ярко и актуально 
знакомят нас с жизнью города, района, республики и страны. 
Почти в каждом номере есть статьи, рассказы о людях военного 
времени. Студенческий отряд «Новый Феникс» каждый год 
выезжает в Ленинградскую область на раскопки захоронений 
солдат, погибших во время войны. 

С моими бывшими студентами, выпускниками института и 
педучилища, никогда не расстаемся, дружим! Сердечно благода-
рю их за внимание ко мне, за встречи и добрую память о годах 
учебы, за верность педагогической профессии. Забота о ветера-
нах – это память о войне, которая никогда не померкнет. Вся 
страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной 

3войне . 

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

121

Семья Измайловых перед отправкой Константина Яковлевича Измайлова, отца, 
на фронт. Нина Измайлова во втором ряду крайняя справа. Снимок 1941 года
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ИЛЬТЕРМАН ЮЗЕФА ИОСИФОВНА
Родилась в 1919 году в селе Маряновка Новоград-

Волынского района Житомирской области Украинской ССР. 
В 1936–1947 годах работала на строительстве дороги 

Джезказган – Балхаш – Караганда в Карагандинской области, 
позднее там же в учреждениях общепита контролером сбер-
кассы. 

В ГГПИ работала в 1964–1975 годах в канцелярии.
Являлась общественным инспектором паспортного 

стола МВД Глазова, член общества Красного Креста, возглав-
ляла Глазовское отделение Удмуртской «Республиканской ассоциации жертв 
незаконных политических репрессий». 

Автор статьи «Неизбывная боль» (Клейменые судьбы. Книга очерков и вос-
поминаний бывших спецпереселенцев-немцев и членов раскулаченных семей о 
жизни в ссылках и на поселении в 1930–1940 годах. Ижевск, 1999). 

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

КАЛАШНИКОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА
Кандидат филологических наук, доцент.
Родилась в 1922 году в деревне Сенькагурт Дебесского 

района Вотской автономной области. 
В 1942–1943 годах работала младшим научным сотрудни-

ком УдНИИ. В 1943 году окончила отделение русского языка и 
литературы УдГПИ. 

В годы войны (1943–1945 гг.) работала завучем в детском 
доме в Можге Удмуртской АССР, в 1945–1947 годах – старшим 
лаборантом, ассистентом кафедры УдГПИ. 

В ГГПИ работала в 1950–1990 годах. В 1959 году исполняла обязанности дека-
на факультета русского языка и литературы, в 1965–1968 годах – заведующая кафед-
рой русского языка. Автор более 20 работ по проблемам удмуртского языка и методи-
ки его преподавания в удмуртской школе, в том числе нескольких разделов «Грамма-
тики современного удмуртского языка» (Ижевск, 1962). 

Преподавательскую и исследовательскую работу успешно сочетала с участием 
в общественной жизни факультета, института, республики. Избиралась депутатом 
Верховного Совета Удмуртской АССР (1959 г.), членом партбюро и месткома ГГПИ. 

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения»
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КАСИМОВ МУКМИН ГАБДУЛЛОВИЧ (1928–2014)
Кандидат педагогических наук, доцент.
Родился в деревне Кестым Балезинского района Вотской 

автономной области. В 1961 году окончил физико-
математический факультет ГГПИ. 

В ГГПИ работал в 1962–2005 годах на математических 
кафедрах, кафедре педагогики и методики начального обуче-
ния. В 1962–1981 годах – проректор по заочному обучению, в 
1981–1990 годах – декан музыкально-педагогического 
факультета. 

Соавтор учебников «Введение в научный курс математи-
ки» (1975 г.), «Геометрия» (1975 г.), автор пособий «Пособие к 
решению задач по математике» (1977 г.), «Целые неотрица-
тельные числа» (1984 г.), «Числа и измерения величин» 
(1985 г.), «Множества» (1993 г.) и др. 

Мукмин Касимов, курсант Калининградского 
артиллерийского училища. Снимок 1950-х годов

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «Ветеран труда»

Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина»

Нагрудные знаки «Отличник народного 

просвещения», «Отличник просвещения СССР»,

«За отличные успехи в работе в области высшего 

образования СССР»

Почетная грамота Министерства просвещения РСФСР 

Почетная грамота Государственного комитета СССР 

по народному образованию

Заносился на Доску почета ГГПИ, 

его имя вписано в Книгу почета ГГПИ (1999 г.) 
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ЛИТВИНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА (1914–1996)
Кандидат биологических наук.
Родилась 29 августа 1914 года в Глазове Вятской губер-

нии. 
В 1937 году окончила Пермский государственный уни-

верситет имени М. Горького, в 1943 году – аспирантуру при 
кафедре зоологии беспозвоночных этого же университета. 

В Глазовском учительском институте работала в 
1943–1946 годах заведующим кафедрой естествознания и 
географии. 

В телеграмме, отправленной руководством Глазовского института в Моло-
товский (Пермский) университет для Л. Н. Литвиновой, читаем:

Глазовский учительский институт просит Вас как можно 
быстрее явиться на работу. Вам вместе с лаборантом кафедры 
необходимо немедленно приступить к подготовке биологического 

 4кабинета к началу учебного года .

В Глазовском институте Л. Н. Литвинова продолжила работу над диссертаци-
ей, которую начала 1941 году. Для ее окончания руководитель темы Юлия Георги-
евна Митрофанова, кандидат биологических наук, доцент Молотовского 
(Пермского) университета, советский учёный энтомолог-диптеролог, медицин-
ский энтомолог, порекомендовала провести дополнительные исследования, и в 
1943 году Любовь Николаевна отправилась в экспедицию, организатором которой 
выступил Институт малярии и эпидемиологии Академии медицинских наук 
СССР. При обработке материала Л. Н. Литвинова обращалась за консультациями к 
крупнейшему маляриологу, основателю школы медицинских энтомологов, про-
фессору, действительному члену Академии медицинских наук СССР Владимиру 
Николаевичу Беклемишеву. 

В 1945 году защитила диссертацию по теме «Предзимовные явления у обык-
новенного малярийного комара и их эпидемиологические значения» и стала пер-
вым кандидатом наук в Глазовском учительском институте. 

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)
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ЛОБАНОВА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА (1924–2018)
Родилась 26 января 1924 года в городе Лысьве Молотов-

ской (Пермской) области. 
В 1947 году окончила биологический факультет Перм-

ского государственного университета имени А. М. Горького. 
В ГГПИ работала в 1955–1985 годах на кафедре педаго-

гики и психологии. 
Регулярно повышала квалификацию, посещала различ-

ные курсы, участвовала в межвузовских конференциях, 
замещала заведующего кафедрой. Оказывала методическую 

помощь учителям города, много лет руководила семинаром директоров и завучей 
школ, участвовала в лекционной пропаганде психолого-педагогических знаний, 
ежегодно преподавала на курсах повышения квалификации. Избиралась членом 
месткома (профсоюза).

Детство и юность Зои выпали на военное и послевоенное 
время. Холод и голод, работа от зари до зари на колхозных полях, 
но, несмотря на трудности, она окончила университет и получи-
ла назначение в Омутнинский учительский институт, где стала 

 5преподавать психологию .

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)

Нагрудные знаки «Отличник народного 

просвещения», «Отличник профсоюзной работы»

Заносилась на Доску почета ГГПИ, ее имя вписано 

в Книгу почета ГГПИ (1979 г.). 
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ЛУКЬЯНЧЕНКО ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Кандидат физико-математических наук, доцент. 
Родился 24 апреля 1913 года в Жданове Донецкой области Украинской ССР. 
В 1937 году окончил физическое отделение Мелитопольского учительского 

института. Преподавал в филиале Московской промышленной академии, Высшем 
военном гидрометеоинституте Красной армии в Ленинграде. Участник трудового 
фронта.

В 1948–1967 годах руководил кафедрой в институтах Узбекской, Таджикской 
ССР. 

В ГГПИ работал в 1967–1969 годах преподавателем и заведующим кафедрой 
физики. Читал курс теоретической физики, выступал с научно-популярными 
лекциями перед населением города, опубликовал ряд научных работ, оказывал 
большую методическую помощь молодым преподавателям. 

НАГОВИЦЫН ПРОКОПИЙ ГАВРИЛОВИЧ (1906–1971)
Директор Глазовского учительского института.
Родился 31 декабря 1906 года в деревне Тугбулатово 

Глазовского уезда Вятской губернии в крестьянской семье. 
В 1917 году окончил начальную школу, в 1929 году – 

Татарский коммунистический университет в Казани, в 1937 
году – аспирантуру при Высшем коммунистическом институ-
те просвещения. 

В 1917–1923 годах жил и работал в хозяйстве отца; в 
1923–1926 годах – библиотекарь Глазовского уездного коми-

тета ВКП(б), инструктор уездного отдела народного образования по пионерскому 
движению; в 1929–1933 годах – учитель, завуч, директор Ново-Мултанского 
педагогического техникума в Удмуртской АССР; в 1933–1935 годах – инспектор 
Народного комиссариата просвещения УАССР по педагогическим училищам; в 
1937–1938 годах – директор Ижевского педагогического института.

В 1938–1942 годах – народный комиссар просвещения Удмуртской АССР. 
В 1942–1947 годах – директор Глазовского учительского института, в 

1947–1950 годах – заместитель директора по учебной и научной части. 

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)

Звание «Заслуженный учитель школы 

Удмуртской АССР» (1950 г.)
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НАГОВИЦЫНА АННА АНДРИАНОВНА
Родилась 21 января 1913 года в деревне Абагурт Глазовского уезда Вятской 

губернии. 
Окончила школу I ступени, работала в образовательных и культурных учреж-

дениях Удмуртской АССР. В 1937 году окончила Московские годичные курсы, в 
1941 году – Ижевский учительский институт. В 1941–1942 годах преподавала 
французский язык в школе № 25 Ижевска.

В Глазовском учительском институте работала в 1943–1947 годах преподава-
телем французского языка.

ОСКОЛКОВА МАРИАННА ПАВЛОВНА
Родилась14 марта 1904 года в деревне Сезьмы Глазовского уезда Вятской 

губернии (ныне – Фаленский район Кировской области).
С 1940 года работала в бухгалтерии сельхозтехникума и мебельной фабрики 

Глазова.
В 1942 году была мобилизована на механический завод Глазова, работала там 

до 1943 года.
В Глазовском учительском институте (ГГПИ) работала в 1943–1959 годах 

бухгалтером, старшим бухгалтером.

Внучки Ольга и Наталья, дочь Инесса и внук Александр П. Г. Наговицына. 
Снимок 2023 года

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.)

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.)
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ПОЗДЕЕВА РОЗАЛИЯ ГЕРМАНОВНА (1927–2021)
Родилась 2 июля 1927 года в деревне Крестово Парзин-

ского сельсовета Глазовского района Вотской автономной 
области. 

В годы войны участвовала в строительстве железной 
дороги стратегического значения Балезино – Ижевск. В 1946 
году окончила естественно-географическое отделение Гла-
зовского учительского института. 

В 1946–1961 годах работала учителем географии Пар-
зинской семилетней школы. В 1958 году окончила Кировский 

государственный педагогический институт имени В. И. Ленина.
В ГГПИ работала в 1961–1990 годах библиотекарем. Избиралась членом 

местного комитета института, народным заседателем городского суда. 

Участок, где нам предстояло работать, находился в 250 
километрах от дома. На лошади, которую дали в колхозе, мы 
этот путь проделали за три дня. Мы – это Вера Злобина, Николай 
Наговицын и я, ученики Парзинской школы. Как и большинство 
наших ровесников, направленных на стройку, поселились в землян-
ке.

Кекоранский участок, где нам предстояло работать, был 
самым трудным. Велась засыпка грунтом очень большого оврага. 
На каждом почти километре трассы был мост. Досталось нам 
здорово. Но мы победили, молодость брала свое. Работали с 6 
часов утра до 8 вечера. Дневное задание было законом. Полуголод-
ные, мы радовались тому, что своим трудом приближали победу. 
Прошло 60 лет с момента окончания стройки. Проезжая по 
железной дороге Ижевск – Глазов, я и сейчас в районе Кекорана 
встаю и со слезами на глазах смотрю на ту лощину, где приходи-
лось до изнеможения работать и жить в стылых землянках. К 
сожалению, документов, подтверждающих наше участие, в то 
время еще детей, в этой героической стройке, нам не выдали. И 

6как результат – почти полное отсутствие каких-либо льгот .

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.)

Медаль «Ветеран труда»

Заносилась на Доску почета ГГПИ 

(1975 г., 1976 г., 1989 г.)
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Р. Г. Поздеева. 
Снимок 2000-х годов



ПОНОМАРЕВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
Кандидат педагогических наук (1970 г.), доцент (1991 г.). 
Родился 10 января 1927 года в деревне Верх-Парзи Гла-

зовского района Удмуртской АССР. 
В 1943 году окончил Глазовское педагогическое учили-

ще, в 1945 году – физико-математическое отделение Глазов-
ского учительского института.

В годы войны работал в Понинской средней школе Гла-
зовского района. 

В 1948–1951 годах учился на физико-математическом 
факультете УГПИ–УдГУ. 

В 1951–1961 годах работал преподавателем кафедры математики УГПИ, в 
1963 году окончил аспирантуру МГПИ им. В. И. Ленина, в 1963–1983 годах – 
преподаватель кафедры математики, декан физико-математического и индустри-
ально-педагогического факультетов Череповецкого государственного педагоги-
ческого института. 

В ГГПИ работал в 1983–1996 годах доцентом кафедры алгебры и геометрии, 
в 1983–1988 годах – зав. кафедрой алгебры и геометрии. Читал курс лекций по 
геометрии и методике преподавания математики, вел практические занятия, 
спецкурсы и спецсеминары по методике преподавания математики, осуществлял 
руководство педпрактикой, курсовыми и дипломными работами студентов. Зани-
мался научно-исследовательской работой, уделяя особое внимание вопросам 
поиска эффективных путей руководства и контроля самостоятельной работой 
студентов I, II курсов, а также преподавания методики геометрии в школе. По 
итогам научных исследований выступал на научно-методических конференциях 
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ПОЗДЕЕВА ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА 
Родилась в 1921 году в деревне Поздеево Глазовского района Вотской авто-

номной области. 
В 1940 году окончила отделение языка и литературы УдГПИ. Работала учите-

лем русского и удмуртского языков в Кожильской и Тарасовской неполных сред-
них школах Ярского района, в 1949–1963 годах преподавала удмуртский язык в 
Глазовском сельхозтехникуме. 

В ГГПИ работала в 1963–1983 годах лаборантом кафедры русского языка, 
библиотекарем. 

Депутат Глазовского городского Совета трудящихся (1959 г.). 

Медаль «Ветеран труда» 

Медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)
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Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.)

РОМАНОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ (1886–1949)
Родился в селе Илгань Орловского уезда Вятской губер-

нии. 
Окончил сельскую начальную школу, Вятское духовное 

училище, в 1909 году – Вятскую духовную семинарию. 
Работал учителем русского языка и литературы Балезин-

ской второклассной учительской школы, Торьяловской вто-
роклассной школы Уржумского уезда (ныне – Кировская 
область). 

В 1913 году окончил музыкальные курсы при Херсон-
ском музыкальном училище в Украине и получил звание «Учитель музыки и 
пения в городских школах». 

В 1917 году окончил Петроградскую духовную академию. 
В 1916–1919 годах воевал на фронтах Первой мировой войны, в 1919–1921 

годах в составе Красной армии на фронтах Гражданской войны. Был ранен, конту-
жен. 

После демобилизации работал в Вотском институте народного образования 
(просуществовал в Глазове один 1920/1921 учебный год). В 1921–1939 годах 
преподавал в Глазовском педагогическом техникуме (училище).

В Глазовском учительском институте работал в 1939–1949 годах, преподавал 
методику русского языка и литературы, детскую литературу, старославянский и 
русский язык. Р. М. Романов автор Сборника удмуртских народных песен 
(Ижевск, 1925 г.), соавтор Хрестоматии по литературному чтению для удмуртских 
школ (V–VII кл.) (Ижевск, 1939 г.). Вел большую общественную работу в вузе и 
городе. 

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

различного уровня, оказывал научно-методическую помощь учителям математи-
ки школ города и республики, читал лекции на курсах повышения квалификации. 

Активное участие принимал в общественной жизни института: избирался 
членом бюро математических вузов Урала и Западной Сибири, членом первичной 
организации «Знание», руководителем методологического семинара математи-
ческих кафедр института. 
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Медаль «Ветеран труда» (1986 г.)
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РОТМАН ИРМА ЭММАНУИЛОВНА (1910–1986).
Кандидат филологических наук, доцент. 
Родилась 22 июня 1910 года в деревне Корюковка Черни-

говской губернии (ныне – Черниговская область, Украина). 
В 1940 году окончила Московский государственный 

институт истории, философии и литературы. Работала стар-
шим преподавателем кафедры русской и зарубежной литера-
туры в Скопинском учительском институте в Московской 
области, в 1941–1944 годах – преподаватель литературы 
Арамильской средней школы Свердловской области.
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Казалось, все складывалось благополучно: интересная работа, 
счастливое замужество (в 1940 году она вышла замуж за Григо-
рия Юлиановича Сорочкина, старшего преподавателя кафедры 
физики Коломенского пединститута), но начавшаяся война 
катком прошлась по судьбе Ирмы Эммануиловны. 

