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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Центральная библиотека Каменского городского округа тра-

диционно проводит мероприятия, посвящённые Герою России 

В.П. Дубынину.  

В.П. Дубынин родился в посёлке Мартюш. На улице, где 

стоял дом будущего командарма, сейчас стоит пятиэтажный жи-

лой дом, здесь же находится библиотека. На здании библиотеки 

установлена мемориальная доска, и теперь ежегодно в день рож-

дения В.П. Дубынина 1 февраля и в день его смерти 22 ноября про-

ходят Дни памяти – встречи жителей района и города с людьми, 

знавшими Виктора Петровича, ветеранами Афганской, Чеченской 

войн и других локальных конфликтов.  

В 2021 году Муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Центральная библиотека Каменского городского 

округа» присвоено имя Героя России генерала амии Виктора Пет-

ровича Дубынина.   
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Ярославцева  

Валентина   Вениаминовна, 

главный библиотекарь МБУК 

«ЦБС»,  

библиотека №13,  

г. Каменск-Уральский; 

Папуловских Дарья,      

ученица 9 класса 

Основной общеобразователь-

ной школы №27,  

г. Каменск-Уральский 

 

 

А жизнь продолжается… 
(об участнике Великой Отечественной войны 

Бердинских Петре Александровиче) 

 

«Нет неизвестного солдата, есть 

те, о которых ещё не рассказано». 

 

2021 год – год 80-летия со дня начала Великой Отечествен-

ной войны 1941 – 1945 годов. 

Победа в Великой Отечественной войне вошла в историю 

навечно. Советский народ, закалённый в труде, завоевал её в боях. 

Так он выразил любовь к своему народу, к своей стране, к малой 

родине. Но сколько жизней унесла война, сколько погубила семей! 

«За четыре года войны наш военкомат отправил на фронт 

31533 жителя города и окрестных деревень. Не вернулись 9366 че-

ловек. Почти каждый третий» [3, с. 23].  

Сухие цифры статистики вряд ли смогут отразить горе и ду-

шевную пустоту, когда домой приходила похоронка. Но дома 

знали, что отец, сын или брат погибли не напрасно: они были 

настоящими героями. Именно такими воспитали их прежде всего 

родители. И возвращавшиеся солдаты говорили им: «Спасибо». За 

то, что ждали, что молились и что дали им любовь и надежду, ко-

торую бойцы пронесли через всю войну. 
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 Мы хотим рассказать об отце нашей читательницы Цыби-

ной-Бердинских Евстолии Петровны – Петре Александровиче 

Бердинских, погибшем в 1942 году.  

Бердинских Петр Александрович. 

Красноармеец. Стрелок 1247 сп 

367сд. 1941 год, г. Шадринск 

 

Библиотекари и учащиеся школы 

№27 дружили с Евстолией Петровной, 

к сожалению, в апреле 2019 года её не 

стало. Ярким примером для нас стала 

история жизни отца Цыбиной-Бердин-

ских Евстолии Петровны, восхищение 

её мужеством, терпением в поиске места захоронения Петра 

Александровича. Пётр Бердинских в августе 1941 года был при-

зван в Красную Армию и пропал без вести на Карельском 

фронте. Двадцать пять лет она по крупице собирала информацию 

о нём и его боевых товарищах. Воспоминания Евстолии Пет-

ровны легли в основу её книги «А жизнь продолжается» [4, с. 2]. 

В 2010 году администрация города Каменска-Уральского 

помогла издать книгу «А жизнь продолжается… Никто не забыт, 

ничто не забыто». После чтения книги и бесед с Евстолией Пет-

ровной мы хотим ещё раз пролистать яркую, честную историю 

жизни участника Великой Отечественной войны, погибшего в 36 

лет. 

Бердинских Пётр Александрович родился 21 января 1906 

года в г. Советске Кировской области. Его отец, Александр Ти-

мофеевич, был священником и осуждён постановлением Тройки 

УНКВД, отбывал наказание и умер в ГУЛАГе Плесецкого рай-

она, впоследствии реабилитирован. Мама, Татьяна Ивановна, из 

сиротской бедняцкой семьи, красивая, рослая, трудолюбивая. 

После замужества выполняла почти всю мужскую работу. Семья 

Петра жила в деревне, работал он в «трудармии» на строитель-

стве дороги Мокроусово – Емурчинка. Жили в основном на кар-

тошке, изредка была овсяная мука и молоко. Более-менее нор-

мальная жизнь началась, когда семья в 1935 году поселилась в 
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селе Чаща, где Петю приняли сапожником в подмастерье «Объ-

единённый труд». Руководство промартели, видя старательность, 

честность работника и высокое качество сшитой обуви, приняло 

Петра Александровича на постоянную работу сапожником, затем 

перевело в бригадиры. 25 мая 1940 года Курганский межрай-

промсоюз переводит Петра Александровича на должность бух-

галтера промартели «Заветы Ильича» в посёлок Красный Ок-

тябрь. Перед войной он работал главным бухгалтером промар-

тели. О производственной деятельности Петра Александровича 

сохранилась справка, датированная 25 мая 1940 года [6, с. 3]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка промартели о трудовой деятельности до войны 

Бердинских П. А. от 25 мая 1940 г. 

 

Из воспоминаний Евстолии Петровны, старшей дочери: 

«Наши родители, Клавдия Македоновна и Пётр Александрович 

Бердинских, искренне любили друг друга и своих детей, уважали 

своих родителей. У них было полное взаимопонимание. В сен-

тябре 1940 года в семье родился пятый ребёнок» [1, с. 287]. 
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В середине августа 1941 года во многие семьи посёлка Крас-

ный Октябрь станции Кособродск пришли повестки о призыве 

мужчин в Красную Армию. 

В соответствии с директивой Верховного Главнокомандова-

ния 18 августа 1941 года командующим Уральским военным окру-

гом был издан приказ о формировании 367-й стрелковой дивизии. 

Бердинских Пётр Александрович был записан в 1217-й стрелко-

вый полк. В перерывах между занятиями бойцы помогали жителям 

с. Городище Шадринского района на сенокосе, уборке урожая, 

оказывали медицинскую помощь.  

Дивизия была сформирована 5 октября 1941 года, 1217-й 

стрелковый полк принял военную присягу и поклялся честно бо-

роться за Родину. Несмотря на слабую военную подготовку, точ-

нее на полное её отсутствие, новобранцы искренне верили в быст-

рую победу над врагом [6, с. 33]. Соединение направили на Ка-

рельский фронт в состав Масельгской оперативной группы, куда 

она прибыла 16 – 18 декабря 1941 года. Оно расположилось в по-

селке Айта-Ламба в трёх километрах от Кировской железной до-

роги. Жили бойцы в лесах. Из веток делали шалаши на 3 – 4 чело-

века. Согревались костром. Так как были одеты не по сезону: в са-
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погах, ботинках, шинелях, то появилось много простудных забо-

леваний и обморожений. От холода бойцы распухали, порой друг 

друга не узнавали, говорили шёпотом, так как голоса не было, гор-

тани распухали. Однако врага громили, да ещё как! 

Финны вели наступление на север к Белому морю, чтобы 

окончательно отрезать от страны Мурманск с его незамерзающим 

портом. Осуществить эту задачу мешала 367-я стрелковая диви-

зия, поэтому финское командование решило направить все свои 

силы против этой дивизии. Бой длился более суток, было отражено 

24 атаки противника. Дорога, по которой подвозили боеприпасы и 

продовольствие, была перерезана врагом, попытка доставить сна-

ряды, мины, продовольствие из тыла на волокушах по лесным тро-

пам не увенчалась успехом. С 24-х часов 6 февраля 1942 года до 

исхода дня 7 февраля противник, обороняя занятые рубежи, одно-

временно вёл беспрерывные атаки (до 24 атак) района обороны. 

Личный состав полка под командованием Булгакова героически 

отстаивал каждую пядь земли, огнём и контратаками отбрасывая 

противника в исходные районы. Полк, не получив подкрепления 

живой силой и продовольствием, в жестоких схватках с противни-

ком героически погиб. 

Петр Александрович погиб в этом бою, так как последнее 

письмо он писал 2 февраля, за день до своего дня рождения [4, с. 

2]. 

 Евстолии, старшей дочери Петра Александровича, на начало 

войны было 7 лет. Отца она помнила, но не знала, где он погиб. 

Будучи взрослой, с 1985 года Евстолия Петровна занималась сбо-

ром сведений о боевых действиях 367-й стрелковой дивизии и 

1217-го стрелкового полка, где служил, воевал и погиб (пропал без 

вести) её отец Бердинских Петр Александрович на Карельском 

фронте 6 февраля 1942 года. Историю о своем нелёгком детстве, 

родителях, сёстрах и братьях Евстолия Петровна описала в книге 

«А жизнь продолжается…» [3, с. 2]. 
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Книга воспоминаний  

Евстолии Петровны, 2012 г. 

 

Родственники Петра Бердин-

ских несколько раз побывали в Каре-

лии и даже посетили место, где полк 

попал в окружение и принял послед-

ний бой. Они возложили венки к па-

мятнику 367-й дивизии на станции 

Массельгская к мемориалу в Медве-

жьегорское, а также на братские захо-

ронения в районе озера Коммунаров. 

На братских могилах в последние 

годы благодаря поисковикам появля-

ются новые имена. Останки их отцов будут найдены и захоронены. 

Правда, опознать бойца Бердинских вряд ли удастся, он ещё на 

призывных сборах в Шадринске выбросил свой медальон, сказав 

жене, что это плохая примета носить его при себе [5, с. 3]. 

Поклонный крест установлен 22 июня 2002 года в честь 367-

й стрелковой дивизии, формировавшейся в годы Великой Отече-

ственной войны в г. Шадринске. Поклонный крест высотой 7 мет-

ров, деревянный, резной, с инициалами и ликом Иисуса Христа, со 

словами: «Сей крест установлен в 

память шадринцев, воинов 367-й 

дивизии. 1941 – 1945 гг.», «Вечная 

слава павшим воинам». 

Из воспоминаний Евстолии 

Петровны: «Как сильно мы ждали 

нашего папу! Был, наверно, уже 

1943 год, похоронка, точнее изве-

щение с фронта, уже было полу-

чено, но была надежда, что не 

убит, а только пропал без вести. 

Вдруг окажется, что ранен, но жи-

вой. Однажды вечером все были 

дома, разговор зашёл, конечно, о папе. 
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Одиннадцатилетний брат говорит: «Пусть бы папа без руки, 

но вернулся», я (мне 9 лет) добавляю: «Без руки и без ноги», млад-

ший брат пяти лет говорит: «Пусть без обеих рук и без обеих ног, 

но чтоб папа вернулся домой». А младшая сестра 1940 года рож-

дения заявляет: «Пусть без рук, без ног, без головы, но чтобы папа 

был дома». Все опешили вначале, но потом расхохотались. Горь-

ким был тот смех – смех, смешанный со слезами». 
 

Семья Бердинских. 

Август 1941 г. 

«Надо отдать долж-

ное нашей маме в том, что 

она сумела оставить доб-

рую память и о папе, и о 

себе. Только корове в 

стайке она могла выплакать 

свою боль, просить проще-

ния у нас и у папы за суро-

вое воспитание. Старший 

брат до самой своей смерти 

(умер в 2004 году) считал маму святой несмотря на то, что ему 

чаще и крепче доставалось от мамина сурового воспитания. Мы 

все пятеро благодарны маме за то, что ценой огромных трудов, от-

казывая себе во всём, она вырастила нас, всем дала среднее обра-

зование, не отпустила по дурной дорожке. У всех у нас трудовой 

стаж под сорок лет, имеем грамоты, благодарности, награды. В Ка-

менск-Уральский мы приехали в 1956 году. Уже здесь, в Каменске, 

мама призналась, что всю войну берегла кусочек горючей серы на 

самый – самый безысходный момент жизни, чтобы бросить его в 

печь, закрыть вьюшку и утром всем не проснуться. Бог миловал 

нас от этого. А на последнем, восьмидесятом, году своей жизни 

мама сказала, что до сих пор ждёт нашего папу. Увы, не дождались 

ни мы, ни наша мама своего папку» [4, с. 2]. 

В семье Евстолии Петровны сохранились извещение от 20 

августа 1942 года и справка о гибели отца и мужа. 
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           Справка от 29.06.2010 г. [6, с. 24] 

 На сайте «Память народа» о Бердинских Петре Алексан-

дровиче одна строчка, но за ней – судьба нашего земляка, воина, 

отца пятерых детей, которые хранят о нём память [2, с. 1]. 

 Евстолия Петровна рассказывала о своём отце и проводила 

презентацию книги «А жизнь продолжается…» в библиотеке №13 

в клубе «Книгочей», встречалась с учащимися школы №27 (воспи-

татель Гиматова Любовь Львовна). 

Вот такая сложная, трагическая, но интересная судьба. Пусть 

никогда не узнаем мы ужасов войны, пусть не услышим взрывов 

снарядов, не почувствуем голода! 

«Война продолжается до тех пор, пока погибший солдат не 

будет предан земле», – так считал и говорил А. В. Суворов. 

Война… Неохотно раскрывает она свои тайны. Тайны боёв, 

в которых погибли целые полки. Тайны последнего приюта тех, 

кто защищал Отечество. Эти тайны нужны тем, кто погиб. Они 

нужны нам, живым. 
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Презентация книги Е. П. Цыбиной-Бердинских  

в клубе «Книгочей», 2013 г. 

 

Встреча с Е. П. Цыбиной-Бердинских с учащимися школы 

№27, май 2017 г. 
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Котлова. – Текст: непосредственный // Областная газета. – 

2012. – 6 мая. – С. 2. 

5. Литвиненко М. Дети погибших фронтовиков наде-

ются, что имена их отцов не будут преданы забвению: [о 

своём отце, Бердинских Петре Александровиче – воине 367-

й стрелковой дивизии, дочь Е.П. Цыбина-Бердинских напи-

сала книгу «А жизнь продолжается…»] / М. Литвиненко. – 

Текст: непосредственный // Областная газета. – 2013. – 22 

марта. – С. 3. 

6. Цыбина-Бердинских Е. «А жизнь продолжается…». 

Никто не забыт, ничто не забыто / Е. Цыбина-Бердинских. – 

Текст: непосредственный. – Каменск-Уральский, 2012. - 90 с. 

7. Цыбина-Бердинских Е. «А на хозяйстве оставались 

дети» / Е. Цыбина-Бердинских. – Текст: непосредственный // 

Война была у каждого своя / Н. И. Буйносова. – Каменск-

Уральский: ОАО «Каменск-Уральская типография»: МАУК 

СКЦ, 2015. – С. 287-289. 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie51939577/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%26first_name%3D%D0%9F%D1%82%D1%80%26middle_name%3D%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D21.01.1906%26static_hash%3D85e17cc6e5ccbb1f5e2005648e28fd16%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Asame_doroga%26page%3D1
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 Аввакумова Снежанна,  

ученица 9 «Б» класса 

 МАОУ «Покровская СОШ»; 

руководитель:  

Тимофеева Анастасия Ивановна, 

заместитель директора по ВР  

МАОУ «Покровская СОШ» 
 

 

 

 СЕЛО ПОКРОВСКОЕ: ЛЮБЛЮ, ГОРЖУСЬ, ПОМНЮ 

Я очень люблю своё село, по-моему, оно очень красивое, его 

окружает живописная природа, в нём живут добрые, отзывчивые 

люди, мои одноклассники и друзья. Оно постоянно меняется, ста-

новится более современным. И трудно себе представить, что 75 

лет назад здесь всё было по-другому.  

В этом году исполняется 76 лет со дня Великой Победы, и 

мне хочется рассказать о моём селе, которое тоже внесло свой, мо-

жет быть, и небольшой, но, по-моему, значимый вклад для победы. 

Из села на фронт ушли около пятисот человек, из них не вернулись 

397. И те, кто вернулись, по рассказам моей бабушки, были боль-

ными и израненными. Многие умерли от ран уже после войны. На 

территории нашего села не было военных действий, тем не менее 

люди в селе трудились не покладая рук. Вся тяжесть труда в кол-

хозе легла на плечи стариков, женщин и детей.  

На уроке мужества в прошлом году из рассказа труженицы 

тыла З. И. Ясашных я узнала, что ей приходилось есть белену, кар-

тофельные очистки, чтобы выжить.  
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Всё молоко, вся выращиваемая про-

дукция шла для переработки и в готовом 

виде поступала на фронт.  

Зое Ильиничне удалось выжить бла-

годаря взрослым, с которыми она рядом 

трудилась в возрасте 12 лет. Кто-то, по её 

словам, трудился на заводах Каменска-

Уральского, а кто-то ухаживал за боль-

ными в эвакогоспитале №3118.  

 

 

 
 Ясашных Зоя Ильинична,  

 труженица тыла, село Покровское 
 

 

 

 
  

 Здание сельской администрации, село Покровское 
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При посещении ещё одной труженицы тыла, З. Д. Аввакумо-

вой, мы узнали о её судьбе и о несбывшихся надеждах. В 1941 г. 

Зинаида Дмитриевна окончила 10 классов. Они с одноклассниками 

22 июня встречали рассвет после выпускного и, конечно, не знали, 

что фашисты уже бомбят города нашей Родины. Она мечтала стать 

врачом и поступила в медицин-

ский институт. Но учиться было 

не суждено: институт временно 

закрыли под госпиталь.  

Зинаида Дмитриевна рас-

сказывает: «Нас, студенток, от-

правили по месту жительства 

для организации сандружин». 
 

 

 Аввакумова Зинаида Дмитриевна,  

труженица тыла, село Покровское 

 

 На военную службу она была призвана в Покровском вместе 

с 12 одноклассниками. Все они были отправлены в разные районы. 

Сначала Зинаида Дмитриевна попала в Белоярку, а уже после на 

военный завод в Копейск Челябинской области. «Поселили в зем-

лянку… И закипела работа. Мы начиняли взрывчатыми веще-

ствами снаряды от самых малых калибров до снарядов для «Ка-

тюш». Работа была сложная и очень ответственная. Требовала 

особой аккуратности. Трудились в две смены по 12-16 часов без 

выходных. А во время битвы за Москву, за Сталинград, чтобы вы-

полнить заказ с фронта, приходилось порой и сутками не выхо-

дить с завода. Как услышу слова из песни «Не смыкала наша Ро-

дина очей!..», так мурашки по телу бегут. Эти строчки про нас. 

Очень много было ребят и девчат с юга: украинцев, молдаван. А 

затем в Копейск был эвакуирован детский дом из Миргорода. И с 

нами на заводе стали трудиться ребята от 9 до 13 лет. Каждый 

старался выполнить и даже перевыполнить план, помочь фронту 
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приблизить победу», – вспоминает нелёгкие годы Зинаида Дмит-

риевна.  

На фотографиях можно увидеть вместе с Зинаидой Дмитри-

евной других тружениц тыла, жительниц села Покровского, а 

также ветерана Великой Отечественной войны Гудина Алексея 

Фёдоровича.  

 

 

 9 мая 2014 года, в центре – Аввакумова Зинаида Дмитриевна, 

труженица тыла, рядом справа – Гудин Алексей Фёдорович, ветеран 

Великой Отечественной войны, третий справа – Абакумов Влади-

мир Иванович, ветеран Великой Отечественной войны 
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Аристархова Арина,  

ученица 6 «А» класса 

 МАОУ «Покровская СОШ»,  

руководитель:  

Сомова Марина Борисовна, 

учитель МАОУ «Покровская СОШ» 
 

 

 
 

От Москвы до Кёнигсберга… 

(из воспоминаний последнего ветерана Великой Отече-

ственной войны села Покровского Гудина Алексея Фёдоровича) 

 
Школьные годы 

Детство Алексея было нелёгким. Это были годы становления 

Советской власти. В деревне – шатания и разные кривотолки о бу-

дущем. Но отец Алексея и мать решили, что для их семьи с шестью 

детьми дорога в коммуну. Жизнь в коммуне запомнилась Алексею 

навсегда. Совместная работа на полях, новая техника – всё было 

ново не только для мальчишек, но и для взрослых. Хоть и мал был 

мальчишка, но всё примечал, мечтал о бу-

дущей жизни.  

Хорошие воспоминания у Алексея 

Фёдоровича остались о школьных годах в 

Бикбардинской показательной общеобра-

зовательной школе. Учёба давалась маль-

чишке легко, плюс дисциплинированность 

и старательность. Ежегодные испытания 

(экзамены) доказывали отличные и хоро-

шие знания по предметам. Алексей мечтал 

по окончании школы поступить в педаго-

гический институт и стать учителем гео-

графии. Но… ВОЙНА нарушила все планы!  
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Начало боевого пути 

Географию Алексею Фёдоровичу пришлось изучать по доро-

гам войны… 

22 июня 1941 года Алексей получил повестку, а 24 июля вме-

сте с 15 парнями был отправлен в Свердловское пехотное учи-

лище. Началась курсантская жизнь. Алексей Фёдорович вспоми-

нает: «На учениях, услышав команду: «Курсант Гудин, вперёд!» – 

вскинул винтовку и ринулся вперёд. И на миг показалось мне, что 

я не на учебном плацу, а в настоящем бою, и что впереди не соло-

менное чучело, а живой фриц, напавший на мою Родину, нарушив-

ший мирную жизнь. Я с таким остервенением саданул штыком в 

податливое соломенное пузо, что сноп моментально рассыпался». 

«Осторожно надо! – ворчал подошедший старшина. – Побереги 

свои силёнки для фронта!» И фронт не заставил долго ждать. По 

сводкам информбюро, враг приближался к Москве. Не раз Алек-

сей с друзьями обращались к начальнику училища с просьбой от-

править их на защиту Москвы, в действующую армию. Не успев 
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получить офицерские звания, ребята были отправлены на защиту 

столицы. Алексей был зачислен в 48-ю стрелковую дивизию. 

  

 1941 год 

Москва под ударом, 

И малым, и старым 

Тревога и гнев всколыхнули сердца. 

Лишь весть пролетела: Москва под ударом, 

Двойною броней одевая сердца. 
 

 Тёмной холодной ноябрьской ночью посадили ребят в то-

варный поезд и перебросили в город Красногорск в 18-ти километ-

рах западнее Москвы. Идут по Волоколамскому шоссе занимать 

оборону, маленький кусочек земли, чтобы жестоким огнём встре-

тить врага. Мороз 20-25 градусов. Застучали лопатки, земля 

трудно поддаётся, уже крепко промёрзла. К утру заняли оборону. 

«Теперь нас не сломить. Будем стоять насмерть, но в Москву врага 

не пропустим», – рассуждали ребята. И Алексей под Москвой при-

нял первый жесточайший бой.  

 Алексей Фёдорович вспоминает о первом бое: «Вспоминать 

очень трудно, как там было! Ад был кромешный! Подумайте 

только: враг хотел захватить Москву, и шёл он не с голыми ру-

ками. Как начнёт артподготовку: был день – станет ночь. Гром, 

треск, лязг, дым, огонь, стоны, запах пороха». Враг был останов-

лен нашими бойцами, и среди них был 18-летний Алексей Фёдо-

рович. 

  

1943 год 

 В 1943 году 20-тилетний Алексей назначается командиром 

взвода под Орлом на Курской дуге. Теперь это не новичок, кланя-

ющийся каждой пуле, а обстрелянный опытный офицер-фронто-

вик, не раз смотревший смерти в глаза. В одном из боёв Алексей 

Федорович был тяжело ранен в грудь. Он сейчас вспоминает: 

«Сразу почувствовал, что нечем дохнуть». Да, как не вспоминать: 
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осколок прошёл глубоко в лёгкое и до сих пор сидит в груди, напо-

миная о себе. В госпитале в годы войны не могли, да и не знали, 

как оперировать этот случай. Уже после войны, в 60-е годы, прие-

хали доктора из Пермского военного госпиталя уговаривать Алек-

сея Фёдоровича и его жену, чтобы достать осколок войны из тела. 

Из-за слабого здоровья было принято решение отказаться от опе-

рации.  

 Алексей Фёдорович был 5 раз ранен, 2 раза контужен, но, к 

счастью, смерть обошла его стороной.  

 Под Москвой начал свой боевой путь уральский паренек, а 

конец войны – офицер штаба дивизии встретил в Кенигсберге. 

 

   
 

Гудины Алексей Фёдорович и Антонина Петровна 
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Он шёл в бой не за наградами… 

Алексей Фёдорович награждён орденом Отечественной 

войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, 

орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.» и другими правительственными наградами. 

А.Ф. Гудин участвовал в боях и сражениях на шести фрон-

тах: Западном, Северо-Западном, Калининском, 1, 2, 3 Белорус-

ских фронтах. 

Защищал город Москву. 

Освобождал города: Ржев, Торопец, Велиж, Орёл, Навля, 

Клинцы, Рогачёв, Жлобин, Бобруйск, Осиповичи, Минск, Барано-

вичи, Зальва, Волковыск, Белосток. 

Форсировал пять водных преград: Волгу, Западную Двину, 

Днепр, Березину, Нарву. 

Получил пять ранений и одну контузию (1941 – 1945 гг.). 
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Где же вы теперь, друзья-однополчане? 

Друзья-бойцы, люблю я вас.  

Нет вас, но свет ваш не погас. 

Алексей Фёдорович долгие годы вёл переписку с музеями и 

школами тех городов, которые освобождал во время войны.  
 

Друзья моих военных лет, 

Где вы теперь, как вы живёте? 

Той давней дружбы нет верней, 

Рождённой в пулемётной роте. 
 

Несколько раз ездил на встречи однополчан в Москву и 

Санкт-Петербург (Ленинград).  

Встреча ветеранов 169-й стрелковой дивизии проходила в го-

роде Клинцы в 1978 году.  

Встреча 48-215-й стрелковой дивизии проходила в городе 

Москве в мае 1979 года и в 1981 году. 

Встреча ветеранов 51-й стрелковой дивизии в городе Москве 

в 1988 году. 

Встреча офицеров штаба 51-й стрелковой дивизии в городе 

Ленинграде в мае 1986 года. 
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Давно дороги фронтовые 

Покрыли травы и леса, 

Давно и почты полевые 

Забыли наши адреса. 

Но память, память для солдата 

Она, как вечная беда: 

Чего-то ждёт, зовёт куда-то, 

Бодрит и греет нас всегда. 
 

Гудин Алексей Федорович умер 15.04.2016 года. 
 

 

Гудин Алексей Федорович (в центре) среди тружениц тыла  

села Покровского, 9 мая 2013 года 
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Жижин Денис, 

 ученик 9 «Б» класса; 

Жижин Дмитрий, 

ученик 7 «А» класса 

 МАОУ «Покровская СОШ»;  

руководитель: 

 Тимофеева Анастасия Ивановна,  

заместитель директора по ВР 

 МАОУ «Покровская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пройдём маршрутом Победы нашего прадеда – 

Никонова Виктора Порфирьевича 

 

Мы, правнуки ветерана Никонова Виктора Порфирьевича,  

активные участники юнармейского движе-

ния – кадеты отряда «Исетская застава». 

Наш отряд знают не только в школе, но и в 

районе, в округе, в области. За участие в од-

ном из патриотических мероприятий каж-

дому из участников вручили книгу «От 

Урала до Берлина и Праги», выпущенную к 

75-летию Уральского добровольческого 

танкового корпуса. Так началась история, о 

которой хотим вам рассказать.                                                                                   
 Перелистывая страницы этой книги, 

мы увидели знакомое имя – Никонов Виктор 
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Порфирьевич. Так звали нашего прадеда! Оказалось, о нём и напи-

сано: «Никонов Виктор Порфирьевич – 1924 года рождения. Ро-

дился в деревне Хайдук Егоршинского района Свердловской об-

ласти. 
Гвардии ефрейтор медсанвзвода 29-й мотострелковой Унеч-

ской бригады Уральского добровольческого танкового корпуса. 

 На военной службе с 15 марта 1943 года.  
В бою за станцию Фридриховка в условиях весеннего бездо-

рожья лично эвакуировал на лошадях 36 раненых.  

В бою под деревней Петляковцы-Нове под бомбёжкой и 

сильным миномётным огнём лично вынес с поля боя 4 раненых 

бойца с их оружием и эвакуировал 26 бой-

цов, сержантов и офицеров.  

Награждён медалью «За отвагу». В 

боях на Львовском направлении вывел с пе-

редовой 73 раненых под миномётным, ар-

тиллерийским и авиационным обстрелом. 

Награждён орденом Красной Звезды».  

Поговорили с папой, узнали, что и сей-

час в деревне Хайдук Егоршинского района 

Свердловской области проживают наши 

родственники.  
Никонов Виктор Порфирьевич 

Виктор Порфирьевич Никонов был призван на службу в 

марте 1943 года. Что я знаю об этом времени? Знаю немало, на 

занятиях мы изучаем историю Великой Отечественной, историю 

УДТК.  

Благодаря героизму наших прадедов 30-я мотострелковая 

была переименована в 29-ю Гвардейскую Унечскую мотострелко-

вую бригаду. 1579 солдат, сержантов и офицеров были награж-

дены орденами и медалями Советского Союза. Наш прадед Виктор 

Порфирьевич Никонов стал гвардии ефрейтором медсанвзвода 29-

й мотострелковой Унечской бригады Уральского добровольче-

ского танкового корпуса. Для военнослужащих гвардейских ча-

стей и соединений 21 мая 1942 года Указом ПВС СССР был учре-



28 
 
 

ждён нагрудный знак «Гвардия». Он означал принадлежность к со-

ветской гвардии – воинским частям, соединениям и объединениям 

Вооружённых Сил СССР, получивших почётное звание за боевые 

заслуги – за массовый героизм, мужество и высокое воинское ма-

стерство, проявленное в боях во время Великой Отечественной 

войны! 

Такова история нашего знакомства с подвигами героев Вели-

кой Отечественной… Подвигом нашего прадеда Никонова Вик-

тора Порфирьевича!  

 

Источник: Кириллов А., Каёта Г. От Урала до Берлина и Праги. 

Екатеринбург, 2018 г. 
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Макова Мария, 

 ученица 6 «А» класса 

 МАОУ «Покровская СОШ»,  

правнучка ветерана; 

руководитель: 

 Сомова Марина Борисовна, 

учитель МАОУ «Покровская СОШ» 

 

 

Мой герой Великой Отечественной войны 

 

75 лет Великой Победе нашего 

народа над фашизмом исполнилось в 2020 

году. Мой герой Великой Отечественной 

войны – это мой прадед Ивакин Павел Сте-

панович. 

Ивакин Павел Степанович – ветеран 

Великой Отечественной войны. 

Я его видела только на фотографии. Мои 

бабушки ухаживают за его могилой на 

нашем Покровском кладбище, я там бы-

ваю в дни памяти. Человека нет с нами, а 

его история жизни, подвига живёт, передаётся из поколения в по-

коление. Герой войны – это защитник Отечества, мира. Это чело-

век храбрый, мужественный. Таким я представляю своего прадеда, 

слушая рассказы бабушки, глядя на его фотографию. 

 Ивакин Павел Степанович родился и вырос в деревне Перебор 

нашего района 22 февраля (накануне Дня защитников Отечества!) 

1901 года. Он – участник двух войн: Финской и Великой Отече-

ственной. 

Советско-финляндская (советско-финская) война́ 1939 – 

1940 годов – война между СССР и Финляндией в период с 30 но-

ября 1939 года по 13 марта 1940 года. Прадеду к началу этой войны 
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было 38 лет, у него уже была большая семья – жена, моя праба-

бушка Анисья Григорьевна, 4 дочери и сын. Вспоминал он об этих 

событиях с неохотой: «С женщинами-снайперами воевали, как-то 

не по-мужски, но больно ловкие были, сноровистые» … Я заинте-

ресовалась, почему у прадеда были такие мысли. Прочитала ин-

формацию. Оказалось, снайперы у финской армии действительно 

были отменные. Неуловимые и устрашающе эффективные. Их ма-

стерством оставалось только восхищаться. Среди них было много 

женщин. Пришлось воевать с таким врагом, ведь он – солдат, крас-

ноармеец. Воевал мой прадед хорошо. Был награждён медалью 

«За боевые заслуги». 

А с 1941 по 1944 годы он сражался на фронтах Великой Оте-

чественной. «Русский солдат – мастер боя в лесу. Русские войска 

обладают способностью передвигаться по любой местности, вне 

дорог!» – такую характеристику пехоте дали немцы. Солдаты пе-

хоты, а значит, и мой прадед Ивакин Павел Степанович, вели бой 

за каждый метр территории и при этом днями обходились без 

снабжения. Применяли оборонительную тактику с использова-

нием обратных склонов холмов, оборудуя позиции вне зоны види-

мости немецких наблюдателей, а для этого рыли окопы. Окопы, 

окопы… Моему прадеду они снились до конца жизни. 

Во многом провал блицкрига был обусловлен именно храб-

ростью и стойкостью пехотных подразделений Красной Армии, 

которые, по сути, со стрелковым оружием и ручными гранатами 

противостояли новейшим немецким разработкам в области воору-

жений. Всё вынесли, перетерпели… Прадед, по воспоминаниям 

бабушки, был богатырского телосложения, в деревенских состяза-

ниях всегда побеждал, поднимал груз в 15 пудов – 16,38 кило-

грамма 1 пуд, следовательно, груз был около 250 килограммов. 

Редко рассказывал он и об этих событиях, но, когда приходили пи-

онеры с заданием собрать материал о войне, посмеиваясь, объяс-

нял, за что был награждён медалью «За отвагу»: «В роте много 

низкорослых было, вот и приходилось впереди идти, чтобы их при-

крыть грудью, я же сильный». 

В 1944 году Павел Степанович был тяжело контужен…  
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А дальше – госпиталь, и так до конца жизни приходилось ле-

читься. Но он не отчаивался, любил свою семью, внуков, правну-

ков, работал по мере сил. Это был человек с чувством юмора, оп-

тимист. Он считал себя счастливым человеком: прошёл две войны, 

долг выполнил, родную землю защитил, и ему повезло – живым 

вернулся, семью увидел, помог детям. Внукам и правнукам пора-

довался. И они его любили и любят! Было ради чего воевать и 

жить! 

Я горжусь, что у меня в роду есть такой человек чести, 

скромный герой Великой Отечественной, защитник Родины, мира, 

будущего. 

Он родился накануне Дня защитников Отечества и был вои-

ном-защитником в годы войны, защитником семьи на протяжении 

всей своей жизни. 

Именно такие герои ковали Великую Победу! 

 

Источник 

 

Архивы семей Талашмановых – Орловых – Маковых. 
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Маскалюк Елизавета,  

ученица 9 класса  

МКОУ «Травянская СОШ» 

 

 

 

Великая Отечественная война в судьбе моего прадеда 

Артемьева Митрофана Ивановича 

 

Великая Отечественная война навсегда останется в памяти 

нашего народа как одно из самых трагических событий ХХ века.  

В России нет семей, которых бы не коснулась война. Наша 

семья не исключение. Мой прадед по папиной линии Артемьев 

Митрофан Иванович прошёл войну и также внес свой вклад в Ве-

ликую Победу. Благодаря таким людям, как мой прадед, мы живём 

под мирным небом.  

Я считаю, что каждый человек должен знать свою родослов-

ную: судьбу своих дедов и прадедов, а затем свои знания  

передавать будущим поколениям. Для меня очень важно, 

чтобы осталась память о прадедушке не 

только в виде нескольких фотографий, а 

как целый рассказ, построенный на ос-

нове документов и воспоминаний.  

Идут годы, и всё труднее стано-

вится отыскать факты биографии наших 

предков. Семья Кондратьевых, Вахруше-

вых, Артемьевых, Маскалюк очень бе-

режно хранит память о своих близких, их 

фотографии и документы. 

  

 
 Митрофан Иванович Артемьев  
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 В семье Артемьева Ивана Семёновича (1893 – 1973 гг.) и Ар-

темьевой Анастасии Григорьевны (1898 – 1982 гг.) было семь де-

тей. Жила зажиточная крестьянская семья в Вятской губернии Гла-

зовского уезда Лыпской волости в деревне Зючлуд (ныне Удмурт-

ская АССР, Кезский район, деревня Зючлуд). Семья была раскула-

чена, но из родных мест не выслана. В то время была одна семи-

летняя школа в селе Юски, построенная в 1913 году. Все дети учи-

лись в этой школе, закончили 7 классов. После её окончания рабо-

тали вместе с родителями в колхозе «Выль Югурт» или «Паськыт 

му» (точных данных не знаем).  

 Старший сын, Артемьев Митрофан, 18.06.1918 года рожде-

ния, закончил семилетнюю школу, до войны работал в колхозе, пе-

ревозил грузы на лошади. Как рассказывала моя бабушка, Галина 

Витальевна Маскалюк, он был трудолюбивым юношей, его за 

это очень ценили. В 1934 году в возрасте 17 лет Митрофан же-

нился на Амосовой Нине Дмитриевне, которая была его старше на 

4 года. В 1935 году у них родился старший сын Анатолий. Вось-

мого марта 1938 года у них родилась дочь Елена (моя прабабушка), 

а в августе 1938 года Митрофан был призван Кезским военным ко-

миссариатом Удмуртской АССР на военную службу на Дальний 

Восток. Служил он в артиллерийских войсках в звании старший 

сержант. Митрофан принимал участие в советско-японском кон-

фликте 1938 – 1939 годов.  

  
             Служба на Дальнем Востоке, 1939 г. 
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 Когда началась Великая Отечественная война, Митрофан 

продолжал службу на Дальнем Востоке на охране границы до 1943 

года. Чуть позже эшелоном моего прапрадеда отправили на Вто-

рой Украинский фронт. Моя бабушка Галина Витальевна расска-

зывала, что таких, как он, в поезде было много: молодых, красивых 

и бесстрашных. Они очень радовались тому, что едут воевать, за-

щищать Родину. Никто из них и не думал о том, что на фронте они 

могут погибнуть. Воевал он в звании старший сержант первого ди-

визиона 152-й армейской пушечной артиллерийской Ясской крас-

нознаменной бригады ордена Кутузова.  

