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В сборнике представлены материалы конкурса 

исследовательских работ студентов начальных курсов и 

школьников старших классов «Доска памяти», посвященные 

75-летию Победы в рамках культурно-просветительского 

проекта «Великие подвиги Великой Победы». 

Предметом исследования выступают события или 

люди периода Великой Отечественной войны, в честь 

которых на стене здания установлена МЕМОРИАЛЬНАЯ 

ДОСКА, связанная с этим лицом или событием; доска 

установлена на территории Тюменского муниципального 

района. 
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Горящее сердце солдата 

Санзяпов О. Д. 

 

Наше село Гусево на старом Московском тракте 

известно с давних времен. Несколько длинных улиц, река 

Лепешка, просторные поля, березовые колки и вековой 

бор. Интересны история села, первые ее жители, их 

занятия, увлечения. Но в год 75-летия Победы нашей 

страны над фашистской Германией нас, современников, 

волнует жизнь села в то тревожное, трагическое время. Со 

всей огромной страной на смертный бой поднялись все 

мужчины нашего села. Рвались в бой безусые мальчишки 

и убеленные сединами отцы больших семейств. Мало 

осталось свидетелей народного героизма. Но еще 

сохранились воспоминания тружеников тыла, детей 

фронтовиков, некоторые документы семейных архивов, 

отдельные статьи и заметки периодической печати. 

В 80-х гг. в Гусево на самом высоком берегу речки 

около школы был установлен памятник войнам – 

односельчанам, погибшим в ВОВ. На памятнике с красной 

звездой выбито 66 фамилий. 
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И каждый год 9 мая жители села собираются почтить 

их память. Вспомнить какими были наши солдаты в 

мирной жизни, чем занимались, чем дорожили. Понять, 

что подняло их на смертный бой, что помогло победить в 

страшной войне. Приходит много молодежи, детей. Они 

выступают с концертами, несут портреты фронтовиков по 

примеру бессмертного полка. Пожилые односельчане 

вытирают слезы, а молодое поколение, читая щемящие 

душу стихи о войне, исполняя боевые песни, проникаются 

героическим духом нашего народа, воодушевляться 

подвигами фронтовиков. Поэтому как важно знать 

историю своих родных, своей семьи. 

 Лет 30-40 назад приходили к памятнику и 

фронтовики, искалеченные войной, пролившие кровь, но 

выжившие в смертельной схватке с фашистами. Среди них 

был и сержант Зубарев Аркадий Игнатьевич, ветеран ВОВ. 

Его не стало с нами 25 лет назад. Но в нашей семье он не 

зримо присутствует во всех событиях нашей жизни. Его 

советы, остроумные высказывания, жизненные установки 

помогают нам оптимистично смотреть на мир, стараться 

жить по справедливости, в мире и согласии, любить свой 

край, Родину. 
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История жизни Аркадия Зубарева — это история 

многих людей, родившихся в 20-х гг. XX века. Аркадий 

был шестым ребенком в многодетной семье Зубаревых. 

Когда ему исполнилось 5 лет, умер отец, семья осталась 

без кормильца. Мать имела очень слабое здоровье, была 

инвалидом 2 группы. Все дети с ранних лет были 

вынуждены работать. Аркадию удалось закончить только 

6 классов Гусевской семилетней школы. Но его 

любознательность, острый ум, разносторонность 

интересов помогали эффективно, самостоятельно получать 

знания, осваивать разные профессии. К восемнадцати 

годам он поработал трактористом в колхозе «Передовик», 

был заведующим Гусевской избой-читальней. В нашей 

семье живы еще воспоминания о его творческой 

деятельности на этом поприще. Сохранились даже книги 

по организации клубной деятельности. А когда фашисты 

напали на нашу Родину, восемнадцатилетний Аркадий в 

числе первых 8 октября 1941 года добровольцем записался 

в Красную армию, проявив волю и настойчивость. Не мог 

он, комсомолец с 1939 года, активист, организатор 

сельской молодежи, спокойно ждать повестки в армию. 

Три старших брата в это время уже храбро сражались на 

полях войны. 
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 В октябре 1941 года из сибиряков-добровольцев 

была сформирована воздушно-десантная бригада. 

Молодые солдаты изучали военное дело, учились прыгать 

с парашютом.  

  24 июня 1942 года десантная часть вошла в состав 

34-й стрелковой дивизии и отправлена на фронт, на самый 

тяжелый участок – Сталинград. Комсомолец Аркадий 

Зубарев был назначен командиром отделения 107 

стрелкового полка. 24 июля 1942 года дивизия прибыла 

под Сталинград. 26 июля произошло боевое крещение 

молодого сержанта. Он не дрогнул, не испугался, рвался в 

бой, поднимая за собой молодых бойцов. Сибиряки в 

трудных уличных боях стояли насмерть. «В первом же 

бою в Сталинграде, – говорил ветеран войны 

корреспонденту «Красного знамени» П. Нестерову, – я 

узнал цену каждого метра родной земли». 

А 23 сентября 1942 года у командира подразделения 

сержанта Зубарева был его последний бой в его жизни, его 

смертельное испытание. Полк получил ответственное 

боевое задание: захватить нефтезаправочную базу 

противника. Поздней ночью в темноте полк бесшумно 

подошел к базе, которая слабо виднелась в котловане, 

оттуда доносился гул чужих моторов, шла спокойная 
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работа. Нападения никто не ожидал. На рассвете 

передовой отряд под командованием роты Бурова, в 

которой одним из подразделений командовал сержант 

Зубарев, получил команду: «Вперед!». Десантники 

стремительно кинулись на фашистов. Передовой отряд 

пробил оборону врага, несмотря на огонь (проснувшихся) 

немцев. Завязался рукопашный бой. Первая рота 

лейтенанта Бурова завладела дорогой к нефтезаправочной 

базе. А две автомашины немцев, пытавшихся вырваться, 

ярко пылали, подбитые нашими солдатами. Бой был 

стремительным и сокрушительный. За один час боя полк 

овладел стратегической базой, взял в плен около 100 

немецких солдат и офицеров, захватил 16 танков, 250 

автомашин с военным грузом. 

Во время боя сержант А. И. Зубарев со своим 

отделением первым ворвался на базу фашистов, показывая 

пример храбрости, стремительности, стойкости своим 

солдатам. Не жалея себя, вступал в рукопашный бой, 

отчаянно сражался с врагами. В конце боя был тяжело 

ранен, 4 пули пробили плечо, левая рука повисла плетью. 

Голова закружилась, но он продолжал стрелять из 

автомата одной рукой, пока не упал. Последнее что он 

запомнил: фашист стрелял в него, молодого парня, не 
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успевшего пожить, защищавшего свою родную землю, 

почти в упор с трех метров. А сам, пытаясь разжалобить 

русских солдат, кричал: «Ich habe kleine Kinder».  

Потом раненого бойца поместили в санитарном 

батальоне среди умирающих солдат. Не было шансов 

выжить. А когда боец очнулся через сутки, среди 

погибших, понял, что будет жить. Полгода лечился в 

госпитале, в марте 1943 года инвалидом вернулся домой.  

Начался его новый фронт – трудовой, который длился еще 

38 лет. Не мог Аркадий сидеть без дела, когда вся страна 

выживала и страдала в годы страшных военных 

испытаний и в годы подъема Родины из руин и 

разрушений. 

За храбрость, стойкость и мужество в борьбе с 

Немецко-фашистскими войсками Зубарев Аркадий 

Игнатьевич был награжден орденом Красной звезды (1965 

год), медалью «За Победу над Германией», орденом 

Отечественной войны 1 степени (1985 г.). Много наград 

было у фронтовика и за трудовую деятельность, но 

главными он считал боевые награды. И всю жизнь 

сожалел, что мало принес пользы Родине в годы ВОВ. 

«Чем старше становлюсь, тем чаще задумываюсь о 

пройденном жизненном пути. Не один раз пытался 
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подвести итоги военных лет, и каждый раз прихожу к 

одному выводу: мог принести матери-Родине больше 

пользы, имея настоящий опыт жизни», — так говорил он в 

1985 году корреспонденту П. Нестерову. И хотя не было 

жизненного опыта, польза стране сержанта Зубарева была 

великая: вклад в Великую Победу, освобождение 

Сталинграда. 

Яркую, но короткую жизнь прожил Зубарев Аркадий 

Игнатьевич. Всего 72 года. Война отняла здоровье, но не 

смогла сломить, закалила его и утвердила веру в людей, 

страну. Не смогла лишить его оптимизма и жизнелюбия. И 

мы, наследники его жизненных принципов, хотим быть 

верными своей Родине, хотим жить в мирной 

процветающей стране. А главное – хотим сберечь память о 

наших героях, сохранить истории судеб для последующих 

поколений, не допустить повторения ужасов войны. 
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Согретые Сибирью 

Черемисина Ю. С. 

 

Это моя и твоя история. 

Эвакуация в сибирское село – небольшое событие, 

блокада Ленинграда – значимое для России, Вторая 

мировая война – один из страшнейших эпизодов мировой 

истории. Все люди связаны ходом времени, большими и 

маленькими событиями, именно поэтому нам было важно 

показать, как отразились военные действия на родном 

селе, на жизнях людей.  

Интерес к переселению ленинградцев в населенные 

пункты районов Тюменской области возник совсем 

недавно. Накануне 2012 года на железнодорожных 

станциях появились баннеры: «Согретые Сибирью: 70 лет 

подвигу тюменцев, спасших детей блокадного 

Ленинграда». К началу учебного года установили 

мемориальные доски в школах. Именно поэтому мы 

считаем, что эта тема актуальна. 
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Более того, две книги «Согретые Сибирью» были 

выпущены с рассказом о прибытии детей из места боевых 

действий в Тюменскую область. Мы вдохновились этим 

источником для создания работы.  

Ленинград в Сибири. 

Во время блокады северной столицы правительством 

исполнительного комитета было принято решение 

отправить более 400 000 детей в безопасное место, далекое 

от военных действий. (Пунктом отправления, в основном, 

был Ленинград, но также, выезжали из Москвы и других 

некоторых городов западной части). Одной из таких 

безопасных территорий являлась Тюменская область, в 

которую прибыло около 12 тыс. детей из различных 

учреждений. 21 район приютил юное поколение из 

центральной части России, в том числе и Тюменский, где 

расположено село Кулаково.  

До 1941 года был образован детдом имени Октябрят. 

Директрисой на 1 января 1942 года являлась Малиевская. 

Фамилии воспитательниц неизвестны, так как архивный 

документ подшит так, что их прочитать невозможно. Тем 

не менее, известна некоторая информация о них. 

Некоторые ленинградцы жили в домах жителей села. 

Несмотря на тяжелые условия, кулаковское население 
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помогало переселенцам начать новую жизнь в сибирской 

местности.  

В честь подвига сельчан на здании школы была 

установлена мемориальная доска. Доска памяти была 

торжественно открыта в августе 2016 года. На 

знаменательном событии присутствовали депутат 

Государственной Думы Российской Федерации Иван 

Квитка, депутат Тюменской областной Думы Александр 

Крупин, директор департамента информационной 

политики Тюменской области Александр Новопашин, 

глава Тюменского района Светлана Иванова, автор 

проекта «Согретые Сибирью» Иван Кнапик, местные 

жители, ветераны и школьники.  

