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Ардышев Пётр Николаевич
 Ардышев Пётр Николаевич родился в 1925 году в Кировской 
области в крестьянской семье.

Закончил 7 классов, три года помогал семье, работая в 
колхозе. Мечтал поступить в лётное училище, тогда все 
мальчики хотели походить на легендарного Чкалова. 

Когда началась война, Пете было 16 лет. Его срочно послали 
от военкомата в школу  ФЗО, где учили слесарному, 
токарному делу. Стране нужны были рабочие. После 
окончания ФЗО, с декабря 1941 года, работал на военном 
заводе в городе Вятские поляны, где выпускали автоматы 
ППШ, работали по 12 часов в сутки. "Всё для фронта, всё для 
победы,"-таков был лозунг тех дней.

 1 января 1943 года Петра призывают в армию, в воздушно-
десантную 104 дивизию 38 Гвардейский воздушный 
десантный корпус. Сначала учебка: тренировки, прыжки с 
парашютом, взрывные работы, рукопашный бой, тяжелейшая 
физическая подготовка."Учили науку побеждать, - говорит 
Пётр Николаевич. - Учили идти только вперёд, беспощадно 
истреблять врага, раненых не подбирать, только  вперёд, 
вперёд. Десантные войска должны ведь прорваться, 
захватить плацдарм, поэтому только вперёд!"



Ардышев Пётр Николаевич
Пётр Николаевич участвовал в тяжелейших боях под Будапештом. 
Фашисты дрались остервенело, наши - беспощадно. Пётр 
Николаевич  говорит, что потери в таких боях большие. "Пойдёшь в 
наступление плотной массой, через некоторое время прямо на 
твоих глазах ряды редеют, падают твои товарищи рядом, впереди,  
раненые просят о помощи, но десантники  рвутся вперёд,"- 
вспоминает Ардышев П.Н. Раненых подбирают идущие за десантом 
следом санитары. Дивизия, где начинал служить Пётр Николаевич, 
насчитывала 15 тыс. бойцов, за год войны было убито 4440 человек, 
в том числе 50 офицеров. Пётр Николаевич в бою был ранен в шею и 
руку. Подлечили его и снова отправили в часть .

После победы Пётр Николаевич служил два года в Москве. 
Демобилизовался, приехал по совету товарища в Нязепетровск, 
женился и 29 лет проработал на железнодорожном  транспорте 
кочегаром, машинистом паровоза, машинистом тепловоза. Воспитал 
двух  дочерей, один внук служит в армии. Пётр Николаевич 
награждён Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями "За 
взятие Вены", "За победу над Германией». 

Адрышев Петр Николаевич - ветеран труда,  долгое время товарищи 
выбирали его председателем  Совета ветеранов локомотивного 
депо. Пётр Николаевич  неоднократно приходил в школу на 
классные часы, уроки мужества, очень интересно рассказывал о 
своей боевой юности , о товарищах, о войне. Он очень 
мужественный и сильный человек.



Шерстобитов Иван Алексеевич

Шерстобитов Иван Алексеевич  родился в 1922 году в 
Нязепетровске. Жил в дружной рабочей семье, учился в СШ №27. 
Ивана Алексеевича призвали в армию. Направили его вместе с 
друзьями: Копейкиным Борисом, Копейкиным Алексеем – на 
Дальний Восток, охранять восточные границы нашей Родины. 
Служил радистом в морской пехоте в городе Владивосток.  В это 
время, когда шла Великая Отечественная война и главные 
сухопутные силы были на западе страны, морской флот охранял 
границы нашей Родины на Дальнем Востоке.
 В 1945 году закончилась 2-я Мировая война. Но на Дальнем 
Востоке очаг агрессии – Япония, она оккупировала Корею и 
угрожала дальневосточному краю. Началась война с Японией. 
Иван Алексеевич Шерстобитов со своими товарищами участвовал 
в жестоких боях с японцами, освобождал города Кореи. За 
мужество и бесстрашие Иван Алексеевич был награждён Орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За победу над 
Японией», медалью Жукова, медалью «300 лет флоту», значком 
«Ветеран флота». После войны Иван Алексеевич дослуживал в 
Корее ещё 2 года. После демобилизации приехал в родной 
Нязепетровск, женился, работал помощником машиниста, 
переучился на машиниста паровоза, затем проработал 
машинистом на паровозе 20 лет. Воспитал двоих детей. Есть внук и 
внучка. Иван Алексеевич – ветеран труда, мужественный и 
невероятно добрый человек. Он подарил нашему музею 
бесценную реликвию – бескозырку, в которой ходил в атаку и 
встретил День Победы.
         Спасибо Ивану Алексеевичу за дружбу и подарок!



Щекалёв Павел Иванович
Щекалёв Павел Иванович родился 29 декабря 1925 года в г. 
Нязепетровске, на Ураимских Томилках, в рабочей семье. В 
средней школе № 27 закончил семь классов и поступил работать 
в локомотивное депо учеником слесаря-ремонтника.
 Война застала Павла Ивановича шестнадцатилетним  юношей. 
В 1943 году его призывают в армию, сразу же попадает в 
Чебаркульское военное училище (под Челябинском), где его 
обучают воинской специальности. После учебки Павел Иванович 
попадает в десантные войска. Десантники всегда впереди. 
Пришлось участвовать в ожесточённых боях в освобождение 
Украины, Белоруссии, столиц западных государств.
Награждён медалью «За освобождение Вены», столицы Австрии 
(от 16 марта 1945 г.), орденом Отечественной войны 2-ой степени 
и другими боевыми медалями.
Войну закончил в Берлине, но домой вернулся только в 1948 году, 
так как дослуживал свой срок в армии.
После войны Павел Иванович вернулся в своё родное 
локомотивное депо. Год проработал кочегаром на паровозе, 
затем поехал помощником машиниста, учился на машиниста 
паровоза и 17 лет отработал на паровозе, 9 лет водил тепловоз. 
Высококлассный специалист, уважаемый человек на станции, 
ему доверяли водить пассажирские поезда. Общий стаж его 
работы на транспорте 46 лет. Отличный семьянин, хозяин, 
воспитал вместе с женой Валентиной Ивановной двух 
замечательных детей и внуков.



