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С Днем Победы!

День Победы! Это поистине святой для каждой 
российской семьи праздник. В этот день мы чествуем 

тех, кто с оружием в руках на полях сражений 
и ударным трудом в тылу ковал Победу.
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Акции 
«Георгиевская 

ленточка» – 
20 лет!

Оранжево-черная лента, которую носят 
участники акции, стала символом Победы, 

демонстрацией памяти и уважения к сынам, 
отцам и дедам, сражающимся за Отечество. 

Впервые акция «Георгиевская ленточка» 
прошла весной 2005 года.

Георгиевская лента появилась более 
250 лет назад. В 1769 году Екатерина II 

учредила орден Святого Георгия, названный в честь 
Георгия Победоносца. Это был эмалевый белый 
крест на шелковой ленте с тремя черными и двумя 
желтыми (оранжевыми) полосами. Именно от этой 
ленты и произошла Георгиевская ленточка. Затем, 
в 1806 году, в русской императорской армии были 
введены наградные Георгиевские знамена, а в 1807 
году был учрежден «солдатский Георгий» – знак 
отличия военного ордена, который носился на такой 
же черно-желтой ленте, как и Георгиевский крест. 
В 1917 году лента была запрещена большевиками. В 
1941 году появилась похожая ленточка, но в оранже-

во-черном цвете. Ее назвали «Гвардейская лента». 
Теперь это была лента ордена Славы и медали «За 
победу над Германией».

Есть несколько версий, почему Георгиевская 
ленточка черно-оранжевая. Первая: создатели 
считали, что желтый и оранжевый – это отливы 
золота, а черный – цвет порохового дыма и огня 
сражения. Вторая версия: черный и желтый цвета 
на ленте – символы герба Российской империи, 
на котором изображен черный двуглавый орел 
в золотом обрамлении. Третья версия связана 
со святым Георгием: черный символизирует его 
мученическую смерть, а оранжевый – чудесное 
воскрешение.

(по материалам «Российской газеты»)
Фото И. Егоровой (медиацентр Studline)

В первый день войны прозвучали 
слова, ставшие священными для 
каждого: «Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа будет 
за нами!» – и весь народ поднял-

ся на защиту Родины. Колоссальные усилия 
и героизм советского народа, его мужество 
и сила духа, подвиг во имя беззаветного 
служения Отечеству сокрушили вражеские 
полчища, спасли человечество от страшной 
угрозы нацистского порабощения. 

Овеянный славой наших отцов, дедов и 
прадедов, этот праздник передает нынеш-
нему поколению россиян эстафету любви и 
преданности Отчизне. Сегодня наступил наш 
черед доказать свою любовь Родине. Спустя 79 
лет после Великой Победы снова поднимает 
голову то зло, с которым так доблестно сра-
жались наши деды. Их мужество и стойкость 
– пример для всех нас и для тех доблестных 
сынов Отечества, которым выпала нелегкая 

миссия защищать страну от разрушающего 
влияния нацизма. За нашими защитниками 
– огромная страна и ее поддержка, доблесть 
и слава наших предков, сумевших выстоять 
в самых тяжелых испытаниях. 

В этот день мы благодарим наших ветера-
нов. Спасибо за ваш невероятный подвиг, за 
сохраненные просторы нашей Родины! Нам 
выпала возможность продолжить славные 
традиции поколения Победителей, своим 
трудом приумножать силу и мощь нашей 
легендарной страны.

Пусть Победа и память о ней будут всегда 
с нами – в сердцах, в добрых начинаниях, в 
постоянной и каждодневной заботе о старшем 
поколении, а слова «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами!» укрепят 
дух нынешних защитников Отечества и тех, 
кто ждет их возвращения.

С Днем Великой Победы!
Ректорат



Воспоминания выпускников 
Чувашского пединститута  

о жизни и учебе в годы Великой 
Отечественной войны 

(из книги «Атланты света и добра», составитель – Григорьев В.С., Чебоксары, 2002)

	 Василий	Димитриевич	Димитриев,	
выпускник	исторического	
факультета	1948	г.,	ветеран	Великой	
Отечественной	войны,	доктор	
исторических	наук,	профессор,	
заслуженный	деятель	науки	ЧАССР,	
заслуженный	деятель	науки	РСФСР.

22 июня 1941 года был ясный, сол-
нечный, теплый день. Часов 
в десять утра я вместе со сту-
дентом Петром Емельяновым 

пошел на Красную площадь покупать простую 
кепку. Возвращаясь в общежитие, к 12 часам 
дошли до Советской площади (ныне площадь 
Республики). Там на телеграфном столбе был 
установлен радиорепродуктор. Все проходящие 
люди задерживались и слушали выступление 
Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР В.М. Молотова о вероломном нападении 
фашистской Германии на нашу страну. 

 У институтских общежитий было видно 
несколько групп студентов. Подошли к группе 
у общежития № 4. Здесь шел оживленный спор 
о том, через сколько дней будут разгромлены 
гитлеровцы. Все считали Гитлера сумасшед-
шим, все были единого мнения: в ближайшие 
дни фашистские войска будут разгромлены 
Красной Армией.

