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Аннотация
Биографические очерки об участниках Великой

Отечественной войны – жителях села Косой Брод Полевского
городского округа.



 
 
 

Людмила Пономарева
Живая память

Предисловие
Второе дополненное издание книги «Живая память» при-

звано увековечить в памяти потомков имена участников Ве-
ликой Отечественной войны – жителей села Косой Брод. Бо-
лее 200 мужчин ушли защищать Родину в первые годы вой-
ны. Сто двадцать семь человек погибли в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками и в плену, из них тридцать девять
молодых ребят в возрасте от 18 до 24 лет. Шестьдесят три
солдата в возрасте от 25 до 45 лет имели большие семьи, в
них осиротели 98 детей. Героический труд от зари до темна,
мужество солдатских вдов помогли им поднять детей и вы-
вести их в люди. Тридцать семей не имели никаких сведе-
ний о своих близких. Пятьдесят семей получили извещения,
что их отцы или сыновья пропали без вести. Но родные ве-
рили – отцы выполнили свой долг до конца. Об этом свиде-
тельствуют солдатские письма, отрывки из которых напеча-
таны в этой книге. Воспоминания родственников, чьи отцы
и деды жили в селе после войны, дополнены сведениями из
наградных листов командиров: за какой подвиг получил ме-
даль солдат. Уходят из жизни фронтовики, но останется в ве-
ках эта книга – живая память народа. Дети, внуки и правну-
ки! Гордитесь подвигами своих отцов и дедов, передавайте



 
 
 

от поколения к поколению память о героизме солдат Вели-
кой Отечественной, защитивших нас от фашистского пора-
бощения, подаривших нам счастливую жизнь ценою своей
жизни и здоровья!

Выражаю благодарность детям участников войны за до-
стоверный рассказ о своих отцах, за предоставленные фо-
тографии. Благодарю за помощь в поиске родственников
участников Великой Отечественной войны специалиста тер-
риториального управления села Косой Брод Постникову Лю-
бовь Владимировну и коренную жительницу села Елькину
Валентину Долматовну. Также благодарю директора Полев-
ской централизованной библиотечной системы Дацко Мар-
гариту Васильевну за помощь в издании книги.

Пономарева Л. В.
Ананьин Дмитрий Михайлович (1900-1974 гг.)
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ник гражданской войны и Великой Отечественной войны
Ананьин Дмитрий Михайлович родился 8 ноября 1900 года.
Получил начальное образование. В семье Дмитрия Михай-
ловича и его жены Евдокии Гавриловны 29 октября 1927 го-
да родилась дочь Елизавета Дмитриевна. Дмитрий Михай-
лович – участник двух войн: гражданской и Великой Оте-
чественной. На фронт Великой Отечественной призван 11
декабря 1941 года. Место службы ефрейтора Ананьина Д.
М. – 340 –й ОПАБ 150 УР I Дальневосточного фронта. В
1945 году его часть перебросили на Дальний Восток на гра-
ницу с Японией. День Победы 9 мая 1945 года он встретил
в дороге по пути на Дальний Восток. Вернулся с войны в
ноябре 1945 года. В приказе от 17 сентября 1945 года, из-
данном ВС I Дальневосточного фронта, сказано: «Ананьин
Д. М. при части с декабря 1941 г. в должности войскового
почтальона. Весь период времени, в любую погоду, с сум-
кой через плечо тов. Ананьин относит и приносит служеб-
ную и общую почту на обменные пункты и полевую почту.
Поступившую почту сам лично разбирает и доставляет ад-
ресатам. Находясь на передней линии фронта, часто в пути
попадал под огонь противника и ползком пробирался до ме-
ста назначения. Несмотря на свой преклонный возраст, он
ежедневно проделывал десятки километров. Часто достав-
лял служебную корреспонденцию ночью по бездорожью. В
период наступления сумел связываться с почтовыми стан-
циями и доставлять почту в подразделения. Не было слу-



 
 
 

чая, чтобы по его вине не своевременно доставлялась поч-
та. Лично дисциплинирован. Пользуется большим авторите-
том среди личного состава подразделения. За отличное несе-
ние службы ходатайствую о награждении ефрейтора Ананьи-
на медалью «За боевые заслуги» (ЦАМО, фонд 33, опись
686196, ед. хранения 6440). Его награды и удостоверения к
медалям родственники отдали в музей Кособродской шко-
лы. Впоследствии они были украдены из музея. После войны
Дмитрий Михайлович работал на железной дороге. Ветеран
войны умер 29 сентября 1974 года.

Биография написана со слов внучки Писеговой Надежды
Борисовны 26 декабря 2009 года.

Ашарин Николай Семёнович (1910-1979 гг.)
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ник Великой Отечественной войны родился в 1910 году в
городе Кашира Московской области. До войны работал куз-
нецом в Москве. В 1941 году ушёл на фронт. Его воинское
звание – старший лейтенант. В годы Великой Отечествен-
ной войны воевал на 2 Украинском фронте в танковой части.
Принимал участие в сражениях за Москву, за Смоленск, на
Курской дуге. Николай Семёнович имеет медали «За отва-
гу», «За победу над Германией в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.»», за Смоленск. В боях получил
три ранения в плечо и контузию. После войны Николай Се-
мёнович работал на авиационном заводе в городе Ступино.
В 1948 году Николай Семёнович вместе с семьёй переехал
на Сахалин в город Углегорск, там работал кузнецом в лес-
промхозе. В 1957 году Николай Семёнович переехал жить
в село Косой Брод, устроился на работу в энергоцех Север-
ского трубного завода (цех водоснабжения). В 1970 году вы-
шел на пенсию, но ещё один год работал. Николай Семёно-
вич вместе с супругой Анной Егоровной воспитали двух сы-
новей Анатолия и Владимира. Семья проживала на улице 1
Мая, 21. Николай Семёнович Ашарин умер в 1979 году.

Биография написана со слов сына Ашарина Анатолия Ни-
колаевича 18 декабря 2009 г.

Бабин Егор Павлович (1924-1975 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Бабин Егор Пав-
лович родился 22 апреля 1924 года в селе Горный Щит. До
войны он работал в колхозе. Ушёл на фронт молодым сем-
надцатилетним пареньком. Его воинское звание – рядовой.
Воинская специальность – стрелок. Он служил в 36-й гвар-
дейской дивизии, участвовал в Сталинградской битве. Под
Сталинградом был дважды ранен, получил осколочное ране-
ние в голову и в ноги. Эшелон, в котором везли солдат, по-
пал под бомбёжку. Раненого Егора Павловича спас другой,
более крепкий солдат, вытащив его из горящего вагона. Ра-
неные лежали на земле в ожидании помощи, по ним полза-
ли ужи. Когда переправлялись на пароме через Волгу, попа-
ли под бомбёжку. Чудом выжили солдаты. Егора Павловича
отправили в госпиталь во Фрунзе, долго лечили, потом ко-
миссовали. В голове и около сердца до конца жизни остались
осколки. После войны Егор Павлович женился на Зюзёвой
Марии Петровне. В годы войны она работала стрелочницей
на железной дороге. После войны работала в охране завода,
истопником в школе, в яслях. Дети помогали носить дрова.
Семья Бабиных проживала на улице Ленина, д. 44. В семье
Бабиных родилось пятеро детей: Тамара, Павел, Любовь, Ва-
лерий, Владимир. В послевоенное время Егор Павлович ра-
ботал на Северском металлургическом заводе в ЛОЦ на раз-
бивке металла. В свободное время катал валенки. В личном
хозяйстве супруги держали корову, овец, гусей и уток, кур.



 
 
 

Сын Павел Егорович работал шофёром в 10 автобазе. Вто-
рой сын Валерий Егорович тоже всю жизнь работает шофё-
ром, проживает с семьёй в селе Косой Брод.

Любовь Егоровна работала мотористом на ЖБИ 33 года и
10 лет в Читинской области в посёлке Новая Чара. Получи-
ла медаль «Ветеран труда». У супругов Бабиных 11 внуков.
Егор Павлович умер 25 апреля 1975 года.

Бабин Иван Ильич (1925 – 1995 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Бабин Иван
Ильич родился в июле 1925 г. в селе Горный Щит. Он рос
в многодетной семье с братьями Анатолием и Аркадием и
шестью сестрами. Начал военную службу в учебном лагере
городе Кунгур. Учился 6

месяцев. После окончания учёбы был направлен в марше-
вую роту.

Воевал на
I
Украинском фронте в 20 танковой бригаде в 204
запасном стрелковом полку. Ветеран вспоминает: «
21 октября 1943 года пошли в бой за станцию Шиповичи.

Во время штурма
Белой Церкви я был тяжело ранен, лечился в госпитале.

После госпиталя жил дома 6 месяцев. Затем меня отправили
на

Прибалтийский фронт, где ранило второй раз.
5 марта 1945 года меня положили в госпиталь № 291, но

в госпитале
пролежал недолго, до 24 апреля 1945 года. Снова был на-

правлен на Прибалтийский фронт
в 8-ю Гвардейскую Панфиловскую дивизию. Но на фронт

не
суждено было вернуться, так как война закончилась».

Иван Ильич награжден орденом Отечественной войны вто-



 
 
 

рой степени, медалью «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. В 1951 году Иван Ильич женился на Зюзе-
вой Луизе Константиновне. Сначала молодые супруги жили
в селе Горный Щит на квартире и работали на кирпичном
заводе. В 1952 году в семье Бабиных родилась дочь Татьяна,
в 1964 году сын Владимир. С 1953 года семья проживает в
селе Косой Брод на ул. Бажова, 21. До самой пенсии Иван
Ильич работал плотником в кособродском отделении совхо-
за «Северский». По характеру он был сдержанный человек,
о войне ничего не рассказывал. Его сын Владимир умер в 21
год от травмы, полученной на работе. Дочь Татьяна подарила
родителям пять внуков. Ветеран войны умер 13 апреля 1995
года. В 2009 году военкомат поставил памятник на могиле
ветерана.

Биография написана по материалам школьного музея в
апреле 2005 года, и со слов дочери Задориной Татьяны Ива-
новны 26 октября 2010 г.

Бажов Степан Михайлович (1918-1942 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны проживал в селе



 
 
 

Косой Брод. Бажов Степан Михайлович, младший сержант,
1918 г., призван в РККА в 1939 году, пропал без вести 27 но-
ября 1942 года у хутора Астахов Ростовской области. Книга
«Память», т. 11, стр. 17. Фотография Степана Михайловича
Бажова находится в музее Кособродской школы.

Баталов Николай Евграфович (1923-1943 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1923

году в селе Косой Брод Полевского района Свердловской об-
ласти. Отец – Баталов Евграф Иванович. Мать – Баталова
Васса Ивановна. У него был брат Александр Евграфович и
три сестры: Анна, Мария Евграфовна, Апполинария Павлов-
на. До войны Николай Евграфович работал пастухом. 3 фев-
раля 1940 года его призвали в армию. В декабре 1941 го-
да он призван Полевским военкоматом на фронт. В книге
«Память», т. 11, стр. 17 есть сведения, что рядовой Бата-
лов Николай Евграфович погиб 29 мая 1943 года, захоронен
на хуторе Севоплясов Николаевского сельского совета Ро-
стовской области. Извещение получено из полевой почты №
41621. В документах ЦАМО на сайте ОБД «Мемориал» со-
держатся другие сведения. Имя Баталова Николая Евграфо-
вича, погибшего 11 марта 1942 года, есть в списках захоро-
ненных в братской могиле № 24 на месте бывшего противо-
танкового рва в селе Каменно-Андриановка Матвеево-Кур-
ганского района Ростовской области. В братской могиле за-
хоронено всего более 2500 человек, из них известных 307. В



 
 
 

1956 году установлен памятник и огорожен металлической
оградой.

Биография написана со слов племянника погибшего сол-
дата Сергея Владимировича Коныгина 5 февраля 2010 года.
Использована литература: книга «Память», т. 11, стр. 17; ма-
териалы сайта ОБД «Мемориал».

Баяндин Александр Ильич
Участник Великой Отечественной войны проживал в селе

Косой Брод. Его имя есть на мемориале в честь погибших
солдат в селе Косой Брод. В книге «Память» сведений нет.

Баяндин Иван Герасимович (1901-1943 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился 19
июня 1901 года в Юсьвинской волости Пермской губернии.
В свидетельстве, выданном Соликамским уездным училищ-
ным Советом, указано, что он окончил 31 августа 1914 года
Бурковское начальное училище. Иван Герасимович женил-



 
 
 

ся на Марфе Андреевне в деревне Петрунино, там родились
дети Людмила и Леонид. В середине тридцатых годов семья
переехала в

село Косой Брод. Здесь родились Анатолий и
Надежда. Иван Герасимович построил для семьи новый

дом по улице Советской, 38. Его жена рассказывала детям,
что он работал в артели на добыче золота. В хозяйстве они
держали корову, лошадь, овец. До войны Иван Герасимович
работал в Лесзаге на заготовке леса, был стахановцем. Об
этом он написал на фотографии 1941 года, подаренной другу
Зюзёву Якову Трофимовичу. Марфа Андреевна занималась
домашним хозяйством и воспитывала детей. Ивана Гераси-
мовича призвали в РККА 27 августа 1941 года Полевским
военкоматом. Иван Герасимович так любил свою семью, что
писал им каждые три дня. Первое письмо от него пришло из
Камышловского лагеря 30 августа 1941 года. Он пишет, что
находится «вместе с Пальцевым Аполлоном Фёдоровичем,
а Валентин Ёлкин отдельно в тех же лагерях, но не видим
его». В письме от 4 сентября пишет, что «видели Макуше-
ва Самона Григорьевича, Саватея Филипповича, Лоскутова
Григория Петровича. И Пономарёва Николая. Я нахожусь в
комендантском взводе при штабе полка».

13 сентября пишет: «Я вас почти каждую ночь вижу во
сне, но от вас не получил ни одного письма, а я уже все тет-
ради исписал. Вот последний листок, больше нет бумаги, а
здесь трудно достать бумаги. Мы здесь вместе с Аполлоном



 
 
 

Фёдоровичем, спим рядом и видимся часто с Лоскутовым, а
Самона и Саватея давно не видим, ещё видел не раз Вал. Фё-
доровича. Я работаю в кузнице пока, насчёт питания – пока
ничего, хватает, мы живём в лагерях, но у нас квартира хоро-
шая. Люда и Лёня, слушайте маму, я вас прошу: очень Зорь-
ку берегите, как глаз свой. Мой адрес в Камышлове: Сверд-
ловская область, город Камышлов, почтовый ящик А 46 ли-
тер «Р». В письме от 16 сентября 1941 года Иван Герасимо-
вич пишет: «Здравствуй дорогая жёнка Марфа Андреевна и
дорогие деточки! Посылаю горячий привет от папы Ивана
Герасимовича. Получил от вас письма, которые были до вос-
требования, 15 сентября, за которые очень и очень благода-
рю. Сюда приезжала у Самона Григорьевича жёнка. Передаю
через неё письмо. Наверно, скоро будем отправляться». 24
сентября пишет: «Я нахожусь теперь не в кузнице, а охраняю
штаб полка. Видел Глеба Павловича. У Аполлона Фёдорови-
ча I и у Лоскутова Григория приезжала жёнка Зина». 10 ок-
тября в письме спрашивает, как доехала Марфуня. Значит,
к нему приезжала жена Марфа Андреевна.

6 ноября написал последнее письмо из Камышлова: «Я
вам пишу письмо последнее из лагеря, потому что уезжаем и
приготовил письмо вечером в 11 часов, чтобы спустить до-
рогой». В письме от 9 ноября Иван Герасимович пишет, что
«из Камышлова выехали 7 ноября. Но я теперь нахожусь в
городе Кинешма (Ивановской области), прибыли 11 ноября.
Но здесь устроились очень хорошо в школе. Вместе с Паль-



 
 
 

цевым и Лоскутовым». В письме от 26 ноября 1941 года пи-
шет: «Письмо пишу в 1 час ночи, дежурю дневальным по
комнате. Пока живём спокойно, пока налётов нет. С Апол-
лоном Фёдоровичем, с Лоскутовым и Пономаревым Никола-
ем в одном корпусе. Выдали тёплое бельё, фуфайки, брюки
ватные и валенки, шапки, только пока нет ещё варежек. И
так зима не страшна нам».

Марфа Андреевна рассказывала детям, что последнее
письмо пришло в январе 1943 года. Но оно не сохранилось.
В 1945 году к Марфе Андреевне приезжал сослуживец Ива-
на Герасимовича из южной части Полевского, он рассказал,
что он служил санитаром в одной части с Иваном Гераси-
мовичем. В бою он увидел, что Иван лежал раненый. Сани-
тар крикнул ему, что вернётся за ним. Санитар унёс друго-
го раненого, вернулся к Ивану, а тот уже умер. Санитар сам
выкопал могилу и похоронил Ивана Герасимовича в солдат-
ской одежде. Значит, солдатский медальон остался на груди
Ивана Герасимовича. Марфа Андреевна так расстроилась от
рассказа, что не догадалась спросить имя и отчество сослу-
живца мужа и его адрес, а также в каком районе и области
похоронен её муж.

В 11 томе книги «Память» сведения о нём указаны на
странице 20, в фамилии сделана ошибка «Бояндин»: «Боян-
дин Иван Герасимович, рядовой, 1901 года рождения, при-
зван в 1941 году, пропал без вести в феврале 1943 года».
Дом Баяндиных сгорел в 1944 году, и сельский Совет пере-



 
 
 

селил семью Баяндиных на улицу Ленина, 75. 8 декабря 1946
года пришло извещение: «Ваш муж, красноармеец Баяндин
Иван Герасимович, находясь на фронте, пропал без вести».
Марфа Андреевна со старшим сыном Леонидом в годы вой-
ны продолжали работать в шахтах на добыче золота. Леонид
доставал из шахты землю и глину на воротке, мать отвозила
глину на лошади. В 1946 году переехали на Красную горку,
там случилась беда – утонула лошадь. Мать продала корову,
купила дом и козу, стала работать уборщицей в школе. На-
дежда окончила начальную школу. Когда училась в 6 классе,
вернулась сестра с мужем-шахтёром. Они забрали всю семью
в город Березовский, купили там дом. Когда Надежде дали
квартиру в Екатеринбурге, она забрала мать к себе. Леонид
Иванович и Людмила Ивановна проживали в Екатеринбур-
ге. Анатолий Иванович с семьёй жил в Асбесте, работал на
автобусе. Вдова погибшего солдата умерла 27 ноября 1990
года в возрасте 91 года. Биография написана со слов дочери
Власовой Надежды Ивановны 21 апреля 2010 года.

Берестов Василий Семёнович (1918-1982 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился 13 мар-

та 1918 года, проживал в п. Подгорный города Полевского.
В 1981 году ему дали квартиру в селе Косой Брод по улице
Советской, д. 27. Ветеран войны умер 22 декабря 1982 года,
захоронен на Кособродском кладбище.



 
 
 

Богатырёв Александр Ильич (1911-1943 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1911
году в семье Богатырёвых Ильи Владимировича и Елены
Павловны (1904 года рождения). Отец Илья Владимирович
перевёз семью из Горного Щита. Семья Богатырёвых жила
в бараке около железнодорожной станции. Илья Владимиро-
вич работал начальником станции железной дороги в Косом
Броду. Александр Ильич получил начальное образование. В
1941 году он ушёл на фронт добровольцем. В 11 томе кни-
ги «Память» на 19 странице написано, что рядовой Богаты-
рёв Александр Ильич пропал без вести в феврале 1942 го-
да. Несколько лет жил с Храмцовой Натальей Васильевной.
Биография написана со слов Богатырёвой Валентины Яко-
влевны, жены его родного брата Геннадия Ильича 12 февра-
ля 2010 года.

Болячкин Иван Павлович (1912-1964 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны родился в августе 1912
года в Кировской области. Получил начальное образова-
ние. До войны работал бухгалтером. С первых дней войны
Иван Павлович ушёл на фронт. Служил в миномётных вой-
сках. Его воинское звание – гвардии старшина. В 1944 го-
ду он принимал участие в освобождении городов Житомир,
Шумск, Ямполь, Львов. Чехословакии. Закончил войну в
Германии. В одном из боёв Иван Павлович получил конту-
зию, потому что рядом с ним разорвался снаряд. Лежал в
госпитале. Его первая жена умерла во время войны. Оста-
лись сын Борис и дочь Валентина. Иван Павлович демобили-
зовался в конце 1945 года. Награждён медалью «За отвагу»
№ 473486, орденом Красной Звезды № 2626194 от 8 февраля
1947 года, «За победу над Германией» от 8 февраля 1947 го-
да, «За освобождение Праги» № 358708 от 9 мая 1949 года.
В 1947 году он женился на Татьяне Михайловне, она рабо-
тала в колхозе во время войны и имеет удостоверение «Тру-
женик тыла». В семье Болячкиных родились дети Лидия и
Николай.



 
 
 

После войны Иван Павлович работал фининспектором. В
1957 году семья переехала из Кировской области в Косой
Брод. Супруги Болячкины своими силами построили дом на
улице Бажова, 22. Эта улица застраивалась в 50-е годы, на
ней выделялись участки семьям фронтовиков. Иван Павло-
вич устроился на работу в совхоз Северский, сначала брига-
диром полеводства, затем по состоянию здоровья – кладов-
щиком. В 1964 году ветеран войны умер после тяжёлой бо-
лезни, захоронен на Кособродском кладбище. Биография на-
писана со слов сына Болячкина Николая Ивановича 28 ян-
варя 2010 года.



 
 
 

Ваганов Николай Степанович (1910-1995 г.г.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Ваганов Н. С.
родился в селе Поташка Артинского района Свердловской
области. После войны проживал в селе Косой Брод. Ветеран
войны награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За победу над Японией», «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. Ваганов Н. С. умер в 1995
году.

Васютин Николай Степанович (1922-1987 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Васютин Нико-



 
 
 

лай Степанович родился 19 декабря 1922 года в Белорус-
ской ССР, в деревне Телятниково Брасовского района Брест-
ской области. Имеет среднее образование. Состоял в рядах
ВЛКСМ с 1940 года. Николай Степанович был в боях с июня
1941 г. по 27 августа 1941 г. в 627-м легковом артиллерий-
ском полку, воевал на Ленинградском фронте, в Эстонии.
Он награждён правительственными наградами: медалью «За
победу над Германией», орденом «Знак почёта».

После войны Николай Степанович работал управляющим
центрального отделения совхоза «Манчажский». Его жена
Валентина Петровна родилась в 1923 году в Манчаже. Она
училась на бухгалтера в городе Красноуфимске, затем рабо-
тала бухгалтером в совхозе «Манчажский». Супруги Васю-
тины Николай Степанович и Валентина Петровна воспитали
четырех детей. В село Косой Брод семья Васютиных перееха-
ла в 1969 году. Валентина Петровна устроилась работать бух-
галтером сельского Совета и трудилась здесь до самой пен-
сии в 1978 году. Николай Степанович работал управляющим
Кособродского отделения совхоза «Северский», избирался
депутатом сельского Совета. За высокие производственные
показатели Николай Степанович Васютин удостоен высокой
государственной награды – ордена «Знак почёта». В 1985 го-
ду Николай Степанович награждён орденом Отечественной
войны второй степени. Семья Васютиных проживала в селе
Косой Брод на улице Урицкой, дом 17. Ветеран войны Васю-
тин Н. С. умер 30 января 1987 года.



 
 
 

Биография написана со слов сына Владимира Николаеви-
ча Васютина и его жены Галины Петровны 26 декабря 2009
года. Фотография представлена снохой Васютиной Валенти-
ной Аркадьевной.

Волков Александр Епифанович (1923-1944 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1923
году в селе Косой Брод. Его мать – Волкова Александра
Дмитриевна, учитель начальных классов Кособродской шко-
лы. Его отец Волков Епифан Сергеевич родился в

1889 году в деревне Косой Брод, русский, работал стара-
телем в «Уралзолото». Епифан Сергеевич был репрессиро-
ван. Его забрали ночью, посадили в тюрьму. В книге памя-
ти жертв политических репрессий Свердловской области, на
стр. 98 написано, что Епифан Сергеевич арестован 6 августа
1937 года, осуждён 16 сентября 1937 года. Мера наказания
– 10 лет ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь). Он умер в
заключении от болезни.

У Александра Епифановича был младший брат Игорь
Епифанович, 1930 года рождения. Мать Александра Дмит-
риевна рассказывала, что Александр был очень хорошим сы-
ном. Он не пил, не курил, заботился о матери. Она мно-
го времени отдавала работе с учениками, у неё не хватало
времени для работы в домашнем хозяйстве, поэтому Алек-
сандр сам мыл посуду, полы, ухаживал за скотом. Его воин-
ское звание – младший сержант. В 11 томе книги «Память»
на странице 23 написано, что Александр Епифанович при-
зван на фронт в 1941 году. В семье младшего брата Иго-
ря Епифановича сохранилась фотография Александра 1943
года из Свердловска. Можно предположить, что он был ра-
нен, лечился в госпитале и сфотографировался перед вто-
ричным отправлением на фронт. Погиб на фронте 16 авгу-



 
 
 

ста 1944 года. Захоронен в городе Стопница в Польше. Вол-
ков Александр Епифанович посмертно награжден орденом
Отечественной войны II степени (по сведениям А. Беляева в
статье «Награждены. Посмертно…»), газета «Рабочая прав-
да», 2016 г., 17 февраля, стр.15.

Биография написана со слов жены Игоря Епифановича
Волковой Конкордии Деомидовны 16 марта 2010 года.

Волков Алексей Семёнович (1909 – 1979 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник финской и Великой Отечественной войны ро-
дился в Косом Броду в 1909 году, получил начальное об-
разование. 13 июля 1928 года вступил в брак с Елизаве-
той Ивановной. Она выросла в приёмной семье. Её ро-
дительский дом находился рядом с двухэтажным камен-
ным зданием на улице Ленина. В детстве она видела Пав-
ла Петровича Бажова, который приезжал в гости к её ро-
дителям. До 1936 года Алексей Семёнович с женой до-
бывали золото. Семья Волковых жила на улице 1 мая,



 
 
 

9.



 
 
 

В семье родились дети Василий, Николай и Надежда. Алек-
сей Семёнович воевал на финской войне с 1939 года по 1940
г. До начала Великой Отечественной войны он работал в
транспортном цехе металлургического завода. В Великую
Отечественную войну он воевал на Дальневосточном фрон-
те, принимал участие в боях на Халкин-голе. Его воинское
звание – сержант. Служил парашютистом в 126 армии в 12-й
воздушно-десантной бригаде. В конце войны он был тяжело
ранен в челюсть. Врачи госпиталя считали его безнадёжным.
Но его выходила медсестра. Алексей Семёнович был очень
благодарен ей и долго переписывался с ней. Он награждён
медалями «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями. Ветеран войны умер 27 января 1979 года. Биография
написана со слов внука Волкова Михаила Николаевича 12
марта 2010 года.

На фотографии Алексей Семёнович с супругой Елизаве-
той Ивановной.

Волков Алексей Тимофеевич (1922-1942 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в 1922
году в селе Косой Брод в семье Волкова Тимофея Алексан-
дровича и Хариной Анны Семёновны. Семья проживала по
улице Сталина (нынче Чкалова), дом 17. Он был старшим
сыном у родителей. Получил начальное образование в Ко-
собродской школе. До войны он работал в колхозе вместе



 
 
 

с Павлом Фёдоровичем Зюзёвым. Они пахали на тракторах
колхозные поля и сеяли пшеницу, овёс, репу, горох. В ян-
варе 1942 года Волков Алексей был направлен в воинскую
часть г. Верхнего Уфалея, 5 марта 1942 года был отправ-
лен на фронт. С фронта писем не было. Младший брат Ни-
колай Тимофеевич очень жалел своего старшего брата, та-
кой был молодой, красивый. Алексей встретился на Кали-
нинском фронте со своим отцом Тимофеем Александрови-
чем, поговорили, попрощались и больше не свиделись. Оба
погибли в боях за Родину. В 11 томе Книги «Память» на 23
странице написано, что рядовой Волков Алексей Тимофее-
вич призван на фронт в 1941 году, пропал без вести в июне
1942 года. В донесениях о безвозвратных потерях содержат-
ся сведения: «Призван в 01. 1942 г. Пропал без вести в июне
1942 г.» (ЦАМО, фонд 58, опись 977522, дело 243).

После гибели Алексея и его отца Тимофея Александрови-
ча родительский дом был продан. Письма, фотографии и по-
хоронка не сохранились. Биография написана 4 марта 2010
года со слов Волковой Зои Маркияновны, жены брата погиб-
шего солдата Николая Тимофеевича.

Волков Валентин Иванович (1908-1941 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1908
г. Проживал по улице Ленина, 8. Рядовой Волков В. И. при-



 
 
 

зван в армию в 1941 году. Служил телефонистом в 371-й
стрелковой дивизии. Убит 23. 12. 1941 года в Московской
области (ЦАМО, № фонда 58, № описи 818883, № дела 438).