Лавров Николай Андреевич
 

Лавров Николай Андреевич – участник Великой Отечественной войны. Он из тех, о ком 
говорят, что «с боями дошёл до Берлина». Там же встретил и светлый День Победы. 
Родом Николай Андреевич из Башкирии, села Емаши Белокатайского района. В 1933 году, 
когда ему было 10 лет, его семья переехала в Нязепетровский район. Жить стали в 
расположенном тогда в верховьях реки Ураим бараке. Питались кислицей, пеканами, 
саранами – и это было уже кое-что, по сравнению с совсем несытной жизнью прежде. 
Скоро переехали на так называемые Старые Томилки, где родители стали работать на 
углевыжигательных печах, а Николай поступил учиться в 4-ый класс Гамаюнской школы. 
В 1940 году, после окончания 7-ого класса,  уехал учиться в город Саратов в 
художественное училище – это была мечта детства. Пройдя огромный конкурс (10-12 
человек на место), поступил, но, как и у многих сверстников из его поколения, планы 
Николая Андреевича нарушила война.
Событие о начале войны, как сейчас вспоминает ветеран, было встречно студентами 
криками «Ура!», полетели в клочья тетради – мальчишки рвались на фронт 
добровольцами, среди них и Николай Лавров. В первый раз отказали – не подходил по 
возрасту, во второй – взяли.
В Саратове был сформирован специальный студенческий эшелон – товарные вагоны с 
печками- «буржуйками» внутри. В них в декабре и отправлялись на фронт. Холода стояли 
лютые – мороз до 35-40 градусов, только когда въехали на территорию Казахстана, 
ощутили тепло. Сутки в Алма-Ате, затем – Семипалатинск. Здесь, до мая 1942 года, 
проходили военную подготовку в обычной стрелковой части, отсюда же их отправили на 
фронт.
Первый в жизни Николая Андреевича бой был под городом Ельцом. Это время 
запомнилось ещё и ночным 50- километровыми переходами – так передвигались в течение 
двух месяцев. «Солдатская обувь была – ботинки с обмотками, приходилось идти по 
колено в грязи, выручало то, что земля была другой и грязь, в отличие от нашей, к ногам не 
приставала»,- рассказывает Николай Андреевич. 
В июле 1942 года в одном из боёв его ранило в голову и как тяжелораненого его отправили 
в Москву. После лечения оставили в столице на курсах иностранного языка. Год и два 
месяца Николай Андреевич учился на «французском» факультете. Какие цели 
преследовались при их обучении, Н.А. Лавров не знает до сих пор.
В 1944 году он – командир взвода в запасной части, в 1945 году – вновь отправка на фронт, 
форсирование реки Одер: « Подошли к Одеру. Ночью должна состояться наша переправа 
через реку, чтобы заменить стоявшую перед нами, на западном берегу,  8-ю Армию. Когда 
наши войска форсировали Одер и Гитлер узнал об этом (он и сам приезжал туда), то 
приказал любой ценой сбросить русских в Одер. Поэтому бойцам 8-й Армии по 8-10 атак в 
день со стороны немцев приходилось отражать. Когда мы перебрались на их место – 
небольшой плацдарм,  были редкие стычки, но большого боя не было.



Лавров Николай Андреевич
Подходили наши части, и столько на этом крохотном участке земли собралось техники: 
артиллерия, минометы…
Страшный бой был при взятии нами пригорода Берлина. Сплошной гул, гуд и огонь… Залп – 
и упал убитый знаменосец дивизии, лошадей положило, ранило ребят. Нас оттянули, 
отошли на юг. Следующий бой был со стороны Эльбы. Прижали эсэсовские и власовские 
дивизии. В этом бою,  5 мая 1945 года, был ранен. Переправили в госпиталь под Берлином, 
там и встретил известие о победе. Что творилось, сами представьте: шум, «ура!»
В госпитале провёл 3 месяца, за это время моя часть ушла на Родину. Мне же предложили 
работать в комендатуре – художником, и только в мае 1947 года вернулся домой»
После войны очень долгое время Николай Андреевич учительствовал в Нязеперовске:  вёл 
уроки физкультуры, немецкого языка. В 1959 году его назначили директором Ункурдинской 
школы. В период его работы внезапно загорелся филиал школы, где учились начальные 
классы. И вся Ункурда по субботам и воскресеньям была занята в строительстве нового 
здания. Был построен и интернат. Через 2 года вернулся в Нязепетровск, преподавал в СШ 
№1, СШ №27, затем два  года он – секретарь райисполкома, следующий год – завуч в 
вечерней школе, далее годы работы в «эксплуатации», откуда и ушёл на пенсию. 
 

СШ № 27. Выпуск 1970 года. В центре – Николай Андреевич Лавров.
   По материалам газеты «Нязепетровские вести», от 5 апреля 2000 г.



Чаузова Тамара Ивановна
Чаузова Тамара Ивановна родилась 25 марта 1924 
года.
В 1940-1941 годах работала учительницей  в селе 
Устюговка Калиновского сельского совета. С осени 
1941 года по весну 1942 года училась на курсах 
медсестер. Затем до января 1943года работала в 
инфекционном отделении больницы г. 
Нязепетровска. 
А с января 1943 года по ноябрь 1945 года служила в 
рядах Советской Армии в звании старшего 
сержанта  медицинской службы. Служила  в 
артиллерийской
части 26-ой артиллерийской дивизии Резерва 
Главного командования  на Третьем Украинском 
фронте.  С марта 1944 года участвовала в 
освобождении Крыма, в мае вместе со своей 
бригадой начала воевать на Втором Белорусском 
фронте и дошла с боями до Восточной Пруссии. 
После Победы служила еще полгода.  Тамара 
Ивановна  награждена боевыми медалями "За 
отвагу", "За боевые заслуги", "За победу  над 
Германией", имеет 4 юбилейные медали.



Петров Пётр Иванович
С ветераном Великой Отечественной войны  Петровым Петром Ивановичем  мы встретились 
на Уроке мужества «Дети войны» в 6Б классе, который проходил в музее СШ №27 в 2004 г.  Этот 
урок был посвящён 57-ой  годовщине  со Дня Победы. Петра Ивановича  пригласила ученица 6Б 
класса Анжела Галимулина, он живёт у них в соседях. Невысокий, немолодой, но очень живой, с 
улыбчивым приятным лицом. Хороший хозяин, добрый сосед, скромный и порядочный человек.
 Пётр Иванович Петров родился в 1926 году в п. Ункурда. Мать, Ксения Сергеевна, работала на 
железной дороге, в пути. Отец, Иван Данилович, работал путеобходчиком на железной дороге, 
но по злому доносу был признан «врагом народа». В1937 году, Пётр Иванович  рассказывает, 
пришли ночью, арестовали, забрали даже фотографии отца. Больше о нём ничего не знали. 
Уже потом пришёл документ из Свердловска, что отца расстреляли в 1945 г., а на запрос 
родных из Челябинска ответили, что отца расстреляли в декабре 1937 года. Посмертно 
реабилитирован.
 Когда началась война, Пете было 15 лет. До войны он проучился в школе только 6 классов, 
надо было помогать семье, он стал работать в конторе «заготзерна». А когда исполнилось 18 
лет, добровольцем ушёл на фронт. С ним призывались в армию ещё 18 человек из 
Ункурдинского Совета. Вернулись живыми с войны только 8 человек. 
 Петра с товарищами отправили в Еланские лагеря под Свердловском, там его 3 месяца учили 
на сапёра. В мае 1943 года прибыли на Волховский фронт под Ленинградом. Он пробыл там до 
5 июля 1944 года. Ходил в разведку в качестве сапёра. В разведгруппе 5-6 человек и 2 сапёра. 
Сапёры делают проходы в минных полях, чтобы разведчики могли выполнить своё задание. 
«Сколько ребят погибло!»- вспоминает Пётр Иванович. Сапёр должен быть очень внимателен, 
осторожен, хитёр, спокоен. Петров П.И. обладал всеми этими качествами. Судьба его хранила. 
Ранение всё-таки получил, когда форсировали реку Великую в Псковской области в 1944г. К 
этому времени Петров П.И. получил звание сержанта, стал командиром отделения, в его 
подчинении было 12 солдат. Командир взвода, старший лейтенант, грузин по национальности, 
поставил перед Петровым задачу: обезвредить проход к реке Великой. Сапёры под 
руководством Петрова П.И справились с этой задачей. Но неожиданно одна мина взорвалась, 
лейтенанта убило, а Петра Ивановича ранило в ногу. (До сих пор осколок в ноге даёт о себе 
знать как напоминание о войне). Госпиталь, снова фронт. Снова ранение, госпиталь. Выписался 
26 апреля 1946 года. Война кончилась. Живой, молодой, вся жизнь впереди. Какое счастье! 
Ребята задают вопрос Петру Ивановичу: «Расскажите об интересном случае на войне». Пётр 
Иванович усмехается: «Тяжёлая работа на войне, интересного мало, но были… Как-то раз 
пошли делать проход для разведки боем, лейтенант с нами молодой, только из училища, 
неопытный. Ползём тихонько, обезвреживаем мины, напряжение такое. Вдруг слышим, что нам 
навстречу тоже кто-то тихонько движется. Оказывается, немецкая разведка и сапёры тоже 
делали проход для себя. И вот встреча: лоб в лоб. Растерялись все. Но наши быстрее вышли из 
шока и взяли в плен немецкую разведку. Молодой лейтенант оказался не промах.  За этот 
случай лейтенант был награждён орденом Красной звезды».
 От природы Пётр Иванович имеет хороший голос, любит петь. В армии всегда был запевалой. 
В его роте тоже были гармонисты и певцы. Особенно любили петь частушки. Вот и Пётр 
Иванович спел, между прочим, известную нязепетровскую частушку: 



Петров Пётр Иванович

Ленин Сталину сказал:
Давай поедем на базар,
Купим лошадь карию,
Прокатим пролетарию.
 
