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   Изучением  родословной по линии Кокосовых начал заниматься еще наш дядюшка Кокосов 
Аркадии Иванович, в результате его кропотливого труда была восстановлена ветвь 
Кокосовых, начиная от Якова Ивановича Кокосова.  Продолжил дальнейшее изучение Евгений 
Вениаминович Ястребов, результатом стала монография о жизни и творчестве В.М. 
Флоринского, основателе Томского университета. Мы, авторы представленного труда, 
продолжили сбор и изучение материалов, систематизировали и обработали собранную 
информацию.   Мы  выражаем глубокую признательность и благодарность  корреспонденту 
газеты «Курган и курганцы» Вере Мусиной за «раскрутку» нашей династии, бывшему 
директору краеведческого музея г. Далматово, а ныне пенсионерке Зое Ивановне Матвеевой за 
очень ценный материал, переданный в наше пользование (воспоминания очевидцев смутного 
времени 1917-1921 г.г.).    
Кроме того, в результате публикаций о династии Черемухиных – Кокосовых отыскались наши 
родственники по ветви Флоринских. И, поскольку в наших руках оказался материал  первой 
половины Х1Х века, то мы и восстановили свое древо с самого начала появления  Флоринских 
в Зауралье. 
   
 
                                                                                                         Авторы 
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    ПРЕДИСЛОВИЕ                                                                                         
 

    «Будучи с сестрой в Далматово, решили 
зайти в краеведческий музей и, когда 
перешли к разделу «Народное 
образование и медицина», я просто 
остолбенела: все стенды заполнены 
фотографиями из нашего старого 
семейного альбома! Это и послужило 
толчком к изучению и написанию истории 
семьи…» 
                             Е.М, Черемухина 
(статья из газеты «Курган и курганцы» 
от23.09.03 г.) 

 
 Город Далматово Курганской области  - один из тысячи городов России, который может 
гордиться своей историей и   людьми, делавшими эту историю. 
   Из этого, казалось бы небольшого городка, и окружающих его сел, и деревень, вышла целая 
плеяда ученых с мировым именем: А.Н. Зырянов – известный Зауральский краевед, 
просветитель, археолог и писатель; А.С. Попов – гениальный изобретатель радио  
К.Д. Носилов – географ, исследователь Северного Урала, архипелага Новая Земля, писатель; 
В.М. Флоринский – основатель Томского университета; А.Ф. Мерзляков – поэт, профессор 
словесности; В.П. Бирюков – Уральский фольклорист и краевед, член Союза писателей и 
многие другие. 
   Это можно объяснить тем,  что с укреплением Далматовского Успенского мужского 
монастыря, начало которому положил инок Далмат (в миру Дмитрий Мокринский), вокруг 
него селилось много русских пришельцев и откуда начались распространяться христианская 
вера и просвещение в Зауральском крае. Роль Далматовского монастыря в Приисетском крае 
ХУ111 веке в экономическом и духовном плане была очень велика. За 20 лет с 1831 по 1851 
г.г. в Зауральской части Пермской губернии было построено более ста новых церквей, но не 
хватало церковнослужителей. И тогда  Пермская, Владимиро-Суздальская и другие епархии 
стали направлять своих священнослужителей, а также выпускников Пермской духовной 
семинарии. Так и появились в Зауралье первые представители династий Флоринских-
Кокосовых-Черемухиных, среди которых были священнослужители, педагоги, врачи, 
общественные деятели. 
 1 Д и н а с т и я Ф л о р и н с к и х
 1 . 1 Ф л о р и н с к и й М а р к Я к о в л е в и ч
Родоначальниками династии Флоринских в Зауралье были Марк Яковлевич(1800-1872) г и 
Мария Андреевна Флоринские, которые приехали в село Пески Шадринского уезда Пермской 
Губернии из села Фроловского Юрьевского уезда Владимирской Губернии, где Марк 
Яковлевич служил в церкви дьяконом. Его отец Яков Иванович и дед Иван Семенович, также 
служили дьяконами во фроловской церкви.  
   Такое далекое переселение было вынужденным.  В селе Фроловское сгорела деревянная 
церковь, служба прекратилась. Многочисленная семья Флоринских лишилась средств  к 
существованию. Единственный доход давала работа в саду и огороде. 
   Родной брат жены Марка Яковлевича Григорий Федоров занимал высокий духовный сан в 
Пермской епархии. В истории русской православной церкви он известен как архиепископ 
Аркадий (1784-1870 г.), один из наиболее влиятельных архиереев середины 19 века. За время 
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его руководства епархией, за 20 лет с 1831 по 1851 годы в России было построено более ста 
новых церквей, но не хватало церковнослужителей. 
   М.Я. Флоринский был приглашен в зауральское село Пески на должность священника 
архиепископом Аркадием. 
   У Марка Яковлевича и его жены было шестеро детей: Александра, Мария, Иван, Василий 
еще один Иван-«Малушка»  и в Песках родился сын Семен. Отец был первым учителем своих 
детей. Все сыновья окончили далматовское  начальное духовное училище. Старшие сыновья 
Иван и Василий продолжили учебу в Пермской духовной семинарии, Иван-«Малушка» и 
Семен – Тобольское духовное училище. 
   На приусадебном участке в Песках Флоринские заложили плодово-ягодный сад – один из 
первых в Зауралье. 
   Сразу же, по приезду в Пески Марк Яковлевич Флоринский организовал строительство 
новой церкви, сам составил план постройки, образцом которой служил Казанский собор в 
Петербурге. Песковскую церковь заложили в честь Казанской божьей Матери. Одновременно 
со строительством церкви шло строительство здания церковно-приходской школы, в которой 
по окончании строительства обучались дети сельчан. 
   Строительство церкви было закончено в 1840 году, первым священнослужителем в ней был 
Марк Яковлевич. Служили в этой церкви его сын Семен, внук – Кокосов Иван Яковлевич, 
последним священником в церкви был Пантуев Иоанн Северьянович (муж правнучки Марка 
Яковлевича). 
   Марк Яковлевич и Мария Андреевна прожили в Песках до конца своих дней. Скончался 
Марк Яковлевич в 1872 г., прожив 72 года. Его жена Мария Андреевна умерла в 1883 г. В 
возрасте 80 лет. Оба похоронены перед алтарем Богородицкой церкви.  
   Служба в церкви  прекратилась в 1918 г.. В 50-х годах прошлого столетия церковь 
использовалась под склад.  
   «В настоящее время церковь разрушена до неузнаваемости (пишет в газете «Курган и 
курганцы» от 2августа 2005 г., аспирант  курганского  государственного университета, Елена 
Колесникова), остался только первый ярус, сняты двери и рамы. Внутренняя часть здания 
обожжена. Но на некоторых углах еще сохранились фрагменты росписи». 
 
 1 . 2 Д е т и М а р к а Я к о в л е в и ч а и М а р и и А н д р е е в н ы Ф л о р и н с к и х  
 1 . 2 . 1 Ф л о р и н с к а я А л е к с а н д р а М а р к о в н а ( 1 8 3 2 � 1 8 9 2 )  

Данных о жизни нет. 1 . 2 . 2 Ф л о р и н с к и й И в а н М а р к о в и ч ( 1 8 3 2 � 1 8 9 2 )  
Настоятель церкви в Шлиссельбургской крепости, недалеко от Петербурга. Был женат. С 
женой Августой Петровной имели сына Аркадия. 1 . 2 . 3 Ф л о р и н с к и й И в а н М а р к о в и ч ( М а л у ш к а ) ( 1 8 3 7 � 1 8 9 2 )  
Служил священником в селе Першино. В 1860 г. В своем доме открыл первую безвозмездную 
приходную школу. Безвозмездной школа называлась потому, что учитель не получал мзды – 
оплаты. Школа занимала две комнаты и содержалась на средства учителя в течение 10 лет. 
Иван Маркович был и учителем школы, и ее заведующим. На его средства приобретались все 
школьные учебники и пособия. В школе обучались примерно 125-140 мальчиков и 2-3 
девочки. В 1870 г. Эта школа прекратила свое существование. 
   В1870 г.  В с. Першино открывается земское училище с трехлетним сроком обучения. Для 
школы нужно было помещение. Но так как учителем и заведующим был назначен священник 
Флоринский, то он  решил проблему, выделив башню-флигель в юго-западной части 
церковной ограды. Из отчета члена Училищного совета Первушина И.М. «ученики знают 
краткие молитвы, составляют слова, считают до сотни и более, знают сложение и вычитание 
небольших двузначных чисел…Учитель священник, Иван Маркович Флоринский занимается 
делом усердно, толково». 
   Иван Маркович служил в церкви и преподавал в училище до конца своих дней. 
   Иван Маркович был женат, имел детей, но сведения о них отсутствуют. 
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1.2.4 Флоринский Василий Маркович (1834-1899) 

 В а с и л и й М а р к о в и ч Ф л о р и н с к и й

      Родился в селе Фроловском Юрьевского 
уезда Владимирской Губернии 16 февраля 
1834 г. Когда семья Флоринских переехала из 
Владимирской губернии в Пермскую, 
Василию было три с половиной года. Спустя 
годы он так вспоминает о своем зауральском 
детстве: «Под влиянием здешней природы и 
обстановки совершенствовалось мое 
физическое и духовное развитие. Пескам я 
обязан почти всеми лучшими задатками моей 
дальнейшей жизни». 
   Первые азы грамотности он получал от 
отца. В 9 лет Васю отвезли в Далматовское 
пятилетнее начальное духовное училище, по 
окончании которого, Васю отправили в 
Пермскую духовную семинарию.  
   После окончания семинарии Василий 
продолжил образование в Петербургской 
медико-хирургической академии. Там ему 
довелось учиться у терапевта Боткина, 
химика Бородина физиолога Сеченова. На 
третьем курсе обучения в академии его, как  

одного из  преуспевающих студентов, хорошо владеющим иностранным языком, 
командировали на два года за границу. Молодой Флоринский прошел необходимую 
стажировку в медицинских учреждениях Германии, Франции, Англии, Швейцарии Чехии, 
Австрии. Он знакомится с новейшими достижениями науки, пишет отчеты в академию, статьи 
в редакцию петербургского «Медицинского вестника» К моменту его возвращения в Россию у 
него было опубликовано около 20 научных трудов. 
   В апреле 1861 г. Василий Флоринский успешно защитил докторскую диссертацию и получил 
звание: доктора медицины. По окончании академии он был оставлен в ней. В истории 
отечественной медицины он вошел как создатель первой в России педиатрической клиники 
при высшем учебном заведении. 
   В 1865 г. Василий Маркович женился на Марии Леонидовне Фуфаевской, происходящей из 
рода военных дворян Новгородской губернии. У них родились дочь Ольга и сын Сергей. Сын, 
к сожалению, умер, прожив всего лишь 4 года. 
   В 1871 году В.М. Флоринского приглашают на работу в Министерство народного 
просвещения. Но через 6 лет он вновь возвращается к преподавательской деятельности, 
возглавив кафедру акушерства, женских и детских болезней при Казанском университете. 
   В 1880 г. Он выпустил книгу «Домашняя медицина. Лечебник для народного употребления», 
а годом раньше «Русские простонародные травники и лечебники». 
   В.М. Флоринский был назначен официальным представителем Министерства при 
строительстве  сибирского университета. И с 1880 года в период своего летнего отпуска (с мая 
по сентябрь) он ежегодно отправлялся в Сибирь, чтобы решать важные государственные 
вопросы: выбор города, в котором будет университет; выбор места постройки; подготовка 
проектных и строительных работ; приобретение оборудования, книг для библиотеки, решение 
кадровых вопросов и т.д. 
      1 июля 1885 г. В Сибири был создан Западно-Сибирский учебный округ. Его попечителем 
был назначен В.М. Флоринский. На будущий университет претендовали Тобольск, Омск и 
Томск. Окончательный выбор пал на Томск. В 1885 г. Семья Флоринских  (жена и дочь) 
переезжает окончательно в Томск. Так Василий Маркович связал свою судьбу с томским 
университетом, начиная с составления проекта и заканчивая открытием университета. И это 
он считал главным делом своей жизни. Много удалось преодолеть В.М. Флоринскому, чтобы в 
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июле 1888 года состоялось открытие Сибирского Университета. Это был большой праздник, 
на который собралось все население Томска. 
   В 1898 г. В.М. Флоринский вышел в отставку. За время своей службы он был награжден 10 
орденами, имеет более двухсот печатных научных работ.  Сибирская городская дума избрала 
его почетным гражданином города  Томска. Выйдя в отставку, супруги решили поселиться в 
Казани, где в это время уже жила их дочь Ольга. Дочь была замужем за профессором 
Казанского университета Сергеем Васильевичем Левашевым (1856-1919). У них уже была 
десятилетняя дочка Машенька. 
   Перед поездкой  Флоринские заехали в Петербург, где остановились в Большой Северной  
гостинице. Утром 3 января 1899 года Василий Маркович скончался от паралича сердца. 
Похоронен Василий Маркович в г. Казани на небольшом кладбище Спаскопреображенского 
монастыря в Казанском Кремле. 
   Дочь Василия Марковича Ольга Васильевна  с мужем и дочерью переехали в Новороссийск, 
где Сергей Васильевич был ректором Новороссийского Университета, депутатом 1У 
Государственной Думы. 
   Мария Леонидовна Флоринская жила в Казани до 1915 года до 68-летнего возраста. 
Дальнейшая ее судьба не известна. 1 . 2 . 5 Ф л о р и н с к и й С е м е н М а р к о в и ч ( 1 8 3 7

-        )  
Младший сын Марка Флоринского, окончил Тобольское духовное училище, и после 
смерти отца служил священником в церкви, заложенной в память Божьей матери, затем 
был переведен в церковь села Скаты. 

 

      У него было четверо сыновей: 
В а с и л и й ,С е р г е й , В л а д и м и р , и А л е к с е й

. Трое старших 
братьев закончили Далматовское духовное 
училище и Тобольскую духовную семинарию. 
Младший Алексей закончил Харьковский 
ветеринарный институт. 
Дальнейшая судьба их такова. В а с и л и й С е м е н о в и ч

 служил дьяконом, 
священником в церкви села Андроповского 
Тюменского уезда. Был настоятелем 
монастыря, заведующим церковно-
приходских школ сел Девятово и Жидяково. 
Умер от тифа в 1919 г. 
 
 

 

 Б р а т ь я Ф л о р и н с к и е . С и д я т ( с л е в а н а п р а в о ) :
 В а с и л и й , С е р г е й . С т о я т : В л а д и м и р , А л е к с е й .
 

