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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Центральная библиотека Каменского городского округа традиционно 

проводит мероприятия, посвящённые Герою России.  

В.П. Дубынин родился в п. Мартюш. На месте дома будущего командарма 

сейчас стоит пятиэтажное здание, здесь же расположена библиотека, на фасаде 

которой установлена мемориальная доска. Ежегодно 1 февраля и 22 ноября – в 

день рождения и день смерти В.П. Дубынина – проходят Дни памяти – встречи 

жителей Мартюша с людьми, знавшими Виктора Петровича, ветеранами 

Афганской и Чеченских войн. В память о нём прошёл поэтический конкурс. 

Встречи завершаются митингом и возложением цветов.  

Данный сборник составлен по материалам выступлений участников IX 

Дубынинских чтений, которые прошли 1 февраля 2023 года. Темы выступлений 

посвящены землякам - воинам со времён Великой Отечественной войны до 

наших дней, а также подвигу героев мирного времени. 
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 Исупова Василиса,  

ученица 6 «А» класса 

МАОУ «Покровская средняя  

образовательная школа»; 

руководитель: 

Сидорова Светлана Владимировна,  
библиотекарь Покровской библиотеки 

 

 

Доброволец легендарного УДТК Харитонов Пётр Агафонович  

 

В 2023 году исполняется 80 лет со дня формирования Уральского 

добровольческого танкового корпуса. Уральский добровольческий танковый 

корпус – это уникальное танковое соединение, которое было создано 

сверхурочным трудом уральских рабочих на добровольные взносы жителей трёх 

областей: Свердловской, Челябинской и Молотовской.  

Я решила рассказать об одном из героев 

Уральского добровольческого танкового 

корпуса – Харитонове Петре Агафоновиче – на 

основе собранных материалов из воспоминаний 

дочери ветерана Великой Отечественной войны 

Лодочниковой Людмилы Петровны и его внука 

Лодочникова Сергея Александровича. Кроме 

того, я воспользовалась краеведческим 

материалом Покровской библиотеки.  

Харитонов Пётр Агафонович родился 21 

декабря 1918 года в деревне Черноусово. 

Окончил семилетку, работал в колхозе. 17 

сентября 1939 года был призван на военную 

службу. Служил на Дальнем Востоке в 299-ом 

горнострелковом полку телеграфистом, затем в 

мотострелковом полку писарем. В начале 

Великой Отечественной войны, в ноябре 1941 года, полк был переброшен на 

Центральный фронт, на оборону Москвы.  
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По словам внука Сергея, с Дальнего Востока на фронт ехали долго, меняя 

паровозы. В конце ноября 1941 года в боях под Москвой был тяжело ранен 

осколком мины в ногу. В результате ранения Пётр Агафонович был отправлен в 

эвакогоспиталь в город Саранск и находился там в течение семи месяцев.  
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Весной 1942 года по решению РВК 

был признан негодным к строевой 

службе и направлен работать в тыл. 

Это было оборонное предприятие в 

городе Миассе Челябинской области. 

В начале 1943 года там, в Миассе, он 

узнал о формировании Уральского 

добровольческого танкового корпуса 

и подал заявление на зачисление в его 

состав.  

По словам родных, самое сложное было пройти медицинскую комиссию, нога 

ещё болела, и Пётр Агафонович ходил с 

тростью. Но желание пойти снова на фронт не 

знало преград. Перед кабинетом врачей прятал 

трость, когда его спрашивали, почему 

прихрамывает, говорил, что отсидел ногу. И ведь 

добился своего! 

15 марта 1943 года был вновь призван в 

действующую армию, зачислен в 64-й 

бронеавтобатальон в составе 30-го УТДК 

командиром бронемашины в батальон разведки. 

В апреле Пётр Агафонович проходил усиленную 

подготовку, в мае того же года весь корпус был 

передислоцирован под Москву, где 

продолжалась боевая подготовка всех воинских частей в составе корпуса.  

В июне 30-й Уральский добровольческий танковый корпус, в том числе и 64-

й отдельный бронеавтомобильный батальон, выехал 

на фронт. 19 июля 1943 года батальон включился в 

боевые действия на Орловско-Курской дуге, 

выполняя задачи по разведке и наблюдению за 

противником. Главной задачей было установить 

точное время и направление обхода немецких войск.  

Вот что вспоминал Пётр Агафонович о тех днях: 

«Бои были не просто жестокими – страшными. 

Вспоминать о них очень больно. Много наших 

товарищей полегло там».  
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После боёв корпус перевели в Брянские леса на 

пополнение. С завершением боёв на Орловско-

Курской дуге всему корпусу было присвоено звание 

Гвардейского. Также в это время был образован 7-й 

отдельный гвардейский мотоциклетный батальон, где 

и продолжил службу Пётр Агафонович. 

Его военный путь – от Орла до Берлина и Праги. За 

это время в корпусе появился сын полка – Толя 

Гончерук, с которым Пётр Агафонович был очень 

близок, он сам сшил ему форму.  

Дети всегда тянулись к Петру Агафоновичу. Вот что 

рассказал взрослый внук Сергей: «Помню, как дедушка 

садился у печки, закуривал и 

начинал рассказывать. Однажды 

они поймали немца в одной 

недавно освобождённой деревне. 

Немец не сопротивлялся, он был 

фельдшером. Дед и другие 

солдаты долго думали, что им 

делать с немцем. Если отпустить, 

то он приведёт в деревню своих. 

Решили расстрелять… Непонятное 

чувство жалости и ненависти тогда испытали многие».  

Уже под Берлином смертельно ранили Захаренко, командира батальона. Пётр 

Агафонович спрятал тело умирающего командира и продолжал бой. Гроб с 

погибшим командиром Петр 

Агафонович сопровождал до города 

Львова, в котором тот и был 

захоронен. 

Победу корпус встретил в Праге. 

В 20-х числах мая батальон был 

передислоцирован в Венгрию, в 

Шапрон. 

Пётр Агафонович был 

демобилизован в ноябре 1945-го в 

звании гвардии старшего сержанта 

– командир отделения. За 

образцовое выполнение боевых 

заданий командования он награждён орденом Красной Звезды и медалью «За 

отвагу», также у него имелись и другие награды: орден Отечественной войны I 

степени, «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне», «За доблестный труд», юбилейные медали в честь 

победы в Великой Отечественной войны. 
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В мирное время он много занимался партийной работой, был инструктором 

райкома партии, председателем сельского совета.  

Он активно поддерживал связь с бывшими однополчанами: переписывались, 

поздравляли друг друга с праздниками, не раз встречались в Москве, в 

Свердловске, на турбазах. 

Очень трогательно проходили их 

встречи: здесь были и смех, и слёзы. 

Трудно очень и волнительно было 

встречаться с однополчанами. Всё 

меньше и меньше с годами оставалось 

однополчан. 

Умер Пётр Агафонович 14 марта 1990 

года, похоронен в селе Покровское. 

 Мы, молодое поколение, гордимся, 

что в нашем селе жил такой защитник Родины, как Харитонов Пётр Агафонович, 

доброволец легендарного УДТК. Спасибо ему и его однополчанам за мирное 

небо над головой! 
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Источники  

Архивы семьи Харитоновых – Лодочниковых. 

Фотоархив Покровской библиотеки. 
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Некрасов Вячеслав, 

 ученик 11 класса                                                                                                              

МАОУ «Бродовская средняя                                                                  

общеобразовательная школа»;                                                                            

руководитель:  

Артемьева Александра Евгеньевна, 

учитель истории и обществознания 

 

 

Память сердца 

 

Тема Великой Отечественной войны никогда не перестанет волновать людей, 

эта война унесла миллионы жизней и коснулась каждой семьи. Мы в неоплатном 

долгу перед теми, кто участвовал в этой войне: не только перед теми, кто был на 

полях сражения, но и перед теми, кто трудился в тылу, благодаря им всем мы 

живём в мирное время и потому должны чтить память о них. 

Целью моей работы было сохранение исторической памяти о событиях 

Великой Отечественной войны через судьбу моего прадеда Некрасова Ивана 

Андреевича. Для её реализации я поставил перед собой следующие задачи: 

изучить довоенную жизнь Ивана Андреевича, его героический военный путь, 

провести исследование архивных материалов, связанных с его военной службой, 

взять интервью у его детей.  

Довоенная жизнь 

1929 год в СССР стал «годом великого перелома на всех фронтах 

социалистического строительства». Именно с этого года началось ускоренное 

развитие промышленности и сельского хозяйства. Кризис хлебозаготовок 1927 

года показал, что мелкое крестьянское хозяйство в принципе не способно 

удовлетворить потребности растущей промышленности, ускоренная 

индустриализация требовала гигантских ресурсов.  

В 1928 году начали создаваться колхозы на добровольной основе, 

коллективизация шла слишком медленно, и в 1929 она стала принудительной. 

Несмотря на это, удовлетворить потребности «города» не удавалось.  

5 января 1930 года вышло постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О темпе 

коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству», где 

были установлены жёсткие сроки завершения коллективизации. Началось 

раскулачивание.  

Власти не дали точного определения, кого нужно считать кулаками, 

традиционно кулаком считался тот, кто использовал наёмный труд, но на 

практике местные власти старались перевыполнить норму: кулаками считались 

середняки и даже неугодные бедняки, отказавшиеся вступать в колхоз. Их судьба 

должна была послужить примером тем, кто не желал добровольно идти в колхоз. 

Кулаков выселяли с семьями в отдалённые районы Урала, Сибири, Казахстана, 

«антисоветчиков» отправляли в заключение. Из деревни были вырваны 
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миллионы людей, для того чтобы использовать их бесплатный труд на самых 

тяжёлых работах. 

Мой прадед Некрасов Иван Андреевич родился в 1915 году в селе Симинчи. 

Его отец, Андрей Ипатович, был раскулачен в 1930 году. Через год семья была 

выслана в спецпоселение Мартюш близ города Каменска-Уральского. Так мой 

прапрадед стал одним из основателей Мартюша – образовавшегося летом 1931 

года спецпоселения для репрессированных, находящихся в ведении НКВД. 

Переселенцам ничего не давали взять с собой, говоря, что везут на смерть. Тех, 

у кого были грудные дети, поселяли в дом, где вплотную друг к другу спали на 

нарах. Всех прибывших мужчин от 16 лет до самой зимы стали гонять рыть 

землянки. В одной земляке жило от 4 до 12 семей. Печек в землянках не было: 

дров кулакам не полагалось. Люди согревались тем, что они чесались от укусов 

блох и вшей, таким образом двигались и согревались даже во сне. В холоде, 

сырости, голоде, грязи, при отсутствии света и тифе люди мёрли, как мухи. Такая 

участь постигла и мать Ивана Андреевича. Большинство семей жило в таких 

условиях до 1934 года, в том числе и семья моей прабабушки, Екатерины 

Гавриловны Некрасовой (Поздеевой).  

В школу дети ходили в деревню Брод, мартюшевских детей били и обижали 

местные ученики. Учителя же относились к детям переселенцев не как к кулакам. 

Для новеньких это было очень важно, и они старались хорошо учиться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

 

 

 

 

 

Деревня Брод поблизости от Мартюша 

 

С 1933 года переселенцы работали по 12 часов на строительстве завода 

«Синарстрой», а после работы им давали перекапывать по 2 сотке земли. Тех, 

кто не справлялся, отправляли в штрафную бригаду, из которой возвращались не 

все; затем эти люди строили бараки из дёрна, которые штукатурили глиной. В 

это же время была создана сельхозартель «Новая жизнь», которая была затем 

преобразована в колхоз. 
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Строительство труболитейного завода 

 

Вскоре на Мартюше построили шерстобитку и пекарню. Всё необходимое для 

жизни переселенцы делали сами. Отец Андрея Ипатовича был пимокатом. 

 

        
«С другом в молодые годы» – надпись на обратной стороне фотографии                     

(Иван Некрасов справа) 

 

Сам же Андрей Ипатович работал плотником на Уральском алюминиевом 

заводе, в это же время его сын Иван работал в колхозе. 17 марта 1938 года Андрея 

Ипатовича арестовали и 22 апреля осудили по сфабрикованному работниками 

УНКВД по ЧО: Лапшиным Ф.Г., Луговцевым Ф.К. и Ворончихиным И.Г. делу. 

Впоследствии эти работники были осуждены в 1958 году за массовые 

необоснованные аресты и применение строжайше запрещённых советским 

законом методов следствия. 16 мая 1938 года был расстрелян Некрасов Андрей 



14 
 

Ипатович. Родным было объявлено, что он был осуждён на 10 лет ИТЛ, а в 1946 

году, что он умер от скоротечного туберкулёза 8 апреля того же года.  

В воспитании младших братьев Сергея и Григория Ивану Андреевичу 

помогала мачеха. Перед самой войной мой прадед женился на девушке из семьи 

переселенцев. 

Несмотря на ужасные события, произошедшие с моим прадедушкой, в 1947 

году, когда Мартюш перестал быть спецпоселением, он не покинул этот посёлок 

до конца своей жизни. 

Служба в 613-ом стрелковом полку 91-й стрелковой дивизии  

1 января 1942 года Иван Андреевич был призван Каменским РВК в 613-й 

стрелковый полк 91-й стрелковой дивизии. Его братья не были призваны из-за 

возраста. Из воспоминаний прабабушки, в Челябинске он провёл 3 месяца, из 

разных документов следует, что его служба на фронте началась 13 апреля либо в 

ноябре 1942 года.  

Первые бои, в которых участвовал мой прадедушка, прошли в Ростовской 

области: первый – 30 апреля недалеко от села Пешково или в ноябре у озера 

Сарпа.   

В апреле 1943 года 613-й полк уже доходит до территории Украины, где в 

феврале был освобождён Луганск. Боевые действия полка велись под Луганском: 

у села Ульяновка, Фабричное, Роскошное, Сборное, Долгое. Двигаясь в этом 

направлении, уже в декабре они доходят до территории Крыма.   

8 апреля 1944 года началось освобождение Крыма. Наступающая советская 

группировка превосходила силы противника более чем вдвое, а по количеству 

боевых самолётов даже в 4 раза. 13 апреля 613-й стрелковый полк участвовал в 

бою под Александровкой, а через 3 дня, когда советские войска вышли к 

основному оборонительному рубежу, полк был направлен к северному фронту, 

так и не приняв участие в освобождении Севастополя. 

Подвиг на Сапун-горе 

В это время Некрасов Иван Андреевич был перенаправлен. 16 апреля враг 

занимал ключевую позицию на Сапун-горе, гитлеровское командование 

требовало удержать Севастополь любой ценой. На склонах горы были 

оборудованы от 3 до 4 линий траншей, построены доты и дзоты, железобетонные 

укрытия и блиндажи, установлены проволочные заграждения, заминирована 

долина у подножия. На танкоопасных направлениях было сосредоточено 

значительное количество противотанковых пушек, также использовались 

зенитные орудия и гаубицы.  

19 и 23 апреля советские войска совершили две попытки прорвать основной 

оборонительный рубеж Севастопольского укреплённого района, но они 

закончились неудачей: требовалось дополнительное снабжение и пополнение и 

изучение обороны. После этого советское войско планировало решительным 

ударом освободить Севастополь 

7 мая 1944 года в 10 часов 30 минут советские войска перешли в наступление 

на участке Сапун-гора – Карань. По всему фронту завязались кровопролитные 

бои. Особенно ожесточёнными они были в районе Сапун-горы, где часами 
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длился бой за каждую траншею и где получил ранение в колено красноармеец 

Некрасов Иван Андреевич. Тысячи бойцов и командиров проявили в этот день 

невиданный героизм.  

Никаких признаков ослабления советских войск ещё не было, а силы немецких 

войск уже заметно уменьшались. К исходу дня 9 мая был полностью освобождён 

Севастополь. 

За большой вклад в этом штурме мой прадед получил медаль «За отвагу», он 

«уничтожил: 1 наблюдательный пункт, 1 станковый пулемёт и 20 солдат и 

офицеров противника». Также он получил медаль «За победу над Германией».  

В бою, как сказано выше, он был ранен в колено, после четырёх операций ему 

ампутировали ногу выше колена, и в октябре 1945 года он был признан негодным 

к несению воинской обязанности и отправлен домой. 

Отрывок из приказа от имени Президиума Верховного Совета ССР 

 
Жизнь дома 

Когда Иван Андреевич вернулся, Вторая мировая война уже окончилась. Дома 

он продолжал работать в том же совхозе шорником, его жена Екатерина 

Гавриловна Поздеева работала в тепличном хозяйстве того же совхоза. Во время 

войны она работала коновозчиком на трёх лошадях, возила сено и сосну за 70 

километров и была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». 

Из истории нам известно, что Адольф Гитлер разработал план «Барбаросса», 

который заключался в кратковременной войне. Он был уверен, что захватит 

СССР меньше, чем за полгода. Одной из причин уверенности Гитлера было то, 

что он считал, что сталинский режим непопулярен и неустойчив: он ожидал, что 

народ СССР не окажет сопротивления и с радостью примет фашистскую армию. 

Гитлер не понимал, что народ шёл на войну не за Сталина, а за родину и родных.  

Многие сироты Мартюша, участвовавшие в войне, через некоторое время 

после возвращения уже получали известия о смерти своих отцов, 

репрессированных в годы большого террора. Мой прадедушка узнал о смерти 

своего отца, как уже написано выше, в 1946 году.  

Все, кто участвовал в войне, сражались за своих родных, в том числе и отцов, 

никто из них не получил ни весточки, ни треугольника, ни извинения. Им всем 

хотелось знать, что их отец умер, как человек, где похоронен и в чём была его 
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вина. Многие даже не узнали правды о том, что их отцы были расстреляны. Мой 

прадед умер в 1975 году, а информация о расстреле Андрея Ипатовича была 

рассекречена лишь в 1995 году. Эту судьбу разделили большинство сирот 

Мартюша.                                                       

Иван Андреевич вырастил пятерых детей: Раису, 1942 г.р., Ольгу, 1946 г.р., 

Николая (моего дедушку), 1950 г.р., Валентину, 1952 г.р., и Ивана, 1955 г.р. 