С 1944 года Митрофан Иванович воевал на Втором Украин-

ском фронте, участвовал в освобождении Украины, Молдавии, 

Венгрии. Митрофан Иванович был награждён медалью «За взятие 

Будапешта».  
  

 Март 1944 г. 

Служил в дивизии старшим писарем, так как у Митрофана 

был очень красивый почерк. Также он был фотограмметристом. 

Вы слышали, кто такой фотограмметрист? Я – нет. Фото-

грамметрист – военная специальность. Специальность не простая. 

Фотограмметрист должен освоить основы военного дешифрова-

ния, назначение, устройство и порядок эксплуатации фотограм-

метрических и фотошифровальных приборов, порядок составле-

ния и оформления документов, демаскирующие признаки объек-

тов противника.  

В итоге его работы на стол командования должны лечь до-

стоверные карты с обозначенными объектами обороны фашистов, 

отмеченными огневыми точками, батареями, замаскированными 

танками. От достоверности представленных сведений зависит 

жизнь солдат, идущих в атаку после артиллерийской подготовки 

по объектам, отмеченным фотограмметристом.  

Скажите, какой противник потерпит открытую съёмку сво-

его переднего края? Думаю, никакой. Не терпели и немцы. Каж-

дый такой выход обязательно сопровождался миномётным или ар-

тиллерийским обстрелом, а порой и бомбёжкой.  
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Весной 2020 года в архивах сайта «Подвиг народа» я нашла 

подлинный документ – наградной лист, подтверждающий слова 

моих бабушки и прабабушки, слова о героизме и самоотверженно-

сти, о самопожертвовании и доблести моего прапрадеда Митро-

фана. (В 1945 году Митрофан был награждён медалью «За боевые 

заслуги».) 

В наградном листе написано, что «…в период боёв на Западе, 

работая на должности фотограмметриста, старший сержант Арте-

мьев, неизменно обеспечивая выполнение боевых заданий коман-

дования, за период участия в труднейших маршах в степной, без-

водной, малонаселенной, а затем гористой местности на Забай-

кальском фронте неоднократно проявлял самоотверженность и 

инициативу. 27-го августа 1945 г. в районе Хинганского хребта во 

время строительства дороги через болото старший сержант Арте-

мьев выстлал колею дороги камнем, несмотря на трудности в усло-

виях дождя и темноты, в течение 12 часов группой бойцов строил 

дорогу через заболоченный участок пути по пояс в воде и грязи, 

превозмогая невероятную усталость, не вышел из болота, пока не 

окончил выстилать колею дороги. Воодушевляя своим примером 

всех бойцов, старший сержант Артемьев неоднократно участвовал 

в исправлении дороги через труднопроходимые места болот и го-

ристых перевалов, показывая в работе пример другим и оказывая 

помощь товарищам. За самоотверженную работу при выполнении 

боевых заданий командования в труднейших условиях степной, 

пустынной, а затем гористой местности, за инициативу в подго-

товке дороги к прохождению колонны с важными грузами стар-

ший сержант Артемьев достоин награждения медалью «За боевые 

заслуги». Командир 1-го дивизиона капитан Минзуренко» (см: 

приложение – наградной лист). 

Были на войне и минуты отдыха, когда Митрофан успевал 

написать письмо своим родным, отправить фотографию. На обо-

роте одной из фотографий написано: «На память родным, детиш-

кам, жене, братьям и сёстрам от сына, мужа, папы, брата Митро-

фана. Февраль 1944 года». 
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 После победы над фашистской Германией домой, к сожале-

нию, Митрофан вернулся не сразу. Война ещё была не окончена, 

она продолжалась. В августе 1945 года войска, в которых служил 

Митрофан, были переправлены на Дальний Восток.  

За участие в боевых действиях против японских империали-

стов прадед награждён медалью «За победу над Японией». Арте-

мьев Митрофан был демобилизован в конце 1945 года. В свою род-

ную деревню Зючлуд он вернулся только 

в январе 1946 года. Судьба берегла моего 

прадеда, и, к счастью, за все годы, прове-

дённые им на войне, он не получил ни од-

ного ранения. Дома его ждали мать, отец, 

жена Нина и двое детей, сын Анатолий и 

дочь Елена (моя прабабушка). Когда 

Митрофан вошёл в дом после многолет-

ней разлуки, дочь Лена отца не узнала (ей 

было 8 лет, она сидела и пряла лён), очень 

сильно испугалась бородатого мужчину и 

заплакала.  

  

Молдавия, август 1944 г. 

После войны началась мирная, но очень тяжёлая жизнь. Мит-

рофан стал работать в колхозе. Но стране нужен был лес, в Перм-

ской области организовывались леспромхозы. Митрофан Ивано-

вич обучился на курсах по лесоводству и работал лесником. 

После войны у Митрофана родилось еще пятеро детей (Ви-

талий 1946 г.р., Алексей 1948 г.р., Валерий 1951 г.р., Лидия 1956 

г.р., Семён 1958 г.р.). 

В 1972 году семья Митрофана Ивановича переехала в город 

Пермь. Они купили дом на берегу Камского водохранилища, и 

прадед продолжал работать лесником в Пермском лесничестве до 

выхода на пенсию. Все дети Митрофана Ивановича и Нины Дмит-

риевны выросли хорошими, образованными людьми. У моего пра-

деда 15 внуков, 27 правнуков, 12 праправнуков. Среди детей Мит-

рофана Ивановича есть орденоносцы: сыновья Виталий и Вале-

рий; среди внуков есть кандидат филологических наук, кандидат 
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медицинских наук, генерал ФСБ, подполковник МВД, врачи, учи-

теля, инженеры, талантливые и отзывчивые люди.  

Семья Митрофана Артемьева 

 

Артемьев Митрофан Иванович, мой прапрадед, был членом 

Всесоюзной коммунистической партии большевиков. 

Прадедушка, участник Великой Отечественной войны, был 

готов отдать за свободу Родины и за будущее своей семьи соб-

ственную жизнь. Об этом свидетельствуют полученные им боевые 

награды. В семейном архиве семьи Вахрушевых (сестры Митро-

фана Лидии) хранится много наград моего прапрадеда. 

Родина отметила вклад в Победу Артемьева Митрофана сле-

дующими наградами: в 1947 году награждён медалью «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».  

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия Победы 
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советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-

дов мой прадедушка был награждён орденом Отечественной 

войны II степени (Приказ №019 от 11 марта 1985 г.). 

Медалью «За взятие Будапешта» (удостоверение о награжде-

нии от 18.06.1979 года). 

Кроме того, у прадеда много юбилейных наград: 20, 30, 40, 

50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 50, 

60, 70 лет Вооруженных сил СССР. 

Мой прадед Митрофан Иванович гордился своими награ-

дами, ведь он их заслужил. 

Умер прадед в 2002 году в возрасте 84 лет, похоронен рядом 

со своей женой, родителями на Турбинском кладбище города 

Перми, где жил последние 30 лет. 

Прошло много лет, моего прадеда нет в живых. О многом из 

жизни Митрофана Ивановича мы уже никогда не узнаем. Уже нет 

многих родственников, которые могли бы рассказать о прапраде-

душке.  

Но для себя я узнала и поняла самое главное: это был заме-

чательный человек, который защищал свою семью, землю, своих 

родных от врага. А когда вернулся с войны, продолжал в тяжёлое 

послевоенное время работать, воспитывать детей. Я узнала, что 

прадед был уважаемым, трудолюбивым человеком. Такими же он 

вырастил своих детей. Но это уже другая история.  

К сожалению, я не смогла восстановить более подробно бое-

вые события моего прадеда, а бабушка не может вспомнить все 

рассказы, так как она ещё была маленькая. Я сделала вывод, что 

мой прадед являлся непосредственным участником исторических 

событий нашей Родины, и история моей семьи неотделимо пере-

кликается с историей страны.  

 Моё выступление я хотела бы завершить словами Юлии 

Друниной: «Мы не должны забывать, что такое война, чтобы быть 

чище, добрее, чтобы умели ценить мир».  
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1956 г.                                               Феодосия 1981 г. 

 

 

 

Использованные источники 

 

1. Семейный архив семьи Маскалюк. 

2. Семейный архив семьи Кондратьевых, Артемьевых. 

3. Семейный архив семьи Вахрушевых. 

3. Рассказы бабушки Маскалюк Галины Витальевны. 

4. Рассказы дяди Кондратьева Николая Витальевича. 

3. Сайт http://podvignaroda.mаil.ru  

4. http://krasnoeznamya.info/?module=articles&ac-

tion=view&id=7683&rubric=14 

5. u.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

 

 
 

 

http://podvignaroda.mаil.ru/
http://krasnoeznamya.info/?module=articles&action=view&id=7683&rubric=14
http://krasnoeznamya.info/?module=articles&action=view&id=7683&rubric=14
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Наумова Александра,  

ученица 10 класса  

МАОУ «Покровская СОШ», 

правнучка ветерана; 

руководитель: 

 Сомова Марина Борисовна, 

учитель МАОУ «Покровская СОШ» 

 

 

 

 

 

Наумова Анна Ильинична – 

труженица тыла, жительница села Покровского 

 

«Родилась я 21 ноября 1923 года в 

селе Тыгиш. Росла в крестьянской семье. 

Мать умерла в 1932 году, был голод. Отец 

у меня был порядочный, работящий, рабо-

тал в колхозе и меня учил труду и уваже-

нию к людям. В 1941 году, когда началась 

войны, я работала в Четыркино. Напар-

ника у меня сразу забрали, и я осталась 

одна на тракторе. Вот пришлось сутками 

работать. Надо было убирать хлеб, подни-

мать зябь.  
                                                          Наумова Анна Ильинична  

  В 1942 году у нас в Тыгише было 4 трактора и со мной по-

садили плугарить Ярославцева А.Н., 1930 г.р., вот приходилось с 

этим пацаном работать. Двое – трое суток не смыкали глаз.  

 В 1943 году была у нас в Тыгише девичья бригада. Бригади-

ром была тоже девушка. Вот тут-то и были и слёзы, и маты. Ку-

шать приходилось в борозде, заправляться также. Привезёт пова-

риха хлеб из гороховой или овсяной муки, откусишь, а он рассы-

пается во рту, проглотить не можешь, а выплюнуть жаль, потому 

что есть хочется.  
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16 августа меня раздавило трактором, я долго лежала в боль-

нице, но, когда вылечили, опять на трактор села.  

 В 1948 году родился у меня сын, и только тогда я покинула 

трактор. Сейчас живу одна, муж умер 21 год назад.  

Сын погиб на работе. Старший 

брат погиб на фронте. У меня в данное 

время нет ни детей, ни сестёр, ни брата».  

 Наумов Александр Кондратьевич, 

муж Анны Ильиничны, труженик тыла, 

в 16 лет стал председателем колхоза в де-

ревне Тыгиш. 
 В 2003 году правнучка Яна 

Наумова записала со слов своей праба-

бушки Анны Ильиничны её воспомина-

ния о трудных годах в тылу во время Ве-

ликой Отечественной войны.  

Наумов Александр Кондратьевич 

После войны Анна Ильинична Наумова работала почтальо-

ном, няней в детском саду, а потом буфетчицей в столовой По-

кровского рабкоопа. Она носила на себе в одной руке ведро с чаем, 

в другой булочки, пирожки в Покровскую среднюю школу, чтобы 

накормить учащихся в обеденный перерыв. Она очень любила де-

тей.  

У Анны Ильиничны были и свои 

внуки Алёша и Андрей, в которых она 

души не чаяла, любила и помогала им. 

Андрей трагически погиб, а Алёше она 

помогла получить высшее образование, 

стать инженером, помогала ему в лич-

ной жизни и дождалась правнука Льва 

и двух правнучек Яну и Александру. 

Внук Алёша, Алексей Васильевич, вме-

сте с женой Людой заботился о своей 

бабушке Анне, помогал ей по дому, в 

огородных делах.  
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 Но время берёт своё, и в светлый мирный день 9 мая 2006 

года – День Победы – сердце великой труженицы, доброго чело-

века Анны Ильиничны Наумовой перестало биться. Все, кто знал 

её, кто жил с ней рядом в разные годы, трудился с ней, пришли 

проводить в последний путь.  
  

            С внуком Алексеем 

 

 

 

Наумова Анна Ильинична  

 

 

 

 

Анна Ильинична с женой 

внука Алексея Людой и правнуч-

кой Яной 

 

 

 

Воспоминания записаны Наумовой Яной в октябре 2006 года. 

Источник информации: Бебенина В.М. Рукописная книга «Исто-

рия села». 
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 Белоусова  

Татьяна Александровна,  

методист МБУ ДО  

«Центр дополнительного  

образования», 

г. Каменск-Уральский 

 
 

 

«УАЗ. Когда мы были молодыми» 

В школах города и Каменского района в послевоенное время 

работало достаточно много учителей, участников Великой Отече-

ственной войны. Память о них сохранена в школьных музеях, в 

истории образовательных учреждений.  

Сохранился большой массив разнообразных документов, со-

держащих информацию о Великой Отечественной войне. Но очень 

ценными документами являются рукописные дневники, воспоми-

нания участников исторических событий. Уникальный материал 

наших земляков, учителей-фронтовиков, ранее не был ещё пред-

ставлен. 

Бухаров Николай Петрович подарил мне свои воспоминания 

лично в 2001 году, когда посещал своего одноклассника Шевалёва 

Владимира Петровича, руководителя геологического музея, с ко-

торым мы вместе работали. 

Это очень ценные и интересные материалы, которые могут 

пригодиться ещё не одному поколению каменцев. Эти материалы 

будут переданы в архив, где всё будет сохранено и есть возмож-

ность изучения материалов в подлинниках.  

Книга воспоминаний Бухарова Николая Петровича 

(13.01.1924 – 21.03.2003 гг.) называется «УАЗ. Когда мы были мо-

лодыми» и обозначена датой 15.02.2000 года. Это большая общая 

тетрадь (29х20 см), которая имеет 70 страниц.  
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Бухаров Николай Петрович, ветеран 

Великой Отечественной войны, Почетный 

гражданин Колчедана, Отличник народ-

ного образования РФ. С 1948 года работал 

в школах Каменского района, преподавал 

немецкий язык. В 1962 году был назначен 

директором Колчеданской школы-интер-

ната. По воспоминаниям коллег, Николай 

Петрович был принципиальным, всесто-

ронне образованным, грамотным, музы-

кально одарённым и опытным педагогом. 

Изучив книгу воспоминаний Бухарова, можно проследить 

подробную биографию и становление личности автора. Представ-

ляю выдержки. Очень трудно было выбирать, все воспоминания 

очень интересные и ценные. 

«Моя родина – Каменский район. 

Мне кажется, я прожил длинную, трудную, но интересную 

жизнь… Я хочу рассказать тебе, дорогой читатель, историю 

моей жизни, которая прошла здесь на Урале в Каменском районе 

и многие годы её, причем детские и юношеские, прожиты в г. Ка-

менске-Уральском, на УАЗе в период его бурного строительства, 

во времена начала рассвета промышленности в СССР и особенно 

в нашей Свердловской области в предвоенные годы. Великая Оте-

чественная война 1941-1945 гг. превратила наш город в крупный 

промышленный гигант и не только на Урале, но и во всем Союзе. 

Всё это происходило на моих глазах, я был не просто живым сви-

детелем, но и принимал участие в строительстве нашего города 

– гиганта алюминиевой промышленности нашей страны» 

Детские годы и юность Бухарова Н.П. прошли в Каменске. 

Воспоминания разделены на разные статьи, здесь можно увидеть 

события, свидетелем которых был Николай Петрович, и просле-

живается его биография: Строительство Красногорской ТЭЦ; 
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Ночной взрыв; Пожар; Школа №2; В домах ВОХра; Железнодо-

рожный мост; Волковская плотина перекрывает р. Исеть; Первый 

крылатый металл; Немое, звуковое, цветное кино; Немного о вра-

гах народа; Какими были до Великой Отечественной войны мы, 

молодые; Начало Великой Отечественной войны; Снова в школе; 

В военкомате; В КГБ; В Германии; На работе у горсбауэра; Воз-

вращение на Родину. 

В детские годы Василий Петрович проживал в деревне Бай-

ново на улице Урицкого. «Осенью 1933 года я пошёл учиться в 4 

класс Байновской начальной школы. Летом 1934 года отец полу-

чил квартиру от строящейся Красногорской ТЭЦ на финском по-

селке в бараке». 

«Старая школа на УАЗе, в которой я учился в 5 классе, была 

наспех оборудована в одном из бараков, который примыкал к ба-

зару… Я хорошо запомнил нашу учительницу по немецкому языку 

– Оттилию Ивановну Витоль. Она часто уводила нас за реку в лес, 

где нам читала газеты на немецком языке и тут же переводила 

прочитанное на русский язык. Мы относились к ней с большим 

уважением. Неподалеку от нашей школы стоял такой же барак. 

Но он был переделан внутри под детскую техническую станцию, 

а вторая половина его была отдана пионерии. Я занимался в ДТС. 

Руководителем её был Иван Андреевич. Чего только мы не масте-

рили под его руководством: модели самолётов, кораблей, соби-

рали радиоприёмники и многое, многое другое. У нас были даже 

модели танка и корабля, управляемые по радио…» «К концу вто-

рой учебной четверти было построено новое просторное светлое 

четырёхэтажное здание школы №2. (сейчас это школа №5). За-

мечательный спортзал и уважаемый нами учитель Тугаринов вли-

яли положительно на наше воспитание». 

В воспоминаниях Николая Петровича описано строитель-

ство Волковской плотины, Красногорской ТЭЦ и Уральского алю-

миниевого завода, представлена история довоенного города. Опи-

сана учёба в Байновской школе и новой школе №2.  
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Из окон своего дома Николай мог наблюдать заводскую 

жизнь. «Отец уволился с работы на ТЭЦ и поступил на работу в 

пожарную охрану УАЗа, он получил по тем временам благоустро-

енную 3-х комнатную квартиру на 3 этаже в одном из домов 

ВОХра. В этом доме мы жили до самого начала Великой Отече-

ственной войны 1941 года». (Дома по улице Заводской, рядом с 

УАЗом.) 

Подробно рассказано о начале войны и работе школьников 

на производстве в военные годы. Представлены и другие темы. В 

воспоминаниях содержится много описаний: «Неподалёку от же-

лезной дороги на Челябинск красовался одинокий ангар с одним са-

молетом У-2. В старших классах перед войной был организован 

планерный кружок, и мы, курсанты проходили на этом аэродроме 

учебные тренировки, а первоначальные прыжки с парашютом мы 

совершали в Старом Каменске с церкви на улице Ленина». 

Военные годы Николай Петрович описывает очень по-

дробно: «На третий день войны мы начали работать слесарями 

по сборке турбины №6 и её монтажу в большом турбинном зале 

(ТЭЦ). После нескольких счастливых дней отдыха, 12 часовой ра-

бочий день, тем более в жаркие дни июня, нам казался очень труд-

ным, утомительным. Но мы понимали, что наш труд нужен для 

спасения Родины … и мы старались трудиться на совесть». 

 «В конце августа нас отпустили на учебу в 10-й класс. В 

первый же день начала учебного года нам объявили о том, что все 

старшеклассники поедут в колхоз Петропавловка Уксянского 

района Курганской области на уборку урожая… В колхозе мы про-

работали около месяца. После возвращения домой нас, старше-

классников, мобилизовали на работу на номерной 120-й Завод. А 

ещё через некоторое время вернули для продолжения учёбы». «В 

нашем 10 б классе появились многие эвакуированные с Запада. Из 

эвакуированных я запомнил Шевалёва Владимира, Романова, бра-

тьев Ильюшиных Пашу и Толю, Пинус, Фридмана, песенника Гри-

гория Шапиро...» 
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«И так в июне месяце 1942 года мы сдали выпускные экза-

мены. И даже был организован выпускной вечер. Это был 2-й год 

войны». «Через неделю после окончания школы, я получил из воен-

комата повестку… Мне предложили работать в военкомате ин-

структором… Я проработал в военкомате до октября, а оттуда 

меня перевели в штаб противовоздушной обороны УАЗа».  

В начале 1943 года началась работа в КГБ. «Я должен был 

получить водительское удостоверение, документы токаря, сле-

саря, электрика и т.д.». Обучение Бухаров проходил в Свердлов-

ске – курсы по выполнению спецзадания, водительские курсы, ос-

новательное изучение немецкого языка и т.д. «За мной закрепили 

троих немецких военнопленных, один из них был австриец… Я с 

ними находился круглые сутки, учил не только немецкий язык, но 

и подражал их каждому движению, каждому жесту, изучал их 

все национальные особенности».  

Группа, в которую входил Бухаров Н.П., получила задание 

на территории освобожденной Украины. «После освобождения 

нашими войсками Харькова нашу группу направили туда для выяв-

ления шоферов и др., которые сотрудничали с немцами или были 

полицаями… Немцы, наверное, через неделю, нанесли контрудар, 

и мы неожиданно оказались на оккупированной территории 

Украины. Немцы решили произвести облаву для набора рабочей 

силы в Германию. Меня схватили, затолкнули в «телячий» вагон. 

И вот мы в Германии, мы остарбайтеры…» Затем в Германии ра-

бота у гросбауэра, встреча с Вернером Эрике и сбор информации 

о передвижении немецких войск, освобождение. И так далее… 

Есть ещё вторая книга воспоминаний Бухарова Николая Пет-

ровича. Некоторые материалы второй книги были опубликованы в 

журнале «Каменский завод» №4(8) за 2002 год в статье «Юность 

моя заводская». Из сравнения текстов можно сделать вывод, что 

свои воспоминания Бухаров Н.П. писал не один раз. Интересно 

было бы сравнить даты записей.  
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Районная конференция ветеранов. Председатель Н.П. Бухаров 

 

Учащиеся и педагоги школы-интерната, где работал Нико-

лай Петрович многие годы, тепло отзываются о нём. Из воспоми-

наний Н.П. Бухарова, хранящихся в образовательном учреждении: 

«В 1948 году стал работать учителем начальных классов в 

деревне Чайкино, около Нового Быта… Предложили работать 

учителем в Новобытской школе, где было всего 7 классов. Посту-

пил в педагогический институт в г. Свердловске на факультет 

иностранного языка. В 1962 году был назначен в Колчеданскую 

школу-интернат. До школы-интерната здесь был детский дом с 

1925 года…»  

Хорошую память о себе оставил Николай Петрович Бухаров 

в селе Колчедане, он стал Почетным гражданином села. Его пом-

нят односельчане, педагоги, родители учеников, многочисленные 

выпускники Колчеданской школы-интерната и вся педагогическая 

общественность Каменского района. 
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Чураков Кирилл,  

ученик 10 класса  

МАОУ «Покровская СОШ»; 

руководитель:  

Сомова Марина Борисовна, 

учитель МАОУ «Покровская 

СОШ» 
 

 

 

 

«Не умолкнет во мне война…» 

(жизнь и судьба Сурминых Ивана Ивановича и 

 Матрены Александровны) 

 



50 
 
 

 В 1984 году Кузеванова Евгения Михайловна беседовала с 

супругами Сурмиными Иваном Ивановичем и Матреной Алексан-

дровной. 

Рассказывает Сурмин Иван Иванович: 

«1918 год... Излишне говорить о тех событиях, 

о тех великих потрясениях, которые пережи-

вала наша только что родившаяся Советская 

страна. И что значила в масштабах этих собы-

тий судьба одного человека? Человека, появив-

шегося на свет именно в то немыслимое время. 

И, несмотря на все превратности судьбы, вы-

жившего...  

Где родился, спрашиваете? А нигде – с неба выпал! Нашли и 

подобрали меня добрые люди, семимесячного, на станции Самара. 

То ли бросила мать, то ли случайно потеряла, кто знает... Вот так, 

без прозванья, без имени, началась моя жизнь. Назвали люди Ива-

ном, спасибо им. А потом – детдома: в городе Долматове Курган-

ской области, в Каменске-Уральском долго жил, а напоследок в 

Колчедане. Как жилось в детдомах, лучше не вспоминать. Время-

то – не сравнишь с теперешним! А я ещё, вдобавок, был немой, 

совсем не разговаривал. Первые слова научился говорить, когда 

мне уже было лет четырнадцать – пятнадцать. Вот и судите, легко 

ли приходилось... Из Колчедана нас расформировали – кого куда. 

Меня послали в село Кислово, в колхоз. Работал. В тридцать девя-

том женился. С той поры и живу в Покровке. Хотя по паспорту 

считаюсь уроженцем этого села. Что ж, стало быть, это и есть моя 

родина: здесь родилась моя семья, здесь мой дом. 

Ну, а о войне что могу рассказать? Ведь сколько годов-то 

прошло... Война застала меня в Челябинске, я тогда на действи-

тельной служил. Ну, поучили нас и повезли на фронт. Под Моск-

вой тогда положение тяжёлое было. Но воевал я первый раз не-

долго. Помню, на Калининском направлении это было: чтобы от-

бить у немца деревню (название забыл), мы шли всю ночь по бо-

лоту, по горло в воде. И сразу в бой. Ну, деревню мы взяли. На 

ночёвку определили нас в сельскую школу. А назавтра заболел я, 

ноги отнялись. Полечили, полечили меня, да и отправили домой – 
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по болезни. Добирался до дома целый месяц, едва живой... Ну, от-

мыла меня жена, отогрела, выходила. А через месяц – снова на 

фронт. На этот раз – под Ленинград. Вот там в меня и попало. Бой 

тот был прямо на степи, укрыться негде. Я успел только гранату 

бросить, а тут – снаряд, прямое попадание. Всех нас и разбросало. 

Как меня подобрали, кто – ничего не знаю. Очнулся в полевом гос-

питале, уже без ног. Потом – семь месяцев по госпиталям: город 

Вологда, город Молотов, Сибирь. Последнее время лечился в Том-

ске. Там мне и протезы сделали. Но что толку? Ходить на них я так 

и не смог ... Вот так всё и было».  

Рассказ, от которого тяжело и больно на сердце, продолжает 

Матрёна Александровна: 

«Ну что, я тогда на железной дороге работала. Утром бри-

гадир говорит: «Иди сегодня на станцию дежурить. Удивилась я: 

так-то на путях всё была. А он уж знал, что Иван на станции 

сидит, его ночью привезли. Знал, а мне не сказал. Ну что, захожу 

я в помещение, а он сидит, съёжился весь, замёрз в своей шинельке 

– дело-то поздней осенью было. Сидит, и протезы рядом. Ох, и 

плакал он, ох, и плакал. Вот так и встретились: он ревёт, я реву. 

А сама сую ему бутылку с молоком, шаньгу (уж какие и шаньги 

тогда были!). Ну что, наревелась, да и побежала в деревню: ло-

шадь просить. Домой ведь его надо было везти ... 

Признавался после: не надеялся, мол, 

что примешь. А как не принять-то? Не по 

пьянке здоровье, руки – ноги потерял! Не 

удивляйтесь, не оговорилась я: у него ведь и 

руки не действовали, с ложечки кормила. И 

с головой часто плохо было.  

Ну что, прожили жизнь, всякое было. 

Но детей, слава богу, вырастили: сына и 

дочь. Сына-то не так давно схоронили... От 

болезни умер. Но пятеро внуков у нас». 
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 Снова обращаюсь к 

нему: «А как вы о Победе 

узнали?» «Да как узнал? Ну, 

прибежал тут один: «Иван, по-

беда ведь! Война кончилась. А 

я, ну...» 

Иван Иванович не закан-

чивает фразу, низко опускает 

голову. И так всё понятно. Да, 

война закончилась для него 

ещё в сорок втором году. А 

вернее, не закончится нико-

гда... Есть у него, конечно, пра-

вительственные награды. 

Среди них и орден Отече-

ственной войны II степени. 
 

Сурмин Иван Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, в 

окружении внуков Михаила (стоит в центре) и Евгения (на руках) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурмины Иван Иванович и Матрёна Александровна  

с внуками и снохой Ниной (крайняя слева) 

 



53 
 
 

 Никто не забыт, ничто не забыто. Всё это так. Но кто изме-

рит те страдания, что выпали на долю Ивана Ивановича и Матрёны 

Александровны Сурминых? И разве можно говорить о них по от-

дельности? Нет, это единая, неразделимая ни в горе, ни в радости 

пронзительная судьба. 

 

Источники: 

1. Кузеванова Е. М. Судьба // Газета «Пламя» от 21 декабря 

1984 года.  

2.  Семейные архивы Сурминых, Талашмановых. 
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Вагина  

Елена Александровна, 

заведующая сектором 

по работе с детьми                                          

МБУК «ЦБС», библиотека №13,                                   

г. Каменск-Уральский 

 

 

 

«Мы не знали, что такое война…»  

Биографический очерк 

 

 Совсем недавно я познакомилась с женщиной, которая во 

время войны жила на оккупированной фашистами территории в 

Белоруссии. Вот уже более полувека она проживает в городе Ка-

менске-Уральском. Её зовут Жданкович 

Клементина Петровна (девичья фами-

лия Жук). В 2020 году ей исполнилось 92 

года. 

 И вот что она мне рассказала. 

 Клементина Петровна родилась 24 

ноября 1928 года в белорусской деревне 

Столица Шарковщинского района Витеб-

ской области (Белорусская ССР). Маму 

Клементины Петровны звали Мария 

Франсовна, отца – Пётр Викентьевич. 

Также у Клементины Петровны были младшие братья и сестра: 

Франек, Устин и Мария. Деревня, в которой они тогда жили, была 

достаточно большой, люди жили своими хуторами. У них тоже 

было хозяйство – семь гектаров земли, лошадь, коровы, овцы, 

птица. 

«До войны, – рассказывает Клементина Петровна, – я в основ-

ном нянчила и присматривала за маленькими детьми, пока наши 

родители работали. В нашем доме тогда помимо нашей семьи 
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жила семья папиного брата и его незамужняя сестра. Я очень хо-

рошо помню себя качающей две люльки одновременно. Из тряпо-

чек я делала соски, клала туда размоченный хлеб и сахар, чем и 

кормила детей. После ухода отца на фронт я занималась уже 

обычным крестьянским трудом вместе с матерью». 

 Было лето 41-го года, Клемусе (так её называли в семье) шёл 

тогда тринадцатый год. Все взрослые говорили о том, что началась 

война. Женщины плакали, провожая мужчин на фронт. «Мы, дети, 

не знали, что такое война… Мы лишь слышали сильный грохот, 

ложились на землю, прикладывали к ней ухо и слушали, как прибли-

жаются немецкие танки». 

  Отвечая на вопрос о своей первой встрече с немцами, Кле-

ментина Петровна призналась, что ей как ребёнку было удиви-

тельно то, что они разговаривали на непонятном для них языке, и 

то, как они одевались: в сапоги, шорты и рубашки с коротким ру-

кавом. Русские мужчины в деревнях одевались совсем не так. 

   В самом начале войны немцы никого не трогали и никого 

не обижали, а если и заходили во двор, то лишь для того, чтобы 

попросить масло, сало, яйца. С ними делились, но они всегда да-

вали что-то взамен – мыло, нитки или шоколад. 

   Люди боялись не столько немцев, сколько местных разгу-

лявшихся бандитов-мародёров, которые пользовались военным 

положением и безнаказанно зверствовали на территории сёл. Кле-

ментина Петровна помнит один страшный случай:  

   «Как-то раз эти бандиты зашли в дом и стали вымогать 

у моей матери костюмы и хромовые сапоги моего отца. Мама 

сказала им, что ничего нет, а хозяин на фронте, после чего один 

из разбойников схватил её за волосы и потащил во двор на рас-

стрел. Я была дома, когда раздалась автоматная очередь. Я ис-

пугалась и подумала, что мамы больше нет. Оказалось, что это в 

соседнем дворе другой член банды стрелял вверх, а моей маме ка-

ким-то чудом удалось спастись». 

  Бандиты эти терроризировали народ, забирали домотканые 

ковры и пальто на сёдла для лошадей. Всё, что было более-менее 

ценно, люди от них прятали. Прятали даже одежду, которую в те 

времена в деревнях делали сами: шили костюмы, пальто, вязали 
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одежду на спицах, а также ткали и вышивали покрывала, скатерти, 

простыни. Всё это хранилось в больших сундуках. До войны отец 

Клементинки работал ещё и как сапожник – шил любую обувь, ка-

тал валенки, даже с других хуторов к нему обращались как к спе-

циалисту. 

   Клементина Петровна вспоминает: 

«Взрослые во время войны продолжали заниматься своей 

крестьянской работой – деваться было некуда. У нас в доме ни-

кто из немцев не жил, но у моих дедушки и бабушки селился один 

офицер. Моя бабушка готовила ему еду. Общались они через пере-

водчика – тот объяснял ей, что нужно сделать и что пригото-

вить. Перед своим уходом этот немец оставил ей свой самовар». 

  По словам Клементины Петровны, на исходе войны фаши-

сты были уже совсем другие – злые, пыльные, грязные. Когда 

немцы отступали, то шли по большой дороге, не заходя глубоко в 

лес, так как очень боялись партизан.  

  «Нам очень повезло, что они прошли мимо нашего села, так 

как остальные деревни в округе они поджигали – дети видели 

столбы дыма от горящих сёл. 

  Однажды немцы разъезжали на мотоциклах в окрестно-

стях нашего села, когда на них напали партизаны. Я была у по-

други, когда они начали перестрелку. Я испугалась, побежала к 

своей бабушке и попала в эту “заварушку”. Не помню, как это 

произошло, но я получила осколочные ранения ног. Я едва добе-

жала до бабушки – все мои ноги были в крови. Бабушка перевязала 

мне их, и с тех пор я не могла ходить. Мама показала меня врачу-

немцу. Он направил меня в местную районную больницу. В ней мне 

делали перевязки и хотели уже ампутировать ноги, так как они 

всё никак не заживали. Из-за начавшегося отступления немцев все 

пациенты больницы разбежались, и я осталась одна за 8 километ-

ров от своего дома. Только на следующий день моя мама приехала 

за мной на лошади и забрала меня. 

 Она пыталась вылечить меня самостоятельно, но ничего из 

народных средств не помогало. Однажды мимо нашего хутора 

проходил странник и попросил у моей матери напиться воды. Уви-

дев мои увечные ноги, он спросил, что со мной. Я показала ему свои 
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ноги, после чего он сказал, что может вылечить меня, если мы 

позволим ему остаться у нас на ночь. Странник этот оказался 

знахарем. Он сделал букетик из колосков ржи, обмакивал его в чи-

стой воде и водил этим веничком по моим ногам. После трех та-

ких процедур произошло чудо – мои ноги зажили, и я снова начала 

ходить, но до сих пор на моих ногах остались следы от ран». 

 На мой вопрос о том, угоняли ли на работу на Запад кого-то 

из её родных и близких, Клементина Петровна ответила: 

 «Да, местных жителей забирали – молодёжь, крепких жен-

щин и мужчин средних лет. Их сгоняли в пуню (пуня – сарай для 

хранения сена, соломы или для других хозяйственных нужд. – 

Прим. авт.), где немцы организовывали медицинские комиссии, 

внимательно рассматривая наших односельчан на наличие здоро-

вья и физической силы. Рассматривали и меня. Моя мама очень 

долго пыталась объяснить немцам, что с моими больными ногами 

в работники я не гожусь, после чего меня всё-таки освободили – 

медкомиссия признала меня негодной. Так травмированные ноги 

спасли меня, а вот мамину сестру забрали, как и одного моего зна-

комого парнишку… Перед уходом он попросил у меня что-нибудь 

на память, и я отдала ему свою брошь. Его забрали, он работал у 

какого-то фермера. Вернувшись, он сказал мне, что брошку поте-

рял». 

  Клементина Петровна узнала об окончании войны от де-

душки, который услышал об этом по радио. Все обрадовались. 

   В это же время семья получила уведомление, что отец, 

Пётр Викентьевич Жук, пропал без вести. Они долго надеялись и 

ждали, ведь случались ошибки. До последнего надеялись, что он 

вернётся, но, увы… Брат Клементины Франек скоропостижно 

умер уже после войны, ему было 14 лет. Устин уехал в Казахстан, 

город Кустанай, где работал шофёром на самосвале. Сестра Мария 

работала на стройке, потом училась в Свердловске на швею. После 

окончания курсов работала в пятом ателье г. Каменска-Ураль-

ского, затем уехала в город Верхнеуральск Челябинской области. 

Недавно ей исполнилось 80 лет. 
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Федор и Клементина Жданкович (слева) 

В 1951 году по комсомольской путёвке Клементина Пет-

ровна поехала строить Каменск-Уральский. В поезде она познако-

милась с Фёдором, своим будущим мужем.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Фёдор и Клементина Жданкович (справа) 
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«Когда мы приехали в Каменск, меня поселили в общежитии 

Октябрьского района, а его – на другом конце города, в посёлке 

Чкаловский. Однажды он вместе с друзьями пришёл к нам в гости, 

Фёдор попросил меня отдать ему мой паспорт, а спустя неделю 

пригласил меня в ЗАГС, где мы и расписались».  

 С мужем Клементина Петровна прожили душа в душу 42 

года. Вместе они работали на стройках города.  

К.П. Жданкович (вторая слева)  

среди строителей треста УАС 

 

«Я была стропальщиком строительного управления №1 

треста «Урал Алюминстрой». Мы строили дома на посёлках 

Южный, Ленинский, 49 квартал и др. Работа была очень тяжё-

лая». 

Сейчас у Клементины Петровны две дочери – Людмила и Ва-

лентина и четыре внука. 

