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ВСТУПЛЕНИЕ

М
ои дороги» – автобиографическая повесть, и начи-
нать ее мне надо с тропинки к дому, где я родился, 
научился ходить... Одним словом – открыл дверь в мир 

детства, из которого позже вышел на дороги, ведущие в юность. 
Прошагав в жизни многими дорогами, я решил рассказать о них 
в этой повести.

Что я знал о своих родителях и о своём дне рождения? Очень 
мало. Только в последние годы, благодаря интернету, мне удалось 
погрузиться в историю знакомой с колыбели малой родины, 
где начинались все мои дороги. За ними шли пути от юности и 
взрослой жизни, от учителя физики до директора школы, затем 
от ассистента до доцента кафедры. 

Мои отец и мать родились и проживали вместе со сво ими 
родителями в селе Варламово (Челябинская область, Чебаркуль-
ский район). Отец появился на свет 4 ноября 1906 года, а мать – 
11 сентября 1908 года.

Предположительно, казачье семейство Тайницких (по отцу) 
прибыло в Варламово из Оренбурга, а семейство Фёдоровых 
(по матери) – из Центральной России. Подобно многим семьям, 
поселившимся в Варламове, они занимались хлебопашеством 
и скотоводством.

Детьми мои будущие родители жили в многодетных семьях 
и с малых лет помогали старшим. Повзрослев и узнав друг друга, 
в конце 1920-х годов отец и мать создали семью. В поисках работы 
и жилья молодая семья перемещались по Чебаркульскому району, 
включая поселения Мисяш, Чебаркуль, Медведево и Варламово. 
За эти годы в семье родились четверо детей, среди них и я.

Родившегося 4 декабря 1931 года в селе Медведево, меня 
зарегистрировали лишь через месяц, 3 января 1932 года, в селе 
Варламово, где мы преимущественно проживали. В паспорте 
записана вторая дата – с неё ведётся «официальный отсчёт» моей 
жизни.

«
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ТРОПИНКИ ДЕТСТВА

М
ое родное село Варламово основано в 1751 году каза-
ком Варлаамом Красильниковым как Верхнеувельская 
слобода. Первопоселенцами стали до 100 семей 

государственных крестьян1. Сначала поселение подчинялось 
Исетской провинции, с 1781 года входило в Челябинский уезд, 
а с 1784 года – в Троицкий. Известно, что жители Варламова 
(возможно, нагайбаки) внесли свой вклад в победу над французами 
в Отечественной войне 1812 года, в том числе участвуя в Бо-
родинском сражении.

В 1840 году, согласно положению об Оренбургском казачьем 
войске, крестьяне переходят в казачье сословие, для них отводятся 
специальные земли. Так слобода становится казачьим посёл ком. 
В Первую мировую войну все казаки, способные к службе, были 
мобилизованы. В 1919 году после образования Челябинской 
губернии Варламово стало числиться в Челябинском уезде. В июле 
того же года в селе установилась советская власть: происходило 
это непросто, нередко случалось так, что один брат воевал за 
«белых», а другой – за «красных»2. В 1924–1935 годах наше село 
являлось центром Варламовского района, а с 1935 года, наконец, 
стало входить в Чебаркульский район3.

Казачье семейство Тайницких (по отцу) обосновалось в Вар-
ламове в 1919 (?) году, приехав сюда из Оренбурга. В много детной 
семье было трое братьев: Иван, Александр (мой отец) и Василий, 
а также три сестры: Евгения, Агния и Пелагея.

Семья Фёдоровых (по матери) – Ксенофонт Григорьевич и 
Васса Фёдоровна – приехала в Варламово, предположительно, 
из Чувашии и тоже была многодетной: двое сыновей (Иван и 
Николай) и трое дочерей (в их числе моя мать Анна). О своих 
родителях мы почти ничего не знали и, тем более, о родителях 
наших родителей. Из рассказов матери я помню лишь то, что 
ребёнком ей приходилось ездить верхом на лошади во время 
пахоты и уборки урожая.

Семья моих родителей образовалась в конце 20-х годов, и 
первый ребёнок родился в 1928 году. Затем в 1930 году родилась 
дочь Зоя.

1 URL: https://forum.vgd.ru/post/4519/114765/p3544652.htm
2 Там же.
3 URL: http://chel-portal.ru/enc/varlamovo
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Слева направо дед по отцу Степан Тайницкий   
и дед по матери Ксенофонт Фёдоров

Моя мать Анна Тайницкая 
(Фёдорова) и сестра моего отца 

Агния Тайницкая. 1930 год

Мой отец Александр Степанович 
Тайницкий с сёстрами 
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Семейство Фёдоровых: Ксенофонт 
Григорьевич (справа),  

Васса Фёдоровна, дети Ольга, Анна 
(справа), Николай

Девушки из села Варламово,  
в том числе моя мать 

 (в центре второго ряда).  
1923 год
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Я появился на свет 4 декабря 1931 года в казачьем селе 
Медведево, расположенном на берегу реки Бишкиль, куда в по-
исках работы и жилья приехала семья. Зима, новорождённый 
и малолетняя сестрёнка на руках у молодых родителей – всё 
это не позволило быстро выехать в село Варламово, чтобы 
зарегистрировать меня. Это случилось только через месяц, 
3 января 1932 года.

О селе Медведево известно4, что оно основано в 1784 го-
ду казаком Медведевым как хутор на земельном отводе Челябин-
ской крепости, на речке Бишкиль. Значится на генеральном 
плане Троицкого уезда (1800 год). Во второй половине XIX века 
в окрестностях села было открыто несколько месторождений 
золота. Установление советской власти здесь проходило 
в услови ях напряжённой борьбы. Например, в июне 1919 года 
вблизи села шли ожесточенные бои частей Красной армии 
с частями армии адмирала Колчака. В 1926 году был образован 

4  URL: http://chel-portal.ru/enc/Медведево_Чебаркульский_район

Мои родители и я
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Архивные документы
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Медведевский рай он, который относился к Златоустовско му 
округу Уральской области. В 1929 году в Медведеве появил ся 
колхоз «Труд», действовав ший несколько лет. В этом же году 
началось создание зерносовхоза «Медведевский» (изначаль-
но «Аргаяшско-Медведевский»), на территории которого в 
1936 году разместилась Челябинская сельскохозяйственная 
опытная станция. С 1935 года, подобно селу Варламово, 
Медведево стало частью Чебаркульского района.

Отдельного упоминания заслуживает церковь в честь 
Трёх Святителей Московских в Медведеве. Её начали строить 
в 1881 го ду и освятили через 12 лет – в 1893 году. В гражданскую 
войну были уничтожены колокольня и купол с крестом. 
До 1930 го да шло богослужение, затем начались гонения на 
священников, и в 1934 году церковь закрыли. В 1947 году её 
открыли по просьбе прихожан, но в 1960-е годы вновь закры ли 
и разграбили. Не     смот ря на всю свою непростую историю, сей-
час церковь действует. 

Первые несколько лет моей жизни наша семья жила в селе 
Выселки, что располагалось в 2–4 километрах  от рабочего посёл-
ка Пласт, где находилась горно-обогатительная фабрика добычи 
золота.

В 1934 году в семье появилась ещё одна дочь (Нина) и 
мы переехали в Пласт. Он был основан на месте нескольких 
шахтёрских поселков, где с середины XIX века добывали золото5. 
Спустя время эти посёлки слились в один населённый пункт. 
В 1919–1931 годах он назывался Екатеринбургским сельсоветом, 
в 1931 году был переименован в посёлок Пласт и в 1940 году 
получил статус города.

В Пласте сначала мы жили в маленьком саманном6 домике на 
улице Губина, а затем родители купили деревянный дом, который 
находился рядом с берёзовой рощей. Из того времени хорошо 
помню, как меня покусала собака: на правом бедре сохранились 
три ямки от её зубов.

5  URL: https://uraloved.ru/gorod-plast
6 Саман – кирпич-сырец из глинистого грунта с добавлением соломы или 
других волокнистых растительных материалов.
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Село Медведево Чебаркульского района – вид с улицы Нагорной 
на правом берегу реки Бишкиль7

7 Автор: Александр Сапожников. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Медве-
дево_(Челябинская_область)#/media/Файл:Medvedevo_Nagornaya_street.jpg

Мой отец (слева) 
и В.В. Корнаков,  

в селе Кочкарь. 1937 год

Мой отец (слева).  
1941 год
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Ещё помню, как мама однажды взяла меня с собой полоскать 
бельё в купели. Вода в неё откачивалась из шахты. Попав вместе 
с корзиной из-под белья под холодною струю, я оказался полнос-
тью в воде.

В начальной школе я учился с 1938 по 1941 год. Это за-
помнилось мне «снежной ловушкой». Детворой мы со рев-
новались, кто дальше прыгнет с песчаного отвала в снег. В один 

 Мать с сестрой Зоей на её руках (справа). 1930 год
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 Моя мать (во втором ряду слева) и я (в первом ряду в центре)

из таких прыжков я угодил в снежный плен, иначе – сугроб. 
Самостоятельно выбраться из него у меня не вышло, пришлось 
вызывать отца. Он с трудом вытащил меня из сапог босиком 
на снег, после чего я попал в больницу с воспалением лёгких. 
Там пришлось провести два месяца: спасая меня, врачи дважды 
выкачивали жидкость из лёгких. Рентгенологи до сих пор видят 
шрамы на лёгких.
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Мои школьные отметки в 1943 году

В 1941 году началась война. Отец работал на складе, а мама по 
дому. С первых дней войны на фронт ушёл брат матери Николай: 
он пропал без вести в первые месяцы войны, у него остались двое 
маленьких детей. Племянник отца – Павлухин, танкист Уральско-
го добровольческого танкового корпуса, погиб позднее.



17

В начале 1942 года отца призвали в трудовую армию на 
военный завод № 701 в рабочем посёлке Чебаркуль (позднее 
стал городом). Кузнечно-штамповочная база была эвакуирована 
сюда с подмосковного завода «Электросталь»8. Чебаркульский 

8 URL: https://archive74.ru/news/pekarpenko-pervyy-direktor

Мои школьные отметки в 1947 году
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металлургический завод стал единственным в стране предприя-
тием, которое поставляло штамповки коленчатых валов, шатунов 
и других деталей для авиадвигателей всех самолётов, выпускаемых 
в период Великой Отечественной войны9. Вместе с заводом 
из Подмосковья был отправлен и эшелон с работниками и их 
семьями.

Для нас это время было временем выживания. Лето было 
таким дождливым, что картошка гнила. Даже лепёшки из картофе-
ля готовили с кожурой.

До сих пор помню, как однажды я пришёл в магазин за хле-
бом и увидел на полу три рубля. Я обрадовался такой находке 
и уже мечтал что-то купить на них, но заметил плачущую 
девочку лет 4–5. Мне было стыдно просто взять и отдать деньги 
девочке, не спросив, кто их потерял, потому я положил деньги 
в ка кой-то уголок и сказал ей, чтобы она посмотрела туда и 
забрала их.

В военное время к нам эвакуировали детей блокадного Ле-
нинграда. Истощённым от голода, им полагались грецкие орехи 
с мёдом, которые (сейчас я понимаю) позволяли быстрее вос-
становить силы. Но для уральских детей это было лакомством,  
потому мы завидовали детям Ленинграда.

Сложные годы военного времени совпали с моим под-
ростковым возрастом. Подобно многим другим мальчишкам, со 
мной случалось всякое: озорство, хулиганство, желание стать 
самостоятельным и независимым... Так, в пятом классе мы 
устраивали разные пакости Афоне рыжему – учителю немецкого 
языка, инвалиду с детства. Как ему только ни доставалось от нас: 
натёртый чесноком стол, сломанные стулья.

В мои 13 лет сестру Зою, готовившуюся тогда к экзамену, я 
раздразнил так, что, убегая от неё, упал с конька крыши дома на 
провода и цветочную клумбу. Но остался живым и без переломов.

А желание узнать с помощью зубила и молотка, что же находится 
в гильзе найденного патрона, привело к взрыву – мне ранило руки 
и ноги. Чудом уцелели глаза и голова. В итоге операция, шрамы 
на пальцах на всю жизнь и осколок патрона, который много лет 
путешествовал по моему организму. Из-за случившегося я не 
ходил в школу, отчего возникли проблемы с математикой, кото-
рые, впрочем, были успешно решены в следующем году.

Дороги детства – это не только дороги близ дома и в округе 
Пласта (поселения Демарино, Чукса, Варламово, Шабунино, 

9  URL: http://www.mechel.ru/sector/steel/uralskaya_kuznitsa/history/
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Кочкарь). Это и 80-километровый путь от Пласта до Чебаркуля, 
который мы преодолевали вдвоём с отцом на велосипеде, а также 
по дороге пешком с коровкой Бурёнкой – нашей спасительницей 
в годы войны.

У отца выдавались редкие и короткие выходные на оборонном 
заводе, что также осложнялось отсутствием транспорта. Доступ-
ным и надёжным средством, чтобы побывать дома и увидеть 
семью, был велосипед.

На нём отец приезжал домой в Пласт и уезжал обратно в Че-
баркуль. Даже в дождь, когда из-за плохой дороги и забитых травой 
покрышек приходилось нести велосипед на себе.

Если нам нужно было вдвоём добраться до Чебаркуля, мы 
поочерёдно сменяли друг друга в седле велосипеда. В то время 
как один из нас шёл пешком 1–2 километра, другой проезжал 
это расстояние на велосипеде и оставлял его на дороге. Затем 
первый доходил до велосипеда, догонял и обгонял на нём 
второго, уже шедшего пешком. И так попеременно. Не возьмусь 

Мои сёстры Нина (слева) и Зоя. Ноябрь 1951 года, г. Чебаркуль
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сказать, сколько времени мы экономили, но силы сохраняли 
точно, благополучно добираясь до цели.

Летом 1943 года мы с матерью, сестрой Зоей и коровой Бу-
рёнкой прошли от Пласта до Чебаркуля за два дня, останавли-
ваясь на ночёвку за лесным бором после села Варламово, в селе 
8 Марта. Самым трудным был 10-километровый переход между 
деревнями Маскайка и Мельниково по открытой местности 
и дневной жаре. Путь между деревнями Мельниково и 
Пустозерово был более лёгким – через речку и лес с остановкой 
«по грибы».

Мы с отцом часто приезжали в этот лес за белыми грибами 
и лесной клубникой. Я много раз ездил сюда на велосипеде 
из Чебаркуля, когда уже был взрослым и работал в школах 
и институте (1954–1980 годы).
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ДОРОГИ  ЮНОСТИ

Л
ето 1943-го и 1944 годов мы провели в Чебаркуле. 
В летнюю пору он всегда становился отличным 
местом для отдыха. Озёро, горы и сосны, дарованные 

природой, давали людям возможность восстановить свои силы, 
чтобы работать на оборонном заводе, растить детей.

С отцом мы часто ходили и на озеро Еловое, где купались и 
ловили раков. Помню, их было много под корнями деревьев. 
Затем мы варили и ели рачье мясо. Это сейчас для нас варёные 
раки – деликатес, а их наличие в озере – показатель, что вода 
чистая. В военное время раки были обычной едой, спасением от 
голода и одним из занятий в летнее время.

В Чебаркуле мы с отцом жили в коморке, которая находилась 
в доме Жаковых. По соседству жила семья Водопьяновых, их 
мальчишки были моими ровесниками, и мы часто играли у них 
во дворе. Рядом располагался хороший дом, где временно раз-
мещалась семья из Электростали: мужчины работали на оборон-

Чебаркуль, дом на Пролетарской, 33
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ном заводе, а женщины в огороде высаживали морковь, кото-
рой не было у уральцев. Мы изыскивали разные способы залезть 
в чужой огород и нарвать там морковки, ползком на животе. 
И вот однажды хозяйки поймали нас, хотели наказать, но потом 
отпустили, понимая, как сильно мальчишкам хотелось поесть 
свежей морковки.

Летом родители научили меня косить траву для Бурёнки. Так 
сенокос на многие годы стал моим обязательным занятием и 
одновременно отдыхом.

Май 1945 года наша семья встречала в городе Пласт. Помню, 
насколько радостна была мама 9-го числа. В этот день мы от-
мечали день рождения младшей сестры Нины: она родилась 8 мая 
1934 года, но после мая 1945 года её день рождения праздновался 
только 9-го. 

В этот год в семье встал вопрос о переезде в Чебаркуль, 
где продолжал работать отец, но не было жилья. Продав дом 
в Пласте, в 1946 году мы переехали в Чебаркуль, на улицу 
Пролетарскую.

Я, семиклассник, перешёл в школу № 1. Приятелей-сверстни-
ков по улице у меня ещё не было. Жизнь с новыми друзьями и 
новыми приключениями сосредоточилась в школе.

Васса Фёдоровна Фёдорова – моя бабушка по матери
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В советских школах было принято, что школьники старших 
классов брали шефство над октябрятами. Мы, не являясь 
исключением, тоже были вожатыми в начальных классах.

В своём классе заводилой и лидером среди пацанов-
одноклассников был Вовка Митрофанов. Он хорошо танцевал 
чечётку и организовал переписку мальчиков и девочек класса, 
определил девочек, которым мальчики должны были писать 
письма. Мне досталась Галя Чадина. Сейчас можно сказать, что 
это была романтика подросткового возраста, одинаковая для 
разных поколений. Вряд ли для большинства она закончилась 
чем-то серьёзным.

Но в этом возрасте требовалось хранить тайны и наказывать 
в драках тех, кто не умел держать язык за зубами и проговари вал-
ся взрослым. Среди нас 
таким был сын директо-
ра мебельной фабрики 
Сапожников. Итогом 
этих разборок стали 
вызовы к директору.

В восьмом классе 
учителем физкультуры 
на чал работать Алексей 
Петрович Рудин, быв-
ший офицер разведки. 
В школе стали прохо-
дить физзарядки, стрел-
ковые турниры, а также 
лыж ные походы и со-
ревнования.

Вместе с учителем 
физкультуры мы, учени-
ки восьмого класса, 
при нимали участие в 
предвыборном лыжном 
агитпоходе по сёлам 
Чебаркульского района: 
Травники, Комбулат, 
Маскайка, Мельниково, 
Пустозерово, Чебаркуль. 
Спустя годы я был связан 
с А.П. Рудиным не только 

Рудин А.П. (слева) и я на встрече 
выпускников 1958 года школы № 1.  

2004 год
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как ученик-спортсмен, но и как коллега-учитель, но об этом  
позже.

Лето 1948 года можно назвать озёрно-рыбацким по тому, 
сколько пеших дорог к местам рыбалки и сколько водных дорог 
на лодках мы преодолели с друзьями. А ещё мы постоянно, без 
ограничений по времени, купались и загорали.

В восьмом классе я подружился с одноклассником Генкой 
Гладких , который жил на улице Восточной. У него был старший 
брат Павел Сорокин: он работал на метеостанции, распола-
гавшейся на мысу у Марьина острова, и там же жил со своей 
семьёй. На лодке Павла мы исколесили всё Чебаркуль ское озе-
ро (острова Марьин, Грачёв, Голец, Копейка, полуост ров Кру-
тик и пр.) и узнали, где ловятся язь и подъязки, окунь и чебак, 
карп и щука.

На озере Кисегач у нас была ещё одна лодка, на которой мы 
рыбачили вдоль южного берега озера, в районе гарнизонной ба-
ни. Каждый день мы пешком проходили 6 километров до озера и 
там ловили рыбу. Хотя на удочки ловилась мелкая рыба, мы прино-
сили её столько, что нашим родителям даже было что продавать. 

Мои родители в своём огороде
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К нашим уловам ещё добавлялась рыба, которую мы соби рали по-
сле «глушения» военными. Крупную рыбу забирали «глушители», 
а мелочь доставалась нам. Там же мы узнали, что можно ловить 
щуку на лягушку.

Кроме ловли на удочку, мы охотились на уток острогой10  и 
нащук во время нереста. Страсть охотника во мне не проснулась, 
а вот рыбалка осталась любимым занятием на всю жизнь.

Школьная жизнь в девятом классе была насыщенной: это 
и лыжи, и бег, и футбол, и обучение танцам, и участие в хоре, и 
дружба с одноклассниками, и многое другое.

Среди моих одноклассников были те, кто имел хороший голос 
и выступал сольно. Помню, как Борис Желудков и Изольда Бур-
мако исполняли песни «На катке», «Прощайте, скалистые горы» 
и пр. Прошло много лет, но память по-прежнему хранит слова из 
этих песен и интонации исполнителей.

Лето после девятого класса было рабочим, в помощь семье. 
Меня оформили учеником электрика в цех № 8 Чебаркульского 
метзавода11. Также я входил в футбольную команду цеха и юно-
шескую команду Чебаркуля. С последней мы участвовали в играх 

10 Рыболовное орудие в виде вил.
11 Металлургического завода.

С одноклассниками  
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Учителя и наш девятый класс. 1949 год
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С одноклассниками. 1950 год

Школьные друзья –  
я справа. 1949 год  

на приз обкома комсомола. Эту 
награду нам удалось получить 
на следующий год в поединке 
с челябинской командой «Дзер-
жи нец».

В десятом классе школьная 

жизнь была богата интересны ми 

встречами, дружбой, спортив-

ными соревнованиями по лыжам, 

стрельбе, футболу, шахматам и 

сдачей норм ГТО. В большинстве 

этих соревнований я одерживал 

первенство в районе. Даже во 

время выпускных экзаменов с ко-

мандой метзавода мы ездили на 

товарищескую встречу по футбо-

лу в город Миасс.
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Первая футбольная команда Чебаркуля, завоевавшая приз обкома 
комсомола в 1950 году. Перед матчем в 1949 году
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Школьные годы: я – второй справа. 1949 год

С благодарностью вспоминаю своих учителей из школы № 1. 

Это учитель математики Александр Моисеевич Ворона, уже упо-

мянутый учитель физ культуры Алексей Петрович Рудин, учитель 

химии Александра Михайловна Чапала, учитель русско го языка 

и литературы Нинель Сергеевна Шорина, учителя исто рии Ге-

оргий Михай лович Петров и Георгий Александрович Лиль бок, 

учитель физи ки Василий Павлович Жирнов и учи тель немецкого 

языка Матрёна Михайловна Тюнева.

Долгие годы я помню и своих одноклассников, хотя мно-

гих из них уже нет с нами: Маргариту Хардину, Нину Авдонину, 

Юрия Бабикова, Валентина Шеванова, Тамару Журавлёву, Еле-

ну Шнайдер, Бориса Желудкова, Изольду Бурмако, Геннадия 
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Гладких, Виталия Булыгина, Надежду Саруеву, Бориса Худае ва, 

Всеволода Гусятникова и др. Четверо из выпускников: Харди-

на, Авдонина, Саруева и Тайницкий – стали учителями и рабо-

тали в родной школе.

