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70- летию Победы советского народа над фашистской Германией  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

посвящается 

 

«Учитель в солдатской шинели»: сборник воспоминаний, очерков об учителях-

фронтовиках Далматовского района.  

 

 Авторы проекта- Первухина О.Н., Новосёлова Р.П. 

 Составитель сборника - Новосёлова Р.П., методист по краеведению МКОУ ДОД 

«Далматовский Дом детского творчества», руководитель краеведческого клуба «Родник». 

            Компьютерная вёрстка - Зайков А.В., педагог дополнительного образования МКОУ 

ДОД «Далматовский Дом детского творчества». 

           Оформление обложки - Михаил Потапов, дизайнер газеты «Далматовский вестник». 

 

Редакционная коллегия сборника:  

Дьячкова Е.В.- заместитель главы Далматовского района; 

Первухина О.Н. - руководитель Управления по делам образования,                                     

культуры, молодёжи и спорта, Почётный работник общего образования РФ; 

Степанова М.Н. - заместитель руководителя Управления по делам образования, культуры, 

молодёжи и спорта; 

Забелина Е.В. - руководитель районного информационно-методического кабинета; 

Ягупьева Н.П. - директор МКОУ ДОД «Далматовский Дом детского творчества», Почётный 

работник общего образования РФ; 

Новосёлова Р.П., методист по краеведению МКОУ ДОД «Далматовский Дом детского 

творчества»; 

Коурова Л.Ф. - Отличник профессионально-технического образования РСФСР, ветеран 

педагогического труда; 

Назарова А.В. - ответственный секретарь газеты «Далматовский вестник»; 

Синицына С.Н. - библиотекарь МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

 Далматовского района»; 

Пономарева Г.А.- главный хранитель фондов Далматовского краеведческого музея.  

 

 

      Составители выражают искреннюю признательность семьям учителей- 

фронтовиков,сотрудникам Далматовского краеведческого музея и 

Межпоселенческой центральной библиотеки Далматовского района, учителям русского языка и 

литературы: Калеевой Л.А.(Любимовская ООШ), Казаковой Л.В., Черных Л.И.( Песчано-

Колединская СОШ), журналистам районной газеты «Далматовский вестник», краеведам, 

педагогам и учащимся - всем, кто проявил заинтересованное участие в подготовке этого 

сборника. 

 

       В сборнике использованы фотографии из фондов Далматовского краеведческого музея, 

школьных музеев Далматовского района, личных архивов граждан. 
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Чтобы помнили  
 

                                               Жизнь была прекрасной и счастливой, 

                              Но внезапно грянула война. 

                                    И, сменив костюмы на шинели, 

                                  В бой с врагом ушли учителя! 

 

         Многие из них в 41-ом только переступили школьный порог в качестве 

учителя, только начали постигать азы своей профессии, а на практике пришлось 

применять совсем другие знания…  

       Профессия обязывала быть первым и в труде, и в бою. В мирное время они 

учили детей математике, истории, литературе… На войне освоили профессии 

авиамехаников и моряков, артиллеристов и водителей. У каждого был свой путь и 

свой подвиг. Всех их объединяло желание поскорее освободить родную землю от 

фашистских захватчиков.  

       Вернувшись с фронта или после тяжелого ранения из госпиталя, кто-то из 

недавних солдат  продолжил, а кто-то начал свою педагогическую деятельность в 

школах и детских домах Далматовского района.  

      Учителя послевоенной поры. Какие они? Строго одетые, всегда 

уравновешенные и серьёзные, они были в бедной послевоенной жизни лучом 

света, неся детям знания и радость общения. Они учили ребят быть 

высоконравственными, ответственными за судьбу семьи и страны, учили ценить 

дружбу, честь и совесть. 

       Подвигу коллег-земляков посвящен открытый районный конкурс «Учитель в 

солдатской шинели», организованный Управлением по делам образования, 

культуры, молодёжи и спорта и Домом детского творчества. Целью его было 

создание банка данных об учителях - участниках Великой Отечественной войны, 

работавших в школах Далматовского района до или после войны, сохранение их 

имён и подвигов в памяти далматовцев.   

       В адрес оргкомитета поступили воспоминания, очерки, письма с фронта, 

документы. 

       Участники конкурса - родные и близкие учителей-фронтовиков, журналисты, 

краеведы, педагоги и старшеклассники образовательных учреждений 

Далматовского района, сотрудники Далматовского краеведческого музея. 

      Во многих работах использован материал Книги Памяти Курганской области, 

городской Книги Памяти, созданной участницей Великой Отечественной войны 

Макаровой Анной Александровной, а также материал, собранный в 70-90-е годы в 

Далматовском районе под руководством краеведа Матвеевой Зои Ивановны. Это 

историческое наследие хранится в Далматовском краеведческом музее. Ряд школ 

использовали документы своих музеев.  
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      В год 70-летнего юбилея Великой Победы на основе конкурсных работ 

подготовлен этот сборник. В нём названы имена ста двадцати шести учителей.  

      Вспомним их поимённо…  

 Открывает сборник очерк о Макаровой Анне Александровне. 
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Глава 1. Во имя Родины             

 

                        

 Учитель – мирный человек, 

 но в сорок первом  

каждым нервом 

 он защищал двадцатый век,  

чтоб жили школы 

 в двадцать первом… 
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 Макарова Анна Александровна 
 

Автор городской Книги Памяти 

 
        Память… Короткое, но емкое слово. 

Сегодня хочется с благодарностью вспомнить Макарову 

Анну Александровну, фронтовика, учителя русского языка и 

литературы с тридцатилетним стажем, автора городской 

Книги Памяти. 

      А. А. Макарова (в девичестве Сухарева) родилась 14 

сентября 1923 года в деревне Черный Яр Далматовского 

района. Окончила 10 класс Далматовской средней школы в 

1941 году.  

      1941... Полные надежд выпускники мечтали о будущем. 

Но счастье длилось только три дня. В воскресенье, 22 июня, началась война.  

       12 мая 1942 года по призыву комсомола 60 девушек из Далматовского района 

вступили в ряды Красной  Армии, среди них  была  и Сухарева Анна. Девчат 

направили в Троицкую автотранспортную школу, где готовили младших 

специалистов по обслуживанию аэродромов. 

      «По улицам Троицка шла стройная девичья колонна, одетая по-военному. 

Женщины плакали, глядя на нас, говорили теплые слова, а девчонки визжали 

рядом и смотрели с восхищением»,- вспоминает Анна Александровна.                   

После Троицкой военной школы её направили на Волховский фронт, в 14-ю 

воздушную армию, шофером батальона аэродромного обслуживания (БАО). 

      Спустя сорок лет, 16 февраля 1982 года, она писала: «Представьте, легко ли 

было 17-18-летним девчонкам водить машины по тяжелым фронтовым дорогам, 

не спать сутками, откапывать застрявшие машины, обслуживать аэродромы, 

подвозить на машинах горючее для заправки самолетов, боеприпасы, строить 

ложные аэродромы, расчищать от снега взлетные площадки. Приходилось 

охранять машины и военные объекты. Не знали покоя ни днем, ни ночью. Мерзли 

в землянках, спали мало. В любое время дня и ночи были готовы выполнять 

задание командиров, потому что знали, как это необходимо для победы над 

врагом. 

      Работать на машинах девушкам было очень трудно, особенно в боевых 

условиях, когда кругом опасность, и ты должен быть предельно осторожен, в то 

же время смел и решителен. Не хныкать, знать машину, заботиться о тех, кто 

рядом, побороть страх - всё это обязан делать солдат. 

      Не раз испытывали на себе, что значит бомбежка и обстрел. Но бойся, не 

бойся, а порученное дело ты обязан выполнить во что бы то ни стало».              
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      Батальон аэродромного обслуживания, в котором 

служила Анна Александровна, находился от передовой в 5-

10 километрах. «Бомбили не раз. Казалось: конец тебе 

пришел». Страшной была бомбежка, когда зимой 1943 года 

часть перебазировалась дальше на запад, к Волхову. 

      Земля была кромешным адом, в котором были убитые и 

раненые. «Самое страшное,- вспоминает Анна 

Александровна, – одиноко стоять на посту, когда над землей 

висит ракета, освещая все вокруг мертвым светом. Ты не 

имеешь права покинуть своего места, что бы ни творилось 

вокруг тебя». 

      Два зимних месяца 1943 года Анна Александровна работала в пекарне. Хлеб 

был нужен бойцам – как воздух и как вооружение. Приходилось спать по 3 часа, а 

все остальное время работать около печей. Еле живые, носили они с улицы дрова, 

воду, ворочали тяжёлые мешки с мукой, от горячих форм до корост были 

сожжены пальцы. Но они выдержали, они знали: это нужно было для нашей 

Победы. До нее было еще далеко. 

      Красноармеец Макарова участвовала  в героической обороне Ленинграда. За 

это была награждена медалью «За оборону Ленинграда» в январе 1944 года, а в 

конце войны – медалью «За Победу над Германией».   

      После демобилизации поступила на работу учительницей начальных классов. 

Одновременно училась заочно в Катайском педагогическом училище. Позднее, 

заочно окончив  Шадринский учительский и Курганский педагогический 

институт, перешла работать в Далматовскую среднюю школу учителем русского 

языка и литературы. Она приложила немало усилий, чтобы заложить фундамент 

грамотного письма учащимся, дать глубокие и прочные знания... Одна из её 

учениц, Мясникова (Перова) Татьяна Михайловна, вспоминает: «Анна 

Александровна была учителем от Бога». Любимый ученик  

Анны Александровны Болотов Михаил Андреевич, ныне  

журналист Далматовского радио и телевидения, говорит о 

ней как о замечательном, творческом педагоге, 

воспитавшем много достойных граждан.  

      Она рассказывала ученикам о войне, а память о 

погибших друзьях - одноклассниках не давала покоя. 

       Находясь на заслуженном отдыхе, Анна Александровна 

не оставалась в стороне от дела, которое начала группа 

ветеранов войны и труда: составление картотеки имен 

погибших земляков в годы войны. 

       Когда работала в военкомате со списками без вести пропавших и погибших 

воинов, пришло желание оживить в памяти имена мальчишек - выпускников 1941 
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года и имена учителей Далматовской средней школы, погибших в Великую 

Отечественную войну.  

       В 1983 году началась работа по сбору воспоминаний. К Анне Александровне 

стали обращаться родные и близкие с просьбой написать  в газету о погибших 

воинах. 

      Один за другим рождались очерки и публиковались в районной газете «Путь к 

коммунизму». Для этой работы она не жалела себя. Много труда, времени, 

бессонных ночей потребовалось, чтобы  о подвигах героев – земляков узнали 

потомки. 

       Позднее у учителя – фронтовика родилась идея создания книги о погибших 

земляках, жителях Далматово. В сборе материалов Анне Александровне и 

сотрудникам Далматовского краеведческого музея помогали работники 

военкоматов, архивов, ветераны войны. Откликнулись юные следопыты из 

городов и сел Украины, Белоруссии, Прибалтики, Венгрии, Германской 

Демократической Республики.  

      В письме  Синицына Виктора Ивановича, сына погибшего Синицына Ивана 

Александровича, о работе над   Книгой Памяти есть строки: «Радует то, что 

имеются проблески надежды на издание Книги Памяти. Создание этой книги – 

это святая святых. Вы, Анна Александровна, намного раньше душой и сердцем 

почувствовали, что такая Книга Памяти необходима. Без нее мы бездуховны. 

Книга Памяти - наша боль, боль веры людской».  

      Книга была подготовлена. В ней названы имена более 800 далматовцев, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. Скупые официальные 

сообщения военных архивов были дополнены трогательными строками 

фронтовых писем, фотоснимками, воспоминаниями сослуживцев.        

       Сегодня фундаментальный труд Анны Александровны – отпечатанная на 

пишущей машинке Книга Памяти – находится  в зале Великой Отечественной 

войны  Далматовского краеведческого  музея. Дочь Макаровой А.А., Грязных 

Анна Анатольевна, тоже учитель русского языка и литературы, живёт с верой в  

издание Книги. Эта Книга - воплощение памяти о Великой Отечественной войне 

и о нравственном подвиге учителя-воина  Анны Александровны Макаровой, 

одного из достойнейших людей Далматово.  

Список источников:                                                         

1.Анкета Макаровой А.А. от 16.02.1982 г. и 20.04.1984 г., характеристика  

Далматовской восьмилетней школы на Макарову А.А.,1980г., письма А.А. 

Макаровой от родственников погибших.- Фонд Далматовского краеведческого 

музея, папка «Народное образование». 

2.Вишнягова, З. Боевые подруги/З.Вишнягова//Путь к коммунизму.-1984.-30 окт. 

3.Грязных,А.А. Моя малая родина:воспоминания дочери А.А.Макаровой/А.А. 

Грязных//Твой город.info.-2014.-3 марта. 
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4.Захаров,М. Встреча с прошлым/М.Захаров//Путь к коммунизму.-1989.-27 мая. 

5.Книга Памяти//- Путь к коммунизму.- 1989.- 27 мая. 

6.Макарова,А.А. Книга Памяти/А.А. Макарова.-Далматово,1989.-140с.-Фонд 

Далматовского краеведческого музея. 

7.Макарова,А. Навечно запомнить/А.Макарова//Путь к коммунизму.–1989.-27 

мая. 

  

                                                       Ставских И. А.,учитель Далматовской СОШ №3 
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Сколько же, оказывается, на далматовской  земле героев! 

                   Пусть Живут среди нас как живые …  

А. Макарова. Книга Памяти. 
 

 

          

           Аксёновских Сергей Михайлович 

           

Пример мужества 

 

      Мы, внуки и правнуки Аксёновских Сергея 

Михайловича, хотим рассказать о своем дедушке-

участнике Великой Отечественной войны. Родился деда 

Сережа 8 апреля 1925 года в селе Кривское Ольховского 

района Курганской области.  

      Дедушка очень мало рассказывал о войне, наверное, 

ему очень тяжело было вспоминать об этом, ведь он ушел 

на войну 18-летним молодым человеком, война нарушила 

все его жизненные планы. Сергей Михайлович учился в 10 

классе Ольховской школы и был призван в армию  в 

феврале 1943 года. По окончании снайперской школы города Чебаркуль  был 

отправлен в Челябинский самоходно-артиллерийский учебный полк. В звании 

сержанта прибыл в 343-й гвардейский Житомирский полк, который пришел на 

формирование с 1-ого Украинского фронта. Дедушка участвовал в боях за 

освобождение Белоруссии и Литвы, воевал на самоходной установке. Воинская 

должность заряжающего предполагала следующее. Слева - 21 комплект снарядов  

(снаряд весит 43 килограмма, гильза - 21 килограмм). Задача деда - положить 

снаряд на лоток. Когда  лоток откроется, он толкает снаряд, замковый вставляет 

гильзу и закрывает замок. Операция повторяется. По сигналу командира  

наводчик поражает цель. Вот так  началась у дедушки военная жизнь, а оказалось, 

самое страшное впереди.  

       Любить свою Родину – это не только восхищаться ею, но и защищать ее, что 

и делал наш дед. Все ужасы войны трудно передать словами: всё грохотало и 

сотрясалось, рвались мины, снаряды, всё горело, кругом убитые и  раненые. 

Самый настоящий ад.  

       На всю жизнь дедушка запомнил бой на территории Литвы, по направлению 

на Кёнигсберг, который фашисты превратили в неприступный форпост. Август 

1944 года. Звучит приказ: «Приготовиться!» Только   Сергей залез в люк для 

загрузки снарядов, как тут же взрыв, он потерял сознание. Когда пришел в себя, 

оказалось, рука вместе с рукавом гимнастерки болтается, рот невозможно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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закрыть: осколок повредил язык. Истекал кровью, говорить не мог. Друзья 

отправили его в санбат. Сделали операцию: удалили осколки из языка, сложили 

раздробленные косточки левой раненой руки. Сначала лежал в госпитале Каунаса, 

затем - в Москве, а в Саратовском госпитале сделали несколько операций на руке, 

языке, челюсти. Трудно было пить, есть, сильно истощал.  

      В марте 1945 года был отправлен домой, как инвалид, а 9 мая наступил 

долгожданный День Победы! Пришлось оставить мечту: быть артистом. О стену 

сломал балалайку, гитару, зная о том, что одной рукой он никогда не сможет 

играть на музыкальных инструментах. А жить-то надо!  

       Жизнь у деда была не из легких. В 1946 году, когда ему был 21 год, он 

остался без родителей, они умерли от туберкулеза. Мать деда Сережи, Иустина  

Кирьяновна, работала в Вознесенской школе учителем русского языка и 

литературы и завучем. У деда было два брата: старший 

Владимир и младший Александр.  

      Сергей Михайлович заочно поступил в Катайское 

педучилище и сразу стал работать учителем в 

Вознесенской школе. Затем очно окончил 

Петропавловский институт с отличием и Сталинской 

стипендией. В это время у него уже было трое детей, 

которых воспитывала его жена  Лия Михайловна 

(тоже учитель) и вела очень большое домашнее 

хозяйство. Заочно окончил Свердловский  

педагогический институт, проработал 26 лет в 

Вознесенской школе учителем физики, географии и рисования, завучем и 

директором. Если была необходимость, вёл уроки черчения и немецкого языка. 

Заветная мечта стать актёром частично осуществилась. Сергей Михайлович вёл 

драматический кружок, играл на аккордеоне, на правой клавиатуре. С 1969 году 

дедушка работал учителем Гагарской школы Белоярского района. По состоянию 

здоровья ушел из школы на более легкую работу: стал художником в санатории 

«Баженово», позже - художником Курманского карьера. 

      Имел множество наград: две медали «За отвагу», медаль Жукова, медаль «За 

Победу над  Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден 

Отечественной войны 1-й степени, юбилейные медали. Награды считал 

заслуженными и дорогими, молча, часто со слезами на глазах рассматривал их, 

перечитывая удостоверения. Дед безмерно был рад  письму-треугольнику и 

медали от Президента Белоруссии А. Лукашенко в честь 60-летия освобождения 

Белоруссии. Бережно хранил дедушка изрядно потрепанную армейскую книжку, 

окровавленный комсомольский билет. С 1957 года был коммунистом и сохранил 

билет до конца своих дней. Все награды он передал внуку, Дерябину Володе, 
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которым очень гордился, так как  Володя достойно прошел службу в рядах 

Советской Армии.  

       Дед был очень умным, скромным, доброжелательным, никогда не повышал 

голоса, его любили родственники, ученики, сельчане. Он всегда приходил на 

помощь окружающим его людям. Вел большую общественную работу: был 

агитатором, депутатом, лектором, вел драмкружок, активно участвовал в 

художественной самодеятельности.           

      Дедушки не стало 27 октября 2008 года. Но память о нем жива. Старший 

правнук, семиклассник Матвеев Семен, в год 65-летия Победы участвовал в 

конкурсе сочинений  в Свердловской школе и  занял призовое место. Закончил он 

свою работу  стихами собственного сочинения: 

Храним о павших память мы, 

Страданья, раны, сны… 

И окунемся мы в те дни 

В «семнадцати мгновениях весны».  

      Дочь, Валентина Сергеевна Дерябина, выпустила книгу воспоминаний о 

Вознесенской школе «Мы помним наши школьные деньки», где о дедушке  тепло 

отзываются его коллеги и ученики. 

     Наш дедушка и прадедушка Аксёновских Сергей Михайлович – это наша 

гордость. Мы постараемся рассказать всем последующим поколениям о его 

жизни, подвигах, его оптимизме, доброте и необыкновенном искрометном юморе.  

Список источников:                                                         

1.Дерябина, В.С. Мы помним наши школьные деньки…:воспоминания о 

Вознесенской школе/В.С.Дерябина.-Шадринск,2006.-124с. 

2.Гаев, И. Деревня моя, деревянная дальняя…/И.Гаев.-Шадринск,1999. 

3.Парфенова, С.А.Село Вознесенское/С.А.Парфенова,Н.Г.Пушкарев, 

Л.Н.Подоксенов.-Шадринск, 2004.-С.60. 

4.Откровения памяти.- Екатеринбург, 2005. 

5.Помнит гвардия седая. Т 2.-Заречный, 2000.-С.6. 

6.Брциева, Л.К. Гордость Курманской земли/ Л.К. Брциева.- Д.Курманка, 2000. 

                                                                        Дерябин Александр Владимирович, 

студент Шадринского педагогического колледжа 
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Барахвостов Григорий Сергеевич 

          

Он был в плену 

 

      Григорий Сергеевич   родился 30 января 1922 г. в 

селе Новое (ныне - Новосельское), в семье 

Барахвостова Сергея Афанасьевича и Косинцевой 

Марины Михайловны. После смерти отца, с 7 лет 

Григорий воспитывался в семье дяди, Барахвостова 

Александра Афанасьевича. Учился в Новосельской и 

Далматовской школах.  В 1939 г. поступил в 

Свердловский учительский институт, но 10 сентября 

1940 г. был призван в РККА. Комсомолец Барахвостов 

служил рядовым в 247 ГАП Западного Особого округа 

под городом Гродно в должности  вычислителя. 

       22 июня 1941 года  его полк первым принял неравный бой с превосходящими 

силами противника, был окружен и рассеян. Командир дал приказ «Спасайся, кто 

может!» Получивший контузию Григорий Сергеевич  вместе с другими солдатами 

стал пробираться к Минску, не зная, что территория занята немцами. 

       Недалеко от Минска снова приняли бой, в котором Барахвостов Г.С. был 

ранен, сломал бедреную кость.  Документы свои он закопал в землю. Раненые, 

изможденные, голодные, они забрались в лесной сарай, радуясь, что пришли к 

Минску, к своим. Люди крепко  уснули и проснулись от пинка сапогом и  

немецкой команды: «Встать!». 

      Так, 28 июля 1941года,  Григорий Сергеевич попал в плен. Утром пленных 

солдат отправили сначала в Минск, а затем в г. Молодечено. Из Молодечено уже 

около 100 человек, в т. ч. и Барахвостова Г.С., пешим строем перегнали сначала в 

г. Лида, затем в г. Иогансбург  в Верхней Пруссии, а оттуда - в лагерь 

военнопленных Фишборин (Вишборлен). Здесь Григорий Сергеевич заболел 

дизентерией   и в полубессознательном состоянии находился 5 суток. Помогли 

товарищи. Через 10 дней всех военнопленных в товарных вагонах по железной 

дороге перевезли в лагерь  № 315 Гаммарштейн.  

      В начале осени команду военнопленных  в 260 человек  перевели в лагерь  

Блангенгаген, где Барахвостов   Г.С.  получил № 9705. Содержались в 3-х бараках 

и работали на строительстве железной дороги, осенью убирали картофель у 

хозяина хутора Блангенгаген. Весной 1942 г. Барахвостов был переведен в лагерь 

военнопленных  Одерверк в г.Штеттин (Щецин), где сначала был в марш-

команде, которая испытывала качество обуви и разнашивала ее: ходили в этой 
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обуви по 30 километров внутри лагеря каждый день. Затем Григория Сергеевича  

перевели на разгрузку барж с тесом, который возили в столярный цех. 

      Однажды, упав с высокого штабеля на асфальт, Барахвостов Г.С. разбился и 

больше недели лежал без движения. После выздоровления его отправили на 

кухню чистить картошку, топить печи, носить дрова, подметать двор и т.д. Там он 

обнаружил тайный вход в польский барак, закрытый деревянным щитом, 

привинченным металлическими перекладинами на болты. Незаметно,  отвинтив 

гайки с болтов, рано утром с 1 на 2 июня 1943 г.   Барахвостов Г.С. с тремя 

друзьями перешёл в польский барак, с более свободным режимом. Там им 

помогли с одеждой, а девушки - белоруски Катя и Аня помогли добраться до 

трамвая, на котором их вывезли на окраину города и потом переправили в лес. 

       Ночью, пробираясь через лес, в темноте, они случайно набрели на зенитную 

батарею, где их задержали и отправили в полицию. Из полиции - в лагерь, а потом 

в тюрьму г. Штеттина. Около двух недель в  гестапо их допрашивали, выясняли, 

как они убежали,  кто им помогал. Все это сопровождалось издевательствами и 

пытками. Ничего не добившись,  фашисты поездом перевезли их в берлинскую 

тюрьму Александерплац.  После трех суток допросов  их отправили в концлагерь 

Заксенхаузен, около Берлина. Барахвостову Г.С. был присвоен № 68807. Из 

концлагеря водили на строительство бараков в  г. Требниц, на сбор 

неразорвавшихся бомб. 

      Накануне разгрома Германии лагерь был ликвидирован, и военнопленных 

погнали пешим ходом в сторону г.Шверина. Слабых, упавших добивали и 

сталкивали с дороги в канаву. 3 мая 1945 г. колонну военнопленных,  в том числе 

Барахвостова Г.С.,  освободили советские войска. 

      После проверки Г.С. Барахвостова зачислили в 154-й ЗСП, который затем 

перевели в г. Брест, где расформировали на рабочие батальоны. С 13–м рабочим 

батальоном Барахвостова Г.С. направили в г. Копейск Челябинской области в  

трест «Челябшахтстрой», где органы госбезопасности снова проверяли его на 

предмет измены Родине. Компрометирующих фактов  установлено не было. 

Барахвостов Г.С. сначала работал на строительстве железной дороги, затем был 

переведен на должность маркшейдера. 

      В июле 1946 г. по Указу ПВС СССР от 20.03.1946г.  Барахвостов Г.С. был 

демобилизован. В этом же году Григорий Сергеевич восстановился в 

Свердловском учительском институте на 2 курсе.  В 1947 г. перешел учиться на 

заочное отделение: ему было предложено работать учителем истории и географии 

в Заводо-Успенской школе Тугулымского района Свердловской области. По 

итогам работы ему была выдана отличная  характеристика. 

       После окончания института, в 1949 году,  Г. С. Барахвостов  переехал жить в 

село Новосельское, где начал работать в школе учителем и завучем. 
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       Женился на фронтовичке Скатуловой Клавдии Михайловне, у них родились 2 

сына, Сергей и Геннадий, и дочь Татьяна. Директор Новосельской школы так 

пишет о нем в 1951 году:  «Если бы было больше таких, в полном смысле, 

настоящих мастеров школьного дела, то мы,  наверняка,  имели бы блестящие 

успехи в обучении и воспитании детей. Как завуч и как учитель он является 

образцом». 

       Проработав 3 года в Новосельской школе, Григорий Сергеевич был переведен 

в Далматовскую среднюю школу. Отличный работник, вдумчивый воспитатель, 

хороший товарищ. Его уроки служили образцом для учителей школы.  

      В мае 1956  года педсовет школы и исполком Далматовского  райсовета 

ходатайствуют о том, чтобы наградить Григория Сергеевича значком «Отличник 

народного просвещения». Наградили  его только через 9 лет, причина – «был в 

плену». 

         В 1957 году он возглавил 

только что открывшуюся 

новую школу в селе 

Уральцевское. За 14 лет 

добился того, что о школе 

заговорили не только в 

районе, но и в области. 

Производственная бригада, 

лагерь труда и отдыха 

«Юность» были организованы 

первыми в районе. Многие ученики оставались работать в родном совхозе 

«Уралец». Заведующая  РайОНО  З.К. Клюхина      так охарактеризовала Григория 

Сергеевича: «Коллективом учителей и учащихся руководит умело, 

принципиально, в оценке своей работы и коллектива  объективен. Коллектив 

школы работает дружно, серьезно, все новое в педагогической науке внедряет в 

практику своей работы. Вполне достоин  быть награждённым  орденом Ленина».  

      Действительно, в 1966 году Григорий Сергеевич был награжден орденом 

«Знак Почета», а Министерство просвещения РСФСР наградило его Почетной 

грамотой за хорошие показатели во Всероссийском конкурсе на лучшую 

постановку в школах опытнической работы. 

      Решили как-то в школе провести  выборы директора. В бюллетене против 

директора был один-единственный голос. Это из чувства скромности он 

вычеркнул свою фамилию. Выборы прошли, как праздник, коллектив стал еще 

дружнее. 

       В 1971 году Григория Сергеевича назначают директором  Далматовской 

санаторной школы, где он проработал до выхода на пенсию. 
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       Он внедрял все новое, передовое, работал на износ. Его уважали и ученики, и 

учителя, и родители. Был хорошим отцом, дедушкой. В 65 лет не стало этого 

человека. Все, кто с ним работал, кто у него учился, вспоминают Барахвостова 

Г.С. самыми добрыми словами, отмечая его честность, порядочность, скромность, 

трудолюбие и ум.  

Список источников:  

1.Край по имени Далмата. 1924-2004:Т.2/Авт.-сост.:Д.С.Грязнов, П.Г.Ильиных, 

Т.Н. Лепихина,Г.А.Пономарёва,Л.П.Калистратова.– Курган, 2004.-462с. 

2.Материалы музеев Уральцевской и Далматовской санаторной школы-

интернат. 

3.Воспоминания учителей и учеников: Вороновец Л.И., Глущенко М.Д., 

Шабашовой Н.А., Соколовой В.А., Тропиной М.П.  

                                                        

Глазатов Александр, 10 кл., 

Мальгина В.А.,учитель   

  Уральцевской СОШ 

 

 

                Барахвостова  Клавдия   Михайловна  

 

Нам дороги эти позабыть нельзя 

 

      Клавдия Михайловна родилась в 1923 году во 

Владимирской области. Райвоенкоматом города Гусь-

Хрустальный была призвана в ряды Красной армии в 1942 

году.  Воевала на Ленинградском, Волховском, 2-м  

Прибалтийском фронте, в составе  83-го батальона 

авиационного обслуживания. 

Фронтовая специальность: шофер. 

Воинское звание: рядовой. 

Награды: медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За 

взятие Кенигсберга», другие  медали за участие в Великой 

Отечественной войне, Почетная Грамота ЦК ВЛКСМ. 

Образование: высшее. 

Профессия: учитель русского языка и литературы. 

Место работы: Уральцевская средняя школа - с 1957 по 1971 год,             

Далматовская санаторная школа - с 1971 года  до выхода на пенсию. 

       Из воспоминаний Барахвостовой К.М.: «Начало моей службы в рядах 

Красной Армии проходило в Москве. В течение трех месяцев я обучалась по 

специальности шофера. Обучение проходило очень быстро, шел самый тяжелый 
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военный 1942 год. Затем была направлена в  автороту 83-го батальона 

аэродромного обслуживания, рядом с местечком Гремячее Ленинградской 

области. 

       Батальон наш на автомашинах перевозил грузы в блокадный Ленинград по 

ледяной дороге Ладожского озера. Девушки-шоферы работали на аэродроме: 

подвозили бензин, масло для заправки самолетов.  Я работала шофером, а затем 

была направлена в автомастерскую. Там меня выбрали комсоргом автороты. За 

успешное выполнение комсомольцами роты  боевых задач меня  наградили  

Почетной Грамотой ЦК ВЛКСМ.  Вместе со своим батальоном прошла от 

Ленинградской  до Калининградской области. 

        Демобилизовалась 17 июня 1945 года. Самым радостным днем был, конечно 

же, День Победы 9 мая 1945 года. Ранним утром, около дома (это было в 

Восточной Пруссии, местечко Иуртгайшен) раздались выстрелы из автоматов, 

винтовок, наганов. Мы выбежали на улицу. Стреляли в воздух. Мы узнали, что 

война закончилась. Долгожданная Победа! Все плакали от счастья, от радости и 

от боли, что многие не дожили до этого счастливого дня. Больше всего хотелось 

домой, в Россию, на родную землю». 

      После войны, демобилизовавшись из рядов Красной Армии, Клавдия 

Михайловна получила самую мирную профессию - учитель.  

       Тридцать три  года, с 1945 по 1978, она преподавала русский язык и 

литературу в школах Далматовского района.  Из них четырнадцать лет - в 

Уральцевской школе, семь лет - в Далматовской санаторной школе. 

       Вместе с Григорием Сергеевичем воспитали троих детей: старший сын 

Сергей работал на заводе «Старт», сейчас на пенсии, второй сын Геннадий 

работает в Пыть-Яхе. Дочь Татьяна, окончив ШГПИ, работает в поселке 

Медвежье Кетовского района. У них 6 внуков и все мальчики.  

       Семья бережно хранит память о Клавдии Михайловне - маме, бабушке и 

солдате Великой Отечественной войны. 

Список источников:                                                         

  1.Край по имени Далмата. 1924-2004:Т.2/Авт.-сост.:Д.С.Грязнов, П.Г.Ильиных, 

Т.Н. Лепихина, Г.А.Пономарёва, Л.П.Калистратова.– Курган, 2004.-462с. 

 2.Материалы музеев Уральцевской школы и  Далматовской санаторной школы-

интерната. 

 3.Воспоминания учителей и учеников: Вороновец Л.И., Глущенко М.Д., 

Шабашовой Н.А., Соколовой В.А., Тропиной М.П. 

  

Засыпкина  Валентина, 10 кл., Шимук Елена, 11 кл., 

                                                             Мальгина В.А., учитель  Уральцевской СОШ 
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Башкиров Евгений Дмитриевич 

 

 

  

        Евгений Дмитриевич Башкиров ушёл на 

войну и пропал без вести в 1942 году. В памяти 

тех, кто знал Евгения Дмитриевича, он навсегда 

остался молодым, симпатичным, образованным 

человеком. Широковцы, люди талантливые, 

песенные, наверняка помнят Евгения Дмитриевича 

Башкирова, баяниста, активного участника 

художественной самодеятельности. Он прекрасно 

играл на баяне, с которым никогда не расставался, 

и руководил творческими коллективами. Под 

аккомпанемент его баяна учащиеся ежедневно 

занимались физзарядкой, танцевали на школьных 

вечерах. 

        Таким он остался в памяти тех, с кем вместе 

учительствовал в селе Широковском в тридцатые годы. «Интеллигентный, 

вежливый, он говорил всегда тихонько, не повышая голоса, — делилась своими 

воспоминаниями А. Г. Торопова, урожденная Казакова, молоденькая тогда учи-

тельница. — Никогда не ругался. Если и журил завуч за что-нибудь  нас, моло-

деньких учительниц, то только так: «Надо все успевать делать. Нельзя же так...» 

На него невозможно было обижаться. И нельзя было не сделать того, о чем он 

просил». 

          Хорошо помнят учителя математики и завуча Широковской школы   

бывшие его ученики. Всегда при галстуке, с неизменным жилетом и тростью в 

руке.  С большим уважением вспоминают о нем, о его родных супруги Дегтяревы, 

Василий Артемьевич и Прасковья Дмитриевна, много лет проработавшие в 

Широковской школе. 

       Семья Башкировых была, действительно, из числа русских  интеллигентов, из 

числа выселенных.  Евгений Дмитриевич окончил учительский институт. Одна из 

его сестер, Надежда Дмитриевна, была  «оспенницей» (так звали ее деревенские 

жители, по-нынешнему — медсестра), делала прививки против оспы. Две сестры 

и мать занимались хозяйством. 

      «Сословия они были явно не крестьянского,— рассказывает Василий Артемье-

вич.— До приезда в  Широково, жили в городе. По тем временам были 

состоятельными людьми,  одевались так, как никто в деревне».  

«А платья у них были такие красивые, как у барышень, и сшиты были будто 

специально для персонажей пьесы Островского, мы часто их брали для 

постановки   спектаклей на сцене клуба, — вспоминает Прасковья Дмитриевна. - 

Мебель тоже была не такой, как у остальных жителей села: никто в то время не 

имел двухъярусных комодов, патефонов, зеркал и ажурных железных кроватей».  
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        «Евгений Дмитриевич хорошо играл на баяне. Наш классный руководитель 

Михаил Александрович Колмогорцев умел рисовать, хорошо писал (преподавал 

русский язык и литературу). Помнится, вместе с нами, школьниками, они под-

готовили концерт - литмонтаж с песнями, танцами. Наше выступление у себя 

дома очень понравилось нашим, деревенским. С этим концертом поехали в 

Далматово. И первое место стало нашим, там мы получили первую премию». 

Здесь, в Широково, началась глубокая и нежная любовь Евгения 

Дмитриевича к учительнице начальных классов Широковой Анне Дмитриевне. 

Но не суждено было сбыться их мечтам. Война…  

Евгений Дмитриевич был призван в армию. Вокзал, последние объятия, 

военный эшелон: Евгений Дмитриевич уезжает на фронт.  И погибает на войне.       

Ушел   по призыву — и не вернулся. Ни в 43-м, ни в 44-м, ни в победном 45-м. Из 

скупых строк райвоенкомата известно: «Был в последнем бою в апреле 1942 

года». 

Умерла мать, позднее - сестра. Две другие сестры после войны уехали из 

Широково.  Домик их, заброшенный, осиротел. Покрылись пылью книги, 

оставленные бывшими   хозяевами.   Предметом вожделения не для одного 

поколения школьников стали брошенные на чердаке стеклянные фотопластинки. 

         Фотография была истинным увлечением Евгения Дмитриевича.  Фотоаппа-

рат его был единственным на деревне. Таких сейчас уже нет: на трех ножках с 

квадратным   ящиком. Снимал на память. Не думал, наверное, что его фотографии 

могут стать историей.  

Список источников: 

1.Пономарёв, Н. Остались фотографии потомкам/Н.Пономарёв// Далматовский 

вестник.- 1994г.-№14-№15.  

2.Фонд  музея Широковской СОШ. 

Канюков Александр, 11 кл, 

Третьякова Г. В., учитель 

 Широковской СОШ 

 

Богатырев Евгений Михайлович 

 

         Евгений Михайлович родился 12 января 1908 года в 

городе Воткинске Удмуртской автономной области, где и 

окончил семилетнюю школу. В  1928-1929 годах работал в 

отделе юных пионеров Воткинского РК ВЛКСМ, в 1929 

году - секретарем партийной ячейки в селе Светлом 

Воткинского района, затем - в массово - экономическом 

отделе Сарапульского ОК ВЛКСМ, после чего был призван 

в Красную Армию 29 ноября 1930 года. 
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 Служил в городе Новосибирске в 9-ом полку НКВД, 51-ом трайуко-

советском пограничном отряде ВОГПУ, где успел окончить полковую школу, в 

29-ом погранотряде ВОГПУ был командиром отделения.  

         После армии трудился токарем Воткинского машиностроительного завода, 

помощником начальника политотдела Катайской МТС. Потом Евгений 

Михайлович приехал в Далматово, где стал секретарем Далматовского райкома 

ВЛКСМ, затем - вторым секретарем Далматовского  райкома ВКП(б). В 1937 году 

Евгений Михайлович начал работать учителем истории Далматовской неполной 

средней школы, а в 1938 году стал уже директором  этой школы. 

         Богатырев  Е.М. прожил короткую жизнь, всего 34 года, но прожил ее так, 

что память о нём осталась навечно в сердцах тех, кто работал с ним, учился у 

него. Он, человек с горячим сердцем и открытой душой, отдавал всю свою 

положительную энергию любимому делу и близким людям. Всю жизнь он 

работал с детьми и молодёжью, которых по-настоящему любил, уважал, 

воспитывал, наставлял.  

       В школе, которой руководил Евгений Михайлович, он наладил строгую 

сознательную дисциплину. Чрезвычайным происшествием считался вызов в его 

кабинет, а провинившийся получал урок на всю жизнь. И на уроках истории у 

него не было равнодушных, скучающих учеников, он умел увлечь их живым, 

образным рассказом об исторических событиях, которые становились 

значительными, интересными в его объяснении.  Богатырев пользовался 

уважением у учеников и  учителей. Многие обращались к нему за советами.  

        Но конец всему этому положила война. С первых дней Богатырев 

формировал команды для отправки на фронт, а 28 июля 1941 года Евгений 

Михайлович сам отправился на военную службу. Далматовским районным 

военкоматом Челябинской области он был направлен в распоряжение начальника 

Красноуфимского КУПСЗ Уральского военного округа в город Красноуфимск. 

Последним известным местом его службы был 54-й отдельный лыжный батальон, 

а последней известной воинской должностью – политрук. 

         Находясь на фронте, он не забывал о своей семье, постоянно писал письма  и 

в них подбадривал родных. Вот окончание одного из этих писем: «…ну что ж, 

новостей пока никаких нет, все едем, едем и едем. И будем двигаться на запад до 

берегов Атлантики до полной победы. Будьте здоровы, до свидания. Ваш папа 

Евгений».   

        Евгений Богатырев с фронта не вернулся, он отдал жизнь, как и тысячи 

защитников   Родины, за свободу, счастье своего народа. Люди запомнили его как 

сильную личность с волевым нравом, открытой душой и острым умом. Для жены, 

Анны Степановны Богатыревой, и трех его дочерей он был гордостью и 

примером. До сих пор бережно хранятся все письма, документы и почтовые 

карточки, полученные с фронта. Из поколения в поколение передается в этой 
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семье история их фронтовика. Внук и правнуки Евгения Михайловича  были 

названы в его честь. 

         Однако долгое время родным солдата не было ничего известно об 

обстоятельствах и месте пропажи Богатырева, пока один из его правнуков не 

занялся поисковой деятельностью, и, спустя 70 лет после трагических событий,  

ему удалось пролить немного света на судьбу своего прадеда.   

        Стало известно, что  54-й отдельный лыжный батальон с 22 марта 1942 года в 

составе группы «Москва» участвовал в Лычковской операции, и большая его 

часть погибла в боях за село Лычково Демьянского района Новгородской области. 

К сожалению, документов этого батальона не смогли найти даже в Центральном 

архиве Министерства обороны. Но по записям воевавших рядом подразделений 

удалось с точностью до десятков метров отследить передвижение батальона с 16 

по 30 марта 1942 года и узнать ежедневное количество потерь. А поименные 

списки, вероятно, лежат где-то в земле вместе с солдатами. В этих боях уходили 

из жизни целые батальоны и полки, где-то там  остался и наш Евгений 

Михайлович. И пусть точное место гибели Богатырева  неизвестно, его семья не 

теряет надежды когда-нибудь его найти.     

         Известие о том, что отца и мужа больше нет, родные получили в конце марта 

1942 года, с 1 апреля им была назначена пенсия по потере кормильца. А 31 марта 

1942 года пришла почтовая карточка: «Я живу хорошо, ожидаю лучшего, здоров. 

С приветом, Евгений»… Это была его последняя весточка с фронта, написанная 

18 марта, за несколько дней до последней битвы. 

Волынец Е. А., правнук героя,  

Ставрова Ирина, 8Б класс, 

Гоголин С.М., учитель ДСОШ № 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

                           Грязнов Дмитрий Степанович 

 
                        Фронтовик, учитель, далматовский летописец 

    

        Одна из встреч с Дмитрием Степановичем 

состоялась в краеведческом клубе «Родник» 

Далматовского  Дома детского творчества, в 2014 году, 

накануне Дня Победы. Он охотно  рассказывал   детям 

о своей семье,  о фронтовой юности…                   

         Родился в селе Далматово, в морозный день 2 

февраля 1925 года,  в крестьянской семье. Папа, 

Грязнов Степан Иванович, в 1933-1934гг. работал 

председателем колхоза «Первое мая». 

          Мама, Анастасия Андреевна, в девичестве 

Терюхова,   родная сестра генерал-майора Дмитрия 

Андреевича Терюхова (1901-1982г.). Дядя - участник 

Гражданской войны, Великой Отечественной и «войны 

за сохранение Далматовского Свято-Успенского 

монастыря».   Вероятно, в его честь родители и  назвали сына  Дмитрием: имя 

давала Анастасия Андреевна. У Грязновых было четверо детей: два мальчика и 

две девочки. 

          В 1932 году Дима пошёл в первый класс. Учился  в Далматовской  средней 

школе, занимавшей тогда двухэтажное здание в  юго-западном углу монастыря. 

Степан Иванович приохотил  сына  к чтению в первом классе. Любовь к книгам 

Д.С.Грязнов  пронёс через всю жизнь. Самым желанным  школьным предметом 

была география. Увлечение  приключениями  и путешествиями Жюля  Верна в 

старших классах зажгло в нём интерес   к математике и  повлияло на выбор  

будущей профессии. 

        1 сентября 1942 года  выпускник  Далматовской средней школы стал 

студентом математико-механического факультета Свердловского 

государственного  университета имени А. М. Горького.    

        Но уже 23 февраля 1943 года Дмитрий Грязнов был призван в Красную 

Армию Свердловским военкоматом. Вот как он  об этом вспоминает: «Нас 

направили в  Троицкую авиашколу.  Изучали  там отечественное, немецкое, 

американское оружие. В военной школе трудно было: недосыпали, недоедали. Во 

время занятий страдали от холода. Физкультура была самым трудным предметом. 

Нас готовили к фронтовым  условиям». Через 16 месяцев учебы, в августе 1944 

года, Дмитрий  Грязнов получил права авиамеханика по вооружению. 

        В  1944 году, во время фронтовой стажировки около города Великие Луки, в 

расположении 32-го гвардейского авиационного истребительного полка имени 

Ленина,  произошло событие, которое  запомнил на  всю жизнь. Это встреча с 

сыном самого Иосифа  Сталина, гвардии полковником Василием  Сталиным. 

«Василий Сталин командовал авиационной дивизией. Проверяя подчиненные ему 
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части, он прилетел в наш полк. Как и другим курсантам, очень хотелось увидеть 

этого человека. 

         Я был на хорошем счету у начальства.  Поэтому  мне доверили обслуживать 

самолёт сына Иосифа Сталина.  Запомнилось, как менял комплектацию,  

проверял, как  пристреляны  пушки   его самолёта - истребителя. При этом 

несколько раз садился в кабину самолёта. Я старался держаться к нему поближе. 

Было  огромное желание поговорить с Василием  Сталиным,  но так и не 

довелось».    

        С 5 декабря 1944 года Дмитрий Степанович  участвовал в боевых действиях в 

составе 445-го бомбардировочного авиаполка, на вооружении которого были 

самолёты ТУ-2. Пришлось воевать в  Эстонии, Литве, Восточной Пруссии, 

Померании. День Победы встретил в Берлине.  А после сражался  в Манчжурии и 

на Южном Сахалине.  

       «На войне было страшно,- рассказывал детям Дмитрий Степанович,- поседел 

в восемнадцать лет, когда остановились в какой-то деревеньке  и ночью начали 

бомбить немцы». 

       Выжить, выстоять  в труднейших условиях войны молодому солдату 

помогали трудолюбие, крестьянская закалка, привычка не отступать перед  

трудностями.  

       Он вспоминал, что во время службы на Дальнем Востоке однополчане  

называли его «адмиралом», так как  он купался в море  в любую погоду: аэродром 

находился возле Японского моря. Довелось плавать  в водах Балтики и Байкала. 

Ему  и сейчас не страшен мороз. В преклонном возрасте в холодное время он 

носит демисезонное пальто. До сих пор ходит всегда пешком.  

      Закончил службу Дмитрий Грязнов в августе 1950 года, имея многочисленные 

медали: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За 

Победу над Германией», «За Победу над Японией». После войны фронтовику  

вручили орден Отечественной войны 2-й степени. 

       В Далматово старшина Грязнов начал работать   инспектором детской 

комнаты милиции и продолжил учёбу (заочно)  в Уральском государственном 

университете. 

        Получив диплом учителя, 

42 года  проработал в школе. 

Учил математике  детей  в 

Широковской,  Затеченской,  

Красноисетской школах, в 

школе рабочей молодёжи  и в 

родной Далматовской средней  

школе. Кроме того, преподавал 

географию, немецкий язык и  

историю.  

       Дмитрий Степанович учил и  меня математике. Я помню его как доброго, 

деликатного учителя. Он никогда не повышал голоса  на детей.  

