
 

Книга памяти 

 

Не забывайте о войне… 

1941 -1945 

 

Учителя Асбеста на защите Родины 

 

Асбест 



Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть 
Жёлтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придёт, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждёт. 
Жди меня, и я вернусь, 
Не желай добра 
Всем, кто знает наизусть, 
Что забыть пора. 
Пусть поверят сын и мать 
В то, что нет меня. 
Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у огня, 
Выпьют горькое вино 
На помин души… 
Жди. И с ними заодно  
Выпить не спеши. 
Жди меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: - Повезло. – 
Не понять не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой, - 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой. 

 

1941                                  К.Симонов 
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  80-летие Великой Победы отмечает наша страна в 

2025 году. 

 Для нас Великая Отечественная война – история России.  Мало 

осталось очевидцев тех лет. Уходят ветераны…   История судеб 

людей, каждого свидетеля военных событий находят отражение в 

воспоминаниях, фильмах, литературных произведениях о войне.  

В этом альманахе собран материал об учителях асбестовских 

школ, ушедших на фронт. Многие ушли добровольцами. У некоторых 

из них я училась, с другими посчастливилось ещё пообщаться 

воочию. 

Наше поколение воспитано на героическом прошлом старшего 

поколения, мы были пионерами, комсомольцами, участвовали в 

поисковых отрядах, боролись за звание носить дружине имя героя 

Великой Отечественной войны. Живыми примерами были наши 

деды, родственники, ветераны, прошедшие фронтовыми дорогами, 

испытавшие страх, ужас, боль…  Кто-то остался на поле боя… 

Работая над альманахом об учителях – ветеранах, я открывала 

сайты Государственных архивов Министерства обороны РФ, прошла 

с каждым их боевой путь, читала исторические документы и военные 

сводки боевой части, нашла родственников, которые поделились 

семейным архивом фронтовика.  

Каждый ветеран Великой Отечественной войны достоин 

благодарности и уважения.   

Память о них должна жить! 

Абвакумова Ирина Анатольевна,  

руководитель музея «История народного образования города Асбеста» 

 

 

 



2 
 

Учителя – защитники Родины: 

Анисимов Алексей Аркадьевич 

Багаев Иван Сергеевич 

Баранов Евгений Филиппович 

Белкин Иван Иванович 

Бодовский Владимир Никитич 

Втюрин Александр Иванович 

Голиков Аким Андреевич 

Гороничев Николай Филиппович 

Деткин Григорий Захарович 

Дёмин Николай Кузьмич 

Заплатин Иван Георгиевич 

Запрудин Алексей Георгиевич 

Князев Анатолий Иванович 

Кооп Яков Яковлевич 

Лаженцев Владимир Сергеевич 

Макарова (Воробьёва) Софья Григорьевна 

Максимов Алексей Михайлович 

Новосёлова (Чижова) Анна Петровна 

Озорнин  Николай Григорьевич 

Попов Владимир Евгеньевич 

Покрышкин Геннадий Анатольевич 

Преображенский Сергей Сергеевич 

Ревич Михаил Львович 

Синицина Елизавета Фёдоровна 

Степанова (Ярцева) Галина Александровна 

Цыганов Афанасий Васильевич 
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Анисимов    Алексей    Аркадьевич 

Алексей  Аркадьевич родился 191о году. 

До войны работал  учителем  в одной из школ города Асбеста. 

Анисимов А.А. на войну призван Асбестовским РВК на Калининский 

фронт в 362-ю стрелковую дивизию, впоследствии был начальником 

штаба отдельного истребительного отряда №5.  
 

Информационная справка 

Истребительные батальоны были одними из первых 

добровольческих формирований в годы войны. Они создавались в 

зависимости от военной обстановки, главным образом из партийного и 

советского актива, из добровольцев, физически крепких и 

подготовленных в военном отношении. 

Уже к концу 1941 года главным образом в прифронтовой полосе 

действовало  1755  истребительных батальонов. В течение первого месяца 

войны в истребительные батальоны вступило более 328 тыс. 

добровольцев. 

 

На базе истребительных 

батальонов формировались 

истребительно-диверсионные 

группы, которые проводили 

налёты на немецкие 

гарнизоны, склады, 

автоколонны, минировали 

дороги, взрывали поезда, 

железнодорожные пути.  
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Из числа бойцов готовили истребительно-диверсионные группы 

для переброски в тыл противника, в спецшколах готовили подрывников. 

С численностью в истребительных батальонах до 200 человек  

организовывалась должность начальника штаба, который тоже имел 

воинское  или специальное звание командного состава, что укрепляло в 

подразделениях дисциплину, порядок и организованность. 

С Калининским фронтом 360-й стрелковой дивизией капитан 

Анисимов, начальник штаба,  прошёл до 1944 года.  
 

Информационная справка 

Калининский фронт был образован 19 октября 1941 года из части сил 

Западного фронта на северо-западном направлении от Москвы, действуя 

против сил немецкой группы армии «Центр». 

В декабре 1941 года войска участвовали в Калининской 

наступательной операции. 

20 октября 1943 года Калининский фронт был переименован в 1-й 

Прибалтийский фронт. 

В феврале 1944 года советские войска участвовали на Витебском 

направлении.  1-й Прибалтийский фронт вынудил противника оставить 

передовой оборонительный рубеж и с тяжёлыми боями медленно 

продвигался к западу, отражая непрерывные контратаки противника.  

29 февраля непрерывный натиск советских войск вынудил немецкое 

командование группы армий «Центр» израсходовать почти все свои 

резервы. После ожесточённых боёв в районе Орши попытка нанести 

второй удар по противнику окончилась без результата. Войска 

вынуждены были перейти к обороне. 

В одном из боёв Витябско-Оршанской наступательной операции 18 

апреля  1944 года капитан Анисимов был ранен и переправлен в госпиталь 

города Калинина, потом в госпиталь Рыбинска. 

 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 

Анисимов Алексей Аркадьевич 

Поименный список захоронения 

Воинское звание: капитан 

Дата выбытия: 25.04.1944 

Страна захоронения: Россия 

Регион захоронения: Тверская обл. 

Место захоронения: г. Тверь, Московский р-н, восточная окраина, гражданское 
кладбище "Большие Перемерки", воинский участок кладбища "Бобачевский Бор" 
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Состояние здоровья Алексея Аркадьевича после ранения усугубило 

последствие воспаление лёгких.  
 

 
 

25 апреля Анисимов Алексей Аркадьевич умер.  



6 
 

 
 

                        

                  
                  

 

 

Раненых было много, а умерших хоронили на мемориальном участке 

городского кладбища «Большие Перемерки», воинский участок 

«Бобачевский Бор». 
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     Пехотинец 

 

Уже темнеет. Наступленье, 

Гремя, прошло свой путь дневной, 

И в нами занятом селенье 

Снег смешан с кровью и золой. 
 

У журавля, где как гостинец 

Нам всем студёная вода, 

Ты сел, усталый пехотинец, 

И всё глядишь назад, туда, 

Где, в полверсте от крайней хаты, 

Мы, оторвавшись от земли, 

Под оружейные раскаты, 

Уже не прячась, в рост пошли. 
 

И ты уверен в эту пору, 

Что раз такие полверсты 

Ты смог пройти, то, значит, скоро 

Пройти всю землю сможешь ты. 
 

1942                             К.Симонов 
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Багаев  Иван  Сергеевич 

          Иван Сергеевич родился в 1925  году.  

В конце января 1943 года Иван Сергеевич был призван в ряды 

Красной Армии и  направлен в Винницкое военно-пехотное училище 

города Суздаль.  

         В июле Багаев Иван Сергеевич переведён в 8-ю воздушно-десантную 

бригаду, где служил до апреля 1945 года.  

         В конце войны Багаева направили в 328-й гвардейский воздушно-

десантный полк, а 3 мая 1945 года в разведвзвод полка, где принимал 

участие на Чехословацком фронте. 

 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 

Багаев Иван Сергеевич имеет боевые награды:  
 

      Медаль «За боевые заслуги»  

                                 Приказ подразделения: №: 71/н от 06.11.1944 Издан: ВВС 
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                                                                            Орден Красная Звезда   24.07.1944 

 
 

         В 1947 году старший сержант Багаев был дважды на Параде в Москве 

как отличник боевой и политической подготовки. 
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Юбилейные медали «Победа в Великой Отечественной войне 1941 -

1945гг». 

После войны  Иван Сергеевич преподавал математику в средней 

школе № 1 им. М.Горького. 
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Баранов Евгений Филиппович 
         В 1938 году 18-летний Евгений Баранов работал общественником-

инструктором городе Саранске. 

         Страшное было время, Гитлер победоносно шагал по Европе и 

Евгений Филиппович в 1940 году добровольно пошёл в авиационное 

училище.  

         Грозный 1941 год.  

 

Информационная справка 

 С началом Великой Отечественной войны в школе решались задачи 

подготовки лётчиков для фронта. 

         К концу 1941 года были 

сформированы, подготовлены и 

направлены на фронт девять 

маршевых авиационных полков, 

на вооружениии которых были 

самолёты И-15, И-16, И-153, Миг-

1, По-2, Р-5, СБ, ДБ-3М, ДБ-3Ф; 

были организованы курсы подго 
 

товки комисаров авиационных полков. 

 За период войны было обучено и отправлено на фронт 500 

лётчиков–комиссаров полков. Также были организованы курсы стрелков–

радистов для самолётов штурмовой и бомбардировочной авиации. 

 В период боёв под Сталинградом, технический состав обеспечивал 

боевые вылеты с полевых аэродромов школы самолётов ДБ-3Ф полков 

дальней бомбардировочной авиационной дивизии, лётно-

инструкторский состав школы привлекался к отражению налётов 
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фашистской авиации на города  Энгельс и Саратов, к ведению воздушной 

разведки. 

 В конце 1941 года постановлением НКО СССР командованию школы 

была поставлена задача по организации обучения курсантов-лётчиков на 

самолёты Пе-2. 

Фашистские войска ринулись к сердцу нашей Родины – Москве. 

Среди защитников Москвы на своей боевой машине сражается и старший 

сержант Баранов.  

         В конце 1941 года 245-й штурмовой авиационный полк посылают в 

город Чапаевск на переподготовку, где их обучают борьбе с фашистскими 

танками. 

И вот его ИЛ-2 направляют под Сталинград.  

Шли жаркие бои.  

Старшего сержанта Баранова трижды сбивают. 

 

Информационная справка 

291-я штурмовая авиационная Воронежско-Киевская дивизия 

участвовала в Сталинградской битве, Воронежско-Касторненской 

наступательной операции, Курской битве, освобождении Украины,  в 

Ясско-Кишенёвской и Белградской наступательных операциях.    

   

 

Первоначально в состав 

291-й стрелковой авиационной 

дивизии входил 245-й 

штурмовой авиационный полк. 

Боевые действия дивизия начала 

с 6 сентября 1942 года на 

Сталинградском фронте 

штурмовками и боевыми 

ударами. За два месяца боевой 

работы лётчики 291-й штурмовой  

авиационной дивизии совешили свыше 300 самолётовылетов, провели 40 

воздушных боёв, сбили 9 вражеских самолётов. Уничтожено до 313 танков, 

свыше 122 автомашин, 250 орудий и много другой техники и жиивой силы 

противника. 

В третий раз на горящей машине, обожённый, без сознания он 

попадает в плен. 

         Побег из плена. 
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Госпиталь до марта 1943 года. 

         Евгений Филиппович  - пилот, 291-й штурмовой авиационной 

дивизии. Затем бои на Курско-Орловском направлении.  

         В послевоенное время Баранов Евгений Филиппович заочно окончил  

художественный институт. 

        Педагогическую деятельность продолжил в Асбестовском горном 

техникуме, в школе № 15 посёлка Рефтинский работал учителем 

технического труда, черчения и рисования, заместителем директора по 

производственному обучению. 
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              Белкин   Иван    Иванович  

С  1930  по 1935 год  Белкин Иван Иванович был директором школы 

№ 10 в посёлке Изумруд города Асбеста. 

         В 1942 году Иван Иванович был призван в Красную Армию и 

направлен во 2-й Гвардейский механизированный Орденов Суворова и 

Кутузова полк 1-й Гвардейской механизированной Венской Ордена 

Ленина и Кутузова дивизию. 

         Рядовой Белкин воевал на Юго-Западном фронте.  

 

Информационная справка 

 1-й Гвардейский механизированный корпус начал своё 

формирование на основании приказа НКО № 00220 от 22 октября 1942 

года и директивы Приволжского военного округа № орг/17677 от 26 

октября 1942 года, на базе 1-й Гвардейской стрелковой Ордена Ленина 

дивизии. Формирование корпуса шло в районе Аткарск – Татищево в 

Приволжском Военном Округе с 1 по 10 ноября 1942 года. В его состав 

вошли 1,2,3-я гвардейские механизированные бригады, 16-й и 17-й 

гвардейские танковые полки, 116-й гвардейский артиллерийский полк и 

другие части. 

  17 декабря 1942 года корпус в составе войск 3-й Гвардейской армии 

Юго-Западного фронта участвовал в прорыве оборонительной полосы 

немецких войск в районе среднего течения Дона у села Астахов. После 

прорыва тактической зоны обороны в образовавшуюся брешь 

устремились главные силы корпуса с задачей развития наступления. 

 В январе – феврале 1943 года в составе Юго-Западного фронта 

действовали в Донбасе, а осенью вели бои на запорожском направлении, 
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в ходе которых 14 октября 1943 года участвовали в освобождении города 

Запорожье. 