Все военнообязанные выпускники и сту-
денты нашего института были призваны в 
армию. Некоторые студенты уходили защищать 
Родину добровольно. Были мобилизованы и 
многие преподаватели института. Юноши, не 
достигшие призывного возраста, и девушки 
записывались в отряды для участия 
в строительстве 320-го завода (ныне 
завод им. В.И. Чапаева). Одним из 
первых записался в отряд и я. Всего 
записалось 100 студентов. 

Завод начали строить еще в 1939 
году. К началу войны его строитель-
ство приближалось к завершению. 
На строительстве завода мы начали 
работать 30 июня. 

Огромное впечатление произвело 
на нас выступление И.В. Сталина по 
радио 3 июля. Мы слушали это вы-
ступление на стройплощадке. Оно 
рассеяло наши иллюзии. Мы поняли, 
что война будет продолжительной 
и трудной. 

На строительстве завода мы работали более 
месяца. Трудились по 10-11 часов каждый день. 
В начале августа нас распустили по домам. Я 
поехал в родную деревню, где с первых же дней 
прибытия работал в колхозе. 

31 августа я вернулся в институт в Че-
боксары. В письме родителям от 8 сентября 
1941 года я сообщал, между прочим, что из 

70 комнат общежития только 7 занимают 
юноши, а все остальные – девушки. Сообщал 
также, что получил стипендию 128 руб. и из 
них 75 рублей уплатил за учебу в первом 
полугодии, что ввели карточную систему на 

хлеб, выдают 400 граммов в день, в столовых 
суп стоит 1 рубль. 

Но вскоре занятия в институте прервались. В 
здании института разместилась воинская часть, 

а через месяц оно было передано эвакуирован-
ному из Харькова электромеханическому заводу. 
Институту было предложено перебазироваться 
в Мариинский Посад. В течение всего октября я 
участвовал в перевозке на баржах имущества 
института. Сделали много рейсов. Институту 
были предоставлены здания Марпосадского 
лесного техникума. 

6-7 ноября выпал снег, и сразу же насту-
пила холодная зима. Выполняя поступившее 
распоряжение, все студенты и преподаватели 
института 9 ноября отправились в Октябрьский 
район на строительство оборонительной линии 
(Сурский оборонительный рубеж). Совершив 
27-километровый поход пешком, мы разме-
стились в д. Истерккасы.

Мы рыли в течение двух месяцев глубокий 
противотанковый ров. Зима была очень холод-
ной: морозы доходили до 40 градусов. Вместе 
с нами работали и преподаватели. На работу 
выходили в 7 часов утра, еще до рассвета, воз-
вращались в 7 вечера. Каждому выдавали 800 
граммов хлеба. На завтрак и ужин мы получали 
суп, часто мясной, обедали тоже в поле. Здесь в 
больших котлах варили картофель.

Проработали здесь до 21 декабря 1941 года, 
25 декабря уже приступили к учебе. 

Когда вернулись в Марпосад, в дирекции 
и комитете ВЛКСМ подвели итоги работы на 
строительстве. Среди студентов на первое 
место вышел я. Четырех человек представили 
к награждению Почетными грамотами Прези-
диума Верховного Совета ЧАССР. 

Весной 1942 года институту был выделен 
большой участок земли под подсобное хозяйство. 
Комсомольцы активно участвовали в его осво-
ении. У института имелась одна единственная 
лошадь. Почти все студенты были девушки, 
на лошади умел пахать, кажется, только я. По-
сле обеда студенты направлялись на посадку 
картофеля. А пахал все десять с лишним дней 
только я. У меня сохранился фотоснимок: я на 
этой лошади пашу, девушки сажают картофель. 

22 августа 1942 года Цивильский 
райвоенкомат призвал меня в Красную 
армию. Я служил с августа 1942 по август 
1946 года. Я был назначен командиром 
взвода управления батареи в 33-ю отдель-
ную истребительско-противотанковую 
артиллерийскую бригаду, в составе ко-
торой с конца октября 1943 по март 1944 
года находился на II Украинском фронте, 
участвовал в наступлении на Кривой Рог, 
форсировании Днепра, в боях за освобо-
ждение городов Черкассы, Кировоград, 
в ликвидации Корсунь-Шевченковского 
окружения немцев. С 1944 года участвовал 
в боях по освобождению Литовской и 
Латвийской ССР. Воевал на III Белорусском 
фронте в должности командира огневого 

взвода 1-й гвардейской истребительно-проти-
вотанковой артиллерийской бригады, участвуя 
в боях восточнее Кенигсберга. На фронте меня 
наградили орденом Красной Звезды.

В августе 1946 года меня демобилизовали 
как студента, окончившего два курса института. 
Я восстановился в институте на 3 курс. Институт 
закончил в июне 1948 года. 
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 Мы рыли в течение двух 
месяцев глубокий 

противотанковый ров. Зима 
была очень холодной: морозы 

доходили до 40 градусов. 
Вместе с нами работали и 

преподаватели. 

В.Д. Димтитриев



 Лесникова	Надежда	Петровна, 
выпускница	филологического	
факультета	1946	г.

В 1941 году я закончила школу. На утро 
после выпускного вечера узнала, что 
началась война. 

Помню, как строили укрепления в 
своем районе (Марпосадский), в сентябре-ноябре 
рыли окопы. Я была очень шустрой девчонкой. 
Через Цивильский призывной пункт на поезде 
поехала на Вурнарский военный завод. Устро-
илась на работу. Изготавливали детали для 
Чапаевского завода. Дисциплина на военном 
заводе была жесткой. 