Будучи сам очень трудолюбивым и стахановцем, он воспитывал детей такими 

же: с раннего детства они все работали в колхозе. Раиса, к примеру, работала с 7 

лет, помогала работникам в колхозном саду. Некрасовы участвовали во всех 

дополнительных работах и даже имели своё небольшое хозяйство.                                                                                

В начале 70-х годов у прадеда родились внуки, дети дочерей, а в 1974 году 

родился его внук Дмитрий Некрасов (мой отец). Иван Андреевич был очень рад 

тому, что его род продолжится. Но в мае 1975 года, когда вся наша страна 

праздновала 30-летие Победы в Великой Отечественной войне, мой прадедушка 

умер. Вспоминая об отце, его дети отмечали, что он был истинным тружеником.  
                          

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                               Иван Андреевич с семьей 
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О войне Некрасов Иван Андреевич 

вспоминать не любил, он никогда не 

смотрел фильмы о войне, не рассказывал 

о ней. Единственное, что он рассказал 

старшей дочери, – о ранении в спину 

осколком. Сейчас же дети знают о его 

подвиге и его наградах и хранят память о 

нём. Валентина до сих пор живёт в доме, 

где росла с отцом.  

 

Память о Некрасове Иване 

Андреевиче хранится в школьном музее, 

где ему посвящён отдельный стенд, также        В совхозе «Бродовской» 

его имя выгравировано на одной из плит мемориального комплекса, 

установленного в 2010 году, у которого каждый год проходит шествие 

«Бессмертный полк» в посёлке Мартюш. 

Главным источником информации моего исследовательского проекта было 

интервью, взятое у дочери фронтовика, и интернет-портал «Память народа». 

 

В изучении исторических событий мне помогла руководитель моего проекта, 

учитель истории Артемьева Александра Евгеньевна. При исследовании я также 

пользовался спецлитературой и интернет-статьями.  

Благодаря исследовательскому проекту, я многое узнал о своём крае, 

событиях, сражениях Великой Отечественной войны и судьбе своего 

прадедушки, его подвиге. Родственники очень редко заводили разговор об Иване 

Андреевиче, а если разговор и был, то, как правило, о его работе в колхозе. Но 

благодаря проекту я узнал, что пережил мой прадедушка и какой вклад он внёс 

в победу над фашистами в годы войны. 

До исследовательской работы я очень мало знал о своём прадедушке, тема 

Великой Отечественной войны была для меня далеко. В результате решения 

задач моего проекта война стала для меня ближе, я многое узнал о её героях, в 

ходе исследования я, помимо своего прадедушки, также изучил подвиги и других 

ветеранов нашего района. Проект пробудил во мне интерес к Великой 

Отечественной войне, и я собираюсь и дальше изучать эту тему, а также 

участвовать в шествии «Бессмертный полк». 

Весь собранный мною материал о Некрасове Иване Андреевиче будет передан 

в школьный музей и сохранится в семейном архиве. 
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После митинга в д. Брод, 9 мая 1970-е годы 
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 Некрасова Ксения, 

ученица 9 «А» класса  

МАОУ «Бродовская средняя                                                                  

общеобразовательная школа»;                                                

руководитель: 

Артемьева Александра Евгеньевна, 

учитель истории и обществознания 
 

 
 

«У войны не детское лицо...» 
 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену 

Продержались, выжили, смогли! 

 

Дети войны – жертвы войны. Жертвы, на мой взгляд, самые незащищённые. 

За годы Великой Отечественной войны по разным оценкам погибло более 28 

миллионов наших соотечественников, в том числе 13 миллионов детей. 

Дети войны рано становились взрослыми. За ними никто не смотрел, с ними 

никто не играл. Ведь взрослых практически никогда не было рядом. Они либо 

воевали, либо работали с утра до ночи, либо вовсе их уже погубила проклятая 

война. В 14-15 лет дети трудились так же, как и взрослые: помогали в госпитале, 

на ферме или в поле, и работали они быстро и качественно, порой перевыполняя 

все нормы. 

Мой прадедушка Евгений Петрович Савельев не воевал, не стоял в ночную 

смену у станка… Был ещё мал в те годы. Ему 

досталась непростая судьба – ребёнок войны. В 

1941 году, когда фашисты вероломно напали на 

нашу страну, ему едва исполнилось 6 лет. С 

родителями и больной бабушкой Прасковьей 

Борисовной он жил в городе Мелекессе (сегодня 

город Димитровград Ульяновской области). 

Отец, Савельев Пётр Михайлович, до войны 

был в армии в пограничных войсках на Дальнем 

Востоке, потом окончил школу милиции в 

Самаре, оттуда был направлен на службу в 

Мелекесс, где и познакомился с Верой 

Александровной, своей будущей женой. 

Во время войны ушёл на фронт. Летом 1942 года прислал фото с фронта и 

письмо: «Вера, отдай Женьку обучаться на гармониста». В 1942 году их часть 

была в Мелекессе, его отпустили повидаться с семьёй только на один час. Принёс 

семье котелок пшённой каши и чай с листом чёрной смородины. Это была 
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последняя встреча с отцом. Потом их часть отправили в Сталинград, туда, где в 

это время шли страшные бои. 22 сентября 1942 года отец деда Евгения был 

тяжело ранен в голову. 10 октября 1942 года скончался в госпитале. На память 

об отце осталась только одна фотография. Её бережно хранят в семье. На ней 

Пётр Михайлович с боевыми друзьями. Ему всего 36 лет. На обороте фотографии 

старательно детским почерком выведено «Папа и его товарищи». А было сыну в 

то время 7 лет. 
 

      Мать во время войны работала почтальоном, была 

депутатом городского совета. Обслуживала 3 улицы. 

Разносила пенсии, газеты, журналы. И похоронки. 

Похоронки приходили в город каждый день. Вера 

Александровна вспоминала, что всегда носила с 

собой успокоительные. Страшен был момент, когда 

вместо долгожданного солдатского треугольника она 

отдавала официальный документ, где было всего 

несколько слов: «Пал смертью храбрых» … Вера 

Александровна была награждена двумя медалями: 

«За доблестный труд» и «За трудовое отличие». 

         

 Савельева Вера Александровна 

В городе не было боёв, не рвались снаряды, не свистели пули… Но город жил 

суровой военной жизнью. Было холодно, голодно. 

Хлебные карточки появились уже в первый день войны. По ним заводские 

рабочие получали 700 г хлеба, рабочие – 500 г, остальные – 300 г. Выдавалось 2 

карточки на 10 дней. Купить хлеб было непросто: были очереди, стояли даже 

ночью. Жиров не было, их заменяли подсолнечным маслом – 300 г на человека. 

Сахара не было, его заменяли тыквенным повидлом. 

Навсегда запомнился один из дней 1943 года.  Дедушка пошёл за хлебом, но 

хлеб не получил: он либо потерял хлебные карточки по дороге, либо их украли. 

Страшнее не было ничего – увидеть глаза мамы… 

Летом было проще. «Кормил» лес – ягоды, грибы, травы. А ещё спасал огород.  

Контора связи выдала землю за городом – сажали тыкву и картошку. Мать 

готовила в печи тыкву вместо хлеба.  

Не только голод мучал людей. В домах было очень холодно, дров не было. Не 

было электричества. Освещение появилось только в 1947 году. Так и жили… 

 

Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделённые войной, 

Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной. 
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Мёрзли вы в нетопленных квартирах, 

В гетто умирали и в печах. 

Было неуютно, страшно, сыро, 

Но несли на слабеньких плечах 

 

Ношу непомерную, святую, 

Чтоб скорее мира час настал. 

Истину познавшие простую. 

Каждый на своём посту стоял. 
 

      В 1942 году 1 сентября дедушка пошёл в 1 класс. Вместе с ним за парты сел 

41 человек. Учиться было непросто. На весь класс, на 42 ученика, был всего 1 

букварь. Не было и настоящих тетрадей, поэтому сшивали газеты и писали на 

полях.  Вместо чернил – свёкла или сажа. Учились старательно, но с нетерпением 

ждали большой перемены: выдавали хлеб, 100 грамм с тыквенным повидлом, и 

чай с листом черной смородины. Вкуснее не было ничего! 

     В 1943 году пошёл во 2 класс, но третьего класса не было, не было одежды, 

не в чем было ходить в школу. Истрепалось и то, что было: обувь –  половина 

валенок, шинель отца, рваная телогрейка, жилетка… А после войны одеждой 

помог дядя, родной брат мамы, военный лётчик, отдавший старое 

обмундирование: китель, шинель, штаны… 

 Дедушка не учился до 1945 года. Начальную школу – 2, 3, 4-й классы окончил 

экстерном (помог сосед 10-классник).  

   Город Мелекесс был городом не фронтовым, но война была рядом каждый 

день. Педагогический институт ещё в начале войны был отдан под военный 

офицерский госпиталь. В городе ежедневно слышны были звуки духового 

оркестра.  Так сопровождали похороны очередного не выжившего от страшных 

ран воина… 

Хорошо запомнил дедушка 9 мая 1945 года – окончание войны. Гремела 

музыка, показывали военную кинохронику. На улице стоял самовар с пивом для 

взрослых. На почте мать отпустили до 14 часов. Начальник почты выдал всем 

детям по шоколадке. Город встречал Великую Победу! 

В 1945 году моему дедушке исполнилось всего 10 лет. 

Сегодня моему прадеду почти 90. Он может гордиться каждым годом своей 

жизни. Доблестный труд, хорошая семья, активная жизненная позиция… 

  Вот такой он, житель Мартюша, мой прадедушка – Евгений Петрович 

Савельев. Стойкий, мужественный ребёнок войны… 
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Евгений Петрович и Екатерина Николаевна Савельевы, 2015 г. 
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Гусева Наталия Александровна, 

   библиотекарь Маминской библиотеки, 

 Каменский городской округ 

 

 

 

 

 

 

Учитель в солдатской шинели… 

Учителя вписали немало героических страниц в историю освобождения нашей 

Родины от фашистов. Нет школы, где бы её учителя не были участниками войны, 

о каждом из них можно написать книги.  

Все мы привыкли видеть учителей с указками в руках. И очень трудно 

вообразить, что представители этой самой гуманной профессии на Земле могут 

сменить указку на автомат. В годы Великой Отечественной войны немало 

педагогов воевало на фронте. Юное поколение должно знать и помнить о тех, 

кто ценой своей жизни, ценой своего здоровья совершил подвиг, победил 

фашистских захватчиков. Данная работа посвящена ветеранам Великой 

Отечественной войны, педагогам Маминской средней школы, честно 

сражавшимся на фронтах войны и честно трудившимся на благо нашей Родины, 

выполняя свою главную работу по воспитанию подрастающего поколения. 

Неуймин Афанасий Васильевич 

(1905 – 1989) 

Афанасий Васильевич родился 20 (24) августа 

1905 года в селе Маминском. С 1934 года 

преподавал в Маминской школе ботанику и 

химию. 

В 1941 году призван Покровским 

райвоенкоматом Свердловской области. Имел 

звания рядового, старшины и лейтенанта 

гвардии. Неуймин А.В. воевал под 

командованием маршала Рокоссовского.  С 

апреля по июль 1942 г. был санинструктором 99-

й танковой бригады, с июля 1942 г. по апрель 

1943 г. – 58 танковая бригада Юго-Западного 

фронта. После ранения с апреля 1943 г. по 

сентябрь 1946 г. – делопроизводитель, казначей 

59-й гвардейской танковой бригады Второго Украинского фронта. Дошёл до 

Берлина. 
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Награждён орденами Красной Звезды (23.05.1945 г.) и Отечественной войны I 

степени (21.02.1987 г.); медалями «За боевые заслуги» (11.08.1943 г.), дважды 

«За отвагу» (07.09.1944 г. и 03.03.1945 г.), «За оборону Сталинграда» (22.12.1942 

г.), «За взятие Кёнигсберга» (09.06.1945 г.), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (09.05.1945 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из наградного листа от 11.08.1943 г.: «На всём протяжении боёв с 08.07.1943 

г. по настоящее время товарищ Неуймин находится непосредственно на 

передовой, занимается вопросами учёта и отчётности по личному составу и 

материальной части. Несмотря ни на какие условия, тов. Неуймин идёт в 

боевые порядки батальона, устанавливает численный состав батальона и лиц, 

вышедших из строя, о которых сообщает в вышестоящий штаб, что даёт 

возможность своевременно дать замену или пополнение экипажи машин 

танкистами, что обеспечивает выполнение поставленной задачи. 

За чёткую работу и смелые подвиги награждаю тов. Неуймина 

Правительственной наградой медалью «За боевые заслуги». 
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Наградные листы Неуймина А.В. 
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После войны Афанасий Васильевич 

снова вернулся в свою родную школу и 

стал преподавать одновременно несколько 

точных наук: физику, математику, химию, 

геометрию. 

Это был добрый, внимательный и 

справедливый учитель. Строгий 

воспитатель для приезжих ребят, живущих 

в интернате. Был грамотным и 

разносторонне развитым человеком. 

Любил выступать перед публикой. 

Ученики и педагогический коллектив 

ценили его за профессионализм, 

кропотливый труд, терпение. Это и есть 

высшая оценка учительского труда, ради 

которого он жил и работал. 

 

 

Смирнов Дмитрий Алексеевич 

(1925 – 1989) 

Дмитрий Алексеевич родился в д. Хухарево 

Вологодской области. 

В год начала войны из родной деревни ушли 

на фронт 20 человек, и только двое из них 

вернулись домой живыми, в том числе и 

Дмитрий Алексеевич. Служил в 91-й танковой 

бригаде, 33-ем запасном стрелковом полку 29-й 

запасной стрелковой дивизии. 

Награждён орденом Отечественной войны II 

степени и орденом Красной Звезды.  

Знаком «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». Медалями: «За боевые 

заслуги», «Ветеран труда», «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «30 лет Вооруженных Сил СССР», «40 

лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет 

Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», «За безупречную службу в Вооружённых силах СССР» и 

другие. 

Из наградного листа от 10.11.1943 г.: «В бою по овладению и 

железнодорожной станцией Фастов 7.11.1943 г., и в обороне города 10.11.1943 
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г. тов. Смирнов, действуя как связной и разведчик, проявил исключительную 

отвагу, мужество и находчивость, он, несмотря на сильный артмин. огонь 

противника, точно выполнял все приказания по разведке и связи, благодаря чему 

боевое задание роты было выполнено успешно, кроме того, он из своего личного 

оружия уничтожил 8 гитлеровцев и взял в плен 3-х немцев. Достоин 

Правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После войны Дмитрий Алексеевич преподавал в Маминской средней школе 

основы начальной военной подготовки. Имел воинское звание – капитан запаса. 

Свой многолетний военный опыт он с любовью передавал старшеклассникам. 

Учителя-соратники отмечали в нём весёлую, жизнерадостную натуру, возможно, 

в грозное военное время именно эта черта характера помогла ему дожить до 

Великой Победы. 
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Бределев Иван Александрович 

(1910 – 1983) 

Иван Александрович родился в 1910 году. Место 

его рождения – Вологодская область. Выходец из 

крестьянской семьи. Окончил в селе Верховажье 

школу, а в г. Челябинске –  педагогический 

институт. Профессия – учитель. Специальность – 

географ. Свою трудовую деятельность начал в 1938 

году в селе Маминском и с первых дней директором 

школы.  

На службу был призван Покровским 

райвоенкоматом Свердловской области. Служил в 

75-(76)-ом медико-санитарном батальоне 57-й 

мотострелковой дивизии. Прошёл всю войну. 

Боевых наград не имел.  

После войны снова вернулся в Маминское, до 1948 года трудился здесь. В 1948 

году был переведён в Сосновскую школу, в которой проработал директором 

школы до выхода на пенсию (1970 г.). 

Педагогический стаж работы Ивана Александровича – 32 года. Посвятил всю 

свою жизнь школе, учителям, ученикам. Был уважаемым учителем в школе и на 

селе. Жена Ивана Александровича была учителем физики, математики. Вера 

Ивановна и Иван Александрович соединили свои судьбы ещё будучи студентами 

Челябинского педагогического института. Стаж семейной жизни – 45 лет. Иван 

Александрович умер в 1983 году в селе Сосновском. 
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Пшеницын Захар Андриянович 

(1924 – 1995) 

Захар Андриянович родился 12 апреля 1924 года 

в селе Зырянка Катайского района Курганской 

области в семье крестьян. Окончил семь классов и 

поступил в Каменское педучилище, которое 

окончил в 1941 году. До начала Великой 

Отечественной войны проработал год.   

      В 1942 – 1946 годах служил в армии в 

правительственных войсках связи НКВД – МВД. 

Демобилизовался в 1946 году и продолжал 

работать учителем в Черноскутовской начальной 

школе семь лет. Коллектив учителей состоял из 

шести человек. Затем его перевели в семилетнюю школу в селе Тыгиш, где 

проработал до 1959 года и одновременно заочно окончил педагогический 

институт, факультет географии. 

Награжден орденом Отечественной войны; юбилейными медалями: «За 

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

«Ветеран труда», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.»; «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; «40 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; «70 лет Вооруженным Силам 

СССР». 

В 1959 году был назначен на работу в Маминскую среднюю школу учителем 

географии. Захар Андриянович 8 лет проработал завучем и учителем географии. 

Стаж работы в Маминской школе – 16 лет. Общий стаж педагогической работы 

– 35 лет.  
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Из воспоминаний учителя немецкого языка Чудиновой Валентины 

Михайловны о Пшеницине Захаре Андрияновиче:  

«Невозможно забыть те общешкольные турслёты, которыми руководил 

Захар Андриянович. Готовились к ним и учителя, и ученики, заранее проводилась 

совместная учёба. И притом все серьёзно, ответственно относились к этим 

занятиям. Захар Андриянович учил нас правильно составлять «меню», знать 

количество калорий, необходимых туристу на обед, и содержание калорий в 

том или ином продукте. Комиссия, которая проверяла меню, возглавлял сам 

Захар Андриянович. Он детально спрашивал поваров расчёты и набор 

продуктов. Учились ребята и правильно укладывать рюкзак, разводить костёр 

и весело проводить время на турслёте. Всюду Захар Андриянович успевал сам, 

хотя был уже пенсионером. Программа турслётов была всегда интересной и 

насыщенной» (18.03.1995 год). 

Из воспоминаний Маминой Галины Леонидовны, ученицы Пшеницина З.А.: 

«Я запомнила его строгим и требовательным учителем. На его уроках «мы 

не дышали», но это чувство было не из-за страха, а исключительно из уважения 

к самому учителю и его предмету. Знала этого человека с 6-го класса, и до сих 

пор запомнилась отвечаемая мною тема «Климат Африки». Дрожали 

поджилки и хотелось отвечать как можно лучше. Захар Андриянович страшно 

увлекательно и интересно рассказывал свой предмет. 

