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Ёще заря не встала над лугами 
Омыть росою розовую шаль, 
Но он уже стальными сошниками 
Линует, как тетрадь, земную даль. 
А там и солнце выглянет в окошко, 
Улыбкой добродушною лучась, 
И бабка-туча, поворчав немножко, 
Напоит зерна, как своих внучат. 
И под румяным солнцем на над тучей - 
Куда не глянь восторженно вокруг -  
Встают мечты его семьёй певучей, 
Чтоб зазвенеть счастливо на ветру. 
 

                              Флор Васильев 
 

 

 

 

 

 

 

Хорошие люди - земли украшение. - Яр: Ярская центральная 

библиотека. ОСБИР, 2010. - 56 c. - (Знатные  люди  земли Ярской). 

 

Брошюра посвящена труженикам производства и сельского 

хозяйства. 



 
Баранов  

Валентин Семенович 
 (1913- 1994 г.г.) 

       

Валентин Семенович родился в 1913 году в д. Байран  

Пышкетской волости Глазовского уезда (ныне Юкамен-

ского района), но всю трудовую деятельность провел в 

Ярском районе. 

В 1933 г.  В. С. Баранов окончил Глазовский с/х техни-

кум и был направлен в Ярскую машинно-тракторную станцию, работал участ-

ковым, а затем старшим агрономом МТС, уже в 1939 году был участником 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

В июне 1940 года был призван в Красную армию, участник Великой Отече-

ственной войны, трижды ранен; в 1944 году вернулся в Яр по ранению. 

В 1945 году Валентин Семенович начинает работать старшим агрономом 

МТС, а в 1947 году переходит агрономом в районное семенное хозяйство в 

колхоз им. Кагановича. 

С приходом в колхоз им. Кагановича В.С. Баранов стал большое внимание 

уделять льноводству, как высокодоходной  культуре. По инициативе В.С. Ба-

ранова в колхозе были созданы постоянные льноводческие звенья. Если в 1950 

году урожай льносемян в колхозе составил 21 кг, льноволокна 89 кг с гектара, 

то в первый же год своей работы, т.е. в 1951 г. звено Ушаковой Марфы Григо-

рьевны с каждого гектара получило по 6,12 ц. льноволокна и по 6.47 ц льносе-

мян, а в 1956 году ее звено уже получило по 10 ц. льноволокна.                                                     

В 1954 году В.С Баранова колхозники колхоза им. Кагановича избрали 

председателем колхоза. Колхоз, руководимый В.С. Барановым, в 1955 и 1957 

годах стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

В 1955 году колхоз получил урожай зерновых культур по 16 ц. с гектара, 

ржи по 19,1 ц., а на площади 131 гектар ржи урожай составил по 21,5 ц. с каж-

дого гектара. В этом году колхоз первым в районе 

стал миллионером. В.С Баранову вручено свиде-

тельство участника Всесоюзной сельскохозяй-

ственной выставки 1954 -1957 годов. 

В 1957 году колхоз им. Кагановича был пере-

именован в колхоз «Дружба», а в 1958 году объ-

единен с колхозом «Диктатура пролетариата», 

назван колхоз «Россия».          

В.С. Баранов избран председателем колхо-

за, который возглавлял до 1970 года, в 1970 

году вышел на пенсию, и будучи на пенсии 

до 1972 года работал главным агрономом колхоза. 

Высоко оценен труд В.С. Баранова: присвоено Почетное звание 

«Заслуженный агроном Удмуртской АССР», награжден орденом 

Баранов В.С. на колхозном   

    поле. 60-е годы. 
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Ленина, медалью «За трудовую доблесть», медалями Всесоюзной сельскохо-

зяйственной выставки: «Малая серебряная» (1955г.), «Малая золотая» (1957г.), 

«Большая золотая» (1958г.); юбилейной медалью «В ознаменование 100-летия 

со дня рождения И.В. Мичурина», юбилейной медалью «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», боевыми  орденами 

и медалями, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета УАССР, 

райкома КПСС и исполкома райсовета. 

                                        

 

            

 

   

                             Барышникова  

                 Ариадна Васильевна  
               

Родилась 7 декабря 1928 г. в д. Юдчино. Закончила 4 клас-

са Тарасовской семилетней школы. Во время Великой 

Отечественной войны работала в колхозе «Двигатель», 

была мобилизована на строительство железной дороги «Балезино - Ижевск» 

станции Меньил Игринского района. Зимой  трудилась на лесозаготовке у д. 

Чур Селтинского района. Питались плохо. Летом варили болтушку, которую 

заправляли картошкой, мукой, крапивой, зимой питались редькой. Помнит, 

что 9 мая 1945 г. пахали на поле, подъехали на лошадях с красным флагом 

бригадир, председатель сельсовета и объявили: «Молодцы девицы! Мы побе-

дили! Война закончилась!». Сколько было радости, слёз. 

С 1952 года  живёт в д. Бармашур. Вырастили с мужем сына и дочь. Где 

только не работала: почтальоном,  рядовой колхозницей в колхозе «Мир», тех-

ничкой в Бармашурском СДК. С 1983 года – пенсионерка. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» (1995г.), юбилейными медалями 50, 60 лет Победы. Сейчас она 

инвалид  первой группы по зрению. 
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                           Барышникова  

                       Зоя  Степановна  
 

Родилась в д. Яр 23 июня 1926 г.,  удмуртка. Закончила 7 

классов Ярской средней  школы.  Во время Великой Отече-

ственной войны была мобилизована на строительство же-

лезной дороги «Балезино - Ижевск», работала  на станции 

Меньил Игринского района. 

Зоя Степановна одна из первых трактористок Ярского района. В 1943 году 

проучилась на курсах трактористок. С 1944 по 1954 гг. проработала на колёс-

ном тракторе. Пахала по 4 га в день,  работали и днем, и ночью. Помнит слу-

чай, как однажды утром заснула за рулем, а проснулась  уже  на крутом береге 

р. Лекмы, но успела нажать на педаль тормозов.  

В 1947 году выходит замуж и с того времени живёт в д. Бармашур. За свою 

трудовую жизнь успела поработать рядовой колхозницей, льноводом, телят-

ницей, на откорме быков, пастухом, дояркой. Приходилось учиться доить на 

доильных аппаратах в с. Укан, довелось поучаствовать  и в конкурсе доярок. 

В 1976 г. вышла на пенсию, но ещё продолжала трудиться на разных работах  

до 1988 года.  

Сейчас она пенсионерка, солдатская вдова, ветеран труда. Воспитала с му-

жем 5 детей, не нарадуется 11 внукам, 8 правнукам.  

Награждена:  Почётными грамотами, медалью материнства  II степени 

(1958 г.), мастер животноводства 2 класса (1969г.), передовик сельского хо-

зяйства Удм. АССР (1973г.), победитель социалистического соревнования 

(1973г.), медалью «Ветеран труда» (1981г.), юбилейными медалями 40, 50, 60 

лет Победы. 

 

 

                           

                            Барышникова 

                  Надежда Степановна  
 

Родилась 1мая 1927 года в д. Бармашур Уканской волости 

Глазовского уезда Вотской автономной области. Удмуртка. 

Образование: 7 классов. Закончила Бармашурскую началь-

ную школу и Ярскую среднюю школу. 

В 1941 году Надежда работала в колхозе «Красный передовик», с октября 

1941г. на строительстве оперативного военного аэродрома у д. Бармашур. 

Работала на строительстве вторых железнодорожных путей по Ярскому райо-

ну за р. Лекмой. Была мобилизована на строительство железной дороги 

«Балезино - Ижевск» (сентябрь-декабрь1942г.), на носилках вытаскивала зем-

лю, разравнивали возвышенную местность. В 1943 году  работала  

почтальоном. Обслуживала улицы Ленина и Пионерская п. Яр и Стр. 5 



деревню Бармашур. Приходило много  похоронок, за это не любили почтальо-

нов. Родная тётка  тоже  обиделась на  племянницу, когда она  принесла похо-

ронку  на мужа. А у самой Надежды Степановны брат Аркадий 19 лет погиб на 

войне, отец пропал без вести. В конце войны  Надежду Степановну назначили 

кладовщиком. Помнит, как однажды чуть не посадили в тюрьму, из Вершинят-

ского склада пропал мешок муки 47 кг, попала под амнистию. 

В 1948 году она  выходит замуж за односельчанина Бориса Филипповича. 

Надежде Степановне пришлось поработать  и на лесозаготовках  для восста-

новления  г. Сталинграда, и секретарём Кычинского сельсовета, и бригадиром 

полеводческой бригады колхоза имени Мичурина (колхоз «Красный передо-

вик»), и подменной дояркой, и заведующей складами: с горюче-смазочными 

материалами, запчастями и зерном.  За свой добросовестный труд Надежда 

Степановна  награждена  медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг.» (1946г.), юбилейными медалями 30, 40, 50, 60 

лет Победы, значками «Победитель социалистического соревнования 

1978г.» (1979г.), имеет  «Удостоверение ветерана Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945гг.» (2007г.). Не раз избиралась депутатом Дизьминского сельсо-

вета, райсовета.  

 

 

   

 

                           Болтачева 

                   Вера  Тимофеевна 
 

Родилась 10 июля 1925 года в д. Васепиево. Удмуртка. 

Образование:  начальное. С 14 лет осталась без отца. 

Во время Великой Отечественной войны работала на 

разных работах в совхозе «1Мая». В числе 9 человек из д. 

Васепиево строила вторую железнодорожную ветку в 

Ярском районе  – на участке в д. Бармашур. Помнит, как  по дороге в п. Яр, 

лошадь умерла от голода, чуть под трибунал военного времени не попали, 

оправдали, не наказали. 

Тяжелый изнурительный труд испытала  Вера Тимофеевна на строительстве 

железной дороги «Балезино - Ижевск» ст. Меньил, Пастухово. «Копала землю, 

земля твёрдая, приходилось долбить ломом, киркой. Если норму выполняли, 

давали 1кг хлеба». 

Вышла замуж в 1953 г., воспитала 2 детей. Работала в совхозе 

«Ворцинский» рядовой колхозницей, дояркой, бригадиром Васепиевской бри-

гады. Награждена значком «Победитель социалистического соревнова-

ния»  (1974 г.), юбилейными медалями 50, 60 лет Победы, медалью «Ветеран 

труда» (1980г.). За свой труд она приравнена к ветеранам Великой Отечествен-

ной войны. (2004 г.). 
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                          Булдакова 

                 Таисия  Ильинична  
 

Свое довоенное детство вспоминает как самую счастли-

вую пору.  Родилась в 1926 году в починке Кычинском, в 

очень многолюдной деревне, где насчитывалось около 

100 хозяйств. На каждой из четырех улиц деревни была 

отдельная бригада, которые объединялись в колхоз 

«Заря». Время было многолюдное, трудовое, веселое. Когда ей исполнилось 

четыре года, в деревне открылась начальная школа, в которой она училась до 

четвертого класса. Затем до седьмого класса  - в Тараcовской семилетке. 

Когда началась война, деревня сразу переменилась: одновременно и пере-

полошилась, и утихла, потому что началась мобилизация мужчин на войну. 

Чуть ли не каждый день всей деревней провожали мужчин до ворот околицы 

с гармошкой, песнями. Плакали. 

Когда Таисия Ильинична училась в школе, их построили на линейку, чтобы 

попрощаться с директором Афанасием Михайловичем. Он преподавал исто-

рию. Директор напутствовал ученикам: «Ребята, учитесь хорошо, слушайтесь 

родителей, помогайте старшим, а мы скоро вернемся». 

С войны Афанасий Михайлович не вернулся. Жена его, Павла Егоровна, 

тоже учительница, жила после войны в Яру. 

Шла война, деревня незаметно пустела. Все тяжелые колхозные заботы 

легли на плечи женщин, детей, стариков. Из деревни на фронт проводили 69 

мужчин, и почти все они погибли. 

Досталось и поколению Таисии Ильиничны. Работали на лесозаготовках в 

Сюмсинском, Игринском районах. Вручную валили лес, возили на лошадях. 

Была норма выработки. Если выполняли норму, давали 500 граммов хлеба на 

день. Через три месяца их отправили домой, дали 10 метров ситца, деньги на 

билет, по нескольку килограммов медвежьего мяса. 

Работали на строительстве железной дороги Балезино - Ижевск. Здесь тоже 

были нормы выработки и тоже давали в день по 500 граммов хлеба. Корчева-

ли пни, таскали на носилках песок, гравий и в дождь, и в снег. Жили в шала-

шах, обувь почти никогда не просыхала. 

С войны не вернулся отец - пропал без вести, а брат Иван вернулся ране-

ный, с одной ногой. Прежде веселый и разговорчивый, он стал другим не 

только физически, но и душевно. У него постоянно болела нога, особенно к 

непогоде. 

А деревня, несмотря на окончание войны, продолжала заметно уменьшать-

ся: в 1950 - 60-е годы часть жителей уехала а Сибирь, на Камчатку, на целину 

в Казахстан. А еще в 1966 году в деревне сгорело 5 домов, и эти хозяйства 

оказались ни с чем. После этого жители стали разъезжаться еще 

активнее. Стр. 7 



В 1950 году Таисия Ильинична вышла замуж за Булдакова Владимира Ни-

колаевича, работала в колхозе конюхом, дояркой и рядовой колхозницей.  Вос-

питали они дочь и пятерых сыновей. Сейчас у нее 14 внуков и 5 правнуков.     

Таисия Ильинична награждена многими медалями, и самые дорогие, наверное, 

две, врученные как матери-героине и  «За доблестный труд в годы войны».  

(Сельская правда, 2004.- 4 июня). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Васильева  

Фекла Васильевна  
 (1914. 15.09.—1997. 15.01) 

 

 Родилась в 1914 году в деревне Удино Ярского района 

Удмуртской АССР в крестьянской семье, удмуртка, 

член КПСС с 1965 года. «Феня рано лишилась родите-

лей. Ей  было всего  восемь лет, когда умер отец. А по-

том умерла и мать. На плечи девятнадцатилетней Акулины, старшей сестры 

Фени, легли заботы о малолетних детях: сестре Фене и братьях Евгении и 

Иване. Учиться в школе Фене довелось всего два года. Приходилось помогать 

сестре растить братьев, работать в поле…». 

В 1929-1930 годах шестнадцатилетняя девушка возглавляла в колхозе 

«Удино» льноводческое звено. Но появление первых тракторов поглотило все 

мысли и чувства комсомолки. «Ведь Паша Ангелина тоже молодая, как я... 

Она справляется с такой мощной машиной, так неужели у меня не получит-

ся?..» — думала она. Феня не дает покоя правлению колхоза: просит послать 

на курсы трактористов. Весной 1937 года сбылась мечта девушки, она стала 

трактористкой Юрской MТС. 

Фекла Васильевна, рассказывая о первых годах своей работы на тракторе, 

разволновалась до слез... Ведь «Фордзоны» из Юра на весенний сев по колхо-

зам в то время  развозили  на  лошадях в разобранном виде. Дорог не было, и 

расчищать их было нечем, о бульдозерах тогда еще и не слышали. 