 В л а д и м и р С е м е н о в и ч
 служил в церкви села Евсинское Ишимского уезда, был настоятелем 

мужского монастыря. Расстрелян властями в 1932 г. А л е к с е й С е м е н о в и ч
 за участие в революционной деятельности партии эсеров был направлен 

из Харькова под надзор полиции в Тобольскую губернию. Работал в школе, в Союзе 
Сибирских маслодельных артелей, был городским головой г.Тюмени. Умер в 1956 г.в Н-
Новгороде. 
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   С е р г е й С е м е н о в и ч Ф л о р и н с к и й

С е р г е й С е м е н о в и ч
(1870-1939) – третий сын Семена 

Марковича Флоринского, родился в 1870 г. в селе 
Пески в семье священника. После Учебы в духовном 
училище и Тобольской духовной семинарии  в 1892 
г. начал служить в Михайло-Архангельской церкви 
села Крестовского Ишимского уезда. В 1909 г., 
согласно прошению, переведен в село Падеринское 
Курганского уезда в церковь Вознесения Господня, 
где служил до 1917 г.. Сергей Семенович был 
учителем четырех духовных училищ, в т.ч. 
Курганского духовного училища. Когда в 
Падеринском организовали артель маслоделов, он 
вошел в ее состав. За заведывание столовыми 
Красного Креста в Падеринской волости отцу 
Сергею «предоставлено право ношения высочайше 
установленного знака Красного Креста с соизволения 
императрицы Марии Федоровны по постановлению 
Главного управления  общества Красного Креста от 
25 апреля 1913 г.» В то время Сергею Семеновичу 
было 42 года. Из архивных документов «Отец Сергей 
поведения весьма хорошего и скромного, отличный 
семьянин и заботливый отец». За усердную службу 
С.С. Флоринский награжден: темно-бронзовой 
медалью для ношения на груди за труды по первой 

 всеобщей переписи населения; за усердное плодотворное пасторское служение ему вручена 
фиолетовая скуфейка; за особые труды, усердие и ревность по благоустройству местной 
церковно-приходской школы награжден Библией; ему выдана грамота за подписью епископа 
Тобольского и Сибирского Антония за усердное отношение к делу к церковно-народного 
образования; определением Священного Синода за заслуги по духовному ведомству вручена 
камилавка. Жена, Мария Петровна (1874 г.р.) воспитывала восьмерых детей : К а т е р и н у ,П е т р а , М а р и ю , З и н а и д у , М и х а и л а , С т е п а н а , Э м и л и ю и В и к т о р а . Каждому из детей родители 
старались дать образование. Многочисленная семья была трудолюбивой, дружной, 
патриархальной. Отец воспитывал своих ребят своим примером, старался все возникающие 
недоразумения «гасить» добром, ласковым словом. Глядя на отношение родителей друг к 
другу, братья и сестры между собой тоже ладили, помогали в домашнем хозяйстве: ухаживали 
за домашним скотом и птицей, трудились на огороде, старшие всегда заботливо опекали 
младших. В «Клировских ведомостях» за 1912 г. есть такие данные: старшая дочь 
Флоринских, Катерина, окончив Тобольское епархиальное училище, работала учительницей в 
Костоусовской школе. Дочь Мария в то время училась в 3-м классе Тобольского училища, 
Петр – ученик 2-го класса Курганского духовного училища, Зина обучается в Падеринской 
школе. 
В мае 1917 г. семья уезжает из села Падеринское в село Агаракское Ялуторовского уезда 
Тобольской губернии, где отец Сергей служит проитерием до 1922 г.  Очень скоро начались 
смутные времена, церкви закрыли. Сергей Семенович служил счетоводом, затем сторожем в 
колхозе, ушел из жизни в 1939 г., Мария Петровна в 1966 г. За последние 18 лет с семьей 
священнослужителя случилось многое: новая власть отобрала корову и лошадь, выгнала из 
дома, грозили смертью, но добрые прихожане спрятали святое семейство, помня о 
бескорыстной службе и славных делах отца Сергея. 
Что же стало с его детьми? Девочки (трое) работали учителями, одна на производстве в г. 
Свердловске. Степана убили бандиты, когда обнаружили у него документ – комсомольский 
билет. Михаил погиб под Сталинградом в 1943 г.. Петр –счетный работник. Из живых в 
настоящее время остался Виктор. 
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В и к т о р С е р г е е в и ч Ф л о р и н с к и й
  (от рождения Виталий так значится в «Клировых ведомостях», 

назван в честь святого великомученика)  родился 26 февраля 1913г.. Однако, скрываясь от 
преследования властей, как сын священника, сменил имя на Виктора  и свою дату рождения на 
10 декабря 1915 г.  Более 50-ти лет Виктор Сергеевич трудился в Зауралье на ниве народного 
просвещения: уполномоченным по ликвидации неграмотности в деревне, затем учителем, 
завучем, директором школы. Закончил учительскую деятельность заведующим РОНО 
Лебяжевского района Курганской области. Виктор Сергеевич – учитель с большой буквы, 
человек внимательный, чуткий в отношении к людям, тактичный, уравновешенный и мудрый. 
В 1975 г.переехал в г. Курган, где работал заведующим бюро пропусков Автобусного завода. 
Трудился до 80 лет, участник ВОВ. У него трое детей: 

д о ч ь В а л е н т и н а
 от первого брака, 

с ы н
–С е р г е й и д о ч ь

- О л ь г а
 от второго брака, четверо внуков и шесть правнуков. В а л е н т и н а П е т р о в н а Ф е д о т о в а ( о т р о ж д е н и я В а л е н т и н а В и к т о р о в н а Ф л о р и н с к а я , р о д и т е л ир а з о ш л и с ь , к о г д а д е в о ч к а б ы л а е щ е м а л а , и о т ч и м у д о ч е р и л р е б е н к а )

родилась 13 октября 1932 
г. в селе Медвежье Варгашинского районаьКурганской области. Отец работал заведующим 
начальной школы, мама- Флоринская Зинаида Филимоновна (08.10.1913-25.051957). По 
окончании Курганского педагогического института.  25 лет проработала учителем русского 
языка и литературы, около 10-ти лет в в Курганском Областном Совете прфсоюзов; столько же 
лет заведующей  отделом культуры райисполкома, 5 лет директором театра «Гулливер». 
Трудилась до 70 лет. Ветеран труда, награждена знаком «Отличник прфтехобразования», 
медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком Государственного комитета РФ по статистике 
«За активное участие во всероссийской переписи населения 2002 г.» 

 В а л е н т и н а П е т р о в н а Ф е д о т о в а ( Ф л а р и н с к а я ) см у ж е м И в а н о м Ф и л и п п о в и ч е м

Муж Валентины Петровны – Федотов 
Иван Филлипович (1932 г.р.), земляк, по 
профессии – музыкант, учитель пения, 
более 30 лет проработал в школе, 
труженик тыла. Его родина д. Гагарье, 
Варгашинского района, в настоящее 
время пенсионер. 
 Валентина Петровна активно занимается 
изучением своей генеалогии с 2002 г., 
став членом Зауральского 
генеалогического общества имени П.А. 
Свищева. Начала свои изыскания с 
изучения рода Флоринских. В 2004 г. на 
обществе выступила с докладом «О 
священниках Флоринских в Зауралье». В 
2005 г. в городской газете «Курган и  

курганцы» опубликовала три обширных материала о Флоринских: 
-«Добрая старина святая» (о  начальной биографии Флоринских в Зауралье с 1837 г.); 
- «Украшение земли Зауральской(о В.М. Флоринском – ученом-медике, основателем  в 1888 г. 
Томского Университета); 
-«На изломе веков» (об Алексее Семеновиче Флоринском-ссыльным под надзор  полиции в 
Тобольскую Губерню,  служащем   Курганского Союза маслоделов,  городского головы 
 г. Тюмени). В 1995 г. редакцией газеты «Курган и курганцы» была признана лучшим автором 
года. 
Пристрастием у Валентины Петровны является любовь к исторической и классической 
литературе Х1Х в., к искусствоведческой и театральной литературе, занимается вышиванием. 
У Валентины Петровны трое детей: дочери Марианна и Лариса, сын Андрей. Д о ч ь М а р и а н н а

(21 октября 1951 г.р.) закончила Новосибирский институт народного хозяйства. 
Экономист, преподавала экономические дисциплины в системе профтехобразования, затем – 
историю. Имеет детей –

с ы н А н т о н
 (1972 г.р.), электрик; 

д о ч ь Т а т ь я н а
 – торговый работник. С ы н А н д р е й

 (11.021960 г.р.) родился в Варгашах, закончил Курганское музыкальное училище, 
преподаватель по классу баяна. Последние 5 лет работает кинооператором на курганской 
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студии телевидения. Имеет двух детей: Маргарита (1982 г.р.) закончила институт 
Госуправления; Андрей (1986 г.р.) студент Педколледжа в г. Кургане. Л а р и с а

 (1953 г.р.) тоже музыкант, работает организатором внеклассной работы в  
новосибирской средней школе. У нее сын Артем(1984 г.р.) – студент Новосибирской 
строительно-архитерктурной академии. 
    
 
1.2.5 Кокосова (Флоринская)  Мария Марковна (1827-1891) 

 М а р и я М а р к о в н аК о к о с о в а ( Ф л о р и н с к а я ) , 1 8 7 6 г .
 

Единственная дочь Марка Яковлевича 
Флоринского, Мария, родилась в 1827 г. в  селе 
Фроловском  Юрьевского уезда Владимирской 
губернии.  
Вышла замуж за Кокосова Якова Ерастовича, 
который приехал из Владимирской губернии. 
Женившись на Марии Марковне, он в 1840 г., 
поступил на место священника Вознесенской 
церкви села Крестовского, находящегося в 15 
км от села Пески. В этой церкви он служил до 
своей трагической смерти. Яков Кокосов погиб 
в 1848 г. во время картофельного бунта, оставив 
после себя троих малолетних детей: 
Александром 4 г., Владимиром 3 г. и Иваном 1 
г.  
 
 
 
С Якова Ерастовича Кокосова и Марии 
Марковны Флоринской начинается  еще одна 
славная династия – династия Кокосовых, одна 
из ветвей Марка Флоринского. 
 

 
2  Династия Кокосовых 
2.1 Кокосов Яков Ерастович (           -1848) 

   Родоначальником династии Кокосовых стали Яков Ерастович Кокосов и Мария Марковна 
Флоринская. Яков Кокосов приехал из Владимирской губернии, он окончил духовную 
семинарию, учительствовал, а женившись на Марии Флоринской был произведен в 
священники Вознесенской церкви села Крестовского. В семье Кокосовых родилось три сына: 
Александр, Владимир и Иван. 
   Молодой священник активно подключился к посадке новых сортов фруктовых деревьев: 
яблоней, вишни, груш, а так же овощных культур. Он агитировал сельчан к посадке картофеля 
у себя в огородах. 
Дело в том, что до Х1Х столетия посадка картофеля не была распространена среди крестьян. 
Крестьяне были предубеждены против картофеля и называли его чертовым яблоком. После 
того, как культура была завезена в Европу из Америки, только с Х1Х столетия она получила 
распространение среди массы крестьянства сначала во Франции. Отсюда, после занятия 
русскими войсками Парижа, в 1814 г. она была завезена в Россию. Яков Кокосов стал первым 
выращивать картофель и других убеждать в этом.  Пренебрежительное отношение на первых 
порах, к посадке картофеля среди крестьян было не только у нас в России, но и во Франции. 
Объясняется это по-видимому, тем, что в то время не знали ни способа посадки, ни 
ухаживания за картофелем.   В 1848 г. картофельный бунт прокатился и по Зауралью, а т.к. 
Яков Кокосов был зачинателем  «картофельного дела», то и весь гнев обрушился на него. 
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Наевшись зеленых  плодов наземной части куста, многие крестьяне получили пищевое 
отравление.  Взбунтовавшаяся толпа, подстрекаемая изуверами из староверов, стала нападать 
на Якова Кокосова, подвергла его пытке. Священника спустили в прорубь и несколько раз 
продергивали из одной проруби в другую. Похоронен Яков Кокосов в селе Крестовсом. 
   После смерти мужа Мария Марковна с сыновьями (Александр 4г., Владимир-3 г., Иван -1 г.) 
переехала к отцу Марку Флоринскому в село Пески, где дети воспитывались до 
совершеннолетия. Все они обучались в семинарии. 2 . 2 Д е т и Я к о в а Е р а с т о в и ч а и М а р и и М а р к о в н ы К о к о с о в ы х

 

 
2 . 2 . 1 К о к о с о в А л е к с а н д р Я к о в л е в и ч ( 1 8 4 4

- … . . )
 

Не окончив семинарии с 1859 г. служил дьяконом в селе Ушаково-Сапожниково, в 12 км. от  с. 
Пески. Он записывал произведения устного народного творчества и печатал их в изданиях 
Русского географического общества в Петербурге. 2 . 2 . 2 К о к о с о в В л а д и м и р Я к о в л е в и ч ( 1 8 4 5

-
1 9 1 1 )

 

По окончании духовной семинарии поступил в Петербургскую военно-медицинскую 
академию.  
  Затем в звании военного врача был командирован в Карийскую каторгу, которая находилась 
в Забайкалье к югу от Читы, на монгольской границе. Туда ссылались приговоренные на 
каторжные работы. Здесь проработал он врачом 10 лет. Поездка на место службы не обошлась 
без приключений. Во время поездки Владимир Яковлевич потерял все свои документы и 
явился к месту службы без командировочного удостоверения и диплома. Пока шла переписка 
с академией о восстановлении документов в правах при  тех средствах сообщения, прошло 
около года. Все это время молодой врач получал паек, чуть ли не наравне с каторжанами. 
Администрация каторги не  долюбливала  Владимира Яковлевича Кокосова за его 
либеральное отношение к заключенным, особенно к политическим.. О жизни и быте каторжан 
им было написано много очерков и рассказов. Литературные произведения В.Я. Кокосова 
печатались в журнале «Русское богатство» в период 1901-1905 годов, издававшегося в 
Петербурге Михайловским и Короленко. В одном из номеров была помещена статья – 
воспоминание о гражданской казни Чернышевского, происходившей в Петербурге, очевидцем 
которой был Владимир Яковлевич, будучи  в то время еще студентом медицинской академии. 
   После службы на Карийской каторге  Владимир Яковлевич работал в г. Акше, в Забайкалье, 
военным  врачом. В 1903 г. переехал в г. Минск, где служил дивизионным врачом. Затем он 
поселился в городе Нижний Новгород, Вышел в отставку. 
   До самой смерти он не прекращал литературной работы, Умер  в 1911 г. 
Дети Владимира Яковлевича после его смерти остались жить в Нижнем Новгороде. Его дочь 
Вера также стала врачом в г. Горьком. 2 . 2 . 3 К о к о с о в И в а н Я к о в л е в и ч ( 1 8 4 8

-
1 9 0 5 )

 

 
   

И в а н Я к о в л е в и ч К о к о с о в( в н у к М а р к а Ф л о р и н с к о г о )1 9 0 3 г .
 

После окончания полного курса Пермской духовной семинарии 
в 1868 г. Был направлен в епархиальное ведомство с аттестатом 
второго разряда и через полтора года определен наставником в 
скатинское сельское училище Кыштымского уезда. 
   Женившись на Александре Николаевне Топорковой, дочери 
священника села Вознесенского, он 2 августа 1870 г. 
Преосвященным Вассианом, епископом Екатеринбургским был 
рукоположен в сан священника на вторую вакансию к 
Николаевской церкви села Скатинского Кыштымского уезда. В 
1877 г., по прошению, был переведен в село Пески. 
  С 27 ноября 1879 г. по 22 февраля 1883 г. по выбору от 
духовенства состоял депутатом  училищных съездов 
Екатеринбургского епархиального и Далматовского духовного 
училищ. За ревностную деятельность в деле народного 
образования Шадринской уездной земской управой был 
награжден 25 рублями дважды - в  1880 и 1881 годах. За 
усердное преподавание Закона Божьего Шадринским 
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    у ч и л и щ н ы м с о в е т о м в 1 8 3 5 г . е м у б ы л а о б ъ я в л е н а б л а г о д а р н о с т ь . З а о т л и ч н у ю у с е р д н у юс л у ж б у п о п р и х о д с к о й ц е р к в и в 1 8 7 9 г . И в а н Я к о в л е в и ч б ы л у д о с т о е н а р х и п а с т о р с к о г об л а г о с л о в л е н и я , в 1 8 8 0 г . н а г р а ж д е н н а б е д р е н н и к о м , в 1 8 8 4 г . – с к у ф ь е й .  П о в о с п о м и н а н и я м с ы н а А р к а д и я , И в а н Я к о в л е в и ч п о л ь з о в а л с я б о л ь ш и м у в а ж е н и е м н ет о л ь к о у е п а р х и а л ь н о г о н а ч а л ь с т в а , н о и с р е д и п р и х о ж а н . П р и е х а в в с е л о П е с к и , о ну н а с л е д о в а л о т д е д а ц е р к о в ь , п р и х о д , д о м и у с а д ь б у с с а д о м . В е г о с а д у , б о г а т о г о р а з л и ч н ы м ис о р т а м и п л о д о в ы х д е р е в ь е в , н е б ы л о н и о д н о г о с л у ч а я в о р о в с т в а я б л о к и я г о д и з с а д а ,к о т о р ы й н и к о г д а н е о х р а н я л с я . И в а н Я к о в л е в и ч з а н и м а л с я п ч е л о в о д с т в о м . В 1 9 0 0 г . о н в м е с т ес П о л и к а р п о м С у к и н ы м п е р в ы м о б з а в е л с я с е м ь е й п ч е л , т е м с а м ы м п о л о ж и в н а ч а л оп ч е л о в о д с т в а в З а у р а л ь е .  И в а н Я к о в л е в и ч п р и д е р ж и в а л с я л и б е р а л ь н ы х в з г л я д о в , с о с в о и м б р а т о м В л а д и м и р о мИ в а н о в и ч е м о н п о д д е р ж и в а л т е с н у ю с в я з ь . П о в о с п о м и н а н и я м д о ч е р и А л е к с а н д р ы , к о т ц уп р и х о д и л и с т р а н н ы е л ю д и , п е р е д а в а л и п и с ь м о о т В л а д и м и р а И в а н о в и ч а , о н и у е д и н я л и с ь сИ в а н о м Я к о в л е в и ч е м в о т д е л ь н о й к о м н а т е , д о л г о р а з г о в а р и в а л и . И в а н Я к о в л е в и ч д а в а лг о с т я м д е н е г и о д е ж д у , п о с е т и т е л и в с к о р е у х о д и л . Р о д н ы е п р е д п о л а г а л и , ч т о х о д о к и б ы л и о тВ л а д и м и р а И в а н о в и ч а , о с в о б о д и в ш и е с я к а т о р ж а н е . В с е м ь е с в я щ е н н и к а б ы л о п р и н я т о , ч т о б ыс т а р ш и й с ы н п р о д о л ж и л д е л о о т ц а и , е с л и с ы н н е п о в и н о в а л с я , т о ч у т ь л и н е п о л у ч а лп р о к л я т и е о т ц а . Н и о д и н и з с ы н о в е й И в а н а Я к о в л е в и ч а н е п о ш е л п о с т о п а м о т ц а , и о т е цп р и н я л э т о в п о л н е с п о к о й н о . О н д а л о б р а з о в а н и е в с е м д е т я м . К о н е ц Х 1 Х в е к а и н а ч а л о Х Хв е к а б ы л и н а с ы щ е н ы р е в о л ю ц и о н н ы м и и д е я м и и п о э т о м у д в о е с ы н о в е й с т а л ип р о ф е с с и о н а л ь н ы м и р е в о л ю ц и о н е р а м и , а д в о е д р у г и х с и м п а т и з и р о в а л и р е в о л ю ц и о н е р а м –  д е м о к р а т а м .  