Он давал нам много практических навыков, пригодившихся нам потом в 

дальнейшей жизни. Например, как можно разжечь костер с одной спичкой и во 

время дождя. Благодарна ему как учителю и другу». 

Из воспоминаний учителя географии Маминской средней школы Лузениной 

Галины Евгеньевны: 

«Первая встреча с этим опытным учителем состоялась в момент моего 

прихода в школу уже в качестве молодого учителя по географии. И мои первые 

шаги в преподавании курировал именно Пшеницын З.А., хотя он был уже много 

лет на пенсии и не работал в школе. После посещения моих уроков он очень 

тактично разбирал уроки, методически подковывал меня как молодого 

географа. Лично мне очень нравилась в Захаре Андрияновиче доскональность 

буквально во всём, в особенности при разработке туристических маршрутов и 

при подготовке к походам. Был очень справедливым и требовательным 

педагогом». 

Учителя Маминской школы с оружием в руках, проявив свои лучшие качества 

патриотов, защищали нашу Родину. Учителя-фронтовики, сражавшиеся в борьбе 

за освобождение родной земли от фашистов, стали гордостью нашей школы. 

Вернувшись с войны, они посвятили себя нелёгкому, но нужному делу – 

воспитанию и обучению детей. 
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Их дела, как военные дороги, так и мирные будни, были бесстрашными и 

громкими, но об этом сейчас мало кто знает. Потому что они не любили говорить 

сами о себе, потому что уже поработало время... 

Всем известно, что без любви к своему Отечеству, к своей малой родине, без 

знания её истории невозможно строить завтрашний день нашего 

государства. Поэтому наш долг – сохранить память о наших доблестных 

земляках.  

Глубочайшее уважение к учителям, совершившим славные подвиги в 

сражениях Великой Отечественной войны и после её победоносного завершения 

вернувшимся к педагогическому труду. 

 

Список источников 

1. Материалы Маминского историко-краеведческого школьного музея. 

2. https://www.moypolk.ru/soldier/neuymin-afanasiy-vasilevich  

3. https://pamyat-naroda.ru/?static_hash=710294c1c07ef45d10c35d0961269860v1  
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Кузнецова Анна, 

ученица 8 «А» класса 

МАОУ «Бродовская средняя                                                                  

общеобразовательная школа»; 

руководитель:                                                                                      

Степанова Елена Михайловна, 

учитель музыки 
  

 

Мой прадед – защитник Отечества 

Великая Отечественная война – один из самых трагических периодов нашей 

страны. Сколько лет прошло, а мы снова и снова говорим про те страшные годы. 

Победа, так необходимая нашей Родине и всему миру, досталась слишком 

дорогой ценой. Война унесла миллионы человеческих жизней и сломала 

миллионы судеб. И только патриотизм воинов помог выстоять солдатам в те 

нелёгкие суровые годы. Об этом мы не перестанем помнить, говорить и 

гордиться. Память о мужестве и героизме солдата-воина будет вечна. История 

складывается из малых крупиц, судеб простых людей, порою забытых. Ведь 

война пришла в каждый дом, в каждую семью. Вошла и в дом моего прадедушки. 

Мой прадедушка Токарев Константин Петрович был одним из миллиона 

советских граждан, освобождавших нашу родину от фашистов. К сожалению, 

его фото не сохранилось. Он родился в 1909 году, был призван в Котласском 

районе Архангельской области. Во время войны мой прадедушка служил в 

звании лейтенанта в должности командира 2-го телеграфного взвода 964-го 

отдельного батальона связи 119-го стрелкового корпуса. Вступил в ряды Рабоче-

крестьянской Красной армии 22 февраля 1942 года.  

Корпусной батальон связи к началу боевых действий был полностью 

укомплектован телефонными коммутаторами, телефонными аппаратами, 

телеграфной аппаратурой, радиосредствами, шестовым и телефонным 

кабельным имуществом согласно штата. Наличие табельного имущества связи 

давало возможность организовать связь с подчинёнными соединениями только 

на два положения, чего в боевой практике всегда было недостаточно. Служба 

связи 119 СК в наступательных боях в Отечественной войне 1941-1945 гг. 

подтвердила жизненность принципиальных основ организации связи Красной 

армии. В боевых условиях показала свою гибкость и устойчивость во всех видах 

боя, полезно послужила делу управления войсками, делу разгрома немецко-

фашистских войск, показала инициативу, смекалку, выносливость солдат, 

сержантов, офицеров войск связи и, наконец, показала хорошее качество нашей 

техники связи, её пригодность для управления в любых условиях.  
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Телеграфный взвод 964-го отдельного батальона связи 

 119-го стрелкового полка 

 

С 14 по 22 января 1943 года мой прадедушка участвовал в наступательных 

боях в составе 101-го Гвардейского стрелкового полка. Он дважды ходил в атаку 

при взятии села Черткого и села Гармашова. Участвуя в боях 6-й армии в период 

с 24 по 28 февраля 1943 года в районе Алексеевки Харьковской области при 

обслуживании связи и устранении повреждения, произошедшего из-за 

бомбового удара противника, был ранен в плечо осколками. 

4 августа 1943 года в наступательных боях в составе 102-го Гвардейского 

полка в районах Северный Донецка на левом берегу при выполнении боевого 

задания по организации связи снова был тяжело ранен в левое предплечье 

осколком рядом разорвавшейся мины, после чего был срочно эвакуирован в 

госпиталь города Светогорска. Пробыл там 2 месяца. Был награжден орденом 

Красной Звезды и после войны медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 гг.». 
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Орден «Красной Звезды»                             Медаль «За победу над Германией» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я горжусь тем, что мой прадед с честью прошёл все испытания, которые 

выпали на его долю. Он мужественно, героически воевал, защищая свою Родину, 

помогая приблизить Победу. 

Мы должны всегда помнить, какой ценой досталась победа нашей стране. Для 

меня и моей семьи очень ценным оказалось, что спустя годы осталась память о 

прадедушке и сохранились важные архивные документы военных лет.  

Я никогда не видела своего прадеда, но память о нём живёт в наших сердцах. 

Мы не имеем права забыть его, потому что его жизнь – это пример честного 

служения своему Отечеству и народу. 

Отгремели взрывы, отгремели, 

Родину спасти они сумели. 

Нелегко далась им та победа. 

За неё «спасибо» скажем нашим прадедам и дедам! 
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Цепилова Марина Викторовна,  

библиотекарь Рыбниковской библиотеки, 

Каменский городской округ 

 

 

 

 

 

 

 

Наследство прадеда 

 

 Щелконогов Иван Артемьевич родился деревне Тыгиш Каменского района 

в 1922 г. в многодетной семье, с детства помогал 

родителям в нелёгком деревенском быту, ловил 

рыбу, деревня ведь располагалась на берегу озера 

Тыгиш, и читал, читал много, брал книги в избе-

читальне. Окончил семилетнюю школу, работал по 

найму избачём. Покровским РВК в 1940 г. был 

призван в армию и был направлен в Смоленское 

пехотное училище, так как молодой человек по тем 

временам считался грамотным. Проучился шесть 

месяцев и получил звание лейтенанта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Боевой путь начался в 1941 г. в городе Коломиец, что под Москвой, в 60-й 

стрелковой дивизии 853-го полка. Назначен был Иван Артёмович командиром 

взвода ПВО. Некоторое время был связистом, офицером связи, налаживал связь 

между двумя полками.  

Орден Красной Звезды получил после наступления дивизии под городом 

Миллерова. На открытом поле противник пошёл в контрнаступление под 

прикрытием танков, имея огневое преимущество, вынудил нашу пехоту без 

приказа отступать, остались двое: командир и солдат, остальные отошли. Чтобы 

не дать противнику продвинуться и не смять отходящую нашу пехоту, командир 

открыл огонь, наступающий враг на несколько минут был прижат к земле. 

Воспользовавшись этим моментом, наша пехота снова перешла в наступление. 

В наступлении на этом же направлении, на берегу Северного Донца, Иван 

Артемьевич был тяжело ранен.  

Месяцы лечения в госпиталях, где, по воспоминаниям Ивана Артемьевича, 

спасала от боли книга или газета.  

Из его воспоминаний, которые записала его дочь Вера Ивановна Степанова: 

«Во время войны я был на родине Шолохова, прошёл всю Украину, вплавь 

переплывали Дон, ходили в разведку с одним пистолетом, но одни из 

неприятных для меня воспоминаний – это когда под станицей Старо-Клетской 

немцы разорили библиотеку, свалив все книги в кучу, и подожгли, сделать 

ничего не смогли, лежали во ржи, вели наблюдения за продвижением фашистов. 

Всё я это видел собственными глазами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1943 году Иван Артемьевич был уволен из армии по ранению.  Путь домой 

был нескорый, долечивался в госпиталях, награждён тремя орденами и 

одиннадцатью медалями.  
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 Вернувшись домой, в 1945 году женился и вместе с женой Александрой 

Максимовной переехал в г. Каменск-Уральский, где был принят на работу 

председателем райсовета Осовиахима. Жена преподавала в начальных классах, 

позже работала в газете «Пламя» корректором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                  

В 1952 г. 

решили уехать в д. 

Бекленищево. Собрали немудрёные пожитки, хорошо упаковав личную 

библиотеку, которая очень пригодилась в работе Ивана Артемьевича в 

должности библиотекаря Покровской картонной фабрики, где он проработал 

тринадцать лет.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Покровская картонная фабрика 
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Выписка из трудовой книжки, 1954 г. 

 

Крепкое наследство передал Иван Артемьевич своей семье – это любовь к 

книге и чтению. Дочь, Вера Ивановна Степанова, проработала в Рыбниковской 

школьной библиотеке более двадцати лет. Все мужчины в этой семье, 

воспитанные с детства на подвигах старшего поколения, служили в армии. 

Сейчас внук Ивана Артемьевича, Артём Некрасов, участвует в специальной 

военной операции на Украине.   

    «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой!» Эта строчка из 

песни фильма «Офицеры» справедливо подтверждает факт сопричастности 

наших семей к подвигу народа в Великой Отечественной войне, к Великой 

Победе.  

В семьях, где свято чтят своих героев, берегут их память, наследство прадедов: 

письма, фото, документы, личные вещи, пересказывают историю судьбы 

человека –  никогда не бывает случаев уклона от службы в армии, просто потому, 

что память сердца не позволит! В таких семьях гордятся своей историей, своей 

страной, считают службу Родине священным долгом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Деревня Тыгиш, упразднённая в 1961 году 
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Семья Щелконоговых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 1943 г. 
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Иван Артемьевич и Александра Максимовна Щелконоговы 

 

 

 

 

 

 

Справка о ранении 
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 Сазанова Ольга,  

ученица 5 класса  

МКОУ «Пироговская средняя  

общеобразовательная школа»;                                                                             

руководитель:  

Окулова Надежда Фёдоровна,                                                                                

библиотекарь Пироговской библиотеки 

 

Моя семья в годы Великой Отечественной войны 

 
Война окончилась 78 лет тому назад, а память о ней будет жить всегда, пока 

мы будем о ней говорить и чтить память о погибших на этой войне. С каждым 

годом всё меньше остаётся ветеранов той страшной войны. Но воспоминания об 

этих людях должны сохраниться.  

После беседы с мамой, Сазановой Светланой Александровной, я узнала, что 

Великая Отечественная война оставила глубокий след и в нашей семье. Я решила 

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 работу. Я расскажу о своих родных, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне. Никто из них не был военным, все были 

обыкновенными мирными жителями.   

По рассказам моей мамы и бабушки: 

Пшеницын Фёдор Матвеевич родился 1 

марта 1925 года в деревне Окатово Катайского 

района Курганской области. В семье было 

восемь детей. Образование получил 4 класса и 

стал помогать родителям работать в колхозе. 

Затем обучался на тракториста и снова работал в 

колхозе уже на тракторе. В 1942 окончил курсы 

шофёров и работал водителем на машине.  

1 января 1943 года, в 17 лет, его призвали в 

Красную армию. Воевал красноармейцем в 

составе 25-й отдельной истребительно-

противотанковой бригады артиллерийского 

полка командиром орудия. 

Мой прадедушка прошёл всю войну до самого 

Берлина. Здесь перечислены боевые действия, в которых он принимал участие. 

На карте мы также видим весь его боевой путь. 

Во время одного сражения он совершил подвиг. Об этом мы узнали на сайте 

«Память народа». 
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Из наградного листа: «Красноармеец Пшеницын Ф.М. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками проявил мужество и отвагу. В бою 19 августа 1944 

года в районе Гарвини, участвуя в отражении массовой атаки танков и 

автоматчиков на батарею, работая установщиком второго орудия второй 

батареи, в составе орудийного расчёта уничтожил четыре фашистских танка, 

один из них типа «Тигр», и три средних танка типа «Т – 3». В бою проявил 

смелость и бесстрашие.  

Приказ войскам 2-й Гвардейской армии от 12 сентября 1944 года. От имени 

Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых 

заданий и проявленными при этом доблесть и мужество наградить Пшеницына 

Фёдора Матвеевича орденом Красного Знамени III степени».  

В 1985 году за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование сорокалетия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов награждён 

орденом Отечественной войны II степени, также награждён юбилейными 

медалями Победы в Великой Отечественной войне.  

В феврале 1996 года в городе Свердловске прадедушке вручили медаль 

Жукова. К сожалению, не все медали и ордена сохранились, некоторые из них 

утеряны. 

 Войну окончил в ноябре 1946 года. Вернувшись домой, прадедушка 

продолжил работать в колхозе, там и 

познакомился со своей будущей женой. В 1949 

году он женился на Таушкановой Анне 

Ивановне.  

Таушканова Анна Ивановна родилась 5 

сентября 1926 года в деревне Таушканово. Всю 

войну проработала в колхозе. Весной 

засевали поля, летом косили сено для коров. 

Сено с полей вывозили на лошадях. Зимой 

вместе с сестрой её отправили на 

лесозаготовки в лес. Работа в колхозе во 

время войны была очень тяжёлая, трудная, 

часто недоедали.  

За самоотверженный труд и безупречную 

воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг. 

прабабушка удостоена звания «Труженик тыла» и «Ветеран труда». Кроме того, 

она награждена юбилейными медалями в честь Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В мирное время они уехали на жительство в город Свердловск. Доработав до 

пенсионного возраста, прадедушка и прабабушка продолжали ещё работать. В 

1996 году переехали в село Пирогово, поближе к внучке Светлане и к правнукам.  
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Я не знала своего прадедушку Пшеницына Фёдора Матвеевича, потому что он 

умер, когда меня ещё не было на свете. Но в нашей семье сохранились его 

фотографии, удостоверение участника Великой Отечественной войны, и мы 

чтим память о прабабушке и прадедушке.  

9 мая в нашем селе проходит шествие «Бессмертного полка», наша семья с 

портретами своих родственников всегда принимает в нём участие. 
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Награждение прадедушки медалью Жукова, 1996 г. 
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Фролова Татьяна Александровна, 

библиотекарь п. Ленинский,  

Каменский городской округ 
 

 

 

 

 

 

 

«Этих дней не смолкнет слава» 

                                        
«Есть память, которой не будет забвенья. 

                                                    И слава, которой не будет конца». 

                                                                              Роберт Рождественский 

Победа над фашистской Германией досталась дорогой ценой. Война унесла 

миллионы человеческих жизней. Оставила миллионы сирот, инвалидов и вдов. 

Этих дней не смолкнет слава, не сгладится и не сотрётся из памяти история 

войны. Ветеранам войны, которые, не щадя здоровья и жизни, боролись с 

ненавистным врагом и в жестоких боях отстояли честь и независимость Родины, 

пришлось восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство.  Мой 

рассказ о таком ветеране.  

Ершов Василий Максимович родился 21 

августа 1924 года в селе Сосновском 

Покровского района Свердловской области в 

крестьянской семье. Семья была многодетной. 

Так случилось, что в живых осталось только 

двое: Пётр и Василий. Рано остались без 

родителей. Мама умерла после родов Василия. 

Отца, Ершова Максима Гавриловича, не стало, 

когда Василию было 8 лет.  Брат Пётр был на 20 

лет старше, женат, поэтому взял младшего брата 

к себе на воспитание. Его жена, Анна Ивановна, 

заменила маленькому Василию мать.                                                                                                 

До войны работал на Камышевской 

сапоговаляльной фабрике и в «Урал-золото». Сразу после объявления войны брат 

Пётр ушёл на фронт. Уже в 1942 году на него пришла похоронка. Захоронен в 

Ленинградской области, Красная горка.  

На начало войны Василию было 17 лет. Призвали его через год – 6 августа 

1942 года. Место призыва: Покровский РВК Свердловской области, Покровский 
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район. Воинское звание – красноармеец. Присягу принял 23 апреля 1943 года. 

Воевал в 396-ом стрелковом полку 135-й дивизии на Брянском фронте. Затем в 

Финляндии (Ленинградский фронт). Прошёл с боями в составе 1 Украинского 

фронта до дня Победы. Освобождал город Орёл, Польшу. Был контужен и 

получил ранение. Дошёл до Германии. С досадой вспоминал ветеран, как долго 

не удавалось взять город Бреслау. А в это время уже некоторые части были в 

Берлине и расписывались на Рейхстаге.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самыми дорогими наградами ветеран считал боевые: медаль «За боевые 

заслуги», «За отвагу».                                                  

Медаль «За боевые заслуги» от 07.09.1944 г.   

 Описание подвига: «Наградить ездового транспортной роты красноармейца 

Ершова Василия Максимовича за то, что во время боёв с немецко-фашистскими 

захватчиками на Ленинградском фронте проявил стойкость и 

самоотверженность. 17 июня 1944 года во время ответной атаки финнов на 

артиллерийско-миномётный обстрел своевременно доставил на огневую 

позицию боеприпасы и этим обеспечил бесперебойный огонь пушек по врагу».  

Медаль «За отвагу» №3644936     

 Описание подвига: «Наградить стрелка комендантского взвода 

красноармейца Ершова Василия Максимовича за то, что он за время боёв за 

город Бреслау с 24.04.1945 года, действовал смело, решительно и стойко, в 

условиях непрерывного огня противника». 
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Орден Славы III степени 

В 1998 году в газете «Пламя» № 31 на странице 3 в рубрике «Наш земляк» 

была статья под названием «Нужна ли справка на «языка»?».  

