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участковому принципу, что способствовало в будущем 
лучшему охвату ветеринарной помощью животновод-
ства и предохранению территории от инфекционных 
болезней.
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Н.Ф. Арановская
Далматовское общество краеведов,  

г. Далматово

МУДРЫЙ УЧИТЕЛЬ, ДРУГ  
И НАСТАВНИК ДЕТЕЙ

В 2017 году в России отмечается 95-летие 
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина.

Февраль 1922 года. Московские комсомольцы по 
заданию горкома комсомола создают первые отряды 
пионеров. 19 мая 1922 года. Вторая Всероссийская кон-
ференция РкСМ одобрила опыт москвичей и постано-
вила распространить его по всей стране. Этот день стал 
днём рождения пионерии. Январь 1924 года. Пленум 
Цк РкСМ постановил присвоить детским коммунисти-
ческим группам, носившим до этого имя Спартака, имя 
В.И. Ленина [1].

Мой рассказ об Анне Александровне дедовой, ко-
торая проработала в школе 51 год, из них: учителем 
географии – 7 лет, воспитателем группы продлённого 
дня – 7, учителем начальных классов – 37 лет. Более 
30 лет была старшей пионервожатой на общественных 
началах.

Анна Александровна дедова, в девичестве 
Тетюева, родилась 12 июля 1945 года на 140-м произ-
водственном участке Юргамышского района курганской 
области (рисунок 1). Мама Анны Александровны, Мария 
Андреевна, после гибели мужа, Сергея, на фронте в 
1942 году, осталась с тремя детьми. Жилось очень тя-
жело. В 1944 году она вступила в гражданский брак с 
Александром Неждановым. В браке родились ещё две 
дочери: Анна и Евгения. Все дети были крещены. 

Второй брак Марии Андреевны тоже счастья 
не принёс. Он распался. Вот что вспоминает Анна 
Александровна о трудностях, которые приходилось 
переживать большой семье: «В 1953 году, когда мне 
пришла пора идти в первый класс, наша семья со 140-го  
производственного участка, где не было школы, 

переехала на станцию Первомайка Каргапольского 
района. Мама приобрела маленький старенький домик. 
Я очень рада, что моё детство проходило на природе, 
в окружении красоты. Весной, как только сходил снег, 
мы шли в лес за подснежниками, ландышами. Лес был 
подспорьем в питании. В разгар лета мы с сёстрами 
собирали щавель, лесной лук, медуницу. Из зелени 
мама стряпала вкусные пирожки. Успевали купаться 
в речке Ик. Особой прелестью запомнились зимы, 
катание с горок в старых тазиках, на досках, больших 
санях для упряжки лошадей.

Рисунок 1 – Дедова Анна Александровна, 1980 год

В первый класс меня собирали всей семьей. Всё 
лето мы ходили за ягодами. Носили вёдрами. Было 
тяжело. Моя мама была больна, но она помогала, как 
могла. Она ездила в Курган на базар, продавала ягоды. 
Мы всегда с нетерпением ждали маму с гостинцами. 
Помню незабываемый вкус пастилы, ливерной 
колбасы, арахисовой халвы, рублёвой колбасы, конфет 
подушечками. Правда, гостинцев было немного. Мы 
понимали, что деньги нужны были ещё и на одежду.

1 сентября 1953 г. … Бегу вприпрыжку в родную 
школу, которая окружена белоствольными берёзками 
и соснами. Мне казалось, что встречали меня даже 
весёлые окошки школы и моя любимая первая учи-
тельница Антонина Андреевна (фамилию не помню). 
Её тёплые добрые руки часто гладили мои косички. 
В третьем классе нас готовили в пионеры. Сказали, 
что надо всем иметь белую кофточку и чёрную юбоч-
ку. Чтобы заработать деньги, мама помогала на по-
косе завучу школы.

На заработанные деньги купила штапельную 
ткань, а сельская портниха сшила мне форму. Нас 
принимали в пионеры весной. Каким красивым был 
на шее пионерский галстук! С праздника бежала по 
деревне в распахнутом пальто, чтобы люди увидели, 
что я стала пионеркой!». 

В школе Аня училась хорошо, с одноклассниками 
принимала активное участие в общественной работе: 
собирали кости животных, металлолом, старую одежду 
меняли на петушки. участвовали в тушении пожаров. 
По заданию лесничества собирали сосновые шишки, 
детский труд оплачивался. Она хорошо помнит пионер-
ские сборы, интересные походы, трудовые десанты.