В общем-то,  безобидная, какая-то глупенькая частушка. Но замполит 
увидел в  ней какой-то политический намёк, и Пётр Иванович чуть не попал 
под трибунал. Но есть хорошие люди везде. Спасибо говорил командиру, 
который отстоял бойца  как надёжного товарища и верного человека. Мог 
бы загреметь и в штрафбат. Но всё равно частушки любит до сих пор.
 
После войны Пётр Иванович пришёл работать в кондукторский резерв, 
завёл семью. Отработал 16 лет кондуктором. Затем перевёлся в кочегары 
на паровоз, поехал через некоторое время помощником машиниста. 
Закончил курсы паровозных машинистов, потом курсы машинистов 
тепловоза. Работал машинистом тепловоза до выхода на заслуженный 
отдых. Это было в 1981 году.
 
Обычная биография советского человека того времени. Как в песне: 
«Больше думай о Родине, а потом о себе…» У Петра Ивановича – дружная 
семья. Жена Зоя Дмитриевна работала вызывальщицей в депо. Два сына. 
Петров Пётр Иванович за воинскую доблесть награждён орденом 
Отечественной Войны 2-ой степени, медалью «За Победу над Германией», 
юбилейными медалями. За добросовестный труд на железнодорожном 
транспорте награждён медалью «Ветеран Труда», значками и почётными 
грамотами.



Рогов Василий Андреевич
Рогов Василий Андреевич - коренной нязепетровец, заводчанин. Родился в 1906 году 
простой рабочей семье.
Его отец работал мастером на нязепетровском заводе. Жили как все, просто.  Василий 
Андреевич закончил 4 класса, рано начал работать. Сначала на заводе, а потом перешёл 
работать  на железную дорогу. Сначала в вагонное 
депо, затем слесарем в локомотивное депо. 
Отсюда ушёл на фронт в 1941 году. Он был уже сложившимся 35-летним человеком, имел 
семью. О первых месяцах войны Василий Андреевич не очень любил вспоминать, слишком 
они были тяжёлые.  В учебке Василий Андреевич выучился на сапёра, это была его 
воинская специальность. 
Но в первые месяцы войны Василий Андреевич при отступлении своей части попадает в 
окружение и плен со своим нязепетровским товарищем Алексеем Коростелевым. Два раза 
вместе с ним они бежали из плена. Первый раз их поймали с собаками, долго били. Второй 
побег для Василия Андреевича был удачным,(а Коростелев А.М.снова был пойман, 
вернулся из плена в 1945 году). Василий Андреевич поселился в одном селе, его спрятала 
местная  жительница  с риском для жизни (за это полагался расстрел). А когда немного 
оправился, ушёл к своим и всю войну обезвреживал вражеские мины, расчищал минные 
поля, ходил минёром с разведчиками в тыл врага. Говорит, что сапёр ошибается только раз, 
Василий Андреевич не ошибся ни разу.  Спокойно, без спешки обезвреживал все 
хитроумные "ловушки" врага. «Страшно обезвреживать?"- спрашивали его после войны, 
Василий Андреевич отвечал: "Обезвреживать не страшно, этому надо учиться, страшно 
делать это под огнём, под взрывами. В это время любое колебание может привести к взрыву 
мины. Так и погибали наши ребята".
  А ещё Василий Андреевич рассказывал, что на войне солдату положен солдатский  паек - 
сто граммов, Василий Андреевич отказывался от них, если нужно было заниматься 
работой: руки у трезвого человека более чуткие и выдержки, терпения больше.
 Всю войну Василий Андреевич прошагал вместе с товарищами, расчищал дороги, спасал 
жизни солдат. "Много обезвредили мин?"-спрашивали после войны. Ответ был такой:"
Много - не считал, может быть, с гору. Главное - жив остался."
  В 1945 году, будучи в Германии уже, Василий Андреевич получил тяжёлое ранение в руку.
   За мужество и героизм сапер Рогов В.А. был награждён солдатским Орденом Славы 3-ей  
степени и многими боевыми и юбилейными медалями.
  После войны продолжал трудиться на железной дороге, в вагонном депо. Ушёл из жизни в 
1996 году.
  Достойно прожил жизнь простой русский человек Рогов Василий Андреевич.
  Наш музей хранит военные реликвии от Василия Андреевича - солдатскую книжку и орден 
Славы 3-ей степени.
                              



Волкова Наталья Захаровна
Наталья Захаровна Волкова родилась в Башкирии в 1923 году.  Жила в дружной,  
работящей крестьянской семье. Была очень бойкой, острой на язык, с расторопной в 
любой работе.
Великая Отечественная война застала Наталью 18-летней девушкой. В мае 1942 года 
она получила повестку в военкомат, её забрали на фронт. 
Задаём Наталье Захаровне вопрос: « А скажите откровенно,  не хотелось ли Вам 
отказаться?»  Наталья Захаровна быстро, с возмущением отвечает: « Да вы что?  Я же 
была комсомолкой!» 
После короткой учебы Наталью отправляют на фронт,  в самую горячую точку – 
Сталинград. Она попала в прожекторный полк имени  Александра Невского 
(противовоздушные войска). 
Отделение из восьми человек, в котором она служила,  стояло на охране понтонного 
моста через Волгу. Здесь находился большой прожектор - диаметр зеркала -1,5 м. Этот 
прожектор и понтонный мост  берегли как зеницу ока, потому что здесь переправляли 
через Волгу оружие, технику,  раненых из Сталинграда. А Сталинград днём и ночью 
бомбили немцы и наши, 18 -20 раз в сутки, почти беспрерывно, самолёты опускали на 
город смертоносные грузы. Над городом стояло зарево и беспрерывный шум. 
Вспоминания об этом,  Наталья Захаровна непроизвольно закрывает уши руками, эта 
привычка осталась с тех пор, она не выносит шума и громкого разговора. «Как 
бомбили, - вспоминает она, - не приведи господь! Ночью нельзя было спичку зажечь - 
по огоньку папиросы могут обнаружить цель и бомбить, бомбить!»
Однажды была прервана связь боевой точки, где служила Наталья Захаровна, с 
полком. Командир послал двух бойцов – Наталью и Машу из Астрахани –найти обрыв 
и наладить связь. На месте разрыва обнаружили  убитого связиста, со слезами 
оттащили его, соединили разрыв и отправились обратно. По радиотелефону 
связались с полком и своим постом. Вдруг связь снова оборвалась.  Идут, волнуются - 
придём на пост, а там яма! Пришли –и точно, на месте боевого поста воронка. Бомба 
угодила прямо на пост, мост повреждён, четверо бойцов убиты, у девушки–
телефонистки оторвана нога. Телефонистка кричит, чтоб её пристрелили, девчата 
ревут. Но надо действовать! Звонят в полк, отправляют раненую, подбирают убитых. 
Из полка прислали бойцов, прожектор восстановили, понтоны тоже. Пост жив, пост 
сражается! Вот так вносила свою посильную лепту в дело победы Наталья Захаровна.
Наталья Захаровна прошла свой боевой путь до Варшавы. Живой, невредимой 
встретила в Польше День Победы. Вернулась домой, затем приехала в Нязепетровск и 
проработала 30лет на железной дороге кондуктором и путевым рабочим. 
До сих пор хранит  Наталья Захаровна самую дорогую реликвию военных лет-
документ о награждении медалью «За оборону Сталинграда».



