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Великая Отечественная война – незаживающая рана в истории нашей страны, 

которая изменила жизнь каждой семьи. 
 
Не будь её, и погибшие в боях, и пропавшие без вести, и умершие от ран, от голода, и 

замученные в концлагерях,  и надорвавшиеся на непосильных работах могли бы жить, 
радоваться каждому дню, дать жизнь новым поколениям, увидеть, как расцветает и крепнет 
родная страна. 

Вместо этого – четыре огненных военных года, под страшнейшими ударами гитлеровской 
военной машины, считавшейся непобедимой. 

Три четверти века Великой Победе, Знамя которой стало символом торжества добра над 
злом, любви над ненавистью, свободы над рабством, света над тьмой. 

Через десяток лет детям и внукам останутся лишь исторические материалы о людях, 
свершивших невероятный всенародный подвиг Великой Победы. 

Смогут ли они рассказать уже своим детям, листая семейный альбом, о том, кто в 
пилотке со звездочкой на пожелтевшей от времени фотографии и чем он знаменит?.. 

В наших силах поступать так, чтобы память о героях оставалась навсегда 
Самое ценное в памяти – это то, что ее берегут в сердцах и в умах поколений, ради 

которых свершен исторический подвиг. Важно и то, насколько через пропасти лет, остается 
святой и незыблемой цена Победы. 

Мы никогда не забудем, какой огромной ценой далась Победа.  И 9 мая, и в День памяти 
и скорби – 22 июня, и в другие памятные и победные дни России мы склоняем головы перед 
миллионами соотечественников, павших за свободу и независимость нашей Родины, 
проявляем нашу память в добрых делах и поступках. 

Народ, который не хранит свою историю, обречен на повторение ошибок прошлого! 
Книга Всенародной Памяти – это колоссальный долгосрочный издательский проект.  За 

его воплощение, без всенародной поддержки и участия, не возьмется ни одно из самых 
мощных издательств. Делается – только вместе и сообща. 

Призываем к совместному участию, потому что убеждены, что только общими усилиями 
будет создан важный «человеческий» документ для сохранения памяти о поколении, которое 
испытало ужасы войны и свершило Великую Победу, отстояло мир во всем мире и 
восстановило жизнь из пепелищ и разрухи. 

Это будет шествие «Бессмертного полка» по книжным страницам, с нашими искренними 
рассказами о тех, чьи фотографии мы поднимаем над головами – ближе к небу, в котором 
летят журавли, ближе к Богу, хранящему их души. 

 
 

 
С уважением, 

Организационный комитет «За книги!» – 
вместе с активистами, партнерами и участниками проекта 

https://я-память.рф/ 
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Школа в годы войны 

 
Нашей школе  в 2021 году исполнилось 120  лет.  Первоначально,  с 1901 года,  обучение детей в 

Малом Истоке проходило при часовне. В 1910 году построена школа по земскому проекту, где было 

всего 4 классных комнаты. В предвоенные годы в этом здании учились дети начальных классов.   

В  1940 году построена двухэтажная школа. В ней стали учиться дети 5-7- х классов, которые  

раньше по острой необходимости ходили на занятия  в особняк золотопромышленника   Рязанова. В 

новом  здании   было  печное отопление, помещения обогревали  железные печи цилиндрической 

формы. В хозяйстве школы была лошадка, на которой возили воду и дрова. Дежурный класс вечером к 

печам приносил дрова, а ночью  истопник топил печи.  В школе было холодно. Учительница начальных 

классов  Елена Николаевна Ардашова вспоминала, что прежде, чем заниматься  с детьми  после уроков, 

учащихся угощали горячим кипятком без сахара и хлеба, так как ни 

того, ни другого не было.   

Директором  школы в начале войны был Пермяков Иван 

Александрович.  Человек очень строгий, требовательный, каждое утро 

лично встречал учащихся школы. Ребята уважали его за строгую 

доброжелательность, интеллигентность и понимание их проблем. 

В Малоистокской школе учились дети  не только  Малого  

Истока, но но и поселка  Компрессорного  завода, поселка Кольцово, 

поселка  УралНИИсхоза (ныне Исток).   

 К сожалению, не осталось воспоминаний тех педагогов, которые 

работали  в школе  в годы войны.  Мы можем судить  о том  времени  

только  по документам, сохранившимся приказам, которые ярко 

повествуют о трудностях тех лет: 

Приказ № 52 от 10 сентября  1941 года. 

П.1.  На основании  распоряжении РайОНО освободить  от учебных занятий с 10 сентября  до  

окончания  уборки овощей в колхозе  8-е, 9-е, 10-е классы.  

П.2.  С 10 сентября  с 8 часов утра до 2 часов дня учащиеся данных классов  обязаны работать в 

поле. 

Приказ № 54 от 12 сентября  1941 года. 

П.1  За плохую дисциплину и расхищение социалистической собственности во время  полевых 

работ ученику 6 «б» класса Кропачеву объявляю выговор с последним предупреждением об 

исключении  из школы. 

П.2  За недисциплинированность во время полевых работ и пропуск двух дней  без уважительной 

причины ученика 8 класса Богданова из школы исключить. 

Приказ № 5 от 19 сентября 1941 года. 

П.1 На основании распоряжения Райкома ВКП (б) приказываю следующим педагогам  явиться на 

молотьбу к 9 часам вечера (сбор в поселковом совете): Плис, Чикишева,  Шутова, Гиенко, Сафонова, 

Чудинова,  Горский, Яковлева, Пархачева, Хохрина, Курлакова, Пермякова. 

Приказ № 71 от 5 ноября 1941 года.  

За нарушение Указа Президиума Верховного Совета СССР от  26 июля 1940 года  преподавателем 

географии,  допустившей 6 ноября 1941 года опоздание на 25 минут на 4-й урок в 8 «А» класс, дело 

передать в народный суд Арамильского района.    

В декабре 1941 года в школе были введены в расписание дополнительные уроки 

сельскохозяйственного плана в качестве обязательного предмета:  в 7-8 классах – агроминимум по 2 

часа в неделю; 9 класс – тракторное дело; 10 класс –  автодело.   Все преподаватели школы обязаны 

были посещать часы сельскохозяйственного дела вместе с учащимися по выбору.  

 В марте 1942 года директор школы  И.А. Пермяков   был призван на фронт.  Директором  школы 

назначена В.Н. Маруц.  Ей пришлось продолжить работу школы в режиме  военного времени. Так же, 

как и на заводах, поддерживалась строгая дисциплина учащихся  и педагогов, они должны были 

выполнять полевые работы,  изготавливать и отправлять  подарки на фронт.  Их труд был каплей в 

море, но без этой капли не было бы нашей общей Великой Победы.    

                                                            

     Шепель Мария Васильевна,  Заслуженный учитель РФ, 

 директор школы с 1979 по 2008 гг.  
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Приказы школы № 60 периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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Педагоги и ученики школы – 
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Великой Отечественной войны 
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Шипицин Михаил Дмитриевич 

 Герой Советского Союза 
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Важнейшее место в музее истории школы и посёлка занимают материалы, связанные с периодом 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). С особым волнением посетители этого хранилища 

памяти читают имена учащихся школы, отдавших свои жизни на полях сражений с немецко-

фашистскими захватчиками.  

 Вот портрет молодого офицера, на груди которого много орденов и медалей. Это фотография 

Михаила Дмитриевича Шипицина – Героя Советского Союза, воспитанника малоистокской школы. Он 

родился в 1920 году  в деревне Шипицы Верховинского района Кировской области. С десятилетнего 

возраста жил в Малом Истоке. Работая в одном из учреждений города Свердловска, он одновременно 

учился в аэроклубе. К тому же занимался плаванием, прыжками. Рвался на Халхин-Гол – не успел, но 

Пермскую военную авиационную школу закончил экстерном – начиналась война с Финляндией.  

С самого начала Великой Отечественной войны  и до её окончания Михаил Дмитриевич 

участвовал  в сражениях.  Был командиром авиационного звена 43-го гвардейского Волковыскского 

штурмового авиационного полка. 

22 июня 1941 года встретил в составе корректировочной эскадрильи под Кишинёвом и именно в 

этот первый день войны  попал на своём аэродроме под немецкие бомбы. 

- В эскадрильи связи, где я прослужил до 1942 года, - вспоминал полковник в отставке Михаил 

Шипицин, - пришлось сделать 433 вылета. Летали к партизанам, на разведку. Как-то доставил на один 

аэродром командующего 4-й воздушной армией Науменко. И вдруг воздушный бой  над самым 

аэродромом. Пять немецких самолётов сбили, а шестой, подбитый, сел недалеко на брюхо. Запрыгнул я 

в полуторку и умудрился оказаться там раньше СМЕРШа. Позаимствовал у фрица шлемофон, карту (не 

в пример нашей она оказалась очень подробной) и до сих пор не понимаю, как отстоял тогда перед 

особистами свои трофеи… 

Михаил Дмитриевич вёл воздушные бои на Кубани, в Крыму, Белоруссии, Польше и Германии.  

Наиболее яркие воспоминания были связаны у М. Шипицина с боями за Крым. Во время одного 

полёта – сбрасывали продукты нашему морскому десанту  - подбили самолёт над Керченским 

проливом. Загорелся, второе попадание – ранение в голову, в ногу…. Он сел тогда на воду, метрах в 

пятидесяти от берега. Наши зенитчики отогнали немецкие самолёты, а два морячка на резиновой лодке 

вызволили экипаж из-под заклинившего «фонаря». 

В госпитале сначала лежал забинтованный, а потом сбежал оттуда (снова выручили моряки, 

снабдившие своей формой).  Оказывается, последний из 20 осколков, после того случая, извлекли из 

головы Михаила Дмитриевича только в 1958 году. 

Победу Михаил Дмитриевич встретил 11 мая, так как  один немецкий гарнизон упорно не хотел 

сдаваться. К 433 вылетам  в эскадрилье связи добавилось ещё 167. 

- Вообще, победный 1945, – говорил Михаил Дмитриевич, - начался для меня не лучшим образом. 

Было это уже в Германии. Как сейчас помню: 19 января в жуткий снегопад получили мы приказ найти и 

уничтожить немецкий опорный пункт километрах в тридцати от линии фронта, где сосредоточилась 

большая колонна вражеской техники. Нашли, начали бомбить, на четвёртом заходе пробило мой мотор. 

Сел на живот как раз возле остатков этой фашистской техники. Понятно, что немцы бросились к 

самолёту, но мой стрелок Саша Паршиков как-то умудрился отстреливаться. Но самое главное – мы 

смогли добежать до бугра, где уже показались наши подоспевшие танки. Когда говорят о войне, чаще 

вспоминают о сбитых самолётах и подбитых танках, уничтоженной живой силе противника. А сколько 

раз наши бойцы выручали друг друга! И жертвовали при этом собой… Низкий поклон всем моим 

однополчанам.  

К Параду Победы в 1945 году лётчик готовился, но подняться в праздничное московское небо 

тогда не удалось: на триста метров ниже предусмотренной для его самолёта оказалась видимость над 

Красной площадью столицы. Приказ не оспоришь, хотя, наверное, вспомнился в те часы почти слепой 

бой в снежной мгле над немецкой колонной, где были, конечно,  другие правила. Точнее, где не было 

правил – на войне как на войне. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Михаилу Дмитриевичу Шипицину 18 августа 1945 

года.  В 1948 году он окончил Краснодарскую высшую офицерскую школу штурманов ВВС. С 1958 

года полковник Шипицин в запасе. Награждён Орденом Ленина, двумя орденами Красного знамени, 

двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды  и многими 

медалями. 
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Иван Дмитриевич Ардашев обыкновенный советский учитель, участник Великой Отечественной 

войны, отдавший большую часть своей жизни воспитанию подрастающего поколения.  

«Младший лейтенант Ардашев Иван Дмитриевич с 1941 по 1944 год проходил военную службу в 

составе второй ударной армии Ленинградского фронта. В феврале  под Нарвой 1944 был тяжело ранен, 

лишился руки. Награжден боевыми орденами и медалями: «За оборону Ленинграда»; «За Победу над 

Германией»  - такие строки читаем в книге Я.Н. Левина «Школа – ровесница века».  

В то же время, интересны воспоминания самого Ивана Дмитриевича, которые записали юные 

музееведы школы  № 60. 

«Я был простым рядовым солдатом и не совершал никаких 

необыкновенных подвигов», - так начал он свой рассказ. 

«К началу Отечественной войны я находился на срочной 

службе в армии около Оренбурга. В ноябре 1941 года был 

направлен командиром орудия  (76 мм. орудий) на Волховский 

фронт.   С 22 декабря 1941 года был участником боёв на 

Волховском фронте  в отдельном артиллерийском дивизионе в 

составе 2-й ударной армии. В то время части 2-й ударной армии 

вели наступательные бои, которые должны были обеспечить 

положение под Ленинградом. 

В 1942 году был отправлен на офицерские курсы при 2-й 

ударной армии, после чего в начале 1943 года получил звание 

младшего лейтенанта. 

С 1943 года был командиром огневого взвода 

противотанковых 45 мм. пушек 882 истребительного 

противотанкового артиллерийского полка. В составе этой части 

стал участником боёв по освобождению Кингисепа, Нарвы и других населённых пунктов. В 1944 году 

под Нарвой во время наступления был тяжело ранен и 13 февраля направлен в госпиталь». 

Инвалид Великой Отечественной войны Иван Дмитриевич после демобилизации  еще более 

полувека отдал делу обучения и воспитания подрастающего поколения. И вместе с ним всегда была его 

жена и соратник – отличник просвещения Российской Федерации Елена Николаевна Ардашева. 

Иван Дмитриевич  воспитывал в учениках высокие нравственные качества, культуру и каждого из 

них развивал интеллектуально. Вся жизнь самого учителя всегда была и остаётся примером для тех, 

кому посчастливилось быть его коллегами и учениками.  

 

 
 

Группа первых выпускников-десятиклассников  со своим классным руководителем  
Иваном Дмитриевичем Ардашевым (в центре) 
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Антропов Евгений Михайлович  

    1918-1942 гг. 
 

Родился в поселке Малый Исток. С 1 по 7 класс учился в Мало - Истокской школе № 9.  

В 8-10 классах учился в железнодорожной школе № 3 города Свердловска. В 1941 году Евгений 

закончил Свердловский индустриальный институт, через неделю после защиты диплома получил 

повестку из военкомата и был мобилизован в армию.  

Направлен в Военно-инженерную академию г. Москвы, где обучался военному мастерству. 

Осенью 1941 года Евгений Михайлович участвовал в обороне Москвы. В начале января 1942 года он 

вместе с 33 – мя бойцами охранял военный плацдарм  (мост через реку). Мост взорвали фашисты, и 

Евгений погиб вместе со своими сослуживцами.  Похоронен Евгений Михайлович в братской могиле г. 

Снегири Московской области. 
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Бушуев Виталий Александрович  

1926-1944 гг. 
 

Родился в селе Большой Исток Арамильского района Свердловской области. 

До 3 класса учился в Б-Истокской средней школе № 5, затем семья переехала в Малый Исток, где 

Виталий продолжил учебу в школе № 9. В 40-х гг. Виталий начинает  свою трудовую деятельность. 

Сначала работает в качестве музыканта в Доме отдыха г. Сысерти, а в 1941 году в Мало-Истокском 

клубе. 