Подала документы в пединститут и начала 
учиться в декабре 1942 года. В связи с тем, что 
поступающих было мало, экзамены мы не сдава-
ли, нас принимали без комиссии. В группе было 
7 человек. Я училась на отделении чувашского 

языка и литературы. А на отделении русского 
языка и литературы учились 13 человек.  Деканом 
был Горский Семен Петрович.  

Было тяжелое время. Каждый из препо-
давателей старался чем-то помочь студентам: 
находили квартиры для проживания, давали 
картошку, помогали учебниками. Помню, что 
С.П. Горский, работая в профсоюзе, достал мне 
одежду – пальто и шапку. 

Педагогическую практику проходили в де-
ревне Сотниково Марпосадского района. Дали 
мне класс. Запомнилось, как ставили с детьми 

«Нарспи», организовали хор. В период учебы в 
вузе было не до отдыха. После занятий бежали 
в общежитие, хотелось побыстрее обогреться 
и поесть. Вместе с преподавателями пилили 
дрова. Было очень холодно.

 Филимонова	Юлия	Ефимовна, 
выпускница	физико-математического	
факультета	1947	г.,	отличник	народного	
просвещения,	заслуженный	учитель	
школы	Чувашской	Республики.

В 1943 году я подала заявление в ЧГПИ 
на физико-математический факультет. 
Через экзаменационную комиссию 
не проходила, по оценкам в аттестате 

меня зачислили без экзаменов. 
Преподаватели были очень скромны. Оде-

вались просто, не стремились выделяться. 
Питались с нами в студенческой столовой. 

Преподаватели по талонам покупали то, что 
давали студентам. Их мы не боялись, а уважали, 
ценили, запоминали каждое их слово.

Помнится, в институте 
иногда выносили публич-
ные порицания. Например, 
наказали одну студентку за 
подделку облигаций займа. 
Ее исключили из института. 

В нашей группе были наи-
более интересными, умными, 
доброжелательными Федор 
Рекеев и Борис Тепловский 
– участники Великой Отече-
ственной войны. Всех под-
робностей о них мы не знали. 
Я как-то говорю подруге Гали-
не Ефремовой: «Рекеев очень 
часто пропускает занятия, на 

некоторые предметы вообще не ходит. Не 
поставить ли нам на профсоюзном собрании 
вопрос об этом?». Галина посмотрела на меня с 
удивлением: «Разве ты не знаешь, что он работает 
в Кугесях директором средней школы и ведет 
там уроки физики? В институт он приходит 
только на те занятия, которые очень важны». 

Общечеловеческие ценности всегда были 
характерны для преподавателей института: 

малообеспеченным студентам в период учебы 
выделяли материальную помощь. К этому вопро-
су подходили очень честно. Преподаватели себе 
ничего не получали, все отдавали студентам. 
Мне тоже выделили отрез на юбку, я ее носила 
и после окончания института. 

 Игнатьева	Анна	Васильевна,	
выпускница	исторического	
факультета	1946	г.

В 1942 году я поступила учиться в Чу-
вашский государственный педаго-
гический институт, эвакуированный 
в Мариинский Посад. Студенты жили 

в общежитии техникума: это были деревянные 
двухэтажные и одноэтажные здания с печным 
отоплением, без канализации.  Электроосвеще-
ние в городе было от местной электростанции, 
но энергии не хватало, почти постоянно горели 
керосиновые лампы («мигалки»). Студентов было 
немного, не более 500 человек.

Среди преподавателей института было много 
эвакуированных из Москвы, Ленинграда, дру-
гих городов. Все годы учебы в этом небольшом 
городе мы жили с надеждой на лучшее будущее. 

Учились мы в трудных условиях. В первые 
месяцы учебы было особенно тяжело. Как хоте-
лось досыта поесть хлеба! Вставали рано утром 
и шли за хлебом. Очереди были длинные. Хлеб 
нам не всегда доставался. В столовой института 
готовили скудно: щи без мяса и масла, а иногда 
и без картошки. Позже немного наладили снаб-
жение хлебом, ввели карточки (400 г.)

В свободное время мы нанимались на работу 
разгружать прибывшие баржи, нагруженные 
лесом и солью. За работу нам немного платили. 

В общежитии удобств не было. При керо-
синовой лампе готовились к занятиям. Сами 
заготавливали, кололи дрова. Во время каникул 
нас ежегодно мобилизовали на заготовку дров. 
Запомнила заготовку дров в Маклашкинском 
лесу. У нас не было никаких навыков. Даже те-
перь не верится, как мы могли валить огромные 
дубы силами одних девушек, за исключением 
одного-двух мужчин.

Хотя было очень тяжело, но мы не про-
пускали лекции, дисциплина была строгая. 
Духом не падали, была вера в будущее, знали, 
что победа будет за нами. 

Фото из архива отдела по связям 
с общественностью

Cтудент Чувашского пединститута В. Димитриев на полях учебного 
хозяйства педвуза в Мариинском Посаде, май 1942 г .
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 Было тяжелое время. 
Каждый из преподавателей 

старался чем-то помочь 
студентам: находили квартиры 

для проживания, давали 
картошку, помогали 

учебниками.