 К о к о с о в а ( Т о п о р к о в а ) А л е к с а н д р аН и к о л а е в н а

Б о л ь ш у ю п о м о щ ь в х о з я й с т в е и о б щ е с т в е н н о йж и з н и И в а н у Я к о в л е в и ч у о к а з ы в а л а е г о ж е н аА л е к с а н д р а Н и к о л а е в н а , у р о ж д е н н а я Т о п о р к о в а( 1 8 5 2 M 1 9 1 7 ) . В 1 8 9 2 г . о н и н а с р е д с т в а о б щ е с т в ао т к р ы л и в с е л е п р и ю т д л я д е т е й – с и р о т , к о т о р ы хб ы л о м н о г о в р е з у л ь т а т е г о л о д а и э п и д е м и и . К а ки з в е с т н о 1 8 9 1 M 1 8 9 2 г . г . б ы л и т я ж е л ы м и д л яс е л ь с к о г о х о з я й с т в а Р о с с и и . Н е у р о ж а й 1 8 9 0 г . из а с у ш л и в о е л е т о 1 8 9 1 г . о х в а т и л о в с ю Р о с с и ю ,о с т а в и в н а с е л е н и е б е з х л е б а . Г о л о д п о с т и г иЗ а у р а л ь е . Д л я о к а з а н и я п о м о щ и г о л о д а ю щ е м ун а с е л е н и ю б ы л и о р г а н и з о в а н ы о б щ е с т в а . В П е с к а хп о о к а з а н и и п о м о щ и г о л о д а ю щ и м п р и н я л а к т и в н о еу ч а с т и е И в а н Я к о в л е в и ч К о к о с о в . Н а с р е д с т в ап е т е р б у р г с к о г о о б щ е с т в а п о м о щ и г о л о д а ю щ и м , в ог л а в е к о т о р о г о б ы л а О р л о в а M Д а в ы д о в а , в П е с к а хб ы л а о р г а н и з о в а н а с т о л о в а я . Г о л о д а ю щ и мв ы д а в а л и с ь : х л е б , м я с о , к р у п а . В с е э т о п р о х о д и л оч е р е з И . Я . К о к о с о в а .  З а в е д ы в а н и е п р и ю т о м в з я л а н а с е б я А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в н а . С н а ч а л а п р и ю т б ы л д л я м а л ь ч и к о в , н о  з а т е м м а л ь ч и к и б ы л и п е р е в е д е н ы в д р у г о е м е с т о ив П е с к а х о с т а л и с ь т о л ь к о д е в о ч к и . А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в н а д е в о ч е к с а м а о д е в а л а , к о р м и л а , у ч и л а г р а м о т е , а т а к ж е в с е м у д р у г о м у , ч т он е о б х о д и м о з н а т ь б у д у щ и м ж е н щ и н а м : г о т о в и т ь п и щ у , ш и т ь , в я з а т ь , в ы ш и в а т ь , п л е с т ик р у ж е в а . Н е с к о л ь к и х с в о и х в о с п и т а н н и ц А л е к с а н д р а Н и к о л а е в н а с в о з и л а в П е т е р б у р г , г д е о н ио б у ч а л и с ь т к а т ь к о в р ы н а т к а ц к и х с т а н к а х . П р и ю т п р о с у щ е с т в о в а л д о 1 9 0 5 г о д а . П р и э т о м уК о к о с о ы х б ы л о с в о и х 8 д е т е й .  



 13 

   Умер Иван Яковлевич в 1905 г, похоронен в с. Пески, рядом с церковью. Александра 

Николаевна после смерти мужа жила в селе Пески в доме, в котором помещался приют. Она 

занималась садоводством и пчеловодством. Умерла в 1917 году и похоронена рядом с мужем. 

 2 . 2 . 3 . 1 Д е т и И в а н а Я к о в л е в и ч а и А л е к с а н д р ы Н и к о л а е в н ы К о к о с о в ы х
 С ы н о в ь я :

 

 
      

С т а р ш и й с ы н И в а н а Я к о в л е в и ч а
 

Кокосов Владимир Иванович (1871-1944)  
был частным поверенным (адвокатом) по судебным 

гражданским делам. Жил больше в Сибири, куда 

уехал в 1892 г.. Жил в Семипалатинске, затем в 

Омске. Умер в 1944 г. в городе Чкалове (г. 

Оренбург). Его дети: Мария, Екатерина, Геннадий, 

Борис, Александр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В л а д и м и р И в а н о в и ч К о к о с о в . 1 8 9 3 г .
 

 

Второй сын Ивана Яковлевича 

Кокосов Михаил Иванович (1876-1908) 

По окончании Пермской семинарии поступил в Томский университет на медицинский 

факультет. Окончив его в 1903 г., служил врачом в Далматовской земской больнице. Своей 

отзывчивостью и бескорыстием он приобрел популярность среди населения, был известен за 

пределами г. Далматово как опытный хирург. Он проводил сложные операции, как например, 

удаление катаракты с глаз. 

 М и х а и л И в а н о в и ч К о к о с о в с ж е н о йА л е к с а н д р о й Н и к о л а е в н о й( Ф л а в и н с к о й )
 

В Далматове он познакомился с учительницей 

Александрой Николаевной Флавиановой, внучкой 

известной в Зауралье Павлы Асафовны 

Черемухиной (Черемухина П.А. открыла в 

Долматово первое женское начальное училище). 

Вскоре Михаил Иванович и Александра 

Николаевна поженились и в 1907 г. у них родился 

сын –Николай. 

   В 1908 г. Михаил Иванович умирает и 

воспитанием сына полностью занимается 

Александра Николаевна.  

     Умерла Александра Николаевна в 1964 г. в г. 

Свердловске. К о к о с о в Н и к о л а й М и х а й л о в и ч ( 1 9 0 7
-1961)- сын 

Михаила Ивановича и Александры Николаевны 

окончил Пермский университет. Работал в г. 

Серове преподавателем Металлургического  

 

  техникума, завучем в школе-десятилетке, директором педагогического училища, 

заведующим Гороно г. Серове, секретарем Горкома партии в г. Серове. В 1945 г. был 
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переведен в г. Свердловск, где работал секретарем Обкома партии. В Свердловске он защитил 

кандидатскую диссертацию и получил степень кандидата наук. Затем  Н.М. переходит 

работать в Уральский Филиал Академии Наук СССР. Он изучал Урал, ему приходилось много 

ездить по стране. Провел совместно с научными сотрудниками две научных экспедиции в 

Заполярье. 

 А л е к с а н д р а Н и к о л а е в н аК о к о с о в а с с ы н о м Н и к о л а е м иж е н о й с ы н а В а л е н т и н о й
 1 9 6 0 г . г . Н о в о с и б и р с к

 

 

В 1958 г. был направлен на работу в Новосибирскую 

академию наук, где работал заместителем ректора по 

научной работе. Умер в 1961 г. Его жена Валентина 

Самуиловна (1906 г.р.) окончила исторический 

факультет Пермского университета. Преподавала в г. 

Серове на рабфаке, в совпартшколе. В течение 25 лет 

работала в системе здравоохранения – директором 

медицинского училища в г. Серове, а затем в г. 

Свердловске. Отличник здравоохранения, награждена 

медалями. Педагогический стаж 38 лет. 

У Николая Михайловича и Валентины Самуиловны два 

сына. Старший сын 
А л е к с е й Н и к о л а е в и ч

 родился в г. 

Свердловске в 1930 г.. Окончив среднюю школу, 

поступил в военно-морскую медицинскую академию. По 

окончании ее работал врачом в Свердловске. В 1959 г. 

защитил кандидатскую диссертацию, а в 1967 г. – 

докторскую. Был переведен  в Ленинградский 

Всесоюзный Научно-исследовательский институт 

пульмонологии Министерства Здравоохранения. 

Руководит отделением неспецифических пневмоний и 

бронхиальной астмы этого института. Он – профессор, 

доктор медицинских наук. 

   Женат, имеет двух дочерей. 

    

   Младший сын Валентины Самуиловны и Николя Михайловича Кокосовых, Юрий Кокосов, 

живет и работает в г. Екатеринбурге. 

 Т р е т и й с ы н И в а н а Я к о в л е в и ч а
 К о к о с о в И в а н И в а н о в и ч

 ( 1 8 7 9 3 1 9 4 8 )  работал в почтовом ведомстве в г. Уфе. Здесь в 1902 г. 
вступил в члены социал-демократической партии. Как профессионал-революционер, работал 

некоторое время г. Екатеринбурге, где заведовал подпольной типографией. Неоднократно был 

арестован и отбывал тюремное заключение. Во время Октябрьской революции находился в 

Омске, где принимал деятельное участие в укреплении советской власти в Сибири. После 

захвата Колчаком Сибири, ушел в подполье и жил в Барнауле. С восстановлением советской 

власти работал при Сибревкоме комиссаром труда. В 1928 г. был отозван в Москву и был 

назначен членом коллегии Наркома труда СССР. По ликвидации Комиссариата труда 

заведовал Московским Промстройпроектом. Умер в 1948 г. 

 Ч е т в е р т ы й с ы н И в а н а Я к о в л е в и ч а
 К о к о с о в Г е н н а д и й И в а н о в и ч

 ( 1 8 8 2 3 1 9 0 7 ) будучи семинаристом  попал под влияние социал-
демократа Ивана Павловича Ладыжникова (тоже уроженца села Пески). Был исключен из 

Пермской духовной семинарии как предводитель семинарского бунта. Вскоре примкнул к 

социал-демократам, стал профессиональным революционером, активным партийным 

работником. Призванный на военную службу, не прекращал революционной пропаганды, 

агитируя среди солдат и рабочих. Был выслежен и арестован, однако, бежал из под конвоя. На 

одной из станций железной дороги Геннадии вышел в сопровождении жандарма в уборную. 

Жандарм остался у входа, а Геннадий вошел туда один. В уборной он сбросил военный 

мундир и, надев на голову вместо военной фуражки шляпу (которую заранее припрятал в 
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кармане), сдвинул ее на бок, что бы прикрыть лицо, Геннадий прошел мимо одураченного 

жандарма. Перейдя на нелегальное положение под кличкой «Мальчик», он продолжал 

революционную работу революционера – большевика. 

   Геннадий Иванович работал как профессиональный революционер в Уфе, в Туле, в Казани и 

Н-Новгороде, где все же был выслежен и арестован. Во время революции 1905 г. когда 

царское правительство, потерпевшее поражение в Русско-Японской войне, пошло на уступки, 

была объявлена амнистия политическим заключенным. Был освобожден и Геннадий 

Иванович. Оказавшись на свободе, он снова целиком отдался революционной деятельности, 

работал в Н-Новгороде на Сормовском заводе. Во время уличных боев, походивших в Н-

Новгороде с черносотенными элементами и полицией в 1905 г., Геннадий был контужен в 

руку, в результате чего начался прогрессировать туберкулез кости. Руку пришлось отнять, но 

заражены были уже внутренние органы. Развился туберкулез легких. Болезнь не подорвала 

душевных сил Геннадия, он всегда был бодрым и жизнерадостными не терял веры в 

осуществление того дела, которому он отдал молодые силы короткой жизни. Г.И. Кокосов 

умер и похоронен в Крыму, в Ялте, в 1907 г. на 25-м году жизни.   П я т ы й с ы н И в а н а Я к о в л е в и ч аК о к о с о в А р к а д и й И в а н о в и ч ( 1 8 8 6 � 1 9 6 6
) окончил Тобольскую духовную семинарию, по  

окончании которой был заведующим земского начального училища в селе Ключи 

Шадринского уезда, в течение 5 лет. Затем, выдержав экстерном экзамен на аттестат зрелости, 

поступил на медицинский факультет казанского университета. В 1914 г.  началась война с 

Германией и его призвали в армию в 1916 году;  он вынужден был оставить университет. 

Волей судьбы после революции попал в белую армию, и какое-то время воевал против 

Советской власти.  После победы Советской власти отсидел срок в тюрьме и вернулся в г. 

Шадринск в 1922 году. 

После Октябрьской революции произошли большие изменения в земельных отношениях, 

повсеместно начались землеустроительный работы. Спрос на специалистов землеустроителей 

заставил Аркадия Ивановича избрать новую профессию землеустроителя. По этой 

специальности он работал до выхода на пенсию.  

 

 А р к а д и й И в а н о в и ч К о к о с о в с с е с т р о йА н т о н и н о й И в а н о в н о й
 1 9 0 9 г

 

 

 
 А р к а д и й И в а н о в и ч К о к о с о в с с ы н о м Г е о р г и е м

 и д о ч е р ь ю Т а м а р о й
 

1936 г. 
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   У него с женой Августой Алексеевной было двое детей: 
д о ч ь Т а м а р а , 1 9 1 4 г . р . и с ы нГ е о р г и й 1 9 1 7 г . р .

   Какое-то время, после возвращения Аркадия Ивановича, семья Кокосовых жила в г. 

Шадринске, а затем переехала в г. Сарапул, где дети окончили среднюю школу, а Аркадий 

Иванович работал землеустроителем. Умер Аркадий Иванович в 1966 годах, чуть позже его 

жена. 

   Дочь 
Т а м а р а А р к а д ь е в н а

 окончила Пермский медицинский институт и всю жизнь работала 

врачом, несколько лет в г. Сарапуле, а затем она переехала в г. Ташкент, где работала 

терапевтом, а потом рентгенологом много лет. Умерла в 1985 г.. 

   Сын 
Г е о р г и й А р к а д ь е в и ч

 погиб на фронте во время Отечественной войны.  

 

       Дочери Ивана Яковлвича Кокосова 

 С е с т р ы К о к о с о в ы : В а л е н т и н а ,А л е к с а н д р а и А н т о н и н а 1 9 0 0 г .         
      

В а л е н т и н а И в а н о в н а К о к о с о в а с м у ж е мП е т р о м П а в л о в и ч е м Л а д ы ж н и к о в ы м1 8 9 2 г .
 

      С т а р ш а я д о ч ь И в а н а Я к о в л е в и ч аЛ а д ы ж н и к о в а ( К о к о с о в а ) В а л е н т и н а И в а н о в н а ( 1 8 7 4 E 1 9 4 4 )
Окончила в Екатеринбурге епархиальное училище и вышла замуж за Петра Павловича 

Ладыжникова, сына псаломщика из села Пески. Оба они работали учителями. У них было 

две дочери: 
В а л е н т и н а и М а р и я .