Стратегические операции: 

- Сталинградская стратегическая наступательная операция  

   /19.11.1942 – 02.02.1943/ 

- Курская стратегическая наступательная операция  

   /05.07.1943 – 23.07.1943/ 

- Донбасская стратегическая наступательная операция  

    /13.08.1943 – 22.09.1943/ 

- Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция  

    /26.09.1943 - 20.12.1943/ 

 - Мелитопольская фронтовая наступательная операция  

    /10.10.1943 – 14.10.1943/ 

- Будапештская стратегическая наступательная операция  

   /29.10.1944 – 13.02.1945/ 

- Балатонская оборонительная операция /06.03.1943 – 15.03.1945/ 

- Венская стратегическая наступательная операция /16.03.1945 – 15.04.1945/ 

         Белкин Иван Иванович прошёл боевой путь через Украину в Польшу 

на Вислу. Был в Кракове, видел разрушенные города и сёла.  
 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 

Белкин Иван Иванович имеет награды:   
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Медаль «За Победу над Германией» 
         Приказ подразделения: от 26.03.1946 Издан: 2 гв. мехп 1 гв. мехд 

        Юбилейные медали «Победа в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг».         

После Великой Отечественной войны Белкин Иван Иванович 

работал учителем математики в средней школе № 1 им.М.Горького. 
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Память 

Он хоть не стар, но сед. 

Не от годов — от бед. 

Он видел, как убивали наших 

В предрассветном дыму. 

Как без вести всех пропавших 

Ждали в каждом дому. 

Как голосили вдовы 

По мужикам. 

И горя хлебнувши вдоволь 

Невесты шли по рукам. 

Когда-нибудь он об этом 

Сыну расскажет, 

Заросшие красным цветом 

Окопы ему покажет. 

Воронки от бомб упавших, 

Затопленные по весне. 

Пусть сын, войны не знавший, 

Знает все о войне. 

                       Андрей Дементьев 
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     Бодовский   Владимир    Никитич 

 Владимир Никитич Бодовский родился в городе Асбесте.  До войны 

работал учителем, директором ремесленного училища № 12 – был 

особенно одарённым, любил музыку, сам хорошо играл на мандолине.... 

Лейтенант  Бодовский был призван на фронт в 1213-й стрелковый 

полк 365-й стрелковой дивизии. 

Уже в начале июля 1941 года, прибыв в формирующуюся часть, 

В.Н.Бодовский получил роту. 
 

Информационная справка 

Создание 365-й дивизии было принято Народным комиссариатом 

обороны. Формирование происходило под городом Камышловом в 

Еланских лагерях. Штатная численность дивизии составляла 11832 

человека, в её состав входил и 1213 стрелковый полк.  

В конце октября 1941 года дивизию перебросили в город Кинешму, 

поближе к фронту, где она вошла в состав 28-й резервной армии. Здесь её 

вооружили, снабдили необходимым имуществом, насколько это было 

возможно. Не хватало артиллерии, миномётов, автоматов, инженерного 

имущества. Плохо было и со средствами связи.  

Свой боевой путь 365-я стрелковая дивизия начала под Москвой 

участием в Клинско-Солнечногорской наступательной операции. 

На пути к Клину и при наступлении 365-я стрелковая дивизия 

понесла тяжёлые потери. Фронтальная атака на каждую деревню стоила 

нескольких сотен жизней бойцов. 
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К завершению 
Клинско-
Солнечногорской 
наступательной 
операции от 
дивизии осталось 
около половины 
личного состава – 
6040 человек. 

 

 
   
 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 
 

Последнее место службы 
 1213 сп ( 1213 сп ) 
 Дата выбытия 
 __.12.1941 
 Причина выбытия 
 пропал без вести 
 Источник информации 
 ЦАМО 
 Фонд ист. информации 
 33 
 Опись ист. информации 
 11458 
 Дело ист. Информации 
668  

В 1965 году в газете «Асбестовский рабочий» вышла статья 

«Чтобы небо голубело» /строки из фронтовых писем/ краеведа 

Павла Никитина: 

 «С первыми залпами сорок первого года спешно началось 

формирование 365-й Уральской стрелковой дивизии. Этой дивизии 

суждено было принять участие в разгроме фашистских войск под 

Москвой. 

В 365-й Уральской было много наших земляков-асбестовцев. Одной 

из рот в этой дивизии командовал бывший директор ремесленного 

училища № 12  Владимир Никитич Бодовский. 

Мы, сожалению, очень мало знаем о ратных подвигах и последних 

днях жизни командира роты Бодовского. Но строки сохранившихся писем 

к семье рисуют образ славного воина, страстного патриота родной земли 

и нежного отца. 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/1213%20%D1%81%D0%BF/
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«Готовлю себя и бойцов своей роты к предстоящим боям с 

коварным врагом, - пишет он 9 сентября. – Работать приходится много. 

Это необходимо. «Трудно в учении – легко в бою», - говорил Суворов. 

Самые тяжёдые испытания для нас – бои – не за горами. Да, соббственно, 

мы и сами ждём этого с нетерпением. Слишком велика наша ненависть к 

врагу». 

Но письма Владимира Никитича полны и отцовской тревоги и 

заботы о детях. Жене своей, Вере Николаевне, он советует воспитывать в 

детях преданность Родине, честность и трудолюбие. 

«Пусть растут из них достойные люди, за поступки которых тебе 

бы не пришлось краснеть»…    

Последнее письмо Бодовского датировано 12 ноября 1941 года. Оно 

послано из города Кинешмы Ивановской области.  

Владимир Никитич коротко сообщает: 

«Фронт близок. Настроение у всех боевое. Скоро включимся в 

активную борьбу с фашистами. Детям передай, что я не посрамлю земли 

русской. Если погибну, то прежде отправлю на тот свет не одного 

гитлеровского молодчика». 

В декабре во время Клинско-Солнечногорской наступательной 

операции противник вёл ожесточённые бои, оказывая сопротивление 

наступающим нашим частям, местами переходил в контратаки пехоты и 

танками.  

Вскоре 365-я дивизия вошла в соприкосновение с противником. Она 

вела наступление на Клинском направлениии. Город Клин был сильно 

укреплён немцами, как важнейший опорный пункт обороны. 

Кровопролитные бои не утихали ни днём, ни ночью.  

Победа под Москвой стоила большой крови и жертв. Наши войска 

проявили чудеса стойкости и героизма.  

В этих тяжёлых боях погибло много асбестовцев. Сложил свою 

голову и коммунист, командир роты Владимир Никитич Бодовский. 

В одном из боёв в декабре 1941 года лейтенант Бодовский погиб. В 

списки занесён как пропавший без вести. 
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               Втюрин  Александр   Иванович 
  Александр Иванович Втюрин родился 15 мая 1926 года в деревне 

Малые Луки Тоншаевского района Нижегородской области.  

С пятнадцати лет приходилось подрабатывать в колхозе.  Шла  

война. Надо было помогать матери, проводившей на фронт мужа и 

старшего сына. 

В 1943 году Александр окончил школу и, несмотря на то, что 

исполнилось ему только 17, пошёл в военкомат проситься добровольцем. 

Отправили его в Яновскую военную школу авиационных механиков. 

Недолго пробыл там курсант, через несколько месяцев заболел, попал в 

госпиталь, а затем вернулся в родное село. 

В колхозе были рады солдату и тут же назначили его бригадиром. 

Но к концу войны потребовалось свежее пополнение, и Александра 

призвали в армию второй раз. 

25 августа 1943 года Александр Иванович вновь пошёл в военкомат. 

Рядовой Втюрин воевал в 19-м особом мотострелковом батальоне. 

Старший лейтенант Втюрин вернулся домой в августе 1945 года 

поседевшими в девятнадцать-то лет(!) висками и инвалидностью. 
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После войны  Александр Иванович, долго не раздумывая, поступил в 

двухгодичный учительский институт на исторический факультет. Стать 

учителем истории он хотел давно. 

Учительский институт закончил с отличием, позже получил диплом 

ещё одного института – Горьковского педагогического. 

Работал директором школы, заведующим районо Горьковской 

области. 

Добрый, отзывчивый человек, Александр Иванович всегда 

притягивал к себе людей. Это талантливый человек мог многое: 

прекрасно рисовать, писать стихи, играть на баяне. Им созданный 

педагогический коллектив художественной самодеятельности ездил с 

концертами по всему району. 

С 1968 года работал учителем истории, директором в старенькой 

средней школе № 9 в городе Асбесте. 
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                       Голиков   Аким    Андреевич 
         Аким Андреевич Голиков родился в 1904 году в городе Вязьма 

Смоленской области. После окончания семинарии в 1921 году начал свою 

педагогическую деятельность в деревне.  

С 1929 года работал учителем в школе посёлка Изумрудской города 

Асбеста, директором семилетней школы № 2, в восьмилетней школе № 9. 

В августе 1941 года Голиков А.А., не задумываясь, пошёл защищать 

Родину в составе 365-ой стрелковой дивизии.  
 

Информационная справка 

365-я стрелковая дивизия была сформирована в Свердловской 

области и в октябре 1941 года уже во время Великой Отечественной войны 

в ходе так называемой «перманентной мобилизации» признанной 

возместить потери начала войны. 

Решение о создании 365-й стрелковой дивизии было принято 

народным комиссариатом обороны. Формирование происходило в 

Еланских лагерях под Камышловом. Штатная численность дивизии 

составляла 11832 человека. 

Кадровых командиров было мало. В основном командный и 

политический состав призывали из запаса. 

Из города Асбеста для формирования дивизии призвали в армию 

практически всё городское партийное руководство и руководящий состав 

предприятий. Должности младших командиров большей частью 

замещались выдвиженцами из красноармейцев. Но кого было выдвигать, 

если в дивизию призывались в основном не обученные военному делу 



25 
 

люди старших возрастов, с которых на предприятиях срочно снимали 

бронь. 

365-я стрелковая дивизия начала своё боевое крещение в Клинско-

Солнечногорской наступательной операции в декабре 1941 года. На пути к 

Клину и при наступлении 365-я стрелковая дивизия понесла тяжёлые 

потери. 

Слабая боеспособность дивизии, потерявшей половину личного 

состава, большую часть командного состава, не получившая пополнение, 

терпела крах в этой «мясорубке». 
 

Из воспоминаний Голикова А.А.: 

«Первое боевое крещение на фронте - оборона Москвы.  

Помню заснеженное Подмосковье, пасмурные дни, пургу и заносы, и 

то, как дивизия перед боем совершила тяжёлый марш-бросок и, 

смертельно уставшая, плохо вооружённая, без запаса патронов пошла на 

врага...  

Гневом и ненавистью кипели 
сердца бойцов, когда мы, отбивая у 
фашистов наши населённые 
пункты, видели сожжёные дома, 
трупы расстрелянных, 
повешенных, растерзанных 
стариков, женщин и детей». 

Всё это вызывало ненависть к 
фашистам, желание как можно 
скорее очистить от них советскую 
землю. Всё это повышало 
наступательный порыв бойцов. 

Провоевав всего 3 месяца и 18 
дней, 365-я стрелковая дивизия 
пропала из истории второй 
мировой войны. Её бойцы и 
командиры, отдавшие свои жизни 
в подмосковных и тверских лесах, 
были зачислены в «пропавшие без 
вести».          

В одном из боёв Голиков А.А. 
был ранен в голову, потерял два 
пальца на левой руке. Был 
отправлен в госпиталь. 
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В 1943 году Аким Андреевич был демобилизован в связи с 

ранениями.  

  Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 
 

 Голиков А.А. имеет награды: 

 Медаль «За трудовую доблесть» от 12.03.1946 

 Медаль «За Победу над Германией» от 26.10.1946 

 Медаль «За оборону Москвы» от 22.04.1980 

 

Из-за ранений Голиков Аким Андреевич имел 2 группу 

инвалидности: удостоверение инвалида ВОВ – ТА № 089390 от 29.04.1980г. 

После войны Голиков Аким Андреевич работал директором 

ремесленного училища № 34 города Красноуфимска.  

В 1950 году вернулся в город Асбест и преподавал математику в 

средней школе № 1 им.М.Горького. 
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         Гороничев  Николай   Алексеевич 

         Николай Алексеевич родился 29 октября 1920 года в деревне Епишево 

Епишевского сельского совета Рославльского района Смоленской 

области. 

         В 1938 году Гороничев Н.А. поступил учиться на курсы по подготовке 

учителей для неполной средней школы. После окончания курсов в 1939 

году Рославльским районо он был направлен в Епишевский сельский 

совет заведующим школ взрослых и избачом, где работал до 20.10.1940г.  

20 октября 1940 года Рославльским райвоенкоматом был призван в 

ряды Красной Армии. Служить Николай начал в учебной батарее 447-й 

гаубичной артиллерийской бригаде в городе Каменец-Подольске, учился 

в военно-политическом училище города Брянска.  

В июле 1941 года Гороничев был выпущен из училища в звании 

«младший политрук». 

         Николая Алексеевича от Орловского военного округа направили в 

278-ю стрелковую дивизию, где его назначили политруком штабной 

батареи 847-го гаубичного артиллерийского полка, который был 

отправлен на фронт на оборону города Брянска. 

         С августа по октябрь 1941 года 278-я стрелковая дивизия стояла в 

обороне.  Она попала в окружение, а фашистские войска находились на 

подступах к Брянску. Был отдан приказ отступления в направлении на 

город Карачёв и, разбившись на мелкие группы выходить из окружения 

самостоятельно. Этот приказ был отдан после того, когда массированный 

прорыв кольца вражеского окружения в составе нескольких частей, 

вследствие численного превосходства фашистских войск, не имел успеха.  
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При выходе из окружения в районе села Мыленки, при пересечении 

шоссейной дороги, идущей на город Карачёв, лейтенант Гороничев с 

небольшой группой попали под миномётный обстрел и бомбёжку с 

воздуха.  

Николай Алексеевич был контужен в голову и потерял сознание, 

захвачен в плен.  