«Я всем довольна, у меня всё хорошо, я рада, что рядом со 

мной мои дочери. У меня много подруг и приятельниц», – сказала 

в заключение нашего разговора Клементина Петровна. 

Я очень ей благодарна за интересный рассказ о её жизни. То, 

что рассказала Клементина Петровна, важно для сохранения па-

мяти о военных годах и судьбах простых людей. 
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Пермякова  

Нина Николаевна,  

заведующий сектором 

по информационной  

работе; 

Пермякова  

Елена Евгеньевна,  

библиотекарь  

библиотеки №17  

МАУК «ЦБС»,  

г. Каменск-Уральский 
 

«Пока ты помнишь – Я ЖИВОЙ!» 

Наша библиотека всегда уделяла особое внимание героико-

патриотическому воспитанию детей. В 2015 году была начата бес-

срочная акция «Пока ты помнишь – Я ЖИВОЙ!». Каждый, кому 

дорога память о своих родных, сражавшихся в годы Великой Оте-

чественной войны, смог обратиться в библиотеку, чтобы узнать об 

их подвигах и наградах. За эти годы благодаря сайтам ОБД «Ме-

мориал» и «Память народа» мы помогли найти исторические 

факты о родственниках не одному десятку человек. Этим наша ра-

бота не ограничивается. Также, уже по собственной инициативе, 

увидев заметку, в которой автор самостоятельно не смог найти ин-

формацию, за какой подвиг был награждён его родственник, 

начали розыск, который принёс результат. Через газету мы нашли 

автора заметки и передали найденную информацию. Оказалось, 

что неверно была записана фамилия героя.  

В 2020 году Министерством обороны Российской Федерации 

в рамках утверждённого Президентом РФ перечня поручений по 

совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти 

погибших при защите Отечества, началась реализация проекта 

«Дорога памяти». Библиотекари внесли в мультимедийную гале-

рею, созданную в рамках проекта, имена и фотографии всех тех 

героев войны, чьи родственники обращались к нам. Такая же ин-

формация размещена во «Фронтовом альбоме уральцев» нашей 
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области, где собраны фотографии тех, кто встал на защиту нашей 

Родины в тяжёлые дни испытаний.  

Расскажем о некоторых героях-земля-

ках Великой Отечественной войны. 

Дымшакова (Селякова) Прасковья 

Павловна – лейтенант медицинской 

службы. Родилась 27 октября 1919 года в 

станице Бакарица Архангельской области. 

Была призвана на фронт Онежским город-

ским военкоматом Архангельской области 

23.06.1941 года. 

Проходила службу в 549-м лётном 

полку Северного флота 84-го отдельного зе-

нитного дивизиона 78-й зенитной дивизии. Демобилизовалась 28 

августа 1945 года. 

Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной 

войны II степени.  

Один из запомнившихся эпизодов войны, о котором она рас-

сказала своим детям: 

«Был солнечный банный день. Вместе с подругой шли в баню, 

в руках тазики. Раздался гул. Налетели мессеры. Мы упали на 

землю. И вот поднимаю голову, встаю, а подружка… больше не 

встала».  

Ещё почему-то очень запомнился Прасковье Павловне про-

дырявленный, как решето, тазик. Он, как наваждение, долго стоял 

перед глазами. Смерть обошла её в нескольких сантиметрах. Во-

обще воспоминания о войне тяжёлые: дизентерия, кровь, грязь...  

 «Когда возвращались с войны, шли через Черновцы, а там 

ночью побывали бандеровцы и вырезали целые хаты, семьи...» 
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После войны жила в деревне Маслянке и городе Шадринске. 

В начале 50-х годов вместе с двумя детьми Галиной и Владимиром 

переехала в Каменск-Уральский. Всю свою жизнь отдала меди-

цине. Работала медсестрой в садике, интернатах, в поликлинике 

№1. Всегда помнила о войне, ездила на встречи с однополчанами, 

на могилу своих павших товарищей. 

Ушла из жизни 8 апреля 1996 года. 
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Ковешникова Прасковья Фёдоровна 

Родилась 2 декабря 1923 года в селе 

Шестаково Воронежской области. Окон-

чила 10 классов. 

Воинское звание: рядовая, регулиров-

щик. Награждена орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За Победу над 

Германией». 

Боевое крещение приняла в составе 

87-го отдельного дорожно-эксплуатацион-

ного батальона 1-го Белорусского фронта. Прасковья Фёдоровна 

вспоминала, что особенно было опасно им, регулировщикам, в бе-

лорусских лесах. 

Произошёл такой случай. Им была поставлена задача по ре-

гулированию дорожного движения наших воинских частей. Сто-

яли они с подругой в глухом лесу ночью и вдруг услышали немец-

кую речь. Оказалось, к ним вышла группа немцев, проникшая в 

наш тыл. Подруги встретили их автоматными очередями. Фрицы 

скрылись, но ушли они недалеко. Вскоре наткнулись на наше 

охранение и были разбиты. Кто-то из них был взят в плен, кто-то 

убит.  

Уволена Прасковья Фёдоровна в запас в 1945 году.  

 После войны с 1952 по 1978 годы работала на Каменск-

Уральском металлургическом заводе (КУМЗе) пирометристкой. 

Проработала на заводе 26 лет. Вышла на пенсию. 

Ковешникова Прасковья Фёдоровна, ветеран труда, награж-

дена знаками «Победитель социалистического соревнования» за 

1976 год, «Отличник соцсоревнования авиационной промышлен-

ности», пятью почётными грамотами. Ей объявлено 12 благодар-

ностей.  

Ушла их жизни 18 февраля 2019 года. 
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Пирогов Пётр Петрович, уроженец села Пирогово. Родился 

20 июля 1919 года. В сентябре 1939 года был призван в армию Ка-

менским райвоенкоматом Каменского района Челябинской обла-

сти.  

Проходил службу в 179-м Красно-

знамённом стрелковом полку. Красноар-

меец. Ручной пулемётчик. Участвовал в 

войне с Японией с августа по сентябрь 

1945 года в составе 179-го стрелкового 

полка 79-й стрелковой дивизии 16-й Ар-

мии Дальне-Восточного фронта 9-й стрел-

ковой роты. Был стрелком.  

В бою 11 августа 1945 года был ра-

нен, но не ушёл с поля боя. Смело и энер-

гично продвигался вперёд. За свой герой-

ский поступок был награждён медалью «За боевые заслуги» (При-

каз подразделения №6/н от 03.09.1945 г.).  

После войны работал на КУМЗе.  

Ушёл из жизни 20 июля 2003 года. 

 

Пирогова (Шляпникова) Анна 

Ивановна. Родилась 17 октября 1923 

года. Уроженка села Пирогово ныне 

Свердловской области. Образование 6 

классов.  

В 1942 году добровольцем ушла 

на фронт. Была водителем, рядовым. 

Воевала в составе 887-го батальона 

аэродромного обслуживания, что нахо-

дился в с. Шишановка. Принимала уча-

стие и в боевых действиях против япон-

ских захватчиков. Награждена орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За Победу над Японией». 
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Анна Ивановна вспоминала:  

«Когда началась война с Японией, поступил приказ перейти 

государственную границу и приступить к выполнению боевых за-

дач. Нашей задачей было своевременно обеспечивать всем необ-

ходимым лётный состав. Мне на своей автомашине часто прихо-

дилось под вражеской бомбёжкой, а порой и под артобстрелом 

подвозить боеприпасы к аэродрому». 

 В 1945 году уволилась из армии. В 1950 году пришла на Ка-

менск-Уральский металлургический завод. Работала там 30 лет до 

1980 года машинистом. Награждена ме-

далями «За доблестный труд», «Ветеран 

труда», знаком «Победитель социали-

стического соревнования» за 1973 год. 

Объявлено 15 благодарностей.  

Ушла из жизни 23 декабря 2002 

года. 
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Попов Пётр Семёнович родился в 

1908 году в деревне Пирогово Каменского 

района. Прошёл всю войну с июня 1941 по 

октябрь 1945-го в составе 619-го артилле-

рийского полка, номер орудийный. Вое-

вал на Калининском, 1-ом Прибалтий-

ском, Ленинградском фронтах. Имеет 

награды. 

«В период отражения контратаки 

противника в районе д. Тайзори Латвий-

ской ССР 20 сентября 1944, находясь на 

огневой позиции, откуда орудие вело огонь прямой наводкой по 

противнику, был ранен, но остался в строю и будучи раненым так 

же усердно выполнял свои обязанности. Его орудие в этом бою 

уничтожило 15 немецких солдат и офицеров и 2 пулемёта, П.Т.О. 

Контратака была отбита. За смелость и отвагу Пётр Семёнович 

приказом от 30.09.1944 был награждён орденом Славы III сте-

пени». 

За участие в боях в р-не г. Бауска в августе 1944-го, в р-не г. 

Клайпеды в январе 1945 г. самоотверженной работой заряжающим 

обеспечил уничтожение двух орудий, трёх пулемётных точек про-

тивника и до сорока пяти солдат и офицеров. Приказом от 

14.05.1945 г. был награждён медалью «За отвагу». 

За отличные боевые действия при прорыве обороны против-

ника южнее города Витебска и юго-восточнее города Риги, за 

освобождение города Клайпеды трижды ему объявлена благодар-

ность товарищем Сталиным в приказах от 24 июня 1944 года, 20 

сентября 1944 года и 28 января 1945 года. 

Родился Пётр Семёнович в семье бедняка. Был безграмот-

ный. Пришло время жениться. Просватали его за красавицу Ана-

стасию. Да только невеста не хотела за него замуж идти. Семья-то 

у неё богаче была. А её отец, наоборот, не хотел, чтоб их раскула-

чили. Проревела три дня. Успокоилась только после разговора со 
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своей подругой. Приехал Пётр за молодой женой на телеге. А она 

вытерла слёзы и сказала: «Не хуже людей». И ни разу потом о том 

не жалела. Прожили они вместе всю жизнь. До войны вели своё 

хозяйство. Печи ставил в домах. 

Петр Семёнович с женой Анастасией 

 

Родились у молодой семьи дети – Галина, Юлия, Валентина. 

Но случилась беда. Валюша умерла от скоротечного туберкулёза. 

Её на руках мать несла до Каменска, врачи только там были. Но ей 

сказали, что даже не знают, донесут её до дома или нет. 

23 июня 1941 года Пётр Семёнович ушёл на фронт. В партию 

не вступал. Может, потому что в Бога верил. Когда уходил, сказал: 

«Если вернусь, то есть Бог». Вернувшись после войны, иногда шу-

тил, что если бы был партийным, то у него вся грудь была бы в 

орденах. Считал, что в рубашке родился, ведь всю войну прошёл 

и вернулся. Пророческими оказались слова маленькой дочери, ко-

торая соседу сказала: «Папка придёт домой, а ты нет». Своих од-

носельчан-знакомцев он звал, чтоб в артиллерию шли. Но те все в 

пехоту попали. Он один из того призыва домой вернулся. 

После войны вернулся в родную деревню. Закончил трёхме-

сячный ликбез и мог решать задачки на уровне 4-го класса. В кол-

хоз не вступил. Работал печником. Был высококлассным мастером 
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своего дела. Строил дома на УАЗе в Каменске-Уральском, работал 

на карьере в Новом Быту. Родились ещё дочь Зинаида и сын Алек-

сандр. 

В Каменск-Уральский переехали, когда заболел туберкулё-

зом, лёг в больницу, а за ним надо было ухаживать. Продали дом 

в деревне и купили другой на Красной Звезде пос. им. Чкалова. И 

прожили по ул. Столяров до самой его смерти в 1975 году. И хотя 

Пётр был ветераном, ни квартиры не получил, ни другими льго-

тами не пользовался. В быту был скромным, даже жену свою по 

имени стеснялся называть, и чувства свои выказывать тоже. Детей 

своих не баловал. Зато внуков очень любил и был к ним добр. 

Только один раз видели, как он внука поцеловал.  

Про войну рассказывать не любил. Всё, что его дети с печки 

услышали, когда с друзьями говорил, то и знают. Вот что вспоми-

нает дочь Зинаида: 

«Высадили из вагонов. Шли очень долго пешком, а им ни 

часть не сказали, ничего. У Петра Семёновича поднялась очень 

высокая температура, он не мог идти и попросил разрешения при-

сесть и отдохнуть. Но, видимо, от усталости и плохого самочув-

ствия то ли уснул, то ли задремал. Очнулся, понял, что отстал. 

Куда идти – не знает. А колонна-то не ждёт, солдаты-то идут 

и идут... В голове промелькнуло: ну всё, дисбат. Но, на его сча-

стье, мимо шла грузовая машина, в горку тихонечко так. В неё 

взял и заскочил. Проехал сколько-то, подумал, что уже, наверно, 

и обогнал, спрыгнул. Свернул в лесок, присел. Оказалось, правильно 

всё рассчитал. Как раз там командир собрал бойцов и наконец-то 

сказал, какая у них часть, куда идут, кто командир и добавил: это 

на случай, если кто отстанет...» 

Пётр Семёнович не умел плавать и одного боялся, что уто-

нет. Но и здесь судьба к небу благосклонна оказалась, не довелось 

ему вплавь перебираться ни разу, только по понтонам. Однажды 

пошёл за обедом через ров глубокий, обратно с котелками горя-
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чими. Тут гром, дождь, ров, полный воды. Откуда там лодка взя-

лась, не знает, но сел он в неё, а она дырявая, черпал прям котел-

ками, не утонул, но голодать пришлось. А голодали часто, и от 

этого кратковременное помутнение рассудка случалось. С едой 

плохо было.  

Воевал Пётр Семёнович хорошо, по совести. Когда снаряды 

заряжали, то, говорит, как дашь кулаком, что все костяшки разби-

ваешь. Из рассказа дочери: 

«Брали населённый пункт. И вот, казалось, победа уже 

близка. Но командир почему-то дал приказ отступать, бросать 

оружие, позиции и отходить. Отец никак не мог понять, зачем 

это нужно. И разозлился до такой степени, что врождённую 

скромность свою потерял, развернулся и ударил командира. Ору-

дие не бросил, а погрузил его на телегу и вывез. Удивительно, но 

его за это не только не наказали, но и наградили». 

Судьбы этих фронтовиков – лишь малая часть огромной ар-

мии тех, кто в тяжёлое время встал на защиту нашей Родины. Не 

струсил, не согнулся, шёл вперёд. Без этой частицы не было бы 

Победы. Каждый достоин звания «воин-победитель». Задача 

нашего поколения и будущих наследников победы состоит в том, 

чтоб не утратить ту силу воли, те духовные качества, те принципы, 

которыми жили наши предки, которые вели их к победе. Сохра-

нить память о людях, ценой собственной жизни отстоявших мир. 
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Першина  

Елена Анатольевна,  

библиотекарь Колчеданской  

модельной библиотеки 

 им. И.Я. Стяжкина 
 

 

 

 

 

Анна Семянникова. 19 дней до Победы 

Им бы феями с белыми платьями 

 Кавалеров сердца покорять, 

 Но случилось от Родины-матери 

 Им тяжёлую ношу принять! 

 

Женщины, война – больная тема, 

Мне её, наверно, не объять, 

Приоткрыл я краешек проблемы. 

Как её осмыслить и понять?  

 Геннадий Вершинин 

 

В ст. 13-й Закона о всеобщей воинской обязанности [1], при-

нятом IV сессией Верховного Совета СССР 1 сентября 1939 г., 

Народным Комиссариатам Обороны и Военно-Морского Флота 

предоставлялось право брать в армию и флот женщин, имеющих 

медицинскую, ветеринарную и специально-техническую подго-

товку, а также привлекать их на учебные сборы. В военное время 

женщины, имеющие указанную подготовку, могли быть призваны 

в армию и флот для несения вспомогательной и специальной 

службы. 
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После объявления о начале войны женщины, ссылаясь на эту 

статью, шли в партийные и комсомольские организации, в воен-

ные комиссариаты и там настойчиво добивались отправки на 

фронт. Среди добровольцев, подавших заявления в первые дни 

войны об отправке в действующую армию, до 50% ходатайств 

было от женщин. Они также шли и записывались в народное опол-

чение. 

Читая заявления девушек-добровольцев, которые были по-

даны в первые дни войны, можно понять, что для молодёжи война 

представлялась совсем иной, чем оказалась в действительности. 

Большинство из них были уверены в том, что враг будет разбит в 

ближайшее время, и поэтому каждый стремился скорее поучаство-

вать в его уничтожении. Военкоматы в это время проводили моби-

лизацию населения, следуя полученным инструкциям, и отказы-

вали тем, кому не было 18 лет, кто не был обучен военному реме-

слу, отказывали также девушкам и женщинам до особого распоря-

жения.  

И только весной 1942 года, после постановления Государ-

ственного Комитета Обороны (ГКО), была проведена массовая мо-

билизация женщин на службу в действующую армию и тыловые 

соединения (в войска ПВО, связи, внутреннюю охрану, военно-ав-

томобильные дороги, в ВМФ и Военно-Воздушные силы, в войска 

связи [3]). Это было связано с двумя факторами. Во-первых, небы-

валым подъёмом патриотизма молодёжи, которая рвалась на 

борьбу с врагом, напавшим на ее родину. Во-вторых, сложной си-

туацией, сложившейся на всех фронтах и большими потерями со-

ветских войск. 

Весной 1943 года газета «Правда» констатировала, ссылаясь 

на постановление ЦК ВКП(б), что «никогда ещё во всей прошлой 

истории женщина не участвовала так самоотверженно в защите 

своей Родины, как в дни Отечественной войны советского народа» 

[2]. 
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 У каждого была своя война, 

 Свой путь вперёд, свои участки боя, 

 И каждый был во всём самим собою, 

          И только цель была у всех одна.  

                                                  М. Алигер 

Советский Союз был единственным государством в годы 

Второй мировой войны, в котором женщины принимали непосред-

ственное участие в ходе боевых действий. На фронте в разные пе-

риоды сражалось от 800 тыс. до 1 млн. женщин, 80 тыс. из них 

были советскими офицерами.  

К сожалению, многие так и не до-

жили до Дня Победы. В их числе и 

Анна Васильевна Семянникова. Из 

села Колчедан на фронт ушли более 20 

женщин. Не вернулась она одна.  

Родилась Аня 7 ноября 1921 года 

в деревне Одинка (сейчас с. Соколова). 

После окончания семи классов в Кол-

чеданской школе выучилась в г. Шад-

ринске на счетовода и устроилась ра-

ботать на Колчеданскую телефонную 

станцию. Те, кто знал эту девушку, 

рассказывали, что была она ответ-

ственной, доброй и жизнерадостной. В редкие минуты отдыха лю-

била петь и танцевать. Своей энергией заряжала окружающих.  

В 1941 году Анне исполнилось 20 лет. Казалось бы, впереди 

вся жизнь, но ужасные события перечеркнули все её планы. С пер-

вых дней войны Анна помогала матери по хозяйству, а когда за-

кончились запасы еды, стала ходить по соседним деревням менять 

одежду на картошку.  

В 1942 году, когда началась массовая мобилизация женщин, 

Анна ушла на фронт. Ей был всего 21 год.  
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Сначала проходила службу в 308-й отдельной зенитно-пуле-

мётной роте, а с сентября 1944 года – санитарным инструктором в 

600-м стрелковом полку 147-й 

стрелковой дивизии.  

«В нашем полку служили 27 

женщин, – пишет в письме бывший 

помощник начальника штаба 600-го 

стрелкового полка по учёту личного 

состава полковник запаса Н. А. Хи-

мич. – Они были санитарками, 

фельдшерами, санинструкторами, 

телефонистками… Война есть 

война. Законы её жестоки и суровы. 

Скажу прямо: воевать в пехоте для 

женщин – это уже подвиг. Они 

каждый час, каждую минуту подвергались опасности. Наравне с 

мужчинами преодолевали все препятствия. Представьте только 

на минуту поле боя: в воздухе висели вражеские самолеты и бес-

прерывно бомбили, повсюду разрывались сотни снарядов и гра-

нат, оглушал свист тысяч пуль. Пыль стояла столбом, горели 

танки, со всех сторон раздавались стоны раненых и мольбы о по-

мощи… Среди всего этого ада санинструкторы (в том числе и     

А. В. Семянникова) оказывали помощь раненым, телефонистки 

устраняли порывы связи, в импровизированной операционной шла 

борьба за жизни раненых бойцов. Какое нужно иметь самообла-

дание, выдержку, силу воли, мужество, чтобы, не взирая на всё, 

что происходило вокруг, делать своё дело. И всё это во имя По-

беды над врагом».  

На носилках, около сарая, 

На краю отбитого села 

Санитарка шепчет, умирая: 

 - Я ещё, ребята, не жила…  

Ю. Друнина 
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Со своим полком Анна Васильевна прошла от Сталинграда 

до Берлина. До Дня Победы не дожила всего 19 дней, погибла 20 

апреля 1945 года. О том, как это произошло, вспоминает её одно-

полчанка Н. Ф. Острикова: «В наши обязанности входило быстро 

развернуть санроту, нести раненных бойцов на операционный 

стол, делать перевязки, накладывать шины, регистрировать и 

направлять в медсанбат. Анну ранило, когда мы были уже на 

немецкой территории. Наш полк вступил в бой с фашистами. 

Санроте был дан приказ развернуться и приготовиться к приёму 

раненых. Для этого заняли дом недалеко от леса. Внезапно 

начался артобстрел. Все спрятались в подвале, а мы с Аней были 

в это время около подвод, где брали санитарное имущество для 

операционной.  

Другого убежища рядом не было, поэтому забежали за са-

рай и спрятались за кирпичной стеной. Да только снаряд разо-

рвался прямо в дверях этого здания. Аню ранило мелкими оскол-

ками в живот. А я стояла позади неё. Получается, что она весь 

удар приняла на себя». Все попытки спасти раненую девушку ока-

зались тщетными. Даже срочная операция не помогла. Анна по-

гибла, когда ей было всего 24 года. 

 За верность совести и долгу, 

 Что шли навстречу всем смертям 

 Дорогой огненной и долгой, 

 Поставим памятник врачам. 

 Врач Е. Аристов 

Спустя 20 лет после окончания войны полковник запаса Н. 

А. Химич начал поиски однополчан. Именно тогда он выяснил, 

что в их полку из 27 женщин погибла только одна. Но где похоро-

нена А. В. Семянникова, не знал никто. Тогда он поставил перед 

собой задачу найти её могилу. Первый запрос направил в 1975 

году в группу советских войск в Германии, где А. В. Семянникова, 

согласно извещению о смерти, была захоронена. Вскоре был полу-

чен ответ, что эта территория была отдана Польской Народной 
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Республике. После этого он сделал запрос в штаб Северной 

группы войск, который сотрудничает с Главным правлением 

Польского Красного креста. И только в мае 1981 года удалось 

узнать, что сержант А. В. Семянникова внесена в списки воинов, 

захороненных на советском военном кладбище в населённом 

пункте Альтдеберн в районе Колау округа Коттбус. Её фамилия 

высечена на надгробной плите. А в конце 80-х Н. А. Химич нашёл 

в Центральном архиве Министерства обороны СССР приказ: «От 

имени Президиума Верховного Совета СССР наградить медалью 

«За боевые заслуги» санитара санроты сержанта медслужбы Анну 

Васильевну Семянникову за хорошее обслуживание раненых бой-

цов и офицеров. При её непосредственном участии за время боёв 

была оказана медицинская помощь 300 раненым». 

 О подвиге всех женщин-военных медиков напоминают 

скульптурные памятники во многих уголках нашей родины. 

Например, в Волгограде, на Мамаевом кургане. 

Память о Семянниковой Анне Васильевне тоже не умирает. 

Жители Соколовой Колчеданской сельской администрации гор-

дятся тем, что в их деревне родилась и выросла такая отважная 

женщина, в честь которой в 1982 году названа улица. «Долгое 

время в Колчеданской школе проходили соревнования среди пио-

нерских отрядов о присвоении звания «Аня Семянникова», – рас-

сказывает краевед В. А. Мичурина. В 1989 году учащиеся 5 класса 

написали песню, посвящённую памяти этой девушки, «Наша 

Анна». В 2010 году на Колчеданской средней школе установлена 

мемориальная доска: «В этой школе училась Семянникова Анна 

Васильевна, погибшая под Берлином 20 апреля 1945 года».  

Женщина и война – тема очень многогранная, и всё охватить 

невозможно… Но, отдавая дань памяти хотя бы одной из них, мы 

навсегда сохраняем «образ советской женщины – патриотки, 

бойца, труженицы, солдатской матери» [4]. 
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8 мая 1965 года, в год 30-летия Великой Победы, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР Международный женский 

день 8 марта стал праздничным нерабочим днем [5] «в ознамено-

вание выдающихся заслуг советских женщин… в защите Родины 

в годы Великой Отечественной войны, их героизма и самоотвер-

женности на фронте и в тылу…».  

 По материалам краеведа В.А. Мичуриной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Захоронение А. Семянниковой. ФРГ, Бранденбург,  

округ Котбус, район Форст, н.п. Деберн, маршрут №115,  

городское кладбище, ул. Вальдфриденштрассе 
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краевед, 

г. Каменск-Уральский 
 

 

 

 

 

Эвакуация детских домов в Каменский район 

 

Одна из драматических страниц Великой Отечественной 

войны – эвакуация детей. Подрастающее поколение отправляли 

вглубь страны, чтобы спасти от ужаса боёв и вражеской оккупа-

ции. Путь на Восток был совсем не прост. То эшелон попадёт под 

бомбёжку. То ребёнок потеряется: отстанет от поезда и не сможет 

правильно назвать своё имя. И на новом месте было несладко: по-

года – холодная, жильё – тесное, питание – скудное. 

Об эвакуации детских учреждений в Каменск-Уральский и 

его окрестности говорят мало, как будто её и не было. Или всё-

таки была? 

За время войны число детских домов в 

Свердловской области выросло с 23 до 113, а 

воспитанников в них – с 4 до 16 тысяч [1]. Но 

лидером детской эвакуации стала Челябинская 

область: она приняла 300 учреждений, в кото-

рых было 38 тысяч детей [2]. 

Город Каменск-Уральский, Каменский и 

Покровский районы встретили войну как раз в 

составе Челябинской области (село Покровское 

тогда было центром отдельного района). Детский дом в начале 

войны у нас был один, на сто воспитанников, – Колчеданский [3]. 

Руководил им 28-летний Алексей Екимович Подставленников. 
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Уже 2 августа 1941 года его призвали в Крас-

ную Армию. Директором стала Антонина 

Алексеевна Богдзевич [4]. 

В начале октября 1941-го районные от-

делы народного образования начали гото-

виться к приёму эвакуированных. Эшелоны 

ждали на станции 1-й Синарской, где дети 

должны были получить питание, баню, ме-

досмотр и транспорт к месту размещения [5]. 

 

 

«Красный оружейник» из Тульской области 

 

29 октября 1941 года в Каменский район прибыл детский дом 

«Красный оружейник» из Епифанского района Тульской области. 

Место известное: там находится поле Куликовской битвы. 121 вос-

питанника отправили в село Щербаково [6]. Директором Щерба-

ковского детдома назначили Евдокию Ивановну Дронову [7]. Ей 

удалось наладить хорошие отношения с местными жителями: 

«Детдом проводит большую работу с колхозниками по культур-

ному обслуживанию, в результате колхозы оказывают помощь 

детскому дому продуктами питания» [8]. 

А там, откуда приехали ребята, шли бои. Епифанский район 

был захвачен немцами с 20 ноября по 13 декабря [9]. За 24 дня в 

нём почти всё уничтожили. Город Епифань стёрли с лица земли, 

сожгли деревни, разрушили школы. Возвращаться детдомовцам 

было некуда. 

В январе 1942 года часть воспитанников, 67 человек, пересе-

лили в соседнюю деревню Клюкину [10]. В ноябре 1944-го пришёл 

новый директор – Иван Астафьев [11]. После войны количество 

детей в Щербаковском детдоме стало уменьшаться, и в 1953 году 

он был закрыт [12]. 
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Характеристика на директора Щербаковского детдома  

Дронову Е.И. ОГАЧО. Ф. Р-1000. Оп. 2л. Д. 30. Л. 12 

 

«Молодой рабочий» из Московской области 

 

Детский дом «Молодой рабочий» приехал к нам из города 

Пушкино Московской области [13]. Вспоминает его воспитанник 

Евгений Жестков: «1 сентября 1941 года начался новый учебный 

год. Ежедневно над Пушкино, в одно и то же утреннее время, про-

летал немецкий самолёт. Мы даже видели летчика и грозили ему 

кулаками. В ответ он делал несколько пулемётных очередей и уле-

тал довольный, что мы разбегались и прыгали в открытые щели, 

которые в то время были у каждого дома. 18 октября все воспи-

танники детдома были эвакуированы. В полдень этого же дня 

началась бомбёжка Мытищинского железнодорожного узла. 

Одна из бомб попала в третий вагон, где были дети из нашего 

детского дома. Полностью сгорели два вагона, погибли 3 маль-

чика, а у Тони Барановой оторвало правую ногу. К утру 19 ок-

тября переформированный эшелон двинулся на Урал. Пропуская 

встречные воинские эшелоны, останавливались (иногда на двое – 

трое суток) на больших станциях, где получали горячее питание 

в эвакопунктах» [14]. 
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Приказ о размещении детдома «Молодой рабочий». ОГАЧО. 

Ф. Р-1000. Оп. 2л. Д. 23. Л. 332 

 

8 ноября 1941 года «Молодой рабочий» направили в село Пи-

рогово Каменского района. Директором Пироговского детдома 

назначили Таисью Павловну Шорникову [15]. 

Что не получилось в Пирогово, архивные источники не сооб-

щают. Но через 12 дней вышел другой приказ: 72 ребенка влили в 

состав Колчеданского детдома [16]. Т. П. Шорникова стала его ди-

ректором, в апреле 1942 года её сменила Эсфирь Семеновна Зло-

тина [17]. 

А Пушкино немцы не взяли: фронт не дошёл до города 25 

километров. 
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«Муравейник» из Московской области 

 

1 декабря 1941 года в Покровский район прибыл большой 

детский городок «Муравейник» со станции Удельная Раменского 

района Московской области [18]. Он был дошкольным: 295 детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. Чтобы их разместить, пришлось создать 

три новых учреждения [19; 20; 21; 22]. 

Клевакинскому детдому выделили кирпичный дом в деревне 

Голодаевой на левом берегу реки Каменка. В нём было 98 воспи-

танников и 25 взрослых. Директором стала Александра Михай-

ловна Гриневич, в 1943 году – Александра Яковлевна Петренко. 

Кисловский детский дом возглавила Анна Михайловна Соч-

кова, в 1943-м – Галина Алексеевна Арчакова. В нём было 29 со-

трудников и 99 детей. 
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В детдоме «Муравейник». Московские фотографии 

 

В Смолинском детдоме поселили 98 воспитанников и 26 че-

ловек обслуживающего персонала. Директором назначили Марию 

Александровну Иванову, в 1944-м её сменила Софья Сергеевна 

Медведева. 

Директоров детдомов можно было часто встретить на засе-

даниях сельских советов: просили продукты и дрова [23]. Без по-

мощи местных жителей выжить было бы трудно. И самим при-

шлось выращивать овощи и скот: при всех детдомах были органи-

зованы подсобные хозяйства. 

В августе 1942 года, после перехода в Свердловскую область, 

три детских дома обследовали и хотели закрыть, а детей перевести 

в Колчедан. «Дошкольные детдома Покровского района разме-

щены плохо, отведённые помещения тесны, неблагоустроены, от-

сутствуют такие подсобные помещения, как бани, прачечные, 
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кухни, кладовые для продуктов и белья, в силу чего нет надлежа-

щих условий для правильной организации жизни детей и нормаль-

ной работы» [24]. Решение было вроде бы и правильным, но не-

своевременным: на Урал всё шли и шли поезда с детьми. Поэтому 

детдома проработали ещё много лет. Клевакинский был закрыт в 

1953 году, Смолинский – в 1958-м, Кисловский – в 1969-м [25].  

В детдоме «Муравейник». Московские фотографии 

 

Детские сады из Ленинграда 

 

Из блокадного Ленинграда детей вывозили при любой воз-

можности. 20 сентября 1942 года отправили очередную группу. 

Ладожское озеро переплыли на корабле, потом добирались по же-

лезной дороге. 30 сентября приехали в Свердловскую область. 2 

октября часть детей из эшелона распределили в Колчеданский дет-

ский дом. Сколько человек? Количество в документах указано раз-

ное: и 134, и 139, и 150 [26; 27; 28]. Это были детские сады №4 

Свердловского района и №6 Петроградского района. Вместе с 

ними – ребята постарше, оставшиеся без присмотра и попавшие в 
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детдом №58. В учетных карточ-

ках написано, где были их 

родители: «мать – на оборонных работах, отец – в РККА», «отца 

нет, мать в больнице», «отец умер, мать арестована» [29]. Все дети 

и сопровождавшие их 29 взрослых год прожили в блокаде и были 

истощены и больны цингой. 

Встретили ленинградцев неприветливо [28]. Положенного 

количества продуктов они не получали. Не было овощей, необхо-

димых для лечения авитаминоза. Сельский магазин товаров не от-

пускал, даже спичек: чтобы растопить печи, дети ходили по селу 

за горящими углями. Отказались выдать стакан вина, которое врач 

назначил для поддержания сил заболевшему ребёнку. Соколов-

ский бокситовый рудник самовольно занял принадлежащие дет-

дому квартиры. 

Чтобы поставить на место руководителей района и Колче-

дана, пришлось вмешаться самому лейтенанту госбезопасности 

Кетову, начальнику городского отдела НКВД. Собрали председа-

телей колхозов и других начальников, провели по детскому дому, 

показали, как живут дети... И вскоре туда потянулись подводы с 
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продуктами и дровами. 

В сентябре 1944 года директором Колчеданского детдома 

стала В. А. Лебедева. Она же увезла ленинградцев обратно в город 

на Неве, когда 13 июня 1945 года был дан приказ об их реэвакуа-

ции [30]. А директором был вновь назначен Алексей Подставлен-

ников. С фронта он вернулся старшим лейтенантом с медалью «За 

отвагу» [31]. 

Приказ о реэвакуации ленинградских детей. Фрагмент. 

АКГО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 22. Л. 31 

 

Возвратились только те дети, у кого были родные. Сироты 

остались у нас взрослеть и вступать в жизнь. 

Проработал детдом до 1960 года, а потом был преобразован 

в школу-интернат [32], которая до сих пор воспитывает учеников. 

 

А что же в городе? 

 

А в городе за время войны детские дома не появились. Их 

старались направлять в сельскую местность: считали, что там бу-

дет легче прокормиться. В Каменске-Уральском была другая про-

блема: беспризорники. Те, кто должен был о них заботиться, ушли 

в Красную Армию, потерялись при эвакуации, погибли на трудо-

вом фронте. 
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Решить вопрос поручили органам внутренних дел. В городе 

были созданы детский приемник-распределитель и детские ком-

наты милиции. Их задачей было изъять детей с улицы, вернуть в 

семью или направить в детский дом или на производство. Для под-

ростков, которые были не в ладу с законом, в 1944 году в посёлке 

имени Чкалова открыли детскую трудовую воспитательную коло-

нию на 700 человек. Ребята в ней получали рабочие профессии, 

необходимые заводу №268 (Каменск-Уральский металлургиче-

ский завод). Чуть раньше, в сентябре 1943-го, детская колония на 

200 человек была создана в селе Маминское [33]. 

После войны ситуация не изменилась: беспризорные в го-

роде были, а путёвки в детдома им не давали. Городским властям 

пришлось проявить настойчивость в создании собственных дет-

ских домов. В 1947 году открылся Красногорский детдом при алю-

миниевом заводе [34], в 1949-м – Синарский детдом при трубном 

заводе [35], каждый на 100 воспитанников. Они продолжают ра-

боту и в наши дни. 

 

Где искать документы? 
Списки детей хранятся в Государственном архиве Свердловской 

области (ГАСО). 

Кисловский детдом: ГАСО. Ф. Р-2508. Оп. 1. Д. 34. Л. 171–172 об.; 

Ф. Р-233. Оп. 6. Д. 16, 34, 51. 

Клевакинский детдом: ГАСО. Ф. Р-2508. Оп. 1. Д. 34. Л. 175–176 

об.; Ф. Р-233. Оп. 6. Д. 29, 41, 62. 

Колчеданский детдом: ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 6. Д. 48. 

Смолинский детдом: ГАСО. Ф. Р-2508. Оп. 1. Д. 34. Л. 173–174 об.; 

Ф. Р-233. Оп. 6. Д. 65, 138, 139. 

Алфавитная книга движения воспитанников детдомов Свердлов-

ской области, 1942–1943 гг. ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 6. Д. 39. 

Список детей-ленинградцев, эвакуированных из детских домов 

Ленинграда, 1941–1947 гг. ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 6. Д. 25. 

 

Списки сотрудников находятся в Объединенном государственном 

архиве Челябинской области (ОГАЧО). 

Кисловский детдом: ОГАЧО. Ф. Р-1000. Оп. 2л. Д. 24а. Л. 171–171 

об. 

Клевакинский детдом: ОГАЧО. Ф. Р-1000. Оп. 2л. Д. 24а. Л. 174. 
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Колчеданский детдом: ОГАЧО. Ф. Р-1000. Оп. 2л. Д. 24а. Л. 9, 109, 

188–188 об. 

Щербаковский детдом: ОГАЧО. Ф. Р-1000. Оп. 2л. Д. 24а. Л. 112. 

 

В архиве Каменского городского округа хранятся документы по 

личному составу. 

Кисловский детдом «Муравейник» (фонд 43): приказы и лицевые 

счета, 1944–1970 гг. 