 В общежитии 
удобств не было. При 

керосиновой лампе 
готовились к занятиям. 

Сами заготавливали, 
кололи дрова. Во время 
каникул нас ежегодно 

мобилизовали на 
заготовку дров.  



Мариинский Посад 
в судьбе первого вуза 

Чувашии

В годы Великой Отечественной войны Чувашский пединститут не прекращал свою работу. 
В то сложное время в г. Чебоксары было эвакуировано несколько стратегически важных 

предприятий, в том числе и Харьковский электроаппаратный завод. Под его производственные 
цеха были переданы два учебных корпуса, два каменных и два деревянных общежития ЧГПИ.

Дом на Набережной

В связи с этим 22 октября 1941 г. 
было принято постановление 
«О размещении Чувашского го-
сударственного педагогического 
института в г. Мариинском Поса-

де».  Для этого пединституту передавались все 
общежития, учебные здания, клуб, помещения 
конторы и столовая Лесотехникума, а также 
Дом социалистической культуры.

Главный корпус был размещен в старинном 
двухэтажном здании с видом на Волгу. Это одно 
из самых красивых зданий на Набережной 
было построено в 1876 году. У него богатая 
история. С 1895 года в этом доме располагалась 
Мариинская низшая лесная школа, с 1919 года – 
Лесная школа, с 1920 года – Лесной техникум, с 
1932 года – Лесотехнический техникум. 9 июля 
1919 года с балкона здания выступала Надежда 
Константиновна Крупская, супруга В.И. Ленина, 
прибывшая в город на агитационном пароходе 
«Красная звезда». С 1944 по 1947 год именно в 
этих стенах, в Лесотехническом техникуме, 
учился будущий космонавт А.Г. Николаев.

На укрепление рубежей
Но уже 9 ноября учебный процесс был при-

остановлен. Приказом директора пединститута, 
в соответствии с постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР, все студенты, профес-
сорско-преподавательский состав, рабочие и 
служащие с 9 ноября были мобилизованы на 
спецстроительство. Учебные занятия с 9 ноября 

прекращены, все трудоспособные направлены 
в распоряжение начальника спецстроитель-
ства. Более 250 студентов и преподавателей 
участвовали в строительстве оборонительных 
укреплений на Сурском оборонительном рубеже 
и Казанском отводе. 

Регулярные аудиторные занятия в вузе 
начались только 25 декабря 1941 г. 

Это интересно
Для улучшения условий проживания сту-

дентов в общежитии (в г. Марпосаде) была 
оборудована прачечная во дворе пединститута. 
Студентам был предоставлен весь необходи-
мый инвентарь: ведра, тазы, корыта и прочее. 
Прачечная работала по выходным: в субботу – с 
15:00 до 22:00, в воскресенье – с 10:00 до 19:00. А 
в штате пединститута появилась должность – 
кубовщица. Работа кубовщицы была связана 
с обеспечением водой общежитий института. 
Выдержки из приказа директора пединститута 
Бокарева от 16 апреля 1942 г.: «В целях улуч-
шения санитарно-гигиенических условий в 
общежитиях предлагаю коменданту:

а) в каждой кубовой иметь две бочки с во-
дой: одну – с питьевой водой, другую – с водой 
для технических нужд. Обязать кубовщиц все 
время подносить воду для технических нужд 
из колодца, что во дворе общежитий;

Приказ об отправке на строительство 
Сурского оборонительного рубежа. 

Фото из архива отдела по 
связям с общественностью
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"Главный 
корпус был 
размещен 

в старинном 
двухэтажном 

здании 
с видом 

на Волгу."
фото 

Ю. Шипуновой

 Более 250 студентов 
и преподавателей 

участвовали 
в строительстве 

оборонительных 
укреплений 
на Сурском 

оборонительном 
рубеже и Казанском 

отводе. 



б) ежедневно с 4.20 часов до 10 часов вечера 
в каждом общежитии топить плиту;

в) ежедневно три раза кипятить воду в ку-
бовой общежития № 1 для технических нужд 
студентов (мытье полов и проч.), кроме кипя-
чения воды для чая.

Возложить кипячение воды на дежурных 
швейцаров;

г) в каждом общежитии иметь в коридоре 
баки с кипяченой водой».    

Сельхозработы
В г. Мариинском Посаде пединституту вы-

делили 20 гектаров земли, в обработке которой 
принимали участие студенты, преподаватели 
и сотрудники вуза. На этом участке сажали 
картофель, огурцы, капусту, помидоры, свеклу, 
морковь и горох. Кроме выполнения сельско-
хозяйственных работ на выделенном участке, 
студенты и преподаватели помогали в уборке 
урожая картофеля Новинскому колхозу Мари-
инско-Посадского района.

С 4 сентября 1942 г. сотрудников Чуваш-
ского пединститута перевели на работу по 
сбору урожая гороха, грибов, картофеля, рябины. 
Преподаватели и служащие вуза участвовали 
в лесо- и дровозаготовках. Это было необходимо, 
так как в учебных зданиях и общежитиях было 
печное отопление. 

