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В работе мы расскажем  Вам истории жизни 
очень разных людей, но которых 
объединяет одно – работа в Псковском 
Педагогическом институте на факультете 
ЕГФ…



Лебедева Олимпиада Андреевна

Подвиг этот, будет в памяти 
жить.

И в наших сердцах гореть!
Тех, кто с врагом был готов 

разделить,
Поровну только смерть! 



Родилась 2 февраля 1925 в городе Пскове в семье 
железнодорожного мастера Андрея Ивановича 
Ремкова.

До Великой Отечественной войны Олимпиада 
училась в средней школе №12.



Была активной пионеркой, затем комсомолкой, активно 
принимала участие в общественной жизни школы, 
при этом училась только на «пятёрки» и очень 
интересовалась литературой и математикой, 
биологией и химией. Все воспоминания Олимпиады 
Андреевны, связанные с довоенным временем, 
светлы и радостны. Детство и юность были полны 
оптимизма и надежды на счастливое будущее, в 
котором будут любовь и дружба, труд на благо 
процветающей Родины и много-много удивительных 
событий – впереди была вся жизнь.



Летом 1942 года семнадцатилетняя девушка покинула дом и 
прибыла в город Камышин, где проходила мандатная 
комиссия с участием генерала Александра Ивановича 
Родимцева, под командованием которого формировалась 
13-я Гвардейская стрелковая дивизия. И хотя его дивизию 
называли «комсомольской», намерение Олимпиады 
влиться в её ряды генерал не приветствовал: «Мы детей в 
армию не берём. Иди отсюда, девочка» - был его ответ.



Всю войну Олимпиада работала для Победы. Сначала грузчиком на складе с 
зерном. Затем с начала 1942 года по февраль 1943 заведовала складом вещей 
для Сталинградского фронта. Ездила по селам, собирая вещи для фронта, и 
несла за них материальную ответственность. Люди отдавали последнее – 
продукты, хотя сами голодали, одежду, хотя самим было нечего надеть. Да и 
сама «сборщица вещей» в лютые степные морозы вышагивала километры, 
обмораживая ноги в легких туфельках, в которых уехала в июле 1941 из 
Пскова. Помимо основной работы участвовала в дежурствах комсомольских 
отрядов на берегу Волги: во время бомбёжек нужно было засекать квадраты, в 
которые фашисты сбрасывали мины.



За труд во время Великой 
Отечественной войны 
Олимпиада Андреевна 
была награждена в 1945 
году медалью «За 
доблестный труд в 
период Великой 
Отечественной войны»



В 1953 году поступила в 
Псковский пединститут им. 
Кирова на 
естественногеографический 
факультет. Училась на 
«отлично». Была 
Сталинским, Кировским и 
Ленинским стипендиатом. 

После окончания вуза с дипломом с 
отличием выпускница была 
оставлена работать на кафедре 
зоологии, где и проработала в 
должности старшего 
преподавателя, доцента, 
заведующей кафедрой до 1998 года. 
Впоследствии (до 2005 года) 
работала по договорам, 
осуществляя научную 
деятельность. 



Имея многочисленные награды, среди которых знаки 
«Отличник просвещения Российской Федерации», 
«Почётный работник высшего образования», 
Олимпиада Андреевна имеет главное любовь и 
огромное уважение коллег, репутацию высокого 
профессионала у бывших студентов, желание 
следовать её примеру во всём у тех, кто сегодня 
пишет новые страницы истории факультета и 
университет



Михаил Михайлович Мешков

У памяти своя тропа,
Свои нечитанные 

строки.
Они — особые истоки,
Своя высокая судьба.



Михайлович Мешков родился в городе 
Селижарове, Каменской (Тверской) области 
(24.08.1909 — 05.04.1978).
Михайлович Мишкой был женат на 
Мешковой Любови Яковлевне 1909 года 
рождения. В браке у них родилось двое 
сыновей Михаил и Алексей и одна дочь.



Кандидат биологических 
наук, доцент, старший 
научный сотрудник. 
Проработал в ПГПИ 35 лет 
(1939-1941, 1946-1978). 