Лошади падали от тяжести. А когда трактор доставляли все-таки до 
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Колхозники Ярского района  
на станции Пастухово на 

строительстве железной  дороги  

Ижевск—Балезино 



места, механизатор принимался собирать его. Нелегко это было, тем более 

девушке… 

Комсомольская молодость Фени проходила в кропотливом, повседневном 

труде, изредка с короткими вечеринками за околицей деревни... А зимние ве-

чера, в основном, занимали заботы о семье: нужно было прясть, плести лап-

ти... 

Весной 1941 года бригада, возглавляемая Ефимом Тимофеевичем Хруле-

вым, в которой работала и Фекла Васильева, была признана ударной. Феклу 

Васильеву, Анну Данилову и Илью Антонова премировали путевками в 

Москву, на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. 

«Не пришлось тогда увидеть Москву», - с грустью вспоминает Фекла Васи-

льевна. Началась война.  

Лето 1941 года было самым крутым испытанием моральной и физической 

силы советского народа. В колхозе вся тяжесть работы легла на женские и 

детские плечи. Оба брата Феклы Васильевны ушли на фронт. Теперь забота - 

как умножить силы, чтоб работать за троих? 

Есть новые, более мощные тракторы, надо их освоить... Зимой Феня снова 

учится на курсах трактористов. Теперь в Глазове изучает ЧТЗ и вопросы орга-

низации колхозного производства. Окончив курсы, работала на ХТЗ; более 

мощные тракторы были мобилизованы на фронт. «Запасных частей к старым 

тракторам не было, приходилось подшипники ставить березовые. Подруги - 

Фекла, Анна и Анисья - научились паять радиаторы, клепать поддоны, чи-

стить и собирать воздухоочистители, регулировать магнето. Работали сутка-

ми, в перерыве отдыхали в дощатых будках, которые возили за собой по по-

лям», - вспоминает заслуженная трактористка. Как ранили сердце извещения, 

пришедшие в деревню одно за другим о геройски погибших братьях. 

Откуда бралось столько мужества, терпения, выдержки, силы у такой ху-

денькой, небольшого роста молодой женщины ?.. 

Ответ один — Фекла Васильевна была проникнута до глубины души мыс-

лями и чаяниями всего советского народа - все для победы над коварным вра-

гом. Об ударной работе почти полностью женской тракторной бригады Юр-

ской МТС, обслуживавшей самые отдаленные колхозы Ярского района, не раз 

писали в районной газете «Азьлань», хотя и в те годы Фекла Васильевна была 

удивительно скромной, очень мало говорила о себе, но ее дела сами говорили 

за себя. 

Из воспоминаний  Ф.В. Васильевой: «Накануне Великой Отечественной 

войны в нашу Юрскую МТС прибыл новый мощный в те годы гусеничный 

трактор 4ТЗ «Сталинец». Меня, трактористку с 4-летним стажем, подучили 

работать на нём, но работать не пришлось - отправили трактор на фронт. Сно-

ва села за руль своего старого трактора СХТЗ. В начале войны на фронт моби-

лизовали почти всех мужчин, парней (среди них столько было механизато-

ров). На тракторы сели женщины, девушки - те, кто хоть немного мог рабо-

тать на тракторе. От Юрской МТС мы с Анной Ксенофонтовной Даниловой 

обслуживали деревни Огородово, Ташево, Удино (колхоз 

«Дружба»). Не приходилось считаться со временем. Приходилось Стр. 9 



всё делать, а с наступлением весенних полевых работ и уборки урожая не зна-

ли ни сна, ни отдыха. 

В нашей тракторной бригаде, состоящей из двух женщин, было прикрепле-

но четыре трактора. Поэтому, если одна машина выходила из строя, садились 

на другую. И так без простоев пахали, иногда на СХТЗ выработку доводили до 

9 гектаров, сеяли и убирали. В дождливую погоду 

ремонтировали сами. Так и трудились все грозные 

годы войны. Ни у кого не было и мысли, не закон-

чив дело, вернуться домой. Мы всё понимали, как 

тяжело досталась победа на фронте. Труженики 

сёл, в свою очередь, делали всё для победы над 

немецко-фашистскими войсками». 

В первые послевоенные годы ей, как лучшей 

работнице, дали новый «Беларусь». После реорга-

низации MТС Фекла Васильевна до ухода на пенсию работала в своем родном 

колхозе «Борьба», который после укрупнения стал называться «Дружбой». 

Объединились в одно хозяйство удмуртские и русские деревни. К тому време-

ни она имела большой опыт и практику вождения мощных машин, стала обу-

чать своему мастерству молодых односельчан. Самые добрые слова говорят ей 

Аркадий Кутявин, Валерий Ульянов, Раиса, Лидия, Игорь Васильевы и многие 

другие. При активном участии Феклы Васильевны они стали колхозными ме-

ханизаторами. 

В 1963 году ей присвоено звание «Ударник коммунистического труда». В 

1964 году она получила удостоверение «Отличник социалистического сорев-

нования.  

Фекла Васильевна прошла трудный жизненный путь. Одна из первых в 1930 

году вступила в колхоз «Борьба» Ярского района, одна из первых села за руль 

трактора и бессменно свыше тридцати лет проработала трактористкой в род-

ном колхозе. Она из года в год выполняла и перевыполняла сменные нормы, 

добивалась экономии горюче-смазочных материалов и средств на содержание 

и ремонт трактора. 

В 1965 году Ф. В Васильева выработала на тракторе МТЗ-5 1150 гектаров 

при обязательстве 900 и средней выработке по колхозу 670 гектаров. В тече-

ние нескольких лет являлась звеньевой по выращиванию кормовых культур. 

Благодаря правильному применению агротехники и умелому возделыванию 

растений в 1964 году ее звено обеспечило получение урожая на 105 гектаров 

по 220 центнеров при плане 160, а в 1965 году на 110 гектаров по 240 центне-

ров при плане 180. 

За успехи, достигнутые в увеличение производства и заготовок сельскохо-

зяйственных культур в 1966 году Фёкле Васильевне Васильевой присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. Она награждена орденом Ленина и 

Золотой медалью «Серп и Молот», медалью «За доблестный Труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейной медалью «За доблестный 

Труд в ознаменование 100-летия сo дня рождения Ленина».  Почет-

ной грамотой Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР. Стр. 10 



Ей присвоено звание «Заслуженный механизатор республики» Ее имя занесе-

но в Почетную книгу трудовой славы и героизма Удмуртской АССР. 

Фекла Васильевна неоднократно избиралась депутатом в районный и сель-

ский Советы. 

 

                               

 

                             Вершинин  

             Анатолий Сергеевич  
 

Есть такая профессия — растить, лелеять хлеб. Про-

фессия, которая не признает ни жаркого палящего 

солнца, ни пронизывающего ветра, ни хлесткого лив-

ня. Профессия, несущая радость и достаток всем нам. 

Но почему-то в последнее время мы забываем о труде 

хлебороба, не ценим его. Живут тихо, незаметно. И вряд ли кто-то из соседей 

догадывается, что этот пожилой мужчина, не умеющий сидеть сложа руки, — 

кавалер орденов Ленина и Красного Знамени, что он всю свою трудовую 

жизнь посвятил земле. 

...Родился в 1936 году в д. Шулегово. Мальчишкам и девчонкам той поры 

рано приходилось познавать, что такое труд. Но все же Анатолию удалось 

получить семилетнее образование. Затем шестимесячные курсы в школе меха-

низаторов в г. Глазове, возвращение в родной колхоз.  

Пятидесятые годы вошли в историю страны под знаком освоения целины. 

Анатолию Сергеевичу довелось побывать там дважды. 

«В 1956 году после окончания  уборочной в районе нас отрядом с восемью 

комбайнами   отправили на целину. Только дорога заняла целую неделю. Ком-

байны были старые, часто ломались. Урожайность доходила до 40 центнеров 

с гектара — барабаны не выдерживали. Работал на сортировке зерна. Оста-

ваться там не захотелось — не понравилось. Техники не хватает, скотина гу-

ляет сама по себе. Жили в вагонетках, работали в две смены. За целый месяц 

были один раз в бане. Жилья было много, но для приезжих строить дома не 

хватало рабочей силы. Вернулись домой без комбайнов. Колхозу дали новые. 

Второй раз  ездили на целину в 1986 году. Сначала поехали в г. Магнитогорск 

Новосибирской области за новыми комбайнами. Неделю их собирали, потом 

убирали урожай». 

 В 1957 году Анатолия Сергеевича призвали в армию. Семиклассное обра-

зование давало знать о себе — программа обучения была рассчитана на сол-

дат со средним образованием. Нелегко было и в сельском хозяйстве — шести-

месячные курсы не позволили молодому специалисту познакомиться со всеми 

тонкостями техники. Да и поступающие новые комбайны выдавали опытным 

механизаторам. Они и помогали в трудностях. 

За период работы Анатолий Сергеевич дважды получал новый 

комбайн и работал на них до списания — по 10 лет. Помощниками 
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были дети — все пятеро успели познать цену хлеба. Это явилось им трудовым 

воспитанием, а для семьи — материальной поддержкой. Работали до 11-12 

часов ночи. Социалистическое соревнование, ежедневное подведение итогов, 

добросовестное отношение к делу председателей давали стимул в работе. Да и 

урожайность с 7-8 ц. в 70-е годы дошла до 15-16 ц. В «Прожекторе» он еже-

годно считался передовиком, хотя по району, были и более высокие результа-

ты. Очень удивился, когда узнал, что представлен к ордену. Все не верил, пока 

не увидел свою фамилию в списке награжденных в газете «Удмуртская прав-

да». 

Не только хлеборобом был Анатолий Сергеевич. Вел агитационную работу, 

был членом райкома КПСС, несколько созывов - депутатом сельского Совета, 

три года - партсекретарем. Потому и не удивительно, что к ордену Красного 

Знамени вскоре добавился орден Ленина. Настроение, трудолюбие, своевре-

менный ремонт техники - вот, по его мнению, слагаемые успеха. Зато домаш-

ние дела в период уборочной целиком ложились на плечи жены и матери. 

Запомнилась холодная осень 1976 года. Дождливое лето и ранний снег 

сильно усложнили работу хлеборобов. Хлеб убирали по снегу в зимней одеж-

де. Работавший тогда председателем Абзалов приносил после работы немного 

водки для согреву. Но все же 100 га овса не смогли убрать, до сих пор жалко 

потерянные тонны зерна. 

В середине 80-х Анатолий Сергеевич штурвал своего комбайна передал 

молодым специалистам, а сам продолжал работать сначала заведующим ма-

стерской, затем заведующим фермой и комплексным бригадиром. В копилке 

его наград медали «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За доблестный 

труд. «В ознаменование столетия со дня рождения В.И. Ленина», множество 

значков «Ударник коммунистического труда» и «Победитель соцсоревнова-

ния». 

 

 

 

                                Вершинина   

                    Галина Ивановна   
 

Родилась 31 октября 1933 года в Кировской области Фа-

ленского района в деревне Копченки. В родной деревне 

они жили с бабушкой. Отец умер по болезни, когда ей 

было два года, мать тоже по болезни ушла из жизни ра-

но. Галине тогда было двенадцать лет. В колхозе начала 

помогать взрослым с малолетства. Закончила семь классов. В девятнадцать лет 

приехала в Яр, к дяде. Трудовую деятельность начала на станции Яр в 1953 

году.  И стала деревенская девушка сначала ученицей, затем постовой стрелоч-

ницей. Галина Ивановна вспоминает, что ей после маленькой деревни, когда 

она в большую жизнь не выходила и не общалась в большом  кругу 

людей, не бывала ни разу в кино, не жила при электрическом свете 
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и не слышала радио, боязно было приступать к такой ответственной работе. 

Ее прикрепили к старшему стрелочнику Метелевой Зинаиде Алексеевне. Не 

сразу все получалось, но мудрая наставница успокаивала, что начальниками и 

мастерами сразу не становятся. В те годы никакой связи с машинистами паро-

возов не было, сигналы подавались через семафоры при выезде на станцию и 

фонари на стрелках. Высоко на семафоре тоже горел керосиновый фонарь. 

При переводе вместе со стрелками поворачивался и фонарь, по нему было 

видно, куда открыт путь. Стрелочнице надо было не только переводить стрел-

ки, но и носить керосин, заправлять и чистить лампы и стекла, отапливать 

будки стрелочников и т. д. Зимой работы прибавлял снег, весной вода, кото-

рая не хотела уходить в плотный грунт. А потом  работала старшей стрелоч-

ницей, затем  оператором технической конторы. С 1965 года до выхода на 

заслуженный отдых исполняла обязанности дежурного по парку.  Работа при-

носила радость от сознания ее важности. Галина Ивановна была удивительно 

работоспособной и хорошим организатором. Об этом говорит то, что смена 

Вершининой неоднократно занимала первые места. Еще будучи стрелочни-

ком ездила на слет молодых железнодорожников в Горький, делилась своим 

опытом  в Балезино. 

Галина Ивановна принимала активное участие в общественной жизни стан-

ции, участвовала в художественной самодеятельности, избиралась профгруп-

поргом смены. За 35 лет работы на железнодорожном транспорте неоднократ-

но поощрялась почетными грамотами, денежными премиями, знаками, благо-

дарственными письмами. 

В1987 году Министерством Путей Сообщения   награждена медалью  «150 

лет Советским железным дорогам». Ветеран труда. 

Находясь на заслуженном отдыхе, занимается общественной жизнью по-

селка и станции, является членом Совета  ветеранов. Советом депутатов МО 

«Ярское» ей присвоено звание  «Почетный гражданин  поселка Яр» (2008 г.). 

В1955 году зарегистрирован брак с Вершининым Аркадием Васильевичем, 

с которым прожила в мире и согласии много лет, воспитали двоих сыновей. 

 

 

                      

 

Владыкина   

 Мария  Павловна 
 

Много трудностей выпало на долю поколения, родивше-

гося в тридцатые и сороковые. Это и рано закончившееся 

детство, когда от темна до темна приходилось работать на 

полях, за станком наравне со взрослыми. Это и похоронки 

с фронта, затронувшие почти каждую семью. Это и восстановление народного 

хозяйства в послевоенные годы. Перед подростками той поры не 

стоял вопрос «Хочешь?», жизнь диктовала «Надо!». И они шли 
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туда, где их неокрепшие руки нужны были более всего. 

Вот и для Владыкиной Марии Павловны, проживающей в д. Дзякино, после 

окончания семилетки путь был один, идти работать на ферму. Нелегко было, 

но трудолюбие и упорство брали вверх.  За пять пет работы на Качкашурской 

ферме она добилась хороших результатов и по праву считалась одной из луч-

ших доярок. 

Работавшая на железной дороге подруга познакомила Марию со своим зна-

комым, который впоследствии стал ее мужем. Так она оказалась в Дзякино, и 

на всю оставшуюся жизнь осталась в Ярском районе. 

На новом месте снова пошла работать на ферму, но теперь уже овцеводом.  

