
Обитатели старого дома.
Последние годы доживает таинственный дом на  улочке старого
Каменска. Еще немного, и он уйдет в прошлое, как ушли в
прошлое его прежние хозяева. Дом с которым связана история
Каменского поселка, а на сегодняшний момент города.
В народе до 20-х его звали Толшмяковским домом, затем это
название забылось, забылась и некогда гремевшая фамилия его
владельца. 
В конце 19 века в Каменском поселке появился
предприимчивый, крепкой наружности, лет 35-40, господин чуть
лысоватый с небольшой бородкой. Откуда он прибыл, мало кто
знал, поговорили, что прибыл он из Екатеринбурга. Купеческое и
служивое общество приняло его несколько настороженно, но
узнав, что господин не намерен торговать мануфактурой,
рейнскими винами и зерном и не желает быть им конкурентом
быстро приняло его за своего. Господин был намерен торговать
железной рудой и глинами.

Звали его 

Григорий Радионович Толшмяков.
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Поселился Григорий Радионович на тихой улочке. Теперь уже
не установить строил ли он этот дом сам или перекупил у
кого-то. До наших времен дом дошел уже в переделанном
виде. Старики говаривали, что до революции дом не уступал
по оформлению остальным купеческим домам поселка. Дом
стоял на удобном месте, он как бы продолжал серию
купеческих домов и домов зажиточных граждан. 
   К концу 19 века он продолжал жить в этом доме вместе с
четырьмя сыновьями от первого брака. Первая его жена
Евдокия Максимовна урожденная Старкова к этому времени
умерла и вторым браком женился Григорий Радионович на
Галине Евгеньевне Косяковой, которая в 1900 году родила
ему дочь Марию. Гали так звали в семье Галину Евгеньевну.
Время шло, подрастали сыновья, дочь, и понимая, что свое
дело надо будет передавать в их руки, отправил Григорий
Радионович своего старшего сына Петра в Питер, учиться. И
обучение выбрал для него непростое, электромеханическое
отделение Санкт-Петербургского технологического
университета имени Императора Петра Первого. Знал мужик
за какой отраслью будущее.



Купцы, зная интересы Григория Радионовича весьма
скептически отнеслись к предмету его торговли, взять что-либо
из руды казенной каменской дачи задача для местных
непосильная. Однако купцы не учли одного, добыча каменских
казенных рудников к концу века превышала потребность самого
каменского завода, который потихоньку в силу технических и
организационных причин приходил в упадок, а заниматься
реализацией руды на сторону, на это у заводоуправления не
было не средств не желания. Глин в округе было достаточно,
кроме этого крупный потребитель глин шадринский купец
Гавриил Арефьевич Ушков давно уже свернул свое гончарное
производство, а на месте его гончарного заведения выросла
мельница шадринского купца Филиппа Алексеевича Соснина.

 
 
 
 
 
 
 
 

К началу Великой войны Григорий Радионович приобрел в
собственность Токаревский, Сипавский, Окуловский,
Монастырский железные рудники. Кроме этого он прибрал к
рукам и частные разработки руды на землях жителей Каменского
Завода, заключая с владельцами либо договоры аренды земли
либо купли-продажи руды. Есть устные сведения что перед
революцией он арендовал для добычи глины выработанный
бывший Поляниновский рудник. Это тот самый рудник, где ныне
рядом находится городской мотодром.
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Дела казалось все шли лучше и лучше, одна была проблема -
вывоз руды с дальних рудников, в копеечку обходился этот
вывоз. Много лет муссированный в правительственных
инстанциях вопрос о железной дороге на Синару, а затем на
Кыштым с началом войны вдруг разрешился. Высочайшим
соизволением 15 июля 1915 года было разрешено строить для
вывоза руды железную дорогу с первым ее участком Синарская -
Нижняя. Первый ее отрезок - до реки Багаряк, протяжением 32
версты с продолжение еще на 4 версты. Весной 1916 года 18
апреля приступили к работам. Работы велись Службой пути
Управления Омской железной дороги. Казалось бы все вопрос
решен, но беда подкралась с другой стороны. Если первая
мобилизация 16 июля 1914 года не коснулась Камышловского
уезда, то последующие мобилизации 1915 года практически
лишили рудники рабочей силы. Первым 1 февраля 1916 года
закрылся наиболее близкий к станции Синарской Токаревский
железный рудник. Весной 1916 года Толшмяков вынужден
прекратить все работы на остальных рудниках, ограничиваясь
закупками руды в крестьянских усадьбах. Промышленники
обратились к Императору с просьбой использовать на
строительстве железной дороги австрийских военнопленных.
Царь, выступавший за защиту прав военнопленных и не
допускавший их принудительного труда, отказал. Вместо этого
было разрешено использование труда жителей окрестных
деревень с предоставлением им брони от призыва на фронт.
Однако крестьяне, движимые желанием постоять за Веру, Царя и
Отечество, предпочитают идти на фронт (судя по материалам
уголовных дел 1930х гг, летом 1919г. в с. Синарское и окрестных
селах была создана одна из первых в России добровольческих
Крестовых дружин). Стараясь спасти свое дело из-за отсутствия
рабочих, владелец Синарских рудников Толшмяков передает
весь свой капитал в созданное совместно с екатеринбургским
инженером Сергеем Никитичем Якоревым "Каменское
Горнопромышленное Товарищество "Толшмяков - Якорев".  
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Сипавский рудник закрыт 10 марта 1916 года
Токаревский закрыт 1 февраля 1916 года
Окуловский рудник закрыт 5 апреля 1916 года

