
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вспомним всех поименно… 
 

 
Откуда мы? – Мы вышли из войны, 
В дыму за нами стелется дорога. 
Мы нынче как-то ближе быть должны. 
Ведь в мире нас осталось так немного! 

 

К. Ваншенкин 



АНДРОНОВА 
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 

 
Родилась в 1924 году. В ряды Красной 

Армии призвана в августе 1943 г. Воевала в 
зенитной части, выполнявшей задачу по 
охране Горьковского автомобильного завода 
от налетов вражеской авиации. После 
окончания курсов связистов при штабе 
зенитного дивизиона была назначена 
командиром отделения связистов при штабе. 
В декабре 1943 года зенитная часть, в которой 
служила М.Н. Андронова, была переброшена 

на I Прибалтийский фронт. День Победы Мария Николаевна 
встретила в Риге.  

Из армии была демобилизована в июле 1945 года в воинском 
звании старший сержант связи. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945», юбилейными медалями.  

В Арзамасском пединституте работала с 1968 по 1998 гг. в 
административно-хозяйственной части. 



АРУТЮНОВ 
ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 

(1916-2003) 
 

Родился 25 мая 1916 года в г. 
Ленкорань Бакинской губернии в семье 
лесничего. В 1925 году поступил учиться 
в школу. В 1932 году, не закончив 
школы, стал работать на мебельной 
фабрике и одновременно продолжал 
учебу на Бакинском рабочем факультете. 
В 1937 году поступил учиться в Военно-
ветеринарную академию. 

В Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию призван в 1937 году. В годы Великой Отечественной войны 
участвовал в боевых действиях в составе Калининского фронта. Род 
войска – кавалерия. Освобождал от немецко-фашистских захватчиков 
города Витебск, Полоцк. В ноябре 1944 года в составе II Украинского 
фронта принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии. После 
капитуляции Германии был направлен на Дальний Восток и в составе 
Забайкальского фронта участвовал в войне с Японией.  

В 1969 году уволен в запас в звании подполковника.  
Имеет боевые награды: два ордена Красной Звезды, орден 

Отечественной войны 1 и 2-й степени, медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», ряд юбилейных медалей.  

В Арзамасском педагогическом институте Г.И. Арутюнов 
работал с 1969 по 1989 гг. старшим преподавателем кафедры 
медицинской подготовки, был начальником штаба гражданской 
обороны института. 



БЕСПАЛОВ 
НИКОЛАЙ МИХАЛОВИЧ 

(1922-1942) 
 
Родился в 1922 году в Арзамасе. 

Окончил среднюю школу им. 
Ворошилова.  

В 1940 году поступил на 
исторический факультет 
Арзамасского учительского 
института. 

В начале октября 1941 года, 
вместе со своими сокурсниками и 
другими арзамасскими 
комсомольцами, откликнувшись на 

сентябрьский призыв ЦК ВЛКСМ встать на защиту города Москвы, 
добровольцем уходит на фронт.  

Осенью в одном из поволжских городов формировался лыжный 
батальон, и он – отличный спортсмен, был зачислен в его состав, 
назначен комсоргом роты.  

Вскоре батальон отбыл на фронт. Немцев гнали на запад от 
Москвы. Перед лыжниками поставили задачу: прорваться в тыл 
противника, сеять страх и панику, отрезать пути отхода, наносить 
внезапные удары. 

Задача оказалась очень трудной. В отступающих колоннах 
немцев шли танки и артиллерия. На основных направлениях фашисты 
соорудили немало дзотов, хорошо укрепленных огневых точек. А 
оружие наших лыжников состояло лишь из того, что они несли на 
себе сами: автоматы, гранаты, пулеметы. Поэтому от воинов 
требовалось особое мужество и находчивость в жестоких схватках с 
врагом. В одной из них, под селом Новиловом, что на самой границе 
Московской и Смоленской областей, совершил подвиг Николай 
Беспалов. 

Разведка донесла о большом скоплении немцев. Лыжный 
батальон должен был выбить фашистов из села, обойдя его с тыла. 
Бой поначалу сложился для лыжников удачно. Но на участке, где 
наступала рота, в составе которой был Николай Михайлович, 
неожиданно заработали несколько крупнокалиберных пулеметов. Рота 
залегла. Время шло. Оно работало в этот час на немцев. Выход был 



один: кто-то должен был подняться и пойти вперед первым. И это 
сделал комсорг роты Николай Беспалов. И вслед за Беспаловым 
поднялась вся рота. Немцев разбили. Рота задачу выполнила. А утром 
друзья хоронили своего комсорга.  

 



БОРИСОВ 
ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

 
Родился 20 декабря 1926 года в 

деревне Карташиха Перевозского района 
Горьковской области в семье служащего. 

В ноябре 1943 года призван в армию. 
Служил в войсках противовоздушной 
обороны 381 отдельного батальона связи 3-
го корпуса ПВО сначала связистом, затем 
линейным надсмотрщиком, обеспечивал 
связь штаба корпуса с зенитными и 
авиационными подразделениями. 

В мае 1945 года В.И. Борисов в составе батальона связи был 
переброшен на Дальний Восток, где принимал участие в войне с 
Японией.  

Демобилизовался в марте 1950 года в звании ефрейтора.  
В 1951 году поступил в Ленинградскую лесотехническую 

академию им. С.М. Кирова, получил диплом инженера лесного 
хозяйства. После окончания академии работал младшим научным 
сотрудником на станции Обозерская Архангельской области. В 1962 
году закончил аспирантуру и защитил диссертацию. 

В институте работал с 1963 года. Прошел трудовой путь от 
ассистента до доцента кафедры ботаники. Был деканом биолого-
химического факультета, заведующим кафедрой. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945», «За победу над Японией», 
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945». 



ВЕСЕЛОВ 
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

 
Родился в июле 1910 году в селе 

Старое Иванцево Лукояновского района 
Горьковской области в семье священника. 
После окончания школы и Починковского 
педагогического техникума, с 1928 по 1934 
гг., работал учителем; заведующим 
начальной школой; завучем семилетней 
школы с. Ильинское Казанского района 
Уральской области.  

В 1934-1936 гг. учился на физико-
математическом отделении Арзамасского 

учительского института. В 1938 году поступил на заочное отделение 
Горьковского педагогического института. До марта 1942 года 
преподавал в Арзамасской школе им. Ворошилова, затем был призван 
в ряды Красной Армии. До октября 1945 г. служил разведчиком-
топографом на I и II Прибалтийских фронтах.  

После войны, с 1945 по 1950 гг., Владимир Федорович был 
заведующим Арзамасским городским отделом народного образования. 

С 1950 г. работал в пединституте и.о. заведующего физико-
математическим отделением. С 1954 года – заместителем директора 
по заочному обучению. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945», «За трудовую доблесть». 

 



ВЕРХОГЛЯДОВА 
ЗОЯ ГРИГОРЬЕВНА 

(1917 - 2007) 
 

Родилась 2 ноября 1917 года в 
Арзамасе в семье служащего. Закончила 7 
классов школы им. Ворошилова. С 1933 по 
1936 гг. училась в Арзамасском 
педагогическом техникуме.  

В 1940 году окончила факультет 
русского языка и литературы Горьковского 
государственного педагогического 
института, получив диплом с отличием. 
Великая Отечественная война застала Зою 

Григорьевну в Выксунской средней школе, куда она была направлена 
после окончания вуза.  

В августе 1941 г. ее перевели в Арзамасское педучилище. В 
годы войны вместе со студентами она участвовала в строительстве 
дороги Горький – Арзамас.– Кулебаки, имевшей военно-
стратегическое значение, вела шефскую работу в госпиталях, 
принимала участие в сельскохозяйственных работах. В октябре-
декабре 1941 года была политруком сводной колонны арзамасцев на 
строительстве оборонных сооружений под городом Муромом.  

После окончания войны З.Г. Верхоглядова работала учителем и 
завучем в школе № 1. 

В Арзамасском педагогическом институте с 1962 года: сначала 
работала старшим преподавателем кафедры русского языка и 
литературы. С 1966 по 1972 г. была деканом филологического 
факультета. На пенсию вышла в 1979 году. 

Имеет награды: медали «За оборону Москвы», «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны», ряд юбилейных медалей, 
значок «Отличник народного просвещения». 



ВОРОБЬЕВ 
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1919-2012) 
 
Родился 15 сентября 1919 года в селе 

Матышево Руднянского района 
Сталинградской области в семье 
крестьянина – середняка. В 1938 году, 
после окончания Руднянского педучилища, 
в числе лучших выпускников был 
направлен на литературный факультет 
Сталинградского пединститута.  

В 1939 году переезжает в Ашхабад и 
поступает на второй курс Ашхабадского 

пединститута, а также преподает литературу в вечерней школе. 
В октябре 1940 года призван в армию. 
С июня 1941 по 1944 гг. служил на Северо-Кавказском фронте 

Новороссийского и Керченского направлений. Первое ранение 
получил в 1941 году, второе – в 1942, третье – октябре 1943 г. После 
излечения, в ноябре 1944 года уволен в запас как инвалид II группы. 
Войну прошел от рядового до звания майора. 

В 1947 году закончил с отличием Пятигорский педагогический 
институт. Работал зав. отделом ГК КПСС, вторым секретарем горкома 
партии в г. Кисловодске, начальником краевого отдела по делам 
искусств г. Ставрополя, заместителем директора по заочному 
обучению, деканом, заместителем директора по учебной и научной 
работе Пятигорского пединститута. 

С 1959 – 1987 гг. возглавлял Арзамасский государственный 
педагогический институт. 

За боевые и трудовые заслуги награжден орденами: 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945», «За трудовое отличие»; значком 
«Отличник народного просвещения» и «За отличные успехи в 
работе». 



ВОСТОКОВА 
НИНА СТЕПАНОВНА 

(1913-2003) 
Родилась 13 декабря 1913 года в 

городе Казани в семье чиновника.  
Окончив школу, поступила в 

Лысковское педучилище, после чего 2 года 
работала заведующей начальной школой. 

В 1932 году поступила в Горьковский 
педагогический институт, причем 
поступление сопровождалось сдачей 
первых в истории института вступительных 
экзаменов, так как до 1932 года в студенты 
принимались по рекомендационным 

письмам из школ или училищ.  
Закончив с отличием институт, работала в Семеновском 

педучилище, вскоре преобразованном в институт. Именно здесь 
молодого преподавателя и застала война. Все это тревожное время 
Н.С. Востокова работала директором школы станции Сухобезводное. 

С 1946 года работала в Семеновском пединституте, защитила 
кандидатскую диссертацию. 

С 1954 года она проректор по учебной и научной работе и 
заведующая кафедрой русского языка Череповецкого института. 

В Арзамасском пединституте преподавала с 1961 по 1979 гг., 
работая доцентом кафедры русского языка. 

 
Трудовая деятельность Н.С. Востоковой в военные годы была 

отмечена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне».  



ГОЛОВАНОВ 
БОРИС ПАВЛОВИЧ 

(1923-1998) 
Родился 28 мая 1923 года в селе 

Княгинино Горьковской области в семье 
инвалида труда.  

В 1938 году, после окончания 
восьмилетней школы, поступил учиться в 
Горьковский авиационный техникум им. 
П.И. Баранова.  

