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3 декабря 1898 года 125 лет назад родился Михаил Ильич Кошкин 

(1898-1940), главный конструктор танка Т-34. 

 

Михаил Кошкин - один из тех, кто 

внёс огромный вклад в победу над 

фашистской Германией. Правда, до начала 

самой войны он не дожил. Зато, 

сконструированный под его руководством, 

танк Т-34 стал символом побед советских 

войск в Великой Отечественной. 

Михаил Кошкин родился в деревне 

Брынчаги Переславского уезда в бедной 

семье. Отец его рано умер. Ребёнком 

Михаил пешком уходит из родной деревни в 

Москву, где несколько лет работает на 

кондитерской фабрике.  

В Первую мировую войну в звании 

рядового он оказался на передовой. А после революции, весной 1918-го, Кошкин 

вступил в ряды Красной армии, участвовал в боях под Царицыном, на Северном 

фронте (взятие Архангельска) и Южном фронтах (взятие Крыма). 

Как «парттысячник» - выдвиженец из рабочей среды, отмеченный 

советской властью за инициативную работу, - Кошкин был зачислен в 

Ленинградский политехнический институт по специальности «автомобили и 

тракторы». Окончив вуз в 1934 году, он работает в танковом конструкторском 

бюро Ленинградского завода им. Кирова. За участие в создании танка Т-46-5 

Кошкин получает орден Красной Звезды. 

Наиболее ярко технический и организаторский талант нашего земляка 

раскрывается в конце 1930-х годов, во время работы руководителем 

конструкторского бюро Харьковского паровозостроительного завода. Здесь ему 

предстояло создать Т-34. Для этой серьёзнейшей работы Михаил Кошкин сам 

подбирал людей.  

Появление этого танка оказало огромное влияние на исход войны: машина 

имела оптимальное на тот момент соотношение между боевыми, 

эксплуатационными, ходовыми, тактическими, баллистическими и 

технологическими характеристиками. А главное - эта машина была надёжной и 

простой, и ни в одной армии мира таких танков тогда не было. 

Чтобы доказать руководству страны достоинства нового танка, Кошкин в 

марте 1940-го сам принимает участие в тяжелейшем многодневном пробеге из 

Харькова в Москву. Конструктор был нездоров, но на просьбы коллег ехать в 



машинах сопровождения отвечал: «Я должен быть в танке». Кошкин сам 

управляет своим детищем, делает пометки для будущих усовершенствований, 

участвует в ремонтных работах на марше.  

Испытание прошло успешно, в Москве танки встречал лично Сталин. Но 

во время пробега Михаил Кошкин серьёзно простудился и получил воспаление 

лёгких. Несмотря на это, он продолжал работу по внедрению танка в серийное 

производство. Болезнь прогрессировала - пришлось удалить одно лёгкое. 

Операция и лечение не дали результатов. Конструктор скончался 26 сентября 

1940 года. В самом начале войны его могила в Харькове была разрушена в 

результате бомбардировки немецкой авиации. 

В истории наш земляк остался не только выдающимся военным 

конструктором, но и человеком, который спас многих своих коллег от репрессий 

и расстрелов. 
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8 декабря 1853 года 170 лет назад в Вологодской губернии родился 

Владимир Алексеевич Гиляровский (1853-1935). 

 

Русский писатель, журналист. Не ярославец 

по рождению, Гиляровский теснейшим образом 

был связан с Волгой, её многочисленными 

городами, в том числе с Рыбинском и Ярославлем. 

Родившись в интеллигентной семье, он в 1871 

году после окончания гимназии, находясь под 

влиянием творчества Н. А. Некрасова, Н. Г. 

Чернышевского, рассказов ссыльных народников, 

бежал из родного дома «в народ». Добравшись 

пешком до Ярославля, нанялся в бурлаки, удивляя 

своих товарищей непомерной силой. Служил 

солдатом в ярославских казармах, работал на 

заводе свинцово-цинковых белил Сорокина.  

«Я ходил по Тверицам, любовался красотой 

нагорного Ярославля, по ту сторону Волги, 

дымившими у пристаней пассажирскими пароходами, то белыми, то розовыми, 

караваном баржей, тянувшихся на буксире». 
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10 декабря 1993 года в Ярославле был основан «Шереметев-центр». 

 

Это произошло благодаря тому, что 

Нина Павловна Кузнецова в Иваново 

встретилась с графом Петром Петровичем 

Шереметевым и получила его согласие на 

организацию центра. 

За минувшие с тех пор годы, до самой 

её кончины, была проведена огромная 

культурная работа. Состоялось множество 

конференций, лекций, тематических и 

музыкальных вечеров. Проводились 

этнографические праздники в сёлах Вощажниково, Пестрецово, Середа и других. 

Нина Павловна была большим знатоком истории и географии 

Ярославского края, но всю жизнь посвятила любимой профессии - была врачом 

Скорой помощи. На все вопросы о том, как связана её профессиональная 

деятельность с семьёй Шереметевых, она отвечала, что именно Шереметевы 

построили в Москве странноприимный дом, который сейчас является 

институтом Скорой помощи имени Склифософского. 