Волков Василий Павлович (1919-1993 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны Волков Василий Павло-
вич родился 8 октября 1919 года в селе Косой Брод, полу-
чил начальное образование. Его отец – Волков Павел Егоро-
вич. Василий Павлович призван в РККА в 1939 году. При-
нимал участие в боевых действиях с июня 1941 г. по октябрь
1942 г. в 210-м гаубичном артполку, с октября 1942 г. по сен-
тябрь 1943 г. в 16 гвардейском артполку. Младший сержант
Волков В.П. участвовал в битве под Москвой. В приказе о
награждении его медалью «За боевые заслуги» сказано: «В
бою под Михайловкой Московской области 7 ноября 1941 г.
точной наводкой своего расчета обеспечил уничтожение 2-х
НП, 8 автоматчиков с боеприпасами, противотанковое ору-
дие, до роты пехоты. 25 ноября 1941 г. у станции Манихи-
но при окружении ОП автоматчиками под огнем противника
прямой наводкой на картечь рассеял и уничтожил автомат-
чиков, отбил атаку, прикрыл вывод с ОП 6-й и 4-й батарей. В
этом бою его орудие имело несколько пробоин в орудийном
щите. 3 января 1942 г. под Фролково метким и точным ог-
нем, прямым попаданием в блиндаж разрушил его, уничто-
жив живую силу и огневые средства. В настоящий момент
тов. Волков находится в строю, считается лучшим наводчи-
ком в полку. Достоин представления к награде медалью «За
боевые заслуги».

В боях получил Василий Павлович был ранен, лежал в
госпитале с 2 ноября 1943 года по 8 февраля 1944 года.
После окончания войны Василий Павлович вернулся в род-



 
 
 

ное село из Бессарабии. Он награждён медалью «За боевые
заслуги», медалью «За оборону Москвы», орденом Отече-
ственной войны II степени, юбилейными медалями. После
войны Василий Павлович устроился работать на Северский
металлургический завод. В 1947 году он женился на Ольге
Даниловне Баталовой. В 1948 году в семье Волковых родил-
ся сын Александр, в 1954 году родилась дочь Татьяна. Семья
проживала на улице Советской, 2. Василий Павлович рабо-
тал в лудильно-оцинковальном цехе Северского трубного за-
вода до пенсии. В 1969 году он вышел на пенсию в возрасте
50 лет. Его супруга Ольга Даниловна умерла в 1991 году. Ве-
теран войны умер в 1993 году.

Биография написана со слов двоюродной сестры ветерана
Ожгихиной Марии Вировны 6 января 2010 года.

Волков Вир Павлович (1905-1942 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Волков Вир
Павлович родился в декабре 1905 года в селе Косой Брод.
Его мать Федосья Егоровна Волкова родилась в селе Пол-
дневая Свердловской области. У него был родной брат Вол-
ков Филипп Павлович (его сын Николай Филиппович Вол-
ков проживал в Косом Броду). До войны Вир Павлович рабо-
тал в Уралзолото, в Челябинской организации «Бродтрест»
на заготовке леса. В 1927 году Вир Павлович женился на ко-
собродской девушке Волковой Рипсимии Егоровне, 1909 г.
рождения. В семье родилось четверо детей: Пётр Вирович
в 1929 году, Филанцата Вировна в 1933 году (умерла в дет-
стве), Мария Вировна в 1935 году, Нина Вировна в 1938 го-
ду. Семья проживала на улице Красноармейской, дом 4 (дом
построен в 1918 году). С ними жила мать Вира Павловича
Волкова Федосья Егоровна. Вир Павлович ушёл на фронт
в сентябре 1941 года. Последнее письмо от него пришло из
Севастополя, и больше писем не было. В 1942 году пришла
похоронка. В книге «Память» в 11 томе говорится, что Вир
Павлович, рядовой, 1903 года рождения, призван в 1941 го-
ду, пропал без вести в июне 1942 года. Его супруга Рипси-
мия Егоровна работала санитаркой в Кособродском фельд-
шерско-акушерском пункте в родильном отделении. После
войны она работала в листопрокатном цехе на раздирке же-
леза. Оттуда ушла на пенсию. Рипсимия Егоровна умерла 16
июня 1975 года.



 
 
 

Биография написана со слов дочерей погибшего солдата
Заводчиковой Нины Вировны и Ожгихиной Марии Вировны
6 января 2010 года.

Волков Владимир Александрович
Участник войны родился в селе Косой Брод Полевского

района Свердловской области в 1910 году. Его имя есть на
памятнике в честь погибших солдат в селе Косой Брод. В
книге «Память» сведений нет.

Волков Дмитрий Павлович (1915-1979 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1915

году в селе Косой Брод. До войны Дмитрий Павлович ра-
ботал составителем поездов на железной дороге. Его воин-
ское звание – сержант. Воинская специальность – мотоцик-
лист. Дмитрий Павлович воевал на I Белорусском фронте.
Он награждён медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». В по-
слевоенные годы работал пожарником. Проживал на улице
Чкалова, 30. Ветеран войны умер 7 декабря 1979 года.

Волков Константин Павлович (1903-1941 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1903
г. У него была младшая сестра Зюзева Зоя Павловна, в де-
вичестве Волкова, (1908 -1997 гг.). Волков Константин Пав-



 
 
 

лович работал перед войной в посольстве в Москве, в Чехо-
словакии, там женился. Погиб на фронте. Его жена Мима и
дочь Лиля проживали в Москве. Сведения даны племянни-
ком Зюзевым Сергеем Авенировичем 20 октября 2011 г.

В ОБД «Мемориал» есть сведения: гражданка Волкова
Мария Иосифовна разыскивает Волкова Константина Пав-
ловича, 1903 года рождения, рядового, призванного в народ-
ное ополчение г. Москвы 6 июля 1941 года. Проживал до
призыва в г. Химки Московской области. Последнее место
службы: ППС 924, часть 1312, 2-й батальон, взвод связи.
Связь прекратилась с 15.09.1941 г. Пропал без вести. (ЦА-
МО, № фонда 58, № описи 18004, № дела 1294).

Волков Марк Александрович (1907-1941 гг.)

Родился в селе Косой Брод Полевского района в 1907 го-
ду. Призван Полевским РВК в 1941 году. Рядовой Волков М.
А. воевал в 44-м стрелковом полку 98-й стрелковой дивизии
в 29-й армии. В ОБД «Мемориал» есть сведения из донесе-
ния № 8498 от 18. 05.1942 года из приказа по 29-й армии о
приговорённых к высшей мере наказания – расстрелу. Рас-
стреляли около 170 человек из одной дивизии. Имя Волкова
Марка Александровича в этом списке. Приговор приведён в
исполнение 24 августа 1941 года.

Волков Николай Иванович (1921-1941 г.г.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод в 1921 году. На сайте Калужского отделения ор-
ганизации ветеранов есть сведения: Волков Николай Ивано-
вич, красноармеец из 49-го стрелкового полка, призван По-
левским ГВК, умер от ран 31.08.1941 г. в Малоярославецком
районе в деревне Воробьево.

Имя погибшего солдата есть в списке погибших солдат
из Полевского военкомата, на памятнике. В книге «Память»
сведений нет.

Волков Николай Филиппович (1919 – 2003 гг.)



 
 
 



 
 
 

Волков Николай Филиппович родился 24 ноября 1919 го-
да в селе Косой Брод. Его родители были коренными жите-
лями села. Отец – Волков Филипп Павлович, мать – Волкова
Евдокия Александровна. В семье было пятеро детей. Дети
рано лишились отца. Он умер в 1923 году, когда младшей
дочери исполнился один месяц. В годы гражданской вой-
ны Филипп Павлович скрывался в шахте от белогвардейцев,
простудился и умер. Николай Филиппович закончил 4 клас-
са Кособродской школы, рано начал работать: в  посевную
бороновал, пас коров, ухаживал за лошадьми. Потом устро-
ился работать разносчиком почты. Он сам доставлял почту
из п. Северский и разносил её по всем улицам села. В даль-
нейшем Николай Филиппович работал на лесозаготовках, на
золотых приисках, дежурным на железнодорожной станции
в Косом Броду.

В 20 лет Николая Филипповича забрали на военную служ-
бу. Шла финская война. Николай Филиппович обучался в
учебном лагере города Троицка. Весной 1940 года его напра-
вили в Финляндию. В мае 1940 года его часть была перебро-
шена на турецкую границу. Служба продолжалась в Арме-
нии. Там солдаты строили оборонительные рубежи. В 1941
году Николай Филиппович должен был отслужить, но нача-
лась Великая Отечественная война. Война застала его в пу-
шечном парке, он был наводчиком, ухаживал за 76-мм пуш-
кой на конной тяге. Николай Филиппович рассказывал: «С



 
 
 

фронта прибыли потрёпанные части нам на смену, а мы бы-
ли брошены в Ростов. Немцы находились в трехстах кило-
метрах от Ростова-на-Дону. В августе 1941 года мы попали
в окружение под городом Мелитополем, два месяца находи-
лись во вражеском кольце. По пять суток нам не доставляли
продовольствие. Местные жители помогали нам, чем могли.
Мы давно не ходили в баню и не стирали бельё. В одном
километре от огневой точки я нашёл помещение в машино-
тракторной станции, где решил постирать бельё. В это время
немцы начали наступление. Пулемётной очередью расстре-
ляли наше расположение, убили лошадей. Когда выходили
из окружения, погиб командир и большинство бойцов из ба-
тареи. В живых остались только трое. Один солдат был моим
земляком из Северского Зырянов Константин Павлович». 25
декабря 1941 года под станцией Дебальцево воинская часть
отражала наступление танков. В бою Николай Филиппович
был ранен в ногу, но из строя не ушёл. Через некоторое вре-
мя был ранен снайпером. По дороге в госпиталь Николай
Филиппович получил воспаление лёгких. В госпитале он ле-
жал с декабря 1941 года по апрель 1942 года. Николаю Фи-
липповичу дали отпуск по болезни. Он добирался домой 25
суток на всех видах поездов и шёл пешком. Здесь на роди-
не он прошёл медкомиссию, и ему дали 6 месяцев на изле-
чение с последующим переосвидетельствованием. Полтора
года Николай Филиппович работал дежурным по станции на
железнодорожной ветке Полевского криолитового завода. В



 
 
 

январе 1944 года его отправили на фронт второй раз. Нико-
лай Филиппович воевал в 1281 стрелковом полку 60 стрел-
ковой дивизии 47 армии I Белорусского фронта, освобождал
города Ковель и Варшаву. В 15-ти километрах от Варшавы
в бою погиб весь расчёт у пушки, а Николая Филипповича
тяжело ранило в бок. Два месяца пролежал в госпитале, вра-
чи не стали удалять осколок в легком, так как он находился
близко к сердцу. Он стал инвалидом второй группы. Нико-
лай Филиппович демобилизовался из армии в феврале 1945
года. В приказе по 60 стрелковой Севской Краснознаменной
дивизии от 8 сентября 1944 года сказано: «Наградить раз-
ведчика-наблюдателя батарее 76 мм пушек 1281 стрелково-
го полка Волкова Н.Ф. орденом Славы III степени. Тов. Вол-
ков Н.Ф. в боях за освобождение г. Ковель, Седлец и др. по-
казал пример стойкости и уменья бить врага. Прекрасный
разведчик, умеющий хорошо разгадывать все уловки врага,
обнаруживший за последние месяцы до 30 целей противни-
ка, важных и искусно замаскированных. 5 июля 1944 г. тов.
Волков вместе с первыми бойцами ворвался в г. Ковель, где
выдвинувшись на переправу под сильным огнём противни-
ка, вел наблюдение. Обнаружив два пулемета, он сообщил
их координаты, после чего они были уничтожены. 13 июля
1944 г. у дер. Торговище Ковельского района он, выдвинув-
шись вперед наших боевых порядков, пролежал двое суток,
наблюдая за противником, выявил 3 дзота и 2 батарее врага.
1 августа 1944 г. тов. Волков у города Седлец обнаружил две



 
 
 

самоходные пушки противника, батарею и пулемет врага».
(ЦАМО, фонд. 33, опись 690155, ед. хранения 2936).

Он награждён орденом Славы, орденом Отечественной
войны 1 степени, медалью Жукова, юбилейными медалями.
В 1947 году вступил в члены КПСС. 16 сентября 1948 года
Николай Филиппович устроился работать помощником ма-
шиниста паровоза в Северский строительный участок треста
Союзэкскавация. 3 февраля 1949 года он переведён машини-
стом паровоза. 4 июня 1951 года Николай Филиппович пере-
ведён в транспортный цех Северского стройуправления тре-
ста УТТС. В 1952 году Николай Филиппович познакомился
в Шабрах с Федосьей Иосифовной, 8 мая 1952 г. они заклю-
чили брак. Федосья Иосифовна родилась в Камышловском
районе в селе Большое Аникино в 1925 году. В 1930 году её
родители были репрессированы, так как отец отказался от
вступления в колхоз. Отец уехал из села и поступил на ра-
боту на Шабровский тальковый рудник. Ему дали комнату
в бараке. Его жена привезла детей в Шабры, так как власти
отобрали дом, имущество и домашний скот. С 1941 по 1952
годы Федосья Иосифовна трудилась на разных работах, име-
ет удостоверение «Труженик тыла».

В семье Николая Филипповича и Федосьи Иосифовны ро-
дилось пятеро детей: Александр, Сергей, Алексей, Андрей
и Светлана. Федосья Иосифовна награждена медалью мате-
ринства второй степени. Семья проживала по ул.1 Мая, дом
4.



 
 
 

1 октября 1960 года Николай Филиппович перешел на ра-
боту на металлургический завод помощником машиниста.
11 декабря 1974 года награждён Почётной грамотой за мно-
голетний безупречный труд в связи с уходом на заслуженный
отдых. С 3 февраля 1975 года Николай Филиппович переве-
дён дежурным слесарем аварийно-восстановительных работ
Чусовской насосной станции 4 разряда. В 1980 году Нико-
лаю Филипповичу вручили медаль «Ветеран труда». 10 июля
1986 года он уволился по собственному желанию.

В конце 50-годов Николай Филиппович принимал уча-
стие в строительстве пристроев к школе. Он избирался де-
путатом сельского Совета четыре раза, работал в земель-
ной комиссии. Председатель сельского Совета Числов И. Н.
и  Николай Филиппович перевезли дом из Северского для
директора кособродской школы Саблина Андрея Иванови-
ча. В 60-е годы Иван Николаевич Числов и Николай Фи-
липпович Волков создали подсобное хозяйство в селе Косой
Брод. В хозяйстве держали два быка и одну лошадь для ока-
зания услуг жителям, которые имели домашний скот. До по-
следних лет жизни Николай Филиппович помогал односель-
чанам строить бани и ремонтировать старые дома. Николай
Филиппович и Федосья Иосифовна имеют 9 внуков и 4 пра-
внука.

Николай Филиппович умер 13 марта 2003 года в возрасте
83 лет. Биография написана со слов жены Волковой Ф. И.
8 декабря 2006 года.



 
 
 

Волков Пётр Васильевич (1905-1941 г г.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод 22 октября 1905 года. В списке из Полевского
архива у Волкова Петра Васильевича указан год рождения –
1905, из военкомата – 1910. Волков Петр Васильевич с же-
ной Улитой Гавриловной (в девичестве Пономаревой) вос-
питывали сына Волкова Бориса Петровича и дочь Алексан-
дру Петровну.

Из ОБД «Мемориал» известно, что он попал в плен 20
сентября 1941 года. Погиб в плену. Его имя в списках во-
еннопленных, присланных из Финляндии. Место захороне-
ния – Финляндия. № донесения 158665 о военнопленных от
25.12. 1945 года (ЦАМО, фонд 58, № описи 18003, № дела
1611). Его имя есть на памятнике в честь погибших солдат в
селе Косой Брод. В книге «Память» сведений нет. Его жена,
сын и дочь прожили всю жизнь в селе Косой Брод, захоро-
нены на Кособродском кладбище.

Волков Семён Дмитриевич (1914-1974 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1914
году. До войны работал слесарем. Вместе с супругой Варва-
рой Ивановной растили троих детей: Николая, Анну и Зою.
Воинское звание – старший сержант, воинская специаль-
ность – пехотинец. Семён Дмитриевич воевал на первом Бе-
лорусском фронте в составе 9-й гвардейской десантной ди-
визии, освобождал города Старую Руссу и Минск. В боях два
раза получал ранения в лёгкое, лежал в госпиталях, приез-
жал после госпиталя домой. Ветеран войны награждён меда-
лями «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией». В 1961 году по приглашению управляю-
щего Кособродским отделением совхоза Лебедева Дмитрий
Семёнович перевёз семью в Косой Брод, устроился работать
слесарем на животноводческую ферму. Семья купила дом по
улице 1 Мая, 13. У Семёна Дмитриевича была группа инва-
лидности, но ему приходилось работать, чтобы прокормить
семью. Ветеран войны умер в 1974 году в возрасте 60 лет,
похоронен на Кособродском кладбище.

Биография написана со слов дочери Зюзевой Зои Семё-
новны и Зюзева Сергея Авенировича 20 октября 2011 года.
Фотографию предоставила дочь ветерана Шишина Анна Се-
мёновна.

Волков Семён Николаевич (1913-1943 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе



 
 
 

Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1913
г. Рядовой, призван Полевским военкоматом в 1942 году,
пропал без вести в апреле 1943 г. Книга «Память», Т. 11,
стр. 23.

В Центральном архиве Министерства обороны есть сведе-
ния: красноармеец Волков Семен Николаевич призван По-
левским ГВК 30.12.1942 года. Отец Волков Николай Сте-
панович проживал по ул. Красноармейской, 7. (ЦАМО, №
фонда 58, № описи 977520, № дела 198).

Волков Тимофей Александрович (1900-1942 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод. Семья проживала по улице Сталина, 15. Жена
– Харина Анна Семеновна. В семье Волковых выросли де-
ти: Алексей, Аркадий, Николай. До войны Тимофей Алек-
сандрович работал в колхозе. В 11 томе книги «Память» на-
писано, что рядовой Волков Т. А. призван осенью 1941 года,
пропал без вести в январе 1942 года. В донесениях о безвоз-
вратных потерях (ЦАМО, фонд 58, опись 977520, дело 198)
есть сведения, что Волков Тимофей Александрович, 1900
г.р., призван 08. 01. 1942 г. Полевской ГВК, воинское звание
красноармеец, пропал без вести в ноябре 1942 года». Он пи-
сал в одном из писем, что встретился на Калининском фрон-
те со своим сыном Алексеем, успел поговорить с ним и по-
прощаться. Оба расстались навечно, погибли в боях за Роди-
ну. После гибели Тимофея Александровича и старшего сына
Алексея родительский дом был продан, письма, фотографии



 
 
 

и похоронка не сохранились. Сын погибшего солдата Арка-
дий Тимофеевич Волков (1928 г.р.) жил на ул. Ленина, 22,
работал на заводе. В настоящее время в этом доме прожива-
ет внук Тимофея Александровича – Волков Анатолий Арка-
дьевич. Биография написана 4 марта 2010 года со слов снохи
Волковой Зои Маркияновны, жены Николая Тимофеевича.

Волков Харлампий Егорович (1906-1942 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в се-
ле Косой Брод Полевского района Свердловской области в
1906 г. Получил начальное образование, работал забойщи-



 
 
 

ком. Трудовая книжка заведена в 1930 году.
В 30-е годы Харлампий Егорович женился на Александре

Васильевне и построил небольшой дом на улице 1 Мая, 5. В
семье родились сыновья Василий, Алексей, Юрий. Со 2

января 1939 года Харлампий Егорович работал на Криоли-
товом заводе грузчиком, в марте перешёл на Сысертский
участок лесорубом. С 1 февраля 1940 г. работал в Кособрод-
ском лесоучастке Челяббродтреста чернорабочим. Его жена
работала там же, валила лес. До войны работал на криолито-
вом заводе грузчиком, в Челяббродтресте лесорубом. Хар-
лампий Егорович призван Полевским военкоматом в первые
дни войны 1941 года. Карантин проходил на

Сортировке. 1 июля 1941 года его жена и мать ездили к
нему

на свидание в Свердловск. От Уктуса шли пешком на Сор-
тировку. Сфотографировались

на память. Харлампию Егоровичу дали отпуск на 1 день,
он опоздал в часть на один час.

Его отправили в штрафбат и увезли на фронт. В письме
от 21 августа он писал родным:

«Шура, нас всё время учат, шипко тяжело нам, хлеба не
хватает, денег нет, брать не на че.

Шура, письма не пиши пока, нас отправляют, не знаю ку-
да». Рядовой Волков Харлампий Егорович погиб 4 декабря
1942 года в деревне Ивановка Бельского района Смоленской
области. Захоронен в деревне Заболотье Ивановского райо-



 
 
 

на Тверской области. В братской могиле на воинском клад-
бище захоронено 1039 солдат. Памятник на могиле установ-
лен летом 1955 года.

В
1942 году после смерти матери и гибели на фронте двух

братьев Егора Васильевича и Ильи Васильевича Зюзёвых
Александра Васильевна перешла с детьми жить в родитель-
ский дом по ул. Ленина, 24. Она работала конюхом в лес-
промхозе в сорок

третьем году, стирала бельё для трудармейцев,
которые жили в общежитии в каменном доме по ул. Ле-

нина. После войны Александра
Васильевна работала в лесоучастке Полевского леспром-

хоза, валила лес с Зюзёвой Лидией
Михайловной в Студёном логу. Василий и Юрий носили

им обед. С начала войны до
середины пятидесятых годов переселенцы с Западной

Украины и с Поволжья валили лес в
окрестностях Косого Брода и
в Сысертском
районе в районе Храпы в 10-ти км за
Марковым камнем. Вдова погибшего солдата умерла 2

марта 1992 г. Биография Волкова
X
арлампия Егоровича написана со слов сына Волкова

Юрия Харламповича 27 апреля 2012 года.
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Вольхин Николай Михайлович (1910-1942 гг.)
Участник войны Вольхин Н. М. родился в 1910 году, до

войны жил в селе Косой Брод Полевского района Свердлов-
ской области. Проживал с женой Вольхиной Варварой Пет-
ровной на ул. 1 Мая, 4. В семье росли дети Михаил и Алек-
сандра. Рядовой Вольхин Николай Михайлович призван По-
левским военкоматом 8 июня 1941 года, пропал без вести в
феврале 1942 г. Книга «Память», т. 11, стр. 23. Связи нет с
18 августа 1941 года. Основание: (ЦАМО, № фонда 58, №
описи 977520, № дела 198). Внук погибшего солдата Андрей
Михайлович Вольхин живет в селе Косой Брод.

Вырыпаев Пётр Александрович (1921-1988 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Вырыпаев Пётр
Александрович родился 14 января 1921 года в селе Ниж-
няя Баская Шалинского района Свердловской области. Се-
ло находилось в 7 километрах от железнодорожной станции
Шамары. Пётр Александрович окончил 4 класса школы, до
войны работал в колхозе трактористом. Во время боёв Пётр
Александрович получил ранения в руки и ноги, лежал в гос-
питале. В 1944 году Пётр Александрович после госпиталя
вернулся на родину, так как на руке действовали только 2
пальца. Он устроился работать приёмщиком леса на станции
Шутем и женился. Его супруга Васса Пименовна тоже роди-
лась в селе Нижняя Баская 30 августа 1924 года. В 1944 году
в семье Вырыпаевых родилась дочь Тамара, в 1952 году Па-
вел, в 1956 году Анатолий, в 1958 году Михаил, в 1962 году
Татьяна. Из Шутема семья Вырыпаевых переехала жить в де-
ревню Палёнка. Семья прожила там 8 лет. Пётр Александро-
вич работал в бригаде вальщиков леса, в домашнем хозяй-
стве держал лошадь. Зимой на лошадях мужчины трелевали
лес. Когда закрыли леспромхоз, работать стало негде. В де-
кабре 1976 года семья Вырыпаевых переехала в село Косой
Брод. Пётр Александрович стал работать на ферме совхоза
«Северский» сначала скотником, потом конюхом, последние
годы работал кочегаром в котельной. Семья проживала по
улице Урицкой, д. 43. Из совхоза Пётр Александрович ушёл
на пенсию. В 1985 году ветеран войны награжден орденом
Отечественной войны



 
 
 

II
степени. Пётр Александрович умер 31 июля 1988 года.
Биография участника Великой Отечественной войны Вы-

рыпаева П. А. написана со слов жены Вырыпаевой Вассы
Пименовны и дочери Зотка Татьяны Петровны 3 мая 2009
года.

Вялов Кронид Дмитриевич (1917 –2004 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Вялов К.Д. ро-
дился в 1917 году в селе Косой Брод. В семье было четве-
ро детей. Его родителей звали: Вялов Дмитрий Михайлович
и Вялова Наталья Васильевна. Отца Дмитрия Михайловича
в годы гражданской войны расстреляли белогвардейцы. На-
талья Васильевна умерла в 41 год, оставив четверых детей.
У Кронида Дмитриевича была старшая сестра Александра,
братья Павел и Иван. Александре Дмитриевне было 18 лет,
она только окончила гимназию и начала работать в школе
учителем начальных классов. Старшая сестра Александра
Дмитриевна Кузнецова осталась жить в родительском доме
и вырастила своих братьев. Кронид Дмитриевич и его братья
с большим уважением и любовью относились к своей сестре.
14 октября 1935 года Кронид Дмитриевич женился на Мак-
симовских Вере Михайловне, 1917 г. р. В декабре 1937 года
в семье Вяловых родился сын Виктор. С 1931 года Кронид
Дмитриевич работал забойщиком на Кособродском участке
«Уралзолото», лесорубом в Лесзаге до 1941 года. 23 июня
1941 года Кронида Дмитриевича призвали в армию. Он вое-
вал в 50-й ударной армии связи, принимал участие в боях за
Москву, на Курско-Воронежской дуге. Его воинская специ-
альность – связист. С ноября 1941 г. воевал в 40-м отделе-
нии артиллерийского полка командиром орудия. В военном
билете отмечено, что 15 февраля 1942 года был тяжело ра-
нен на Курско-Воронежской дуге. В справке из эвакогоспи-



 
 
 

таля № 1889 сказано, что был на излечении по апрель 1942
года. В августе 1942 года его демобилизовали по ранению. С
25 августа 1944 года вновь призван городским военкоматом
в 39-й учебный танковый полк – по специальности – сапож-
ник. Кронид Дмитриевич демобилизовался 1 мая 1946 года.
Вялов К. Д. награждён орденом Красного Знамени, орденом
Отечественной войны

II
степени, медалью «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медаля-
ми. Семья Вяловых проживала на улице Красноармейской,
40. После войны он работал в Кособродской геологоразведке
– бурильщиком, старателем до 1950 года. С 1950 г. принят
на работу на Северский металлургический завод «Главурал-
мет» в листопрокатный цех № 3. 26 мая 1973 ушёл на пен-
сию. За период работы на заводе имел поощрения: в 1971
году – благодарность, в 1972 и 1973 годах денежные премии
за успехи в работе. Вялов К. Д. умер 19 июня 2004 года. Био-
графия написана со слов снохи Вяловой Веры Евграфовны
8 декабря 2009 года.

Вялов Иван Дмитриевич (1913-1988 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Вялов Иван
Дмитриевич родился 12 июня 1913 года в городе Полевском.
Отца звали Вялов Дмитрий Михайлович, мать – Вялова На-
талья Васильевна. Отца расстреляли белогвардейцы в годы
гражданской войны. Старшая сестра Александра Дмитриев-
на вырастила трёх братьев: Павла, Ивана и Кронида. Иван
окончил 1 класс Кособродской школы, до войны работал
старателем в тресте «Уралзолото». Призван в РККА в ян-
варе 1942 года Полевским военкоматом. Иван Дмитриевич
воевал в 80-й дивизии, 218 стрелковом полку Волховского
фронта с 1 мая 1942 года по 17 сентября 1942 года, во вто-
рой миномётной роте миномётчиком. Его воинское звание
– рядовой. Иван Дмитриевич вспоминает: «Наступил новый
1943 год. Немцы гуляли. Мы перешли на их сторону окопов.
Окружили дом, в котором были фашисты, стали стрелять в
окна. Взяли в плен «языка». За это меня наградили орденом
«Красной Звезды». Я был тяжело ранен, когда с товарищами
пошёл в разведку. Это произошло 17 июля 1942 г. в райо-
не города Волховстрой. Очнулся только в госпитале. Восемь
месяцев лежал в госпитале в городе Красноуральске». Иван
Дмитриевич получил в том бою слепое проникающее ране-
ние грудной клетки и множественные осколочные ранения
рук, ног и поясницы. Иван Дмитриевич имеет награды: ор-
ден «Красной Звезды» от 30 мая 1951 года, медаль «За бо-
евые заслуги», юбилейные медали. В годы войны на фронте



 
 
 

погиб его племянник Волков Александр Епифанович.
После войны Иван Дмитриевич работал шахтёром, про-

живал с женой Марией в селе Косой Брод на улице Лени-
на, дом 60. Супруги Вяловы вырастили сына Александра.
Ветеран войны умер 19 ноября 1988 года, захоронен на Ко-
собродском кладбище. Биография написана по материалам
школьного музея в апреле 2005 года и по материалам сайта
«Подвиг народа» в феврале 2015 г.