Ушедший в июле 1941 года в народное ополчение муж погиб в 
ноябре 1941-го. При защите Одессы погибли старший брат 
Александр и все его близкие, а в 1942 году был убит и брат Юрий. 
Сама же Ирма Эммануиловна, организовавшая в институте 
курсы медсестер запаса, заведовала ими вплоть до эвакуации 
института в Свердловск в декабре 1941 года. 

В январе 1942 года она приступила к работе в качестве препо-
давателя литературы 8–10 классов средней школы поселка 
Арамиль, близ Свердловска. Высокий творческий потенциал, а 
может, и другие, неизвестные нам причины стали поводом 

7переезда Ирмы Эммануиловны в наш город…

И. Э. Ротман. 
Снимок 1940-х годов

В Глазовском учительском институте (ГГПИ) работала в 1944–1983 годах, в 
1972–1973 годах – заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы. 
Читала курсы по русской и зарубежной литературе.

В течение ряда лет руководила студенческим научным обществом института, 
школой юного филолога, участвовала в проведении литературных вечеров. 
Активная участница Казанского зонального объединения преподавателей зару-
бежной литературы педагогических вузов. 

Избиралась членом ученого совета института. Опубликовала около 20 работ 
научного и методического содержания по зарубежной и русской литературе. 

   

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»
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Преподаватели Глазовского учительского института. Слева направо: 
1 – Екатерина Ивановна Литвинова, 2 – Любовь Афанасьевна Чешкова, 

4 – Ирма Эмануиловна Ротман, 6 – Галина Ивановна Рыбакова, кафедра физики. 
Снимок конца 1940-х годов

РЫЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
Родилась в 1926 году в деревне Красный Питер Бельского района Кировской 

области. 
В 1941–1959 годах работала в колхозе счетоводом. 
В ГГПИ работала в 1973–1995 годах кастеляншей. 

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)
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САМОЙЛОВИЧ САРА ИСААКОВНА 
Кандидат сельскохозяйственных наук.
Родилась 28 октября 1911 года в Симферополе Крымской 

области. В 1933 году окончила Московский зоотехнический 
институт птицеводства, в 1936 году – аспирантуру при этом же 
вузе.

С 1943 года жила в Глазове, работала преподавателем и 
заместителем по учебной работе в сельхозтехникуме. 

В Глазовском учительском институте (ГГПИ) работала в 
1949–1961 годах. Преподавала зоологию и основы дарвинизма, 

руководила кафедрой естествознания и географии. Участница трудового фронта.

СЕМЕНОВА ЮЛИЯ ТИМОФЕЕВНА (1927–2021)
Родилась 26 апреля 1927 года в деревне Зямбаково Крас-

ногорского района Вотской автономной области. 
Участница трудового фронта.
В ГГПИ работала в 1965–1998 годах гардеробщицей, 

вахтером. 

СОВЕТОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Кандидат филологических наук (1946 г.), доцент.
Родился в 1899 году в селе Сластуха Сердобского района 

Саратовской губернии. 
В 1923 году окончил славяно-русское отделение историко-

филологического факультета Саратовского университета.
В годы войны вел активную работу по распространению 

политических и научных знаний, читал лекции в частях Крас-
ной армии. 

После войны работал заведующим кафедрой русского 
языка в Ставропольском, Пензенском и Новосибирском педагогических институтах. 

В ГГПИ работал в 1954–1959 годах, дважды возглавлял кафедру русского язы-
ка, читал курсы по старославянскому языку и латыни. 

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)

Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)
Медаль «Ветеран труда»
Заносилась на Доску почета ГГПИ (1975 г.) 
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ФАЛЛЕРОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1878–1946)
Родился 21 октября 1878 года в селе Козловка Петровско-

го уезда Саратовской губернии. 
В 1906 году окончил словесное отделение Казанской 

духовной академии, работал преподавателем педагогики, 
психологии и философии Благовещенской духовной семина-
рии. 

С 1907 года жизнь А. Г. Фаллерова связана с Глазовом: в 
1907–1909 годах он преподавал педагогику, русский язык и 
литературу в женской гимназии, в 1909–1917 годах – русский 

язык, литературу и психологию в мужской гимназии, в 1917–1921 годах – русский 
язык и литературу в школе II ступени, в 1921–1935 годах – педагогику, русский 
язык и литературу в Глазовском педагогическом техникуме, в 1935–1939 годах 
работал в средней школе № 2. 

В Глазовском учительском институте работал в 1939–1946 годах. Преподавал 
старославянский язык, современный русский язык, введение в языкознание, 
теорию литературы, русскую литературу. 

Первый заведующий кафедрой языка и литературы Глазовского учительского 
института. 

Участник трудового фронта.

ФЕДОТЬЕВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Родился 28 марта 1921 года в Калуге. 
В 1942 году окончил историческое отделение Московского государственного 

педагогического института имени В. И. Ленина, до 1944 года работал учителем в 
средней школе Воскресенска в Московской области. В 1944–1946 годах – заведу-
ющий реферантурой Министерства иностранных дел СССР. 

Участник трудового фронта. 
В Глазовском учительском институте (ГГПИ) работал в 1946–1950-х годах 

преподавателем истории. Читал курсы «История древнего мира», «История Сред-
них веков», «Новая история». 
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Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)
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Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)

Звание «Заслуженный учитель школы 

Удмуртской АССР»



ФЕФИЛОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 
Родилась в 1924 году в деревне Лялино Юкаменского района Вотской авто-

номной области. 
В 1941–1943 годах работала в одной из столовых Воткинска Удмуртской 

АССР, в 1943–1946 годах – старшей стрелочницей на Казанской железной дороге. 
В 1946–1949 годах трудилась в колхозе, в 1949 году вновь вернулась на желез-

ную дорогу, где работала до 1954 года. 
В ГГПИ работала в 1961–1975 годах. 

ЧЕШКОВА ЛЮБОВЬ АФАНАСЬЕВНА (1918–2003)
Кандидат филологических наук, доцент.
Родилась 30 сентября 1918 года в деревне Ситники Юка-

менской волости Глазовского уезда Вятской губернии. 
В 1940 году окончила факультет русского языка и литера-

туры Ижевского педагогического института. 
Трудовую деятельность начала в 1940 году учителем 

русского языка и литературы Ярской средней школы Удму-
ртской АССР. С апреля по июнь 1941 года работала учителем 
литературы средней школы № 47 Ярославля, в 1941–1944 

годах – учителем русского языка и литературы, заведующим учебной частью сред-
ней школы № 1 Глазова. 
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Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)

Заносилась на Доску почета ГГПИ (1974 г.) 

Замуж Любовь Афанасьевна вышла по большой любви, после 
окончания института по направлению мужа они уехали в Ярос-
лавль. Молодожены. Почти год полного счастья. Этот предвоен-
ный год – святой год для воспоминаний, он всю жизнь лежал у нее 
глубоко в себе. Только один раз она рассказала (в День Победы), как 
началась война и как она провожала мужа на войну. Она, беремен-
ная, бежала за удаляющимся поездом, а муж, стараясь перекри-
чать стук колес, умолял ее с подножки поезда: «Не плачь, Люба, я 
скоро вернусь, через полгода вернусь. Возвращайся в Глазов, 
береги ребенка». Вот и вся семейная жизнь... И не надо объяс-
нять, почему одной из любимых песен ее стала песня «Мой милый, 
если б не было войны». Она слушала ее молча, как-то отрешенно, 
наверное, с нею она памятью возвращалась в тот предвоенный 
год.

Вернулась в Глазов, в отчий дом. Начала учительскую работу. 
В том же первом военном году родился сын Валерий Михайлович. 
Сейчас он живет в Болгарии, доктор химических наук, профессор. 
У него умница-жена, два прекрасных сына, оба талантливые 

 8физики, оба (пока) кандидаты наук .
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В Глазовском учительском институте (ГГПИ) работала в 1944–1995 годах. 
В 1946–1952 годах – заведующая кафедрой русского языка и литературы, в 

1952–1955, 1968–1971 годах – заведующая кафедрой русской и зарубежной лите-
ратуры. 

Принимала активное участие в работе методического объединения учителей-
словесников школ города. В течение ряда лет возглавляла секцию литературы и 
искусства городского общества «Знание». Неоднократно избиралась членом и 
секретарем партбюро института, председателем месткома, депутатом Глазовского 
Совета народных депутатов двух созывов. 

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)

Медаль «За трудовую доблесть» (1961 г.)

Медаль «Ветеран труда»

Медаль Польской Народной Республики

Нагрудные знаки «Отличник народного просвещения»

(1973 г.), «Отличник просвещения СССР» (1975 г.)

Почетная грамота Президиума Верховного Совета 

Удмуртской АССР

Почетная грамота Глазовского горкома КПСС

Заносилась на Доску почета ГГПИ, ее имя вписано 

в Книгу почета ГГПИ (1970 г.)

Звание «Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР»

Преподаватели Глазовского учительского института. Слева направо: 
2 – Ирма Эммануиловна Ротман; 3 – Екатерина Ивановна Литвинова;

4 – Любовь Афанасьевна Чешкова. Снимок 1940-х годов
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…Это было тяжелое время, жили в землянках, работали на 
восстановление города. Студенты работали и учились, много 
было фронтовиков, которые учились до войны в университете. 
Надежда Степановна работала на восстановлении Пулковской 
астрономической обсерватории и была занесена в Книгу почета 
университета. По окончании учебы в 1949 году была направлена в 
НИИ г. Фрязино Московской области, где поработала до 1956 

 9года, вышла замуж и уехала в Глазов Удмуртской АССР .
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ЧУРИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Родился 18 февраля 1920 года в деревне Вороны Порез-

ской волости Глазовского уезда. 
В 1944 году окончил естественное отделение Кировского 

государственного педагогического института имени 
В. И. Ленина. 

В Глазовском учительском институте работал в 
1944–1950-х годах преподавателем кафедры естествознания 
и географии. Читал курс ботаники. 

В 1951 году был утвержден на должность директора 
базовой семилетней школы № 3 Глазовского учительского 
института. 

Медаль  «За доблестный труд в

 Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)

ЧУГУНОВА НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА (1926–2013)
Родилась 2 октября 1926 года в селе Мокшан Пензенской 

области. 
В 1944 году окончила Мокшанскую среднюю школу с 

золой медалью и поступила на отделение математики и меха-
ники Ленинградского государственного университета имени 
А. А. Жданова, которое было эвакуировано в Саратов. 

После окончания блокады вернулась в Ленинград. 

В ГГПИ работала в 1956–1983 годах на кафедре физики, ряд лет заместите-
лем декана по учебной работе физико-математического факультета. Автор ряда 
методических пособий для студентов. Занималась агитацией школьников для 
поступления в институт, окончила несколько курсов повышения квалификации в 
Москве, Ленинграде, Казани. 

Активно участвовала в общественной жизни института: была куратором 
студенческих групп, более 15 лет председателем общества Красного Креста. 
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Медаль «Ветеран труда»

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.)

Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения» (1973 г.)

Мне хорошо запомнилось начало войны. Шел мне восьмой год, 
но в школе еще не учился: к началу учебного года не исполнилось 
семь лет. Это была сенокосная пора, все убирали сено недалеко от 
деревни. В это время пришел человек из сельсовета с повесткой 
для отца о призыве в армию. Бабушка меня отправила с этой 
повесткой на сенокос. Я сразу же увидел отца. Он вместе с 
другими мужчинами подавал на стог сено, а мама работала на 
стоге, укладывала сено вместе с другой женщиной. Я передал 
повестку отцу.

Так началась для меня война.
Отца звали Григорий Алексеевич Щепин, родился он в 1911 году. 

В это время в трудовую армию взяли моего деда Алексея Иванови-
ча. Он работал в лесу, примерно в 30 км от деревни Шудзя, в 
верховьях реки Вятка, но домой не пускали. Делали заготовки для 
ижевских винтовок, об этом я узнал намного позже. Позднее я 
побывал в тех местах, видел остатки бараков. В 1943 или 1944 
году дед возвратился домой и вскоре умер. Итак, нас осталось 
четверо: мама, Щепина Антонина Ильинична 1913 года рожде-
ния, я, четырехлетний брат и слабовидящая бабушка.

В армию взяли самых лучших коней, запасы зерна тоже были 
отправлены для фронта. В первый год войны жили еще ничего, не 
голодали, оставались старые запасы. Но в последующие годы 
жить стало труднее. Все в первую очередь отправляли на 
фронт: зерно, картошку, масло, молоко, яйца, все, что было дома 
и росло в поле. Хлеб из муки считался роскошью, в нее добавляли 
молотую кору липы, молотую мякину и т. п. После такой еды 
были сильные запоры.

Зимой с нетерпением ждали наступления весны, потому что 
весной появлялась трава. Какой травы только не было.

Мама в годы войны длительное время работала бригадиром-
учетчиком, и в то же время выполняла работу рядового колхозни-
ка, хотя была малограмотной женщиной, окончила годичные 
курсы для малограмотных.

Я начал работать, можно сказать, с детства, после первого 
июня летом собирали колосья, занимались прополкой, старались 

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

ЩЕПИН ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1933–2019)
Кандидат физико-математических наук, доцент.
Родился 1 декабря 1933 года в деревне Шудзя Глазовско-

го района Удмуртской автономной области. 
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так, чтобы ни один колосок не остался на земле. Когда стал 
постарше, доверили боронить и возить на лошади. Пахать еще не 
мог, силенок не хватало. Но к концу войны я немного подрос, и мне 
доверили ответственную работу: быть ямщиком ножнейки, 
причем на главной лошади, передней. От нее зависело, как равно-
мерно двигалась ножнейка. Я всегда выполнял норму. Работа 
была тяжелая, приходилось рано вставать и точить пилы, пока 
машинист не зазубрил зубы пилы, их хватало на полсезона.

Студенты ГГПИ. В первом ряду крайний слева Геннадий Щепин, 
справа – Флор Васильев. Снимок 1956 года

В то же время не забывали и про учебу. Я поступил учиться в 
Песколутскую начальную школу, в двух километрах от деревни 
Шудзя. Этой деревни давно уже нет, как и деревни Песколуд. В 
школе было четыре полных класса. Мы ходили по два километра 
туда и обратно группами. Во-первых, группой веселее, во-вторых, 
в войну появилось много волков, хотя случаев нападения на людей 
не было.

От отца из армии письма приходили редко. Служил на границе, 
отделяющей нашу территорию от захваченной японцами, 
трактористом, возил тяжелое оружие.

Принимал непосредственное участие в разгроме японской 
армии, награжден был медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией». За что получил медали, отец не 
рассказывал. Демобилизовался он из армии летом 1946 года.

Я помню, в те весенние дни, когда закончилась война, в нашей 
деревне особых ликований не было. Многие из деревенских не 
вернулись, погибли на фронтах войны. Впереди была еще целая 
жизнь: учеба сначала в Люме, затем в Глазове в педучилище, 

 10институте, аспирантура в Москве .



ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

140

В 1958 году окончил физико-математический факультет ГГПИ.
В ГГПИ работал в 1958–2010 годах. В 1966–1976 годах – заведующий кафедрой 

алгебры и геометрии, в 1976–1996 годах – декан физико-математического факульте-
та, в 1996–1999 годах – заведующий кафедрой алгебры и геометрии, в 2001–2004 
годах – декан математического факультета. 

В 1965 году первому из выпускников института присуждена ученая степень 
кандидата физико-математических наук. 

Работая заведующим кафедрой, уделял большое внимание вопросам планиро-
вания, организации и совершенствования учебно-воспитательного процесса на 
факультете. Организатор студенческих олимпиад, дней открытых дверей и многих 
других мероприятий. Принимал активное участие в подготовке учителей школ по 
новым специальностям, в повышении квалификации преподавателей факультета и 
учителей школ города и района. Поддерживая связь с органами народного образова-
ния, читал лекции учителям, учащимся школ города и региона, участвовал в органи-
зации семинаров методического объединения учителей математики северного 
образовательного округа Удмуртской Республики. 

Автор многих методических разработок и учебных пособий для студентов, 
учителей и абитуриентов, в том числе учебного пособия для студентов «Введение в 
начальный курс математики» (1975 г.). Участник различных научных конференций. 
Избирался председателем профкома преподавателей и сотрудников института. 

Преподаватели ГГПИ на первомайской демонстрации. Слева направо 
стоят: Нина Михайловна Карабанова, Эдвин Валентинович Роллов, 

Николай Петрович Жигалов, ветеран Великой Отечественной войны, 
Александр Васильевич и Вера Ивановна Карнауховы. 

За Э. В. Ролловым – Геннадий Григорьевич Щепин. Снимок 1970-х годов

 



   

Орден «Знак Почета»

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Медаль «Ветеран труда»

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»

Почетная грамота Президиума Верховного 

Совета Удмуртской АССР

Звание «Почетный профессор ГГПИ» (2004 г.)

