
«Они сражались за Родину»
Преподаватели и сотрудники университета - 

участники Великой Отечественной войны

Алексеев Алексей Александрович.
Летом 1943 г. Алексеева призвали на начальную военную подготовку, а 

уже осенью того же года – в армию. Служил он в 20-ом отдельном учебно-
танковом полку. 22 мая 1944 года Алексея Александровича отправили на 
фронт в 3-ю гвардейскую танковую армию, где он занимал должность 

заряжающего в танке.  2 мая 1945 г. был взят в Берлин, но полк, в котором 
находился Алексеев, отправили в Прагу, там для него и закончилась война. 
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией», чешской медалью «За храбрость» и др.

С 1950 по 1993 гг. он работал в Псковском педагогическом институте 
лаборантом, учебным мастером, заведующим лабораторией на кафедре 

физики

Гальцова Мария Захаровна 
В 1943 г. вступила в партизанский отряд «Искра» 
партизанской бригады «Разгром», где служила до 
прихода Советской армии рядовым бойцом. Отряд 

Марии Захаровны вел «рельсовую войну» - 
взрывал железные дороги.

В 1944 г. отряд был расформирован; мужчины 
снова отправились на фронт, а женщины пошли 

работать. Во время войны получила ранение 
осколком в ногу, из-за чего получила 

инвалидность II группы.

С 1 февраля 1959 г. по 1991 г. работала доцентом 
кафедры зоологии в Псковском государственном 

педагогическом институте им С.М. Кирова, а 
также редактировала общеинститутскую 
газету и была членом редколлегии «Ученых 

записок» института

 Глускина Софья Менделевна 
(10.07.1917 – 1997)

С началом войны С. М. Глускина осталась в 
блокадном Ленинграде. Ее вывезли из Ленинграда 
в состоянии полной дистрофии. Придя в себя, С. М. 
Глускина в 1943 г. добровольцем ушла на фронт. В 
действующую армию, и на зенитном бронепоезде 

в качестве младшего сержанта, 
радиотелеграфистом прослужила до конца 

войны, которая закончилась для нее только в 
октябре 1945 г.

За участие в войне она награждена медалями 
«За победу над Германией», «За оборону 

Ленинграда» и т.д.
С 25 февраля 1948 г. по 20 июня 1992 г. работала 

на кафедре русского языка Псковского 
пединститута, ведя курсы старославянского 

языка, истории русского языка, введения в 
языкознание, общего языкознания. С 1957 г. по 1987 
г. Софья Менделевна непосредственно руководила 

собиранием диалектных материалов для 
«Псковского областного словаря с историческими 

данными».

Иванов Сергей Андреевич 
(14.06.1923 – 2011)

С апреля 1942 г. началась служба в действующей 
армии. В составе 84-го полка связи 

Ленинградского, а затем 3-го Прибалтийского 
фронтов Сергей Андреевич прошел дорогами 
войны от Ленинграда до Риги, дослужился до 

начальника радиостанции. Принимал участие в 
прорыве блокады Ленинграда, освобождении 

Ленинградской, Псковской областей, Эстонской и 
Латвийской ССР. 

Награжден орденами Отечественной войны 2-й 
степени, Трудового Красного Знамени (1982 г.), 

медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 
медалями.

С сентября 1962 г. по сентябрь 2003 г. работал в 
Псковском государственном педагогическом 

институте им С.М. Кирова в качестве старшего 
преподавателя, заведующего кафедрой основ 

сельского хозяйства, доцентом кафедры 
зоологии, читал курс лекций по генетике и 

основам сельского хозяйства.

 Ковалев Иван Васильевич 

В июле 1941 г. ушел на фронт, был политруком роты, 
комиссаром батальона, лектором Политуправления 

Западного фронта. С 1942 г. занимается преподавательской 
работой в военных учебных заведениях. Труд его был 

отмечен орденами «Красной Звезды», «Знак Почета», 7 
медалями, знаком «Отличник народного просвещения».