С 13 ноября 1941 года по 14 апреля 1945 года лейтенант Гороничев 

находился в плену в Германии в лагере «Дахау», работал в шахте 

«Ганофер», «Ганнибал». 

 

Информационная справка 

         Дахау – один из первых концентрационных лагерей на территории 

Германии возле Мюнхена. 

Узники Дахау принудительно трудились в качестве бесплатной 

рабочей силы на окрестных промышленниых предприятиях.  

Лагерь имел 123 различных филиала и внешние команды. Площадь 

территории равнялась 235 гектарам 

Во время войны Дахау приобрёл зловещую известность как один из 

самых ужасных концлагерей, в которых проводились медицинские 

эксперименты над заключёнными. Генрих Гимлер и другие 

высокопоставленные нацисты регулярно посещали с инспекционными 

поездками Дахау, где наблюдали за этими опытами. 

 

         Целью медицинских 
экспериментов было, в том 
числе, и изучение 
возможности управления 
поведением человека. 

 28 апреля 1945 года, за 
день до прихода 
американских войск, группа 
заключённых подняли 
восстание, сорвав 
существовавший план 
уничтожения оставшихся в 
живых пленных. 

  Николая Алексеевича советские войска освободили раньше с 

территории одной из концлагеря. 

  С 14 апреля по 8 августа 1945 года он прибывал в лагере 

освобождённых советских граждан в Германии.  
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         С 8 августа по октябрь 1945 года проходил государственную проверку 

в 217 пересылочном пункте города Гольберг, а с октября по 5 декабря - на 

территории Советского Союза в Башкирской АССР Алкино-2 в 41-м 

запасном полку.  

         5 декабря 1945 года лейтенанта Гороничева без суда лишили 

воинского звания «младший политрук» и направили на работы в 

промышленность.  

         12 декабря 1945 года он был передан в распоряжение Кировградского 

рудоуправления Свердловской области на Левихинский рудник в качестве 

забойщика на шахту. 

         В июле 1946 года Гороничев Николай Алексеевич начал работать 

учителем истории в Белореченской школе. 

         В 1953 году он заочно окончил Свердловский государственный 

учительский институт. 

         С 1955 по 1958 год Николай Алексеевич продолжил заочно учиться в 

Уральском Государственном университете им.М.Горького на факультете 

«История». 

         Приказом командующего войсками Уральского военного округа за № 

0241 от 15.10.1957г. Гороничев Н.А. восстановлен в воинском звании 

«лейтенант» и уволен в запас. 

 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 

Орден «Отечественной войны II степени» 
                                                                                                                от 06.04.1985 

         В 1959 году его назначают директором Белореченской средней 

школы рабочей молодёжи. 

         Долгое время Гроничев Николай Алексеевич работал учителем 

истории и директором в средней школе № 15 посёлка Рефтинский.      
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                  Деткин  Григорий  Захарович 
Григорий Захарович родился 18 августа 1924 года в селе Протаево 

Больше-Игнатовского района Мордовской  АССР. 

6 августа 1942 года он был призван на действительную воинскую 

службу в Красную Армию.  

Воинскую присягу принял 6 ноября 1942 года при 50-м стрелковом 

полку. 

Из воинского билета Г.З.Деткина: 
 

Наименование 

воинской части 

Должность, 

воинское звание 

по штату 

Дата зачисления 

в часть 

Дата исключения 

из части 

50-й стрелковый 

полк 

писарь Август 1942 года Май 1943 года 

50-й стрелковый 

полк 

автоматчик Май 1943 года Март 1944 года 

В/часть 2017 каваллерист Март 1944 года  Февраль 1947 года 

В/часть 2017 старший писарь Февраль 1947 года  Май 1949 года 

 

Информационная справка 

В августе 1945 года 50-я стрелковая дивизия была 

передислоцирована в Слуцк, а в 1946 году в Брест. 50-я гвардейская 

стрелковая Сталинская дважды Краснознамённая, орденов Суворова  и 

Кутузова дивизия – воинское соединение в Великой Отечественной 

войне. 
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Дивизия участвовала в освобождении территории 15-ти областей 

Советского Союза. Пройдя с боями свыше 11 тыс.км и преодолев 

многочисленные водные преграды – Дон, Миус, Днепр, Западный Буг и  

другие, её воины освободили 

свыше 2 тыс. населённых 

пунктов, пленили около 20 тыс. 

вражеских солдат и офицеров, 

захватили 127 танков, 30 

самолётов, свыше 1500 орудий и 

миномётов, более 2 тыс. 

пулемётов. 
 

За успешные боевые действия, мужество и отвагу около 15 тыс. 

солдат, сержантов и офицеров соединения награждены орденами и 

медалями Советского Союза. 

19 мая  1946 года на основаниии Постановления Совета Министров 

СССР от  14.10.1948 года Деткин Г.З.  в воинском звании «ефрейтор» 

уволен в запас. 

Деткин Григорий Захарович был награждён: 

1. медаль «За Победу над Германией» 
2. медаль «30 лет Советской Армии и 

Флота» 
3. Юбилейными медалями в честь 

Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.                    

 
 

   В 1956 году Деткин Григорий Захарович переехал в город Асбест и в 

августе был назначен директором семилетней школы № 8. 

 В мае 1960 года Григорий Захарович был переведён на должность 

директора в среднюю школу № 4. 

 С сентября 1968 года по август 1970 года Деткин Г.З. назначен 

директором восьмилетней школы № 12. 
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                                            Дёмин   Николай    Кузьмич 
        В 1940 году Дёмин Николай Кузьмич был призван служить на 
Тихоокеанском флоте. 
         В начале 1942 года Дёмина Н.К. перебросили под Москву в Наро-
Фоминск, где он продолжил воевать в составе советских войск, гоня 
немцев от столицы.  

Информационная справка 

  В сражении за Наро-Фоминск ожесточённое сопротивление 

красноармейцев смогло поколебать уверенность немцев в своей победе. 

Всё труднее давался каждый шаг по направлению к Москве, больше 

людей вносили в графу безвозвратных потерь. 

 К середине 1941 года простым немецким солдатам уже было 

понятно, что ни с юга, ни с севера они подойти к Москве не смогут. 

 

         Да и наша армия несла 

значительные потери. Из 200 человек в 

некоторых  ротах не насчитывалось и 30, 

даже если в это число включить 

раненых. Моральных дух солдат упал, а 

поддержать было не кому: офицеры 

сами отдавали приказы, не веря в их 

действительность. Цель казалась 

непостижимой. 

Наро-Фоминск для войск Вермахта 

был возможностью пробить линию 

фронта на подступах к Москве. 

          Всего сражение продлилось только 
5 дней, однако каждое из них было 



33 
 

достаточно целого месяца некоторых битв. 

Первоначально наступавшие на Наро-Фоминск немцы прорвали 

оборону на Юшково, Бурцево, но советские солдаты, под руководством 

командования, уничтожило Юшковскую группировку противника, 

окружив её силами, высланными в подкрепление. 

Важную роль сыграли огнемётные войска и лыжники. Последние 

были сибирскими призывниками и предназначались на случай, где 

обычная армия будет бессильна. Появление лыжников вызвало ухмылку у 

немцев, однако продвигались они лучше пехоты.  

3 декабря 26-я фугасная рота заставила армию Вермахта отступить. 

Ранним утром, 3 декабря, 183-й полк начал атаку с помощью танков и 

пехоты. Машины продвигались без света фар, а пехота была прикрыта 

артиллерийским огнём. 

5 декабря атаки 113-я дивизия противника была уничтожена 

благодаря войскам 110-й дивизии.  Немцам оставалось лишь 35 км до 

Москвы. Общие потери составили 75000 человек. 

Фронт под Наро-Фоминском стабилизировался до 18 декабря, когда 

и на этом направлении началось контрнаступление советских войск. 

Севернее и южнее столицы войска Западного фронта смяли ударные 

группировки противника. Началось изгнание захватчиков из 

Подмосковья. 

К середине января 1942 года войска трёх советских фронтов 

разгромили ударные соединения противника.  Войска Вермахта были 

отброшены от Москвы на 100 – 150 км. 

Наро-Фоминская битва стала решающей в обороне Москвы. В ходе 

масштабных сражений у противника фактически не осталось никаких 

резервов для осуществления дальнейшего наступления. 
 

В Наро-Фоминском оборонительном сражении Дёмин Н.К. был 

ранен. 

          После госпиталя участвовал в освобождении Смоленска, 

Белоруссии, Латвии.  

         В бою у города Даугавапилс 22 июля 1944 года был ранен в ногу – на 

этом закончился боевой путь. 

 

Информационная справка 

В июне 1940 года Латвийская Республика была включена в состав 

СССР, а в 1941 году советскую оккупацию сменила гитлеровская.  
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В крепостных сооружениях немцы оборудовали еврейское гетто и 

лагерь для военнопленных «Шталаг -340». В годы войны на территории 

города было уничтожено более 165 тыс. человек, а город был разрушен 

более чем на 70%.  

27 июля 1944 года в Даугавпилс вошли части Красной Армии. 

 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 

Дёмин Николай Кузьмич имеет награды:  

 Орден «Красной Звезды» 

                      Медаль «За отвагу» 

                                        Медаль  «За воинскую доблесть.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» 
Юбилейные медали «Победа в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг».     
 

         Николай Кузьмич долгое время работал учителем черчения и 

рисования в средней школе № 1 им. М.Горького и средней школе № 30. 

 
 

 



35 
 

     
Заплатин  Иван  Георгиевич 

Иван Георгиевич родился 1911 году в деревне Грязново Свердловской 

области. 

Заплатин И.Г. был призван на фронт в 372-ю стрелковую 1236-й 

стрелковый Выборгский Краснознамённый ордена Александра Невского 

полка. На фронте имел звание «младший лейтенант». 

 

Информационная справка 

С 25 сентября 1941 года в Алтайском крае Сибирского Военного 

Округа формировалась 372-я стрелковая дивизия.  

До конца первой половины декабря 1941 года дивизия участвовала в 

строительстве Череповецкого укреплённого района и в укреплении 

оборонительного рубежа по берегу озера Белое и реке Шексна до 

населённого пункта Мякса. 

С 11 по 30 декабря 1941 года дивизия приняла участие в 

Маловишерской наступательной операции, в ходе которой противник, 

прорвавшийся в октябре 1941 года на тихвинском направлении, был 

вытеснен на восточный берег Волхова.  

С 7 января 1942 года формирование участвовало в Любанской 

наступательной операции до 30 апреля 1942 года. 

Осенью 1942 года 372-я дивизия вошла в состав 2-й ударной армии и 

продолжила действовать на внешнем фронте Ленинградской блокады. 

С 14 января по 30 января 1943 года в составе 2-й ударной армии 

Волховского фронта дивизия участвовала в наступательной операции 

«Искра».  

В ходе боёв под Ленинградом командир миномётного взвода 

Заплатин был смертельно ранен.  

18 января 1943 года в 9-30 солдаты 372-й дивизии, действуя на острие 

наступающей группировки Волховского фронта, на восточной окраине 
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Рабочего посёлка  №  1  встретились с солдатами наступающей с запада 

123-й стрелковой бригады (1-й батальон), тем самым завершив прорыв 

блокады Ленинграда.  Таким образом, именно эта дивизия стала первым 

воинским соединением, встретившимся с окружёнными в Ленинграде 

войсками.  

После завершения «Искры» 372-я дивизия была  переброшена в 

район населённого пункта Смердыня в состав 54-й армии Волховского 

фронта. После зимнего наступления под Ленинградом дивизия 

продолжала действовать в составе 8-й армии Волховского фронта. 

 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 

Информация о донесении 

Заплатин Иван Георгиевич 
Номер донесения: 4685 

Тип донесения: Донесения о безвозвратных потерях 

Дата донесения: 08.02.1943 

Название части: 372 сд 
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Заплатин Иван Георгиевич погиб 16 января 1943 года.  

 

Первичное захоронение Ленинградская область, Мгинский район, 

Синявинский сельский совет, р.п № 8, квадрат 4199 – 4100.     
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               Запрудин   Алексей   Георгиевич 
Запрудин Алексей Георгиевич родился в 1906 году. 

 Перед войной Алексей Георгиевич  работал завучем в средней 

школе № 1 им.М.Горького.  

22 июня 1941 года, узнав о вероломном нападении гитлеровской 

Германии на Советский Союз, Запрудин А.Г. не задумываясь, пошёл в 

военкомат с заявлением отправки его на фронт. 

Он был приписан к 381-й стрелковой дивизии 1259-го стрелкового 

полка. 

Информационная справка 

381-я стрелковая Лениградская Краснознамённая дивизия начала 

формироваться  с  29 августа 1941 года в Уральском Военном Округе 

Челябинской области городе Златоуст. 

Боевые действия начала 22 декабря 1941 года в состваве 39-й армии 

Калининского фронта север0-западнее Ржева, около месяца вела бои в 

окружениии.  

В сентябре 1942 года дивизия переброшена в район Великих Лук.  

В составе 3-й ударной армии участвовала в окружениии и 

ликвидациии Великолукской группировки противника.  

После пополнения во второй половине 1943 года дивизия 

участвовала в наступательных боях в Смоленской, а затем в Витебской 

области.  

В мае 1944 года дивизия была направлена под Ленинград, 

участвовала в Выборгской операции. Вместе с другими соединениями 

ликвидировала угрозу с Выборгского перешейка, освобождала город 

Выборг.  
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В дальнейшем 381-я стрелковая дивизия перегруппирована с состав 

2-го Белорусского фронта, участвовала в боях за Млаву, Старгардт, 

Данциг, в берлинской операции.  

При участии бойцов дивизии в ночь на 5 мая 1945 года был занят 

город Штеттин на территории Польши. 