 В а л е н т и н а И в а н о в н а Я с т р е б о в а ( Л а д ы ж н и к о в а )
 (1894-1963) после окончания 

Екатиринбургского училища работала учительницей в с. Ключи Шадринского уезда. В 

1918 г. окончила в Петербурге высшие женские курсы и работала преподавателем. Ее 

общий педагогический стаж 35 лет. Ее муж Ястребов Вениамин Николаевич так же был 

учителем. У них было два сына –Юрий (1921 г.р.) и Евгений (1923 г.р.) 
Ю р и й

погиб на 

фронте во время войны. 
Е в г е н и й В е н и а м и н о в и ч Я с т р е б о в ,

 получив высшее образование, 

работал в Московском педагогическом институте, кандидат географических наук. Он 

много путешествовал, изучал архивные документы Зауралья, в результате чего были 

написаны целый ряд литературных трудов. Среди его работ книга, написанная в 

соавторстве с к.т.н. Н.П. Архиповой, «Как были открыты Уральские горы», выдержавшая 

три издания и книга о строителе Томского университета «Василий Маркович 

Флоринский».  
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 С е м ь я Я с т р е б о в ы х .
 

 Е в г е н и й ( 1 6 л е т ) , В а л е н т и н аП е т р о в н а ( 4 5 л е т ) , Ю р и й ( 1 8 л е т ) ,В е н и а м и н Н и к о л а е в и ч
 1 9 3 9 г .

 

 М а р и я П е т р о в н а Б о г о м о л о в а ( Л а д ы ж н и к о в а )
 (1905-1986). 

 
 

М а р и я П е т р о в н а Б о г о м о л о в а
 с в н у ч к о й Н а д е й1 9 4 9 г .

 

 С е р г е й А л е к с а н д р о в и ч ( с ы н
 М а р и и П е т р о в н ы ) с д о ч е р ь ю

 Н а д е ж д о й 1 9 6 3 г .
 

 

 

    

 

Мария вышла замуж за Александра Богомолова, оба были учителями. Их сын Сергей 

Александрович Богомолов (1926 г.р.-1992) работал диктором на Всесоюзном радио. Мария 

Петровна последние годы жила в семье сына в г. Москве. У Сергея Александровича две 

дочери Надежда и Александра. В т о р а я д о ч ь И в а н а Я к о в л е в и ч а К о к о с о в а
 

    П а н т у е в а ( К о к о с о в а
) А л е к с а н д р а И в а н о в н а

(1 8 7 9 I 1 9 7 3 )  родилась в1879 г. в селе 
Пески. Окончила епархиальное училище и в 1900 г. вышла замуж за Пантуева Александра 

Северьяновича, который после смерти тестя в 1905 г.  служил священником в селе Пески 

до  

1918 г. У Пантуевых родилось пятеро детей : Борис, Николай, Вера, Нина и Сергей. Муж  

Александры Ивановны умер в 20-х годах. Волей судьбы оказалась Александра Ивановна в 

Новосибирске (наверное, это связано с репрессией старших сыновей). Умерла в 1973 г. на 

94 году жизни. Несмотря на свой преклонный возраст, она была бодрой, до последних дней 

ходила на своих ногах и еще ухаживала за больной дочерью. После реабилитации сыновей, 

государство предоставило им с дочерью однокомнатную квартиру. 
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С т а р ш и е с ы н о в ь я , Б о р и с и Н и к о л а й
,  стали красными командирами, и попали под жернова 

репрессий в 1935-1937 годы, оба были расстреляны. У Бориса остались дочь Лиза и сын. 

Жена 

Бориса так же попала  в лагерь, и сведения о ней затерялись. Дети оказались в детском доме, 

но девочку удалось отыскать,  она воспитывалась в семье родителей жены Бориса. Следы 

сына затерялись, были сведения, что его усыновили. С внучкой Лизой, которая жила в 

Кемеровской области, г. Белово, бабушка Александра Ивановна Пантуева, поддерживала 

отношения. Лиза  частенько навещала бабушку. Умерла Лиза в 1995 г. 

 

 

 А л е к с а н д р а И в а н о в н а П а н т у е в а п л е м я н н и ц е йЕ к а т е р и н о й Ч е р е м у х и н о й
 ( д о ч ь с е с т р ыА н т о н и н ы ) 1 9 6 4 г .

 

 

 А н т о н и н а И в а н о в н а П а н т у е в а ( К о к о с о в а )
 с м у ж е м И в а н о м С е в е р ь я н о в и ч е м 1 9 0 0 г .
 

Сведений о семье
Н и к о л а я

 нет. 

    
Д о ч ь В е р а И в а н о в н а М у р а ш е в а ( П а н т у е в а

), выйдя замуж за полпреда, несколько лет 

прожила в Германии, работала секретарем в посольстве, а затем обосновалась в Москве, где и 

умерла в 1984 году. Вера Ивановна до конца своих дней поддерживала родственные 

отношения со своей двоюродной сестрой Богомоловой  Марией Петровной, дочерью 

Валентины Ивановны Ладыжниковой (Кокосовой).  Дочь Веры Ивановны - 
И р и н а

, закончила 

химико-технлгический институт и работала на одном из химических заводов г. Москвы, в 

настоящее время пенсионерка, проживает в г. Москве по адресу:127247, Бескудниковский 

бульвар, д.32, корпус 4, кв.11, т. 489-74-90 (данные на 1990 г.). 

   
Д о ч ь Н и н а И в а н о в н а П а н т у е в а

 в 30-е годы заболела энцефалитом после укуса клещом и 

стала полным инвалидом, и уже не могла жить без посторонней помощи. Умерла в 1973 г. У 

нее был сын-Юрий. 
П а н т у е в Ю р и й С о л о м о н о в и ч ( внук Александры Ивановны Пантуевой), 

1924 г.р. окончил ремесленное железнодорожное училище, работал на железной дороге, где 

познакомился со своей женой Клавдией Александровной. У них родился сын 
Ю р и й

1951 г.р. 

Воспитанием внука и правнука активно занималась Александра Ивановна. В 60-х годах Юрий 

Соломонович стал работать в милиции и последние годы до выхода на пенсию проработал на 

Камчатке, после чего вернулся в Новосибирск в 1975 г. Умер в 1980 г. 
С ы н Ю р и йЮ р ь е в и ч ( правнук Александры Ивановны Пантуевой), после окончания школы поступил в 

топографический техникум, где познакомился со своей будущей женой Ниной Леонидовной. 

Вскоре молодые сыграли свадьбу и у них, в 1973 году родился сын Денис. Самому Юрию не 

пришлось окончить техникум, нужно было содержать семью, а жена Нина стала 

дипломированным специалистом. Юрий был призван в ряды Советской Армии, после 

возвращения поступил и окончил школу милиции. Работал в уголовном розыске. К, 

сожалению, его первый брак распался, и Юрий еще несколько раз искал свое счастье. 
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Неурядицы в личной жизни  привели к неприятностям и на работе, в результате чего он ушел 

из правоохранительных органов и искал свою судьбу в Магадане, плавал матросом на 

рыболовецких судах. Вернувшись в Новосибирск, устроился охранником на одно из 

предприятий. В 2004 г. В возрасте 53 лет Юрий Юрьевич Пантуев скончался от сердечного 

приступа. Сын Денис Пантуев (праправнук Александры Ивановны Пантуевой) от  первого 

брака занимается мелким бизнесом по изготовлению мебели. У него растет сын- Семен 

(прапраправнук Александры Ивановны Пантуевой), 2000 г.р..  
Д е н и с и С е м е н П а н т у е в ы

 – это 

единственные продолжатели когда-то большого рода Александры Ивановны Пантуевой 

(проживают по адресу: 630070, г. Новосибирск, ул. Крылова, 69, «А», кв. 35). 

    Трагически оборвалась жизнь и младшего 
с ы н а А л е к с а н д р ы И в а н о в н ы � С е р г е я

. Он тоже жил 

в Новосибирске. В конце 60-х годов  после очередной ссоры с женой Сергей застрелил свою 

супругу и застрелился сам. Детей у них не было. 

    Александра Ивановна Пантуева (Кокосова) прожила долгую, но трудную жизнь. При жизни 

похоронила всех трех сыновей и до конца своих дней ухаживала за тяжело больной дочерью. 

Но никогда из ее уст не было слышно жалоб и сетований на судьбу. Она всегда была очень 

спокойна, сдержана и приветлива. Похоронена она в Новосибирске на Заельцовском 

кладбище. Т р е т ь я д о ч ь И в а н а Я к о в л е в и ч а К о к о с о в аЧ е р е м у х и н а ( К о к о с о в а ) А н т о н а И в а н о в н а ( 1 8 8 4 4 1 9 2 2 )
После окончания епархиального училища училась на медицинских курсах в Казани, после 

чего работала фельдшером в г. Долматово. Антонина Ивановна была одна из первых 

женщин-медиков, работающих в Зауралье. 

 
 А н т о н и н а И в а н о в н а Ч е р е м у х и н а( К о к о с о в а )

 А н т о н и н а И в а н о в н а с д о ч е р ь м и Н и н о й иЕ к а т е р и н о й и м а т е р ь ю А л е к с а н д р о йН и к о л а е в н о й . 1 9 1 4 г .
   В 1910 г. она вышла замуж за Черемухина Михаила Григорьевича, уроженца этого же 

города. Отец его служил священником в г. Далматово. МихаилГригорьевич после 

окончания семинарии с 1909 -1910 г.г. работал сельским учителем в Притыкской и 
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Ключевской начальных школах. После женитьбы, в 1911 г. был рукоположен в 

священники и до 1918 г. служил в церкви села Нижнее-Полевского Шадринского уезда. 

   5 февраля 1912 г. у Антонины Ивановны и Михаила Григорьевича родилась 
д о ч ь � Н и н а ,

 

29 декабря 1913 г.- 
д о ч ь Е к а т е р и н а

 и 28 мая 1921 г.- 
д о ч ь Е л е н а ( п о д р о б н о с м . г л . 2 . ) .

 

   7ноября 1922 г. Антонина Ивановна умерла. 

Когда Антонина Ивановна  жила с родителями в селе Пески, а ее мать Александра 

Николаевна Кокосова имела в своем доме приют для девочек, то она подружилась с одной 

из воспитанниц приюта- Полухиной Елизаветой Ивановной. Перед смертью Антонина  

 Е л и з а в е т а И в а н о в н а П о л у х и н а с о с в о и м ив о с п и т а н н и ц а м и с е с т р а м и Ч е р е м у х и н ы м и :
 Е л е н о й , Е к а т е р и н о й и Н и н о й

  

Ивановна попросила  подругу 

заменить ее детям мать. 

Елизавета Ивановна дала 

обещание и сдержала слово, 

посвятив свою жизнь 

воспитанию трех сестер. К, 

сожалению, она умерла рано, в 

1930 г., но успела вырастить 

младшую девочку до 

девятилетнего возраста. 

Все сестры были благодарны и 

на всю жизнь сохранили память 

об этой доброй и светлой 

женщине. 

  С 1921 по 1939 год Михаил Григорьевич работал счетоводом в различных организациях 

Челябинской области. С 1940 года он бухгалтер курганского хлебобъединения, а с 1944 г.- 

главный бухгалтер треста «Росглавхлеб». В 1962 г. вышел на пенсию. Умер Михаил 

Григорьевич в 1967 г. 

 С т а р ш а я д о ч ь , К о к о р и н а ( Ч е р е м у х и н а ) Н и н а М и х а й л о в н а ( 1 9 1 2 � 1 9 8 7 ) ,
 после окончания 

школы с педагогическим уклоном всю жизнь проработала сначала учителем, затем 

директором школы и руководителем в отделе образования г. Кургана (см.п. 3.5.1)  С р е д н я я д о ч ь А н т о н и н ы И в а н о в н ы К о к о с о в о й
–

Ч е р е м у х и н а Е к а т е р и н а М и х а й л о в н а
  

родилась в г.  Шадринске Курганской области 29 декабря 1913 г.. В настоящее время живет 

в г. Новосибирске с дочерью и внучкой (см.п.3.5.2 ). Т р е т ь я Д о ч ь А н т о н и н ы И в а н о в н ы К о к о с о в о й ) � Ч е р е м у х и н а Е л е н а М и х а й л о в н а
родилась 28 

мая 1921 г. в городе Далматово, а 7 ноября 1922 г. умерла ее мать, воспитанием девочки, 

как и двух старших сестер занималась Полухина  Елизавета Ивановна. Елена Михайловна 

окончила Свердловский политехнический институт и до самой пенсии работала на 

ответственных должностях в сфере среднего профессионального и высшего образования 

(см. п.3.5.3)  2 . 2 . 4 С и н я ш и н а С т е п а н и д а А л е к с е е в н а
 

Описывая семью Кокосовых, нельзя не остановиться на одной личности, которая, хотя и не 

была кокосовского рода, но близко связана с семьей Кокосовых. Это Степанида 

Алексеевна Синяшина –«Патя», как звали ее обычно в семье. Будучи еще в девицах, Патя 

была подругой Александры Николаевны Кокосовой-Топорковой. По выходу подруги 

замуж, Патя вместе с ней переехала в семью Кокосовых и всю жизнь до самой смерти 

Александры Николаевны была неразрывно связана с домом Кокосовых.. Она была нянькой 

и воспитателем всех детей Кокосовых и в то же время – экономкой. Патя отдала свою 

жизнь на служение другим. Эта была женщина, в прямом и переносном смысле, святая. 

Глубоко верующая, она посетила все святые места. Была в Киевско-Печерской  лавре, в 

Соловецком и Валаамском монастырях, в Троице-Сергиевой лавре. 
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   Патя вынянчила всех детей Кокосовых, и все они любили и почитали ее за ласку и 

утешение. Любимым занятием детей было слушать ее рассказы о своих хождениях по Руси 

и святым местам. Умерла Степанида Алексеевна в 1919 г. 

 

           Мы ознакомились с жизнью, с работой и общественной деятельностью представителей     

двух известных в Зауралье династий – Флоринских и Кокосовых. 

     С  династиями Флоринских и Кокосовых  тесно связана далматовская династия   

Черемухиных. 

 

 3 Д И Н А С Т И Я Ч Е Р М У Х И Н Ы Х
 

 

Основателем династии Черемухиных в Зауралье были  Черемухины: отец Иоанн 

Иоаннович и сын Никифор Иванович. 3 . 1 Ч е р е м у х и н И о а н н И о а н н о в и ч ( 1 7 9 5
-     ) 

Диаконский сын, по окончании среднего отделения Тульской семинарии 11 ноября 1834 г. 

Тульским епископом Симоном посвящен во диаконы к Преображенской церкви в г. 

Епифани. 23 марта 1835 г. переведен из Тульской епархии в Пермскую и Архиепископом 

Аркадием определен к Троицкой церкви в Мехонской слободе Шадринского уезда 

священником. 

24 июля 1844 г. за «участие в укрощении бунта награжден Высочайше пожалованною 

бархотною  фиолетового цвета скуфьею». 

Жена его Дарья Ивановна, 1802 г.р..  

Имели детей : Никифор, 1827 г.р.,  Иоанн, 1831 г.р , Михаил,1832 г.р., Петр, 1837 г.р. все 

закончили Тобольское духовное училище; 

 3 . 2 Ч е р е м у х и н Н и к и ф о р И в а н о в и ч ( 1 8 2 7
-1886г.г.) 

Происходил из семьи священнослужителей г. Епифани Тульской губернии. После 

окончания Пермской духовной семинарии в 1847 г. направлен учителем 2-го класса 

Далматовского духовногот училища. В 1850 г., после женитьбе на 17-ти летней Павле 

Асафовне Дилигенской, его рукоположили во священники и определили к Троицкой 

церкви Каменского завода Екатеринбургского уезда. (В русской православной церкви 

после принятия престола священник не имеет права жениться, поэтому до женитьбы 

будущие служители церкви работали, как правило, учителями). 8 июля 1854 г. был 

переведен в село Кондинское Шадринского уезда к Параскевиевской церкви, 30 марта 1859 

г. переведен к Далматовской Николаевской церкви. В память войны 1853-1856 годов имел 

на Владимирской ленте бронзовый крест. 

В октябре 1867г. на училищном съезде после утверждения архиепископа Пермского 

Неофита был определен членом Далматовского училищного правления, каковую 

должность исполнял во втором трехлетии бесплатно. С 20 июля 1863 г. при Божественной 

литургии в Успенском храме Далматовского монастыря  археипископом Неофитом, за 

доброе поведение и усердное прохождение должностей, был награжден набедренником. 26 

марта 1866 г. Высочайше награжден знаком отличия – бархатной фиолетовой камилавкой.  