Заносился на Доску почета ГГПИ, его имя вписано 

в Книгу почета ГГПИ (1999 г.)
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ЩЕПИНА ЗОЯ АРКАДЬЕВНА 
Родилась 23 февраля 1927 года в Глазове Вотской авто-

номной области. 
В 1943 году окончила 9 классов средней школы № 2 

Глазова. 
Участница трудового фронта, в 1943–1945 годах работа-

ла на заводе № 544 Глазова. 
В 1945 году окончила 10 класс школы рабочей молодежи, 

в 1947 году – Глазовский учительский институт. 
В Глазовском учительском институте (ГГПИ) работала в 

1947–1965 годах лаборантом кафедры истории, кафедры математики, зав. канце-
лярией, зав. кабинетом марксизма-ленинизма, ст. лаборантом и ассистентом 
кафедры педагогики и психологии, зав. педагогической практикой. 

В 1962 году заочно окончила исторический факультет УдГУ. Принимала 
активное участие в общественной жизни института: избиралась в состав местного 
комитета института, руководила кружком политики. 

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Почетная грамота Министерства просвещения 

РСФСР 

Почетная грамота Удмуртского областного комитета 

профсоюза работников просвещения, высшей школы 

и научных учреждений



ЩИНОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА 
Кандидат педагогических наук, доцент. 
Родилась в 1901 году в Тирасполе Херсонской губернии 

(ныне – Приднестровская Молдавская Республика). 
В 1935 году окончила Кировский государственный 

педагогический институт имени В. И. Ленина.
В 1934–1940 годах преподавала математику в Глазовском 

педагогическом техникуме (позднее училище). 
В Глазовском учительском институте (ГГПИ) работала в 

1940–1961 годах заведующей кафедрой математики, читала 
курс элементарной математики. 

В 1950 году окончила аспирантуру при НИИ методов обучения Академии 
педагогических наук РСФСР. Большое внимание уделяла научной работе. Ее 
исследования публиковались в журналах «Математика в школе», «Советская 
педагогика» и др. Она стала одним из авторов первого сборника «Ученых записок 
Глазовского пединститута», выпущенного в 1954 году. 
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Группа выпускников физико-математического отделения Глазовского учительского 
института с преподавателями. В первом ряду третья слева Мария Викторовна 

Недзвецкая, 4 – Николай Азарьевич Верещагин, 5 – Мария Федоровна Щинова. 
Снимок 1948 года



Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.)

Медаль «За трудовую доблесть» (1953 г.)

Родился Юрий в крохотной деревне в год великого перелома 
крестьянских хозяйств. Часть домовитых крестьян деревни 
была раскулачена и выслана в Сибирь, другая, большая, – во вновь 
организованный выселок Октябрьский близ Ижевска, позже 
ставший деревней Октябри. Родители Юры «бежали» в Ижевск, 
работали там на заводе, жили в маленькой комнатенке в бараке. 
За два года большая семья окончательно обнищала, и в 1933 году с 
радостью приняла приглашение отца, человека с четырехклас-
сным церковно-приходским образованием, на должность счето-
вода. Вернулись в деревню – колхоз «Красный Октябрь». Жили 
сначала в колхозной конторе, обычной крестьянской избе. Роди-
тели ютились на кухне, дед – на печке, шестеро детей – на пола-
тях. Жили голодно и холодно, и двое ребятишек умерли. Юра, 
самый младший, еле выжил.

Накануне Великой Отечественной войны в деревне было 
двенадцать дворов. В одном из них, построенном «всем миром», 
жила бывшая «кулачка», вернувшаяся из Сибири, потерявшая 
там всю семью – Фёкла Даниловна Девятова, оплатившая сполна 
свой долг односельчанам круглосуточной работой на должности 
председателя, когда в первые месяцы войны все мужчины деревни, 
в том числе и два старших брата Юры, ушли на фронт. В деревне 
осталось тоже двенадцать далеко уже не молодых женщин, 
семь стариков и человек тридцать подростков 10–14 лет. Вот на 
их плечи и легла вся тяжесть войны.

Во время войны многие жители деревень, живя у хлеба, поми-
рали от голода. Краснооктябрьцам повезло: их председательша 
Фёкла-свёкла, как прозвали ее обиженные постоянной работой, 
недоеданьем и недосыпаньем дети, организовала работу так, что 
деревня жила более или менее справно. Сама, работая на износ, 
Фёкла Даниловна требовала беспрекословного подчинения, 
выполнения и перевыполнения всех планов. Во многом она опира-
лась на Петра Николаевича Юминова – кузнеца, васнецовского 
богатыря, самородка-умельца, который «доводил до ума» подо-
бранные где-то ею заброшенные, сломанные, проржавевшие 
жатки, сеялки, молотилки, сенокосилки и прочие сельскохозя-
йственные машины. Под неусыпным оком Петрована, как его 
звали в деревне, Юра за годы войны проработал на всей конной 
сельхозтехнике. Но самой большой радостью для него было 
объезжать жеребят, осознавать, что готовит их для нелегкой 
фронтовой жизни.

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

ЮМИНОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1928–2012)
Кандидат исторических наук, доцент. 
Родился в деревне Кашабеги Завьяловского района 

Вотской автономной области. 
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Годы, проведенные в дружной семье деревни Октябри, умение 
односельчан выживать, воспитывать детей своим примером, а 
не многословными назиданиями, неиссякаемая энергия матери и 
кузнеца Петрована, строгость Фёклы Даниловны способствова-
ли тому, что все дети росли трудолюбивыми, хорошо знали, что 
можно и что нельзя. Юрий Григорьевич говорит, что после тех 
испытаний, что выпали на его долю в военные и послевоенные 
годы, после приобретения тех навыков, умений, опыта все после-
дующие годы, какие бы трудности ни встречались, они были уже 
не страшны для него. Относительно «легко» пережил он вместе 
со страной все перипетии, выпавшие на годы жизни его поколе-
ния: разочарование в хрущевских переменах, брежневские годы 
застоя, надежды на горбачевские реформы, распад Советского 

 11Союза, запрет деятельности коммунистической партии . 

В 1952 году окончил историческое отделение УдГПИ. 
В 1955–1957 годах – секретарь Каракулинского райкома и Удмуртского обко-

ма ВЛКСМ, в 1957 –1969 годах – старший научный сотрудник УдНИИ. 
В ГГПИ работал в 1969–1990 годах на кафедре марксизма-ленинизма. В 

1975–1977 годах – декан факультета русского языка и литературы, в 1977–1985 
годах – заведующий кафедрой истории КПСС и научного коммунизма. Читал 
куры марксизма-ленинизма, политэкономии, философии. 

Преподавательскую работу умело сочетал с административной деятельнос-
тью. Прилагал немало усилий для совершенствования методов преподавания 
общественных наук, активизации учебно-методической и научной работы, повы-
шению успеваемости студентов по общественным наукам, активному вовлечению 
их во всесоюзные смотры на лучшие научные студенческие работы по проблемам 
общественных наук и международного молодежного движения, подготовке сту-
дентов к общественно-политической работе в школе и среди населения. 

Один из организаторов подготовки I спартакиады народов СССР в Удмуртии, 
республиканского фестиваля молодежи и студентов в Удмуртии в рамках подго-
товки и проведения VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 
(1957 г.). 

Автор более 20 научных и методических работ. 
Избирался председателем Глазовского городского общества «Знание», деле-

гатом VIII Всероссийского съезда этого общества. 

Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.)

Медаль «Ветеран труда»

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»

Заносился на Доску почета ГГПИ, 

его имя вписано в Книгу почета ГГПИ (1999 г.) 
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1 Поздеев, Г. А. Сеять разумное, доброе, вечное... : преподаватели Глазовского 
государственного педагогического института им. В. Г. Короленко в воспоминани-
ях, очерках, рассказах : к 75-летию института / Г. А. Поздеев. – Глазов, 2014. – 
С. 30.

2 Архивное дело А. М. Дубровиной // Архив ФГБОУ ВО «Глазовский госуда-
рственный инженерно-педагогический университет им. В. Г. Короленко». Ф. 45. 
Оп. 2-а. Св. 14. Д. 135.

3 Воспоминания Н. К. Измайловой: рукопись. – 2025 г. – Текст: непосре-
дственный.

4
 Архивное дело Л. Н. Литвиновой // Архив ФГБОУ ВО «Глазовский госуда-

рственный инженерно-педагогический университет им. В. Г. Короленко». Ф. 45. 
Оп. 2-а. Св. 16. Д. 241.

5 Поздеев, Г. А. Сеять разумное, доброе, вечное... : преподаватели Глазовского 
государственного педагогического института им. В. Г. Короленко в воспоминани-
ях, очерках, рассказах : к 75-летию института / Г. А. Поздеев. – Глазов, 2014. – 
С. 112.

ЯГОВКИНА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА (1931–2014)
Родилась в деревне Вежеево Юкаменского района Вот-

ской автономной области. 
Во время войны вместе с другими детьми и женщинами 

родной деревни трудилась в колхозе. 
В 1953 году окончила отделение физического воспита-

ния УдГПИ. 
В ГГПИ работала в 1953–1987 годах преподавателем 

кафедры физвоспитания, в 1976–1981 годах – председатель 
спортивного клуба вуза. Руководила сборной командой 

института по баскетболу, участвовала в организации работы спортивно-
оздоровительного студенческого лагеря. Занималась научно-методической дея-
тельностью, она автор ряда научно-методических работ.  
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в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «Ветеран труда»

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»

Почетные грамоты Министерства просвещения 

РСФСР (1978 г., 1981 г., 1986 г.) 

Заносилась на Доску почета ГГПИ (1968 г., 1973 г.)
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6 Бенкевич, В. П. Говорит память: воспоминания участников Великой Отечес-
твенной войны, ветеранов трудового фронта. Статьи. Письма. Стихи / 
В. П. Бенкевич, Ф. К. Медведев, Р. А. Пришвицына. – Глазов : Чепецкий механи-
ческий завод, 2004. – С. 312–313.
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государственного педагогического института им. В. Г. Короленко в воспоминани-
ях, очерках, рассказах : к 75-летию института / Г. А. Поздеев. – Глазов, 2014. – 
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8 Воспоминания З. В. Московкиной: рукопись. – 2022 г. – Текст: непосре-
дственный.

9
 Воспоминания Н. В. Тумкиной, дочери Н. С. Чугуновой: рукопись. – 2023 г. – 

Текст: непосредственный.
10 Воспоминания Г. Г. Щепина: рукопись. – 2015 г. – Текст: непосредственный.
11 Поздеев, Г. А. Сеять разумное, доброе, вечное... : преподаватели Глазовско-

го государственного педагогического института им. В. Г. Короленко в воспомина-
ниях, очерках, рассказах : к 75-летию института / Г. А. Поздеев. – Глазов, 2014. 
С. 225–226.
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Война для нас началась с гудения немецких самолетов в небе. 
На всю жизнь запомнилась такая картина. Еще не очень понимая, 
что происходит, смотрим из окна на самолет, который совсем 
низко летит над нашим домом и сбросил бомбу на железнодорож-
ный мост. Большой металлический мост сложился пополам и 
рухнул в реку, как будто картонный.

НАЗАД                             ОГЛАВЛЕНИЕ                                 ВПЕРЕД

Я РОДОМ НЕ ИЗ ДЕТСТВА, ИЗ ВОЙНЫ…
(преподаватели – дети войны)

БЕЛЯЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА (1939–2018)
Кандидат педагогических наук, доцент.
Родилась 9 декабря 1939 года в разъезде Подшивалово 

Опочецкого района Псковской области. 
В ГГПИ работала в 1966–2006 годах на кафедрах методи-

ки начального обучения, дошкольного образования; в 
1981–1985 годах – заведующая кафедрой педагогики и мето-
дики начального обучения, в 1987–1990 годах – заведующая 
кафедрой дошкольной педагогики и психологии. 

Словно призраки, бледны,
Мы крепились – не кричали,
Дети страшной той войны, 
Дети гнева и печали.

Валерий Шамшурин 

На момент начала войны 2 года

Нагрудный знак «За отличные успехи в работе в области 
высшего профессионального образования СССР»
Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»
Почетная грамота Министерства просвещения 
Удмуртской АССР
Заносилась на Доску почета ГГПИ и Глазова, 
ее имя вписано в Книгу почета ГГПИ (1999 г.) 
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Моя мать награждена тремя медалями материнства I, II, III 
степени за многодетность, в семье было семеро детей, я – чет-
вертая. Мать вынуждена была оставить работу и заняться 
только воспитанием детей, тем более что отец вернулся с 
фронта инвалидом II группы (без левой руки и с тяжелыми ране-
ниями).

Отец, Дмитрий Иванович Дерендяев, 1905 года рождения, 
родился в деревне Замятено Балезинского района. Будучи шести-
летним ребенком, потерял отца в Первую мировую войну, и мама 
его умерла рано, поэтому отца воспитывал дед.

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

ДЕРЕНДЯЕВА НИНА ДМИТРИЕВНА 
Родилась 10 марта 1937 года в поселке Балезино Удмуртской 

АССР в семье служащих.
В ГГПИ работала в 1965–1999 годах на кафедре педагогики. 

Людмила вторая слева. Снимок 1947 года

На момент начала войны 4 года
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Семья Дерендяевых. Нина Дерендяева в первом ряду крайняя слева. 
Снимок 1948 года

В 1925–27 годах Дмитрий Иванович работал в Глазове в редак-
ции газеты «Азьлань», затем в Глазовском уездном военном 
комиссариате на должности старшего делопроизводителя.

С 1931 года до последних дней жизни жил в Балезино, работал 
в финансовом отделе райисполкома заведующим, старшим 
инспектором по бюджету.

Как участник Великой Отечественной войны имел награды: 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», медаль «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». За труд в мирное время 
награжден медалью «За трудовую доблесть», нагрудным знаком 
«Отличник финансовой работы», ордененом Славы III степени.

Отец всегда для нас был примером. Член КПСС, он даже после 
войны учился. В 1948 году окончил Сарапульский финансовый 
техникум. Умер в 1962 году. 

Основной первоочередной задачей в жизни своей мои родители 
считали дать всем семерым детям образование, специальность. 
И все мы имеем высшее образование.

Старшая сестра работала в Германии.
Второй мой брат закончил геолого-географический факуль-

тет, в одной из школ Балезино преподавал географию и астроно-
мию. Он написал стихотворение, а его друг, музыкант, музыку, и 
получился «Балезинский вальс».

Средняя сестра после окончания Пермского института была 
направлена на работу в Саранск, училась в казанской аспиранту-
ре. Между Казанью, Саранском и Ижевском она выбрала Ижевск, 
Ижевскую сельхозакадемию. Преподавала математику на 
факультете электрификации механизации сельского хозяйства. 
Стояла у истоков открытия факультета довузовской подготов-
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ки, руководила факультетом в течение 10 лет. Ушла из жизни 
после продолжительной болезни (рак), будучи еще (числящейся) 
на работе. На руках у сестры остались ключи от ее кабинета...

В школьные довоенные годы она почти ослепла. Ячмени, 
нарывы на глазах... Врачи объясняли, что это от недостатка 
витаминов и плохого питания. И мама снимала сметану с молока 
и пыталась кормить ее лучше, чем нас.

О себе. В 1944 году я поступила в 1 класс Балезинской средней 
школы.

С 1 по 4 класс учила нас Зинаида Михайловна Попова. Она 
поддерживала тесную связь с родителями, поэтому в семье 
нашей была всегда желанна. Когда я окончила начальную школу, 
мы еще долго приходили к ней и помогали. Желание быть учите-
лем, мне кажется, зародилось именно тогда, в общении с этим 
замечательным человеком.

С 5 по 7 класс классным руководителем был Александр Василье-
вич Гарипов, языковед. Очень нами уважаем, мы всегда готови-
лись к его урокам, любили его за тактичное, внимательное отно-
шение к нам. Он хорошо сочинял стихи. Я не помню, чтобы 
Александр Васильевич когда-либо повысил на нас голос.

С 8 по 10 класс классным руководителем был Глеб Ефимович 
Антонов, языковед.

Когда я закончила 9 классов, устроилась на работу секретарем 
в сельхозуправление, печатала необходимые материалы. И это 
мне очень помогло в дальнейшей жизни, работе и учебе в инсти-
туте.

Наш класс был очень дружным, после каждого экзамена 
любили ходить на лесные полянки, так называемые комнатки, за 
рекой Чепцой, напротив нашего дома по ул. Набережная, д. 43.

Очень хорошо запомнился выпускной вечер, на котором были 
мои родители, мать и отец. По окончании школы я мечтала 
поступить в сельскохозяйственный институт в Горький на 
плодоовощной факультет. Заявление и документы выслали с 
Изабеллой Каркиной и Наталией Завалиной, моими школьными 
подругами. Но родители настояли взять документы обратно, 
так как детей в семье было 7, а выбрала я вуз слишком далеко от 
дома. Учить было бы меня непросто.

Я подала заявление в Пермь. На дошкольном отделении 
Пермского института был конкурс 15 человек на место. Я не 
прошла и с большим огорчением вернулась домой. Надо было что-
то делать. Я устроилась на работу школьным библиотекарем в 
село Ново-Волково, где работала с сентября 1954 по 15 августа 
1955 года. Но уволилась и поступила в ГГПИ.

