
О названии деревни  
 

В топонимии юга Пермской области выделяется группа гидронимов, 

образованных от арабо-персидских заимствований. 

В татарском языке очень много заимствованных слов из арабо-

персидских языков. И вполне естественно, что эти заимствования нашли 

отражение и в топонимии территории распространения пермского говора 

татарского языка. Иранское слово чишма широко распространено и в 

топонимии юга Пермской области. 

Гидронимы Шишмара (Кунгурский район), Шишмайловка (Пермский 

район) - названия рек. Чокырчишмэ - родник у деревни Искирь 

(Бардымский район). Чокыр в переводе с татарского «овраг», чишмэ 

«родник», «родник, находящийся в овраге». Ойконим Чишмэаул < Чишмэ 

+ авыл - деревня, деревня в Березовском районе, деревня Чишмэер (< 

Чишмэ + айыр - речка) в Кунгурском районе.  
Источник: Мухаева З.А. Топонимия территории пермского говора татарского 

языка, 2004г. 
 

Данные переписи населения д. Шишмары 
 

1869г. 1905г. 1925г. 1963г. 1969г. 1981г. 

- 34 дв. 272 чел. 40 дв. 184 чел. 114 чел. 122 чел. - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не сенокосе. Фото В.В.Татищевой (Опариной) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Источник: Список населённых мест Пермской губернии / Издание Пермского 

губернского земства. – Пермь: Типография губернской Пермской управы, 1904 
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Ашапская вол. 

Ашапское 

общество 

1) з. Ашапскiй или 

Ашапъ на р.Ашап, 

основанъ въ 1744 

году Демидовымъ 

(ныне не 

действуетъ); прав. 

церк., зем. шк., 

библiотека, вол. 

прав., зем. ст., 

фельд. п., базар по 

воскр., ярм.: 

Троицкая 3-х 

дневная, 18 авг., 

Рождественская 25 

дек., распл. 
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2) в. Савлекъ на р. 

Ашапъ 
15 52 52 12 12 12 89 36 28 12 12 120 36 12 28 36 12 

3) в. Шишмара на 

р. Ашапъ 
43 148 166 8 8 8 81 38 24 8 8 120 36 8 24 36 8 

4) в. Балековка на 

р. Ашапъ 
26 90 100 6 6 6 94 36 36 6 6 126 36 6 36 36 6 

5) поч. Ашапъ на 

р. Ашапъ 
38 108 127 9 9 9 97 39 39 9 9 129 39 9 39 39 9 

6) в. Тайся на р. 

Ашапъ 
34 133 158 7 7 7 95 31 34 7 7 127 31 7 34 31 7 

7) в. Сосновка на 

р. Ашапъ 
30 86 89 8 8 8 96 30 38 8 8 128 30 8 38 30 8 

8) в. Калтагизъ на 

р. Ашапъ 
32 100 110 8 8 8 96 30 38 8 8 128 30 8 38 30 8 

9) в. Колумбашъ 

на р. Ашапъ 
17 60 49 4 4 4 92 31 34 4 4 124 31 4 34 31 4 

10) в. Корьевка 

или Сретенка на р. 

Ашапъ 

24 72 85 4 4 4 85 34 26 4 4 116 34 4 26 34 4 

Источник: Список населённых мест Пермской 

губернии. Осинский уезд / Издание Пермского 

губернского земства. – Пермь: Электро-

типография губернского земства, 1908. – С.17 



Административное деление по районам и сельсоветам 

в Кунгурском округе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список населённых мест Кунгурского округа 

(выверенный по состоянию на 1-е октября 1925 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Справочник территории и населения Кунгурского округа / Издание 

Окрплана. – Кунгур: Типография газеты «Искра», 1926. – С.68 
 

В колхоз имени Будённого Шишмарского с\с в 1940 году входили 

деревни Шишмары, Татарские Шишмары, Берёзовка, Паль-Карьёвка, в 

них входило 114 дворов, имелось 2286 га пашни. 

В соответствии с постановлением о вручении медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», утверждённого 

Ординский район 

Ординский район  



Президиумом Верховного Совета СССР от 6 июня 1946 года 10 января 

1947 года были награждены следующие колхозники:  
 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Серия 

удостове

рения 

Примечан

ие  

1 Бронников Иван Иванович председатель 497426 1892 г.р. 
2 Широков Егор  Николаевич рядовой колхозник 497427  
3 Опарин Василий Иванович рядовой колхозник 497428 1928 г.р. 
4 Мальгинов Николай Александрович рядовой колхозник 497429  
5 Опарина Мария Ивановна рядовая колхозница 497430  
6 Толшмякова Анна Егоровна доярка 497431 1914 г.р. 
7 Панова Мария Александровна доярка 497432 1911 г.р. 
8 Нагибина Зоя Павловна доярка 497433 1926 г.р. 
9 Зорихин Сергей Иванович рядовой колхозник 497434 1904 г.р. 
10 Аткялина Сайма рядовая колхозница 497435  
11 Заитов Кабим конюх 497436  
12 Мальгинова Мария Николаевна рядовая колхозница 497437  
13 Башков Николай Григорьевич кладовщик 497438  
14 Мальгинов Семен Васильевич рядовой колхозник 497439  
15 Нагибина Александра Григорьевна рядовая колхозница 497440  
16 Бронникова Александра М конюх 497441  
17 Якунин Михаил Егорович рядовой колхозник 497442 1928 г.р. 
18 Нагибин Михаил Федорович рядовой колхозник 497443 1929 г.р. 
19 Бронникова Надежда Федоровна рядовая колхозница 497444 1903 г.р. 
20 Панова Анна Ивановна рядовая колхозница 497445 1905 г.р. 
21 Канисева Анисья Ивановна пастух 497446 1905 г.р. 
22 Шоломова Матрена Фоминична рядовая колхозница 497447  
23 Мемягина Надежда Алек конюх 497448  
24 Бронников Михаил Егорович рядовой колхозник 497449 1928 г.р. 
25 Бронников Павел Иванович рядовой колхозник 497450 1930 г.р. 
26 Бронников Анатолий Иванович рядовой колхозник 497451  
27 Зотов Дмитрий Тимофеевич рядовой колхозник 497452 1881 г.р. 
28 Коробенников Тихон Павлович рядовой колхозник 497453 1882 г.р. 
29 Воронцова Мария Николаевна рядовая колхозница 497454 1903 г.р. 
30 Мальгинова Анна Семеновна рядовая колхозница 497455  
31 Татищев Геннадий Александрович рядовой колхозник 497456 1931 г.р. 
32 Толшмякова Мария Михайловна рядовая колхозница 497457  
33 Кинаков Михаил Иванович рядовой колхозник 497458  
34 Лукин Иван Александрович рядовой колхозник 497459  
35 Атгиялина Шаида рядовая колхозница 497460  
36 Гантрашитова Газиля рядовая колхозница 497461  
37 Бронникова Мария Фадеевна рядовая колхозница 497462  
38 Бронникова Александра Михайловна рядовая колхозница 497463 1914 г.р. 
39 Якунина Екатерина Степановна рядовая колхозница 497463 1907 г.р. 

Источник: Акт вручения медали от 10 января 1947 года исполкома Юго-

Осокинского Райсовета депутатов трудящихс 



Сельские Советы 
Наименование 

сельских Советов и 

подчинённых им 

населённых пунктов  

Население 

(чел.) 

Расстояние 

до центра 

сельсовета 

(км) 

Расстояние 

до райцентра 

(км) 

Административ

ное 

подчинение на 

конец 1962 г. 

75. Шишмарский 

Баляковка, д. 

Барак №64 

Берёзовка, д. 

Дальний, бар. 

Малиновка, д. 

Михайловка, с. 

Новый, пос. 

Павловка, д. 

Паль-Карьёвка, д. 

Средний, бар. 

Шишмары, с. 