Вялов Павел Дмитриевич (1910-1978 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1910
году в г. Полевском. Его родители переехали в село Косой
Брод. На сайте «Подвиг народа» есть сведения, что старшина
Вялов Павел Дмитриевич призван в армию Полевским во-
енкоматом в 1941 году. В приказе командующего артилле-
рией 279-й стрелковой дивизии 17-й армии Забайкальского
фронта от 6 сентября 1945 года сказано: «За образцовое вы-
полнение боевых заданий и проявленное при этом доблесть
и мужество награждается медалью «За боевые заслуги» Вя-
лов Павел Дмитриевич. Старшина Вялов проявил большую
заботу и инициативу при обеспечении батареи топливом, во-
дой и продовольствием, чем обеспечил успешное выполне-
ние марша батареей». После войны Вялов Павел Дмитрие-
вич проживал с семьёй в селе Косой Брод на улице Совет-
ской, 19. Супруги Вяловы воспитали сыновей Александра и
Сергея. После войны Павел Дмитриевич работал на Север-
ском трубном заводе.

Биография написана со слов Вяловой Веры Евграфовны
8 декабря 2009 г.

Ганаков Анатолий Дмитриевич
Участник Великой Отечественной войны родился в 1922

году. До войны работал на железной дороге. Его воинское
звание – сержант. Он был командиром отделения. В годы Ве-
ликой Отечественной войны сражался с фашистами в 70-й



 
 
 

стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. Имеет три
ранения. Инвалид 3 группы. В послевоенное время Анато-
лий Дмитриевич работал сторожем в милиции. Проживал на
улице 1 Мая, 15.

Глинских Иван Петрович (1909-1941 гг.)



 
 
 

Участник войны родился в 1909 году в городе Полевском.
Он был старшим сыном в семье Петра Львовича и Агафьи
Антоновны Глинских. Агафья Антоновна, похоронив мужа
в деревне Шмакова Ирбитского района, приехала с сыновья-



 
 
 

ми в село Косой Брод и сняла дом на улице Советской. Иван
Петрович проживал и работал на прииске Красная Горка.
Призван в армию Полевским военкоматом 29 августа 1941
года. В ноябре 1941 г. он пропал без вести на фронте (Книга
«Память», т. 11, стр.25). В донесениях о безвозвратных по-
терях сказано, что ездовой Глинских Иван Петрович пропал
без вести в ноябре 1941 года (ЦАМО, фонд 58, опись 18004,
дело 1759). Биография написана со слов племянницы Вален-
тины Германовны 29 апреля 2011 года. Фотография предо-
ставлена Глинских Николаем Германовичем.

Глинских Павел Петрович (1924-1944 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник войны родился в городе Полевском Свердловской обла-
сти в 1924 году в семье Петра Львовича и Агафьи Антонов-
ны Глинских. Из-за притеснений семья вынуждена была пе-
реехать в деревню Шмакова Фоминского сельского Совета
Ирбитского района. Пётр Львович там умер. В конце трид-
цатых годов Агафья Антоновна приехала с сыновьями в село
Косой Брод и сняла дом по улице Советской. Павел Петро-
вич призван в армию Полевским военкоматом в 1942 году. В
1944 году мать получила на сына похоронку. Рядовой Глин-
ских Павел Петрович погиб 13 апреля 1944 года и захоронен
в городе Дубосары Молдавской ССР (Книга «Память», т. 11,
стр. 25). В донесениях о безвозвратных потерях № 29534 от
19 мая 1944 года по 111-й стрелковой дивизии сказано, что
разведчик Глинских Павел Петрович утонул в реке Днестр
в районе посёлка Дубосары (ЦАМО, фонд 58, опись 18002,
дело 355). Родной брат погибшего солдата Глинских Герман
Петрович жил по ул. Советской, 32, в годы войны трудился в
тылу. Биография написана со слов племянницы погибшего
солдата Валентины Германовны 29 апреля 2011 года.

Грехов Николай Наумович (1914-1985 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Грехов Николай
Наумович проживал в посёлке Подгорный. Когда посёлок
сносили, в 1981 году ему выделили благоустроенную квар-
тиру в селе Косой Брод по улице Советской, 27. Николай
Наумович был призван в армию Полевским РВК 5 января
1942 года. Место его службы – 4 гвардейская механизиро-
ванная бригада. Воинская должность – помощник команди-
ра взвода обеспечения 2–го мотострелкового батальона бри-
гады. В бою получил тяжелое ранение, лечился в госпита-
ле. После госпиталя работал на кухне, обеспечивая солдат
механизированной бригады пищей, продвигаясь за наступа-
ющими войсками. В приказе № 29/Н от 4 июня 1945 го-
да по 4 Гвардейской Бериславской Краснознаменной орде-
на Кутузова бригаде сказано: «Наградить тов. Грехова Ни-
колая Наумовича орденом Красной Звезды. Дата подвига 24
декабря 1944 года. Тов. Грехов за время боевых действий с
немецкими захватчиками в период с ноября 1944 г. по на-
стоящее время проявил себя как самый преданный воин РК-
КА. Несмотря на трудные условия фронта, рискуя постоян-
но жизнью, гвардии старшина Грехов обеспечивал подразде-
ление своевременно доброкачественной пищей. 24 декабря
1944 г. будучи отрезанным немецкими войсками от передо-
вых частей, т. Грехов был ранен в ногу, и, не считаясь с ра-
нением, принял бой с немцами, тем самым вывел машину,
кухню и личный состав из окружения и после этого в гос-



 
 
 

питаль не отправился, продолжая работать при части». (ЦА-
МО, фонд 33, опись 690306, ед. хранения 2000). Ветеран
войны умер в 1985 году, захоронен на Кособродском кладби-
ще. Биография Грехова Н. Н. написана по материалам ЦА-
МО в январе 2016 года.

Губин Иван Сергеевич (1922-2013 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился 20 ап-
реля 1922 года в деревне Чертаки Налинского района Ки-
ровской области. Окончил четыре класса школы. До войны
работал трактористом в колхозе. Иван Сергеевич служил в
армии в 1940-1941 гг. Воинская специальность – стрелок.
В годы Великой Отечественной войны рядовой Губин И. С.
воевал в пехоте, защищая город Ленинград. Имеет медали
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», юбилейные медали. После войны Иван
Сергеевич женился на своей односельчанке Калугиной Ан-
не Васильевне, 1919 года рождения. Супруги уехали из Ки-
ровской области в посёлок Нейво-Шайтанский Алапаевско-
го района Свердловской области, купили свой дом. Иван
Сергеевич работал в прокатном цехе металлургического за-
вода. Анна Васильевна трудилась в тылу в годы войны де-
сятником в леспромхозе, приёмщиком в лесу. Она награж-
дена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны», выданную 27 июля 1946 года заместите-



 
 
 

лем председателя Алапаевского горсовета.
После войны в молодой семье родились дети Николай, Ва-

лентина, Александр и Нина. В 1963 году семья Губиных пе-
реехала в село Косой Брод на ул. Красноармейскую, 20. Иван
Сергеевич устроился работать грузчиком в железнодорож-
ный цех СТЗ 3 апреля 1964 года, а 1 февраля 1967 года пере-
шёл в листопрокатный цех № 2 варщиком пека. С 11 ноября
1969 года по 20 июня 1972 года работал старшим варщиком
пека (старшим смоловаром). 20 июня 1972 года Иван Серге-
евич уволен с завода по старости. Анна Васильевна работа-
ла на станции Маяк в цехе водоснабжения Северского труб-
ного завода хлоратовщиком 5 разряда. В начале 90-х годов
супруги Губины переехали в Екатеринбург, жили в одном
доме с дочерью Валентиной Ивановной. У супругов Губи-
ных 5 внуков и 6 правнуков. После смерти Анны Васильев-
ны в 1997 году младший сын Александр забрал отца к себе в
Верх-Нейвинск. Ветеран войны Губин Иван Сергеевич умер
12 ноября 2013 года, захоронен на Кособродском кладбище.
В селе Косой Брод проживают дети Ивана Сергеевича, его
внуки и правнуки.

Биография написана со слов дочери Валентины Ивановны
4 марта 2016 года.



 
 
 



 
 
 

Девятов Яков Дмитриевич (1910-1970 гг.)
Участник Великой Отечественной войны Девятов Я. Д.

родился 3 апреля 1910 года в селе Горный Щит в семье Та-
исьи Моисеевны и Дмитрия Васильевича Девятовых. Семья
была многодетной, детей было шестеро: Егор, Анастасия,
Екатерина, Мария, Афанасья, Яков. Яков закончил два клас-
са школы. Жили Девятовы в своем доме, держали много ско-
та: корову, лошадь, овец. У них была своя мельница. В 1937
году их раскулачили, посчитали, что они богатые. Дмитрия
Васильевича забрали, Место его гибели неизвестно. Афана-
сья вышла замуж за Зюзева Валерьяна. Они стали жить в
Косом Броду по улице Ленина, 32. Мать Таисья Моисеевна
приехала к дочери. Яков Дмитриевич тоже приехал в Косой
Брод к сестре и матери. В 1933 году Яков Дмитриевич же-
нился на Ефросинье Васильевне Зюзёвой. В семье родились
дети: в 1935 году Таисья, в 1939 году Татьяна, 19 июня 1941
года сын Петр.

До войны Яков Дмитриевич работал вместе со своей же-
ной в бригаде по добыче золота. Жили очень бедно, так как
золото не всегда находили. В военном билете указана специ-
альность до призыва в армию – шахтёр. Якова Дмитриеви-
ча забрали на фронт в декабре 1942 г. Ему тогда исполнил-
ся 31 год. Он служил в 1347 стрелковом полку на I Украин-
ском фронте. Письма от него приходили редко. Ефросинья
Васильевна работала в школе техничкой, ей помогала стар-



 
 
 

шая дочь Таисья подметать полы и стирать пыль. Яков Дмит-
риевич писал в письмах, что был в окружении, солдаты скры-
вались от немцев в болотах, ели лягушек и мох. Солдаты бы-
ли грязные, вшивые, вшей руками сметали с тела. Когда сол-
даты выходили из окружения, многие погибли от немецких
пуль. Якова спасла молитва, которую жена зашила в его пи-
джак. Она промокла от воды и почти истлела, но сохранила
ему жизнь.

Однажды Яков Дмитриевич скрывался в деревне в сарае,
где немцы хранили оружие. У него был кинжал. Кинжалом
Яков заколол много немцев, когда они приходили охранять
этот сарай. Затем пришли советские войска и очистили де-
ревню от немцев. Так Яков Дмитриевич остался жив, хоть
и ранен был, контужен. Лежал в госпитале. В животе у него
осталась пуля, но оперировать его не стали, сказали, что са-
ма выйдет. Операцию сделали через 10 лет после войны в го-
роде Полевском. Из живота достали пулю, которая обросла
тканевой оболочкой и плавала по кишечнику. Яков Дмитри-
евич награждён медалью «За отвагу», «За боевые заслуги»
№ 3077046, «За освобождение Праги» и юбилейными меда-
лями.

Приказом № 85/Н от 24 мая 1945 года по 285-й стрелко-
вой Домбровской ордена Богдана Хмельницкого дивизии са-
нитар 299 отдельного медико-санитарного батальона Девя-
тов Яков Дмитриевич награждён медалью «За боевые заслу-
ги». В представлении к награждению сказано: «Товарищ Де-



 
 
 

вятов в Красной армии с 24 декабря 1942 года, в МСБ-299
(медико-санитарный батальон) с 7 мая 1943 г. За время сво-
ей службы в МСБ тов. Девятов показал себя энергичным,
добросовестным санитаром. Тов. Девятов во время боевых
операций дивизии работал без отдыха по 2 и 3 суток, им пе-
ренесены тысячи раненых. В любой обстановке загруженно-
сти МСБ тов. Девятов с уважением и любовью ухаживая за
ранеными, он своевременно обеспечивал подачу раненых на
операционный стол. Чем во многом способствовал спасению
жизни раненых» (ЦАМО, фонд 33, опись 690306, единица
хранения 1957).

Его жена Ефросинья Васильевна в годы войны получала
по талонам 200 граммов хлеба. Иногда ее дети стояли в оче-
реди всю ночь, чтобы досталось хлеба. Старшая дочь Таисья
варила похлебку из корней лопуха. Семья держала корову
и овцу. На покос ходила Ефросинья вечером после работы,
брала с собой старшую дочь.

Возвращались домой ночью, даже тропинки не видно бы-
ло. Сено привозил на лошади дедушка Данил. За это Ефро-
синья отдавала ему теленка. Весной она копала на полях мо-
роженую картошку и пекла из нее лепешки без муки и соли.
Дети собирали саранки, крапиву, лебеду, кочни, пиканы, ели
эту траву и благодаря ей выжили. Молоко и шерсть сдавали
государству. Одно время Ефросинья Васильевна работала на
Красной Горке на добыче золота, ходила туда пешком. Еще
женщин заставляли грузить лес в вагоны.



 
 
 

Закончилась война, и Яков Дмитриевич приехал домой.
Он демобилизован на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25 сентября 1945 г. как родившийся в
1910 году. Дети сидели на печке, когда он зашел в избу. Стар-
шая дочь Таисья помнит, что грудь отца была вся в медалях.
Отец всех детей схватил с печки, прижимал к себе, целовал
и плакал, говорил: «Сколько я выстрадал, чтобы только уви-
деть мне вас, родные мои!». У детей столько было радости,
что дождались папу, что не высказать словами.

После войны Яков Дмитриевич пошел работать на добы-
чу золота, но золота было мало. Сколько не выкопает шур-
фов, все впустую. Ночами из черемуховых прутьев он плел
корзины для белья, решетки, короба для вывозки снега. Од-
носельчане охотно разбирали их. Яков Дмитриевич устроил-
ся работать на металлургический завод в копровый цех под-
крановым. За хорошую работу ему вручали много почетных
грамот. После войны семья прибыла, родились дочери Зоя и
Анна, сын Василий. Ефросинья Васильевна занималась вос-
питанием детей и хозяйством. Яков Дмитриевич очень лю-
бил детей, вырезал для них фигурки животных, ходил на ро-
дительские собрания. Он никогда не сидел без работы: под-
шивал валенки, делал мочалки из коры липы, клеил камеры
для велосипедов, сапоги и галоши. Также он

подстригал и пожилых, и молодых людей, колол дрова од-
носельчанам, закладывал взрывчатку в колодец на улице Со-
ветской, чтобы углубить его, и взрывал породу.



 
 
 

Когда пошел на пенсию, руководство цеха подарило ему
настенные часы и одеяло. Последние годы Яков Дмитриевич
сильно болел, умер в возрасте 60 лет 18 октября 1970 года.
Жена его Ефросинья Васильевна пережила мужа на 29 лет.
У нее сильно болели простуженные на покосе ноги. Умерла
Ефросинья Васильевна 7 июня 1999 года.

Биография написана со слов дочерей Русских Зои Яко-
влевны и Макеевой Таисьи Яковлевны в апреле 2005 г.

Приказом № 85/Н от 24 мая 1945 года по 285-й стрелко-
вой Домбровской ордена Богдана Хмельницкого дивизии са-
нитар 299 отдельного медико-санитарного батальона Девя-
тов Яков Дмитриевич награждён медалью «За боевые заслу-
ги». В представлении к награждению сказано: «Товарищ Де-
вятов в Красной армии с 24 декабря 1942 года, в МСБ-299
(медико-санитарный батальон) с 7 мая 1943 г. За время сво-
ей службы в МСБ тов. Девятов показал себя энергичным,
добросовестным санитаром. Тов. Девятов во время боевых
операций дивизии работал без отдыха по 2 и 3 суток, им пе-
ренесены тысячи раненых. В любой обстановке загруженно-
сти МСБ тов. Девятов с уважением и любовью ухаживая за
ранеными, он своевременно обеспечивал подачу раненых на
операционный стол. Чем во многом способствовал спасению
жизни раненых» (ЦАМО, фонд 33, опись 690306, единица
хранения 1957).



 
 
 



 
 
 

Денисов Андрей Антонович (1918-1997 гг.)
Участник Великой Отечественной войны Денисов Ан-

дрей Антонович родился 14 июля 1918 года в селе Слобод-
чиково Богорякского района Челябинской области. Получил
образование 7 классов. С 1939 по 1943 год состоял в рядах
ВЛКСМ. До войны Андрей Антонович работал землемером.
С 15 октября 1939 года он призван на действительную служ-
бу в армию, служил на Дальнем Востоке в городе Благове-
щенске. В июле 1941 года его отправили на фронт под го-
род Ленинград в город Тихвин в 159-й отдельный понтон-
но-мостовой батальон Волховского фронта. Он был сержан-
том, командиром отделения. В любое время суток, летом и
осенью, под бомбежкой наводили переправы через реки. Ан-
дрей Антонович получил ранение 4 января 1942 года раз-
рывной пулей в обе руки и плечевой сустав. Это случилось
во время переправы танков КВ (60 тонн) через реку Волхов.
Он лежал в госпитале много месяцев. В Указе Президиума
Верховного Совета СССР № 223/148 от 6 ноября 1947 года
сказано:Наградить командира отделения Денисова Андрея
Антоновича медалью «За боевые заслуги». Сержант Дени-
сов А.А. в бою за деревню Кириши Ленинградской области
22 марта 1942 года получил тяжелое пулевой ранение лево-
го предплечья и сквозного пулевого ранения левого плеча.
Последствия ранения: инвалид второй группы. В настоящее
время работает бригадиром колхоза с. Слободчикова Бага-



 
 
 

рякского района Челябинской области». (ЦАМО, фонд 33,
опись 744808, ед. хранения 113).

Андрей Антонович демобилизовался 6 мая 1942 года. С
15 июня 1942 года по 26 апреля 1943 года работал налого-
вым агентом в Слободчаковском сельском Совете. С 1 сен-
тября 1943 г. по 1 марта 1946 г. работал военруком в Шад-
ринской начальной школе. В 1948 году Андрей Антонович
женился на учительнице Надежде Федоровне. Они перееха-
ли из Челябинской области в город Полевской. Надежда Фе-
доровна начала работать в Кособродской школе, а Андрей
Антонович устроился счетоводом в пионерский лагерь. За-
тем работал кассиром в колхозе, нормировщиком в МТМ. В
1976 году вышел на пенсию по болезни.

В 1985 году Андрей Антонович награжден орденом Оте-
чественной войны I степени за № 380425, медалями «За бо-
евые заслуги», »3а победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. Ве-
теран войны умер 4 января 1997 года. Биография написа-
на со слов дочери Денисовой Алевтины Андреевны в марте
2005 года.

Долганов Иван Васильевич (1916-1941 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился 10
июня 1916 года в Северском заводе Полевского района. Ра-
ботал сталеваром на Северском металлургическом заводе.



 
 
 

Воевал в финскую войну. Вернулся с фронта на свой род-
ной завод, где трудился его родной брат Михаил Василье-
вич Долганов. В 1941 году Иван Васильевич вступил в брак
с Ушаковой Татьяной Петровной. Был он высокий, богатыр-
ского телосложения. Молодая семья жила на улице Совет-
ской, д. 33. Супруги работали на заводе. Татьяна Петровна
работала дежурным по станции в железнодорожном цехе. В
документах архивного фонда «Военный комиссариат г. По-
левской» значится: «Долганов Иван Васильевич, 1916 г.р.,
призван 1 июля 1941 года». Основание: (фонд Р-19, опись
1, дело 4, л.32 об). Татьяна Петровна получила извещение о
том, что муж пропал без вести в июне 1941 года под Витеб-
ском. Татьяна Петровна вместе с Зюзёвой Зоей Ивановной
в войну собирали тёплые вещи, полушубки, валенки в сель-
ском клубе для отправки на фронт. Обе не верили в гибель
своих мужей, хотя получили чёрные вести. Татьяна Петров-
на всю жизнь ждала вестей от Ивана, говорила: «Хоть пока-
леченного привезла бы его домой». Венчальное платье Та-
тьяна Петровна хранила всю жизнь. Имя Долганова Ивана
Васильевича высечено на памятнике в г. Полевском и в Ко-
сом Броду.

Биография написана со слов дочери Долгановой Татьяны
Петровны – Бабашкиной Людмилы Петровны 10 февраля
2010 года.

Долгов Пётр Леонтьевич (1921-1987 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны родился в декабре 1921
года в Тамбовской области. Пётр Леонтьевич призван Туль-
ским военкоматом в РККА в апреле 1941 года, учился в во-
енном училище. Курсантам училища досрочно присвоили
звание младших лейтенантов и отправили на фронт. Пётр
Леонтьевич командовал штурмовым батальоном в 284 гвар-
дейском стрелковом полку 95 гвардейской стрелковой диви-
зии II Украинского фронта. Он рассказывал своим детям,
что в боях терял убитыми половину батальона. В конце вой-
ны Петру Леонтьевичу было присвоено звание старшего лей-
тенанта. В семейном архиве его дочери Людмилы Петров-
ны Болячкиной хранятся благодарности, объявленные при-
казом Маршала Сталина И.В. гвардии старшему сержанту
Долгову П.Л. от 25 января 1943 года за разгром гитлеров-
ской армии на подступах к Сталинграду и окружение 22 от-
борных вражеских дивизий, от 2 февраля 1943 года за лик-
видацию окружённых под Сталинградом войск, от 24 июля
1943 года за ликвидацию летнего наступления немцев север-
нее Белгорода, от 20 сентября 1943 года за освобождение го-
рода Полтавы, от 29 сентября 1943 г. за освобождение г. Кре-
менчуг, от 10 декабря 1943 г. за освобождение г. Знаменка.
Сохранилась благодарность Сталина И.В. от 8 января 1944
г за освобождение города Кировоград, от 18 марта за осво-
бождение города Ново-Украинка, от 22 марта за освобожде-
ние города Первомайск, от 18 августа за форсирование реки
Вислы, овладение Сандомирским плацдармом и освобожде-



 
 
 

ние города Сандомир, от 17 января 1945 года за овладение
города Ченстохова, от 21 января 1945 года за прорыв оборо-
ны противника на юго-восточной границе Германии, втор-
жение в пределы Силезии и овладение городом Крайцбург,
Розенберг, от 23 января 1945 года за овладение городом Ми-
лич, Бернштадт, Номслау, Карльмар, Тот Бишофсталь и вы-
ход на реку Одер в районе Бреслау. 9 мая 1945 года Пётр
Леонтьевич получил благодарность от маршала за освобож-
дение г. Дрезден, за освобождение города Праги. Пётр Леон-
тьевич награждён орденом Красной Звезды № 601526, ор-
деном Отечественной войны второй степени № 500400 от 9
декабря 1943 года. Орден вручён 16 апреля 1947 года.

В приказе 83/Н от 28 ноября 1943 г. по 95 Гвардейской
Полтавской стрелковой дивизии II Украинского фронта ска-
зано: «Наградить Гвардии лейтенанта командира стрелко-
вой роты 284 Гвардейского стрелкового полка Долгова Пет-
ра Леонтьевича орденом Красной Звезды. В боевых действи-
ях на Полтавском и Кременчужском направлении с сентяб-
ря 1943 года. Смелый, решительный командир. В бою за г.
Полтава принял на себя командование ротой и, подняв за со-
бой бойцов, переправился через реку Ворскла и вышиб про-
тивника из занимаемой им высоты. При переправе через ре-
ку Днепр в районе с. Власовка под сильным обстрелом про-
тивника быстро переправился на остров и закрепился там.
В боях по расширению плацдарма на правом берегу р. Дне-
пра 15 октября 1943 года ворвавшись в блиндаж противника



 
 
 

в упор расстрелял немецкого офицера и двух солдат» (ЦА-
МО, фонд 33, опись 686044, ед. хранения 3566). В прика-
зе № 25/Н от 15 апреля 1945 года войскам 32 Гвардейско-
го стрелкового корпуса I Украинского фронта сказано: «На-
градить гвардии старшего лейтенанта Долгова Петра Леон-
тьевича орденом Отечественной войны II степени. 21 янва-
ря 1945 года в бою за город Крайцбург был ранен командир
стрелковой роты и тов. Долгов принял командование. Сме-
лый и решительный, он быстро сориентировался в обстанов-
ке и, показывая пример бойцам принятой им роты, сам с
небольшой группой бойцов бросился на штурм. Смелость и
быстрота действий решили успех боя. Среди немцев произо-
шло замешательство, рота вслед за своим командиром уда-
рила по противнику, и немцы, потеряв 30 человек убитыми
и 40 человек пленными, оставили линию обороны.

24 января1945 года на подступах к реке Одер рота товари-
ща Долгова получила задание выбить противника, закрепив-
шегося на восточном берегу реки. Тов. Долгов отлично вы-
полнил задачу, смело ударив в двух направлениях, он захва-
тил 42 солдата и одного офицера, а остальных уничтожил.29
января 1945 года в упорных боях за расширение плацдарма
на западном берегу реки Одер тов. Долгов смело управляя
ротой выбил гитлеровцев из населенного пункта Фраухвейн,
уничтожив при этом 20 солдат и захватив в плен 25 солдат.

После войны Пётр Леонтьевич работал в Киеве в органах
внутренних дел. Со своей будущей женой он познакомился



 
 
 

в больнице, где проходил лечение. Когда Пётр Леонтьевич
приехал с семьёй в Косой Брод, ему выделили участок земли
для строительства дома. Он устроился работать в 1 отделе-
ние совхоза «Северский». В разные годы работал трактори-
стом, комбайнёром. На совхозных полях механизаторы вы-
ращивали пшеницу, подсолнечник. Осенью Пётр Леонтье-
вич молотил пшеницу на полях. Впоследствии Пётр Леон-
тьевич работал сварщиком – бензорезчиком в копровом цехе
СТЗ. Вместе с супругой Зинаидой Прокофьевной воспитали
детей Вячеслава, Людмилу и Василия. На пенсию он ушёл
из организации «Уралдомнаремонт». Ветеран войны умер в
1987 году, похоронен на Кособродском кладбище.

Биография написана со слов дочери Болячкиной Людми-
лы Петровны 10 января 2010 г.

Дюндин Николай Кириллович (1920-1944 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1920

году в селе Соколово Каменского района Свердловской об-
ласти в семье Дюндина Кирилла Игнатьевича (1895 г.р.). Его
мать умерла, когда Николаю исполнилось три года. Отец же-
нился на Екатерине Григорьевне Гришановой (1905 г.р.) из
деревни Кислово Каменского района. Екатерина Григорьев-
на заменила ему мать, относилась к нему как к родному сы-
ну. В начале тридцатых годов Николай вместе с родителя-
ми переехал в село Косой Брод. Отец Кирилл Игнатьевич
стал работать обходчиком на железной дороге между Мра-
морским и Косым Бродом. Около железной дороги стоял ба-



 
 
 

рак, в котором сначала жила семья Дюндиных. Потом они
купили дом по улице Урицкого, 8. В начале войны Николай
Кириллович ушёл добровольцем на фронт. Сержант Дюндин
Н.К. погиб 18 октября 1944 года, похоронен в деревне Кере-
гадза Литовской ССР. Об этом говорится в книге «Память»
в 11 томе на странице 29. А сначала родителям пришло из-
вещение, что их сын пропал без вести. Отца Кирилла Игна-
тьевича забрали в трудармию, потому что он потерял все до-
кументы, в том числе военный билет. После войны он вер-
нулся в Косой Брод, клал печи в домах односельчан, рубил
срубы, работал в колхозе, веял хлеб. Екатерина Григорьев-
на умерла в 1952 году. Кирилл Игнатьевич умер через 6 лет
после жены. Его родители так и не узнали, когда и где погиб
их сын Николай. Его фотографии в семьях родственников не
сохранилось.

Биография написана со слов родной сестры погибшего
солдата Бусоргиной Марии Кирилловны 28 января 2010 го-
да.

Ёлшин Иван Фёдорович (1903-1984 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Ёлшин И.Ф. ро-
дился 16 января 1903 года в городе Кунгуре. Он получил
начальное образование в церковно-приходской школе, умел
хорошо читать и писать. В семье Ёлшиных Иван был стар-
шим сыном. Его братья Николай и Александр погибли на
фронте во время Великой Отечественной войны. Иван Фё-
дорович принимал участие в боях в годы гражданской вой-
ны в Пермском крае. Иван Фёдорович с супругой Антони-
дой Давыдовной переехал в село Косой Брод в тридцатые го-
ды. Ёлшины купили маленький старый домик по улице Ле-
нина, 19. До войны Иван Фёдорович работал в Челябинской
организации «Бродтрест» на заготовке леса. Призван в РК-
КА в ноябре 1941 года. В годы Великой Отечественной вой-
ны служил в 425 отдельной башенной батарее на Тихооке-
анском флоте. Иван Фёдорович награждён медалью «За по-
беду над Японией». После войны он работал охранником в
милиции, потом на водокачке. Ушёл на пенсию в 1963 году.
По характеру Иван Фёдорович был спокойным, доброжела-
тельным человеком, всегда охотно оказывал помощь одно-
сельчанам. Он знал много старинных песен и очень любил их
петь. Однажды к нему приходили студенты из города Сверд-
ловска, которые записывали уральский фольклор. Иван Фё-
дорович спел им много песен. Особенно он любил песню про
крейсер «Варяг». Он был заядлым рыбаком, приносил с ре-
ки Чусовой много рыбы. Также он был хорошим охотником.