«Недалеко от города Бреслау служил в штабе 396-го стрелкового полка 

Василий Максимович Ершов, ныне работающий в Сосновской сельской 

администрации. В начале апреля 1945 года вручили ему пакет для доставки в 

штаб дивизии. Сев на коня, вечером выехал. Немного отъехав, услышал, как 

застрочили немецкие автоматы. Конь шарахнулся от трассирующих пуль.  

Моросил мелкий дождь. Подъезжая к лесу, Ершов заметил людей в длинных 

плащ-палатках. Подумал, что это связисты. Подъехав ближе, обомлел: на 

пилотках блеснули вместо наших звёздочек белые бляшки. Сдергивая из-за 

спины автомат. крикнул: «Хэнде-хох!» Немцы подняли руки и стоят. Автоматом 

Василий указал в сторону наших солдат с пушками, поторапливая «Шнель – 

шнель!» Наши артиллеристы, увидев такой эскорт, спросили: «Где взял немцев?» 

Василий доложил: «При въезде в лес». Пленные в голос: «Гитлер капут! Мы 

немолодые уже. Сдаваться шли». Обыскали их, разули, нашли два пистолета. 

Стали допрашивать. Старший офицер Василия спрашивает: «Справку надо, что 

языка поймал?»  Справку он не взял. Не знал, зачем она нужна. За этот эпизод 

красноармеец Ершов Василий Максимович был награждён орденом Славы III 

степени». 

Были и другие награды: «За освобождение Кракова», «За победу над 

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

орден Великой Отечественной войны II степени, знак «Фронтовик 1941 – 1945 

гг.». 

Юбилейные медали: «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

медаль Жукова, «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 

лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных 

Сил СССР». 

После войны вернулся в родное село. Женился на 

односельчанке Марии Ивановне Головыриной. 

Родилось три дочери: 1955 г. – Нина, 1959 г. – Татьяна, 

1969 г. – Галина. Трудился Василий Максимович на 

разных объектах. Был председателем Сосновского 

сельского совета, возглавлял профсоюзный комитет. 

Но любимым делом было строительство.  
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Строительный цех совхоза «Сосновский» 

 

Вернулся в строительный цех совхоза «Сосновский». За добросовестный труд 

был неоднократно отмечен грамотами и ценными подарками. Активно 

участвовал в общественной жизни, вёл военно-патриотическую работу среди 

молодёжи и подростков.  13 лет возглавлял Совет ветеранов села. Совместно с 

краеведом Заостровных Ией Степановной восстановил имена, боевой путь, даты, 

места захоронений воинов- односельчан. Принимал непосредственное участие в 

строительстве и открытии обелиска воинам, павших в боях с гитлеровскими 

захватчиками. На стальных листах золотом были высечены имена 91 

сосновского воина, не вернувшегося с фронта домой.  День Победы, 9 мая, 

Василий Максимович считал самым светлым, священным, радостным и в то же 

время скорбным праздником. Он был уважаемым 

человеком в селе. В 1992 году ему присвоено звание 

«Почётный гражданин села». 

Обладая хорошей памятью, он много читал 

литературы и периодики. Очень дорожил книгой о 

Жукове «Сын Отечества», которую подарила ему семья. 

До конца жизни это была его настольная книга.  

Надпись на книге: «Дорогой наш папа и дедушка! 

Поздравляем с 55-летним юбилеем со дня Победы в 

Великой Отечественной войне! Желаем бодрости духа, 

здоровья, долгих лет жизни!  С любовью, дети и внуки». 
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В жизни Ершова Василия Максимовича было тяжёлое испытание – война с 

фашистами. Ему посчастливилось дожить до дня Победы. Строил светлое 

будущее в родном селе. Создал счастливую, дружную семью. Каждая из дочерей 

подарила по два внука. Сейчас на родовом древе Ершова Василия Максимовича 

9 правнуков. В памятные дни, 9 мая собирается большая дружная семья. Дети и 

внуки Василия Максимовича выросли достойными и уважаемыми людьми. 

Подрастают правнуки.  

Не стало ветерана в 2012 году в возрасте 88 лет. Память об отце, дедушке и 

прадедушке в семье хранят бережно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В трудные минуты жизни вспоминают деда. Стихотворение Олеся Шевчука – 

яркий пример тому. Оно хранится в семейном архиве. 
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Разговор с дедом                                                                                                                                                         

Во сне я к деду обратился…                                                                                             

Так получилось…  Он мне снился...                                                                          

Спасибо говорил я деду                                                                                           

за ту Великую Победу! 

Благодарил за Ленинград,                                                                                      

за  Курск, за Киев, Сталинград,                                                                                                            

за  те деревни, города,                                                                                                            

где кровь он проливал тогда… 

Но дед меня остановил,                                                                                                   

и  вдруг… прощенья попросил…                                                                                  

За  прибалтийцев извинялся,                                                                                                     

за  то, что там нацизм остался. 

За Польшу, их продажный дух,                                                                                                  

за Собибор забытый вдруг.                                                                                            

За украинский Бабий Яр…                                                                                            

Меня чуть не хватил удар… 

- За что прощенья просишь, дед?!                                                                                

И он мне произнёс в ответ:                                                                                          - 

За то, что добренькими были,                                                                             

простили гадов, не добили … 

                                     Олесь Шевчук                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семён Сергеевич Истомин (самый младший внук 

Ершова Василия Максимовича). Родился в 2000 году.  

В данное время служит по контракту в СВО. 
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Дронченко Наталия Евгеньевна, 

педагог-организатор,  

руководитель школьного музея 

МКОУ «Новоисетская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

Сердце, отданное людям 
 

Человек приходит в этот мир, чтобы жить. 

Жить долго и счастливо. Подсознательно, едва 

лишь появившись на свет и возвестив об этом 

своим первым криком, человек мечтает о мире и 

счастье. Мужчина мечтает построить дом, 

посадить дерево, вырастить сына – продолжателя 

рода, а лучше двух или трёх. А ещё красавицу-

дочку. Иметь верную и любящую жену и работу, 

которая приносит радость, удовлетворение и 

достаток.  

Но жить в обществе и быть свободным от 

общества невозможно. Поэтому жизнь человека, 

как правило, не бывает простой и ровной. Иногда 

в неё врываются революции. Иногда войны. 

Порой она выписывает такие зигзаги, что 

человеку приходится принимать непростые 

решения, смиряться с потерями и, превозмогая душевную боль и боль в сердце, 

назло всем невзгодам и трудностям идти вперёд с гордо поднятой головой, неся 

свой Крест.  

Я хочу рассказать о своём дедушке Афанасии. Афанасии Дмитриевиче 

Леготине – мамином папе, о его жизни. Но как же тяжело даются мне эти 

строчки! Я никогда не видела своего деда, он умер за полгода до моего рождения. 

Не выдержал «мотор». Так он называл своё сердце. Ему было 67 лет. Корю себя 

за то, что в своё время не расспросила о нём тогда ещё живых многочисленных 

родственников, его ровесников. Уж они-то наверняка могли со мной поделиться. 

Ведь они с ним росли, жили, общались. А я не расспросила. Не записала. 

Беззаботные детство и юность часто всё оставляют на потом. 
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В старом альбоме в толстой плюшевой обложке хранится много фотографий. 

Большая картонная коробка также битком набита пожелтевшими снимками. На 

многих изображён дед. Вот он совсем молодой. Вот с любимой собакой Лаской. 

Вот что-то мастерит. А тут ловит рыбу. Вот в военной форме с лихо 

закрученными усами. Какие же у него тонкие, красивые черты лица!.. Какой ты? 

Расскажи о себе! Но снимки делятся лишь скупыми фразами на обороте – кому, 

от кого. В лучшем случае ещё и датами. Словно сговорившись с фотографиями, 

документы из старого дедушкиного портфеля, как старые партизаны, тоже 

хранят тайну. Портфель, который помнит тепло его рук, тоже молчит. Военный 

билет с послужным списком деда был сдан в военкомат.  

О дедушке мне может рассказать только, моя мама – ребёнок войны. Но и её 

почему-то подводит память. Мы никак не можем восстановить военный период 

жизни деда. Мама была тогда совсем маленькой. А может быть, память просто 

заботливо стёрла самые тяжёлые моменты жизни ребёнка. Решаем обратиться в 

военкоматы и архивы. Мы обязательно сделаем это. Ради его правнуков, ради 

него, ради себя. А пока, изучив семейную историю, я чуть-чуть приоткрываю 

завесу тайны и, насколько возможно, восстанавливаю биографию деда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родной дом в с. Галкино, ул. Октябрьская, 5.                                    

Шумихинский район Курганской области 

 

7 июля 1897 года в селе Галкино1, которое тогда было центром Галкинской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии, в семье Дмитрия и Пелагеи 

Леготиных появился на свет мальчик Афанасий. Семья была дружная, большая. 

Помимо Афанасия росли Фома, Прасковья, Александра, Татьяна и Серафима. 

Жили бедно, хотя труд в семье был всегда в почёте. Работать умели и любили. А 

                                                             
1 Село было основано в 1776 году Галактионом Леготиным по прозвищу Галка. С 18 января 1935 года по 3 ноября 

1960 года было центром Галкинского района. 
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ещё очень любили петь. Мальчишкой Афоня пел в церковном хоре. В центре села 

возвышался храм в честь святых равноапостольных царя Константина и царицы 

Елены, который после революции был полностью разрушен.  

 

 
Семья Леготиных.  

Конец 1930-х (слева), начало 1940-х (справа) 

 

Прошло время. Прасковья совсем юной была выдана замуж за местного парня 

Василия Абрамовских. Александра, Татьяна и Серафима воспитывались в 

Далматовском монастыре. Фома стал кузнецом, а Афанасий решил связать свою 

жизнь с медициной и по ускоренному выпуску окончил школу ротных 

командиров при Пермском военном лазарете 153-го пехотного запасного полка. 

Свидетельство за №10647 об окончании школы, выданное 20 декабря 1916 года, 

– настоящая семейная реликвия. «…На основании 8-го пункта правил, 

приложенных к указанному выше приказу за №30, Леготин Афанасий 

Дмитриевич был подвергнут экзамену из предметов по программе, приложенной 

к приказу по военному ведомству 1908 года за №486, причём показал следующие 

успехи…» И далее перечень из 10 предметов, сданных с хорошим результатом. 

Меня заинтересовал список должностей преподавателей, которые подписали сие 

Свидетельство: младший ординатор лазарета зауряд-врач Петров, старший 

ординатор лазарета лекарь Борщев, старший врач лазарета надворный советник 

Ильинский. Кроме того, на экзамене присутствовал за бригадного врача 17-й 

пехотной запасной бригады старший врач 107-го Пехотного запасного полка 

титулярный советник Милашко. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Боже мой! Это было так давно и, 

оказывается, так недавно! Ещё не свершилась 

Великая Октябрьская социалистическая 

революция. Ещё не была расстреляна в 

Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома 

царская семья, ещё был жив Николай II…  Как 

сказалась Великая революция на 

мировоззрении фельдшера Леготина? Как он 

принял новый строй? По рассказам моих 

предков, знаю, что большинство людей в 

зауральской глубинке революцию приняли. И 

мой дед тоже.  

До 1935 года Афанасий Дмитриевич работал 

фельдшером при Песчанской районной 

больнице Уральской области. Не раз был 

отмечен как ударник производства. 10 мая 1935 года был переведён на 

заведование Галкинским медицинским участком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           
                                    Песчанская больница. Начало 1930-х годов 

 

К тому времени он уже был женат на Софье Андреевне Леготиной2, которая 

подарила ему двоих сыновей: Александра и Анатолия. Саша рос крепким 

мальчиком, а ласковый и беззащитный Толя был инвалидом детства и требовал 

к себе особого внимания и заботы родителей. 1 августа 1936 года у Леготиных 

родилась дочка Верочка – моя мама.  

А осенью того года в округе свирепствовал брюшной тиф. Медики, не щадя 

себя, боролись за жизнь людей, но часто были бессильны и без потерь справиться 

с эпидемией не могли. Старуха с косой безжалостно выкашивала народ, не щадя 

                                                             
2 Леготины – одна из самых распространённых в Галкино фамилий. 
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ни взрослых, ни детей. Заболел и маленький Саша. Дед сутками пропадал на 

работе. Спасение людей было его главной заботой. Лишь изредка забегал домой, 

чтобы проверить, как там дела, как сын, дать указания жене. Благодаря матери 

Саша выкарабкался, а мать заболела сама. Несмотря на все старания мужа, 13 

декабря её не стало, и дед остался со стариком-отцом и с тремя малыми детьми 

на руках. Саше было 6 лет, Толе – 2 года, Верочке едва исполнилось 4 месяца. 

Сердце Афанасия обливалось кровью. Как пережить утрату? Как не поддаться 

безысходности?.. Но опускать руки нельзя. Надо жить. Ради детей. Кто, если не 

он, поднимет их? И он жил. Жила память о жене, но невыносимая боль от потери 

близкого человека потихоньку отступала. 

Моя мама до сих пор удивляется, как она выжила. Это сейчас полки магазинов 

ломятся от всевозможных детских смесей и специального детского питания. А 

тогда… Не знаю, по какой причине, но на тот момент в хозяйстве Леготиных не 

было коровы, и дед Дмитрий «вытаскал» 200 литров колхозного молока, чтобы 

выкормить внучку. О кипячении 

бутылочек, о сосках даже речи не было. 

Жизнью людей правил его Величество 

Естественный Отбор. Малышку, по 

рассказам, кормили из коровьего рога. 

Даже трудно такое представить.   

До 2-х лет с мамой рядом были 2 

тёти и дедушка Дмитрий. У деда 

Афанасия всегда было много работы. 

Из больницы он приходил домой лишь 

спать. Но редкая ночь обходилась без 

стука в окно. И он вставал, брал свой 

чемоданчик и шёл на вызов к больному. Ни разу, никогда, никому он не отказал 

в помощи. Жизнь и здоровье каждого человека он пропускал через своё сердце. 

За это его уважали и любили односельчане. 

Наступил новый 1941-й год. Казалось бы, 

жизнь наладилась. Верочка подросла и была 

безмерно счастлива, ведь в их семье уже почти 

три года жила замечательная, добрая, 

хозяйственная мама Еня, Евгения 

Илларионовна. Баба Еня была действительно 

добрейшей души человеком и любила 

ребятишек, как своих. С 10 февраля дед 

Афанасий был отправлен на учёбу 

(доквалификацию) в Троицкую фельдшерско-

акушерскую школу. Там его и встретила страшная весть о том, что началась 

Великая Отечественная война. Обучение продолжалось до 1 января 1942 года. 
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После окончания учёбы на передового деда не отправили, а распределили в 

военный госпиталь в г. Можга, что находится в Удмуртии. 

Не мне судить, что труднее – быть под пулями на 

передовой или вытаскивать с того света 

тяжелораненых солдат, которые в огромном 

количестве поступали в тыловой госпиталь. 

Уверена, медики в годы Великой Отечественной 

войны проявили не меньший героизм, стойкость и 

мужество, чем солдаты, моряки, лётчики, 

работники тыла и кадровые офицеры. Хирурги 

сутками не отходили от операционного стола. 

Медицинский персонал госпиталя работал, ни на 

минуту не покидая больных. Моя мама вспоминает, 

что дед как-то обмолвился, что на передовой в 

качестве солдата, возможно, было бы легче. 

Тяжелораненые бредили, стонали, звали маму. 

Иногда взрослые мужики не стыдились слёз. Нет, 

они не жалели себя, они переживали о том, что дома 

осталась жена с пятью ребятишками мал мала меньше. Ещё тяжелее было видеть 

и осознавать, что ранение несовместимо с жизнью, если перед тобой в 

окровавленных бинтах лежал 18-летний нецелованный «цветочек», который ещё 

и не жил на свете и никого не оставит после себя.  На нём закончится ниточка 

жизни. Каждый день кровь, стоны, человеческая трагедия, культи вместо ног и 

рук... Каждая искалеченная человеческая жизнь, каждая смерть больно 

впивались в сердце моего деда, оставляя там незаживающие раны и рубцы. Он 

никогда не был слабым, но в определённый момент сердце не выдержало… 

Мама рассказывает, что однажды, перед новым 1944-м годом, около дома 

остановилась подвода, и молодой солдатик помог спуститься на землю 

согбенному старику, который едва передвигал ноги. Это был мой дед. Больному 

и старому человеку было на тот момент 47 лет. В документах значилось – 

инвалид Великой Отечественной войны 2-й группы. Дома он пошёл на поправку, 

подлечился – и снова на работу. Фельдшером. Спасать и лечить людей. На 

вопросы коллег-медиков: «Как здоровье, Афанасий Дмитриевич?», 

отшучивался: «Как мотор повезёт».  

В трудовой книжке этот период жизни деда обозначен двумя сухими 

строчками: с 10.05.1935 г. по 22.07.1952 г. работал фельдшером в Галкинской 

больнице (с перерывом на работу в госпитале).  

Он никогда не пользовался никакими льготами.  Никогда ничего ни у кого не 

просил. Он всегда считал, что просто хорошо выполнял работу, которую выбрал 

делом всей своей жизни.  
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Вот таким был мой дедушка-профессионал. Профессионал с большим щедрым 

сердцем, которое он отдавал людям. А мне очень хочется сказать и о дедушке-

человеке. Он всю жизнь любил узнавать новое, очень много читал, обладал 

изумительным почерком. Он был мастером на все руки. Мог испечь хлеб, сшить 

рубашку, мог сделать деревянные вилы, грабли, из ведра смастерить лейку. Сам 

делал сани, телеги. Даже на моей памяти «под сараем» всегда стоял верстак, а в 

огороде была оборудована маленькая кузница. У него было целых три увлечения: 

рыбалка, садоводство и пчеловодство. Он сам вязал сети, сам мастерил лодку. 

Разводил и прививал яблони. В саду их было более 10: Белый налив, Уральское 

наливное, Пепин шафран… Два Ранета растут до сих пор. У нас была целая 

пасека, доходило до 13 семей. Дед мог сам построить ульи, магазины3, роёвню, 

медогонку… Разводили мы пчёл и потом, когда деда не стало. Поэтому моё 

детство ассоциируется для меня с душистым запахом мёда и пчёлами, которых я 

никогда не боялась.  