С июля 1941 по январь 1942 гг. 
работал конструктором и мастером цеха на 
авиационном заводе №21 им. 
Орджоникидзе. 

В январе 1942 года ушел добровольцем в армию, 10 месяцев 
обучался в 3 Ленинградском артиллерийском училище. По приказу 
Верховного командования училище, в качестве подкрепления, в 
полном составе было направлено на Калининский фронт в 21-ю 
Гвардейскую стрелковую дивизию. В составе Калининского, а затем II 
Прибалтийского фронтов Б.П. Голованов участвовал в боях за 
освобождение Псковской области и Белоруссии.  

В ноябре 1943 года был тяжело ранен и до мая 1944 года 
находился на излечении в различных госпиталях. Вернулся домой 
инвалидом Великой Отечественной войны. 

В 1948 году поступил на историческое отделение Арзамасского 
учительского института. В 1950 году после окончания вуза, работал 
заместителем директора машинно-дорожной станции №6 города 
Арзамаса. В октябре 1953 года избран вторым секретарем 
Арзамасского городского комитета партии. С 1957 по 1971 гг. Б.П. 
Голованов – директор Выездновской средней школы.  

В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию. 
В Арзамасском пединституте работал с 1972 по 1989 гг. 

доцентом кафедры философии и научного коммунизма. 
За участие в Великой Отечественной войне награжден орденом 

Красной Звезды, юбилейными медалями.  



ДАВЫДОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

(1917-2003) 
Родился 21 сентября 1917 года в селе 

Николо-Вяземское Чернского района 
Тульской области.  

Рано начинается его трудовая 
деятельность. Он работает прядильщиком 
на одной из фабрик Москвы и 
одновременно учится в фабрично-заводском 
училище. Днем работает, вечером учится. 

В 1935 году, от Замоскворецкого 
райвоенкомата, поступает учиться в 
Киевское военно-пехотное училище. 

В 1938 году, после окончания училища, был направлен для 
прохождения военной службы на Дальний Восток. На Сахалине, 
будучи начальником штаба 3-го отдельного стрелкового батальона II 
Дальневосточного фронта, принимал участие в войне с Японией. 

В декабре 1945 года демобилизовался из армии по состоянию 
здоровья в звании майора. 

В 1948 году поступил в Горьковский педагогический институт 
на исторический факультет, который закончил экстерном в 1951 году.  

В пединституте работал с 1963 по 1980 гг. в качестве старшего 
преподавателя политэкономии. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За Отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945», «За победу над Японией». 



ДЕМИХОВСКИЙ  
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ 

 
Родился 12 ноября 1922 года в 

деревне Горышово Вачского района 
Горьковской области в семье учителя. 

В 1940 году, после окончания средней 
школы, поступил на I курс исторического 
факультета Саратовского государственного 
университета. 

В феврале 1942 года ушел 
добровольцем в Красную армию. Был 
направлен на курсы военных переводчиков 
при институте иностранных языков Красной 

Армии (ВИИЯКА). По окончании курсов служил в органах войсковой 
разведки. Участвовал в боях на Центральном, Воронежском, 1, 2, 4-м 
Украинских, Забайкало-Амурском фронтах. 

В марте 1946 года демобилизовался из Советской Армии. 
Продолжил учебу на историческом факультете Саратовского 

государственного университета. За отличную учебу и общественную 
работу был удостоен Сталинской премии. 

В Арзамасском учительском институте работал с 1950 по 1954 
год преподавателем, и.о. зав. кафедрой истории. 

Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 



ЕРКИНА 
НИНА ГАВРИЛОВНА 

(1910-2002) 
Родилась 18 декабря 1910 года в 

городе Калуге в семье служащего. После 
окончания средней школы и Калужского 
педагогического техникума работала 
учительницей начальной, а затем средней 
школы в Калужском районе. 

В 1932 году уехала в Москву для 
продолжения образования. В этом же году 
устроилась работать лаборантом в 
Центральном научно-исследовательском 
институте политехнического образования. 

В 1938 году закончила биологический факультет Московского 
городского педагогического института. 

С 1934 по 1941 гг. работала аналитиком кафедры зоологии 
сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. 

Военное лихолетье Нина Гавриловна встретила в Ойрот-
Тувинской автономной области, куда была эвакуирована из Москвы. 
В тяжелейшие военные годы работала директором и преподавателем 
биологии и химии в Новосуржаевской неполной средней школе, затем 
– завучем и преподавателем Майминской средней школы. 

В 1945 году, после возвращения в Москву, работала старшим 
лаборантом кафедры паразитологии Московской ветеринарной 
академии. 

В 1952 году защитила кандидатскую диссертацию. Вскоре была 
направлена на кафедру зоологии во вновь организуемый 
Семипалатинский зооветеринарный институт, где и проработала в 
должности заведующей кафедрой зоологии до 1962 года. 

В Арзамасском педагогическом институте Нина Гавриловна 
работала с 1962 по 1978 гг., стояла у истоков создания биолого-
химического факультета. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г».  

В мирное время трудовая деятельность Н.Г. Еркиной, доцента 
кафедры зоологии, была отмечена юбилейными медалями, знаком 
«Отличник просвещения РСФСР». 



ЕРОФЕЕВ 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

(1923-2004) 
Родился в 1923 г. в селе Абрамово 

Арзамасского района в крестьянской семье. 
Окончив среднюю школу, в 1940 году 
поступил на историческое отделение 
Арзамасского учительского института. 

1 октября 1941 года добровольцем 
ушел на фронт. В составе 23 лыжного 
батальона принимал участие в обороне 
Москвы. В боях под Москвой был трижды 
ранен. После госпиталя вновь возвратился 
на передовую. Сначала в составе Брянского, 

а затем – Сталинградского фронтов. В 1943 г. в составе Южного 
фронта участвовал в освобождении Дона от немецких захватчиков. 
Принимал участие в Курской битве в качестве механика-водителя 
самоходной артиллерийской установки.  

В начале 1944 г. участвовал в освобождении Белоруссии, 
Польши. На Берлинском направлении воевал с февраля 1945 г. В 
послужном списке Ивана Алексеевича – форсирование реки Одер, бои 
у Зееловских высот, штурм Берлина.  

Демобилизовался в ноябре 1945 года.  
В 1946 году окончил учительский 

институт. Работал в Арзамасском РК 
ВЛКСМ.  

В 1948 г. для продолжения учебы 
поступил на заочное отделение 
Горьковского педагогического института 
им. А. М. Горького, который закончил в 
1950 г. 

В 1953 г. был командирован на учебу 
в Казанский государственный университет 
им. В.И. Ульянова-Ленина на годичные 
курсы по подготовке преподавателей 
общественных наук для ВУЗов, работал 
преподавателем истории СССР в 
Арзамасском техникуме механизации и электрификации сельского 
хозяйства.  



С 1957 по 1987 гг. работал в Арзамасском пединституте на 
кафедре истории КПСС и политэкономии, продолжительное время 
возглавлял эту кафедру. 

Награжден боевыми орденами Отечественной войны I и II 
степени, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией».  

За годы работы в институте награжден значками «Отличник 
народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», 
почетными грамотами. 

 



ЗОЛОТОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1908-1981) 
Родился в 1908 году в городе Алатырь 

Чувашской АССР в семье рабочего-
железнодорожника. Окончив среднюю 
школу, поступил на физико-математический 
факультет Казанского государственного 
университета им. Ленина. С декабря 1929 
года, будучи еще студентом второго курса, 
работал, параллельно с учебой в 
университете, преподавателем физики на 
курсах ТНКП по подготовке рабочих в вузы. 

После окончания университета преподавал физику в Казахском 
геолого-разведочном техникуме и Анджальской средней школе. С 
сентября 1939 года работал старшим преподавателем физики 
Арзамасского учительского института. 

В марте 1942 года был призван в ряды Советской Армии и 
направлен на учебу в Арзамасское военное пулеметно-минометное 
училище, по окончании которого получил звание лейтенанта и 
назначение в действующую армию. С ноября 1942 но 1945 гг. 
находился на командных офицерских должностях в частях и 
минометных подразделениях. Сначала на Волховском, затем 
Ленинградском и 3-м Прибалтийском фронтах, участвовал в боях 
против фашистских захватчиков. В 1943 году был ранен в 
наступлении близ станции Мга. После госпиталя вновь возвратился на 
фронт. Демобилизовался в 
августе 1945 года.  

С 1946 года назначен, а в 
январе утвержден в должности 
и.о. заведующего кафедрой 
физики Арзамасского 
учительского института. В 
декабре 1948 года закончил и 
защитил в Москве, в Академии 
Наук СССР диссертацию на тему 
«Структура и свойства в двойниковых 
металлических кристаллах». Владимир Александрович проработал в 
Арзамасском пединституте до 1959 года. В августе 1959 года был 



принят на должность доцента кафедры физики Горьковского 
инженерно-строительного института им. В.П. Чкалова. Автор более 30 
научных трудов, опубликованных в журналах «Доклады Академии 
наук СССР». «Кристаллография», «Вестник 
высшей школы», «Физика в школе»; им написан 
«Сборник задач по физике для средней школы», 
который неоднократно переиздавался не только в 
нашей стране, но и за рубежом. 

За боевые и трудовые подвиги В.А. Золотов 
награжден Орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945», «За трудовую 
доблесть». 
 



КАПИТОНОВ 
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

 
Призван в Красную Армию в 1942 

году. Прошел по военным дорогам 
Калининской области, Белоруссии, 
Литвы. Закончил службу в армии в 1950 
году в звании сержанта.  

Награжден боевым орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945», юбилейными медалями.  

Работал в АГПИ с 1953 по 1987 гг. 
водителем. 



КИРИЛЮК 
СТАНИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ 

(1924-1993) 
Родился 1 декабря 1924 года в Ново-

Покровском сахарном заводе Мордовского 
района Воронежской области. В связи с 
переводом отца по службе жил в Курске и 
на Червонском сахарном заводе 
Андрушевского района, Житомирской 
области. 

В Арзамас семья переехала в 1937 
году. Здесь, в 1942 году Станислав 
Федорович закончил среднюю школу №1. С 
июня по октябрь 1942 работал 

инструктором ПВО на ст. Арзамас-2. 
С октября 1942 г. по март 1947 г. служил в морской пехоте 

Краснознаменного Балтийского, а затем Черноморского флотов, был 
комсоргом, парторгом роты, дивизиона. 

После демобилизации в 1947-1954 гг. работал в педагогическом 
училище заведующим библиотекой; преподавателем; заведующим 
отделением учителей – старших пионервожатых; инспектором 
Арзамасского облоно. 

С 1955 по 1957 гг. – редактор Областного комитета по 
радиовещанию. После ликвидации области – ответственный редактор 
городской редакции радиовещания. 

С 1970 по 1993 гг. работал старшим преподавателем кафедры 
педагогики Арзамасского пединститута. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945», «За взятие Кенигсберга», «ХХ лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 



КУЗОВКОВА (ДЕМЕНТЬЕВА) 
МУЗА ВАСИЛЬЕВНА 

(1922-2006) 
Родилась 25 ноября 1922 года в 

городе Каркаралинск Казахской ССР в 
семье инженера. 