Жена  Никифора Ивановича , Павла Асафовна, родилась в 1829 г. в семье 

священнослужителя Дилигенского Иоасафа (Асафа) Ивновича, в селе Иваново, Шуйского 

уезда Владимиро-Суздальской Епархии. В 1837 г. Дилигенский был переведен в 

Далматовскую Никольскую церковь на должность священника. 

  Жена Никифора Ивановича, Павла Асафовна, также вела педагогическую деятельность  (с 

1861 г. по 1905 год). В октябре 1861 г., имея на руках  несколько детей, она открывает 

первое в Зауралье женское начальное училище  для девочек, которое в первые годы 

располагалось в ее доме. Никифор Иванович вел  в этом училище Закон Божий. Сначала в 

школе обучалось 12 девочек. Павла Асафовна обучала девочек грамоте, рукоделию (пошив 

платьев, вязание чулок, кружев, вышивание по канве и крестом), пению. Она  сама любила 
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пение и до самых последних лет пела в церковном хоре, а спевки всегда проходили в ее 

доме.  

Многие годы училище существовало на церковные и благотворительные средства. К 

открытию земством попечительства над училищем, в нем было 26 учащихся. Земство 

назначило Павле Асафовне зарплату в размере 300 рублей в год и стало высылать 

учебники и пособия. Не одно поколение обучила  Павла Асафовна. Она всегда была готова 

помочь своим ученицам, нередко одевала их, а в холодное время оставляла их у себя на 

ночлег. В 1895 г в училище уже обучалось 87 учащихся. По сословию: крестьян-65, мещан-

16, купеческого-2, духовного-4.Отказа в приеме учащихся не было. Многие потомки 

Павлы Асафовны, ее внучки: Александра Николаевна Кокосова, Надежда Николаевна 

Голубева, Мария Григрьевна Троицкая, Александра Михайловна и Ольга Михайловна 

Оранские -учились в школе у своей бабушке и  продолжили ее профессию, став учителями. 

А.Н. Кокосова, проработавшая в школе 42 г., вспоминала о своей педагогической 

деятельности и о своей бабушке: «Мною руководил опытный педагог, она зорко следила и 

направляла меня. Здесь я поняла как надо вести обучение грамоте, а позднее своих коллег 

учила». 

   За 40-летний педагогический стаж Павла Асафовна  Шадринским земством была 

награждена золотой медалью. Умерла Павла Асафовна в 1915 г на 84 году жизни, 

похоронена в ограде Никольской церкви рядом с мужем Никифором Ивановичем. 

В журнале «Календарь-справочник» Шадринского уезда  за 1915 год была помещена 

большая статья о П.А. Черемухиной: «Она всегда оставалась готовой помочь своим 

ученикам, приютив кровом и хлебом. Но она заботилась более, чем об одной школе. Павла 

Асафовна откликнулась на бедствия голодных лет, на несчастья от пожаров, откликнулась 

она и на современную войну. Смерть давно унесла у нее мужа, трех старших сыновей, 

умерли у нее два зятя, дочь, невестка, а Павла Асафовна, оплакав налетевшую беду снова 

становилась бодрой, снова уходила в мелочи дня. Это была поистине живая душа!» 

   Шадринское земство возложило венок на ее могилу с надписью: «В признательность за 

учительство». 3 . 3 Д е т и Ч е р е м у х и н ы х Н и к и ф о р а И в а н о в и ч а и П а в л ы А с а ф о в н ы
 

У Никифора Ивановича и Павлы Асафовны  было девять детей, одна дочь умерла в 

младенчестве. 3 . 3 . 1 Ч е р е м у х и н А л е к с а н д р Н и к и ф о р о в и ч ( 1 8 5 1 2 1 9 1 1
). После окончания духовной 

пермской Академии поступил в Медицинскую Академию и служил врачом Двинской 

крепости, умер от рака пищевода. 3 . 3 . 2 Ч е р е м у х и н Н и к о л а й Н и к и ф о р о в и ч
, 1853 г.р., юрист по образованию, умер в г. 

Тбилиси от лихорадки совсем молодым. 3 . 3 . 3 Ч е р е м у х и н А р к а д и й Н и к и ф о р о в и ч ,
1860 г.р., окончил семинарию, был банковским 

работником в г. Перми. 3 . 3 . 4 Ч е р е м у х и н Д м и т р и й Н и к и ф о р о в и ч , 1 8 6 7 г . р .
Жил в Далматово с женой Евдокией 

Ивановной, был псаломщиком, после революции – счетоводом. Они с женой вели 

крестьянское хозяйство, имели свой дом рядом с домом Павлы Асафовны. Был 

«раскулачен» (отобрали все, включая дом) примерно в 1930 г., отправлен в ссылку, где и 

умер. Жена его скиталась по родственникам, жила приживалкой. 3 . 3 . 5 Ч е р е м у х и н М и х а и л Н и к и ф о р о в и ч ,
 1857 г. р., окончил  Московский университет и 

остался жить в Москве. Работал инспектором театральных училищ, учителем математики. 

Его жена Зинаида Алексеевна преподавала иностранные языки. В их доме часто 

собирались именитые люди искусства того времени; Нежданова, Собинов, танцовщица 

Гельцер. В семье было четверо детей. Старшая дочь Наталья Михайловна стала 

филологом, младшая Зинаида Михайловна – искусствоведом. Младший сын Михаил 

Михайлович – композитором. И только старший сын Алексей Михайлович избрал не 

гуманитарную профессию. 
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3 . 3 . 5 . 1 Ч е р е м у х и н А л е к с е й М и х а й л о в и ч ( 1 8 9 5 � 1 9 5 8 )
Родился 30 мая 1895 г. в семье театрального инспектора. Окончил гимназию с золотой 

медалью и был принят в Петербургский политехнический институт.  

В начале первой мировой войны,  сентябре 1914 г., восемнадцатилетним юношей 

добровольно вступил в действующую армию. Здесь началась его практическая работа в 

авиации в качестве авиационного механика, а затем и летчика. Вот его характеристика за  

1917 г.: «Выдающийся летчик и офицер. Добросовестно и с  необыкновенным 

хладнокровием и неустрашимостью выполняет трудные боевые задачи. Обладает широкой 

личной инициативой и находчивостью и отлично их применяет. Любит авиационное дело и 

интересуется им. Очень знающий, толковый и самостоятельный работник. Широко 

образован, умственно и физически развит. Имеет обширные познания по многим отраслям 

науки и применяет их на деле. Отлично летает на истребителе, показывая высшую школу 

фигурного полета . Отлично стреляет из пулемета, фотографирует и выполняет разведку. 

 А л е к с е й М и х а й л о в и чЧ е р е м у х и н

В отряде состоит летчиком-истребитлем». 

      После демобилизации в 1918 г. Алексей Михайлович     

поступает в Московское высшее техническое 

училище, которое закончил в 1923 г. 

       Одновременно он работает в аэродинамической 

лаборатории МВТУ под руководством Н.Е. 

Жуковского и с первых дней организации ЦАГИ (с 

декабря 1918 г.) становится одним из основных 

кадровых сотрудников института. 

   В это время начинается его педагогическая 

деятельность. Вначале он вел занятия по механике и 

сопромату  на высших технических курсах, затем в 

МВТУ.   С 1923 г. Алексей Михайлович целиком 

переходит на работу по созданию новых 

экспериментальных установок института, 

проектирует и строит самую большую по тем 

временам аэродинамическую трубу. 

С 1927 по 1935 г.г. он руководит работами ЦАГИ по винтокрылым аппаратам (вертолетам 

и автожирам), сам проектировал и испытывал первый вертолет ВАГИ-1-ЭА и в 1932 г. 

достиг на нем рекордной высоты – 605 метров. За рубежом рекордный подъем на высоту 

составил только 180 метров.  

   В 1938 г. Черемухин был отстранен от разработки винтокрылых машин и, т.к. был 

беспартийным, и выходцем не из пролетарской семьи, то попал на Лубянку, а затем в 

знаменитую туполевскую «шарагу», где собрался весь цвет русских авиаспециалистов. С 

этого времени и до конца жизни Алексей Михайлович Черемухин работал в 

конструкторском бюро А.Н. Туполева, руководя расчетными работами по прочности 

самолетов. А.Н. Туполев сказал о нем так: «Я не помню случая, чтобы его утверждение 

было ошибочным. В вопросах прочности он был моей правой надежной, крепкой и 

талантливой рукой».  

   Черемухин еще четырнадцать лет после освобождения  не был реабилитирован 

   Необходимо отметить большую педагогическую работу, которую начиная с 1923 г., 

непрерывно вел А.М.Черемухин в ВВИЛ им. Н.Е. Жуковского, в МАИ и МВТУ. Он –

профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники. Его 

выдающиеся заслуги перед страной в деле создания самолетов отмечены Ленинской 

премией, двумя Государственными премиями, тремя Орденами Ленина, Орденом Красной 

Звезды, двумя Орденами Красного Знамени. За личную отвагу молодой летчик Черемухин 

был награжден георгиевским оружием. 

   Умер Алексей Михайлович скоропостижно в августе 1958 г., похоронен на  

Новодевичьем кладбище в Москве. 
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   В конструкторском бюро А.Н. Туполева работает сын Алексея Михайловича 
Г е о р г и й

 А л е к с е е в и ч
. Он закончил Авиационный институт, как и отец, занимался преподавательской 

деятельностью, преподавал на курсах повышения квалификации, в вечернем авиационном 

техникуме и в Московском авиационно-технологическом институте. У Георгия 

Алексеевича три дочери.  
Н а т а л ь я Г е о р г и е в н а Г е о р г и е в а

-историк, окончила МГУ, 

кандидат исторических наук, доцент, преподает в Университете Дружбы Народов им.П. 

Лумумбы. Ее сын – 
А н а т о л и й

 тоже историк, окончил МГУ. 

   Вторая дочь, 
Е л е н а Г е о р г и е в н а Ч е р е м у х и н а

 , ветеринар. 

   Третья дочь, 
А л е к с а н д р а Г е о р г и е в н а Б е л я е в а

, историк, окончила МГУ, работает на 

телевидении. 

3.3.6 Оранская (Черемухина) Екатерина Никифоровна 

Дочь Никифора Ивановича Екатерина вышла замуж за священника Михаила Оранского. У 

них было две дочери, Ольга и Александра, и сын Георгий. 

    Сын Георгий Окончил медицинский институт, умер молодым, заразившись при 

исполнении своего врачебного долга.  

   Сестры Оранские Ольга Михайловна (1887-1958) и Александра Михайловна (1889-1954) 

начали свое образование в школе бабушки Павлы Асафовны. После получения среднего 

образования, учительствовали в школе бабушки, затем несколько лет работали в 

Далматовской начальной школе.  Затем они переехали в деревню Верхний Суварыш, где 

преподавали более 40 лет. Ольга Михайловна была директором школы, а Александра 

Михайловна учителем. 

   Не имея своих семей, обе они все свои силы и знания отдавали делу воспитания и 

обучения подрастающего поколения. В Верхнем Суварыше от ученика первого класса и до 

председателя все были их учениками. Школа всегда была образцовой. В маленький домик 

сестер запросто приходили все, кому нужен был совет, просто поделиться радостью или 

горем. 

   Их добросовестный труд был оценен по достоинству, и они были награждены 

правительственными наградами. Ольга Михайловна – орденом Знак Почета, а Александра 

Михайловна – Орденом Ленина. Память о них у жителей Верхнего Суварыша сохранилась 

на долгие годы. Обе сестры ушли из жизни в конце пятидесятых годов, а в 1992 г. (почти 

через 40 лет) в Верхнем Суварыше состоялось  открытие памятника на могиле сестер 

Оранских. 

   Семена доброго, разумного, вечного, посеянные ими, взошли благодарной памятью. 

 

3.3.7 Флавианова (Черемухина) Прасковья Никифоровна 

   Дочь Никифора Ивановича Прасковья Никифоровна вышла замуж за священника 

Флавианова Николая Николаевича. У них было трое детей – сын Николай и дочери 

Надежда и Александра. 

   С ы н Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч
 работал учителем в начальной школе. Его жена Надежда 

Федоровна (в девичестве Сафронова) тоже была учительницей. Ее педагогический стаж 

более 40 лет. Она работала в Далматовской школе, затем в Камышловском уезде. 

   
Д о ч ь Н а д е ж д а Н и к о л а е в н а

, по мужу Голубева, работала в Далматовской мужской школе. 

В 1913 г. в Далматово было построено новое здание начальной школы, и Голубева 

Надежда Николаевна была первой заведующей этой школы. Муж Надежды Николаевны 

Голубев Александр Андреевич имел высшее образование работал заведующим мужской 

далматовской школой. В т о р а я д о ч ь А л е к с а н д р а Н и к о л а е в н а К о к о с о в а ( Ф л а в и а н о в а )
 родилась в 1887 г.. 

Первоначальное образование получила также в школе бабушки Павлы Асафовны. После 

завершения образования в епархиальном училище некоторое время  преподавала в школе 

бабушки. Работала учительницей в женской школе, а затем заведующей Далматовской 

опорной начальной школы. Ее учительский стаж 42 года. Вышла замуж за врача 

далматовской больницы Кокосова Михаила Ивановича (см.п2.2.3.1), у них родился сын 

Николай в 1907 г. По свидетельству людей, знавших Александру Николаевну, сотрудников 
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и учеников, она казалась человеком необыкновенным. И в пожилом возрасте была 

прекрасна: среднего роста, стройная, с белоснежными седым волосами, тонким чертами 

лица и умными, чуть грустными глазами. Необычайно женственна, всегда элегантно одета, 

сама шила себе одежду и учила рукоделию своих учениц. 

      Умерла Александра Николаевна в 1964 г. в г. Свердловске. 

 3 . 3 . 8 Ч е р е м у х и н Г р и г о р и й Н и к и ф о р о в и ч  
Григорий Никифорович Черемухин, сын Никифора Ивановича , родился14 ноября в 1861 г. 

Учился в Далматовском духовном училище а затем в пермской духовной семинарии. По 

окончании семинарии в 1882 г. был уволен со свидетельством второго разряда и направлен 

Епархиальным ведомством учителем в Першинское народное училище Шадринского 

уезда. В 1883 г. был переведен в Далматовское духовное училище на должность учителя 

пения. 

 
                                                                  Семья Черемухиных         

         1 ряд (с т о я т ) с л е в а н а п р в о : Т р о и ц к а я ( Ч е р е м у х и н а ) М а р и я Г р и г о р ь е в н а , О р а н с к а яО л ь г а М и х а й л о в н а , Г о л у б е в А л е к с а н д р А н д р е е в и ч , Ч е р е м у х и н М и х а и л Г р и г о р ь е в и ч ,Ф л а в и а н о в Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ;
         средний ряд ( с и д я т ) : О р а н с к а я А л е к с а н д р а М и х а й л о в н а , Ч е р е м у х и н а Ю л и я И в а н о в н а( ж е н а Ч е р е м у х и н а Г . Н . ) , Ч е р е м у х и н а Н а т а л ь я Г р и г о р ь е в н а , Ч е р е м у х и н Г р и г о р и йН и к и ф о р о в и ч , Ч е р е м у х и н а П а в л а А с а ф о в н а ( м а т ь Ч е р е м у х и н а Г . Н . ) , О р а н с к а я( Ч е р е м у х и н а ) Е к а т е р и н а Н и к и ф о р о в н а ;3

ряд ( с и д я т н а п о л у ) : Ф л а в и а н о в а Н а д е ж д а Ф е д о р о в н а , К о к о с о в а ( Ф л а в и а н о в а )А л е к с а н д р а Н и к о л а е в н а , Г о л у б е в а ( Ф л а в и а н о в а ) Н а д е ж д а Н и к о л а е в н а .
         1909 г. 
 

 В 1883 г. он женился на  Кузнецовой Юлии Ивановне.  В этом же году он был 

рукоположен епископом Екатеринбургским и Ирбитским Нафанаилом на третью вакансию 

в священники в Николаевскую церковь. С 1891 г. работал законоучителем в женской 

начальной школе. С 1898 г. он преподавал Закон Божий в Далматовской церковно-

приходской школе Успенского монастыря. 



