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 Возрождение родословных традиций: материалы XX научно-практической конференции 

(Рефтинский , 15 февраля 2025 г) / ред. Ю.М.Сухарев.-Уральское историко-родословное общество, 

п. Рефтинский, 2025. 

 

 

15  февраля 2025 г. в п. Рефтинском состоялась    XX научно-практическая конференция 

«Возрождение родословных традиций», организованная Уральским историко-родословным обществом 

(УИРО), Рефтинским объединением  родоведов и краеведов, при поддержке администрации и 

Общественной палаты городского округа Рефтинский,  МАУ «Центр культуры и искусства городского 

округа Рефтинский». 

Конференция проходила в год, объявленный в стране  Годом защитника Отечества и 80-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Основная часть докладов в полной мере отражает 

эту тематику. 
В сборник вошли материалы конференции (доклады и сообщения) на темы родословия и 

краеведения. 

 Издание предназначено для всех, кто интересуется историей  нашего края. 
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                                                                                         Галина Павловна АВВАКУМОВА                                                                                                                   

                                 БОЛЬШАЯ РОДНЯ В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ 

 

      Историю нашей огромной страны творят люди, живущие в разных её уголках. 

Интерес к истории своих предков всегда жил и живет в душах многих людей. 

Веками наши предки перечисляли в церковный синодик своих предков в нескольких 

поколениях. И истории рода устно передавались от дедов к внукам, так как многие были 

неграмотные.  Я поставила перед собой задачу воссоздать хотя бы в малой степени 

историю жизни своих родственников и родственников своего мужа. Постаралась в 

сборнике объединить все возможные документы: воспоминания родственников, рассказы 

о некоторых из них, листы из метрических книг, исповедных росписей, свидетельства о 

рождении, листы награждений, листы протоколов собраний сельского совета, разные 

постановления, статьи в разных сборниках. 

В близкой нашей родне нет великих людей: знаменитых военных начальников, 

певцов, музыкантов, художников. Нет лауреатов Ленинской или Сталинской премии, 

Героев Социалистического труда, пока нет и Героев России. Но я ими горжусь и почитаю, 

как людей, которые всегда подставляли плечо своей Родине в любую трудную минуту! 

Отыскала сведения о девятнадцати родственниках - участниках Великой Отечественной 

войны, и эти  сведения опубликованы в книге к 75- летию Победы «Каменск – Уральский 

в Великой Отечественной войне». Кто-то вернулся с полей войны, кто-то погиб, в 

дальнейшем я о каждом пишу. Были награждены родственники и за трудовые подвиги во 

время войны, и за доблестный труд в мирное время медалями и орденами.  

 Сборник начинается с посвящения всем родственникам, и ушедшим в мир иной, и 

ныне живущим, отдельно моей сестре Наталье Павловне Бекленищевой (Зыряновой). Мы 

вместе с ней в 2010 году начали заниматься своей родословной. В 2012 г. в сборнике 

«Крепок род – крепок народ» была напечатана её статья про род Зыряновых – 

Таушкановых. (45)  Сведения были, конечно, ещё не полные, удалось побывать только в 

Курганском Государственном архиве. В 2013году её не стало, и я продолжила поиски в 

Курганском, Шадринском, Катайском, Каменск –Уральском, Екатеринбургских архивах, 

ЗАГСах, библиотеках, администрациях разных сел и деревень, музеях разных городов. 

Оказалось, что многие наши родственники относятся к старожильческому 

населению Уральских земель. Пришли некоторые в 17 веке, некоторые в 18 веке. 

В первую очередь я рассказываю про родственников своего папы Павла 

Александровича Зырянова. Васса Степановна Зырянова (Таушканова) его мама и стала 

первоисточником наших познаний о родственниках. Она рассказывала про свою семью, из 

которой была родом, и про семью своего мужа Александра Григорьевича Зырянова. Мы 

были молоды, слушали её рассказы, запомнили факты, а к какой семье они относились - 

точно не знали. (1) 

 Волей судьбы в 2011 году нас свела жизнь с Тамарой Васильевной Прошкиной 

(Зыряновой), которая родилась в деревне Зырянской, она на тот момент уже занималась 

родословием своей семьи. Она нам и помогла в 2011 году начать поиски своих 

родственников, предоставив некоторые сведения. И через несколько лет, когда я смогла 

найти сведения про далёких предков, оказалась, что мы с ней сестры в шестом поколении. 
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Предки Александра Григорьевича Зырянова пришли на Урал из Кайгородского 

уезда Зюздинской волости Никольского прихода деревни Колыксе и был это Тимофей 

Борисов сын Зырян 1640 года рождения. Первые упоминания о нем и его братьях мы 

нашли в переписных книгах Тобольского уезда за 1695 г. по Катайскому острогу. В 

документе указано, что живут они здесь с 187 (1678) года. У Тимошки сын Микишка. (3) 

Ко времени составления Именных списков 1709 г. два брата Тимофея умерли. (3) В 

1719 году Тимофей и семья сына Никифора (Микишки) упоминается в деревне Зырянска, 

возможно, и созданной ими между 1709 и 1719 годах. (5) 

Мне удалось уточнить, что деревня уже существовала в 1713г. При рождении внука 

Петра Никифоровича пишется, что он «урожденец» деревни Зырянской, это 1713 год. (5) 

В 2024г. удалось уточнить, что деревня существовала в 1702 г. и было там 4 двора. (6) А 

кто был создателем - остается вопрос. 

Наши предки так и продолжали жить сначала в деревне, а когда построили церковь 

это стало уже село Зырянское, до 1935 года. В это время началось раскулачивание, и 

моему деду Александру Григорьевичу Зырянову с семьёй пришлось срочно ночью бежать 

из села что бы их семью не отправили далеко–далеко от родных мест. Сначала они 

скрывались, а затем переехали жить в город Каменск.  

Также удалось установить родных по линии Варвары Дмитриевны Зыряновой 

(Пономаревой), мамы Александра. Отыскали родственные связи Анисьи Андреевны 

Зыряновой (Паюсовой) – это жена Дмитрия Григорьевича Зырянова – брата А.Г. 

Зырянова.   

Я уже упоминала про Тамару Васильевну Прошкину, и мы дополнили свои 

родословные по Зыряновым. (7) В 2022 году по публикациям на сайтах Тамары 

Васильевны и моим, Тамару Васильевну нашла Кристина Раифовна Газизова. Она 

попросила найти её предков по линии прадеда Михаила Алексеевича Зырянова, также 

проживавшего в селе Зырянском. (8) Когда сравнили её находки и наши, оказалось, что 

мы родственники. В шестом известном поколении наши предки были родными братьями. 

Моя родословная идёт от старшего брата Родиона Петровича, родственники Кристины и 

Тамары Васильевны от старшего Федора Петровича, а от младшего Федора Петровича 

нашёлся ещё один родственник.  

Меня попросил найти своих предков Сергей Михайлович Ломаев. (9) Его бабушка 

при рождении была Пелагеей Матвеевной Зыряновой, она родилась в селе Зырянском. 

(10) И вот её корни происходят от младшего Федора Петровича Зырянова. Родственницей 

нам оказалась и Александра Федоровна Обидина (Тарских). Её дед Алексей Екимович 

Зырянов также ведёт свою ветку от младшего Федора Петровича Зырянова. Второй муж 

мамы Александры Федоровны, Ульяны Алексеевны Тарских (Зыряновой), - троюродный 

брат моего отца. На 01 января 2025г. известно 810 человек.   

Следующая родословная и подборка документов по родственникам со стороны 

моей бабушки Вассы Степановны Зыряновой (Таушкановой), которая родилась в деревне 

Таушкановой относящейся к Зырянской волости и к церкви в селе Зырянском. Бабушка 

была очень набожна, она всегда с большим уважением рассказывала о церкви в селе 

Зырянском, какая она была красивая снаружи и внутри. Как бы парила над окрестностями, 

так как стояла на горе, внизу текла река Синара. Бабушка и другие родственники с 

удовольствием рассказывали о природе, о лесах и о живности, водящейся в ней. (1) Когда 

начали составлять родословные росписи, пришлось работать со многими документами, 
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чтобы отделить рассказ про одних родственников от других. Мы знали, что её отец 

Степан Пигасович Таушканов. Имя Пигас редко давали родившимся детям, так как день 

поминовения этого великомученика был один раз в году второго ноября. И это 

обстоятельство нам очень помогло в поисках прапрадеда. (12) Роспись насчитывает 279 

человек. (13,14) Удалось составить родословную и мамы Степана Пигасовича, Ксении 

Григорьевны Таушкановой (Котковой), она родилась в селе Зырянском. Роспись 

насчитывает 133 человека (16) 

Я проследила родственные связи мамы Вассы, Феклы Никифоровны Таушкановой 

(Таушкановой), они с мужем оказались дальними родственниками. Степан для Феклы был 

четвероюродным дядей. Также составлена была родословная протоиерея настоятеля храма 

во имя Покрова Божией Матери в городе Каменске - Уральском Евгения Викторовича 

Таушканова. Мы были знакомы много лет, но только в 2023году мне удалось сложить 

цепочку, что мы тоже родственники, со стороны Феклы Никифоровны Таушкановой 

(Таушкановой). Нашлось 396 родственников. (15)  

Нашла родителей мужей внучек Степана Пигасовича Пелагеи и Евдокии. (17,18) 

Получила из Курганского архива справки о рождении Феклы и о венчании их со С.П. 

Таушкановым. (19) Протоколы заседаний Исполнительного комитета Таушкановского 

Совета Каменского района Челябинской области, также страницы из «Похозяйственной 

книги» рассказывают о том, что было расписано, у какого хозяйства сколько земли, 

сколько они сеют и выращивают зерна и овощей.(20,21) 

 На одной из родоведческих конференций в нашем городе Юрий Михайлович 

Сухарев, поинтересовался, нет ли у меня в родственниках по Таушкановым Петра 

Петровича Таушканова, оказалось, что это родной племянник Феклы Никифоровны 

Таушкановой (Таушкановой). И со мной связалась его дочь Александра Петровна 

Перминова (Таушканова)  и попросила найти сведения и документы, что её отец Петр 

Петрович Таушканов был раскулачен и выслан в Бодайбо Иркутской области. 

 В архивном фонде филиала Государственного казённого учреждения 

Свердловской области «Государственный Свердловской области» в г. Каменске - 

Уральском в фонде 148 опись1 просмотрела дела с 1 по 17. Нашла, что её отец и дед Пётр 

Никифорович, а также брат Петра Никифоровича Андрей Никифорович не вступали в 

колхоз и были единоличниками. Соответственно облагались налогами в большем объеме, 

чем члены колхоза. Из протоколов стало понятно, что у Петра Петровича накопилось 

столько задолженности по налогам, сколько стоил его дом. За все просрочки платежей 

штрафовали в пятикратном размере. В 1936 году только за несданное мясо оштрафовали 

на 1683 рубля.  В протоколе №28 от 23.09.1936г. нахожу интересные сведения: «все 

единоличные хозяйства в количестве 13, с которых причитается сдать хлеб, злостно не 

сдают зерно, объединились в старательскую артель, перешли работать на золото». Золото 

они добывали в области. В дальнейшем они уехали в Бодайбо и, как мне объяснили в 

архиве: объект был режимным, и репрессированные до работы на золоте не допускались. 

(23) Значит, их просто предупредили, что отберут все имущество и они сами уехали из 

деревни, а дом забрали в уплату за недоимки. 

Следующая родословная со стороны моей мамы Лии Павловны Зыряновой 

(Байновой). Она родилась в деревне Байновой, которая в 1946г. вошла в состав города 

Каменска -Уральского. Очень хорошие теплые воспоминания о своих родных и поэтично 

о деревне написал брат мамы Леонид Павлович Байнов. Он даже, по воспоминания 
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родственников, сложил родословную и предположил, как именно на этом месте создалась 

деревня. Я начала разбираться  по каждому человеку,  нашла описание деревни и 

оказалось, что не все так, как помнилось предкам. Дядя писал, что все наши предки были 

углежогами и складывал цепочку, первым был Максим, сын его Максим Максимович был 

углежогом, и его сын Павел Максимович был углежогом.(24) Цепочка сложилась другая. 

 Приложены разные документы личного характера. Родословная роспись рода 

Баюновых- Байновых, которые и являлись родоначальниками этой деревни. 

Первоначально деревня называлась Баюнова, по фамилии братьев драгун, основателей 

деревни. Это стало известно из ревизий 1719 г. (ГАСО Ф.24.оп.2. д.75), где значится, что 

деревню основали два брата: драгуны Сава Андреевич и Козьма Андреевич Баюновы с 

семьями, с ними была их мама Ксения Кирилловна и племянники Сергей Тимофеевич и 

Григорий Тимофеевич. Моя ветка идет от Козьмы (Кузьмы) Андреевича. И ветка 

сложилась другая: Андрей, Козьма, Прокопий, Матвей, Петр, Павел, Максим, Андрей, 

Павел, Лия, Галина. (24,25,26,27,28,29,30,31,32)  Смогла найти родственников в 

количестве 267 человек. 

Составлена и родословная по бабушке Таисье Павловне Байновой (Сапоговой), но 

не в достаточной мере, только пять поколений передо мной, родственников 136 персон. 

Отец моего мужа Вениамин Александрович Аввакумов родился в селе Мало- 

Белоносова Каменского района Свердловской области в 1927г. О своих родственниках 

оставила воспоминания его старшая сестра Ираида Александровна Воликова 

(Аввакумова). Воспоминания она написала и по отцу Александру Федоровичу 

Аввакумову и маме Елизавете Ефимовне Федоровой.  В родословной росписи 

Аввакумовых значится 229 человек. По Аввакумовым помощь в составлении родословной 

оказал Михаил Юрьевич Елькин. (31,32) 

Хорошие воспоминания о семье Федоровых оставил дядя Елизаветы Ефимовны 

Аввакумовой (Федоровой),  Степан Корнилович Федоров и его жена Лукия Дмитриевна. 

Проживали они в деревне Глухая (Глуха, Глуховская) Клевакинской волости 

Камышловского уезда. Воспоминания Степана Корниловича были использованы в книге 

«История села Черемхова», автор Грибанов Владимир Васильевич, бывший глава 

администрации села Черемхова Каменского района Свердловской области. Эти записи 

очень значимы. На основе этих воспоминаний и метрических книг, исповедных росписей 

была составлена родословная роспись из 175 человек.   

У отца Елизаветы Ефимовны Ефима Корниловича было своих девять детей и трое 

приемных, они никогда не нанимали батраков, обходились своим трудом, но их семью 

признавали кулаками и применяли различные притеснения. Рассказываю про семейные 

тайны. Они раскрылись при изучении протоколов собраний Черемховского сельского 

совета (Гос. архив Свердловской области Ф.Р-181 Оп.1. д.). Сыновья его не озлобились и 

проявили мужество на полях войны. Были призваны 4 сына и пасынок, два сына и 

пасынок были убиты в боях. Два сына вернулись с наградами. (33,34,35,36,37) 

Были составлены родословные со стороны мамы В.В. Аввакумова, Галины 

Захаровны  Аввакумовой (Поспеловой), по её отцу Захару Антоновичу Поспелову и маме 

Пелагее Егоровне Шумиловой (Дубасовой), которые проживали в селе Дубасово 

(Савинково) Курганской области. Очень много времени пришлось искать сведения 

именно по Пелагее Егоровне, так как дочери не знали её девичьей фамилии. З.А. Поспелов 

был её второй муж. И это было десяток запросов в разные архивы и ЗАГСы, хорошо, что 
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мне удалось установить её девичью фамилию и найти её родственников. Интересный 

факт:  З. А. Поспелов был уважаемым человеком, он воевал в Гражданскую войну, был 

председателем сельсовета и когда он умер от болезни в 1938 г. был похоронен на 

центральной площади около церкви, с которой по приказу Правительства снимал 

колокола. Сейчас его памятник стоит один посреди поля около реки Течи. Все дома 

снесены, люди переселены после выброса радиации в реку Течу. В родословной росписи 

значится со стороны З.А.  Поспелова 47 человек, П. Е. Шумиловой (Дубасовой) 91 

человек. По первому мужу Г. Шумилову найдено только 27 человек. (38,39,40,41,42,43) 

Приложены справки из архивов, данные из метрических книг, исповедных 

росписей с расшифровкой, где текст непонятен для чтения. Данные из интернета о 

наградах с описанием подвигов, местах службы, передвижениях и убытия из состава 

войск. (44) Документы личного характера. 

К каждой родословной приложены фотографии черно белые и цветные. Составлен 

словарь слов, которые редко встречаются в употребление. Слова, которыми разговаривали 

мои бабушки. 

В конце книги приложены мои статьи, с документальными сведениями 

относящиеся к родословной и другими статьями, которые описывают жизнь на Урале. С 

этими статьями   я выступала на конференциях, они публиковались в различных 

сборниках.  

Спустя триста лет потомки наших предков, пришедших на уральские земли,  

проживают во многих регионах нашей страны. Действительно, наши родственники 

достойно прошли все испытания, которые выпадали на долю нашей страны. Осваивали 

новые земли в 17 веке, 18 веке. Воевали, поднимали целину в 20 веке. Были драгунами, 

крестьянами. Работали и работают врачами и учителями, капитанами дальнего плавания и 

штурманами на самолётах, машинистами на поездах, водителями автомобилей, рабочими 

на заводах и научными сотрудниками.   
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Любовь Георгиевна АНДРЕЕВА 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 

 

Продолжаем публикацию пословиц и поговорок, собранных Л.Г.Андреевой и ее 

помощниками. В сборниках конференции 2023 и 2024 г были  размещены пословицы по 

алфавиту начальных букв от А до О. Здесь будут те, которые начинаются с букв П-Я. 

Составители: Андреева Л.Г., Вдовина А.И., Мартынова А.П.- пос. Рефтинский, Плеханова 

Т.Ф. – Артемовское УИРО. 

 

Палец в рот не клади, откусит.  

Память девичья.  

Память как огонь, надо постоянно поддерживать.  

Пан или пропал.  

Пара да ровня возить го.на.  

Пара, пара, шаньги нет.  

Пар столбом, дым коромыслом.  

Пей, да меру разумей.  

Пей чай, наводи шею как бычий хвост.  

Первый блин комом, блин второй знакомым, третий дальней родне, а четвертый мне.  

Первый блин убогий. \Первый парень на деревне, а деревня в два двора.  

Первый Спас – проводы лета.  

Перебиваемся с хлеба на воду (квас).  

Перед постом не наешься.  

Перед смертью не надышишься.  

Переливает из пустого в порожнее.  

Перемелется, мука будет.  

Петр и Павел день убавил.  

Петр и Павел на час день убавил, Илья пророк два уволок.  

Петух думал, да в суп попал.  

Петь хорошо вместе, а говорить – врозь.  

Печка топится, не торопится; хозяйка ушла, домой не воротится.  

Пили, ели, веселились, посчитали, прослезились.  

Пилось бы да елось, а работушка на ум не шла.  

Пир во время чумы.  

Пир горой.  

Пить лекарство по схеме: через час по ложке, перед смертью по две.  

Пиши, звони, деньги будут – высылай.  

Плакали наши денежки.  

Плачь, да не от меня.  

Плеть обуха не перешибет.  

Плохие те родители, что детей до пенсии не докормят.  

Плохой мир лучше доброй войны.  

Плохой муж, да огородишко.  

Плох сват, когда сам не женат.  

Побойся Бога, постыдись народа.  

По вере вашей да будет вам.  

Повестка дня та же: за сенокос.  

Повинную голову и меч не сечет.  
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Повторенье мать ученья.  

Погнали наши городских.  

Поговорим о них, а споткнутся они об нас.  

Погода на семерых гоняет.  

Погода так и шепчет: займи, да выпей.  

Погоду пинать.  

Подавился соловей ячменным колосом.  

Подай каждому из нас палец, мы и руку откусим.  

Подальше положишь, поближе возьмешь.  

Под лежачий камень и вода не течет.  

Подлить масла в огонь.  

Под лицом-то видишь, а под носом не видишь.  

Подниматься всё выше и выше и дойти до пастуха.  

По доходу и расход.  

Подружка дней моих суровых, старушка дряхлая моя.  

Подумаешь – горе, а раздумаешь – власть Господня.  

По за вочь попа ругаем, в очи батюшкой зовём.  

По за коже мороз.  

Поздняя весна не обманет.  

Поздняя зябь лучше ранней весновспашки.  

Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву.  

По ж.пе серпом.  

Поели, попили, пора и честь знать.  

Пока, а за пока бьют бока.  

Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А уж если начнет креститься, то всю 

нечисть раскидает на право и на лево.  

Пока еще есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах.  

Показать Кузькину мать.  

Пока мы едины, мы непобедимы. Пока не запряг – не нукай.  

Пока не пробил срок, тебя не убьёт даже враг.  

Пока правда опояшется, ложь пол мира облетит.  

Покастливый, а трусливый.  

Пока толстый сохнет, худой сдохнет.  

Пока я в здравом уме и твердой памяти.  

Покой нам только снится.  

Покорную голову и меч не сечет.  

Покров не лето, Сретение не зима.  

Полезай в кузов, груздем будешь.  

Положено, так ешь, не положено, не ешь.  

Положить душу за други своя.  

Получай деревня трактор.  

Получить по заслугам. По загривку.  

Поминать надо не ревом (слезами), а добром.  

По моему (нашему) умишку и этого лишку.  

Помолись, да в путь соберись.  

По мощам и елей.  

Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его.  

Понедельник день тяжелый.  

По одежке встречают, по уму провожают.  

По одежке протягивай ножки.  

По одной плашке иди, на другую не заглядывай.  

Попадья – пустая бадья.  
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Попал в волчью стаю, по-волчьи вой.  

Попал парень не плохой, только с.ится да глухой.  

Попался, который кусался.  

Попасть в просак.  

Поперек горла стоит.  

Попить кровушки.  

Попить чайку, разогнать тоску.  

По приходу и расход.  

Попытка не пытка, а спрос – не беда.  

Пора и честь знать.  

Пораньше просыпайся да за Бога хватайся.  

Портной без порток, сапожник без сапог.  

Посеешь привычку – вырастишь (пожнешь) характер.  

По секрету всему свету.  

По Сеньке и шапка.  

Посеянное всходит.  

Посидим рядком, поговорим ладком.  

После дождичка в четверг.  

После драки кулаками не машут.  

После нас хоть потоп.  

После первой не закусывают.  

После радости неприятности по теории вероятности.  

После 40 лет брака муж должен слушать жену, а делать по своему.  

Посмотрела - как рублем одарила.  

Посмотрел на меня, как солдат на вошь.  

Поспешишь, людей насмешишь.  

Посуда бьется к счастью.  

Посулить златые горы.  

Потом только кошка с котом.  

Потянулся за боярами, да и расстался с амбарами.  

По усам текло, да в рот не попало.  

Пошла по горе, искать по своей дыре.  

Пошла по масло, а в печи погасло.  

Пошло дело, как по маслу. Похудела сирота, не проходит в ворота.  

Почитай отца да Бога, будут тебе повсюду дорога.  

Почитай отца и мать своих, блажен будешь на земле.  

Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан.  

Правая рука чешется – получать деньги, левая – отдавать.  

Правда глаза колет.  

Правда завсегда сильнее, чем ложь.  

Правда суда не боится.  

Правда - у Петра да Павла.  

Правду как ни прячь, она наружу выйдет.  

Придет Илья, принесет гнилья. (Дож дь).  

Приехал к торгу Роман, так увези денег карман.  

Прикрылась лавка с товаром.  

При солнце тепло, а при матери добро.  

Пришёл Афанасий ломонос обморозил щеки нос.  

Пришел май - под кустом рай.  

Пришел Пахом – запахло теплом.  

Пришел Яблочный Спас, бери рукавицы про запас.  

Пришла беда, жди другой.  
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Пришла беда, открывай ворота.  

Пришла зима – не отвертишься.  

Пришла с подгорелым то солодом.  

Пришла честь, сумей ее несть.  

Пришли гости глодать кости.  

Приятный апатит! Нежевано летит!  

Провалиться с треском.  

Прожил век не за холщевый мех.  

Проигран бой, но не проиграна война.  

Пропала твоя головушка. Пророк пророчит, а Бог как хочет.  

Проскакивают ясные деньки и по осени.  

Проснулась Ульяна ни поздно, ни рано: все с работы идут, а она тут как тут.  

Простить прощу, а обнять не могу.  

Простить труднее, чем обидеть; обидеть легче, чем простить.  

Просто за державу обидно.  

Простота – великое дело.  

Простота хуже воровства, если она не от ума, а от заумия.  

Против шерсти-то не погладишь.  

Прошла любовь, завяли помидоры.  

Проще пареной репы.  

Птица и та вольна предаваться всяческому пению, а мы то почитаем позорищем.  

Птица поет, сама себя выдает.  

Птице даны крылья, а человеку разум.  

Птицу видно по полету, а человека по работе.  

Птицы время творят.  

Пуганая ворона и куста боится.  

Пули и ядра в храбрых не попадают.  

Пуля дурра, штык то не умнее.  

Пускать пыль в глаза.  

Пустая голова ногам покою не дает.  

Пустил козла в огород.  

Пусти свинью за стол, она и ноги на стол.  

Пусть знают, да не от меня.  

Пусть лицо у человека овечье, лишь бы душа в нем была человечья.  

Пусть плачет, да не от меня.  

Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.  

Пчёлки без матки – пропащие детки. Пьёшь у друга воду слаще мёду.  

Пьяница любит горько да солено, а дурак - красно да зелено.  

Пьяному и море по колено, а лужа по уши.  

Пьяный в дугу.  

Пьяный проспится, а дурак никогда.  

Пьяных нет и трезвых не бывало.  

Пятое колесо от телеги.  

Работа – бери больше, кидай дельше.  

Работа в руках, молитва в устах.  

Работай – сыт будешь, молись – спасёшься, терпи – взмилуются.  

Работа не волк, в лес не убежит.  

Работушка на ум не идет.  

Равным образом.  

Рад бы вперед, да никто не берет.  

Рад бы в рай, да грехи не пускают.  

Рад бы жениться, да май не велит.  
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Радоваться жизни самой.  

Радости полны трусики.  

Радость не вечна, печаль не бесконечна.  

Раз в году по обещанию.  

Развернись плечо, размахнись рука.  

Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.  

Разговоров много, а дел мало.  

Рак не дурак: за ручку берет, да в рай ведет.  

Ранний дождь озолотит, а поздний разорит.  

Ранняя весна на поздно наведет.  

Ранняя весна ничего не стоит.  

Ранняя пташка носок прочищает, а поздняя глаза продирает.  

Рано встала, да мало напряла. Рано затает, долго не растает.  

Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.  

Раньше в Сибирь на каторгу посылали, а теперь едут добровольно.  

Раньше были времена, а теперь моменты, раньше были мальчики, а теперь клиенты.  

Раньше ты была свободна, а теперь мы живем под одной крышей.  

Расколотую тарелку уже не склеишь.  

Рвёт и мечет.  

Ребёнок учит тому, что видел у себя в дому.  

Ребята, давайте жить дружно.  

Редко, да метко.  

Родителькое благословение на воде не тонет, в огне не горит.  

Родительское слово мимо не молвится.  

Родова – не в поленнице дрова.  

Родни много, а родных мало.  

Родом из народа.  

Рождённый ползать, летать не может.  

Роман все кладет в свой карман.  

Ртом болезнь входит, а беда выходит.  

Руби дерево по себе.  

Рука руку моет, а две руки – лицо.  

Руки в брюки, нос в карман.  

Руки зябнут, ноги зябнут, не пора ли нам дерябнуть.  

Руки, как грабли.  

Руки к сердцу, ни табаку, ни перцу.  

Русские долго запрягают, но быстро едут.  

Русь крещена, но не просвещена.  

Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше.  

Рыбак рыбака видит из далека.  

Рыба посуху не ходит.  

Рыба с головы гниет.  

Садись в уголок, чтоб никто не уволок.  

Садись вместо того, чтобы стоять, стой вместо того, чтобы идти.  

Садись на стул, чтоб никто не сдул.  

Сало то ешь, только сноху не грызи.  

Сама виновата, никто не велел.  

Сама себе хозяйка.  

Сами знаем, не проболтаемся.  

Сам не ам и другим не дам.  

Сам себе на уме.  

Само плывет только дерьмо, а за жемчугом нырять надо.  
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Сам погибай, а товарища выручай.  

Сам -то с усам, а ты без усов.  

Саму-то три года искали, на четвёртый нашли.  

Сани делают летом, а телегу зимой.  

Сарафанное радио сообщает.  

Сбил сенозарник спесь, что некогда на полати лечь.  

С Бога начинай и с Богом кончай.  

С Богом по всем дорогам.  

Сватья в новом платье.  

Свежо предание, да верится с трудом.  

Свекровка бл.дь, снохе не верит.  

Сверх моды на вершок.  

Сверху пух, а внутри ух (камень).  

Свет не баня, для всех место найдется.  

Свет не без добрых людей.  

С виду орел, а душа, что у тетерева.  

Свинью сначала кормят, потом режут.  

Свинья грязи найдет.  

Своего спасиба не жалей.  

Своей крови боятся, на чужую не нарадуются.  

Свои люди, сочтемся.  

Своим словам не хозяин.  

Свои 5 копеек надо вставить.  

Своих друзей наживай, а отцовских не теряй.  

Своих забот полон рот.  

Свой своему по - неволе друг.  

С волками жить по-волчьи выть.  

Своя ноша не тянет, свой дым глаз не ест.  

Своя рубашка ближе к телу.  

Святая Русь храни веру православную.  

Свято место пусто не бывает.  

С гулькин нос.  

Сделал дело, гуляй смело.  

С деньгами-то и дурак купит.  

С дурака меньше спрос. (Спросу нет).  

С дураком свяжешься, сам дураком станешь.  

Себя хвалить, весь мир смешить.  

Севастьян, Севастьян! Не узнал своих крестьян.  

Сегодня бесплатно, а завтра без денег.  

Седина в бороду, а бес в ребро.  

Седина в голову, ум из головы. (Ум в ж…).  

Седьмая вода на киселе.  

Сеется в тление, восстаёт в нетление.  

Сей рассевай, да на небо взирай.  

Сей овес в грязь, будет овес князь, а рожь хоть в золу, да в пору.  

Сей горох в грязь, будешь князь.  

Сел за стол, так кушай да хозяина слушай.  

Семеро на зароде, один подает и кричат: - не заваливай.  

Семеро одного не ждут.  

Семеро по лавкам и все седуны.  

Семи пядей во лбу.  

Семь бед, один ответ.  
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Семь вёрст до небес и все лесом.  

Семь вёрст киселя хлебать.  

Семь верст – не околица.  

Семь пядей во лбу.  

Семь пятниц на неделе.  

Семь раз отмерь, один раз отрежь.  

Семья не пылесос, гарантии не дают.  

Семья то большая, семеро по лавкам, да все седуны.  

Сентябрь вечер года.  

Сентябрь кафтан с плеч срывает, тулуп надевает.  

Сентябрь пахнет яблоком, а октябрь капустой  

Сентябрь – пора мокропогодна и сверх прочих плодородна.  

Сердечное признание, двойное наказание.  

Сердце в пятки ускочило, да попикивает.  

Сердце матери лучше солнца греет.  

Сердце матери отходчиво.  

Сердце не камень.  

Сердце чисто созижди во мне Бдже и дух прав водрузи во утробе моей.  

Середина сыта, концы играют (говорят).  

Сесть на хвост.  

Сзади-то хомут не одевают.  

С Ивана-поста мужик осень встречает, баба свое бабье лето начинает.  

Сиди и жди, что придумают вожди.  

Сиди на печи, да гложи кирпичи.  

Сидит как бирюк, как курица на яйцах.  

С измала мать в ж.пе измяла.  

Сижу дома, как запечный таракан.  

Сижу у моря, жду погоды.  

Сила Божия в немощи нашей проявляется.  

Сила есть, ума не надо.  

Сила не в силе, а в правде.  

Силой милому не быть.  

Синица запела – тепло ворожит.  

Сирота Казанская.  

Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты есть.  

Сказано, сделано.  

Сказать правду, все равно, что повернуть на ходу со скоростью 100 км в час.  

Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок.  

С кем поведешься, от того и наберешься.  

С кем поживешь – от того и переймешь.  

С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь.  

Склероз есть, а памяти нету.  

Сколь вор ни ворует, а тюрьмы не минует.  

Сколько бы про меня плохого не говорили, у меня всегда есть что добавить.  

Сколько веревочке не виться, а конец то будет.  

Сколько волка не корми, он все в лес смотрит.  

С корабля да и на бал.  

Скорая помощь так спешила, что еще двоих задавила.  

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.  

С креста не сходят, с креста снимают.  

Скрипучее дерево дольше скрипит.  
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Скупо говори, щедро слушай.  

Скупой платит дважды, дурак трижды, а трус постоянно..  

Скупость, не глупость.  

Скуп себе добра желает.  

Скучен день до вечера, коли делать нечего.  

Слава Богу за то, что есть.  

Сладкого не досыта, горького не до пьяна.  

С лаптями на рожу.  

С легким паром, с тяжелым угаром.  

Слезами горю не поможешь.  

С лица воды не пить, можно и с корявым жить.  

Словно с печи свалился.  

Слово к делу не пришьешь.  

Слово не воробей, вылетит (выпустишь) - не поймаешь.  

Слово – серебро, молчанье – золото.  

Служить Богу, царю и отечеству.  

Служу Советскому Союзу и райпотребсоюзу.  

Слушай больше, а говори меньше.  

Слушай ухом, а не брюхом.  

Слухом не слыхано, видом не видано.  

Слышал звон, да не знаю где он.  

Смеется тот, кто смеется последним.  

Смелого жеребца и волк не берет.  

Смелого пуля боится, смелого меч не сечет.  

Смелость города берет.  

Смерти бояться – на свете не жить.  

Смерть всегда причину найдёт.  

Смешно дураку, что нос в табаку.  

Смех без причины признак дурачины.  

Смех-от смехом, да она кверху мехом.  

Смех сквозь слёзы.  

Смеху-то полны трусики.  

С милым рай и в шалаше.  

Смирение главный плод духовной жизни ради ближнего  

С миром встречаем.  

С миру по нитке - голому (нагому) рубаха.  

С молитвой в устах, с работой в руках.  

Смотри в себя и будет с тебя.  

Смотрит в книгу, а видит фигу.  

Смотрит как лиса на виноград.  

Снаружи колючий, а внутри вонючий.  

Снег в апреле: внучок за дедушкой пришел.  

Снег на всех садится, никого не боится.  

С него взятки гладки.  

Собака – друг человека.  

Собака лает, ветер уносит.  

Собака лает, караван идет.  

Собака привыкает к человеку, а кошка – к дому.  

Собака хватает, сыта не бывает.  

Собаке собачья и смерть.  

Собаку съел, да хвостом подавился.  

Собралась вся шатия-братия.  
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Собрал всех, а сам сдыгал.  

Совесть без зубов, а гложет.  

Совсем бояться перестали.  

Совсем распоясались.  

Совсем страх потеряли.  

Сокол с места, ворона на место.  

Солнце в декабре светит, да не греет.  

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.  

Солнце летом греет, а зимой морозит.  

Солнце не только жарит, но и старит.  

Солнышко с апрельской горки в лето катится.  

Соловья баснями не кормят.  

Солова пегу через колок видит.  

Сон лучше всякого лекарства.  

Сопливых во время целуют.  

Сор из избы не выносят.  

Сорную траву с поля вон.  

Сорока на хвосте принесла.  

Сорок лет – бабий век, ну а если сорок пять – баба ягодка опять.  

Сорок пять – еще не срок, еще не сыплется песок.  

Со стариков нечего взять: одни анализы да и те плохие.  

Со студита стужа, что ни день то хуже.  

Со Христом и в аду будет рай.  

Спасение утопающих дело рук самих утопающих.  

Спасибо тому, кто поит да кормит, вдвое тому, кто хлеб-соль помнит.  

С паршивой овцы хоть шерсти клок.  

Спасибо в стакан не нальешь и в карман не положишь.  

Спасибо за обед, наелся дармоед.  

Спасибо – лишку, чекушки хватит.  

Спасибо на хлеб не намажешь.  

Спасибо этому дому, поедем к другому.  

Спать не лягу и домой не еду.  

Спереди лижет, а сзади царапает.  

Списать со счетов.  

Спорить можно, а браниться грех.  

Спросишь, как с ног сбросишь.  

С пылу, с жару.  

Сразу видно сороку по полету.  

Ср.ть да родить нельзя погодить.  

Ср.ть захочешь, так присядешь.  

Сробишь, так пригодится, а съешь – пропадет.  

Стань передо мной, как лист перед травой.  

Стань по-старому, как мать поставила.  

Старая любовь не ржавеет.  

Старая песня о главном.  

Старее поповой собаки.  

Старее седого Серка.  

Старе себя не учи, сам уметь перестанешь.  

Старого воробья на мякине не проведешь.  

Старого пса не научишь новым манерам.  

Старость благословение от Бога. Она дается за почитание родителей.  

Старость, когда мысли уходят, а обратно не возвращаются.  
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Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути.  

Старость не радость, заменушки нет.  

Старость не радость, а молодость не жизнь.  

Старую обезьяну новым фокусам не научить.  

Старый конь борозды не портит, но и глубоко не пашет.  

Старый друг - лучше новых двух. (не надо новых двух).  

Старый – что малый.  

Стерпится – слюбится.  

Сто лет в субботу. Сто лет в обед.  

Столкнули, как г.вно с лопаты.  

Сторож по гаражу, где посижу, где полежу.  

Сто рубах в корыто! Сто рублей – не деньги.  

Стыд не дым, глаза не ест.  

Стыдно, у кого видно. А у меня не видно.  

Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся.  

Суд без милости не оказавшему милости.  

Суди на волка и суди по волку.  

Судьба придет, по рукам свяжет.  

Судьбу не обойдешь, не объедешь, не обманешь, да не раз в глаза глянешь.  

Суженого калачом не заманишь, да его же и на коне не объедешь.  

Суженый, ряженный приходи ко мне ужинать.  

Суета сует.  

Сухая ложка рот дерет.  

Сухое дерево дольше скрипит.  

Сучка не захочет, кобель не заскочит.  

Сучка не поманит, и кобель не побежит.  

С Федора-студита зима сердита.  

С худом худо, а без худа еще хуже.  

Счастливая дочь в отца, а сын в мать.  

Счастливые часов не наблюдают.  

Счастливы те поля, на которые летний дождь выпадает в пору.  

Счастье – вольная пташка, где захотело, там и село.  

Счастье вперед его родилось.  

Счастье любит тишину.  

Счастье не продается.  

С чем боролись, на то и напоролись.  

С чем свыкнешься, с тем не расстанешься.  

Счет почаще, дружба доле.  

Считай года у лошади по зубам, а у человека по глазам.  

С чужого коня среди волока ссаживают.  

Сшито на банный угол.  

Съела бабушка зубы, остались язык да губы.  

Сырое молоко вкуснее кипяченой воды.  

Сыт голодному не верит.  

Сытое брюхо к молитве глухо.  

Сыт, пьян и нос в табаке.  

Сытый голодного не разумеет.  

Сытый голодному не товарищ.  

Сядем рядком, да поговорим ладком.  

Табак моченый, как конь леченый.  

Та же мучка, да другие ручки.  

Тайна за семью замками.  
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Такая скотина нужна самому.  

Так, не так, перетакивать не будем.  

Так они и жили: дом продали, ворота купили; стали закрываться, не стали бояться.  

Так они и жили, спали врозь, а дети были.  

Там, где больше двух, говорят вслух.  

Там хорошо, где нас нет.  

Танки грязи не боятся.  

Танцуй пока молодой.  

Танцы до упаду, и музыка до слез.  

Таскаться как кошка с котятами.  

Твое бы слово да Богу в уши.  

Твое – мое, мое не тронь.  

Твои бы речи да Богу в уши.  

Тебе да мне, а сторону не накормишь.  

Тебе завидно или обидно.  

Тебе как вору всё в пору.  

Тебя жаба давит.  

Тебя прости, другой полезет.  

Тем же концом, да по тому же месту.  

Тем июньский день силен, что вытягивает лен.  

Тем лужа не погана, что псы из нее пили.  

Тёпла то вода в ж.пе не держится.  

Теплее не там, где климат мягче, а там, где люди добрее.  

Тепло, светло и мухи не кусают.  

Тёплое слово и в мороз согреет.  

Терпенье и труд все перетрут.  

Терпение лучшее средство спасения.  

Терпи, казак, - атаманом будешь.  

Терпи, терпи, не обкакайся.  

Техника любит смазку, а женщина ласку.  

Тили-тили тесто, жених да невеста.  

Тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали.  

Тише воды, ниже травы.  

Тише едешь, дальше будешь от того места, к которому едешь..  

Тихой воз на горе будет, а быстрый под горой.  

То густо, то пусто, то нет ничего.  

Той же гривы ягода.  

Толку нет, а жить охота.  

Только встало да уперло.  

Только дохлая рыба плывёт по течению.  

Торопись на доброе дело, а худое само придет.  

Тот герой – кто за родину горой.  

Тот достоин уважения, кто чтит историю свою.  

Тот же назем, да издалека везен.  

Третий Спас хлеба припас.  

Три дождя в апреле, да один в мае – тысячи дождей стоят.  

Три года зима по лету, три года лето по зиме, три года само по себе.  

Три к носу, все пройдет.  

Труд кормит, а лень портит.  

Трудовая копейка два века живёт.  

Трусливому зайцу и пенек - волк.  

Трус не играет в хоккей.  
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Трясёмся, но не сдаёмся.  

Трясогузка-ледоломка хвостом лед разбивает.  

Тряхнуть стариной.  

Туда и дорога.  

Туда, сюда обратно, тебе и мне приятно.  

Туз на руках, не бывать в дураках.  

Тут Бог, там порог.  

Ты ведь большой, а без гармошки.  

Ты да я, да мы с тобой.  

Ты жива ещё моя старушка.  

Ты ему слово, а он тебе десять.  

Ты к худшему, а Бог к лучшему.  

Ты меня не тычь, не Иван Кузмич.  

Ты не горяч, не холоден.  

Ты ни кого не любишь, только себя, да и то до обеда.  

Ты от дела на шаг, а оно от тебя на десять.  

Ты Пахом и я Пахом, долгу нету ни на ком.  

Тьма свет не любит, злой доброго не терпит.  

Тяжело в ученье, легко в бою.  

У бабы волос длинный, ум короток, балалайка язычок.  

У беды друзей не бывает.  

У Бога весы точные, крылышко мухи имеет вес.  

У Бога все возможно.  

У Бога все живы.  

У Бога дней не занимать. (Не с решето), (много).  

У богатых свои причуды.  

У бодливого барана лоб всегда в крови.  

У вас все не пора да не время.  

Увидел скворца – знай: весна у крыльца.  

У вороны нет обороны.  

У всего на свете есть начало, у всего на свете есть конец.  

У всех счастливых на виду.  

У всякого Павла своя правда.  

Угадать к шапочному разбору.  

Уговор дороже денег.  

У Господа один день, как 1000 лет и 1000 лет, как один день.  

У денег глаз нет.  

Уж замуж не в терпёж.  

Уж лучше голодать, чем что попало есть.  

Уж лучше быть одной, чем жить с кем попало.  

У змеи ног не увидишь.  

Узнаешь, где раки зимуют.  

У каждого Абрама своя программа.  

У каждого свои проблемы – у одного суп жидковат, у другого жемчуг мелковат. У кого-то 

хлеб черствый, а у кого-то бриллианты мелкие.  

У каждого дня свои заботы.  

У кого ничего, а у нас пуще того.  

У кого что болит, тот про то и говорит.  

Укоротишь, не воротишь.  

У лентяя Федорки – всегда отговорки.  

Улыбайся больше, проживешь дольше.  
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У людей то еще хуже, да реже.  

Ума нет, беда неловко.  

Ума нет, как зовут.  

Ума палата.  

У матросов не вопросов.  

У меня есть всё кроме совести и денег.  

Умирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела.  

Ум не в брюхе, а в голове.  

Умный себя винит, глупый – своего товарища.  

Умных много, а добрых мало.  

Ум-то с дыркой, да попикивает.  

Ума-то что у старого, что у малого.  

Ум без догадки и гроша не стоит.  

Умел начать – умей и окончить.  

У меня в кармане вошь на аркане.  

У меня родни то, только яйца одни, с боку на бок перевалю, как с родней поговорю.  

У меня совесть есть, да я ею не пользуюсь.  

Умирать – так с музыкой.  

Умирать-то собирайся, а рожь-ту сей.  

Умишка то не лишка.  

Умная голова сто голов кормит, а худая и себя не прокормит.  

Умная мысля всегда приходит опосля.  

У многих на языке мед, а под языком лед.  

Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет.  

Умный любит за характер, а дурак за красоту.  

Умный не скажет, дурак не поймет.  

Умом Россию не понять, аршином общим не измерить.  

Ум то с дыркой, да попикивает.  

У мужиков все просто, чем подумал, то и почесал.  

У мужчины в одно ухо влетает, в другое вылетает. У женщины всё пролетает мимо ушей.  

Ум хорошо, два лучше, а три хоть дело брось.  

У нас было вчера, есть сегодня и, даст Бог, будет завтра.  

У нас не спят.  

У него денег и куры не клюют.  

У него ещё молоко на губах не обсохло.  

У него зимой снега не выпросишь.  

У неё приданного-то: частый гребешок да березовый веник.  

У них завидки на чужие пожитки.  

Унывать да плакать, только Бога гневить.  

Упал, так вставай.  

У первого Спаса всего в запасе: и дождь, и ведро, и разнопогодье.  

У плохого мужа жена всегда дура.  

Уповай на Господа, делай добро.  

Урод, в ж.пе ноги.  

Уродился ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца.  

У семи нянек дитя без присмотра.  

У семи нянек ребенок без глаз.  

У сильного всегда бессильный виноват.  

У скупого в первы.  

Успеешь, смелешь и уедешь.  

Успехами не хвались, могут сглазить.  

У страха глаза велики.  
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Утро вечера мудренее, жена мужа удалее.  

Ученого учить – только портить.  

Ученье – лучшее богатство.  

Ученье - свет, а не ученье – тьма.  

У хлеба не без крох.  

Ухом землю достал.  

У хорошей тещи зять не будет тощий.  

Ух ты, ах ты, все мы космонавты.  

У февраля два друга: метель да вьюга.  

У Федорки на все отговорки.  

Ушёл не солоно хлебавши.  

Февраль богат снегом, апрель – водою.  

Февраль двуликий месяц: и лютень, и бокогрей.  

Февраль зиму выдувает, а март ломает.  

Февраль и теплом приласкает, и морозом отдубасит.  

Февраль месяц лютый: спрашивает, как обутый.  

Февраль переменчив: то январем потянет, то мартом проглянет.  

Февраль силен метелью, а март - капелью.  

Февральский снег весною пахнет.  

Февраль солнце на лето поворачивает.  

Февраль строит мосты, а март их ломает.  

Федот, да не тот. С крыши капает, а за нос царапает.  

Федул губы надул.  

Финансы поют романсы.  

Флаг тебе в руки.  

Форс мороза не боится.  

Фу ты, ну ты, лапти гнуты.  

Хвали зиму после Николина дня.  

Хвастать – не колеса мазать.  

Хвастливого с богатым не распознаешь.  

Хватай удачу за бороду и все будет хорошо.  

Хватит, хватит. Никто не схватит, все свои.  

Хвораю – ж.па выше сараю.  

Хвост трубой.  

Хилая зима живуча.  

Хитер Антон: со всех сторон обнадежит, а потом обманет - все морозом стянет.  

Хлеб за брюхом не ходит.  

Хлеб всему голова.  

Хлеб да вода – солдатская еда.  

Хлеб да соль! Едим да свой!  

Хлеб на стол и стол престол, хлеб со стола и стол доска.  

Хлеб – соль кушай, а добрых людей слушай.  

Хлеб соль отплатное дело.  

Хлопот полон рот.  

Хлопочи не о прибыли, а о добром имени.  

Хмель шумит, ум молчит.  

Ходи доченька, пока мамонька жива, а как мамочка умрет и дорожка зарастет.  

Ход конём.  

Ходят тут всякие, а потом трусы теряются.  

Хозяйкой дом стоит.  

Хозяйство вести, не мудями трясти.  

Хозяин барин.  
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Холоденек батюшка-сентябрь, да кормить горазд.  

Холоденек октябрь-батюшка, а ноябрь его перехолодит.  

Холоден сентябрь, да сыт.  

Хороша дочь Аннушка, хвалят мать да бабушка.  

Хороша кашка, да мала чашка.  

Хороша Маша, да не наша.  

Хорошая вещь квашена капуста: на стол поставить не стыдно и сожрут –не жалко.  

Хорошая мысля всегда приходит опосля.  

Хорошего понемножку. По маленьку.  

Хорошего человека должно быть много.  

Хорошее дело лисапед, ж.па едет, ноги нет.  

Хорошему хозяину день мал.  

Хороший именинник неделю именинник.  

Хорошо пьётся, ничего не остается.  

Хорошо там, где нас нет.  

Хорошо тому, кто добро делает, а ещё лучше тому, кто добро помнит.  

Хорошо то хорошо, да ничего хорошего.  

Хорошую речь хорошо и слушать.  

Хотела умереть, да не могла напередь.  

Хотели посмеяться, да сопли выскочили.  

Хотел как лучше, а получилось как всегда.  

Хотеть не вредно.  

Хоть бы с краюшку да у раюшку.  

Хоть бы хны.  

Хоть в кармане не гроша, все равно поет душа.  

Хоть горшком назови, только в печь не ставь.  

Хоть ленивый, но заботливый.  

Хоть медленно, но верно.  

Хочешь Бога рассмешить, расскажи ему свои планы.  

Хочешь есть калачи, так не сиди на печи.  

Хочешь жить, умей вертеться, на ходу немного спи.  

Хочешь мира, готовься к войне.  

Хочешь накормить голодного, не корми его рыбой, а дай удочку.  

Хочешь сделать хорошо, сделай сам.  

Хочу – половина могу.  

Хрен вам, а не … .  

Хрен редьки не слаще.  

Христос терпел, да и нам велел.  

Худая корова ещё не газель.  

Худой гражданин не может быть в Царствии Небесном.  

Худой доброго не ест.  

Худой жених сватается, доброму путь кажет.  

Худой мир лучше доброй брани (ссоры).  

Худы да горбаты.  

Худые христиане Царствия Небесного не наследуют.  

Царство Божие силою берется.  

Царствуй лёжа на боку.  

Цени слова за смысл, людей за душу, а каждый день за жизнь.  

Цыган шубу с Рождества продает.  

Цыплят по осени считают.  

Чай без вина хуже г.вна.  

Чай не водка, много не выпешь.  
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Чай не пьешь, какая сила? Чай попил, совсем ослаб.  

Часом опоздал, годом не вернешь.  

Час от часу не легче.  

Час. – Русский час шестьдесят минут.  

Час терпеть – век жить.  

Чаще счет, дольше дружба.  

Чей бы бычок не прыгал, а телёночек то наш будет.  

Человек без родины – соловей без песни.  

Человек предполагает, а Бог располагает.  

Человек рождается для счастья, а птица для полёта.  

Человек с благодарным сердцем ни в чём не нуждается.  

Чем богаты, тем и рады.  

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.  

Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим.  

Чем дело кончится и сердце успокоится.  

Чем думаешь, головой или ж.пой.  

Чем извиняться, лучше не провиняться.  

Чем крепче зима, тем скорее весна.  

Чем похвалишься, без того и останешься.  

Чем проще, тем лучше.  

Чем старее, тем правее; чем моложе, тем дороже.  

Чем старше дружба, тем она сильней.  

Чему быть, того не миновать.  

Чем черт не шутит, когда Бог спит.  

Через золото слезы льются.  

Через пень колоду.  

Черная зависть опаснее черного пса.  

Черного кобеля не отмоешь добела.  

Чеши по холодку, пока трамваи ходят.  

Чист или трезв как стеклышко.  

Чистота здоровье сохраняет.  

Чихал я на вас с верхней полки.  

Чти отца своего и матерь свою и многолетен будешь на земле.  

Чтобы и овцы были целы и волки сыты.  

Что было, былью поросло.  

Что было, то прошло.  

Чтобы человека узнать, надо с ним пуд соли съесть.  

Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь.  

Что в лоб, что по лбу.  

Что вдоль, то и поперек.  

Что в юности просишь, то в старости бросишь.  

Что делаешь тайно, станет явным.  

Что есть в печи, то на стол мечи.  

Что за бобёр, с каких озёр.  

Что за кума, если под кумом не была?  

Что замуж не идешь? Шел бы вперед, да никто не берет.  

Что за шум, а драки нету.  

Что имеем, не храним, потерявши плачем.  

Что летом родится, то зимой пригодится.  

Что накрошил, то сам и выхлебывай.  

Что на уме, то и на языке.  

Что не делается, всё к лучшему.  
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Что не скажешь, все не так.  

Что посеешь, то и пожнешь.  

Что с возу упало, то пропало.  

Что скажешь? А что спросишь? Что перед собой носишь?  

