
каждого человека случаются встречи, которые становятся значимыми

в его жизни. Студентам Воронежского педагогического института судь-

ба много лет дарила такие встречи с интересным ученым, замечатель-

ным педагогом и просто доб-

рым и внимательным человеком — Ле-

пешинской Еленой Леонидовной. Для

многих она стала наставником не толь-

ко в профессии, но и в жизни. Выпус-

кники до сих пор с теплотой и любовью

вспоминают своего педагога. Силой

своей личности она оказала влияние на

нашу дальнейшую педагогическую де-

ятельность. Елена Леонидовна унасле-

довала педагогический талант от сво-

их предков и передала его нам.

Судьба семьи Пуховых-Лепешин-

ских очень интересна. Вот что поведали

о своих корнях дочери Елены Леонидов-

ны — Наталья и Татьяна Пуховы.

«Многие в нашей семье занимались

педагогической деятельностью. Это

сложилось еще с конца XIX — начала

ХХ века. У деда, Леонида Ивановича

Лепешинского, был старший брат, Ев-

гений Иванович Лепешинский, кото-

рый в первые годы ХХ века работал

учителем в Семиречье (юг Казахстана,

район Алма-Аты). О нем мало что из-

вестно. Мы даже не знаем, какой пред-

мет он вел и каков был тип школы, в

которой он преподавал. Известно толь-

ко, что геройски погиб, спасая учени-

ков. Он повел детей на экскурсию за

город. Неожиданно на них бросился
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разъяренный бык. Евгений Иванович стал отвле-

кать быка на себя, а детям приказал убегать. Уче-

ники не пострадали, а учитель погиб.

Троюродный брат деда, Пантелеймон Николае-

вич Лепешинский (1868–1944), после окончания

физико-математического факультета работал учи-

телем математики в реальном училище г. Орша (Бе-

лоруссия). Со студенческих лет участвовал в рево-

люционном движении, был большевиком, спод-

вижником В.И. Ленина. Об этом написал книгу вос-

поминаний «На повороте». После Октябрьской ре-

волюции он стал одним из организаторов народно-

го образования в СССР, деятелем Наркомпроса. В

1930-е годы возглавлял Музей революции, а за-

тем — Исторический музей в Москве. Пантелеймон

Николаевич Лепешинский является автором ряда

работ по истории партии, педагогике, коммунисти-

ческому воспитанию молодежи.

Наша бабушка, Екатерина Георгиевна Лепешин-

ская (1889–1959), урожденная Гаршина, родилась

в г. Старая Русса под Новгородом. Отец ее был су-

дьей, мать занималась воспитанием детей. Семья

жила благополучно, но когда Кате исполнилось

8 лет, отец умер. Прабабушке Анне Владимировне

пришлось одной поднимать шестерых детей. Катя

была старшей, младшему Севе было всего 11 меся-

цев. Маленькой пенсии не хватало, и Анна Влади-

мировна устроилась работать переписчицей в суде

(пишущих машинок тогда еще не было, судебные

дела переписывались от руки, а прабабушка была

художницей и имела хороший почерк). Ей удалось

вырастить всех детей и дать им хорошее образова-

ние. Мальчики получили высшее, девочки — сред-

нее. Кате повезло — по дворянской сиротской ло-

терее она выиграла право на обучение в Смольном

институте в Петербурге. Она училась отлично и

окончила институт в 1906 г. с золотым шифром.

Еще год она училась в папиньерском (педагогичес-

ком) классе, потом работала преподавателем немец-

кого и французского языков.

Вскоре она вышла замуж за молодого врача

Л.И. Лепешинского. В 1914 году началась Первая

мировая война. Дедушка был ранен, страшно простужен. Из госпиталя его при-

везли домой парализованным. В 1915 году в Петрограде было голодно. Бабушки-

на сестра Маша пригласила Катю с ребенком и раненым мужем в г. Бобров Воро-

нежской губернии, где было полегче с продовольствием. Так наша семья оказа-

лась на Воронежской земле. Дедушка выздоровел и стал работать врачом, бабуш-

ка преподавала иностранные языки. После победы Октябрьской революции ба-

бушка стала работать заведующей школой, была депутатом Бобровского совета —

отвечала за развитие образования.

Свою педагогическую деятельность она продолжила в Воронеже, поскольку в

1929 г. дедушка победил на конкурсе рентгенологов и был приглашен в город на
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работу. С середины 30-х годов она

заведует кафедрой иностранных

языков в Воронежском государ-

ственном медицинском институте

и заочно учится в Московском ин-

ституте иностранных языков на

факультете немецкого языка. Пе-

ред войной Екатерина Георгиевна

стала готовить кандидатскую дис-

сертацию о немецкой драматургии

18 века периода литературного

движения «Буря и натиск». Во вре-

мя эвакуации в Ульяновск текст

диссертации был утерян, и бабуш-

ке пришлось восстанавливать его

заново. В 1945 году она защитила

кандидатскую диссертацию и полу-

чила степень кандидата филологи-

ческих наук.

