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К 50-летию награждения Курганской области орденом Ленина

За внедрение автоматизированных радиоузлов, за
монтаж и рационализаторские предложения награж-
ден Министром связи В.А.Шамшиным званием «По-
четный радист Министерства связи».

Как это былоКак это былоКак это былоКак это былоКак это было

История малой родины пишется людьми
- ее ровесниками. Поэтому их воспомина-
ния для нас очень важны. Уходят в прошлое
события, сыгравшие большую роль в жиз-
ни нашего района. Один из свидетелей, а
главное активный участник развития и ста-
новления радиотехнической связи в нашем
районе - Виктор Николаевич Гнездилов,
многое сделавший для осуществления сво-
ей мечты – строительства и пуска автома-
тизированной телефонной связи в Бело-
зерском районе. Своими воспоминаниями
он поделился с читателями нашего района:

- В декабре 2009 года мне исполняется
75 лет. Порой я задаю сам себе вопрос:
«Много это или мало?». И сам себе отве-
чаю: «Много!» Много – потому что к чему
стремился, что намечал – в основном вы-
полнил. Всю свою трудовую деятельность посвятил лю-
бимой работе. На моих глазах, а главное с моим участи-
ем развивалась связь в районе.

И невольно тут же отвечаю: «Мало!» Потому что убеж-
ден - будущее принадлежит Интернету, а я не буду уже в
этом участвовать.

А все начиналось, когда в 1933 году мои родители мо-
лодоженами приехали в село Белозерское из села Ло-
патки, Лопатинского района. Мама - учительница млад-
ших классов, отец без какого-либо специального обра-
зования. В это время проводилась радиофикация села
Белозерское. Электричества еще не было. Радиоузел
представлял простой усилитель незначительной мощ-
ности, так как питался от соединенных в батарею соле-
вых элементов. Строительство и эксплуатацию радио-
линии вместе с моим отцом проводил Платон Устюгов.

В 1934 году родился я. К этому времени была завер-
шена радиофикация села Белозерское, отец окончил кур-
сы автомехаников и работал на автобазе. Когда нача-
лась война с финнами, его мобилизовали. В 1940 году
вернулся на свое место на автобазе. В Великую Отече-
ственную войну моему отцу дали бронь, он отправлял
отремонтированные автомашины на фронт. В 1943 году,
отправив последнюю, прошел обучение в Чебаркуле,
Челябинской области, на танкиста-водителя и ушел на
фронт. Уезжая, сказал матери: «Пусть мои сыновья бу-
дут инженерами». К этому времени уже появился мой
брат Валерий. Погиб отец в 1944 году в Литве.

Тяжелые военные и послевоенные годы мать воспиты-
вала нас одна. Мы рано научились косить траву, в лет-
ние каникулы, с мая по август, работали в колхозах на
уборке урожая, пасли коров. Когда стали учиться в стар-
ших классах школы - пилили лес. После окончания сред-
ней школы попытался поступить в Новосибирский элек-
тротехнический институт, но не прошел по конкурсу, не
добрав несколько баллов. В тот год конкурс был 7-8 че-
ловек на одно место. Приехав домой, тут же пошел в во-
енкомат и заявил: «Забирайте в Армию». Военком сразу
же предложил службу в танковой части, но по вполне
понятной причине я отказался. Тогда мне предложили
служить в авиации. Я с радостью согласился и в ноябре
1955 года мы уже ехали в «теплушках» в Красноярское
сержантское училище младших командиров. По оконча-
нии получил назначение в ограниченную группу войск в
Германии. После трех лет службы, в 1958 году, я прибыл
в родное село Белозерское.

на строительство современного трехэтажного здания
для почтовой и электросвязи. Через два года строи-
тельство было завершено. Одновременно со строитель-
ством разрабатывался и осуществлялся проект по раз-
мещению оборудования для АТС (автоматической теле-
фонной станции), радиоузла, аккумуляторной, телегра-
фа, междугородных коммутаторов и других кабинетов.
Все это оборудование поставлялось и монтировалось
до 1982 года. В 1983 году был осуществлен переход в
новое здание, и одновременно начала работать автома-
тическая телефонная станция.