Естехина Анастасия Гавриловна
Естехина Анастасия Гавриловна – санитарный инструктор 3-го 
дивизиона 1092-ого пушечно-артиллерийского полка 17-ой 
пушечно-гаубичной артиллерийской Свирской ордена Богдана 
Хмельницкого 2-ой степени бригады.
Естехина Анастасия Гавриловна родилась в 1923 году. Как только 
началась война, на станции Нязепетровская были организованы 
курсы медсестёр. Организатор – общество Красного Креста. 
После окончания этих курсов Анастасия Гавриловна проработала 
год в стационаре больницы палатной сестрой и помощником 
санитарного врача в санитарном участке.
В январе 1943 года была призвана в ряды Советской Армии. Была 
санитарным инструктором.
«Трудные, страшные дни на фронте, дни отступления мне 
испытать не довелось. Я на фронте никаких героических подвигов 
не совершала. Просто выполняла свой долг. Перевязывала 
раненых, вытаскивала их из-под обстрела и опять перевязывала. 
Я была рядовым солдатом войны. Звание моё – сержант. 
Участвовала в освобождении Донбасса. Это было моё первое 
боевое крещение. А затем было Изюмо-Барвенковское 
направление, Запорожье, Кривой Рог, Никополь. За Запорожье 
меня наградили медалью «За отвагу»»,- рассказывает Анастасия 
Гавриловна.
После возвращения с войны Анастасия Гавриловна работала 
медсестрой в больнице.



Сизеев Фёдор Афанасьевич

13 ноября 1941 года его призвали на службу в Новосибирск. Затем, в 1942 
году,  Фёдора Афанасьевича направили в Москву, где формировался 
батальон связи. Весной 1942 года был отправлен на фронт, под 
Сталинград.
Участвовал в боях в составе 5 танковой бригады. Имеет медаль «За 
оборону Сталинграда».
Затем батальон, в котором воевал Фёдор Афанасьевич, направили на 
третий Украинский фронт, под Белую Церковь.
В 1944 году получил медаль «За взятие Варшавы», орден «Бронзовый 
крест заслуги». Фёдор Афанасьевич остался служить в Польше при 
штабе польских войск. Потом его перебросили на восток. Служил в 
Хабаровске, в марте 1947 года вернулся домой.
Имеет награды: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 
Орден Отечественной войны. 



Сизеева Валентина Андреевна

Сизеева Валентина Андреевна родилась в январе 1923 года в Магнитогорске. Работала в городском отделении связи.
В марте 1943 года добровольцем ушла на фронт, пройдя подготовку в Свердловской школе связи. В июне этого же года 
Валентину Андреевну отправили на пересыльный пункт в Москву, в 243-й батальон связи.
Освобождали города Украины, устанавливали связь. Трудно было, но всё вынесли и всё пережили. Батальону было вручено 
Красное знамя.
В августе 1944 года дали отдохнуть, а затем вызвали в штаб польских войск и направили со специальным заданием в Варшаву, 
где Валентина Андреевна служила до 1947 года.
После демобилизации работала начальником почтового отделения в Магнитогорске, затем в Нязепетровске – техсекретарём и 
бухгалтером райкома партии.
Награждена медалями «За взятие Варшавы», «За взятие Одера», «За победу над Германией», польским орденом «Бронзовый 
крест».
 
Воспоминания Сизеевой Валентины Андреевны
 
В годы войны я проходила службу в отдельном батальоне связи Третьего Украинского фронта. Хотя и не долог, но не лёгок был 
путь от Москвы до Херсона, где после освобождения города и небольшого отдыха формировался наш батальон. Затем нас 
перебросили на Первый Белорусский фронт.
Вспоминается августовская ночь 1944 года, когда по тревоге был поднят весь личный состав. Нам объяснили новые задачи 
нашего командования: помочь польскому народу освободить столицу их страны – Варшаву. Отправляясь в государственную 
командировку, мы должны были сдать на временное хранение партийные и комсомольские билеты. Возвращали их нам потом на 
основе характеристики, выданной партуполномоченным. Этот документ сохранился у меня до сих пор. В нём написано:
«Ватлашова Валентина Андреевна за период с 1944 года по настоящее время, работая в должности старшей телеграфистки, с 
работой справлялась отлично. Взысканий по командной и комсомольской линии не имеет. Политически развита, предана Родине, 
делу партии Ленина-Сталина. Находясь в государственной командировке, сдала свой комсомольский билет на хранение 
представителю Главполитуправления К.А. Тов. Ватлашова оправдала доверие Ленинского комсомола и достойна получения 
комсомольского билета.
Политуполномоченный майор Белов». 



Ламанова Зоя Григорьевна
Ламанова Зоя Григорьевна родилась в Нязепетровске в 1919 году. 
Детство было трудное: в 1935 г. арестовали отца, семью выгнали из 
квартиры. Детей было трое, неграмотная мать не могла устроиться 
на работу.   Жили на частной квартире, ходили на подённую работу 
в службу пути, собирали возле вагонов зерно. По настоянию матери 
ходили в школу.
Зоя Григорьевна закончила 8 классов и пошла работать на завод 
им. Калинина. 15 января 1943 года Зою Григорьевну направляют в г. 
Златоуст на курсы шофёров, а по их окончании, в апреле 1943 года, 
девушка уже на фронте.
Зоя Григорьевна сначала служила заряжающей в зенитно-танковом 
полку, потом её перевели в шофёры на легковую машину. Возила 
командирский состав. За смелость и отвагу Зое Григорьевне 
присвоили звание сержанта, наградили двумя медалями «За 
отвагу».
В феврале 1945 года Зою Григорьевну перевели в 484-ый 
автомобильный батальон, находилась при штабе 20го Белорусского 
фронта. 
Зою Григорьевну включили в состав участников Парада Победы 24 
июня 1945 года. 
Из воспоминаний З. Г. Ламановой:
Как сейчас помню: я стояла в строю не в первом ряду, но хорошо 
было видно, как на трибуне Мавзолея Ленина занимали места 
руководители партии и правительства, в центре стоял Иосиф 
Виссарионович Сталин, как гордо выезжал из Кремлёвских ворот и 
принимал парад Г. К. Жуков, как командовал парадом К. К. 
Рокоссовский. В центре стоял большой оркестр. После объезда Г. К. 
Жуков поднялся на трибуну и произнёс речь. Начался 
торжественный марш. Впереди несли Знамя Победы. Потом 
вынесли опущенные немецкие знамёна и бросили их перед 
Мавзолеем. Этот счастливый день навсегда останется в моей 
памяти.                                                                              