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 
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Нина Дерендяева, студентка первого курса ГГПИ. Снимок 1956 года

С сентября 1955 по 1959 год я училась в Глазовском педагогичес-
ком институте на филологическом факультете. Когда я окончила 
второй курс, руководство института приняло решение готовить 
учителей по двум специальностям: «учитель русского языка и 
литературы» и «учитель удмуртского языка и литературы». В 
нашей группе были студенты, которые удмуртский язык вообще не 
изучали, поэтому с V курса меня перевели в УдГУ. Кстати, методис-
том тогда у нас был Даниил Александрович Яшин, знаменитый 
удмуртский поэт и педагог. В УдГу училась с 1959 по август 1960 
года.

В 1956 и 1957 годах я ездила на целину в Акмолинскую область, 
п. Советский Атбасарского района. Убирала зерно, кукурузу, сено, 
работала главным поваром в бригаде с Ниной Васильевной Балыко-
вой, которая была помощником повара. Имею грамоту ЦК ВЛКСМ 
Казахской ССР, награждалась комсомольскими путевками, значка-
ми за хорошую работу. Получила денежную премию 10 руб., на 
которые купила платье и ручные часы.

На I курсе института отвечала за спортивную работу факуль-
тета русского языка и литературы, на II курсе была членом редкол-
легии газеты «Филолог», на III курсе – профгруппорг, на IV курсе – 
председатель студенческого профкома института, на V курсе – 
профорг группы.

В общежитии наша комната была одной из лучших, занимала по 
чистоте и аккуратности призовые места, поощрялась. Все годы я 
участвовала в художественной самодеятельности, пела в хоре. 
Имею за чтение стихотворения А. С. Пушкина «Во глубине сибир-
ских руд» на III курсе в 1958 году дарственную книгу.

Участвовала в удмуртском танце «Ялыке», который готовил с 
нами Ф. Васильев (в будущем удмуртский поэт). Мне очень нрави-
лось петь в хоре, аккомпанировал которому А. И. Иванов (препода-
ватель музфака).
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После окончания института с августа 1960 году работала 
учителем русского языка и литературы в Каркалатовской средней 
школе Увинского района. Уволилась 13 августа 1962 года. Переехала в 
Глазов по семейным обстоятельствам, умер отец. С 13 августа по 
9 января 1963 года работала воспитателем в школе-интернате № 2 
г. Глазова, одновременно вела занятия по немецкому языку в 5-х 
классах. С 9 января 1963 года работала в школе № 10 г. Глазова учите-
лем русского языка и литературы.

До работы на кафедре института была воспитателем группы 
продленного дня, старшим лаборантом кафедры педагогики и 
психологии. С 1966 года стала 0,5 ставки ассистентом кафедры 
педагогики и психологии и зав. педпрактикой. В институте отрабо-
тала около 40 лет.

Практика в институте была организована с 1 по 5 курсы. За эти 
годы вела занятия по педагогике, в «Школе вожатого», руководила 
советом дружины вожатых, в которую ежегодно входили те сту-
денческие группы, которым предстояло в конце учебного года прохо-
дить практику в летних оздоровительных лагерях. В течение 4–5 
дней в итоге организовывала ИМЛ (инструктивно-методический 
лагерь) на базе п/л «Ласточка», «Звездочка». Вместе со студентами 
ГГПИ обучала студентов Ярского, Дебесского педучилищ, а также 
заводские комсомольские педагогические отряды.

Детских воспоминаний много. Но они связаны в основном с после-
военными годами.

Помню прогулки в лес за пестиками и пиканами. Мама получала 
муку, и мы готовили запеканку из травы. При карточной системе мы 
получали хлеб, а хлеб выдавали только тогда, когда в семье был 
ребенок. Очереди были большие, и мы переживали, что хлеба может 
не хватить. Мама экономила хлеб так, чтобы хватило надолго. Ели 
печеную картошку. До сих пор люблю пирожки и перепечи с пестика-
ми. Еще ели жмых, спрессованный из отходов ягод, – это лакомство 
было вместо конфет, тогда нам, неискушенным послевоенным 
детям, казалось это лакомство очень вкусным.

Моему младшему брату 1940 года рождения вместо соски мама 
давала марлечку, заполненную прожеванным хлебом.

Отец вернулся с войны инвалидом, ампутировали левую руку по 
локоть до предплечья.

С малых лет я водилась с детьми старшей сестры. Помню, что у 
Дворца культуры «Россия» мы загорали. Тогда там были небольшие 
деревья. А Дворец строила и моя мама в том числе. Еще помню, что 
около него была колония. Помню, как колонна заключенных, которые 
строили дома и Дворец, шла по улице. Помню, как на рынок привозили 
слона. Помню каждую улицу, каждый переулок – Глазов рос на моих 

 2глазах .

Нагрудный знак «Победитель социалистического 
соревнования» (1975 г.)
Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»
Заносилась на Доску почета ГГПИ (1975 г.)
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ЗАХАРОВ ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ
Родился 23 марта 1936 года в Нижнем Тагиле. 
В ГГПИ работал в 1974–2008 гг. на кафедре политэконо-

мии и философии. 

Студенты у здания ГГПИ. 
Валентин Захаров крайний справа. Снимок 1950-х гг.

Война отняла у меня мое детство. И запомнил я ее с проводов 
мужчин на войну. Проводы эти я не забуду никогда. Начиная с 
военкомата и до станции Глазов отец нес меня на плечах, а перед 
посадкой крепко обнял, долго и много раз целовал. А когда паровоз 
громко проревел и с грохотом тронулся в путь, все женщины – 
жены, матери, невесты – с надрывным плачем кинулись за ним. 
Со мной на руках побежала и моя мама. 

Вернувшись домой, в деревню Карасево, оба в обнимку, сев на 
сундук, долго плакали. А гудок поезда стал для нее страшным 
символом тяжелой и горькой разлуки с любимым. И всю войну, 
вплоть до возвращения в 1944 г. безногого отца, проклинала 

3паровозные гудки .

Почетная грамота Министерства образования 
Российской Федерации
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КАСИМОВА РАИСА ЯСАВИЕВНА 
Родилась 18 января 1937 года в Глазове Удмуртской 

АССР.
В ГГПИ работала в 1961–1999 годах на кафедре инос-

транных языков. 

Зарубцевались те лихие годы…
Не те ль, кто в детстве знал беду войны,
Пробили голод, холод и невзгоды,
И не они ли честь моей страны?!

Воспоминания, воспоминания… Как глубоко вы трогаете 
струны сердца!.. Воспоминания о безжалостной жестокой 
войне...

Мы жили недалеко от реки Чепцы, росли и взрослели не по 
возрасту вместе с ней и ивами на берегу. Даже сейчас, много-
много лет спустя, когда вижу эти места, словно окунаюсь в то 
далекое военное и послевоенное время. 

Мы, дети, переходили вброд реку, собирали цветы на лугах, а 
потом возвращались домой по мосту, чтобы дарить их раненым 
солдатам, которые часто стояли там в хорошую погоду. Они не 
могли спускаться вниз, на луга: у кого-то были перебинтованы 
руки, у кого-то ноги, у кого-то голова. В Глазове был госпиталь 
для раненых. Эти люди прошли все ужасы войны. А сейчас любова-
лись красотой природы: голубым небом, зеленым лугом, разно-
цветными цветами. В городе были и военнопленные. Иногда их 
водили по улице Кирова в санпропускник мыться. Я видела их в 
холодное время года. На головах у них были легкие немецкие 
фуражки или шапки, у некоторых головы были повязаны легкими 
шарфами, на ногах – тяжелые ботинки на деревянной подошве. 
Шли они с опущенными головами, и вид у них был убогий и жалкий.

Дети тогда взрослели быстрее обычного, жизнь была нелег-
кая, хлеб давали по карточкам: работающим, неработающим, 
детям – своя небольшая норма. Ответственной за покупку хлеба 
в нашей семье была моя сестра, которая старше меня на 3 года. 
Потеряешь карточку – останешься без хлеба. В очереди, ожидая 
привоза хлеба, стояли долго. Я и мои подружки заменяли в таких 
случаях мою сестру, чтобы дать ей отдохнуть. После долгого 
ожидания наконец-то на дороге появлялась уставшая лошадь, 
которая везла хлеб. Дороги были очень плохие, грязные, зимой – 
заснеженные, казалось, что повозка с хлебом вот-вот перевер-
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Раиса Касимова. 
Снимок 1954 года

Р. Я. Касимов
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нется. Город, как писал В. Г. Короленко, тогда был «ненастоя-
щий». Хлеб приносили домой, делили между всеми. Кто-то ел 
сразу, а кто-то оставлял на потом. Наша семья, как и все жители 
города, познала все тяготы тыла, но все чувствовали заботливое 
отношение родных.

В конце нашей улицы находились огороды, где садили овощи. Те, 
у кого не было никакой еды, весной собирали перезимовавшую 
картошку. В городе говорили, что некоторые из тех, кто ел ее, не 
выживали.

Один из моих братьев работал на заводе, где всё производилось 
для фронта. Туда часто поступали срочные заказы, и тогда 
работали сутками. Работа была по военному времени очень 
тяжелая. А по ночам стучали и стучали по рельсам колеса поез-
дов: они увозили произведенное к местам назначения под охраной 
с неба и с земли. Я помню, каким уставшим приходил мой несовер-
шеннолетний брат и сразу засыпал за столом, не дождавшись, 
пока ему согреют еду. Другой брат, подросток, помогал летом с 
утра до вечера пасти стадо коров, которых держали жители 
города. Иногда коровы терялись, и их приходилось искать, хоть в 
дождь, хоть в град, тогда он приходил домой весь промокший 
позднее обычного. Так каждый брался за любую работу, лишь бы 
оказать помощь в жизни семьи.

Одна из моих сестер работала на военном заводе в Ижевске. 
После войны она вернулась в Глазов, работала, но через несколько 
лет скончалась: организм был ослаблен, истощен и не выдержал. 
Её годовалого ребенка усыновила старшая сестра, у которой 
была еще своя дочь моего возраста. Муж ее пропал без вести еще 
на финском фронте. Он успел прислать лишь одно небольшое 
письмо, где писал: «Идем по глубоким болотам, в боях еще не 
участвовал…» Через некоторое время ей пришло сообщение: 
«…пропал без вести». Каждое лето сестра ездила на уборку 
урожая в соседние деревни, получала за работу зерно и муку. Это 
была большая поддержка в жизни семьи. Мои братья и сестры 
были для меня не просто старшими, а взрослыми и умудренными, 
а в действительности они были тогда совсем еще молодыми. Но 
война отняла у них юность.

Иногда по ночам проверяли паспорта. 
В городе во время войны жили эвакуированные ленинградцы. 

Одна из ленинградок познакомилась с моими сестрами и приходи-
ла иногда к нам. У неё был хороший голос. Мне нравилось тогда, 
как она пела песню «Яблонька»: 

Где ж ты, мой сад, вешняя заря? 
Где ж ты, подруга, яблонька моя? 
Я знаю, родная, ты ждешь меня, хорошая моя…
Во время войны бойцы сами иногда слагали песни или переделы-

вали уже имевшиеся. Эта, видимо, одна из таких. Мне тоже с 
детства нравились песни, и я их пела, но только для себя и своих 
близких.
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Пусть жестокости льдины растают,
И Земля пусть всегда расцветает!
Пусть не рвутся от взрывов поля!
И пусть наша родная Земля
Не горит больше, как в сорок первом! 

Р. Я. Касимов

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»

Имя Р. Я. Касимовой занесено в Книгу почета 

ГГПИ (1999 год)
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9 Мая стал долгожданным праздником, огромной радостью «с 
сединою на висках, со слезами на глазах…». 

Первые послевоенные годы были еще очень тяжелые, но 
постепенно жизнь стала налаживаться. 

Приехавшие строители – стройбатовцы начали отстраивать 
город, чтобы в дальнейшем он из «ненастоящего» превратился в 
«настоящий». Но даже и теперь, через много десятков лет, перед 
моими глазами снова и снова встает город моего военного и 

 4послевоенного детства .

На момент начала войны 5 месяцев

КАСИМОВ РАВИЛЬ ЯСАВИЕВИЧ (1941–2012)
Доктор педагогических наук.
Родился 13 января 1941 года в Глазове Удмуртской АССР. 
В ГГПИ работал в 1968–1970 годах на кафедре математи-

ческого анализа, в 2005–2008 годах – профессор кафедры 
математики и информатики. 

РОДИНА
Былое былью заросло,
Но в завтра плыть – 
Оно нам как весло.

Мне много лет… Но детство было, было,
И пусть былое былью поросло,
Но сердце про истоки не забыло
Всем хлопотам сегодняшним назло.
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И помнит сердце, как в далеком детстве
С родной рекой и ивами взрослел
И как с горами Приуралья вместе
С мечтами в небеса его смотрел.
На синеве небес его бездонных
О будущем, о взрослости гадал.
В те годы я тебе – родному дому
Навечно детство помнить передал.
Промчались вихрем первые полвека,
И я схожу с подножки на перрон,
И я, устав от жизненного бега,
Опять родной земле несу поклон.
И синь небес былое мне вернула,
И зори мне дарили прежний цвет,
И речка, словно в детство, окунула,
И все вокруг от детства шлет привет.
От радости мне нежно плачут ивы,
Как будто помнят пацана того,
Кто мир открыл через Урал и нивы –
Кумира и питомца своего.
О, Родина! Земля моя, поверь мне:
Хоть и вдали, но я всегда с тобой.
Всю жизнь твоим дитя мне быть, наверное, 
Ты – остов мой, духовный облик мой.

В ТО ВРЕМЯ БЫЛО ИМ НЕ ДО УЧЕБЫ…

В то время было им не до учебы,
Хоть это был не фронт, а дальний тыл,
И дым войны зловещий, сине-чёрный
До этих тихих мест не доходил.
А час пришёл – со взрослыми ребята
В том городке смывали след войны,
И вновь по-детски, но уже стройбатам,
Забыв о школе, помогли они.
Но и они шагали в мир по карте,
И им зажегся школьных знаний свет.
Мне было семь, товарищу по парте
Исполнилось тогда пятнадцать лет.
Зарубцевались те лихие годы…
Не те ль, кто в детстве знал беду войны,
Пробили голод, холод и невзгоды,
И не они ли честь моей страны?!
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КОЧЕТОВА ЛИЯ ПАВЛОВНА (1931–2022)
Родилась 28 декабря 1931 года в деревне Коса Зуевского 

района Кировской области. 
В ГГПИ работала в 1956–1994 годах на кафедре инос-

транного языка; в 1978–1989 годах – заведующая подготови-
тельным отделением. 

На момент начала войны 10 лет

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

22 июня 1941 г. ранним утром загудели заводские трубы, небо 
над нашим маленьким, зеленым, чистым городком закрыла черная 
туча. Люди вышли на улицы, замерли в тревожном ожидании. И 
мы, дети, глядя на взрослых, поняли, что случилось что-то 
ужасное.

Мне тогда было 10 лет, я многого не понимала. Мы все собра-
лись в школе, уроков в тот день не было. Все почему-то молчали. 
Только время от времени были слышны слова «проклятый 
фашизм».

Потекли мои детские военные будни. Казалось, что лозунг 
«Все для фронта, все для победы!» касался именно меня. Я пони-
мала, что только трудом и учебой мы, дети, сможем помочь 
одолеть врага. В первые месяцы войны нас не покидало чувство 
тревоги и сомнения, особенно после военных сводок, произноси-
мых голосом Ю. Левитана: «Наши войска после упорных продол-
жительных боев оставили города...» И только после речи 
И. В. Сталина по радио появилась уверенность: «Враг будет 
разбит, победа будет за нами!» Эту веру поддерживали в нас 
дорогие и любимые учителя: целая плеяда учителей Фаллеровых, 
Замов, супругов Лобовиковых и нашей любимицы – учителя немец-
кого языка Лидии Николаевны Уткиной, которые были с нами 
строгими и одновременно добрыми.

С каждым днем мы становились взрослее и старались делать 
все сами.

Наш день в школе № 2 начинался с общей линейки и исполнения 
песни «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!», а 
затем наш директор Ксения Ивановна Шемановская кратко 
сообщала о делах на фронте. После уроков, в обед, нам давали 
тоненький кусочек черного хлеба с толченой картошкой и стакан 
кипятка с 2–3 кристалликами сахарина. После обеда мы получали 
задание: кто в какую деревню пойдет на работу. Мы шли пешком 
в Качкашур, Лекшур, Лудошур, Чуру, где выполняли самую разную 
работу: собирали хлебные колоски, выковыривали из земли мелкую 
картошку, а кто был постарше – работали на молотилке. Возвра-
щались домой затемно, руки и ноги ничего не чувствовали, но 
нужно было еще сделать уроки. Не было теплой одежды, рукави-
чек, валенок, все отправлялось посылками на фронт, но никто не 
роптал, понимали, что так надо.
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Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина»

Нагрудные знаки «Отличник народного просвещения» 

(1972 г.),  «Отличник просвещения СССР» (1981 г.)