Впереди была большая работа по замене телефонных
аппаратов на номерные и переоборудование перифе-
рийных коммутаторов. Но это была еще не полностью
автоматизированная связь – работали городские, сель-
ские и междугородные телефонисты. К этому времени
начальник Управления связи предлагает мне должности
в Управлении или других городах России. Разумеется, я
отказываюсь, мотивируя это так: «Дайте мне закончить
полную автоматизацию моего родного района, а затем я
подумаю». И действительно работы впереди было еще
много – предстояло проложить до ближайших населен-
ных пунктов подземные кабели, в отдаленных населен-
ных пунктах установить усилители и многое другое.

Еще до внедрения всего этого оборудования, по сути,
я один занимался устранением случающихся поврежде-
ний по станционным сооружениям. Я понимал, что нуж-
ны квалифицированные кадры. Метод убеждения подей-
ствовал – больше десяти человек поступили в Сверд-
ловский техникум электросвязи. К этому времени я уже
давно окончил Новосибирский электротехнический ин-
ститут связи и был у некоторых своих работников кон-
сультантом по дипломным работам. К этому времени в
Белозерском узле связи работало 102 человека.

После пуска АТС в райцентре, началось строительство
воздушно-кабельных сооружений в населенных пунктах
района и монтаж автоматических телефонных станций.
Соответственно, после сдачи в эксплуатацию АТС де-
монтировались ручные коммутаторы.

В 1984 году было получено и смонтировано новое обо-
рудование. Теперь уже абоненты АТС райцентра и пери-
ферийные АТС могли сами, без телефонистов, осуще-
ствлять соединения с областным центром и другими
городами России, а также с городами, расположенны-
ми за рубежом. В 1986 году была закончена полная авто-
матизация связи в районе. Необходимость в телефони-
стах отпала полностью.

Одновременно с автоматизацией телефонной связи
проводилась автоматизация радиотрансляционных уз-
лов. По населенным пунктам района строились трубоч-
ные воздушные линии и устанавливались автоматизи-
рованные радиоузлы.

В настоящее время мы уже забыли, что такое ручное
соединение с любым абонентом России и зарубежья,
не говоря уже о районных и областных. С введением со-
товой связи сплошь и рядом видишь идущих и едущих
людей с мобильными телефонами. Но не каждый пред-
ставляет, какая сложная аппаратура обслуживает ста-
бильность этой связи, а, следовательно, труд связиста
любого ранга.

Беспокоит одно - стареют, уходят на пенсию инженер-
но-технические работники связи. На данный момент нет
ни одного студента-заочника в электросвязи. Кто же бу-
дет обслуживать сложнейшее оборудование в будущем?

Записала Р.СИМОНКЕВИЧУС.

Елисеева Зоя Герасимовна родилась 27 декаб-
ря 1929 года в с.Менщиково Кетовского района,
в семье Герасима Карпеича и Александры Его-
ровны. Семья большая. Зоя была вторым ребен-
ком, а всего – шестеро детей. Семья трудолю-
бивая, но испытывала большую нужду, поэтому в
школе учиться не пришлось. Начала ходить в
первый класс, но зимой не в чем было, учитель-
ница некоторое время обучала способную девоч-
ку дома; научила читать, писать. Вот и вся гра-
мота.

Зое было 11 лет, когда началась война. В авгу-
сте отца отправили на фронт, а в 1942 году на
него пришла похоронка.

Военные годы запомнились голодными и
страшно тяжелыми.

Чтобы выжить, Александрины ребята нанима-
лись садить, а осенью копать картошку, убирать другие овощи. Зная, что эти
дети очень трудолюбивы, их охотно нанимали. В результате осенью подпол
наполняли до самого пола, но этого едва хватало до первых весенних дней. А
там трава, ягоды, грибы – все шло в пищу.

Рано начала работать Зоя. В детских яслях водилась с месячными ребятишка-
ми, а ночью чистили, варили, сушили картошку и отправляли на фронт.

Приехавшая эвакуированная женщина-врач с маленьким ребенком заме-
тила аккуратную, исполнительную девочку и взяла ее к себе в дом нянькой. В
этой семье Зоя встретила победу. Зная, что отец уже никогда не вернется,
она горько плакала.