 26 

   За отлично-усердную службу в приходской церкви епископом Афанасием 30 января 1892 

г. был награжден набедренником. 25 февраля того же года по распоряжению 

епархиального начальства был переведен с третьей священнической вакансии на первую. 

   С 1890 по 1898 год состоял законоучителем в деревне Затече. 

5 февраля 1896 г. за достойное прохождение пастырского служения был награжден 

скуфьею. 

   У Григория Никифоровича и Юлии Ивановны было четверо детей: Михаил, Александр, 

Мария и Наталья. 

   В Далматовской Николаевской церкви Григорий Никифорович служил до лета 1918 г. В 

1918 г. Далматов был занят отрядами Красной Армии. В это время  Григорий Никифорович 

жил с женой и дочерью Марией Григорьевной Троицкой в своем доме, напротив 

Николаевской церкви. Однажды к ним пришел крестьянин и предупредил, что ночью все 

священнослужители будут убиты. Григорий Никифорович и другие священники 

договорились, что в эту ночь они все вместе соберутся в церкви и примут свою  участь. 

Они были уверенны, что будут убиты. Перед смертью Григорий Никифорович пошел в 

далматовский монастырь, чтобы перед смертью исповедаться у своего духовника, игумена 

монастыря, иеромонаха Келестина. После исповеди игумен велел закрыть ворота 

монастыря и не выпустил Григория Никифоровича до утра. 

   Жена Григория Никифоровича с дочерью в ту ночь прятались в огороде у крестьянина, 

который их предупредил. Они видели, как в полночь группа людей ворвалась в их дом, 

сломав замки. В доме находились довольно долго, а затем ушли. Когда Юлия Ивановна и 

Мария Григорьевна вошли в дом, то обнаружили в нем полный погром. Часть вещей 

исчезла, многие книги и альбомы были разорваны, фотографии истоптаны, посуда 

перебита или похищена. 

   Утром, когда домой вернулся Григорий Никифорович, они узнали, что все священники, 

кроме Григория Никифоровича, были жестоко убиты. 

   После этого служба в церкви прекратилась. Гонения на служителей культа продолжалась 

и Григорий Никифорович летом 1919 г., вместе с семьей старшего сына Михаила, 

служившего священником в селе Нижнее-Полевском, Шадринского уезда, вынужден был 

уехать в Сибирь, в город Ачинск. В Ачинске беженцы прожили до 1921 г., а затем 

вернулись в Далматово, и Григорий Никифорович снова служил в Николаевской церкви. 

Жили они тогда в своем доме, но в 1924 г. дом отобрали. Семью, включая двух стариков и 

трех малолетних  детей, выбросили на улицу. С тех пор семья скиталась по частным 

квартирам. 

   В Николаевской церкви, а затем в одном из храмов Далматовского монастыря, Григорий 

Никифорович прослужил до самой смерти, последовавшей 5 июля 1927 г. 

   После смерти Григория Никифоровича его жена жила с дочерью Марией Григорьевной 

Троицкой. Умерла Юлия Ивановна в 1937 г. 

 3 . 4 Д е т и Г р и г о р и я Н и к и ф о р о в и ч а и Ю л и и И в а н о в н ы Ч е р е м у х и н ы х  3 . 4 . 1 Ч е р е м у х и н А л е к с а н д р Г р и г о р ь е в и ч  
Сын Александр родился в 1890 г., он окончил Кыштымское духовное училище, Тобольскую 

духовную семинарию, и юридический факультет Варшавского университета, после окончания 

которого работал мировым судьей в Далматовском районе. После революции эта должность 

была ликвидирована, и он уехал из Далматова. Работал на предприятиях г. Кунгура, а затем в 

Свердловске юрисконсультом. Был женат, имел дочь Елену. 

  В 1937 г. по ложному доносу был арестован, осужден на 10 лет и отправлен этапом в 

Соловки. Подавал несколько кассаций о пересмотре дела. В 1940 г. досрочно освобожден, но 

без права жить в крупных городах, в т.ч и в Свердловске.. 

   Вернувшись в Свердловск, оказалось, что его жена уже вышла замуж и естественно дочь 

осталась с матерью. Александр Григорьевич уехал жить в город Катайск, где в это время жила 

его сестра Троицкая Мария Григорьевна, которая во время ссылки помогала брату, посылала 
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ему посылки с продуктами и одеждой, несмотря на то, что ее неоднократно предупреждали из 

органов, что у нее могут быть неприятности. 

   После 1953 г. Александр Григорьевич был реабилитирован. 

   В Катайске Александр Григорьевич работал преподавателем русского языка сначала в 

средней школе, а затем в Катайском педагогическом училище. Он в совершенстве знал 

русский язык и давал учащимся прочные и глубокие знания. Александр Григорьевич часто 

даже материально помогал  нуждающимся учащимся. 

   Ученики любили и помнили своего учителя. В дни праздников он очень много получал от 

них поздравлений, и это было для него большой радостью.  Его бывший ученик  Д. Белоусов, 

работавший в с. Каширино, посвятил Александру Григорьевичу свое стихотворение «Старый 

учитель»: 

Старик попьет чайку в накладку,  

Былое в мыслях вороша, 

Потом садится за тетрадки,  

Читает строго, не спеша. 

Знакомых почерков страницы 

Листает старости назло, 

 И перед ним мелькают лица 

Ребят, как за окошком птицы,- 

Душе отрадно и тепло. 

Он любит непосед шумливых,  

Порой способных  досаждать: 

-«Не быть бы мне без них счастливым»- 

Он о себе бы мог сказать. 

Назавтра по звонку, спокойный, 

Войдет неторопливо в класс,  

Раскроет книгу на ладони, 

Уловит взгляды детских глаз; 

Начнет читать негромко Фета: 

«-Кругом синеет мрачный бор…» 

И завороженные дети 

Притихнут… разве выдаст взор 

Их юношеское  волненье… 

Учитель бесконечно рад: 

Минуты эти вдохновенья 

Дороже всех похвал, наград… 

   Александр Григорьевич всегда материально помогал своей 
д о ч е р и Е л е н е

, которая с матерью 

и отчимом жила в Москве. Она окончила медицинское училище и работала зубным техником. У н е е с ы н
-

Ю р и й
, окончил МАИ. 

   После выхода на пенсию Александр Григорьевич в 1960 г. переехал в г. Курган к своему 

брату Михаилу Григорьевичу и сестре Марии Григорьевне. Последние годы жил у 

племянницы Елены Михайловны Черемухиной. Умер Александр Григорьевич в ноябре 1977 г. 
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   3.4.2 Т р о и ц к а я ( Ч е р е м у х и н а ) М а р и я  Григорьевна 

 М а р и я Г р и г о р ь е в н а Т р о и ц к а я( Ч е р е м у х и н а ) с д о ч е р ь ю

   Дочь Черемухина Григория Никифоровича Мария 

Григорьевна родилась 25 июня 1891 г.. 

Начала свое образование в школе бабушки Павлы 

Асафовны, затем училась в начальной далматовской 

школе. Продолжила обучение в Екатеринбургском  

епархиальном училище. За хорошую учебу Марии, ее 

отец Черемухин Г.Н был освобожден от оплаты за учебу. 

   После окончания училища работала учительницей 

начальных классов в Далматово. Она вышла замуж за 

учителя Троицкого Константина Ивановича, у них 

родилась дочь. Но Константин Иванович умер в 1913 г. 

от туберкулеза, а в 1914 г. умерла единственная дочка 

Марии Григорьевны от менингита. 

  С 1928 г. по 1944 г. она работала в г. Катайске. После 

смерти отца  в 1927 г. с ней жила  ее мать Юлия 

Ивановна. Мария Григорьевна проработала 

учительницей 28 лет. Она была отличником народного 

образования, имела высокие показатели в работе. Оказывала помощь молодым, начинающим 

свою деятельность, учителям. Мария Григорьевна часто выступала с докладами на 

методических секциях и районных совещаниях учителей.  

   В 1944 г. она вышла на пенсию из-за плохого состояния здоровья и переехала в г. Курган к 

своему брату, который жил со своей дочерью Еленой. Умерла Мария Григорьевна 16 апреля 

1981 г. 

3.4.2 Черемухина Наталья Григорьевна  

  Наталья Григорьевна родилась в 1902 г. После окончания средней школы работала 

учительницей начальных классов в Далматово. 

   В 1931 г. она переехала в Москву, где после окончания бухгалтерских курсов была принята 

бухгалтером в один из научно-исследовательских институтов народного комиссариата 

химической промышленности, в 1957 г. вышла на пенсию. В 1958 г. серьезно заболела и 

переехала к родным в г. Курган, жила с братом Михаилом, сестрой Марией и племянницей 

Еленой.  8 апреля 1960 г. Наталья Григорьевна умерла. 

3.4.3 Черемухин Михаил Григорьевич 

 

 
      

Ч е р е м у х и н М и х а и л Г р и г о р ь е в и ч
  

 Ч е р е м у х и н а ( К о к о с о в а ) А н т о н и н аИ в а н о в н а
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  Родился 21 мая 1887 г., По окончанию  Далматовского начального училища (1899-1903 г.г.) и 

Тобольской духовной семинарии (1903 - 1908 г.г) работал учителем в Притыкской и 

Ключевской начальных школах Далматовского района. 

   В 1911 г. он женился на Кокосовой Антонине Ивановне (см. п.2.2.3.1), работавшей 

акушеркой в Далматовской больнице. Ее брат Михаил Иванович Кокосов был женат на 

двоюродной сестре Михаила Григорьевича, внучке Павлы Асафовны, Флавиановой 

Александре Николаевне. 

   Черемухин 
М и х а и л Г р и г о р ь е в и ч

после женитьбы в 1911 г. был рукоположен в священники 

и до 1918 г. служил в церкви села Нижнее-Полевского Шадринского уезда.  

   5 февраля 1912 г. у Михаила Григорьевича и Антонины Ивановны родилась дочь Нина, а 29 

декабря 1913 г.- вторая дочь Екатерина. 

   После закрытия церкви в 1918 г. семья переехала в Далматово, где Михаил Григорьевич 

поступил на работу в потребсоюз на должность счетовода. Летом 1919 г., из-за гонения на 

священнослужителей, семья Михаила Григорьевича вместе с его отцом Григорием 

Никифоровичем уезжает в Ачинск, где Михаил Григорьевич работает счетоводом в банке. 

В 1921 г. семья возвращается в Далматово. 28 мая 1921 г. у Михаила Григорьевича и 

Антонины Ивановны родилась третья дочь Елена. А 7 ноября 1922 г. Антонина Ивановна 

умерла. 

   С 1921 по 1935 год Михаил Григорьевич работал счетоводом, бухгалтером в различных 

организациях Челябинской области. В 1935 г. он переехал в Курган, где работал бухгалтером 

на конебазе, в сельхозкомбинате и на яйцебазе. С 1940 г. он – бухгалтер курганского 

хлебообъединения, а с 1944 г. – главный бухгалтер треста «Росглавхлеб». 

В 1949 г. он был награжден  «Похвальным листом Министерством пищевой промышленности 

СССР, подписанным министром. В тресте «Росглавхлеб» он проработал до выхода на пенсию 

в 1962 г. 

 М и х а и л Г р и г о р ь е в и ч с с е с т р о й М а р и е й Г р и г о р ь е в н о й ;д о ч е р ь м и : Е к а т е р и н о й и Е л е н о й ; в н у к а м и : В е р о й иВ а л е р и е м ( д е т и Е к а т е р и н ы )
 

  В 1944 г. после окончания 

Уральского Политехнического 

института к Михаилу 

Григорьевичу приехала дочь Елена 

и поступила на работу на завод  

ЗДС мастером. В этом же году к 

нему приезжает из Катайска сестра 

Мария Григорьевна, вышедшая на 

пенсию, а в 1960 г. к ним 

переезжает из Катайска брат 

Александр Григорьевич, так же 

вышедший на пенсию. 

Умер Михаил Григорьевич 9 

декабря 1967 г. 
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3.5 Дети Черемухина Михаила Григорьевича 

3.5.1 Старшая дочь Кокорина (Черемухина) Нина Михайловна(1912-1987) 

 
       

К о к о р и н а ( Ч е р е м у х и н а )
 Н и н а М и х а й л о в н а

 

Родилась в с.Пески Шадринского уезда 5 

февраля 1912 г.. В 1922 г. умерла ее мать и 

воспитанием Нины и ее сестер занималась 

Полухина Елизавета Ивановна, бывшая 

воспитанница приюта для детей, 

организованного бабушкой Нины Михайловны 

Александрой Михайловной Кокосовой.  У этой 

женщины былиа золотая душа  и золотые руки. 

В 1925 г. Елизавета Ивановна вместе с детьми 

переезжает в г. Шадринск, т.к. Нине нужно было 

идти учиться в среднюю школу, а в Далматово 

была только начальная. Михаил Григорьевич 

работал в это время в селе Иванищево 

Далматовского района, где школы не было 

вообще. В Шадринске  Нина  закончила школу-

девятилетку с педагогическим уклоном и в 17 

лет начала свою педагогическую деятельность. 

Первое место работы –школа в деревне 

Кривская Ольховского района. В классе 45 

учеников и еще занятия по ликвидации 

неграмотности, где училось 40 человек. 

Выпускала стенгазету, была режиссером и 

участницей любительских спектаклей, 

желающих смотреть которых было столько, что 

осенью и весной выставлялись окна в клубе. В деревне проводилась коллективизация, и там 

хватало работы молодой учительнице.  

В 1930 г. Нина Михайловна вышла замуж за Петра Аксеновских. У них родилось трое 

детей: Виктор, Тамара и Галина. Он работал активистом, а затем председателем колхоза. Умер 

Петр в 1938 г.. В этом же году вдова с тремя детьми переехала в г. Шадринск, где работала 

учителем начальных классов. В 1940 г. вышла замуж за Кокорина Александра Логиновича, 

который работал автоинспектором в отделе милиции. Александр Логинович усыновил всех 

троих детей.  

 Д е т и Н и н ы М и х а й л о в н ы К о к о р и н о й : Т а м а р а ,
 В и к т о р и Г а л и н а . 1 9 8 1 г .

 

С февраля 1939 г. Нина 

Михайловна работает заведующей 

учебно-воспитательной частью 

школы для слепых детей, а с 

сентября –директором этой школы. 

Поступила на заочное отделение 

Ленинградского педагогического 

института, но с наступлением 

войны пришлось учебу оставить. 

День и ночь шли эшелоны с 

эвакуированным детьми из 

Москвы, Ленинграда, Тамбова, 

Тулы, Орла и др. городов.  

Директора школ, партийные работники встречали эвакуированных детей. Тяжелая была 

картина, раненых детей сразу направляли в больницу, здоровых кормили и обогревали в 

школах и по указанию Облоно направляли в населенные пункты области. Только в 

Шадринский  район было эвакуировано 11 тыс. детей. В школах учителям самим приходилось 

ремонтировать классы, заготавливать дрова и вести всевозможные  хозяйственные работы. 
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Школа работала под девизом: «Все для фронта, все для победы!» Ребята учились хорошо, 

успеваемость была 100%. Учащиеся ставили концерты и выступали в госпиталях перед 

ранеными бойцами, учителя отчисляли деньги из зарплаты  на счет обороны Родины. За вклад 

школы, возглавляемой Ниной Михайловной, в фонд обороны страны школа получила 

благодарственную телеграмму за подписью И.В. Сталина. На протяжении всех военных лет 

школа держала переходящее Красное Знамя.  

 К о р о л ь Ю р и й П а н т е л е е в и ч , К о р о л ь ( К о к о р и н а ) Г а л и н аА л е к с а н д р о в н а , М и с ю л я ( К о к о р и н а ) Т а м а р а А л е к с а н д р о в н а ,Б л о х и н а В е р а С е р г е е в н а ( д о ч ь Е к а т е р и н ы Ч е р е м у х и н о й ) ,К о к о р и н а ( Ч е р е м у х и н а ) Н и н а М и х а й л о в н а . 1 9 8 0 г .
 

   В августе 1941 г. к 

Нине Михайловне 

приехала сестра 

Екатерина с 

маленьким сыном, 

эвакуированная из 

Таганорога, они 

прожили в 

Шадринске у Нины 

Михайловны год. 