Мне не довелось увидеть своего деда. Он ушёл за полгода до моего рождения. 

Ушёл легко. За несколько минут до того, как Бог позвал его к себе, 

самостоятельно залез на лежанку русской печки. Спустя какое-то время бабушка 

обратила внимание, что «отец» как-то неловко лежит на левом боку. Кинулась к 

нему. Но «мотор» уже остановился окончательно. Это было 13 февраля 1964 

года. 

Каждый год мы с мамой принимаем участие в акции «Бессмертный полк». 

Мама несёт портрет своего отца – Афанасия Дмитриевича Леготина, а я – порт-

рет другого своего деда – Михаила Ивановича Кузнецова, который геройски 

погиб в 1942-ом, защищая Москву. Светлая память нашим дедам, которые 

отдали свою жизнь и свои сердца за нас, детей, внуков и правнуков. 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Магазин – надставка к основному корпусу улья, предназначенная для увеличения объёма гнезда и площади 

сотов во время медосбора.  
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Песчанская больница. Начало 1930-х годов 
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Конец 40-х годов 

 

 
 

Начало 50-х годов 
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С сыном Александром. Офицер связи.  

Леготин Александр Афанасьевич (слева) – курсант Ленинградского военного училища 

связи 

 

 
 

Командировочное удостоверение в Москву на ВДНХ,  

1939 год. 
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Макова Мария, 

 Мартыненко Валерия,  

Долбик Сергей, 

ученики 8 «А» класса 

МАОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа»; 

руководитель: 

 Сомова Марина Борисовна, 

советник директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими 

 и общественными организациями 

 

Председатель колхоза имени М.И. Калинина –  

великий труженик и хлебороб 

 

    Аввакумов Дмитрий Иванович 

родился в 1898 году в деревне Ельтюки в 

семье крестьянина (нынешняя деревня 

Мало-Белоносова). Образования по сути не 

получил, но природа наделила его 

удивительной мудростью и поразительным 

здравым рассудком, сметливостью и 

наблюдательностью.  

От родителей и трудолюбивых земляков 

он унаследовал хлеборобское дело и 

прекрасные организаторские способности. 

Ещё во времена бригадирства только что 

созданного колхоза имени Калинина в 1929 

году молодой Дмитрий вставал раньше 

петухов, объезжал на лошади свои поля и 

знал, как говорится, каждую кочку, следил 

за посевами, вовремя подкармливал посевы и 

убирал сорняки.  

Колхозники, несмотря на молодость 

бригадира, прислушивались к нему и 

беспрекословно выполняли указания.  

Дмитрия Ивановича Аввакумова избрали 

председателем колхоза им. Калинина, а 

вскоре началась…война. 

Дмитрий Иванович ездил к народному 

академику Терентию Семёновичу Мальцеву. 

Он прекрасно знал народные приметы о 
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явлениях природы и даже вёл записи. Был очень настойчив и упрям, но в добром 

понимании. 

«Какой был порядок при его правлении в колхозе в годы войны! Женщины его 

уважали и боялись: торопились на работу, чтобы не опоздать. Когда он отдыхал? 

Рано утром он уже в поле, проверяет палочкой-меркой глубину вспашки. Силы 

хватало обойти все поля! Трактористки очень боялись Дмитрия Ивановича: 

работали добросовестно. Шесть утра, а он уже на ферме – проверяет. И до 

позднего вечера на трудовом стане. Сам работал и другим спуска не давал. Не 

зря люди работали по 18-20 часов в сутки, поэтому убирали урожай зерновых в 

2-2,5 раза больше, чем в соседних колхозах», – вспоминает Антонида Степановна 

Аввакумова, невеста Дмитрия Ивановича. 

Каждому колхозу был назначен план сдачи хлеба. Осенью везли сдавать 

дерево на станцию Перебор. Мужиков не было, сдавать хлеб доверяли ребятам-

комсомольцам. Возили зерно на лошадях. Едет молодёжь с песнями, смех 

раздаётся, радуются: богатый урожай собрали, помогут нашим защитникам 

Родины. Ехали с лозунгами: «Гибель немцу!». 

За трудовые рекорды не раз получал колхоз им. Калинина награды от Иосифа 

Сталина, много грамот за своевременную доставку хлеба, перевыполнение 

плана.  

По словам Ивана Чадова, тракториста колхоза, все стены правления были 

увешаны этими грамотами. Не только колхоз перевыполнял план по зерну, но и 

колхозники не голодали. «Я убеждена, что вовсе не просто Дмитрию Ивановичу 

было в те годы руководить колхозом, но он знал, что нельзя иначе. Он и 

работающие под его началом люди ковали Победу в тылу, обеспечивая фронт 

хлебом. Его строгость и суровость оправданы и были необходимы в те трудные 

времена. К сожалению, сегодня мы не можем увидеть эти грамоты. Но 

сохранилась статья А. Коровина «Покровчане в боях за Родину» из газеты 

«Знамя» от 21 июля 1961 года, в которой он писал: «Навсегда войдёт в историю 

подвиг Мало-Белоносовских колхозников, возглавляемых Д. И. Аввакумовым. 

Девизом колхозников было: «Не уйду с поля, пока не перевыполню норму 

выработки». В колхозе им. Калинина не было ни одного человека, кто бы в годы 

войны хотя бы день не выполнил нормы. Именно они первыми на Урале 

провозгласили этот девиз колхозников, который был подхвачен на Урале и в 

Сибири». 

В 50-е годы сроки сева культур зачастую устанавливали партийные и 

советские организации. У Дмитрия Ивановича была своя точка зрения, и он 

поступал по-своему, за что получал партийные взыскания. Каждую весну 

районное начальство с ним мучилось. На него продолжали давить, убеждать и 
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даже угрожать. Ведь предстояло рапортовать наверх о завершении сева в районе, 

а как это сделаешь, если упрямый председатель подводит.  

«Не гоже так хозяивать на земле – она признаёт токмо того, кто робит на 

ней, а не того, кто глаголит сверху. А вы, райкомовские секретари, бойтесь 

супротив областных словечко молвить. В верхах, как я разумею, сроки сева 

дают ориентировочные, а не по каждому хозяйству. Глаголим, что хозяин на 

земле – крестьянин, а ему шагу без указки не позволяете сделать».  

В тот год его колхоз посеял пшеницу неделей позже райкомовских сроков, 

посеял в хорошо прогревшуюся землю, и пшеница, в отличие от некоторых 

хозяйств, взошла быстро, дружно. К осени дала более 20 центнеров с гектара 

вместо 10 в других. По тому времени это приличный урожай. 

Когда провожали Дмитрия Ивановича на пенсию, маленький клуб заполнили 

так, что было не продохнуть. Выступали в основном женщины. Со слезами на 

глазах вспоминали тяжелые годы Великой Отечественной войны, когда Дмитрий 

Иванович сумел всех их объединить в борьбе за урожай и одновременно за 

выживание.  

«Как ты вертелся, как крутился, Дмитрий Иванович, чтобы урожай вырастить, 

с государством рассчитаться, зерно на семена оставить и нам дать хлебушка, 

чтобы ребятишек прокормить», – обливаясь слезами, говорила одна женщина. 

«Спасибо тебе, родной наш человек». Дмитрию Ивановичу дарили скромные 

подарки. Одна колхозница подарила вышитую рубашку. Дмитрий Иванович 

поклонился в пояс. Выступая, сказал: «Простите, коли в чем-то и когда-то 

обидел». 

Антонина Степановна Аввакумова, 1927 года рождения, вспоминает: 

«Мой свёкор, Дмитрий Иванович Аввакумов, родился 8 ноября 1898 года в д. 

Мало-Белоносовой, образование получил 3 класса. 30 лет он был бессменным 

председателем колхоза имени Калинина с момента его образования. В поле 

ходил с палочкой-меркой, измерял глубину пашни. На работе был суровым, 

многие боялись его и не любили из-за строгости, но иначе нельзя, была война. 

Он работал с утра до ночи, сам работал и другим спуску не давал. Очень боялись 

женщины на работу опоздать, всегда торопились, чтобы не увидел Дмитрий 

Иванович. У него ничего нельзя было украсть. Он всегда знал где, сколько и что 

лежит. Мог надрать непослушных женщин, мужиков крепким словом отругать. 

Зато в войну колхозники были сыты и зерно на фронт сдавали.  

Урожайность была по 30 центнеров, нигде такой высокой урожайности 

зерновых не было, 8-16 центнеров было в других колхозах. 

Был план сдачи зерна государству. Мужиков не было, они воевали, так ребята 

на лошадях возили хлеб с флагами, с песнями. Награды от товарища Сталина за 
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доставку хлеба получали. Говорят, что стены в правлении были увешаны 

грамотами. Вот сколько их было! 

Очень ругался Дмитрий Иванович, когда соединили наш колхоз с колхозом 

«Пролетарский труд» (д. Бекленищева). «Нищету приняли», –  говорил.  В 1951 

году присоединили ещё колхоз им. Будённого, а в 1959 году – колхоз им. Кирова 

(с. Покровское). Боязно было идти нам к этому соединению: колхозы. были. 

бедные. 

У Дмитрия Ивановича четверо детей: три сына и дочь. 2 месяца не дожил он 

до своего 80-летия, умер в 1978 году». 
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 Парфёнова Татьяна Николаевна, 

библиотекарь Травянской библиотеки, 

Каменский городской округ 

 

 

 

 

 

 

Он юность отдал Афганистану 

 
 

Морозов Владимир Александрович родился в 

08.01.1964 году в селе Травянском. По воспоминаниям 

людей, близко знавших Володю, он был хорошим 

деревенским парнем. С малых лет помогал родителям по 

хозяйству: ходил за скотом, заготавливал сено, работал в 

огороде. Очень любил технику, будь то машина, мотоцикл 

или трактор. Поэтому сразу после окончания средней 

школы (1981 г.) пошёл работать в совхоз «Травянский» 

шофёром. В октябре 1982 года был призван на 

действительную службу в Советскую армию. 

 

 

 

 

 

 

 

Физические данные: высокий рост, крепкое телосложение – позволили 

Владимиру служить в десантных войсках. 

С октября 1982 года по июнь 1984 года он проходил службу в 

Демократической Республике Афганистан. В то время на территории этой 

страны шла жестокая междоусобная война. Географическое положение, 
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природно-климатические условия страны (знойный климат, холодное 

высокогорье, раскалённые пустыни) осложняли ход войны. Советская армия, в 

том числе и авиация, несла большие потери. 

Владимир в течение срока службы совершал международные рейсы по 

маршруту Кабул – Гермес – Кабул. Из его служебной характеристики следует, 

что за время прохождения службы он зарекомендовал себя с положительной 

стороны, показал себя грамотным, добросовестным солдатом. Среди товарищей 

Володя пользовался авторитетом. Принимал активное участие в жизни взвода и 

роты. Материальную часть вверенной техники знал отлично, автомобиль водил 

уверенно. За правильную эксплуатацию и вождение техники в условиях горно-

пустынной местности неоднократно поощрялся командованием части. Был 

отличником боевой и политической подготовки, за что неоднократно получал 

благодарности от командования роты. Всегда ставил общественные интересы 

выше личных, достойно нёс звание воина-интернационалиста. По характеру 

честный, спокойный и исполнительный. Такие данные свидетельствуют о его 

добросовестном отношении к воинскому долгу. 

После службы вернулся в родное село, продолжил работу в совхозе 

«Травянский». Об армии не любил вспоминать. Когда спрашивали о службе в 

Афганистане, Владимир отвечал, глядя в небо: «Оно там такое же голубое». 

Война рождает боль в душе даже самого сильного человека.  

Недолго Володя любовался мирным небом. Жизнь его трагически оборвалась 

в 12.12.1984 года. 
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                                    Присяга, 1982 г. 

 

                                                              

 

                         Афганистан, 1983 г. 
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 Шалобаев Павел, 

                                                                             ученик 7 класса 

                                              МАОУ «Колчеданская средняя  

общеобразовательная школа»; 

                                                       руководитель:  

Семёнова Марина Ивановна, 

учитель истории и обществознания 

 

 

 

Об Афганистане 
 

Из воспоминаний моего папы Александра 

Юрьевича Шалобаева:  

«29 декабря 1982 года, ровно 40 лет назад, 

я вернулся из Афганистана домой. Был там – 

жил, воевал, писал стихи – 20 месяцев. А 

кажется, это было вчера. Всё же война – это 

очень яркий период в жизни человека. 

Запоминается навсегда. И как ни хотел бы 

забыть – не получится. 

А лучше бы не помнить, потому что там 

погибли мои товарищи. И думаешь 

постоянно, что, может, если бы тогда сделал, 

то или это, может, они остались бы живы. 

Кто знает. Теперь ничего не изменить и из 

памяти не удалить. 

Но есть у памяти ещё одно свойство: 

плохое приглушается, вытесняется, а вот 

хорошее, весёлое – помнится, поднимается 

на первый план. 

Помню, как летели из Союза в Афганистан над отрогами Гиндукуша. Смотрел 

в иллюминатор – горы, горы без конца и без края. Думал – где там люди-то 

живут. 

Помню, как ехали из аэропорта в часть – через весь Кабул: уезжали из Елани 

в марте, ещё снег лежал, а здесь – жара, зелень, виноградники, женщины, как в 

«Белом солнце пустыни», в чадрах, грузовики в голографических наклейках и 

лентах (сначала подумал: цирк что ли? нет, все такие!), уличные торговцы, 

рынки, ковры, посуда, сладости… Короче, сказка «Тысячи и одной ночи»! Но по 

дороге от нашей маленькой колонны отстал грузовик. Тут же заметили. «Урал», 

на котором ехали мы, развернулся и поехал назад. Отставший грузовик стоял с 



74 
 

небольшой поломкой. Починили, дальше поехали вместе. Вот так, с первых 

часов в Афганистане, с небольшого происшествия, стали постепенно понимать, 

что нельзя никого бросать, нужно приходить на помощь товарищам. А дальше и 

другие уроки усвоили: на войне вообще усваиваешь всё быстро и навсегда.  

Понимаю, что детям, особенно парням, интереснее было бы услышать про бои 

и подвиги. Что ж, были и бои. Почти все мои двадцать месяцев я провёл не в 

расположении части, а в рейдах и в охранении афганской «дороги жизни», 

дороги Кабул – Термез, по которой шло всё снабжение сороковой армии: по ней 

везли и боеприпасы, и топливо, и продовольствие. Всё автотранспортом. И вдоль 

всей дороги стояли, как сейчас говорят, «блок-посты». Тогда эти маленькие 

отряды назывались «точками». Точки располагались прямо в афганских домах. 

А афганский дом – это настоящая крепость! Глинобитные стены метров пять – 

шесть в высоту, толстые, даже танковый снаряд с первого выстрела не пробьёт! 

Ворота из толстенных плах с мощными железными заклёпками. Огромный 

квадратный внутренний двор, внутри которого – вдоль стен – комнаты для 

жилья. Вот в одном таком доме – на точке – я провёл почти год. По периметру 

крепости в капонирах (больших окопах) стоял наш танк и три артиллерийских 

орудия. 

Охраняли мы бесконечные военные автоколонны из Союза. А нападения на 

них были ежедневные. И тогда наш танк и тягачи артиллеристов выезжали к 

месту нападения и огнём из танковой пушки, пулемётов, автоматов подавляли 

нападающих. А затем сопровождали потрёпанную колонну до следующей точки. 

А ночами нападали уже на нас, на нашу точку. Приходилось отбиваться. Спали 

урывками. 

Когда нападения на колонны и точки становились слишком уж частыми, 

выходили в рейд. То есть собирали мощную группировку – танки, БМП, 

несколько рот пехоты – и прочёсывали окрестные кишлаки. Там зачастую 

приходилось вступать в бой с местными бандами моджахедов. 

Помню свой первый бой. Я только прилетел из Союза, ничего ещё не знал, не 

понимал, да и техникой (а я танкист-наводчик) как следует не владел – в учебной 

части учили плохо (как, впрочем, и сейчас). Наш полк в это время был в рейде, и 

меня привезли прямо в рейд, ночью. Сказали: вот твой танк. Я залез в танк – там 

все спали, и я лёг спать – утро вечера мудренее. Проснулся от того, что двигатель 

танка завёлся, а это, надо сказать, такой рёв, что говорить невозможно, разве что 

в ухо кричать. Поехал танк, и я внутри него поехал. Куда – не знаю. Никто со 

мной не говорит. Смотрю в триплекс – это маленькая смотровая щель в броне – 

впереди показались домики глинобитные, глиняные заборы – дувалы 

называются. Вдруг – страшный удар! Всё из головы вылетело! В триплексе 

ничего не видно! Что такое? Стучит меня командир танка по плечу, показывает 

– вылезай. Вылезаю, и первое, что вижу – шелковица, дерево такое, огромное, 

как тополь. Смотрю я на эту шелковицу, и ничего понять не могу: половина 
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дерева с листьями, а другая половина, которая ближе к танку, – без листьев. Да 

что ж такое?! Потом повернулся к танку, а там… Каток у танка (а он один 200 

килограмм весит!) выгнуло полумесяцем, как будто он из пластилина, часть 

гусеницы вообще исчезла, часть траков покорёжены… А! На мине подорвались, 

осенило меня! Вот почему полшелковицы без листьев – взрывом сорвало! 

Начало доходить помаленьку. Вот так и принял я боевое крещение. 

Пехота пошла вперёд по винограднику к стоящим на горке домам, откуда 

постреливали. Мы свернули в переулок, и впереди был ещё целый день, в 

котором мы меняли каток и траки, ехали, стреляли, снова ехали, загружали 

снаряды в танк, снова стреляли… И к вечеру, с трясущимися обожжёнными 

руками, пропитавшийся запахом пороха, казалось, насквозь, едва стоящий на 

ногах, я усвоил ещё одну истину, что война – это прежде всего тяжёлый 

физический труд, а уж потом опасности и сражения. А про военную романтику 

и думать некогда – это только в кино бывает. 