1710 

187 

3 

21 

4 

10 

423 

871 

14 

58 

51 

114 

- 

0 

10 

1 

12 

2 

6 

8 

3 

7 

9 

5 

- 

56 

66 

53 

68 

58 

62 

64 

59 

52 

65 

53 

Ординский 

район 

Шишмарский 

сельсовет 

Источник: Пермская область: Административно-территориальное деление  

на 1 июля 1963 г. – Пермь, 1963. – С.228-229 

Ординский район 
В административном подчинении Ординского районного Совета находится: 

сельсоветов 13, всего населённых пунктов 77 

Сельские Советы 

Наименование 

сельсоветов и 

подчинённых им 

населённых пунктов 

Обозначение 

населённых 

мест 

Население, 

чел. 

Расстояние 

до центра 

сельсовета, 

км 

Расстояние 

до 

райцентра, 

км 

1. Ашапский 

Ашап 

Баляковка 

Берёзовка 

Малиновка 

Михайловка 

Нижний 

Паль-Карьёвка 

Шишмары 

Щелканка  

 

Село 

Деревня 

Деревня 

Деревня 

Деревня 

Посёлок 

Деревня 

Деревня 

Деревня  

3696 

1991 

145 

8 

10 

279 

831 

18 

122 

292 
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8 

8 

8 

12 

15 

8 

9 

2 

 

34 

42 

42 

42 

48 

51 

42 

43 

36 

 Источник: Пермская область: Административно-территориальное деление  

на 1 июля 1969 г. – Пермь, 1969. – С.256-257  

 

 

 

 

 

 

 

 Шишмары, 1973 г. 



Татищева (Опарина) Валентина Васильевна 
 

Чаще всего детство – это то время, которое вспоминается с особой 

теплотой и трепетом. Со временем остаются только самые трогательные 

моменты. 

Для меня детство - небольшой родительский дом в деревне Шишмары, 

где перед окнами расстилалось поле с разнотравьем и ромашками, а за 

домом в нескольких метрах шумела речка с чистой и холодной водой. 

Речка Шишмара была действительно такой, так как наполнялась 

многочисленными ключами, которые выходили из-под горы, из-под земли. 

Несколько ключей обустраивали и из них брали воду для питья. Ниже по 

течению была плотина, которая образовывала небольшой пруд. Дома в 

деревне располагались вдоль речки по горе и нескольким косогорам, а 

улица была только одна в сторону Баляковки и называлась Новая.  

Шишмара для меня - по праву родное местечко, ведь я родилась в 

фельдшерском пункте, роды у мамы принимала фельдшер Куляшова 

(Первова) Евгения Фёдоровна. Евгения Фёдоровна вспоминается мне 

очень доброй, внимательной женщиной с очаровательной улыбкой и с 

тихим спокойным голосом, от которого без лекарств становилось легче. 

Фельдшер на деревне в то время мастер широкого профиля: и первую 

помощь оказывала, и уколы, прививки ставила, и роды приходилось 

принимать, и за малышами наблюдать. В любое время суток спешила на 

помощь нуждающимся. Позднее мне довелось работать с ней в одном 

коллективе в Ашапской 

коррекционной школе, где 

всегда отмечали её 

добросовестность, доброту и 

особую чуткость к детям и 

сотрудникам. 

Одно из первых чётких 

воспоминаний детства – это 

зимние вечера, когда уже все в 

постели, а папа при свете лампы 

что-то читает вслух. Под его 

чтение мы, дети, засыпали. 

Засыпала, наверное, и мама, так 

как рано утром, пока мама 

хлопотала у русской печи, папа 

рассказывал ей, о чём он 

прочитал ночью. Мне тоже 

хотелось узнать, что же было 

там дальше, но глаза не 

открывались. Эта привычка 

Опарины Василий Иванович  

и Зоя Александровна 



читать по вечерам, а утром рассказывать маме сохранилась у него до конца 

жизни. Да и не только маме. Переехав в Ашап, папа работал во 2 

тракторной бригаде мастером-наладчиком, помощником бригадира. В то 

время мы выписывали много газет: «Звезда», «Сельская жизнь», «Труд», 

«Верный путь», «Пионерская правда». Вечером он их прорабатывал, а 

утром, как говорили трактористы бригады, Василий Иванович проводил 

политинформацию. 

Мои родители, Опарины Василий Иванович, 1928 г.р. и Зоя 

Александровна, в девичестве Погорелова, 1931 г.р., уроженцы Шишмары, 

рано познали тяжёлый крестьянский труд. Начали трудиться в годы войны 

ещё подростками. Выполняли разную сезонную работу. Маме довелось 

поработать дояркой, на лесозаготовках в Михайловке. Папе приходилось 

пахать на лошади. Помню, как Бронникова Евгения Павловна 

рассказывала мне о том времени, очень жалея папу. Говорила так: 

«Смотрю, Вася Опарин пашет на лошади, и не пойму то ли он лошадь 

ведёт, то ли его лошадь за плугом волокёт. Такой был худенький, 

небольшого роста, да ещё и голодный». За труд во время войны в 1947 году 

папа был награждён медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Родители оба имели звание 

тружеников тыла, а папа ещё 

звание заслуженного 

колхозника. 

Жизнь моих родителей – это 

постоянный труд в колхозе, 

дома, так как всегда держали 

много скота, обрабатывали 

большой огород, вырастили и 

воспитали нас, пятерых детей. 

Жизнь наших родителей мало 

отличалась от большинства 

деревенских жителей. Жили в 

деревне дружно, сразу 

вспоминается знак доверия – 

палочка, вставленная в ручку 

дверей или просто 

приставленная к двери, вместо 

замков. Жители помогали друг 

другу. Помню, как сажали 

картошку под лошадь, 

большой компанией 

переходили из огорода в 

огород. А после работы 
Опарины Алеша, Саша, Валя и Наташа,  

а младший брат Толя сбежал к бабушке. 



накрывали столы, ставили окрошку, картофельник, яишенку, пироги. 

Мужчины вели неспешные разговоры, угощались бражкой, а женщины 

пели. 

Во время летней страды в деревне оставались только старушки и дети. 

Остальные работали в поле, даже подростки класса с пятого помогали 

взрослым. Мне не довелось в этом участвовать, но мои старшие братья 

Саша и Алеша рассказывали, что они на волокушах подвозили сено к 

стогам, а девочки сгребали это сено. В памяти всплывает картинка, как 

после трудового дня возвращаются в деревню колхозники. Сначала 

вдалеке слышится песня, потом появляются на горе со стороны Паль-

Карьёвки лошади, запряженные в телеги, на которых по обе стороны сидят 

усталые, но довольные и веселые люди. Тогда мне казалось, что люди 

поют, значит, им просто весело. А теперь я понимаю, что песни помогали 

снять усталость, придавали сил, ведь дома их всех ждала домашняя работа, 

большое хозяйство, дети. 

Только зимой взрослое население могло немного отдохнуть. 

Вспоминается, как в клубе устраивались праздники, танцы, 

организовывалась самодеятельность. В самодеятельности участвовали и 

дети, и взрослые. C концертами выезжали в другие деревни. Помню, как 

выступали в Баляковке, Михайловке, Савлеке. Галка Канисева везде пела 

песню о партизанке Женьке, а её отец дядя Миша был отменным плясуном. 

Всегда в программу включались частушки, юморные сценки. 

В Новый год вся деревня собиралась в клубе, пели, плясали под 

гармошку, водили хороводы, играли.  

Сейчас я очень сожалею о том, что так мало знаю о своих предках, 

родственниках, о той далекой жизни в Шишмарах, что не успела в своё 

время расспросить обо всём своих родителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год в клубе. 

