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мощь извне. Для шефствующих предприятий помощь 
зачастую оказывалась в ущерб основной работе.

Итак, в сельскую местность направлялись люди 
для работы механизаторами, комбайнерами, рабочими 
массовых профессий; оказывалась большая поддерж-
ка аграрному сектору экономики со стороны промыш-
ленных предприятий по улучшению сельской матери-
ально-технической базы.
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ТРИ ЗВЕЗДЫ АЛЕКСАНДРА 

МАКСИМОВСКИХ

Александр Павлович Максимовских никогда не 
видел своего отца. Его мать была беременной, когда 
отца призвали в армию. Служивший срочную службу в 
Туркестане во время вылазки басмачей красноармеец 
Павел Максимович был тяжело ранен и умер в госпита-
ле. На память о нем трехлетнему Саше, родившемуся 
29 августа 1924 года, сослуживец отца привез только 
солдатский ремень. Детство было коротким: окончив 6 
классов, 14-летний Александр пошёл работать в колхоз 
«Партизан». В те времена практически все работы вы-
полнялись конной тягой. Вот и Александру доверили 
лошадей, на которых он пахал, боронил, возил хлеб.

В армию Александра призвали, когда во всю шла 
война с фашистами – в 1942-м. Но сначала была полко-
вая школа, в Ялуторовске он почти год обучался артил-
лерийскому делу. На фронт был направлен в сентябре 
1943 года. Войска Юго-Западного фронта, куда попал 
курсант Максимовских, вели наступательные бои, в од-
ном из которых была отвоевана железнодорожная стан-
ция Алексеевка. За отличие в этом бою А.П. Максимов-
ских награжден медалью «За отвагу». 

К концу октября наши войска, преследуя отсту-
пающего врага, вышли на побережье залива Сиваш. 
«Гнилое море» преодолевали вброд. «Шли 9 киломе-
тров, где по колено, где по пояс в воде, на плечах несли 
вооружение, тянули за собой пушки, – вспоминал поз-
же Александр Павлович. – Первого ноября, преодолев 
укрепления Турецкого вала, ворвались на Перекопский 
перешеек. Более чем из ста человек в нашей роте оста-
лось 15...» [1]. 

Вскоре боец Максимовских получил первое ране-
ние – в руку и вместе с другими ранеными самолетом 
был отправлен в госпиталь. После лечения освобождал 
Крым, Украину, Молдавию и снова был ранен, на этот 
раз в спину. Снова госпиталь, потом 3-й Украинский 
фронт. Воевал командиром орудия в артиллерийском 
батальоне.

Третье ранение - в грудную клетку, которое 
А.П. Максимовских получил 2 апреля 1945 года, ока-
залось тяжелым. Осколки застряли в легких. До конца 
жизни носил он эту память о войне в своей груди. Весть 
о Победе застала его в госпитале. Но служба на этом не 
закончилась. В родную Полозовку артиллерист вернул-
ся только 1 мая 1947 года, а на груди фронтовика  три 
ордена Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За по-
беду над Германией». Позже он был награжден меда-
лью Жукова, Орденом Отечественной войны I степени, 
юбилейными медалями, за трудовые успехи в 50-е годы 
– медалью «За освоение целинных земель».
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29 октября 1918 года на Всероссийском съезде 
Союзов рабочее-крестьянской молодёжи был органи-
зован Российский Коммунистический Союз Молодё-
жи (РКСМ). В Зауралье комсомольские организации 
оформились на год позднее. Шла гражданская война. 
В конце июля 1919 года в селе Далматово Шадринского 
уезда была восстановлена советская власть. Был соз-
дан революционный комитет из представителей далма-
товских большевиков, его председателем был назначен 
Н.Г. Серебряков. В Ревком вошла молодая учительни-
ца, директор школы 2 ступени Маргарита Николаевна 
Попова. В сентябре 1919 года состоялось первое со-
брание ячейки ВКП(б), М.Н. Попова была избрана в во-
лостной комитет партии. По заданию волкома партии в 
конце сентября она организовала комсомольскую ячей-
ку, в которую вошли молодые учителя школы 2 ступени 
и ученики старших классов.