Но среди боёв, о которых вспоминать по вышесказанным причинам вовсе не 

хочется, вставала передо мной, открывалась за каждым поворотом во время 

рейдов – прекрасная страна. Все страны, наверное, прекрасны. Не знаю. Кроме 

Афганистана нигде не был. Но это красивейшая страна! Летом долины – в 

буйной зелени. Виноградники, рощи огромных деревьев: орех, шелковица… 

Приходилось видеть и такое чудо: плантацию помидоров на склоне горы – 

помидорная гора – листьев не видно! Ну и, конечно, горы. Боевые действия 

велись в основном в долинах, вдоль дорог, на склонах. Мы были всегда внизу. 

Но куда бы ни посмотрел – везде увидишь горы. Если солнечная погода (а там 

чаще всего именно солнечная погода), снежные вершины – ослепительно белые! 

А когда едешь по горному серпантину, поворот – и открывается прекрасный 

пейзаж: ущелье, кусты, цепляющиеся за скалы – хоть сейчас на картину 

художника. Новый поворот – а там ещё прекрасней пейзаж – не насмотреться! 

Что ещё нужно сказать: в то время я не думал, что защищаю Родину. 

Афганистан далеко от Родины, и как-то не связывалось это в сознании: на мою-

то страну никто не напал. Как же я её защищаю? От кого? Но чем дольше жил, 

тем яснее становилось, что не всё в мире прямолинейно, как в геометрии, и 

защищать Родину можно и нужно иногда и на другом конце света. Не ждать, 

когда война придёт к порогу твоего дома, а уничтожить её на дальних подступах, 

чтобы мы здесь, в тылу, жили себе спокойно. Это актуально и для нашего 

времени. 

Я люблю Колчедан – это очень красивое и доброе место. И люди здесь живут 

хорошие. Люблю Урал – другого такого места на всей планете нет. Люблю 

Россию. А если любишь – будь готов защитить, если потребуется. Я и сейчас, 

если призовут, пойду защищать Родину, хотя уже знаю, что такое война. Но я её 

не боюсь. 
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Любите и вы свою Родину и наш Колчедан! И если, не дай Бог, потребуется 

встать на защиту страны – вся надежда будет на вас, парни. Уверен, не 

подведёте!»  
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 Пермякова Ксения, 

                                                                         ученица 5 класса 

                          МАОУ «Колчеданская средняя  

общеобразовательная школа» 

руководитель: Семёнова Марина Ивановна, 

учитель истории и обществознания 

 
 

 

Пермяков Алексей Николаевич –  

участник осетино-ингушских событий 
 

В ликвидации Осетино-ингушского 

конфликта принимал участие мой папа – 

Пермяков Алексей Николаевич. Он родился 

8 сентября 1977 года в селе Колчедане. В 1984 

году пошёл в 1 класс Колчеданской средней 

школы. Окончил в 1992 году 9 классов, 

поступил в Колчеданское СПТУ-113 на 

тракториста. В 1995 году успешно окончил 

училище и одновременно вечернюю среднюю 

школу.  

22 декабря 1995 года был призван в ряды 

Российской армии. Служить пришлось в 

республике Северная Осетия, столицей 

которой является город Моздок. Служба 

проходила в Северокавказском военном 

округе.                                                                                                   На фото слева 

Когда в 1996 году здесь разгорелся конфликт между Северной Осетией и 

Ингушетией, папа, как и все солдаты, участвовал в боевых действиях по 

урегулированию этого конфликта.  

В одном из сражений был тяжело ранен в ногу. «Думал, что останусь без ноги. 

Но врачи-хирурги высокого класса сделали всё, чтобы сохранить ногу, ведь в 19 

лет остаться инвалидом – незавидное будущее», – вспоминает папа.         Целых 

7 месяцев лежал он в госпиталях. Сначала в Моздоке, а потом в госпитале города 

Нальчика.  По излечении прибыл в часть, был комиссован и в 1997 году вернулся 

домой.  

     В школьном музее хранятся 4 письма, которые он писал из армии 

родителям. В этих письмах ни слова о ранении. Написаны в духе поднятия 

настроения у родителей, которые с нетерпением ждали сына со службы.         

   После службы в армии Алексей учился 2 года на курсах механиков. Окончив 

курсы и получив диплом, он стал работать на Колчеданском заводе ЖБК.  
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                                      Попов Максим, 

                                                                          ученик 6 класса 

                                                        МАОУ «Колчеданская 

средняя общеобразовательная школа», 

                                                                  руководитель:  

Семёнова Марина Ивановна, 

учитель истории и обществознания 

 

 

 

                Воины-колчеданцы – участники событий в Абхазии 

 

 Участниками событий в Абхазии оказались мой папа – Попов Евгений 

Юрьевич и дядя – Попов Владимир Юрьевич. Братья-близнецы. 

Родились они в Колчедане 24 апреля 1979 года. 

Учились в Колчеданской средней общеобразовательной школе, после 

окончания 9 классов поступили в Колчеданское СПТУ-113 на трактористов и 

шофёров. Окончили училище в 1997 году. 

23 июня 1997 года они были призваны в Российскую армию. Сначала 

проходили службу в городе Ишиме, а затем, окончив учебку, в городе Костроме. 

Служили в Воздушно-десантных войсках.  

Весной 1998 года оттуда были направлены в Северокавказский военный округ, 

в зону Грузино-Абхазского конфликта (на границе Абхазии и Грузии) в составе 

миротворческих сил. 

Папа вспоминает: «В это время особых боевых действий уже не было. Служба 

была интересной: южный климат, всегда свежие фрукты, зарядка по утрам на 

берегу моря». 

Из боевых действий вспоминает: «Был один случай, когда было нападение на 

блокпост, который находился рядом с нашим батальоном. Нашему 

подразделению была поставлена задача осветить район этого блокпоста 

осветительной миной. Задачу выполнили. Штурмовая группа отразила атаку. 

Потерь с нашей стороны не было». 

Также сопровождали продовольственные колонны, колонны с гуманитарной 

помощью и оружием. 

Наконец-то наступил 1999 год. Отслужив там 1,5 года, до конца срочной 

службы, вернулись домой, в родной Колчедан. 

Сейчас папа работает вахтовым способом в городе Тюмени. Женат. 

Воспитывает дочь и сына. 
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 Чеповская Наталья Сергеевна, 

учитель истории  

МКОУ «Черемховская основная 

 общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

Судьба человека 
 

На просторах интернета я наткнулась на сайт http://memorial-

kamensk.narod.ru/kniga.html, который называется «Каменск-Уральский мемориал 

погибшим защитникам Родины».  На страницах сайта имена наших земляков, 

погибших при исполнении воинского долга в 

Афганистане и Чечне.  27 имен. 27 судеб. Но моё 

внимание привлекло то, что я не увидела ещё 

одного имени – Шаховский Александр. Судьба 

этого солдата трагична. О ней я и расскажу вам. 

С началом перестройки в различных 

республиках Советского Союза, в том числе и в 

Чечено-Ингушетии, активизировались различные 

националистические движения. Одной из 

подобных организаций стал созданный в 1990 

году Общенациональный конгресс чеченского 

народа, ставивший своей целью выход Чечни из 

состава СССР и создание независимого 

государства.  

Понимая, что на юге России разгорается огонь национализма и терроризма, 

было принято решение о начале военной операции и, 1 декабря 1994 года 

российская авиация нанесла удар по аэродромам Калиновская и Ханкала, вывела 

из строя все самолёты, находившиеся в распоряжении сепаратистов. 11 декабря 

1994 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал Указ 

№2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории Чеченской Республики». В тот же день 

подразделения Объединённой группировки войск (ОГВ), состоявшие из частей 

Министерства обороны и Внутренних войск МВД, вступили на территорию 

Чечни… 

Прошло почти 29 лет с того момента. Но события той войны не забыты. На 

войну ушли лучшие мальчишки, безусые юнцы. 

Вернулись не все. Но память хранит имена тех, кто остался на той войне… 

Много лет назад я начала свою деятельность в школе №6 г. Каменска-

Уральского. И моё внимание привлекла маленькая хрупкая женщина, учитель 

http://memorial-kamensk.narod.ru/kniga.html
http://memorial-kamensk.narod.ru/kniga.html


81 
 

начальных классов Софья Михайловна Шаховская. Дети любили её, а она была 

тихая, скромная, и всегда было чувство, что её что-то гнетёт в этой жизни. 

Со временем, начав общаться с ней, я узнала её трагедию. 

Сын Софьи Михайловны остался на той войне…  

Саша был таким же мальчишкой, как и все мальчишки Советского Союза: 

увлекался мотоспортом, учился в школе и техникуме. 

 
Студенческий билет Александра 

 

Получил в 16 лет права на мотоцикл. Но пришло время выполнения 

конституционной обязанности: служить своей Родине, и 9 декабря 1994 года 

Александр ушел в армию. 

13 августа 1995 года Александр и несколько его сослуживцев пропали без 

вести.  

 
 

Справка из военкомата 
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Когда 

Софья Михайловна узнала об этом, она так же, как и многие матери пропавших 

без вести солдат, поехала в Чечню. Материнская любовь бесстрашна и 

безгранична. Софья Михайловна добилась встречи с полевым командиром, по 

словам которого её сын умер у них в плену, боевики похоронили его на своём 

кладбище. Ей даже дали в сопровождение молоденького пленного солдата, 

чтобы он показал могилу её Саши. Софья Михайловна говорит, что даже не 

спросила, как зовут этого пленного мальчика, настолько велико было её горе.  

В любом случае доказательств того, что там похоронен её сын, не было 

никаких. И он числился без вести пропавшим. Как все родственники без вести 

пропавших, она сдала биоматериалы (ДНК). 

В 2000 году Софью Михайловну пригласили на открытие участка на 

Богородском кладбище в Ногинском районе, где были захоронены неопознанные 

солдаты. 
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Богородское кладбище. Ногинский район, Московская область 
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Документы из лаборатории г. Ростова 

А через несколько лет ей пришло сообщение из ростовской лаборатории, что 

останки её сына опознаны, захоронены в могиле под номером 395. 
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Работая над данной темой, я наткнулась на 

пост в Вконтакте, оставленный ещё в 2020 

году. Я написала автору поста, что у меня есть 

фото Саши Шаховского, но сообщение 

осталось без ответа.  

В 2014 году я ездила на Богородское 

кладбище, нашла могилу Саши. Подумала о 

том, что мы почти ровесники, жить бы и жить 

нашим мальчикам, но так уж повелось на Руси, 

что на защиту Родины встают, не жалея своей 

жизни. 

Среди захороненных установлены личности 

134 человек, 86 из них по желанию 

родственников перезахоронены по месту их 

жительства. На захоронениях 35 

идентифицированных военнослужащих на 

кладбище стоят именные надгробные плиты. 

На начало 2016 года на воинском участке 

кладбища осталось 118 захоронений 

неопознанных воинов.  

 

А это значит, что война для их матерей ещё 

не окончилась, они ждут своих мальчиков и ищут их.                        

А нам с вами нужно сделать всё, чтобы установить имя каждого без вести 

пропавшего. 
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                                                                  Тушков Алексей, 

                                                                            ученик 5 класса, 

                                                            МАОУ «Колчеданская 

средняя общеобразовательная школа», 

                                                        руководитель:  

Русакова Светлана Ивановна,  

учитель 

 

 

«Мой папа – участник Второй Чеченской войны» 

 

Моего папу зовут Тушков Андрей Владимирович, он родился в селе 

Колчедане 8 июня 1980 года. Его назвали в честь прадеда Андрея, который 

прошёл две войны. Когда папе было 5 лет, он с 

родителями переехал в село Новоисетское, там окончил 

школу. Затем учился в Колчеданском 

профессиональном училище на тракториста, водителя 

автомобиля, позже, в 2011 году, он получил диплом 

юриста. 

В июне 1998 г. его призвали в армию, во внутренние 

войска (попал в спортивную роту).  

Служба проходила в закрытом городе Озёрске 

Челябинской области, солдаты охраняли атомную 

электростанцию. 

После двух месяцев службы 

папа был направлен учиться на 

сержанта в город Пермь. 

В ноябре 1999 года (за 6 месяцев 

до окончания службы) папа был 

направлен, по его заявлению, в 

полк ДОН-100, который выполнял 

контртеррористическую операцию 

на территории Чеченской 

республики. В то время шли жестокие бои за столицу Чечни – город Грозный. 

Папа был назначен командиром боевой пехотной машины (БМП-2), они 

проводили зачистки населённых пунктов от бандформирований, которые 

убивали солдат и мирных жителей. 
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Папа не любит рассказывать про войну. После долгих 

расспросов он рассказал, что, когда приехал в Чечню, его 

направили на заставу. В первый день начался обстрел, связь 

между заставами была потеряна, ему был отдан приказ 

срочно доставить на другую заставу сообщение от 

командира. Застава находилась в нескольких километрах 

через лес, он добирался пешком, когда вернулся, то увидел, 

что застава была разбита. Всех, кто находился на заставе, 

убили и обезглавили (чеченские войска отличались особой 

жестокостью). Этот день можно считать вторым днём 

рождения папы.  

Также он вспоминает, что всё время были голодные, из-за 

обстрелов машины с едой очень часто не доходили. Они ели 

змей и ежей, жили в палатках, спали на холодной земле, не 

мылись месяцами. Но самое страшное было терять боевых товарищей. 

 Из 180 дней, проведённых в Чечне, папа 147 дней участвовал в боях, получил 

осколочное ранение. 

Был награждён 

благодарностью за 

самоотверженность и 

отвагу, проявленные 

при защите 

Отечества, от 

Верховного 

главнокомандующего 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации В.В. 

Путина.  

И только в 2005 году был официально признан участником боевых действий.  
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   Першина Елена Анатольевна, 

Неугодникова Евгения Анатольевна, 

библиотекари Колчеданской  

          модельной библиотеки                          

им. И.Я. Стяжкина 
 

 

 

 

 

 

 

«За каждым героическим поступком стоит человек» 

 

Что можно сделать в девятнадцать лет, 

Большого... Значимого... для Людей... Вселенной. 

Какой оставить на Планете След, 

Чтоб стала Память о тебе нетленной.                                           

                                                       Юрий Сопелкин 

 

Мы часто говорим о великом подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны, о трудовом подвиге восстановления страны в 

послевоенное время. 

Немало героев и в прошедших локальных военных конфликтах. 

Но только ли на войне есть место подвигу? 

Кто они, герои мирных дней, наши современники? 

Об одном из них мы сейчас расскажем. Олег 

Леонидович Дёмин. Родился в июне 1970 

года в селе Колчедане Каменского района 

Свердловской области в семье Светланы и 

Леонида Дёминых. 

Обыкновенное детство обыкновенного 

советского мальчишки: Колчеданский 

детский сад, школа, учёба в СПТУ-113… вел 

здоровый образ жизни, не курил, занимался 

спортом, отличался от многих ребят 

трудолюбием, усердием и веселым 

характером. 

Осенью 1988 года Олег был призван в ряды 

Российской армии. Первые полгода службы он 

находился в учебном полку г. Чебаркуля Челябинской области.  Там он выучился 

на сержанта. А затем, в июне 1989 года, вместе с сослуживцами под 

руководством лейтенанта отправился к месту постоянной службы. 
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Команду солдат отправили на поезде «Новосибирск – Адлер». 

Всё начиналось, как в учебнике математики: «Поезд следует из пункта «А» в 

пункт «Б». Ехали весело, шутили, пели, смеялись, не подозревая того, что ждёт 

их впереди. Из пункта «А» они последовали, а вот до пункта «Б» не доехали, так 

как жизнь устроила Олегу и его товарищам экзамен гораздо сложнее школьного. 

Поезд приближался к Уфе… О том, что произошло 4 июня 1989 года под Уфой 

теперь уже мало кто помнит. Олегу Дёмину эти события врезались в память 

навсегда! 

В ту ночь в 01:15 по местному времени в Иглинском районе Башкирской АССР 

в 11 км от города Аша произошла крупнейшая в истории СССР и России 

железнодорожная катастрофа. В точке встречного прохождения поездов «Адлер 

– Новосибирск» и «Новосибирск – Адлер» произошёл мощный взрыв и 

последовавший за ним пожар облака лёгких углеводородов, образовавшегося в 

результате утечки из проходящего рядом трубопровода «Сибирь – Урал – 

Поволжье». Всего на момент аварии в обоих составах находилось 1370 

пассажиров и членов поездных и локомотивных бригад, из которых 575 (по 

другим оценкам – 645) человек погибли.  

В одном из этих поездов в составе группы солдат-срочников к новому месту 

службы направлялся младший сержант Олег Дёмин. При взрыве его контузило, 

когда очнулся, взору предстала страшная картина. На месте крушения – 

огромная воронка. Обуглившиеся сосны. Объятые пламенем искорёженные 

вагоны. Крыши и колёса разбросаны на сотни метров. Всюду фрагменты 

человеческих тел. Крики, стоны, кровь... 

Не успел Олег отойти от контузии, сразу же мысль: надо спасать людей. Он 

вспоминал: «Подбежала девушка, у которой горели волосы, одежда. Я помог ей 

справиться с огнём, а сам кинулся на зов. В вагонах в огненном плену метались 

обезумевшие от ужаса люди. Сквозь языки пламени я увидел своих сослуживцев. 

У одного из них горело лицо, у другого – руки. Забыв о собственной боли, 

солдаты вытаскивали детей из пылающего вагона. Рядом на земле в истерике 

билась женщина: «Найдите мою маленькую дочь!» Я пробрался внутрь вагона. 

Проход был завален вещами. Навстречу мне попался здоровенный мужик, 

который тащил наружу чемодан. Он мне мешал, ведь для спасения людей дорога 

каждая секунда. Мне в этом дыму удалось найти малышку. Она оказалась 

жива...» 

Олег не знает, скольких пассажиров он и его товарищи спасли в ту ночь. Утром 

к месту катастрофы прилетели военные и пожарные, погасили огонь, увезли 

трупы, эвакуировали уцелевших. 

Один из сослуживцев Олега погиб в огне, спасая детей. Офицер, который 

возглавлял их группу, умер в больнице от ран. Он был награждён посмертно 

орденом «Красная Звезда». Олег Дёмин получил многочисленные ожоги. 
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О масштабах трагедии красноречиво говорят цифры. В ту ночь ударной 

волной с железнодорожных путей были сброшены 11 вагонов, 7 из них 

полностью сгорели. В катастрофе погибли более 600 человек. Ещё 600 

пассажиров получили тяжёлые ожоги и телесные повреждения. Возникший 

пожар охватил территорию около 250 гектаров. Среди погибших –  

демобилизованные солдаты, которые возвращались домой из Афганистана. Их 

вагон взрывом разметало в клочья. Жуткое стечение обстоятельств... 