Почетные грамоты Министерства просвещения 

РСФСР и СССР

Почетная грамота Всесоюзного центрального совета 

профессиональных союзов (ВЦСПС)
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Наступила первая военная зима, в школе закончились дрова, и 
мы всем классом (одни девочки) пошли заготавливать дрова на 
нашу любимую Чепцу, которая была полноводной, полной бревен. 
Мы раздетыми прыгали в воду, покрытую тонким ледком, и, 
чтобы не утонуть, цеплялись за бревно, гнали к берегу. В школе 
мы эти бревна пилили и топили печи, которые нагревались только 
к ночи. Когда появились хлебные карточки, стало веселее, так как 
каждый имел гарантированный кусок хлеба. Потерять хлебную 
карточку было смерти подобно. В таких случаях все старались 
дать откусить хотя бы маленький кусочек. У нас практически не 
было свободного времени: мы обвязывали платочки, шили кисеты, 
вязали носки. Когда в городском госпитале появились первые 
раненые, мы ходили к ним с концертами, убирались в палатах, 
писали письма родным. Под госпитали были отданы лучшие 
здания города, нам приходилось учиться в товарных вагонах, 
писать на газетах. Было трудно, холодно и голодно.

Особенно мне запомнилась моя жизнь в поселке Балезино (отца 
по работе переводили с места на место). Это была и есть боль-
шая узловая станция, сюда приходили вагоны из Ленинграда, 
полные трупов. Трупы сгружали на багажные тележки и увозили 
для захоронения.

Мои детские годы, пришедшиеся на самую страшную войну, 
часто и зримо встают перед глазами, как будто бы это было 

 5вчера...



Торжественное мероприятие в ГГПИ,
посвященное празднику Победы. 

Слева направо Светлана Ивановна Софронова, 
Софья Евгеньевна Чикурова, 

Лия Павловна Кочетова, Валентина Яковлевна Баторова. 
Снимок 2016 года
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Л. П. Кочетова в центре.Снимок 1960-х годов



Родилась за три месяца до Победы

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

ЛОНШАКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Родилась 9 февраля 1945 года в Киеве Украинской ССР.
В ГГПИ работала в 1988–2009 годах на кафедре педаго-

гики и методики начального обучения. 

Все дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны. 
Незаметно прошел еще один год.

Однажды, перебирая на полке книги, я в одном из институт-
ских маминых учебников обнаружила запись ее рукой: «27 июня 
1940 года. Ура! Сдан последний экзамен!»

Закончив Ижевский мединститут, она по направлению уехала 
на Дальний Восток, где в маленьком медпункте работала в 
должности врача. И предположить было невозможно, что ровно 
через год ее жизнь резко изменится: после объявления войны в 
течение получаса она уже будет в военкомате, станет «жить» в 
госпитале и ставить на ноги солдат после тяжелых ранений.

Разве можно было подумать, что она, уезжая из дома по 
распределению, в последний раз увидит брата Женьку (так его 
все называли в семье) и любимого племянника Олега. До конца 
жизни она вспоминала момент, как тот, прибежав на вокзал к 
поезду, протянул ей ведерко земляники. Я не знала и никогда не 
видела их, но всю сознательную жизнь душа моя кровоточит. 
Часто просматриваю потемневшие от времени фотографии 
Женьки, а Олег смотрит на меня с портрета, висящего всю 
жизнь на стене.

Все мои близкие, родные уже ушли в мир иной. Выросли и 
разъехались по стране дети сестер, растут их внуки и уже их 
правнуки. Но на тех двоих род остановился. Они погибли, не успев 
завести семью.

С тех пор прошло очень много лет. 
Осень. Глубокий вечер. Горит маленькая настольная лампа. 

Передо мной на столе лежит поименный список безвозвратных 
потерь сержантского и рядового состава 7-й Гвардейской стрел-
ковой дивизии (с 25.01 по 10.02 1944 г.). Я снова и снова всматри-
ваюсь в этот список. Тринадцать совсем молодых ребят из 
разных районов и городов нашей страны, среди них рядовые и 
командиры, стрелки и связные, автоматчики и артиллеристы, 
представители всех военных специальностей, беспартийные и 
коммунисты, комсомольцы и те, кто навечно остался кандида-
том в члены ВКП(б). А самая страшная колонка в этом списке та, 
которая заставляет вздрогнуть: «убит». И так напротив 
каждой фамилии. Среди них значится Евгений Матвеевич Лон-
шаков, мой дядя, мамин брат. Указано месторасположение 
братского кладбища – южнее деревни Черницыно 400 метров 
Новосокольнического района Калининской области. Совсем 
недавно я узнала, что он погиб под Старой Руссой.
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Мой отец Николай Ефимович Дибров на четвертый день войны 
был отправлен на фронт. 

«Войну начинал рядовым солдатом и закончил ее подполковни-
ком у Берлина. Был подполковник-врач участником парада Победы 
в Москве. И сразу же после парада попал на Дальний Восток. На 
фронте против японцев, спасая больных, он сам заболел оспой, 
чудом остался жив…

…Немцы сестру повесили в Краматорске. Там же племянника 
расстреляли. Племянницу Нину танкисты вынесли из-за проволо-
ки в Бухенвальде. На ногах не стояла от истощения»6. 

Портрет моего отца можно увидеть в зале Памяти Музея 
Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом я узнала совсем 
недавно.

Мать отца, моя бабушка, была расстреляна немцами в Крама-
торске. Я с ней знакома только по фотографиям.

После войны отец работал врачом в Бердянской грязелечебни-
це на Азовском море. Сюда часто приезжали лечить свои старые 
раны солдаты. Однажды он встретил тут человека, которого 
оперировал в санитарном фронтовом батальоне. 

Я побывала во многих местах, по которым прошла война. Мне 
удалось посетить более 50 городов, сел и деревень, которые 
находились под немцами. Вот некоторые из них: Сталинград 
(1957), Брянск и Брянская область (1965), Болгария (1969), конц-
лагерь «Саласпилс» в Латвии (1973), Орел и Орловская область 
(1974), Великие Луки (1978), Порхов (2023), Великий Новгород 
(2023), Старая Русса (2023), Новосокольники (2023), мою роди-
ну – Украину (1963, 1973), Смоленск и Смоленскую область.

Я искала место захоронения маминого брата Женьки. Мне 
хотелось посмотреть на те места, где он воевал и где погиб. Но 
поняла, что найти кладбище невозможно: для этого надо иметь 
много сил, времени и здоровья, чего в настоящее время у меня уже 
недостаточно. Но из города Новосокольники я привезла горсть 
земли для захоронения на его родине. 

Удмуртия. Село Дебесы. Улица Литовская – одна из централь-
ных в селе. Во время войны сюда были привезены дети из оккупиро-
ванной немцами Литвы. Всю оккупацию они пережили в удму-
ртских семьях. Во время работы в педучилище я общалась с уже 
взрослыми людьми, которые, пережив в детстве оккупацию, 
приезжали в гости к людям, благодаря которым они выжили. Я 
слышала много слов благодарности в адрес тех семей, в которых 
они жили наравне с их родными детьми. 

В настоящее время наша многострадальная страна снова 
втянута в войну, но это совсем другая, совсем другая война. У 
этой войны нет истории. Она еще не написана. Но у этой войны 
есть свидетели. Тысячи свидетелей. 

Да! Вновь гибнут наши ребята. И вновь Победа! А она будет. 
Очевидно. Наши враги забыли, что русские не привыкли проигры-
вать.

И будет Мир! Мир – это утро, полное света и надежд. Мир – 
 6это цветущие сады. Мир – это школа, в окнах которой солнце .

Николай Ефимович 
Дибров, отец 

Л. Н. Лоншаковой. 
Снимок 1940-х годов
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Брат Женька. 
Снимок 1940-х годов



МИКРЮКОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА 
Родилась 16 мая 1947 года в поселке Факел Игринского 

района Удмуртской АССР.
В ГГПИ работала в 1970–2007 годах на кафедре алгебры 

и геометрии, методики начального обучения, заместителем 
декана по учебной работе факультета педагогики и методики 
начального обучения. 

Родилась через два года после Победы
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Я основательница целой династии педагогов, родилась в послевоен-
ном 1947 году. 

Мой путь в мир науки начался в январе 1970 года, когда я впервые 
вошла в стены школы № 13 в качестве учителя математики. Уже с 
августа того же года заняла должность ассистента кафедры мате-
матики, а через десять лет стала старшим преподавателем кафедры 
алгебры и геометрии. С 1984 по 1995 год исполняла обязанности замес-
тителя декана факультета педагогики и методики начального обуче-
ния. До 2006 года продолжала оставаться старшим преподавателем, 
передавая знания будущим учителям.

Моя педагогическая деятельность не ограничивалась стенами 
университета. Я активно участвовала в общественной жизни: с 1969 
по 1971 год возглавляла студенческий профсоюзный комитет, а с 1983 
года была секретарём партийной организации факультета педагогики 
и методики начального обучения. Параллельно с преподавательской 
работой в вузе более пятнадцати лет трудилась учителем в школе № 2, 
щедро делясь своими знаниями с подрастающим поколением. В общей 
сложности тридцать шесть лет своей жизни я посвятила подготовке 
молодых специалистов, которые впоследствии стали учителями 
математики и работают в школах страны. Благодарность сотен 
студентов, учеников и их родителей – лучшее подтверждение заслуг. За 
многолетний труд получила многочисленные благодарности от ГГПИ, 
а в 2002 году была удостоена Почётной грамоты Министерства 
образования РФ и звания ветерана труда.

Я – представитель поколения, чьё детство пришлось на суровые 
послевоенные годы. Особенно я помню пустые взгляды взрослых, их 
постоянное беспокойство и страх перед завтрашним днём. Воспоми-
нания живо передают атмосферу тех лет: вместе с мамой мы часто 
ходили в лес собирать ягоды и грибы, словно пытаясь заполнить 
внутреннюю пустоту. 

Мой отец, Федор Афанасьевич Русских, не любил рассказывать о 
войне, не любил делиться воспоминаниями. Лишь когда я училась в 
старших классах, мне в руки попал его военный билет. Из него я 
узнала, что он проходил срочную службу с 1936 по 1939 год и был 
участником боев на озере Хасан в 1938 году. 
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На Великую Отечественную войну был призван в 1941 году Игрин-
ским военкоматом в Удмуртии. Он воевал в 290-й отдельной авторо-
те командиром отделения с 1943 по 1945 год, затем стал курсантом 
Киевского танкового училища, а после – командиром отделения 50-го 
отдельного химбатальона. 

25 октября 1945 года отец был демобилизован на основании указа 
Президиума Верховного Совета СССР. Папа вернулся с войны в 1946 
году. 

Несмотря на пережитое, он продолжал жить и работать, 
стремясь возродить разрушенную страну. Его жизнь была полна 
испытаний. После войны отец работал водителем, трактористом, 
участвовал в возведении Братской ГЭС. Его заслуги были отмечены 
наградами, среди которых нагрудный знак участника Хасанских боев 
1938 года, юбилейные медали «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «50 лет Вооружённых сил 
СССР».

Мое детство было непростым, полным противоречий между 
надеждой и отчаянием, редкими радостями. Однако именно эти 
трудности научили меня ценить каждый миг счастья и верить в 

 7лучшее будущее .

Федор Афанасьевич 
Русских. 

Снимок 1950-х годов
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Медаль «Ветеран труда»

Почетная грамота Министерства образования 

Российской Федерации (2002 г.)

Почетная грамота Глазовской городской Думы 

и Администрации г. Глазова

ОРЕХОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА (1945–2021)
Доктор филологических наук (2001 г.), профессор (2007 г.). 
Родилась 2 июня 1945 года в Усмани Липецкой области. 
В ГГПИ работала в 1987–2018 годах на кафедре инос-

транных языков и удмуртской филологии; в 1991–1996 го-
дах – заведующая кафедрой английского языка. 

Родилась через месяц после Победы
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Войну я не застала. Получилось, как в песне: «Мы победу 
одержали в мае, ну а ты в июне родилась». Родителям повезло: 
вместе с Воронежским сельскохозяйственным институтом они 
эвакуировались в город Камень-на-Оби Алтайского края. Отец – 
доцент, помимо преподавания, работал комбайнером в местном 
колхозе. А мама, хрупкая и худенькая, грузила лес на пристани, что 
потом очень сказалось на ее здоровье.

В 1947 году институт реэвакуировался сначала в Липецкую 
область, а затем в Воронеж, в сохранившиеся здания сельскохо-
зяйственного института.

Вот мое первое детское воспоминание. Уцелевшее крыло 
полуразрушенного здания. Отдельная квартира, «полторы 
комнаты»: одна – это спальня, вторая – кухня, где нещадно 
дымит печка, и коллеги родителей что-то пытаются с ней 
сделать. Вокруг такие же сильно поврежденные здания, где 
проводятся учебные и лабораторные занятия. Меня «пасет» 
соседская девочка лет десяти, родители работают, бабушка 
почти потеряла зрение.

Через два года мы переехали в «директорский» дом – барочное  
двухэтажное здание с садом и огородами. Началась жизнь более 
устроенная, но, главное, вольная: напротив старый дендропарк, 
сад-огород упирается в рощу (лесополоса), далее трамвайная 
линия, поля, поля и лесополосы.

Следы минувшей войны были повсюду. Не только частично 
разрушенные барочные корпуса сельскохозяйственного институ-
та, общежитий, столовой, но и траншеи, окопы, блиндажи в 
парке и лесополосах. Одна из лесополос (мы ее называли рощей) 
была сразу за огородами, и мы постоянно там играли, лазали по 
деревьям, прятались в траншеях. Конечно, все боеприпасы были 
убраны и захоронены, но мы часто находили гильзы, какие-то 
железки, остатки ремней.

В этом районе Воронежа с чистым воздухом, массой деревьев и 
цветущих кустарников мне довелось прожить более 20 лет. 
Потом я уехала, как оказалось, навсегда. Но часть отпуска 
обязательно провожу в Воронеже. Каждый год навещала свой 
бывший дом, сад, рощу и встречалась с соседями.

В 2008 году дом все так же стоял, но вот места уже трудно 
было узнать. Вплотную подступили коттеджи и таунхаусы, 
построенные на месте рощи и наших садоогородов. Соседи 
рассказали о подробностях строительства, в которые сначала 
было трудно поверить.

При закладке фундаментов обнаружилось довольно много 
останков, которые строители соединили с мусором и вывезли на 
свалку. К счастью, не все. Часть останков соседям-мужчинам 
удалось буквально отбить, а потом доставить в военкомат. В 
том, что это были наши солдаты, сомнений не было. (В вермахте 
неукоснительно забирали тела погибших даже при отступлении, 
солдаты имели «смертные» медальоны.)
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Н. Н. Орехова 
Снимок 1960-х годов
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Вначале я пыталась беседовать с бывшими соседями, но с 
минимальным результатом. Конечно же, большинство из них 
люди весьма преклонных лет и не очень-то здоровые. Более 
молодые живут настоящим, его проблемами и заботами, их мало 
волнуют дела давно минувших лет, пусть и героические. Мне было 
не по себе от мысли о том, что сограждане, земляки в городе 
воинской славы Воронеже могли выкинуть на свалку его защитни-
ков, удержавших район Левобережья и плацдарм на правом берегу 
реки Воронеж. Сохранили же земляки достоинство, когда окку-
панты пытались создать полицию из местных жителей, – не 
нашлось желающих...

Пыталась я связаться с поисковиками, но сайт не подавал 
признаков жизни.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда в институте выступа-
ли члены общественного совета по поиску и увековечиванию 
памяти военнослужащих Великой Отечественной войны. Наш 
гость, полковник в отставке А. Л. Таранов, посоветовал мне 
обратиться к военному комиссару того военкомата, куда были 
доставлены останки.

На приеме в военкомате Центрального и Коминтерновского 
районов г. Воронежа военком сообщил, что останки были захоро-
нены, но точное место ему неизвестно. По моей просьбе он 
представил список с адресами восьми воинских захоронений 
(братские могилы), но, поскольку недавно вступил в должность, 
конкретных мест не знал. Таким образом, осталось сделать 
последний шаг. К счастью, все сложилось просто. Я обратилась в 
музей-диораму «Оборона Воронежа». Директор музея и пригла-
шенные ею научные сотрудники, сопоставив даты обнаружения 
останков, адреса братских могил и даты захоронения (это 
2008–2009 гг.), пришли к выводу, что прах безымянных солдат, 
обнаруженных близ нашего бывшего дома, покоится в братской 
могиле № 8 на территории учхоза агроуниверситета.

Мы с сыном посетили этот скромный мемориал, который 
содержится в образцовом порядке, возложили венок. Так завер-

8шился поиск длиной в семь лет . 

Нагрудный знак «Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации» (2002 г.)

Нагрудный знак «Заслуженный деятель науки 

Удмуртской Республики» (2007 г.)

Почетная грамота Министерства образования 

Российской Федерации (2000 г.).

Звание «Почетный профессор ГГПИ» (2015 г.) 
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ПОЗДЕЕВ ГЕННАДИЙ АНТОНОВИЧ (1934–2016)
Ректор (октябрь 1992 г. – март 2004 г.), кандидат экономи-

ческих наук, доцент.
Родился 5 марта 1934 года в деревне Вавилово Красно-

горского района Удмуртской АССР. В ГГПИ работал в 
1966–2016 годах на кафедре марксизма-ленинизма, проректо-
ром по учебной и научной работе, проректором по учебной 
работе, ректором, советником ректора (2004–2009 гг.), дирек-
тором центра истории ГГПИ (2009–2016 гг.). 

