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У каждого, как видно, свой удел.            
У каждого из нас - свои заботы. 
Никто не переступит 
Твой предел. 
Никто  не совершит 
Твоей работы. 
Как голод солью ты не утолишь,                                       
Так и без песни собственной однажды 
И в голубое небо  
Не взлетишь, 
И у ручья 
Измаешься  от жажды. 
Любовь – любовью, а беда – бедой… 
Без каждой 
Наша жизнь не будет яркой. 
Коль жаворонком ты родился – 
Пой! 
А ежели вороной серой – 
Каркай! 
                                                  М. Федотов. 
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                                Артемьев  

                 Андрей Матвеевич  
    Родился 13  декабря 1925 года в деревне Кузьмино 

бывшего  Пудемского, ныне Ярского района в крестьян-

ской  семье. После окончания Пудемской средней школы  

поступил на физико-математический факультет Глазов-

ского пединститута, однако со второго курса был при-

зван в армию. В 1942-1944 гг. он - курсант Ленинград-

ского военно-ветеринарного училища, в 1944 -1945гг. - 

фельдшер артдивизиона 2-го, 3-го Украинского фронтов, 

комсорг дивизиона. Принимал участие в освобождении Молдавии, Румынии, 

Венгрии, Австрии, Чехословакии, Германии. Награждён орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны II степени, медалями. Демобилизованный Ан-

дрей Матвеевич до конца учебного года работал учителем физики и математи-

ки в родном районе, затем поступил в Ижевский Мединститут (1946 -1951). По 

окончании вуза он оставлен ординатором кафедры факультетской хирургии и 

до конца трудовой биографии оставался на этой кафедре. В 1953 -1956 гг. - 

аспирант, а затем ассистент, с 1967 г. - доцент. В 1960 году защитил диссерта-

цию по теме: «К вопросу лечения больных с закрытыми переломами ребер». 

У Андрея Матвеевича 96 опубликованных работ (в т.ч. 33 в центральных 

журналах), 30 удостоверений на рационализаторские предложения. Многие 

его предложения внедрены в клинике, в городских и районных больницах Уд-

муртии и за её пределами. Многократно выступал на всесоюзных, всероссий-

ских и республиканских конференциях. Много помогал сельскому Здравоохра-

нению. В течение 16 лет был консультантом больниц г. Воткинска и Воткин-

ского района. Более 10 лет А. М. Артемьев был секретарем местного отделе-

ния хирургического общества, 5 лет — ректором университета "Здоровье", 

членом цикловой методической комиссии, БРИЗа и комитета ветеранов войны 

и труда ИГМИ. 

                                                   

                           Байметов  

             Владимир Александрович   
                 Кандидат психологических наук 

     Родился 25 апреля 1965 г. в пос. Яр в семье служащих. 

Школьные годы прошли в Ижевске, высшее образование 

получил в Московском государственном университете. 

Окончив в 1987 г. факультет психологии, там же прошел 

аспирантуру. В студенческие годы работал лаборантом на 

своем факультете, в аспирантский период — учителем 

средней школы № 218 г. Москвы. В 1991 г. защитил дис-

сертацию на тему "Диалог в профессиональном самоопределении (в контексте 

психологического консультирования по выбору профессии)". После аспиран-

туры начал работать старшим преподавателем в институте усовер-

шенствования учителей г. Ижевска, затем преподавал в Ижевском Стр. 3 



Высшей юридической заочной школы МВД РФ. В апреле 1993 г. перешел 

на должность старшего преподавателя кафедры психологии Удмуртского 

университета, одновременно заведовал лабораторией социологии и психоди-

агностики в институте усовершенствования учителей. С 1995 г. он проректор 

УдГУ. Имеет около десяти опубликованных работ. (Ученые – удмурты: 

Биобиблиографический справочник / Л. Христолюбова. – Ижевск, 1997.). 
 

  
 

                  Барышников  

                 Степан Павлович  
                           (1893-1943 г.г.)  

  Общественный и  государственный деятель Удмуртии 

20-30 годов XX века -  был награждён  орденом Красного 

Знамени (1918 г.) за освобождение г. Воткинска от бело-

гвардейцев, за умелое руководство боевыми действиями 

отдельного батальона Вятской дивизии и проявленные 

при этом личный героизм и отвагу.  Был  тяжело ранен, 

год пролечился в госпиталях, осколок пули в спине так и остался до конца 

его жизни. Из автобиографии Барышникова Степана Павловича: «Я - сын 

крестьянина – середняка Вотской области Глазовского уезда Нижнеуканской 

волости деревни Бармашур. Родился в 1893 году 22 декабря. До 12 лет жил у 

родителей. Кончил начальную земскую школу и благодаря учительнице, ко-

торая меня учила, попал в гимназию, находящуюся в уездном городе Глазове, 

в 35 км от моей деревни. До 4-го класса переживал острую нужду, абсолютно 

во всём. С 5-го класса начал давать уроки, что явилось достаточным источни-

ком средств, чтобы выйти совершенно из-под материальной зависимости 

отца. Кончил гимназию в 1914 году. Имел сильное желание продолжать уче-

нье дальше, но средств не было. Поступил на железную дорогу в качестве 

поденного рабочего, получал 50 копеек в день и одновременно давал уроки. 

Осенью 1914 года поступил в Петербургский университет. Ввиду отсутствия 

средств в конце ноября вынужден был выехать в г. Кашин Тверской губер-

нии в качестве домашнего учителя. В феврале 1915 года оттуда уехал. Вес-

ной 1915 года получил от Глазовской земской управы стипендию в размере 

200 рублей в год. Кроме того, изредка имел уроки. Но всё же жил чрезвычай-

но бедно…». 

В 1916 году призван на военную службу. Окончил Одесскую школу пра-

порщиков и в феврале 1917 г. был направлен в 106 полк в город Вятку (ныне 

город Киров) на должность младшего офицера. Здесь в мае 1917 года вступа-

ет в ряды большевистской партии (РСДРП). В январе 1918 года прибыл в 

город Глазов, избран членом уездного Совета. Летом  назначается военным 

комиссаром уезда. Он организует подавление эсеро-кулацких  восстаний в 

Унинской, Юсовской и других волостях. В середине августа отряд красноар-

мейцев подавляет эсеро-кулацкий мятеж в Святогорье (с. Красно-

горское). Стр. 4 



В сентябре 1918 г. С.П. Барышников назначается комиссаром нового Вят-

ского полка, которые участвуют в освобождении Воткинска. Здесь он полу-

чил тяжелое ранение. За руководство боевыми операциями, за освобождение 

Воткинска С.П. Барышников был награжден орденом Красного Знамени. По-

сле выздоровления Степан Павлович пребывает в Глазов, где избирается 

председателем Глазовского уездного Совета, членом бюро Вятского губерн-

ского комитета РКП (б), затем секретарем Вятского губкома партии. В 1921 

г. по решению ЦК РКП (б) было создано временное бюро 

РКП(б) Вотской (Удмуртской) автономной области, ответ-

ственным секретарем его был назначен С. П. Барышников. 

На первой областной партийной конференции делегаты 

единогласно избирают его первым секретарем Вотского 

(Удмуртского) областного комитета партии. 

В последующее время Степан Павлович работает на 

ответственных должностях партийных, советских орга-

нов в Тюмени, Тобольске, Перми, Свердловске. В 1930-

1935 гг. он назначается инструктором политсектора 

Народного комиссариата земледелия.  

В 1935г. С.П. Барышников избирается первым секретарем Удмуртского 

обкома партии. В 1937 г. избиратели Удмуртии выбирают его депутатом Вер-

ховного Совета СССР. В расцвете сил в 1938 г. Степан Павлович подвергся 

несправедливой  репрессии и скончался в 1943 г. Реабилитирован в 1956 г. 

На его родине в д. Бармашур установлен памятник 17 ноября 1989 г. Его име-

нем был назван колхоз с 1976 -1992 гг., который в дальнейшем переименован 

в СПК «Мир». В 1992 г. в д. Бармашур  назвали в его честь новую улицу. 

                          
                            

                            

                           Британ   

               Алевтина Васильевна   

 

Родилась 11 июня 1941 года в п. Пудем  Ярского района. 

Закончила школу в 1958 году. В 1963 году  - факультет 

иностранного языка Удмуртского государственного Пе-

дагогического института города Ижевска. С 1963 -1964 

годы - работа в селе Люм Глазовского района. С 1964 -

1965 годы - на Украине, с 1965 года - в родной Пудем-

ской школе.  

Алевтина Васильевна преподавала иностранный язык, кроме этого она 

работала учителем физкультуры, старшей пионервожатой, зам директора по 

воспитательной работе. Алевтина Васильевна творческая, многогранная лич-

ность. Уроки проводила на высоком профессиональном уровне, использовала 

самые разнообразные формы и методы их ведения. Она - педагог - сторонник 

дифференцированного подхода в обучении. Иностранному языку у 

нее успешно и с интересом обучались сильные и слабые учащиеся.  
Стр. 5 



Алевтина Васильевна вела с учащимися большую внеклассную работу: орга-

низовывала выставки, переписку детей с жителями Германии, поездки и экс-

курсии в музеи, в театры, проводила встречи с интересными людьми. Вела 

факультативную и кружковую работу. 

Своим опытом работы делилась с учителями района. Она являлась руково-

дителем районного методического объединения учителей иностранного язы-

ка: проводила открытые уроки, организовывала практикумы, семинары, 

встречи с педагогами других районов. 

Помимо работы в школе Алевтина Васильевна  активно участвует в обще-

ственной жизни поселка и района. Она является автором и режиссером 

школьных агитбригад, поселковых и праздничных районных программ, вне-

штатным корреспондентом районной газеты "Сельская правда" и газеты 

"Иднакар". 

Труд педагога и активная жизненная позиция неоднократно отмечались 

грамотами РУНО, администрации района, Министерства народного образо-

вания УР. В 1977 году присвоено звание "Заслуженный учитель школы 

УАССР". Она - " Почетный гражданин Ярского района". 
                  

  
Булдаков  

                    Николай Александрович 

 
Родился 30 марта 1932 года в д. поч. Кычинский Ярского 

района в крестьянской семье. В семилетнем возрасте он 

уже выполнял посильные работы в своем колхозе «Заря», 

где трудились его родители. А в девятилетнем возрасте 22 

июня 1941 года он впервые услышал слово «война». Дети 

военного времени рано взрослели. Это испытал и Николай. 

В этих тяжелых условиях он не только работал, но и учился в школе, затем в 

институте. В 1953 г. окончил учительский институт, а через год оформился 

на заочное обучение вновь открытого Глазовского пединститута, в 1956 г. 

досрочно и успешно закончил физико – математический факультет.  

Работать учителем математики и черчения начал в ШРМ № 2 г. Глазова, а 

потом переехал в Ярский район. Был директором Бачумовской и Уканской 

средних школ. Более 8 лет работал в аппарате исполкома Ярского райсовета: 

сначала в должности заведующего РОНО, затем зам. председателя исполкома 

райсовета. По его настойчивой инициативе были своевременно изготовлены 

проектно-сметные документации и были построены средние школы: Николь-

ская, Уканская, Бачумовская, Дизьминская и детский сад № 2 в п. Яр. 

Но его тянуло обратно в школу. Он продолжал работу учителя и зам. ди-

ректора по учебно-воспитательной работе в ЯПУ,  где проработал 5 лет. 

В 1976 г. его направляют работать директором средней школы № 41 ст. 

Яр Горьковской железной дороги. На 7 году работы директором данной шко-

лы в 1983 г. было пущено в эксплуатацию новое здание на 400 уче-

нических мест. Это был лучший подарок школе, учителям и уча-Стр. 6 



щимся, родителям и району в целом. Проработав в должности директора этой 

школы более 18 лет, в 1994 г. он уходит на заслуженный отдых. Кроме основ-

ной работы он всегда имел общественные нагрузки: депутат сельского и рай-

онного Советов, лектор и бессменный пропагандист в системе политучебы, 

секретарь первичной партийной организации, кандидат и член райкома 

КПСС и другие. 

Всюду, где бы ни работал Н. А. Булдаков, показал умелое руководство 

коллективом, творческое и ответственное отношение к делу. 

За долголетний и добросовестный труд в народном образовании награж-

ден Почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР и СССР, удо-

стоен значка «Отличник народного просвещения СССР», именными часами 

Министерства путей сообщения СССР. Награжден Почетными грамотами 

Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР и Удмурсткого Обкома 

КПСС. Но самыми значимыми и достойными, как он говорит, являются меда-

ли: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владими-

ра Ильича Ленина». Он ветеран труда и участник трудового фронта. Николай 

Александрович написал книгу – воспоминания о своей малой родине, где 

осталось его детство, где получил закалку жизни, где научился любить роди-

ну и уважать людей труда. 

                                                  (Л.И. Желвакова ветеран педагогического труда.  

                                                                         Отличник народного просвещения) 

 

                              
                                 

                                   Васильев 

                       Флор Иванович 
                      (19.02.1934 - 5.07.1978 г.г.) 