   Самая 

ответственная и 

сложная работа была 

у Нины Михайловны 

в Курганском 

Облоно, где она 

работала с1948 г. в 

течение 18 лет, 

сначала – заведую -

щей сектором  дет- 

ских домов и садов, а затем заместителем  заведующего Облоно. Послевоенное время было 

тоже очень тяжелым. В области было 105 детских домов с контингентом 9 тыс. детей. 

Неприспособленные здания, большая скученность детей, не хватало мебели, посуды, 

инвентаря. Все средства области были брошены на спасение детей. При заводе ЗДС был 

организован цех, где изготавливали железные кровати. В Кособродске – мебель для 

дошкольников. При детских домах организовали и укрепляли подсобные хозяйства для 

обеспечения воспитанников продуктами. Создавали при детских домах мастерские по труду: 

столярные, сапожные, швейные. Из этих средств оказывали помощь детям, которые учились в 

техникумах. Готовили кадры воспитателей во вновь открытом Петровском педагогическом 

училище. Вместе с ИУУ, где директором была Полякова А.М., проводили всевозможные 

курсы для работников детских домов. Поскольку детские дома были разбросаны по всей 

области, то сотрудники сектора детских домов часто ездили в командировку, оказывая 

практическую помощь. Ездили на лошадях в 30-40 градусные морозы или в кузове попутной 

машины. Нина Михайловна старалась на месте разобраться во всех сложных ситуациях 

детского дома и помочь безотлагательно, но и строго спросить, не унижая и не оскорбляя 

работников. В каждом человеке, ребенке она старалась найти что-то хорошее. Уделяла 

большое внимание организации детского коллектива, привитию воспитанникам трудовых 

навыков, подготовке их к самостоятельной жизни. Она часами беседовала с 

недисциплинированными детьми. За чуткое материнское отношение  Нину Михайловну 

уважали воспитанники, данное ей слово старались выполнить. У нее был огромный авторитет 

среди директоров, воспитателей и воспитанников детских домов. Тысячи детей  обрели в 

Курганской области вторую родину, а детский дом стал отчим домом. Лучшими были д/дома 

Ольховский, Половинский, Кипельский, Житниковский и др. 

   Кроме этого Нина Михайловна  занималась еще очень важным делом. В Облоно 

поступало сотни писем  ежедневно по розыску детей и после рабочего дня все работники 

сектора, а их было всего четыре человека, занимались розыском детей по спискам и 

картотекам, работали до 12 часов ночи, и снималась усталость, когда дети находились. 
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Многие тысячи детей были найдены и возвращены родителям, за это родители были очень 

благодарны. Но, к сожалению, не всем выпало это счастье. 

   В 1955 г. Нина Михайловна была назначена заместителем заведующего Облоно. Теперь в 

ее ведении были не только детские дома, но и детские сады и школы – интернаты области. 

За период работы в аппарате Облоно добилась значительных успехов по улучшению 

учебно-воспитательной работы и материально-технической базы д/домов, школ-

интернатов, д/садов. К порученному делу всегда относилась ответственно, обладала 

организаторскими способностями, инициативна, требовательна к себе и подчиненным.  В 

ее кабинете всегда были директора школ, выпускники вузов. Зная досконально всю 

область, давала специалистам поверить в свои силы, начать новую жизнь в сельской 

местности. 

В 1957 г. Нина Михайловна вышла замуж за Шевилова Алексея Николаевича (1906-1981) 

который имел большой стаж педагогической работы и работы  в госучреждениях. В 1965 г. 

Кокорина Н.М. была назначена завучем, а затем директром Грачевской воспитательной 

школы-интерната Кетовского района, где прорпботала 7 лет. Ее муж Шевилов А.Н. так же 

рабоал в этой школе воспитателем. В школе навела идеальный порядок, учебную и 

воспитательную работу с детьми сделала интересной. Алексей Николаевич любил природу, 

играл на аккордеоне, прекрасно рисовал и очень много времени проводил с детьми,  и они 

ему отвечали взаимностью. Каждое утро дети встречали Нину Михайловну и Алексея 

Николаевича во дворе дома и вместе шли в школу. 

Общий стаж педагогической работы Нины Михайловны – 42 года. Она награждена двумя 

медалями, значком «Отличник народного образования», имела много грамот и 

благодарностей за учебно-воспитательную работу.  

   Для Кокориной Нины Михайловны, как и для всех представителей династии 

Черемухиных, характерна высокая степень долга, высокая культура, чуткость и внимание к 

окружающим людям. Нина Михайловна, деловая, энергичная, красивая женщина, 

запомнилась именно такой всем, с кем вместе работала. Постовалова Ульяна 

Илларионовна говорила о ней: «Большой души человек». А одна женщина в д. Грачево 

называла Нину Михайловну не иначе, как Крупской. Умерла Нина Михайловна 11 июня 

1987 г.  

Две дочери Нины Михайловны Тамара Александровна и Галина Александровна  

тоже стали учителями, а также внуки Юрий  и Владимир стали педагогами. 

 3 . 5 . 1 . 1 Д е т и К о к о р и н о й ( Ч е р е м у х и н о й ) Н и н ы М и х а й л о в н ы
 М и с ю л я ( К о к о р и н а ) Т а м а р а А л е к с а н д р о в н а . с т а р ш а я д о ч ь Н и н ы М и х а й л о в н ы .

Т а м а р а А л е к с а н д р о в н а М и с ю л я( К о к о р и н а
)

Родилась 20 февраля 1933 г. , окончила 

Катайское педагогическое училище, где 

русский язык и литературу преподавал ее 

дед Черемухин Александр Григорьевич. 

После успешного окончания училища в 

1952 г. Тамара Александровна поступила  

в Курганский педагогический институт на 

исторический факультет. После окончания 

института в 1956 г. год проработала в 

средней школе № 12 г. Кургана. После 

замужества Тамара Александровна 

уезжает с мужем,  военным, в г. Шадринск, 

а затем в - Челябинск. 

Здесь уже окончила университет 

марсизма-ленинизма.  Она проработала 

учителем истории 25 лет. Как знающего 

педагога, ее высоко ценили и ученики, и 

учителя, она была умелым организатором 
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детского коллектива, ей доверяли самые трудные классы, где она налаживала учебу и 

внеклассную работу с учащимися.В настоящее время Мисюля Т.А. живет в г. Минске. Ее 

сын 
М и с ю л я Ю р и й А л е к с а н д р о в и ч

 заочно окончил  Курганский педагогический институт, 

работал учителем истории в школе города Минска; в настоящее время работает на заводе. 

Юрий имеет дочь Анну, студентку 3 курса института. К о р о л ь ( К о к о р и н а ) Г а л и н а А л е к с а н д р о в н а

Г а л и н а А л е к с а н д р о в н а К о р о л ь( К о к р и н а )

Родилась 28 февраля 1937 г. в селе Верхозино, 

Шадринского района, Курганской области. С 

1948 г. Жила с матерью в г. Кургане. В 1955 г. 

окончила среднюю школу № 1 и поступила в 

Курганский педагогический институт на 

историко-филологический факультет, после  

окончания которого в 1960 г., получила 

назначение в областную заочную школу №1 

учителем истории.  В 1963 г. назначена на 

штатную должность инспектора-методиста 

этой же школы, где и проработала 30 лет.  

В 1966 г. вышла замуж за Короля Юрия   

Пантелеевича, который работал на заводе 

колесных тягачей (КЗКТ) водителем-

испытателем, затем мастером цеха. В 1967 г. у 

них родился сын-Владимир.

Галина Александровна вела большую общественную работу – была много лет секретарем 

партийной организации школы, пропагандистом.                  Педагогическая деятельность 

Галины Александровны проходила со взрослыми людьми, которые трудились на 

производстве. Рабочая молодежь – это особый контингент учащихся, им нужно сочетать 

учебу и работу, а это очень сложно. В школе взрослых необходима педагогика особого 

рода – педагогика умения вселить человеку веру в себя. Важно познакомиться с семьями 

своих учеников, надо быть в курсе их работы на производстве. Особый упор делать на то, 

что изучение школьных предметов поможет стать хорошими специалистами, поможет в   

 Г а л и н а А л е к с а н д р о в н а К о р о л ь ,Т а м а р а А л е к с а н д р о в н а М и с ю л я ,В е р а С е р г е е в н а Б л о х и н а2 0 0 0 г .

воспитании своих детей, даст возможность в 

продолжении образования. Учитель истории и 

обществознания - особый человек в школе, на 

его уроках ученик хочет получить ответ на все 

волнующие вопросы. Поэтому, наряду с 

разными видами уроков, Галина Александровна  

чаще всего проводила уроки – диалоги, это 

свободный диалог класса и учителя, есть 

самостоятельность суждений, умение 

отстаивать свое мнение и учиться уважать 

чужое мнение. Особое внимание уделяла 

воспитанию политической культуры учащихся, 

чтобы у них была активная жизненная позиция. 

В школе была разработана система связи с 

предприятиями, где работали ученики. Галина 

Александровна несколько лет работала  с 

трестом общественного питания Советского 

района. Там создали комиссию содействия 

вечерней школе, план совместной работы. 

Вместе решали вопроса набора и сохранения 

контингента учащихся, контроля  за посе- 

      щаемостью и успеваемостью. Проводили педсоветы, открытие партийные собрания с    

приглашением представителей предприятий и общественных организаций.  
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«Я много лет была секретарем партийной организации школы, пропагандистом м-л 

знаний. Мы были охвачены планами перестройки, ускорения социально-эконмического 

развития страны и не знали, что кто-то готовит план перехода от социализма к 

капитализму, план развала великого союзного государства,- вспоминает Галина 

Александровна,- У меня всегда на первом месте была работа, чувство ответственности. 

Это, конечно, от моей мамы Кокориной Нины Михайловны». В 1990 г. по состоянию 

здоровья Галина Александровна ушла на пенсию по выслуге лет, а через полтора года и по 

возрасту.  За педагогическую деятельность и общественную работу имеет много 

благодарностей и грамот, в том числе грамоту Министерства просвещения РСФСР. В 1986 

году она награждена знаком  «Отличник народного просвещения». К о р о л ь В л а д и м и р Ю р ь е в и ч
 – сын Галины Александровны, родился 7 ноября 1967 г. в г.  

 

Кургане. После окончания средней школы № 36 в 1985 г поступил учиться в Курганский 

машиностроительный институт на автотракторный факультет, который окончил в 1991 г.. 

С 1991 по 1992 г. работал на Курганском машиностроительном заводе в механосборочном 

цехе мастером. С 1992 по 2000 г. работал в средней школе № 49 учителем черчения и 

труда. В 2001 г. был переведен в институт повышения квалификации работников 

образования в должности доцента кафедры. С октября 2001 г. работает в Курганской 

специальной (коррекционной) школе-интернат  № 1 учителем труда. Имеет дочь 8-ми лет. 

Ольга - школьница первого класса. С ы н Н и н ы М и х а й л о в н ы – В и к т о р А л е к с а н д р о в и ч К о к о р и н ( 1 9 3 1 � 1 9 9 8 )
Родился  в 1931 г., после окончания семилетки 

поступил в ремесленное железнодорожное училище, 

отслужил в рядах Советской Армии. Работал 

машинистом в курганском депо, водил тепловозы. По 

состоянию здоровья перешел в котельную, где и 

работал до 65 лет. Был женат, но разошелся. У него 

дочь Татьяна окончила  курганский педагогический 

институт, воспитывает сына. 

В и к т о р А л е к с а н д р о в и ч К о к о р и н . 1 9 5 3 г .
           

          3.5.2 Средняя дочь Черемухина Екатерина Михайловна   (1913г.р.) 

Екатерина Михайловна родилась в г.  Шадринске Курганской области 29 декабря 1913 г.. 

Вместе с семьей жила в селе Пески, в г.Долматове, в г. Шадринске.   В 1931 г. успешно 

окончив школу, Екатерина пытается поступить в один из высших учебных заведений г. 

Свердловска. Однако, социальное происхождение не дало возможности осуществить свою 

мечту. Выбора не было, и Екатерина поступила в Свердловский геолого-разведочный 

техникум на вечернее отделение. После окончания первого курса вся группа перевелась на  

очное отделение Нижне-Тагильского Горно-Металлургического техникума. В апреле 1935 

г. успешно окончила техникум по специальности мартеновское производство. Здесь же в 

техникуме познакомилась  со студентом старшего  курса Блохиным Сергеем 

Васильевичем. Вместе с ним она активно участвует в художественной самодеятельности  

техникума. Оба увлекаются поэзией и пишут стихи. 20 апреля 1935 г. молодые люди 

поженились и прожили в браке 50 лет. После окончания техникума Екатерина работает в 

качестве лаборанта химика-аналитика на Н-Тагильском металлургическом заводе, а ее муж 

преподавателем в вышеупомянутом техникуме.  
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 Е к а т е р и н а М и х а й л о в н а Ч е р е м у х и н а
 1 9 3 0 г .

                                                      

       С о ф ь я К о з ь м и н а , Т а м а р а К о к о с о в а ,
 Е к а т е р и н а Ч е р е м у х и н а 1 9 3 0 г .
 

 

 

 

Блохин Сергей Василевич родился  19 февраля 1909 г. в многодетной семье, мать умерла, 

когда Сергею было 14лет. (Его отец, Василий Макарович), прошел 1 империалистическую 

войну, в Гражданскую служил в Красной Армии, после демобилизации служил 

охранником  при городской тюрьме). После окончания техникума Сергей Васильевич был 

оставлен преподавателем, а в 1936 г. был призван на срочную службу в ряды Красноой 

          

 
    

Б л о х и н С е р г е й В а с и л ь е в и ч
 

 

 
      

Е к а т е р и н а М и х а й л о в н а и С е р г е й В а с и л ь е в и ч 1 9 8 0 г .
 

 

Армии. После демобилизации молодая семья уезжает 

в Таганрог, где Сергей Васильевич устраивается на 

машиностроительный завод им. Сталина в 

должности инженера-конструктора. 4 мая 1939 г. в 

семье родился первенец, сын Владимир. Началась 

война и в сентябре 1941 г. Сергей Васильевич 

отправляет жену с маленьким сыном в эвакуацию  к ее старшей сестре Нине Михайловне в 

г. Шадринск, а сам, получив повестку из военкомата, собирался на фронт. Однако судьба 

распорядилась по-другому. Его включили  в команду по эвакуации завода, и в октябре 
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месяце эшелон прибыл в Новосибирск. Только через год семья воссоединилась. В эти 

тяжелые годы Екатерина Михайловна работала бухгалтером в торге, а ее муж ковал победу 

в тылу. Эвакуационный завод из г. Таганрога  слился с заводом сельскохозяйственных 

машин и стал знаменитым заводом  в Сибири  - «Сибсельмаш». На этом заводе до пенсии и  

после проработал Сергей Васильевич Блохин. На его счету не одно рацпредложение, 

давшее экономический эффект. За добросовестный труд неоднократно награждался 

медалями и почетными грамотами. Он был членом КПСС, выбирался секретарем парткома  

завода, умер 10 июля 1985 г. на  77-м году жизни. Незадолго до смерти, они с Екатериной 

Михайловной отметили «Золотую свадьбу». 

 Е к а т е р и н а М и х а й л о в н а с в н у к а м и : С е р г е й ,А л е к с е й , Ю л и я , Е л е н а ( ж е н а С е р г е я ) . 1 9 9 5 г .
 

 

 С е с т р ы Е к а т е р и н а М и х а й л о в н а иЕ л е н а М и х а й л о в н а Ч е р е м у х и н ы
 1 9 9 6 г .
 

 
 

В Новосибирске в семье Блохиных родилось еще двое детей – 
с ы н В а л е р и й и д о ч ь В е р а .

 

Екатерина Михайловна занималась воспитанием малолетних детей, а когда дети подросли, 

работала на заводе «Сибсельмаш» в техническом отделе с документацией. 