Выпуск из 10 класса. 1950 год

Жирнов Моджина

Шорина Н.С.
Серкутан
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САМАЯ ДОЛГАЯ И ДЛИННАЯ ДОРОГА  
К ТИХОМУ ОКЕАНУ

П
осле выпускного вечера и до поступления в педа-
гогический институт моя дорога жизни была насы-
щена приключениями и важными событиями, протя-

нувшись от Челябинска до Владивостока и обратно. На этом вроде 
бы коротком отрезке времени я столкнулся и с природны ми 
аномалиями, и с разворотами своего учебно-профессионального 
пути.

Изначально я не планировал ехать во Владивосток и посту-
пать в Тихоокеанское высшее военно-морское училище. Всё про-
изошло случайно.

Трое друзей: Генка Гладких, Виталий Булыгин и Виктор Тай-
ницкий – в конце школы решили поступать в Ленинградское во-
ен но-морское инженерное училище. Мы заранее написали за-
явления в военкомат и ждали вызова в облвоенкомат. В один из 
июльских дней 1950 года нас отправили в Челябинск, где форми-
ровались группы из абитуриентов. Но оказалось, что команда для 
поступления в Ленинград уже была набрана.

Тогда нам предложили вернуться домой или же поехать во Вла-
дивосток для поступления в высшее военно-морское учи лище. 
Мы ничего не знали о нём, но и возвращаться домой не хотели, 
поэ тому согласились отправиться во Владивосток в со ставе отоб-
ранной команды.

Все документы, необходимые для поступления, были запе-
чатаны и переданы старшему по команде. Уже вечером наш поезд 
№ 130 отправлялся в Иркутск. За ночь мы доехали до Омска и, 
проснувшись утром, из рассказов бывалых узнали об училище, куда 
нас вёз поезд. Самое главное, что училище командное и готовит 
командиров БЧ-112, БЧ-213 и др. для стрельбы из корабельных 
орудий. Поступать на эти командные специальности мы не хотели, 
а вернуться домой уже не могли.

Тем временем и сама дорога во Владивосток преподносила 
сюрпризы. Планировалось, что поезд № 130 довезёт нас до 
Ир кутска за 4–5 дней, а оттуда на другом поезде мы за 3 суток 
доберёмся до Владивостока.

Но на пути к Иркутску, недалеко от него, произошло крушение 
грузового поезда, и мы простояли на станции Зима почти 10 часов.

12 Штурманская боевая часть.
13 Ракетная, или ракетно-артиллерийская, или артиллерийская боевая 
часть.
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Доехав до Иркутска, в перерыве между поездами мы решили ис-
купаться в Ангаре – единственной реке, вытекающей из Байкала. 
Стояла жаркая погода, но, бросившись в воду, мы выпрыгнули из 
неё как пробки, ведь температура воды из Байкала не превышала 
8°C даже в летнее время. Так прошло наше знакомство с Иркутском.

Затем другой поезд повёз нас вдоль берега Байкала – по тон-
нелям и ж/д станциям. Несколько часов мы знакомились с красо-
тами озера и его скалистыми берегами. Знатоки рассказали нам о 
всемирно известном деликатесе – байкальском омуле. Мы даже по-
пробовали омуля горячего копчения с душком. На станциях пасса-
жиры закупали солёного омуля.

Проехав Читу, поезд простоял в Еврейской автономной об-
ласти почти 12 часов из-за наводнения в Приморье, вызванного 
дождями. Нам повезло с незапланированной экскурсией в Биро-
биджане.

Следующий наш визит был в Хабаровск. Поезд простоял там 
ещё половину суток, так как было размыто железнодорожное по-
лотно между Хабаровском и Владивостоком и один из путей ча-
стично восстанавливали.

Ещё одну многочасовую остановку поезд совершил на пути из 
Хабаровска во Владивосток.

И вот за «какие-то» 15 суток нас привезли во Владивосток, 
к берегу Тихого океана, где на возвышенности располагалось во-
енно-морское училище.

Вернуться домой мы могли только по решению мандатной 
комиссии или после сдачи вступительных экзаменов. Мандатная 
комиссия, несмотря на наш отказ от поступления, допустила нас 
к сдаче экзаменов. Нам не оставалось ничего другого, как «зава-
лить» их, чтобы нас исключили из конкурса и отправили обрат-
но домой. С этой задачей мы справились отлично, но время шло, 
а нас всё не отчисляли.

Нас кормили, давали нам время на подготовку к сдаче экзаме-
нов, а мы проводили его на берегу залива Петра Великого, загорая 
и купаясь в тёплой тихоокеанской воде с видом на красивую гору. 
И всё же наступило время отчисления, и выдали нам документы 
для проезда в Челябинск.

Вернулись мы в августе 1950 года, когда вступительные экза-
мены в вузах уже закончились, но был шанс попасть на вечернее 
отделение ЧИМЭСХ14.

14 Челябинский институт механизации и электрификации сельского хо-
зяйства. Текущее название – Южно-Уральский государственный аграрный 
университет.
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ДОРОГА В ПЕДИНСТИТУТ

В
месте с Виталием Булыгиным мы хорошо сдали экзаме-
ны в ЧИМЭСХ, нас могли зачислить туда, но без 
стипендии и с по ступлением на работу.

Одновременно оказалось, что в Челябинском пединституте15 
остались вакантные места на физико-математическом факультете 
и факультете физического воспитания. При хороших оценках за 
вступительные экзамены в другом вузе пединститут ещё давал сти-
пендию. Хотя изначально я не планировал поступать туда, этот 
фактор стал для меня решающим. Как хорошего лыжника, меня 
уговаривали поступить на факультет физвоспитания, но я предпо-
чёл физмат.

Так закончилась наша эпопея с поступлением в вуз. Виталий 
Булыгин поступил на вечернее отделение ЧИМЭСХ, а позднее 
перевёлся на дневное отделение. Генка Гладких был зачислен 
в училище штурманов, по окончании которого стал офицером 
по средствам связи. Я начал учиться на физмате с опозданием, 
но со стипендией и надеждой на будущее.

В пединститут поступили две мои одноклассницы: Нина Авдо-
нина (на физмат) и Надежда Саруева (на филологический факуль-
тет). В этой компании оказался и я, что в дальнейшем повлияло 
на мою судьбу в выборе подруги жизни.

Первый курс института: с Надеждой Саруевой. 1951 год, г. Челябинск

15 Челябинский педагогический институт. Текущее название – Южно- 
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.
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У одноклассниц не было проблем с жильём: они поселились 
в доме Анны Васильевны рядом с институтом, я был их посто-
янным гостем. С ними ещё жила студентка медицинского Нина 
Ходова.

Для меня места в общежитии не оказалось – 2–3 месяца при-
шлось жить в семье дальних родственников с двумя детьми, в рай-
оне Челябинского железнодорожного вокзала.

Это было непростое время, и общение с одноклассницами 
помогало пережить его, успешно сдать экзамены за первый се-
местр и после Нового года получить место в общежитии, в ком-
нате № 112 на четвёртом этаже. Там жили шестеро студентов 
факуль тета физвоспитания и двое студентов физмата (Виктор 
Мухин и я). Трудно, но одновременно весело и дружно жили мы 
в этой комнате.

На втором курсе я перебрался в комнату № 124, где жили семе-
ро студентов: четверо с физвоспитания и трое с физмата. С Колей 
Фоминым и Володей Мершем, которые учились на факультете 
физвоспитания, мы особенно сдружились. Моя жизнь была тесно 
связана с ними и после окончания института.

С одноклассниками (слева направо):  я в первом ряду  
четвёртый справа
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СТУДЕНЧЕСТВО: УЧЁБА И РАБОТА. 
ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР

В 
одной группе со мной учился 
семейный студент из Челябинска 
Игорь Окороков. Мы вместе гото-

вились к экзаменам по математическому 
анализу. Игорь преподавал физику в Железно-
дорожном техникуме и уговорил меня 
устроиться в ШРМ16 № 3 – по совместительству 
и с малой учебной нагрузкой. Так на вто-
ром курсе института я работал учителем 
математики в пятом классе ШРМ, при этом 
не оставляя лыжный спорт и бег.

В это время определялся и мой личный путь. 
Как я уже упоминал, мы постоянно виделись с 
одноклассни ца ми – Ниной и Надеждой – у них дома. В 1951 году 
состоялась моя встреча с семьёй Нади. Её родителям было немно-
гим больше 40 лет. Кроме Нади, у Саруевых росли ещё две девочки: 
Вера (9 лет) и Таня (7 лет). Семья жила в Чебаркуле, в двухком-
натной квартире на втором этаже. Отец, Алексей Алек сандрович, 
работал начальни-
ком смены на мет-
заводе. Ма ма, Раиса 
Ивановна, была до-
мохозяйкой .

 В Чебаркуль се-
мья Саруевых при-
была в начале 1942 
года вместе с эваку-
ированным из Элек-
тростали заводом. 
Ехали в теплушке, 
из эшелона семьи 
рабочих развезли 
по домам Чебарку-
ля и сёл Чебаркуль-
ского района. Раиса 

16 Школа рабочей молодёжи – общеобразовательное учебное заведение 
в СССР для обучения без отрыва от производства молодых рабочих, не по-
лучивших в детстве достаточного начального школьного образования.

Команда лыжников на тренировке

1951 год
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Ивановна и Надя два месяца жили в семье в селе Щапино, пока 
не были построены бараки в Чебаркуле, куда перевезли первые 
семьи. В мае 1942 года и в сентябре 1944 года в семье родились 
сестрёнки Вера и Таня. Семье с двумя маленькими детьми прихо-
дилось тяжело. Купили корову, сено, и это помогло. Я понимаю, 
как было трудно матери детей. В конце войны были построены 
двухэтажные дома, и семья получила двухкомнатную квартиру, 
в которой прожила до 1957 года. История семьи Саруевых стала 
мне известна уже через много лет – в 20-е годы XXI века, когда по-
томки детально изучили её.

Осенью 1951 года с семьёй Нади мы убирали картофель и на 
тележке возили его домой. Зимой 1952 года эпизодически встре-
чались и ели вкусные пирожки, которые пекла мама Нади.

Наши романтические встречи с Надей начались летом, когда 
закончилась её дружба с Валентином Шевановым.

Надя и я прогуливались, проплывая на лодке по Чебаркуль-
скому озеру, и делали свои первые снимки на широкоплёночный 
фотоаппарат «Любитель». Эти кадры сохранились в нашем фото-
архиве.

Геннадий Гладких (слева), Надежда Саруева и я. 1952 год
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С Надей. Озеро Чебаркуль, лето 1952 года
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В начале третьего курса меня перевели из ШРМ № 3 в ШРМ 
№ 13, которая располагалась в здании школы (ныне гимназии) 
№ 80 на улице Елькина. Я работал учителем физики по совмести-
тельству в 7–9 классах. Коллектив учителей был небольшим, уче-
ников тоже было немного. Возглавляла школу Инна Васильевна, 
умный руководитель и добрый человек. Несколько учеников шко-
лы работали в управлении кинофикации и радио.

Хотя в школе отсутствовало оборудование для демонстраци-
онных экспериментов, проблем с обучением физике у меня не 
возникало. Необходимые приборы я мог взять в кабинете физики 
своего факультета при условии их своевременного возвращения. 
Небольшая часть оборудования и пособий приобреталась мною 
в магазине учебно-наглядных пособий.

В то время в магазин по разнорядке начали поступать дорого-
стоящие киноустановки «Украина». Через год наша школа приоб-
рела такую киноустановку за счёт всех средств, отпускаемых на 
учебно-наглядные пособия. Стало возможным получать учебные 
кинофильмы и демонстрировать их на уроках. Правда, для этого 
было необходимо удостоверение кинодемонстратора. Я был пер-
вым студентом, который сдал экзамены и получил такие права.

В 1947 году на экраны вы-
шел художественный фильм 
«Первая перчатка». Област-
ное управление кинофика-
ции передало нам списанную 
плёнку с этим фильмом, она 
была в удовлетворительном 
состоянии. Мы с восторгом 
крутили «Первую перчатку», 
слушая песни в исполнении 
артиста В.С. Володина. Пес-
ня «Закаляйся, если хочешь 
быть здоров, постарайся 
позабыть про докторов…» 
стала моей любимой, как и 
сам фильм. Надя часто при-
ходила со мной в школу, что-
бы посмотреть этот фильм и 
прогуляться после занятий 

в институте.С учителями школы. 1953 год
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С коллективом учителей в ШРМ № 13. 1953 год

Выполнение лабораторной работы по физике. 1952 год
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На третьем курсе Надя 
жила в студенческом об-
щежитии, в комнате с де-
вочками на первом этаже. 
А я вновь делил комнату с 
Виктором Мухиным и Ни-
колаем Фоминым (а также 
другими студентами фа-
культета физвоспитания) 
на четвёртом этаже.

Весной 1953 года мы с 
Надей решили поженить-
ся, и 21 апре ля стал днём 
создания нашей семьи.

Состоялась первая пед-
практика в седьмом классе. 
Мы успешно завершили 
обучение перед выпуск-
ным курсом.

На четвёртом курсе 
семейная студенческая 

жизнь продолжалась в ком-
нате № 143 общежития. 

С Надей. 1954 год

Юноши физмата перед эстафетой: я третий справа. 1952 год
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Профком студентов выделил её для нас с Надей и моей сестры 
Нины, учившейся на втором курсе физмата. Жили вместе – без жи-
лищных проблем и без денег. К экзаменам готовились на островке 
реки Миасс.

Коллега по ШРМ № 13, тоже студентка, работавшая по со-
вместительству учителем биологии, рассказывала мне об одном 
забавном случае в общежитии. Когда в их комнате на четвертом 
этаже стало шумно, к ним зашёл преподаватель Гусев с филологи-
ческого факультета, живший со своей семьёй на третьем этаже. 
Преподаватель стал возмущаться шумом и, обращаясь к одной из 
студенток, спросил её фамилию. Девушка ответила: «Гусак». Это 
действительно была её фамиилия, но преподаватель подумал, что 
это его назвали гусаком. Но, когда ему объяснили, он улыбнулся 
такому совпадению – и всё закончилось миром.

Я продолжал работать в ШРМ № 13, не забывая участвовать 
в легкоатлетических эстафетах района и города. На одной из го-
родских эстафет произошёл курьёзный случай: я должен был бе-
жать последний этап по Площади Революции, но при передаче 
эстафеты меня не предупредили вовремя, из-за чего Виктору Му-
хину пришлось бежать два этапа. Этот эпизод мы много раз вспо-
минали на юбилейных встречах выпускников – одновременно 
с юмором и чувством вины друг перед другом.

Также в составе танцевального коллектива пединститута 
«Уральский перепляс» я участвовал в областном смотре художе-
ственной самодеятельности, где мы стали лауреатами.

Для прохождения педпрактики в десятом классе нашу группу 
студентов направили в среднюю школу (ныне гимназию) № 1, 
расположенную рядом с парком на Алом поле. Руководителями 
педпрактики от факультета стали Алексей Яковлевич и Антонина 
Васильевна Усовы17, последняя впоследствии сыграла большую 
роль в моей жизни. Стоит упомянуть, что наши первые встречи 
с А.В. Усовой начались в общежитии по улице Сони Кривой, где 
она жила с семьёй.

Физику в выпускных классах школы № 1 вёл Матвей Исаако-
вич Уманский, несколько лет назад окончивший наш факультет. 
Благодаря учителю в кабинете физики имелось достаточное ко-

17 Антонина Васильевна Усова (1921–2014) – советский и российский уче-
ный в области теории и методики обучения физике, преподаватель, док-
тор педагогических наук (1970), профессор, академик РАО (1995), заслу-
женный деятель науки РФ, один из организаторов научного общества 
учащихся при Челябинском дворце пионеров и школьников. Возглавляла 
челябинскую научную школу методистов-физиков.
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Наш танцевальный коллектив – лауреат смотра художественной 
самодеятельности вузов Челябинска. 1953 год
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личество приборов для проведения демонстрационных экспери-
ментов и лабораторных работ. В таких благоприятных условиях 
мы получили опыт работы в старших классах не только при про-
ведении уроков, но и при организации физических вечеров. Вме-
сте с Виктором Мухиным мы подготовили и провели вечер «Фи-
зика в сельскохозяйственной технике» по сценарию А.В. Усовой. 
На вечере демонстрировались изготовленные нами модели ГЭС, 
теплицы, электротрактора, автопоилки и газета. Этот опыт дал 
первый толчок моей научной работе по использованию автомати-
ческих устройств на уроках физики.

Кроме работы учителем физики в ШРМ № 13, в течение 
месяца по просьбе А.В. Усовой я вёл физику в седьмых классах 
средней школы № 40 – вместо учителя Гребневой, находящейся 
на лечении в санатории.

Сдав государственные экзамены и получив дипломы, мы 
с Надей были направлены в распоряжение Чебаркульского райо-
на и с 16 августа 1954 года приступили к работе учителями в сред-
ней школе № 1 города Чебаркуля – той самой школе, из которой 
сами не так давно выпустились.

Летом мы жили в доме моих родителей, а потом переехали 
в двухкомнатную квартиру родителей Нади.

В лаборатории электротехники. 1954 год
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Выпускники физмата группы Г и Д с преподавателями. 1954 год
В первом ряду справа: участники Великой Отечественной войны  

М.С. Свирский, Ю.И. Карасов, С.И. Дергачёв.  
Слева М.М. Куклин и Е.Н. Деликторская

С преподавателем Н.А. Карелиным осваиваем техническое  
средство – арифмометр. 1954 год
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На юбилейнй встрече вы-
пускников физмата в 2004 году 
я собрал следующую стати-
стику: 36 моих одногруппни-
ков получили дипломы по 
специальности «физика»; бо-
лее 50 % работали в школе; 
11 человек преподавали; 5 че-
ловек стали доцентами, кан-
дидатами физико-математи-
ческих, педагогических наук 
(В.Ф. Вахрушева, Н.М. Со-
ко лова,  В.А.  Тайницкий, 
И.А. Иго шев, В.М. Лебедев); 
5 человек награждены меда-
лями и грамотами; 1 человек – 
почётный работник высшего 
и среднего профессионально-
го образования.

Студенты-выпускники физмата  
с преподавателями. 1954 год

Выпускной. 1954 год
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ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ

Д
ля нормальной работы учителям физики необходима 
лаборантская с оборудованием для проведения демо-
нстрационного эксперимента и лабораторных работ, 

поэтому время до начала учебных занятий я посвятил приёму 
имеющегося оборудования и проверке его исправности.

Молодой учитель

Первое (каменное) здание школы № 1
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Моей основной учебной нагрузкой стали уроки физики в вы-
пускных десятых классах, в одном из которых (в классе «Б») я был 
классным руководителем. Эта работа запомнилась мне на всю 
жизнь.

Среди учеников были Володя Братченко (позже лётчик), Ана-
толий Кулаков (позже специалист Чебаркульского металлургиче-
ского завода18), Лиля Бабикова, Валя Шершукова, Люда Красно-

пёрова, Юра Ефремов (позже полковник), Юра Шмелёв, Володя 
Вятчинов, Тореза Ходова, Клава Небылицына, Зина Прямицына, 
Алла Селюнина, Гриша Матвеев и многие другие. «Б» класс был 
спортивным и дружным. Коля Несмеянов (позже доцент ЧПИ19) 
и Эрнст Иванов (позже учитель школы № 6 Чебаркуля) – выпуск-
ники 10 «А» класса.

На протяжении многих лет мы часто встречались и вспомина-
ли наши школьные годы.

Учителями в это время были Александр Моисеевич Ворона, 
Александра Михайловна Чапала, Георгий Михайлович Петров, 
Григорий Александрович Лильбок, Николай Иванович Малихов, 
Алексей Петрович Рудин и Анна Алексеевна Козюлина, Нинель 
Васильевна Шорина.

18 Чебаркульский металлургический завод (Уральская кузница).
19 Челябинский политехнический институт. Текущее название – Южно-
Ураль ский государственный университет.

С учениками на уборке картофеля
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Мои первые выпускники  
в школе № 1 Чебаркуля.  

1955 год
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Надя работала учителем русского языка и литературы в вось-
мых классах. 5 февраля 1955 года родилась наша первая дочь Ира, 
несколько месяцев она росла на руках у бабушки Раисы Ивановны.

            С 8-месячной дочкой Ирой и младшей сестрой Нади Таней

С Надей
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Моя сестра Нина (слева в первом ряду), жена Надя (правее),  
мои родители (справа в первом ряду)

Летом я отработал две смены в пионерском лагере на озере 
Еловое с воспитанниками детского дома. Вместе с ребятами пер-
вого отряда мы совершили трёхдневный поход в Уральские горы.

С детьми в пионерлагере 1955 год
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В походе. 1955 год

В первый день мы отправились на электричке до станции 
Уржумка, посетили экскурсию во дворце культуры и заночевали у 
пограничного столба «Европа-Азия».

Александровская сопка. 1955 год
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Во второй день поднялись на Александровскую Сопку (одну 
из вершин хребта Уралтау) и на ночь остановились в посёл-
ке Сыростан. В заключительный день совершили пеший пе-
реход вокруг озера Тургояк и, добравшись до станции Миасс, 
вернулись в лагерь. До сих пор помню яркие впечатления от 

встреч с природой 
горного Урала и 
ночёвок в палатках.

В пионерлагерь 
к ребятам приезжал 
поэт-песенник Яков 
Шведов, автор слов 
к песням «Орлёнок» 
и «Смуглянка». Вто-
рое стихотворение 
стало широко из-
вестно уже гораздо 
позже, когда вы-
шел фильм «В бой 
идут одни старики»  
(1973 год).

Яков Шведов (слева),  автор стихов 
«Орлёнок», «Смуглянка» и др.

На встрече с поэтом Я. Шведовым в пионерлагере на озере Еловое
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МОЯ АРМЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

В 
новом учебном году я продолжил ра - 
ботать учителем физики в Чебар-
кульской школе № 1, но продлилось 

это недолго, так как в ноябре 1955 года меня 
призва ли в армию. Служба продолжалась 
полных два года: началась 9 нояб ря 1955-го 
с должности курсантом и закончилась 9 нояб  ря 
1957 года в звании младшего лейтенанта.

Дорога в армию началась в Чебаркуле, 
протянулась через Челябинск, где находился 
облвоенкомат, и привела меня в Свердловск, 
в учебную роту отдельного батальона связи 
Уральского военного округа. Мне повезло: служба оказалась всего 
в 300 километрах от дома.