В 1940 году, после окончания средней 
школы, закончила курсы кондукторов и до 
1944 года работала старшим кондуктором. 

В конце 1944 года была мобилизована 
в действующую армию, в колонну 
паровозов №32 особого резерва НКПС на 
Западный фронт.  

Время было тяжелое, жили в 
теплушках, курсировали по фронтовым дорогам Западной Украины и 
Западной Белоруссии: Ковеля, Ровно, Луцка; были в логове 
бендеровцев, которые часто минировали железнодорожные пути, 
пускали составы под откос, обстреливали санитарные поезда. 
Приходилось выполнять мужскую работу: грузить на станциях дрова 
для топки паровозов, сцеплять вагоны, восстанавливать 
железнодорожные пути, часто под обстрелом неприятеля. 

М.В. Кузовкова демобилизовалась из рядов Красной армии в 
апреле 1946 года в звании сержанта. После смерти родителей и гибели 
на фронте двух братьев, приехала в Арзамас, к своей тете Е.И. 
Быковой, которая работала секретарем в учительском институте.  

В 1948 году закончила историческое отделение учительского 
института. Работала секретарем учебной части, затем лаборантом, а с 
1951 года – в библиотеке института.  

С 1956 по 1978 гг. она заведовала библиотекой педагогического 
института. 

 
 



КОРАБЛЕВ 
ИВАН ГУРЬЕВИЧ 

(1902-1983) 
Родился 6 октября 1902 года в селе 

Бритово Костянской волости Арзамасского 
уезда Нижегородской губернии (ныне с. 
Бритово Шатковского района) в многодетной 
семье крестьянина-середняка. 

Закончил 4-классную народную школу. 
Работать начал с 15 лет: учеником наборщика 
в типографии, мальчиком на посылках у 
барыни, помощником водолива на пристани в 

Казани, разнорабочим в паровозном депо в Самаре, подручным пекаря 
в Оренбурге, там же стал рассыльным РК ВКП (б). В июне 1920 года 
вступил в РКСМ, а в марте 1922 года – в РКП (б). По партийному 
поручению переехал в г. Петропавловск Акмолинской области, где 
работал ответственным секретарем городского райкома РКСМ, 
секретарем политчасти городской милиции. 

С 1923 по 1936 гг. учился на рабфаке, в Ленинградском 
университете, аспирантуре, работал редактором заводской газеты. 

В 1936 году преподавал литературу и был завучем в 
Арзамасском педагогическом училище. 

С июня 1941 года по август 1946 года – в армии: агитатор 94-го 
запасного стрелкового полка, слушатель Высшего военно-
педагогического института Красной Армии, агитатор политотдела 65-
й армии II Белорусского фронта, инструктор по самообразованию 
гарнизонного дома офицеров в Северной группе войск в Германии. 

Вернувшись из армии, жил и работал в Арзамасе: преподаватель 
русского языка и литературы педучилища (1946-1948 гг.); военного 
училища связи (1948-1950 гг.); начальник отдела кадров торга; 
уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви при 
Совете Министров СССР по Арзамасской области (1954-1957 гг.); 
директор краеведческого музея (1957-1960 гг.).  

С 1950 по 1954 год работал заведующим кабинетом основ 
марксизма-ленинизма Арзамасского педагогического института. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени и пятью 
медалями. 



ЛАБУРКИН 
КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 

(1916-1990) 
Родился 17 мая 1916 года в деревне 

Крапивка Лукояновского района 
Горьковской области в семье крестьянина. 
Начальную школу окончил в родной 
деревне.  

С 1928 по 1931 гг. учился в школе II 
ступени, а затем в сельско-хозяйственном 
техникуме города Лукоянова. С третьего 
курса техникума был направлен на работу 
заведующим сельскохозяйственным 

отделом Лукояновской районной газеты . 
В 1934 году поступил на физико-математическое отделение 

Арзамасского учительского института. Работал учителем математики 
и физики, директором школы №71 ст. Зима Восточно-Сибирской 
железной дороги. 

В 1941 году призван в ряды Советской Армии в 21 запасной 
кавалерийский полк Забайкальского военного округа, где служил в 
должности командира взвода полковой школы.  

В декабре 1941 года был направлен в действующую армию 1-го 
гвардейского кавалерийского корпуса.  

В июне 1942 года, будучи в окружении в районе Всходов, 
Смоленской области, после тяжелого ранения в голову, попал в плен. 
Из плена освобожден частями Красной Армии в апреле 1945 года. 

После демобилизации поступил учиться в Казанский 
педагогический институт, который 
закончил с отличием. Защитил 
кандидатскую диссертацию. 

В Арзамасском 
педагогическом институте работал с 
1956 по 1973 годы старшим 
преподавателем кафедры 
математики. 

Награжден медалью «За 
отвагу», «25 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 



ЛАБУРКИНА 
ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА 

Родилась 30 июля 1922 года в деревне 
Крапивка Лукояновского района 
Горьковской области в семье крестьянина.  

В 1939 г. окончила Лукояновское 
педагогическое училище и была направлена 
в Пичигушскую среднюю школу 
Лукояновского района. С 1941 по 1945 гг. 
была директором этой школы. После 
обучения в Арзамасском учительском 
институте и Горьковском педагогическом 
институте работала учителем, завучем в 

ряде школ Горьковской области.  
С 1962 по 1977 гг. З.А. Лабуркина трудилась в Арзамасском 

педагогическом институте в должности старшего преподавателя 
кафедры педагогики и методики начального обучения. 

Награждена медалью «За добросовестный труд в Великой 
Отечественной войне». В 1961 году ей присвоено звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР». 



МОРАШКО 
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ 

(1906-1943) 
Родился в 1906 году в селе 

Березовая-Рутка Киевской области в 
семье священника.  

В пятнадцать лет поступил на 
педагогические курсы в городе 
Краснограде Полтавской области и, 
окончив их, получил право преподавать в 
начальной школе.  

По рекомендации Райкома Союза 
Рабпрос в 1926 году поступил на физико-
математический факультет 

Днепропетровского института Народного образования. Одновременно 
с учебой работал преподавателем математики в Вечернем рабочем 
университете и на курсах по подготовке в вуз. 

По окончании института, в 1930 году был направлен Советом 
института в Металлургический институт в качестве ассистента. При 
институте прошел шестимесячную аспирантуру по подготовке к 
преподавательской деятельности. 

В 1931 году его приглашают в Иркутск доцентом математики 
Сибирского горного института. 

В 1934 году семья Морашко перебирается в Арзамас, куда 
Дмитрия Семеновича приглашают работать в учительский институт 
на физико-математическое отделение.  

В 1935 г. – он заведующий кафедрой, а с 1936 г. – декан физико-
математического факультета. Его ценили и уважали коллеги, любили 
студенты. 

1941 г. – Великая Отечественная война. Она внесла свои 
коррективы в отлаженный быт дружной семьи. Сколько строилось 
планов: продолжить работу над диссертацией, съездить летом с женой 
и детьми на родину. Однако все оборвалось в одночасье... 

24 марта 1942 г. Дмитрия Семеновича мобилизуют в ряды 
Красной Армии. Сначала учеба в Арзамасском пулеметно-
минометном училище, затем – на фронт.  

 
 



Попрощаться с семьей 
отпустили на 2 часа. Расставаясь, 
Дмитрий Семенович говорил жене: 
«Ниночка, родная, пожалуйста, береги 
себя и детей». Старшему Юрию 
наказывал: «Помогай маме, заботься о 
младших».  

И была еще одна встреча. Когда 
военные эшелоны шли из Казани 
через Арзамас, Дмитрий Семенович 
прислал весточку: «Буду проездом 
поздно ночью на ст. Арзамас II». Нина 
Дмитриевна, взяв сына, отправилась 
через весь город, чтобы встретиться и 
хоть на несколько минут заглянуть в любимые глаза, запечатлеть в 
памяти дорогой образ. С трудом разыскали теплушку, и вот 
неожиданность: встретиться и проводить любимого преподавателя 
пришли и его студенты, непонятно каким образом узнавшие, что 
военный эшелон остановится на станции. Обратно возвращались все 
вместе, притихшие и грустные.  

Письма приходили нечасто, но все они были полны любви и 
заботы о милых и дорогих сердцу людях. Последнее письмо с фронта 
было отправлено 31 января 1943 года.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



«Здравствуйте, мои дорогие, Ниночка, Юрик, Ленуся, Виталик, 
мама и Вера! 

Сегодня уже вечер. Утром я отправил вам открытку, а сейчас 
решил написать письмо; хоть освещение и плохое.  

Скоро я попаду в бой. Придет приказ, и я пойду в бой с 
озверелыми фашистскими ордами. Я рад, что попаду на самый 
передовой край и с оружием в руках буду защищать Родину и вас, мои 
дорогие. От вас требуется мужество, стойкость. Бой может 
иметь несколько исходов для лица, участвующего в нем, какой бы 
исход он не имел для меня, об одном прошу вас – будьте 
мужественны. Помни, Нинок, что нужно воспитать и вырастить 
ребятишек, вывести их в люди, как принято говорить.  

Итак, всего, всего хорошего вам, мои дорогие! Целую вас всех 
крепко. Митя.  

Дорогой Юрочка! Смотри учись хорошо, защищай своих 
братика и сестренку, не обижай их. Слушайся маму. Целую тебя, 
сынок, твой папа. Дорогие Ленуся и Виталик, не ссорьтесь, 
слушайтесь маму. Целую вас крепко, ваш папа».  

Из воспоминаний Е. Лебедева: 
 

В 1942 г., после окончания военного училища, Д. Морашко был 
сразу же направлен в действующую армию на Волховский фронт в 
1214 стрелковый полк Второй ударной армии. Здесь он был назначен 
командиром взвода 45-мм артиллерийских орудий.  

Район боевых действий полка представлял собой болотистую 
местность. Главным пунктом обороны фашистов в этом районе была 
Мга – крупный железнодорожный узел, расположенный на высокой I 
местности, I сильно укрепленный, огражденный минными полями и 
многими рядами проволочных заграждений. Мга – это был ключ к 
Ленинграду.  

В начале февраля подразделениями полка удалось занять одну 
из таких высот, наиболее близко расположенную к станции Мга. 
Тотчас же начались контратаки немцев, стремящихся возвратить 
утраченную высоту.  

Особенно яростными были контратаки фашистов 3 февраля 
1943 г. Вражеские подразделения, поддержанные танками, пытались 
любой ценой снова захватить тактически важную высоту. Батарея 45-
мм пушек сосредоточила огонь по танкам, но в какой-то момент, 
когда танки противника скрылись в лощине, обычный огонь из 



укрытия оказался неэффективным. И лейтенант Морашко принял 
единственно правильное в данном случае решение: он приказал 
своему взводу немедленно выкатить орудия на открытую позицию и 
вести огонь по танкам прямой наводкой.  

Благодаря своевременным и решительным действиям Морашко 
контратака врага была успешно отбита. Но этот успех стоил жизни 
командиру взвода, пораженному насмерть разрывной пулей, 
попавшей в голову героя.  

Похоронка пришла в военкомат 27 февраля 1943 г. Нина 
Дмитриевна не могла поверить. Нет, не может быть, что ее Митенька 
погиб. И она ждала его… всю войну, а потом всю свою жизнь.  