В своих воспоминаниях она писала: «Чувство милосердия перешло от 

мамы ко мне, а к маме оно перешло от бабушки, которая славилась на весь 

район как «бабка-повитуха». Нина Павловна стала самым ярким представителем 

своей медицинской династии, кавалером ордена «Знак Почёта». История её 

семейной медицинской династии отражает и историю Скорой помощи в 

Ярославле: от «перевозчиков» - к высококвалифицированным врачам. А 

культурную работу «Шереметев-центра» продолжило молодое поколение 

краеведов. 
 

Нечай С. Д.  

 

 

20 декабря 1908 года 115 лет назад официально был открыт 

Учительский институт, ныне - Ярославский педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского. 

 

Ярославский государственный 

педагогический университет имени К. Д. 

Ушинского - одно из старейших педагогических 

высших учебных заведений России, 

одиннадцатое по счёту в прежней Российской 

империи. Историю свою ведёт от Ярославского 

учительского института, торжественно 

открытого 7 декабря (ст. ст.) 1908 года. 



Ровно через 10 лет учительский институт преобразовали в педагогический с 

тремя отделениями: словесно-историческим, естественно-географическим, 

физико-математическим с четырёхгодичным обучением. Но уже менее чем через 

год на его базе создаётся Институт народного образования (ИНО), не 

просуществовавший и двух лет. В начале 1922 года неуёмные столичные 

реформаторы в лице Наркомата просвещения вновь вмешались в судьбу ВУЗа. В 

результате 2 октября 1922 года институт стал педагогическим факультетом 

Ярославского университета, закрывшегося 1 октября 1924 года. К счастью, 

двумя месяцами ранее педагогический факультет снова преобразовали в в 

педагогический институт.  

Он унаследовал от университета не только преподавателей, но и учебные 

здания, библиотеку (свыше 150 тысяч томов), материальные ценности. Он 

оказался связанным узами преемственности и с Демидовским юридическим 

лицеем, и с Ярославской духовной семинарией, и с женским епархиальным 

училищем. 

В 1925 году ярославский педвуз получил «индустриальный уклон» и к 

концу десятилетия оказался одним из трёх в стране с подобной специализацией. 

Тогда же отменили обязательное посещение студентами лекций и меры 

взыскания за пропущенные занятия. Срок обучения сокращался до трёх лет, вуз 

стал индустриально-педагогическим институтом. В 1932 году восстановился 4-

летний срок обучения. 

Главным достоянием института являлся высококвалифицированный 

преподавательский коллектив, пришедший, в основном, из университета, хотя 

уже при его закрытии власти старались избавиться от «социально чуждых 

элементов». Только двое из 58 преподавателей имели крестьянское 

происхождение, зато ещё двое - из дворян, все остальные - мещане. Среди 

доцентов преобладали дети учителей, чиновников, служащих, священников, 

выходцев из крестьянских семей насчитывалось лишь трое. Только один 

профессор и четыре доцента состояли в партии. Неудивительно, что число 

беспартийных среди учителей достигало 92, 6%. В 1930-1933 годах многих 

преподавателей уволили в ходе специально организованных чисток.  

Когда грянула война, в первые дни и месяцы ушли на фронт 104 

преподавателя и 58 студентов. С 22 июня 1941 года институт перешёл на режим 

военного времени. Занятия временно прекратились. Преподаватели, сотрудники 

и жильцы во дворах учебных зданий и близстоящих домов сооружали щели, 

укрытия в подвалах и бомбоубежища. Работали все без исключения, сознавая, 

что это нужно для защиты. 

В самом институте условия становились всё тяжелее и тяжелее. Ещё в 

1941 году институт отдал свои учебные и жилые помещения под военные 

госпитали. Ранее занимавший два больших корпуса, теперь весь институт 

разместился на третьем этаже второго учебного здания. Но занятия не 

прекращались, за исключением краткого периода с середины октября 1941 года 



по 1 января 1942 года, когда значительная часть преподавателей и студентов 

строила оборонительные сооружения.  

В 1942 году на базе двухгодичных курсов иностранного языка, образованных в 

связи с требованиями военного времени, сформировался факультет иностранных 

языков.  

Заслуги вуза в сфере образования и подготовки педагогических кадров в 

годы войны и после неё были высоко оценены: 7 января 1946 года 

постановлением Совета Народных Комиссаров СССР институту было присвоено 

имя великого педагога Константина Дмитриевича Ушинского.  

В первом полугодии 1945 года институту возвратили все здания, занятые 

военными организациями. Набор 1945 года отличался тем, что на первый и на 

последний курсы пришло много демобилизованных из армии.  

С 1947-1948 учебного года институт приступил к регулярным закупкам 

наглядных пособий, провёл капитальный ремонт спортивного зала, значительно 

улучшил работу ОРСа и столовой. Все студенты были обеспечены общежитием.  

В 1947 году появился новый факультет физического воспитания. В октябре 1958 

года к ЯГПИ присоединился Рыбинский учительский институт. 13 февраля 1971 

года институт был награждён орденом Трудового Красного Знамени.  

В декабре 1979 года открылся факультет начальных классов, а ещё через 

год - факультет повышения квалификации директоров средних 

общеобразовательных школ. В декабре 2003 года вуз переименовывается в 

Ярославский государственный педагогический университет. В университете 

сегодня 10 факультетов. За более чем вековую историю здесь подготовлено 65 

тысяч учителей. Среди учителей Ярославской области 80% - выпускники ЯГПУ. 
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Составила библиотекарь С. Д. Нечай. 

 