Стоит отметить слова А. Новопашина: «Мы сегодня 

не просто открываем памятную доску – мы говорим вслух 

слова благодарности…». Необходимо помнить, что 

пришлось пережить людям во время войны и как они, не 

теряя человечность, поддерживали друг друга. 

Мемориальная доска в селе Кулаково – символ духовного 

мужества его жителей.  

 

Судьбы эвакуированных. 



   17 

Одной из семей, которой пришлось резко поменять 

местожительство во время войны стали Фатеевы. Мать 

(10.10.1905 г.) и три дочери в 1942 году оказались в 

небольшом сибирском селе. Когда это случилось, девочки 

были подростками: Нине было 16 лет, Александре – 13, 

Валентине - 10. Они поселились в доме на главной улице 

(сейчас ул. Семеновых 91). 

В тяжелые военные годы, находившиеся в тылу 

люди, делали все для фронта, и Фатеевы не исключение. 

Девушки и их мать стали работать в военном подсобном 

хозяйстве (сейчас на его месте стоит жилой дом – 

Семеновых 32): Нина Николаевна, самая старшая, 

трудилась на овощехранилище, сестры – на свинарнике, 

мать же была дояркой.  

До конца войны хозяйство закрылось. Началась 

работа на ипподроме.  

Нина Николаевна продолжала жить в Кулаково, 

работала поваром в столовой совхоза, затем вышла замуж 

и родила двух девочек Марию и Любовь. Когда дочери 

окончили школу, Нина Николаевна переехала с ними в 

другое село, а с 1967 по 1968 года они жили на ипподроме, 

где Александра ухаживала за лошадьми. Потом Нина 

Николаевна работала уборщицей. 
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Валентина Николаевна же работала в городе на 

фабрике по производству обуви (по адресу ул. Урицкого 

5). Вышла замуж и до сих пор живет в городе, где часто 

проводит время с внуками. Она и предоставила нам 

информацию.  

Пригретые жителями села. 

За четыре беспощадных года войны не только дети 

Ленинграда нуждались в безопасном месте. 

Перед войной в село Кулаково приехали высланные 

калмыки. В результате репрессии они оказались в тяжелой 

ситуации: незнакомая местность, потеря жилья, 

необходимость зарабатывать на пропитание. Сначала 

некоторые сельчане даже не хотели брать на постой 

прибывших, но потом стали жалеть калмыцкое население, 

помогали едой и одеждой. 

Более того, в военные годы в Сибирь были сосланы 

немцы с Поволжья. С собой у них практически ничего не 

было. Однако, несмотря на политический конфликт с 

Германией, некоторые жители села оказали поддержку 

переселенцам. Позже, после окончания Великой 

Отечественной войны, многие из них остались жить в 

Тюменском районе. 
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Безусловно, Тюменская область из-за далекого 

местоположения стала пунктом приюта. 

Для полноценного свода информации о переселении 

эвакуированных необходимо больше сведений, а значит, 

больше общения с теми, кто прошел через это. 

Единственный ресурс наиболее правдивых описаний 

военного периода – люди, которые пережили это тяжелое 

время. Именно через общение с ними, мы можем 

составить более полное представление о войне. 

Тем не менее, нам удалось достигнуть цели. Изучив 

известные книжные издания и побеседовав с женщиной, 

которая пережила переезд во время войны, мы можем 

прийти к выводу, что задачи, поставленные в начале 

проекта — выполнены. Кроме того, получилось обобщить 

информацию из разных источников и сконцентрировать 

самое основное в одной работе.  

В заключении хотелось бы восхититься 

удивительной человеческой добротой и терпением. А так 

же стойкости духа, ведь многие, покинув дома, где 

громыхают удары безжалостного оружия, смогли 

привыкнуть к новой местности, начать все с нуля и 

прожить прекрасную жизнь.  
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Якин Хабибулла Хайруллович 

 

Халиуллина Л. И. 

 

Моя исследовательская работа под названием 

охватывает события из жизни Хабибуллы Хайрулловича 

Якина -  ветерана Великой Отечественной войны, полного 

кавалера ордена Славы, Почетного гражданина г. Ржев и г. 

Тюмень, ветерана педагогического труда. Хоть и о нашем 

герое много информации в интернете, музеях и книгах, 

молодое поколение не особо интересуется прошлым. Тем 

самым подвиги наших предков начинают стираться из 

истории. 

Цель: исследовать жизнь и боевой путь ветерана, для 

патриотического воспитания дальнейших поколений. 

Задачи: 

1. Узнать о жизни Якина Хабибуллы Хайрулловича. 

2. Заложить чувство патриотизма к прошлому, к 

истории наших земляков-героев, прадедов, нашей страны. 
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3. Использовать исследовательскую работу в дни 

Памяти и скорби (классные часы в МАОУ Муллашинской 

СОШ). 

4. Изучить биографию, узнать о фронтовом пути 

Хабибуллы Хайрулловича Якина на основе 

сохранившихся документов. 

Биография Якина Хабибуллы Хайрулловича 

Якин Хабибулла Хайруллович — командир 

пулеметного расчета 315-го гвардейского горно-

стрелкового полка, гвардии ефрейтор. Родился 25 сентября 

1923 года в деревне Муллаши Тюменского района 

Тюменской области. Татарин. Хабибулла окончил курсы 

по подготовке учителей в городе Омск. Работал учителем 

в начальной школе села Аскарка. 

В январе 1942 г. был призван в Красную Армию 

Тюменским райвоенкоматом. Обучался в Тюменском 

пехотном училище, но учебу не закончил. Был направлен 

на фронт. 

Летом 1942 года принимал участие в одном из 

кровопролитных боёв всей истории войны на Западном 

фронте под городом Ржевом. Воевал в составе 618-го 

стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии, страшим 
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телефонистом роты связи. В оборонительных и 

наступательных боях находился на самых ответственных 

участках, обеспечивал бесперебойную связь командира 

полка с батальонами, огневыми позициями подразделений. 

В сентябре 1942 г. был контужен, но остался в 

строю. В этом же году награжден орденом Красной 

Звезды. 

После - Северо-Кавказский фронт, в составе 2-й 

гвардейской Таманской Краснознаменной ордена 

Суворова стрелковой дивизии имени М.И. Калинина. 

Зимой 1943-1944 за отличие в боях на Керченском 

полуострове годов был награжден вторым орденом 

Красной Звезды. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. 

Из госпиталя, в июне 1944 года, после 

выздоровления был направлен в 128-ю горнострелковую 

Туркестанскую дивизию, телефонистом взвода связи 315-

го гвардейского горно-стрелкового полка. В ожесточенных 

боях с немецко-фашистскими захватчиками в Карпатах, в 

Моравско-Остравской наступательной операции особо 

отличился. 

С 21 сентября по 12 ноября 1944 года в ходе боев в 

районе населенного пункта Боров (3,5 километров 

севернее города Медзилаборце, Чехословакия) гвардии 
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красноармеец Якин, обеспечивая связь батальона с 

другими подразделениями, устранил свыше шестидесяти 

порывов на линии, из личного оружия поразил пятерых 

гитлеровцев. 

Якин Хабибулла Хайруллович, приказом от 19 

декабря 1944 года, награжден орденом Славы 3-й степени 

(No255857). 

В боях близ населенного пункта Елесня, 12-13 

февраля 1945 года, в условиях горно-лесистой местности 

под артиллерийско-минометным огнем устранил 

нарушения связи, обеспечив выполнение боевой задачи. 

Истребил до пятнадцати гитлеровцев. 

Награжден орденом Славы 2-й степени (No22034), 8 

марта 1945 года. 

Хабибулла Якин, командир пулеметного расчета, 

ефрейтор, 15-16 апреля 1945 года в боях в районе 

населенных пунктов Гожице и Ухильско подавил два 

пулемета, вывел из строя свыше отделения вражеской 

пехоты. 

За образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками, указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 июня 1945 года, и проявленные при этом 
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доблесть и мужество гвардии ефрейтор Якин Хабибулла 

Хайруллович награждён орденом Славы 1-й степени 

(No824). Тем самым наш герой стал полным кавалером 

ордена Славы. 

Встретил Победу в столице Чехословакии — городе 

Праге. 

После войны, с 1983 г. по 1987 г. руководил «Вахтой 

памяти» у «Вечного огня», который сам организовал 

силами учащихся г. Тюмени. Представлял Тюменскую 

область на встречах Героев Советского Союза и Полных 

Кавалеров орденов Славы в Санкт-Петербурге и Москве в 

1995 году. 

С 1985 года — секретарь Совета ветеранов 

Тюменских военно-пехотных училищ.  

В старости он посетил Мекку, читал Намаз. 

Заботился о строительстве в Тюмени новой мечети. Вел 

активную ветеранскую работу. Жил в городе Тюмени. 

7 июня 2009 года перестало биться сердце ветерана 

педагогического труда, ветерана Великой Отечественной 

войны, полного кавалера ордена Славы, Почетного 

гражданина г. Ржев и г. Тюмень. Похоронен в деревне 

Муллаши. Хабибулла Хайруллович Якин был последним 
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полным кавалером ордена Славы, жившим в Тюменской 

области. 

Награжден: 

- орденом Отечественной войны 1-й степени 

(11.03.1985); 

- двумя орденами Красной Звезды (15.06.1943; 

23.02.1944); 

- орденами Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (8.03.1945) и 

3-й (19.12.1944) степеней; 

- медалями, среди которых медаль «За отвагу»; 

- Почетный гражданин городов Ржев Тверской 

области (1993) и Тюмени (11.07.1995). 

В послевоенные годы писатель Константин Симонов 

рассказал о герое в телевизионном документальном 

фильме «Шел солдат», появившемся на голубых экранах 

страны к 30-летию Победы. 

Распоряжением Главы Тюменского района А. 

Линника и директора школы Гюзель Алексеевны 

Никоновой в 2010 году Чикчинской школе присвоено имя 

Хабибуллы Хайрулловича Якина. По инициативе 

Тюменского государственного университета, 

выпускником которого является Якин, 26 июня 2010 года 

ул. Спортивную в с. Чикча постановлением 
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администрации Чикчинского МО решено переименовать в 

ул. Якина. 

В Тюмени имя Х. Х. Якина носит бульвар от сквера 

Победы до ул. Мельникайте, который получил свое 

название в 2011 году. 

Установлены мемориальные доски с именем Якина: 

в родной деревне Муллаши Тюменского района и в г. 

Тюмени на стенах домов, где он жил, также на входе в 

Чикчинскую школу. 

Имя героя вошло в энциклопедию Тюменского 

государственного университета, как Почетного 

выпускника, в энциклопедию Тюменской области, 

Татарстана. 

В 2000 году в Тюмени вышла книга воспоминаний 

Якина «Шел солдат к Победе». Феноменальная память 

автора позволила ему с документальной точностью 

воспроизвести мельчайшие подробности боев, даты, 

фамилии, воинские звания, названия своих и чужих 

населенных пунктов, где шла кровопролитная битва. По 

складу характера и души Хабибулла Хайруллович не мог 

не запечатлеть события. Константин Симонов, известный 

режиссер, для Якина был таким же уважаемым человеком, 

как отец или дед. «Я писал, рвал, рвал и писал, а потом 
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окончательно забросил. А в 1996 году опять вернулся к 

воспоминаниям», – пишет Хабибулла Якин. 