После войны в июле 1945 года дивизия была расформирована. 

Старший адъютант батальна Запрудин воевал под Ржевом. 

В народной памяти бои под Ржевом остались самыми страшными. В 

деревнях многих районов бытует выражение «погнали подо Ржев». 

          2 июля 1942 года в 3-00 

после короткой 

артиллерийской и 

авиационной подготовки 

немецкое наступление 

началось двумя ударными 

группировками операцию 

«Зейдлиц».  

          Впервые дни операции 

советские войска оказали 

упорное сопротивление, но  

противник прорвался в тыл обороняющимся войскам, что позволило 

немцам добиться успеха в этом бою. 

5 июля, после ожесточённых боёв, кольцо окружения вокруг 

советских войск замкнулось. Советские войска постоянно подвергались 

ударам немецкой авиации и несли большие потери, но, несмотря на это, 

проявляли значительную устойчивость и управляемость в критических 

ситуациях. 

К 9 июля из окружения вырвались почти все части 41-й армии. 

11 июля прорвалась группа численностью более тысячи человек во 

главе с командиром 381-й стрелковой дивизии. 

13 июля – группа бойцов во главе с командиром кавалерийского 

полка. Не прекращались попытки прорыва более мелких групп, при этом 

советские бойцы несли значительные потери. 

В ходе этой операции советские войска Калининского фронта 

потерпели крупное поражение. 
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Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 
 

Информация о донесении 
Запрудин Алексей Георгиевич 
Номер донесения: 21524 
Тип донесения: Донесения о безвозвратных потерях 
Название части: упр. 381 сд  
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Между  1 июля  1942 года и 25 июля 1942 года Запрудин Алексей 

Георгиевич пропал без вести.  
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                                       Я убит подо Ржевом            А.Твардовский 

Я убит подо Ржевом, 
В безыменном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налете. 
Я не слышал разрыва, 
Я не видел той вспышки, — 
Точно в пропасть с обрыва — 
И ни дна ни покрышки. 
И во всем этом мире, 
До конца его дней, 
Ни петлички, ни лычки 
С гимнастерки моей. 
Я — где корни слепые 
Ищут корма во тьме; 
Я — где с облачком пыли 
Ходит рожь на холме; 
Я — где крик петушиный 
На заре по росе; 
Я — где ваши машины 
Воздух рвут на шоссе; 
Где травинку к травинке 
Речка травы прядет, — 
Там, куда на поминки 
Даже мать не придет. 
Летом горького года 
Я убит. Для меня — 
Ни известий, ни сводок 
После этого дня. 
Подсчитайте, живые, 
Сколько сроку назад 
Был на фронте впервые 
Назван вдруг Сталинград. 
Фронт горел, не стихая, 
Как на теле рубец. 
Я убит и не знаю, 
Наш ли Ржев наконец? 
Удержались ли наши 
Там, на Среднем Дону?.. 
Этот месяц был страшен, 
Было все на кону. 
Неужели до осени 
Был за ним уже Дон 
И хотя бы колесами 
К Волге вырвался он? 
Нет, неправда. Задачи 
Той не выиграл враг! 
Нет же, нет! А иначе 
Даже мертвому — как? 

И у мертвых, безгласных, 
Есть отрада одна: 
Мы за родину пали, 
Но она — спасена… 
…Летом, в сорок втором, 
Я зарыт без могилы. 
Всем, что было потом, 
Смерть меня обделила. 
Всем, что, может, давно 
Вам привычно и ясно, 
Но да будет оно 
С нашей верой согласно… 
…Братья, в этой войне 
Мы различья не знали: 
Те, что живы, что пали, — 
Были мы наравне. 
И никто перед нами 
Из живых не в долгу, 
Кто из рук наших знамя 
Подхватил на бегу, 
Чтоб за дело святое, 
За Советскую власть 
Так же, может быть, точно 
Шагом дальше упасть. 
Я убит подо Ржевом, 
Тот еще под Москвой. 
Где-то, воины, где вы, 
Кто остался живой? 
В городах миллионных, 
В селах, дома в семье? 
В боевых гарнизонах 
На не нашей земле? 
Ах, своя ли, чужая, 
Вся в цветах иль в снегу… 
Я вам жизнь завещаю, — 
Что я больше могу? 
Завещаю в той жизни 
Вам счастливыми быть 
И родимой отчизне 
С честью дальше служить. 
Горевать — горделиво, 
Не клонясь головой, 
Ликовать — не хвастливо 
В час победы самой. 
И беречь ее свято, 
Братья, счастье свое — 
В память воина-брата, 
Что погиб за нее.                         1946г. 
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                     Князев   Анатолий    Иванович 
        Анатолий Иванович родился в 1914 году в Новосибирской области 

Ужанихинского района село Ужаниха. 

До войны работал учителем в средней школе № 1 им.М.Горького 

города Асбеста. 

  В Красную Армию был призван Асбестским ГВК, Свердловская 

области, города Асбест. 

 … Второй год шла война. 

С января 1942 года воюет асбестовский учитель Анатолий 

Иванович Князев на Калининском фронте.  

 

Информационная справка 

Калининский фронт образован 19 октября 1941 года на основании 

Директивы Ставки ВГК от 17 октября 1941 года из соединений правого 

крыла Западного фронта.  

Войска фронта участвовали в оборонительных боях в районе 

Калинина, в контрнаступлении под Москвой, освободили его. В ходе 

наступления зимой - весной 1942 года войска фронта освободили 

значительную часть Калининской области. Летом того же года был 

ликвидирован плацдарм противника на берегу Волги в районе Ржева. В 

ходе ряда наступательных операций в 1942-43 годах были освобождены 

Калининская область, большая часть Смоленской области, города 

Великие Луки, Белый, Духовщина, Демидов, Рудня, Невель, вышли к 

восточным границам Белоруссии. 

20 октября 1943 года на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 

1943 года был переименован в 1-й Прибалтийский фронт. 

Войска Калининского фронта участвовали в следующих операциях: 



45 
 

Стратегические операции: 

-  Московская стратегическая наступательная операция 1941-42 годов; 

-  Московская стратегическая оборонительная операция 1941 года; 

-  Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция 1942 года; 

-  Смоленская стратегическая наступательная операция 1943 года. 
 

Война… война… 

Анатолий Иванович Князев хлебнул всего: мок под дождём, мёрз в 

снегу, делил последний сухарь и щепоть махорки. Служил исправно, 

ходил в тыл к фашистам, в разведку, даже однажды удалось взять «языка», 

не простого солдата, а офицера. 

 Расторопного, дисциплинированного сержанта отправляют на 

курсы младших лейтенантов в Осташково. Вернулся в часть на должность 

Старшего адъютанта комбата. Охраняли важный военный объект – шоссе, 

соединяющее Витебск, Велиж, Невель. 
 

Информационная справка 

 

          Невельская 

наступательная операция – 

фронтовая наступательная 

операция Красной Армии 

против немецких войск во 

время Великой 

Отечественной войны. 

 Проводилась с 6 по 10 

октября 1943 года частью сил 

Калининского фронта с 

целью овладения Невелем и 

нарушения коммуникаций 

противника на северном 

крыле советско-германского 

фронта. 

         По завершению Курской 

битвы Красная армия 

перешла в общее наступлени 

на южном и центральном участках советско-германского фронта. Чтобы 

не допустить переброски немецких дивизий на юго-западное 
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направление войска западного и левого крыла Калининского фронтов 

начали Смоленскую наступательную операцию 

 Потребовались активные действия и на правом крыле Калининского 

фронта. Здесь советским войскам предстояло наступать на Невель, чтобы 

перерезать коммуникации вермахта между группами армий «Север» и  

«Центр» и отвлечь его резервы от витебского направления. 

Немецкая оборона представляла собой систему сильных опорных 

пунктов и узлов сопротивления, расположенных на местности с большим 

количеством озёр и глубоких оврагов. В инженерном отношении оборона 

была хорошо подготовлена и включала развитую систему окопов, 

траншей, ходов сообщения полного профиля, а также блиндажи и дзоты с 

перекрытиями в несколько накатов. 

          Для пулемётов, 

миномётов и орудий было 

оборудовано большое 

количество запасных 

позиций. В направлении,  где 

советские войска 

предполагали нанести удар, 

было расположено более 

1000огневых точек, до 80 

блиндажей, 16-20 

миномётных позиций,  

12 артиллерийских батарей и 12-16 отдельных орудий. 

Кроме того, до 8 артиллерийских батарей могли вести огонь с 

соседних участков. 

 Передний край обороны был прикрыт двумя полосами минных 

полей глубиной по 40-60 метров и двуми рядами проволочных 

заграждений. 

Второй оборонительный рубеж проходил по реке Шестихе. Общая 

тактическая глубина обороны составляла 6-7 км. 

Ближайшие резервы вермахта составляли до четырёх батальонов и 

до двух пехотных полков. 

 В боях при окружении Невельской группировки немцев в декабре 

1943 года капитана Князева ранило осколком в глаз и в бок (спасла 

телогрейка, а то вряд ли бы уцелел). 
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 И пошли скитания по медсанбатам и госпиталям. В Калинине 

пытались спасти глаз, достать осколок, да не смогли. 

 Попросился в часть. Выписали в свою армию, но в другой полк 

помощником начальника штаба по оперативной части (ПНШ-1). 

После отдыха и пополнения дивизия направилась под Ленинград. 

А тут трагедия – глаз совсем «отказал». Опять госпиталь. Теперь в 

Ленинграде, возле Смольного. Вышел из госпиталя с заключением 

«ограниченно годный». 

Послали Анатолия Ивановича в город Куйбышев в Суворовское 

училище преподавателем физики. 

Майор Князев демобилизовался, отдав почти 7 лет честному 

служению армии. 

 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР  

Родина достойно оценила заслуги Князева А.И. на фронте: 

 Орден «Красной Звезды»  
Приказ подразделения №6 299 от: 24.07.1943 Издан: ВС 4 Уд.А  

Калининского фронта 
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 Орден «Отечественной войны II степени» 
                                                Приказ подразделения №: 489 от: 25.11.1943  
                                                Издан: ВС 4 Уд.А 1 Прибалтийского фронта 
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 Знак «25 лет Победы» 

      Юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

И вот опять Асбест. 

Средняя школа № 1 имени М. Горького стала для него и полком, и 

штабом, где воспитывал молодежь бывший фронтовик более двух 

десятков лет.  
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Отсюда и ушел Анатолий Иванович Князев на заслуженный отдых... 

Формально!  

Еще много лет работал он в системе гороно: читал лекции, вел 

уроки мужества, руководил физическим кружком, вел физику в заочной 

школе... 
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                Кооп  Яков  Яковлевич 

Кооп Яков Яковлевич родился в 1923 году в селе Котыницефельд 

Черниговского района Запорожской области. 

В 1929 году, почувствовав надвигающийся голод, семейство Коопов 

перебралось под Омск. От голода ушли, а под коллективизацию попали. 

Стал Яков-старший, членом колхоза «Согласие», а весной 1941 года его 

арестовали и вскоре, это выяснилось уже через много лет, расстреляли 

как врага народа. 

С клеймом «сын врага» жилось непросто. И тут началась война с 

фашистами. Яков только закончил школу. Его одноклассники уходили на 

фронт, а Якова как «сына врага народа», и как немца, с ними не пустили.  

Было отказано в отправке на фронт добровольцем.  

Повезло в том, что хоть удалось окончить в 1941 году краткосрочные 

учительские курсы и уехать преподавать немецкий язык в Юргинский 

район в Бушуевскую НСШ. Здесь встретилась и полюбилась ему русская 

девушка Валя, тоже учительница. Попытку же попасть на фронт не 

оставлял.  

Весной 1942 года попал в очередную партию призывников.  

Лучше бы не попадал…  

Эшелон с мобилизованными застрял в Свердловске. Здесь НКВД 

произвело фильтрацию: всех немцев отвели в сторонку и определили в 

отдельный вагон. Так оказался Яков с другими несостоявшимися бойцами 

на Северном Урале.  

В таёжном посёлке Турьинские рудники им предстояло строить 

Богословский алюминиевый завод.  

 

Информационная справка 
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Близ поселка Турьинские рудники выбрали площадку для 

строительства Богословского алюминиевого завода на базе крупного 

месторождения бокситов «Красная шапочка», открытого еще в 1931 году. 

Богословлаг был организован по приказу НКВД от 15 ноября 1940 

года, а фактически стал формироваться уже в 1941 году (штат лагеря 

объявлен ГУЛАГом 16 июня 1941г.). 

По свидетельствам очевидцев, уже в 1940 году сюда переводят 

первых политических заключенных из Ивдельлага для организации работ 

на выбранной стройплощадке. Они же начнут рыть котлован под плотину 

Богословского пруда.  

Осенью и зимой 1941 года на западном берегу Турьи вырос 

многотысячный лагерь трудоармейцев – отозванных с фронта советских 

немцев. Вокруг самой стройки, хотя и на значительном от неё расстоянии, 

сколотили высоченные охранные заборы с колючей проволокой. Лагеря 

для своих советских заключённых на долгие годы стали страшной 

приметой того времени.  

Богословский ИТЛ стал одним из крупных лагерных образований на 

территории Свердловской области.  
 

 
 

Приблизительный подсчет учетных карточек заключенных 

Богословлага показал, что за 1941-1956 гг. через него прошло около 76000 

чел. Если сложить эту цифру с количеством трудармейцев, то получается, 

как минимум около 96700 человек. 

Показатели смертности в Богословлаге достигали пика зимой 1941-

1942  и 1942-1943 гг., причем у заключенных в абсолютном  значении они 

были выше, чем у трудармейцев. 