Иван Васильевич был руководителем Псковского 
государственного педагогического института им С.М. 
Кирова с 1957 г. на протяжении 11 лет. В 1968 г. стал 

заведующим кафедрой всеобщей истории и возглавлял ее до 
1975 г.

Кожаринова Розалия Кирилловна 
В октябре 1943 г. вышла замуж и отправилась в составе 

бригады артистов на I Украинский фронт, в бригаду 
генерала Русиянова. Вернувшись в Москву, с мужем бала 
направлена в ансамбль Северного флота Мурманской 

области. Помимо концертной деятельности дежурила в 
госпитале. В конце мая 1944 г. в составе артистической 

бригады вышла на обслуживание кораблей, 
размещавшихся в Каменном Носе, Новой Земле, Дикси. 

Награждена медалью «За оборону Советского Заполярья»
.

После окончания войны поступила учиться на 
исторический факультет Псковского педагогического 

института, закончила его в 1949 г. Розалия Кирилловна 
является представителем первого выпуска исторического 

факультета. Совместно с другими студентами 
восстанавливала Псков из послевоенных руин. С 1975 года 

Розалия Кирилловна являлась доцентом Псковского 
политехнического института, Псковского 

государственного педагогического института.

 Леонов Михаил Петрович 
С 1940 по 1949 гг. служил в различных подразделениях Северного флота. 

Участвовал во всех боевых операциях в Заполярье, был награжден медалями «За 
оборону Советского Заполярья», 

«За победу над Германией» и др. В период Великой Отечественной войны был 
партийным организатором воинских частей и подразделений. 

После войны внес большой вклад в развитие системы народного образования на 
Псковской земле.

 1956-1975 гг. Михаил Петрович являлся проректором по учебной работе Псковского 
государственного педагогического института. 

Далее перешел на работу в качестве доцента факультета начального 
образования, где проработал до 2001 г.

 Лось (Грошева) Анна 
Тимофеевна 

Окончила медицинский техникум по специальности 
«фельдшер». В 8 часов утра 22 июня 1941 г. получила 

повестку в военкомат. Вечером 23 июня эшелон с 
военными, врачами и медсёстрами отправили из 

Пскова. Анну Тимофеевну определили в 72-ю морскую 
бригаду Ленинградского фронта, где она прослужила 
год в должности фельдшера. После контузии до 1943 

г. служила в 798 артиллерийском полку 8-й армии 
Волховского фронта. Служила в санитарном 

батальоне, начиная с санинструктора и до старшей 
операционной медицинской сестры полевого 

госпиталя. Окончание войны встретила в небольшом 
посёлке около Берлина. Службу закончила 10 октября 

1945 г., до этого работала в больнице, в Германии, 
лечила советских солдат. 

В 1947 г. пришла работать в педагогический 
институт, где была в должности заведующей 

здравпунктом до 1973 г. 
Награждена орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны 2-й степени, медалями Г.К. 
Жукова, Пирогова, «За взятие Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За Победу над Германией» и т.д. 

Лобицкий Василий Яковлевич 
В 17 лет добровольцем ушёл на фронт. Был ранен. 
Выздоровев после ранения, был направлен в 1942 г. 

Калининским обкомом ВЛКСМ в Великолукский 
городской партизанский отряд. В этом же год 

направлен в центральную специальную школу №2 
Москвы, где готовил подрывников. По окончании в 

июле 1942 г. был десантирован с самолета в 
одиннадцатую партизанскую бригаду, 

действовавшую на стыке Ленинградского и 
Волховского фронтов. Менее чем за год 

партизаны этой бригады подорвали около 70 
эшелонов с живой силой и техникой противника.