Естественно, что Олег Дёмин попал в госпиталь города Уфы, где лечился в 

течение 3 месяцев. Домой пришли телеграммы из воинской части и из госпиталя. 

Родители Олега, всё село Колчедан очень переживали за его судьбу и здоровье. 

Мама, Светлана Николаевна, ездила к нему. Вернувшись домой, она ещё долго 

плакала. 

После госпиталя генерал-майор предложил Олегу Дёмину и его друзьям 

демобилизоваться досрочно. Однако те, кто по состоянию здоровья мог служить, 

остались в части, в том числе и Олег. Осенью 1991 года Олег демобилизовался 

домой. После армии жизнь постепенно вошла в мирное русло. 

После возвращения из армии Олег работал на Колчеданском заводе ЖБК 

слесарем в арматурном цехе, затем перешёл в цех №1 на бетоноукладчик. 

Бетонщик Вадим Петрович Бутолин отзывается об Олеге как о неутомимом 

труженике, которому «всегда хотелось как можно больше сделать продукции за 

смену. Поэтому весь рабочий день он находился в постоянном движении, 

заряжая своей энергией товарищей по бригаде. Олег не курит, поэтому ему 

перекуры не очень-то нравились. Во время курения членов бригады он ходил и 

проверял узлы оборудования в цехе, очищая их, чтобы потом работать без 

простоев». 

В 1999 году Олег Дёмин устроился в цех Т-2 слесарем-ремонтником на 

Синарский трубный завод. Сотрудники цеха отзываются об Олеге Леонидовиче 

очень хорошо, отмечая его ответственное отношение к труду, добросовестность 

и товарищескую поддержку членам бригады слесарей. Он окончил Каменск-

Уральский алюминиевый техникум, считая, что современный слесарь должен 

иметь по существу инженерное образование. 

Никому из коллег по работе Олег никогда не рассказывал, что участвовал в 

ликвидации последствий Уфимской катастрофы. Ведь этому человеку присуща 

большая скромность. 

Но на этом наш рассказ не заканчивается.  

В 2010 году сестра Олега Ирина, разбирая оставшиеся после бабушки бумаги, 

случайно наткнулась на вырезку из старой газеты «Красная Звезда». 

Из публикации следовало, что Олег награждён орденом. Сестра позвонила 

Олегу, спросила, получал ли он орден, как указывалось в газетной вырезке. 

Интересно стало и Олегу: почему военкомат не известил его об этом раньше, 21 
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год назад, загадка! Был сделан запрос в военный архив в Москву. И через 21 год 

награда нашла героя. 

30 апреля 2010 года в городском военкомате военный комиссар Евгений 

Кудинов и заместитель главы города Каменска-Уральского по социальной 

политике Денис Миронов торжественно вручили Олегу Леонидовичу Дёмину 

орден «За личное мужество». Указ о награждении №889-1 подписан 7 декабря 

1989 года председателем Верховного Совета СССР М.С. Горбачевым. 

Сейчас Олег Леонидович работает на заводе ОЦМ в городе Каменске-

Уральском. 

Вот таков наш герой – Олег Леонидович Дёмин, обыкновенный русский 

парень.   

Что можно сделать в девятнадцать лет 

Большого... Значимого... для Людей... Вселенной. 

Да в общем просто всё... нести Добро и Свет, 

И станет Память о Твоих Делах нетленной. 

 
При подготовке статьи использован материал из книги А.А. Мичуриной 

«Очерки по истории села Колчедан», исследовательская работа Л.Н. Семёновой, 

фотографии из семейного архива Дёминых. Стихотворение «Герои Среди Нас» 

Ю. Сопелкина. 

 

 
 

 

 

 

Семья Дёминых.                                                Воспитанник 
Родители Олега Светлана и Леонид,                   д/сада «Светлячок»,  
г.                                                                   1976 г.   
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      Дёмин Олег Леонидович,                               Дёмин Олег Леонидович 
г. Чебаркуль Челябинской области, 
                      1988 год 
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Страница воспоминаний главы специальной  

правительственной комиссии Г. Г. Ведерникова 
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Памятная Стела на ж/д станции Аша,  
открытая 4 июня 2014 г. 
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Падышева Зинаида Алексеевна 

                                                  краевед,  

Почётный гражданин  

                                             Каменского городского округа; 

 

Акулов Степан, Корелин Дмитрий,  

ученики 10 класса  

МАОУ «Бродовская средняя 

 общеобразовательная школа»; 

 

Кавкаева Ирина Леонидовна,  

заведующая отделом обслуживания 

МБУК «Центральная библиотека                                                       

им. В.П. Дубынина» 

 

 

 

«Никто не создан для войны…» 
Памяти Михаила Золотавина 

 

Война – это самое страшное слово во всех 

языках мира… Мы не можем забыть о ней, о 

тех погибших солдатах и офицерах, которые 

отдали самое дорогое, что есть у человека, – 

жизнь. Наш долг – сохранить память о них, 

ведь, пока мы помним, они живы... 

Наше выступление посвящено памяти 

старшего лейтенанта Михаила Золотавина, 

погибшего в ходе специальной военной 

операции при выполнении боевой задачи на 

территории Украины в феврале 2022 года. 

Михаил Золотавин родился 7 ноября 1994 

года в п. Мартюш. В 2001 году пошёл в 1-й 

класс с шести лет. Первым учителем для 

Миши стала Елизавета Сергеевна Вощикова.  

Елизавета Сергеевна вспоминает: «Миша 

запомнился мне подвижным, шустрым, открытым и активным мальчиком. С ним 

было приятно общаться.  

Все четыре года начальной школы он был ударником. Особенно любил 

математику и физкультуру.  
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Он имел неплохие спортивные данные. 

Совместно с Сашей Швачий увлеклись брейк-

дансом. А вообще участвовали во многих 

спортивных мероприятиях. 

Его мама Татьяна Евгеньевна все четыре года 

была председателем классного родительского 

комитета». 

В 7 классе Миша, как и некоторые его 

одноклассники, пожелал быть экскурсоводом в 

нашем школьном музее.  

А тема экскурсии была военная: приближалось 

1 февраля 2008 года – это день рождения нашего 

земляка, первого Героя России в нашем 

Каменском районе Виктора Петровича Дубынина. И не просто день рождения, а 

юбилей – 65 лет. К этой дате Бродовская сельская администрация совместно со 

школьным музеем и Центральной районной библиотекой открыли 

мемориальную доску в честь Виктора Петровича Дубынина. Доску решили 

крепить на здании ЦРБ, т.к. на этой улице в п. Мартюше располагался барак, в 

котором в далёком военном 1943-м году жила семья Дубыниных.  

Миша с желанием готовил текст экскурсии, которую впервые провели 1 

февраля 2008 года. Первыми слушателями стали учащиеся 7 «А» класса.  

А затем в этот же день экскурсоводы пошли в ЦРБ, где участвовали в открытии 

мемориальной доски, после для всех участников этого мероприятия они провели 

экскурсию «Первый Герой России земли Каменской».  

Февраль – это традиционно 

в школе месячник 

гражданско-патриотического 

воспитания. Эту экскурсию 

наши экскурсоводы успешно 

провели во многих классах 

нашей школы, а также   на 

муниципальном этапе 

областной краеведческой 

конференции «Мы – 

уральцы!».  
                                                         

 

01.02.2008 г. Экскурсоводы проводят экскурсию в Центральной библиотеке 

 

Затем последовали другие экскурсии.  
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После поступления в РВВДКУ он неоднократно приезжал в школу, в 

школьный музей и участвовал во встречах с нашими учащимися. На фото вы 

видите встречу Миши Золотавина с классом, в котором учился его младший брат 

Антон. Это было 28 декабря 2015 года. 

В 2005 году Михаил перешёл в 5 класс. 

Ему рано пришлось повзрослеть:  родился 

младший брат Антон, а когда братишке не 

исполнилось и года, скоропостижно 

скончался отец. 

Миша стал старшим мужчиной в семье – 

нужно было помогать матери по дому, 

присматривать за младшим братом. Миша 

стал поддержкой и опорой для матери. 

И в школе успевал всё: старательно учился, 

принимал участие во всех классных и 

школьных мероприятиях, туристических 

слётах, весёлых стартах, театрализованных 

представлениях, литературных гостиных. 

Проводил экскурсии в школьном музее. 

Посещал спортивные секции. Спортом 

занимался серьёзно: уже в шестом классе решил поступать в кадетский класс 

школы №60 города Каменска-Уральского, а в дальнейшем связать свою судьбу 

с профессией военного. Занимался в секции лёгкой атлетики, в баскетбольной 

секции, любил лыжи, хоккей.  

 Михаил был обычным 

мальчишкой – 

шаловливым, иногда 

хулиганистым, себя в 

обиду не давал, но 

никогда не обижал 

слабых. Умел дружить с 

девчонками, защищал их.  

В классе его любили, 

потому что он был 

весёлым, остроумным, 

общительным. Всегда был 

готов прийти на помощь, на него можно было положиться.  

  В 7 классе поставил себе цель – за лето улучшить спортивные результаты. 

Занимался каждый день. Бегал по утрам и вечерам, выполнял силовые 

упражнения.  
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Учитель физкультуры Наталья Александровна Латыпова вспоминает: 

«Михаил – мой любимый ученик. Он обладал прекрасными физическими 

качествами – силой, выносливостью, ловкостью. На занятиях юноша проявлял 

целеустремлённость, упорство, дисциплинированность. Умел поддержать 

одноклассников, помогал настраиваться перед соревнованиями, умел 

подбодрить и успокоить в случае неудачи. Михаил принимал участие в 

школьных и районных соревнованиях, занимал призовые места. Мне Михаил 

запомнился скромным, трудолюбивым, весёлым, общительным, ответственным. 

Из таких мальчиков вырастают настоящие воины, защитники России». 

Без твёрдого характера и волевых качеств 

Михаил бы не смог добиться таких результатов: 

после 7 класса успешно прошёл испытания и был 

принят вместе с двумя одноклассниками в 

кадетский класс. 

Обучение в школе кадетов проходило 

успешно – хороший уровень физической и 

учебной подготовки позволили Михаилу быть 

одним из лучших. 

Здесь он сдружился с Дмитрием, с которым 

они решили после окончания школы поступать в 

Рязанское высшее военно-десантное училище.  

Так Михаил осознанно выбрал профессию 

Родину защищать. Готовиться начали 

серьёзно – конкурс в училище был большим. 

Нужно пройти сложные испытания – 

показать прочные знания, хорошую 

физическую подготовку, проявить выдержку 

и собранность. В школе кадетов высокие 

требования к физической форме, к усвоению 

учебного материала, но ребята ещё и 

готовились после занятий самостоятельно. 

Но свою родную школу Михаил не 

забывал. Когда была возможность, приходил 

в школу, в свой класс, к своим учителям. 

Делился успехами, дальнейшими планами. 
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На выпускной вечер все трое кадетов пришли в свою школу в форме, с 

букетами цветов. 

К тому же младший брат подрастал, и Миша интересовался его успехами в 

учёбе, помогал матери в его воспитании. Словом, заменил Антону отца. И даже 

во время обучения в Рязанском училище, после его окончания, когда началась 

военная служба, Михаил всегда был на связи с преподавателями, классным 

руководителем брата. А когда приезжал в отпуск, обязательно приходил в школу.  

Антон после окончания школы тоже решил поступать в Рязанское училище, 

которое окончил его старший брат.  

К поступлению Миша отнёсся максимально ответственно, много готовился и 

занимался. Из 2 тысяч поступили всего 137. Не ожидали ребята, что окажутся 

среди этого небольшого числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени 

генерала армии В.Ф. Маргелова 
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В училище воспитывают настоящих солдат. Дисциплина, тактическая 

подготовка, занятия по выживанию.  

          
Миша учился покорять вершины Северного Кавказа, прыгать с парашютом, 

стрелять из автомата, знакомился с военной техникой.  

За время учёбы Миша дважды принимал участие в параде Победы в Москве – 

в 2013 и 2015 годах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году успешно окончил училище и получил звание младшего 

лейтенанта. По распределению попал служить в 56 отдельную десантно-

штурмовую бригаду в городе Камышине Волгоградской области, где служил 

командиром взвода, а через год его повысили до заместителя командира роты по 

воздушно-десантной подготовке.  
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Михаил был отличным офицером, его приглашали на более высокие 

должности, но он не хотел уходить из боевого подразделения. 

 
В ноябре 2021 года он перевёлся в Псковскую дивизию на должность 

заместителя командира роты по военно-политической подготовке, а 24 февраля 

2022 года уехал на спецоперацию в составе батальона тактической группы 237-

го десантно-штурмового полка.  

28 февраля Михаил Золотавин получил задачу на выдвижение колонны 

батальона в составе тактической группы. При следовании колонны в населённом 

пункте Здвиженка Киевской области 

Украины военнослужащие попали в 

засаду противника. Михаил ехал на 

первой машине, в которую прилетел 

снаряд от ручного противотанкового 

гранатомета. Боевая машина была 

подбита. Старший лейтенант не 

растерялся, покинул боевую машину, 

спешил личный состав боевой машины 

и начал управлять боем, в ходе которого 

лично уничтожил пулемётный расчёт 

противника. Прикрывая отход 

подчинённого личного состава, 

старший лейтенант Михаил Золотавин 

получил ранение, несовместимое с 

жизнью. 

За мужество, отвагу и 

самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Михаил 
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Золотавин Указом Президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно). 

Ему было всего 27. 

Похоронили Михаила Золотавина 

на Волковском кладбище Каменска-

Уральского. Здесь находится Аллея 

славы, где покоятся герои Афганской 

и Чеченских войн. 

В память о нашем земляке 

постановлением главы Каменского 

городского округа №1875 от 

29.08.2022 г. вновь образуемой улице 

в поселке Мартюш присвоено имя 

Михаила Золотавина. В июне 2023 г. 

планируется торжественное 

мероприятие по открытию этой 

улицы.   
 

 

 

 

Улица имени Михаила Золотавина пгт Мартюш 
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В Музее воинской славы Центра дополнительного образования находится 

экспозиция, посвящённая нашему земляку.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На здании школы №60, в которой располагается Каменск-Уральский 

кадетский корпус, установлена мемориальная доска. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Твардовский сказал: «Нет героев от рождения – они рождаются в 

боях». Наш с вами долг помнить о них. 
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28 декабря 2015 год. 

Курсант РВВДКУ Михаил Золотавин на одной из встреч  

с учащимися в школьном музее  
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Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени 

генерала армии В.Ф. Маргелова 

 

 

 

 

 



108 
 

Ученики 7 «А» класса, 

 МКОУ «Новоисетская СОШ»;  

классный руководитель: 

 Наталья Николаевна Моторина 
 

 

Героями не рождаются – героями становятся! 

Компанейцев Константин Иванович 
 

23.06.1994 – 19.06.2022 
 

76-я гвардейская десантно – штурмовая Черниговская краснознамённая,  

ордена Суворова дивизия 

 

23 июня 1994 года в городе Сургут в 

семье Людмилы и Ивана Компанейцевых 

случилось чудо - родился их первенец. 

Мальчика назвали Костей. Он, как и все дети, 

рос и радовал семью, любил животных и 

гулять, ходил в детский сад, был 

обаятельным и жизнерадостным ребёнком. 

Затем пошёл в школу. Через 5 лет семья 

решила переехать. Так Костя оказался в 

новом коллективе Новоисетской школы, где 

в 2010 году окончил 9 классов. Учителя 

отмечают, что Костя был жизнерадостным, 

активно участвовал во всех школьных 

мероприятиях, турслётах, школьных и 

районных соревнованиях. Поступил в агропромышленный техникум города 

Каменск-Уральский на автомеханика. 

Воспоминаниями о Косте поделилась его одноклассница Алёна: 

«Мой одноклассник и приятель Костя был хорошим, отзывчивым и 

ответственным человеком. С ним можно было поговорить обо всём. На всё Костя 

имел своё мнение. К нему можно было обратиться за помощью, он всегда 

поддерживал и помогал, чем мог. Я очень рада, что была знакома с этим 

искренним, весёлым добрым парнем.  Он навсегда останется в моей памяти».  

Односельчане вспоминают Костю, как хорошего друга, надежного 

товарища всегда готового прийти на выручку. 

А вот что о Косте рассказывает его жена. 

«С Костей мы познакомились еще, когда учились в школе. На срочную 

службу он пошёл по своему желанию, взяв академический отпуск в техникуме. 

После службы в армии Костя вернулся домой и окончил техникум. Но вскоре 
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решил продолжить службу. Я его в этом поддержала. Тогда мы были уже семьёй, 

родилась дочка. Косте предложили служить в Таджикистане, но, когда мы уже 

готовы были вылететь, всё отменилось. Косте предложили проходить службу в 

знаменитой Псковской дивизии (76-я гвардейская десантно-штурмовая 

Черниговская краснознамённая, ордена Суворова дивизия. 234 – полк). В 

стремлении всего добиться самому и не от кого не зависеть, Костя, не 

раздумывая, переехал в город Псков. Через месяц забрал меня и дочку. Он очень 

часто ездил в командировки и на учения. Месяцами не появлялся дома, мы редко 

виделись, но это всегда было незабываемо, Костя старался удивлять и меня и 

детей. В те редкие моменты, когда Костя был дома, мы всегда весело проводили 

время, ездили отдыхать, гуляли. Он был лучшим мужем и папой, заботливым, 

справедливым, мужественным. Мы очень им гордимся, любим и никогда не 

забудем!» 

В памяти родных и друзей он всегда останется добрым, заботливым, 

внимательным и искренним человеком. 

В 2020 году после участия в специальной операции в Сирии Константин 

награждён медалями Министерства обороны РФ «За укрепление боевого 

содружества» и «За участие в военной операции в Сирии» 

С февраля 2022 года Константин принимал участие в специальной военной 

операции на Украине, защищая страну.  В тот момент, когда шли ожесточенные 

бои под Луганском. 19 июня, выполняя служебный долг, командуя боевой 

машиной парашютно-десантного взвода, Константин героически погиб. 

Взрывной снаряд прилетел в здание, где находился сержант. 