В 1946 году Отдельные лагерные участки были переименованы в 

Отдельные лагерные пункты – спецпоселение.  
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Завод строился 
высокими темпами, 
поскольку алюминий 
был остро необходим в 
самолетостроении.  

17 июня 1943 года 
был получен первый 
гидрат алюминия, 
который начали 
поставлять Уральскому 
алюминиевому заводу в   

город Каменск-Уральский, 17 апреля 1944 года получен первый глинозем, 

а 9 мая 1945 г. выдан первый алюминий. Использование принудительного 

труда в военное время было главной основой строительства БАЗа и всей 

инфраструктуры города. 
 

Из воспоминаний Кооп Я.Я.: 

«…Называлось это трудовой армией, а на деле…   

Сколько костей трудармейцев вокруг него – известно одному Богу. 

Бараки за колючей проволокой, часовые с оружием, злобные 

овчарки, вместо фамилий номера… Голод, холод, невыносимые условия 

делали своё дело. Корчевали лес, обживали гиблое место. Многие 

умирали и хоронили без церемоний, прямо в снегу. 

Нравы Гулага здесь лежали во всём. Норму не выполнил – 

лишаешься пайка, стянул картофелину – в штрафной лагерь. Яков Кооп 

испытал всё, будучи бригадиром. Едва «не дал дуба» - цинга, дистрофия, 

и вес здорового ещё вчера парня скатился до 36 кг. Чудом угодил в 

санчасть, где ему, можно сказать, повезло. Врач Беккер оказался лучшим 

другом его двоюродного брата Даниила. Он сделал всё, чтобы поставить 

Якова на ноги и освободить от тяжёлых работ. 

Как ни странно, обид на Советскую власть трудармейцы не держали. 

Все понимали: идёт страшная война, на фронте трудней, и они должны 

приблизить пуск завода, армии нужны самолёты. 

Завод пустили раньше намеченного времени, через 2 года, в День 

Победы. Трудоармия сделала своё дело, и её «бойцы» неожиданно 

оказались на свободе. Относительной, конечно, просто однажды 

проснулись, а вокруг – ни колючки, ни вышек с часовыми – растаяли как 

сон. Впредь такая свобода именовалась спецпоселением».  
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Только в 1946 году Яков написал письмо Валентине. Плутало оно по 

стране, пока отыскало адресата. Жена поверить не могла, что её Яша 

хватил такой судьбы.  

Встретились они через два года в Северском, где Кооп Я.Я. работал 

переводчиком при спецкомендатуре. Тогда на его долю выпало 

сложнейшее дело – «разморозить» души семи тысяч подростков, 

угнанных фашистами в Германию с целью подготовки их диверсантами. И 

так «готовили», что многие разучились говорить по-русски. 
 

     
 

Потом Яков переехал в Асбест, там уже обосновалась Валентина.  

В школу «спецпоселенца» не допустили. Майор из спецкамендатуры, 

обматерив и назвав фашистом, «милостливо» разрешил устраиваться на 

работу самостоятельно.  

Работал на ремонтно-механическом заводе – рабочий, мастер, 

начальник цеха.  

Письмо в Кремль, и он добивается разрешения сдать экзамены в 

Свердловский институт иностранных языков, который заканчивает за два 

с половиной года и получает направление в Ленинградскую аспирантуру. 

Но учиться ему там не пришлось – было непозволительно, как немцу, по 

решению соответствующих органов.  

Две анкетные записи – сын народа, немец – дамокловым мечом 

висели над его головой. Пытался создать первую в стране школу с 

преподаванием на немецком языке – сорвалось.  

После инициатора лингафонных кабинетов, автора многих 

педагогических статей Якова Яковлевича представили к званию 
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«Заслуженный учитель РСФСР». Не дали. Опять всё по тем же 

«причинам». 

В партию вступил в 60-е годы с перевесом в один голос на бюро 

горкома.  

Ряд летЯков Яковлевич Кооп работал на Рефтинской ГРЭС, где 

Германская фирма «Лурги» монтировала электрофильтры. Здесь он 

познакомился с инженером Гербертом Брюкманом, подружились и 

дружили до последних дней, ездил к нему в гости, вместе путешествовали 

по Европе. 

Несколько лет Яков Яковлевич был председателем инициативной 

группы по делам российских немцев Асбеста, которых после Великой 

Отечественной войны в городе проживало 15000 человек. В Германии ему 

предлагали хорошую работу и пенсию, но он отказался. Здесь его семья, а 

там нет никого. Здесь прожита жизнь, здесь дети и внуки. Здесь его 

ученики, оставшиеся в живых трудармейцы, - все, кому он в течение 

многих лет был нужен и помогал, чем мог. 

И дела удерживали Якова Яковлевича. Долгое время отдавшие 

Победе над фашизмом жизнь и здоровье трудармейцы не были 

приравнены к тем, кто ковал Победу. Как в насмешку, в их документах 

стояла запись «Служил в НКВД». Ничего себе «служба»…  

Только в 1992 году Кооп Яков Яковлевич был реабилитирован.  

Вот поэтому он с Валентиной Павловной Ичёткиной имели разные 

фамилии.  

Он переживал, чтобы по какому-нибудь недоразумению её не 

коснулось его прошлое. 
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Лаженцев  Владимир   Сергеевич 

Владимир Сергеевич родился 9 июля 1921 года в деревне Паршина 

Чернокоровского сельсовета Богдановичского района Свердловской 

области. 

         В октябре 1940 года Лаженцева В.С. призывают на службу на 

Тихоокеанский морской флот. 

         В 1941 году началась Великая Отечественная война, и Владимир 

Сергеевич попадает на Северный Флот в качестве командира зенитной 

пушки на ледокол «Л. Коганович», капитаном которого был Пономарёв 

Павел Акимович.  

За годы войны ледокол проложил путь в порты Советского Союза 

для многих советских и иностранных транспортов с вооружением, 

продовольствием, различными военными грузами. 

         В октябре 1941 года совместным приказом наркома ВМФ адмирала 

Н.Г.Кузнецова был создан ледокольный отряд в составе Беломорской 

военной флотилии. Ледокол «Л. Каганович» вошёл в её состав.  
 

Информационная справка 

В феврале 1939 г. Главсевморпути был сдан ледокол «Л. Каганович», 

построенный в Николаеве. После испытаний он перешел на Дальний 

Восток. С началом войны на судне установили вооружение. На Севере 

ледокол работал (вместе со своими «собратьями»), проводя суда по трассе 

Северного морского пути.  

В 1942 году ледокол «Л.Каганович» находился в бухте Провидения с 

ледоколом «А.Микоян» и приступили к проводке транспортов со 

стратегическими грузами. Для немцев не было секретом, что навигация в 

заполярных морях не мыслима без крупных, как тогда говорили, 
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линейных  ледоколов, и они старались всеми силами, если не 

уничтожить, то,  по крайней мере, надолго вывести их из строя.  

В обязанности ледокольного отряда входило: разработка планов 

ледокольных операций в море и портах, ледовая и синоптическая 

разведки, материально-техническое обеспечение кораблей и операций. 

Ледоколы были оснащены морскими артиллерийскими орудиями, 

зенитными пушками и пулемётами, противолодочным вооружением.    

        

 

 Фашисты, конечно, 

учитывали решающую 

роль ледоколов в 

своевременной проводке 

судов, и стремились, во 

что бы то ни стало 

вывести ледокол из 

строя.  

        8 июня 1942 года 

Нарком ВМФ адмирал  

Н.Г.Кузнецов подписал приказ № 0192 на переход экспедиции особого 

назначения – ЭОН-18. 

         «… Летом 1942 года в Арктике  была успешно проведена экспедиция 

особого назначения под условным названием «ЭОН-18», - рассказывает 

Лаженцев Владимир Сергеевич. – Государственный Комитет Обороны 

СССР принял решение провести из Тихого океана в Кольский залив 

Северным морским путём лидер «Баку» и три эскадренных  миноносца 

для усиления Северного флота. Провозка осуществлялась секретно. 

Ледокольную проводку поручили ледоколу «Л. Каганович». Мы каждый 

день держали под контролем эту экспедицию и успокоились только 24 

сентября, когда боевые корабли благополучно пришли на Диксон. 

Северный флот получил хорошее подкрепление и полярные моряки 

сыграли в этом не последнюю роль». 

 В 1943 году в Карском море и море Лаптевых всё чаще стали 

появляться немецкие подводные лодки, усилилась в той экватории и 

минная опасность. Поэтому линейные ледоколы вновь перевели в Белое 

море и вернули, когда возрасли перевозки по Северному морскому пути. 

Это была весьма выгодная операция  - для прикрытия ледоколов 

«И.Сталин», «Л.Каганович», «Красин»  и «Ф.Литке» выделили почти всю 

Беломорскую флотилию, эсминцы Северного флота, по маршруту провели 
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тщательное траление, у побережья северной Норвегии развернули 

подводные лодки, которым предстояло атаковать вражеские надводные 

корабли, ели те появятся в Баренцевом море. 

 В октябре 1944 года ледоколы отправили в Архангельск, благо 

налёты неприятельской авиации на этот порт почти прекратились. И 

вновь переход обеспечивали крупные силы Северного флота. Не напрасно 

– конвоировавшие суда эсминцы неоднократно обнаруживали немецкие 

субмарины, несколько раз сбрасывали на них глубинные бомбы и 

отгоняли от подопечных. Сами ледоколы шли по большим глубинам, там 

было меньше всего шансов подорваться на донных минах, зато возрастала 

опасность быть атакованным подводным врагом, но экскорт отлично 

справился со своим делом, и всё обошлось вполне благополучно. 

 После этого «И.Сталин», «Л.Каганович», «А.Микоян» и «Красин»  

проводили через льды союзные транспорты, доставлявшие в Советский 

Союз военные грузы, а на обратном пути стратегическое сырьё для 

промышленности Великобритании и США. 

 Так было до конца войны, после которой линейные ледоколы 

вернулись к мирной службе в арктических морях. Все они добросовестно 

трудились на Северном морском пути. 

В 1950-х годах «Л. Каганович» получил новое название – «Адмирал 

Лазарев». 

За время войны Лаженцев В.С. был дважды ранен, но после 

выздоровления вновь возвращался в строй.  

В 1947 году он был демобилизован с флота в звании «комендор» 

ледокола «Л.Каганович».  

 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 

 

Лаженцев В.С.  удостоен наград: 

 Орден «Отечественной войны 2 степени» от 06.04.1985  
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1. медаль «За победу над Германией»  

2. медаль «За оборону Советского Заполярья»  

3. медаль «За отвагу в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»                                       

4. медаль Жукова  

5. юбилейные медали в честь Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 
 

                С 1947 года Лаженцев Владимир Сергеевич работал учителем 

биологии и географии в школах № 1, 12, 21 города Асбеста. 
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Макарова (Васильева) 
Софья Григорьевна 

Васильева Софья Григорьевна родилась в Челябинской области, 

Каменского района, деревня Травянка. 

В июне 1941 года восемнадцатилетняя Софья Васильева окончила 

двухгодичную школу медсестёр. 

С 1 июля – 30 августа 1941 года Софья Григорьевна работала в 

детском саду № 3. 

На фронт призывалась Асбестским ГВК, Свердловской области, 

города Асбест 

В октябре 1941 года она была направлена в состав 365-й стрелковой 

дивизии под Москву.  
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Информационная справка 

365-я стрелковая дивизия была сформирована в Еланских военных 

лагерях у деревни Калиновка Свердловской области и в октябре 1941 года 

уже участвовала в защите Москвы от фашистской Германии. 

Формирование 365-ой стрелковой дивизии проходило в тяжёлых 

условиях. Дивизия формировалась на материальной базе Уральского 

военного округа, скудной и явно недостаночной.  Оружия почти не было, 

не хватало снаряжения и даже формы. Очень плохо было с продуктами 

питания. Случались смерти от голода. 

Боевой путь 365-й стрелковой дивизии был не долог. 

1-3 декабря 1941 года дивизия прибыла на разъезд Угольная 

Александровского района Московской области, откуда части дивизии 

отправились кто по железной дороге, кто пешим строем в город Дмитров 

Московской области, куда добрались 4 декабря. Первые прибывшие 

батальоны занимали оборону по каналу Москва-Волга. 

 

Составной 

частью 

контрнаступления 

советских войск 

под Москвой 

является Клинско-

Солнечногорская 

наступательная 

операция 6 

декабря 1945 года. 

 

  На пути к Клину и при наступлении 365-я стрелковая дивизия 

понесла тяжёлые потери.Фронтальная атака на  каждую деревню стоила 

несколько сотен жизней бойцов. К завершению Клинско-

Солнечногорской наступательной операции от дивизии осталось около 

половины личного состава – 6040 человек. 

После освобождения Клина дивизия вместе с 30-й армией перешла в 

состав Калининского фронта. 

22 января 1942 года 365-ю стрелковую дивизию передали в состав 29-

й армии, брошенной на прорыв западнее Ржева.  

Софья Григорьевна была медсестрой в медико-санитарном 

батальоне, который находился рядом с передовой. 
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Приходилось занимать случайные избы и помещения. Каждый день 

раненых поступало столько, что порой некуда было ногу поставить для 

того, чтобы подойти к человеку и оказать ему первую помощь.  

А тут новая беда. 

Зима выдалась морозной и холодной. У бойцов начались массовые 

обморожения. Ведь в бой бросили несколько сот человек из Казахстана, 

прибывших в пилотках и лёгких ботиночках. 

Из-за неразберихи, труднейшего положения солдаты, в том числе и 

тяжелораненые, лежали по нескольку дней в ожидании отправки в тыл. 

Что в таких случаях бывало – не передать. 

Медсёстры выбивались из сил, но отказать никому было нельзя: у 

медперсонала руки, ноги были целыми, а вокруг лежали беспомощные 

люди, нередко калеки. 