       «Ответственный, безотказный, бескорыстный», - говорят о нём коллеги- 

учителя вечерней школы: Г. А. Ефимкина и С. М.  Благодарёва.   Вспоминают, как 

в 70-е годы он ходил пешком  на уроки из Далматово  в  Широковскую школу. 
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       Краеведением Дмитрий Степанович увлёкся  давно. Молодой математик по 

просьбе коллеги- учителя истории В. И.  Лепихиной, собрал богатый материал об 

учителях и учениках Далматовской средней  школы, не вернувшихся с войны. В 

итоге, на мемориальной доске в музее Далматовской средней школы №2 

появилось шестьдесят девять имен погибших учителей и учеников школы. 

       Увлечение  переросло в  многолетнее, кропотливое изучение документов о   

нашем районе, о городе и монастыре в  архивах  нашей страны. 

       Следует заметить: в то время  Д.С.Грязнов, единственный из далматовцев, 

свободно читал старославянские тексты. 

       Монастырем Дмитрий Степанович интересовался особо. История  рода  

Грязновых переплетена с историей  монастыря. Работая с архивными 

документами, учитель-краевед узнал, что его предки строили западную стену 

Далматовского Свято-Успенского монастыря. В 60-е годы  ХХ века  ему 

пришлось быть свидетелем того, как родной дядя, генерал Дмитрий Андреевич 

Терюхов,  остановил разрушение святыни. В начале ХХI века  фронтовик, 

школьный учитель Дмитрий Степанович Грязнов, сумел сохранить для потомков 

историю зауральской жемчужины в главной книге его жизни - в первом томе 

«Края по имени Далмата» (Издан в 2004г.).  Он же является  соавтором и  второго 

тома. События  изложены лаконично, так как  девиз автора таков: краеведение – 

наука  точная.  

      Занимаясь любимым делом, Дмитрий Степанович вписал яркую страницу в 

историю родного края. Его вклад отмечен 

признанием земляков. Он  - Почётный гражданин 

города Далматово (1995г.).  В 2003 году 

Далматовская районная Дума присвоила Д.С. 

Грязнову звание «Человек  года».  

       2 февраля 2015 года  фронтовику, учителю, 

старейшему краеведу района исполнилось 90 лет. 

       Дмитрий Степанович Грязнов - пример 

самоотверженного  и бескорыстного служения  

Отечеству. 

 
Глава города Далматово Е.А.Волынец 

 поздравляет Д.С.Грязнова с 90-летием. 

 

Список источников:   

 1.Край по имени Далмата.1644- 1924:Т.1/Авт.-сост.:Д.С.Грязнов, Т.Н. Лепихина, 

Г.А.Пономарёва.– Курган, 2002.-336с. 

2. Край по имени Далмата. 1924-2004:Т.2/Авт.-сост.:Д.С.Грязнов, П.Г.Ильиных, 

Т.Н. Лепихина, Г.А.Пономарёва, Л.П.Калистратова.– Курган, 2004.-462с. 

3.Болотов, М.История-наука точная/М.Болотов//Далматов.вестн.-2003.-19июля. 

4.Ильиных, П. Встреча со… Сталиным /П.Ильиных// Далматов.вестн.-2010.-19 

июня.   

5.Колпакова, А.И. Далматовский краевед/А.И. Колпакова//-Далматов. вестн.-

1990.-18 нояб.  

6.Коронец, В. До окраин Берлина, до Японских островов.Боевой путь механика 

Грязнова /В.Коронец// Далматов. вестн.-2015.-5 февр.-С.6.  
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7.Матвеева, З.И. Далматовский летописец/З.Матвеева//Далматов.вестн.-2010.-2 

февр.-(Человек года). 

8.Пономарёва, Г.А.Учитель, солдат, краевед/Г.А. Пономарёва// Далматов. 

вестн.-2005.-1 февр.-С.1.   

9.Шадрин, В. Грязнов Дмитрий Степанович/Шадрин//- Историческая азбука 

Далматовского края: сб. школ. соч.- Шадринск,2014.-С.16-17.  

 

Новосёлова Р.П.,  

   методист  Дома  детского творчества   

  

 

Грязнова Валентина Михайловна 

 
 

          Грязнова Валентина Михайловна родилась в 

1923 году в городе Далматово Курганской области.  

       На фронт ушла в мае 1942 года и служила до 

самой Победы 9 мая 1945 года. Служба проходила на 

Ленинградском, Волховском, 3-м Прибалтийском 

фронтах. Фронтовая специальность - тракторист ЧТЗ 

– 65, ЧТЗ – 60 и шофер на бензозаправщике.         

        Грязнова Валентина Михайловна награждена 

медалями: «За оборону Ленинграда», «За взятие 

Берлина», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

 

Ровесница огненного выпуска 
 

          Валя, как и все дети, ходила в школу, играла с подругами, мечтала о 

светлом и красивом будущем…  

  Но на ее долю выпало страшное испытание – война. 

          Валентина Михайловна – одна из тех учеников Далматовской средней 

школы, кого называют «огненным выпуском». Это у них 21 июня 1941 года был 

выпускной вечер,  который часто показывают в кино как последний счастливый 

эпизод их жизни.  Многие девчонки из этого выпуска сменили красивые  платья 

на гимнастерки. Молоденькие девушки, вчерашние школьницы, наравне с 

парнями просились на фронт, выстаивая очередь в военкомате. 

«Где-то в журнале нашла замечательные строки, - вспоминает Валентина 

Михайловна, - они, точно, о нас: 

-С восторгом нас, девчонок, не встречали, 

Нас гнал домой охрипший военком, 

Так было в сорок первом, а награды 

и прочие регалии – потом…» 



26 

 

        Валентина Михайловна вместе с подругами за полтора месяца прошла 

обучение в школе трактористов в городе Троицке и попала на полевой военный 

аэродром. Обслуживала самолеты «У-2», которые доставляли продовольствие в 

блокадный Ленинград. В составе батальона аэродромного обслуживания 

обеспечивала подготовку  аэродрома и всех служб для действия авиации. 

       Девушки, женщины на войне… Эти нежные и хрупкие создания выполняли 

тяжелую физическую работу наравне с мужчинами: расчищали зимой аэродром 

от снега, вытаскивали весной и осенью технику из грязи, чинили машины и 

трактора. 

       «Мы, женщины, очень эмоциональные люди, - пишет в своих воспоминаниях  

Валентина Михайловна, - переживали, плакали, если были потери с нашей 

стороны. А когда сами уничтожали вражеские самолеты, прыгали от радости, как 

дети. Прошло столько лет после войны, но воспоминания о ней все еще болью 

отдаются в душе».  

Мне при слове «война» вспоминается снова 

Ветер, голые сопки кругом.  

Вспоминаю ребят из полка штурмового 

И рокочущий аэродром. 

Эти дни отгорели тревожной ракетой, 

Но ничто не сотрет их след… 

       После войны Валентина Михайловна начала работать учителем в сельской  

школе и одновременно, заочно, учиться в Шадринском учительском институте. 

Позже, на протяжении двадцати лет, работала инспектором Далматовского 

районного отдела образования. За многолетний добросовестный труд  награждена 

значком «Отличник народного просвещения».   

       В Далматовской санаторной школе-интернате она работала воспитателем 

перед выходом на пенсию. 

      Вот такой оказалась судьба одной из представительниц «огненного выпуска».     

 

Список источников:                                                         

1. Анкета участника Великой Отечественной войны.- Фонд музея Далматовской 

санаторной школы-интерната. 

2. Воспоминания Грязновой В.М.-Фонд музея Далматовской санаторной школы-

интерната. 
                                                            Кушатова Г. К., учитель  

Далматовской санаторной школы-интерната 
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Грязных Афанасий Гаврилович 
 

            Кадровый офицер 
         

          Грязных Афанасий Гаврилович родился в 1918 

году в селе Верх-Теча Катайского района Курганской 

области. Кадровый офицер, он прослужил в Советской 

Армии 18 лет: с   сентября 1939  по июль 1947 года  и с 

августа 1950 по февраль 1960 года. Воинское звание: 

капитан. Состав: командный, ВУС 2001. С февраля по 

апрель 1943 года служил офицером связи в 11-й армии 

Северо-Западного фронта. С 8 августа 1945 года по 3 

сентября 1945 года был начальником штаба отдельного 

батальона в 35-й Армии 1-го Дальневосточного фронта. 

       Награды: орден Красной Звезды, орден 

Отечественной войны, медали: «За боевые заслуги», «За 

безупречную службу» 2-й степени, «За Победу над 

Германией», «За Победу над Японией», «За доблесть и отвагу в Великой 

Отечественной войне», «В память о военных действиях в Великой Отечественной 

войне в составе 39-й армии», многочисленные юбилейные 

медали.  

       В 1960 году вышел в отставку. Работая в Далматовском 

Доме пионеров, Афанасий Гаврилович вёл авиамодельный 

кружок. Он был первым оформителем  экспозиций 
пионерского краеведческого музея Дома пионеров и  

Пионерской летописи Далматовского района.  Им же были 

изготовлены макеты для  Ленинской  комнаты.  Позже он 

трудился  в Далматовской санаторной школе учителем 

рисования и черчения. 

        Из воспоминаний Грязных Афанасия Гавриловича: 

«Наиболее тяжелые бои, в которых мне пришлось 

участвовать, это бои по овладению Хутоусским укрепленным районом 

Квантунской армии. Батальон потерял 80%  личного состава, потому что 

пришлось брать доты без поддержки танков и артиллерии, которые нельзя бы 

переправить по причине наводнения на реке Уссури». 
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Список источников: 

1. Анкета и воспоминания  Грязных А., участника Великой Отечественной войны. 

– Фонд музея Далматовской санаторной школы-интерната. 

 

 
Плешок Юлия, 9 кл., Кушатова Г.К.,  

учитель  Далматовской санаторной  
школы-интерната 

 
 
 

     Гущин Василий Гаврилович 
 

         

         Василий Гаврилович родился в 1908 году в семье 

железнодорожника, рабочего станции в Волгоградской 

области. Окончив 5 классов школы, стал  

работать учеником сапожника,  в 1925 году был принят 

на шахту в г. Черногорске. Здесь Василий Гаврилович 

поступил на физкультурные курсы и через 4 года 

успешно окончил их. Позднее он вступил в органы 

милиции, а потом - в Красную Армию. В 1929 году 

начал свою службу   рядовым пограничником на 

Дальнем Востоке.  

             Согласно 

материалам  нашего 

музея, Василий 

Гаврилович был хорошим спортсменом: 

участвовал во Всесоюзной спартакиаде. В 

1934 году он получил золотой значок ГТО. 

Интересно, что Василий Гаврилович был 

участником лыжного перехода Нарьян-Мар-

Архангельск в 1935 году, в составе команды 

из пяти человек. Шли 960 км по тундре. С собой была собачья упряжка, на 
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которой везли запасные лыжи, палатку и продукты. За поход, который 

продолжался 14 суток, были награждены  велосипедами.  

        Известно, что до войны, с декабря 1936  по 1938 год, Гущин В.Г. работал в 

Далматовской средней школе: вел уроки физкультуры и военного дела. В 1937 

году он исполнял обязанности директора Далматовской средней школы. 

          Ему довелось быть участником двух войн: Советско-финской и Великой 

Отечественной. Во время Великой Отечественной войны старший лейтенант 

В.Г.Гущин был начальником штаба, затем командиром автополка, принимавшего 

участие в освобождении Воронежа, Курска, в разгроме Корсунь-Шевченковской 

группировки немцев. 

         Кавалерийскому корпусу генерал-майора, Героя Советского Союза Доватора 

Л.М., куда входил и автополк майора Гущина, было присвоено звание 

гвардейского.  

          В мае 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был 

утвержден нагрудный знак «Гвардия», этот знак был вручён и В. Г.Гущину. 

      Свой боевой путь гвардеец закончил в 

Польше: освобождал Варшаву и другие 

польские города. 

За боевые заслуги Василий Гаврилович был 

награждён шестью боевыми  медалями, 

двумя орденами Красной Звезды, тремя 

орденами Серебряный крест Польской 

Народной Республики.      

   Василий Гаврилович переехал в 

г.Красногорск Челябинской области. К 

сожалению, дальнейшая  его судьба нам не 

известна. 
Гвардии полковник в гостях у   

далматовскиих школьников 

 

 Список источников:                                                         

 1.Фонд  школьного музея ДСОШ №2. 

2.Фонд Далматовского краеведческого музея. 

Ефремова Ирина, 9бкл, 

Никулина Т.М., 

 педагог-организатор ДСОШ №2 
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                   Дегтянников Иван Никифорович 

 
              Солдат Победы 

 
           Иван Никифорович родился 30 ноября 1924 года  в 

селе Тамакул Далматовского района. До войны учился в 

школе.  

          Призван в  августе 1942 года, ему не 6ыло  и 18 

лет. «Не окончил 1-ое Ленинградское дважды 

Краснознаменное училище имени Кирова из-за того, что 

всё училище было снято на фронт.  Воинское звание – 

ефрейтор». 

         «Самой памятной была операция  на Орловско-

Курской дуге. Здесь, в составе дивизионной разведки 

348-й стрелковой дивизии, принял боевое крещение.…На фронте получил 

сквозное пулевое ранение в левый бок. Окончание войны встретил в австрийских 

Альпах, недалеко от Вены, в составе 107-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии».  

        Среди  заслуженных наград: орден Отечественной войны 2-й степени, медаль 

«За Победу над Германией» и все юбилейные медали, а также нагрудный знак «25 

лет Победы в Великой Отечественной войне». 

      Демобилизован  в  1947 году.  В  этом же году назначен директором РДК.  

      С 1951 по 1984 год - на учительской работе. Окончил Курганский пединститут 

в 1957 году. Обучал детей  в  Затеченской, Крутихинской, Далматовской  школах. 

       «Особенно плодотворной считаю работу в Крутихинской школе директором с 

1962 по 1968 год. Школа была одной из лучших в  Далматовском районе и в 

Курганской  области. Работал завучем в школе рабочей молодёжи и заведующим 

отделом партийной жизни в редакции районной газеты «Путь к коммунизму». 

Потом возглавил Далматовскую областную санаторную школу-интернат. На 

протяжении 16 лет, до выхода на пенсию, вёл общественные  дисциплины в 

СПТУ-27 и СПТУ-31.  С 1989 года - председатель совета ветеранов СПТУ-27  

города Далматово».  

            Пожелание ветерана красным следопытам и будущему поколению: «хотя 

сейчас и не в моде слово «патриотизм», но я желаю молодым людям даже в такое 

тяжелое время любить свою страну. И это не просто красивые слова». (Из анкеты 

Дегтянникова И.Н., ветерана  Великой Отечественной войны, 1992г.) 

                                                                             Копылова Катя, Новосёлова Р.П., 

                                                                  краеведческий клуб  «Родник» ДДТ 
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Первое боевое крещение 
 

          Август 1942 года. Тяжелейшее для страны время: враг стоял у ворот 

Сталинграда. Нам, тогдашним курсантам 1-го Ленинградского дважды 

Краснознаменного пехотного училища, было по 17 лет. Обстановка в городе 

Ленина была не менее тяжелой, чем в Москве и Сталинграде, поэтому училище 

было эвакуировано в Пермскую область. Тут, в Березниках, мы с друзьями: 

Николаем Поповым, Геннадием Томиловым, Иваном Иванчиковым, - и многими 

другими проходили военную выучку. 

         В мирное время курс составлял три года. Сейчас на всё отводилось   лишь 

полгода. Но и того нам не досталось: буквально за месяц до сдачи экзаменов 

почти все курсанты были отправлены на фронт. Там мы и разминулись с дру-

зьями: Гена Томилов был убит во время одного из рейдов в тыл противника, Иван 

и Николай отправлены в другие подразделения. Живы ли сегодня, не знаю... 

       ...Спешность в отправке на фронт была вызвана и необходимостью сосредото-

чить крупные силы на Орловско-Курском направлении, где, по оперативным 

данным, враг планировал летнее наступление. Была поставлена задача не только 

принятия всех мер для укрепления обороны, но и подготовки возможного 

контрнаступления. И вот мы прибыли на станцию Елецк. Но приказа о высадке не 

было. Последовал переезд до станции Казаки. Все ближе и ближе передняя линия 

обороны. Сюда добирались уже пешим порядком. Названия деревень, где мы 

проходили, почти не помню. Запомнилось одно: село Ивановка. 

          Уже в пути следования определялись те подразделения, где надлежало нам 

проходить дальнейшую службу. Благодаря случаю я попал в батальон дивизион-

ной разведки 348-й стрелковой дивизии, которая входила в состав Центрального 

Фронта (командующий К. К. Рокоссовский).  

         Хорошо запомнились фамилии некоторых моих командиров, так как по 

прихоти судьбы они так напоминали о родных местах. Командующим армией был 

генерал-майор Попов, командиром полка - подполковник Далматов. С ними и 

пришлось нам воевать в жаркие дни июля-августа 1943 года на Курской дуге. 

        Часто нас, фронтовиков, спрашивают: «Страшно было?» Отвечал раньше  и  

скажу теперь: страшно. Но только поначалу. Человек привыкает ко всему. Так и 

мы. Надоедало ползать на животе,  кланяясь каждой шальной пуле. Приучились, 

петляя по-заячьи, двигаться короткими бросками, сначала пригнувшись, а потом  

и в полный рост. Смерти  не боялись, но и не искали ее. 

         Конечно, нам, которым было неполных восемнадцать, тяжело было 

воспринимать кровь, раны и увечья раненых, смерть павших бойцов. Вжимались 

в сухую землю или осеннюю грязь окопов при леденящем звуке пикирующего 

«мессера» или летящего снаряда шестиствольного миномета. 

          Все это нам пришлось испытать 5 июля и в последующие дни Курской 

битвы. До этого была учеба, долгий путь на фронт, затянувшийся вместе с 

переформировками почти на три месяца, долгое стояние в обороне. И вот тем 

июльским днем для нас началась настоящая война, мы приняли  боевое крещение. 

         Было сделано все, чтобы упредить немцев, нанести удар первыми, уберечь 

своих от больших потерь. Была у нас крепкая  сеть обороны, четко поставленная 
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разведка, хорошее артобеспечение. Но враг делал на это направление большую 

ставку, силы фашисты сосредоточили тоже немалые. 

        В первые дни  нам пришлось туго. Поэтому на приказ комдива Григорьева 

поднять полк в контратаку подполковник Далматов в отчаянии кричал: «Не могу 

сделать!  Поднимать  некого!..» 

         Но мы выстояли. А немцы дрогнули. Их оборона была прорвана. И мы 

потихоньку двинулись вперед. В день иногда проходили несколько десятков, 

потом сотен метров, которые давались большой кровью. 

         И вот — 12 августа 1943 года. Был взят город Орел.  Именно под Орлом я 

впервые испытал, как и многие однополчане, гордость за мощь нашей военной 

техники, за героические усилия тружеников тыла, которые, недоедая, недосыпая, 

старались обеспечить фронт всем необходимым. Особенно гордились мы 

реактивными установками «Катюша», которые показали себя в этой битве в 

полной красе. В танковом сражении под Прохоровкой и на других участках битвы 

на Орловско-Курском направлении прекрасно зарекомендовал себя танк Т-34. 

         Еще не остывшие от жарких боев, слушали мы приказ Верховного Главноко-

мандующего, в котором отмечалась победа на Курской дуге. Лучшие части, 

показавшие себя геройски в этом сражении, получили звания гвардейских. Так 

была отмечена и наша дивизия, которая к тому же стала называться Орловской. С 

большим восторгом восприняли мы весть о том, что в честь битвы на Курской 

дуге, взятия таких городов, как Орел,  Белгород, в Москве был дан артил-

лерийский салют. И стало славной традицией давать такие салюты в День Победы 

и другие памятные дни в городах-героях, к которым    заслуженно относились  и 

Орел, и Курск. 

         Боюсь, что отойдет эта славная традиция. Ведь и нам, ветеранам войны, с 

гордостью носящим ордена и медали, завоеванные кровью, часто говорят: «Сни-

мите эти побрякушки...» Нам, в полной мере испытавшим, что такое война! 

Верится, что больше будет все-таки других людей, которые понимают, что не за 

чины и награды рисковали мы жизнью под Курском, Орлом, Сталинградом, 

Москвой и на других участках фронта, что верили и верим в свою великую 

родину - Россию. И хочется еще верить в то, что россияне сумеют выстоять и 

выжить в сегодняшних трудных условиях, раз сумели победить в той страшной   

войне. 

 

И. Дегтянников, г. Далматово,1993г. 

Список источников:                                                         

1. Анкета Дегтянникова И.Н., ветерана  Великой Отечественной войны, 1992г.- 

Папки «Народное образование», «Фронт и школа» Далматовского 

краеведческого музея. 

2.Дегтянников, И. Первое боевое крещение/И.Дегтянников//Далматов. вестн.-

1993.-12авг.-(Солдатские мемуары).  

 

                                                                         Оцифровку документа выполнили 

                                                                             Копылова Катя, Новосёлова Р. П., 
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Дегтярев Василий Артемьевич 
 

Дорога длиной в 90 лет 
 

         Дегтярев Василий Артемьевич родился 10 января 

1925 года в селе Широковское.  Потом родители, 

Артемий Иванович и Анастасия Никандровна, переехали 

на жительство в г. Далматово. В 1933 году Василий 

пошел учиться в первый класс Далматовской образцовой 

начальной школы. Занятия  в школе вели  опытные 

преподаватели. Почти каждый день у них на уроках 

присутствовали педагоги из разных школ района. 

Учителя с педагогическим образованием  в ту пору были 

на вес золота. 

          Первой учительницей Василия Артемьевича была 

Ватропина Наталья Григорьевна, она с 1943 года была 

назначена директором Широковской школы.  В свободное от учебы время 

Василий занимался в Доме обороны, где знакомился с историей Гражданской 

войны, учился военному делу, особенно - стрельбе из винтовки. В 1936 году ему 

первому в районе был вручен значок «Юный ворошиловский стрелок». С 

расстояния 25 метров из 25 возможных очков выбивал 25. 

          В третьем классе Василию пришлось учиться в новой Широковской 

начальной школе, которую открыл Подкорытов Анатолий Васильевич.  

       В 1940 году директор  был призван в Красную Армию, в 1942 - пропал без 

вести. По решению исполкома Далматовского районного Совета в январе 1941 

года начальную школу соединили с неполной семилетней школой.  

        С 1938 года Василий Дегтярёв учился в Далматовской средней школе. Ему 

запомнились Мария Григорьевна Словцова, учитель русского языка и литературы, 

Николай Яковлевич Эсперов, учитель химии, Мария Григорьевна Дюрягина, 

учитель немецкого языка. Их отличало высокое трудолюбие, скромность, 

строгость, интеллигентность, высокий педагогический такт и эрудиция. Они были 

для своих учеников небожителями. 

         Учиться в старших классах пришлось в  суровые военные  годы. Тогда 

приходилось много работать летом и осенью, учащиеся  оказывали помощь 

соседним селам: в Песках косили овес, в Верхнем Яру подбирали солому, в 

Черном Яру молотили, в овощесовхозе  г. Далматово убирали овощи. 

         Наступил 1943 год. Василию Артемьевичу только-только исполнилось 18 

лет. Школу окончить не удалось: призвали на службу. Прошел курсы молодого 

бойца, получил специальность шофера и был направлен в 44-й отдельный 

автополк Ставки Верховного Главнокомандования. Шофер-красноармеец  

Дегтярев на протяжении двух лет снабжал Белорусский фронт продовольствием, 

оружием, боеприпасами, техникой. После войны ему часто вспоминались 

фронтовые версты, дорожная непролазная грязь сквозь огонь пожарищ, под 

пулями и снарядами, потери боевых друзей. Еще долго память была бессильна 
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против страшного ощущения, что завтра может никогда не наступить. За боевые 

заслуги он награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

      С 1946 года Василий Артемьевич начал работать в Широковской школе 

учителем начальных классов. В это время школой руководил Василий 

Никандрович Захаров. Материальная база школы оставляла желать лучшего: не 

было наглядных пособий, письменных принадлежностей, учебников. Обычно по 

двум-трем учебникам занимался весь класс. Вместо тетрадей использовали 

старые книги, газеты, писали между печатными строчками. Учащиеся сами 

изготовляли ручки, чернила. В школе насчитывалось около четырехсот учащихся. 

Занимались в две смены в трех зданиях. Электричества не было, занятия 

проводились при керосиновой лампе. Отопление печное, дрова подвозились не 

всегда своевременно, поэтому в школе было холодно, от холода детей не спасала 

даже верхняя худенькая одежда. Часто заготовкой дров занимались и учителя. В 

теплое время многие ученики ходили в школу босиком. 

      Очень скромно одевались и учителя. Начинающим педагогам в магазине 

продавали  малестин. Из этого материала  шили фуфайки, а женщины ухитрялись 

сшить себе еще и  наряды. Несмотря на трудное материальное положение, 

жизненные тяготы, школа работала, учителя изо дня в день, из урока в урок 

дарили детям знания, в свою работу они вкладывали всю душу. 

        Постепенно в селе отходили от безмерного горя, которое причинила война. 

Оживала  культурно – просветительская работа. Тон задавали учителя. Василий 

Артемьевич участвовал в художественной самодеятельности, играл в спектаклях.  

Был агитатором, пропагандистом, часто выступал с докладами   на 

производственных участках колхоза. Неоднократно избирался депутатом 

сельского совета. За активное участие в общественно – политической работе на 

селе был награжден Почетной грамотой районного комитета партии. 

        В 1951 году Василия Артемьевича направили работать директором школы в 

д. Дубрава, в 1957 году  он был снова переведен в Широковскую среднюю школу 

учителем-предметником, а с 1963 года – директором. К этому времени он уже 

окончил Катайское педагогическое училище, Шадринский учительский институт, 

Курганский педагогический институт, факультет истории. 22 года он занимал 

сложную и ответственную должность директора школы. При Василии 

Артемьевиче в школе работал способный творческий коллектив, большинство 

стажистов, вливались и молодые учителя, которым требовалось особое внимание 

и поддержка. Широковская школа всегда была колыбелью для молодых учителей. 

Здесь начинали свой педагогический путь  Заслуженные учителя школы РСФСР: 

Михалева Анна Александровна (ей первой в районе присвоено это звание), 

Тучина (Каткова) Раиса Ивановна, Широков Виктор Семенович, выпускник 

нашей школы,  Отличники народного просвещения: Звонарева (Кыштымова) 

Елизавета Ивановна, Зуева Надежда Кузьминична, директор ДСОШ № 2, 

выпускница нашей школы. Под  руководством Василия Артемьевича учительский 

коллектив добивался высоких результатов в учебно – воспитательной работе. По 

его инициативе   ежегодно проводились экскурсии, туристические походы по 

родному краю, туристические слеты на Пионерской поляне. Первый слет прошел 

19 мая 1958 года. 
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       Василий Артемьевич с женой Прасковьей Дмитриевной, которая тоже 

работала в школе, воспитывали трех детей. Для такой большой семьи  хорошим 

подспорьем являлось личное подсобное хозяйство, которое отнимало много сил. 

       Сельские учителя, работавшие в те времена, успевали всюду: в школе, дома, 

на общественной работе, и  всегда оставались патриотами, оптимистами, людьми 

с активной жизненной позицией.  

       За свой труд Василий Артемьевич в 1965 году награжден значком «Отличник 

народного просвещения», десятью Почетными грамотами. В 1975 году по 

решению исполкома Широковского сельсовета ему  присвоено звание «Почетный 

житель села Широково». 

В настоящее время Дегтярёв Василий Артемьевич проживает в городе Далматово.  

 

Источник:  

1.Воспоминания Василия Артемьевича Дегтярева. 

 

Широкова В. А.,краевед, с.Широковское 

 

 

 

 

 

                     Дуванов Дмитрий Иванович 
  

                                           Простая судьба в непростое время 

 
     Дмитрий Иванович родился 17 сентября 1908 года в 

семье Ивана Федоровича и Устиньи Тимофеевны 

Дувановых.  «Тятя» маленького Мити был уважаемым 

человеком в родном селе Подкорытово. Иван Федорович 

воплощал в себе кладезь знаний, житейской мудрости, 

доброты. А разве мог быть другим сельский фельдшер, 

отец шестерых детей. Мама занималась домом и семьей. 

Митя был четвертым ребенком, младший, Николай, 

родился в 1923 году. 

      Родители восприняли революционные 

преобразования с энтузиазмом. Иван Федорович был в 

числе создателей коммуны Рондо в селе Подкорытово в 1921 году. Продолжая 

лечить односельчан, старался облегчить жизнь коммунаров, а затем колхозников. 

Дети подрастали, получали образование. Дмитрий выучился на учителя:  

профессия не менее уважаемая на селе, чем фельдшер.  

       Страна начинала первую пятилетку, в деревне шла коллективизация. В это 

время Дмитрий Иванович обрел семейное счастье с Апполинарией Васильевной 

Пауесовой. Она – учитель математики, он – химии и биологии. И в любви, и в 

работе Дмитрий Иванович оказался однолюбом. В 1932 году молодая семья 
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учителей была переведена в село Крутиха. Первенец родился через год, в 1933 

году. До войны три пары детских ног топотом встречали маму и папу с работы. А 

вот четвертая дочь, Таня, могла и не родиться.  

       В 1941 году с «огненным выпуском», сразу после окончания средней школы, 

добровольцем ушел на фронт младший брат Дмитрия Ивановича, Николай. 

Вскоре он пропал без вести. Ушли на фронт и другие братья. 

      Дмитрия Ивановича призвали в армию в январе 1942 года. Дома остались 

жена и трое детей, младшей Светлане было 4 года. 

       Война – тяжелый труд. Многое мог бы рассказать солдат-минометчик 542-го 

стрелкового полка минометной роты, сформированной из сибиряков, воевавшей 

на Ленинградском фронте Волховского направления. В начале июля 1942 года 

перед полком была поставлена задача: прорвать кольцо окружения, в которое 

попала 2-я армия. Утром 5 июля был дан приказ наступать. Этот бой часто потом 

видел Дмитрий в страшных снах. В минометном расчете было 7 человек, а 

Дмитрий Иванович - наводчик. Смертельный огонь противника с трех сторон и с 

воздуха обрушился на советских солдат. Прямым попаданием расчёт разбросало в 

разные стороны, двоих убило сразу, одного смертельно ранило.  

      Тяжело ранило и контузило Дмитрия Ивановича. Когда очнулся, бой уже 

затих, по полю ходили санитары, собирали раненых. На бесконечную долю 

секунды стало страшно: «А вдруг не найдут, не увидят». Ни крикнуть, ни голову 

поднять, руки перебиты, нога тоже. С трудом смог поднять другую ногу – 

заметили, подобрали, спасли! А полк с задачей справился, вышли из окружения 

бойцы 2-ой армии. Дмитрий Иванович был награждён медалью «За отвагу».  В 

1943 году он  был признан  негодным  к  строевой  службе. 

       Вернулся домой муж, отец, учитель. Родилась дочь Татьяна, старший сын 

Юрий был главным помощником: с ним зимой ездили в лес, ручной пилой пилили 

дрова, летом заготавливали сено.  

      А в школе... Дмитрий Иванович был учителем не только по образованию, но и 

по призванию. Ученики тех лет вспоминают, что он мог успокоить шалуна и 

укорить за невыполненное домашнее задание только строгим взглядом, коротким 

замечанием. Да ведь не поворачивался язык повышать голос на ребенка, который 

слово «папа» уже никому не  скажет, для которого дежурная фраза «ты уже 

большой» - суровая реальность, ведь 10-12-летние «мужчины»   были настоящими 

кормильцами своих семей. 

      Мы зачастую  мало  внимания  обращаем  на  документы. Правда, что может 

быть интересного для постороннего человека в трудовой книжке? Но в этих 

скупых записях отражена вся послевоенная жизнь, преодоление   последствий 

ранения. 1944 год - назначен директором Крутихинской школы, в 1954 году по 

состоянию здоровья переведён учителем. Затем снова завучем и директором, а 

потом опять по состоянию здоровья - учителем. Записи в трудовой книжке 

Апполинарии Васильевны поражают не меньше: «август 1932г. - принята…», 

октябрь 1956г. - освобождена…». 
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     «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше», - гласит народная мудрость. А 

эти люди никогда не искали, где лучше. Они стремились просто жить и работать.  

      Я лично не знала этих людей: Дмитрий Иванович умер в 1985 году, 

Апполинария Васильевна - в 1977. Но, познакомившись с их обычной для того 

поколения судьбой, я стала лучше понимать и то время, и значение Великой 

Победы, и поверила, что наша Родина никогда не оскудеет настоящими людьми.  

Список источников: 

 1.Воспоминания Дуванова Д.И. 

2. Край по имени Далмата. 1924-2004:Т.2/Авт.-сост.:Д.С.Грязнов, П.Г.Ильиных, 

Т.Н. Лепихина, Г.А.Пономарёва, Л.П.Калистратова.– Курган, 2004.-С.462. 

3.Семейный архив Ребриной (Дувановой) Светланы Дмитриевны. 

4.Социальная сеть «Одноклассники», группа «Крутиха». 

                                                        
                                                        Суворова Наталья, 8 кл, Суворова Т.А., 

учитель  Крутихинской  СОШ  

 

 

Ершов Степан Константинович 
 

          

             Мой прадед – Степан Константинович Ершов – 

родился в 1916 году в деревне Верхний Суварыш 

Далматовского района в крестьянской семье. Учился в 

Далматово, в школе колхозной молодежи (ШКМ), 

дававшей семилетнее образование и начальные знания 

по агрономии и животноводству. Кроме того, в 

выпускном классе ШКМ проводились краткосрочные 

курсы по подготовке учителей начальных классов.  

          В 1934 году 17-летним юношей Степан 

Константинович приехал по комсомольской путевке в 

деревню Смирново. «Сам вот я не выбирал себе 

профессию, – вспоминал он позднее. – Пошел туда, где был нужнее». В стране 

тогда велась большая работа по ликвидации безграмотности, и молодой учитель 

начальных классов с энтузиазмом включился в этот процесс.  

         «Трудное это было время, но интересное», – вспоминал Степан 

Константинович. Днем он работал в школе, учил разновозрастных ребятишек, 

вечером – на бригаде: обучал грамоте колхозников, которые были вдвое, втрое 

старше молодого учителя. Находилось время и на общественную работу: играл в 

спектаклях, читал лекции, проводил беседы. Да еще заочно учился в Шадринском 

педагогическом техникуме. Первые шесть лет педагогической деятельности 

Степана Константиновича прошли в деревнях: Смирново, Загайново, Крестовка.  
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          В марте 1940 г. молодой учитель С. К. Ершов был призван в ряды Красной 

Армии. Службу проходил в Иркутске в составе 7-го кавалерийского полка 

Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Забайкальского военного 

округа. Кроме обычной армейской подготовки, солдаты учились рубить шашкой 

на полном скаку, сами ухаживали за лошадьми, тренировали их.  

         В июне 1941 года полк был отправлен на фронт. С большой скоростью 

эшелон промчался мимо родного Далматово. Полк был переброшен в Москву, 

переформирован в мотострелковый и включен в состав Отдельной 

мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН) имени Ф. Э. 

Дзержинского НКВД.  

        С началом битвы за Москву отдельные части дивизии участвовали в обороне 

столицы, оставшиеся части охраняли особо важные объекты города, 

несли патрульную службу на улицах, привлекались к мероприятиям по 

ликвидации  диверсионно-разведывательных  групп  в  прифронтовой полосе и на 

территории Москвы. 

        «Иногда немец бросал на Москву по 100 – 200 парашютистов за одну ночь», 

– вспоминал Степан Константинович. Сержант Ершов вместе с товарищами 

патрулировал на улицах города и на транспорте. Ночью засекали на чердаках 

световые сигналы для немецких самолетов, проверяли солдатские книжки у 

людей в форме. Наши солдатские книжки были соединены старыми, 

заржавевшими скрепками, а немецкие – новыми, блестящими. 

       Обращали внимание и на число пуговиц, на петлицы, на ремень. Немцы 

могли ошибиться в числе пуговиц, на ремне мог быть серп и молот вместо звезды, 

отличались порой  от наших ромбики и шпалы в петлицах у диверсантов. 

        Пулеметчику С. К. Ершову довелось участвовать и в боях за города: 

Можайск и Уварово – под Москвой, а также на знаменитом Бородинском поле. В 

ноябре – декабре 1941 г. стояли страшные морозы. «У костров спали кольцами, 

ногами к костру, бывало по 5 рядов, постоянно менялись», – вспоминал Степан 

Константинович. Немцы тоже сильно страдали от морозов: укутывались шалями, 

женскими кофтами, ноги и лицо обматывали тряпками. Наши танки работали на 

бензине, а немецкие - на солярке, при сильных морозах она застывала и 

превращалась в «мармелад». Удивительно, но, несмотря на страшные морозы, у 

красноармейцев практически не было простудных заболеваний.  

        «Человек привыкает ко всему, – вспоминал Степан Константинович. – Не так 

страшны стали бомбежки. Нельзя было только привыкнуть к гибели товарищей и 

боевых друзей. Разговариваешь с бойцом, а он молчит, голова его под ноги падает 

– погиб».  

         За участие в  боях во время Великой Отечественной войны прадед был 

награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями: «За оборону 
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Москвы» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.» 

           В январе 1945 г. Степан Константинович по состоянию здоровья был 

демобилизован и День Победы встретил уже на Родине. Вернувшись в Далматово, 

сначала он работал военруком в Далматовской семилетней школе (1946 – 1948 

гг.), а затем директором этой школы (1948 – 1952 гг.). Здесь и познакомился с 

будущей супругой – Александрой Ивановной, работавшей в то время 

учительницей начальных классов. В семье Ершовых родились две дочери – 

Зинаида и Надежда, которые тоже посвятили себя нелегкому учительскому труду. 

Общий педагогический стаж семьи превысил 150 лет! 

        Степан Константинович заочно окончил в Свердловске учительский 

институт. С 1952 по 1957 год был директором Далматовского детского дома. С 

1957 по 1977 год - заведующим межшкольной мастерской по трудовому 

обучению. Он вел большую общественную работу в качестве председателя 

профсоюзной организации учителей Далматовского района.  Многолетний труд 

Степана Константиновича по достоинству оценен: в 1965 году он был награжден 

грамотой Министерства образования и значком «Отличник народного 

образования». 

        Уйдя на заслуженный отдых, он не сидел без дела: работал в саду, 

изготавливал из картона макеты Далматовского монастыря, часовни,  других 

зданий города, из обыкновенных консервных банок делал прекрасные вазы и 

люстры. 

           Всю свою жизнь мой прадед посвятил служению нашей Родине. Он, как и 

многие его современники, участвовал в Великой Отечественной войне, а после ее 

окончания много лет отдал одной из самых нужных   профессий – профессии 

учителя! 

Список источников:                                                         

1. Анкета участника Великой Отечественной войны. 

2. Материалы семейного архива Ершовых. 

Шипицин Даниил, 10А кл.,  

Зайков С.М., учитель   ДСОШ № 2 
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               Зараменских Пётр Георгиевич 

 

       

      Пётр Георгиевич родился в 1918 году.  В 1936 году 

окончил Далматовскую среднюю  школу.  

 Это был первый выпуск средней школы. 

       С 1936 по 1937 год работал учителем начальных 

классов в Широковской школе. В 1937-1938 годах 

учил  детей  в  Нижнеярской школе. Из села Нижний 

Яр Пётр Георгиевич был призван в 1939 году на 

действительную военную службу.   Служил в 

воздушно-десантных войсках в Красноярске. По 

словам сына, Виктора Петровича, «отец приезжал на 

побывку домой в 1940-1941гг. С начала войны их перебросили на фронт».   А в 

сентябре 1941 года он пропал без вести. Последнее письмо, адресованное родным, 

пришло из-под  Минска.  

     Письма и  воспоминания о нём хранятся в Далматовском краеведческом музее, 

в  городской Книге Памяти.  По словам одноклассницы Л.Белоусовой, у Петра 

были необыкновенные артистические способности, он хорошо пел и играл на 

гитаре. Артистический талант отца унаследовали его дети и внуки. Сын, Виктор 

Петрович Зараменских, был солистом 

прославленного далматовского 

ансамбля песни и танца «Зоренька» 

(руководитель Г.И. Иванов-Балин), 

много лет работал режиссером 

Далматовского Дома культуры и 

методистом  Далматовского Дома 

творчества школьников, писал стихи. 

В 1985 году Виктор Петрович написал стихотворение « Памяти отца»: 

Ему лишь было 23, 

Когда буран войны пришёл. 

Ему лишь было 23, 

Когда он в первый бой пошёл. 

А мне сегодня 47, 

Давно пришел войне конец, 

А мне сегодня 47, 

Но вечно молод мой отец. 

Ему лишь было 23, 

Он четверть века не прожил, 

Ему лишь было 23, 
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Но он бессмертье заслужил. 

А мне сегодня 47, 

А это только потому, 

Что 23 всего ему. 

 

Список источников:                                                         

1. Макарова,А.А. Книга Памяти/А.А. Макарова.-Далматово,1989.-140с.-Фонд 

Далматовского краеведческого музея. 

2.Воспоминания Зараменских В.П.- Папки «Народное образование», «Фронт и 

школа» Далматовского краеведческого музея. 

 

Копылова Катя, Федотова Лена, Новосёлова Р.П., 

 краеведческий клуб  «Родник» ДДТ  

 

 

 

 

                                  Засыпкин Дмитрий Михайлович 

                                                    На службе Родине 

 

         Засыпкин Дмитрий Михайлович родился в 1919 

году. Учился в Уксянской средней школе рабочей 

молодёжи, а затем  - в Далматовском 

сельскохозяйственном техникуме. В ряды Красной 

Армии был призван в 1939 году. Окончил курсы 

усовершенствования комсомольского состава в городе 

Хабаровске. Имел воинское звание – гвардии лейтенант.  

      В своём видео-интервью в 1997 году Дмитрий 

Михайлович вспоминал:  

     «Я был призван в армию 14 октября 1939 года. 

Служил на Дальнем Востоке. О войне мы узнали 22 

июня в 6 часов вечера. Обычно давали сигнал на 

построение, а тут прозвучал какой-то тревожный сигнал. Его подавал трубач  

музыкального взвода. Мы встали в строй,  комиссар полка объявил нам, что 

началась война с Германией. Тяжёлое наступило время. Положение было очень 

неустойчивое: то отступали, то наступали. Наши части были высажены из 

эшелонов в районе Сальска, Котельниково и ближе к Сталинграду – на станции 

Абганерово. Когда мы прибыли под Сталинград, надо было переправляться через 

Волгу. В одном из боёв под Сталинградом был контужен.  Отсюда начался мой 

боевой путь. Был командиром стрелкового взвода. Под Калининградом  23 марта 

1945 года снова был ранен. Три месяца лечился  в госпитале. В одной фронтовой 

газете я прочитал, что каждый взвод получает нового командира  через 2 недели».   
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         Дмитрий  Михайлович   воевал  сначала   на   Юго-Западном   фронте,    на 

Сталинградском направлении, а затем на 3-м Белорусском фронте. Имеет  медаль 

«За отвагу». В наградном листе от 17 августа 1944 года    описан  подвиг  

молодого лейтенанта: «Товарищ Засыпкин в боях при прорыве обороны немцев и 

преодолению водного рубежа реки  Ровся  первым форсировал реку. В районе   

деревни Индуришки (Литва)  ворвался в отдельные строения, заняв  исходный и 

выгодный пункт, где огнём из автомата прикрывал продвижение подразделения 

вперёд.  В момент наступления т. Засыпкин показал своё умение воевать храбро». 

В  конце 1944 года за форсирование реки Неман  Дмитрий Михайлович был 

награждён орденом Красной Звезды. Вот что написал в наградном листе  о 

подвиге нашего земляка командир 1233 стрелкового полка подполковник 

Баринов: «Товарищ Засыпкин, наступая в составе роты на населённый пункт  

Зеекампенеи, 16 января 1945 г. первым со своим взводом ворвался в траншею 

противника, где в бою уничтожил до 12 фашистов, чем способствовал овладению 

пунктом. Преследуя отступающего противника, товарищ  Засыпкин со своим 

взводом с фланга обошёл немецкий дот и уничтожил засевших там  фрицев, 

облегчая этим самым путь нашей пехоте. За боевое выполнение заданий 

командования в борьбе с немецкими захватчиками, представляется к 

правительственной награде -  ордену Красной Звезды». 

        При форсировании реки Неман произошёл тяжёлый бой. Огонь со стороны 

фашистов был очень сильный.   Река  кипела  от  снарядов. Но всё-таки наши 

бойцы сдержали  натиск врага, и немцы были отброшены.  

        Во время войны Дмитрий Михайлович был дважды ранен. Встретил День 

Победы  в госпитале. Демобилизовался в 1945 году. После победы над Германией  

Засыпкин Дмитрий Михайлович был награждён медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

        Вернулся домой 1 января 1946 года. После войны он окончил Курганский 

сельскохозяйственный институт и работал агрономом. А затем, до выхода на 

заслуженный отдых, работал учителем в Уксянской школе. 

 

Оцифровку материалов школьного музея,  видео-интервью и архивных 

документов выполнили Фалалеева У., выпускница 2012 года, педагоги Уксянской 

школы: Лыгалова Л.А.,   Вершинина М.И.,   Брюханова Н.А.,  Юровских Е.В. 

 

 

Руки просили не оружия, а крестьянского труда 

       Труден и тернист был жизненный путь Засыпкина Дмитрия Михайловича. 

Было всё: расставания и встречи, горести и радости, потери и удачи. Но он всё 

выдержал и прожил яркую и насыщенную жизнь.  

Детство его прошло,  как у всех детей той суровой поры. Было большое 

желание учиться, заниматься крестьянским трудом. После окончания школы он 

поступил в Далматовский плодово-овощной техникум. Учёба давалась легко, так 

как большинством практических навыков он уже владел.                
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Надвигалось страшное военное время, полыхала Испания, отголоски 

страшной войны были слышны и в СССР. В 1939 году в техникуме ускоренно 

выпускается группа, в которой учился Дмитрий Михайлович. Он получает 

профессию участкового агронома, но поработать по специальности ему не 

удалось:  9 сентября Уксянским военкоматом был призван в армию. Впереди  

курс молодого бойца, а в один из ясных октябрьских дней - принятие присяги. 

Служба проходила далеко от дома,  на Дальнем Востоке, где и застала его весть о 

начале войны.  

      Наша Родина, ведя неравную войну, теряла своих лучших людей. В армии 

была острая нехватка рядового и командного состава. В августе 1941 года 

Дмитрий Михайлович стал курсантом войск связи. После окончания он - 

командир взвода связи. Кто сосчитает, сколько километров кабелей связи 

проложено им и его бойцами под бомбёжками и обстрелом?.. А сколько бойцов 

погибло?  Ведь во время боёв взвод за неделю уменьшался почти наполовину. 

Дмитрия Михайловича  тоже догнала вражеская пуля. Уже в конце войны дважды 

был ранен. Тогда, в сорок пятом году, раны на молодом теле зажили быстро, и он 

вновь встал в строй. Только в ноябре 1945 года Дмитрий Михайлович подал в 

отставку. Безудержно тянуло домой: он не был в родных краях целых шесть лет. 

Руки просили не оружия, а простого крестьянского труда. Нужно было вспомнить 

знания, полученные в техникуме, приложить все силы для восстановления 

сельского хозяйства своей малой родины. 