С началом войны детство закончилось. Мой близкий друг 
Ф. Васильев писал:

Мне на веку запомнилось немало,
И только детства вспомнить не могу!
Его война, как стебелек, сломала
Июньским днем за речкой на лугу.

Я не был на войне, но все годы находился на трудовом фронте, 
ежедневно вглядывался печальными детскими глазами в суровую 
полуголодную жизнь. Нас никогда не покидало чувство голода. 
Каждая семья поддерживала себя тем, чем могла. Весной, сажая 
картофель в огороде, часто спрашивали: «А когда он вырастет и 
когда мы сможем его поесть?!» Во многих деревнях воздвигнуты 
обелиски в память о жертвах и страданиях в годы войны. Но были 
памятники и иные, нерукотворные. «Голод не тетка» – гласит 
русская пословица. В пищу шло все – лебеда, пиканы, крапива, 
пестики, гнилой картофель, прозимовавший в земле, молодые 
побеги липы и т. д. Побеги липы и лебеду в подсушенном виде 
измельчали с помощью ручных мельниц.

Почти до конца 80-х годов прошлого столетия вдоль дороги, по 
которой мужчин из деревни отправляли на фронт, как пирами-
дальные тополя, стояли липы. У этих лип не было длинных разла-
пистых веток. Вместо них были ветки-обрубки, и сами деревья 
чем-то напоминали безоружных солдат в шинелях. К сожалению, 
этих лип сегодня нет, их вырубили.

Нам, детям, стало сильно недоставать сладкого. Правда, в 
начале первого года войны единственной сладостью оставался 
еще кусковой сахар. С небольшим куском колотого сахара обычно 
поступали так: наливали в кружку пустого кипятка, а чаще 
просто воды и через кусочек сахара начинали сосать воду, закусы-
вая черным суррогатным хлебом. Колотый сахар тем и хорош 
был, что он долго не таял, а с хлебом казался вкуснее любых 
конфет.

Главной едой зимой была картошка. И сегодня перед глазами 
прокопченные большие и малые черные чугунки с горячей картош-

На момент начала войны 7 лет
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кой в мундире. А сколько труда и усилий в нее вкладывали, прежде 
чем она появлялась на столе: надо было вспахать землю, поса-
дить, два раза окучить, прополоть, собрать и уложить в под-
полье или яму, чтобы перезимовать с картошкой. Слава богу, 
тогда не было колорадского жука.

У нас на сеновале имелась «маслобойная установка», на ней 
выжимали льняное масло. Вкус этого масла сохранился у меня в 
памяти и сегодня. И сейчас изредка его покупаю в магазине. Но то 
масло было другое, свежее, теплое. Жена меня спрашивает: «И 
как тебе только нравится эта “олифа”? Как ты его ешь?» А я ем, 
и мне нравится. После отжима в колодке оставался темный и 
твердый, как кирпич, жмых. Кусочки его ели вместо хлеба, в 
измельченном перемолотом виде его мешали с мукой и выпекали из 
этой смеси суррогатный хлеб. Но часто в доме выпекать его было 
не из чего. Помню и, наверное, до конца жизни буду помнить, как 
сестру Лизу, которая на два года младше меня, вместе со стар-
шей сестрой Зоей приподняли за ноги и опустили в ларь, где 
раньше хранили муку. В руки дали гусиное крыло и чашечку. Она 
старательно смела со стен, углов и пола мучную пыль, из которой 
сварили серовато-мутную киселеобразную жидкость – похлебку.

Лиза от непосильного тяжелого труда заболела, не смогла 
пойти учиться, а переростком уже постеснялась. В 12 лет пошла 
на постоянную работу в колхоз и проработала до 1991 года – до 
выхода на пенсию. Ее труд овцевода был признан не только в 
колхозе и районе. В числе лучших животноводов республики в 16 
лет она была делегирована на ВДНХ. Избиралась неоднократно 
депутатом районного совета, но участником трудового фронта 
не стала. 

 Старшие сестры Антонина и Зоя окончили семилетку, но 
дальше учиться из-за начала войны не смогли. Антонину в годы 
войны не раз отправляли на заготовку торфа и леса. Работала 
счетоводом, бригадиром, последние годы заведовала молочно-
товарной фермой. Не раз избиралась депутатом сельского 
совета. Сегодня живет в «родовом имении» в деревне Вавилово.

Зои, к сожалению, уже нет. В послевоенные годы в течение 
ряда лет работала учетчицей в тракторной бригаде. С саженью 
в руках она не один раз прошлась по полям половины района. После 
переезда в Глазов работала бухгалтером в совхозе-техникуме, а 
последние годы в цехе № 23 ЧМЗ.

Младшая сестра Манефа получила специальность ветерина-
ра, но по профессии работала недолго. В течение многих лет 
работала в учебно-опытном хозяйстве совхоза-техникума. 
Живет сегодня в деревне Адам. Активно участвует в художес-
твенной самодеятельности.

Все сестры отличаются большим гостеприимством, а перепе-
чи, приготовленные ими, знают не только родные. В. Н. Рождес-
твенский каждый раз при удобном случае говорит: «Вы не знае-
те, что такое настоящие перепечи. А вот я знаю. Угощала ими 
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сестра Геннадия Антоновича в деревне Русский Караул. А еще 
угощала самогоном. Когда спросили, можно ли его пить и есть ли 
в нем крепость, муж – Ким Михайлович – принес блюдце, налил из 
бутылки немного самогона, а Аркадию Иосифовичу Брылякову дал 
коробок со спичками. Самогон горел ярким пламенем. Стали 
гадать, сколько в нем градусов. Согласились с хозяином – не менее 
60».

Фактически мои сверстники все были участниками трудового 
фронта, зарабатывали трудодни. Между нами шло негласное 
соревнование. Зарабатывать меньше 30 трудодней в месяц 
считалось позором. К тому же в школе в начале учебного года 
подводились итоги, кто сколько трудодней заработал за лето. 
Что такое трудодень, нынешнее поколение уже не знает, поэто-
му поясню.

Трудодень был условной единицей измерения, оценки труда. К 
примеру, сегодняшний оклад, ставка должности бригадира, 
скотника, кладовщика и т.п. выражалась в трудоднях – 40 или 60 
трудодней в месяц. Была и сдельная расценка труда – 1,5 трудод-
ня за вспашку на лошади земли площадью 0,4 га. Определялся вес 
или реальная цена самого трудодня путем деления подлежащего, 
к примеру распределения количества зерна, на общее число выра-
ботанных членами колхоза трудодней. Каждая семья получала 
зерно в соответствии с количеством выработанных ими трудод-
ней и количеством зерна, приходящегося на один трудодень. 
Зарабатывать трудодни приходилось на самых разных работах. 

Трудно сегодня представить, глядя на зарастающие мелко-
лесьем и бурьяном поля, что во время войны все поля обрабатыва-
лись, а посевы были чистыми, без видимых сорняков. Детские руки 
зачастую без рукавиц вручную пропалывали все посевы яровых. 
Сорняк убирали до цветения. Поэтому поля не пестрели разно-
цветьем, сорняки своевременно выдергивали с корнем.

В те годы часто можно было слышать или читать лозунги: 
«Уберем урожай вовремя и без потерь, до единого колоска!» Это 
были не просто слова, к хлебу относились с большим уважением, 
умели ценить и свой труд. Урожай жали в основном серпами 
женщины и подростки. Но была и конная жатка, после которой 
оставались колоски. Убирать хлеб в закрома до единого колоска 
опять-таки помогали дети – они с корзинами и лукошками ходили 
по жнивью и собирали колоски.

Вспоминается лето, когда из-за затянувшихся проливных 
дождей земля настолько вымокла, что в ней вязли ноги. Нависла 
угроза потери урожая. 

В народе говорят: осенью час мочит, час сушит. Дождь 
дождю рознь. Летом туча налетит, прольет крупный ливень и 
тут же появится солнце, запарит земля, вновь запылит проселоч-
ная дорога после машин. Летом дождей ждут, просят каждую 
тучку полить поля живительной теплой влагой. У нас, у удмур-
тов, устраивали особые молебны. Всей деревней выходили в поле, 
резали быка и варили в большом котле кашу. Перед тем как 



ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

170

Геннадий Поздеев. 
Снимок 1950-х годов

садиться за общий длинный стол, обращались к богу и просили 
дождя.

Осенний дождь приносит радости разве что грибникам. 
Каждый знает, что в наших краях осенью дожди моросят по 
неделям без конца и края. Дорога раскисает, и клянут ее на чем 
свет стоит. Вспоминаю, как первый секретарь Красногорского 
райкома КПСС А. М. Арчибасов вез нас с заместителем отдела 
Удмуртского обкома КПСС Е. Н. Скобелевым в совхоз «Прохоров-
ский». Никоновская повертка в направлении совхоза встретила 
нас мешаниной грязи и снега, чередой черных горбов и впадин, где 
лужи сверкали, словно осколки зеркала на солнце. И разговор 
пошел у нас невеселый о том, что в хозяйствах некому работать. 
Да вот одна дорога чего стоит! Придет, допустим, время чьей-
нибудь жене рожать, как довезти ее до райцентра? А. М. Арчи-
басов говорил об этом с болью и обидой.

В период дождей полевые работы прекращаются. Но ждать, 
когда земля просохнет, чаще не позволяет сама природа. Пока 
ждешь, глядишь, и белые мухи полетят, и не успеешь убрать 
выращенный урожай.

В ту осень спасти урожай помогла народная смекалка: жен-
щины привязывали на лапти (другой обуви не было) деревянные 
дощечки и в них с серпами в руках выходили в поле убирать уро-
жай.

В годы войны и послевоенные годы до поступления на учебу в 
педучилище получил политехническое, универсальное трудовое 
воспитание. Года два пас овец, телят и коров. Последних выгоня-
ли не на луга или поле, их просто не было, а в лес. Чаще коров не 
видели, за их перемещением следили по звону колокольчиков, 
которые висели на их шеях.

Вместе с сестрами теребил колхозный лен, серпом жал рожь и 
овес, вывозил из подворья на поля навоз, скирдовал сено, снопы, 
даже делал кирпичи. При переходе заболоченного лога во время 
похода за грибами как-то в шутку сказал: «Вот волокушу бы 
сейчас!» Мои попутчики недоуменно спросили, а что это за 
волокуши. Пришлось пояснить. 

Это сейчас не только луга и лога не скашиваются, не убирает-
ся сено с полей. В прежние времена выкашивали сено везде, где 
было можно. Скашивали лога, которые нельзя было переезжать с 
возом сена, колеса тонули вместе с возом. Вот там и применяли 
волокуши. Стволы срубленных молодых березок или ольхи служи-
ли вместо оглоблей, в них запрягали лошадь. Верхушки с ветками 
скреплялись между собой, на них накладывали сено, его перетяги-
вали веревками и вывозили из заболоченных логов к скирдам.

Больше всего не любил ходить на теребление льна. Лен сам по 
себе является культурой особой, да и судьба у него нелегкая. Быть 
может, это одна из самых трудоемких сельскохозяйственных 
культур. Кто-то насчитал 60 операций в технологии его возделы-
вания, и лишь 31 из них падает на механизированную обработку. 
Не зря и сегодня жива пословица: «Лен любит поклон». Нам, 
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мальчишкам и девчонкам, приходилось кланяться льну днями – 
теребить его голыми руками и выполнять отведенную норму. 
Головки колючих сорняков забивались меж пальцев. Сдерживая 
себя, чтобы не вскрикнуть от боли, приходилось выколупывать из 
пальцев рук колючки и потом уже стараться брать лен там, где в 
траве не краснели мохнатые шарики пустырника и медоносов. Но 
и безлепестковые ромашки были не лучше, они также причиняли 
немалую боль.

Нередко с сестрой Лизой вместе со взрослыми ходили жать. 
Исколов ноги в стерне, добирались до отведенного участка. С 
серпом в руках нагибались к стене ржи, впиваясь глазами в подер-
нутую кое-где зеленоватым лишайником землю, хватали, сколько 
могла детская рука, стебли и шаг за шагом выжинали поле, 
позади оставляя ровный срез золотистой стерни, который 
издали смотрелся как плотная зацементированная гладь.

Сжатые вручную рожь или овес связывали в снопы. Также 
поступали и со льном. Затем снопы складывали в бабки для про-
сушки и лишь потом на лошадях отвозили их и складировали на 
хранение в скирды. Скирды и бабки можно было видеть на полях 
еще в 60-е годы прошлого столетия. Поздней осенью и зимой 
снопы привозили на молотильный ток. Здесь же стояли веялка и 
сортировка. На первой очищали зерно от крупного сорняка, на 
втором – от оставшегося мелкого. Ту и другую технику крутили 
вдвоем женщины. Очищенное зерно кантарили в мешки и тут же 
отправляли на склад, а оттуда в Заготзерно.

После войны появилась «сложка» – нечто похожее на комбайн. 
На ней не жали, а лишь обмолачивали снопы. Работали обычно на 
ней вечерами после ужина и до 2–3 часов ночи.

Я тогда не знал, что пахать землю – это целое искусство, а 
плуг – хитрое устройство. Лемех, отвал, нож, предплужник – эти 
названия мне стали понятными позднее. Также позже услышал и 
узнал, что у лемеха есть утолщение для оттяжки носка и лезвия, 
что лемеха снашиваются и их надо точить. А если у лемеха 
магазин (утолщение) израсходован, то и лемех уже не лемех, а 
просто металлолом.

Не стало хватать тягловой силы. Техники, кроме одного 
колесного трактора СТЗ на несколько колхозов, не было. Лошадей 
заменили быки и коровы. На них пахали, боронили, скирдовали, 
подвозили бревна на пилораму, выполняли другие работы. Мне 
нравилось работать на них, особенно на быках. Они не дергались, 
как лошади, когда «ноша» была тяжелая, опускали, чуть ли не до 
земли голову, мычали и тащили за собой груз. Трудно приходилось с 
коровами и быками в жару, когда их одолевали пауты и мухи. 
Никакая сила – тем более ребячья – не могла удержать, когда они 
вместе с упряжкой устремлялись к водоему или в чащобу.

Вспоминается случай в работе на быках. Первый раз самосто-
ятельно, без помощи взрослых нарядили нас, подростков, подво-
зить бревна на пилораму. Быками мы управляли уже не хуже 
взрослых. С помощью рычагов, вырубленных тут же в лесу, 
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ладились с бревнами. Увязали их по всем правилам веревкой, как 
учили взрослые, – в два обхвата с закруткой. Каждый прошелся 
возле своей упряжки, и быки тяжело поволокли бревна на двух 
колесах – передке от телеги. Мы семенили рядом, умоляя быков 
тянуть бревна ровнее. Но не раз то у одного, то у другого колеса 
вместе с бревном заваливались набок, и мы вновь и вновь заново 
укладывали бревна на место. К исходу дня мы так упарились, что 
уже почти волочились за вожжами. Ноги перестали слушаться, а 
на щеках нередко появлялись струйки предательских слез, из-под 
картуза свисали влажные волосы. Вечером за столом перед 
чугунком с горячей картошкой, глядя на распухшие от мозолей и 
ссадин руки сына, мать украдкой вытирала слезы.

Знает ли сегодня кто из молодых, что значит работать до 
завтрака? В четыре утра, соскочив с постели и кулачками проте-
рев глаза, еще полусонные бежали босиком по росе в лес за 
лошадью. Надев уздечку, уже верхом отправлялись на конный 
двор. Надо было успеть смазать дегтем колеса телеги, «застол-
бить» и прибрать хомут, дугу, а потом пахать, боронить, возить 
снопы или сено. 

Взаимоотношения детей и животных можно считать особой 
формой проявления гармонии. Любовь и привязанность мальчи-
шек, особенно к лошадям, возникает как естественная необходи-
мость. В деревне у подростков забота о таком сильном и добром 
животном, как лошадь, всегда была обыденностью. К сожале-
нию, теперь в деревне все меньше и меньше этих больших, умных и 
красивых животных, а в отдельных хозяйствах их вообще не 
осталось. Но исчезнуть совсем они не могут, деревенскому 
хозяйству не обойтись без верного помощника – лошади. В грязь и 
распутицу, в снег и бездорожье нет и сегодня надежнее ее. Когда-
то коней и в моей деревне табунами угоняли в ночное. Теперь здесь 
осталась одна лошадь в хозяйстве Геннадия Ивановича Ледянки-
на. Одиноко и печально она пощипывает травку за околицей.

В те далекие годы забота о лошадях делала наш детский мир 
более наполненным и прекрасным, несмотря на трудности и 
нищету. После захода солнца, бывало, проскачешь верхом до леса 
и оставишь лошадь на ночь, а ранним утром приведешь ее на 
конный двор, отведешь к воде и терпеливо дождешься, когда 
лошадь вдоволь напьется. А она как бы следит, косит своими 
глазами на тебя с благодарностью, что о ней ты заботишься.