Калагирева Лидия 

и Опарина Зоя 



Марина Шилова 

Труды Аркадия Бронникова 
 

Хорошо, когда в доме пахнет пирогами. Пахнет 

уютом, теплом семейного очага. Хорошо, когда 

за окном светит солнце. Впрочем, когда идет 

дождь или снег, тоже хорошо — от этого в доме 

еще уютнее. А еще хорошо, когда рядом близкие 

люди. В комнате работает телевизор, жена 

смотрит сериал... И от того, что за спиной уже 

много лет прочный тыл, отлично работается. 

Без работы Аркадий Григорьевич не может. Не 

умеет. Не приучен. А ведь возраст солидный! 

Родился Аркадий Бронников в 1926 году в 

деревне Берёзовка Ординского района. Любил 

учиться. До сих пор бережно хранит фотографии 

того времени: вот четвертый класс, большинство 

мальчишек и девчонок в лаптях. А у самого 

Аркадия — сапоги. 

Брат ушел в армию еще в сороковом, когда 

Аркадию было всего 14 лет. А в Великую 

Отечественную ушел на фронт отец. И не 

вернулся... 

— Я дом родной тоже в сороковом покинул, 

оставил родителей, семья у нас по меркам предвоенного времени 

маленькая была: мама с папой да мы два брата, — вспоминает Аркадий 

Григорьевич. — Учиться хотел. Поступил в ремесленное училище. А тут 

война. Пошел работать на завод, трудился в отделении сушки хлора... Не 

раз Аркадия на руках выносили на воздух — травился парами хлора. И не 

мудрено — мальчишке был велик самый маленький противогаз. Вот и 

отпустили домой. Там воздух свежий. И хлебнуть его тоже пришлось в 

достатке — шестнадцатилетний подросток работал машинистом на 

молотилке. 

На фронт Аркадий Бронников попал уже в 1944 году… 

В 1945-м война официально закончилась. Победа была радостным днем. 

Каким-то по особому весенним, парадным, как будто и природа 

радовалась: конец самой кровопролитной войне! Впрочем, 

демобилизовали Аркадия Бронникова не сразу. В 1948 году молодой 

офицер поступил учиться в Львовское военно-политическое училище, 

которое и закончил с отличием спустя два года. 

Выпускнику Бронникову предоставили отпуск. Так он впервые за 

многие годы вернулся в родное село. За несколько дней навестил родных. 

Аркадий Бронников  

у развёрнутого знамени 

части. Фото из личного 

архива 



И в деревне Шишмара заглянул к двоюродной сестре. У нее в то время 

квартировала учительница начальных классов. Тоня... 

После отпуска выпускников училища распределили на Севморпуть. 

Бронникову предстояло ехать на Таймыр. По дороге к месту распределения 

снова завернул домой — и ... сделал предложение Тоне. Она согласилась! 

Расписались в сельсовете, и жених отбыл к месту назначения, а через 

полгода молодая жена приехала к мужу, чтобы не расставаться никогда. 

Уют в доме и аромат пирогов, двое сыновей – это всё она. Муж работал, 

а жена хранила семейный очаг. Дети давно взрослые, уже и трое внуков 

выросли, и восемь правнуков подрастают… 
Мы земляки. – 2011. - №11. – С.66-69 

 

Ксения Серебренникова 

Аркадий Бронников: «Я участвовал во взятии Вены» 

 

 Ветеран Великой Отечественной 

войны рассказал «Звезде» о 

фронтовых дорогах и об удаче, 

которая дважды спасала ему жизнь 

Июнь 1941-го 

«Когда немцы напали на 

Советский Союз, мне было всего 14 

лет», — с этих слов начал свой 

рассказ ветеран Великой 

Отечественной войны Аркадий 

Григорьевич Бронников. На тот 

момент, когда прозвучало леденящее 

душу «Граждане и гражданки 

Советского Союза… германские 

войска напали на нашу страну», 

кунгурский мальчишка только 

окончил шестой класс. 

— Призвали, конечно, не сразу. Сначала в армию брали только 

совершеннолетних, но солдаты погибали один за другим, и войска надо 

было кем-то пополнять. Меня в итоге призвали в 1943 году — получается, 

в 17 лет. К этому моменту уже стали брать и тех, кто старше положенного 

возраста, несмотря на все правила призыва, — вспоминает Аркадий 

Григорьевич. 

Молодого бойца отправили на службу в парашютно-десантную часть. 

Военная подготовка проходила в маленьком городке Киржаче во 

Владимирской области. В годы войны именно там готовили советских 

летчиков, десантников и планеристов. Расстояние между Киржачом и 

Фото В.Бикмаева 



Москвой — всего 100 километров, поэтому тихий городок стал одним из 

ключевых пунктов обороны в военное время. 

Выход на линию фронта 
— Подготовку я прошел в парашютно-десантных частях, а воевал в 

стрелковых. Отчетливо помню один из первых боев, когда отправились в 

Румынию форсировать реку Рабу. Мы с границы пошли в бой, и я уже 

тогда был в должности помощника командира пулеметного взвода. И в 

этом же первом нашем столкновении с врагом командир был убит. Мне 

пришлось взять на себя командование взводом, и я исполнял обязанности 

командира до самого конца войны, — рассказывает Аркадий Бронников. 

Следующим большим шагом молодого уральского солдата стала 

операция по взятию Вены. Аркадий Григорьевич на тот момент воевал в 

составе 9-й ударной гвардейской армии 3-го Украинского фронта. Первый 

крупный бой в наступательной операции по взятию австрийской столицы 

состоялся в районе озера Балатон. 

— 13 апреля мы взяли Вену, и нас тут же забросили в Альпы. Медлить 

было нельзя: мы с ребятами брали по одной сопке в сутки. Помню, в один 

из дней идем с моим товарищем Иваном Панкратовым по подножью 

очередной сопки и вдруг слышим, что наверху что-то гремит. Там, прямо 

над нами, начался обстрел. И в какой-то момент Иван замедляет шаг и 

падает на землю. Я ничего не могу понять: мы с ним шли плечом к плечу, 

снаряды в нас не летели — что произошло? Мы сняли с него шапку и 

увидели, что осколок снаряда прошел сквозь головной убор и попал ему 

ровно в темя, — делится воспоминаниями Аркадий Григорьевич. 

Под крылом Фортуны 
Судьба не раз спасала юного кунгурского солдата во время войны. На 

переходе через Альпы Аркадий Григорьевич дважды чудом остался в 

живых. 

— Еще один случай произошел буквально на следующей же сопке. Мы 

увидели, что на земле что-то блестит — небольшое, серебряного цвета. 

Оказалось, там лежит убитый немецкий солдат, а в руке у него — пистолет. 

Я его начал доставать, а палец погибшего был прямо на спусковом крючке, 

и пистолет выстрелил в меня. Я даже моргнуть не успел, только чувствую, 

что шапка куда-то делась — а это пуля ее сбила! Если бы полетела на 

сантиметр ниже — угодила бы прямиком мне в лоб, — говорит Аркадий 

Бронников. 

Когда Австрия была пройдена, следующей целью стала Чехословакия. 

Советское командование приказало выдвигаться на помощь чехам, и 

Аркадий Бронников с товарищами совершил марш-бросок: солдаты 

прошли 70 километров за сутки. 

— До этого дня я даже представить себе не мог, что человек может спать 

на ходу. Десятки километров на ногах, сутки напролет, без сна и отдыха… 



На одном из участков пути мы попали под обстрел гигантского 120-

миллиметрового вражеского миномета. Я как раз в этот момент засыпал на 

ходу и не сразу среагировал, но рядом шел капитан Осипов, и он, едва 

услышав свист снаряда, схватил меня и повалил в кювет. Если бы не он, 

меня бы снес снаряд немецкого миномета, — вспоминает Аркадий 

Бронников. 

Победоносная весна 
Наконец советские солдаты добрались до Чехословакии — остановились 

в небольшом городе под названием Противин. В чехословацком городке 

они простояли полтора месяца. Помимо них в Противин прибыли 

американские солдаты — оборону держали вместе. 