         Начав работать в Уксянской МТС участковым агрономом, Дмитрий 

Михайлович побывал во всех хозяйствах Уксянского района. Его талант агронома 

особенно проявился в опытно-показательном хозяйстве «Победа», впоследствии 

это хозяйство стало называться  колхозом «Маяк». Имея неугомонный характер, 

Засыпкин Д. М. до начала рабочего дня успевал побывать в поле, повстречаться с 

людьми, чтобы знать ситуацию самому. Придя на зерносклад  и вытряхнув из 

валенок снег, говорил кладовщику: «Ну, что, Шура, веди, показывай своё 

богатство». Подходя к зерну в ворохах, он безошибочно называл сорт и поле, с 

которого он был получен. «А вот и пшеница с Соснова», - пересыпая ее с ладони 

на ладонь, с теплотой в голосе говорил он. Пшеница с тех полей отличалась 

крепостью и тяжестью зерна. Её всегда оставляли на семена, а часть пускали на 

муку, из которой получался хлеб с каким-то особенным вкусом.  

          За достигнутые успехи в повышении урожайности Дмитрий Михайлович 

был премирован путёвкой на ВДНХ и в Дом отдыха. Это было для него самое 

счастливое время: ведь свои знания и умения, мечты и задумки  он мог воплотить 

в жизнь. 

      В 1965 году Дмитрий Михайлович пришёл работать в Уксянскую школу 

мастером  производственного обучения. Именно с его приходом в школу   

изменилось отношение коллектива учителей и детей  к пришкольному участку, 

который вскоре стал полностью обеспечивать школьную столовую овощами. Не 

повышая голоса, он добивался, чтобы его слышали.  «Ребятушки, давайте: ещё 

совсем немного осталось», - шутя,  говорил он. «Ребятушки», выше и здоровее 

учителя, брали в руки лейки, тяпки и шли выполнять работу. 
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Как и все фронтовики, прошедшие через горнило войны, не любил Дмитрий 

Михайлович  вспоминать о ней. Говорил лишь, что было страшно, очень 

страшно…  

Дмитрий Михайлович совсем немного не дожил до своего 90-летнего 

юбилея: дали знать о себе боевые раны и прожитые годы. Каким-то особым све-

том озарялось его лицо, когда он вспоминал прожитые годы, встречи и друзей. В 

памяти людей он останется бескорыстным человеком, верным товарищем, 

прекрасным агрономом и учителем. 

Источник: 

1.Засыпкин, С.А. Руки просили не оружия, а крестьянского труда/С.А. Засыпкин// 

- Далматов.вестн.-2009.-28 нояб. 

 

    Засыпкин С.А., ветеран педагогического труда, 

депутат Далматовской  районной Думы  

 

 

      Захаров Василий Никандрович 
  

      

         Захаров Василий Никандрович - первый пионерский 

вожатый  села Широковского.   Богата событиями жизнь 

Василия Никандровича. За его плечами участие в двух 

войнах: с Финляндией и фашистской Германией, - и 

многолетний педагогический труд. 

          Василий Никандрович родился 14 марта  1908 года 

в Широково, и где бы он потом ни был, его всегда тянуло 

на родину. Здесь ему было дорого всё: и речка Суварыш, 

и берёзовый лес, и буерак, и замарайский ключик. 

       С 1930 по 1935 год Василий Никандрович служил в 

Красной Армии. В 1935 году поступил на физико-математический факультет 

Свердловского педагогического института. Его трудовая деятельность началась в 

Верхней Салде, где в 1939 - 1940 годах  он преподавал математику. 

       В ноябре 1940 года в звании лейтенанта он был призван в армию в связи с 

войной с Финляндией, которая продолжалась 3 месяца. С Финляндией был 

заключен мир, но наша армия в этот период  понесла большие потери. 

       С первых дней и до конца Великой Отечественной войны  Василий 

Никандрович находился на передовой линии фронта.  7 ноября 1941 года  наш 

земляк был участником военного парада на Красной площади в Москве. 

        Воевал на разных фронтах: Западном, Донском, Украинском. Участвовал в 

17-ти сражениях. Воевал за Москву и Сталинград. За  свой   первый бой под 
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Москвой был награждён медалью «За оборону Москвы». В 1943 году ему вручили 

три медали «За боевые заслуги» и медаль «За оборону Сталинграда». Кроме того, 

у него 16 Благодарностей от Верховного Главнокомандующего И.  В. Сталина. 

       В одном из  наградных документов сказано: капитан в должности начальника 

арттехснабжения «тов. Захаров лично организовал переправу через реку, под 

огнём противника доставил боеприпасы, этим самым обеспечивал выполнение 

приказа вышестоящего командования, населённый пункт Княже - Креница был 

освобождён…».     

       Василий Никандрович был неоднократно контужен и ранен, но оставался в 

строю до конца войны. Закончил службу в 1946 году в чине капитана.   

       В 1946 году он вернулся в родное село, где был назначен директором 

Широковской  семилетней школы и работал в этой должности  до 1951 года. 

      Учитель физики Никулин И. Ф. вспоминает: «Много времени Василий 

Никандрович уделял хозяйственным делам. В школе и на пришкольном участке 

был порядок. Его волновали не только школьные дела учителей. Он проявлял 

большую заботу об условиях их жизни. Дружно жил и трудился тогда 

педагогический коллектив».  

      Учительница начальных классов Пономарева Екатерина Дмитриевна 

вспоминала о директоре  так: «Он был строгим и требовательным руководителем, 

но требовал тактично, не унижая человека». 

       В 1951 году его назначили директором Новосельской школы. В скором 

времени снова перевели в Широковскую школу учителем физики и математики, 

где он проработал до 1969 года. Василий Никандрович считал годы работы  в 

Широковской школе  лучшими   в  своей  жизни.  

        Он был разносторонней личностью, много читал. С ним можно было 

говорить о политике, искусстве, литературе… Особенно любил те науки, которые 

преподавал. Работал серьезно, стремился качественно научить ребят и пробудить 

интерес к знаниям, обладал хорошим чувством юмора, и ребятам казалось, что 

уроки проходят очень быстро.  

         Л. В. Полюхович была ученицей  Василия Никандровича. Вот как она  

отзывается о нём: «Это был очень умный и добрый учитель. Чуткий, 

внимательный, душевный, он всей душой любил нас, и мы его тоже любили». 

       Он всегда   был в центре  общественной жизни: играл ли в струнном кружке, 

или обсуждал с людьми в бригадах и на полевых станах   производственные  

вопросы  и важнейшие события  в стране и за рубежом. 

       Он  интересовался всем, что было связано с его родным краем. Мечтал о том, 

чтобы село Широково было красивым, а люди зажиточными. Болела у него душа 

за Широковскую церковь. Он видел, как ветшает и разрушается  замечательный 

памятник архитектуры XVIII века. Историей края старался увлечь и школьников, 

организуя  для них походы. Учителем-фронтовиком собран богатый материал о 
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Широковской церкви, а также  по истории Гражданской войны  для   школьного  

краеведческого  музея.  

        В 1969 году Василий Никандрович вышел на пенсию. Война дала о себе 

знать.  В 1989 году не стало замечательного человека, учителя, ветерана войны и 

труда.  

Источник:                                                         

1.Фонд школьного музея Широковской СОШ. 

Зайцева Юлия,9кл., Пьянкова Л.И., 

учитель Широковской СОШ  

 

    Зырянов Пётр Алексеевич 

                                       

                                             Солдат, учитель, патриот 

 

         Зырянов Петр Алексеевич родился 28 июня 1914 

года в деревне Ошурково в многодетной, даже по тем 

временам, крестьянской семье, где было  пять сестер и два 

брата. С детства его отличало стремление к знаниям. Он 

мечтал быть учителем. Окончив школу, поступил в 

Шадринское педагогическое училище. В 1932 году 

молодого педагога назначили заведующим Любимовской 

начальной школой. С энтузиазмом берется он за работу и 

одновременно учится на заочном отделении Челябинского 

учительского института. В 1938 году, получив диплом 

учителя истории, Петр Алексеевич был назначен директором Крутихинской 

школы. Но в этой должности проработал недолго. 24 июля 1940 года уволен в 

связи с призывом в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. Службу проходил 

в Заполярье, в Мурманске.  

         В маленькую зауральскую деревушку Ошурково шли из Заполярья письма, в 

которых передавались приветы всем родным и знакомым, рассказывалось о 

службе, о красотах Севера. И ни слова о трудностях службы! Вся деревня знала о 

солдатской службе своего земляка, соседские мальчишки мечтали поскорее 

вырасти и тоже пойти в Красную Армию. 

         22 июня 1941 года Мурманск одним из первых принял на себя удар 

вражеской авиации. Немцы прицельно били по оборонительным укреплениям 

полуостровов Средний и Рыбачий, по кораблям Северного флота и береговым 

батареям. Наши войска под напором врага вынуждены были отойти от границы 

вглубь своей территории на 5-10 километров. Воевать приходилось в чрезвычайно 

трудных условиях: резко пересеченная местность, множество горных речек, 
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болот, озер. Тут и пригодилась деревенская сноровка молодому бойцу П.А. 

Зырянову. 

          В первых числах июля 1941 года было приостановлено наступление 

немецких войск на Мурманск. 6 июля наши войска  нанесли контрудар, и им 

удалось немного потеснить противника. К 10 июля он восстановил утраченные 

позиции. Но большего добиться не смог. Фронт стабилизировался здесь до 

октября 1944 года. Умело командовал своей ротой лейтенант Зырянов, стараясь  

сохранить личный состав роты, избежать людских потерь. С уважением 

относились к командиру бойцы, верили ему безоговорочно и с готовностью 

выполняли его приказы. 

           В августе 1941 года начались ожесточенные бои за Ленинград. В это время 

командующим Ленинградским фронтом Ставка назначила Г.К. Жукова. По его 

приказу на наиболее уязвимые участки фронта были переброшены некоторые 

соединения с Карельского перешейка. Так старший лейтенант П.А. Зырянов 

оказался в рядах защитников города на Неве. Тяжелые, изнурительные бои за 

Ленинград. Положение города становилось все отчаяннее, и только немедленный 

прорыв блокады мог спасти сотни тысяч людей от голодной смерти.  

        В одном из боев лейтенант Петр Зырянов был тяжело ранен в голову и в 

живот и попал в плен. Это было самое страшное, что могло случиться с бойцом на 

войне. Он не просто оказался в руках врага, который мог сделать с ним  что 

угодно. Тяжелее всего было доказать потом своим, что ты не был предателем, что 

ты не сдался врагу, чтобы сохранить свою жизнь.  

       Пленный советский солдат испытывал тяжелые физические и моральные 

страдания. Обращение с советскими военнопленными диктовалось нацистской 

идеологией. Указывалось, что они «в высшей степени опасны и коварны». 

Постоянно диктовалось требование « действовать беспощадно». 

        В 1943 году, поскитавшись по перевалочным пунктам, П.А Зырянов с 

товарищами оказался в лагере для военнопленных в городе Таллине (Эстония). Из 

лагеря бежал, но был пойман и наказан розгами и заключением в карцер на 21 

сутки. После этого пленных отправили вглубь немецкой территории, в 

пересыльный лагерь Мюльберг, в Саксонии. Его товарищ Шадрин Глеб Павлович 

вспоминал, что Петр Алексеевич все тяготы плена переносил стойко и мечтал 

только об одном: бежать, оказаться на своей территории и снова бить фашистов.  

          Вторая попытка побега тоже оказалась безуспешной. Снова тяжелое 

наказание и предупреждение, что третья попытка побега окончится расстрелом.   

И все-таки третий побег удался. Пройдя соответствующие проверки, 

красноармеец Зырянов до самой Победы снова бил фашистов. 

За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, П.А. Зырянов был награжден орденом Красной Звезды и медалью  

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 
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           В декабре 1945 года Петр Алексеевич вернулся в родное село Ошурково и 

был назначен заведующим Ошурковской начальной школой, а с 4 июня 1946 года 

он стал директором Далматовского детского дома. 

      Материальная база детского дома была очень слаба, никаким санитарным 

нормам не соответствовали помещения для воспитанников: некоторые дети спали 

на кроватях по двое. Дети плохо снабжались продуктами и одеждой. Петр 

Алексеевич умело направлял творческие способности каждого члена коллектива 

детского дома. Улучшился кадровый   состав педагогов, было организовано 

шефство промышленных предприятий, создано детское самоуправление. И уже в 

1949 году по всем направлениям Далматовский детский дом стал одним из 

лучших в области. 

       Но директор имел на своей биографии пятно – фашистский плен, и вскоре    

был переведен рядовым учителем в одну из школ Далматовского района. Затем с 

1952 по 1957 год работал завучем семилетней школы совхоза « Тамакул». Вот как 

о нем вспоминали его ученики: «Пётр Алексеевич был завучем и преподавал у нас 

географию. Высокий, красивый, в полувоенном френче, спокойный, уверенный, 

очень скромный и в то же время очень требовательный, всем своим видом он 

вызывал уважение. С уважением относился он и к нам, каждого ученика звал 

только по имени. Никогда никого он не окликал по фамилии. В школе его не 

просто уважали, его любили». 

       В январе 1957 года Петра Алексеевича снова назначают директором 

Далматовского детского дома. Бывший завуч А. И. Колпакова вспоминала: «Петр 

Алексеевич был человеком необыкновенной доброты.  О большой  семье  

воспитанников  заботился  по-отечески, как о своей. Чистота в детском доме была 

идеальная. На территории детдома был построен клуб, где работали все кружки 

художественной самодеятельности, а огромному хору не было равного в области. 

Детей приучал к крестьянскому труду». 

       Имелось большое подсобное хозяйство: огород, лошади, свиньи, утки, гуси, 

большое хлебное поле в 9 км от города, которое воспитанники любовно называли 

« Девяткой». Детский дом был расформирован в 1967 году, и Петр Алексеевич 

Зырянов стал работать методистом по школам рабочей молодежи Далматовского 

района. Талантливый педагог, Петр Алексеевич оставил о себе добрую память в 

поколениях своих учеников. 

        За период работы в образовательных учреждениях района П.А. Зырянов 

неоднократно награждался Почетными грамотами и Благодарностями райкома 

КПСС, райисполкома, райкома профсоюза работников просвещения, получил 

медаль «Ветеран труда». 

         Умер П.А. Зырянов в день своего рождения, 28 июня 1978 года, похоронен 

на кладбище города Далматово. Память о нём бережно хранят его дочери 

Алевтина Петровна Максимовских  и Людмила Петровна Кремлёва, 
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проживающие в городе Далматово. Алевтина Петровна продолжила эстафету 

воспитания подрастающего поколения: всю жизнь работала с детьми,  заведовала 

Далматовской  детской библиотекой.  

    Список источников:  

1.Край по имени Далмата. 1924-2004:Т.2/Авт.-сост.:Д.С.Грязнов, П.Г.Ильиных, 
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2.Мальгина, В.А, Война и мир красноармейца Зырянова:/В.А.Мальгина, 

И.И.Федотова//Далматов.вестн.-2010.-17апр.-С.2. (Учителя-победе). 

3.Воспоминания дочерей Алевтины Петровны Максимовских  и Людмилы 

Петровны Кремлёвой, г. Далматово.- Фонд школьного музея.  

4.Воспоминания учеников: Кузнецовой Г.И., Ведерниковой Г.Д., Никитиной З.Т., 

Журавлёвой Ф.Ф., Ленькова М.Ф.- Фонд школьного музея. 

 

Мальгина В.А., учитель  Уральцевской СОШ  

 

 

   Иванчикова  Елизавета  Александровна 

 

               Никаких скидок на «слабый пол» 

 

       Елизавета  Александровна родилась 9 сентября 1921 

года в деревне  Маркова Далматовского района. 

        22 июня 1941 г. она, студентка 4-го курса 

Далматовского плодоовощного техникума, сдавала 

экзамен. Примерно  в 10 часов утра вся страна услышала 

страшные слова. Началась война. Она  коснулась и 

девушек. В октябре 1942 года Лиза получает повестку. 

Девушка направлена в воинскую часть под Москвой. 

Война была совсем близко. Об этом говорили 

разрушенные бомбёжками города и сёла, погибшие и 

раненые солдаты и беженцы. Вместе с другими она 

строила оборонительные рубежи,  а в ноябре   была  

зачислена  курсантом в Рязанское пехотное училище имени Ворошилова, в 

третью миномётную роту…   

      Начались тяжелые дни: от  подъема  и до отбоя  изучали военные дисциплины. 

Из воспоминаний Елизаветы Александровны: «После принятия присяги 

требования к нам были повышены. Никаких скидок на «слабый пол» не 

допускалось. Изучали все виды оружия, учились бросать гранаты, окапываться, 

рыть окопы, совершали марш-броски». Молодой красивой девушке пришлось 

познакомиться с винтовкой и автоматом, с пулемётом и миномётом, научиться 

ловко с ними обращаться.  
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      «Тяжело в учении - легко в бою» - эту  суворовскую истину часто напоминали 

девушкам-курсанткам и продолжали готовить их к отправке на фронт. Лиза знала, 

что    передовая  рядом и была готова туда отправиться.  По окончании училища 

ей присвоили офицерское звание, она теперь человек военный, живёт и  

подчиняется приказам. Согласно приказу военного времени, Елизавету 

Александровну направили в распоряжение Курганского областного военкомата. А 

так как приказы не обсуждаются,  в январе 1944 года она уже работает в 

Альменевском райвоенкомате инструктором, готовит пополнение на фронт. 

          Утро 9 мая. Радостное известие о капитуляции Германии. В сентябре 1945 

года Елизавета Александровна демобилизовалась. Вместе со своей подругой едет 

на восстановление разрушенного в годы войны Краснодара. В октябре 1945 года 

там открывается Краснодарское педагогическое училище.  

        Лиза выбирает мирную профессию, профессию учителя, как у  ее сестры 

Марии Александровны  и старшего брата Григория Александровича, погибшего в 

годы Великой Отечественной войны. После окончания педучилища Елизавета 

Александровна работает учителем начальных классов в Краснодарском крае. Как 

в жизни любого,  Елизавета Александровна повстречала того  единственного 

любимого человека. На свет появились две девочки: Лида и Ира, и мальчик Коля. 

       Случилось так, что ей пришлось переехать  на свою родину – в Далматовский 

район,  одной воспитывать детей и работать в Ключевской школе. Годы 

учительского труда – это годы поисков, размышлений, совершенствования 

учебного процесса. Ее ученики владели навыками самостоятельной работы, были 

грамотны, воспитаны.  Уроки Елизавета Александровна проводила четко и 

деловито. Класс организован прекрасно, работой охвачены все учащиеся. Ветеран 

войны, знавшая ужасы Великой Отечественной, она воспитывала ребят в духе 

верности делу мира. Много рассказывала о том, что несет с собой война. 

Доступными для понимания младших школьников словами она рассказывала о 

твердой, последовательной, миролюбивой политике, о мирных инициативах 

советского государства. 

        Есть люди, которые на всю жизнь сохраняют молодость духа. Их время не 

берет. Годы идут, а они остаются прежними. Именно  таким человеком и была 

Елизавета Александровна Иванчикова - один из старейших учителей Ключевской 

школы, замечательный мастер педагогического труда. Она щедро делилась 

опытом своей работы. Всегда доброжелательная, выдержанная, энергичная, такой 

и осталась  Елизавета Александровна в памяти односельчан. 

                                   
Хворых Б.И., социальный педагог,  

                    Полухина Л.П., директор Ключевской ООШ 
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     Ильиных Аркадий Алексеевич 
 

 

         Ильиных Аркадий Алексеевич родился 10 декабря 

1923 года в селе Уксянское. Перед войной он учился в 9 

классе Уксянской средней школы.  

          Кончились мирные годы, началась Великая 

Отечественная война. Семнадцатилетним юношей-

добровольцем ушёл он в 1941 году на фронт. В 1942 году  

закончил  2-е Саратовское танковое училище. Когда шло 

формирование частей, Аркадий Алексеевич был 

направлен на Юго-Западный фронт, где воевал в феврале-

марте 1942 года, а с 5 июля 1943-го – на Воронежском 

фронте. Как и все бойцы, Ильиных проявлял в боях 

мужество и отвагу. В 19 лет он был уже лейтенантом.  

             После победы под Сталинградом вся танковая 

армия перешла в наступление. От Ленинграда и от Кавказских гор советские 

дивизии дробили фронт врага и гнали гитлеровцев вон с советской земли. 

Большое сражение произошло на Курской дуге. В нём участвовал и Аркадий 

Алексеевич. В наградном листе от 7 июля 1943 года можно прочитать описание 

подвига нашего земляка: «В боях за деревню Покровка 7 июня 1943 года  на 

Воронежском фронте  лейтенант Ильиных проявил мужество и отвагу. Одним из 

первых ворвался в деревню Покровка и расстрелял из своего танка с ходу танк Т-

6, один танк Т-4, и  один танк Т-3. Выполнил задачу командования батальона, не 

пропустил с правого фланга танки противника. Сам был тяжело ранен». За отвагу 

его наградили орденом Отечественной войны 1-й степени. Орден был вручён в 

Москве, в Кремле, товарищем Шверником в июле 1945 года. После разгрома 

немецких оккупантов Аркадий Алексеевич был награждён медалью «За Победу 

над Германией 1941-1945гг.»  

      После войны он решил посвятить себя школе. В 1949 

году окончил Катайское педагогическое училище, в 1967 

году – Свердловский юридический институт. Работал в 

Уксянской средней школе учителем истории. Рабочий стаж 

– 32 года, из них 17 лет –  в Уксянской школе. «Если бы 

повторить всё сначала, я бы выбрал профессию учителя  не 

задумываясь», - вспоминал Аркадий Алексеевич. «Самое 

запоминающееся событие в моей жизни – годы Великой 

Отечественной войны, Курская битва. Любимый выпуск – в 

Павелёвской школе в 1956-1960 годах. Молодёжь в то время 

была активная, целеустремлённая. По моему мнению, 

молодёжь осталась такой же. Мои планы на будущее – воспитание внуков. 

Любимое занятие – рыбалка, чтение литературы. Я хочу, чтобы молодые люди 

росли патриотами своей Родины и продолжали дело старшего поколения». 
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Оцифровку материалов школьного музея, воспоминаний и архивных документов 

выполнили: Юровских Анастасия, 5Б кл, Брюханова Дарья, 10 кл, Ильиных 

Анна, выпускница 2012 г., педагоги Уксянской СОШ: Лыгалова Л. А.,   

Вершинина М. И.,  Юровских Е.В. 
 

Били врага прямой наводкой 
 

      Танковые войска сыграли важную роль в 

победе нашей страны в Великой Отечественной. 

Успехи советских танкистов становились 

легендами. Очень часто смелость и решительность 

наших танкистов была решающим фактором в 

схватках с фашистами. Таких героев немало  и 

среди  далматовцев. 

      Несколько дней не дожил до Дня танкиста 

прославленный воин   Аркадий Алексеевич Ильиных. Он скончался 3 сентября, на 

89-м году, после продолжительной болезни. 

        Боевой путь ветерана начался с первых дней войны: из родного села 

Уксянское он был призван в ряды Красной Армии. В 17 лет он стал курсантом 

Саратовского танкового училища. Закончив сокращенный курс  подготовки,  в 

декабре 1942-го молодой боец уже воевал на Юго-Западном фронте, потом - на 

Воронежском. Бои шли ожесточенные, потери были огромными. 

       Много лет спустя Аркадий Алексеевич рассказывал своим близким о 

последнем для него бое, в котором он был тяжело ранен. А его внуки, А. В. 

Ильиных(юрист администрации Далматовского района) и Л. В. Глебова, написали 

о его подвиге в редакцию газеты:  «...7 июля 1943 года танковый батальон, в 

составе которого воевал Аркадий Алексеевич, получил приказ атаковать 

вражеские позиции в районе деревни Покровка (Курская дуга). Бой шел целый 

день, враг упорно сопротивлялся. К исходу дня «тридцатьчетверка» нашего деда 

одной из первых ворвалась в Покровку и с ходу, прикрывая правый фланг, 

расстреляла 3 фашистских танка. В тот же момент раздался взрыв, танк деда 

загорелся. Тяжелораненый, он сумел выбраться из горящей машины и укрыться 

от пуль в воронке. Обожженного, с тяжелыми ранениями головы и ног, его нашел 

однополчанин, вытащил деда из-под огня и доставил в медсанбат. За этот подвиг 

лейтенанта Ильиных наградили орденом Отечественной войны 1-й степени. 

        Как потом рассказывал нам дед, в санбате его, по-видимому, посчитали уже 

умершим, потому что он очнулся на одной из станций Курской области на 

зерноскладе среди мертвых. Его, выбравшегося на свет, подобрали местные 

жители. После долгого лечения, несмотря на просьбы молодого солдата снова 

направить его на фронт, Аркадия Алексеевича демобилизовали. 

       Оказавшись дома, наш дед связал свою судьбу с педагогической 

деятельностью, с воспитанием патриотизма у молодежи — преподавал в сельской 

школе военное дело и историю». 

 

Список источников:                                                         
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О. Аксентьева, журналист 

 

                 Истомин Степан Иосифович 
 

21.12.1921 - 10.07.1970 

 

Директор школы по  долгу и  по призванию 
 

       Свой след в развитии системы образования 

нашего района   оставил талантливый руководитель и 

истинный педагог – Степан Иосифович Истомин.  

        Жизнь его, как и у всех выдающихся людей, 

прошла красиво и ярко. Худощавый, среднего роста, с 

умными темно-карими глазами, в которых ярко 

светилось сосредоточенное внимание и пытливый ум, 

доброта и строгость, едкая ирония и неуемная 

фантазия.  Он был человеком с неугомонной горячей 

натурой и приятным характером.   Сочетание   

блистательного ума, научного мировоззрения, 

обширных знаний,  строгой требовательности с 

высокой гуманностью, ясным видением больших перспектив в жизни учителей и 

воспитанников, умением организовать и направлять  делали его истинным 

лидером школьного коллектива.  

           Человек большой эрудиции, он владел знаниями в самых разных областях 

науки, искусства, политики, философии и своими знаниями щедро делился с 

людьми. К нему шли за советом, с просьбами и всегда получали нужные ответы. 

           Степан Иосифович – участник Великой Отечественной войны с 1943 года. 

Как известно, фронтовики о войне рассказывали мало. Но из того, что известно: 

призвали в 1943-м, учебка в Вольске, авиатехник фронтовых аэродромов, 

участвовал в боях на Сталинградском, Южном, Северо-Кавказском и 

Белорусском фронтах, заводила и любимец авиаполка, получал многочисленные 

благодарности за личное обслуживание более трехсот самолетовылетов, был 

награжден медалью «За боевые заслуги», - можно сделать вывод, что в победе над 

врагом он принял активнейшее участие. 

             После тяжелого ранения лечился в Донбассе, в Луганске, женился на 

медсестре госпиталя. После окончания войны был направлен на  восстановление 

школ Донбасса. В посёлке Тошковка восстанавливал разбомбленную фашистами 

школу, ходил по семьям, составлял списки учащихся, вытаскивал из подвалов 

детей-беспризорников, сбивал их в классы, вел уроки в школе по множеству 

предметов. В 1947 г. у него родился сын, названный по имени былинного героя 

Игорем, позже, в 1953 г., родилась дочь Ирина. В 1951 г. Степан Иосифович 
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вернулся на родину, в Зауралье, в город Шадринск, забрав с собой и родителей 

жены Надежды Ивановны. 

            В том же году, как фронтовик, имеющий учительское образование, 

Истомин Степан Иосифович был назначен директором Далматовской школы. Это 

был учитель учителей, душа коллектива, большой друг детей. Уроков Степан 

Иосифович проводил не так уж и много, сказывалась хозяйственная 

загруженность, но его уроки были незабываемыми. Самые сложные вопросы он 

подавал так ясно, доступно, доказывал такими яркими фактами из жизни, что не 

слушать его было невозможно. Он пользовался большим уважением среди 

учителей и учащихся. Закончивших школу было немного, но учащиеся выходили 

из стен школы с прочными знаниями, почти все поступали в высшие учебные 

заведения.  

             Когда жители города, учителя и учащиеся узнали о том, что начнется 

строительство новой школы, то с нетерпением стали ждать его окончания. Степан 

Иосифович, надёжный, быстрый, умелый в любой работе, вложил в эту школу  

много сил и умений, сам всё время пропадал на стройке. Зубило, пила, топор – 

любые строительные инструменты давались ему легко. Долгое время школа 

отапливалась своей автономной кочегаркой, которая размещалась в подвале. 

Первое время большую часть своего рабочего времени Степан Иосифович 

проводил в кочегарке: она часто дымила и выходила из строя. К тому же квартира 

директора находилась тут же, при школе, что вынуждало в экстренных случаях 

самому быть истопником. 

           И вот наступил долгожданный день: строители сдали школу к новому 1955-

1956 учебному году. Школа по улице Советской, стоя на возвышении, будто 

светилась на солнце и была далеко видна над исетскими просторами.  Здание 

типовое, классы большие, светлые, коридоры широкие, на втором этаже зал. Надо 

сказать, что население города быстро росло, вскоре и этого здания стало не 

хватать. Его начали расширять, оба крыла удлинились.  

           В новой школе неподражаемый директор в полной мере проявил свои 

передовые педагогические идеи и удивительные личные качества. Коллективу 

было легко и весело рядом с ним, учителя и учащиеся будто заряжались от него 

энергией и оптимизмом. Вводились предметы, на которые не решались другие 

школы, например, риторика и этика. Учительский коллектив тех лет был 

настолько сильным, что учеников Далматовской средней школы ждали все вузы и 

Курганской, и соседних областей. На линейках, на страницах районной газеты 

воспитанники не раз обращались со словами благодарности к своему директору. 

В жизни не только учеников, но и своих коллег-учителей Истомин оставил 

добрый след. Имя нашего великого земляка, изобретателя радио, А.С. Попова 

школа стала носить также по предложению директора. 

          По инициативе Степана Иосифовича в школе родилось много славных 

традиций. С 1963 года стали ежегодно проводиться  туристические слеты, 

турпоходы, вечера и экскурсионные поездки по городам нашей Родины. Степан 

Иосифович был непременным руководителем, а иногда и участником школьных и 

районных слетов туристов. Активно работали различные кружки, проводились 

всевозможные фестивали и спартакиады.  
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           На областных туриадах и спартакиадах школьная команда непременно 

становилась победителем.  Особенно плодотворной была работа во время 

подготовки к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 

Школа тех лет под руководством Истомина Степана Иосифовича была центром 

культурной и познавательной жизни города. Им же было предложено 

строительство еще одной школы по улице 4-го Уральского полка, и оно уже 

началось, только его завершения С.И.Истомин уже не увидел. 

          К великому всеобщему сожалению он рано ушел из жизни, не дожив до   50 

лет. В 1968 году Степан Иосифович тяжело заболел, сказалось тяжелое ранение 

войны, а 10 июля 1970 года его не стало. Но у всех, кто его знал и учился в его 

школе, в памяти осталось множество незабываемых событий, связанных с этим 

человеком. 

Список источников:                                                         

1.Воспоминания сына Игоря Степановича Истомина,   http://istomin-knigi.ru 

 

Истомин И.С., сын, Республика Алтай, 

при участии Поповой Алёны, 8кл.,  

Гоголина С. М., учителя ДСОШ №2.  

 

 

 

 

          Казанцев Валерий Петрович 

           Защитник города на Неве 

     Близится 70-летие Великой Победы.   Нынешнее 

поколение  в неоплатном долгу перед  теми, кто остался на 

полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив  нам 

мирную, спокойную жизнь на Земле. И сегодня наш долг -  

вспомнить их имена. 

       В  нашей школе бережно хранится память об учителе-

ветеране той страшной войны, Казанцеве Валерии 

Петровиче. 

      Валерий Петрович родился 26 декабря 1922 года в 

деревне Казанцево Катайского района, в семье 

зажиточных крестьян Петра Ивановича и Марии Петровны Казанцевых. В 1933 

году  семья была раскулачена и выслана на спецпоселение в Сорокинский район 

Карельской АССР.  

Казанцевы оказались далеко от родных мест, лишившись дома с хозяйственными 

постройками, лошади, двух коров, пяти овец, пятнадцати кур, мебели, одежды и 

обуви. 
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      В Карелии Валерий окончил  семилетнюю школу, работал в колхозе, 

готовился к службе в армии, но наступил 1941 год. Грянула война... 

      10  августа 1941 года Валерия Петровича призвали на фронт. Почти три года 

он  оборонял Ленинград. В запасном полку его обучали военному делу. Строил он 

и оборонительные укрепления на подступах к городу. После был в батальоне 

аэродромного обслуживания: восстанавливал посадочные полосы для боевых 

самолетов, нес охранную службу под обстрелами и бомбежками. Некоторое время 

работал в службе снабжения - через армейские склады бойцы снабжали 

предприятия города металлом,  другими материалами, а жителей города - 

продуктами.  

      Валерий Петрович воевал в составе стрелкового полка, был артиллеристом и 

радистом. В боях проявлял мужество и  отвагу. Прошел пол-Европы: Венгрию, 

Румынию, Югославию, Австрию...  

      День Победы встретил в Чехословакии. Туда в начале мая 1945 года их часть 

перебросили срочно, ночью. Были ожесточенные перестрелки с немцами. И вот в 

перерыве между боями, на привале,  рассказывает Валерий Петрович,  он 

услышал по рации весть о капитуляции Германии. Доложил командиру. Сначала, 

вроде бы, и не поверили, хотя ждали этой вести давно. «Потому, - говорит 

ветеран, - особых торжеств не было. Ведь кругом еще стреляют. Не в воздух - в 

тебя. Выпили понемногу - только "фронтовые". Но чуть позже, когда к вечеру 

добили немцев на своем направлении  и те стали повсеместно сдаваться, отметили 

Победу  по-настоящему". 

      За свои боевые подвиги Валерий Петрович имеет много наград: «За оборону 

Ленинграда», «В память 250-летия Ленинграда», две медали «За отвагу», «За 

взятие Вены», позже был  награждён  многими юбилейными медалями и орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

      Демобилизовали В. П. Казанцева рано.  Был приказ: многократно раненых 

отпускать домой немедля, и для него, получившего четыре ранения, такая дата 

наступила 8 ноября 1945 года. 

      Сразу же после демобилизации Валерий приехал в деревню Скилягино 

Бугаевского сельского совета, где и познакомился со своей будущей женой Белых 

Тамарой Даниловной. Она работала в местной школе после окончания 

Камышловского педучилища, а в годы войны - учителем в деревнях Анчугово и 

Морозово. Валерий Петрович тоже решил посвятить свою жизнь воспитанию и 

обучению детей и поступил в Катайское педучилище на заочное отделение. 
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      Волею судьбы им приходилось работать в 

разных школах. В 1950 году семья Казанцевых 

приехала в Песчано-Коледино, где прожила 

около 30 лет… Работали   в детском доме, где 

находились дети из блокадного Ленинграда. 

Валерию Петровичу приходилось преподавать 

разные предметы: немецкий язык, русский язык, 

литературу, историю, музыку, трудовое 

обучение. Тамара Даниловна работала в 

начальных классах. Много времени супруги отдавали внеклассным 

мероприятиям: кружкам, концертам, походам. В дни зимних каникул  Валерий 

Петрович  вместе с учениками  сконструировал из старого пускового двигателя 

трактора аэросани. Сколько было радости у детей, когда они выехали на них 

кататься. И сегодня ученики Казанцева В.П., вспоминая о нем,  говорят, что 

Валерий Петрович был доброжелательным, справедливым, чутким, 

трудолюбивым и требовательным.   

    В Песчано-Коледино выросли  их сыновья: Евгений, Аркадий и Виктор. В 1979 

году чета Казанцевых переезжает в г. Далматово. Валерий Петрович и Тамара 

Даниловна прожили в любви и согласии 64 года. 

     Не стало Валерия Петровича 16 октября  2010 года, а Тамара Даниловна ушла 

из жизни в 2012-м на 91 году жизни. 

      Мы  отдаем дань памяти и признательности людям самой мирной и 

человечной из профессий — учителям, нашим землякам, участникам Великой 

Отечественной войны.  

Список источников:                                                         

1.Воспоминания краеведов села Г.В. Нечеухиной, Г.П. Теплоуховой. 

2.Дневниковые записи Т.Д.Казанцевой.  

3.Материалы библиотеки-музея с. Песчано-Коледино. 

Ермолина Н. А., учитель   

 Песчано-Колединской  СОШ 
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Катков  Иван  Парфёнович 
 

        Служение  Отечеству 
 

         Мой прадед, Катков Иван Парфёнович - папа моей 

бабушки, Матвеевой Зои Ивановны.  

         Он  родился в 1907 году в деревне Козловка 

Лебяжьевского района Курганской области. В большой  

крестьянской семье было восемь детей: четыре сына и 

четыре дочери. В то время не все дети могли учиться в  

сельской начальной школе, но маленький Ваня с большим 

желанием пошёл в школу и успешно её окончил. 

     В 1929 году его призвали в ряды Красной Армии. Он 

служил в Туркестане, воевал с басмачами. Дома его ждали  

жена и маленькая дочка Нина. 

     После службы дед Ваня работал в избе-читальне, тогда 

же вступил в ряды Коммунистической партии. В 1932 году родилась вторая дочь, 

Зоя. Имея такую большую семью, он поступил на очное отделение Курганской 

сельскохозяйственной школы и успешно окончил  её. Потом был направлен в  

политотдел  Частоозерской  МТС.  

        Бабушка   вспоминает: «Мы жили на усадьбе Частоозерской МТС. До  села 

километра два. В один из летних дней папа повёз нас на велосипеде в  

Частоозерье. Велосипед по тем временам,  что машина в наши дни. Я - на заднем 

сидении, младшая Рая - впереди папы на раме.  Мы с сестрой  впервые в жизни 

посмотрели кино! Показывали частями фильм «Мы из Кронштадта». Эпизоды 

этого фильма я запомнила на всю жизнь».  

       В стране не хватало учителей. Прадедушка поступил  на заочное отделение 

исторического факультета Челябинского учительского института. Вскоре  его  

направили  учителем истории и директором в Ново-Троицкую семилетнюю 

школу Частоозерского района. 

         Зоя Ивановна  рассказывает: «Мы очень любили своего  папу и с 

нетерпением  ждали его приезда из командировок и с различных курсов. Он был 

на курсах  и  в Ленинграде... Так, в 1940 году он приехал из Челябинска после 

летней сессии учительского института и привёз всем дочерям по резиновому 

мячику. Нашей радости не было предела. Мы целыми   днями играли с мячом, 

придумывая разные упражнения. Наверное, все девочки  деревни  играли с нами. 

Ведь у них были только самодельные мячики, скатанные из шерсти коров». 

        1941 год.  День 22 июня 1941 года  для неё особенно памятен: на площади в 

центре села – митинг и дедушка на трибуне. Выступление было страстным. Он 

даёт клятву коммуниста,   директора школы  сражаться до последней капли крови  

и уничтожить немецких захватчиков. 

        Уже  27 июня 1941 года   Иван  Парфёнович был призван в ряды Красной 

Армии  Петуховским  РВК  Курганской  области.  
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       На фронте был заместителем командира роты связи по политчасти. На 

передовой с 1942 года. Был контужен в апреле 1943 года. После излечения его  

направили на учёбу в Красноярское военное училище связи, эвакуированное из 

Киева. С  ноября 1944 года старший  лейтенант  Иван Катков был  

преподавателем связи на курсах  младших лейтенантов 21-й армии. 

        Мой  прадедушка   награждён орденом Красной Звезды и медалью  «За 

Победу над Германией». Об этом есть сведения  в электронном архиве  «Подвиг 

народа». 

       После войны, в 1946 году, он поступил в Ростовскую двухгодичную 

партийную  школу, которую окончил с красным дипломом. Кроме того,   успешно 

учился   в Ростовском пединституте  на заочном отделении исторического 

факультета. 

    Он работал секретарём РК КПСС, председателем райисполкома, директором 

средней школы и учителем истории.  

      С прадедушки-фронтовика началась  учительская династия, которая 

продолжилась в его детях и внуках.  Его дочери получили высшее образование и 

стали учителями. Тучина Раиса Ивановна и внук Тучин  Виктор Михайлович –  

Заслуженные учителя РФ. 

       Матвеева  Зоя Ивановна  много лет работала методистом по краеведению и 

педагогом в Далматовском Доме пионеров. Она - Почётный 

гражданин города Далматово, автор «Далматовской  

летописи», награждена значками  «Отличник просвещения 

РСФСР»  и  «Отличник просвещения СССР».                                       

         Бабушки всю жизнь занимались краеведением.Раиса 

Ивановна основала музей в Далматовской  санаторной 

школе-интернате. Зоя Ивановна – организатор пионерского  

краеведческого музея при Далматовском Доме пионеров. 

Этот музей  стал началом Далматовского краеведческого  

музея. Им двадцать лет руководила моя бабушка. 

        По линии Мокеевых продолжилась династия 

военнослужащих. Один из внуков, Мокеев Владимир 

Михайлович, полковник запаса, преподавал  на курсах усовершенствования 

командиров пограничных застав в Курганском пограничном институте. Сейчас он 

работает методистом по ОБЖ  в Курганском  городском инновационном 

методическом центре. Его сын, капитан  Мокеев Дмитрий Владимирович, 

охраняет  западные рубежи  России на границе с Украиной. 

         Память о Каткове Иване Парфёновиче, учителе, коммунисте, солдате  живет  

в сердцах его детей, внуков и воплощается  в  их служении Отечеству.  

Список источников:                                                         

1.Военный билет офицера запаса Вооруженных сил Каткова И.П. 

2.Воспоминания  Матвеевой З.И.  

3.Приказ о награждении Каткова И.П. орденом Красной звезды.- Электронный 

архив «Подвиг народа». 

4.Удостоверение классного телеграфиста номер 199, выданное  Киевским 

Краснознамённым военным училищем связи имени М.И.Калинина 28 июля 1944г.  
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Матвеева Юля, Новоселова Р. П.,   
                                                                                  краеведческий клуб  «Родник» ДДТ   
 

 

 

 

    Климов Иван Андриянович  

 

Учитель-фронтовик 

 

         Родился Иван Андриянович 24 сентября 1923 года в 

деревне Бугаево. Родители его, Андриян Тимофеевич и 

Анна Максимовна, жили тогда крестьянским хозяйством. 

Имели свою лошадь, борону, плуг и земли 3 гектара, 

которую в то время выделяли только на мужчин. Когда 

родились дочери, Ольга и Антонина, отец очень загоревал, 

что земли на них не дадут. Трудное было время.  

      Учёбу Ваня начал в 9 лет в Бугаевской семилетней 

школе. Учился охотно, с желанием. Часто ходил рыбачить 

на реку: всё лишний «добавок» к столу. У отца было 

ружьё: Иван рано пристрастился к охоте, приносил уток, 

зайцев.   

      В 1940 году Иван окончил семилетку. Его как активиста пригласили работать 

вожатым в пионерский лагерь на две смены. Лагерь находился на берегу озера 

Турбань, недалеко от Ясной Поляны. Иван показал себя смышленым пареньком, 

хорошим организатором. Его направили на работу в Уксянский райком 

комсомола. Энергичный Ваня Климов вел комсомольскую документацию, 

работал с первичными комсомольскими организациями, при этом добирался до 

деревень на велосипеде.  

        В 1941 году райком комсомола направил Ивана Климова в Любимовскую 

семилетнюю школу пионервожатым. Он увлёк ребят интересной общественной 

работой. Они ходили в походы, проводили сборы у пионерских костров, готовили 

парады к праздничным дням. 

         В Любимово Иван познакомился с будущей женой Анютой. Они допоздна 

засиживались в читальне, готовили театральные постановки, концерты.  

В первый день войны, 22 июня 1941 года, Иван Климов записался 

добровольцем на фронт. Таких, как он, в то время было очень  много, военкомат 

был переполнен.  Парни знали, что идут на войну, а насколько всё это было 

серьёзно, многие еще не понимали.   
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         Иван, одетый в костюм и рубашку с галстуком, пришёл в военкомат. Его 

направили в Уфимское пехотное училище. Провожали Ивана на войну его 

подруга Аня и мать.  

  В январе 1942 года лейтенант Иван Климов уже воевал на Западном фронте 

в составе 30-й армии. С боями шли на Ржев. Иван был командиром взвода. 

Солдаты были молодые, неопытные, как и их командир. Не хватало оружия, 

боеприпасов, перед боем выдавали по 10-15 патронов на бойца. 

 В апреле 1942 года в бою Иван Климов был ранен. Его увезли в город 

Торжок, где в средней школе был развернут госпиталь. В классах стояли  

сколоченные нары, на которых на соломе лежали раненые бойцы. Не хватало 

врачей, лекарств, перевязочного материала, многие люди умирали.  После 

госпиталя Климов с группой бойцов добрался до города Калинина, через двое 

суток был направлен в Москву. Здесь Ивану сделали операцию и эвакуировали в 

тыл. Везли до Кургана, куда была дана телеграмма, чтобы здесь встретили тяжело 

раненного лейтенанта. В Кургане в то время был Ленинградский госпиталь № 

444. Лечение длилось 5 месяцев.   

Затем Ивану дали 6 месяцев отпуска на поправку. На этом и закончилась 

фронтовая жизнь Ивана Андрияновича Климова.  

В 1944 году он был назначен в Уксянский райвоенкомат начальником 4-й 

части. В 1945 году с приходом с фронта строевых офицеров, всех фронтовых 

инвалидов демобилизовали, уволили в запас. Иван Андриянович пошёл работать 

военруком в Любимовскую семилетнюю школу, где работала учителем и его жена 

Анна Яковлевна. У молодой семьи появились дети-погодки, Людмила и Валерий. 

Трудно было с малышами, но помогала мать Ивана Андрияновича  Анна 

Максимовна.  

В ноябре 1946 года Климова назначили директором Бугаевского детского 

дома, а в 1949 году перевели в Новопетропавловский детский дом  также 

директором. Сколько сердечных забот и хлопот свалилось на бывшего 

фронтовика,   десятки сирот были на его попечении. С тревогой он смотрел в 

ребячьи глаза, затуманенные бедой. Человек, сам испытавший ужасы войны, 

понимал, что нужно отвлечь ребят от горя, найти им дело по душе. И вот они 

создают музей, мастерят чучела птиц и животных нашей местности. Из многих 

районов приходили туристы в детдомовский музей, восхищались поделками 

ребят. В школе Иван Андрианович работал учителем труда и некоторое время вёл 

кружок моделирования.   

Семья Климовых пользовалась большим уважением. Анна Яковлевна всю 

жизнь посвятила школе и детям, проработала 52 года. Иван Андриянович 

неоднократно избирался председателем сельсовета. Райком партии  назначил 

Ивана Андрияновича на должность директора Новопетропавловского 

маслозавода. Он  весь отдавался  работе.  
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В 1978 году Иван Андриянович Климов, ветеран войны и труда, ушёл на 

заслуженный отдых, продолжая активную общественную деятельность. 

     В 2014 году Ивана Андрияновича  не стало. Вот такая простая и достойная 

судьба  педагога - фронтовика.  

                                                                                                   

Список источников:  

1.Бахтеева, С. Достойная и простая судьба 

фронтовика/С.Бахтеева//Далматовцы-Отечеству во славу.-Курган,2005.-С.129-

131. 

2. Анкета и воспоминая Климова Ивана Андрияновича.- Фонд школьного музея 

МКОУ «Новопетропавловская СОШ». 