Впереди девчонку ждала встреча с Окуневской 
неполной средней школой (8 класс) и комсомольская 
юность! Вспоминая то время, Анна Тетюева рассказала: 
«Мама, как могла, старалась одевать нас так, чтобы 
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мы не простывали. Для меня, восьмиклассницы, у 
железнодорожницы она купила суконное платье, 
усыпанное множеством блестящих пуговиц. Я 
сильно плакала, говорила, что мне будет стыдно 
перед моими одноклассниками. Мама сидела тоже 
расстроенная. Это платье первого сентября я так 
и не надела. Как я сожалела о своём детском капризе, 
о том, что я тогда обидела свою любимую мамочку. 
Через четыре месяца, 7 января 1961 года, мама ушла 
от нас в мир иной. Ей было всего 48 лет. Всё здоровье 
она потеряла на лесозаготовках». 

В комсомол Аня вступила в возрасте пятнадца-
ти лет: «Я в анкете писала, что хочу быть похожей 
на молодогвардейцев. Комсомольский билет мне 
вручал секретарь райкома ВЛКСМ Виктор Иванович 
Найданов».

После смерти Марии Андреевны Аня не смогла 
учиться в школе, так как не было средств, и в августе 
1961 года, по рекомендации сестры Миры, которая 
закончила катайское педагогическое училище, Аня 
поступила туда же. Из рассказа Ани: «В училище, как и 
в школе, я училась успешно. Очень нравилось. Училась 
на стипендию, которая составляла 14 рублей в ме-
сяц. Жили в общежитии педагогического училища. 
С одеждой мне помогала учитель немецкого языка 
Окуневской школы Анна Ивановна Колчина. Она мне её 
шила из своих старых вещей. Я была и этому очень 
рада. В летний период 1963 года я проходила пионер-
скую практику в пионерском лагере «Дружба» трубно-
го завода города Каменск-Уральского. Практику про-
шла на «отлично».

В феврале 1965 года на педагогической практике 
я была в школе № 9 города Кургана. Мою практику ку-
рировала преподаватель Катайского педагогическо-
го училища Нина Дмитриевна Корюкова. Как-то, уви-
дев меня в летнем пальто, на следующий день после 
уроков она пригласила меня в учительскую. На столе 
лежал большой пакет. Учитель разворачивала пакет 
и смотрела, улыбаясь на меня. В пакете лежало кра-
сивое сиреневое зимнее пальто с чёрным цигейковым 
воротником. Мой педагог примеряла пальто на меня, 
крутила, вертела, а потом сказала: «Длинноватое». 
Мы с ней пошли в магазин, где приобреталось паль-
то, там по мне его обрезали. Мне было неудобно, но 
в душе была такая радость! Нина Дмитриевна тоже 
была счастлива. Детей своих у неё не было. Она 
была не замужем. Мы весь курс были для неё деть-
ми, семьей, а она – строгой, но заботливой мамой. 
Практику своему строгому, но внимательному педа-
гогу я сдала на «отлично». Знания в педагогическом 
училище мы получили хорошие, крепкие».

По окончании катайского педагогического учи-
лища решением Государственной квалификационной 
комиссии от 2 июня 1965 года Анне вручили диплом 
№ 671555. Присвоили квалификацию учитель началь-
ных классов. Госкомиссия направила молодого специ-
алиста Анну Александровну Тетюеву в распоряжение 
каргапольского районного отдела народного образова-
ния (РОНО). 

Из рассказа Анны Александровны: «Григорий 
Николаевич Митрохин, заведующий Роно, ознако-
мился с моими документами и предложил должность 
учителя 2-4 классов в малокомплектной начальной 
школе в деревне Бакланка. Жители встретили меня, 
как родную. По-матерински отнеслись ко мне завуч, 
Валентина Ивановна Дружинина и учитель 1-3 клас-
сов Зинаида Дмитриевна Лобанова. Дети в моих клас-
сах были послушные, спокойные, трудолюбивые, бла-

годарные. Всё за мной по деревне ходили…».
Летом 1965 года Аня поехала погостить к брату 

Леониду в деревню Зырянка каргапольского района. С 
подружками пошла в сельский клуб на танцы.

«Здесь в первый же вечер я встретила свою 
судьбу, - рассказывает моя героиня. – Солдат во-
инской части города Шадринска пригласил меня на 
первый танец, второй, третий… Познакомились. 
Это был Анатолий Васильевич Дедов, родом из села 
Михайловка, Железнинского района, Павлодарской об-
ласти. Я влюбилась по уши. Наш танец оказался судь-
боносным. Мы признались в любви друг другу… В 1965 
году Анатолий демобилизовался из Вооруженных сил. 
В 1966 году мы поженились… Я стала Дедовой!..».