Ферма была большая, поголовья было около тысячи.  Заметив трудолюбие и 

старание Марии Павловны, ей доверили руководить коллективом. В те годы 

вместе с ней работали Владыкина Зинаида Павловна и Дорофеева Матрена 

Петровна. 

Пример в труде заведующей не мог не отразиться на подчиненных.  Ферма 

ежегодно перевыполняла план по поставкам государству кожи, шерсти и мяса. 

Романовская порода овец отличалась большой плодовитостью, от овцематки в 

среднем получали 3-4 ягненка.  Был случай, когда овца принесла сразу шесть 

ягнят, но всех спасти не удалось — слишком были слабые. 

За всем этим был труд до изнеможения, до ломоты в руках и ногах. На фер-

ме все делали сами: таскали воду из водоема флягами (нет в Дзякино ни род-

ника, ни речки), грели, варили картошку, убирали навоз… В 1973 г. Мария 

Павловна была награждена орденом Ленина.  Постепенно на ферму стали по-

купать овец-цыгаев, но их продукция ценилась дешевле. Вскоре ферму закры-

ли. Так Мария Павловна после 15 лет  работы овцеводом оказалась на свино-

ферме. 

И здесь она работала не покладая рук.  Иначе не могла — не так воспитана. 

Вместе с Августой Прохоровной Поздеевой, Ираидой Прохоровной Сунцовой 

и Галиной Петровной Курочкиной они и свиноводческую ферму сделали зна-

менитой на весь район. После травмы в 1986 году ей приходилось на костылях 

на работу ходить. Все выдержала. Даже после выхода на заслуженный отдых в 

1997 продолжала работать сторожем. 

Трудовая жизнь этой женщины навеки вписана в историю нашего района. 
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Главатских  

 Пелагея Григорьевна 
 

Родилась 18 февраля 1922 года в д. Юберки Ярского рай-

она. Родители были зажиточными крестьянами, имели 

коров, лошадей, овец, кур, гусей. В семье Семакиных 

было трое дочерей, Поля была последней. Со старшей 

сестрой разница в возрасте была 18 лет. Когда малень-

кой Поле было 6 лет, заболела мама и умерла, через полгода трагически поги-

бает отец. Пелагия остается жить с теткой и её тремя сыновьями. Нелегка си-

ротская жизнь. В 7 лет Поля пошла учиться в 1 класс, училась она с удоволь-

ствием, но вынуждена была оставить учебу, чтобы нянчить маленькую дочь 

дяди, и только через год она снова смогла продолжить учебу. Училась отлич-

но, участвовала в художественной самодеятельности, у неё был очень краси-

вый голос. Выступая на концерте с песней о маме, все зрители не могли удер-

жать слёз. После окончания 7-го класса Пелагея собирается поступить в 

Омутнинское педучилище, но её не отпускают, мотивируя отсутствием денег. 

И в 1938 г. Пелагия Григорьевна вступает в колхоз, два года она работает ря-

довой колхозницей, а в 1940 г. она становится бригадиром. В 1941 году Пела-

гия Григорьевна выходит замуж, но недолго длится семейное счастье - нача-

лась Великая Отечественная война. Молодой муж уходит добровольцем на 

фронт. Началось трудное военное время. Пелагия Григорьевна работает бри-

гадиром, некоторое время замещает председателя колхоза, а затем становится 

его правой рукой. В апреле 1944 года она вступает в ряды КПСС. В конце 

войны она получает извещение о том, что её муж пропал без вести. После 

окончания войны Пелагея Григорьевна продолжает работать бригадиром. В 

1946 году её сватает Главатских Василий Данилович из д. Феоклистово, она 

выходит замуж и уезжает из родной деревни. С 1946 года Пелагея Григорьев-

на заведует Феоклистовской МТФ. После рождения детей: дочери и сына, она 

работает рядовой колхозницей. Затем семья Главатских переезжает в д. Трёх-

Иваново. С 1950 по 1959 года Пелагея Григорьевна работает бригадиром. В 

семье рождается третий ребёнок - сын. После объединения колхозов семья 

Главатских переезжает в д. Бозино. С 1971 года до выхода на пенсию Пелагея 

Григорьевна заведует Бозинской МТФ, является постоянным членом правле-

ния колхоза, принимает активное участие в делах колхоза. За ударный труд 

она получает дипломы и грамоты. В 1976 году Пелагея Григорьевна удостое-

на великой награды - Ордена Трудового Красного Знамени. В 1978 году её 

имя занесено в книгу Почёта за безупречную долголетнюю работу в колхоз-

ном производстве. В 1983 году она занесена на районную «Доску Почёта». 

Хоть и тяжела работа колхозника, но Пелагея Григорьевна никогда не уныва-

ла и не забывала об отдыхе. Она была активной участницей худо-

жественной самодеятельности, выезжала с концертами в район и в Стр. 15 



г. Ижевск. Один из концертов показали на республиканском телевидение. В 

1990 году Пелагея Григорьевна выходит на заслуженный отдых. Но и здесь 

неутомимая Пелагея Григорьевна находит себе занятие: она участвует в 

школьных мероприятиях, нянчится с детьми учителей (в деревне не было са-

дика). У самой Пелагеи Григорьевны 6 внуков и 2 правнука. 

На долю Пелагеи Григорьевны выпала нелёгкая судьба: она испытала все 

тяготы сиротства и тяжёлых военных лет. Но Пелагея Григорьевна никогда не 

унывала, всегда была трудолюбивой, скромной, отзывчивой; спешила на по-

мощь другим в трудную минуту. Её уважали за справедливый характер, за её 

неутомимый задор на работе и на отдыхе. Умерла в 2005 году. 

Пелагея Григорьевна награждена: 

- 14 января 1977 г.  орденом Трудового Красного Знамени 

- 15 февраля 1979 г. звание «Ветеран труда» 

- 10 февраля 1986 г. занесена в Книгу Почета колхоза 

- 22 марта 1995 г.  награждена юбилейной медалью « 50 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» 

- 28 февраля 2004 г. награждена юбилейной медалью « 60 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» 

 

                      

                            

                                  

                           Данилов  

             Александр Михайлович 
 

Заслуженным уважением среди односельчан и в районе 

пользуется главный агроном СПК «Прогресс» Данилов 

Александр Михайлович. Родился в деревне Юр в 1966 го-

ду. В 1988 году закончил Уканскую школу и поступил в 

Ижевский сельхозинститут на агрономический факультет. В 1988 году закан-

чивает учебу и приезжает на работу в СПК «Прогресс». Благодаря его кропот-

ливому труду и организаторским способностям, хозяйство ежегодно добивает-

ся самых высоких урожаев в районе. Своевременно ведутся полевые работы, 

засыпка переходящего фонда семян.  

В 2000 году Александру Михайловичу присвоено звание Заслуженного ра-

ботника сельского хозяйства Удмуртии. 
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                                    Данилов  

                   Тихон Михайлович  
 

Родился 15 июня 1927 года в д. Ташево. Трудовую дея-

тельность начал в 1941 году в родном колхозе. В 1944 

году был призван в ряды Советской Армии. С 9 августа 

1945 года участвовал в боевых действиях против  мили-

таристической Японии. В 1949 году уволен в запас. Вер-

нувшись в родное хозяйство начал работать секретарем комсомольской орга-

низации, также работал комплексным бригадиром, председателем сельского 

Совета, секретарем партийной организации, председателем колхоза «Борьба», 

бригадиром ремонтной мастерской, комбайнером, инженером по технике без-

опасности. Имел награды: 

Орден Знака Почета - 1971г. 

Орден Трудового Красного Знамени - 1976г. 

Орден Отечественной войны I степени - 1985 г. 

Медаль за доблестный труд в ознаменование 100-летия Ленина. 

Бронзовая медаль за достигнутые успехи в развитии народного 

хозяйства СССР-1977г. 

Медаль «Ветеран труда» - 1985г. 

Юбилейные медали ко Дню Победы. 

 

 

                                 

                               

                               

                              Данилова 

                   Анна  Егоровна  
 

Родилась  в 1926 г. в  д. Кычино. Ее судьба очень по-

хожа на судьбы ее ровесников. Когда ей было шесть 

лет, погиб отец при строительстве железной дороги Яр 

- Верхнекамская. Мать вышла замуж второй раз. Роди-

лись брат и сестра. Родители строго относились к воспитанию детей, и потому  

в крестьянской семье дети вместо игр познавали труд. А где труд, там уваже-

ние к старшим. Анна закончила семь классов и с 12 лет начала работать в кол-

хозе. Войну встретила 15-летней девчонкой. В 16 лет обучилась кондуктор-

ской профессии в Балезинском ФЗО. Затем участвовала на строительстве же-

лезной дороги Ижевск-Балезино. Условия труда для подростков были каторж-

но тяжелыми, жили в вагончиках. А зимой настигали полярные 40-44-

градусные морозы. Питание было по карточной системе, ничего лишнего не 

давали. 

За охраной труда следить было некому: отрывало руки, ноги, Стр. 17 



пальцы. От травм даже умирали. Анна Егоровна при приемке вагонов чуть не 

попала между буферами. Да и в личной жизни не все гладко складывалось. В 

1947 году в родном Кычино она встретила будущего мужа Владимира Данило-

ва, работавшего бригадиром. Прожили всего год и два месяца, при несчастном 

случае муж погиб. Анна осталась с двухмесячной дочкой Люсей. 

В 1953 году вышла замуж второй раз и тоже за кычинского парня Геннадия 

Попова. Они воспитали трех дочерей и трех сыновей. Геннадий Арсентьевич 

был умелым слесарем, плотником, хотя и был инвалидом. 

Сегодня Анна Егоровна, несмотря на солидный возраст, активно участвует 

в клубных мероприятиях, с ветеранским коллективом выезжает на районные 

конкурсы художественных коллективов. 

Жизнь Анны Егоровны - пример трудолюбия, преданности своей земле, 

скромности и доброты. Медаль «Ветеран труда»  —  хорошее тому доказатель-

ство.                                                             

( Сельская правда – 2005. – 15 ноябрь). 

 

     

                      

                                   

                                Данилова 

                 Клавдия Сергеевна  
 

Родилась 7 ноября 1931 г. в д. Чатчагурт. Удмуртка. Обра-

зование: 5 классов. 

Во время  войны  испытала все тяготы военного времени.  

Два года работала на лесозаготовках. 

В колхозе работала дояркой, свинаркой, телятницей, на откорме быков. От-

кармливали быков до 400 кг, невозможно было даже шею обхватить двумя 

руками. В 1953 году вышла замуж, воспитала 6 детей, сегодня  у Клавдии Сер-

геевны 11 внуков, 1 правнук. 

С 1990 года живёт в д. Бармашур. Она пенсионерка, вдова. Награждена  

медалями  «Материнства первой степени» (1967г.), «Ветеран труда» (1981г.), 

юбилейными медалями 50, 60 лет Победы. 
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                              Девятых  

                     Иван Леонтьевич 
   

Родился в деревне Острый Мыс Селтинского района. 

После окончания семи классов поступил в Глазовский 

сельхозтехникум, а в январе 1943 года, будучи студен-

том третьего курса, его мобилизовали на фронт. В том 

же году его ранило. В мае 1944 года Иван Леонтьевич 

проходит службу в отдельном учебном танковом полку 

Прибалтийского фронта, а уже в августе участвует в наступлении на Витебск. 

Позднее, в резерве Ленинградского фронта, участвовал в битве за Шауляй. Он 

награжден орденом «Отечественной войны» I степени, медалью «За боевые 

заслуги». В родные места вернулся сержант Девятых только в ноябре 1945 

года. Работал бригадиром тракторной бригады в МТС, затем преподавателем 

Ижевской школы механизации сельского хозяйства, директором Старо-

зятцинской МТС. Окончил Саратовский институт механизации сельского хо-

зяйства. С 1960 года Иван Леонтьевич - директор Ярской РТС, позднее   - 

начальник управления сельского хозяйства, с 1969 года - председатель испол-

кома Ярского райсовета, с 1975 года в течение десяти лет - председатель рай-

плана. «Мы, тогда молодые специалисты сельского хозяйства, восхищались 

мудростью, умом, выдержкой и высокой работоспособностью Ивана Леонтье-

вича. Он со всеми вел себя ровно, никогда не повышал голос - это говорит о 

высокой культуре руководителя. Работал строго по графику: успевал решать 

районные вопросы в Ижевске, лично встречался с механизаторами и животно-

водами в хозяйствах».  

Результаты такой конкретной работы сказались на развитии района: почти 

все средние школы были построены в кирпичном исполнении, было за-

вершено строительство больничного комплекса. До этого районная больница 

размещалась в отдельных деревянных зданиях далеко друг от друга. 

Стабильно получали высокие урожаи. Удой от коровы почти достигал 

трехтысячного рубежа в год. В то время район всегда был в десятке лучших 

по республике. Об этом говорят и трудовые награды Ивана Леонтьевича: ор-

ден «Знак Почета», медаль «За трудовую доблесть». Люди знают, как это до-

стается. 

Иван Леонтьевич, уважаемый человек района, и на войне, и в трудовой дея-

тельности прославил себя. Он был депутатом Верховного Совета УР двух 

созывов.  
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                                  Дементьева 

                      Анна Гавриловна 
 

Родилась 19 февраля 1929 года в д. Ганино. Удмуртка. Об-

разование: начальное, закончила  Бердышевскую начальную 

школу. Учителем ее был отец Флора .Васильева – Иван 

Алексеевич. 

Во время Великой Отечественной войны  работала на тру-

додни в колхозе имени Ленина. Мобилизовали на строительство железной до-

роги «Балезино - Ижевск» ст. Меньил Игринского района, второго пути в Яр-

ском районе от д. Бармашур  в сторону г. Кирова. Летом – на 2 путях, зимой – 

на лесозаготовке.  «Пилили по 2 м. сосну по 3-4 штуки в день.  Для нужд авиа-

ции деревья специально были  отмечены буквой «А», их искали и пилили по 5 

метров. 

После войны работала на откорме телят, быков, дояркой, бригадиром Га-

нинской бригады. 

С 1979 года живёт в д. Бармашур. Она  пенсионерка, вдова. У неё 4 детей, 

10 внуков, 5 правнуков. Награждена медалью «Ветеран труда» (1979г.), юби-

лейными  медалями 50, 60 лет Победы.  