В 1941-1945 — участник 
Великой Отечественной 
войны, в 1945-1946 — 
служба в советских 
оккупационных войсках в 
Германии. Воинское 
звание — гвардии майор. 
За ратные и трудовые 
подвиги награждён 
орденами и медалями. М.
М.Мешков — один из 
организаторов 
естественно-
географического 
факультета ПГПИ, его 
декан, зав. кафедрой 
зоологии.



Кафедра зоологии    была 
основана в числе первых 
кафедр института — в 
1932 году. Большой вклад 
в создание коллектива 
кафедры внёс Михаил 
Михайлович Мешков.

 Он читал курсы зоологии, 
дарвинизма, гистологии с 
основами эмбриологии. 
Блестящий лектор и 
методист, лекции 
которого отличались 
глубиной, стройностью 
изложения, научностью. 
Он умел увлечь студентов 
рассказами о природе, 
пробудить живой интерес 
к науке.



Научная деятельность его была связана с разработкой двух 
проблем: «Изучение ранних стадий развития рыб» и 
«Изучение экологии птиц». Его работы способствовали 
разработке биологических основ рыборазведения. Им 
проанализировано состояние биоразнообразия 
Псковской области и тенденция развития этого процесса, 
даны научные рекомендации по сохранению 
биоресурсов применительно к Северо-Западному 
региону: исследования проводились на Псковско-
Чудском, Ильмень и Ладожском озёрах, Невской губе, 
малых озёрах Псковской области и др.



Более 30 лет М.М.Мешков проводил 
наблюдения за миграцией птиц на 
Беломоро-Байкальском пролётном пути. 
Руководил научными экспедициями по 
изучению природы области. По 
результатам исследований им 
опубликовано 120 научных работ.



Члены кафедры (М.М.Мешков, О.А.Лебедева) входили 
в состав Прибалтийской комиссии по изучению 
внутренних водоёмов Прибалтики и сопредельных 
областей. Сотрудники кафедры участвовали в 
подготовке монографии «Природа Псковской 
области», в выпуске комплекса карт «Природная 
среда и охрана природы Псковской области», в 
коллективных хоздоговорных темах: «Кадастр 
животных Псковской области», «Экологический 
мониторинг дельты реки Великой», работают по 
проблеме «Чудской проект». 



Николаевский Антон Михайлович

И, шагая за высокой новью, 
Помните о том, что всякий час 
Вечно смотрят с верой и 

любовью 
Вслед вам те, кто жил во имя 

вас!

Эдуард Асадов



Он родился 18 июня 1925 года в 
деревне Самгородок, 
Сквирского района, 
Киевской области (Украина) 
в семье крестьянина – 
середняка. Помимо самого 
Антона Михайловича в 
семье было ещё 3 дочки. У 
семьи было трудное 
материальное положение.

Спустя пять лет после его рождения, семья переехала на 
станцию «Олимпия» Карельской АССР 
(Карельской автономной советской социалистической 
республик). Там умирают две его сестры, и семья 
переезжает в г. Архангельск.



В 1939 году он оканчивает 
семилетнюю школу и поступает 
в Архангельский Механический 
техникум на автотракторное 
отделение, где и учиться до 
1941 года.
А в это время начинается 
Великая Отечественна Война, и 
все силы страны брошены на 
борьбу с немецко – 
фашистскими захватчиками.

С начало войны Антон 
Михайлович был 
мобилизован на 
оборонные работы 
Горвоенкомом г. 
Архангельска, и в 
ноябре 1941 года он 
поступил на работу 
помощником моториста 
на базу 
Севгосрабтреста, где 
проходил обучение. 



В январе 1943 года ненецким окружным военкоматом 
Антон Михайлович был призван в ряды Советской 
Армии. Он был отправлен в г. Остров и служил в 
воздушно – десантном соединении.
В это время г. Остров находился в оккупации, но через 
1,5 года (17 июля 1944 г.) южнее Острова прорвана 
линия «Пантера», и уже 21 июля Остров освобожден.
Победу Антон Михайлович встретил за границей.