Что старому, то малому.  

Что такое не везет и как с ним бороться.  

Что такое хорошо и что такое плохо.  

Что тут? Спрос, а кто спросит, того с ног сбросит.  

Что ты кричишь эко место, что из попы росток подается.  

Что ты переливаешь из пустого в порожнее.  

Что ты ругаешься, не боишься - язык треснет, и ты ядом своим отравишься.  

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.  

Чувствовать себя как рыба в воде.  

Чудеса в решете, дыр много, а вылезть негде.  

Чудеса не колеса, сами не катятся.  

Чудо не ребёночек, году нет, а он трои лапти износил.  

Чудо чудное, диво дивное.  

Чужая душа – потемки.  

Чужая шуба – не одежда, чужой мужик – не надежда.  

Чужим добром не скопишь на дом.  

Чужими руками жар загребать.  

Чужими то ручками жар грести.  

Чужое не надо, свое не отдам.  

Чужой бедой сыт не будешь.  

Чужой земли не надо нам, своей вершка не отдадим.  

Чужой судьбы не выпросишь, а от своей не уйдёшь.  

Чужому счастью не завидуй.  

Чужую беду руками разведу, свою беду перенести не могу.  

Чует кошка, чьё мясо съела.  

Чуть свет, уж на ногах.  

Чушь собачья.  

Чья бы корова мычала, а твоя-то бы молчала.  

Шанс не бывает единственным в жизни.  

Шевели, пошел.  

Шей да пори, не будет простой поры.  

Шел бы далее, лишь бы дали.  

Шею намылить.  

Шик блеск, в ж.пе треск.  

Шик шиком, ж.па лыком.  

Шило в мешке не утаишь.  

Шире грязь – навоз ползет. (Говно плывет).  

Шире дале.  

Шире улица раздайся, шайка жуликов идет.  

Широко шагать – штаны порвешь.  

Шуба овечья, душа человечья.  

Шути, да оглядывайся.  

Шутки шутками, но могут быть и дети.  

Шутки то шутки, а хрен то в желудке.  

Щи да каша – пища наша.  
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Эта плата тою же монетою.  

Это было давно и не правда.  

Это еще вилами на воде писано.  

Это еще цветочки, а ягодки все впереди будут.  

Это и ежу понятно.  

Это моё место. Твое место на кладбище.  

Это просто, как два пальца обо.сать.  

Этот номер не пройдёт.  

Это шутки, а шутки то у Анютки, а у нас всё серьёзно.  

Я бедный, как церковная мышь.  

Яблоко от яблони не далеко падает.  

Ягодки, грибки – потерять баски дни.  

Я высоко сижу, далеко гляжу.  

Я думаю, лучше под суд, чем под кнут.  

Я его уважаю, беру за хвост и провожаю.  

Я замуж не собираюсь и года не считаю.  

Язык без костей (мелет).  

Язык до Киева доведет.  

Язык мой – враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет.  

Языком можно скрыть истину, а глазами никогда.  

Языком не спеши, а делом не ленись.  

Язык языку весть подает.  

Я и лошадь я и бык, я и баба и мужик.  

Яйца курицу не учат.  

Я как то отдыхала в компании нахала.  

Яко с нами Бог.  

Я кручусь как белка в колесе.  

Я ли, не я ли какашка в одеяле.  

Я маленькая девочка, я в школу не хожу.  

Я молодая была, красивая и стройная, сейчас только красивая.  

Январь-батюшка год начинает, весну величает.  

Январю-батюшке – морозы, а февралю – метелицы.  

Январь – весне дедушка.  

Январь – году начало, зиме – середка.  

Я не дошлая, я не ушлая.  

Я не спорю, что гроша не стою.  

Я не такая, я жду трамвая.  

Я не трус, но я боюсь.  

Я не я и лошадь (ж.па) не моя.  

Я последняя буква в алфавите.  

Я скажу вам от души, до чего ж вы хороши.  

Я страдала, страданула, в речку с моста сиганула.  

Я стою у ресторана, замуж уже поздно, а умирать ещё рано.  

Я тебе с рубля копейку не должен?  

Я теперича не то, что давеча: я теперича офицерова жена.  

Я то дурак, зато он у меня полковник.  

Я человек не гордый: меня выгонят, а я снова зайду.  

Я хозяин, я велю, приказаний не стерплю.  

Я хоть и лежу, да на Бога гляжу.  
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Ольга Александровна БЕЛОВА 

ВЕРНЫЙ ИМЕНИ СВОЕМУ 

 

Алексей – это распространенное имя на Руси, его носили цари, полководцы, 

патриархи, бояре, дворяне, простые люди. Алексей в переводе с греческого обозначает – 

«защитник». Какими качествами обладает защитник? Прежде всего он мужественный и 

выносливый, доброжелательный  к людям, спокойный и уравновешенный, к делам, 

которые делает, относится серьезно. Он надежен и справедлив, стремится к любви и 

взаимопониманию, заботливый верный и терпеливый супруг и отец. Боюсь, что не хватит 

слов охарактеризовать того Человека, о котором здесь пойдет рассказ. Впрочем, все по 

порядку о нем. 

Алексей Данилович Топол (1926- 2006 гг.) родился  в Казахстане в селе Кубеновка 

Кустанайской (ныне Костанайской) области в семье Данилы Спиридоновича (1898 – 

1954гг.) и Анны Мироновны  (в девичестве Писанко) (1900 – 1977гг.). Он был вторым из 

семерых детей этих родителей, переселенцев с Украины во времена Столыпинской 

аграрной реформы, начавшейся в 1906 году. Основными направлениями реформы были: 

передача надельных земель  в собственность крестьян, постепенное упразднение  сельской 

общины (коллективного собственника земель), широкое кредитование крестьян, скупка 

помещичьих земель для продажи крестьянским хозяйствам, чтобы ликвидировать 

черезполосицы. Реформе предшествовало тяжелое положение крестьян в Российской 

империи после Русско - японской войны 1904 - 1905 годов, окончившейся поражением 

России. Начались аграрные волнения, совпавшие по времени с другими событиями 

революции 1905- 1907 годов. В центральных районах  Российской империи к 1907 году 

начался голод и неразбериха с наделами земли в крестьянских хозяйствах.  Пахотной 

земли хватало не на всех, помощь государства в виде субсидий не улучшала положение 

крестьян. Власть опасалась крестьянских бунтов. Тогда было принято решение провести 

аграрную реформу. В историю государства она вошла как Столыпинская реформа. В 

одном из пунктов ее содержалось одобрение на переселение крестьянских семей в 

Казахстан и Сибирь, где много было пахотной земли, где можно было получить семейный 

надел, на нем работать и жить сытно.(1) 

1907 год. Все лето семьи Топол и Писанко добирались из Украины до Казахстана. 

Ехали на лошадях да на коровах. Обосновались  в Кустанайской (Костанайской) области, 

где именно в каком населенном пункте сейчас уже невозможно  определить. Свершилась 

Великая Октябрьская революция 1917 года. И вот уже выросли дети в семьях первых 

переселенцев. Стали создавать свои семьи.  Данил  Спиридонович Топол  женился на 

Анне Мироновне Писанко. Молодая семья Топол стала жить в   селе Кубеновка 

Камышинского  (Камыстинского) района  (30 км от Оренбурга).   

Село названо в честь казахского бая из рода Жагалбайлы (КОБЕН). Когда- то в 

казахской степи все земли были распределены, они не пустовали. Казахи пасли здесь свой 

скот. Но по договору с правительством царской России уступили свою территорию 

переселенцам. Согласно переписи населения  1919года в селе проживало 271 человек- 147 

мужчин и 124 женщины. Это были выходцы из Малороссии и Самарской губернии.(2) 

1920-е годы. В семье Топол появляются дети. Второй ребенок и первый из пяти 

сыновей был назван Алексеем. Он родился 18.01. 1926 года. У него было четыре брата : 
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Иван, Григорий,  Владимир, Василий и две сестры Варвара и Лидия. Семь детей 

воспитали Данил Спиридонович и Анна Мироновна. Не просто воспитали, а выучили. 

Сначала их дети посещали казахскую школу в Кубеновке. Подрастая переходили учиться 

в русскую школу в районном центре Камышное ( Камысты). История этого села 

начинается с 1903 года. Сюда к берегам пресноводного и заросшего камышом озера  

(отсюда и название Камышное)   Досайкоп стали прибывать переселенцы. Они строили 

землянки и небольшие дома с соломенными крышами. Начиналась жизнь маленького 

затерянного в бескрайней степи села. Умению жить в степи переселенцы учились у 

казахов, которые милосердно относились к страдальцам, - ведь у них не было 

элементарного: посуды, одежды, постельных принадлежностей, хозяйственной утвари и 

орудий для земледелия. Постепенно жизнь налаживалась, люди занимались земледелием 

и скотоводством. В 1930 году здесь открыли школу (65 учеников), библиотеку – 

читальню, начался показ кинофильмов с помощью передвижной кинобудки. В Великую 

Отечественную войну много камышинцев ушло на фронт. Старики, женщины и дети 

остались работать для фронта, для победы. В 1954 году началось освоение целинных 

земель. Село заметно преобразилось, появились новые дома, магазины, клуб, небольшая 

больница и телефон. 23 июня 1997 года село Камышное  было переименовано в Камысты 

(казах.). Численность населения составляла 4717 человек.(3) 

Алексей Данилович Топол к 1940-му году окончил в Камышном семилетку. Семья 

жила  в доме из кизяка с земляным полом. Печь с лежанкой топили все тем же кизяком. 

Электричество отсутствовало до 1960-ых годов.  Семья  трудилась в поле, выращивала 

скотину. Труд  крестьянский был очень тяжелым, но благодаря тому, что главным в 

семейных отношениях  было  взаимопонимание, уважение, поддержка близких, то все 

трудности преодолевались.   

1941 год. С началом Великой Отечественной глава семьи Данил Спиридонович был 

призван на трудовой фронт. Старший из сыновей пятнадцатилетний Алексей пошел 

работать  учетчиком и бригадиром в летнее и осеннее время, зимой возил сено на волах на 

ферму. Принял от отца его обязанности по содержанию семьи.  

Ноябрь 1943 года. Накануне совершеннолетия молодой человек  получил  

направление от  военкомата в Магнитогорское  авиационное училище. Но поступить не 

смог. Не прошел медицинскую комиссию. 

Январь 1944года. Вместе с повесткой о призыве на фронт Алексею Топол  выдали 

направление на военную подготовку в город Чебаркуль Челябинской области. Здесь он 

принял воинскую присягу и вместе с другими сослуживцами,  сев в эшелон, отправился на 

фронт. На одной из станций произошло расформирование. Одну группу направили  на 

запад, другую – на восток. Алексею выпала  дорога   на  Дальний Восток. Прибыл  он в 

Приморский  край, стал служить в городе Иман в пограничном отряде.  Прошел обучение 

в школе связистов по специальности  радиотелеграфист радиостанций  большой и средней  

мощности. Вскоре ему присвоили  звание  старший сержант 57-го отдельного батальона  

связи пограничных войск  НКВД на Тихом океане. Служил личным радистом  начальника  

пограничных войск  НКВД-МВД-МГБ СССР  генерал - майора  (генерал- полковника) 

Павла Ивановича Зырянова. 

В августе 1945 года началась  Маньчжурская  стратегическая операция  советско – 

японской войны, в которой принимали участие и пограничные войска в составе 1-го 

Дальневосточного фронта. Пограничникам ставились задачи на захват территории, 
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занятой в Приморье Квантунской армией. «Передовые отряды, воспользовавшись ночной 

темнотой и проливным грозовым дождем, в час ночи 9 августа атаковали укрепленные 

районы японцев, расположенные вдоль границы. Действия этих отрядов были столь 

стремительны, что враг не успел оказать  организованного сопротивления. Советские 

войска быстро овладели передовыми позициями противника, нарушили систему его 

обороны и создали благоприятные условия для действия главных сил». (4) 

Артиллерийская подготовка не потребовалась.  

Манчьжурская  операция (август- сентябрь 1945 года).В ней принимало участие 1,7 

млн. человек, 11 общевойсковых  армий, две оперативные группы, одна танковая армия, 

три воздушных армии, три армии ПВО, четыре отдельных авиаполка, силы 

Тихоокеанского флота, Амурская речная флотилия, пограничные отряды НКВД. Было 

образовано три фронта: Забайкальский, 1-ый и 2-ой  Дальневосточные. 1-ый 

Дальневосточный  фронт. Командующий К. А. Мерецков. 1-я Краснознаменная, 5-я, 25-я, 

35-я общевойсковые армии, Чугуевская оперативная группа, 10-ый механизированный 

корпус, 9-я воздушная армия и армия ПВО. « За передовыми отрядами перешли в 

наступление  главные силы фронта. В полосе 35-ой армии войска форсировали реки 

Уссури и Сунгача и в тот же день 9 августа (прим. автора) прошли десять км…. Боевые 

действия войск 1-го Дальневосточного фронта затруднялись тем, что они велись в тайге и 

при полном бездорожье. Для движения артиллерии, танков и автомашин прокладывались 

колонные пути….  Танки валили деревья, а автоматчики и саперы растаскивали их и 

расчищали путь шириной до 5 метров, затем дороги совершенствовались  специальными 

частями. Главные силы фронта в трудных условиях горно - лесистой местности в течение 

двух дней продвинулись на отдельных направлениях на 75 км и овладели центрами 

укрепленных районов Хутоу, Пограничная, Дуннин.»(5)  

На третий день боев армейский автомобиль Dodge(6) с радиостанцией (от англ. 

Weapons Carrir – «носитель оружия»), где находился Алексей Топол,  попал на минное 

поле и взорвался. Алексея выбросило взрывной волной, он  получил контузию, был 

доставлен в госпиталь г. Уссурийска. После лечения снова вернулся в свою часть на 

станцию Седанка и  продолжил службу.  

Ноябрь 1950 год. Демобилизация после столь продолжительной  военной службы 6 

лет и 10 месяцев. Вернулся в Кустанайскую область старшина Алексей Топол с наградами 

за ратный  труд и подвиги. Это были  медали « За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг.», « За победу над Японией». Позже он будет 

награжден юбилейными медалями за победу в Великой Отечественной войне и медалями 

к годовщинам Советской Армии, медалью Жукова и Орденом Отечественной войны II 

степени. 

Нужно было осваивать какую - то  мирную профессию. Что же тогда повлияло на 

выбор  Алексея Топол? Может быть, встреча с  геологоразведчиками, исследующими 

недра Джетыгаринского (Житикаринского), Денисовского,  Камышинского 

(Камыстинского) районов? В результате геологического изучения  этой территории были 

выявлены  месторождения золота, асбеста, кобальта  - никеля, каолиновых глин. 

Джетыгаринский ( Житикаринский) рудный район  к 1950 годам  имел площадь 10000 кв. 

километров. Позже в 1965 году был введен в эксплуатацию крупнейший горно- 

обогатительный комбинат  на базе Джетыгаринского месторождения хризотил – 

асбеста.(7)  
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Вскоре после возвращения из армии Алексей Данилович Топол  поехал  на курсы 

буровых мастеров в Свердловский горный институт. Профессия геологоразведчика 

определила всю его будущую жизнь. Обучаясь, встретил девушку Клавдию  Дементьевну 

Власову (1930- 2008гг.). Она посещали те же курсы, только училась на геолога. По 

окончании курсов молодые люди поженились. Было это в 1951 году. Оба по направлению 

отправились в деревню Голендухино Режевского района  на разработку месторождения  

никелевой руды.  

Клавдия Дементьевна Топол (Власова), уроженка поселка Верхняя  Сысерть. Ее 

отец Дементий Васильевич Власов (03.08.1901- 19.01.1973гг.) – потомственный углежог 

(жигаль) из деревни Верхняя Боевка Сысертского района. Когда семья из-за кризиса на 

заводах округа переехала в Верхнюю Сысерть на золотодобывающий рудник, Дементий 

Власов сначала плотничал, а после Великой Отечественной войны, инвалидом  которой он 

стал, получив на фронте травму руки, работал  забойщиком в шахте. Мать Клавдии 

Агафья Тихоновна (08.02.1906 -04.04.1991гг.) возила на подводах в Екатеринбург 

золотоносный песок. 

1952 год. У Клавдии  и  Алексея Топол родилась старшая дочь Людмила. Место ее 

рождения - деревня Голендухино. 

В этом же году семейная пара переезжает на жительство в Сысертский район, в 

поселок рудника Асбест. Именно там базируется ставшая  впоследствии известной своей 

деятельностью в геологии Сысертская геологоразведочная партия. Алексей Данилович – 

буровой мастер, Клавдия Дементьевна – коллектор (техник - геолог по хранению образцов 

пород).  

1953 год. Рождение в семье второго ребенка сына  Виктора. Это произошло в 

фельдшерско – акушерском пункте  рудника Асбест. Прошло еще четыре года и 

Сысертская ГРП меняет нахождение своей базы, переезжает на юго - западную окраину 

города Сысерть. Там строится микрорайон « Геологоразведка» с деревянными жилыми 

домами и производственной базой. Семье Топол выделяют квартиру в одном из домов по 

улице Чапаева. 

1957 год. В семье появляется еще одна дочка, которую назвали Ольгой. Дети год за 

годом подрастали, и вот уже в 1960 году Клавдия Дементьевна меняет место работы. Она 

становится бухгалтером на одном из предприятий города Сысерть под названием « 

Промкомбинат».  

1968 год. Алексей Данилович с отличием закончил Исовский геологоразведочный  

техникум. Он работает на руководящих постах в Сысертской ГРП. Был  начальником 

участка, техническим руководителем, старшим геологом. В работе его всегда отличали 

кристальная честность, порядочность, точность, грамотность. Это отмечали не только 

коллеги и руководство, но и подчиненные, которым он показывал пример трудолюбия. В 

семейном архиве потомков Алексея Даниловича хранятся 23  Почетных грамоты от 

Министерства геологии СССР, Уральской  комплексно – съемочной экспедиции (УКСЭ), 

администрации Сысертской ГРП, райкома КПСС, множество различных поощрений.  

09.11. 1977 года Главный комитет ВДНХ наградил его бронзовой медалью за разведку и 

освоение Терсутского  месторождения антофиллит – асбеста в Сысертском  районе.  

Алексей Данилович всю свою жизнь был активным общественником. В рядах 

Вооруженных Сил  - секретарь комсомольской  организации роты 122 батальона связи и 

воинской части, в которой служил с 1944 по 1950 год. В Сысерти - секретарь бюро КПСС  
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геологоразведочной партии, член районного Совета ветеранов войны и труда, заместитель 

председателя городского Совета ветеранов.  

1981 год. Алексей Данилович стал пенсионером, но продолжал  трудиться в 

геологоразведке до 1985 года. Для сослуживцев  был всегда веселым и уравновешенным.   

По воспоминаниям одной из работниц Сысертской ГРП: «Ездили как- то на уборку 

урожая в совхоз подшефный по осени. Алексей Данилович в дороге  много шутил, 

рассказывал массу анекдотов, с удовольствием купался вместе со всеми в речке после 

полевых работ».  

Возле дома на приусадебном участке его руками был разбит сад с плодовыми 

деревьями. Алексей Данилович с удовольствием занимался садоводством. Увлекался 

охотой, походами в лес, любил читать книги, газеты, журналы. Казалось, что это будет 

вечно. Но в 2006 году жизнь его оборвалась.  С Клавдией Дементьевной  они прожили 55 

лет в мире и согласии. Не стало отца для детей,  дедушки для внуков, не стало честного 

друга и соратника для тех, с кем он работал и сотрудничал. 

Вскоре после его смерти старшая дочь Людмила получила ответное письмо от 

научного сотрудника Министерства геологии Александра Яковлевича Хмара(8) : 

«Здравствуйте Люда! Получил Ваше письмо с трагическим известием! Примите Вы и все 

ваши родные Виктор и Оля, Клавдия Дементьевна наши искренние соболезнования по 

случаю безвременной кончины Алексея Даниловича. Мы никак не ждали таких вестей. 

Ведь Алексей Данилович всегда был крепким человеком, поэтому его кончину мы и 

считаем безвременной. Он всегда вел нормальный образ жизни, не увлекался никогда 

никакими недобрыми и абсолютно неполезными привычками. Он был обстоятельным, 

трудолюбивым, доброжелательным, исключительно порядочным Человеком! А семья у 

него была на 1-ом месте! В Сысертскую ГРП я был направлен на должность старшего 

геолога ГРП в мае 1958 года после того, как 2 геологических отчета партии (по 

Сыс.(Сысертскому – прим. автора) и Мочаловскому м-ниям ( месторождениям – прим. 

автора) антофиллит – асбеста,  1 по Тальковому месторождению) вернули из Москвы из 

Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых  при Совете Министров 

СССР, не приняв и не утвердив запасы. Это было ЧП, а работа геологов считалась 

бракованной. В такой ситуации мне пришлось принимать меры, т.е. повысить 

исполнительскую дисциплину геологоразведчиков: геологов, буровиков, горняков и др. 

Среди них появились роптания и в той ситуации меня поддержал Алексей Данилович, в 

отличие от других ст. буровых мастеров, которые могли ссылаться на трудности и 

сложности. И дело пошло: уже в 1959 году нам удалось утвердить запасы асбеста по 3-м 

месторождениям и это был прорыв! 

Алексей Данилович выделялся высокой  дисциплинированностью  и деловым 

подходом в любой проблеме, высокой организованностью и умением организовать  своих 

помощников – буровиков на хорошую работу. 

Он был внимательным к людям человеком, никого не игнорировал, понимал нужды 

людей, чутко относился  к ним и всегда старался помочь делом или добрым советом. И не 

случайно он много лет был бессменным парторгом партии… Алексей Данилович  был 

умным и добрым человек Он был настоящим партийцем! Он был привлекательным 

человеком во всех отношениях. И у нас на долгие годы сложились добрые 

взаимоуважительные  отношения.  
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А что касается его трудолюбия, то в этом отношении он был исключительным 

человеком! Вы это хорошо знаете и не мне Вам доказывать…Еще Алексей Данилович 

часто употреблял  выражение «Куда это годно?» и я дома часто при воспоминании  о 

Сысерти употреблял это выражение при случае, когда оно было уместно. Я тогда говорил: 

« И куда это годно, сказал бы Алексей Данилович. …Добрая  память об Алексее 

Даниловиче у меня и у Зинаиды Ивановны останется до последних дней нашей жизни! 

Мы всегда будем помнить замечательного Человека Алексея Даниловича Топола!!!» 

Алексей Данилович стремился  точности в работе, ведь от этого зависело многое. 

Важно было правильно распределить образцы породы (керны), извлеченные из недр 

земной коры, чтобы дать  точное научное геологическое заключение после их обработки  

в лабораториях.  Невозможно не отметить и то качество Алексея Даниловича  как 

скромность. Когда в 1980-е годы в городке геологоразведчиков появились новые   

двухэтажные дома, то  из тех, кто был коммунистами и активистами никто не спешил  

переехать в благоустроенное жилье. Рассуждали так: « Пусть сначала улучшать свои 

жилищные условия  рабочие и молодые специалисты, а потом уж и мы». Да и то верно 

было – ну зачем переезжать в многоквартирный дом от своего сада и обжитого хозяйства. 

Крестьянская душа  была у нашего героя, умноженная на честное и доброе отношение ко 

всем окружающим.  

Дети Алексея Даниловича и Клавдии Дементьевны после окончания средней 

сысертской школы 6 им. П.П.Бажова (Бажовки) получили техническое и высшее 

образование в городе Свердловске  (Екатеринбург). Людмила  Алексеевна    училась в 

радиотехникуме. Работала на заводе точной механики  экономистом. Вместе с мужем 

Александром они  воспитали двух детей сына Дмитрия  и дочь Елену, которые работают в 

строительной отрасли. У Дмитрия есть сын, у Елены подрастают сын и дочь. 

Виктор Алексеевич  окончил Свердловский горный институт им. В.В.Вахрушева,  

стал трудиться в городе Качканар Свердловской области.  Вместе с женой Маргаритой 

они воспитали сына Алексея и дочь Марину, которая трудится в сфере образования. 

Ольга Алексеевна окончила строительный факультет  УПИ им. С.М. Кирова. 

Вместе со своим мужем Юрием  трудилась в строительной отрасли города Новоуральск. 

Они воспитали дочь Наталию и сына Александра. Наталия работает психологом, 

Александр – инженер – градостроитель.   Сын Наталии – студент Ур ФУ. Александр 

занимается научной деятельностью, он автор книги « Город и перевозчики». Книга 

посвящена мировой  истории транспортных  реформ. Когда – то его дед Алексей 

Данилович  был  очень близок к научной деятельности, он участвовал в разведке 

месторождений минералов и предоставлял информацию для научных работ. Вся его  

жизнь  была наполнена смыслом созидания и заботы о будущих поколениях своей семьи.   

И потомки семьи Топол    свято чтут память об ушедших предках, сохраняя бережно 

семейные архивы. А ведь правда, как можно забыть то, чем душа заполнена, тем дорогим 

и близким воспоминанием о мире родительского тепла и заботы о их благополучном 

будущем.  

В завершении рассказа о Человеке с именем Алексей хочу поведать еще одну 

историю из жизни. Жила – была девочка Оля. Ее детство проходило 1960- е и -70- годы. 

Она любила   своего отца Александра Ильича Самборских. Часто ее отец уезжал  на 

полевые геолого –разведочные работы. Профессия у него была мастер колонкового 

бурения. И работал он в бригаде геологоразведчиков, которой руководил человек по 
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фамилии Топол. Много раз в детстве слышала Оля эту фамилию, представлялся ей этот 

папин начальник богатырем, сильным и справедливым. А все потому, что так отзывался о 

нем ее отец. Отцу она верила. Прошло более полувека. И вот уже в зрелом возрасте Оля 

занялась краеведением и стала собирать историю своей малой родины. Как – то раз в 

одном из архивов ей встретилась статья из районной газеты о бывшем папином 

начальнике по фамилии Топол. Из статьи она узнала, что   звали его Алексей Данилович. 

Появилось желание узнать об этом человеке  более подробно. И Оля - Ольга 

Александровна познакомилась через социальные сети с его младшей дочерью по имени 

тоже Ольга. Затем в конце лета 2024 года состоялась их встреча в Сысерти, где были и 

другие представители семьи Топол. Легко догадаться, что той девочкой Олей  и краеведом  

являюсь я, автор этой статьи. Благодарю за сотрудничество потомков  замечательного 

Человека по имени Алексей Данилович Топол, за доверие и бережное отношение к 

семейному архиву, за память, передающуюся от поколения к поколению. 

 

 Источники и примечания: 

1.Электронный ресурс.  Столыпинская аграрная реформа - Википедия. 

2.Электронный ресурс.  Кубеновка – Википедия. 

3.Электронный ресурс. Камысты( Костанайская область)- Википедия 

4.Электронный ресурс. https://topwar.ru/17510-9-avgusta-1945-g-nachalas-bitva-za-manchzhuriyu.html 

5.Электронный ресурс. Боевой состав советских войск в Советско –японской войне – Википедия 

6.«В 1942-1945 годах по ленд-лизу в Красную армию поставляли в основном три базовые модели, 

собиравшиеся на временном заводе в порту Бушир. Первая машина WC51 с восьмиместным 

цельнометаллическим кузовом с тентом и вторая WC52 с лебедкой служили транспортерами личного 

состава, командирскими  и разведывательными автомобилями, а также носителями крупнокалиберных 

зенитных пулеметов. Третьим был штабной фургон WC53 с радиостанцией.  Серия WC (от анг.Weapons 

Carrir – «носитель оружия»).  Это семейство включает пикапы, машины скорой помощи, разведывательные 

машины, передвижные мастерские и командные машины. С 1942 года 25202  единицы  отправлено в СССР  

по договору  ленд- лиза. Самый известный автомобиль этой серии – Dodge WC -51 получил прозвище 

«Додж три четверти» из-за своей грузоподъемности 750 кг (3/4 тонны).  

 7. Джафаров Н.Н., Джафаров Ф.Н.. «Полезные ископаемые Джетыгаринского рудного района ( 

Костанайское Зауралье)»  г. Алматы ,«Алем», 2002. 249стр.. 

8.Хмара Александр Яковлевич 1926 г.р. – автор многочисленных  научных статей по геологии. 

«Антофиллит – асбест» - Москва: Недра. 1974 -43 ст. Методические указания по производству  геолого – 

разведочных работ на неметаллические полезные ископаемые. Министерство геологии СССР. Всесоюзный 

научно – исследовательский институт экономики минерального сырья и геолого - разведочных работ 

«ВИЭМс». 
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Валентина Игнатьевна БУГАЕНКО 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В БЕЛОРУССИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

«Не призывались вы военкоматами. 

По долгу совести в леса ушли. 

Почувствуем себя мы виноватыми — 

Не каждого погибшего нашли. 

Спасибо, партизаны белорусские, 

За то, что не щадили живота. 

Шли в бой тропой болотною, сверх узкою, 

Вела вперёд вас духа высота.» 

Выбрала на 20-ую конференцию родоведов и краеведов,  которая пройдёт в феврале 

2025 года, в год 80-летия Победы, тему партизанского движения в Белоруссии,  не 

случайно.  Белоруссия - это родина моих предков, здесь родился мой прадед Чуянов Игнат 

Васильевич и прабабушка Мария Демьяновна, мой дед Чуянов Аким Игнатьевич и восемь 

его братьев и сестёр. Жили они в деревне Старые Иваки  Гомельского уезда Могилёвской 

губернии. 

В годы Великой Отечественной войны родной брат отца Андрей Акимович и два 

двоюродных брата воевали  на втором Белорусском фронте. Николай Григорьевич Чуянов 

и Василий Григорьевич  погибли, защищая свою родную Белоруссию.  Могилу Николая 

Григорьевича Чуянова удалось разыскать только в 2009 году, похоронен в братской 

могиле на территории Гомельской области. 

История не знает более масштабного сопротивления завоевателям, чем борьба 

белорусского народа против германских поработителей, развернувшаяся на всей 

территории БССР. Население Беларуси не примирилось с агрессорами. Даже не смотря на 

жесткость оккупационного режима, патриотическое движение против германских 

захватчиков расширялось, принимало более эффективные организованные формы и 

использовало разнообразные методы борьбы. С первых дней войны началась борьба 

населения Беларуси против немецких захватчиков. Она велась в различных формах - от 

невыполнения мероприятий оккупационных властей до вооруженного сопротивления. 

Имели место как самостоятельные акты противодействия новому режиму со стороны 

отдельных лиц и групп, так и организованные в централизованном порядке военные и 

политические акции. Во многих населенных пунктах партизанские формирования 

возникали стихийно. Я ставлю перед собой цель не просто изучить историю 

партизанского движения, но показать источники закономерности, обосновать 

историческую необходимость партизанского движения и подполья. 

 

 1. Становление партизанского движения. 

 Нападение фашистской Германии на СССР поставило советский народ перед лицом 

смертельной опасности. Складывавшаяся на фронтах с первых дней обстановка 

показывала, что борьба предстоит длительная и исключительно упорная. Было очевидно, 

что отстоять свободу и независимость Советского государства и разгромить врага можно 

лишь в том случае, если борьба с фашистскими оккупантами приобретет всенародный 
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характер, если советские люди в той или иной форме примут участие в защите Отечества. 

В исключительно сложных условиях первых дней войны партийные органы провели 

огромную организаторскую работу с целью мобилизации всех сил и средств на защиту 

страны от фашистского нашествия. В партийно-правительственных документах, 

выступлении И.В.Сталина по радио, публикациях в печати разъяснялись главные задачи 

момента, определялись пути их решения. В них содержался призыв к народу подняться на 

священную, освободительную, Великую Отечественную войну, оказывать врагу 

сопротивление, используя любые методы и приемы борьбы, включая и партизанские. 

Сначала патриоты действовали небольшими группами, сжигая мосты на дорогах, 

уничтожая линии связи, обстреливая группы мотоциклистов из засады. С каждым днем 

борьба народа с оккупантами приобрела массовый характер. В бой вступают отряды, 

руководимые опытными командирами. Часто можно было видеть, как вооруженные 

лопатами, топорами, пилами патриоты перекапывали дороги, строили на них завалы, 

уничтожали мосты, переправы, нарушали телефонно-телеграфную связь врага. Для 

создания подполья и формирования партизанских отрядов ЦК КП (б)Б направил в 

оккупированные районы республики только в июле 1941 года 118 групп партийных и 

комсомольских работников и боевых отрядов общей численностью 2644 человека. В 

борьбу с врагом включались рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины, 

коммунисты, комсомольцы, беспартийные, люди разных национальностей и возрастов. В 

партизанских отрядах сражались бывшие военнослужащие Красной Армии, очутившиеся 

в тылу врага или сбежавшие из плена, местное население. Большой вклад в развитие 

партизанского движения внесли спецгруппы и отряды НКГБ БССР. Они помогали 

партизанским силам в защите от проникновения в них агентуры спецслужб фашистской 

Германии, которую забрасывали в партизанские отряды и соединения с разведывательно-

террористическими заданиями. Первые партизанские отряды насчитывали 25 — 40 

человек, состояли из 2 — 3 групп. Большую часть их составляли солдаты и офицеры 

Красной Армии, попавшие в окружение. Партизаны были вооружены винтовками, 

пулеметами, гранатами, собранными на местах сражений или захваченными у противника. 

В числе 86 первых сформированных в Белоруссии на начальном этапе войны были 

партизанские отряды Василия 3ахаровича Коржа (Пинская область), Тихона Пименовича  

Бумажкова (Полесская область), Миная Филипповича Шмырева (батьки Миная) и другие.  

 

2.Развитие партизанского движения и против германских захватчиков.  

Кровавый режим не сломил воли белорусских людей. Они поднялись на 

всенародную войну против фашистских захватчиков.  

Было это в первые дни войны. Суровое время для всей нашей страны. Фашисты уже 

захватили Минск, рвались к Смоленску, чтобы открыть себе прямой путь на Москву. 

После стремительных атак вражеских войск раздробленная часть Красной Армии осталась 

в тылу врага. Они и стали первыми партизанами. Часть из них стала прорываться к 

фронту, наводя смятение  во вражеских войсках, а другая часть ушла в леса. После этого к 

ним примкнули те, кто вырвался из вражеских лагерей.  

При непосредственном участии Климента Ефремовича  Ворошилова проводились 

формирования и инструктаж партизанских отрядов и диверсионных групп для отправки в 

тыл противника. В июле были направлены на оккупированную территорию группы 
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партийных и комсомольских работников для организации коммунистического подполья и 

партизанских отрядов.  

В начале 1942 года борьба белорусского народа против немецких оккупантов 

активизировалась. В подпольные организации и партизанские отряды вступили тысячи 

патриотов. К осени 1942 года только в партизанских формированиях в Белоруссии 

действовали 57 тысяч бойцов. Подобная система руководства партизанским движением 

позволяла направлять его, и в первую очередь вооруженные партизанские силы, 

сведенные, как правило, в партизанские соединения, в соответствии с конкретными 

задачами, решаемыми Красной Армией, подчинить действия партизан ее операциям. С 

весны 1942 года многие партизанские отряды стали объединяться в бригады. 

 В апреле в Сурожском и смежных районах Витебской области была создана 1-я 

Белорусская бригада. Ее возглавил Минай Филиппович Шмырев. 

 В мае партизанских бригад было уже 6, в декабре — 53. В конце 1943 — начале 

1944 года в Белоруссии действовало 144 — 148 партизанских бригад, объединяющих до 

700 партизанских отрядов. В 1943 году для развертывания партизанской борьбы в 

Западную Белоруссию было направлено 9 партизанских бригад, 10 отдельных отрядов и 

15 организаторских групп. К концу 1942 года белорусские партизаны пустили под откос 

1180 вражеских эшелонов с бронепоездов, 311 паровозов, 7800 вагонов и платформ с 

живой силой и боевой техникой, 168 железнодорожных мостов, уничтожили десятки 

тысяч немецких солдат и офицеров.  

Летом 1943 года ЦШПД разработал операцию под кодовым названием «Рельсовая 

война». Она началась 3 августа, продолжалась до 15 сентября и была приурочена к 

наступлению советских войск на белгородско  - харьковском направлении. Операция 

проводилась одновременно партизанскими формированиями Белоруссии, частично 

Украины, Ленинградской, Смоленской, Калининской, Орловской областей. Результаты 

операции были впечатляющими. Только в Белоруссии железнодорожное движение было 

парализовано на 15 — 30 суток. Эшелоны с войсками и боевой техникой противника, 

срочно направляющиеся в сторону Орла, Белгорода и Харькова, застревали в пути, а 

нередко и уничтожались партизанами. Перевозки противника сократились почти на 35 — 

40%. 

 Оккупанты понесли огромные материальные потери в паровозах, вагонах, рельсах, 

шпалах, оборудовании, живой силе. Партизанские формирования совершали рейды — 

длительные боевые марши на оккупированной территории, уничтожали немецко-

фашистские гарнизоны, пускали под откос железнодорожные составы, создавали новые 

партизанские формирования, проводили массовую политическую работу среди населения. 

 Они проходили по замкнутому (кольцевому) маршруту с возвращением на прежнее 

место дислокации. К началу 1943 года белорусские партизаны контролировали около 50 

тысяч квадратных километров территории, к концу года — более 108 тысяч, или около 60 

процентов оккупированной территории республики, освободили около 38 тысяч 

квадратных километров белорусской земли. Существовало более 20 партизанских зон, где 

жизнь шла по законам Советской власти. Здесь было оборудовано 18 аэродромов, через 

которые доставлялись грузы с Большой земли, эвакуировались раненые партизаны и дети. 

На стыке союзных республик, благодаря совместным усилиям белорусских, русских, 

украинских, литовских, латвийских партизан, партизанские зоны объединялись в 

партизанские края.  
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В июле 1944 года  Белоруссия была освобождена Советскими войсками от 

фашистских захватчиков, в освобождении  большая  заслуга принадлежала белорусским 

партизанам.  

 

В 2019 году  в нашу семью вошёл новый человек -  муж моей младшей дочери.  

Его родители родом из Белоруссии, а дед -  Силивончик Владимир Степанович  в 

годы Великой Отечественной  войны был партизаном. 

Владимир Степанович  родился первого апреля 1923 года  в деревне Ферадки  

Слонимского района Гродненской области. 

Про своего прадеда рассказывает племянница моего зятя - волонтер Бессмертного 

полка г. Ноябрьск и боец поискового отряда «Северный корпус» г. Ноябрьска – Елизавета 

Матвеева. 

Владимир Степанович Силивончик говорит что, несмотря на пережитые тяготы и 

лишения, судьба его берегла всю жизнь. Он был первенцем в дружной и крепкой 

крестьянской семье Степана Кондратьевича и Анны Михайловны Силивончиков. Вслед за 

ним родились ещё три сестры. С ранних лет Владимир Степанович знал, что он «старший 

брат», поэтому всеми силами старался помогать родителям и сестрам. Часто нанимался 

пасти коров, за что получал пять пудов зерна в год. Ходил вместе с сестрами в школу, а 

после уроков любил заглянуть в кузню, где у жаркого горна «колдовал» местный кузнец.  

Война в мирные Ферадки пришла внезапно. Владимир Степанович помнит, как 

отступали бойцы Красной Армии. Местные жители, скрывая слёзы, делились с уставшими 

солдатами едой. Потом пришли фашисты назначили в деревне старосту и завели свои 

порядки. Под гнётом немецкой оккупации жить было очень тяжело. После того, как 

каратели уничтожили Низ и Городки, в деревне прошел слух, что они приедут в Ферадки. 

Многие жители деревни не стали ждать, когда нагрянут фашисты, взяли в руки оружия и 

ушли в партизанский отряд.  

Владимир Степанович попал в партизанский отряд «Непобедимый», который был 

сформирован в июне 1943 г. Отряд располагался в районе деревень Подвеликое и Скрунди 

(теперь Дятловский район). По словам ветерана, поначалу, молодые бойцы стреляли 

плохо – не хватало практики, а обучаться было невозможно – стрелять нельзя, выстрелами 

можно выдать место расположения отряда. Но жажда мести фашистами была так сильна, 

что вскоре все бойцы стали отменными стрелками. Партизаны не давали покоя фашистам, 

и они задумали сделать на народных мстителей облаву. 

- Наша разведка сообщила, - рассказывает Владимир Степанович, - что по дороге Слоним 

– Молчадь гитлеровцы направляют в ближайшие селения свежие силы. Стало ясно – нас 

хотят загнать в «мешок». Положение создалось критическое, и мы вместе с отрядами 

имени Буденного и Молотова пошли на прорыв. Когда мы вброд перебрались на другой 

берег Иссы, немцы встретили нас шквальным огнем. Мы рванули на вражеские позиции, 

обходя их с флангов. Не выдержав удара, гитлеровцы начали отходить. Отбросив 

противника, мы заняли оборону и образовали заслон, чтобы другие отряды могли выйти 

из блокадного кольца. Не успели все отряды перейти шоссе, как со стороны д. Деревная 

появился броневик, а за ним грузовик с карателями. Тогда отличился командир нашей 

бригады Павел Булак, под прикрытием пулеметчиков которого мы отступили. Выходя из 

вражеского кольца, мы не только сохранили боеспособность, но и уничтожили немало 

гитлеровцев. Однако и у нас были большие потери.  
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Интересно, что штабная землянка партизанского отряда «Непобедимый» неподалёку 

от деревни Скруди сохранились до сих пор.  

Владимир Степанович помнит, как партизаны по радио услышали радостную весть: 

4 июля войска 1-го Белорусского фронта освободили важный железнодорожный узел 

Барановичи. А спустя пару дней бойцы бригады «Победа» встретились на берегу Щара с 

передовыми частями действующей армии. Большинство партизан влилось в ее ряды. 

Владимир Силивончик призвали в армию. После учебы он получил военную 

специальность «минометчик» и был отправлен на Прибалтийский фронт. С боями прошел 

Литву и Латвию. 9 мая 1945 г. встретил Победу, освобождая город Либава (нынешняя 

Лиепая). Но на этом война для минометчика Силивончика не закончилась. Их полк 

спешно перебросили на восток, где ждал новый враг – милитаристическая Япония. Но и 

на этот раз судьба была милостива к нашему герою. Пока эшелон Силивончика добрался 

до дальневосточных окраин СССР, американцы уже сбросили атомные бомбы на 

Хиросиму и Нагасаки и Япония капитулировала. После этого ветеран служил в армии еще 

два года, а затем вернулся на родину. 

 После возвращения в Ферадки, Владимир Степанович связал свою жизнь с 

кузнечным ремеслом и стал работать в колхозной кузне. Тогда кузнецы в деревне были на 

вес золото. Силивончик был единственным мастером на всю округу. Ближайшие кузнецы 

работали в деревнях Низ и Тальковщина. Вместе с Владимиром Степановичем в кузне 

долгое время работали его помощники Иван Карпович и другие молотобойцы. 

Ветеран во всех подробностях помнит, как однажды, на пороге родительского дома 

встретился со своей будущей женой Ириной Венедиктовной. Ее отец Венедикт 

Хилимончик был одним из самых удачливых рыбаков в д. Пархуты. Однажды, он пришел 

к своему другу Степану – отцу ветерана – забирать лодку. С отцом была красавица - дочь.  

Тогда молодые первый раз увидели и полюбили друг друга. Несколько лет 

переписывались, встречались, а потом поженились. Вместе воспитали троих детей. Сейчас 

дочь Надежда живет со своей семьей в Слониме, другая Зоя – в Ноябрьске, а сын Вячеслав 

– в Жодино.  

Каждое лето в Ферадки, в гости к деду приезжали 5 внуков и 6 правнуков. Здесь 

раздолье, есть, где отдохнуть и окрепнуть. Дети с гордостью говорили, что их дед – 

единственный оставшийся мужчина ветеран Великой Отечественной войны на весь 

сельсовет. Обнимая Владимира Степановича, ребятишки внимательно рассматривают 

медали ветерана, и готовы часами слушать его рассказы о войне и премудростях 

кузнеческого ремесла. 

Умер Владимир Степанович  четвёртого мая 2015 мая.   

«Склоняю низко перед вами голову,  

Герои, не смирились, не сдались.  

Боролись, не обучены и молоды,  

Вписали в ход войны достойный лист». 
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Лидия Борисовна ВОРОБЬЕВА 

ТКАЧЕСТВО ПОЛОВИКОВ. ВЯТСКОЕ РОДОСЛОВИЕ 

 

В докладе на 16 научно -практической конференции в 2021 году «Свадебные 

обряды Вятского леспромхоза середины 20 века. Приданое невесты. Рукоделие 

домохозяев» сообщала о разных видах вятского рукоделия «Портнихи, 

вышивальщицы, кружевницы, вязальщицы, валенщики –  одевали, обували, 

обшивали и украшали быт семей» О ткачестве половиков  сказано в одном из 

абзацев следующее: «В краеведческом  музее Малмыжа (районный цент в 

Кировской области) вставлен ткацкий станок  такой же, что по зимам стоял в доме 

(в леспромхозе Плотбище) у моих дедушки Ивана Егоровича и бабушки 

Екатерины Михайловны Федосимовых. Новины и крашенины, которые там же 

выставлены, я не ткала, они у бабушек в сундуки от своих бабушек достались, но 

их прочность и долговечность сейчас в пользовании моей семьи годна. А вот 

половики,  из нарезанных в нитку тряпок и намотанных на челнок. Я бывало ткала 

за вечер целую клетку. И мозоль на ладошке 13-летней девочки была! Это при 

том, что станок ткацкий из берёзы неслоистой прапрадедом изготовленный в 

приданое бабушке в избе на зиму установлен, кросна навиты, рисунок нитяными 

дорожками обозначен. Работа интересная, но трудоёмкая. В каждую зиму разные 

половики получались в зависимости от исходного материала. Мы с сестрой Ниной 

мало смогали наткать, но знали , что в сундуке у бабушки есть для нас накатано 

половиков на комнату…»  

Сделавши доклад на заданную тему, на той же конференции получаю вопрос от 

коллеги Копырина Александра Леонидовича: «Сколько видов половиков Вы 

знаете? Надо написать об этом!» Объёмы и темы следующих работ не позволяли 

раскрыть заданную тему, но не умею не отвечать на заданные вопросы и решаю 

исследовать тему сейчас, в эту  зиму.   

Тем более, что вытыканием половиков  (именно так на Вятке называют это 

рукоделие) занимались хозяйки - рукодельницы зимой, Когда закончены 

огородно-садовые работы, собран и прибран урожай. «Скотина поставлена во 

хлевы, есть из чего и на чём испечь хлебы». У бабушки Екатерины Михайловны и 

дедушки Ивана Егоровича Федосимовых и сено заготовлено, и от коровы Ночки 

молоко топлёное из печи ароматит, пенкой румяной к обеду заманивает, пирожки 

с морковкой «писаные», на противне перед печкой отдыхают, картошка в мундире 

из чугунка «дымится», огурчики солёные на столе стоят.  

Не сделано ни одного фото зимнего уюта в доме Федосимовых. Есть 

«парадный, венчальный» портрет  бабушки и деда, да ещё когда внуки, 

приехавшие на лето с «мыльницами» успевали сфотографировать их 90-летних. А 

Екатерина Михайловна - шутница! –  смотрит на фото, а и говорит: «Вы где, 

ребята, такую старуху нашли!? Не я это! Меня Бог создал бойкой, работящей, 

ладной девкой! А это не ОНА! Уберите фотографию!»   

Нахожу жизненную тему на фотографиях  и сюжетах экспозиций краеведческого 

районного музея. Находится недалеко от церкви, где крестили мы с мужем своих 
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дочерей! Составлено и обустроено здесь всё по -родному! Заходишь и признаёшь 

то, что дорого из детства.    

В материалах «Народные промыслы Кирова» нахожу следующие сведения:  

Особое место у вятского народа занимало ткачество. В рамках традиционной культуры 

текстиль стал важной частью образа жизни, повседневного и праздничного быта вятичей. 

Наиболее популярным и излюбленным у жителей Вятской губернии стало узорно-ремизное 

ткачество, которым занимались почти в каждом дворе. Деревенские хозяйки ткали на всю свою 

семью и на продажу повседневную и праздничную одежду из льна, шерсти и хлопка. Кроме 

того, мастерицы ткали незаменимые в любой крестьянской избе половики, скатерти, полотенца 

и покрывала. 

Одним из наиболее древних женских ремесел на Руси являлось ткачество и льнопрядение.  

Чем лучше был расчесан лен, тем более тонкая по качеству получалась льняная ткань. Она была 

пригодна для производства бельевых полотен, простыней, полотенец, скатертей, тканей для 

пошива одежды, парусины, а также для изготовления шнуров, обувных ниток и многих других 

изделий. 

Наблюдая столь повышенный интерес жителей Вятской губернии к изделиям изо льна, 

известный купец и меценат города Вятки Тихон Булычев решил построить льнопрядильную и 

ткацкую фабрику.  В итоге, только спустя 20 лет купец построил и открыл первую в городе Вятке 

льнопрядильную и ткацкую фабрику. Находилась она прямо при имении «Крутые горки», 

принадлежавшем купцу Булычеву, в Кутырской слободе, на берегу реки Вятки. 

Лен и кудели, как основное сырье для производства, закупались исключительно в Вятской 

губернии, в частности, в Нолинском и Яранском уездах. Доставлялось это сырье на фабрику 

Булычева по реке Вятке. Поскольку Тихон Булычев являлся еще и судовладельцем, корабли, 

перевозившие товар, подплывали и разгружались прямо у самой фабрики. Некоторые товары 

доставлялись также из Котельничского и Глазовского уездов по железной дороге. Основной 

продукцией, которую выпускала в то время льнопрядильная и ткацкая фабрика купца Булычева, 

являлась льняная пряжа, полотно и мешки. Продавал Булычев производимую продукцию в 

основном в Москве. По окончанию процесса национализации в 1918 году фабрика купца Булычева 

стала носить название Кировская льнопрядильная ткацкая фабрика «Красный труд», которое она 

сохранила вплоть до 2000 года.   

Так, в XX веке домоткаными оставались лишь половики. Иначе говоря, настало время серьезно 

задуматься и заговорить о возрождении традиций ткачества... 

Ткали мастерицы и холсты, используя для этого специальное приспособление – ткацкий стан. 

Как правило, хранился ткацкий стан в подсобном помещении деревенской избы, в разобранном 

виде. Прежде чем начать ткацкую работу, стан собирали по деталям, подготавливали нити для 

утка,  навивали основу и заправляли стан.   

На Вятской земле ткачество на горизонтальном стане процветало еще в древнерусский период, 

ведь в то время без ткачества было невозможно представить жизнь крестьянства. Еще в те далекие 

времена сложились определенные традиции Вятского ткачества, которые позволяли отличать 

изделия вятских искусниц от изделий мастериц из других регионов. Женщины Вятской деревни 

использовали такие приемы ткачества, как  

раппорт клетки,  

ремизные узоры,  

мотивы рисунков браного ткачества.  
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Мастерицы изготавливали простое полотно, пестрядь, или, как еще ее называли «серапинка», 

т.е. клетчатая ткань, а также ткали половики. 

В Вятской глубинке широко применялось узорно-ремизное ткачество. Из таких материалов, как 

лен, шерсть и хлопок, женщины ткали повседневную и праздничную одежду, полотенца, скатерти, 

покрывала и половики. Многие свои изделия они продавали на сельских ярмарках. Изначально 

ручное ткачество приносило крестьянской семье определенный доход, но с приходом фабричного 

производства этот доход значительно снизился, если не сказать, что и вовсе был сведен к нулю. В 

связи с этим, в XX веке в деревенских избах не так часто можно было увидеть самотканые 

изделия, разве только половики. 

К счастью, все же, остались на Вятской земле люди, у которых болело сердце за сохранение и 

развитие ткацкого промысла. Более того, некоторые их них смогли сохранить этот промысел 

таким, каким его знали веками.  

Пожалуй, наиболее крупным и известным производителем ткацких изделий на сегодняшний 

день, является компания «АртЛён», которая была создана второй дочерью Авроры Гавриловны 

Махневой – Натальей Николаевной Белоусовой в 1998 году.   

Кроме того, в настоящее время появились художественные мастерские и мастера особой 

квалификации, которые владеют исконной русской техникой узорно-ремизного ткачества. Эту 

технику они применяют в процессе создания современных ковров, гобеленов, коллекций модной 

одежды, а также традиционной народной игрушки.   

Домотканые половики – это наше наследие, которое мы должны знать и чтить, чтобы 

сохранить традиционную русскую культуру. 

История половика неразрывно связана с историей человечества в целом, и в частности – с 

историей развития Кировской области  и Унинского района. 

Изготовление ковриков, половиков, дорожек появилось одновременно с появлением ручного 

ткачества и вязания. В крестьянских избах половиками было принято покрывать лавки, сундуки, 

спальные места на печах. Со временем хозяйки их стали использовать для утепления пола (так как 

избы часто к утру остывали, и хождение по холодному полу после сна часто приводило к 

простудным заболеваниям) и как предмет декора, в качестве прикроватных или входных ковриков. 

Только со временем половики становятся предметом традиционного славянского декора. 