 

 

                            

 

                               Демина  

                   Светлана Анатольевна  
 

Родилась 28 февраля 1963 года в д. Камки Юкаменского 

района. Светлана - вторая дочь в большой семье. Семья 

была не богатая, но крепкая и дружная. Отец - Анатолий 

Сергеевич работал шофёром, а мать - работала мастером 

кирпичного завода. С 1970 по 1978 годы Света училась в Юкаменской средней 

школе. После окончания 8-го класса поступила в Парзинское училище на вете-

ринарного санитара и проучилась там один год. Закончив училище, в 1979 го-

ду поступает в Можгинский ветеринарный техникум. Со студенческим строй-

отрядом ездила в Молдавию на уборку урожая помидор и винограда. Здесь она 

познакомилась с соседкой - молдаванкой. Вот там Светлана увидела ярко вы-

шитые полотенца и скатерти, выбитые нитками ковры. И она загорелась жела-

нием научиться этой технике вышивания. Пожилая женщина не отказала Свет-

лане и научила её всему, что умела сама. Это увлечение стало самым главным 

в жизни Светланы. В 1983году после окончания техникума по распределению 

приезжает в д. Кузьмино. Здесь она выходит замуж за  тракториста Дёмина 

Александра. Через некоторое время семья Дёминых переезжает в с. 
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Юкаменское к матери Светланы. Прожив в с. Юкаменское 6 лет, семья Дёми-

ных возвращается на родину мужа в д. Кузьмино. Светлана снова работает 

ветеринарным врачом в колхозе «Прожектор». Колхозное хозяйство было 

большое и работы было много, да и дома хозяйство, огород, семья. Но Светла-

на везде успевала и уделяла время своему любимому, со 

студенческих времен, занятию - вышивке. Она вышива-

ла картины крестиком, выбивала нитками ковры. Её 

работы выставлялись в п. Яр. Светлана Анатольевна и 

всю свою семью увлекла вышивкой. В создании боль-

ших ковров ей помогали муж и сын. На работе Светла-

на Анатольевна получила травму, после долгого лече-

ния ей пришлось выйти на пенсию по инвалидности. 

Она начала вышивать крестиком иконы. Одну свою 

вышитую икону она подарила церкви Юкаменского района. После просмотра 

одной из телепередач Светлана Анатольевна увлеклась составлением мозаики 

из конфетных фантиков и блестящей оберточной бумаги. Иконы из мозаики 

стали пользоваться большим спросом. Сначала Светлана Анатольевна дарила 

поделки своим сестрам и близким ей людям. Затем ей стали поступать заказы 

на изготовления икон. Теперь её иконы находятся в разных районах нашей 

республики и за её пределами. 

 

 

                 

 

 

Дитятьева  

   Валентина Леонидовна 
 

 Родилась 5 декабря 1948г в д. Сибирка Ярского района. 

После распада деревни семья переезжает в д. Нижняя-

Сада, где и живет  по сей день. Закончив Садинскую вось-

милетнюю школу Валентина Леонидовна вступает в кол-

хоз 1968 году разнорабочей. И до выхода на пенсию работает в колхозе 

«Восток» телятницей, овцеводом, дояркой. Именно здесь проявились ее     

лучшие профессиональные качества. За высокие производственные показате-

ли в районном соревновании в 1977 году присвоено звание лучшая доярка 

района. 

В 1979 году, добившись лучших результатов в соц. соревновании по надою 

молока на одну фуражную корову, Валентина Леонидовна награждена Дипло-

мом Совета Министров УАССР. 

В 1981 году Валентине Леонидовне присуждается звание «Мастер - золо-

тые руки». Награждена значком «Победитель соц. соревнования 1980 года», 

значком «Ударник одиннадцатой пятилетки» 1983 г., «Ударник 

двенадцатой пятилетки» 1990 г., медалью «Ветеран труда» 1990 г. Стр. 21 



В 2002 году за высокие производственные показатели доярка сельскохозяй-

ственного кооператива «Восток» занесена на районную Доску Почета. С 5 де-

кабря 2003 года находится на заслуженном отдыхе. 

 

                           

 

                              Евсеева  

                 Людмила Ивановна  
 

Живет в д. Кычино и работает на Кычинской молочно-

товарной ферме. Шестнадцатилетней девушкой в 1965 г. 

пришла на ферму дояркой. Условия труда на ферме были 

тяжелые: вставали рано, три раза доили коров, сами заво-

зили корма во двор. Но Людмилу не пугали трудности. Из 

года в год она получала рекордные надои. Награждалась Почетными грамота-

ми  и подарками. В 1974 г. ей было присвоено звание «Лучшая доярка райо-

на», в 1975 г. награждена орденом Трудовой славы третьей степени, в 1976 г. 

орденом Трудовой славы второй степени. Общительность, трудолюбие, отзыв-

чивость юную девушку сделали первоклассным специалистом. С 1982 г. она 

стала заведующей Кычинской молочно-товарной фермой. За ее плечами 39 лет 

трудового стажа: 17 лет – дояркой, 22 года – заведующей фермой. Людмила 

Ивановна – грамотный и ответственный работник, внимательный и душевный 

собеседник. Помимо всего она добрая и заботливая мама и бабушка. Она вос-

питала двух сыновей.  

 

 

               

                             

                                Емельянова                     

                     Марфа Егоровна  
 

Родилась 13 мая 1925 г. в д. Малый Апевай, удмуртка. 

Образование - 6 классов Бозинской семилетней школы. 

О начале войны узнала из сводки по радио, запомнились 

слова из песни «Киев бомбили, нам объявили, что нача-

лась война». Во время войны, как все в колхозе «Совет» трудилась на стройке 

второго пути в Ярском районе у д. Юберки, железной дороги «Балезино - 

Ижевск» ст. Игра. «Жили в палатках, впроголодь. С утра до ночи возила бал-

ласт (песок, гальки) на колхозных лошадях, носилках». 

В 1943 году насильно мобилизовали  в г. Глазов, определили  в ФЗО, обуча-

ли полгода на электромонтёра. Отправили на работу в г. Пермь, где и встрети-

ла  день Победы. С 1943-1948 гг. работала в г. Волхове, г. Энсо, 

Финляндии в г. Харлу на Бумажном комбинате (одна из Удмуртии). 
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Потом вернулась обратно в родные края, хотя там зарабатывала прилично. В 

1948-1949 гг. работала на лесозаготовках в д. Перелом Ярского района, в кол-

хозе «Прожектор» рядовой колхозницей, телятницей.  Вышла замуж в 1949 

году. С 1974 года живет в д. Бармашур.  

 Награждена медалью «Ветеран труда» (1981 г.), юбилейными медалями 

50, 60 лет Победы. Сейчас пенсионерка, вдова.  У Марфы Егоровны 3 детей, 5 

внуков, 2 правнука. 

 

      

  

 

                                     Жуков 

              Виталий Александрович  
                              (1927 -  2000 г.г.) 

 

Родился 7 декабря 1927 года в д. Цыцангур  Тоншаевско-

го района  Горьковской области. Трудовая деятельность 

его началась в военные годы в Котельнической дистан-

ции пути в должности ремонтного рабочего (монтера 

пути). За добросовестный труд в 1953 году он был назначен дорожным масте-

ром и на этой должности проработал до 1969 ода. За отличное содержание 

пути, внедрение рацпредложений, умение руководить околотком неоднократ-

но заносился нa Доску почета дистанции пути Кировского отделения Горьков-

ской железной дороги. В 1969 году был переведен в  Ярскую дистанцию пути 

на должность заместителя начальника. Конечно, в первое время было трудно: 

незнакомое место, люди, школа, а в семье было уже шестеро детей. Но прохо-

дили годы, работы было много - некогда было думать о плохом. В 1972 году 

назначен на должность начальника Ярской дистанции пути. За время работы 

на должности начальника коллектив дистанции пути неоднократно выходил 

победителем соцсоревнования по Горьковской железной дороге, под его руко-

водством внедрялись передовые технологии, строились производственные 

помещения и жилые дома. 

Как вспоминает В. А. Жуков, начало было трудным. Чтобы изучать хозяй-

ство, надо было все восемь околотков пройти пешком: «Путь ни к черту». 

Мастер одного из околотков на замечания ответила: «У меня рабочая сила - 

один обходчик и тот без одного глаза. Я лучше сама уволюсь». Работу начал  

с дисциплины, подбора кадров, особенно мастеров, бригадиров. Сам постоян-

но находился на линии, просил помощи у вышестоящего начальства. И пошло

- поехало. Своими силами вручную заменили 179 километров   рельсов,  наве-

ли порядок на переездах. На шестнадцати поставили ав-томатизированную 

сигнализацию, шесть переездов вообще закрыли. На остав-шихся переездах 

поставили типовые будки в кирпичном исполнении. Пост-роены были гаражи, 

кладовые, новая контора, котельная, баня, тупик для базы. Словом, 

создавали условия для нормальной работы. Отделение дороги стро-
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го контролировало свои  подразделения. ПЧ-14 занимало в соревновании при-

зовые места, переходящие знамена. Районная газета постоянно следила за 

успехами Ярской дистанции пути и каждый раз называла имя ее начальника  - 

Виталия Александровича Жукова. В.А. Жуков несколько раз избирался депу-

татом районного  Совета 

Так двадцать восемь лет пролетели, как миг, во всяком случае, так кажется 

почетному железнодорожнику, уважаемому человеку нашего района Виталию 

Александровичу Жукову. 

Вся их жизнь связана с железной дорогой, хотя корни крестьянские. Нельзя 

сказать, что юноша мечтал только о железной дороге.  После армии Виталий 

Александрович хотел поступить на шоферские курсы. И это несмотря на то, 

что до армии работал на железной дороге и в армии служил в железнодорож-

ных войсках. Однако, вспоминает он, как-то приходит дорожный мастер и го-

ворит: «Помоги». А в ту зиму были такие снежные заносы, что останавлива-

лись поезда.  Как не помочь. Помог разгребать эти заносы. Так вновь стал пу-

тейцем и  проработал на железной дороге 53 года, из них начальником дистан-

ции пути - 23 года. 

Семейство у них большое: два сына, четыре дочери, шесть внуков, четыре 

внучки и одна правнучка. Дети живут своими семьями, но мать с отцом не 

отделяют их от себя. Живут дружно, помогают друг другу. Что примечатель-

но, в этой большой семье есть династии железнодорожников уже в третьем 

поколении. 

 

 

                     

 

                          Золотарев 

                  Николай Петрович 
                     

   Золотарев Николай Петрович родился 25 февраля 1939 

года в д. Золотари Глазовского района Удмуртской АССР 

в многодетной крестьянской семье, по национальности 

удмурт. В 1956 году окончил Понинскую среднюю шко-

лу. С 1956 года по 1957 год работал в родном колхозе «Динамо». 

С 1957 по 1959 год обучался в Ижевском и Казанском аэроклубах по специ-

альности пилота-вертолетчика. После возвращения с учебы с 1959 года по 

1963 год работал начальником отделения связи в д. Зотово Глазовского райо-

на. 

С 1963 г. по 1971 г. работал в Северском лесопункте Ярского леспромхоза 

диспетчером, механиком, начальником лесопункта. В 1970 году заочно закон-

чил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-

механик. 

 В 1971 году переведен в управление Ярского леспромхоза на долж-

ность главного механика. Стр. 24 



С 1978 года по 1981 год работал освобожденным председателем рабочего 

комитета, затем секретарем партийной организации. 

В марте 1982 года избран председателем колхоза «Россия».  В 1993 году 

колхоз переименован в коллективное хозяйство «Рассвет», Николай Петрович 

Золотарев проработал председателем до 1 июня 1996 года. В эти годы в колхо-

зе было построено: скотных дворов  - 5, два коровника по 200 голов, для от-

корма КРС на 200 голов, родильное отделение - 1, телятник - 1. 

Сушилок построено 6 единиц, из них 3 сушильных комплекса для зерна и 3 

сушильных комплекса для льна. Была построена асфальтированная дорога до 

д. Байдалино. В Дизьмино отремонтированы дороги с твердым покрытием по 

улицам: Сосновская, Мира, Комсомольская, Заводская. Построен Дизьмин-

ский КСК. Проведена газификация в Дизьмино.  

С 1996 года по 2002 год - председатель районного Совета депутатов. Женат, 

вместе с женой вырастили и воспитали троих детей. 

За добросовестный труд Золотарев Николай Петрович награжден Почетной 

грамотой Верховного Совета и Совета Министров УАССР, Почетной грамотой 

Правительства УР, четырьмя Всесоюзными значками «Победитель социали-

стического соревнования», многими Почетными грамотами и благодарностями 

Ярского исполкома райсовета и объединения «Удмуртлес». 

 

 

                                

 

                        Золотарева  

             Анна Константиновна  
 

Родилась 27 марта  1923 года в деревне Юберки. После 

окончания семи классов начала работать в колхозе. Ак-

тивно участвовала во всех проводимых мероприятиях, 

хорошо пела, танцевала. 

Во время войны работала на военном заводе в городе 

Ижевске, выпускающем пушки для фронта. Пришлось участвовать в строи-

тельстве железной дороги Ижевск - Балезино. В колхозе работала звеньевой по 

выращиванию зерновых культур. За получение высоких урожаев награждена 

Орденом Трудового Красного Знамени. Воспитала пятерых детей. 
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                                   Князев 

                 Василий Алексеевич 
 

1948 года рождения, русский,  образование среднее. Ра-

ботал на участке цветного литья с 1976 года.  С 1978 яв-

лялся бригадиром производственной бригады №1. Рабо-

тая, он заслужил уважение среди товарищей, как трудо-

любивый и требовательный человек. Производственные 

задания выполнял на 140-150%. Неоднократно награждался дипломами и по-

четными грамотами завода и района. Заносился на Доску Почета завода. Вы-

полнял общественные поручения, являлся членом ДНД и ДПД.  

 

 

                          

                                    

                                       Кощеев  

                   Геннадий Федотович  
 

Родился 16 июля 1929 года в д. Бармашур. Удмурт. Обра-

зование: 4 класса, закончил Бармашурскую начальную 

школу. 

Во время войны поставили конюхом, сам пахал, сеял, 

сено убирал, зимой дрова, солому, сено возил на ферму, навоз вывозил. Во 

время посевной за пахоту, вспоминает, премировали материалом на рубашку,  

тяжело было тогда всем. Работал зимой на снегоборье на железнодорожных 

путях. 

После войны работал на лесосплаве по р. Чепца. В 1949 году женился. Жена  

Антонида Семёновна – орденоноска. Никуда не выезжал из деревни Барма-

шур, кроме службы в СА (1950 -1953 гг.)  Трудился рабочим на ст. Яр, помощ-

ником машиниста водокачки, 22 года проработал кочегаром на мостопоезде. 

Награждён Геннадий Федотович медалями «За доблестный труд в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1946 г.), «Ветеран труда» (1989 

г.), юбилейными медалями 50,60 лет Победы. 
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Кощеева  

   Антонида Семеновна  
 

Родилась 25 ноября 1926 г. в д. Яр Глазовского уезда. В 

большой семье была четвертым ребенком. Закончила 6 

классов, когда началась война. Отец Семен Дмитриевич 

и старший брат Иван ушли на фронт, сестру Шуру забра-

ли на военный завод в г. Ижевск.  

В 1943 г. Тоню мобилизовали на курсы ФЗО в г. Глазов, где она проучи-

лась 6 месяцев. После чего работала на военном заводе № 544 в цехе № 5 

шлифовальщицей матриц для пуль и  патронов.  Топили завод торфом. Езди-

ли на заготовку торфа на торфоболота. Цех закрывали и ездили всей брига-

дой.  Жили в бараках, спали на нарах. Четыре года проработала. В ее жизни 

был и голод и холод. Давали 600 грамм хлеба и небольшую зарплату. Домой 

добирались на подножке вагонов, не на что было купить билет. Нужно было 

до смены вернуться, иначе - трибунал. В деревне родители жили  впроголодь, 

но все же отправляли немножко картошки и муки. Муку заваривали кипятком 

– получался суп наподобие киселя. Работали самоотверженно, иногда даже 

ночевали на заводе.  

