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Дом купца Коткова: путь от гимназии к университету 
 
 
У всех людей разные судьбы. У некоторых 

жизнь пролетает как пронзительно-яркая вспышка, 
восхищающая и вдохновляющая многие 
поколения; чья-то жизнь течёт как полноводная 
река, питая и согревая окружающих; кто-то 
превращает её в копилку личных впечатлений, а 
кто-то ещё в детстве пишет план своей жизни и 
движется от достижения к достижению. Разные 

истории имеют и дома.  
 
Гимназия 
В самом центре города Воткинска стоит необычный дом. Во-первых, 

необычный тем, что он стоит, а улицы вокруг него и его адрес меняются как 
партнёры в хороводе: Конторская, Базарная, Кирова, 3, Пролетарская, 11, Мира, 1-
а, Шувалова, 1. Во-вторых, дом необычен своей историей. 

Он построен в конце 19-го века купцом Григорием Матвеевичем 
Котковым. Торговал Котков продуктовыми товарами и кожами: удобное 
расположение и прибыль большая, - к зрелому возрасту Григорий Матвеевич стал 
купцом I гильдии. Своему успеху он всецело обязан отцу. Крепостной крестьянин 
Матвей Иванович Котков был рекрутирован на Воткинский завод в 1811 году 
20-ти лет от роду. В те годы мастеровые и работные люди имели статус казённых, 
закреплённых за заводом, людей. Обязаны они были отработать «верой и 
правдой» на заводе 35 лет, рабочий день их длился 14-16 часов. Однако, по 
определённому в «Уставной грамоте Воткинского завода» положению, 
мастеровым людям, к которым относился и работающий в кузне М.И. Котков, 
назначалась, после отработки срока обязательной государственной службы, 
пожизненная пенсия. Эта привилегия  являлась признанием особой значимости  
завода для государства, в России тех лет пенсионное обеспечение «за 
долговременную беспорочную службу» полагалось только государственным и 
военным чиновникам. Квалифицированные работники, занятые на основных 
заводских операциях, или мастеровые, считались рабочей элитой, их заработная 
плата  позволяла обеспечить существование большой семьи. Кроме того, 
заводские работники получали бесплатный провиант, усадебный участок под 
постройку дома, а также земельный и сенокосный участки, предоставляемые в 
пользование за оброчную плату. Через 17 лет тяжёлого физического труда 
смекалистого работника повысили до целовальника (кладовщика материалов) с 
жалованием в 50 рублей, сравняв его по положению с мастером. Кроме основного 



надела, Матвей Котков 
совместно с мастеровым 
Степаном Крапивиным 
собственными трудами 
расчистили с разрешения  
Воткинской заводской 
конторы 16 десятин 603 
сажени покосной земли. У 
трудолюбивого и 
целеустремлённого 
мастерового получилось-
таки скопить необходимую 
сумму  и откупить за 1000 
рублей от трудовой повинности на заводе своего единственного сына, Григория. 
Таким образом, он дал возможность своему сыну реализовать другую судьбу, 
отличную от своей. Григорий Матвеевич оправдал его надежды, стал человеком 
высокой внутренней культуры и прогрессивных взглядов,  собрал в своём доме 
обширную библиотеку, являлся  действительным членом «Общества любителей 
музыкального и драматического искусства имени П.И.Чайковского». Дал 
образование своим четырём сыновьям (земское училище) - все они стали 
успешными купцами, известными своей широкой общественной и 
благотворительной деятельностью. (Один из них, Василий Григорьевич, окончил 
коммерческое училище, занимался оптовой продажей хлеба). Когда чуть подросла 
единственная дочь Григория Матвеевича, Елизавета, второй этаж одного из самых 
больших своих домов он отдал под гимназию.  