— Среди солдат из США было очень много негров, а для нас в то время 

это была настоящая экзотика! Все тут же начали фотографироваться на 

память, — смеётся Аркадий Григорьевич. 

Когда война закончилась, Аркадию Бронникову было 19 лет. Юный 

защитник родины был удостоен орденов Отечественной войны I степени и 

Славы III степени, медали «За боевые заслуги», но самыми ценными 

Аркадий Григорьевич считает медали «За взятие Будапешта» и «За взятие 

Вены». После Великой Отечественной войны молодой солдат прослужил 

три года в Молдавии, а в 1948 году поступил во Львовское военно-

политическое училище. Курсант окончил учебное заведение с отличием и 

получил звание лейтенанта. 

Послевоенная жизнь 
— В 1955 году я поступил на службу в милицию. Сначала был 

участковым уполномоченным, потом с отличием окончил Московскую 

среднюю школу милиции и стал старшим экспертом-криминалистом в 

пермском аппарате УВД. Я издавал книги по осмотру места происшествия, 

подготовке материалов для экспертизы, защитил кандидатскую 

диссертацию по проблеме наркомании в исправительных трудовых 

учреждениях. После этого 26 лет преподавал в Пермском отделении 

академии МВД СССР. За время своей карьеры я издал более 70 книг, статей 

и брошюр, — с гордостью рассказывает Аркадий Бронников. 

Для Прикамья Аркадий Григорьевич был уникальным специалистом: в 

то время он был единственным сотрудником УВД, способным провести 

любой вид экспертизы. О нем писали в журналах и газетах, его статьи 

печатали в европейских и американских изданиях. 

— Когда я начал преподавать, я стал заниматься изучением тюремных 

татуировок в России. Проанализировал больше 20 тысяч изображений на 

телах заключенных мужского и женского пола и в итоге собрал целую 

энциклопедию. Мою статью о татуировках в российских колониях 

опубликовали в американском журнале Natural History («Естественная 

история» — ред.), — говорит Аркадий Григорьевич. 



Преподавательской деятельностью Аркадий Бронников занимался до 

1989 года. Его труды до сих пор используются в раскрытии преступлений, 

и к ним обращаются в том числе зарубежные эксперты. Имя Аркадия 

Григорьевича дважды вошло в мировую историю.  
Источник: Звезда. – 2020. – 10 февраля 

 

Корякина Александра 

Мой прапрадедушка Егор – герой! 
Ничего, как есть, не позабуду, 

Всё, что знаю, в сердце пронесу. 

М. Алигер 
 

В моей семье есть настоящий герой. Это мой прапрадедушка Бронников 

Егор Анатольевич (уроженец деревни Шишмары). О нём я узнала от своей 

прабабушки, его дочери, Нагибиной Анны Егоровны. Вот как это было. 

Пришла я к прабабушке Ане в гости и увидела у неё на комоде старую 

пожелтевшую фотографию.  

- Кто это? – спросила я. 

- Это твой прапрадедушка Егор. Хочешь, расскажу тебе о нём? 

- Конечно! 

Бабушка достала из обыкновенного целлофанового кулечка совсем 

старые, с обломившимися уголками фотографии. Мы удобно устроились 

на диване и стали разглядывать старые снимки. На каждом из них – 

прапрадедушка. Вот он среди товарищей с гармошкой в руках (см. фото). 

Лихо заломлена военная фуражка. И он такой статный, по-военному 

строгий. Бабушка рассказала, что дед замечательно играл на гармошке, 

умел зажечь, развеселить людей. 

А вот ещё фотографии: дедушка один, с другом, втроём (см. фото). На 

обратной стороне каждой фотографии коротенькие весточки жене, сыну и 

двум дочерям. В них столько тепла, ласки, заботы о детях, тоски по 

родному дому. 

Особенно меня заинтересовала одна небольшая фотография, на которой 

прапрадедушка Егор изображен не в военной форме, а в больничном 

халате. Из надписи я узнала, что сфотографировался он в госпитале. И 

бабушка поведала мне историю его ранения. 

Было это в середине войны (а когда точно и где, бабушка, как ни 

пыталась, вспомнить не могла). 

Бой был страшный. Троих пулеметчиков, одним из них был дедушка, 

разместили на переднем крае. Жутко было, немцы словно озверели. Наши 

пулеметы строчили, не переставая. Вдруг пулеметчик справа замолчал, 

вскоре затих и слева. Немцы напирали. У прапрадедушки убили 

напарника, патроны кончились. Тогда он начал метать гранаты одну за 

другой. И вот последняя граната. Прапрадедушка приподнялся, бросил и в 



это время почувствовал боль по всему правому боку, его оглушило и 

засыпало землей. А когда очнулся, услышал радостные крики: «Ура!» Это 

бежали наши солдаты. Один из пробегавших наступил на деда, заметил, 

что он живой, помог выбраться и оттащил в лесок, где прапрадедушка Егор 

мог дождаться санитаров. 

Но дедушка, по словам бабушки, был нетерпеливыми, горячим и ждать 

не стал. На левом боку, помогая правой рукой и ногой, пополз к сараю, 

куда свозили всех раненых. Там увидел, что сарай переполнен. Стоны, 

крики, бред раненых - всё это больно отзывалось в сердце. И дедушка, 

стиснув зубы от боли, пополз по дороге, надеясь, что его подберут 

подводы, на которых вывозили раненых из этого сарая в госпиталь. 

Продвигался медленно. Болели раненые рука и нога. Когда отполз метров 

300, услышал страшный взрыв, оглянулся. Горел сарай, где находились 

раненые. Оттуда слышались крики, но дедушка ничем помочь не мог. Ему 

было очень жаль их. И в то же время он радовался, что его не было в этом 

сарае. Бабушка говорит, что его Бог второй раз за день спас от смерти. 

А за смелость и отвагу в этом бою моего прапрадедушку Егора 

наградили медалью. 

Я горжусь им, ведь благодаря таким, как он, победили фашистов, над 

нашими головами сейчас мирное небо, мы не знаем, что такое голод, 

можем учиться и радоваться жизни. 
 

Алевтина Татищева-Никитина 

Свет и тени Алексея Татищева 

К 80-летию фотокорреспондента "Камышловских известий" 
 

 Далёкое-близкое 
Еле заметная в небесной синеве 

птичка звенела, пела о чём-то 

своём. А я сидела высоко над 

землёй, на папиных плечах, 

смотрела в небо. Мы шли со 

станции в родную деревню моего 

отца, где нас ждала бабушка Зоя с 

парным молоком, мёдом и 

свежим хлебом. Это самое яркое 

воспоминание из раннего детства. 

Дом стоял высоко на холме, 

внизу была речка, а за околицей – 

поле и лес. Чтобы мы далеко не убегали, нам говорили, что там далеко есть 

малинник, а в нём ходит медведь. Потом, когда я приезжала в Шишмары 

подростком, мы играли на конном дворе и носились по полям, как дикие 

кони. Помню, что там единственный раз в жизни я испытала чувство 



полёта, как во сне. Отталкиваешься ногами от земли и паришь, и время 

замирает. Наверное, это было такое удивительное место. Или я просто 

росла. 

А потом мы перестали туда ездить, потому что деревня умерла. Закрыли 

магазин, школу, почту. Бабушка заколотила свой дом над рекой и уехала в 

«запретку» к дочери. И мы перестали получать посылки с сушёной 

малиной из того леса, где бродил медведь из моего детства. А бабушка, 

говорят, так и не научилась жить «за колючкой», которой был обнесен этот 

закрытый город. Она просила похоронить ее пусть рядом с забором, только 

с той стороны, на свободе. 

Эту потерю родной деревни отец переживал всю жизнь. Через много лет 

все Татищевы и их родные, живущие теперь в Кунгуре, Камышлове и в 

других городах и сёлах, наняли микроавтобус и поехали на место, где 

когда-то была цветущая деревня Шишмары. Воспоминания о ней 

освещали его жизнь. 