 

Родился 19 февраля  1934 году в небольшой деревне Бер-

дыши, что раскинулась на веселом месте, рядом с круты-

ми увалами предгорий, подле речки Моя, в семье сель-

ского учителя. Окончив среднюю школу в селе Укан, 

Флор Васильев в 1949 году поступил в Глазовское пе-

дучилище, а в 1953 г. —  в Глазовский пед-

институт. Комсомольцы института выбрали его секретарем 

комитета ВЛКСМ. По окончании института в 1958 г. избран 

секретарем Глазовского горкома комсомола, в 1959 г. стал за-

местителем редактора Глазовской районной газеты «Красное 

знамя». С 1962 года Ф.И. Васильев шесть лет руководил ре-

дакцией газеты «Комсомолец Удмуртии», был заместителем 

редактора газеты «Советской Удмуртия», в последние годы 

— редактором журнала «Молот» и председателем правления Союза писате-

лей Удмуртии. Член Союза писателей СССР с 1964 года, избирался 

членом бюро Удмуртского обкома ВЛКСМ, Первомайского райко- Стр. 7 



ма КПСС г. Ижевска, депутатом Первомайского Совета народных депутатов, 

Верховного Совета Удмуртской АССР. 

Первые стихи были напечатаны в районной и республиканской печати и 

были замечены М.П. Петровым. В 1957 году несколько стихотворений были 

переведены на русский язык и вошли в антологию удмуртской поэзии — 

сборник «Стихи удмуртских поэтов». Первый сборник стихов на удмуртском 

языке «Ворекъяло кизилиос» («Сияют звезды») вышел в 1960 г. Первый 

сборник на русском языке «Лирика» вышел в 1967 г. В 1971 г. вышел первый 

сборник его стихов отдельной книгой в Московском издательстве. Всего при 

жизни поэта вышло семь сборников: два на удмуртском языке и пять на рус-

ском. 

В 1978 г. за сборники «Времена года» и  «Куар усен толэзе» («Месяц ли-

стопада») поэту посмертно присуждена Государственная премия УАССР. 

Произведения переведены на русский, на венгерский языки, чешский и бол-

гарский. Как дань высокой оценки творчества поэта впервые в истории уд-

муртской литературы союзом писателей УАССР и совхозом «Ворцинский» 

была учреждена премия им. Флора Васильева, которая присуждалась за луч-

шую поэтическую книгу года в день рождения поэта 19 февраля.  

В 1984 г. в издательстве «Удмуртия» Ижевска вышла книга 

«Восхождение» - первый в удмуртской литературе документально-

художественный роман о судьбе поэта и человека. Судьба поэта дана от 

юных лет до трагической гибели, на фоне современности с реалиями соци-

ального быта, с множеством сюжетных линий, конфликтных ситуаций. Каж-

дая статья, включенная в книгу, дополняет какую-то черту облика удмурт-

ского поэта, раскрывает новую сторону его творческого метода. Таким обра-

зом, Флор Васильев и как поэт, и как руководитель удмуртской писательской 

организации и как общественный деятель в воспоминаниях современников 

предстает в разнообразии общественных, деловых и человеческих связей. 

«У каждого читателя несомненно свой Флор Васильев. И у меня он свой 

(З. А. Богомолова) и тем не менее я не ошибусь, если выражу общее мнение: 

поэзия Ф. Васильева гражданственна, национальна, человечна.  

Тринадцать его поэтических книг (из них шесть на русском языке) дают 

основание утвердить, что Ф. Васильев поэтически открывает «страну» Уд-

муртию. О его поэзии можно вести речь по большому счету без скидок на 

молодость удмуртской литературы Без его творчества, уже нельзя предста-

вить многонациональную советскую разноязычную поэзию. У нас есть осно-

вания говорить о нем как о российском поэте. Но Ф. Васильев прежде всего 

поэт удмуртского народа. С приходом Ф. Васильева в удмуртскую литерату-

ру поэзия стала ближе к читателю. Он полнее, чем это было до него, выража-

ет мысли и чувства своего народа на современном этапе, своими стихами он 

говорит от его имени. 

Все сборники стихов Ф. Васильева читаются как одна лирическая книга, 

которая содержит, условно говоря, такие разделы: «Моя Удмуртия» (Мой 

дом), «Мой народ», «Война», «Человек», «Человек и мир», 

«Человек и природа», «Любовь», «Искусство», «Жизнь и бессмер-Стр. 8 



тие». 

Созревание таланта связано с углублением внутреннего зрения. Новатор-

ство Флора Васильева в расширении и тематического и жанрового диапазона 

лирической удмуртской поэзии. Такое обилие жанров мы не наблюдаем даже 

у К. Герда. Поэт-лирик, Ф. Васильев, понимает, чтобы перебросить «мостик» 

от себя к людям, надо найти соответствующие поэтические формы, с помо-

щью которых непосредственно адресоваться к читателю. И он находит эти 

формы. Это — монолог, раздумья вслух, песни, притчи, стихи-пародии, порт-

рет из пословиц. Ф Васильев успешно разрабатывает и форму баллады, обра-

щается к триптиху, к поэтической новелле, сатирической оде. Пишет ирони-

ческие «трактаты», лирические миниатюры, стих-диалог, картинки природы 

(этюды) и т.д. В этих разнообразных стихотворных формах соседствуют про-

шедшая война и современность в их сложной взаимосвязи, жизнь народа и 

жизнь человека в неоднозначных отношениях с природой. В родной литерату-

ре начался новый период во взаимоотношениях поэта и поэзии с читателем. 

Усилился интерес широких читательских кругов к удмуртской поэзии. Уд-

муртский народ поистине обрел своего большого поэта. 

Для популяризация творческого наследия поэта Ф.И. Васильева, с 2013 

года в Ярском районе проводится фестиваль-конкурс на соискание премий 

имени Ф.И. Васильева «Тюрагай» и «Пичи Тюрагай» в рамках ежегодных 

премий «Тюрагай» и «Пичи Тюрагай», учрежденных постановлением главы 

Администрации муниципального образования «Ярский район» от 07 мая 2013 

года № 471. Положением об учреждении премий по двум возрастным катего-

риям определены номинации: литературная, музыкальная и художественная. 

В фестивале-конкурсе принимают участие учреждения культуры и дополни-

тельного образования, общеобразовательные школы, общественные организа-

ции и частные лица, проживающие на территории Ярского района.  

 

        
                    

                       Вершинина   

             Алевтина  Алексеевна 
                (10.07.1920 - 31.03.1983 г.г.)  
 

Родилась 10 июля 1920 года в семье железнодорожного 

рабочего в деревне Вершинята. В 1935 году после окон-

чания Ярской семилетней школы, она поступила учиться 

в Глазовское педучилище. После его окончания с 1939 

года работала в Ярской средней школе учителем, затем 

завучем и заочно училась в Кировском пединституте на 

химико – биологическом факультете.  С 1951 года по 1976 год - ее директо-

ром. Знание тонкой детской психологии, знание детского характера гаранти-

ровало успех работы с ними. Вся ее жизнь, в буквальном смысле слова, была 

посвящена детям, школе. И жила она в доме при школе, и строила школу, и 

спортзал, и хозяйственные постройки. Порядок в школе и на 
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педсоветы, конференции. А еще поездки с концертами, депутатские дела. И 

так изо дня в день 44 года творческой деятельности. Удивительные ее свой-

ства заряжать энергией других, вносить напряженный режим в работу. Ее 

энергии можно было удивляться, завидовать, но больше радоваться. В чем 

был секрет ее молодости? В любви к жизни, в умении распоряжаться своим 

временем. Она находила время по душам поговорить с начинающим учите-

лем, дать такие советы, что хотелось работать творчески. Успевала новинки 

художественной литературы прочитать, педагогические труды изучить, пого-

ворить по душам со своей старой мамой, своим взрослым сыном и помочь в 

трудную минуту, на репетицию хора учителей сходить и пьесу для концерта 

подготовить. Недаром называли  Алевтину Алексеевну двужильной, в полси-

лы она ничего не делала, все в полную силу, с душой и только на отлично. 

27 мая 1946 года ей вручили медаль «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне». Ее мирный учительский труд был приравнен к труду тех, 

кто работал для фронта, приближал победу. Потом были медали «За трудовое 

отличие», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина», значком «Отличник народного 

образования», «Победитель соц. соревнования»  в 1973 г., «Ударник 10-й пя-

тилетки». Алевтина Алексеевна неоднократно избиралась членом РК   КПСС,  

депутатом районного и поселкового Советов; народных депутатов, руководи-

ла политкружком. А.А. Вершининой присвоены звания -  «Заслуженный учи-

тель школы УАССР»,  «Заслуженный учитель школы РСФСР».  На основа-

нии Постановления Совета  Министров  УАССР  от 22 августа 1983 г. в па-

мять увековечения, решением исполкома Ярского поссовета от 20 июня  

1983, улица Труда в п. Яр переименована в улицу  им. А. А. Вершининой. 

...На улице Алевтины Алексеевны Вершининой тихо в утренний час. Шу-

мят под каждым окном березы. Ветер качает алые гроздья калины, рябины. 

Они горят в зелени ярко... Здесь живут почетные пенсионеры: заслуженный 

учитель РСФСР Зинаида Сергеевна Корепанова, отличник народного образо-

вания Клавдия Никитична Целоусова, всеми  уважаемый врач Степан Михай-

лович Прозоров. На воротах многих домов - красные звезды.   
 

 

 

 

                            Владыкин  

                    Пётр Григорьевич  
                               (1923-2005 г.г.) 
 

Заслуженный врач УАССР и РСФСР, Почетный гражда-

нин Ярского района (2000 г.) и села Пудем, ветеран Вели-

кой Отечественной войны, подполковник Вооруженных  

Сил, главный врач и врач – хирург Пудемской участко-

вой больницы  Петр Григорьевич родился 23 ноября 1923 

года в починке Деминцы Юрского сельского совета Яр-

ского района Удмуртской АССР. С 1 по 4 класс учился в 

школе д. Сибирка, 7 классов закончил в Садинской не-Стр. 10 



полной средней школе. Полное среднее образование получил в Уканской 

средней школе в разгар Великой Отечественной войны в 1942 году. С апреля 

1942 г. по ноябрь 1942 г. – курсант Ленинградского Краснознаменного артил-

лерийского училища. С ноября 1942 г. по февраль 1947 г. служил в Совет-

ской Армии на различных должностях офицерского состава.  П.Г. Владыкин 

- участник Сталинградского, Южного, Юго-западного и Украинского фрон-

тов. Награждён орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 2-й 

степени и многими медалями СССР. В феврале 1947 года П.Г. Владыкин де-

мобилизовался в запас. Летом 1947 года зачислен на 1-й курс лечебного фа-

культета Ижевского медицинского института. В Москве закончил клиниче-

скую ординатуру по грудной хирургии и получил высшую категорию врача - 

хирурга. С августа 1952 по январь 1984 года Петр Григорьевич работает в 

Пудемской больнице Ярского района в должности главного врача и хирурга. 

Им было проведено 5600 операций, начиная с аппендицитов до резекцион-

ных трепанации черепа. В 1983 году вышел на пенсию по возрасту, но про-

должал работать. В 1997 году прекратил врачебную деятельность. 

За время работы на должности главного врача и хирурга, показал себя как 

умелый организатор, рациональный хозяйственник, грамотный специалист и 

активный общественник. Много внимания уделял укреплению материально - 

технической базы как больницы, так и фельдшерско-акушерских пунктов, 

оснащению их  новой медицинской аппаратурой, внедрению передовых ме-

тодов в лечебно-диагностическую практику, обеспечению жильем медицин-

ских работников. 

Трудовая деятельность  Петра Григорьевича  началась со строительства 

больницы, которая была построена в 1954 году под его руководством. В 1983 

году начато строительство ныне существующего стационара в кирпичном 

исполнении. 

Несомненной заслугой Владыкина П. Г. является преобразование  Пудем-

ской больницы в открытую медико-санитарную часть Пудемского листопро-

катного завода, что значительно укрепило материально-техническую базу и 

оснащенность данного лечебного учреждения, расширило возможности ле-

чебно-диагностического процесса. Под его более чем тридцатилетним руко-

водством в медсанчасти сложился устойчивый коллектив медицинских ра-

ботников и обслуживающего персонала, благодаря чему населению оказыва-

лась квалифицированная стационарная, амбулаторно-поликлиническая и ско-

рая медицинская помощь. 

Много сил и внимания пришлось уделить  Петру Григорьевичу  на сниже-

ние и ликвидации инфекционной заболеваемости, которая на обслуживаемом 

участке к его приходу была на высоком уровне. Только зараженность трахо-

мой составляла почти 50% населения, много было сыпного тифа, бруцеллеза, 

туляремии, дифтерии и других инфекционных заболеваний. Все они были 

ликвидированы. Лично сам вылечил трахому у  151 человека, а  трахома, как 

массовое заболевание на  Пудемском участке  была ликвидирована  к 1958 

году. 