В.Я. Лобицкий командовал ротой, которая 
особенно отличилась во время картельной 
экспедиции врага под Вырицей. Совместно с 

боевым товарищем с честью выполнили боевое 
задание: уничтожили 45 врагов, взорвали свыше 75 

рельсов, ж/д мост по Варшавской ж/д.
В мирное время работал директором Лычевской 

школы, затем окончил Ленинградский 
государственный институт им. А.И. Герцена. 

С 1963 г. начал работать в ПГПИ им. С.М. Кирова. 
Работал в должности старшего преподавателя 

кафедры педагогики, доцента и заведующего 
кафедрой педагогики и психологии, избирался 

секретарем парткома института, был 
внештатным лектором обкома партии. 
Награжден знаком «Отличник народного 

просвещения» и Почетной грамотой 
Министерства просвещения РСФСР, орденами ВОв 

I степени, Красной звезды и 18-ю медалями

Маймин Евгений Александрович
 (19.09.1921 – 03.01.1997 г.)

В 1939 г. поступил на исторический факультет Ленинградского университета. Проучился менее двух месяцев и был 
призван в ряды Красной Армии. Был артиллеристом, пехотинцем, истребителем танков, разведчиком. Осенью 1941 
г. принимал участие в боях за Ростов, воевал на подступах к Таганрогу, на Южном, Юго-Западном, Приморском, 

Центральном, Западном 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Его военное звание – старшина. 
10 февраля 1942 г. впервые был ранен на Южном фронте. В сентябре 1942 г. получил ранение в ногу.

С весны 1944 г. продолжал воевать в 157 стрелковой дивизии разведчиком полка. Участвовал в битвах за Смоленск, 
Могилев, Минск, Каунас. К концу войны, 19 августа 1944 г. при исполнении боевого задания получил тяжелое ранение 

и лечился в госпиталях. В конце апреля 1945 г. за несколько дней до окончания войны был демобилизован как 
инвалид ВОв.

Награды Евгения Александровича: медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной войны I степени, медали «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За оборону Кавказа», 5 юбилейных медалей и др. 

С осени 1945 г. снова начал учиться  Ленинградском университете на филологическом факультете. Далее был 
рекомендован в аспирантуру при факультете. Затем стал работать в педагогическом институте в Выборге, но 
вскоре этот институт был расформирован, Евгений Александрович был переведен преподавателем в Псковский 

педагогический институт, где с сентября 1957 г. работал в должности доцента кафедры литературы. 1963-1987 гг. 
возглавлял кафедру литературы, которая стала одной из ведущих в области отечественного пушкиноведения. 
Работая в Пскове, стал доктором филологических наук, защитил докторскую диссертацию. В 1975 г. ему было 

присвоено звание профессора. 
Евгений Александрович – автор более двухсот научных публикаций, книги «Я их помню», в которую входят 

воспоминания, очерки и рассказы о ВОв.
В 1989 г. присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». 

Ройзман Виктор Аронович
Доктор физико-математических наук, почётный профессор псковского государственного 

педагогического университета им. С.М. Кирова. Заслуженный Соровский профессор, « Отличник 
народного просвещения РСФСР», «Отличник народного образования СССР», обладатель медали им. 

К.Д. Ушинского за особые успехи в педагогической деятельности.
Родился 3 апреля 1925г. в Казани. По достижении 18 лет добровольно вступил в ряды Красной 
Армии. Принимал участие в освобождении Польши, Германии, Чехословакии. Войну закончил в 

звании младшего лейтенанта, в должности командира взвода 7 гвардейского корпуса, 24 
механизированной бригады 1-го Украинского фронта. Имеет 12 правительственных наград, в том 

числе орден «Отечественной войны 2 -ой степени».
Больше 50 лет проработал в Псковском педагогическом университете им С.М. Кирова, опубликовал 

168 научных работ по физике и математике.