         - У меня всегда были, - вспоминает Софья Григорьевна, - под рукой 

большой мешок бинтов, ваты и полная сумка сухариков. Последние 

являлись верным народным средством для успокоения. Пошлешь, бывало, 

санитара за снегом и дашь солдату сухарик, припорошенный сверху 

снежком. Потом смотришь, человек как бы забылся от горя. 

 Тяжело далась Софье Васильевой и её подругам первая военная 

зима. Не раз медсанбату угрожали окружение, опасность оказаться в 

плену. 

Недаром медсестра Софья никогда не расставалась с выданным ей 

пистолетом. 

А сколько смертей довелось увидеть медсёстрам за месяцы обороны 

Москвы, не перечесть. Причём погибали совсем молодые ребята, которым 

только жить да жить. Сердце разрывалось от этой несправедливости… 

 

Ещё под Москвой 

медсанбат передали в 449-ю 

стрелковую дивизию 2-й 

танковой армии и 

реорганизовали в подвижной 

полевой госпиталь № 180. 

 

Полевой госпиталь № 180 

Третья слева в верхнем ряду 

Васильева С.Г. 
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Со 2-й танковой армией Софья Григорьевна дошла до Берлина. В 

конце войны медикам стало полегче. Теперь передвижной госпиталь 

размещался либо в немецких клиниках, либо разворачивал полноценные 

палатки.  

Десятки жизней спасла юная медсестра. 

 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР  

Софья Григорьевна по праву была отмечена наградами: 

  Медаль «За боевые заслуги» 
Приказ подразделения: №:21/н от 30.03.1943 

Издан: ВС 48 Армии Брянского фронта 
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 Медаль «За оборону Москвы» Приказ подразделения: от 

01.05.1944 

 

 Орден «Красной Звезды» 

Приказ подразделения: № 30/н от: 31.03.1945   Издан: ВС 2 гв. ТА 
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 Медаль «За Победу над Германией» 

Приказ подразделения: № 6711 от 22.04.1945  Издан: УТ 2 гв. ТА 

Юбилейные медали в честь Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.  

В феврале 1946 года Софья Григорьевна вернулась домой в родной 

Асбест.  

После фронтовых будней захотелось быть там, где много радости, 

счастья. Она устроилась фельдшером в детские ясли № 2. Позднее 

возглавила дошкольное учреждение. 
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              Максимов  Алексей  Михайлович 
Алексей Михайлович родился 23 февраля 1919 года в деревне 

Киселёва Саксунского района Пермского края. 

В 1939 году Максимов был призван в ряды Красной Армии для 

прохождения военной службы  на Дальнем Востоке.  

Служил в 550 гаубичном артиллерийском полку резерва главного 

командования. Во взводе находились боевые орудия – пушки. Диаметр 

пушек был 203 мм, вес снаряда 96 кг.  Эта артиллерия была предназначена 

для разрушения боевых точек.  

В 1941 году Максимов А.М. должен был демобилизоваться со службы 

Красной Армии, но началась Великая Отечественная война. 

Из воспоминаний Максимова А.М.:  

«…В 1941 году готовились к демобилизации из армии.  

Вначале войны в 1941 году вызывают в штаб и предлагают поступить 

в военное артиллерийское училище. Учеба длилась около 8 месяцев. 

Окончил училище с отличием в числе 12 курсантов, и было присвоено 

звание «лейтенант». Всем 12 лейтенантам дали офицерскую форму, а 

остальным – солдатскую, т.к. не было обмундирования, его просто не 

хватало. По окончанию училища прошла демонстрация, на которой 

молодые лейтенанты гордо блистали в офицерской форме. Нам было по 

23 года…» 

Лейтенанта Максимова направили в  298-ю стрелковую дивизию. С 

этой дивизией в мае 1942 года он был отправлен на фронт, где находился 

до января 1943 года. 

Максимов Алексей Михайлович принимал участие в боях на 

Сталинградском фронте.   
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Информационная справка 
 

Война в Сталинград ворвалась 23 августа. Более 100 танков 16-й 

танковой дивизии Вермахта с небольшого плацдарма на левом берегу 

Дона, подавив сопротивление советских войск, за полдня в броске 60 км, 

вышли в наш тыл к Волге на участке Акатовка – Латошинка. Тогда с 

окопов россошинского укрепрайона сорвали 87-ю дивизию и кинули им 

навстречу. В этом марш-броске погибла, разбомблённая и расстрелянная. 

Остался только штаб.  

Лишь случайно на пути немцев оказалась перебрасываемая на юг 35-

я стрелковая дивизия, которая была застигнута врасплох стемительной 

атакой врага. 

Достигнув Волги, 16-я танковая дивизия, оказавшись в нашем тылу в 

окружении, заняла круговую оборону. 

За танковым прорывом 23 сентября эскадрильи бомбардировщиков 

8-го корпуса 4-го воздушного флота Люфтваффе, начали бомбить 

центральную и северную части города на высоте, недоступной для 

зениток малого колибра. 

Из воспоминаний Максимова А.М.:  

«…Особенно запомнилось 23 августа 1942 года. Их дивизия была 

переброшена в район Песковатки возле хутора Вертячий, на берегу Дона. 

В этом месте расстояние около 70-75 км до Сталинграда. Здесь был 

прорван наш фронт.  

Чем запомнился этот день? – Войска отошли от Дона и оставили 

хутор Вертячий, выйдя в донские степи. Вокруг видно всё: идут колоны 

немцев – танки, автомобили, пешие…    

Мы видели их на расстоянии 1000 м, но не могли открыть огонь. Не 

могли открыть огонь потому, что нет снарядов. Нам разрешалось по 

нескольку снарядов в день. Невозможно представить такое положение…  

Среди солдат был страх…  Много было убитых и раненых солдат.  

Враг устремился на Сталинград.   

…Среди раненых был молодой солдат, который потерял обе руки и 

обе ноги. Он лежал и просил своих боевых товарищей не бросать его. Он 

просил, чтобы его застрелили. Но все понимали, что он не проживёт 

долго, умирать будет в страшных мучениях. А если выполнить то, о чём он 

просит - грозит трибуналом…». 

Алексей Михайлович  вспоминал, как его назначили командиром 

роты разведки. Им приказано было брать немецких  языков живыми. 
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Самое сложное было удержать русских солдат, чтобы они не порвали и не 

растерзали этого языка. Очень сильная ненависть была у солдат к 

фашистам. 

Информационная справка 

24 августа зенитную артиллерию в городе вообще нейтрализовали, 

главной причиной было уничтожение склада боеприпасов, а ближайший 

склад был в Саратове. 

Бомбили и стреляли с самолётов хозяева неба ещё в течение 

нескольких дней. А у нас в основном были истребители старого типа, 

которые ничего не могли поделать, и их-то было мало. 

Стояла жаркая, ветряная погода. Водопроводы разрушены. Пожары 

бушевали.  

На севере перед тракторным на Волге – немецкие танки. Военных 

почти нет, а кто-то из них уже на реквизированных у населения лодках 

драпанул через Волгу. Паника и у командования. 

По приказу командиров разрушили переправы и понтонный мост, 

затопили грузовые паромы. 

Но прорваться в город с севера немцам не позволили ополченцы и 

солдаты дивизии НКВД. 

 

          При выполнении боевых действий лейтенант Максимов получил от 

снайпера ранение в голеностопный сустав. С января до конца мая 1943 

года лейтенант Максимов находился в госпитале № 4511 города 

Бугуруслан.   

Демобилизован в звании «старший лейтенант». 

 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 

 

Максимов А.М. имеет награды:  

Медаль «За отвагу»  
Приказ подразделения: № 4/н от 21.12.1942 

                                                                       Издан: 298 сд 
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                                                              Медаль «За отвагу» 

Приказ подразделения: № 4/н от 21.12.1942 
                                                                       Издан: 298 сд 

 
 

Медаль «За боевые заслуги» 

                                             Боевой подвиг: 22.11.1942-01.12.1942     Издан: 298 сд 
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                                                                Медаль «За оборону Сталинграда» 

                                                            Приказ подразделения: от 28.06.1947   Издан: 298 сд 

 Медаль «За Победу над Германией» 
Приказ подразделения: от 30.04.1946 Издан: 298 сд 

 Орден «Отечественной войны I степени» 

                                                 Приказ подразделения от: 03.1985 

 Медаль Жукова от 19.02.1996 

Юбилейные медали в честь «Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» 



72 
 

В 1953 году Алексей Михайлович окончил Свердловский 

педагогический институт факультет «Исторический».           

с 1961 по 1963 год Максимов А.М. проработал директором средней 

школы №1 им.М.Горького и долгое время учителем истории. 
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Новосёлова (Чижова) 

                          Анна  Петровна 
Анна Петровна (Чижова) Новосёлова родилась 1924 году в 

Курганской области. 

         В 1942 году она окончила с «отличием» Шадринскую медицинскую 

школу. 

         Анна Петровна была призвана в состав 2-й батареи 163-го отдельного 

артиллеристского дивизиона 2-го Дальневосточного фронта.  

Младший сержант Чижова защищала Родину на Дальнем Востоке. 
 

Информационная справка 

 22 июня 1941 года Германия и её союзники, кроме Японии, начали 

войну против СССР, а 7 декабря того же года Япония напала на США, 

начав войну на Тихом океане. Вместе с тем Япония не оставляла мысли об 

агрессии против СССР. 

 

        15 сентября 1941 

года СССр усливает 

свои восточные 

границы, создав к 

уже существующему 

Дальневосточному 

фронту 

Забайкальский 

фронт. К середине 

марта 1945 года 

в Тихом океане дела у Японии шли не очень хорошо, и они вывели свои 

элитные войска из Маньчжурии для поддержки действий в Тихом океане. 
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Тем временем СССР продолжал наращивать группировку войск на 

Дальнем Востоке. 

 26 июля 1945 года на потсдамской конференции декларации США, 

Великобритания и Китай выступили с требованием безоговорочной 

капитуляции Японии. 

 Война была объявнена на 8 августа 1945 года, ровно через три 

месяца после Победы стран антигитлеровской коалиции. 

На рассвете 9 августа 1945 года передовые разведывательные отряды 

трёх советских фронтов начали наступление. 

 Войска Забайкальского фронта вышли к важнейшим 

административным и промышленным центрам Маньчжурии. 

 Войска 1-го Дальневосточного фронта прорвали полосу 

пограничных укреплений японцев. Войска 2-ого Дальневосточного 

фронта заняли Цзилинь, Харбин во взаимодействии с десантниками 

Тихоокеанского флота овладели портами Юки, Расин, Сэйсин, Гэндзан. А 

также форсировав реки Амур и Уссури, прорвав долговременную 

японскую оборону в районах Хэйхэ и Фуцзиня, овладели Харбином. 

 14 сентября начался новый мощный штурм. Ломая упорное 

сопротивление врага, советские войска продвинулись вглубь Маньчжурии 

на 120-150 км. 

 16 августа после ожесточённых боёв был взят город Муданьцзян. 

5 сентября 1945 года боевые действия на островах полностью 

закончились. 

  12 декабря 1956 года произошло официальное прекращение 

состояния войны между СССР и Японией в день вступления в силу 

Московской декларации.  
 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 

Анна Петровна удостоена наград:  

 Медаль «За Победу над Японией» 

Юбилейные медали «Победа в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг».     
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Член КПСС с июля  1945 года.  

Выписка из партийной характеристики на члена ВКП(б) с июля 1945г.: 

         «т.Чижова А.П. политически развита. На протяжении 2 лет в 

нашем подразделении активно участвовала в общественной работе. 

Работала заместителем комсорга батареи, агитатором взвода, членом 

редколлегии, партийные поручения выполняла аккуратно. 

         Пользовалась большим авторитетом среди личного состава. 

Организовывать и работать с массами может. 

         Морально выдержана, идеологически устойчива. Систематически 

работает над повышением своего идейно-политического уровня. Партии 

Ленина-Сталина и Советскому правительству предана.  

         Партхарактеристика на заседании партийного бюро от 22 № 19 

утверждена. 

Парторг (63 03 АД) м. л-т Кретов 

         С партийной характеристикой согласен. 

Зам.командира (63 03 АД) по политчасти капитан Ширяев. 

05.09.1946г.» 

         В 1946 году Анна Петровна окончила Областную партийную 

школу при Тюменском обкоме ВКП(б). 

         С 1949-1953 гг. училась в Курганском государственном 

педагогическом институте по специальности «История». 

         С 1949 года работала в Курганской области учителем истории в 

семилетней школе, старшим воспитателем в Шадринском доме ребёнка, 

директором средней школы, заведующей отдела народного образования, 

завучем в вечерней школе, директором Талицкого детского дома, 

преподавателем истории в школах № 30, 24 города Асбеста. 
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Озорнин  Николай  Григорьевич 

Николай Григорьевич  родился в 1924 году в селе Сажино 

Свердловской области в семье крестьянина. 

         В 1942 году  Озорнин Николай Григорьевич  был призван в Красную 

Армию и зачислен курсантом в Свердловское пехотное училище.  

В звании младшего лейтенанта  в 1943 году Николая Григорьевича 

направили на Южный фронт, где  он командовал минометным взводом  в 

составе 2-ой гвардейской армии 86-й гвардейской дивизии 260-го 

стрелкового полка.  

Информационная справка 

Вновь Южный фронт создан 1 января 1943 года на основании 

Директивы Ставки ВГК от 30 декабря 1942 года в результате 

переименования Сталинградского фронта.  

В состав фронта вошли 2-я гвардейская, 28-я, 51-я общевойсковые 

армии, 8-я воздушная армия. В дальнейшем в него входили 3-я 

гвардейская, 44-я общевойсковые армии. В оперативном подчинении 

находилась Азовская военная флотилия.  