Панкратов Константин 
Дмитриевич

Панкратов Константин Дмитриевич родился в 1927 году в Белоруссии, в Витебской 
области, в древне Леплянск. Родители его, крестьяне, работали в колхозе. Отец - 
Дмитрий Ефимович, мать - Вера Владимировна.
До войны учился в школе,  закончил 5 классов. В 1941 году в деревню вошли немцы. 
Константин Дмитриевич вспоминает: «Для немцев мы были никто. Они могли выгнать 
каждого из дома,  занять его, забирали скот, выгребали всё из сундуков и брали вещи, 
которые им нравились. Возражать нельзя, могли убить. Страх и ненависть поселились 
в душе каждого человека. Каждому выдали немецкий паспорт  «аусвайс»,  встретят без 
него - могут убить». В 1942 году Костя был уже высоким, крепким мальчиком. 
Полицейские делали облавы на молодых людей. Костю с товарищами во время 
облавы забрали и бросили в лагерь. Ребят из лагеря насильно заставляли работать на 
немцев. Немцы в то время очень боялись партизан, боялись ездить по дорогам, 
потому что из-за каждого куста, из-за каждого дерева им грозила партизанского пуля. 
Поэтому немцы заставляли «лагерных» вырубать леса вдоль дорог, чтобы местность 
хорошо просматривалась, чтоб партизаны не могли очень близко подходить к дорогам. 
Лагерь назывался «цивильным», то есть был вольнонаемный, в отличие от военных 
лагерей, где содержались военнопленные. Но лагерь так же, как и лагерь 
военнопленных, был ограждён двумя рядами колючей проволоки, часовые на вышках 
были готовы стрелять при малейшем нарушении порядка. Кормили отвратительно: 
200г. хлеба и 0,5 литра «баланды» (очень жидкого пустого супа) в день. Хлеб был с 
опилками, вернее, это были крупные несъедобные отруби. Молодые ребята, конечно, 
думали о побеге из лагеря. И двое из лагеря решились на побег. Они не успели 
добежать до деревни, а их семьи полностью расстреляли, ведь немцы и полицаи 
знали адреса своих «цивильных». Побеги прекратились сразу. Все боялись за своих 
родных. Но  Косте всё-таки в 1943 году удалось перебраться к партизанам. В это время 
ему было 16 лет.
 
В партизанском отряде жили в землянках. Его обучали на занятиях правилам 
партизанской борьбы, знакомили с видами оружия (мины, пулемёты). Костю готовили 
как подрывника. Он входил в группу из 5-6 человек, которая взрывала фашистские 
машины, поезда. На его личном счету 3 подорванных поезда с техникой для фашистов, 
несколько немецких машин с солдатами. Каждая такая операция требовала 
тщательной подготовки, разведки, часами необходимо было лежать в снегу или 
болоте, чтобы выбрать удобной момент для диверсии. Всё это стоило много сил, 
здоровья, нервного напряжения. Поэтому, наверное, когда 1 мая 1944 года комбриг 
перед строем поздравлял партизан с выполненным заданием, то Константин 
Дмитриевич потерял сознание от переутомления.



Панкратов Константин 
ДмитриевичКогда советские войска освободили Белоруссию от немецких 

захватчиков, молодых партизан отпустили домой на побывку. Какое это 
было счастье -  прийти домой, попариться в баньке, сесть за стол с 
родными, лечь в чистую постель. Но Косте не повезло. Его свалила 
болезнь - брюшной тиф, и он два месяца провалялся в постели. В это 
время и пришёл призыв 1927г. в действительную армию. Когда 
Константин поправился, то таких же ребят, как и он, бывших партизан, 
умеющих обращаться с оружием, использовали в борьбе с разными 
бандами, которыми кишели леса Белоруссии. Хватало  работы и по 
разминированию. Немцы, отступая, оставили минированные поля, 
огороды, дома. Очень много было жертв. Так, однажды  у группы по 
разминированию из 31 человека живыми вернулись только 8.

Константин Дмитриевич не  расставался с автоматом до 1945 года. А в 
1948-1951 годах дослуживал в рядах Советской Армии; был сержантом 
АИР 
( артиллерийская инструментальная разведка). 

После армии мечтал Константин стать сталеваром, профессия 
престижная для того времени, денежная. Поэтому после армии поехал в 
Магнитогорск на знаменитую Магнитку. Поработал около года кочегаром, 
добросовестного парня приметили, послали учиться на курсы 
помощников паровоза в г. Златоуст. Выучился, приехал в Магнитогорск, 
но с квартирой было плохо, маялись с семьёй по общежитиям. Перевёлся 
в г. Нязепетровск, где дали квартиру. А затем, как у всех, курсы 
машинистов паровоза, затем машинистов тепловоза. Работал не жалея 
сил, занимался общественной работой.

За боевые заслуги перед Родиной Константин Дмитриевич был 
награждён орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За 
победу над Германией», «Партизан Отечественной войны», юбилейными 
медалями. 



Бутакова Анна Васильевна
 Бутакова Анна Васильевна родилась в 1919 году в селе 
Бутаки Челябинской области.
В 1941 году пошла на фронт. Сначала Анну направили в 
Ташкент, где формировался 10-ый восстановительный 
батальон связи. Здесь она обучалась нелёгкой профессии 
связиста.
Куда только ни забрасывала военная судьба связиста 
Бутакову! Налаживала связь под Харьковом, форсировала 
Дон и Калач. Под Калачом попали в окружение, пришлось 
выбираться с боями. Анне Васильевне приходилось и 
ходить в атаки, и отбивать их. В 1942 году строили 
тридцатикилометровую линию связи к Сталинграду. Анна 
Васильевна вспоминает, что это был настоящий ад. День и 
ночь немцы бомбили Сталинград и его окрестности, а связь 
была необходима. Приходилась налаживать пути 
сообщения  под шквальным непрекращающимся огнём. И 
всё-таки Сталинград выстоял!
А затем Анна Васильевна на 4-ом Украинском фронте, в 
Севастопольском полку связи. После  Севастополя 
восстанавливали связь в украинских городах.
Анна Васильевна получает звание сержанта, она 
награждена медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда».
Демобилизовалась Анна Васильевна в 1946 году.                                                                               



Шерстнёв 
Виктор Фёдорович

Шерстнёв Виктор Фёдорович родился в 1921 году.
В 1939-1946 годах участвовал в боях на Дальнем Востоке. 
Начал войну простым солдатом, был направлен в г. 
Комсомольск в школу офицеров. Уже офицером воевал в 
составе 25-ой дивизии на Сахалинском направлении. 
Награждён орденами и медалями.
После войны работал учителем физики в школах г. 
Нязепетровска.