23 декабря 1943 г. на имя Н. Снятовской пришло письмо за 
подписью председателя президиума 
Верховного Совета СССР М. Калинина: 

«Уважаемая Нина Дмитриевна! 
По сообщению военного 

командования Ваш муж лейтенант 
Морашко Дмитрий Семенович в боях за 
советскую родину погиб смертью храбрых.  

За совершенные Вашим мужем 
боевые подвиги в борьбе с немецкими 
захватчиками он награжден орденом 
Отечественной войны первой степени.  

Орден Отечественной войны и 
орденская книжка передаются Вам для 
хранения как память о муже, подвиг 
которого никогда не забудется нашим 
народом».  

 



МЕЛЬНИКОВА 
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА 

(1914-1982) 
Родилась 20 октября 1914 года в д. 

Забелино Кашанского района Калининской 
области в семье ветфельдшера. До 1922 
года семья проживала в деревне, затем 
переехала в Ленинград по месту работы 
отца. Общее и специальное образование 
получила в Ленинграде, где окончила: 
семилетнюю школу, 4-й курс рабфака, курс 
подготовки в институт, Ленинградский 
ветеринарный институт и педагогическое 

отделение при нем (1922 по 1936 гг.). 
Трудовую деятельность начала в 1936 г. в качестве 

преподавателя Сиверского ветеринарного техникума. В 1938 году 
работает ассистентом кафедры паразитологии Ленинградского 
ветеринарного института. 

10 сентября 1939 г. была призвана в ряды Красной Армии. 
После демобилизации, в июле 1940 года, продолжила работать на 
прежнем месте.  

В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, 
Александра Дмитриевна была призвана в армию вторично и 
направлена на преподавательскую работу в Ленинградское военно-
ветеринарное училище, которое в 1942 году, в связи с эвакуацией, 
перевели в Уральский военный округ. С апреля 1942 года работала 
начальником 1-го отделения окружной военно-ветеринарной 
лаборатории УралВО. 

Демобилизована 25 мая 1945 года в звании капитан запаса. 
В 1947 году вернулась на работу в Ленинградский 

ветеринарный институт. В 1950 году защитила диссертацию и 
получила степень кандидата ветеринарных наук. 

В 1953 году, в связи с выездом семьи в Улан-Удэ, была 
переведена Министерством сельского хозяйства в Бурятский 
зооветеринарный институт. 

В Арзамасском пединституте А.Д. Мельникова работала с 1963 
года, сначала деканом биолого-химического факультета, с 1974 года – 
заведующей кафедрой зоологии.  



Награждена медалями «За победу над Германией», юбилейными 
медалями в честь 20-летия и 30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 



МИРКИН 
АБРАМ ИЛЬИЧ 

(1914-2000) 
Родился 25 июля 1914 года в поселке 

Комарин в Белоруссии (близ Чернобыля).  
В 1930 году, после окончания 

семилетней школы, работал пионервожатым 
в деревне Крюки.  

В 1931 году поступил в Гомельский 
индустриально-педагогический техникум. 
Учился хорошо, но из-за трудного 
материального положения приходилось 
работать по ночам в литейной мастерской. 

В 1934 году окончил техникум и был направлен в город Слуцк 
преподавателем политехнического обучения в педагогический 
техникум. 

В 1937 г. поступил на исторический факультет Ленинградского 
государственного университета.  

27 июля 1941 года, когда вражеское кольцо сомкнулось вокруг 
Ленинграда, А.И. Миркин добровольно вступил в народное 
ополчение. С октября того же года служил политруком в стрелковой 
роте на Ленинградском фронте. Ранение на некоторое время 
прерывает его пребывание на передовой.  

После госпиталя с июля 1942 по январь 1943 гг. воевал на 
Сталинградском фронте комиссаром истребительного батальона. 
Затем его боевая биография продолжилась в танковых войсках I 
Украинского фронта в 3-й Гвардейской танковой армии.  

А.И. Миркин участвовал в операциях по обороне Сталинграда, в 
Орловско-Курской битве, форсировании Днепра, освобождении 
Киева, Львова, боях на Сандомирском плацдарме, взятии Берлина. 
День Победы он встретил в Праге.  

В служебной характеристике, подписанной командующим 
войсками 3-й гвардейской танковой армии, маршалом бронетанковых 
войск Рыбалко П.С. и членом Военного Совета 3-й гвардейской 
танковой армии гвардии генерал-лейтенантом танковых войск 
Мельниковым С.И., дается высокая оценка политработнику Миркину 
А.И., «проявившему смелость и мужество в боях, пользующемуся 
большим авторитетом среди красноармейцев и офицеров».  



Демобилизовавшись из рядов Советской Армии, в 1947 году, 
поступил в аспирантуру Ленинградского государственного 
университета. После защиты диссертации, работал зав. кафедрой 
истории СССР пединститута г. Чарджоу; доцентом кафедры 
марксизма-ленинизма Киргизского Государственного заочного 
пединститута г. Фрунзе. 

С 1962 по 1990 гг. А.И. Миркин работал в Арзамасском 
педагогическом институте в должности доцента и заведующего 
кафедрой истории КПСС и политэкономии. 

 
Награжден орденомами Отечественной войны I и II степени, 

Красной Звезды и пятнадцатью медалями. Среди них «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги». 



НАРЕЛИКОВ 
ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 

(1914-2007) 
Родился в 1914 году в местечке 

Копыси Витебской области в семье 
рабочего. В 1916 году, после смерти 
родителей, его отдают в приют. В 1922 году 
был взят на воспитание в семью рабочего 
П.У. Галицкого. 

В 1927 году, ЦИК Белоруссии 
направил мальчика-сироту в I-ю 
Могилевскую детскую коммуну. 

В 1938 году окончил физический факультет Ленинградского 
государственного университета. С 1940 по 1942 гг. работал старшим 
инженером завода №2 в г. Коврове Владимирской области, откуда 
был мобилизован в ряды Красной Армии.  

С 1942 по 1945 гг. Владимир Тимофеевич находился на 
Западном фронте в качестве инженер-капитана 1-го истребительного 
авиационного корпуса.  

После войны работал инженером-конструктором в ОКБ им. 
Дегтярева г. Коврова. 

С 1950 по 1958 гг. старшим преподавателем теоретической 
физики Костромского пединститута. 

С 1960 года преподавал курсы теоретической механики, 
электро- и радиотехники, квантовой механики в Арзамасском 
пединституте. 

Награжден орденом Красной Звезды и юбилейными медалями. 
 



ПЛОТНИКОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

(1920-2012) 
Родился в 1920 году в селе Абрамово 

Арзамасского района Горьковской области 
в семье кузнеца. 

В 1929 году поступил учиться в 
земскую школу, организованную в бывшем 
«барском доме». Учился легко и охотно, 
отдавая предпочтение языку и литературе. 

Окончив начальную школу, 
продолжил обучение в семилетней школе в 
селе Каменка. Затем поступил в 
Арзамасский техникум социалистического 

земледелия, который открылся в 1931 году на базе тракторно-
механического комбината. 

В октябре 1940 года призван в ряды Советской Армии. Служил 
на Дальнем Востоке, в Приморье. Сразу же по прибытии в часть А.И. 
Плотникова направляют в полковую школу. Началась учеба: 
стрельбы, рытье окопов и траншей, броски и марши, дежурства и 
дозоры. Служба была нелегкой. Выручали молодость, прекрасная 
физическая подготовка, природный оптимизм. 

В начале 1943 года военная судьба А.И. Плотникова круто 
изменилась: он был переведен в 9-ю Воздушную армию внештатным 
корреспондентом армейской газеты «Боевой курс». Будни бойца-
артиллериста сменяются заботами военного корреспондента. В газете 
ему был поручен отдел литературы и искусства.  

С радостью занялся он любимым делом. Расширяется его 
кругозор, заметно возрастает художественное мастерство, укрепляется 
осознание своей особой роли «окопного поэта». 

В середине июля 1947 года А.И. Плотников получил приказ о 
демобилизации. После возвращения домой, поступает на 
филологический факультет Арзамасского учительского института. 
После окончания работает учителем в сельской школе, пишет стихи. 

А.И. Плотников – член Союза писателей России, Заслуженный 
работник культуры РФ, автор тринадцати поэтических сборников. 

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, 
юбилейными медалями. 



ПЛОТНИКОВ  
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

(1922-1988) 
Родился 7 января 1922 года в 

селе Абрамово Горьковской области в 
семье кузнеца. Отец, Иван Петрович 
Плотников был широко известен всей 
округе как искусный мастер. Он 
состоял членом Всероссийского 
общества сельских изобретателей. 
Сыну во многом передался характер 
отца, человека серьезного и 
обстоятельного. 

После окончания местной 
семилетней школы Владимир уезжает 
учиться в Арзамасское педагогическое 
училище. 

В 1940 году, закончив с отличием училище, работает учителем в 
школе села Тепелево Дальне-Константиновского района Горьковской 
области.  

В 1941 году поступает на физико-математическое отделение 
Арзамасского учительского института. Отсюда в феврале 1942 года 
его призывают в армию, направляют в часть, охранявшую 
Горьковский автозавод от налетов немецкой авиации.  

После окончания войны Владимир Иванович поступает учиться 
на физико-математический факультет Горьковского университета. 
Студентом он участвует в работе научного семинара профессора А.Г. 
Сигалова, по рекомендации которого сразу после окончания 
университета в 1950 году поступает в аспирантуру МГУ.  

Военные и голодные послевоенные годы сильно подорвали 
здоровье – тяжелая болезнь не позволяет закончить учебу в 
аспирантуре Московского университета. Некоторое время он с женой 
и двумя маленькими дочерьми живет в Дзержинске, работает 
учителем математики в средней школе. Однако желание заниматься 
наукой неодолимо – в 1955 году, в возрасте 33 лет В.И. Плотников 
поступает в аспирантуре Горьковского университета. 

В 1958 году успешно защищает кандидатскую диссертацию. 
С 1960 года преподает в Горьковском государственном 

университете. 



С 1963 по 1976 гг. он доцент кафедры математической логики и 
алгебры факультета ВМК. 

В 1975 году защищает докторскую диссертацию на математико-
механическом факультете Ленинградского государственного 
университета. 

С 1976 года он профессор кафедры численного и 
функционального анализа факультета ВМК. 

Усилиями В.И. Плотникова основана получившая признание 
Горьковская (Нижегородская) школа математической теории 
оптимального управления. 

 
 
 
 
 



ПЕРЕТРУТОВА 
ЕКАТЕРИНА МИХАЛОВНА 

Родилась 15 ноября 1910 года в 
деревне Подъелино Варнавинского уезда 
Костромской губернии в семье крестьянина-
середняка. Отец погиб на Польском фронте, 
находясь в рядах Красной Армии.  

К 1928 году Екатерина Михайловна 
окончила школу I и II ступени. Работала 
пионервожатой в школе-семилетке села 
Урень Нижегородской области  

В сентябре 1929 года поступила 
учиться сельскохозяйственный техникум в 

городе Кемля Мордовской АССР и после его окончания была 
направлена в Шарьинский (ныне Ивановский) район Одоевскую 
школу агрономом-преподавателем. В 1934 году, после реорганизации 
школы в семилетнюю, преподавала там же географию. 