После войны Антонида в 1949г. выходит замуж за Кощеева Геннадия Фе-

дотовича в д. Бармашур, где живёт и поныне. До 1955 г. работает на 2 дистан-

ции пути Пермской железной дороги путевой рабочей Потом устроилась в 

колхоз «Мир», сначала работает рядовой колхозницей, затем 6 лет телятни-

цей, 19 лет скотницей по откорму молодняка КРС. Среднесуточный привес в 

ее группе достигал до 900 гр. Она была единственной скотницей в районе в то 

время, у которой был такой привес.  В откорм никто в то время не шел,  рабо-

та скотницы тяжёлая и кропотливая, все работы выполнялись вручную. В че-

тыре часа утра бежала на ферму, а дома оставались четверо детей.  

В 1973 г. за успехи во Всесоюзном соревновании животноводов Указом 

Президиума Верховного Совета СССР  Кощеева Антонида Семенова была 

награждена  орденом Знака Почета. 

 Антонида Семеновна имеет много почетных грамот, званий и медалей: 

юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970 г.), серебряная медаль  ВДНХ (1973г.), золотая 

медаль ВДНХ (1976 г.), победитель социалистического соревнования 1975, 

1977 гг., ударник десятой пятилетки (1980 г.), медаль «Ветеран труда» (1981 

г.). 
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                           Кутявин  

            Альберт Вениаминович  
 

Альберт Вениаминович Кутявин — человек скромный 

и немногословный, и вся его  внутренняя сила — в его 

трудолюбии и ответственности. Об этом говорит и его 

рабочий стаж — 34 года в дорожном управлении. Он 

поступал на работу в другую эпоху, когда еще процве-

тал социализм.  

Родился Альберт Вениаминович в Удино, учился в Никольской школе и как

-то само собой получилось, что после 8 класса остался в своем колхозе. Вы-

учился в Глазове на тракториста, в период уборки работал на комбайне. И уже 

тогда, еще юным, показал трудолюбие и ответственное отношение к работе и 

технике. Альберт Вениаминович вспоминает, что в 1969 году по премиальной 

путевке колхоза на три недели съездил в Сочи. 

После службы в армии в 1973 году поступил на работу в доротдел, и с тех 

пор здесь трудится механизатором. 

 Насколько ответственно относится он к работе, говорит и то, что в период с 

1980 по 1988 годы ему присваивали звание «Ударник коммунистического тру-

да», был «Лучшим по профессии». 

 А сейчас Альберт Вениаминович носит высокое звание «Почетный дорож-

ник России». В этом сила и красота его скромно характера. 

 
 

 

                                     

                                        Кутявин  

 Николай   Григорьевич  
 

Родился 27  февраля 1927 года в д. Удино Ярского района 

в семье  крестьянина. В 1943 г. окончил Уканскую сред-

нюю  школу. С 1944 по 1949 г.г. проходил службу в армии, 

где, как писал сам Кутявин, началась его общественная  

карьера. "Общественная карьера началась в 1946 г. после 

окончания войны с Японией. В Варфоломеевке Яковлев-

ского района Приморского края, прямо на аэродроме провели отчетно-

выборное комсомольское собрание и меня избрали секретарем комсомольской 

эскадрильи". 

После возвращения со службы в мае 1949 г. был принят заведующим избой-

читальней Удинского сельсовета, а в июне 1950 г. был переведен на работу в 

исполком Ярского райсовета заведующим общим отделом. С января 1953 г. по 

март 1954 г. работал заведующим отделом местной промышленно-
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сти исполкома Ярского райсовета, а с марта 1954 г. по август 1957 г. - инструк-

тором Ярского райкома КПСС, с августа 1957 г. по январь 1963 г. - помощни-

ком секретаря Ярского райкома КПСС, с января по июнь 1963 г. - мастером 

Ярского промкомбината, с июня 1963 г. по март 1964 г. - главным инженером 

промкомбината, с марта 1964 г. - помощником секретаря парткома Ярского 

производственного управления, с января 1965 г. - помощником секретаря Яр-

ского райкома КПСС, с декабря 1967 по июль 1975 г. -председателем Ярского 

районного комитета народного контроля, с июля 1975 г. по июль 1977 г. - 

председателем исполкома Ярского поселкового Совета, с июля 1977 г. по де-

кабрь 1982 г. - вновь председателем Ярского районного комитета народного 

контроля, с декабря 1982 г. по февраль 1987 г. - начальником Ярского отделе-

ния "Союзпечать", с февраля 1987 г. - на заслуженном отдыхе.  

В своих заметках "Коротко о людях, делающих историю" Кутявин писал: 

"Мне довелось на протяжении многих лет, начиная с марта 1954 г. по декабрь 

1965 г. работать в аппарате райкома КПСС, а потом в течение 13 лет на долж-

ности председателя Комитета народного контроля района, со многими секре-

тарями райкома КПСС и председателями райисполкома и 13 лет был членом 

бюро РК КПСС.” 

Работая в РК КПСС, Кутявину так и не удалось окончить Высшую партий-

ную школу и получить высшее образование. Однако в армии, как писал сам 

Кутявин в своих заметках, он преподавал марксизм-ленинизм в дивизионной 

партийной школе. «Вот так я остался со средним образованием, но не позво-

лил себе отставать от других на протяжении всей жизни и работы, занимаясь 

постоянно самообразованием. В 2001 г. исполнилось 55 лет моей обществен-

ной работы. На сегодня я заместитель председателя районного Совета ветера-

нов». 

 

 

                        

                                    

                                 Кутявина 

                  Татьяна Григорьевна  
 

Родилась 3 мая 1930 года в д. Васепиево. Удмуртка. Обра-

зование: 4 класса. Закончила Васепиевскую начальную 

школу.  В годы войны работала в колхозе «1Май». Строи-

ла второй путь около д. Дзякино. После войны вышла за-

муж, работала в родном колхозе овцеводкой (10 лет), те-

лятницей, сторожем. Сейчас она пенсионерка, вдова, ветеран труда, живёт в 

семье дочери в д. Бармашур. У неё 2 дочери, 7 внуков, 10 правнуков. Награж-

дена медалью «Ветеран труда» (1985), юбилейными медалями 40,50, 60 лет 

Победы. 
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                             Лебедева  

                   Алевтина Ивановна 
  

Родилась 4 декабря 1959 года в деревне Кузьмино. Отец, 

Иван Александрович вернувшись с войны инвалидом, 

умер рано. Мать, Анна Григорьевна целыми днями про-

падала на ферме. К матери потянулась и Алевтина. Ей 

очень нравилось ухаживать за коровами, частенько наблюдала за работой зоо-

техника.  После окончания средней школы, не задумываясь, поступила в Аса-

новский совхоз-техникум на отделение «Зоотехния». После окончания учёбы 

работала зоотехником в колхозе «Восток». После разделения перешла во вновь 

образованный колхоз  «Прогресс». За эти годы пришлось работать и учетчи-

ком и начальником животноводческого комплекса, и  заведующей детским 

садом в деревне Бачумово, деревне Юдчино, и осеменатором в СПК 

«Прогресс», и главным зоотехником. С апреля 2001 года - председатель СПК 

«Прогресс». Взявшись за руководство, она еще не знала, все ли у нее полу-

чится. Первые два года жила думами, как поддержать хозяйство. Теперь она 

старается вкладывать финансы в те отрасли, где можно получить наиболь-

шую отдачу. Нелегко семейной женщине быть руководителем. Но когда опо-

ра и надежда – опытные специалисты, работается легче. Ни одно решение не 

принимается без согласования с правлением. Сила коллектива помогает спра-

виться со всеми возникающими проблемами.  Сегодня СПК – одно из лучших 

хозяйств района. Ежегодно прирост молока на корову составляет около 400 

килограмм. Благодаря внесению в почву минеральных и органических удоб-

рений повысилась урожайность. В этом немаловажная заслуга и главного аг-

ронома Александра Михайловича Данилова. Алевтину Ивановну отличает 

умение работать с людьми, прислушиваться к мнению специалистов. За высо-

кие производственные показатели хозяйства неоднократно награждалась гра-

мотами Администрации района, ценными подарками. Избрана депутатом Яр-

ского районного совета депутатов. В 2004 году награждена Почётной гра-

мотой Госсовета УР. В 2005 году занесена на Доску Почёта УР. Воспитала 

троих сыновей. 
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                                  Лихачёв  

                 Алексей Демидович 

 
 Родился 11 марта 1929 года в д. Юберки. Удмурт. Об-

разование: средне-специальное, проучился в агрошколе 

г. Ижевска, 3-х годичной сельхозшколе по подготовке 

председателей колхоза. В семье у родителей был пятым 

ребёнком. Жили плохо, питались сносно. Два старших 

брата воевали и вернулись живыми. Во время войны работал  на стройке вто-

рого пути у р. Лекма около железнодорожного моста, поднимали насыпь 

(летом 1942 г.). Тяжело пришлось подростку на работе в родном колхозе им. 

Сталина: днём на лошади пахали, сеяли на быках конными сеялками, вручную 

жали серпом, молотили, скирдовали. И днём и ночью работали. Во время по-

севной пахали с 4 ч. утра до 12 ч. ночи, но молодёжь успевала и отдохнуть в 

клубе, и гулять по улице до 1-2 часов ночи. Помнит, как грузили мешки зерна, 

возили на помол на Вершинятскую мельницу и сдавали зерно в заготзерно. 

После занятий копали картошку, вручную дёргали, вязали, поднимали снопы 

льна, в специальном навесе колотили лён. 

После войны работает учетчиком-заправщиком в колхозе им. Сталина, по-

сле учёбы агрошколы - зоотехником в колхозе «Бачумово», «Двигатель» (д. 

Юдчино), впоследствии их объединили и назвали «Восток» (1958 г.), бригади-

ром, секретарем парторганизации, 10 лет агрономом в организации 

«Сельхозхимия», директором  Ярского льнозавода (1972-1973 гг.), 15 лет глав-

ным агрономом колхоза им. С.П. Барышникова (1978-1992 гг.). Алексей Деми-

дович  награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1946г.),  «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1989 г.), юби-

лейными медалями 30, 40, 50, 60 лет Победы. 

С 1970 года проживает с супругой Лидией Васильевной  в д. Бармашур. У 

них 4 детей, 9 внуков, 5 правнуков. 

 

 

                            

          

                                 Лысков  

                Василий Васильевич 
 

1907 года рождения, уроженец поселка Пудем. В артели 

«Металлург» работал с 1933 года машинистом паровой 

машины 120 лошадиных сил, которую нужно было вос-

становить для вращения прокатного станка 
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была пущена и сдана в эксплуатацию, которая была снята только после полно-

го ее износа в июне 1957 года. 

В 1936 году Лысков В.В. назначается главным механиком артели. После 

Отечественной войны до 1957 года артель получила много нового оборудова-

ния, которое было установлено под руководством Лыскова, и обучены кадры. 

За это время полностью воздвигнута ТЭС с 4-мя локомобилями мощностью 

750 лошадиных сил. За долголетнюю и безупречную работу Лысков неодно-

кратно премировался денежными премиями и ценными подарками. Дважды 

награжден значком «Отличник социалистического соревнования промкоопера-

ции РСФСР.» 

 

 

 

                          Мышкина  

                  Ксения Васильевна 
 

1910 года рождения, уроженка деревни Каровай  Пудем-

ского района, по национальности удмуртка, в артели 

«Металлург» работала с 1935 года. В качестве штампов-

щицы механического цеха работала с 1935 г. по август 

1941 года. В августе 1941 года изъявила желание перей-

ти в листопрокатный цех к станку, чтобы заменить мужчин, ушедших на  вой-

ну, где впоследствии работала в качестве застановщика. В работе всегда была 

аккуратна.  Бригада, в которой она работала, прогрессивные нормы  выполня-

ла на 105-112% ежемесячно. 

За хорошую и безупречную работу, за высокие показатели в социалистиче-

ском соревновании дважды награждена значком «Отличник социалистическо-

го соревнования промкооперации РСФСР», неоднократно премировалась де-

нежными премиями и ценными подарками. 

 

 

                    

 

 

                           Пагин  

                 Федор Петрович 
 

Родился 2 мая 1937 года в д. Большой Апевай. Окончил 

Ижевский сельскохозяйственный институт, агрономиче-

ский  факультет, заочно. С 1954 года по октябрь 1955 

года работал в колхозе  «Совет» на разных работах. C 

октября 1955 года по октябрь 1956 года   учился в Сарапульском техникуме по 

специальности «Бухгалтер». С ноября 1956 года по октябрь 1961 
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года работал на должности главного  бухгалтера в колхозе «Труд». С октября 

1961 года по октябрь 1962 года учился на курсах повышения квалификации в 

г. Ижевске на руководителя хозяйства. Затем работал в колхозе «Елово» заме-

стителем председателя по животноводству и растениеводству по июнь 1965 

года. В июне 1965 года избран председателем колхоза «Елово», где проработал 

по июль 1978 года. С июля 1978 года по июль 1979 года работал в объедине-

нии «Чепца» руководителем. С августа 1979 года по апрель 1981 года – глав-

ный агроном колхоза «Елово». С мая 1981 года по июнь 1983 года – директор 

совхоза «Пудемский». С июля 1983 года по 1993 год - главный агроном колхо-

за «Елово». С января 1994 года по январь 1998 - лесничий межколхозлесхоза. 

«Запомнились такие моменты, когда к нам приезжали секретари обкома 

партии. У нас в колхозе не было сеялок. Мы обратились к нему с такой прось-

бой и после его приезда в хозяйстве появились сеялки. Когда приезжали руко-

водители  республики, всегда они выполняли наши просьбы и оказывали нам 

помощь», - вспоминает Ф.П. Пагин. 

Неоднократно в течении всей трудовой деятельности Федор Петрович 

награждался ценными подарками, денежными премиями, Почетными грамота-

ми. 31 марта 1970 года награжден медалью «За добросовестный труд в ознаме-

нование 100- летия со дня рождения В. И. Ленина. 4 мая 1971 года был вручен 

орден «Трудового красного знамени». 9 октября 1973 года - Знак «Победитель 

соцсоревнования 1973 года». 2 ноября 1990 года награжден Знаком «Ударник 

12-й пятилетки».  

 

 

 

                           

                                   Пагина  

                  Юлия Николаевна  
 

Родилась 6 ноября 1947 года в деревне Малый Апевай. 

До четвертого класса  училась в Апевайской началь-

ной школе, 5 и 6 классы училась в Бозинской школе. 

В 1963 году была переведена в Еловскую школу. В 

1964 году окончила ее. После школы пошла работать в 

колхоз «Труд», работала овцеводом в 

деревне Апевай, потом немного телят-

ницей и  дояркой в СПК «Елово», надаивала до 3000 кг на од-

ну фуражную корову. За время работы неоднократно была 

награждена грамотами, ценными подарками, благодарствен-

ными письмами. Юлия Николаевна «Ударник 11 Пятилетки», 

«Ветеран труда». Воспитала пятерых детей, награждена 

«Медалью материнства» II степени.  