Вуз – фронту
 В отчете о работе Чувашского пединститута 

за 1942–1943 учебный год указывалось, что все 
студенты, преподаватели и служащие активно 
участвовали в общественно-политических 
мероприятиях:

- на подарки бойцам к 25-й годовщине Крас-
ной Армии было собрано свыше 10 тыс. рублей; 

- проведено около 10 различных воскрес-
ников, отчислено с которых в Фонд обороны 
более 5 тыс. рублей;

- собрано на строительство бронепоезда 
«Комсомол Чувашии» около 3 тыс. рублей;

- на теплые вещи бойцам Красной Армии 
собрано около 4 тыс. рублей;

- все преподаватели, служащие, студенты 
подписались на 2-й Военный заем.

Возвращение
25 октября 1944 г. принято постановление 

Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР 
о возвращении Чувашского государственного 
педагогического и учительского институтов 
из. г. Марпосада в г. Чебоксары. Согласно по-
становлению, учебные здания и общежития 
института, не занятые под производственные 
цели и госпитали, должны быть возвращены к 
1 января 1945 г. для использования по прямому 
назначению.

По данным архивных записей учеба в Ма-
риинском Посаде продолжалась до окончания 
второго семестра, то есть вплоть до июля 1945 
года. По приказу ректора перевозка имущества 

вуза из Марпосада в Чебоксары началась 10 
июля 1945 г. и должна была быть закончена 
к 20 августа 1945 г. 

За время Великой Отечественной войны 
институт подготовил 536 преподавателей.

Здание на Набережной, 20 в Мариинском 
Посаде является объектом культурного наследия, 
памятником архитектуры, градостроительства 
и истории. В разные годы в нем располагались 
Мариинско-Посадский лесотехнический 
техникум, художественная школа, предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас в 
нем действуют ЗАГС и картинная галерея.

Бронепоезд «Комсомол Чувашии».  Фото из архива 
отдела по связям с общественностью

Слово 
правнукам 

победителей
В ноябре 2023 года студенты 
Университета Яковлева стали 

участниками уникальной 
Всероссийской молодежной 
акции «Наши семейные книги 

памяти». Студенты всех 
факультетов вуза в режиме 
нон-стоп рассказали 100 
историй о своих предках 

– участниках Великой 
Отечественной войны и 

тружениках тыла. В течение 
минуты со сцены актового 

зала они делились историями 
о своих героических предках. 

 Юлия	Акилова, ФИФУиП

Григорий Иванович Маркелов (1911-1970) 
родился в деревне Романовка (совре-
менная Нижегородская область). В 1941 
году был призван на фронт. Воинское 

звание – рядовой, красноармеец. Воинская часть: 
41 армейский запасной стрелковый полк; СПП 65; 
116 стрелковая дивизия. В 1943 г. попал в плен, в 
1944 г. освобожден красноармейцами.

 Из воспоминаний Григория Ивановича: 
«Когда я был в плену, немцы поставили меня 
с товарищами в ряд и приказали так стоять. 
Насмехаясь, они сказали: «Тот, кто шевельнется 
или упадет, будет расстрелян».  Многие солдаты 
не выдержали и суток и были убиты, но я на свой 
страх и риск пошел на хитрость: прислонился 
спиной к дереву, которое было позади меня, и 
простоял так 3 дня».

Григорий Иванович прошел всю войну, 
дошел до Германии. После войны он работал 
в Романовском колхозе. 

Продолжение на стр.6

Предлагаем вниманию читателей некоторые 
истории. 
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 По данным 
архивных записей 

учеба в Мариинском 
Посаде продолжалась 
до окончания второго 

семестра, то есть 
вплоть до июля 

1945 года. 



Слово правнукам 
победителей

Начало на стр.5

 Диана	Мешкова, ППФ

М ой прадед Иван Васильевич 
Краснов (1913-1985) родился 
в деревне Аранчеево (ныне 
Яльчикский район). Был призван 

в Красную армию Яльчикским райвоенкоматом 

Чувашской АССР. Ушел на фронт 23 июля 1941 
г. Прошел всю войну и дошел до Берлина. 
Начал боевой путь в воинском звании рядового 
1-й отдельной горнострелковой бригады 
Ленинградского фронта. 

В боях за дорогу Москва – Ленинград 10 
февраля 1942 года был тяжело ранен в левую 
ногу с повреждением костей.

В марте 1943 года Иван Васильевич Краснов 
в составе 19-й отдельной лыжной бригады 
участвовал в наступательной Старорусской 
военной операции, целью которой было выйти 
в глубокий тыл немецких войск под Ленингра-
дом и Новгородом. Во время этой операции 
8 марта 1943 года мой прадедушка получил 
ранение в грудную клетку, но после лечения 
снова вернулся на фронт.

В третий раз он был тяжело ранен (в плечо) 
5 февраля 1944 года в боях за город Невель. Тогда 
он был в составе 164-го стрелкового полка 33-
ей дивизии Второго Прибалтийского фронта.

За проявленное мужество в борьбе с фашист-
скими захватчиками Краснов Иван Васильевич 
был награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией». 

После войны, вернувшись домой, он рабо-
тал кладовщиком в своем колхозе «Авангард». 
Мой прадедушка прожил 74 года. Мы помним 
и чтим его память. Я горжусь им.

 Майя	Магина, ФИФУиП

Валентин Иванович Трофимов  (1923-
2016) родился в деревне Липово Коз-
ловского района Чувашской АССР. 
Закончив школу, он поступил в Казан-

ский педагогический техникум, после окончания 
которого некоторое время работал учителем 
начальных классов.