 
 
 

У него была винтовка двухстволка, с которой он охотился за
дикими козлами в окрестностях Косого Брода. Удостовере-
ние участника войны № 522925 выдано Ёлшину Ивану Фё-
доровичу 3 февраля 1981 года. Ёлшин И. Ф. умер 16 января
1984 года. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаме-
нование 40-летия победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. Иван Фёдорович посмертно
награждён орденом Отечественной войны второй степени в
1985 году. Орден получила дальняя родственница по мужу
Егорова Александра Малафеевна. Она почитала его как род-
ного отца, перевезла Ивана Фёдоровича в свой дом и ухажи-
вала за ним в последние годы его жизни. Она сохранила ор-
ден и документы Ивана Фёдоровича и передала их на хране-
ние в музей Кособродской школы. Биография Ёлшина И.Ф.
написана заведующей библиотекой с. Косой Брод Пономаре-
вой Л. В. 5 января 2010 года по воспоминаниям Егоровой
Александры Малафеевны.

Елькин Аркадий Константинович (1915-1996 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник войны Елькин Аркадий Константинович родил-
ся 8 февраля 1915 года. Закончил 4 класса Кособродской
школы. Его первую учительницу звали Ольга Николаевна.
В школу Аркадий Константинович пошел с 9 лет. Его од-
ноклассниками были: Пономарева Татьяна, Ушакова Лидия,
Зюзев Федор Иванович. Многие одноклассники погибли в
Великую Отечественную войну: Пальцев Христофор Федо-
рович, Косарев Николай Александрович, Косарев Андрей
Андреевич, Макушев Игорь Степанович.

7 сентября 1936 года Аркадий Константинович был при-
зван на действительную службу в 58-й пограничный отряд.
12 декабря 1939 года уволен в запас. 27 июля 1941 года при-
зван в Вооруженные силы Полевским военкоматом, направ-
лен в город Читу учиться на связиста. С 1941 г. по 1943
г. служил в 485-й отдельной телеграфно-строительной ро-
те, где первый раз был контужен, затем служил старшиной в
637-м отдельном батальоне связи. Елькин А. К. с 1943 г. по
1945 г. был специалистом полевых кабельных линий. Арка-
дий Константинович принимал участие в сражении на Кур-
ской дуге. Он вспоминал, что одно из сражений длилось 5
дней, и ночью было светло, как днем. В Германии шли жесто-
кие бои с фашистами. За исправление связи он получил ор-
ден Красной Звезды. Здесь был второй раз контужен и ранен
в ногу. Из воспоминаний Аркадия Константиновича: «Од-
нажды мой взвод пошел на другую станцию. Меня задержал



 
 
 

командир, который хотел потом проводить меня до взвода.
Я отказался. Был конец мая, и березы прятали человека. И
вдруг слышу немецкую речь. Подхожу к тому месту и гля-
жу сквозь березы, а там небольшая полянка, где расположи-
лись 9 немцев. Винтовки были в стороне. Я вышел из кустов,
поднял руку с гранатой вверх и сказал: «Ненде хох». Нем-
цы встали и подняли руки вверх. Я их повел в штаб. Когда
мы прошли с километр, из кустов выскочил еще один немец.
У него была граната, которую он отдал мне. Всех 10 чело-
век я доставил в штаб. После этого мне дали задание ответ-
ственнее. Когда я с другим взводом шел на задание, впервые
встретил немецкий реактивный самолет, но с русскими опо-
знавательными знаками. Самолет развернулся и трассирую-
щими пулями решил нас расстрелять, но мы успели разбе-
жаться. Самолет больше не вернулся. А тот взвод, в котором
я должен был быть, шел на задание по железной дороге и
встретил танкетки. Командир взвода решил вступить в бой,
одного офицера- немца он убил, а другие немцы снесли ему
голову. Во время боя весь взвод был расстрелян, один север-
ский солдат скатился под откос и остался в живых. Он рас-
сказал мне об этом бое. Наших раненых камнями добивали
немки». Военный путь Аркадий Константинович закончил в
Праге, а победу встретил в Дрездене. Аркадий Константино-
вич был демобилизован из армии 21 октября 1945 г. Имеет
награды: орден Красной Звезды от 24 марта 1945 года, ме-
дали «За отвагу» от 27 декабря 1943 года, «За победу над



 
 
 

Германией».
В приказе о награждении орденом Красной Звезды напи-

сано: «Старший сержант Елькин А. К. за время пребывания
в части проявил себя как один из лучших младших команди-
ров в деле организации выполнения боевых задач по обеспе-
чению бесперебойной связью командования в боях с немец-
кими захватчиками. За отличные боевые действия на харь-
ковском направлении награжден медалью «За отвагу». За
время наступательных действий с 12 января 1945 г. в районе
Петроковицы-Щекоцины, рассояние в 22 км, т. Елькин при
трудных условиях выполнил боевое задание своим взводом
на 1ч. 20 мин. Раньше срока, установленного командовани-
ем, тем самым обеспечил бесперебойной связью командова-
ние фронта с армией. В данное время т. Елькин выполняет
обязанности командира строительного взвода и его взвод вы-
полняет боевые задания отлично». (ЦАМО, фонд 33, опись
686044, ед. хранения 1937).

В 1940 году после службы в армии Аркадий Константи-
нович женился на девушке из раскулаченной семьи Храм-
цовой Наталье Васильевне. Они вырастили детей: Алевти-
ну, Александра, Анатолия, Владимира, Василия, Татьяну. В
1946 году Аркадий Константинович уезжал в Сибирь, в ту
местность, где проходил службу. Он работал там охотником,
рыбаком и охотоведом в Якутии.

С 1961 года Аркадий Константинович работал в листо-
прокатном цехе Северского трубного завода сортировщи-



 
 
 

ком-сдатчиком, бригадиром. На пенсию он вышел в возрасте
65 лет и перешел работать в котельную школы. Там он тру-
дился до 74 лет. В послевоенные годы имеет награды: медаль
«Ветеран труда», значок «Ударник коммунистического тру-
да», значок «Победитель социалистического соревнования»
за 1973 год и другие. Ветеран войны умер 4 января 1996 г.

Биография написана со слов сына Елькина Владимира
Аркадьевича в мае 2005 г. Дополнительные сведения взяты
с сайта «Подвиг народа» в феврале 2015 г.

Елькин Валентин Егорович (1905-1941 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1905
году в селе Косой Брод. У него была сестра Зинаида Егоров-
на (в замужестве Мурашова). Родительский дом находился
на улице Сталина, 39. Получил начальное образование в Ко-
собродской школе. Валентин Егорович был женат на Елене
Яковлевне. Его дочь Лидия родилась после того, как отец
ушёл на фронт. Впоследствии Елена Яковлевна с дочерью
жили на станции Полевской. До войны Валентин Егорович
учился на танкиста. Воевал в 375-й стрелковой дивизии тан-
кистом. Воинская специальность – стрелок. Он служил в од-
ной части с Зюзёвым Глебом Павловичем. После войны Глеб
Павлович рассказывал родственникам Валентина Егорови-
ча, что снаряд попал в танк. Валентин Егорович сгорел в тан-
ке 31 декабря 1941 года в бою на Калининском фронте. В
книге «Память», т.11, на странице 29 написано: «Елькин Ва-
лентин Егорович, рядовой, 1905 г., призван в 1941 г., погиб
31 декабря 1941 г., захоронен в с. Холохольня Калининской
области».

Биография написана со слов племянницы Амбурцевой
Нины Алексеевны 10 марта 2010 года.

Елькин Варлам Фёдорович (1901-1942 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1901
г. Жена Елькина К. С. проживала по ул. Урицкого, 26. При-



 
 
 

зван Полевским РВК 24 апреля 1942 года. Последнее место
службы 615 стрелковый полк. Из донесений о безвозвратных
потерях известно, что связи с ним не было с 20. 07. 1942
года. Рядовой Елькин В. Ф. пропал без вести 20 июля 1942
г. Книга «Память», т. 11, стр. 29. (ЦАМО, № фонда 58, №
описи 977521, № дела 674).

Елькин Василий Михайлович (1920-1941 гг.)

Участник войны родился в селе Косой Брод Полевского
района Свердловской области в 1920 году. Проживал с мате-
рью Елькиной Анфисой Александровной по улице Сталина,
12. Рядовой Елькин Василий Михайлович призван Полев-
ским военкоматом 11 сентября 1940 года, пропал без вести
в октябре 1941 года. Книга «Память», т. 11, стр. 29. В доне-
сениях о безвозвратных потерях Полевского РВК № 21014
от 20. 03. 1947 года имеются сведения: Елькин В. М. – крас-
ноармеец, член ВЛКСМ, связи с ним нет с 17 июля 1941 г.
Пропал без вести в октябре 1941 г. (ЦАМО, № фонда 58, №
описи 977520, № дела 198).

Елькин Еким Михайлович (1905-1942 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился 9 сен-

тября 1905 года в селе Косой Брод Полевского района Сверд-
ловской области. Родительский дом находился на улице Чка-
лова (бывшая Сталина). У Екима Михайловича были родные



 
 
 

братья Антон, Степан и Иван. Степан Михайлович тоже по-
гиб на фронте. В конце двадцатых годов Еким Михайлович
женился на кургановской девушке Агриппине Львовне. Мо-
лодая семья проживала по ул. Советской, 3. Супруги воспи-
тывали четверых детей: Нину, Зою, Ираиду и Юрия. Еким
Михайлович работал в колхозе счетоводом, ездил в южную
часть города Полевского с отчётами по урожаю зерновых
культур. Он был добрым, сокойным человеком, поэтому од-
носельчане звали его «Еким – добрая душа». Пока дети бы-
ли маленькие, Агриппина Львовна работала в детских яслях.
Рядовой Елькин Е. М. призван Полевским военкоматом вес-
ной 1941 года, погиб в плену 16 января 1942 года в лаге-
ре-лазарете в Дибурге близ г. Франкфурта на Майне (Книга
«Память», Т. 11, стр. 29).

Дочь Зоя Екимовна вспоминает: «Папу забрали весной
1941 года на переподготовку в Еланские лагеря. Ему было
тогда 36 лет. 22 июня колхозники праздновали окончание
посевной на поляне у реки Чусовой. Кто-то прибежал из
сельского Совета, сказал, что началась война. Началась су-
матоха, женщины заплакали. Папу мы больше не видели. Он
прислал с фронта два письма. Он был в обозе, перевозил на
лошади грузы. В одном из писем он написал маме: «Бере-
ги Юру». Потом пришло извещение, что он пропал без ве-
сти. И только в 1990 году в сельский Совет пришло письмо,
что отец умер в немецком плену. В годы войны мама рабо-
тала в полеводческой бригаде. Мы с Ниной помогали матери



 
 
 

пропускать зерно через веялку, ворошили зерно, нагребали
в мешки. Иногда там ночевали. Дети родных братьев Екима
и Степана росли дружно, вместе играли, ходили в гости из
дома в дом. И до настоящего времени мы поддерживаем тес-
ную связь друг с другом, общаемся, узнаем о здоровье. Ма-
ма отработала в колхозе 22 года. Ей назначили маленькую
пенсию – 34 рубля».



 
 
 

Агриппина Львовна выполнила наказ мужа: она сохрани-
ла всех детей, воспитала их достойными людьми. Нина Еки-
мовна живёт в Набережных Челнах, имеет троих детей, ра-



 
 
 

ботала дежурной на железной дороге. Зоя Екимовна рабо-
тала в жестеотделочном цехе СТЗ на полировке жести, вме-
сте с мужем воспитали сына и дочь. Дочь Ираида Екимов-
на проживает в г. Чебоксары в Чувашии, работала контролё-
ром ОТК на авиационном приборостроительном заводе, вос-
питала сына и дочь. Юрий Екимович проживал в с. Косой
Брод, работал вальцовщиком в листопрокатном цехе СТЗ,
имеет двух дочерей. На фотографии – Елькин Юрий Екимо-
вич. Вдова погибшего солдата Агриппина Львовна умерла
30 августа 1982 года.

Летом 1990 года в Кособродский сельский Совет пришло
письмо из комитета ДОСААФ г. Красногорска Московской
области с просьбой найти родных Елькина Екима и сооб-
щить им, что его жизнь оборвалась 16 января 1942 г. в лаге-
ре-лазарете в Дибурге близ г. Франкфурта на Майне. В пись-
ме сказано: «Один из военнопленных, рискуя жизнью, сумел
переписать списки умерших там наших бойцов. Один из них
был Еким Елькин. О нём известно, что он родился 9 сентяб-
ря 1905 года, имя жены Агриппина, родился в деревне (или
жил) Косой Брод Свердловской области, Полевского райо-
на». Много волнений вызвало это письмо у родных. Нако-
нец-то они узнали, где погиб их отец и дед. Биография на-
писана со слов дочери солдата Гафиной Зои Екимовны 15
ноября 2010 года.

Елькин Иван Арсентьевич (1919-1943 гг.)



 
 
 

Участник войны родился в селе Косой Брод Полевского
района Свердловской области в 1919 году. Рядовой Елькин
И. А. призван Полевским военкоматом 24 апреля 1942 года,
погиб 18 сентября 1943 года, похоронен в деревне Короб-
кино Орловской области. Книга «Память», т.11, стр. 29. В
списках безвозвратных потерь рядового состава 35- го стрел-
кового полка 308-й стрелковой дивизии с 18 по 23 сентября
1943 года есть сведения, что автоматчик Елькин Иван Ар-
сентьевич, член ВЛКСМ, убит 18 сентября 1943 года, похо-
ронен на опушке леса в 3-х км севернее деревни Коробкино
Жуковского района Орловской области. (ЦАМО, № фонда
58, № описи 18001, № дела 819).

Елькин Иван Михайлович (1917-1995 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны Елькин Иван Михайло-
вич родился 26 июля 1917 года в селе Косой Брод. Отец –
Елькин Михаил, мать – Макушева Анфиса Александровна.
Иван Михайлович получил начальное образование в Косо-
бродской сельской школе. Он ушёл на службу в армию ещё
до войны. В годы Великой Отечественной войны он служил
на Дальнем востоке, принимал участие в войне с Японией.
Он служил в армии 7 лет, награждён медалью «За победу над
Японией», юбилейными медалями, орденом Отечественной
войны второй степени. Иван Михайлович вернулся в Косой
Брод в 1946 году. В 1947 году он женился на Зое Ивановне. В
семье родилась дочь Елена. В настоящее время она живёт в
Уссурийске. После войны Иван Михайлович работал на же-
лезной дороге. Проживал со второй женой Субботиной Ан-
тониной Ивановной (1916 г.р.) по улице 1 Мая, 11. Умер 24
февраля 1995 года.

Биография Елькина И.М. записана 20 марта 2009 года со
слов приёмной дочери Макушевой Любови Ивановны. Фото-
графия предоставлена Елькиной Валентиной Долматовной.

Елькин Самсон Фёдорович (1910-1945 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1910
году. Проживал с женой Елькиной Парасковьей Клементьев-
ной. Рядовой Елькин С. Ф. призван Полевским военкоматом
в 1941 году. Погиб 22 марта 1945 г., захоронен в Венгрии.



 
 
 

Книга «Память», т. 11, стр. 29.
В документах архивного фонда «Военный комиссариат

г. Полевской Свердловской области Уральского военного
округа» в «Алфавитном журнале учёта военнообязанных,
призванных в Рабоче-Крестьянскую Армию за 1941-1945
гг.» значится: «Елькин Самсон Федорович призван 30 июля
1942 года» (Фонд Р-19. Опись 1, дело 4. Л. 38 об.) В этом
же фонде в книге «Именные списки, извещения на погиб-
ших, пропавших без вести и умерших от ран в годы Великой
Отечественной войны военнослужащих» значится: «Елькин
Самсон Федорович, красноармеец, уроженец Свердловской
области, д. Косой Брод, убит 22.03.1945 г., похоронен в Вен-
грии, г. Естергом, юго-западная окраина, площадь Хорти
Миклош, братская могила № 4, 1-й ряд». Извещение выдано
жене–Елькиной Парасковье Клементьевне 13 июня 1945 го-
да. Основание: фонд Р-19, опись 1, дело 19, л.510.

Елькин Степан Григорьевич (1903-1984 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился 19 ав-
густа 1903 года в деревне Черепаново Ново-Златоустовского
сельского Совета Артинского района. Он окончил два класса
начальной школы, хорошо считал на счетах. В 1928 г. он же-
нился на Черепановой Василисе Михайловне. В семье роди-
лось шестеро детей: Петр, Клавдия, Дарья, Тимофей, Анна
и Лидия. До войны Степан Григорьевич работал в колхозе
счетоводом, комбайнером, молотобойцем в кузнице. У него
сохранился профсоюзный билет, где указано, что он всту-
пил в профсоюз в 1936 году, профессия – тракторист. Сте-
пан Григорьевич ушёл на фронт в 1942 году, т. к. у него была
бронь на один год. Призван Артинским РВК. Он служил в
артиллерийском полку, был слесарем по обслуживанию ре-
активных установок «Катюша». Дошёл до Берлина, ранений
не имел. Елькин С. Г. награжден медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
от 21 августа 1947 года и «За боевые заслуги» от 28 августа
1947 г. Медаль вручена Сажинским военкомом Вахромее-
вым. В приказе № 21/Н от 10 июля 1945 г. по 58 гвардии ми-
нометному Днепропетровскому дважды Краснознаменному
ордена Богдана Хмельницкого полку

III
Украинского фронта сказано: «Наградить медалью «За

боевые заслуги» Елькина С. Г. за то, что работая лаборато-
ристом парковой батареи, честно и добросовестно выполнял



 
 
 

свои обязанности и поручения, аккуратно выполнял свой
долг перед родиной. Несмотря ни на какие трудности бо-
евой страды, всегда был образцом дисциплины и трудолю-
бия» (ЦАМО, фонд 33, опись 717037, ед. хранения 284).

После войны Степан Григорьевич работал молотобойцем
и разнорабочим, Василиса Михайловна трудилась в колхозе,
помогала заготавливать сено для колхозных коров. Они жи-
ли в старом доме, получали пенсию по 20 рублей. Поэтому
решили переехать к детям в Косой Брод. В 1962 году семья
Елькиных купила дом на улице Бажова, 1. Степан Григорье-
вич стал работать в совхозной кузнице. Его супруга помога-
ла перебирать картошку в хранилище. Им назначили пенсию
повыше – 45 рублей. Супруги держали корову. Степан Гри-
горьевич с сыном Тимофеем помогал лесничеству в посадке
саженцев ели. Ветеран войны награжден юбилейными меда-
лями. В его документах и удостоверениях к медалям допу-
щена ошибка, фамилия указана неправильно – Ёлкин. Ве-
теран войны умер на 81-м году жизни 13 апреля 1984 года.
Биография написана со слов дочери Черепановой Анны Сте-
пановны 25 января 2011 г. Дополнения с сайта «Подвиг на-
рода» сделаны в январе 2016 года.

Елькин Степан Михайлович (1910-1942 гг.)



 
 
 

Участник войны родился в селе Косой Брод Полевского



 
 
 

района Свердловской области в 1910 году. Отец Елькин Ми-
хаил, мать – Макушева Анфиса Александровна. Трое сыно-
вей Анфисы

Александровны отдали свои жизни за Родину. В нача-
ле тридцатых годов Степан Михайлович женился на Ма-
кушевой Касинье Степановне. Она работала в детском са-
ду няней. Семья Елькиных проживала на улице Чкалова,
14(бывшая Сталина, 12). В семье родились дети: Анна, Ни-
на, Игорь, Александра. Рядовой Елькин Степан Михайлович
был призван на фронт в 1942 году. Воинский

эшелон, в котором он ехал, попал под бомбёжку. Он погиб
22 декабря 1942

года и похоронен на станции Чертково Ростовской обла-
сти. Его старший брат Еким Михайлович погиб в концлаге-
ре близ Франкфурта-на-Майне. Дети Степана и Екима часто
играли вместе, ходили в гости друг к другу. Брат Елькин Ан-
тон Михайлович был тружеником тыла, работал обходчиком
на высоковольтной линии. Старшая дочь погибшего солдата
Анна Степановна (1935-1995 гг.) с супругом Месиловым Ва-
силием Аркадьевичем воспитали детей Виктора и Любовь.
Биография написана со слов внука Месилова Виктора Сте-
пановича и внучки Лисицкой Любови Викторовны 4 октяб-
ря 2010 г.

Елькин Трофим Фёдорович (1895-1941 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод. В 1918 году он женился на 16-летней девуш-
ке Марфе Васильевне (1902 г. р.) Трофим Фёдорович был
старше её на 7 лет. До войны семья Елькиных проживала
на улице Урицкого. В двадцатые годы Трофим Фёдорович
служил в армии кавалеристом. Жена бережно хранила фо-
тографию, на которой снят её муж верхом на коне. В трид-
цатые годы Трофим Фёдорович работал на прииске, добы-
вал золото. Сначала Марфа Васильевна работала с мужем,
потом устроилась на железную дорогу. В хозяйстве супру-
ги держали лошадь, корову, овец и кур. Перед войной семья
жила неплохо, потому что Марфа Васильевна получала на
работе муку и другие продукты. Младшая дочь Зоя Трофи-
мовна вспоминает: «Мой отец был строгий и добрый. Нико-
гда не поднимал руку на детей. Иногда мать сгоряча шлёп-
нет братишку, а отец скажет: «Ну что ты, мать, разве можно
так делать?». В начале войны мой отец ушёл на фронт. По-
лучили от него несколько писем. А потом – молчание. Дол-
гое время мы ничего не знали о его судьбе. Мне шёл пятый
год, и я запомнила тот день в сорок четвёртом году, когда
брат принёс из почтового ящика извещение. Дети прочита-
ли, что рядовой Елькин Трофим Фёдорович пропал без ве-
сти в декабре 1941 года под Ленинградом. Я тогда не поняла,
почему поднялся рёв. На руках мамы осталось шестеро де-
тей: Николай, Михаил, Александра, Ольга, Анна, Зоя. В го-
ды войны мама работала дояркой в колхозе. Старшая сестра



 
 
 

Александра работала путеобходчиком на железной дороге.
По участку Свердловск – Уфалей проходили военные эшело-
ны, поэтому она проверяла железнодорожное полотно, что-
бы не допускать диверсий. Александра числилась участни-
ком войны, была на военном положении. Ольга и Анна тру-
дились на металлургическом заводе в прокатке на раздир-
ке железа. После войны мама продала корову, старый дом и
купила дом по улице Ленина, 67. Ей не нравилось, что каж-
дый год река Чусовая разливалась и топила их огород. Внуч-
ка погибшего солдата Зоя Михайловна рассказывает: «Мой
отец Михаил Трофимович родился в 1934 году. В годы вой-
ны семилетний мальчик был подпаском, помогал пасти ста-
до коров. Подростком работал в колхозе, возил на быках се-
но с покосов на ферму. До армии работал на железной до-
роге, убирал снег с полотна, помогал менять шпалы. Он слу-
жил в Германии 4 года. После службы работал в прокатном
цехе СТЗ. Когда выработал горячий стаж, устроился рабо-
тать в железнодорожный цех. Михаил Трофимович вспоми-
нал: «У моего отца был твёрдый характер, он был главным
в артели и сдавал намытое золото государству. В магазине
брал продукты и кормил всю семью. При отце мы никогда
не голодали. В доме у него был порядок. Старший сын Ни-
колай Трофимович проживал в Косом Броду, работал в про-
катном цехе СТЗ. Здесь же жил внук Елькин Алексей Нико-
лаевич. Младшая дочь Зоя Трофимовна окончила медицин-
ский техникум, работала медсестрой в поликлинике крио-



 
 
 

литового завода, инфекционной больнице. Вдова погибшего
солдата Марфа Васильевна умерла в феврале 1987 года. Био-
графия солдата написана со слов дочери Зои Трофимовны и
внучки Зои Михайловны Тотикиди 20 апреля 2011 года.

Жандаев Константин Степанович (1917-1945 гг.)
Участник войны родился в Красноярском крае в 1917 го-

ду. Перед войной Константин Степанович с женой Екатери-
ной Алексеевной проживали в селе Косой Брод на улице Ле-
нина, 9. Красноармеец Жандаев К. С. призван Полевским
РВК 19 марта 1944 года. Рядовой Жандаев К. С. пропал без
вести в апреле 1945 года. Жена Жандаева Екатерина Алек-
сеевна получила извещение о том, что её муж пропал без
вести. Сведения взяты из донесения о безвозвратных поте-
рях Полевского РВК от 20 марта 1947 года № 21014. (ЦА-
МО, фонд58, опись 977520, дело 198). Книга «Память», т.
11, стр. 30.

Заводчиков Алексей Яковлевич (1901-1941 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в се-

ле Косой Брод в 1901 году. Он родной брат Заводчикова
Зиновия Яковлевича, труженика тыла. Вместе с женой Еле-
ной Алексей Яковлевич построили дом на улице Советской,
61. В семье родились дети: Константин, Татьяна и Василий.
Ещё одна дочка родилась перед войной. Рядовой Заводчиков
Алексей Яковлевич призван в РККА в 1941 году. В конце



 
 
 

сорок первого приходило извещение, что он пропал без ве-
сти. В 11 томе книги «Память» неверно указан год рождения
(в 1907 году родился его брат – Зиновий Яковлевич). В книге
«Память» написано, что он пропал без вести в феврале 1942
г. После получения извещения его жена тяжело заболела и
в 1942 году умерла. Семнадцатилетний Костя стал работать
на заводе. Татьяне исполнилось 13 лет, её взяла к себе тётя.
Впоследствии она стала работать в прокатном цехе на раз-
дирке и сортировке металла, вышла замуж, родила двух де-
тей. Вместе с мужем и детьми переехала в город Николаев, в
настоящее время там проживает. Двенадцатилетнего Васи-
лия отдали в ФЗО (фабрично-заводское училище). Он жил
в общежитии, учился и работал на заводе. В армии служил
в Москве в Кремле. Судьба последней дочки осталась неиз-
вестной. В 1942 году ей исполнилось 3 года, её отправили в
детский дом, и родственники больше её не видели.

Биография написана со слов внучки погибшего солдата
Заводчиковой Натальи Васильевны и племянника Заводчи-
кова Александра Зиновьевича 16 февраля 2015 года.

Заводчиков Валентин Михайлович (1915-1942 гг.)
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дился в 1915 году в селе Косой Брод. В 1938 году женился
на Зюзёвой Клавдии Даниловне. Семья проживала по ул. Ле-
нина, 69. В апреле 1939 года у них родился сын Геннадий.
Валентин Михайлович сына не видел. В 1939 году он ушёл
служить в армию. В августе 1939 года Валентин Михайлович
проезжал на поезде через станцию Сысерть (проходил воин-
ский состав). Клавдия Даниловна пришла на станцию с четы-
рёхмесячным сыном, чтобы увидеть мужа. После службы в
армии Валентин Михайлович вернулся домой. В годы Вели-
кой Отечественной войны он служил вместе с Бабиным Ива-
ном Ильичём. В книге «Память», т. 11, на стр. 30 есть све-
дения, что рядовой Заводчиков Валентин Михайлович при-
зван в 1940 году, ропал без вести в январе 1942 года. По-
сле войны Иван Ильич Бабин рассказал Клавдии Даниловне,
что Валентин Михайлович был убит на его глазах выстрелом
снайпера. В ОБД «Мемориал» (ЦАМО, № фонда 58, № опи-
си 977520, № дела 229) в донесениях о безвозвратных поте-
рях есть сведения: Дата призыва 8. 02. 1940 г. Связи нет с
21.11. 1941 г. Пропал без вести в ноябре 1941 г.»

Биография написана со слов снохи Заводчиковой Нины
Вировны 21 января 2010 года.

Заводчиков Василий Алексеевич (1911 – 1994 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Заводчиков
В.А. родился 17 марта 1911 года в селе Косой Брод.

Получил образование 3 класса начальной школы. Призван
в РККА 5 апреля 1944 года. Воевал в 164 стрелковом полку
в 46 стрелковой дивизии 7 армии. Ветеран вспоминает один
из боёв: «С командиром роты брали «языков», уничтожали
пулемётную точку. В том бою меня ранило. За это получил
орден Славы третьей степени». Заводчиков В. А. находился
в эвакогоспитале № 4404 с июня 1944 года по июль 1944 го-
да, в эвакогоспитале № 62 с ноября 1944 г. по январь 1945 г.
В приказе № 137/Н от 30. 11. 44 г. по 51 гвардейской стрел-
ковой Витебской ордена Ленина краснознамённой дивизии
им. Ворошилова написано: «Наградить орденом Славы III
степени Заводчикова В.А. за то, что он в наступательном
бою 20. 11. 44 г. в районе д. Межини Латвийской ССР после
артподготовки первый ворвался в немецкие траншеи, кото-
рые забросал гранатами. В этом бою уничтожил 2 фашистов.
Участвовал в отражении 4 ожесточённых контратак против-
ника». Заводчиков Василий Алексеевич награждён орденом
Славы третьей степени, орденом Отечественной войны вто-
рой степени, медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. В документе о награждении
медалью «За отвагу» написано: «наградить Заводчикова В.
А. за то, что он в бою 21 марта 1945 г. в районе станции Бле-
лениэки Латвийской ССР огнём из своего личного оружия



 
 
 

уничтожил 3 солдат противника». (ЦАМО, фонд 33, опись
686196, ед. хранения 984). После войны Василий Алексее-
вич работал слесарем на Северском металлургическом заво-
де. Заводчиков В. А. проживал в селе Косой Брод по улице
Ленина, 92. Ветеран войны умер в 1994 году.