Особо хочу рассказать о сенокосной поре. В те военные годы и 
после, пока косили вручную, сенокос оставался особой порой 
летних работ. На уборку сена ходили как на праздник. Женщины 
наряжались обычно во все светлое. Здесь все перемешивалось: 
белые рубахи парней и подростков и легкие, нарядные, из ситца 
платья женщин, дурманящий запах медовых трав и стрекот 
кузнечиков, громкие кокетливые голоса девчат и веселый заливис-
тый смех парней. В одночасье, вмиг лога и луга приходили в движе-
ние от взмахов десятков острых кос. Косари шаг за шагом пере-
мещались вперед, а слева ровными ворохами ложилось еще дурма-
нящее разнотравье.
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Косить траву старались в росу. Не зря поэт Кольцов писал: 
«Коси, коса, пока роса». А косари дополняли: «Роса долой, и мы 
домой». Роса – это особая влага. Старшие нам говорили: пробеж-
ка по росе босиком укрепляет здоровье и лечит самые разные 
недуги, что это особый массаж, сопровождаемый водными 
процедурами. Насыщенные целебной росой травы хлещут по 
ногам, как хороший банный веник.

Роса, выпадающая на луга в сенокосную пору, – это самая 
желанная помощница косарей. Бывало, едва появится утренняя 
зорька, а в логах уже звенят косы, срезая под корень влажные 
травы. Набухшие от росы, они послушно ложатся в валки при 
каждом взмахе. Там, где только что стояла еще трава, остается 
кошенина. После умелых косарей она бывает ровной стерней. По 
своему опыту знаю, косить пересохшую траву, да еще в сухую 
погоду тяжело, трава срезается плохо. Остается луг с торчащи-
ми клочками примятой, несрезанной травы, а сама кошенина 
выглядит неряшливой.

В сенокосную пору самым бодрящим запахом был запах свеже-
выкошенной травы. Высохшее сено стоговали или перевозили в 
сеновал. Я, как и многие другие, любил лежать, да и спать на 
сухом сене. Ни с какими духами не сравнить запах свежего сена.

Трудным было военное и послевоенное время. Но детство и 
отрочество и тогда было полно своих прелестей и приключений. 
Успевали ходить в лес за грибами и ягодами, покупаться и поры-
бачить. Не чужды были и ребячьи забавы и шалости. Но трудная 
жизнь закаляла волю, характер подростков, делая их взрослыми 
раньше обычного.

И. С. Тургенев устами своего героя Евгения Васильевича База-
рова говорил: «Всякий человек сам себя воспитать должен…» 
Военное и послевоенное поколения – это дети, которые искали 

 9свое всюду, учились всему и воспитывали себя сами!  

   

Медаль «За трудовую доблесть»
Медаль «Ветеран труда»
Нагрудные знаки «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации»,
«Отличник народного просвещения», «Отличник 
просвещения СССР»
Почетный профессор ГГПИ (2004 г.)
Почетный гражданин Глазова (1996 г.)
Заносился на республиканскую и городскую Доски почета
Звания «Заслуженный деятель науки Удмуртской 
Республики», «Заслуженный работник высшего 
образования Российской Федерации», «Заслуженный 
учитель школы Удмуртской АССР»



СОФРОНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 
Кандидат филологических наук, доцент. 
Родилась 30 октября 1938 года в Глазове Удмуртской 

АССР. 
В ГГПИ работала в 1964–2014 годах на кафедре литера-

туры; в 1987–1988 годах – заведующий кафедрой литературы, 
в 1988–1994 годах – декан филологического факультета. 

На момент начала войны 3 года

Мать Светланы Ивановны, Волкова Зинаида Николаевна, 
происходила из простой многодетной семьи, закончила глазов-
скую гимназию, получила хорошее образование и воспитание. В 
юности она работала машинисткой в ЧК, а затем – с детьми и 
доросла до работника дошкольного учреждения, вступила в 
партию.

Отец, Софронов Иван Александрович, приехал в Глазов из 
Ленинграда. По профессии был художником и фотографом. 
Известна его картина «Сталин и Дзержинский на Пермском 
фронте» (длительное время она находилась в Глазовском техни-
ческом колледже, а затем ее судьба неизвестна). Как видим, 
родители Светланы Ивановны были образованными и культурны-
ми людьми. 

Детство и юность Светланы Ивановны пришлись на тяжелый 
период Великой Отечественной войны и послевоенное время. С 
началом войны И. А. Софронов ушел на фронт. В это время в 
соответствии с постановлением ГКО от 30.07.1941 г. на базе 
строящегося в Глазове льнокомбината начал создаваться пат-
ронный завод № 544. Его цеха размещались в северо-западной 
части города, на левом берегу реки Чепцы. З. Н. Софронова, как и 
многие жители города, трудилась на нем. 

Когда отец Светланы Ивановны вернулся с фронта, жизнь в 
Глазове была тяжелой: голод, карточная система, инфляция. В 
этих условиях он решил уехать на Украину, которая в сознании 
многих людей считалась богатой и зажиточной республикой. Как 
талантливый художник и фотограф, Иван Александрович ока-
зался востребованным на новом месте и предложил семье пере-
ехать к нему, но Зинаида Николаевна отказалась, так как не 
хотела уезжать из родного города. В результате семья распа-
лась, а старший брат Светланы Ивановны – Владимир уехал 
жить к отцу на Украину (впоследствии Иван Александрович 
Софронов создал там новую семью).

В годы войны топливно-энергетическому комплексу страны 
был нанесен серьезный ущерб. Изменилась структура топливного 
баланса: от каменного угля и нефти – к дровам и торфу. В стране 
стали повсеместно создаваться торфопредприятия. Торфяной 
продукт успешно использовался как местное энергетическое и 
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коммунально-бытовое топливо, наряду с дровами. На это был 
нацелен закон 1946 года «О пятилетнем плане восстановления и 
развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 гг.». Планиро-
валось к 1950 году увеличить добычу торфа по сравнению с 
довоенным уровнем на 39 %, обеспечить широкое развитие 
торфодобычи в центральных и западных районах СССР.

Светочка Софронова. Снимки 1941, 1945 и 1946 годов
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В связи с повсеместным открытием торфопредприятий мать 
Светланы Ивановны Зинаида Николаевна по направлению Удму-
ртского обкома партии с 1946 по 1949 г. работала сначала в 
Горьковской, а затем Ивановской области (поселки Чистое и 
Демидово), где организовывала и открывала детские сады. Самое 
яркое и удивительное воспоминание детства – о пионерском 
лагере, когда Светлана Ивановна вместе с мамой жила в поселке 
Демидово. Здесь произошла встреча с пионервожатой Раисой 
Ивановной Маштаковой – студенткой Горьковского педагогичес-
кого института. Светлана Ивановна очень любила пионерскую 
атрибутику – красный галстук, торжественные линейки, вечер-
ние посиделки у костра, походы, то есть всю лагерную жизнь. 
Она была председателем пионерского отряда, очень подружи-
лась с Раисой Ивановной. Светлану Ивановну подкупило то, что 
вожатая разговаривала с ней «на равных», обсуждая разные 
жизненные темы: школьная пора, первая любовь и др. «Сейчас 
мне кажется, – вспоминает Светлана Ивановна, – что дружба с 
ней – самое замечательное в моей жизни. Иногда я удивлялась, 
что ей со мной было также, вероятно, интересно. Для меня это 
образ настоящей учительницы. Мы с ней обменялись адресами и 
переписывались много лет. Очень жалею, что так и не смогли 
больше встретиться. Я всегда знала, что есть человек, мой 
старший друг, которому интересна моя жизнь, который может 
посоветовать, разделить мою радость и помочь».

В 1950 году Зинаида Николаевна вместе с дочкой вернулись в 
Глазов. В это время в городе работал спецсуд, обслуживающий 
лагеря заключенных, и Зинаида Николаевна устроилась туда на 
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должность заведующей канцелярией. После его роспуска она 
работала судебным исполнителем в городском суде и прокурату-
ре.

В 1950-е годы Глазов постепенно начал приобретать черты 
промышленного города. В связи с этим возросла потребность в 
полноценной культурной жизни заводчан. Открылась профсоюз-
ная библиотека, работал самодеятельный «Красный театр», 
функционировал музей. По проекту архитектора М. В. Братцева 
был построен Дом культуры. Его торжественное открытие 
состоялось 7 ноября 1951 года. Одним из самых популярных видов 
спорта стал футбол. Таким образом, были заложены основные 
тенденции будущего культурного и социального развития города. 

В то время Глазов условно делился на две части: старый город 
и второй участок, где располагался механический завод, а также 
жилые дома для его работников. Зинаида Николаевна получила 
однокомнатную квартиру. В это же время брат Светланы 
Ивановны – Владимир вернулся в Глазов.

В 1951 году Светлана Ивановна обучалась в пятом классе 
средней школы № 2 (женская школа) и училась там до восьмого 
класса. В то время в образовательном учреждении был прекрас-
ный учительский состав. К сожалению, Светлана Ивановна 
помнит только имена ее наставников – Елена Андриановна 
(директор школы), Елизавета Тимофеевна (учитель русского 
языка). Но больше всего запомнилась и полюбилась Нина 
Алексеевна Зыкова – учитель истории. По воспоминаниям Свет-
ланы Ивановны, у нее были очень интересные и познавательные 
уроки. Она до сих пор помнит всех своих учеников, общается с 
ними, а ведь ей уже 92 года!

Школа для С. И. Софроновой была вторым домом, а учителя – 
примером для подражания. После восьмого класса она перешла 
учиться в среднюю школу № 6, где закончила девятый и десятый 
классы. В то время она располагалась напротив школы № 7 по 
улице Школьной. В школе № 7 учились дети работников завода. 
Они носили красивую форму – темно-синее платье с плиссирован-
ной юбкой. В школе № 6 – дети служащих, рабочих. Они одевались 
в коричневое платье с белым воротничком. Также там учились 
дети немцев, депортированные в Глазов во время Великой Отечес-
твенной войны. Светлана Ивановна вспоминает: «Все-таки 

 10вражды между нами не было» . 
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Медаль «Ветеран труда»
Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»
Почетные грамоты Президиума Верховного Совета 
Удмуртской АССР (1992 г.), Глазовской городской 
Думы и главы Администрации г. Глазова (1998 г.)
Дважды заносилась на Доску почета (1979 г., 1981 г.)
Звание «Заслуженный работник народного 
образования Удмуртской Республики»
Вписана в Книгу почета ГГПИ (1988 г.) 



Родилась за три месяца до Победы

СУХАРЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 
Родилась 3 февраля 1945 года в Вичуге Ивановской 

области.
В ГГПИ работала в 1967–2002 годах на кафедре инос-

транных языков. 

Мне, Галине Ивановне Сухаревой (в девичестве Смирновой), 3 
февраля 2025 года исполнилось 80 лет, то есть я появилась на 
свет за 3 месяца до окончания Великой Отечественной войны. 
Ранние воспоминания где-то лет с пяти связаны с послевоенной 
жизнью страны.

Родилась я в небольшом текстильном городке Вичуга Иванов-
ской области. Там и провела детские и юношеские годы. Родители 
вернулись с войны, к счастью, живыми. Мама служила водителем 
при военном штабе в Подмосковье. Папа был артиллеристом. До 
сих пор в памяти слова песни, которую он пел «под настроение» 
rак гимн его военных воспоминаний:

Артиллеристы! Точней прицел! 
Разведчик зорок! Наводчик смел!
Врагу мы скажем: нашу Родину не тронь!
А то откроем сокрушительный огонь!

Не принято было подробно делиться впечатлениями о тех 
тяжёлых временах. Но хорошо помню, как не единожды ночами 
врывались в дом кагэбэшники в чёрных плащах и шляпах и уводили 
папу в военкомат на допросы, оставляя семью обливаться холод-
ным потом. Происходило это потому, что папа во время войны 
дважды попадал в плен и, к счастью, удачно оба раза бежал с 
однополчанами.

Мама очень хорошо пела. Её называли вичужской Руслановой. 
Думаю, и на войне она не раз поднимала настроение бойцам.

В конце сороковых годов помню свой замечательный детский 
сад, где многое делалось в плане укрепления здоровья детей. 
Запомнила «противный» рыбий жир и гречневую кашу, которую я 
до сих пор не люблю. Запомнились громкие фабричные гудки во 
время прогулок в садике перед обедом, зовущие ткачих на очеред-
ную смену. Родители очень старались сделать меня счастливой. 
Игрушки, гуттаперчевые куклы, красочно оформленные книги – 
приятные воспоминания тех лет.

В 1949 году у меня появилась сестричка. Брат родился в 1954 
году. В 1952 году, в августе, перед тем, как пойти в первый класс, я 
впервые побывала в Москве (там жили мамины родственники). В 
Москве мне купили красный велосипед. Очень радовали новогодние 
каникулы, когда все дни были расписаны для посещения «ёлок» в 
школе, у родственников, друзей. Замечательные «ёлки» устраива-
ли и у нас дома.
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Всеобщим потрясением была смерть И. В. Сталина. Вспоми-
наю траурные флаги на домах. Горе было для всех. Я почему-то 
тоже плакала. Хорошо помню, как ходила с родителями на демо-
нстрации. Помню первый фильм, который я посмотрела, – 
«Тарзан».

Затем в стране наступило «потепление». Папу приняли в 
партию. У родителей было много наград. До ухода на пенсию папа 
(он родился в 1918 году) был начальником отдела кадров на тек-
стильном предприятии, а также возглавлял научный отдел 
труда. Он прекрасно рисовал, долгие годы занимался фотографи-
ей, освоил технику цветного фото. Мама была моложе папы на 5 
лет, работала в торговле и воспитывала нас – троих детей.

Учёба в средней школе связана с более осознанным возрастом. 
Верные подруги, влюблённости, предпочтение к гуманитарным 
предметам.

В детстве и юности я была очень застенчивая. Но, похоже, 
это ничуть не отстраняло от меня одноклассников, а даже 
наоборот. Вспоминаю, как на переменах перед уроками английско-
го языка ребята облепляли меня со всех сторон, и я переводила им 
на русский язык очередной текст учебника. 

Что касается ярких воспоминаний, связанных с событиями в 
стране, это, конечно, полёт Юрия Гагарина в космос. Я тогда 
училась в 9 классе. Об этом мы услышали от учителя физики, 
который сопровождал нас на металлургический завод, где прохо-
дила производственная практика на токарных станках. В школе 
нам также преподавали навыки управления грузовым автомоби-
лем. 

По окончании школы у меня не было затруднений в плане 
выбора профессии. Мне легко давался английский язык. Очень 
подкупало обаяние учительницы, хотелось быть как она. И в 1963 
году я стала студенткой факультета иностранных языков 
Ивановского педагогического института. 

Как-то, учась на 1 курсе, возвращалась на поезде домой и 
оказалась в одном вагоне с будущим мужем Станиславом Кон-
стантиновичем Сухаревым. Он тоже ехал в Иваново, навещал 
маму, которая жила в его родном городе Наволоки Кинешемского 
района на берегу Волги. Мы познакомились, и он предложил 
помочь донести вещи до общежития, в котором тоже проживал. 

Детство Станислава Константиновича было, конечно, 
безрадостным. Он родился 13 декабря 1937 года. В 1942 году 
пришло сообщение о без вести пропавшем отце. Мама трудилась 
на прядильной фабрике. 

Станислав, отучившись в средней школе, получил высшее 
образование на физмате Ивановского пединститута, затем 
преподавал физику в этом же институте. С того момента на 
протяжении последующих моих студенческих лет длилась наша 
волшебная, чистая дружба и любовь. Когда я училась на втором 
курсе, Станиславу горком комсомола предложил командировку на 
два года в Гану. Но туда надо было ехать, только будучи жена-
тым. Я не хотела бросать институт, а он, не желая, видимо, 
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День Победы. Г. И. Сухарева вторая слева. 
Снимок 2010 года. Глазов, площадь Свободы
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меня потерять, отказался от заманчивого для него в те годы 
предложения. В 1965 году он поступает в аспирантуру, выбрав 
тему «Жидкие кристаллы», которая была малоизученной и 
сравнительно новой отраслью науки в то время. К сожалению, 
трагически погибает его научный руководитель, и это стало 
непреодолимым препятствием для защиты диссертации.

Поженились мы весной 1967 года, когда заканчивали учёбу, и 
прожили вместе в любви и согласии 30 лет и 3 года, воспитав двух 
сыновей. В августе того же 1967 года переступили мы порог 
Глазовского педагогического института, где нас любезно и тепло 
встретил уважаемый ректор Василий Григорьевич Гусев. Но это 

 11уже другая история .

Родилась через год после начала войны

ФЕФИЛОВА ВЕРА ЛАЗАРЕВНА 
Кандидат педагогических наук, доцент. 
Родилась 8 апреля 1942 года в деревне Полом Красногор-

ского района Удмуртской АССР. 
В ГГПИ работала в 1964–2013 годах на кафедре педагогики. 
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Корни мои в Красногорском районе в деревне Заимки, которой 
давно нет. Вместо деревни стоит памятник участникам Великой 
Отечественной войны и аллея берез, которую посадил мой трою-
родный брат – Григорий Никитич Фефилов, фронтовик, штур-
ман авиации дальнего действия, подполковник, участник битвы 
на Курской дуге, прорыва блокады Ленинграда и взятия Берлина. 