Так в 1902 году в Воткинске появилась  первая частная женская гимназия. 
Вернее, сначала это была прогимназия – начальная школа, которая по мере 
взросления Елизаветы была преобразована в гимназию. Вместе с Елизаветой в 
гимназии учились девочки разных сословий: дети рабочих и служащих завода, 
врачей и священнослужителей, купцов и генералов. Девочек учили французскому 
и немецкому языкам, обучали этикету, чистописанию, рисованию и рукоделию, 
давали уроки истории, географии, математики, физики, словесности и педагогики.  

Многие выпускницы гимназии 
работали впоследствии учителями, 
одна из них, К.В.Рождественская-
Запрудина, стала писательницей.  

Елизавета Григорьевна 
Коткова возглавила гимназию и 
преподавала там историю. В 
первый класс гимназии после 
контрольных испытаний брали 
девочек 9-12 лет. Учились они в 
течение 7 лет.  Брат Елизаветы 
Григорьевны, купец Василий 
Григорьевич Котков, был 

Преподаватели женской гимназии 21 декабря 
1916 года.     Фото из Национального музея УР 



председателем попечительского совета женской гимназии. Немалую долю 
прибыли Котковы направляли на благотворительность, в том числе на содержание 
гимназии и поддержку способных учениц. Если семья  испытывала материальные 
затруднения или девочка была сиротой, попечительский совет гимназии снижал 
стоимость за её обучение в два раза, с 40 до 20 рублей. Для сравнения, стоимость 
обучения в частных заведениях центра России была от 100 до 250 рублей.  
Женская гимназия в городе Воткинске просуществовала до 1918 года: Ижевско-
Воткинское восстание рабочих против политики большевиков и Гражданская 
война поставили точку в её истории.  

Техникум 
В 1938 году двухэтажный дом купца Коткова, бывшую гимназию, 

выделяют для механического техникума (машиностроительным он станет в 1957 
году). До этого времени 
техникум располагался в 
Николаевском корпусе 
завода (здание «Башня»). 
Открыт он был в 1907 
году как частное среднее 

механико-техническое 
училище, директором 
которого и председателем 
попечительского совета 
стал выпускник 

Петербургского 
университета Пётр 
Петрович Ищеряков. Об 
уровне подготовки 

учащихся  тех лет говорит награда -  Большая золотая медаль за «общую 
постановку дела и хорошее выполнение работ», полученная учащимися на 
Всероссийской выставке, в Киев они привезли самостоятельно изготовленные 
макеты токарных станков, слесарный инструмент, чертежи сельскохозяйственных 
машин.  

В 1938 году Воткинскому машиностроительному заводу было поручено 
изготовление оборонной продукции, ИТР и рабочие завода, имея высокую 
квалификацию,  за короткий срок перешли на изготовление изделий, по своему 
уровню и характеру резко отличавшихся от ранее изготовляемых экскаваторов и 
электродраг для золотодобывающей промышленности. Заводская металлургия в 
это время занимает передовые позиции в стране. Техникум расширяет количество 
специальностей, на 1 января 1938 года на дневном и вечернем отделении 
обучается 220 человек. Выпускники техникума распределяются не только на 
Воткинский завод, но и по всем заводам Уральского региона. Директором 
механического техникума является 41-летний Николай Платонович Сыпачев, 
ещё в 1933 году назначенный на эту должность директором машиностроительного 
завод. За его плечами 4-х классное училище, 2-х годичные педагогические курсы в 
Перми и опыт организации профессионального образования при Ирбитском 



заводе в Свердловской области. В Воткинске ярко проявляется его талант 
педагога, хозяйственника и организатора учебного процесса в самых сложных 
условиях.  

Николай Платонович сразу начинает реконструкцию двухэтажного здания 
дома Коткова, и к лету 1940 года к зданию надстраивают третий этаж, 
достраивают трёхэтажный пристрой, удлиняя здание на 4 окна со стороны улицы 
Кирова, и заканчивают обустройство. Сейчас здесь достаточно места и для 
мастерских, для учебных и лабораторных классов,  есть просторные актовый, 
физкультурный и два чертёжных зала, собственный тир. О прежнем виде фасада 
дома напоминают  лишь сандрики, выступающие декоративные карнизы над 
окнами второго этажа, и опоясывающий здание молдинг между первым и вторым 
этажом. 