В 1967 году по приглашению сестры Миры и её 
мужа, Анатолия Худякова, молодая семья дедовых пе-
реехала в совхоз «Ясная Поляна» далматовского райо-
на, который был образован в 1961 году. В августе 1967 
года Анна Александровна поехала в далматовский 
районный отдел народного образования, который рас-
полагался в здании райисполкома (в настоящее время 
это здание райвоенкомата). Её принимала заведую-
щая Роно Зинаида константиновна клюхина. В Ясную 
Поляну Анна Александровна возвращалась с выпиской 
из Приказа № 137, п. 4 от 28 августа 1967 года, который 
гласил так: «т. дедову Анну Александровну, имеющую 
специальное образование, назначить учительницей 
географии в Ясно-Полянскую восьмилетнюю школу с  
20 августа 1967 года» [2].

Пионерская дружина Ясно-Полянской восьмилет-
ней школы носила имя земляка – Героя Советского 
Союза Михаила Васильевича коновалова (рисунок 2).

Рисунок 2 – Коновалов Михаил Васильевич, 1940 год

На примере Героя-земляка велась интересная ра-
бота по военно-патриотическому воспитанию не только 
пионеров и комсомольцев школы, но и среди населе-
ния совхоза. В 1966 году дирекцией совхоза «Ясная 
Поляна» была учреждена премия М.В. коновалова 
лучшему механизатору. Именем Героя в совхозе на-
звана улица. В его честь проводились спортивные со-
ревнования по стрельбе и волейболу. В совхозе было 
5 волейбольных команд, где участвовали рабочие, учи-
теля, учащиеся. Ежегодно, в день рождения Михаила 
Васильевича, на встречу с пионерами дружины пригла-
шались его родители.

Василий Спиридонович и Ефросинья Михайловна 
коноваловы – фронтовики,  друзья коновалова. Пионеры 
школы под руководством Анны Александровны 
вели переписку с моряками корабля, носящего имя  
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М.В. коновалова. Незабываемыми остались для ребят 
встречи с уроженцем города далматово, моряком кора-
бля Андреем Викторовичем Гоголиным.

14 марта 1982 года педагогический коллектив шко-
лы проводил первый районный слёт коноваловцев, на 
который прибыли семь пионерских отрядов. Почётными 
гостями слёта были сёстры коноваловы: Мария  
(д. Бисерово, катайского района) и Анна (г. Екатеринбург) 
и десантник, Герой Советского Союза Николай 
Яковлевич Медведев (Москва), который поделился сво-
ими воспоминаниями о десанте и подарил книгу «Нас 
было 68» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Слева направо: Мария Коновалова, Николай 
Медведев, Анна Коновалова, 1982 год

В 1974-1975 годах школы далматовского района уча-
ствовали в операции «красная Звезда». Вот что об этом 
писала районная газета: «В пионерской дружине имени 
М. Коновалова Ясно-Полянской восьмилетней школы 
под руководством А. Дедовой свято и бережно хранят 
лучшие тимуровские традиции. Так, в пионерском от-
ряде имени Аркадия Гайдара каждое звено имеет свою 
зону действия, оказывают помощь инвалидам войны и 
престарелым. В селе Ясная Поляна 22 февраля 1975 
года на домах участников Великой Отечественной во-
йны заалели Красные звезды!» [3]. 

Сельские ребята быстро взрослеют. Одной из глав-
ных задач, после учебного процесса, был их посильный, 
порой тяжёлый труд как в домашнем хозяйстве, так и в 
совхозе. Cвязь школы и совхоза «Ясная Поляна» была 
неразрывна. Пионеры были первыми помощниками на 
птицеферме, на полях.

«...Осенью 1971 года дирекция совхоза ‘‘Ясная 
Поляна’’ обратилась к ребятам за помощью в уборке уро-
жая. Пионеры дружины откликнулись на это. Был убран 
картофель с площади 25 гектаров. Ребята собрали  
6 тонн металлолома, 500 килограммов макулатуры, 1,5 
тонны золы», – писала в «районке» пионервожатая [4].