Курс молодого солдата длился 2,5 месяца и запомнился разны-
ми эпизодами. Первый эпизод был не самым приятным. На отбо-
ре курсантов определяли, кто что умеет и чем может быть поле-
зен роте и командирам. Я умел учить физике и математике, писать 
плакаты и плясать. Старшиной роты был некто Тахтуев: на всю 
жизнь я запомнил не только его фамилию, но и внешний вид и 
командирское чванство из-за оскорбления, какого никогда боль-
ше не получал. Вышло так, что Тахтуев попросил меня оформить 
планшет для занятия на стрельбище. Я не успел вовремя сделать 
это, объяснил причину, почему так произошло, и попросил раз-
решения не присутствовать на вечерней проверке. На вечерней 
проверке Тахтуев перед ротой объявил мне наряд вне очереди за 
невыполнение «приказа» и отправил меня на кухню. И хотя утром 
командир взвода отменил наряд, мне навсегда запомнился этот 
опыт «общения» с недоученным и самодовольным человеком.

Другой эпизод, но уже человеческого отношения и пони-
мания произошёл в январе 1956 года, когда пришла телеграм-
ма о смерти матери жены и я должен был получить документы 
для поездки домой. Это был субботний день, и командир роты 
с фамилией Кот сказал, что до понедельника мне не выпишут 
документы. Сержант Алексеев обратился к командиру батальо-
на с просьбой помочь в оформлении бумаг, хотя это должен был 
сделать командир роты. Вызвали писаря, подготовили докумен-
ты, и вечером я уже был дома.

Командир роты Кот получил замечание от командира бата-
льона и некоторое время был холоден в обращении со мной. Всё 

Рядовой учебной 
роты. 1956 год  
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изменилось, когда я стал помогать командиру роты в подготовке 
к поступлению в академию. К слову, в 1957 году мне прислали гра-
моту ЦК ВЛКСМ за хорошую службу, а через несколько лет я 
узнал , что капитан Кот стал генералом.

Возвращаясь в январь 1956 года… В Чебаркуле райвоенком 
продлил мне отпуск, и я 10 дней был с семьёй. После смерти Раисы 
Ивановны Надя взяла на себя заботу о сестрёнках. Подрастала 
дочка.

В армейской жизни никуда без друзей, и они у меня были. 
Из Пермской области в учебную роту прибыл Дима Лазейкин, 
двухметрового роста борец, занимавшийся в сборной команде 
округа и научивший меня приёмам борьбы. Из Чебаркуля был 
призван Коля Фандюшин: служба была для него тяжела, не хва-
тало физической подготовки, поэтому пришлось помогать ему 
на марш-броске на 30 километров.

В летнее время воинские части из Свердловска выезжали 
в лагерь недалеко от станции Бишкиль. Там проходила спартакиа-

Первый год армейской службы, 
январь 1956-го
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Младший лейтенант запаса с О. Фёдоровым, братом,  
и старшиной роты Скочиловым. Ноябрь 1957 год 

Во время службы в Свердловске  
к нам приезжали матери, январь1956 года
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Лагерь. Чебаркульский район. Август 1956 года

С Надей. Лето 1956 года
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да воинских частей, в которой принимали участие и уче-
ницы Чебаркульской школы № 1, где я работал учителем 
физики до призыва в армию и где продолжала работать 
моя жена. Чтобы привезти девочек на соревнования, 
меня несколько раз отправляли в Чебаркуль. Ко мне 
приезжала жена. Возможность видеться с родными – 
ещё один момент, с которым мне повезло во время 
службы.

На учения штабов военных округов СССР наш ба-
тальон связи выезжал на Украину. Мы побыва ли там 
во многих местах: удалось поесть черешню, издали в до-
роге посмотреть на города и местность.

Осенью учения Уральского военного округа про-
ходили в районе горы Пашенной, вблизи села Верх-
ние Караси. Наш отдельный батальон обеспечивал 
связью командование штаба УрВО.

Летом 1957 года нас направили на курсы подготов-
ки к сдаче экзаменов на младших лейтенантов в воин-
скую часть Чебаркуля. После занятий я мог уйти до-
мой к семье. 

После экзаменов состоялась досрочная демоби-
лизации в звании офицера запаса Вооружённых сил 

Подготовка к параду в Свердловске:  
я правофланговый в роте. Осень 1956 года
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СССР. Закончилась служба военным парадом в городе Сверд-
ловске.

Моя связь с институтом во время службы не прерывалась, 
хотя и была эпизодической. В аспирантуре кафедры общей фи-
зики в тот момент учились Валя Вахрушева и Наташа Соколова, 
с ко торыми мы были однокурсниками в институте.

Военный билет  
офицера запаса 

Вооружённых сил 
СССР

Почётная грамота 
В.А. Тайницкого 
за отличные 
показатели 
в боевой 
и политической
подготовке. 
1957 год 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОДНУЮ ШКОЛУ

В 
ноябре 1957 года я вернулся в родную мне школу № 1 
Чебаркуля и продолжил работать учителем физики 
в старших классах. В 1958 году выпустил три класса, 

в одном из которых (в десятом «Б») вёл классное руководство. 
Этот выпуск был особенным: хорошо помню Тамару Дьякову 
(Чебалец), Володю Васильева (позже заслуженных учителей 
страны), Колю Крутолапова (позже мастера спорта, чемпиона 
СССР в беге на 800 метров), Виктора Шилова (позже генерала-
лейтенанта, командира дивизии), Гену Щепёткина (позже 
полковника в космических войсках), Юрия Петрова, Алёшу 
Чернышёва, Светлану и Нелю Коротковых и др. Все они 
традиционно встречались в юбилейные даты и с благодарностью 
вспоминали учёбу в школе и своих учителей. Среди них – 
директор школы А.М. Чапала, учителя физкультуры А.П. Рудин 
и Г.В. Ломова, учитель истории З.С. Косминская, учитель 
математики М.В. Хардина (позже директор школы в городе 
Ангарске). Фотографии со встреч выпускников в родной школе 
хранятся в моём архиве.

Выпускной 10 «Б». 1958 год
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С выпускниками 1958 года.  
Ноябрь 1986 года
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С выпускницами 1958 года. 1991 год

С выпускниками 1958 года.  
Июль 1998 года
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С выпускниками 1958 года. 2004 год

Новогодняя весточка от Коли Журавлёва,  
выпускника 1958 года. 2007 год
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Через 50 лет после выпуска. 2008 год

50 лет после школы. Классные руководители А.П. Рудин,  
Г.В. Ломова, В.Г. Тайницкий. 2008 год.
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Вот что пи-
сала Тамара Дья-
кова (Чебалец), 
в ы п у с к н и ц а 
1958 года, заслу-
женный учитель 
РФ, о юбилейной 
встрече школь-
ных друзей в 
2008 году: «50 лет 
тому назад мы 
окончили сред-
нюю школу № 1. 
Светлая память о 
нашей незабыва-
емой школьной 
юности, замеча-
тельных учите-

лях, желание сказать им слова благодарности и увидеть одноклас-
сников приводят нас каждые пять лет к зданию нашей любимой 
«каменной» школы. На юбилейную встречу собрались 23 выпуск-
ника и три учителя.

Из Москвы приехал Николай Журавлёв, вдохновитель и орга-
низатор наших встреч, сохранивший трепетную любовь к школь-

Встреча через 65 лет после выпуска. 
Нина Акентьева (Лиховидько),  

Тамара Дьякова (Чебалец) и я в санатории  
«Сосновая горка», г. Чебаркуль, 2022 год

Новогодняя весточка 2007 года  
от Коли Журавлёва, выпускника 1958 года
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ным друзьям, учителям, родному Чебаркулю. С трудом узнали мы 
в солидном господине нашего одноклассника Гену Щепёткина. 
С большим интересом выслушали рассказ Гены о том, как сложи-
лась судьба офицера космической разведки. Бывшие однокласс-
ники прибыли из Челябинска, Кургана, Трёхгорного, Копейска, 
Травников, Междуреченска.

Большинство из нас выросло без отцов: они погибли на 
фронте. Их имена высечены на мраморных плитах в сквере По-
беды. Воспоминания о нелёгком военном и послевоенном дет-
стве, песни юности, танцы под музыку 40–50-х годов украсили 
нашу встречу.

Алексей Петрович Рудин – всегда подтянутый, спокойный, до-
брожелательный и вместе с тем требовательный – был для нас при-
мером. Мы любили его уроки физкультуры. А лучшие спортсмены 
стали офицерами. Подполковник Николай Журавлёв, полковник 
Геннадий Щепёткин и генерал Виктор Шилов прошли хорошую 
выучку у своего школьного учителя.

Галина Васильевна Ломова окончила нашу школу в 1949 году. 
Мы были её первыми учениками, она – нашей любимой учитель-
ницей физкультуры.

Виктор Александрович Тайницкий сразу покорил наши серд-
ца. Мы полюбили этого умного, интеллигентного учителя и нача-
ли всерьёз учить физику. В 1950 году он тоже окончил нашу школу. 
После работы в школе защитил кандидатскую диссертацию и сей-
час преподаёт в ЧГПУ.

На всю жизнь запомнилось то уважение, с которым к нам отно-
сились А.М. Чапала, А.М. Ворона, Л.И. Мраморова, З.С. Кутыше-
ва, М.В. Хардина. Не случайно педагогическую профессию выбра-
ли 19 учеников из нашего выпуска. Галя Коптелова (Г.Ф. Немова) 
долгие годы была заведующей детским садом № 23 в Чебаркуле, 
Надя Осинцева (Н.П. Уткина) – воспитателем детского сада, Люся 
Рыжкова (Л.В. Липаткина) работала учителем биологии в школах 
нашего города.

Все мы стали полезными обществу людьми. Юрий Петров, 
Борис Распопов, Павел Небылицын, Людмила Пашнина, Нина 
Чернышова, будучи инженерами, трудились на заводах нашей об-
ласти. Заслуженный учитель РФ Владимир Васильев и по сей день 
работает заместителем директора в Челябинском экономическом 
колледже. Более 40 лет трудятся в здравоохранении Ирина Тол-
качёва, Наталья Шелегова, Шура Макарихина. Геннадий Крысин, 
работая киномехаником клуба села Боровое, внёс свой вклад в про-
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паганду творчества кинорежиссёра Сергея Герасимова. Владислав 
Гавловский прослужил несколько лет в Чебаркульской милиции. 
Ветеран «Уральской кузницы» Алексей Чернышов воспитал 
замечательных сыновей, ставших известными в Чебаркуле 
людьми.

Мы глубоко благодарны нашей школе, давшей нам 50 лет тому 
назад путёвку в большую жизнь».

Также в моём архиве хранятся воспоминания Тамары 
Дьяковой (Чебалец) от 2019 года, посвящённые 80-летию средней 
школы № 1:

«После окончания семилетней школы № 1 я в течение 
трёх лет (с 1955 по 1958 год) училась в «каменной» школе. 
Директором была А.М. Чапала, завучем – А.М. Ворона. На всю 
жизнь мне за помнились учителя Л.И. Мраморова, М.В. Хардина, 
В.А. Тайницкий, Н.И. Малихов, М.К. Малихова, А.П. Рудин, 
Г.В. Ломова, З.С. Косминская, Л.К. Кострыкина. Это были заме-
чательные учителя, умные, интеллигентные, хорошо знавшие и 
любившие свои предметы, относившиеся к нам с большим уваже-
нием. Я до сих пор поддерживаю связь с М.В. Хардиной, живущей 
в Ангарске Иркутской области, с В.А. Тайницким из Челябинска 
и с Г.В. Ломовой, много лет живущей на Украине в Одессе. Тогда 
мы совсем ничего не знали о личной жизни наших учителей. 
Е.М. Голунов носил всегда брюки галифе. Только потом я узнала, 
что он пришёл учителем в школу с фронта. В галифе ходил и 
любимый наш А.П. Рудин. Только много лет спустя во время одной 
из наших встреч он рассказал, как участвовал в освобождении 
Прибалтики.

Н.И. Малихов отлично говорил по-немецки. Утром в совхозе 
«Боровое», где мы жили и убирали картошку, он поднимал нас 
командой: «Los! Los! Steht auf!» («Живей! Давайте! Вставайте!»). 
Только спустя много лет мне стало известно, что в первые дни 
войны его, молодого парня, из западных областей СССР немцы 
угнали на работу в Германию. И он был подневольным работни-
ком в имении одной богатой немки. Там он и запомнил эти слова. 
После войны немка очень хотела оставить его у себя. Но Николай 
Иванович вернулся на родину, окончил пединститут и пришёл 
в школу учить нас немецкому языку.

Влияние наших учителей на нас было так велико, что несколь-
ко выпускников нашего класса выбрали педагогическую профес-
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сию. А знания, которые они нам дали, позволили нам без всяких 
репетиторов успешно сдать вступительные экзамены и стать 
студентами педагогических учебных заведений. Экзамены по 
литературе, русскому языку, истории и немецкому языку я сдала 
на «отлично» и успешно окончила Пермский государственный 
университет. Большинство моих одноклассников, выросших без 
отцов, которых у нас забрала война, получили высшее образова-
ние. Вова Васильев, бывший поводырём у своего слепого отца, по-
терявшего зрение на войне, окончил школу с медалью, стал заслу-
женным учителем и долгие годы работал завучем в Челябинском 
экономическом техникуме.

Витя Шилов, выросший в маленькой избушке, стоявшей там, 
где сейчас находится швейная фабрика, стал генералом, замко-
мандующего юго-западной группы войск, руководил выводом 
совет ских войск с территории Венгрии.

«Маленький казачок» Гена Щепёткин стал офицером, всю 
жизнь прослужил в космических войсках, где тесно общался 
со многими космонавтами».

Новогодняя открытка от Тамары Дьяковой (Чебалец)
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Мои родители (по краям слева и справа), жена Надя (слева во втором 
ряду) с Ларисой на руках и Ирой, бабушка Васса Фёдоровна Фёдорова 

(слева в первом ряду), сестра Зоя с детьми и мужем

Дочери  
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В марте 1958 года 
у нас с женой роди-
лась вторая дочь Ла-
риса. Наша семья 
жила в трёхкомнат-
ной квартире с отцом 
и сестрёнками Саруе-
выми.

В 1959 году был 
мой последний выпуск 
в школе № 1. Своей 
активностью запомни-
лись Нина Акентьева, 
Боря Рыжков и Ла-
риса Кудряшова.

Эстафета на приз газеты «Южноуралец».  
Коля Крутолапов, Боря Рыжков. 1958 год

С Надей и дочерью Ларисой
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Выпуск 1959 года

Выпуск 1959 года, 10 «А» класс
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МОЛОДОЙ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ  
И УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ

Директор восьмилетней  
школы № 9 Чебаркуля.  

1959 год

Р
ядом со старым одно-
этажным зданием шко-
лы № 1 построили но-

вую четырёхэтажную школу, 
ку да перевели большую часть 
учителей. В их числе был и я.

Но поработать в новом ка-
бинете физики удалось недолго. 
Меня вызвали в райком партии 
и назначили директором восьми-
летней школы № 9 в Куйбышев-
ском посёлке города Чебаркуля. 
Так началась моя работа в новом 
коллективе учителей и учащихся.

Кроме организации учебного 
процесса и работы с родителями 
учащихся, много времени при-
шлось уделять строительству двух-
этажного пристроя к школе. При-
строй на четыре кабинета был 
необходим, так как имеющихся 
классов не хватало.

Горисполком выделил деньги 
на капитальный ремонт, и при 
активном участии родителей уче-
ников началось строительство. 
Возглавил стройку родитель, име-
ющий права прораба. В распо-
ряжение директора школы был 
передан грузовик, на котором из 
города Миасса привозили стро-
ительные материалы: например, 
краску и даже железобетонные 
плиты для перекрытий. Шофё-
ром согласился работать тоже 
один из родителей (по совмести-
тельству). Чтобы ездить за мате-
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риалами, за руль часто приходилось садиться и новому директору 
школы. После работы в средней школе я посещал курсы водите-
лей для учеников старших классов и получил права шофёра-про-
фессионала.

Через два года строительство пристроя было завершено, и 
в здании начались занятия. Эта школа и сейчас учит детей.

В школе № 9 я также работал учителем физики и вёл занятия 
кружка автоматики для учащихся 6–7 классов, знакомил ребят 
с простейшими автоматическими устройствами и их применени-
ем. Своими руками кружковцы изготовили простейшие модели 
автоматов для вечера автоматики. О нём я выпустил научную ста-
тью в журнале «Физика в школе» (№ 1, 1963 год). Это была моя 
первая публикация, положившая начало научной работе под ру-
ководством уже упомянутой А.В. Усовой, будущего академика Рос-
сийской академии наук (РАО).

Педагогический коллектив школы № 9. 1962 год
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НАЧАЛО РАБОТЫ В ЧЕЛЯБИНСКОМ 
ПЕДИНСТИТУТЕ: АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ 

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

В
есной 1962 года два месяца я 
провёл на сборах офицеров запаса 
в должности начальника связи 

батальона, чтобы затем принять участие в 
учениях на территории полигона. Погода 
была солнечной и тёплой. Но в конце июня 
выпал снег, и запасников из Челябинска 
принимали на сборном пункте в заснеженном 
лесу. По сценарию учений Челябинская 
дивизия оборонялась, а Пермская наступала. 
После сборов я получил очередное воинское 
звание – лейтенант взвода связи20.

После очередного отпуска встал вопрос 
о переходе на работу в Челябинский 
пединститут с перспективой поступления в 
аспирантуру. Мне поступило предложение 

20 Снят с воинского учёта в 1992 году в звании капитана.

Мои родители.   
Москва, 1961 год

Отец.   
Кисловодск, 1961 год

Мама.  
1980 год
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разработать и вести практикум по техническому моделированию 
и конструированию (ТМиК) на кафедре общетехнических дисци-
плин (ОТД) физического факультета, который выделился из физ-
мата. Заведующим кафедры ОТД тогда был Н.А. Томин.

На семейном совете мы решили, что мне стоит принять пред-
ложение и продолжить научную работу. Для этого потребовалось 
оставить работу в школе.

Согласившись работать ассистентом кафедры, я и не пред-
полагал, как много трудностей возникнет в семье. Оказалось, 
что зарплата ассистента не зависит от количества учебной на-
грузки. Я же, надеясь на обратное, согласился взять на себя 
максимум задач. Кроме низкой зарплаты, большой проблемой 
было отсутствие жилья в Челябинске. Семья оставалась жить 
в Чебаркуле, поэтому приходилось ежедневно ездить на работу 
с первыми электричками и даже временно жить в комнате аспи-
рантов в общежитии. Вместе с аспирантами С.В. Шулепова21 
В.Н. Плечевым и А.И. Исаченковым мы дружно жили и работа-
ли. В быстром ритме, с низкой зарплатой и надеждой на будущее.

Имея опыт директора школы и учителя физики, я смог 
организовать работу студентов на практикуме по ТМиК. Каждый 
студент должен был изготовить модель автоматического устрой-
ства или прибора для уроков и внеклассных занятий по физике, 
а затем защитить эту модель с демонстрацией. Из первых студен-
тов хорошо помню Германа Гурьянова (позже кандидата педагоги-
ческих наук), Петра Чернецова (позже доктора педагогических 
наук) и Бориса  Малахова (позже учителя физики школ № 92 и 61 
в Металлургическом районе Челябинска, заслуженного учителя 
РФ). В своей дальнейшей работе я учёл опыт проведения этих 
занятий и связанные с ними организационные нюансы.

На лабораторных занятиях по радиотехнике мне пришлось 
выполнять учебную нагрузку у студентов по специальности 
«Физика и химия», где вместе с женой учился П.В. Пекин22 – 

21  Сергей Васильевич Шулепов (1928–1994) – советский физик, организа-
тор-педагог, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РСФСР, ректор Челябинского педагогического института 
(1971–1994 годы).
22  Пётр Васильевич Пекин (1936–2020) – кандидат физико-математических 
наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образова-
ния. С 1966 года работал на физическом факультете сначала ассистентом, 
потом старшим преподавателем и доцентом. Пять лет (с 1973 по 1978 год) 
был деканом физфака, пятнадцать лет (с 1979 по 1994 год) заведовал кафе-
дрой общей физики.
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будущий декан физического факультета, мой товарищ по работе, 
спорту и жизни.

В это время А.В. Усова вела эксперимент по внедрению 
в школах учебных конференций на уроках физики. План учебной 
конференции, предложенный ею, я дополнил выступления-
ми и демонстрациями автоматических устройств. В результате 
в 1964 году вышла моя вторая публикация в журнале «Народное 
образование» в соавторстве с А.В. Усовой и учителем школы № 63 
С.М. Олейниковым.

Полученные наработки удалось применить на практике. 
Я проводил уроки с заданиями творческого характера и в форме 
учебной конференции в школе-интернате № 2, где тогда работал 
учителем физики по совместительству.

Первый слева С.В. Шулепов, в центре М.С. Свирский,  
я второй во втором ряду. 1966 год
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЧЕБАРКУЛЬ:  
РАБОТА В ШКОЛЕ № 6

П
осле года работы в институте к финансовым и жи-
лищным проблемам добавились медицинские: у 
же ны обострилась язвенная болезнь. Пришлось 

возвращаться в Чебаркуль на работу в школу.
В гороно23 нашли школу, в которой ещё требовался учитель 

физики. Это была вечерняя школа, где я проработал два года. За-
помнилось много хорошего, но перспектива научной деятельно-
сти и возможность проявить себя в работе новой школы приве-
ли меня в 1964 году в школу № 6. Николай Григорьевич Иванов, 
её директор, пригласил меня на работу учителем физики ещё до 
окончания строительства школы.

Школа № 6 дала мне возможность реализовать планы не-
скольких лет. Я создал физический кабинет с системой зашто-
ривания окон, киноустановкой, проекционной аппаратурой, 
наклонным экраном и другими техническими средствами. 
Также я вёл кружок автоматики и телемеханики для учеников 
7–10 классов. Проводил физические вечера, где знакомил ребя-

23 Городской отдел образования.

Вечерняя школа, г. Чебаркуль. 1965 год.  
С учеником майором В.Ю. Старостиным
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Стенды
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Уроки физики, занятия кружка и конференции
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На учебной конференции «Датчики и их пременение в технике»
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Выступление учащихся с демонстрацией автоматических устройств
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Уроки физики, занятия кружка и конференции
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та с действующими 
моделями автомати-
ческих устройств и 
демонстрационны-
ми приборами. Вме-
сте с учениками мы 
выпускали газету 
«Новости науки и 
техники», а также 
принимали участие 
в выставке техниче-
ского творчества. 
В числе успехов тех 
лет – победы Саши 
Сомова, Володи Вла-
сова и Володи Коло-
мейцева в областной 
олимпиаде по фи-
зике.

Мой опыт рабо-
ты учителем физики 
в школе № 6 в своей 
курсовой работе опи  - 
сала студентка чет-
вёртого курса физи-
ческого факультета 
Т.В. Бабикова.