В июле 1943 года Виталий Александрович был призван на действительную службу в Красную 

Армию. Проходил военную подготовку в Гореловских  лагерях города Свердловска. В марте 1944 года 

направлен в Смоленскую область. В боях на Смоленском направлении был тяжело ранен, лежал в 

госпитале деревни Урочище Смоленской области. Из госпиталя пришло только одно письмо, а 1 июля 

1944 года пришла похоронка. 
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Герсамов Владимир Александрович 

 1924 – 1944 гг. 
Родился в Барадинске Новосибирской области. В 1936 году отец Володи,  Герсамов Александр 

Константинович перевёлся на работу в Свердловскую область, семья поселилась в Малом Истоке. 

Володя закончил семь классов М-Истоксой неполной средней школы №9. Учился хорошо, был  

жизнерадостным и общительным. После окончания школы Володю приняли на временную работу  на 

мельзавод № 3 Арамильского района. Зарекомендовав себя  хорошим работником, был направлен на 

годичные курсы в г. Свердловск для приобретения специальности. Курсы закончил успешно и работал 

по полученной специальности. 

16 августа  1942 года Владимир Александрович был призван Октябрьским районным военкоматом   

г. Свердловска в ряды РККА с определением на подготовку в Камышловский военкомат курсантом при 

5-ом отдельном  учебном стрелковом полку г. Нытва. По извещению полевой почты  от 28 июля 1944 

года за номером 012, Гвардии сержант Герсамов Владимир Александрович в бою за Социалистическую 

Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 26 июля 1944 года и 

похоронен севернее 150 метров деревни Ангулино Седлецкого уезда (Польша). 
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Миронов Николай Иванович  

1923-1943 гг. 
 

Родился 22 декабря 1923 года в городе Катайске Свердловской области.  

В 1935 году семья Мироновых переезжает на станцию Кольцово.  Отец Коли работал 

железнодорожником, мать была домохозяйкой.  В  первом классе Коля учился в г. Катайске, со второго 

по седьмой класс в Мало-Истокской неполной школе № 9, которую закончил в 1940 году. После 

окончания семилетки Коля устроился на работу в мостопоезд (ремонт железнодорожных путей), а затем 

в  аэропорт Кольцово мотористом. В 1941 году Николай Иванович был призван в ряды РККА и изъявил 

желание получить специальность танкиста. Был отправлен для обучения в г. Челябинск.  В октябре 1942 

года Николай в составе Уральского добровольческого Танкового корпуса был направлен на фронт. 

 Пропал без вести. 
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Патрушев Михаил Сергеевич  

1921-1941 гг. 

 
Родился в селе Малый Исток Арамильского района Свердловской области. Маленький Миша жил 

с родителями в городе Свердловске, где отец работал на заводе им. Воровского. В возрасте 8 лет Миша 

пошел учиться в 1 класс М-Истокской неполной средней школы № 9, которую закончил в 1937 году.  

В детстве Миша любил проводить время у своего дедушки охотника. Часто ходил с ним на охоту, 

умел обращаться с ружьем.  

Свою трудовую деятельность Михаил начал в 1937 году, когда поступил на работу в качестве 

ученика токаря на Машдорзавод НКВД (ныне Компрессорный завод). К работе Михаил относился 

добросовестно, был стахановцем на производстве. 

15 марта 1941 года Михаил Сергеевич  был призван в Красную Армию и был направлен в 

авиатехническое училище.  

Извещения о смерти сына родители не получили, но проводили неоднократные запросы по 

разным инстанциям и всегда получали один ответ: « Без вести пропал». 
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Пермяков Михаил Петрович  

1923-1944 гг. 
 

Родился в 1923 году в селе Малый Исток Арамильского района Свердловской области.   С 1 по 7 

класс Миша учился в Мало-Истокской  школе № 9. В старших классах учился в железнодорожной 

школе № 3 г. Свердловска.  Увлекался авиамоделированием и мечтал стать летчиком. После окончания 

10 класса был направлен на экскурсию в город Челябинск,  где его и застала война. На третий день 

после возвращения с экскурсии Михаилу была вручена повестка Арамильского военкомата о 

мобилизации в Красную Армию.  

В конце июня 1941 года Михаил Петрович был направлен на учебу в Ижевское  военное училище, 

а затем в числе  лучших  10 курсантов отправлен в летное училище  (г. Янаул, Башкирской АССР), 

подготавливающее морских летчиков. По окончании училища  Михаил Петрович отправлен в район 

Прибалтики. Из Прибалтийского края родители получили всего несколько писем от сына, а в конце 

сентября 1944 года семья получила похоронку.   

Погиб Михаил Петрович при выполнении боевого задания. 
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Подкорытов Фома Антонович  

1922 -1943 гг. 
 

Родился  в селе Мироново  Батуринского р-на Курганской области. Когда мальчику исполнилось 6 

лет, семья переехала в совхоз НКВД (ныне Уралниисхоз г. Екатеринбург), а позднее в район станции 

Кольцово  (дом-землянка находился на территории склада № 403). Учился Фома в школе № 9 в поселке 

Малый Исток. Закончил 4 класса школы. В возрасте 15 лет начал работать на Уралмашзаводе, затем 

работал на строительстве профилактория, бани, одного из зданий аэропорта Кольцово.  Затем  работал в 

ремонтной базе авиационных двигателей, откуда добровольцем ушел на фронт  8 октября 1941 года. 

Служил Фома Антонович в десантных войсках. Был ранен в голову, а в сентябре 1943 года 

получил тяжелое ранение  в области грудной клетки и скончался от ран. Похоронен Фома Антонович на 

Ракетинском сельском кладбище Курской области. 
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Полышев Николай Афанасьевич  

1923-1944 гг. 
 

Родился в деревне Кривская Ольховского района Челябинской области. В 1933 году закончил 

первый класс местной школы. С 1937 года  обучался в М-Истокской неполной средней школе № 9, 

которую закончил в 1940 году.  Коля был общительным, жизнерадостным, мечтал связать свою жизнь с 

армией. 21 июня подал заявление с просьбой о приеме в военное училище, но  на следующий день 

объявили войну и Николая направили в Камышловское пехотное училище, которое он закончил в 1942 

году в звании младшего лейтенанта.  Был направлен на Калининский фронт в звании лейтенанта, 

командира –пульвзвода п/п 33821.  

Погиб Николай Афанасьевич 9 марта 1944 года. Был похоронен в селе Заборье Новоржевского 

района Калининской области. 
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Шипицын Василий Иванович  

1925-1942 гг. 
 

Родился в поселке «Семь ключей» Арамильского района Свердловской области.  Отец был 

рабочим, мать домохозяйкой.  С 5 по 7 класс Вася обучался в М-Истокской школе № 9, которую и 

закончил в 1941 году. 

В 1942 году Василий был направлен для обучения в Камышловское пехотное училище, по 

окончании которого ему было присвоено звание младшего лейтенанта.  

Сражался Василий Иванович в районе Прибалтики, где и погиб в 1942 году. 
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Иванов Валерий Александрович (1925-1945 гг.) 

Родился в 1925 году. Окончил  в нашей школе  7 классов, а затем работал на компрессорном 

заводе токарем-детальщиком. 

В 1943 году был призван в ряды Красной Армии. Окончив в Кургане курсы танкистов, он был 

отправлен во Львов, откуда начал свой боевой путь. У Валерия был близкий друг Саша Дмитров. Они 

поклялись друг другу, что если кто-нибудь из них не вернётся, то другой поедет к родным друга. 

Валерий не вернулся домой. Он погиб от тяжёлых ран 15 февраля 1945 года в городе Замерфельд 

(Германия).  Похоронен с отданием почестей в братской могиле в центре М. Фертен, что 8 км. Западнее 

города Замерфельд.  

Саша постоянно приезжал в семью погибшего друга. 

 

Селенский Анатолий Григорьевич (1924-1944 гг.) 

Родился в 1924 году. Окончил в нашей школе 7 классов. После окончания ФЗУ, работал в Нижнем 

Тагиле.  

В 1941 году Анатолий работал слесарем на УКЗ, а в  августе 1942 года его призвали на фронт. Он 

носил звание младшего лейтенанта. 

Погиб Анатолий в Луганской области. Его могила находится в совхозе имени Красина. 

 

Иванов Гаврил Николаевич (1919-1944 гг.) 

Старший лейтенант Иванов Гаврил Николаевич окончил офицерское училище в 1941 году. Был 

строгим командиром и отличным товарищем. Воевал в составе I Белорусского фронта. В 1944 году пал 

смертью храбрых под городом Гродно, освобождая территорию Польши. Похоронен в д. Бороздище на 

братском кладбище. 

 

Иванов Максим Николаевич (1923-1941 гг.) 

Рядовой Иванов Максим Николаевич ушёл на фронт в 1941 году. Служил в 210 кавалерийском 

полку 80 кавалерийской дивизии. Защитник города – Героя Ленинграда. Погиб под Ленинградом в 1941 

году. 

 

Пыжьянов Александр Николаевич (1919-1941 гг.) 

Младший лейтенант Пыжьянов  Александр Николаевич ушёл на фронт в 1941 году. Находясь на 

фронте пропал без вести в январе 1943 года.  

 

Кременев Иван Петрович (1922-1943 гг.) 

Рядовой Кременев Иван Петрович участник Орловско-Курской битвы ушёл на фронт в 1941 

году. Верный присяге, он мужественно сражался за нашу Родину. В боях за Отечество проявил героизм 

и мужество. Скончался в военном госпитале 19 октября 1943 года. Похоронен с воинскими почестями  в 

городе Орле на Троицком кладбище. 

 

Кременев Алексей Петрович (1925-1944 гг.) 

Кременев Алексей Петрович ушёл на фронт в 1943 году. В составе танковых соединений 

освобождал территорию Венгерской республики. Погиб 23 декабря 1944 года. Похоронен в районе 

«Соколец» на территории Венгрии с отданием воинских почестей. 

 

Лопатин Михаил Егорович (1924-1944 гг.) 

Гвардии лейтенант Лопатин Михаил Егорович окончил в нашей школе 7 классов. Учился в 

машиностроительном техникуме. Ушёл на фронт в 1941 году с третьего курса. Был безгранично предан 

своей родине. Учил солдат бить врага «по гвардейски», освобождая от фашистов советскую 

Белоруссию. Погиб Михаил  24 июня 1944 года, освобождая город Гороговичи Полесской области. 
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Они учились в нашей школе и погибли на фронтах  

Великой Отечественной войны  
(Красным цветом выделены фамилии героев, о жизни и подвигах которых  у нас нет никакой 

информации) 

 

Антропов Евгений Михайлович                                                       

Бушуев Виталий Александрович                                                      

Власов Николай Гаврилович                                                             

Вощиков Иван Дмитриевич                                                               

Герасимов Владимир Александрович                                              

Герсамов Владимир Александрович                                                

Зудихин Василий Семенович                                                          

Иванов Валерий Александрович                                                      

Иванов Гаврил Николаевич                                                              

Иванов Максим Николаевич                                                            

Кленов Василий Иванович                                                               

Кременев Иван Петрович                                                                  

Кременев Алексей Петрович                                                            

Лаптев Константин Семенович                                                      

Лаптев Михаил Яковлевич                                                             

Лопатин Михаил Егорович                                                             

Миронов Николай Иванович                                                         

Мленарин Александр Петрович                                                       

Онучин Алексей Егорович                                                              

Онучин Федор Иванович                                                                 

Патрушев Михаил Сергеевич                                                           

Патрушев Александр Степанович                                                 

Патрушев Аркадий Степанович                                                     

Пермяков Михаил Петрович                                                     

Подкорытов Фома Антонович                                                   

Полышев Николай Афанасьевич                                              

Пыжьянов Александр Николаевич                                         

Селенский Анатолий Григорьевич                                           

Сумин Михаил Николаевич                                                       

Сысков Николай Викторович                                                    

Шипицын Василий Иванович                                                    

 

 

 

1918 – 1942 

1924 – 1941 

1923 – 1943 

1924 – 1942 

1924 - 1944 

1924 – 1942 

1925 

1925 – 1945 

1919 - 1944 

1923 – 1941 

1923 

1922 – 1943 

1925 – 1944 

1923 – 1943 

1920 – 1942 

1924 – 1944 

1923 – 1943 

1922 – 1941 

1921 – 1941 

1924 – 1941 

1921 – 1941 

1910 – 1941 

1914 – 1941 

1923 – 1944 

1922 – 1943 

1922 – 1944 

1919 – 1941 

1924 – 1943 

1921 – 1944 

1921 – 1941 

1925 – 1942 
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Герои-лётчики - участники  
Великой Отечественной войны  

 (о них сохраняется память в музее  
Боевой Славы имени Г.Я. Бахчиванджи) 
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История музея Боевой Славы  

имени Героя Советского Союза Г.Я. Бахчиванджи  
 

Создание музея началось  в далеком 1967 году.  Старшая пионервожатая школы № 60 Лида 

Саморукова по совету свердловских летчиков гражданской авиации, которые занимались сбором 

материалов о Бахчиванджи для своего музея в аэропорту Кольцово,  начала сбор материала, создала 

небольшой следопытский кружок. Ребята занялись поисковой работой.             Первоначально от руки 

написали несколько десятков объявлений с таким текстом: «Всем, кто знал Г.Я. Бахчиванджи,   у кого 

имеются его фотографии, письма, просим сообщить в школу № 60 поселка Малый Исток». Объявления 

расклеили в поселке. Нашлись люди, которые знали летчика и даже имели его фотографии.  

 Перипетии поиска были очень сложными. Ребята связались со школьниками станицы 

Бриньковская  Краснодарского края, родиной Григория Яковлевича. Но там, как выяснилось, ничего о 

Бахчиванджи не знали. Однако бриньковские ребята начали свой поиск  и вскоре многое узнали о 

детстве знаменитого земляка. 

Постепенно выяснилось, что кроме уральских летчиков и школьников материалы о Бахчиванджи 

собирают и другие. Например, подполковник-инженер  из Москвы А.Е. Мусиенко. Он мечтал написать 

книгу, но не успел. Вдова Мусиенко передала весь собранный материал уральским школьникам. 

Со временем школа стала штабом, центром поиска, архивом, музеем.  В музей стали приходить 

журналисты, кинематографисты, скульпторы, герои. 

Музей открылся  9 мая 1970 

года. 

20 сентября 1975 года за 

большую поисково-

исследовательскую, общественно-

полезную работу   музею имени Г.Я.  

Бахчиванджи областным 

оргкомитетом смотра работы 

школьных музеев  было присвоено 

звание «Школьного музея» под № 

2169. 

Музей рассказывает о жизни и 

подвиге первого в мире летчика-

испытателя  самолета-ракеты БИ-1, о 

подвигах летчиков-испытателей 402 

истребительного авиаполка Особого назначения, о развитии космонавтики в России. 

Постепенно  усилиями первого руководителя Марии Васильевны Шепель и штурмана 

гражданской авиации  Катенева  Игоря Павловича в музее было создано несколько экспозиций: 

«Первый на дороге в космос (о Г.Я.Бахчиванджи)»; «Однополчане Г.Я.Бахчиванджи ( К.А.Груздев, 

Т.Чигарев, Б.Г.Бородай, М.Е.Чуносов, К.С.Шадрин, Н.Ф.Краснов, Н.П.Баулин)»; «Жизнь и подвиг 

Е.И.Зеленко»; «История развития космонавтики». 