В ходе наступления в январе - 

феврале 1943 года войска фронта 

продвинулись на 300-500 км, 

освободили Ростов-на-Дону, 

вышли на реку Миус. Во 

взаимодействии с Юго-Западным 

фронтом и в ходе 

самостоятельных операций 

осенью 1943 года соединения   
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фронта освободили Донбасс, прорвали южный участок Восточного вала 

на реке Молочная, вышли к низовьям Днепра, к Перекопскому 

перешейку, захватили плацдарм на южном берегу Сиваша, блокировав 

группировку противника в Крыму. 

      Войска Южного фронта участвовали в следующих операциях: 

Стратегические операции: 

  - Донбасская стратегическая наступательная операция 1943 года; 

  - Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция 1943 года; 

  - Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция 1943 года. 

Южный фронт переименован 20 октября 1943 года на основании 

директивы Ставки ВГК от 16 октября 1943 года в 4-й Украинский фронт. 

        После тяжелого ранения в левое плечо  Николай Григорьевич до 

конца войны году работал инструктором райвоенкомата в Житомирской 

области. 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР  

Озорнин Н.Г. удостоен наград:  

 Орден «Красной Звезды»  
                     Приказ подразделения №6 223/147 от: 06.11.1947 Издан: Президиум ВС СССР 
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1.  Медаль «За Победу над Германией» 

2.  Юбилейные медали в честь Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 
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В Асбесте Николай Григорьевич работал с 1954 года, сначала в 

должности директора средней школы № 2, затем июля 1955 года по 

сентябрь 1958 года как заведующий  Асбестовского городского отдела 

народного образования. 

          Позже Озорнин Н.Г. вновь вернулся директором в школу № 2, 

возглавлял школу-интернат, школу №26,трудился военруком в школе 

№30.  
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               Попов  Владимир Евгеньевич 

         Владимир Евгеньевич родился 1 июля 1923 года в городе Шадринске 

Курганской области. 

         В 1939 году окончил ФЗО при УЗТМ на группу «слесарь по ремонту 

оборудования» в городе Свердловске. 

         Вступил в члены ВЛКСМ, занимался всеми видами спорта, был 

включён в сборную «Динамо», работал в органах МВД. 

         На фронт пошёл добровольцем от Ленинского РВК города 

Свердловска.  

Службу начал в Кремле курсантом.  

Попов В.Е. был отправлен на фронт в 113-й Гвардейский 

мотострелковый Новогеоргиевский Краснознамённый полк. 

Владимир Евгеньевич участвовал 7 ноября в параде на Красной 

площади в Москве.  

         «…Нас приветствовал И.В.Сталин, - вспоминал Попов В.Е. – После 

парада мы шли на фронт». 
 

Информационная справка 

Многие воинские подразделения прямо с Красной площади уходили 

на фронт – защищать Москву. 

7 ноября 1941 года произошло событие, которое по силе воздействия 

на ход исторических событий приравнивалось к важнейшей военной 

операции того времени.  

Во время битвы за Москву, когда линия фронта проходила всего в 

нескольких километрах от столицы, на Красной площади прошёл 

военный парад, посвящённый 24-й годовщине октябрьской революции. 
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 Он имел огромное значение для поднятия морального духа армии и 

всей страны, поскольку показал миру, что Москва не сдаётся 

наступающим гитлеровцам и боевой дух наших войск не сломлен. 

 Особое значение это событие имело ещё и потому, что именно 7 

ноября 1941 года фашисты планировали провести свой парад на Красной 

площади по случаю захвата Москвы. Но этим планам Гитлера так и не 

удалось сбыться. 
 

Владимир Евгеньевич участвовал в обороне города Брест и с боями 

их дивизия отошла к Москве. 

2 августа 1942 года 4-й ВДК переформирован в 38-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию. 

          Попов участвовал в боях на Курской дуге. Дошёл до Одера, Эльбы. 

Закончил войну в Берлине.  

 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 

 

Попов В.Е.  награждён за заслуги перед Отечеством: 
 

 

Орден Славы III степени 

Приказ подразделения: №: 55/н от 01.08.1944 

 

Издан: 38 гв.сд 
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Юбилейными медалями в честь «Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг.». 

         Член КПСС. 
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         Попов Владимир Евгеньевич работал заместителем директора по 

военно-патриотическому воспитанию в школе № 15 посёлка Рефтинский. 

 

                                     

Покрышкин  Геннадий  Анатольевич 
Геннадий Анатольевич родился в 1916 году в Удмурдской АССР, 

Глазовского района в селе Юрский.   

Покрышкин Г.А. участвовал в боях за Гдыню, в боях под 

Штепенитцом, форсировал с боем реку Одер. 

 

Ииформационная справка 

В результате Висло-Одерской операции советские войска 1-го и 2-го 

Белорусских фронтов, находясь в 60 км от Берлина, вышли на реку Одер и 

форсировали её, захватив плацдармы на западном берегу.  

Немецское командование приступило к развёртыванию в Восточной 

Померании части сил нанести удар по советским войскам и сорвать 

подготовку их наступления на Берлин. 

С 8 февраля 1945 года войска 2-го Белорусского фронта, преодолевая 

упорнейшее сопротивление врага, приступили к разгрому восточно-

померанской группировки и установили контроль над районом Данциг – 

Гдыня, очистив от противника побережье Балтийского моря от устья 

Вислы до Одера.  
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Сопротивление немцев носило крайне ожесточённый характер, 

советским войскам приходилось буквально выгрызать у немцев опорные 

пункты и узлы сопротивления. 

7 марта войска 61-й армии взяли город Массов, а 3-я ударная армия – 

город Штепенитц. Немцы успели занять оборонительные рубежи и 

встретили наступающих ливнем артиллерийского, миномётного и 

пулемётного огня и контратаками. 

С 14 по 22 марта 1945 года шли упорные и кровопролитные бои по 

прорыву немецкой обороны. 

Войска 1-го Белорусского фронта, разгромив немецкую группировку 

восточнее Одера, обеспечив безопасность своего фланга, 

сосредоточились на подготовке Берлинской операции.  

28 марта 1945 года после кровопролитного сопротивления немцев 

город Гдыня освобождён советскими войсками. 

Войсками 1-го и 2-го Белорусского фронта были освобождены 54 

города и сотни других населённых пунктов, освобождены тысячи 

советских военнопленных и граждан других государств Европы, угнанных 

на работу в Германию. 

Победа в Восточной Померании досталась дорогой ценой. Потери 

Красной Армии в ходе Восточно-Померанской операции составилиболее 

225 тыс. солдат и офицеров, в том числе безвозвратные потери – 52740 

человек, ранены 172474 человека. 
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Из воспоминаний Покрышкина Г.А.: 

         «…Шли по пояс в воде, а апрельская вода холодная, как лёд. Нас 

обстреляли немцы, окопались на дамбе, проходящей по берегу и до утра 

вели  перестрелку. С рассветом началась артподготовка, били орудия 

различных калибров. После артподготовки мы переправились на 

противоположный берег и бросились в атаку.  

Был ранен и отправлен в госпиталь». 

 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 

 

 

 

Орден «Отечественной войны II степени» 

 от 06.04.1985 
 

 
 

Юбилейные медали «Победа в Великой Отечественной войне 1941 -

1945гг». 

 

         В 1963 году Геннадий Анатольевич приехал в город Асбест и начал 

работать в средней школе № 1 им.М.Горького учителем математики и 

проработал до 1968 года.  
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                Преображенский 
           Сергей      Сергеевич 

 
Сергей Сергеевич родился 10 июля 1911 года в городе Мценске 

Орловской области в семье педагогов. 

         В марте 1941 года Сергея Сергеевича Преображенского назначают 

заведующим Асбестовским городским отделом народного образования.   
 

         В апреле 1942 года Сергей Сергеевич уходит на фронт. Он воевал в 

составе штабов Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов  в должности 

помощника начальника 8 отдела.  
 

 
 

Информационная справка 
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В развернувшемся в конце мая 1942 года сражении, известном, как  

битва под Харьковом – 1942, войска фронта попали в окружение и понесли 

тяжёлые потери. 

12 июля 1942 года Юго-Западный фронт расформирован. 

20 октября 1943 года сформирован 3-й Украинский фронт на юго-

западном направлении на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 

1943 года путём переименования Юго-Западного фронта.  

В августе 1944 года 3-й Украинский фронт, участвуя в стратегической 

операции, освободил Молдавскую ССР. 

8 сентября 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили 

Болгарию, продвигаясь вперёд и освобождая от фашитских захватчиков 

Югославию, Венгрию, значительные районы западной и центральной 

Австрии.  
До 12 мая 1945 года фронт принимал капитуляцию пытавшихся уйти 

к американцам немецких войск, прочёсывал местности, пленил и 

уничтожал разрозненные группировки противника. 

15 июня 1945 года, по демобилизации СССР, на основании 

Директивы Ставки ВГК от 29 мая 1945 года 3-й Украинский фронт был 

расформирован. 

3-й  Украинскоий фронт внёс значительный вклад в победу, потому 

что войсками фронта были освобождены важные промышленные районы 

УССР. 

         В январе 1946 года Преображенский Сергей Сергеевич 

демобилизован в звании «капитана» Красной Армии.  
 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 
 

За  боевые  отличия  Преображенский С.С. награжден: 

 

 

Орден «Красной Звезды» 

Приказ подразделения №: 113/н от: 06.09.1944 

 

Издан: ВС 3 Украинского фронта 

 

 
 

 

Результат операции 
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Войска 2-го и 3-го Украинского фронтов окружили и уничтожили в 

районе Кишинев, Яссы двадцать две немецкие дивизии, не считая 

румынских, пленив свыше 100 000 человек. В ходе операции освобождена 

Молдавская ССР и выведена из войны союзница Германии - Румыния. К 

исходу дня 27.8.44 г. войска вышли на рубеж (иск.) Стражинец, Гура-

Гумора, Пятра, Тыргул-Окна, западнее Фокшаны, Рымникул-Сэрат, Галац, 

р. Дунай. Общее продвижение 200-300 км. 
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Медаль «За Победу над Германией» 

 

       

 

 

 

      Юбилейные медали в честь Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

 

 

Вернувшись в Асбест, Сергей Сергеевич вновь приступает к 

обязанностям заведующего Асбестовским  городским отделом народного 

образования. На этом посту он трудится до июня 1952 года. 

В этот период открывается новая средняя школа № 2, директором 

которой и становится Преображенский С.С., который возглавлял школу 

всего два года.  

Сергей Сергеевич  был членом партии с 1942 года, депутатом 

Городского Совета 2 созыва, членом Исполкома. 

         Это была яркая звезда среди асбестовских преподавателей. 
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Ревич  Михаил  Львович 

Михаил Львович родился 1906 году в Ленинграде. После окончания 

учительского института, в 1929 году начал работать в Асбесте в школе № 1 

учителем истории. 

28 ноября 1941 года добровольцем ушёл на фронт старшим 

политруком на Калининский фронт в 365-ю стрелковую дивизию 1213-го 

полка. 

 Информационная справка 

В октябре 1941 года было принято решение народным 

комиссариатом обороны о создании 365-й стрелковой дивизии. 

Формирование происходило в Еланских лагерях под Камышловом. 

Штатная численность дивизии составляла 11832 человека. 

Формирование дивизии проходило в тяжёлых условиях. Дивизия 

формировалась на материальной базе Уральского военного округа, 

скудной и явно недостаночной.  Оружия почти не было, не хватало 

снаряжения и даже формы. Очень плохо было с продуктами питания. 

Случались смерти от голода. 

Кадровых командиров было мало. В основном командный и 

политический состав призывали из запаса. 

Из города Асбеста для формирования дивизии призвали в армию 

практически всё городское партийное руководство и руководящий состав 

предприятий. Должности младших командиров большей частью 

замещались выдвиженцами из красноармейцев.  
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Свой боевой путь 365-я стрелковая дивизия начала под Москвой 

участием в Клинско-Солнечногорской наступательной операции 6 

декабря 1945 года.  

           
Действуя на главном направлении, наступая на Клин, освобождая от 

немецких захватчиков множество населённых пунктов. 

За 6 – 8 декабря дивизия освободила деревни Захарово, Борщёво, 

Заболотье, Владыкино, Вьюхово, Березино, Бирёво, Ямуга.  

Из письма М.Л.Ревича жене Антонине Владимировне 11.12.1941 

года: 

«Пишу с перерывами, ведём непрерывные бои. Не бегу встретил Васю 

Шорникова, разговаривать не пришлось, кругом грохотало. Земля и небо в 

хаосе огня. Отбиваем Голяди. Береги девочек, ждите, я вернусь». 
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Из воспоминаний очевидца А.В.Егорова:  

«На рассвете 13 декабря началась атака 365-й стрелковой дивизии. 

По сигналу красной ракеты двинулиссь танки. За танками пошли 

стрелковые подразделения. Хорошо видна была южная окраина Клина, 

окутанная чёрным дымом. Город горел во многих местах. В дыму 

мелькают вспышки выстрелов немецких орудий. Противник вёл 

непрерывный сильный артиллерийский и пулемётный огонь. 

Пехота засела в каменно-земляных укреплениях. Шоссейная и 

железная дороги, подходящие к Клину с юга и пересекающие полосу нашего 

наступления, находились в руках гитлеровцев. Используя их, немцы всё 

время создают угрозу советским войскам с флангов, цепко держатся за 

дорожные насыпи и выемки. Дивизия продвигается вперёд, но 

натыкается на яростное сопротивление противника, вступая в 

ожесточённый бой». 

13 декабря 1941 года старший политрук Ревич погиб в бою. 

На пути к Клину при наступлении 365-я стрелковая дивизия понесла 

тяжёлые потери.  