 

Скаредина Ксения, 9 кл., Дзюина М. Н., 

 педагог-организатор Новопетропавловской СОШ  

 

 

    Коваль Василий Николаевич 

(1921 -2008) 

Спутница жизни 

 

     Родился я в Молдавии. Когда исполнилось 12 лет, я уже играл на гармошке. 

Помню, вечерами звала моя гармонь молодежь. Ребята и девчата собирались в 

круг, пели песни, танцевали под мою музыку.  

А в 1939 году я был призван на службу в армию и гармошку взял с собой. Служил 

на афганской границе. И там моя гармошка пригодилась. При выезде на 

тактические занятия, во время привалов в горах, играл бойцам, а они пели, 

несмотря на усталость.  

       Но больше всего моя гармонь пригодилась на фронте. Воевал я на 

Калининском фронте командиром стрелковой роты. После наступления и атаки   

моя гармонь собирала в круг бойцов и командиров. Песни «Темная ночь», «Синий 

платочек», а потом пляски  воодушевляли бойцов, они вспоминали родину, своих 

жен и невест, отцов и матерей. Каждый показывал свои фотографии,  мечтал о 

cкорой победе над врагом.  Так моя гармонь становилась политическим 

инструментом, агитировала за скорую победу.  

       На подступах к Смоленску я получил тяжелое ранение в обе ноги с 

повреждением костей, в левую руку осколком и контузию. Пришлось расстаться с 

любимой гармошкой: она осталась служить у моего адъютанта. А я попал в 

госпиталь. Лечился в Свердловске. После госпиталя был направлен в Курганский 

облвоенкомат, а затем  - в Уксянский райвоенкомат. Работал в Любимовской 

школе преподавателем начальной военной подготовки.  



63 

 

Василий Коваль 

Список источников: 

1.Коваль, В. Спутница жизни/В.Коваль//Далматов. вестн.-1987.-4апр.  

 

Время тревог и надежд 

 

        Шел 1944 год. Январским холодным днем в Любимовскую семилетнюю 

школу пришел человек в военной форме. Незнакомец вошел в кабинет директора. 

Поздоровавшись, он представился:  

- Старший лейтенант Коваль.  Направлен к вам райвоенкоматом. 

- Очень приятно. Давно мы ждали военрука, - посмотрев на посетителя, сказал 

директор Шаршуков.  

- А как с квартирой? - поинтересовался Коваль.  

- Квартир нет, а невест много,— полушутя - полусерьезно ответил Георгий 

Петрович.   

И помолчав минуту - другую, уже более серьезно спросил:   

- Вы родом откуда? Фамилия у вас нездешняя.  

- Из Молдавии, после тяжелого ранения ровно год лечился в городе Свердловске, 

затем нас направили  в Уральский военный округ. Там прошел комиссию. Врачи 

сказали, что с перебитыми ногами на фронте делать нечего. И направили в 

Курганский облвоенкомат, где предложили выбрать любой район. Вот мы и 

выбрали Уксянский.  

        Не из робкого десятка был смуглолицый, с курчавой шевелюрой военрук. 

Немного подружил с математичкой Шурой Яковлевой  и женился. Быстро 

пролетели десять лет совместной жизни.  Дом построен, нужен еще сад. До этого 

в Любимове никто по-настоящему садоводством не занимался. И вдруг в 

зауральском селе выращены крупные яблоки. Многим даже не верилось, что в 

суровых сибирских условиях могут созреть такие плоды.   Односельчане 

приходили в сад Коваля: одни любовались, другие брали саженцы, третьи 

просили совета. Любовь к садоводству ему привил отец еще в детстве…  

    Прошло еще несколько лет. Супруги Коваль вырастили новый сад. Мне 

приходилось бывать в этом прекрасном саду.  Какой в нем порядок, ухоженность! 

Правда, когда рассказываю об этом чудо-саде, мне возражают: «Пенсионеры же 

они, чем им больше заниматься!».  

С такими доводами не согласен. Во-первых, Василий Николаевич все еще 

работает, хотя ему еще  год назад исполнилось семьдесят  лет. Он возглавляет 

районную организацию ВДОАМ. За прошлый квартал эта  организация заняла 

первое место в области. В. Н. Коваль постоянно колесит по дорогам района на 

своем автомобиле. 

-Отдохни, - советует ему жена.  
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- На том свете отдохнем, - шутливо отмахнется он и опять работает.  

Многие знают Коваля как опытного садовода. Но он еще и заядлый рыболов. А 

баян и гармонь? Не забывает он и о музыкальных инструментах. Музыка - давнее 

его увлечение.  

Потомственного садовода, человека, умеющего творить своими руками красоту, 

понять можно. Он всю жизнь трудился честно, отдавал весь жар своей души 

любимому делу. Никогда не выпрашивал себе никакие льготы, хотя имеет на это 

право.  

Список источников: 

Ильиных,П.Время тревог и надежд/П.Ильиных//Далматов.вестн.-1992.-18июля.  

Пётр Ильиных, журналист, краевед 

Оцифровку статей  выполнила      Новосёлова Р. П. 

 

 

Коновалов Илья Николаевич 

    
    Коновалов Илья Николаевич родился 2 августа 

1924 года в селе Дубасово Уксянского района 

Челябинской области. В 1931 году поступил в 1 

класс Дубасовской начальной школы, учился в 

Верх-Теченской, а затем  в Уксянской школе, 

которую окончил с отличием в 1940 году.  В этом 

же году подал заявление в Шадринский 

государственный учительский институт. Учился 

Илья очень хорошо, все экзамены и зачеты в 

первый учебный год сдал на «отлично».  

Проучившись всего год на физико-математическом 

факультете, написал заявление с просьбой 

отчислить его из института, т.к.  решил работать в 

одной из школ Уксянского района. По некоторым свидетельствам, Илья 

Николаевич проработал недолгое время учителем математики и физики в 

Юровской семилетней школе. Когда началась Великая Отечественная война, он 

поступил в офицерскую школу в городе Челябинске, после окончания которой 

ушел на фронт. В своем последнем письме Илья Николаевич  писал:  «С боевым и 

горячим приветом к вам сын, лейтенант Коновалов. Сообщаю, что я на юго-

западе. Сейчас пишу письмо в тени яблонь, а вы получите его после 

утомительного труда на полях, убирая хлеба. Помните, не выпущу из рук 

оружия».  

      Он погиб   14 ноября 1943 года при освобождении украинского села Владовка.  
 Двадцать три года мать Ильи Николаевича не знала, где находится   могила сына. 

Помогли в поиске следопыты. При встрече с матерью героя  жители села 

Владовка рассказывали: «Шесть раз село переходило из рук в руки. Большинство 
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домов было разрушено и сожжено. В последнем бою  был смертельно ранен моло-

дой офицер из Зауралья И.Н. Коновалов.  
По материалам Уксянского школьного краеведческого музея и   статьи  П.Г. 

Ильиных «Горсть земли», газета «Путь к коммунизму». 

 

На Украину... к сыну 

 

     Вторые сутки поезд идёт на запад, вторые сутки Фёкла Николаевна не может 

сомкнуть глаз. За окном мелькают высокие, стройные сосны. Точь-в-точь такие, 

как в родном Скилягино. Помнит мать, как сын Илюша уходил в бор за грибами и 

ягодами. Иногда подолгу задерживался там. Любил он зауральскую природу! 

Старался ею насладиться про запас.  

 Мать-старушка роняла слезу за слезой... 

Женщина-попутчица, лежавшая на средней полке, спросила: 

—Вы что плачете? 

—Горько мне! - утирая слёзы, вытащила из нагрудного кармана письмо, которое 

прислали украинские следопыты. Подала его женщине. 

     Воцарилась тишина. Фекла Николаевна в эти минуты вспоминала, как в дом 

вошёл почтальон Фёдор Налётов, побледнел, слова сказать не мог… А потом 

дрожащей рукой вытащил бумажку: то было извещение о гибели сына. 

-Да, - сочувственно произнесла соседка,- значит, вы на его могилу едете? 

 -Сердце-то материнское... Разве утерпишь. Надо хоть посмотреть, где он 

похоронен. Двадцать три года ничего не знали. И вдруг: от пионеров письмо! 

      Фёкла Николаевна продолжала делиться горем: «В тот памятный день, когда 

узнала о гибели сына, до поздней ночи просидела со мной соседка Мария 

Фатеевна Горожанцева, несколько раз меня поила холодной водой, успокаивала. 

Это надо же, второе горе свалилось на нашу семью. Сначала получили похоронку 

на мужа. Все уважали моего Николая Ивановича. Учителем он работал. И сын по 

стопам отца пошёл...» 

       Из документов известно, что Илья Николаевич окончил 9 классов с отличием, 

поступил в Шадринский пединститут. Пришлось ему немного даже 

учительствовать: преподавать физику и математику в Юровской школе - 

семилетке, а 18 августа 1942 года его призвали в армию. Из воинской анкеты 

известно, что освобождал он в составе нашей армии города Белгород, Оскол, 

украинские сёла. Погиб он 14 ноября 1943 года. Двадцать три года не знали 

родные подробностей о гибели Ильи Николаевича. Истину узнали, приехав во 

Владовку. Там тепло их встретили, устроили митинг, выступали там взрослые и 

следопыты.  

      Вот что рассказывала пожилая женщина, свидетельница боя Елизавета 

Хоменко: «Ранили Илью у колодца, когда он выскочил из-за угла школы и 
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крикнул: «Бейте фашистскую гадину! Потом крикнул ещё что-то и...упал, как 

подкошенный. Сильно стонал. Когда перенесли его в перевязочный пункт, он 

обратился ко мне: «Тётя, возьмите мои документы. Я с Урала. Там у меня мать и 

две сестры... » 

       До конца своих дней мать Фёкла Николаевна и сестра Галина Николаевна 

помнили Владовку, где перед зданием школы похоронен зауральский воин, 

учитель Илья Николаевич Коновалов! 

       Трудно было удержаться Фёкле Николаевне на митинге, когда пионеры 

читали:  

«Не плачьте, маты, Ваш сын спокойно спит. 

Здесь в каждом доме, в каждой хате 

Народ о нём навечно память сохранит!» 

            Славную традицию учителей Коноваловых продолжила Любовь 

Николаевна Забегаева, дочь Николая Ивановича. Она 10 лет учила малышей в 

деревне Морозовой, а позднее - в Полозовке. Сейчас этих населенных пунктов 

уже нет на карте района. 

          На днях мы побывали у Забегаевой. Вот что сообщила Любовь Николаевна: 

«В начальной школе я училась у папы. Помню, 8 сентября его провожали в 

армию, а в декабре 1941 года получили уже похоронку. Погиб на Украине и брат 

Илья. Внучка Николая Ивановича Лариса в честь дяди Ильи Николаевича назвала 

своего первого сына Ильёй. Портреты папы и брата Ильи мы храним, как святую 

память. Храним и фотоальбом, который прислали следопыты с Украины. Они 

приезжали в село Уксянское, где жила мама и сестра Галина Николаевна. Был 

митинг. На память сфотографировались у памятника Ленину, перед зданием 

Уксянской школы, где учился Илья Николаевич. 

           Вот такой короткий рассказ об отце и сыне, отважных воинах - учителях, 

отдавших жизнь на алтарь Отечества! 

Пётр Ильиных, март 2015г. 
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           Коробицын Федот Егорович 
 

      Садовод-мичуринец 
 

          Красивое село Новопетропавловское. Как голубая 

ленточка, течет река Барнёва, принимая в свои воды 

потоки рек Черная и Татарочка. На берегу   Барнёвы, в 

центре села, в небольшом скверике  стоит обелиск 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, рядом - 

мемориальная доска «Они победили и вернулись». Мы 

хорошо знаем и гордимся своими земляками-участниками 

войны.                               Одним из них  был  учитель 

Федот Егорович Коробицын. 

           Родился он в деревне Борисовка 

Новопетропавловской волости Шадринского уезда 

Пермской губернии в 1895 году. Родители до революции 

занимались крестьянским хозяйством, во время 

коллективизации хозяйство было передано в колхоз. В 

1912 году Федот Егорович окончил Далматовскую второклассную учительскую 

школу и работал учителем в Шадринском уезде.  

        С 1934 года до февраля 1943 работал директором Новопетропавловской 

семилетней школы, учителем естествознания и был одновременно начальником 

военно-учебного пункта по Новопетропавловскому сельсовету.                                                                

       1 февраля 1943 года Федот Егорович  был мобилизован и направлен в 

запасной полк в Еланские лагеря. Здесь  прошёл двухнедельную подготовку в 

составе девяти маршевых рот и был направлен на фронт. Хотя немцы были далеко 

от Москвы,  столица жила в режиме военного положения. Далее его путь лежал к 

городу Брянску.  В Брянских лесах их встретили  представители Второго конного 

гвардейского корпуса 17-й кавалерийской дивизии. Федот Егорович  попал в 53-й 

кавалерийский полк   зенитного дивизиона пулеметчиком - зенитчиком. Месяц 

изучал устройство пулемета, пулеметную стрельбу. После укомплектования 

дивизию отправили на передовую. Совместно с партизанами часть громила тылы 

противника, взрывала эшелоны.  Во второй половине сентября Брянск был взят. В 

дальнейшем Федот Егорович участвовал в рейдах под Гомелем, Бобруйском, 

Могилевом, другими городами, где  вели рельсовую войну, снижая пропускную 

способность переброски войск противника на фронт.   

        Из воспоминаний Федота Егоровича: «Сколько было пройдено дорог - 

трудно вспомнить. Нам было строго запрещено вести записи, дневники, нужно 

было соблюдалась секретность. Времени прошло много. Названия отдельных 

поселков, рек постепенно исчезли из памяти, но я хорошо помнил одно: все 

города и поселки выглядели одинаково – полнейшая разруха и слезы радости на 

глазах жителей, встречавших нас».  

        В январе 1945 года Федот Егорович  попал в госпиталь, где после лечения его 

признали негодным к строевой службе. После госпиталя был направлен в 
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строительный батальон № 209, в город Дарница, где восстанавливали   танковый 

завод. Там и  встретил День Победы. 7 июня 1945 года его демобилизовали по 

возрасту, а было ему 50 лет. В июле Федот Егорович был уже дома. Пришлось 

снова садиться за учебники, тетради, и он вновь стал директором школы, 

проработав  на этой должности до выхода на пенсию. Многих его бывших 

учеников уже не было в школе, а еще больше не было в живых. Многие 

ребятишки были переростками, приходилось заново их обучать, много было  

сирот. Послевоенный период был трудным. Перед директором стояли новые 

задачи, руки просили работы, и он занялся трудовым воспитанием.                                 

       В нашем селе Коробицын Федот Егорович известен как знаменитый 

садовод-мичуринец. Еще в 1935 году по инициативе учащихся 

Новопетропавловской семилетней школы   был создан пришкольный опытный 

участок, который был известен не только в области, но и далеко за ее пределами. 

В школьном саду росло 18 сортов различных фруктово-ягодных растений. 

Многие из них были привезены из южных районов страны. Учащиеся   

занимались выведением новых, морозоустойчивых сортов яблонь. В условиях 

холодной Сибири, после напряженной работы Ф.Е.Коробицына и его учеников, в 

саду вырос и плодоносил сорт далёкой южной яблони Креп американский. Были в 

саду канадские и уссурийские сливы, которые ежегодно давали богатый урожай.  

На образцово возделанных грядках мичуринцам удалось вывести сорт 

безымянной капусты, которая давала по 2 урожая в год, росли там и 

всевозможные овощи, и злаковые растения.  

        Работа юннатского кружка вызывала большой интерес у населения. На 

экскурсию к ребятам постоянно приезжали колхозники, рабочие, служащие. В 

1950 году на пришкольном участке побывало более 3000 человек, многие уезжали  

с саженцами яблонь, малины и других растений.   

 В 1948 году Федот Егорович Коробицын был приглашен в Москву на сессию 

Академии педагогических наук, где сделал доклад о своем опыте работы по 

выведению новых сортов растений. В 50-е годы школа неоднократно участвовала 

во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 

 Государство высоко оценило военную службу Федота Егоровича и его вклад в 

развитие трудового обучения. Ему вручены награды: медали «За боевые заслуги», 

«За Победу над Германией», орден Трудового Красного Знамени, 1947 г., медаль 

«За работу с юннатами», 1955 г., медаль «За руководство школьным участком», 

1954г., множество грамот за самоотверженный труд.          

23 февраля 1971 года Федот Егорович скончался. Память о нем  хранит 

школьный краеведческий музей. 

 Список источников:                                                         

1.По материалам статьи «Садовод-мичуринец» П.Ильиных.  

2.Костов,В. Школьный сад/В.Костов// Путь к коммунизму.- 1984 .-31 мая. 

3.Воспоминания Федота Егоровича Коробицына. –  Фонд школьного музея МКОУ 

«Новопетропавловская СОШ». 

4.Фотографии из личного архива Глазыриной Натальи Егоровны ,племянницы 

Ф.Е.Коробицына, и  школьного музея. 
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Скаредина Ксения, 9кл.,  Дзюина М.Н., педагог-организатор 

Новопетропавловской СОШ, племянница Ф.Е.Коробицына 

 

                 Коурова Мария Александровна 
 

 

          Женщина и война 
  

Женщина и жизнь. Эти слова почти синонимы. Образ 

женщины символизирует тепло и уют, нежность и покой, 

любовь и счастье, а без них немыслима жизнь. Женщина и 

война – эти понятия не совместимы. Женщина, которая 

дарит человеку жизнь, не должна ее отнимать. Но она 

взялась за оружие, потому что наша Родина столкнулась со 

смертельной опасностью. Беда была настолько велика, что 

под угрозой  оказалось само существование народа, 

будущее страны. Поэтому естественной реакцией  было 

желание дать отпор врагу. 

    «Мне часто снились мои родители, наш дом. А еще наше 

Далматово. Для меня оно было самым красивым городом, 

потому что в других я тогда еще не была», - рассказывает педагог санаторной 

школы – интерната, ветеран Великой Отечественной войны Коурова Мария 

Александровна. 

          Мария Александровна (в девичестве Тетерина) родилась 20 января 1922 

года в селе Крестовка Далматовского района в семье педагога. После окончания 

школы Маша была принята на работу учительницей начальных классов в 

Верхнеярскую школу, где заведующим был ее отец, Тетерин Александр 

Иванович.  

        С 1940 года начался трудовой путь  Марии Александровны. Работать в школе 

без педагогического образования было трудно, хотя отец помогал во всем. Было 

решено, что Маше нужно пройти педагогические курсы. После их окончания, 

Мария Александровна была направлена на работу в Тамакульскую школу. Она 

была счастлива: теперь на руках есть диплом учителя, и впереди у нее новая и 

интересная жизнь. 

       «Сердце сжалось, когда я услышала это страшное слово: «война», - 

вспоминает Мария Александровна.  Беда пришла в каждый дом, в каждую семью. 

Она перечеркнула мечты и планы  и установила свои страшные законы. В конце 

1941 года в Тамакульскую школу привезли эвакуированных детей из Ленинграда. 

И молодая хрупкая учительница впервые вошла к ним в класс. Это были 

красивые, выше ее на голову подростки. «Я хорошо запомнила их глаза… В них  я 

увидела какую-то недетскую грусть. Может, они, в отличие от нас, уже тогда 

осознавали, какие страдания и лишения несет война?» 

       Когда отец ушел на фронт, Маша приехала к маме в Далматово: нужно было 

ей помогать, зарабатывать деньги. Пошла на молокозавод. Молодежь атаковала 

райвоенкомат. Комсомольцы, в основном девушки, создавали добровольческие 
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отряды и уходили на фронт. Маша, как член ВЛКСМ, не могла оставаться в 

стороне. И в составе одного из таких добровольческих отрядов в июле сорок 

второго года она ушла на войну. 

        «Привезли нас в Челябинск, тогда это был областной центр, разделили 

девушек по различным частям: кто-то попал в автороту, кто-то - в медсанбат, кто-

то  - в связисты». 

         Марию Александровну направили на подготовительные курсы связистов. По 

пути следования   поезд попал под бомбежку. «Впервые мне стало страшно, - 

вспоминает Мария Александровна, - когда я увидела воронки от бомб, 

обгоревшие дома с торчащими черными трубами… Я увидела сотни раненых 

людей.  Повсюду слышались крики, стоны…» 

         Получив после коротких курсов специальность радиста-телеграфиста, Мария 

Александровна была направлена на Дальний Восток в 611-й батальон 

аэродромного обслуживания. Война шла не только с фашистами на западе, но и с 

японцами на востоке. До победного мая сорок пятого Советская  Армия 

находилась на восточных рубежах и сдерживала своим присутствием японские 

войска, которые в любой  момент могли атаковать наши границы. Мария 

Александровна работала в батальоне радисткой, устанавливала связь аэродрома с 

самолетами. 

         Вспоминать войну она не любит. «Очень тяжело было физически, иногда от 

усталости просто валились с ног. Молодые 18-летние девчонки выполняли 

тяжелую мужскую работу: строили ангары, доты, заготавливали дрова, очищали 

аэродром от снега, следили за состоянием техники, круглосуточно дежурили на 

пунктах. День был расписан по минутам». 

          Такая же работа ждала ее  и  после перевода  в 89-ю отдельную роту связи, а 

чуть позже - в 614-й батальон аэродромного обслуживания. В основном, в этих 

батальонах служили девушки - парней забирали на передовую. Но эти 

полуголодные девчонки показывали чудеса выносливости и патриотизма. По пояс 

в снегу зимой, а летом и весной - в воде, они пилили до темноты громадные 

деревья, очищая территорию для приземления самолетов, а рано утром шли на 

учебные занятия по стрельбе, изучали  азбуку Морзе. 

         Три долгих года за  тысячи  километров от родного дома, в дальневосточной 

тайге, в местечке Иман, проходила служба рядового Красной  Армии Коуровой 

Марии Александровны. Она нам призналась,   что ей на войне не пришлось 

убивать. «Я, наверное, не смогла бы убить человека. Целиться в фанерную 

мишень на учениях и в живого человека – большая разница. Человек я мирный, и 

профессия у меня самая мирная. Я хотела быть хорошим учителем, давать детям 

интересные уроки, но… получилось так, что не я, а война преподала мне самый 

трудный урок».    

         Женщины, девушки войны. На фронте им было во много раз тяжелее, чем 

мужчинам. «Была весна. Недалеко от дежурного пункта я увидела фиалки. Так 

захотелось собрать букетик. Собрала и постоянно его прятала, чтоб никто не 

увидел: по Уставу не положено. Не положено, а сердцу мило. Вспомнились 

родные места, беззаботное детство, первая любовь. Мы ведь женщины, и даже на 

войне  живем чувствами и эмоциями». 
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         В сентябре 1945 года Мария Александровна вернулась в родное Далматово, 

вышла замуж. Её мужем стал фронтовик Федор Павлович Коуров, который был 

ей опорой всю жизнь. А самым великим счастьем в её жизни стало рождение сына 

Владимира. Появление этого маленького чуда закрыло тяжелую страницу ее 

фронтовой биографии. Началась счастливая мирная жизнь.  После войны жили 

бедно, не хватало денег на еду и одежду. Но семья Коуровых справлялась с 

трудностями. Маленький Володя давал маме столько сил и энергии, что она 

забывала о сне и еде: работала, занималась общественными делами, пела в 

самодеятельности. Может, поэтому Володя с детства полюбил музыку. 

         Мария Александровна продолжала работать в школе: сначала - в городской 

средней, потом - в санаторной. Она проводила интересные уроки и часто 

рассказывала детям об  огромной цене  за победу в Великой Отечественной войне. 

         Выйдя на пенсию, Мария Александровна жила заботами о семье сына, о 

внуках и правнуках. Радовалась их успехам, помогала пережить неудачи. 

Гордилась Владимиром, который стал руководителем музыкальных коллективов 

Далматовского Дома культуры и получил множество наград  за творческий труд. 

А для матери нет большей радости, чем видеть успехи своих детей.   

        Ученики Далматовской санаторной школы - частые гости  ветерана Великой 

Отечественной войны Коуровой М.А. Ребята не забывают поздравить ее с днём 

рождения, с днём Учителя и, конечно, с   Днём Великой Победы. Воспитать 

благодарное молодое поколение – одна из главных задач нынешних   учителей.   

Давайте будем помнить, уважать и заботиться о тех, кто отстоял мир и подарил  

нам  счастье жить в свободной стране. 

Список источников:                                                         

1. Анкета  и воспоминания Коуровой М.А., участника Великой Отечественной 

войны.-  Фонд музея Далматовской санаторной школы-интерната. 

  

Кушатова Г. К., 
учитель Далматовской санаторной школы-интерната 

 

 

        Кротова-Максимовских Евмаиса Ивановна 

                        

      Защитница Отечества 

 

          Из всех полозовцев, участников Великой 

Отечественной войны, была одна-единственная 

представительница женского пола. Это Евмаиса 

Ивановна Кротова. Вот что сообщила мне её дочь, 

Татьяна Владимировна Тынникова: «Моя мама, Евмаиса 

Ивановна Кротова, родилась 21 января 1924 года. В их 

семье было шестеро детей. Её отца, Ивана Яковлевича 

Кротова, в 1938 году посадили в тюрьму по 58-й статье и 
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расстреляли, как врага народа. Моя бабушка осталась одна с шестью детьми на 

улице, так как жили они в служебном помещении. Их выдворили из квартиры. 

        Несмотря ни на что, бабушка позволила моей маме закончить 10 классов 

Уксянской средней школы. Все юноши огненного выпуска 1941 года ушли на 

фронт. 24 ноября 1942 года 18-летняя девушка Кротова была призвана в армию 

Уксянским райвоенкоматом Челябинской области, а с декабря 1942 года была уже 

в составе 1-й отдельной женской добровольческой бригады Западного фронта, 

участвовала в очистке территории Смоленщины от остатков банд. За боевые 

заслуги награждена орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями, в том 

числе «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Имела звание младший сержант, должность - старшина гарнизона». 

          После демобилизации в 1946 году Евмаиса Ивановна работала воспитателем 

в Белоярском детском доме. С 1947 года началась её педагогическая деятельность. 

Экстерном сдала экзамены в Катайском педучилище, в 1958 году окончила 

Шадринский учительский институт, в 1964 - педагогический. 

           Получив высшее образование, с 1951 по 1963 годы Евмаиса Ивановна 

преподавала в родной Уксянской школе. После упразднения Уксянского района 

семья Максимовских (фамилия по мужу) переехала в город Среднеуральск 

Свердловской области. Там, в средней школе № 5, с 1963 по 1995 годы 

Максимовских-Кротова преподавала математику. За это время она обучила и 

воспитала десятки учеников, которые ей очень благодарны за прочные знания.           

За успехи и большой трудовой стаж на славном педагогическом поприще Евмаисе 

Ивановне присвоены звания «Отличник народного просвещения», «Заслуженный 

учитель школы РСФСР». 

            О талантливом педагоге вспоминает дочь Татьяна: «Я тоже была её 

ученицей, с 5 по 10 класс. Она обучала меня математике. Я очень благодарна 

маме!». 

           Таня прислала некролог (вырезку из газеты): «6 декабря 2002 года в 

возрасте 78 лет ушла из жизни Евмаиса Ивановна Максимовских-Кротова. Она 

была знающим специалистом, добрым другом, наставником молодого поколения. 

Будучи на заслуженном отдыхе, бескорыстно давала консультации учащимся, 

оказывала помощь в поступлении в высшие учебные заведения. Евмаиса 

Ивановна воспитала двух прекрасных дочерей, Ольгу и Татьяну. Обе дочери 

получили высшее образование в Куйбышевском авиационном институте, вышли 

замуж, имеют детей. Добрый след оставила на земле Евмаиса Ивановна.   В 

памяти коллег, друзей, учеников она останется человеком высокой 

образованности, оптимизма, щедрой души». 

Пётр Ильиных, журналист-краевед 

Источник: 
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1.Ильиных, П.Г. Защитница Отечества/П.Г.Ильиных//На крутых берегах 

Барневы.- Шадринск,2014.- С. 35-37. 

 

 

    Кудрин Григорий Васильевич 

 

        Кудрин Григорий Васильевич родился   12 

марта 1920 года в селе Ичкино Шадринского 

(Ольховского) района Курганской области в семье 

крестьянина. 

Отец, Василий Егорович - инвалид Гражданской 

войны: в результате ранения потерял правый глаз.  

Мать, Анисья Евстафьевна, - лучшая доярка в 

колхозе. За добросовестный труд была 

представлена к правительственной награде,  

приглашена в Москву на Выставку достижений 

народного хозяйства СССР (ВДНХ), грамоту  ей 

вручал М.И.Калинин. 

Григорий Васильевич с детства познал тяжёлый крестьянский труд. Рано 

начал работать в колхозе, пас скот, помогал матери и отцу. Окончив Ичкинскую 

семилетнюю школу, поступил в школу механизации в Петухово. После окончания  

вернулся в родной колхоз. Перед войной окончил строевое училище в 

Шадринске, в 1938 году был призван в армию, служил артиллеристом-

наводчиком. 

Великая Отечественная война застала его под городом Гродно в 

Белоруссии. Их часть сразу попала под бомбёжку. Сначала сдерживали 

наступление немцев у реки Неман, потом стали отступать. В одном из боев 

Григорий Васильевич был тяжело ранен:  открытый перелом ноги и контузия. 

Попал в плен.       

Лагерь был расположен  в городе Витебске. Раньше там размещался  

детдом. Пленных было три тысячи человек. Затем лагерь перевели в Прибалтику 

(осталось 600  пленных). Условия были ужасающие: кормили плохо, издевались. 

Военнопленные  спали в вырытых ямах. Пытался два раза бежать, но ловили, 

возвращали обратно и наказывали.  

Потом Григорий Васильевич попал  в лагерь в Германии. Там встретил 

своих земляков. И вот отъезд на станцию «Заячье поле». Здесь Григория 

Васильевича под № 127581, как и многих других пленных, отдали работать 

хозяевам, которые занимались сельским хозяйством. 

 Был конец войны, лагерь освободили англичане, и Кудрина Г. В. 

переправили к русским. Проверили анкетные данные и снова отправили  на 

фронт.  

Закончил войну Григорий Васильевич на Эльбе, он был очевидцем встречи 

советских и американских войск.  После окончания войны служил  на Кавказе, в 
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особом наземном истребительном отряде.  Имеет медали: «За отвагу», «За Победу 

над Германией».  

 Домой вернулся осенью 1946 года. Женился  и вместе с женой Марией 

Ивановной переехал в д. Малый Атяж. Снова его ждал тяжёлый крестьянский 

труд. Работал трактористом, комбайнёром, механиком, бригадиром.  

         С 1972 года семья Кудриных живет в селе Кривское. Вырастили   6 детей.  

Григорий Васильевич работал сначала в совхозе «Восход», а затем - в Кривской 

средней школе учителем труда. 

 После выхода на пенсию ещё 8 лет участвовал в уборке урожая на 

комбайнах с учениками Кривской школы. Часто приходил в школу на встречу с 

детьми, вспоминал дни, проведённые на войне. Григорий Васильевич  очень 

любил свою Родину и был горд тем, что ему пришлось ее защищать. 

Умер Григорий Васильевич 25 февраля 1996 года: на правой ноге из-за 

старой раны началась гангрена, от ампутации отказался. Хоронили его всем 

селом. Кудрин Григорий Васильевич - мой прадедушка. Он вырастил прекрасных 

детей. Работал учителем труда в школе, в которой учусь я. Был душой компании,  

рыбаком,  охотником. Любое дело спорилось у него в руках: мог дом построить, 

лодку смастерить. По характеру был сдержанным и терпеливым. Это крепкий и 

сильный духом человек. Я горжусь своим прадедушкой,  и буду рассказывать о 

нём своим детям и внукам. 

  

Записала  Захарова Галина, ученица 8 класса,   

со слов бабушки Захаровой (Кудриной) Н. Г., 

 Великоречанина Т.В, учитель  Кривской СОШ 

 

                        

 

   Кузвачев Александр Иванович 
                               

      

        Никогда не изгладится из памяти народной 

Великая Отечественная война. Преодолевая 

неимоверные трудности и лишения, советский народ 

одержал  историческую победу, спас мир от угрозы 

фашистского порабощения. 

        Неподдельный интерес и уважение испытываем 

мы  к ветеранам войны. Они - наша гордость, честь и 

слава. Наша задача – сохранить для будущих 

поколений их имена и подвиги. Об одном из таких 

героев наш рассказ. 

         Александр Иванович родился 13 ноября 1927 года в селе Ленск 

Кунгурского района Пермской области, в семье служащих. В ноябре 1944 года 

17-летний юноша был  призван на военную службу, направлен на учебу во 

Владивосток, в школу юнг младшего командного состава, где готовили 

машинистов-трюмочников подводных лодок. 
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 С 9 августа 1945 года он служил на  подводной лодке  «Щука-123». 

Командовал ею  капитан 3-го ранга Михайлов Борис Михайлович. Военный 

корабль входил  в состав 12-го дивизиона 4-й бригады Тихоокеанского флота в 

городе Находка.     

       С началом боевых действий против Японии «Щука-123» заняла 

назначенный район в Японском море: часть позиции №3 на подходах к 

Владивостоку. Уже 19 августа советская подлодка подверглась атаке 

вражеской субмарины (вероятнее всего, мнимый контакт), но, обнаружив ее 

залп по воздушному пузырю, «Щука-123», срочно погружаясь на циркуляции, 

сумела уклониться от торпед. За те 6 месяцев, которые находились под водой, 

попадали на минные поля, уничтожали субмарины противника. Когда война 

закончилась, лодка благополучно вернулась на базу, во Владивосток.  

        Согласно советско-китайскому соглашению, в аренду СССР передавалась 

военно-морская база Порт-Артур. Здесь Кузвачев служил, обучая китайцев 

военно-морскому делу. Здесь получил звание старшины второй  статьи 

(документ от 06.05 1947). 

       25 января 1949 года вся бригада была переведена с лодки, и Александр 

Иванович назначен  инструктором-водолазом. Подводному делу ему довелось 

обучать молодых матросов.  Служил до 20 марта 1951 года, т.к. не было 

призыва молодых. Во время службы ему присвоены звания: старший матрос 

(06.10.1945), старшина первой статьи 

(30.04.1949). 

В 1985 году за мужество и боевые заслуги   

был награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени.  

            Кузвачев А.И. после 

демобилизации работал в Тюмени 

спасателем на водной станции, потом - 

директором Дома культуры в Калинино 

Пермской области.   Здесь и   состоялась 

его встреча с  будущей женой, Евгенией 

Дмитриевной, уроженкой села Кривское 

Далматовского района Курганской области.  

         По семейным обстоятельствам в 1957 году молодая семья переезжает  в 

село Кривское.  Сначала Александр Иванович работает завклубом, а с 1959 

года - учителем музыки и рисования в 

средней школе.  

          Хорошо играя на  баяне, в течение 

28 лет он обучал сельских ребятишек 

музыке, вел активную творческую 

жизнь, выступал с хором в  районных 

конкурсах художественной 

самодеятельности, выезжал с 

концертами на поля к трактористам и 

комбайнерам. Весело проходили  

праздники под аккомпанемент 
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талантливого баяниста, учителя музыки. Он же вел и уроки военного дела.  

         В 1987 году вышел на пенсию. Принимал участие во встречах с 

ветеранами, которые проходили в стенах родной школы. 

            Талантливого учителя, замечательного человека  не стало  10 мая 2009 

года. Он жив в памяти своей семьи. Его сын Игорь, полюбивший море по 

рассказам отца, после окончания Кривской средней школы поступил в высшее 

инженерно-техническое училище во Владивостоке, получил профессию 

инженера, штурмана-судоводителя.  Около 40 лет капитан дальнего плавания 

Игорь Александрович Кузвачев живет во Владивостоке. 

            А  имя фронтовика Александра Ивановича Кузвачева  хранит   память 

благодарных учеников.  

 

Сажина Валерия,9кл.,   

Великоречанина Т.В,   Кривская СОШ 

 

 

 

 Лебедев Григорий Петрович 

 

 
          Григорий Петрович родился  6  ноября  1916  года  в селе Белоярка  

Шадринского уезда Пермской губернии.  Воевал командиром танкового 

взвода 120-го танкового полка 60-й танковой дивизии 

Северо-Западного фронта с июня по 

ноябрь 1941 года. С ноября 1941 года по июнь  1942 

 года был на излечении по ранению в 

эвакогоспитале 3116 города Кыштыма Челябинской 

области. Был демобилизован по ранению. 

          Вернувшись домой, Григорий Петрович работал 

учителем неполной средней школы в селе  Белоярка с 

июня 1942  по февраль 1943 года. С февраля по 

сентябрь 1943 года был директором детского дома в 

селе Юровка Уксянского района. С сентября 1943 года 

по сентябрь 1944  - директором межколхозного 

детского дома села Бугаево Уксянского района.  С 

сентября 1944 года по декабрь 1945  -  первым 

секретарем райкома ВЛКСМ села Уксянского. 

           Лебедев Григорий Петрович удостоен наград: ордена Отечественной 

войны 2-й степени, ордена Отечественной войны 1-й степени, медалей «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Список источников:  

1. Личный архив семьи Лебедевых  

2. Сайт «Подвиг народа». 

Кулакова Е. Г., 
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 педагог-организатор Белоярской СОШ   

             Лепихина Валентина Илларионовна         

                        Основоположник школьного краеведения 

  

      Учитель – самая мирная профессия на земле, но 

кому-то из них было уготовано преподавать или 

получать образование в страшные годы войны. В 

Далматовском районе помнят многих учителей, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. Одной 

из них является  Валентина Илларионовна Лепихина.  

      Будущий основоположник школьного краеведения в 

Далматовском районе, Валентина Илларионовна 

Лютаева   родилась 6 февраля 1921 года в городе 

Шадринске, в бедной семье ремесленника-овчинника. С 

детства тянувшаяся к знаниям, Валентина 

Илларионовна училась только на отлично и не потеряла стремления к новому до 

конца своей жизни.  

         После окончания медицинской школы девушка год работала в детской 

туберкулезной больнице, чтобы купить пальто для поездки в Свердловск на 

учёбу, что и решило её судьбу. В 1938 году, мечтая стать врачом, Валентина 

Илларионовна приехала в медицинский институт Свердловска, но когда узнала, 

что туда принимают только после 10 классов, а годичные курсы для не имеющих 

среднего образования закрыли, поступила на факультет иностранных языков. С 

тех пор девушка училась днем, а ночью работала в больнице и, приезжая домой, 

отдавала часть денег от стипендии и крошечной зарплаты больной матери и 

младшей сестре.   

         Но вот началась Великая Отечественная война, и со второго курса 

Валентина Лютаева добровольцем пошла в армию. Служить ей выпало 

медицинской сестрой в эвакогоспитале  

Читы с августа 1941 по июль 1945 года. 

Согласно записи в её военном билете, 

присягу Валентина Лютаева приняла 15 

октября 1942 года и имела воинское 

звание сержанта. Тыловой госпиталь № 

1482 был расположен в здании одной из 

читинских школ. Сегодня – это МБОУ 

«Читинская многопрофильная языковая 

гимназия №4», на стене которой 

находится мемориальная доска в память 

об участниках Великой Отечественной войны. 

  Всего за период   войны через эвакогоспитали Народного комиссариата 

здравоохранения в Читинской области прошли 57920 человек, в том числе 

раненые и больные. Вся работа проводилась в трудных условиях нехватки 
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медицинских кадров. В то же время все читинские эвакогоспитали имели 

диагностические лаборатории, и после прохождения лечения в них многие 

раненые возвращались на фронт. 

           В 1944 году, получив ответ из Народного комиссариата здравоохранения о 

возможности продолжать обучение, Валентина стала единственной студенткой в 

военной форме в Читинском педагогическом институте. Ночные дежурства и 

дневные лекции снова наполнили  ее жизнь, но уже на историческом факультете, 

так как факультета иностранных языков в Чите не было. 

   В течение своей жизни Валентина Илларионовна была награждена 

различными медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За доблестный   труд в   Великой Отечественной войне», 

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», 

«60 лет Вооруженных сил СССР».                                                      

          После войны Валентина Илларионовна вернулась в Шадринск, снова начала 

работать медсестрой и с отличием окончила Шадринский педагогический 

институт по специальности «История». После окончания пединститута ее 

направили в Мостовскую среднюю школу Варгашинского района, где она 

проработала до 1951 года. Здесь она познакомилась с будущим супругом – 

Лепихиным Николаем Михайловичем, участником Великой Отечественной 

войны, в браке с которым она прожила 53 года. В семье Лепихиных родились 

двое детей: дочь Татьяна, ставшая известной писательницей, и сын Михаил, 

реализовавший мечту матери стать врачом. 

         С 1954 года Валентина Илларионовна начала работать учителем в 

Далматовской средней школе и организовала исторический кружок, из которого 

вырос первый в нашем районе школьный музей послевоенного времени. Именно 

поэтому Лепихину Валентину Илларионовну можно назвать основоположником  

новой, послевоенной волны школьного краеведения.  

         Валентина Илларионовна стала активно заниматься изучением родного края. 

В музее начали появляться новые экспонаты, и постепенно он разделился на 

экспозиции, а ученики с увлечением занимались в музее. Через несколько лет в 

здании стало настолько мало места, что было принято решение перенести все 

экспонаты в Дом пионеров,  который через несколько лет стал краеведческим 

музеем имени А. Н. Зырянова. Позднее дочь Валентины Илларионовны Татьяна 

Николаевна говорила: «Когда я вхожу в Далматовский краеведческий музей 

имени А. Н. Зырянова, я каждый раз «здороваюсь с детством», ведь самыми 

первыми экспонатами музея, привлекающими внимание, являются череп 

шерстистого носорога и бивень мамонта. Их я помню с первого класса, когда 

многие часы я проводила в «мамином» музее средней школы».  

        Школьный музей стал краеведческим, но Валентина Илларионовна не 

оставила своей работы. Тысячи километров исходила она со своими учениками  в 

походах по родному краю. Встречались они и с матерью Героя Советского Союза 

М. Коновалова, и с дочерью А. С. Попова. Ученики Валентины Илларионовны 

писали доклады по истории Далматовского района и выступали с ними на 

краеведческих конференциях, занимая призовые места. 
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        Именно В.И. Лепихина принимала активное участие в сборе материалов о 

жизнедеятельности А. С. Попова и оформлении зала, посвященного 

изобретателю, и музея Далматовской средней школы № 2. За многолетнюю 

туристско-краеведческую работу Валентина Илларионовна награждена грамотами 

и благодарственными письмами разных уровней, в том числе, Почетной грамотой 

ЦК ВЛКСМ (1968 г.).  

        Скромная, умная и трудолюбивая женщина, прошедшая войну и внёсшая 

огромный вклад в краеведение Далматовского района, –  именно так можно 

охарактеризовать Валентину Илларионовну Лепихину, деятельность которой 

навсегда останется в памяти жителей нашего города. 

Список источников:                                                         

1.Архив семьи Лепихиных. 

2.Матвеева, З.И. Зачинатель краеведения/З.И.Матвеева//Путь к коммунизму.-

1984.-9окт. 

3.Материалы Далматовского краеведческого музея. 

4.Материалы школьного музея ДСОШ №2. 

        Интернет-ресурсы: 

1.75.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/uoodeg.doc 

2.http://halhingol.ucoz.ru/index/organizacija_ehvakogospitalej_v_zabajkale_v_g.ody_v

elikoj_otechestvennoj_vojny/0-40 

Дюрягина Наталья, 11Акл., Л. В. Буркова, 

 учитель  Далматовской  СОШ №2 

 

 

Миков Николай Михайлович 

 

Миков Николай Михайлович родился 11 мая 1910 

года в городе Лысьва Пермской области в семье 

потомственного  металлурга  Лысьвенского  

металлургического завода  Михаила   Васильевича  

Микова.  

 В 1919 году пошел в первый класс в рабочем 

поселке Кын. В 1922 году скончался отец. Он работал в  

Народном суде. Разъезжая по деревням, простудился,  

заболел воспалением легких и заразился тифом.  

В 1922 году семья вернулась в город Лысьва.   Мать 

снова поступила на работу на металлургический завод. 

Коля, обучаясь в Лысьвенской  школе, в 1923 году вступил в  пионерский отряд. 

Первым вожатым пионерского отряда стал боец Суворов, только что  

демобилизованный  из  Красной Армии. В 1924 году Николай  был вынужден 

бросить школу из-за того, что не было одежды и обуви. 

http://halhingol.ucoz.ru/index/organizacija_ehvakogospitalej_v_zabajkale_v_g.ody_velikoj_otechestvennoj_vojny/0-40
http://halhingol.ucoz.ru/index/organizacija_ehvakogospitalej_v_zabajkale_v_g.ody_velikoj_otechestvennoj_vojny/0-40
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 В  многоквартирном доме, где он жил, они со сверстниками  создали свой 

пионерский отряд.  В 1926 году Николая приняли в комсомол. В этом же  году  он 

поступил на работу на Лысьвенский  металлургический  завод:  сначала 

рассыльным, а затем - учеником  бригадно-индивидуального ученичества в 

прокатный цех.  Проработал  там до 1930 года. Учился на рабфаке до 1932 года.  

В 1932 году был избран членом пленума и бюро Лысьвенского городского 

комитета ВЛКСМ и утвержден заведующим отделом культмассовой работы. В 

1934 году поступил в Пермский педагогический институт. После института был 

направлен  на работу в Далматовскую семилетнюю школу. Здесь  проработал с 

1938  года до февраля 1942. 

Когда началась Великая Отечественная война, 8 месяцев  Николай 

Михайлович обивал пороги военкомата и призывной комиссии: просился на 

фронт. Только  при содействии председателя призывной комиссии Ивана 

Андреевича Терюхова его записали в ряды Красной 

Армии.  

С августа 1942 года по 3 февраля 1943 года он 

сражался под Сталинградом. Воевал на Курской дуге,     

на 1-м Белорусском  фронте, дошел до Берлина.  Все 

время находился в составе 349-й отдельной телеграфно-

строительной роты штаба фронта. 

          После окончания войны был направлен  в качестве 

переводчика и писаря в комендатуру города Викта     

острова Рюген (ГДР).   Демобилизовался в конце 1945 

года.  Наш земляк награжден медалями  «За оборону  

(На фото Миков Н.М. стоит)    Сталинграда», «За Победу над Германией». 

После войны,  со второго полугодия 1945 – 1946 учебного  года, Николай 

Михайлович продолжил работу в Далматовской средней  школе учителем  

географии и немецкого языка. Работал инспектором районного отдела народного 

образования, учителем географии, немецкого языка и истории в Падеринской, 

Новосельской  семилетних школах. В Тамакульской школе работал до выхода на 

пенсию, до 1973 года.  

Список источников:                                                         

1.Архивный материал  Далматовского краеведческого музея. 

2.Архивный материал Тамакульской школы. 

3.Архивный материал краеведа Романова В.В. 

                                               Бабинова Е. А., 

                                                  учитель Тамакульской ООШ  
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         Моргунов  Александр Исидорович 

 

 Моргунов  Александр Исидорович был участником 

Первой мировой войны, награждён Георгиевским крестом  

4-й степени. В 1920-е годы начал работать учителем, 

преподавал географию в Смирновской семилетней школе. 

Участвовал в Великой Отечественной войне, награждён 

медалью «За  отвагу». После войны продолжал 

педагогическую деятельность в Крутихинской, Першинской 

и Верхнеярской школах. Вместе с женой воспитал семерых 

детей. 