Музей не существует оторвано от всей жизни школы, всего воспитательного процесса. Герои-

летчики несут высокую педагогическую миссию среди ребят. Еще в советское время каждый 

пионерский отряд носил имя одного из героев-летчиков: Груздева, Зеленко, Бородая …. Когда класс 

переходил из пионерского в комсомольский, он не только оставлял за собой имя героя, но и передавал 

его своему подшефному классу. Но при условии, что младшие докажут  своими общественными 

делами, поведением, учебой право носить имя героя.  

Условия были сложные: надо хорошо учиться, хорошо знать биографию  героя, активно 

участвовать в общественной жизни. И обязательно внести свой, хотя бы небольшой вклад  в поиски 

новых материалов о герое. Только потом, на основании заявления класса, совет дружины присваивал 

ему высокое имя. 

90 –е -  годы  XX века стали переломными  для музея  (как и для всей страны). Несмотря на 

трудности, музей не прекратил свое существование  и продолжал работать. Поддерживалась связь с 

родственниками героя, однополчанами, школами, имеющими музеи космонавтики, с Ассоциацией 

Космонавтики России.  Такие добрые традиции музея  как проведение митингов и линеек в День 

Победы существуют  с 1968 года до сих пор.   
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    В настоящее время в музее более 2000 ед.  хранения, многие из них с автографами выдающихся 

людей: космонавтов Г.С. Титова,  А.А. Леонова, П.И. Климука; авиаконструкторов В.Ф. Болховитинова, 

А.И. Микояна; композитора Александры Пахмутовой; почетные грамоты и дипломы,   подписанные 

космонавтами А.А. Леоновым и П.И. Климуком  и т.д.  

 В архиве музея находятся материалы переписки  со школьниками станицы Бриньковской  

Краснодарского края, где родился Бахчиванджи, альбомы с фотографиями о поездке учащихся и 

педагогов на Кубань.   

Основными направлениями работы музея является  распространение материалов  о жизни и 

подвиге Г.Я. Бахчиванджи, его однополчан, об истории развития и достижениях космонавтики, помощь 

в проведении городских и областных выставок, встреча гостей и проведение экскурсий, проведение 

мероприятий по благоустройству захоронения героев-лётчиков  и обелиска, сохранение и обеспечение 

фондов.  

Большой вклад в развитие и процветание музея внесли его руководители-организаторы: Шепель 

Мария Васильевна,  Пацула Надежда Гавриловна, Панарина Марина Михайловна. 

М.В. Шепель и  М.М. Панарина  решением бюро президиума АМКОС от 20 февраля 1999 года  

награждены медалью «МОСКВА КОСМИЧЕСКАЯ». 

М.М.Панарина  награждена  почетной медалью  имени космонавта   № 1 Ю.А.Гагарина. 

За военно-патриотическую, воспитательную и поисково-исследовательскую работу музей  

награжден дипломами и почетными грамотами. 

 

 

 
 

С 2017 года в музее производилась реконструкция. 
 

На фото:  учитель истории Шумихина Марина Николаевна, доцент кафедры лесоводства УГЛТУ, 
кандидат сельскохозяйственных наук Морозов Андрей Евгеньевич, магистрант УГЛТУ Чанотей Деннис 

Фото. Апрель 2022 г. 



25 

 

 
 

Бахчиванджи Григорий Яковлевич 

1909-1943 гг. 

 
20  февраля 1909 года  родился Г.Я. Бахчиванджи в станице Бриньковской Краснодарского края 

1931 год – призван в Советскую Армию. Служил техником по обслуживанию самолетов. 

1932-1934 гг. – обучался в Оренбургской  школе  военных летчиков. 

1935-1939 гг. – старший летчик НИИ ВВС  

С 25 июня 1941 года – командир звена 402 истребительного авиационного полка особого назначения, 

расположенного  на аэродроме в Идрицах. За месяц боев  совершил 65 боевых вылетов, 8 сбитых 

самолетов.  

Октябрь 1941 года – Г.Я. Бахчиванджи как лучшего испытателя, отправляют на опытный аэродром в 

 г. Свердловск (ныне Екатеринбург). 

15 мая 1942 года совершил первый полет на реактивном самолете БИ-1. Испытания проходили на 

аэродроме Кольцово в 18 километрах от города Свердловска. 

27 марта 1943 года – погиб при испытании самолета БИ. 

28 апреля 1973 года Григорию Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 
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Груздев Константин Афанасьевич 

1908-1943 гг. 

 
Сын известного вологодского железнодорожника Костя Груздев родился  в 1908 году. 

Мальчишкой Костя мечтал стать лётчиком. Окончил школу. Учился в техническом училище. С 1928 

года он связал свою судьбу с авиацией. Окончил Борисоглебскую летную школу. Служил на Украине, 

Дальнем Востоке, Москве. 

В 1937 г. он в числе советских  добровольцев уехал в Испанию. 

В 1938 г. защищал восточную границу от японских захватчиков.  Был отмечен орденом  «Красного 

Знамени СССР». 

С начала войны Груздев находился на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в 

качестве командира эскадрильи 402 ИАП. 

С декабря 1941 года К.А.Груздев  инспектор  Северо-Западного  фронта по технике 

пилотирования. 

Имеет  на счету  300 боевых вылетов, сбито лично 20 самолетов противника. За образцовое 

выполнение заданий командования, награжден орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени. 

Отозванный с фронта на испытательную работу, он на самолете - ракете БИ совершил сложный 

полет. Воздушным потоком оторвало лыжи. В опасности был самолет и жизнь летчика. Груздев 

выдержал и сохранил дорогостоящую машину.  

Константин Афанасьевич погиб при испытании американского истребителя  «Аэрокобра». Ценой 

своей жизни он спас многих фронтовых летчиков.  
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Чигарёв Трофим Константинович 

1906-1941 гг. 
Трофим Константинович Чигарев родился в 1906 году в селе Пересечном Харьковской области в 

семье рабочего. 

 Работал на Харьковском паровозном заводе, ныне тракторный завод. Семья была большая: мать, 

отец и семь детей.  

Мать умерла рано, когда Трофиму было десять лет. Окончив пять классов, Трофим 

Константинович пошел на завод, там он научился слесарному делу, одновременно получая образование 

на рабфаке. 

В 1928 году он поступил в летную школу. Учился и летал только на «хорошо» и «отлично». 

По окончании летной школы  с отличием  ему предоставили в качестве поощрения выбор места 

назначения на работу. Он выбрал город Киев.  

Каждый год из Киева  он летал  на парад в Москву , на празднование 1 мая и 7 ноября. Перед 

москвичами демонстрировал фигуры высшего пилотажа. 

В мае 1936 года за отличные боевые качества он был награжден  орденом Красного Знамени  за № 

108. В этом же году, как лучшего летчика – истребителя Его направили в Одессу в школу 

усовершенствования высшего пилотажа. 

Снимался в таких фильмах, как «Валерий Чкалов» и «Истребители», исполняя летное мастерство 

вместо ведущих артистов. 

В 35 лет  в рассвете сил  13 октября 1941 года  погиб, перегоняя с фронта немецкий истребитель  

«Мессершмит – 109». 

Он был веселый, энергичный, любил природу, пел, танцевал. У него остались жена  Ольга 

Дмитриевна и дочери Галина и Ирина 
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Краснов Николай Федорович 

1914 – 1945 гг. 
 

Николай Фёдорович родился в 1914 году в деревне Княжичи Владимирской области в 

крестьянской семье. С 1930 года работал инструктором политпросветработы. Принимал участие в 

коллективизации и ликвидации безграмотности. В 1932 году по комсомольской путёвке направлен в 

Тамбовскую школу пилотов гражданской авиации, которую окончил в 1934 году. После чего отправлен 

в город Свердловск, где на санитарных самолетах. Была у него мечта – стать летчиком – испытателем. 

Она осуществилась перед самой войной. Он испытывал авиационные моторы в городе Перми. 

С первых дней войны Николай Федорович ушел добровольцем на фронт в 402 авиационный полк. 

Первые месяцы войны находился в звании красноармейца.  В декабре 1941 года Н.Ф. Краснову 

присвоено звание капитана. После тяжёлого ранения и излечения в госпитале воевал в других 

истребительных полках.  

Николай Федорович разработал несколько приемов воздушного боя, воспитал многих учеников. В 

1944 году ему присвоено звание Героя Советского Союза. Сбил 50 фашистских самолетов. Погиб 29 

января 1945 года под Будапештом. Похоронен на аллее Славы в г. Одесса.   
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Баулин Николай Петрович 
1911-1941 гг. 

 

Николай Петрович Баулин  родился в 1911 году в городе Актюбинске в семье железнодорожника. 

Свою трудовую деятельность он начал  в железнодорожных мастерских.  В 1929 году был призван в 

ряды Красной Армии. Любовь к авиации привела в авиационное училище, которое он окончил с 

отличием в 1932 году. В 1938 году Николай Петрович вступил в ряды членов Всесоюзной 

Коммунистической партии большевиков (ВКП б). 

В 1939 году участвовал в войне с финнами. После финской кампании 1939 года командирован в 

Москву для работы лётчиком-испытателем в авиационном звании капитана.  Был награждён орденом 

«Красного Знамени». 

В 1940 году капитан Баулин был командирован в Прибалтику для обучения лётного состава.  

С начала Великой Отечественной войны служил в 402-м авиационном полку особого назначения. 

Из воспоминаний однополчанина Фуфурина (техника 402 авиаполка): «22 июля 1941 года авиаполк 

находился под Москвой и в этот день состоялся первый налёт фашистской авиации на Москву. В эту 

ночь капитан Баулин сделал два ночных боевых вылета по обороне Москвы. 26 июля 1941 года наш 

полк вылетел на северо-западный аэродром «Идрица», где принимал участие в воздушных боях Н.П. 

Баулин, делая вылеты несколько раз в день.  За короткое время капитан Баулин сбил 8 самолетов 

противника за что был представлен к  награждению «Орденом Ленина». 

В октябре 1941 года капитан Баулин был отозван на завод для испытания опытного самолёта. При 

испытании опытного самолёта  МИГ -3, он встретил в небе Москвы группу вражеских самолётов. Не 

раздумывая он вступил с ними в бой. Его поддерживала и наземная артиллерия. Немцы, потеряв два 

самолёта, бежали. Но этот бой стал для Николая Петровича последним. 
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  Бородай Борис Герасимович 

1913-1942 гг. 

 
Эту фамилию можно было встретить в довоенных газетах, услышать по радио. Со знаменем 

академии на Красной площади его видели многие страны в американском фильме  «Песнь о России». 

Родился 25 декабря 1913 года в украинском местечке Коломак на Полтавщине в семье рабочих. 

Член ВЛКСМ с 1933 года. По призыву комсомола  пришел в авиацию студент института Борис Бородай. 

Окончил летное училище, и в огненное небо Испании.  Сбивал японских самураев в Китае и Монголии. 

После этого два «Ордена Ленина» украсили его грудь. После окончания боевых действий, учился в 

Военно - Воздушной академии имени Жуковского, где был знаменосцем. 

С началом Великой Отечественной войны снова на фронте. В составе 402-го истребительного 

авиационного полка особого назначения, сформированного из лётчиков - испытателей, командир 2-й 

эскадрильи капитан Б. Г. Бородай вновь продемонстрировал своё мужество и высокое лётное 

мастерство в боях с врагами. 

1 января 1942 года в 12:05 по вызову ВНОС капитан Б. Г. Бородай на единственном исправном 

"МиГе" вылетел в район станции Крестцы Новгородской области на перехват самолёта противника. 

Противник обнаружен не был. При заходе на посадку у истребителя выпустилась только левая основная 

опора шасси. На высоте 500 - 600 метров лётчик выполнил горку, надеясь перегрузкой "выдернуть" 

правую опору шасси, но самолёт перешёл в крутое пикирование, врезался в землю и взорвался в 2-х 

километрах севернее границы аэродрома. Причина катастрофы так и не была определена. 
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Шадрин Константин Степанович  

1911 – 1941 гг. 
 

Комсомолец 20-х годов. Член бюро горкома комсомола города Тюмени. В авиацию пришел в 1933 

году по комсомольской путевке. После окончания Оренбургского летного училища в числе лучших был 

назначен пилотом – инструктором. А с 1939 года  Константин Степанович, пилот – инструктор военно-

воздушной академии, в числе первых добровольцев вступил в 402 полк особого назначения. Провел 

большую работу по переучиванию летчиков полка на истребитель «МИГ». 

О его боевом мастерстве свидетельствует характеристика: «Товарищ Шадрин К.С. совершил более 

ста боевых вылетов, провел несколько воздушных боев, в которых отличился своей смелостью и 

грамотностью летного искусства. Им лично сбито два немецких самолета бомбардировщика, экипажи 

которых погибли. Два самолета противника сбиты при его участии в групповом воздушном бою. За 

доблесть и личное мужество товарищ Шадрин К.С. представлен к правительственной награде – Боевому 

Ордену». 

10 августа 1941 года не вернулся с боевого задания. Его жена Лидия Павловна -  участник поиска 

материалов 402 полка, большую помощь оказывала музею по собранию материалов. 
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Чуносов Михаил Егорович  

1912-1941 гг. 

 
Вырос в семье состоящей из 16 человек. В раннем возрасте потерял мать. Помогал семье 

заработком пастуха. Зимой учился в начальной школе. С 1932 года работал слесарем и учился на 

планерных курсах в городе Воронеже. Став инструктором – планеристом, выпустил две группы. В 1937 

году окончил военное летное училище, где служил пилотом инструктором. В 1939 году стал военным 

летчиком-испытателем на заводе. В числе первых добровольцев вступил в 402 полк особого назначения. 

Отличался жизнерадостностью, умением поднять дух товарищей в самые тяжелые минуты. Его личное 

мастерство и мужество отмечалось во многих боевых корреспонденциях. В неравных боях, лично сбил 

восемь самолетов врага. Отличался особой отвагой. Представлялся к награждению орденом. 

Погиб 16 августа 1941 года севернее деревни Боженко Новгородского района Ленинградской 

области.  

В своем фронтовом очерке писатель Николай Владимирович Богданов писал: «В течение одного 

месяца боев часть К.А. Груздева сбила пятьдесят один фашистский самолет, уничтожив сто восемьдесят 

фашистских летчиков, потеряла трех героев, в числе их – Е.М. Чуносов и К.С. Шадрин 
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Зеленко Екатерина Ивановна 

1916-1941 гг. 
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Родилась Катя 14 сентября 1916 года. В семье курского рабочего. В семье было 10 детей. Катя была 

младшей. Она с самого раннего детства мечтала стать летчиком. Катина мечта сбылась. В 1932году она 

поступила в Воронежский авиатехникум. С четвертого курса Екатерина Ивановна с подругой ушла в 

Оренбургскую школу военных летчиков 
   По окончании школы Катя служила в воинских частях, осваивая новые типы самолетов. 

Екатерина Зеленко была единственной девушкой – летчицей, воевавшей с белофинами. Она была 
хорошим разведчиком. За подвиги, проявленными на этой войн,е Катя награждена орденом «Боевого 
Красного Знамени».  

Когда началась Великая Отечественная  война, Екатерина Ивановна Зеленко совершила более 40 

вылетов,12 воздушных боев и всегда была победителем. 
  12 сентября 1941 года после разведывательного  полёта было сообщено, что нужно разведать 

скопления немецкой техники на линии фронта. Катин самолёт был поврежден, и она попросила самолёт 
заместителя командира. 