Сегодня она с мужем, двумя дочерями и двумя внуками живет 

в с. Елово и  занимается личным подворьем.  
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                               Перминова  

             Анастасия Кузьминична  
 
Родилась 5 декабря 1925 года в д. Бармашур. Удмуртка. 

Образование: 10 классов. Училась в Бармашурской 

начальной школе, с 5 класса в Ярской средней школе. 

В годы войны училась в школе (1941-1943 гг.), в канику-

лы работала со всеми в родном колхозе «Красный  передовик». Трудилась на 

стройке второго пути в Ярском районе, тарантасом возила землю, дамбу под-

нимали к мосту на реке Лекма, у д. Бачумово. После школы 2 года работала на 

разных работах колхоза «Красный передовик», 2 года в сельхозбанке, весов-

щиком-приёмщиком в товарной конторе, весовщик ЯрТОК, приёмосдатчик 

груза на ст. Яр. Её труд оценивали денежными премиями, благодарностями. 

Анастасия Кузьминична награждена дипломом «Ударник коммунистического 

труда» (1964 г.), медалями «Материнства 2 степени», «Ветеран труда» (1977 

г.), юбилейными медалями 50, 60 лет Победы. Анастасия Кузьминична пенси-

онерка, вдова, ветеран труда. 

 

 

 

 
                        

                           Питашук  

                 Эдуард Евгеньевич 
 

1940 года рождения, русский по национальности, образо-

вание высшее. В 1965 году, после окончания Саратовского 

политехнического института, Западно-Уральским совнар-

хозом был направлен на ПЛЗ, где начал свою трудовую 

деятельность в качестве конструктора технического отде-

ла. Проявив хорошие организаторские способности, умение работать с коллек-

тивом, прошел путь от конструктора до директора завода, в должности которо-

го проработал с 1968 г. по 1991 г. На протяжении всей работы Питашук Э.Е. 

показал себя грамотным специалистом, умелым организатором производства. 

Как директор много времени и энергии уделял развитию завода и поселка. 

Большую производственную деятельность сочетал с общественной работой. 

Он являлся депутатом Ярского райсовета народных депутатов, членом 

партбюро. В 1991 году был избран председателем исполнительного комитета 

Ярского районного Совета народных депутатов, где проработал до 1992 года. 

 За добросовестный труд был награжден орденом «Знак Почета», неодно-

кратно заносился на Доску Почета района, награждался почетными 

грамотами республики и района. Стр. 34 



 

                                                                      

                                  Плюснина  

                       Нина Андреевна 
 

  Родилась 20 августа 1947 года в селе Елово Ярского райо-

на. В 1962 году  окончила  Еловскую школу. В 1963 - 1965 

года обучалась в Пудемской средней школе. В 1965 году 

поступила в Глазовский педагогический институт им. В.Г. 

Короленко. Окончила заочно полный курс названного ин-

ститута по специальности математика. С 1968 года по июнь 1975 года работа-

ла учителем в Еловской общеобразовательной школе. С 1975 по декабрь 2005 

года работала в Еловской сельской администрации в качестве секретаря, 

управляющей делами, ведущим специалистом. За период работы награждена 

грамотами, благодарственным письмом за многолетний и добросовестный 

труд и большой вклад в развитие местного самоуправления района. В 1995 

году в связи с 75-летием государственности Удмуртии награждена «Почетной 

грамотой» Правительства УР. В 1981 году за долголетний и добросовестный 

труд награждена медалью «Ветеран труда».  Вырастила сына Владимира, жи-

вет в г. Глазове, двое внуков. С февраля 2006 года проживает одна, вдова. За-

нимается личным подсобным хозяйством. 

 

                              

 

 

 

                           Поздеева  

               Антонина Семёновна  
 

Родилась 5 июня 1928 года  в с. Слободка Просницкого 

района Кировской области. Русская. Образование: 4 

класса. В годы войны работала, как и все в колхозе 

(название не помнит). С 1943 года 40 лет работает ре-

монтной рабочей в дорожном путевой ремонтном поезде 

№ 1 при ст. Яр Пермской железной дороги (в дальнейшем переименованной 

Глазовская дистанция пути Горьковской железной дороги). Награждена  меда-

лями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1946 г.), «Ветеран труда» (1983 г.), юбилейными медалями 40, 50, 60 лет 

Победы, значками «Победитель социалистического соревнования» 1976, 1978 

гг., приравнена по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны (2006 

г).  Сейчас она пенсионерка, вдова, проживает на 1124 км. У неё 4 детей, 9 

внуков. 
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                                   Поздеева  

                Капитолина Прокопьевна 
 

 Родилась 20 октября 1928 года в д. Базаково. Удмуртка. 

Образование: 6 классов. В семье родителей было пятеро 

детей. Капа – четвёртый ребёнок. Когда пошла в первый 

класс, её старший брат Андрей уже работал директором 

Базаковской начальной школы.  

В 1941 году закончила 5 класс. С 12 лет с подругой Лю-

бой боронили на колхозных полях. На работу выходили  в 7 утра и трудились, 

пока не стемнеет. Очень уставали. Летом 1942 года её мобилизовали в числе 6 

человек из деревни на строительство железной дороги «Балезино-Ижевск», 

строили ст. Меньил Игринского района. Целый день на тачках возили землю. 

Долгих 3 месяца надрывались. А чтоб народ не разбежался, был приставлен 

сторож-еврей. В день давали 700 грамм хлеба, а вечером 200 грамм муки.  

В 1944 году мобилизовали на работу на военный завод № 544 города Глазо-

ва. Было очень трудно, убежала домой, но через 2 недели приехали милицио-

неры и привезли обратно. Определили в 3 цех, а начальник Михлюков забра-

ковал ее, сказав: «мне малолеток не надо, мне рабочих надо». Капа обрадова-

лась, что сейчас же поедет домой. В отделе кадров определили её в 16 цех кон-

тролером. Работали по 12 часов в сутки: одну неделю – в день, другую – ночь. 

Кормили только продпайком в обед, давали талон на 750 грамм хлеба на день.  

9 мая 1945 года все станки остановили, стало тихо-тихо. Всех собрали, по-

вели на улицу Свободы. Там объявили, что война закончилась. Все ликовали, 

смотрели на салют.  

До 1946 года Капитолина Прокопьевна работала на военном  заводе. Теперь 

трудились по 8 часов в день, один раз в месяц давали выходной. Уволившись с 

завода, зимой работала на лесозаготовках, летом – в колхозе «Дась лу». Три 

года пахала на лошади. Помнит, как давали ткань на платье за хорошую рабо-

ту, денежные премии.  

В 1949 году вышла замуж за Поздеева Николай Сергеевича. С 1974 года 

стали жить в д. Бармашур. Работает в колхозе имени С.П. Барышникова рядо-

вой колхозницей. 

Капитолина Прокопьевна – пенсионерка, вдова, ветеран труда. У неё 7 де-

тей, 14 внуков, 4 правнука. 
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Поздеева    

                     Римма Григорьевна   
 

Родилась в д. Шобоково  Ярского района 1 октября  1939 

г. в семье колхозника. Отец ушел на фронт и не вернул-

ся, пропал без вести. На детские плечи девочки легла 

тяжелая работа. Да и дед был строгим человеком. Любил 

покомандовать над женщинами. Строгое воспитание 

закалил характер девочки, сделал Римму стойкой. Закон-

чив Бачумовскую школу в  1957 г. прошла одногодич-

ные курсы бухгалтеров. В 1959 г. начинает работать бухгалтером колхоза 

«Восток». Затем поступает в Сарапульский совхоз-техникум. 27декабря    1966 

г. техникум   закончен   и   1967 г.   назначают  главным  бухгалтером  колхоза 

«Восток». В этой должности Римма Григорьевна проработала до выхода на 

заслуженный отдых.  Несмотря  на возраст, она продолжает еще 5 лет работать 

бухгалтером с 1995-2000 г. За   добросовестный   труд   Римма  Григорьевна  в 

1979 г.  становиться Ударником Коммунистического Труда. В 1980 г. – побе-

дитель социалистического соревнования. Награждена юбилейной медалью «За 

доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.  

30 ноября 1986г. награждена медалью «Ветеран труда». А 10 февраля 1990 г. 

становится Заслуженным колхозником. Не  раз  Римма  Григорьевна  становит-

ся  Депутатом сельского Совета народных депутатов 1982-1987 г. 1979 г. - де-

путат районного Совета народных депутатов. 

Чета Поздеевых воспитала 5-х детей,  за  это Римма Григорьевна награжде-

на медалью «Медаль материнства» второй степени». 

 

                       

 

                              

                            Салтыков  

                    Аркадий Петрович  
 

Родился 15 июня 1931 года в д. Дворищино 

(Сьогадьгурт). Удмурт. Образование - 4 класса Сепысён-

ской начальной школы. Во время войны работает в кол-

хозе «Крестьянка» (впоследствии стал совхозом 

«Юрский»): пахал (на 2 лошадях без ямщика), косил, зер-

но  убирал, возил на быке в склад, в п. Яр на заготзерно. 

Вспоминает, что лошади были слабые, по 3 ц.  возили  всего. 

После войны служил 4 года в СА, проучился в ФЗО, 2 года работал на путях 

путеукладчиком (1952-1956гг.) – железнодорожный путь прокладывал в Ста-

рокарпинске ст. Благовещенск. 
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Вернулся домой, женился (1960 г.). Работал трактористом, скотником, раз-

норабочим, ночным скотником, конюхом. В 2005 году переезжают жить в д. 

Бармашур. 

Награждён медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями 50, 60 лет 

Победы,  имеет «Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.»  

Сейчас он пенсионер, ветеран труда. У него 5 детей, 3 внука. 

 

 

 

                        

                         Салтыков  

                 Валерий Иванович  
 

Родился 20 июля 1951 года в д. Ташево, в семье крестья-

нина. Мать - Афилия Васильевна умерла в  1967 году. В  

1966 году, закончив 8 классов Никольской школы, посту-

пил в Яр на трехмесячные курсы  механизации, где полу-

чил права тракториста. Стал работать на тракторе ДТ - 20. 

С 1969  по  1972   год  служил   на  Дальневосточном  военном  округе погра-

ничником на китайской границе.  

После службы в Советской Армии стал работать в родном колхозе. На ко-

лесном тракторе МТЗ - 50 выполнял различные работы. Приходилось возить 

разные грузы из других мест: из Балезино, с Фаленок - Кировской области. 

В 1973 году отправили на Украину (Запорожская область) прессовать соло-

му. 

С 1974 года стал звеньевым по выращиванию картофеля. Валерий  Ивано-

вич  за  свою  работу  неоднократно  награждался Почетными Грамотами, бла-

годарственными письмами. 

В 1975 году - вручено свидетельство передовика сельского хозяйства Уд-

муртской АССР и присвоено почетное звание - лучший звеньевой -

механизатор по возделыванию картофеля. 

В 1983 году награжден медалью «За преобразование Нечерноземья 

РСФСР». 

В 1986 году награжден орденом III степени. 

В 1978, 1979, 1980 годы награжден знаком «Победитель 

социалистического соревнования». Получал звездный вымпел имени Юрия 

Гагарина. Был на ВДНХ в Москве.  
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                               Семакин  

                   Виктор Петрович  
 

Родился в победном 1945 году в д. Юберки. Здесь про-

шла и вся жизнь. Был пионером, комсомольцем, комму-

нистом. Молодежи в деревне было много, жили весело.  

Участвовали в субботниках, вечерами собирались  на 

игры и пляски под гармонь. Во время одного из концер-

тов познакомился с участницей художественной само-

деятельности из Усть-Лекмы. Вскоре Алевтина Михай-

ловна стала его женой. Воспитали пятерых детей.  Его жена - одна из слагае-

мых его успеха.  

Работали всегда много, не было  молоковоза - Виктор Петрович ежедневно 

возил по 75 фляг молока. Во время  уборочной страды возил зерно. Уже тогда 

ежегодно получал дипломы, значки победителя соцсоревнования, награждал-

ся путевкой в Грузию. Среди наград есть юбилейная медаль к 100-летию со 

дня рождения В. И Ленина, серебряная медаль ВДНХ (1987), орден Трудовой 

Славы III степени (1976), «Заслуженный работник сельского хозяй-

ства» (2004). В этом году  Виктор Петрович по результатам работы занесен на 

республиканскую Доску Почета. 

Почти сорок лет крутит баранку самосвала Виктор Петрович. За это время 

покорено десятки тысяч километров, доставлено несколько тысяч тонн грузов 

из разных городов России и Украины: Запорожья, Керчи, Свердловска, Ниж-

него Тагила, Саранска. «Раньше без дела не сидели - говорит он, - постоянно 

ездили в Ижевск, возили торф из Дзякино. Работа была для всех машин, име-

ющихся в хозяйстве. Теперь этого нет, хотя работа всегда есть. В прошлом 

году в дальние рейсы ездил один, нынче в хозяйстве на ходу всегда 2-3 маши-

ны». Cегодня деревня на грани развала, мало рабочих рук.  Но не пропадает 

вера в будущее деревни. 

К поставленным задачам руководителей подразделений Виктор Петрович 

относится добросовестно, проявляет свою инициативу. Закрепленную техни-

ку бережет, поэтому в 2001 году хозяйство выделило ему новую машину ГАЗ-

53. В 2002 году наработал 52798 тонна - километров, за 8 месяцев этого года 

— 44724. Машина всегда в рабочем состоянии, на него всегда можно поло-

житься» - читаем его характеристику. 

В чем же секрет его успеха. На первом месте стоит семья. Он - любящий 

муж и отец. Во-вторых, новая машина, за которую он благодарен председате-

лю СПК Алевтине Ивановне Лебедевой. В-третьих, ежемесячная заработная 

плата, которая в период уборки доходила до четырех тысяч рублей. 

«Работать, работать и еще работать» - под таким девизом живет этот человек. 
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                             Семакина  

                       Зоя Григорьевна  
 

Родилась в деревне Бачумово 21 сентября 1933 года. 

Отец работал бухгалтером в сельпо,  мать работала в 

колхозе. В семье было 4 детей. Когда началась война,   

Зое было 8 лет. Зоя Григорьевна  хорошо помнит свое 

голодное детство, помнит, как бабушка ходила поби-

раться - это и помогло выжить. После 4 класса Бачу-

мовской школы  пошла работать в колхоз. Когда  исполнилось 17 лет, в дерев-

ню пришли первые тракторы «Фордзоны». Очень интересовала техника де-

вушку она подолгу наблюдала, как работают мужчины, а потом и сама попро-

силась работать прицепщиком. Трактора были колесными, навесную технику 

нужно было прицеплять вручную. Было тяжело, но ей нравилось. Однажды, 

глядя на то, как хрупкая девушка мучается в больших кирзовых сапогах, заве-

дующий мастерскими Ежеуров, позвал ее в магазин и предложил ей выбрать 

ботинки. Зоя была тронута и обрадована этим подарком. Зое Григорьевне при-

шлось  работать и  комбайнером, и токарем,  и дояркой в своем родном колхо-

зе. За свой труд награждена орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран тру-

да». 