 Кипучая энергия Николая Платоновича вдохновляет всех, студенты 
принимают самое активное участие в реконструкции. Оживляется внеучебная 
жизнь учащихся, создаётся драмкружок, посмотреть их спектакли приходят 
горожане, формируются своя футбольная команда, свой музыкальный ансамбль.             

Госпиталь 
Воткинск в годы Великой Отечественной войны был глубоким тылом. 

Очень непростой была жизнь в эти годы у всех. Вспоминает В.П.Фролов: «В 
сентябре 1941, мне, 15-летнему мальчишке, пришлось прервать учёбу в 
маштехникуме и пойти на завод в 21 цех. Поставили на расточной станок…. 
Работали без выходных и проф.отпусков. На всю жизнь запомнились военные 
годы не голодом, не холодом, а страшным желанием крепко поспать…. В начале 
1943 года появилась возможность продолжить учёбу в маштехникуме…». 

Новый учебный 1943-1944 год учащиеся техникума начинают  в здании по 
улице Кирова, 6 (сейчас там находится Центр детского творчества). А здание 
техникума с  августа по октябрь 1943 года переоборудуют под госпиталь на 760 
хирургических коек, эвакуированный из Великих Лук.  

В новом здании техникума всего 8 классных 
комнат, поэтому занятия проходят в три смены. Когда 
успевал отдыхать в эти годы директор техникума, 
Н.П.Сыпачев,  – не знает никто. Его способность быстро 
и четко решать самые сложные вопросы и проблемы 
восхищала! Всегда безукоризненно одетый, 
внимательный к мелочам, целеустремлённый, строгий и 
решительный, он одним своим появлением внушал 
людям уверенность. В войну было голодно,  учащиеся и 
преподаватели получают обеды по специальным 
талонам. Чтоб поддержать ребят, на пяти гектарах он 
организовал подсобное хозяйство техникума. 
Выращивали за сезон до 15 тонн овощей, все они 
поступали в столовую техникума. За отличную оценку 
учащимся в военные годы и ещё несколько 
послевоенных лет было решено выдавать талоны на 

бесплатные обеды, так называемые «стахановские», приравнивавшие учебную 

Николай Платонович 
Сыпачев 



аудиторию к заводскому цеху. Для отопления здания техникума он организует 
заготовку дров. Учащиеся попеременно работают в цехах завода и на 
лесозаготовках, привозят из леса пихтовые ветки для госпиталей, чтобы 
пополнить витаминами рацион раненых. Устанавливают дежурства после занятий 
в госпиталях, помогают перевозить раненых, приносят им художественные книги 
из домашних библиотек, в праздники выступают с концертами художественной 
самодеятельности, показывают спектакли. И даже в эти годы учащиеся 
умудряются находить время для собственных занимательных вечеров и танцев – 
молодость брала своё!   

В годы войны в техникуме готовят снайперов и гранатомётчиков, усиливая 
лыжную подготовку будущих бойцов.  

Не зря войну сравнивают с адом! Атаки, бесконечные бомбёжки, грязь, 
вши и кровь. Героические хрупкие девчонки – медсёстры вытаскивают раненых, 
превосходящих их весом раза в два, с поля боя. Но и в медсанбате или госпитале 
линия фронта для раненых бойцов не отступает.  