Платонов Николай Матвеевич
Родился 17 июля 1906 г. в д. Мартиника Юхновмкого района Смоленской области. В Июле 1941 г. в эвакуации был 

назначен Наркомпросом старшим преподавателем математики Абаканского учительского института, откуда 
в октябре 1941г. был призван в Красную Армию. В ноябре 1941 г. был направлен на Западный фронт, где 

участвовал в разгроме немцев под Москвой. В декабре 1942 г. был откомандирован на Юго-Западный фронт, где 
из-за полученного ранее ранения находился в резерве.

С 1944 г. служил в Одесском военном округе, где учился в учебном дивизионе резерва. Откуда был направлен на 
Украинский фронт, в декабре 1945г. был демобилизован в звании старшего лейтенанта. За образцовое 

выполнение боевых заданий командования Николай Матвеевич Платонов был награждён орденом «Красной 
звёзды» и медалью «За победу над Германией».

 С января 1946 г. вернулся на работу в Псковском государственный педагогический институт, где проработал 
до 1974г. доцентом кафедры математического анализа.

Пиценко Михаил Максимович
Родился 26 ноября 1911г. в д. Сахановка Семипалатинской области.

В 1941 г. добровольно вступил в ряды Советской Армии, был отправлен на 
Центральный фронт, где стал командиром орудия. С ноября 1943 г. по Ноябрьск 

1945 г. Михаил Максимович- командир взвода химзащиты на 3-м 
Прибалтийском фронте и Воронежском военном округе. Принимал участие в 

освобождении Пскова. В 1945г. был уволена из Красной Армии в запас. За 
участие в Великой Отечественной войне был награждён орденами и медалями 
«За Отвагу», «за победу над Германией», медалью Г.К. Жукова. С 1948 г. по 1950г. 
бал старшим преподавателем на кафедре марксизма-ленинизма Псковского 
государственного педагогического института им. С.М. Кирова, затем стал 

доцентом и заведующим кафедрой.

Сорокун Прокопий Афанасьевич
Родился 26 июля 1921 года в поселке Бановка Федоровского 

района Кустанайской области (ныне Казахстан). 
В феврале 1942 года был призван в армию. В мае 1942 года он 

принял присягу, получил звание младшего лейтенанта. 
В конце августа – начале сентября 1942 года Прокопий 
Афанасьевич получает назначение на Южный фронт 

(Валуйки), в 416-ую стрелковую Таганрогского ордена Суворова 
дивизию комвзводом химической роты.

Прокопий Афанасьевич участвовал в Корсунь-Шевченковской 
операции, в форсировании Днепра, в освобождении Николаева, 

Одессы, Молдавии, в Берлинской операции.
2 мая немцы капитулировали, и  война для Сорокуна П. А. 

была закончена. 
С 1957 года Прокопий Афанасьевич – преподаватель 
Псковского педагогического института на кафедре 

психологии и педагогики. 
За участие в Великой Отечественной войне Прокопий 

Афанасьевич награжден следующими орденами и медалями: 
орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны II 

степени, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», «Медаль Г. К. Жукова», «Ветеран 

труда» и др.

Селецкий Борис Петрович 
Родился 31 августа 1922 года в г. Череповце, куда на время 
из Петрограда вынуждены были уехать его родители. В 

1941 году (после некоторого перерыва в учебе) Борис 
закончил среднюю школу, а затем – война, блокада, армия, 
участие в обороне Ленинграда. После получения контузии 
он был направлен в госпиталь и демобилизован. Тогда, в 
1943-м, город еще находился в блокаде, а Борис Петрович 

работал простым санитаром. 
В 1962 году Борис Петрович поступил на работу в 
Псковский пединститут, где он и проработал всю 

оставшуюся жизнь: почти 30 лет.  

Середа Михаил Илларионович
Родился 17 июля 1921 г. в селе Александровка 

Полтавской области. 
В Великой Отечественной войне Михаил 

Илларионович участвовал с 22 июня 1941 г. по 14 
сентября 1944 года. Он воевал на Черноморском 
флоте в береговой артиллерии, в Симферополе, 

Севастополе, Новороссийске. 
В 1960 году Михаил Илларионович приехал в Псков и 
был принят на работу в педагогический институт 

им. С. М. Кирова старшим преподавателем 
политэкономии, затем, защитив кандидатскую 

диссертацию, стал заведующим кафедрой 
политэкономии.