После разведки она возвращалась на аэродром, когда её самолёт обнаружили фашисты. Катя 
приняла бой с 7 мессерами. Один вражеский самолёт Екатерина подбила, а её самолёт атаковал другой 
фашист. Она обнаружила, что закончились боеприпасы.  

Катя приказала своему стрелку покинуть самолёт. А сама она повела свой ястребок на врага. 

Екатерина обрубила винтом самолёта крыло фашиста. Её самолёт был пробит тяжёлыми пулями.  
Обломки двух самолётов падали на пустые поля и облетевший лес. Бой с земли наблюдали жители 

села Анастасиевки и военные, которые стояли у линии фронта. Екатерину Ивановну Зеленко 
похоронили жители села  

Когда пришли немцы, они хотели узнать о том лётчике, который вёл бой с 7 «мессерами». Когда 
узнали, что это была девушка, то потребовали указать её могилу. Но жители села место захоронения 
Екатерины Ивановны немцам не выдали. 

На месте гибели  самолёта были найдены свидетельство и комсомольский билет на имя Екатерины 
Ивановны Зеленко. Вражеская пуля пробила комсомольский билет и сердце героини. Комсомольский 
билет хранила учительница села Анастасиевки. 

 В декабре 1941 года старший лейтенант Е.И.Зеленко была посмертно награждена орденом 
Ленина. 

Подвиг Е.И.Зеленко по достоинству  был оценён  государством лишь только через 49 лет. 5 мая 

1990 года  Указом Президиума Верховного Совета СССР Екатерине Зеленко присвоено звание «Герой 

Советского Союза» с вручением ордена Ленина № 460051 и медали «Золотая Звезда» № 11611 

(посмертно). 

Орденская книжка вместе с наградами передана на хранение сестре Е.И.Зеленко Лагоде Любови 

Ивановне (основание: архивная справка Минобороны РФ  от 27.01.12г.) 

  Ученый-астроном Крымской обсерватории Тамара Смирнова, открыв малую планету Солнечной 

системы, назвала ее в честь Екатерины Зеленко «Катюшей»-пусть не забывается ее имя в веках.вух 

самолётов падали на пустые поля и облетевший лес. 
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Захоронение на Уральской земле: незабытые Герои 
 

 

 
 

Здесь похоронены наши  Герои-лётчики: 
 Г.Я. Бахчиванджи, К.А. Груздев, Т.К. Чигарёв 

 

  Есть единственное на Урале место, где похоронены летчики - испытатели, погибшие при 

исполнении боевого задания во времена Великой Отечественной войны  Ежегодно, 9 мая школьники 

школы № 60 и педагоги приходят на Кольцовское кладбище, чтобы возложить венки на могилу  Героев. 

     Около двадцати лет три могилы на краю маленького уральского кладбища оставались  

безымянными.     В 1962 году прилетели из Москвы военные, привезли скромный памятник. После 

долгих поисков могилы героя, нашелся, наконец, старожил, очевидец похорон. Так было установлено 

главное: под безымянным памятником - мавзолеем покоится прах  летчика-испытателя Великой 

Отечественной войны Григория Яковлевича Бахчиванджи, но кто похоронен в двух других могилах, он 

не знал.   

 
 

Могилы летчиков-испытателей. Фото. 1962 год. 

О герое Г.Я. Бахчиванджи написано много.    Мы хотим вспомнить его последний полет.   27 

марта 1943 года было получено задание: «Экипажу в составе летчика-испытателя Г.Я.Бахчиванджи 

довести горизонтальную скорость самолета на высоте 2000 метров до 750-800 км. в час по прибору».  С 

такой скоростью еще никто не летал.  В отчете по наблюдению с земли было написано: «Полет, вплоть 

до конца работы двигателя, протекал нормально, в соответствии с заданием. Самолет шел с очень 

большой скоростью и необычным шумом. После конца работы двигателя самолет стал резко снижаться 

и под углом 50-60 градусов  ударился о землю. В результате происшедшей катастрофы летчик Г.Я. 

Бахчиванджи погиб».  Самолет упал в нескольких километрах от аэродрома Кольцово в речушку возле 

деревни Патруши  Сысертского района. 
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  Место гибели Бахчиванджи долгое время  было засекречено. В Большой Советской 

Энциклопедии было написано: «Бахчиванджи Г.Я. -  летчик-испытатель реактивного самолета 

похоронен в Сибири». Уже в 60-х, когда по материалам поиска готовились статьи, то из отдела цензуры 

звонили и просили не называть конкретное место, где захоронен Бахчиванджи, а именно «Кольцовское» 

кладбище.   

 В 1969 году могилу посетила мать героя  – Агнесса Степановна и брат Степан Яковлевич. 

  Сейчас уже установлено, что рядом с могилой Бахчиванджи находятся могилы Трофима 

Константиновича Чигарева и Константина Афанасьевича Груздева.  

Трофим Константинович Чигарев  погиб 13 октября 1941 года, когда по заданию перегонял с 

фронта военный «Мессершмидт - 109». Самолет разбился, не долетев до аэродрома Кольцово.  

Обстоятельства его гибели до сих пор неизвестны, существуют разные версии, в том числе  и та, по 

которой немецкий самолет  сбили под Свердловском свои.  

Первый обелиск на могиле Т.К. Чигарева установили 21.12.1967 года. Деньги на его установку 

заработал отряд 5 класса под руководством классного руководителя Черноусовой Валентины Павловны. 

Ребята собирали металлолом, сдавали макулатуру на заработанные деньги и был поставлен обелиск.  

  Рядом с Чигаревым и Бахчиванджи похоронен    Константин Афанасьевич  Груздев, он  погиб 2 

февраля 1943 года при испытании  американского самолета «Аэрокобра».  

Первый обелиск на могилу К.А. Груздева поставили весной 1967 года летчики 120 авиаотряда 

аэропорта Кольцово.  

    Плиты, которые сейчас на могилах героев, положены после реставрации к 50-летию Победы в 

1995 году. Реставрацию проводил муниципалитет   города Екатеринбурга. Первоначально на могилах не 

было никаких указателей и плит, но начале 60-х солдаты местной воинской части 11757 поставили 

общую пирамиду (она сохранилась), огородили место захоронения.  В 1962 году делегация военных из 

Москвы привезли памятную плиту на могилу Бахчиванджи.  В 1975 году  к 30-летию Победы по 

приказу командующего  Уральским Военным округом на могилах всех летчиков были поставлены 

одинаковые мраморные обелиски.  

  Ученики и педагоги  нашей школы шефствуют над фронтовой могилой с 1 сентября 1964 года.  

    

Шумихина М.Н,  

учитель истории и обществознания  

МАОУ СОШ № 60 

 

 
 

Обучающиеся школы возложили венки на могилы Героев-лётчиков  
9 мая 2022 года 
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Очерки об участниках  

Великой Отечественной войны  -  
родственниках педагогов 

 и учеников школы 
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Аксёнов Агафон Ефимович 

1908 – 1942 гг. 
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Дедушка учителя начальных классов  

Плотниковой Надежды Васильевны 

 

Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной  войны. 

Мужество и героизм, стойкость и отвага были проявлены в этой ожесточённой борьбе. Память людская 

то и дело возвращается к теме войны. Внезапное начало войны поразило страну, не оставив ни одного 

равнодушного человека. 
Моего дедушку звали Аксёнов Агафон Ефимович. Родился он в 1908 году в крестьянской семье в 

селе Мироново Егоршинского района Свердловской области. До войны он работал  в совхозе. Когда 

началась война, его призвали защищать Родину. После короткого обучения он воевал в составе 22 

гвардейской дивизии
1
в звании рядового, которая была направлена на Сталинградский фронт, где  

проходили тяжёлые кровопролитные бои. В этих боях мой дедушка был ранен и попал в списки без 

вести пропавших 26 декабря 1941 года под деревней Литино Старицкого района Калининской области. 

Но из документов я узнала, что 5  марта 1942 года мой дед попал в госпиталь 56 МСБ 20МК в деревне 

Сытково Ржевского района Тверской области. В этом госпитале Агафон Ефимович умер от 

многочисленных ран (осколочное ранение головы, сквозное пулевое ранение ноги). В архивных 

документах записано первичное место захоронения - Калининская область, Ржевский район 

Яковлевский сельский совет, деревня Андреевское.  

У моей бабушки Елизаветы Фёдоровны было три сестры, и все они потеряли мужей во время 

Великой Отечественной Войны.   Место захоронения Аксёнова Агафона Ефимовича мы никогда  не 

видели, но каждый год у общего обелиска с гордостью вспоминаем нашего предка. 
Я горжусь, что мой дедушка внёс  вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 На сайте «Память народа» — «История 22 гв. сд», стр. 3, глава 1, написано «… Бывшая 363 стрелковая, а затем 

славная 22-я гвардейская дивизия, была сформирована на Урале по приказу НКО … в сентябре-ноябре 1941 г.» 
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Гвоздков Петр Яковлевич 

1910-1992 гг. 
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Дедушка  заместителя директора, учителя математики и физики  

Чендевой Екатерины Викторовны 

 

Гвоздков Пётр Яковлевич родился 15 

августа 1910 года в деревне Барановка 

Орловской области. Был участниковм 

финской войны. Второй раз призван на войну 

26 июня 1941 года. Воинское звание: рядовой 

красноармеец. Последнее место службы: 399 

Стрелковая дивизия, снайпер. Прошёл всю 

войну. Был неоднократно ранен. Стойко и 

мужественно защищал нашу Родину от 

немецко-фашистских захватчиков. Всю 

жизнь проработал в колхозе. Воспитал 9 

детей.  Умер 7 июля 1992 года.             

Награждён медалями: «За отвагу» 

11.06.1944 г.; «За боевые заслуги» 11.10.1944 

г.; «За боевые заслуги» 30.11.1944 г.; «За отвагу» 16.11.1945 г.; «За взятие Кенигсберга»; «за победу над 

Германией». 

 

Медаль «за Боевые заслуги» -  стрелку 9 стрелковой роты красноармейцу Гвоздкову Петру 

Яковлевичу за то, что в боях за деревню Большая Теребеевка Регицкого района Гомельской обрасти 12 

ноября 1943 года, первый поднялся в атаку, увлекая за собой остальных бойцов и ворвавшись в траншеи 

противника убил 2х немцев. Будучи ранен, оставался в боевых порядках до конца боя.  

 

Медаль « За отвагу» за то, что в боях 10 октября 1944 г. при подрыве 

долговременной обороны противника под деревней Биндужка  Макувского усьда 

(Польша) под сильным минометно-артиллерийским огнем противника 

своевременно доставил боеприпасы, подвозя непосредственно в боевые порядки 

наступающих подразделений, чем способствовал поднятию боеспособности 

батальона. 

 

Медаль « За отвагу» за то, что в боях при прорыве 

обороны противника, рискуя своей жизнью, доставлял 

боеприпасы непосредственно в боевые порядки 

наступающих подразделений, что дало возможность 

ведения бесперебойного огня по противнику. 

 

Медаль « За отвагу» за то, что 13 августа 1943г. в бою под г. Комаричи 

шел впереди группы автоматчиков обошедших противника с левого фланга и 

выбивших последнего из траншей, что дало возможность всему батальону 

продвинуться вперед. 
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Денисенко Николай Филиппович  

1918 — 1993 гг. 
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Прадедушка ученицы 4 Б класса  

Сковородниковой Софьи 
 

 

 

Мой прадед Денисенко Николай Филиппович 

родился 21 ноября  1918 года в селе Галка, 

Сумской области, Украина (в то далекое время 

Украина была частью одного многонационального 

государства СССР). Участник Финской войны. 

Участник Великой Отечественной войны. 

К сожалению, не могу поделиться историей 

участия моего деда в Финской войне, так как не 

сохранились исторические документы и, к 

сожалению, уже давно нет в живых близких 

людей, кто мог бы поведать мне о тех далеких 

временах. Поделюсь тем, что удалось записать со 

слов моей бабушки. 

В 1941 году враг в очередной раз напал на 

нашу страну, и в возрасте 23 лет его призвали в 

Красную Армию воевать с нацистской Германией.   

После года боевых действий по причине 

ранения моего прадеда уволили со службы, и он 

вернулся домой. 

С 1944 года прадедушка  11 лет работал 

директором школы  в селе Аромашево, Свердловской области, а позднее они с прабабушкой 

перебрались в город Лесной. 

Мне не удалось застать живым своего прадедушку, но, со слов моих близких, он был настоящим 

Героем и был удостоен многих наград, которыми по сегодняшний день гордится вся наша семья!  
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Зайков Иван Михайлович 

1925 – 2019 гг. 
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Дедушка заместителя директора 

 Сорокиной Ирины Александровны 

 

Зайков Иван Михайлович родился в селе 

Сарафаново Свердловской области в 1925 году.  Мать 

одна поднимала троих детей (отца дети не помнили). Для 

этих детей не было понятия «счастливое детство»: всё 

время в работе: работали на огороде, на колхозном поле. 

Маму очень жалели, помогали всем, чем могли, ведь она 

БЫЛА была инвалидом – без одной руки, но при этом 

трудилась до изнеможения, чтобы поднять детей.  

Иван Михайлович вспоминал, что 22 июня 1941 года 

работал в поле. Возвратившись, домой, увидел, что мать 

сидит на улице со слезами на глазах, говорит: «Война с  

кем – то, сынок». Я тут же побежал в клуб, чтобы все 

узнать. А там говорят, что началась война с немцами. Жизнь семьи после начала война стала еще 

тяжелее. Из колхозов изъяли и отправили на фронт всё, что могло ездить и ходить, то есть исправные 

трактора и здоровых лошадей, оставив крестьян с ржавыми колымагами и слепыми клячами.  В то же 

время, безо всяких скидок на трудности, власти обязали ослабленное ими же крестьянство 

бесперебойно снабжать город и армию сельскохозяйственной продукцией. 

В 1943 году Иван Михайлович добровольцем отправился на фронт. Из Егоршинского 

райвоенкомата отправили в Еланские лагеря на обучение. Обучение – это даже сказать неловко - учили 

стрелять из деревянного оружия. Винтовку сделают из дерева, штыком коли мешок с соломой – это был 

своего рода противник. Главным образом – была физическая подготовка, а настоящего оружия и в глаза 

не видели. После того, как пришёл приказ, новобранцам выдали новое обмундирование, погрузили в 

эшелоны и отправили на фронт. Ехали через Москву, там распределили и отправили дальше к линии  

фронта. И только по дороге из Москвы молодые солдаты впервые увидели лицо войны: разрушенные, 

сожженные города Ржев, Великие Луки. В Невели бойцов высадили и повели пешком. Кругом только 

печные трубы и обгорелые деревья, домов нет, все спалили дотла – здесь шли ожесточенные бои. Так 

Иван Михайлович попал на первый Прибалтийский фронт на территории Белоруссии. Служил в 1122 

стрелковом полку 334 стрелковой дивизии. 