С окончанием войны, жизнь продолжается, но Антон Михайлович 
остается на службе. Он возвращается в г.Остров. В 1949 г. его 
женой становится Андреева Любовь Андреевна. С разницей в 
пять лет на свет появляются его сын – Вячеслав и дочь – 
Татьяна. Его мама пережила Великую Отечественную Войну и 
умерла в 1962г.

В 1972 г. его переводят на службу в Псков. И спустя два года, 
Антон Михайлович уходит со службы.

В январе 1974г. пишет заявление на работу в Псковский 
государственный Педагогический институт на должность 
препаратора кафедры химии. С этого момента начинается его 
работа в ПГПИ.



Работая в институте он пользовался почетом, как 
среди коллег, так и среди студентов.
Но в начале 90-х годах распадается Советский Союз. В 
стране наступил кризис, происходили массовые 
сокращения рабочих.
22 января 1995 года Николаевский Антон Михайлович 
пишет заявление об увольнении из института по 
причине сокращения штата сотрудников.
В данный момент Антону Михайловичу 89 лет, он жив 
и находится на пенсии.



Сулеров Алексей Иванович

«Мир добыт немыслимой 
ценою» 

Мир добыт немыслимой 
ценою, 

И его, чтоб в пепле не погас, 
Бережем мы так, как перед 

боем 
Берегут в полку боезапас.



А.И. Сулеров родился в 1920 году в крестьянской семье 
в деревне Ялыгино, Луковниковского района 
Калининградской области. В 1938 году закончил 
среднюю школу в селе Луковниково и поступил с 
Ленинградский сельскохозяйственный институт на 
агрономический факультет отделение селекции и 
семепроизводства полевых культур



В 1941 году с начала ВОВ добровольно оставил 
учебу и вступил в ряды Советской Армии. 
Службу проходил в начале в 3-ем 
Добровольческом баталь оне в г. Ленинграде, а 
затем в 252 стрелковом полку на Ленинградском 
фронте. В этот период был ранен и попал в 
госпиталь в г. Орске Чкаловской области



По выздоровлению, с 
1942-1944г.г., воевал во 
2-ом – 
Артиллерийском 
Западном стрелковом 
полку, позднее, с 
1944-1945г.г., в штабе 
артиллерии Южной 
Гвардейской 
стрелковой армии. 
Воевал в звании 
рядового, затем 
Алексею Ивановичу 
присвоили звание 
младшего сержанта. 
Он был награжден 
медалью «За боевые 
заслуги».



25 сентября 1949года 
был демобилизован 
из рядов Советской 
Армии для 
продолжения учебы 
и 14 сентября 1946 
года окончил 
Ленинградский 
сельскохозяйственн
ый институт. После 
окончания 
института работал 
научным 
сотрудником на 
Псковской льняной 
опытной станции.



С ноября 1952 по ноябрь 1955 года учился в 
аспирантуре при кафедре физиологии 
растений в Ленинградском 
сельскохозяйственном институте, где 
защитил кандидатскую диссертацию и 
получил ученую степень.



В 1955 году поступил на работу в Псковский 
государственный институт им. С.М.Кирова 
на кафедру ботаники. Приказом от 23 
ноября 1956 года переведен на должность ст. 
преподавателя, а 21 сентября 1966 года ему 
присвоили звание доцента кафедры.



С 1 июля 1974 года Алексей Иванович был избран на 
должность заведующего кафедрой 
сельскохозяйственного производства и течении 
многих лет читал курсы лекции по анатомии и 
морфологии растений, сельскохозяйственным 
дисциплинам, курировал полевые и педагогические 
практики, а 1986 году вышел на пенсию.



Ващенко Мария Ивановна
Цветами в мае 
Край наш не богат, 
Но расцвело их море 
В одночасье. 
Несут их к обелискам 
Стар и млад. 
Мы помним все, 
И свято чтим солдат, 
Отдавших жизнь за мир, 
За наше счастье!



Мария Ивановна родилась 20 ноября 1922 
года в деревне Мироново Пустошкинского 
района Великолукской области.



. В 1940 году 
поступила на 
естественный 
факультет 
Ленинградского 
педагогического 
института.