Умер Середа М. И. 27 июня 1991 г., не дожив до 70-
летнего юбилея чуть более 20 дней.

Михаил Илларионович награжден двумя орденами 
Красной звезды и Отечественной войны I степени, 
имеет 5 боевых медалей: «За боевые заслуги», «За 
оборону Севастополя», «За оборону Одессы», «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне» и 9 юбилейных 

наград.

Чернышов Демид Ерофеевич
Родился 21 августа 1918 года в деревне Савиново Уржумского 

района Кировской области.
Война для Демида Ерофеевича началась 22 июня 1941 года с 

первыми лучами солнца. Он вспоминал: «Мы были разбужены 
страшным грохотом и пулеметными очередями двухмоторного 
немецкого самолета, который пролетал над нашим лагерем и 

поливал нас свинцом». 
В конце 1945 года, демобилизовавшись из армии, был направлен в 
Псковскую область. С 1962 года по сентябрь  2003 года работал в 
Псковском государственном педагогическом институте имени С. 

М. Кирова в качестве старшего преподавателя, заведующего 
кафедрой основ сельского хозяйства (1963 – 1974 гг.), доцентом 
кафедры зоологии, читал курс лекций по генетике и основам 

сельского хозяйства.

Юшкевич Александр Иосифович

Родился 2 ноября 1920 года в городе Семипалатинске 
(Казахстан). 

Когда началась Великая Отечественная война, Александр 
Юшкевич, как и сотни тысяч других, был призван в ряды 
Красной Армии. Сержантом  освобождал  от немецко-
фашистских захватчиков Белоруссию, Польшу, Литву. 2 

февраля 1945 года, в Восточной Пруссии при взятии 
Кенигсберга был тяжело ранен. Началась череда 

госпиталей. 

За боевые заслуги А. И. Юшкевич награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 

Германией» и др.
С 1956 года Александр Иосифович назначен на должность 
преподавателя элементарной математики Выборгского 
педагогического института. После слияния Выборгского и 
Псковского педагогических институтов стал работать на 
кафедре алгебры и методики преподавания математики 

Псковского педагогического института.

Марат Фрида Самуиловна

Ф.С. Марат родилась 21 августа 1922 г. в Пскове. О войне Фрида Самуиловна Марат узнала прямо на выпускном вечере и 
сразу приняла решение идти на фронт. Уйдя на войну добровольцем, Фрида Самуиловна работала на фронте 

медсестрой, а точнее санинспектором в роте.
В 1941-1942 гг. она работала медсестрой в эвакуационном лагере в Горьком. В 1943 году Фрида Самуиловна сама взялась 

за оружие и начала стрелять по врагам, в отместку за смерть своих фронтовых друзей.
До ноября 1944 г. Фрида Самуиловна находилась в рядах действующей армии и участвовала в боях на Сталинградском, 

Юго-Западном и 2-ом Украинском фронтах.

После войны Фрида Самуиловна поступила в Псковский педагогический институт и, окончив его в 1952 г., получила 
высшее образование по квалификации учитель русского языка и литературы. Несколько лет Фрида Самуиловна 

проработала в школе, а в 1963 г. стала преподавать в Псковском педагогическом институте, где вела современный 
русский язык и методику преподавания русского языка. В 1995 г. Фрида Самуиловна уволилась из института и вышла на 

заслуженную пенсию.