Потом число потерь множилось, и их тени иногда пытались затмить его 

природные весёлость, бодрость и оптимизм. Но он всегда тянулся к 

позитиву и выбрасывал негативы. 

Теперь я понимаю, что весь он был оттуда, из дома над рекой. Он был 

человек природы. Грибы, ягоды 

как будто сами шли к нему в 

руки. Если я собирала кружку 

малины или земляники, мама – 

бидончик, то папа приносил 

полное ведро. Как тот медведь, 

он продирался через любые 

заросли, находил самые ягодные 

и грибные места. Он всегда знал, 

когда и где что поспевает. 

Командовал: «Быстро, 

собирайтесь, поехали!» И мы 

ехали, бродили по лесам. 

Кормили комаров. И слушали 

птиц. 

Помню, он купил пластинки, 

такие гибкие голубые, с 

записями пения разных птиц. И 

эти птицы заливались у нас в 

доме много лет. Его не стало 7 

июня, соловьи уже спели свои 

весенние песни. 
Зоя Александровна Татищева, Сергей 

Татищев, Леонид Калагирев 



После нескольких инсультов он начал петь в хоре, старался много гулять 

по лесу, пытался ездить на рыбалку, даже фотографировать Камышлов с 

какой-то вышки. Всё это постепенно становилось ему не по силам, а 

смириться с этим было очень трудно. Ведь раньше он всегда спешил, 

бежал, ехал куда-то. Ему всё было интересно: люди, события, история. Он 

не уставал восхищаться жизнью, умел удивляться, видеть необычное в 

самом простом. А не это ли самое главное для фоторепортёра? 

Мне не удалось поработать вместе с ним. Я уехала из Камышлова больше 

30 лет назад, после двух лет службы в газете «За коммунизм». Папа был 

там фотокором за много лет до меня, потом ушёл в сварщики, потом стал 

машинистом дефектоскопной тележки на железной дороге. Ходил с этой 

тележкой по путям и в жару, и в холод. Говорят, зимой мужики из его 

бригады, посмеиваясь над ним, сидели в теплушке и пили спирт, а он, 

непьющий, всё толкал и толкал перед собой тележку. 

Но где бы он ни работал, всегда фотографировал. Поэтому он знал 

весь город, а весь город знал его.  

Свет красного фонаря я помню с детства. Фотолаборатория была 

устроена прямо на кухне. Ночью папа колдовал с какими-то химическими 

растворами, а утром вдоль стен стояли стекла с мокрыми снимками. Они 

становились глянцевыми, высыхали, падали с треском и сворачивались в 

трубочку. В мою обязанность входило их распрямлять и складывать в 

стопки.  

В газету он всё-таки вернулся, и работал здесь столько, на сколько 

хватило сил. Исколесил на редакционном УАЗике (внучка называла его 

«дедушкин джип») весь район. Любил поговорить с людьми, пошутить. 

Когда к очередному юбилею газеты мне захотелось сделать его выставку, 

оказалось, что он почти ничего не сохранил за десятки лет. Удалось 

сканировать несколько плёнок, выбрать кадры, которые сохранили дух 

советского времени – демонстрации, портреты передовиков, фермы и 

заводские цехи. 

Хорошо, что в конце 90-х отец передал мне серию снимков, имеющих 

высокую историческую ценность. Это была подробная съёмка разрушения 

храма Александра Невского, который украшал самый центр Камышлова до 

мая 1978 года. Его взрывали в день, когда мой класс праздновал последний 

звонок. Помню, мы в белых школьных фартуках стояли за оцеплением и 

кричали «Ура!». А папа снимал взрыв с какой-то высокой точки. Эти фото 

потом вошли в мою книгу, посвящённую убийству царской семьи, как 

символ той эпохи. Почти одновременно с нашим храмом был взорван 

знаменитый дом Ипатьева, где произошла расправа над семьёй последнего 

российского императора. 

Фотограф Алексей Татищев работал как репортёр, писал историю 

Камышлова и района много-много лет. Он не считал нужным собирать 



плёнки и снимки. Я очень порадовалась, что часть его фотографий, 

оказывается, хранится в местном музее. И его сотрудники даже готовят 

выставку, посвящённую 80-летию моего отца.  

Мне очень хотелось, чтобы отец приехал на мой юбилей. Он был уже 

болен, но добрался до Челябинска, пришёл на торжество в редакцию, 

познакомился с главным редактором «Челябинского рабочего», поговорил 

с ним совсем коротко. Борис Киршин потом сказал мне: «Так ты у нас, 

оказывается, журналистка по рождению!» Это прозвучало для меня как 

профессиональное признание. 

Могла ли я выбрать другую профессию? Наверное, могла. Но, видно, та 

невидимая птичка в небесной синеве знала, что мне на роду написано 

продолжить дело моего отца. И всю жизнь учиться у него, как сохранять 

любопытство к жизни, интерес к людям и веру в добро. 
Камышловские известия. – 2016. – 12 марта 

 

Воспоминания Пановой Антонины Александровны  

о своей маме Пановой Клавдии Ивановне 
 

5 января 2021года ушла в мир иной моя мама Панова Клавдия Ивановна, 

инвалид 1 группы. Ей было 93 года. Родилась мама в д. Берёзовка, 

Шишмарского с/совета, Пермской области. Её отца репрессировали, когда 

она пошла в первый класс. Больше семья его не увидела. Закончила мама 

4 класса Шишмарской начальной школы, ходить в школу было не в чем. 

До старости помнила, как за хорошую учёбу получила коробку цветных 

карандашей и кулёк конфет. С малых лет ей пришлось работать, полола 

яровые, за что давали ложку мёда. 

Маме было 13 лет, когда началась война. Троих братьев взяли на фронт. 

Иван и Николай пропали без вести, а Виктор дошел до Берлина, после 

войны ещё два года служил в Германии. Пришлось маме с младшим братом 

Петром держать корову, за счет её и выжили. Работала мама на 

лесозаготовках в Михайловке, кроме лаптей обуви не было, да и 

просушить ладом было негде, жили-то на квартире. Часто мама 

вспоминала, как ей в глаз воткнулся сучок, и она его выдернула. По 

молодости всё обошлось, делала примочки, как она выражалась, но глаз 

болел всю жизнь. Под старость она ослепла. 

Работала на сплаве, доходила до речки Бабки. Вспоминала, что однажды 

угодила под бревна. Все уже думали, что утонула, а она сумела 

выкарабкаться. Рассказывала, как приходилось копать канавы вокруг 

фермы, износила все варежки. Рыли канавы поздней осенью, землю 

приходилось долбить ломом, а утром заставляли ехать в Михайловку на 

лесоповал. Работала конюхом, коней отправляли на фронт. К их 

содержанию были очень высокие требования. Лошади должны были быть 

упитанными, их взвешивали, измеряли. Работы было много, поэтому мама 



дома находилась очень мало. И после войны продолжала работать 

конюхом до 1956 года. Со слезами на глазах она вспоминала случай, как к 

табуну подошли волки. Кони сбились в кучу под деревом, под которым 

сидела мама, и она оказалась под брюхом самой легавой лошади. В тот 

момент она уже мысленно простилась с жизнью, но всё обошлось, кони 

отбились от волков. 

За труд начислялись трудодни и давались облигации, которые у неё 

утащили. Жили за счет своего хозяйства. У неё всегда была корова, 

подросток, поросенок, овцы, куры, маленький теленок, которого она 

всегда держала зиму. 

После распада деревни Шишмары переехали в Ашап. Хозяйство по-

прежнему было большое. Покосы в Ашапе далеко, ходила пешком, косила 

литовкой в логах. Работала в колхозе «Урал» рядовой колхозницей, 

телятницей. 31 августа 1990года случился пожар, всё имущество сгорело, 

но мама сумела построить новый дом. За свою жизнь построила три дома. 