После прочтения книги «Шел солдат к Победе» я 

прибывала в шоковом состоянии. Книга зацепила меня 

настолько сильно, что эмоции просто зашкаливали. Не 

верится, что столько событий произошло в жизни одного 

человека, что он остался жив после множества испытаний. 

Самыми важными боями для Якина оказались: 

Ржевский рубеж, или как говорили солдаты: «поляна 

смерти»; оборона города Ярцево; оборона Туркестана. Во 

время обороны под Ярцево 15.06.1943 Якин был 

награжден орденом Красной Звезды за совершенные 

подвиги в боях подо Ржевом. 23 февраля 1944 года, 

пройдя кровопролитный бой в городе Ярцево, в штабе 6 

дивизии Хабибулла был награжден своей второй Красной 

Звездой. 

После обороны под Ярцево следовали бои в городе 

Керчь и наступления в Крыму. В начале 1944 года 

Хабибулла Хайруллович Якин стал солдатом 315-го 

гвардейского горнострелковой полка 128-го гвардейской 

горна–стрелковой Туркестанской дивизии. Полк 

находился на территории санатория «Узбекистан» в 

районе Ялты. 19 декабря за участие в кровопролитных 



 

30 

боях, защищая Советский Союз, наш герой был награжден 

орденом Славы 3-й степени. Занимая местность, высоту в 

горах все выше и выше, 315 гвардейская горнострелковая 

дивизия заняла новую высоту. Тогда, 8 марта 1945 года за 

бои под городами Кошице и Спориш Якин был награжден 

орденом Славы 2-ой степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 

июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

мужество гвардии ефрейтор Якин Хабибулла 

Хайруллович награждён орденом Славы 1-й степени. Наш 

герой стал полным кавалером ордена Славы. 

26 июля 1946 года на товарняке Якин Хабибулла 

приехал в Тюмень. До станции Богандинка доехал только 

вечером. «Когда выходил из Богандинки, стадо коров, 

подгоняемое пастухом, возвращалось с пастбища. И я 

побежал. Отдыхал только, когда переходил на 

нормальный шаг. Казалось, какая-то неведомая сила 

подгоняла меня». 

Когда Хабибулла добрался до берега, сел на лодку, 

оказался на другом берегу, а тут уже рукой подать до 

деревни. Упал на землю и стал плакать. Якин подошел к 
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воротам и решил узнать, какую живность имеет семья. У 

двери на мгновение остановился. Открыл её и вошел в 

дом, мать сидела за столом и месила тесто. 

«Здравствуй мама! Я вернулся домой», – сказал 

вполголоса Хабибулла. 

После проснулись отец и сестра, все плакали. В дом 

вбежал Якин Калбай. Встречали героя всей деревней, он 

устал, еле держался на ногах, хотел выспаться, но ему 

даже здесь не светил сладкий сон. Прошло время, он 

узнал, какие трудности легли на плечи сестры, матери и 

отца. 

«Семь лет своей жизни Якин Хайрулла 

Хамидуллович отдал службе в царской армии и первой 

мировой войне. Вернулся домой инвалидом, но полным 

Георгиевским кавалером. Я, его сын, почти пять лет своей 

молодости отдал службе в рядах Советской Армии и 

Великой Отечественной войне, стал полным кавалером 

ордена Славы», – этими словами он заканчивает свою 

книгу «Шел солдат к Победе». 

Заключение. 

Задача ныне живущих – помнить об истории, о 

неразрывной связи времен. Всегда брать пример со 
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старших и не забывать, какую цену заплатили предки за 

наше право свободно жить, трудиться и учиться. 

Выбрав эту тему, я хотела узнать о своем 

односельчанине, чтобы не рвалась такая тонкая нить, 

между прошлым и будущим, и следовать его героическому 

примеру. 

Изучив необходимую литературу, посмотрев 

документальный фильм о Х. Х. Якине, познакомившись с 

его книгой, я открыла для себя много нового и 

интересного. Хабибулла Хайруллович – обыкновенный и, 

вместе с тем, уникальный человек.  

В ходе исследовательской работы я узнала о его 

жизни в военное, послевоенное время. Узнав, каким он 

был смелым и находчивым, строгим и справедливым, 

всегда доводил начатое дело до конца, я сделала выводы и 

написала данную работу. 

Очень радует то, что память о нем до сих пор жива. 

Его книга «Шел солдат к Победе», как воспоминания о 

войне, документальный фильм К. Симонова «Сельский 

учитель». И особо ценные воспоминания близких и 

родных. 

Также я пришла к выводу: мы обязаны хранить 

память о наших предках, ветеранах Великой 
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Отечественной войны, передавать воспоминания о них из 

поколения в поколение. Хабибулла Хайруллович Якин 

прожил достойную жизнь, был верным своей Родине, 

своей профессии и своему народу. 

В дальнейшем я планирую еще глубже исследовать 

тематику военных лет и сохранить историю наших 

предков для будущих поколений. 
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Знаете, каким он парнем был? 

 

Семенова А. С. 

 

В этом году исполнилось 75 лет с того дня, когда 

закончилась Великая Отечественная война. Нашему 

поселку всего 52 года и на войну из него никто не уходил, 

но здесь жили люди, которые были участниками Великой 

Отечественной войны. В нашей библиотеке есть альбом с 

их фотографиями. Многие из них были молоды в годы 

войны. Мы уважаем и чтим их память. Они имеют боевые 

награды.  

Я участвую в художественной самодеятельности и 

часто бываю в соседних деревнях и селах. В селе Салаирка 

увидела памятник Герою Советского Союза Тимофею 

Егоровичу Несговорову. Ему было всего 19 лет, когда он 

совершил подвиг. И мне захотелось узнать о нем больше. 

Поэтому я решила принять участие в конкурсе «Доска 

памяти». Мы, сегодняшнее поколение, мало знаем, 
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что пережили люди в те далекие военные годы. Нам 

рассказывают на уроках истории о героях войны, и мы 

знаем их имена, и тем более должны помнить своих 

героев-земляков.  

Я уверена, что нельзя забывать тех, кто воевал и 

отдал жизнь за то, чтобы мы жили в мире.  

Актуальность темы заключается в том, что на 

сегодняшний момент очень мало осталось в живых 

ветеранов – участников Великой Отечественной войны, 

которые могут рассказать нам об исторических событиях 

1941-1945 годов. А памятники увековечили события 

военных лет и подвиги героев Великой Отечественной 

войны. 

Цель работы: углубить и расширить свои знания о 

герое-земляке Т. Е. Несговорове, на его примере показать 

мужество, героизм, любовь к Родине, стойкость 

советского солдата, воспитывать в себе и своих 

сверстниках чувство патриотизма и любовь к родине. 

Задачи:  

1. Собрать информацию о герое Советского Союза Т. 

Е. Несговорове.  

2. Изучить биографию Т. Е. Несговорова, подробнее 

о подвиге, который он совершил.  
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  3.Воспитывать в себе чувство патриотизма, любовь 

к родине. 

Биография Тимофея Несговорова. 

Свою исследовательскую работу я начала с книг, 

которые есть в Новотарманской сельской библиотеке. 

«Тюменцы — Герои Советского Союза», «Герои земли 

тюменской», «Герои тюменского края». Из них я узнала 

биографию и подробности подвига, совершенного 

Тимофеем Несговоровым. Родился в 1924 г. в селе 

Салаирка Тюменского района Тюменской области в семье 

крестьянина. Окончил начальную школу, работал 

трактористом в колхозе. В августе 1942 года был призван 

в ряды Красной Армии. Отучился в военно-учебном 

подразделении и с июня 1943 года попал в действующую 

армию. С август 1943 года командовал отделением 318-го  

стрелкового полка 241-й стрелковой дивизии 27-й армии 

Воронежского фронта. Погиб 19 августа 1943 года.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 

января 1944 года сержант Тимофей Несговоров посмертно 

был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

Также посмертно был награжден Орденом Ленина. 
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Призыв в ряды Красной армии. Подвиг. 

В Красной Армии с августа 1942 г. Окончил военно-

учебное подразделение. В действующей армии с июня 

1943 года. К августу 1943 года сержант Несговоров 

командовал отделением 318-го стрелкового полка 241-й 

стрелковой дивизии 27-й армии Воронежского фронта. 18 

августа 1943 года отделение, которое возглавлял сержант 

Тимофей Несговоров, получило приказ удержать рубеж 

любой ценой. «В районе действия нашего полка возможен 

массированный удар противника. Будем стоять насмерть», 

– сказал сержант товарищам. Ранним утром 19 августа 

1943 года полевая почта унесла с позиций деревни 

Пархомовка коротенькое письмецо. В нем сержант 

Несговоров сообщал матери: «Жив – здоров, воюем. 

Гоним врага с родной земли», – из книги «Тюменцы – 

Герои Советского Союза». А через несколько минут 

гитлеровцы нанесли удар авиацией, танками и живой 

силой, чтобы занять важный рубеж. «На взвод, в котором 

находился сержант, шло восемь танков. Не было рядом ни 

пушек, ни противотанковых ружей», - из книги «Тюменцы 

– Герои Советского Союза». Тимофей мельком взглянул 

на своих товарищей. «Молодые бойцы, словно 

загипнотизированные, смотрели на танки, сеющие кругом 
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смерть. «Братцы! Не робеть! Гранаты к бою!» – закричал 

Несговоров. Головной танк вражеской колонны внезапно 

вырвался вперед. Несколько брошенных гранат не 

остановили его. Стальная махина всей тяжестью двигалась 

на окоп», - из книги «Тюменцы – Герои Советского 

Союза». Схватив две противотанковые гранаты, сержант 

вскочил на бруствер. «Через мгновение он бросился под 

гусеницы «тигра». Раздался взрыв. Танк застыл на месте. 

Подвиг отважного сержанта вдохновил бойцов батальона, 

придал им новые силы. Шесть атак отразили они, 

уничтожили 16 танков и около 400 вражеских солдат. 

Враги не прошли», - из книги «Тюменцы – Герои 

Советского Союза».  

Звание Героя Советского Союза посмертно. 

Продолжая свои исследования на сайте «Память 

народа», я нашла наградной лист сержанта Несговорова. 

Из наградного листа на Т. Е. Несговорова: 

«Тов. Несговоров в бою против немецких 

захватчиков в районе деревни Пархомовка 19.8.1948 года 

проявил себя подлинным патриотом родины, 

мужественным и бесстрашным в бою. Немцы, 

сосредоточив много живой силы, техники и танков, 

пытались занять весьма важный рубеж, который защищал 
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1-й стрелковый батальон. Немецкая авиация беспрерывно 

бомбила наш передний край. Около 45 вражеских танков, 

в том числе 12 типа «Тигр», 6 раз переходили в атаки. 

Только на взвод, в котором находился сержант 

Несговоров, двигалось 8 танков. Тов. Несговоров проявил 

героизм, мужество и отвагу, не щадя своей жизни во имя 

победы, с возгласами «Вперед за Родину!», схватив 2 

противотанковые гранаты, бросился под гусеницы 

тяжелого вражеского танка. Танк был уничтожен, 

остальные немецкие танки повернули обратно. Бойцы и 

офицеры, воодушевленные примером героизма тов. 