Биография написана по материалам школьного музея в
апреле 2005 года. Дополнения сделаны с сайта «Подвиг на-
рода» 25 февраля 2015 г.

Заводчиков Николай Львович (1918-1941 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод Полевского района в 1918 году. Рядовой Завод-
чиков Н. Л. призван в 1940 году, пропал без вести в декабре
1941 г. Книга «Память», т. 11, стр. 30. Его имя увековечено
на памятнике в селе Косой Брод.

Земсков Пётр Иванович

Участник Великой Отечественной войны Земсков Пётр
Иванович родился в 1915 году. Воинское звание – рядовой.
Воинская специальность – миномётчик. Пётр Иванович во-
евал в 993 стрелковом полку на Волховском направлении.
Земсков П.И. награждён двумя орденами Красной Звезды,
медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией».
Пётр Иванович на фронте был контужен в голову. После вой-



 
 
 

ны он работал скотником в совхозе «Северский». Пётр Ива-
нович проживает в селе Косой Брод по улице Урицкого, 35.

Зорин Николай Матвеевич (1910-1944 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1910
году, приехал в Косой Брод с Украины, женился на Рушен-
цевой Евгении Васильевне. Проживал с семьей по ул. Совет-
ской, 6. Супруги воспитывали троих детей. В годы войны де-
ти голодали, дочка Тамара умерла. Рядовой Зорин Николай
Матвеевич призван в армию Полевским РВК в 1941 году,
пропал без вести в декабре 1944 г. Книга «Память», т. 11,
стр. 31. В донесениях о боевых потерях УТ 48-й армии от
7 ноября 1943 года 20-й Сталиградской ИПТАБ с 23 по 28
октября 1943 г. есть сведения: Последнее место службы УТ
48-й армии. Красноармеец Зорин Н. М. умер от болезни 16
октября 1943 года, захоронен в городе Злынка Злынковского
района Орловской области на восточной стороне кладбища.
(ЦАМО, фонд 58, опись 18001, дело 1000).

Жена Николая Матвеевича Евгения Васильевна после
войны работала 10 лет на металлургическом заводе, но пен-
сию не получала, т.к. не было необходимого стажа работы.
Оба сына заботились о матери. Сын Юрий Николаевич ра-
ботал грузчиком в Мраморском зверохозяйстве. Вдова по-
гибшего солдата умерла в возрасте 63 года. В семье Зори-
на Юрия Николаевича и Валентины Константиновны, рабо-
тавшей дояркой в Кособродском отделении совхоза, вырос-
ли дети Наталья и Николай.

Биография написана со слов снохи Зориной Валентины
Константиновны 1 октября 2010 г.



 
 
 

Зотка Густав Густавович (1921-1989гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Зотка Густав



 
 
 

Густавович родился 29 июля 1921 года на Украине в Жи-
томирской области Володаро-Волынского района в деревне
Солодри. Получил образование 3 класса. По национальности
– немец. В 1940 году был призван на службу в армию. Ко-
гда началась Великая Отечественная война, он был отправ-
лен на фронт. Воевал разведчиком на 2 Украинском фронте
на Смоленском и Витебском направлениях. Был легко ранен
под Смоленском. В годы войны погибли отец, мать, сестра
и двое братьев. После окончания войны в 1946 году Густав
Густавович приехал на Урал, жил в городе Нижний Тагил.
В 1947 году приехал в Полевской район. Здесь он женил-
ся на Екатерине Ивановне. Екатерина Ивановна родилась 18
марта 1927 года в городе Москве. Воспитывалась в детском
доме, расположенном в 25 км от города Москвы. В семье
Зотка Густава Густавовича и Екатерины Ивановны родились
восемь детей: Лидия, Анатолий, Татьяна, Нина, Владимир,
Сергей, Анна и Наталья. Екатерина Ивановна работала сна-
чала в колхозе, затем в совхозе скотником. Потом до выхода
на пенсию работала санитаркой в фельдшерско-акушерском
пункте. Густав Густавович после войны работал в совхозе
«Северский» зимой скотником, летом пас табун. Семья про-
живала по улице Урицкого, дом 45. Густав Густавович на-
граждён знаком «Победитель соц. соревнования 1973 года»
от 20 сентября 1973 года, награждён орденом «Знак почёта»
№745017 от 8 апреля 1971 года, награждён юбилейной меда-
лью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня



 
 
 

рождения В.И. Ленина. Густав Густавович награждён меда-
лью «Ветеран труда» от 17 ноября 1982 года.

За участие в Великой Отечественной войне награждён
юбилейными медалями «20 лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.», «70 лет Вооружённых сил
СССР», «40 лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.». К сорокалетию победы он награждён орде-
ном Отечественной войны 2-й степени № 5088835 от 14 мар-
та 1985 года.

Умер Густав Густавович 26 января 1989 года. Екатерина
Ивановна пережила его на год, умерла 24 января 1990 года.

Биография написана заведующей библиотекой Пономарё-
вой Л.В. со слов дочери Агапитовой Татьяны Густавовны 7
мая 2005 года.

Зюзев Василий Николаевич



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод. Его фотография есть на стенде в музее школы.

Зюзев Авенир Николаевич (1901-1943 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1901
году. Родительский дом находился по улице Ленина, 28. У
него были два брата: Леонид Николаевич и Зюзев Игорь Ни-
колаевич (в годы войны был в трудармии), сестра Таисья.
Авенир Николаевич получил начальное образование, слу-
жил в армии, работал бригадиром на железной дороге, пред-
седателем сельского Совета. Проживал с супругой Зоей Пав-
ловной и тремя детьми по улице Ленина, 28. Рядовой Зюзев
А. Н. призван Полевским военкоматом 20 февраля 1942 го-
да. Сначала Авенир Николаевич и Зюзев Яков Трофимович
вместе проходили обучение в Егоршино. Их жёны Зюзёва
Зоя Павловна и Зюзева Александра Ивановна ездили на по-
езде в Егоршино, возили для своих мужей продукты: хлеб,
кипячёное молоко и др. Со станции Егоршино солдат отпра-
вили на фронт.

Зюзев Авенир Николаевич был зачислен в формировав-
шуюся в Свердловске 2-ю армию. Зюзева Авенира Нико-
лаевича и его односельчанина Ловыгина везли по Октябрь-
ской железной дороге на Ленинград. Железнодорожный со-
став разбомбили, Авенир Николаевич пополз в лес, и боль-
ше односельчане не встретились. О судьбе Авенира Никола-
евича ничего не известно. Связи с ним нет с 16 июля 1942
года. Супруге пришло извещение, что Зюзев А. Н. пропал
без вести в октябре 1943 года. Сведения из Центрального



 
 
 

архива Министерства обороны: «Дата выбытия октябрь 1942
г.» (ЦАМО, фонд 58, № описи 977520, № дела 198).

Зоя Павловна в годы войны работала санитаркой в боль-
нице, в хозяйстве держала корову, поросенка и гусей. Брат
мужа Зюзев Игорь Николаевич помогал ей на лошади при-
возить сено. Семью заставляли отрабатывать в колхозе: по-
лоть поля, грести на покосе.

Биография написана со слов сына участника войны Зюзе-
ва Сергея Авенировича 20 октября 2011 г.

Зюзев Александр Иосифович (1920-1942 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в Ко-
сом Броду Полевского района Свердловской области в 1920
году. Проживал с отцом Зюзевым Иосифом Максимильяно-
вичем (1880-1946 гг.) и матерью Надеждой Ивановной. В се-
мье росли дети: Кесарь, Евгений, Михаил, Николай, Алек-
сандр, Петр, Григорий, Евдокия. На фронтах Великой Оте-
чественной войны погибли три родных брата Александра
Иосифовича: Евгений, Михаил, Николай. Рядовой Зюзев
Александр Иосифович призван Полевским военкоматом в
марте 1940 г. Пропал без вести в феврале 1942 года. Кни-
га «Память», т. 11, стр. 32. Донесения Полевского РВК от
24 сентября 1946 года (ЦАМО, фонд 58, опись 18004, дело
587).

Зюзёв Александр Леонидович (1927-1946 гг.)



 
 
 

Участник войны родился в селе Косой Брод Полевского
района Свердловской области 30 августа 1927 года. Родители
Зюзёв Леонид Николаевич и Анна Аркадьевна проживали
на улице Урицкого, 9. Окончил начальную школу. До войны
работал в мартеновском цехе металлургического завода. Од-
нажды Александр опоздал на работу, его посадили на 6 меся-
цев. А из тюрьмы его забрали на фронт, отправили на пере-
довую. Он погиб в Румынии при исполнении воинских обя-
занностей 24 апреля 1946 года. На фотографии рукой отца
написана дата и место гибели. Биография написана со слов
племянника Зюзёва Сергея Васильевича 19 января 2010 го-
да. Фотография предоставлена Зюзевой Верой Иосифовной.



 
 
 

Зюзев Алексей Васильевич
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод в 1914 году. Родительский дом находился на ули-
це Советской. Он – родной брат Анаффы Васильевны, ма-
тери Зорина Юрия Николаевича. В ЦАМО, фонд 33, опись
686044, ед. хранения 2298 хранится документ. В анкете ска-
зано, что Зюзев Алексей Васильевич призван в армию По-
левским РВК в 1941 году. Воинское звание – рядовой, воин-
ская должность – стрелок-автоматчик. Русский, беспартий-
ный. В Отечественной войне с 1942 года. Был ранен 15. 08.
1942 г. В представлении к награждению медалью «За отва-
гу» командир старший лейтенант Иванов 21 декабря 1943
года пишет: «Тов. Зюзев в составе подразделения проводил
неоднократно разведку противника, своевременно достав-
ляя ценные сведения о противнике на КП батальона. В боях
за д. Быки и дер. Кузьмино проявил мужество и отвагу. До-
стоин правительственной награды медаль «За отвагу». При-
казом № 13/н от 23 декабря 1943 года по 44 мотострелко-
вой бригаде 1 танкового корпусанагражден медалью «За от-
вагу». Приказ подписал полковник Скрипка. Приказом от
23 января 1944 года по 1 танковому корпусу 1 Прибалтий-
ского фронта Зюзев Алексей Васильевич награжден орде-
ном Славы III степени. В представлении написано: «Тов. Зю-
зев в боях за дер. Зароново ходил неоднократно в развед-
ку в тыл противника, доставляя ценные сведения о против-



 
 
 

нике и расположении огневых точек противника. Ведя раз-
ведку, захватил в плен одного немца, и, попав под сильный
ружейно-пулеметный огонь противника, расстрелял его при
попытке к бегству. Будучи ранен, продолжал находиться в
строю и выполнил поставленную задачу, проявив при этом
отвагу и мужество” (ЦАМО, фонд 33, опись 686044, ед. хра-
нения 2295). После войны Зюзев Алексей Васильевич жил с
женой несколько лет в Косом Броду, затем его семья перееха-
ла на другое место жительства. Биография написана по вос-
поминаниям односельчан и родственников в феврале 2014
года.

Зюзёв Алексей Данилович  (1921-1941 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в Ко-
сом Броду в 1921 году. Его отец Зюзёв Данил Константино-
вич, мать – Анфея. Семья жила на улице Сталина, 9, около
реки. Отец был инвалидом, ногу отрезало поездом. держал в
хозяйстве лошадь. Он возил на лошади хлеб в Кособродский
магазин. В семье выросли дети Клавдия Даниловна, Алек-
сей Данилович и Пётр Данилович. Пётр Данилович тоже по-
гиб на войне. Алексей Данилович женился на Зинаиде Его-
ровне в 1939 году. Дочь Нина родилась 14 сентября 1940 го-
да. Алексей Данилович был взят на службу в армию Полев-
ским РВК 11 октября 1940 года. Его жена носила дочку на
станцию Сысерть, когда мужа отправляли в армию. Алексей
Данилович служил в Белорусской ССР в Брестской области
на станции Нурец, писал письма брату Петру и своей жене.
«Здравствуй, мой родной брат Петя! Ну как ты поживаешь?
Кого уважаешь? Ты мне хоть напиши письмо, и я буду очень
рад. Каковы твои успехи в школе и каковы твои успехи за-
девкам? Только мне, брат, писать некогда, но Петя, напиши
мне хоть одно письмо. Адрес мой: БССР, Брестская область,
станция Нурец, полковая часть…, подразделение 49. Но по-
ка до свидания. Остаюсь жив, здоров ваш Алексей». Отры-
вок из письма жене: «Как живёт Зинин брат Валя? Зина, ещё
вот что: придёт праздник, выпей хоть напёрсток за меня, а
если будет вино, то чайный стакан. Зина, не забудь, прошу
тебя, храни нашу дочь, если заболеет, то как-нибудь да лечи.



 
 
 

Зина, как-нибудь воспитай до меня. Я приеду, дак там видно
будет». В 11 томе книги «Память» на странице 31 написа-
но, что рядовой Зюзёв Алексей Данилович пропал без вести
в октябре 1941 года. (ЦАМО, фонд 58, опись 977520, дело
198). Зинаида Егоровна выполнила наказ мужа, сберегла и
воспитала их дочку Нину. Биография написана со слов до-
чери Амбурцевой Нины Алексеевны 10 марта 2010 года.

Зюзев Андрей Антонович (1917-1987 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился 25 ок-

тября 1917 г. в селе Косой Брод. Его родители Антон Гри-
горьевич и Александра Владимировна Зюзевы воспитыва-
ли сыновей Александра, Василия, Ивана, Виктора, двух до-
черей Евлалию и Зою. Родительский дом находился на ул.
Красноармейской, 24. Отец большого семейства Антон Гри-
горьевич в конце тридцатых годов занимался перевозкой ру-
ды на лошадях для металлургического производства. Перед
войной Андрей Антонович окончил кулинарное училище, на
практике работал в Свердловском ресторане. В первые дни
войны Андрей Антонович ушел на фронт. В 1943 году под
Курском старший сержант Зюзев был ранен в ноги, лежал
в госпитале в Воронеже. После выздоровления продолжил
службу в действующих войсках, освобождал Украину, Поль-
шу и Германию, дошел до Берлина. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. Зюзев А.А. награж-
ден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-



 
 
 

ственной войне 1941—1945 гг.» № 0102974. Медаль вруче-
на 9 февраля 1946 года командиром 1393-й отдельной роты
гвардии старшим лейтенантом Шуяловым. Два родных брата
Андрея Антоновича – Иван и Виктор – погибли на фронте.
После войны Андрей Антонович проживал с женой Анной
Ильиничной и детьми Сергеем и Наталией в южной части
Полевского. Анна Ильинична в годы войны трудилась в ты-
лу, собирала посылки на фронт, после войны работала в бух-
галтерии ОРСа. Андрей Антонович был остроумным, весе-
лым человеком, увлекался рыбалкой, часто водил семью на
Чусовую. Дочь Наталия с теплотой вспоминает дни отдыха
на реке, как варили с мамой уху, пили чай у костра. Андрей
Антонович выработал 10 лет горячего стажа в листопрокат-
ном цехе СТЗ, в 50 лет вышел на пенсию. Но дома не си-
дел, стал работать на Полевском машиностроительном заво-
де. Как участник войны он награжден юбилейными медаля-
ми и орденом Отечественной войны II степени от 11 марта
1985 года № 5088498. Ветеран войны умер 9 февраля 1987
года. Биография написана со слов дочери ветерана Зюзевой
Наталии Андреевны 20 ноября 2010 года.

Зюзёв Валерьян Фёдорович (1900-1942 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в се-
ле Косой Брод Полевского района Свердловской области в
1900 году. Валерьян Фёдорович женился на Афонасье Дмит-
риевне Девятовой. Её мама Девятова Таисья Моисеевна ро-
дом из села Горный Щит. В семье Зюзевых родилось трое
детей: Анна, Павел и Константин. Костя потерялся в воз-
расте 12 лет, когда уехал на поезде в Горный Щит. Его на-
шли по остаткам одежды. Валерьян Фёдорович работал ве-
теринаром, лечил коров, лошадей и других животных. Имел
свою мельницу. Рядовой Зюзев Валерьян Фёдорович при-
зван 24 августа 1941 года Камышловским ГВК, последнее
место службы 1211 стрелковый полк 365-й стрелковой ди-
визии, пропал без вести в марте 1942 г. Основание: (ЦАМО,
информация из донесения о безвозвратных потерях, ф. 58,
оп. 977520, дело 198).

Дочь погибшего солдата Анна Валерьяновна жила в де-
ревне Субботина Невьянского района Свердловской обла-
сти, вырастила 9 детей. В семье Павла Валерьяновича Зюзе-
ва выросли трое детей: Наталья, Надежда и Юрий. Афона-
сья Дмитриевна с Анной и Павлом в годы войны работали в
колхозе, являются тружениками тыла. Биография написана
со слов Русских Зои Яковлевны 10 апреля 2012 года.

Зюзёв Василий Александрович
Участник войны родился в селе Косой Брод Полевского



 
 
 

района Свердловской области в 1905 году. Его имя есть в
списках погибших бойцов Полевского военкомата. Он уве-
ковечен на памятнике.

Зюзев Василий Антонович (1910-1988 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1910



 
 
 

году в селе Косой Брод в многодетной семье Антона Григо-
рьевича и Александры Владимировны Зюзевых. У Василия
было четыре брата и две сестры. Все братья участвовали в
боях в годы войны, и два из них Иван Антонович и Виктор
Антонович погибли на фронте. Родительский дом находил-
ся на ул. Красноармейской, 24. Василий окончил начальную
школу. Поскольку его отец держал в хозяйстве лошадь и ра-
ботал на перевозке железной руды, Василий с детства полю-
бил лошадей. В тридцатые годы Василий Антонович женил-
ся на Зюзевой Зинаиде Марковне, в 1939 году в молодой се-
мье родилась дочка Люба. В годы Великой Отечественной
войны Василий Антонович служил в армии, занимался до-
ставкой продовольствия на фронт. Он награждён двумя ме-
далями. Его дочь Любовь Васильевна Панкратова всю жизнь
работала в железнодорожном цехе Северского трубного за-
вода, проживает в городе Полевском.

После войны Василий Антонович женился на Татьяне
Яковлевне, работавшей парикмахером на Октябрьском по-
сёлке. Супруги Зюзевы купили дом в городе Полевском на
ул. Пионерской, 44. В 1958 году в семье родилась дочь На-
талья. В 60-е годы Василий Антонович работал лесником в
лесничестве, затем конюхом на конном дворе, держал в лич-
ном хозяйстве лошадь. Ветеран войны умер 4 февраля 1988
года. Биография написана со слов дочери Долгановой Ната-
льи Васильевны 22 февраля 2012 года.



 
 
 

Зюзёв Василий Григорьевич (1926-2009 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Зюзев Василий
Григорьевич награждён орденом Отечественной войны пер-
вой степени. Он родился 18 апреля 1926 года в семье Зюзе-
вой Екатерины Ивановны и Зюзева Григория Павловича в
доме по улице Ленина, 69. Отец Григорий Павлович работал
в «Уралзолото», добывал в шахтах золото. Мать Екатерина
Ивановна была домохозяйкой, воспитывала детей. В семье
было 8 детей: Леонтий, Крескент, Евленья, Валентина, Таи-
сья и другие. Василий был самым младшим ребенком в се-
мье. Он окончил 3 класса Кособродской школы. В 1942 году
его забрали в ФЗО, написав в документах, что он закончил
4 класса. Нужно было учиться 19 месяцев, а проучился Ва-
силий Григорьевич всего неделю. Его отправили работать в
листопрокатный цех Северского металлургического завода.
Раньше рабочие из Косого Брода ходили на завод пешком 5
километров. В 1944 году Василия Григорьевича отправили
на фронт. С завода забрали в военкомат, разрешили взять
с собой только кружку и ложку. Сначала молодых солдат
привезли в Камышлов в учебный лагерь, учили 2 месяца на
снайпера. Затем повезли в Егоршино, затем на фронт. Зюзёв
В. Г. воевал на Первом Белорусском фронте в 74–м стрелко-
вом полку, в 153-м стрелковом полку 52-й гвардейской Риж-
ской ордена Ленина, ордена Суворова стрелковой дивизии.
Командир роты сначала держал 18-летнего Василия при се-
бе, а потом назначил пулеметчиком. Командир был образо-



 
 
 

ванным, хорошим,
строгим человеком. Иногда ругал солдат, но за дело. И

никогда не жаловался на
них вышестоящему начальству. Командир роты давал за-

дание: взять объект.
Солдаты наступали, Василий Григорьевич стрелял из пу-

лемета. Боевой путь его
пролегал от Москвы до Берлина. Жестокие сражения шли

в Берлине. Фашистские снайперы стреляли из засады, с верх-
них этажей домов. Однажды Василий Григорьевич из пуле-
мета убил двух снайперов. Командир роты сразу представил
его к наградам: медали «За боевые заслуги» и ордену Оте-
чественной войны

I
степени. В приказе № 2/Н от 7 марта 1945 г. о награжде-

нии медалью «За боевые заслуги» сказано: Наградить крас-
ноармейца Зюзева за то, что он при прорыве обороны про-
тивника 1 марта 1945 г. после артиллерийской подготовки
первым поднялся в атаку, достиг немецких траншей и мет-
ким огнем своего автомата уничтожил 3 немцев (ЦАМО,
фонд 33, опись 686196, ед. хранения 1695). 20 апреля 1945
года Василий Григорьевич был ранен в обе руки из пулемета.
Его увезли в госпиталь в Среднюю Азию, где он пролежал 9
месяцев. Левая рука была в гипсе до локтя, а на правой ру-
ке работают только 3 пальца, остальные не двигаются. Орден
Отечественной войны



 
 
 

I
степени ему вручали в клубе с. Косой Брод на торжествен-

ном вечере.
Вернулся домой Василий Григорьевич в 1945 году, же-

нился на девушке, которую знал с детства. Надежда Федо-
ровна была младше его на 2 года, тоже училась в ремеслен-
ном училище, работала на криолитовом заводе. После же-
нитьбы Василий Григорьевич устроил жену работать сорти-
ровщиком жести на Северский металлургический завод, где
она проработала в прокатном цехе до пенсии. После вой-
ны Василию Григорьевичу дали инвалидность 2 группы, он
устроился работать в заводскую охрану. Затем 22 года про-
работал термистом в жестеотделочном цехе, оттуда ушел на
пенсию. Вместе с женой воспитали четверых детей: Леони-
да, Любовь, Екатерину и Веру. В 1959 году купил лошадь,
возил из леса дрова для населения, пахал огороды. Живет в
родительском доме по улице Ленина, 69.

12 июня 1985 г. выдано удостоверение инвалида Великой
Отечественной войны № 449688. Награждён медалью «За
отвагу», юбилейными медалями. Ветеран войны умер в 2009
году. Биография записана в апреле 2005 года со слов Зюзёва
Василия Григорьевича.

Зюзёв Василий Леонидович (1925-1992 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился 11 ав-
густа 1925 года в селе Косой Брод. Его отца звали Леонид
Николаевич Зюзёв. Родители жили по улице Урицкого, 15.
Василий Леонидович окончил 3 класса Кособродской шко-
лы в 1936 г. Работал кузнецом в колхозе «Красный Урал
№1». 24 марта 1942 года его забрали на фронт. В марте 1942
года зачислен автоматчиком в 45 – й стрелковый полк, по
май 1945 года служил в 783-м стрелковом полку, с мая 1945
по декабрь 1946 года в 206-м гвардейском стрелковом пол-
ку. Василий Леонидович рассказывал, что в начале войны
у солдат была одна винтовка на троих. На их окопы насту-
пали немецкие танки, а отбиваться было нечем. Затем он
служил в разведке, они с боевыми товарищами брали «язы-
ков» в плен. Однажды при взрыве дома он получил конту-
зию головы. В черепе было отверстие за ухом. Он лечился
в больнице, но отверстие осталось до конца жизни. Василий
Леонидович был снайпером. Ему давали задание вычислять
немецких снайперов, он их выслеживал и убивал. За эти по-
двиги Василий Леонидович удостоен ордена Красной Звез-
ды. Он получил ранение в правое плечо в апреле 1945 года,
лежал в госпитале в Австрии. Он встречал на фронте сво-
их односельчан, например, однажды увидел в полевой кухне
Макушева Дмитрия Константиновича, который раскладывал
в солдатские котелки кашу. Василий Леонидович принимал
участие в форсировании нескольких рек. В приказе № 01/Н



 
 
 

по 783 стрелковому полку 229 стрелковой дивизии
I
Украинского фронта от 11 марта 1945 г. написано: «На-

градить медалью «За отвагу» командира отделения младше-
го сержанта Зюзева Василия Леонидовича за то, что во вре-
мя наступления шёл всё время впереди, проявляя мужество
и отвагу». Участник войны награждён медалями: «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» от 6
мая 1946 года, «За взятие Праги» от 21 марта 1947 года,
«За взятие Берлина» от 11 февраля 1948 года, орденом Оте-
чественной войны первой степени № 2248965 от 11 марта
1985 года, юбилейными медалями. Василий Леонидович де-
мобилизован в запас 13 декабря 1946 года. Его жена Нина
Михайловна работала секретарём сельского Совета. Васи-
лий Леонидович с супругой вырастили детей: Сергея, Лео-
нида и Александра. После войны Василий Леонидович ра-
ботал на Северском металлургическом заводе в железнодо-
рожном цехе котельщиком по паровозам. Они с женой уеха-
ли жить в Крым в 1972 году и прожили там лет десять. По-
том вернулись в Косой Брод. Василий Леонидович получил
однокомнатную квартиру от военкомата в доме № 41 по ули-
це Урицкого. Его жена умерла в 1987 году. Ветеран войны
умер в 1992 году, похоронен на Кособродском кладбище.

Биография написана заведующей библиотекой села Косой
Брод Пономарёвой Л.В. со слов сына Зюзёва Сергея Васи-
льевича 19 января 2010 года.



 
 
 

Зюзев Виктор Антонович (1912-1942 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник войны родился в селе Косой Брод Полевского
района Свердловской области в 1912 г. Он был старшим сы-
ном в семье Антона Григорьевича и Александры Владими-
ровны Зюзевых. У него было четыре брата и две сестры. Про-
живал с родителями на улице Красноармейской, 24. Перед
войной женился на северской девушке Августе. Рядовой Зю-
зев Виктор Антонович призван Полевским военкоматом в
1941 году. От него пришло на родину только одно письмо.
Бабушка рассказывала, что письмо Виктор закончил слова-
ми «Будем живы – хрен помрём». Зюзев В. А. пропал без
вести в апреле 1942 года (Книга «Память», т. 11). Жена Ав-
густа долго его ждала.

Биография написана со слов племянницы Серебреннико-
вой Нины Платоновны 19 октября 2010 г.

Зюзев Глеб Павлович (1905-1968 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отече-
ственной войны Зюзёв Глеб Павлович родился 5 августа
1905 года в селе Косой Брод. Его родители: Зюзев Павел
Платонович и Зюзева Евдокия. Его отец Павел Платонович
воевал в первую империалистическую войну 1914 года. В
50-е годы он занимался в художественной самодеятельности
клуба, пел старинные песни в хоре. Глеб Павлович окончил
Кособродскую школу. До войны он работал в Челябинской
организации «Бродтрест». Она занималась заготовкой леса.
В 1925 году Глеб Павлович вступил в брак с Капитолиной
Ивановной. Супруги Зюзёвы вырастили детей Ольгу, Елиза-
вету и Александра. Остальные дети не выжили. До войны се-
мья Зюзёвых проживала на Улице Советской, 34. Односель-
чане считали Глеба Павловича очень грамотным человеком,
просили его написать письма и заявления. Зюзев Глеб Пав-



 
 
 

лович ушёл на фронт в августе 1941 года. Он воевал на Кали-
нинском фронте, родные получали от него письма. Получил
несколько ранений, лежал в госпиталях. После лечения сно-
ва уходил на фронт. Дошёл с боями до Берлина. Был награж-
дён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилей-
ными медалями. В приказе № 55 от 2 мая 1944 г.: «Ефрейтор
Зюзев – активный участник Отечественной войны. Успеш-
но выполняя задания командования, проявил себя смелым
и мужественным бойцом в боях с немецкими захватчиками
и был ранен: 8. 01. 1942 г. под Ржевом (1245 стрелковый
полк 365 стрелковой дивизии), 29.07.1942 г. под Погорелое
Городище Калининской области (55 гв. стрелковый полк 20
стрелковой дивизии), 13.09.1942 г. под м. Черкасы Калинин-
ской области (55 гв. с. п. 20 дивизии). Награждается медалью
«За боевые заслуги» ефрейтор Зюзев Глеб Павлович, крас-
ноармеец стрел. батальона 199 армейского запасного стрел.
полка. Командующий войсками 31 армии генерал-лейтенант
Глуздовский».