Петр Григорьевич снискал всеобщее уважение и признатель- Стр. 11 



ность как врач - специалист не только в районе, но и за его пределами.  Наря-

ду с административной и лечебной работой он вел большую общественную 

работу. Неоднократно избирался депутатом районного и поселкового Сове-

тов, при этой много внимания уделял выполнению наказов избирателей. Пло-

дотворно занимался санитарно–просветительной работой среди населения, 

сторонник и активный пропагандист здорового образа жизни. 

Высокий профессионализм, чувство ответственности к порученному делу, 

требовательность к себе и подчиненным, отзывчивость и готовность в любое 

время суток прийти  на помощь больному и своим коллегам - все эти каче-

ства  принесли Владыкину П. Г. заслуженный авторитет и всеобщее призна-

ние. 5 августа 2009 года в с. Пудем состоялось открытие мемориальной доски 

памяти Петра Григорьевича. Мемориальная доска установлена на здании 

больницы, в которой  он проработал  с 1952 г. по 1998 г. Немало  добрых 

слов в свой адрес услышала и Нина Михайловна, жена Петра Григорьевича. 

Сама врач-окулист, она всю жизнь была мужу незаменимой помощницей и 

советчицей. Они воспитали достойную смену - сын Александр стал хирур-

гом, работает в Глазовской ЦРБ, а дочь Татьяна, как мама стала окулистом. 

 

    

                           Владыкина  

              Галина  Михайловна 
 

Родилась 28 мая 1950 года в д. Тум Ярского района. 

Очень  любила  играть в лапту, а подружка-соседка соби-

рала открытки с фотографиями артистов. Глядя на них, 

Галина удивлялась:  «Это, наверное, люди из другого ми-

ра. На живых артистов и посмотреть никогда не удаст-

ся». 

Такими раздумьями жила Галина, пока не поступила в 

Московское высшее театральное училище им. Б. В. Щу-

кина  при Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова. Еще во 

время учебы она в театре им. Вахтангова сыграла 12 раз роль Моти в спектак-

ле «Машенька» с такими артистами, как Вячеслав Тихонов, Михаил Ульянов 

и др. 

Учебу Галина Михайловна закончила в 1973 году и приехала в Удмуртский 

драмтеатр. Начав с небольших второстепенных ролей, выросла в одну из веду-

щих актрис театра. Успешно соединяет комедийную манеру, трагифарс с ли-

рическими подтекстами. На ее счету очень много ролей в различных спектак-

лях. За сыгранную роль в спектакле «Поросенок и зять» на VI фестивале она 

была отмечена лучшей в номинации  «Актерский успех». Сама она говорит 

так: «Любую роль надо играть в свое время. И жизнь, и время не остано-

вишь». В 1981 г. она получает звание заслуженной артистки УАССР. В 1994 

г. становится народной артисткой УР. 
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                              Данилов  

                   Георгий Ефимович  
Доктор медицинских наук (физиолог), профессор, член-

корреспондент Академии технологических наук России 

(1992), заслуженный деятель науки У АССР (1980)  

и Российской Федерации (1991). 

 

Родился 7 августа 1930 г. в дер. Нижняя Чура Ярского 

района в крестьянской семье. Ему было 11 лет, когда 

началась война и отец ушел на фронт. Навсегда. Как ни 

трудно было, он выполнил наказ отца - учиться. Окончив в 1947 г. Уканскую 

среднюю школу, год работал бухгалтером Ярского райисполкома 

В 1948 г. Г. Е. Данилов поступил в Ижевский медицинский институт, с 

которым связал всю свою последующую жизнь. Здесь он прошел путь от сту-

дента до профессора, члена-корреспондента академии наук, крупного органи-

затора и общественного деятеля. 

Он пришел в институт учиться и учился, старался брать все, что дает вуз. 

По окончании института в 1954 г. одаренный студент был оставлен в аспи-

рантуре на кафедре физиологии. Он исследует влияние кофеина на рефлек-

торную деятельность спинного мозга и по результатам исследований в 1961 

г. защищает кандидатскую диссертацию. В дальнейшем его научные интере-

сы обратились к изучению механизма хронический боли. Многолетние ис-

следования завершились докторской диссертацией на тему "Функциональное 

состояние центральной нервной системы при хронических болевых раздра-

жителях", которую защитил в 1971 г. Через год ему присвоено ученое звание 

профессора, с 1975 г. возглавляет кафедру нормальной физиологии. 

Научная работа кафедры сосредоточилась вокруг двух важнейших медико-

биологических проблем: изучения центральных механизмов боли; исследова-

ния хронического эмоционального стресса и мозговых нейрохимических 

стресс - активирующих и стресс - лимитирующих механизмов. По этой про-

блематике под руководством профессора Г. Е. Данилова выполнены и защи-

щены две докторских и 13 кандидатских диссертаций. 

Кроме учебной и научной работы на кафедре, 26 лет отдал админи-

стративной работе. Будучи доцентом одновременно в течение пяти лет был 

заместителем декана, затем 9 лет - проректором по научной работе, а в 

1975—1987 гг. был ректором Ижевского мединститута. В годы его ректор-

ства в институте открыты педиатрический и стоматологический факультеты. 

Профессор Г. Е. Данилов - автор около 150 научных работ, опубли-

кованных в центральных специальных журналах, а также в международном 

серийном издании "Системные исследования в физиологии". Он - участник 

многих всесоюзных и всероссийских конференций, советско-американской 

Павловской конференции памяти П. К. Анохина (1984), XV Всесо-

юзного съезда физиологического общества им. И. П. Павлова Стр. 13 



(1987). Он автор двух изобретений, отмеченных бронзовой медалью ВДНХ. 

Г.Е. Данилов дважды избирался депутатом Верховного Совета УАССР, 

председателем постоянной комиссии Верховного Совета по здравоохранению, 

депутатом Ижевского горсовета, а также членом Удмуртского ОК и Октябрь-

ского РК КПСС, многие годы возглавлял Удмуртскую организацию общества 

"Знание". 

В настоящее время он председатель Удмуртского отделения физио-

логического общества, член президиума и заместитель председателя Удмурт-

ского республиканского научного центра, член специализированного совета 

по защите диссертаций при Казанском медицинском институте, председатель 

экспертной комиссии при Министерстве здравоохранения Удмуртской Рес-

публики, председатель проблемной комиссии института. Награжден орденом 

Трудового Красного Знамени (1986). 

(Ученые – удмурты: Биобиблиографический справочник / Л. Христолюбо-

ва. – Ижевск, 1997.). 

 

         

                             Ельцов   

                 Алексей Алексеевич 
 

Родился 13 ноября 1955 года  в д. Тум  (Дожигурт ) Яр-

ского района в семье рабочих совхоза. Его первые сти-

хи  и заметки были опубликованы в районной газете    

«Сельская правда», республиканских газетах «Дась   

лу!», «Советской   Удмуртия» в годы  учебы в Баяран-

ской восьмилетней школе.  

В 1975 г. он окончил Глазовский совхоз-техникум и 

был направлен в проектный институт  «Удмуртсельпроект» техником-

технологом. Проходил военную службу в г. Южно-Сахалинске связистом. С 

декабря 1977 г. работал корреспондентом газеты «Советской Удмуртия», с 

1989 г. - редактором еженедельника «Вестник Гостелерадио», затем специаль-

ным корреспондентом Удмуртского радио. С 1996 г. - заместитель главного 

редактора детского журнала « Кизили» («Звездочка»). 

А. Ельцов - член Союза журналистов России, «Заслуженный журналист 

Удмуртской Республики». Он пишет для детей и взрослых. Очерки, короткие 

рассказы, повести, юморески, басни, пародии, стихи и поэмы неоднократно 

публиковались в республиканских газетах и журналах. Печатался на коми-

пермяцком, русском, марийском, чувашском языках. На его стихи написаны 

более пятидесяти песен. Он является автором первой научной статьи о назва-

ниях рыб Удмуртии «Удмурт чорыг нимъес»  («Удмуртские названия рыб»). 

Любовь к матери, родным, к малой и большой родине, к природе, деревен-

ский быт и труд - основные черты поэтических строк автора. 

В 1989 г. вышел его первый сборник стихов «Зардон пумитэ» («Навстречу 

рассвету»), в 1995 г. - детский сборник стихов   

«Кожыпоп» («Гороховый  колобок» ).  В 1998 г. опубликован  сбор-Стр. 14 



ник  стихов  для  взрослых «Урт» («Душа»). В 2000 г. Алексей Ельцов  стано-

вится лауреатом литературной премии им. Владимира Романова за сборник 

стихов « Урт». 

В  2002 г. Выходит   его  детский   сборник  стихов « Кенгуру уг си гуры» 

 («Кенгуру не ест сережки»). Кроме того детские книжки - приложения 

«Волчортись» («Чечевица») - 1995 г., «Шок но Пуль» («Шок   и Пузырь») -

1997 г., «Кубиста йыр» («Кочан капусты») - 1998 г., «Дуннеез мон  котырти 

(«Вокруг земного шара») - 2001 г., «Гондыръес» («Шатуны») -   2002 г. были 

опубликованы в журнале «Вордскем кыл» («Родное слово»),  «Удмурт кыл, 2

- ти класс» - автор Ю. Т. Байтерякова - 2003 г. 

 

      

                       Золотарев   

            Валентин Григорьевич 
                        ( 1949 – 1969 г.г.) 
                                                                    

 «Остров мужества, героизма, отваги!» - так в советских 

газетах  называли остров Даманский, маленький кусочек 

земли на дальневосточной реке Уссури. В ночь на 2 мар-

та 1969 года более 200 китайских военнослужащих в 

белых камуфляжных  одеждах перешли реку и оборудо-

вали укрытие на острове. Утром 30 китайских погранич-

ников открыто направились к острову. Советские погра-

ничники приложили все усилия, чтобы выдворить нарушителей. Личный со-

став заставы Нижне – Михайловка попал под перекрестный огонь и почти 

весь был уничтожен. 11 оставшихся в живых пограничников продержались 

до подхода подмоги с соседней заставы. Обходной маневр четырех БТРов 

вынудил китайцев отойти на свой берег. Бой длился один час. Погибло 32 

человека с советской стороны и 18 убитых – с китайской. В этом бою погиб 

наш земляк Золотарев Валентин Григорьевич, рядовой  стрелок-водитель 2-й 

погранзаставы 57 погранотряда Тихоокеанского пограничного округа.  
 

             «Уважаемые Мария Прокопьевна и Григорий Петрович. 

С прискорбием сообщаем, что ваш сын – рядовой Золотарев Валентин 

Григорьевич 2 марта 1969 года пал смертью храбрых при охране и защите 

государственной границы СССР. 

Командование и Политуправление пограничных войск Советского союза 

выражают Вам глубокое соболезнование. Подвиг Вашего сына является яр-

ким примером беззаветного служения нашей великой советской Родине, делу 

коммунизма. Светлая память о Вашем сыне, верном и мужественном за-

щитнике социалистического Отечества, навечно сохранится в сердцах его 

боевых друзей – воинов-пограничников, всего советского народа.  

Начальник пограничных войск Советского Союза  генерал - полковник Зы-

рянов. Заместитель начальника политуправления пограничных 

войск генерал-майор Чиркин.                               3 марта 1969 год».                                     
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Похоронен 6 марта 1969 года в братской могиле  на территории  2-й погран-

заставы «Нижне – Михайловка» Пожарского района Приморского края. Пе-

резахоронен 30 мая 1980 года на воинском участке городского кладбища г. 

Дальнереченска Приморского края, мемориал «Слава нашим героям». По-

смертно награжден медалью «За отвагу». 11 августа  2009 года в д. Баяран 

открыт памятник - обелиск.  
     

 Из воспоминаний первой учительницы  Любови Иосифовны Симановой:  

«В те годы он ничем не отличался от сверстников, был такой же шаловли-

вый. Помню, как пришел в первый класс, сел за третью парту во втором ряду. 

Волосы у него были беленькие, сам он  ходил всегда  чистым, опрятным. То-

гда в пятидесятые годы многие ходили в лаптях. Еще запомнилось, что был 

он страшно любопытный, все время у него рука была поднята: «Этого я не  

понял», «Это хочу знать». Дружелюбный был, всегда около него  находились 

друзья. Но учился средне. Очень любил физкультуру, постоянно занимался 

спортом. Бывало натянет около дома сетку, и все собираются играть в волей-

бол. Как правило, инициатором всех ребяческих начинаний был Валентин». 

Когда закончил семилетку, уехал учиться на тракториста. Разве мог знать 

парень, что пригодится ему все это. До армии он еще пастушил. А как ушел  

служить, очень часто писал письма родителям, рассказывал о делах армей-

ских».  