       В 70-е годы прошлого века Александр Исидорович жил 

в Далматово, сначала по улице 4-го Уральского полка, в 

частном доме, а потом в доме № 88 по улице Маяковского. Высокий, стройный, 

седой пожилой человек интеллигентного вида всегда обращал на себя внимание 

далматовцев. Последние годы жил в г. Каменск-Уральский,  у дочери, там его и не 

стало. 

В настоящее время в Далматово живут его дочь 

Благодарёва  Е.А. и внук Александр, названный в честь деда. 

Елена Александровна - ровесница Далматовского района: в 

день 90-летия района её поздравляли  на праздничном 

мероприятии в культурно-досуговом центре. Она передала в 

музей две фотографии. На одной Александр Исидорович с 

женой и двумя детьми, на другой он в советской военной форме 

с наградами: на первом месте Георгиевский крест, следом  - медаль «За отвагу» и 

юбилейные медали. 

 

Пономарёва Г. А., главный хранитель  

фондов Далматовского краеведческого музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

Никулин Иван Фёдорович 
 

 

        Иван Фёдорович  родился 20 января 1923 года в 

селе Широковское. Один из учащихся  «огненного 

выпуска» Далматовской средней школы. С 1941 года 

по февраль 1942   обучался  в Шадринской, а потом в  

Саратовской  авиашколе.  

     В 1942 году работал  учителем военного дела в 

Широковской школе. С 1943  по 1946 год сражался на 

фронтах Великой Отечественной войны. Был 

комсоргом дивизии, на фронте стал коммунистом. 

Выпускник Катайского  педучилища. После войны  

работал в Широковском детском доме, в 

Широковской школе.  
      В 1983 году  Ивану Фёдоровичу присвоено  звание  

«Почетный житель села Широково».   Умер 9 августа 2005 года. 

Зенкова М. В.,с.Тамакул 

   

       Есть люди, которые навсегда  входят в нашу жизнь, и кажется, что они всегда 

с нами. Порой их уже нет, но мысленно мы обращаемся к ним,   по ним сверяем 

свои поступки. 

      Один из таких людей – учитель Широковской школы  Никулин Иван 

Фёдорович. Его  жизнь в годы войны стала сплавом мужества, стойкости и 

самоотверженности. Он честно выполнял свой долг, долг солдата, долг сына 

своей Родины.  

      Родился Иван Фёдорович 20 января 1923 года в селе Широково.  В семье их 

было шестеро детей.  Родители - простые крестьяне. Уже с шести лет отец брал 

Ивана в поле. Землю вместе с братьями обрабатывали  на лошадях. Днём они 

боронили, а вечером веселились у костра и спали в балаганчиках.  В свободное 

время Ваня  мастерил поделки из дерева. 

Иван Фёдорович учился не только в Широковской школе: по семейным 

обстоятельствам ему пришлось учиться в селе Пески, а в 8-10 классе  - в 

Далматовской средней школе. Учился хорошо, увлекался музыкой, играл в 

струнном оркестре, занимался фотографией, радиотехникой.  

Семья была большая, а работал только один отец. Иван  хотел бросить 

школу и устроиться на работу, но отец не  пустил.  

Весной 1941 года Иван с друзьями   по путевке комсомола поступил  в  

авиационную школу в городе  Шадринске. Здесь и получил известие о начале 

войны. С этого времени полёты не прекращались целый день, нагрузка на 

курсантов была очень большая. После окончания авиашколы  Ивана Фёдоровича 
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перевели в Саратовскую область  изучать боевые машины.   И началась  служба в 

армии.  В 1942 году  Иван заболел, его отправили в больницу, а затем уволили из 

авиашколы и из армии. 

В апреле Иван Федорович вернулся к матери в родное село, а в августе 

пришла похоронка на отца. 

Иван Фёдорович  обратился с рапортом в военкомат, просил отправить на 

фронт, но ему отказали и направили в родную Широковскую школу учителем 

военного дела. В августе 1943 года он снова обратился в военкомат и  просьбу его 

удовлетворили.  

Иван Федорович  служил в 38-й части, которая  входила в состав 343-го 

Ордена Богдана Хмельницкого стрелкового полка. В составе этого полка он 

прошел путь с тяжелыми боями через Украину, Молдавию, Румынию. В 

обязанности рядового Никулина входило следить за исправностью винтовок, 

автоматов, пулеметов, исправлять или заменять другими, поставлять патроны в 

роты. Иван Федорович участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, где вступил 

в первый бой с врагом.  

 8 марта 1944 года    начались тяжелые бои под городом Сумы, потери были  

большие.  14 января  на обессилевшую часть  обрушился удар немецких   танков, 

дивизия попала в окружение. Группа солдат, в которой находился и наш земляк, 

вышла из окружения, сохранив  знамена частей.  

Далее была Корсунь-Шевченковская операция. Иван Федорович вспоминал: 

«На высоте 493, за Молдовой, около деревни Богданешки, наш полк занял 

оборону. Вырыли траншеи, сделали землянки, у каждого бойца – 

замаскированное боевое место. И вот однажды, во время  обхода для проверки 

орудий, перед амбразурой взорвалась мина. Пулеметчика воздушной волной 

отбросило, оглушило. После артобстрела немцы пошли в наступление». Иван 

Фёдорович быстро исправил пулемет и,  не дожидаясь пулеметчика, открыл огонь 

по фашистам. После этого боя рядовому Никулину присвоили звание сержанта и 

назначили командиром отделения.  

Как коммуниста  сержанта Никулина направили на курсы политсостава  2-

го Украинского фронта. После окончания 3-месячных курсов  ему было 

присвоено звание младшего лейтенанта. В должности комсорга в  1945 году ему 

пришлось участвовать в боях под Будапештом и  Веной. Победу встретил в городе 

Брно, в Чехословакии. Иван Фёдорович  через сорок лет после Победы был 

награжден медалями:  «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».  

«О наградах мы не думали, была бы голова на плечах»,- говорил Иван 

Федорович.  Вскоре плохо стало со здоровьем: заболевание связано с 

пребыванием на фронте. Лежал в госпитале с декабря 1945 по февраль 1946. В 

госпитале   и получил орден Славы 3-й степени, медаль «За Победу над 
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Германией». По состоянию здоровья был уволен из армии. Никулин И. Ф.  

прошел славный боевой путь и внес свой вклад в дело победы. 

У Ивана Фёдоровича  не было образования, даже среднего, не было и  

гражданской специальности. Через четыре  месяца устроился  на работу в детский 

дом в селе Широково воспитателем и музыкальным руководителем, так как играл 

на аккордеоне.  

С 1947 по 1949 год  учился  на заочном отделении Катайского  педучилища 

и перешел работать в Широковскую школу учителем начальных классов.  Иван 

Федорович проработал в школе 34 года. За неимением учителей он вел разные 

предметы: физику, математику, черчение, труд. Преподавал увлеченно, 

интересно.  

Стройный, высокий, подтянутый, он уверенно входил в класс. Ребята 

дружно  вставали   возле парт  и приветствовали его.   Он увлеченно и подробно 

объяснял новый материал. Детям казалось, что он знает абсолютно все, так как на 

любой вопрос мог дать обстоятельный ответ. Быть одновременно строгим и 

добрым не просто, далеко не каждый человек способен сочетать эти качества. 

Ребята его не боялись и во всем доверяли.  На любых соревнованиях учащиеся 

занимали призовые места. Это не случайно. При подготовке любого мероприятия 

Иван Федорович был хорошим помощником, все продумывал до мелочей.  Изучал 

с ребятами фотодело. Он был уже не молод, но всегда ходил с детьми  в походы  

по родному краю. В жизни учеников, их ребячьих душах он оставил глубокий 

след.  Многие учащиеся  писали Ивану Фёдоровичу  из армии, а возвратившись, 

шли за советом,  определяя свой жизненный путь. 

А свою судьбу Иван Фёдорович выбрал еще в 1949 году.  Спутницей его 

жизни стала   жена Евдокия  Егоровна.   Знали друг друга с детства. Дружно, рука 

об руку прошли свой жизненный путь. Наверстывая упущенное в годы  войны, 

семья Никулиных старалась жить так, чтобы каждый  день был чем-то 

знаменателен.  

Иван Федорович вел большую общественную работу в селе. Был лектором 

общества «Знание», активным коммунистом, принимал участие в художественной 

самодеятельности. Неоднократно был награжден Почетными грамотами отдела  

народного образования.  

Учащиеся нашей школы считают своим долгом ухаживать за могилой 

бездетных супругов Никулиных:  Ивана Фёдоровича и Евдокии Егоровны. 

Список источников: 

1.Никулин, И. Видел минуты-помню всю жизнь/И.Никулин//Далматовцы - 

Отечеству во славу.- Курган, 2005.-С.116.-(О встрече с маршалом Г.К.Жуковым). 

2.Широкова, В.А.Учителя-фронтовики/В.А.Широкова//Далматов.вестн.-2015.-

3янв.-С.4. 

Кожина Людмила,11кл., Слесарева Т.Г.,учитель  Широковской  СОШ  
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    Новокрещенов Дмитрий Иванович 
 

 

       Дмитрий Иванович  родился в 1904 году в деревне 

Осолодка Бродокалмакского района Челябинской области. 

Работал директором Песковской школы. Призван в 

Красную Армию 10 апреля 1944 года  Далматовским РВК 

Курганской области. Младший сержант, писарь 1040-го 

стрелкового полка 293-й стрелковой Херсонской 

Краснозвёздной и ордена Суворова дивизии. 

        Награжден медалью «За боевые заслуги» 11 февраля 

1945 года  за то, что «в период наступательных операций, 

с 14 января по 7 февраля 1945 года,  он всегда находился в 

боевых порядках своей роты и вел точный учет личного 

состава, своевременно представлял в штаб полка сведения о потерях личного 

состава. Кроме того, участвуя в  отражении контратаки противника в селе Альт 

Древиц, он из личного оружия убил одного немецкого солдата». Так указано в   

наградном  листе  электронного архива «Подвиг народа». 

        Погиб в бою 15 февраля 1945 года в Германии,  в селе Блей Раис. 

Новосёлова Р.П. 

 

  Первый директор Песковской начальной школы I-й ступени 
 

            После окончания Шадринского педагогического училища Дмитрий 

Иванович   Новокрещенов был направлен работать в село Пески заведующим 

школой. Вместе с Дмитрием Ивановичем работала и  его жена Меркушева 

Матрёна Афанасьевна. 

           Дмитрий Иванович был высокого роста, стройный, худощавый, с тёмно-

карими глазами и с седыми прядями в густых чёрных волосах. Одевался 

аккуратно. Всегда носил костюм. На   уроках был строгим и требовательным,   в 

то  же время   умел  вовремя пошутить, рассказать интересную историю. Своих 

учеников он часто водил на  экскурсии:  показывал удивительную красоту озера 

Песчаного,  раскрывал великие тайны   природы, учил слышать и понимать язык 

деревьев и цветов. Ребята очень любили Дмитрия Ивановича, который все свои 

силы, любовь, доброту,  щедрое сердце отдавал детям. 

           При Дмитрии Ивановиче в школе была создана пионерская организация. 

Меркушева Матрёна Афанасьевна вспоминает, что в то время  пионеров в школе 

было мало. Некоторые родители не разрешали детям вступать в пионеры. 

Приходилось ходить по домам, убеждать, доказывать необходимость пионерской 

организации. Детям учителя рассказывали о том, кто такие пионеры, по каким 

законам они живут, как должны себя вести и чем заниматься. 
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         Дмитрий Иванович старался, чтобы все праздники в школе проходили 

интересно. Он был большим выдумщиком: затевал разные игры, переодевался в 

фокусника и показывал фокусы. На Новый год школьной лошади Воронко 

расчесали гриву, вплели цветные ленточки в кошеву с высокой изогнутой 

стенкой, настелили соломы, закутали детей в тулуп, и Дмитрий Иванович под 

возглас: «А ну, давай, Воронко!» - промчал ребят по деревенской улице, а потом 

по льду озера. Звенели под дугой бубенчики, как будто рассыпались по озеру 

льдинки-горошинки, звонко цокали копыта, и Воронко летел, словно сказочный 

Конёк-Горбунок. В праздничные дни детей угощали душистым чаем и румяными 

пирожками из черёмухи, которую собирали  в школьном саду, раздавали детям 

конфеты, яблоки. 

          Ежегодно Дмитрий Иванович принимал активное участие в работе 

районной конференции учителей. Деятельность  коллектива школы в 1935-1936 

учебном году признали хорошей, и Дмитрий Иванович был в числе учителей-

ударников Далматовского района. В 1941 году в Песковской школе обучалось 70 

детей.   30  из них  были пионерами. 

         В 1942 году Дмитрий Иванович ушел на фронт. Руководство школой было 

передано его жене, Матрёне Афанасьевне. Так, в этой должности она  пробыла до 

1952 года.  После тяжёлого ранения на фронте и долгого лечения в госпитале  

Дмитрий Иванович в 1943 году возвращается долечиваться домой. Он узнаёт, что 

на фронте погибли его племянник Михаил и старший брат Константин. 

           В этом же  году Дмитрий Иванович перевозит из Челябинска в село Пески 

свою больную сестру и пятилетнюю внучку Нэлличку. Своих детей у Дмитрия 

Ивановича не было, поэтому он очень любил девочку, уделял ей много времени, а 

после войны хотел удочерить. Нэлли росла очень любознательным ребёнком. Уже 

в пять лет она умела читать. У Дмитрия Ивановича в доме стоял большой шкаф с 

книгами. Среди них были произведения Пушкина, Лермонтова, русские народные 

сказки, сказки Андерсена и много произведений других писателей. Маленькой 

внучке Дмитрий Иванович разрешал брать любые книги. Она много читала, очень 

любила поэзию, заучивала стихи наизусть. Перед сном он рассказывал малышке 

сказки. Летом водил её в лес по грибы, по ягоды, катал на лодке по озеру 

Песчаное.  

         В сентябре 1943 года Дмитрий Иванович снова работает в школе: об этом он 

мечтал ещё в госпитале.  Выполняя обязанности пионервожатого, он проводил 

сборы, костры. Отмечались знаменательные даты, велась тимуровская работа. Все 

пионеры принимали участие в общественной работе: собирали металлолом, летом 

заготавливали веточный корм, помогали колхозу во время сенокоса – возили 

волокуши, участвовали в прополке и уборке овощей, собирали колосья. Учителя 

были закреплены за бригадами, кроме того, проводили беседы, читали газеты и 

художественную литературу.   Принимали участие в уборке урожая, ходили в 

ночную смену на сортировку зерна – работали на веялках. 

       Пионеры   шили безрукавки, телогрейки, собирали рукавички, носки, 

портянки, вышивали носовые платки и в посылках отправляли на фронт.   

Работали без устали, не жалея сил. 

             В конце зимы 1944 года Новокрещенов Д. И. снова добровольцем уходит 

на фронт – мстить фашистам за гибель брата и племянника, к тому же, он никак 
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не мог допустить, что Победу добудут без него. Ушёл не долечившись. Когда 

уходил, его провожали школьники и жители села. Дмитрий Иванович попрощался 

со всеми, поклонился провожающим, и лошадь Воронко повезла его на станцию в 

Далматово. Все плакали. 

            За несколько дней до 9 мая 1945 года Меркушева Матрёна Афанасьевна 

получила «похоронку» на мужа. Нэлли с бабушкой вернулись жить в Челябинск. 

Нэлли Михайловна, окончив педагогическое училище, 15 лет работала в детском 

саду воспитателем. Затем перешла на Челябинский тракторный завод. Здесь она 

начала писать свои первые стихи, рассказы, новеллы, монологи. Сейчас она 

известная челябинская поэтесса. Выпустила четыре сборника книг: «Автограф 

осени», «День между прошлым и будущим», «Душа - недотрога», 

«Неотправленная фотография». В своих рассказах Нэлли Михайловна много 

пишет о своём военном детстве, о селе Пески, о своём дедушке Новокрещенове 

Дмитрии Ивановиче. 

  
Морозова И. И., учитель  Ключевской  ООШ 

 

 Нужин Иван Васильевич 

                           

   Время, в которое довелось жить 

  

      Иван Васильевич родился в 1927 году в 

крестьянской семье, в селе Мясниково Курганской 

области. 

     Когда началась война, Ивану было всего 13 лет. 

Отец Василий Иванович  ушел на фронт. В семье 

осталось пятеро детей, мать, бабушка и дед. 

Кормильцами в семье были мать Лукерья и Иван, 

который был старшим среди детей и рано начал 

работать в колхозе.  Старшее 

поколение выполняло всю 

домашнюю работу. Иван 

трудился в кузнице, производил ремонт сельхозинвентаря. 

Возил на лошади дрова, сено, солому; грузил тяжелые 

мешки весом 50-80 кг. 

      Как и многие мальчишки, Иван рвался на фронт. 27 

сентября 1944 года ему исполнилось 17 лет и через два 

месяца его призвали в ряды Красной Армии. Из района 

было отправлено  90 человек, из них   семеро - из 

Мясниково. Все они попали в Бершенские лагеря, в 44-ый 

учебный стрелковый полк, что в 40 км от Молотова 
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(Пермь), где готовили младших командиров. 1 января 1945 года они  приняли 

присягу, и 28 апреля под звуки «Прощания славянки»  их отправили на Дальний 

Восток, в Приморье. 

     Там складывалась очень напряженная обстановка. Солдаты постоянно ждали 

наступления, ведь со стороны Манчжурии и Кореи на границе стояла миллионная 

японская Квантунская армия, готовая в любой момент напасть на Советский 

Союз.   

      Так, с 9 августа по 2 сентября Иван 

Васильевич стал участником Советско-

японской войны. 

Служил в 277-й Рославльской 

Краснознаменной  орденов Суворова и 

Кутузова стрелковой дивизии на 

Сахалине. В звании сержанта в 

артиллерийском полку был наводчиком 

орудия. Это требовало  большой 

точности, ведь путь пехоте открывал 

именно артиллерийский огонь.                                   В центре Нужин И.В. с сослуживцами  

 

     По окончании военных действий И. В. Нужин остался служить на Сахалине 

еще на 5 лет. Он отдал воинскому долгу 7 лет своей юношеской жизни. В военной 

копилке Ивана Васильевича много наград: медали «Ветеран  Рославльской  277-й 

стрелковой дивизии», «За боевые заслуги», юбилейные  медали   и орден 

Отечественной войны 2-й степени.  

      Вернулся домой в Мясниково, женился, воспитал трех  дочерей:  Елену, Нину, 

Светлану. Младшая дочь Светлана, как и отец, тоже стала педагогом. 

       Из Мясниково Иван переехал в Свердловск, где работал слесарем-

инструментальщиком на заводе «Уралмаш», в свободное от работы время 

занимался фотографией. Потом уехал в Новоуральск, работал в фотоателье.  Но  

призвание свое Иван Васильевич нашел в воспитании детей: 27 лет посвятил 

школе, работая учителем труда в городе Новоуральске в школе № 40, а затем в 

селе Уральцевское. Все ученики его уважали и любили. Он был внимательным, 

добрым и отзывчивым. За свой учительский труд   заслужил много почетных 

грамот и диплом по выслуге лет, награжден медалью «Ветеран труда».  

Переехав из  с. Уралцевского в с. Затеченское,  работал на зерноскладе,   сушил 

зерно. В свободное от работы время занимался разведением пчел. Когда вышел на 

пенсию, проживал в семье дочери в Далматово, помогал воспитывать внуков. От 

трех дочерей  у него 6 внуков и 5 правнуков.  

      Человек он был мастеровой и грамотный. У него были «золотые руки»: кому 

телевизор отремонтирует, кому на гармошке сыграет.  Еще в детстве самоучкой 
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освоил игру на гармони и до      самой смерти с нею не расставался. Много 

фотографировал, мог освоить и отремонтировать любую технику, сделать  своими 

руками мебель, разбирался в схемах, 

чертежах, знал высшую математику, и до 

последних дней   жизни у него была 

уникальная память. Встречался с учащимися 

и рассказывал о войне. 

          Умер Иван Васильевич 13 октября 

2012 года в возрасте 85 лет. Похоронен на 

Далматовском кладбище. После смерти 

Ивана Васильевича память о нём хранят  его 

родные,  друзья, ученики.  
Встреча И.В. Нужина с ДОО «Радуга» ДСОШ№3    

 

Перова С.И., дочь Нужина И.В.,  

Т.Григорьева, журналист 

 

 

             Опаркин Николай Михайлович 
 

                   Времен связующая нить 

 
      Приближается самый  значимый  и светлый 

праздник в жизни нашего государства – 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. Эта война, 

самая страшная по цинизму замыслов и 

жесточайшая по средствам ведения,  проникла в 

жизнь каждой семьи, поставила вопрос о 

существовании нашего государства. 

     Прозвучал призыв: «Вставай, страна огромная! 

Вставай на смертный бой!» И страна встала, встала 

от мала до велика, к винтовке, пулемету, пушке, к 

станку и за плуг. Встали все, даже люди такой 

несопоставимой с войной профессии как учитель. 

    Мой прадед, Опаркин Николай Михайлович, 1913 года рождения, уроженец 

деревни Бор Всеволожского района Калининской (ныне Тверской) области, после 

окончания средней школы в 1934 г. был направлен по партийной путевке в 

Новосельскую школу Далматовского района в качестве учителя 4-го класса. Здесь 

он познакомился с моей прабабушкой,   Анастасией Федоровной,  у них родился 

сын   Владимир.  

     Днём проходили уроки с детьми, а вечером, согласно декрету  Совнаркома «О 

ликвидации безграмотности в  РСФСР» от 26 декабря 1919 года (ликбез), 

занимался со взрослыми. Когда утром уходил на работу, давал задание написать 

буквы и цифры и своей жене. Она   всегда говорила, что он никогда ни на кого из 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ca93381a162a7b0bbe66d4858193379&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2582%22+%5Co+%22%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ca93381a162a7b0bbe66d4858193379&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25A4%25D0%25A1%25D0%25A0%22+%5Co+%22%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ca93381a162a7b0bbe66d4858193379&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25A4%25D0%25A1%25D0%25A0%22+%5Co+%22%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ca93381a162a7b0bbe66d4858193379&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F26_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%22+%5Co+%2226+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ca93381a162a7b0bbe66d4858193379&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1919_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%22+%5Co+%221919+%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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своих учеников не кричал, всех называл по имени-отчеству, у него был очень 

красивый почерк (это подтверждают его сохранившиеся письма).  

     В 1937 году его переводят в Ярковскую начальную школу Широковского 

сельсовета в качестве заведующего, где он продолжает учительствовать. Здесь 

увидела свет их дочь, моя бабушка   Инесса.  

     В 1939 году Николай Михайлович переведен учителем в Уральцевскую 

начальную школу, но из-за нехватки квалифицированных кадров, по 

распоряжению райкома ВКП(б), в феврале 1940 года назначен управляющим 

маточной фермой свиносовхоза «Уралец». А в  июле 1940 г.   он вновь переведен 

заведующим Ярковской начальной школой. В октябре 1940 года призван в ряды 

РККА. Письма со службы всегда писал теплые, трепетные, просил, чтобы 

Анастасия Федоровна берегла детей: Володю и Инночку, и себя. 

     22 июня 1941 года началась война, многие не вернулись домой, в их числе и 

мой прадед. Связь с ним прервалась в сентябре 1941 года, а в декабре 1941 моя 

прабабушка,   Анастасия Федоровна,   получила извещение: «ваш муж, старший 

сержант, командир отделения Опаркин Николай Михайлович, находясь на фронте 

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, пропал без вести». 

    Бабушка с мамой и братом вернулись в с. Новосельское, здесь жили и 

трудились. Благодарные ученики и жители села всегда вспоминали о Николае 

Михайловиче с добротой. Так, Кочегарова Александра Федоровна вспоминает, 

что «Николай Михайлович был очень вежливый, умный, всегда беспокоился о 

своей семье».  

     Обоскалов Василий Егорович, ветеран войны, проработавший всю жизнь 

бухгалтером, при встрече с бабушкой всегда вспоминал с благодарностью ее отца 

за то, что он привил любовь к наукам, особенно, к математике.  

       Обоскалов Василий Павлович, фронтовик, говорил, что  Николай 

Михайлович был чутким и внимательным человеком. 

     После войны, как и все, жили бедно, но дружно, помогали друг другу, 

прабабушка мечтала выучить своих детей, чтобы их потомки пошли по стопам 

отца. Так и сложилась учительская династия Опаркиных – Мылтасовых - 

Бабиновых - Мыльниковых (педагогический стаж членов семьи - более 120 лет). 

 

 Ксения  и Михаил  Белых, преподаватели 

 Далматовского филиала Курганского технологического колледжа 
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        Орлов Павел Иванович 

  

Прыжок в вечность 

 

       Родился Павел Иванович 27 октября 1926 года, в 

деревне Перунова  Ольховского района  Челябинской 

области. Сейчас эта деревня   относится к Шадринскому 

району Курганской области.  

         В семье Орловых было пятеро детей. Отец, Иван 

Евтефеевич, имел всего 4 класса образования, но работал в 

колхозе бухгалтером, а после - секретарем сельского 

совета. Мать, Ирина Николаевна, всю жизнь проработала в 

колхозе. Обычная сельская семья,  со своими радостями и 

трудностями.  

       В семилетнем возрасте Павла отдали в начальную 

школу.  Любовь к Родине, готовность защищать ее в любую минуту прививалась 

уже с детского возраста. В начальной школе велась большая патриотическая 

работа. Здесь была первичная организация ОСОАВИАХИМа. Учителя готовили 

детей к сдаче норм БГТО («Будь готов к труду и обороне»). С 5 класса ребятишки 

ходили в школу в Ольховке, в пяти километрах от деревни. Павел Иванович 

успешно сдал нормы сначала БГТО, а затем и ГТО. 

        Мирную, спокойную жизнь оборвала война. Радио в деревне было только в 

конторе, поэтому весть о войне пришла в деревню вечером. Утром началась 

мобилизация. Отца Павла Ивановича призвали в армию в августе 1941 года, в 

апреле 1943 пришла похоронка. Мать в 35 лет осталась вдовой. Старшему, Павлу, 

было 17. 

        Павел Иванович, как и другие подростки, работал в колхозе, учиться уже 

было некогда, удалось закончить только 6 классов. В ноябре 1943 года его тоже 

призвали в армию. Отправили в Чебаркуль в учебную минометную роту, где он 

пробыл 8 месяцев. Условия суровые: зарядка на улице без нательных рубах, 

умывание снегом, занятия 10 часов в сутки, так что опухали ноги. По окончании 

обучения присвоили звание младшего сержанта и отправили на фронт. Их эшелон 

пришел в Рязань, в Селецкие лагеря на берегу реки Оки. И снова тяжелые занятия. 

Занимались на плацу, умываться бегали к реке, до завтрака солдаты успевали 

пробежать 10 километров. Затем медкомиссия и набор в воздушно-десантные 

войска. Отправили в 301 полк, в 10-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду 

(видимо, недаром имел фамилию Орлов). Началось обучение прыжкам с 

парашютами. За семь лет у Павла Ивановича было совершено сорок пять 

прыжков. 
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         Месяц ехали эшелоном на фронт, остановились в 

городе Кечкемет,  в центральной части Венгрии, 

недалеко от Будапешта. Были направлены в состав 3-го 

Украинского фронта. Здесь Павел Иванович принял 

свое боевое крещение. Оборону наши войска заняли в 

районе озера Балатон. Их задачей было заманить врага 

в «мешок», а потом разгромить. Немцы, испугавшись 

окружения, отступили. Участвовал ветеран в боях под 

Секешфехервар, где произошло второе по 

масштабности в истории войны танковое сражение. Это 

было последнее немецкое наступление в ходе Второй 

мировой войны. Лучшие танковые части – отборные дивизии СС - были 

предназначены для решающего удара по 3-му   Украинскому фронту. 

Бои за Секешфехервар были тяжёлыми и кровопролитными. Войска 3-го 

Украинского фронта вошли в город 23 декабря 1944 года в ходе Будапештской 

операции. Но спустя месяц, 22 января, были вынуждены его оставить. Бои за этот 

венгерский город, находящийся в 60 км от Будапешта, продолжались в январе, 

феврале и марте 1945 года. Бывало так, что кварталы города переходили из рук в 

руки несколько раз в течение дня. Войска несли большие потери. В основном, 

солдат хоронили, просто засыпав землёй  в тех траншеях и воронках, где их 

настигала смерть. 

         Впервые Павел столкнулся с врагом лицом к лицу при взятии 

железнодорожной станции, которую удалось захватить почти без потерь. Через 

несколько дней брали завод, там погибло большинство солдат: из 120 человек 

осталось только 15. Очень часто бывал в таких ситуациях, когда смерть 

проходила рядом, забирая близких товарищей, а его словно ангел-хранитель 

заслонял своим крылом.  Был такой случай: однажды в наблюдении вырыл окоп, 

но место показалось ненадежным, недалеко вырыл второй. Началась бомбежка, 

погиб связной, подходивший в это время к Павлу Ивановичу. Решил переползти в 

запасной окоп, и снаряд падает в то место, где только что лежал Павел Иванович. 

Уже даже в штаб доложили: «Орлов погиб». Хорошо, что   вовремя разобрались, 

не успели отправить похоронку. 

        В апреле 1945 года наши войска вошли в Вену. В боях у Дунайского канала 

Павел Иванович был ранен в голову, несколько осколков так и остались до конца 

жизни. После госпиталя вернулся в свою роту. Когда утром 8 мая пришло 

извещение о капитуляции Германии, бойцы с ликованием встретили   

долгожданную Победу.  

         Павел Иванович прослужил в армии до 1950 года. Окончил полковую школу 

младших командиров, служил в должности помощника командира взвода, 

частично исполняя обязанности командира взвода.  
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           За свой ратный труд получил многочисленные  награды. Среди них  орден 

Отечественной войны 2-й степени, медали: «За Победу над Германией 1941-

1945гг.»,«За взятие Вены», юбилейные медали:«20 лет Победы в Великой 

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

войне 1941-1945г.», «70  лет Вооруженных сил СССР», «Георгий Жуков» и 

другие. Среди наградных значков - «25 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», «Гвардия СССР», «Парашютист-отличник» и  др.  

           Демобилизовавшись из армии в звании старшего сержанта, Павел 

Иванович Орлов обосновался в Кировограде. Продолжил прерванное войной 

образование: поступил в вечернюю школу, затем в Кировоградский 

педагогический институт, после завершения  которого в 1957 году начал работать 

учителем физики в одной из средних школ. При школе был организован 

радиокружок, руководителем которого являлся Павел Иванович, будучи при этом 

тесно связан с ДОСААФ. В Кировограде и нашел свою вторую половину, жену 

Любочку, с которой он прожил до конца жизни почти 58 лет. Там же появилась и 

первая дочь. 

          На родину, в деревню Перунова, вернулся только в 1960 году. Работал 

учителем, директором школы. Затем переехали в Далматовский район. Здесь 

Павла Ивановича назначили заведующим районо. С 1970 по 1986 год (до выхода 

на пенсию) преподавал физику в Далматовской средней школе, одновременно 

являясь классным руководителем и ведя дополнительные факультативные занятия 

по физике. Его педагогический стаж  - около 45 лет. 

         Из воспоминаний И.С.Истомина,  учителя физики,  работавшего  вместе с 

Орловым: «Сам Павел Иванович любил на уроках (да что, на уроках, и за столом 

тоже!) пофилософствовать. Умел находить в простом, казалось бы, явлении 

глубокий научный смысл. Все сложное в его объяснениях начинало раскрываться 

так, что ученикам казалось, будто они сами до этого додумались. На уроках 

физики он учил жизни». 

        В послевоенные годы Павел Иванович, работая с детьми, тесно сотрудничал 

с руководителем РОСТО-ДОСААФ В.П. Зайцевым. Они собирали на встречу 

десантников района, тогда их было около 35 человек. Совместно проводили 

большую воспитательную и разъяснительную 

работу среди молодежи, закладывая в них 

уважение к своему народу, своей стране, 

пробуждая в сердцах молодых людей искры 

патриотизма. Бывшие ученики до сих пор с 

благодарностью и уважением вспоминают 

Павла Ивановича – своего наставника и 

учителя. 

Много лет прошло со дня окончания войны, 
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позади  большой  трудовой путь. Ушел из жизни Павел Иванович 26 октября 

2009г. в возрасте 83 лет. Вырастил двух дочерей и очень гордился  тремя  своими 

внуками. 

         Становятся историей имена людей, еще совсем недавно живших рядом с 

нами.  Что дало им силы выжить, выстоять в этой ужасной войне… Теперь 

остается только удивляться стойкости, смелости, мужеству наших дедов и 

прадедов.  Всю   жизнь они преданно служили своему народу, своей Родине, не 

требуя ничего   взамен. Благодаря таким людям  наша страна одержала победу над 

фашизмом. Каждый из них совершил «прыжок в вечность». Память о   героях-

освободителях  будет жить  в  наших  сердцах. 

Список источников:                                                         
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                                                                              Никулина Т.М., 

                                                                              педагог-организатор ДСОШ №2  

 

 

               Осипов Сергей Иванович 

 

Память семьи 

 

        История каждой семьи   интересна и поучительна, в 

каждой  живёт память, которая простирает свои крылья над 

всеми:   и взрослыми, и детьми, - и уносит в далёкие 

времена. Нет в России семьи без героя, и героизм этот связан 

с Великой Отечественной войной.  

       В моей семье только со стороны мамы, а вернее, деда – 

Осипова Станислава Сергеевича – воевало целое поколение.  

        Мой прадед, Осипов Сергей Иванович, - участник 

Великой Отечественной войны. У прабабушки, Осиповой 

(Завьяловой) Антониды Михайловны, все три родных брата 

и мужья четырех ее родных сестер воевали на фронте. Из восьми участвовавших в 

боях за Родину вернулись домой четверо. Мой рассказ о прадедушке. 

       Осипов Сергей Иванович родился 2 октября 1910 года  в селе Пирогово 

Каменского района Свердловской области в семье директора Пироговской 
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сельской школы Осипова Ивана Моркияновича и учительницы этой школы 

Осиповой Рахили Семеновны.  

      В семье было семеро детей: шесть братьев и одна сестра. Детство  и молодость 

прошла в трудные годы революции. В 1924 году умер отец  Сергея Ивановича. 

Мать с детьми переехала  в Далматовский район,  в 

деревню Мясниково, где  работала учительницей. 

Сергей Иванович остался жить в Каменске, где учился 

 в гимназии и зарабатывал репетиторством по 

математике. После окончания гимназии переехал жить 

к своей маме. Он работал вместе с братьями в 

созданной коммуне.  По просьбе матери был принят на 

работу в  отдел народного образования  Далматовского 

района, где  начал работать учителем математики.   

         В 1934 году Сергей Иванович работал в Крутихинской 

средней школе Далматовского района. А в 1939 мой прадед добровольцем ушел 

на финскую  войну. Он вернулся с войны в этом же году и был переведен 

учителем математики  в Затеченскую школу.     

       18 октября  1941 года был призван в Красную Армию Далматовским 

райвоенкоматом и оказался в 373-й стрелковой дивизии. Сергей Иванович воевал 

до победы над Германией. Он несколько раз был ранен, награжден орденом 

Славы 3-й степени, медалью «За Отвагу» и медалью «За Победу над Германией 

1941-1945гг.».  

         Как жаль, что с прадедом мы не встретились лично. Он бы мне рассказал о 

войне и о нашей Победе! В архивной базе «Подвиг народа» мы с дедом узнали, 

что «гвардии ефрейтор Осипов Сергей Иванович в боях при прорыве линии 

обороны 5 октября 1944 года, проявив мужество и отвагу, в числе первых 

прорвался во вражеские траншеи, увлекая своим примером бойцов», за что был 

награжден орденом Славы 3-й степени. А  2 июля 1944 года прадед был 

награжден медалью «За отвагу». 

          Вернувшись с фронта,   Сергей Иванович работал учителем  математики в 

Затеченской  школе. Во время войны в Затече жила его жена Антонида 

Михайловна  и  сын   Станислав.    В 1954 году семья переехала в село  Першино 

Далматовского района, где он также работал учителем математики. Мой прадед 

был награжден медалью «За трудовое отличие». В Першинской школе он  

проработал до 1959 года, затем  ушел на пенсию по состоянию  здоровья. Сергей 

Иванович Осипов  умер в 1964 году.  

          Долг любого человека – хранить историю семьи, чтить своего героя. Для 

меня героем является мой прадед, простой учитель математики сельской школы, 

Сергей Иванович Осипов, защитивший свою семью и свою страну от фашизма.  

      Список источников:                                                    
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1. Воспоминания Осипова Станислава Сергеевича об отце. 

2. Данные ОБД «Подвиг народа».  

                               Осипов С.С., ветеран труда, 

Морозов Андрей, 10А кл., 

Бурдина О. М.,учитель ДСОШ № 2  

 

 

                        Охулков Алексей Михайлович 

 
Так шагают в бессмертие 

  

       Алексей Михайлович Охулков родился в 1922 

году в деревне Озерки Любимовского  сельского 

совета. В годы коллективизации семья Охулковых 

была признана зажиточной и после раскулачивания 

вынуждена была переехать в поселок Сухая Атя  

Миньярского района Челябинской области.  Перед  

войной, окончив школу, Алексей Михайлович 

вернулся на родину и  работал учителем труда в 

Любимовской школе.  

       В апреле 1942 года  он был призван в Красную 

армию. Как напишут позднее в наградном листе: 

«Охулков А.М. - курсант отдельного учебного 

стрелкового батальона 64-ой СД, 66-ой армии, Донфронт. Участвовал в боевых 

действиях с 18 августа 1942 года по 11 декабря 1942 года. За мужество и героизм, 

проявленные при защите Отечества, был представлен к званию Героя Советского 

Союза. Посмертно был награждён  орденом Ленина». 

       Вот как это было. 

 … Глубокая осень 1942 года. Уже не первый месяц наши части 64-й стрелковой 

дивизии ведут бои с гитлеровскими полчищами под Сталинградом. Тяжёлые бои. 

Каждый день рождает тысячи подвигов, тысячи героев. Никогда не померкнет и 

подвиг 20-летнего стрелка-курсанта, комсомольца Алексея Михайловича 

Охулкова, скромного и душевного паренька из  села  Любимово  Курганской 

области. 

       В октябре 1942 года 64-я стрелковая дивизия вступила в бой севернее 

Сталинграда. В начале декабря полк, в котором служил Охулков, получил боевой 

приказ потеснить врага и захватить важный рубеж. На железнодорожном полотне 

и соседних высотах гитлеровцы создали разветвлённую сеть дзотов, блиндажей, 

траншей с ходами сообщений. Здесь они пытались сдержать  натиск советских 

войск. 

       Декабрьское утро всколыхнулось от грозного рокота снарядов и мин. Земля 

задрожала от частых взрывов. Это наши артиллеристы и гвардейцы-миномётчики 

обрушили мощные залпы на врага. Чёрный дым и пламя сплошной полосой 

очертили линию снежных холмов, за которыми тянулись укрепления противника. 
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Это была артиллерийская подготовка. За ней последовала атака. Ещё не рассеялся 

дым от взрывов, а солдаты огромной цепью рассыпались по полю и, стреляя на 

ходу, стремительно двинулись на штурм укреплённых немецких позиций. Там 

было железнодорожное полотно. Его надо было пересечь,  перебить гитлеровцев, 

зарывшихся в норах за насыпью в овраге, и взять рубеж. 

        Немцы двинулись на железнодорожное полотно, попытались перейти в 

контратаку. Тогда последовала команда: «По фашистам – огонь!» Залпы 

следовали один за другим. Гитлеровцы повернули назад. Наша артиллерия 

перенесла огонь в глубину вражеской обороны, и стрелковые подразделения 

быстро продвинулись вперёд. 

        Первыми за полотно железной дороги переправились солдаты взвода 

сержанта Павла Клименко. Пробравшись между вражескими минами, они 

поднялись и пошли в штыковую атаку. Только в двух траншеях они уничтожили 

15 гитлеровцев. Пулемётчики сержанта-сибиряка Алексея Романенко, охраняя 

флаг и тыл прорвавшейся группы, уничтожили более  20 фашистов. 

        Стремясь вернуть утраченные позиции, противник бросился в контратаку, 

пустил в ход большое количество танков. Вражеские машины были встречены 

нашими орудиями, предусмотрительно выдвинутыми на открытые участки сразу 

же вслед за пехотой. В этих схватках советские воины вновь проявили мужество и 

высокий героизм. Каждый раз атакующих отбрасывали назад. 

        Оказавшись бессильными что-либо сделать днём, немцы решили прорваться 

ночью. В два часа ночи они бросили на этот участок 26 танков и 100 

автоматчиков. Часть наших подразделений была захвачена врасплох: немецкие 

танки, зная расположение наших батарей, безошибочно двигались  к огневым 

позициям орудий. Орудийные расчёты открыли огонь с опозданием, поэтому 

фашистским танкам удалось вклиниться в боевые порядки наших подразделений. 

Но советские воины не растерялись.  Они смело отражали   контратаку и 

буквально засыпали вражеские танки гранатами.  

        Пример показал рядовой Охулков. Он первым бросил гранату, перебив 

гусеницы вражеской машины. Но вскоре Охулков был тяжело ранен. В этот 

момент мимо него проходил фашистский танк: он двигался на наших солдат. 

Доблестный воин, потеряв много крови, настолько ослаб, что уже не мог поднять 

руку, чтобы бросить противотанковую гранату. Однако и в последние минуты 

жизни в нём не угасла лютая ненависть к фашистским захватчикам. Комсомолец 

Охулков с заряженной гранатой лёг под гусеницу танка. Раздался взрыв. 

Подбитый танк остановился. Ценой жизни Алексей Охулков преградил путь врагу 

и спас своих товарищей. 

         Героическая смерть комсомольца Охулкова звала на новые подвиги во имя 

победы над врагом. Все атаки противника были отбиты. Потеряв 10 танков и до 

70 автоматчиков, гитлеровцы отошли. Наши подразделения удержали рубеж.  Он 

послужил исходным пунктом для нового натиска на врага. 

        Родина высоко оценила   подвиг своего смелого и отважного сына Алексея 

Михайловича Охулкова.  Посмертно  он награждён орденом Ленина. 

        Известный украинский поэт Владимир Сосюра написал в те дни стихи, 

посвящённые герою: 

 Он насмерть раненый лежал, 
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Свисало небо чёрным платом, 

И полный злобы, он дрожал, 

Не в силах бросить и гранату. 

А танк гремел невдалеке, 

И корчилась земля родная, 

Гранату стиснул он в руке, 

Под гусеницу подползая. 

Гранаты яростный удар… 

Остановился танк проклятый. 

Так   сердца  молодого жар 

Расплавил сталь в огне расплаты. 

     Память о нашем земляке жива. В школьном краеведческом музее оформлен 

стенд «Ценою жизни». 

Список источников:                                                      
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2.Материалы Далматовского  краеведческого музея и  Любимовского школьного 

краеведческого музея. 
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Мехонцева Л. В, 

учитель  Любимовской ООШ  

 

 

 

            Парадеев Анатолий  Николаевич 

 
 

         Родился Анатолий в 1924 году. Учился в 

Далматовской школе,  член ВЛКСМ, председатель 

первичной организации ОСОАВИАХИМа, ворошиловский 

стрелок, фотограф и радиолюбитель.  

      Работал на общественных началах в Доме пионеров 

руководителем фотокружка. В 1942 г. успешно окончил 

10 класс. 

      12 июня 1942 года поступил в   Военное училище 

авиамехаников в городе Миассе. Вот его письмо из 

Миасса, где немного о суровых буднях учебы и забота о 

родных: « Мама, ты здорово за меня не беспокойся, 

больше о себе с Шурой ( это младший брат) заботьтесь, 

готовьтесь к зиме, запасайте овощей и дров побольше, а обо мне государство все-

таки заботится. 500-600 гр. хлеба каждый день получаем…» 

       Через три месяца его перевели в пехотное училище, в Тюмень. В  декабре 

1942 года он  досрочно отправлен на фронт. 3 февраля он прибыл в действующую 

армию Северо-Западного фронта. Писем  от Толи было немного. В открытке от 5 

февраля  сообщает, что прибыл на фронт, передает всем привет и просит не 
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беспокоиться. В письме от 8 февраля  он пишет: « 

Здравствуйте, дорогие мои  мама и Шура! Шлю вам свой 

сердечный привет и желаю всего хорошего. Пишете, что 

редко получаете от меня письма, так в этом виновата 

только связь. Я же пишу каждую неделю. Как вы с Шурой 

встретили Новый год? Как у вас с дровами и пайком? 

Оставили паёк старый или еще урезали?  Какие есть 

известия от родных с фронта? Как с газетами на 43-й год? 

Я бы с удовольствием почитал, да никак нет времени, а 

если есть несколько минут, то нет газет. Как учится Шура? 

Крепко целую. Передавайте привет бабушке, дедушке, 

Леньке, тете Клаве, Вите. Ваш Анатолий».   

          С первых дней пребывания на фронте он участвовал в боях в Смоленской и 

Тульской областях. Был ранен.  В 1947 году из райвоенкомата пришло извещение: 

«Солдат Парадеев Анатолий Николаевич, находясь на фронте, пропал без вести в 

октябре 1943 года».  

        Толю помнят в средней школе имени А. С. Попова, где среди 69 погибших 

учителей и учеников есть и его имя. Сейчас из близких родственников Анатолия 

остались его племянники:  Калугина Елена Александровна, она живет в городе 

Далматово,  и ее сыновья: Алексей и Иван.   

 

Новосёлова Р.П.,методист ДДТ,  

Первунина Л. Л., ветеран педагогического труда 

  
        Семья бережно хранит  память о Толе и предложила нам его фотографии и 

пожелтевшую от времени газету со статьёй  о юном защитнике Отечества. 

 

 

Три фотографии Толи Парадеева 

 
        Три фотографии на столе. На одной - худенький мальчишка в наушниках с 

пытливым и улыбчивым взглядом высветленных радостью глаз: целый мир бьется 

в уши, и чудо это сам смастерил, своими руками... На второй - светловолосый 

юноша, непокорные вихры под пилоткой, на груди значок ворошиловского 

стрелка. И на последней - молоденький лейтенант: настороженный, по-

серьезневший взгляд, сурово сведенные брови и чуть сощуренные глаза, хотя в 

припухших губах еще теплится что-то неуловимо детское... 

         Письмо матери вернулось из госпиталя, где лежал после ранения лейтенант 

Парадеев, с пометкой «адресат выбыл». А потом на тихую улочку Далматово 

пришло извещение: пропал без вести... 

Где ты, сын? Терпеливое сердце матери все ждет, все надеется. И не ветшает па-

мять, и не утихает боль. Только нынче, когда пришли домой пионеры из музея, 

она, не в силах выбрать что-то и отдать своими руками, разложила все на столе и, 

глядя, как детские руки бережно перебирают письма и фотографии сына, снова - в 

который раз! - заплакала... 
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          Он тоже был пионером, ее сын. Потом—комсомольцем. Любил технику, 

самозабвенно увлекался радио и фотоделом. В 1938 году через Посылторг купили 

Толе «Фотокор». Мальчишеская жизнь озарилась еще одной пламенной страстью. 

          Это была щедрая пора его жизни. Молодая жадность, веселость, вечная за-

нятость то в школе, где Толя вел военный кружок, то в Доме пионеров, где он 

учил ребят фотоделу, оставили свой след в сердцах тех, кто его знал, почти 

тридцатилетие спустя. 

           И снова снимки, сделанные мальчишеской, а затем и юношеской рукой: 

ледоход на Исети, старые тополя у монастырской стены, девушка с перекинутыми 

на грудь косами. Красивая девушка Кира... 