Смолинский детдом (фонд 44): расчетные ведомости за 1944–1958 

гг. 
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Любовь длиною в жизнь 

(об учителях Александре Петровиче и  

Людмиле Тимофеевне Пошляковых) 

 

Глава 1. «Ещё до войны…» 

Прежде всего необходимо сказать, что история семей Дубро-

виных-Пошляковых тесно связана с Каменским районом и Новои-

сетской сельской администрацией. Так что совершенно есте-

ственно, что прежде всего нам хотелось узнать, откуда есть пошла 

история семьи героев нашего исследования. 

В семейном архиве Т. А. Коротовских информации о предках 

со стороны матери гораздо больше, поэтому мы начинаем наше 

исследование с краткой исторической справки о семье Дуброви-

ных.  

Дубровины 

Отец Людмилы Пошляковой (Дубровиной) Тимофей Афана-

сьевич Дубровин родом из с. Сосновского Каменского района. Ро-

дился 18 августа 1898 года. В большой семье, кроме него, росли 

ещё 2 брата и 5 сестёр: Пётр, Василий, Екатерина, Александра, Га-

лина, Клавдия, Елена. Родители его – Дубровин Афанасий Ники-

тич (1866 – 17.01.1941) и Дубровина (Соломеина) Анна Кали-

нишна (7.02.1874 – 1933).  
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Жили бедно, но все дети получили 7-летнее образование. Се-

мья Дубровиных вела единоличное хозяйство, была работящей. 

Занимались ловлей рыбы на озере, солили её на продажу, сеяли 

хлеб, держали скот. Тимофей, будучи третьим ребенком в семье, с 

ранних лет был очень трудолюбив, помогал отцу во всём. Он вое-

вал в Первую мировую войну, был там ранен. Вернувшись с 

фронта, стал одним из активных сторонников советской власти. В 

1918 – 1919 годах после захвата Урала колчаковцами вместе с му-

жем сестры Екатерины Яковом Николаевичем Уфимцевым пошёл 

в красные партизаны. Далеко в лес отряд не уходил, держались 

ближе к сёлам, где получали продукты и необходимые новости. В 

лесу зимой жили в землянках. Оружия было мало, поэтому прямых 

столкновений с белоказаками старались избегать. Колчаковские 

казаки созывали в деревнях сходы, где жестоко расправлялись с 

партизанами и их семьями. К лету 1919 г. партизанские отряды со-

седних деревень и сёл, объединившись, стали активно нападать на 

малочисленные к тому времени белоказачьи гарнизоны. В июле 

1919 г. началось массовое отступление колчаковцев, и в начале ав-

густа сосновские партизаны вернулись домой.  

Начала налаживаться мирная жизнь. Семья Дубровиных уже 

считалась зажиточной, трудились подросшие дети, и хозяйство 

разрослось. Но очередной виток истории повернул налаженную 

жизнь и быт большой семьи. По всей стране прокатилась волна 

раскулачивания, и Тимофей, встав на сторону советской власти, 

уговорил родителей отдать добровольно своё имущество, скот, за-

пасы зерна и продуктов. Сам принимал активное участие в раску-

лачивании. Там ему приглянулась активистка – голубоглазая кра-

савица, всегда носившая красный платочек на голове, его будущая 

жена Соломеина Анфиса Николаевна (1905 – 27.12.1955). Она 

была дочерью псаломщика местной Христорождественской 

церкви Соломеина Николая Андриановича (26.11.1873 – 1948) из 

очень бедной многодетной семьи. Имела образование 4 класса, но 

была очень умной, сообразительной, что впоследствии помогло ей 

работать продавцом в магазине Малой Грязнухи. Весной 1924 г. 

они поженились и сразу стали отстраивать свой дом. В нём потом 

жили и его родители, которые после сосновского пожара остались 
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без крова. В 1933 – 1934 гг. он вместе с женой и детьми навсегда 

оставил своё родное село и поселился в Малой Грязнухе.  

В его семье выросло пятеро детей: Людмила (1925 г.р.), Лия 

(1929 г.р.), Владимир (1931 г.р.), Валерий (1936 г.р.), Юрий (1938 

г.р.).  

 Тимофей Афанасьевич с Анфисой Николаевной держали 

пчёл, были очень трудолюбивыми людьми. Тимофей Афанасьевич 

был членом ВКП(б), окончил семь классов и по меркам того вре-

мени считался очень грамотным. В 1934 году в Малой Грязнухе он 

занял должность учителя начальных классов, затем учителя- мето-

диста и, отработав 4 года, его назначили директором школы на по-

следующие 22 года. В 1939 году он закончил 2 класса Каменского 

педучилища и получил аттестат о профессиональном образовании.  

В 1934 – 1936 гг. Тимофей Афанасьевич дружил с председа-

телем колхоза «Пахарь» в д. Малой Грязнухе Черноскутовым Ни-

кифором Терентьевичем, очень переживал, когда того репрессиро-

вали. 

Тимофей Афанасьевич был неординарной личностью, оста-

вив потомкам сочинения о родном крае, об односельчанах, днев-

ники и обширную переписку с редакциями газет периода 1930 – 

1950-х гг. А также положил начало созданию родословной, описав 

подробно биографии своих прапрабабушек и дедушек, был чело-

веком публичным, авторитетным среди колхозников, помогал со-

ставлять и писать письма в различные инстанции, очень активно 

общался с редакциями местных и центральных изданий, писал ста-

тьи в газеты. Рассказы, стихи, сказки были о сельчанах, он разда-

вал написанное героям своих произведений, а также их печатали 

местные газеты. Многолетняя дружба связывала его с основателем 

и директором Каменск-Уральского краеведческого музея Иваном 

Яковлевичем Стяжкиным. У них было много общих интересов, и 

благодаря этому общению Т. А. Дубровин скрупулезно собирал 

сведения у старожилов окрестных сёл об истории поселений Ка-

менского района, вёл исследовательскую работу, а будучи уже 

очень больным человеком вёл активную переписку с редакциями 

различных газет. Материалы по истории деревень и сёл Камен-
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ского района, собранные Тимофеем Афанасьевичем, были пере-

даны и внесли достойный вклад в работы известного каменского 

краеведа Аркадия Фёдоровича Коровина, который в своих крае-

ведческих очерках неоднократно ссылается на Т. А. Дубровина.  

Тимофей Афанасьевич, будучи человеком весьма одарён-

ным, хорошо пел, играл на музыкальных инструментах и требовал 

от своих детей того же. Людмила и Лия пели в Каменске в драмте-

атре, играли на гитаре, младший Юрий был непревзойденным гар-

монистом.  

В 1955 году Тимофей Афанасьевич потерял «подругу всей 

жизни», любимую жену Анфису Николаевну. Очень горевал по 

ней. Он ненадолго пережил свою супругу и умер в декабре 1957 

года. Похоронен на кладбище в с. Колчедане.  
 

Людмила Дубровина 

Итак, в семье Тимофея Афанасьевича и Анфисы Николаевны 

Дубровиных было 5 детей: Людмила, Лия, Владимир, Валерий, 

Юрий. Людмила была старшим ребёнком в семье. Она родилась в 

с. Сосновском Каменского района 3 января 1925 года. Вскоре се-

мья переехала в Малую Грязнуху. 

Один за другим появлялись братья и сёстры. Поскольку Люд-

мила была старшей, то вся работа по дому лежала на ней. Она 

стала маленькой хозяйкой практически с 6 лет. Даже трудно пред-

ставить, но в её обязанности входило обстирать четырёх младших, 

выскоблить полы в доме, содержать в порядке грядки в огороде, 

помогать со скотиной. Младшие братья – сёстры на тот момент в 

силу своего возраста были не очень хорошими помощниками. 

Мать, Анфиса Николаевна, работала в магазине, приходила домой 

поздно, уставшая. Долгие годы её мучил полиартрит1. Постоянные 

боли сказывались на её и без того непростом характере. «Мамка 

всегда была усталая и сердитая, и мне всегда доставалось. То 

                                                           
1 Полиартрит – одновременное или последовательное воспаление не-

скольких суставов // https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиартрит  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиартрит


96 
 
 

там что-то не сделала, то там не доглядела, – вспоминала Люд-

мила Тимофеевна. – А вот отец меня очень любил и баловал».  
 

Александр Пошляков 

Александр Петрович Пошляков родился 28 ноября 1923 года, 

о чём имеется запись от 03.12.1923 г. в книге записей актов граж-

данского состояния с. Малой Грязнухи Колчеданского сельского 

совета Каменского района Челябинской области. Родился он в кре-

стьянской семье и был 9-м ребёнком, единственным сыном из вы-

живших детей. Родители его, Пошляков Пётр Николаевич и Пош-

лякова (Ушакова) Прасковья Павловна, были очень спокойными, 

заботливыми, непьющими, очень трудолюбивыми, но малообразо-

ванными людьми.  

Ещё будучи маленьким, Саша заботился о сёстрах, матери, 

часто помогал отцу в работе. 
 

Людмила и Александр 

Жизнь сложилась так, что наши герои знали друг друга прак-

тически всю жизнь. Они жили по-соседству2 и учились в одном 

классе Мало-Грязнухинской начальной школы. А их общим учи-

телем был отец Людмилы Тимофей Афанасьевич Дубровин. 

Людмила (Миля, так её называли сначала в семье, а потом и 

все окружающие) была красивой и, несмотря на вечно строгую 

мать, обласканной любовью отца девочкой. Папа прощал лю-

бимице многое. Иногда доходило до того, что они на пару с по-

дружкой Валькой-Лисихой, используя «служебное положение» 

Мили, умудрялись где-нибудь на задней парте в классе… стряпать 

пельмени. И ладно бы семья Пошляковых проживала при школе, 

но зачем девчонки приносили тесто и фарш в школу из дома, ко-

торый был на приличном расстоянии от учебного заведения, для 

нас так и осталось загадкой.  

                                                           
2 Дома Дубровиных и Пошляковых сохранились в с. Новоисетском. Сей-

час это дома по адресу ул. Советская, 19 и ул. Кирова, 31. Они стоят ря-

дом. Улицы Советская и Кирова расположены перпендикулярно друг 

другу. 
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А вот Саша всегда был очень ответственным. Единственный 

в классе он носил белую рубашку и пионерский галстук, учился 

исключительно на хорошие оценки и занимался выпуском школь-

ной стенгазеты. Он не терпел такого недостойного поведения дев-

чонок в школе. Уже тогда симпатизируя Миле, он не давал ей 

спуску и указывал на столь «недостойное поведение». И хоть 

Саша рисовал, по его собственному признанию, не очень хорошо, 

но однажды он хорошенько «протянул» (высмеял) девчонок на 

страницах школьного издания. Как же им было стыдно, когда они 

увидели нелицеприятный текст, адресованный в их адрес, и кари-

катуру, в которой они без труда узнали себя. 

В 1937 году Людмила и Александр окончили начальную 

школу и получили свидетельства об образовании, в которых были 

только хорошие и отличные отметки. Свидетельства были подпи-

саны рукой Т. А. Дубровина, который значился и как заведующий, 

и как учитель. 

 Дальше ребята продолжили обучение в Колчеданской семи-

летке. Надо сказать, что Мало-Грязнухинским школьникам в этом 

смысле очень повезло. Соседнее село находилось в каких-то трёх 

километрах, так что путь пешком никого особо не утруждал.  

Дорога в школу Александра был достаточно интересной. 

Каждый день путь его пролегал напрямик через лес, где он наби-

рал пару вязанок хвороста, чтобы занести монахине Маскридии, 

которая считалась дальней родственницей Пошляковых. Саша её 

очень жалел. Она ютилась в землянке подле бывшего монастыря3. 

                                                           
3 Свято-Покровский женский монастырь в с. Колчедане – Указом Святей-

шего Синода от 18 октября 1901 года Колчеданская Покровская женская об-

щина была обращена в женский монастырь. Постановлением новой власти По-

кровский монастырь был распущен. В 1924 г. на его базе была создана детская 

трудовая коммуна (ДТК). Храм обители стал приходской церковью, но в конце 

1920-х г. закрыли и его. Одно время там располагались сначала магазин, затем 

– общественная столовая. В 1929 г. инспектором Бернадским было принято ре-

шение преобразовать ДТК в детский дом. Исполняя постановление, Покров-

скую церковь, как и центральный сельский Сретенский храм, уничтожили // 
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Мальчик частенько приносил ей свою несъеденную на завтрак 

картошку в мундире. Монахиня это очень ценила. 

Как уже было сказано выше, с раннего возраста Саша помо-

гал отцу, который добывал жерновой камень, которого было много 

в наших краях. У подростка была цель – завести собственную па-

секу. И в 15-летнем возрасте на заработанные собственным трудом 

деньги он купил пару пчелиных семей и стал успешно заниматься 

пчеловодством. Но в душе у него жила мечта о небе, он очень хо-

тел стать лётчиком. И не отступил от своей мечты. На сей шаг его 

благословила та самая монахиня Маскридия.  

В 1941 году Людмила и Александр окончили Колчеданскую 

семилетнюю школу. Они продолжали дружить. Александр посту-

пил в Шадринское4 лётное училище. А впереди им виделась дол-

гая счастливая жизнь. 

И тут в их жизнь ворвались они… 
 

Глава 2. …Сороковые, роковые, военные и фронтовые 

22 июня 1941 года разделило жизнь всего советского народа 

на «до» и «после». Вероломное нападение фашистской Германии 

на Советский Союз изменило планы людей, независимо от того, в 

каком уголке огромной страны они проживали. Трудно предста-

вить, что чувствовали наши юные герои в тот летний воскресный 

день. Страх, боль, неизвестность, желание победить врага и не до-

пустить фашистскую нечисть на родную землю. Мирная жизнь 

быстро перестраивалась и вставала на военные рельсы. Люди мас-

сово шли в военкоматы, чтобы записаться добровольцами и пойти 

на фронт.  

С началом Великой Отечественной войны курсанты Шад-

ринского лётного училища стали учиться по сокращённой про-

грамме. И уже в октябре 1941 года они закончили изучать теорию, 

                                                           
Электронный ресурс. [Режим доступа] https://itreba.org/ru/object/pokrovskij-

monastyr-kolchedan-2791/history  
4 Город Шадринск – районный центр Курганской области. Расположен в 100 

километрах от Малой Грязнухи. 

https://itreba.org/ru/object/pokrovskij-monastyr-kolchedan-2791/history
https://itreba.org/ru/object/pokrovskij-monastyr-kolchedan-2791/history
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прошли практические занятия на самолёте ПО-25 и получили ко-

рочки пилотов 5 класса. Но так как техники не хватало, то всех их, 

в том числе и Александра, направили далее в г. Вольск Саратов-

ской области в авиатехническое училище, где курсантов в корот-

кий срок переучили на авиамехаников. Потом было распределение 

по частям, и Александра направили в 963-й истребительный полк 

механиком в 1-ю эскадрилью, которая летала на английских истре-

бителях «Хауккер-харрикейн» и советских «Як-2». Надо отметить, 

что в 1942 году была сложная обстановка на фронтах Великой Оте-

чественной войны, и в стране была объявлена всеобщая мобилиза-

ция. Призывали в армию даже молодых девушек и людей старшего 

возраста. Тимофея Афанасьевича Дубровина тоже призвали на 

фронт в пехотные войска действующей армии, и его место учителя 

начальных классов заняла 17-летняя дочь Людмила Тимофеевна. 

Правда, по истечении полугода Тимофея Афанасьевича комиссо-

вали по состоянию здоровья. Он серьёзно заболел астмой.  

Летом 1942 года, когда немцы устремились к Сталинграду, 

дивизия, в которой служил Александр Пошляков, охраняла г. Са-

ратов и перегоночный аэродром в Разбойщине6. Каждый вечер в 

                                                           

5 У-2 или По-2 – советский многоцелевой биплан, созданный под руковод-

ством Н. Н. Поликарпова в 1927 году. Один из самых массовых самолё-

тов в мире. Самолёт имел разговорное название «кукурузник», так как ещё до 

войны активно использовался в сельском хозяйстве для обработки посевов 

удобрениями и пестицидами // Электронный ресурс. [Режим доступа] 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3-2_(самолёт)  
6 Русское государственное село Разбойщина (Разбоевщина), современный по-

сёлок Соколовый, было основано в последней четверти XVIII века как деревня 

Горелый Буерак (первое упоминание датировано 1775 годом). Располагалась 

она изначально севернее, но к началу XIX века жители переселились на нынеш-

нее место поближе к родникам. По распространённому мнению, название Раз-

бойщина поселение получило из-за того, что в этих местах стоял отряд разбой-

ников Емельяна Пугачёва // Электронный ресурс. [Режим доступа] 

http://saratovregion.ucoz.ru/region/saratovskiy/sokolovy.htm  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3-2_(самолёт)
http://saratovregion.ucoz.ru/region/saratovskiy/sokolovy.htm
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22.45 немцы, с присущей им пунктуальностью, летели бомбить Са-

ратов, и наши эскадрильи давали им отпор. Истребители с крас-

ными звёздами на борту поднимались в воздух, с земли по фашист-

ским бомбардировщикам стреляли зенитные орудия. Авиамехани-

кам приходилось несладко. Осколки снарядов со свистом падали 

на их головы. 

Александр Петрович вспоминал те суровые дни: «Один раз 

при штурме аэродрома немецкими самолётами нам с механиком 

Нургалеиным пришлось отбежать в сторону, где рядом прохо-

дила дорога. Я упал в ближнюю канаву, а он подальше – через до-

рогу в другую. Я остался жив, а его прямым попаданием разо-

рвало на кусочки, ничего не осталось от него... бомбили точечно 

мелкими бомбами. Да таких случаев много бывало».  

К зиме 1942 года полк, где служил Пошляков, перебазиро-

вался в пос. Бекетовка, расположенный в Кировском районе Ста-

линграда. Там в ноябре немецкие самолёты совершали первые 

налёты на Сталинград с западного направления на небольшой вы-

соте. В числе первых бомбардировке и пулеметному обстрелу под-

верглись СталГРЭС и Бекетовка. Там, будучи механиком, Алек-

сандр старался, чтобы самолёт всегда был в исправном состоянии 

и готов к вылету.  

Обратимся снова к воспоминаниям А. П. Пошлякова, запи-

санным его внучкой Еленой в канун 55-летия Победы: «Труд ме-

ханика каторжный, особенно зимой. В любой холод, когда гайки 

примерзали к пальцам, а руки к железу, надо было постараться не 

подвести своего командира в бою. Там я потерял много боевых 

товарищей и несколько командиров. Одного из них, Качалова 

Лёню, сбили немцы. Он погиб совсем молодой, защищая Сталин-

град.  

Много девушек работало в войну у нас оружейниками, мо-

тористами. Одно время даже у меня на самолёте работала де-

вушка Настя. А Кочева Бориса, моего фронтового товарища, по 

недоразумению сбили свои же зенитчицы. Он поднялся в небо, ко-

гда немецкие самолёты появились в небе, а когда закончился 

налёт, он пошёл на посадку. Так как аэродром освещать было 
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нельзя, то он включил инжекторы у самолёта. Девушки- зенит-

чицы посчитали его самолёт за чужой и прямым попаданием по-

вредили мотор. При посадке самолёт носом врезался в окоп, в ре-

зультате удара у Бориса оказался сломан позвоночник и обе ноги. 

После госпиталя он заехал к нам в часть с костыльком. Вскоре от 

его семьи получили письмо, что Боря умер на 3-й день после при-

езда домой».  

Изучив Красноармейскую книжку А. П. Пошлякова, мы 

смогли узнать следующие факты его биографии. 

8 сентября 1942 года ему было присвоено звание сержант. 14 

июня 1944 года – звание старшина. Переведён в 933-й истреби-

тельный авиационный полк в составе 2-й гвардейской Краснозна-

мённой истребительной дивизии в г. Сталинград на аэродром Бе-

кетовка. Основой полка явились кадры лётного состава 2-йй гвар-

дейской истребительной авиадивизии и отдела кадров ИА ПВО 

Восточного фронта. Молодой лётный состав, 13 человек, прибыл 

из учебно-тренировочного центра г. Пензы. Технический состав – 

из отдела кадров ИА ПВО. Самолёты – из 2-й гвардейской ИАД. 

Состав: Харрикейн – 12 единиц, Як-1 – 7. Дополнительно 9 истре-

бителей Харрикейн перегнали с базы ПВО. С 12 декабря 1943 года 

по 8 октября 1944 года полк выполнял боевую задачу по прикры-

тию военно-промышленных объектов г. Сталинграда, Бекетовки, 

Красноармейска. 

С 14 июня 1944 года – механик авиационный 933 ИАП. 

В июне – сентябре 1944 г. находился в составе 1-й авиацион-

ной эскадрильи (6 экипажей), которая прикрывала г. Астрахань. 

Из воспоминаний Александра Петровича: «После разгрома 

немцев под Сталинградом меня как специалиста перевели в 944-й 

полк той же 17-й авиадивизии. Там прослужил до июля 1944 года, 

а после меня как бывшего летчика направили на переподготовку 

в г. Пензу на курсы повышения офицерского состава истреби-

тельной авиации ПВО. Занятия длились по 10 часов ежедневно, 

учили много, летали мало. Снова самолеты ПО-2, УТИ-4, ЛА-5, 

ЯК-7».  

А как же складывалась в военные годы жизнь его любимой 

девушки, юной учительницы, в тылу в далёком уральском селе? 
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Судя по трудовой книжке, Людмила Тимофеевна 25 октября 1942 

года официально была назначена пионервожатой в Колчеданскую 

школу, но фактически работала учителем Мало-Грязнухинской 

начальной школы. Она вспоминала: «Время было тяжёлое. В 

1942-43 годах деревенские дети очень голодали. После уроков мы 

с ребятишками ходили в поле собирать оставшуюся картошку и 

колоски. То, что удавалось собрать, отдавали техничке, которая 

топила печь в школе. Из этих нехитрых продуктов пекли але-

люшки (лепешки). На следующий день перед уроками их давали 

каждому школьнику. Ребятишки были вечно голодными». 

Татьяна Александровна рассказала нам, что её мама дома по 

вечерам при свете керосиновой лампы линовала тетради. Младшая 

сестра Лия ей помогала. Тетрадей, конечно, не хватало. Но Тимо-

фей Афанасьевич каждый месяц ездил в Каменск-Уральский, и по 

возможности закупал канцелярию для школы, так что кое-какие 

запасы тетрадей были, да и расходовать их старались очень эко-

номно. На время уроков даже пёрышки ученикам выдавали, а по-

сле уроков их собирали. Берегли, чтобы по неосторожности ма-

лыши не сломали их. Чернила тоже были с перебоями. Иногда при-

ходилось писать свекольным соком и острыми палочками вместо 

перьев. 

Надо сказать, что в тот период в Мало-Грязнухинской школе 

помимо местных ребятишек обучались дети, эвакуированные из 

Ленинграда. Хорошо это или плохо, но местные с завистью смот-

рели на эвакуированных. Те жили лучше, им выдавались продук-

товые пайки. 

В школу дети приходили не все. Не потому, что не хотели 

учиться. Просто не хватало обуви и одежды. Порой на всю семью 

были одни худые пимы (валенки), а девочки приходили в школу в 

стареньких платьицах, надетых на голое тело. Иногда молодая 

учительница ругала ребятишек, что те плохо учатся, но как только 

видела их почти обмороженные ноги и руки, покрытые цыпками, 

у неё на глаза наворачивались слёзы, и гневные слова застревали 

глубоко в горле. Она ходила по домам, чтобы доучить учеников, 

чтобы вложить в их головы необходимые знания.  
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Не раз в послевоенные годы Людмила Тимофеевна вспоми-

нала, как плохо в то время жили колхозники. Как только они вы-

жили в те годы?! А ведь нужно ещё было выполнить продналог. О 

себе в тылу забывали, помня о том, что на фронтах воевали близ-

кие люди, и всё самое необходимое и нужное старались отправить 

им. Собирали на фронт вещи: носки, варежки, кисеты.  

В годы войны Людмила Тимофеевна жила с мамой. Младшие 

дети в семье были не очень здоровые. У Лии был остеомиелит7, 

пришлось удалить кость, и с 12 лет она ходила с костыльком. Юру 

в 6-месячном возрасте нянька уронила с печки. Долго не могли по-

нять, почему он плачет. Только в два года его отвезли в больницу 

в г. Касли Челябинской области. Там он был очень долго: опера-

ция, гипс… опять операция… Больница была далеко, и навещать 

лежачего Юру отец и мать могли не чаще 1 раза в месяц, когда 

могли вырваться в город на попутной телеге. В один из приездов 

мать Анфиса Николаевна уже не могла видеть измождённого сына 

и просто забрала его из больницы, дальше мальчика выхаживали 

дома. Видимо, на нервной почве он разучился даже говорить.  

9 мая 1945 года был, наверное, самым счастливым днём для 

всех советских людей, и для семьи Пошляковых, конечно, тоже. 

На всю жизнь он остался в памяти наших героев.  

В тот день Людмила Тимофеевна дежурила у телефона в 

Мало-Грязнухинском сельском совете, и вдруг зазвенел звонок. На 

том конце провода сообщили, что война закончилась. Более ра-

достной вести просто не могло быть. Людмила выскочила на 

улицу и начала кричать, что было силы. Она бегала по дворам и 

сообщала всем: «Война закончилась!!!» Люди обнимались, пла-

кали, радовались. 

А Александр Петрович в момент, когда было объявлено о по-

беде, нёс боевое дежурство и тоже первым узнал эту новость. 

                                                           
7 Остеомиелит – гнойно-некротический процесс, развивающийся в ко-

сти и костном мозге, а также в окружающих их мягких тканях, вызывае-

мый патогенными (производящими гной) бактериями или микобактери-

ями // Электронный ресурс. [Режим доступа]  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Остеомиелит  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Остеомиелит
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Именно он сообщил об этом долгожданном событии своим сослу-

живцам. Солдаты даже устроили «салют», они начали стрелять в 

небо светящимися трассирующими пулями.  

Участник Великой Отечественной войны Александр Петро-

вич Пошляков награждён медалями «За боевые заслуги», «За обо-

рону Сталинграда», «За Победу над Германией», семью юбилей-

ными медалями. А в середине 1980-х годов за героическую обо-

рону Бекетовки его, наконец, нашёл и был торжественно ему вру-

чен орден Отечественной войны II степени (номер наградного до-

кумента 89. Дата наградного документа 06.04.1985 г.) Эту инфор-

мацию мы нашли на ОБД «Мемориал».  

После окончания войны Александр Петрович был направлен 

доучиваться в Одесское лётное училище, которое успешно окон-

чил в апреле 1946 года и был направлен в г. Чимкент8 в 344-й авиа-

полк, который вскоре в связи с сокращением армии был расфор-

мирован, а его демобилизовали, предложив продолжить службу в 

армии или работу на гражданских авиалиниях. 

Мы не знаем, насколько трудным был для него этот выбор, 

но он выбрал любовь и семью. Все долгие 6,5 лет они переписыва-

лись с Людмилой и ждали встречи друг с другом. Он вернулся до-

мой к любимой девушке, чтобы уже никогда с ней не расставаться.  

 

Глава 3. Мир. Любовь. Семья. Работа 

Работая с семейным архивом Пошляковых, общаясь с доче-

рью Александра Петровича и Людмилы Тимофеевны Татьяной, 

мы обратили внимание на большой конверт с несколькими десят-

ками пожелтевших и частично истлевших листочков. Оказалось, 

что это письма Александра к Людмиле. На наш вопрос, относятся 

ли эти письма к периоду Великой Отечественной войны, Татьяна 

Александровна ответила отрицательно. К сожалению, военные 

треугольнички в семейном архиве не сохранились. Так же, как и 

письма Людмилы к будущему мужу. Вероятно, в воинских частях 

                                                           
8 Чимкент – город на юге Казахстана. 
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запрещалось хранить личную переписку. Однако в нашем распо-

ряжении оказалось чуть более двух десятков писем, написанных 

Александром Петровичем своей любимой во второй половине 

1945 года и в 1946 году. Письма частично плохо читаются: где-то 

из-за ветхости, где-то потому, что расплылись чернила. Но всё же 

после того, как они были отсканированы, нам удалось прочитать и 

расшифровать большую часть написанного. Иногда, помимо ав-

торских записей, в письмах присутствуют комментарии той, кому 

они были адресованы. По объёму некоторые письма очень длин-

ные, другие чуть короче. 

Дочь наших героев сказала нам, что в те годы не принято 

было писать о любви. Несмотря на большую привязанность друг к 

другу, её будущие родители вели себя очень сдержанно, не позво-

ляя себе даже на словах каких-то «вольностей» в виде любовных 

признаний и клятв. Однако, когда мы начали читать письма вслух, 

а наша собеседница слушала их «со стороны», она вдруг сказала, 

что раньше почему-то не замечала, насколько эти письма пропи-

таны любовью и нежностью её отца к своей любимой девушке, её 

маме.  

В письмах Александр обращается к ней Миля, Людмила, 

Людмила Тимофеевна. 

В своём исследовании мы не ставили перед собой цели про-

анализировать эти письма. Да и, наверное, было бы неправильно 

анализировать эту личную переписку, тем более одностороннюю. 

Но мы не можем не привести выдержки из этих писем. Тем более, 

что нам не просто разрешила, а даже предложила это сделать дочь 

наших героев. Стиль автора сохранён.  

20.10.45. Здравствуй, Миля! С сердечным приветом Саша. 

Получил твоё письмо и не задерживаю свой ответ. Из тво-

его письма многое узнал интересного, даже мало мне извест-

ного… 

<…> Миля, ты ставишь мне в упрёк то, что ты не была на 

вечеру. Я ведь не скрывал и просил, чтобы пришла ты или, если не 

пойдёшь одна, то с родителями. Ты не пошла и теперь виноват я? 

Так ведь? Миля, я тебе заранее сказывал, что Анатолий пригласил 

свою «жену», или кто она ему приходится, я не знаю. И если б 
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знал, что когда он немного «выпьет», то так поступит, убежит 

от своей «барышни». И её людские языки припишут мне… 

<…> Ты же сама прекрасно понимаешь, что могут доба-

вить и напрасно сказать в деревне, где только наблюдают и ло-

вят моменты, чтобы почесать языки, будь то правда или не-

правда. Ты же сама боялась даже выйти на улицу, чтобы никто 

ничего о тебе не сказал, так и в следующий раз мне придётся не 

выходить из дома, чтобы никто ничего не мог сказать. Да и то 

что-нибудь придумают на то, что я сижу дома. А поэтому по-

меньше надо обращать внимания на других и жить своим умом. 

<…> Весной постараюсь приехать, если не удастся зимой. 

А к весне, я думаю, буду или дома или на Украине на западе. 

В последнее время посмотрел картину «Морской батальон», 

«Дни и ночи» и читал «Анна Каренина». Пока до свидания. Сооб-

щай о своей жизни и работе. Крепко целую Саша». 

____________  

22.10.45 г. Добрый день! Здравствуй, дорогая Миля! 

<…> Миля, на все твои вопросы ответы в том письме, но… 

и здесь напишу. Миля, ты [увидела в окно] барышню и приписала 

её ко мне. И как будто я её знал, и я её приглашал? Хорошо, но ведь 

это истинная неправда, вот. Миля, напрасно тогда отказыва-

лась, если бы побывала на вечеру, то теперь этих всех недоразу-

мений бы не было. Если Анатолий приглашал её и в конце вечера 

убежал от неё, то сделать то же самое с моей стороны было бы 

нехорошо. Так как Анатолий мне друг, и он приглашал девушку, я 

же её выгонять не буду, и, Миля, ты будешь неправа, если будешь 

ставить мне такие обвинения, которых я не заслужил... И тогда 

будет полный порядок. Ни ты, ни я не будем волноваться, ревно-

вать друг друга, не разобравшись в сути дела. Прошу, Миля, быть 

спокойнее, не обращать внимания на тех, кому не хочется, чтобы 

мы дружили, а такие всегда есть». 

___________ 

9.11.45 г. (Многие строчки подчёркнуты красным каранда-

шом рукой Людмилы, некоторые слова обведены. По всей види-

мости, это письмо было ей особенно дорого, и она его многократно 

перечитывала. – Прим. авт.) 
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«Добрый день! Здравствуй, Миля! Сегодня, т.е. 9.11.45г. по-

лучил твоё письмо по счёту, Миля, третье за 2 месяца. … Миля 

выполнил всё-всё и очень переживаю, что причинил тебе много 

страдания своим «легкомысленным» поведением. Но, Миля, по-

верь, что ничего так не люблю и не ценю, как тебя. Ты доказала, 

что можешь быть верной и честной, что бы ни случилось. Миля, 

можешь кем угодно меня считать, но я тебя люблю и любить 

буду, и в этом ты убедишься, докажу это, правда, сейчас ты всё 

равно не поверишь, но я буду стремиться приехать домой, если не 

в этом, то в том месяце. 

Миля, помнишь, как говорится «старый друг лучше новых 

двух», так неужели ты думаешь, что я променял бы тебя на дру-

гую девчонку…? 

<…> В общем, Миля, не буду много писать, а постараюсь 

приехать сам, и тогда ты убедишься в том, что я писал в преды-

дущем и в этом, и вообще во всех письмах, и скажешь, что правду 

тебе писал.  

<…> Миля, я прошу прощения, и с моей стороны больше не 

будет ничего такого, чтобы ты из-за меня переживала. Ты же 

знаешь, что и повинную голову меч не сечёт, и я прошу прощения 

за все слова. 

<…> Миля, даже не думай, что я тебя на кого-нибудь про-

меняю, нет, этого не будет и не должно быть!!! (восклицатель-

ные знаки поставлены ЛТ красным карандашом. – Прим. авт.) 

 <…> Любить – это значит всегда волноваться 

 И ревностью злою гореть. 

 Любить – это значит так много бороться 

 Волненья так много иметь. 

И ниже рукой Людмилы Тимофеевны: Любовь – это святое 

чувство. В ней человек перерастает сам себя. А там, где вместо неё 

был заменитель – теперь пустота. Сердечная скупость – удел лю-

дей внутренне ограниченных. Такими они и останутся не только в 

любви, но на работе, на войне. 

_____________  

9.11.45 г. (Второе за день. – Прим. авт.)  
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Добрый день! Здравствуй, дорогая моя Миля! С сердечным 

приветом Саша. Милечка! Хотел дождаться твоего письма, но 

не хватило терпения, я же не знаю, когда оно прибудет, и я пишу, 

так как уже давно не писал. Видно, Миля, получается так, что я 

ожидаю от тебя письмо, а ты от меня, а сами не пишем, то так 

долго придётся ждать, то уже лучше не ждать напрасно, а пи-

сать. 

<…> Твоё письмо, Миля, меня очень удивило и огорчило, так 

как, Миля, большинство твоих обвинений и подозрений напрасны, 

и, Миля, это очень беспокоит меня. Если бы были правильные по-

дозрения, то было бы другое дело, а то ведь неправда. 

<…> Праздник провёл неплохо. Седьмого был в ДКА в городе, 

смотрел оперу «Сильва». Очень понравилось. Восьмого концерт 

артистов ГосКазахэстрады, тоже очень хороший, и кино 

«Сестра его дворецкого» и «Маленький погонщик слонов». Тоже 

хорошие картины. Вот и весь праздник. Теперь жду твоего слова. 

Крепко целую. Саша. 

 

Почему так волнуются люди? 

Почему светят ярко огни? 

Почему столько счастья во взорах 

У тебя в эти ясные дни? 

Объясни, почему каждый вечер 

Сердцу весело так моему? 

Почему я так жду с тобой встречи, 

Дорогая, скажи, почему? 

Почему так стремительно мчится 

Безмятежная ночь над землёй? 

Почему не могу я проститься 

У ворот расставаясь с тобой? 

Почему твою руку сжимая, 

Я мечтаю о чём – не пойму? 

Почему ты такая родная, 

Дорогая, скажи, почему? 

Почему по знакомой дороге 
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Я к воротам твоим подхожу? 

Почему сердце полно тревоги? 

Если хочешь, о всём расскажу. 

Песни так никогда не звучат 

Бьется трепетно сердце в груди 

Много радости мы повстречали 

Много счастья у нас впереди… 

________  

«12.1.46. Привет из Пензы! Здравствуй, Миля! С сердечным 

приветом Саша. Вот и опять я, Миля, в части. У себя «дома». В 

общем, исполнилось твоё желание. Теперь я мешать тебе не буду, 

далеко от тебя, а то всё говорила, скорее б уехал, и вот уехал и 

тебе не мешаю, выгонять не придётся… 

<…> Хотя, Миля, ты и говорила уезжай скорей, но всё же я 

не нажился дома и не добился того, с какой целью приезжал, и 

это всё из-за тебя, и я очень прошу ...пока что думать, а то при-

еду в следующий раз и опять такой же ответ. Тогда мне и не за 

чем приезжать домой, если всегда будешь такой и так отвечать. 

На такой маленький вопросик и не могла дать такой коротенький 

ответ из 2–х букв. Просто, Миля, это от тебя хотя и ожидал, но 

всё же надеялся, что ты мне его дашь. А на деле получилось так, 

что я напрасно беспокоил тебя, как ты называешь «глупыми во-

просами». Ну а пока беспокоить не буду до следующего раза, а по-

том всё же придётся какой-нибудь, да дать ответ. 

Миля, как прошёл твой вечер? Была ли Таисья Васильевна и 

ещё кто? Как мне не хотелось тогда уходить, но всё же при-

шлось. И тебе, Миля, тоже не прощаю того, что ты не пошла к 

нам. Вы бы с Галей могли прийти. У нас были только свои, поси-

дели, поиграли в карты и потом легли спать. А если бы были вы, 

намного было бы лучше, и вечер бы прошёл веселее, последний ве-

чер на родине… 

 

<…> Я пишу тебе, моя родная, 

Письмецо в родную сторону. 

О тебе любимой вспоминая, 
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Защищая Родину свою. 

