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Таня с улицы Пролетарской: 

документы из архивов Удмуртии по теме истории жизни 

Героя Советского Союза Татьяны Барамзиной 

 

В декабре 2024 г. исполнилось 105 лет со дня рождения уроженки города 

Глазова – Героя Советского Союза Татьяны Барамзиной. 

Что мы знаем о ней? Родилась и выросла в Глазове, работала учительницей в 

школах Глазовского района, училась в педагогическом институте в Перми, работала 

воспитателем в детском саду, ушла на фронт, геройски погибла в июле 1944 г. 

Поиском по теме жизни и подвига героини я занимаюсь давно. В 2003 г. я 

поступил на заочное отделение исторического факультета Глазовского 

государственного педагогического института им. В.Г. Короленко. На четвертом курсе 

начал готовить дипломную работу по истории Преображенского собора города 

Глазова, разрушенного в начале 1960-х гг. Для сбора материалов в архивном 

управлении Администрации города Глазова было просмотрено около двухсот дел из 

фонда Глазовского городского Совета за 1920-1940-е гг. 

Во время поисков в архивных документах я несколько раз вcтретил имя 

Барамзиных. Согласно одному из многих протоколов горсовета, семья Татьяны в 

1920-е гг. была лишена избирательных прав. Ее отец, Николай Макарович Барамзин, 

обратился в Глазовский горсовет с просьбой о восстановлении в гражданских 

правах. Однако 13 сентября 1930 г. Президиум городского Совета постановил:  

«Ввиду того, что Барамзин прекратил торговлю печеным хлебом по патенту 

2-го разряда только 31 мая 1928 г., а затем продолжила ту же торговлю до 

февраля 1930 г. его жена, совместно живущая, в ходатайстве (о восстановлении 

избирательных прав – авт.) Барамзину отказать» [1]. 

В июне 1931 г. овдовевшая Марфа Митрофановна Барамзина подала в горсовет 

ходатайство о восстановлении избирательных прав, которых ее лишили как торговку. 

Власти, «принимая во внимание бедное состояние и многодетность семейства 



 

Барамзиной, смерть ее мужа торговца в апреле с/г и незначительность торговли, 

которая, при большой семье, только едва давала возможность существовать», 

удовлетворили просьбу вдовы [2]. 

В 1933 г. Марфа Митрофановна была осуждена народным судом города Глазова − 

«за спекуляцию» и дом семьи Барамзиных был конфискован. Его вернули Марфе 

Митрофановне лишь в 1946 г., «как матери Героя Советского Союза» [3]. 

Признаться, эти документы меня тогда сильно удивили. Их содержание никак 

не совпадало с «официальной легендой» о жизни героини. Я скопировал эти 

находки и отложил их в сторону. 

В 2009 г., спустя несколько месяцев после окончания института, я случайно 

узнал, что 19 декабря исполняется 90 лет со дня рождения Тани Барамзиной и 

решил, что к юбилейной дате можно будет подготовить статью. Помимо архивных 

находок двухлетней давности, я собрал газетные вырезки и нашел в городской 

библиотеке книги, посвященные судьбе героини. Статья «Таня с улицы 

Пролетарской» была опубликована в городской газете «Красное знамя» [4].  

Во время работы над статьей я проникся глубоким уважением и симпатией к 

личности девушки-героини. К тому же она была коренной глазовчанкой. И мне не 

все было понятно со многими эпизодами в ее биографии. Поэтому я начал искать 

свидетельства и документы о жизни Тани. 

Свою работу я начал с архивного управления Администрации города Глазова. 

В фонде Глазовского райфинотдела (Ф. Р-76) был обнаружен «Список торгово-

промышленных предприятий, существовавших в городе Глазове с 1926-1927 года». 

Согласно ему, годовой оборот торговли Барамзиных составлял всего 4689 руб., что 

по сравнению с другими торговцами города было совсем немного. 

Также была выявлена «Книга учета изъятого имущества в операцию 20/I-30 

года». Согласно ей, в январе 1930 г. власти конфисковали имущество семьи 

Барамзиных. В это время большая часть глазовских торговцев и духовенства была 

под предлогом «покрытия недоимки государственных прямых налогов» фактически 

раскулачена. У Барамзиных были изъяты даже Библия и издание «Манифеста 

анархистов-коммунистов». Список изъятого занял две страницы [5]. 



 

В фонде Глазовского педагогического училища (Ф. Р-88) были обнаружены 

семь экзаменационных ведомостей выпускных испытаний студентов-заочников 

экстерната училища за период с 13 июня по 19 июля 1939 г. Согласно ведомостям, 

Татьяна Барамзина, как правило, выходила к экзаменатору одной из первых. Ее 

оценки, по преимуществу, были «хорошо» и «отлично», и только один раз ‒ 

«удовлетворительно» [6].  

В краеведческом музее средней школы № 4 города Глазова, помимо галереи 

живописных картин, посвященных подвигу глазовчанки, и других материалов, 

хранится копия аттестата от 22 июля 1939 г., дававшего Татьяне Барамзиной, как 

сдавшей экзамены экстерном, «права окончившего педагогическое училище» [7]. 