Первый в своей жизни бой Иван Михайлович принял 22 июня 1944 года. О том, что предстоит 

идти в бой, бойцов никто не предупреждал. Поужинали, через некоторое время снова отправляют 

ужинать. «Зачем, ведь только что поели?», а в ответ: «Не спрашивайте, ешьте!». После ужина был дан 

приказ: построиться в шеренги и бегом! Прибежали, заменили часть, стоявшую ранее на передовой (те 

ушли на отдых). В отместку, что на нас напали в этот  день в 1941 – м, открыли бешеный огонь по 

немцам, молотила артиллерия. Это был один (пятый)  из десяти «сталинских ударов» - главная операция 

летней кампании 1944 года. Белорусская наступательная операция, проводившаяся 23 июня — 29 

августа 1944 года, стала одной  из крупнейших военных операций за всю историю человечества. Во 

время «пятого сталинского удара» советские войска освободили территорию Белоруссии, большую 

часть Литовской ССР, а также восточную Польшу. Вермахт понёс тяжелейшие потери, немецкие войска 

были разгромлены в районе Витебска, Бобруйска, Могилёва, Орши. Всего вермахт потерял восточнее 

Минска 30 дивизий, около полумиллиона солдат и офицеров убитыми, пропавшими без вести, 

ранеными и пленными. Немецкая группа армий «Центр» была разгромлена, а группа армий «Север» в 

Прибалтике рассечена надвое. 

Первый бой – это всегда страшно. Вот как рассказывал о своём первом бое Иван Михайлович: 

«Всё непонятно, страшно. Где увидишь противника, туда и стреляешь. Ничего толком не видно. Где 

немцы? Не понятно. Всё равно идёшь и стреляешь. Самое страшное было, когда танки шли прямо на 

нас и давили у всех на глазах людей. Первый бой длился почти сутки - на ходу засыпали от усталости. 

Возможности спать не было. День и ночь шли: 22 июня начали наступление и 29 августа закончили. 

Перешли в оборону. Прошли всю Белоруссию, Литву, Латвию, переправились через Неман и 

отправились в Восточную Пруссию».  

О войне Иван Михайлович не любил вспоминать. Он всегда говорил: «Только не надо делать из 

меня героя. Так жили все в наше время, мы обязаны были встать на защиту своего Отечества, и ничего 

героического в этом нет».  

Ветеран Великой Отечественной войны, участник исторического сражения, получивший пулевое 

ранение, был на фронте и стрелком, и разведчиком, выдержавший все нечеловеческие испытания.  

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id13981/?static_hash=01de35339f1251167ab12c79464a022fv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id13981/?static_hash=01de35339f1251167ab12c79464a022fv2
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31 января 1945 года награжден медалью «За отвагу» за то, что в бою 25 января 1945 года в районе 

населенного пункта Даркемен (Восточная Пруссия) в трудных условиях местности вынес с поля боя 16 

раненных бойцов и оказал им первую помощь.  

Победу встретил в Восточной Пруссии. Уже 7 числа все чувствовали, что война заканчивается – 

этому кошмару подходит конец. А 8 – го мая в части – в Кенигсберге - объявили: ПОБЕДА!!! Все 

радовались, стреляли в воздух.  

Еще пять лет после победы служил в Венгрии 

танкистом. Домой вернулся 22 июля 1950 года в звании: 

младший сержант. Солдат. Фронтовик. Победитель. 

Награждён: медаль «За отвагу», медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За 

взятие Кенигсберга», Орденом Отечественной войны II 

степени.  

 После войны устроился на железную дорогу, 

более тридцати лет отдал этому предприятию. Имеет 

немало Правительственных наград за свой труд. 

Но самая главная победа – замечательная семья: дети, внуки и правнуки. Умер 29 марта 2019 года. 

 

 

 

 
 

Зайков Иван Михайлович (в центре) с однополчанами  
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Казанцев Григорий Фёдорович 

1921-1975 гг. 
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Прадедушка  ученика 2 А класса  

Чукина Григория 

 

Я хочу рассказать о своем прадедушке по маминой линии, уроженце Свердловской области 

Камышловского района села Андрюшино. Его звали Казанцев Григорий Федорович (1921-1975). Ему не 

удалось дожить до тех дней, когда я родился, но память о Героях Великой Отечественной Войны жива в 

наших сердцах.  

По рассказам родственников, он не любил вспоминать про войну. В те редкие моменты, когда его 

детям удавалось поговорить с ним, его лицо накрывали слезы. Это были слезы ужаса, который он и 

миллионы людей успели пережить за 4 года войны.  

Григорий Федорович попал на фронт в 19 лет в звании «рядовой», в период с 22.06.1941 года по 

27.08.1941 года сражается в рядах Советской армии.  28.08.1941 года он попал  в плен на целых три 

года. По рассказам его дочери, он был в оккупированной Польше в одном из концлагерей нацистской 

Германии. В один из дней несколько человек, в том числе и прадедушка, организовывали побег, но он 

не увенчался успехом. Григорию Федоровичу удалось избежать расстрела. Эта попытка не стала 

последней и в дальнейшем при помощи местных жителей он смог сбежать от врага и укрыться у 

местной жительницы. 

В августе 1944 года территорию, где он скрывался освободили русские солдаты, и в этот же месяц 

в составе 1127 стрелкового полка он снова выступил на фронт. 2 апреля 1945 года  получил  легкое 

ранение в голову, но принял  решение остаться в рядах Красной Армии.  

Долгожданную и выстраданную победу Григорий Федорович встретил  в Австрии, его слова 

запомнились детям так: «Закончил войну в «Красавице Вене». Домой он вернулся только 5 июня 1946 

года из Будапешта.  

Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За взятие Будапешта», медалью 

«За победу над Германией».  

Григорий Фёдорович воспитал  четверых детей,  занимался сельским хозяйством, работал в 

местном колхозе кузнецом.  
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Канторович Иосиф Беньяминович 

1912-1976 гг.  
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Прапрадедушка ученицы 4 Б класса Гюлай Элиз,  

дедушка учителя математики и информатики Дмитриевой Елены Александровны 

 
 

Мой прапрадед Канторович Иосиф Беньяминович ушел на войну в сентябре 1941 года. 

Дослужился до звания «старший лейтенант». Он защищал Москву, Сталинград, Курск. Из 

воспоминаний сына  Сергея известно, что в 1942 году под Сталинградом был ранен в верхнюю правую 

часть груди, через месяц после того, как попал на фронт. «Однажды он рассказал мне про первую ночь 

после ранения. Его не сразу доставили в госпиталь. Ранен он был в руку, грудь и ногу. На ноге началось 

нагноение. Хирург сказал; «Есть два варианта - ампутация и чистка. Но скоблить кость можем только 

без наркоза. Его нет». Отцу дали стакан водки. На следующий день хирург зашел к отцу. «Кто Вы по 

специальности?». Впервые больной в бреду не матерился, а читал сонеты Шекспира».  

 В 1943 году  Иосиф Беньяминович был тяжело ранен в руку. Руку спасли, но на фронт его больше 

не взяли, т.к. рука висела как плеть.   

Прапрадедушка был награжден медалями «За отвагу», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне» и другие, а также орденом «Красной Звезды». В мирное время он преподавал в 

Свердловском государственном педагогическом институте (СГПИ). С 1948 по 1951 – заведующий 

кафедрой языка и литературы. С 1951 по 1954 гг.  – декан историко-филологического факультета. С 

1966 по 1971 гг. – декан факультета русского языка и литературы.  

Прапрадедушка был первым профессором зарубежной литературы на Урале, имел множество 

наград за свой мирный труд.  Автор более 50 научных трудов. Отличник просвещения СССР. 
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Ковтун Яков Савельевич 

1913 -1985 гг. 
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Прадедушка  ученицы 9 А класса   

Безгодовой Полины 

 

Мой прадед, Ковтун Яков Савельевич, родился в 1913 году в  селе Стрельник, Ленинского района, 

Северо-Казахстанской области, Казахской ССР. 10.01.1942 года Макушинским РВК Курганской 

области  был призван в Красную армию. 

Ищем в интернете воспоминания, документы и фотографии о  военных операциях, в которых он 

участвовал, и  перед  глазами вновь встают картины того, о чем рассказывала моя бабушка: и блестящий 

танковый прорыв в тыл к немцам перед Одером с  нехваткой горючего, когда приходилось сливать его 

из двух баков в один, чтобы преследовать врага (очень оторвались от основных сил). И  пустые, 

внезапно оставленные немцами населенные пункты (еще печи топились).  И маскировка танков  от 

летающих низко над головой немецких «рам» срубленными яблонями. И мрачный в ледяной мезге Одер 

с  протянувшимися  к  крепости Штейна  заминированными мостами. 

Это было накануне  форсирования реки. Об участии прадеда в этой операции говорит наградной 

лист  (фронтовой приказ)) из архива ЦАМО на сайте «Подвиг народа» 

 Описание подвига во втором наградном листе (орден Великой Отечественной войны I степени) 

«Т.Ковтун за время боев на 1-ом Украинском фр. проявил мужество и отвагу. В боях за овладение 

водным рубежом р. Одер экипажу Ковтуна была поставлена боевая задача первыми пойти через мост. 

Мост был заминирован, что угрожало жизни. Противник вел интенсивный огонь. На правой стороне 

находилась артиллерия противника и засевшая в траншеях и домах пехота с фауст-патронами. Как 

только танк перешел за мост, т. Ковтун начал вести бой с превосходящими силами противника. Огнем 

из своей пушки он уничтожил: арт.батарею, мин.батарею противника и до 100 солдат и офицеров 

противника. Танк т. Ковтуна  был подбит, а он был ранен. В боях за н.п. Воля-Маровица  т. Ковтун 

уничтожил своим экипажем “пантеру” и “королевский тигр ”  и до 70 солдат и офицеров противника». 

Мой прадед закончил свой жизненный путь в 1985 году. Он внес значительный вклад в нашу 

Великую Победу над фашистскими захватчиками. Имеет награды: «Орден Красной Звезды» за  

освобождение от немецко-фашистских захватчиков и бандеровцев  родной Украины;   «Орден 

Отечественной войны I степени» за форсирование Одера в Висло- Одерской операции; медаль  «За 

Победу над Германией». 

Я горжусь им своим прадедушкой! 
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Колобов Владимир Иванович 

1925-1993 гг. 
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Отец  учителя технологии  и  ОБЖ  Колобова Виктора Владимировича  
и рабочего по комплексному обслуживанию здания Колобова Сергея Владимировича 

 

Колобов Владимир Иванович,  родился 2 октября 1925 года  в деревне Б-Седельниково 

Арамильского района Свердловской области  в семье рабочего.  Закончил пять классов средней школы 

в 1940 году.  Работал на Уральском компрессорном заводе, токарем по металлу  (точил минометы).  

 Призван в армию Арамильским 

военкоматом в  июле 1943 года. С июля 

1943 по октябрь 1943 гг. был в запасном 

полку в должности станкового 

пулемётчика. С октября 1943 по январь 

1945 гг. воевал в четвёртой воздушной 

десантной бригаде в должности зенитчик-

пулемётчик,   в  войсковой  части 3 

Украинского фронта. С января 1945 по 

июнь 1945 гг. – первый орудийный номер 

противотанкового ружья,  106 стрелковой  

воздушно-десантной дивизии. 

 С июня 1945 по июнь 1947 гг. 

служил в 347 гвардейском стрелковом полку.  В должности станкового пулемётчика.  В военной части 

71298 с июня 1947 по март 1950  гг. в должности заместителя командира орудия 37 мм. зенитной 

пушки. Уволен в запас  на основании постановления  Совета Министров СССР 28 января 1950 года. 

Участник освобождения Украины, Молдавии, Венгрии и Австрии.  Закончил службу в звании 

«гвардии младший сержант».  

Награждён медалями «За Победу над Германией», «За взятие Вены» и Орденом «Отечественной 

войны II степени». 

Женился в 50-х гг. на Лукашовой Лидии Мартыновне – труженице тыла. В 1956 году построил 

дом в посёлке Малый Исток. Воспитал троих детей. Умер 5 декабря 1993 года. 
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Маханёк Павел Егорович 

1917-1987 гг. 
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Дедушка учителя начальных классов  

Кириловой Ирины Викторовны 

 

Никто не забыт, ничто не забыто… 

 

Пишу о своём любимом дедушке.  

Маханёк Павел Егорович  родился 28.01.1917 года в селе Шиловка. В 1938 году его забрали в 

армию, а потом сразу на фронт. Место призыва - Нижне-Тагильский ГВК, Свердловская область, город 

Нижний Тагил.  Дед воевал на 1 Украинском фронте в 486 отдельной телеграфно - строительной роте. 

Об этом я узнала из интернета на сайте «Память народа».  В период Великой Отечественной войны 

воину вручали  награду  и перьевой ручкой записывали обоснование. Все данные сохранились в 

архивах, и  сегодня мы имеем возможность  заглянуть в прошлое.  

Данные архива:  «В период наступательных боёв Красной Армии по очищению правобережья 

реки Днепр и взятия города Киев…от немецко-фашистских захватчиков, сержант Маханёк обеспечивал 

бесперебойной связью командование 1-3 танковой Армий. В трудных условиях под  арт. огнём и 

обстрелом с воздуха тов. Маханёк своим личным примером, не жалея сил и собственной жизни, 

руководил отделением, выполняя в срок оперативные задания командования. Только его отделением 

было устранено 9 случаев повреждения линии, из которых 4 на минированных участках…». За этот 

подвиг награждён медалью «За отвагу». 

В звании старший сержант награждён Орденом Красной Звезды. 

Даты совершения подвигов:  25.01.1945; 06.02.1945; 08.02.1945; 18.03.1945-01.04.1945 

«Во время наступления наших войск старшина роты старший сержант Маханёк бесперебойно 

снабжал роту стройматериалом …С февраля в районе Бельвиза, тов. Маханёк вывел из-под бомбёжки 

10 лошадей, чем спас их жизнь и дал возможность роте выполнить задание в срок…, устранил 6 случаев 

порыва т/т линии…, проявил исключительную способность и находчивость в умении руководить 

личным составом, где добился полной готовности автомототранспорта и другого имущества к 

выполнению задания в весенне-летней операции…» 

06.04.1985 года Павел Егорович награждён Орденом Отечественной войны II степени. 

Дедушка никогда «не красовался» наградами. 26 августа 1987 года дедушки не стало… 

Да, мой дед не был генералом, не было высокого воинского звания. Для меня это не главное. Сам 

факт, что он прошёл войну, видел своими глазами человеческое горе, пережил страх и ужас того 

времени, говорит  о многом. Я очень жалею, что не спрашивала дедушку о том, где он воевал, что 

помнит. Сам дедушка Паша ничего не рассказывал. В моей памяти он улыбчивый, молчаливый, держит 

меня маленькую на коленях, напевает песенку про … «внученьку Иринку…». Рисунки дедушки тоже 

хорошо помню. Он рисовал животных: кошек, коров. Всю жизнь прожил в деревне. Получалось 

красиво! Постоянно возился во дворе с мотоциклом. Ещё помню, что дед хранил шлем танкиста. 

Может, это подарок, может это память о ком-то? Сейчас уже не узнаешь и не спросишь. 

 Хочется сохранить в памяти детей, внуков то, что знает моя мама - Лера Павловна Маханёк (в 

замужестве – Коротких). Информации немного, но и это очень ценно. Со временем мы многое 

забываем. Время нас не щадит. Его не вернёшь.  

Каждый год мы ездим в другой город на родину деда… Память о нём и всех тех, кто погиб, не 

жалея жизни в страшной войне, будет жить вечно!!! 
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Пахнутов Епифан Герасимович 

1923-1977 гг. 
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Прадедушка ученика 5 А класса 
 Ломейко Максима 

 

Пахнутов Епифан Герасимович (18.05.1923—10.06.1977), образование неполное среднее. 