«… На энской станции в вагонах находились раненые бойцы, которых 
должны были отправить в тыл. В это время на станцию налетели три фашистских 
стервятника и начали бомбить. Легкораненые укрылись в лесу, а тяжелораненые 
не могли покинуть вагоны. Из госпиталя прибыла на вокзал медсестра Анна 
Глущенко с санитаром Сунцовым. Под разрывами фашистских зажигательных 
бомб Глущенко и Сунцов на носилках относили раненых  в сторону, затем 
отвозили в госпиталь и снова приезжали. На станции пожар разгорался. Рискуя 
своей жизнью, среди огня Анна продолжала подбирать раненых». Заметка была 
опубликована в газете «Ленинский путь»  20 августа 1943 года. Анна Васильевна 
Глущенко воспитывалась в детском доме города Воткинска, окончила 
Воткинскую медицинскую школу, добровольно ушла на фронт. 

Длинными эшелонами раненых доставляют на Урал и в Предуралье. В 
Удмуртию было эвакуировано одиннадцать госпиталей. Для фашистских лётчиков 
госпитали служили целенаправленными мишенями. Под такими яростными  и 
подлыми бомбёжками погибло много медиков и раненых, госпиталь № 1126 три 
раза менял своё расположение, пока не прибыл в Воткинск, в здание техникума. 

Начальник госпиталя  - военврач 2-
го ранга Ефим Яковлевич Гендон, 
затем его сменит Григорий 
Моисеевич Мельник, комиссар 
госпиталя, призванный поднимать 
патриотический дух солдат, – 
батальонный комиссар Лариков, в 
мирное время работавший 
председателем колхоза. 
Медицинский персонал госпиталя, а 
это 40 человек, из них 14 врачей, 
медсёстры и санитарки,  разместили 
в здании напротив техникума, 
бывшем соборе, – в городском  

Медицинский персонал госпиталя 



драматическом театре на 700 мест (с 1932 года там работала профессиональная 
труппа, после войны - Дом Культуры имени В.И.Ленина, в 2015 году – 
восстановленный Благовещенский собор). В здании техникума были развёрнут 
лаборатория, рентгеновский кабинет, оборудованы операционные, перевязочные, 
пищевой блок. Это уже второй эвакуированный госпиталь в Воткинске, с августа 
1941 года в Красной больнице располагается  госпиталь № 3152 на 300 коек. 
Поток раненых с передовой фронта в 1943 – 1944 годах был очень большой, в 
эвакогоспитале № 1126 размещали до полутора тысяч тяжелораненых бойцов, не 
хватало медикаментов, постельного белья, коек. В палатах сооружали нары, но и 
этих мест было недостаточно, дополнительно для лечения раненых 
приспосабливают двухэтажное здание по улице Ленина (сейчас здесь находится 
администрация г.Воткинска) и деревянные здания по улице Пролетарской. 
Нянечки и медсёстры ночами стирали, гладили, штопали бельё, чтобы уже с утра 
его использовать для раненых. Работали без выходных, по 12 часов в сутки, 
питаясь  всего 1 раз в день. При этом весь персонал госпиталя регулярно сдавал 
кровь для спасения раненых. Однажды, при снятии гипса, у одного из раненых 
возникло тяжелейшее кровотечение, не медля ни минуты, военврач Вера 
Елисеевна Киреенко предложила перелить ему свою кровь, благодаря чему 
раненый выжил. Лечили в госпиталях Воткинска и раненых фашистов. 

Вспоминает Валентина Васильевна Кошкарова, старшая медсестра 
госпиталя №3152: «Санпоезд встречали вместе с работниками госпиталя № 1126. 
Лошадей и грузовых машин для перевозки раненых от железнодорожной станции 
до госпиталей было мало, а составы были большие. Раненых, которые не 
поместились на транспорт, вносили в здание вокзала, клали на носилки, а то и на 
пол. Зимой бывали страшенные морозы, до 40-58 градусов, от мороза машины не 
заводились...». 