Причины - отсутствие свободных рабочих рук.
Закаменный, Исетский, Логовский,
Монастырский работали всю войну. 

                          

"Справный мужик" владелец железных рудников Григорий
Радионович Толшмяков умрет в 1938 году, в возрасте 77 лет,
обстоятельства его смерти и место его упокоения неизвестны.
Скорее всего это Омск. 
Его "Гали" - Галина Евгеньевна Косякова переживет его на 16 лет
год и умрет в 1954 году, ее могила где - то на Ивановском
кладбище Екатеринбурга. Их "младшенькая" Мария Григорьевна
переживет ленинградскую блокаду и умрет в 1979 году в
возрасте 79 лет.
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Последнее упоминание о владельце рудников Синарского
бассейна в Книге "Каменск-Уральский" 1967 года о событиях
лета 1919 года "...двинулись на восток длинными обозами
купцы...Олесов, Матанцев...Толшмяков."



  Сын Григория, юрист Николай Григорьевич в июне 1917
года будет утвержден мировым судьей с.Колчеданское, а в год
смерти отца он будет расстрелян в Омске как "враг народа".
Ныне реабилитирован.
В далеком Харбине перед войной умрет второй сын Григория,
Петр Григорьевич, тот самый студент Императорского Петра
Первого университета. Скорее всего нет уже в живых его жены
Марии Михайловны, но возможно где там в Китае или далекой
Австралии может быть живы их сын Петр Петрович и дочь
Анастасия или их потомки. Многие тогда в 1945 году покинули
Харбин.

В вихре Гражданской войны затеряются еще два сына Григория
Радионовича белые офицеры Константин и Александр. Почему
"белые офицеры"? История не дает четкого ответа, так как
исторических справок не сохранилось. Пока можно лишь
предположить, что один из его сыновей Константин Григорьевич
которому в 1917 году был 31 год в годы Великой войны был
призван в РИА или до этого закончил военное училище, но в этот
период до июля 1917 года в Каменском поселке его не было.
Атрибуция "кто есть кто" на фото даны по записям одного из
внуков Григория, но человек мог ошибаться. Скорее всего, если
исходить из возраста изображенных на снимках, справа
Константин, слева Александр.

Судьба. Сыновья.



 Судьба.
Петр Григорьевич Толшмяков

Старшего сына Толшмякова Петра Григорьевича вихри
гражданской войны занесли  в Харбин, где он и прожил всю
свою оставшуюся жизнь. Сведений о его службе в армии
Колчака и Земской рати нет, но сам факт того что он прошел от
Урала до Владивостока и оказался в белом Харбине позволяет
это предполагать. Скорее всего здесь он и женился на Марии
Михайловне, т.к. двое его детей здесь и родились: сын Петр и
дочь Анастасия. Полученное образование позволило ему
обустроиться в Харбине и прожить в нем всю жизнь. О его
работе и жизни в Харбине данных нет, за исключением того, что
последние годы он болел и умер где то после окончания войны.
В 1959 году Мария Михайловна вместе с Петром и Анастасией
уехали в Австралию, где в конце 80-х Мария Михайловна
умерла.
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После оставления армией адмирала Колчака Омска, многие
беженцы не смогли уехать с отходящими войсками, об этом
пишут многие участники этих событий и остались либо в Омске,
либо на ближайших к нему станциях.  Скорее всего в ноябре 1919
года Григорий Радионович вместе с младшим сыном юристом и
бывшим мировым судьей Николаем Григорьевичем не смогли
уехать и остались в Омске. 