«Скромный трудолюбивый, отзывчивый! Таким его знали друзья. Он был 

общим любимцем заставы, потому что знал киномеханику, показывал по ве-

черам кино, на тракторе возил для заставы воду, дрова, легко управлялись со 

всем его мастеровые руки... Никогда даже малейших замечаний не имел он 

на службе. Он собирался приехать в отпуск в родное село». Но ему не при-

шлось больше увидеть родную деревню Баяран. 2-го марта вместе с товари-

щами по заставе во главе со своим командиром И. И. Стрельниковым он при-

нял неравный бой…». (А. Гусев). 
 

Письма с границы: «…Письма  Валентин писал часто. «Видимо чувство-

вал, что не вернется, - смахнул скупую мужскую слезу Григорий Петрович».                                                                                                                                                                                                   

«Привет из Приморского края!   …Жизнь и служба протекают  нормально, 

здоровье хорошее. Служу пока на старом месте, на  катере. Почему вы пи-

шите, что я  несчастливый, попал в плохое место. (Тогда уже было напря-

жение на  советско-китайской границе). Нет, есть места и похуже нашего. 

Езжу на катере, бываю на разных местах. Отлично 

и насчет  продуктов, кормят хорошо, все хватает. 

По вечерам показывают фильмы. Приезжала моло-

дежь из соседнего поселка, что в тридцати семи 

километрах от нас. Привозили их на катере, пото-

му что летом дороги к нам нет. Земляков, кроме 

Виктора Королева из Тума, не видел. 

10 сентября получил посылку. Кстати, в этот 

день многие получили посылки и угощались все вместе. У нас 

такая традиция.  Стр. 16 



А как вы живете, как здоровье? Что случилось с трактором у Коли? За-

кончили ли копать картошку? Что делает молодежь по вечерам?  На этом 

писать кончаю. 

                                                                            До свидания.    13. IX. – 68 г.».                                                                                                          

 

«Прошу вас об одном: не высылайте больше деньги. На здоровье пока не 

жалуюсь. Служба становится все тяжелее. Раньше на службу ходили на 4 

часа, а сейчас на 8 и на 10 – 15 километров от заставы. Часто проводят 

занятия.  

Погода холодная, таких морозов еще не бывало. В начале февраля уже и 

капель начиналась, а сейчас и на улицу выйти не хочется. Остаюсь жив и 

здоров.                                                                             

                                                                                                         17 II – 69 г.». 

(Сельская правда – 1990. – 29 сентября).  

                                                          

 

                               

                                  

                                    Иванов  

             Александр Геннадьевич      
Кандидат физико – математических наук,  

доцент  

 

Родился 26 сентября 1958 г. в пос. Яр в семье служа-

щих. В 1981 г. с отличием окончил физико-математи-

ческий факультет Удмуртского университета. Был ре-

комендован в аспирантуру, но пришлось идти в ар-

мию. После увольнения в запас поступил младшим 

научным сотрудником в Физико-технический институт Уральского научного 

центра АН СССР. В 1987 г. в Уральском университете защитил диссертацию. 

С 1988 г. работает в Удмуртском университете сначала старшим препода-

вателем, с 1991 г. - доцентом. Читает курс математического анализа. Препо-

давательскую работу совмещает с исследовательской. Имеет свыше 40 опуб-

ликованных работ, две методические работы по курсу дифференциальных 

уравнений. 

 

(Ученые – удмурты: Биобиблиографический справочник / Л. Христолю-

бова. – Ижевск, 1997.). 
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                             Кротов   

                    Петр Иванович   
                    (1852.21.09. – 1914.24.11)  
 

Родился в селе Елово Глазовского уезда, ныне Ярского 

района Удмуртской АССР,  профессор Казанского уни-

верситета. Автор около 100 работ по стратиграфии, па-

леонтологии, тектонике и о рельефе территорий Вятской 

и Пермской губерний России. Село расположено в жи-

вописной местности, на правом берегу Чепцы, образую-

щей здесь широкий плес. С правого возвышенного бере-

га открывается вид на реку и низменное левобережье, занятое лугами и ку-

старниками. На севере от села местность заметно повышается, становится 

больше лесов, а в меж увалистых низинах и болот берет начало река Вятка… 

С раннего детства он глубоко интересовался окружающей природой, знал  

места птиц, зверей, растения и мечтал о далеких путешествиях.  

Начальное образование получил в  Вятской  духовной семинарии. Но цер-

ковная служба его не прельщала. Провинциальная семинария того времени, 

да при том еще духовная, могла дать лишь весьма скудное образование. И в 

1874 году он поступает в Казанский университет на естественно - историче-

ское отделение. Любовь к природе и будущей специальности увлекла его, и 

Петр Иванович, один из лучших студентов, после окончания университета в 

1878 году со степенью кандидата естественных наук был оставлен в нем для 

научной работы. В 1885 году  он был избран на должность ассистента при 

геологическом кабинете. С 1880 по 1888 год П.И. Кротов написал три диссер-

тации:  

«О минеральном составе окаменелостей», после защиты которой был 

утвержден в звании приват - доцента;  

«Артинский ярус» - на степень магистра; докторскую диссертацию « Гео-

логические исследования на западном склоне Чердынского и Соликамского 

Урала». 

 В 1888 (1913) году П. И. Кротов был определен профессором кафедры 

географии университета. По отзывам современников, он был первым настоя-

щим профессором географии и организатором Географического общества 

при Казанском университете. Тогда в печати сообщалось: «Только в Казани и 

Москве география поставлена была с самого начала широко и полно: Анучин 

и Кротов с достоинством несли знамя географической науки». Им написаны 

следующие работы по географии: «Задача научной географии и постановка 

ее преподавания в Казанском университете», «О постановке преподавания 

географии в средних учебных заведениях», «Материалы для географии Ура-

ла», «Географическая экскурсия на Урал в 1903 году и другие». Но особенно 

Петра Ивановича увлекала геология. Общество естествоиспытателей при Ка-

занском Университете по ходатайству самого П. И. Кротова много раз коман-

дировало его для исследования геологического строения Вятской 
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губернии. Научные геологические исследования в Вятской губернии П.И. 

Кротов не прекращал в течении всей своей плодотворной жизни. Более трети 

его многочисленных научных трудов  посвящены изучению родного края. 

Наиболее известны его труды, посвященные изучению той части Вятской гу-

бернии, которая сегодня теперь частично или полностью вошла в состав  Уд-

муртской республики.  

В 1883 году в Известиях Геологического комитета была опубликована 

крупная работа П.И. Кротова «Геологические исследования в северной части 

89 листа и на водоразделе между Чепцой и Вяткой в области 108 листа». Эти 

исследования охватывали преимущественно северную половину нынешней 

территории Удмуртии и соседних районов Кировской области. Совершенно 

не исследованный к тому времени край, со значительно приподнятой, всхолм-

ленной поверхностью, с увалообразными возвышенностями, расчлененными 

речными долинами и сплошными темно - хвойными лесами, было во многом 

загадкой для геологов и географов. В начале 90-х годов Петр Иванович вновь 

возвращается в эти родные для него края. Он изучает горные породы, распро-

страненные в нынешнем Глазовском и прилегающих к нему районах, продол-

жает ранее начатые исследования на водоразделе и по берегам Вятки и Чеп-

цы. В результате этого он пишет ряд статей и монографий - «Геологический 

разрез берегов Чепцы и Вятки», «Геологические исследования в бассейне 

Чепцы Вятской губернии» и другие. 

Особенно интересует ученого территория, расположенная между Вяткой и 

Камой (нынешняя Удмуртия), и родная ему Чепца. Исследуя этот район он 

писал: « На водоразделе Камы и Вятки низменности сменяются рядами хол-

мов и увалов, то отлого понижающихся в различные стороны, то обрываю-

щихся кругами в соседние долины». 

Мы обратили внимание на характеристику рельефа этого района потому, 

что это самая возвышенная и своеобразная часть территории Удмуртии, до 

сего времени еще недостаточно изученная, и современным географам нередко 

приходится обращаться к трудам П.И. Кротова. 

Был Петр Иванович и на крайнем северо-востоке республики, там, где сей-

час близко сходятся территории Удмуртии, Пермской и Кировской областей, 

там , где близ деревни Карпушата из ключа берет начало могучая Кама. Тогда 

это был глухой, малонаселенный уголок Вятской губернии, с обширными 

темно - хвойными лесами, среди которых чуть выделялись небольшие полос-

ки полей и маленькие деревушки. Это одно из самых возвышенных мест во 

всей Вятской губернии со своеобразным рельефом и геологическим строени-

ем. Оно привлекло внимание исследователя. В1901 году в журнале 

«Живописная Россия» была опубликована его статья «Истоки Камы». За рабо-

ту «Геологические исследования на Западном склоне Соликамского и Чер-

дынского Урала»  Петру Ивановичу было присвоено звание  доктора минера-

логии и геологии.   

П.И. Кротов занимался изучением не только родной Вятской и соседних с 

ней губерний. Изучал он многие районы Урала, Севера, Поволжья. 

Был на Днепре, на Ладожском озере, посетил Финляндию, Полесье, Стр. 19 



Крым, Кавказ и отдаленную Сибирь. Его интересовали не только геология и 

география - он изучал климат, речную сеть и древние поселения. Всего Пет-

ром Ивановичем написано около ста научных трудов, много рефератов. 

П. И. Кротов относился к числу ученых - преподавателей не сухого, каби-

нетного типа. Он всегда создавал необходимость пополнять свою сведения 

непосредственными наблюдениями. Много раз он возглавлял географические 

экскурсии студентов. Неутомимой работоспособностью и умением работать 

он показывал наглядный пример молодежи, ценил в людях трудолюбие и 

настойчивость. Много и терпеливо работал с молодыми, направляя их по пра-

вильному научному пути. Как профессор Петр Иванович отличался аккурат-

ностью и основательностью лекций, хотя и был строг, но в действительности 

всегда был готов помочь старательным и любящим науку студентам. 

П.И. Кротов многосторонний ученый, был членом многих научно- исследо-

вательских обществ и организаций. 

В 1912 году вышло из печати одна из последних работ ученого, посвящен-

ная родным местам, - «Западная часть Вятской губернии». 

 

 

  

Кутявин  

Александр Николаевич  
Историк, доцент, заслуженный работник  

народного образования УР 

 

Родился 2 января 1953 г. в пос. Яр в семье служащих. 

Учился в Ярской средней школе и на историческом фа-

культете Удмуртского университета. По его окончании в 

1975 г. преподавал историю в Пугачевской средней школе 

Малопургинского района. В 1979 г. принят младшим научным сотрудником в 

Удмуртский НИИ. В 1982 - 1986 гг. проходил стажировку и аспирантуру в 

Институте истории СССР АН СССР. Работал над диссертацией по теме 

"Развитие просвещения и науки в Удмуртии в 1861-1917 гг." После аспиранту-

ры вернулся в Удмуртский НИИ, продолжает исследование проблем по исто-

рии народного образования. Участвует в коллективной работе по истории 

Удмуртии. С 1992 г. является старшим преподавателем кафедры дореволюци-

онной отечественной истории Удмуртского университета. Имеет 10 опубли-

кованных работ.  

 

(Ученые – удмурты: Биобиблиографический справочник / Л. Христолю-

бова. – Ижевск, 1997.). 
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                                      Кутявин 
                       Леонид Иванович 

  Доктор медицинских наук (хирург), доцент,  

заслуженный работник здравоохранения  

Удмуртской Республики 

 

Родился 17 апреля 1937 г. в д. Черкадцы  Ярского района в 

семье крестьянина. В 1954 г. окончил Уканскую  среднюю 

школу, в 1960 г. - Ижевский мединститут. Был направлен  в Увинскую цен-

тральную больницу. За семь лет работы хирургом освоил и внедрил на уровне 

районной больницы сложные операции при зобе, на опорно-двигательном 

аппарате, желчевыводящих путях, при онкологических заболеваниях, резек-

цию желудка и др. Впервые в этой больнице организовал пункт переливания 

крови, благодаря чему больница обеспечивалась донорской консервирован-

ной кровью и плазмой. В 1964 г. ему присвоена первая квалификационная 

категория. В 1967 г. Л. И. Кутявин поступил в аспирантуру на кафедру обшей 

хирургии ИГМИ, имея не только богатый опыт практического хирурга, но и 

четыре опубликованных статьи, выполненных им в увинский период работы. 

Аспирантуру завершил досрочно и в 1970 г. успешно защитил кандидатскую 

диссертацию на тему "Закрытие грыжевых ворот местными тканями при 

больших послеоперационных грыжах". Совместно с профессором И.И. Заха-

ровым разработал и внедрил новый способ операции и оперировал больных, 

направляемых к ним всеми лечебными учреждениями республики. После за-

щиты диссертации Л. И. Кутявин оставлен на той же кафедре в должности 

ассистента, в 1987 г. избран доцентом. Работая на кафедре, он стал квалифи-

цированным преподавателем и одним из ведущих хирургов республики, осо-

бенно по абдоминальной хирургии. Вместе с тем  продолжал и научную рабо-

ту. В 1993 г. защитил докторскую диссертацию на тему "Рефлекс-гастрит как 

хирургическая проблема". Он разработал новые и усовершенствовал прежние 

способы  операции при гастрите, язвенной болезни и эзофагите с учетом  ре-

флексных процессов. В октябре 1993 г., после смерти профессора  М.Ф. Му-

равьева, Л. И. Кутявин принял кафедру обшей хирургии. Он участвовал во 

многих конференциях хирургов, опубликовал свыше 90 научных и научно-

методических работ.  