Однако, не смотря на долгую и трудную дорогу до 
госпиталя, благодаря хорошему уходу за ранеными, 
самоотверженной работе врачей, медсестёр, санитарок,  
умерших было мало. Хоронили их торжественно, с флагами, 
с музыкой. Выступали представители военкомата, горкома, 
комиссар госпиталя, давали оружейный салют. На могилу 
клали отлитую в 24 цехе плиту, на которой указывали 
полное имя бойца, год рождения и дату смерти. В 1965 году 
на Нагорном кладбище был открыт памятник воинам 

Великой Отечественной войны, умершим в госпиталях города Воткинска. 
«Из числа лечившихся, 71% раненых были возвращены в армию годными 

к строевой службе, - вспоминают ведущий хирург госпиталя №1126, военврач 2-го 
ранга Сергей Иванович Юрасов и  начальник медицинской службы, военврач 3-
го ранга Вера Елисеевна Киреенко. - Для восстановления лиц, получивших 
инвалидность, с помощью руководства завода «Киевский арсенал» 
(эвакуированного в Воткинск) была организована трудотерапия, благодаря 
которой разрабатывались суставы верхних и нижних конечностей. Была 
организована сапожная мастерская, где занимались не только ремонтом, но и 
пошивом новой обуви, пошивочно-ремонтная мастерская одежды и белья, 



мастерская для изготовления щёток для чистки оружия и навесов для оружейных 
ящиков, необходимые для фронта. Раненые работали в этих мастерских по 4 часа в 
день под наблюдением медицинского персонала. Некоторые из 
выздоравливающих работали на заводе. Работа выполнялась после приёма 
основного лечения в отделениях, чаще в вечерние часы, труд их оплачивался.  
Комплексное лечение огнестрельных ранений (сочетание хирургической помощи, 
физиотерапии, лечебной гимнастики и трудотерапии) помогало быстрее 
возвращать человека в строй. Инвалиды смогли получить новую квалификацию». 

Таисья Петровна Окулова (Хомякова) до войны работала в чугунно-
литейном цехе завода на формовке. Вышла замуж, появились трое детей. В 
первый день войны муж ушёл на фронт. В госпитале № 3152  работала санитаркой 
с начала его открытия: «Вначале койки затаскивали, набивали соломой мартацы. 
Раненых поступило очень много, класть стало некуда, даже в коридорах койки 
стояли. В приёмной принимаем, моем в ванной, а потом на носилки и по 
лестницам наверх. Иногда по 180-200 раненых за один раз принимали. Врачей 
было мало, всё время отправляли на фронт. А раненых иногда из-за нехватки мест 
даже на солому на пол клали в Красном уголке. Йоду не хватало, обрабатывали 
марганцовкой. День и ночь работали, детей дома на ключ закрывала: девочкам 
было одной 4 года, другой 3, а мальчику 11 месяцев. Тяжело жили: одни валенки 
на всех, хлеба давали по 300 граммов, по 800 граммов жиров, сахару немного….  
Начальник госпиталя Зинаида Васильевна Гаевская была очень хорошая, всё 
расспросит, поможет, чем может: дровами, продуктами, домой иногда отпустит. 
Трудно, конечно, было, давали по 30 рублей в месяц, только паёк выкупить и всё. 
Нас, семейных, ещё домой отпускали, а одиноких сестёр совсем домой не 
отпускали. Муж мой не дожил 6 месяцев до Победы. Когда похоронку на него 
получила, всё плакала, поэтому перевели работать на кухню. Так и работала я в 
госпитале от начала до конца, госпиталь работал ещё после войны…». Таисья 
Петровна проработала в Красной больнице до пенсии, награждена медалью «За 
победу над Германией».  

Медицинские работники и жители города помогали фронту, в том числе, 
своими личными сбережениями, на что в 1944 году получили благодарственное 
письмо И.В.Сталина: «Председателю Горисполкома т.Быкову. Секретарю 
Воткинского Горкома ВКП/б т.Раскатову. Передайте трудящимся г.Воткинска, 
собравшим 2 млн. 205 тысяч рублей на вооружение Красной Армии мой братский 
привет и благодарность Красной Армии».  