В приказе № 37 от 1 июня 1945 г. по 31 армии I Укра-
инского фронта написано: «Ефрейтор Зюзев Г. П., работая
писарем штаба артиллерии армии, показал себя исключи-
тельно работоспособным и трудолюбивым. Хорошо поста-
вил сводный учёт личного состава по артиллерии армии.
Всегда своевременно готовит материалы по укомплектова-
нию артчастей. Командир артиллерии 31 армии гв. полков-
ник Яновский».



 
 
 

После войны Глеб Павлович работал в бухгалтерии Косо-
бродского сельского Совета, председателем сельского Сове-
та, председателем колхоза. В послевоенные годы семья Зю-
зёвых жила на улице Ленина. У Глеба Павловича был родной
брат Зюзёв Иван Павлович, который погиб на фронте. По-
следние годы перед пенсией Глеб Павлович работал контро-
лёром ОТК на Северском металлургическом заводе. Умер 13
февраля 1968 года.

Биография написана со слов дочери Харчёвой Ольги Гле-
бовны 15 декабря 2009 года, сведения с сайта «Подвиг наро-
да» взяты 20 февраля 2015 г.

Зюзев Данил Петрович (1905-1945 гг.)
Участник войны родился в селе Косой Брод Полевско-

го района Свердловской области в 1905 г. Проживал с же-
ной Зюзевой Евдокией Андреевной на улице Советской, 36.
Старшина Зюзев Данил Петрович призван Полевским во-
енкоматом в 1942 году, погиб в апреле 1945 г. Книга «Па-
мять», т.11, стр. 32. В донесениях о боевых потерях Полев-
ского РВК от 4 декабря 1947 года есть сведения: «Старший
сержант Зюзев Данил Петрович призван Полевским военко-
матом 28 декабря 1941 года, был старшиной роты. Пропал
без вести в январе 1945 года. № полевой почты 39586. (ЦА-
МО, фонд 58, опись 977520, дело 66).

Зюзёв Деомид Аркадьевич (1903-1981 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны Зюзёв Деомид Аркадье-
вич родился 29 августа 1903 года в селе Косой Брод. Он
остался сиротой в 11 лет, его воспитывала сестра Ольга Ар-
кадьевна 1899 года рождения. Деомид Аркадьевич учился
в школе всего полтора года, был любознательным, интере-
совался природой и астрономией. В 1925 году Деомид Ар-
кадьевич женился на Анне Александровне Косаревой. Се-
мья Зюзёвых проживала на улице Чкалова, 12. До войны
эта улица называлась улица Сталина. В семье Зюзёвых ро-
дились дети: Анатолий, Мария, Конкордия, Николай, Екате-
рина, Александр. До войны Деомид Аркадьевич работал на
добыче золота, вместе с ним работал старший сын Анатолий.
Анна Александровна была домохозяйкой.

Когда началась война, Деомида Аркадьевича призвали в
армию. Рядовой Зюзёв Д.А. был связистом, принимал уча-
стие в боях с фашистскими захватчиками в составе 4 Укра-
инского фронта, Ленинградского фронта. Он рассказывал
своим детям, что прошёл пешком Латвию и Литву. Однажды
шёл бой за деревню, в которой были немцы. Деомид Арка-
дьевич получил ранение в ноги. Он спрятался под крыльцо
деревенского дома. А в этом доме были немцы, они бега-
ли взад-вперёд по крыльцу. Деомид Аркадьевич лежал под
крыльцом и терпел сильную боль. Вскоре наши войска осво-
бодили деревню. Деомида Аркадьевича отправили в гос-
питаль. Врачи хотели отнимать ногу, но один хирург ска-
зал: «Отнять никогда не поздно. Попробуем срастить». Нога



 
 
 

срослась, но она стала короче другой. Поэтому Деомид Ар-
кадьевич прихрамывал всю жизнь. На голове и на спине у
него было 3 шрама от осколков.

За боевые заслуги в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками Деомид Аркадьевич награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», юбилейными медаля-
ми. Старший сын Зюзёвых Анатолий Деомидович в годы
войны закончил ФЗО, работал слесарем по ремонту вагонов
на криолитовом заводе. Дочь Мария с 14-ти лет трудилась
на Северском металлургическом заводе, делала патроны.

Деомид Аркадьевич пришел с войны на костылях инвали-
дом 2-й группы. Он получал пенсию по инвалидности. Дома
он сапожничал, подшивал валенки, ремонтировал обувь для
населения, точил пилы. Деомид Аркадьевич ловил в Чусо-
вой рыбу, чтобы прокормить большую семью. Когда он на-
чал ходить без костылей, вместе с детьми Конкордией и Ни-
колаем рубил лес для рудника около Асбеста. Деомид Арка-
дьевич умер 2 апреля 1981 года.

Биография написана со слов дочери Конкордии Деоми-
довны в апреле 2005 года.

Зюзев Евгений Иосифович (1913-1942 гг.)
Участник войны родился в селе Косой Брод Полевско-

го района Свердловской области в 1913 году. Проживал с
отцом Зюзевым Иосифом Максимильяновичем (1880-1946
гг.) и матерью Надеждой Ивановной. В семье росли дети:



 
 
 

Кесарь, Евгений, Михаил, Николай, Александр, Петр, Гри-
горий, Евдокия. На фронтах Великой Отечественной войны
погибли три родных брата Евгения Иосифовича: Александр,
Михаил, Николай. Рядовой Зюзев Евгений Иосифович при-
зван Полевским военкоматом 8 июня 1941 г. Пропал без ве-
сти в феврале 1942 года. Книга «Память», т. 11, стр. 32. До-
несения Полевского РВК от 24 сентября 1946 года (ЦАМО,
фонд 58, опись 18004, дело 587).

Зюзёв Егор Васильевич



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в се-
ле Косой Брод Полевского района Свердловской области в
1922 г. в  семье Василия и Надежды Зюзевых. Семья про-
живала на улице Ленина, 24. Чтобы попасть на фронт, при-
писал себе один год. Учился в учебном лагере на курсах
младшего командирского состава. Погиб на фронте. В книге
«Память» сведений нет. Биографические сведения записаны
со слов племянницы Сыстеровой Валентины Михайловны и
племянника Волкова Юрия Харламповича 25 апреля 2012 г.

Зюзев Еким Дмитриевич
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод в 1910 году. Призван в РККА Полевским воен-
коматом. Его имя есть в списках погибших солдат, призван-
ных из Косого Брода, выданных Полевским военкоматом ад-
министрации села. В 11 томе книги «Память» сведений о
Зюзеве Екиме Дмитриевиче нет.

Зюзев Елизар Васильевич (1909-1987гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Зюзев Елизар
Васильевич родился 14 августа 1909 года в селе Косой Брод
в семье Василия Павловича и Прасковьи Яковлевны Зюзе-
вых. Семья проживала на улице Ленина, 62. В семье рос-
ло шестеро детей: Николай, Наталья, Мария, Антонина, Та-
исья, Елизар. Елизар был самым младшим ребенком в семье.
Елизар Васильевич получил 4 класса образования в косо-
бродской школе. Его учила учительница начальных классов
Волкова Александра Дмитриевна. Отец Елизара Васильеви-
ча был возчиком железной руды. Руду с кособродского ме-
сторождения он возил на лошади на завод в город Сысерть и
на домну Северского железоделательного завода. Елизар Ва-
сильевич устроился работать машинистом паровоза на крио-
литовый завод. На работу ходил пешком. В начале тридца-
тых годов Елизар Васильевич женился на Зюзевой Екатери-
не Дмитриевне. Екатерина Дмитриевна родилась 5 декабря
1911 года, ее привезли из Подмосковья в Полевской детский
дом. Она работала учительницей начальных классов в косо-
бродской школе. В семье Елизара Васильевича и Екатерины
Дмитриевны родились дети: Александр, Геннадий, Людми-
ла, Михаил, Леонид, Галина, Валентина, Евгений.

Когда началась война, Елизара Васильевича забрали на
фронт. Он воевал в 60-й дивизии под Калугой. Вскоре при-
шёл приказ Сталина о демобилизации работников железно-
дорожного транспорта. Елизара Васильевича, Василия Чу-



 
 
 

динова и других работников криолитового завода вернули
домой, так как на заводе стояли поезда, некому было на них
работать. Елизара Васильевича оставили работать в Сверд-
ловске на железной дороге составителем пассажирских поез-
дов. Когда закончилась война, его перевели работать на ко-
собродскую станцию стрелочником. Елизар Васильевич был
награжден юбилейными медалями и орденом Отечествен-
ной войны II степени от 6 апреля 1985 г. Ветеран войны умер
в 78-летнем возрасте 6 января 1987 г. Его супруга Екатерина
Дмитриевна умерла 3 сентября 1988 г.

Биография записана 8 января 2006 года со слов сына Зю-
зева Александра Елизаровича.

Зюзёв Зеновий Андреевич (1898-1963 гг.)
Участник Великой Отечественной войны проживал в селе

Косой Брод с женой Анастасией на ул. Ленина, 55.
Зюзёв Зеновий Васильевич (1907-1941 гг.)
Участник Великой Отечественной войны Зюзев Зеновий

Васильевич родился в селе Косой Брод в 1907 году. Прожи-
вал с женой Таисьей Григорьевной и детьми Василием (1938
г.р.), Елизаветой и Семёном в доме родителей на ул. Чкало-
ва. Поскольку семья у родителей была большая, Зеновию Ва-
сильевичу пришлось переехать с семьёй в барак на посёлок
Октябрьский. Рядовой Зюзев Зиновий Васильевич призван
в 1941 году, пропал без вести в декабре 1941 г. (Книга «Па-



 
 
 

мять», т. 11, стр. 32). После гибели Зеновия Васильевича его
семья жила очень бедно. Родственники как могли оказыва-
ли Таисье Григорьевне помощь. Младший сын Семён погиб
на службе в армии. Мать всю жизнь хранила его одежду и
оплакивала сына. До конца своих дней Таисья Григорьевна
жила в семье сына Зюзева Василия Зеновьевича.

Зюзев Иван Антонович (1920-1942 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1920
году в семье Антона Григорьевича и Александры Владими-
ровны Зюзевых. Семья проживала на улице Красноармей-
ской, 24. В семье было пять сыновей Виктор, Андрей, Иван,
Василий, Александр и две дочери Зоя и Евлалия. Антон



 
 
 

Григорьевич в конце тридцатых годов работал на лошади. В
начале 1942 года Иван Антонович был крёстным при кре-
щении племянницы Хохотовой Любы. Рядовой Зюзев И. А.
призван Полевским военкоматом в апреле 1942 года. Окон-
чил курсы вождения танков в Челябинске. Односельчанин
Макушев Александр Сергеевич встретился с Зюзевым Ива-
ном Антоновичем около города Киева и после войны расска-
зал матери Ивана Александре Владимировне, что встретил-
ся с её сыном. Иван стоял возле своего танка. Земляки пого-
ворили о боевых буднях, о родных в далёком уральском селе.
Танкист Зюзев И. А. пропал без вести в июне 1942 года на
Западной Украине (Книга «Память», т. 11). В донесениях о
безвозвратных потерях есть сведения: «Зюзев Иван Антоно-
вич, 1920 г.р., призван 04.1942 г. Полевской РВК, последнее
место службы: 973 стрелковый полк, воинское звание крас-
ноармеец, пропал без вести в июне 1942 г.» (ЦАМО, фонд
58, опись 977520, дело 229). Архивная группа в Централь-
ном архиве Министерства обороны РФ изучила фонды 973
стрелкового полка 270-й стрелковой дивизии 1-го формиро-
вания и сообщила, что 270-я стрелковая дивизия первого
формирования действовала с 20. 08.1941 г. по 30. 06.1942
года. Документов по 973-му СП за 1942 год практически нет,
денежные документы и приходно-расходные книги уничто-
жены. Описи 270-й стрелковой дивизии 1-го формирования
нет.

Биография написана со слов племянницы, дочери Евла-



 
 
 

лии Антоновны, Серебренниковой Нины Платоновны 19 ок-
тября 2010 года. Материалы из ЦАМО добавлены в 2015 го-
ду.

Зюзёв Иван Николаевич (1915-1982 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Зюзёв Иван Ни-
колаевич родился 9 апреля 1915 года в селе Косой Брод. Его
родители Николай Васильевич и Александра Михайловна
проживали по улице Советской, д. 27. В семье было одинна-
дцать детей, но в живых осталось только трое: Иван, Мария
и Сергей. Иван был старшим ребёнком. В годы гражданской
войны он испугался и стал заикаться. Он поступал учиться
в первый класс школы, но начального образования не полу-
чил, так как ребята над ним смеялись. Трудовая книжка за-
ведена 16 января 1939 года. В ней указано, что с 25 декабря
1933 года Иван Николаевич работал по найму. С 21 августа
1935 года он принят сцепщиком на Полевской криолитовый
завод. 23 апреля 1942 года Иван Николаевич уволен в РККА,
служил в армии с апреля 1942 по февраль 1946 года. Он во-
евал в пехоте, получил контузию, лежал в госпитале. После
госпиталя Иван Николаевич возвратился в строй и дошёл до
Берлина. Имеет награды: медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные
медали.

После демобилизации из армии 27 февраля 1946 года
Иван Николаевич снова устроился сцепщиком на Полевской
криолитовый завод. В январе 1948 года Иван Николаевич
женился на Маргарите Константиновне Тупицыной (роди-
лась 16 ноября 1928 года в селе Полдневая). В семье Зюзё-
вых родились дети: Зоя, Нина, Михаил, Александр, Влади-
мир, Валерий, Галина. Маргарита Константиновна награж-



 
 
 

дена медалями материнства первой и второй степени.
1 июля 1961 года Иван Николаевич переведён в железно-

дорожный цех Северского металлургического завода. За хо-
рошие показатели в работе Ивана Николаевича неоднократ-
но премировали денежными премиями. За долгий безупреч-
ный труд и активное участие в общественной жизни цеха и в
связи с уходом на заслуженный отдых Иван Николаевич на-
граждён руководством СТЗ Почётной грамотой. Иван Нико-
лаевич уволен с работы по собственному желанию 18 апреля
1975 года в связи с выходом на пенсию. Ветеран войны умер
31 марта 1982 года.

Биография написана со слов дочери Зюзёвой Зои Иванов-
ны 4 июля 2009 года.

Зюзев Иван Павлович (1906-1942 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1906
году в селе Косой Брод. Его жена Соломонея Васильевна рас-
сказывает: «Мы прожили тринадцать лет, семнадцатилетней
я за него выскочила. Иван Павлович мой и на шахте работал,
и на лесозаготовках, и золото добывал. Жили – не тужили мы
с ним». В одном из писем солдат писал: «В боях передышка.
Крепко целуй за меня Коленьку, Лизоньку и Ниночку. Ско-
ро врагу конец, как заживём, детей выучим. Сейчас бегу на
полевую почту отправлять письмо». В другом письме писал:
«До почты добежать не успел. Немцы открыли огонь. Не бес-



 
 
 

покойся, Мея, всего три пули во мне». Это письмо было по-
следним. Через несколько дней, прямо в поле, где она коси-
ла сено для колхоза, чтобы ежедневно получать детям по два
килограмма муки, её нашла похоронка. Сержант Зюзёв Иван
Павлович погиб 7 июля 1942 года. Умер от ран в селе Заост-
ровое Старорусского района Новгородской области. В семье
Соломонеи Васильевны сохранилась фотография, где в лихо
надвинутой на лоб фуражке сидит солдат, а рядом, положив
руку на плечо, стоит хрупкая девушка. Вдова солдата вырас-
тила сына Николая, дочерей Елизавету и Нину. Дети ходили
в детский сад на улице Красноармейской, там в полдник да-
вали хлеб. Все письма мужа Соломонея Васильевна сохра-
нила в обувной коробочке. Держала корову и овец. Триста
литров молока сдавала государству, немного оставалось его
детям. Помогала вести хозяйство и присматривать за детьми
старая бабушка Агриппина Семёновна, которая жила на ул.
Советской, 6. Женщины варили щи из свекольной ботвы и
крапивы. Соломонея Васильевна была искусной портнихой.
В военные годы шила дома фуфайки, полушубки, одеяла,
владела мастерством делать восковые цветы. Она готовила
их на свадьбы для женихов и невест. Её цветы хранятся в
Полевском краеведческом музее. Дочь Нина Ивановна Лан-
цова окончила медицинское училище, работала 35 лет заве-
дующей фельдшерским пунктом на станции Полевской. Все-
го отработала в медицине 42 года. Сын Зюзев Николай Ива-
нович окончил ремесленное училище, работал на заводе. В



 
 
 

свободное время мастерил разную мебель. У него получа-
лись красивые комоды, шифоньеры. Соломонея Васильевна
ушла из жизни в возрасте 78 лет 2 января 1990 года.

Биография солдата написана 4 июня 2012 года со слов до-
чери Нины Ивановны Ланцовой, проживающей в п. Станци-
онный-Полевской.

Зюзев Игнатий Аркадьевич (1905-1942 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод Полевского района Свердловской области. Ря-
довой Зюзев Игнатий Аркадьевич призван на фронт Полев-
ским военкоматом в 1942 году. Погиб 26 апреля 1942 года,
захоронен в д. Дубовик Киришского района Ленинградской
области. Книга «Память», т. 11, стр. 32.

Зюзёв Игорь Николаевич (1905-1942 гг.)



 
 
 



 
 
 

Зюзев Игорь Николаевич родился в селе Косой Брод в
1905 году в многодетной семье у Зюзевой Степаниды Ан-
дреевны. Родительский дом находился на улице Ленина, 20.
Игорь Николаевич женился на Пономарёвой Лидии Михай-
ловне. В семье родилось трое детей: Анна (1928 г. р.), Алек-
сандр (1931 г.р.), Валентина (1940 г.р.). Игорь Николаевич
держал большое хозяйство, лошадь, корову, овец. Был еди-
ноличником. Игорь Николаевич с супругой построили дом
на улице 1 Мая, 8. В 1941 году его забрали в трудармию, он
работал в Верхней Салде на заводе и заболел тифом. Прие-
хал домой больной, его часто знобило. Жена помогала ему
забраться на печку. Он не прожил и года, умер в 1942 го-
ду. Биография написана со слов дочери Зюзевой Валентины
Игоревны в феврале 2014 года.

Зюзев Илья Васильевич



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1918
году. Жил с родителями на улице Ленина, 30. Родители дер-
жали много лошадей на скотном дворе. Илья Васильевич
окончил 20 ноября 1937 года Свердловское отделение Госу-
дарственного центрального бюро по подготовке кадров и ра-
ционального обслуживания энергетического и транспортно-
го хозяйства «Трансэнергокадры». До войны работал соста-
вителем поездов на криолитовом заводе. Имел значки «Во-
рошиловский стрелок» и «Будь готов к труду и обороне». Ря-
довой Зюзев Илья Васильевич призван в армию Полевским
военкоматом в 1940 году. Сохранилась фотография, сделан-
ная в апреле 1941 года в городе Степаненван. Илья с другом
приезжал на побывку к родителям. На фотографии Зюзев
Илья находится слева от друга Злобина Андрея Ивановича.
В 1941 или в 1942 году мать получила на сына похоронку.
Младший брат Зюзев Егор Васильевич тоже погиб на фрон-
те. Надежда Андреевна возила на лошади чугунные слитки
из Сысерти на Северский металлургический завод. Зимой
она простудилась и умерла в 1942 годку. Поэтому сведений
в книге «Память» нет. Биография написана 15 мая 2010 года
со слов племянницы Сыстеровой Валентины Михайловны,
дочери Зюзева Михаила Васильевича, и племянника Волко-
ва Юрия Харламповича 25 апреля 2012 года.



 
 
 

Зюзёв Кесарь Иосифович (1907-1975 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1907
году в селе Косой Брод. До войны он работал в тресте «Урал-
золото». Проживал с семьёй на улице Советской, 52. Вместе
с женой Екатериной воспитывали троих детей: Анну, Ива-
на и Николая. В годы Великой Отечественной войны воевал
Волховском фронте, Ленинградском фронте (744 дивизия),
Калининградском фронте. Его воинское звание – рядовой.
Воинская специальность – стрелок. Кесарь Иосифович име-
ет 4 ранения в ноги. Он награждён медалью «За победу над
Германией», «За взятие Берлина». Ветеран войны умер 19
марта 1975 года.

Зюзев Клеоник Аркадьевич (1903-1944 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1903

году в селе Косой Брод Полевского района Свердловской об-
ласти. Проживал с женой Натальей Васильевной на улице
Чкалова, 15. Супруги воспитывали пятерых детей: Василия,
Михаила, Николая, Екатерину и Анну. Зюзев К. А. призван
Полевским РВК в 1944 году, погиб 28 ноября 1944 года, за-
хоронен в селе Леснин в Чехословакии. В 11 томе книги «Па-
мять» неправильно указано имя погибшего солдата «Зюзев
Леон Аркадьевич». Наталья Васильевна в годы войны ра-
ботала в колхозе. Пенсию получала небольшую, сначала 17
рублей, потом 23 рубля. После продажи дома она переехала
на Украину к дочери Анне, умерла 26 мая 1979 г. Сын Ми-



 
 
 

хаил Клеонтьевич жил в селе по улице Бажова, 6. С 1960 го-
да дочь Клеоника Аркадьевича Екатерина Клеонтьевна с су-
пругом Владимиром Николаевичем жили на улице Бажова,
4, вырастили дочерей Валентину и Наталью и сына Виктора.
У Клеоника Аркадьевича и Натальи Васильевны 9 внуков,
один из внуков Сергей живёт в Германии. Биографические
сведения получены от внучки погибшего солдата Колпако-
вой Валентины Владимировны 10 ноября 2010 года.

Зюзёв Константин Александрович (1893-1942 гг.)
Участник трудовой армии Зюзев Константин Андреевич

родился в селе Косой Брод в 1893 году. Вместе с женой
Еленой Ивановной воспитывали четверых детей: Антонину,
Михаила, Валентину и Елизавету. Константин Александро-
вич умер в трудармии в 1942 году. Его сын Михаил Констан-
тинович погиб на фронте в 1941 году. Внук Валерий Бочка-
рев, сын Антонины Константиновны Бочкаревой, вспомина-
ет: «Дед работал агрономом в начале войны, вырастил капу-
сту весом 16 кг, ездил с ней на выставку ВДНХ в Москву.

Зюзев Константин Леонидович



 
 
 

Участник



 
 
 

Великой Отечественной войны Зюзёв Константин Леонидо-
вич родился в 1920 году в селе Косой Брод. Его родители
– Зюзевы Леонид Николаевич и Анна Аркадьевна. Призван
Полевским военкоматом в РККА в 1940 году. Место служ-
бы: 1610-й аэрополк ПВО 16-й воздушной армии I Белорус-
ского фронта. В приказе 2/Н от 21 февраля 1945 г. Сказано:
«Наградить младшего сержанта Зюзева Константина Леони-
довича медалью «За боевые заслуги». Его машина ГАЗ-АА
всегда готова к выполнению боевого задания. При передис-
локации полка 11. 06.1944 г. Зубровка – Бобровичи (Калин-
ковичского района Гомельской области Белоруссии) в тече-
ние 63 часов его машина прошла 825 км, 27. 06.1944 г. Боб-
ровичи-Ново Гудково в течение 78 часов машина прошла
1000 км, 12. 07. 1944 г. Семежевск – станция Хальч в те-
чение 54 часов прошла 720 км. При доставке к месту на-
значения своего груза шофер Зюзев не считается с устало-
стью, исправляет выявленные в пути дефекты и немедленно
их устраняет» (ЦАМО, фонд 33, опись 686196, ед. хранения
3034).

После войны Константин Леонидович проживал с семьёй
по улице Советской, 42. Вместе с супругой Анной вырастили
детей: Александра, Леонида, Владимира, Николая, Сергея,
Валентину, Татьяну. Его жена была верующей женщиной.
Семья переехала в Казахстан. Ветеран войны Зюзев Кон-
стантин Леонидович похоронен в Казахстане.

Биография написана со слов племянника Зюзёва Сергея



 
 
 

Васильевича 19 января 2010 года. Дополнения взяты с сайта
«Подвиг народа» в феврале 2016 г.

Зюзев Крескент Григорьевич (1903-1942 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в селе



 
 
 

Косой Брод в 1903 году. У него был младший брат Василий
Григорьевич (тоже участник войны) и сестра Евгения Григо-
рьевна. Крескент Григорьевич с супругой Марией Ефимов-
ной проживал на улице Ленина, 63. Этот дом они строили са-
ми. В хозяйстве держали лошадь, корову, коз и овец. В 1927
год в семье Зюзевых родилась дочь Зоя. Крескент Григорье-
вич работал старателем по добыче золота в бригаде с Маку-
шевым Константином Афанасьевичем. Крескент Григорье-
вич ушёл на фронт в начале 1942 года, через 2 месяца по-
гиб – 24 марта 1942 года, захоронен в селе Трегубово Ле-
нинградской области. Первое извещение о гибели мужа Ма-
рия Ефимовна получила 25 апреля 1942 года. В годы войны
она работала в магазине, который находился на втором эта-
же деревянного дома на железнодорожной станции. Там же
женщины пекли хлеб. Продукты привозили на поезде. Ма-
рия Ефимовна получала пенсию о потере кормильца. В 1961
году ей исполнилось 55 лет. В хозяйстве держала коз, летом
любила собирать грибы и ягоды.

Биография погибшего солдата написана со слов внучки
Чебыкиной Нины Степановны 23 декабря 2013 года.

Зюзёв Крескент Прокопьевич (1905-1943 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны родился в 1905 году в се-
ле Косой Брод в семье Зюзёва Прокопия и Прасковьи Лекан-
дровны. У Крескента были сёстры Елена, Таисья, Ольга, брат
Никита 1904 г. р. Брат Зюзев Никита Прокопьевич погиб на
фронте. До войны Крескент Прокопьевич работал на метал-
лургическом заводе газовщиком. Он приходил с работы до-
мой весь грязный. Он женился в начале тридцатых годов на
Пономарёвой Улите Гавриловне (1910 г.р.). У Улиты Гаври-
ловны остались дети от первого брака Александра Петровна
и Борис Петрович. Семья проживала на улице Ленина, 88. В
1935 году родилась дочь Любовь, в 1937 году родилась Тама-
ра. До войны и в годы войны его жена работала в бригаде на
добыче золота в тресте «Уралзолото». Шахта была на улице
Ленина на огородах. Трудовой книжки у неё не было, архи-
вы «Уралзолота» сгорели, и пенсию она не получала. Улита
Гавриловна работала в школе техничкой, няней в семье По-
рошиных. Крескент Прокопьевич ездил на курорт «Курьи»
в октябре 1940 года и там сфотографировался. В начале Ве-
ликой Отечественной войны его забрали на фронт. Он при-
сылал фотографию из города Орджоникидзе от 15 июля 1942
года. На фотографии написал: «дорогой и милой жене Улья-
не от вашего мужа Зюзёва К. П.» Он прислал несколько пи-
сем с фронта. Одно письмо датировано 17 октября 1942 года.
Оно пришло из города Баку Азербайджанской ССР, п/ я 68,
3 рота. В нём он пишет, что не получал писем от родных с 18
мая 1942 года. Он пишет: «Я нахожусь в рабочем состоянии,



 
 
 

только малярия потрепала маленько. Работаю на земле, на
окопах. Стоим у Каспийского моря. Пускай Шура покажет
на карте. Только скучно. Всё время помню о вас. Во сне часто
вижу. Скучаю очень об вас». Дочь Тамара посылала запрос
о месте гибели отца, еq ответили, что он пропал без вести и
больше сведений нет. Его имя увековечено на памятнике в
селе Косой Брод. В 11 томе книги «Память» сведений нет. В
Интернете сведения – погиб в декабре 1943 года.

Биография написана со слов дочери Халезовой Любовь
Креспоновны 30 марта 2010 года.

Зюзев Леонид Аркадьевич (1903-1944 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в селе



 
 
 

Косой Брод в 1903 году. В книге «Память», т. 11, на стр. 32
неправильно указано имя «Рядовой Зюзев Леон Аркадьевич
призван в 1944 году, погиб 28 ноября 1944 года, захоронен
в селе Леснин в Чехословакии».

Зюзёв Леонид Николаевич (1898 – 1961 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Зюзёв Леонид



 
 
 

Николаевич родился в 1898 году в селе Косой Брод. Участ-
ник гражданской войны. В годы войны служил в армии. Он
восстанавливал железные дороги в городе Ленинграде. Во
время службы получил контузию. Вместе с супругой Анной
Аркадьевной вырастили детей: Василия, Александра, Ни-
колая, Константина, Августу, Елену, Алексея. Трое сыно-
вей воевали в годы Великой Отечественной войны. Алек-
сандр погиб в армии после войны. Однажды молодой паре-
нек опоздал на работу, его посадили на 6 месяцев, а из тюрь-
мы забрали на фронт на передовую. Он погиб в Венгрии.
Семья Зюзёва Леонида Николаевича проживала по улице
Урицкого, 9. Он много лет был депутатом сельского Сове-
та, председателем земельной комиссии, отводил покосы, был
лесником, отводил лес для строительства домов жителям се-
ла. После войны он помогал своим детям строить дома. Он
построил дом для сына Константина, Василия, дочери Еле-
ны и её супруга Щеколдина Павла Петровича, построил дом
для себя. Вместе с ним жила семья сына Алексея Леонидо-
вича и его супруги Веры Иосифовны. Ветеран войны умер в
августе 1961 года.