День и ночь шагал я по дорогам, 

Путь лесной давался нелегко. 

Ты смотрела с ласкою, с тревогой, 

Хоть была от фронта далеко. 

И не раз я шёл сквозь поля боя 

Стяга я не выпустил из рук. 

Ты всегда в сражениях со мною 

Дорогой мой ненаглядный друг. 

А теперь столицу охраняя 

Вспоминаю лишь тебя одну. 

Я пишу тебе, моя родная, 

Письмецо в родную сторону. 

__________  

15.01.46 г. 

«Миля, здравствуй!!! 

Прошу не скромничать, не рвать письма, которые предна-

значаются мне. Что написано, то и посылай, а то, наверное, уже 

несколько тетрадей порвала, правда? Так ведь? Ну, как, соседка, 

поживаешь? 

<…> Миля, получила или нет письмо от 12.1.46г. за моей 

подписью, в котором сообщалось о моём благополучном прибы-

тии на аэродром г. Пенза и о вхождении в поток казарменной 

жизни в части. 

Так вот я уже живу здесь 3 дня, вошёл в колею жизни в ча-

сти, приступил к теории, а летать будем недельки через пол-

торы. 

Вчера шёл дождь, а сегодня довольно крепко подморозило, 

наверное, есть градусов 15, но только очень низкая облачность и 

небольшой туман. 

<…> Оделся по-тёплому, получил всё зимнее. Теперь морозы 

не страшны, мы с ним живём дружно, он меня не трогает, и я его 

тоже, только вот вы с Лией не хотите помириться с ним, и он 

частенько хватает за щёчки, советует с ним помириться.  

___________  
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23.1.46. «Людмила, здравствуй! Миля, сегодня получил сразу 

2 письма, за которые сердечно благодарю. … я до сих пор без кон-

спектов и без бумаги. До выходного дня придётся экономить, а в 

выходной схожу в город за бумагой и тогда буду тебе строчить 

в неделю 14 писем, вот тогда будешь на меня обижаться. Ска-

жешь, завалил письмами и на другие некогда отвечать, надо про-

верять тетради, линовать их, а тут он привязался со своими 

письмами, ведь будешь ругаться? 

<…> сегодня дочитал книгу Лермонтова «Проза». Люблю 

читать Лермонтова и Пушкина, особенно «Евгений Онегин». Хо-

рошая книжонка. Миля, спроси её ещё раз у Лены, или можешь не 

спрашивать, так как она её сразу отдаст, как только её возьмёт. 

Да, ещё спасибо за книгу «Краткий курс истории ВКБ (б)». Изучай 

за меня. Когда я приеду, расскажешь. 

Совершенно забыл назло тебе книгу увезти, но вот забыл, 

ничего не поделаешь, просто жаль было тебя, папа опять будет 

тебя ругать. Бедная деточка, и пожалеть некому. Ну, хорошо, 

Миля, я очень тебя жалею, но только не прощаю за одно, что ты 

сказала у ворот, этого мало, что написала в письме, всё равно не 

поверю. Ведь ты сама писала в блокноте крупными красными бук-

вами, и это оправдалось на деле. Значит, не любишь. Тогда не 

нужно было писать. Я бы не знал, и было бы лучше. А теперь уж 

знаю. 

<…> Жизнь протекает по-прежнему, погода стоит плохая: 

холод, туман, ветер и пр. Видно, где я, там все силы природы об-

рушиваются на ту личность (?). Значит, мне на земле жить 

нельзя, придётся что-то предпринимать… Пока, пиши чаще, от-

даю в день по 2 письма. С приветом Саша. Ц… (обведено) [ви-

димо, целую] 

Дальше стих «Песня про Наполеона»  

Приписка рукой Людмилы – Без радости была любовь, раз-

лука без печали. 

___  
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17.2.46 <…> Миля, … получил последнюю маленькую записку 

со многими плюсами, минусами, но я такую азбуку не изучал, по-

этому ничего не понял, кроме одного… 

Лучше, Миля, ясно выражаться, а то с такими письмами 

можно потерять голову и ничего не надумать. Миля, я в общем не 

понимаю, как можно так редко писать, правда, я последнюю не-

делю не писал, но не было возможности. Сначала были полёты, а 

потом я был в командировке, летали за машинами. Только сегодня 

прибыл и воспользовался свободным временем, чтобы написать 

тебе. Миля, но ведь у тебя каждый день, вечер, почти всё время в 

руках находится ручка, на столе чернила, бумага и ты не можешь 

мне написать? Не поверю, что не можешь, просто не хочешь. Ре-

шила, мол, пускай он пишет, а я буду читать и даже, может 

быть, не читать, так как не отвечаешь и не затруждать себя 

писанием. 

Миля, приеду, тетради линовать не буду, буду считать, 

сколько ты напишешь мне писем… 

Будь здорова. Жду в скором времени письма. С приветом 

Саша. Ты не целуешь, ну я тоже не буду». 

____  

12.5.46. Привет из Фрунзе! Здравствуй, Миля! Сегодня у 

меня большая радость, получил от тебя письмо, очень, очень бла-

годарю. Ведь уже не было около 20 дней… 

<…> О жизни писал раньше. Вот только написать о прове-

дении праздника Дня Победы. Провёл плоховато. В город не ходил. 

В училище вечером посмотрел кино «Небесный тихоход». Кар-

тина понравилась. Днём пришлось заниматься. Занятия по 12 ча-

сов. Самоподготовки почти нет, так что приходится зани-

маться во всякую свободную минуту. Занимаемся, занимаемся. 

<…> В отпуск или на аэродром на полёты. Вернее всего, в 

отпуск. Ожидай, в скором времени приеду… Пока до свидания. 

Уже снова звонок, сейчас будет бомбометание, опять формулы, 

расчёты и пр. Желаю счастья. Крепко целу… Саша.  

____  
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15.6.46. А как насчёт художественной литературы? А я на 

этот счёт бедствую, нет никакой книги, и никак не могу найти 

библиотеку. Запряталась в землянку и вот теперь придётся её 

разыскивать, ходил уже несколько раз. 

<…> Сообщай о своей жизни. Кто живёт, а кто помер, кто 

женился, а кто «разженился»? Как успехи твоих воспитанников? 

Какие кинокартины в клубах Колчедана и Малой Грязнухи? 

Пока с сердечным приветом Саша. Привет Лие, Тане, Гале, 

Тимофею Афанасьевичу и Анфисе Николаевне». 

_____  

(даты нет, судя по содержанию, Людмила заканчивает Катай-

ское педагогическое училище)  

Привет из Фрунзе! Здравствуй, Миля! 

Совсем было приготовился ругаться, что долго так не пи-

шешь, но вдруг открываются двери и мне подают письмо. И ду-

маешь от кого? От тебя. Так и решил не тревожить тебя, и не 

надоедать, что пиши, пиши, пиши. Сама догадываешься. 

Миля, куда это ты собираешься? Далеко? И сколько времени 

продлятся эти самые «зачёты» или экзамены, или ещё что в этом 

роде? И где будешь сдавать...? 

Миля, тоже вполне сочувствую, но помочь пока ничем не 

могу, разве только посоветовать, чтобы сильно не волновалась и 

берегла своё здоровье. Быть спокойной везде и всегда, и нервы бу-

дут в полном порядке. Вот и всё. Да ещё пожелать, чтобы всё 

прошло благополучно. «Как бы чего ни случилось», и сдать всё на 

круглые пятёрки. Можно и получить 1-2 четвёрки, тоже сойдёт. 

Миля, ты сообщи, когда поедешь, может быть, и я к тому вре-

мени приеду, то поедем вместе сдавать. Ты будешь зачёты сда-

вать, а я отметки проверять и подсчитывать, сколько пятёрок. 

Договорились? Тебе же легче будет заниматься, не будешь 

утруждать себя подсчётом баллов. Также побольше припасём 

тетрадей, я тебя заставлю их линовать, и книгу интересную, ко-

торую буду читать… Миля, книгу «Евгений Онегин» достал здесь, 

постараюсь тебе её возвратить, а то я уже опасаюсь показы-

ваться тебе на глаза, опять ругать будешь. 
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Миля, сообщай о своей жизни, как закончила учебный год, все 

ли малыши закончили или кто остался на повторный курс? Что 

нового в деревне?  

<…> сидим [на занятиях] в жару по 10-12 часов, что уже 

не знаю, что делать! После каждых 2х часов приходится ку-

паться в бассейне. Освежишься холодной водой (в бассейн течёт 

вода из водопровода) и опять терпишь парочку часиков. Если за-

мёрзла там на Урале, приезжай сюда отогреваться, я уже после 

отпуска отогрелся (а помнишь, Миля, какие были морозы!), те-

перь не прочь бы холодка хватнуть. 

___________ 

25.9.46. Добрый день! Здравствуй, дорогая и любимая Миля! 

С приветом Саша. 

Миля, я приехал в Отар9 и буду находиться здесь. Повторе-

ние всей теории и повторные зачёты сдал хорошо. Но только 

одно плохо, что когда начнутся полёты неизвестно. Нет бензина 

и всё. Сейчас занимаемся тем, что приводим в порядок наше ме-

стожительства, то есть занимаемся работой по хозяйству. Се-

годня был на покосе, ходили косить камыш, чтобы закрыть 

крышу нашего вновь построенного домика. Вечером занимаемся 

наземной подготовкой перед полётами. 

Теперь опишу новое местожительства, хотя я и тебе рас-

сказывал дома, что это за станция Отар. Станция находится 

между двух гор в долине, небольшая станция, наподобие нашего 

Колчедана. Аэродром и наши домики находятся от станции при-

мерно в 4-5 км. За нашими домиками находится аэродром. Вот и 

вся обстановка, где придётся продолжить службу. 

                                                           
9 Отар (каз. Отар – «самое дальнее пастбище») – железнодорожная стан-

ция Алма-Атинского отделения Казахстанских железных дорог. Воен-

ный городок Гвардейский, который входит в пгт Отар Жамбылской об-

ласти, в советское время был одним из лучших гарнизонов в СССР. Здесь 

был один из лучших военных учебных центров и здесь служили офи-

церы из всех уголков Советского Союза. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/  

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Только, Миля, не представляй себе, что если долина, так в 

ней есть речка, сады, леса и пр. Нет, здесь ничего подобного нет. 

Речки нет, лесов и садов тоже нет, а есть глина, пыль, колючки и 

низкорослая полынь. Вот такая в самом настоящем виде долина. 

Ночью холодно, что приходится поверх одеяла укрываться шине-

лью, а днём жарко, что приходится снимать рубашку. Миля, наш 

уральский климат и природа лучше, чем здесь, там и лес есть, и 

речка, и не так резко меняется климат в течение суток. 

Вчера вечером смотрел кинокартину «Балерина». Картина 

неплохая, но всё же мне не понравилось из-за того, что последние 

3 части досмотреть не удалось, сломался аппарат. В общем 

точно так же, как бывает обычно в нашей деревне в клубе.  

Здесь есть библиотека. Взял книгу «Айвенго». Хотя я её чи-

тал, но ещё захотелось прочитать, и вот сейчас в свободное 

время буду читать. 

<…> Миля, дорогая. Как мне сейчас хотелось бы быть около 

тебя, и я сейчас с радостью вспоминаю время, которое мы про-

вели вместе, и когда приеду снова в отпуск или совсем, не знаю, но 

верю, что мы снова встретимся, чтобы больше не расставаться 

никогда. 

Миля, сообщай о своей работе. Который класс сейчас нахо-

дится под твоим руководством, как идёт учёба, и кто теперь ли-

нует тебе тетради? Как здоровье Тимофея Афанасьевича. Пере-

давай привет Лие. Чем она сейчас занимается, учится или нет? 

<…> Пока до свидания. Ожидаю ответа. Крепко целую. 

Саша.  

Вот такая переписка двух любящих людей, которые умели 

ждать и верить друг в друга. Не проводя подробного анализа пи-

сем, мы, тем не менее, хотим отметить, что не обходилось без 

сложностей и непонимания, были и переживания, и ревность, и не-

поддельные забота и внимание – одним словом, всё то, без чего не 

бывает взаимоотношений мужчины и женщины. 

Людмила очень ждала своего Сашу. Они любили друг друга, 

но никак не могли договориться. Их дочь рассказала нам одну 

очень интересную историю. 
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 К сожалению, мы не знаем точной даты, когда это произо-

шло, можем лишь предположить, судя по письмам, что это осень 

1945 года. В тот период Александр учился в Одесском лётном учи-

лище и приезжал домой на побывку.  

Итак, Саша приехал в отпуск. Без дела он сидеть не привык, 

да и очень хотел порадовать родителей. На следующий день после 

приезда Саша совершил очень красивый поступок – он пошёл в 

лес и накопал саженцев молодых берёзок. Больше 20. Он посадил 

их вдоль дома родителей – получилась целая живая изгородь. 

А Людмила очень ждала приезда Саши. Очень хотела до-

стойно выглядеть. На тот момент у неё было практически новое и 

по тем меркам очень приличное пальто. Именно в нём она хотела 

встретить своего любимого, чтобы он увидел, какая она красивая. 

В те годы было принято по поводу приезда военнослужащего 

домой собирать «вечера», на которые приглашали чуть ли не всю 

деревню. Но на вечер в дом будущего мужа Людмила не пошла: то 

ли постеснялась, то ли родители не отпустили. Как мы уже гово-

рили, дома Пошляковых и Дубровиных стояли по-соседству. В 

окно Людмила могла наблюдать, что происходит у соседей. И 

вдруг она увидела, что её любимый идёт по улице с какой-то де-

вушкой. События того вечера подробно описываются в письме, на 

которое мы ссылались выше. 

Не разобравшись, в чём дело, Людмила страшно обиделась 

на Александра. И ночью, надев то самое красивое пальто, она про-

бралась в огород к Пошляковым и вырвала берёзки, посаженные 

её суженым. Слёзы застилали глаза, пальто было испачкано гря-

зью и безнадёжно испорчено. Сердце бешено колотилось от 

обиды… 

…Прошло много лет. К счастью, Людмила Тимофеевна вы-

рвала не все берёзки. В январе 2020 года мы сходили и сфотогра-

фировали дом Пошляковых. 4 красавицы-берёзы, статные, высо-

кие, по сей день радуют глаз новоисетцев как знак любви наших 

героев. 

Видно, самой судьбой Александру и Людмиле суждено было 

быть вместе. Они всё-таки сумели договориться. И 22 июня 1947 
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года состоялась их свадьба. Не свадьба, а вечерок, на который со-

брались близкие. Даже света в доме не было. 

Новая семья приняла Людмилу не очень ласково. Почему, 

трудно сказать. Её не любили ни свекровь, ни свёкор, ни золовки. 

Людмила всё время говорила: «Лучше деверя10 четыре, чем золо-

вушка11 одна». Сначала молодые жили в доме родителей мужа, за-

тем перебрались в баню. 

В 1945 – 1946 годах Людмила Тимофеевна заочно обучалась 

в Катайском педагогическом училище. 10 августа 1946 года ей был 

вручён аттестат и присвоено звание учителя начальной школы. 6 

августа 1945 года она была назначена учителем Мало-Грязнухин-

ской школы. После демобилизации Александр Петрович также по-

ступил заочно учиться в Катайское педучилище и успешно закон-

чил его, получив аттестат 30 июля 1949 года.  

В начале августа 1948 года супруги уехали в д. Суворы Ка-

менского района. Александр Петрович был назначен заведующим 

школой, а Людмила Тимофеевна – учителем. 18 августа 1948 года 

у молодых родилась дочка Нина, а спустя полтора года – сын Коля. 

Про Суворы Пошляковы вспоминали часто. Жили при 

школе, в отдельном классе. Если говорить о школе того периода, 

то необходимо отметить, что в те годы в одном помещении зани-

мались одновременно по 2 класса. Это было обычное дело. 

По воспоминаниям наших героев, колхозники жили после 

войны очень бедно. Денег не было совсем, работали сельчане за 

трудодни. Пошляковы по возможности давали им денег в долг. 

Иногда набирался целый список должников, но они старались ни-

кому не отказывать. Если ехали в Каменск-Уральский, то обяза-

тельно выполняли просьбы односельчан. Кому-то покупали отрез 

ткани на платье, кому-то – необходимые инструменты, кому-то – 

нехитрую кухонную утварь и др. А однажды, когда в деревне нача-

лась эпидемия чесотки, Александр Петрович привёз целую кринку 

                                                           
10 Деверь – брат мужа. 
11 Золовка – сестра мужа. 
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мази, чтобы все могли лечиться одновременно. В то время у Пош-

ляковых появился мотоцикл с коляской М-72, на котором Алек-

сандр Петрович впоследствии ездил много лет. 

И куда бы ни приезжал Александр Петрович, он первым де-

лом разводил сад. Вот и в Суворах с его лёгкой руки были поса-

жены сирень, акации, яблони. 

Часто в Суворскую школу приезжали комиссии из РОНО. 

Татьяна Александровна рассказала нам один забавный случай, о 

котором её родители вспоминали не раз. 

В коридоре школы на стене висел портрет Карла Маркса. 

Кто-то из членов вновь прибывшей комиссии, видимо, решив про-

верить знания детей, спросил, кто изображён на портрете. И один 

мальчик громко ответил: «Это папа Александра Петровича». (У 

Петра Николаевича Пошлякова действительно была густая окла-

дистая борода.) На этом события того дня не закончились. После 

своего ответа гордый собой мальчик, ничуть не смущаясь, протя-

нул руку председателю комиссии. Через несколько минут ничего 

не понимающая Людмила Тимофеевна обнаружила у класса длин-

ную очередь. Её удивлению не было предела, когда она, к своему 

ужасу, поняла, что пример смелого мальчика был заразителен. К 

председателю комиссии моментально выстроилась детская оче-

редь. Каждый подходил и жал руку чиновнику. Чем закончилось 

всё это, мы не знаем. Попало ли учителям или всё было превра-

щено в шутку, история умалчивает. 

Несмотря на то, что в те годы учитель пользовался в деревне 

непререкаемым авторитетом, дети были детьми и могли подшу-

тить даже над учителями. Бывало, и кнопки на стул подкладывали, 

и воду на учителя выливали, и прозвища придумывали. Алек-

сандра Петровича ученики за глаза звали «Саша-Петя». И раз уж 

это прозвище дошло до нас, значит, и Александр Петрович пре-

красно знал об этом. 

Малыши Нина и Коля Пошляковы в садик не ходили. Во 

время занятий они находились в соседнем классе и всё время ме-

шали родителям вести уроки. Коля был ещё тот проказник. Напри-

мер, он любил ходить в Нининых платьях. Объяснение такой 
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любви было простым. Мальчик обожал прыгать с крыш, и пред-

ставлял, что подол платья – это парашют.  

Работая в Суворах, учителя Пошляковы вели большую про-

светительскую работу среди населения. В частности, к 1 мая, 7 но-

ября, 8 марта они готовили доклады, на которые перед концертом 

в местном клубе собиралось всё местное население. 

Кроме того, помимо уроков, Людмила Тимофеевна прово-

дила музыкальные занятия. Она прекрасно играла на 7-струнной 

гитаре. Нотной грамоте не была обучена, но без особых проблем 

подбирала мелодии на слух. Всем классом после уроков её воспи-

танники танцевали и пели, особенно дети любили «Летку-енку»12. 

А Александр Петрович говорил, что ему «медведь на ухо насту-

пил». Однажды ему даже купили гармошку, но играть на ней он 

так и не научился. Зато любил пчёл и всегда держал пасеку. Пасека 

была их общим с тестем Тимофеем Афанасьевичем увлечением 

всей жизни. 

Пошляковы успевали всё: учить детей, воспитывать двоих 

своих малышей, заниматься общественной работой. Мы не можем 

не процитировать ещё одно письмо из семейного архива, написан-

ное Тимофеем Афанасьевичем Дубровиным своим детям. К тому 

времени он уже похоронил свою жену Анфису Николаевну и жил 

один. Это большое, на 4 страницах школьной тетрадки письмо-по-

желание, письмо-назидание, но в то же время очень доброе и про-

питанное одиночеством от потери жены, любовью и гордостью за 

дочь и зятя послание. Цитируем: 

«9 сентября 1956 года. М. Грязнуха. 22 часа. Дома один. И 

так каждый вечер. Получил, Миля, твое письмо в 11 часов в то 

время, как у бани сидел на земле и сколачивал новый улей. Читать 

письма и газеты пришлось после работы. Спасибо, Миля, за 

письмо, оно меня очень порадовало. Пиши, Миля каждую неделю, 

                                                           
12 «Летка-енка» – финский бальный танец для массового исполнения, в кото-

ром танцующие располагаются цепочкой (в затылок друг другу), по кругу (дер-

жась за руки), парами и т.д. и прыжками передвигаются в такт музыкальному 

сопровождению. Режим доступа:  

https://yandex.ru/search/?text=летка-енка  

https://yandex.ru/search/?text=летка-енка
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это для меня теперь главный смысл жизни, если тебя это не бу-

дет затруднять. Я хорошо знаю твою нужду во времени. Но 

жизнь тогда хороша и интересна, когда у человека много работы 

и сколько бы он ни старался вовремя все сделать, а оно выходит 

наоборот, ещё становится все больше и больше. Вот это и есть 

настоящая жизнь. Я теперь часто припоминаю слова Николая 

Островского из его романа «Как закалялась сталь». Когда он, при-

ходя на братское кладбище, стянул фуражку с головы и подумал, 

как надо человеку прожить: цитату писать не буду, это знает 

каждый учитель. 

Миля, я очень доволен и радуюсь за твою трудовую и скром-

ную жизнь, а вместе с тем и этими же словами хочу сказать и о 

Саше – муже твоём. Я бы сказал, неплохо сложилась ваша тру-

довая деятельность. Фактов и примеров не буду приводить. 

Только скажу одно: оба вы с Сашей работаете очень много на 

своём учительском поприще. Ноша для вас обоих очень тяжёлая 

в этом году. Но я не сомневаюсь, справитесь. Скромность и чест-

ный труд украшают личность человека. Если где-то придётся 

трудновато, вспоминайте В. И. Ленина. Силы и воли, и терпенья 

у вас прибавится. Если которого-то из вас пообидят незаслу-

женно по работе, постарайтесь быть скромными, не занимайте 

враждебную позицию, а делайте наоборот. Весь смысл жизни у 

человека в его полезном труде. Работа учителя - трудоемкая и 

многогранная работа. Я сам на своих плечах этого повидал. Но 

как это время у меня быстро пролетело. Не успел оглянуться. 

Дорогие, милые дети, разрешите мне извиниться перед вами 

за свою признательность. Не подумайте, что я намерен на какой-

либо родственный подкуп. Я не имею на то прав, чтоб вмеши-

ваться в вашу производственную работу и в ваши чувства. Такое 

я пишу впервые. Содержание письма вызвано душевным состра-

данием.  

<…> Может быть, я лишка хватил по содержанию этого 

письма? Я понимаю, что отстал от общественной и политиче-

ской жизни, и вы меня порядком переросли. Но я прожил больше. 

А жизнь – это и есть большая общеобразовательная школа. Вот, 
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Миля, хотя я и написал и все еще продолжаю писать, а мне са-

мому не нравится такое содержание. Много политики. Все тут 

выходит о себе да от себя. Где же она скромность, которую про-

поведовал немного выше и чернила еще не успели просохнуть, как 

я выпорол сам себя? Так выходит. Сам себе я немножко хочу про-

стить по некоторым аргументам за недопустимую вульгар-

ность. А вы уж, как хотите с Сашей; вас двое, а я один. Миля, ты 

меня больше всех понимаешь, и с тобой я могу быть откровен-

ным. Это ведь не случайность. Я тоже пишу повествование. На 

это есть причины. Но писать ведь не все можно. Наверно скоро 

увидимся, и вот тогда можно будет говорить, о чем я в письме 

воздержался. Вот только незаслуженные обиды тяжело нести 

на своем сердце. Меня не понимают. Я одинок. С кем я поделюсь? 

Вот было бы поближе кладбище… 

Хорошо, что окно из моей комнатки смотрится на улицу, а 

там народ, видно, движение. Вот и наглядываюсь на всю зиму. 

<…> Привет Нине и Коле. Нину поздравляю с новым учеб-

ным годом. Пожелаю успехов в учебе. С родительским приветом, 

ваш папка Т.». 

Время шло, родители Александра Петровича тоже станови-

лись всё старше, начали болеть и в конце 1950-х переехали в Чер-

носкутову, так как большой, как им казалось, дом в Малой Гряз-

нухе им было тяжело содержать. Они переехали к дочери, которая 

жила на улице Набережной, в так называемую малуху – маленький 

домик внутри усадьбы. В малухе была русская печка, зимой до-

полнительно топили буржуйку, жить было можно. Вскоре и Алек-

сандр Петрович с семьёй тоже решил перебраться в Черноскутову.  

В августе 1959 года учителя Пошляковы были переведены в 

распоряжение Красногорского района г. Каменска-Уральского. 

После чего Александр Петрович 20 августа 1959 года был назна-

чен заведующим Черноскутовской начальной школы, а Людмила 

Тимофеевна 1 октября того же года приступила к работе учителем 

Мало-Грязнухинской школы. Об этом свидетельствуют выписки 

из приказов по Красногорскому РайОНО г. Каменска-Уральского. 
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Проработав учебный год, 22 августа 1960 года Людмила Тимофе-

евна была переведена в Черноскутовскую начальную школу. Су-

пруги снова стали работать вместе. 

Так как свободных домов в Черноскутовой не было, Алек-

сандр Петрович купил дом в Каменске-Уральском. Раскатал его 

полностью и перевёз в Черноскутову. За лето дом был собран. И 

семья зажила по ул. Ленина, дом №25. Александр Петрович всё 

обустроил и даже посадил живую изгородь из акации. А потом раз-

бил сад. Он выписывал по почте саженцы, прививал редкие сорта 

яблонь, выращивал крыжовник. Возле Черноскутовской школы 

тоже посадил сад из сирени, которая росла там многие годы. 

А весной 1961 года у Пошляковых родилась Танюшка. За-

долго до её рождения, в 1955 году, Анфиса Николаевна перед са-

мой смертью сказала дочери: «У тебя будет ещё одна девушка. 

Назови её Танюшкой, как мою подружку». Анфиса Николаевна 

вскоре умерла, и за 5 лет этот разговор забылся. Надо сказать, что 

Людмила Тимофеевна не была готова к такому повороту событий. 

Старшие дети уже подросли, и она не планировала ещё одного ре-

бёнка. Как говорит теперь её взрослая дочь, ей дал возможность 

родиться прадед со стороны отца. Он сказал Людмиле Тимофе-

евне: «Не греши перед Богом. Я свожусь с ней». И сводился, как 

говорит Татьяна Александровна. Он был самым нежным, заботли-

вым и любящим дедом. 

В 2 года малышку отдали в Черноскутовский детский сад. За-

бирала Танюшку из садика всегда целая толпа ребятишек – роди-

тельских учеников.  

Мы не можем не озвучить ещё один очень интересный факт 

из биографии А. П. Пошлякова – в этот период он совмещал 2 

должности: заведующего Черноскутовской начальной школой и 

председателя сельского совета. Танюшка, которой было года 2,5 

от роду, на вопрос, как её зовут, гордо отвечала: «Татьяна 

Афамовна» [Александровна]. И категорически отказывалась спать 

в сончас, говоря воспитателям: «Я – председательская дочка, мне 

нельзя спать, и мама меня всегда на ручках носит».  

Рассказывая о своих родителях, Татьяна Александровна го-

ворит, что её папа с мамой прожили 56 лет в любви и согласии. У 
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них были совершенно разные характеры: мама строгая, папа лас-

ковый. Но они не могли расстаться даже на пару часов. Их связь, 

по словам нашей собеседницы, была просто какой-то аномальной, 

они физически не могли жить друг без друга. «Это были увлечён-

ные друг другом и множеством интересных дел люди», – говорит 

Татьяна Александровна. – Они очень много читали. Александр 

Петрович ни минуты не сидел без дела. Он никогда не повышал 

голос. Я никогда не видела папу злым, он никогда не выражался 

матом. Водочку мог выпить только на 9 Мая, этот праздник все-

гда был самым главным в нашей семье. Папа постоянно носил га-

лифе. Говорил всегда мягко, с улыбкой. Куда бы он ни приехал, 

везде разводил сад. Его называли «мичуринец». Он был заядлый 

охотник и рыбак. У него был охотничий билет и ружьё. Стрелял 

уток. До сих пор помню, что у меня была подушечка, набитая 

утиным пухом. Подушка для Тани, как говорил папа. Ещё папа лю-

бил уху и пироги с карасями.  

Хотя питался он обособленно. Сидел на строгой диете. Ещё 

когда родители жили в Суворах, прямо на уроке у него случился 

приступ – прободная язва. Тогда его еле довезли до больницы и во-

время сделали операцию. 

Выйдя на пенсию, папа переплетал книги, очень любил стро-

ить. Он был мастером на все руки. В саду построил дом с мансар-

дой, баню, сам сложил печь. Всё сам. Его руки всегда были в зано-

зах. Но это были самые ласковые и любимые руки.  

Мне кажется, он интересовался всем на свете. Любимая его 

книга «Робинзон Крузо» Д. Дефо. А ещё он любил журнал «Вокруг 

света» и с удовольствием читал про путешественников. Он солил 

огурцы и помидоры, шил на швейной машинке всё, что нужно пче-

ловоду. И в саду у него всё было идеально ухожено. Он всегда го-

ворил, что земля любит мужские руки. В огромную добротную 

теплицу на фундаменте не пускал маму, всё делал сам. Ему это 

было в радость. 

А мама была хранительницей домашнего очага. Она хорошо 

готовила, стряпала вкуснейшие булочки и пироги. 
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Родители были под стать друг другу. Хотя они были одного 

роста. Мама высокая, статная, всегда подтянутая, с королев-

ской осанкой. Она иногда комплексовала из-за папиного роста, 

старалась не носить каблуки. Уже будучи в преклонном возрасте, 

когда ехала в троллейбусе и ей уступали место, она, гордо подняв 

голову, отвечала: «Я вам не бабуля». 

Наверное, правда, что девочки больше любят пап, а папы - 

дочерей. Во время разговора было видно, что дочь наших героев 

любит обоих родителей, но к папе она испытывала и до сих пор 

испытывает какую-то особую любовь. И говорит она больше о 

папе. Более того, она считает, что папа охраняет её до сих пор, 

он как бы подсказывает, что и когда стоит сделать, а где нужно 

остановиться».  

… Когда в 1968 году закрыли Черноскутовскую школу, Люд-

мила Тимофеевна ушла на выслугу, так как к тому времени её пе-

дагогический стаж уже составил 25 лет. Педагогический стаж 

Александра Петровича 19 лет. И все эти годы они были настоя-

щими учителями, которые не считались со временем, с трудно-

стями, старались не просто научить грамоте, а передать, воспи-

тать, развить в деревенских детях чувства товарищества, взаимо-

выручки, желания стать хорошими людьми. Они хотели, чтобы их 

ученики приносили пользу стране, добились больших успехов в 

жизни. Среди их учеников врачи, инженеры, руководящие работ-

ники. В Гусь-Хрустальном и сейчас живёт их выпускник Адольф 

Степанович Курилов, член Союза художников СССР. Но не место 

красит человека, а человек место, поэтому Пошляковы всегда счи-

тали, что самое главное, чтобы их ученики стали настоящими 

людьми». 

Летом 1968 года герои нашего исследования купили дом в г. 

Каменске-Уральском по адресу: ул. 4-й Пятилетки, 67 и стали го-

родскими жителями.  

В конце 1970-х Пошляковы, не желая сидеть дома, порабо-

тали на УАЗе: Александр Петрович – в цехе тепловодоснабжения, 

в глинозёмном цехе крановщиком, а Людмила Тимофеевна – в гли-

нозёмном цехе транспортировщиком 4 участка по 2 разряду. Глава 

семьи с удовольствием продолжал заниматься садом и пасекой.  
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Старшие дети Нина и Николай к тому времени выросли, за-

кончили Колчеданскую школу. Нина уехала в город, где, получив 

бухгалтерское образование, много лет трудилась в Горздравотделе 

Каменска-Уральского, затем на заводе «Исеть». Она удостоена 

звания «Ветеран труда». Имеет крепкую дружную семью: мужа, 

сына и дочь.  

Николай окончил школу механизации, получил удостовере-

ние тракториста, а затем, переехав в Каменск-Уральский, трудился 

на УАЗе в глинозёмном цехе крановщиком. Он всю жизнь был ве-

рен УАЗу, в его трудовой книжке только одна запись. За ударный 

труд он неоднократно был отмечен грамотами, ценными подар-

ками, его фото висело на Доске почёта завода [2]. С женой Надеж-

дой они воспитали сына Александра, который был назван в честь 

деда Александра Петровича Пошлякова. 10 марта 2019 г. Николая 

не стало.  

Младшая дочь Пошляковых Татьяна после окончания школы 

№16 г. Каменска-Уральского в 1980 г. окончила КУАТ по специ-

альности «техник-технолог», в 1984 г. – заочный народный уни-

верситет им. Н. К. Крупской в г. Москве и 23 года работала худож-

ником. Сначала на ПО «Октябрь», затем 12 лет трудилась в кино-

сети Каменска-Уральского: в кинотеатрах «Юбилейный» и «Мо-

лодёжный» [3]. А потом поменяла специальность, видимо, ей всё-

таки передались родительские учительские гены. Она поступила в 

УрГППУ на факультет информационных технологий и получила 

специальность «инженер-педагог». После чего 13 лет работала в 

научно-производственном центре по охране памятников истории 

и культуры Свердловской области ведущим инженером-инспекто-

ром и преподавала информатику и компьютерную графику вечер-

никам в Каменск-Уральском алюминиевом техникуме. Дочь Елена 

– редактор журнала «Тон Геленджика». 

(Хронологически забегая вперёд, скажем, что Татьяна Алек-

сандровна – очень творческий человек. У неё золотые руки. Не-

сколько лет назад она создала в интернете онлайн-школу и прово-

дит мастер-классы по вязанию и валянию. Её изделия, выполнен-

ные в технике нунофелтинга, пользуются огромным спросом у ка-

менских, и не только каменских, модниц).  
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О Николае и Татьяне не раз писали городские газеты.  

Но вернёмся к нашим главным героям. Жизнь в семье Пош-

ляковых шла своим чередом. Уже прошли годы перестройки, ми-

нули лихие 1990-е. Александр Петрович и Людмила Тимофеевна 

жили так же дружно и счастливо, как в молодости. Занимались об-

щественной работой, летом пропадали в саду, продолжая держать 

пасеку. 

«В октябре 2001 года мама неудачно упала и сломала шейку 

бедра, – рассказывает Татьяна Александровна. – В течение года 

папа, бросив пасеку и сад, ухаживал за мамой, не отходя от неё. 

Делал массаж, готовил еду, кормил, стирал и даже научил её хо-

дить, несмотря на её возражения. За это время у мамы, веро-

ятно, случилось несколько микроинсультов, она замкнулась в себе, 

не хотела ходить, общаться, выздоравливать. А 10 ноября 2002 

года внезапно от инсульта умер папа. И за бабушкой стали уха-

живать внучка Лена с мужем». 

В марте 2003 года Татьяна забрала маму к себе. Врачи ска-

зали, что у Людмилы Тимофеевны случилась ещё серия микроин-

сультов. В ночь с 1 на 2 января 2004 года Людмилы Тимофеевны 

не стало. Похороны состоялись в её день рождения. 

Вот такая история любви длиной в жизнь. Любовь, проверен-

ная временем и испытаниями. Любовь, проверенная войной. Лю-

бовь, в которой помимо отношений мужчины и женщины всегда 

присутствовала семья. И работа. Непростая, сложная работа учи-

теля сельской школы. 

 

Заключение 

 

В результате проделанной работы мы изучили биографии 

наших героев и решили все поставленные перед собой задачи. Нам 

было очень интересно прикоснуться к истории семьи Пошляко-

вых. Семьи, где царил культ любви и понимания и где оба супруга 

отдали большую часть своей жизни школе и воспитанию детей.  

Самым, пожалуй, интересным для нас было познакомиться с 

письмами, которые писал Александр Петрович своей жене. К со-

жалению, в настоящее время мы забыли об этом замечательном 
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способе общения. Современные гаджеты практически полностью 

вытеснили из нашей жизни умение излагать свои мысли на бумаге. 

И взрослые, и дети общаются посредством смс-сообщений, ви-

деозвонков, социальных сетей. 

Проделав большую работу по изучению документов семей-

ного архива Пошляковых, мы узнали, насколько разносторонними 

личностями были наши герои. Мы выяснили, как они жили в до-

военный, военный и послевоенный периоды, как соединились их 

судьбы и как они прошли через всю жизнь рука об руку. Кроме 

того, мы проследили боевой путь Александра Петровича и узнали, 

как жилось людям в годы войны в тылу на Урале. 

В результате проведённого исследования мы подтвердили 

выдвинутую в начале работы гипотезу. Если в семье царят любовь 

и взаимопонимание, то все члены семьи счастливы, и никакие 

беды и невзгоды им не страшны. 

Мы очень благодарны Татьяне Александровне Коротовских 

за то, что она пригласила нас к себе и позволила поработать с се-

мейным архивом Пошляковых (См.: Приложение 1, с. 56). Нам 

было интересно вдвойне, потому что этот краеведческий материал 

позволил прикоснуться к двум юбилейным датам 2020 года: 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне и 55-летию Камен-

ского района. 

В заключение мы можем признаться в том, что самым прият-

ным для нас являются слова благодарности Татьяны Алексан-

дровны за память об её близких людях: дедушке, маме и отце, ко-

торые посвятили себя обучению деревенских ребятишек. Навер-

ное, у нас не всё получилось, но мы постарались изучить и обоб-

щить разрозненные материалы семейного архива, посвящённые её 

родителям – учителям Александру Петровичу и Людмиле Тимо-

феевне Пошляковым. 