Жизнь мамы - непрерывный труд. Родила двух дочерей, мне помогла 

получить высшее образование. У неё четверо внуков, есть правнуки. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. 

Награждали маму ещё одной медалью, для этого её одну из Шишмар 

вызывали в Юго-Осокино. Я в детстве играла этими медалями, её потеряла. 

А это была серебристая медаль. Неоднократно обращалась в Пермский 

областной архив, была в Кунгурском архиве (когда-то Ординский район 

Слева направо: Панова Клавдия Ивановна, Якунина Екатерина Степановна, 

Кулешова Ольга Павловна, Опарина Александра  



входил в состав Кунгурского). Приходили письма, в которых спрашивали, 

в каком году её награждали и чем, но она не помнила… 
 

Воспоминания Пановой Антонины Александровны 

о деревне Шишмары 
 

На пригорке над рекой стояла школа. Это было деревянное здание, 

состоящее из двух комнат, коридора и учительской, в которой находилась 

небольшая библиотека. В классах было много цветов. В разное время в ней 

работали: Шулегова Валентина Петровна вместе с мужем. У неё училась 

моя мама Панова Клавдия Ивановна,1928 г.р., Грязных Павел Петрович, 

Дулесова Любовь Петровна, Андрюкова Наталья Ивановна, Антонова 

Полина Николаевна. Последней работала молодая учительница. 

В деревенском клубе была библиотека, показывали кинофильмы, 

устраивали концерты местные участники самодеятельности. Здесь 

проводили праздники, танцы. На столах лежали аккуратно подшитые 

газеты и журналы: «Правда», «Сельская жизнь», «Звезда», «Ударник», 

журнал «Крестьянка». Имелись настольные игры: шашки, шахматы, 

домино, еще был бильярд. 

В Шишмарах работал магазин, а медицинскую помощь оказывала в 

местном ФАПе Первова Евгения Федоровна.  

Жители деревни работали в колхозе. За деревней в сторону Татарской 

Шишмары была ферма. Была в Шишмарах и конеферма, где работали 

Панова Клавдия Ивановна, Канисева Елизавета Григорьевна, Канисев 

Михаил Иванович, супруги Толшмяковы и другие. Позже ферму перевели 

в Малиновку, приходилось ездить туда. 

Кроме того были склады, где сушили зерно, но эта работа была сезонная. 

За складом находилась кузница, где трудились Якунин Егор Прокопьевич 

и его сын Александр. В годы Великой Отечественной войны в деревне был 

сметанный отдел маслозавода. В каждом хозяйстве держали скот, почти у 

всех были коровы, овцы, куры. 

Жители деревни Шишмары 
1. Мальгинов Василий Николаевич Мальгинова Лидия Федоровна 

Мальгинова Тамара- дочь Мальгинов Александр - внук 

2. Можаров Яков Можарова Настасья 

3. Втюрин Петр Иванович Втюрина Антонида Яколевна 

4. Панов Виктор Иванович Панова Анна Николаевна 

Дети: Нина, Коля, Оля, Саша, Миша, Наташа, Виктор, Галина 

 

5. 

Канисева Анисья Ивановна - вдова 

Дети: Василий, Павел, Вера (После пожара проживала с семьёй сына Василия) 

6. Панова Клавдия Ивановна - ветеран труда, труженица тыла 

Дочери: Антонина и Валентина 

7. Бронников Егор Анатольевич Бронникова Анна Александровна 

Дети: Михаил, Анна, Тамара 



8. Бронникова Лукерья Ивановна - вдова 

9. Вавилова Александра (переехали из Савлека) Дети: Сергей, Валентина, 

Николай       

10. Бронникова Анна Ивановна 

11. Опарина Евгения Ивановна Опарин Василий Иванович Опарина Зоя 

Александровна Дети: Александр, Алексей, Валентина, Анатолий, Наталья 

12. Толшмяков Михаил Толшмякова Анна Дети: Александр, Фаина, Валентина 

13. Полешова Мария Александровна – вдова Дети; Наталья, Вера 

14. Зорихин Михаил Зорихина Авдотья 

Дети Владимир, Вера, Нина, Тамара, Мария, Сергей 

15. Панова Александра Дети: Анна, Александра, Александр 

17. Кулешов Владимир Павлович Кулешова Ольга 

Дети: Николай, Юрий, Валентина, Елена 

18. Канисева Наталья Николаевна - вдова Канисев Михаил Иванович Канисева 

Нина Степановна Дети: Мария, Галина, Зоя, Елизавета, Наталья, Юрий 

19. Опарина Мария Александровна – вдова Дети: Михаил, Иван, Александра 

20. Погорелов Александр Сергеевич Погорелова Анна Егоровна 

Дети: Иван, Зоя, Николай, Мария, Леонид, Анатолий 

21. Волков Иван Волкова Мария 

22. Опарина Таисья, дочь Пашиева Мария 

 Улица при въезде со стороны д. Баляковка 

23. Бронникова Евгения Павловна - вдова, труженица тыла 

Дети: Николай, Владимир, Михаил 

24. Андрюкова Наталья Ивановна – учительница Андрюков Иван Иванович 

25. Толшмякова Мария – вдова Толшмяков Сергей Павлович 

Толшмякова Валентина Петровна Дети: Александр, Галина, Юрий, Татьяна 

26. Кулешов Павел Федосеевич Кулешова Анастасья Николаевна 

Кулешов Анатолий Павлович с семьей Кулешова Антонина Егоровна 

Дети: Сергей, Людмила, Татьяна, Светлана, Павел, Ольга, Евгений 

27.  Зубенин Николай Дмитриевич Зубенина Нина Павловна 

Дети: Александр, Анна, Ольга 

28. Широкова Таисья Широков Виктор Антонова Полина Николаевна 

29.  Можаров Александр Можарова Нина Яковлевна 

30. Панова Мария Александровна – вдова Дети: Валентина, Михаил, Нина 

31. Татищева Зоя Дети: Лидия, Сергей, Александра 

32 Первова Евгения Федоровна Первов Иван Дети: Александр, Виктор 

После гибели мужа вышла замуж за Кулешова Николая, сын Вячеслав 

33. Калагирев Леонид – лесник Калагирева Лидия 

Дети: Владимир, Михаил, Юрий 

34. Зорихин Сергей Иванович Зорихина Надежда Александровна 

Дети: Анна, Вера, Александр, Александра, Галина 

35. Якунин Егор Прокопьевич Якунина Татьяна Петровна 

Дети: Михаил, Таисья, Александр, Антонида 

Совместно проживала семья Александра Егоровича с Александрой 

Сергеевной Дети: Наталья, Павел, Ирина, Михаил 

36. Поспелов Семен Васильевич Передернина Мария Яковлевна 

Дети: Анатолий, Алексей, Николай, Надежда 



37. Канисев Василий Александрович Канисева Елизавета Григорьевна 

Дети: Николай, Наталья, Татьяна 

38. Кириллов Александр Кириллович Кириллова Анна Вавиловна 

Опарин Иван Иванович Опарина Александра Александровна 

Дети: Анна, Ольга, Людмила, Тамара, Павел 

39. Якунина Екатерина Степановна – вдова, труженица тыла 

Дочери: Ольга Кулешова, Анна Канисева 

Недалеко от деревни Шишмары находилась деревня Берёзовка, в ней 

проживала семья Пановых Петра Ивановича и Марии Анатольевны. 

По воспоминаниям Ивановой Раисы Григорьевны, 1937 г.р. 