В 1936 году поступила на географическое отделение  
Арзамасского учительского института. В июне 1937 года (экстерном) 
закончила его и поступила на III-й курс геофака Московского 
государственного педагогического института им. Ленина.  

С 1939 по 1944 гг. работала завучем, затем директором 
Одоевской средней школы (Горьковская область). 

В ноябре 1944 года поступила на Высшие педагогические курсы 
при МГПИ им. Ленина. Работала преподавателем педагогики в 
Стародубском педагогическом училище в Брянской области. 

С 1946 года работала ассистентом, старшим преподавателем, и. 
о. заведующего кафедрой педагогики Арзамасского учительского 
института.  

С 1959 года исполняла обязанности декана вновь созданного 
педагогического факультета.  

В 1969 году вышла на пенсию. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», значком «Отличник народного 
просвещения». 



ПЕРЕТРУТОВ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

(1909-1998) 
Родился 29 сентября 1909 года в городе Арзамасе в семье 

служащего.  
С 1928 года по 1926 год учился в средней школе №1.  
В 1932 году окончил агрономическое отделение 

сельскохозяйственного техникума в городе Кемля Мордовской АССР. 
В 1932 – 1935 годах работал агрономом по найму в совхозе им. 

М.И. Калинина, в 1935 – 1940 годах – преподаватель, заведующий 
учебной частью сельскохозяйственного техникума Ивановского 
района Горьковской области. Затем работал агрономом Ивановской 
МТС, в 1940 – 1943 годах – главным агрономом Ивановского 
районного земельного отдела. 

1 января 1943 года был призван в ряды Красной армии. Служил 
помощником, командиром взвода 233-го отдельного артиллерийского 
батальона 4-й гаубичной бригады. Принимал участие в боевых 
действиях против немецко-фашистских оккупантов. 

В декабре 1945 года демобилизован. 
С 1946 по 1948 гг. работал заместителем директора по 

административно-хозяйственной части Арзамасского учительского 
института. 

В 1948 году избирается секретарем Арзамасского райкома 
партии по работе с кадрами, затем секретарем райкома по сельскому 
хозяйству, а в 1957 году – председателем Арзамасского райисполкома. 

В 1961 году по рекомендации горкома КПСС его назначают на 
должность государственного инспектора по заготовкам и качеству 
сельскохозяйственной продукции Арзамасского  района. 

За заслуги перед Родиной М.И. Перетрутов награжден орденами 
Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», юбилейными медалями.  



ПИОТРОВСКИЙ 
СИГИЗМУНД МЕЧЕСЛАВОВИЧ 

(1905-1992) 
Родился 15 января 1905 года в 

Мозырском районе Белоруссии в семье 
крестьянина-бедняка. После окончания 
рабфака работал инструктором райкома 
партии.  

В 1927 году был призван в армию и 
направлен для прохождения воинской 
службы в 110-й стрелковый полк 37-й 
стрелковой дивизии. 

В 1928 году командование воинской 
части направило его на учебу в 
Московское высшее военное командное 
училище имени ВЦИК СССР.  

Три года напряженной учебы 
оставили яркий след в жизни молодого человека. Курсанту не раз 
доводилось стоять в почетном карауле у Мавзолея В.И. Ленина, быть 
и разводящим Главного поста великой страны. Он слышал 
выступления легендарного командарма ОКДВА В.К. Блюхера, 
председателя ВСНХ СССР В.В. Куйбышева. 

Окончив в 1931 году военное училище, С.М. Пиотровский 
получил назначение в 51-й Иваново-Вознесенский стрелковый полк 
17-й стрелковой дивизии, который дислоцировался в Арзамасе. Здесь 
он в течение трех лет командовал пулеметным взводом, затем еще два 
года – пулеметной ротой. С января 1936 года по сентябрь 1939 года 
был в этом полку начальником пулеметно-минометной школы. 

После увольнения в запас, с 1939 по 1943 гг., работал 
военруком, затем заведующим кафедрой военно-физкультурной 
подготовки Арзамасского учительского института. 

Студенты предвоенных и первых военных лет несомненно 
помнят рано поседевшего, подтянутого преподавателя военной 
кафедры. Они ценили его требовательность и чуткость. Его лекции и 
наставления помогли потом будущим учителям, будущим защитникам 
Родины. 

В декабре 1943 года офицер запаса С.М. Пиотровский получил 
служебную командировку в Польшу для участия в организации и 
становлении Войска Польского. Поручение партии он воспринял как 



приказ сердца: помочь братскому народу в трудный час его истории. 
Поляк по происхождению, он стал бойцом-интернационалистом. 
Любовь к своей Отчизне и ненависть к гитлеровскому фашизму, под 
игом которого стонала Польша, слились в его душе воедино. Он 
видел, как плечом к плечу шли на запад русские и польские солдаты, 
как они падали рядом в жестоких боях с врагом. 

В одном из боев на пути к польской границе С.М. Пиотровский 
был тяжело ранен. Демобилизовался из армии осенью 1945года. 

Работал учителем истории в средней школе №2 им. Пушкина, в 
течение тринадцати, до ухода на пенсию, работал директором средней 
школы №6 им. Макаренко. 

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, польским «Серебряным крестом Заслуги», юбилейными 
медалями. 

 



РАЙХМАН 
АБРАМ СОЛОМОНОВИЧ 

(1923-1988) 
Родился 20 мая 1923 года в г. Туров 

Гомельской области Белорусской ССР в 
семье ремесленника. После окончания 
средней школы поступил на литературное 
отделение Московского института истории, 
философии и литературы им. Н.Г. 
Чернышевского. В ноябре 1940 года 
перешел на заочное отделение и поступил 
на работу учителем 2-й Туровской средней 
школы. В июле 1942 года ушел 
добровольцем на фронт. С 1942 по 1943 гг. 

был курсантом Харьковского военно-политического училища. С мая 
1943 по ноябрь 1945 гг. – старший инструктор политотделов 236 и 353 
по работе среди войск и населения на 3-м Украинском фронте. В 
составе советских войск с боями прошел от Москвы до Лейпцига, 
освобождал Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию, Германию. С 
ноября 1945 по декабрь 1946 гг. работал референтом по 
антифашистским партиям и союзам Лейпцигского округа Германии 
(СВАГ). 

После демобилизации поступает в Московский 
государственный университет им. Ломоносова.  

В Арзамасском педагогическом институте начал работал с 1951 
года, пройдя путь от ассистента кафедры русского языка до доцента 
кафедры русской и зарубежной литературы, с 1967 по 1969 гг. был 
заместителем декана филологического факультета. 

Награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Белграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 



РОЗАНОВА 
НИНА ВАСИЛЬЕВНА 

(1910-1982) 
 

Родилась в 1910 году в городе 
Арзамасе. После окончания средней школы, 
поступила на физико-математический 
факультет Арзамасского учительского 
института. 

В 1941 году окончила институт и 
была направлена на работу в г. Лукоянов 
Нижегородской области.  

Работала, заведующей методическим 
кабинетом в районном отделе народного 
образования, преподавала в Лукояновском 
педагогическом училище, возглавляла 

профсоюз учителей Лукояновского района.  
Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую 

доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР. 

 



РОГОЖИН 
ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ 

(1919-1992) 
Родился 12 июня 1919 года в Москве. 
В июне 1941 года закончил 

Московский Центральный институт 
физической культуры.  

С самого начала войны был 
демобилизован на фронт – начальником 
физической подготовки стрелкового полка 
(штыковой бой). В августе 1941 года его 
направляют на учебу в авиационное 
училище. 

С января 1942 по март 1943 года был 
летчиком, осуществлял связь партизанских отрядов Белоруссии с 
Большой землей, доставлял оружие, медикаменты, продовольствие, 
забирал раненых. 

После ранения его комиссовали из летного состава и направили 
в Арзамас начальником физподготовки авиаполка (маршевые полки, 
проходившие подготовку после училища, перед отправкой на фронт). 

В 1946 году демобилизован из армии. 
С августа 1947 года работал старшим преподавателем 

физического воспитания в Арзамасском учительском институте, а с 
1953 по 1964 гг. – заведующий кафедрой физвоспитания 
Арзамасского педагогического института. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945», значком «Отличник народного 
просвещения». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



САЗАНОВ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

(1920-1998) 
Родился 3 сентября 1920 года в селе 

Выездное Арзамасского района в 
крестьянской семье. 

Начал трудовую деятельность в 1939 
г. Работал учителем в Селемской школе. 
Педагогическое образование получил в 
Арзамасском педагогическом училище.  

С первых дней Великой 
Отечественной войны он являлся 
участником военных событий. С 1940 по 

1945 гг. А.М. Сазанов был начальником радиостанции на 
Забайкальском фронте, участвовал в войне с японскими 
империалистами.  

С 1955 г. он трудился в Арзамасском государственном 
педагогическом институте: старшим преподавателем, а затем – 
проректором по заочному обучению. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945»,«За победу над Японией», 
«Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

 



САКОВИЧ 
ИВАН ИВАНОВИЧ  

(1916-1995) 
Родился 15 мая 1916 года в д. Н. 

Спасское Сморкачевского сельского совета 
Ершичского района Смоленской области в 
семье крестьянина. 

После окончания Жиздренского 
педагогического техникума работал 
учителем истории Клегнянского района 
Брянской области. Работая в школе, заочно 
продолжал учебу на историческом 

отделении Смоленского педагогического института 
В октябре 1938 года был призван в Красную Армию 

Дубровским военкоматом Смоленской области. Участвовал в боевых 
действиях на Карельском фронте в качестве ответственного секретаря 
бюро ВЛКСМ танкового батальона 19-й легко-танковой бригады. В 
феврале при прорыве «линии Маннергейма» был ранен. После 
лечения уволен в запас. 

В Красную Армию вторично призван Башкирским областным 
военкоматом и направлен на учебу в Военно-Политическую 
Академию, по окончании которой в 1943 году направлен парторгом на 
фронт в 7-й механизированный корпус. Воевал в составе Степного, II 
Украинского и III Украинского фронтов в Орловско-Курской битве, 
форсировании Днепра, Яссо-Кишиневской операции, освобождении 
Болгарии, Венгрии, Чехословакии. Под Брно был ранен и отправлен в 
госпиталь, где находился до июля 1945 года.  

Уволен из рядов Советской Армии в мае 1946 году в звании 
старшего лейтенанта.  

С 1950 года И.И. Сакович работал директором Б. Полянской 
школы Покровского района Башкирской АССР, затем директором 
средней школы №8 города Октябрьского БАССР. 

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию. 
В Арзамасском педагогическом институте работал с 1971 по 

1990 гг.: доцентом кафедры педагогики и психологии, деканом 
педагогического факультета, заведующим кафедрой педагогики и 
методики начального обучения. 

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I 
степени, медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», 



«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» 



СМИРНОВ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

(1903-1992)  
Родился в 1903 году в г. Варнавино 

Нижегородской губернии в бедной семье. 
После окончания школы II ступени и 
совпартшколы, работал заведующим 
центральной библиотекой в с. Красные 
Баки. 

С 1923-1926 гг. – заведовал клубом и 
преподавал в совпартшколе г. Арзамаса. 