Биография написана со слов снохи Зюзёвой Веры Иоси-
фовны 10 января 2010 года.

Зюзёв Марк Александрович (1903-1944 гг.)



 
 
  Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны родился в январе 1903
года в селе Косой Брод Полевского района. Мать – Зюзё-
ва Афанасья Ивановна. Отец – Александр Никонович. Роди-
тельский дом находился на улице Ленина, 14. В двадцатых
годах Марк Александрович женился на Наталье Яковлевне
Моршининой. В семье Марка Александровича и Натальи
Яковлевны родилось десять детей, но в живых остались пя-
теро: Анна, Валентина, Мария, Владимир, Александр. Марк
Александрович работал в колхозе «Красный Урал № 1» сна-
чала кладовщиком, потом бригадиром. Он на лошади объез-
жал поля, руководил полевыми работами. Наталья Яковлев-
на работала в колхозе дояркой и телятницей. В начале вой-
ны Марка Александровича забрали на фронт, ему тогда бы-
ло уже 38 лет. Его воинское звание – гвардии рядовой, во-
инская специальность – пулемётчик. В бою получил ране-
ние, лежал в госпитале. Потом приехал домой на долечива-
ние. Его раны ещё не успели зажить, как его отправили на
фронт второй раз 20 декабря 1943 года. Когда женщины со-
брались на проводины, он не сдержал слёз, плакал и гово-
рил, что чувствует, что не вернётся больше домой, не увидит
своих родных. Его увезли на санях на станцию Полевскую,
там посадили в эшелон. Последнее место службы – штаб 91
гвардейской стрелковой дивизии. В феврале 1944 года На-
талья Яковлевна получила похоронку из воинской части №
33551, что её муж погиб 4 февраля и захоронен в пятистах
метрах к востоку от деревни Горелыши Витебского района



 
 
 

Витебской области Белорусской ССР. В книге «Память», т.
11, стр. 32, указана дата второго призыва на фронт, а пер-
вая не указана. (ЦАМО, фонд 58, опись 18002, дело 154).



 
 
 



 
 
 

Биография участника войны написана со слов дочери Зю-
зёвой Марии Марковны 24 марта 2010 года.

Зюзёв Марк Трофимович
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод в начале 1900-х годов. Родительский дом нахо-
дился на улице Ленина, 15. Его отца звали Трофим, мать –
Александра. У него были братья Рим, Яков и сестра Прас-
ковья. Марк Трофимович вместе с женой Рипсиньей Ники-
форовной (1904-1979гг.) воспитывали детей Николая, Ва-
силия, Валентину и Елизавету. Дочка Валя заболела водян-
кой и умерла в 9 лет. В тридцатые годы Марк Трофимович с
женой работали на добыче золота, в хозяйстве держали ло-
шадь и корову. Рядовой Зюзёв Марк Трофимович призван
на фронт в 1941 году. Умер от ран 13 марта 1945 года, за-
хоронен на станции Папэ Литовской ССР. Его сын Василий
Маркович (1926 г.р.) работал кузнецом в теплосиловом цехе,
монтёром пути в железнодорожном цехе. Его дочь Алевти-
на Васильевна проживает в городе Полевском. Фотографии
Марка Трофимовича не сохранились. Биография написана
со слов внучки участника войны Алевтины Васильевны 20
марта 2010 года.

Зюзев Михаил Александрович (1907-1941 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1907
году. Погиб на фронте 12 декабря 1941 г. Книга «Память»,



 
 
 

т.11, стр.32.
Зюзёв Михаил Васильевич (1915-1985 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Зюзёв Михаил
Васильевич родился в 1915 году в селе Косой Брод. Отец
– Зюзев Василий, мать – Зюзева Надежда. Семья Зюзевых
проживала на улице ……. Получил начальное образование в
Кособродской школе. Михаил Васильевич женился на Паль-
цевой Анне Ивановне, отец которой Иван Аристархович на-
шел золотой самородок «Лосиное ухо» в окрестностях Косо-
го Брода. В 1939 году Михаил Васильевич служил в армии.
У родственников сохранилась фотография, которую он при-
слал из армии. В годы Великой Отечественной войны участ-
вовал в боевых действиях с Японией. Вместе с однополча-
нами заготовлял лес и сплавлял его по Амуру. Зимой вра-
ги совершали набеги по замерзшей реке и вырезали целые
казармы русских солдат. В 1944 году Михаила Васильевича
комиссовали после госпиталя, где сделали операцию на же-
лудке, и он вернулся на родину. После госпиталя охранял
военнопленных в лагере в Свердловской области.

В семье Михаила Васильевича и Анны Ивановны роди-
лось семеро детей: Мария, Геннадий, Валентина, Федор, Лю-
бовь, Татьяна и Надежда. Семья проживала на улице Уриц-
кого, 19. После войны Михаил Васильевич недолго работал
председателем сельского Совета, потом устроился на Крио-
литовый завод, затем лудил железо на Северском металлур-
гическом заводе. Он нашивал на перчатки толстый слой про-
резины, брал горячие листы оцинкованного железа с конвей-
ера и складывал его в стопы. Работал и стропальщиком в лу-



 
 
 

дильном цехе. После выхода на пенсию Михаил Васильевич
работал конюхом в совхозе «Северский». У супругов Зюзе-
вых 10 внуков. Ветеран войны умер 8 июля 1985 года. Био-
графия написана со слов дочери ветерана Сыстеровой Ва-
лентины Михайловны 19 мая 2010 года.

Зюзёв Михаил Иванович (1901-1943 гг.)



 
 
 

Участ-
ник первой империалистической войны, участник Великой
Отечественной войны родился в селе Косой Брод по улице



 
 
 

Советской д. 7. Первая жена у него была Мария Арсентьевна
из села Горный Щит. После её смерти Михаил Иванович же-
нился на Макушевой Марии Степановне (1899 г.р.) В семье
родились дети: Александр, Зоя и Таисья (умерла в младен-
честве трёх месяцев). Мария Степановна заболела, не смогла
кормить свою новорождённую дочку и умерла в 1924 году.
Сыну Александру тогда было 7 лет, а дочери Зое – 2 года.
Михаил Иванович женился на другой женщине. Она сильно
невзлюбила пасынка и падчерицу, обижала и била их. Маль-
чик Саша от удара по голове стал глухой. Судьба его сло-
жилась несчастливо. Он работал на Копейских шахтах, его
убили бандиты. Михаил Иванович работал в Сысерти, возил
железную руду на лошадях на Северский металлургический
завод. Его по неделе не было дома. Отец Михаила Иванови-
ча Зюзёв Иван был старостой в Кособродской часовне. Он
хранил в железном чемодане все церковные документы. Ря-
довой Зюзёв М.И. призван на войну в 1941 году. Михаил
Иванович сначала учился 6 месяцев в Еланских лагерях под
Камышловом, потом его отправили на фронт под Смоленск.
Последнее письмо пришло от него из-под Смоленска 6 июля
1943 года. Он писал, что сидит в окопе, а кругом стоит гул
от снарядов и пуль. 16 июля 1943 года он погиб во время
бомбёжки в селе Волжино Смоленской области. Захоронен в
деревне Варныши Велижского района Смоленской области.
Биография написана со слов дочери погибшего солдата Ко-
саревой Зои Михайловны 18 января 2010 года.



 
 
 

Зюзев Михаил Иосифович (1911 – 1941 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1911
году. Проживал с отцом Зюзевым Иосифом Максимильяно-
вичем (1880-1946 гг.) и матерью Надеждой Ивановной. В се-
мье росли дети: Кесарь, Евгений, Михаил, Николай, Алек-
сандр, Петр, Григорий, Евдокия. Брат Кесарь Иосифович
вернулся с войны живой. Три брата Александр, Евгений и
Николай погибли на фронте. Сержант Зюзев Михаил Иоси-
фович призван Полевским военкоматом в сентябре 1941 го-
да. Командир взвода Зюзев М. И. пропал без вести в октябре
1941 года. Книга «Память», т. 11, стр. 32. (ЦАМО, фонд 58,
опись 18004, дело 587).

Зюзев Михаил Константинович (1918-1941 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1918
г.Отец – Зюзев Константин Александрович. У Михаила бы-
ли четыре сестры: Антонина, Валентина, Ольга и Луиза. Се-
мья проживала на улице Красноармейской в доме возле реч-
ки Поварни. Зюзев Михаил Константинович призван в РР-
КА Полевским военкоматом в 1938 году. Старший сержант
Зюзев М. К. участвовал в сражениях, защищая город Ленин-
град, и погиб 29 сентября 1941 года. Захоронен в деревне
Лужно Лычковского района Ленинградской области. Книга
«Память», т. 11, стр. 32. Родители получали на него похо-
ронку. Биография написана со слов племянницы Задориной
Татьяны Ивановны (дочери Луизы Константиновны) 10 де-
кабря 2010 г.

Зюзев Михаил Павлович (1921-1941 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1921
г. Отец – Зюзев Павел Васильевич, мать Зюзева Екатерина
Григорьевна. У Михаила была родная сестра Зоя Павловна.
Семья проживала на ул. Советской, 26. Зюзев Михаил Пав-
лович призван Полевским ГВК в армию в 1940 году. Рядо-
вой Зюзев М. П. пропал без вести в октябре 1941 года. Книга
«Память», т. 11, стр. 32. Он погиб во время воздушной тре-
воги, находясь на посту дневальным. Об этом рассказал его



 
 
 

сослуживец. Родителям пришло извещение о том, что сын
пропал без вести. В донесениях Полевского РВК № 21014 от
20.03.1947 года указано, что Зюзев М. П. член ВЛКСМ, при-
зван в армию 14 ноября 1940 года, связи с ним нет с 26 июня
1941 года. (ЦАМО, № фонда 58, № описи 977520, № дела
198). Биографические сведения записаны со слов племянни-
ка Глинских Николая Германовича 29 апреля 2011 года.

Зюзёв Наум Васильевич (1903-1983 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Зюзёв Наум Ва-
сильевич родился 9 декабря 1903 года в селе Косой Брод.
Семья Зюзевых проживала на улице Чкалова, 21. Получил
начальное образование в Кособродской школе. В 1926 году



 
 
 

женился на кургановской девушке Говорухиной Ефросинье
Христофоровне. С 20 января 1934 года работал забойщи-
ком на Кособродском прииске СПУ «Уралзолото». С 3 но-
ября 1939 года по 23 февраля 1940 года работал старателем
на Полдневском участке СПУ «Уралзолото». С 26 ноября
1940 года Наум Васильевич принят старателем – забойщи-
ком на Кособродский участок. До Великой Отечественной
войны семья жила на улице Красноармейской. 8 ноября 1941
года Наума Васильевича мобилизовали в РККА. Его прово-
жали на станцию Полевскую жена и сын. В течение трех ме-
сяцев Наум Васильевич проходил обучение в городе Кунгу-
ре, потом его отправили на фронт. Воинское звание его –
ефрейтор. На войне был связистом. Каждый прожитый с бо-
ями день для 38-летнего солдата был как подвиг. В сентябре
1943 года его представили к медали «За отвагу». В приказе
командования 39 армии

I
Прибалтийского фронта от 24 сентября 1943 г. сказано:

«Наградить медалью «За отвагу» красноармейца Зюзева На-
ума Васильевича, линейного надсмотрщика 32-й Отдельной
кабельно-шестовой роты 39 армии. Т. Зюзев 31 августа с/г.
в районе д. Плющево совместно с ефрейтором Желудевым,
обслуживая линию до наблюдательного пункта, находящу-
юся под беспрерывным артиллерийским и минометным ог-
нем противника, устранил 23 порыва. Несмотря на бешеный
огонь в районе действия линии, связь своевременно восста-



 
 
 

навливалась и работала беспрерывно. Тов. Зюзев в предыду-
щие боевые операции 39-й армии также умело и мужествен-
но обслуживал связью наступающие части» (ЦАМО, фонд
33, опись 686044, ед. хранения 756). Наум Васильевич до-
шел до Восточной Пруссии и Германии, освобождал город
Кенигсберг. Один раз в бою получил контузию, его волосы
сразу побелели. Наум Васильевич принимал участие в войне
с Японией, был в Манчжурии и в Порт-Артуре. В годы вой-
ны его жена Ефросинья Христофоровна держала хозяйство,
воспитывала детей, помогала фронту: вязала носки и вареж-
ки для бойцов. Старшие сыновья Василий и Петр работали
на криолитовом заводе.

В декабре 1945 года Наум Васильевич приехал домой. 24
декабря 1945 года зачислен в железнодорожный цех в каче-
стве стрелочника. С 1 марта 1958 года переведен путевым
обходчиком. Наум Васильевич и Ефросинья Христофоров-
на воспитали восемь детей: Василия, Петра, Николая, Ан-
ну, Павла, Константина, Екатерину, Михаила. В январе 1964
года Наум Васильевич вышел на пенсию. С 1 апреля 1972
года по 6 мая 1980 года он работал рабочим поста Гидро-
метслужбы в Косом Броду. За участие в соцсоревновании,
за содействие внедрению рационализаторских предложений,
Зюзев Н. В. получал денежные премии. В трудовую книж-
ку занесены благодарности за хорошую работу. Зюзев Наум
Васильевич награжден медалью «За отвагу» № 477379 от 8
марта 1947 г., медалью «За взятие Кенигсберга» № 400082



 
 
 

от 20 февраля 1947 года, медалью «За победу над Япони-
ей» № 228262 от 20 февраля 1947 г., медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945
гг.», юбилейными медалями. Ветеран войны умер 11 октяб-
ря 1983 года.

Биография записана со слов сына Петра Наумовича Зюзё-
ва в мае 2005 года. Сведения с сайта «Подвиг народа» взяты
в феврале 2016 г.

Зюзев Никита Прокопьевич (1904-1941 гг.)



 
 
 

Участ-
ник Великой Отечественной войны родился в селе Косой



 
 
 

Брод в 1904 году. Он был старшим сыном в семье Зюзева
Прокопия и Прасковьи Лекандровны. В двадцатых годах же-
нился на Серафиме Григорьевне. Детей в семье не было. До
призыва в армию Никита Прокопьевич работал сталеваром
в мартеновском цехе Северского металлургического завода.
Рядовой Зюзев Никита Прокопьевич погиб 18 декабря 1941
года, захоронен в д. Ботово Волоколамского района Москов-
ской области. Книга «Память», т. 11, стр. 32. В сборнике
«Пусть будет мир наш без войны», изданном пресс-службой
Северского трубного завода к 65-летию Победы, на страни-
це 39 напечатана фотография Никиты Прокопьевича, фото-
графия с места захоронения, копия похоронки, полученная
его женой Зюзевой Серафимой Григорьевной. Его родной
брат Крескент Прокопьевич тоже погиб на фронте. Биогра-
фия написана Пономаревой Л. В. со слов племянницы Хале-
зовой Любови Креспоновны 30 марта 2010 года.

Зюзев Николай Иванович (1920-1945 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в селе



 
 
 

Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1920
году. Николай Иванович проживал с отцом Зюзевым Ива-
ном Васильевичем (1882-1959 гг.) и матерью Зюзевой Ири-
ной Евлампиевной (1888-1982 гг.) по улице Ленина, 58 (в
настоящее время этот дом стоит под № 68). Его отец Иван
Васильевич был участником Первой мировой войны, про-
служил в русской армии до 1919 года, почти 7 лет. Возвра-
тившись с войны, сказал своей жене Арине Евгеньевне: «Нас
травили газами. У меня отняли 15 лет жизни». Но всё-та-
ки прожил 77 лет, работал старателем в «Уралзолото», на
Сысертском прииске, в Крылатовской шахте до 15 сентября
1951 г. Вместе с женой вырастили пятерых детей. На пер-
вой фотографии – Зюзев Иван Васильевич. Иван Василье-
вич умер 6 января 1959 года. Его супруга Арина Евгеньевна
была долгожительницей в селе Косой Брод, умерла 19 марта
1982 года в возрасте 94 лет.

Николай был старшим сыном в семье Зюзевых. У него
были сестры Анна и Ольга, братья Петр и Василий. До при-
зыва в армию Николай дружил с Богатыревым Александром
Ильичем, который тоже погиб на фронте в годы войны. Зю-
зев Н. И. призван в армию 16 октября 1940 года, пропал
без вести в апреле 1945 г. Начальник штаба воинской части
№ 74175 сообщал, что Зюзев Николай Иванович был ранен
и отправлен в госпиталь. Биографические данные предоста-
вила племянница Зоя Васильевна, дочь Василия Ивановича



 
 
 

Зюзева. Биография написана 20 декабря 2016 года.

Зюзев Николай Иосифович (1916 – 1942 гг.)
Участник Великой отечественной войны родился в селе

Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1916
году. Проживал с отцом Зюзевым Иосифом Максимильяно-
вичем (1880-1946 гг.) и матерью Надеждой Ивановной. Брат
Кесарь Иосифович вернулся с фронта живой. Трое братьев
Александр, Михаил и Евгений погибли на фронте. Рядовой
Зюзев Н. И. призван Полевским военкоматом 8 июня 1941
года, пропал без вести в феврале 1942 года. Книга «Память»,
т. 11, стр. 32. Донесения Полевского РВК от 24 сентября
1946 года (ЦАМО, фонд 58, опись 18004, дело 587).

Зюзев Николай Петрович (1921-1943 гг.)
Участник войны родился в селе Косой Брод Полевского

района Свердловской области в 1921 году. Его отец Зюзев
Петр Григорьевич работал старателем в тресте «Уралзоло-
то», 6 августа 1937 года был репрессирован и расстрелян 27
сентября 1937 года. Рядовой Зюзев Н. П. призван Полевским
военкоматом в 1941 году, погиб в марте 1943 года, захоронен
в д. Невская Дубровка Ленинградской области. Книга «Па-
мять», т. 11, стр. 32. Младший брат Зюзев Сергей Петрович
(1924 г.р.) пропал без вести на войне.

Зюзёв Николай Фёдорович (1919-1991 гг.)



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Зюзёв Николай
Фёдорович родился 21 мая 1919 года в селе Косой Брод
Полевского района Свердловской области в семье рабоче-
го-плотника. В 1927 году поступил учиться в школу. По-
сле окончания 4-х классов Кособродской школы поступил
учиться в 5-й класс Северской школы. В июне 1937 г. окон-
чил 10 классов Полевской средней школы. В 1938 году окон-
чил с отличием среднюю школу №22 имени Горького го-
рода Свердловска с правом поступления в Высшую школу
без вступительных экзаменов. В ноябре 1941 г. Н.Ф. Зюзёв
окончил курс Ленинградской военно-воздушной академии
Красной армии с присвоением квалификации инженер-элек-
трик по обслуживанию боевых самолётов (из-за войны – без
защиты диплома). Николаю Фёдоровичу как отличнику учё-
бы было присвоено звание «Воентехник 1-го ранга», его на-
правили на службу в Приволжский военный округ. С авгу-
ста 1942 года Николай Фёдорович находился на Сталинград-
ском фронте. С января 1943 года – в городе Куйбышеве в 1-
й Запасной Авиационной бригаде. Он лично отвечал за тех-
ническое состояние самолётов, подлежащих отправке с за-
водов на фронт. В начале 1944 года ему было присвоено зва-
ние инженер-капитан.

В ноябре 1944 года Николай Фёдорович назначен за-
местителем главного инженера 1-го Польского Смешанно-
го Авиационного корпуса. Вслед за продвижением наших



 
 
 

войск на запад и перемещением авиационного корпуса про-
шёл от Харькова до Берлина. За успешные действия поль-
ской авиации, наступавшей на Берлин, офицеры советской
армии были награждены орденом «Серебряный Крест За-
слуги». Этим орденом был награждён и Зюзёв Н.Ф. В июне
1945 г. корпус был расформирован. В июле 1945 года Нико-
лай Фёдорович был назначен заместителем главного инжене-
ра 7-го бомбардировочного Авиационного корпуса 9-й Воз-
душной армии и направлен на Дальний Восток для участия
в военных действиях с Японией. В приказе № 209 от 30 сен-
тября 1945 г. по 9 воздушной армии сказано: «Наградить ор-
деном Отечественной войны II степени заместителя главного
инженера по спецслужбам 7 Бомбардировочного авиацион-
ного Хинганского корпуса инженер-капитана Зюзева Нико-
лая Федоровича. В войне с японскими агрессорами под ру-
ководством тов. Зюзева подчиненный ему технический со-
став обслужил 1977 самолето-вылетов без единого отказа по
вине личного состава. Тов. Зюзев по своей специальности
принимал активное участие в войне против немецких за-
хватчиков в составе 243 штурмового авиационного полка в
течение 4-х месяцев и в составе 1-го Польского смешанного
авиационного корпуса с апреля 1945 г. до полной победы над
Германией. Тов. Зюзев быстро освоил новую материальную
часть самолета ТУ-2 и умело руководит своими подчинен-
ными. Дисциплинирован, требователен, настойчив и реши-
телен. Растущий инженер» (ЦАМО, фонд 33, опись 687572,



 
 
 

ед. хранения 2299). До июня 1947 года Зюзев Н. Ф. служил
в советском гарнизоне в Китае в городе Дайрен.

В 1947 году Николай Фёдорович вернулся в город Ленин-
град для окончания учёбы в Ленинградской Военно-воздуш-
ной Инженерной Академии и защиты дипломного проекта.
В 1950 году Николай Фёдорович окончил ЛВВИА, остался в
Академии на преподавательской работе. В 1957 году он за-
щитил диссертацию на соискание учёной степени кандида-
та технических наук. В 1958 году Зюзёв Н.Ф. перевёлся в
г. Ригу в Рижское высшее инженерно-авиационное военное
училище. С 1960 года проходил службу в научно-исследо-
вательских учреждениях Министерства обороны СССР сна-
чала в г. Воронеже, а с 1967 года – в Москве. В 1971 го-
ду Николай Фёдорович ушёл из армии по возрасту в звании
полковника. За время службы в армии Зюзёв Н.Ф. награж-
дён тремя орденами, польским Серебряным Крестом Заслу-
ги, многочисленными медалями. В 1971 г. Николай Фёдо-
рович поступил на работу во Всесоюзный институт научной
и технической информации (ВИНИТИ) Академии наук (г.
Москва) на должность старшего научного сотрудника. Зю-
зёв Н.Ф. являлся членом редколлегии нескольких рефера-
тивных журналов и выпусков «Итоги науки и техники» по
автоматике и радиоэлектронике. Он опубликовал несколько
статей в специализированных изданиях, вошёл в коллектив
авторов пятиязычного «Словаря по электронике». Словарь
издан в 1984 и 1988 годах издательством «Русский язык». В



 
 
 

1979 и 1987 годах Николай Фёдорович в составе делегации
ВИНИТИ выезжал в ГДР для участия в международных сим-
позиумах по информации и документации. В 1986 году Н.Ф.
Зюзёв награждён знаком почёта города Познань (Польша) и
Золотым знаком почёта Общества польско-советской друж-
бы. Николай Фёдорович с супругой вырастили двух сыновей.
Старший сын Евгений (1950 г.р.) окончил Московский авиа-
ционный институт, женат, имеет сына Романа. Второй сын
Игорь (1960 г.р.) окончил Московский институт связи, же-
нат, имеет дочь Ольгу. Оба сына живут и работают в Москве.
Игорь Николаевич по направлению института международ-
ных связей работает в Англии.

В 1963 году Николай Фёдорович увлёкся изучением ис-
тории родного села Косой Брод. Поводом для этого послу-
жила книга Романова «Северский завод». В связи с поиска-
ми материалов по истории Косого Брода Николай Фёдоро-
вич много работал в библиотеках имени Белинского в Сверд-
ловске, имени Ленина в Москве, имени Салтыкова-Щедри-
на в Ленинграде, а также в архивах Свердловска, Перми,
Москвы (Центральный Государственный Архив древних ак-
тов – ЦГАДА), Ленинграда, Тюмени и Тобольска. В резуль-
тате была составлена подробная история Косого Брода. По
его инициативе в 1964 году в Косом Броду был поставлен
мраморный памятник в честь 240-летия села со дня его ос-
нования. В 1978 году Николай Фёдорович закончил оформ-
ление своих «Заметок по истории Полевского района», кото-



 
 
 

рые были разосланы по школам и сельсоветам с. Косой Брод,
с. Мраморского, с. Курганово, Полдневского, Горного Щита,
в исполком и районный комитет партии города Полевского.
Глава из этого труда – «Города-крепости Полевского края»
была опубликована в 1998 году в книге «Полевской край».
В Косом Броду на доме по улице Ленина, 24, где родился
Николай Фёдорович, в память о нём благодарные земляки
установили мемориальную доску. Зюзёв Н.Ф. умер 1 января
1991 г.

Биография написана со слов сыновей Евгения Николаеви-
ча и Игоря Николаевича Зюзёвых в феврале 2009 года. Све-
дения с сайта «Подвиг народа» взяты в феврале 2016 г.

Зюзёв Павел Николаевич (1911-1977 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Зюзёв Павел
Николаевич родился 28 декабря 1911 года. Его родительский
дом находился по улице Ленина, 41. Он жил с дедом. По-
том деда раскулачили. До войны Павел Николаевич работал
на Северском металлургическом заводе. В тридцатые годы
он женился на Зюзёвой Таисье Николаевне. В семье роди-
лись дети: в 1935 году Анна, в 1938 году Сергей, в 1941 го-
ду Александр и в 1953 году Наталья. Зюзев Павел Никола-
евич призван в армию 21 февраля 1942 года, воевал снай-
пером в Волховской дивизии в 13 гвардейском полку, был
тяжело ранен. Врачи ампутировали у него левую руку. Он
лежал в госпитале. Ему дали инвалидность. Павел Николае-
вич вынес командира с поля боя. За этот подвиг награждён
орденом Красной Звезды № 2783892 от 1 декабря 1947 го-
да. В представлении к награждению орденом Красной Звез-
ды сказано: «Тов. Зюзев, будучи на фронте Отечественной
войны с 26.06. 1942 г. по 17. 05. 1943 г. 17 мая 1943 г. полу-
чил тяжелое ранение осколком мины. В момент ранения ис-
полнял должность стрелка в составе 13 гвардейского стрел-
кового полка Ленинградского фронта. Вследствие ранения
ампутирована левая рука в средней 1/3 части левого пред-
плечья. Является инвалидом III группы. В настоящее время
работает в качестве старателя «Уралзолото». К работе отно-
сится добросовестно» (ЦАМО, фонд 33, опись 744808, ед.
хранения 109).



 
 
 

Участник войны Зюзёв П.Н. проживает в селе Косой Брод
по улице Ленина, 20. Павел Николаевич и Ашарин Николай
Семёнович летом пасли стадо коров. Павел Николаевич с же-
ной Таисьей Николаевной тоже держали корову. Он ходил
на покос, научился косить траву. Таисья Николаевна умерла
в 1956 году, когда младшей дочери Наташе было 2 года. У
Павла Николаевича 4 внука и 4 внучки. С 1961 года он жил
с Зюзёвой Лидией Михайловной.

Павел Николаевич награждён юбилейными медалями:
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне» от 8
апреля 1967 года, знаком «25 лет победы в Великой Отече-
ственной войне», «30 лет победы в Великой Отечественной
войне» от 27 октября 1975года, «50 лет Вооружённых сил
СССР» от 10 июня 1969 г. Он умер 30 августа 1977 года.

Биография написана со слов дочери Ямлихановой Ната-
льи Павловны 12 января 2010 г.