           7 июня 1942 года в школе состоялся выпускной вечер, и все они 

сфотографировались вместе. На коленях у эвакуированной москвички Киры 

лежит Толина фуражка... Это их последняя фотография вместе, потому что 12 

июня вместе с друзьями-одноклассниками Толя ушел добровольцем на фронт. 

            И в дом по улице Советской полетели письма, в которых единым сплавом 

— любовь к Родине-матери и ненависть к захватчикам, теплая сыновья забота и 

мужественная решимость бойца. 

          «20 февраля 1943 года. Живу пока хорошо, хотя и на колесах. Одеты тепло. 

Кормят тоже неплохо, занимаемся в основном тактикой. Были в Смоленской 

области,  потом в Тульской. Сейчас снова в пути. Не обижайтесь, что пишу редко: 

времени нет. Мама, обо мне не беспокойтесь. Целую. Ваш Анатолий». 

           «25 февраля 1943 года. Теперь я сам стал очевидцем тех разрушений, кото-

рые сделали немцы. По обе стороны пути нашего эшелона - развалины домов, 

разрушенные печи торчат, как пни на погорелках... Но ничего, мы за всё это еще 

посчитаемся! Нахожусь в гвардейской части, которая одержала немало блестящих 

побед, так что немцы ее давно знают. Фотобумагу я получил в сохранности. 

Сейчас нужно будет только сфотографироваться». 

         Последнее письмо пришло из госпиталя в марте 1943 года, а в октябре - то 

самое извещение, которое не дает забыться старому больному сердцу матери... 

         Ученический билет, книга юного конструктора, свидетельство и аттестат 

зрелости без единой тройки, фронтовые письма комсомольца, старшего друга 

далматовской пионерии Анатолия Парадеева хранятся   в пионерском музее. (Эти 

документы сейчас   в Далматовском краеведческом музее). 

         А на доме № 154 по улице Советской  навечно зажглась  красная звездочка. 

Л. Сергеева, 1972 г., г. Далматово 

Список источников:                                                         

1. Сергеева,Л. Три фотографии Толи Парадеева /Л.Сергеева//Молодой ленинец.-

1972.-18мая.-С.2. 

 2.Матвеева,З.Мы помним тебя, Толя/З.Матвеева//Далматов. вестн.-2000.-28 
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                Паршуков Василий Иванович 
 

 

      Паршуков Василий Иванович  родился в 1922 

году в деревне  Коротково  Максимовского сельского 

совета  Далматовского района. Окончив Крутихинскую 

школу, поступил в Шадринский  педагогический 

институт на исторический факультет.  После 

окончания института работал учителем истории в селе 

Тамакульское. 

 В 1941 году Далматовским районным военным 

комиссариатом  был направлен на фронт.  В январе 

1942 года окончил Ульяновское военное училище 

связи  имени Орджоникидзе.  

 Спас-Деменский районный военный 

комиссариат  Калужской области 1 февраля 1974 года  сообщил: «Лейтенант 

Паршуков Василий Иванович, 1922 года рождения,  значится погибшим  9 августа 

1943 года. Похоронен в деревне Каменка Спас-Деменского района Калужской 

области. В 1955 году произведено перезахоронение останков погибших воинов в 

братскую могилу, расположенную в городе Спас-Деменске. На братской могиле 

установлен капитальный памятник и железная ограда».   

У Василия Ивановича  было три брата:  Федор, Александр и  Иван.  Он 

писал им письма с фронта.  

Письмо брату Федору от 27 января 1943 года: 

      «Федя, ты просишь писать  тебе чаще, но о чём же писать? Ведь сейчас война, 

и какой интерес писать о войне, когда кругом война. Напишу я тебе много, 

позднее напишу обо всём: об ураганном огне неприятеля, о днях в блиндажах, о 

ползании на снегу в морозную ночь, о ранах, о бомбах. А сейчас есть ли толк?  

Вот видишь, Иван ранен (брат умер в 1981 году в деревне Затеча  Далматовского 

района), в отставку ушел Александр, а запад всё ещё темный, померкли  огни 

Украины. Далеко от Москвы до Берлина. Ещё много горячих боев, опасных и 

горестных схваток. В нашей победе сомнений нет, но война есть война, и борьба 

увлечёт себе в жертву еще многих людей». 

 Из письма братьям Александру  и  Федору   от 7 июля 1943 года:  

     «В человеческом общении нет закономерностей, и  всё  происходит стихийно. 

Осенью прошлого года мы имели, кажется,  переписку между собой, а  после 

утратили её по неведомым причинам. С того времени много воды утекло, 

изменения произошли большие.  И вот сегодня июль 1943 года. День седьмой. Я  

по-прежнему   мчусь в этом бешеном  вихре войны по извилистым, неровным 
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фронтовым дорогам. Жив и здоров. В тихий вечерний час, какие редко бывают в 

жизни нашей, я решил тебе, Федор, поведать о себе.  Повесть моя коротка, хоть 

пути войны большие и тернистые. В нашей части я со дня её рождения. Славные 

дела она совершила. И недаром нам присвоено гордое гвардейское имя. Я не 

располагаю такой роскошью – иметь свободное время. Давно утрачена суть 

значения слова «выходной», давно забыты слова «отдых» и «покой». Но понять 

этого никто не хочет,  и, по всему, уже давно отработано равнодушие. Только 

иногда вспоминаются края родные, и знать хочется  о своих братьях. Полевая 

почта 28691– л.  С приветом, Паршуков». 

            За несколько дней до гибели, 1 августа 1943 года, написано  письмо брату 

Александру: 

        «Большой привет. Эх, Александр, Александр, нет тебя вместе со мной, 

далеко  ты от меня и не видишь меня, а всего в письме не опишешь. Вот сегодня 1 

августа. Первый день августа! Завтра второй день начнется.  И не только второй 

начнется, а многое другое. Ты должен это знать тихим своим пророческим умом и 

предугадать.  

        Сейчас вечерок уже, над головами воздушный бой. 52 фрица. Да, целый день 

в воздухе их черно, а сколько зениток - ужас.  Но на все это плевать нам. Мы 

живем грядущим. Да, я горжусь за себя. Я непосредственный участник этого, что 

в истории будет считаться небывалым. Вот раздели со мною.                        

Оторвусь: снаряды летят до того крупные, что их видно в воздухе, рвутся сзади. 

Продолжаю, итак, Александр, я расскажу тебе обо всем, если мне суждено 

пережить  эти грозные  часы. Ты будешь знать об этом из других источников, 

если я во имя победы сложу на смоленских полях свою голову. Умереть 

нисколько не страшно. Пока до свидания. Ответ не пиши до следующего моего 

письма, полученного после 2 августа. С горячим приветом,  Паршуков. 1943 год, 

вечер 1 августа, все впереди. 

Р.S.  Ты на меня не обижайся, что я так грубо тебе пишу. В моих письмах нет 

вымысла, верить можно. Ну, пока с приветом. 

Р.S.   До фрица метров сотни три». 

         О многом рассказал бы молодой учитель  своим ученикам, вернувшись в 

родные края. Рассказал бы лейтенант Василий Паршуков,  командир 

подразделения связи, «об ураганном огне неприятеля, о ползании по снегу в 

морозную ночь, о воздушных боях над головой» и о многом-многом ещё. 

       Грозные часы  первого августа он пережил. Смерть дала отсрочку, но 

ненадолго, видно, было очень трудно, иначе не вырвалось бы: «В моих письмах 

нет вымысла. Верить можно». 

        Запомнилось: «Мы живем грядущим. Да, я горжусь за себя! Я 

непосредственный участник этого, что в истории будет считаться небывалым». 

Эти вещие слова сказаны двадцатилетним юношей. 
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         Немногое удалось узнать о его предвоенной жизни. Сирота. Воспитывался в 

семье брата. Вероятно, познал и голод, и нужду. Его одноклассница, 

В.М.Кузнецова, вспоминала: «Какой это был удивительный парень! Много читал, 

писал стихи, любил поэзию, особенно Лермонтова;  по-моему, «Мцыри» знал 

наизусть. Запомнился такой случай: из парт была сооружена пирамида, на ней 

стоял мальчишка и  восторженно читал стихи, а вокруг стояли  друзья и слушали: 

         … Пускай теперь прекрасный свет 

              Тебе постыл; ты слаб и сед, 

              И от желаний ты отвык. 

             Что за нужда? Ты жил, старик! 

              Тебе есть в мире, что забыть, 

            Ты жил – я так же мог бы жить! 

 

Список источников:                                                    

1.Архивный материал  Далматовского краеведческого музея. 

2.Архивный материал Тамакульской школы. 

3.Архивный материал краеведа Романова В.В.  

                                               Бабинова Е. А., 

                                                  учитель Тамакульской ООШ 

 

                           

          Пахотин  Матвей  Яковлевич 
           

           Пахотин Матвей Яковлевич родился 25 ноября 1924 

года в селе Вознесенка Ольховского (ныне 

Далматовского) района, в семье крестьян-середняков. В 

1930 году вступил в коммуну, а затем в колхоз «Красный 

Урал» в селе Вознесенка. Был членом  колхоза до 1953 

года. 

           С 1933  по 1939 год  учился в школе, был активным 

комсомольцем. Перед войной, с 1940  по 1941 год, освоил 

профессию  техника - землеустроителя  3-го разряда.  

        Семнадцати лет, в июле 1942 года, был призван в 

ряды Красной Армии и зачислен в полковую школу при 

Алкинских военных лагерях. Окончил ее в звании 

старшего сержанта. Затем, с 1943 по июнь 1944 года, была учеба  в Уфимском 

военно-пехотном училище, где Матвею Яковлевичу присвоили звание младшего 

лейтенанта. Он был направлен в отдел кадров 4-го Украинского фронта, а затем 

командирован в 1-ю гвардейскую дивизию командиром взвода ПТР в   роту  ПТР  

113-го  стрелкового полка. 

        Уже через  три месяца   он   был отмечен медалью «За отвагу»  и  званием 

лейтенанта. В 1945 году, в  одном из боёв под деревней  Колбасье (Венгрия), 
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молодой воин был тяжело ранен в область позвоночника и отправлен  в госпиталь  

№ 272. В октябре 1945, во время выписки, ему сказали, что с таким ранением 

выживает один из тысячи. 

       Рана всё время напоминала  о войне мучительной болью. Он не просто 

выжил. Он жил и работал, несмотря на инвалидность. После госпиталя вернулся в 

родное село. Мне было тогда 5 лет, но я хорошо помню, как вся деревня встречала  

дядю Матвея.  Помню, как   он  весь вечер держал меня на руках.  

       Уже в декабре 1945 года дядя  поступил на работу учителем в Вознесенскую 

семилетнюю школу и работал здесь  до  января 1956 года, заочно обучаясь в  

Катайском педучилище. Преподавал черчение, рисование, физкультуру, иногда - 

физику.  

В книге Дерябиной В.С. «Мы помним наши школьные деньки»  Яковлев Г.И. 

вспоминает: «Бывший фронтовик Пахотин Матвей Яковлевич ведал всей 

спортивно-массовой работой в школе. Кроме уроков физкультуры, он проводил 

различные общешкольные спортивные мероприятия». 

        В родном селе дядя встретил  будущую жену, своего ангела-хранителя,  

Климкович Наталью Петровну, которая  была 

направлена к нам  терапевтом. 

       С февраля 1956 дядя был переведён  

инструктором в Ольховский РК КПСС, затем 

стал заведующим отделом культуры при 

Ольховском райисполкоме. 

        В 1958 году Наталью Петровну 

назначили  заведующей  терапевтическим отделением Курганской городской 

больницы, и семья переехала в Курган. Матвей Яковлевич работал начальником 

отдела по труду и заработной плате на Курганском арматурном заводе «Икар». У 

него много  медалей за доблестный труд и юбилейных медалей Вооруженных сил 

СССР. 

      За мужество и самоотверженность, проявленные при защите Отечества, в 

апреле 2000 года М.Я. Пахотину  присвоено звание майора. Не стало Матвея 

Яковлевича в 2004 году.  

Клюкина И. Ф., г.Далматово 
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Первунин  Алексей Спиридонович 

 
         Мой прадед - солдат Великой Отечественной войны 

 
       Алексей Спиридонович родился 14 марта 1911 года в 

селе Подкорытово Далматовского района,  в 

крестьянской семье и, как и все деревенские дети, рано 

познал крестьянский труд.  

       В 1914 году началась Первая мировая война. Отец 

его, Спиридон Алексеевич, был призван в армию и не 

вернулся с войны. Мать, Степанида Васильевна, осталась 

с четырьмя детьми. Поэтому в школу прадед пошел уже 

в 10 лет. Окончил 7 классов. 

        В 1930 году поступил в Шадринский педтехникум 

на школьное отделение и окончил его в 1933 году. 

Получив квалификацию учителя начальных классов, был направлен на работу в 

Верхнеярскую школу. В 1934 году переведен учителем истории в Широковскую 

семилетнюю школу. С этого времени вся его жизнь  была связана  с этой школой. 

Заочно   окончил Свердловский учительский институт в 1939 году по 

специальности: учитель истории и географии. 

       Здесь, в селе, он встретил красивую, стройную девушку Александру, которая 

стала его женой. Моя прабабушка Александра Яковлевна тоже была 

учительницей начальных классов, тридцать семь лет проработала в школе. 

Пятьдесят один год они прожили вместе, вырастили троих детей. Геннадий, мой 

дед, был учителем, Маргарита – инженером-электриком, Нина - учителем. Семья, 

дружная, трудолюбивая,  была центром притяжения всех родственников и друзей. 

       С 1937 по 1942 год Алексей Спиридонович работал директором Широковской 

средней школы. Практически все время проводил на работе. С  учителем 

биологии, Сюткиным Павлом Васильевичем, решили вырастить сад. Школу 

огородили штакетником, посадили крыжовник, потом яблони. Школьный сад стал 

украшением села. Много труда вложил в него Алексей Спиридонович  уже в 

послевоенные годы. В этом ему помогали и учителя, и ученики.   

       Великая Отечественная война не обошла стороной и дом Первуниных. С 

первых дней войны ушел на фронт старший брат, Первунин Павел Спиридонович. 

Прошел всю войну  сапером. Был ранен несколько раз, 

но вернулся, на радость всем, живым.   

      Прадеда взяли на службу в феврале 1942 года. В 

основном его служба проходила в частях Западного 

фронта. Служил в парашютно-санитарном батальоне в 

минометной части, которая стояла в резерве  в 

Звенигороде, под Москвой. 

      В июне 1943 года его часть была направлена на 

Орловско–Курскую дугу, где разворачивалась битва, 

ставшая переломной в ходе войны. Военная часть  
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попала под бомбежку немецкой авиации. Здесь прадед был ранен и отправлен в 

госпиталь в Москву. Подлечили солдата, но осколок в ноге так и остался до конца 

жизни. После выздоровления он продолжал службу политруком во вновь 

формируемых частях. Здесь самым трудным было то, что во время политзанятий   

с бойцами  его  преследовала горестная мысль:  далеко не всем им суждено 

остаться в живых. Много раз он был командирован для сопровождения вновь 

сформированных воинских частей на фронт. Однажды случилась  командировка  

в Новосибирск, и прадед на денек смог заехать домой. Такая радость была у всех!  

      В  старом доме в Широково, в переднем углу, в одной рамке висят портреты 

моих предков. Это наша семейная реликвия. Это постоянное напоминание о 

суровых годах войны. Портрет Алексея Спиридоновича нарисовал  с натуры его 

друг-однополчанин. А портрет его жены Александры Яковлевны нарисовал по 

маленькой фотографии, которая была у прадеда с собой.  Оба портрета 

выполнены карандашом. В семейном архиве хранится его красноармейская 

книжка, фотографии военных лет, на которых Алексей Спиридонович с 

однополчанами.      Мой прадед награжден   девятью медалями.  

       В начале 1945 года, переживший ужасы войны, солдат вернулся домой. И вот 

снова в родной школе учит и воспитывает детей. Он был строгим, но, в то же 

время, добрым учителем. Став  взрослыми, его ученики часто приходили к нему с 

разными вопросами и всегда получали ответ и совет. Алексей Спиридонович был 

историком по образованию и по призванию. Но его интересовала не только 

история страны, но и своего края,  села Широково. Он встречался со 

старожилами, подолгу беседовал с ними. Прадед является основателем 

краеведческого музея в Широковской школе. После уроков или в выходные дни 

он запрягал лошадь и ехал по селу собирать предметы старины. Музей 

пополнялся экспонатами. Дети, учителя, жители села несли  различные вещи. 

       Алексей Спиридонович ходил с ребятами в походы по реке Суварыш и 

окрестностям села, в село Мальцево, в город Шадринск. Краеведческий музей 

Широковской школы в 60- е годы стал лучшим музеем в районе. В 1967 году на 

его базе был проведен областной семинар. Благодарностями и грамотами 

отмечена работа прадеда. 

       А еще он  был увлеченным садоводом. После войны  заложил и свой сад.  

       Работая в школе и даже на пенсии Алексей Спиридонович был 

пропагандистом,  агитатором.  Ему было присвоено звание «Заслуженный 

гражданин села Широково». До 1971 года  он работал  в школе. Прожил   76 лет. 

Умер в 1986 году.  

  Алексей Спиридонович является основателем учительской династии, 

педагогический стаж которой более двухсот лет.     

Тропина Дарья, правнучка,11кл.,  ДСОШ» №2 

Первунина Л. Л., невестка А.С.Первунина 
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  Пермяков Александр Григорьевич 

                                            Помним, живя… 

 
        Живя в мирное, тихое время и наслаждаясь 

спокойной жизнью, мы совершенно не задумываемся о 

том, чем пришлось  заплатить за этот мир. Тысячи и 

тысячи людей погибали на войне, оставляя свои семьи, 

родных, близких, «чьих соленых слез хватило бы на целый 

океан». Но война слепа к чужим слезам. Она похожа на 

ураган, она  как необузданная стихия. Ты должен пролить 

свою кровь, и войне неважно, кто ты: водитель, сантехник, 

инженер или  учитель.       

    Александр Григорьевич родился 10 марта 1925 года в  

селе  Бугаево Катайского района. Он работал в колхозе 

«Победа». В январе 1943 года был призван в Красную 

Армию. Воюя за Отечество, он служил в 29 полку   на Центральном фронте, а 

также на 3-м и 4-м Украинских фронтах в составе 106-й гвардии ВДВ. Боевое 

крещение Александр Григорьевич прошел  на Орловско-Курской дуге, но спустя 

месяц после призыва  он был ранен, как написано в официальных документах, 

«веря в победу и честно выполняя свой воинский долг». И даже после ранения он 

не оставил службу, продолжая  шагать в ногу с остальными, такими же как он, 

отчаянными и бесстрашными солдатами, навстречу противнику. Так, до самого 

последнего дня этой страшной и беспрецедентной по своей жестокости войны он 

шел, преодолевая все лишения и невзгоды. 

      Александр Григорьевич был награжден орденом Славы 3-й степени, медалями 

«За взятие Вены», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», а также 

юбилейной медалью « 100 лет со дня рождения  В.И. Ленина».   

      В 1979 году был образован Далматовский учебно-

производственный комбинат, директором которого  с 

самого первого дня стал Александр Григорьевич. 

Вкладывая в юные головы знания, накопленные за века, он 

также успевал работать депутатом. За успехи в сфере 

обучения и воспитания ему был вручен знак «Отличник 

народного просвещения РСФСР». 

  Живя в тихое, мирное время и наслаждаясь спокойной 

жизнью, мы  часто опускаем  руки, встречая на своем пути 

пустяковые проблемы. В такие моменты нужно 

вспоминать о людях, похожих на Александра 

Григорьевича Пермякова, которые, несмотря на 

трудности, продолжали идти вперед и не сдаваться.  

    Он, окончив войну с завоевателями, отправился на другую войну - с 

невежеством. И, может, он уже не спасал жизни, но, совершенно точно, спасал 

молодые умы. 

Источник:                                                       
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1. Анкета Пермякова А.Г. -Папки «Фронт и школа», «Они защищали Родину» 

Далматовского краеведческого музея. 

                                                       

Мосина Дарья,10 кл., 

Ставских И.А.,   учитель ДСОШ №3 

 

 

                   Пермяков Александр Михайлович 
 

         Александр Михайлович Пермяков родился  2 

декабря 1925 года в деревне Белоярка Белоярского 

(ныне Далматовского) района Курганской области. 

Великая Отечественная война застала его 16-летним 

пареньком, но уже в  декабре 1943 года он  ушёл 

добровольцем на фронт. Воевал  на  Волховском и  

Ленинградском фронтах в составе 220-го  зенитного 

стрелкового полка. Фронтовая специальность – 

старший пулемётчик. Награждён орденом 

Отечественной войны 1-й степени,  медалью «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной    

войне 1941-1945 гг.»  и  юбилейными  медалями. 

          Из воспоминаний А.М. Пермякова: «Своё детство я провёл в зауральской  

деревне Белоярка. В Белоярской школе окончил первый класс. Мой отец, Михаил 

Тимофеевич, был первым председателем  колхоза, но рано умер, в 1932 году. 

Наша  семья перебралась на постоянное место жительства в г. Алапаевск  

Свердловской области.  Началась война. Осенью 1942 года я окончил 9 классов и 

пошёл работать на авиационный завод №445, эвакуированный из Москвы. Весной 

1943 года этот завод соединили с Нижнетагильским заводом. Всё оборудование и 

рабочих погрузили в эшелоны и отправили в Москву. Здесь я продолжал работать 

на авиазаводе, который выпускал самолёты Ла-5. С соседнего аэродрома их тут 

же отправляли в действующую армию.  На мои  многократные просьбы об 

отправке на фронт следовал короткий ответ: «Ваш фронт здесь. Армии нужны 

самолёты». Был лишь один способ – уволиться с завода. Но это сделать было не 

просто. Пришлось пойти на хитрость. В октябре 1943 года из дома прислали 

телеграмму о «болезни» родственника, и я получил увольнение. А уже в декабре 

1943 года я был в армии  добровольцем». 

             После трёхмесячной подготовки  часть, в которой служил Александр 

Михайлович, была  отправлена на Ленинградский фронт. Наши войска с 

тяжёлыми боями продвигались от Новгорода к Нарве. А.М. Пермяков 

вспоминает: «Наше командование в честь женского праздника 8 Марта  решило   

с ходу взять город Нарву. Мы двинулись вперёд,  форсировали реку Нарва. Но 
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вскоре под огнём противника атака захлебнулась. Пришлось залечь в сугробах.  

Начали окапываться. Но не успели из-за сильного миномётного огня фашистов. 

Погибло много наших бойцов. От взрыва снаряда я потерял сознание. Очнулся, 

когда меня уже перебинтовывали. Всё лицо, шея, грудь были залиты кровью. 

Меня контузило, и долгое время я не мог вспомнить даже своё имя и фамилию. 

Ладно, что в гимнастёрке сохранилась армейская книжка,  да  признали друзья-

однополчане. Память постепенно восстановилась, но домой я смог вернуться 

лишь после того, как прошёл курс лечения в пяти госпиталях». 

             После войны Александр Михайлович  отыскал свою  сестру, которая жила 

в селе Любимово, и приехал сюда  в 1947 году. Работал инспектором на 

маслозаводе в селе Новопетропавловское, завхозом в селе Белоярское,  а затем до 

1967 года трудился  столяром в МТС, нормировщиком, бухгалтером в колхозе 

«Маяк». 

 В 1967 году пришёл работать в Любимовскую школу учителем трудового 

обучения. И до выхода на пенсию в 1981 году обучал мальчишек и девчонок, 

сменив, как вспоминает Александр Михайлович, «три комплекта столярных 

верстаков». 

          Сейчас Александр Михайлович на заслуженном отдыхе. Живёт на дальней 

тихой улочке села Любимово с дочерью Мариной, которая работает учителем 

географии в Уксянской школе. Но ранение в голову и глаз напоминают 

головными болями до сих пор. 

          Александр Михайлович не любит рассказывать о  военных годах. Из-за них 

он стал инвалидом по зрению. Не ходит на праздничные митинги и концерты. Рад 

он только встречам с учениками нашей школы, которые приходят к нему домой 

поздравить с праздником, помочь по хозяйству и просто поговорить. 

           Ещё в те годы, когда Александр Михайлович был учителем, изготовили они 

с ребятами звёзды из металла, приколотили их на дома участников войны. И 

сейчас эти звёздочки напоминают нам о людях, наших земляках, которые 70 лет 

назад выстояли в боях с фашистами, принесли нам Великую Победу. 

Список источников:                                                      

1.Пермяков, А.Это было под Нарвой/А.Пермяков// Далматов.вестн.-1998.-8 мая. 

2.Анкета ветерана; видеоролик «Живое слово ветерана». - Фонд Любимовского 

школьного краеведческого музея. 

 

 Паюсова Алла, 8кл., Мехонцева Л. В., 

учитель  Любимовской ООШ  
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                Перунов Сергей Николаевич 
 

              (05.07.1922 – 21.01.1998) 

 

      Путь на фронт у Сергея Николаевича Перунова,  

жителя села Крутиха, начинался трижды. 

      Первый раз – в октябре 1941 года. Направили в 

лыжный батальон. Формировался он в Свердловске, на 

Уктусе, где были прекрасные возможности для 

тренировки лыжников. Но Сергею не повезло: заболел 

тифом, ослаб – в чём душа держится… Какой из него 

солдат! Отправили на поправку домой. 

       Второй раз призвали уже в январе 1942 года. В этот 

раз – в состав 165-й стрелковой дивизии. Формировалась 

она в Кургане. Обучение воинскому делу проходило в 

маленькой деревушке Падеринке. В марте пришёл приказ: 

«На фронт!». Эшелон шёл под Ленинград. В расположение трагично знаменитой 

2-й Ударной армии, которой командовал генерал Власов. 

       В то время части армии уже были в крепком «мешке», шло методичное 

уничтожение советских войск превосходящими силами противника. Новобранцам 

была поставлена задача: помочь организовать прорыв уцелевших бойцов к своим. 

Тех уже было совсем немного. Свежие части жестоко потрепали немцев, но 

спасти удалось немногих: напор фашистов был очень сильным. Потери с обеих 

сторон – большие. Был тяжело ранен и Сергей Николаевич. После лечения дали 

отпуск домой. На 45 суток. 

       Отпуск закончился, но на медицинской комиссии врачи были единодушны: к 

строевой не годен. Направили в Шадринск, на завод, где изготавливали мины.   

        В октябре 1943 года третий раз призвали в действующую армию. Определили 

Сергея Николаевича в полк самоходных орудий. Пока изучали материальную 

часть, тренировались в стрельбе, прошло несколько месяцев. И вот  полк 

отправлен на передовые позиции в Белоруссию. На самоходке Сергей Николаевич 

был наводчиком. Это нелегко (снаряды до 50-и килограммов) и ответственно. 

Освобождал многие города Белоруссии. Боевой путь начался под городом 

Витебском. 

     Сергей Николаевич вспоминает: «Обидно было, что попали на фронт уже в 

заключительный период войны. Да ещё слухи об открытии «второго» (фронта). 

Ну, думаем, ещё месяц-другой, и закончится война. Но и на нашу долю тягостей и 

бед хватило…». 

     Отдельный самоходный артиллерийский полк, в составе которого был Сергей 

Перунов, весной и летом 1944 года продолжал победный путь по территории 

Белоруссии, Латвии, Литвы…  
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      Вели огонь прямой наводкой, поддерживая пехоту, уничтожая укрепления 

врага, технику. Случалось быть в окружении, на волоске от смерти. Были   

попадания и в боевую машину: срывало траки, заклинивало башню. В 

стремительном марше оставляли за собой освобождённые города: Ригу, Шауляй, 

Паневежис, Добеле. Тут получил  Сергей первую боевую награду – орден 

Отечественной войны 2-й степени. Здесь же услышал весть о конце войны: после 

ожесточённых боёв в Прибалтике артполк оставался тут для пополнения и 

довооружения. 

      Осенью 1945 года пришел приказ о демобилизации тех, кто получил до войны 

важные гражданские специальности. Таковой обладал и Сергей Николаевич. 

Перед войной получил диплом об окончании пединститута.  35 лет проработал он 

в Крутихинской школе учителем истории и географии. 

      Спрашиваю, использовал ли он при проведении уроков свои воспоминания о 

войне. Отвечает утвердительно. Подчёркивает: «Не всегда это планировал. 

Рассказываю о Белоруссии, о какой-то из прибалтийских республик – вопрос: вы 

там были? И сразу вспоминался артполк, бои, товарищи… ». 

      Хмурится, горестно морщится. И добавляет: «В последнее время многие 

факты исказили. Ясно помню, как тепло и радушно встречали нас в Латвии, 

Литве, как плакали женщины, несли охапки цветов. Нас называли 

освободителями. А сейчас мы для них оккупанты. И празднуют не светлые даты 

тех победных шествий советских войск. А вытаскивают на свет историю 

бандитско-националистических формирований, утверждая, что в прошедшей 

войне герои – они! Зарывая память о нас, ставят монументы им…Горько, обидно, 

непонятно…  

         И как объяснить это нашей молодёжи, я, учитель истории, не знаю…». 

В.  Васильев  

Источник:                                                      

1.Васильев, В.А сейчас нас называют оккупантами /В.Васильев//-Далматов. 

вестн.- 1995.-25 июля.     

 

Оцифровку статьи  выполнила Суворова Т.А., 

учитель Крутихинской СОШ 
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Плёсин Яков Васильевич 
 

                                                                                  

…А Родину сберёг 
          

         В 1940-1941 учебном году педагогический 

коллектив Уксянской средней школы возглавлял Яков 

Васильевич Плесин. Его фамилия  - редкая в  нашем 

крае. Откуда он родом? Подробности я узнал от его 

дочери Риммы Яковлевны, выпускницы Уксянской 

школы. Вместе с мужем Леонидом Александровичем 

Юриным они  собирают документы, воспоминания, и 

все записывают в тетрадь. 

        Вот как начинается его биография: «Плесин Яков 

Васильевич родился 5 февраля 1915 года в селе 

Монаенки Арсеньевского уезда Тульской губернии в 

семье рабочего. В 1921 году, когда в России был 

неурожай и страшный голод, семья Плесиных отправилась в Сибирь в поисках 

лучшей жизни. Доехали до станции Сычево Курганского уезда. Здесь купили 

хату-мазанку. Отец стал работать на железной дороге. Сын Яша окончил 

начальную школу в селе Введенка, а затем поступил в горный техникум. Получив 

диплом, работал горным мастером в городе Асбесте.  

       В 20-30-е годы прошлого века проводилась ликвидация безграмотности, 

строились новые школы, готовились кадры. Окончив педагогические курсы, 

комсомолец Плесин был направлен в Новопетропавловскую школу преподавать 

физику и математику. Позднее он стал директором Верхтеченской неполной 

средней школы. 

      Когда в райцентре Уксянском было построено новое каменное здание,  

директором средней школы был назначен Я. В. Плесин. Он заочно учился в 

Свердловском пединституте. В 1942 году должен был сдать госэкзамены и 

получить высшее образование, но этому не суждено было сбыться. В январе 1942 

года коммуниста-педагога направили в военную Краснознамённую академию 

имени Фрунзе. В апреле этого  года политрук Плесин был уже на фронте. Он вел  

бойцов в бой, вдохновлял их кличем «За Родину, за Сталина!» 

       В декабре 1942 года на берегу Волги, возле деревни Кукуй, политрук был 

ранен. Санитары не смогли довезти его до своей части, по дороге он умер. 

Родным пришла похоронка, в которой сообщалось: «Плесин Яков Васильевич, 

гвардии старший лейтенант, заместитель командира батальона по политчасти, 

политрук роты автоматчиков, погиб за Родину. Вечная ему память». 

      О нём остались самые добрые воспоминания. Вот, что рассказывала 

учительница Анна Николаевна Киха: «Яков Васильевич играл на гитаре, 

прекрасно пел, участвовал в художественной самодеятельности, был хорошим 

шахматистом. Никогда не курил, не употреблял спиртные напитки. Очень 

помогал мне, начинающему педагогу». Мария Васильевна Юрина, ученица Я. В. 
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Плесина, вспоминает: «На урок математик Плесин приходил всегда с добрым 

настроением, с детьми себя вёл спокойно, никогда не повышал голос. Каким 

красивым каллиграфическим почерком он писал на доске и в тетради!» 

       5 февраля 2010 года Якову Васильевичу исполнилось бы 95 лет. Дочь Римма 

Яковлевна написала эпиграф к биографии отца, взяв знаменитые строки поэта 

Михаила Исаковского: «И для меня и для тебя он сделал всё, что мог: себя в бою 

не пожалел, а Родину сберёг». 

Источник:                                                         

1.Ильиных,П.…А Родину сберёг/П.Ильиных//Далматов. вестн.-2010.-2 февр. 

Пётр Ильиных,  

выпускник Уксянской средней школы   

 

 

 

                   Поспелов Артем Васильевич 

 

        Поспелов Артем Васильевич родился 20 октября 1923 

года. В 1942 году был призван Уксянским РВК, закончил 

курсы младших лейтенантов 1-го Украинского фронта, 

был командиром пулеметного взвода. Артем Васильевич 

воевал на Сталинградском, Степном, Воронежском и  1-м 

Украинском фронтах. Участвовал в боях на Орловско-

Курской дуге, сражался за освобождение Полтавы, Киева, 

Житомира. 

         Отважный воин  был награждён  4 орденами и 12 

медалями. Среди них: орден Александра Невского, орден 

Отечественной войны 1-й степени, медаль «За оборону 

Сталинграда». 

         Вот как описывает его подвиг в наградном листе  командир 4-го 

гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка, гвардии подполковник 

Дружинин: «В боях за высоту 710.0 в районе города Косов Станиславской 

области 26-28 июня  1944 года гвардии младший лейтенант Поспелов отлично 

организовал оборону своего взвода, твердо управлял огнем своих средств и лично 

сам храбро дрался с противником, применяя свой автомат и ручные гранаты. 

Только за 28 июня его взвод отбил 12 атак противника, нанеся ему серьезные 

потери в живой силе. В этот день гвардии младший лейтенант Поспелов три раза 

личным примером поднимал свой взвод и стремительными короткими 
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контратаками отбрасывал наседающую  вражескую пехоту от переднего края 

своей обороны.  Проявляя пример отваги, Поспелов сам лично уничтожил 8 

солдат противника».  

      2 июля 1944 года он был тяжело ранен и вынесен с поля боя. Этот подвиг 

описан в другом наградном листе от 1 августа 1944 года. За него Артем 

Васильевич был награжден орденом Александра Невского, а через месяц  

представлен к новой награде - ордену Отечественной войны 1-й степени.         

       После  ранения Артем Васильевич полгода лечился, т.к. потерял зрение и 

слух, которые потом восстановились. В октябре 1944 года по приказу РайОНО 

назначен учителем физкультуры Уксянской средней школы, где проработал до 

1953 года. В 1953 году был переведен на работу в Верхтеченскую школу, где 

работал до выхода на пенсию. Артема Васильевича не стало в 1988 году. 

Источник: 

1. Победители великой войны.- Катайск,2010.-С.130-131. 

 

Оцифровку и обработку архивных документов  выполнила  Юровских Е.В. 

 

Утро начиналось с зарядки 

         В 1944 году в Уксянской средней школе физкультуру стал преподавать 

Артём Васильевич Поспелов, гвардии младший лейтенант, кавалер   четырех  

боевых орденов, в том числе такого редкого, как Александр  Невский,  12-ти 

медалей, в том числе «За отвагу», «За боевые заслуги». На занятия физрук всегда 

приходил  в военной форме. 

           Перед уроками все  учащиеся с 5 по 10 классы выходили в школьный двор 

на  зарядку. Все знали и выполняли комплекс «16 тактов». Строгий, энергичный 

фронтовик  приучил нас к спартанским условиям: на зарядку выходили в любую 

погоду, никто не стонал. А как интересно проходил каждый урок! Сначала делали 

лёгкую разминку, затем физрук показывал, как правильно выполнять то или иное 

упражнение на гимнастических снарядах. Мы видели шрамы от ранений на его 

голове. Напрягаться было трудно, но выполнял  он все упражнения легко! 

          Во дворе школы была  сооружена волейбольная площадка, где каждый 

вечер собиралось несколько команд, играли  «на высадку», т.е. проигравшая 

команда удалялась, а её место занимала другая. Здесь же, во дворе школы, был 

установлен турник. На каждой перемене ребята делали различные упражнения. 

Лучшим гимнастом был Анатолий Засыпкин из Любимово. Это был невысокого 

роста юноша с крепкими мускулистыми руками. Всем нам, пацанам, хотелось 

быть такими же атлетами. 

     По инициативе Поспелова в двух спаренных классах старой деревянной школы 

был сделан спортзал. Там были  канат, трапеции, кольца, в коридоре установлен  

турник. Такие же гимнастические снаряды были  на большой поляне, окружённой 
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тополями. Здесь же были ямы для прыжков в длину и высоту. И это было всё 

сделано в  первые послевоенные годы. Вот что значит инициатива! 

       Артём Васильевич вместе с классными руководителями проводил 

соревнования по сдаче норм комплекса ГТО, по лыжным гонкам и осеннему 

кроссу. Все  школьники участвовали в  соревнованиях с большим желанием. Ещё 

бы! Каждому хотелось носить  значок. Какая это была мечта! Абсолютными 

чемпионами школы были лыжники Анатолий Засыпкин, Иван Юрин и Валентина 

Коровина. Они выступали на областных соревнованиях, защищая честь 

Уксянского района! 

        Каждый раз, приезжая из Москвы, захожу в гости к своему другу Петру 

Ильиных. На стене в его квартире   вижу медали, завоеванные им на областных 

соревнованиях среди ветеранов. Этот невысокий крепыш - трехкратный чемпион 

знаменитого Рябковского пробега, который ежегодно проводится в г. Кургане в 

честь Героя Советского Союза Д.М. Карбышева. И кто знает, как бы сложилась 

спортивная карьера  Петра Ильиных, если бы не Артём Васильевич.              

Вспоминаю  давний случай. В пятом классе за первую четверть по физкультуре 

Пете поставили двойку. Он вспылил и спросил учителя: «Почему мне двойку ?...» 

 Артём Васильевич по-отечески взглянул и ответил: «Петя, ты на общешкольную 

зарядку не ходишь. С уроков физкультуры убегаешь…» 

         У  полозовского мальчишки появилась  спортивная злость. Он стал ходить  

на зарядку и физкультуру. Около дома установил турник, стал бегать… 

  Когда учился в 10 классе,  выполнил норматив  первого разряда по лыжным 

гонкам, был сильнейшим спортсменом в Катайском педучилище, где очно учился 

2 года. Был чемпионом бывшего Уксянского района по лёгкой атлетике на 800 и 

1500 метров, в 50  лет пробежал марафонскую дистанцию - 42 километра в 

Далматово.  

        Артём Васильевич  гордился своими  учениками, которые поступили в 

военные училища: Олег Журавлёв окончил Ульяновское танковое училище, 

Леонид  Паюсов-Челябинское штурманское, Анатолий Шуплецов-Оренбургское 

истребительное, Александр Максимовских-Каспийское Краснознаменное 

мореходное училище. 

        Военному делу посвятили свою жизнь  Виктор Третьяков, Михаил Засыпкин, 

Виктор Соболев, Александр Брюханов, Иван Черных – все мы учились у А.В. 

Поспелова, когда он работал в селе Уксянское.  

         Мы всегда  добрым словом вспоминаем Артёма Васильевича Поспелова, 

Учителя-фронтовика, мужественного воина! 

  Владимир Пушкарёв, выпускник Уксянской  

средней школы, полковник, г. Москва 
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Поспелов Михаил Федорович 
 

 

      Поспелов Михаил Фёдорович родился 14 октября 1918 

года в деревне Маркова Далматовского района Курганской 

области.  Учился в Далматовской школе. Отец Фёдор 

Михайлович очень любил сына и оказал большое влияние 

на его воспитание. 

      Миша рос любознательным мальчиком, любил 

подвижные игры и был заводилой среди деревенских 

мальчишек. Учился он охотно. Увлекался математикой, 

читал наизусть стихи, играл в пьесах и всегда выбирал роль 

военного. 

         Увлечённо читал книги о Щорсе, Чапаеве. В юности его настольной книгой 

был  роман Н. Островского «Как закалялась сталь». Заочно окончил 

педагогический техникум. 

     С 1937 по 1939 год работал учителем в Затеченской семилетней школе. С 1939 

по 1941  год обучался в Рязанском артиллерийском училище. 

     Война  застала его в  Бессарабии. Воевал на Южном фронте. В 1941 году был 

дважды тяжело ранен (12 августа и 23 декабря), лечился в госпитале пять месяцев. 

После ранения дали отпуск, и  два месяца он провёл в родной деревне. 

      В июне 1942 года Михаила Фёдоровича направили в г. Златоуст, где 

формировался особый полк из уральцев, потом был Ленинградский фронт.  

      В боях при прорыве блокады  Ленинграда командир дивизиона проявил 

исключительное мужество и отвагу. За это его представили к  медали «За оборону 

Ленинграда» и ордену Отечественной войны 1-й степени.       

      Читаем в наградном листе Поспелова М.Ф.: «За время боёв с 12 по 29 января 

1943 года его дивизион уничтожил: шестиствольный миномёт, одну 105 мм 

артбатарею и подавил: четыре 105 мм артбатареи, две минбатареи и один 

шестиствольный миномёт, кроме того разрушил 4 ДЗОТа, рассеял и уничтожил до 

4-х рот противника. Личный состав дивизиона сплочён,  ведёт бои мужественно и 

стойко. Достоин правительственной награды ордена Отечественной войны 1-й 

степени».       

      20 января 1944 года М.Ф. Поспелов был представлен к ордену Красного 

Знамени за исключительное мужество, храбрость  в боях за Новгород. 

      Капитан Поспелов сам находился в боевых порядках пехоты, руководя боем и 

воодушевляя личный состав. Расчищая путь пехоте, обеспечил успешное её 
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продвижение вперёд на Новгород при незначительных потерях в личном составе, 

с небольшим расходом боеприпасов. 

      Гвардии капитан, командир дивизиона 54-го истребительно-противотанкового 

полка  364-й стрелковой дивизии умер 9 марта 1944 г. в медсанбате № 459.  

Похоронен в деревне Рузалка Псковского района Псковской области. 

       Одна из улиц  села Затеченского носит имя Поспелова Михаила Фёдоровича. 

Список источников: 

1.Книга Памяти. 1941-1945:Курганская область: в 16т.Т.8. Далматовский 

район.- Курган, 1994.- С.356. 

Источник: 

2.Макарова, А.А. Книга Памяти/А.А. Макарова.- Далматово,1989.-140с. - Фонд 

Далматовского краеведческого музея. 

3.Воспоминания, записанные Юкачёвой М.А., краеведом школы 

4.Сайт «Подвиг народа». 

 

Кузьминых Т. М., 

учитель Затеченской ООШ 

 

 

                               Серебряков Иосиф Алексеевич  

 
        

         Пионерам и школьникам Далматовского района! 

    Поздравляю Вас, мои юные друзья, с XXV годовщиной 

Великой Октябрьской  социалистической революции. 

Второй год мы празднуем эту великую годовщину в условиях 

отечественной войны с немецкими головорезами. Фашисты 

хотят отнять нашу счастливую жизнь. Но не бывать 

этому! Немецкие двуногие звери не будут господами над 

советским народом. 

   Я знаю, что вы нынче немало потрудились на колхозных 

полях. Мы, фронтовики, очень ценим ваш труд. Мы видим 

его в нашем армейском котелке, в нашем обмундировании, в 

каждой пуле и снаряде. Всюду чувствуется забота 

трудящихся тыла, в том числе, и  ваша  о нас, бойцах Красной Армии. 

      С вами вместе мы разгромим одичавших гитлеровских бандитов. 

Октябрьские завоевания не  отдадим  никому! 

                                                                                             С фронтовым приветом  

                                                     И. А. Серебряков, 1942г                                     

 

 

. 



118 

 

    Отважный учитель 

    Он сделал всё. Он тих и скромен. 

    Он мир от черной смерти спас. 

    И мир, прекрасен и огромен, 

    Его приветствует сейчас. 

 

        Порыв патриотизма в годы Великой Отечественной войны был так велик, что 

целые классы вместе с учителями добровольцами уходили на фронт. Выпускной 

класс Далматовской средней школы, в том числе, шесть девушек, в 1941 году 

ушел на фронт вместе с директором школы Иосифом Алексеевичем 

Серебряковым и учителем истории Евгением Михайловичем Богатыревым. 

         Родился Иосиф Алексеевич 16 ноября 1902 года в с.Глядянское Курганской 

области, в семье крестьянина. Окончил Глядянскую трёхклассную школу с 

похвальным листом.  В детстве очень любил читать, а книги брал у учительницы.   

           После Великой Октябрьской социалистической революции работал 

секретарём Глядянского сельского совета. В это же время он принимал активное 

участие в ликвидации неграмотности. Тяга к чтению книг и самообразованию  с 

годами только усиливалась. 

             В 1927 году Иосиф Алексеевич уехал в г.Пермь для получения 

образования, где поступил на исторический факультет Пермского университета. 

После  его окончания  в 1934 году по распределению был направлен в 

Далматовскую образцовую школу учителем истории. В январе 1941 года его 

назначили директором Далматовской средней школы.  

             «Война!» -  раздалось как гром среди ясного неба. Второго сентября 1941 

года, когда школьные классы наполнялись звонкими голосами ребят, вчерашние 

выпускники уходили на фронт, а вместе с ними и их директор   Серебряков 

Иосиф Алексеевич. Все годы службы он был на передовой. Испытал всё – и 

горечь поражений, и боль за муки родных, близких и всего советского народа.  

            Не прятался отважный учитель за спинами товарищей, три раза был ранен, 

но после госпиталя снова становился в строй. Домой он писал: «…Много 

осколков осталось во мне, но извлекать их придется после победы». Увидеть день 

победы над фашистской Германией  ему не было суждено. Он погиб второго 

сентября 1943 года под Смоленском, защищая деревню 

Крапивка  Ярцевского района. Похоронен Иосиф Алексеевич 

в братской могиле в деревне Петрово  Ярцевского района 

Смоленской области. 

          «…ваш муж, Серебряков Иосиф Алексеевич, пал 

смертью храбрых..». Дрожали руки, прыгали буквы, 

огромная тяжесть навалилась на сердце – это читала 

похоронку Алевтина Андреевна Корнилова, жена Иосифа 

Алексеевича. Где взять силы, чтобы одной поднять четверых 

детей, старшей и единственной дочери из которых было 

шесть лет. Ради детей вдове солдата-учителя надо было 

выдержать всё. И она смогла. Во многом ей помогла 

профессия учителя, постоянное общение с детьми, судьбы которых тоже были 

искалечены войной, искренняя, сердечная любовь к ним. Сорок три года отдала 
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она педагогической деятельности.  За труд  Алевтина Андреевна награждена 

орденом «Знак Почета». 

          Дочь Лидия Иосифовна пошла по стопам родителей. За свой многолетний и 

безупречный труд учителя математики она удостоена высокого звания 

«Заслуженный учитель школы РСФСР», в 2002 году ей присвоено звание 

«Почетный гражданин города Далматово». 

          Трудными и в то же время славными были те далёкие годы, когда все: и 

взрослые, и дети, - работали и воевали не жалея сил, не считаясь с невзгодами и 

болью, чтобы приблизить желанную Победу! Несомненно, свой вклад в это 

великое дело внес и Иосиф Алексеевич Серебряков ценою своей жизни. 