На вечере «Автоматика на службе у человека»

В то время я также руководил методическим объединени ем 
учителей физики Чебаркульского района. В частности, в 1966 году 
на базе отдыха «Уральские зори» в рамках зимней школы физиков 
организовал для учителей и учеников районных школ встречи 
с учёными-физиками: доктором физико-математических наук 
М.М. Азбелем, академиком С.В. Вонсовским, учёным из Инсти-
тута ядерных исследований <…>.

Сопровождая школьников Челябинской области на Всерос-
сийскую олимпиаду по физике в Москву, я встретился с автором 
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Встреча с академиком В.С. Вонсовским. 1966 год

сборника задач В.И. Лукашиком и другими методистами и учёны-
ми, а также посетил Московский физико-технический институт 
в Долгопрудном.
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Выпускники школы № 6 Чебаркуля: Саша Сомов и др. 1966 год

Мои спортивные дипломы 1967 года: 1) I место в городских 
соревнованиях по волейболу в составе команды гороно;  

2) II место в эстафетных гонках среди команд профсоюзов города



85

АСПИРАНТУРА В МОСКВЕ: 1967–1970(71) ГОДЫ

В 
1967 году я успешно сдал экзамены кандидатского ми-
нимума и по рекомендации А.В. Усовой был зачислен 
в очную целевую аспирантуру в Москве. Учёба проходила 

в НИИ общего и политехнического образования24 при Акаде-
мии педагогических наук СССР. Моим научным руководите-
лем ста ла В.Н. Фёдорова, заведующая лабораторией дидактики. 
На начальном этапе тема моего исследования звучала так: «Систе-
ма самостоятельных работ по моделированию и конструирова нию 
в обучении физике и её влияние на усвоение знаний учащимися». 
Педагогический эксперимент планировалось проводить в шко-
лах Челябинска и Чебаркуля. Основным научным руководителем 
была А.В. Усова.

Первые месяцы аспирантуры моя исследовательская работа 
проходила преимущественно в научных залах библиотек имени 
В.И. Ленина и К.Д. Ушинского. И.И. Логинов, один из физиков 
лаборатории, давал консультации по работе с литературой. Он же 
был научным руководителем И.А. Игошина, защитившего канди-
датскую диссертацию «Развитие интереса учащихся к знаниям 
в системе учебной и внеурочной работы».

В начале аспирантуры я побывал на зональной конференции 
в Иркутске, где посетил озеро Байкал и ГЭС, встретился с учёны-
ми С.И. Ивановым, Г.К. Карпинским, Ф.М. Дягилевым и др.

 

На озере Байкал во время зональной конференции

24  Затем был переименован в НИИ содержания и методов обучения.
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На озере Байкал...
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Аспиранты и сотрудники институтов АПН СССР жили в об-
щежитии – трёх зданиях в Горках Ленинских, вблизи Музея па-
мяти В.И. Ленина. На общей кухне в корпусе аспирантов соби-
рались люди разных возрастов и национальностей. Вместе мы 
встречали праздники, готовили фирменные блюда и пели песни 
для души и от души. Хорошими голосами среди аспирантов отли-
чались Виктор Янцен и Людмила Пикова. Остальные аспиранты 
были хорошими слушателями. Ещё мы выезжали на экскурсии, 
трудилась на субботниках и собирали картошку. На заседаниях 
лабораторий и защитах диссертаций научно обогащались и бо-
лели за соиска телей.

В комнатах по два человека жили Марина Папаландишвили 
из Тбилиси и Валентина Русанова из Челябинска, Неля Скоро-
спешкина из Прибалтики и Лидия Ровкина из Омска, Николай 
Рузин из Чувашии и Николай Рогановский из Удмуртии, Иман 
Асланов из Каспийска (Дагестан) и Владимир Семёнов из Сверд-
ловска, Виктор Янцен из Орска и Валентин Шилов из Слобод-
ского (Кировская область), Людмила Пикова из Кирова и Таисия 
Гаврилова из Ставрополья, Галина Вайзер из Куйбышева (ныне 
Самара) и др. Были аспиранты как целевой, так и трёхгодичной 
аспирантуры.

Мне удавалось совмещать научную работу и подготовку к за-
щите диссертации с лыжными прогулками и даже соревновани-

Активный отдых в аспирантуре. 1968 год
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ями, я подружился с аспирантом института трудового обучения 
АПН СССР: Эвальдом Зеером, Юрием Ивановичем Диком (ла-
боратория обучения физике НИИ СиМО) и Эдуардом Новожи-
ловым. 

Рядом с общежитием располагалась школа-интернат, где мне 
предложили вести занятия в кружке автоматики и телемеханики. 
Я вёл их в течение трёх лет.

Кружок автоматики и телемеханики  
в школе-интернате
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Эти годы отметились организацией выставки работ уча-
щихся, приглашением изобретателей на встречи с ребятами, а 
также публикацией серии статей «Опыты с черепахой» в журна-
ле «Моделист-конструктор» (№ 1–4, 1969 год).

В праздничные дни аспиранты имели возможность встре-
титься с семьями. Например, слетать домой на самолёте: сто-
имость билетов была доступной, рейсы безопасны и регулярны. 

Выступление изобретателя и работа учащихся кружка.  
Школа-интернат в Горках Ленинских, 1969 год

Опыты с черепахой
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Или же принять 
родных в Москве, 
заодно познако-
мив их с досто-
примечательно-
стями столицы. 
Так однажды ле-
том я встречал 
жену и дочек, 
проехавших на 
поезде от Урала 
до центра России. 
В Москве мы по-

сетили ВДНХ, а обратно домой возвращались на теплоходе. Наш 
путь пролегал по Волге, Каме и Белой с остановками и экскурсия-
ми в Ярославле, Угличе, Казани, Набережных Челнах и Уфе. Мы 
смогли не только отдохнуть на воде, но и много узнать об истории 
городов и страны в целом.

Надежда в то время была завучем школы № 1, я – временно ди-
ректором, пока София Бочко находилась в отпуске.

Консультации с научным руководителем, подготовка к защи-
те и непосредственно защита кандидатской диссертации – со 
всем этим связаны памятные моменты. Весной во время прогулок 
в окрестностях Горок Ленинских я нашёл поляны с цветущими 
ландышами и набрал большой букет, который принёс Вере Нико-
лаевне, моему научному руководителю, удивив и обрадовав её та-
ким весенним сюрпризом.

Заведующим аспирантурой был добрейший и точнейший в ра-
боте с подопечными Дмитрий Петрович Викулин. Он жил в мо-
сковской коммунальной квартире, и, однажды заболев, очень об-
радовался, когда получил от меня привезённую с Урала коробку 
с сушёными белыми грибами.

Аспирант из Дагестана Иман Асланов накануне защиты про-
студился в поезде, и у него поднялась температура. Я предложил 
ему поставить медицинские банки. Правда, у нас их не было – при-
шлось использовать баночки из-под майонеза. На другое утро аспи-
рант был здоров и поехал на защиту. А после нее мы по пробовали 
коньячный спирт, почувствовав вкус истинного конья ка.

После защиты аспиранты по традиции дарили друг другу ав-
торефераты, оставляя в них добрые слова и пожелания. В моём 
архиве сохранилось несколько таких авторефератов.

Дочери Ира и Лариса
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Авторефераты  
коллег-аспирантов  
с пожеланиями
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Смешная история в вагоне электрички случилась с Геннади-
ем Анисимовым из Чувашии. Его пригласили поиграть в карты, 
чтобы скоротать время в пути, дали ему сначала выиграть, а затем 
оставили без копейки денег.

Интересной была поездка в военный городок, расположен-
ный на реке Истре, недалеко от Новоиерусалимского монастыря, 
красота и величие которого вызвали восхищение.

Конечно, в Москве и Подмосковье много мест для экскурсий и 
путешествий, посетить которые очень интересно, но основное моё 
время занимала подготовка к защите кандидатской диссер тации.

К концу аспирантуры я представил диссертацию, но её защи-
та прошла через год, так как потребовалось внести изменения. 
В.Г. Разумовский25, в тот момент новый заместитель директора по 
научной работе НИИ, ознакомившись с содержанием работы, ре-
комендовал обосновать использование моделирования и констру-
ирования как метода обучения.

1970 год также запомнился мне поездкой в Ленинград на защи-
ту докторской диссертации А.В. Усовой. Работа на тему «Влияние 
системы самостоятельных работ на формирование у учащихся 
научных понятий (на материале курса физики первой ступени)» 
была защищена в Ленинградском государственном педагогиче-
ском институте (ЛГПИ) им. А.И. Герцена.

РАБОТА НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ 
И ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

В
ернувшись в Челябинск, я получил приказ о своём 
назначении на должность ассистента кафедры общей 
физики26 в родном пединституте. Основная учебная 

нагрузка была запланирована на подготовительном отделении 
(рабфаке) с декабря 1970 года. Поэтому до начала этих занятий 
я имел возможность дорабатывать содержание диссертации.   

25 Василий Григорьевич Разумовский (1930–2017) – советский и россий-
ский учёный в области школьного образования, методист и педагог, док-
тор педагогических наук, профессор, академик РАО (1993).
26  В 1970–1980-е годы рабфаками именовались подготовительные отделе-
ния вузов, создававшихся для целевого приёма молодёжи из сельской и ра-
бочей среды.
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Семья продолжала жить в Чебаркуле. Жена по-прежнему ра-
ботала в школе № 1, которая к этому времени стала средней и пе-
реехала в новое здание. Старшая дочь училась в девятом классе, 
младшая – в шестом.

Занятия на рабфаке продолжались до лета 1971 года – до нача-
ла вступительных испытаний. Осенью была закончена работа над 
новым вариантом диссертации, и я представил её к защите.

В качестве первого оппонента согласился выступить автор 
сборника задач по физике доктор педагогических наук П.А. Рым-
кевич – предметом его особого внимания была методика препо-
давания физики. Вторым оппонентом стал заведующий кафедрой 
методики преподавания физики Московского областного педаго-
гического института С.И. Иванов. Ведущим учебным заведением 
выступил Курганский государственный педагогический институт, 
в котором работал доктор педагогических наук Р.И. Малафеев. 
В составе диссертационного совета присутствовал автор учебни-
ка физики А.В. Пёрышкин27, в числе выступавших – кандидат пси-
хологических наук Г.А. Вайзер, с которой мы хорошо друг друга 
знали по работе в школе-интернате и аспирантскому общежитию.

Итак, 26 ноября 1971 года я успешно защитил кандидатскую 
диссертацию. Высокую оценку работе в своём отзыве дал доктор 
педагогических наук П.Р. Атутов28. 12 декабря Высшая аттестаци-
онная комиссия (ВАК) присудила мне учёную степень кандидата 
педагогических наук.

Вернувшись в Челябинск дипломированным специалистом, я 
продолжал вести занятия физики у вновь набранной группы ра-
бфака, а также преподавал методику и технику школьного физи-
ческого эксперимента на физфаке Челябинского пединститута.

Умея рисовать, на отдельных листах я изобразил схемы и ри-
сунки к инструкциям по лабораторным работам и все это сфото-
графировал и размножил, благодаря чему отпала необходимость 
многократно перерисовывать их. Кроме того, я занимался об-
новлением демонстрационных опытов и конструкций приборов. 

27  Александр Васильевич Пёрышкин (1902–1983) – советский русский 
учёный, физик, кандидат педагогических наук, профессор, член-корре-
спондент АПН РСФСР (1950), член-корреспондент АПН СССР (1968), ла-
уреат Государственной премии СССР (1978), кавалер ордена Ленина и Ок-
тябрьской революции, писатель-составитель учебников по физике.
28 Пётр Родионович Атутов (1921–2001) – российский учёный, теоретик 
педагогического образования, действительный член АПН СССР (1982), 
действительный член РАО (1993), академик Международной академии тех-
нического образования.
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Также продолжал 
выступать на зо-
нальных конфе-
ренциях с сообще-
ниями по темам 
своей научной 
работы и публи-
ковать материа-
лы в выходящих в 
печать сборниках 
выступлений.

В 1972 году я 
организовал сту-
денческое конст-
рукторское бю ро 

(СКБ), в котором работали студенты с первого по четвёртый кур-
сы и где началась подготовка экспонатов на зональные выставки 
научно-технического творчества молодёжи и студентов. Более 
подробно об этом – в материале о становлении и развитии кафе-
дры методики преподавания физики.

Решился вопрос с обменом квартиры в Чебаркуле на равно-
ценную квартиру в Челябинске. Двухкомнатная квартира находи-
лась на улице Гагарина, недалеко от озера Смолино в Ленинском 
районе. Жена начала работать в школе № 143, а младшая дочь Ла-
риса – учиться там в восьмом классе. Старшая дочь Ира, окончив 
среднюю школу и получив аттестат зрелости, хорошо сдала всту-
пительные экзамены и поступила на филологический факультет 
нашего пединститута. Так вся семья переехала жить, работать и 
учиться в Челябинск.

В семье Саруевых стали взрослыми сёстры жены Вера и 
Таня, у них родились дети: Алёша и Света в 1964 году, Лариса – 
в 1971 году. Уехав из Чебаркуля, сёстры жили в Степногорске 
и Челябинске. В Чебаркуле оставался отец Нади, который на-
вещал нас и тоже хотел обменять квартиру и переехать в Че-
лябинск, но 26 апреля 1973 года скоропостижно скончался, 
не успев осуществить за думанное. Это была большая утрата… 
Но жизнь продолжалась.

В 1973 году пединститут выделил нам дополнительную жил-
площадь, благодаря чему наша семья переехала в трёхкомнатную 
квартиру на северо-западе Челябинска, в дом на Комсомольском 
проспекте.

Конференция по межпредметным связям. 
Казань. Апрель 1972 года
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ 
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ:  

1970–1976 ГОДЫ. СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
И РУКОВОДИТЕЛЬ СКБ

К
афедра методики преподавания 
физики (МПФ) Челябинского 
пединститута выделилась из ка-

федры общей физики в 1973 году. Заведую-
щей новой кафедрой была утверждена 
A.В. Усо ва – доктор педагогических наук, 
профессор. Преподавателями кафедры 
МПФ стали Н.Н. Тулькибаева, М.Н. Тушев, 
В.А. Тайницкий,  Н.М. Белякова – 
выпускники физико-математического фа  -
культета 1951–1959 го дов, учёба и ра-
бота которых были тесно связаны с 
ра ботой и жизнью А.В. Усовой. Каждый 
из нас начал свою научную деятельность 
на педагогической практике или на занятиях кружка под ее 
руководством.

Предпосылки к становлению кафедры МПФ объективно поя-
вились в 1951 году – с приездом А.В. Усовой (Додосовой) в Челя-
бинский пединститут. В то время она окончила аспирантуру при 
Казанском пединституте и представила к защите кандидатскую 
диссертацию. Начав ра-
боту на кафедре общей 
физики в Челябинске, 
она добилась создания 
лаборатории для про-
ведения занятий по 
методике преподава-
ния физики. Для про-
хождения педпрактик 
были утверждены базо-
вые школы с опытны-
ми учителями физики. 
Большую роль в ста-
новлении научно-мето-
дической работы кафе-
дры имело участие нас, 

А.В. Усова 

Фото из архива ЮУрГГПУ
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На научных конференциях
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молодых учителей, в зональных конференциях, которые прохо-
дили в Челябинске и других городах Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. С докладами на эти конференции приезжали известные 
учёные-методисты из Москвы и Ленинграда: В.Ф. Юськович, 
Б.М. Яворский, А.В. Пёрышкин, П.А. Рымкевич, В.И. Буров.

В энциклопедии Челябинского пединститута не отражён под-
робно начальный этап научной работы А.В. Усовой при подго-
товке кандидатской диссертации и публикаций в методической 
литературе в соавторстве с известными методистами. А ведь ра-
бота учителем физики и математики в сельской школе, как и рабо-
та секретарём комсомольской организации, а затем лаборантом 
в сельскохозяйственном институте и заочная учёба в Казанском 
университете с получением диплома с отличием, безусловно, спо-
собствовали формированию качеств будущего исследователя и ру-
ководителя научного коллектива.

Активная работа А.В. Усовой по организации конференций 
и её деятельность в Зональном совете29 во многом определили 
научные направления преподавателей-методистов кафедр фи-
зики и непосредственно будущего руководителя кафедры МПФ 
в ЧГПИ. Начиная с первых заседаний Зонального совета и кон-
ференций была ясно видна целенаправленная работа А.В. Усо-
вой по планированию и практической реализации научных 
исследований в области методики преподавания физики. Если 
на втором зональном совещании в 1959 году были подняты во-
просы организации самостоятельной работы и активизации 
учебно-познавательной деятельности учащихся, то на следую-
щем впервые обсуждались вопросы повышения эффективно-
сти учебного процесса по физике в вузе. На всех последующих 
заседаниях разбирались вопросы политехнического обучения 
с участием учёных из Москвы и Ленинграда и многих союзных 
республик СССР.

Основной этап становления и развития кафедры, безусловно, 
связан с написанием и представлением к защите докторской дис-
сертации А.В. Усовой. Для обсуждения и рекомендации к защите 
работа была представлена в лабораторию физики НИИ общего 
и политехнического образования АПН СССР, но там не обсуж-

29 В 1958 году был создан зональный совет преподавателей физики, мето-
дики обучения физике и общетехнических дисциплин педвузов Урала и 
Сибири. Члены Зонального совета на конференциях и совещаниях обсуж-
дают актуальные проблемы развития физического образования, доклады-
вают о своих научных исследованиях, делятся методическим опытом.
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далась, отчего была представлена на кафедру педагогики Ленин-
градского пединститута им. А.И. Герцена. Здесь после обсужде-
ния диссертацию приняли к защите. Оппонентами на защите 
выступили профессор П.А. Рымкевич; заведующая лабораторией 
психологии обучения НИИ психологии АПН СССР член-корре-
спондент АПН СССР, доктор педагогических наук, профессор 
Н.А. Менчинская; профессор кафедры общей педагогики ЛГПИ 
им. А.И. Герцена член-корреспондент АПН СССР, доктор педа-
гогических наук Ш.И. Ганелин. Они по достоинству оценили на-
учный труд А.В. Усовой, и учёный совет проголосовал за присуж-
дение ей степени доктора педагогических наук. Присутствуя на 
защите и помогая Антонине Васильевне в подготовке документов 
для утверждения в ВАК, только через много лет я узнал, насколь-
ко трудным было материальное положение соискателя, сколько 
переживаний и жизненных сил требовалось от неё.

Присуждение учёной степени доктора педагогических наук 
стало основанием для открытия новой кафедры по методике пре-
подавания физики в Челябинском пединституте. Возвратившись 
после защиты, А.В. Усова была назначена деканом физического 

Кафедра методики преподавания физики. 1973 год 
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факультета. Два года работая в деканате, она готовила лаборато-
рии и кадры для новой кафедры.

В этот период я как раз защитил кандидатскую диссертацию 
и, работая на факультете, организовал студенческое конструк-
торское бюро (СКБ). По инициативе А.В. Усовой под работу СКБ 
была переоборудована лаборатория технологий металлов.

В 1970–1973 годах проводились зональные конференции 
в Иркутске, Тюмени, Магнитогорске и Кургане. Также А.В. Усова 
активно работала над подготовкой заседаний Зонального совета 
вместе с H.Н. Тулькибаевой и другими членами кафедры и сове-
та. К защите диссертации подготавливался М.Н. Тушев. Студен-
ты активно работали в СКБ. В ректорате готовились документы 
для открытия диссертационного совета по педагогике и методи-
ке преподавания физики.

Итак, в 1973 году состоялось открытие кафедры МПФ и 
утверждение диссертационного совета. Это была одна из пер-
вых кафедр методики физики, образованных постановлением 
Минпроса РСФСР в периферийных пединститутах. До 1973 года 
такие кафедры в РСФСР имелись только в трёх педвузах: 

Юбилей А.В. Усовой. 1981 год
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МГПИ им. В.И. Ленина30, МОПИ им. Н.К. Крупской31 и ЛГПИ 
им. А.И. Герцена. Состав преподавателей кафедры, повторюсь, 
был таким: заведующая кафедрой доктор педагогических наук, 
профессор А.В. Усова, доцент кандидат педагогических наук 
Н.Н. Тулькибаева, старший преподаватель кандидат педагогиче-
ских наук В.А. Тайницкий, старший преподаватель М.Н. Тушев и 
старший преподаватель Н.М. Белякова, а также ассистент Вален-
тина Хусаинова и лаборанты кафедры. Активная работа препода-
вателей кафедры велась по нескольким направлениям: во-первых, 
подготовка лабораторий для работ практикума по обновлённым 
инструкциям; во-вторых, рецензирование кандидатских диссер-
таций, представленных в совет к защите из других институтов; 
в-третьих, работа с учителями и учащимися школ, проведение 
олимпиад по физике, участие в выставках научно-технического 
творчества студентов, зональных конференциях и семинарах.
30 Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. 
Текущее название – Московский педагогический государственный 
университет.
31 Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской. 
Текущее название – Государственный университет просвещения.

Студенты четвёртого курса И. Бажина  
и З. Садовникова на занятиях СКБ. 1974 год
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Члены студенческого конструкторского бюро  
в лаборатории  

Педпрактика в школах. Справа вверху Михаил Трифонов,  
участник СКБ выставки НТТС-74 и ВДНХ-74
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Газета «Молодой учитель» № 36 (824)  
от 20 октября 1976 года с репортажем,  

посвященном Дню науки 
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Подготовка экспоната, следящего  
за источником света со студентом  

А. Майером

Студент, лаборант В. Квинт. 1974 год

В 1974 году студен-
ты СКБ под моим ру-
ководством впервые 
успешно приняли 
участие в Республи-
канской выставке в 
Новосибирске, благо-
даря чему нас напра-
вили в павильон «На-
родное образование» 
ВДНХ СССР. После 
участия в ВДНХ-74 
у меня добавились 
кафедральные и пар-
тийные поручения: 
рецензирование материалов для зональных совещаний и посту-
пающих на защиту диссертаций, работа секретарём партийного 
бюро, поездки в районные школы, руководство педпрактикой в 
школах № 37, 89 и 115, где внедрялись учебные конференции с 
элементами конструирования, и пр.

Выпускниками 1974 года были студенты Иванов, Хованов 
(участники СКБ), Запретилова, Ванюкова, Т. Гресе, Круглов, Ев-
сеев, Бурмистров, Кюналь, Меркулова, Садовникова. 