М.Н. Попова в своих воспоминаниях писала: «Мно-
го приходилось работать членам партии и комсомола. 
Время было трудное, не хватало хлеба, многие были 
разуты, раздеты, но каждый считал своим долгом вы-
полнить порученное дело, ни одного человека нам не 
приходилось наказывать за нарушение дисциплины. 
Основной задачей парторганизации и комсомола в то 
время было выполнение продразвёрстки и отправки 
хлеба для снабжения Красной Армии и рабочих. Поезда 
из Шадринска в Екатеринбург из-за отсутствия топлива 
ходили плохо. По приходу поезда приходилось подни-
мать коммунистов и комсомольцев в 2 и 3 часа ночи на 
погрузку хлеба. Дисциплина среди комсомольцев была 
исключительно хорошей. Достаточно было постучать в 
окно, как слышишь: «Куда?», отвечаешь: «На станцию», 
а через 20 минут все собирались, с шутками, с песнями 
спешили грузить хлеб в вагоны. С таким же энтузиаз-
мом коммунисты и комсомольцы ехали в деревню за-
готовлять хлеб и сено».

М.С. Дёмина, учительница школы 2 ступени, вме-
сте с учениками старших классов вступила в первую 
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комсомольскую ячейку, а 7 ноября 1919 года стала чле-
нов ВКП(б). Она вспоминала так: «Мы сразу включи-
лись в работу, ни один комсомолец не был без поруче-
ния. Много приходилось помогать народной милиции в 
наведении порядка. Ночами мы патрулировали по селу. 
В «Неделю крестьянина» в 1920 году все комсомольцы 
были мобилизованы на уборку урожая в семьи красно-
армейцев и на сдачу хлеба государству. Работа находи-
лась повсюду и мы не отказывались от неё».

Деятельность комсомольских организаций была 
многогранной. Она охватывала политическую, хозяй-
ственную и культурную работу. Ни одного политическо-
го мероприятия, проведённого в селе, не обходилось 
без участия комсомольцев. Зимой 1919-1920 гг. в Дал-
матово была организована «Неделя помощи Красной 
Армии», комсомольцы вместе с коммунистами собира-
ли тёплые вещи для бойцов. Они с винтовками в руках 
учились военному делу. Все комсомольцы состояли в 
ЧОН (Часть особого назначения), им вручались член-
ские билеты. В Далматовском краеведческом музее 
хранится такой билет М.И. Седунова. Комсомольцы 
оказывали большую помощь семьям погибших красно-
армейцев, заготавливали дрова, чинили крыши, печи, 
ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь.

В наступившем 1920 году, первом после граждан-
ской войны в нашем крае мирном году, нужно было по-
мочь крестьянам провести посевную, а осенью убрать 
урожай. В августе была объявлена «Неделя крестья-
нина». Далматовский волостной комитет комсомола 
мобилизовал на эту компанию 14 комсомольцев. Они 
разъехались по деревням, организовывали уборку хле-
ба, и сами участвовали в ней, в первую очередь помо-
гали семьям красноармейцев и одиноким женщинам с 
детьми. 7 августа 1920 года был проведён Всероссий-
ский субботник по заготовке дров. Заготовленные дрова 
грузили в вагоны и отправляли в промышленные цен-
тры рабочим.

Многие комсомольцы работали культармейцами 
по ликбезу. В Далматово был создан пункт по ликви-
дации неграмотности, руководила которым молодая 
учительница А.В. Капица. Провели учёт неграмотных, 
распределили обязанности и приступили к их обуче-
нию. П.А. Коростелёва ученица школы 2 ступени 3 года, 
обучала группы неграмотных женщин по 20 человек. 
Е.А. Панкова передала в Далматовский краеведческий 
музей фотографию, на которой изображена группа жен-
щин во время занятий. Внизу стола лозунг «Мы хотим 
грамоты». Не хватало учителей. На курсы учителей в 
город Шадринск были направлены Григорий Борушко, 
Анастасия Подкорытова. С 10 сентября 1920 года в 
Далматово были организованы курсы «красных учите-
лей», на которых обучалось 25 человек. В основном это 
были комсомольцы.