Кроме того, материалы данного исследования могут быть ис-

пользованы при разработке экскурсий и бесед, которые знакомят 

школьников, жителей Новоисетской сельской администрации и 

всего Каменского района с замечательными людьми малой ро-

дины, одними из которых, безусловно, являются герои нашего ис-

следования. 
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Фотоматериалы и документы 
 

  

Тимофей Дубровин, 17 лет            Семья Дубровиных, 1953 год 

 

 

Здание Мало-Грязнухинской начальной школы 
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Т. А. Дубровин с классом 

 

4 класс Мало-Грязнухинской школы. В центре – Т. А. Дубровин. 

Слева от него – дочь Миля. Верхний ряд третий справа – в белой 

рубашке и пионерском галстуке Саша Пошляков 
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 1940 г. 
А. П. Пошляков в Шадринском  

лётном училище, 1941 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Петрович с курсантами Вольского высшего воен-

ного авиационного училища, 1941 г. 
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Награды А. П. Пошлякова 
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17-летняя Людмила Тимофеевна Дубровина  

приступила к работе учителем 

 

Людмила Тимофеевна (2-й ряд в центре)  

среди коллег-учителей, 1942 г. 
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Семья Пошляковых, 1949 г. 

 

 

12 марта 1973 г. 
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А. П. Пошляков – председатель сельского совета 

 

 

 

А. П. Пошляков,  

9 мая 2001 г. 
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 Тырлышкин Максим,  

ученик 8 «А» класса  

МКОУ «Новоисетская СОШ»; 

руководитель: 

Дронченко Наталия Евгеньевна, 

педагог-организатор  

МКОУ «Новоисетская СОШ» 

 

 

 

История моей семьи в годы Великой Отечественной 

войны 

 

Я расскажу о своих прадедушках, судьба которых так или 

иначе была связана с событиями Великой Отечественной войны.  

Война потребовала от народа величайшего напряжения сил 

и огромных жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стой-

кость и мужество советского человека, способность к самопожерт-

вованию во имя свободы и независимости Родины  

После беседы со своим бабушками и дедушками, а также с 

родителями, я узнал многое и сделал выводы о том, что Великая 

Отечественная война оставила след в каждой семье, и в нашей се-

мье тоже. 

Многие солдаты не вернулись с фронта, другие потеряли 

свои семьи в результате вражеских бомбардировок. 

Война – это горе! Чем измерить потери человеческих жиз-

ней? И те, кто отдали свои жизни за победу, думали прежде всего 

о нас, о своих детях, внуках, правнуках, о нашем счастливом буду-

щем... 

Человеческая память... Она безгранична, она может быть 

долгой и благодарной. Но как человек может помнить о большом, 

об истории целой страны, не зная малого – истории своей семьи, 

своего рода. Задумавшись над этим, я решил узнать, кого из моих 

родных и близких коснулась та страшная трагедия, кто с оружием 

в руках защищал нашу Родину. Для этого мне пришлось провести 

настоящую поисковую роботу.  
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Вначале расскажу о своём 

прадедушке Чемезове Николае 

Ефимовиче. 

Мой прадед – участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Всех подробностей его биогра-

фии я, к сожалению, не знаю. 

Свой проект я писал на основе 

воспоминаний моей мамы 

Елены Владимировны и ба-

бушки Тани, Татьяны Никола-

евны Бобылевой, дочери Нико-

лая Ефимовича, 1956 г.р., кото-

рая в настоящее время прожи-

вает в г. Каменске-Уральском.  

По моему убеждению, человек, который прошёл огненный 

ад, не очень хочет даже своим близким рассказывать об этом, ви-

димо, начинает щемить сердце и болеть душа. Вот и прадед не 

особо любил рассказывать о суровых 

военных годах. 

Бабушка показала мне медали, 

ордена своего отца. Это награды мо-

его прадеда. Мне не довелось встре-

титься с ним, но я очень люблю этого 

человека и хочу рассказать о нём то, 

что мне удалось узнать.  

Мой прадед Чемезов Николай 

Ефимович родился в с. Травянском 

Каменского района в 1918 году. Ещё 

до войны ушёл в армию и вернулся 

только через 9 лет (служил на Дальнем 

Востоке) в артиллерийских войсках. 

Затем вновь был призван в Российскую рабоче-крестьянскую ар-

мию в 1938 году. Служил в должности младшего лейтенанта, тех-
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ником в 1445-м артиллерийском сапёрном полку. Воевал на Се-

веро-Западном и Западном фронтах. В годы войны мой прадед 

стал настоящим героем.  

Из архива, где мы нашли наградные листы на имя Н. Е. Че-

мезова, я узнал, что за период боевых действий полка с 23 декабря 

1941-го по 1 января 1944 года товарищ Чемезов в минимально ко-

роткие сроки восстановил 6 орудий СУ-85 на поле боя под огнём 

противника. Причем 4 из них требовали сложного мастерского ре-

монта. Тем самым он обеспечил своевременное вступление в 

строй самоходных установок. За свою службу удостоен правитель-

ственной награды – 13 января 1944 г. был награждён орденом 

Красной Звезды. 

У моего прадеда была дружная, крепкая семья – 3 дочери и 1 

сын. После войны прадед работал на Синарском трубном и литей-

ном заводах г. Каменска-Уральского, а также в школе учителем 

труда.  

В декабре 1994 года прадедушка умер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Н. Е. Чемезов (справа) 
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 Калистратов Иван Иванович 

 Моя бабушка Тырлышкина Ма-

рина Ивановна очень любит рассказы-

вать о своём отце. Она говорит: «Я гор-

жусь своим отцом, горжусь его орде-

нами и медалями». Бабушка не застала 

войну, она родилась позже. Но хорошо 

помнит рассказы своего папы о том 

страшном времени. Именно она пове-

дала мне о моём прадеде Калистратове 

Иване Ивановиче.  

Родился прадед 19 января 1908 

года в д. Одинка Каменского района 

Свердловской области. В семье было много детей: 2 сестры и 4 

брата. В 15 лет Иван пошёл учиться в ремесленное училище на 

тракториста. Отучился, пошёл работать в колхоз. В 1932 году, ко-

гда ему было 24 года, женился на Татьяне Ивановне Невьянцевой. 

До войны у них родилось 6 детей: 5 дочерей и 1 сын.  

В 1941 году был призван на фронт, воевал на границе, был 

связистом. От его работы зависело качество связи. А это очень 

важно для правильных и слаженных действий воинских соедине-

ний и частей армии. За боевые заслуги был награждён орденами и 

медалями.  

С войны Иван Иванович вернулся в 1946 году, но потом ещё 

целый год служил на границе, так как их некем было заменить, 

ведь много солдат полегло на полях сражений. 

В послевоенный период активно участвовал в восстановле-

нии народного хозяйства, снова пошёл работать в колхоз тракто-

ристом. С женой родили и воспитали ещё двоих дочерей. Прожил 

дедушка 80 лет. Умер 18 мая 1983 года. Похоронен на Колчедан-

ском кладбище.  
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Баландин Анатолий Яковлевич 

Больше всего материала мне 

удалось собрать ещё об одном моём 

прадедушке Анатолии Яковлевиче 

Баландине. Помогли мне в этом и ма-

териалы школьного музея, которые 

были собраны активистами музея 10 

лет назад, в канун 65-летия Победы. 

На данный момент А. Я. Балан-

дин – единственный участник Вели-

кой Отечественной войны, прожива-

ющий на территории Новоисетской 

сельской администрации. 

 

Из личной анкеты Анатолия 

Яковлевича 

Дата и место рождения: 16 июля 1927 года. Деревня Мосто-

вая Осинского района Пермской области.  

Время и место призыва: 1944 год, Осинский райвоенкомат. 

Годы службы: 1944 –1951 гг. 

Место службы: Эстония. Внутренние войска Министерства 

Госбезопасности СССР. 

Награды: орден Отечественной войны, 6 юбилейных меда-

лей. 

 

Вместе с папой, который является внуком Анатолия Яковле-

вича, и моими младшими братьями мы не раз говорили с прадедом 

о войне. Нам очень повезло, ведь мы можем поговорить с живым 

свидетелем тех событий. Непростая судьба выпала на его долю, 

юность и ранняя молодость прадеда пришлись на суровые военные 

и послевоенные годы. Несмотря на возраст, прадед и сейчас обла-

дает цепкой памятью. Кажется, что события военных лет с фото-

графической точностью отпечатались в его душе и живут по сей 

день в его сердце болью потерь и радостью довоенной и послево-

енной мирной жизни. 
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Мой прадед – интересный собеседник, он очень интересно 

рассказывает, поэтому и рассказ о нём мы записали от его имени. 

Мы лишь чуть-чуть литературно его обработали.  

Итак, биография прадеда, написанная от первого лица. 

 

Детство и юность 

 

Наш районный центр зовётся Оса. Я вижу, что вы хотите 

спросить: «Откуда появилось такое название?» Всё очень просто. 

Название городу дал сам Емельян Пугачёв, когда уральское посе-

ление встретилось на пути его войска. Городок был небольшой. 

Крестьянские и купеческие дома. Церковь. Старинное укрепление 

вокруг города с большим трудом можно было назвать крепостной 

стеной. Но население оказало Пугачёву сильное сопротивление. 

По словам предводителя крестьянского восстания, «жалили, как 

осы». 
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Я родился в деревне Мостовой. У нас была большая семья. 

Отец, Яков Михайлович, мама, Анна Ивановна, и пятеро детей: 

Степан, Иван, Маргарита, Татьяна и я, Анатолий. Отец с матерью 

работали в колхозе. Держали скотину: овец и коров. Огород был 

соток двадцать. Река Тулва рядышком текла. Чистая, из неё и воду 

пили, и купались в ней. Бывало, летом сначала картошку пропо-

лем, как отец наказал, а потом купаться бежим.  

В колхозной работе мы, ребятишки, тоже помогали: возили 

копны на лошадях во время сенокоса. В посёлке раньше выкаши-

вали и все сорняки, потом их в дело пускали, на корм скотине. Они 

«сваживались» в силосные ямы – зимой скотина всё подъедала.  

В деревне была школа-четырёхлетка. Учились тогда с 8 лет 

– в родной деревне 4 класса, потом семилетка в с. Крылово в 5 км 

от Мостовой, куда ходили пешком. Школа называлась ШКМ – 

школа колхозной молодёжи. Я все годы учился на отлично, мечтал 

то о небе, то о море. Тогда многие мальчишки посещали аэро-

клубы. Мы были активными, хулиганили, стреляли из рогаток. 

Жили раньше-то веселей, хоть и трудно было, чего греха таить. 

Одежонки особо не было: в чём на работу, в то и на праздник наря-

жались.  

В те годы на киноэкраны вышел фильм «Чапаев», мы подра-

жали лихим бойцам командарма. Конница, лихие наездники с 

шашками наголо полностью завладели нашей фантазией. 

Отец мой был конюхом, гонял лошадей в ночное. Разве мы, 

мальчишки, могли усидеть на месте? Желание поскакать верхом 

брало верх над всеми остальными желаниями. Собирались по 10-

15 человек. Я как сын конюха имел признанную сверстниками 

привилегию – мне доставался самый хороший конь. Мы вырезали 

вересовые палочки вместо сабель, у меня была настоящая будё-

новка, доставшаяся от отца, и мы воевали, представляя себя чапа-

евцами. 

Зимой совершали лыжные походы. А ещё у меня были 

коньки. Однажды я закатился в полынью. В том месте было быст-

рое течение, и речка не замерзала. Течением меня затягивало под 

лёд. Мальчишки растерялись, боялись подойти близко, лёд обла-

мывался. Не растерялся только старший брат Иван, организовал 
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товарищей, сам встал первым, вытянули меня. Помню, как сейчас: 

в тот день было Крещение. Мокрого и до костей промёрзшего брат 

доставил меня домой. Ругать меня в том момент не было смысла, 

родители больше заботились, как бы я не подхватил воспаление 

лёгких. Отец велел выпить 50 г водки, меня укутали тулупом, я 

отлежался, отогрелся – не заболел. 
 

Война 

 

Самая короткая ночь в году. Мы с отцом и ребятами в ноч-

ном. Утро. Поднимается солнце. Щебечут птицы. Лошади мирно 

щиплют траву. 

Вдали показался всадник. Он скачет к нам. Это ветеринар-

ный фельдшер Фёдор Семёнович Меньшаков. Пришпорив коня, 

кричит: «Гоните лошадей! Война!» 

  Мы в деревню. Женщины плачут. Суматоха. Сразу же, в 

первый день, объявлена мобилизация. 2 машины-полуторки с де-

ревенскими мужиками отправляются на фронт.  

Лошади в нашем колхозе были так называемые «фондов-

ские», их растили специально для армии. Их, родимых, тоже 22 

июня, без промедления, отправили на Каму на пароход, а там 

дальше куда надо, где формировались эшелоны, которые шли на 

передовую. 

Я тоже рвусь на фронт. Мне 17 лет. 28 ноября 1944 года нас 

везут на лошадях из родной деревни в Осу. От Осы до Кунгура 

опять на лошадях, а оттуда уже поездом. Нас 500 человек зелёных 

мальчишек, которые считают себя взрослыми. Едем 2 недели до 

Эстонии. 

 

Учёбка 

 

В двухмесячной учёбке я был с другом детства Сашей Сади-

ловым. Поистине мир тесен. В первые же дни встретили там 

нашего деревенского ветфельдшера Ф. С. Меньшакова – уже в по-

гонах лейтенанта. Он там был начальником ветеринарной службы.  
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Потом школа радистов в Риге. Нас отбирали по музыкаль-

ному слуху. Я с 5 лет играл на гармошке. Отец старшим братьям 

купил инструмент, обучал их музыкальной грамоте деревенский 

гармонист Анатолий Степанович Хлебников, который перед са-

мой войной был призван в погранвойска и погиб в первые дни Ве-

ликой Отечественной, защищая Брестскую крепость. 

У братьев плохо получалось, а я быстро всё схватывал. Убе-

гут братья на улицу, а я за гармошку. Умел играть краковяк, 

польку, вальс, но самой большой популярностью в деревне поль-

зовались страдания. 

 Когда началась война, к нам в деревню из Карело-Финской 

АССР прибыли эвакуированные, среди них учитель музыки Муза 

Тимонина. У неё я научился играть на гитаре. 

И вот на войне благодаря музыкальному слуху я стал ради-

стом. 

 

Военные будни 

 

Январь 1945 года. Я попал в 260-й стрелковый полк 5-й ди-

визии Внутренних войск Министерства Госбезопасности СССР. 

Эту дивизию, говоря нынешним языком, можно назвать элитной. 

Когда в ноябре 1945 года в военном трибунале в Нюрнберге 

начался процесс над бывшими руководителями гитлеровской Гер-

мании, для охраны порядка туда отбирали лучших солдат и офи-

церов из войск Министерства Госбезопасности СССР. Так вот, 

наши ребята принимали участие в этом процессе, который длился 

год. Я, конечно же, горжусь тем, что мне довелось служить в этой 

дивизии. 

  Сейчас много говорят о дедовщине в армии, а я вспоминаю, 

как нас тогда встретили в полку. Мы стеснялись, робели, а старшие 

товарищи приняли нас, как родных сыновей, расспрашивали, как 

и что, откуда родом, старались повкуснее накормить. 

Война откатилась в Европу. Но по всей Прибалтике «бро-

дили» недобитые эсэсовские банды. Вообще в Латвии, Литве, Эс-

тонии много людей в годы войны и после неё служили в бандит-

ских формированиях. Они делали всё, чтобы навредить советской 
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власти: грабили магазины, убивали партработников. Нас, 17-18-

летних, командование старалось не бросать в самое пекло, но даже 

во время обучения часто отправляли в оцепление, так что пови-

дали всякое.  

9 мая мы праздновали победу. Но война на этом не закончи-

лась. О возвращении домой не было и речи. 

Много молодых парней пало на полях сражений. Армия не 

могла остаться без воинов. Призыва не было – некого было призы-

вать. Некому было нас заменить. Служба продолжалась. Ребята 

1928 года рождения, которые были лишь на год старше меня, при-

зывались на действительную воинскую службу только в 1948 году.  

В сентябре 1945 года мы вернулись в полки. Я был назначен 

радионачальником подразделения. Банды до конца так и не были 

уничтожены. Однажды, это было уже в 1948-м, разведчики сооб-

щили нам, что в Таллине орудует банда из 7 человек. Руководил 

нами во время этой операции оперработник – эстонец. Совмест-

ными усилиями мы разработали план. 

  Стояло лето, бандиты собирались в баню. В бане они напа-

рились и ушли на хутор отдыхать. Там они напились и расслаби-

лись, начали петь под аккордеон антисоветские песни. Мы связали 

две гранатки и бросили в угловую комнату дома, где веселились 

бандиты. Раздался взрыв, бандиты начали отстреливаться. Тогда 

мы бросили зажигательную ракету в сарай, прилегающий к дому. 

Они начали выскакивать из дома, кто-то сумел вылезть через 

крышу сарая и проскочить сквозь оцепление между мной и пуле-

мётчиком. Нам нельзя было стрелять, иначе попали бы в своих же. 

В пылу схватки бандит ранил одного из нас. Нам была дана твёр-

дая установка – не упустить его. 

 

Рассказывает дочь Наталья Анатольевна Казакевич (Балан-

дина): «Иногда, а это было очень редко, отец рассказывал об 

ужасах войны. Мы, дети, тихо сидели и слушали. Особо запом-

нился мне один рассказ. Отец тогда чуть не погиб. Лежали они в 

засаде. Предрассветный густой туман заполнил всё простран-

ство, видимости никакой. Неожиданно из тумана появились фи-
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гуры врагов. Почуяв, что что-то не так, открыли огонь и броси-

лись в укрытие, каковым были ближайшие кусты. За одним из та-

ких кустов лежал отец. Один из фрицев, сделав бросок к его ку-

сту, из предосторожности проверив его автоматной очередью и 

забежав с противоположной стороны, бросился на землю. 

Именно в этот момент пуля прошла совсем рядом, обдав смер-

тельным жаром висок отца. В то же самое время, когда фашист 

кинулся за куст, отец дал ответную очередь. Движения с проти-

воположной стороны укрытия не было. Выпустив ещё одну ко-

роткую очередь в куст, отец бросился к фашисту. Хватая широко 

раскрытым ртом воздух, враг затих. Отцова пуля попала в цель. 

До сих пор эту картину папа видит во сне… Эти глаза…»  

 

А банды всё зверствовали, – продолжал свой рассказ Анато-

лий Яковлевич. – Советская власть и мирная жизнь их не устраи-

вали. Полгода наши пограничники охотились за бандой на острове 

Саремаа в городе Куресаре (нынешний Кенгисеп). Главарь банды 

носил прозвище Страшный Ильп. Мы их взяли. Поймали и отпра-

вили самолётом в Таллин. Мы были молодыми и, казалось, ничего 

не боялись. В те годы я начал понимать эстонский язык. Помню 

его и сейчас и могу немного говорить.  

22 февраля 

1951 года во время 

перестрелки при 

взятии бандит-

ского бункера я 

получил ранение в 

бедро. Попал в 

госпиталь и про-

лежал там до де-

мобилизации. Де-

мобилизовался в 

конце апреля 1951 

года.  
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                       Мир. Работа. Любовь. Семья 

 

Ура! Я еду на Родину! Что, 

кроме радости, можно испытывать в 

такие минуты?! Краткосрочные от-

пуска, конечно, были, но теперь я 

еду домой СОВСЕМ. 

Отдыхать некогда, время тяжё-

лое, даже покушать особо нечего. 

Сварим похлёбку – листья свеколь-

ные, очистки картофельные, лебеды 

натолчём. Вот и наелись. Но я дома. 

А вокруг МИР. 

Сразу устроился работать ра-

дистом на радиоучасток при 

лесхозе.  

Потом нормировщиком пере-

шёл на МТС, образование-то у меня 

7 классов было, это по тем меркам 

хорошее. С гармошкой не расставался, в любой перерыв играл, бы-

вало. Потом ушёл на военный завод им. Дзержинского в военный 

цех, там старую военную продукцию перерабатывали на новую, 

мирную. А в 1953 году пошёл радистом на пароходство. Попал на 

буксирный пароход «Молот», который ходил по Каме, Вишере, 

Чердыни. Выходили мы и на Волгу.  

1953 год был для меня по-настоящему счастливым. В одной 

из поездок на пароходе я встретил юную милую чернявенькую де-

вушку Сашу, Александру. Влюбился. Вскоре она стала моей же-

ной. 

В 1954 году родился наш первенец Сергей. Потом Наталья, 

Владимир, Юрий, Марина. 

Да, молодые были, всё хотелось попробовать. В 1963 году 

поехали с Александрой Парфёновной в Сибирь, там у ней брат 

жил, в Кемерово. Трое детей на руках уже было, а мы ничего, не 

боялись. Начал в шахте работать, на руднике. Руду доставали – три 

горизонта было. Первый – 80 метров, второй – 80 метров и третий 
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– 80 метров. Вот и представьте, сколько это под землёй. Прорабо-

тал три месяца и думаю, что будет у меня ещё время под землей 

побывать. 

 

 
А тут как раз на целину знакомый, Иван Глушенко, нас по-

звал, вот мы и поехали. Работал трактористом, 102 га обрабатывал. 

Александра Парфёновна работала дояркой. Квартиру нам дали 

сразу, с этим проблем не было, живи да работай. Но климат детям 

не пошёл – болеть стали. Ветра там очень сильные. А кругом степь. 

Леса нет, дров нет, баню не истопить. Ребятишки стали болеть всё 

чаще, и мы решили уехать, хотя начальство нас не отпускало. Вот 

из-за детей и уехали домой на Урал. Приехали в Пермский край, 

нам сразу дали квартиру. Раньше с этим было как-то попроще. Без 
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работы тоже не жили. Никогда белоручками не были. Трудностей 

сильно не испытывали, держали скотину, огород, очень хорошо 

помогала мама Александры Парфёновны. И с детьми, и с домаш-

ними делами. На работу после рождения детей жена выходила 

рано, тогда не сидели долго в декретном отпуске.  

 Пятнадцать годков отра-

ботали там, а потом вот дети пе-

реманили сюда, в Каменский 

район. 

 В с. Новоисетское мы с 

Александрой Парфёновной 

приехали в 1986 году. Дети 

здесь уже обжились и нас по-

звали. Сначала в гости. Мы при-

ехали, посмотрели, понрави-

лось. Хозяйство хорошее, ди-

ректор совхоза Сергей Анатоль-

евич Павлов добрый и порядоч-

ный. Квартиру опять же выде-

лили сразу, работу дали. Я рабо-

тал газовиком – развозил газо-

вые баллоны. Жене предложили 

работу в овощном ларьке – 

овощи продавать, что совхоз 

выращивал, совхоз-то им. XXV съезда КПСС овощной был, бога-

тый, знатный, всем работа была. 

(В течение своей долгой жизни Анатолий Яковлевич приоб-

рёл пять специальностей: тракторист, электромонтажник, шахтёр, 

радист, военный. – Прим. авт.) 
 

Юбилейный 2020 год: достижения, мечты, планы 

16 июля 2019 года Анатолий Яковлевич Баландин отметил 

своё 92-летие. В столь солидном возрасте он продолжает оста-

ваться интересным и умным собеседником, который интересуется 

делами всей своей большой семьи. 
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Народная мудрость гласит: «Жизнь прожить – не поле пе-

рейти». Много пережили они вместе с Александрой Парфёновной. 

Вместе уже 66 года. В горе и в радости. Несколько лет назад 

награждены медалью «Совет да любовь». Вырастили пятерых де-

тей, 12 внуков, подрастают 17 правнуков. А ещё их мужья, жены… 

«Большая у нас семья, – говорит Анатолий Яковлевич, – почти 40 

человек. И ещё будут – целый клан. Цель моя – сейчас бы правнуков 

ещё поднять». 

На наш вопрос, что он считает главным в своей жизни и о 

чём сожалеет, что не сделал, Анатолий Яковлевич ответил: «Все 

события в жизни моей важны, хотя что-то, может, и неладно 

делал, сейчас бы поменял, теперешним умом. Но сейчас уже всё 

прошло. Хотя нет, есть в моей жизни большая ошибка – когда 

пришёл из армии и работал на пароходе, надо было идти учиться 

на механика, отправляли даже. Вот это я маху дал, ведь бес-

платно учили-то». 

Всю свою жизнь они вместе с женой принимают участие в 

художественной самодеятельности. Это про них можно сказать «с 

песней по жизни». Любимая песня А. Я. Баландина «Если б гар-

мошка умела всё говорить, не тая…» из кинофильма «Иван Бров-

кин».  

К сожалению, уже несколько лет Анатолий Яковлевич прак-

тически не видит. Но музыка продолжает литься из-под его чутких 

пальцев. Баян и гармошка всегда под рукой. И память у него от-

менная. Когда мы рассматривали альбом с фотографиями, нас по-

ражало то, что он всё помнит наизусть. Где какая фотография рас-

положена, кто на ней изображён. 

И сегодня Анатолий Яковлевич интересуется политикой. 

Слушая новости о войне на Украине, вздыхая, с сожалением про-

износит: «Эх, не добили мы бандеровцев». Не хочет он, чтобы 

дети, внуки и правнуки испытали горе и ужасы войны, хочется 

ему, чтобы был МИР во всем мире. 
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Заключение 

 

Закончив писать историю своих прадедов, я сидел за столом 

и смотрел на ордена и медали, на справки и документы полувеко-

вой давности и испытывал чувство уважения и гордости. Сколько 

же моим прадедам пришлось пережить, защищая нашу Родину, 

свои семьи, детей и близких! 

Они всё смогли, выстояли в ту суровую годину. Не слома-

лись, не испугались, победили. На примере своей семьи я убедился 

в том, что война прошла через все семьи без исключения. Кто-то 

воевал на фронте, кто-то работал в тылу, приближая победу. В про-

цессе исследования я подтвердил выдвинутую в начале работы ги-

потезу – память о Великой Отечественной войне будет сохранена, 

если каждый человек будет знать и помнить о войне и передавать 

это по наследству.  

Вечная память и вечная слава нашим прадедам-героям! 

 

 

Использованные источники 

 

1. Документы семейных архивов Тырлышки-

ных, Чемезовых, Калистратовых, Баландиных, Козакевич, 

Бобылевых. 

2. Беседы с прадедом, участником Великой Оте-

чественной войны А. Я. Баландиным и прабабушкой А. П. 

Баландиной. 

3. Беседы с дочерями участников Великой Оте-

чественной войны Н. А. Козакевич (Баландиной), Т. И. 

Тырлышкиной (Калистратовой), Т. Н. Бобылевой (Чемезо-

вой). 

4. Награды и наградные документы Н. Е. Чеме-

зова, И. И. Калистратова, А. Я. Баландина. 

 

 
 



152 
 
 

 

 Безукладникова Ульяна,  

ученица 9 «А» класса 

МКОУ «Новоисетская СОШ»; 

руководитель: 

Дронченко  

Наталия Евгеньевна, 

педагог-организатор  

МКОУ «Новоисетская СОШ» 
 

 

 

 

Военная юность и судьба моей прабабушки 

Галины Андреевны Тагильцевой 

 
В 2020 году мы отмечали 75-летие со дня победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Эта страшная война 

унесла жизни почти 27 миллионов советских людей. Ни одну се-

мью не обошла стороной та страшная война. Наши прабабушки и 

прадедушки воевали на фронте, трудились на военных заводах, из-

готавливая оружие и технику, работали в тылу. Дети работали 

наравне со взрослыми. Наш долг – 

сохранить историческую память о 

подвигах участников-ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и тру-

жеников тыла.  

Я хочу рассказать о своей  

прабабушке Галине Андреевне            

Тагильцевой, на чью юность при-

шлись годы Великой Отечественной 

войны. 

22 июня 1941 года фашистская 

Германия без объявления войны 

напала на Советский Союз. Началась 
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Великая Отечественная война, которая продолжалась почти 4 ге-

роических и трагических года. 

Для того чтобы победить в этой жестокой войне, необходимо 

было, чтобы каждый житель страны внёс посильный вклад, кото-

рый мог приблизить победу. Все жители нашей страны помогали 

фронту. Конечно, и дети не остались в стороне. 

Война отучила этих детей плакать. Оставшиеся в разрушен-

ных городах и сёлах, многие из них становились беспризорными, 

обречёнными на голодную смерть. Страшно и трудно было им. Де-

тей могли отправить в концлагерь, вывезти на работу в Германию, 

превратить в рабов немецких баронов. Дети воевали на фронте и 

трудились в тылу наравне со взрослыми. 

Прежде чем приступить к изучению биографии своей праба-

бушки, я познакомилась с литературой о Великой Отечественной 

войне и материалами сайта http://blokada.otrok.ru. В процессе ра-

боты моё внимание особенно привлек сборник «Одна на всех по-

беда» [1] (Екатеринбург, 2005), который был издан к 60-летию По-

беды.  

Больше всего в этой книге меня поразило письмо девочки, 

написанное отцу на фронт 12 марта 1943 года. Письмо называется 

«Да, папа, и я рабыня немецкого барона» [1, с. 103 – 104]. Письмо 

было найдено при разборке кирпичной кладки в одном из домов 

сразу же после освобождения белорусского города Лиозно.  

Вот небольшой отрывок из этого письма, который я не могу 

не процитировать. Он заставляет задуматься нас, нынешних под-

ростков, что же вынесли и испытали наши сверстники. 

<…> Мне сегодня исполнилось 15 лет. Но если бы ты сейчас 

встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худень-

кая, мои глаза ввалились, косички мне остригли наголо, руки вы-

сохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта идёт кровь – у 

меня отбили лёгкие. 

А помнишь, папа, два года назад, когда мне исполнилось 13 

лет? Какие хорошие были именины! Ты мне тогда сказал: «Расти, 

доченька, на радость большой!»… А теперь, как взгляну на себя в 

зеркало – платье рваное, в лоскутках, номер на шее, как у преступ-

ницы, сама худая, как скелет, и солёные слёзы текут из глаз. Что 

http://blokada.otrok.ru/
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толку, что мне исполнилось 15 лет. Я никому не нужна. Здесь мно-

гие люди никому не нужны. Бродят голодные, затравленные ов-

чарками. Каждый день их уводят и убивают. 

Да, папа, и я рабыня немецкого барона, работаю у немца 

Шарлэна прачкой, стираю бельё, мою пол. Работаю очень много, 

а кушаю 2 раза в день в корыте с «Розой» и «Кларой» - так зовут 

хозяйских свиней. Так приказал барон. «Русс была и будет сви-

ньёй», - сказал он. Я очень боюсь «Клары». Это большая и жадная 

свинья. Она мне один раз чуть не откусила палец, когда я из ко-

рыта доставала картошку. 

<…> Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний 

дворник. Тогда сам барон срывал с меня платье и бил ногами. Я 

теряла сознание. Потом на меня выливали ведро воды и бросали в 

подвал. 

<…> Только смерть спасёт меня от жестокого битья. 

Прощай, добрый папенька, ухожу умирать. Твоя дочь». 

Годы детства моей прабабушки Галины Андреевны Тагиль-

цевой совпали с периодом Великой Отечественной войны. Ко-

нечно, таких ужасов, как в Белоруссии и на других оккупирован-

ных территориях Советского Союза, на Урале не было, но и здесь, 

в уральской глубинке, в годы войны людям жилось очень непро-

сто. 

Чтобы узнать биографию прабабушки, я взяла интервью у её 

младшей дочери, моей тети Симановой Надежды Николаевны, 

учителя начальных классов Новоисетской средней школы. И вот 

что я узнала. 

Моя прабабушка Тагильцева Галина Андреевна (в девиче-

стве Рогозина) родилась 22 октября 1930 года в деревне Боёвка Ка-

менского района Свердловской области в семье крестьян Андрея 

Григорьевича и Фотины Матвеевны. В семье было пять детей: 

Иван (1919 г.р.), Дмитрий (1923 г.р.), Евдокия (1927 г.р.), Галина 

(1930г.р.) Владимир (1935 г.р.).  
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В 1937 году маленькая Галя пошла в школу. Школа тогда 

была в деревне Малая Грязнуха. Одноэтажное деревянное здание 

начальной школы стояло на угоре. Здание школы, к сожалению, не 

сохранилось, а место до сих пор все называют «Школьным уго-

ром». Прабабушка едва успела закончить начальную школу, как 

началась война... 

Она помнила, как отец с её старшим братом Иваном уходили 

на фронт. Как плакали, провожая их на фронт. Учиться больше не 

пришлось, все стали работать, кто где. Прабабушке на тот момент 

едва исполнилось 11 лет, но в те лихие годы дети рано становились 

взрослыми. «Пришлось работать и в поле, и на ферме, – расска-

зывала Галина Андреевна. – Вставали, как только забрезжит рас-

свет, а работали, пока солнышко не спрячется. Трудно было. Голод 

и холод, но не унывали, работали дружно и очень верили в по-

беду». 

В 1943 году получили похоронку на отца. Прабабушка очень 

плакала. «Мало-помалу жили, работали, кое-как добывали себе на 

жизнь. Особенно было тяжело весной, когда кончались все при-

пасы. Летом жили на траве и корнях. Выручали ягоды и грибы. Но 

всё равно постоянно хотелось есть, – вспоминала Галина Андре-

евна. – Приходилось делать любую работу, не считаясь со време-

нем и усталостью». 

Всю жизнь прабабушка помнила тот день, когда объявили о 

победе. Это был самый радостный день: кто радовался, а кто пла-
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кал... Гале на тот момент ещё не исполнилось 15 лет. Совсем дев-

чонка. Но со взрослой судьбой, в которой были и голод, и лише-

ния, и непосильная для хрупких детских плеч работа. 

После войны Гале учиться больше не пришлось. Семья была 

большая, отца не было, так и пришлось работать. 

Во время встречи моя тётя Надежда Николаевна показала 

мне документы прабабушки. Благодаря трудовой книжке я узнала, 

что Галина Андреевна с 1946 по 1958 годы работала в колхозе 

«Красные бойцы», потом 12 лет в совхозе «Колчеданский» свинар-

кой в 3-ем отделении.  

В апреле 1968 года совхоз «Колчеданский» был разукрупнён. 

Из него выделились 3 самостоятельных хозяйства: Колчеданский, 

Исетский, Пироговский. 9 апреля 1968 года прабабушка была пе-

реведена в совхоз «Исетский» рабочей в Малогрязнухинское отде-

ление. Работала овощеводом в цехе овощеводства совхоза. Летом 

выращивали овощи, а зимой плели маты для укрытия рассады в 

парниках.  

23 октября 1985 года Галина Андреевна ушла на заслужен-

ный отдых. 

За добросовестный труд, за высокие показатели моя праба-

бушка была неоднократно награждена почётными грамотами, зна-

ками «Победитель социалистического соревнования», медалью 

«Ветеран труда». Ей было присвоено звание «Ударник коммуни-

стического труда». Много раз она награждалась денежными пре-

миями и подарками. 

Когда прабабушка вышла на пенсию, без дела не сидела. По-

могала воспитывать внуков. Её хобби – сад и огород. Она очень 

любила, чтобы был порядок, поэтому в огороде и в саду не было 

ни травинки. А какие у неё росли георгины! Все ходили и завидо-

вали её цветам. Ну а зимой, когда в огороде не было дел, вязала 

детям и внукам носки и варежки. Дома у неё всегда был идеальный 

порядок». 

 8 января 2001 года прабабушки не стало. Но мы помним о 

ней. 
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Заключение 

 

В результате проделанной работы мы изучили биографию Г. 

А. Тагильцевой, чьё детство и ранняя юность пришлись на годы 

Великой Отечественной войны. 

  Моя гипотеза подтвердилась. Познакомившись с литерату-

рой и документальными источниками о Великой Отечественной 

войне, побеседовав с тётей, я узнала, что детям в годы войны жи-

лось трудно, но они помогали всеми силами, приближали славный 

День Победы своим самоотверженным трудом.  

Дети, оставшиеся в тылу в годы войны, начали свой трудовой 

путь в раннем возрасте. Воспитанные трудом и доблестью, они 

рано взрослели, заменяя погибших родителей своим братьям и 

сёстрам. Они выросли достойными людьми. Такими, как моя пра-

бабушка Галина Андреевна Тагильцева, память о которой свято 

хранится в нашей семье. Её портрет мы гордо несём 9 Мая, участ-

вуя в акции «Бессмертный полк». 
 

Литература 

 

1. Дети военной поры. М.: Политиздат,1988 г. 

2. Одна на всех Победа… Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг. в документах / Под ред. М. Е. Главацкого. Екатерин-

бург: Центр «Учебная книга», 2005.- 260с.:ил 

3. Ходза Н. Дорога жизни. Ленинград: Детская литература, 

1984 г. 

4. Интернет-ресурсы:  

5. www/ Vikipedia/ru. http://blokada.otrok.ru 
 

Использованные источники 
 

1. Интервью с дочерью Г. А. Тагильцевой Н. Н. Симановой. 

2. Документы семейного архива: трудовая книжка Г. А. Тагиль-

цевой, грамоты, фотографии, награды, удостоверения к 

наградам. 

http://blokada.otrok.ru/


158 
 
 

Орловская 

Елена Сергеевна,  

педагог-организатор 

МАУ ДО «Центр  

дополнительного 

образования» 

 

Кузнецов 

Алексей Витальевич, 

педагог-организатор 

МАУ ДО «Центр  

дополнительного образования», 

руководитель поискового отряда «Исетская застава» 

 

Трудный путь возвращения солдата из небытия 

 

  Согласно рассекреченным несколько лет назад данным Гос-

плана СССР, потери Советского Союза во Второй мировой войне 

составляют 41 миллион 979 тысяч человек, а не 27 миллионов, как 

считалось ранее, из них 19 миллионов – это военнослужащие. Но 

самое тяжёлое – что не все солдаты, погибшие в боях, были похо-

ронены. Они – без вести пропавшие, их не было в живых, но не 

было и в списках погибших. 