 

Источник: 

1. Материалы Далматовского краеведческого музея. 

 

Пономарёва Екатерина, 8-Б кл.,  

Гоголин С.М., учитель ДСОШ №2 

 

 

            Скурихина Таисья Николаевна 

 
Да разве об этом расскажешь – 

В какие ты  годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла. 

                               М. Исаковский 

       С первых дней войны женщины добровольно вступали 

в ряды Красной армии. Домохозяйки,  пенсионерки, 

школьницы старших классов - все они встали на защиту 

своей Родины. В том числе, и Скурихина  (Бычкова) Таисья 

Николаевна – простая женщина, которая в те грозные годы 

была юной, мечтала о яркой и интересной жизни. 

       Таисья Николаевна – шестой ребенок в семье. Она 

родилась 3 августа 1923 года на выселке Борок, что 

находился между селами Мясниково и Тамакул. 

Позже вспоминала: «Жили мы дружно, дети всегда 

помогали по хозяйству маме, каждый в семье знал свои обязанности». 

У каждого в детстве есть мечта. Была она и у Таси – хотела стать учителем. Всё с 

куклами играла в «школу». 

        Быстро пролетели школьные годы:  Мясниковская, Тамакульская, а затем и 

Далматовская школа. Закончила Таисья Николаевна Далматовскую среднюю 

школу в «огненном» 1941 году. 
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        И вот Великая Отечественная… Тогда они, выпускники 10 класса, не знали, 

что такое война, и все явились в военкомат с просьбой о зачислении   

добровольцами. 

Война страшна чудовищным огнём, 

Сравнима с разъярённым диким зверем, 

В любой ворвётся самый крепкий дом 

И крепости любой откроет двери. 

        Фронтовая жизнь Таси началась в сентябре 1941 года. Призвали служить в 

Рязанское общевойсковое командное училище. По пути в Рязань сделали 

остановку в Челябинске, где их эшелон расформировали.  Не доезжая до места 

назначения, попали под обстрел фашистских самолётов. Вой падающих бомб, 

крики раненых,  взрывы снарядов  -  было очень страшно.  

       И вот Тася уже на месте. Приходилось привыкать к особой дисциплине, к 

жизни в казарме. За короткий срок нужно было овладеть многими видами оружия, 

учиться сооружать доты, переправы... И так с 6 утра до 11 вечера. Каждый день 

занимались и строевой, и боевой подготовкой. Сборы проходили в любое время 

года: зимой – в такие сильные морозы, что 

даже руки к пулемёту примерзали, летом – 

под палящим солнцем. Не один марш-

бросок до 100 километров пришлось 

совершить Тасе. Вечером шла в караул: 

охраняла бензосклады, вокруг которых ни 

души,  только густой лес да поле. 

           «Было страшно, - вспоминала Таисья 

Николаевна, - кругом сосновый лес. Ночь. 

Темнота. А ты, восемнадцатилетняя девчушка, стоишь с винтовкой…» 

Тася была дисциплинированным курсантом, очень ответственным, отличалась от 

сверстниц организаторскими способностями и командным голосом. Именно ей 

доверяли сдавать рапорт во время проверок. А после окончания училища служила 

командиром взвода. Среди курсантов были и постарше. У многих знания, опыт… 

А подчинялись молоденькому командиру. 

          Женщина-солдат… Кажется 

удивительным, как удалось Тасе, такой 

юной девчушке, справиться с работой, 

которая по плечу только мужчинам. 

         В 1943 году  за отличную службу она 

была направлена в Лебяжьевский 

военкомат инструктором по подготовке 

призывников на военную службу. Затем 

была переведена в Далматовский 
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военкомат. 

        Демобилизовалась в августе 1945 года. И, наконец, возвращение домой, 

встреча с родными, которые с гордостью смотрели на Тасю. Дома побыла всего 

три дня. Направили  на восстановление разрушенного хозяйства в город 

Краснодар. Днём строила, вечером училась на одном из факультетов 

педагогического училища. После его окончания сбылась мечта Таисьи 

Николаевны – начала работать в городе Тимашевске учителем начальных классов. 

       Но тянуло в родные места. Вернувшись  на далматовскую землю, встретила  

будущего мужа – Григория Иосифовича. Вместе с ним работала на тракторе, так 

как в школе не было места. Через полгода 

ей предложили место учительницы в 

Мясниковской начальной школе, где она 

проработала 30 лет   заведующей.  Её 

педагогический стаж составил 47 лет. 

      Таисья Николаевна всегда занимала 

активную жизненную позицию,  была в 

гуще событий. Много лет работала 

секретарем парторганизации совхоза, 

пропагандистом. Восемь раз избирали её односельчане депутатом сельского 

совета. Четыре года работала председателем Мясниковского сельсовета. За свою 

трудовую деятельность имеет 11 наград.  

         Вместе с мужем вырастила двух дочерей. Обе дочери имеют педагогическое 

образование. Таисья Николаевна считала себя счастливым человеком. Счастье её 

было не в вещах, а в том, что она многое в своей жизни увидела, узнала, во 

многих местах побывала. Видела лично маршала Победы  Г.К. Жукова. 

         После выхода на заслуженный отдых она переехала в Далматово. И здесь   

вела активный образ жизни, пела в хоре ветеранов. В 2001 году, на 78 году жизни, 

Таисьи Николаевны не стало. 

Список источников: 

1.Полухина, А.Выпускница1941/А.Полухина//Путь к коммунизму.-1976.-1янв. 

  2.Скурихина,Т.Незабываемая встреча/Т.Скурихина//Путь к коммунизму.-1997.-  

11 янв. 

  3.Счастлива любовью к людям, песне, жизни//Путь к коммунизму.-1998.-1 авг. 

4.Чегодаева, Н. Я пришла из школы в блиндажи сырые/Н. Чегодаева//Путь к 

коммунизму.-1999.- 28 авг. 

 

Третьякова Диана, 11 кл., Канюкова Т. В., 

учитель  Широковской СОШ  
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ 

 

       Говорится: богат не тот, у кого добра много, а тот, кому 

есть что вспомнить и что рассказать. В этом отношении себя 

считаю не бедным. За свою жизнь встречала много именитых 

сегодня людей, память о которых осталась самая добрая. В 

том числе о Георгии Константиновиче Жукове. 

          Встреча с ним произошла после войны в Уральском во-

енном округе, куда меня направили на курсы усовершен-

ствования командного состава. Это было летом, в июле.  
День был предельно насыщен занятиями: полоса препятствий, 

рытье окопов, бросок с полной боевой выкладкой - а это 

оружие, скатки, ранцы... И когда выстроили нас на плацу, то, 

верите, от напряжения ноги дрожали.  

           Стоим. Ждём. Подъезжает "газик". Из него выходит крепкий, плечистый 

мужчина. Проходит мимо строя. Прошелестело по рядам: "Жуков!". 

           Конечно, он обратил внимание на наш вид: запыленные, потные, как 

говорят, неприбранные. Улыбнулся и сказал:  - Товарищи офицеры! Хорошо, что 

вы занимались военной выучкой на совесть. Ведь трудно в ученье - легко в бою... 

Таким он и запомнился: подтянутый, деловитый, с хорошо поставленным 

"командирским" голосом. И очень простой в обращении. Это - уже по другой 

встрече сужу, на вечере отдыха, когда он, нисколько не жеманясь, охотно 

принимал наши приглашения потанцевать... 

Т.Н. Скурихина,  11 января 1997 года 

       

 

             Темняков Тимофей Павлович 

 
      Родился Тимофей Павлович 20 марта 1913 года в 

деревне Параткуль Ольховского района Курганской 

области, в семье крестьянина – бедняка. Он рано потерял 

родителей, но не остался сиротой. Его воспитали и подняли 

на ноги первые коммунары.  В 1931 году окончил 

семилетнюю Ольховскую школу и поступил учиться в 

Шадринский педагогический техникум, где в течение двух 

лет был секретарём  комсомольской организации. С 15 июля 

1935 года учил  детей истории в Уксянской школе.  

      В ноябре 1935 года был призван на службу в ряды 

Красной  Армии. Отслужив, работал  школьным 

инспектором Уксянского отдела народного образования. 
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      Война застала его в Челябинске на научно-педагогической конференции. В 

августе 1941 года по призыву Уксянского райвоенкомата Тимофей Павлович 

ушел воевать. Смелый, инициативный, выдержанный, командир взвода саперной 

роты завоевал уважение солдат. Задания у взвода были не из лёгких: уничтожение 

противотанковых минных заграждений, обеспечение проходов на подступах к 

городам. Всё это способствовало  успешному наступлению наших частей. 

      Подвиги… Их трудно перечислить. Лейтенант Темняков познал горечь 

отступления и  радость побед. Воевал на Волге, под Ржевом, освобождал 

Белоруссию, форсировал немало рек. 

      Гражданский пиджак учителя украшали два ордена Красной Звезды (за 

мужество и отвагу при освобождении городов  Юхнов  и  Минск). 

       В октябре 1944 года за форсирование реки Днепр Тимофея Павловича 

наградили орденом Отечественной войны 2-й степени. За форсирование реки 

Неман и освобождение города Гродно в феврале 1945 опять награда – орден 

Отечественной войны 1-й степени. В 1945 году за участие в боях за город 

Кенигсберг ему вручили орден Александра Невского. 

      После войны Тимофей Павлович Темняков вернулся к своей профессии 

учителя. С сентября 1945 года по декабрь 1946 года он возглавлял районный 

отдел народного образования. С декабря 1946 года по май 1950 года руководил 

Павелевской начальной школой. 

     Самый большой период его  жизни, с  1950  по 1975 год, связан с Белоярской 

восьмилетней школой. Здесь он работал директором, а потом учителем,  

совместно с женой Евдокией Ивановной. Часто во время урока, когда Тимофей 

Павлович подходил к географической карте, ребята видели его сосредоточенным, 

задумчивым. Возможно, он снова и снова вспоминал боевые походы, погибших 

друзей. И становилось понятно, почему он с ненавистью произносит слово  

«война»  и почему горячо и страстно  бывший командир говорит о  мире. 

     Светлая память останется в наших сердцах о земляке, ветеране народного 

просвещения, коммунисте,  Темнякове Тимофее Павловиче. 

Список источников: 

1.Бурдин, И. Так воевал сапер/И.Бурдин//Шадринский рабочий.-1979.- 28 марта. 

2.Юровских, В. Огни и воды/ В.Юровских//Совет. Зауралье.-1966.-12 авг. 

3.Личный архив семьи Темняковых. 

4.Папка «Народное образование» Далматовского краеведческого музея. 

5. Электронный архив «Подвиг народа». 

 

Кулакова Е. Г., 

педагог-организатор  Белоярской СОШ  
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    Тетерин Александр Иванович 
 

Погиб на огненной дуге 

 

           В  Книге Памяти  Далматовского района на 411-й 

странице есть запись: «Тетерин Александр Иванович, род. 

1902, с. Крестовка. Призван в Сов. Армию 1941. Далматово. 

Старший лейтенант, командир взвода, 1206-й стрелковый 

полк, 362-я стрелковая Верхнеднепровская дивизия. Умер 

1.08.43 в госпитале № 458. Похоронен в Орловской 

области, Мценский район, д. Волково, братская могила». 

       Педагогическая деятельность  Александра Ивановича 

началась в родной деревне в 1929 году, а до этого он 

закончил Крестовское начальное училище, принимал 

активное участие в ликвидации безграмотности. С 1934 по 

1936 год был председателем райкома профсоюза работников просвещения. В 

музее хранится фотография 4-го выпуска Ленинградских профсоюзных курсов 

работников просвещения, среди слушателей на фото  есть и А.И.Тетерин.  3 года 

он работал заведующим районным отделом образования  (в нашем музее хранится 

выписка из протокола заседания президиума Далматовского райисполкома о 

предоставлении очередного отпуска зав. РайОНО Тетерину А.И.).     

     Некоторое время он  заведовал школой в селе Верхний Яр. Когда началась 

война, его перевели в районный комитет КПСС, где он возглавил  

организационно-инструкторский отдел.  

          23 ноября 1941 года  был призван в армию. В июле 1942 года он писал жене 

Татьяне Петровне: «…Я сейчас приехал учиться в Ленинградское военно-

политическое училище им. Энгельса, где буду учиться 2 месяца, т.е. до 15 

сентября. Оно находится в городе Шуя Ивановской области. Для меня, я считаю, 

большое счастье учиться в Краснознамённом училище, где учатся большие 

деятели – герои Отечественной войны… Привет моим детям: Мане, Шурику и 

Ниночке. Нине спасибо за письмо, а Мане и Шурику - за фотографии.  Таня, я вам 

пишу письма и этим самым выражаю любовь к вам. Милая моя, я сейчас всё 

двигаюсь на запад, хотя этот путь очень длинный и большой, но я считаю, что всё 

же к вам вернусь, и обязательно - с победой. Другой мысли у меня нет, милая моя,  

боевая подруга жизни…». Также  в фонде А.И.Тетерина имеется справка из этого 

училища, датированная 25 июля 1942 года. 

             3 декабря 1942 года: «Добрый день, милая и дорогая моя Таня! Привет 

моим детям Шурику и Ниночке! Таня, я от вас писем не получаю уже месяц, что 

случилось у вас, не знаю. Пишите письма, ведь на фронте, когда получишь 

письмо, считаешь за большое счастье. Таня, уже три месяца, как  я нахожусь на 
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фронте, на передовой линии, бьём проклятых немцев…  Получили посылки от 

рабочих города Свердловска…». 

              2 мая 1943 года: «…Таня, я переехал на другой фронт, в Москве встретил 

Николая Ивановича, он ехал на фронт, семья его живёт в Широково,  и он заезжал 

в Далматово к Падериным (И.А.Падерин – учитель) и мне много рассказал 

новостей о Далматово, в том числе, и о вас. Он мне рассказал о том, что Падышев 

(секретарь РК ВЛКСМ) и Богатырёв (учитель, директор средней школы) погибли 

смертью храбрых в боях за социалистическую Родину…». 

         Старшая дочь Тетериных, Мария,  в мае 1942 года  была призвана в армию, 

служила в батальоне аэродромного обслуживания радиотелеграфисткой. 

Сохранилось письмо Александра Ивановича дочери в адрес полевой почты № 

503, часть 172. 

     Адрес отправителя - тоже полевая почта 

№ 1421, часть 611: «Добрый день, милая 

моя дочь Маня! Привет с фронта! Маня, 

как живёшь, как твоё здоровье? Я живу 

хорошо, письма из дома получаю… Маня, 

пиши, как ваши дела, как идёт учеба? 

Коротенько о себе: к свисту пуль, 

шипению снарядов и к грохоту мин 

привыкли так, что не обращаем на них 

внимания, бьём немцев, не даём им покоя и скоро очистим русскую землю от 

немецкой нечисти. Маня! Пиши письма и прописывай, как дела. Пока до 

свидания, крепко, крепко, крепко целую. Ваш папа Тетерин А.И. 14 января 1943 

г.». 

            19 августа 1943 года  Татьяне Петровне пришло извещение: «Ваш муж, 

старший лейтенант Тетерин Александр Иванович, уроженец Курганской области, 

Далматовского района, села Крестовского, в бою за социалистическую Родину, 

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен, умер от ран 

1.08.43. Похоронен 1 км. южнее д. Думкино Орловской области». 

              В 1960-е годы Марии Александровне Коуровой (работала учителем 

начальных классов в  городе Далматово) пришло письмо от Ф.Акимовой, 

руководителя  школьной краеведческой работы   с. Волково: «…В 7 километрах 

от нашего села был тяжело ранен и умер от ран Ваш отец, старший лейтенант 

Тетерин Александр Иванович. Мы свято храним память о наших защитниках, их 

жизнь является примером для нашего подрастающего поколения. Уголок боевой 

славы напоминает нам о многом. Посылаю Вам фотографию братской могилы…». 

             З.И.Матвеевой, руководителю клуба следопытов  Далматовского Дома 

пионеров, написали красные следопыты  Краснооктябрьской школы села 

Волково: «…Мы, пионеры, чтим память погибших, ухаживаем за могилой: зимой 
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расчищаем снег, летом сажаем цветы и подметаем мусор. На праздники возлагаем 

венки и проводим сборы дружины. А.И. Тетерин умер от ран в Думчинском 

госпитале, был похоронен там же, в деревне Думчино. А впоследствии его прах 

был перенесён в братскую могилу вблизи нашей школы. Мы высылаем Вам 

горсть земли с братской могилы, где похоронен А.И.Тетерин». Вместе с землёй 

они выслали гильзу, которая хранится в фондах Далматовского краеведческого 

музея. 

  Пономарёва Г. А., 

 хранитель фондов  Далматовского 

 краеведческого музея 

 

 

              

Тропин Иван Дмитриевич 
 

 

        В семье Дмитрия Васильевича и Афанасьи Михайловны 

Тропиных в селе Тропино было семь сыновей и одна дочь: 

Михаил (1917 г. р.), Василий (1922), Иван (1924), Степан 

(1926), Николай (1929), Павел (1931), Татьяна (1937), 

Владимир (1941). 

       В 1939 году на действительную службу в Красную 

Армию был призван старший сын Михаил. Командир 

пулеметного расчета, он прошел всю войну. Домой вернулся 

летом 1945 года. 

       Василий призван в 1941 году Далматовским РВК. 

Рядовой. Был в последнем  бою  в феврале 1942 года. 

Похоронен под Ржевом. Как разрывная пуля, пришла 

похоронка, оставив кровавый след в сердцах матери, отца, всех родных. 

       Ивану, нашему папе, 2 сентября 1941 года исполнилось 17 лет. Далматовским 

райвоенкоматом он призван 8 октября 1941 года. Как вспоминает мама, Анна 

Федоровна Тропина, все мальчишки из класса, в котором учился папа, закончив 9 

классов Далматовской средней школы, пришли в военкомат. В военном билете у 

папы значится: специальность до призыва – учащийся. В ноябре принял присягу. 

       С октября 1941 года по май 1942  – курсант военной авиационной школы 

(город Курган  Челябинской области). С мая 1942 года по март 1944 – курсант 

школы пилотов гражданского воздушного флота (город Петропавловск). С марта 

1944 по июнь 1945 – курсант школы пилотов авиации дальнего действия (город 

Новосибирск). С июня 1945 года по ноябрь 1946   – воздушный стрелок,  старший 

сержант 192-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка (город 

Вышкув, Польша). С ноября 1946 года до апреля 1948 – воздушный стрелок, 

старший сержант 78-го штурмового авиаполка 252-й авиадивизии (город Пхеньян, 

Северная Корея). Домой, в Тропино, папа вернулся в апреле 1948 года. На 
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костылях. Поврежденное колено давало о себе знать всю жизнь. Сопровождал его 

молодой солдат Константин.  

       Приказом УралВО №56 от 24 июля 1967 года И.Д.Тропину присвоено звание 

старший лейтенант, состав войск – политический (офицер запаса). 

       Степан был призван в октябре 1943 года. Направили в Чебаркуль, в учебку. А 

уже в начале 1944 года через Москву – на Украинский фронт. В первом бою был 

контужен, но вытащил из горящего танка земляков  Василия Артемьевича Ершова 

и Николая Яковлевича Харламова. С боями  прошли до Дарницы (Украина). 

Демобилизован в 1948 году. 

        У Дмитрия Васильевича, главы семейства, была бронь. Он был в колхозе 

старшим счетоводом. Но когда четвертый сын ушел на фронт, он приехал в 

военкомат и попросился на фронт. Был связистом в пехоте на Волховском фронте. 

Демобилизован после 9 мая 1945 года. 

  Отец и сыновья, покинув отчий дом, более 20 лет занимались воинским делом. 

А те, что не вернулись уж домой, 

      Не хуже нас, по-богатырски дрались. 

                                          И этой долгожданной тишиной 

                                          Навеки в нашей памяти остались! 

       Память о Василии живет в семье. В 1988 году, 22 июня, наш папа, его сестра 

Татьяна и младший брат Владимир посетили братскую могилу под Ржевом, где 

похоронен Василий. Привезли горсть земли. 

      После демобилизации около двух лет Иван Дмитриевич 

Тропин работал в Тропино заведующим избой-читальней, 

которая в то время   была центром политмассовой и 

культурной жизни на селе. 

     С 1950 года началась его педагогическая деятельность в 

Смирновской семилетней школе. Заочно окончил 

Катайское педагогическое училище, а позднее  – Высшую 

партийную школу при ЦК КПСС.   

     В апреле 1953 года назначен директором Крутихинского 

детского дома. Как нередко бывало в советское время, 

райком партии утвердил его на эту должность, пригрозив в 

случае несогласия лишить партийного билета. До июля 

1961 года честно и добросовестно выполнял Иван Дмитриевич обязанности 

директора, относился к воспитанникам, как к своим родным детям, старался 

обеспечить им достойное обучение и воспитание. Воспитанники и  сейчас 

вспоминают: «Иван Дмитриевич и Анна Фёдоровна (мама работала воспитателем) 

заменили нам родителей. Каждому могли дать хороший совет, а если 

заслуживали, то и строго спросить. Мы любили свой детдом как родной, именно 

там научились трудиться, учиться, любить…» 

       В 1961 году И.Д. Тропин был избран секретарем партийной организации 

колхоза «Заря». В этой должности работал по 1973 год. Позднее – профсоюзная 

работа, а после выхода на пенсию – председательство в ветеранской организации. 

Он всегда был учителем – для нас, детей, для молодых и пожилых. На всех постах 

он оставался добрым, интеллигентным человеком. Будучи отличным лектором, 

настоящим агитатором, он был внимателен к каждому сельчанину, всегда  
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называл по имени-отчеству. Неоднократно избирался депутатом Крутихинского 

сельского совета. 

       В 1995 году, после тяжелой продолжительной болезни, папа ушел в мир иной.  

Он любил людей. И спустя два десятилетия люди его помнят и говорят только 

добрые слова. 

П. И. Пешкова(г.Далматово),  

 Отличник народного просвещения, 

 Отличник печати Зауралья, 

В. И.Тропин (г.Курган), 

 Заслуженный врач Российской Федерации  

 

 

 

 

                           Фоминых Михаил Михайлович  
 

 

       Михаил Михайлович родился в бурный 

революционный  1917 год. С детства был 

любознательным, проявлял интерес ко всему новому, 

необычному.  После окончания Широковской школы  

продолжил обучение в Далматовской средней школе, 

куда приходилось ходить пешком. В 1936 году, сразу 

после окончания школы, начал  работал учителем 

начальных классов в родной Широковской школе. Но 

недолго он занимался такой мирной и нужной 

профессией. 

     8 июня 1941 года был призван на военную 

переподготовку. Там и застала его  весть о вероломном 

нападении гитлеровских войск на нашу страну. В первые же дни рядовой  М. М. 

Фоминых был отправлен на фронт. 

     Погиб Михаил Михайлович в первый же год войны, так и не увидев своего 

первенца - сына Анатолия.  В Книге Памяти скупые строки: «Пропал без вести  в 

декабре 1941 года». В селе осталась жена Ефросинья Ивановна, которая одна 

воспитала сына и дала ему высшее образование.  
 

 

Шихалёва В., 11 кл., 

Третьякова Г. В., учитель  Широковской СОШ  
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       Шавилов Алексей Николаевич 

        Шавилов Алексей Николаевич,  1906  года рождения, в 1933 году окончил 

Вологодский педагогический  институт. С 1928 года работал в школе, преподавал 

биологию. Алексей Николаевич - участник войны, награжден медалями: «За 

отвагу»,  «За защиту Ленинграда». В 1951-1952 годах - директор Уксянской 

школы.  К тому времени общий педагогический и руководящий стаж его 

составлял 16 лет.  

        Его жена, Шавилова Нина Ильинична, преподавала немецкий язык, дочь 

тоже стала учителем. Она вела иностранные языки, уехав в Куртамышский район. 

Юровских Е. В., педагог Уксянской СОШ 

 

И зазвучала музыка 

      В Далматовском  краеведческом музее   хранится автобиографическая справка 

на Шавилова Алексея Николаевича (1906-1981 г.г.). 

А.Н. Шавилов окончил Вологодский пединститут, член КПСС, работал вторым 

секретарём Подосиновского райкома КПСС, председателем Подосиновского 

райисполкома, участник Великой Отечественной войны. 

      В 1947 году ЦК  КПСС направил Шавилова на работу в Курганскую область 

на должность председателя   Галкинского райисполкома. Позднее он работал 

директором Галкинской, Уксянской и Верх-Теченской средних школ, 

заведующим Уксянским районо, инспектором Курганского облоно. Награждён 

шестью медалями, общий  педстаж - 30 лет. 

        Алексей Николаевич Шавилов, работая  директором Уксянской средней 

школы, оставил добрый след. Приведу несколько примеров. В нашем селе жила 

замечательная женщина, пианистка, эвакуированная из города Ленинграда. Узнав 

об этом, директор Шавилов выхлопотал средства и купил в Кургане трофейный 

музыкальный инструмент — пианино. Одну из комнат превратили в пионерскую, 

где постоянно слышалась музыка. Здесь проходили уроки пения,   шли репетиции, 

ставили концерты. 

       Люди старшего поколения помнят, что парадный вход был с южной стороны, 

ныне со стороны улицы Ленина. По инициативе Шавилова перед фасадом здания 

появилась штакетная изгородь, которая была покрашена. С  северной стороны 

был вход в школу. Чтобы не заносить грязь в здание школы, дорожка была 

заасфальтирована. 

       Не знаю, где нашёл  директор мастера, который стал  изготовлять лыжи. Все 

они были пронумерованы. Я с 8-го по 10-й класс ходил на лыжах под номером 45. 

Преподаватель физкультуры Аркадий Алексеевич Ильиных разрешал мне ходить 

на этих лыжах в Полозовку. Каждое воскресенье с южной стороны, за Барнёвкой, 

было массовое катание на лыжах и санках. Компьютеров и телевизоров в то время 

не было, поэтому все отдыхали на свежем воздухе. 
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         А.Н. Шавилов  преподавал биологию. По его инициативе были высажены 

деревца перед фасадом школы, на пустыре, где позднее  появился стадион. Наш 

директор был скромным человеком. Никто не знал, что он воевал.             

П. Ильиных, журналист, краевед 

 

 

 

                                      Широков Василий Иванович 

 

        Василий Иванович родился в 1924 году в селе 

Мясниково Далматовского района. В 1942 году  был 

призван  в  Красную Армию Далматовским РВК. Служил 

с августа 1942  по май 1945 года. Воевал гидроакустик 

(специалист, определяющий вражеское судно по шуму 

винтов), старший матрос  Широков  в   экипаже 

быстроходного катера - «морского охотника» на 

Ленинградском фронте, на Балтийском флоте. 

Командиром катера был Герой Советского Союза, 

капитан-лейтенант Чернышев.  

Вместе с  экипажем наш земляк освобождал от фашистов 

острова и форты  Балтийского моря. 

    Среди  многочисленных наград Василия Ивановича: медаль Ушакова, медаль 

«За Победу над Германией». 

       После войны больше 20 лет Широков В.И. работал учителем труда  в                                                      

Далматовской межшкольной мастерской восьмилетних школ  и  в Далматовской 

восьмилетней школе №2. Его не стало в 90-е годы. До сих пор ученики с 

благодарностью вспоминают любимого учителя. 

                    Список источников: 

1.Анкета участника войны Широкова В.И.- Фонд Далматовского                   

краеведческого музея. 

                2.Рыбина, А.Медаль Ушакова/А.Рыбина//Путь к коммунизму.-1977.-22 февр.-С.2. 

 

Новосёлова Р.П., методист ДДТ 
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              Широкова Ульяна Александровна 
 

 

      Широкова Ульяна Александровна (в девичестве 

Кузнецова) родилась 14 декабря 1918 года.    

      Воевала  с 12 мая 1942 года на Волховском фронте, род 

войск – авиация. В 1943-1944 годах - на Ленинградском, 1-

ом, 2-ом, 3-ем  Прибалтийском фронтах.  Демобилизована 

в конце 1944 года. 

     До войны, с 1938 по 1940-й, работала учителем 

начальных классов в Широковской школе, с 1940 по 1942 

год – воспитателем в Далматовском детском доме. После 

войны продолжила там работать.  

    В 1969 году назначена заведующей Далматовским 

детским садом № 4, позднее работала воспитателем в 

Далматовской санаторной школе-интернате. 

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За оборону 

Ленинграда», «За Победу над Германией», «25 лет Победы  над Германией». 

 

Доля ты женская… 

 
       Широкова Ульяна Александровна родом из Тамакула.  После окончания 

неполной сельской школы продолжила обучение в Далматовской средней школе. 

Окончив  учительские  курсы  в городе Каменск-Уральский, получила 

направление на работу  в Широковскую школу  учителем начальных классов.  

       Молодая учительница старалась выполнять свои обязанности добросовестно, 

посвящая работе с детьми все свободное время. Через два года, в 1940 году, 

приказом РайОНО была переведена воспитателем в Далматовский детский дом. И 

здесь она работала творчески, отдавая себя полностью детям, которые остались 

без родителей. У нее было много интересных идей, планов. Война… Она 

поменяла планы всех советских людей.  

       12 мая 1942 года по призыву комсомола 28 девушек из Далматова, в том 

числе и Ульяна Кузнецова, были направлены на фронт. В городе Троицке прошли 

месячные курсы по вождению машин, и 500 девушек, приняв присягу, поехали на 

фронт. Ульяна Александровна вспоминает: «Перед отправкой подстригли нас, 

девчонок, коротко, под мальчишек, и с того момента нам нужно было забыть о 

том, что мы представители женского пола, мы стали красноармейцами». 

 

Качается рожь несжатая, 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы, девчата, 

Похожие на парней. 
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       Ульяна Александровна попала на Волховский фронт в 66-й БАО (батальон 

аэродромного обслуживания) 14-й Воздушной армии. Началась фронтовая жизнь 

с проживания в брезентовых палатках: было еще тепло. С наступлением холодов 

стали рыть землянки: внутри сделали двухэтажные нары, на жерди настелили 

еловые ветки, сверху - плащ-палатки. Под головой у каждого свой противогаз и 

полотенце, укрывались шинелью. 

         А служить ей довелось шофером-механиком на  передвижной  

радиостанции.  Состав радиостанции был такой: командир взвода связи (старший 

лейтенант), начальник рации (старшина), две девушки-радистки и шофер-

механик.  Задача этой станции - держать связь с районом и с самолетами во время 

боевых вылетов, которые были каждый день. Из воспоминаний  ветерана мы 

знаем, что на наших аэродромах находились, в основном, истребители  и 

бомбардировщики, но были и «УТ», которые вылетали ночью и сбрасывали 

продукты питания для голодающего Ленинграда.  

         Цель радиостанции – не пропустить через линию фронта ни один немецкий 

самолет. Линией фронта была река Волхов, враг находился очень близко. Шофер 

должен был постоянно   следить за состоянием машины, чтобы не подвела в 

нужный момент. У рядового Ульяны Кузнецовой техника всегда была на 

должном уровне. Она успевала вовремя ее чинить и даже  самостоятельно 

изучила азбуку Морзе, научилась принимать и передавать радиограммы: это было 

нужно на случай замены радиста. Навести цель, срочно сообщить о налете 

вражеских самолетов, а еще хорошо замаскировать станцию, выкопав большое 

углубление, чтобы  осколки снарядов не повредили технику, вовремя зарядить 

аккумулятор – вот неполный перечень ежедневных забот молодой красивой 

девушки, ростом всего 154 сантиметра! 

        На переднем крае Ульяна была почти три месяца. До конца жизни она 

помнила позывной своей рации, часто сама вызывала самолеты на помощь: «Я – 

каска, я – каска, как слышите? Ласточка, ласточка (позывной наших 

истребителей), – воздух!».  

        Война есть война. Видели молодые девушки там  и взрывы, и кровь, и 

смерть… «15 ноября озверевшие немцы стали пеленговать нашу станцию, чтобы 

уничтожить ее. Начался сильный обстрел. Мы получили приказ: срочно вывести 

рацию за линию обстрела. Но сделать это было очень сложно, место болотистое, 

проехать практически невозможно. Приказ: спасти радиостанцию любой ценой! 

Это смогу сделать только я –  шофер-механик, - вспоминает Ульяна 

Александровна. - Рискуя жизнью, своей и экипажа, под гул взрывов и бомбежек, я 

попыталась сдвинуть машину с места... Миленькая, родная, не подведи. Ну, давай, 

ну, давай, поехали…  Сама невольно отрывалась от сиденья, приподнималась на 

ноги, тем самым помогая машине вылезти из ямы. Затем газанула так, что мотор, 

наверное, с испугу, дал машине ход…  Мы спаслись». 

        В 1943 году Ульяне Александровне пришлось воевать с врагом на 

Ленинградском, а в 1944 - на 1-ом и 2-ом Прибалтийском фронтах. Встречались 

на ее боевом пути новые люди, рядовые солдаты и командиры. В глазах у них 

была усталость, многие были измучены войной, но, как говорит наша героиня, 

«война сделала нас добрее, внимательнее друг к другу, именно на войне мы 

научились последний сухарь делить пополам». 
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          В конце 1944 года красноармеец Кузнецова У.А. была демобилизована. 

Вернулась в родной город, вышла на работу в тот же самый Далматовский 

детский дом. Нашла она и свое женское счастье: в 1945 году вышла замуж за 

высокого красивого парня, Широкова Ивана Александровича, у них родилось 

четверо детей. Счастливые родители радовались, глядя, как растут их дети,  

воспитывали в них честность, трудолюбие, доброту. 

        В 1967 году после закрытия детского дома имени Кирова, Ульяна 

Александровна с частью детей едет работать в Нижнеярский детский дом. Через 

полтора года и это учреждение было закрыто, и Ульяну Александровну приказом 

РайОНО переводят заведовать Далматовским детским садом № 4. Работа 

заведующей требовала от нее хозяйственных способностей, а это не совсем 

нравилось. Ей хотелось работать с детьми, поэтому Ульяна Александровна ушла 

работать в санаторную школу. Часто на различных мероприятиях она 

рассказывала детям о той самой страшной войне, через которую ей пришлось 

пройти. 

                                           …Слушая рассказы о войне, 

                                           Школьники застыли в тишине. 

                                           И глядят учителю на грудь, 

 Где в наградах виден его путь… 

        Собирая материал о педагогах - участниках Великой Отечественной войны, 

читая  воспоминания, мы не перестаем удивляться их мужеству и героизму! Какая 

тяжесть легла на хрупкие женские плечи в те суровые для нашей Родины годы! 

Когда вместо указки им пришлось держать в руках автомат и идти на врага. И они 

отстояли мир для нас, они победили. Низкий им поклон. 

Список источников: 

1. Анкета и воспоминания участника Великой Отечественной войны Широковой 

У.А.-Фонд музея Далматовской санаторной школы-интерната. 

Плешок Юлия, 9 кл., 

Кушатова Г.К., учитель 
  Далматовской санаторной школы-интерната 

 

 

 

      Щергин Анфилофий Феоктистович 

 

      Щергин Анфилофий Феоктистович  родился в 1897 году  в селе Туружево 

Исетского района Тюменской области. Принимал участие в Гражданской войне в 

1919–1921 годах. В 1930 году начал работать в школе, где преподавал историю и 

ботанику. В 1939 году окончил Челябинский педагогический институт. В этом же  

году был призван в РККА Шатровским  райвоенкоматом.  

      В Великой Отечественной войне он принимал участие с февраля 1942 года. 

Был на Сталинградском,  Центральном, 1-м  и 2-м  Белорусском фронтах, воевал 

на  Орловско-Курской дуге.  Получил два ранения. За свой ратный труд 
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Анфилофий Феоктистович был награжден медалями «За оборону Сталинграда», 

«За боевые заслуги», «За Победу над Германией». В наградном листе к  медали 

«За боевые заслуги»  можно прочитать:  «26 ноября 1942 года санинструктор 

Щергин А.Ф. во время наступления полка на населенные пункты Нижний и 

Верхний Герасимов под пулеметным и минометным огнем противника вынес с 

поля боя 15 человек раненых бойцов и командиров с их личным оружием».    

     14 февраля 1945 года, из госпиталя, где он  находился после ранения, прибыл в 

ПЭП-205 (полевой эвакуационный пункт, размещенный в тылу армии). Щергин 

А. Ф. был признан годным к нестроевой службе. За время пребывания в 

управлении ПЭП.  он добросовестно выполнял работу повозочного, связного, 

писаря. 

     В конце сороковых – начале пятидесятых работал учителем в Уксянской 

школе.  В 1951-1952 учебном году преподавал ботанику и историю в 5-8-х 

классах. Вел 22 часа истории и 6 часов ботаники, жил в коммунальном доме. По 

воспоминаниям бывших учеников, это был умный, знающий свое дело 

преподаватель. 

Юровских Е. В., педагог Уксянской СОШ 

  

 

Знал он жизнь не по учебникам 

 

          Наверное, не ошибусь,  если скажу,  что Анфилофия Феоктистовича 

Щергина любили все учащиеся  нашего  класса. Он  приходил в новом тёмно-

синем костюме, брюки  наглажены в стрелочку. Это   был  мужчина выше 

среднего роста,  коренастый, с крепкими мускулистыми руками. 

     А как он рассказывал новый материал! Каждое слово произносил чётко, словно 

взвешивал, как диктор Центрального радио.  Правда, иногда отступал от главной 

темы урока. Участнику войны, лучшему лектору района, было о чём рассказать. 

Он многое повидал, много всего испытал. 

     Анфилофий  Феоктистович был чутким внимательным человеком.  Отмечая в 

классном журнале отсутствующих, он узнал, что Шура Петухова болеет и лежит в 

больнице. Он посоветовал: «Сегодня же сходите и навестите её».  Приведу ещё  

один пример. В начале учебного года  в наш класс прибыла девушка из Батурино. 

Она, отвечая на уроке,  то и дело  сыпала словами-паразитами «это, как ево». 

Учитель попросил  ученицу, не употреблять слова-паразиты.  Девушка смутилась, 

заплакала. Анфилофий Феоктистович подошел к ней и успокоил: «Волноваться не 

надо, всё будет хорошо…». А через месяц эта же ученица отвечала чётко. В её 

речи уже не было слов-паразитов. Приятно было учителю! 

      Вот что вспоминает Нина Мехонцева (сейчас Нина Георгиевна Чадина ):«В 

1954 году я пришла учиться в Уксянскую среднюю школу из Любимово. Нас по 
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истории учил Анфилофий Феоктистович Щергин. Мы, девчонки, буквально 

полюбили этого крепкого брюнета. Какой  у него был искренний взгляд! Мы 

тонули в его голубых глазах. А как он рассказывал–заслушаешься! У меня, как и у 

моих одноклассников, история была любимым предметом. Он никогда ни на кого 

не повышал голоса». 

     Нина Мехонцева–лучшая солистка школы часто уходила  на танцы в 

Уксянский Дом культуры.  Был такой случай: баянист играл «цыганочку», а Нина 

с азартом танцевала. Когда закончила и увидела среди зрителей своего учителя 

Щергина, смутилась. Он улыбнулся и сказал: «Молодо – зелено погулять 

велено…» 

     Нина  ретировалась, быстро шагала в Любимово. Придя домой, стала учить 

историю. А на другой день историк спросил танцовщицу. Мехонцева получила 

пятёрку. Учитель её похвалил. 

      А.Ф. Щергин был лучшим пропагандистом района. Работая в Белоярской 

школе, он занимался с коммунистами первой бригады колхоза имени Куйбышева. 

Его слушатели были разными по профессии, разными по возрасту,  но 

руководитель кружка толково и доходчиво объяснял материал. О человеке 

общественного долга я рассказал в районной газете «Путь к коммунизму».  

Анфилофий  Феоктистович, прочитав газету, позвонил мне и коротко сказал: 

«Спасибо, Петя! Спасибо, ученик! Я очень тронут!» 

      Вот такой   он был сельский учитель, труженик и воин! 

 

           П. Ильиных, выпускник Уксянской средней школы  
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Глава 2. Мы помним! Мы гордимся!                                     

                                          

                              Учитель! 

        И спрос с тебя строгий, 

                                           И честь высока. 
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             Учителя – фронтовики Белоярской школы 

Попов Степан Николаевич 

     Степан Николаевич родился в 1915 году. Окончил 

Далматовскую  школу крестьянской молодёжи. Работал 

учителем начальных классов в Далматовской, Уксянской, 

Павелёвской школах. 14 сентября 1941 года был призван 

Уксянским РВК. По данным Далматовского  краеведческого 

музея, Степан Николаевич служил  автоматчиком в 256-й 

стрелковой бригаде, погиб в Краснодарском крае. В 

восьмом томе Книги Памяти Курганской области  указано: 

рядовой, служил в воинской части под номером полевой 

почты 2076. Был в последнем бою в январе 1943. 

Источник: 

1.Макарова, А.А. Книга Памяти/А.А. Макарова.-  Далматово,1989.-140с. - 

Фонд Далматовского краеведческого музея. 

Кулакова Е. Г., педагог – организатор 

  Белоярской СОШ 
 

Спицын Николай Дмитриевич 

     Родился в селе Белоярка. Работал в Белоярской школе. Призван в Красную 

Армию в 1941. Рядовой воинской части под номером полевой почты 1441 умер 

7 февраля 1942 в госпитале № 453. Похоронен в деревне Александровка  

Сычёвского района Смоленской области. 

 Источник: 

 Книга Памяти.1941-1945:Курганская область:в 16т.Т.8. Далматовский район.-        

Курган, 1994.- С.397. 

Новоселова Р.П., методист ДДТ 

Худяков Яков Степанович 

Кулакова Е. Г., педагог – организатор 

  Белоярской СОШ  
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            Учителя-фронтовики Вознесенской школы 

Бевза Михаил Васильевич  

- участник Великой Отечественной войны. Работал в Вознесенской школе 

военруком. 

 

Ворошнин Иван Михайлович 

- участник Великой Отечественной войны. До войны  работал директором 

Вознесенской школы, погиб на фронте. 

 

Гаев Николай Федорович 

       Родился в 1910 в  с. Вознесенское. До войны Николай Федорович работал 

директором Вознесенской школы. Вел уроки истории и военно-спортивный 

кружок.  Ушел на фронт в 1941году. Служил в авиации, причем, с больным 

глазом, обманув комиссию, что оба глаза здоровы. Погиб  при обороне Москвы в 

звании майора. 

  

Долганов Устин Арсентьевич  

- участник Великой Отечественной войны. До войны работал директором 

Вознесенской школы. 

 Список источников: 

1.Дерябина, В.С. Мы помним наши школьные деньки…:воспоминания о 

Вознесенской школе/В.С.Дерябина.-Шадринск,2006.-С.8. 

2. Книга Памяти. 1941-1945: Курганская область:в 16.Т.8. Далматовский район.-

Курган: Парус - М, 1994.- С.87. 

 

  

Ножкова Светлана, Новоселова Р.П., 

краеведческий клуб «Родник» ДДТ 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 
 

Учителя-фронтовики  

Далматовской  средней  школы 

 

Захаров Николай Андреевич  

 
       Захаров Николай Андреевич родился 25 ноября  1912 

года в с. Гарашки  Богдановичского района  

Свердловской области в семье крестьянина. В 1939 г. 

окончил техникум физической культуры в Челябинске. 

Работал учителем физкультуры в Далматовской средней 

школе. 

       В мае 1940 г. был призван в ряды Красной Армии и 

служил на Дальнем Востоке. В июле 1941 г. его 

войсковая часть была переброшена на Запад. Сержант 

Захаров погиб в бою у села Михайловщина Смоленской 

области в июле 1941г. 

 

 

Источник: 

1.Материалы школьного музея ДСОШ №2.  

 Языкова Лолита,  
9 кл., ДСОШ №2 

 

 

Ирисов Николай Иванович 

 
     Ирисов Николай Иванович родился в селе Новый 

Мултан  Удмуртской АССР в 1917 году. В 1936 с отличием 

закончил Далматовскую среднюю школу и поступил на 

физический факультет Московского государственного 

университета. После года учебы из-за материальных 

трудностей университет пришлось оставить, начал 

работать учителем математики в Шитуновской средней 

школе Алтайского края. Через год возвратился в 

Далматово и работал учителем математики в средней 

школе. В 1939 году  был призван в ряды Красной Армии. 

До войны служил в городе Бузулуке Оренбургской 

области.  
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       На войне с июля 1941 года. Был командиром 

отделения 335(395)* гвардейского полка. Был ранен, о чем сообщал из госпиталя. 

Потом снова пошел на фронт. Погиб под Курском 07.01 1942 года. В январе 1942 

родственники получили похоронную: «Под Курском пал смертью героя командир 

отделения Ирисов Николай Иванович. Когда и где похоронен: оставлен на поле 

боя под г. Курском». 

       Из воспоминаний В. Г. Гущина, учителя физкультуры: «Колю Ирисова  я 

очень хорошо помню. Прекрасный физкультурник! Особенно он запомнился мне 

во время лыжных походов в Челябинск и Шадринск, жизнерадостный, 

выносливый. Его мешок за плечами был обычно тяжелее других. А какой 

шахматист! Какой математик! В 20 лет стал учителем математики в средней 

школе, где сам недавно учился. А ведь любили его ученики и уважали, да и как 

было не любить». 

* В Далматовской Книге Памяти указан 335 полк, на сайтеhttp://www.obd-

memorial.ru/html/info.htm?id=51818687  - 395 полк. 

Список источников: 

1.Книга Памяти. 1941-1945: Курганская область:в 16.Т.8. Далматовский район.-

Курган: Парус - М, 1994.- 492с. 

2.Макарова, А.А. Книга Памяти/А.А. Макарова.-  Далматово,1989.-140с. - 

Фонд Далматовского краеведческого музея. 

3.Материал школьного музея МКОУ ДСОШ №2, папка «Школа фронту» 

Далматовского краеведческого музея. 

4.Письма М.И. Ирисова (брата Н.И. Ирисова) к А.А. Макаровой.-Фонд 

Далматовского краеведческого музея. 

 

Никулина Т.М., 

педагог-организатор   ДСОШ №2 

 

 

 Киреев Венедикт Викторович 

 

   

    До войны  в нашем  городе  жил простой учитель  Киреев 

Венедикт Викторович. Он учил ребят химии и биологии. С 

1930 года Венедикт Викторович работал завучем в 

Далматовской школе крестьянской молодежи, потом - 

директором неполной средней школы и  заведующим  РайОНО.  

       Венедикт Киреев был призван в действующую армию в 

декабре 1941.  Он был мужественным и храбрым человеком. 

Мысли о родном крае, доме и родных помогали ему  в 

трудные минуты. В марте 1942 года он пропал без вести.   

 

Источник: 1.Папка  «Фронт и школа» Далматовского 

краеведческого музея. 

 

                                                 Бондарева Анна, 8 кл.,  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=15812f4c1940929015b1a81d5dab93db&url=http%3A%2F%2Fwww.obd-memorial.ru%2Fhtml%2Finfo.htm%3Fid%3D51818687
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=15812f4c1940929015b1a81d5dab93db&url=http%3A%2F%2Fwww.obd-memorial.ru%2Fhtml%2Finfo.htm%3Fid%3D51818687
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Ставских И.А.,  учитель  ДСОШ №3 

Летавин Вениамин Григорьевич 

 
   

 

 Учитель черчения и рисования Далматовской средней 

школы. Погиб в декабре 1941 года  при обороне Москвы. 