В 1934-1936 гг. экстерном окончил 
Горьковский педагогический институт. 

Трудовая биография Павла 
Ивановича в основном была связана с партийной и административно-
педагогической деятельностью.  

С 1931 по 1939 гг. он был директором Арзамасского 
педагогического техникума. Под его руководством техникум занимал 
одно из первых мест в области по учебно-воспитательной работе. 

В июле 1939 года возглавил Арзамасский учительский институт. 
27 августа 1941 г. призван в ряды Красной армии.  
С 1941 по 1945 гг. служил в 

запасной, а затем учебной дивизии по 
подготовке боевых резервов для 
фронта: старший инструктор по 
пропаганде политотдела 30-ого 
запасного стрелкового батальона 
МВО; агитатор политотдела 30-й 
учебной Ивановской дивизии, 
начальник дивизионной школы партийного актива в Гороховецких 
лагерях. 

Демобилизовался из армии в октябре 1945 года в звании 
капитана.  

С 1946 по 1952 гг. работал директором Арзамасского 
учительского института. С 1953 года – старший преподаватель 
кафедры марксизма-ленинизма. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», значком «Отличник народного 
просвещения». 



В 1959 году, «в связи с 25-летним юбилеем Арзамасского 
педагогического института, за долголетнюю работу, за организацию 
и открытие института, за большую общественную работу П.И. 
Смирнов внесен в Книгу Почета АГПИ» (из трудовой книжки). 

 



СКВОРЦОВ 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

Родился в 1913 году в деревне 
Марьевка Арзамасского района в семье 
крестьянина-бедняка. 

В 1934 году окончил Арзамасское 
педучилище, а в 1938 году филологический 
факультет Молотовского педагогического 
института. 

С 1939 по 1941 гг. работал учителем в 
старших классах средней школы города 
Прокопьевска Кемеровской области. 

17 июля 1941 года был призван в ряды 
Советской Армии. Служил в войсках НКГБ 

на Центральном, I и II-м Прибалтийских фронтах. Демобилизовался в 
июне 1946 года в звании гвардии капитана. 

После демобилизации работал преподавателем литературы в 
Арзамасском учительском институте. 

С 1947 по 1950 гг. учился в аспирантуре при Свердловском 
государственном университете.  

С 1950 по 1955 гг. работал старшим преподавателем Оханского 
педагогического института Пермской области. 

В 1957 году защитил кандидатскую диссертацию.  
В Арзамасском педагогическом институте работал с 1955 по 

1961 гг. старшим преподавателем кафедры русской и зарубежной 
литературы, деканом факультета (1955 г.). 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» 



СУСЛОВА 
ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА 

Родилась 29 июля 1903 года в 
Арзамасе Нижегородской губернии в семье 
крестьянина. 

Окончила церковно-приходскую 
школу, три класса Екатериниской женской 
гимназии, затем была переведена в 
девятилетку. 

С 1923 по 1925 гг. училась в 
Арзамасском педагогическом техникуме.  

С 1925 по 1930 гг. работала сельской 
учительницей в школах Вадского и Шатковского районов. По 
состоянию здоровья была вынуждена оставить педагогическую 
деятельность. 

С 1937 по 1949 гг. работала машинисткой, лаборантом кабинета 
ботаники Арзамасского учительского института. 

В суровое военное время была постоянно прикомандирована 
статистом, секретарем-машинисткой в госпиталях и воинских частях 
города Арзамаса. 

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 



ТАМАРИН 
ИСААК АРКАДЬЕВИЧ 

(1915-2001) 
Родился в 1915 году в местечке 

Паричи, что в Белоруссии, в семье кустаря. 
В 1931 году, после окончания семилетки, 
работал наборщиком в типографии г. 
Бобруйска. В 1938 году поступил на 
механико-математический факультет 
Ленинградского государственного 
университета. В декабре 1940 года был 
призван в ряды Советской Армии. 

С первого дня Великой 
Отечественной войны находился на передовой. Служил в артиллерии 
наводчиком орудия, затем командиром батареи. В составе Юго-
Западного, Калининского и I Прибалтийского фронтов участвовал в 
крупных операциях под Одессой и Ржевом, в боях за освобождение 
Витебска, Полоцка, Шяуляя и Риги.  

Война на передовой закончилась для И.А. Тамарина под Ригой 
22 октября 1944 года, в результате уже третьего полученного ранения. 
После госпиталя он был отчислен в запас в звании гвардии 
лейтенанта.  

В 1950 году закончил Московский государственный 
университет. В Арзамасском пединституте работал с 1950 по 1994 г. 
старшим преподавателем кафедры математического анализа и 
алгебры. 

За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945» 



ТЮРИН 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

 
Родился 20 мая 1907 года в селе 

Михеевке Ардатовского района 
Горьковской области в семье крестьянина-
бедняка. 

После окончания средней школы, с 
1924 по1928 гг., учился в Сережинском 
лесном техникуме поселка Пошатово 
Чернухинского района Горьковской 
области. 

В 1929 году из техникума был 
призван в ряды Красной Армии, а в 1930 году отпущен в 
долгосрочный отпуск. 

С 1930 по 1932 гг. работал на разных должностях в лесной 
промышленности Северного края. 

С 1934 по 1938 гг. учился на заочном отделении химического 
факультета Ленинградского государственного университета. 

С 1933 по 1941 гг. – преподавал химию в средней школе им. 
Ворошилова. 

В сентябре 1941 года был мобилизован в РККА. Служил 
начальником химической службы отдельного батальона, начальником 
химического снабжения стрелковой дивизии, участвовал в боях на 
московских рубежах. Последние три года службы в армии работал 
преподавателем военно-химического дела в военном училище города 
Арзамаса. 

Демобилизовался в январе 1946 года в звании капитана. 
В июле 1946 года назначен заместителем директора по заочному 

обучению Арзамасского учительского института. 
В августе 1950 года переведен на должность заместителя 

директора по учебной и научной работе. 
В 1951 году окончил аспирантуру и защитил кандидатскую 

диссертацию при Горьковском государственном университете. 
В 1958 году был командирован за границу, в КНР, где вел 

большую педагогическую работу с преподавателями вузов Китая. Его 
плодотворная работа отмечена правительственной наградой, медалью 
«Китайско-советской дружбы». 

 



Награжден медалью «За отвагу», «За оборону Москвы» «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
значком «Отличник народного просвещения». 



УЛИТИН  
ИВАН ИВАНОВИЧ 

(1909-1943) 
Родился в 1909 году на хуторе 

Третинском Шумилинской станции 
Верхнее-Донского округа в семье казака-
бедняка. 

В 1919 году умер отец, семья, не имея 
никаких средств к существованию, была 
вынуждена поехать на заработки в Ростов-
на-Дону. 

В 1922 году Иван Иванович поступает 
учиться в Вечернюю школу рабочих 
подростков. 

В 1929 году, после окончания школы 
успешно сдает экзамены на физико-

математическое отделение Ростовского университета, 
реорганизованного в 1930 году в ряд институтов.  

В 1932 году был зачислен в число аспирантов этого института 
по математике. 

В 1935 году направляется Наркомпросом на работу в 
Арзамасский учительский институт. Работает и. о. доцента, ведет курс 
математического анализа на физико-математическом отделении. 

В марте 1942 года призывается в ряды Красной Армии. 
 



ФЕШИН 
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

(1903-1976) 
Родился 10 августа 1903 года в 

деревне Марьевке-Любовке Арзамасского 
района Горьковской области в семье 
крестьянина-бедняка. В 1914 году окончил 
начальную школу, учился на телеграфиста 
и до 1921 года работал на разъезде 
Слезавка Московско-Казанской железной 
дороги. С 1921 по 1925 гг. работал в 
сельском хозяйстве. В ноябре 1925 года 

был призван на действительную службу в Красную Армию. Служил в 
Москве в дивизии Особого назначения при коллегии ОГПУ. При 
воинской части окончил Совпартшколу первой ступени.  

В январе 1928 года демобилизовался и вернулся на родину. 
Работал заведующим избой-читальней и секретарем партячейки при 
Каменском сельском совете. 

С 1928 по 1931 гг. принимал активное участие в 
коллективизации сельского хозяйства, работал заведующим и 
преподавателем районной партийной школы при колхозе «Рассвет» 
Арзамасского района. 

В ноябре 1931 года И.Н. Фешин призывается в кадровый состав 
Красной Армии, служит политруком роты 51 стрелкового полка, 
который дислоцировался тогда в Арзамасе. После демобилизации, в 
январе 1935 года, работал политпросветработником на фабрике 
«Красный обувщик» в городе Горьком. 

В 1940 г. закончил факультет русского языка и литературы 
Горьковского педагогического института и был назначен директором 
Лукояновского педучилища.  

С января 1942 года вновь призван в армию – на фронт. В 
качестве помощника начальника штаба 48 танковой бригады 
участвовал в боях под Сталинградом, воевал в составе Воронежского, 
Донского, I-го Украинского фронтов. Освобождал Западную Украину, 
Польшу, Прагу.  

После демобилизации, осенью 1945 года, назначается старшим 
преподавателем кафедры литературы Семеновского учительского 
института. В 1949 году окончил аспирантуру при Ленинградском 
институте им. Герцена. В 1955 году в институте мировой литературы 



при АН СССР защитил диссертацию по творчеству В. Лебедева – 
Кумача. 

В 1953 году И.Н. Фешин стал первым директором Арзамасского 
педагогического института. В этой должности проработал до 1959 
года. 

С 1959 до 1962  года – старший преподаватель кафедры 
литературы. 

После ухода из института и вплоть до своей смерти продолжал 
активную общественно-просветительскую деятельность. 

В 1967 году совместно с редактором «Арзамасской правды» 
А.Д. Одинцовым издал книгу «Арзамасский район за 50 лет 
Советской власти». 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». 

 



ФИЛЮРИН 
ДАВИД ВИКТОРОВИЧ 

 
Родился в 1909 году в Одессе в семье 

рабочего. Окончил 6 классов трудовой 
школы, курсы по подготовке в вуз. В 1929 
году поступил на филологический 
факультет Одесского педагогического 
института.  

С 1933 по 1938 гг. работал 
преподавателем русского языка и 
литературы в средней школе, 
педагогическом училище города Сапожок 
Рязанской области. 

С 1939 года – старший преподаватель и зав. кафедрой языка и 
литературы Скопинского государственного учительского института 
Рязанской области. 

В октябре 1941 года демобилизован в ряды Красной армии. 
Служил военным комиссаром колонны НКО №1565, инструктором    
Z-отделения политотдела 13 и 48 армий. В 1944 году, после тяжелого 
ранения в ногу, лечения в госпитале, остался в резерве 
политуправления ХВО агитатором 11 запасного артиллерийского 
полка, преподавателем социально-экономического цикла Гущевского 
училища. 

Демобилизован в 1948 году в звании майора. 
С 1948 по 1951 гг. работал старшим преподавателем русской 

литературы Лебединского государственного учительского института 
Сумской области. 

В 1951 году, после защиты кандидатской диссертации, отдел 
кадров министерства просвещения РСФСР направляет Д.В. Филюрина 
в качестве заведующего кафедрой русского языка и литературы в 
Арзамасский учительский институт. 