 Огромную роль в возвращении солдат из безвестности играют по-

исковые организации. В Свердловской области уже 27 лет суще-

ствует Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» – 

одна из самых крупных поисковых организаций в России.  

За этот период было поднято свыше 16 тысяч останков сол-

дат и офицеров Великой Отечественной, Гражданской и Советско-

финской военных кампаний. Дети и внуки узнали о местах гибели 

более трёх тысяч солдат и офицеров, ранее считавшихся без вести 

пропавшими, – около трёх полков! Найдены 188 человек, ушед-

ших на фронт из Каменска-Уральского и Каменского района… 

Каменскими поисковиками с 2012 года руководит Алексей 

Витальевич Кузнецов, начавший свою поисковую деятельность с 

поиска информации о своем деде – Александре Леонтьевиче. Вме-
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сте со своими единомышленниками Алексей Витальевич практи-

чески ежегодно участвует в Вахтах Памяти на территории Орлов-

ской, Ленинградской, Ржевской, Брянской и других областей.  

Из экспедиций поисковики не только возвращаются с неза-

бываемыми воспоминаниями и пониманием нужности выбран-

ного дела, но и привозят боеприпасы, личные вещи погибших, ча-

сти орудий, пролежавшие в земле многие десятилетия. Найденные 

артефакты послужили экспонатами Музея воинской славы, откры-

того на базе Центра дополнительного образования Каменского го-

родского округа в феврале 2017 года.  

Сегодня в трёх залах музея расположено более трёх тысяч 

экспонатов. Основная экспозиция посвящена Великой Отече-

ственной войне, второй зал – панорама Курской битвы, в третьем 

можно увидеть снаряжение современных Вооруженных сил Рос-

сии. 

Любой же-

лающий, посетив 

Центр дополни-

тельного образова-

ния, может сопри-

коснуться с Исто-

рией: взять в руки 

осколки снаряда, 

примерить солдат-

ский нагрудник 

или каску, дотро-

нуться до патро-

нов или ощутить 

холод пистолета, покрытого ржавчиной времени…  

Однако участие в Вахтах Памяти – это лишь небольшая 

часть деятельности поисковиков. Основное время отводится на ра-

боту с архивами. Поисковая работа – это своеобразный детектив-

ный клубок, который постепенно, ниточка за ниточкой, разматы-

вается, и результатом становится еще одна найденная солдатская 

судьба.  
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Так, в декабре прошлого года о судьбе своего солдата, про-

павшего в годы Великой Отечественной войны, узнала и Вера 

Александровна Мичурина, урожденная Токарева. Ещё шесть лет 

назад она обратилась к Алексею Кузнецову с просьбой выяснить 

судьбу отца, Александра Васильевича Токарева, призванного Ка-

менским военкоматом в августе 1941-го. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я хотя и была маленькая – 3,5 года от роду, но очень хо-

рошо запомнила тот день, – написала Вера Александровна в 

своем обращении. – Мы всей семьёй ходили к фотографу Смолен-

цеву, чтобы на память остался день проводов отца на фронт. 

Вижу, как сегодня: улица, заполненная народом, так как прово-

жали и других монастырских мужчин на войну. Я бежала рядом 

с отцом, держась за его сапог. Отец нёс на руках полуторагодо-

валую Марию. Мама держала меня за руку, а с другой стороны 

прильнула к отцу Катерина и брат Фёдор, которого через год по-

сле проводов отца тоже отправили на фронт 17-летним, да сразу 

под Сталинград…» 

Письма от отца семья получала до конца 1943 года, а после 

– неизвестность на долгие десятилетия. Только через много лет из 

данных Центрального архива Министерства обороны родные 
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узнали, что Александр Васильевич Токарев пропал без вести в ян-

варе 1944-го. Однако в каком бою сложил голову солдат, на каком 

фронте – об этом информации не было.  

Шесть лет продолжался архивный поиск боевого пути сол-

дата. И вправду пришлось распутывать настоящий детективный 

клубок. В результате выяснилось, что 76 лет Александр Василье-

вич считался без вести пропавшим из-за закравшейся в документы 

ошибки. В фонде источников информации Центрального архива 

Министерства обороны солдат был записан как Такарев. Всего 

одна буква, а сколько сил, терпения, настойчивости пришлось при-

ложить, чтоб родные смогли узнать судьбу героя! 

Токарев Александр Васильевич родился в 1904 году в де-

ревне Монастырка Волковского сельского совета Каменского рай-

она. Был призван 30 

августа 1941-го Ка-

менским РВК в во-

инском звании 

«красноармеец». 

Служил в 247-м 

стрелковом полку 

37-й стрелковой ди-

визии. 

В начале 

1943-го дивизия 

была выведена в ре-

зерв и, вероятно, к 

началу лета переброшена в Старорусский район, где вела частные 

бои до начала 1944 года. Во время проведения Ленинградско-Нов-

городской операции в январе 1944-го дивизия принимает участие 

в проводимой с целью недопущения переброски вражеских войск 

в район Новгорода частной Насво-Маевской операции. Во время 

этой операции Александр Васильевич Токарев и пропал без вести. 

По традиции вся информация в формате судьбы солдата будет пе-

редана родным Александра Васильевича в торжественной обста-

новке. 
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О том, как приходится работать поисковикам, подробнее 

расскажет Алексей Витальевич Кузнецов, руководитель поиско-

вого отряда «Исетская застава». 

Отряд «Исетская застава» существует уже 11 лет, и все эти годы 

мы не только работаем с поисковыми базами данных, но и выез-

жаем на Вахты Памяти. За прошедший период нами поднято около 

двух тысяч бойцов, лично мною восстановлены имена и возвра-

щены на малую родину 188 бойцов, долгие годы считавшиеся про-

павшими без вести. 

Работа с базами данных, такими как «Память народа», «По-

двиг народа», ОБД «Мемориал», а также архивом Министерства 

обороны Российской Федерации, предполагает очень кропотли-

вую работу. Что из себя представляет архив Министерства обо-

роны? Это хранилище документов воинских частей, в том числе 

журналы денежного довольствия, по которым можно установить, 

что происходило в тот или иной день… Нельзя забывать и такой 

момент, что, например, обобщённый электронный банк данных 

«Мемориал» представляет документы 40-х годов ХХ века, а за 

столько лет несколько раз происходило административное деле-

ние территорий, что поиск того или иного солдата вызывает опре-

деленные затруднения. 

Процесс поиска очень увлекает, главное – найти, за что уце-

питься, тщательно подходить к любой информации, ведь в поис-

ковой работе мелочей нет. Так, например, однажды мы искали 

бойца, имея только его фотографию, предоставленную дочерью. 

Дочь знала только то, что отец был офицером. Стали распутывать 

клубок…  

Сам боец был родом из Ленинграда, перед войной при-

звался на военную службу, после остался на сверхсрочную, слу-

жил в Польше, где и женился. Во время войны семья оказалась в 

Татарстане. Именно туда и пришла похоронка на бойца, погиб-

шего на Украине, однако к тому времени семья уже переехала на 

Урал, в Новоисетское. В Книге Памяти Свердловской области, как 

и в Книге Памяти Санкт-Петербурга, солдат считается без вести 

пропавшим, а вот в Книге Памяти Татарстана указано место его 
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захоронения. Мы стали раскручивать эту историю, нашли род-

ственников этой семьи в Санкт-Петербурге – там у бойца жила 

старшая сестра… 

К нам многие обращаются за помощью найти хоть какую-

то информацию о родных, пропавших без вести во время войны. 

Ни одно обращение не остается без внимания. Некоторых бойцов, 

к сожалению, приходится разыскивать годами. Так, например, 

случилось и с братом ветерана Великой Отечественной войны, По-

чётного гражданина Каменска-Уральского Владимира Максимо-

вича Лямина. Информацию о Василии Максимовиче Лямине мы 

искали порядка пяти лет.  

 Таким образом, хочется сказать, что историю знать надо, 

при этом очень тщательно относясь ко всем данным. 
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Маркина Василиса, 

 Прудников Арсений,  

ученики 4 «А» класса 

 МАОУ «Колчеданская СОШ»;  

руководитель:  

Русакова Светлана Ивановна, 

учитель начальных классов, педагог 

дополнительного образования 

МАОУ «Колчеданская СОШ» 

 
 

«Дети войны села Колчедан» 

(исследовательский проект) 

 
Война прошлась по детским судьбам грозно,  

Всем было трудно, трудно для страны,  

Но детство изувечено серьёзно:  

Страдали тяжко дети от войны… 

 

Была земля жестокой и метельной, 

Была судьба у всех людей одна. 

У них и детства не было отдельно, 

А были вместе детство и война. 

 Дети войны... Как же выжили вы? 

 Дети войны... Устоять как смогли? 

В нынешней время многие люди, в частности молодёжь, 

мало знают об истории своей страны, а ведь свидетелей событий 

Великой Отечественной войны с каждым годом становится всё 

меньше и меньше, и если сейчас не записать их воспоминания, то 

они просто исчезнут вместе с людьми, не оставив заслуженного 

следа в истории. 

Идея проекта возникла в рамках проектной деятельности в 

«Точке Роста». Наш проект «Дети войны села Колчедан» – вклад 

в подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы, дань глу-

бокого уважения и благодарности целому поколению – поколению 

детей войны. Мы задались вопросами: кто они – дети войны с. 
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Колчедана, наши ровесники из сороковых годов? Как они пере-

жили страшные четыре года, о чём мечтали? Могли ли они быть 

героями войны? Как увековечена память о детях войны? 

Чтобы найти ответы на эти вопросы, решили провести дан-

ное исследование. 

При выборе методов исследования использовали встречи и 

беседы с односельчанами с. Колчедана, изучали литературу, сбор-

ники архивных материалов школьного музея, занимались поиском 

на интернет-сайтах. 

Результаты нашего исследования 

Дети войны жили и живут среди нас, только мы об этом не 

всегда знаем, ведь это наши прабабушки и прадедушки.  

В сельском совете взяли список детей войны. На территории 

нашего села Колчедана и деревни Соколовой на сегодняшний день 

проживают 18 человек (13 женщин и 5 мужчин). Сегодня они – 

прабабушки и прадедушки, а тогда, в далёком 1941 году, …дети…  

Мы собрали материал о наших родственниках – участниках 

и детях войны. Этот материал мы передадим в сельскую библио-

теку для создания Книги Памяти «Дети войны с. Колчедана», пе-

редадим в школьный музей и уже приняли участие в школьном 

проекте «Звёзды нашей Победы». 

Вот воспоминания некоторых из тех, с кем мы встречались и 

беседовали. 

Карпова (Ушакова) Тамара Ефремовна: 

- Мама работала целыми днями не покладая рук, а мы нахо-

дилась дома одни, топили печь, управлялись по дому. Время было 

тяжёлое, питаться было нечем. Еду приходилось искать самим, хо-

дили на поля собирать оставшуюся картошку. Любили, когда кар-

тошка замёрзнет, она была сладкой, ели её сырую. 

Нохрина Валентина Александровна: 

- Рано пришлось повзрослеть, ведь я была единственной по-

мощницей и опорой старикам. Это время я запомнила как время 

постоянного недоедания, болезней. Я кормила и доила коров, ва-

рила обеды, хозяйничала в огороде. В школе проучилась только 4 

класса, потом пришлось бросить, т.к. ходить надо было очень да-

леко, и одежды не хватало, особенно зимней. 
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Шляпникова Валентина Ивановна: 

- Когда началась война, мне было 9 месяцев, со слов мамы, 

мы жили в городе Кобрин Брестской области. В Белоруссии, когда 

начали бомбить, мы бежали, а над нами летели самолёты. И мама 

прикрывала меня своей грудью. Со слов мамы, есть было нечего, 

а чтобы не погибнуть, ели лепешки из травы и кашу с опилками. 

Потом нас эвакуировали в деревню Горбуново Курганской обла-

сти. Мы завели корову и 5 курочек. Но молоко и яйца нужно было 

сдавать, поэтому нам доставалось очень мало, ели 1-2 раза в день, 

спали на соломе, дом был плохой, во все щели дуло. 

Протянов Василий Васильевич: 

- Чтобы прокормить себя и корову, мы ходили работать в 

поля. После обкоса зерновых, мы подгребали валки, младшая 

сестра Маша работала на прицепах. Когда получалось, брали 

украдкой горсть зерна в карман или сыпали в ботинки, чтобы дома 

старшая сестра Вера размолола его в ступке и испекла что-нибудь. 

Бабкина Таисья Тимофеевна: 

- Сколько Вам было лет, когда началась война? 

- Мне было 6 лет.  

- Что из военного детства Вам больше всего запомнилось? 

- Отца забрали на фронт, а я со старшим братом и сестрой 

Ниной собирала колоски в поле, картошку. Всегда хотелось есть. 

К счастью, эти страшные дни позади.  

- Чтобы Вы хотели пожелать детям?  

- Счастливого детства!  

 Во время поиска мы встречались со многими детьми войны. 

Многие вспоминали о войне со слезами на глазах. На долю детей 

войны выпали суровые испытания: голод, тяжёлый труд и ожида-

ние весточки от отцов и братьев, которые сражались за Родину. 

Память о детях войны увековечена различными памятни-

ками.  

1. Памятник «Цветок жизни» в Ленинградской области. Со-

здан в память о погибших детях блокадного Ленинграда.  

2. Памятник детям войны в Ульяновске, Ростове, Оренбурге. 

В Екатеринбурге на Уралмаше такой памятник был установлен 14 

ноября 2014 года. На мраморном постаменте рельефными буквами 
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выполнена надпись-посвящение: «И будем жить! И будем пом-

нить!». Создание таких памятников – дань уважения и памяти де-

тям, на долю которых выпало тяжёлое бремя войны. 

В результате нашей работы мы пришли к следующим выво-

дам: 

Война и дети… Как несовместимы эти понятия! Забыть стра-

дание даже одного маленького человека – это предать детскую па-

мять четырёх миллионов погибших детей. 

Дети войны – это наши сверстники с очень трудной, но инте-

ресной судьбой, которые пережили страшные лишения и испыта-

ния; которые беззаветно любили свою Родину; которые, несмотря 

на все ужасы войны, сохранили в своих сердцах тепло, добро, лю-

бовь к жизни и сумели стать настоящими людьми. 

В ходе работы над исследованием мы узнали много о воен-

ном времени, о людях с. Колчедана. Теперь с этой информацией 

мы должны познакомить как можно больше людей. В этом и за-

ключается практическое значение нашей работы. Мы считаем, что 

данную работу можно использовать на уроках истории, классных 

часах, посвящённых Великой Отечественной войне.  

о д 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли. 
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Сарабанская 

Татьяна Ивановна,  

краевед,  

г. Каменск-Уральский 

 

 

 

 

 

 
КАМЕНЦЫ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ДРУЖИНЫ 

Орден Александра Невского был задуман Петром I в 1724 

году, но болезнь и смерть помешали осуществлению замысла. 

 Первое пожалование [награждение – С.Т.] орденом состоя-

лось в царствование Екатерины I, в мае 1725 года. 

 Престиж ордена повысился несколько позже, когда 30 авгу-

ста 1725 года в день святого Александра Невского [12 сентября н. 

ст. – С.Т.] императрица сама пожелала украсить себя знаками 

учреждённого ею ордена.   

 Знаки ордена святого Александра Невского были следую-

щие: 

1. Золотой крест, красная лента и восьмиконечная звезда. 

Между концами креста, в углах, помещены двуглавые орлы под 

императорской короной с распущенными крыльями, держащие в 

когтях перуны1 и лавровые венки. В центре креста на белом фи-

нифтевом2 [эмалевом – С.Т.] поле – изображение святого Алек-

сандра Невского на коне в одежде красного и синего цветов. На 

обороте латинский вензель3 [начальные буквы имени и фамилии в 

виде вязи – С.Т.] «SA» –святой Александр под княжеской короной. 

___________________________________________________ 
1Перун – бог-громовержец в славянской мифологии, покровитель 

князя и дружины в древнерусском пантеоне… 
2Финифть – эмаль, применяющаяся при художественной росписи 

металлических изделий. 
3Вензель – сочетание начальных букв имени и фамилии или имени 

и отчества в виде вязи [вязание – С.Т.]. 
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2. Звезда, шитая блёстками или кованая, серебряная, восьми-

конечная. В центре звезды на серебряном поле золотое вензелевое 

имя Александра Невского – «SA» под княжеской короной. По 

окружности, залитой красной финифтью, золотыми буквами нане-

сён девиз ордена: «За труды и Отечество». Внизу – две золотые 

лавровые ветви, залитые зелёной финифтью. 

В 1797 году орден святого Александра Невского вошёл в со-

став Российского кавалерского ордена. С этого времени его знаки 

стали жаловаться и с бриллиантовыми украшениями, что пред-

ставляло собой высшую степень ордена, тогда же было установ-

лено и орденское одеяние александровских кавалеров. 

3. Указом от 5 августа 1855 года к знакам ордена святого 

Александра Невского, жалуемым за военные подвиги, стали при-

соединяться два скрещенных золотых меча, проходящих через се-

редину креста и звезды. 

Высочайшим повелением от 28 марта 1861 года устанавли-

валось следующее: 

- если после награждения орденом святого Александра 

Невского за военные заслуги тому же лицу будут пожалованы 

бриллиантовые знаки того же ордена, но не за военные, а другие 

заслуги, то мечи в этом случае помещали не на звезде – над сред-

ним щитом, а на самом знаке – вверху креста. 

4. С августа 1844 года на знаках ордена святого Александра 

Невского при пожаловании их нехристианам изображение святого 

на кресте и вензелевого имени на звезде заменялось изображением 

Российского государственного герба. 

После свершения Октябрьской революции 1917 года все 

знаки отличия, связанные с самодержавием, были упразднены, и с 

1918 года молодая Советская Республика и ВЦИК [Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет – С.Т.] установили новые знаки 

отличия, как военные, так и трудовые… 
5. Орден Александра Невского вновь был учрежден Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года. 
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В Статуте4 ордена говорится: 

[…] Орденом Александра 

Невского награждаются командиры 

дивизий, бригад, полков, батальонов, 

рот и взводов: за выдающиеся заслуги 

в организации и руководстве боевыми 

операциями и за достигнутые в резуль-

тате этих операций успехи в боях за 

Родину… 

...Орденом Александра Невского 

награждаются командиры Красной Армии, проявившие в боях за 

Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храб-

рость и умелым командованием обеспечившие успешные дей-

ствия своих частей...  

Какое же отношение святой Александр Невский имеет к го-

роду Каменску-Уральскому? 

Дело в том, что в 1999 году при подготовке к празднованию 

300-летия города была высказана идея о строительстве звонницы 

на месте стелы «АСКО». В последующих разговорах эта идея пе-

реросла в идею строительства часовни. Поименование [название – 

С.Т.] часовни высказал каменск-уральский краевед, историк Вла-

дислав Иванович Ермаков. Вот несколько строк из его письма: 

[…] У Каменска … был «свой» святой, особо почитаемый 

среди прочих … – Александр Невский (1220 – 1263)… Ему … 

было установлено в центре Каменского завода [так именовался Ка-

менск-Уральский до 1917 г. – С.Т.] памятное сооружение с иконой 

Александра Невского… 

 

______________________________________________ 

4Статут – установление, узаконенное положение… 
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14 июля 2001 г. с окон-

чанием строительства, ча-

совня5 была освящена дей-

ствующим в ту пору архиепи-

скопом Екатеринбургским и 

Верхотурским Викентием. 

5С февраля 2013 г. ча-

совня получила статус церкви и 

в настоящее время именуется 

«Архиерейское подворье во имя 

Святого Благоверного Великого 

Князя Александра Невского» и 

относится к «Архиерейскому 

подворью «Свято-Троицкий со-

бор» – С.Т.  

С южной и северной стороны часовни сразу же были уста-

новлены Памятные мемориальные доски. Оставалась незанятой 

ниша с восточной стороны. С каким текстом здесь будет установ-

лена ещё одна Памятная плита, никто особо не задумывался.  

Но случилось, вероятно, провидение Господне: в админи-

страцию города обратилась вдова Н. Д. Шипилова Надежда Яко-

влевна с просьбой об увековечении имени её мужа, награждённого 

орденом Александра Невского. Городской Совет ветеранов войны 

обратился в военкомат, работники которого назвали имена ещё се-

мерых награждённых. Их имена в тот период времени были на 

слуху. Но документального подтверждения почти ни у кого не 

было.  

Вот в этот период времени мне и довелось заняться поиско-

вой деятельностью подтверждения хотя бы какими-то докумен-

тами, а не просто со слов каждого имени, награждённого орденом. 

Это было непросто. Интернета в ту пору мы не знали, пришлось 

поработать в архиве военкомата, т.к. у них отдельных сведений по 

награждениям орденами и медалями не существовало. Конечно 

же, полистать страницы городской газеты «Каменский рабочий».  
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К поиску подключилась газета «Со-

действие», редактор Н.И. Буйносова с ра-

достью приняла первые материалы, и в 

газету пошли отклики, нашлись род-

ственники, у которых всё-таки хранились 

какие-то военные документы.  

Список стал пополняться новыми 

именами. 

В связи с этим мною было написано 

письмо на имя В. В. Якимов с просьбой 

не торопиться, приостановить торжество 

по установлению на здании часовни Па-

мятной доски с именами награждённых 

орденом Александра Невского к 300-летию города, как они плани-

ровали, до 2005 года – к 60-летию Победы. И Виктор Васильевич 

пошёл навстречу. Но «временную» мемориальную доску всё-таки 

открыли 7 мая 2002 года с именами восьмерых каменских ордено-

носцев, уста-

новив её 

внутри ча-

совни. 

  Про-

шло пятна-

дцать лет [на 

2020 г. – С.Т.] 

с тех памят-

ных событий, 

как собира-

лись сведения 

о каменцах, 

награждённых 

орденом Алек-

сандра Невского. Документально были подтверждены имена три-

надцати каменцев. Был и четырнадцатый – Юрий Горохов, он ле-

тал на самолете «Александр Пушкин», средств на строительство 
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которого были собраны каменск-уральцами за счёт лекций писа-

теля Ивана Новикова, который находился в годы войны в эвакуа-

ции в нашем городе. На Комиссию по наименованию и переиме-

нованию городских объектов, установки памятников, памятных 

знаков, мемориальных и охранных досок на территории города Ка-

менска-Уральского мною был представлен список каменцев, 

награждённых орденом Александра Невского, включающий 14 

имён. При обсуждении члены комиссии имя Юрия Ивановича Го-

рохова отклонили, мотивируя тем, что он не только не каменский, 

но и не уралец. Таким образом, был утверждён список из 13 имён. 

 Не назвать эти имена сегодня я не имею права: 
  

АНДРЕЕВ Степан Андреевич, полковник (12.04.1913 – 

03.01.1987), 

БАКУЛИН Иван Никифорович, лейтенант (31.08.1925 – 

30.06.1997), 

ВЕРШИНИН Михаил Яковлевич, капитан (1914 – 04.11.1944), 

ДОРОГИН Василий Александрович, ст. лейтенант (22.03.1921–

04.02.1995), 

ЕЛФИМОВ Петр Семенович, капитан (26.07.1915 – 21.07.1982), 

ИВАНОВ Григорий Максимович, капитан (20.08.1916 – 

22.07.1968), 

КОЗЛОВ Василий Григорьевич, подполковник (19.12.1917 – 

29.03.1971), 

КУЛИКОВ Федор Иванович, майор (15.04.1917 – 13.12.2001), 

МУХАРЕЕВ Мансур Мухамедович, ст. лейтенант (25.10.1914 –

27.09.1996), 

СОБОЛЕВ Сергей Николаевич, подполковник (05.10.1915 –

15.01.1993), 

ЧЕМОРТАН Андрей Федорович, капитан (14.10.1923 – 

05.09.1976), 

ЧИЧЕВ Иван Иванович, полковник (10.07.1910 – 11.03.1976), 

ШИПИЛОВ Николай Денисович, лейтенант (16.12.1915 – 

16.12.1999). 
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Слева – направо: Крайнова Н. Н., дочь Шипилова Н. Д.;  

Куликова М. Ф., дочь Куликова Ф. И.; Надеина М. И., сестра 

жены Иванова Г. М.;  Сычёва В. М., дочь, с правнучкой Вершинина 

М. Я.; Пономарёва А. М., жена Бакулина И. Н.; Красулина Е. Н., Ше-

стакова Л. Г., работники городской администрации; Сарабанская Т. 

И.; Гладских Г. П., дочь Елфимова П. С. 

 

Мемориальную доску с именами награждённых орденом 

торжественно открыли 4 мая 2005 года. У меня хранятся фотогра-

фии открытия мемориальной доски, где присутствовали, кроме 

представителей администрации города В. В. Якимова и Е. Н. Кра-

сулиной, духовенство – митрофорный протоиерей Иоанн (Алексе-

евич) Агафонов, на ту пору благочинный Южного церковного 

округа, а также родственники награждённых. Мы их видим на 

снимках.  
По сути это была вторая Памятная мемориальная доска. 

Первую, как и вторую, открывал Глава администрации города Ка-

менска-Уральского Виктор Васильевич Якимов. Об этом свиде-

тельствуют небольшие информационные заметки в городской га-

зете «Новый компас». 
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В 2015 году неожиданностью для меня стал материал Суда-

ковой Т. В., научного сотрудника Каменск-Уральского краеведче-

ского музея [в настоящее время и.о. директора филиала ГАСО в г. Ка-

менске-Уральском – С.Т.], где она, видимо, используя сведения из 

Интернета, называет новые имена каменцев, награждённых орде-

ном Александра Невского. К сожалению, ссылки на источники в 

книге не указаны. 

В 2020 году в связи с празднованием 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. книга была переиздана 

с дополнением новых материалов и сведений об участниках 

войны, в частности о награждённых орденом Александра 

Невского. 

Среди названных есть уже известные: Елфимов П. С., 1915 

г.р.; Иванов Г. М., 1916 г.р.; Козлов В. А., 1917 г.р.; Соболев С. Н., 

1915 г.р.; Шипилов Н. Д., 1915 г.р. 

Так как в этом материале не ставлю целью рассказать обо 

всех награждённых, поэтому просто перечислю новые имена. 

Трое призваны в годы войны Покровским РВК [районный во-

енный комиссариат – С.Т.]: Марчук Н. Д., 1907 г.р.; Щелконогов Д. 

П., 1910 г.р., родился в д. М. Белоносова; Щелконогов А. Е., 1923 

г.р., родился в д. Тыгиш Каменского р-на Свердловской обл.6 

 

___________________________________________________________________________ 
6 По книге, изданной в 2015 г. 
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В списке названы новые имена каменцев, призванных Ка-

менским РВК: Боговой В. А., 1907 г.р., призван в 1941 г.; Ефимов-

ских П. И., 1916 г.р., родился в п. Каменск; Иванов В. А., 1923 г.р.; 

Красиков Н. Ф., 1922 г.р.; Матвеев М. П., 1923 г.р., призван в марте 

1942 г.; Нестеров В. С., 1913 г.р., призван в декабре 1941 г.; 

Хмыльнин А. А., 1923 г.р., призван в 1941 г.;  Балахнев А. Н. и 

Бубнов Г. И., названные в книге, изданной в 2015 г., в книге, из-

данной в 2020 г., не названы. 

Итак, всего здесь названо двадцать пять каменцев, награж-

дённых орденом Александра Невского. 

 А сейчас назову ещё одно имя каменск-уральца, о котором, 

наверное, даже родственники не знали, что он награждён этим ор-

деном. 

 
...ДЛЯ БЕССМЕРТЬЯ НИ РАНГОВ НЕТ, НИ КАТЕГОРИЙ… 

     / Евг. Долматовский 

ЖУКОВ Константин Степанович (1919 – 25.10.1944), его 

имя увековечено на мемориале погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны 1941 – 1945 гг. синарским трубникам. 

Точной даты рождения Константина Жукова нет, она не ука-

зывается ни в наградных документах военного времени, только 

год «1919», не называется и автором материала «Девятая фамилия 

сверху» Чемляковым В., где он пишет: 

[…] «…осенью 1939 года Константин Жуков, прибавив себе 

– по свидетельству сестры, два лишних года, ушёл в армию… 

Костя коренной уралец, – продолжает автор. – Детство его 

было связано с Новой Лялей, а учёба с Нижним Тагилом, где он 

закончил ремесленное училище… 

В его «Трудовой книжке» всего две записи: «4 апреля 1937 

года. Принят модельщиком в модельный цех» и «28 сентября 1939 

года. Уволен с Синарского труболитейного завода ввиду ухода в 

ряды РККА. [Рабоче-Крестьянская Красная Армия – С.Т.] 
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Мастер модельного отделения литейно-механического цеха 

Василий Евграфович Мальцев вспоминал: «…Хорошо помню Ко-

стю, щупленький такой пришёл в цех, но в работе был цепкий и 

вообще любознательный. Наша профессия модельщика нелегко 

даётся, а он её за два года освоил». 

«Скромный был паренёк. Спокойный. Работал хорошо и в 

комсомоле активничал… – дополнила портрет Жукова бывший 

секретарь комсомольской организации трубного завода Евдокия 

Яковлевна Козловская. – До войны Константин успел закончить 

«Ташкентское пехотное училище». 

Мало что известно о том, как воевал наш земляк. Со смертью 

его матери не сохранились даже письма, которые сын так часто 

писал. Правда, были немногословные фронтовые весточки, как вот 

эта подпись под одной из виденных мною фотографий Жукова: 

«Москва. 15.2.1942 г. С фронта после ранения» – пишет автор ста-

тьи. 

Что ж, давайте обратимся к найденным мною новым доку-

ментам. 

1942 год 

Из «Наградного листа  Эвакогоспиталь 4156: 

Жуков Константин Степанович, 1919 г.р., старший лейте-

нант. 

Командир миномётной роты 32 ОМСБ [отдельный миномётно-

стрелковый батальон – С.Т.] танковая бригада. Русский, член ВЛКСМ. 

Участвовал в боях Зап. [Западного – С.Т.] фронта в районах Зайцевых 

гор под Нарофоминском, Мало-Ярославец, Вирея. Ранен 2 раза: 

12.5.42 г. – пулевое ранение левой стопы с поврежд. [повреждением 

– С.Т.] кости. 

Тов. Жуков с августа 1941 г. и до момента ранения находился 

на передовых позициях фронта и боях. Как командир миномётной 

роты обеспечивал успешные действия стрелковых подразделений. 

Представитель Зап. фронта, бат. [батальонный – С.Т.] комиссар И. 

Труфанов» 

Из Приказа войскам Западного фронта 
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/О награждении личного состава/ 

№0876. 

9 августа 1942 г.   Действующая Красная Армия. 

По личному составу, 

находящемуся на излечении в госпиталях фронта 

после ранений 

От имени Президиума Верховного Совета ССР, за образцо-

вое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы 

с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и му-

жество – НАГРАЖДАЮ: 

Медалью «За отвагу» 

[…] Старшего лейтенанта Жукова Константина Степановича, 

командира миномётной роты 32 танковой бригады…» 

 

1942-1943 гг. 

«Жуков Константин Степанович, 1919 г.р., капитан. 

В РККА с 09.1939 г. 
Место призыва:  

Калиненский РВК Свердловской обл. Калиненский р-н. 
[Полагаю, что это описка – ошибка писаря в написании места призыва, 

но так в документе – С.Т.] 
Место службы: 4 осбр 50 А ЗапФ. 
[4-я отдельная стрелковая бригада 50-я Армия Западный фронт – С.Т.] 
Дата подвига: 01.10.1942 – 30.04.1943 гг. 

  

Из «Наградного листа: 

 Жуков Константин Степанович, капитан, командир мино-

мётной роты 3-го отдельного стрелкового батальона 4-й отдельной 

бригады 50-й Армии Западного фронта [в документе сокращения – 

С.Т.]. 
Представляется к ордену «Красной Звезды» 

Год рождения: 1919. 

Партийность: член ВКП/б/ – октябрь 1942 г. 
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[Всесоюзная коммунистическая партия большевиков – С.Т.] 

Участие в Отечественной войне с 22 августа 1942 г. Запад-

ный фронт 

Ранен в декабре месяце 1941 г. 

 Тов. Жуков [в] 3-м ОСБ [3-й отдельный стрелковый батальон — 

С.Т.] находится с 12 августа 1942 г. на должности командира мино-

мётной роты, в наступательном бою в деревне Глинная в октябре 

1942 г., т. Жуков так организовал огонь миномётов, что противник, 

понеся большие потери, был выбит из своих траншей на переднем 

крае, и наши подразделения сумели выполнить поставленную за-

дачу. В этом бою огнём роты т. Жукова было уничтожено около 

ста пятидесяти немецких солдат и офицеров, уничтожено 7 и по-

давлено 4 пулемётных точки, разбито 5 блиндажей противника. 

В обороне под дер. Глинная – Дудино с октября 1942 г. по 

апрель 1943 г. т. Жуков немедленно открывал миномётный огонь 

по огневым точкам и живой силе противника. В боях за это время 

ротой т. Жукова было истреблено свыше двухсот солдат и офице-

ров, уничтожено 18 огневых точек противника. 

 За время действия нашей разведки т. Жуков всегда умело 

организовывал миномётный огонь и поддерживал им разведопера-

ции. 

Его рота в боевом и политическом отношении занимает одно 

из первых мест в батальоне 

 В строительстве обороны в районе д. Вертное т. Жуков про-

явил исключительную инициативу в быстрейшем создании непри-

ступной обороны, благодаря чему его рота в целом ежедневно пе-

ревыполняла норму на 140-150%. 
Достоин правительственной награды ордена «Красная 

Звезда». 

3 июня 1943 г. Командир 3-го отд. стрелкового б-на [баталь-

она – С.Т.] 

- капитан    /Волощенко/ 

Начальник штаба капитан  /Узиков/ 
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Из Приказа по 4-й отдельной стрелковой бригаде 50-й Ар-

мии Западного фронта 

/о награждении личного состава/ 

 №019/Н 

 4-го июня 1942 г.     Действующая армия 

[…] Награждаю: Орденом «Красной Звезды» 

… Капитана Жукова Константина Степановича, командира 

миномётной роты 

3-го отдельного стрелкового батальона… 

Командир бригады гв. полковник   /Мальцев/ 

Начальник штаба бригады подполковник  /Макаров/ 

 
1943 год 

В этом документе хочу обратить внимание читателей на 

новые сведения о месте призыва и службы, а также на сведения 

об участии в Финской войне. 

«Жуков Константин Степанович, 1919 г.р., капитан. 

В РККА с 1939 года. 

Место призыва: Каменск-Уральский ГВК Челябинская обл. 

г. Каменск-Уральский. 

Место службы: 669 сп 212 сд 50А ЗапФ 
[669-й стрелковый полк 212-я стрелковая дивизия 50-я Армия Западный 

фронт – С.Т.] 
Дата подвига: 14 июля 1943 г. 

Из […] «Наградного листа: 

Участие в гражданской войне, последующих боевых дей-

ствиях по защите СССР и Отечественной войне:  

- Финская война 1939-40 гг. [ранее сведений не было – С.Т.] 
- Отечественная  – Запад. фронт с авг. 1941 г. 

Имеет ли ранения…  – Ранений не имеет. 

С какого времени в Красной Армии  – с 1939 г. 

Каким РВК призван   – Каменск-Уральским РВК, 

Свердловской области. 
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[Здесь вновь надо отметить, что место призыва указано «город Каменск-

Уральский», но уже «Свердловской области», т.к. с июня 1942 г. город был пе-

редан из Челябинской области в Свердловскую область – С.Т.] 

Чем ранее награждён… - Орден «Красная Звезда» 

Краткое изложение подвига: 

 Товарищ Жуков в Отечественной войне с августа 1941 г. 

 14 июля 1943 года т. Жуков при наступлении на д. Речица 

почти без потерь довёл свой батальон до рубежа для атаки. В тес-

ном взаимодействии с артиллерией стремительной атакой своего 

батальона прорвал оборону противника и продолжал дальнейшее 

его преследование. При атаке сам лично из пистолета уничтожил 

двух немцев. 

Достоин правительственной награды ордена  

«Красное Знамя» 

17 июля 1943 г.  Командир 669 стр. полка 

подполковник  /Гальперин/» 

  

Из «Приказа войскам 50-й Армии Западного фронта 

- о награждении личного состава - 

18 июля 1943 г.  №0221Действующая армия 

[…] – Награждаю:  По 212-й стрелковой дивизии 

Орденом «Красного Знамени» 

Капитана Жукова Константина Степановича, командира 

стрелкового батальона 669 стрелкового полка. 

1944 год 

О последней награде – ордене Александра Невского –  узнаём 

из документов, найденных в Интернете. На мой взгляд, лучше та-

кие сведения читать в подлинном тексте, чем в пересказе. Так как 

мы не знаем, а сейчас и никогда не узнаем, о тех боевых событиях, 

в которых принимал участие тот или иной солдат, особенно если 

он погиб на поле брани. Можно выстроить предположение, но для 
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этого необходимо изучить массу источников: боевой путь диви-

зии и полка, воспоминания командиров, если таковые имеются, 

просмотреть карты военного времени, полистать фронтовые 

газеты, в конце концов съездить на место событии или же сде-

лать запрос в местный музей. Это оставляю для других исследо-

вателей. 