Трудовую книжку получил в 16 лет 01.10.1939 года с записью по профессии — грузоотправитель в 

комбинате «Березовзолото». 

С 19.03.1940 г. работал в Сарапульской кооперативно-промысловой артели «Коммунар» рабочим 

лесозавода.  

В мае 1942 г. призван в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), участвовал в Великой 

Отечественной войне с июня 1942 года. Сержант по званию, по должности был телефонным мастером 

125 отдельного полка связи.Освобождал Воронеж, Киев, Житомир, Тарнополь, Львов,Краков, Опаву, 

Моравска-Остраву, Оломоуц. Там, в Чехословакии, встретил долгожданную Победу.  

В наградном листе к ордену «Слава III степени» (сайт «Подвиг народа») говорится:  

«Младший сержант Пахнутов- ветеран полка. Обеспечил качественный и своевременный ремонт 

телефонной аппаратуры. Проделал большую работу по изготовлению Коммутаторов, что дало 

возможность обеспечить надежной проводной связью все наступательные операции армии. 

Исключительно исполнительный, инициативный, добросовестный, выполнял задания командования, не 

щадя своих сил».  

По-видимому, редкое имя «Епифан» трудно запоминалось окружающими, и на фронте все звали 

его просто «Сашей». Даже в послевоенных письмах из г. Николаева от своего друга-командира Федора 

Недорубы однозначно звучало это простое русское имя. 

После демобилизации в мае 1947 г. вернулся в Сарапулку, работал вновь на прежнем месте 

сначала слесарем, затем столяром, а с 1963 г. шаблонщиком 6 разряда. К тому времени предприятие 

переименовали в мебельную фирму «Свет». 

Скромный, работящий, молчаливый... Он являлся рационализатором — бесконечно что-то 

придумывал, внедрял в производство.  

У него имелось множество грамот за отличный труд и новаторство. Как участник войны 

награжден орденом «Слава III степени», медалью «За боевые заслуги», медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», знаком «Отличный связист», юбилейными 

медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также медалями «За трудовое отличие» и «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

Вечерами после работы он постоянно что-то мастерил, строгал, пилил. Основную мебель для дома 

сделал своими руками — горку для посуды, книжный шкаф, платяной шкаф, комод, кухонные 

шкафчики, тумбочку под телевизор, круглый стол и другое. Возвел сам все дворовые постройки - баню, 

конюшню, малуху (задняя малая изба), помогал знакомым строить дома. Руки были золотые.  

Со всей деревни к нему обращались с просьбами починить часы, какую-то аппаратуру, утюги... 

Множество окон в деревне до сих пор украшены кружевными наличниками, сделанными его руками. 

Он никому не отказывал, брался за все заказы. 

Увлекался рыбалкой и охотой. Рыболовные сети плел сам зимними вечерами. В доме за печкой-

голландкой на большом гвозде висело охотничье ружье. 
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Поморцев Виктор Николаевич 

1908 - 1943 гг. 
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Дедушка заместителя директора по праву (1994 – 2017 гг.)  

Солодовниковой Любовь Владимировны   

 

 Летом 1943 года ушел на фронт житель нашего села Поморцев Виктор Николаевич, мой дед. Он 

оставил дома четверых малолетних детей. И один только БОГ знает как жила все военные годы его 

жена, Ольга Владимировна, и  как одна поднимала детей после войны. Сколько слез пролила 

бессонными ночами от обиды на свою горькую вдовью жизнь, от непосильной работы и одиночества. 

Женщина она была совершенно неграмотная: только и умела расписываться, но честная, трудолюбивая 

и добросовестная. Сейчас таких редко встретишь. А тогда, во время и сразу после войны,  именно они, 

вдовы нашего поселка, строили почти вручную детский дом в Малом Истоке, работали на совхозных 

полях, а сами жили впроголодь, на воде, да гнилой картошке.   

Виктор Николаевич погиб осенью 1943 года в далекой Белоруссии, при форсировании Днепра. 

«Похоронка» затерялась почти сразу же, и никто не смог объяснить,  как это произошло. Как говорила 

бабушка дети оставались дома одни, присматривать за ними было некому, все на работе, играли чем 

придется, так и затеряли. Но память о человеке, об участнике войны, отдавшем свою жизнь за Родину,  

не должна умереть. Я считала своим долгом узнать побольше о своем деде, съездить на место его 

гибели. Обратившись в Центральный архив  МО РФ, узнала, что дед мой похоронен в братской могиле 

села Деражичи Лоевского района Гомельской области. Мы съездили туда с  мамой. На высоком берегу 

Днепра стоит памятник защитникам Отечества, в горькой скорби преклонивший колени солдат. 

Несколько тысяч солдат захоронены в этом месте: очень жестокие были бои. Местные жители  тепло 

нас встретили, рассказали, что погибло так много солдат, что Днепр был красный от крови. 

Я горжусь своим дедом. Память о нем будет жить в нашей семье. 

Если вы знаете, что ваши родственники участвовали в ВОВ, но у вас нет сведений о них, 

обращайтесь в Центральный архив Министерства Обороны в г. Подольске. Вам обязательно ответят. 

Это нужно не мертвым, это нужно живым!  
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Пьянков Григорий Павлович 

 1902 – 1975 гг. 
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Дедушка учителей технологии  
Шипициной Елены Михайловны 

 и Шпаньковой Любовь Михайловны  
 

Пьянков Григорий Павлович, родился 4 ноября 1902 года в  деревне Юшково, Багарякского 

района, Челябинской области в  большой крестьянской семье.  Григорий Павлович был  старшим 

ребёнком. Все трудились в колхозе.   

С 1930 года состоял членом коммунистической  партии. Работал в Багарякской районной 

сберкассе  на должности инспектора доходов и государственного кредита. 

27 июня 1939 года Сысертским районным  военным комиссариатом Свердловской области 

Григорий Павлович был призван на 90 дневный сбор без 

отрыва от производства в качестве политрука.  С января 1942  

года призван в Красную Армию Сысертским РВК 

Свердловской области. В Отечественной войне с 12 марта 

1942 года. 28 апреля 1942 года  получил лёгкое ранения, а 19 

мая 1942 года  был тяжело ранен на Юго-Западном фронте 

  6 июля 1943 года получил медаль «За боевые 

заслуги».  20 апреля 1944 года Григорию Павловичу выдано 

свидетельство об окончании  Брянского Военно-

Политического Училища Красной Армии (Свидетельство № 

181).   12.10. 1944 года  вновь получил тяжелое ранение  в 

районе Литовской СССР.    

15 октября 1944 года  представлен к Ордену 

«Отечественной  войны I степени». В наградном листе читаем: 

«Товарищ Пьянков за время наступательных боёв с 6 октября 

1944 года по 12 октября 1944 года за освобождение советской 

Литвы обеспечил непрерывную партийную работу, 

организовал приём лучших людей в партию и обеспечил 

авангардную роль коммунистов. 

Товарищ Пьянков, постоянно находясь в боевых 

порядках батальона, правильно расставил партийные силы, в 

результате чего, задача, поставленная батальону, была 

выполнена.  

Товарищ Пьянков неоднократно своим личным примером увлекал бойцов на боевые подвиги. … 

личным примером увлёк бойцов в атаку, сломил сопротивление противника, и преследуя его, перешёл 

границу Восточной Пруссии, в этом бою товарищ Пьянков получил ранение…». 

 Войну окончил в звании гвардии лейтенант, в должности парторга 3 стрелкового батальона, 70 

гвардейского стрелкового полка, 201 гвардейской стрелковой Краснознамённой дивизии.  Лечился в 

госпитале после очередного ранения - остался без руки.   После окончания войны работал директором 

колхоза.  В 1964 году Исполкомом Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся  вынесена 

благодарность за благоустройство и озеленение посёлка.  Воспитал двоих детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренин Михаил Александрович 

1927 – 2012 гг. 
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Прадедушка ученицы 5 А класса Белоусовой Алёны и социального педагога Переверзевой Ксении 
Дмитриевны, дедушка учителя физической культуры Белоусовой Натальи Николаевны 

 

«Рад служить верой и правдой родному Отечеству  

и малой родине до конца своей жизни…» М.А. Тренин 

 

Михаил Александрович Тренин (25.11.1927 с. Плетни, ныне территория Курганской обл. – 

03.11.2012 пос. Увельский Челябинской области),  штурман, подполковник ВВС в отставке (1953), 

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, краевед, почетный гражданин Увельского 

района (1986).  

Окончил с отличием Челябинское авиационное училище штурманов (1945, ныне ЧВАКИШ), 

Высшую партийную школу при ЦК КПСС (Москва, 1964), Всесоюзный заочный юридический институт 

(1966). 

С 1941 года – киномеханик передвижной киноустановки, с 1943 – мастер по ремонту 

электродвигателей на заводе боеприпасов в Копейске. 

В 1944 году, когда ему было 17 лет, добровольцем ушел на фронт. Служил в бомбардировочном 

полку авиации дальнего действия. В августе 1953 года демобилизован в звании подполковника ВВС.  

В Увельском районе работал: заведующим отдела культуры райисполкома, отдела пропаганды и 

агитации райкома КПСС, редактором районной газеты «Ленинское знамя» (с 1991 – «Настроение»), 

секретарем райисполкома (1970–1980), заведующим отдела контроля кадровой работы районной 

администрации. В 1954 г. создал и до 1970 г. возглавлял районную организацию общества «Знание». В 

1966–1970 и 1997 гг. – директор Увельского районного краеведческого музея, с 1984 г. – председатель 

районного и член областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов. Руководил постоянными семинарами при Увельском райкоме КПСС и Челябинском 

облисполкоме, районной группой социологических исследований (1964–1984). Действительный член 

совета Челябинского отделения краеведов России (1998). Председатель районной комиссии  по 

восстановлению прав жертв политических репрессий (1992 – 1996), председатель рабочей группы и 

главный редактор районной Книги памяти.  Автор 5-томного издания об Увельском районе. Депутат 

Увельского районного Совета депутатов (1953–1990). Награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 2-й степени (1998), другими медалями, Почетными грамотами центральных и областных 

газет, Всесоюзных и Всероссийских организаций общества «Знание», почетными знаками Всесоюзных 

и Российских комитетов ветеранов войны. 

 Михаил Александрович – участник Великой Отечественной войны, 

краевед,  почетный гражданин Увельского района награжден: 18-ю 

медалями СССР за боевые заслуги и добросовестный труд, в числе 

которых медали: «За победу над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне», «30 лет победы над Германией», «50 лет 

Вооруженных Сил СССР». Указом Президента РФ от 15 января 1998 г. 

награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 1 

сентября 2005 г. награжден медалью Лауреата премии Законодательного 

Собрания области в номинации «Культура» и др. 

Почетными знаками Всесоюзного и Российского комитетов 

ветеранов войны. 68-ю Почетными грамотами: 14 грамот от 

администрации Увельского района; 7 грамот от губернатора Челябинской области; 6 грамот от 

администрации Челябинской области, от Председателя областной Думы и Президента; 3 грамоты от 

Челябинского обкома ВЛКСМ; 4 грамоты от Министерства культуры Челябинской области; 14 грамот 

от райкома КПСС и райисполкома; 7 грамот от Всесоюзной и Всероссийской организации Общества 

«Знание»; 2 грамоты от депутатов Государственной Думы; 2 грамоты от облисполкома; 2 грамоты от 

руководства МЧС РФ по Челябинской области; 4 грамоты от главы Увельского района  А. Литовченко; 

5 грамот от генерального директора завода «Кристалл», депутата Законодательного Собрания 

Челябинской области С. Абдрафикова. 

Благодарственными письмами областных и районных органов партии и Советской власти, 

редакций газет. 

Имя Тренина занесено в районную Книгу Почета. Михаил Александрович Тренин стал героем 

энциклопедии «Лучшие люди России» в рубрике «Родины славные сыны и дочери России». Решением 

Увельского райисполкома от 10 июня 1986 г. № 166 М. А. Тренину присвоено звание «Почетный 

гражданин Увельского района». 
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Лауреат премии Законодательного Собрания области в номинации «Культура» (2004). 

Самая главная награда за бесценный краеведческий труд – уважение, любовь и память земляков. 

Имя Михаила Александровича Тренина навсегда вошло в историю Увельского района. Этот человек 

заслужил особое признание и уважение увельчан. 

Литературное наследие М. А. Тренина 

Районная Книга Памяти 
 «…И пусть эта книга будет печатным Памятником воинам-увельчанам» 

                                                                                             М. А. Тренин 

Работа над первой частью районной Книги Памяти шла несколько лет 1992-1995 гг. В апреле 

1995 г. в челябинском издательстве вышел в свет 1 т. районной Книги Памяти. Председателем рабочей 

группы и главным редактором издания является М. А. Тренин. Выпуск приурочен к 50-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. В томе поименно значатся имена 2111 

военнослужащих, погибших, умерших, пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны 

1941-45 гг., призванные в ряды действующей армии из Увельского райвоенкомата. В Книге отмечены 

патриотические и трудовые подвиги увельчан в тылу во имя Великой Победы. 

В 1997-2002 гг. Тренин работал над 2 томом районной Книги Памяти. Издание вышло в свет в 

2002 г. В этом томе, по состоянию на 1 июля 2000 г., приведены данные на участников Великой 

Отечественной войны 1941-45 гг. воинов-земляков из Увельского района. В издание включены имена 

1626 воинов, вернувшихся в Увельский район с фронтов Великой Отечественной войны. 

В основе районной Книги Памяти лежит огромный труд Михаила Александровича Тренина, 

достоверные архивные данные, которые он собирал много лет. 

На страницах двухтомника районной Книги Памяти – имена героев-земляков, чьими именами 

должны гордиться потомки. 

«Говорят, время много сглаживает, зарубцовывает… Но это не относится к фронтовикам. Память 

о Великой Отечественной, о боевых друзьях-товарищах навсегда останется в их сердцах. Пройдут годы 

и десятилетия, век за веком прошумит над Землей, придут новые поколения, и вечно будут живы герои 

Великой Отечественной войны в памяти народной» (М. А. Тренин). 

Михаил Александрович полюбил Увельский район настолько, что помнил множество фактов и 

почти о каждой увельской фамилии мог рассказать что-то интересное. Как же нужно полюбить свой 

край, чтобы запечатлеть его историю, людей, живущих в нем, чтобы почти о каждом найти искренние 

слова. 

Собрать материал по истории родного края было давней мечтой увельского краеведа. Всю свою 

жизнь он посвятил ее реализации. Итогом многолетней работы Михаила Александровича Тренина стало 

богатое литературное наследие по истории Увельского района. Все собранные сведения краевед 

отобразил в своем пятитомнике «Край Увельский – Отчизны частица». Он является составителем 

двухтомной Книги Памяти и энциклопедии «Увельский район». Тренинские материалы о районе, лежат 

в основе фотокниги «Земля Увельская». 

Эти издания сегодня помогают увельчанам изучать историю родного района, содержат ценную 

информацию. Его книги стали настоящими учебниками краеведения для будущих поколений. 