Ожесточённые бои за деревни Полуханово, Голяди, Першутино, и 

шоссе Клин-Волоколамск велись до 15 декабря – до взятия самого Клина. 

В этой «мясорубке» сложили головы около 2 тысяч человек. 

 

           Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 

 

Ревич Михаил Львович 
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Информация о донесениях 
Дата выбытия   13.12.1941 
 Страна захоронения   Россия 
 Регион захоронения   Московская обл. 
 Место захоронения 
 Клинский р-н, на северо-западе от г. Клин, д. Папивино, Ямуговский с/с, у школы 
 Могила  Братская могила 
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Синицина  Елизавета  Фёдоровна 
Елизавета Фёдоровна родилась в 1919 году в посёлке Белокаменный 

города Асбеста. 

         В 1938 году после окончания педагогического техникума Синицына 

Е.Ф. была направлена работать учителем в начальную школу № 1. 

         22 июня 1941 года Елизавета Фёдоровна со своими учениками 

вернулись из похода на Сорочьи скалы и узнали о начале Великой 

Отечественной войны. 

         Началась война.  

Елизавета Фёдоровна начала работать на заводе, чтобы своими 

руками ковать оружие для победы над врагом. 

         Вместе с подругами вела большую работу по сбору средств в Фонд 

обороны страны. В свободное от работы время ухаживали за ранеными в 

госпитале, вязали тёплые вещи на фронт. 

         В 1943 году Синицына Елизавета Фёдоровна ушла добровольцем на 

фронт и была зачислена в управление войск МГБ по охране тыла 1-го 

Белорусского фронта, где исполняла обязанности делопроизводителя при 

штабе.  

Затем переведена в 38-й стрелковый Краснознамённый ордена 

Суворова полк связистом. 
 

Информационная справка 
 

Женщины-связистки славный путь они прошли во время войны, и 

составили 80% бойцов подразделения связи.  
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Немалый вклад внесли они в борьбу с фашизмом. От правильной 

организации работы связи зависел успех боя, успех решения больших и 

малых операций. Служившие в войсках связи женщины доставляли в 

подразделения почту, работали телефонистками, телеграфистками, 

радистками и радиооператорами. По отзывам командования фронтов, 

армий и дивизий, работа женщин-радисток отличалась чёткостью, 

аккуратностью и быстротой выполнения приказов, а также отличным 

знанием своего дела.  
  

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 
 

Синицына Е.Ф. удостоена наград: 
 

 

Орден «Отечественной войны II степени» 

 от 06.04.1985 
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Юбилейные медали в честь «Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». 
 

         По окончании войны Синицына Е.Ф. продолжила педагогическую 

деятельность в школе № 18 посёлка Белокаменный учителем начальных 

классов, где проработала до 1979 года. 

         Елизавета Фёдоровна вела активную общественную работу,  являясь 

депутатом Белокаменского сельского совета, возглавляя постоянно 

комиссию по народному образованию. 

                     

                     
Степанова  (Ярцева) 

Галина   Александровна 
Галина Александровна (Степанова) Ярцева родилась 3 мая 1919 года в 

посёлке Мухановский города Асбеста. 

В 1937 году Галина окончила среднюю школу № 1 им. М.Горького, 

поступив в Свердловский Государственный педагогический институт на 

факультет «Русский язык и литература». 
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1941 году, после окончания института, она по направлению уехала 

работать в город Кировоград учителем русского языка и литературы. 

         13 апреля 1943 года Галина и ещё четверо юных землячек ГК ВЛКСМ 

были направлены на Волховский фронт в 146-й запасной полк.  

 Вскоре Ярцева была откомандирована с маршевой ротой в 65-ю 

Гвардейскую Краснознамённую стрелковую дивизию в 311-й стрелковый 

полк под Ленинград, где была санитаркой в санроте, а после - в 54-м 

медсанбате. 

Информационная справка 
 

 На фронтах Великой Отечественной музыку любили. В минуты 

затишья на фронте поддержать боевой дух солдат старались музвзводы, 

именно на них лежал культурный досуг красноармейцев. 

 

 
 

Музвзвод.   

Галина Ярцева вторая слева. 

 

С 1941 года в полках Красной армии были музвзводы, но не было 

штатных оркестров. Парадоксально – но факт. Такой единицы в советских 

войсках тогда не существовало. Это привело к тому, что военные 

музыканты своим делом практически не занимались. Да и с 

инструментами в войсках было туго. Ведь чем шире репертуар у 

музыкального коллектива, тем больше разных инструментов ему нужно. 

Хорошо, если командир части это понимал и заботился о «своей музыке». 

 



102 
 

Дивизия впоследствии получила название 102-й гвардейской 

стрелковой дивизии, с боями прошла Карелию, Заполярье, Польшу и 

закончила свой путь в Германии на Балтийском море. 

Информационная справка 
 

 102-я гвардейская стрелковая Новгородско-Померанская 

Краснознамённая орденов Суворова и Красной Звезды дивизия – 

воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной 

войне. Свою историю ведёт от 65-й стрелковой дивизии, сформированной 

в городе Тюмени в июле 1931 года. 

 17 декабря 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования в ходе боёв на тихвинском направлении и проявленные 

личным составом доблесть и мужество награждена орденом Красного 

Знамени. 

 21 января 1944 года за отличия в боях под Новгородом удостоена 

почётного наименования «Новгородской». 

 

 
 

Заполярье.  

Ярцева Г.А. третья слева в верхнем ряду. 

 31 октября 1944 года за умелое выполнение боевых задач в сложных 

условиях Заполярья, героизм и отвагу личного состава дивизия была 

награждена орденом Суворова 2 степени. 
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29 декабря 1944 года преобразована в 102-ю гвардейскую стрелковую 

дивизию. 

В январе 1945 года переброшена в район Гродно и включена в состав 

19-й армии 2-го Белорусского фронта. 

В феврале – начале апреля участвовала в Восточно-Померанской 

наступательной операции, в ходе которой во взаимодействии с другими 

соединениями армии 26 февраля овладела городом Шлохау и в начале 

марта в районе Кезлин вышла к Балтийскому морю. 

В конце марта – начале апреля участвовала в разгроме гдыньской 

группировки немецко-фашитских войск и овладениии ВМБ и портом 

Гдыня. В составе 132-го стрелкового корпуса 2-го Белорусского фронта 

участвовала в освобождении «Польского коридора». 

5 апреля 1945 года вышла на побережье Балтийского моря. За 

образцовое выполнение заданий командования в этой операции была 

удостоена почётного наименования Померанской и награждена орденом 

Красной Звезды. 
 

  

 

Германия. Май 1945 года.  

Ярцева Г.А. в верхнем ряду четвёртая справа. 

 

В последующем до начала мая вела боевые действия по 

блокированию и уничтожению войск противника на западном побережье 

Данцигской бухты. В 1945 - 1946 годах выполняла оккупационные 

функции на демаркационной линии провинциии Мекленбург. 
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В 1947 году 102- гвардейская стрелковая дивизия была 

расформирована. 

За ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны свыше 12 

тысяч воинов были награждены орденами  и медалями, а 4 удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР 
 

Ярцева (Степанова) Г.А. имеет награды: 
 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ подразделения: №: 7/н от 30.01.1944 

 

Издан: 311 сп 65 КСД Волховского фронта  
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Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

от 09.08.1945  

 
 

 

Медаль «За Победу над Германией» 

от 31.10.1946  

 

 

 

 

 

Орден «Отечественной войны 2 степени» 

 

 

 
 

 

Медаль Жукова 

от 19.02 1996  

 

Юбилейные медали «Победа в Великой Отечественной войне 1941 -

1945гг». 

 После войны Галина Александровна вернулась на свою любимую 

работу учителем русского языка и литературы в школу рабочей 

молодёжи. 

  Является автором серии книг-мемуаров о своей семье, родном 

городе Асбесте, школьных и фронтовых друзьях. 
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Цыганов  Афанасий   Васильевич 
В 1932 – 1942 гг. Афанасий Васильевич работал директором в средней 

школе № 1 им.М.Горького. 

В апреле 1942 года Цыганов А.В. отказался от положенной ему брони 

добровольцем пошёл на фронт.  

В июне 1942 года он прошёл курсы молодых курсантов в Тюменском 

военно-пехотном училище, откуда их досрочно выпустили.  

Сержант Цыганов был направлен на Сталинградский фронт в 97-ю 

стрелковую бригаду. 

Информационная справка 

Стратегическая оборонительная операция на сталинградском 

направлении продолжалась 125 дней и ночей и включает два этапа. 

Первый этап – оборонительный - начался 17 июля 1942 года в 

большой излучине Дона боевым соприкосновением частей 62-й армии с 

передовыми отрядами немецких войск. Завязались ожесточённые бои. 

Однако под натиском превосходивших сил противника советские 

войска были вынуждены отходить на новые слабо оборудованные или 
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даже необорудованные рубежи. Но в этих условиях они наносили 

противнику ощутимые потери. 

К концу июля обстановка на сталинградском направлении 

продолжала оставаться очень напряжённой. 

 
 

С 23 июля Сталинградский фронт был разделён на Сталинградский 

и Юго-Восточный фронты. 

Несмотря на упорное сопротивление советских войск 23 августа 

противнику удалось прорвать оборону 62-й армии подойти к среднему 

обводу города, а передовыми отрядами немецкого 14-го танкового 

корпуса выйти к Волге севернее Сталинграда  в районе Ерзовка. 

Одновременно с этим немцы бросили на город армаду 

бомбардировщиков – за один день было сделано более 2 тыс. 

самолётовылетов. За всю войну воздушные налёты не достигали такой 

силы.  

Огромный город, растянувшийся на 50 км, был объят пламенем. 

Первый штурм города начался 13 сентября мощной артиллерийской 

подготовкой приподдержке авиации. Враг превосходил в силах нашу 

армию примерно в 2 раза.  

Стойкостью и упорством советских войск поражались даже 

генералы Вермахта. 

День 14 сентября вошёл в героическую эпопею Сталинградской 

битвы как один из кризисных дней обороны. 

С 13 по 26 сентября противник сумел потеснить соединения и части 

62-й армии ворваться в центр города, выйти к Волге, но овладеть всем 

берегом реки Волги в районе Сталинграда врагу не удалось. 



108 
 

Сражение под стенами Сталинграда развёртывалось с 

неослабевающей силой. 

С 27 сентября по 4 октября происходили упорные бои на северных 

окраинах города. 

14 октября начался самый ожесточённый штурм города с 

применением большого количества огневых средств. 

Целый месяц шли ожесточённые бои на всём протяжении полосы 

обороны 62-й и 64-й армий, но противнику так и не удалось прорвать 

оборону советских войск. 

В боях на территории Сталинграда длительных пауз или затишья не 

было – бои шли неприрывно. 
 

В ночь на 27 октября к восточному берегу Волги прибыли полки 45-й 

стрелковой дивизии. За ночь удалось переправить только два батальона 

этой дивизии, остальные во избежание напрасных потерь были отведены 

от берега Волги назад, в Ахтубу. Переправившимся батальонам была 

поставлена задача — не допускать противника к Волге, к переправе. 

Противник почти целый день бомбил заводской район. На боевые 

порядки батальонов обрушились бомбы до тонны весом. Затем, как 

всегда, после удара авиации на этот участок бросились в атаку пехота и 35 

танков.  

97-я стрелковая бригада и 36-я гвардейская стрелковая дивизия, 

встречая сильное огневое сопротивление противника, вели бой на 

занимаемых рубежах. 

После неудачи первой атаки противник предпринял вторую, 

третью… За день боя батальоны потеряли половину своего состава, но 

врага к Волге не пропустили.  

27 октября 1942 года сержант Цыганов  был ранен и отправлен в 

госпиталь. 

 

Из Государственного архива Министерства Обороны СССР  
 

Цыганов А.В. удостоен наград: 
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Медаль «За оборону Сталинграда» 

Приказ подразделения: от 04.04.1944 
 
Издан: Свердловский ОВК 
 
 

 
 

 

 

 

Юбилейные медали в честь Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.  

2 апреля 1943 года Андрей Васильевич вернулся в Асбест и 

продолжил работу в школе № 1.  

С  1945 года по 1955 год Цыганов А.В. был директором средней 

школы № 1 им.М.Горького. 

 

 

Не забывайте о войне. 
Своим потомкам передайте 
Как гибли прадеды в огне,  
Вы подвиг предков не предайте. 
 

Не забывайте обелиски 
На месте подвигов былых. 
Пускай война уже не близко, 
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Вы, всё же, помните о них. 
 

Не забывайте, в праздный час, 
О тех, кто на войне остался. 
Гордитесь теми, кто за Вас 
В последний, смертный бой поднялся. 
 

Не забывайте никогда 
Заплаченную ими цену. 
Храните в памяти, тогда 
Не обесцените победу. 
 

Пусть шепчут в спину вам враги: 
- Забудьте след былых времён… 
Но прошлый опыт говорит: 
 Забыл Победу – побеждён! 
 

Не забывайте о войне. 
Держите флаг Победы выше. 
Наказывает жизнь вдвойне, 
Победу и беду забывших. 
 

Не забывайте о войне! 

 

Используемые источники: 

1. Архивы музея «История народного образования города Асбеста» 

МБУ ДО ЦДТ им.Н.М.Аввакумова АГО,  

музея МБОУ «СОШ № 1 им.М.Горького» АГО: 

- личные воспоминания учителей, участников Великой 

Отечественной войны; 
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- семейные архивы родственников ветеранов; 

    2. сайты Государственных архивов Министерства Обороны РФ: 

        -   «Память народа»;  

        -   «Подвиг народа»; 

    3. Память сердец. Альманах. Попова А.С., Асбест, 2000. 

    4. газета «Асбестовский рабочий». 

 

 

 