В течение ряда лет он был членом художественного совета 
городского драмтеатра, руководил литературно-творческой 
студенческой группой, редактировал общеинститутскую 
литературную газету, под его редакцией вышел альманах «Арзамас» 
(творчество студентов); достаточно плодотворно работал над своей 
докторской диссертацией. 



В Арзамасском педагогическом институте Д.В. Филюрин 
проработал до 1960 года. 

Награжден Орденом Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 



ФИРФАРОВ 
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 

 
Родился в 1901 году в селе Хохлома 

Ковернинского района Горьковской области 
в семье сельских учителей. 

В 1905 году вместе с родителями 
переезжает в Арзамас, поступает учиться в 
реальное училище. 

В 1920 году призван в ряды Красной 
Армии, служил до марта 1923 года. 

В 1923 году поступил на биологическое отделение 
педагогического факультета 2-го Московского государственного 
университета. Будучи студентом III курса, занимался научно-
исследовательской работой по почвоведению (изучение засушливых 
областей).  

После окончания университета работал старшим научным 
сотрудником в Московском институте мелиорации, во Всесоюзном 
институте удобрений и почвоведения. 

В 1933 году, из-за тяжелых квартирных условий, переезжает в 
Арзамас, где работает преподавателем естествознания и географии 
педрабфака. По совместительству преподает на областных педкурсах 
при Арзамасском учительском институте. 

С 1935 года полностью перешел на преподавательскую работу в 
институт.  

В 1938 году утвержден и.о. заведующего кафедрой географии. 
В суровые военные годы (1942-1946) работал заместителем 

директора по научной и учебной работе. Под его руководством 
кафедра географии занимала одно из первых мест. 

В 1946 году Президиум Верховного Совета СССР наградил 
Фирфарова Б.Н. медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

В институте работал до 1951 года. 
 



ФРЕНКЕЛЬ 
АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 

(1921-1998) 
 
Родился 19 марта 1921 года в городе 

Саратове в семье служащего.  
Окончил с отличием среднюю школу 

в Астрахани (с правом поступления в 
высшие учебные заведения без 
вступительных экзаменов). 

В 1937 году для отличников школ 
России была организована экскурсия в 

Москву, которая завершилась приемом у заместителя наркома 
просвещения Н.К. Крупской. На встрече Надежда Константиновна 
очень интересно и убедительно говорила о профессии учителя и 
библиотекаря. Вероятно, именно это и повлияло на выбор профессии 
учителя А.М. Френкеля. 

В 1938 году он поступает в Астраханский педагогический 
институт и одновременно учится в Библиотечном  техникуме. 

В 1942 году заканчивает с отличием физико-математический 
факультет Астраханского пединститута. 

В августе 1942 года призывается в ряды Советской Армии. 
После окончания Военно-политического училища, в звании младшего 
лейтенанта был направлен комсоргом отдельного 483 минометного 
полка в действующую армию. Первый бой принял в районе реки Миус 
(Ростовская область), затем – упорные и длительные бои в составе 
Южного фронта.  

В июле 1943 года получает тяжелое ранение и контузию. Долгое 
время лечится в военных госпиталях. В мае 1945 года был 
демобилизован из рядов Советской Армии.  

Во время лечения, в качестве вольнонаемного служил в 
Суворовском Сталинградском военном училище (в Астрахани) 
начальником библиотеки и по совместительству преподавал 
математику в 1 классе, работал учителем математики старших классов 
средней школы. 

С 1944 по 1949 гг. работал ассистентом кафедры алгебры и 
геометрии Астраханского педагогического института. 

С 1949 по 1951 гг. – преподаватель кафедры математики 
Арзамасского учительского института. По семейным обстоятельствам 



был вынужден вернуться обратно в Астрахань, где работал в органах 
народного образования и преподавателем математики. 

С 1962 по 1964 гг. работал ассистентом кафедры педагогики и 
психологии Астраханского пединститута. 

В 1974 году А.М. Френкель возвратился в Арзамасский 
педагогический институт на должность старшего преподавателя 
кафедры педагогики. Проработал в институте до 1987 года. 

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I 
степени, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями, значком 
«Отличник народного просвещения». 



ХАВРОНИН 
ИВАН ЛУКИЧ 

(1910-1992) 
 
Родился 22 августа 1910 г. в д. 

Раздолье Касторненского района Курской 
области в семье крестьянина-бедняка. Рано 
потерял родителей и с 1921 до 1928 года 
работал по найму у кулаков, воспитывался 
в детских домах Северо-Кавказского края. 
В 1926 году вступил в комсомол. В 1928-29 
гг. работал счетоводом, рабочим на 
Новочеркасских предприятиях Силикатного 

треста. 
По окончании средней школы в 1929-31 гг. работал (по 

мобилизации ЦК ВЛКСМ) заведующим избой-читальней и секретарем 
комитета ВЛКСМ в донских станицах Новочеркасского района 
Северо-Кавказского края. 

В 1933 г. был направлен на работу в деревню в качестве 
редактора газеты политотдела Ладожской МТС, Усть-Лабинского 
района, где работал до осени 1934 г. Окончил партийно-политические 
курсы. 

В 1934-36 гг. работал специальным корреспондентом газеты 
СКВО «Красный кавалерист» («Красное знамя») и газеты «Красная 
Звезда». 

В 1938 г. окончил Учительский институт, а в 1940 г. 
исторический факультет Ростовского государственного 
педагогического института. С осени 1938 г. по август 1941 г. работал 
преподавателем истории СССР Таганрогской средней школы №2 и 
преподавателем кафедры марксизма-ленинизма Таганрогского 
филиала Донецкого горного института. 

Летом 1941 г. был призван в Советскую Армию, где служил до 
весны 1946 г., находясь на политической работе. В 1945 г. окончил 
Высший Военно-педагогический институт Красной Армии по 
программе военного времени. 

После демобилизации из Советской Армии был направлен на 
преподавательскую работу в Новочеркасский индустриальный 
институт. 



С 1947-1959 гг. работал в этом вузе ассистентом, 
преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры 
марксизма-ленинизма, истории КПСС. 

С 1959 по 1961 гг. работал преподавателем социально-
экономических дисциплин технологического техникума.  

В 1954 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой 
степени и получил звание кандидата исторических наук. 

В Арзамасском педагогическом институте работал с 1961 по 
1977 г. 

За боевые заслуги перед Родиной награжден орденом Красной 
Звезды и тремя медалями Советского Союза. За успешную научно-
педагогическую и общественную работу Министерством высшего и 
среднего образования СССР и ЦК профсоюза работников 
просвещения высшей школы и научных учреждений награжден 
Почетной грамотой. 

 



ЧАЙКОВСКИЙ 
ЕВГЕНИЙ КАЗИМИРОВИЧ 

(1922-1996) 
Родился 12 апреля 1922 года в селе 

Княгинино Нижегородской губернии в 
семье служащего.  

В 1927 году его семья в связи с 
переводом отца переехала в город Арзамас. 
В 14 лет Евгений пережил страшное 
потрясение: в 1937 году его отец был 
репрессирован, а затем расстрелян. Потом 
долгие годы, Е.К. Чайковскому, как сыну 
«врага народа», пришлось испытывать 
лишения. И лишь в 1956 году его отец был 
реабилитирован посмертно. 

Но никакие невзгоды не сломили Женю. В 1940 году он окончил 
среднюю школу №1 им. Ворошилова. 

В 1940 году поступил в Арзамасский учительский институт. В 
декабре 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Прослужил до 
1946 года. 

Возвратившись в Арзамас, продолжил свое образование в 
государственном учительском институте на факультете русского 
языка и литературы. 

В 1950 году успешно завершил учебу в Горьковском 
государственном педагогическом институте им. Горького. 

Трудовую деятельность Евгений Казимирович начал в 1947 году 
учителем русского языка и литературы в Арзамасской средней школе № 2 
имени А. С. Пушкина.  

В 1955—1957 годах трудился методистом в областном институте 
усовершенствования учителей, а после ликвидации Арзамасской области 
— в течение трех лет, учителем средней школы имени А. П. Гайдара, 
девяти лет (1960—1969 годы) — по своей специальности в школе рабочей 
молодежи № 1 и более одиннадцати лет (1969—1980 годы) — 
заместителем директора по учебной части средней школы № 57. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, Орденом 
Славы III степени, медалью «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войн 1941-1945 гг.» 



ЧЕЧУЛИН 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

 
Родился в 1907 году в деревне Колпашницы Пыщугского района 

Горьковской области в семье крестьянина-бедняка. До 1928 года 
учился и работал батраком в хозяйстве у зажиточного кулака.  

С 1928 года работал секретарем волостного и районного 
комитета ВЛКСМ.  

С 1929 по 1933 гг. – пропагандистом и заведующим 
культпропом Пыщугского райкома ВКП (б).  

В 1929 году окончил заочный Ветлужский рабфак, а в 1933 году 
заочный комвуз в городе Горьком.  

С 1933 по 1934 гг. работал заведующим Пыщугского РОНО.  
С 1934 по 1937 гг. учился в аспирантуре Высшего 

Коммунистического института Просвещения. После окончания 
аспирантуры был назначен директором Курского пединститута.  

С 1938 по 1941 гг. работал и.о. доцента педагогики Омского 
педагогического института. 

В сентябре 1941 года призван в ряды Красной Армии. Служил в 
Тюмени комиссаром артиллерийской батареи 48 запасного артполка 
39 запасной стрелковой бригады. С января 1942 года по 
клеветническим материалам находился под стражей по ст. 58, п.10, ч. 
II. В марте 1943 года был оправдан и вновь призван в ряды Красной 
Армии. Служил до октября 1945 года рядовым 133 отдельного 
батальона связи 30 стрелкового Станиславско-Будапештского 
корпуса. Прошел с боями от Курска через Карпаты, Венгрию до 
Австрийских Альп.  

Последний год войны занимался составлением исторической 
летописи и журнала боевых действий 30 стрелкового Станиславско-
Будапештского корпуса, собрал обширный материал и написал ряд 
военно-исторических журналов и брошюр по истории корпуса. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 

В послевоенные годы работал заместителем директора по 
учебной работе Арзамасского учительского института. 



ШАТОХИН  
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1902-1942) 
 

Родился в г. Новороссийске 3 июня 
1902 г. в семье чернорабочего.  

В 1912 г. поступил в сельскую 
образцовую двухклассную школу. 
Закончить школу не удалось, т. к. отец, 
человек неграмотный и совершенно далекий 
от науки, забрал сына с собой на заработки. 

Только благодаря вмешательству дяди, юноша сумел продолжить 
обучение. 

После Октябрьской революции в селе была организована школа 
II ступени, в первый набор которой и попал Павел. 

В 1921 г. он вступает в комсомол, избирается в бюро волостного 
комитета ВЛКСМ, работает политпросветом, а затем экправом (по 
охране труда батраков). 

В 1923 г. уком комсомола направляет его в качестве кандидата 
на учебу в высшее учебное заведение. По разверстке ЦК ВЛКСМ и 
через командировку Орловского губкома комсомола, поступает на 
факультет общественных наук 1-го Московского государственного 
университета. 

В 1926 г., после окончания вуза, был взят в ряды Красной 
Армии и направлен в полковую учебную школу, через год выдержал 
испытание на командира взвода и уволен в запас. 