В Воткинск были эвакуированы заводы: Киевский «Арсенал», 
Новочеркасский, Сталинградский, Московский и два Ленинградских завода; 

третье пехотное училище из 
г.Ленинграда, РУ № 43 из 
города Москва, школа ФЗО 
№ 22 из города Краматорска 
Донецкой области, аэроклуб 
из города Вичуги 
Ивановской области, Дом-
музей П.И.Чайковского из 



города Клин Московской области. На 1 января 1943 года в Воткинск было 
эвакуировано 11 188 человек, из них 2488 детей, 46 семей было прибыло из 
Ленинграда. Администрация города  помогала прибывшим с размещением и 
трудоустройством, выделяла нуждающимся одежду, обувь, посуду, продукты. 
Жители Воткинска тепло и гостеприимно встречали эвакуированных, помогали 
чем могли. Многие эвакуированные, в том числе врачи, медсёстры, раненые после 
войны остались жить и работать в Воткинске. Кто-то привёз сюда свою семью, а 
кто-то нашёл свою судьбу здесь. 

С тяжелейшим ранением руки в 1944 году в госпиталь № 3152 поступил 
молодой паренёк. Благодаря высокому профессионализму ведущего хирурга 
госпиталя №1126 Сергея Ивановича Юрасова, который в особо сложных 
случаях оперировал и в госпитале № 3152, и заведующей хирургическим 
отделением Афанасьи Вячеславовны Кривоноговой, заботам медперсонала 
госпиталя, рука Ивана Гладикова была спасена. После войны  он, инвалид 2 
группы, остался в городе Воткинске. Иван Васильевич Гладиков четверть века 
проработал на Воткинском машиностроительном заводе, 21 год посвятил 
профсоюзной работе, 3 созыва был депутатом городского совета, заведовал 
отделом соцобеспечения горисполкома, был председателем Воткинского 
городского совета ветеранов. В 2014 году администрация города Воткинска 
торжественно поздравила ветерана с 90-летием со дня рождения. 

18 августа 1944 года эвакогоспиталь №1126 переводят в Смоленск. 
Техникум переезжает в своё здание. В течение нескольких лет приходится 
восстанавливать утраченное оборудование и изыскивать возможности для замены 
устаревшего оборудования в лабораториях техникума. 36 сотрудников техникума 
за заслуги перед отечеством в годы войны были награждены медалями «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», Николай Платонович Сыпачев был 
награждён орденом «Красной Звезды» и медалью «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.». 

Звания Героя Советского Союза, высшей степени отличия в нашей стране, 
были удостоены 98 жителей Удмуртии, из них одиннадцать Героев - жители 
Воткинска, их имена увековечены на Аллее Славы,  и трое из Героев - воткинцев - 
выпускники машиностроительного техникума. 

Бесстрашный лётчик Евгений Максимович Кунгурцев воевал на 
Ленинградском и Белорусском фронтах.  Дважды Герой Советского Союза,  
героем стал в 23 года. После Победы продолжил службу в ВВС. Генерал-майор 
авиации, Кавалер многочисленных орденов и медалей. В городе Ижевске ему 
установлен бронзовый бюст, памятник ему стоит в городе Бердянске Запорожской 
области, улицы в Ижевске и Воткинске носят его имя.  

Выпускник Воткинского машиностроительного техникума 1940-го года, 
командир танка Владимир Павлович Краев погиб в 23 года, в 1944 году. 
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени. Звание Героя 
Советского Союза присвоено посмертно. В д. Никитиха Шумиловского района 
Витебской области Беларуси, где он похоронен,  установлен бюст Героя. Его 
именем назван совхоз в Витебском районе. Его имя носят улицы в Ижевске и 
Воткинске.  