Позже коллектив 
СКБ ещё не раз ста-
новился лауреатом 
выставок научно-тех-
нического творчества 
молодёжи (1976, 1978, 
1980 годы) и ВДНХ 
СССР (1987 год): мы 
готовили экспонаты 
для зональных, ре-
спубликанских и все-
союзных выставок, 
проходивших в Сверд-
ловске, Перми, Уфе, 
Владимире, Ульянов-
ске и Москве. 
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Выставка достижений народного хозяйства
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Комплект блоков и деталей  
для учебных целей при обучении 

физике в школе

НТТМ-74 и ВДНХ СССР

Экспозиция внутри павильона
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Первомайская демонстрация. 
  1975 год

Удостоверение о прохождении курса повышения квалификации 
МПГИ им. В.И. Ленина. 1976 год
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В 1976 году, после зонального совещания в Омске, я был 
направлен на факультет повышения квалификации в МГПИ 
им. В.И. Ленина, на кафедру методики преподавания физики, 
где три месяца учился у ведущих учёных-методистов.

Б.М. Яворский и Н. Малов (слева в первом ряду)

Преподаватели факультета повышения квалификации  
(в первом ряду), методисты кафедр городов СССР.  

А.В. Перышкин и Б.М. Яворский (в центре) Москва, 1976 год
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СКБ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЧГПИ                          

П
ятьдесят лет тому назад на основании приказа по 
Министерству просвещения РСФСР от 12 января 
1971 года в пединститутах стали организовывать 

студенческие  конструкторские  бюро, основ ной целью которых  
было улучшение подготовки высококвалифицированных 
учи телей, хорошо знающих новейшие достижения  науки и 
техники, имеющих организационные навыки  в проведении 
коллективной творческой работы, способствовать  развитию 
технического творчества студентов. На физическом факультете 
Челябинского пединститута СКБ было организовано В.А. Тай-
ницким при активной поддержке ректора С.В. Шулепова и 
заведующей кафедрой методики преподавания физики проф. 
А.В. Усовой в конце 1971 года. Предпосылками для создания СКБ 
на физическом факультете были активная работа студентов во 
время педагогической практики при подготовке и проведении 
вечера сельскохозяйственной техники в народном хозяйстве. 
Студенты 4 курса Мухин и Тайницкий изготовили действующие 
модели электротрактора автопоилки сельской ГЭС и теплицы 
и продемонстрировали на вечере физики в средней школе № 1 
г. Челябинска по сценарию А.В. Усовой.  Начав самостоятельную 
работу учителем физики в средней школе № 1 г. Чебаркуль, 
Тайницкий вместе с учениками кроме действующих моделей 
изготовили переносной демонстрационный стол для опытов на 
уроках физики без специально оборудованного кабинета физики. 
В дальнейшей работе учителем физики в 6–7 классах Тайницкий 
на своих уроках и на занятиях кружка стал знакомить учеников 
с автоматическими устройствами и их применением в технике 
(см. журнал «Физика в школе» № 1 за 1963 год).  

Приглашение на работу в пединститут и организация практи-
кума по конструированию и изготовлению моделей автоматиче-
ских устройств для уроков и внеклассной работы по физике с пу-
бликациями в методической литературе послужили основанием 
для поступления в аспирантуру в НИИ ОиПО АПН СССР, преоб-
разованного в НИИ СиМО АПН СССР, в г. Москва. Работа с уче-
никами в кружке автоматики и телемеханики в школе-интернате 
в Горках Ленинских с организацией выставки моделей автомати-
ческих устройств, изготовленных кружковцами, послужили для 
публикации серии статей «Опыты с черепахой» в журнале «Моде-
лист-конструктор» (см. журнал № 1, 3, 4 за 1969 год). Защита кан-
дидатской диссертации «Моделирование и конструирование как 
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НТТМ-78. Стенд «Дидактическая фотография» 

метод обучения (на 
материале физики 
первой ступени)» и 
работа на кафедре 
общей физики в 
ЧГПИ и опыт рабо-
ты в школе позволи-
ли в короткие сроки 
организовать СКБ. 
Для работы студен-
тов в СКБ деканат 
принял решение о 
преобразовании ла-
боратории по тех-
нологии металлов 
в лабораторию для 
проведения занятий по техническому моделированию и констру-
ированию с установкой необходимого для этого оборудования и 
оформления аудитории (см. фото ауд. 241). Деканат организовал 
запись желающих заниматься в СКБ и на занятиях практикума по 
ТМИК (техническое моделирование и конструирование). Основ-
ная группа в СКБ была отобрана из студентов старших курсов. Ос-
новное направление в творческой деятельности было определено. 
Это конструирование и изготовление комплекта блоков и деталей 
автоматических устройств для изучения на уроках и внеклассных 
занятиях по физике и выявление и развитие способностей к науч-
но-техническому творчеству у учащихся школ. Приведу список ак-
тивных участников СКБ, которые стали дипломантами выставок 
НТТС и НТТМ в 1972–1974 годах, а затем и участниками ВДНХ 
СССР в 1974 году: Иванов В., Хованов В., Зайцев А., Рыбин В., Че-
банько А., Майер А., Трифонов М. Выставки научного и техниче-
ского творчества студентов проводились в разных городах в три 
этапа: зональные, республиканские, ВДНХ.  

Первая выставка-смотр Уральской зоны проходила в Сверд-
ловске в Уральском политехническом институте. Местом про-
ведения Всероссийской выставки-смотра НТТС-74 стал г. Ново-
сибирск и его Академгородок. После торжественного открытия 
выставки 21 февраля ее работа продолжалась 7 дней. При подве-
дении итогов работы выставки-смотра коллектив студентов СКБ 
получил диплом и путевку на ВДНХ СССР. Для нас это был боль-
шой успех и первая награда. В Москве наши экспонаты помести-
ли в павильон «Народное образование», а студенты получили 
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Руководитель СКБ ЧГПИ. НТТМ-78, г. Владимир

Открытие выставки НТТС-74. Академгородок, г. Новосибирск
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Экспозиция на НТТМ-78

свидетельства участни-
ков ВДНХ СССР. 

В коллектив СКБ при-
шли студенты первых 
курсов, и они продолжи-
ли работу по конструи-
рованию и изготовле-
нию блоков и деталей 
для демонстрационных 
опытов и работ практи-
кума ТМИК. Активно и 
с интересом работали 
Садовникова Зина и Ба-
жина Ира. Продолжа-
ли работать Нусхаев В., 
Ишимов Ю., Майер А., 
Идрисов Г., Еремяшев Н., 
Соломенцев Н., Трифо-
нов М. Творческую рабо-
ту в СКБ начали Халилов Л. и Грабович В. 

Вторая Всероссийская выставка-смотр НТТМ-75 проходила в 
столице Башкирии Уфе в 1976 году. Экспонатами на этой выстав-
ке были комплект деталей и простейших самодельных приборов 
для проведения наблюдений и физических опытов при выполне-
нии заданий по моделированию и конструированию учащимися 
6–7 классов в процессе обучения физике (см. фото), блок электро-
двигателя с приспособлениями для демонстрационных опытов по 
кинематике (см. фото). Студенты Майер А., Ишимов Ю., Нусха-
ев В. и Квинт В. получили дипломы выставки НТТМ-75. Руково-
дитель СКБ Тайницкий В.А. подготовил к изданию методические 
рекомендации для учителей физики и студентов педвузов по их 
использованию в обучении учащихся. 

Новый этап творческой работы студентов в СКБ был связан 
с дальнейшей разработкой системы заданий, выполняемых сту-
дентами на занятиях практикума по ТМИК и учащимися школ для 
реализации творческих проектов автоматических устройств, на 
двигающихся моделях, следящих за источниками сигналов (све-
та, звука, радио, источников магнитных полей и излучений). Для 
студентов это была увлекательная работа, как и для учащихся 
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Экспонаты СКБ ЧГПИ, г. Владимир

НТТМ-78, 
г. Владимир
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У экспонатов СКБ ЧГПИ,  
г. Владимир. 1978 год
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школ, приходивших на Всероссийскую выставку-смотр, прохо-
дившую в 1978 году в г. Владимире. На этой выставке был стенд 
с фотографиями детей для занятий по педагогике, отобранных  
Швеммером В.Г. из фотографий студентов, занимавшихся  в фо-
тосекции  нашего института.  Кроме воспоминаний о прекрасно 
организованной выставке в фотоархиве института сохранились 
фотографии, сделанные на выставке В.Г. Швеммером. Студенты 
СКБ физического факультета получили в качестве награды хру-
стальную ладью и очередной диплом НТТМ-78 (см. в архиве му-
зея ЧГПИ).  В журнале «Физика в школе» опубликована статья 
В.А. Тайницкого «Кружок по техническому моделированию и кон-
струированию для учеников 6 класса» (см. ФШ № 1,1978 г.). Разра-
боткой конструкции блоков для выполнения заданий по ТМИК 
в старших классах при изучении физики занялись студенты Гра-
бович В. и Халилов Л. Имея опыт рабаты в школе с радиотехни-
ческими устройствами, занимаясь в кружке и самостоятельно им 
надо было разработать конструкции унифицированных блоков 
для автоматических устройств звуковой и световой сигнализации 
и электромузыкальных инструментов. Во многих устройствах 
это генератор высокочастотных или низкочастотных колебаний 
(триггер или мультивибратор). На основе анализа принципиаль-
ных схем выбрали схему симметричного мультивибратора на по-
лупроводниковых триодах. Многофункциональности этого блока 
можно было добиться, заменяя элементы с разными технически-
ми характеристиками (конденсаторы, резисторы, лампочки, ди-
намики, электродвигатели и т.д.). При этом обязательно нужно 
использовать знания по физике. Конструкция мультивибратора 
получилась удачной и использовалась на практикуме ТМИК при 
реализации проектов. На практических занятиях в учебных ма-
стерских было изготовлено несколько блоков мультивибрато-
ров, достаточное при фронтальном методе выполнения работ 
на практикуме по ТМИК. 

Широкое применение полупроводниковой техники потре-
бовало внесения изменений в элементной базе учебного обо-
рудования курса радиотехники. На кафедру общетехнических 
дисциплин была принята С.Н. Бабина, которая стала руково-
дителем секции студентов СКБ по радиотехнике. Студенты 
Кожевников В., Ульрих В., Насыров В., Тарасов С. изготови-
ли лабораторные макеты по курсу радиотехники, необходимые 
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Представители зон России НТТМ-80, г. Ульяновск
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Бронзовая медаль ВДНХ-87
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при изучении применения полупроводниковых приборов и 

схем. Экспонаты студентов СКБ физического факультета были 

представлены на заключительном этапе Всероссийской выстав-

ке-смотре научного и технического творчества НТТ-80, прохо-

дившей в г. Ульяновске. На этой выставке было представлено 

еще несколько экспонатов, и в том числе «Комплект техниче-

ских средств для лектора» и стенд дидактической фотографии 

(рук. аспирант Швеммер В.Г. и ассистент Бородулина Л.В.).  Вы-

ставка-смотр НТТ-80 была размещена в залах мемориального 

комплекса В.И. Ленина, хорошо организована и продолжалась 

несколько дней. Дипломы и свидетельства участников получили 

и наши студенты СКБ и фотосекций. 

В течение нескольких лет студенты успешно работали по 

разработке блоков и оборудования, необходимого для изучения 

цифровой техники и ее применения в учебном процессе вузов и 

школ. Для всех студентов физического факультета был организо-

ван практикум по ТМИК, а для учащихся школ работали станции 

юных техников и проводились Всероссийские выставки, одна из 

которых прошла в Челябинске в 1985 году. В 1987 году в павильо-

нах ВДНХ СССР прошли три тематические выставки: Централь-

ная выставка-ярмарка НТТМ-87 (в павильоне № 1 межотраслевых 

выставок), «Техническое творчество учащихся школ и педучилищ, 

студентов педагогических вузов» (в павильоне Народное образо-

вание) и выставка радиолюбителей-конструкторов (в павильоне  

«Радиоэлектроника») (см. журнал «Физика в школе» № 1 за 1988 

год). Экспонатами от нашего вуза были «Комплект блоков и дета-

лей с блоками логических и других элементов цифровой техники 

для выполнения учащимися школ и студентами педвузов работ по 

техническому конструированию в процессе учебных и внекласс-

ных занятий по физике в средней школе»; «Формы и методы под-

готовки студентов к руководству детским техническим творче-

ством», «Лабораторный стенд для изучения базовых элементов 

транзисторно-транзисторной логики». 

Участниками выставки были студенты Капралов А., Здорова Э.  

(рук. Тайницкий В.А.) и студент I курса Бобылев А.  (рук. Бабина С.Н.) 

Бронзовую медаль ВДНХ СССР получил Тайницкий В.А. 
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РАБОТА НА КАФЕДРЕ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН: ЗАВЕДУЮЩИЙ (1976–1981 ГОДЫ) 

И ДОЦЕНТ (1981–2011 ГОДЫ)

П
ока я стажировался в МГПИ им. В.И. Ленина, на 
физическом факультете Челябинского пединститута 
был объявлен конкурс на заведующего кафедрой 

общетехнических дисциплин (ОТД). М.М. Штоль, который 
заведовал кафедрой два срока, больше не имел права избираться 
на должность.

Ректор С.В. Шулепов пригласил меня на беседу и предложил 
подать заявление на конкурс. У меня не было желания перехо-
дить на другую кафедру без согласия моего научного руководите-
ля А.В. Усовой, когда-то пригласившей меня работать на кафедру 
методики преподавания физики.

Сергей Васильевич заверил: согласие будет получено, возра-
жений со стороны членов учёного совета не последует.

15 августа 1976 года был издан приказ о моём переводе на заве-
дование кафедрой ОТД по конкурсу. Коллектив кафедры состоял 
из пяти преподавателей, учебного мастера и четырёх лаборантов. 
Началась будничная работа по распределению учебной нагрузки 
и подготовке лабораторий для занятий.

Главные проблемы на кафедре были связаны с поиском до-
стойных кандидатур на место преподавателей, уходивших на пен-
сию (Е.Н. Делекторской и М.Г. Котоминой), а также оснащением 
лабораторий новым оборудованием с заменой ламповых прибо-
ров на полупроводниковые и последующим изменением цикла 
лабораторных работ.

Начались по иски претендентов, которые могли бы стать 
старшими преподавателями. Кафедре нужны были дипломиро-
ванные специалисты, имеющие опыт педагогической работы со 
студентами. Для пробного чтения лекций были приглашены три 
кандидата технических наук и инженер-исследователь. Оконча-
тельное решение о приёме на работу отложили до осени, когда 
претенденты завершили читать лекции по полупроводникам для 
учителей физики в институте усовершенствования. Так на кафе-
дре появилась С.Н. Бабина, будущий доктор педагогических наук. 
Она, имея высшее образование инженера-исследователя и опыт 
работы в ТУ № 32 связи, активно взялась за работу по модерниза-
ции лаборатории радиотехники.

32  Технические условия.
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Из Челябинского политехнического института нам передали 
оборудование для проведения практических занятий по полупро-
водниковым приборам.

На должность старшего преподавателя для чтения лекций и 
ведения практических занятий по технологии материалов и охра-
не труда был принят кандидат технических наук А.В. Соловьёв. До 
этого на почасовую оплату приглашались совместители из других 
институтов.

Моей учебной нагрузкой были лекции и лабораторные заня-
тия по: 1) курсу «Технические средства обучения» (ТСО) на всех 
факультетах института и 2) спецпрактикуму «Техническое модели-
рование и конструирование» (ТМиК) у студентов-физиков.

В лекциях по ТСО давались не только научные основы исполь-
зования технических средств в учебном процессе, но и харак-
теристики основных видов ТСО, методика их применения для 
решения учебных задач. При чтении лекций непосредственно ис-
пользовались ТСО. Постепенное появление новых технических 
средств позволяло совершенствовать лекционный курс и осва-
ивать их в ходе выполнения обновляемых лабораторных работ.

Большую работу по оборудованию лаборатории ТСО провёл 
В.И. Яковлев. Кроме киноустановкок, в лаборатории смонтиро-
вали стол преподавателя для дистанционного управления проек-
ционной аппаратурой и автоматизированного контроля. После 

Коллектив кафедры ОТД. 1981 год
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прохождения прак-
тических занятий 
студенты сдавали эк-
замены для получе-
ния удостоверения 
кинодемонстрато-
ра звукового узко-
плёночного кино. 
С этим удостовере-
нием учителя могли 
получать и демон-
стрировать в школе 
учебные кинофиль-
мы из областной 
фильмотеки.

При дальнейшей 
модернизации лабораторий ТСО там были установлены киноу-
становки «Украина-5», КПШ, «Радуга», проекционная аппаратура 
с пультами дистанционного управления, графопроекторы.

Напротив лаборатории ТСО по моему проекту был оформлен 
стенд ТСО.

Для проведения занятий по ТМиК было приобретено доста-
точное количество оборудования, что позволило использовать 
фронтальный метод выполнения заданий по конструированию 
автоматических устройств.

С приходом А.В. Соловьёва у кафедры появилась возможность 
размножить на ротапринте методические указания к лаборатор-
ным работам по курсу ТСО, подготовленные преподавателями 

кафедры и отредак-
тированные и оформ-
ленные мною (части 
I, II, III, объём 7,25 
печатных листов, ти-
раж 100 экземпляров, 
1979 год). К слову, в 
1983 году «Лабора-
торные работы по 
курсу «Технические 
средства обучения»» 
были выпущены уже 
типографским спо-
собом в количестве 

Для обучения кино демонстраторов была 
оборудована специальная аудитория 319

Встречи с учителями  
и руководителями кружков
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2000 экземпляров (редак-
тор и ответственный за 
выпуск – доцент В.А. Тай-
ницкий).

В 1981 году мы вы пус-
тили методические ре  -
ко мендации «Постанов - 
ка некоторых демонст-
рационных опытов по гео-
метрической и волновой 
оптике на основе исполь-
зования простейшего обо-
рудования и диапроекто-
ров» (объём 1 печ. лист).

Для студентов педин-
ститутов и учителей фи-
зики были изданы мето-
дические рекомендации 
по организации учебной 
и внеклассной работы по 
ТМиК при изучении физи-
ки в средней школе (объ-
ём 5,5 печатных листов, 
тираж 1000 экземпляров). 
Автор – В.А. Тайницкий.

Эти рекомендации вме-
сте со статьями в журналах 
«Физика в школе» (1978 год) 
и «Моделист-конструктор» 
(№ 1, 3, 4, 1969 год) исполь-
зовались при выполнении 
работ спец. практикума по 
ТМиК.

Встречи с учителями и 
руководителями кружков 
и экскурсии на станцию 
юных техников в Копей-
ске были необходимы.

В фотолаборатории 
под руководст вом пре-
подавателей  В.Г. Швем - 
мер и Л.В. Бородулиной 

В институкте подготовлены пособия  
для студентов и учителей

Формы и методы подготовки студентов  
к руководству детским техническим 

творчеством
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НТТМ-78, г. Владимир НТТМ-80, г. Ульяновск
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Фотографии и текст  
из диафильма «Формы  
и методы подготовки студентов 
к руководству детским 
техническим творчеством  
в Челябинском ордена  
«Знак Почета» государственном 
педагогическом институте» – 
экспоната ВДНХ СССР  
1987 года
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студенты готовили стенды для занятий по педагогике и дидак-
тике обучения.

Доцент М.М. Штоль активно работал вместе с Е.Г. Пономарёв-
ым над строительством астрокомплекса.

С начала 1981/82 учебного года я продолжил работать на ка-
федре общетехнических дисциплин в должности доцента и вы-
полнять учебную нагрузку по тем же учебным дисциплинам, что и 
в прежние годы. Заведующим кафедрой стал А.В. Соловьёв.

Вместо заведования кафедрой у меня появились новые обязан-
ности и роли: председатель Зональной комиссии преподавателей 
общетехнических дисциплин; член профкома института, занима-
ющийся вопросами охраны труда и техники безопасности; ответ-
ственный за научно-исследовательские работы студентов (НИРС) 
на факультете.

В эти годы меня приглашали: 
• принять участие в работе жюри республиканской выставки 

технического творчества учащихся школ;
• выступить с лекциями: 1) на семинаре в городе Ижевске, 

2) на семинаре лаборатории физики НИИ содержания и методов 
обучения АПН СССР, 3) на стажировке в МГПИ им В.И. Ленина, 
4) на курсах повышения квалификации по работе с компьютер-
ной техникой;

• подготовить материалы для методических пособий учителям 
физики, для книг «Физика и научно-технический прогресс» и «По-
литехническое образование и профориентация учащихся в про-
цессе преподавания физики в средней школе» (серия «Библиоте-
ка учителя физики»).

По приглашению ректората Курганского педуниверсите-
та я в течение недели вёл там занятия для студентов четвёртого 
курса и учителей школы. Мы разбирали, как учителям учебных и 
внеклассных занятий применять моделирование и конструирова-
ние в качестве метода обучения и средства развития творческих 
способностей учеников.

Продолжались поездки на научно-практические конференции 
и выступления с докладами и публикациями в республиканских 
сборниках научных статей по темам выступлений.

В декабре 1983 года в Ижевске состоялось Всероссийское 
совещание по вопросам дальнейшего развития технического 
творчества и повышения его роли в подготовке учащихся школ 
к общественно полезному труду. На пленарном заседании с до-
кладами выступили заместитель министра просвещения РСФСР 
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Л.К. Балясная, министр просвещения Удмуртской АССР И.П. Ту-
каев, заместитель директора НИИ общей педагогики АПН СССР 
Ю.К. Васильев и др. В секциях «Школа – центр и организатор тех-
нического творчества учащихся» и «Руководство работой по раз-
витию технического творчества учащихся» я выступил с докладом 
«Из опыта подготовки студентов педагогического института к ру-
ководству техническим творчеством».

В этом же году на IV Областной научно-практической конфе-
ренции учителей школ и преподавателей средних ПТУ «Межпред-
метные связи в преподавании основ наук как необходимое ди-
дактическое условие повышения качества обучения» с участием 
ведущих учёных АПН СССР мне поручили руководить секцией 
«Межпредметные связи образовательных и специальных дисци-
плин в ПТУ».

В Тобольском пединституте на XXI Зональном коорди на-
ционном совещании «Совершенствование подготовки студен-
тов-физиков пед инс титутов к де я     тельности по коммунистиче-
скому воспитанию учащихся в процессе обучения» мы вместе 
с доцентом В.С. Ямпольским (Омск) руководили секцией пре-
подавателей общетехнических дисциплин: обсуждалась подго-

1980-е годы
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На Саяно-Шушенской ГЭС.  
1992 год
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товка студентов к работе по руководству техническим творче-
ством учащихся.

В условиях научно-технического прогресса постепенно ме-
нялась и специфика курса ТСО. В учебных программах педвузов 
появлялись новые аббревиатуры: ТАСО («Технические аудиовизу-
альные средства обучения»), АТО («Аудиовизуальные технологии 
обучения»), ИКТ («Информационно-коммуникационные техно-
логии»). Расширился арсенал мультимедийной и компьютерной 
техники, что нашло отражение при разработке учебно-методиче-
ских комплексов по новым курсам.