Несговорова, отразили 6 вражеских атак с большими 

потерями для немцев. В этом бою было уничтожено 16 

немецких танков и около 400 немецких солдат и офицеров. 

За проявленное мужество и отвагу, героизм и 

самопожертвование во имя победы над противником, тов. 

Несговоров достоин правительственной награды «Орден 

Ленина» – посмертно. Командир 318-го стр. полка 

подполковник Сикорский, 11 октября 1943 года».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 

января 1944 года за «образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» 
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сержант Тимофей Несговоров посмертно был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза. Также 

посмертно был награжден Орденом Ленина.  

Память о герое в родном селе. 

На родине Героя установлен памятник, его имя носят 

улица и пионерская дружина школы, в которой он учился. 

В школе села Салаирка появилась «Парта героя», 

посвященная Герою Советского Союза Тимофею 

Несговорову. Из интернета я узнала, что обновленный 

памятник Герою Советского Союза Тимофею Егоровичу 

Несговорову открыли 17 ноября 2017 года на его родине – 

в селе Салаирка Тюменского района, во дворе местной 

школы. 

Для многих поколений салаирских ребят Тимофей 

Егорович – это пример мужества и героизма. В селе чтут 

память своего земляка: его именем названа улица, в школе 

создан музей именем Несговорова. Вот и памятник, 

установленный еще в 60 годах, привели в порядок. 

На фронт из семьи ушло трое старших сыновей, и 

никто из них не вернулся. Самый младший прожил в 

Салаирке всю жизнь. Его внучка Татьяна Петровна 

Ешмуханбетова присутствовала на церемонии открытия 

памятника. 
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Заключение. 

Собрав информацию о Тимофее Егоровиче 

Несговорове из книг и интернета, я поняла, каким он 

парнем был, что в 19 лет, не по годам, стал взрослым, 

ответственным. Ведь он за короткое время принял это 

непростое решение. Оценив ситуацию, поняв, что его 

сослуживцы, тоже, скорее всего молодые люди, в 

растерянности, он решил пожертвовать собой, чтобы 

выполнить приказ командира. Иначе они погибли бы все. 

Ведь танк практически наехал на окоп. Время на раздумья 

не было. И я горда за наш народ и земляков, которые не 

забывают своих героев. Нужно чаще говорить о 

конкретных людях, узнавать их подвиги и передавать эту 

информацию дальше, чтобы память о них не стерлась с 

лица земли. 
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Наш герой. Несговоров Т. Е. 

 

Гераськина А. А. 

 

Человеческая жизнь, словно книга. Страницы в ней 

— прожитые годы. Записи в книге — поступки. Но не 

простые поступки, а совершенные по зову души и сердца, 

проще говоря, искренние. Если принять эту условность и 

сравнить людей, то мы обнаружим, что найдутся книги и 

толстые, полные пустых страниц, и тоненькие, не 

превышающие объемом обыкновенную брошюру, 

заполненную золотыми надписями. 

Сказать, что память о таких людях должна жить 

вечно — не сказать ничего. Ведь согласитесь, на свете 

немного незнакомых людей, готовых отдать за вас жизнь, 

пожертвовав собой. Память о таких людях — лекарство 

нашего времени, потому что память эта дает нам надежду 

на то, что еще остались люди, готовые на подвиг и 

бескорыстные в своем рвении делать добро.  
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В селе Салаирка есть герой Советского Союза 

Тимофей Егорович Несговоров. В честь него назван 

школьный музей, открыт памятник, доска памяти. 

Мы поставили перед собой цель: собрать и изучить 

информацию об этом человеке. Изучить историю 

появления доски на стене нашей школы; познакомиться с 

биографией Несговорова Тимофея Егоровича; узнать о 

подвиге героя; записать воспоминания тех, кто знал 

Евгения; рассказать о результатах исследования ученикам 

нашей школы; 

Актуальность  

Повышение интереса обучающихся к истории 

России; возобновление тимуровского движения по 

оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и 

умерших участников Великой Отечественной войны, 

воинам-интернационалистам, получившим увечье в ходе 

локальных войн и конфликтов. 

Цель: воспитывать патриота своего Отечества, 

способного выполнить гражданский долг, как в мирное, 

так и в военное время; сохранять историческую память. 
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Задачи: собирать информацию о погибшем солдате; 

изучить имеющиеся документы; систематизировать 

собранные материалы; 

Методы работы: изучение документов, наград, 

фотографий, писем, опрос родителей, учителей, друзей. 

 

Вечная память 

Под Тюменью, в стороне сибирской, 

Где река Тура спешит с Урала 

По названью яра, Салаирка, - 

Старая деревня затерялась… 

Начали свой поиск с посещения школьного музея 

имени Тимофея Егоровича Несговорова. В музее ведется 

книга по истории села. Из нее мы узнали, что кроме 

мемориальной доски, в 2020 году одну из улиц села 

Салаирка, по решению односельчан, назвали в честь 

Тимофея Несговорова. Это не новая улица в нашем селе. 

Ежегодно 9 мая у памятника собираются ученики, 

учителя, односельчане, чтобы вспомнить и почтить 

минутой молчания подвиг простого паренька. Возложить 

венки и цветы на могилу, вспомнить сына, друга, героя 

нашего села.  
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Нам захотелось, чтобы не только взрослые, но и 

наши друзья и одноклассники знали, почему на стене 

нашей школы висит эта доска. 

Деревенский мальчишка. 

По воспоминаниям односельчан, воспитанием детей, 

в основном, занималась мать Анна Андреевна (1895 года 

рождения). Жили бедно. Тимофей был парень умный, 

скромный и смирный. С детства все были приучены к 

труду. 

Первым на фронт ушел Андрей, потом Петр и 

последним ушел Тимофей. Андрей и Петр погибли в 

первый год войны. Тимофей в сражении под Пархомовкой 

погиб, совершив подвиг.  

С фронта мать получила всего 3 письма от Тимофея. 

В одном из них он писал: «Иду первый раз в бой, думаю 

победить, а не умереть». 

Младший брат Несговорова Т. Е. Александр 

Егорович и его друг Шмурыгин Василий Васильевич на 

мероприятии в школе «Этих дней не смолкнет слава»,Ж 

рассказали ребятам, каким человеком он был, как 

воспитывался, каким был другом.  
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Воспоминания Шмурыгина Василия Васильевича. 

Тимофея Несговорова призвали в армию в 1942 году. 

Окончил полковую школу. Участвовал в боях с июня 1943 

года. Отделение 318-го стрелкового полка (241-я 

стрелковая дивизия, 27-я армия, Воронежский фронт), 

которым командовал сержант Несговоров, участвовало в 

отражении мощной атаки противника в районе села 

Пархомовка. 

Приказ был один: удержать позицию любой ценой. 

На передний край обороны один за другим шли звенья 

вражеских самолетов. Фашисты, сосредоточив 

артиллерию и танки, большое количество солдат, 

готовились занять важный рубеж. 

За «Юнкерсами» на передний край ринулись 45 

танков, в их числе 12 «Тигров». Плотный огонь 

противотанковых пушек и ружей стал серьезной 

преградой для противника. Так повторялось несколько раз 

– одну атаку сменяла другая. Командир взвода был убит. 

Командование подразделением принял на себя наш 

земляк. 

На взвод двигались восемь танков. Головной танк 

вражеской колонны внезапно вырвался вперед. Несколько 

брошенных гранат не остановили его. Схватив две 
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противотанковые гранаты, со словами «Вперед, за 

Родину!» Несговоров бросился под гусеницы вражеского 

танка. Раздался взрыв. Танк застыл на месте. Остальные 

танки развернулись и отступили. В боевом донесении 

командира стрелкового полка говорится также, что 

«бойцы и офицеры, воодушевленные примером героизма 

тов. Несговорова, отразили 6 вражеских атак с большими 

потерями для немцев. В этом бою они уничтожили 16 

немецких танков и около 400 немецких офицеров и 

солдат». 

Ему было всего 19 лет, когда он шагнул в бессмертие 

со связкой гранат под фашистский танк в боях за село 

Пархомовка Харьковской области.  

Заключение. 

Собрав и изучив информацию об истории появления 

этой доски в селе Салаирка, мы подробно познакомились с 

биографией Несговорова Тимофея Егоровича, узнали о его 

подвиге, записали воспоминания учителей, родителей, 

односельчан. 

«И пройдут годы, но никогда не сотрется в нашей 

памяти имя вашего сына, его храбрость и смелость, его 

способность и умение жить для других». Герои живы, пока 

мы о них помним. Теперь, когда открыта эта 
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мемориальная доска, каждый проходящий мимо будет 

вспоминать о своем земляке, кавалере ордена Мужества. 
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Великий летчик Великой войны 

 

Плеханова А. М. 

 

Прошло 75 лет, как закончилась Великая 

Отечественная война. Но нет ни одного дома, ни одной 

семьи, кого бы она не коснулась. На фронт пошли тысячи 

солдат, чтобы защищать свою семью и родные земли. 

Многие из них стали героями, а многие так и не 

вернулись. Мы, молодое поколение, не должны забывать 

ужасы той страшной войны. Мы обязаны помнить все. 

Забыть прошлое – значит предать память о людях, 

погибших за счастье Родины. В своей работе я хочу 

рассказать о земляке, Герое Советского Союза - Шарове 

Павле Степановиче. 

Актуальность работы заключается в том, что через 

историю жизни известных земляков, можно и нужно 

привить подрастающему поколению любовь к родине, 

чувство патриотизма, интерес к истории родного края, 

уважение к старшему поколению. 
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Цель работы: собрать материал о Герое Великой 

Отечественной войне, и рассказать о человеке, который 

прославил свою малую родину. 

Задачи: собрать материал; изучить; сформулировать 

выводы. 

Он металлическую птицу 

Поднимет в облака. 

Теперь воздушная граница 

Надежна и крепка! 

Н. Иванова «Летчик» 

«Биография героя». 

 

 Шаров Павел родился 16 июля 1922 г. в селе 

Созоново в крестьянской семье. Рано осиротел. Когда ему 

исполнилось 8 лет, у него умерла мама. Так он стал 

проживать у знакомых, которым помогал по хозяйству. На 

жизнь зарабатывал в колхозе, выполняя полевые работы и 

заготовкой дров для Обь-Иртышского пароходства. 

Благодаря местным жителям, которые одевали и кормили 

Павла, закончил 4 класса начальной школы. В 1935 году 

продолжил учебу в соседнем селе Борки, где окончил 7 

классов. Осенью 1937 года отправляется в Тюмень, где 
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поступает в сельхозтехникум. Для того чтобы одеться и 

прокормить себя, устраивается грузчиком на станцию 

Тюмень. Совмещая работу и учебу, поступает в аэроклуб, 

чтобы стать летчиком, так как с детства мечтал стать 

героем и совершать подвиги. Закончив учебу в техникуме 

в 1940, уезжает в Омск и поступает в авиационную школу 

ВВС. Закончив ее в 1942 году, направляется в 9-й запасной 

тренировочный полк. 

В августе 1943 года Шаров попадает на фронт в 

качестве командира эскадрильи 723-го штурмового 

авиаполка 211-й штурмовой авиадивизии 3-й воздушной 

армии.  