В 1928 г., после возвращения из армии, работает зав. школой на 
ст. Луховицы Московско-
Казанской железной дороги. В 
том же году по личному 
заявлению был переведен зав. 
Сергачской школой II.ступени  

В 1931 г. поступает в 
аспирантуру Горьковского 
пединститута. Защищает 
диссертацию по теме «Учет 
школьной работы». В 1933 г., 
после окончания аспирантуры, 



назначается научным сотрудником УМС КрайОНО, затем 
инспектором по образцовым школам 
Горьковского КрайОНО.  

С 1 ноября 1934 г. назначается зам. 
директора по учебной части Арзамасского 
учительского института. 

В ряды Красной армии призван 26 
марта 1942 года. 

Из Книги Памяти: 
Род. в 1902 г. в г. Новороссийске Краснодарского края. 
Мл. лейтенант. 
Погиб в бою 17 марта 1942 г. 
Похоронен в дер. Машиба Рославльского района Смоленской 

обл. 
 
 
 
 



ШАРАПОВ  
БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ 

Родился 6 августа 1915 года в селе 
Коса Зуевского района Кировской области в 
семье сельских учителей. Трудовую жизнь 
начал с девяти лет (учился в школе и 
одновременно работал по Науму у 
кустарей). 

В 1929 году вступил членом 
сельскохозяйственной коммуны им. 
Сталина Фоленского района, Кировской 
области. После окончания средней школы 
работал счетоводом в той же коммуне; 
рабочим-инструментальщиком на 

мебельной фабрике в городе Кирове. 
С 1933 по 1934 гг. учился на курсах учителей НСШ при 

Горьковском педагогическом институте. Год работал учителем 
физики в средней школе в селе Вад Горьковской области.  

В 1940 году окончил физико-математический факультет 
Горьковского пединститута. 

С 1940 по 1951 гг. работал директором средней школы в с. Вад. 
В июле 1942 года был призван в ряды Красной Армии, получил 

тяжелое ранение, после которого был комиссован.  
В 1950 году заочно окончил аспирантуру ИМО Академии 

педагогических наук, сдал кандидатские экзамены.  
В 1952 году защитил диссертацию на соискание степени 

кандидата педагогических наук. 
В июне 1952 года распоряжением заместителя министра 

просвещения РСФСР переведен на работу в Арзамасский 
педагогический институт. 

Работал: старшим преподавателем, доцентом кафедры физики; 
деканом физико-математического факультета (по совместительству); 
заведующим кафедрой (1953-1958 гг.); и.о. зам. директора по научной 
и учебной работе. 

В Арзамасском педагогическом институте работал до 1969 года. 
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», «За 
трудовую доблесть», значком «Отличник народного просвещения». 



ШИРОКОВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

(1917-1999) 
Родился 11 октября 1917 году на 

станции Мураши Кировской области в 
семье железнодорожного рабочего. Потеряв 
в годы гражданской войны родителей, с 
трех лет воспитывался в детдоме. Трудовую 
деятельность начал с 14 лет подмастерьем у 
плотника. 
После окончания ФЗС в 1932 году, работал 
грузчиком и учился в заочной средней 

школе, которую закончил в 1934 году. В этом же году поступил на 
физико-математический факультет Кировского государственного 
педагогического института им. В.И. Ленина. Окончив институт, год 
работал учителем математики в школе. 

В 1939 году был призван в ряды Советской Армии, служил в 
Монголии. В мае 1941 года в составе танкового соединения был 
передислоцирован на западную границу СССР. С 22 июня 1941 года 
участвовал в боях на Центральном фронте. В начале ноября 1941 года 
получил тяжелое огнестрельное ранение под Ярцевом. После ранения 
долгое время находился на лечении в госпитале при Московском 
областном клиническом институте и был демобилизован из рядов 
Советской Армии. 

С 1942 по 1962 гг. работал учителем математики в средней 
железнодорожной школе №37 в городе Зуевка, Кировской области. 

С 1962 по 1968 гг. работал на кафедре математики Арзамасского 
государственного педагогического института: сначала в должности 
ассистента, затем старшего преподавателя. 

С 1968 по 1971 гг. учился в аспирантуре Московского 
государственного педагогического института им. В.И. Ленина на 
кафедре математического анализа. После окончания обучения 
вернулся на кафедру математики АГПИ, где работал старшим 
преподавателем, и.о. доцента, а с 1975 года в должности заведующего 
кафедрой математики. 

Награжден медалью «За боевые заслуги», «За трудовое отличие», 
юбилейными медалями в честь победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 



ШОР 
МАКС ХАИМОВИЧ 

(1915-1943) 
 

Родился 9 марта 1915 года в Лондоне.  
В 1917 году семья переезжает в Киев. После окончания средней 

школы и техникума в 1933 году он поступает на географический 
факультет Киевского государственного университета.  

Во время учебы в университете прошел курс Высшей 
вневойсковой подготовки и получил звание командира взвода запаса. 

После окончания вуза в 1938 году несколько месяцев 
преподавал общее землеведение студентам-заочникам 
географического факультета Кременчугского учительского института. 

С 1 сентября 1938 г. – преподаватель общей физической 
географии и географии растений с основами ботаники Арзамасского 
учительского института. 

В ряды Красной Армии демобилизован 28 декабря 1942 года. 
 

Из Книги Памяти 
Род. в 1915 г. 
Ст. лейтенант. 
Погиб в бою 13 сентября 1943 г. 



ЩЕПКИН 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1924-1985) 
 
Родился 6 сентября 1924 года в городе 

Туле в семье рабочего. Трудовую жизнь 
начал в мае 1942 года учеником слесаря на 
Тульском оружейном заводе.  

В августе 1942 года был призван в 
ряды Советской Армии. Служил в 
различных воинских частях: с августа по 
ноябрь 1942 года – курсантом 16 отдельного 
учебного танкового полка (г. Горький); 
затем курсантом 6-го отдельного 

автомобильного учебного полка; с марта по сентябрь 1943 года – 
рядовым 469 минометного полка на 1-м Украинском фронте.; был 
радистом и командиром радиоотделения 612 стрелкового полка на 3-м 
Белорусском фронте. 

В июне 1945 года демобилизован по ранению.  
В 1947 году поступил на исторический факультет Тульского 

педагогического института. После окончания в 1951 году поступил в 
аспирантуру Московского педагогического института им. Ленина. В 
1954 году защитил кандидатскую диссертацию и был направлен на 
работу в Великолукский педагогический институт.  

С 1959 по 1961 гг. – старший преподаватель Новосибирского 
медицинского института, затем заведующий кафедрой философии 
Семипалатинского медицинского института.  

В Арзамасском пединституте работал с 1963 по 1982 гг. 
доцентом кафедры философии и научного коммунизма. 

Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 

 



ЮРУСОВ  
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

 
Родился 15 июля 1924 года в селе Любятине Иссенского района 

Пензенской области в семье крестьянина-бедняка. 
В 1941 году окончил 8 классов средней школы в городе 

Арзамасе, поступи работать учеником монтера связи. 
В сентябре 1942 года призван в ряды Советской Армии, был 

направлен в Горьковскую школу старшин-радиоспециалистов. По 
окончании школы назначен на должность инструктора станционно-
эксплуатационной службы, где работал до марта 1946 года. 

После демобилизации, в апреле 1947 года служил сверхсрочно в 
Арзамасской школе старшин-радиоспециалистов на должности 
старшего радиооператора приемного центра. 

С 1948 по 1950 гг. работал на объекте п/я № 6 в качестве 
техника связи. Будучи в запасе, в 1950 году проходил трехмесячные 
курсы усовершенствования офицеров запаса. 

Год работал в системе ГВФ СССР на должности преподавателя 
цикла азбуки Морзе (Арзамасская школа авиарадистов ГВФ), затем 
находился на сверхсрочной службе в Арзамасском училище связи, 
был начальником секретной библиотеки. 

В 1952 году уволен из рядов Советской армии в звании 
младшего лейтенанта запаса. 

С 1953 года работал помощником директора по 
административно-хозяйственной части Арзамасского учительского 
института. С 1963 года – проректором по административно-
хозяйственной части педагогического института. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 



ЯКОВЛЕВА 
ТАМАРА ИВАНОВНА 

 
Начала трудовую деятельность в 

августе 1942 г. Работала учителем 
математики в школах Лукояновского и 
Арзамасского районов.  

С сентября 1946 года Т.И. 
Яковлева трудилась в Арзамасском 
пединституте: старшим 
преподавателем, заместителем декана. 

 С 1959 по 1966 гг. занимала 
должность декана факультета 
педагогики и методики начального 
обучения. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
значком «Отличник народного 

просвещения». 



ЯХНО 
ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ 

(1916-2012) 
 
Родился 5 декабря 1916 года в селе 

Ново-Павловка Акбулакского района 
Оренбургской области в семье крестьянина.  

В 1931 году окончил школу-
семилетку и в этом же году вместе с 
родителями переехал в город Алма-Ату. 

Работал учеником-чертежником при 
республиканской конторе Казколхозцентр; 
чертежником строительного участка по 
сооружению ирригационных сетей. 

В 1937 году окончил Токмаковскую среднюю школу и поступил 
на физико-математический факультет Казахского государственного 
университета. После окончания учебы был направлен на работу 
учителем физики и математики в Курдайский район Казахской ССР.  

В июле 1942 года Григория Семеновича призывают в ряды 
Советской Армии и направляют в военное артиллерийское училище 
города Бухары. После окончания училища, в январе 1943 года он был 
направлен на Волховский фронт, где служил в танковой бригаде в 
должностях командира взвода управления, офицера связи, помощника 
начальника штаба бригады. 

В составе танковой бригады участвовал в боях на Волховском 
фронте: оборона и прорыв блокады Ленинграда.  

В 1944 году в составе 3-го Прибалтийского фронта освобождал 
Прибалтику от немецко-фашистских захватчиков.  

В 1945 году в составе 3-го Украинского фронта участвует во 
взятии Будапешта и Вены.  

По окончании войны находился в составе южной группы 
советских войск на территории Болгарии. 

В мае 1947 года демобилизовался из армии и вернулся в город 
Токмак Киргизской ССР, где работал завучем средней школы №3. 

В августе 1949 года из-за болезни детей, которые плохо 
переносили сильную среднеазиатскую жару, семья Яхно решила 
переехать в город Арзамас, сменив место жительства. 



 С 1943 по 1953 гг. Григорий Семенович работал 
преподавателем физики и математики в Арзамасском педагогическом 
училище. 

В Арзамасском педагогическом институте трудился с 1961 по 
2001 г. на физико-математическом факультете. 

С 1964 по 1967 гг. заведовал кафедрой физики. В 1966 году 
защитил кандидатскую диссертацию, в 1967-1982 гг. был деканом 
физмата. В 1970 году ему присвоено ученое доцента. По его 
инициативе в институте была оборудована астрономическая 
обсерватория, оснащенная двумя стационарными и пятью 
переносными телескопами. Обсерватория активно использовалась в 
учебно-педагогическом процессе. 

За заслуги перед Родиной Г.С. Яхно удостоен орденов 
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За взятие Вены», юбилейными медалями. За добросовестную работу 
на ниве просвещения – медалью «Ветеран труда». 
 
 