 

(Ученые – удмурты: Биобиблиографический справочник / Л. Христолюбо-

ва. – Ижевск, 1997.). 
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                                                                        Кутявина  

                 Галина Сидоровна 
 

Родилась  5 февраля 1931 года  в с. Укан в семье сель-

ских интеллигентов. Училась в Уканской школе. Тяжело 

было в военное и послевоенное время. Война никого не 

щадила: ни детей, ни взрослых. Работали от зари до зари. В 

1949 году, закончив школу, она поступает в Глазов-

ский учительский институт. По путевке комсомола поеха-

ла на работу в Хабаровский край. Через год вернулась домой. Работала учи-

тельницей в Уканской, Ворцинской школах, затем инспектором в Ярском До-

ме пионеров. 

В 1959 году в краткосрочный отпуск прибыл старшина Тихоокеанского 

флота сверхсрочной службы Кутявин Август. Встретились. Полюбили друг 

друга. Молодую учительницу старшина увозит с собой с Совгавань.  Работа 

учителем истории и жизнь на Дальнем Востоке очень нравились, осо-

бенно природа, но из-за болезни мужа пришлось вернуться в родные края. И с 

1961 года безвыездно она живет в Укане и работает в школе учительницей ис-

тории и географии. 15 лет была классным руководителем. Дети любили и уважа-

ли ее.  

Но не все в жизни складывается так, как хотелось бы. В 1969 году потеряла 

мужа. Младшему Саше шел четвертый год. Замуж больше не выходила. Одна 

поднимала детей: Сергея, Лену и Сашу. Работая в школе, у Галины Сидоров-

ны была - при Уканской школе открыть краеведческий музей. И вот поти-

хоньку дети начали собирать экспонаты. Ездили по деревням на лошади и 

собирали старинные предметы: бураки, пестери, безмены, чаруши... 

В музее сегодня  собран очень богатый материал об истории школы, колхо-

за, больницы, участниках ВОВ и трудового фронта, много материала о Флоре 

Васильеве и так далее. Первый стенд был посвящен воспитанникам Уканско-

го детского дома. А в 1986 г. по инициативе Галины Сидоровны, ее помощни-

ков была организована встреча детдомовцев и его работников. Встреча была 

незабываема. С участием музея проводятся различные мероприятия. 

Помимо работы в музее Галина Сидоровна вела и общественную: несколь-

ко лет была  председателем общества «Знание». Награждена многочисленны-

ми грамотами и дипломами, медалями «Ветеран труда», “70 лет Октябрьской 

революции», «50 лет Победы над Германией». Более трех лет является вне-

штатным корреспондентом  газеты «Сельская правда», где печатаются ее ста-

тьи о родном крае, истории населенных пунктов, колхоза, о наших замеча-

тельных людях.  

(Сельская правда – 2001. – 2 февр.) 
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                                                                                Левагина 

                    Вера Алексеевна  
 

Вера Алексеевна родилась в 1924 году в д. Вершинята  в 

семье железнодорожника. Семья у них была большая и 

дружная. Мама занималась домашним хозяйством и воспи-

танием семерых детей, а отец работал старшим мастером 

на железной дороге. (В дальнейшем все они получили выс-

шее образование: пятеро стали учителями, один - инжене-

ром, один - военным). 

После окончания Глазовского педагогического училища в 

начале войны в 1941 году она начала работать в Ярской средней школе учи-

телем начальных классов. Трудно было в годы войны: в классах холодно, не 

хватало учебников, тетрадей, чернил и других школьных принадлежностей. 

Дети приходили в школу полуголодными. Но молодая учительница выдержа-

ла все и больше влюблялась в свою профессию, доказывала своим трудом, 

что она имеет особый дар  -  быть учителем. Ее уроки покоряли своим разно-

образием, плотностью, новизной и активной работой учащихся. Она делала 

процесс обучения для школьников радостным, воспитывала в детях потреб-

ность узнавать все больше и больше. В ее в классах была высокая успевае-

мость учащихся. Творческий путь Веры Алексеевны был нелегок, но интере-

сен. Она добилась вершины мастерства в педагогической деятельности, но до 

этого ей пришлось брать малые вершины. Поработав учителем начального 

звена в течение двадцати трех лет, она перешла в Ярское педагогическое учи-

лище и преподавала студентам педагогику, психологию и методику обуче-

ния. Во время работы в училище принимала участие в составлении учебных 

программ, вела эксперимент по переходу учащихся начальных классов на 

трехлетнее обучение. С этой целью давала открытые  уроки, охотно делилась 

опытом своей работы, вела занятия и читала лекции на курсах по переподго-

товке учителей начальных классов в разных городах Удмуртии: в Ижевске, 

Можге, Глазове и Ярском педучилище. Эти курсы организовывала при помо-

щи института усовершенствования учителей. В эти же годы она успешно 

завершила заочное обучение в Глазовском пединституте. 

Она была и классным руководителем в группе, где было 30 учащихся. Это 

был третий выпуск. Почти все они получили в дальнейшем высшее образова-

ние. Многим выпускникам она смогла привить любовь к профессии учителя, 

и сегодня они работают в разных школах республики, а Касимов Равиль - 

преподаватель Глазовского пединститута. Такие ее черты, как преданность 

профессии, эрудиция, работоспособность, энергичность и активность, всегда 

привлекали к ней людей. Работу педагога она совмещала с общественной. И 

сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, продолжает вести ее.  

Вера Алексеевна Левагина ветеран  войны и труда, почетный житель по-

селка Яр, отличник народного просвещения, дважды заслуженный 

учитель УР. Стр. 23 



 

 

Марков  

Евгений  Николаевич 
 Кандидат медицинских наук   

   (офтальмолог) 
 

Родился 2 июня 1936 г. в пос. Яр в семье служащего. В 

1940 г. семья переехала в Ленинград и с началом войны 

оказалась в блокаде. Отец ушел на фронт, матери с дву-

мя детьми удалось эвакуироваться по "дороге жизни" и 

приехать в Удмуртию. 

Среднюю школу окончил в Ижевске и поступил в мединститут. По окон-

чании института в 1960 г. был принят в клиническую ординатуру по глазным 

болезням. Первым его учителем в офтальмологии был профессор Ф. Ф. Сы-

соев. Под его руководством он осваивал методы обследования, профилакти-

ческую работу, офтальмохирургию. Много ездил по районам республики, в 

основном, по осмотру населения на трахому. По материалам глазной клиники 

г. Ижевска написал первую научную статью "Иридонклейзис при первичной 

глаукоме". 

После окончания клинической ординатуры год работал в глазной клинике 

г. Ижевска врачом - ординатором. С 1963 по 1966 г. учился в аспирантуре в 

мединституте г. Куйбышева у профессора Т. И. Брошевского. В 1968 г. там 

же успешно защитил диссертацию на тему "Действие миотиков, аминазина и 

некоторых операций при глаукоме в свете тонографических исследований". 

С 1966 г. работает ассистентом кафедры офтальмологии Ижевского медицин-

ского института. Тема научных исследований — вопросы хирургического 

лечения глаукомы и миопии, применения аллотканей при заболевании глаз. 

Опубликовал 38 научных работ.  
 

(Ученые – удмурты: Биобиблиографический справочник / Л. Христолюбо-

ва. – Ижевск, 1997.). 
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Метелева  

Фаина Николаевна  
  (1896 -  1989 г.г.) 

 

 
 Сегодня, здесь, над тихою Садою 
 Наш Юр встречает дорогую дочь  
 Прославившая край родимый свой  
 И в памяти вернувшаяся вновь. 
 Девчонка из удмуртского села 
 На крыльях знаний так смогла подняться, 
 Три книги напечатала она 
 О тех, кем только можно восхищаться. 
 Талант писать не богом был ей дан 
 Ученья ей давались год от году  
 Две повести, не вышедший роман  
 Подарены удмуртскому народу. 

 

Родилась 30 сентября 1896 года в д. Юр-II Ярского района в семье бедно-

го крестьянина Поскребышева Николая Ивановича и Вассы Семеновны. 

Отец батрачил сезонно, умер рано. Из тринадцати детей выжили три доче-

ри: Наташа, Ксения и Фаина. 

Несмотря на бедность, девочка окончила четырехклассную земскую шко-

лу в деревне Юр-II. Учитель Николай Яковлевич Яковлев из д. Солдырь 

Глазовского района заметил способности девочки и взял ее к себе в семью 

няней, чтобы подготовить в Глазовскую женскую гимназию на казенный 

счет. Сдать экзамены она сдала, но в списках принятых ее фамилии не ока-

залось. Николаю Яковлевичу сказали, что она из семьи крестьянина, ино-

родка, а не из семьи духовенства или учительства: «Если всех принимать, 

бюджет не выдержит». 

В 1908 году Фаина вернулась домой, работала в крестьянстве. Была хоро-

шей мастерицей: ткала, пряла, вязала кружева, вышивала. Ее возили в дру-

гие деревни, чтобы она учила рукоделию девушек. Работала у кулаков, за-

рабатывая деньги на наряды. Ходила по деревням, жала, молотила. На мо-

лотьбе за овин платили 3 копейки, кормили кислым вареным молоком, ино-

гда приносили на обед толокно, а работали от зари до ночи. В 1915 году 

вышла замуж за Петра Федоровича Сунцова. Жили небогато, муж был рас-

сыльным в волости, ходил по деревням, а через 6 месяцев его взяли в ар-

мию. В 1918 году она уехала в Глазов. Работала на яичном складе, потом 

санитаркой в больнице. Вскоре уехала в Вятку, работала в госпитале, боль-

нице. Муж, батальонный командир, был дважды ранен, в окопах простыл и 

в 1920 году был демобилизован по болезни. Награжден орденом Красного 

Знамени в 1919 году.   
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В 1922 году оба поступили учиться в Вятскую губсовпартшколу. После заня-

тий в школе работали в ЧОНе (части особого назначения). После окончания 

девятимесячных курсов были направлены в распоряжение Малмыжского укома 

партии. Петр Федорович вступил в большевистскую партию в 1922 году, а Фа-

ина Николаевна - в 1924 году. Уком направил Сунцовых в г. Вятские Поляны 

Пермской области, его - секретарем волостной партийной ячейки, ее - заведую-

щей детским домом и волженоргом. В 1925 году Малмыжский уком отзывает 

супругов и назначает мужа - инструктором  укома, Фаину Николаевну - ин-

структором женотдела в орготдел. Туберкулез, полученный в окопах, свел Пет-

ра Федоровича в могилу. После смерти мужа Фаина Николаевна ушла на свою 

любимую работу - в детский дом. Работала воспитательницей, потом заведую-

щей детским домом. Но болезнь мужа передалась ей. «После лечения работает 

заведующей Дома матери и ребенка, затем завхозом в 4 яслях, но вскоре  мед-

комиссия запретила ей работать в детских учреждениях. Пошла на спичечную 

фабрику патронщицей. Вскоре парторганизация послала Фаину Николаевну на 

кооперативные курсы в Горький. Из Вятки она переехала в Ижевск в 1921 году. 

Работала плановиком в системе Удмуртпотребсоюза  Наркомпите, на фабрике - 

кухне №3.   

В 1931 г. была направлена в командировку в п. Яр. Здесь она встретилась с 

будущим мужем Метелевым Алексеем Тимофеевичем. Жена его умерла, оста-

лось  четверо детей, старшей было 13 лет, а младшему 

Юре - 2 года. И еще у Фаины Николаевны двое: родная 

дочь Нина и приемная Маруся, которую взяли с Пет-

ром Федоровичем из детского дома. Так и воспитывали 

всех шестерых, всем дали образование. 

В 1940 году Ф.Н. Метелева вышла на пенсию по 

болезни.  В 1941 году началась  Отечественная война. 

У нее была II группа по инвалидности, но Фаина Николаевна не 

могла сидеть дома, стала работать в артели надомников: вязала носки, варежки, 

шили фуфайки для солдат.  

Тяжело заболел муж Алексей Тимофеевич. Она писала в этот период свою 

первую повесть «Пробуждение» и читала тяжело больному мужу главу за гла-

вой, но издания книги Алексей Тимофеевич не дождался. Он умер в 1953 году.  

Однажды к ним зашел  знакомый  художник Косолапов Николай Алексан-

дрович. Увидев на столе тетрадь, он  заинтересовался, стал уговаривать Фаину 

Николаевну серьезно поработать и издать  книгу. Так в Удмуртском книжном 

издательстве вышли ее повести «Пробуждение», «Страницы жизни» и «Сказки 

для детей».  

Фаина Николаевна не имела специального литературного образования, но от 

природы обладала самобытным литературным талантом. Ее повести автобио-

графичные. 
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Наговицын  

Игорь Валентинович  
Кандидат  сельскохозяйственных наук, доцент.  