Ткацкий станок в старину на Руси был почти в каждом доме, поэтому девочки учились ткать с 

детства. Приспособлением для домашнего ткачества служила простая деревянная рама, которую 

укладывали на небольшие подпорки.  

Домотканые дорожки особенно  популярны были в XIX веке. В качестве материала также 

применяли отчёсы льна, коноплю, лыко, солому, то есть материалы, которые могли 

использоваться для ткачества. Половики из грубых материалов использовались при входе в избы, 

из более мягких тканей применялись как покрывала. 

 Входные коврики являются визитной карточкой любого дома, они передают эмоции хозяев, 

радостно приветствуют всех вошедших, защищают дом от «дурной» энергии и сглаза. Половики 

были не только элементом внутреннего убранства жилища, но и служили своего рода оберегом: 

Во-первых, половики-дорожки стелились в русских избах всегда только вдоль половиц как символ 

пути, дороги. Этот символ заключен и в обычае расстилания ковровых дорожек на пути 

высокопоставленных государственных особ в знак особого почтения к ним. 

Во-вторых, половой коврик, который стелился у порога, выступал как символ разделения 

сущности миров дома и улицы. Человек, переступающий порог делает конвульсивное движение 
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ногами, как бы вытирая их, интуитивно ожидая под ногами коврик, – это внешнее проявление 

изменения внутреннего состояния.  

Порог как границу дома защищали с помощью оберегов. Половой коврик садились ткать с 

хвалебными песнями домовому: 

Домовик-домовик, 

Я плету половик – 

Нити с севера на юг. 

Не блуждай во тьме, мой друг.  

В-третьих, считалось, что под половик дома, где живёте, нужно положить железный нож или в 

крайнем случае кусок железа  - от ведьмы. 

 В-четвёртых, в праздник домовых, на Кудесы (10 февраля), хозяйка оставляла домовому 

праздничный гостинец. В поминальные дни его приглашали в гости и ради него постилали чистый 

половик от порога к столу    

Искусство изготовления вязаных половиков, возникнув в глубокой древности, прошло 

многовековую историю и передаётся из поколения в поколение. Наряду с тем, что продолжают 

развиваться и совершенствоваться технологии изготовления половиков-кружков, уходят в 

прошлое традиции изготовления домотканых дорожек. Это связано, с одной стороны, с тем, что на 

смену длинным половикам пришли ковры, паласы и ковровые дорожки, с другой стороны, с тем, 

что вышли из употребления домашние ткацкие станки.  

В современном мире домотканые  половики используются редко, это почти забытый вид 

рукоделия. В настоящее время трудно обнаружить ткацкие станки, выполненные из дерева, и 

осталось мало жителей, которые могут ткать половики-дорожки вручную. Но в Унинском районе 

еще есть такие: это Драницына Валентина Николаевна ( с.Сардык), Пыхтеева Лариса Петровна 

(д.Канахинцы) и Пешкина Ольга Владимировна (пгт.Уни). Так же в Унинском историко-

краеведческом музее вы можете увидеть ткацкий стан, половички-кружки, половики-дорожки.  

 

Один из половиков был подарен музею Пантелеевой Юлией Ивановной, а ткала его Желвакова 

Екатерина Алексеевна, мать Героя Советского Союза Желвакова Ивана Михайловича. 

 

Уникальны русские традиции, неподражаема русская глубинка. Наши традиции – наше 

богатство. Жаль только, что многое из этих традиций забыто, многое ушло в прошлое.0 

Из экспедиционного. Половики.  Воспоминания фольклористов.     

«Первый раз на Вятку я поехала в 2002 году, это был Афанасьевский район — глухой и 

труднодоступный рай для фольклориста, где было полно пестряди и тканые половики являлись 

какой-то непременной нормой жизни. Они были в каждом доме и не казались чем-то стоящим 

внимания. Тем более, что мы собирали фольклор, а не предметы, да и былички про домовых и 

леших вызывали у меня намного больший интерес. Эх, если б молодость знала!  

Свой первый половик я «добыла» в 2003 году в Мурашинском районе, соткала его Лидия 

Лаврентьевна, к тому моменту уже почти ослепшая бабушка с огромным запасом непристойных 

частушек. «И-и, девка-парень, это ли половики? У меня на потолке самые красивые лежат, 70 

метров!» Вы не ослышались. Семьдесят метров половиков. Это стоило того, чтобы хотя бы 

посмотреть. Залезли на потолок и под руководством Л.Л. спустили вниз два огромных тюка, 

которые было невозможно раскатать в горнице. Впечатлило и то, что Л.Л., почти не видя, точно 

описывала узоры: «это у меня квадратиками, так у нас и не умел никто, только я, а этот 

https://frische-fische.livejournal.com/121274.html?noscroll#comments
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стрелочками». От стрелочек я отрезала себе кусочек, размером один в один с террасу — сколько 

смогли раскатать. Л.Л. наказала заделать край тряпочкой, потому что нитки иначе ползут.  

О пестряди я узнала, что льна своего не стало, прясть перестали, нитки покупали фабричные, 

да и тех не было — какая тут пестрядь! А вот половики долго ткали, потому что худо-бедно, а 

тряпки всегда находились, а в основу нитки можно почти любые заправлять, любого цвета и даже 

толстые. Но лучше всего -  катушечные номер 10, бумажная десятка, которая всегда была даже в 

деревенских лавках, потому что шить ей толсто. 

Тряпки рвали и скали - скручивали нить, чтобы она была ровнее и крепче. Если уток не соскать — 

некрасиво будет, половик быстро размахрится, придет в негодность. 

Половики ткали на заказ, многие мастерицы таким образом если не зарабатывали на жизнь, то 

получали некий доход в советское время, разумеется, чаще всего натуральным обменом. Ткали их 

в приданое дочерям — каждой по скатке. Собственно, две скатки Л.Л. были для этого и 

предназначены — дочкам и внучкам, да только те не взяли, «у них везде ковры». Когда невесту 

везли — на сани, телегу накидывали «хохлатый» ковер, ляпачок, «нахохольник», хотя иногда и 

просто тканый новый половик.   

Приведу забавный текст о том, как все поменялось, хотя он немного шире темы половика 

(зато очень хорошо иллюстрирует то, как рукодельная культура сменилась визуальным 

промышленным контентом): «Ткали тоже, домоткальные. Невеста должна постели принести, 

одеяло, подушку, вот она все это невеста носит, полотенца вытираться, да вот своё полотенце 

тамока, чтобы невеста повешала». А вот уже через десять лет обратная тенденция: «Вот сейчас у 

некоторых женщин были, которые ткали, но сейчас все до одной умерли. Но у нас соседка опять 

была же. Она поехала, старенькая стала, я даже не помню, то есть это было уже более сорока лет 

назад. Она поехала и вот отдала. Там вот половичок лежит – это мне тоже принесла женщина, 

тоже от мамы принесла. То есть у некоторых это есть, но сейчас это тоже стало цениться, и у кого 

спросишь – «Ой, да я посмотрю». Потом, видимо, дети не разрешают».   ( Записи сделаны во 

время фольклорных экспедиций филологического факультета МГУ).  

К самодельным пёстрым половикам и коврикам давно «приклеилось» определение 

«бабушкины», но это прозвище не делает их менее уютными и практичными предметами 

интерьера. Традиция что-либо стелить на пол, стулья, табуретки вполне оправдана в нашем 

климате, и пренебрежительно относиться к опыту предков неразумно.  

Условно говоря, бабушки, а на самом деле – представительницы прекрасного пола всех 

возрастов, использовали любые возможности для создания комфорта и украшения жилья, давая 

«вторую жизнь» изветшавшей одежде и белью. Это вполне отвечает современным тенденциям 

заботы об окружающей среде и бережном использовании ресурсов. 

В арсенале мастериц было несколько основных способов создания ковриков и половичков, и я 

попыталась их систематизировать, начиная от сложного к наиболее простому. 

Ткачество. Для такого вида рукоделия требуется использование либо специального станка, 

либо его подобия (деревянная рама с вбитыми по краям гвоздиками). Значительную часть работы 

по созданию классических домотканых «дорожек» занимала заправка станка основой. Как 

правило, это были более тонкие нити, чем те, которыми далее плелись сами коврики. Размеры 

дорожки «диктовались» параметрами станка. 

Применяя различные способы переплетения рабочих нитей и нитей основы, мастерицы 

формировали различную фактуру изделий. Узоры и орнаменты получались благодаря различной 

гамме цветов использованных материалов. 
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Поскольку края у домотканого полотна не всегда выглядят достаточно аккуратно, иногда по 

периметру половичков пришивалась тесьма или лента. 

Коврики из лоскутков. По сути, это техника пэчворк, хотя, конечно, много лет назад наши 

бабули этого заграничного слова и ведать не ведали. Кусочки ткани, разложенные по цветам или 

согласно задуманного орнамента, сшивались между собой на руках или на швейной машинке 

(если была доступна такая роскошь). 

Вязание крючком. Пожалуй, наиболее распространённый вид рукоделия, хотя купить в сельпо 

крючки подходящего размера для вязания нарезанными полосками ткани было практически 

нереально. Не слишком просто было найти «толстые» крючки даже в специализированных 

городских магазинах. Однако отсутствие подходящих инструментов не было поводом 

отказываться от задумки продлить жизнь старым вещам. 

Если в окружении был мастеровой мужчина, проблема с крючками решалась очень просто. При 

помощи острого ножа, резака и наждачной бумаги умельцы изготавливали вполне сносные 

инструменты. 

Наиболее частым приёмом создания ковриков было вязание по кругу от центра, но 

существовало несколько отличающихся техник. Так, в некоторых областях было «модно» 

обвязывать нарезанные тканевые полоски пряжей или нитками, как бы обвивая вторичный 

материал, и одновременно соединяя его в цельное изделие. При таком способе иногда кончики 

лент ткани даже не прятались, и получались самобытные «лохматые» изделия.Однако чаще всего 

мне вспоминаются классические «коврики-блинчики», целиком связанные из самодельной пряжи 

(порезанной на полоски ткани) простыми столбиками без накида. Впрочем, выбор узора и 

расцветки был полностью делом рукодельниц. 

Из нарезанной на ленты ткани плелись косички, которые затем укладывались по кругу от 

центра, или в виде других фигур. В процессе ряды сшивались между собой (как правило, 

вручную). В зависимости от «оснащённости» рукодельницы выбирали свой путь к уюту. 

Есть половики, вытканые на современных пластиковых настольных станках.  Кстати, 

заинтересовавших автора – любителя рукоделия -  в  настоящее время! Не поставить же сейчас в 

квартиру деревянный станок!? В прошлую зиму одноклассница выписала его из Иваново, все 

подруги ей ветхую одежду, нательное и постельное бельё отослали… Представленные на моей 

выставке красные половички из её семейного «архива», а другие – из сундука моей бабушки, 

привезённого в позапрошлом году с Вятки на Урал. Одноклассник пошутил: « Последнее 

приданое, Лида, забираешь с собой!?»  - «Нет, ответила, - Родину в карман не положить! Много 

ещё записать можно и в прозе, и в стихах!»  Обнялись на прощание и запланировали предстоящим 

юбилейным для нас летом встретиться в реальном формате бывшего пионерского лагеря. Нам ещё 

«не слабо» посостязаться  пионерскими отрядами, начавши с пионерской линейки под барабанную 

дробь и сигналы горна!   

В интернете можно найти множество видов вытканных половиков, есть даже Архив из более 

полутора сотен половиков. Но все они вытканы методом наших бабушек: полосочка, клеточка, 

лесенка. Придумывается современными ткачихами вид «пряника». Но модные «блогерши» все 

рисунки половиков, исполняемые на настольных пластиковых станках, пытаются объяснить 

способ вытыкания «пряника» через вышеуказанные виды, или через способы ковроткачества. 

После погружения в «бабушкино» ткачество половиков в вятское детство не нахожу ничего 

дороже и приятнее, чем изготовление половиков на деревянных ткацких станках, которые так по-
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родному выстилали половицы родительского дома. И сейчас расстилаю те самые половики в 

квартире на ламинат. Обменялась с 90-летней коллегой Ботаниной Розой Ивановной своим 

вятским половиком на её чувашский. Чтобы продемонстрировать здесь на выставке и показать, 

что  виды половиков, способы их вытыкания сохраняются среди народов нашей 

многонационалной страны: полосочка, клеточка, лесенка,  - чередуемые в разных местностях по-

разнму. А результат: уютно украшенный дом, в который хочется прийти, приехать, как бы далеко 

ты не находился!   

С уютом, теплом дожидались и наши бабушки своих мужчин с войн, наши мамы – со службы в 

армии, а сейчас и мы – уже бабушки – внуков с победой домой! Что есть интернет – пространство, 

с одно стороны - хорошо, с другой – плохо!  Не благоволило бы оно информационным войнам.  

Для нашей родни чудо случилось через сайт Сухарева Юрия Михайловича. Родственница моей 

мамы - Сметаниной (в девич. Невидимовой) Анастасии Васильевны увидела приложение к моему 

докладу о вятском родословии – фотографию, которая есть и в её семьё. На фотографии 

изображены моя бабушка Невидимова (Брагина)  Мария Ивановна, её брат Аверьян Иванович 

Брагин, а также её отец после армии Василий Хлебников, которому они приходятся двоюродными 

сестрой и братом.  Конечно, Надежда Васильевна Макарова из Приобья Тюменской области 

нашла меня через интернет. Мы встретились у моей мамы в Талице Свердловской области.  А 

сегодня она здесь и выступит с докладом «История одной фотографии. Вятское родословие».  

С уважение и любовью к вятскому родословию и ткачеству половиков,  

                                                                                  СВоробьёва Лидия Борисовна  
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Евгения Сергеевна ГУСЕВА 

Людмила Анатольевна САРАБАНСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(по материалам газеты «Каменский рабочий») 

 

Наш город Каменск-Уральский уникален по многим показателям. К сожалению, он 

уникален и тем, что в годы Великой Отечественной войны был переведен из Челябинской 

области в Свердловскую. Это наложило свой отпечаток на его историю: челябинские и 

свердловские историки и исследователи часто обходят историю нашего города стороной, 

ссылаясь на то, что он находился на территории другой области. Можно сказать и о том, 

что экземпляры городской газеты «Каменский рабочий» в настоящее время находятся в 

хранилищах двух областных библиотек и в разных архивах. Этот факт существенно 

повлиял на полноту информации по истории центральной городской библиотеки, которая 

была нами собрана. Тем не менее, даже из имеющихся данных уже можно составить 

картину жизни библиотеки в годы войны. 

 1941 год начинается маленькой заметкой от 13 апреля под названием «Выставка о 

Маяковском». «14 апреля исполняется 11 лет со дня смерти великого советского поэта 

Владимира Маяковского. В городской библиотеке устроена выставка, посвященная 

Маяковскому. Такие же выставки оборудованы в ряде заводских библиотек и клубов». 

   18 апреля. Опять-таки маленькая заметка «Ленинская выставка», у которой уже 

есть автор – некто А. Безответных  «В связи с исполняющейся 22 апреля 71-й годовщиной 

со дня рождения великого вождя трудящихся и основателя коммунистической партии 

большевиков Владимира Ильича Ленина, в городской библиотеке устроена выставка 

литературы и снимков о жизни и деятельности Ильича». 

 8 июня. Е. Безответных написал следующую заметку под названием «В городской 

библиотеке». «18 июня исполняется 5 лет со дня злодейского убийства великого 

пролетарского писателя А.М. Горького. В этот день в городской библиотеке состоится 

литературно-художественный вечер. После доклада будут прочитаны отрывки из 

произведений писателя. Устраивается книжная выставка. 

Библиотека ведет также подготовку к лермонтовскому юбилею. 27 июня состоится 

литературный вечер, посвященный творчеству гениального поэта. Громкие читки его 

произведений будут проведены в швейных мастерских, в артели «Красный обувщик» и 

других коллективах города. 

12 июня состоится собрание читательского актива, на котором будет избран 

библиотечный совет».  

На этой же странице, чуть ниже еще одна заметка о библиотеке под названием 

«Новые книги». «В городскую библиотеку поступил ряд новых интересных книг – все 

четыре части романа «Тихий Дон» – М. Шолохова, «Сборник статей и воспоминаний о 

Маяковском», «История Путиловского завода», «Творчество Бальзака» – Б. Рейзова, 

роман американского писателя Джона Стейнбека «Гроздья гнева». 

Поступили также первый том «История дипломатии» под редакцией В. Потемкина 

и первый том четвертого издания сочинений В.И. Ленина». 

18 июня. «Любимый писатель». Так озаглавила свою заметку Л. Осипова. 

«Каменская городская библиотека располагает 140 томами сочинений великого 
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советского писателя, да кроме того здесь имеется несколько книг о жизни Горького и его 

творчестве. 

Горький – любимый писатель советского народа. Только в мае и июне взято из 

библиотеки 125 книг А. М. Горького.  

Домохозяйки П. А. Михайлова и А. Т. Дымшакова, слесарь городского 

промкомбината Н. Г. Васильев, парикмахер А. И. Антропова, работница столовой А. Г. 

Кругликова, педагоги, учащиеся, инженеры, служащие – все они читатели Горького. 

Сегодня, 18 июня, в 8 часов вечера в парке культуры и отдыха состоится 

литературный вечер памяти А. М. Горького. Приглашаются все читатели». 

А теперь обратим внимание на следующую дату. 21 июня. Опять Безответных (уже 

без инициалов) публикует заметку «Памяти А. М. Горького». «Завтра, 22 июня, в 

городском парке культуры и отдыха по случаю пятилетия со дня злодейского убийства 

великого советского писателя А. М. Горького будут открыты книжные витрины и 

фотовыставка. Работа читального зала городской библиотеки переносится в парк. В два 

часа дня здесь состоится доклад о жизни и литературной деятельности А. М. Горького». 

24 июня некто И.П. написал в заметке «Горьковский вечер» о том, что данный 

вечер все-таки был проведен. «В выходной день 22 июня в городском парке культуры и 

отдыха состоялся литературный вечер, посвященный памяти А. М. Горького. 

Присутствовавшие – свыше 400 человек – прослушали содержательный доклад 

директора школы № 13 тов. Бучацкого о жизни и творчестве великого советского 

писателя. Затем пионерка Маруся Бойцева прочла «Песнь о соколе» и «Песнь о 

Буревестнике», Нина Лесунова – отрывок из повести «Мать» Горького. 

На вечере была устроена выставка, посвященная знаменательной годовщине». 

9 июля 1941 года в газете вышла статья заведующего библиотекой Е.А. 

Безответных «Строго соблюдать библиотечные правила». «Огромный спрос на книги, 

журналы и газеты – яркий показатель возросшего культурного уровня трудящихся нашей 

страны. Теперь, в дни великой Отечественной войны советского народа с озверелым 

германским фашизмом, спрос на оборонную, особенно антифашистскую литературу стал 

особенно велик.  

В нашей городской библиотеке свыше тысячи постоянных читателей. Нынче им 

выдано 10 159 книг. абсолютное большинство читателей строго соблюдают библиотечные 

правила, обращаются с книгой бережно, во-время возвращают ее. 

Согласно установленным правилам, книги из библиотеки выдаются на срок не 

более 10 дней. Если читатель за это время не успел прочитать книгу и если на нее нет 

спроса со стороны других, то срок может быть продлен. В случае задержки без 

уважительных причин с читателя взыскивается денежный штраф, а при повторном случае 

– выдача прекращается. 

Эти столь несложные правила, тем не менее, некоторыми читателями не 

выполняются. Иногда книги задерживают значительно дольше установленного срока. 

Книги – достояние народа. Пользование ими – бесплатное и общедоступное. Надо 

строго соблюдать библиотечные правила, бережно относиться к ценнейшему книжному 

фонду». 

 Следующие две заметки выходят с разрывом в 9 дней. Так, под названием 

«Оборонные выставки» в номере от 17 июля появилась такая информация: «В связи с 

великой отечественной войной советского народа против немецких фашистских 
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захватчиков, в городской библиотеке устроена выставка различной литературы на 

военные темы. Устроена также «доска текущих событий» с вырезками из газет. 

Много оборонной литературы библиотека направила на мобилизационные пункты, 

где также устроены содержательные выставки о доблестной Красной Армии». 

 26 июля. Заметка «Памяти великого поэта-патриота», автор Безответных. «Кто не 

знает знаменитого «Бородино»! Это стихотворение великого русского поэта М.Ю. 

Лермонтова явилось зерном романа «Война и мир» Л.Н. Толстого, изобразившего 

героический русский народ в трудную годину Отечественной войны против 

наполеоновских орд. Наполеон был выброшен из пределов нашего отечества, а затем 

уничтожен. В стихотворении «Бородино» Лермонтов воспевает славу победоносному 

русскому оружию. 

26 июля в городском парке состоится литературный вечер памяти М.Ю. 

Лермонтова по случаю 100-летней годовщины со дня гибели поэта, исполняющейся 27 

июля. В парке устроена книжная витрина. Работа читального зала городской библиотеки 

переносится в парк. В 7 часов вечера здесь состоится доклад на тему «Лермонтов – 

патриот», а затем художественное чтение произведений Лермонтова». 

А вот следующая заметка  была опубликована только 21 декабря, и то в рубрике 

«Коротко». «Комитет профсоюза Уралалюминия, городская библиотека и ряд других 

общественных организаций и учреждений города оформили в союзпечати подписку на 

новое периодическое издание – фотовыставку «На фронтах Отечественной войны», 

выходящее 16 раз в год. В каждом выпуске фотовыставки – до 50 больших снимков, 

отображающих героическую борьбу Красной Армии с фашистскими захватчиками». 

1942 год представлен одним объявлением от 8 октября, которое гласит: «Каменская 

городская библиотека переведена в помещение по ул. Ленина, 33 (второй этаж). 

Библиотека будет открыта с 9 октября». 

 1943 год. 21 января. Б. Каменский «В городской библиотеке». «Читальный зал 

городской библиотеки пользуется популярностью среди трудящихся города. Днем и 

вечером можно видеть здесь десятки людей, склонившихся над книгами. Читальный зал 

библиотеки располагает специальным книжным фондом. Здесь можно получить 

необходимые справки по вопросам литературы, философии и техники, а также материалы 

на другие темы. Только за последние 2-3 месяца  читальный зал посетило более 4 с 

половиной тысяч человек. Около 3000 человек в библиотеке насчитывается постоянных 

читателей. 

В библиотеке регулярно устраиваются выставки специальной литературы. 

Хороший выбор здесь, например, книг по сельскому хозяйству. 

Есть у коллектива работников городской библиотеки и пробелы в работе. 

Недостаточно ведется работа с читателями. Конференции читателей не проводятся. 

Библиотека не явилась еще центром лекционной работы. За год там проведено всего 5-6 

лекций. 

Коллектив работников библиотеки дружный, спаянный, знающий и любящий свое 

дело. Надо, чтобы заведующая тов. Гачевская по-деловому направила все усилия этого 

молодого коллектива на устранение недостатков в работе библиотеки». 

30 марта. Отрывок из статьи «Больше товаров широкого потребления». Это 

большая статья, на вест газетный лист рассказывает о производстве в городе товаров 

народного потребления. «Самую большую комнату – зал городской библиотеки – 
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занимают экспонаты трубного завода. «Гвоздь» выставки – продукция швейной 

мастерской ОРСа. Мастерская существует недавно – два с половиной месяца – но уже за 

первый месяц выпущено швейных изделий на 25 000 рублей по себестоимости, а в марте 

коллектив даст их на 30 000 рублей…». 

1944 год. 11 ноября  Статья Е. Медведевой «Развивать мичуринское движение». 

«Члены бюро Каменского мичуринского кружка посетили областную выставку по 

овощеводству и плодоводству. Это очень поучительная выставка, подытоживающая 

работу овощеводов и садоводов всей области. Видное место на ней занял и Каменск-

Уральский. Там есть три Каменских стенда: городской, районный и кружка мичуринцев. 

На городском и районных стендах размещены экспонаты овощей и картофеля, на 

кружковом – плоды из каменских садов и плакат о развитии плодоводства в Каменском 

районе, который по плодовоягодным насаждениям занимает первое место в области. Из 53 

колхозов района плодовые сады имеет 51 колхоз. Под плодовоягодными культурами 

занято 283 гектара колхозной земли. 

Все больше и больше развивается в нашем городе мичуринское движение. Кружок 

мичуринцев уже насчитывает 30 человек, которые собираются каждую среду в городской 

библиотеке, обмениваются опытом. 

Посетив выставку, мы с еще большим желанием беремся за работу. Мичуринское 

движение в Каменске-Уральском надо развивать и далее. 

Нет сомнения, что мичуринский кружок привлечет новых членов. Надо неустанно 

работать по пропаганде плодово-ягодного садоводства, работать по дальнейшему 

развитию мичуринского движения». 

1945 год. Газетный номер за 5 января публикует довольно-таки большую статью А. 

Струнина «О беспорядках в городской библиотеке». «В книгохранилище Каменской 

городской библиотеки хранится свыше 10000 книг, брошюр и журналов, которые 

полагается выдавать читателям на абонементе. Но в то время как библиотекарь 

затрудняется подобрать нужную книгу для читателя, а читатель уходит 

неудовлетворенным, не получив литературы по интересующему его вопросу, тут же, за 

стеной, тысячи книг лежат без движения, покрываются плесенью и пылью. В 

книгохранилище они размещены по принципу «чорт ногу сломает». Частью свалены 

ворохом на полу, валяются под ногами, беспорядочными грудами загромождают стеллажи 

под самым потолком, а на полках размещены в хаотическом порядке. Рядом с брошюрой 

«Откорм свиней» вы найдете астрономический очерк «Как открывают планеты», а 

почтенный том «Астрономии Стремгрена – рядышком с «Курсом кройки и шитья». Книги 

о железобетонных конструкциях, оказывается, надо искать не в отделе техники, а там же, 

где брошюру «Сенокосы и пастбища». 

В книгохранилище много литературы по марксизму-ленинизму, истории, 

естествознанию, технике, сельскому хозяйству, педагогике и другим отраслям знания. Но 

в обороте не больше 3 тысячи книг на 1200 читателей. 

Каталога нет. Поэтому невозможно подобрать книги по интересующему вопросу. 

Читателю отвечают, что литературы на такую-то тему нет, а на самом деле ее подобрать 

можно. Только из-за беспорядка на полках и отсутствия каталога бывает невозможно 

удовлетворить требования посетителя. В фонде читального зала 4000 книг, но 1000 из них 

не занесены в каталог и поэтому выпадают из оборота. 
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Книжные фонды городской библиотеки тают, как вешний снег. Много  литературы 

«оседает» на руках неаккуратных читателей. Вместо 10 дней книги держат по месяцу, по 

году. Медсестра первой городской больницы Татьяна Козлова с 20 сентября держит роман 

М. Горького «Жизнь Клима Самгина» и не возвращает, несмотря на неоднократные 

напоминания. Г.Л. Жуков с февраля прошлого года «читает» сборник сказов Бажова 

«Ключ-камень». Зоя Плотникова, проживающая по ул. Ленина, 102, утеряла книгу по 

анатомии и не хочет возместить ее равноценной книгой. 

Мер к сохранению фондов не принимается. При составлении новой инвентарной 

описи 350 абонементов читателей – «должников» за 1941-1942 годы просто не приняли в 

расчет: вместо того, чтобы собрать задержанные книги, их просто «списали», не внесли в 

опись. До 1000 книг утеряно. Еще в 1942 году в библиотеке числилось 26000 книг. 

недавно при передаче библиотеки их насчитали только 18000. Передавали и принимали 

книги по счету. Такое обращение с фондами вошло здесь в систему. Вот уже 2 года не 

было перерегистрации книг – вместо того, чтобы проводить ее ежегодно. 

В библиотеке нет элементарного порядка. В читальном зале не соблюдается 

тишина. В книгохранилище допускаются посторонние. Справочная литература из 

читального зала выдается на руки без всякого разбора. Комплекты газет и журналов за 

прошлые годы не сохранены. 

Никакой работы с читателями здесь не организовано. Не бывает ни читательских 

конференций, ни выставок литературы, нет никаких кружков. 

В библиотеке есть такие опытные, растущие работники, как А. Устьянцева, 

прекрасно знающая книги, любящая свое дело. Но не дается определенного направления в 

их работе. Заведующая библиотекой Л.И. Лапина сама нуждается в методической 

помощи. В библиотеке она почти не бывает – весь день где-то о чем-то хлопочет. 

Городской же отдел народного образования, лично заведующая отделом тов. Шелякина, 

как видно, о библиотеке забыли. Никто из гороно сюда не заглядывает, а если и зайдет – 

так лишь за книгой, просто как читатель, а не как лицо особо заинтересованное в 

налаживании библиотечного дела. 

Наш растущий индустриальный город остро нуждается в большой библиотеке. Но 

даже маленькую старую городскую библиотеку гороно сохранить не может. 

Библиотека не обеспечена топливом. Из-за этого половина здания не используется. 

В книгохранилище невозможно работать. 

Сейчас, когда развертывается научно-просветительская пропаганда, значение 

научно-популярной книги еще более возрастает. Без библиотеки не может быть 

самообразования. Не пора ли гороно позаботиться о сохранении и пополнении книжных 

фондов городской библиотеки, о наведении в ней порядка? 

Наш город должен иметь настоящую библиотеку, отвечающую выросшим 

культурным запросам населения». 

Следует сказать о том, что среди всех найденных статей и заметок – это 

единственная, написанная в таком резко отрицательном тоне. 

26 сентября того же 1945 года. Заметка без указания автора «Мичуринская 

выставка». «При Каменск-Уральской городской библиотеке давно организован 

мичуринский кружок. На-днях кружковцы открывают в помещении библиотеки плодово-

ягодную выставку, которая должна послужить делу пропаганды выращивания плодов и 

ягод в нашем городе по методам великого садовода. В выставке примут участие местные 
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мичуринцы тт. Стародумов, Медведева, Байнов и другие любители садоводства. Проходит 

прием экспонатов». 

5 октября. Упоминание о библиотеке в хронологии «Прошлое и настоящее нашего 

города». «В связи со столетием со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина 

открыта первая в Каменске публичная библиотека – имени А.С. Пушкина. (В 1905 году 

пополнена книгами, купленными у камышловского библиофила Простосердова)». 

В этой же газете большая, почти в треть листа статья А. Ишимского о выставке 

достижений каменск-уральских садоводов. Она так и называется «Выставка достижений 

каменск-уральских садоводов». Можно было и не упоминать о ней, но она ведь проходила 

в помещении городской библиотеки. Именно поэтому стоит прочитать данную статью. 

Здесь же приведем только ее часть. «Зеленая ветка яблони, отягощенная светло-

бордовыми плодами, свисает со шкафа. На ветке не менее 100 яблок – мелких, но сочных,  

вкусных. Это самая северная гостья  сорт «Таежная». А вот на полке, в центре витрины, 

горка крупных коричневатых яблок выведенного И.В. Мичуриным сорта «Бельфлер-

рекорд». Полкой выше – горка таких же крупных яблок тоже мичуринского сорта 

«Бельфлер-китайка». Здесь же «Аркад», самая распространенная «Антоновка», розовый 

«Анис». Все это – плоды, выращенные каменским садоводом-любителем учителем Г.П. 

Стародумовым. 

На выставке по плодовому садоводству, открывшейся вчера в городской 

библиотеке, можно видеть результаты многолетнего труда каменских последователей 

И.В.Мичурина…».  

И последняя заметка за 1945 год, в которой упоминается городская библиотека, 

датируется 31 октября. «Коллективное слушание грамзаписи речей тов . Сталина и тов. 

Молотова». «Городской библиотекой имени А.С. Пушкина в предвоенные годы были 

приобретены комплекты патефонных пластинок, на которых запечатлены три величайших 

исторических документа: доклад тов. Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде 

Советов 25 ноября 1936 года – «О проекте Конституции Союза ССР», речь тов. Молотова 

на том же съезде 29 ноября 1936 г. – «Конституция социализма» и речь товарища Сталина 

на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа гор. Москвы 

11 декабря 1937 г. в Большом театре. 

Сейчас библиотека организует коллективное слушание выступлений тов. Сталина и 

тов. Молотова, записанных на граммофонные пластинки. Первое коллективное слушание 

состоится 5 ноября. В дальнейшем такие слушания будут проводиться систематически». 

Двадцать статей и заметок в газете «Каменский рабочий» за 1941-1945 годы. Но 

они дают неоценимый краеведческий материал, из которого явствует, как жила в это 

время городская библиотека. А еще в них достаточно много фамилий наших каменских 

жителей, поэтому кто-то вполне может увидеть своих родственников или знакомых. Это 

тоже своеобразный вклад в краеведческую копилку нашего города, в изучение его славной 

истории.  
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Наталья Алексеевна КЛЮКИНА 

ДЛИННЫЕ ТРУДНЫЕ ДОРОГИ ВОЙНЫ 

 

Как дар грядущим поколениям, 

                                                                                                В великой книге всех времен 

                                                                                           Навеки будет украшением 

                                                                                               Венок прославленных имен. 

 Я. Колас. 

Через несколько месяцев состоится празднование 80 - летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Идет 2025 год. Растет осознание значимости того, что удалось 

сделать нашим дедам и прадедам на фронте, женщинам и подросткам в тылу и всем 

вместе победить в этой страшной по своей бесчеловечности войне. Россия на протяжении 

многих лет выступает гарантом справедливости, мира, добра, но не всем в мире это по 

нраву. Фраза «У каждого поколения должна быть своя война», приписываемая Мао 

Цзэдуну, может интерпретироваться по - разному. В нашем случае, Россия снова 

противостоит фашизму и в бой идут внуки тех, кто праздновал Победу в 1945 году.  

Курская битва 

Наша традиционная XVII конференция «Возрождение родословных традиций» в 

2022 году проходила 26 февраля. Я выступала с докладом «История фронтовика Федора 

Власовича Устинова», принимавшего участие в  Курской битве и погибшего в 

ожесточенных боях за станцию Поныри 7 июля 1943 года. Он похоронен в Курской 

области, Поныровский район д. Снова. Перезахоронен в 1951г.  в с. 2-е Поныри у средней 

школы Поныровского р-на Курской области. 

Курская битва стала одним из крупнейших и ключевых сражений Великой 

Отечественной войны. Горько осознавать какой ценой нам досталась победа. В результате 

Курской стратегической оборонительной операции потери советских войск составили: 

безвозвратные -70330 и санитарные -105517 человек,1614 танков и САУ, 3929 орудий и 

минометов, 459 боевых самолетов.
1
  

 Как тяжело было говорить о тех событиях 79-летней давности в ситуации, когда 

два дня назад правительством Российской Федерации было объявлено о начале 

Специальной военной операции на Украине. Прошло почти  два с половиной года боевых 

действий на украинской земле, но 6 августа 2023 года ВСУ нарушили границу РФ в 

Курской области. В настоящее время в новостных сводках звучат  материалы о боевых 

действиях в этой области. Снова беда, потери, разрушения. Будем ждать победы и мира. 

В результате поисков своих предков, Баскауловых и Янгуловых,  мне стали 

доступны материалы о  воинах Великой Отечественной войны  Республики Хакасия 

Орджоникидзевского района.
2
   

Сразу обратила внимание на бойца Ананьина А.А., захороненого в д. Снова 

Поныровского района. Это значит, что мой земляк Архип Александрович воевал где-то 

рядом с Федором Устиновым, отцом Клюкиной Людмилы Федоровны-преподавателя 

школы № 17 п. Рефтинский.  
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Ананьин Архип Александрович 1911г.р., Чебаковский, ныне Орджоникидзевский 

р-н. Призван Ширинским РВК 15.11.41года. Рядовой 676 СП 6 гвардейской СД. В письме 

домой, от 05.07.43года, сообщил «…Пишу в окопе на сапёрной лопате. Дважды был 

ранен…».  На следующий день 06.07.43года погиб в бою на Курской дуге.  

Разъяснение. Да в 1-м томе Книги памяти он погиб 06.07.43 года. Захоронен в д. 

Снове. Но, во 2-м томе, в дополнительных сведениях записано: Ананьин Архип 

Александрович, 10.02.1905 г.р.  считался погибшим в бою на Курской дуге 06.07.43 года.  

В этот день попал в плен.  Находился в шталаге 326 (VΙ/К), лагерный № 142281, лагере 

Витмаршен. Умер 10.05.44 года.  Захоронен в Далуме Мелленского района, Германия 

(могила 1282/2).  

Прискобно, что Ананьин почти 10 месяцев провел в фашистских лагерях и умер на 

чужбине. 

Янгулов Илья Прокопьевич, 1908 г.р. Призван Саралинским РВК. Рядовой, 

стрелок 7 гвардейской армии. Погиб в бою 05.07.43 года. Захоронен  с. Масловопристан 

Шебекинского р-на Курской, ныне Белгородской, области. 

Согласно моего списка погибших в Курской битве воинов - 88 человек из 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия. И неизвестно еще, сколько их из числа 

без вести пропавших. 

«Кругосветное путешествие» тракториста из Конгарово 

12.08.1941 года Ширинский военкомат призвал из Конгарово тракториста, 

кандидата в члены ВКП(б) Кирсантия Васильевича Конгарова, 1915 года рождения. Его, 

красноармейца, зачислили в 49 кавалерийский полк 8 кавалерийской дивизии 6 

кавалерийского корпуса 60 Армии на Юго – Западном фронте.
3
 

 Советское командование, воодушевленное разгромом немецких войск под 

Москвой, стали планировать операцию по освобождению г. Харькова. Была захвачена ст. 

Лозовая, база снабжения 17 армии Гота. Ему было перекрыто железнодорожное и 

автомобильное сообщение. А дальше, как иногда у русских, из-за несогласованности  

действий фронтов, все пошло не так. В ходе Харьковской операции армия вела тяжелые 

оборонительные бои южнее и юго-восточнее Лозовой, на реках Северский Донец, Дон в 

составе Южного, с 20 мая Юго – Западного фронтов. 23.05.1942 года группировка 

Красной Армии на плацдарме Мерефа - Лозовая-Балаклея была окружена немецкими 

войсками. С 24 по 25 мая 57-я армия вела ожесточенные бои в окружении наряду с 

окруженной группировкой главных сил Юго – Западного и части сил Южного фронтов на 

барвенковском выступе. 

В ходе Харьковской, как позже назовут, разгромной операции погибло 171 тысяча 

(по другим данным 270 тысяч) человек, попало в плен 240 тысяч человек, из окружения 

вышло 22 тысячи человек. Это один из самых трагичных эпизодов Великой 

Отечественной войны. 

В ходе боев в окружении погибли или пропали без вести: замкомандующего Юго – 

Западным фронтом генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко, командующий 6- армией генерал-

лейтенант А.М. Городнянский, командующий 57-й армией генерал-лейтенант К. П. 

Подлас, генерал-майор А.Ф. Анисов, генерал-майор Л.В. Бобкин, командиры 15-й,47-й, 

270-й и 337-й стрелковых дивизий генерал-майоры Д.Г. Егоров, Ф.Н. Матыкин, З.Ю. 

Кутлин, И.В. Васильев и многие другие…Окружение и последующее уничтожение в 

барвенковском выступе крупных сил советских войск привело к тому, что оборона в 



57 
 

полосе Юго- Западного и Южного фронтов была кардинально ослаблена. Это облегчило 

немецкому командованию осуществление заранее спланированной операции « Блау» по 

стратегическому наступлению на нефтяные промыслы Кавказа и создало предпосылки для 

выхода к Сталинграду и Волге. 

27 мая в районе ст. Лозовая и Кирсантий Васильевич попал в плен. 

Среди степи идет длинная колонна. Когда шли через населенные пункты, старушки 

спрашивали: «Родненькие, да сколько же вас, второй день тянется колонна, а конца-края 

не видно?» 

Дальше был лагерь в с. Ромны (дулаг 160), в с. Хороль (дулаг 112). В этих лагерях 

не работали, они были пересыльные. В марте 1943 года перемещен в Германию в лагерь 

для военнопленных – работал на железной дороге рабочим. В октябре 1943 года 

перемещен во Францию – исполнял обязанности рабочего столовой; в феврале 1944 года 

взят в немецкую армию – работал ездовым и на укреплении обороны. 06.06.1944 года 

пленен союзными войсками и направлен в США, в лагерь для военнопленных – работал 

на сельхозработах. 30.04.1945 года из Портленда (США) по репатриации во Владивосток 

доставлено 2721 человек. Среди них был Кирсантий Васильевич. Дальше был лагерь МВД 

320. 

Спецлагерь № 0320, он же ПФЛ ( проверочно - фильтрационный лагерь) 0320, он 

же лагерь МВД 320 создан приказом НКВД № 0056 от 03.02.1945 года в Сучане 

Приморского края при комбинате «Артемуголь», «для прохождения проверки и 

трудиспользования спецконтингента, прибывающего из США». 

Работая на шахте, Кирсантий Васильевич не имел права переписки. Познакомился 

с одним грузином, который имел такое право, написал в Конгарово на грузинском языке. 

В Конгарово разыскали человека, который семье Кирсантия перевел это письмо. Его жена, 

Елена Ивановна Конгарова (Абаркаева), поехала в Приморский край. Им разрешили 

устроиться на поселении. В 1951году в г. Артеме Приморского края, у них родилась дочь 

Антонида. Им разрешили вернуться на родину после смерти Сталина в 1953 году. (Из 

воспоминаний Антониды Кирсантьевны Чекраевой (Конгаровой). 

Так в 1953 году «кругосветное путешествие» Кирсантия Васильевича закончилось.  

(д. Конгарово, Хакасия- Красноярск-Украина-Германия- Франция- Атлантический океан –

США- Тихий океан – Владивосток – г.Сучан, г.Артем Приморского края – Конгарово).   

Его семья приросла еще четырьмя сыновьями. Работал скотником, конюхом в с/х 

«Чулымский». Умер в 1968 году. Сегодня из его детей здравствуют Антонида, Сергей и 

Василий, внуки. 

Сталинградская битва 

Погибших в Сталинградской битве воинов, согласно списка - 66 человек из 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия. В их числе мой дед Янгулов Иван 

Егорович, который родился в 1899 году в Устино-Копьевском с/с Саралинского, ныне 

Орджоникидзевского района ХАО. Рядовой, стрелок мотострелкового пулеметного 

батальона, 107 танковой бригады. Погиб в бою 24 сентября 1942 года. Захоронен северо-

восточней высоты 130, 4 балки Тонкая.  

Это территория относится к населенному пункту Самофаловка. События, 

происходившие в окрестностях Самофаловки, и сейчас изучают историки, т.к. долгие 

годы данные о боях были засекречены. По словам научного сотрудника Городищенского 

историко - краеведческого музея  А.Абрамова - сражение в междуречье Волги и Дона - 
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мало того, что не уступает сражению в Сталинграде, оно во многом превосходит по 

количественным показателям. В частности, использование авиации, техники, танковых 

соединений и, конечно же, групп войск. Оборону держали элитные немецкие части, 

оснащенные большим количеством танков и артиллерии, которая буквально утюжила 

наступающие части Красной армии. Отсюда и потери в 120 тысяч человек. Однако 

контрнаступление позволило на месяц выключить из боев за Сталинград сразу два 

немецких корпуса. 

Удалось выяснить, что среди участников Великой Отечественной войны из 

северной Хакасии 59 человек - носители фамилии Янгулов. Этот факт говорит о том, что  

Янгуловы были настоящими патриотами, справедливыми, трудолюбивыми и всегда 

готовыми помочь. 

Он так любил жизнь, все делал во имя жизни. 

Г.И. Кобыжаков уроженец с. Новоморясово Ширинского района Красноярского 

края. 

Родился Григорий в 1918 году, отец у него умер, когда мальчику был один год. 

После окончания семи классов он окончил профсоюзную школу, затем в 1940 году - 

военное пехотное училище. Был направлен в Карелию, где его и застала война. От 

командира разведвзвода до начальника разведки дивизии прошел путь.  

В заметке «Победили смелые» И.Лесной подробно описывает один зпизод из 

боевых будней кобыжаковцев :  

« В этой операции смелый командир разведчиков Кобыжаков применил хитрость. 

«Языка» можно было взять только в районе расположения обороны противника. А 

проникнуть туда нелегко. Надо преодолеть минное поле, обмануть бдительность 

постовых, выдержать бой с гарнизоном…В тридцати метрах от вражеских землянок, 

среди бела дня, саперы быстро сделали проход, обезвредив 9 трубчатых мин. 

Командир дал сигнал. Разведчики ринулись вперед и шквалом смертоносного огня 

обдали логово неприятеля, а затем отскочили назад. Враг начал преследование, а 

разведчики этого и добивались. Заманив в ловушку гадов, наши бойцы обезоружили их и 

взяли в плен. Задача выполнена. Славно поработали автоматчики и стрелки. Они создали 

вокруг себя сплошной свинцовый смерч, били паразитов без передышки… Кобыжаковцы 

умеют воевать. За свою Родину, за любимого Сталина они стоят грудью, никогда не 

отступают от военной присяги. В этой операции победу принесли смелость и трезвый 

расчет опытного командира». 

1 января 1943 года в армейской газете «На боевом посту» корреспондент, старший 

лейтенант Б. Пинев писал: 

«Григорию Кобыжакову -24 года. У него красивое скуластое лицо и зоркие, все 

замечающие глаза. Он родился в Хакасии, у подножия хребта Ала-Тау, среди гор и лесов. 

Он произносил с гордостью: «Я сын хакасского народа». И его земляки подтверждают: 

«Кобыжаков – достойный сын Хакасии». Причина успехов Кобыжакова заключается в 

том, что он никогда не действует по шаблону, всегда ищет и находит новые приемы 

борьбы, хитростью и смекалкой одурачивает врага и выходит победителем. Он считает, 

что основным законом разведчиков должна быть вера командира в своих бойцов и вера 

бойцов в силу, знание и умение своего командира. «Дисциплина в разведке должна быть 

стальная» - говорит он. В смелых разведках захватил 7 «языков» и 9 января 1942 года 

получил орден Красного Знамени, а после награды взял в плен еще 12 фашистов. Много в 
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пошедшем году было у него знаменательных дней. Но самым памятным считает он 

июньский день 1942 года, когда получил партийный билет и поклялся, что будет 

достойным коммунистом. Свою клятву Григорий Кобыжаков выполнил с честью». 

В январе 1944 года Георгий окончил высшую разведшколу при Центральном штабе 

РККА в Москве. Чтобы лучше подготовить себя для защиты Родины много занимался, 

мало спал, старался как можно больше узнать. По окончании учебы был начальником  2-

го отделения штаба 383-й стрелковой Феодосийско – Бранденбургской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии. 

Григорий Иванович Кобыжаков 15 апреля 1944 года геройски погиб при 

освобождении города Судака Республики Крым. Его имя выбито на братской могиле 

Холма Славы. Похоронен в п. Судак Крымской области. Григорий прожил всего 26 лет. 

Жена героя, старший лейтенант медицинской службы Э. Кобыжаковав составе 

войск 2-го Белорусского фронта дошла до Берлина. Она с честью выполнила свой долг и 

на стене поверженного рейхстага написала имя Григория, жизнь свою отдавшего за 

святую Победу. 

Далее я представлю подборку историй героев, получивших награды за подвиги в 

боевых условиях.
3
   

Баскаулов Иван Прохорович, 1914 г. р. Член ВКП(б). Призван Саралинским РВК. 

В РККА с января 1942 года. Старший сержант, командир взвода боепитания 146 

гвардейской Томашувского Краснознамённого АМП, 14 гвардейской  Кавказско-

Мозольской Краснознамённой ордена Суворова дивизии на Брянском, Воронежском, 

Юго-Западном, Центральном и Белорусском фронтах. 

 «Тов. Баскаулов И. П. за время службы в 22 ОКАД проявил себя способным, 

дисциплинированным командиром. За период нахождения в  глубоком тылу у противника 

т. Баскаулов несколько раз ходил в разведку и контратаку. Из-под сильного огня 

противника вывел обоз дивизиона без потерь. Т. Баскаулов предан партии Ленина – 

Сталина и Социалистической Родине». 

27.02.43 г. награждён орденом Красной Звезды. 

«Фуражир хозяйственного взвода гвардии старший сержант Баскаулов Иван 

Прохорович в боях при форсировании реки Западный Буг и освобождению городов Холм 

и Люблин доставлял фураж из довольствующих органов на ОП батареи, чем помогал 

выполнению боевой задачи». 

02.08.44 г. награждён медалью «За боевые заслуги». 

«Тов. Баскаулов, работая командиром взвода боепитания в боях от р. Одер до  г. 

Ротенов, своей самоотверженной работой обеспечил непрерывный подвоз боеприпасов на 

огневые позиции батарей. Не щадя жизни, он лично водил обозы с боеприпасами под 

сильным артеллерийско-миномётным огнём противника, всегда доставлял их 

своевременно. В результате батареи не имели перебоев в работе. В с. Грепинген во время 

атаки танков тов. Баскаулов под ураганным огнём противника вывел весь обоз боепитания 

из-под огня и просёлочными дорогами повёл на соединение с главными силами дивизии. 

В результате боепитание полка было спасено. В боях за  г. Ротенов своей чёткой работой 

он обеспечил непрерывность огня наших батарей, чем способствовал взятию города». 

15.06.45 г. награждён орденом Отечественной войны ΙΙ степени. 

Елисеев Григорий Семёнович, 1916 г. р. Член ВКП(б). Призван Саралинским 

РВК в феврале 1940 года. Гвардии старший лейтенант, ответственный секретарь бюро 
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ВЛКСМ 851 СП 278 СД; секретарь бюро ВЛКСМ 178 гвардейской СП 60 гвардейской СД 

на 3-м Украинском фронте. 

«Тов. Елисеев, работая политруком миномётной роты, своей партийно-

политической работой сколотил личный состав роты в бесстрашных, хорошо знающих 

своё дело миномётчиков. С 10 по 23.06.42 года, в боях против немецких оккупантов в 

районе с. Богодаровка Шевченковского района Харьковской области, несмотря на 

усиленную бомбёжку с воздуха и разрывов вражеских мин и снарядов, рота методически 

и точно наносила удары по немецко-фашистской пехоте, пытавшейся сломить нашу 

оборону. 

За эти дни рота имела на своём счету свыше 900 немецких солдат и офицеров». 

22.02.43 г. награждён медалью «За отвагу». 

«Тов. Елисеев присутствием в боевых порядках, когда этого требует обстановка, 

правильно нацеливает комсомольские организации на выполнение боевого задания. Так, в 

боях 1-го батальона за хутор Шишков и 3-го батальона на МТФ у села Крепаки 

организовал комсомольские группы смельчаков, которые вместе с несоюзной молодёжью 

при личном участии тов. Елисеева гранатами уничтожили огневые точки противника, 

которые вели огонь по  наступающей нашей пехоте. Эта комсомольская инициатива 

помогла 1-му батальону овладеть хутором Шишковым, захватив при этом богатые 

трофеи». 

16.03.43 г. награждён медалью «За отвагу». 

«Ночью 26.10.43 года штурмовой батальон искусно перебрался через Днепр, 

высадился на острове Хортица. Гвардейцы с криком «Ура!» начали успешно продвигаться 

вперёд по тяжёлому рельефу местности. Гитлеровцы, обратившиеся в бегство, потеряли 

первую линию своей обороны. И, чтобы восстановить потерянный рубеж, полезли в 

контратаку, пустив в ход танки и ведя усиленный артиллерийский и миномётный огонь. В 

эту тяжёлую минуту вышел из строя командир стрелкового батальона. Командование 

батальоном взял на себя тов. Елисеев. Умело организовав оборону занимаемого 

плацдарма, гвардейцы под руководством тов. Елисеева отбили 4 бешеных контратаки 

гитлеровцев с большими для них потерями. Во время отражения атак тов. Елисеев лично 

сам находился в боевых порядках и своими героическими подвигами воодушевлял бойцов 

и командиров. В течение всего дня гвардейцы под руководством тов. Елисеева 

сдерживали натиск контратакующих фашистов. Боеприпасы приходили к концу. Враг 

подбрасывал всё новые и  новые силы и начал обходить небольшую группу героев 

правобережья с флангов, тесня всё ближе и ближе к реке. Тов. Елисеев принимал все 

необходимые решения для удержания небольшого клочка Советской земли до подхода 

подкрепления. Все припасы вышли. Автоматическое оружие отказало работать. Наглые 

фашисты наседали со всех сторон. Тов. Елисеев набрал камней и с криком «За Родину, за 

Родную Украину, Ура, товарищи!» и начал бросать их в немцев. Даже раненые, 

воодушевляемые тов. Елисеевым, кидали камни и кричали «Ура!», морально действуя на 

врага. Умело организованная тов. Елисеевым оборона, беспрестанное воодушевление 

гвардейцев на подвиги помогли удержать группе героев правобережья завоёванный 

плацдарм до прихода подкрепления». 

19.03.44 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя 

Советского Союза (орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»). 
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Дудников Ефим Ефимович, 1921 г. р. Член ВКП(б). Призван Саралинским РВК в 

марте 1942 года из п. Теплостанция. Гвардии старший сержант, командир отделения 699 

ОСапБ-на 308 Краснознамённой СД в боях за  Сталинград и на Брянском фронте; 

командир отделения 126 ОСапБ-на 126   гвардейской Краснознамённой СД на Брянском и 

Белорусском фронтах. 