В 1946 году в октябре ненастным днем Зоя пешком босая пошла в Курган.
Дядя сшил ей полотняные тапочки. Она уехала в г.Каменск-Уральский ко
второму дяде. Он устроил ее уборщицей на швейную фабрику №1. Здесь
она постигала мастерство швеи. Через некоторое время решила вернуться в
родительский дом в Менщиково, где тоже была швейная мастерская.

Вскоре вышла замуж. В 1953 году родилась дочь Надя. И опять испытание
жизнью: осталась с маленьким ребенком на руках. Муж, отец Нади, заболел,
не вынес операцию и умер. Зоя Герасимовна справилась и с этой утратой.
Вырастила, воспитала, выучила (дочь получила высшее образование) Надю.

На заработок швеи жить стало трудно. Пришлось перейти на работу в
сливкоотделение, а портновской работой занималась на дому.

Работа очень тяжелая, целыми днями в резиновых сапогах, на мокром
цементном полу.

Трудное детство, тяжелая работа сказались на здоровье, заболели ноги.
Приговор врачей категоричный: хочешь ходить – уходи с работы. В 1983
году, за год до пенсии, уволилась. Другого выхода не было.

Где бы ни работала, получала благодарности, грамоты, премии.
В 1988 году переехала к дочери в село Пьянково Белозерского района.

Здесь у нее большая родня: 3 внука, 2 правнука.
Коллектив школы поздравляет Зою Герасимовну с юбилеем.
Живите долго-долго, и не считайте свои года. Пусть радость, счастье и

здоровье вам сопутствуют всегда.
А.ТРОФИМОВА, с.Пьянково.

К 65-летю Великой Победы

Испытание жизнью…Испытание жизнью…Испытание жизнью…Испытание жизнью…Испытание жизнью…
Люди земли белозерской

Декабрь 1959 года был таким же трескуче-
морозным, холодным, как и положено быть де-
кабрю. И был бы он ничем не примечатель-
ным для заполойцев, да и для всех нас, если
бы в одной из хат однажды не раздался плач
родившейся девочки, которую нарекли Татья-
ной. «Итак, она звалась Татьяной…». Девочка
росла, как и другие сельские дети, быстро,
жизнь шла вперед. Детство не назовешь лег-
ким, но развивалась она нормально, закончи-
ла Заполойскую начальную шко-
лу, Нижнетобольную восьмилет-
ку, и встал вопрос – что делать?
Куда идти дальше? В четырнад-
цать лет она потеряла маму.
Дальше нужно было идти само-
стоятельно. Поступила в Миш-
кинское педучилище, успешно
его закончила и стала работать
учителем в Стеклозаводской
школе. Вскоре её перевели в Ба-
яракскую школу. Работая учите-
лем русского языка и литерату-
ры, заочно закончила Курганс-
кий пединститут. Здесь же
встретила Николая Еланцева, с
которым вместе и живут друж-
но, помогая друг другу, вот уже
более четверти века. Вырасти-
ли и воспитали двух сыновей. Старший, Алек-
сей работает учителем физики и математики
на севере, младший, Сергей, учится на чет-
вертом курсе КГУ. Оба пошли по стопам мамы
– учителя.

Татьяна Владимировна Еланцева с раннего
детства привыкла все делать старательно,
продуманно, решать все обстоятельно и ответ-
ственно. И её, замечательного учителя, умело-
го организатора, надежного товарища, ответ-
ственного человека, в 1991 году назначают
директором Баяракской средней школы. На-
чалась перестройка. Распался совхоз. Баярак-
цы первыми в районе почувствовали на себе
все тягости развала. Люди остались без ра-
боты, школа - без средств и без надежного
шефа. Но она не распалась, не развалилась.
Не только не развалилась, но еще стала цент-
ром всей жизни села, сплотила односельчан
вокруг забот о воспитании детей, стала цент-

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
ром культурной жизни села. Баяракцы не по-
терялись в то сложное время, как некоторые
другие. И в этом большая заслуга директора
школы и возглавляемого им педагогического
коллектива.