 

Родился 9 марта 1935 г. в пос. Яр в семье служащего. Отец 

погиб на фронте в 1942 г. С шести лет рос в с. Сосновка 

Шарканского района. Учился в Сосновской средней школе, 

затем в Пазелинской трехгодичной агрономической школе 

(1955). Как отличник, был рекомендован на учебу в только 

что открывшийся в Ижевске сельскохозяйственный институт на агрономиче-

ский факультет. Окончив в 1960 г. вуз, приступил к работе агронома в Якшур-

Бодьинской районной инспекции по сельскому хозяйству, однако вскоре был 

избран секретарем райкома комсомола сначала вторым, затем — первым. По-

сле упразднения в 1963 г. Якшур-Бодьинского района был переведен агроно-

мом Управления сельского хозяйства Игринского района, где проработал до 

поступления в аспирантуру ИжСХИ в 1965 г. Диссертацию по интродукции 

новой для республики культуры суданской травы выполнил под руководством 

заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора Пермского СХИ В. Н. Прокопьева и в 1970 г. успешно ее защитил. 

После аспирантуры работал ассистентом кафедры растениеводства Ижев-

ского СХИ, старшим преподавателем, доцентом кафедры ботаники и физиоло-

гии растений Удмуртского университета. В 1977 г., пройдя по конкурсу на 

должность заведующего кафедрой растениеводства, вернулся в ИжСХИ. С 

ноября 1985 г. И. В. Наговицын - проректор Ижевского сельскохозяйственного 

института, ныне академии, по научной работе. Им опубликовано более 40 

научных работ по биологии и агротехнике кормовых культур. 

За время работы в вузах избирался депутатом Ижевского городского, Инду-

стриального и Октябрьского районных Советов.  

 

(Ученые – удмурты: Биобиблиографический справочник /  

Л. Христолюбова. – Ижевск, 1997.). 
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Павлов  

Артемий Ефимович 
 

Всего лишь через 3 года после Великого Октября и год 

после освобождения от колчаковцев удмуртское населе-

ние заложило основы своей национальной государствен-

ности. 4 ноября 1920 года была образована Вотская авто-

номная область, в 1932 году переименована в Удмурт-

скую. Потребовался короткий исторический срок, всего 

14 лет, чтобы в условиях Советского государства Уд-

муртская автономная область героическими трудовыми 

усилиями рабочих и крестьян всей страны поборола хозяйственную разруху, 

быстрыми темпами укрепила свою экономику и 28 декабря 1934 года была 

преобразована в Удмуртскую Автономную Советскую социалистическую 

Республику. У руля руководства во вновь образованных национальных окру-

гах, краях и автономных республиках тогда ставились свои местные нацио-

нальные кадры. Одним из таких примеров является избрание председателем 

Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР Артемия Ефимовича Пав-

лова.  

Он родился 21 июня 1891 года в д. Кычино Н-Уканской волости Глазов-

сокго уезда Вятской губернии. Окончил начальную школу, до 1914 года ра-

ботал в частном хозяйстве своих родителей. С 1914 года сначала служил в 

Царской, а в 1918 по 1921 годы — в Красной Армии. После возвращения из 

армии в двадцатые годы он — председатель Кычинского сельсовета Н-

Уканского волостного Совета рабочих, крестьянских, красноармейских депу-

татов. В эти же годы студент Казанского коммунистического университета, 

позже курсант директоров машинотракторных станций (МТС) в городе Ле-

нинграде. 

С 1927 года ему доверяют ряд ответственных руководящих постов в райо-

нах и республике. Сначала он секретарь Понинского волостного комитета 

ВКП(б), затем с 1930 до 1937 года работает директором Балезинской и Кез-

ской МТС, также директор сенокосной конной станции г. Улан-Батор Мон-

гольской Народной Республики. В 1937-1938 гг. — председатель Глазовского 

райсовета рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов, позже — за-

меститель председателя Совета народных комиссаров УАССР и народный 

комиссар лесной промышленности УАССР. 

26 июня 1938 года — выборы в Верховный Совет УАССР. На первой сес-

сии Верховного Совета Удмуртской Автономной Советской социалистиче-

ской Республики первого созыва 27 июля 1938 года первым председателем 

Президиума Верховного Совета УАССР (ныне Президент УР) избирается 

И.Т. Ворончихин, а год спустя, в 1939 году, новым председателем Президиу-

ма Верховного Совета Удмуртской АССР становится уроженец Ярского рай-

она А.Е. Павлов. Работал он на этом ответственном посту руково-

дителя республики 10 лет, ушел с этой последней высшей государ-Стр. 28 



ственной должности в 1949 году в возрасте 58 лет. Умер на 81 году жизни 19 

февраля 1972 года в г. Ижевске, там же и похоронен. Ему пришлось работать 

в самые сложные в международных и очень трудные в экономическом отно-

шении в довоенные, военные и послевоенные восстановительные периоды. 

После гражданской войны в 20-30-е годы достигнуты большие успехи во 

всех областях народного хозяйства в культурном росте, ликвидации безгра-

мотности и повышении общей грамотности удмуртского населения. Осу-

ществляется перевод сельского уклада жизни крестьян с частного ведения ин

-дивидуального хозяйства на общественное, образуются колхозы. С началом 

войны на территории России в 1941 году проводится мобилизация всего тру-

доспособного населения, прежде всего мужчин, на борьбу с германским фа-

шизмом, прием и размещение эвакуированных детей и взрослого населения 

западных областей с прифронтовых мест на территорию Удмуртии. Идет 

перевод экономики Удмуртии на военный лад. Здесь строятся и открываются 

новые оборонные заводы, вступают в строй предприятия и промышленные 

комбинаты в целях выпуска военной продукции под девизом: «Все - для 

фронта! Все - для Победы!» 

С окончанием войны начинается мирное восстановление народного хозяй-

ства страны. Если во время войны Удмуртия помогала фронту боеприпасами, 

продовольствием, обувью и одеждой и многим другим, то после войны на ее 

долю выпали лесозаготовительные работы в лесах Удмуртии и отправка этой 

продукции для восстановления разрушенного войной народного хозяйства 

западных областей нашей страны. Все взрослое сельское население Удмур-

тии и района было мобилизовано для работы в лесах Удмуртии в этих целях. 

Все это мимо Артемия Ефимовича не прошло стороной, как участника 

Первой мировой и Гражданской войн, как руководителя предприятий, мест-

ных Советов и Правительства нашей Удмуртской Республики. 

Павлов А.Е. - один из старейших большевиков - ленинцев сталинской эпо-

хи. Его жизненный путь - пример честного служения нашему Отечеству, он - 

патриот своей родной Удмуртии и всей нашей Великой страны, за что Ком-

мунистическая партия и Советское Правительство высоко оценили его заслу-

ги перед Советской Родиной. Он награжден орденом Отечественной войны 

первой степени, орденом Красной Звезды, многими медалями и другими 

наградами. «Он был человеком крестьянской души, исключительно добросо-

вестный и трудолюбивый, любил людей, своих родных и близких. Всегда 

взвешенный, понимал трудности и радости человека. В этом его чисто чело-

веческие черты характера. Таким помнят родные и близкие его», - вспомина-

ет о нем ближайший родственник, житель поселка Яр Василий Иванович Се-

макин.  

 

(Сельская правда – 2008. – 21 ноября) 
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                             Петрова  

                       Нина Егоровна 
 

Родилась в д. Юдчино, с 1 по 4  класс училась в Юдчин-

ской начальной школе, с 5 по 10 класс в Бачумовской 

средней школе. Школа была старая, учились в 2 смены с 

лампами. Учась в 6, 7 классах директор школы Булда-

ков Николай Александрович купил ветряной двигатель, 

учились уже со светом, вечерами смотрели кино уз-

копленочное и поздно вечером шли домой. После окон-

чания школы 2 года работала вожатой. 

В 1962 г поступила в Ижевский Удмуртский Государственный педагогиче-

ский институт ныне УдГУ на факультет естествознания по специальности 

биология, химия. В 1967 г. УГПИ закончила на «хорошо» и «отлично» и по 

направлению приехала работать в родную Бачумовскуку среднюю школу 

учителем биологии и химии. Кроме этого работала организатором, по жела-

нию вступила в партию. В 1986 г. выбрана секретарем партийной организа-

ции, выполняла руководящую роль, велась лекционная пропаганда перед 

выборами. О проведенной работе отчитывались на собраниях. 

В 1974 г. школа переехала в новое, светлое, просторное здание. Учиться 

стали в одну смену. Всю свою жизнь Нина Егоровна посвятила школе, воспи-

танию подрастающего поколения. Не раз ученики получали призовые места 

на олимпиадах по биологии и химии. Нина Егоровна прекрасная жена и хоро-

шая мать. Вместе со своим мужем Петровым Д.Д. воспитали прекрасных, 

умных детей. Сын Андрей закончил УдГУ исторический факультет и Мос-

ковский юридический институт. Сын Евгений закончил Глазовский сов-

хозтехникум. В 1998 г. Нина Егоровна вышла на заслуженный отдых, но еще 

три года работала по своей специальности. 

За добросовестный труд Нина Егоровна награждена Юбилейной медалью 

«За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-

нина. Медалью «За трудовую доблесть» - 17 июня 1981г. Орденом Трудового 

Красного Знамени, который вручили в г. Ижевске 20 августа 1986 г. 

 

 

  Рылова  

Алевтина Федоровна 
 

Родилась 15 сентября 1947 года в селе Елово Ярского 

района Удмуртской АССР в семье колхозников. В 1955 

году поступила в первый класс Еловской восьмилетней 

школы, а в 1963 году окончила восемь классов и поступи-

ла на школьное отделение Ярского педагогического учи-

лища, которое окончила в 1967 году. После окончания училища 

была направлена на работу в Никольскую восьмилетнюю школу 
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учителем истории и географии. Выйдя замуж, вновь возвращается в Елово. С 

августе 1968 года она преподает  историю и географию в Еловской  восьми-

летней школе. В сентябре этого же года назначена заместителем директора  

школы, поступает заочно в Глазовский пединститут на физико-

математическое отделение. 1 сентября 1981 года была назначена директором  

школы и проработала в этой должности 24 года. С сентября 2005 года назна-

чена учителем математики и физики Еловской основной общеобразователь-

ной школы. Алевтина Васильевна вырастила и воспитала четверых детей. 

За время работы отмечена  наградами и поощрениями: 1983 год – Почет-

ная грамота Ярского РОНО и РК профсоюза за достигнутые успехи в области 

обучения и воспитания подрастающего поколения. 

1987 год – присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы 

УАССР» 

1989 год – занесена на Доску почета «Лучший идеологический актив райо-

на» за многолетнюю работу по коммунистическому воспитанию трудящихся. 

2001 год - занесена на Доску почета района за активную трудовую дея-

тельность. 

2003 год - вручен нагрудный знак «Почетный работник общего образова-

ния РФ». 

 

          

 

 Рудина  

Юлия Николаевна  
 

Родилась  5 июля 1959 года в д. Лэзя Дизьминского сель-

совета. Отец работал бухгалтером, мать была рабочей 

железной дороги. В детстве Юля слыла подвижной де-

вочкой. В школу пошла в 1966 году. Ходила в Байдалино 

пешком 4 км. Практически на лыжи лэзинские дети вста-

вали в дошкольном возрасте, а зимой в школу ходили все 

на лыжах. Начала Юля выступать за школу с четвертого 

класса в районных соревнованиях.    

С восьмого класса Юля стала выступать за сборную команду района по 

лыжам и легкой атлетике. Под опекой тренера Веселкова, она попадает в 

сборную команду областного Совета ДСО «Урожай» по лыжами и входит в   

число  фаворитов. 

Первую свою медаль - жетон Юлия получила в девятом классе, выступая в 

первенстве СССР среди сельских ДСО по легкой атлетике, заняв третье ме-

сто. В Ярское педучилище Завалина поступила в 1976 году на спортивное 

отделение, там и стала перворазрядницей по лыжам. Неоднократно тренер 

Лобастов Федор Васильевич -  заслуженный работник физической культуры 

УАССР приглашал ее заниматься легкой атлетикой. Но любовь к лыжам ока-

залась сильней. Так она перешла в большой спорт. На чемпионате 

УАССР в 1977 году среди всех ДСО она занимает  3-е место и вы- Стр. 31 



полняет норматив кандидата в мастера спорта, выступая в составе сборной 

команды Удмуртского «Урожая». В это время, кроме Веселкова, ее уже тре-

нируют старший тренер Степанов В. Л. (Облсовет ДСО «Урожай»), в ШВСМ 

(школа высшего спортивного мастерства) в Ижевске — тренер Кремер Г. И., 

а в ЦС (Центральный Совет) ДСО «Урожай» РСФСР и сельских ДСО СССР 

— Беляев. Завалина выступает во многих соревнованиях в составе сборных 

Удмуртского «Урожая» и ЦС ДСО «Урожай». На соревнованиях ЦС сель-

ских ДСО СССР Архангельске 13 марта 1978 года под №13 Завалина занима-

ет 4-е место на 5-км дистанции и становится первым мастером спорта СССР 

в Ярском районе. За этим стоит титанический труд, выкладка на соревнова-

ниях до предела. Юлия становится неоднократной чемпионкой Удмуртского 

«Урожая» на традиционных соревнованиях на приз газеты «Советской Уд-

муртия» в 1979, 1980, 1981 годах  в  составе сборной  команды Ярского рай-

совета  ДСО «Урожай». Начиная с  1977  года  по 1982 год  Завалина объез-

дила  весь Советский Союз. На четвертой Спартакиаде России в Горьком в 

1977 году, будучи юниоркой, завоевывает две бронзовые медали на дистан-

ции 5 и 10 км. На седьмой спартакиаде народов РСФСР на кузбасской лыжне 

в Кемерово становится чемпионкой России в эстафетной гонке 4x5 км. Далее 

Красногорская гонка, Кубок Урала в Свердловске на Уктусских горах, чем-

пионат СССР в Красноярске, кубок СССР в Сыктывкаре.  