Стенд по ТСО, проект которого был разработан и реализо-
ван мною ранее, уже не мог вместить всей информации, и его 
пришлось заменить. В лабораториях ТСО появились новые на-
стенные планшеты, рассказывающие о современных видеопро-
екторах, копировальной технике, видеотехнике, телевизионных 
приёмниках и другой аппаратуре.

К середине 80-х годов закончился этап перехода школ на ка-
бинетную систему с оснащением классов комплексом ТСО и си-
стемой затемнения для повышения эффективности их исполь-
зовании. Необходимость в подготовке кинодемонстраторов 
отпала.

С начала 90-х годов в школах и институтах началась активная 
работа по созданию компьютерных классов и внедрению ИКТ 
в образовании, что привело к сокращению учебной нагрузки по 
ТСО и необходимости подготовки учителей к работке в качестве 
операторов.

На зональной конференции в Оренбурге
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Заседание жюри. Слёт юных техников, г. Челябинск, 1986 год

В 1986 и 1987 годах в МГПИ я прошёл стажировку по работе 
с компьютерной техникой на кафедре ОТД. К сожалению, основ-
ной упор был сделан на обучение по составлению программ для 
компьютера, а не на практическую работу с компьютером.

В этот период мною подготовлены материалы для книг «Фи-
зика и научно-технический прогресс» и «Политехническое обуче-
ние в процессе обучения физике в средней школе».

Вспоминаю, что на занятиях физпрактикума по ТМиК в это 
время активно работали студенты четвёртого курса Э. Здорова, 
Ю. Бусыгин, Г. Сычёва, Е. Евсеева, Н. Нечаева, проходившие пед-
практику в школе № 37 у народного учителя СССР Эвелины Алек-
сандровны Заматохиной.
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КУРАТОР ГРУППЫ.  
1982–1985 И 1985–1990 ГОДЫ

К
роме учебной и научно-методической работы, пре-
подавательский коллектив факультета выполнял 
об щественные поручения. К началу 80-х годов 

для повышения эффективности воспитательной работы со 
студентами сложилась система, при которой с первого курса за 
каждой группой закреплялся куратор из числа преподавателей 
кафедры.

Изначально кураторами стали С.Н. Бабина, Л.В. Бородулина и 
А.В. Соловьёв. Но в 1982 году меня избрали доцентом и вместо Со-
ловьёва назначили куратором «спецов»-второкурсников (специ-
альность «Физика и иностранный язык»).

В группе № 251-53 к этому времени было 21 девушка и четверо 
юношей. Хорошо успевающих по итогам аттестаций и экзаменов 
10 студентов. Старостой была назначена Оля Балыкина.

Если группа специальности «Физика – астрономия» (куратор 
С.Н. Бабина) была лучшей на курсе, то в группе «спецов» бывало 
всякое. Так, на втором курсе за неуспеваемость были отчислены 
девять студентов, из них трое юношей. Группа студентов станови-
лась женской и по другим причинам. Двое студентов – Мельников и 
Мелехин – были отчислены за «фарцовку». В поездке в Свердловск 
ребята купили джинсы,  пытались их перепродать и были задержа-
ны милици-
ей. Тогда это 
было спеку-
ляцией, за 
которую гро  - 
зил тюрем-
ный срок. 
Только бла - 
годаря при-
езду на за-
седание су-
да декана 
В.Д. Хомут-
ского и пред-
ставленным 
х о р о ш и м 
характери- Студенты и преподаватели факультета в колхозе
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Активный 
отдых 
со студентами. 
1985 год

На  картошке
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Группа «спецов» в обеденный перерыв отмечает день рождения  
Иры Пестовой, нашего фотографа и летописца. На фото также запечатлены 

Лариса Титова, Лариса Курочкина, Ира Босенко (парашютистка),  
Ира Махнина, Лариса Лушникова (отличница), Борис Слепченко,  

Ринат Калимулин, Леонид Песин и я
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После получения дипломов. Лето 1985 года

Выпускники группы 551-53. 1985 год
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На станции «Юных техников» в г. Копейске.  1986 год 
Студенты группы 231

Ольга Зайцева и Ольга Бабоедова там же
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Итоговое занятие спецпрактикума ТМиК. 2000 год
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стикам студенты остались на свободе, однако были исключены из 
института после экзаменов.

В конце второго курса в группе осталось 22 студента, добрая 
половина которых активно работала в факультетской комсомоль-
ской организации и профкоме. 

Продолжалась работа по сплочению группы, и главную роль 
в этом сыграли поездки на уборку картофельных полей в деревню 
Пашнино. Хорошая погода, дружная работа, дни именинников 
с красными арбузами, памятное фотографирование – наши поезд-
ки всегда были радостными и весёлыми.

В поездках в автобусе всю дорогу звучали песни, которые 
пели не только поющие физики (Пекин, Песин, Бабина), но и все 
остальные. Забыть это радостное время невозможно всем участ-
никам картофельной эпопеи. Приведу только строки воспомина-
ний Иры Пестовой и Ларисы Курочкиной: сейчас это известные 
и уважаемые работники в системе образования города. 

Дипломы об окончании института в 1985 году получили 
12 «спецов». Из них 8 стали работать в органах народного обра-
зования. Ещё 4 – в организациях по специальностям, требующим 
знания в области психологии и педагогики. 

С группой «спецов» у нас сложились доверительные отноше-
ния не только во время учёбы в институте: мы сохранили их и 
в дальнейшей нашей жизни, общаясь в «Одноклассниках», лично 
в кабинете, по телефону и видеосвязи. В свой 90-летний юбилей 
я получил видеопожелание от группы «спецов». Для меня всегда 
радостны и приятны встречи с Ларисой Курочкиной. Признание 
в любви к своим прекрасным «дочкам» я готов сказать через мно-
го-много лет своей жизни и работы.

В 1985 году из курируемого курса я принял группу № 131 специ-
альности «Физика и астрономия». В этой группе учились Алек-
сандр Капралов, Оля Зайцева, Оля Бабоедова, Лена Блинкова, 
Наташа Мураенко, Инна Арсёнова, Зиля Курмангалина, Светлана 
Носова и др. Всего 31 студент. За время учёбы несколько юношей 
были призваны в армию. Группа не была такой сплочённой, и одна 
из причин этого – отсутствие коллективных поездок на уборку 
урожая картофеля и овощей. С этой группой были поездки в Че-
баркуль и Кисегач, на станцию юных техников в городе Копейске.

Окончили институт и получили дипломы около 20 студентов, 
в том числе Константин Вахнин и Люба Талдыкина, пришедшие 
в группу на последнем курсе. Старостами группы были Александр 
Капралов, активно работавший в СКБ и ставший участником 
ВДНХ СССР в 1987 году, и Ольга Бабоедова.
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Костя Вахнин, работавший учителем физики во время пед-
практики в школе Металлургического района Челябинска, под-
готовил и провёл учебную конференцию «Фотоэлементы и их 
применение в технике», содержание и план которой описаны 
в упомянутом выше учебном пособии «Физика и научно-техни-
ческий прогресс».

Большинство студентов группы стали работать в сельских 
школах.

Последней группой под моим кураторством с 1990 по 1995 год 
была та, в которой учился будущий кандидат педагогических наук 
Олег Баклага. Студентам были предоставлены большая самостоя-
тельность и самоуправление.

Бусыгин Ю., студент группы 432,  в школе № 37

А. Чебанько, студент физфака на педпрактике в школе № 58.  
Участник выставки НТТМ-74. Далее много лет преподавал в школе № 11
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ДОРОГА В ГОРОД ГЛАЗОВ – ЦЕНТР  
УЧЕБНОЙ ФИЗИКИ

Н
а карте России, в Удмуртской Республике, есть город 
Глазов, который обладает огромной силой притяжения 
для физиков-экспериментаторов по проблемам физи-

ческого эксперимента в школах и вузах. Глазов – место, где 
родился журнал «Учебная физика» и ежегодно проводятся научно-
практические конференции «Учебный физический эксперимент. 
Проблемы и решения».

О пединституте в этом городе мне стало известно ещё 
в 1964 году, после встречи с К. В. Любимовым33 на конферен-
ции в Перми и публикации материалов по итогам конференции. 
Из журнала «Квант» и на выставке технического творчества уча-
щихся школ и студентов пединститутов я узнал, что в Глазове жи-
вёт и работает В. В. Майер34, но лично с ним не встречался. Именно 
Валерий Вильгельмович и является одним из экспериментаторов 
и создателей журнала «Учебная физика», организатором конфе-
ренций «Учебный физический эксперимент».

В 1995 году я получил приглашение на конференцию в Гла-
зове по проблемам школьного физического эксперимента, кото-
рая планировалась на конец января 1996 года. Приехав и высту-
пив с докладом на конференции, я отметил для себя не только 
отличную организацию работы, но и радушный приём и товари-
щеский ужин для участников. А в журнале «Учебная физика» по 
итогам выступлений на конференции были опубликованы наи-
более интересные материалы: статьи, профессиональные фото-
графии.

33 Любимов Кирилл Васильевич (1928–2004) – кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры дидактики, физики и информационных технологий Гла-
зовского государственного педагогического института имени В.Г. Короленко 
(ГГПИ), заслуженный учитель школы Удмуртской АССР, автор более 100 на-
учных и учебно-методических работ, трех учебных пособий, книги «Я решу 
задачу по физике», статей в журналах «Физика в школе», «Учебная физика», 
«Политехническое образование» и др.
34 Майер Валерий Вильгельмович (1947) – доктор педагогических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Удмуртской АССР, заведующий кафе-
дрой физики и дидактики физики ГГПИ, почётный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации, известный в России 
специалист в области дидактики физики.
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Видеокадр  
демонстририрования опытов 
во время выступления  
на конференции в Глазове  
и Олимпиаде по МПФ

На конференции выступает В.Г. Разумовский  
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Академик В.Г. Разумовский  
и В.А. Тайницкий 

Работа  конференции

С президентом РАО Н.Д. Никандровым
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В центре слева направо В.В. Майер, А.Н. Брызголов,  
В.А. Тайницкий.  Конференция 2007 года

Участники конференции с академиком В.Г. Разумовским 
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В течение 12 лет я продолжал участвовать во всех последую-
щих конференциях, приезжая с коллегами из института, учителя-
ми из лицея № 31 Челябинска и студентами.

Нет необходимости даже кратко перечислять проблемы фи-
зического эксперимента в школах и пединститутах. Присуждение 
В.В. Майеру учёной степени доктора педагогических наук и даль-
нейшая востребованность – свидетельства эффективности цен-
тра «Учебной физики»; проведение конференций с неизменным 
количеством участников.

Я благодарен организаторам конференции в Глазове за твор-
ческую атмосферу, за возможность общения и встречи с кол-
легами по научной работе (академиками и президентом РАО).

«Учебная физика». 1999 год  
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РИПОДО

В 
ноябре 1996 года на базе гуманитарного факультета 
и факультета повышения квалификации и пере-
подготовки кадров ЧГПУ был открыт РИПОДО. 

Для многих людей эта аббревиатура не имеет смысла, но не 
для преподавателей и студентов педуниверситета. РИПОДО, 
или Региональный институт педагогического образования и 
дистанционного обучения, имел представительства в нескольких 
городах Челябинской области и за её пределами. Открытие 
РИПОДО было связано с необходимостью получения высшего 
образования дистанционно. Кроме основных специальностей 
при очном и заочном обучении, были открыты и новые, такие, 
каких ещё не было в истории пединститута.

Открытие РИПОДО с платным обучением позволило универ-
ситету в трудные для него годы получать дополнительные сред-
ства для оплаты труда преподавателей. При этом обучение было 
доступным по стоимости и давало возможность работникам до-
школьного образования и учителям начальных классов получить 
высшее образование без отрыва от основной работы.

Юбилей РИПОДО. Преподаватели и выпускники 2006 год
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На экзаменах ПМНО, г. Учалы (фото из личного архива С.Н. Красиной)

Отделения РИПОДО были запущены в большинстве круп-
ных городов Челябинской области и за её пределами: Аша, Верх-
ний Уфалей, Усть-Катав, Катав-Ивановск, Трёхгорный, Сатка, 
Златоуст, Коркино, Еманжелинск, Касли, Озёрск, Снежинск, 
Миасс, Златоуст, Уйское, Варна, Пласт, Октябрьское, Мирный, 
Че лябинск, Новобелокатай (село в Башкортостане), Щучье (го-
род  в Курганской области). Вот такая география мест, куда с лек-
циями и консультациями я выезжал в течение 10 лет с 2002 года.  

В РИПОДО у меня появилась возможность продолжить пре-
подавание по нескольким специальностям, в программы которых 
была включена дисциплина «Технические средства обучения» 
(ТСО), изменившая в последующие годы название на «Техниче-
ские аудиовизуальные средства обучения» (ТАСО), а затем – на 
«Аудиовизуальные технологии обучения» (АТО) и «Информаци-
онно-коммуникационные технологии» (ИКТ). Кроме подготовки 
учебно-методических комплексов, требовалось определить содер-
жание материалов: 1) для консультаций, 2) заданий для самостоя-
тельной работы, 3) зачётов и 4) практической работы без специ-
альных лабораторий. Так, для проведения практических занятий 
я постоянно возил с собой комплект аппаратуры: ноутбук, муль-
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В г. Учалы. Справа С.Н. Красина, зав. отделением РИПОДО   

ПМНО, г. Учалы, слева С.Н. Красина
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тимедийный видеопроектор, цифровой фотоаппарат и др. Работа 
со студентами была интересной, а поездки в разные города обла-
сти, где я раньше не бывал, – познавательными.

Организацией поездок преподавателей в командировки зани-
мались заведующие отделениями по специальностям и регионам. 
Вместо дорогих гостиниц в городах были арендованы квартиры, 
в которых командированные преподаватели проживали и готови-
лись к занятиям. Студенты-заочники РИПОДО выполняли часть 
поручений по заключению договоров аренды и проживанию. 
Заведующими отделениями много лет были Ирина Георгиевна 
Рябых (Аша), Ольга Викторовна Артебякина (Златоуст, Миасс, 
Учалы, Коркино, Еманжелинск), Светлана Николаевна Красина 
(Щучье, Мирный), Тамара Владимировна Узупова (Пласт), Наде-
жда Евгеньевна Пермякова (Снежинск). Со всеми заведующими 
отделениями у меня сложились хорошие деловые и дружеские 
отношения, взаимопонимание и уважение. Все сложности с по-
ездками быстро решались в городах Миасс, Усть-Катав, Учалы, 
Катав-Ива новск, Трёхгорный, Озёрск, Снежинск, Аша, Верхний 
Уфалей. Про блемы с жильём были в Новобелокатае, Уйском и 
Октябрь ском районах.

Наиболее интересными были встречи в Златоусте, Усть-Ката-
ве, Каслях, Озёрске, Снежинске, Трёхгорном и Еманжелинске. 
Отсутствие специально оборудованных помещений с комплексом 
технических средств компенсировалось наличием аппаратуры 
у студентов: они приносили и показывали в действии цифровые 
видеокамеры, ноутбуки и другую технику, которой не было в уни-
верситетских лабораториях по ТСО и видеотехнике.

В Еманжелинске занятия проходили в здании новой школы 
«будущего», где каждый учебный кабинет был оснащён комплек-
том АРМ35 учителя. В кабинете истории учитель показывал работу 
с документальной камерой, видеопроектором и интерактивной 
доской. Такие занятия были взаимно полезны и студентам из дру-
гих школ, и мне как преподавателю.

В школе Усть-Катава учитель демонстрировал работу школьно-
го телецентра, в котором учащиеся готовят передачи.

Для зачета студенты готовили презентации по теме своей 
специальности и сдавали их мне на оптических дисках. У меня 
накопилась целая коллекция интересных презентаций, и я часто 
просматриваю наиболее удачные по оформлению и содержанию: 
например, презентации «Использование интерактивной доски 
в детском саду», «Компьютер на занятиях в школе» и др.
35 Автоматизированное рабочее место.
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Добираться до занятий РИПОДО приходилось по-разному. 
В Горнозаводской зоне Челябинской области поездки на автобу-
сах и маршрутных такси пролегали по горным участкам дороги 
М5 и между близко расположенными городами Сатка, Златоуст, 
Усть-Катав и др. Таких поездок было много, и часто они случались 
в непогоду. Запомнились поездки в Златоуст, Усть-Катав, Ново-
белокатай с часовыми остановками, когда большегрузный транс-
порт останавливался из-за заносов снега или гололёда.  

Для проведения консультаций и приема зачетов приходилось 
совершать поездки в автобусах или маршрутных такси. На горных 
дорогах в непогоду из-за снегопада или гололеда по несколько ча-
сов сидели в автобусе и ждали, когда освободят дорогу от больше-
грузного транспорта и появится возможность проехать. Особенно 
часто такие ситуации возникали при поездках в Златоуст, Усть-Ка-
тав, Катав-Ивановск. Были и другие ситуации, когда, например, 
в установленное время на месте не было встречающих студентов 
из-за изменений в маршрутах. Так при поездке в Новобелокатай 
мне надо было приехать в Златоуст вечером и на автобусе через 
Кусу по горным дорогам доехать до центра, где пришлось ночь 
провести в школе-интернате.

Однажды я не смог в назначенное время оказаться на останов-
ке, где меня встречали, из-за того, что вышел на повороте, не до-
ехав 200 метров до остановки. Меня потеряли и звонили в Челя-
бинск, чтобы узнать причину моего отсутствия. А мне пришлось 
пройти больше километра до телефонного аппарата, чтобы уз-
нать, почему меня не встретили и не довезли до школы. Подобных 
ситуаций было несколько, и остались только воспоминания.

Общение с преподавателями, а подчас не менее опытными сту-
дентами, краткие часы отдыха и экскурсии по городам – за это я 
благодарен всем, с кем судьба свела меня в РИПОДО.

Использование компьютерной техники в процессе обучения 
и в воспитательной работе привело к введению новой дисципли-
ны – КТ и ИКТ. Разработка УМК по этому курсу, необходимость 
практической работы на компьютере, мобильные телефоны, ви-
деопланшеты, интернет и многое другое стали причиной отмены 
курсов ТСО, ТАСО, АТО, перехода к этапу информатизации об-
разования и снижению учебной нагрузки на кафедре ОТД. В ко-
нечном счёте это привело к сокращению числа преподавателей, 
уменьшению зарплат и объединению факультетов и кафедр уни-
верситета.



147

В 2012 году я ушёл на пенсию, завершив свой профессиональ-
ный путь длиною в:

• 55 лет работы в сфере образования;

• 37 лет работы в университете;

• 30 лет работы на кафедре ОТД.

Таким образом, общий стаж работы составил 62 года. Дорог 
для моих поездок и путешествий осталось множество, и только 
идущий (то есть я) может осилить эти дороги.

Поздравление с 90-летний юбилеем от ректора ЮУрГГПУ  
Т.А. Чумаченко. 4 декабря 2021 года
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Выставка НТТМ-78, г. Владимир

Работа на кафедре ОТД
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Студент Идрисов реализует проект модели,  
следящей за звуком для выставки НТТ-78
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Студенты Я. Халилов и В. Грабович за подготовкой экспонатов  
на выставку НТТМ-80, г. Ульяновск

Студенты А. Майер и Ю. Ишимов готовятся к выставке НТТМ-76, г. Уфа
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С командой Глазовского пединститута

Победители Олимпиады по МПФ.  
Челябинск, 2004 год
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2010 год. Группа 431 на встрече выпускников 1985 года.   
Через 25 лет после окончания ЧГПУ

За самоваром. Коллектив кафедры ОТД.  
8 марта 1981 года
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Ректорат поздравляет с 65-летием юбиляра.  
1997 год

Коллектив кафедры на юбилее
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Декан физического факультета поздравляет с юбилеем

Поющие физики. П.В. Пекин и В.Б. Грабович  
с юбиляром
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Коллектив преподавателей физического факультета. 1996 год

На моем 70-летии выступает выпускник средрей школы № 1  
г. Чебаркуля, заслуженный учитель, зам. директора Челябинского 

экономического колледжа РФ В. Васильев. 2002 год  
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Ректор ЧГПУ В.В. Латюшин поздравляет юбиляра

Цветы и поздравления – юбиляру.  
2002 год
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Встреча выпускников физического факультета  
с преподавателями

Встреча через 50 лет после окончания ЧГПИ  
и 80-летие ЧГПУ. 2014 год
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2007 год. Счастливые мгновения юбилея...
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Подарок Н.Н. Тулькибаевой 
«Сапоги-скороходы»
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Коллектив физического факультета на дне рождения. 2006 год

В лаборатории радиотехники. 2008 год
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Зональный совет. 50-летие. 2008 год

Лаборатория ТСО ЧГПУ. 
2000 год

В День Победы с  руководителем 
ВИА из г. Екатеринбург. 2023 год
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С ветеранами вуза в читальном зале главного корпуса. 
Во втором ряду третий справа В.А. Тайницкий. 2015 год
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Ветеран вуза.  
2023 год
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Мои публикации в журнале «Моделист-конструктор»  
№ 1, 3, 4. 1969 год и книга, 2009 год
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ТВОРЧЕСТКИЕ ПУТИ

С
уществуют разные виды творческой деятельности че-
ловека, их можно долго перечислять. Как правило, 
каж дый способен проявить себя в какой-то одной 

области деятельности. Но, не достигая вершин, человек может 
проявить себя в нескольких ее видах. Если коротко сказать, 
то это необходимо для минимума знаний в том или ином виде 
деятельности, а умение использовать эти знания на практике 
обеспечивают успех.

Вспоминая свои дороги жизни, я решил рассказать и о своих 
дорогах творчества, где и как оно проявилось. 

Начну с детских лет. Когда и как появились предпосылки 
к творчеству, к каким его видам. Прежде всего, интерес к позна-
нию окружающего мира (дом, улица, школа, река, лес). Второе – 
это умение что-то сделать, проявить себя. Третье – успех.

До седьмого класса это проявилось в падении в холодную воду, 
прыжках в снежные сугробы, падении с крыши и, наконец, когда 
взорвался патрон.

В подростковом и юношеском возрасте проявились способно-
сти в спорте, рисовании, танцах. Меня учили, и я учился, чтобы 
уметь что-то хорошо делать.

Во время учёбы в пединституте появился успех в спортивных 
соревнованиях, танцах, рисовании и обучении.

Став взрослым, работая в школе, я проникся интересом к тех-
ническому творчеству, а позднее – к научному.

Начну свой рассказ с ранних лет, когда и как появился ин-
терес к творчеству в том или ином виде деятельности, как оно 
проявилось на моих дорогах жизни – судить не мне, а моим чита-
телям.