В бывшем магазине купца Юкляевского был открыт 
«Народный дом». В нём загорелась первая лампочка, 
далматовцы впервые услышали радио, увидели кино. 
Первым киномехаником был комсомолец Иван Нико-
нов. Шадринская уездная газета «Рабоче-крестьянская 
правда» в статье «Далматовские диковинки» писала: 
«Месяца три тому назад наш Райнардом получил элек-
троосвещение. Сколько было удивления и восхищения! 
2 января опять новость – в нардоме кино, живые карти-
ны, тоже первый раз. Билеты нарасхват. Публики кишат. 
Опять слышится: «Вот так советская власть! Какую ди-
ковинку привезла. И как это всё хорошо живые картины 
идут, едут. Чудеса, да и только». Здесь далматовские 
комсомольцы ставили спектакли, концерты. А.Д Бу-
латова вспоминала: «Далматовская молодёжь шла к 

нам на спектакли с большим желанием. В постановке 
спектаклей активное участие принимали комсомольцы 
Параковья Старцева, Леонид Трюдинов, Валентин Ку-
дряшов, Владимир Кропачев. Суфлёром был Николай 
Ерещук, он же заведовал Народным домом. Со спекта-
клями мы ездили по всему району».

С 26 декабря 1920 года по 1 января 1921 года в 
Шадринском уезде была проведена «Неделя ребёнка». 
Комсомольцы вместе с коммунистами и вновь создан-
ными волостными отделами народного образования ак-
тивно включились в работу по помощи голодным и хо-
лодным детям, выявляли беспризорников, направляли 
их в детские дома. Уездная газета писала: «…Хватить 
ли добра у государства, чтобы дать детям всё необ-
ходимое, нет не хватит. Не хватит потому, что страна 
разорена. Отнимем у себя – отдадим детям. Пусть каж-
дый пошарит у себя: кто кусочек мыла, кто подушку, кто 
одеяльце, кто книжку, с миру по нитке - голому рубашка. 
Нам это делать не стыдно. Наша бедность станет богат-
ством. Улыбкой засияют личики малышей». 

В отчётном докладе о работе Далматовского во-
лостного комитета РКСМ. В 1923 году в Далматово 
было 80 членов РКСМ. К каждой ячейке был прикре-
плён коммунист, при ячейках были созданы комиссии 
по улучшению труда и быта молодёжи. Помогли 23 ба-
тракам заключить твёрдый договор. Поставлено 5 спек-
таклей. В апреле проведена комсомольская пасха. При-
няли активное участие в субботнике по очистке села и 
сборе лекарственных трав для советской больницы. Вы-
шел один номер газеты «Комсомольское око». 

В феврале 1924 года был создан Далматовский рай-
он. Секретарём районного комитета РКСМ был избран 
Александр Лиханов. На 1 июля 1925 года в районе было 
18 ячеек ВЛКСМ, 294 члена комсомола, 7 кандидатов, 
юношей 240, девушек 54, рабочих 8, батраков 25, бед-
ноты 149, середняков 74, ремесленников 3, прочих 23. 
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ДЕТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ В 
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(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ 
«КРАСНЫЙ КУРГАН»)

Важное место в изучении детской повседневности 
занимает вопрос восприятия ребенка современным 
ему обществом, определение ниши ребенка в системе 
ценностей взрослого человека. Информация по заяв-
ленной проблеме содержится в периодических источ-
никах, в связи с чем для анализа были взяты номера 
газеты «Красный Курган» 1921-1924 гг. На протяжении 
этого времени прослеживается появление интереса к 
детской теме и постепенное его нарастание.

Так, если в 1921 г. было всего несколько заметок 
о школе и необходимости ее обновления, а о детских 
проблемах заговорили только в связи с голодом в По-
волжье, то в 1922 г. уже появляются рубрики «Поможем 
детям!», «На помощь школе и детям», «Забота о де-
тях» [2, 1] и пр., появляются сведения о детских домах, 
детских спектаклях и праздниках, объявляется первая 