 

Михаил Александрович Тренин  –  

основатель районного краеведческого музея 
Из четырех десятков музеев Челябинской области только 

два носят имя своего основателя. В их числе и Увельский 

краеведческий музей имени М. А. Тренина. Увельский музей –  

один из самых молодых музеев Челябинской области. Его 

предшественником был общественный сельский краеведческий 

музей, существовавший в 50-60-е гг. Тогда это была небольшая 

комната в районном Доме культуры «Горняк» пос. Увельского. Его 

основатель и директор на общественных началах – краевед М. А. Тренин немало сделал для того, чтоб 

музей стал центром духовной жизни района. В 60-е гг. прошлого столетия по крупицам собирал он 

материалы, связанные с Увельским районом – зарождением станции Нижне-Увельской, развитием 

посёлка, образованием первых предприятий и организаций. Вскоре фонды музея в связи с 

административно-территориальными преобразованиями были переданы г. Южноуральску (Челябинская 

область). Но желание увельчан сохранить историю родного края всегда было очень велико. 

Увельский районный краеведческий музей вновь открылся 7 мая 2000 года к 55-летию Победы. 

Ныне он расположен в старинном доме в центре пос. Увельского (современное помещение музея – одна 
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из первых построек в пос. Увельском). Создатель и первый директор возрожденного музея – Михаил 

Александрович Тренин. Все годы краевед тяжело переживал потерю первого сельского музея, потерю 

бесценных экспонатов, в т. ч. бивней мамонта, найденных возле с. Песчаное Увельского района, 

старинных монет и др. Но радовался тому, что в новом музее «не только по краеведению собран 

богатый материал, но и по истории – за 250 лет жизни края». Открытие музея было его давней мечтой и 

главным делом всей жизни. В 1997-2003 гг. Михаил Александрович Тренин работал директором 

районного краеведческого музея. При его активном участии музейные фонды пополнились 

краеведческим материалом, были созданы музейные экспозиции. Тренин передал в фонды нового музея 

большую часть своего личного краеведческого архива, который собирал много лет. Много сил и 

энергии Михаил Александрович Тренин отдал сбору экспонатов, документов о прошлом района, его 

людях. Экспонаты предоставили также школьные музеи, увельчане, а экспозиции подготовлены 

сотрудниками Челябинского областного краеведческого музея под руководством А. В. Лушниковой. 

Специалистами созданы 4 экспозиции: история заселения края, события Гражданской войны, народное 

образование, увельчане в Великой Отечественной войне, Увельский район сегодня. Краеведческий 

музей стал центром духовной жизни района. 

Для первого директора краеведческого музея Тренина не существовало расписания. Он мог 

прийти на работу в четыре часа утра, мог работать в музее по ночам, скрупулёзно складывая по 

крупицам историю района. Внутри стен его детища – краеведческого музея, было по-настоящему уютно 

и комфортно работать. Михаил Александрович стал инициатором проведения в музее интересных и 

насыщенных мероприятий: встреч с увельчанами, уроков мужества, встреч с ветеранами войны. Тренин 

проводил множество бесед, рассказывал о знаменитых людях района, педагогах, врачах. У него 

сохранились уникальные кинокадры из жизни района в 60-70 гг., которые использовал на  

мероприятиях. 

Сотрудников музея учил бережно относиться к истории и людям, учил патриотизму, учил 

хранить память. «Когда он что-то рассказывал, мы сидели и боялись что-нибудь упустить» – 

вспоминают работники музея. – «Хотелось запомнить каждое его слово, каждую его мысль. Он был 

настоящим учителем и наставником для нас, каждый из нас вспоминает его только с благодарностью. И 

все заложенные им традиции мы чтим и развиваем дальше, дело его живет и будет жить». 

Будучи на заслуженном отдыхе, 80-летний Михаил Александрович всегда оставался почетным 

гостем музейных и районных мероприятий, участвовал в их подготовке и проведении. 

В настоящее время Увельский краеведческий музей им. М. А. Тренина – это не просто музей, а 

многофункциональное культурно – просветительское учреждение, ведущее большую работу по разным 

направлениям. Постоянно идет поиск новых форм работы, и в то же время сохраняются традиции, 

заложенные Михаилом Александровичем Трениным. Так, оформлено и ведется более 10 фотоальбомов: 

«Заслуженный работник РФ», «Человек года», «Медалисты школ», «Долгожители района» и др. 

Чествуются юбилейные посетители музея. По сей день здесь проводятся Уроки Памяти и мужества для 

подрастающего поколения, которые когда-то организовывались по инициативе первого директора музея 

Тренина. 

Увельский районный краеведческий музей один из немногих в 

области удостоен имени земляка, своего создателя и первого директора. 

Решением Собрания депутатов Увельского муниципального района 

Челябинской области № 69 от 29 марта 2012 г. МБУК «Районный 

краеведческий музей» было присвоено имя Михаила Александровича 

Тренина. 

На здании музея 25 ноября 2013 г. появилась мемориальная 

доска в честь краеведа, основателя и первого директора Увельского 

краеведческого музея М. А. Тренина. Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось в день рождения Михаила 

Александровича 25 ноября.  

Глава района – Анатолий Григорьевич Литовченко отметил 

большую заслугу Тренина перед районом, его природный дар краеведа и летописца истории Увельского 

края. Теплые слова благодарности прозвучали в адрес его семьи за поддержку и создание атмосферы 

благоприятной для литературного творчества краеведа. 

В этот день на праздничном митинге много говорили о заслугах Михаила Александровича. 

Высоко была отмечена деятельность Тренина как руководителя ветеранской организации на 

протяжении многих лет. Потомкам он оставил после себя бесценный краеведческий материал, 

собранный им за 40 лет творческой деятельности. Если бы не кропотливый труд Михаила 
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Александровича, мы бы, наверное, потеряли историю родного края. Он увековечил информацию о 

становлении и развитии района на сотни лет. Сохранить историю края, продлить жизнь земляков в 

своих рукописях и книгах для тех, кто будет жить после нас, разве это не патриотизм. И разве не 

патриотами называют таких людей,  кто не считаясь со здоровьем, своим временем занимается этой 

работой. Способными на это бывают люди с высоким чувством долга и искренне любящие свой уголок 

земли, где живут. 

Общественная деятельность М.А. Тренина 

В Увельском районе Михаил Александрович Тренин работал с 1950 года. Все годы вел большую 

общественную работу. Был депутатом Увельского районного Совета народных депутатов. В 1954 г. был 

организатором и создал районную организацию общества «Знание». За ее создание награжден 

Почетными грамотами Всесоюзной и Всероссийской организации общества «Знание». С 1956 г. в 

течение 12-ти лет был ее ответственным секретарем. В семье краеведа  бережно хранится 

Благодарственной письмо, полученное от академика Опарина, председателя правления общества 

«Знание», с благодарностью Михаилу Александровичу за организацию этого общества в Увельском 

районе. Лекционная работа всегда занимала в жизни Михаила Александровича одно из важных мест. К 

каждой лекции готовился основательно. Перечитывал массу справочной литературы, включал 

материалы, которые оживляли выступление и делали его интересным. Лекторские способности Тренин 

применял всегда, какой бы работой не занимался. В 1964-1974 гг. – руководитель пропагандистского 

семинара высшего политического звена по философии при методическом совете райкома КПСС, 

председатель методического совета райкома КПСС. В 1968-1972 гг. – председатель группы конкретных 

социологических исследований при Челябинском институте конкретных социологических 

исследований, в 1977-1984 гг. – руководитель постояннодействующего семинара советских работников 

при методическом кабинете Челябинского облисполкома. Председатель административной и 

наблюдательной комиссии районного Совета народных депутатов. В 1984-2000 гг. – председатель 

районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Член 

областного Совета ветеранов. 1992-1998 гг. – председатель районной комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий. В 1990 г. – член Челябинского совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В мае 1998 г. на третьей областной 

конференции краеведов Тренин был избран действительным членом совета Челябинского отделения 

краеведов России. Несколько лет проработал секретарем райисполкома. Его с уважением вспоминают 

многие из тех, кто работал с ним в то время, называют учителем. 

Больше всего Тренина знают по работе районного Совета ветеранов, которой он посвятил 20 лет. 

В работе с ветеранами не было равнодушия и черствости, умел найти подход к каждому. Ветераны 

труда вспоминают, что «был он не только хорошим руководителем, но и воспитателем. Часто выступал 

перед тружениками района с лекциями и беседами.  

Много лет сотрудничал с газетами: публиковался в центральных периодических изданиях 

(«Правда», «Известия», «Аргументы и факты», «Челябинский рабочий», «Комсомолец», «Губерния», 

«Альянс-пресс», «Вся округа», «Ленинское знамя», «Настроение»,  «Советы народных депутатов»). 

Неоднократно выступал по Челябинскому радио и телевидению, телеканалу «Злак». В 1982 г. по 

сценарию и режиссуре М. А. Тренина кинооператором – любителем Ф. Н. Акуличем был снят первый 

цветной документальный фильм «Учитель, перед именем твоим» о почетном гражданине Увельского 

района, педагоге Хуторской школы В. Ф. Петровой. И уже находясь на заслуженном отдыхе, Михаил 

Александрович не оставался в стороне от общественных дел. 

 

 

 

  



68 

 

 
 

Ушаков Вениамин Васильевич 
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Дедушка заведующей школьной библиотеки  

Кузьминых Галины Георгиевны 

 

                   Ушаков Вениамин Васильевич родился в 1906 году в г. Екатеринбурге, окончил 7 

классов, некоторые заканчивали четыре класса, вот так мало учились в то время. Окончив 

полиграфическое училище, работал в редакции с В.В. Маяковским.  В 1928 году проходил службу в 

армии, был призван Свердловским ГВК и зачислен в 169 стрелковый полк шофером. После армии с 

января 1930 года работал водителем, в то время машин было мало, чаще можно было встретить лошадь 

с телегой на дороге. Водитель - шофер был большой человек!  

        12.01. 1942 года  призван по мобилизации и попал на фронт.  Он служил в 968 Карельском 

артполку шофером– электриком ремонтного взвода 14 армии. Прошел войну шофером, ремонтировал 

автомобили, подвозил оружие и горюче смазочные материалы, Во время службы на Карельском фронте, 

в Заполярьи бойцы теряли волосы и зубы, не хватало нормальных условий, витаминов и солнца, болели 

цингой.  

       Однажды дедушка подвез снаряды, отошел доложить о прибытии командиру, через пару 

минут на это место попал немецкий снаряд, на том месте осталась только воронка и таких случаев на 

фронте было не мало. 

       Принимал участие в форсировании Днепра, после войны каждый год с боевыми товарищами 

встречались на 9 Мая в Днепропетровске. Таким образом дедушка был не один раз ветеран: 

Ветеран 14-й армии, Ветеран Карельского фронта, Ветеран 28-ой АРМИИ, Ветеран 152-й 

Днепропетровской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова  II степени стрелковой дивизии, 

награжден медалью «За оборону Советского Заполярья и писменной благодарностью И. Сталина, 

подписанной Командующим 13 армией генерал-полковником Пуховыым за форсирование реки Одер 

северо-западнее города и овладение городами Штейн, Бреслау и Штрайгон. Получил благодарность за 

ликвидацию окруженной группировки юго-восточнее Берлина. Вот один эпизод, рассказанный 

дедушкой: Дед со своим командиром подвозили снаряды на передовую и наехали правым передним 

колесом на мину, командир погиб, а деда ранило осколками в правое плечо и руку. Часть осколков 

достали, а часть болели и ныли до самой его смерти.  Еще дедушка рассказывал, как они освобождали в 

Польше контрационный лагерь, что они там увидели нельзя передать простыми словами.   

Медаль «За отвагу» награжден :   выдержка с сайта «Память народа»: 

       Шофер-слесарь ремонтного взвода красноармеец Ушаков В.В. 27.04.1945 года в боях при 

ликвидации окруженной группировки противника в районе города Барут, руководя группой ремонтных 

мастеров вывел с поля боя пять трофейных автомашин, в короткий срок  восстановил их, тем самым 

обеспечил полк автотранспортом по подвозке боеприпасов и горюче-смазочных материалов. 

После войны в октябре 1946 года стал  членом КПСС,  проработал 25 лет в Штабе ВГСЧ, 

горноспасательных частей Урала, вышел на пенсию и работал в Восточном научно-исследовательском 

и проектном институте огнеупорной промышленности и был добросовестным, трудолюбивым, вот 

такие у нас замечательные дедушки, такую интересную, порой сложную и замечательную дорогу жизни 

они прошли! 
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Шавкунов Иван Филиппович 
1921-1994 гг. 
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Дедушка учителя начальных классов 

Морозовой Раисы Васильевны 
 

Шавкунов Иван Филиппович родился 21 января 1921 года в Курганской области Далматовского 

района село Юровское. Пошел служить в армию незадолго до начала Великой Отечественной войны. 

Прошел всю войну и после победы еще один год служил на советско-китайской границе в Маньчжурии, 

где шла война с Японией. Иван Филиппович был старшиной медсанбата. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Иван Филиппович награжден орденом Отечественной 

войны  II степени.  

Реквизиты наградного документа: Центральный архив Министерства обороны РФ, шкаф 61, ящик 

22, номер наградного документа 89. Номер записи 1522539326.  

Также Иван Филиппович награжден правительственной медалью «70 лет Вооруженных сил 

СССР». 

После войны Иван Филиппович  работал в родном совхозе 

комбайнером. Долгие годы был Председателем Совета ветеранов 

совхоза «Уксянский». Иван Филиппович был уважаемым человеком 

среди односельчан. В свободное время любил играть с друзьями в 

шахматы, домино, любил животных, особенно коней. Иван 

Филиппович воспитал троих детей: дочь и два сына. 

Умер Иван Филиппович 26 мая 1994 года. 

 

 

 
Шавкунов Иван Филиппович (справа)  со своими боевыми товарищами.  

Снимок сделан в 1946 году, район Маньчжурии.  

 

На въезде в родное для Ивана Филипповича село Уксянское на постаменте стоит танк в память о 

разгроме фашистских захватчиков. На этом танке тракторист Уксянской МТС прошел войну и вернулся 

домой с победой. Это место в родном селе Ивана Филипповича напоминает о подвиге наших солдат в 

Великой Отечественной войне, подаривших нам мир. 

 

 

 
На фото правнучки Мария (на танке) и Татьяна.    Рисунки правнучки Ивана Филипповича Татьяны Морозовой. 
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Шумихин Валентин Петрович 

1924 – 2010 гг. 
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Дедушка учителя истории и обществознания  
Шумихиной Марины Николаевны 

 

Шумихин Валентин Петрович  родился 14 июля 1924 года  в деревне  Саламатово Чусовского 

района Уральской области (ныне Пермский край). Окончил 6 классов.  Закончил ремесленное училище 

по специальности сталевар. Когда ему исполнилось 18 лет,  уже шла война.  7  августа 1942 года  

Валентина Петровича призвали в армию и ,конечно, сразу на 

фронт.  

В ноябре 1942 года фашисты вплотную подступили к городу 

Сталинграду, что на реке Волге, началась многомесячная защита  

города.  Молодой солдат сразу попал в самое «пекло» войны. Под 

Сталинградом, по воспоминаниям самого героя,  он служил в 311 

гвардейском  минометном полку (реактивные минометы – 

«КАТЮШИ»), который впоследствии участвовал в боях под 

Орлом, в Белоруссии, на территории Польши и Германии.  При 

защите  Сталинграда им целыми неделями приходилось спать на 

снегу, либо сутками не спать вообще, отбивая атаки врага.  

От Сталинграда  он дошел до самого Берлина – большей 

частью это боевой путь 3 Гвардейской минометной дивизии 

(автобронетанковые войска).  