Пасинюк Георгий Михайлович
 Пасинюк Георгий Михайлович в 1941 году окончил семь классов и 
поступил учеником слесаря на завод «Большевик» в г. Минске. Во 
время оккупации Белоруссии продолжил работать на родном заводе, 
где активно действовала подпольная организация под руководством 
Канападского. В начале 1943 года фашисты стали угонять молодёжь 
Минска в Германию. Подпольная организация помогла Георгию 
Михайловичу и его матери уйти в партизанский отряд, в бригаду 
«Народные мстители», в отряд имени Котовского. Так Георгий 
Михайлович стал бойцом-партизаном. Сидели в засадах, взрывали 
железные и автомобильные дороги.
1 июля 1943 года карательный отряд немцев напал на деревню, где 
жили семьи партизан. Отряд, охранявший деревню, пытался оказать 
сопротивление, но силы были не равны. В этом отряде был и Георгий 
Михайлович. Ворвавшись в деревню, каратели  согнали всех жителей 
в сарай и сожгли их. Среди погибших была и мать Георгия 
Михайловича.
В августе 1943 года по приказу И. В. Сталина силами партизанских 
соединений на всей оккупированной территории была проведена 
операция «Рельсовая война». Рота, в которой воевал Пасинюк Г. М., 
насчитывала 45 человек. За один день они сделали марш-бросок в 90 
километров, причём 5 километров до железнодорожного полотна шли 
спиной вперёд. Каждый партизан нёс 20 шашек тола, каждый взорвал 
по 20 рельс. Таким образом, партизанские соединения за одну ночь 
вывели из строя железные дороги всей оккупированной территории. 
Возвращаясь с операции, партизаны вступили в  бой с немецкими 
бронетранспортёрами. Погибли двое партизан: Колышкин и Белов. 
Остальным удалось уйти.
В 1944 году Георгий Михайлович был ранен осколком в ногу и в 
течение месяца находился в партизанском госпитале. По 
возвращении направлен в санитарный взвод.
В июле 1944 года Белоруссия была освобождена Советской Армией. 
До июня 1945 года Пасинюк Г. М. служил в войсках МВД г. Минска. 
Награждён восемью боевыми наградами.
Во время войны Георгий Михайлович потерял почти всех своих 
родных и близких, поэтому в 1945 году приехал на Урал. Работал в 
локомотивном депо.



Новгородцев Дмитрий 
МихайловичНовгородцев Дмитрий Михайлович родился 5 сентября 1925 года в г. 

Свердловске в семье служащего. В 1940 году по окончании 7 классов 
поступил в Свердловский  железнодорожный техникум на специальность 
«Подвижной состав электрических железных дорог».

В 1943 году, в январе, не окончив учёбы, был направлен в Смоленское  
артиллерийское  училище в городе Ирбит Свердловской области. Прошёл 
сокращённый курс обучения и в начале 1944 года в звании младшего 
лейтенанта был направлен в действующую армию командиром 
противотанкового  артиллерийского взвода в составе Западного, а затем II 
Белорусского фронтов. 20 апреля 1944 года был тяжело ранен и контужен. 
После госпиталя до 1946 года служил в тыловых частях.

За боевые заслуги награждён двумя орденами: Орденом Отечественной 
войны I степени и орденом Отечественной войны II степени – и медалями 
«За победу над Германией», «30 лет победы над Германией», «40 лет 
победы над Германией».

В 1946-1949 годах Дмитрий Михайлович работает в школах Нязепетровского 
района, в Шемахинском детском доме имени Тимирязева. С 1949 по 1954 
годы в Шемахинской школе преподаёт математику, физику, географию, 
черчение.

В 1954 – 1961 годах – завуч в СШ № 27, преподаёт физику, географию, 
автодело. Активно участвует в организации туристической работы в школе 
вместе с И. В. Перепякиным, А. П. Пермяковым и др. Руководит походами 
учащихся по рекам Уфа и Ай, результатом чего явилось издание 
путеводителя по реке Уфа (Челябинское книжное издательство, 1968 год).

В 1961 году переведён на работу завучем производственного обучения в СШ 
№ 1 г. Нязепетровска. В 1974 году за большие заслуги в деле просвещения 
Дмитрию Михайловичу присвоено звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР».



Коротаев Михаил Ефимович
Коротаев Михаил Ефимович родился 24 
октября 1910 года на станции Зуевка 
Кировской области. Закончил 6 классов. 
Затем с родителями переехал в 
Нязепетровск, пошёл работать в 
дистанцию пути.
7 января 1942 года Нязепетровским 
военкоматом был призван на фронт. 
Служил связистом в пехотных войсках, 
получил звание ефрейтора.
Михаил Ефимович прошёл всю войну. 
Награждён орденом Отечественной 
войны и медалями, многочисленными 
благодарственными письмами от 
Главнокомандующего.
М. Е. Коротаев с товарищем
Михаил Ефимович с детства любил 
играть на аккордеоне и баяне и на 
фронте находил время сыграть для 
товарищей.



Колотухин Иван Иванович
Колотухин Иван Иванович до войны 
учился в ФЗУ города Усть-Катава 
Челябинской области.
В 1942 году был призван в армию, 
попал в учебку г. Чебаркуль. Воевал 
на Белорусском фронте, 
форсировал Днепр. Получил 
ранение. Войну закончил в Польше, 
после войны вернулся в 
Нязепетровск.
Награждён орденом Отечественной 
войны 1-ой степени, медалями «За 
победу над Германией», «За боевые 
заслуги».



Панченко Александр Сергеевич

• Панченко Александр Сергеевич участвовал в боях с 
белофиннами на Карельском перешейке в 1939 году.

• В годы Великой Отечественной войны воевал на 
Центральном фронте в составе 3-ей стрелковой 
рами, а также на 2-ом Белорусском фронте и на 
Прибалтийском фронте в составе особого 197-го 
батальона.

• Награждён орденом Отечественной войны и 
медалями.



Чаузов Юрий Николаевич
Чаузов Юрий Николаевич родился в городе 
Вятка в 1926 году. В восемь лет  остался без 
отца, а ещё через четыре – без матери. 
Воспитывался тёткой, жил в Нязепетровске. 
Окончил ПТУ в г. Челябинск.
Когда началась война, Юрий Николаевич был 
направлен на работу на один из Челябинских 
заводов, откуда в 1942 году с двумя такими же 
подростками сбежал на фронт. Попадал под 
артиллерийские обстрелы, под бомбёжки, был в 
окружении. Попав в штаб одного из фронтовых 
подразделений, Юрий Николаевич приписал 
себе два года, и был отправлен на Дальний 
Восток в Морскую часть по охране границ. В 
составе этой части в августе-сентябре принимал 
участие в боях с Японией. В составе части 
прослужил 8 лет, демобилизовался в 1950 году.
Награждён орденом Отечественной войны 3 
степени.



Щекалев
Сергей Иванович

Щекалев Сергей Иванович родился 21 
августа 1921 года в ст. Таватуй 
Свердловской области в семье рабочих. 

В 1939 году Сергея Ивановича призвали на 
военную службу, на Дальний Восток. С 
начала Великой Отечественной войны 
участвовал в боях с Японией. Всего 
отслужил 6 лет.



Бугуев Василий 
АлександровичБугуев Василий Александрович в 1941 

году ушёл на Калиновский фронт.  Во 
время наступления был ранен и 
направлен в госпиталь. После 
госпиталя попал на пересыльный 
пункт в Москву, откуда и был снова 
отправлен на фронт. Получил ранение 
в глаз. Под Великими Луками Василия 
Александровича ранило в ногу и 
контузило. Попал в госпиталь. Затем 
направлен в отдельный батальон 
связи.
По окончании войны с Германией 
воевал с японцами.
Василий Александрович имеет 
награды: «За победу над Японией», 
«60 лет Вооружённым Силам СССР», 
«30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».



Быков 
Василий Савельевич

Быков Василий Савельевич родился в 
1906 году.

На фронте воевал в 52-ой армии, в 548-ом 
стрелковом полку, в третьей пулемётной 
роте. Освобождал Польшу. При 
освобождении Чехословакии был ранен, 
контужен.

Награждён медалями.



Власов Василий Фёдорович
Родился в 1914 году.  Ушёл на 
фронт 9 ноября 1941 года. 
Формировались в Кунгуре, оттуда 
отправили на Калининский фронт в 
26 отдельную телеграфно-
строительную роту. Затем Василия 
Фёдоровича переправили в 9 
бригаду пограничных войск МВД, 
где он и находился до 1946 года.
Имеет награды: медали «За 
отвагу», «За победу над 
Германией», «За взятие 
Кенигсберга», «25 лет Победы в 
Великой Отечественной войне, «30 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне» и др.,  орден 
Отечественной войны  II степени.