уроженки д. Берёзовка, ранее в деревне проживали: 

Бронников Иван Иванович, председатель колхоза, Мальгинов Николай 

(Александр, Мария), Пановы Иван и Елена (Виктор, Клавдия, Петр), Панов 

Николай Терентьевич (Римма, Толя, Саша), Бронникова Мария Фадеевна 

– вдова (Александр, Татьяна, Анна, Раиса), Бронниковы Павел Фадеевич и 

Анна Ефимовна, Пановы Петр Терентьевич и Мария Александровна (отец 

Толшмяковой Валентины Петровны), Бронниковы Григорий Иванович и 

Екатерина, Мелехины Иван и Екатерина, Мелехина Авдотья (Мария, 

Надежда, дед), Бронников Алексей Александрович (Лидия, Зоя, мать   

Анна), Бронников Александр без руки и мать Фекла, Бронникова Катерина 

(Вася, Катя, Маша), Еремеевы, Василий – председатель с/совета. 
 

Канисева Елизавета Григорьевна 
 

Родилась я в 1934 году в 

Курганской области в 

многодетной семье. С мужем 

Канисевым Василием 

Александровичем 1935 г.р. 

познакомилась на шахте в 

Караганде, где он работал в 

шахте, а я на железной 

дороге. В 1957 году 

зарегистрировали брак.  

Мужа постоянно тянуло на 

родину, в свои Шишмары, 

где проживала его мать 

Канисева Анисья Ивановна. Каждый год ездили в отпуск и в 1963 году 

переехали совсем. Первое время работала рядовой колхозницей: летом в 

поле, а зимой заготавливали дрова для школы, яслей, клуба.  Потом на 

ферме, которая находилась на Пронихе, ухаживала за телятами, трудилась 

дояркой. Вместе со мной тогда работали Панова Клавдия, Нагибина 

Надежда, Канисева Нина, т. Маня Опарина. Первое время они мне очень 

помогали. Вообще в деревне жили очень дружно, а с соседями жили одной 



семьёй. Нашими соседями были Передернина Мария Яковлевна и 

Поспелов Семен Васильевич и большая семья Якуниных. С соседями жили 

очень дружно, одной большой семьёй, делясь радостями и невзгодами. 

Очень душевной была Татьяна Петровна Якунина. Помню, идем с фермы 

мимо их дома, она всегда приглашала пить чай со свежим хлебом и мёдом, 

без угощения не отпускала (у них была своя пасека). 

В 1972 году пришлось переехать в Ашап, в деревне ничего не оставалось, 

а троих детей нужно было учить, отправлять в интернат. Тогда в правлении 

колхоза «Урал» мне предложили квартиру и работу на ферме. Так до 

пенсии трудились в колхозе, я дояркой, а муж трактористом. 

 

Ольга Цыплякова (Зубенина) 
 

   Я хочу написать про свою малую родину - деревню Шишмары. 

Расположена она была в очень красивом месте. Была крутая гора, с которой 

мы катались на санках, на лыжах и даже на дровнях, утащенных с конного 

двора. И речка, и пруд, в котором мы, дети, купались и плавали на 

плотиках. А какие люди жили в нашей деревне: добрые, отзывчивые, 

дружные. Всегда готовые прийти на помощь. Взрослые и дети были вместе 

и на работе, и на отдыхе. 

 В летние каникулы мы, дети с 6 класса, работали на сенокосе. На работу 

шли с песней и с работы с песней. Женщины поют, и мы, девчонки, с ними. 

После работы вечером собирались возле клуба. Молодые мужчины и парни 

Семья Канисевых. Дети Наташа, Таня, Коля 



занимались на турнике, 

подростки играли в 

подвижные игры, кто 

поменьше - в прятки и 

догонялки. За все время 

жизни в Шишмарах я не 

помню, чтобы меня кто-то 

обидел. Когда была 

маленькая, я ходила в 

гости к тётке Мане 

Пановой, к тётке Лукерье. 

Свои дети у них выросли, 

и они меня привечали. 

Особенно было интересно 

у т. Лукерьи. Она 

выращивала лук на 

семена, и у нее были 

огромные луковые дудки, 

а в избе кукла. Как-то раз 

я шла в школу (училась во 

2 или 3 классе) мимо дома 

тётки Зои Татищевой и 

услышала, что плачет ребенок - грудничок. Я зашла в избу, стала 

успокаивать его, качала зыбку, пока не пришла т. Зоя. Она ходила доить 

корову. Когда на Паль Карьёвке у Павла Нагибина появился первый 

телевизор, мы вечером ходили смотреть к ним. Нас приходило много. 

Разденемся, усядемся на пол перед телевизором, посмотрим, тихонько 

оденемся и домой. Вот так мы и жили, как одна семья. Помню, как 

однажды к Лизе Канисевой ходила смотреть телевизор, а они уже спать 

улеглись. Дети их тоже смотрели, потом уснули, а я до конца досмотрела.  

Лиза встала, проводила меня, еще предлагала остаться ночевать. 

Хочу добрым словом вспомнить Якунина Егора Прокопьевича, мастера 

на все руки. Он мог сделать всю утварь, необходимую для жизни в деревне. 

Мне он сделал красивые, как игрушечки, санки. Я ими очень гордилась, 

брала с собой в школу. Совсем недавно узнала, что своему мастерству дядя 

Егор учился у моего деда - Толшмякова Павла Александровича. 

Отец мой, Зубенин Николай Дмитриевич, во время войны работал на 

пороховом заводе. Было страшно, часто случались взрывы. Когда началась 

война, папе было 14 лет. После войны он вернулся в деревню. Выучился 

на пчеловода, работал в колхозе на пасеке, зимой ухаживал за лошадьми. 

Мама, Зубенина Нина Павловна, всю войну была на тяжелых работах. 

Пахала на лошади, а дома трое маленьких детей. Сварит похлебку детям, 

Зубенина Нина Павловна, Оля, бабушка 

Толшмякова Александра Дмитриевна, Аннушка 



себе возьмет. Они свое съедят, к ней прибегут - и у нее съедят, так голодная 

и пашет. Зерно на лошадях возили в Кунгур на элеватор, помощниками 

были подростки. За труд во время войны мама награждена медалью. Мама 

шила, вязала, клеила резиновые сапоги, подшивала валенки. С худыми 

сапогами и валенками шли к ней соседи. Дома у нас была пасека и, когда 

выгоняли мед, папа говорил, чтобы мы приглашали друзей. Всех угощал 

медом. Так поступали и другие пчеловоды. Тетушка моя, Бронникова 

Евгения Павловна, хорошо шила. К ней приходили шить обновы.  

Вот такая была наша деревня Шишмары! Вот такие добрые, 

удивительные люди жили в ней! 
 

Галина Сергеевна Копытова (Толшмякова) 
 

Моих бабушку и дедушку со 

стороны мамы звали Пановы 

Мария Александровна и Пётр 

Терентьевич. А со стороны папы: 

Толшмяковы Александра 

Федосеевна и Павел Иванович. 

Мои родители: Толшмяковы 

Сергей Павлович (1934 г.р.) и 

Валентина Петровна (1939 г.р.) 

Когда дедушку, Толшмякова 

Павла Ивановича, забрали на 

фронт, отец, Сергей Павлович, 

остался с больной матерью. 

Забрали на фронт и его старшего 

брата Толшмякова Ивана 

Павловича. Вскоре умирает мать. 

Отцу было всего 14 лет. 

Мой дед, Толшмяков Павел 

Иванович, вернулся в родную 

Баляковку. Оказывается, что он 

попал в плен, два раза бежал. 

После первого побега его сильно 

избили и отдали в немецкую 

семью. Потом был ещё один побег 

и опять неудачный. Опять был 

избит немцами, искусан овчарками. По возвращении домой часто болел и 

прожил недолго. А вот второй мой дед, Панов Пётр Терентьевич, с войны 

не вернулся.  

Моя бабушка, Панова Мария Александровна, одна поднимала троих 

детей. Одной из них была моя мама Валентина.  