С началом Великой Отечественной 
войны был призван в ряды РККА и направлен 
на обучение в Краснодарское пулеметно-
минометное училище. Полностью обуче-
ние закончить ему не удалось. 10 июля 1942 
года весь состав училища был направлен на 
фронт. Курсант Трофимов участвовал в боях 
с немецкими захватчиками на подступах к 
Сталинграду. С 20 июля 1942 по 10 августа 1942 
г. при наступлении больших сил противника 
к Сталинграду курсанты сдерживали свои 
позиции и производили контрнаступление. В 
этих боях 5 августа 1942 г.  Валентин Иванович, 
как наводчик станкового пулемета, подавил 
огонь одной станковой пулеметной точки 
противника и уничтожил двух ручных 
пулеметчиков. Огнем своего пулемета курсант 
Трофимов отразил три атаки пехоты противника. 
Во время контратаки 10 августа 1942 г. был 
тяжело ранен в левую руку. Будучи раненым, 
вынес с поля боя тяжело раненного курсанта 
и доставил до санитарной части. Валентин 
Иванович находился в госпитале по январь 1943 
года. В этом же месяце он был демобилизован.

Награжден Орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые заслуги» и ме-
далью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В дальнейшем окончил юридический 
факультет Казанского государственного 
университета. Работал помощником проку-
рора, прокурором, судьей, юрисконсультом.

 Софья	Смычкова, ФИЯ 

Мой прадед Борис Михайлович Васи-
льев (1913-1955) – первый уроженец 
Чувашии, получивший в начале Ве-
ликой Отечественной войны звание 

Героя Советского Союза.
Он родился в деревне Лебёдкино Тораевской 

волости Ядринского уезда (ныне Моргаушский 
район). В 1935 году Борис Михайлович поступил 
в Казанский авиационный институт, а позже 
– в Борисоглебскую школу военных летчиков. 

С первых дней Великой Отечественной 
войны военный комиссар эскадрильи 44-ой 
авиадивизии 6-ой Воздушной Армии Юго-За-
падного фронта, летчик Б.М. Васильев находился 
в боях с врагом. Концу сентября 1941 года на его 
счету значилось 35 боевых вылетов, 9 сбитых 
вражеских самолетов.

В наградном листе не хватало места для 
перечисления всех его подвигов:

«… 6 сентября 1941 г. Васильев во главе зве-
на И-153 в районе переправы через р. Днепр у 
Ломовки прямым попаданием бомб взорвал 
крупный бензосклад противника: взорваны 13 
стационарных бензобаков с горючим, возникло 
13 очагов пожара, зарево было видно за 50 км. 

13 сентября, вылетев на задание по уничто-
жению переправы у Ломовки, двумя прямыми 
попаданиями бомб разрушил переправу в 
двух местах.

14 сентября тов. Васильев во главе эскадрильи 
вылетел на штурмовые действия по аэродрому 
противника у ст. Верховцы, в результате пря-
мых попаданий бомб уничтожено 7 самолетов 
противника.

19 сентября, вылетев на штурмовку пере-
правы у Ломовки, самолет тов. Васильева был 
обстрелян ЗА противника, и снарядом был пробит 
бак. Тов. Васильев мужественно и искусно привел 
самолет с пробитым баком на свою территорию 
и сделал благополучную посадку …»

20 ноября 1941 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В 1942 г. в одном из боев под Сталинградом 
самолет Бориса Васильева оказался один в 
окружении 11 немецких истребителей. Два 
удалось сбить, но сам летчик был ранен. Из 
последних сил он вылез из кабины и бросился 
вниз с парашютом. Б.М. Васильев был отправлен 
на лечение в Ташкентский тыльный госпиталь.

 Войну Б.М. Васильев закончил вместе со 
своим родным боевым полком в самом центре 
фашистской Германии – под Берлином. В его 
личном деле записано, что он «произвел 126 
боевых вылетов, участвовал в 67 воздушных 
боях, сбил лично 10 самолетов противника и 
11 самолетов сбил в группе».

Награжден орденом Ленина, орденами Крас-
ного Знамени, Александра Невского, Красной 
Звезды, Отечественной войны обеих степеней.

	 Фотографии	из	семейных	архивов	студентов	ЧГПУ
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	 Евгения	Меженькова,	ФХиМО

Мой прапрадедушка Василий 
Сильвестрович Сильвестров (1907-
1942) родился в с. Климово (ныне 
Ибресинский район). До войны 

работал в колхозе конюхом. Был веселым, добрым, 
позитивным человеком. У него было четверо детей. 
Призван в ряды РККА Ибресинским РВК в июле 
1941 года. Воинское звание – рядовой. Храбро 
сражался и защищал свою Родину. В январе 1942 
года пропал без вести.

До июля 1990 г. наша семья не имела о нем 
никаких сведений. В июле 1990 г. поисковым 
отрядом «Поиск» останки моего прапрадедушки – 
рядового Василия Сильвестрова – были обна-
ружены под деревней Бор Батецкого района 
Новгородской области. Захоронен 10 июля 1990 
г. в д. Малые Торошковичи Батецкого района 
Новгородской области.