«Старший сержант командир отделения Дудников – участник Сталинградской 

битвы. За героизм в сталинградских боях награждён орденом Красного Знамени и 

медалью «За оборону Сталинграда». Об его подвиге сообщало Совинформбюро за 

05.11.42 года.  

В боях за Орёл Дудников показал новые образцы героизма и воинского мужества. 

16.07.43 года взвод т. Брыкина, где командиром отделения Дудников, строили НП 

командования дивизии на высоте 264,9 (район д. Суворово). Внезапно сапёров атаковал 

взвод немецких автоматчиков при поддержке миномётов. Дудникову приказано занять 

оборону. Отважный сапёр шёл впереди. Дудников лично уничтожил немецкого 

автоматчика, атака была отбита. 31.07.43 г. под огнём противника Дудников со своим 

отделением умело заминировал восточный берег р. Оптуха, район Наримановский, где 

уложено было 70 противотанковых мин. Несмотря на то, что мины пришлось тащить на 

расстояние 3-х км, боевое задание было выполнено в срок. На другой день это минное 

поле приказано командиром дивизии разминировать. Дудников днём в 100 м от линии 

обороны со своим отделением разминировал минное поле и организовал брод через р. 

Оптуха. Затем с командиром взвода Брыкиным Дудников зашли в тыл противника, 

обезвредили 650 немецких противотанковых мин и этим было обеспечено продвижение 

полков 308 Краснознамённой СД и другим частям». 

09.12.42 г. награждён орденом Красного Знамени 

24.08.43 г. награждён медалью «За отвагу». 

«Гвардии старший сержант Дудников – герой Сталинградских боёв. Участник 

Орловской битвы. С 20 на 21.02. 44 года гвардии старший сержант Дудников получил 

приказ проделать с  группой сапёров четыре прохода в проволочных и минно-взврывных 

заграждениях противника для возможности наступления 396 гвардейской СП в районе 

хутора Покровские. Распределив сапёров на отдельные группы, гвардии старший  сержант 

Дудников вместе с рядовым Руссаковым подполз к заграждениям противника, которые 

создавались долгое время. Сильный пулемётно-автоматный огонь противника не могли 

остановить прославленного героя-сапёра. Проходы были сделаны. Отважные сапёры 

ворвались в траншеи противника. Батальоны 336   гвардейской СД, прорвав сильно 

укреплённую полосу противника, успешно двинулись на запад». 

28.02.44 г. награждён орденом Славы ΙΙΙ степени 

«Старший группы разграждения сапёр гвардии старший сержант Дудников Ефим 

Ефимович в ночь на 24.06.44 года в районе восточнее Веричев на  плацдарме под сильным 

огнём противника в минных полях и проволочных заграждениях проделал три прохода, 

затем нёс комендантскую службу в  проделанных проходах по пропуску наступающей 

пехоты и танков. Ни один боец, ни один танк в проделанных проходах не подорвался». 

09.09.44 г. награждён орденом Славы ΙΙ степени. 

Янгулов Василий Петрович, 1920 г. р. Член ВЛКСМ. Призван Саралинским РВК 

в 1940 году. Красноармеец, стрелок 8-й роты 539 СП 108 СД 50 А на Белорусском фронте. 

Имеет 5 ранений, из них одно тяжёлое. 
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«25.10.43 года в районе деревни Тёплая Пропайского района Могилёвской области 

тов. Янгулов проявил личную отвагу и мужество в бою с немецкими захватчиками. В 

атаках действовал смело, выдвигаясь вперёд, в упор расстреливал и забрасывал гранатами 

противника, уничтожил до 16 немецких солдат. В этом бою сам тов. Янгулов был тяжело 

ранен». 

06.11.43 г. награждён орденом Красной Звезды. 

Янгулов Илья Прокофьевич, 1914 г. р. Член ВКП(б). Призван Саралинским РВК 

в 1941 году. Старший сержант, помощник командира отделения 60  мотоинженерного 

батальона 47 отдельной мотоинженерной бригады на Дальневосточном фронте. 

«С 09 по 20.08.45 года участвовал в борьбе с японским агрессором в направлении 

Бикин – Баоцин. Проявил исключительную инициативу и выносливость по пропуску 

автотранспорта и танков в трудных условиях горно-болотистой местности. Во время 

постройки моста через реку Дадайхэ с группой бойцов ночью по пояс в воде в течение 4 

часов сделал и установил 2 рамных опоры для пропуска грузов в 30 тонн. Трудовой 

героизм тов. Янгулова способствовал быстрейшему пропуску через водную преграду 

танков и автотранспорта». 

02.09.45 г. награждён медалью «За боевые заслуги». 

Янгулов Николай Егорович, 1920 г. р. Член ВКП(б). Призван Саралинским РВК. 

Гвардии рядовой, наводчик; гвардии младший сержант 21 гвардейской Перемышльского 

КП 7 гвардейской  Житомирской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого КД 1 

гвардейской КК на 1-м Украинском фронте. Считался пропавшим без вести в августе 1942 

года. 

«Гвардии рядовой Янгулов Николай Егорович в боях за деревню Дябловичи 

10.10.43 года вместе со своим расчётом отразил яростную контратаку противника, чем 

обеспечил положение наших подразделений. Во время контратаки противника уничтожил 

до 10 гитлеровцев». 

24.10.43 г. награждён медалью «За боевые заслуги». 

«Наводчик орудия 76-мм Янгулов Николай Егорович в бою у деревни Вельк-

Рекане уничтожил 2 миномёта, 3 пулемёта и до 50 гитлеровцев». 

11.03.44 г. награждён медалью «За отвагу». 

«В рейде по Чехословацкой территории тов. Янгулов проявил мужество и отвагу в 

борьбе с немецкими захватчиками. 10.09.44 г. в бою в районе д. Селистрово тов. Янгулов 

с открытой позиции своим орудием отразил 2 контратаки противника, уничтожив при 

этом 1 орудие, 2 ручных пулемёта и до 10 человек живой силы противника. 14.09.44 г., 

занимая оборону на шоссе, идущее на Кремпно, тов. Янгулов своим орудием рассеял 

колону танков и бронемашин противника, уничтожив при этом 1 бронетранспортёр и 1 

автомашину противника. 

При наступлении на д. Крайна Быстра тов. Янгулов поддерживал наступающие 

эскадроны и с открытой позиции подбил 2 станковых пулемёта и до 20 солдат 

противника». 

29.10.44 г. награждён орденом Отечественной войны ΙΙ степени 

«25.04.45 года орудие, где наводчиком тов. Янгулов при вступлении в бой с 

противником на западном берегу р. Эльба с открытой ОП вёл огонь по обнаруженному 

противнику, где уничтожил 2 ручных и 1 станковый пулемёты вместе с расчётами и до 20 

немецких солдат». 
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18.05.45 г. награждён орденом Славы ΙΙΙ степени. 

Янгулов Пётр Николаевич, 1912 г. р. Призван Ширинским РВК 23.12.41 г. из 

д.Агаскыр. Красноармеец, снайпер 7-й стрелковой роты 959 СП 309 СД на Воронежском 

фронте. 27.12.44 г. прибыл в Красноярский ВПП. 

«Отлично владея снайперским делом, весь отдавшись борьбе по истреблению немецких 

захватчиков, хорошо маскируясь, презирая смерть, за короткий срок – с 10.09. по 26.11.42 

года  – уничтожил 93 солдата противника». 

08.04.43 г. награждён орденом Красного Знамени. 

Янгулов Сергей Егорович, 1898 г. р. Призван Саралинским РВК 29.08.41 года. 

Гвардии рядовой, стрелок 4-й роты 87 гвардейской Краснознамённого СП 29 

гвардейской СД на Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. 

«Гвардии рядовой Янгулов Сергей Егорович, участвуя в Отечественной войне с 

августа 1942 года, получил два боевых ранения. В боях под  г. Новосокольники, будучи в 

составе 344 гвардейского СП, показал высокие образцы мужества и доблести. Отражая 

контратаку противника, 10.05.44 года уничтожил 5 немецких солдат». 

26.05.44 г. награждён медалью «За отвагу». 

«Пулемётчик тов. Янгулов в боях за с. Эспери 22.09.44 года с группой бойцов под 

артиллерийским обстрелом противника уничтожил два орудийных расчёта и взял в плен 

2-х немецких солдат. Показывая личные образцы отваги и доблести, он своими личными 

примерами увлекал бойцов на героические подвиги». 

08.10.44 г. награждён орденом Славы ΙΙΙ степени 

«Санитар-носильщик тов. Янгулов, в наступательных боях с 21 по 25.12.44 года в 

районе сёл Дригули и Баукас под артиллерийским и миномётным огнём врага, рискуя 

своей жизнью, вынес с поля боя 34 тяжелораненых бойцов и офицеров с их оружием до 

БПМ». 

17.01.45 г. награждён орденом Красной Звезды 

Краевед и патриот 

Огромное количество подобных подвигов насчитывает история Великой 

Отечественной. Уходят в историю события прошлого. Но не могут, не должны стереться в 

нашей памяти имена и героические поступки тех, кто, презирая смерть, шагнул в 

бессмертие.  О силе, мужестве своих предков должны знать наши дети, внуки, потомки. 

Многие подвиги нам были бы не известны, если бы не было патриотов, таких как 

Камынин Владимир Иванович. Он отмечает в феврале этого года свой 80 –летний 

Юбилей!  

 Камынин Владимир Иванович родился в 1945 году в г. Антраците Луганской 

области. Три года служил в Группе советских войск в Германии, работал заворготделом 

Антрацитовского Райкома ВЛКСМ, начальником штаба Всесоюзной  ударной 

комсомольской стройки шахты «1-2 Нагольчанская», на стройках города Красноярска, 

замдиректора по строительству Саралинского рудоуправления. После ликвидации 

рудника работал мастером в артели «Хакасия», зампредом кооператива «Вариант».  

С 2008 года пенсионер, инвалид 2- группы. В настоящее время краевед, почетный 

гражданин Орджоникидзевского района. Издал книги: 

 «Путешествие по северу Хакасии» (краткий топонимический словарь 

Орджоникидзевского района). 

 Два тома Книги памяти района. 
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 «Подвиги солдат». 

 «Полевая почта» (по материалам газеты «Саралинский горняк» за 1941-1945г.г.) 

 «Саралинский детский дом» 

 «Вставай страна огромная» (мобилизация граждан Орджоникидзевского района за 

1941-1945г.г.) 

 «Изгнание и возвращение» (трагедия калмыцкого народа). 

Готов к изданию третий том Книги памяти Орджоникидзевского района и там же 

отдельная глава о героях СВО, «Мобилизация», «Подвиги солдат» 2-й том. 

 Надеемся, что книги будут напечатаны к майскому Дню Победы. Какое мужество, 

терпение и трудолюбие проявляет Владимир Иванович, чтобы создать Книги памяти и 

еще больший героизм, чтобы их напечатали. Желаем патриоту  Камынину Владимиру 

Ивановичу крепкого здоровья, легких дорог, уважения и почитания земляков и сограждан 

России. 

 Наступило время новых героев, защищающих суверенитет Российской Федерации, 

отстаивающих наши ценности, освобождающих от фашизма Украину. Мы свято верим, 

что в очередной битве добра и зла мы выстоим, и Победа будет за нами!!! 

Источники: 
1 Владимир Дайнес «Танковые войска СССР. «Кавалерия» Второй Мировой. – Москва: Алгоритм, 

2015г., с.263-267. 

2   «Подвиги солдат» приложение к «Книге Памяти Орджоникидзевского района» Хакасское книжное 

издательство имени В.М. Торосова, 2020 год. 

3 В.И.Феськов, К.А.Калашников, В.И.Голиков, «Красная Армия в победах и поражениях 1941г.-

1945г.», издательство Томского университета, 2005г. 
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Александр Леонидович КОПЫРИН 

 

ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ Г. АСБЕСТА 

 

 

Для справки: 

   Охотничье хозяйство на территории Асбестовского района основано в 20-х годах ХХ 

века. Расположено в 80 км  на восток от города Екатеринбурга.  Территория охотничьего 

района небольшая  70 тыс. гектаров. На территории охотничьего района  в западном 

направлении находится поселок Малышева, а на восток находится рабочий посёлок 

Рефтинский.  

   Имеется несколько небольших искусственных водоемов, два озера и большое по 

площади Рефтинское водохранилище. На территории района распложено большое 

количество промышленных объектов, отвалов, автодорог, свалок, линий электропередач и 

других промышленных коммуникаций, что существенно сокращает лесные площади 

пригодные для обитания охотничьих видов дичи.  

    Рельеф местности типичен для Среднего Урала, невысокие холмы покрытые сосновым 

лесом сменяются болотистыми низинами поросшими мелколесьем или березняком и 

кустарниками. Здесь много родников и мелких речек входящих в бассейн реки Рефт. По 

территории района протекают крупные реки  Пышма и два рукава реки Рефт, Большой и 

Малый.  

    В лесах водится лось, косуля, кабан, медведь, лисы, енотовидные собаки, барсуки, 

рыси, бобры. Есть куница, горностай, колонки, хорь, ласки, ондатра, зайцы и белки.  

    Из птицы глухарь, косач, рябчик, большое количество мелкотравчатой птицы дрозды, 

бекасы, дупеля, коростели и прочие, на которых в наших краях охотиться не принято. На 

водоемах гнездятся утки различных видов. 

На период открытия Баженовского месторождения асбеста, а это 1885 год, территория 

современного Асбестовского района была разделена на несколько лесных дач. 

Березовская, Монетная, Режевская и самая большая Каменская. Территория асбестовых 

приисков была разделена по принадлежности владельцев. Наверно надо напомнить, что 

все хозяева были иностранцами и жили в Европах. А здесь на местности всеми работами 

руководили управляющие, кстати, тоже иностранцы.  

   Одним из основных видов отдыха или развлечения  для них была охота. Дичи и зверя в 

тот период здесь было очень много. 

   Полковник  П.И.Миклашевский, директор Екатеринбургской гранильной фабрики, так 

описывал свои впечатления от  поездки на изумрудные копи Большого Рефта в мае 1860 

года: “Зверья – неимоверное количество. Из всей южной половины Пермской губернии 

это одна из самых уединённых и глухих местностей, здесь много оленей, лосей, козлов, … 

у истоков Большого и Малого Рефта в самой глуши постоянно и летом и зимой в берлогах 

живут медведи». 

Любимыми видами охоты была весенняя охота на вальдшнепа, медвежья охота на берлоге 

и осенняя охота загоном по чернотропу. 

До Революции на Грязновской дороге, рядом с рекой Пышмой был хутор Белейка из трех 

домов, жили там егеря и разводили косуль для барской охоты. Из Екатеринбурга 

приезжали господа и охотились в этих краях. 
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   Несколько лет назад еще был жив фотоальбом, в нем имелись такие фотографии. 

Высоченный забор, рядом деревянный дом. В углу сбилось в кучу стадо косуль, около 50 

голов. На переднем плане стоят господа с дамами. 

   Мужчины в полувоенных френчах, высоких кожаных сапогах и высоких картузах. Дамы 

в пышных кружевных платьях светлых тонов, в шляпах, с зонтиками. 

   Другая фотография из этой же серии, имеющая непосредственное отношение к охоте в 

наших лесах изображает несколько конных экипажей (пролетки) с кучерами, на лесной 

дороге. Около них господа с дамами, (женщины в длинных темных платьях) все с 

ружьями. Отдельно стоит ватага загонщиков. Бородатые мужики в зипунах и дети 

оборванцы. 

   На переднем плане перед пролетками на небольшом склоне лежит больше десятка 

косуль, пара волков,  лисы и большое количество косачей. Видимо результаты охоты 

загоном. (к сожалению фотографии не сохранились) Существует письменное 

распоряжение управляющего об отлове в наших лесах 400 косуль, которое было 

выполнено. 

   На краю Кудельного болота, о котором есть упоминание в любой литературе о 

Баженовском месторождении хризотил – асбеста, есть местность – Медвежий лог. Здесь 

когда то было полно медведей. 

   В зимний период из Екатеринбурга приезжали господа и устраивали охоты на берлогах. 

Привозили иностранцев, на одной из охот случилось несчастье, медведь «замял» 

иностранного охотника. Об этом старожилы рассказывали еще в 60-е годы ХХ века. 

Местность, где медведь напал на охотника называли «немецкая могила». 

Леса вокруг в тот период было много, дичь, по словам старожилов, водилась прямо за 

огородами. Но, несмотря на это, управляющие в отдаленных местах построили себе 

охотничьи домики или, как в тот период называлось, «заимки». Управляющий Сведберг 

Э.Э. имел охотничий домик на берегу речки Каменки. Другой управляющий Лозинский 

Б.В. имел заимку в районе Ольховского кордона.  

Состоятельные охотники, которым конечно являлись управленческий состав приисков, 

выписывали из С-Петербурга много различной литературы, в том числе охотничьей. До 

наших дней дошли журналы «Природа и Охота» и «Охотничий календарь» год издания 

1890. Были и многочисленные картины на охотничью тематику, написанные на холстах, 

картоне и деревянных досках, но до сегодняшнего дня они, к сожалению, не дожили. 

   Традиции охоты на асбестовых копях были заложены еще в царский период. Охота 

ровесница, основного занятия населения нашего района работы. В то время это был не 

только отдых или страсть, а вполне реальный способ добычи пищи. 

До Революции большинство простого народа не имело возможности заниматься ружейной 

охотой. Оружие и боеприпасы стоили дорого, да и времени при 16 часовом рабочем дне 

не оставалось.  

   Но охотой все равно занимались. Старики копали ловчие ямы на косуль, дети силками и 

петлями ловили зайцев и птицу, которых в наших лесах было в достатке. 

После Революции ситуация изменилась, кроме охотничьего оружия у населения на руках 

появилось большое количество винтовок и револьверов. А вот ассортимент охотничьего 

оружия был очень разнообразным. От шомполок, до ружей тройников с нарезным 

стволом, штуцеров и охотничьих карабинов. 
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Старожилы называли ружья таких известных на тот период фирм как «Крнка», «Зауэр три 

кольца», «Франкотт», «Зимсон», «Веблей-Скотт» и «Лефоше», «Перде». 

   Единичные образцы оружия дожили до перестроечных времен, но большинство было 

продано или выменяно на продукты в тяжелые времена Великой отечественной войны. В 

80-х годах ХХ века в газете «Асбестовский рабочий» был опубликован материал, о том, 

что в поселке Шамейка изъяли кремневое ружье времен наполеоновских войн. 

   Есть воспоминания сына одного из старожилов уходившего на фронт из маленького 

таежного поселка. У отца было три ружья, он завещал жене: «вот эти два ружья можешь 

продать, а вот это оставь сыну…».  

   Для специалистов, коими является большинство охотников, скажем, что оружие было 

самых разнообразных калибров. От утятницы 6 калибра с граненым стволом толщиной в 

руку, до легких изящных ружей, которых называли «дамскими» 32 калибра. И 

шомпольные ружья были так же различного калибра, от пульки диаметром чуть меньше 

сухого горохового зерна, до диаметра ствола в котором свободно проходил и «болтался» 

указательный палец. 

   Многие охотники держали породистых охотничьих собак. В основном это были лайки, 

гончие, сеттеры и пойнтеры. Щенков привозили приезжие охотники из больших городов. 

Моим родственникам, например, привезли таксу, таков был женский каприз. Но 

запомнилось, как старожилы рассказывали о беспородных собаках, которые имели 

выдающиеся характеристики по чутью и необычайной смелости в схватках с медведем. 

   Один из охотников проживавших в середине города в одноэтажном доме, утром ушел на 

охоту по птице (сентябрь месяц), собака ему была не нужна. Он закрыл ее дома и жене 

сказал, чтобы не выпускала до обеда. В то время в теплую погоду все хозяйки открывали 

окна во всех комнатах «настеж». Собака просидела запертой на кухне более двух часов, 

но проскользнула в комнату и перепрыгнув стоящие на подоконнике цветы выскочила на 

улицу. Через час догнала хозяина в лесу. А собака была беспородной с ушами «домиком» 

и хвостом как у гончей. 

    Одним из первых кооперативных обществ, на Асбестовых  приисках в 1923 году, на 

кооперативной основе, было организовано промыслово-кооперативное товарищество 

охотников «Беркут». Охотников и всех имеющих оружие пытались объединить в 

охотничье общество. Естественно все это делалось весьма своеобразными методами. Кто 

не состоял в обществе и не имел членского билета охотничьи припасы, а особенно порох, 

не продавались. Тут надо добавить, что и сотрудники милиции, наверно не по своей воле, 

а выполняя указание сверху, заставили жителей нашего города регистрировать еще и 

ножи. 

«На основании постановления СНК и ЦИК СССР от 29.03.1935 года Асбестовское гор 

управление РК милиции объявляет, что: 

   1. Все граждане имеющие кинжалы, финские ножи и т.п. холодное оружие немедленно 

обязаны предоставить его для регистрации и получения разрешения на право хранения и 

ношения. 

   а) Все организации, торгующие указанными в пункте первом предметами, 

регистрируются в РК милиции и не продают в дальнейшем холодного оружия без 

предоставления разрешения из милиции; 
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   б) Предприятия и артели, занимающиеся изготовлением холодного оружия, 

регистрируются и получают в гор. управлении РК милиции разрешение на право 

производства его; 

   в) Выдача и регистрация холодного оружия производится в гор. управлении РК милиции 

г.Асбеста; 

   г) Лица имеющие или желающие приобрести холодное оружие обязаны подать 

заявление с указанием для какой цели предназначается оружие. Учреждения или 

организации торгующие или производящие оружие обязаны подать заявление с указанием 

количества оружия, где оно будет храниться и персонально кто отвечает за его 

сохранность и использование. 

   д) Лица, не зарегистрировавшие принадлежащее им холодное оружие, приобретающие, 

продающие и производящие его без надлежащего разрешения будут привлечены к 

судебной ответственности по ст.181 УК РСФСР; 

   е) Не подлежат регистрации все режущие и колющие предметы, связанные с условиями 

быта и производства (столовые ножи, кустарные инструменты, орудия с-хозяйства, 

хирургические инструменты, перочинные ножи и др.) 

   Срок регистрации с 3 по 15 августа 1935 г. 

 Начальник Асбестовского гор. отдела РК милиции НКВД Синицикий.» 

В июне 1927 года на выданной Асбестовскому охотнику путевке значится: Область 

Уральская, округ Шадринский, лесничество Грязновское, № путевки 46847.    

    Через десять лет, после организации на рудниках охотобщества, в апреле 1933 года, в 

кооперативном товариществе «Беркут» рабочего поселка Асбест, числилось около 

пятисот человек. 

   В довоенный период на территории лесных массивов вокруг города было большое 

количество лесных кордонов, небольших поселков, избушек, землянок. А  

так же были отдельные старательские избы и бараки. Все они на тот период имели свои 

названия и были хорошо известны местным охотникам. 

   Кроме местных охотников в наших лесах было очень много приезжих охотников. В тот 

период в наш город  приезжало много специалистов из больших городов Свердловска, 

Москвы, Ленинграда. Некоторые приезжали с охотничьими ружьями и ходили здесь на 

охоту. В журнале «Охотничьи просторы» № 42 за 2004 год есть воспоминания бывшего 

управляющего изумрудными приисками Землянского В.Я. как он ходил на охоту в наших 

лесах. По отъезду ружья продавали местным жителям или есть пример, что ружье было 

оставлено до следующего раза. И человек приезжал на асбестовые прииски в очередную 

командировку брал ружье и ходил на охоту.  

   Во время войны численность мужского населения, а следовательно и охотников очень 

сильно сократилась. 

Большое количество охотничьего оружия было продано и обменяно на продукты питания 

и теплые вещи. В некоторых изданиях можно прочитать, что в военный период охотничье 

оружие конфисковали. Но старожилы нашего города рассказывают что оружие осталось 

на руках, поощрялся охотничий промысел и сдача продукции в заготконторы. Взамен 

выдавали порох. Со свинцом в тот период так же была проблема. Стреляли рубленной 

проволокой, гвоздями, которые выдергивали из забора и жеребьями. Что это такое? 

   Выстрагивали деревяшку цилиндрической формы, диметром меньше дульного среза, 

снаружи обкладывали гвоздями и приматывали суровыми нитками. Или просто 
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деревяшку обматывали тонкой проволокой вместе с нитками. И такими жеребьями 

стреляли с близкого расстояния по косулям. Вместо пороха применяли кинопленку. 

Мелко стригли ее ножницами, забивали в патрон и огонь. С близкого расстояния все 

работало отлично. 

   Надо сказать, что в военный период на территории нашего района работали бригады по 

заготовке дикого мяса. Несколько охотников, привезенных с другого конца страны, 

которых признали негодными к военной службе, добывали косуль, лосей, зайцев, а так же 

пушных зверей. Проживала такая бригада в военный период на территории поселка 

Коммунальный. 

   После окончания Великой отечественной войны в город привезли большое количество 

трофейного охотничьего оружия. Кроме того в Свердловске на улице Малышева в 

комиссионном магазине продавали охотничьи ружья всех Европейских стран на любой 

цвет, конструкцию, форму и фирму и конечно толщину кошелька.  

В нашем городе почти все пришедшие с фронта мужчины были охотниками. Семьи в тот 

период были большие и на охоту выезжали целыми семьями. Многие держали охотничьих 

собак гончих, легавых и лаек. Впоследствии это уже 50-е годы ХХ века на всех 

предприятиях были созданы первичные охотничьи коллективы. Очень крепкие, 

сплоченные и деятельные, коллективы были в подразделениях комбината и на заводе 

РМЗ. Среди охотников у них даже было прозвище металлисты. Так же были первичные 

организации на фабриках №№ 2,3,4,5, авто транспортном предприятии. 

В тот период было принято на охоту выезжать трудовым коллективом, обязательно с 

ночевкой на два или три дня. Особенно это практиковалось на открытие охотничьего 

сезона по утке. Выезжали в соседние области на озера. 

   Параллельно с созданием охотничьих коллективов на предприятиях, за ними закрепили 

участки охотугодий. И с 60-х годов начались работы по биотехническим мероприятиям. А 

с середины 50-х годов общество охотников имело свое помещение и охотничий магазин. 

Все это располагались на территории Колхозного рынка в маленьком помещении, 

выделенном в одном из павильонов. В магазине продавалась рыболовная насадка, 

снаряжение и предметы охотничьего и рыболовного промысла. Продавцом и бухгалтером 

в одном лице долгие годы проработала Мария Яковлевна Новоселова. 

   При обществе охотников была организована секция рыболовов, собаководства и 

юношеская секция охотников. Молодым людям можно было с 16 летнего возраста при 

наличии охотничьего билета приобретать ружье и ходить на охоту со взрослыми 

охотниками или родственниками. 

Кстати большой ассортимент ружей, кроме охотничьего магазина, продавался в магазине 

«Культовары», расположенном на перекрестке современных улиц Промышленной и 

Садовой. Здесь за спиной женщины продавца стояла деревянная пирамида, в которой 

находилось около десятка ружей различных систем. Местным пацанам запомнилось, что 

курковое одноствольное охотничье ружье стоило 16 руб. а пневматическая винтовка или 

как попросту называли «духовка» стоила 20 руб. 

И впоследствии ружья продавали в магазине «Спартак» по улице Ленина. Здесь 

одноствольное ружье в собранном виде лежало на стеклянной полке  несколько лет. 

Кстати до начала 70-х годов ХХ века, когда начали ужесточать регистрацию охотничьего 

оружия, ружье можно было купить выписав его по посылторгу. Адреса посылторга 

регулярно публиковались в охотничьих журналах. 
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   В глубинке нашей страны, в некоторых деревнях и поселках, ружья и боеприпасы 

продавались безо всяких документов в хозяйственных магазинах. 

   В нашем городе регистрацией оружия в отделе милиции долгие годы занималась одна 

женщина офицер Токарева Н.Г. При помощи шариковой ручки и бумаги,  

она быстро ставила на учет новое оружие и продлевала разрешение на старое. Нужно 

только было спуститься в подвал в медвытрезвитель и сделать отметку что ты не числился 

на учете как алкоголик. 

   В 1960 году было принято решение для Асбестовского общества охотников сделать 

свою охотничью базу. Выбор пал на слияние Большого и Малого Рефта место называлось 

Россохи. Здесь бывали многие городские охотники и рыбаки, здесь же  

проходила дорога по которой наши рыбаки ездили через поселок Алтынай на Ирбитское 

озеро. В старые времена здесь была большая плотина и приличный по тем временам 

водоем. Плотину  подновили, по верху сделали пешеходный мост. Строительными 

работами занимался Пылаев А.Б.  

   На новую базу привезли бревенчатый дом. Это было здание старой почты с улицы 

Асбестовской. Территория попала под расширение карьера и все строения подлежали 

сносу. Кстати почта находилась напротив знаменитого в нашем городе «Зеленого 

магазина».  

С этого периода охотничья база начала свою работу. Водоем быстро наполнился водой. У 

причала появились лодки. Первые пару лет егерем работал Виктор Устьянцев. Потом 

Михаил Кондратьевич Хорьков, он на базе проживал вместе с супругой и работал там до 

самого периода затопления Рефтинского водохранилища. Уже при строительстве базы 

население знало, что в этом районе будут строить электростанцию и все площади пойдут 

под затопление для водохранилища. Вдоль берега реки Рефт были набурены разведочные 

скважины и егерь М.К.Хорьков обязан был мерить уровень воды по определенным датам. 

   При затоплении водохранилища охотничья база пошла под снос. Строителям 

Рефтинской ГРЭС вменили в обязанность построить другую базу для охотников и 

рыболовов. Место для новой базы «Чайка» выбрали при впадении речки Пещерки в 

Рефтинское водохранилище.  

Из архивных источников:       

Решение №  325 от 11.06. 1959 года.  

О приписном хозяйстве Асбестовского общества охотников и рыболовов.  

Квартал: 42, 43, 44, 54, 55, 56 – Площадью 2498 га  

Закрепить водоём на реке Шамейка. 

Просить директоров предприятий оказать помощь в восстановлении плотины на реке Рефт 

(Россохи) на водоеме, принадлежащему обществу охотников и рыболовов.  

(Указ Совета Министров от 11.05.1959 г. о мерах по улучшению водно-охотничьего 

хозяйства.) 

Протокол заседания 

Решение №371 от 27.10. 1949 года. 

В озеро Окунёво выпущена ондатра для разведения.  

Промысел закрыть до 1955 года.  

Решение № 123 от 17.04.52.  

Утверждён состав Совета добровольного общества охотников и рыболовов. 

1. Председатель: Царегородцев Пётр Андреевич  
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2. Ануфриев Иван Иванович 

3. Ошурков Роман Фёдорович  

4. Зуев Леонид Михайлович  

5. Воротников Василий Иванович. 

 Решение № 643 от 01.12.1960 года. 

Увеличить приписное охотхозяйство с 8.000 гектаров до 24.400 гектаров.  

Квартала 1- 20, 25- 32, 37- 44, 50- 56, 62- 68, 73-80.  

Присвоить название: 

Рассохинское охотхозяйство Асбестовского городского общества охотников и рыболовов. 

  Председатель Вяткин Н.Е.  

 Решение № 109 от 11.05.1961 года. 

Об организации Егерьского участка площадью 14.800 гектаров.  

С запада до Берёзовского района. 

С севера до Режевского района. 

Здесь, наверно, надо напомнить, что на тот период все предприятия нашего города 

имели свои базы отдыха на реке Пышме. Городское общество охотников и рыбаков 

имело свою, на тот период наверно самую лучшую базу «Чайка». Она располагалась 

вдали от дорог, на живописном берегу водоема, в месте слиянии речки Пещерки и 

большого Рефта. До базы от автомагистрали вела грунтовая дорога, которая 

поддерживалась в рабочем состоянии в любое время года. 

    Популярность этой базы была очень велика. Здесь имелись жилые дома, 

предоставлялись спальные принадлежности, была баня, столовая, стоянка для 

автотранспорта. На водоеме были оборудованы удобные причалы, сделанные на 

понтонах, напрокат выдавались лодки, в лучшие годы на базе «Чайка» было более 100 

лодок.     

   Приезжавшим сюда нравилась тишина, простор, чистый воздух, большие водные 

просторы. От базы на лодке можно было попасть к Ильинскому кордону, к Россохам, к 

Питьевой плотине. Прекрасная рыбалка на водоеме. В лесах расположенных вокруг базы 

хорошие охотничьи угодья, множество грибов и ягод, все это привлекало сюда 

отдыхающих в любое время года.  

   Из Свердловска приезжали автобусами в организованном порядке. На зимнюю 

рыбалку, сюда приезжали из Курганской, Тюменской и Челябинской областей. И очень 

удивлялись узнав, что наши охотники и рыбаки ездили на озера расположенные в других 

областях. 

    На базе «Чайка» городским обществом охотников регулярно проводились 

соревнования по рыбной ловле, в которых принимали участие команды предприятий 

города и команды из других городов.  

   Рядом с базой «Чайка» шахтостроители построили свою базу «Шахтер», здесь так же в 

любое время года было много отдыхающих. А перед воротами базы «Чайка» энтузиасты 

из Баженовской геологоразведочной партии привезли и установили несколько своих 

передвижных вагончиков и домиков. 

   В 70-х годах ХХ века были предприняты шаги по разведению диких уток и куропаток. А 

в 80-е годах  на базе «Чайка» была организована ферма по разведению пушных зверей. В 

этот же период в угодья, для увеличения численности популяции и «смены крови», были 

выпущены зайцы закупленные в другом регионе. В озеро Окунево энтузиастами были 
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запущены мальки ценных пород рыбы. А еще в 1949 году в озеро  в организованном 

порядке была выпущена ондатра.  

   На берегу реки Пышмы в районе поселка Белокаменный было оборудовано стрельбище. 

Здесь проводили летние соревнования: стрельба по тарелочкам и в зимний период 

соревнование по охотничьему биатлону. В 1980 году численность асбестовских охотников 

(на учете по карточкам) составляла чуть больше 1 тыс. 200 человек. 

   С начала 60-х годов ХХ века городским обществом охотников проводились ежегодные 

выставки охотничьих собак, место проведения было определено на берегу реки Большой 

Рефт около Изумрудского моста. На проведение экстерьерных испытаний приезжал 

кинолог из Свердловска Белоглазов Сергей Михайлович. Он был весьма интересным и 

своеобразным человеком, в возрасте и на поясе кобура с пистолетом Комарова, которым 

он очень гордился. 

   Так же в городе проводили полевые испытания охотничьих собак, этим с конца 60-х 

годов занимался егерь Топорков (1942 г.р.) Впоследствии до средины  80-х годов в 

обществе работал кинолог Попов В.А.  

   И в тот период выставку перенесли почти в центр города на спортивную площадку в 

районе бассейна «Нептун» и трехзального комплекса. Выставка охотничьих собак 

собирала не только охотников владельцев породистых собак, но и большое количество 

зрителей, детей и просто любопытных.  

   Владельцы охотничьих собак Асбестовского городского общества принимали участие 

не только в городских выставках. Многие участвовали в региональных и всероссийских 

выставках и занимали призовые места, а так же в чемпионате России в городе Москве где 

заняли I место.    

   В перестроечный период для общества наступили не лучшие времена. Оказалось, что 

собственность общества охотников можно поделить, продать, присвоить. Началась череда 

смены председателей общества охотников, судебные тяжбы и разбирательства, все это 

конечно сказалось как на коллективе охотников так и на ведении охотничьего хозяйства.  

   Но несмотря на непростые времена на Малорефтинском кордоне был организован 

питомник косуль. Там же была построена ферма по разведению пушных зверей. Но череда 

экономических реформ на уровне государства, финансовые кризисы привели хорошее 

начинание к упадку. На сегодняшний день от фермы остались только пеньки. 

   Введение новых правил регистрации и хранения оружия, а так же получение 

разрешений и лицензирования охотничьих услуг, создали очередные препятствия и 

охотничий магазин пришлось закрыть. Численность охотников города и поселков сильно 

сократилась. 

   Оставшись без присмотра база «Чайка» прекратила свое существование, расположенная 

рядом база «Шахтер», несколько раз была перепродана и к 2020 году находится в 

плачевном состоянии. 

   Положение удалось исправить с избранием председателем А.П.Гусева. Имея большой 

практический опыт организационной работы, он сумел сохранить и восстановить 

работоспособность городского общества охотников в приемлемом виде для всех членов 

общества. 

   На сегодняшний день (2024 г.) Асбестовские общество охотников продолжает работу. 

Регулярно проводятся биотехнические мероприятия. Зимний учет численности животных 
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и птиц в Асбестовском районе. Во всех районах охотхозяйства имеются подкормочные 

площадки, солонцы, порхалища.  

   В связи с новой нормативной документацией и появившимися на территории 

охотхозяйства кабанами в охотничьих угодьях построены вышки. Все эти сооружения 

закреплены за первичными охотничьими коллективами. 

   На сегодняшний день Асбестовское общество охотников работает в нормальном 

режиме. Есть планы развития на ближайшее время и на перспективу. 
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  Александр Андреевич ЛЫЖИН 

ПОЕЗДКА НА РОДИНУ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДКОВ 

 

В настоящем докладе я расскажу о поездке на место, где находилась деревня 

Дорохина, посетим село Карпунино и Мокроусовский краеведческий музей в селе 

Мокроусово. Интерес к истории деревни Дорохина связан с тем, что мои родители 

Лыжин Андрей Ефимович и Карпунина Марфа Максимовна родились и жили в 

деревне Дорохина. В деревне Дорохина родились и жили также мои дедушки: по 

отцовской линии – Лыжин Ефим (Евфимий) Григорьевич (1873 г. рождения), участник 

русско-японской войны 1904 – 1905 годов и Первой мировой войны 1914-1918 годов; по 

материнской линии – Карпунин Максим Васильевич (1868 г. рождения). Семь 

поколений моих предков по отцовской линии жили в деревне Дорохина с 1769 года, 

история рода Лыжиных достаточно подробно изложена в публикации
1
. Восемь 

поколений Карпуниных – предков моей матери, жили в деревне Карпунина с 

семидесятых годов 18 века и в период с 1858 по 1897 год переехали в деревню Дорохина. 

Поэтому, мы вместе с моим братом Петром Андреевичем, решили посетить село 

Карпунино и место, где находилась деревня Дорохина. 

Деревни Дорохина и Карпунина расположены рядом на берегах речки Малый 

Кизак, в Мокроусовской районе, на северо-востоке нынешней Курганской области, 

примерно в 138 километрах от областного центра Курган. Местность расположена в 

лесостепной зоне и относится к юго-западной части Западно-Сибирской равнины. 

Село Мокроусово 

Ранним летним утром мы выехали из посёлка Варгаши. 50 километров по прямой и 

ровной трассе Курган – Омск, далее отворот на село Мокроусово. Раньше, в 60 годы, 

дорога от посёлка Варгаши до села Мокроусова была проселочной, транспорт 

практически не ходил.  Мои родители, которые часто ездили в село Мокроусова, 

выбирали более сложный, но надёжный путь – от Варгашей до города Кургана на 

электричке, которые ходили несколько раз в день, далее «кукурузником» – самолётом Ан-

2 до села Мокроусова. Малая авиация в те годы была не плохо развита. 

Через 50 км подъезжаем к селу Мокроусово, расположенному на реке Кизак. 

История образования села Мокроусово достаточно хорошо и подробно описана в книге
2
, 

поэтому кратко изложу несколько моментов на которые целесообразно обратить 

внимание. В тридцатые годы 18 века на берегу речки Кизак был основан Мало-Кызацкий 

форпост Тоболо - Ишимской линии для защиты русского населения от набегов. В 1755 

году была построена Ново-Ишимская (Пресногорьковская) оборонительная линия, 

которая сыграла большую роль в истории Зауральского края и позволила заселить и 

освоить междуречье Тобола и Ишима. На месте крепостей и форпостов старой Тоболо-

Ишимской линии возникли новые деревни, где на плодородных землях поселились 

                                                           
1
 А. А. Лыжин. Родословие Лыжиных из деревни Дорохиной Курганской области // Зыряновские 

чтения: материалы Всероссийской научно-практической конференции «XX Зыряновские чтения». (Курган 

1-2 декабря 2022 г.) / отв. ред. Т. А. Лушникова, Д. Н. Маслюженко. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 

2022. 220 с. С. 37 - 39. 
2
 На берегах Кизака. Составитель и автор В. М. Папулов. Мокроусово. 2009. С. 73-76. 
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крестьяне-переселенцы. Вокруг форпоста Кызак образовались деревни Малокызацкая, 

Крепостная, Кукарская, Жилаковка, Мокроусово, а несколько позднее, также деревни 

Карпунина и Дорохина, которые вошли в Кызацкую волость Ялуторовского дистрикта 

Тобольской губернии. 

Деревню Мокроусово основал отставной солдат Иван Степанов сын Мокроусов, 

который после отставки решил поселиться поблизости от места своей службы. В трёх 

верстах от крепости на берегу реки Кизак он построил дом, и к нему переселились жители 

других деревень, а деревню назвали Мокроусово. Так в 1755 году, в 5 километрах от 

Мало-Кызацкой крепости, выше по реке Кизак, появилась деревня Мокроусово, в которой 

к 1760 году уже насчитывалось 30 дворов. Иван Мокроусов был родом из Чубаровской 

слободы Краснослободского дистрикта. А прадед его, Ивашко Васильев Мокроусов, 

пришел из Сольвычегодского уезда, Архангелогородской губернии. 

В настоящее время село Мокроусово  это административный центр 

Мокроусовского района. В нём живёт около 4500 жителей, в селе находится 

Мокроусовский районный историко-краеведческий музей, который мы посетили на 

обратном пути. 

Троицкая церковь села Мокроусова 

Церковь играла большую роль в жизни жителей страны. Деревни Дорохина и 

Карпунина относились к приходу Троицкой церкви села Мокроусова. В церкви 

оформлялись метрические книги, исповедные росписи, брачные обыски, введённые с 1765 

года. Метрические книги, исповедные росписи хранились в Троицкой церкви с 1801 года, 

сейчас эти документы находятся в архивах города Тобольска и Кургана, за исключением 

книг с 1875 года по 1882 год, отсутствующих по неизвестным причинам. 

Вышеперечисленные документы, находящиеся в архивах, представляют ценнейший 

материал для историков и родоведов. 

Строительство церкви. Иван Мокроусов был также инициатором постройки первой 

деревянной церкви в деревне Мокроусово. В духовное правление с грамотой о постройке 

церкви обратились также и жители семи близлежащих деревень: 

«1760 года августа 5 дня Ялуторовского дистрикта ново заводимой Кызацкой 

слободы семи разных деревень обыватели: деревни Мокроусовой, Кукарской, Крепостной, 

Малокызацкой, Кокоревой, Соловьевой, Ереминой». 

5 декабря 1763 года благословение митрополита было получено, и в следующем 

году, 30 мая, новая Троицкая церковь была освящена. Восстановленная после пожара, 

Троицкая церковь 19 ноября 1768 года была освящена повторно. В дальнейшем, в состав 

прихода была включена деревня Дорохина и Карпунина, соответственно, все церковные 

обряды записывались в метрических книгах, исповедных росписях, брачных обысках 

Троицкой церкви Тобольской духовной консистории. 

Троицкая церковь в селе Мокроусово была закрыта в 1937 году по решению 

Челябинского облисполкома. В настоящее время в селе работает вновь построенная 

кирпичная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 

Село Карпунино 

Село Карпунино расположено на берегах речки Малый Кизак в 10 километрах от 

районного центра Мокроусово. Описание истории села Карпунино практически 

отсутствует. 
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Впервые представителя рода Карпуниных в Кызацкой волости упоминаются в 

письме жителей 7 деревень о разрешении строительства церкви в деревне Мокроусовой в 

1760 году. Среди подписантов были жители деревни Кукарской Матфей Карпунин и 

Тимофей Карпунин.  

В Тобольском архиве в 4-ой ревизии 1782 года
3
 нашел запись о деревне 

Карпуниной. В соответствии с переписью в деревне Карпунина жило 64 жителя мужского 

пола и 82 женского. В переписном листе записано «Вновь заведённой деревни Карпуниной 

крестьяне», перед фамилией Шанауров записано – «переехавшие из деревни Кокаревой», 

ещё перед одной фамилией записано – «переехавшие из деревни Малокызацкой».  В 2 

дворах жили семьи Карпунины. Перед фамилией Тихон Петров сынъ Карпунин записано 

«… из Кызацкой Слободы». 

Заселение деревни Карпунино происходило из ближайших деревень, 

расположенных вокруг села Мокроусова, что связано с дальнейшим процессом освоения 

восточных земель Зауралья. 

На основании исследования архивных материалов (ревизских сказок, метрических 

книг, ЗАГС) была получена четкая нисходящая родословная роспись по мужской линии 

рода Карпуниных из деревни Карпунина с 1782 года. Цепочка прямых предков моей 

матери Марфы Максимовны Карпуниной получилась: 

- пращур, родоначальник Карпуниных – Петр Карпунин; 

- прадед – Тихон Петров сын Карпунин; 

- прадед – Ефим Тихонов Карпунин; 

- прадед – Василий Ефимов Карпунин; 

- прадед – Фёдор Васильев Карпунин; 

- прадед – Митрофан Фёдоров Карпунин; 

- дед – Василий Митрофанов Карпунин; 

- отец – Максим Васильев Карпунин. 

В 10 Ревизской сказке 1858 года записано, что Карпунин Василий Митрофанович 

дедушка моей матери родился и жил в деревне Карпунина. В соответствии с Переписью 

1897 года Карпунин Василий Митрофанович жил уже в деревне Дорохина, поэтому 

отец моей матери Карпунин Максим Васильевич (1868 года рождения) мог родится в 

деревне Карпунина. Сведения, о времени, когда они переехали в деревню Дорохина на 

сегодняшний день отсутствуют. 

В настоящее время село Карпунино относится к Мокроусовскому району 

Курганской области России. Входит в состав Мокроусовского сельсовета. Население около 

150 человек. В селе находится обелиск жителям села погибшим в Великой отечественной 

войне. 2 августа 2016 года состоялось торжественное открытие нового моста через реку 

Малый Кизак в селе Карпунино. 

Первопоселенцы деревни Дорохина 

В 4-й ревизской сказке 1782 года
4
 впервые в официальных документах 

упоминается название деревни Дорохина Ялуторовского дистрикта Тобольской губернии 

(ныне Курганская область), в которой находилось 5 дворов. 

                                                           
3
 ГА в городе Тобольске – Государственное казённое учреждение Тюменской области 

«Государственный архив в г. Тобольске». Ф. И154. Оп. 8. Д. 23, Л. 1287-1293, 1782 год. 
4
 ГА в городе Тобольске. Ф. И-417. Оп. 2. Д. 23, Л. 1318 – 1320, 1782 год. 
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В переписном листе деревни Дорохина Тобольской губернии Ялуторовского 

дистрикта Кызацкой слободы записано: 

Вновь заведенной деревни Дорохиной крестьяне (т. е. деревня была образована в 

период после 3-й ревизии 1762 года до переписи 1782 года). 

Основателями и первыми поселенцами деревни Дорохина были выходцы с Урала – 

три семьи (две семьи Сединкиных и одна семья Папуловых) были «ис приписных ис 

Краснослободска», одна семья Поляковых – «живущей по Кизацкой слободе». 

Перед фамилией Спиридона Елисеевича Лыжина указано предыдущее место 

жительства: 

«Ис приписных города Туринска». 

В Ревизской сказке 1782 года
5
 по селу Рожественскому Туринского уезда, имеются 

данные 3-й Ревизии 1762 года по Спиридону Елисеевич Лыжину: 

«Спиридон Елисеев сын Лыжин 35 лет, его жена Настасья Васильева 30 лет, у них 

Палагея 9 лет, Евсей полугоду. 

Оной Лыжин с сыном по указу Тобольской губернской канцелярии в 1769 году по 

переселению его Ялуторовского дистрикта вновь заводимую Кызацкую слободу». 

Таким образом, родоначальник Дорохинских Лыжиных Спиридон Елисеевич по 

указу Тобольской губернской канцелярии в 1769 году был переселен из Туринска в 

Ялуторовский дистрикт во вновь заводимую Кызацкую слободу. 

 

Деревня Дорохина 

История деревни Дорохина подробно описана в статье
6
. Следует отметить, что 

ранее, в 1926 году, в деревне Дорохина было 602 жителя. За 13 лет между переписями 

1926 и 1939 годов деревня Дорохина потеряла 310 жителей
7
. Деревня Дорохина 

просуществовала более 200 лет (1769 – 1976 годы) и прекратила своё существование по 

решению Курганского облисполкома от 30.03.1976 года № 205. 

Переезжаем речку Малый Кизак и перед нами открылась местность, где ранее 

находилась деревня Дорохина. В настоящее время место, где располагалась деревня 

Дорохина, это открытое пространство, покрытое зелёным ковром. Вдали виднеется лес, в 

который жители ходили за грибами. Тишину нарушает только шелест деревьев. Ветер не 

подымает пыли, а воздух чист и прозрачен. Берега речки Малый Кизак заросли травой. 

Ничего не напоминает, что здесь была деревня. 

Уже давно здесь детский смех не слышится, 

Не стало и последних стариков -  

От ветра лишь бурьян слегка колышется, 

Да раздаётся ночью вой волков. 

Когда-то жизнь текла здесь полноценная: 

Паслись коровы посреди лугов, 

На поле колосилась рожь отменная, 

                                                           
5
 Там же. Ф. И-417. Оп. 2. Д. 37. Л. 445об – 449, 1782 год. 

6
 А. А. Лыжин. История и первопоселенцы деревни Дорохиной Курганской области // Зыряновские 

чтения: материалы Всероссийской научно-практической конференции «XXI Зыряновские чтения». (Курган 

7-8 декабря 2023 г.) / отв. ред. Т. А. Лушникова. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2023. 282 с. С. 18-

20. 
7
 На берегах Кизака. Составитель и автор В. М. Папулов. Мокроусово. 2009. С. 162. 
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Был в избах запах свежих пирогов… 

Крюков М. Ю. 

Деревни Дорохина уже давно нет, но потомки её жителей установили Памятный 

знак на месте, где располагалась поселение. Ежегодно они собираются у Памятного знака, 

чтобы почтить память своих предков. В 2024 году Памятный знак был обновлен, на нём 

указали первопоселенцев деревни Дорохина  это Пётр Сединкин, Спиридон Лыжин, 

Иван Сединкин, Егор Папулов, Трифан Поляков, имена которых удалось установить в 

результате родоведческого поиска. 

Мокроусовский районный историко-краеведческий музей 

На обратном пути заехали в Мокроусовский районный историко-краеведческий 

музей. Мокроусовскому музею более 45 лет, он имеет давние традиции. Расположенный в 

старинном купеческом особняке, цвета малахит, он является уникальным местом, 

памятником архитектуры регионального значения. Во дворе музея –- Доска памяти, 

посвященная жителям Мокроусова, погибшим в Великой отечественной войне 1941-1945 

годов. На ней мы видим портрет Лыжина Зиновия Ивановича, погибшего в 1942 году, 

возможно наш родственник. 

В музее 13 выставочных залов: природы, 50-70-х годов, Великой Отечественной 

войны, Победы, чайная, торговая лавка, комната ремесел и другие. Осматриваем 

экспонаты музея. Привлекает внимание зал «Присоединение Сибири». В зале размещена 

экспозиция, рассказывающая о заслуге Ермака в присоединении Сибири. В зале мы видим 

макет форпоста, который защищал жителей деревень от набегов кочевников с юга. Рядом 

портрет Ивана Мокроусова – основателя деревни Мокроусовой. Портрет хорошо передаёт 

буйный и непокорный характер Мокроусова. 

В музее видим экспонаты, которыми мы ещё недавно пользовались в быту, а сейчас 

они уже раритет. 

Вечером возвратились домой, понимая, что эта поездка надолго останется в 

памяти.
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Ольга Юрьевна МАКАРОВА 

ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРОШЛИ И ПОБЕДИЛИ… 

 

Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись нашей страны. 

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории нашей Родины, начало 

Великой Отечественной войны. Главной своей целью фашисты ставили уничтожение 

Советского Союза. «Захват жизненного пространства на Востоке и его беспощадная 

германизация» — так определил Гитлер одну из центральных задач политики Германии. 

В воскресенье 22 июня 1941 года фашистская Германия и её союзники обрушили 

на нашу страну удар невиданной в истории армии вторжения: 190 дивизий, более 4 тыс. 

танков, 47 тыс. орудий и минометов, около 4,5 тыс. самолетов, до 200 кораблей, всего 5 

млн. человек [1]. 

Первые удары еще на рассвете нанесла немецкая авиация. Сотни немецких 

бомбардировщиков вторглись в воздушное пространство Советского Союза. Они 

подвергли бомбардировке аэродромы, районы расположения войск западных 

приграничных округов, железнодорожные узлы, линии связи и другие важные объекты, а 

также крупные города Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украины, Молдавии [10]. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 

года, с 23 июня в стране была объявлена всеобщая мобилизация. Она коснулась 

военнообязанных 14 возрастов 1905—1918 годов рождения. В итоге к 1 июля 1941 года 

кадровый состав армии и флота, насчитывавший на момент начала войны около 5,4 

миллионов человек, был фактически удвоен. 