Пионеры-коноваловцы принимали активное уча-
стие в районных спортивных мероприятиях под руковод-
ством учителя физкультуры Николая Вениаминовича 
Пономарёва. Фольклорная группа «Поляночка» (руко-
водитель дедова) радовала своими выступлениями не 
только жителей своего села, но и других сёл района. 
В 1985 году пионерская дружина Ясно-Полянской шко-
лы была награждена значком Центрального Совета 
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина  
«За активную работу».

«Проводить большую воспитательную работу с 
пионерами мне помогал педагогический коллектив, –  
говорит Анна Александровна, – директора школы 
разных лет: Филипп Иванович Ефимов, Александра 
Владимировна Боровинских, Надежда Алексеевна 

Сироткина. Выражаю благодарность моим район-
ным наставникам: секретарю РК ВЛКСМ Надежде 
Фёдоровне Арановской, методисту Дома пионеров 
Зое Александровне Бельковой».

Анну Александровну дедову в селе Ясная Поляна 
знает и стар и мал. Много поколений вывела она на 
верный жизненный путь. добрая, энергичная, безмер-
но любящая своё дело и отдающая ему всю себя без 
остатка, она мудро находила ключ к ребячьим сердцам. 
Благодаря её «огоньку», выдумкам, фантазиям, дети 
получали отличные знания. Энергичный характер Анны 
Александровны, её ответственное отношение к делу по-
зволяли десятилетиями выполнять разные поручения 
на общественных началах: более 30 лет — наставник 
молодых педагогов, 20 лет – инспектор-общественник 
по охране прав детей.

Она выполняла общественные поручения не толь-
ко в школе, но и в селе. Вот как отзывался о дедовой 
председатель Яснополянского исполкома Михаил 
Семёнович Широков: «Анна Александровна избиралась 
депутатом сельского Совета пять раз. Она возглав-
ляла комиссию по соцзаконности. Всегда выполняла 
любое поручение без напоминаний. Побольше бы было 
таких депутатов!».

учитель I категории Анна Александровна дедова 
отмечена значком «Отличник народного просвещения», 
грамотами Министерства и областного управления на-
родного образования. За огромный вклад в пионерскую 
работу награждена Центральным Советом Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. Ленина знаком 
«За активную работу с пионерами» (удостоверение от  
20 мая 1985 г.). Ей присвоено звание «Ветеран труда».

Прекрасно сложилась у Анны Александровны и 
семейная жизнь. Муж, Анатолий Васильевич, сельский 
механизатор, отличался особенным трудолюбием, дис-
циплинированностью. Состоял в футбольной команде 
совхоза «Ясная Поляна».

«Домашнее хозяйство в основном было на 
муже, – говорит Анна Александровна. – И детьми он 
занимался. В основном мужу приходилось забирать 
дочь и сына из детского сада. Я то на семинары уез-
жала, то мероприятия проводила. Учитель – у нас 
семейное: дочь Татьяна, внучка Юля, сноха Галина 
окончили Шадринский государственный педагогиче-
ский институт» (рисунок 4).

Рисунок 4 – Семья Дедовых, 1991 год

В конце нашей беседы я спросила: «А если исто-
рию назад, кем бы Вы стали?».

«Всё равно стала бы учителем начальных клас-
сов. Как и прежде работала бы с красногалстуч-
ной пионерией, готовили и встречали бы ежегодно  
19 мая любимый праздник – День рождения Всесоюзной 
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пионерской организации имени В.И. Ленина», – отве-
тила учитель-профессионал, друг и наставник детей  
А.А. дедова.
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Е.Б. Бастриков
краевед, г. Курган

ЧЕКИСТ ЕМЕЛЬЯН НЕРОД

«…В начале 1938 года Люшков вновь появился в 
Николаевске-на-Амуре. Последовали новые аресты 
среди гражданского населения, военнослужащих и, ко-
нечно, сотрудников органов НкВд области. Начальник 
кербинского районного отделения Емельян карпович 
Нерод (рисунок 1), член ВкП(б) с 1920 года, был аре-
стован как ‘‘участник правотроцкистской областной 
группировки’’». Е.к. Нерод и в то сложное время, не 
поддавшись давлению «сверху» и «общественности», 
придерживался установленного законом основания и 
порядка применения репрессивных мер к виновным. 
Правда, руководство краевого уНкВд оценивало 
это как непонимание Неродом требований времени. 
Наиболее «бдительные» из жителей района такую по-
зицию начальника райотдела НкВд оценивали не иначе 
как преступную в деле разоблачения «врагов народа», 
о чем писали руководству уНкВд, в редакцию районной 
газеты. Лучшего повода для расправы с непослушным 
Люшков и не искал.