 Татьяна	Мишкина, ФИЯ

Иван Федорович Кутюмов (1906-1941).
Вот уже 79 лет страну озаряет 

свет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Нелегкой ценой 

досталась она. Мою семью война тоже не обошла 
стороной. В семейном альбоме хранится фото-
графия моего прадедушки, отца моей бабушки. 

Кутюмов Иван Федорович в 1940 году ушел 
на Финскую войну. Только успел с нее вернуться, 
как началась Великая Отечественная война... 
Ему тогда было 35 лет.

23 июня, сразу же на следующий день после 
начала войны, мой прадед был мобилизован 
военным комиссариатом из деревни Чувашская 
Бездна. Участвовал в боях за город Ленинград в 
составе 268-го стрелкового полка. Был помощни-
ком командира, воевал честно и гордо, как и все, 
верил в победу. В одном из боев мой прадед попал 
в плен. После этого от него не было никаких вестей. 
Вскоре пришло известие о том, что он пропал без 
вести. К сожалению, он не успел получить какие-
либо награды. Но мы всегда будем хранить память 
о нем. Для нас он настоящий герой.

 Александра	Бобылева, ФИФУиП

Константин Федорович Бобылев 
(1911-1970) родился в деревне 
Жига лово (Томская область). 
Получил начальное образование. 

В дальнейшем работал в рыболовецком совхозе 
на Сахалине.

В Великую Отечественную войну был при-
зван в ряды Красной Армии из Колпашевского 
РВК Томской области 11 мая 1943 года, а прибыл 
в часть 17 мая 1943 года. Воевал в пехотных 
войсках 1-го Украинского фронта в разведроте 
в звании рядового.

При выполнении своего очередного 
боевого задания в пригороде Берлина 
прадедушка был ранен в ногу. Местная жи-
тельница немка Нинель, рискуя своей жизнью, 
прятала его в своем доме до прихода основных 
войск. После возвращения с фронта праде-
душка никогда не забывал имени той немки. 
В 1947 году у него родилась дочь. В память о 
немецкой женщине, спасшей ему жизнь, он 
назвал свою дочь Нинель. 

За проявленные стойкость и мужество 2 
октября 1944 года Константин Федорович на-
гражден орденом Красной Звезды, 3 февраля 
1945 года – орденом Отечественной войны 
II степени.

Был демобилизован в марте 1946 года.
В мирное время работал в Сахалинском 

рыболовецком совхозе.

	 Анна	Зверева,	ФЕФКиС

Василий Петрович Зверев  (1927-
2020) родился в селе Чурачики 
Комсомольского района Чуваш ской 
АССР. В 1930-х годах всей семьей 

переехали в деревню Вотланы. Когда началась 
война, его отца и братьев забрали на войну. В 
1943 году они погибли. Похоронены на Украине.

В 194 4 году Василию Петрови чу 
исполнилось 18 лет, и он был призван в 
ряды РККА. Служил в артиллерии. С боями 
дошел до Берлина. После окончания Великой 
Отечественной войны не сразу вернулся домой: 
служил в Германии, потом был участником 
Японских сражений. Был ранен, когда их отряд 
подорвался на минном поле. Несколько дней 
он провел в госпитале без сознания. После 
выздоровления вернулся в строй. 

Только в 1951 году вернулся домой. Получил 
звание старшего сержанта. 

Был награжден Орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над 
Японией», медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

 Софья	Кудряшова,	ФИФУиП

София Иосифовна Киселева (1921-
2015) родилась в Пензенской области 
в деревне Николо-Пестравка. Закончила 
3 класса приходской школы. К 1940 году 

осталась совершенно одна: ее отец, как священник, 
был репрессирован, а мать умерла в 1939 году.

В 1941-1945 годах София работала в колхозе 
трактористом, сначала в Пензенской области, 
потом – в Канашском районе. Снабдить войска 
продовольствием, дать промышленности сырье 
– таковы были потребности времени. Решать эти 
сложные задачи приходилось исключительно в 
трудных условиях. За работу на тракторе с семи 
утра до самого позднего вечера она получала 
тарелку супа, но и это было возможно не всегда. 

В 1942 г. София встретила своего будущего мужа 
– инженера Владимира Степановича Киселева. 
Он был направлен на работу на Канашский 
вагоноремонтный завод. София отправилась 
вместе с ним. И в послевоенное время работала 
на этом заводе. 

София Иосифовна награждена почетным 
званием «Ветеран труда» и медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».
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Традиционный эста-
фетный забег на призы 
газеты «Советская Чу-
вашия», состоявшийся 
осенью 1958 года в Че-

боксарах, стал особенно памятным 
для Тихона Сергеевича Сергее-
ва. Эти соревнования в памяти 
профессора не только потому, что 
тогда команда Чувашского госу-
дарственного педагогического 
института одержала победу.  По-
бедный кубок капитану команды 
Тихону Сергееву вручил и пожал 
ему руку Герой Советского Сою-
за Михаил Девятаев! Тот самый 
Герой, о подвиге которого в 2021 
году режиссер Тимур Бекмамбе-
тов снял художественный фильм 
«Девятаев». 66 лет Тихон Сергеевич 
с гордостью и волнением вспоми-
нает то рукопожатие.

Михаил Девятаев в 1945 году 
сбежал из концлагеря, угнав не-
мецкий бомбардировщик. Этот 
побег называют самым дерзким 
за всю историю Великой Отече-
ственной войны.