ЯПУ Завалина окончила в 1978 году, в котором проработала один год пре-

подавателем физвоспитания. Затем работает в Ижевске тренером облсовета 

ДСО «Урожай», параллельно ездит на сборы и выступает на соревнованиях. 

В 1981 году переводится в Ярский райсовет ДСО «Урожай» тренером-

инструктором. В июле 1982 года выходит замуж за Рудина Сергея Вячеславо-

вича. С 1986 года Юлия Рудина работает в детском саду № 3 воспитателем по 

организации физкультурного досуга детей. Муж, Сергей Вячеславович окон-

чил Омский институт физкультуры, работает старшим преподавателем физ-

воспитания спортивного отделения ЯПУ. Принимает самое активное участие 

а организации и проведении соревнований, как в педучилище, так и в районе.  

Спортивная семья Рудиных ежегодно выступает на районных соревнова-

ниях, как в зимних, так и в летних видах программ. На четвертых сельских 

спортивных играх в пос. Яр в 1997 году семья Рудиных заняла первое место в 

командной гонке и второе в эстафете. Это с сыном Андреем. А с сыном Сер-

геем в Асаново в 1998 году занимает седьмое место из 25 команд. Юлия Ру-

дина всегда улыбающаяся и приветливая. На первый взгляд, все ей давалось 

довольно легко, а может, она привыкла к трудностям и просто не замечает 

их.  

(Сельская правда – 1999. -5 марта). 

 

     

 

 
                            

                                 Стр. 32 



                                                    

 

 Салтыков  

                           Петр Степанович 
 

Родился 4 марта 1958 года в починке Кычинский мастер 

спорта по лыжным гонкам (1982), мастер спорта между-

народного класса по марафонскому бегу (1985), чемпион 

СССР по марафонскому бегу (1985). Воспитанник кол-

лектива завода «Химмаш» (г. Глазов). Тренеры К. Бази-

лев. А. Н. Яникеев. 

Из своей деревни он  ходил за три километра в началь-

ную школу в соседний Тупалуд. А потом учился в Уканской школе до 8 клас-

са, который закончил в 1974 году.  Спортивные достижения были уже в шко-

ле. 

Но Петр не пошел на спортивный факультет Ярского педучилища, куда его 

звали, а поехал в город Губаху Пермской области учиться на электросварщи-

ка. Спортивные достижения привели самородка в большой спорт универсиа-

ды, спартакиады в СССР, странах Европы (Бельгия, Болгария, Чехословакия, 

Швеция и др.). Участвовал в Международном Токийском марафоне, куда 

спортсмены получают персональное приглашение. Там он занял восьмое ме-

сто. В городе Кобе в Японии он участвовал в универсиаде. В 1985 году Петр 

Салтыков в Советском Союзе стал первым по марафону. 3a6eг в Могилеве 

пробежал за 2 часа 12 минут 9 секунд. Петр вспоминает, что, может быть, его 

время было еще лучшим, но он бежал впереди один и состязаться было не с 

кем. 

По подсчетам самого спортсмена, он участвовал в двенадцати марафонских 

забегах. В год пробегал не больше трех таких сверхдальних дистанций, иначе 

можно надорвать организм. Через каждые пять километров для бегунов стоят 

столики со стаканами воды. Марафонец Салтыков вспоминает, что он никогда 

ими не пользовался, потому что при сильнейших нагрузках сразу резко реаги-

рует печень. Одного опыта ему хватило. 

Петр Салтыков пробежал с рекордной скоростью дистанции 5 км (13 мин. 

53 сек.) и 10 км (28 мин. 59 сек.). Как вспоминает Петр, это было в 1983 году.  

В Удмуртии этот рекорд пока никто еще не побил. 

Работал он на заводе Химмаш в Глазове. Сейчас (2008 г.)  — на ЧМЗ. Зани-

мается организаторской деятельностью по поддержке и развитию спорта. В 

прошлом году награжден значком за спортивную деятельность.  

 

(Сельская правда—2008—4 марта). 
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Смольникова  

Галина Анатольевна  
 

Родилась 22 марта  1930 года в д. Кычино Ярского района, 

удмуртка. Трудовую Деятельность начала с 1950 года по-

сле окончания Ижевского педагогического училища в 

должности воспитателя, а затем  1952 г. - заведующей 

Ярским детским садом. По приглашению Удмуртской 

Государственной филармонии с 1954 по 1956 годы  рабо-

тала в должности артистки балета в Удмуртском Государ-

ственном ансамбле песни и танца. Галина Анатольевна 

гастролировала в составе ансамбля по Удмуртии и Дальнему Востоку. По се-

мейным обстоятельствам переехала в г. Глазов, с 1956 г. продолжила работу в 

Детском Доме творчества, а затем с 1958 г. в Ярском Доме пионеров и школь-

ников и в Ярской средней школе в качестве руководителя хореографических 

кружков. С 1964 г. Г. А. Смольникова работала воспитателем детского сада 

№30 ст. Яр. Ее наработки представлялись на российской конференции в г. Ки-

рове. Затем переведена на должность заведующей Ярским детским садом. 

В 1966 году Галина Анатольевна переходит на должность директора Ярско-

го районного Дома культуры. И здесь проявляет себя как руководитель-

хозяйственник и руководитель - творческий человек. Здесь, в Яру, Галина Ана-

тольевна смогла воплотить свой талант. Своим творчеством и работоспособно-

стью добилась присвоения звания "Народного" ансамблю танца Ярского рай-

онного Дома культуры. Под ее руководством проводилась активная работа с 

агитбригадами, впервые в районе внедрены линейки готовности сельскохозяй-

ственной техники к посевной и уборочной, вечера-портреты тружеников села, 

балы с зажиганием новогодней елки передовиками выполнившими планы. Га-

лина Анатольевна разработала и провела районное мероприятие "В добрый 

путь" для молодых специалистов с элементами профориентации и с приглаше-

нием специалистов, преподавателей ВУЗов разных городов. Результат меро-

приятия - в районе остались работать молодые специалисты сельского хозяй-

ства. По итогам мероприятия Республиканским методическим кабинетом Ми-

нистерства культуры УАССР была издана брошюра и распространена для об-

мена опытом по всей республике. 

После выхода на пенсию (с 1985 года) продолжала работу в должности хо-

реографа Ярского районного Дома культуры и педагогического училища. Га-

лина Анатольевна ведет большую общественную работу. В течение пяти лет   

являлась председателем районного женсовета. Под ее  руководством  проводи-

лось множество мероприятий. Галина Анатольевна ведет большую обществен-

ную работу. В течение пяти лет являлась председателем районного женсовета. 

Под её руководством проводилось множество мероприятий, в том числе празд-

ник улиц п. Яр, ярмарки детских книг и вещей, установлена мемориальная 

табличка , посвященная Н.П. Жуйкову. В течение долгих лет была 

хореографом «народного» хора «Амулет» Ярского Дома культуры. В Стр. 34 



2000 году хор стал лауреатом Республиканского конкурса с присвоением зва-

ния «Народный ансамбль песни и танца» единственного в республике среди 

ветеранских коллективов. Галина Анатольевна председатель клуба «Золотой 

возраст». Её работа оценена почётными грамотами Министерства культуры 

СССР и Верховного Совета Удмуртской АССР, Министерства культуры 

АССР, Дипломом «Лучший по профессии», медалями: «За трудовую доб-

лесть», «За доблестный труд» и «Ветеран труда». Удостоена почётным звани-

ем «Заслуженный работник культуры Удмуртской АССР».     

 

     
 

 

 Сунгурова  

Анисья Галактионовна 
 

 Родилась 1 мая 1943 года в д. Печкес Пычасского района 

(ныне М. Пургинского р-на) в семье Прохоровых Галак-

тиона Прохоровича и Анастасии Антиповны. Отец поги-

бает на войне, и мать с тремя детьми переезжает в д. Бать-

зяшур Можгинского района. В тяжелые послевоенные 

годы семьи страдали из-за больших налогообложений, 

поэтому матери пришлось отдать Анисью в чужую се-

мью. У приемной матери был единственный сын, а муж пропал без вести на 

войне. Анисья Галактионовна вспоминает: «Я не жалею, что оказалась у при-

ёмной матери. Она была женщина сильная, добрая, работящая и главное че-

столюбивая. Любила жизнь, окружающих, никого никогда не обижала. И все 

её черты я можно сказать, «унаследовала», хоть была для неё и «чужая». Пом-

ню до сих пор, как она говорила: «У чужих без спроса не бери даже иголку 

без ушка, никогда никого не обижай, бог нас всех родил на свет одинаковых». 

В 1950 году Анисья идёт учиться в школу Она уже умеет и читать, и пи-

сать, в чём заслуга приёмного брата. С 5-го класса Анисья учится в соседней 

деревне, которая находилась в 8-ми км от дома, и до окончания 10-го класса 

она каждую неделю на выходные ходит из интерната домой.  

В I960 году она поступает в Можгинское педучилище на отделение началь-

ных классов. После окончания педучилища по распределению Анисья Галак-

тионовна начинает работать в Бозинской средней школе В 1964 году в г. 

Ижевске она обучается на курсах подготовки учителей пения. Здесь она полу-

чает азы нотной грамоты и профессионально обучается игре на баяне. 

Более 30 лет Анисья Галактионовна проработала в школе. Она учила малы-

шей в начальных классах, вела черчение и рисование, музыку, биологию и 

химию, географию, русский язык, удмуртский язык и литературу. 20 лет про-

работала учителем-краеведом.   

Но помимо основной работы она вела очень активную общественную дея-

тельность. 30 лет она руководила художественной самодеятельностью в кол-

хозе. Они  участвовали в районных и республиканских конкурсах. 

Не раз занимали призовые места не только в районе, но и в респуб- Стр. 35 



лике. За свою деятельность Анисья Галактионовна получила множество гра-

мот и дипломов. В 1997 году её имя занесено на районную Доску Почёта. 

Сейчас Анисья Галактионовна находится на заслуженном отдыхе С мужем 

Вениамином Афанасьевичем вырастили и воспитали двоих сыновей, у них 

пять внуков. 

 

 
 

Cунцов  

Юрий Иванович  
 кандидат технических наук, доцент. 

 

Родился 7 сентября 1935 г. в д. Дизьмино Ярского райо-

на в семье колхозника. Среднее образование получил в 

Глазовском сельскохозяйственном техникуме, который 

в 1954 г. окончил с отличием. Отслужив в армии, посту-

пил в Ижевский  сельскохозяйственный институт, кото-

рый с отличием закончил в 1962 г. Дальнейшая его 

судьба связана с этим вузом, где он был оставлен в ка-

честве ассистента кафедры высшей математики и механики. Вел занятия по 

сопротивлению материалов, теоретической механике и  высшей математике. 

В октябре 1966 г. поступил в аспирантуру на кафедре "сопротивление   

материалов"  Украинской  сельскохозяйственной  академии.  В 1970 г. защи-

тил диссертацию на тему "Упруго-прочностные свойства стеблей кукурузы и 

подсолнечника, возделываемых в лесостепи УССР". После аспирантуры вер-

нулся на свою кафедру, работал в должности старшего преподавателя, затем 

доцента. Читал лекции, проводил практические занятия по теоретической 

механике. В 1972 - 1989 гг. заведовал кафедрой теоретической механики. С 

октября 1984 г. является деканом факультета механизации сельского хозяй-

ства. Избирался секретарем партбюро факультета, заместителем секретаря 

парткома, заместителем председателя месткома института. 

Награжден орденом "Знак Почета" (1976), медалью "Ветеран тру-

да" (1990), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Удмуртской 

Республики (1993). 

В различных журналах опубликовано около 30 научных и научно-

методических статей. 