Неуймин Николай Алексеевич родился 4 декабря 1922 года в с. Златогорово 

Белоярского р-на Свердловской области.  После окончания семилетки в 1938 году 

отделом кадров Камышевской сапоговаляльной фабрики им. Малышева Свердловской 

области направлен на обучение в Казанский валено-фетровый техникум.  

Казанский кожевенный техникум был открыт 1 мая 1920 года [7]. Необходимость 

открытия кожевенного техникума, а в дальнейшем расширения подготовки специалистов 

по обработке овчин, мехов, по производству войлоков, валяной обуви и головных уборов, 

производству кожевенной обуви было продиктовано наличием множества кустарных 

частных предприятий и большого количества скопившихся шкур крупного рогатого скота 

и овчин. «ТАТКОЖСОЮЗ», учитывая важность профтехнического образования для 

поднятия мощности кожевенной промышленности республики, оказал должное влияние 

на комплектование кадрами и оказал материальную помощь [7].  На основании 

разрешения СНК РСФСР от 21/ III- 1940 г. Казанский кожевенный техникум объединен с 

Казанским валяльно-фетровым техникумом и реорганизован в Казанский 

технологический техникум [6] с подготовкой специалистов для меховой, валяльно-

фетровой и скорняжной промышленности. 

Казанским военно-пересылочным пунктом Тат. ОВК. г.Казань  Неуймин Н.А. 

призван на службу 28.05.1942г. в 11 батальон 18 стрелковой дивизии [23], которая была 

сформирована 26.06.1941 г. с управлением в г. Казань [2].  Первые формирования 18 

стрелковой дивизии 66 СК на основании схемы развертывания отправлены воинскими 

эшелонами №№ 18237 – 18250 26– 27 июня 1941 г. и  №№ 16367, 16375 1– 8 июля 1941 г.  

[2] Служил Неуймин рядовым в 359 артиллерийской дивизии [15]. 
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Для организации действенного сопротивления наступающему противнику на левом 

берегу Дона и надежного прикрытия подступов к Сталинграду потребовалась более тесная 

координация усилий обоих фронтов. 9 августа вышла директива Верховного 

Главнокомандующего № 170562 о подчинении Сталинградского фронта командующему 

Юго-Восточным фронтом генерал-полковнику Еременко с оставлением за ним в то же 

время прежних функций. В этой директиве подчеркивалась важность задачи, стоящей 

перед обоими фронтами: во что бы то ни стало отстоять Сталинград. 

15 августа 4-я танковая армия, продолжавшая удерживать рубеж Мело-Клетский, 

Большенабатовский, была атакована германскими войсками, перешедшими в 

наступление. Прорвав фронт армии в центре, немцы разделили ее на две группы. 

Отошедшая на северо-восток правая группа (205, 343-я и 321-я стрелковые дивизии) 

влилась в 1-ю гвардейскую армию (незадолго перед этим прибывшую в район селения 

Фролово). Эта армия в связи с обстановкой, сложившейся на фронте 4-й танковой армии, 

получила задачу оборонять рубеж Кременская, Сиротинская и далее по левому берегу 

Дона до устья реки Иловля. Левая группа (18, 184, 39 гв., 40-я гв. стрелковые дивизии, 

193-я танковая бригада и 22-й танковый корпус в составе одной бригады) под натиском 

превосходящих сил противника к исходу 16 августа переправилась на левый берег Дона и 

заняла оборону на участке от устья реки Иловля до поселка Нижне-Гниловский. 

К 17 августа войска Сталинградского фронта, отойдя за Дон, заняли оборону по 

внешнему обводу сталинградских укреплений. Правофланговые армии фронта — 63-я (1, 

127, 153, 197, 203, 14-я гв. стрелковые дивизии и 3-й гвардейский кавалерийский корпус), 

21-я (63, 76, 96, 124, 278, 304-я и 343-я стрелковые дивизии) и 1-я гвардейская (40, 41, 4 гв. 

сд) — продолжали оборонять левый берег Дона на участке Бабка, устье реки Иловля; под 

контролем советских войск находились плацдармы на правом берегу в районе города 

Серафимович, станиц Клетская и Ново-Григорьевская. 4-я танковая армия в составе 37, 

39-й гвардейских, 18, 184-й стрелковых дивизий, 22-й мотострелковой и 22-й 

истребительной бригад удерживала рубеж по левому берегу Дона от 44 устья реки Иловля 

до поселка Нижне-Гниловский, прикрывая железную дорогу Сталинград-Поворино [11]. 

Будучи раненым и контуженым, «боец противотанкового дивизиона» Неуймин [8] 

«8 августа 1942 года пленен немецкими войсками в районе Большой- Излучины Донца» 

[23] и отправлен в лагерь для военнопленных. 

Лагеря военнопленных Третьего рейха различались по функциональности и 

подчиненности. Их специфика отражалась в названии и нумерации.  

Дулаг (нем. Dulag, Durchgangslager) — пересыльно-сортировочный (транзитный) 

лагерь для военнопленных, располагавшийся обычно вблизи железнодорожных узлов. В 

этих лагерях военнопленные содержались до принятия решения об отправке в основной 

лагерь. К сооружению лагерей этого типа не предъявлялось особых требований, как и к 

содержанию заключенных. Зачастую дулаги представляли собой территорию под 

открытым небом, обнесенную оградой из колючей проволоки высотой более 3-х м. По 

углам стояли сторожевые башни с пулеметами. 

Arb-Kdo (нем. Arbeitskommando) — рабочая команда, рабочая бригада 

военнопленных, созданная для выполнения определенных работ или работы на 

конкретном промышленном объекте [16]. 

В каждом из лагерей для военнопленных была образована администрация, которая 

занималась охраной лагеря, распределением военнопленных на принудительные работы и 
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др. Для учета военнопленных в администрации был выделен специальный отдел. 

Сотрудники отдела вели регистрацию лиц, прибывших в лагерь, и следили за их 

перемещением. Отдел располагал картотекой фамилий и номеров, присвоенных 

военнопленным. 

В учетную регистрационную карточку вносились следующие данные: фамилия, имя 

и отчество военнопленного, дата и место рождения, место жительства семьи, девичья 

фамилия матери, профессия пленного, наименование воинской части и последнее звание в 

РККА, место и время пленения, состояние здоровья и приметы. При карточке хранились 

фотография и дактилоскопический оттиск указательного пальца военнопленного. Кроме 

того, в карточке регистрировалось перемещение военнопленного из лагеря в лагерь или в 

другие учреждения и его пребывание на работах. При перемещении пленного в другой 

лагерь карточка отсылалась вместе с ним. 

Персональная карточка I должна была заполняться на каждого советского 

военнопленного. Карточки представляли собой стандартные бланки формата DIN A4, 

отпечатанные в типографиях на немецком языке. Указывался тип лагеря, номер лагеря и 

часто его «географическое» название. Стоит отметить, что нумерация лагерей шла не по 

территориальному принципу, а по лагерным командам. 

Персональная карточка II имела размер формата DIN A5 и предназначалась для 

регистрации направлений на работы военнопленного. В ней заносилась основная 

информация на военнопленного, в случае смерти указывалась дата смерти и место 

захоронения. Также приводились данные, связанные с работой – зарплата, выданная 

рабочая одежда и т. д. [17]  

Из директивы Верховного Главнокомандования германскими вооруженными силами 

от 20 июля 1942 г. №3142/42 ОРГ/IV «О клеймении советских военнопленных 

опознавательным знаком»: «Советские военнопленные должны быть заклеймены особым 

знаком, не стирающимся в течение длительного времени. Клеймо представляет собою 

острый, открытый книзу угол примерно в 45° со стороной в 1 см, находящийся на левой 

ягодице на расстоянии ладони от заднего прохода. Оно должно наноситься при помощи 

имеющихся в каждой части ланцетов. В качестве краски следует употреблять китайскую 

тушь. При клеймении придерживаться следующего способа: предварительно 

прокаленным ланцетом, смоченным в китайской туши, производить порез на поверхности 

натянутой кожи. Глубоких, кровоточащих порезов избегать. Ввиду того что в настоящее 

время еще нет достаточного практического опыта в отношении долговечности этих клейм, 

первое время следует проверять их наличие через 14 дней, 4 недели и четверть года и в 

случае необходимости обновлять…»  Правда 3 августа 1942 года директива была 

отменена, но документ использовался на Нюрнбергском процессе [14]. 

Неуймин Н.А. содержался  в лагере военнопленных «Шталлаг» (Stalag)
1
 Х-В

2
 (Германия) – его опознавательный номер 144660, откуда 24-го сентября 1944 

года немецким командованием освобожден, как восточный легионер и 29 сентября 1944 

                                                           
1
ШТАЛАГ - немецкий лагерь военнопленных для рядового состава. Источник: 

https://m.ok.ru/group/53069307248809/topic/67523415042985?__dp=y 
2
 «Шталаг X-B» (нем. Stalag X B) был расположен недалеко от Зандбостель на северо-западе Германии, в 9 

км к югу от Бремерфёрде, в 43 км к северо-востоку от Бремена. Размещенный на болотистом грунте, с 

влажным, холодным климатом, он является одним из самых известных мест. Между 1939 и 1945 годами 

военнопленные из 46 стран прошли через лагерь. Почти 50 тысяч умерли там от голода, болезней или были 

просто убиты. О концлагерях // Книга памяти http://oldmikk.ru/Page3_memory_lag_shtalag_X_B.html 
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года переведен  в МФА- 232» [23].  

Неуймин «…с трудом работал в каменоломне. В свои 24 года он едва ли весил 30 

кг.» Николай Алексеевич вспоминал «как кто-то из пленных разрезал ремень 

камнедробилки, а щебень был нужен немцам для строительства аэродрома. Замерла 

дробилка, приостановились и работы аэродрома. В диверсии никто не сознался. Тогда 

фашисты выстроили пленных, предупредив, что расстреляют каждого третьего… ему 

повезло – он оказался «вторым» [21]. 

Тяжёлое положение советских военнослужащих в нацистском плену гитлеровское 

руководство объясняло тем, что СССР не признал Гаагскую конвенцию 1907 года «О 

законах и обычаях сухопутной войны», подписанную в своё время Российской империей.  

СССР также не подписал Женевскую конвенцию 1929 года, определявшую правовой 

статус военнопленных. Основной причиной отказа от подписания было несогласие с 

разделением пленных по национальному признаку. 

Отказ СССР от подписания конвенции дал возможность нацистам оставить 

советских пленных без всякой защиты и контроля со стороны Международного Красного 

Креста и других организаций, помогавших пленным западных стран [18]. 

В конце Второй мировой войны началось освобождение узников фашистских 

лагерей. Лагеря освобождались как советскими войсками, так и войсками союзников: 

британскими, американскими, французскими и др. 

11 февраля 1945 г. на Крымской конференции глав правительств СССР, США и 

Великобритании были заключены соглашения относительно возвращения на родину 

освобожденных советских граждан войсками США и Великобритании, а также 

возвращения военнопленных и гражданских лиц США и Великобритании, 

освобожденных Красной Армией. В этих соглашениях был закреплен принцип 

обязательной репатриации всех советских граждан [19]. 

 Неуймин Н.А. освобожден английскими войсками в мае 1945г. [9] и «передан 

Советскому командованию». Николай Алексеевич вспоминал, что англичане «кормили 

хорошо, отношение – нельзя жаловаться. Только в бараке стала часто появляться нарядная 

женщина…А твердила все на чистейшем русском языке одно: Сталин говорит, что у него 

нет пленных, что у него есть изменники. В России вас ждет расстрел или Сибирь. Но у вас 

есть выход, вы можете выехать в одну из свободных стран- США, Англию, Канаду …» 

[21]. Неуймин «как и его товарищи по плену, не поддались на уговоры. Из 

многочисленных обитателей барака исчез, видимо, дав согласие выехать в «свободную 

страну» только один человек. Будь что будет – только домой, только на Родину. Так 

решили все.» [21]. 

Согласно постановлению Государственного комитета обороны № ГКО-1069сс от 27 

декабря 1941 года «в целях выявления среди бывших военнослужащих Красной Армии, 

находившихся в плену и в окружении противника, изменников Родины, шпионов и 

дезертиров» была создана сеть проверочно-фильтрационных лагерей. 

Для обеспечения работы по проверке бывших военнослужащих Красной Армии и 

выявления среди них изменников Родины, шпионов и дезертиров НКВД СССР 

организовать в каждом из перечисленных выше лагерей Особые отделы. Бывшие 

советские военнопленные, освобождённые из немецких лагерей, проходили проверку в 

фильтрационных лагерях СССР. На каждого человека заводили фильтрационно-

проверочное дело. В дело прикладывались и немецкие карточки учёта. Такие проверочно-
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фильтрационные документы во время существования СССР хранились по месту 

жительства бывшего военнопленного в архиве КГБ и/или по месту жительства 

родственников [20]. «Неуймин Николай Алексеевич 24.09.1945г. освобожден из плена как 

восточный легионер…фильтрацию проходил при лагере № 212 в гор. Штеттин» [23]. В 

его фильтрационной карточке имеются следующие записи: «…6. Точное местожительство 

(адрес) до оккупации или до призыва в Красную Армию – Тат. АССР, г. Казань, ул. 

Нариманова; 7. Проф. (специальность) – В/обувщик; 8. Парт. - чл. ВЛКСМ; 9. Нац. – рус.; 

10. Гражд. – СССР; … 12. В каких странах проживал и что делал: в Германии, г. 

Вильгемсгивен, работал на станции разнорабочим; Точный адрес фильтрационного 

пункта – г. Штеттин, Германия, Решение фильтрационной комиссии- направить в г. 

Казань, ул. Нариманова» [3, л.85]. 

11 мая 1945 г. Генеральным секретарем ЦК ВКП(б), Верховным 

Главнокомандующим. И.В. Сталиным Директива Ставки Верховного 

Главнокомандования (ВГК) о порядке приема и содержания советских и иностранных 

военнопленных и гражданского населения, освобожденных из немецкой неволи № 11086, 

в которой указывалось: В целях организованного приема и содержания была подписана 

освобожденных союзными войсками на территории Западной Германии бывших 

советских военнопленных и советских граждан, а также передачи освобожденных 

Красной Армией бывших военнопленных и граждан союзных нам стран,  

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

Прием всех советских людей от союзного командования производить на территории 

Западной Германии в лагерях союзников и транспортировку их осуществлять через линию 

фронта, возложив это дело на военные советы фронтов и уполномоченного СНК СССР по 

делам репатриации. 

Военным советам фронтов сформировать в тыловых районах лагеря для размещения и 

содержания бывших военнопленных и репатриируемых советских граждан — на 10 000 

человек каждый лагерь. 

Всего сформировать: во 2-м Белорусском фронте — 15, в 1-м Белорусском фронте — 30, в 

1-м Украинском фронте — 30, в 4-м Украинском фронте — 5, во 2-м Украинском фронте 

— 10, в 3-м Украинском фронте — 10 лагерей…. 

Проверку в формируемых лагерях бывших советских военнопленных и освобожденных 

граждан возложить: бывших военнослужащих Красной Армии — на органы 

контрразведки СМЕРШ; гражданских лиц — на проверочные комиссии представителей 

НКВД, НКГБ и СМЕРШ, под председательством представителя НКВД. Срок проверки 

установить не более 1–2 месяцев [5, л. 142–144]. 

Лиц, в отношении которых после проверки их Особыми отделами не будет 

установлено компрометирующих материалов, начальникам лагерей передавать 

соответствующим военным комиссариатам - по территориальности [11, л. 191-193]. 

В большинстве случаев, бывшие военнопленные после проверки органами СМЕРШ 

возвращались в родные края и приступали к мирной жизни. Иногда бывших 

военнопленных после проверки отправляли дослуживать в ряды Красной Армии в 

основном на инженерно-строительные работы. Репатриант
3
 Неуймин с 10 по 20 января 

                                                           
3
 РЕПАТРИА НТ, -а, м. Лицо, возвращающееся на родину в силу репатриации (из плена, эмиграции и т. п.) . 

Репатриация (от лат. repatriate) — возвращение на Родину, организованное государственной 

властью. https://kartaslov.ru/значение-слова/репатриант 

https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1946 г. прошел фильтрацию - соответствующую проверку, «был оправдан»: «других 

компрометирующих данных в результате официальной проверки и агентурной разработки 

на Неуймина не добыто за исключением пребывания в плену. Предварительную 

агентурную разработку № 4522 на Неуймина Н.А. производством прекратить». Николай 

Алексеевич «продолжил службу в Советской Армии в 5 отдельном военно-строительном 

отряде, откуда был демобилизован в феврале 1947 года» [23]. 

После службы Неуймин работал на Камышловской сапого-валяльной фабрике им. 

Малышева в качестве подсменного мастера, но 21июля 1952 года по состоянию здоровья 

уволен [13]. Общий стаж работы с 1947г по найму, с 21.10. 1952г. непрерывный стаж. [8] 

В 1956 году Николай Алексеевич с женой и дочерью переехал в Сысерть и 25 августа 

1956 года устроился наколодчиком в пимокатный цех Сысертского Райпромкомбината. 

затем переведен на молотовые машины сапого-валяльного цеха [22].  По 8 августа 1966г. 

работал в Сысертском Райпромкомбинате сапоговаляльщиком, а 26 августа 1966г. 

устроился работать на завод Гидромашин в 1 механосборочный цех подготовителем 

смены (Приказ № 458 от 22.08.1966г.), с 1.04.1967 на основании распоряжения № 91 от 

27.03.1967г. – токарь 2 разряда [8] Затем Неуймин Н.А. «до пенсии работал столяром на 

Электротехническом заводе» [21]. 

Остаток разрывной фашистской пули из правого бедра Николая Алексеевича 

Неуймина, которой он был ранен под Сталинградом в 1942 году хирург Сысертской 

центральной районной больницы Кадочников Ю.А. извлек в 1988г. [21]. 

Наш земляк Неуймин Николай Алексеевич награжден  медалями: «50 лет 

вооружённых сил СССР» (1969),  «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» (1976), «60 лет вооруженных сил СССР» (1978), 

«Ветеран труда» (1982), «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1985), «70 лет вооруженных сил СССР» (1988),  «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995), «Жукова» (1996),  орденом «Отечественной 

войны II степени» № 89 (1985) [4], знаком: «Победитель социалистического соревнования 

1974 года», «Фронтовик 1941-1945» (2000). 

Не стало фронтовика 24 декабря 2001 года. 
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Надежда Васильевна МАКАРОВА 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ. ВЯТСКОЕ РОДОСЛОВИЕ 

 

Старые фото, как память из прошлого,  

Хранятся они на альбомных страницах. 

Такие родные, такие хорошие, 

Такие любимые, милые лица…  

Леонид Митенев 

 

В детстве я очень любила рассматривать семейный альбом с фотографиями. Ведь с 

пожелтевших, потрепанных временем фотографий на меня смотрят близкие и родные мне 

люди. Кого-то я очень хорошо знала, с кем-то я познакомилась благодаря старому фото, и 

оно мне рассказывало об истории моей семьи, а кто-то был мне не известен. 

В августе 2023 года нашла в интернете статью «Родные окна» Лидии Воробьевой, 

где она описывает свое родословное древо, маленькой веточкой которого являюсь и я. На 

одной из страниц статьи я увидела знакомую с детства фотокарточку, которая хранится в 

семейном альбоме моей семьи. На фото папа после армии, бабушка Татьяна, тетя Дуся и 

люди, которых я не знала. Прочитав статью, я узнала, что вверху слева направо стоят 

Невидимова (Брагина) Мария Ивановна двоюродная сестра папы, бабушка Татьяна, Таля 

(родственница Брагиных) и Аверьян Иванович Брагин (двоюродный брат папы). Внизу 

слева направо: Евдокия моя тетя - сестра папы, Василий Хлебников - папа, Клава 

Манакова – соседка. В семейном альбоме моих родителей есть фотографии других 

родственников, о которых мало что мне известно. Это побудило меня начать составлять 

древо моей семьи.  

Я знала, что у моего дедушки Хлебникова Петра Агафоновича был старший брат 

Сергей, а из статьи «Родные окна» Лидии Воробьевой мне стало известно, что у них была 

еще старшая сестра Парасковья Агафоновна Брагина. С дочерью Хлебникова Сергея 

Агафоновича Анной (1902 года рождения, место рождения село Буторино Малмыжского 

уезда) мне посчастливилось встретиться в городе Челябинске. Одиннадцатилетней 

девчонкой с сестрой, мы приехали к ним в гости. У ворот нас встретил зять Анны Иван, 

мы поздоровались и рассказали, чьи мы будем. Он попросил не говорить тёще чьи мы 

дети, чтобы сделать ей сюрприз. Мы зашли в дом. «Зоя, зови мать, к нам гости», - сказал 

Иван. Вышла бабушка Анна. Иван спрашивает: «Ну, тёща, угадай, кто к нам приехал?» 

Мы стоим с сестрой, молчим. А баба Аня говорит: «Так это Васи Хлебникова дети». У 

Ивана дар речи пропал. «А ты как узнала?» - спрашивает он. Баба Аня показывает на меня 

и говорит: «Вот копия Васи маленького». Так я познакомилась с папиной двоюродной 

сестрой Андреевой Анной Сергеевной, в девичестве Хлебниковой, ее детьми, внуками и 

правнуками. У Сергея Агафоновича Хлебникова было 4 детей: Лиза, Татьяна, Константин 

и Анна.  

А в этом году благодаря Лидии Борисовне Воробьевой мне удалось встретиться с 

Анастасией Васильевной Сметаниной, внучкой Парасковьи Агафоновны Брагиной, моей 

троюродной сестрой. А также познакомилась с очаровательными племянницами Лидией и 

Ниной. Тётя Настя и мой папа выросли в одном селе, вместе ходили в школу. Слушая 

тётю Настю, её рассказы об отце, семье, я словно бы слушала отца. В её речи те же 
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выражения, слова, интонации, что и у моего папы. Общаясь с ними, я получила 

огромнейший заряд энергии, добра и радости.  

Вероятно, дедушка Петр Агафонович Хлебников (примерно 1890 г. р.) был 

последний в семье. После службы в царской армии приехал в гости к сестре Парасковье 

Агафоновне Брагиной в деревню Верхняя и женился на Вертуновой Татьяне Андреевне 

(1888-1889 года рождения, умерла 16.03.1969 года в возрасте 80 лет), придя жить к 

невесте в дом. Брак был зарегистрирован 30.01.1916 года, «Свидетельство о браке» 

выдано «повторно» 14 июня 1961г. с. Ральники, Малмыжский район. 

О родословной ветке со стороны Хлебниковой Татьяны Андреевны (в девичестве 

Вертуновой) мне мало что известно. В детстве на каждый праздник приходили открытки 

от Подъячих Леонида Петровича. Папа говорил, что родственник, а со стороны отца или 

матери объяснить не мог. У Леонида Петровича было два брата Константин и Петр. 

У Петра и Татьяны родилось 8 детей (по рассказам дяди Саши в архивной книге 

записано 8 детей - один умер в младенчестве)  

Иван 1917г.- февраль 1942г.;  

Мария 14.06.1920г. – 13.05.1980г. (в семье звали Маруся); 

Анна 08.07.1923г. - 20.01.1993г. (в семье звали Нюрка); 

Евдокия13.03.1926г. - 29.12.1997г. (в семье звали Дуся); 

Александр 12.08.1928г. - 12.12. 2016г.; 

Алексей 22.10. 1934г. - 31.12.1978г. (в семье звали Лёнька); 

Василий 22.08.1936г. -01.07.2006г. 

Хлебников Иван Петрович до войны работал портным, в 1938 году его призвали в 

ряды Красной Армии. Служил дядя Ваня на Финской границе стрелком. Летом 1941 года 

должен был прийти домой. Вот и фотография, подписанная его рукой: «На вечную память 

сестренкам от братишки Хлебникова Ивана» с датой 10/04-41г. Но началась Великая 

Отечественная война, и мой дядя продолжил боевые действия в составе 186 стрелковой 

дивизии. По рассказам родных: весной 1942 года пришло извещение, что Иван Петрович 

пропал без вести. А летом пришла похоронка из города Великие Луки, о том, что он погиб 

в феврале 1942года. Хлебников Иван Петрович занесен в банк данных погибших во время 

Великой Отечественной войны на сайте «Мемориал». 

В феврале 1942 года умер и отец - Хлебников Петр Агафонович. За несколько дней до 

смерти он не пошел на работу, остался дома делать себе гроб. Через несколько дней 

дедушка Петр скончался. Как рассказывал дядя Саша, что в тот день хоронили сразу двух 

человек, могилки им копали два парня лет по шестнадцать из соседней деревни, больше 

было некому, все были на войне.  

Во время войны Маруся работала в колхозе. В январе 1946 года она вышла замуж за 

Напольских Петра Семеновича. Тетя Маруся и дядя Петя были очень добрые, 

трудолюбивые, гостеприимные люди. В их доме всегда звучал детский смех и вкусно 

пахло пирогами. Их дети, внуки, правнуки проживают в Кировской, Московской и 

Тульской областях. 

«Неутомимая труженица – слесарь механосборочных работ» - так пишут о сероглазой 

кучерявой девчонке Хлебниковой Анне Петровне, её трудовой деятельности в заводской 

газете «Молот». 12 августа 1942 года девятнадцатилетней девчонкой Анна пришла 

работать на строящийся военный завод в городе Кирове, где практически под открытым 

небом изготавливали пули, мины и другие боеприпасы. Трудно было, работали 
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практически без отдыха, спать было некогда. Жили в землянках. Изготавливая 

боеприпасы, Анна получила травму: железная стружка отскочила ей в правый глаз. 

Вследствие чего тётя Аня потеряла глаз. Всю свою жизнь она посвятила заводу. И даже 

после ухода на заслуженный отдых она продолжила работать на заводе. В 70 лет 

скончалась на рабочем месте. 

Евдокия вышла замуж за Николая, и они переехали жить в Челябинскую область. 

Детей у Евдокии и Николая не было. 

Дети, внуки, правнуки Хлебникова Алексея Петровича проживают на родине 

родителей в Кировской области. 

Хлебниковы Александр и Ирина (в народе Нина) подняли троих детей: Петра, Лидию и 

Сергея.  

Папа, Хлебников Василий Петрович, родился в деревне Верхняя Аджимского 

с/совета, закончил 2 класса Аджимской школы. С 12 лет работал в колхозе, возил на 

лошади сено, солому, зерно. За два года до армии работал молотобойцем. С августа 1955 

года по октябрь 1958 года отец проходил службу в армии. После вернулся работать в 

колхоз имени Кирова. В ноябре1959 года был принят в Шурминский леспромхоз 

«Кирлес». 

Мама, Хлебникова Августа Михайловна (в девичестве Зонова), родилась в деревне 

Ишеево (в народе говорили Шече) Шурминского района Кировской области. Её 

юношеские годы прошли в маленьком поселении в 3 домика - Гужавинская пасека - 

поселка Пиляндыш. «Место очень красивое. Впереди, в виде озера, речушка Ундула, 

окаймленная ольхой, ивняком, летом на закате сопровождаемая лягушачьим хором. 

Спереди поляна лугов, окруженная дубняком, черемушником, ивняком, по краю которой 

росла калина. За этой поляной в 500 метрах от домов протекала речка Кильмезь с 

быстрым течением. Весной она сливалась с Ундулой, затопляя луга, и подходила к нашим 

огородам. Возле огорода росло много кудрявых и одиноких лип, а за ним сбоку и сзади 

огородов окружал лес. Гужавинская пасека находилась в 2-х километрах от небольшого 

поселка Травянистое», - так описывает свои родные места мама в письме к детям «Как мы 

встретились с Василием»  

«До знакомства с Василием я работала в леспромхозе на Черновской брокером на 

приёмке древесины с напарницей Нюрой, одинокой женщиной с тремя детьми. Ожидая 

меня, она ворожила себе, раскидывала карты. Ну и я просила её поворожить. В течении 

двух недель карты ложились одинаково, мне выпадал крестовый король с жизнью, а 

крестовых и на примете не было. Парни были, но я их серьезно не воспринимала. На 

святочные гадания тоже выпадали песни, связанные со свадьбой, с замужеством. В начале 

февраля я пришла с Черновской на две ночи домой в Травянистое. Пришел Василий со 

сватами, рассказал, что все сам делает, подумала, что мне такой и нужен, и согласилась 

стать женой Хлебникова Василия Петровича. За этого незнакомого согласилась сразу. 

Видимо, судьба», - пишет мама в своем письме. 

Вот так-то и нашел Василий свою Августу. Сходили в поселковый совет в пос. 

Усть-Кильмезь 11 февраля 1960 года и зарегистрировали семейный брак, 21-23 февраля 

сыграли свадьбу. Мама с папой прожили 42 года вместе, вырастили и воспитали трех 

дочерей: Лидию, Татьяну, Надежду, первенец Иван умер в младенчестве. 

У мамы Августы тоже была большая дружная семья. Мать мамы, Зонова Таисия 

Аммосовна, (01.10.1909г. - 21.03.1985г.) была последним ребенком в семье от второго 
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брака Устиновых Аммоса и Евдокии. У Таисии были старшие братья и сестры: Алексей, 

Мария, Демьян, Михаил, Емельян, Вера. (Детей от первой жены я не знаю). По словам 

бабушки она насчитывала 40 кровных племянников. Отец мамы, Зонов Михаил 

Андреевич, родился в д. Озинерь Малмыжского района 27.10.1912г., умер 11.04.1987г. 

Родители: мать Неонила Евграфовна и отец Андрей (отчество, к сожалению, никто не 

помнит) Зоновы. У них было пять детей Михаил, Николай, Иван (погиб на войне), Павел, 

Анна. 

Из всех вышеперечисленных имен я была знакома с Устиновым Емельяном 

Аммосовичем - братом бабушки Таисии. В детстве мы часто бывали у них в гостях. У 

Зонова Николая Андреевича - брата деда Михаила - были с мамой в гостях в 1989году в 

поселке Пиляндыш. Вера Аммосовна (в девичестве Устинова, фамилию по мужу не знаю) 

проживала в городе Алма-Ата. В моём детстве от её дочери Ларисы приходили письма и 

посылки. К сожалению, на данный момент связь с ними потеряна.  

У Михаила и Таисии Зоновых родилось 10 детей, из них 4 умерли в младенчестве 

(военные и послевоенные дети) до зрелого возраста дожили Валентина, Раиса, Августа, 

Павел, Вера и Любовь.  

Родословная ветка Устиновых – Зоновых составлена благодаря Зоновой Вере 

Михайловне. Весной 2008 года тетя Вера приехала к нам в гости в пгт. Приобье (ранее 

поселок Сергино). В один из вечеров, перебирая старые фотографии, она мне рассказала о 

тех, кого знала. А утром на небольшом листке бумаги была составлена краткая 

родословная ветвь Михаила и Таисии. 

Родословная ветвь Хлебниковых – Вертуновых составлена благодаря рассказам, 

встрече с родственниками, письмам и, конечно же, фотографиям, которые являются 

своеобразным паролем «Свои». И это фотография из статьи Лидии Воробьевой, которая 

соединила родственные связи спустя много лет, за что ей большое спасибо.  

История рода продолжается, обрастая родословными ветвями. Нахожусь в 

состоянии интересного для моей семьи поиска. Моя семья: муж Евгений Анатольевич и 3 

взрослые дочери – Анастасия, Валентина, Екатерина – благоволят и поддерживают меня в 

этом необходимом и полезном для них деле. В каждой семье нашего рода много детей. 

Пусть так будет и в будущем! Мира нам всем, добра и веры! 
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Нина Анатольевна МЕДВЕДЕВА 

КУПЦЫ ЗАМЯТИНЫ 

 

Среди самых известных и богатых семейств дореволюционного Режевского завода 

особое место занимает династия купцов Замятиных. С одной стороны, эта фамилия 

известна каждому, кто хоть сколько-то знаком с историей города, о Замятиных 

неоднократно писали местные краеведы
1
. Любой экскурсовод, а их в современном городе 

немало, без труда укажет вам на особняк и бывший торговый дом Замятиных. С другой 

стороны, никто никогда не видел их лиц, потому что история семьи в Реже закончилась 

более 100 лет назад. Они словно канули в Лету, оставив городу здания, которые 

составляют его неповторимый архитектурный облик. Ведь без Замятиных не было бы на 

Орловой горе самого главного символа Режа – красавицы Иоанно-Предтеченской церкви. 

Что же это за люди, о которых хочется знать тем больше, чем старше становится Реж? 

В центре республики Удмуртии, которую от Свердловской области отделяет 

Пермский край, есть село Алнаши. Сейчас в нём проживает немногим менее 7 тыс. 

жителей. В царской России в середине XIX столетия это было село на 62 двора
2
, а в 

начале века и ещё меньше. Относилось оно тогда административно к Елабужскому уезду 

Вятской губернии. Населяли Алнаши вотяки. Так называли в те времена удмуртов. Лишь 

священник и диакон были русскими. У них была большая миссионерская задача – 

крестить вотяков в православную веру. Поэтому жители Алнашей в начале XIX века 

практически все в церковных документах именовались новокрещёными. И не имели 

фамилий. Для Урала это непривычно. Формирование фамилий здесь произошло раньше. 

Слишком пёстр был состав населения, обживающего с начала XVII века теперь родные 

для нас просторы древних Рифейских гор. Без фамилий вести учёт крестьян было бы 

крайне затруднительно. 

Вот что можно прочитать в ревизских сказках Алнашевской волости о казённых 

новокрещёных мещанах из вотяков мужского и женского пола за 1834 г., хранящихся в 

архиве республики Татарстан: «Иван Прокопьев, 53 лет. У него сын Иван Иванов 30 лет. У 

Ивана Иванова сыновья, вновь рождённые, Андрей 10 лет, Николай 6 лет и Ефим 4 лет»
3
. 

Николаю и Ефиму была уготована яркая судьба. Они стали купцами с немалыми 

капиталами. Сами они и их дети верно служили России, оставив о себе замечательную 

память. 

Удалось найти записи о рождении Николая и Ефима в метрических книгах, 

хранящихся в архиве республики Татарстан. Благодаря этому нам точно известны даты их 

появления на свет. Николай родился 1 мая 1827 г.
4
, Евфимий – 13 октября 1828 г.

5
 К слову 

сказать, их крестил священник Краснопёров и диакон по фамилии Замятин. Не от него ли 

впоследствии пошла фамилия у алнашских вотяков? 

                                                           
1 Токарев В. В. Правда и вымысел о купцах Замятиных // Режевская старина. – Реж, 2021. – Вып. 10. – С.13-14. 
2 Списки населённых мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом 

Министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург. : изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861-1885. Вып. 10 : Вятская губерния 

: . по сведениям 1859-1873 гг. / обраб. ред. Е. Огородниковым ; сост. и изд. Центр. стат. ком. М-ва внутр. дел. 1876. – С.194. 
3 Ревизские сказки Алнашевской волости о казённых новокрещёных мещанах из вотяков мужского и женского пола 1834 г. 

ГАРТ. Ф.3. Оп.2. Д.528. Лл.147об.-148. 
4 Метрическая книга Троицкой церкви села Алнаш 1827 г. ГАРТ. Ф.992. Оп.1. Д.132. Л.366. 
5 Метрическая книга Троицкой церкви села Алнаш 1828 г. ГАРТ. Ф.992. Оп.1. Д.134. Л.403. 
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Ревизская сказка села Алнаши 1858 г. указывает, что семья уже носит фамилию, а 

Николай и Ефим женаты
6
. Жена Николая – Афимия Яковлева, дочери Александра и Ирина, 

сын Никита. У Ефима – жена Дарья Васильева, дочь Ирина. Но братья долго в родном селе 

не задержались. Поехали предприимчивые удмуртские крестьяне в поисках лучшей доли на 

восток России. Далее следы Николая мы обнаруживаем на Урале, а Ефима – в Иркутске. 

Село Глинское Екатеринбургского уезда издавна имело славу торгового. Список 

населённых мест Пермской губернии 1875 г. указывает, что в селе 115 дворов, церковь и 

две ярмарки в год
7
. Краевед из села Глинского Максимова С. В. подчёркивает, что здесь 

при волостном правлении решения властей всегда носили прогрессивный характер, 

поощрялась торговля. Видимо, это и привлекло Николая Ивановича Замятина в старинном 

уральском селе. В метрических книгах Николаевской церкви села Глинского 1857-1880 гг. 

есть записи о рождении у крестьянина Вятской губернии Елабужского уезда села Алнаш 

Николая Иванова Замятина и его жены Евфимии Яковлевой сыновей Николая, Ивана, 

Евфимия, Ильи и Филагрия. Так зародилась знаменитая купеческая династия режевских 

Замятиных. Там же, в Глинском, венчалась старшая дочь Замятиных Александра, 

привезённая ещё из Алнашей, с крестьянином Сусанского завода Семёном Андреевичем 

Коростелёвым
8
. Судьбы дочерей Анны и Ирины остаются пока не изученными. 

Николая Ивановича привлекал Режевской завод с более широкими возможностями 

торговли. Посёлок этот был значительно больше села Глинского, мастеровые и служащие 

завода имели более высокую покупательную способность. В 1861 г. отменили крепостное 

право, население получило в собственность земельные участки. Можно было продавать 

дома с усадьбами. Были продавцы – находились и покупатели. Свой первый дом Н. И. 

Замятин купил на улице Заключевской (ныне Пролетарской) у крестьянина Режевского 

завода Степана Константиновича Кузьмина с усадьбой 320 квадратных саженей земли
9
, 

второй дом с усадьбой 368 квадратных саженей земли на улице Поповской (ныне 

Красноармейской) был куплен у Степана Григорьевича Потехина
10
. Так Замятины стали 

режевлянами. Но с селом Глинским связь они не порвали. Там позже был филиал Торгового 

дома «Замятин и К°», оказывалась материальная помощь местной школе. 

Николай Иванович развернул продажи в лавке в центре посёлка. Она описывается 

по состоянию на 1886 г. среди заведений Захара Данилова, Ивана Карпенкова, Евдокима 

Кривоногова, Григория Четверкина, Ивана Ипатова и прочих как расположенная на 

торговой площади
11
. Видимо, дела его шли лучше, чем у конкурентов. Ведь история Режа 

знает только двух купцов второй гильдии – Н. И. Замятина и О. Т. Балакину, да ещё Я. Ф. 

Ушкова из села Черемисского. Остальные режевские торговцы так и не вышли из 

крестьянского сословия. 

Переход Н. И. Замятина в купеческое сословие произошёл между 1880 и 1889 гг. 

Для этого торговец должен был приобрести недешёвое сословное купеческое гильдейское 

свидетельство. Справочник И. И. Симанова «Город Екатеринбург» 1889 г. указывает всего 

                                                           
6 Ревизская сказка Вятской губернии Елабужского уезда Алнашевской волости села Алнаши 1858 г. ГАРТ. Ф.3. Оп.2. 

Д.571. Лл.258об.-260. 
7 Списки населённых мест Российской империи, / составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом 

Министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург : Центральный статистический комитет Министерства внутренних 

дел, 1861-1885. – 31: Пермская губерния. – 1875. – С.87. 
8 Метрическая книга Николаевской церкви с. Глинского 1873 г. ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.254. Лл.143об.-144. 
9 Уставная грамота Режевского завода 1862 г. (копия). Фонды Режевского исторического музея. РИН 3279. Л.150. 
10 Там же. Л.128. 
11 Планы сёл и деревень Екатеринбургского уезда. ГАСО. Ф.18. Оп.1. Д.587. 
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14 купцов первой гильдии на весь уезд. А среди екатеринбургских купцов второй гильдии 

указаны Николай Иванович Замятин с женой Евфимией Яковлевной и их сыновья Иван 

Николаевич с женой Татьяной Максимовной и Филагрий Николаевич
12
. Почему купцы 

именовались екатеринбургскими? Дело в том, что свидетельство на право торговли 

выдавалось только в городах, а жить они могли где угодно. В 1912 г. сведения о нём были 

внесены в справочник «Вся Россия»
13

. 

Николай Иванович Замятин был ещё и общественно активным человеком, оставил 

о себе память как благотворитель. С 1878 г. и, как минимум, до 1887 г. он был 

попечителем Глинского земского начального училища
14
, в 1881 г. – Режевского 

начального народного училища
15
. В 1887 г. «Екатеринбургские епархиальные ведомости» 

писали, что Н. Замятин избран старостой Богоявленской церкви на три года
16
. Сведения 

эти, конечно, неполные и обрывочные. Наверняка церковным старостой Н. И. Замятин 

был очень долго. В 1911 г. он получил архипастырское благословение с выдачей грамоты 

за пожертвование в Богоявленскую церковь Режевского завода драгоценного потира с 

дискосом
17
. Когда на Орловой горе возводили новую церковь Иоанна Предтечи, была 

собрана большая сумма в размере около 40 тыс. руб. В ней был значительный вклад 

Николая Ивановича Замятина. 

Он скончался в преклонном возрасте 24 мая 1912 г. и за особые заслуги перед 

епархией был похоронен возле алтаря Богоявленского храма
18
. Его здание после 

установления советской власти постигла никем не предполагаемая участь. Его превратили 

в Дом социалистической культуры
19
, затем передали школе агрономов. Скорее всего, 

надземная часть захоронений возле храма была уничтожена в этот период. А в 1963 г. 

здание Режевского сельскохозяйственного техникума было расширено в четыре раза, к 

нему с трёх сторон построили новые части, добавили ещё один этаж
20
. В этот момент и 

подземная часть захоронений, видимо, была разорена во время копания котлованов под 

фундамент. Кости захороненных в лучшем случае покоятся под фундаментом, а в худшем 

были просто выброшены. Так Реж перечеркнул память о самом главном благотворителе в 

своей дореволюционной истории. 

Вместе с торговлей поднималась на ноги и замятинская семья. Предприимчивость 

стала фамильной чертой характера. Нам известно шесть сыновей Николая Ивановича. О 

                                                           
12 Город Екатеринбург: Сборник историко-статистических и справочных сведений по городу, с адресным указателем и с 

присоединением некоторых сведений по Екатеринбургскому уезду. С планами г. Екатеринбурга и его выгона и 10-ю 

таблицами чертежей / Издание Екатеринбургского городского головы И. И. Симанова. – Бесплатное приложение к 

еженедельной газете «Екатеринбургская неделя» на 1889 г. – Екатеринбург: Типография «Екатеринбургской недели», 1889. – 

С.552. 
13 Вся Россия. Статистико-экономическое описание Империи. Европейская Россия. Ч.7. М. Издание А. С. Суворина, 1912. – С.3053. 
14 Дополнения к статистическим таблицам по училищам Екатеринбургского уезда за 1885/6 и 1886/7 учебные годы. – 

Екатеринбург: Типография П. Я. Сапожникова, 1887. – С.36. 
15 Свидетельство об окончании курса Режевского начального народного училища Долгорукова Е. И. Фонды Режевского 

исторического музея. РИО 4851. 
16 Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1887. № 9. 7 февр. ОО. С.202. 
17 Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1911. № 36. 4 авг. ОО. С.331. 

Потир – сосуд в виде глубокой чаши на ножке с широким основанием, используемый в богослужении на литургии для 

совершения таинства причащения. 

Дискос – небольшое блюдо на особой подставке, на которое во время литургии полагаются частицы просфор, вынутые 

на проскомидии (части литургии). 
18 Метрическая книга Богоявленской церкви Режевского завода 1911-1912 гг. ГАСО. Ф.6. Оп.11. Д.196. Лл.309об.-310. 
19 15 клубов, 15 изб-читален, 45 Красных уголков // Большевик. – Реж, 1933. – 7 нояб. – С.4. 
20 [Фоторепортаж о реконструкции здания Режевского сельскохозяйственного техникума] // Искра. – Алапаевск, 1963. – 20 нояб. – 

С.4. 
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каждом сохранились сведения в периодической печати и архивных источниках начала ХХ 

века. 

Николай Николаевич родился в селе Глинском 11 мая 1857 г.
21

 В архивных 

источниках именуется мещанином города Ирбита
22
, хотя жил он в Режевском заводе. 

Здесь та же самая причина, что и у купцов. Мещане регистрировались только в городах 

независимо от места их фактического проживания. О роде занятий Николая Николаевича 

нам ничего не известно. Умер он до 1918 г., его жена Ольга Ивановна – в 1918 г. Их дочь 

Анна в 1904 г. вышла замуж в одну из самых состоятельных семей Режевского завода – 

Меньщиковых. 

Сын Николая Николаевича, тоже Николай, родившийся в 1889 г., окончил 

Киевский университет, служил в Екатеринбургском окружном суде кандидатом на 

должности
23
. Видимо, с началом 1-й мировой войны окончил ещё и Казанское военное 

училище. Служил в чине подпоручика 149-го запасного пехотного полка. В белых войсках 

Восточного фронта; на 4 ноября 1918 г. в составе 6-го стрелкового полка, на 11 декабря 

1918 г. делопроизводитель полкового суда 46-го Исетского стрелкового полка
24

. 

Дальнейшая его судьба нам неизвестна. Возможно, как и многие, отступавшие с 

колчаковской армией, погиб в Сибири. Среди русских эмигрантов в Китае его имя нами 

пока не обнаружено. 

Иван Николаевич Замятин родился в селе Глинском 27 ноября 1862 г.
25

 Торговал 

бакалеей, колониальными товарами и мануфактурой в Ирбитском заводе одноимённого 

уезда
26

 (ныне посёлок Красногвардейский Артёмовского района). Как и все Замятины, он 

не оставался в стороне от общественной деятельности. На протяжении ряда лет был 

членом Ирбитского уездного раскладочного присутствия
27
, казначеем Общества 

вспоможения бедным в Ирбитском заводе
28
. На его средства был построен пристрой к 

церковно-приходской школе. По легенде, сохранившейся в посёлке Красногвардейском, 

Замятин заступился за приговорённого белыми к расстрелу жителя посёлка и спас ему 

жизнь, а затем был взят в заложники красными, но бежал в Нижнем Тагиле из-под стражи 

и отступил с армией Колчака
29

. 

Его дом сохранился, занят сейчас Администрацией посёлка. Рядом стоит 

замятинская скобяная лавка. В ней по-прежнему расположен магазин. Неподалёку от 

усадьбы купца есть ключ с прозрачной водой, который называется Замятинским. 

 

                                                           
21 Метрическая книга Николаевской церкви Глинской слободы 1857 г. ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.158. Л.543об. 
22 Метрическая книга Богоявленской церкви Режевского завода 1905 г. ГАСО. Ф.6. Оп.18. Д.659. 
23 Адрес-календарь Пермской губернии на 1914 г. Издание Пермского губернского статистического комитета. Пермь. 

Типо-Литография Губернского правления. – С.46.; То же на 1915 г. – С.50.; То же на 1916 г. – С.53.; 
24 Волков С. В. База данных «Участники Белого движения в России» / д. и. н. С. В. Волков. Текст : электронный // Официальный 
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25 Метрическая книга Николаевской церкви Глинской слободы 1862 г. ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.191. Л.606об. 
26 Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1909 г.: Пермская, Оренбургская, Уфимская и Вятская 

губернии – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1908]. – С.342, 343.; То же на 1911 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1910]. – 

С.337.; То же на 1913 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1912]. – С.381. 
27 Адрес-календарь Пермской губернии на 1912 г. Издание Пермского губернского статистического комитета. Пермь. 

Типо-Литография Губернского правления. – С.56.; То же на 1913 г. – С.39. 
28 То же на 1916 г. – С.75.; То же на 1917 г. – С.82. 
29 Сведения предоставлены краеведом Бороздиным К. А. (пос. Красногвардейский). 
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Сын Ивана Николаевича, Иван, получил высшее образование. В 1917 г. служил 

инженером-механиком Верхнетуринского завода Верхотурского уезда
30
. Во время 

Гражданской войны эвакуировался с белыми в Сибирь. Впоследствии вынужден был 

вернуться. С 1922 г. работал механиком Уфалейских и Каслинских заводов, заместителем 

главного инженера, главным инженером строительного управления «Уралсельмаша»
31
. В 

1931 г. он жил на станции Вешняки Московско-Казанской железной дороги, работал 

помощником начальника управления капитального строительства треста «Союзсельмаш». 

Инженеры нужны были и советской власти. Но классовая мясорубка работала исправно. 

Иван Иванович Замятин был арестован и осуждён к 10 годам концлагерей
32

. 

Вот что писал о его дальнейшей судьбе краевед В. В. Токарев: «К счастью, 10 лет 

концлагерей ему заменили ссылкой на Урал на тот же срок. Толковый специалист работал 

главным механиком в Пышминском электролитном заводе, консультировал дипломные 

проекты в Горном институте. Но в 1939 г. он оказался в Нижнетуринской тюрьме: 

«Замятин настроен резко антисоветски, недоволен политикой Советской власти, 

причастен к разведдеятельности одного из иностранных государств и т. д.». И тут Ивану 

Ивановичу повезло второй раз: его жена Семёнова Елизавета Фёдоровна, стенографистка, 

послала страстное письмо в защиту мужа и, возможно, поэтому появляется постановление 

Особого Совещания (1940 г.): «Протокол допроса Замятина составлен в отсутствие 

обвиняемого и не соответствует действительности. Поэтому арестованного Замятина, 

содержащегося в тюрьме города Свердловска, из-под стражи освободить и водворить в 

административную ссылку»
33

. 

Иван Иванович Замятин далее жил в Свердловске. Ушёл из жизни в 1973 г., 

похоронен на Сибирском кладбище. 

Дата рождения Андрея Николаевича Замятина нам неизвестна. Он отслужил 

срочную службу в царской армии, вернулся в чине фельдфебеля
34
. Начал свою 

деятельность в Режевском заводе, где занялся виноторговлей
35
. Об этом свидетельствуют 

Уральские торгово-промышленные календари. К 1906 г. перебрался в уездный город 

Екатеринбург, где преуспел в продаже обуви и головных уборов
36
. При этом торговля 

вином в Режевском заводе у Андрея Николаевича продолжала оставаться ещё как 

минимум до 1913 г.
37

 Как и отец, он был купцом второй гильдии. Оставил память о себе 

как человек с активной жизненной позицией и как благотворитель. В Режевском заводе он 

был старостой Богоявленской церкви, в 1898 г. купил для храма новые металлические 

хоругви
38
, вложил средства в ремонт, подновление и очистку иконостаса в сумме 1300 

                                                           
30 Адрес-календарь Пермской губернии на 1917 г. Издание Пермского губернского статистического комитета. Пермь. 

Типо-Литография Губернского правления. – С.47. 
31 Москвина Р. Т., Калистратова Н. С. Особенности историко-правового анализа рассекреченных документов из 

архивов ФСБ // Проблемы истории общества, государства и права сборник научных трудов. Вып. 10. Издательство 

УрГЮУ, Екатеринбург, 2020. – С.328-329. 
32 Книга памяти жертв политических репрессий Свердловской области. Т.3. Екатеринбург: ГИПП «Уральский рабочий». 

2001. – С.111. 
33 Токарев В. В. Ещё раз о Байбородиных // Новости Режа. – 2011. – 28 окт. – С.13. 
34 Метрическая книга Богоявленской церкви Режевского завода 1892 г. ГАСО. Ф.6. Оп.7. Д.201. Л.209об. 
35 Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1903 г. Пермь: Изд. А. Л. Вершовой, 1902. – С.93.; То же на 

1906 г. – Пермь: Изд. А. Л. Вершовой, 1906. – С.300.; То же на 1909 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1908]. – С.330. 
36 Токарев В. В. О выборах и выборщиках Режевского завода 1906-1909 гг. // Новости Режа. – 2012. – 16 марта – С.12. 
37 Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1913 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1912]. – С.360. 
38 Хоругвь – принадлежность церковного украшения, укреплённое на длинном древке большое полотнище с 

изображением святых. 
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руб.
39

 Был членом-сотрудником Императорского Палестинского общества
40
, гласным 

Екатеринбургской городской Думы в 1910-1913 гг. 

В Екатеринбурге был членом городского раскладочного присутствия
41
, присутствия по 

квартирному налогу
42
, действительным членом общества охотников конского бега

43
, 

членом попечительского совета Александровской богадельни
44
, членом попечительского 

совета второго городского четырёхклассного училища
45
. Вестник Оренбургского учебного 

округа писал: «За усердную и полезную деятельность по учреждениям Министерства 

Народного Просвещения всемилостивейше пожалован на 1 января 1915 г. медалью с 

надписью «за усердие» для ношения на шее серебряною на Владимирской ленте – 

почётные смотрители высших начальных училищ: Екатеринбургского первого – второй 

гильдии купец Андрей Замятин»
46
. Жил А. Н. Замятин в Екатеринбурге в собственном 

доме на Покровском проспекте № 27
47
. О его семье и судьбе после революции нам ничего не 

известно. 