Денисов Григорий Степанович
Денисов Григорий Степанович 
ушёл на фронт в 1942 году. 
Служил в 7-ом Гвардейском 
полку. Принимал участие в 
боях с Японией. В одном из 
боёв был ранен. Из госпиталя 
вернулся в ту же часть и 
продолжил воевать на 
Дальнем Востоке. Был 
мобилизован в 1948-ом году.

Награждён медалями «За 
отвагу», «За победу над 
Японией» и юбилейными 
медалями.



Закиров Абдулхай Закирович
Закиров Абдулхай Закирович 
родился в 1924 году. 

Войну начал под Киевом. 
Сражался в 1-ой армии Первого 
Украинского фронта. Был ранен 
в правую руку и в плечо. 
Участвовал  в боях за Киев, 
Житомир, Львов, Варшаву. 
Дошёл до Берлина. 

Имеет медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги». 



Письмо  
Захарова Александра Константиновича 

в родную 27-ую школу
Здравствуйте, уважаемый директор Нязепетровской железнодорожной средней школы. Извините за такую 
форму обращения. К сожалению, не знаю ни Вашей фамилии, ни имени и отчества.
Пишет вам бывший ученик, выпускник грозного 1941 года вашей предшественницы неполно - средней 
школы №27, ныне пенсионер, ветеран войны и инвалид 2-ой группы Захаров Александр Константинович, в 
прошлом коренной житель Нязепетровска, а сейчас челябинец, живущий в доме 68 "а", кв.29 по проспекту 
имени В.И.Ленина,  тел. 33 - 34 - 02. Окажетесь в Челябинске, заходите, буду рад познакомиться.
Но прежде всего я хочу от всего сердца поздравить Вас, коллектив учителей и сотрудников, учащихся 
школы с наступающим праздником - 50-летием Великой Победы народов Советского Союза и прежде 
всего русского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Недаром поэт назвал Урал опорным 
краем державы, её добытчиком и кузнецом.
В эти дни я с особым уважением вспоминаю своих великолепных педагогов и воспитателей,  среди 
которых  Мария Михайловна Шерстнёва,  по девичьи Мамошина, моя первая учительница; неугомонный и  
изобретательный комсорг учительской комсомольской организации,  мой наставник по жизни Клавдия 
Андреевна Сметанина - житель Челябинска; энергичный организатор школьного образования и досуга 
Нина Ивановна Карпова; незаметная, тихая и ласковая Нина Михайловна Лазарева; уважаемый ребятами 
преподаватель математики Шангин;  старший пионервожатый школы, любимец ребят, погибший в одном 
из боёв с немцами, Василий Михайлович Чирт и его несостоявшаяся любовь - Тамара Петровна,  
преподаватель немецкого языка . Война разрушила это высокое чувство , которое могло породить 
великолепную семью.
Я с гордостью вспоминаю своих ровесников и одноклассников,  которые, отстаивая честь и независимость 
Родины, отдали свои юные жизни. Среди них друзья моего детства , одноклассники:
1. Гера Горшенин - комсорг нашего 7 "а"класса.
2. Толя Сафронов - бессменный художник школьной газеты, вместе со мной он окончил 1-ое 
ленинградское военное - пехотное училище и воевал на 10-м Украинском фронте, в одной со мной армии, 
но в разных дивизиях.



Письмо  
Захарова Александра Константиновича 

в родную 27-ую школу
3. Юра Филатов - весёлый гитарист и участник художественной самодеятельности.
4. Брат Юры, Сергей Филатов - футболист детской команды "Локомотив"
Погибли школьные товарищи из других классов, окончившие эту школу значительно раньше, чем мы. Среди них: Миша 
Проскуряков, братья Половинкины, Анатолий Кобылин, Александр  Ляшко , Михаил Акишев, Павел Макаров, Павел 
Кривоусов и многие,  многие другие ребята, которых я, к сожалению, не могу вспомнить. Одни гибли в бою, другие - на 
трудовом фронте, так, как мой друг, одноклассник Яша Зуев - брат Петра,  павшего в бою на фронте. С фронта, 
победителями, вернулись немногие: Власов Анатолий - ныне москвич, ушедший из жизни Геннадий Паначёв - школьный 
работник , инвалид войны , Николай Горбунов  - инвалид войны, бессменный руководитель духового оркестра 
железнодорожного узла, ныне ушедший в мир иной, Виктор Крушенин  - бывший машинист, братья Харлановы: Иван и 
Виктор , братья Стенины: Григорий и Владимир, братья Куман: Николай и Яков, Илья Агарышев - киномеханик клуба им. 
Кутасова, Николай Шмонин. Память не сохранила имена многих земляков, которые заслуживают, чтобы о них с 
благодарностью вспомнили в этот прекрасный День Победы. У вас, вероятно, возникнут вопросы: кто такой Захаров и 
почему он пишет в школу? Объясняется это очень просто.
Я родился, вырос и ушёл на фронт 17- летним мальчишкой, как и многие другие из Нязепетровска,  а в 20 лет, за 9 дней до 
Победы, вернулся домой без ноги. В одном из боёв подорвался на мине. После войны работал в Нязепетровске на 
комсомольской, хозяйственной и партийной работе.  По мере сил участвовал в открытии автобусного движения в районе, 
строительстве моста (железнодорожного) через Уфу, связывающего посёлок вокзала с городом, вводе в строй 
телевизионного ретранслятора. В общем, решал обычные дела вместе со своими земляками. Поэтому Нязепетровск мне 
очень дорог.  Это моя родина. В этом году у меня двойной праздник: 50 -летие Победы и 70- летие со дня рождения. Года 
идут незаметно, память тускнеет,  одно событие наплывает на другое,  растворяется, как в тумане. Уходил на фронт 
мальчишкой и не заметил, как стал 70 -летним стариком,  дедом двоих внуков,  один из которых пять лет тому назад 
отслужил в армии на Украине, а второму 20 лет. В семье 6 человек,  пять трудятся на железнодорожном транспорте.
К сожалению, смерть безжалостна, и тех солдат, на которых мы, молодёжь, равнялись, с кого брали пример, становится всё 
меньше и меньше. Они уходят в мир иной. Поэтому я и хочу сохранить в памяти молодых земляков имена боевых друзей, 
названных в письме. Долг свой вижу в том, чтобы ещё раз напомнить имена тех, кто отдал свои молодые жизни,  здоровье в 
борьбе за независимость и свободу своего Отечества. Переполненный этими чувствами,  я осмелилась написать Вам и 
попросить - вспомните в день 50-летия тех, кто пал в сражении и кто жив, но отдал всё своё здоровье ради той Победы.  Эти 
люди,  как правило, незаметны, но они рядом с вами и доживают свои последние 5 - 10 лет. Если в школе предполагается 
торжество, напомните ребятам,  учителям этих незабываемых героев войны. Если же у Вас торжеств не планируется, то 
передайте письмо руководству депо. Многие из названных мною работали в депо, там же трудились их братья, отцы и деды. 
Всё, о чём я пишу, хорошо знает бывший воин и ветеран Борис Николаевич Медведев, долгое время работавший 
начальником отдела кадров депо.
                                  С уважением,  Ваш земляк А.Захаров
                                                                                                          17.04.1995 г.