Из воспоминаний Героя: «Впервые свои боевые 

вылеты, будучи еще ведомым, я почувствовал, как 

тщательно надо изучать район боевых действий, уметь 

пользоваться радиооборудованием и ориентироваться в 

полете. Я стал тренироваться.  

Каждый день в свободное время я садился в кабину 

самолета, продумывал работу летчика со стрелками и 

бомбардировочным вооружением. Тренировался в 

радиообмене и в работе по СПУ, отрабатывал 

взаимодействие с воздушным стрелком по отражению атак 
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истребителей противника, мысленно выполнял полет по 

приборам и т. д.  

Дежуря на командном пункте, ежедневно 

тренировался в чтении карты и запоминании характерных 

ориентиров в районе цели, продумывал замечания 

командира полка летчикам на разборах полетов, читал 

брошюры о боевых эпизодах, прорабатывал инструкции, 

по фотосхемам и бланковым картам крупного масштаба 

изучал расположение огневых средств противника. 

Позднее все это принесло мне большую пользу. Для того 

чтобы меньше нести потерь, надо по возможности лучше 

знать расположение зенитных огневых средств 

противника. При выполнении задания, если нет 

необходимости летать на какой-либо населенный пункт, 

надо стремиться обойти его, так как крупные населенные 

пункты чаще всего прикрыты зенитными средствами. 

Надо не только хорошо знать район боевых действий для 

облегчения ориентировки, но и изучать по картам 

крупного масштаба рельеф местности. Это необходимо 

для наиболее точного определения расположения 

зенитных средств.  

Педантичное изучение мною карт (повседневное 

просматривание их и отметка высот, заучивание их) 
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вызывало улыбку не только у летчиков, но иногда и у 

начальников. А я придерживался любимой поговорки: «на 

земле будь тих, а в воздухе лих». Впоследствии мой труд 

вполне окупится. Мои наблюдения убедили меня, что тот, 

кто недооценивал изучение карты района полета, 

причинял себе немалый вред….» 

 Первый бой команда Шарова в составе боевого 

звена из 3-6 самолетов приняла под Смоленском. Тогда 

погиб почти весь летный состав. Машина Шарова тоже 

была сбита, его посчитали погибшим, так как видели 

падающий самолет объятый пламенем, но он выжил и 

вернулся. Продолжая сражаться, проявляя небывалую 

смелость и отвагу. Он рвался в бой и каждый раз после 

вылета был готов к следующему.  

Из воспоминаний Героя: «В Великой Отечественной 

войне я участвовал на Калининском и 1-м Прибалтийском 

фронтах. Первое боевое крещение я получил в августе 

1943 года на подступах к городу Смоленску над 

Духовщиной — мощным узлом сопротивления в обороне 

немецко-фашистских войск. Огневых средств в этом 

районе было много. С первых же своих боевых вылетов я 

испытывал на себе огонь зенитной артиллерии и атаки 

истребителей противника. Во время одного из боевых 
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вылетов в районе Духовщины я был сбит, но 

благополучно приземлился в расположении своих войск». 

Подвиги героя. 

Осенью 1944 г. Павел Шаров сражался в небе 

Прибалтики. Вчерашние юнцы, готовившиеся по 

ускоренной программе, которую они сами иронично 

назвали «Взлет-посадка», сражались уже на равных с 

асами. На своих «Илах» штурмовики творили чудеса. В 

операции по освобождению города Лепеля эскадрилья 

Шарова уничтожила мощную танковую группировку 

противника. За этот подвиг П.С. Шаров был представлен к 

званию Героя Советского Союза и получил его в 22 года, 

23 февраля 1945 г с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». За выполнение боевой задачи по 

уничтожению фашисткой группировки в Курляндском 

котле, награжден орденом Александра Невского. 

Жизнь в мирное время. 

Победу наш земляк встретил на территории 

Германии. За годы Великой Отечественной войны 

старший лейтенант П. С. Шаров совершил 140 боевых 

вылетов, из них им лично уничтожено свыше 900 солдат и 

офицеров противника, 15 танков, 124 автомашины с 

грузом и боеприпасами, 24 подводы, 12 вагонов и 1 
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паровоз, взорвано 5 складов с боеприпасами и 3 склада 

ГСМ. 

Павел Степанович Шаров был участником Парада 

Победы в Москве 24 июня 1945 г. и 9 Мая 2000 г. - в честь 

55-летия Победы. 

В 1951 году капитан П. С. Шаров окончил Военно-

Воздушную академию. Летал на реактивных машинах, 

был командиром полка. С 1961 года полковник П.С. 

Шаров - в запасе. 

В 1966 году окончил Уральский государственный 

университет. Работал заведующим лабораторией в 

Научно-исследовательском институте автоматики. Жил в 

городе Свердловске 

23 октября 2004 года Шаров П.С. умер, похоронен на 

Широкореченском кладбище Екатеринбурга. 

Заключение. 

В этой работе я хотела рассказать не только о 

героическом подвиге Павла Шарова, но и выразить 

огромную благодарность всем тем, кто сражался во имя 

будущего, ради нас – детей, внуков. 

Проходят дни, недели, года, но мы не должны 

забывать о том, что когда-то за наши мирные дни 
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советские солдаты отдали жизни. Мне хотелось, чтобы 

память о таких людях жила всегда в наших сердцах. 

Я горжусь тем, что живу в селе, где родился такой 

отважный, доблестный, смелый человек. 

В селе Созоново в память о герое земляке Шарову 

Павлу Степановичу 8 мая 2015 года на здание школы была 

установлена мемориальная доска. Открыть которую 

поручили последнему живому фронтовику села 

Александру Васильевичу Швеину. 

Библиографический список 

1. Герои земли Тюменской. — Тюмень: Тюменская  

Правда, 1991. — 212 c. 

2. Герои Советского Союза: краткий биографический  

словарь. Т. 2. — Москва: Воениздат, 1988. - 863 с. 

3. Фалалеев, Ф. Сто сталинских соколов. В боях за 

Родину / Ф. Фалалеев. — Москва : Эксмо, 2005. — 115 

c.  

4. Калининский, В. Сталинский сокол родом из  

Сибири / В. Калининский. — Текст: электронный // 

Тюмень Медиа : [сайт]. — URL: URL: http: 

http://tyumedia.ru/2288.html (дата обращения: 5. 

06.2020). 



   61 

История доски памяти (Александр Данилович 

Улыбин - участник парада Победы 24 июня 

1945 года) 

 

Медведева А. 

  

В нашем селе две мемориальные доски: одна доска 

памяти, посвященная детям Ленинграда, эвакуированным 

в годы войны, прикреплена к стене начальной школы в 

селе Успенка по адресу Московский тракт, 32; вторая 

доска в память о ветеране Великой Отечественной – 

Александре Даниловиче Улыбине. 

Это своеобразная дань памяти, приобщение к 

истории и передача традиций будущему поколению.  

Актуальность исследования: Великая Отечественная 

война… В истории каждой семьи останутся навсегда в 

памяти разных поколений страшные ее страницы. Совсем 

недавно вместе со своим прадедушкой – Александром 

Андреевичем, я побывала у Вечного огня, около 

Монументально-декоративного рельефа «Тюмень — 
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победителям», была поражена этой скульптурной 

композицией. Идешь вдоль барельефной стены и 

ощущаешь то время: шаги солдат, свист пуль, страдания 

жен и матерей, детский плач, стоны, страх и боль.… А 

проходя мимо дома по улице Московский тракт села 

Успенка, каждый раз обращаю внимание на памятную 

доску, где написано: «В этом доме жил Улыбин Александр 

Данилович, участник парада Победы 24 июня 1945 г. в 

Москве на Красной Площади». Мне захотелось узнать, что 

могут рассказать родственники, исторические источники 

нашего краеведческого музея им. Георгия Яковлевича 

Сотникова, газетные материалы о человеке, которому 

посвящена эта мемориальная доска. Для этого я занялась 

исследованием материала. Прошлая жизнь людей нашей 

Родины – это наша история, и мы ее должны знать.  

Проблемой исследования является получение 

желаемых результатов поиска сведений об Улыбине А. Д., 

гвардии красноармейце, отважном воине, участнике 

Парада Победы в Москве 24 июня 1945 г.  

Объект исследования – мемориальная доска, 

расположенная на доме по ул. Московский тракт в селе 

Успенка. 
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Предмет исследования — исторические события, 

происходившие в жизни ветерана Великой Отечественной 

войны. 

В работе я выдвинула следующую гипотезу: если 

объединить исторические факты из жизни ветерана войны 

из различных источников, то можно узнать историю 

мемориальной доски. 

Цель работы: исследовать историю героя, в память о 

котором установлена мемориальная доска. 

Задачи: проанализировать музейные материалы, 

литературу, побеседовать с родственниками о жизни, 

военных событиях А.Д. Улыбина.  

Сделать вывод на основе проведенных исследований 

об истории объекта исследования. 

В исследовании использованы методы: изучение 

документов, наград, фотографий, писем, наблюдения, 

интервью, а также приемы (сопоставление, доказательства, 

обобщения). 

История создания доски памяти в честь ветерана 

Великой Отечественной войны А.Д. Улыбина. 

Мемориальная доска — дань памяти. Прочитав на 

ней текст, можно узнать много нового о жизни 

выдающихся людей. Такие доски принято называть 
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мемориальными. Что они собой представляют и зачем 

нужны? Я обратилась к истории возникновения 

мемориальных досок. Проходя по улицам малых и 

больших городов и сел, можно заметить на домах 

своеобразные памятники искусства, представляющие 

собой дощечки с надписями и изображениями. 

Мемориальная плита является архитектурно-

скульптурным произведением, увековечивающим память 

об исторических событиях и выдающихся личностях. 

Предназначается она для установки на фасадах зданий и 

изготавливается из долговечных материалов (металл, 

камень, сплав бронзы или чугуна). Памятные доски 

свидетельствуют о событиях, происходивших в прошлом. 

Они не только увековечивают какие-либо факты или 

достижения людей. Есть особые виды мемориальных 

досок, на которых нанесены определенные высказывания, 

например, «В этом доме жил ветеран Великой 

Отечественной войны…». Каждая мемориальная доска 

считается памятником, поэтому процесс ее открытия 

является торжественным и символичным. Интересно, а как 

у нас в селе появилась мемориальная доска памяти, 

посвященная участнику Парада Победы на Красной 

площади? 
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1995 год. Елизавета Григорьевна Архипова — 

специалист краеведческого музея им. Г.Я. Сотникова, 

занимаясь сбором материалов о ветеранах Великой 

Отечественной войны, побывав в с. Ембаево, увидела в 

местном музее стенд, посвященный участнику Парада 

Победы в Москве 1945 года Муслимову Фархаду 

Галиулловичу, Именно Елизавета Григорьевна стала 

инициатором создания доски памяти. Были собраны все 

материалы для утверждения решения комиссии с учетом 

важности заслуг и событий. Галина Георгиевна Сотникова 

— сотрудник музея, подготовила альбом о военном пути 

А.Д. Улыбина, собрала все необходимые документы о 

наградах. А глава администрации Успенского 

муниципального образования Алексей Дмитриевич 

Кожин, бывший выпускник Успенской средней школы, 

поддержал инициативу, и в День Победы в 2014 году на 

доме появилась мемориальная плита (Александра 

Даниловича не стало в 2003 году). На митинге по случаю 

установки мраморной плиты присутствовали ветераны 

села, глава Успенского МО Алексей Кожин, школьники, 

родственники А.Д. Улыбина. О биографии фронтовика 

рассказала научный сотрудник Успенского краеведческого 

музея Галина Сотникова.  
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Жизнь и судьба А. Д. Улыбина.  