Вновь обратимся к газетному материалу В. Чемлякова «Де-

вятая фамилия сверху»: 

[…] …К концу войны бывший рабочий [Синарского трубного за-

вода –  С.Т.] уже имел звание майора, командовал батальоном. За 

всё время он был трижды ранен, награждён орденами Красного 

Знамени, Отечественной войны 1-й степени [на эту награду в Интер-

нете документы не найдены – С.Т.], Красной Звезды, медалью «За от-

вагу». 

 Вновь обращаемся уже в который раз к интернетовским до-

кументам: 

«Жуков Константин Степанович, 1919 г.р., майор, в РККА с 

12.1939 г. 

Место призыва: Каменск-Уральский ГВК Челябинская обл. 

г. Каменск-Уральский 
[Городской военный комиссариат – С.Т.] 

Место службы: 669 сп 212 сд 61 А 3 ПрибФ 
[669-й стрелковый полк 212-я стрелковая дивизия 61-я Армия 3-й При-

балтийский фронт – С.Т.] 

Дата подвига: 26.09. – 27.09.1944 г. 

 Из […] «Наградного листа: 

 Жуков Константин Степанович, 1919 г.р., майор. 

Командир 1-го стрелкового батальона 669-го стрелкового 

Кобринского Краснознамённого полка 212-й стрелковой Кричев-

ской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 61-й Армии 3-го 

Прибалтийского фронта 

Представляется к ордену «Ленина» 
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- Партийность – Член ВКП/б с 1942 г., партийный билет 

№5066003. 

- Участие в Гражданской войне и в последующих боевых 

действиях по защите СССР  

- 10.9.41 г.    – Западный фронт, 

- с января 1944 г.   – 1-й Белорусский 

фронт, 

- с 10.9.44 г.    – 3-й Прибалтийский 

фронт. 

- Имеет ли ранения?   – ранен тяжело 12.8.41 

г. и 12.12.1942 г. 

- С какого времени в РККА?  – с декабря 1939 г. 

- Каким РВК призван?  – Каменск-Уральским 

РВК Свердловской области. 

- Чем ранее награждён? 

– орденом «Красное Знамя» 

- Приказ №0221 от 18.7.43 г. 50-й Армии; 

- орденом «Красная Звезда» 

- Приказ №019/Н от 4.6.43 г. – по 4-й ОСБр; 

- орденом «Отечественная война 1 степени»  

- Приказ №188/Н от 30.4.44 г. по 61-й Армии; 

- медалью «За Отвагу» 

- Приказ №0876 от 9.8.42 г. по Западному фронту». 

Краткое изложение подвига: 

 Тов. Жуков в наступательном бою 26.09.1944 г. и 28.9.44 г. 

показал исключительные образцы храбрости, доблести, геройства 

и отваги, а также отличное управление подразделениями баталь-

она в бою. Сбивая заслоны противника на пути к важному узлу 

обороны к г. Десис /Венден/, успешно продвигался протяжением 

12 км, и при поддержке дивизиона и 4-х танков неизвестной части, 

в 5.00 – 26.9.44 г., подразделениями батальона овладел этим горо-

дом. Были захвачены пленные, склады с горючим и продоволь-

ствие. 

В результате умелого управления боем батальон имел по-

тери: 4 раненых и 1 убит. 
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Преследуя противника, им было занято ещё два населённых 

пункта, где он закрепился. Давая возможность левому флангу ди-

визии успешно продвигаться вперёд. 

 За исключительно хорошее управление подразделениями 

батальона в бою и личную храбрость, геройство и отвагу достоин 

правительственной награды – ордена Ленина. 

Командир 669-го Кобринского Краснознамённого полка 

28.9.1944 г.  - подполковник  Гальперин» 

 

О том, «…как погиб комбат Жуков, мы узнаём по рассказу 

его ординарца – старшего сержанта Агишева, – продолжая чи-

тать газетный материал Чемлякова В. «Девятая фамилия сверху». 

– Это он по приказу командира полка выполнил последний долг пе-

ред своим командиром, привёз его матери ордена, документы и 

личные вещи майора… [Надо полагать, что документы и награды, кроме ор-

дена Александра Невского, были привезены в 1944 году, вскоре после гибели 

Жукова К. С. – С.Т.] 

 Шло сражение за Прибалтику. Батальон Жукова участвовал 

во взятии Риги. Там в одном из уличных боёв комбат был ранен в 

ногу. Его хотели отправить в тыл, но он категорически отказался: 

«Не время, не время отлёживаться…» И пробыв всего лишь не-

сколько дней в прифронтовом госпитале, вернулся в часть. 

- Ну, ребята, дадим немцу перцу, – говорил Жуков своим сол-

датам, когда был получен приказ о выходе с боями к Балтийскому 

морю. В эти дни командира трудно было застать на КП [командный 

пункт – С.Т.] батальона, он всё время находился на передовой. И там, 

во время отражения одной из контратак противника, был убит. 

Осколок снаряда попал ему в грудь. 

Смерть комбата потрясла даже видавших виды бойцов. И вот 

тогда командир части издаёт Приказ за номером 097… 

«25 октября 1944 года геройски и мужественно пал в битве с 

немецкими захватчиками командир 1-го стрелкового батальона 

майор Жуков Константин Степанович, будучи в боевых порядках 

подразделений батальона. В неоднократных наступательных боях 
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он показал исключительные образцы геройства, доблести, муже-

ства и бесстрашия, умение руководить подразделениями баталь-

она в любых видах боя, имея успех в выполнении любой постав-

ленной задачи… 

За взятие города Цесис он представлен к ордену Ленина, за 

пролитую кровь и отданную жизнь за нашу социалистическую Ро-

дину, мною представлен к присвоению посмертно звания Героя 

Советского Союза. 

Командир 669-го стрелкового 

Кобринского Краснознамённого полка – полковник Галдео-

нин. 

Начальник штаба полка – майор Иванов» 
 

Из «Приказа войскам 61-й Армии 1-го Прибалтийского 

фронта, за №324/Н, от 31 октября 1944 г.: 

[…] ...Награждаю: 

Орденом Александра Невского – майора Жукова Констан-

тина Степановича, командира стрелкового батальона 669-го стрел-

кового Кобринского Краснознамённого полка, 212-й стрелковой 

Кричевской Краснознамённой ордена Суворова дивизии…» 

Сразу же отметим, что в «Приказе» не сказано, что «по-

смертно», по всей вероятности, «Наградной лист» на представле-

ние к ордену Ленина дошло до вышестоящего командования и, не 

зная, что майор Жуков К. С. погиб, награждение орденом Ленина 

заменили на орден Александра Невского. 

Автор текста приводит только часть названного и прочитан-

ного им дополнения к «Приказу». Сохранился или нет его текст в 

семье сестры, узнаем ли? Прошло пятьдесят четыре года с момента 

публикации материала, со дня гибели самого Константина Жукова 

– семьдесят шесть лет. 

 Как видим, «Приказ» датирован «31 октября 1944 г.», а по-

гиб Константин Степанович «25 октября 1944 г.», всего-то шесть 

дней прошло, и, по всей вероятности, дополнение к представле-
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нию на Героя Советского Союза не дошло до вышестоящих воена-

чальников. За эти несколько дней дивизия из 3-го Прибалтийского 

фронта переведена в 1-й Прибалтийский, сменился и командир. 

 Награда, которой удостоен Константин Жуков, также до-

стойна его боевого подвига, как и те, которыми он был награждён 

при жизни, но родные об этом не узнали. 
 

*** 

   Евгений Долматовский 

[отрывок из поэмы «Весть»] 
 

...Для бессмертья ни рангов нет, ни категорий –  

Кто исчез без следа, 

Кто – по справкам – убит. 

Все на фронте сгоревшие – гордость и горе, 

обо всех и о каждом Отчизна скорбит… 

[…] – Знак означает: «Текст дается в сокращении». 
[С.Т.]  – расшифровка слов Сарабанской Т. 
 С благодарностью Зинаиде Алексеевне Падышевой, кра-

еведу Каменского района Свердловской обл., за помощь в созда-

нии электронной версии выступления. 

1. Фото: орден Александра Невского, утверждённый Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР 29 июля 1942 года – С.Т.: 2002. 

2. Фото: «Архиерейское подворье во имя святого Александра 

Невского» – до 2013 г. «Александро-Невская часовня» – С.Т.: 2018 г. 

3. Фото: Памятная мемориальная доска с именами каменцев, 

награждённых орденом Александра Невского, установленная с восточ-

ной стороны Александро-Невской часовни 4 мая 2005 г. – С.Т.: 2013 г. 

4. Фото: открытие Памятной мемориальной доски 4 мая 2005 года 

на восточной стороне Александро-Невской часовни: ветераны Великой 

Отечественной войны – справа Лямин В. М. – 2005: [автор неизвестен]. 

5. Фото: представители администрации и духовенства, родствен-

ники награжденных. – 2005. [автор неизвестен]. 

6. Фото: Каменский рабочий, от 03.12.1966 г. – С.Т.: 2020 г. 

 

 

 



187 
 
 

Использованные источники 
 

1. Википедия. –  С.Т. 2021. 

2. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 

80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4 изд., дополненное. – 

М.: ООО «ИТИ Технологии», 2008. – С. 853, 73. 

3. Военно-исторический журнал. 1990. – С. 94. – Арх. С.Т. – ксерокопия. 

4. Арх. С.Т. – Фото с открытки «Орден Александра Невского» – Изд-во 

«Планета». Москва. 1974 г. – фото С.Т. 

5. Колесников Г.А., Рожков А.М. Ордена и медали СССР. – Минск: 

«Народная света», 1986. – С. 43 – 44. 

6. Сарабанская Т. Александро-Невская часовня. Город Каменск-Ураль-

ский [Хроника строительства] – 2003. – С. 3, 11, 21. 

7. Арх. С.Т.: – Письмо Якимову В. В., главе гор. Каменска-Уральского 

Свердловской обл., 2002 г. 

8. Титова С. Имена орденоносцев – под сводом часовни // Новый компас. 

№36-37 (626-627) от 09.05.2002 г. – С. 23. 

9. Титова С. Память. О подвигах, о доблести, о славе… // Новый компас. 

№38 (628) от 14.05.2002 г. – С. 2. 

10. Постановление №721 от 15.05.2006 г. – это новое Положение, а в 2005 

г. руководствовались, видимо, Положением №344 от 24.03.1995 г. 

11. Арх. С.Т.: Список награжденных орденом Александра Невского. – 

Фотографии – подлинники, автор неизвестен. 

12. КН. Каменск-Уральский в Великую Отечественную войну 

/ Н. Ф. Голден, Р. П. Заварыкина, Л. В. Зенкова, Л. А. Казанцева, В. Ф. 

Калистратов, А. Н. Котлов, А. Ю. Лесунова, Н. Ю. Лисовая, В. А. Мяко-

тин, А. В. Новиков, Т. В. Судакова. – Судакова Т. В., научный сотрудник 

КУКМ. – Гл. «Каменцы на фронтах Великой Отечественной войны» – С. 

347, 368 – 369, 369 – 370, 376 – 377, 377, 385, 390 – 391, 400, 406, 425, 

437, 447, 449, 450. – Каменск-Уральский, ОАО «Каменск-Уральская ти-

пография», МАУК «СКЦ», 2020. 

13. МКУ «МО Архив гор. Каменск-Уральский» Чемляков В. К 50-летию 

Советской власти. Девятая фамилия сверху // Каменский рабочий. №237 

(9500) от 03.12.1966 г. – С. 2 – 3. – Фото. 

14. Долматовский Е. Весть. Поэма. – Отрывок. Арх. С.Т.: День поэзии. 

1985. Москва: Сборник / Сост.: С. С. Лесневский, В. Н. Мальми. – М.: 

Советский писатель, 1986. – С. 14. 

 



188 
 
 

 Цепилова  

Марина Викторовна,  

библиотекарь Рыбниковской 

 библиотеки 

 
 
 
 

 
Молитва матери 

(записано со слов внучки Стениной В.А.) 

 

Облики войны ужасны и уродливы. Это и материнское горе, и 

надежды, чаще всего несбыточные. И, несмотря ни на что, вера до 

конца, что её молитва сохранит и поможет выжить её кровиночке. 

Я хорошо понимаю чувства тех матерей той далёкой войны. Ведь не 

важно, на какую войну провожаешь сына: на Чеченскую или Отече-

ственную. Война, слёзы, тревога, бессонница для нас, матерей, – это 

слова синонимы. И одна молитва на все времена: «Только вернись!» 

Мне повезло – сына я встретила. А солдатской матери Четыркиной 

Дарье Трофимовне выпала самая страшная доля: война забрала у 

нее троих сыновей и внука. Дарья Трофимовна в своей деревне Че-

тыркиной славилась знанием лечебных трав, была знатная пови-

туха.  

Вместе с мужем Филиппом Михайловичем приучали сыновей 

с раннего возраста к труду, крестьянскому, тяжёлому. Все вместе и 

на покос, и на рыбалку.  

Деревня, где они жили, на берегу озера Большой Сунгуль сто-

яла. 

 Старшие сыновья получили по тем временам хорошее обра-

зование – окончили семилетнюю школу, их женили, у Андрея, 1898 

г.р., родился сын. И радостно было, и спокойно на сердце у матери, 

если бы не война.  

Одного за другим отправляла на фронт своих ненаглядных 

мальчиков. Одного за другим провожала взглядом от околицы и 
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крестила вдогонку. И, наверное, были и предчувствие, и тоска, ко-

торые всё больше усиливались с каждым уходящим по дороге сы-

ном. Как передать словами ту тревогу, боль за своих детей, разве их 

растили для войны?  

Каждой матери хочется мирного неба, долгой жизни своим де-

тям. Дарья Трофимовна томилась в ожидании, тревожилась за 

судьбу сыновей. Приходили задержавшиеся весточки от сыновей. 

Каждый раз при виде спешащего к дому почтальона сердце матери 

тревожно сжималось. Что там – радостная весточка или горе? И 

каждый раз, получая очередное извещения о гибели, сердце матери 

получало глубокую кровоточащую рану.  

Судьба сыновей и внука сложилась по-разному: Андрей Фи-

липпович, 1898 г.р., призван в ряды Красной Армии по мобилиза-

ции в 1942 г. Службу проходил в составе 91-го восстановительного 

железнодорожного батальона 14-й железнодорожной бригады.  

Красноармеец Четыркин А. Ф. погиб 3 января 1944 г., захоро-

нен в братской могиле под номером 1238 в селе Чернорудка Ружин-

ского района Житомирской области, Украина.  

Игнатий Филиппович, 1914 г.р., призван в ряды Красной Ар-

мии из запаса в августе 1941 г. Службу проходил в 239-м армейском 

запасном полку, командир отделения. 10 апреля 1943 г. направлен 

на курсы младших лейтенантов. 

 Командир миномётного взвода младший лейтенант Четыркин 

И. Ф. погиб 8 ноября 1943 г., захоронен в братской могиле в городе 

Павлограде Днепропетровской области, Украина. 

 Егор Филиппович, 1920 г.р., призван в ряды Красной Армии 

по мобилизации 31 августа 1941 г. Покровским РВК. Службу про-

ходил в составе стрелкового подразделения, стрелок. Последнее 

письмо отправил родным в январе 1942 г. Пропал без вести. 

 Четыркин Иван Андреевич, 1922 г.р., сын Андрея Филиппо-

вича, на действительную военную службу в ряды РККА призван в 

1940 г. Покровским РВК. Службу проходил в стрелковом подраз-

делении (1783), стрелок. Красноармеец Четыркин И. А. получил 

тяжёлое ранение в бою, умер от ран 3 августа 1941 г. Захоронен в 

братской могиле в город Твери. 
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   Семья и дети были для Дарьи Трофимовны смыслом 

жизни, поэтому терять сыновей было страшно и безумно больно. 

Дарья Трофимовна от горя ослепла, но, прожив долгую жизнь, ни-

кому не была в тягость, обслуживала себя сама, ещё пряла и вя-

зала. И всегда помнила своих мальчишек, и молилась уже за их 

упокой.  

  Из деревни Четыркиной ушли на фронт и не вернулись 35 

человек. 15 однофамильцев Четыркины, 11 – Зубовы, 4 – Холкины, 

2 – Мордовских, еще Скобелин, Астафьев, Коровин. Из них без ве-

сти пропали 16 человек. Их имена увековечены на обелиске «Вои-

нам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне» 6 мая 

2020 г., который был установлен по инициативе совета мемориаль-

ного комплекса «Четыркино» на месте выселенной д. Четыркиной.  

 

Четыркины 

Дарья Трофимовна и Филипп Михайлович 
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Кавкаева  

Ирина Леонидовна, 

заведующая отделом обслуживания  

МБУК «Центральная библиотека»,  

Каменский городской округ 
 

 

 

 

 

Мы помним ваши имена 
 

Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, 

но память о ней жива в сердцах и душах людей. Только из Камен-

ского района ушли на фронт 6257 человек. За героизм, проявлен-

ный в боях с фашистскими захватчиками, около 3000 земляков 

награждены орденами и медалями.  

6 земляков-уроженцев Каменского района удостоены звания 

Героя Советского Союза. 4515 человек не вернулись домой. Из 

них 1773 человека погибли в ходе боевых действий, 828 – умерли 

от ран и болезней, в плену погибли 10 человек, 1904 считаются 

пропавшими без вести. Непомерно высокой ценой заплатил наш 

народ за победную весну 45-го. В память о них в селах Каменского 

района установлены обелиски, памятные доски, именами героев 

названы сельские улицы. Нет семьи, в которой бы не откликнулось 

полное печали эхо войны. 

В течение 2020 года, несмотря на карантин и ограничитель-

ные меры, библиотекари смогли в полной мере осветить главное 

событие года – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Были освоены новые онлайн-формы, большинство библиотекарей 

активно работали в социальных сетях. Собран хороший краевед-

ческий материал, который пополнил краеведческий фонд библио-

тек и был использован в работе. 

В феврале в Центральной библиотеке состоялись краеведче-

ские чтения «Мои земляки-участники Великой Отечественной 
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войны» с участием учащихся 5-6-х классов школ Каменского го-

родского округа. Ребята познакомили присутствующих со своими 

исследовательскими проектами об участниках Великой Отече-

ственной войны и тружениках тыла, проживающих в Каменском 

районе. Материалы выступлений были переданы в зал краеведе-

ния Центральной библиотеки и опубликованы в сборнике матери-

алов районного конкурса, изданным библиотекой. В сборнике раз-

мещено 10 исследовательских работ учащихся. 

Среди библиотек Каменского городского округа был прове-

дён районный конкурс буклетов «Земляки-ветераны – гордость 

моего села». На конкурс было представлено 48 работ из 10 биб-

лиотек.  

Используя краеведческий фонд и 

картотеки Центральной библиотеки, мате-

риалы конкурсных работ, а также матери-

алы, предоставленные краеведами, работ-

никами музеев, воспоминания старожи-

лов, интернет-ресурсы (портал «Память 

народа», «Мемориал», сайты «Герои 

страны», библиотек и школ области) был 

выпущен библиографический указатель 

«Мы помним ваши имена». 

Издание содержит перечень публи-

каций с 1980 по 2020 гг.  

В указателе собран материал о 248 

участниках Великой Отечественной войны.  

Больше всего материалов собрано о ветеранах Бродовской и 

Покровской администраций (9% от числа ушедших на фронт). С 

территории Бродовской сельской администрации ушли на фронт 

около 400 человек. В указателе представлены материалы о 37 

участниках Великой Отечественной войны. 

Из Покровской сельской администрации на фронт ушли бо-

лее 500 человек. В указателе представлены материалы о 48 участ-

никах Великой Отечественной войны. 
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Наименее охваченные территории – Маминская, Травянская 

и Черемховская сельские администрации – всего лишь по 2% от 

числа воевавших. 

В указателе представлены материалы о 16 маминцах-участ-

никах Великой Отечественной войны, о 15 из 558 ветеранах Тра-

вянской сельской администрации, лишь о 4 ветеранах из 150 

участников войны Черемховской администрации. Совсем не пред-

ставлены в указателе материалы об участниках Великой Отече-

ственной войны Горноисетской сельской администрации. 

 Персоналии в указателе расположены в алфавитном по-

рядке. Каждая персоналия состоит из кратких биографических 

сведений и перечня литературы о ветеране.  

Справочный аппарат пособия включает: 

 -указатель авторов;  

 -указатель ветеранов Великой Отечественной войны по ад-

министративно-территориальному делению Каменского город-

ского округа; 

 -указатель Героев Советского Союза Каменского город-

ского округа; 

 -указатель населённых пунктов Каменского городского 

округа.  

Материал данного сборника использовался при подготовке 

презентаций «О героях былых времен…» – о Героях Советского 

Союза Каменского городского округа к Ночи музеев. Данные пре-

зентации демонстрировались в соцсетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте» и набрали 8010 просмотров. 

 К 75-летию окончания Второй мировой войны по материа-

лам библиографического сборника в соцсетях прошла акция «Рус-

ско-Японская война. Бессмертный полк». Были опубликованы 37 

портретов земляков-участников Русско-Японской войны в период 

Второй мировой войны. Акция собрала 37 763 просмотра. 

 Специалисты Центральной библиотеки представили указа-

тель «Мы помним ваши имена» на областном конкурсе среди му-

ниципальных библиотек Свердловской области «Неизвестный 

Урал – 2020», в котором заняли 2-е место в номинации «Библио-

графические пособия». 
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 Библиографический указатель можно найти на сайте МБУК 

«Центральная библиотека» в разделе «Краеведение». 

 Многое о жизни и подвигах наших земляков остаётся ещё 

неизвестно, поэтому данная работа будет продолжаться.  

В дальнейшем мы планируем выпуск библиографических 

указателей о тружениках тыла Каменского городского округа и де-

тях войны. 

 Мы будем весьма признательны за предоставление матери-

алов об участниках Великой Отечественной войны, тружениках 

тыла и детях войны Каменского городского округа и просим 

направлять их по адресу: Свердловская область, Каменский район, 

пгт Мартюш, ул. Ленина, 11 (Центральная библиотека), e-mail: 

kraeved-kr@yandex.ru  
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 Софрыгина  

Екатерина Алексеевна, 

студентка 1 курса  

Института математики, физики, 

 информатики и технологий УРГПУ; 

руководитель: 

Щелконогова  

Ирина Николаевна, 

библиотекарь Кисловской библиотеки 

 

 

 

 

Кто, если не я? 

(в память об участнике ликвидации аварии на Чернобыль-

ской АЭС Вичужанине Александре Николаевиче) 
 

В тот апрель, много весен назад, 

               Про Чернобыль мы мало что знали. 

         Что весь мир был у адовых врат, 

             Строк правдивых тогда не писали. 

            Но мы знали: чернобыльский след 

        Проходил через души и сердце. 

    И на нас, в том сомнения нет, 

       Лишь планета могла опереться. 

 
 

26 апреля 1986 года в 1 час 24 минуты на 4-м энергоблоке 

Чернобыльской АЭС раздались последовательно два взрыва, кото-

рые возвестили весь мир о свершившейся трагедии уходящего 

века. Произошла мощная техногенная катастрофа на атомном объ-

екте. 

В момент взрыва четвёртого энергоблока в атмосферу было 

выброшено значительное количество губительной радиации, кото-

рая стала причиной смертей и болезней мирного населения. Перед 

правительством встала безотлагательная задача прекратить даль-

нейшее поступление радионуклидов в окружающую среду. Сарко-
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фаг на ЧАЭС стал единственной возможностью выйти из этого по-

ложения. Укрытие ЧАЭС, в особенности повреждённого четвёр-

того энергоблока, не должно было откладываться ни на мгновение. 

При этом о том, какой должна быть защитная конструкция и как 

будет происходить её монтаж, до конца никто не знал. 

Тысячи людей со всех концов бывшего СССР были призваны 

и командированы для ликвидации последствий катастрофы. 

Цифры числа задействованных ликвидаторов сильно варьируются 

– от нескольких сотен тысяч до почти миллиона человек. Непо-

средственно вовлечённых по меньшей мере было от 300 до 600 ты-

сяч человек. 

Одним из добровольцев был мой дедушка.  

Вичужанин Александр Нико-

лаевич родился 26 февраля 1949 

года в деревне Дергачи Шурмин-

ского района Кировской области. 

Окончив восьмилетку, он пошёл 

в училище на сварщика. Отслу-

жил радистом в армии, в городе 

Курске. После службы жил с ро-

дителями в Киргизии. С будущей 

женой Татьяной познакомился в 

городе Талас. Сыграли свадьбу. 

В дружной семье Вичужаниных 

родились две дочери: Ирина в 

1976 году и Светлана в 1978 году. 

Мой дедушка работал свар-

щиком в бригаде монтажников-

высотников на МСО предприятии. Военкоматы отправляли по-

вестки запасникам второй категории. Забирали мужчин старше 35 

лет, у которых было двое детей. По всей стране шёл свой призыв 

добровольцев. Никаких пышных проводов не устраивали. Каза-

лось, обычная командировка. Надо так надо. 

Вот и Александр Николаевич, придя домой, объявил своей 

семье, что он едет в командировку. На вопрос жены: «Зачем?», он 

твёрдо ответил: «Кто, если не я?» 
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Это сейчас для большинства ликвидаторов Чернобыль нахо-

дится в другом государстве, а тогда полки добровольцев прибы-

вали в радиационную зону из Прибалтики и Средней Азии, Север-

ного Кавказа и Дальнего Востока, Москвы и Ленинграда. Огром-

ные материальные и людские ресурсы брошены были в Черно-

быль, чтобы спасти всю страну. 

Летом этого же 1986 года дедушка прибыл в командировку. 

Трудился на самом реакторе сварщиком. На работу возили в бро-

нированной машине строго по установленному графику.  

У командировочных было хорошее питание, умывались ми-

неральной водой, для них устраивали концерты и мероприятия. 

Двадцать дней коман-

дировки разделили их жизни 

на «до» и «после». Сменять 

друг друга на рабочем месте 

нужно было очень быстро. 

Работали по три минуты в 

масках. И вот в один из дней, 

поторопившись сменить то-

варища, Александр Николае-

вич нечаянно нарушил герме-

тичность маски и потерял со-

знание, получив при этом 

огромную дозу облучения. 

Проблемы со здоровьем 

начались сразу по возвраще-

нии из командировки. Но 

сначала дед не обращал на 

них внимания, жил и работал, 

как раньше. Но всё чаще слу-

чались обмороки на рабочем 

месте. Бабушка, обеспокоенная его здоровьем, убедила обратиться 

в больницу. Началось долгое лечение.  
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Врачи и чиновники не хотели связывать болезнь с команди-

ровкой. Поэтому созданный Союз чернобыльцев, в который вхо-

дил мой дедушка и принимал там активное участие, начал сту-

чаться во все двери и даже дошёл до президента Киргизии. Только 

после распоряжения Акаева в республике стали больше внимания 

уделять этим людям.  

Чернобыльцы были очень дружны, помогали друг другу во 

всём, часто собирались вместе, решая проблемы.  

Дед был очень добрый по характеру, любил детей своих и 

чужих, всегда был душой компании, любил петь и плясать, пока 

позволяло здоровье. Но оно стремительно ухудшалось. 

 

В 1992 году врачи посоветовали сменить климат. Семья пе-

реехала жить на Урал в село Кисловское. Последние годы жизни 

Александр Николаевич отчаянно боролся с болезнью: лежал в 

больницах, госпиталях, проходил лечение в санаториях. В 1995 

году дедушки не стало. 
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Атом взял с нас расчёты сполна, 

Быть в гостях обещался на тризне, 

И была за безбожье цена 

Высочайшей – здоровье и жизни! 

Верю – будут святые слова 

Об усопших и о живущих. 

Будет правдою память жива 

О днях прошлых во днях грядущих. 

 

Бережно хранится в нашей семье память о дедушке. А его 

слова: «Кто, если не я?» нашли продолжение. Мой папа,  Софры-

гин Алексей Александрович, пять раз был в служебных команди-

ровках в Чечне и участвовал в боевых действиях. Но это уже дру-

гая история.  

 
 

 

 

Материалы из личного архива семьи Вичужаниных. 
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Фролова  

Татьяна Александровна, 

библиотекарь п. Ленинский,  

Каменский городской округ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чернобыль – наша боль 

В последнее время мы чаще и чаще обращаемся к нашей ис-

тории, и этот интерес легко объясним. История многому учит. Она 

может послужить уроком, чтобы не повторить её ошибок. Много 

людей оставили свой след в истории страны. Это были не только 

герои, но и простые люди.  

В 2021 году исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыль-

ской атомной электростанции. 

Чернобыльское бедствие… Радиация… Сколько тревоги 

внесли эти слова в нашу жизнь!  

В Ленинской библиотеке накоплен краеведческий материал 

о людях, принимавших участие в ликвидации этой аварии, кото-

рый используется в работе с молодёжью.  

Для молодого поколения слово «ликвидатор» ассоциируется 

с американскими блокбастерами и боевиками. Но старшее и зре-

лое поколения помнят о том, кого называют и по сей день «ликви-

датором», кем можно и нужно гордиться! Их можно назвать геро-

ями мирного времени. Большинство людей думают о катастрофе в 

Чернобыле как о событии, ушедшем в историю, однако эта ката-

строфа продолжает оказывать воздействие на жизнь населения 

всего мира. 
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В результате взрыва пострадали не только республики быв-

шего СССР: Украина, Белоруссия и Россия, но и территории 15 ев-

ропейских стран. 

35 лет назад в ночь с 25-го на 26 апреля 1986 года на атомной 

электростанции, расположенной недалеко от города Чернобыль, в 

130 км от столицы Украины Киева, произошла мощная техноген-

ная катастрофа на атомном объекте. 

Ядерный реактор четвёртого энергоблока атомной станции 

вышел из-под контроля, взорвался и загорелся. Примерно в 1 час 

24 минуты в ночь на 26 апреля раздались два взрыва. 

Из жерла реактора поднимался в несколько сотен метров вы-

сотой столб продуктов горения, мощный поток газовой радиоак-

тивности. Почти 190 тонн ядерного топлива попало в атмосферу. 

По данным учёных, выброс радионуклидов равен четырём и более 

взрывам в Хиросиме. 

Над крышей четвёртого энергоблока взлетели горящие куски 

графита, искры. Часть из них упала на крышу машинного зала и 

вызвала пожар здания.  

Через пять минут на место катастрофы прибыли подразделе-

ния пожарных частей по охране самой станции и г. Припяти. Позд-

нее прибыли пожарные части из г. Чернобыля, Киева.  

В результате пожара огромное количество смертоносных ра-

диоактивных веществ, находившихся в реакторе, попало в окру-

жающую среду. 

 Они были разнесены ветрами на многие сотни тысяч кило-

метров от Чернобыля. Там, где радиоактивные вещества попадали 

на поверхность земли, образовывались зоны радиоактивного зара-

жения. 

В мае 1986 года для ликвидации последствий аварии были 

мобилизованы и переброшены в район катастрофы около 100 во-

инских частей общей численностью свыше 40 тысяч человек. Ты-

сячи людей, резервистов, со всех концов СССР были призваны и 

командированы для ликвидации последствий катастрофы. 
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За весь период «Чернобыль» прошло 650 тысяч военнослу-

жащих, служивших в 423 воинских частях.  

На ликвидацию аварии ЧАЭС из Каменска-Уральского и Ка-

менского района были направлены бо-

лее 200 человек, почти 4000 человек из 

Свердловской области. 

Среди ликвидаторов был и Фё-

доров Николай Александрович. Ро-

дился 6 июня 1956 года в с. Соснов-

ском Свердловской области. Мама, 

Светлакова Ираида Семеновна (роди-

лась 01 мая 1926 года), уроженка Афа-

насьевского района Кировской обла-

сти. Отец? Фёдоров Александр Мерку-

рьевич (01 августа 1905 года) – из г. 

Каменска- Уральского. Родители оба 

работали на нефтебазе – зав. нефтебазой и сторожем.  

В семье было два сына – Алексей (1952 г.) и Николай (1956 

г.) 

Детство и школа до 6 класса у Николая прошли в посёлке Ле-

нинский. Посёлок был отделением совхоза «Сосновский». Учёбу 

продолжил в городе Джезказган. В 1972 году вернулся, получив 

специальность «столяр-плотник» 3 разряда. Начал работать в сов-

хозе «Сосновский» разнорабочим.  

В 17 лет от совхоза уехал учиться на водителя в г. Каменск-

Уральский. И с 1974 по 1980 гг. работал водителем в совхозе. С 

1980 г. – машинистом теплогенератора на ПТФ. С 1994 по 1997 гг. 

– слесарем в ГАЗЕКСе. Далее 20 лет трудился в Уралтрансгазе – 

оператором ГРС. 

Николаю было 30 лет, когда от военкомата, его и ещё четве-

рых, отправили в Чернобыль на ликвидацию последствий аварии. 

В Свердловске прошли они медицинскую комиссию. Месяц были 

на «учёбке» в Златоусте, изучали методы дезактивации террито-

рии, способы определения радиации, химзащиту, учились обра-

щаться с приборами (дозиметрами и др.). Получил воинскую спе-

циальность «химик-дегазатор». 
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В январе 1988 года (Приказ №23 от 23.01.1988 г.) рядовой 

Фёдоров Николай Александрович прибыл в воинскую часть 07288. 

Пункт дислокации – посёлок Рудаков Хойникского района Го-

мельской области (Республика Беларусь). 

В результате аварии из сельскохозяйственного оборота было 

выведено около 5 млн га земель. Вокруг АЭС создана 30- километ-

ровая зона отчуждения, уничтожены сотни мелких населённых 

пунктов.  

В Каменск-Уральский было переселено более 3 тысяч чело-

век. 

В исторической справке войсковой части 07288 указано, что 

весь личный состав части выполнял различные работы в 30-кило-

метровой зоне по дезактивации населённых пунктов.  

Из воспоминаний Николая Александровича:  

«Воинские части стояли плотным порядком. Возили на ра-

боту ежедневно. 

Работы по ликвидации аварии велись в основном вручную. 

Подручными инструментами ломали старые дома, заборы, гру-

зили на машины, обмывали колеса автотранспорту, проводили 

дезинфекцию. Из защитных средств давали только перчатки. Ни-

каких других средств защиты больше не было. Два раза брали ана-

лиз на радиацию. О результатах никто не сообщал. Жили в ста-

ром общежитии, было очень холодно. А вот кормили очень хо-

рошо. В свободное от работы время показывали документальные 

фильмы про аварию, проводили беседы».  

В тот момент никто не знал о масштабах катастрофы. В ос-

новном ликвидаторами были молодые люди. Про опасность и по-

следствия рассказано не было. Но очевидным стало одно: пребы-

вание в 30-километровой зоне негативно повлияло на здоровье 

ликвидаторов. Смертность среди участников тех трагических со-

бытий заставляла задуматься. У всех появились отклонения в здо-

ровье различной степени. 

Николай Александрович имеет удостоверение участника 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Предъявитель удостоверения имеет право на компенсации и 
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льготы, установленные Законом Российской Федерации «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Льготы: ежемесячные денежные выплаты, санаторно- ку-

рортное лечение раз в три года, лечение в больнице №2 города 

Екатеринбурга, города Челябинска в Радиационном центре. 

Николай Александрович долгое время был старостой по-

сёлка Ленинский, женат, имеет двоих сыновей. Входит в актив ор-

ганизации «Союз Чернобыль».  

 

Каменск-Уральская организация «Союз Чернобыль» создана 

14 апреля 1990 года, является общественной организацией. 

Администрация города и городская Дума предоставила орга-

низации офисное помещение по ул. Кунавина, 2. В помещении 

оборудованы стенды, размещена информация о работе организа-

ции, уникальные фотографии катастрофы на ЧАЭС, создана не-

большая музейная экспозиция, коллекция редких книг и видео-

фильмов. Регулярно проходит заседание актива. 
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Организация ведёт активную работу по гражданско- патрио-

тическому воспитанию молодого поколения. Общественная дея-

тельность направлена на формирование экологических знаний, ис-

пользование их в учебной и практической деятельности школьни-

ков. Члены организации посещают школы, рассказывают о черно-

быльской трагедии.  

 

«Ликвидаторы» из Каменска-Уральского награждены госу-

дарственными наградами: «За мужество, героизм и самоотвержен-

ность, проявленные при выполнении заданий по ликвидации на 

ЧАЭС». 47 человек награждены орденом Мужества, 74 человека – 

медалями «За спасение погибавших», «За заслуги перед Отече-

ством». 

В Каменске-Уральском по ул. Суворова в сентябре 2013 года 

совместными усилиями городских организаций на Аллее черно-

быльцев установлен новый памятник «Героям-ликвидаторам ра-

диационной катастрофы на ЧАЭС, аварий на ПО «Маяк» и всем 

пострадавшим».  

Николай Александрович в 2018 году был участником Меж-

дународного форума «Чернобыльское братство. Настоящее. Буду-

щее» в г. Екатеринбурге.  
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Спустя 35 лет мы помним об уроках Чернобыльской ката-

строфы. Она является самым ужасным событием в истории циви-

лизации. В результате пострадало всё человечество. Последствия 

глобальны и ужасны. Глобальны, потому что радиоактивные ве-

щества были разнесены по всей планете. Ужасны, потому что 

огромное количество людей подверглось облучению. Многие дол-

гоживущие радиоактивные элементы, выброшенные 35 лет назад, 

до сих пор находятся в окружающей среде, переносятся потоками 

воздуха и воды и представляют опасность для здоровья жителей 

Земли.  

Эта авария заставила человечество по-новому относиться к 

атомной энергетике и безопасной эксплуатации атомных электро-

станций. Чернобыль – это событие не прошлого, а настоящего, ко-

торое ещё долго будет с нами.  

Использованные материалы 

1. Фотографии из личного архива Фёдорова Н.А. 

2. Воспоминания Фёдорова Н.А. 
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