 

 
                   Семенов 

            Анатолий Михайлович   

 
Оператору  машинного доения СПК «Зюинский» Семену 

Анатольевичу присвоено звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства УР». Такое высокое звание он полу-

чил за ежедневный кропотливый труд. Какое великое 

терпение должно быть в сердце человека, чтобы с детства выполнять трудоем-

кую работу дояра? Ее не измерить ничем, о ней говорят его награды, одна из 

которых — орден Знак Почета и очередное высокое звание. Анатолий Михай-

лович  рассказывал, что еще со школьных лет он приходил на ферму и помогал 

дояркам. Родился  он в деревне Короли, здесь же закончил начальную школу,  

в Юру — восьмилетку. Остался в совхозе. Сначала в группе было 14 коров, 

затем — 22. Что такое доить 22 коровы вручную три раза в день, мало кто зна-

ет. Болели от перенапряжения ладони и руки. Молодой дояр молча все это 

переносил. Мать, видя доярские тяготы, заявила: «Если выбрал эту работу, 

терпи!» Вот было воспитание! 

Жена его Людмила Тимофеевна тоже доярка, больше мужа надаива-
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Сегодня доение механизировано..  Валовый надой за 9 месяцев этого года 

(2003) превысил на 168 центнеров прошлогоднего. На корову надоил 3126 кг, 

в прошлом году — 2768 кг. Анатолий Михайлович объясняет успех тем, что в 

этом году (2003) в Королях был заложен качественный сенаж. 

 

                                  

 

                             Созонтов 

                    Михаил Васильевич 
 

1914 года рождения, уроженец деревни Аверина Ярского 

района, по национальности русский. На Пудемском ли-

стопрокатном заводе работал с 25 марта 1959 года в каче-

стве токаря по металлу. Созонтов активно участвовал в 

рационализации производства, обучил много молодых 

рабочих токарному делу, вел общественную работу, был избран членом бюро 

парторганизации завода. 

За свой честный и добросовестный труд Михаил Васильевич неоднократно 

премировался денежными премиями, награждался почетными грамотами.  

                    

 

 

 

      

                                Соломина  

                  Лидия Григорьевна  
 

Родилась 29 августа 1927 года в д. Юберки. Удмуртка. В 

школу пошла с 8 лет. Училась вначале в Юберовской 

начальной школе,  с 5 класса  в семилетней школе д. Тара-

сово. Образование: 7 классов. С детства работала в колхо-

зе: полола лён, зерновые поля, собирала колосья, взрослые за это угощали руб-

лёвыми конфетами. В 12 лет работала уже наравне с взрослыми: пахала, боро-

нила. Рассказывает, что дали необъезженную лошадь, не раз падала с неё, но 

всё обошлось. 

Летом 1942 года работала на строительстве второй железнодорожной ветки 

на участке от разъезда Бачумово, моста через реку Лекма и дальше до Дзяки-

но.  Работали с утра до вечера. Тяжело было таскать носилки с землёй, силёнок 

не хватало, надрывались. Только один раз кормили обедом, хлеб 300-500 гр. 

оставляли родным. Ночевали дома, добирались на лошадях. 

Пришлось поработать 1943-1944 гг. и на лесозаготовке. От г. Глазова до д. 

Юберки сплавляли лес по р.Чепца. В бригаде все девчата, бригадир

- взрослый. 
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После войны работала в колхозе, на льнозаводе, швеёй на промкомбинате, 

последнее место работы – продавец Балезинского ОРСа НОТ 3. 

С 1951 года с замужества живёт в д. Бармашур. Сейчас она пенсионерка, 

вдова, ветеран труда.  У неё 4 детей, 11 внуков, 4 правнука.  

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1948 г.), «Ветеран труда» (1982 г.), юбилейными медалями 50, 

60 лет Победы, значком «Победитель социалистического соревнования 

1976года» (1977 г.). Занесена на Доску Почёта в 1971, 1976 гг. 

 

 

 

 

                                  Суворова  

                      Раиса Петровна 
             

Родилась 30 марта 1947 года в деревне Малый Апевай. 

Окончила 7 классов Бозинской школы.  

Восьмой класс училась в Еловской школе. С1960 года по 

1964 год работала на разных работах в колхозе. С 1965 

по 1969 годы - доярка в родной деревне. С 1970 по 1971 год - свинарка. В 1973 

году переехали жить в село Елово, где до выхода на пенсию в 2002 году, рабо-

тала в колхозе «Елово» дояркой. Ежегодно добивалась высоких надоев от ко-

ров (3000 кг молока от одной фуражной коровы). Входила в клуб 

«Трехтысячница». Почти ежегодно награждалась денежными премиями, По-

четными грамотами. В 1984 году награждена Знаком «Ударник 11-й пятилет-

ки». За высокие трудовые достижения 29 августа 1986 года была награждена 

орденом «Трудового Красного Знамени». 

 

 

 

 

 

                            Сунцова 

                Екатерина  Романовна 
 

 Родилась в починке Кычинском 23 ноября 1918 года.  

В большой крестьянской семье дети рано приучались к 

труду, уважению старших, доброте. Ее родители к вос-

питанию детей относились строго (детей было шестеро). С восьми лет Катя нача-

ла работать в личном хозяйстве отца:  верхом на лошади возила в поле навоз, бо-

ронила землю, а во время сенокоса гребла сено, подвозила копны к стогу. 

Когда ей исполнилось 12 лет, в деревне образовался колхоз «Заря». Вся ее 

семья вступила в колхоз. В 20-30-е годы началась ликвидация без-

грамотности: открывались ликбезы, избы-читальни, школы. У них в Стр. 42 



деревне в частном доме открыли начальную школу. В этой школе Катя проучи-

лась 3 года и 4 месяца. На этом ее образование закончилось. Продолжить 

дальнейшую учебу в Садинской неполной школе не могла: не было одежды и 

обуви. 

Сначала Катя работала в колхозе рядовой колхозницей, а в 1936 году на 

колхозном собрании решили отправить ее на учебу в РКШ (районная колхозная 

школа) в Укан. После 10 месяцев учебы Екатерина Романовна пошла на ферму, а 

затем ее назначили заведующей. В 1939 году вышла замуж за колхозного сче-

товода Александра Михайловича Сунцова. А через год его призвали в ряды 

Красной Армии и отправили служить на Дальний Восток. Через три года он 

должен был вернуться домой. Но началась Великая Отечественная война. У нее 

был уже первенец - сын Леопольд. С войной жизнь усложнилась. На ферме 

сторожей не было: дежурили по ночам доярки и сама заведующая. Фронту по-

могали, чем могли. Ходили по домам, собирали шерсть, по вечерам пряли, а 

потом вязали варежки, носки для бойцов, сушили картошку, били масло, и 

все это отправляли посылками солдатам на фронт. В конце войны муж ее, 

Александр Михайлович  уже был командиром отделения РБМ 66-го стрелкового 

полка. Домой вернулся только в 1946 году. На фронте получил ранение. За 

боевые заслуги награжден был орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны II степени, есть благодарности от главнокомандующего Сталина. После 

войны Александр Михайлович работал в колхозе кладовщиков, счетоводом, 

секретарем Уканского сельсовета, а перед выходом на пенсию - пчеловодом. 

В 1950 году колхоз «Заря» расформировали, объединили несколько деревень 

в один колхоз «Сизово», а в 1958 году жители починка Кычинского отошли в 

колхоз «Новая жизнь». Екатерине Романовне пришлось ходить на работу в 

деревню Тупалуд  до выхода на пенсию. Это был 1973 год. А в 1979 году она 

переехала в Дизьмино. 

За самоотверженный труд Екатерина Романовна награждена медалями: 

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

«Ветеран труда РФ», четырьмя юбилейными медалями. Ее жизнь - пример трудо-

любия, скромности, преданности любимому делу, любви к родной земле.. 

 

(Сельская правда – 2005. – 2 сент.) 
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                            Сунцова  

                      Нина Петровна  
 

Родилась в деревне Юр Ярского района в июле 1934 года в 

крестьянской семье. Мать, Сунцова Анфиса Васильевна, 

была разнорабочей. Отец, Сунцов Петр Гаврилович, рабо-

тал бригадиром. Детство и последующие годы были тяже-

лыми. Учиться и окончить школу не было возможности, 

но начальную школу все-таки удалось окончить. После 3-х 

классов пришлось выйти на работу. Шла война, деревня незаметно пустела. 

Все тяжелые колхозные заботы легли на плечи женщин, детей, стариков. До-

сталось поколению Нины Петровны. Она помогала взрослым вывозить на 

поля навоз, возить воду на ферму, пастушить овец и телят, грузить зерно в 

сеялки, вязать лен, косить. С 1950-1960 годы работала на лесозаготовках в 

Сюмсинском районе. Вручную валили лес, возили на лошадях. Была норма 

выработки. Если выполняли норму, давали 500 граммов хлеба на день. С I960 

года трудилась в животноводстве: сначала овцеводом, затем свинаркой и до-

яркой, в последние годы работала телятницей. В 1989 году вышла на заслу-

женный отдых. 

Нина Петровна являлась дисциплинированным и ответственным челове-

ком. И не случайно её избирают в комитет Красного Креста. Она проводит 

большую санитарно-оздоровительную работу в колхозе и принимает активное 

участие в санитарно-профилактических мероприятиях. Так же Нина Петровна 

была депутатом Ярского районного Совета депутатов трудящихся Удмурт-

ской АССР  двух созывов. 

За свой труд  она награждена орденом Трудового Красного Знамени (1976), 

знаком «Победитель соцсоревнования» (1975). В 1972 году Нине Петровне 

присвоено звание «Ударник коммунистического труда». А в ноябре 1970 она 

занесена в Книгу Почета. Вместе с мужем Леонидом воспитали троих детей: 

сына Александра и двух дочерей - Татьяну и Людмилу. 

 

                                               

 

                             Сюгай   

                 Василий Иосифович    
             
1938 года рождения, уроженец Закарпатской области 

Межгорского района с. Кологава, по национальности 

украинец. На Пудемском листопрокатном заводе работает 

с 1962 года. Начав работать дублировщиком, непрерывно 

совершенствовал свои знания, стал старшим нагревальщи-

ком, а затем старшим вальцовщиком (бригадиром прокат-
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чиков). Прокат, выпускаемый бригадой Сюгай, отличался хорошим качеством. 

Его портрет почти каждый год заносился на Доску почета предприятия. За 

хорошую работу на заводе Сюгай В.И. неоднократно премировался и награж-

дался почетными грамотами.  Василий Иосифович  награжден орденом Трудо-

вой Славы III степени. 

 

 

 

                                   Тимонина 

                   Анна Григорьевна  

   
Родилась  в январе 1912 года на Владимирской земле. С трех 

лет осталась без родителей, а девятилетней работала в 

людях, затем на текстильной фабрике. А в 1935 году 

окончила железнодорожные курсы. Ей было чуть больше 

тридцати, когда она приехала в п. Яр. Это было в 1941 году. 

Начала работать контролером  в железнодорожной бане, по-

том была дежурной вокзала станции Яр.  В 1943 году ее назначают начальником 

вокзала. 28 лет, до выхода на пенсию в 1971 году, она - бессменный начальник. 

Коллектив вокзала под ее руководством не раз занимал первые места по же-

лезной дороге. 

Далеко не все знают, что наш вокзал на станции Яр во время войны и осо-

бенно после был примером для  вокзалов всего СССР. В это трудно поверить, 

но об этом  говорили многочисленные газетные статьи, приказы и постанов-

ления Совета министров СССР и Министерства путей сообщения. Инициато-

ром создания наилучших условий для пассажиров при пребывании их на вок-

залах была начальник вокзала узловой станции Яр А. Г. Тимонина, которая 

в 1952 году силами небольшого коллектива произвела перестройку здания 

вокзала. 

«Станция Яр. Маленькая станция четвертого класса. Вокзал находится в 

здании так называемого барачного типа. Но сколько пассажиров, особенно 

раненых бойцов, уезжая с этой станций, увозили о нем хорошие воспомина-

ния, сколько людей благодарили начальника этого маленького вокзала Тимо-

нину и ее помощников! Что же хорошего на этом вокзале? Здесь самое ценное 

– прекрасные люди, которые содержат в большой чистоте здание, создали в 

нем  уют, обращаются  вежливо, даже ласково с пассажирами, не путают, не 

перевирают справок, читают раненым сводки, приносят им обед, помогают 

сесть в поезд. Можно ли это делать на каждой станции? Можно, а вот не 

найдешь такой заботы о пассажире... ни на десятках других крупных и мелких 

станциях нашей дороги. Поговорите с начальниками этих станций, сколько 

они вам наговорят всяких причин: «Война, нет людей, не найти материалов, не 

управляемся» Спору нет, людей у нас не с избытком, и с материалами туго, но 

какие особые материалы нужны для того, чтобы на вокзале были 

чистые полы, кипяченая вода, не висела паутина в углах? А вежли- Стр. 45 



вость, самый дефицитный «материал» на наших вокзалах, разве из Москвы 

выписывают? Таким вопросом задается газета «Сталинская путевка» в статье 

«Культурные вокзалы - нашей дороге». 

В августе 1954 года в журнале «Работница» вышла статья «Будни маленько-

го вокзала» (на обложке — Тимонина А.Г.  и дежурная по 

вокзалу Пинегина Д. П. на фоне Ярского вокзала).  

 «Вы думаете, наш вокзал всегда был вот таким, уютным и 

гостеприимным? Нет, не сразу мы этого добились. ...Новое 

здание вокзала было рассчитано всего на 200 человек. Но 

бурный рост промышленности в Удмуртии и районах Преду-

ралья вызвал резкое увеличение пассажирского потока. Фак-

тически Ярский вокзал обслуживает  теперь до 1200 человек 

в сутки. Надо было справиться с этим потоком и обеспечить 

проезжающих местами в поездах. Билетные кассиры Вален-

тина Гуман и Галина Шутова стали выезжать навстречу по-

ездам и компостировать билеты непосредственно в вагонах. 

Решили озеленить привокзальный участок. Решили то ре-

шили, а как взялись за это дело пять лет назад (в 1949 году), 

то горя  хлебнули  немало... Десятилетиями сюда сваливали 

шлак. Ничего расти здесь, конечно, не могло. За короткий 

срок вынули и перенесли около 1200 кубометров шлака и чернозема. Потом 

разбили 20 клумб, установили 18 больших ваз для цветов, высадили 3 тыс. 

корней белой и желтой акаций да 10 тысяч корней цветов  почти  двух десят-

ков  сортов. На следующий год площадь зеленых насаждений была расширена 

до 3600 квадратных метров». 