Ефимий Николаевич Замятин родился в селе Глинском 30 марта 1865 г.
48

 Вёл 

торговлю в Нижнесалдинском заводе Верхотурского уезда. Среди других Замятиных 

сведения о нём встречаются в Уральских торгово-промышленных календарях, куда 

попадали предприниматели с годовым доходом не менее 2,5 тыс. руб. Он был членом 

Нижнетагильской организации торгово-промышленной партии Российской империи
49

. 

Продавал мануфактуру
50
, затем стал преуспевать в виноторговле

51
. Его лавка с 

просторным рейнсковым погребом общей площадью около 370 м
2
 располагалась на одной 

из самых старых улиц Нижнесалдинского завода – Тагильском тракте (ныне улица Карла 

Маркса) в доме № 3. После революции дом был национализирован и использовался под 

коммунальные квартиры, потом в нём располагался рабфак, ОСОАВИАХИМ, с 1940 г. – 

военкомат, с 1956 г. – музыкальная школа. В 1990-е гг. здание по причине ветхости было 

разобрано, территория дома стала частью парка Металлургов
52
. О семье Ефимия 

Николаевича и его судьбе после революции нам ничего не известно. 

Два младших сына замятинской семьи остались в Режевском заводе, стали 

прямыми продолжателями дела своего отца. 

                                                           
39 Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1898. № 24. 16 дек. НО. С.666-667. 
40 Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1899. № 22. 16 нояб. ОО. С.603-604. 
41 Адрес-календарь Пермской губернии на 1907 г. Издание Пермского губернского статистического комитета. Пермь. 

Типо-Литография Губернского правления. – С.49.; То же на 1908 г. – С.49. 
42 То же на 1909 г. С.84. 
43 Токарев В. В. Режевляне и «Общество охотников конского бега» // Новости Режа. – 2009. – 4 сент. – С.10. 
44 Адрес-календарь Пермской губернии на 1910 г. Издание Пермского губернского статистического комитета. Пермь. 

Типо-Литография Губернского правления. – С.222.; То же на 1911 г. – С.247. 
45 То же на 1912 г. – С.48. 
46 Вестник Оренбургского учебного округа / ред. М. А. Миропиев. – Уфа : Электрическая Типо-Литография 

Товарищества Ф. Г. Соловьёв и К°, 1915 – № 2. – 1915. – С.127. 
47 Весь Екатеринбург и горнопромышленный Урал : торгово-промышленный справочник. 1912 г. Год издания III / 

издания Л. Я. Френкель. – Екатеринбург : Электро-типография А. Р. Вельц, 1912. – С.11. 
48 Метрическая книга Николаевской церкви с. Глинского 1863-1865 гг. ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.205. Л.388об. 
49 Книга негильдейских торговых предприятий, подлежащих раскладочному сбору по Верхотурскому уезду. ГАПК. 

Ф.111. Оп.2. Д.387. Л.124. 
50 Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1899 г. – Пермь: Изд. А. Л. Вершовой, 1899. – С.131. 
51 Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1909 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1908]. – С.314.; 

Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1911 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1910]. – С.288.; 

Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1913 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1912]. – С.324. 
52 Информация предоставлена заведующей Музеем истории Нижнесалдинского металлургического завода Упоровой М. А. 

и специалистом Нижнесалдинского краеведческого музея им. А. Н. Анциферова Журавлёвым О. С. 
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Илья Николаевич Замятин родился в селе Глинском 16 июля 1866 г.
53

 В известных 

нам документах именовался «екатеринбургский купеческий сын». По состоянию на 1913 г. 

он имел торговую лавку в Режевском заводе, платил налог в размере 256 руб.
54

 Илья 

Николаевич выделял материальные средства на развитие школ, отмечен как член Общества 

попечения о начальном образовании в Екатеринбурге и его уезде в 1902 г. и 1903 г.
55

 

К счастью, известны ныне живущие потомки Ильи Замятина. Его первая жена 

Клавдия Васильевна ушла из жизни в 1902 г. А в 1904 г. во втором браке с Марией 

Яковлевной родился сын Сергей. Его восприемницей была Ирина Николаевна Бороздина, 

имевшая торговое заведение в Режевском заводе.  

Дети из состоятельных режевских семей для получения образования разъезжались 

в окрестные гимназии – в Екатеринбург, Алапаевск, Ирбит. Сергей учился в Ирбитской 

мужской гимназии. В семейном архиве сохранился снимок того времени, датированный 

1916 г. На пряжке ремня юного Серёжи читаются буквы ИГ. Сделан снимок в 

импровизированном фотоателье на фоне ширмы в одном из ирбитских дворов. 

Что случилось с Сергеем и его родителями сразу после революции, нам 

доподлинно не известно. Видимо, с белыми они дошли до Томска, где и остались на 

некоторое время. Затем переселились в Екатеринбург. Но в 1939 г. Сергей Ильич приехал 

с семьёй в Москву и стал работать на фабрике «Серп и Молот». Семья обосновалась в 

посёлке Жаворонки Одинцовского района Московской области. Туда же приехал Илья 

Николаевич с Марией Яковлевной. 

У Сергея Ильича было два сына. Старший Александр долго работал в 

Министерстве внешней торговли СССР, постоянно ездил по загранкомандировкам, 

специализировался по франкоязычным странам. Несколько лет он с семьёй прожил в 

Бельгии, в Брюсселе. Младший сын Сергей Сергеевич занимал руководящие должности в 

Министерстве сельского хозяйства СССР, тоже много ездил внутри страны. Сейчас в 

Москве живут сыновья Сергея Сергеевича. Старший Алексей много лет работал 

заместителем генерального директора кондитерско-булочного комбината «Черёмушки», 

младший Сергей в настоящее время – помощник главы холдинга. 

Филагрий Николаевич Замятин родился в селе Глинском 6 января 1868 г.
56

 Отец 

записал его в купеческое свидетельство ещё в 1889 г. При этом он отслужил срочную 

службу в царской армии, вернулся в чине унтер-офицера. Торговал Филагрий Замятин 

успешно. В 1909 г. в Нейво-Алапаевском заводе он отмечен как виноторговец
57
, в 1911 г. 

к этому добавляется торговля мануфактурой в Режевском заводе, появляется торговый 

дом «Замятин и К°» с филиалом этого заведения в сёлах Черемисском, Глинском, 

Липовском
58
. Был филиал и в селе Шогринском Ирбитского уезда. Юридическая 

собственность торгового дома нам точно не известна. Возможно, туда вкладывались 

капиталы нескольких братьев. При этом на старых фото видно, что на торговом доме в 
                                                           
53 Метрическая книга Николаевской церкви с. Глинского 1866-1868 гг. ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.237. Л.48об. 
54 Екатеринбургская земская управа. Сведения о жилых домах, торгово-промышленных заведениях и других 

предприятиях, подлежащих обложению земским собранием в 1914 г. ГАСО. Ф.18. Оп.1. Д.478. Т.1. Л.267. 
55 Отчёт Общества попечения о начальном образовании в Екатеринбурге и его уезде за 1902 г. Екатеринбург. 

Типография газеты «Уральская жизнь». 1903. – С.40.; 

Отчёт Общества попечения о начальном образовании в Екатеринбурге и его уезде за 1903 г. Екатеринбург. Типография 

газеты «Уральская жизнь». 1904. – С.55. 
56 Метрическая книга Николаевской церкви с. Глинского 1866-1868 гг. ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.237. Л.311об. 
57 Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1909 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1908]. – С.314. 
58 То же на 1911 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1910]. – С 288, 321, 322.; То же на 1913 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, 

[1912]. – С.324, 364, 365.; То же на 1914 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1913]. – С.426, 427.; То же на 1915 г. – Пермь: 

Изд. С. С. Вершова, [1914]. – С.429, 430. 
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Режевском заводе написано имя только Филагрия Замятина. По состоянию на 1913 г. 

Филагрий владел винной лавкой с 342 руб. годового налога, торговой лавкой с 983 руб., 

ренсковым погребом с 187 руб., пивной лавкой с 194 руб. налога
59

. 

Филагрий Николаевич отличался исключительно активной жизненной позицией, 

как и его брат Андрей. «Екатеринбургские епархиальные ведомости» в 1912 г. сообщали, 

что Ф. Н. Замятин избран в состав церковно-приходского попечительства
60

. 

В 1915 г. Его Преосвященством, Преосвященнейшим Серафимом, Епископом 

Екатеринбургским и Ирбитским, преподано архипастырское благословение, с выдачей 

установленного свидетельства прихожанину Богоявленской церкви Режевского завода, 

Екатеринбургского уезда, Филагрию Николаеву Замятину за пожертвование им в 

означенную церковь двух священнических и диаконского облачений, а также шёлковой 

завесы для царских врат
61
, в общем на сумму свыше 300 руб.

62
 

В 1914 г. «Вестник Оренбургского учебного округа» писал: «Награждён ко дню 

Святой Пасхи серебряною нагрудною медалью с надписью «За усердие» на 

Станиславской ленте почётный блюститель Режевского начального училища 

Екатеринбургского уезда из мещан Филагрий Замятин»
63

. 

Ратуя за развитие образования в Режевском заводе, Филагрий Николаевич дал 

прекрасное образование и своему сыну Андрею. Он окончил Московский коммерческий 

институт (ныне Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова), идя по 

стопам отца и деда. Но с началом 1-й мировой войны пошёл учиться в Тифлисскую школу 

прапорщиков, а затем воевал в Гражданскую войну на стороне белых в чине поручика и 

был арестован в Режевском заводе красноармейцами
64
. Дальнейшая судьба Филагрия 

Николаевича и его семьи нам неизвестна. 

Двухэтажный особняк Замятиных и торговый дом «Замятин и К
о
» рядом с ним на 

улице Красноармейской (бывшей Поповской) по некоторым данным был построен 

братьями Филагрием и Ильёй после большого пожара 1903 г. в их лавке, когда удалось 

получить значительную сумму денег от страховой компании. 

Новое здание торгового дома было обустроено по последним требованиям. Оно 

было каменным. Складские помещения находились в цокольном этаже. Для перемещения 

товара были оборудованы специальные спуски с приямками. Они хорошо видны на 

старых снимках, но до нашего времени не сохранились. Видимо, покупательский спрос в 

Режевском заводе значительно упал с закрытием предприятия в 1911 г. В том же здании 

торгового дома предприимчивые братья в 1915 г. открыли первый в Режевском заводе 

кинотеатр «Заря». Это было веяние нового времени. Первые фильмы были немыми. 

Сеансы проходили в музыкальном сопровождении на пианино. Этот инструмент после 

революции оказался единственным в посёлке и был национализирован вместе с 

кинотеатром. Фильмы там показывали, судя по разным источникам, до 1924 г. или до 1927 

г. Далее здание было передано профтехшколе, которая готовила кадры трактористов. 

Затем там разместился городской хлебозавод. Позже – трест «Режстрой». В настоящее 

                                                           
59 Екатеринбургская земская управа. Сведения о жилых домах, торгово-промышленных заведениях и других 

предприятиях, подлежащих обложению земским собранием в 1914 г. ГАСО. Ф.18. Оп.1. Д.478. Т.1. Лл.267-267об. 
60 Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1912. № 9. 26 февр. ОО. С.127. 
61 Царские врата  – двустворчатые двери напротив престола в алтаре в православном храме. 
62 Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1915. № 36. 6 сент. ОО. С.486-487. 
63 Вестник Оренбургского учебного округа / ред. М. А. Миропиев. – Уфа : Электрическая Типо-Литография 

Товарищества Ф. Г. Соловьёв и К°, 1914 – № 3. – С.255. 
64 Токарев В. В. Реж в годы Гражданской войны // Режевская весть. – Реж, 2007. – 2 авг. – С.7. 
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время в здании располагаются офисы различных организаций, используется и цокольный 

этаж. 

Рядом с торговым домом Замятины построили жилой каменный особняк в два 

этажа с подвалом и красивым деревянным балконом справа (ныне улица Красноармейская 

№ 10). Он после национализации тоже видел много разных хозяев. В 1927 г. в нём 

размещался райком ВКП(б)
65
. Долгое время там располагалась пельменная на втором 

этаже, кулинарный магазин – на первом. Документы Бюро технической инвентаризации 

указывают, что в начале 1960-х гг. там была произведена реконструкция, в ходе которой 

разобрали деревянный балкон, сделан вместо него пристрой. 

К 1987 г. здание пришло в упадок. Подвал был затоплен поверхностными водами. 

Стены имели трещины до одного метра. Требовалась частичная замена потолочных балок, 

стопроцентная замена труб системы водоснабжения и отопления. Здание было признано 

негодным к использованию для производственных нужд. Учреждения общественного 

питания оттуда съехали. В нём разместилось общество рыболовов и охотников, и позднее 

открыт частный музей природы. Его в 1988 г. создала уникальная женщина – охотовед и 

таксидермист Тамара Алексеевна Русакова. Второй этаж дома был отдан под экспозицию, 

в которой было 68 чучел животных, населяющих Урал
66
. К сожалению, в 2004 г. музей 

пришлось закрыть, так как денег на его содержание не было. Небольшая часть его 

экспозиции теперь передана в Режевской исторический музей. 

Сейчас в доме по-прежнему располагается Режевское общество охотников и 

рыболовов. При этом бо льшая часть площадей занята различными магазинами. Казалось 

бы, уже ничего не может в нём напоминать о былых хозяевах. Но в 2018 г. при 

косметическом ремонте одной из комнат на стене проступила очень красивая 

декоративная роспись. Неравнодушный человек, краевед Елена Валерьевна Минеева 

привлекла к этому факту внимание городской общественности, появилась статья С. Б. 

Панова в газете по этому поводу
67
. К сожалению, роспись затем была забелена. Но не 

сбита со стены, стало быть, память о Замятиных живёт в их доме. 

А мы возвращаемся к началу нашего рассказа. Известно, что в середине XIX века 

два брата Замятиных уехали из Алнашей в поисках лучшей жизни. История жизни 

Николая и его потомков связана с Режом. А что стало с Ефимием? 

Его следы нашлись в старинном сибирском городе Иркутске. Вот что пишет о нём 

Иркипедия: «Иркутский купец первой гильдии. В Иркутск прибыл в 1845 г. (по другим 

данным – в 1871 г.). С 1874 г. числится в составе иркутского купечества. Расцвет его 

коммерческой деятельности приходится на конец ХIХ века. Крупный домовладелец: в 1894 г. 

принадлежащие ему каменные и деревянные дома в различных частях города были 

оценены в 47 601 руб. Имел усадьбу на улице Пестеревской, купленную в 1888 г. у купца 

М. Г. Кащецина и состоящую из каменного двухэтажного дома, каменного двухэтажного 

магазина с кладовыми и подвальным этажом, деревянной кухней, каменными 

двухэтажными службами. В 1900 г. строения в усадьбе были оценены в 70 тыс. руб. В 1901 г. 

им был построен дом на улице 6-й Солдатской. Имел каменный дом на улице Большой 

(ныне ул. К. Маркса № 21). Держал в Иркутске магазин готовой обуви, занимался сбытом 
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кожевенного товара. Имел прямые связи с ведущими российскими ярмарками: 

Кунгурской, Нижегородской, Варшавской и другими. 

Гласный Иркутской городской думы 1877-1880, 1889-1897 гг. Служил кандидатом 

в члены торговой депутации (1877). Неизменный член попечительного Совета женской 

гимназии (1894-1903), староста Кафедрального собора (1892), староста Чудотворской 

церкви (1893), старшина Общественного собрания, член попечительного совета 

Иркутского Детского сада (1891), член по назначению попечительства Промышленного 

училища (1895), кандидат в попечители Сиропитательного дома Е. Медведниковой (1895) 

и в попечители Сиропитательно-ремесленной школы (1895). Неоднократно жертвовал на 

нужды благотворительных обществ, создание «Дома трудолюбия» (1898). В 1893 г. им для 

Чудотворской церкви Иркутска была выписана с Афона икона Воскресения Христова. В 

1897 г. пожертвовал 800 руб. на строительство иркутского театра»
68

. 

Не только Ефимий Иванович, но и оба его сына Иван и Семён были известными 

купцами и благотворителями. В частности, про Ивана Ефимовича Иркипедия пишет: 

«Придерживался либеральных взглядов, публично высказывался о переустройстве 

государства. С 11 марта 1894 г. – член попечительского совета Иркутского 

промышленного училища. В 1900-1909 гг. – член попечительского совета Иркутской 

женской И. С. Хаминова гимназии. Член комиссий: по рассмотрению обязательных 

постановлений думы; по ревизии городского ломбарда за 1898 г. С 1901 г. – староста 

Казанского кафедрального собора. В 1905 г. председательствовал в общественном 

собрании Иркутска. 
 

За участие в составлении записки в Совет министров и руководящую роль в 

либерально настроенном общественном собрании был приговорён к месячному аресту, 

однако оправдан. С 1907 г. – член учётного комитета банка Е. Медведниковой. В 1908 г. – 

член попечительского совета Иркутского детского сада. Отказался от звания гласного по 

собственному желанию. Был награждён серебряными медалями для ношения на шее на 

Станиславской и Аннинской лентах». Семён Ефимович отмечен как член-учредитель 

Общества взаимного кредита
69
, казначей попечительского совета школы «Детский сад» 

г. Иркутска
70

. Он тоже избирался гласным Иркутской думы. Таким образом, иркутские 

Замятины снискали себе славу купцов и благотворителей, как и режевские. Их след, по-

видимому, также затерялся после 1917 г. Их дома и один из магазинов по-прежнему 

украшают историческую часть Иркутска. 

Такова история купеческих семей Замятиных, оставивших заметный след в 

экономической и культурной жизни городов, в которых им пришлось жить в 

дореволюционной России. Очень хочется найти ещё потомков этого рода, чтобы 

составить полную картину их замечательной деятельности. Но даже то, что удалось 

узнать о Замятиных на сегодняшний день, даёт полное основание заявить, что они были 

замечательными и достойными гражданами своей родины, которая не вправе о них 

забывать.
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Юлия Анатольевна ОРЛОВА 

МОЙ ПРАДЕД АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ МАКАРОВИЧ 

 

Мой прадед Антонов Алексей Макарович родился 30.03.1915 г. в с. Антоновское 

Зайковского (ныне Артемовский) района Свердловской области в семье Макара 

Ефимовича и Марии Петровны. В семье было трое сыновей – Григорий, Николай и 

Алексей. Алексей был младшим. 

Прадед получил начальное образование. 

До армии Алексей успел жениться. Его женой стала Антонова (Неустроева) 

Антонида Степановна. Она родилась 24.02.1914 г. Официально зарегистрировали свой 

брак только 23.03.1957 г., т. к. раньше достаточно было сыграть свадьбу или повенчаться 

в церкви. У них была только свадьба, т. к. дед Алексей был коммунист и был против 

венчания в церкви. 

05.02.1936 г. у них родилась дочь Антонова Аврора Алексеевна.  

19 сентября 1937 года был призван на действительную военную службу. Службу 

проходил в 5-й танковой бригаде. Символично то, что его старший внук Александр тоже 

служил в танковой бригаде. Служил прадед  3 года. 10 декабря 1940 года был уволен в 

запас в звании старшего сержанта. Звание старшего сержанта получил в армии и его 

правнук Николай от младшего внука Анатолия. 

Дома Алексей Макарович пробыл недолго… 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война… Мой прадед в первый день войны пошел добровольцем. Службу 

начал в 71 отдельного моторизированного армейского инженерного батальона.  

Из наградного листа от 08.08.1943 г. «Сержант т. Антонов А. М. в батальоне 

находится со дня его формирования. За это время проявил себя стойким, смелым и 

решительным командиром, отлично знающий свое дело. Участник боев за 

Социалистическую Родину в районах г. Зубцов, Ржев, д. Дедовка, Гридино и др. Участник 

строительства переправ через р. Волга и Вазува в районе г. Зубцов. Не смотря на 

артиллерийско-минометный обстрел и бомбежку вражеской авиации с выполнением 

боевых задач справляется благодаря своей способности выполняя их досрочно. За 

проявленное мужество и знание саперного дела тов. Антонов награжден нагрудным 

знаком «Отличный сапер»…. 

….Командование 71 ОМАИБ ходотайствует о награждении сержанта Антонова 

Алексея Макаровича правительственной наградой медалью «За Отвагу»» 

Читая наградной лист на ходотайство о награждении деда Алексея Орденом 

«Красной Звезды», я увидела, что эти слова взяты из наградного листа медалью «За 

Отвагу». 

Приказом по 112-й Ордена Красного Знамени танковой бригаде Воронежского 

фронта от 08.10.1943 г. № 014/н Алексей Макарович награжден орденом «Красной 

Звезды». 

 Из наградного листа «При устройстве переправы в районе хутора «Веселый» 

отличился храбростью, мужеством, где первым бросился в воду и презирая смерть, 

работал до окончания устройства переправой, а также при устройстве переправы в р-

не деревни Александровка, где группа немецких автоматчиков пыталась сорвать 

возведение переправы. Тов. Антонов добровольно помог ликвидировать вражеских 
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автоматчиков, чем обеспечили досрочное наведение переправой, что в свою очередь дало 

возможность своевременно переправить боевые машины. 

Два раза вместе с другими товарищами попадали в кольцо важеских 

автоматчиков, наносили им большой урон и выходили из кольца. 

В р-не дер. Александровка участвовал в атаке и отбили переправу у немецких 

автоматчиков, чем снова обеспечили продвижение боевых машин.» 

В 1943 году на фронте вступил в партию КПСС. 

Приказом войскам I гвардейской танковой армии № 027 от 29.05.1944 г. Алексей 

Макарович награжден орденом Славы 3 степени. 

Из наградного листа «Ст. сержант Антонов встретив противотанковую пушку 

(78 м\м) повернул ее в сторону противника и вспоминая свой старый род войск открыл 

огонь по яростно сопротивляющемуся немцу на высоте 341 в д. Панасувка. Своим 

поступком ст. сержант Антонов хорошо помог быстрому уничтожению противника 

ст. сержант Антонов действовал за выбышего командира взвода и с задачами 

поставленными взводу справился отлично.» 

После 71 ОМАИ прадед воевал в 13 отдельном гвардейском мотоинженерном 

Прикарпатском Ордена Красной Звезды батальоне командиром отделения саперов. Был 

отмечен значком «Отличный минер». 

Из материалов наградного листа от 11.08.1944 г. «В батальоне со дня 

формирования. Отличник-сапер и минер. Один из лучших младших командиров ботальона. 

Отличился при строительстве моста через р. Висла в р-не северо-западнее Седлещаны 

где он руководил группой по укладке прогонов на одном из ответственных участков 

моста посредине реки. Прогоны сильно тяжелые, которые пришлось доставлять по воде 

по одному. Вражеская авиация неоднократно налетала на объект строительства 

моста, сбрасывая свой смертоносный груз на группу укладчиков прогонов во главе гв. ст. 

сержанта Антонова самоотверженно продолжала работать. Свое задание группа 

выполнила намного раньше срока, чем ускорила окончание всего моста. 

В одну из бомбежек тов. Антонов был ранен и направлен в госпиталь. 

Ходатайствую о награждении гв. ст. сержанта Антонова А. М. 

Правительственной наградой орденом «Слава 2 степени». 

Этой награды дед не получил. 

Приказом войскам I гвардейской танковой армии № 074 от 25.10.1944 г. Алексей 

Макарович награжден медалью «За Отвагу». 

6 августа 1944 г. получил ранение в грудную клетку, месяц провел в 

эвакогоспитале. 

После 9 мая 1945 года служил в Чехословакии до октября 1945 г. 

Пока прадед был на войне, его семье тоже было тяжело. 

Изучая свою родословную, узнала, что моя бабушка Аврора в детстве 1,5 года 

провела в детском доме. Этот факт меня очень заинтересовал…. 

Шел 1944 год… Уже третий год идет Великая Отечественная война. В стране 

разруха, голод. Все для фронта, все для Победы! Жители деревень сдают налоги в 

натуральном и денежном выражении. Каждый двор должен сдавать шерсть, молоко, яйца 

не зависимо от того, были ли коровы, овцы, куры в хозяйстве. Обязательно оформляли 

займы, лотереи.  
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Моя прапрабабушка Антонила Степановна работала в колхозе «Путь к 

коммунизму» села Антоново Артемовского района (раньше Зайковского района) 

Свердловской области. Мой прапрадед Антонов Алексей Макарович был призван на 

войну в первые же дни. Дома осталась маленькая дочка Аврора. Как и все голодали… 

Картошки не было, не смотря, что жили в селе. Ее нарезали пластами, сушили в 

печи и отправляли  на фронт. Себе оставляли кожуру с глазками, чтобы посадить весной в 

огороде. Антонида Степановна решает взять горсть зерна, чтобы сварить кашу из зерна. 

Аврора очень обрадовалась наваристой каше из печи. Ела с удовольствием, улыбаясь 

сидящей рядом матери. Мать смотрела на нее со слезами на глазах. 

Раздался стук в дверь. Это пришли активисты колхоза по чьему-то доносу.  

Антониду Степановну арестовали за украденную ею горсть зерна, а Аврору отправили в 

детский дом. В детском доме кормили плохо. Старшие забирали еду у младших. 

Антониду Степановну отправили в трудовую колонию под  Тавду. Они пилили лес, 

сплавляли его по реке. Часовые относились по-доброму, даже давали отдыхать подольше. 

Работали впроголодь, по ночам рубили сучки при свете костров, собирали живицу. 

 Мою прабабушку позднее реабилитировали. 

После войны прадед работал председателем сельского совета, затем председателем 

колхоза «Путь к коммунизму». 7 лет проработал заместителем председателя колхоза, а 

потом еще три года председателем колхоза. 

Имеет награды. Почетной грамотой администрация Красногвардейского совхоза 

наградили прадеда, как бригадира МТФ № 6 за честный и добросовестный труд на 

производстве. 

Почетной грамотой Свердловский ОБКОМ профсоюза сельского хозяйства и 

заготовок наградили бригадира МТФ Красногвардейского совхоза за выполнение 

социалистических обзательств 1-го квартала 1964 г. 

10 октября 1970 года Антонов Алексей Макарович занесен в Книгу Почета совхоза 

«Лебедкинский» за честный и добросовестный труд. 

7 декабря 1964 г. награжден значком «Отличник социалистического соревнования 

сельского хозяйства РСФСР». 

Среди документов прадеда увидела удостоверение о награждении медалью «За 

освоение целинных земель» от 08.05.1957 г. Оказывается после войны дед Алексей ездил 

на освоение целинных земель. К сожалению, не знаю куда именно. 

Умер дед Алексей рано 25.02.1972 г. в возрасте 56 лет. 

У его дочери Авроры родилось 4 детей: Александр, Надежда, Анатолий, Галина.  

Старший внук Александр  получил медицинское образование, как и его жена. 

Служил в Германии, затем на Дальнем Востоке в Сковородино. Закончил службу в звании 

прапорщика. Внучка Надежда исполнила мечту дочери Алексея Макаровича и стала 

учительницей начальных классов. Правнук Николай, сын внука Анатолия, пошел 

добровольцем на СВО. К сожалению, он погиб. Но так же, как и прадед имеет 

правительственную награду - медаль «За храбрость II степени». 

 

 

 

 



103 
 

Нина Николаевна ПЕРМЯКОВА 

ЖИТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ. ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ 

 

«И даром думают, что память 

Не дорожит сама собой, 

Что ряской времени затянет 

Любую боль, 

Любую боль…» 

Александр Твардовский 

Говорят, что время лечит. Не знаю, может, и правда, когда-то затянутся шрамы, 

нанесённые войной. Только до сих пор болит душа и лежит тяжёлым грузом на сердце. 

Болит потому, что жива память о родных, которые погибли, так и не встретив весну 

Победы. 

Истина о войне складывается из различных правд. Она у каждого своя. Моё 

представление о войне сложилось в раннем детстве. Ещё маленькой я убегала и пряталась 

в соседней комнате, когда по телевизору раздавались взрывы и стрельба. Мне было как-то 

по-детски страшно. Шли годы и, живя под мирным небом, это чувство постепенно 

притупилось. Но моя бабушка, Чемякина (Кошкарова) Наталья Николаевна не переставала 

плакать, если говорили или показывали что-нибудь о войне. Особенно тяжело ей было 

смотреть фильм «Баллада о солдате». Я её, конечно же, спрашивала почему. В ответ она 

говорила: «ничего-ничего, внучка, это я так, вспомнила просто…». Не принято было 

чувства свои наизнанку выворачивать. Видно, много бабушка не успела нам рассказать. 

Лишь недавно мне открылась причина особого отношения бабушки к этому фильму. Об 

этом чуть позже. 

То, что у бабушки Наташи был сын, который погиб на фронте, я знала. Но на этом 

знания заканчивались. Хотя, когда мне было три года, мы ездили на его могилу в 

Смоленскую область. От этой поездки у меня только и осталось воспоминаний, как спуск 

в метро. Длинная уходящая куда-то далеко вниз движущаяся лестница, страх ступить на 

неё, шум, бесконечный поток людей. И то, как бабушка боялась меня отпустить, крепко 

держа за руку и, отталкивая мужчину, который вызвался нам помочь спуститься на 

эскалаторе. Она, почему то, была уверена, что он хочет меня украсть и готова была отдать 

любую скромную свою поклажу, только чтоб меня не отобрали. Это всё, что врезалось в 

мою детскую память. 

Ни то, как мы приехали к братской могиле, где захоронен мой дядя. Ни то, как 

плакали мама и бабушка, склоняясь над ней. Ни то, как нас встретили местные жители… 

Не запомнила. Всё стёрлось. Ушло. 

Мало кто в молодые годы интересуется своей родословной. Факты, истории своей 

семьи бесследно исчезают. Исчезают потому, что просто уходят люди, которые могут 

поделиться воспоминаниями с новым поколением. 

К их числу, к сожалению, относилась и я. Нет, я всегда гордилась своей бабушкой, 

скромной труженицей, которая пережила становление советской власти, тяжёлые военные 

годы, трудилась в колхозе. Её жизнь мне казалась интересной и насыщенной. Гордилась 

дядей, погибшим на фронте (ведь он погиб за Родину!). С детства у меня, почему то, было 

особое отношение к теме Великой Отечественной войны. Но осознание того, какой силой 
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духа, стойкостью, выносливостью обладали мои родные, какие лишения они преодолели, 

пришло гораздо позже. 

Я стала приставать с расспросами к своей маме Марии Алексеевне Симаковой 

(Чистяковой), искать любую информацию, которая пролила бы свет на историю моей 

семьи. Начала я со сбора сведений о своём дяде, погибшем во время Великой 

Отечественной войны. Какие-то факты его биографии были известны, какие-то стали 

открытием не только для меня, но и для мамы. 

Мой дядя, Чемякин Аркадий Борисович, родился 21 июля 1923 года в деревне 

Тукманное Чашинского района, в то время Челябинской, ныне Курганской области. 

Так уж получилось, что моя мама никогда не видела своего родного брата, потому 

что родилась в феврале 1943 года, когда он уже ушёл на фронт. У неё всего-то и осталось 

– три его фотографии, портрет, справка на получение льгот для семей военнослужащих от 

17 февраля, выданная красноармейцу Чемякину Аркадию Борисовичу в том, что он 

действительно находился на военной службе в воинской части 146 с 10 февраля 1943 года, 

да конверт без письма от 17 мая 1943 года полевая почта 06452-0. Ещё в нашем семейном 

архиве хранится копия похоронки, в которой извещалось о том, что ефрейтор Чемякин 

Аркадий Борисович «в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество, был убит 9 августа 1943 года, похоронен восточнее дер. 

Речицы». Произошло это потому, что многие документы и фотографии сгорели, когда 

соседский мальчишка решил растопить ими печь. Но, я думаю, что сохранилось нечто 

большее, что порой не даёт уснуть, что тревожит и бередит душу, самое главное – память 

о нём. 

В 2020 году во время поездки в Шадринск к родственникам мы узнали 

трогательную историю о том, как Аркадий уходил на фронт. 

Он получил повестку в одно время со своим дядей Александром Николаевичем – 

родным братом бабушки Наташи. Решили, что будут держаться вместе. Но Аркадий не 

хотел уезжать не повидав мать. В то время он работал в дер. Тукманное, а она в соседней 

деревне Муравейник. Аркадий поехал к ней в надежде увидеться, а потом догнать 

уходящих призывников. На эту встречу было дано всего несколько часов. Аркадий очень 

торопился, но дома застать мать не смог, она была на работе. Побежал туда… Их встреча 

была короткой и немногословной. Они обнялись, попрощались и, пообещав непременно 

вернуться, Аркадий ушёл. Слушая эту историю, я поняла, именно сцена встречи и 

прощания с сыном в фильме «Баллада о солдате» вызывала особые воспоминания у 

бабушки много лет спустя, терзала сердце. Она раз за разом переживала эту боль. 

В толпе уходящих на фронт призывников Аркадий не сумел отыскать дядю 

Александра. А тот ждал племянника до последней минуты, но его отправили раньше на 

пересыльный пункт. Так они больше и не встретились. 

Мой дядя, Аркадий Борисович, погиб совсем юный, когда ему только исполнилось 

20 лет. За свой короткий боевой путь он не успел получить ни одной награды, но для нас 

он — герой.     

Кто-то скажет: «Какой же это герой? Он хоть одного фашиста убил?» Не знаю. В 

официальных источниках нет такой информации. Я, думаю, что и Аркадий Чемякин тоже 

не вёл этот смертоносный счёт. 
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А сколько их необстрелянных, нецелованных, только-только окончивших школу, 

ушли на фронт и сложили головы за свою землю, за дом, за мать… Они и повоевать то не 

успели. 

В начале семидесятых годов нашу семью разыскали участники комсомольской 

группы «Товарищ» 10 Д класса средней школы посёлка Всходы Угранского района 

Смоленской области. Как они это сделали, я не знаю, ведь в то время мы уже сменили не 

одно место жительства. Огромная им благодарность. Комсомольцы прислали бабушке 

Наташе письмо с приглашением приехать на встречу родственников погибших и 

воевавших на их земле. Тогда мы узнали, что произошло перезахоронение останков 

солдат из разных деревень в братскую могилу, расположенную в п. Всходы. Получив это 

известие, бабушка долго плакала. Мама рассказывала, что решение приняли быстро. Надо 

ехать. Прикоснуться к земле, ставшей последним, укрывшим сына, одеялом. Поклониться 

всем, кто захоронен в братской могиле. Это была наша первая поездка к памятному месту, 

о которой и сохранились у меня смутные детские воспоминания, о которых я 

рассказывала выше. И хотя бабушке в то время было уже больше 70 лет, ведомая 

материнской любовью и памятью, она выдержала поездку. 

Когда я узнала, что появился сайт ОБД «Мемориал», то стала искать информацию 

о дяде там. Благодаря найденным документам я узнала, что Аркадий Борисович до 

отправки на фронт работал разнорабочим в колхозе. Призван в Советскую Армию в 

октябре 1942 года. Он воевал стрелком в составе 78/146 воинской стрелковой части 

Западного фронта. Последнее место службы 192 стрелковая дивизия. Аркадий Борисович 

участвовал в наступательной операции на Смоленск, получившей кодовое название 

«Суворов». Во время Спасо-Деменской операции с 7 – 20 августа 1943 г., ставшей первым 

этапом в освобождении Смоленска, 9 августа 1943 г. он погиб в бою (из донесения о 

безвозвратных потерях от 10.08 1943 года). Место первичного захоронения: Смоленская 

обл., Всходский р-н, Речицкий с/с, д. Речица, восточнее. 

В моей семье сложилась своеобразная традиция – в какую бы местность мы не 

приезжали, обязательно посещаем мемориалы в честь погибших во время Великой 

Отечественной войны и в афганской войне. Но эта поездка была особенной, заранее 

спланированной. 

Я давно хотела побывать в местах, где воевал и захоронен мой дядя. Да и мама 

тоже просила свозить её туда. Годы-то идут. И вот, наконец, всё сложилось. Решили, что 

поездом ли, автомобилем, но поедем. К 70-летнему юбилею Победы и отправились. 

Мы выехали на автомобиле из г. Каменска-Уральского Свердловской области рано 

утром. До посёлка Всходы Угранского района Смоленской области моему супругу, моей 

маме, мне и дочери Ане предстояло преодолеть путь в 2300 км. 

Проезжая по Калужской области Барятинского района в д. Зайцева гора мы 

остановились, чтобы немного отдохнуть и сверить маршрут, потому что слегка 

заблудились и сделали небольшой крюк. По чистой случайности это оказался 

Мемориальный комплекс «Зайцева гора». Пока одни расспрашивали, как проехать 

дальше, мы прошли посмотреть на Мемориальный комплекс.  

Едем дальше. Калужская область, город Спас-Деменск. На въезде со стороны 

Варшавского шоссе по ул. Освободителей находится Памятник павшим на фронтах 

Великой Отечественной войны. На всём протяжении пути нам встречались колонны 

машин, совершающие автопробег. 
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Сейчас я думаю, что этот крюк мы сделали не случайно. Как выяснилось позже, 

рассматривая боевой путь части на сайте «Память народа», – мы проехали примерно той 

же дорогой, по которой ушёл на фронт, а затем воевал мой дядя, Чемякин Аркадий 

Борисович. Подъезжая к месту назначения, мне представлялись бои, идущие в атаку 

солдаты, падающие под свистом пуль... Казалось, что из леса вот-вот кто-то выскочит. 

Вдруг, как в детстве мне снова стало страшно. 

Через полтора дня мы приехали в село Всходы. Очень гостеприимно встретила нас 

эта земля, израненная взрывами, истоптанная фашистскими сапогами, выжженная, но не 

покорившаяся. Пожалуй, здесь не осталось ни одного места, где бы ни проходили 

ожесточенные бои. В лесах поисковые отряды до сих пор находят страшные 

свидетельства той войны, такой далекой и одновременно такой близкой. Потому близкой, 

что нет ни одной семьи, у которой она не забрала родного человека. 

От местных жителей мы узнали, что в Великую Отечественную войну село 

неоднократно захватывали фашисты, а затем отбивали партизаны. Командовал 

партизанским отрядом «Северный медведь» Олег Сергеевич Барский-Грачев. Когда 

фашисты убегали в очередной раз, решили стереть с. Всходы с лица земли и сожгли. 

Окончательно село было освобождено от немецко-фашистских захватчиков 17 марта 1943 

г. Люди вернулись, выстроили дома заново. 

О людях, живущих здесь, я хочу сказать отдельно. Они особенные – добрые, 

отзывчивые, благодарные, неунывающие и очень приветливые. В семидесятых годах 

прошлого века нас приняла у себя Зоя Прокопьевна, бывший председатель сельсовета. 

Она, к сожалению, как и моя бабушка, уже ушла из жизни. В год 70-летия Победы семьи 

захороненных в Братской могиле воинов встретила глава Всходского поселения Наталья 

Сергеевна Шишигина. Отдельное ей за всё спасибо и низкий поклон! Она помогла гостям 

разместиться и организовала трёхразовое питание. Находясь три дня на всходской земле, 

мы жили вместе с другими прибывшими на праздник родственниками погибших воинов 

совершенно бесплатно. Низкий поклон и безмерная благодарность всем жителям села за 

то, что они помнят и чтят погибших в той жестокой войне, ухаживают за Братской 

могилой, делятся своими воспоминаниями. 

В Братской могиле покоятся более 7500 солдат и офицеров, принимавших участие 

в освобождении района и павших смертью храбрых в боях за Родину. Из них 1930 

неизвестных. Останки погибших воинов перезахоронены из деревень и сёл района: 

Полднево, Авдеевка, Речицы, Глотовка, Барсуки, Рисавы и других, многих из которых уже 

нет. В семидесятые годы на месте мемориала был памятник, да и захоронение было 

меньше. Фотографию памятника 1974 года, как и фотографию дяди из документа 

военнослужащего, подарили нам в память о встрече участники комсомольской группы 

«Товарищ». Сегодня мемориал обновлен благодаря участию и личной финансовой 

поддержке родственников, покоящихся здесь героев. 

В первый день приезда мы сходили к мемориалу и прогулялись по посёлку. 

Братская могила находится в центре села вблизи сельского дома культуры. Потомки 

доблестных воинов приезжают сюда, чтобы поклониться погибшим, сказать им 

«Спасибо». Оставляют фотографии в школьном музее и приносят их к памятнику. 

Мемориал окружают высокие деревья, как бы охраняя павших солдат, тянутся к небу. К 

памятнику ведет лестница, по обе стороны от неё установлены памятные плиты с именами 

погибших. 
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На одной из них фамилия моего дяди. К сожалению, при указании его фамилии 

были перепутаны буквы, но нам обещали обязательно их исправить. У этой плиты мы 

зажгли поминальные свечи. 

Такие же памятные плиты установлены по всему периметру Братской могилы, на 

которые добавляются новые фамилии погибших солдат, уточнённые в результате работы 

Поисковых отрядов, родственниками и поднятыми архивами. 

На постаменте Солдат в плащ-палатке застыл в вечном молчании и скорби о своих 

товарищах, глядя вперед в будущее. Щит в его ногах говорит о том, что война окончена, 

но он всегда готов вновь встать на защиту своей Родины. 

По центру три цветника – место захоронения. Слева и справа на постаменте, как 

страшное напоминание о войне, прострелянные каски. 

Вместе с солдатами похоронен Герой Советского Союза майор Новосельцев Лука 

Егорович и генерал-майор Михайлов Николай Иванович. Смерть уровняла всех, не смотря 

на звания и регалии. 

Празднование 9 мая началось с того, что все прошли в едином Бессмертном полку 

по главной улице посёлка до Братской могилы. Затем состоялся митинг с музыкальной 

композицией. Выступали и жители посёлка и все желающие гости, говорили слова 

благодарности, читали стихи, пели песни. Наша немногочисленная «делегация» тоже 

выразили свои переполняющие нас эмоции: мама прочитала «Бухенвальдский набат», а 

супруг сказал напутственное слово от ветеранов боевых действий нынешнему молодому 

поколению. 

После митинга все присели за один сколоченный стол и угощались солдатской 

кашей, поминая близких. А когда стемнело, мы прошли к реке и зажгли свечи, пустив их 

по воде. Завершил празднование небольшой салют. 

На следующий день мы посетили местный музей, большое место в котором 

занимает экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне. На ней мы увидели 

Книгу памяти Смоленской области, в которой допущена всё та же ошибка с фамилией 

Аркадия Борисовича и списки захоронения. 

Сев в машину, мы попытались проехать к первичному месту захоронению дяди д. 

Речицы. Но проехать далеко не смогли. Деревни уже нет. Всё заросло. Кругом леса и поля 

с сохранившими очертаниями окопов, изрытые поисковиками и чёрными копателями. 

Оставив безуспешные попытки, и немного поплутав, т.к. ехали без проводника и не 

заметили нужный поворот, прибыли на знаковое место реки Угра. По легенде здесь 

Михаил Исаковский написал свою песню, и именно на этот берег выходила Катюша. В 

1983 году на этом красивейшем крутом берегу реки Угры появился скромный деревянный 

памятник. Берег отмечен символическим знаком: под срубом избы стопка брёвен. 

Возможно, сидя на лежащем рядом камне, поэт сложил свою знаменитую песню. А мы 

просто не удержались и от души (как уж сумели) спели этот поистине любимый народный 

хит. 

Подошло время отправляться домой. В обратный путь мы поехали по другому 

маршруту. И снова мы заезжали к памятникам воинам, защищавшим нашу землю от 

фашистов, или фотографировали их из окна автомобиля. 

Конечно, обо всех памятниках, которые встретились нам на длинном пути, 

рассказать невозможно. Все они и большие и маленькие установлены, чтобы увековечить 

память о погибших советских воинах. Да и не это было целью нашей поездки. 
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Подвиги и героизм, проявленные на войне, всем известны, много раз воспеты. Кто 

гибнет под пулями, кому война абсолютно не нужна, обычно, мемуаров не пишет. Не 

успевает написать…  

На митинге 9 мая, посвященному Дню Победы, у Братской могилы в один строй 

встали азербайджанцы и калмыки, русские и украинцы, казахи и люди других 

национальностей. Они приехали со всей страны, из дальнего и ближнего зарубежья. 

Приехали, невзирая на расстояние и возраст, готовые идти даже пешком, только чтобы 

прикоснуться к той земле, которая полита кровью их родных. Побывать в тех местах, где 

прожили свои последние минуты деды, братья, отцы. И это не красивые слова.  

Меня глубоко тронуло то, как одна бабушка, приехавшая откуда-то из далекой 

глубинки, стояла и гладила памятную плиту с фамилией своего отца. Видела, как она 

приходила каждый день пока была там и разговаривала, разговаривала с ним… 

Признаться, я не запомнила ни её имени, ни фамилии. Но то, что она искала своего отца 

долгие годы, несмотря на свою довольно не лёгкую жизнь, рассылая запросы в разные 

инстанции и не получая долгое время никаких известий. То, что она узнала место гибели 

своего отца только несколько лет назад и с тех пор, как бы ни была больна, каждый год 

приезжает на его могилу, совершая свой дочерний подвиг. Её лицо и глаза, наполненные 

горечью утраты и одновременно радостью от того, что теперь есть куда прийти и где 

поклониться, я не забуду. Как не забуду и печальные, полные любви и скорби мамины 

глаза, слёзы, её обращение срывающимся и каким-то незнакомым мне изменившимся 

голосом к собравшимся жителям села и родственникам погибших. 

Глядя на неё, на свою маму, несмотря на свой возраст, стойко выдержавшую почти 

безостановочную поездку на машине. На людей приехавших сюда в одиночку и целыми 

семьями. На местных жителей. Я поняла: неправда, что все давно забыто. Нет! Память 

жива! Живы нашей памятью и те, кто защищал своих родных, свою землю, кто погиб в 

той бессмысленной страшной войне. Мы постараемся, чтобы и дети, и внуки наши также 

знали и помнили своих родных, воевавших и отдавших жизнь за наше счастье.  

Мы должны жить, чтобы помнить. Помнить, чтобы жить! 

А фильмы о войне я сейчас смотрю. Лишь один фильм, «Иди и смотри», 

увиденный когда-то в юности до сих пор не могу… 
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Наталья Александровна ПУГОЛОВКИНА 

ФРОНТОВИК, БИБЛИОТЕКАРЬ, ХУДОЖНИК 

(о первом заведующем детской библиотекой профкома КУМЗА  

Потапове Александре Алексеевиче) 

 

 

История детской библиотеки профсоюзного комитета Каменск-Уральского 

металлургического завода (далее профкома КУМЗа) началась в далеком феврале 1956 

года, а точнее 7 февраля. Именно в этот день члены профкома на своем заседании приняли 

решение, что детям работников завода, проживающим на территории поселка Чкалова, 

просто необходима детская библиотека, так как школьная библиотека не могла в полной 

мере удовлетворить их запросы. Небольшое помещение в две комнаты было найдено в 

бараке по улице Западная, где располагалась станция юных техников. Заведующим был 

назначен бывший фронтовик, окончивший библиотечный факультет в Ленинградской 

Высшей Школе профдвижения и по распределению попавший в город Каменск-

Уральский, Александр Алексеевич Потапов. 

 Он родился 15 июля 1924 года в деревне Мурзиха Елабужского района Татарской 

Автономной Советской Социалистической Республики (ныне Татарстан). По 

национальности русский. В 1932 году вместе с семьей выехал в город Елабугу, где в 1933 

году поступил в среднюю школу и проучился в ней 6 классов. Затем в 1939 году выехал в 

город Пестрецы, там окончил 7 и 8 классы и в том же году был принят в комсомол. 

Заполняя анкету при поступлении на должность заведующего детским сектором в 

клубе заводского комитета профсоюза п/я 4 (ныне КУМЗ), указал следующие данные. 

Отец Потапов Алексей Степанович, 1902 года рождения, русский, крестьянин. Проживал 

в деревне Мурзиха Елабужского района ТАССР. О матери не написано ничего, только 

упоминание о том, что она крестьянка. По-видимому, родители не жили вместе, так как 

далее Александр пишет, что отец проживает на тот момент в городе Молотове (ныне 

Пермь) в Кировском районе по улице Витебская дом 3 квартира 5 в районе лесозавода. А 

про мать написано, что она проживает в городе Зеленодольске ТАССР в доме №8 по 

улице Гоголя и является домохозяйкой. Похоже, что она жила у своих дочерей Тамары и 

Валентины, потому что далее у всех троих написан тот же адрес. 

Еще у Александра был брат Анатолий, у которого указан город Мары и военная 

часть. Возможно, в тот момент брат служил в рядах Советской Армии. 

В своей автобиографии Александр Алексеевич Потапов написал, что его «родители 

до революции занимались земледелием, а в настоящее время отец работает в г. Молотове 

на лесозаводе»
1
. 

Далее он пишет, что в армии он служил с августа 1942  по июнь 1945 года, 

принимал участие в Великой Отечественной войне. В сети интернет были найдены его 

документы о том, что он был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

(РККА) Пестречинским райвоенкоматом 8 августа 1942 года. В ряды КПСС вступил в 

октябре 1944 года. Партийный билет №00503147. 

В должности связиста принимал участие в боях на 2 и 3 Украинских фронтах. В 

1944-1945 годах в составе минометного полка был за границей –  Румыния, Югославия, 

Болгария, Венгрия.  
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 Награжден медалью «За отвагу». Это подтверждает «Приказ по 528 минометному 

полку Резерва Главного Командования Действующая Армия от от 30 августа 1943 года 

№3/Н «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю.: 

…10. Связиста 1 батареи ефрейтора Потапова Александра Алексеевича за подвиг: 

28 августа 1943 года во время артналета пр-ка связь между оп и нп батареи была прервана. 

Под ураганным огнем пр-ка тов. Потапов исправил связь перебитую в 8 местах и тем 

самым дал возможность подавить огонь мин. батареи пр-ка, мешавшей продвижению 

нашей пехоты. 

Тов. Потапов рождения 1924 года, русский, чл. ВЛКСМ, образов. 8 кл. призван в 

РККА Пестречинским РВК Татарской АССР 8 авг.1942 г. Домашний адрес:….. 

Командир 528 МП 23 ОМБр Р2к  майор Ефремов. Начальник штаба полка майор 

Зобнин»
2
. № записи: 17227720. 

По ранению демобилизовался из армии, был  исключен с учета по ст. 49 гр. I 

приказа НКО №130-51. В 1946 году поступил в механико-технологический техникум в 

Казани и в этом же году вступил в профсоюз рабочих авипромышленности, билет 

№2369222. После окончания техникума в 1949 году работал на кожевенно-обувном 

комбинате нормировщиком (с 27 августа 1949 по 17 апреля 1950 года).  Уволен по 

приказу №31 от 20 апреля 1950 года. 

Далее в его документах значится, что он работал мастером в государственной 

фабрике детской обуви «Спартак» в городе Казани с 17 апреля 1950 года по 7 мая того же 

года и был уволен по собственному желанию (приказ №97 от 7 мая 1950 года). В 

автобиографии он написал, что уволился по состоянию здоровья. Видимо, сказались 

последствия ранения. Кстати, он прихрамывал на одну ногу, вследствие чего всегда ходил 

с тросточкой. 

Следующее место работы – временное и очень неожиданное. Это детская 

библиотека №4 имени Тукая тоже в Казани. Здесь в должности заведующего читальным 

залом Александр Потапов проработал с 23 мая 1950 года и по 7 марта 1951 года, и снова 

был уволен по собственному желанию. Затем с 17 мая того же года и по август 1952 года 

заведовал библиотекой п/я (почтовый ящик) №423 в городе Казани, откуда был 

командирован на учебу в Высшую школу профдвижения Всесоюзного Центрального 

Совета Профессиональных Союзов (ВЦСПС) в Ленинграде.  

Это было высшее учебное заведение, которое готовило квалифицированные кадры 

для профсоюзной работы, начиная с самых низов (школы, заводы, институты, колхозы и 

т.п.) и заканчивая самим ВЦСПС.  

Учился он на библиотечном факультете в течение трех лет и в 1955 году получил 

диплом И №182637 за регистрационным номером 878. В дипломе написано, что Потапов 

Александр Алексеевич прошел полный курс школы по специальности библиотековедение 

и решением Государственной комиссии от 20 июня 1955 года ему присвоена 

квалификация библиотековеда.  

Нам удалось разыскать его одногруппницу Марию Николаевну Ступину, которая 

жила в городе Северске. Она вспоминала, что он говорил ей: «Марусенька, я всегда 

согласен с тобой». Мария Николаевна была старостой курса, в который входило две 

группы библиотекарей. Для поступления им пришлось сдавать вступительные экзамены. 

Александр Алексеевич тогда жил с парнями в общежитии.  
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После окончания Высшей школы, получив высшее образование, по распределению. 

Александр Алексеевич был направлен в город Каменск-Уральский для работы в 

заводском комитете профсоюза. По-видимому, места в профкоме молодому специалисту 

не нашлось, и его решили принять на работу в заводской клуб. Но, судя по имеющимся 

документам, 20 июля 1955 года он был принят, как составитель каталога в профсоюзной 

библиотеке (личное дело №117). Зарплату в это время он получал по наряду и так 

проработал до 6 февраля 1956 года. Ну и как уже было сказано выше, 7 февраля профком 

принял решение назначить его заведующим детской библиотекой. Так началась его 

трудовая деятельность в качестве заведующего, комплектатора, художника, оформителя, 

документоведа и т.д., и т.п. Потому что в те времена библиотекарь был и швец, и жнец, и 

на дуде игрец. 