С начала войны, с 
октября 1941 года по 
1942 работала 
медсестрой в Военно-
морском госпитале



С весны 1942 года работала на номерном 
заводе, с которым эвакуировалась в Омск м в 
октябре 1944 года вновь вернулась в 
Ленинград. Осенью 1945 года продолжила 
учебу в педагогическом институте со 2 курса 
и окончила его в 1948 году.



В период с 1948 по 1952 годы была 
аспиранткой кафедры ботаники 
Ленинградского педагогического института, 
защитила диссертацию и получила ученую 
степень кандидата биологических наук в 
январе 1952 года



С сентября 1952 по июнь 
1953 год – заведующая 
кафедрой 
естествознания в 
учительском 
институте г. Бийска.

Начиная с августа 1953 
года – старший 
преподаватель на 
кафедре ботаники по 
курсу физиологии 
растений в институте г. 
Новозыбкова Брянской 
области.



С апреля 1958 года перешла на кафедру 
ботаники Псковского педагогического 
института и до июня 1999 года была 
основным преподавателем по курсу 
физиологии растений. За этот период 
получила звание доцента в 1962 году и более 
10 лет была заведующей кафедры ботаники 
и опубликовала более 70 работ.



За свой доблестный, 
многолетний труд получила 

награды:
Медаль «За оборону 

Ленинграда» (1952)
Орден «Великой 

отечественной войны 
11 степени»



Орден знак Почета 
(1971) Медаль «За доблестный труд» 

(1970)
Медаль «Ветеран труда»

Медаль «25 лет 
Победы»  

Медаль «40 
лет Победы»

Медаль «50 лет 
Победы»

Медаль «60 лет 
Победы»



Медаль «300-летие 
Петербургу» Медаль «Жукова»

Знак 
«Отличник народного просвещения»

Знак «Отличник просвещения 
СССР»



Смирнова Галина Михайловна
Родилась в 1931году, в годы 

войны была в партизанах, 
в послевоенное время 
участвовала в 
восстановлении 
Ленинграда. Стояла у 
основания кафедры 
географии, много лет 
работала на кафедре 
географии, преподавала 
дисциплины 
«Топография» и 
«Картография».



Исаченкова Ида  Федоровна 
Родилась в 1929 году, 

провела детские и 
юношеские годы в 
Смоленской области, г.
Ярцево. Когда началась 
Великая Отечественная 
война, ей исполнилось 12 
лет. Вся территория  
почти с первых дней 
начала войны, оказалась в 
зоне фронта, она 
прожила более 3-х лет на 
оккупированной 
территории. 

Ида Фёдоровна стояла у 
истоков кафедры 
географии, не один 
десяток лет проработала 
на кафедре.



Исаченков Владимир Александрович
Родился в 1929 году, 

детство и юность 
прошли в Брянской 
области. Когда 
началась война, его 
вместе с матерью 
эвакуировали на 
северный Урал в 
Свердловскую область, 
и все военные годы он 
жил в тылу. Стоял у 
основания кафедры 
географии, более 20 
лет руководил 
кафедрой.



Зубаков Роман Алексеевич
Родился в 1930 

году. Стоял у 
основания 
кафедры 
географии, 
много лет 
работал на 
кафедре, 
преподавал 
«Общую 
геологию».



Наш рассказ подошел к концу…
Естественно, что мы рассказали о небольшой 

части этих Людей с большой буквы. 
Можно заметить, что многие  из них родились и 

проведи свою довоенную жизнь далеко не 
Псковской области. Но судьбой были 
приведены именно в Псков, на Наш, такой 
родной факультет.. чтобы передать свои знания 
другим! Оставив, тем самым, такой значимый 
след в истории университета…



Мы хотим выразить благодарность:
Петраш Елене Адександровне, в первую 

очередь за то, что предложила нам 
учувствовать в этом проекте, помогла с 
материалом и курировала на протяжение 
всей игры.

Щербаковой Ольге Дмитриевне, за помощь в 
поиске материала.

А также всем организаторам данного проекта
#Геоигры2020Псков …



Спасибо за внимание! 