3 Гвардейская минометная дивизия прошла путь от Тулы с 

01.01.1943 года через Украину, Польшу до Праги,  где она 

закончила войну 11 мая 1945 года (фашисты продолжали 

сопротивляться и после Дня Победы 9 мая). Именно на этом пути, у села Тарновцы (Украина), военным 

руководством были отмечены его героические действия.  Первую награду Валентин Петрович получил 

в феврале 1945 года. Он о ней никогда не рассказывал, лишь после смерти родственники обнаружили на 

сайте «Подвиг народа»  Приказ 3-й гвардейской минометной Краснознаменной Киевской ордена 

Кутузова дивизии, которая  на это время находилась в составе 1 Украинского фронта  наградной лист. 

Вот что в нем было написано:  

«29 января 1945 года шофер автовзвода т. Шумихин получил приказ к 8.00 30 января доставить 

бензин и автол к огневым позициям в районе Тарновца. 

Тов. Шумихин, несмотря на пургу, снеговые заносы и дальний рейс, доставил ГСМ раньше 

указанного срока на 2,5 часа, этим обеспечил бесперебойный подвоз боеприпасов. При погрузке 

боеприпасов в эшелон, тов. Шумихин личным примером увлек работающих на ускоренный темп 

работы, чем помог быстрейшему выполнению боевого задания. Достоин правительственной награды – 

медаль «За боевые заслуги». (Из наградного листа). 

Валентин Петрович рассказывал, что он был контужен во время войны, но в наградном листе в 

пункте:  «Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне» написано «ранений не имеет». Значит, 

контузия была получена в период с 16 февраля 1945 года по 11 мая 1945 года в самом конце войны, 

возможно в операции по взятию немецкого города Берлина или в героическом штурме и освобождении 

столицы Чехии Праги? Сейчас остается только предполагать, но опять доказательствами его героизма 

являются медали: первая -  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

которая была учреждена 9 мая 1945 года.  Ей награждались все участники Великой Отечественной 

войны. Всего было награждено приблизительно более 14 миллионов человек; вторая  -  «За 

освобождение Праги», была учреждена 9 июня 1945 года. Ею были награждены приблизительно 400 

тысяч воинов.  

Его мать умерла, а  отец погиб на фронте еще в 1943 под Харьковом. Дома остались два младших 

брата и две сестры. Когда Валентин Петрович приезжал с фронта  в отпуск, сестер определил в 

Соликамский детский дом, а братьев оставил следить за домом. В 1947 году он демобилизовался и  

вернулся в город Чусовой. Устроился на работу в «Губах-тех-строй» шофером.  В 1948 году женился.  

Своим братьям и сестрам он помог  устроиться в жизни. С женой воспитал двух сыновей и дочь. 

Помогал растить внуков и правнуков.  

В 1985 году  был награжден Орденом Отечественной войны II степени.         

Умер  5 июня  2010 года  в возрасте 86 лет. 
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Участники 
Великой Отечественной войны  -  

родственники педагогов 
 и учеников школы  

(мы знаем о них немного) 
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Абдрахманов Абу  
Прапрадедушка ученика 2 А класса  

Исмакова Армана 

 

 

Абдрахамов Абу, гвардии красноармеец, уроженец Камышловского района Свердловской 

области. В бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, 

погиб 3 декабря 1943 года. Воевал на Калининском фронте. Похоронен в Калининской области (ныне 

Тверская область). 
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Елохин Яков Иванович 

 
Прапрадедушка ученицы 2 А класса  

Чайковской Киры 

 

 
Елохин Яков Иванович, старший сержант, родился в 1917 году в деревне Москудья Пермской 

губернии. Призван на службу в октябре 1938 года. Место призыва: 84 кп.  В августе  1941 года оборонял 

Москву. На войне был шофёром. Прошёл всю войну и дошёл до Берлина. Вернулся со службы осенью 

1945 года. Награждён медалями:  «За боевые заслуги»;  «За победу над Германией»; «30 лет Халхин-

Гольской  Победы». 
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Каргаполов Тимофей Петрович 

1896 -  1971 гг. 
Прапрадедушка ученика 2 А класса  

Кушова Семёна 

 

 

Ст. лейтенант медицинской службы  Каргаполов Тимофей Петрович (06.02.1896г.-18.06.1971 г.) 

Место рождения: Курганская область, Шадринский район, с. Замораево                         

Годы службы: с 1914-1947 гг. 

Прошёл четыре войны: Первая Мировая война, Гражданская война,  

Советско-финская война,  Великая Отечественная война. 

Служил в воинской части 190 ОТБ, 38 ОТБР. 

Лагерь для военнопленных: 280 

Награда: Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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Беда Николай Борисович 

1907-1944 гг. 

 
Прапрадедушка ученика 4 Б класса  

Куропко Савелия 

 

Мой прапрадед, Беда Николай Борисович, 1907 года рождения, родился в Черниговской 

области в Семёновском районе Украинская СССР. Ушёл на фронт в 1941 году в звании «рядовой». В 

1943 году попал в плен. Погиб в плену в концлагере в городе Баторн, Германия  11 января 1944 года. 
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Кушов Фёдор Михайлович 
1925-1999 гг. 

 
Прадедушка ученика 2 А класса  

Кушова Семёна 

 

Ст. сержант Кушов Фёдор Михайлович (25.10.1925г.-11.03.1999г.) 

Родился в Челябинской области в Саткинском районе, деревня Сикияз-Тамак. 

Поступил на службу в январе 1943 г. в воинскую часть № 338 Авиационный полк Дальнего 

действия. В 1944 году переформировали в 338 Бомбардировочный авиационный  полк Дальнего 

действия. Боевой путь полка был от Петрозаводска до Будапешта. 

Служил авиамехаником, содержал материальную часть самолета всегда в боевой готовности и 

обслужил 18 ночных боевых и 22 транспортных самолетовылетов. 

Награды:  Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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Марков Михаил Карпович  

 
Прапрадедушка ученика  1 Б класса 

 Шмакова Константина 

 

Лейтенант РККА с 22 июня 1941 года. Боевые награды: Орден Великой Отечественной войны II 

степени, Орден Красной Звезды, медаль «За Отвагу», медаль «За боевые заслуги». 

Перед окончанием войны Михаила Карповича контузило и он потерял зрение. Зрение с годами 

восстановилось. 
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Никоноров Антон Николаевич  

1909-1976 гг. 

 
Прапрадедушка ученицы  2 А класса 

 Ермаковой Екатерины 

 
Служил в Кавказской горной дивизии пулемётчиком.  

Награждён Орденом Славы первой степени. Был контужен, вернулся с войны в 1944 году. 
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Павлов Николай Степанович 

1911 -1978 гг. 

 
Дедушка учителей технологии  
Шипициной Елены Михайловны 

 и Шпаньковой Любовь Михайловны  

 
Николай Степанович родился  17 ноября 1911 года в Свердловской области Арамильского района, 

Малоистокского с/с. В 1941 году Арамильским РВК призван в РККА. Красноармеец. Выбыл из 

воинской части 3 декабря 1942 года в связи с ранением.  Находился в госпитале (ЭГ 1140) до 20 апреля 

1943 года.  Умер 22 октября 1978 года. 
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Садигов Аждар Сардар-оглы 

Родился в 1922 году 
 

Дядя учителя математики Мамедовой Лалы Гасанпаши кызы 
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Чурилов Василий Иванович 
 

Дедушка заведующей школьной библиотеки  
Кузьминых Галины Георгиевны 

  
Чурилов Василий Иванович родился в 1911 году, на войну ушел из Тамбовской области с 

Шапкинского РВК, в первом бою на четверых дали одну винтовку, оружие добывали в бою, его тяжело 

ранили и комиссовали.  
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Прапрадедушка ученика 4 Б класса  
Непомнящего Александра 

 

Волков Иван Семёнович 

1911-1985 
 

Родился в 1911 году в Свердловской области, Артинский р-н, деревня Волково. 

Был призван в армию 1941 году.  На войне получил ранение в ногу и руку. Был контужен. 

Награждён Орденом Отечественной войны II степени 
 

Прапрадедушка ученика 4 Б класса  
Куропко Савелия 

 
Куропко Роман Степанович. 

1900-1941 гг. 
 

Мой прапрадед Куропко Роман Степанович 1900 года рождения. Родился в Черниговской области, 

Холминский район село Лосёвка Украинская СССР. Ушел на фронт в1941 году, в звании рядовой. 

Пропал без вести. 

Я очень горжусь своими прапрадедушками, ведь они победили в войне. 
 
 

Прапрадедушка ученика 4 Б класса  
Непомнящего Александра 

 

Лаврентьев Семён Никифорович 
 

Родился в 1913 году в Свердловской области Ачитского района деревня Тюш. 

Был призван на военную службу Ачитским РВК 25.09.1941 года. Воинское звание рядовой 

красноармеец. 

Воинская часть 742 стрелковый полк 164 стрелковой дивизии (II). 

Награждён медалью «За боевые заслуги» Комиссован из за ранения в ногу 
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Дети войны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 
 

Кокорина Валентина Павловна 
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«Так хочется счастье людям приносить» 

 
Кокорина Валентина Павловна рассказывает, как тяжело жилось в годы Великой Отечественной 

войны в тылу.    

Когда началась война мне было 12 лет, училась в 5 классе Бобровской средней школы 

Арамильского района.   

Семья была многодетная: шестеро детей и четверо взрослых.  Выручал небольшой огород, где 

выращивали овощи, часто приходилось питаться мороженой картошкой, кореньями, ягодами.  Родители 

ездили по городам и селам и меняли на пищу все, что можно было продать.  Спали на полу.  Из 

освещения керосиновая лампа, да и то керосин с трудом можно было достать.    

Отца взяли в трудовую армию, у него не было пальца на правой руке, и стрелять он не мог.  

Работал в госпитале, ездил за ранеными к поездам  и помогал  медицинским сестрам. Дед с бабушкой 

умерли от голода, хотели нас спасти, поэтому сами жили впроголодь.  

В 12 лет мы считались уже взрослыми. К зиме  заготавливали  дрова  для русской печки, ездили с 

братом Василием на делянку и там валили сосны. Зима 1942 года  была суровой, холодной, мы и в 

школу привозили дрова. За это давали 100 граммов хлеба и чайную ложку сахарного песка. 

Колхоз «Луч Коммуны»  создавал школьные бригады, где в  летнее время нас обучали жать 

серпами рожь и пшеницу. Стебли зерновых срезали и связывали  в снопы, а затем ставили в суслоны (5 

снопов рядом, а шестым прикрывали сверху  от дождя). Когда зерно подсыхало,  снопы стаскивали в 

скирды, чтобы зимой сделать обмолот. Это была тяжелая работа,  поздно вечером, приходя домой, мы 

залезали на печку и спали до утра, а утром снова на работу.  

Младшие собирали колоски, но брать зерна домой не разрешалось. Старший бригадир из колхоза  

вытряхивал карманы, и зерно падало на землю. Мы плакали и думали: «Зачем он так делает?». 

Несмотря на все трудности, в школе шла своя жизнь. Нас принимали в комсомол, устраивались 

литературные вечера.  Еще тогда, в годы войны, Валентина Павловна полюбила литературу, и  в 1944 

году  поступила в Педагогическое училище. 

Она  проработала  учителем  38 лет в школах № 12 и № 60, и до сих пор, как и все дети той 

тяжелой войны, с оптимизмом смотрит в будущее.  «Так еще жить хочется и счастье людям приносить», 

- говорит Валентина Павловна. 
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Лаврова (Сумина) Зоя Владимировна 

 
Зоя Владимировна Лаврова (Сумина) родилась 20 мая 1925 года в городе Свердловске. В семье 

было четверо детей она и три брата. Отец Сумин Владимир Петрович  работал в Облисполкомовских 

дачах  заведующим столовой, мама, Сумина Наталья Степановна,  была заведующей детским садом.  

Зоя Владимировна училась в школе № 9 поселка Малый Исток. После школы работала инспектором 

отдела кадров. 

О начале войны узнала по радио, а  уже 23 июня в 6 часов утра пришла повестка. Отца Зои 

Владимировны забрали на фронт. Провожали с Арамильского военкомата. Владимир Петрович прошел 

от Москвы до Берлина четыре раза был ранен.  

«Сначала мы не поняли, что такое война, кричали, даже радовались, -  вспоминает Зоя 

Владимировна, а когда отца забрали, все изменилось. Мама поменяла на хлеб все, что было нажито. 

Хлеба не хватало,  давали 50 грамм на иждивенца и 200 грамм на рабочего.  Бабка сварит картошку в 

мундире,  лепешек из лебеды  испечет на железной печке, тем и жили. В войну картошка родилась 

мелкая,  потому что садили ростки, редьку больше ели, она была для нас самой вкусной. Редьку 

нарезали пластинками и солили с обеих сторон. Весной собирали картошку на полях, хотя она была 

мороженая, пекли и из нее лепешки». 

Когда началась Великая Отечественная война, Зоя Владимировна пошла работать на Уральский 

компрессорный завод. Ей было всего 16 лет. Чтобы приняли на работу,  пришлось добавить себе один 

год. Первоначально была учеником строгальщика в механическом цехе. Работала по двенадцать часов 

без выходных – неделю в ночь, неделю в день.  «Со мной работали одни девчонки, все мы были 

маленькие, худенькие сил не хватало закрутить патрон. Мастер, Кузьма Харитонович, для нас был как 

отец, всегда говорил: «Идите девчонки в табельную, отдохните». 

 Однажды Зоя Владимировна со своей подругой, Валентиной Селиверстовой, пошли отдохнуть не 

в табельную, а в литейный цех (он в  то время не работал, так как не было литья), залезли в печку и от 

усталости уснули. «Проснулись от того, что кто-то начал растапливать печь, а если бы не проснулись, 

то нас бы сейчас не было», - говорит Зоя Владимировна. 

Во время Великой Отечественной войны Зоя Владимировна вступила в комсомол. Чтобы приняли 

в комсомол, надо было ответить на  множество вопросов, главным из которых был: «Что вы знаете о 

событиях на фронте?». Ее мама, Наталья Степановна, также состояла в партии и была коммунисткой, 

участвовала при закрытии церкви. 

Самым трудным испытанием для Зои Владимировны стало  то, что ее отец был на фронте, она 

каждый день ждала письмо от отца, тот самый заветный «треугольник», и конечно писала сама. А когда  

в поселке приходили «похоронки» все собирались, переживали и плакали вместе. 

Военных действий на территории Урала не было, но вот пленных немцев сюда сгоняли. Зоя 

Владимировна вспоминает,  как  пленных гнали рано утром в УралНИИсхоз по каменистой дороге, 

«они шлепали так, что все просыпались». Пленные немцы участвовали в строительстве детского дома в 

поселке Малый Исток. 

Большой радостью для Зои Владимировны, как и для всей страны,  стало известие об окончании 

Великой Отечественной войны. «Нет сомнений в том, что войну выиграл Сталин, - говорит Зоя 

Владимировна, - мы Сталина боготворили, и когда он умер,  весь поселок плакал». 

Зоя Владимировна  имеет награды «Ветеран труда»,  

Эту войну никто не ждал, наши местные парни: Пермяков, Патрушев, Мишарин, Селенских - 

ушли служить в действующую армию, были в Украине, когда немец напал,  их убили во сне. 

 

 

 