Командир истребительного зве-
на 104-го гвардейского авиаполка 
М.П. Девятаев в воздушных боях 
сбил 9 фашистских самолетов. 13 
июля 1944 года самолет Девятаева 
был сбит, и летчик попал в плен. 
Первоначально он находился в ла-
гере Кляйн-Кенигсберг. Потом был 
переведен в лагерь Заксенхаузен, а 
оттуда попал в лагерь Карлсхаген. 
Концлагерь находился непода-
леку от засекреченного полиго-
на Пенемюнде, где проводились 
испытания новейших образцов 
техники – ракет ФАУ. Наши пленные 
обслуживали военный аэродром.

        У Девятаева созрел план по-
бега на немецком самолете. Месяцы 
до побега он старался незаметно 
изучать приборные панели само-

летов, которые ремонтировались в 
соседних бараках. А один из членов 
группы, готовившей побег, перево-
дил ему информацию, поскольку 
знал немецкий. Так или иначе, в 
общих чертах Девятаев получил 
представление о принципах управ-
ления немецким самолетом.

Всего в группе Девятаева было 
десять человек.  8 февраля 1945 года 
беглецам удалось осуществить свой 
план. Их задачу несколько облег-
чало то, что в конце войны немцы 
испытывали страшную нехват-
ку личного состава, все, кто умел 
держать ружье, были отправлены 
на фронт. В итоге в день побега 
десятерых беглецов охранял всего 
один конвоир.

Во время размаскировки само-
лета He-111 один из пленных ударом 
оглушил охранника. Беглецы раз-
местились в самолете. Поскольку 
все происходило во время обеда, 
никто не заметил захвата самолета и 
прогрева моторов. Взлететь удалось 
не с первого раза, но пленным все 
же удалось уйти, не вызвав подозре-
ний. Немцы спохватились только 
тогда, когда обнаружили охранника. 
Они организовали погоню. Но без 
знания маршрута беглецов обнару-
жить их было почти невозможно, и 
отправленный за ними истребитель 
вскоре вернулся.

8 февраля около 15 часов уг-
нанный самолет приземлился в 
расположении 61-й армии. На под-
лете он был обстрелян советскими 
зенитками и поврежден, из-за чего 
машину пришлось сажать на поле.

Михаила Девятаева вместе с 
товарищами отправили в филь-
трационные лагеря.

Пребывание в фильтрационном 
лагере после возвращения из плена 
было стандартной проверкой. Для 
рядовых она, как правило, длилась 
несколько дней. Офицеров прове-
ряли значительно строже. Девятаев 

задержался в фильтрационном 
лагере более чем на полгода, по-
скольку вызвал особый интерес у 
следователей. 

В ноябре 1945 года летчик был 
уволен в запас. Однако первые годы 
мирной жизни оказались для него 
весьма непростыми. Из-за того, что 
Девятаев побывал в плену, у него 
возникли проблемы при устрой-
стве на работу. В итоге несколько 
лет ему пришлось проработать 
простым докером в порту. Только в 
1949 году он стал капитаном катера. 
В дальнейшем был капитаном реч-
ного судна на подводных крыльях 
«Ракета-1» и «Метеор-2».

15 августа 1957 года Михаилу 
Девятаеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

25 августа 1957 года к Чебоксар-
ской пристани впервые причалило 
пассажирское судно на подводных 
крыльях «Ракета-1», совершающее 
рейс Горький – Казань с 30-ю пасса-
жирами. За штурвалом невиданного 
теплохода на подводных крыльях 

находился капитан – Герой Со-
ветского Союза Михаил Девятаев. 

Его часто приглашали на встре-
чи на заводы, в учебные заведения 
Чувашии, на торжественные меро-
приятия. Именно такое мероприя-
тие – традиционный эстафетный 
пробег на призы газеты «Советская 
Чувашия» – проводилось в Чебок-
сарах осенью 1958 г.  

Тихон Сергеевич Сергеев: «Для 
команд институтов и крупнейших 
заводских коллективов города в тот 
год впервые был установлен новый 
приз – Переходящий кубок газеты 
«Советская Чувашия». Его оспари-
вали две команды пединститута, 
спортсмены хлопчатобумажного 
комбината, Чапаевского поселка, 
сборные команды г. Канаша и г. 
Мариинского Посада, представлен-
ные 5 мужчинами и 5 женщинами. 
Первая команда пединститута, где 
последний этап бежал я, вышла 
победительницей в своей группе со 
временем 28 мин. 15 сек. и удостои-
лась кубка. Приятно сознавать, что 
я, как капитан команды, получил 
приз из рук Михаила Девятаева – 
Героя, водившего своими руками 
угнанный немецкий самолет. Мо-
мент вручения приза запечатлен на 
одном из снимков и опубликован в 
республиканской газете в сентябре 
1958 г.»

Т.С. Сергеев – выпускник ЧГПИ 
им. И.Я. Яковлева 1960 г. Доктор 
исторических наук, профессор, 
академик Международной 
академии наук педагогического 
образования, член-корреспондент 
Академии естествознания, член 
Союза журналистов России и 
Союза писателей Чувашии. Стаж 
работы в ЧГПИ – 33 года.  

Фото из личного архива 
Т.С. Сергеева
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