В 2005-м году Татьяна Владимировна на-
значается начальником Белозерского рай-
онного отдела народного образования и ра-
ботает в этой должности вот уже пять лет.
Это – большая и ответственная работа! Даже

опытному директору она
дается нелегко. Непросто
работать и Татьяне Влади-
мировне. Непросто ещё и
потому, что недостаточно
средств, а идет реформи-
рование народного обра-
зования в условиях инфор-
мационного бума, моря на-
нотехнологий и тысяч ин-
новационных направлений.
Но белозерские педагоги-
ческие коллективы, воз-
главляемые районным от-
делом образования, зани-
мают достойное место в
области, передовые учите-
ля и школы становятся но-
минантами президентских

премий, а учащиеся побеждают на олимпи-
адах, ведут активную общественную работу,
успешно учатся и получают золотые и сереб-
ряные медали. И во всех этих успехах есть
значимая доля труда начальника отдела об-
разования района Татьяны Владимировны
Еланцевой, которая 25 декабря отмечает
свой 50-летний юбилей.

И я, долгое время бок о бок работавший с
Татьяной Владимировной, хочу в этот день ска-
зать ей большое спасибо за совместную рабо-
ту, за взаимопонимание и поддержку в труд-
ное время в нелегкой работе!

Уважаемая Татьяна Владимировна! я по-
здравляю с юбилеем вас и Николая Василье-
вича (мужа, который на два дня моложе Т.В.) и
желаю вам здоровья, новых творческих успе-
хов, благополучия и счастья!

В.ГРИЦЕНКО,
почетный гражданин района.

На второй день встал на учет в военко-
мат, и в этот же день устроился в контору
связи - техником.

Связь в это время в районе находилась
в начале становления. В 1958 году был за-
действован коммутатор ЦБ-120 (на 120 но-
меров), благодаря которому абоненты уже
не крутили индуктор у телефона. При сня-
тии трубки на коммутаторе зажигалась
лампочка, соответствующая номеру або-
нента, под которой находилось штекерное
гнездо. С помощью штекера телефонист-
ка соединяла абонента с нужным номером.
Хуже всего была связь с областным цент-

ром (г.Курган). В те годы существовала лишь одна воз-
душная линия связи, и всего лишь только два-три часа
в сутки можно было общаться по межгороду. Осталь-
ное время отводилось другим районам области. На
этой же линии работал и телеграф. Передача проис-
ходила азбукой Морзе, то есть ключом. Радиовеща-
ние производилось усилителем ТУ-600 (на 600 Вт по-
лезной мощности), прием осуществлялся приемником
на длинном и среднем диапазонах с нескончаемым

шумом и треском.
В 1960 году была получена трехканальная высокочас-

тотная аппаратура, которая дала три дополнительных
канала для связи с областным центром. Для междуго-
родной связи это было большим облегчением. В этом
году для телеграфной связи был получен и внедрен уже
буквопечатающий аппарат СТ-35.

В 1967 году поступила уже 12-канальная уплотнитель-
ная аппаратура, что дало дополнительные 12 каналов
связи с областным центром. Одновременно было полу-
чено и установлено два междугородных коммутатора. Для
уплотнения с периферийными коммутаторами исполь-
зовалась двухканальная аппаратура уплотнения, дающая
на каждую воздушную линию два дополнительных кана-
ла. Все это дало значительное улучшение связи, как по
временным параметрам, так и количественным соеди-
нениям абонентов.

В 1968 году меня назначили начальником электросвя-
зи по Белозерскому району. К этому времени в помеще-
нии, которое мы занимали, не оставалось места для даль-
нейшего развития. Поэтому было построено брусовое
здание рядом с почтовым отделением, которое находи-
лось по ул.Попова. Переезжали в новое помещение только
ночами, чтобы было минимальное прекращение связи.
Росло число абонентов, увеличивались наши возможно-
сти, и со временем остро встал вопрос о строительстве
дома связи. Пришлось «штурмом брать» наше Управле-
ние и Отдел капитального строительства Курганского
управления связи. И в 1980 году деньги были выделены