После войны Е.Г. Лепешинская

продолжала преподавать немецкий

язык и руководить кафедрой в ме-

динституте. В начале 1950-х годов

она также преподавала зарубеж-

ную литературу в Воронежском го-

сударственном университете. Ека-

терина Георгиевна была добрым и

милым человеком, и студенты ее

очень любили. Ее дочь, Елена Лео-

нидовна, наша мама, родилась в

Боброве в 1923 году. В 1929 г. се-

мья переехала в Воронеж. Мама

училась в 1-й Пушкинской школе.

В 1940 г. поступила на филологи-

ческий факультет Воронежского

государственного педагогического института. Летом 1942 г. после второго курса

эвакуировалась в Ульяновск, где продолжила обучение в педагогическом инсти-

туте и окончила его с отличием. По возвращении в Воронеж в 1944 г. работала в

Воронежском государственном педагогическом институте.

В конце 40-х гг. Елена Леонидовна поступила в аспирантуру МГУ по специаль-

ности советская литература на кафедре советской литературы. Ее диссертация

была посвящена творчеству А. Серафимовича. В 1952 г. защитила диссертацию

на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Елена Леонидовна как ученый-филолог занималась изучением творчества

А. Серафимовича и Л. Леонова и передавала научный интерес студентам. Она ав-

тор двух монографий и многих научных статей. Инициативная и энергичная, де-

ятельная и эрудированная, Елена Леонидовна активно занималась общественной

работой, много внимания уделяла организации литературных вечеров для сту-

дентов-филологов, стремясь расширить их литературный кругозор, привить лю-

бовь к искусству.

Всю себя отдавая любимой работе, мама уделяла много времени и нам, доче-

рям. Она была строгой и требовательной, внимательной и заботливой.

Е.Л. Лепешинская на студенческой

научной конференции (60-е гг.)

Ф.А. Пухов с внуком



Наш отец, Федор Андреевич Пухов (1925–2019), родился в крестьянской се-

мье в селе Пухово Лискинского района Воронежской области. Это была трудовая

середняцкая семья, происходившая из украинских казаков, получивших земли

под Острогожском. Бабушка Елена Никитична была неграмотна. Дед Андрей Мит-

рофанович отлично учился в приходской школе. Он участвовал в Первой мировой

войне, во время революции был членом полкового комитета. Во время Гражданс-

кой войны воевал в Красной Армии. Он очень любил читать и мог бы учиться даль-

ше (революция открывала такую возможность), но как единственный молодой

мужчина в семье (братьев и сестер у него не было) вынужден был после окончания

Гражданской войны вернуться к крестьянскому труду. Детям своим он дал хоро-

шее образование. Из шестерых детей наш отец единственный получил высшее об-

разование, четверо — среднее специальное, одна сестра — семилетнее. Федор Ан-

дреевич стал историком, кандидатом исторических наук. Также с педагогичес-

кой деятельностью была связана жизнь его брата и двух сестер. Старший брат отца,

Карп Андреевич Пухов, — подполковник инженерных войск, после выхода в от-

ставку много лет проработал преподавателем на военной кафедре Таллинского по-

литехнического института. Две сестры — Екатерина и Феодосия — окончили Ос-

трогожское педагогическое училище и работали учителями начальных классов в

сельских школах.

В годы Великой Отечественной войны в семнадцать лет Федор Андреевич был

призван в Красную Армию и прошел обучение в артиллерийской и воздушно-де-

сантной школах. В 1944–1945 гг. воевал артиллеристом на Карельском и 2-м Ук-

раинском фронтах. Закончил войну в Вене. Был ранен и контужен. Награжден

медалями «За отвагу» и «За взятие Вены». Осенью 1945 года он был направлен на

подготовительные курсы для фронтовиков при Воронежском пединституте, так

как до войны окончил Острогожское педагогическое училище. По окончании кур-

сов Федор Андреевич поступил на историко-филологический факультет ВГУ (ис-

торическое отделение). После окончания университета работал редактором мно-

готиражной газеты на заводе синтетического каучука СК-2 им. Кирова. В 1968 году

защитил кандидатскую диссертацию. Будучи доцентом, а затем заведующим ка-

федрой истории КПСС ВГПИ в 1970–80-х гг., Федор Андреевич вел большую учеб-

ную, методическую и воспитательную работу. Часто выступал с лекциями по раз-

личным проблемам истории и текущей политики перед студентами и населением

в подшефных районах Воронежской области и в агитпоездах обкома КПСС. В

1992 году ушел на пенсию, но как ветеран Великой Отечественной войны участво-

вал в патриотическом воспитании молодежи».

Часто в жизни встречаются люди, которые помогают советом, вселяют уверен-

ность в себе, пробуждают волю, определяют жизненный путь. С теплотой и любо-

вью мы вспоминаем своего преподавателя Лепешинскую Елену Леонидовну и с

благодарностью думаем о ней как о мудром наставнике.

Как богата история замечательной педагогической династии Пуховых-Лепе-

шинских, история жизни людей, много сделавших для процветания Воронежс-

кой земли, оставивших свой след в истории родного края. Как интересны их судь-

бы и значим их вклад в формирование нравственных основ молодого поколения.

Важно сохранить все это для потомков.
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