Рисунок 1 – Нерод Емельян Карпович. Сер. 1930-х гг.

«Как участник правотроцкистской организации 
осуществлял вредительскую деятельность, направ-
ленную на развал оперативной работы райаппарата, 
оберегал кулацкий и белогвардейский элемент, ве-
дущий антисоветскую работу в районе, сколачивал 
кадры для повстанческой работы, проводил новые 
вербовки в состав правотроцкистской организации», −  
так охарактеризована в обвинительном заключении 
«преступная» деятельность Е.к. Нерода. По таким де-
лам приговоры выносились однозначные, и обжало-
ванию они не подлежали…»[1] Его жизнь, трагически 
оборвавшаяся в годы репрессий, типична для моло-
дых людей того тяжелого времени свершений и побед, 
дружбы и предательства. Приоткроем страницы не-
легкого жизненного пути этого белорусского паренька, 

оказавшегося в центре событий гражданской войны в 
далеком зауральском городе. 

Родился Емельян в 1896 году 7 января, в семье из 
беднейших крестьян села Лышицы, Лыщицкой волости, 
Брест-Литовского уезда, Гродненской губернии. Его ро-
дители имели 2 десятины земли, которых не хватало 
для содержания семейства состоящего из 9 человек, 
связи с этим приходилось работать по найму, тем са-
мым добывая средства для прожития. 

Трудовую деятельность Нерод начал с 11 лет, кро-
ме того учился в Народной сельской школе. С половины 
зимы мальчик не смог посещать школу, т. к. у него не 
было средств на учебу и теплую зимнюю одежду, по-
этому он был лишен возможности получить хотя бы не-
большое образование. В таком скудном положении его 
жизнь протекала до 16 лет. 

В 1913 году, Емельян поступил на работу в каче-
стве ремонтника службы пути на Привисленском участ-
ке железной дороги. В 1914 году трудился в имении 
немецкого барона в качестве батрака 8 месяцев, затем 
вернулся на железную дорогу, где проработал до авгу-
ста 1915 года.

В августе 1915 года Емельян досрочно призван в 
армию. Военную службу проходил в 176-м запасном 
Полку в красном селе, где и окончил полковую учебную 
команду военного времени. В апреле 1916 г. уехал на 
Австрийский фронт в 163 пехотный Ленкоранский полк, 
где был произведен в младшие унтер-офицеры. В сен-
тябре того же года во время атаки был ранен в голень 
левой ноги. Лечился в московском госпитале. Потом вы-
писан и отправлен в Челябинский госпиталь Земского 
союза, где захватила февральская революция. Был на 
лечении до октября 1917 года.

Затем он приехал в отпуск на три месяца в город 
курган, через неделю у него вторично открылась рана, 
вследствие чего пришлось вновь уехать в Челябинск в 
тот же госпиталь для прохождения тринадцатимесячно-
го лечения, подвергся четырем операциям под нарко-
зом и пятой без такового. В начале ноября того же года 
по окончании лечения покинул Челябинский госпиталь 
и опять приехал в курган, где от воинской повинности 
был совсем освобожден.

до декабря 1917 года Емельян оставался без 
службы и работы, т. к. на его иждивении оставались 
отец, мать – неработоспособные и две несовершенно-
летние сестры; в таком положении, т. е. без работы с 
семейством существовать было невозможно, из-за чего 
создалось безвыходное положение. В декабре 1917 г., 
несмотря на плохое здоровье, Нерод поступил на служ-
бу в железнодорожную милицию по охране грузов на ст. 
курган, был направлен на ст. Зырянка. когда чехи взяли 
власть, оттуда бежал в село Введенское, где находился 
около двух недель. В течение этого периода он избе-
жал призыва в армию, по состоянию здоровья, поэтому 
отправлен был снова на железную дорогу в милицию. 
Здесь он стал помогать в подпольной деятельности ста-
рому большевику Ивану Шелапугину – слесарю депо 
курган и получил задание о сборе сведений для под-
польной организации. Все собираемые сведения он от-
давал Шелапугину, а последний находился в подполье, 
откуда получал дальнейшие указания. В то же время 
на ст. Зырянка существовала также подпольная орга-
низация, во главе которой стоял Николай Степанчук, 
но с этой организацией у Нерода связи почти не было. 
В июне 1918 г. при содействии Емельяна произошло 
крушение поездов с целью задержать чехословацкие 
эшелоны, идущие на Советский фронт, движение было 
парализовано на полтора суток. Помимо этого Емельян 