22 года прожил Гвардии младший лейтенант Василий Григорьевич 
Шамшурин. Свой подбитый зенитным огнём самолёт он направил в самую гущу 
вражеской боевой техники. За мужество и героизм ему посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза, награждён орденом Ленина. В селе Киясово 
установлен обелиск Герою, его имя носят улицы в Ижевске и Воткинске. В 
Киясовском районе Удмуртской республики ежегодно проводятся лыжные 
соревнования на приз его имени. 

Почётным выпускником техникума является и Юрий Александрович 
Шаврин, окончивший машиностроительный техникум в июне 1941 года. Он 
принадлежит к фронтовому поколению русских поэтов Удмуртии. Работал на 
заводе, в 1943 году добровольцем ушёл на фронт. Был наводчиком, командиром 
орудия, работал в красноармейской газете «Вперёд, к победе!». Погиб смертью 
храбрых  в 23 года, 21 января 1945 года.  Его единственный сборник стихов 
«Суровый наказ выполняя ... », трижды посмертно изданный, удостоен в 1957 году 
премии Комсомола Удмуртии. Награждён орденом «Красной Звезды», медалью 
«За отвагу». 

Военные годы в очередной раз показали миру величие нашей страны, 
объединение и сплочение советских людей перед лицом опасности, невероятную 
способность к массовому героизму в тылу и на фронте. От великих испытаний 
советский народ пришёл к Великой Победе! 

И, вот, наконец, Университет 
Ещё в 30-е годы в Воткинске была развёрнута целая сеть учебных 

заведений по подготовке квалифицированных работников для завода.  Школа ФЗУ 
(фабрично-заводского ученичества) с 4-х годичным сроком обучения. Школа 
мастеров – дополнительное техническое обучение заводских работников, 
выдвинутых на должности мастеров. В послевоенные годы её переводят в 
просторное здание техникума. Здесь же вели свою работу школа массовых 
профессий с двухгодичной программой обучения и курсы по подготовке к 
поступлению в рабфаки, техникумы и вузы.  

В конце 50-х годов на заводе началось перепрофилирование 
артиллерийского производства на освоение и выпуск первых образцов ракетной 

техники. Проблема подготовки 
кадров высшей квалификации для 
выпуска новой продукции вновь 
встала очень остро, и в 1958 году в 
городе Воткинске было решено 
открыть высшее техническое 
учебное заведение. Организация в 
здании техникума филиала 
вечернего факультета Ижевского 
механического института стала 
лебединой песнью Николая 
Платоновича Сыпачева. Его, 
директора машиностроительного 
техникума, имеющего огромный 



организаторский опыт, назначают по-совместительству заместителем директора 
ВУЗа по хозяйственной части. Вместе с директором филиала ИМИ, Фотеем 
Ивановичем Метляковым, за 25 дней они практически полностью создают 
институт, укомплектовав его тремя курсами студентов, штатом преподавателей и 
библиотекой. В 1960 году Н.П.Сыпачев вышел на пенсию. В 1977 году ВМТ 
переехал во вновь построенное здание на Втором посёлке. 

В 1963 году площадь здания расширяют на целый квартал. Под 
руководством профессоров Валентина Николаевича Репко (с 1967 года) и 
Александра Валентиновича Репко (с 2007 года) технический вуз города 
Воткинска вырастает из филиала факультета в филиал Ижевского 
государственного технического университета имени М.Т.Калашникова с 
высокими научными и образовательными стандартами, богатыми студенческими 
традициями. Здесь учились те, кто сегодня надёжно обеспечивает безопасность 
нашей страны, кто создаёт и производит уникальную высокотехнологичную 
продукцию, кто определяет и формирует характер и профессионализм будущих 
поколений, строителей независимой и сильной России. 

По старинному обычаю, при постройке нового дома под его основание 
кладут серебряную монету, которая защитит и принесёт дому благополучие на 
века.  Дом купца Коткова, ставший основанием здания Воткинского филиала 
ИжГТУ имени М.Т.Калашникова,  служит храмом просвещения уже почти 100 
лет. Славная судьба! 
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