За участие в Великой Отечественной войне Фрида Самуиловна, гвардии старший сержант медицинской службы, 
награждена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими

Могилевер Марк Самойлович

Узнав о начале войны, Марк Самойлович добровольцем направился на фронт. В июне 1941 г. он стал служить 
в особом отделе штаба Юго-Западного фронта. За четыре года войны Марк Самойлович побывал на 

разных фронтах и сменил несколько военных должностей. В августе 1945 г. был направлен для продолжения 
службы в Советскую Военную Администрацию Германии (СВАГ), которая находилась в Берлине.

В сентябре 1949 г. Марк Самойлович направлен в Псков на должность старшего инструктора марксистско-
ленинскому образованию Псковского гарнизонного Дома офицеров. С 1949 года Марк Самойлович начинает 

преподавать философию.
В 1963 г., по выходе в отставку, Марк Самойлович приходит в Псковский педагогический институт имени С.М. 

Кирова на должность ассистента кафедры философии.
За участие в Великой Отечественной войне Марк Самойлович награжден орденом Отечественной войны II 

степени, 2-мя орденами Красной Звезды и 12 медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За оборону Киева» и др.

Мартынова Клавдия Михайловна

Мартынова Клавдия Михайловна родилась 12 апреля 1920 
г. в деревне Б. Низ Псковской области. В 1935 г. поступила 

в Псковское педагогическое училище. По окончании 
училища и до начала войны Клавдия Михайловна 

работала в родной Шанёвской школе учителем русского 
языка и литературы 5-7 классов.

В 1943 г. Клавдия Михайловна ушла во III Ленинградскую 
партизанскую бригаду в качестве разведчицы. 

Вернувшись в 1944 г. из партизанской бригады, Кладия 
Михайловна продолжила работу учителем русского языка 

и литературы в Островской школе.

В 1945 г. Клавдия Михайловна поступила на историко-
филологический факультет Псковского педагогического 
института. С 1953 г. Клавдия Михайловна работала на 

кафедре русского языка филологического факультета, где 
читала курс методики преподавания русского языка, вела 
практические занятия по современному русскому языку, 

руководила педагогической практикой студентов.

За участие в Великой Отечественной войне Клавдия 
Михайловна медалью «За победу над Германией»

Мухин Юрий Михайлович

В 1941 году, по окончании школы, Юрий Михайлович поступил в 
Военно-медицинскую академию, и практически сразу, обучив 

необходимым основам, курсантов направили в ряды действующей 
армии. С 1943 г. Юрий Михайлович находился на передовой линии, 

воевал на Белорусском и Прибалтийском фронтах.
После демобилизации в 1947 г. Юрий Михайлович поступает на 

философский факультет Ленинградского университета по 
специальности «Психология», который в 1952 г. успешно 

оканчивает.
По окончании института, Юрий Михайлович направлен на 

преподавательскую работу в Выборгский учительский институт. В 
1957 г. Выборгский институт был слит с Псковским педагогическим 

институтом и Юрий Михайлович оказался в Пскове.
За участие в Великой Отечественной войне Юрий Михайлович 

награжден несколькими медалями (в том числе медалью Г.К. Жукова) 
и орденом Красной Звезды.

Наумов Юрий Николаевич
После окончания школы Юрий Николаевич поступил в Псковский 

землестроительный техникум. Однако по окончании второго курса учеба в 
техникуме была прекращена – Псков оккупировали вражеские силы. В период 

оккупации Юрий Николаевич работал в сельском хозяйстве в родной деревне, а в 
1944 г. был призван на службу в ряды Советской армии.

Юрий Николаевич принимал участие в войне с Германией в рядах 3-го 
Прибалтийского, 2-го Белорусского, а потом в войне с Японией в 1-м 

Дальневосточным фронте.

В 1960 г. Юрий Николаевич заочно оканчивает отделение художественно-
графического факультета Московского педагогического института. В 1978 г. 

Юрий Михайлович возвращается на Псковщину и следующие 23 года работает в 
Псковском государственном педагогическом институте.

За участие в Великой Отечественной войне Юрий Михайлович награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и 

другими боевыми наградами
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