1948 г. Александр Дмитриевич 

Мальгинов, его дочь Панова Мария 

Александровна с детьми 



Люди, родившиеся в военное и 

послевоенное время, были 

дружны и терпеливы. Будучи не 

очень богаты материально, они 

были богаты душевно. Ходили 

друг к другу в гости, угощали 

каждого зашедшего в дом, 

делились последним с 

нуждающимся. Деревня 

держалась на взаимопомощи и 

взаимовыручке. Умели 

радоваться мелочам и работать до 

седьмого пота. 

Отец, Толшмяков Сергей 

Павлович, награждён 

государственными наградами: 

орденом «Знак Почёта» от 29 

августа 1986 г., медалью 

«Ветеран труда» от 26 октября 

1988 г., бронзовой медалью за 

достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР от 

28.04.1986 г., медалью за трудовое отличие, указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 23.12.19756 г., победитель социалистического 

соревнования 1976, 1978 гг. 
 

*** 
 

Василий Канисев раньше работал в полеводческой 

бригаде колхоза «Урал». В труде и отдыхе прошли 

незаметно несколько лет. Осенью молодого полевода 

призвали в ряды Советской Армии. 

Служил Василий на Сахалине. За отличные 

показатели в боевой и политической подготовке 

командование отметило В.Канисева восемью 

благодарностями и похвальным листом ВЛКСМ. 

После армии Василий снова слесарем в ремонтных 

мастерских колхоза. Заведующий мастерскими 

говорит, что парень этот трудолюбивый, 

дисциплинированный, всегда доводит начатое дело до конца, план 

перевыполняет. 
На снимке: В.Канисев, фото В.Панькова 

Верный путь. – 1966. – 2 июня 

1952 г. Панова Мария Александровна, 

сын Миша, дочери Валентина и Нина 



Трудовой ритм баляковцев 
 

Механизаторы Баляковского производственного участка колхоза «Урал» 

заканчивают ремонт сельскохозяйственной техники. Сейчас на линейку 

готовности поставлены все сеялки, культиваторы, бороны и прочие 

почвообрабатывающие прицепные машины. В ближайшие дни будет 

закончен ремонт плугов, навесные уже готовы. На восстановлении техники 

производительно работают все механизаторы, и в этом сказывается 

хорошая организация труда со стороны бригадира Виктора Ивановича 

Панова. 

Хороший урожай льна-долгунца выращен в этом году на полях 

Шишмарской бригады этого участка. Всего собрано 300 центнеров льно-

соломки, обмолот которой проведён в сжатые сроки. Получено 160 ц 

семян. Машинист молотилки Михаил Иванович Канисев ежедневно 

значительно перевыполнял сменные нормы. 

На подвозке грубых кормов к фермам на участке ежедневно работают 3-

4 трактора. Сено здесь подвозят на волокушах, на которые оно 

укладывалось во время уборки. Его подвезено уже более 1000 центнеров. 
Верный путь. – 1967. – 14 окт. 

 

 
1948 г. Школа, учитель Грязных Павел Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панова Мария Александровна 

 

                                                                              Толшмякова Валентина Петровна  

                                                                             Татищева Александра Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панова Мария Александровна, Панова Нина Викторовна, Первова 

Евгения Фёдоровна (фельдшер д.Шишмары) и сын Александр 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сенокосе (пасека у д. Паль- Карьёвка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бронников Иван Фёдорович  

с женой Таисьей Александровной 

и сыном Николаем 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У конного двора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толшмяков 

Сергей Павлович 

на тракторе 

Опарин Иван Иванович, 

бригадир 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители деревни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1942 г. 

Бронников Егор 

Анатольевич 

Бронниковы Анатолий Иванович 

с женой Гликерией Николаевной, 

Егор Анатольевич с женой Анной 

Бронников Иван Иванович с семьёй 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель колхоза 

Бронников Иван Иванович 

и Калагирев Леонид 

Фёдорович 

Бронникова 

Евгения Павловна 

с сыном Мишей и 

Зырянов Алексей 

Евгеньевич 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зорихин А., Опарин В., Кулешов А. 

Вавилова Валя, 

Зубенина Анна, 

Канисева Маша 

Зорихины Сергей Иванович и 

Надежда Александровна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калагиревы, Первовы Евгения Фёдоровна и Иван  

 

 

 

                              Зорихина Александра Михайловна 

 

 

Канисева Елизавета Григорьевна с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марышев Сергей Матвеевич,  

погиб в годы войны  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

         Мальгиновы Сергей и Василий 

 

 

Кириллова Анна Вавиловна, 

дочери Таисья, Клавдия, 

Александра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опарин Василий Иванович с Сашей, 

Алёшей и Валей 

Опарин Иван, 1925 г.р., погиб в 1943 г. 

в с.Верблюжка Кировоградской обл. 

Опарина (Кириллова) Александра 

с подружками 

Опарина З.А. с дочерью Валей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Кулешовых отмечает в ДК золотую свадьбу Павла Федосеевича и Анастасии 

Николаевны (сидят). Стоят слева направо: сноха Антонида Егоровна с мужем 

Кулешовым Анатолием Павловичем, зять Пётр Вопшин, Ира Татаринова (работала 

на почте), сын Владимир Павлович с женой Ольгой Павловной, дочь Александра 

Павловна (жена П.Вопшина). 

Шишмарские ясли 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагибины  

Николай Павлович, 

Мария Васильевна,  

Нина Михайловна 

Корякина Наталья, …, 

Якунина Александра 

Местные артисты:  

Канисева Маша, Зубенина 

Анна, Опарина Александра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опарин Михаил, Якунин Александр, Якунин Егор, Зорихин Александр,  

Зорихин Сергей, Опарин Иван 

Стоят слева направо: Сергей Вепрев, Александр Марышев, Анатолий Кулешов, 

Александр Зорихин, Виктор Воронцов.  

Сидят: Валя Передернина, Тоня Кулешова, Валя Широкова, Вера Зорихина, Фая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калагирев Леонид у своего дома 

Опарин Алёша 

Погореловы Анна Егоровна, 

Мария и Галя Полешова Мария Александровна, Канисева Вера 

Александровна, Канисева Анисья Ивановна, 

Полешова Вера, Канисевы Галя и Маша 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Зорихиных (Михаил Иванович, Евдокия Андреевна) 

Якунин А.П., …, Нагибин Н., … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Широкова Таисья Петровна, 

Толшмякова Александра Дмитриевна 

Якунины Егор Прокопьевич, 

Татьяна Петровна 

Семья Татищевых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенокос. Сидят: Канисева Е., Кулешова О., Якунина А. с сыном, Волков И.  

Стоят: Широков И., Кулешова А., Якунин А., Зубенина А., Опарина А., …, 

Погорелова М., Панов В., … 

Соседи Канисевы и Якунины 



ПРОТОКОЛ №4 

заседания исполнительного комитета  

Ординского районного Совета депутатов трудящихся 

Пермской области 

село Орда                                                                                      19 февраля 1975 года 
 

Председательствующий: Орлов Н.М. – председатель райисполкома 

Присутствуют: Наборщиков Я.С. – зам. председателя райисполкома 

                                                  Мишарин В.И., Зубарев Н.П. – секретарь райисполкома 

Члены исполкома: Сарапульцев В.М., Черепанова Н.Н. 

 

О ликвидации населённых пунктов Ординского района 

Решение №54 

Ввиду выбытия населения из населённых пунктов района исполком Ординского 

районного Совета депутатов трудящихся решил: 

1. Населённые пункты: 

а) д. Маслаевку Ординского сельского Совета 

б) Юхнёвскую дачу Журавлёвского сельского Совета 

в) д. Подавихи Опачёвского сельского Совета 

г) д.д. Федуловку, Федосов Хутор, Делидово Сосновского сельского Совета 

д) д.д. Берёзовку, Малиновку, Шишмары Ашапского сельского совета 

ЛИКВИДИРОВАТЬ. 

Просить Пермский облисполком снять с учёта и исключить из списка указанные 

населённые пункты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Канисев В.А. с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канисевы, Якунины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справа Бронников Фёдор Иванович 