 

Источник: 

1.Материалы школьного музея ДСОШ№2 

Никулина Т. М., 

педагог-организатор  ДСОШ№2 

 

 

 

 

Учителя-фронтовики Затеченской школы 
 

Завьялов Степан Петрович 

        

       Завьялов Степан Петрович родился в 1903 году в 

деревне  Максимово. С 1934 года работал директором   

Затеченской семилетней школы. 

     Ушёл на  фронт в 1941 году. Старшина, 930-й 

артиллерийский полк, 371-я стрелковая дивизия, 31-я 

армия. Погиб в бою 30.09.1942 г. Похоронен в селе 

Московская гора Зубцовского района Тверской области. 

Источник: 

1. Книга Памяти. 1941-1945: Курганская область:в 

16.Т.8. Далматовский район.-Курган, 1994.- 492с.   

            

              

Зырянов Александр Кузьмич 
 

        Зырянов Александр Кузьмич родился 11июня 

1908 года в селе Затеча. В ноябре 1930 года был 

призван в Красную Армию. После учёбы в  

полковой школе г. Дзержинска (Горьковской 

области), обучал в этой школе курсантов. Затем 

окончил 3-ю пограничную школу г. Москвы. Ему 
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довелось участвовать в строительстве Московского метро. Александр 

Кузьмич вспоминал: «В выходные дни комсомольцев и членов партии  

направляли строить Московское метро. В то время  был лозунг «Метро 

строит вся Москва». Посвятить свою жизнь армии он решил в 1934 году. 

Без отрыва от службы Александр Кузьмич  окончил исторический факультет 

3-х годичного  Комвуза. До войны был заместителем командира роты в г. Казани, 

затем начальником штаба отдельного батальона. 

      Воевал с 1941 года. Во время  Великой Отечественной войны его батальон 

был развёрнут в полк, а Зырянов А. К.  назначен заместителем начальника штаба 

полка по разведке. В декабре 1942 года был назначен начальником 2-го 

отделения разведки 24-й бригады НКВД по охране тыла. Его бригада принимала 

участие в освобождении города Харькова, Днепродзержинска. Александр 

Кузьмич награждён тремя орденами  Красной Звезды.  

      В 1951 году он был назначен комендантом города Хабаровска по 

пограничным и внутренним войскам. Прослужил в армии 30 лет.   22 года 

проработал в школе и училище. Многие годы работал  в Свердловске, обучая 

детей истории и военному делу.   

Источник: 

1.Воспоминания Зырянова А.К. от 18 апреля 1978 года.-Фонд школьного 

музея Затеченской ООШ. 

 

                                             

Кузьминых Николай Степанович 
 

 Николай Степанович родился 17 декабря 1923 в 

селе Затеча. Воевал с января 1942 года в составе 5-й 

батареи 1181-го истребительного противотанкового 

полка. Получив тяжелое ранение, был демобилизован  

в 1943 году. «Главная задача у каждого из нас — 

разбить немцев, - говорил Николай Степанович, - не 

думали о тяжёлых сражениях и потерях, сражались за 

каждую безымянную высоту. Так было и в этот раз. 

Отбивали немецкую атаку. И тут перед глазами вырос 

фашистский  «Тигр». Не успел солдат прыгнуть в окоп, проехал танк по ноге, а 

пока добирался до госпиталя, обморозил ступню второй ноги. Ему повезло: он 

остался жив. Молодой, красивый, умный, но покалеченный двадцатилетний 

парень   вернулся в родное село.  

Вскоре его направили на курсы учителей в г.Катайск. Учился три месяца. 

Назначили учителем начальных классов в Затеченскую школу.  
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     Николай Степанович работал в школе до 1948 года. Он был незаменимым 

человеком на селе: ремонтировал швейные машинки, гармошки, велосипеды. 

Хорошо играл на гармони, балалайке,  гитаре. В 1948 году начали собирать в селе 

книги для библиотеки, он стал заведующим   сельской библиотекой. Работал 

киномехаником в сельском Доме культуры.  

     Награждён орденом Славы 3-й степени, орденами  Отечественной войны 1-й и 

2-й степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер 23 ноября 1990 года. 

Источник: 

1.  Далматовцы - Отечеству во славу. - Курган,2005.-С.85. 

 

                                

Серебряков Григорий  Константинович 
 

      Родился 6 января 1916 года в селе Затеча. Учился в 

Шадринском педагогическом техникуме. Работал  в 

Затеченской семилетней школе учителем начальных 

классов. 10 апреля 1942 года он был отправлен  на фронт. С 

дороги было единственное письмо, в котором Григорий  

Константинович сообщил, что везут к Сталинграду.  

       Рядовой, стрелок 1073-го стрелкового полка  316-й 

стрелковой дивизии Серебряков Г. К. погиб в бою  18 

сентября 1942 года. Похоронен на разъезде 549 км 

Волгоградской (Сталинградской) области.  

Список источников: 

1.Книга Памяти.1941-1945:Курганская область:в16т.Т.8. Далматовский район.- 

Курган, 1994.- С.380. 

2.Воспоминания, записанные Юкачёвой М.А., краеведом школы.-Фонд 

школьного музея Затеченской ООШ. 
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 Шестаков Александр Александрович 
      

        Александр Александрович родился в декабре 1923 

года в  селе Затеченское.   

        Был призван в Красную Армию в январе 1942 года. 

Воевал в звании младшего сержанта в составе 255-й 

артиллерийской бригады. Демобилизован в 1946 году.  

       Награждён орденом  Красной Звезды, орденом  

Славы 3-й степени, медалями: «За Отвагу», за «Оборону 

Кавказа», «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.». 

  Работал учителем труда в Затеченской восьмилетней 

школе. Умер 2 августа 1988 года. 

 Список источников: 

1. Далматовцы - Отечеству во славу.- Курган, 2005.-С.103. 

2. Воспоминания Шестакова А.А. от 10.02.1983 г. -Фонд школьного музея 

Затеченской ООШ. 

 

 Кузьминых Т. М., учитель, Бурнашова Т.И., 

заместитель директора по УВР   Затеченской ООШ  

 

 

 

Учителя-фронтовики Ключевской  школы 
 

 

Бельков Григорий Дмитриевич 
(1906-май 1942) 

  Григорий Дмитриевич родился в с.Тамакул, окончил педучилище, работал  

учителем начальных классов в Широковской и Ключевской  школах. Призван в 

Красную Армию в 1941году. Старший сержант Бельков Г.Д. погиб в бою в мае 

1942г. Похоронен в  Керчи Крымской области. 

 Список источников: 

1.Книга Памяти.1941-1945:Курганская область:в16т.Т.8. Далматовский 

район.- Курган, 1994.- С.41. 

2.Макарова, А.А. Книга Памяти/А.А. Макарова.-  Далматово,1989.-140с. - 

Фонд Далматовского краеведческого музея. 

Новоселова Р.П., методист ДДТ 
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Кузьминых Иван Андреевич 
  - фронтовик, работал учителем истории и директором семилетней, а затем 

средней  школы в селе Ключевское. Затем был заведующим Катайским РайОНО. 

                   Теляков М.З., журналист, краевед 

 

 

 

 
 

Учителя-фронтовики Кривской школы 

Возяков Василий 

        В довоенные годы работали в Кривской школе учительские семьи, в том 

числе семья Возяковых. Завуч школы Возяков Василий ушёл на фронт и  погиб в  

первый год войны. 

Источник: 

1. Гаев, И.М. Деревня моя, деревянная дальняя… / И.М.Гаев.-Шадринск, 1999.– 

С.66 – 67.  

 

Марамыгин Григорий Михайлович 
       

      Сразу же после Победы Марамыгин 

Григорий Михайлович приехал в село 

Кривское. С 1944 года  в Кривской школе 

учителем русского языка и литературы 

работала  и его жена Манефа Ильинична.  

    Григория Михайловича назначили 

директором школы. Суровый и 

требовательный человек, он долгое время 

ходил в школу в военной форме, на груди 

гимнастерки – многочисленные ордена и медали.  

    В 1951 году Марамыгиных переводят в Водениковскую  начальную сельскую 

школу. 

Источник: 

1.Гаев, И.М.Деревня моя, деревянная дальняя… / И.М.Гаев.-Шадринск, 1999.– 

С.103.  
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 Медведев Михаил Иванович 
- фронтовик, Михаил Иванович  в 1965 году работал директором школы.  

Источник: 

1. Гаев, И.М. Деревня моя, деревянная дальняя… / И.М.Гаев.-Шадринск, 1999.– 

С.72.  

Великоречанина Татьяна Валентиновна,  

библиотекарь  Кривской СОШ 

 

 

 

Учителя-фронтовики Крутихинской школы 
 

Пятунин Александр Сергеевич 
Александр Сергеевич - выпускник 1941 года  Далматовской средней 

школы, работал  учителем в Крутихе. 
Источник: 

1.Папка «Народное образование»  Далматовского краеведческого музея. 

Суворова  Т.А., учитель Крутихинской СОШ 

 

 

 

Учителя - фронтовики Нижнеярской школы 
 

Долгополов Павел Егорович 

 

       Долгополов Павел Егорович родился 26 января 1925 года 

в  селе Бобровка Арамашского района  Омской области 

(позднее деревня  вошла в Тюменскую область). Вскоре семья 

переехала в село  Баткат Шегарского района Новосибирской 

области. Окончив школу, 8 января 1943 года Павел Егорович 

был призван Шегарским райвоенкоматом и направлен в 

Новосибирское военно-пехотное училище. 

           С августа 1943 по октябрь 1944 года воевал  на 2-м 

Украинском фронте во 2-м гвардейском воздушно-десантном 

полку, командиром отделения ПТР. 18 августа 1943 года был 

легко ранен в ногу. С октября 1944 по май 1945 - курсант 28-го отдельного 

учебно-танкового полка. В мае 1945 года направлен заряжающим в 27-й 
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гвардейский танково-самоходный Ясский  Краснознаменный орденов Суворова и 

Кутузова полк. Получил права радиста-пулеметчика (приказ № 128 от 5.04.1944г).  

С июля 1945  по август 1948 года - командир орудия 1-го танкового батальона, 3-й 

танковой роты. В 1948 году  был демобилизован по болезни. Член КПСС с 1953 

года. 

        В 1954 году окончил Катайское педагогическое училище, получив 

специальность учителя начальных классов, а в 1967 году завершил обучение  в 

Курганском государственном педагогическом институте по специальности 

«История».  В августе 1969 года  Павел Егорович возглавил педагогический 

коллектив Нижнеярской школы. Работал учителем в Ключевской семилетней 

школе. Добрым словом вспоминает своего классного руководителя далматовский 

журналист, краевед, родовед Теляков Михаил Захарович. 

       Павел Егорович Долгополов награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени,    медалями: «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.»,  «30 лет 

Советской Армии и Флота», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил 

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

 

Вагин Федор Александрович 
 

       Вагин Федор Александрович родился в 1913 году в селе  

Нижний Яр. Учился в Челябинске, в педагогическом 

училище. Ушел на фронт из села Казанцево Уксянского 

района. Вернулся с фронта   в 1945 году. Работал в школе в 

сёлах  Нижний  Яр,  Верх-Суварыш. 

 

 

 

 

Кочегаров Павел Леонидович 
 

     Кочегаров Павел Леонидович родился в 1911 году. Работал учителем 

начальных классов. Призван в ряды РККА  в феврале 1941 года.  В 1947 году  был 

назначен директором  Новосельского детского дома. 
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Кузнецов Андрей Дмитриевич 

 

 

       Кузнецов Андрей 

Дмитриевич родился в 1893 году  

в  селе Нижний Яр. Работал 

учителем начальных классов до и 

после войны.  Похоронен в 

Нижнем Яру. 

 

 

 

Молодцов Степан Николаевич 

 
       Молодцов Степан Николаевич родился в 1918 году. До 

войны работал учителем начальных классов. Ушел на фронт из 

села Нижний Яр. После войны в село не вернулся.  

 

 

 

 

Буторина Е. В.,г.Далматово, 

  уроженка с. Нижний Яр 

 

 

 
 

Учителя-фронтовики Новопетропавловской школы 

 

 Баев Павел Афонасьевич 

 
      - учитель начальных классов. Ушел на фронт из села Новопетропавловское.  

 

Скаредина К., Никитушкина Ю., 9 кл., 

 Дзюина М. Н., Новопетропавловская СОШ 
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Батанин Афанасий Аниподистович  

 

    Родился в 1912 году в Свердловской области. Работал  учителем литературы в 

Новопетропавловской  школе. Ушел   на фронт в 1941 году  из с. 

Новопетропавловское. Рядовой, стрелок 131-го миномётного дивизиона воинской 

части №1670 был  последнем  бою в сентябре 1942г. 

 Список источников: 

1.КнигаПамяти.1941-1945:Курганская область:в16т.Т.8. Далматовский район.- 

Курган, 1994.- С.35. 

 2.Макарова, А.А. Книга Памяти/А.А. Макарова.-  Далматово,1989.-140с. -Фонд 

Далматовского краеведческого музея. 

Дзюина М. Н., Новопетропавловская СОШ,  

Новоселова Р.П., методист ДДТ 

 

 

 

Бурда Василий Давыдович  

 
       Василий Давыдович родился в  1907 году. Воевал  в  звании  лейтенанта  

командиром пулемётного взвода 1134-го стрелкового  Кенигсбергского полка  

338-й стрелковой дивизии. Член ВКП(б) с 1931 года. Участвовал  в   штурме 

города  Ельня, в переходе через горный хребет Большой Хинган.  Демобилизован  

по  ранению. Был награжден орденом Красной Звезды. 
        В 1957-1965 годах работал директором Новопетропавловской восьмилетней 

школы.   

Список источников: 

1. Анкетные данные .- Архив  музея Новопетропавловской СОШ. 

2. http://podvignaroda.mil.ru/ 

 

 

Воронин Михаил Григорьевич 
 

          Михаил Григорьевич родился в 1918 году в селе Уксянское Челябинской 

области. Член ВКП(б), воинское звание – старшина, должность – 

радиотелеграфист танка Т-34  362-го танкового батальона. 

         Его обучение в Шадринском пединституте прервала война. Михаил 

Григорьевич был призван в Красную Армию в 1941 году. Проходил подготовку 

танкиста в Чебаркуле. Боевое крещение получил в июле 1943 года на Курской 

дуге. Во время боя 12 июля 1943 года экипажем его танка был уничтожен 

тяжелый немецкий танк Т–6 («Тигр»), минометная батарея, 3 пулемета, 35 

гитлеровцев. Погиб командир роты, танк Воронина был подбит, раненые члены 

экипажа в круговой обороне отражали атаки противника, уничтожив 8 

http://podvignaroda.mil.ru/
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гитлеровцев. В этом бою Воронин М.Г. был ранен и отправлен в госпиталь. После 

выздоровления вновь вернулся в строй.  

         За время войны он четыре раза горел в танке, но остался жив и уже после 

четвертого подбитого танка по состоянию здоровья был комиссован. После войны 

работал учителем биологии в Новопетропавловской средней школе с 1964 по 1968 

год. 

         Боевые награды: орден Красной Звезды, медаль «За Победу над Германией», 

юбилейные награды. 

 

        

Емельянов Петр Павлович 
- заведующий Ленинской школой. Погиб. 

 

 

Жиделев Павел Иванович  
      

         Павел Иванович  родился 23.09.1920 года  в 

селе Новопетропавловское.  До войны работал в 

Лебяжьевской школе. В январе 1940 года призван в 

армию.  В войне участвовал с первых дней. 
     Воевал  в  составе 6-го мотострелкового полка  

оперативных   войск НКВД. 

      Принимал участие в тяжелых оборонительных 

боях по защите Львова, Волочиска, Белой Церкви, 

Тернополя, Фастова, Василькова, Киева, Дарницы, 

Броварова.  Был тяжело ранен  во время атаки у 

села Рождественское. 

      Имеет 16 правительственных наград. После войны служил в частях и 

соединениях, находящихся на территории Среднего Урала. 

Источник: 

1. Анкетные данные.- Фонд музея Новопетропавловской СОШ. 
 

 

 

Коробицын Иван Федорович 
 
         - учитель русского языка. Ушел на   фронт из с. Новопетропавловское. 
 

Скаредина К., Никитушкина Ю., 9 кл., 

 Дзюина М. Н., Новопетропавловская СОШ 
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Краснопеев Христофор Семенович  
  

         Родился в 1903 году. Учитель Ленинской 

школы. Ушел на фронт в 1941 году.  Воевал в 

Калининской области. 

Погиб 3 января 1943 года в деревне Кокошкино 

Ржевского района  Калининградской области. 

Христофор Семенович похоронен в братской могиле.  

Скаредина К., Никитушкина Ю., 9 кл., 

 Дзюина М. Н., Новопетропавловская СОШ 

 

Первый учитель 

 

     Хороших людей не забывают, вот и я всегда 

вспоминаю добрым словом моего первого учителя Краснопеева Христофора 

Семёновича. 

      В первый класс я пошла в 1937 году. В нашей Ленинской начальной школе 

училось около 40 человек. Класс был один, а в нём дети разных возрастов. 

Учителем был Краснопеев Христофор Семенович. Он учил нас писать, читать, 

решать задачи, умело справлялся с нами, к каждому из учеников подходил, 

рассказывал, объяснял непонятное. Хороший был человек.  

      Я училась  на «отлично». В 1940 году, окончив четвёртый, перешла в пятый 

класс. Год проучилась в Новопетропавловской школе. Когда в 1941 году началась 

война, учеников постарше забрали на фронт или  в ФЗО. Мне учиться больше не 

довелось: шла война  и надо было работать в колхозе. Рано повзрослело наше 

поколение, все трудились  для фронта и для победы. 

      А моего первого учителя, Христофора Семёновича, я всю жизнь вспоминаю с 

благодарностью за чуткое и бережное отношение к своим ученикам, за его 

любовь   к работе. В моей памяти он остался замечательным человеком и 

учителем, каких встретишь не так уж часто.  

Мартемьянова А. С.,1928 г.р. (Март, 2015г.)  

Источник: 

1.Воспоминания о Краснопееве Х. С.- Фонд школьного музея 

Новопетропавловской СОШ. 

 

Мясников Алексей Данилович 
  

      Алексей Данилович работал учителем, ушел  на фронт из деревни Ленинка. 
         

 

Стерхов Михаил Александрович  
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   Михаил Александрович работал  учителем.   Ушел на фронт в  1941 году из 

деревни Ленинка. 

Источник: 

1. Анкетные данные.- Фонд музея Новопетропавловской СОШ. 

 

Шаркунов Григорий Антонович 
 

       Григорий Антонович родился в 1922 г.  Мобилизован в 1942 г. Воевал в 

звании старшего лейтенанта  командиром  стрелковой роты  60-го гвардейского 

стрелкового полка  20-стрелковой дивизии.  Военный переводчик. 

    Работал учителем истории и немецкого языка в Новопетропавловской школе. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Богдана Хмельницкого 3-й 

степени,  медалью «За Победу над Германией».  

Источник: 

1. Анкетные данные.-Фонд музея Новопетропавловской СОШ.  

2. Сайт «Подвиг народа».  
 

 

  Юрин Григорий Гаврилович  
 

        

         Юрин Григорий Гаврилович родился 11января 1921 г. 

в селе Любимово. Ушел в армию в октябре 1940 г.  Воевал 

с 1941 года в 184-м стрелковом полку  54-ой дивизии,  

затем в диверсионной группе  партизанского отряда 

«Фрунзе», лично взорвал 4 вражеских  поезда. За доблесть 

и отвагу в Великой Отечественной войне награжден 

медалью «За Победу над Германией».  

   В конце 40-х-начале 50-х годов  работал учителем 

литературы в Новопетропавловской школе, заведующим  

Ленинской школой.  

 

Источник: 

1. Анкетные данные.-Фонд музея Новопетропавловской СОШ.  

 

Юровских Василий Максимович  
 

     

         Василий Максимович родился 24.11.1924 г. 

Мобилизован в 1943 году. Воевал в составе 70-й 

гвардейской Глуховской дивизии 207-го стрелкового полка. 

Участвовал в освобождении Украины, Латвии, Литвы. 

Форсировал три реки: Сейм, Десну, Днепр.  Получил 

ранение в ногу.  Демобилизовался из г. Тильзита. Работал 

учителем физкультуры в Новопетропавловской школе.  

Награждён медалью «За отвагу». 
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Скаредина К., Никитушкина Ю., 9 кл., 

 Дзюина М. Н., Новопетропавловская СОШ  

 

 

 

Учителя-фронтовики Параткульской школы 
 

Жигалов Николай Петрович 

 
    Николай Петрович родился  в  1919 г. в деревне Беляковка. Призван в 

Красную Армию в 1939 году. Политрук  Жигалов был в последнем бою 

в марте 1943. 
Источник: 

1.Книга Памяти.1941-1945:Курганская область: в16т.Т.8. Далматовский район.- 

Курган, 1994.- С.114. 

 

Соколов Павел Александрович 
 

        Павел Александрович родился  в  1909 г. в селе  Параткуль. Призван в 

Красную Армию в 1942 году. Лейтенант  Соколов был в последнем бою в октябре  

1942. 

Источник: 

1.Книга Памяти.1941-1945:Курганская область: в 16 т.Т.8. Далматовский 

район.- Курган, 1994.- С.396. 

 

Хмелев Никандр Михайлович 
 

Никандр Михайлович  родился  в  1918 году в деревне Беляковка. Призван в 

Красную Армию в 1941году. Старший лейтенант, командир взвода  177-й 

танковой бригады Хмелев погиб в бою 2 января 1943года. Похоронен в д.Цемена 

Демянского района Новгородской области. 

Источник: 

1.Книга Памяти.1941-1945:Курганская область:в16 т.Т.8. Далматовский район.- 

Курган, 1994.- С.438. 

Новоселова Р.П., методист ДДТ 
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  Шумилов Михаил Степанович  

 
   Учителя – офицеры 

 
         Всем известно имя генерал-полковника, Героя 

Советского Союза, Шумилова Михаила Степановича 

(17.11.1895-28.06.1975), уроженца села Верхняя Теча  

Шадринского, ныне Катайского, района. 

        Незадолго до революции, окончив Шадринскую 

учительскую семинарию, он был отправлен на русско-

германский фронт. Революционно  настроенный солдат 

не был принят зажиточными односельчанами, и в начале 

января 1918 года Михаил Степанович приехал в село 

Параткуль учителем.  Я беседовал со многими земляками, 

но никто этого не помнит. Ведь те, кто у него учился, и его ровесники,  почти все 

погибли на фронтах.  

          А вот Дорофей Алексеевич Темняков рассказал, что   помнит молодого 

учителя-фронтовика, который в Параткуле проработал месяца четыре. Это 

подтверждается материалами Шадринского краеведческого музея. Весной 1918 

года А.А. Жданов вручил Михаилу Степановичу партийный билет. То есть, когда 

он работал учителем Параткульской школы. После окончания учебного года он 

побывал в своем селе, а потом вступил в Красную Армию. В Гражданскую войну 

он  воевал в составе 4-го Уральского полка командиром взвода, позднее воевал в 

Испании. 

           Великая Отечественная война застала его на западной границе в должности  

командира стрелкового корпуса. Учитывая обстановку, комкор накануне 

распорядился выдать бойцам полный боекомплект ко всем видам вооружения. 

Член Военного Совета округа потребовал отмены этого приказа, но генерал-

майор Шумилов отказался выполнить это требование. Все это способствовало 

отражению яростных атак фашистов и организованному отходу его частей. 

            Под Сталинградом М.С. Шумилов командовал 64-й армией, которая взяла 

в плен фельдмаршала Фридриха Фон Паулюса. В газете «Красная Звезда»  за 17 

ноября 1985 года опубликована подборка воспоминаний о М.С.Шумилове «Уроки 

командарма». Генерал - лейтенант в отставке И. Ласкин вспоминает, как Паулюс 

спросил у Шумилова: 

- Скажите, генерал, чем объяснить, что ваш солдат наступает днем и ночью,  при 

35-40-градусном морозе лежит в снегу, как на пляже? 

Командарм подозвал часового: 

- Посмотрите, как одет боец. Вот как заботится наша Родина о своих защитниках. 

            Герой Советского Союза генерал-полковник Михаил Степанович 

Шумилов умер 28 июня 1975 года. По его просьбе,  он похоронен в Волгограде 

вместе с павшими бойцами легендарной 64-й армии. 
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              Мало кто помнит, что учителем в Параткульской школе работал Никандр 

Михайлович Хмелев, уроженец деревни Беляковка. Он рано лишился родителей 

и был вынужден зарабатывать себе на жизнь. Умного мальчика односельчане 

заметили и помогли ему закончить Вознесенскую  школу крестьянской молодежи. 

Поработав в колхозе, Никандр Михайлович поступает в Шадринское педучилище. 

Затем - работа в Параткульской начальной школе. В 1938 году военкомат 

направляет его в военное училище. Летом 1940 года молодой лейтенант приехал в 

деревню в отпуск. Здесь встретил Тамару Григорьевну Коковину, и они 

поженились. 

         Вместе уехали к месту службы на западной границе. Там встретил он войну. 

Жену и дочку удалось эвакуировать. Сам с боями отступал вместе со всеми. 

Получил очередное воинское звание. Старший лейтенант погиб в бою в январе 

1943 и похоронен в Новгородской области. Его дочери Ларисы и жены Тамары 

Григорьевны тоже нет в живых. 

         Когда я пришел учиться в Беляковскую начальную школу, первым моим 

учителем был Николай Петрович Жигалов, симпатичный, вежливый и очень 

скромный молодой человек. В классе было 20 человек, уровень подготовки 

разный: одни не знали букв, другие же читали и писали на уровне 

второклассников. Как умел организовать уроки Николай Петрович при такой 

разнородности? 

              Осенью 1939 года его призвали на действительную службу в армию. 

Служил на Дальнем Востоке. Вместе с ним были призваны несколько 

деревенских парней. Вот что рассказал С. Н. Шабунин о службе Николая 

Петровича: «Грамотного парня сразу заметили, стали учить и продвигать по 

службе. А когда часть отправили на фронт, Н.П. Жигалов уже был младшим 

политруком». 

                Часто писал письма жене и сыну, которые остались в деревне. Жена 

Екатерина Ивановна работала в колхозе от зари до зари, оставляя сынишку на 

попечение бабушки. Она надеялась и ждала. Однако 1943 год выдался для нее 

тяжелым. Погиб в бою ее младший брат Александр, прервалась связь с мужем. 

Известно, что политрук Н.П.Жигалов участвовал в последнем бою в марте 1943 

года и пропал без вести. Так и прожила всю жизнь вдовой. Вырастила сына, 

вынянчила троих внучат. Один из них, Геннадий, работает в родном колхозе 

главным агрономом. 

             В конце лета 1938 года по направлению Ольховского РайОНО появился в 

Параткуле новый учитель. Звали его Павел Александрович Соколов. Это был 

общительный, красивый, стройный молодой человек. Он быстро подружился с 

колхозной молодежью и жителями села. В те годы в клубах часто устраивали 

концерты художественной самодеятельности. Павел Александрович хорошо пел, 

играл в сценках. Здесь познакомился с Верой, которая  могла  и спеть, и сплясать. 

Голос у Веры Павловны был прекрасный. Неслучайно они быстро «спелись». 

Сыграли скромную свадьбу. Потом у них родилась дочь, которую назвали Шурой, 

Александрой, в честь деда. Какая счастливая была семья! Но все нарушила война.  

              Лейтенант, командир взвода, в 1942 году Павел Александрович принимал 

участие в боевых действиях, а с октября письма  от него приходить престали. 

Тяжело переживала свое горе Вера Павловна, но надо было жить. Дочь выросла, 
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окончила семь классов, а потом всю жизнь проработала на ферме дояркой, одной 

из лучших на Параткульской ферме. Сейчас вышла на пенсию и живет в своем 

доме. А Веры Павловны, к сожалению, уже нет в живых. 

  Вот и весь рассказ об учителях-солдатах одной маленькой школы. А сколько их, 

неизвестных, в других… 

Ружков П.Ф. 

 

Источник:  

Ружков, П.Ф. Озёрный край. Из истории селений Параткульского сельсовета 

Далматовского района Курганской области/П.Ф. Ружков.- Шадринск,2008.-С.92-

93.  

 

 

 

 
 

Учителя-фронтовики Смирновской  школы 
 

 

Зырянов Александр Васильевич 

 
       Александр Васильевич родился в 1918 году. В 

Затеченскую школу пошёл в 1926 году. В комсомоле  

состоял с 1931 по 1945 год. В члены КПСС  вступил в 1945 

году. 

       В 1936 году он окончил Шадринское педагогическое 

училище и работал в Новосельской и Смирновской 

семилетних школах. В 1940 году вёл уроки истории в 

Далматовской средней школе. В 1939 - 1940 годах учился в 

Челябинском педагогическом институте.  

       С 1940 по 1947 год находился в рядах Красной армии. 

С октября 1940  по январь 1947 года служил на 

Тихоокеанском флоте, был комсоргом дивизиона. 

      После демобилизации работал  в райкоме КПСС пропагандистом и 

заведующим отделом пропаганды и агитации,  редактором районной газеты «Путь 

к коммунизму», заместителем директора Далматовского элеватора. С апреля 1960 

года, более 16 лет, вплоть до выхода на пенсию,  работал в аппарате 

Далматовского райкома КПСС инструктором отдела пропаганды и агитации. 

      За многолетний добросовестный труд и участие в защите Родины Александр 

Васильевич награждён медалями: «За добросовестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,  «50 лет Вооружённых Сил СССР»,  «За 

Победу над Японией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»,  

«Двадцать лет Победы», «За освоение целинных земель», «30 лет Победы». 

Александр Васильевич Зырянов похоронен на кладбище с. Затеченского. 

Список источников: 
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1.Путь к коммунизму.-1984.-22 ноября. 

2.Воспоминания  А.В.Зырянова от 11января 1979 г.  

3.Документы из семейного альбома Коноваловой Л.А., племянницы А.В.Зырянова.  

                                          Кузьминых Т. М., 

учитель Затеченской ООШ 

 
 

 

 

Учителя-фронтовики Тамакульской школы 

Кочегаров Анатолий Васильевич 

     

     Анатолий Васильевич родился в 1923 году. Ушел на 

фронт  в 1942 году. Воевал в составе 3-го Украинского 

фронта в звании младшего лейтенанта. Демобилизован   в 

1946 году.                  Работал учителем в 

Новопетропавловской  и Тамакульской школах. 

       Награды: орден Красной Звезды, медаль «За Победу 

над Германией». Умер в 1983 году.  

 

 

 

Миронюк  Фома Михайлович 

        Фома Михайлович   во время  Великой Отечественной войны работал 

директором Новопетропавловской  школы. Работал и в Тамакульской школе. В  

конце войны  его взяли на фронт, но в бою он был ранен, лежал в госпитале. 

Израненный и больной, после госпиталя Фома Михайлович  был отправлен 

домой, но от полученных ран  вскоре  умер. 

 

Патракеев Иван Андриянович 

         Иван Андриянович  родился в деревне Короли  Далматовского района  (там 

же похоронены  его родители). 

         С фронта пришел в 1944 году без правой кисти, писал левой рукой. Работал 

в Тамакульской школе  учителем  математики. В 1946 году назначен директором 

Тамакульской школы. 

Жена, Патракеева Елена Васильевна, работала  участковым врачом Тамакульской  

больницы.   
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  Плотников Георгий Лаврентьевич 

          Георгий Лаврентьевич закончил войну капитаном, за боевые заслуги  был 

награжден орденом Александра Невского. 

          После войны работал в Тамакульской школе военруком и физруком. По 

направлению был назначен инструктором РК КПСС.  Затем уехал в город 

Свердловск.  

Список источников: 

1.Архивный материал  Далматовского краеведческого музея. 

2.Архивный материал Тамакульской школы. 

3.Архивный материал краеведа Романова В.В. 

Бабинова Е. А., учитель Тамакульской ООШ 

 

 

 

Учителя-фронтовики Уксянской школы 

 

Ильиных Александр Михайлович 
 

      Александр Михайлович родился в 1924 году в 

Уксянке. На фронте с 03.10.1943. Гвардии младший 

лейтенант,  командир стрелкового взвода 255-го 

гвардейского стрелкового полка 65-й гвардии стрелковой 

Рижской дивизии. В 1943 году воевал на Западном 

фронте, в 1944 году - на 3-м Белорусском. Был трижды 

ранен.  Награды:  орден Красной Звезды, медаль «За 

Победу над Германией».  

        В 1950 году окончил Катайское педучилище. Вёл 

черчение и рисование в 5-8-х классах Уксянской средней школы. 

 

Ильиных Аркадий Алексеевич 

      Аркадий Алексеевич был призван  в  Красную Армию Каргапольским РВК 

Челябинской области, работал учителем труда и физкультуры в Уксянской 

школе. 
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Русаков Константин Павлович 

 
      Константин Павлович родился в 1902 году в г. 

Щорс Черниговской области. Служил в Красной 

Армии с 1920 по 1931 год. Работал военруком в 

Уксянской школе. Ушел на фронт в 1941 году.  

Капитан, командир роты 413-го отдельного саперного 

батальона, 243-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 

в бою 30 октября1941г. в районе железной дороги  у  

деревни  Городище Калининской области. Жена, 

Русакова Ксения Тимофеевна, некоторое время жила в 

Уксянке. 

Юровских Е. В., 

 педагог Уксянской СОШ 

 

 

 

Учителя-фронтовики Широковской  школы 

Бабошин Семён Павлович  

      Родился 12 февраля 1905 года в селе Тамакул. В школе 

проявлял исключительные способности, был награждён за 

отличную учёбу грамотой Пермского губернского отдела 

народного образования. С 1927 года - член ВКП(б). В 1928 

году организовал в родном селе сельскохозяйственную 

артель «Верный путь». В 1930 году был секретарём 

парторганизации в Загайново. Возглавлял отдел пропаганды 

и агитации Райкома партии, заведовал РОНО, работал  

учителем географии Далматовской средней школы и 

директором Новосельской школы. С 1936 года - директор  

Широковской неполной семилетней школы. 

       В 1941 году он встал в строй защитников Родины от 

немецких захватчиков. Семён Павлович служил политруком  в 357-ой стрелковой 

дивизии, сформированной в Удмуртии, затем -  техником-интендантом 1-го ранга,  

зав.делопроизводством  435-го сапёрного батальона 357-ой стрелковой дивизии. 

Семен Павлович  погиб 21 января 1942 года, похоронен в д. Пызино  Сычёвского 

района Смоленской области. Его жена, Марфа Матвеевна, осталась с четырьмя 

детьми. Позднее уехала  из села. 

Список источников: 

1.Альбом «Фронт и школа»  Далматовского краеведческого музея. 
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2.Макарова, А.А.Книга Памяти/А.А.Макарова.-Далматово,1989.-140с.-Фонд 

Далматовского краеведческого музея. 

3.Сайт «Память народа» Министерства обороны РФ. 
 

Широкова В. А., с. Широковское, 

Новосёлова Р.П., методист ДДТ 
 

 

 

Жуков Валентин Иванович 
 

Валентин Иванович родился в  1920 году во Владимирской области. 

Учитель с высшим  образованием. 

 Воевал с 1942 года в составе 1-го Белорусского фронта в звании 

лейтенанта, в должности командира стрелкового взвода. Умер от ран 16 июня 

1943 года. Похоронен в д. Симоново Смоленской области. 

                                                 

 

Казанцев Василий Петрович 
 

 Василий Петрович родился в 1904 году в д. Мясниково.   С 1933 года 

работал учителем начальных  классов  в  Широковской  школе.  

 Призван в Красную Армию в 1941-м. Воевал в составе 151-й стрелковой 

бригады. 23.08.1942 года пропал без вести. 

 

 

Колмогорцев Михаил Александрович 
 

Михаил Александрович родился в 1921 г. Начинал педагогическую 

деятельность учителем русского языка и литературы  в Широковской школе.  

21 февраля 1942 года призван в Красную Армию. В 60-е годы преподавал, а 

позднее заведовал кафедрой русского языка и литературы в Шадринском 

пединституте. 

 

  

 Мутина Мария Матвеевна  
 

       Мария Матвеевна родилась в 1920 году. С 1942 

года участвовала в боевых действиях в составе 930-го 

отдельного батальона связи. Из записи в наградном 

листе: «За время наступательных действий наших 

войск по освобождению городов Белгород и Харьков 

т. Мутина показала себя бесстрашной в борьбе 

против немецких захватчиков. Во время дежурства на 

узле связи, несмотря на сильную бомбардировку 

вражеской авиации деревень Шахово и Яблонево, т. 

Мутина не отходила от аппарата, а принимала и 
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передавала боевые приказы, донесения, распоряжения, тем самым способствовала 

крупным успехам наших войск». Награждена медалью «За боевые заслуги». 

         После войны Мария Матвеевна работала учителем немецкого языка в 

Широковской школе. 

 

 

Мясников Александр Степанович 
 

Александр Степанович родился 15 августа 1915 года в селе Мясниково. 

Участник Великой Отечественной войны. С 24июня по 31июля 1941года воевал 

на Западном фронте, с 23августа 1942 по 24 сентября 1942г.– на Сталинградском. 

Будучи командиром танковой роты, умело организовал оборону 

Тракторозаводского района города Сталинграда. 

24 сентября был ранен в руку. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалью «За оборону Сталинграда». 

 Старший лейтенант, командир взвода учебной роты 21-го отдельного 

учебно-танкового батальона,  «принимал активное участие в организации 

учебного процесса по подготовке экипажей в заводских и полевых условиях» (из 

записи в наградном листе), за что в декабре 1942 года  представлен к ордену 

Красной Звезды.   

14 июня 1943 года награжден третьим орденом Красной Звезды «за 

отличную подготовку кадров для фронта».  

В августе 1944 года  награжден  четвертым орденом Красной Звезды «за 

работу в должности начальника штаба батальона по подготовке маршевых рот. 

Он обеспечил формирование, боевые сколачивания и отправку в действующую 

армию до двух тысяч хорошо подготовленных танковых экипажей, лично 

руководил подбором состава каждого экипажа в отдельности».  

           Александр Степанович до войны работал учителем начальных классов в д. 

Озеро Казанское, позднее - в с.Смирново, а после войны, до 1960 года - учителем 

военной подготовки в с. Широковское. Жена - Лидия Васильевна. Дочери: Нина, 

1936 г.р., Светлана, 1949 г.р., Екатерина, 1951 г.р. Умер Александр Степанович 19 

июня 1964 года, похоронен на сельском кладбище. 

 

 

Никулин Алексей Иванович 
 

         Алексей Иванович  родился в селе Широковском в 1919 году.  Старшина, 

командир стрелкового взвода 250-й особой стрелковой бригады Ленинградского 

фронта в  апреле 1943 года был тяжело ранен. После 8 месяцев лечения в 

госпитале, Алексей Иванович был  демобилизован  со 2-й группой инвалидности. 

Награждён медалью «За боевые заслуги». 

С 15 ноября 1944 года работал  учителем военной подготовки в 

Широковской школе.   С 1950 года – директором  Крестовской школы.                                                   
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 Никулин Иван Фёдорович  
 

Иван Фёдорович родился в селе Широковском в 1903 году. Учил детей 

истории в Широковской школе.  Некоторое время работал  директором школы. 

 Участник Великой Отечественной войны, несколько раз был ранен. Умер 

23 сентября 1947 года.  Похоронен на сельском кладбище.  

                             

                                                       

Подкорытов Анатолий Васильевич 
 

         Учитель начальных классов, заведующий новой начальной Широковской  

школой, построенной в 1935 году на улице Садовой (ныне улица Победы). 

         В 1940 году был  призван в Красную Армию. Служил сержантом в воинской 

части под номером полевой почты 05831. Пропал без вести 07.12.1942г.  

 
  

Хворых Иван Кузьмич 
 

           Жил в Тамакуле. Работал  завучем и директором в Новосельской  

восьмилетней и Широковской школах. 
Список источников: 

Папка «Народное образование»  Далматовского краеведческого музея. 

 

 

 Широков Иван Сергеевич 

 
         Иван Сергеевич родился 28 февраля 1922 года. 

Защищал Родину от немецких захватчиков с 1942 года. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

          После войны работал в   Широковской школе 

учителем биологии, затем – зоотехником в колхозе им. 

Свердлова, с 1962 года – секретарем партийной 

организации колхоза «Память Ленина» в селе Пески, 

позднее – председателем колхоза им. Калинина.  

Жена – Анна Федоровна. Дети: Валентин, 1947 г.р., 

Сергей, 1949 г.р., Александр, 1954 г.р., Татьяна, 1957 г.р. 

Умер 3 февраля 2001 года, похоронен на сельском 

кладбище. 
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Широков Леонид Васильевич 

       Учитель Широковской школы, родился в 1932 году. В Красную Армию 

Леонид Васильевич призван 11 ноября 1943 года. После войны жил в родном селе 

и работал учителем. Жена – Мария Степановна. Дети: Евгений, 1949 г.р., Татьяна, 

1952 г.р. В 1952 году переехал вместе с семьей в совхоз «Уралец». Его отец,  

Широков Василий Иванович, 1899 г.р. – участник Великой Отечественной войны, 

пропал без вести в декабре 1942 года. 

Широкова В. А., с. Широковское 
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Фотографии 

 
Многие из педагогов и выпускников школ на этих фотоснимках 

стали героями нашего сборника. 

 

 

 

 

 

«Огненный» выпуск Далматовской средней школы (Фото 1941г.). 
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Педагоги и ученики  Далматовской средней школы, 50-60-е годы. 
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Директор Далматовского детского дома Зырянов П.А.(3 ряд,3 слева), завуч 

Колпакова А.И.(3 ряд,4 слева) и группа воспитанников. 

 

 
 

Учитель Кузнецов А.Д. и ученики начальных классов Нижнеярской школы 
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      Коробицын Федот Егорович с юннатами Новопетропавловской  

семилетней школы 

 

 

 

 
 

  Коробицын Ф. Е.   на сессии  

Академии педагогических наук РСФСР. 

 Москва, 1948 г.  
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Коробицын Ф. Е. и учащиеся  Новопетропавловской  

школы на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
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Содержание 

Чтобы помнили 

Глава 1. Во имя Родины 

Макарова Анна Александровна 

Аксёновских Сергей Михайлович 

Барахвостов Григорий Сергеевич 

Барахвостова Клавдия Михайловна 

Башкиров Евгений Дмитриевич 

Богатырёв Евгений Михайлович 

Грязнов Дмитрий Степанович 

Грязнова Валентина Михайловна 

Грязных Афанасий Гаврилович 

Гущин Василий Гаврилович  

Дегтянников Иван Никифорович 

Дегтярёв Василий Артемьевич 

Дуванов Дмитрий Иванович 

Ершов Степан Константинович 

Зараменских Пётр Георгиевич 

Засыпкин  Дмитрий Михайлович 

Захаров Василий Никандрович 

Зырянов Петр Алексеевич 

Иванчикова Елизавета Александровна 

Ильиных Аркадий Алексеевич 

Истомин Степан Иосифович 

Казанцев Валерий Петрович 

Катков Иван Парфенович 

Климов Иван Андриянович 

Коваль Василий Николаевич 

Коновалов Илья Николаевич 

Коробицын Фёдот  Егорович 
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Коурова Мария Александровна 

Кротова - Максимовских  Евмаиса Ивановна 

Кудрин Григорий Васильевич 

Кузвачев Александр Иванович 

Лебедев Григорий Петрович 

Лепихина Валентина Илларионовна 

Миков Николай Михайлович 

Моргунов  Александр Исидорович 

Никулин Иван Фёдорович 

Новокрещенов Дмитрий Иванович 

Нужин Иван Васильевич 

Опаркин Николай Михайлович 

Орлов Павел Иванович 

Осипов Сергей Иванович 

Охулков Алексей Михайлович 

Парадеев Анатолий Николаевич 

Паршуков Василий Иванович 

Пахотин Матвей Яковлевич 

Первунин Алексей Спиридонович 

Пермяков Александр Григорьевич 

Пермяков Александр Михайлович 

Перунов  Сергей Николаевич 

Плёсин Яков Васильевич 

Поспелов Артём Васильевич 

Поспелов Михаил Федорович 

Серебряков Иосиф Алексеевич 

Скурихина Таисья Николаевна 

Темняков Тимофей Павлович 

Тетерин Александр Иванович 

Тропин Иван Дмитриевич 

Фоминых Михаил Михайлович 
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Шавилов Алексей Николаевич 

Широков Василий Иванович 

Широкова Ульяна Александровна  

Щергин Анфилофий  Феоктистович 

Глава 2.Мы помним! Мы гордимся! 

Учителя – фронтовики Белоярской школы 

Попов Степан Николаевич 

Спицын Николай Дмитриевич 

Худяков Яков Степанович 

Учителя-фронтовики Вознесенской школы 

Бевза Михаил Васильевич  

Ворошнин Иван Михайлович 

Гаев Николай Федорович 

Долганов Устин Арсентьевич  

Учителя-фронтовики  

Далматовской  средней  школы 

Захаров Николай Андреевич  

Ирисов Николай Иванович 

Киреев Венедикт Викторович 

Летавин Вениамин Григорьевич 

Учителя-фронтовики Затеченской школы 

Завьялов Степан Петрович 

Зырянов Александр Кузьмич 

Кузьминых Николай Степанович 

Серебряков Григорий  Константинович 

Шестаков Александр Александрович 

Учителя-фронтовики Ключевской  школы 

Бельков Григорий Дмитриевич 

Кузьминых Иван Андреевич 

Учителя-фронтовики Кривской школы 

Возяков Василий 
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Марамыгин Григорий Михайлович                              

Медведев Михаил Иванович 

Учителя-фронтовики Крутихинской школы 

Пятунин Александр Сергеевич 

Учителя - фронтовики Нижнеярской школы 

Долгополов Павел Егорович 

Вагин Федор Александрович 

Кочегаров Павел Леонидович 

Кузнецов Андрей Дмитриевич 

Молодцов Степан Николаевич 

Учителя-фронтовики Новопетропавловской школы 

Баев Павел Афонасьевич  

Батанин Афанасий Аниподистович 

Бурда Василий Давыдович  

Воронин Михаил Григорьевич 

Емельянов Петр Павлович 

Жиделев Павел Иванович  

Коробицын Иван Федорович 

Краснопеев Христофор Семенович   

Мясников Алексей Данилович 

Стерхов Михаил Александрович  

Шаркунов Григорий Антонович 

Юрин Григорий Гаврилович  

Юровских Василий Максимович  

Учителя-фронтовики Параткульской школы 

Жигалов Николай Петрович 

Соколов Павел Александрович 

Хмелев Никандр Михайлович 

Шумилов Михаил Степанович  

Учителя-фронтовики Смирновской  школы 

Зырянов Александр Васильевич 
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Учителя-фронтовики Тамакульской школы 

Кочегаров Анатолий Васильевич 

Миронюк  Фома Михайлович 

Патракеев Иван Андриянович 

Плотников Георгий Лаврентьевич 

Учителя-фронтовики Уксянской школы 

Ильиных Александр Михайлович 

Ильиных Аркадий Алексеевич 

Русаков Константин Павлович 

Учителя-фронтовики Широковской  школы 

Бабошин Семён Павлович  

Жуков Валентин Иванович 

Казанцев Василий Петрович 

Колмогорцев Михаил Александрович 

Мутина Мария Матвеевна  

Мясников Александр Степанович 

Никулин Алексей Иванович 

Никулин Иван Фёдорович  

Подкорытов Анатолий Васильевич 

Хворых Иван Кузьмич 

Широков Иван Сергеевич 

Широков Леонид Васильевич 

Фотографии 