Вот почему новому заведующему поначалу пришлось нелегко. Со временем 

пришел опыт, появился библиотечный актив, постоянные читатели, появился второй 

библиотекарь. А в 1969 году детская библиотека заняла две большие комнаты в только 

что открытом новом дворце культуры «Металлург», который завод построил для своих 

работников. Здесь было намного больше места и для книг, и для читателей, и для 

проведения массовых мероприятий, и для творчества. К сожалению, от того времени 

остались только фотографии, которые, кстати, снимал и печатал сам Александр 

Алексеевич.  

А еще он много рисовал, потому что ярких плакатов в те годы попросту не было. 

Вот и рисовал заведующий детской библиотекой сами обложки книг и писал небольшие 

аннотации о них, что привлечь и заинтересовать читателей. А потом он рисовал и 

плакаты-викторины, на вопросы которых детвора могла ответить, лишь прочитав ту или 

иную книгу. А еще он нарисовал веселые правила пользования библиотекой и так 

называемые «Книжкины жалобы». Каждому новому юному читателю давал в руки этот 

альбом заботливый библиотекарь и помогал прочитать все до конца, чтобы ребенок 

понимал важность вовремя сданной книги и бережного к ней отношения.  

Не все запомнили невысокого прихрамывающего человека, который встречал 

каждого в детской библиотеке. Но вот поэт и писатель, член Союза писателей России 

Николай Александрович Покидышев, который родился и вырос на поселке Чкалова и в 

детстве ходил в детскую библиотеку, так написал в своей книге «За Красными 

горами»:«Библиотекарем оказался мужчина: худощавый, невысокий, немного выше нас, с 

чёрными-чёрными волосами, подстриженными под полубокс. На смуглой коже лица 

чернели несколько родинок. Он был похож на постаревшего как-то сразу мальчишку, 

который ещё не поверил в это и остался таким же по-мальчишески задорным. Заполняя 

формуляр новому читателю, он расспрашивал его: «Ты действительно любишь читать или 

в школе велели записаться? У нас строго: книгу выдаём на две недели, а потом нужно 

прийти продлить срок. Но лучше, если ты будешь укладываться в отведённые дни, потому 

что книг пока немного, а спрашивают одни и те же, что по программе задают. Вот, 

посмотри какие у меня большие списки очередей на них...». 

Он показывал толстую общую тетрадь. Фамилии тех, кто уже получили желанную 

книгу, были аккуратно, по линейке, зачёркнуты карандашом.  

И обязательно добавлял: «Ты уже подумал, где будешь книжку хранить? Её нужно 

беречь как живую». 
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Вначале, когда мы ещё только учились читать, нашими первыми книгами были 

чаще всего короткие сказки с красочно оформленными страницами, на которых рисунков 

было больше чем текста, а буквы – размером с крупную горошину. Прочитывали их 

быстро, а потом начинали читать снова, подолгу рассматривая каждую иллюстрацию, или, 

как мы говорили, «картинку». Встречаясь по дороге в библиотеку, показывали друг другу, 

какие книжки несём. Если одному из нас нравилась книжка другого, и он ещё не читал её, 

то заранее договаривались о просьбе к библиотекарю переписать книгу на своего 

попутчика.  

Почему-то все в первую очередь спешили просмотреть лежавшую в левом углу 

стола стопку только что сданных книг, словно в ней одной таились самые интересные 

рассказы, повести. Стоявшие на полках издания, наверное, тоже были хорошими, но раз 

их не выбрали раньше, значит, их можно будет взять потом, когда прочитаешь вот эту – 

сразу понравившуюся тебе... 

Библиотекарь знал об этой нашей привычке. Тех, кто у него не интересовался 

другими книгами, он спрашивал: «А вот такую почитать не хочешь?». И доставал её со 

стеллажа за его спиной: «Ты почитай, почитай. А потом мне скажешь: понравилась или 

нет». 

Может быть, он умел подбирать книги, может быть, для детской библиотеки 

действительно выделяли только лучшие из них, а, может, нам всё было интересно, но 

очень редко мы оставались равнодушными к прочитанному. 

Самыми любимыми были, конечно, книги из серий «Русские народные сказки», 

«Детская художественная литература», «Детская энциклопедия» – дорогие издания в 

твёрдых тиснёных переплётах, со стилизованным красным или бронзовым орнаментом по 

периметру обложки и огромными, во всю страницу, иллюстрациями. И, конечно – книги о 

войне: дети и внуки тех, кто прошли сквозь страшное горнило невыразимых человеческих 

страданий и утрат, мы с жадностью читали о ней и художественные, и документальные 

строки, дышавшие гневом и сердечной болью. 

Для нас скорее было бы удивительным встретить человека, неопалённого войной. 

Палочку, постоянно стоявшую у стола библиотекаря, все уже давно заметили. А скоро из 

разговоров старших узнали о его военном прошлом: танкист, во время одного из боёв был 

тяжело ранен, в госпитале, чтобы спасти его, врачам пришлось ампутировать ему ногу»
3
. 

Тогда еще не знали, что Александр Алексеевич был не танкистом, а связистом. Как 

и многие фронтовики, он не рассказывал о своем военном прошлом. 

Александр Алексеевич Потапов ушел на пенсию 17 июля 1979 года, это узнали по 

карточке работающего, которая хранится в заводском архиве. А в 1985 году его убил его 

же приемный сын. Похоронили его в закрытом гробу на старом Волковском кладбище. На 

табличке две даты 15.07.1924 – 11.04.1985. 

Память о первом заведующем детской библиотекой мы сохраняем на страницах 

нашего блога «Поселок имени Чкалова 1942 – наши дни». 
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Владимир Николаевич РУБЦОВ 

 

ГОРОД АСБЕСТ В БИОГРАФИИ МОЕГО ОТЦА – НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА 

РУБЦОВА (продолжение) 

 

Прежде чем рассказать о военном периоде и периоде работы на фабрике № 3, на 

которых я остановился на прошлой конференции, хочется рассказать ещё на событиях, 

которые оставили заметные следы, как в биографии отца, так и в истории города. 

      Из воспоминаний. Записано 4 мая 1980 г. 

 

   «Жизнь на асбестовых рудниках сразу меня захватила многоплановостью интересов. 

На Ильинском участке существовал театр «Пролетновь». Это бывший клуб 

Вознесенского прииска, построенный в 1913 году к 300-летию дома Романовых.  Вокруг 

театра «крутилось» много народа, так как это был почти единственный рассадник 

культуры на руднике. «Пролетновь» я очень хорошо запомнил, так как проводил там 

немало времени, общаясь с культурными людьми. В «Пролетнови» была постоянно 

театральная труппа и большой кружок местных актеров-любителей. Кроме спектаклей 

и кино в театре проходили всяческие вечера, и даже карнавалы. Действовал еще и  

музыкальный кружок. Струнным оркестром руководил Андрей Евдокимович Абаскалов. 

Абаскалов был человеком одаренным: артист, музыкант, живописец. Ну и, конечно, 

прекрасный бухгалтер (это его основная профессия). 

Меня к Абаскалову, как магнитом притягивала его разносторонняя культурность и 

прежде всего – живопись. К тому же он был изумительным рассказчиком и очень 

остроумным человеком. У него я  на всю жизнь близко подружился с Николаем 

Михайловичем Аввакумовым. В общем, с тем периодом жизни, с театром, с А. Е. 

Абаскаловым связано много чудесных воспоминаний. 

Почти  сразу, с первых лет, я начал принимать участие в выпусках  различных 

стенгазет. А какие содержательные, красочные стенгазеты выпускались. В 

рудоуправлении приходилось делать газету в двух экземплярах (один экземпляр 

вывешивался в рудоуправлении, второй – в тресте «Ураласбест»). Много раз приходилось 

работать над выпуском стенгазет на избирательных участках во время выборов в 

Верховный Совет СССР и РСФСР.  Но самое главное – это стенгазета «Руда», которая 

породила ныне существующую печатную газету «Асбестовский рабочий». Участие в 

работе этой стенгазеты, как и одновременное участие в литературном кружке этого 

же названия – это целая эпоха в моей жизни. 

Следующим и весьма памятным культурным местом был клуб «Красный горняк». 

Помещался он в бывшей конторе Коревинского прииска – просторном одноэтажном 

доме, оштукатуренном снаружи. Здесь же  помещалась рудничная библиотека с 

небольшим книжным фондом, составленным из личных библиотек бывших владельцев 

асбестовых рудников. Здесь мы организовали литературный кружок (мы называли его 

«литгруппа») под названием «Руда».  Посещали этот кружок  человек 10 – 12. Всех 

членов я уже не помню, но основной костяк запомнился: Коля Чванов;  Паша Никитин;  

Алеша Заложнев;  Сёма Бубенщиков. Под этим же названием «Руда» мы издавали 
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стенную газету. Писали и рисовали в двух экземплярах: один вывешивали в клубе, второй 

в театре «Пролетновь». 

 (Этот период  организации стенгазеты, с постепенным превращением её в печатный орган 

«Асбестовский рабочий» подробно описан в главе «Своя газета» в книге П. В.  Никитина 

и Н. Ф. Рубцова «Город горного льна» - В. Р.). 

«Собирались мы на занятия два - три раза в неделю. Какие это были веселые сборища! 

Теоритических занятий у нас, собственно, не было. Мы, как умели, разбирали сочиненное 

кем-нибудь произведение. Критиковали, поправляли друг друга. После исправления 

автором – этот материал помещался в стенгазету, а позднее (с мая 1929 года) и в 

литературные страницы газеты «Асбестовский рабочий». 

Над литгруппой шефствовали Свердловские писатели и журналисты. Запомнились Борис 

Уральский, Александр Исетский (Поляков) и его жена Медякова. Они приезжали к нам и  

проводили с нами беседы, занятия. Мы принимали участие в обсуждении их 

произведений. Борис Уральский учил нас, как читать стихи современных поэтов. 

Стихотворение Ильи Сельвинского о казаках он читал с подвыванием. Нам такая 

декламация в то время нравилась. Был случай, когда к нам приезжали Луговской, Казин и 

Громан. Борис Уральский как-то скоро скрылся с нашего горизонта, а Исетский с 

Медяковой долго продолжали нас навещать. Бывал в Асбесте и Свердловский писатель 

Ликстанов. В «Уральском рабочем» появлялись его статьи об Асбестовских ударниках. 

Литкружок был вообще центром культурной жизни, вплоть до того, что вокруг него 

сосредоточилась и художественная самодеятельность клуба «Красный горняк». Когда 

появилась печатная газета, значительный отряд молодых людей вместе с нами стали 

активом газеты». 

В своих воспоминаниях, отец подробно рассказывает о коллегах по литгруппе. Одни из 

них уехали из города, с другими он до конца жизни поддерживал дружеские отношения, 

например  - с Павлом  Васильевичем Никитиным.                                                                                                     

Почти с первых номеров газеты «Асбестовский рабочий» они помимо одиночных 

корреспонденций писали и за двумя подписями. В будущем они дружили и семьями. 

Особенно бурная деятельность по написанию общих работ была развита в 1957 году. Все 

эти корреспонденции легли потом в основу их совместной  книги «Город горного льна», 

первое издание которой вышло тиражом 5 тысяч экземпляров в 1963 году, а второе 

тиражом 15 тысяч экземпляров в 1970 году. Они в 1976 году приняли активное участие в 

организации во Дворце пионеров, Мемориального музея их друга и земляка - художника 

Николая Михайловича Аввакумова. 

В прошлом году я приводил далеко не полный список конструкторских и других работ, 

выполненных отцом за весь период работы в Ураласбесте. Кое-какие работы следует 

отметить более подробно. 

        Из воспоминаний. Записано 9 мая 1981 г. 

«Запомнилась проектно – конструкторская работа: «Проект фабрики предварительного 

обогащения на восточном борту карьера № 8 б Южного рудника в 1934 – 1935 гг.» Здесь 

все было сделано моими руками и головой: качественная и количественная схема 

фабрики; схема цепи аппаратов; подробная пояснительная записка к проекту; генплан; 

строительные и монтажные чертежи всей фабрики.                                                                            

Сооружения были довольно громоздкими. Все здания – галереи ленточных 



115 
 

транспортеров, бункера выполнены были из дерева, фундаменты под машины – бетонные. 

Во время строительства я регулярно бывал на площадке, контролируя  ход работ.                                                                                                                                                                                     

 В каком году, я не помню, мне пришлось проектировать обогатительную фабрику  

антофиллит – асбеста на Сысертском асбестовом руднике. Это была интересная и 

необычная работа, так как антофиллит – асбест нечто совершенно другое, отличительное 

от хризотил-асбеста, с которым я до сих пор имел дело. Пришлось даже выезжать на 

Сысертский рудник и участвовать  в комиссии по выбору места для фабрики. От Сысерти 

рудник расположен на расстоянии около 20 км. Ехали на лошади. Ночевали в лесу на 

просеке, которая идет от кордона лесника к Терсутскому болоту, где сосредоточены 

залежи асбестовой руды. Место для фабрики выбрали на берегу болота. Все вопросы по 

обогащению антофиллит – асбеста были решены удачно, хотя никаких исследовательских 

работ в то время еще не было». 

На Октябрьском участке «Ураласбеста» после революции остались: сортировки №1, №2, 

№3. Здесь отцу пришлось приложить силы и умение. Сортировка №1 подверглась  

капитальной реконструкции с изменением значительной части технологического 

процесса.  Но основной процесс обогащения на плоскостях был оставлен. Сортировка 

после реконструкции была названа Октябрьской фабрикой. 

А вот в сортировке №2 были установлены грохота с отсасыванием и оборудована 

пылеосадительная камера. Систему отсасывания проектировал отец.                                                               

Аналогичная система чуть раньше, впервые в практике обогащения была разработана им 

же на фабрике №1. Приходилось ему проектировать и реконструкцию обогатительных 

фабрик на Красно-Уральском и Алапаевском асбестовых рудниках, выезжать на место и 

подолгу там работать.                                                                                                                                                                

Незадолго до войны проводился Всесоюзный конкурс на проектирование пылеочистных 

сооружений фабрики №3. Председателем жюри был главный инженер треста 

«Союзасбест» – А. П.  Митюков. Отец был ученым секретарем жюри. Им было 

разработано «Техническое задание на проектирование». В количестве 150 экземпляров 

задание было разослано участникам. Среди них были техники, инженеры и даже член – 

корреспондент Академии наук. Пришлось вести обширную переписку. Всего по конкурсу 

было получено 19 проектов.  Три проекта были отобраны для премирования. Вскоре 

начавшаяся война прекратила всю дальнейшую работу по проектированию, тем более – по 

реализации проектов. 

        Из воспоминаний. Записано 21 мая 1981 г. 

 «И вот почти 40 лет тому назад началась Великая Отечественная война. Для меня она 

началась так: 22 июня было воскресенье. Ясный, солнечный день. Мы вчетвером веселой 

компанией возвращались с рыбалки на речке Шамейке. Идем, шутим, настроение самое 

летнее, беззаботное. Заходим на нашу улицу Володарского. И вот, выбегает нам 

навстречу Леня Портнов (он потом погиб на войне) и говорит: - «Ребята, вы ничего не 

знаете? Ведь война началась!» Известие это нас просто оглушило. Мы не представляли, 

чем это потом обернется. В «Асбопроекте» были быстро закончены все начатые 

работы мирного времени, пришлось перестраиваться на выполнение работ, вызванных 

быстро возникающими условиями военного времени.                                                                                                          

Я к началу войны не состоял на военном учете, так как еще во время призыва на 

действительную, в 1927 оду был снят с учета из-за обнаруженного порока сердца. В 

начале декабря 1942 года я был призван на военную комиссию, признан годным к 
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нестроевой службе и получил военный билет. Я предполагал, что через некоторое время 

меня снова переосвидетельствуют, признают годным и призовут в Армию. Так могло 

быть, много нестроевиков ушло на войну. Но начальство решило, что я больше принесу 

пользы как конструктор. Бронь я получил с 10 марта 1943 года по 31 декабря 1944 года 

(Потом бронь продлили до 31 декабря 1945 года).  Началась мобилизация. Сотнями 

уходили на фронт рабочие, служащие, инженерно-технические работники. У военкомата 

и на вокзале стоял сплошной стон. Ушли многие родственники, знакомые, друзья-

приятели».                                 

   Из воспоминаний. Записано 26 мая 1981 г.                                                                                                                                

 «С первых  же дней войны остро встал вопрос о питании. На второй день после начала 

войны мне по работе нужно было пойти на фабрику №2. По пути на передней дороге 

зашел в железнодорожный магазин, что был в конце «Карловки». Посмотрел: на полках 

еще, как раньше, стояли бутылки, банки. Одна из полок до отказа заставлена банками с 

какао и кофе. Решил на обратной дороге куплю… Но когда я возвращался, в магазине 

было пусто. Это и было понятно, началась паника и покупали все и всё. Вскоре были 

введены карточки и того же кофе, от которого до войны ломились полки в магазинах, 

нельзя было купить ни за какие деньги. Хотя, нет, рынок был богат разными 

продуктами, но купить можно было за большие деньги. К примеру, булка черного, кислого 

хлеба стоила 250 рублей. Было очень сложно жить до введения карточек (приходилось 

вставать в очередь за хлебом чуть - ли не с вечера). Но и с карточками, на 400 гр. хлеба 

на работающего и 250 гр. на ребенка, жить было тоже не сладко. А работать 

приходилось по -  военному». 

В начале войны бригадой проектировщиков из  3 - х человек, старшим в которой был 

отец,  выполнялся  проект Невьянского каолинового комбината. Проектирование началось 

с выбора места рядом с Невьянским цементным заводом. Начиная с генплана и кончая 

пояснительной запиской к проекту, все было выполнено  этой бригадой. Работа считалась 

архисрочной и имела важное оборонное значение. Работали они днем и ночью. Проект 

получился громоздким: 250 листов чертежей, да смета, да пояснительная записка. Защита 

проекта происходила в Асбесте. К тому времени Министерство Промстройматериалов  

СССР было эвакуировано из  Москвы в Асбест. Доклад делал отец в присутствии 

заместителя министра.                                                                                                                                                         

 Второй проект тоже имел оборонное значение: «Реконструкция Красно-Уральской 

асбестообогатительной фабрики с переводом на переработку графита». Сырьем для 

переработки служили привезенные со всех сторон Урала и Сибири остатки графитовых 

изделий. Схема переработки довольно простая: размол на существующих валковых 

дробилках и классификация на существующих сортовках, обтянутых ситами мельчайшей 

крупности вплоть до шелкового полотна, так как крупность графита измерялась 

микронами. Условия работы на фабрике были ужасными. После посещения фабрики 

нужно было хорошо вымыться в бане и сменить белье, так как оно было почти черным. 

 С графитом отцу в войну «повезло». В 20-ти километрах от Кыштыма на берегу озера 

«Тайги» строился графитовый комбинат.  Вот туда его командировали из «Асбопроекта» в 

качестве старшего конструктора.  С ним поехали два конструктора: строитель и механик.  

Когда они приехали туда, комбинат уже во всю строился. На стройке работало до 1000 

заключенных, которых привозили из лагеря на берегу озера «Увильды». На монтаже 

работала бригада рабочих и ИТР с фабрики №3, то есть наши, асбестовцы. Фабрика была 
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законсервирована и вот с неё приехали до 100 человек во главе с директором Б.А. 

Тимофеевым. Многих отец знал, так как часто бывал на фабрике. Им на троих был 

выделен отдельный домик в лесу, в котором были три топчана и три чертежных доски. 

Там они жили и работали, не считаясь со временем. Подъём в 7 утра, в 8 часов садились за 

чертежи и работали до 1 часа ночи с двумя перерывами на обед и ужин. Выходных не 

было. Чертежи у них брали в работу без всякого утверждения, на ватмане, без 

копирования. Это продолжалось два месяца. Работать на графитовом комбинате пришлось 

изо всех сил, а питание, несмотря на то, что их кормили в столовой – было 

недостаточным. До Асбеста они добрались кое-как 4 сентября.                                                                        

       Из воспоминаний. Записано 31 мая 1981 г.                                                                                                                                

 

« А в Асбесте тоже голодовка и прежняя загрузка по работе. Да ведь если бы только 

основная работа – это бы, куда не шло. Но ведь -  сплошные субботники. Ко всему этому 

я еще вступил в народное ополчение: проходили военные занятия; рыли бомбоубежища. 

Все это тоже занимало много времени и отнимало остатки сил. Субботники и 

воскресники проходили на рубке дров в районе «Пролетарки», на берегу Пещерного 

болота и на прокладке в этом же районе лесовозной железной дороги узкой колеи. На 

этих работах в 1941 – 1943 годы пришлось затратить не менее 50 - ти дней. Осенью 

1942 года весь Асбопроект был отправлен на 3 недели на уборку овощей. Дней 10 

работали на Воронобродском участке, потом ночью пешком нас отправили в деревню 

Ряпасово. Ночью же расквартировали по избам, а утром вышли на работу. Не сладко 

нам там пришлось. Выпал снег и по мокрому снегу мы убирали турнепс. Рукавицы 

намокали, а голоруким вообще не было возможности работать. Питались этими же 

овощами в сваренном виде, без хлеба. Домой я вернулся чуть живой.                                                                     

 Ко всему этому, нужно ведь было что-то делать и у себя дома. Например, заготовка 

дров, а потом перевозка их домой. Один раз в ноябре 1942 года повезло, часть дров 

удалось перевезти на машине.  А 1 января 1943 года мы со знакомым подвозили дрова на 

санках к узкоколейке. Спустя несколько дней эти дрова погрузили на платформу. Нам их 

перевезли на разгрузочную площадку в Асбест, оттуда мы их опять на санках перевезли 

каждый себе домой. 8 февраля 1943 года мы с женой «ездили» в Грязновское за 

картошкой. После работы запряглись в санки и через 7 часов прибыли в Грязновское. На 

следующий день тем же путем двинулись обратно. На санки было погружено 8 ведер 

мерзлой картошки. Чуть живые через 8 часов добрались до дома. В середине марта 

также «ездили» в деревню Глядены. Возили на санках швейную машину, с намерением 

поменять на продукты. Два дня проходили, но машину так и не обменяли. Был у меня с 

собой порох, так вот за коробку пороха выменяли полтора ведра овса. 

В феврале 1943 года я две недели снова был в Кыштыме. На этот раз не на графитовом 

комбинате, а на графитовой фабрике в самом Кыштыме. Эта поездка запомнилась 

надолго. Поработать пришлось, как следует, а с питанием было совсем плохо. Я приехал 

туда без хлебных карточек. Выручил директор – выписал мне 2 килограмма пшеничных 

отрубей и килограмм конского мяса – с голоду не умер. Только пришлось купить на рынке 

ещё полстакана соли.  
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Весь март работал вечерами, до глубокой ночи, для завода 575 (так назывался 

калориферный завод, эвакуированный из Харькова). Проектировал установку мало 

знакомого мне оборудования. Но успешно справился с этой работой. 

1 апреля мы продали всё – таки свою швейную машину за 9500 рублей. 1 килограмм 

картошки на рынке стоил до 60 рублей. Значит, на вырученные деньги можно было 

купить 150 кг. Все равно, это считалось удачей, на еду и на посадку хватит. 

В июле 1943 года пять дней проработал на постройке лесовозной узкоколейной железной 

дороги и на рубке дров. Я даже не представляю теперь, как мы голодные выполняли эти 

тяжелые работы! Но знали, что это нужно. Без дров вступать в зиму город не мог. К 

голодовке добавить еще холод – это уж будет как на фронте. 

В сентябре начали убирать овощи. А убирать – то, к сожалению и нечего. Картошку, по 

причине непрекращающихся дождей поразила фитофтора. Со всех своих огородов едва 

собрали 2 ведра годной картошки. Сгнили и репа, турнепс, даже редька. А впереди зима! 

С 25 ноября 1943 года я начал работать на фабрике №3». 

Фабрику №3 после 2-х летней консервации начали пускать в эксплуатацию. Директор 

фабрики Тимофеев попросил на один месяц отца помочь, так как там почти не осталось 

ИТР. Отца назначили начальником технического отдела временно. Это «временно» 

превратилось  потом в «постоянно» и продолжалось почти 20 лет. Фабрику пускали 

сначала в составе одной секции цеха обогащения. Руду брали из старых запасов в складе 

сухой руды, так как цех крупного дробления первое время не работал. В начале пуска 

коллектив фабрики состоял всего из 70 человек. Главного инженера не было. Через 

некоторое время возвратились, отозванные с фронта, Н. А. Горшколепов и  Н. С. 

Щербаков. Первый стал директором, а второй главным инженером фабрики.                                                                     

Потом привезли из Курской области 150 девушек, которые и составили основную массу 

рабочих цеха обогащения. В механическом цехе было несколько квалифицированных 

слесарей и мастеров. Основную же массу слесарей представляли подростки. Пуск 

проходил трудно. Происходили несчастные случаи. Курские девушки, взятые прямо из 

деревень боялись оборудования, а новоиспеченные слесаря, наоборот, ни чего не боялись. 

Новый коллектив складывался долго, уже после окончания войны народ подобрался 

подходящий. А в начале, были малограмотные начальники цехов и отделов. 

        Из воспоминаний. Записано 6 июня 1981 г.                                                                                                                                

«Первой моей работой стало составление технического отчета о работе фабрики за 

ноябрь. Не у кого было спросить. Сам доходил до всего. Пришлось ознакомиться с 

обогащением вплотную. Не скажу, чтобы я сразу нашел свое место в коллективе. 

Обязанности появлялись постепенно. Первое время меня не забывал трест 

«Союзасбест», нет – нет, да и вызывал для выполнения какой – ни будь, срочной работы. 

На фабрике также кроме основной работы было много дел: сенокос, уборка овощей и др. 

Первой нашей заботой был пуск в эксплуатацию цеха крупного дробления. Во время 

консервации цех был буквально раздет. Были сняты электродвигатели и ленты с 

конвейеров на нужды других предприятий. С большим трудом все это было 

восстановлено. Со временем поставили вторую щековую дробилку, на второй стадии 

установили две мощные конусные дробилки. Позднее установили дополнительную 

конусную дробилку – как третью стадию дробления. Пустили в ход сушильные печи №3 и 

№4. Диспетчерской службы первое время не было. ИТР пришлось дежурить в ночное 

время по очереди. Было трудновато: ночь отдежурить, а утром снова на работу. 
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Мои обязанности на фабрике увеличивались как снежный ком. Сначала только 

технические отчеты. Потом, поскольку на фабрике не было энергетика – на меня были 

возложены обязанность главного энергетика (а я в энергетике совсем мало понимал). 

Почти сразу же на меня были возложена ответственность за состояние зданий и 

сооружений. Позднее для проведения поддерживающих ремонтов требовалось проведение 

проектирование этих ремонтных мер.                                                       Неблагополучными 

у нас были: здание сушильного отделения; туннель под складом сухой руды; само здание 

склада; аварийный бункер для погрузки отходов фабрики; здание склада готовой 

продукции и пылеосадительная камера. 

С течением времени вместо пылеосадительной камеры были запроектированы новые 

пылеосадительные сооружения с электрофильтрами и двумя трубами высотой 120 метров 

каждая. Сама подготовка места под строительство отняла много времени и сил. На этом 

месте были пылевые отвалы, бетонные сооружения от бывшей канатной дороги, железная 

дорога на фабрику №2. Пришлось руководить всеми работами.  

Под моим началом работали 5 бульдозеров, экскаватор, бригада железнодорожных 

рабочих, бригада взрывников. Пришлось распрощаться и с аварийным бункером. Был 

построен новый железобетонный бункер отходов, а над ним небольшая фабричка для 

получения толерубероидной гали. Какие это были сложные решения! Старый склад сухой 

руды тоже со временем начал разрушаться. Новый склад был запроектирован и построен, 

но нужно отметить, что как раз к моменту пуска в эксплуатацию нового склада, старый 

склад обрушился. Рядом с новыми пылеочистными сооружениями был построен склад 

шестых – седьмых сортов, и при нем технологическое отделение для переработки осадков 

новой пылевой камеры. Это перечислены только крупные работы. А сколько было всяких 

хозяйственных построек. Строительно-монтажные работы на фабрике не прекращались. 

Главным же для меня была производственная жизнь фабрики, т. е. проведение всяких 

мероприятий по усовершенствованию технологии обогащения асбеста, по механизации 

трудоемких работ и оздоровление условий труда. Сегодня уже не вспомнить даже 

половину всех мероприятий, но самые важные, стоит хотя бы коротко отметить.  

              Упаковка асбеста. 

Упаковка сортового асбеста в мешки до 1948 года производилась вручную, при помощи 

упаковочной воронки. Пристегнув мешок к трехногой воронке, рабочий вручную 

загружал в него лопатой асбест и силой собственного веса утрамбовывал его. На упаковке 

работать могли только физически сильные люди. Максимальная выработка упаковщика 

была до 120 мешков в смену. Все попытки изобретателей разработать упаковочную 

машину, в виду специфических физических свойств асбеста, оканчивались неудачей. И 

вот рационализаторы фабрики разработали оригинальную конструкцию одноцилиндровой 

машины, основанной на идее вертикального шнека со специальным устройством 

прессующей части. Сначала машина была передвижной, но без операций взвешивания и 

зашивки. Позднее машина стала стационарной. К машине добавили устройство для 

взвешивания и зашивочную машину. Вновь созданный агрегат стал осуществлять полный 

цикл всех операций упаковки. 2 человек, работая на агрегате, при меньшей затрате сил и 

лучших условий труда заменяют бригаду из 6 – 8 человек. Производительность машины 

была до 800 мешков в смену. В 1950 году на всех фабриках работало уже 11 машин. На 

машинах стали работать преимущественно женщины. 

        Герметичный безроликовый ленточный конвейер. 
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До 1947 года на всех асбестообогатительных фабриках ленточные роликовые конвейеры, 

требующие герметизации, по всей длине имели металлический кожух и уплотнители 

между лентой и бортами. Указанная конструкция имела много недостатков: не 

обеспечивала полной герметизации; направляющие способствовали быстрому износу 

лент.  И вот мы на фабрике разработали конструкцию герметичного безроликового 

ленточного конвейера свободного от этих недостатков. В 1950 году на фабрике было уже 

свыше 50 безроликовых  конвейеров. Они быстро распостранились на другие фабрики. 

Благодаря этой конструкции появилась возможность механизации разгрузки пылевой 

камеры, не периодически,  а непрерывно. Появилась возможность полной механизации 

отправки сортового асбеста в цех готовой продукции и снижение трудозатрат при 

погрузке асбеста в вагоны. 

Кроме этих технических усовершенствований на протяжении 1949 – 1950 гг. было 

внедрено много других. Вот некоторые из них: механизация удаления шлака из топок 

сушильных печей; улучшение доставки угля в сушильное отделение при помощи 

экскаватора, самосвалов и бункера; механизация такелажных работ, путем установки 

подъемных кранов; установка самоочистителей на ленточных транспортерах; механизация 

уборки помещений в цехах фабрики. 

Все мероприятия по улучшению технологии и механизации трудоемких процессов дали 

положительный результат. Производительность труда на одного рабочего по выработке 

асбеста с   70, 7 тонн в 1946 году увеличилась до 120 тонн в 1950 году. Тоже по валовой 

продукции – с 12440 рублей до 28850 рублей в год». 

Рис. 14.Вот в результате всех этих достижений и явилось присвоение группе работников 

асбестовой промышленности звания лауреатов Государственной премии СССР. По 

фабрике звание лауреатов было присвоено 4-м работникам: Директору фабрики 

Гительману Л. И.; Главному инженеру фабрики Садовскому И. Л.; Главному механику 

Козлову С. Ф. и Начальнику технического отдела фабрики Рубцову Н. Ф. Постановление 

правительства было опубликовано в центральных газетах и по радио 17 марта 1951 года. С 

фабрикой №3 отец распрощался в августе 1961 года, выйдя на заслуженный отдых по 

старости. В своих воспоминаниях он хотел написать еще о людях, с которыми пришлось 

встретиться на жизненном пути, по работе в «Асбопроекте», на фабрике №3, в институте  

«Вниипроектасбест». К сожалению, этим планам помешала тяжелая болезнь и смерть 30 

сентября 1983 года. 

 

                       Январь 2025 г.  Владимир Николаевич Рубцов 
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Марина Юрьевна СЕРЯК 

«О СЕМЬЕ, О РОДНОМ ПОСЕЛКЕ, О СЕБЕ...» 

Из воспоминаний Козлова Юрия Александровича 

 

Родина – это место, где ты родился, где сделал свои первые шаги, пошёл в школу, 

нашёл друзей. Думая о своей малой Родине, мы думаем о самом раннем детстве. Все мы 

родом из детства… Точнее этой фразы вряд ли можно придумать! Мы вышли оттуда, ещё 

не зная, куда поведёт нас судьба, какие испытания готовит жизнь. 

Мой папа Козлов Юрий Александрович родился 20 февраля 1951 года в городе 

Каменск-Уральский Свердловской области.  Его детство прошло на посёлке им. Чкалова. 

В те годы в здании больницы №5 находилось родильное отделение. Вот там у моей 

бабушки Ирины Фермовны появился на свет самый младший её сын Юрий. К тому 

времени у неё уже было трое детей Нина, Дмитрий и Валентина. Садик он не посещал. 

Маленький Юра был спокойным малышом и потому старшие охотно с ним нянчились. 

Особенно часто с младшим братом оставалась сестра Валентина. Как вспоминает сам Юра 

в возрасте 5 лет, купили ему большой железный самосвал, а сестра катала его возле 

барака. До 1956 года жили они с семьёй в бараке №3 (сейчас на этом месте расположен 

дом по ул.4-проезд д.13), затем переехали в барак по ул. Западная д.18. 

В 1958 году Юра пошёл в 1 класс средней школы № 34, а со 2 класса занятия 

проводились уже в новом здании школы №7, расположенной по адресу ул. Школьная, 10 

(ныне действующее здание школы). Первой учительницей была Евдокия Ивановна, учила 

его до 3 класса. Учёба давалась с трудом, и потому в 3 классе он остался на второй год, 

где учительницей была Нина Васильевна. А с 4 класса классным руководителем стала 

Урванцева Любовь Николаевна. Много лет проработала она в школе №7 учителем 

начальных классов.  

Был на посёлке им. Чкалова клуб под названием «Голубок», который находился в 

бараке по улице Западной, в последнем подъезде (рядом с промтоварным магазином). 

Поселковым ребятам нравилось туда ходить. Они играли в бильярд, шашки, смотрели 

телевизор. В 60-е годы телевизор был в диковинку, а потому, когда его включали, все дети 

сидели «тише воды, ниже травы» - молчали, ждали, когда его настроят. Иногда им 

выдавали спортивную форму, и они играли с другими городскими клубами в футбол. 

Вместе с руководителем ходили в поход за Силикатный завод. Там находились болотца, 

где росли купавки. Шли весело с горном, барабаном, а потом играли в спортивные игры. 

Зимой участвовали в соревнованиях от клуба на коньках. Друзьями Юрия в те годы были 

братья Фёдор и Александр Дементьевы, Николай Вахрушев, Славик Фёдоров.  

Большой популярностью на посёлке пользовался клуб с кинозалом, куда ходили 

смотреть фильмы: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская 

пленница» недавно вышедшие на экраны. Иногда один и тот же фильм смотрели 

несколько раз. Ещё в клубе работали различные кружки: танцевальный, вокальный, 

театральный. Зимой возле клуба ставили ёлку, деревянные горки, сказочные фанерные 

домики. Летом открывалась танцплощадка. Играл духовой оркестр. Все музыканты в 

одинаковых костюмах. Возле танцплощадки были большие поляны, где папа с ребятами 
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играли в футбол. Бывало попадали под дождь, а затем всем вместе приходилось идти в 

баню или на «Горячку». А билет в баню стоил 15 копеек. 

  Одним из увлечений поселковских ребятишек было коллекционирование. Все что-то да 

собирали: марки, значки, открытки, обёртки от шоколада и конфет. У каждого была своя 

коробочка детского «счастья» и что в ней хранилось, являлось настоящим сокровищем. 

Ребята по несколько раз на дню всё пересматривали или с кем-то обменивались её 

содержимым. Фантик на фантик, марка на марку. 

Юрий любил посещать детскую библиотеку завкома КУМЗа, которая находилась в 

бараке по адресу ул. Западная д.11. Библиотекарем в те годы был Потапов Александр 

Алексеевич. Он немного прихрамывал. Уже позже папа узнал, что он фронтовик - 

участник Великой Отечественной войны. В библиотеке было всё красиво. Папу 

впечатляли яркие красочные выставки, названия которых рисовал сам библиотекарь. В 

зале стоял большой аквариум с рыбками. За ними очень интересно было наблюдать. 

Александр Алексеевич встречал своих читателей с вниманием и заботой. Любимыми 

книгами папы были «Айвенго» В.Скотт, «Три мушкетёра» А.Дюма. Папа помнит, как 

поступили новые книжки «Сказки народов СССР» (узбекские, казахские) в красивых 

подарочных обложках. Детскую библиотеку он посещал до 15 лет, затем по совету 

библиотекаря перешёл во взрослую библиотеку. 

Любимое зимнее увлечение – кататься на коньках. Очень красиво было на катке: 

сверкали огоньки гирлянд, звучала музыка, работал прокат коньков. Народу было много, 

казалось весь посёлок пришёл. В основном крутили пластинки Владимира Высоцкого, 

Майи Кристалинской. Отложилось в памяти и название песни  «Чёрный кот». Папа хоть и 

катался на простых коньках, но делал прыжки на 180 градусов, повороты вправо-влево, в 

общем танцевал под музыку. Свой «профессионализм» он не растратил с годами, с 

удовольствием демонстрировал пируэты своим детям, а потом и внукам.  После активного 

отдыха Юрий приходил домой, пил чай с клюквой и уставший ложился спать. Посещал 

каток до призыва в Советскую армию. За год до этого купил себе новенькие коньки. 

В 1964 году построили дом спорта, а до этого там долго стоял один фундамент и 

они с мальчишками бегали по нему. 

          Школу папа посещал до 6 класса, а затем перешёл в вечернюю школу №4 (ШРМ), 

которая находилась по адресу ул. 4 проезд д.15. Директором была Лызлова Нина 

Константиновна. Ему очень нравились уроки истории, которые вёл учитель Борис 

Иванович.  

С 15 лет работал в подсобном хозяйстве 6-го отделения Пироговского совхоза. Контора 

находилась по адресу ул. 2 Рабочая д. 2 , а за ул. 6 Рабочая в парниках росли помидоры, 

огурцы, была весовая. Создавались девичьи бригады, ездили на лужки, находились они за 

Волковским кладбищем слева. На лужках был сторож, стояли насосы и поливочные 

установки. Воду качали из реки Исеть. Девчата пололи огурцы, капусту. Агрономом была 

Казанцева Тамара, начальником 6-го отделения её муж Михаил Казанцев. Платили тогда 

60 рублей в месяц. Ещё пришлось полгода подрабатывать на Хлебозаводе №2. Он колотил 

ящики, разгружал вагоны, за один вагон платили 10 рублей. 

Молодой Юрий, как мог, помогал матери по дому. Так как в каждой комнате в 

бараке была печка, приходилось заботиться о дровах. Он ходил собирать щепки, 

сломанные ящики возле железной дороги, у Хлебозавода. Для хранения дров и других 

вещей  у них была сарайка, которая находилась у стены Хлебозавода №2.  Для 
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сохранности содержимого в ней жила собака Ветка. В районе «Красной горы» у семьи 

имелся участок, на котором они сажали картошку. 

В возрасте 14 лет папа заболел ангиной, которая дала осложнение на сердце. Переболел 

ревматизмом сердца. Лежал в больнице №3 посёлка им. Чкалова по адресу ул. Западная 

д.6, лечащим врачом была Тамара Лазаревна Кляшторная. Пять лет находился на учёте, 

порока сердца не признали. Спросили, хочешь служить. Папа сказал что да. И тогда в 

медицинской карте сделали запись, что «годен к службе только во внутренние войска». 

Да, детство закончилось, остались приятные воспоминания о нём, о  глупостях и друзьях. 

Оно было прекрасно, но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. А дальше его ждала 

служба в армии. 

Призывался он в 1970 году к 100-летию В.И. Ленина и к 25-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 8 мая выехали они со станции Егоршино, а к 9 мая  подъезжали к 

городу Омск и видели праздничный салют. В 1970 году после Доманского периода было 

неспокойно на китайской границе и новобранцев эшелонами везли к границе. Только в 

поезде он узнал, что едет в город Хабаровск во внутренние войска. Сопровождал их майор 

по фамилии Застелло. Все 10 суток, что они добирались до Дальнего Востока, их не 

выпускали из вагона. Когда приехали в Хабаровск, помылись в бане, переоделись в 

военную форму образца 1943 года и направились в «учебку», которая проходила в посёлке 

Красная речка. После курса молодого бойца  по своей специальности автослесаря попал в 

автороту г. Хабаровск в/ч 7482 управления полка и управления дивизии. Проходя службу 

застал ещё старшин, которые участвовали в боевых действиях с Японией. За отличную 

службу командир части полковник Засорин  вручил фотоальбом, а на следующий день за 

драку папа попал в госпиталь. 

Как здорово, что в нашей памяти хранятся тёплые воспоминания о детстве, о 

родном посёлке, службе в армии, об этой замечательной, прекрасной поре и как хочется 

хоть на миг вернуть то время. 

Источники:  

Архив семьи Козловых 
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Юрий Михайлович СУХАРЕВ 

РЕКА РЕФТ НА ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ОТКРЫТКАХ. ФОТОГРАФ 

Н.ВВЕДЕНСКИЙ 

 

Довольно известна  цветная открытка с видом мельницы на реке Рефт. Это эффектное 

изображение я разместил на обложке своей книги «Реки нашего края…» (2010 г). 

Довольно быстро разобрались, что мельница эта существовала с 1870-х гг и известна под 

названием Суставовская (по фамилии последнего хозяина). Располагалась она полутора 

верстами выше устья Рефта. 

Автор фото был неизвестен. Самым известным фотографом Екатеринбурга  начала 20-го 

века был Вениамин Метенков. Он создал большую серию фотографий «Виды Урала» и 

размещал ее на открытых письмах, как тогда именовались открытки. Часть фото-

изображений  типографским способом на открытках  приобретала цветность. 

Исходя из этого, считалось, что автором фотографии мельницы и был Метенков. С 

обратной стороны открытки указания на авторство фото нет, только название 

производителя открытки: Акционерное общество Гранберг в Стокгольме. 

Так бы оно и оставалось. Но нашлась открытка с таким же изображением, только черно-

белая. На лицевой стороне внизу надпись: Урал. №35. Мельница на реке «Рефт». На 

адресной (обратной) стороне указано: Издание  Н.Н.Введенского. 

Ровно также помечались черно-белые видовые открытки Метенкова (издание В.Л. 

Метенкова). 

Получается, у Введенского тоже серия видовых открыток Урала числом не менее 35, и 

«Мельница на реке Рефт» одна из них. 

Нет,  не одна открытка с видом Рефта.  На другой показан пруд на реке, лодка – «Урал. № 

36. Р. Рефт. Камышловский уезд». Издание Н.Н.Введенского. Пруд этот, похоже,  той же 

Суставовской мельницы.  

И… такая же цветная. На адресной стороне, как и на первой открытке, только указание 

типографии Гранберга. 

Третья фотография на открытке, тематически относящаяся к Рефту называется «На Урале. 

№8. Река Пышма при впадении р. Рефты». Собственно, самого Рефта мы не видим, а 

видим  Пышму и мыс Шапку на стрелке этих рек. На адресной стороне указано, что это 

«собственное издание Н.Н.Введенского». Здесь же, с левой стороны по вертикали: 

И.И.РОНА, г.Екатеринбург. 

Иосиф Иванович Рона – австро-венгерский подданный, имел фотоателье под названием 

«Германская художественная фотография»  на ул. Колобовской, 21. В Екатеринбурге его 

присутствие замечено начиная с 1909 г. Занимался он салонными снимками и его 

присутствие в реквизитах открытки говорит, видимо, о том, что он был партнером 

Введенского в части печатания почтовых карточек. 

Еще одна «пышминская» почтовая карточка Введенского с участием Иосифа Рона под 

названием «На Урале. № 7. Берег р. Пышмы близ  мельницы Малиновцева». Мельницу, 

которую сухоложцы знают, как Беленьковскую, на снимке не видно, а видно скалу, 

которую называют Дивья гора.  
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На обратной стороне текст, аналогичный предыдущей открытке. В данном случае 

сохранилось и само письмо, где некто поздравляет некого Леонида Ивановича с Новым 

годом и желает ему бодрости и спокойствия на 1911 г. Значит, открытка была в ходу уже в 

1910 г? 

Точно такое же изображение на открытке с названием «Урал. № 38. Река Пышма». 

Издание Н.Н. Введенского, упоминания о Роне нет. Есть и цветная типографская почтовая  

карточка «Les monts Ourals. Partie de la riviere Pychma». Акц. О-во Гранберг в Стокгольме. 

С участием Иосифа Рона выявлены такие почтовые карточки:  

-«На Урале. №2. По р. Пышме. Камышловский у.».  Цветная, изготовитель открытки не 

указан. Экземпляр с почтовым штемпелем  сентября 1913 г. 

-«На Урале. № 5. Курьинские минеральные воды. Скала «Три сестры»». Известен 

экземпляр с письмом от 9 апреля 1911 г.  Есть цветная открытка с таким же изображением 

работы АО «Гранберга в Стокгольме» (на экземпляре письмо от  декабря 1915 г). 

-«На Урале.№ 9. Река Шатка.Камышловский уезд».  

А вот открытка «Урал. № 39.Разрушающиеся породы. Р. Пышма». Издание 

Н.Н.Введенского. Упоминания о Роне нет. 

Открытка «Урал. № 40. Курьинские минеральные воды»- повторение карточки «На Урале. 

№ 5. Курьинские минеральные воды. Скала «Три сестры»». Очевидно, она выпущена 

единолично Введенским, уже без Рона. 

Усматриваются две серии открыток  авторства Н. Н. Введенского: «На Урале» и «Урал». 

Первая выполнена в партнерстве с Иосифом Рона, вторая Н.Н.Введенским единолично. 

Серия «На Урале» более ранняя, она тиражировалась уже в 1910 г, как минимум. 

То, что автором (не только издателем)  фотографий являлся именно Н.Н.Введенский, 

сомнений не вызывает. Именно он, вслед за Метенковым, стал практиковать видовую 

фотосъемку, стал «передвижником». 

Введенский Николай Николаевич родился 24.08.1885 в г
1
 в Екатеринбурге в семье 

преподавателя гимназии. Его отец, Николай Викторович Введенский, окончил  Санкт-

Петербургский университет со степенью кандидата
2
 в 1878 г

3
. С 1885 г служит 

преподавателем физики в женской гимназии Екатеринбурга
4
, с 1887 г – математики

5
. 

В 1889 г семья проживала на ул. Колобовской 40/10
6
. В этом году Николай Викторович, 

не оставляя службу в женской гимназии, преподает геометрию в Горном училище (до 

1891 г). С 1892 г он в мужской гимназии, его предмет – математика
7
. Последний раз мы 

видим его имя среди преподавателей классической гимназии в адрес-календаре на 1894 г, 

в чине  коллежского советника
8
.  

В мужской гимназии его служба проходила в следующем порядке: «Введенский Николай 

Викторович. Преподаватель женской гимназии; в 1886 г. был приглашен [в мужскую 
                                                           
1
 https://энциклопедия.екатеринбург.рф/encyclopedia?sub2=348 

2 Елисафенко М. К., Игошев, Б. М., Попов М. В. У истоков педагогического обрахования на Урале: 1871—

1910 гг. //Педагогическое образование в России. 2011 № 2. Стр.13 
3
 ЦГИА СПб ф.14 оп.3 д.19956 

4
 Календарь Пермской губернии на 1886 г: Пермь, 1885. С.315 

5
 Памятная книжка и адрес-календарь Пермской губернии на 1888 г: Пермь, 1887 

6
 Город Екатеринбург. Сборник историко-статистических и справочных сведений….: Екатеринбург, 1889 

г.С.981 
7
 Памятная книжка и адрес-календарь Пермской губернии на 1893 г: Пермь, 1892. С.36 

 
8
 Гражданский чин VI класса в Табели о рангах, соответствовал чинам армейского полковника и флотского 

капитана I ранга. 
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гимназию] временно (в связи с болезнью и смертью учителя Курвоазье), в 1890 г был 

переведен на должность преподавателя математики в мужскую гимназию». То есть 

преподавал в ней весной І885 г. и  в 1890/91 — 1893/94 учебные годы
9
. 

Умер весной 1894 г
10

. Его  дочь София в анкете (в 1930-е гг) указывала датой своего 

рождения январь 1895 г. То есть родилась она после смерти отца. 

В той же анкете она писала, что по происхождению принадлежит к духовному 

сословию
11
. То, что фамилия Введенских священническая – сомнений нет. Вероятно, 

священником был отец Николая Викторовича, но в справочниках по Пермской губернии 

среди духовенства Виктора Введенского не найдено. Много Введенских было в 

Оренбургской епархии. 

Ту же Екатеринбургскую мужскую классическую гимназию, где учительствовал их 

покойный отец, окончили его сыновья Николай и Виктор
12
. Окончили они ее в один и тот 

же 1907 г
13
. Честно говоря, я усомнился в правильности года рождения Николая, ведь из 

гимназии он вышел, получается, в возрасте 22 лет без малого. Однако нейро-поиск 

Яндекса успокоил: некоторые юноши в начале XX века оканчивали гимназию в 

возрасте 20–21 года. 

Далее все источники указывают, что Николай один год проучился в неком университете, 

но оставил его – без отцовского вспоможения учиться в ВУЗе весьма трудно. Это, видимо, 

так и было. 

Значит, в 1908 г он возвращается в Екатеринбург. Первые тиражи открыток, изданных  

Н.Н.Введенским, появились не позже 1910 г. Энциклопедия «Екатеринбург»  считает, что 

эти год-полтора  он был  на службе по почтовому ведомству. Вполне возможно, хотя в 

адрес-календарях этот факт отражения не получил. 

Между тем, в 1908 г он уже фотографирует и остались его работы. Есть отличный снимок 

семьи екатеринбуржцев на природе (вроде как на Каменных палатках в окрестностях 

города). На обороте фотографии штамп: «Фотограф любитель Н.Н.Введенский» и дата 

(карандашем): 1.VIII. 1908 г.
14

 

Видимо, непродолжительная почтовая служба натолкнула его на мысль об издании 

почтовых карточек с видами Урала. Определенно, он был человеком предприимчивым, 

деятельным, креативным. Это видно, что называется, без очков. 

Не имея ни мастерской, ни статуса, он сделал первую серию открыток в партнерстве (или 

под крышей) фотоателье Иосифа Рона. Выше говорилась, что эта серия называлась «На 

Урале», а почтовых карточек этой серии выпущено не меньше 9 (скорей всего несколько 

больше). 

В 1911 г он открывает собственный бизнес. «Первая Уральская передвижная фотография 

Н. Н. Введенского», так называется его предприятие. Располагалось оно по адресу: 

Екатеринбург, Златоустовская д.8, дом Доброхотовой. 

                                                           
9
 Будрин В. И. Пятидесятилетие существования Екатеринбургской мужской гимназии : 1861-1911 : краткий 

исторический очерк / сост. преподаватель Екатеринбург. муж. гимназии В. И. Будрин. — Екатеринбург : 

Типография под фирмой "В. Н. Алексеева, П. Н. Галина и К°", 1911. С.113 
10

  Там же 
11

 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 10381, 431, 432, 4060, 4085, 7083, 7181, 10378, 10379, 10380 
12

 В 1908 г Екатеринбургскую гимназию окончил Сергей Введенский. Возможно, он тоже сын 

Н.В.Введенского 
13

 Будрин В. И. Пятидесятилетие существования Екатеринбургской мужской гимназии…. С.139 
14

 https://forum.vgd.ru/86/6748/2630.htm?a=stdforum_view 
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«Принимаются заказы на всевозможные фотографические работы вне павильона: съемка 

зданий, заводов, внутренних помещений и пр. снимки по приглашению. Репродукции с 

фотографий, картин, чертежей и пр. 

Для гг. любителей: проявление снимков на пленках и пластинках. Котировка с негативов 

на разных бумагах. 

Продаются фотографические художественные снимки, диапозитивы для фонарей и 

открытые письма», вещала реклама предприятия
15

. 