Иванов Константин 
Константинович

Иванов Константин Константинович 
родился 12 февраля 1914 года в городе 
Казань Татарской ССР. В 1934 году 
окончил Горьковский путейно-
строительный техникум и был направлен 
на работу на станцию Свердловской 
железной дороги. 
В 1936 году был призван в армию. С 
октября 1937 года работал в управлении 
Казанской железной дороги. В войну 
получил звание лейтенант-техник 
инженерно-технических войск. В 1943 
году вступил в члены Коммунистической 
партии. 
Имеет награды: медаль «За трудовую 
доблесть», «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «Ветеран труда». 
 



Кислов Степан Михайлович
Кислов Степан Михайлович 
родился 15 августа 1911 года в 
селе Шемаха. 
5 июля 1941 года был призван на 
Центральный фронт под Великие 
Луки. Сначала командовал 
орудием в должности старшего 
сержанта, затем служил 
командиром взвода разведки. С 
ноября 1942 года под 
Сталинградом командовал 
батареей.
Воевал на Третьем-Четвёртом 
Украинских фронтах. Был 
контужен. Закончил войну под 
городом Бурнно.
Награждён медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», 
орденом Отечественной войны 2 
степени.



Коляскин Пётр Григорьевич
Родился в 1922 году в Башкирии, 
там же жил и учился. Окончил 5 
классов. Уехал работать в 
Златоуст, оттуда ушёл 
добровольцем на фронт.
На фронт прибыл в первых 
числах февраля. Был 
разведчиком в 131-ой роте. В 
1942 году был тяжело ранен и 7 
месяцев пролежал в госпитале. 
После ранения приехал в 
Нязепетровск. Здесь жил и 
работал, вышел на 
заслуженный отдых. 



Красногорский Лука Титович

Красногорский Лука Титович 
родился 14 сентября 1902 года. 
В июле 1941 года он ушёл на 
фронт.  Был тяжело ранен, но 
после лечения вновь вернулся на 
войну. 
Лука Титович имеет 6 медалей и 
орден Красной Звезды. Он 
получил две  благодарности, 
подписанные Сталиным и Гречко. 
Демобилизовался 23 июня 1945 
года. В послевоенное время 
проживал по ул. Кутузова, д. 97. 
 



Кузнецов Сергей Агафонович
Кузнецов Сергей Агафонович родился 30 
сентября 1918 года. Воспитывался в 
детдоме. В 1939 году был призван на 
воинскую службу, проходил её на 
Дальнем Востоке.
В Великую Отечественную войну 
сражался на Волковском фронте. Воевал 
с 1942 года и до победы. Дважды был 
ранен, контужен. 
После войны 30 лет работал главным 
кондуктором. Имеет одиннадцать 
правительственных наград за ратные 
подвиги и за добросовестный труд в 
мирные годы: орден Отечественной 
войны I степени, медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», 
«За трудовую доблесть», «За 
долголетнюю безупречную работу» и др. 
 



Новосёлов Василий Сергеевич
Родился 23 апреля 1923 года. В 1942 году 6 
марта был призван на фронт. Три месяца 
находились на формировании. Наконец 
отправили в Великие Луки, но по дороге 
началась бомбёжка. Пошли далее пешком и 
попали под Воронеж. Василий Сергеевич 
служил  в пехотных частях связистом. Был 
тяжело ранен под Курском. Находился на 
излечении в госпитале города Мичуринск. 
Затем был отправлен в маршевые роты. В 1944 
году попал в артиллерийский полк. С 1942 по 
1947 годы прошёл от Воронежа до 
Чехословакии. 
Награждён медалями «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», «70 
лет Вооружённых сил СССР», орденом 
Отечественной войны II степени, орденом 
«Победитель социалистического  
соревнования» 1979 года. 



Разумовский Дмитрий 
Илларионович

Разумовский Дмитрий Илларионович родился 20 
сентября 1916 года в семье крестьянина.  
Детство его проходило в деревне Мормыш  
Костромской области. Мать была домохозяйкой, 
кроме него в семье ещё было четыре брата и три 
сестры. Семье было очень трудно, но, несмотря 
на это, Дмитрий Илларионович  окончил 
семилетку, а затем, в 1934 году, уехал учиться в 
Москву, в железнодорожный  техникум. После 
окончания техникума был направлен на работу в 
Златоуст. Оттуда в 1942 году ушёл на фронт. 
Многое пришлось увидеть, пережить, прежде 
чем он вернулся домой после долгожданного 
Дня  Победы. В чине ефрейтора Дмитрий 
Илларионович встал на восстановление  
разрушенного хозяйства в Златоусте. Только в 
1958 году он приезжает в Нязепетровск. Вначале 
работает в дистанции пути, затем на заводе им. 
Калинина. 
Награждён медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За взятие Хмельницка».  



Рудаков Дмитрий Андреевич
Рудаков Михаил Андреевич 
служил в Советской Армии с 1940 
по 1946 годы. Участвовал в войне 
с Японией. Награждён медалями 
«За победу над Японией», «20 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне», «50 лет Вооружённых 
сил», «За доблестный труд» в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. На 
железнодорожном транспорте 
проработал более 35 лет. 
Награждён знаком «Победитель 
социалистического 
соревнования» 1975 года. 



Рудаков
Михаил Андреевич

Рудаков Михаил Андреевич служил в 
Советской Армии с 1940 по 1946 
годы. Участвовал в войне с Японией. 
Награждён медалями «За победу 
над Японией», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», «50 
лет Вооружённых сил», «За 
доблестный труд» в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина. 
На железнодорожном транспорте 
проработал более 35 лет. Награждён 
знаком «Победитель 
социалистического соревнования» 
1975 года. 
 



Холкин
Павел Петрович

Холкин Павел Петрович родился в 1925 году. 
Ветеран и инвалид Великой Отечественной 
войны. Служил разведчиком-автоматчиком 
отдельной роты разведки 8-ой мотострелковой 
бригады 9-го танкового корпуса 10-го 
Белорусского фронта.
Участвовал в боях с 20-го августа 1943 года по 9 
мая 1945 года. Принимал участие в прорыве 
немецкой обороны на Орловско-Курской дуге. 
Освобождал Варшаву, штурмовал Берлин.
Награждён орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 1 и 3 степеней, Славы 3 
степени и 12-ю медалями.



Белослудцев Нифон Самсонович

Белослудцев Нифон Самсонович родился в 1921 
году.
Был призван в армию в мае 1941 года. С фронта 
пришло одно единственное письмо, в котором 
Нифон Самсонович сообщил, что служит на 
границе рядом с городом Могилёв писарем. 
Больше о солдате ничего не известно – пропал 
без вести.
 



Голев Николай Александрович
Голев Николай Александрович родился в 1905 
году в г. Елец. Окончил среднюю школу, 
Воронежский  железнодорожный техникум. 
Работал на железной дороге.
В 1939 году был призван на войну с финнами. В 
1941 г. работал  в городе Волхов в путейском 
техникуме военруком. Оттуда ушёл на войну с 
фашистами. На фронте имел звание лейтенанта 
и был командиром пулемётного взвода 49-го 
отдельного пулемётного артиллерийского 
батальона 76-го Укреплённого района. В августе 
1942 года он пропал без вести. Позднее стало 
известно, что Николай Александрович  попал в 
плен и умер в эвакуационном госпитале 5 января 
1946 года. Захоронен в Польше, в г. Жагань.
У Николая Александровича остались жена и 
двое маленьких детей, дочке 3 года 9 месяцев, 
сыну 2 года. Солдат погиб, но память о нём 
продолжает жить в детях, внуках, правнуках. 
Дочь стала учителем, а сын машинистом 
тепловоза. Жизнь продолжается, и спасибо за 
это тебе, солдат!
 