Работая с материалами музея, беседуя с сыном 

Михаилом Александровичем, дочерью Ниной 

Александровной, внучкой Татьяной Николаевной Эйрих, я 

твердо убедилась в том, что наш земляк, ветеран Великой 

Отечественной войны был интересным и ответственным 

человеком. Он оставил добрый след на земле. Н.А. 

Шушарина, дочь А. Д. Улыбина, в беседе со мной, в 

выступлении на трогательной встрече «Час памяти», в 

своей заметке «Закаленный войной» в газете «Красное 

знамя» от 23 июня 2020 года еще раз рассказала о своих 

воспоминаниях, об отце. А Михаил Александрович 

говорил о том, как он был рядом со своим отцом с детских 

лет и до кончины Александра Даниловича: «Не любил 

вспоминать страшные годы, про войну рассказывал мало, 

когда приходили из музея он многое вспоминал, 

показывал награды, письма, плакал…» В 1939-1940 г. 

Александр Данилович – участник в Советско-финской 

войне, а уже в декабре 1941 года в боях за Москву был 

ранен. Подлечившись в госпитале, боец-наводчик 52 

гвардейского минометного полка вернулся на фронт в 

легендарный полк «катюш», где в составе орудийного 

расчета воевал до весны 1945 года на Волховском и 
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Карельском фронтах. «Катюши» были новым, грозным 

оружием, наводившим ужас на врага, поэтому мобильные 

реактивные установки использовали главным образом при 

прорыве обороны противника, для эффективного удара по 

скоплениям живой силы и боевой техники, то и дело 

передислоцировали с одного участка фронта на другой.    

 Улыбин А. Д. награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», медалями «Маршала Жукова», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 мая 1945 года учреждена медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». Наш земляк, участник парада, Сергей Александрович 

Соловьев рассказывал, что первыми обладателями медали 

стали участники Парада Победы. Они им были 

торжественно вручены за несколько дней до парада. 

Интересно, что удостоверение к медали, выданное 

участникам, имело плотную обложку красного цвета. 

Последующие варианты удостоверения имели уже мягкую 

обложку белого цвета, чем разительно отличались от 

выданных участникам парада. В приказе о награждении от 

7 июля 1944 года говорится: «За время службы в полку 

показал себя в боевых действиях августа 1942-го и марта 
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1944-ого храбрым, смелым, мужественным бойцом». 

Награждение медалью «За отвагу» производится за личное 

мужество и отвагу, проявленные: в боях с врагами 

социалистического Отечества; при защите 

государственной границы СССР; при исполнении 

воинского долга в условиях, сопряженных с риском для 

жизни. 

Медаль «За боевые заслуги» учреждена для 

награждения за активное содействие успеху боевых 

действий, укрепление боевой готовности войск (из 

документа «Награды воинам Великой Отечественной 

войны»). 

 «В апреле 1945-го гвардейский полк прибыл в 

Москву и начал подготовку к параду. 24 июня Александр 

Данилович в составе своего полка прошел боевым маршем 

по брусчатке Красной площади. Прославленным 

«катюшам» рукоплескали все, кто при этом 

присутствовал. Преисполненные радостных чувств, люди 

не скрывали слез. Это были незабываемые впечатления. 

После Парада Победы красноармейцы рассчитывали 

демобилизоваться и вернуться на родину. Однако этим 

ожиданиям не суждено было сбыться: в конце июня полк 

погрузили в вагоны и отправили на Дальний Восток, где 
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еще не сложили оружие солдаты Квантунской армии 

Японии», - читаю я в газете «Красное знамя» в статье «Два 

парада: год 1941 – год 1945. На «катюше» - по площади 

Красной…» от 28 мая 2014 года. 

«24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади 

состоялся парад Победы, на который были приглашены 

наиболее отличившиеся солдаты, матросы, офицеры, 

генералы, адмиралы, Герои Советского Союза. Мы 

гордимся тем, что участником этого парада был и наш 

земляк Александр Данилович Улыбин», - знакомлюсь с 

заметкой Е. Г. Архиповой «Ночь в Успенском музее» в 

газете «Красное знамя» от 28 мая 2015 года, где она 

делится своими впечатлениями о встрече в краеведческом 

музее им. Г. Я. Сотникова. 

В энциклопедии «Великая Отечественная война 

1941-1945» написано о том, как проходил Парад Победы.  

В полках, которые шли по Красной площади, шагали 

рядовые, сержанты и офицеры различных родов войск, 

отличившиеся в боях, имеющие боевые ордена. Это были 

сводные полки каждого фронта. Во главе каждой колонны 

шел командующий фронтом, его заместители, командиры. 

Списки участников Парада Победы определяли на 

фронтах. В директиве Ставки от 24 мая было указано 
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количество участвующих. В сводном полку было 6 рот 

пехоты, по роте артиллеристов, танкистов, летчиков и рота 

сводная – саперы и связисты. В Параде Победы 

участвовало более 30 тысяч человек. В сводном полку шел 

и отважный боец – Улыбин Александр Данилович. 

Заключение.  

Собрав и изучив информацию об истории появления 

доски памяти, установленной в честь Александра 

Даниловиче Улыбина, и подробно познакомившись с 

биографией ветерана Великой Отечественной войны, 

убедилась в том, что наш краеведческий музей – 

настоящая сокровищница памяти, а собранные материалы 

в зале Боевой славы никого не оставляют равнодушным. 

Читаю газету «Тюменские известия» от 24.06.2009г. 

«Тюменцы – участники Парада Победы 1945г.»: «Сегодня 

– 64-я годовщина исторического Парада Победы на 

Красной площади 24 июня 1945 года. Вопрос: какое 

количество фронтовиков, проживавших или 

проживающих в Тюменской области, участвовало в этом 

Параде Победы? Ни в военкоматах, ни в архивах, ни в 

областном совете ветеранов точных данных о количестве 

тюменцев – участников Парада Победы найти не удалось. 

Как объяснили в областном военкомате, обязательного 
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учета не велось, потому не представляется возможным 

ознакомиться с полным списком. Для исправления 

ситуации потребуется помощь читателей газеты, 

родственников участников парада». В этом списке не 

значится Улыбин. Справедливость восторжествовала, в 

газете «Красное знамя» в статье «Тюменцы на Параде 

Победы: великолепная восьмерка» в списке наш земляк 

Улыбин Александр Данилович (1914-2003). Мы теперь 

знаем, почему и в честь кого висит памятная доска на доме 

по ул. Московский тракт. Александр Данилович был 

храбрым, мужественным, отважным бойцом, он родился в 

нашем селе, работал, ушел отсюда на фронт, воспитывал 

детей, занимался со своими внуками, он для нас 

настоящий герой. Герои живы, пока мы о них помним. Эта 

мемориальная доска каждому проходящему мимо будет 

всегда напоминать о земляке, наводчике 52-го 

гвардейского минометного полка, воевавшем в 

знаменитом полку легендарных «Катюш», солдате 

Квантунской армии, участнике Парада Победы 1945 года – 

А. Д. Улыбине. Ордена, медали, письма с фронта, 

благодарности... В каждом предмете сокрыта целая веха 

жизни человека. Подробности тех жестоких событий - в 

каждом предмете, в каждой строке и каждом слове. 
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Историю Великой Отечественной войны можно изучать 

по документам и биографиям наших односельчан.  
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Трудовой подвиг Селиховой В. А. в годы 

Великой Отечественной войны 

Геворгян Н. Э. 

 

Актуальность моей работы обусловлена тем, что в 

2020 году вся страна и все мировое сообщество празднует 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Много 

горя, потерь, страданий, разрухи принесла война. Эта одна 

из самых кровопролитных страниц нашей отечественной 

истории. Проходят годы, и вмести с ними уходят 

участники и ветераны тех страшных военных лет. Все 

меньше мы видим их на улицах. Уходят свидетели 

истории, которую нам ни в коем случае нельзя забывать.  

В октябре 2019 года в селе Червишево открыли 

памятный знак, посвященный труженикам тыла Великой 

Отечественной войны. 

К сожалению, молодое поколение мало знает о 

работе и жизни тружеников тыла родного села в годы 

войны. А как жили жители нашего села Червишево во 

время войны? Какой вклад они внесли в Победу над 

фашизмом? Какую помощь они оказали фронту в годы  
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войны – об этом мало что известно. 

Историю Родины можно изучать по учебникам и 

книгам, а можно, познавая жизнь обычных людей. 

Рассказать о судьбе каждого из миллионов участников 

войны и трудового фронта – к сожалению, невыполнимая 

задача. О некоторых событиях уже и поведать некому, 

утрачены многие документы, письма и фотографии – они 

ведь когда-то не были объектом истории. Потому так 

важно сохранить то, что еще осталось, найти тех, кто 

может еще рассказать, отыскать в семейных и 

государственных архивах документы. 

Будущая победа ковалась не только на передовой, 

невозможно было выстоять без оружия, танков, самолетов 

и, конечно, без хлеба. Каждый тогда делал свою, такую 

нужную работу – в окопе и заводском цеху, в тылу врага и 

на колхозном поле. Всюду был фронт. 

Огромный вклад в Победу внесли труженики нашей 

Тюменской области. Предприятия производили 

продукцию, необходимую фронту. Героически трудились 

и наши земляки – жители села Червишево Тюменского 

района. В нашей общей Победе есть огромный вклад 

тружеников тыла. Мне захотелось показать этот вклад. 
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На уроках истории, литературы и географии мы 

изучали историю нашей Родины. Немало времени уделяли 

изучению материала, связанного с Великой Отечественной 

войной. И только чуть-чуть коснулись темы «Труженики 

тыла в годы Великой Отечественной войны». Меня 

заинтересовала данная тема, и я взяла ее для своей работы. 

Хотелось больше узнать о военном времени, о людях, 

внесших свой бесценный вклад в Победу над фашизмом. 

О людях, которые живут рядом с нами, об их судьбах, о 

жизни в довоенные и военные годы мы почти ничего не 

знаем. Этим было продиктовано мое желание узнать о 

жизни земляков в годы Великой Отечественной войны, 

познакомить со своими исследованиями как можно 

больше людей: учащихся с полученным 

исследовательским материалом на уроках Мужества, 

классных часах, в воспитательной, патриотической работе 

школы, а также жителей села Червишево. В этом 

заключается практическое значение моей работы. 

Исследовательское же значение работы заключается в 

выявлении условий жизни, работы в военные годы людей, 

проживающих рядом с нами, что позволит 

проанализировать их жизнь и цену победы. 
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Я хочу показать молодому поколению, как 

проявлялась любовь к Родине, стойкость в испытаниях у 

тружеников тыла в те далекие военные годы, лучшие 

качества человека: патриотизм, чувство долга, 

ответственность, самоотверженность. 

Цель работы: изучить вклад тружеников тыла села 

Червишево Тюменского района в годы Великой 

Отечественной войны на примере трудового подвига 

Селиховой В.А. 