Почему Николай Введенский  выбрал для видовых снимков определенные места на Рефте 

и Пышме? Вероятный ответ: он был знаком с владельцем мельницы Петром 

Васильевичем Суставовым и тот порекомендовал ему интересные виды на Рефте и 

Пышме. Дело в том, что Петр Суставов, кроме мельницы, заведовал Рудянским 

кредитным товариществом и, с целью привлечения крестьян в свое общество, ездил по 

деревням и показывал т.н. «туманные картинки» посредством «волшебного фонаря» - 

диапроектора того времени. А диапозитивы для «волшебного фонаря» покупал, вероятно, 

у Введенского. Через это могло состояться их знакомство. Суставов часто бывал в 

Екатеринбурге на различных кооперативных съездах, имел контакты со многими 

горожанами
16
. Был он человеком общественным. 

Общественным человеком был и Н.Н.Введенский. Первое о чем скажем, это о его связи с 

Уральским обществом любителей естествознания. Еще не открыв собственное дело, в 

1910 г, он вносит денежное пожертвование на содержание библиотеки и музея УОЛЕ
17
. С 

апреля по август 1911 г он участвует как фотограф в экспедиции УОЛЕ по исследованию 

Соймоновской долины (нынешняя Челябинская обл.). Результатом стал альбом с 64 

фотографиями. По итогам этой работы 30 августа 1911 г ему присваивают статус 

действительного члена УОЛЕ
18

. 

И в дальнейшем сотрудничество  Николая Введенского с УОЛЕ продолжалось. 24 октября 

1913 г. г Екатеринбург посетил (проездом)  известный исследователь Арктики Фритьоф 

Нансен. По поручению УОЛЕ его сопровождал фотограф Введенский, сделал несколько 

снимков. 

В июле 1914 года (во время паломничества в Верхотурье) Екатеринбург посетила великая 

княгиня Елизавета Федоровна. Ей показали Шарташские гранитные палатки, где Н.Н. 

Введенским была сделана групповая фотография. 

Вызывает даже удивление, как быстро вошел Николай Введенский в среду 

екатеринбургского бомонда. Не имея при этом ни большого состояния, ни высокого 

образования, ни чинов. Уже в 1909 г он кандидат в члены правления Екатеринбургской 

общественной публичной библиотеки имени Белинского (со следующего года – член 

правления). С того же года он член Екатеринбургского музыкального кружка, а с 1911 г – 

кассир этого сообщества. 

В 1912 г Николаю Введенскому довелось стать компаньоном Якова Юровского. Того 

самого, исполнителя жестокой казни Царской Семьи. 

                                                           
15

 Весь Екатеринбург и горнопромышленный Урал. Торгово-промышленный справочник:1912 
16

 Сухарев Ю.М. О Суставовской мельнице на реке Рефт и ее владельцах//Слог: Сухоложский альманах. 

Вып. 5 (12):-Екатеринбург: Уральское церковно-историческое общество, 2024. С.16-45 
17

 Корепанова С. А. История Екатеринбурга в деятельности Уральского общества любителей естествознания 

/ С. А. Корепанова // Десятые Татищевские чтения : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 20-21 

ноября 2013 года). — Екатеринбург : УМЦ УПИ, 2013. — С. 394 
18

 https://энциклопедия.екатеринбург.рф/encyclopedia?sub2=348 
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После ареста и месячного пребывания в Томской тюрьме Юровского за нежелательную 

деятельность высылают в Екатеринбург, куда и был доставлен в сопровождении двух 

полицейских.  В Екатеринбурге он уже в мае месяце, где 24 мая 1912 года подает 

прошение на имя товарища министра внутренних дел И.М. Золотарева, в котором просит 

отменить предписание о своей высылке и разрешить ему возвратиться в Томск. Однако 

прошение остается без ответа
19

. 

В Екатеринбурге он покупает помещение по адресу Покровский проспект дом № 42 и 

открывает в нем фотоателье. Предприятие было зарегистрировано на имя жены Я.М. 

Юровского – Марии Яковлевны, так как сам он (как лицо, высланное ввиду «вредного 

направления деятельности») не имел права быть его учредителем. Заведение было 

открыта во второй половине 1912 г, так как учтено Адрес-календарем на 1913 г 

(справочник издан в 1912 г). 

Формально компаньоном Марии Юровской являлся Николай Николаевич Введенский. 

«Фотография по Покровскому проспекту, дом Городского общества № 42. [Владельцы] 

Мария Яковлевна Юровская и Николай Николаевич Введенский, заведует Яков 

Михайлович Юровский»
20

. 

Мы не знаем условий их партнерства, но интерес Юровского на поверхности: он был 

хорошим часовщиком и ювелиром, но навыков коммерческого фотографирования не имел 

(тем более его жена-акушер). Введенский же ремеслом и искусством фотодела владел, 

было у него к тому времени уже и опыт, и имя. 

Интерес Введенского был коммерческим: точка на бойком месте, рядом с рынком. 

С позиций сегодняшнего дня, когда имя Юровского стало заслужено зловещим, такое 

партнерство, как будто, бросает тень и на самого Николая Введенского. Ведь знал 

Николай Николаевич, что его компаньон состоит под надзором полиции, политически 

неблагонадежен, социал-демократ… Конечно знал, их партнерство продлится 4 года. 

«Ну и что из того», ответил бы нам Николай  Николаевич, «весь екатеринбургский 

бомонд состоит из неблагонадежных». 

Возьмем правление публичной библиотеки Белинского, где он с «молодых ногтей», и 

рассмотрим персоналии.  

Казанцев Иван Иванович (25.05(06.06).1887, с. Конёвское, Перм. губ. – 10.08.1938, 

Свердл.), политический деятель, финансист, юрист. Член РСДРП с 1905 г, один из 

лидеров меньшевиков на Урале. 

Питерский Яков Михайлович (1868, Верхнеуфалейский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губ.— после 1918, Екатеринбург), горный начальник, участник 

революционного движения. Сын управляющего Верхнеуфалейским заводом М. Н. 

Питерского. Чл. РСДРП с 1900. Сослан в Бакинскую губ., в 1900—03 жил в Баку, 

находился под негласным надзором полиции; освобожден в марте 1903. В 1916—18 

управляющий Сергинско-Уфалейским горным округом.  

Сергей Аристархович Удинцев. Выпускник физико-математического факультета 

Петербургского университета, высланный на Урал – свою родину – вследствие 
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 Жук Ю.А. Маузер Ермакова : Цареубийца Пётр Ермаков : между славой и забвением / Ю. А. Жук. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014 
20

 Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии 1913 год / издание Пермского губернского 

статистического комитета. — Пермь : типолитография Губернского правления, 1912. С.191. Фамилия 

Введенского искажена, он записан как «Воденский» (опечатка повторялась и в Адрес-календарях на 

следующие годы). 
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причастности к движению народовольцев, он был видным общественным деятелем края и 

города, принимал активное участие в деятельности УОЛЕ, земства, городского 

самоуправления, Уральского союза потребительских обществ, занимался ботаническими 

исследованиями Один из организаторов УОЛЕ и музея УОЛЕ. О его революционном 

прошлом: совместно с Прибылевым и Никольским в Петербурге  организовали 

«революционный кружок, занимавшийся также распространением идей и литературы 

"Народной Воли"; из этого кружка впоследствии вышло несколько серьезных 

практических деятелей»
21

. 

 

Иванов Павел Васильевич (15.01.1867, с. Катайское, Перм. губ. – 12.06.1932, Харбин, 

Китай), предприниматель, владелец мукомольных заведений, общественный деятель, 

активный член партии кадетов. 

Магницкий Николай Флегонтович (25.02.1857, Камышлов, Перм. губ. – 14.08.1930, 

Харбин, Китай), присяжный поверенный, общественный деятель. Юрисконсульт 

Екатеринбургского биржевого комитета. Кадет. 

Щипанов Константин Никандрович - присяжный поверенный Екатеринбургского 

окружного суда, распорядитель Консультации присяжных поверенных при окружном 

суде.  В 1910 гласный городской Думы-Екатеринбург (1910-1913). Кадет. 

Магницкий и Щипанов проходили как обвиняемые на процессе против членов партии 

народной свободы (кадетов) в 1909 г (Екатеринбург). 

Но ведь, как сейчас многие пишут, фотоателье на Покровском, где работал и Введенский, 

использовалось Юровским как явочная квартира и мастерская для изготовления 

фальшивых документов для революционеров… 

Это отрицал сам Юровский. И не перед жандармами, а перед  комиссией Партконтроля. В 

автобиографии он пишет: «В Екатеринбурге до Февральской революции связи с 

организацией не имел, так как в силу своей работы находился на виду у жандармерии и 

полиции, куда меня очень часто таскали»
22

. 

3 декабря 1913 г  Н.Введенский приобрел фотоателье братьев Козловых и открыл его под 

своим именем (ул.  Златоустовская, 22).  Для придания фирме большей солидности  

приглашает опытного фотопортретиста из Москвы – «из придворной фотографии г. 

Трунова, по личной рекомендации». Не оставляет  он и видовых съемок, делает снимки 

массовых мероприятий, в том числе VIP-мероприятий. Например, фото членов 

Строительного комитета Горного института (на снимке есть Ипатьев Н.Н.).
23

 

Путеводитель по Екатеринбургу 1914 г дает рекламу его продукции. «Виды 

г.Екатеринбурга и Урала. Фотография Н.Н.Введенского. Златоустовская, 22. Тел. 2-51»
24

. 

Известна серия открыток с видами города Екатеринбурга. На адресной стороне: «Изд. 

Семкова в Екатеринбурге. Фот. Н.Н.Введенского». К сожалению даты выпуска открыток 

не установлены. В 1914 Екатеринбургская  женская гимназия за сделанные Введенским 
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ошибочно искажены инициалы Н.Н.Введенского (написано  «И.Н.Введенский»). 



130 
 

фотоснимки гимнастических упражнений ее учениц была удостоена бронзовой медали на 

Всероссийской гигиенической выставке в С.-Петербурге
25

. 

В 1915 г он делает серию фотографий "Платиновые прииски Нижнетагильского горного 

округа". Это несколько групповых снимков служащих приисков, вид на реку Мартьян, на 

Шульпихинский прииск, драги Павловского прииска. Известен альбом из 8 фотографий 

этой серии
26

. 

Не охладел Н.Введенский и на общественном поле. С 1912 г он действительный член 

Екатеринбургского общества борьбы с чахоткой
27

. 

В Адрес-календарях,  изданных до 1915 г включительно, в разделе «Сведения о 

фотографиях, находящихся в г. Екатеринбурге», Введенский Николай присутствует, как 

владелец фотографии по ул. Златоустовской 22  («Сын чиновника Николай Николаевич 

Введенский») и как совладелец фотографии Юровских. В Адрес-календаре на 1917 г 

владелицей фотоателье по Покровскому проспекту д.42  названа только  Баразнинская 

мещанка   Мария Яковлевна Юровская
28
. Введенский и Юровские разделились. 

Грянул 1917 г. Свержение самодержавия Екатеринбург встретил массовым ликованием. 

Единственным человеком, воскликнувшим «Умрем за царя!», стал епископ Серафим 

(Голубятников), за что был изгнан из епархии в т.ч.  местным духовенством. Что говорить 

о либеральной интеллигенции, к среде которой, безусловно, принадлежал Николай 

Введенский… 

Начало года отметилось грандиозными народными собраниями и  шествиями 

«освобожденного народа». 5 марта – Торжественный молебен на кафедральной площади 

за свободу России. Парад частей гарнизона г. Екатеринбурга в честь Февральской 

революции, 10 марта 1917 года. 1 мая – демонстрация в честь международного праздника 

рабочего класса. 

Безусловно, эти празднества не прошли без фотоаппарата Николая Введенского. 

Между тем, его бывший компаньон Яков Юровский  стал довольно заметной фигурой  

среди большевиков Екатеринбурга. Летом 1917 года, когда Уральский областной комитет 

РСДРП(6) собирал деньги на типографию для издания рабочей газеты, «Фотография 

миниатюр» была продана Юровским за 8000 рублей, а деньги внесены в фонд будущей 

типографии
29

. 6 сентября 1917 года именно в ней вышла газета «Уральский рабочий». 

Наше исследование почти не касается родословия и родственного окружения 

Н.Н.Введенского. Хотя бы отчасти прикроем эту нишу выпиской из метрической книги 

Александро-Невской (Лузинской) церкви Екатеринбурга за 1917 г. 

12 ноября венчаны: коллежский секретарь Годяев Леонид Александров 27 лет и дочь 

чиновника Введенская София Николаева 23 лет. Поручители по жениху: 

действительный статский советник Калашников Александр Алексиев и потомственный 

почетный гражданин Введенский Виктор Николаев; по невесте: председатель 

Екатеринбургского окружного суда действительный статский советник Казем-Бек 

                                                           
25

 https://энциклопедия.екатеринбург.рф/encyclopedia?sub2=348 
26

https://ok.ru/profile/555566387676/statuses/152745444340700 
27

 https://энциклопедия.екатеринбург.рф/encyclopedia?sub2=1571 
28

 Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии... За 1917 г. / Изд. секретаря Перм. Губ. стат. 

комитета Н.А. Иванова. - Типо-Лит. Губ. правл., 1916 
29

 Муртузалиева Л. Ф. Семья Юровских в Екатеринбурге / Л. Ф. Муртузалиева // Вторые Чупинские 

краеведческие чтения : материалы конф. (Екатеринбург, 17–18 февраля 2004 г.) / Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского ; сост. Т. А. Колосова. — Екатеринбург, 2004. — С. 

201-210. 



131 
 

Владимир Николаев и потомственный почетный гражданин Введенский Николай 

Николаев
30

. 

Софья Николаевна, понятно, сестра Николая Введенского, а Виктор его брат. Годяев 

Леонид – юрист, выпускник университета. В 1916 г – секретарь при прокуроре 

Екатеринбургского окружного суда. 

Калашников Александр Алексиев   - товарищ председателя окружного суда  в 1903 г,  

действительный статский советник, что соответствовало чинам генерал-майора в армии 

и контр-адмирала во флоте. Дворянин, проживал ул. Офицерская д.12  в 1916 г
31

.   

Казем-Бек Владимир Николаев – как и указано в метрике, председатель 

Екатеринбургского окружного суда. Родился 30 января 1862 года в  Казанской губернии. 

Выпускник Императорского Казанского университета. В 1888 году получил степень 

кандидата юридических наук. В 1890 году работал секретарем прокурора Казанской 

судебной палаты, с 1891 года – товарищем (заместителем) прокурора Казанского 

окружного суда, в 900-е годы – прокурором окружного суда в Уфе, затем в Пензе, в 1907 

году – товарищем прокурора Саратовской судебной палаты. В Казань вернулся в 1908 

году, работал товарищем прокурора судебной палаты. Одновременно преподавал 

законоведение в 3-й гимназии и Родионовском институте благодарных девиц. В 1917 г в 

Екатеринбурге, на означенной должности
32

. 

Как видим, свадебные генералы настоящие. Это еще раз подчеркивает не рядовое 

положение семьи Введенских в Екатеринбурге. 

25 октября 1917 г  власть в столице перешла в руки большевиков. В провинции же, как 

можно понять, серьезность перемен поняли не сразу.  Общественная  жизнь  

продолжалась. 19 ноября (2 декабря) 1917 года в библиотеке имени В.Г. Белинского под 

председательством Г.А. Олесова
33

 и военного лётчика А.Д. Муратова
34

 состоялось 

учредительное собрание отделения Всероссийского аэроклуба под названием 

«Екатеринбургский аэроклуб». На собрании были избраны члены совета: Олесов, 

Муратов, Абельс
35
, Введенский, Ольшванг

36
 и Цецигов. Затем было организовано две 

секции: научная и спортивная, в которые записалось 25 и 20 человек соответственно
37

. 

Вот заметка из газеты того времени. «Аэро-клуб. 3 декабря состоялось общее собрание 

членов-учредителей Екатеринбургского аэро-клуба. С вновь записавшимися, число членов 

учредителей достигло в данное время 100 человек. В состав избраны: Г.А. Олесов, А.Д. 

Муратов, А.В. Ольшванг, Г.Ф. Абельс, Н.Н. Введенский, М.П. Цецегов, А.А. Иванов, Н.Н. 

Ипатьев, П.А. Кронберг и Г.А. Рыжкова. Кроме того, в состав совета будут введены 

председатели комитетов научно-технического и спортивного. Собрание постановило 

приобрести через посредство Всероссийского аэро-клуба три аэроплана; 1 системы 
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«Ньюпор» для фигурных полетов и 2 аппарата системы: «Фарман № 4» для учебных 

целей. Место для гаража намечается»
38

. 

 Однако в  начале 1918 года Всероссийский аэроклуб, созданный в 1908 году, решением 

правительства большевиков был упразднён.  Начинание, как говорится, до времени  

повисло в воздухе. 

Первый период правления большевиков оказался на Урале не долгим, до июля 1918 г. 

Вряд ли Николай Введенский  как-то пострадал. Выселению из домов, экспроприации 

имущества и контрибуциям подверглись, все-таки, крупные собственники. В мае – июне 

1918 г, после восстания белочехов и с их наступлением на Екатеринбург, видные и 

состоятельные люди города становились заложниками, некоторые из них были казнены.  

Но фотографы нужны любой власти. В архивах Екатеринбургского краеведческого музея 

хранится портрет Быкова П.М., в 1918 г - председателя Екатеринбургского городского 

Совета рабочих и солдатских депутатов. Одного из тех, кто содействовал доставке семьи 

Романовых из Тобольска в Екатеринбуг. Портрет сделан в фотоателье Николая 

Введенского. 

Николай Николаевич относился к среде либеральной интеллигенции и большевистским 

режимом был явно не доволен, хотя и в среде «красных» имел большие знакомства. Уж 

точно он не был монархистом. Помещение семьи Государя в Дом особого назначения 

(дом  его знакомого Н.Н.Ипатьева) вызвало, как и у большинства екатеринбуржцев, 

некоторое любопытство, но не больше. 

Организатором убийства и главным расстрельщиком  Семьи Романовых  оказался 

недавний компаньон Введенского – Яков Юровский. Вряд ли Николай Николаевич узнал 

это при красных, но  в период  колчаковского следствия он это узнать мог. Ведь следствие 

об убийстве Романовых до февраля 1919 г проводилось Екатеринбургским окружным 

судом, где служил шурин Введенского, Годяев Л.А. Да и председатель суда, Казем-Бек 

Владимир Николаевич, подписавший постановление о следствии, был  одним из 

поручителей на свадьбе сестры Введенского. 

Назначенный 12 августа 1918 г окружным судом следователь Сергеев И.А. при осмотре 

дома Ипатьева пригласил фотографа для фиксации места преступления. Этим фотографом 

оказался Н.Н.Введенский. 

Собственно, фото-фиксация места преступления это участие в следственных действиях.  

Если фотограф не работник следственного ведомства, то следствие, как минимум, должно 

питать к нему доверие. К Николаю Введенскому у Окружного суда доверие было в силу 

родственных и приятельских отношений с ним видных членов суда. Кроме того, выбор 

был небольшой: видовые снимки в то время в Екатеринбурге делал мало кто. 

Когда делались снимки дома Ипатьева и в помещениях дома?  Дом находился в 

распоряжении следствия до 8 октября 1918 г. В этот день дом был занят чехами под 

резиденцию генерала Гайды, не смотря на возражения следователя. Протокол об этом, 

кстати, помимо И.Сергеева подписали знакомцы Введенского - председатель суда 

В.Н.Казем-Бек и владелец дома Ипатьев («капитан в отставке»)
39

. 
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Теоретически фотографии могли быть сделаны с 12 августа по 8 октября. Впрочем, 

фиксация и описание места преступления – первое следственное действие и правильно 

было сделать снимки в августе. Однако есть точная дата. 

«4 октября 1918 г. Следователем Сергеевым произведено фотографирование экстерьеров 

и интерьеров Ипатьевского Дома, в т. ч. комнат, в которых проживала Царская Семья и их 

слуги, а также одной из стен (восточной) комнаты подвального этажа, в которой было 

совершенно преступление. Для производства фотографических работ был привлечен 

известный екатеринбургский фотограф и издатель видовых открыток Николай 

Николаевич Введенский. Согласно счету фотографа Введенского, предъявленному 

Екатеринбургскому окружному суду, от 14 февраля 1919 г., им было сделано 14 

фотографий и 4 дополнительные копии на общую сумму 450 руб.»
40

. 

Почему фото сделаны в октябре, а счет от февраля месяца следующего года?  Возможно, 

Николай Введенский сделал фото, так сказать, в порядке «социальной ответственности» и 

оплаты не добивался. Но  в феврале 1919 г следователь Сергеев стал передавать  дело 

следователю по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколову
41

 и все 

документы и отношения по делу надо было формализовать, в т.ч. привлечение фотографа 

и сделанные им фотографии. 

Эти снимки тиражированы огромное количество раз и сопровождают все публикации об 

убийстве Романовых в Екатеринбурге. 

В этот же период, с июля 1918 по июль 1919 гг, Н.Н.Введенский снял серии фотографий 

«Парады белых войск в Екатеринбурге» и «Фронтовые моменты»
42
. Название второй 

серии предполагает, что фотограф выезжал на фронт. 

14 июля 1919 года красные заняли Екатеринбург. Этому предшествовали несколько дней 

эвакуации учреждений и местного населения, часто в форме панического бегства. Бежали 

люди состоятельные и те, кто «засветился» в сотрудничестве с колчаковцами и чехами. 

Бежал на Восток и Николай Введенский
43

. 

Судьбы беженцев сложились по-разному. Многие вернулись через какое-то время и 

(после проверки) продолжили жить в Екатеринбурге (некоторые – отбыв наказание). 

Другие устроились на востоке страны, там и прожили свой век. Не малое количество 

беженцев погибли в пути: от тифа, от пуль  красноармейцев, нашедших в них врагов, или 

от рук бандитов. Больше повезло тем, кто добрался до Манчжурии. 

О судьбе Николая Введенского сведений нет. Между тем многие екатеринбуржцы  его 

круга оказались в Манчжурии. В том числе и сестра с мужем. 

Вот их данные из Хабаровского архива на основе личных дел, сложившихся в  Бюро 

русских эмигрантов в Манчжурии (БРЭМ). 

Годяев Леонид Александрович, родился 15 марта 1890 г. в г. Оренбурге; сословие – 

дворянин, вероисповедание – православный, национальность – русский. Образование – 

окончил юридический факультет Варшавского университета 01.07.1913. Профессия – 

юрист, педагог. Место службы – 2-ой отдел БРЭМ, делопроизводителем. Прибыл в 

Маньчжурию в августе 1920 г. из Читы через станцию Маньчжурию. Политические 

убеждения – фашист. В общественных, политических организациях не состоял. Был 
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призван на военную службу в ноябре 1919 г. в г. Чите. Служил писарем в военном 

окружном суде до эвакуации в Маньчжурию. Семейное положение – женат. Жена – 

Годяева (в девичестве – Введенская) София Николаевна (25.01.1895 г.р.), сын – Годяев 

Владимир Леонидович, (01.01.1927 г.р.). Сын – Годяев Юрий Леонидович (16.09.1918 

г.р.), его жена – Годяева (в девичестве – Филатова) Елена Всеволодовна (06.09.1918 

г.р.)
44

. 

Годяева (в девичестве – Введенская) София Николаевна, родилась 25 января 1895 г. в г. 

Екатеринбурге; сословие – духовенство, вероисповедание – православная, 

национальность – русская. Образование – окончила женскую гимназию № 1 в городе 

Екатеринбурге в 1912 году. Профессия – машинистка. Домохозяйка. Прибыла в 

Маньчжурию в 1920 г. из Читы. Политические убеждения – монархистка. В 

общественных, политических организациях не состояла. Семейное положение – замужем. 

Муж – Годяев Леонид Александрович (15.03.1890 г.р.), сын – Годяев Владимир 

Леонидович, (01.01.1927 г.р.). Сын – Годяев Юрий Леонидович (16.09.1918 г.р.), его жена 

– Годяева (в девичестве – Филатова) Елена Всеволодовна (06.09.1918 г.р.)
45

. 

Всего лишь десять лет проработал Николай Введенский в Екатеринбурге.  Но оставил 

целую галерею фотографий, сочетающих художественность и документальность. 

Отрадно, что в ней есть и снимки рек нашего края: Рефта и Пышмы. А фотографии из 

дома Ипатьева уже сто лет иллюстрируют подробности последних дней жизни 

Царственных узников и их зловещего убийства… 

                                                           
44

 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 10379, 431, 432, 4060, 4085, 7083, 7181, 10378, 10380, 10381. В деле есть и 

данные на других его родственников: Дядя невестки (муж умершей тёти) – Агуров Николай Иванович 

(28.01.1867 г.р.), его сын – Агуров Василий Николаевич (03.11.1895 г.р.), его невестка – Агурова Ольга 

Петровна ([1902] г.р.), его внучка – Агурова Наталия Васильевна ([1928] г.р.); его дочь – Северюкова 

Александра Николаевна (1898 г.р.), его зять – Северюков Алексей Федорович (20.12.1895 г.р.), его внук – 

Северюков Роман Алексеевич (06.09.1921 г.р.); его дочь – Беляева Татьяна Николаевна (05.09.1902 г.р.), его 

зять – Беляев Петр Тимофеевич (14.07.1890 г.р.), его внучка – Беляева Марина Петровна ([1932] г.р.). 
45

 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 10381, 431, 432, 4060, 4085, 7083, 7181, 10378, 10379, 10380. Не стоит серьезно 

относиться к данным о политических убеждениях. Почти все писали, что они монархисты, желая показаться 

лояльными аппарату БРЭМ, находящемуся на содержании разведки императорской Японии. 
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Юрий ФЛЯГИН (рук. А.Э.Сухарева) 

МОИ НЕМЕЦКИЕ КОРНИ 

 

Часто корни рода уходят в далекие края. Особенно на Урале, где большинство населения 

сформировали переселенцы. Так и в нашей семье. Если мои дедушки и бабушки, что 

называется, «местные» (родились в Свердловской, Курганской, Тюменской областях), то 

их предками были уроженцы Новгородской, Пензенской, Орловской губерний. Предки 

моей бабушки, Александры Эрвиновны, до 20-х годов прошлого века проживали в 

Житомирском уезде Волынской губернии. По национальности они были немцами. 

 В 1884 г немцев в этом уезде было 31 тысяча человек
1
. Жили они отдельными колониями. 

Большинство переселенцев оказались выходцами из польских губерний, меньшая часть 

прибыла из Пруссии и Австрии. Почти все были по религиозному составу протестантами 

(преимущественно лютеранами и менонитами). Подавляющее большинство занималось 

сельским хозяйством. 

Этика колонистов была строго регламентирована согласно религиозным канонам – это 

законопослушность, дисциплина, высокое качество труда. Леность, пьянство, разврат 

беспощадно осуждались, как одни из самых грязных человеческих пороков. За высшее 

благо считалось укрепление семьи, семейных устоев и собственности, приобщение детей 

к труду, знаниям, опрятности в труде, честности в выполнении взятых обязательств
2
. 

Пока известен самый старший предок из этого рода – Вильгельм Штоберт. Был он 

крестьянином, земледельцем. Родился в 1848 г. С женой Еленой, 1854 года рождения, они 

вырастили 8 детей. Сыновья: Вильгельм, Эмиль, Густав, Фридрих, Альберт; дочери: 

Кельберт, Зенка, Гинтер. 

Прадед моей бабушки Альберт Штоберт родился в 1878 г
3
. Его жена Аделина Карловна 

Штоберт (в девичестве Трудрунг) родилась в 1882 г и умерла в 1968 г. И их семья была 

многодетной, детей тоже было 8: Гуго, Артур, Эдвин, Айжен, Гизлер, Герберт, Даниил, 

Гергарт. 

Старшим был Гуго, 1905 г.р. Это дед моей бабушки. 

Мирная и достаточно благополучная жизнь волынских немцев закончилась в 1914 г, с 

началом Мировой войны. В 1915-16 гг немцев из приграничных губерний депортировали 

на восток страны. Семья Штоберт оказалась в Омской области. Переселение было 

болезненным, пришлось бросить или продать за бесценок нажитое и оказаться на новых 

землях ни с чем. 

После окончания войны (видимо, в начале 1920-х годов) семья вернулась на Волынь, к 

своему разрушенному за эти годы хозяйству. Через некоторое время Гуго Штоберт 

вернулся в Омскую область. Как объяснял его сын Гергард, здесь отцу  нравилось больше, 

чем на Украине. 

Его женой стала Берта (Вера) (1903-1977 гг). Поселились они в Щербакульском районе, в 

селе Яблоновка. У них родилось 7 детей: Райнгольд (Роман) 1926 г.р., Лейнорд (Леонид), 

Гергард (Григорий) (1930 г.р.), Маргарита, Эрвин (1934 г.р.), Гельдия (Галина), Рубин. 

                                                           
1
 Российские немцы. Проблемы истории, языка и современного положения. М., 1996. С.240 

2
 Шульц Райнгольд. Общий котёл:- Литературное общество немцев из России, 2009 

3
 По сведениям родственников, Альберт Штоберт был репрессирован в 1937 г органами НКВД. 



136 
 

Перед войной большая семья переселилась в деревню Усовка Марьяновского района. 

Григорий Штоберт вспоминал, как мальчишкой перегонял корову из Яблоновки в Усовку, 

двое суток, с ночевкой. 

Началась война. 14 июля 1942 г умер отец семейства, Гуго Альбертович, в возрасте 36 

лет.. Он страдал туберкулезом. Работал трактористом, простудился, болезнь обострилась, 

слег и умер.  

Старшему из Штобертов было тогда только 16 лет, остальные – «мал мала меньше». 

Трудно было Берте Штоберт поднимать в голодные военные годы детей, но все выжили. 

На немцев Омской области режим спецпоселений не распространялся. Но 

военнообязанных в действующую армию не мобилизовывали, а направляли в трудармию, 

как и немцев Поволжья. Условия содержания в подразделениях трудармии были 

примерно такими же, как в местах заключения. Мобилизован в трудармию был старший 

сын в семье -  Райнгольд (Роман) Штоберт. В 1947 г трудармия была расформирована. 

В конце 1940-х – начале 1950-х основная часть семьи переселилась в один из 

леспромхозов Тюменской области – в пос. Лебедевка, Заводоуковского района. Работали 

на лесозаготовках или шпалзаводе. Здесь же работали и немцы-спецпоселенцы из 

Поволжья, за ними надзирала спецкомендатура.  

В Лебедевке же оказалась и Безбородова Анна Николаевна, 1933 г.р. В 16 лет она со 

своим дядей  переселилась со своей родины, из села Владимировка Курской области, в тот 

же тюменский леспромхоз.  

Прошло время и она обратила внимание на Эрвина Штоберт, видного парня и гармониста.  

Эрвин тоже проявил к ней интерес. Молодые люди познакомились и вскоре создали 

семью. Это мои прабабушка и прадедушка. 

В 1953 г у них родилась дочь Светлана, а в 1959 г – Александра, моя бабушка. 

В начале 1960-х братья Штоберты начали из леспромхоза разъезжаться. Роман Штоберт 

вернулся в Усовку. Позже работал там заведующим столовой. Умер в 1990 г. В Омской 

области проживают его дети и внуки. В Усовку вернулся и Григорий Штоберт, он работал 

на Дальнем Востоке. Григорий Штоберт умер в 2023 г в возрасте 93 лет. Незадолго до его 

смерти здесь установили обелиск в честь участников войны и тружеников тыла. Доверили 

его торжественное открытие Григорию Штоберт, как старейшему труженику тыла. 

Леонид Штоберт переселился в Джамбульскую область село Новотроицкое. Его жена 

Мария была из поволжских немцев, для них после снятия спецрежима существовали 

ограничения в выборе мест поселения. Младший брат Рубин жил  в Прибалтике, служил 

пастором  в протестанской церкви, работал в сфере общепита, директором крупного 

ресторана. 

Эрвин Штоберт с женой, двумя детьми, сестрами  и матерью уехали в Кишинев. Почему 

выбор пал на этот город не ясно, думается инициатива была от Берты Штоберт – она была 

активной баптисткой, возможно, ее пригласили единоверцы или родственники по ее 

линии. 

В Кишиневе Эрвин с семьей прожили недолго – отношения между снохой (Анной 

Штоберт) и свекровью совсем испортились.  Берта Штоберт осталась Кишиневе, там и 

умерла в  1977 г. Семья Эрвина  переехала в Казахстан, в село Новотроицкое, где уже жил 

брат Леонид (Лейнорд). 

Здесь купили землянку недалеко от дома брата, построили дом. 



137 
 

Эрвин Штоберт окончил 7 классов сельской школы. Человеком был развитым: прекрасно 

играл на баяне, не было равных ему и в шахматах. Был он развит и физически, долгое 

время работал грузчиком на сахарном заводе. Однажды удержал от падения огромный 

штабель мешков с сахаром, при этом повредив спину. Успешно работал токарем, 

поливальщиком на свекольных плантациях, слесарем в вагонном депо. Всегда был 

уважаем начальством и коллегами, человеком был не пьющим и не курящим. 

Награждался, как ударник и ветеран труда. 

Здесь, в Новотроицком у них родилось еще двое дочерей, Римма и Алла. 

Дочери взрослели. Моя бабушка Александра уехала учиться в г. Свердловск, окончила 

педучилище (позже - пединститут) и, выйдя замуж, оказалась в п. Рефтинском. Ее сестры 

также стали замужними, родили детей. 

С перестройкой начали открываться границы. Это с одной стороны. С другой стороны 

Казахстан сделал  упор на национальные кадры, другие народы стали чувствовать себя 

здесь чужими. Первой в Германию переехала Светланана Штоберт (Эберле)  с мужем и 

его родителями. 

Эрвин с женой сначала переселились в Джамбул, а оттуда в Германию, вместе с дочерью 

Риммой и ее детьми в 1999 г. Пришлось вспомнить детство и сдать экзамен по немецкому 

языку, который Эрвин к тому времени совсем забыл. 

Позже  выехала на историческую родину его дочь Алла Штоберт (Шван) с семьей мужа.  

Живут они в Германии вполне благополучно.  Эрвин Штоберт умер в 2020 году, а 

бабушка Анна жива, ей 91 год. В 2005 г дедушка Эрвин в последний раз приезжал в 

Россию, был в Рефтинском и омской Усовке, поклонился могиле отца и брата. 

Я тоже видел дедушку Эрвина в 2013 г в Германии, только я был еще маленьким. 

Многие потомки пращура Вильгельма Штоберт выехали за границу еще в начале 20-го 

века, больше всего в США и Канаду. Сейчас Штобертов в мире 271 человек. В США – 165 

чел., в Канаде – 65 чел., в Германии – 48, в Англии – 12, Молдове – 6, Новой Зеландии – 5, 

России – 5, Австралии – 4, Израиле – 3, Таиланде – 1. 
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Вера ЯКУШЕНКО 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Самое главное и важное в жизни любого человека – это семья. Именно здесь 

зарождаются самые ценные чувства – любовь, уважение, доброта, без чего не может жить 

человек в современном мире. 

 Актуальность моей работы по родословию нашей семьи заключается в знании 

истории своей семьи, что помогает найти и понять себя. Погружаясь в историю своей 

семьи, погружаешься и в историю страны, в историю мира. 

Я хочу рассказать об исследовании семейного рода по линии папы - Якушенко 

Максима Викторовича. 

Кто же были мои предки? – этот вопрос меня интересовал долгое время.  

Начну с прапрадеда и прапрабабушки. 

 Родзюк Михаил Антонович, французский поляк. Что значит «французский 

поляк»? – это человек польского происхождения, проживающий во Франции. Женился на 

немке Берте Августовне.  

Жили в России в городе Тобольске в богатом особняке, в одном районе с царской 

семьей. Семья была зажиточная, жили в достатке и богатстве. Михаил Антонович занимал 

должность «машинист поезда», за что его уважали и ценили. 

Моя прабабушка, их дочь, Софья Михайловна Родзюк, окончила техникум 

химической промышленности.  

В нашей семье имеются старинные фотографии их семьи.  

Сейчас это наша семейная реликвия – дореволюционные фотографии.  

Прадедушка, её муж, Петров Михаил Филиппович, был биологом-генетиком. Всю 

свою трудовую деятельность посвятил кедрам, а именно сибирскому кедру. Он не только 

написал несколько научных книг, но и занимался массовыми посадками этих деревьев, 

проводил семинары и множество исследовательских работ. 

Во время Великой Отечественной войны прадедушка занимался научной работой 

по изготовлению лекарств из кедров для раненых солдат.  

В послевоенное время на Плотинке в Екатеринбурге и на территории Ульяновского 

музея В.И.Ленина им были высажены кедры. Здесь требовалось особое разрешение. 

О деятельности Петрова М.Ф. много писали в разных газетах.  

Наш прадедушка внёс неоценимый вклад в экологию страны и в исследование «в 

некотором роде революционного дерева» - как говорил Михаил Филиппович. 

Прадедушка и прабабушка - Якушенко Иван Сергеевич и Валентина Егоровна 

(Кулешова). 

Прадедушка участник Великой Отечественной войны. 

В 1943 году в одном из боев получил тяжелое ранение и контузию. Вернулся 

домой, когда уже Брянщина была освобождена от немецкой оккупации. Работал 

агрономом, председателем колхоза, ведущим специалистом на районе. Приходилось 

работать круглосуточно. 

 Мои предки были умными, честными, трудолюбивыми людьми.  
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На долю семьи прабабушки, Валентины Егоровны, пришёлся процесс 

раскулачивания по принципу имущественного положения. Ей  приходилось скрываться от 

угрозы репрессий.  

Она окончила сельскохозяйственный техникум.  

Дедушка - Виктор Иванович Якушенко был профессиональным, ответственным 

человеком. Работал  главным энергетиком опытной фабрики АО «ВНИИпроектасбест». 

Всю трудовую жизнь он проработал в комбинате «Ураласбест». 

 За свой труд Якушенко В.И. имеет благодарности и почётные грамоты. 

Бабушка, Лидия Михайловна,   учитель русского языка и литературы в школах № 

16, 21, несколько лет преподавала в асбестовском филиале Уральского горного института. 

Педагогический стаж Якушенко Лидии Михайловны более 40 лет. Она награждена 

почётными грамотами разного уровня, имеет знак «Ветеран труда». 

У нас семейная традиция – «Встреча дружной семьи». 

 Раз в год в июне месяце вся наша большая родня съезжается из разных уголков 

нашей необъятной России в Асбест. Приезжают Петровы, Якушенко и другие близкие и 

любимые родственники. Встречи проходят в душевной и  теплой обстановке за большим 

семейным столом с чаем и разными вкусняшками. Каждый умеет порадоваться за 

профессиональные и школьные успехи взрослых и детей, рассказываем весёлые истории и 

об интересных,  незабываемых путешествиях, увлечениях.   

Обязательно вспоминаем наших предков, пересматриваем семейные альбомы со 

старинными фотографиями Софьи Михайловны, Михаила Филипповича и других 

родственников.  

Любые праздники мы проводим в кругу семьи, поддерживаем христианские 

традиции. 

Благодаря проведенному мною исследованию по родословной линии папы - 

Якушенко Максима Викторовича, я провела интервью с родственниками и узнала важные 

исторические сведения нашей семьи. 

Особенно моё внимание затронули исторические события прошлого столетия, 

повлиявшие на жизнь моих предков: раскулачивание, репрессии, Великая Отечественная 

война.  

Составляя родословную, я поняла ценность семейных традиций и культуры, 

которую обязана сохранить и передать следующим поколениям в своём роду. 
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Ярослава ЯКУШЕНКО 

СЕМЕЙНАЯ ВЕТВЬ МОЕГО РОДА 

 

В современном мире сегодня особенно актуально – история родословия семьи. 

Каждый человек - часть огромной истории. Важно эту историю знать и хранить для 

передачи другим поколениям. Благодаря знаниям о своей родословной ты понимаешь, кто 

ты и зачем пришел в этот мир. 

Наша семья не большая, но дружная, сплочённая и крепкая. Нас в семье пять 

человек: родители и их дети - сын и две дочери. 

Что в каждой семье ценно сегодня?  

Почему же так важно в наше время знать свою родословную?  

Меня заинтересовали эти вопросы, и я решила составить родословную ветвь по 

линии мамы Натальи Александровны (Рыловой) Якушенко. 

Моя мама, Якушенко Наталья Александровна, прекрасная домохозяйка, 

создательница уюта, спокойствия и душевности в семье. 

Её родители это: 

Рылов Александр Петрович, мой дедушка, был профессиональным электриком и 

электрогазосварщиком на ударной стройке асбофабрики № 6 и на Рефтинской ГРЭС.  

За добросовестную трудовую деятельность Александр Петрович имеет 

благодарственные письма, грамоты. Выйдя на пенсию, дедушка продолжал ещё несколько 

лет трудиться.  

Назия Абдулхаевна, моя бабушка, была грамотным, ответственным специалистом 

теплоэнергетиком и инженером-проектировщиком в проектно-конструкторском отделе 

комбината «Ураласбест». Совместно с коллегами разрабатывала и внедряла в действие 

производственные проекты: медицинский корпус профилактория, свинооткормочный 

комплекс, стоматологию в медсанчасти комбината «Ураласбест» и др.  

В 2020 году супруги Рыловы отметили золотую свадьбу, были награждены 

медалями и подарками от администрации города. 

Петр Иванович Рылов и Лидия Николаевна (Метелева) – прадедушка и 

прабабушка. 

Пётр с первых дней Великой Отечественной войны ушёл на фронт. Героически и 

самоотверженно защищал Родину от фашистских захватчиков под Ржевом.  

В ходе ожесточённых боёв он был ранен и контужен. От взорвавшегося снаряда 

противника прадеда засыпало землей вместе с пулемётом. 

Немцы, обнаружив его живым, взяли в плен, находился в лагерях для 

военнопленных на территории Чехословакии, Польши и Германии. Чудом остался жив.   

До дома прадед добрался лишь в начале 1946 года.  

Прадед и прабабушка долгие годы трудились на Рефтинской ГРЭС с первых дней 

её строительства. Имеют грамоты за безупречный труд. 

В 20 лет молодую девушку Райхану сосватали за Абдулхая, которому тогда было 

27 лет. У них сложилась действительно счастливая семья, которой многие позавидуют.  

Прабабушка, Райхана была замечательной мамой и очень трудолюбивой 

домохозяйкой. Она очень сильно любила своих детей и смогла воспитать их достойными 

людьми.  
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Прадед, Абдулхай был тружеником. Он закончил 4 класса татарско-мусульманской 

школы, выучился на машиниста паровоза. Работал на Серовском металлозаводе.  

Абдулхай занимался общественной деятельностью, был назначен кварталкомом - 

управляющим 8 домами. Принимал участие в татарских праздниках: сабантуй, байрам, 

был чтецом Корана. 

После выхода на пенсию Абдулхай стал муллой (как батюшка в христианстве), так 

как очень хорошо знал арабский язык. В определенные дни к ним в дом приходили 

мусульмане, чтобы слушать намаз и молиться. 

В семье Ахметзяновых все могли разговаривать на двух языках: татарском и 

русском.  

Ахметзяновы: прапрадедушка и прапрабабушка 

Родители Абдулхая - Сайфутдин Ахметзянов и Баней.  

Они были богатыми помещиками, владели постоялым и конным дворами, 

несколькими магазинами. 

К сожалению, он попал под раскулачивание. Его дети, тоже подлежали 

раскулачиванию, но узнав, что дети выросли благородными и образованными, был дан 

приказ, что в таком случае дети не отвечают за поступки своего отца. 

Метелевы: прапрадедушка и прапрабабушка  

Наталья и Николай Метелевы, родители Лидии, были тружениками. 

Они жили в Нижнем Тагиле. У них выросли такие же трудолюбивые и добрые 

дети.  

Моя бабушка Назия Абдулхаевна не застала Николая, он умер достаточно рано. 

Я горжусь трудовыми и героическими подвигами моей семьи. 

На фронтах Великой Отечественной войны, проливая кровь, самоотверженно 

сражались, защищая Родину 

Сержант Метелев Пётр, двоюродный прадед, награждён медалью «За отвагу», «За 

взятие Кенинсберга», Орденом Отечественной войны II степени.  

Прадед Салих Ахметзянов, пошли защищать Родину от фашистских захватчиков. 

Они отважно и мужественно сражались с врагом, имеет награды. 

В 22 года его сестра Рабига, прабабушка, ушла на фронт  радисткой. В одном из 

боёв была смертельно ранена 17 июля 1944 года, похоронена в Литве г. Швенченеляй. К 

сожалению, она не встретила 9 мая – день Победы.  

Я горжусь трудовыми достижениями моей семьи. 

Лидия Николаевна (Метелева) Рылова, прабабушка, была награждена медалью «За 

доблестный труд» в годы  Великой Отечественной войны.  

Моя бабушка – Назия Ахметзянова награждена званием «Ветеран труда». 

В заключении хочу сказать: наша семья придерживается традиций и обычаев 

старшего поколения - наших дедушек и бабушек. Маминых родителей, и, мы любим и 

уважаем их, часто посещаем и заботимся о них. Все праздники мы проводим вместе, 

отмечаем как русские, христианские праздники, так и татарские, мусульманские. Мы 

уважаем все национальные культуры и обычаи, чтим их.  

Собранный материал о родословии семьи по линии мамы обязательно оформлю в 

виде книги «Моя семья – моё богатство» для будущих поколений, которые будут 

пополнять, добавлять новые факты в родословие.  

Историю семьи, историю страны надо знать каждому россиянину. 
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ФОТО 

 

 

Белова О.А. «Верный имени своему» А.Д.Топол с семьей 

 

Бугаенко В.И. «Партизанское движение Белоруссии  в годы Великой Отечественной войны» Владимир 

Степанович Силивончик 
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Воробьева Л.Б. "Ткачество половиков. Вятское родословие"  

 

Лыжин А.А. «Поездка на родину моих родителей и предков» 



144 
 

 

Сухарев Ю.М. «Река Рефт на дореволюционных открытках. Фотограф Н.Введенский» 

 

Сухарев Ю.М. «Река Рефт на дореволюционных открытках. Фотограф Н.Введенский» 
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Старков Н.Р. «Наш земляк Чакиров А.Х.» (видеофильм) Кадры из фильма. 
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Аввакумова Г.П. «Большая родня в истории нашей страны» Павел Александрович Зырянов 

 

Аввакумова Г.П. «Большая родня в истории нашей страны» Вениамин Александрович Аввакумов 

            около дома в Мало Белоносовой 
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Белова О.А. «Верный имени своему» Семья Топол, 1930-е гг 

 

Белова О.А. «Верный имени своему» А.Д.Топол, ок.1950 г 
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Копырин А.Л. «История общества охотников г. Асбеста» 

 

Копырин А.Л. «История общества охотников г. Асбеста» 
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Макарова Ольга Юрьевна "Через все прошли и победили…" Неуймин Николай Алексеевич 

 

МакароваН.В. «История одной фотографии. Вятское родословие» 1958-1959 год «Встреча после Армии» 

Вверху слева направо: Невидимова (Брагина) Марья Ивановна двоюродная сестра папы, Татьяна Андреевна 

Хлебникова - бабушка, Таля – родственница Брагиных, Аверьян Иванович Брагин (двоюродный брат папы ). 

Внизу слева направо: Евдокия моя тетя - сестра папы, Василий Хлебников - папа, Клава Манакова – соседка.  
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МакароваН.В. «История одной фотографии. Вятское родословие». Петр Агафонович Хлебников 

 

Медведева Н.А. «Купцы Замятины» Иван Иванович Замятин с женой. 1910-е гг. Фото из архива Замятина 

С. С. (г. Москва). 
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Медведева Н.А. «Купцы Замятины». Сергей Ильич Замятин – ученик Ирбитской мужской гимназии. 1916 

г. Фото из архива Замятина С. С. (г. Москва). 

 

Орлова Ю.А. «Мой прадед Антонов Алексей Макарович» 
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Орлова Ю.А. «Мой прадед Антонов Алексей Макарович». Чехословакия, 1945 г 

 

Пермякова Нина Николаевна «Жить, чтобы помнить. Помнить, чтобы жить». Чемякин Аркадий 

Борисович 
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Пермякова Нина Николаевна «Жить, чтобы помнить. Помнить, чтобы жить». Чемякина (Кошкарова) 

Наталья Николаевна 

 

Пуголовкина Н.А. «Фронтовик, библиотекарь, художник (о первом заведующем детской библиотекой 

профкома КУМЗа А.А. Потапове)». 
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Рубцов В.Н. «Город Асбест в биографии моего отца – Николая Федоровича Рубцова (продолжение)» 
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СерякМ.Ю. «О семье, о родном посёлке, о себе... Из воспоминаний Козлова Юрия Александровича». 

Козлов Ю.А. 

 

Сухарев Ю.М. «Река Рефт на дореволюционных открытках. Фотограф Н.Введенский». 

Н.Н.Введенский, 1911 г 
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Флягин Ю. Руководитель - Сухарева А.Э. «Мои немецкие корни». Вильгельм Штоберт (1848-1927) 

 

Флягин Ю. Руководитель - Сухарева А.Э. «Мои немецкие корни». Гуго Штоберт (1905-1942) 
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Флягин Ю. Руководитель - Сухарева А.Э. «Мои немецкие корни». Эрвин Штоберт с семьей, Казахстан, 

1960-е гг 

 

Якушенко В. «История моей семьи».  Родзюк:  Михаил Антонович и Берта Августовна 
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Якушенко В. «История моей семьи».  Михаил Филиппович Петров и Софья Михайловна Родзюк 

 

 

Якушенко Я. «Семейная ветвь моего рода». Райхана и Абдулхай Ахметзяновы 
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Якушенко Я. «Семейная ветвь моего рода». Рылов Петр Иванович, участник ВОв 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Аввакумова Галина Павловна – действительный член УИРО (г. Каменск-Уральский); 

Андреева Любовь Георгиевна – действительный член УИРО, член РОРК (п.Рефтинский); 

Белова Ольга  Александровна – краевед  (поселок  Асбест Сысертского городского округа); 

Бугаенко Валентина Игнатьевна – действительный член УИРО, член РОРК, Почетный гражданин ГО 

Рефтинский, лауреат медали РГФ 2-й степени «За вклад в развитие генеалогии и прочих исторических 

дисциплин»;  

Воробьева Лидия Борисовна -  член УИРО (п.Рефтинский);  

Гусева Евгения Сергеевна - член УИРО, главный библиотекарь библиотеки №17, (г. Каменск-Уральский); 

Клюкина Наталья Алексеевна - действительный член  УИРО, член РОРК  (п. Рефтинский); 

Копырин Александр Леонидович - действительный член УИРО, член РОРК, член  Российского союза 

писателей, член РГО, лауреат медали Н.К.Чупина, лауреат медали РГФ «За вклад в развитие генеалогии и 

прочих исторических дисциплин», (г. Асбест); 

Лыжин Александр Андреевич – действительный член УИРО (г.Заречный);   

Макарова Ольга Юрьевна  - научный сотрудник  ГАУК СО СОКМ "Сысертский краеведческий музей" 

(г.Сысерть);  

Макарова Надежда Васильевна – воспитатель МБДОУ "ДСОВ "Дюймовочка" (Тюменская обл., ХМАО, п. 

Приобье);   

Медведева Нина Анатольевна – действительный член УИРО, почетный член РИРО, член Союза 

журналистов РФ, лауреат медали РГФ «За вклад в развитие генеалогии и прочих исторических дисциплин», 

лауреат звания «Уральский родовед» (г.Реж), лауреат медали им. Н.Чупина; 

Орлова Юлия Анатольевна - член УИРО, воспитатель  МДОУ «Детский сад №13» (г. Каменск-

Уральский); 

Пермякова Нина Николаевна - заведующая сектором библиотеки №17  Каменск-Уральского ГО, член 

УИРО, (г. Каменск-Уральский);  

Пуголовкина Наталья Александровна – член УИРО, заведующая библиотекой №17 МАУК ЦБС (г. 

Каменск-Уральский); 

Рубцов Владимир Николаевич - заведующий музеем завода АТИ, действительный член   УИРО, член РГО, 

член АКО, член РОРК, лауреат медали РГФ 2-й степени «За вклад в развитие генеалогии и прочих 

исторических дисциплин», автор фильмов об истории края, (г. Асбест);  

Сарабанская  Людмила Анатольевна -  действительный член УИРО,  ведущий библиотекарь библиотеки 

№17 (г. Каменск-Уральский); 

Серяк Марина Юрьевна -  ведущий библиотекарь  библиотеки №17 МАУК ЦБС, член УИРО, (г. Каменск-

Уральский); 

Старков Николай Романович – член УИРО, член РОРК, автор фильмов об истории края, (п. Малышева);  

Сухарев Юрий Михайлович - действительный член УИРО, член РГО, член УЦИО, председатель РОРК, 

лауреат медалей РГФ «За вклад в развитие генеалогии и прочих исторических дисциплин» 2-х степеней, 

лауреат звания «Уральский родовед», Почетный гражданин ГО Рефтинский (п.Рефтинский); 

Сухарева Александра Эрвиновна – член РОРК, педагог-ветеран; 

Флягин Юрий – ученик 7  класса школы № 17 (п. Рефтинский); 

Якушенко Вера - ученица 9-а класса  школы № 1 им. М.Горького (г. Асбест); 

Якушенко Ярослава - ученица 9-а класса  школы № 1 им. М.Горького(г. Асбест). 
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 