В настоящее время Екатерина Михайловна Черемухина – пенсионерка, ей 92 года, она 

живет с дочерью и внучкой по адресу:630100, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, д.6, кв. 79. Д е т и Ч е р е м у х и н о й Е к а т е р и н ы М и х а й л о в н ы
 С т а р ш и й с ы н Е к а т е р и н ы М и х а й л о в н ы

 

 В л а д и м и р С е р г е е в и ч Б л о х и н 1 9 5 8 г
 

 
К у р с а н т 1 9 6 0 г .
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В л а д и м и р С е р г е е в и ч Б л о х и н
 родился 4 мая 1939 г. в  г. Таганороге. В 1942 г. вместе с 

матерью приехал в эвакуацию в г. Новосибирск, где уже находился отец. В 1956 г. окончил 

среднюю школу № 70. С 1956 по 1959 г.  работал токарем на заводе  «Сибсельмаш». В эти 

годы занимался в Аэроклубе и одновременно играл успешно в народном театре. Им было 

сыграно несколько серьезных ролей, в т. ч. сыграл в 19 лет  образ Ромео по трагедии 

Шекспира. Роль была настолько удачна, что его без экзаменов приглашали в 

Новосибирское театральное училище, но любовь к авиации поборола, и он в 1959 г. 

поступил в Бугурусланское летное училище, которое успешно окончи в 1962 г. получив   

 Л и д и я А л е к с е е в н а К о з ы р е в а( ж е н а В л а д и м и р а Б л о х и н а )
 

 С ы н о в ь я : Д м и т р и й и В я ч е с л а в 1 9 7 1 г .
Новосибирский торговый техникум), привез молодую жену  на Крайний Север. Суровые 

климатические условия способствовали профессиональному росту, ни один раз приходилось 

попадать в экстремальные условия, но молодой пилот с честью выходил из сложной ситуации. 

Здесь он прошел школу о второго пилота АН-2 до командира корабля ИЛ-14. Как в летном 

училище, так и  работая на Севере, Владимир принимал активное участие, и сам руководил 

художественной самодеятельностью, пробовал себя в качестве режиссера. Им был поставлен 

спектакль на самодеятельной сцене  «Борис Годунов», а так же спектакли советских 

драматургов. Творческий самодеятельный коллектив аэропорта Апапельхино неоднократно 

получал призовые места в смотрах-конкурсах художественной самодеятельности Магаданской 

области. Владимир Сергеевич имеет склонности к литературному творчеству, его заметки 

неоднократно появлялись в газете «Гражданская авиация» в 1970-1980 г.г., в юности писал 

стихи, сценарии. 

В 1965 г. у Владимира Сергеевича и Лидии Алексеевны родился старший сын –Дмитрий, а 

в 1969 г. – второй сын Вячеслав. 

В 1973 г. пилот 1 класса Блохин В.С. переведен в Новосибирский аэропорт «Толмачева» на 

первую отечественную машину с реактивным двигателем ТУ-104, сначала вторым 

пилотом, а затем и командиром. В 1979 г. переводят на самолет ТУ -154. За безаварийный 

полет 13000 часов награжден знаком Министерства гражданской авиации. Инфаркт, 

случившийся в 1986 г., прервал летную карьеру Владимира Сергеевича, но с авиацией он 

не расстался, а возглавил отдел гражданской обороны Новосибирской авиакомпании 

«Аэрофлот». На этой должности он проработал до 60 лет и в 1999 г. вышел на пенсию. В 

настоящее время проживает по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Ударная, 23, кв.131. С ы н В л а д и м и р а С е р г е е в и ч а
–

Д м и т р и й ( в н у к Е к а т е р и н ы М и х а й л о в н ы Ч е р е м у х и н о й )
, как и  
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 Д м и т р и й Б л о х и н  Н а т а л ь я Б л о х и н а ( К у з н е ц о в а )  А н я Б л о х и н а

     отец, увлекся авиацией, занимался в аэроклубе и в 1983 г. поступил в Барнаульское  высшее       

военное летное училище. Когда приемная комиссия спросила , почему он выбрал  

 Д м и т р и й
– к у р с а н т

профессию летчика, Дмитрий ответил, что поскольку вырос на  

аэродроме, то и другой профессии не видит. За отличные 

достижения по основным предметам Дмитрия оставляют  

инструктором при училище, где он и проработал до 

демобилизации в 1997 г.. За высокие показатели в подготовке 

молодых летчиков Дмитрий Блохин был награжден медалью 

«За отличие в воинской службе». Дмитрий женат на 

Кузнецовой Наталье Геннадьевне, урожденной Брянской 

области, в 2002 г. окончила Сибирскую Академию  

Госслужащих по специальности «финансы и управление». От 

первого брака у Дмитрия сын-Денис, 1990 г.р., от второго брака 

– дочь Анна, 1993 г.р. ( с 6 лет учится в школе искусств:  

рисунок, живопись, лепка). Дмитрий работал на Авиационном производственном 

объединении им. В.Чкалова, а в настоящее время  - в коммерческом предприятии г. 

Новосибирска. Живет с семьей вместе с родителями. М л а д ш и й с ы н В л а д и м и р а С е р г е е в и ч а ( в н у к Е к а т е р и н ы М и х а й л о в н ы Ч е р е м у х и н о й
-В я ч е с л а в

, после окончания школы 

отслужил в рядах вооруженных Сил с 

1987 по 1989 г.г.. Как и старший брат 

бредил авиацией, но по состоянию 

здоровья не смог продолжить династию 

летчиков, однако любовь к небу привела 

его  в команду бортпроводников 

Новосибирской авиакомпании 

«Аэрофлот». С 1990 г. он летал на ТУ-

154.  Вячеслав трагически погиб 7 

октября 1993 г. на 24-м году жизни. У 

него осталась дочь Ирина, 1991 г.р., о 

существовании которой он узнал за три 

месяца до смерти, а родители о 

существовании внучки уже после смерти 

сына. Девочка часто бывает в семье 

Владимира Сергеевича Блохина, 

проводит летние каникулы  на даче с  
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бабушкой и дедушкой.  Со своей двоюродной сестрой Анной они большие подруги. 

 М л а д ш и й с ы н Е к а т е р и н ы М и х а й л о в н ы Ч е р е м у х и н о й
- В а л е р и й С е р г е е в и ч Б л о х и н

 

 В а л е р и й С е р г е е в и чБ л о х и н
 

 
      

С т а р ш и й с ы н С е р г е й
 

 М л а д ш и й с ы н А л е к с е й
 

 родился 18 декабря 1949 г., окончил школу № 70, отслужив в рядах Советской Армии, 

поступил в Новосибирский Электротехнический институт (НЭТИ) на энергетический 

факультет. После окончания института в 1975 г. работал в теплопроектном институте в 

должности руководителя группы. Далее работал мастером в «Сибремэнерго», главным 

энергетиком в одной из коммерческих фирм. В 1973 г. женился на выпускнице  Института 

кооперативной торговли Старостиной Любови Петровне. 24 марта  у них родился 
с ы нС е р г е й ( в н у к Е к а т е р и н ы М и х а й л о в н ы Ч е р е м у х и н о й ) .

 Так же,  как и отец, окончил НЭТИ (в 

настоящее время переименован в НГТУ), по специальности - энергетик, работает на одном 

из новосибирских предприятий в качестве технического директора. Сергей женат на 

Зимодро Елене Николаевне, выпускнице Новосибирской Медицинской Академии. У них 

трое детей: дочь Анна, 1997 г.р., дочь Мария 1999 г.р. и сын Александр, 2001 г.р.. Дочка 

Анна в восемь  

    
                                     

Д е т и С е р г е я В а л е р ь е в и ч а : А н н а , М а р и я А л е к с а н д р
 

 

      лет имеет второй юношеский разряд по шахматам, призер городских и региональных       

соревнований. Проживает семья Сергея по адресу:630045 г. Новосибирск, ул. Курганская, 

д.34, кв.37.  
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29 июля 1979 г. у Валерия родился второй сын – 
А л е к с е й ( в н у к Е к а т е р и н ы М и х а й л о в н ы

 

Черемухиной), после окончания школы служил в рядах Советской Армии (1999-2001 г.г.), 

в настоящее время закончил Промышленно-экономический колледж и работает в МВД по 

борьбе с организованной преступностью. Алексей женат на выпускнице Новосибирского 

кулинарного колледжа Елене Валерьевне Сбитневой .  У них сын- Алексей 2002 г. р.. 

Проживают по адресу: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 11, кв. 45. 

В настоящее время Валерий Сергеевич со своей женой находятся в разводе. Д о ч ь Е к а т е р и н ы М и х а й л о в н ы Ч е р е м у х и н о й
 

В е р а С е р г е е в н а Б л о х и н а . 1 9 6 9 г .

– Б л о х н а В е р а С е р г е е в н а
 родилась 1 января 

1952 г. в г. Новосибирске. Успешно окончила 

школу и поступила в Новосибирский Институт 

Инженеров Геодезии Картографии на 

специальность «оптические приборы и 

спектроскопия». После окончания Вуза 

работала в ЦКБ «Точприбор» при 

приборостроительном   заводе им. Ленина, а в 

1985 г. переведена в НИИ «Метрологии», где 

занималась разработкой эталона малых длин в 

диапазоне измерений от 2 до 200 мкм., была 

хранителем вторичного эталона длины в 

диапазоне до 1 м.    Верой Сергеевной  в 

соавторстве написано около десяти научных 

работ, одно авторское изобретение. С 1988 по 

1993 г.г. преподавала в УПК Уральского 

техникума метрологии и стандартизации по 

дисциплине «геометрические измерения», была 

руководителем дипломных проектов.

Активно участвует в общественной жизни имеет склонность к литературному творчеству, 

пишет стихи. В 2002 г. она вышла на пенсию и в настоящее время работает главным 

бухгалтером в научно-производственном предприятии.  

12 июля 1985 г. у Веры Сергеевны родилась 
д о ч ь Ю л и я , ( в н у ч к а Е к а т е р и н ы М и х а й л о в н ы

  Ч е р е м у х и н о й )
 которая учится в Сибирской Государственной Геодезической Академии на 

экономическом факультете на 3 курсе. Проживает Вера Сергеевна вместе с матерью 

 

 Ю л и я Б л о х и н а . 1 9 9 4 г .
 

             Е л е н а М и х а й л о в н а Ч е р е м у х и н а св н у ч а т о й п л е м я н н и ц е й Ю л и е й
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Черемухиной Екатериной Михайловной и дочерью Юлией по адресу:630100, г. 
Новосибирск, ул. Пархоменко,д..6, кв.79. 
 
3.5.3 

М л а д ш а я д о ч ь Ч е р е м у х и н а Е л е н а М и х а й л о в н а
 

 Е л е н а М и х а й л о в н а Ч е р е м у х и н а
 

 Родилась 28 мая 1921 г. в г. Далматово, а 7 
ноября 1922 г. умерла ее мать.  Воспитанием 
девочки, как и двух старших сестер 
занималась Полухина  Елизавета Ивановна. 
В 1926 г. Елизавета Ивановна с детьми 
переехала в г. Шадринск, т.к. старшим 
девочкам нужно было учиться в средней 
школе, которой в Далматово не было. Отец 
детей  Черемухин Михаил Григорьевич в это 
время работал в с. Иванищево 
Далматовского района.. С 1929 по 1939 годы 
Елена училась в школах городов Шадринск, 
Курган,  Н-Тагил. В1939 г. она поступила  на 
металлургический факультет Свердловского 
Политехнического  Института. По 
окончании института в 1944 г. переехала в г. 
Курган, где в это время жил ее отец Михаил 
Григорьевич. В этом же году к ним 
переехала сестра Михаила Григорьевича 
Троицкая Мария Григорьевна, которая, 
несмотря на плохое зрение, проработала 28  

 

лет учительницей в школах Долматово и Ктайска и вышла на пенсию по состоянию 
здоровья. В мае 1944 г. Елена Михайловна поступила работать на военный завод № 709 в 
качестве сменного мастера инструментального цеха. После окончания войны завод 
перешел на выпуск мирной продукции и стал именоваться  «Заводом 
деревообрабатывающих  станков» (ЗДС). С 18 мая 1945 г. Елена Михайловна работала в 
техническом отделе, где работала конструктором, а затем начальником технологического 
бюро.  

 Е л е н а М и х а й л о в н а Ч е р е м у х и н а иВ а л е н т и н а П е т р о в н а Ф е д о т о в а( Ф л о р и н с к а я )
 

 Е к а т е р и н а М и х а й л о в н а и Е л е н а М и х а й л о в н аЧ е р е м у х и н ы с в н у ч к о й Ю л е й
 

В январе 1946 г. награждена медалью «Доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 г.г.».   В 1949 г. была переведена  на работу в группу контролеров  
Министерства Госконтроля СССР по Курганскому территориальному управлению, где 
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проработала до ликвидации группы  в июне 1953 г.. С 1953 по 1955 г.г. работала старшим  
инженером - технологом на Курганском  Арматурном заводе. 
 С августа 1955 г. направлена на должность зам. директора, а с 12 сентября,   и директора 
вновь созданного  Машиностроительного  техникума, в котором проработала  до 1960 г. 
 

 

50-ти летний юбилей Курганского 

Машиностроительного техникума. 

18.11.2005 г. 

Слева направо: 

Иванова Людмила Юрьевна-

председатель совета ветеранов 

Начальник отдела кадров КМТ; 

Пономарев Юрий Аркадьевич, 

выпускник 1963 г., ныне директор 

училища Олимпийского резерва; 

Черемухина Елена Михайловна-

первый директор КМТ; 

Усольцев Валерий Иванович-

председатель Октябрьского 

территориального совета 

ветеранов. 

 
В 1959 г. был проведен первый выпуск учащихся техникума, получивших дипломы 
техников по обработке металлов резанием. А в 2005 г. техникум отметил свое 50летие, и 
Елена Михайловна Черемухина была на этом празднике почетным гостем.  
 В 1960  году в Кургане открывается Машиностроительный Институт, и Елену Михайловну 
приглашают на кафедру начертательной геометрии и графики в качестве старшего 
преподавателя, где она и проработала до выхода на пенсию. С 1963 по 1968г.г. Елена 
Михайловна заведовала  кафедрой, в 1970 г. получила ученое звание доцента, в 1976 г. 
награждена  Министерством  высшего и среднего образования СССР знаком «За отличные 
успехи в работе» и медалью «За трудовую доблесть», а в 1982 г. медалью «Ветеран труда». 
И  еще на протяжении трудовой жизни была награждена семью медалями. С 1972 по 1975 
г.г. была ученым секретарем института. Работая в институте, вела научно-методическую 
работу, избиралась депутатом в местный совет, имеет 41 печатную работу 
  Елена Михайловна вела большую общественную работу: была членом партийного бюро 
института; членом и председателем профсоюзного бюро; дважды (с1965 по 1969г.) 
избиралась депутатом Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся, возглавляла 
комиссию по культурно – просветительной работе. В 1981 г. вышла на пенсию. 
      Где бы ни трудилась, Елена Михайловна; инженером на заводе, директором техникума, 
преподавателем в КМИ, на общественной работе, - везде она проявляла себя как  
грамотный специалист, ответственный и добросовестный работник, ее ученики и 
сослуживцы с большим уважением отзываются об этой замечательной женщине. А дом 
Елены Михайловны всегда рад гостям. 
     В 1968 г. семья Черемухиных: Михаил Григорьевич, Мария Григорьевна, Александр 
Григорьевич и Елена Михайловна съезжаются и живут все вместе. Елена Михайловна 
заботливо ухаживала за стариками. Михаил Григорьевич умер в 1967 г., Александр 
Григорьевич – в 1977 г., а Мария Григорьевна – в 1981 г.. 
   В настоящий момент Елена Михайловна является хранителем всех реликвий, фотографий 
этой большой династии. У нее находится знаменитый  семейный альбом, с которого все и 
началось….   
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  4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В этой краткой истории описана жизнь и деятельность людей семи поколений в течение почти 
двух столетий. Это не был род дворян, кичащихся родовитостью и знатностью своих предков, 
бояр и вельмож, сидящих на шее крестьян в своих поместьях. Это были люди дела, которых 
направляли на служение народу и Отечеству. 
   Разная была их деятельность, в зависимости  от той эпохи, тех общественных взглядов и 
сложившихся социально-экономических условий, при которых они жили и живут. Если 
прадеды и деды служили церкви и религии, способствовали  просвещению народа, то дети их 
стали служить науке и революции. Все они: и прадеды, и деды, и отцы, и дети, и внуки не 
ставили целью в своей личной жизни – выгоды и обогащение, не прибегали к бесчестным 
поступкам, а старались быть правдивыми и порядочными, верой и правдой служили  и служат 
своему Отечеству. 
 
                                                   Да, ведают потомки дела людей 
                                                   Давно минувших дней: 
                                                   И дедов и отцов своих за их труды 
                                                   Смиренно поминают. 
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