Научно-методическое творчество как часть самостоятельной 
деятельности при работе учителем физики во время педагогиче-
ской практики в школах Челябинска, при работе в школе рабочей 
молодежи и школах г. Чебаркуля. Прежде всего это было связано 
с политехнизацией в процессе обучения физике и видам самосто-
ятельной работы учащихся, работой физико-технических круж-
ков, ознакомлением учащихся с автоматическими устройства-
ми и творческими заданиями на уроках и в кружках, поисками 
новых форм организации занятий и др.

По результатам работы были сделаны публикации в журналах 
«Народное образование» и «Физика в школе», в сборниках науч-
ных конференций, при защите кандидатской диссертации. 
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ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА – ШАХМАТЫ

Ш
ахматы появились в моей жизни в седьмом классе 
и не покидают её до сих пор. Я уже упоминал, что 
историю в нашей школе вёл Георгий Александ-

ро вич Лильбок. После ранения он начал работать учителем и 
проводить занятия по шахматам. Сейчас уже не могу вспомнить 
наши первые занятия и то, как появился интерес к игре, но 
хорошо помню, что проводились турниры, что мне было 
интересно узнавать и разыгрывать комбинации с различными 
фигурами на шахмат ной доске.

К окончанию школы я уже прилично играл в шахматы и вы-
игрывал у своих одноклассников.

После поступления в пединститут я стал регулярно участво-
вать в турнирах, которые проводились, в первую очередь, бла-
годаря сильной группе шахматистов с физмата. В неё входили 
Евгений Галкин, Геннадий Барков и Виктор Пендюрин. Хорошо 
помню, что с Геннадием Барковым мы однажды разыграли инте-
ресную шахматную партию, в которой была комбинация, за кото-
рой следили все участники турнира.

Турниры с участием этих шахматистов были на уровне перво-
разрядников, хотя первый разряд я получил позднее, уже работая 
директором школы в Чебаркуле.

В 60-х годы в Чебаркуле появилась шахматная секция: её ор-
ганизовал и возглавил директор профессионального училища Бо-
рис Иванович Толоконников. Проводились шахматные турниры, 
которые способствовали повышению уровня подготовки игроков 
и давали возможность присваивать им разряды. Кроме Б.И. Толо-
конникова, в числе опытных шахматистов секции были Г.А. Лиль-
бок, В. Фёдоров и ещё несколько перворазрядников с Чебаркуль-
ского метзавода.

В эти годы в городе Златоусте (тоже Челябинская область) 
в турнирах для взрослых начал играть 10-летний школьник, буду-
щий чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. После поездок 
в Златоуст Г.А. Лильбок рассказывал нам, какое восхищение вызы-
вал юный шахматист, выигрывавший у взрослых. Такие поездки 
были незабываемыми и способствовали профессиональному ро-
сту шахматистов нашей секции.

Вскоре Чебаркульская шахматная секция стала уже шахмат-
ным клубом, куда приезжали даже претенденты на шахматную ко-
рону. Шахматисты клуба хорошо помнят встречу с гроссмейсте-
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Старшая дочь Ира   
в возрасте 3 лет 

ром Виктором Корчным, тогда 
игравшим за звание чемпиона 
мира. Корчной рассказал нам 
о борьбе за шахматную коро-
ну, о том, что не позволило ему 
стать чемпионом мира. После 
лекции был организован сеанс 
одновременной игры с шахма-
тистами Чебаркуля: гроссмей-
стер выиграл все партии и 
лишь одну (с Борисом Толокон-
никовым) сыграл вничью.

В последующие годы мы 
с интересом следили за ус-
пехами Анатолия Карпова и 
участием Виктора Корчного 
в матчах за шахматную корону. 
В филиппинском Багио в мат-
че за звание чемпиона мира 
1978 года, продолжавшемся 
с июля по октябрь, Анато-
лий Карпов победил Виктора 
Корчного со счётом 6 : 5 в 32 
партиях. При этом разница в 
возрасте соперников состав-
ляла 20 лет (Карпов был мо-
ложе). Повторно он победил 
Корчного в итальянском Ме-
рано в 1981 году со счётом 6:2.

Мои успехи на уровне го-
рода Чебаркуля были отме-
чены грамотой и присвоением 
первого разряда по шахматам.

Когда я окончил аспиран-
туру в Москве и начал пре-
подавать в Челябинском пе-
динституте на кафедре МПФ 
физфака, то в составе его ко-
манды участвовал в турнирах 
против команды математиче-
ского факультета. Организа- Младшая дочь Лариса 
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тором встреч был математик 
Евгений Васильевич Галкин, в 
команду которого входили Вик-
тор Пендюрин, Иван Барков и 
Виктор Худяков.

От физфака на первой доске 
играл доктор физико-математи-
ческих наук М.С. Свирский, на 
второй – я (против В. Пендюри-
на), Ф.В. Круглов играл против 
И. Баркова. Наши встречи всег-
да были интересными и напря-
жёнными.

К сожалению, с уходом 
Е.В. Галкина и В.И. Пендюрина 
шахматные турниры с участи-
ем преподавателей больше не 
были регулярными, стали про-
водиться только в дни здоровья 
и перед праздниками.

Игре в шахматы я учу вну-
ков и правнуков. Мне пока не 
удалось увлечь их на серьёзном 
уровне, но получилось многому 
научить.

Перестав участвовать в 
официальных шахматных 
тур  нирах, я продолжаю с удо-
вольствием играть с опытны-
ми шахма тис тами, находясь 
в санатории или в поездках 
на научно-практи ческие кон-
ференции. Так, в 1989 году 
в поездке в Курган мы иг рали 
с М.С. Свирским, а в санатории 
«Сосновая горка» в 2022 году с 
двумя отдыхающими. Считая 
игру в шахматы нужной для вы-
явления и развития способно-
стей к математике, стараюсь 
на учить играть в шахматы са-
мых маленьких моих правну-
чек Иру и Леру.

М.С. Свирский слева

С правнуками
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Диплом за II место в первенстве Чебаркуля по шахматам.  
Апрель 1961 года
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РЕКИ И ОЗЁРА НА МОИХ ДОРОГАХ ЖИЗНИ

В 
известной всем песне «С чего начинается Родина» есть 
куплет со словами: «А может, она начинается с весенней 
запевки скворца и с этой дороги просёлочной, которой 

не видно конца». На моих дорогах жизни реки и озёра были 
с самого рождения. Посудите сами: в селе Медведево, где я 
родился, протекает река Бишкиль (с башкирского и татарского 
«сосновая, лесная»), берущая начало из озера Малый Мисяш; 
затем в селе Варламово – река Увелька; перед переездом в рабочий 
посёлок Пласт и в годы войны – реки Кочкарь и Кабанка, где мы 
рыбачили детьми.

Переехав в Чебаркуль, мы не могли жить без красивого озе-
ра Чебаркуль: ему мы обязаны не только как кормильцу за рыбу, 
но и как месту для дружеских встреч и купания. Совсем рядом, 
в 200–300 метрах, вода из Чебаркуля маленькой речкой перете-
кала в озеро Еловое с санаториями и пионерским лагерем. А да-
лее – глубокое озеро Теренкуль, чистое и очень живописное озеро 
Кисегач в окружении гор и хвойных лесов. Выше я уже рассказы-
вал, как вместе с друзьями мы плавали там на лодке и рыбачили.

В 50–70-е годы местом семейного отдыха были полуостров 
Крутик и мыс Катер, а также база отдыха для работников мет-
завода. Мы ловили щук на кружки (рекорд – 13 щук) и донные 
удочки. Здесь мы собирались с нашими повзрослевшими до-
черьми, детьми сестёр Нади из Челябинска и Степногорска.

В 80-х мы ку-
пили маленький 
домик на берегу 
озера Увильды, 
и он стал лет-
ней базой для се-
мейного отдыха. 
Там постоянно 
отдыхали пять 
се мей – до 15 че-
ловек взрослых, 
детей и внуков: 
Якушевы (семья 
Веры – сестры 
Нади), Лактионо-
вы (семья Тани – Семейный отдых. 1960 год
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Младшая дочь  
Лариса

С Надей и дочками

Младшая дочь Лариса с другом
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Семейный отдых на озере Увильды
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сестры Нади), Тайницкие (мы с Надей), Сергеевы (семья Ирины – 
нашей старшей дочери), Пагины (семья Ларисы – нашей младшей 
дочери).

Главным организатором рыбалки, путешествий на лодке «Ка-
занка», а также походов по горам возле базы «Красный камень» и 
СНТ-1 «Чайка» был, конечно, я – как «дедушка», как самый опыт-
ный рыбак и турист со стажем, чей отпуск всегда проходил летом. 
Рыболовы – Женя Сергеева, Дима Сергеев, Влад Пагин, Ира Лак-
тионова, Лариса Апарина, Алёша Лактионов – на большой лодке 
отправлялись к островам ловить рыбу и возвращались с уловом 
домой, где нас ждали женщины. Все заботы, связанные с питани-
ем и отдыхом в домике, были на плечах Нади и Тани.

Походы к «Каменному кораблю» с игрой-плаванием всегда 
были интересными и полезными во всех отношениях. По го-
ристой просеке мы доходили до самой высокой горы, на кото-
рой располагалась смотровая площадка высотой 50 метров: от-
туда открывался вид на окрестности города Карабаша и гряду 
Уральских гор. К тому же в этих местах было много ягод: зем-
ляники, брусники, черники, клубники, малины, а также грибов: 
маслят, сыроежек, подосиновиков, сухих груздей, белых, рыжи-
ков и др.

Сколько километров пеших и водных дорог преодолено по 
озеру Увильды и близ него, трудно посчитать! Вспоминаю эти 
годы как радостное время активного отдыха, купания с удачной 
рыбалкой и нужным всем «дедушкой». Есть что вспомнить и мне, 
и, надеюсь, всем нам.

Рядом с озером Увильды располагалась база отдыха «Лесная 
сказка» и канал, по которому в засушливый год из озера утекла 
вода в Аргазинское водохранилище на реке Миасс. Как след-
ствие, уровень воды в Увильды понизился на 4 метра, те берега, 
где раньше была вода, заросли березняком, возникла заболочен-
ность, а через 30 лет – проблемы с очищением озера от остатков 
кустарников.

На всю жизнь мне запомнились поездки к родным в Тверь: мы 
гостили в деревне Воеводино близ верховьев Волги, ездили к её 
истоку и на озеро Селигер.

Невозможно  забыть путешествия по реке Ангаре и озе-
ру Байкал во время научных конференций, как и путешествие 
на теплохо де из Москвы по каналу и через шлюзы в Волгу, а за тем 
вниз по Волге, о котором я уже упоминал.
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На озере Байкал во время конференции

Я имел возможность побывать на Чёрном море: Адлер, Сочи, 
Крым, Абхазия, Грузия, отдых в санатории Гагры, реликтовой 
сосновой роще в Пицунде, Новый Афон, озеро Рица... Разве за-
будешь эти места и те времена, когда многое было доступно при 
зарплатах в советском государстве.

Реки горного Урала – Ай, Юрюзань, Катав – стали дорогами 
сплавов в последние годы.
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РИСОВАТЬ И ФОТОГРАФИРОВАТЬ

Ж
елание попробовать что-то нарисовать появилось у 
меня ещё в подростковом возрасте под впечатлением 
от картин, написанных оформителем клуба в городе 

Пласт. Я увидел по краям этих картин разметку в клеточку и понял, 
что можно что-то нарисовать, если делать это по клеточкам. Если 
нужна увеличенная копия картины, то для 
этого надо, выбрав масштаб, провести 
горизонтальные и вертикальные линии, 
пронумеровать их и в каждой клеточке 
провести линии.

Попробовать нарисовать картину в во-
енное время у меня не получилось. Но в 
девятом классе мне подарили набор масля-
ных красок, и я решил нарисовать домик 
в окружении елей и со снегом на крыше. 
Выбрав кусок фанеры нужных размеров, я 
нарисовал свою первую и последнюю кар-
тину маслом.

В своей дальнейшей жизни я рисовал 
схемы и рисунки приборов для книг и мето-
дических пособий.

Желание иметь фотоаппарат и на-
учиться фотографировать появилось во 
время учёбы в институте.

Первым фотоаппаратом, которым я 
начал пользоваться, был широкоплёноч-
ный «Любитель». Первые снимки, с кото-
рых начали печатать фотографии, были 
очень мелкими, и требовалось приобре-
сти увеличитель и другие фотопринадлеж-
ности. С большим трудом из-за финансо-
вых проблем мы купили фотоувеличитель, 
который до сих пор хранится в кладовке: 
теперь фотографии можно было копировать и дарить друзьям.

Первые шаги были сделаны, и в дальнейшем, уже работая учи-
телем физики в школах Чебаркуля, я смог купить фотоаппарат 
«Зоркий» – приличный отечественный фотоаппарат, который 
потеряли во Франции.

Младшая дочь Лариса
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Памятник К.Э. Циолковскому  
у стелы покорителя космоса на ВДНХ,  г. Москва 
Фото: В.А. Тайницкого и А.А. Карачева
на страницах журнала  «Физика в школе»
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Памятник И.В. Курчатову,  
г. Челябинск.
Фото В.А. Тайницкого 
и Л.В. Бородулиной
на страницах журнала  
«Физика в школе»
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Следующим аппаратом в моих руках оказался «Зенит», а им 
на смену пришли цифровые фотоаппараты “Olympus” и “Nikon”. 
Большинство фотографий остались на картах памяти либо скопи-
рованы на компьютер, оптические диски или флешки. Наиболее 
удачные кадры помещены в книгу «Мои дороги».

В институте был объявлен конкурс на лучший политический 
рисунок, и я решил участвовать в нем и нарисовал карикатуру «Так 
было с Гитлером в России, так будет с Труманом в Корее». Решени-
ем жюри мне присудили третью премию, и я получил денежную 
премию в размере 100 рублей (при стипендии 220 рублей).

Другими рисунками моего творчества в работе учителем шко-
лы и преподавателем в пединституте стали стенды и плакаты, объ-
явления и рисунки в кабинете физики и в лабораториях ТСО и 
ТМиК, методических пособиях и брошюрах, часть которых при-
ведена в книге.

Семейная газета к Дню золотой свадьбы
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Фотографировать я 
старался всегда и везде 
(дома, в школе, на соревно-
ваниях и даже по заданию 
редакций районной газеты 
«Южноуралец» и журнала 
«Физика в школе»).

Рисовать стала Лариса, 
которая в 1970 году окон-
чила художественную шко-
лу г. Чебаркуля, занимаясь 
у известного художника 
Дьякова Василия Никола-
евича, персональная вы-
ставка картин, которого 
состоялась в 2000-е годы.

Мои правнучки тоже 
делают первые шаги в жи-
вописи, занимаясь в худо-
жественных школах Челя-
бинска и Твери.

С Надеждой и правнучкой Алисой. 2019 год

Рисунок Алисы
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МОЯ ДЛИННАЯ ЛЫЖНЯ

Н
ачалась моя лыжня в далеком 1946(47) году в рабочем 
посёлке Чебаркуль, расположенном на берегу озера 
с одноимённым названием, в окружении сосновых гор 

и уральских камней.
Как я уже писал выше, в этот небольшой городок семья пере-

ехала из города Пласт после окончания войны. Само название 
«Чебаркуль» переводится с башкирского как «пёстрое (красивое) 
озеро». Окружающие озеро горы с сосновыми и берёзовыми леса-
ми манили и манят к себе подростков и взрослых. За железной до-
рогой располагался санаторий для больных туберкулезом, а сразу 
после него на склонах гор росли высокие сосны. Место не только 
красивое, но и очень подходящее для катания с гор и лыжных про-
гулок. 

С этих гор и началась моя первая лыжня. Катание с гор на лы-
жах с мягкими креплениями и деревянными палками было увлека-
тельным и интересным, но для занятий лыжным спортом нужны 
были соревнования и тренировки в ходьбе на длинные дистанции.

В «Дорогах юности» я уже упоминал, что в седьмом классе 
в нашу школу пришёл учитель физкультуры – боевой офицер, 
командир взвода разведки во время войны, старший лейтенант 
Алексей Петрович Рудин. Кроме обычных уроков физкультуры 
в школе, он проводил общешкольные зарядки перед занятиями 

и лыжные походы.
В восьмом классе мы, несколько 

учеников и учитель физкультуры, со-
вершили лыжный агитпоход по сёлам 
Чебаркульского района (села Травни-
ки, Комбулат, Маскайка, Мельниково, 
Пустозерово) и вернулись в Чебар-
куль. Это был первый переход в зим-
нюю снежную погоду с преодолением 
18-километровой дистанции и ночёв-
кой в школе, целью которого была 
агитация за кандидатов на предстоя-
щих выборах.

В школе и в районе стали прово-
диться лыжные соревнования, и я са-
мостоятельно готовился и трениро-

вался к ним. На этих соревнованиях На лыжне
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На лыжне рядом с институтом, 50-е годы, первый курс

мне удавалось постоянно занимать первые места, и в 10 классе 
в составе сборной команды школьников Чебаркульского района 
я приехал в Челябинск на областные соревнования. Это было 
в дни школьных каникул в 1950 году. К этим соревнованиям 
у меня уже имелись лыжи с жёсткими креплениями и бамбу ко-
вые палки.

Нас поселили в гостиницу «Южный Урал», где мы встрети-
лись с Всеволодом Бобровым, знаменитым хоккеистом и футбо-
листом. Встреча прошла в дни трагической гибели команды «лей-
тенантов» в авиакатастрофе под Свердловском. Уцелело лишь 
двое хоккеистов: Анатолий Тарасов, в будущем тренер сборной 
команды СССР, вылетевший раньше, и Всеволод Бобров, пое-
хавший на поезде. Я хорошо помню эту встречу и ту доброжела-
тельность Всеволода Боброва, с которой он встретился с коман-
дой школьников из Чебаркуля по просьбе учителя физкультуры 
А.П. Рудина.

Хотя все мы имели огромное желание участвовать в областных 
соревнованиях и надеялись на победу, их отменили из-за сильных 
морозов (–28/30°C). Но память сохранила добрые впечатления 
от встречи со спортсменом и ожидания соревнований.

Следующие мои областные соревнования (на этот раз состояв-
шиеся) были уже в составе команды педагогического института. 
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На физико-математическом факультете, где я начал учиться, была 
организована лыжная секция с постоянными тренировками и сда-
чей нормативов. К моменту стартов я уже имел первый разряд по 
лыжам и был включён в состав сборной команды института. На 
фотографии, сделанной Юрием Теушем и помещенной в газете 
«Комсомолец», нас четверо. Сначала бегут два перворазрядника 
с факультета физвоспитания: В. Суворин и Н. Костылев. А рядом 
со мной – Николай Андреевич Фомин под номером 104, тогда сту-
дент факультета физвоспитания, а в будущем доктор биологиче-
ских наук, проректор по научной работе, заведующий кафедрой 
в Челябинском пединституте. Эту фотографию я бережно храню 
как добрую память о друзьях по спорту и студенческой жизни.

Тренировки лыжников проводил Атонен, а студентами в этих 
секциях были Ю. Целищев и Г. Рыжов, будущие преподаватели и 
тренеры пединститута, заслуженные тренеры по лыжному спорту 
в Челябинске. Позже, будучи участником «Лыжни России»36, я по-
стоянно встречался с ними, и мы вспоминали студенческие годы.

36 Всероссийская массовая лыжная гонка.

В. Суворин, Н. Костылев, В. Тайницкий и Н. Фомин на первенстве 
института. Фото  Ю. Теуша в газете «Комсомолец». 1952 год
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После окончания учёбы в институте я получил назначение и 
начал работать учителем физики в средней школе города Чебар-
куля, где продолжал заниматься лыжным спортом и участвовал 
в соревнованиях учительских коллективов. Будучи призванным 
в армию и проходя службу в отдельном батальоне связи УрВО, я 
продолжал тренировки и участвовал в армейских соревновани-
ях, проходящих на Уктусе37.

Вернувшись в школу и на Чебаркульскую лыжню, я накаты-
вал новые километры на соревнованиях и тренировках вместе 
со своими учениками Колей Крутолаповым, Геной Леоновым 
и другими.

Участникам зимней школы физиков-теоретиков (в том чис-
ле преподавателям МГУ),  выступавшим с лекциями и беседами 
перед учащимися школ Чебаркульского района на базе отдыха 
«Уральские зори», мы помогали с лыжным снаряжением для 
прогулок.

Будучи в аспирантуре НИИ СаМО АПН СССР в Москве, мы 
жили в общежитии, находящемся в Горках Ленинских, где была 

37 В 1950-х годах сельский пригород Свердловска.

Лыжные соревнования учителей,  
г. Чебаркуль, 1965 год
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1982 год

Преподаватели ЧГПИ

прекрасная возможность 
ходить на лыжах, и этой 
возможностью мы поль-
зовались. Кроме меня, на 
лыжню выходили и дру-
гие аспиранты, среди ко-
торых был и известный в 
будущем физик-методист 
Валентин Шилов из НИИ 
школьного оборудования 
и технических средств 
обучения АПН СССР.

Защитив кандидатс-
кую диссертацию и вер-
нувшись в Челябинск, 
работая преподавателем 
и заведующим кафедрой 
ОТД, помимо традицион-
ных соревнований лыж-
ников и дней здоровья, 
где я неизменно выходил 
победителем. 
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Дни здоровья ЧГПУ – ЮУрГГПУ разных лет

1987 год А.Н. Богачёв, 
Г.С. Шкребень,

В.А. Тайницкий, 
2012 год
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2012 год

2013 год

Слева направо:
О.Э. Карпенко,

С. и И. Кодымские,  
Л.В. Бородулина, 
В.А. Тайницкий,

Л.А. Ковалёва
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Вырезка из газеты 
«Молодой учитель», 
№ 8 (2126)  
от 21 ноября 2022 года

90-летний лыжник на «Лыжне России».  
Сюжет ОТВ, 1obl.ru. Челябинск, 2022 год
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На «Лыжне России – 2023»  вместе с правнучками  
Алисой и Софией 39

39 URL: https://uralpress.ru/news/sport/zabeg-kurchatovskogo-rayona-stal-
odnim-iz-samyh-massovyh-na-lyzhne-rossii

«Лыжня  
России – 2020»

«Лыжня  
России – 2021»
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Я принял участие в областных соревнованиях по пятиборью, 
стрелковых соревнованиях и соревнованиях Калининского и 
Курчатовского районов («Сверкающая лыжня», «Курчатовец»). 
Излюбленные лыжные маршруты в Челябинске в то время – это 
район лыжных баз и просеки с лыжнёй на Монахи38 и к кольцевой 
дороге вдоль высоковольтной линии, мимо полигона автомобиль-
ного училища до «Ручья» и дальше в лесном массиве Курчатовско-
го района.

Кроме этого, с 2006 года ежегодно выхожу на «Лыжню Рос-
сии» вместе с командой пединститута и районов, с моими внуками 
и правнуками в статусе самого опытного лыжника.