В архивном управлении Администрации города Глазова в фонде отдела 

народного образования исполкома Глазовского райсовета (Ф. Р-24) находится 

информационный отчет за 1939–1940 учебный год Качкашурской неполной средней 

школы, где в то время работала Татьяна Барамзина. Согласно этому документу, 

девушка вела в селе Качкашур занятия в одном из четвертых классов школы, где 

обучался 21 учащийся, из них с плохими отметками были только двое [8]. 

Одновременно она руководила хоровым кружком учеников 1–4 классов с охватом 

45 человек, где разучивала «песни к революционным праздникам». Кроме того, 

Татьяна сдала нормы на значок «Готов к санитарной обороне СССР», т.е. прошла 

начальный курс санитарно-медицинской подготовки [9]. 

В апреле 2014 г. в Центральном государственном архиве Удмуртской 

Республики были просмотрены дела из фондов отдела народного образования 

исполкома Удмуртского (Вотского) областного совета (Ф. Р-174) и Министерства 

просвещения Удмуртской АССР (Ф. Р-738). Однако документов, где упоминалась 

Татьяна Барамзина, выявить почти не удалось. За одним исключением – в фонде 

Министерства просвещения УАССР был обнаружен «Паспорт» начальной школы в 

селе Омутницы Глазовского района за 1937-1938 гг., где в то время работала 

Татьяна. 

Из «Паспорта» следует, что в то время число ребят, посещавших школу с первого по 

четвертый классы, доходило до 140 учеников. Занятия проходили в две смены в трех 



 

классных комнатах. Освещение обеспечивалось тремя керосиновыми лампами. Ни 

радио, ни физкультурного инвентаря при школе не было.  

Учебный коллектив Омутницкой школы состоял всего из четырех человек. 

Таня вела занятия в четвертом классе, в котором было 24 ученика. Зарплата 

Барамзиной составляла всего 193 рубля – меньше, чем у всего персонала школы [10]. 

Кроме того, в фондах Глазовского духовного правления (Ф. 134), Глазовского 

Преображенского собора (Ф. 63), Глазовской уездной земской управы (Ф. 5) и 

Глазовского уездного исполкома (Ф. Р-41), в метрических и духовных книгах и 

разных ведомостях, начиная с 1889 г., были выявлены многочисленные сведения о 

родителях и других родственниках Татьяны Барамзиной, принадлежавших к 

сословию мещан уездного города Глазова [11].  

В частности, в фонде статистического бюро при исполкоме Вотского 

областного совета (Ф. Р-35) находятся «семейные карты» и «ведомости учета 

жилыми и подсобными строениями», составленные в Глазове в ходе Всесоюзной 

переписи населения 1926 года. Согласно материалам переписи, семья Барамзиных 

жила на улице Пролетарской в небольшом «необшитом» деревянном доме № 17, 

построенном в том же 1926 году. В доме было три комнатки общей площадью всего 

18 кв. метров и кухня. В хозяйстве Барамзиных также значились огород площадью в 

десять соток, деревянные баня и хлев, а также «склад для дров». Электрического 

освещения в доме не было, водопровода и канализации тоже. Воду для питья и 

хозяйства Барамзины брали из колодца [12]. 

В филиале ЦГА УР - Государственном архиве общественно-политической 

истории (ГАОПИ) удалось обнаружить протоколы заседаний бюро Глазовского 

райкома комсомола. Согласно им, молодая учительница Барамзина 9 сентября 1937 г. 

вступила во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи [13]. 

Полтора года спустя, 7 марта 1939 г., она была утверждена вожатой отряда в 

Качкашурской школе, а 13 августа – стала старшей пионервожатой [14]. 

Там же, в фондах ГАОПИ хранятся три дела с материалами о судьбе Татьяны в 

годы Великой Отечественной войны и посмертной славе героини. Это, во-первых, 

копии документов, выписки и вырезки из газет и журналов, собранные историком И.Г. 

Кулеминым и рукопись его статьи, посвященной судьбе Татьяны [15]. Во-вторых, 



 

материалы и фотографии из коллекции документов о Героях Советского Союза – 

уроженцах Удмуртии [16]. И в-третьих, копии документов о подвиге девушки, 

переданные в 1946 г. из Глазова обкому ВКП(б) Удмуртской АССР [17]. 

Мной также были совершены в поездки в Пермь, где прошли три года недолгой 

жизни Татьяны Барамзиной, в Москву, Подольск. В итоге, были собраны и изучены 

наиболее достоверные документы и свидетельства однополчан Тани. После этого 

мне, надеюсь, удалось составить близкую к реальности картину ее жизни и подвига. 

Были написаны текст лекции и серия статей, опубликованных во многих газетах 

города. По моим материалам в Глазове было снято два документальных фильма, а 

корреспондентами ТАСС и Республики Беларусь написаны статьи, посвященные 

судьбе Татьяны Барамзиной [18]. Будем надеяться, что со временем судьба героини 

станет темой отдельной книги. 
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