В 1953 году в Москве в «Государственном транспортном железнодорож-

ном издательстве» вышла специальная брошюра «Обслуживание пассажиров 

на вокзале станции Яр». В брошюре делятся опытом работники вокзала: на-

чальник вокзала Тимонина А. Г., билетный кассир Гуман В. А., дежурный по-

мощник начальника вокзала Кудряшова А. Ф., начальник санитарного участка 

станции Юдина К. Г., секретарь комсомольской организации вокзала Шутова 

Г. Д., секретарь первичной парторганизации КПСС станции Борняков В.П. А 

завершает брошюру статья начальника Главного пассажирского управления  

МПС Запорожцева, где автор говорит о том, опыт работников Ярского вокзала 

применяют уже многие вокзалы страны».  

Воспитанная в духе коллективизма, Анна Григорьевна Тимонина всегда бы-

ла в гуще общественных дел: избиралась членом ЦК профсоюза работников 

железнодорожного транспорта, депутатом Верховного Совета УАССР и депу-

татом райсовета. В  разные годы она была и председателем родительского ко-

митета железнодорожной школы, членом комитета защиты мира, заседателем 

народного суда, председателем  женактива. 

А. Г. Тимонина награждена орденом Ленина, двумя Медалями «За трудовое 

отличие», четырьмя  юбилейными медалями, многими Почетными грамотами, 

среди которых и Почетная грамота Президиума Верховного Совета 

УАССР,  «Почетный железнодорожник».    Стр. 46 



                                     

                           Трефилова  

                    Зоя Прокопьевна 
 

Родилась 26 июня 1926 года в деревне Малый Апевай. 

Окончила 5 классов. Пошла работать. Детство было во вре-

мя войны. Работала и училась в Перми электриком. Вышла 

замуж и переехала в деревню Костромка. Работала телятни-

цей до пенсии. Передовая, были хорошие привесы. Есть ме-

дали, получала премии, «Участник трудового фронта», 

«Ветеран труда». Вырастила детей. 

                                                             

                

 

 

                                                     

                         Трефилова  

                   Лидия Ивановна  
 

Лидия Ивановна Трефилова из села Укан. С мужем Вален-

тином Федоровичем, в прошлом шофером, механизатором, 

звеньевым картофелеводческой бригады, они вырастили 

троих сыновей и двух дочерей. Все дети получили образо-

вание, все ведут здоровый образ жизни, трое обзавелись своими семьями. 

Лидия Ивановна родом из д. Исаково. Тоже выросла в многодетной семье, 

рано осталась без матери. По молодости лет мечтала получить музыкальное 

образование. Но мечте не суждено было сбыться. С 1968 года и до выхода на 

заслуженный отдых трудилась в родном колхозе. Доярка, телятница, снова 

доярка, заведующая молочно-товарной фермой. Ее труд отмечен грамотами, 

денежными премиями, она — «Ударник коммунистического труда», любящая 

и заботливая жена, готовая в любое время прийти на помощь. Добрая, терпе-

ливая — эти прекрасные черты она передала и своим детям. 

Семья Трефиловых дружная и трудолюбивая. В праздники и на выходные 

дни дети собираются в родительском доме, где всегда светло и уютно. Летом 

дружно помогают родителям заготавливать сено для личного подсобного хо-

зяйства, осенью — справиться с уборкой урожая картофеля, зимой — заготав-

ливать дрова. Дети всегда относятся к маме с нежностью и благодарностью. 

Не отстают от них шестеро внуков. 

В 2009 году Лидии Ивановне в г. Ижевске вручили заслуженную награду — 

знак отличия «Материнская слава». Это признание ее вклада в воспитание сво-

их детей. 

(Cельская правда – 2009. – 15 мая). 
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                          Трефилова  

                      Лидия Петровна 
 

   Родилась 19 января  1937 года в деревне Шайки Фален-

ского района. Окончила 5 классов, работала в колхозе ря-

довой дояркой, кормила быков, телят. Лидия Петровна в 

животноводство пришла после замужества. Не найдя ра-

боты по специальности, пошла на ферму. Вначале корми-

ла телят, потом дали группу коров. В первое время на фер-

ме и дома помогала свекровь Зинаида Романовна Трефилова. Дома по очереди 

оставались  с  ребятами. В семье пять дочерей. 

«15 коров успеваю подоить руками. Я знаю, которая корова легко доится, 

которая туго. Если доить только доильными аппаратами, много времени ухо-

дит, и не успеваю сделать все дела», — говорит Лидия  Петровна. 

Действительно, дел у нее хватает. Она еще и заведующая фермой, и управ-

ляющая отделением, а при необходимости она и ветработник, и фуражир. 

Утром уходит из дома рано и возвращается поздно. Домашнее хозяйство в 

основном ведут свекровь, дочери и супруг. Работала на кирпичном заводе. 

Жила в д. Костромка. Ветеран труда. 

 

 

 

 

                                       Уткин 

                     Георгий Васильевич 
 

В бурное половодье 16 апреля 1928 года в семье Василия 

Васильевича и Евгении Степановны Уткиных родился 

последний четвертый сын Георгий. Немного детского 

счастья суждено было видеть мальчонке, рано остался без 

отца. В первые же дни войны погиб старший брат Алек-

сей, старшие сестры создали свои семьи. Рано пришлось познать многостра-

дальный крестьянский груд: теребление льна и косьбу, лесозаготовки и жатву, 

и извечно тяжелейший труд хлебороба - пахоту, пахоту не только на лошадях, 

но и большей частью на быках. В военное время лошадей в деревне было ма-

ло. Небольшого росточка мальчишка едва дотягивался до ручек плуга. Нужно 

было сделать дневную норму, не отстать от женщин, которые пахали рядом. 

Георгий старался выполнить план, понимал, что это нужно для хозяйства, для 

семьи, для Родины. С ранней зорьки и до поздней ночи, без выходных, с ко-

роткими отдыхами, чтоб только кое-чем подкрепиться работал Георгий изо 

дня в день. Не заканчивалась работа и с приходом домой, ведь он, подросток, 

был сейчас в доме и за отца и за старшего брата. Нужно было чи-

нить дом, надворные постройки, нужно было сплести новые лапти Стр. 48 



или хотя бы залатать старые, а для этого нужно было постигать азы этого ма-

стерства самостоятельно.  

Рано познал он цену ответственности и исполнительности, и неслучайно 

односельчане определяют Георгия в кладовщики, а труд кладовщика любит 

учет и порядок. В 1948 году его назначают счетоводом колхоза «Совет», а  по-

сле укрупнения хозяйства направляют на курсы счетоводов в город Ижевск. С 

1951 по 1958 годы Георгий Васильевич работает счетоводом, а затем его назна-

чают главным бухгалтером. Высокая требовательность к себе и требователь-

ность к подчиненным - это жизненная основная позиция  Георгия Васильевича. 

Хозяйство было большое, располагалось на добрый десяток километров, но все 

отчеты по всем отделениям он принимал строго за один день. Это было его 

нормой работы, его подчиненных, всего счетного аппарата. Видя высокую ис-

полнительскую дисциплину, аккуратность и преданность делу в 1960 году его 

выдвигают на должность секретаря партийной организации колхоза. Много лет 

Георгий Васильевич возглавлял партийную организацию, работая главным 

бухгалтером, а с августа 1974 года избирается на должность председателя ис-

полкома сельского Совета. С 1987 года он работает освобожденным секретарем 

- первым бесценным помощником и организатором директора совхоза. 

За свой добросовестный труд Георгий Васильевич неоднократно награждал-

ся почетными грамотами. 

Георгий Васильевич и Нина Андреевна вырастили и воспитали 5 детей. 
 

 

 

                        Ушаков 

               Николай Николаевич 

 
Николай Ушаков родился в деревне Дусыково. Здесь про-

шли детство, школьные годы. Самостоятельную жизнь 

начал в Казахстане, куда уезжал со сверстниками, чтобы 

получить паспорт (в его годы детям колхозников не давали 

паспорта, чтобы они не могли уехать из деревни). Там же 

призвали в ряды Советской Армии. Демобилизовавшись, по пути домой заехал 

в Свердловск. Задержался недолго. Тоска по родине, сельским просторам потя-

нула обратно. В Яру устроился в ПМК-9, и отдал этому предприятию свои луч-

шие годы. Проводили осушение заболоченных земель, мелиорацию лугов. Про-

шло 33 года. У предприятия менялись названия, руководители. Десять лет ра-

ботал на гусеничном тракторе, учился вождению мощного Т-150. Раньше трак-

тора по истечению срока эксплуатации сразу списывали и отправляли в ме-

таллолом. Сегодня срок эксплуатации продлевается до тех пор, пока трактор не 

развалится. У Николая Николаевича трактор выглядел неплохо, чувствуется , 

что хозяин разбирается в технике и любит свое дело. 

 За добросовестную  многолетнюю работу ему присвоено звание 

«Заслуженный работник сельского хозяйства». Стр. 49 



                                

                            Ушакова 

                    Любовь Павловна 
 

36 лет отдала животноводству доярка  Ярской фермы СПК 

«Мир»,  Любовь Павловна Ушакова. 

За высокие показатели в работе (перед выходом на пен-

сию надаивала около 5 тысяч килограммов молока от ко-

ровы) ее славили в районе. В 1956 году в Москве ей вру-

чили орден Трудового Красного Знамени. Она — победи-

тель соцсоревнования 1976, 1977, 1979, 1980 годов, ударница X, XI пятилеток, 

заслуженная колхозница Удмуртии. Была депутатом Верховного Совета 

УАССР. Ее грудь украшают медали «Ветеран труда», «Преобразование Нечер-

ноземья РСФСР», юбилейные медали. В 1980 году Любовь Павловна награж-

дена орденом Дружбы народов. 

 

 

 

                                

                               

                              Ушакова  

                     Мария Дмитриевна  
 

Родилась 8 марта 1930 года в деревне Шобоково. Проучи-

лась 3,5 класса, закончить 4 класс не разрешила мама, не-

чего было кушать. А за работу в колхозе давали 100 грамм 

муки. Так с малых лет работала в колхозе: полола поля, 

убирала хлеб, лён, откармливала колхозных овец, лошадей. 

Шесть лет работала на лесозаготовках, пилили деревья вручную. В 1958 году 

вышла замуж в д. Бармашур. 26 лет проработала бессменной дояркой на 

Бармашурской МТФ, была среди передовых доярок.  

Мария Дмитриевна награждена  знаками: «Победитель социалистического 

соревнования» (1978 г.), «Ударник коммунистического труда» (1985 г.), 

«Заслуженный колхозник  колхоза им. С.П. Барышникова» (1986 г.), медалями 

«Ветеран труда» (1984 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1991 г.), юбилейными медалями 40, 50, 60 лет .Победы.    

Воспитала  четырех детей. 
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                            Чермных  

                     Елена Федоровна  
 

Перед самым Рождеством, когда еще не забыты новогодние 

веселья, в семье Емельяновых в деревне Сепыч, что в 25 

километрах от Глазова родился одиннадцатый ребенок. 

Девочку назвали Леной. Отца не стало, когда ей не было 

еще и года. Мать рассказывала, что отец был церковным 

старостой и все очень боялась, что при Советской власти  

это может тяжело отразиться на судьбах детей. После окончания  семи классов 

она поступает в сельскохозяйственный  техникум на полевода. Сельхозтехни-

кум закончила Елена Федоровна в июне 1941 года накануне войны. Свою тру-

довую деятельность начинала в Пудемской МТС. Потом  были Увинский рай-

он, Каракулинский, снова Ярский, в котором она  и осталась.  Работала  какое -  

то время председателем колхоза «Диктатура пролетариата», начальником 

управления сельского хозяйства, секретарем Ярского райкома партии.  Елена 

Федоровна  заслуженный агроном республики. 

Более двадцати лет она руководила ансамблем пенсионеров «Амулет».  

 

 

 

                       

                           Юрпалов   

               Алексей Пантелеевич  
 

    ...60 лет назад в деревне Огородово, на территории быв-

шего Азьмановского сельсовета, в семье крестьянина ро-

дился сын. Понятно, что это были трудные годы, поэтому 

у мальчишек и девчонок практически детства не было. 

Алексею все-таки удалое окончить 4 класса, потом перо 

сменил на вилы и лопату, до службы в армии трудился в колхозе, затем волею 

судьбы оказался на целине. 12 лет трудился на целинных землях. Работа ему 

нравилась, но постоянно тянуло на Родину. 

Приехав в отчий край, поступил на работу в ПМК «Ярская». Это был 1972 

год. Его коллега В. А. Кыров, который трудился с ним бок о бок долгие годы, 

рассказывает: «Трактор у него всегда исправный. Если попросишь, то в помо-

щи никогда не откажет. Всегда людям  даст добрый совет. Отзывчивый, хоро-

ший семьянин, вино не пьет, табак не курит».  

Просматривая трудовую книжку Алексея Пантелеевича, перед глазами 

мелькают слова: «За добросовестный труд объявлена благодарность, вручена 

премия, почетная  грамота...». Их много, по годам просто не запомнить. Есть и 

более веские поощрения: награжден медалью «За освоение целин-
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ных земель», «За преобразование Нечерноземья РСФСР»,  награжден бронзо-

вой медалью ВДНХ CCCP. 

Алексей Пантелеевич  с супругой Галиной  Кузьмовной,  работницей   ком-

мунального   отдела, вырастили троих детей.   

 

 

 

                  

                        Ярославцева  

               Елизавета Павловна  
 

       Родилась 20 декабря 1925 года в деревне Шобоко-

во.  Закончила  начальную школу в деревне Юберки , с 

5 класса  училась в Тарасовской семилетней школе. С 

12 лет  работала в колхозе им. Молотова: пахала, боро-

нила, косила,  убирала и сушила зерно. Позднее прини-

мала участие в строительстве второй железнодорожной ветки по Ярскому 

району, именно на участке 1120 км и ст. Яр. Носила землю носилками, штопа-

ла шпалы, домкратом поднимали железнодорожные рельсы.  Зимой работала 

на лесозаготовках, рубили, в основном, сосну.  

«В 1942 году мобилизовали на строительство железной дороги «Балезино-

Ижевск». Строили станцию  Меньил Игринского района. Было трудно, голод-

но. Народу было много, из всех деревень Ярского района. Носили носилками 

землю. Спали в бараках, кто на земле, кто на нарах.   

В 1943 году мобилизовали в школу ФЗО № 14 г. Глазова, где училась на 

каменщика и получила 4 разряд.  Строили 2-х этажные дома, обычно подни-

мала угловые стены без отвеса. Была в числе передовых и получала премии, 

один раз вручили валенки и юбку. Потом школа сгорела и всех отправили в 

Свердловскую область в г. Ревда. Жили по ул. Угольная гора в бараке № 4. 

Строили дома, однажды и баню. Жили на хлебные карточки…».       
В 1946 году возвращается домой в деревню Шобоково. Работает рядовой 

колхозницей, телятницей, овцеводом, конюхом, звеньевой по льну, каменщи-

цей. В 1949 году выходит замуж за односельчанина Вячеслава Андреевича 

колхозного строителя. Выходит на пенсию в 1975 году. С мужем воспитали 

шестерых  детей.  

Награждена медалью «Ветеран труда» (1979 г.), юбилейными медалями 50, 

60 лет Победы.    
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