В августе 2022 года Константин Иванович Компанейцев награждён 

Орденом мужества (посмертно). 
 

 
На фото: К.И.Компанейцев в центре 
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  Клеин Матвей, 

   Терских Алена, 

 учащиеся 6 класса   

МКОУ «Сосновской средней                                                  

общеобразовательной школы»; 

Куратор: 

 Семибратская Елена Павловна, 

библиотекарь Сосновской библиотеки 

 

«Я – «Урал» 

(о земляке, участнике специальной операции на Украине  

Ершове Викторе Васильевиче) 

 

 

Ершов Виктор Васильевич родился 23 

декабря 1984 г. в с. Сосновском Каменского 

района Свердловской области в крестьянской 

семье. Мать Галина Михайловна – зоотехник-

селекционер, в 2020 г. награждена Почётной 

грамотой губернатора Свердловской области.  

Виктор рос очень шустрым, энергичным 

мальчиком. На семейном совете старший брат 

Андрей, который по авторитету заменял отца, 

сказал, как отрезал: «Не умеешь учиться, иди 

работать. Только помни, учёба не прихоть, а 

жизненная необходимость – вроде кислорода 

для мозгов». После окончания 9 класса 

Сосновской средней общеобразовательной 

школы полгода работал в совхозе, благо в школе 

успел получить права тракториста. В 2001 г. 

Виктор стал учиться в райцентровском 

агролицее. С 2002 по 2005 гг. учится в 

Каменском политехническом колледже по специальности «техник-технолог по 

обработке металла давлением».  

На выбор будущей профессии повлиял случайный разговор в военкомате. 

Призывника Ершова взяли в полный оборот, весьма настойчиво убеждая в 

перспективности военной профессии. С 2005 года Виктор успешно учится в 

Екатеринбургском высшем артиллерийском командном училище. На первом 

курсе его назначают заместителем командира взвода. Во время учёбы стал 

губернаторским стипендиатом. Золотая медаль по окончании училища давала 

право выбора при распределении. Виктор выбрал морскую пехоту. Море и берег 

– эти две стихии едины в формировании бойцовских характеров «чёрных 

беретов». Едины они и в повседневных заботах старшего лейтенанта Виктора 

Ершова.  
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Ведь даже на семейном уровне они 

просматриваются – жена Ксения тоже 

служит в батальоне морской пехоты 

старшим радиотелеграфистом.  

Трудяга-комбат считает: «Какие мои 

годы! Всё еще впереди!»… 

В 2014 году принимал участие в 

Крымской военной операции.   

С 5 июня по 24 октября 2016 года – 

командировка в Сирийскую Арабскую 

Республику (Хмеймим, Алеппо). 

Присвоено звание капитана. 

С 1 декабря 2020 г. по 4 апреля 2021 

г. участвует в российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе.  

С 24 февраля по 16 мая 2022 г. – участник 

специальной военной операции на Украине.  

С первых дней участвовал в освобождении города Мариуполя. Капитан Ершов 

первым в батальоне раздобыл для батареи портативный квадрокоптер. 

Артиллеристы приладили к нему компактную телекамеру, нашли подходящую 

программу для ведения артразведки. Этому примеру последовали и в ротах. В 

боях под Волновахой Ершов наладил прямой контакт с коллегами-

артиллеристами из ДНР. 

 Особенностью спецоперации, как известно, стало преобладание именно 

артиллерийского противоборства сторон.  

В одном из боев Виктор получил ранение. Придя в себя, понял, что ранен. Но 

подтянул рацию и прохрипел в неё: «Я – «Урал», продолжать огонь по 

указанным целям!» Затем он осмотрелся в окопе и увидел, что лейтенант Максим 

Жаров, которого он, что называется, взрастил из сержантов, тоже ранен. 

 Ершов взялся его перевязывать, и снова грохот разрыва. Накрыв собой 

взводного и радиотелефониста, комбат спас им жизнь, приняв на себя очередную 

порцию осколков. Он продолжал наводить своих батарейцев на цели, несмотря 

на то, что каждое движение отзывалось дикой болью. Потом «Урал» попытался 

вызвать огонь бригадной артиллерии и запросить эвакуацию. Но это ему уже не 

удалось – сказался болевой шок. Подхватив обессиленного Максима Жарова, 

комбат двинулся в сторону расположения батареи.  

Нашли их через полчаса – оба были без сознания. В полевом госпитале 

остановили кровопотерю и определили – не жилец… Кома, рука практически 

оторвана, глубокое полостное осколочное ранение, тяжёлая контузия головы, 

нога разворочена крупным осколком, и ещё несколько железяк поменьше 

искромсали всё тело. В сознание Виктор Ершов пришёл уже в столичном 

госпитале имени А.А. Вишневского. Левой руки не было по самое плечо.  

Всё тело – в бинтах. Голова наполнена звоном. 

«Ничего, капитан, самое страшное позади, – лечащий врач говорил это без тени 
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лукавства в голосе. – Вы, морпехи, народ живучий и внутренний стержень 

прочный имеете. Ещё две – три операции, и на ноги встанешь». 

И он встал, понимая, что очень нужен матери, жене Ксении, дочкам и морской 

пехоте. Оказалось, что родным – безусловно, а военной службе – с 

ограничениями. В госпитале прошёл переподготовку по профилю военкомата. 

Ершову не давала покоя мысль, что придётся расставаться со службой 

«чёрных беретов». И он пошёл в атаку с настойчивыми просьбами дать ему 

возможность учить будущих офицеров-артиллеристов морской пехоты. Дошёл 

до Главного управления кадров. Убедил своей настойчивостью. Недавно майор 

Ершов назначен на должность преподавателя Михайловской артиллерийской 

академии, где проходят подготовку и морские пехотинцы. 

Виктор в последнее время часто задумывается об учёбе в академии, но 

возникает барьер тех самых ограничений – по медицинским показаниям.  

 

Награды:  

медаль за возвращение Крыма 

медаль Суворова 

медаль Жукова 

орден Мужества 
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Артемьев Алексей, 

ученик 9 класса МКОУ «Травянская средняя 

общеобразовательная школа»; 

руководители: 

Костина Елена Георгиевна,  

учитель истории и обществознания, 

Артемьева Алёна Ивановна, 

мама 

 
 

Герои нашего времени 

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 

2022 года. Её значимым этапом стала мобилизация 300 тысяч военнослужащих. 

Большинство тех военнослужащих, которые сегодня находятся на СВО, смогут 

вернуться домой лишь по завершении специальной военной операции. А 

некоторые из них уже не вернутся никогда. Они навсегда останутся в памяти 

близких. 

Героизм – важное качество российского воина испокон веку. Нынешним 

военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине, его тоже 

не занимать. Каждый день появляется информация о новых подвигах наших 

военных на Украине. Я хочу рассказать о своих земляках. Это истории о тех, кто 

не сдаётся и не падает духом. О тех, кто готов отдать свою жизнь ради победы 

над нацизмом и ради мира во всём мире. 

 

Руденко Евгений Александрович родился в 

1976 году в селе Сосновка Челябинской области, 

где провёл своё детство. Окончил Евгений 

Тахталымскую школу в 1993 году, в своём селе 

школы в то время не было. Мама – доярка, папа – 

механизатор, работал на тракторе и комбайне. 

Папа всегда много читал и привил любовь к 

книгам и детям, мама, замечательная 

рукодельница, вязала всей семье. Бездельничать 

было некогда – огород, скотина. Женя рос, как и 

все дети, – играл в футбол, катался на лошадях. 

Летом на каникулах не сидел сложа руки – работал 

на ферме, пас коров. Семья многодетная – шестеро 

детей, и после окончания школы надо было 

помогать родителям. Евгений начал свою 

трудовую деятельность в родном селе сначала скотником, потом столяром. 

Вместе с аттестатом о среднем образовании получил водительскую категорию 

«С». С детства не боялся самой трудной работы, быстро приобретал новые 

трудовые навыки, и до сих пор говорят, что руки у него «золотые».  
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В 1994 году Евгения Руденко призвали в армию, 

распределили в танковые войска. Из Егоршино 

отправили на 6 месяцев в Елань. Служба в армии 

совпала с началом первой военной кампании на 

Северном Кавказе, и Евгений достойно выполнял 

воинский долг в должности «наводчик средних 

танков» в Северной Осетии и Ингушетии, в Грозном и 

его окрестностях целый год. Демобилизовался в 

звании сержанта в конце декабря 1995 года. 

Работал на заводе железобетонных изделий-1, в 

ОАО «Уралалюминийстрой», с 2001 по 2011 годы 

работал на железной дороге, в ЗАО «ТрансИнвест». Но 

где бы ни работал, везде Евгения ценили и уважали за 

его трудоспособность, получал благодарности с 

занесением в трудовую книжку.  

В 1999 году Евгений создал 

семью, родилась дочь Екатерина, 

не так давно в семье появился на 

свет любимый внук.  

В сентябре 2022 года гвардии 

младший сержант Евгений 

Руденко сразу после частичной 

мобилизации попал на передовую. 

Служил водителем санитарной 

машины. Опыт службы в «горячих 

точках» подсказывал, что на 

машины с красным крестом идёт 

усиленная охота противников, понимал, что рискует своей жизнью не меньше, 

чем наши солдаты на передовой. Но, несмотря ни на что, ежедневно помогал 

военным медикам спасать раненных военнослужащих. 

29 октября в результате 

прямого попадания снаряда в 

санитарную машину младший 

сержант Руденко получил 

осколочные ранения, 

несовместимые с жизнью…  

В данный момент 

племянник Евгения тоже 

принимает участие в СВО. 
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Мальцев Алексей Вячеславович родился в 

1979 году в селе Травянском Каменского района 

в многодетной семье. Мама – доярка, отец – 

скотник, с детства все в семье были приучены к 

любому труду. Лёша рос спокойным, 

уравновешенным мальчиков. В семье семеро 

детей, и легко никогда не было, Алексей 

поступил в Травянскую школу и обучался до 9 

класса, класс был большой и дружный. По 

воспоминаниям классного руководителя 

Людмилы Ивановны Сергеевой, Алексей активно 

участвовал во всех мероприятиях и поездках, 

часто ходили в походы, увлекался спортом – 

лыжами и лёгкой атлетикой. По характеру был 

скромный, доброжелательный, неконфликтный, 

одноклассники его очень любили и сегодня вспоминают с теплом, только 

добрыми словами.  

В 1997 году был призван в 

ряды Российской армии. 

Алексею всегда легко давались 

точные науки, и не 

удивительно, что в 

профессиональной сфере стал 

специалистом высокого 

класса, обладал высокой 

работоспособностью.  

У Алексея много грамот и 

благодарностей и во время 

учёбы в Каменск-Уральском 

техническом лицее, и во время профессиональной 

деятельности.  

Гвардии сержант Алексей Мальцев в сентябре 2022 

года также сразу после частичной мобилизации попал 

на передовую. Он не был профессиональным военным, 

но ответственно выполнял поставленные боевые задачи. 

Наш земляк был заместителем командира боевой 

машины мотострелкового отделения и проявил себя 

настоящим воином. Во время попадания снаряда, 

получив смертельное осколочное ранение, ещё в 

сознании, пытался прикрыть собой своего командира, 

который тоже погиб. 

У наших героев есть много общего. Родные, коллеги, 

друзья отзываются и об Евгении, и об Алексее только 
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положительно. Искренние, добрые, отзывчивые, всегда позитивные, заботливые 

мужья и отцы, оба без памяти любили свою семью и своих дочерей.   

За храбрость и отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении 

воинского долга, Евгений Руденко и Алексей Мальцев награждены орденом 

Мужества (посмертно). 

 Войн без потерь не бывает. Солдаты, участвующие в специальной военной 

операции на территории Украины, и есть самые настоящие Герои нашего 

времени. Каждый новый день военнослужащие продолжают демонстрировать 

профессионализм и решимость в ходе проведения операции.  Несмотря на 

погодные условия, технические и другие сложности они совершают подвиги, 

рискуют своей жизнью и, превозмогая все сложности, день за днём приближают 

победоносный день окончания СВО. 

Но даже героям необходима помощь, и мы как тыл обязаны помогать нашим 

солдатам. Должны сделать всё, чтобы хотя бы немного облегчить им службу. 

 

Крепкий тыл –  залог победы. 

Русский дух, как призрак, бродит, и приходит вера, 

Возрождаются деревни – пусть пока и редко, 

У народов сила духа, вспыхнув, не померкла, 

В каждом крае есть победы в этой битве честной. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Детское фото Алексея 

Мальцева (слева) Детское фото Евгения Руденко 

(слева) 
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Конышев Егор, 

 ученик 7 класса  

МАОУ «Бродовская средняя  

общеобразовательная школа», 

руководитель:  

Серебрякова Ирина Владимировна, 

учитель 

 
 

 

                                   Равнение на брата 

В наши дни очень трудно чем-либо заинтересовать 

и удивить молодёжь, в том числе моих 

одноклассников, на вопрос: «Кем ты хочешь стать в 

будущем, какую выбрать профессию?» – в ответ 

слышишь либо: «Мне рано ещё об этом думать», «Я 

хочу быть крутым  блогером» или «Хочу быть 

программистом». А я хочу стать, как мой брат, – 

военным.  

Мой брат Пономарёв Владислав Дмитриевич 

родился 2 ноября 1995 года в посёлке Мартюш 

Каменского района.  

Мать, Пономарёва Ольга Ивановна, 08.03.1973 г., 

родилась в г. Благодарном Ставропольского края, 

работает парикмахером. 

Отец, Пономарёв Дмитрий Анатольевич, 

29.12.1972 г., родился в г. Каменске-Уральском, работает литейщиком на 

трубном заводе. 

В младенческие годы Владислав посещал 

детский сад «Искорка» в пгт Мартюш, до 2011 года 

учился в Бродовской школе.  

В школьные годы в течение трёх лет 

тренировался в секции тхэквондо, неоднократно 

принимал участие в первенствах города и области, 

занимая победные и призовые места, принимал 

участие в первенствах России, за это время 

значительно развил свои физические и волевые 

качества, что в будущих достижениях играло 

важную роль.  

В 8 классе ему выпал шанс побывать в военном 

лагере на базе артиллерийского училища города 
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Екатеринбурга и примерить на себя почётные курсантские погоны. По итогу 

военно-патриотического сбора занял второе место в летнем биатлоне. 

В 2011 году окончил 9 «А» класс и поступил в Каменск-Уральский 

многопрофильный техникум на специальность «технолог парикмахерского 

искусства». На протяжении всего обучения принимал активное участие в 

спортивной жизни техникума, участвовал в легкоатлетических соревнованиях, 

соревнованиях по плаванию, лыжных гонках среди средних профессиональных 

образовательных учреждений города. 

Начал самостоятельно заниматься битбоксом и в 17 лет выступил в баттле на 

Дне молодёжи. Вступив в ряды Российского союза молодёжи, начал активно 

принимать участие в волонтёрской деятельности района и города. Желая 

участвовать в облагораживании посёлка, на время летних каникул устроился в 

сельсовет косить траву в посёлке. В эти годы активно увлекался тяжёлой 

атлетикой, выступал на городских и районных соревнованиях по жиму штанги 

лежа. 

 
В 2014 году, защитив дипломную работу на «отлично», окончил техникум и 

был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.  

По распределению Владислав попал в разведывательную десантную роту 155 

отдельной бригады морской пехоты на должность разведчика-пулемётчика. 
 

Местом дислокации 155-й отдельной бригады морской пехоты, или в/ч 30926, 

является город Владивосток. Соединение находится в составе Тихоокеанского 

флота. Условия службы в морской пехоте довольно специфичны. В частности, 

боец такого подразделения должен уметь выполнять боевые задачи в воде, на 

суше и десантироваться с воздуха. В 2015 году, отслужив 8 месяцев, подписал 

контракт. В феврале 2017 года был назначен на должность командира 
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разведывательного отделения с 

присвоением воинского звания 

«младший сержант».  

За время службы совершил 

18 прыжков с парашютом, 6 из 

которых – с высоты 2000-3000 

метров, стрелял практически из 

всех видов стрелкового оружия 

и из некоторых видов 

специального, приобрёл 

навыки установки мин.  

С 2015 по 2017 годы принимал участие в первенстве бригады морской пехоты 

по армейскому рукопашному бою, становился 

призёром и победителем соревнований. В 

2017 году, став победителем, принял участие 

в первенстве Тихоокеанского флота по 

армейскому рукопашному бою в составе 

сборной команды бригады морской пехоты.  

В 2016 году убыл в поход на малом 

десантном корабле в Китай для участия в 

проведении совместных российско-китайских 

учений «Морское взаимодействие – 2016», где 

выполнялись упражнения контрольных 

стрельб из пистолетов, автоматов и снайперских винтовок. Были стрельбы и 

полоса препятствий, подъём на здание и спуск. В ходе учений Владислав занял 

3-е место по стрельбе из автомата на дальности 200 метров. По возвращению в 

Россию был награждён нагрудным знаком «За дальний поход». 
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В 2017 году поступил в Новосибирское высшее военное командное училище 

на специальность «применение мотострелковых подразделений». Начал свою 

службу в училище в должности заместителя командира взвода. Во время службы 

принимал активное участие в жизни училища, участвовал во множестве 

соревнований различного уровня. 

  
Участвовал в параде Победы в Новосибирске в 2017 году, с 2018 года вошёл в 

состав роты Почётного караула, в последующие годы – с 2018 по 2022-й – 

открывал парад Победы в Новосибирске в составе знамённой группы, за что 

неоднократно был награждён медалью за участие в параде Победы. Многократно 

представлял училище на торжественных мероприятиях Новосибирска и 

Новосибирской области в составе роты Почётного караула. 

Владислав женился в 2020 году.  

В 2021 году с красным дипломом окончил 

Новосибирское высшее военное командное 

училище и по распределению был назначен 

командиром взвода – преподавателем 

батальона курсантов Новосибирского высшего 

военного командного училища, где и по сей 

день проходит службу. 

 Из увлечений сейчас в основном спорт, 

активное времяпрепровождение, 

роупджампинг и домашние вечера. 

На мой вопрос: «Что главное в жизни?» – 

Владислав ответил: «Считаю, что самое важное 

– это семья и служение Отечеству». 

Мой брат – моя гордость. Я хочу, чтоб он 

стал примером не только для меня, но и для 

других парней нашей школы. 
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