11 февраля 2023 года состоялась моя семнадцатая «Лыжня Рос-
сии» – возможность побить свой же рекорд как самого опытного 
участника этих массовых гонок. Для меня «Лыжня России» – это 
не только праздник, но и проверка собственных физических сил 
и итог каждодневных пробегов по «лыжне под окнами». 

Эта лыжня находится в сквере по улице Молодогвардейцев, 
под окнами моего дома. По этой лыжне я ежедневно прохожу 
от 5 до 10 километров, в том числе в вечернее время под фонаря-
ми, встречаясь с постоянными практиками скандинавской ходь-
бы и лыжниками из соседних домов.
38 Монахи – это пологие холмы, располагающиеся в Челябинском город-
ском бору недалеко от Центрального парка культуры и отдыха им. Гагарина 
на берегу реки Миасс.

2023 год
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ДОРОГАМИ АКТИВНОГО ОТДЫХА  
В САНАТОРИЯХ 

Х
отя я жил и рос среди озёр и лесов, всегда стремился 
попасть в санатории озёрного края. Свою первую 
путёвку я получил в 1962 году, когда работал директором 

школы. Это было зимой в доме отдыха «Утёс», расположенном на 
высоком берегу глубокого озера Теренкуль. В те времена этот дом 
отдыха, как и многие другие, был шахтёрским, ведомственным. 
Лыжня здесь была проложена по гористой части хвойного леса 
с крутым спуском. На этой лыжне тренировались лыжницы 
из Копейска.

Путёвку в санаторий «Еловое» я получил в 1976 году, уже работая 
в пединституте. Летнее время – время грибов и ягод. Кроме обыч-
ных санаторных процедур, тут у меня была возможность приехать 
в Чебаркуль, сесть на велосипед, за 12 километров доехать до дерев-
ни Мельниково и в берёзовой роще набрать ведро белых грибов.

Вечером я похвастался своей добычей перед соседями по сто-
лу. И вот на следующий день уже на машине «Волга», которая сто-
яла у соседей на стоянке, мы поехали на грибное место и набрали 
три ведра белых грибов. В гору тогда пришлось подниматься пеш-
ком, так как после дождя туда было невозможно заехать.

Ещё одно памятное событие случилось через несколько 
дней в запланированной поездке на рыбалку – на пруд в селе 
Комбулат. В первой «Волге» – отдыхавший в санатории зам-
председателя облисполкома, во второй – главный врач сана-
тория Валерий Иванович Сорокун и я, вместе мы приехали 
на пруд, где были подготовлены удочки и лодки для рыбалки. 
Нас высадили на островке, где мы планировали поймать кар-
пов. Но клёва не было, и из-за начавшегося дождя нас увезли 
на берег, где угостили жареными карасями и снабдили свежей 
рыбой, предназначавшейся для приготовления в столовой са-
натория на обед отдыхающим.

Последним аккордом отдыха в «Еловом» стали танцевальный 
вечер с большим количеством отдыхающих и прощальный ужин. 
В санаториях, где главным врачом многие годы был В.И. Соро-
кун, в таких вечерах традиционно принимали участие и он сам, 
и коллектив санатория. Общение – главная задача и главный итог 
в организации отдыха. Через несколько лет В.И. Сорокун защи-
тил докторскую диссертацию по проблеме организации лечения 
и отдыха в санаториях.
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Последняя моя встреча с Валерием Ивановичем состоялась 
в 2008 году в санатории «Кисегач», где он работал с высокой само-
отдачей и заслуженным авторитетом до 2022 года. К великому со-
жалению, по не зависящим от него обстоятельствам главврачу не 
удалось сохранить былую славу санатория. В 2020 году я отказался 
от путёвки в «Кисегач», как и многие отдыхающие, из-за низкого 
уровня питания и отдыха.

С поездками в «Кисегач» у меня также связаны воспоминания 
о погодных аномалиях. В 2002 году со 2 апреля стояла хорошая 
весенняя погода, но 5 апреля выпал снег, высота которого дости-
гала 40 сантиметров. Настоящая зима – нужны были только лыжи, 
чтобы проложить лыжню и насладиться ходьбой в заснеженном 
лесу. Вместе со мной путёвки тогда получили моя коллега Татьяна 
Александровна Михайлова, преподаватель факультета физвоспи-
тания, и её дочь Ольга, студентка факультета иностранных язы-
ков. Обе они, кстати, оказались моими бывшими студентками на 
занятиях по техническим средствам обучения.

Вместе мы нашли лыжную базу, отыскали инструктора, по-
просили у него три пары лыж с ботинками и палками, вышли на 
пешеходную тропу, проложили лыжню и с восторгом пробежа-
ли 10 километров. В следующие два дня снег не растаял, и мы 
с удовольствием снова ходили на лыжах по проложенной лыж-
не. Это был своеобразный рекорд последней даты зимней лыж-
ни: ранее такой датой у меня было 25 марта. Традиционно после 
лыжни нас ждали горячий чай и вечерние танцы. Уже в инсти-
туте Татьяна Александровна рассказывала своим коллегам-пре-
подавателям, что была очень удивлена тем, что я хорошо и мно-
го ходил на лыжах, и она с дочерью еле поспевали за мной. На 
танцевальных вечерах я хорошо танцевал – и много с молодыми 
партнёршами.

В 2010 году я получил путёвку в «Кисегач» в октябре. Погода 
была прекрасной: солнце, тепло! Мы собирали бруснику на полян-
ках под соснами. Как и всегда были бег, танцы и пешие прогулки 
вокруг озера Теренкуль.

В 1996 году (с конца декабря по начало января) мне выделили 
путёвку в санаторий «Карагайский бор». Появилась возможность 
ходить на длинные лыжные дистанции по горным склонам бора, а 
вечерами танцевать с учителями из школы № 35, приехавшими на 
зимние каникулы. Оказалось, что мы живём в одном районе, по-
этому позднее ещё не раз встречались на дорогах к дому и школе. 
Одна из учительниц оказалась хорошей лыжницей: я встречал её 
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Санаторий «Еловое» 

«Сосновая горка». 2022 год

Санаторий «Кисегач»
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Мои ученицы Тамара Дьякова (Чебалец) и Нина Акентьева 
(Лиховидько) в «Сосновой горке»
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Мой активный отдых

«Каменный корабль»  у озера Увильды



206

как на лыжне в санатории, так и затем на «Лыжне ветеранов», и 
в сквере по улице Молодогвардейцев, и на «Лыжне России» 2023 
года. Санаторий «Карагайский бор» мне понравился, но доби-
раться в течение 5 часов по разным дорогам на рейсовом автобусе 
было тяжело. Хотя в санатории и построили плавательный бас-
сейн, попасть туда во второй раз уже не хотелось.

За годы работы в пединституте мне удалось побывать в не-
скольких санаториях: в их числе «Жоэквара» в Гаграх, «Сосно-
вая горка», «Карагайский бор», «Кисегач», «Янган-Тау», «Урал» 
(до 2011 года).

После ухода на пенсию активный отдых мы проводили на озе-
ре Увильды, на берегу которого вместо старого маленького доми-
ка был построен новый дачный дом.

Заканчивая рассказ об активном отдыхе в санаториях, я бы 
хотел поблагодарить коллектив «Дальней дачи» (под Кышты-
мом) и «Сосновой горки» (под Чебаркулём), где я активно от-
дыхал в 2020 и 2022 годах. В этих санаториях, кроме хорошего 
питания и комфортного проживания, сил и здоровья отдыхаю-
щим придавали танцы, концерты, экскурсии, погода, водоём и 
многое другое.

Санаторий «Сосновая горка» приятно удивил своим плава-
тельным бассейном. Многое здесь сохранилось ещё с советских 
времён, но недавно построенные новые корпуса и по-современно-
му переоборудованные старые доставили радость и желание при-
ехать вновь при первой возможности.

В «Сосновой горке» у меня была встреча с моими ученица-
ми, окончившими Чебаркульскую школу № 1 в 1958 и 1959 годах. 
Это Тамара Дьякова (Чебалец) и Нина Акентьева (Лиховидько), 
которые через 65 лет после окончания школы сказали много тё-
плых слов своему учителю физики и классному руководителю. 
Мы вспомнили множество хороших моментов, что были в школе 
и в жизни.

Кстати, спустя много лет, в течение которых я не играл в шах-
матных турнирах, здесь я встретился с одним из отдыхающих, 
очень хорошо игравшим в шахматы, и сыграл с ним несколько 
партий, почувствовав радость победы и закономерный итог в пар-
тиях, где проиграл, но не пожалел, что снова сел за шахматный 
столик.
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«Я ТАНЦЕВАТЬ ХОЧУ, Я ТАНЦЕВАТЬ МОГУ  
ДО САМОГО УТРА...»

Е
сли кратко пройтись по истории моего танцевального 
творчества, то получится следующая картина.     
 В средней школе № 1 Чебаркуля одноклассницы учили 

танцевать мальчиков в большом коридоре каменной школы. 
Затем я был участником танцевального коллектива пединститута 
«Уральский перепляс», который мы исполняли, стал лауреатом 
смотра художественной самодеятельности в 1953 году. В армии 
я также участвовал в смотре художественной самодеятельности 
(руководитель Шишкин). Танец сопровождал меня и в пед-
институте, например, на праздничных вечерах, юбилеях и пр.

Сейчас танцы для меня – это одна из необходимых и эф-
фективных медицинских процедур, как и плавание в бассейне. 
Для ног и души, для здоровья и активного отдыха! Как опытный 
танцор, я танцую на вечерах в санаториях и домах отдыха.

Слова из песни «Я танцевать хочу, я танцевать могу...» я вспо-
минаю каждый раз, когда мне удаётся закружиться в танце, полу-
чить удовольствие через красоту движения... Будь это ритм вальса, 

Надежда, наш внук и я. 2000-е годы
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После концерта в санатории 
«Сосновая горка». 2022 год

Ах, этот вальс!.. 2002 год
С  Карасовой И.С.

или танго, или современные 
танцы. Встретив зажигатель-
ную партнёршу по танцам, по-
лучаешь великое наслаждение. 
В танце я хочу и могу показать, 
что умею. Даже в мои 90 лет 
меня приглашают и со мной 
хотят станцевать молодые, а 
также и зрелые женщины, за-
печатлевая наш танец на ви-
део. И мне приятно слышать 
слова, что я хорошо танцую, 
что со мной легко и радостно 
быть в паре.

Я тоже вспоминаю своих 
партнёрш по танцам в ураль-
ских санаториях «Еловое», 
«Кисегач», «Сосновая горка» Танец на юбилее
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Отзыв из санатория «Дальняя дача». 2024 год

и «Дальняя дача», на товарищеских ужинах на конференциях 
в г. Глазове, юбилеях и вечерах: Таню, Аню, Ирину, Лилю, Надю 
и многих других партнёрш на танцевальных дорогах моей жиз-
ни. Поняли ли они меня как танцора? Надеюсь, что да.
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ДОРОГАМИ БЛИЖНИХ И ДАЛЬНИХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ   

О 
самом дальнем путешествии по дороге к Тихому 
океану в 1950 году я уже рассказал в своей книге. 
Другими путешествиями были поездки в города 

России для участия в работе научных конференций разных лет: 
в 1966-м – на конференцию в Иркутск (оз. Байкал), в Абакан 
(Саяно-Шушенская ГЭС); в 1965–1969 го ды – Санкт-Петербург, 
Свердловск, Новосибирск; в Уфу, Вла димир, там проводились 
выставки НТТМ; в Москву – на выставки ВДНХ и в МФТИ. 
Обучение в аспирантуре тоже было в г. Москве (Видное, а/п 
Домодедово); в 1969-м – на теплоходе по маршруту Москва – Уфа, 
с остановками в городах на Волге; в 1980–1990 годы – на конфе-
ренции в Тобольск, Ишим, Курган, Омск, Оренбург…

Совершены поездки в города Южного Урала и Башкирии,  
включая те, где проводились занятия РИПОДО, а также на от-
дых на озерах и сплав по реке Ай.

Помнятся семейные путешествия к морю для отдыха  в Сочи, 
Гаграх, Крыму.

В детстве путешествия были в основном по Челябинской об-
ласти. Места моего детства – это р. Кочкарь, Чукса, Варламово, 
Шабунино, Москайка, Мельниково, Пустозерово, Чебаркуль. Озе-
ра  Еловое, Кисегач. Путешествия совершались на лошадях (теле-
гах), велосипеде, а зачастую пешком в ближние деревни: Малко-
во, Травники, Мельниково,  Мисяш.

В юности на лодках путешествовали по озерам: к островам са-
мого близкого озера Чебаркуль помню их и сейчас: Копеечка, Ко-
раблик, Голец, Марьин, Грачева, о-ва Братья, полуостров Крутик, 
а еще Кисегач, Сунукуль. 

Работа учителем, а затем директором школы расширяла гео-
графию поездок: Москва, Тверь, Ногинск, Владимир, Суздаль, 
Новосибирск, Свердловск, Омск, Курган, Оренбург, Абакан, То-
больск. В нашей учительской молодой семье выпускников ЧГПИ 
1954 года семейные путешествия стали традицией.

Наши родители родом с Урала и из Московской области, как я 
уже писал в начале своего повествования, приехали в Чебаркуль 
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в годы войны, там и остались жить и работать на многие годы. 
После окончания института мы с женой работали учителями 
в Чебаркуле, там же родились две наших дочери, поэтому семья 
отдыхала на озере Чебаркуль (красивом и пестрым, в переводе 
с башкирского, да и на самом деле таком).

К нам приезжали отдыхать сёстры жены с семьями, а потом 
уже дети и племянники, внуки и правнуки, и на долгие годы со-
хранилась традиция совместного отдыха нашей большой семьи. 
Вместе ездили в Сочи и Крым, в Москву и Подмосковье, не гово-
ря уже об отдыхе на Крутике (озера Чебаркуль), а позже на озере 
Увильды. Собрать человек 10–15 и тронуться в путь – да легко! 
Жить в одной квартире или на даче тем же составом – тоже про-
сто! Отдыхали хорошо, жили всегда дружно и весело.

Жаль, не получалось навещать всех родных во всех городах, 
но у себя гостей принимали с удовольствием.

Я и сейчас люблю поездки, живу в движении: на лыжах – по 
парку, на автобусе – в сад, на машине – на дачу, на поезде – к род-
ным. При этом часто тихо напеваю:

Эх, путь-дорожка ветерана, 

Не страшна нам погода любая, 

А помирать нам рановато...

О путешествии в Тверскую область («страну истоков») я рас-
сказал редактору газеты «Молодой учитель» и показал фото-
графии памятных мест и достопримечательностей в г. Твери и 
области. Для меня и моей семьи газета МУ № 2131 с публикаци-
ей  о летней поездке 2023 года стала приятным поздравлением 
к Дню учителя. В ней я рассказал: что лето прошлого года было 
аномальным, очень жарким, спасаться от зноя помогали поезд-
ки на ближайшие озера и сплавы по рекам. А когда работа в саду 
завершалась, поспели плоды и были сделаны основные заготов-
ки на зиму, заканчивался также и купальный сезон в августе, у 
нас появилась возможность поехать в «страну истоков» – Тверь 
и Санкт-Петербург, благодаря пригла шению проживающих там 
родных, а также с учетом льгот на билеты (мне как пенсионеру и 
правнучкам-школьницам), – на целую неделю.
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Правнучки наконец-то 
увидели Санкт-Петербург, 
а я вышел из поезда лишь 
в Твери (встретила меня 
семья старшей дочери) 
и остался в «стране исто-
ков», чтобы пообщаться 
с повзрослевшими внуками 
и правнуками, а также уви-
деть новые красивые места.

Ещё до поездки, когда в 
университете узнали, что я 
еду в Тверь, узнал, что о пу-
тешествии в город «малого 
Санкт-Петербурга» мечта-
ют многие. В разговорах 
мы вспоминали стихи Ан-
дрея Дементьева, которые 
знаем и любим, и я пообе-
щал друзьям сделать на его 
родине как можно больше 
фотографий, чтобы потом 
поделиться ими.

Итак, началось путеше-
ствие в городе от фонтана 
на Тверской площади к па-
мятнику Салтыкову-Щедри-
ну, затем к памятнику Сер-
гею Лемешеву и далее, по 
улице Советской, к памят-

нику Михаилу Тверскому. Направление к путешествию дал пода-
ренный путеводитель «200 мест Твери, которые нужно увидеть» 
и, конечно, интернет, где я мог предварительно познакомиться с 
историей знаковых архитектурных и скульптурных композиций. 

У памятника Андрею Дементьеву на набережной Волги вспом-
нились стихи «Не забывай своих учителей» и «Никогда ни о чём 
не жалейте вдогонку…» и другие.

На каменном постаменте высечены слова «Я в Волгу здесь влю-
бился навеки...»
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У памятника Андрею Дементьеву с правнучками, г. Тверь, 2023 год
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У памятника М.Е. Салтыкову-Щедрину, г. Тверь

Скульптурная композиция «Семья» в сквере у фонтана
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У памятника А.С. Пушкину...

...и Афанасию Никитину, г. Тверь
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Поклонный крест Михаилу Ярославичу

Дочь Ирина с мужем и внуком, г. Тверь

Памятник князю Михаилу Ярославичу
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У дома М.Е. Салтыков-Щедрина с правнучками

У фонтана

Памятник героям-подводникам
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Ржевский мемориальный комплекс Советскому солдату
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Рядом каменная книга с тремя известными всем стихотворе-
ниями: 

Пока мы боль чужую чувствуем, 

Пока живёт в нас сострадание… 

Есть нашей жизни оправдание.

Приветливые жители рассказали нам, как найти Дом поэзии 
шестидесятников и Дом поэта.

На следующий день через городской сад мы вышли к памят-
нику Александру Пушкину, от него – к памятнику Ивану Крылову, 
затем по арочному мосту на набережную Афанасия Никитина – 
к его монументу.

На правом берегу мы полюбовались Волгой с плывущими 
экскурсионными теплоходами, по улице Трехсвятской (на ней 
много храмов) дошли до парка на реке Тьмаке к памятнику Го-
ловинская колонна и вернулись к фонтану, откуда начали путь. 
В путеводителе находим информацию о Доме Бориса Полевого, 
усадьбе Фёдора Глинки.

В городе много интересных мест, но решили посетить Ржев-
ский мемориал Советскому солдату в 100 километрах от Твери. 
Доехали на машине и прошли пешком по площади к памятни ку,  
читая фамилии павших солдат,  а в памяти всплывали строки 
песни: 

Мне кажется порою, что солдаты 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей...

А на памятнике прочли: «Здесь пали мы, чтоб Родина была сво-
бодна...»

Домой возвращались в глубоком молчании... 
А сейчас, просматривая фотографии, я вспоминаю и другие  

памятные места Твери и окрестностей – например, исток реки 
Волга, озеро Селигер – и делюсь с читателями своими воспоми-
наниями об ещё одном пройденном мной пути.
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СКОЛЬКО НИ БЫЛО В ЖИЗНИ ДОРОГ,  
ВСЕ ОНИ ВЕДУТ ДОМОЙ – В СЕМЬЮ

М
ного пройдено мною дорог, но я остался верен 
родному краю, всегда был счастлив возвращаться 
домой, прожить здесь 92 года, у меня всегда был 

тут надёжный тыл, и я трудился здесь дол гие годы, проработав, 
к примеру, в моём родном Челябинском педагогическом 
университете почти 50 лет.

О многих дорогах и встречах с дорогими мне людьми я уже 
написал, но о судьбоносной встрече – с Надей, ставшей моей же-
ной на третьем курсе учебы в вузе, хочется сказать ещё особенно. 

21 апреля 1953 года был официально зарегистрирован наш 
за конный брак. Этот день стал днём рождения нашей дружной 
семьи, и 66 лет мы отмечали его как праздник.

В 2008 году нас с женой пригласили в Курчатовский район 
города Челябинска на Праздник любви и верности. Встречу по-
казывали по 31-му каналу телевидения. Тогда у нас был 55-лет-
ний юбилей совместной жизни, и нам было особенно приятно 
получить Благодарственное письмо «За сохранение традиций 
российской семьи, большую любовь к жизни, патриотизм и вер-
ность супружескому долгу».



221

За годы совместно-
го семейного счастья 
мы почти двадцать лет 
жили и работали в  
Че баркуле, остальное 
время  – в Челябинске. 
Родившиеся в 1955-м и 
1958 годах дочери, Ири-
на и Лариса, получили 
высшее образование, 
име ют давно свои се-
мьи и взрослых детей и 
внуков. Семья старшей 
дочери живёт в Твери, 
младшей – в Челябинске. 

Вместе с супругой 
мы проработали в си-
стеме образования   поч-
ти 100 лет: я – 62 года, а 
жена – 35 лет. Стаж до-
черей 48 и 43 года, а об-
щий трудовой стаж всей 
нашей семьи –190 лет!

А всего у меня две-
надцать правнуков, стар   - 
ше му из их – 23 года, и 
он учится сейчас в магистратуре МГИМО, а младшей правнуч-
ке – всего два годика.

Сейчас наша большая семья живёт в разных уголках России: 
Челябинске, Санкт-Петербурге, Твери, Москве, Ижевске, Ярос-
лавле, Чебаркуле. Мы общаемся по телефону и встречаемся. 
У меня есть реальная возможность путешествовать по России. 
И, конечно, я всех всегда жду в отчем доме!..  

В завершении, делясь главным секретом своего долголетия, 
хочется сказать полюбившимися словами:

Вся жизнь моя прошла в движении —
Движении тела, мысли и души.
И пусть продолжится движение
На мною выбранном пути…
Не созданы мы для лёгких путей,
И эта повадка у наших детей,
Вовек не состариться нам!..
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На 50-летии со дня окончания школы. 2007 год

Встреча учителей и учеников школы № 1, г. Чебаркуль, 2007 год  
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У истока реки Волги

С семьей дочери Ирины на озере Селигер. 2008 год



224

Внучки дочери Ирины, Аня и Лена

Владимир и Ирина Сергеевы, г. Тверь, 2004 год
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Семья дочери Ирины, г. Тверь, 2008 год

75-летие супруги Надежды
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В гостях, г. Челябинск

Правнучки  
Аня и Лена,  
г. Тверь,
2008 год

Встреча  
Нового года
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Младшая дочь Лариса, ее дети и внуки
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С родителями отца Влада, Анатолия Пагина

Дочь Ирина на Волге
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За шахматной доской

«Шаг в будущее» Кирюши Тайницкого
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Семья Сергеевых, г. Тверь, 2023 год

С дочерью Ириной
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В саду
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«...А годы летят! 
Наши годы, как птицы, летят...»

1990-е годы

2024 год

1950-е годы
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