   

(Ученые – удмурты: Биобиблиографический справочник  

/ Л. Христолюбова. – Ижевск, 1997.). 
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Томилова  

Раиса Петровна 
 

В 1952 г. после окончания Ижевского пединститута в 

Пудемскую среднюю школу приехала работать Томилова 

(Пискунова) Раиса Петровна учительницей русского язы-

ка и литературы. В школе в это время работало много 

молодых учителей. Работать начала с большим желани-

ем. Ее избрали секретарем учительской комсомольской 

организации. Она уже имела хороший опыт комсомольской работы в институ-

те, да и в школьные годы была секретарем школьной комсомольской организа-

ции.  В школе хорошо  были поставлены юннатская, кружковая работы, спорт, 

художественная самодеятельность. 

Раису Петровну уважали учащиеся, она была авторитетом среди старше-

классников. Участвовала в школьной учительской самодеятельности, в клубе 

читала лекции для молодежи и населения поселка, ходила с лекциями по де-

ревням. Член общества «Знание» с 1959 года, она возглавляла лекторскую ра-

боту в школе. Ко всему этому следует добавить, что Раиса Петровна вела уро-

ки русского языка и литературы в старших классах. А это значит - тетради 

днем и вечером, в субботу и воскресенье. Плюс семья - муж, трое детей и хо-

зяйство. И везде нужно успеть, хорошо подготовиться к уроку, много читать, 

прилично выглядеть. 

С детства она привыкла трудиться, закалила свой характер и волю, упорство 

и самообладание.  

Родилась Раиса Петровна 7 мая 1929 года в Можгинском районе в д. Новые 

Какси. Отец работал прокурором, а мать занималась воспитанием детей, кото-

рых в семье было пятеро. По долгу службы отца семья часто меняла место 

жительства в пределах Удмуртии. Так, в 1937 году переехали в пос. Пудем и 

Раиса Петровна пошла в первый класс Пудемской средней школы, а в 1940 

году переехали в с. Киясово. В это время началась финская война, отец ушел 

на фронт. Мать  в трудные военные годы  работала а больнице, в колхозе. Все 

дети трудились вместе с ней, только старший брат Раисы Петровны ушел на 

фронт. 

В 1948 году Раиса Петровна закончила Малопургинскую среднюю школу и 

поступила в Ижевский пединститут на литературный факультет. С той поры 

прошло более полсотни лет, а за ее плечами 41 год ответственной работы в 

школе, в краеведческом музее. Раиса Петровна рано осталась без мужа, воспи-

тала троих детей: двух сыновей и дочь.  

Выйдя на заслуженный отдых, Раиса Петровна восстановила школьный кра-

еведческий музей и до 2002 года была его директором. Ей присвоено звание 

«Почетный гражданин поселка», имеет много Почетных грамот.  
 

                            (Сельская правда – 2004. – 25 мая). 
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Трефилов   

Александр Федорович 
(1907—1957 г.г.)  

Историк 
 

Родился 20 августа 1907 г. в д. Яр  Глазовского уезда Вят-

ской губернии, ныне Ярского района Удмуртии в кре-

стьянской семье. В 1921 г. родители умерли от голода, 

воспитывался в Глазовском детском доме. Окончил Гла-

зовский педтехникум, год учительствовал. В 1930 - 1934 

гг. учился в пединституте имени А.И. Герцена в Ленинграде, по окончании 

которого преподавал историю в Глазовском педтехникуме, затем в Учитель-

ском институте в Ижевске. В 1939 - 1945 гг. служил в армии, участник Вели-

кой Отечественной войны. После демобилизации работал в должности науч-

ного сотрудника в УдНИИ. Он исследовал ранние периоды истории  удмуртов  

Прикамья и является одним из авторов "Очерков истории Удмуртии»: им 

написаны первые три главы первого тома. Кроме того, опубликовал ряд ста-

тей в Записках Удмуртского научно-исследовательского института, участво-

вал в редактировании институтских сборников. 

 

 

 

Трефилов  

Владимир Алексеевич  
 

 

Родился в 1957 году в д. Юберки  Ярского района. В 

1974 году закончил Бачумовскую школу. Обучался в 

культпросветучилище. Служил в армии в ГДР. Выучил-

ся на тракториста в Яру, на газоэлектросварщика в 

Свердловске. Пять лет работал в Кургане газоэлектро-

сварщиком, строил газопровод Уренгой-Ужгород в При-

морье, за это в 1984 году награжден значком ЦК 

ВЛКСМ, «Молодой гвардеец 11-ой пятилетки». В 28 лет поступил на филоло-

гический факультет ГГПИ и в 1990 году стал выпускником его заочного отде-

ления. Работал 5 лет по специальности в Садинской вспомогательной школе 

учителем и воспитателем. Все эти годы сотрудничал с местными периодиче-

скими изданиями. С 1992 является сотрудником редакции Ярской газеты 

«Сельская правда», а с 2004 года его статьи печатаются в Глазовской газете 

«Калина Красная». Автор очерков, рассказов, стихотворений и корреспонден-

ции об истории, культуре, о духовной этноэкологии родного края. В 2005 году 

Владимир Алексеевич, автор более 80 публикаций, принят в члены Союза 

журналистов России. 
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Федотов  

Михаил Иванович 
 

 Родился 7 октября  1958 года в д. Ворца  Ярского района в 

бесермянской семье. В 1981 году окончил филологический 

факультет Удмуртского государственного университета. 

Работал научным сотрудником УдНИИ, редактором отде-

ла поэзии и критики журнала «Молот» (сегодня «Кенеш»), 

корреспондентом газеты «Советской Удмуртия»; с 1983 

года редактором отдела художественной и детской литера-

туры книжного издательства «Удмуртия» и в редакции  

журнала «Кенеш». Первые произведения опубликовал в 1974 г. в газете «Дась 

лу!». Много печатался в годы учебы в университете и службы в рядах Совет-

ской Армии в 1981-82 г.г.   

Первый сборник поэта «Тодьы юсьёс берто» (Белые лебеди возвращаются) 

вышел в 1986 году. Второй - «Берекет» («Желаю добра») увидел свет в 1988 

году. Третий сборник  «Вось» («Боль») - в 1991 г. Четвёртый  сборник  

«Вирсэр» («Пульс») 1998 г. впервые  знакомит  читателей  со  стихами, не  

опубликованными  при его  жизни и с  переводами  на  русский  язык. В  кни-

гу  включены также воспоминания  самых  близких друзей  поэта. В 2008 году 

сборник «Жуждала» посвященный 50-летию со дня рождения, в него вошли 

избранные стихи из ранее изданных сборников.   

В своих стихах поэт желает добра, счастья своим землякам, прославляет 

людей труда. Поэму «Бердыши» он посвятил поэту-земляку Ф. Васильеву, 

который был его наставником, ценителем первых его творений.      

Приверженность родной земле, отчему дому, противоборство добра и зла, 

стремление героя жить в пульсе времени – вот основные темы стихов поэта. 

Михаил Федотов – автор научных статей о загадочной по своему проис-

хождению этнической группе бесермян, живущей на севере Удмуртии.   

Михаил Федотов – лауреат премии Комсомола Удмуртии имени Флора  

Васильева (1988 г.), «Отличник печати» (1990 г.). 
 

«...Миша обладал природным умом, тактом, он был воспитанным челове-

ком. Это шло от семьи, от мамы, в нем заложены были высокие и благород-

ные чувства и побуждения. Я это почувствовала в одной нашей длительной 

беседе. Как он тонко разбирался в поэзии, как зрело судил о ней, как знал це-

ну творчества каждого из писателей! А теперь всех, стоящих у гроба, мучил 

вопрос: почему, неужели не могли спасти? Речь шла, к сожалению, не о вра-

чах, которые сделали все, что могли, а о людях, его окружающих, его друзьях 

и коллегах. Не могу и с себя снять вины. И я ничего не сделала, чтобы протя-

нуть руку помощи в его беде. 

Попытка одного из его друзей на панихиде объяснить его гибель одиноче-

ством поэта, тяжестью творческого труда, тем, что у нас не берегут поэтов, не 

любят их (не берегут – да, не любят – нет) не была всей правдой. 

Нужна борьба общества, коллектива, всей художественной интелли- Стр. 39 



генции за каждого и за себя. Согревая душевной заботой, нужно оберегать 

друг друга от пагубных пристрастий и привычек,  чтобы они не уносили 

преждевременно из жизни людей талантливых, чистых душой. А Миша Федо-

тов был именно таким человеком, но слабым, не нашедшим в других опоры, а 

в себе – силы бороться с ними... Он был поэтом милостью божьей...».  

 

(Удмуртия. Выпуск «Удмурт дунне».- 1995.- № 77.- 20 мая.). 

 

 

 

  

  Щепин  

Владимир Дмитриевич 
 

Родился 1 сентября 1934 года в деревне Маршаково 

Глазовского (до 1957 г. - Пудемского) района УАССР в 

семье крестьян Щепина Дмитрия Ивановича и Щепиной 

Евдокии Павловны. Отец имел начальное (4 класса) 

образование, мать - неграмотная. После организации в 

1930 году колхоза отец работал счетоводом, зав. животноводческой фермой; 

мать была рядовой колхозницей. Отец был на Гражданской войне, где подо-

рвал свое здоровье, умер в возрасте 46 лет. У матери осталось пятеро детей: 

две сестры и три брата. Володя  был в семье самым младшим. 

С 1940 по 1952 годы учился в Пудемской средней школе в основном на 

пятерки и четверки. Во время учебы в Пудеме  жил у брата Арсентия на част-

ной квартире, а в субботу и воскресенье за 25 км ходил пешком в Маршаково 

домой и обратно. 

В 1951 году Владимир Дмитриевич был принят в члены ВЛКСМ. С 1952 по 

1957 годы учился на факультете механизации Кировского сельскохозяйствен-

ного института. В период учебы в институте назначался старостой группы, 

выбирался членом курсового и факультетского бюро ВЛКСМ.  После оконча-

ния института был небольшой выбор направлений на работу: Алтайский 

Край, Кировская область и Чувашская АССР. Удмуртии не было и он поехал 

в Чувашскую АССР. С августа 1957 года в течении 8 месяцев работал инжене-

ром-контролером в ремонтной мастерской Шемуршинской МТС. Затем был 

назначен заведующим мастерской. В 1958 году МТС была реорганизована в 

ремонтно-техническую станцию, где остался работать в должности зав. МТМ. 

В декабре 1959 года был принят в члены КПСС, позже выбирался членом и 

секретарем партбюро РТС. В 1958 году женился на медсестре районной боль-

ницы - Угариной Марии Федоровне. В сентябре 1960 года, с целью продолже-

ния учебы в аспирантуре, с семьей выехали из Чувашской АССР в город Че-

лябинск. Учитывая необходимость основательной подготовки к поступлению 

в аспирантуру,  устроился на работу инженером - конструктором в отдел глав-

ного механика Челябинского тракторного завода. 

В апреле 1962 г. после сдачи вступительных экзаменов был зачислен Стр. 40 



аспирантом на кафедру «Тракторы и автомобили» Челябинского института 

механизации и электрификации сельского хозяйства (ЧИМЭСХ). 

После окончания аспирантуры в1965 году, в течение последующих двух 

лет работал инженером, ст. инженером-исследователем на кафедре 

«Тракторы и автомобили», выполнял экспериментальные исследования по 

хоздоговорам между ЧТЗ и ЧИМЭСХ. 

23 июня 1966 года защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Исследование параметров тракторных дизелей на режимах пуска». 21 де-

кабря 1966 года ВАК (высшая аттестационная комиссия Министерства выс-

шего и среднего специального образования СССР) утвердил решение Сове-

та ЧИМЭСХ о присуждении мне ученой степени кандидата технических 

наук. В 1967 году работал на должности и.о. доцента кафедры «Ремонт ма-

шин» ЧИМЭСХ. В феврале 1968 года был переведен на кафедру 

«Экономика и организация социалистических сельскохозяйственных пред-

приятий», где преподавал новый курс «Экономика ремонта машин» на 

вновь организованном факультете: ремонтно-технологическом. Решением 

ВАК от 6 ноября 1970 года Владимир Дмитриевич был утвержден в ученом 

звании доцента по вышеуказанной кафедре. Здесь работал доцентом до мар-

та 1975 года. 

В период работы на кафедре «Экономики» начал серьёзно заниматься 

исследованиями по тематике будущей докторской диссертации 

«Эффективность воспроизводства сельскохозяйственной техники». С марта 

1975 года по сентябрь 1978 года работал старшим научным сотрудником, 

зав. сектором, зав. лабораторией экономических исследований в Урал 

НИИСтромпроекте. С сентября 1978 года по декабрь 1987 года работал ст. 

научным сотрудником, зав. лабораторией диагностики Уральского филиала 

НИИ автомобильного транспорта. После закрытия НИИ снова вернулся в 

ЧИМЭСХ, где два года работал ст. научным сотрудником на кафедре экс-

плуатации машинно-тракторного парка. С 1994 года  вышел на пенсию. 15 

мая 1997 года получил удостоверение ветерана труда, 13 мая 1986 года 

награжден медалью «Ветеран труда». 
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