Тема работы: трудовой подвиг Селиховой Веры 

Алексеевны в годы Великой Отечественной войны 

Объект исследования: Великая Отечественная война 

и тыл в годы войны. 

Предмет исследования: труженики тыла села 

Червишево, какой вклад они внесли для Победы над 

фашизмом и какую помощь оказали фронту. 

Гипотеза исследования: жители села Червишево -

труженики тыла жили, трудились и отдавали все силы для 

победы над немецкими оккупантами. 

Задачи исследования: изучить историю родного края 

в период Великой Отечественной войны (1941-1945 годы), 

и исследовать архивные документы, фотографии, 

воспоминания Селиховой В.А., которая являлась 
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свидетелем событий, происходивших в селе Червишево 

Тюменского района в годы Великой Отечественной 

войны; посетить комнату боевой и трудовой славы 

структурного подразделения Червишевской сельской 

библиотеки МАУК ЦБС ТМР, исследовать краеведческий 

материал: периодику военных и послевоенных лет (статьи, 

литературу, рукописные альбомы т.д.); использовать 

материалы из фонда библиотеки. 

Хронологические рамки исследования: 1941-1945 гг. 

Территориальные рамки исследования: село 

Червишево Тюменского района Тюменской области. 

Все для фронта, все для победы! Трудовой фронт 

села Червишево Тюменского района. 

Шел 1941 год. По всей стране строились новые 

заводы и фабрики, на полях зрел богатый урожай. В 

воскресенье 22 июня 1941 года тысячи трудящихся 

Тюменской области отдыхали, слышалась музыка, смех, 

песни. Но в полдень музыка, доносившаяся из 

репродукторов, внезапно смолкла. И в наступившей 

тишине раздались слова: «Сегодня, в 4 часа утра, без 

предъявления войны, германские войска напали на нашу 

страну…». 



 

80 

Тысячи людей затаив дыхание слушали эту 

страшную весть. Рабочие и колхозники, молодежь и 

старики единодушно клялись не жалеть сил для разгрома 

врага. Все трудящиеся нашей области, как и вся страна, 

поднялись на священную войну с фашизмом. Из 

Червишевского муниципального образования ушли на 

фронт 840 человек.  

Чудеса героизма проявляли защитники Отечества, 

отдавали свои жизни ради Победы. Честь и слава героям 

войны на века! 

Но не только на солдатских штыках приближалась 

Победа. На колхозных полях, заводах и фабриках руками 

женщин, детей, стариков ковалась Победа в тылу страны. 

«Тыл – это половина победы, даже больше», - говорил 

Георгий Константинович Жуков, и его слава 

подтверждались результатами непосильного труда 

тружеников тыла всей страны. Важнейшую роль сыграл 

самоотверженный труд в тылу в победе над фашизмом! 

В ходе войны перед тружениками всей страны 

вставали все новые и новые задачи, требовавшие 

дополнительных усилий и материальных средств: 

оказание помощи районам, освобожденным от оккупации, 
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забота о семьях фронтовиков, о детях, оставшихся без 

родителей, сбор денег и вещей в фонд обороны страны.  

Одним из основных источников могущества нашей 

армии была связь фронта с тылом. Нелегко было 

перестроить промышленные предприятия на военный лад 

и наладить производство эвакуированных заводов, но 

люди отдавали этому делу все свои силы. 

Я горжусь, что мои земляки делали все, что могли 

для победы в тылу и на фронте. В настоящее время в 

Червишевском муниципальном образовании проживает 38 

тружеников тыла.  

Несмотря на суровые и тяжелые условия жизни, 

жители Тюменского района и в том числе, и учитель 

школы села Червишево – Селихова Вера Алексеевна, 

внесли весомый вклад своим трудом в победу над врагом. 

Трудовой подвиг Селиховой В.А. в годы Великой 

Отечественной войны.  

Судя по воспоминаниям учителей Червишевской 

школы, им тоже приходилось нелегко. Из архивных 

документов структурного подразделения Червишевской 

сельской библиотеки МАУК ЦБС ТМР можно узнать, в 

каких трудных условиях приходилось работать педагогам. 

Но, несмотря ни на что, все они трудились, отдавая 
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учащимся душу и сердце. Многих из них нет в живых. Вот 

что написала Селихова Вера Алексеевна, ветеран 

педагогического труда, труженица тыла о себе и своей 

работе: «Родилась я 27 июня 1981 года в селе 

Долматовском Шадринского района Челябинской области. 

Дочь учителя, умершего в 1915 году, мать моя была 

малограмотная, умерла в 1924 году. На моих руках 

осталась малолетняя сестра, которую мне пришлось 

воспитывать и учить. Окончила я Камышловскую 

женскую гимназию с педагогическим уклоном в июне 

1912 года. С сентября того же года была назначена 

учительницей. 

Проработала в разных школах без перерыва до 1950 

года. Кроме основной учительской работы, каждый год 

вела по 2-3 группы малограмотных и неграмотных 

взрослых. Вела большую общественную работу. 

Последнее мое место работы было в Червишевской 

неполной средней школе, где работала с 1934 по 1950 год.  

Здесь в 1939 году умер мой муж-учитель. Он 

проработал в школе 24 года. Остался у меня 9-летний сын, 

которого выучила и дала среднее образование, он получил 

профессию агронома.  
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В 1941 году грянула Великая Отечественная война. 

Из школы ушли на войну все мужчины, остались только 

женщины. Все работали с большой отдачей. Во время 

войны школа много помогала колхозу, картофельное поле 

обычно полностью убирали школьники с учителями. 

Кроме того, учителя каждое лето помогали возить зерно, 

работали на сенокосе. В поле читали колхозникам газеты, 

делились весточками с фронта. Все жили фронтом, все 

делали для фронта. Даже мальчишки-непоседы притихли, 

чтобы об их шалостях не узнали отцы-фронтовики. В 

летние каникулы я отпуска не брала, а работала в колхозе 

вместе с сыном. За это была награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 30 октября 1949 года за выслугу лет и 

безупречную работу меня наградили высшей наградой – 

орденом Ленина. 

Здоровье мое страшно пошатнулось и в 1950 году 

мне пришлось оставить работу учителя».  

До поступления в Червишевскую школу Селихова 

В.А. работала в Свердловской обл., в г. Тобольске, в селе. 

Онохино. В архивах Червишевской библиотеки 

сохранились личные документы, воспоминания и 

фотографии Селиховой В. А. 
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Умерла Вера Алексеевна 24 марта 1978 года. 

Похоронена в селе Червишево. 

Вклад тружеников тыла Червишевского МО в годы 

Великой Отечественной войны Хроники военных лет. 

Советский тыл был монолитным и прочным на 

протяжении всей войны. Он обеспечил Вооруженные 

Силы всем необходимым для полного разгрома 

германского агрессора и завоевания великой победы. 

Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла. 

В годы войны в селе Червишево была организована 

артель им. Серова. Кроме заготовки и вывозки дров, здесь 

вязали варежки, чулки, носки, катали валенки, 

ремонтировали обувь. 

В колхозе были газогенераторные трактора, которые 

работали на дровах. Женщины и подростки ездили за 

дровами с санками за 12 км.  

«Работники МТС приветствуют выпуск нового 

займа»  

Вечером 4 июня в Червишевской МТС состоялся 

митинг, посвященный выпуску Второго Государственного 

Военного Займа. Рабочие и работницы МТС горячо 

одобряют постановление правительства о выпуске займа. 

Комбайнерка тов. Карпова дала взаймы государству 2000 
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руб., из них 1000 руб. сразу же внесла наличными. Жена 

фронтовика тов. Жукова подписалась на заем на 1000 

рублей и сразу же внесла наличными. Инвалид 

Отечественной войны тов. Карпов подписался на заем на 

1500 рублей. Сразу же на митинге вечером 4 июня рабочие 

и служащие Червишевской МТС подписались на заем на 

40000 рублей, из них 10000 рублей внесено наличными.  

По страницам газеты «Красное знамя». 

План сбора теплых вещей по Червишево: валенок – 

50, овчин – 55, рукавиц – 100 пар, носки шерстяные – 100 

пар, шапок – 35, фуфаек ватных – 10, брюк ватных – 11. 

Из газеты «Красное знамя» от 10 октября 1941 года. 

Теплые вещи фронту: 

«Работу по сбору теплых вещей фронту в артели им. 

Куйбышева ведут заведующая избой- читальней Трожкова 

и счетовод артели Ефимова. Колхозники и колхозницы 

сдают вещи и материалы для поделки теплых вещей. 

Красноармейка Наталья Федоровна Утешева сдала 

комиссии 3 овчины и 200 гр. шерсти. Тов. Онисимова 

сдала свитер, колхозница Ляпина сдала 2 овчины, 

Чагоняева 1 кг. шерсти. Всего поступило 11 кг шерсти, 19 

овчин, 2 полушубка, фуфаек – 10, много рукавиц и 

носков». 
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Газета за 1944 год. 

Сводка о ходе весеннего сева по сельским советам на 

26 мая 1944 года (в% отношении к плану посева): 

Червишево — 76,5%. 

За успехи в выполнении плана посевной колхоз им. 

Калинина Червишевского сельского совета занести на 

районную Доску почета председателя колхоза – Шкудова. 

Образцы стахановской работы показали колхозные 

пахари и бароновальщики Степан Лазарев, Клава Байнова, 

Татьяна Чуткина. Они систематически перевыполняли 

план. 

Большое внимание уделяют правильному уходу и 

содержанию лошадей. Все лошади закреплены за 

бригадами, а внутри бригад за колхозниками. Старший 

конюх тов. Данилов заботливо ухаживает за лошадьми. 

Кипит работа в соседней кузнице. Кузнец 

Стародумов ремонтирует уборочные машины. Колхозники 

мобилизуют все силы в борьбе за высокий урожай всех 

культур. 

Сколько матерей не дождались своих сыновей! 

Сколько жен не дождались своих мужей! Сколько сирот 

осталось на нашей Земле! То было тяжелое время для 

нашей Родины.  
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Заключение. 

Путь к победе был тяжелым и долгим. Она досталась 

ценой огромных жертв и материальных потерь. Во имя 

победы погибло 27 миллионов наших соотечественников. 

Советский народ проявил массовый героизм на фронте и в 

тылу. 

Я поняла, что последствия войны простираются 

далеко во времени, они живут в семьях и их преданиях, в 

памяти наших отцов, матерей, они переходят к детям и 

внукам, они в воспоминаниях их. Война живет в памяти 

всего народа. 

Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, 

страдания и смерть миллионов. Это было бы 

преступлением перед будущим, мы должны помнить о 

войне, о героизме и мужестве прошедших ее людей. 

Бороться за мир — обязанность живущих на земле, 

поэтому одной из важнейших тем нашего времени 

является тема подвига советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Наше поколение о войне знает в основном из уроков 

истории, литературы. Все меньше остается ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Мы с 

уважением относимся к этим людям, к их прошлому и 
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настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему у 

них поучиться. 

Данная исследовательская работа представляет собой 

определенную научную и практическую ценность. Также 

эта работа может быть использована в преподавании 

истории в школе, во внеклассной работе по 

патриотическому воспитанию. 