Судьба.
Николай Григорьевич Толшмяков
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 Пуститься в преддверии зимы в рискованное путешествие с
отступающими войсками имея на руках семью, Григорий
Радионович не мог. Так и остались они в Омске, где 28 июня 1921
года у Николая Григорьевича и его жены Антонины Семеновны
родился сын и внук Григория Олег. Антонина Семеновна ранее
окончила Высшие женские курсы в Москве и устроилась
учительницей начальных классов, не остался без работы и сам
Николай. Скорее всего в период 1920-1937 года семья пыталась
скрыться от всевидящего ока ОГПУ и меняла место жительства.
Это видно из биографии Олега Николаевича, родившись в Омске
он поступает в 1929 году в весьма пристижную 11-ю фабрично-
заводскую семилетку в г. Свердловске, а заканчивает десятый
класс школы № 10 им. Карла Маркса в Новосибирске, хотя это и
не довод. Возможно и другое - оставаясь в Омске родители и дед
отправляют его подальше от себя, тем самым спасая внука и
скрывая его происхождение. В 1938 году умирает дед Григорий
Радионович, в том же году расстрелян и его отец Николай
Григорьевич. 

Судьба.
Николай Григорьевич Толшмяков
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Николай Григорьевич был весьма одаренным человеком, неплохо рисовал.
Сохранились две его картины написанные в середине 30-х годов.
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В октябре 1940 года внук Толшмякова Григория Радионовича
 

 Олег Николаевич Толшмяков
 

Призывается в ря ды Красной Армии и направляется для
прохождения службы в 425-й запасной стрелковый полк,
дислоцировавшийся на стан ции Бамбурово Приморского края с
зачислением в 5-ю пулемет ную роту, где назначен на
должность второго номера пулеметного расчета станкового
пулемета «Максим». В декабре 1940 г. переве ден в 3-й
стрелковый полк 40-й ордена Ленина стрелковой дивизии. С
началом Великой Отечественной войны в августе 1941 г.
приказом командующего дивизией Олег был направ лен на
курсы командного состава. В декабре 1941 г. ему присвоили
звание «младший лейтенант» и назначили на должность коман -
дира пулеметного взвода. После реорганизации стрелковых
час тей командовал взводом истребителей и противотанковых
ружей. В августе-сентябре 1945 г. он участвовал в бое вых
действиях против Японии на территории Маньчжурии и Се -
верной Кореи в составе 991-го стрелкового полка 258-й
стрелковой дивизии 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта.
Ирония судьбы, но вместе с полком он брал бетонные
укрепления на Харбино-Гиринском направлении, где в то время
в Харбине жила семья его дяди Петра Григорьевича. Знал ли он
об этом? Скорее всего судя по его послевоенным записям знал.
Вряд ли им удалось встретиться.
Потом будет взятие Душминского укрепрайона, форсирование
Тумень-Ула и Туменьцзянь и выход в Корею к порту Генсан
(Вонсан), а затем капитуляция Японии.

 



 

Умер Олег Николаевич в мае 2015 года, так и не рассказав своим двум
дочерям всего о их деде, его братьях и прадеде. Таково наследие
столь многим сегодня любимого сталинского периода.                                                             
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Олег Николаевич Толшмяков
После окончания войны Олег Николаевич служил в воинских
подразделениях, дислоцировавшихся на острове Сахалин. С нояб ря
1951 г. по октябрь 1952 г. являлся слушателем Высшей интен дантской
школы Министерства обороны в Ленинграде. С октября 1952 г. служил
на должностях органов снабжения в Уральском во енном округе и
Северной группе войск в Польше. В июне 1961 г. уволен в запас в
звании капитана интендантской службы. Он вернулся в Свердловск и
работал управляющим домами при райжилуправлении
Железнодорожного района. В феврале 1971 г. перешел на должность
начальника административного отдела Уральского отделения
Всесоюзного на учно-исследовательского института Министерства
путей сооб щения а в январе 1973 г. перешел на работу в Сверд -
ловский институт народного хозяйства. Ему была предложена
должность инженера научно-исследовательского сектора, на кото рой
он и трудился до 1981 г. Затем он ушел на заслуженный отдых.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, меда лями «За
боевые заслуги», «За победу над Японией», «Ветеран труда» и
юбилейными медалями.
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И как постскриптум небольшое фото девочки в очках. 

Мария Григорьевна Толшмякова

О судьбе  братьев Константина и Александра пока ничего не
известно.  

Пережила ленинградскую блокаду и умерла в 1979 году в
возрасте 79 лет.