С первых дней войны Азов, в котором проживала наша семья на 
тот момент, бомбили, до сих пор помню, как сестра пряталась 
от страха под стол. Мой брат Ваня поступил учиться в летное 
училище и уехал в Тбилиси. Папа был непризывного возраста, а 
мама была около месяца как беременна мной. 

Немец к городу подступил вплотную, жителей Азова стали 
эвакуировать. На вокзалах была давка, лезли в пассажирские и 
товарные вагоны без разбору. Папа смог втолкнуть нас в тамбур, 
но у него порвался ремень на плече с двумя чемоданами. Чемоданы 
упали под поезд. Когда поезд тронулся, папа, к счастью, успел нас 
вытолкнуть из тамбура, чемоданы мы потеряли, а через несколь-
ко километров поезд был разбомблен. 

До Глазова добирались два месяца полуголодные и без средств к 
существованию. В Глазове жилья у нас не было, и папа был 
вынужден увезти нас на родину к маме, там жил ее отец (наш 
дедушка) и семья ее родного брата, который воевал на фронте 
минером и прошел всю войну. Его жена, тетя Нюра, в войну 
работала председателем колхоза.

Наконец, пришло время маме рожать. Это было 8 апреля 1942 
года. Роды были очень сложными, но в деревне нашлись женщи-
ны, которые помогли мне увидеть свет. 

Через полтора месяца папа перевез нас в Глазов, здесь было 
много эвакуированных, особенно из Ленинграда. Вначале мы 
«снимали угол» (жили в одной квартире с хозяевами) на улице 
Оханской, потом переехали в Западный поселок, который только 
начинал застраиваться. 

Несмотря на то, что шла война, мы не голодали. Мама рабо-
тала в Качкашурском колхозе, жала зерновые, рассчитывались за 
работу зерном. Папа работал по 12 часов в трудовой армии, но 
почти ничего не получал. Через какое-то время на заработанное 
зерно родители смогли купить в деревне старый дом, разобрали 
его и перевезли в Глазов. В городе собирали его вдвоем по бревныш-
ку. В магазинах почти ничего не продавали, поэтому папа сам 
смастерил комод, шкаф для посуды, кухонный стол, металличес-
кие ложки, высокий диванчик, чтобы мы, дети, доставали до 
обеденного стола. 

Когда построили дом, то обзавелись хозяйством. Мама всегда 
хотела корову, а папа – лошадь. Мурзилка, так назвали лошадку, 
вскоре умерла то ли от тяжелой работы, то ли от недоедания. 
Корову тоже купили, а значит, были с молоком. Каждое лето нас 
с сестрой отправляли к дедушке в деревню Большой Полом и к 
крёстной в Курью. У крёстной в погребе было много топленой 

Вера Фефилова. 
Снимок сделан 

18 апреля 1956 года
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сметаны, и она была рада нас накормить. В Большом Поломе 
кормили рыбой. Наш дядя, фронтовик Иван Николаевич Майшев, 
каждый день ходил рыбачить, привыкая к мирной жизни. Так мы 
и ходили все лето из Полома в Курью через поля и леса, взявшись с 
сестрой за руки. В деревне нас любили, потому как детьми мы 
были послушными и старались помогать по мере сил заготавли-

 12вать веники, топить баню, полоть в огороде, носить обед в поле .

В. Л. Фефилова во втором ряду четвертая справа, 
ученица 4 класса. Снимок 1950 года

Почетная грамота Министерства образования 

и науки Российской Федерации, Удмуртской Республики

Почетная грамота главы Администрации г. Глазова

Вписана в Книгу почета ГГПИ (1999 г.)
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Отец мой, Иван Григорьевич Павлов, родился в 1907 году. В тот 
день, когда он ушел на фронт, родилась я, а в 1944 году он погиб в 
Крыму под Симферополем. 

Мама осталась одна с тремя детьми: 10, 6 лет и я – новорожден-
ная. Работая лаборантом молочно-контрольной станции, она 
успевала делать все по дому и подрабатывала после работы и в 
выходные дни: нанималась пилить и колоть дрова, шила (выручала 
швейная машинка «Зингер» – кормилица нашей семьи), вязала, выши-
вала, а потом продавала эти изделия. Мы тоже пытались помочь: 
старшие братья работали, ловили рыбу и продавали, собирали ягоды, 
грибы. Летом было легче в смысле еды: ели щавель, сурепку, зонтич-
ные «мохнатики», лопухи, лебеду, особенно хороша была сныть, 
которую добавляли и в супы, и в пироги, если была мука. Труднее было 
зимой, но часто выручал жмых (выжимка из льняного масла), насы-
щения от него не было, но был занят рот. Отец приучил братьев к 
чтению, читали много, а когда читаешь, есть не хочется.

Я научилась читать рано, в четыре года, спрашивая у братьев 
буквы, поэтому в школе было учиться легко. С учебой в школе в нашей 
семье не было проблем, и часто на родительских собраниях маму 
просили рассказать, как она воспитывает нас.

Мама была большой скромницей и говорила, что книги учат жить. 
Хотя военные и послевоенные годы были очень тяжелыми, голодны-
ми, холодными, я вспоминаю их как самые счастливые в своей жизни.

Здесь и поездки в деревню, где приходилось зарабатывать трудод-
ни, пастушить, в ночное время заготавливать липовые ветки для 
колхозных коров, копать картофель и выполнять другие виды работ, 
а в городе ходить за хлебом (это отнимало много времени), прино-
сить воду, готовить еду.

А в свободное время – играть во дворе с ребятами в разные спор-
тивные игры: лапту, волейбол, 10 палочек, игры на внимание, быстро-
ту, смекалку.

 13Детство наше было трудным, но интересным .

ШАФОРОСТ ГАЛИНА ИВАНОВНА 
Родилась 15 мая 1942 года в Глазове Удмуртской АССР.
В ГГПИ работала в 1965–1968, 1970–2010 годах на 

кафедре иностранных языков. 
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Родилась через год после начала войны
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Медаль «Ветеран труда» (1989 г.)
Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 
(1992 г.)
Почетная грамота Удмуртского республиканского 
комитета профсоюзных работников образования (1986 г.)
Трижды заносилась на Доску почета ГГПИ
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Лагерь пленных.
В два ряда тянутся колючки.
Немец, перец, колбаса…
Из пальцев закорючки. 
Босоногая орда
Прибегала к дому,
Дом на Кирова стоял
С охраной вооруженной.
Земля, камни и трава.
Кукиши, дразнилки…
Это наша месть была
За отцов погибших.
Вижу вдруг слезу в глазах
Пожилого немца.
– Клеба! Брод! – он прошептал…
Сжалось мое сердце.
Мы – голодные ребята –
Всюду еду ищем.
И для нас одна отрада – найти жмых колкий в пищу.
Помню взгляд я старика,
Скребут на сердце кошки…
Принесла кусочек я хлебца на ладошке.

(написала в 3,5 года)

Корочка хлеба – не было слаще
В послевоенные годы,
Ситец в цветочек – не было краше в нищую пору невзгоды.
Очередь помню без конца и без края,
Карточки крепко зажаты в руке,
Хлеб ожидает масса людская,
Край где-то там, вдалеке.
Буханку несу, словно ценную ношу, 
Вдыхаю запах парной.
Хочется взять кусок хлеба в ладоши,
Смаковать, как конфету, одной.
Но терпеливо держу еще теплую булку…
Жадность семье чужда.
Радостно ноги бегут переулком.
Терпению учит нужда. 

(написала в 5 лет)
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С керосином лампа. Свет наискосок
На столе три книги, в узорах потолок.
Мама за машинкой что-то быстро шьет.
Я и мои братья рукой уперлись в лоб.
Володя на тарелке в космос летит.
Игорь с Маяковским, обнявшись, сидит.
Я с капитаном Немо в «Наутилус» хожу,
По океану смело в любом конце брожу.
Так тепло, уютно, дружная семья.
Что еще нам нужно?
Были вы и я!

(написала в 7 лет)
Отца забыть я не могу, хотя не знаю и не помню,
Как не забуду я Луну, далекую, холодную.
А ведь он был, на свете жил,
И думал, и дышал.
Красив, умен и полон сил.
В письмах приветы слал.
Вот треугольником письмо
Любви полны слова.
Как время старое оно,
Но мысль, как есть, жива.
Он, несомненно, нас любил – 
Троих детей, жену…
Но грозный ангел вострубил проклятую войну.
Он видел будущее в нас, ученых, друзей книг,
Но свет очей его угас в кровавый крымский миг,
Наказ он маме передал развить, что заложил,
За что боролся и мечтал…
Спасибо, Боже, что он был!
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Галина на переднем плане. Снимок 1947 года
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Дорогая Ольга Андреевна!
Отвечаю на Ваше письмо относительно Вашего мужа Ивана 

Григорьевича Павлова, лейтенанта с 1907 года рождения. Ранен 
Иван Григорьевич 4 мая 1944 года. В наш госпиталь переведен 10 
июня с/г. В наш госпиталь переведен 10 июня с/г с диагнозом 
сквозное пулевое ранение средней трети левого бедра с переломом 
кости. На предыдущих этапах, а ткже в нашем госпитале прово-
дились все лечебные мероприятия, показанные при таких ранени-
ях. Для поддержания организма неоднократно вливалась кровь, 
стрептоцид, давались витаминки, алкоголь, сердечные средства. 
Организм был ослаблен в связи с тяжелым ранением. 16 августа 
состояние Ивана Григорьевича резко ухудшилось, и 19 августа в 6 
часов утра Ваш муж скончался при явлениях нарастающей 
сердечной слабости. Похоронен Иван Григорьевич в г. Симферо-
поле на армянском кладбище, на территории братских могил. 
Могилка с надписью. Похоронен Ваш муж со всеми почестями… 
(не читаемо, разрыв листа) Родины, отдавшего свою жизнь для 
ее спасения. Извещение о смерти послано в военкомат 25 августа, 
туда же направлена расчетная книжка Вашего мужа. Согласно 
действующему указу Президиума Советского Союза… (не читае-
мо) орден «Красная Звезда» за № 700256… (не читаемо) по адре-
су… (не читаемо) 44683 3/Х-44 г. Сознаю, что горе Ваше велико, 
Вам нелегко читать мое письмо. Искренне соболезную Вам. 
Мужайтесь, дорогая, воспитывайте детишек такими же 

14преданными родине, как Ваш муж. Крепко жму Вашу руку .

(Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены)

185



Медаль «Ветеран труда»
Нагрудные знаки «Отличник народного просвещения»,
«Отличник просвещения СССР» 
Почетная Ленинская грамота (1980 г.)
Заносилась на Доску почета Удмуртской АССР (1987 г.), 
четырежды на Доску почета ГГПИ
Звание «Заслуженный работник народного образования 
Удмуртской Республики»
Вписана в Книгу почета ГГПИ (1999 г.) 

ШМЫГИНА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА (1940–2022)
Кандидат педагогических наук, доцент.
Родилась 4 декабря 1940 года в деревне Качкашур Гла-

зовского района Удмуртской АССР.
В ГГПИ работала в 1968–1998, 2003–2010 годах на 

кафедре педагогики и психологии; в 1980–1990 годах – заве-
дующий кафедрой педагогики и психологии. 

На момент начала войны 5 месяцев

ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

Празднование Дня Победы в ГГПИ. Слева направо: Нурия Музиповна Закирова, 
Вера Ивановна Карнаухова, Галина Ивановна Сухарева, Галина Ивановна Шафорост, 

Вера Максимовна Широких. Снимок 2015 года
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Катилась времени волна 
И солоно, и горько... 
Свои автографы война 
Оставила в посёлке. 
Разбитый клуб, сожженный сад 
И остов самолета, 
И леденящий душу взгляд 
Насупленного дома...

Моя малая родина, моя Удмуртская земля избежала – и слава 
богу – таких автографов. Но нанесённые бесчеловечной, кровавой 
войной с фашистской Германией глубокие раны не заживают до 
сих пор, дают о себе знать и сегодня, спустя семь десятков лет. 
Нас, детей и подростков, оставшихся без отцов, эти раны, 
автографы войны, сопровождали всю жизнь. Это горькие мамы 
вдовой рыдания, невесёлое, без ярких заманчивых игрушек и 
нарядов детство, нелёгкий детский и подростковый домашний 
труд, например заготовка дров и торфа, копка огорода, стирка 
вручную, тяжеленные ведра воды и др. В доме скромность грани-
чила с элементарной бедностью. Да и в одежде тоже. В стар-
ших, 8–10 классах, мой школьный “наряд“ состоял из маминого 
черного пиджака, коричневого платья и кирзовых сапог. Туфли на 
выпускной вечер мне любезно одолжила соседка по переулку, за 
что я ей, вернувшейся с фронта медсестре – тёте Рае Перевощи-
ковой, признательна и сегодня.

Назначенная мне за погибшего отца пенсия полностью уходила 
на оплату ссуды, которую мама вынуждена была взять на 
постройку собственного дома, так как жить в маленькой комна-
тушке барачного дома было не просто неуютно, а невозможно. 
Наш небольшой, без всяких излишеств домик на Стекольном 
переулке – сегодня это район школы № 11 – тоже был своего рода 
автографом безотцовщины. Куда бы ни заглянул, везде нужна 
была мужская, хозяйская рука.

Нам с мамой хоть в чем-то, но всё-таки «повезло»: выросший, 
повзрослевший мой старший брат Евгений многие бытовые 
проблемы взвалил на свои плечи. Курсантские каникулы – он 
учился в знаменитом военном летном училище. Мастер на все 
руки, брат рано осознал необходимость образования, много 
читал, любил поэзию, живопись, был требователен ко мне, моим 
школьным делам. Заботу и внимание старшего брата я ощущала 
всегда. И это было не только в отдельно взятой семье. Моя 
одноклассница Нина П. до сих пор, насколько я знаю, находится 
под защитой своего старшего брата Леонида. Действительно, 
наши старшие братья во многом заменили нам не вернувшихся с 
фронта отцов. Спасибо им за заботу, за уроки труда, дисциплины 
и ответственности. Мы, дети войны и послевоенных лет, оста-
емся благодарными своим отцам за их готовность защищать 
Родину и семью от «фашистского зверя» – так писал в своих 
письмах мой отец, – благодарность своим мамам за их терпение и 
мужество, верность и умение ждать, благодарность старшим 
братьям, добрым соседям и дворовым друзьям.
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Особой нашей благодарности заслуживают, конечно, наши 
школы, школьные учителя, пионерская и комсомольская организа-
ции. Они формировали нас как личностей, как учащихся, отве-
тственных за учебу и поведение, активных в общественной 
жизни и общественно полезном труде. Мне помнится приподня-
тость пионерских сборов и комсомольских собраний, яркость 
школьных вечеров, откровенность и душевность классных часов, 
высокая результативность школьных кружков. Нас тянуло в 
школу, там были интересные учителя и дела. До сих пор не забы-
ваются уроки географии Г. А. Фаллерова, уроки истории 
Н. О. Чехлатого, уроки русского языка О. С. Рыловой. А ведь они – 
учителя-фронтовики. Мы всей душой осознавали это. Жаль, но их 
жизнь оборвалась довольно рано. Но они в памяти нашей навсег-
да. Мы дорожим их уроками, гордимся, что учились у них, доро-
жим званиями пионеров и комсомольцев. Они учили нас быть 
благодарными памяти тех, кто не вернулся с фронта, учили быть 
преданными Родине, дому, семье. Этого нам не перечеркнуть, не 
предать. К этому надо возвращаться, многое, может, и возрож-
дать вопреки попыткам некоторых «умников», годовых открес-
титься от всего позитивного, что зарождалось в школе совет-
ского периода, в жизни пионерской и комсомольской организации. 
Нам, детям войны, всё это помнится с чувством огромной благо-
дарности.

Об этом напоминают нам оставшиеся автографы Великой 
Отечественной войны. И самые памятные из них – фронтовые 
письма солдат Советской армии. В нашем семейном архиве 
хранятся более шестидесяти солдатских «треугольников», 
отцовских писем.

Наш отец, Борис Иванович Князев, 1915 года рождения, 
удмурт, уроженец д. Умск, погиб под Будапештом 3 января 1945 
года. Мы с братом многие годы пытались узнать место захоро-
нения отца. Но в ответ получали одну и ту же фразу: «Числится в 
списке пропавших без вести».

И лишь в 2013 году, когда брата уже не было в живых, я получи-
ла письмо из посольства Российской Федерации в Венгрии (от 15 
июля 2013 г.), в котором сообщается, что «имя Князева Б. И. 
будет увековечено на мемориальной плите кладбища Обудаи в 
г. Будапеште».

Мы сбережём и этот важный для моей семьи автограф. Это 
мой дочерний долг. Пусть отец спит спокойно – память о нём 

 15жива . 
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ОНИ УШЛИ ПЕРВЫМИ…
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ ГГПИ, ПРОШЕДШИЕ ВОЙНУ
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6. Архивное дело И. В. Веретенникова // Архив ФГБОУ ВО «Глазовский 
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государственный инженерно-педагогический университет им. В. Г. Короленко». 
Ф. 45. Оп. 2-а. Св. 17. Д. 305.
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