В процессе поиска достоверных сведений мне 

удалось увидеть и прочитать подлинные документы 

времен Великой Отечественной войны, предвоенного и 

довоенного времени, увидеть старинные фотографии, 

ощутить атмосферу того далекого времени. 

В результате своей работы я пришла к следующим 

выводам: во-первых, труженики тыла внесли весомый 

вклад в победу над фашизмом; во-вторых, их 

самоотверженный труд — прекрасный пример для 

молодежи. 

Используемые источники: семейные архивы, 

интервью с внучкой Веры Алексеевны — Селиховой 

Татьяной Владиславовной, фотографии, архивные 

материалы структурного подразделения Червишевской 

сельской библиотеки МАУК ЦБС ТМР, комнаты боевой и 

трудовой славы. 
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Память сердца. 

 

Сульхарнаева О. И. 

 

Целью исследовательской работы является 

обобщение фактов об участнике Великой Отечественной 

войны Герое Советского союза Аширбекове Ахметрашите 

Курбановиче. 

Задачи: 

1. Собрать информацию о герое Великой 

Отечественной войны Аширбекове А. К. 

2. Проанализировать материалы, рассказывающие о 

личности героя и его подвиге. 

3. Используя источники, изучить боевой путь героя. 

4. Рассмотреть, как сохраняется память в наши дни 

об Аширбекове А. К. 

Сведения о герое очень скудны. На сегодняшний 

день существует необходимость собрать разрозненные 

сведения о герое, чтобы обобщить их. 
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Детские и юношеские годы героя 

О детских и юношеских годах героя известно 

немногое. Информация об этом периоде жизни изложена в 

книгах «Герои Тюменского края», «В лабиринтах военных 

архивов», «65 лет Победы» и в воспоминаниях его 

младшего брата Хачиакбара Сафиулловича , которые были 

опубликованы в газете «Красное знамя» №12-13 2012 

года. 

Аширбеков А. К. родился в 1914 году в деревне 

Тураево Тюменского района в крестьянской семье. У 

родителей Курбана и Марики Юмашевых он был третьим 

по счету ребенком. Отец рано умер, оставив молодую 

вдову с шестью детьми. В одиночку растить шестерых 

детей было нелегко и, через некоторое время, Марика 

вышла замуж за Сафиуллу Нигматуллина, тоже вдовца, 

воспитавшего двоих ребятишек. От совместного брака на 

свет появилось еще девять детей. Всего детей у них было 

17. После прошедших голодных годов детей осталось 

всего десять.  

В тяжелое время сестра Курбана Юмашева решила 

взять на воспитание Ахметрашита, ему в ту пору было 

девять лет. После окончания пяти классов он пошел 
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учиться на тракториста. На призывном пункте 

Ахметрашит решил назваться Аширбековым. 

История имени. 

Ахметрашиту шел лишь девятый год. Тогда же к 

нему и перешла фамилия с Юмашева на Аширбекова. Под 

этой фамилией мальчик пошел в местную школу в 

Тураево, а затем в Ембаево, под этой же фамилией он 

окончил школу и стал работать в местном колхозе «Урал». 

На призывном пункте тоже решил назваться 

Аширбековым. 

Боевой путь героя. 

Была обыкновенная, мирная жизнь, ничто не 

предвещало войну. Но 22 июня 1941 на нашу страну 

вероломно напала фашистская Германия. 19 июля 1941-го 

самым первым на фронт ушел Ахметрашит. 

В то время он проживал с семьей в сельском доме 

(сегодня это улица Тураевская, дом N15). Его жена 

Майкамал осталась одна с двумя детьми. Она работала в 

Ембаевской семилетней школе пионервожатой. После 

ухода мужа на фронт умер их сын, Ришат. Ухудшилось 

здоровье Майкамал. Достать лекарств было невозможно. 

После тяжелой болезни она скончалась. Их дочь, Нурдида, 

осталась круглой сиротой. Она воспитывалась у тети 
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Хасимы, той самой, что когда-то взяла на воспитание ее 

отца. Сейчас Нурдина Ахметрашитовна живет в Тюмени. 

Ахметрашит был связистом в танковой дивизии. 

Участвовал в боях на Западном, Юго-Западном, 

Центральном, Воронежском и Первом Украинском 

фронтах.  

Подвиг 

Младший брат Хачиакбар Нигматуллин в своей 

статье сообщает, что однополчанин Роман Иванович 

Новопашин при встрече с семьей Аширбекова рассказывал 

в подробностях о его подвиге. 

На левобережье, куда Красная Армия подтянула свои 

дивизии и корпуса, простреливался почти каждый метр. 

Вот в таких сложных условиях вела бой 737-я отдельная 

кабельно-шестовая рота, в которой служил линейным 

надсмотрщиком рядовой Ахметрашит Аширбеков. 

24 сентября 1943 года в разгар боя оборвалась связь 

командующего Третьей гвардейской танковой армией 

генерала П.С. Рыбалко с частями. Как управлять сложным 

боем? 

«Аширбеков! - крикнул подбежавший к реке 

командир отделения Литовченко, - на линии обрыв 

телефонного провода!» 



   95 

Ахметрашит отлично понимал, что нельзя медлить 

ни минуты. Но где обрыв кабеля? Полбеды, если на суше, 

а ну как посреди Днепра? Связист, не мешкая, бросается в 

холодную воду, вплавь добирается до места повреждения 

(150 метров от берега) и исправляет поврежденный кабель. 

На следующий день, 25 сентября 1943 г. в 13:00 при 

артиллерийском обстреле линии, с большим риском для 

жизни герой снова вошел в холодную реку. 

Обмундирование намокло и тянуло ко дну. Неподалеку 

разорвалась бомба. Пенистая волна резко отбросила бойца 

в сторону. Силы на исходе, но надо плыть и устранять 

повреждения. Метрах в двадцати от противоположного 

берега герой-связист нашел поломку. Связь 

восстановлена. Боец едва добрался до своего берега. За эти 

подвиги командир П. С. Рыбалко представил его к 

награждению Золотой Звездой Героя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и 

отвагу, проявленные при обеспечении связи на Днепре. 

Гибель героя. 

28 января 1944 года Аширбеков ехал на «полуторке» 

из  части в штаб фронта за наградой. По пути следования 

их машину обстрелял немецкий самолет-разведчик. 
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Трассирующими пулями самолет буквально прошил их 

машину. Взорвалась бочка с запасом бензина, привязанная 

к заднему борту машины. Новопашину Р. И., 

тяжелораненому, удалось скатиться через борт горящей 

машины на землю, а Ахметрашит был смертельно ранен. 

Не дожил наш герой нескольких часов до получения своей 

награды… 

Похоронен он на Монастырской (Центральной) 

площади города Бердичев Житомирской области на 

Украине. Позднее его прах был перенесен на воинское 

кладбище города, что находится за заводом «Прогресс». 

 В далеком 1949 году в Тураево в адрес Хасимы и 

Ахмед-Вали Аширбековых пришло письмо за подписью 

тогдашнего председателя Президиума Верховного Совета 

СССР «По сообщению военного командования ваш сын, 

красноармеец Аширбеков Ахметрашит в боях за 

советскую Родину погиб смертью храбрых», - говорилось 

в письме. 

«За героический подвиг, совершенный вашим сыном 

в борьбе с немецкими захватчиками при форсировании 

реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном 

берегу реки Днепр Президиум Верховного Совета СССР 
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указом от 17 ноября 1943 года присвоил ему высшую 

степень отличия – звания Героя Советского Союза. 

Посылаю вам грамоту Президиума Верховного 

Совета СССР о присвоении вашему сыну звания Героя 

Советского Союза для хранения как памяти о сыне – 

Герое, подвиг которого не забудет наш народ». 

Сохранение памяти о герое.  

От трудящихся города на могиле Ахметрашита 

установлен памятник из черного мрамора, который всегда 

ухожен, а летом утопает в цветах. Жители Бердичева свято 

чтят память о нашем земляке. За памятником ухаживают 

учащиеся средней школы №5, носящее имя Героя. В музее 

этой школы хранятся сведения и его документы. 

В селе Ембаево прошла торжественная церемония 

открытия стенда Памяти с 30 именами и фотографиями 

героев, невернувшихся с полей сражений, она состоялась у 

обелиска рядом с клубом и школой им. А. Аширбекова – 

традиционного места проведения торжественных 

мероприятий и митингов в честь героев и памятных 

событий Великой Отечественной войны. 

Грамота и письмо от председателя Президиума 

Верховного Совета СССР Н. М. Шверника, да несколько 

пожелтевших газетных вырезок хранятся сейчас в доме 
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дочери Героя Нурдиды Ахмедрашидовны. Это все, что 

осталось у нее от родного отца… 

Заключение. 

«Живет в сердцах потомков память о тех, кто 

никогда не вернется с поля боя, кто отдал свою жизнь ради 

счастья других людей, – сказала на встрече в музее 

председатель совета ветеранов Ембаевского МО Зиннура 

Валерьевна Бандукова. – Мы, ныне живущие, с 

благодарностью склоняем головы перед памятью тех, кто 

ценой собственной жизни доказал любовь и преданность 

Родине». 

Стихотворение об Аширбекове 

Он не вернулся из боя 

Почему все не так? Вроде — все как всегда: 

То же небо — опять голубое, 

Тот же лес, тот же воздух и та же вода… 

Только — он не вернулся из боя. 

 

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас 

В наших спорах без сна и покоя. 

Мне не стало хватать его только сейчас — 

Когда он не вернулся из боя. 

 

Он молчал невпопад и не в такт подпевал, 

Он всегда говорил про другое, 

Он мне спать не давал, он с восходом вставал, — 

А вчера не вернулся из боя. 

 

То, что пусто теперь, — не про то разговор: 
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Вдруг заметил я — нас было двое… 

Для меня — будто ветром задуло костер, 

Когда он не вернулся из боя. 

 

Нынче вырвалась, словно из плена, весна. 

По ошибке окликнул его я: 

«Друг, оставь покурить!» — а в ответ — тишина… 

Он вчера не вернулся из боя. 

 

Наши мертвые нас не оставят в беде, 

Наши павшие — как часовые… 

Отражается небо в лесу, как в воде, — 

И деревья стоят голубые. 

 

Нам и места в землянке хватало вполне, 

Нам и время текло — для обоих… 

Все теперь — одному, — только кажется мне — 

Это я не вернулся из боя. 

 Владимир Высоцкий 
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Сведения об авторах 

Санзяпов Олег Дмитриевич – учащийся 7 класса МАОУ 

СОШ № 15 города Тюмени 

Черемисина Юлия Сергеевна -  учащаяся 7 класса 

Червишевской СОШ 

Халиуллина Ляйсан Ильгизовна -  учащаяся 7 класса 

Новотарманской СОШ 

Семёнова Александра Сергеевна – учащаяся 1 курса 

Тюменского техникума строительной индустрии и 

городского хозяйства 1 

Гераськина Алена Александровна – учащаяся 8 класса 

Созоновской СОШ 

Плеханова Анна Михайловна  - учащаяся 7 класса 

Успенской СОШ 

Медведева Анна – учащаяся 8 класса Червишевской СОШ 

Геворгян Нонна Эдуардовна – учащаяся 8 класса 

Чикчинской СОШ 

Сульхарнаева Олеся Ильсуровна – учащаяся 7 класса 

Каскаринской СОШ 

 