Зюзёв Павел Павлович (1921-1942 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Зюзёв Павел
Павлович родился в 1921 году в селе Косой Брод. Его ро-
дители: Зюзёв Павел Антонович и Мария Семёновна. В се-
мье было семеро детей, но трое умерли в детстве. У него бы-
ли младшие сестры Анна, Елизавета, Татьяна и брат Васи-
лий. Он окончил начальную школу в селе Косой Брод. По-
том работал на золотых приисках на речке Поварне. Павел
работал в бригаде вместе с Катаевым Владимиром. Золота
находили мало. На улице Сталина в доме № 6 был магазин.
Там работала женщина, которая вела учёт намытому золоту,
сдавала его государству. Один раз в месяц она выдавала ра-
бочим муку, сахар, масло и другие продукты. Мария Семё-
новна тоже работала на добыче золота, отвозила в тележке
глину. Отец вступил в колхоз, отдал лошадь, а корову оста-
вили дома, чтобы кормить детей. Павел Антонович работал
на скотном дворе, возил воду из реки для телят и коров. По-
том он перешёл кладовщиком и работал в колхозе до пенсии.
Впоследствии родители уехали в Волгоградскую область на
станцию Петров Вал, где младший сын Василий построил
большой дом. Родители доживали свою жизнь с сыном. Па-
вел Павлович воевал на Украине, там его ранили, он лечил-
ся в лазарете. Его письмо приходило из Винницы. И снова
пошёл в бой. Павел Павлович погиб в декабре 1942 года. Об
этом написал его сослуживец и друг Истомин В.А. 19 апреля
1943 года родителям Павла: «В первых строках моего пись-



 
 
 

ма напишу, что я с Павлом служил и воевал больше года.
Когда были все здоровые и живые, то договорились – в слу-
чае кого убьёт или ранит, то написать родным. Это было мо-
розным декабрьским утром, на рассвете, противник вёл ар-
тиллерийский огонь, снаряд взорвался очень близко от нас.
Павел стоял в лощине, и осколок попал в грудь, где соеди-
няются рёбра. Я сделал ему перевязку, но всё было беспо-
лезно, рана широкая и глубокая была, истёк кровью и через
несколько минут помер. Заказал мне, чтоб я написал пись-
мо, что я и сделал. Деньги посылал он сам ещё. Местность
я постараюсь запомнить и после войны напишу, а пока это-
го не разрешается. Напишу вам адрес моей матери, запом-
ните или храните, а будем живы – напишите вы или я пись-
мо. Молотовская (ныне Пермская) область, Коми-Пермяц-
кий округ, Белоевский район, Кувинский сельский совет, де-
ревня Большая Спарова, Истомина Александра Николаевна.
Я сам пока остаюсь жив и здоров. Пишите с вопросами, что
будет вас интересовать по адресу: Полевая почта 31722Ш
Истомину В.А.» После войны родители писали Истоминой
А.Н., им пришёл ответ, что всех жителей этого переселили,
отправили куда-то эшелоном, и след её затерялся. Истомин
В.А. больше не писал писем, значит он тоже погиб. В кни-
ге «Память» есть такая запись: «Зюзёв Павел Павлович, сер-
жант, 1921 г.р., призван в 1941 г., пропал без вести в февра-
ле 1943 года». Биография написана со слов родной сестры
Косаревой Елизаветы Павловны 12 февраля 2010 года.



 
 
 

Зюзёв Павел Фёдорович (1921 – 2001 г.г.)



 
 
 



 
 
 

Павел Фёдорович Зюзёв родился в Косом Броду 13 де-
кабря 1921 года в семье Фёдора Гавриловича и Ларисы Ми-
хайловны Зюзёвых. Павел Фёдорович окончил четыре клас-
са кособродской школы в 1934 году. В 1938 году окончил
7 классов Северской школы. В 1939 году Павел Фёдорович
поступил в Свердловский дорожно-механический техникум.
Но это учебное заведение закрыли. Павел Фёдорович уехал
учиться в город Сысерть на курсы трактористов и комбай-
нёров. Через 6 месяцев окончил курсы. Его направили рабо-
тать в Сысертскую МТС. 9 сентября 1941 года был призван
в действующую армию. Он прошёл военную комиссию в По-
левском военкомате, был зачислен в авиационное училище,
направили в Оренбург. Но занятий не было. Направили в за-
пасной полк на станцию Тоцкая-2. Эти лагеря назывались
четырнадцатым запасным полком. Так как он

когда
то учился в техникуме, его взяли на радиозавод учиться

на радиста. И через 2 месяца его направили в 430-й гаубиц-
ский артиллерийский полк в радиовзвод второго дивизиона
четвёртой батареи радистом. Павла Фёдоровича направили
на станцию Погромная, где комплектовался полк. Затем мы
были отправлены на оборону Москвы на огневые позиции
в село Гладышево. Там были до 27 декабря 1941 года. 30
декабря поехали в направлении Ленинграда. Через двое су-
ток высадились на какой-то станции и направились к стан-



 
 
 

ции Чудово Октябрьской железной дороги. Оттуда направи-
ли в Новгород, Ленинград, Северо-Западный фронт. Одна-
жды Павел Фёдорович встретил своих земляков-односель-
чан Николая Георгиевича и Ивана Васильевича Косаревых.
Разговаривая о новостях и письмах с родины, прошли вме-
сте около километра. Больше они никогда не увиделись: оба
земляка погибли в тот же день. Павел Фёдорович служил в
82 стрелковом корпусе радистом. Ему был вручён гвардей-
ский значок. Под Старой Руссой получил первую награду ме-
даль «За боевые заслуги». После Старой Руссы направили
на юг к Днепропетровску. Летом 1943 года вошли в состав
2 Украинского фронта. В 1944 году из-под Харькова на юго-
запад в Кривой Рог. Павел Фёдорович награждён медалью
«За победу над Германией», медалью «За отвагу», орденом
Отечественной войны и пятью сталинскими благодарностя-
ми, юбилейными медалями. Павел Фёдорович вернулся до-
мой 22 мая 1946 года в звании сержанта. Устроился работать
на Северский завод в листопрокатный цех слесарем. В тру-
довой книжке только одна запись о приёме на работу и бла-
годарности. Павел Фёдорович женился на Волковой Екате-
рине Семёновне. В семье родилось двое детей: сын Валерий
и дочь Нина. Его первая жена умерла. В 1968 году Павел Фё-
дорович женился на Волковой Валентине Семёновне. Они
жили на улице Советская, дом 21. Этот дом снесли в связи со
строительством нового здания школы. Семье Зюзевых дали
квартиру в г. Полевском. Умер Зюзёв П.Ф. 12 марта 2001 г.



 
 
 

Записано со слов жены Зюзёвой Валентины Семёновны
14 февраля 2009 года.

Зюзев Пантелеймон Петрович (1908-1990 г.г.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Зюзев Панте-
леймон Петрович родился 15 июля 1908 года в селе Косой
Брод в семье Петра Антоновича и Анны Игнатьевны Зюзе-
вых. Они жили в доме на улице Ленина, 47, который постро-
ен более двухсот лет назад и принадлежал прадеду Петра Ан-
тоновича. Пантелеймон Петрович закончил 2 класса косо-
бродской школы. До Великой Отечественной войны Панте-
леймон Петрович работал в Северской пожарной части бой-
цом на пожарной машине. В годы войны Пантелеймон Пет-
рович воевал с мая 1942 г. по август 1943 г. в 459 стрелко-
вом полку на Белорусском фронте, был танковым пулемет-
чиком. Имеет два ранения. В одном из боев получил кон-
тузию и попал в плен к фашистам. Пантелеймон Петрович
попал в концлагерь Драйбе. Военнопленные сильно голода-
ли. Их освободили американцы. Пантелеймон Петрович сра-
зу перешел мост через реку Эльбу и вернулся на родину.
После окончания войны он работал составителем поездов
на Полевском криолитовом заводе. В 1952 году Пантелей-
мон Петрович вступил в брак с Федоровой Зоей Ивановной.
Зоя Ивановна во время войны работала два года заведующей
клубом с 20 апреля 1942 года, вздымщиком в 1944 году. 15
августа 1956 года Зоя Ивановна была принята техничкой в
кособродскую школу. Супруги Зюзевы вырастили дочь Та-
тьяну и сына Михаила. В дальнейшем Зоя Ивановна рабо-
тала уборщицей в бытовых помещениях на Северском труб-



 
 
 

ном заводе, вахтером в общежитии приезжих. Зоя Ивановна
активно занималась общественной работой, избиралась де-
путатом сельского Совета.

Зюзев Пантелеймон Петрович был награжден медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.», знаком «25 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», медалями «50 лет Вооружен-
ных сил СССР» от 10 июня 1969 года и «70 лет Вооружен-
ных сил СССР» от 22 февраля 1988 года, «40 лет победы в
Великой Отечественной войне» от 9 мая 1985 года, орденом
Отечественной войны 2 степени № 5088837 от 14 марта 1985
года. Участник войны Зюзев Пантелеймон Петрович умер 29
августа 1990 года в возрасте 82 лет. Его жена Зоя Ивановна
пережила его на 10 лет, умерла 13 сентября 2000 года.

Биография написана со слов сына Зюзева Михаила Пан-
телеймоновича 8 января 2006 года.

Зюзев Парфирий Сидорович (1913-1942 гг.)



 
 
 

Участник войны родился в селе Косой Брод Полевского
района Свердловской области 4 февраля 1913 года. Парфи-
рий Сидорович с супругой Агриппиной Павловной жили на
ул. Красноармейской, 23. С ними проживала мать Евдокия
Васильевна. У супругов Зюзевых родился сын Владимир 3
октября 1938 года.

Рядовой Зюзев Парфирий Сидорович призван Полевским
военкоматом в 1941 году, пропал без вести в июне 1942 года.
Сохранился дубликат извещения, в котором подтверждает-
ся, что Зюзев П. С. в июне 1942 года, находясь на фронте,
пропал без вести.



 
 
 

Вдова Агриппина Павловна в годы войны работала в кол-
хозе, после войны сторожем в пионерском лагере, техничкой
в школе № 13 и в ЖКХ. Агриппина Павловна – труженица
тыла, получала пенсию по случаю потери кормильца. Полу-
чила квартиру в г. Полевском как вдова погибшего солдата.
На фотографии она стоит, положив руку на плечо свекрови.
Вдова умерла в возрасте 91 год в 2008 году. Сын погибшего
солдата Владимир Парфирьевич работал на Северском труб-
ном заводе на малых станах в ТЭСЦ-2. У Агриппины Пав-
ловны двое внуков: Зюзев Валерий Владимирович и Зюзев



 
 
 

Александр Владимирович.
Биография написана со слов невестки Зюзевой Валенти-

ны Игоревны 12 ноября 2014 г.

Зюзёв Пётр Васильевич (1906-1942 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод в 1906 году. Пётр Васильевич женился на Зюзё-
вой Клавдии Михайловне 27 августа 1937 года. Семья Зюзё-



 
 
 

вых жила на улице Советской, 8. В декабре 1940 года в се-
мье Зюзёвых родилась дочь Людмила. Пётр Васильевич обо-
жал свою жену и маленькую дочь. Он работал на перевозке
железной руды. Когда подводы проезжали по улице Совет-
ской мимо дома Зюзёвых, он забегал на минуту обнять сво-
их родных. Клавдия Михайловна ставила дочь на подокон-
ник, и девочка махала отцу рукой. Пётр Васильевич ушёл на
войну в июне 1941 года. Людмиле тогда было полгода. Она
вспоминает рассказ матери: «Формировали их состав в го-
роде Уфалее. Солдат обучали в учебном лагере. Я ездила с
тобой в Уфалей на свидание с отцом. Потом от отца пришло
письмо от 18

сентября 1941 года со станции Неренцово Кировской же-
лезной дороги». В письме от 20 сентября Пётр Васильевич
пишет: «4 сентября проехали Челябинск, Уфу, приехали на
станцию Бадаги, нас выгрузили и погнали пешком 200 кило-
метров. Остановились в деревне Зареченская. Работаю плот-
ником, мы строим мосты». Ещё приходило письмо от 5 ап-
реля 1942 года с южной Украины из деревни Серкова. Пётр
Васильевич служил вместе с Чернавских Дмитрием Василье-
вичем и Зюзёвым П. И. Клавдии Михайловне пришло изве-
щение, что Пётр Васильевич находясь на фронте, пропал без
вести в сентябре 1942 года. После войны к Клавдии Михай-
ловне приехал с Маркова камня (около Сысерти) сослужи-
вец и земляк Петра Васильевича и рассказал, как погиб Петр
Васильевич. Ему поручили отвезти пакет в другую часть. Он



 
 
 

ехал на лошади, поднялся в гору. А из-под горы идут в на-
ступление немецкие танки. Танк выстрелил, и Пётр Василье-
вич упал с лошади. Лошадь убежала обратно. Его сослужи-
вец подполз к Петру и оттащил его в сторону. Из носу, изо
рта, из ушей Петра текла кровь. Он сказал: «Я всё…». Со-
служивец оставил его на месте гибели и сам стал отступать.
Клавдия Михайловна прожила всю жизнь одна. Она говори-
ла: «Одиноко мне одной все эти годы. Людмила, дочка наша,
замужем давно, в Свердловске работает. Поженились мы с
Петей 27 августа тридцать седьмого года. Я мраморской бы-
ла, а он туда часто в гости ездил, вот и сосватал меня. На
золоте муж робил. «Береги Людмилку, дочурку», – только и
сказал на прощание». В доме вдовы на стене висит большой
портрет мужа. В 11 томе книги «Память» сказано, что рядо-
вой Зюзёв П. В. пропал без вести в сентябре 1942 года. Био-
графия написана со слов дочери Шмелёвой Людмилы Пет-
ровны 10 февраля 2010 года.

Зюзев Петр Данилович (1925-1943 гг.)
Участник войны родился в селе Косой Брод Полевского

района Свердловской области в 1925 г. Он младший брат
Зюзева Алексея Даниловича. Его отец Зюзёв Данил Кон-
стантинович, мать – Анфея. Семья жила на улице Сталина,
9, около реки. Отец был инвалидом, держал в хозяйстве ло-
шадь. Он возил на лошади хлеб в Кособродский магазин.
Зюзев Петр Данилович призван Полевским военкоматом 8



 
 
 

января 1943 года, рядовой, пропал без вести в августе 1943
г. Книга «Память», т. 16, стр. 266.

Зюзёв Рим Трофимович (1907-1942 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1907
году в селе Косой Брод на улице Ленина, 15. До войны Рим
Трофимович жил с женой Пелагеей на улице Советской.В 11
томе книги «Память» на странице 32 сказано, что рядовой
Зюзёв Рим Трофимович призван на фронт в 1941 году, про-
палбез вести в феврале 1942 года. Его жена прожила долгую
жизнь. Биография написана со слов племянницы Богатырё-
вой Валентины Яковлевны 12 февраля 2010 года.

Зюзёв Семён Петрович (1914-1942 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Курганово 11 сентября 1914 года. Мать – Зюзева Наталья Ва-



 
 
 

сильевна. У Семена были сестры Анна и Леонида, брат Иван.
Семья переехала жить в село Косой Брод. Семен Петрович
женился на кособродской девушке Надежде Александровне
Пальцевой. 15 сентября 1940 года у супругов Зюзевых ро-
дилась дочь Нина, 20 января 1942 года родился сын Генна-
дий. Сначала молодая семья жила в доме матери Надежды
Александровны – Пальцевой Феклисьи Константиновны на
ул. Ленина. Во время службы в армии в 1939 году Семен Пет-
рович участвовал в сражениях против японских захватчиков
в районе реки Халхин-Гол. Оттуда его перебросили в Чебар-
куль. Семен Петрович имел звание старший сержант, обу-
чал новобранцев вождению танков. Его жена Надежда Алек-
сандровна ездила к мужу в Чебаркуль. Затем Семен Петро-
вич попросился на фронт, служил в 75-м гвардейском стрел-
ковом полку 26-й гвардейской стрелковой дивизии. От него
приходили письма с фронта. Потом его мать Наталья Васи-
льевна получила известие, что её сын пропал без вести. И
только в 80-х годах поисковая группа из Свердловской обла-
сти нашла медальон Семена Петровича. Он погиб 27 ноября
1942 года у деревни Игнатово Смоленской области. Захоро-
нен в д. Кобылино Сычёвского района Смоленской области.
Эти сведения дочь Нина Семеновна Елькина узнала из газе-
ты «Уральский рабочий». Надежда Александровна во время
войны работала продавцом в магазине. В 1944 году она ку-
пила дом на два окошка по улице Красноармейской, 46. По-
том она работала в колхозе «Красный Урал-1» на лисятнике



 
 
 

с Торховой Линой Кондратьевной. После закрытия лисятни-
ка выращивала огурцы, работала в совхозе до пенсии. Био-
графия написана со слов дочери Нины Семеновны Елькиной
8 октября 2010 года.

Зюзёв Сергей Николаевич
Участник Великой Отечественной войны родился в 1911

году в селе Косой Брод Полевского района Свердловской об-
ласти. Призван в РККА Полевским военкоматом, погиб на
фронте. Его имя есть в списках погибших солдат- жителей
Косого Брода. В книге «Память» сведений нет.

Зюзёв Сергей Петрович (1924-1942 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод в 1924 году. Родители Зюзевы Ефросинья Яко-
влевна и Петр Григорьевич проживали по улице Красноар-
мейской, 20. Отец Зюзев Петр Григорьевич (1891-1937 гг.),
старатель треста «Уралзолото», был репрессирован, аресто-
ван 5 августа 1937 года, расстрелян 27 сентября 1937 г. У
матери на руках осталось пятеро детей: Николай (1921 г.р.),
Сергей, Александр, Михаил и Лидия.

До войны Сергей Петрович работал на Северском метал-
лургическом заводе. Зюзев С. П. призван Полевским РВК 18
августа 1942 года. Был членом ВКП (б), помощником коман-
дира отделения. Сведения из книги «Память, т. 11 стр. 32:
младший сержант Зюзев Сергей Петрович пропал без вести
в ноябре 1942 г. Сведения из ОБД «Мемориал»: командир



 
 
 

воинской части № 04750 сообщил, что Зюзев Сергей Петро-
вич был ранен 3 сентября 1943 г. и отправлен в госпиталь.
Дальнейшая судьба не известна. Его брат Николай Петрович
призван в 1941 году, погиб в д. Невская Дубровка Ленин-
градской области в 1943 году.

Зюзёв Таисий Алексеевич
Участник Великой Отечественной войны родился в 1917

году в селе Косой Брод Полевского района Свердловской об-
ласти. Призван в РККА Полевским военкоматом, погиб на
фронте. Его имя есть в списке погибших солдат – жителей
Косого Брода из Полевского военкомата. Сведений в книгах
«Память» нет.

Зюзёв Тихон Аркадьевич (1914-1942 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1914

году в селе Косой Брод Полевского района Свердловской об-
ласти. С фронта посылал письмо жене Евдокии о том, как
сражался с фашистами, не зная отдыха. Письмо полно веры в
победу. Зюзев Тихон Аркадьевич умер от болезни в августе
1942 года в г. Чита. Книга «Память», т. 11, стр. 32. Статья
«Дружбе крепнуть» из Рабочей правды, 1975, 27 мая.

Зюзёв Фёдор Иванович (1915-1982 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны родился 17 февраля
1915 года в селе Косой Брод. Его родители Зюзев Иван Ан-
дреевич и Александра Васильевна проживали в старом до-
мишке на два оконца на ул. Красноармейской, 28. Фёдор
Иванович рассказывал: «У меня было трудное детство. В се-
мье, кроме меня, было ещё 9 братьев и сёстёр. В хозяйстве
было 2 лошади. Отец работал коновозчиком, возил желез-
ную руду с кособродского рудника на Северскую домну. Из
Северского доставляли болванки в Сысерть. Из города Сы-
серть возили на Мрамор чугун, грузили в вагоны и отправля-
ли. В 1923 году я пошёл учиться в школу. Моей первой учи-
тельницей была Шерстнёва Ольга Николаевна. После окон-
чания 4-х классов я полтора года ходил в Северскую шко-
лу № 8. Рано начал работать с отцом на руднике. В 1929 и
1930 гг. был коновозчиком по ремонту дороги Северский
– Сысерть. На одну подводу тогда грузили по 600 кг груза,
поэтому на дороге были глубокие колеи. Рабочие на конях
привозили щебёнку, заваливали ямы на дороге, прикатыва-
ли катком. В низинных, топких местах делали стлани, руби-
ли деревья диаметром 15-20 см и клали их поперёк дороги
одно к другому и засыпали песком. В 1932 году я работал
на заготовке леса в райлесхозе в районе речки Рябиновки и
на Поздеевом поле. Вместе со мной рубили лес односельча-
не Зюзёв Наум Васильевич, Елькин Аркадий Константино-
вич, Пальцев Алексей Фёдорович, Пальцев Аполлон Фёдо-
рович. В окрестностях Косого Брода протекают три речки



 
 
 

Рябиновки. Две из них впадают в Чусовую с левого берега, и
одна – справа. От последней Рябиновки до железной дороги
и дальше к станции Полевской раньше стоял густой сосно-
вый бор. Высокая гора за железной дорогой называлась Ря-
биновской. В начале тридцатых годов лес на этой горе вы-
рубила артель. Мы отправляли лес на станцию Полевскую и
дальше по железной дороге. Гора изменила свой облик, на её
склоне распахана пашня, и кособродцы стали называть Ряби-
новскую гору Гладкой». До января 1934 года Фёдор Ивано-
вич работал на Полевском криолитовом заводе сцепщиком
вагонов вместе с Зюзёвым Елизаром Васильевичем и Чуди-
новым Василием Николаевичем. С января 1934 г. по октябрь
1950 г. Фёдор Иванович работал в тресте «Уралзолото», сна-
чала старателем на речке Рябиновке, потом на Елани (поле с
северо-восточной стороны села). В 1937 году был приёмщи-
ком золота в Косом Броду на улице Ленина в двухэтажном
доме № 20. Фёдор Иванович помнит место, где найден золо-
той самородок «Лосиное ухо» весом 13 кг 787 граммов: «Из
Косого Брода дорога поднимается вверх по улице Чкалова
и, перевалив через плечо Пульной горы, спускается в Сту-
дёный лог и далее в долину Чусовой. В нескольких метрах
от пересечения этой дороги с трассой, идущей на Мрамор,
на правой стороне находится «Канава», майна, из которой
полтораста лет старатели доставали золотоносный слой и во-
зили по насыпной дороге на берег Чусовой для промывки.
Берега майны перекопаны десятками старателей, но никому



 
 
 

больше не удалось найти самородков золота. В майне сохра-
нился колодец глубиной около 4 метров с деревянной кре-
пью, в котором старатели из бригады Пальцева Ивана Ари-
старховича нашли золотой самородок». Одна из сестёр Фё-
дора Ивановича Пальцева Зоя Ивановна работала в брига-
де старателей, которая нашла золотой самородок «Лосиное
ухо». В 1936 году Фёдор Иванович женился на девушке из
Челябинской области Антонине Васильевне. Она приехала с
отцом на заработки. В 1937 году в семье Зюзевых родилась
дочь Таисья. Через два дня после рождения дочери Фёдора
Ивановича призвали в армию, он прослужил 3 года. В 1940
году пришёл из армии, прожил дома 10 месяцев, и началась
война. В 1941 году ушёл на фронт, был танкистом. В 1944
году фашисты подбили его танк. Фёдор Иванович получил
ранение в правую ногу. В госпитале ногу удалили по колено,
и в сорок четвёртом году его демобилизовали. Ему дали пен-
сию по инвалидности. Фёдор Иванович награждён многими
медалями. В приказе № 7/Н от 1 августа 1943 года по 9-му
Отдельному Гвардейскому танковому полку прорыва Юго-
Западного фронта сказано: «Наградить медалью «За отвагу»
радиотелеграфиста старшего танка КВ – гвардии старшего
сержанта Зюзева Федора Ивановича. В период боевых дей-
ствий полка по овладению Тихоцкий с 17 июля по 22 июля
1943 г. действовал в составе экипажа танка № 22; поддер-
живал непрерывную связь по радио с командиром взвода и
командиром роты. Огнем из пулемета уничтожил до 15-ти



 
 
 

гитлеровцев» (ЦАМО, фонд 33, опись 717037, ед. хранения
57).

Его жена Антонина Васильевна во время войны жила со
свекровью и работала в яслях поваром, а впоследствии – на
промывке золота около реки Поварни в бригаде Макушева
Константина Афанасьевича. После возвращения с фронта
Фёдор Иванович работал бухгалтером в пункте приёма зо-
лота на Красной Горке. В 1945 году в семье Зюзевых родил-
ся сын Павел. Когда на Красной горке прекратилась добыча
золота, Фёдор Иванович купил дом в северной части Полев-
ского и устроился нормировщиком на Северский трубный
завод. В последние годы жизни он работал на общественных
началах в совете ветеранов СТЗ. Ветеран войны умер 2 мая
1982 года, похоронен на Кособродском кладбище.

Биография написана со слов дочери Таисьи Фёдоровны 10
февраля 2011 года. Сведения с сайта «Подвиг народа» взяты
в феврале 2016 г.

Зюзев Яков Николаевич (1922-1944 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в 1922
году в селе Косой Брод Полевского района Свердловской
области. Информация из документов, уточняющих потери:
Зюзев Яков Николаевич призван Полевским военкоматом
11. 10. 1942 года, пропал без вести в декабре 1944 года. Свя-
зи нет с 19 декабря 1944 года. Сестра Зюзева В. проживала



 
 
 

по адресу: с. Косой Брод, ул. Красноармейская, 19. (ЦАМО,
фонд 58, опись 977520, дело 229).

В книге Память, т.11, на стр. 32 есть сведения: Зюзев Яков
Николаевич, рядовой, 1922 г. р., призван в 1941 г., пропал
без вести в феврале 1944 г.

Зюзёв Яков Трофимович (1911-1943 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1911
году в селе Косой Брод. Его отца звали Трофимом, мать –
Александрой. Семья жила на улице Ленина, дом 15. Дом был
построен на две половины. Когда Яков женился, отец отвёл
ему большую половину дома. Супруга Якова Трофимовича
Ангелова Александра Ивановна родилась в 1911 году в селе
Кураповка Куйбышевской области. Её отправили учиться на
медсестру в Свердловск. После учёбы Александру Иванов-
ну отправили в командировку на золотые прииски в Косой
Брод. Здесь она познакомилась с Яковом Трофимовичем и
вышла за него замуж. Он работал в бригаде на добыче золо-
та. Первый их сын умер. Дочь Валентина родилась в 1937
году. В первый год войны Яков Трофимович учился на сер-
жанта в городе Полевском. Каждый день он приезжал домой.
На фронт он ушёл в 1942 году. Дочь Валя проводила отца
до моста через Чусовую. Ей было 5 лет. Она висла на отце,
баловалась и не понимала, что отец уходит на войну. Сна-
чала Яков Трофимович вместе с односельчанином Зюзёвым
Авениром Николаевичем проходили обучение в Егоршино.
Александра Ивановна и Зюзёва Зоя Павловна ездили на по-
езде в Егоршино, возили для своих мужей продукты: хлеб,
кипячёное молоко и др. Со станции Егоршино их отправили
на фронт. В феврале 1943 года Александре Ивановне при-
шло извещение о том, что её муж Зюзёв Яков Трофимович,
сержант, умер от ран 16 февраля 1943 года и захоронен в
деревне Кондуя Мгинского района Ленинградской области.



 
 
 

Биография написана 12 февраля 2010 года со слов дочери
Якова Трофимовича Богатырёвой Валентины Яковлевны.

Зюзёва Лидия Васильевна (1924 – 1993 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Зюзева (в деви-
честве Боглаева) Лидия Васильевна родилась 24 марта 1924
года в Белгородской области в городе Алексеевка. С января
1942 г. по апрель 1942 г. принимала участие в боях с фа-
шистскими захватчиками в 7 гвардии кавалерийской диви-
зии

I
кавалерийского корпуса. Имела звание гвардии старший

сержант. 24 марта 1942 года ей исполнилось 18 лет. Она сфо-
тографировалась в этот памятный день и послала фотогра-
фию своим родителям. Лидия Васильевна была дважды ра-
нена, лечилась в госпиталях. Она награждена медалями, ко-
торые переданы в музей школы № 17. Одна из них – медаль
«70 лет ВС СССР».

Лидию Васильевну комиссовали из армии в 1944 году.
Она родила дочь Юлию 29 мая 1944 года. После войны Ли-
дия Васильевна переехала в село Косой Брод с маленькой
дочкой. Здесь вышла замуж за Зюзёва Василия Павловича.
Супруги Зюзёвы проживали на улице Ленина, 86. Лидия
Васильевна сначала работала продавцом в магазине, потом
охранником на плотине на реке Чусовой. На пенсию вышла
в 1979 году. Внуки Яшков Владимир Анатольевич и Сергей
Анатольевич проживают в городе Полевском. Зюзёва Л. В.
умерла 25 декабря 1993 года.

Биография написана со слов внука Яшкова Сергея Ана-



 
 
 

тольевича 26 февраля 2011 года.
Карпенко Валентин Ильич (1917-1993 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1917
году в селе Успенка Астраханской области. Кроме него в се-
мье было ещё четыре сестры и брат Георгий Ильич (1912
г.р.). Перед армией Валентин Ильич работал мотористом на
катере на Волге. В 1939 году участвовал в войне с Финлян-
дией, воевал в Монголии на реке Халхин-Гол. В годы Ве-
ликой Отечественной войны он был танкистом, участвовал
в сражениях на Курской дуге. Три раза горел в танке. По-
сле третьего ранения Валентина Ильича привезли в госпи-
таль на Урал, в Свердловскую область. После выздоровления
он служил в танковом училище в Пышме. На переоборудо-
ванном танке вывозил лес, заготавливал дрова для Ураль-
ского военного округа. В Сысертском районе познакомил-
ся с Валентиной Ивановной (1928 г.р.) из деревни Вьюхино.
В пятидесятые годы Валентин Ильич работал механиком в
Кадниковской МТС, затем жил с семьёй на Широкой реч-
ке и работал в подсобном хозяйстве Северского металлур-
гического завода. Как члена партии Валентина Ильича от-
правили работать в Курганово в Чкаловский откормсовхоз.
Работал он и в 11-й автобазе начальником автоколонны, ма-
шины вывозили тальк из карьеров в посёлке Шабры. В 1966
году семья переехала в Косой Брод, снимала жильё на ули-
це Бажова. Валентин Ильич устроился механиком в Косо-
бродское отделение совхоза. Его супруга работала в магази-
не промтоваров. В семье выросло четверо детей. В 80-е годы



 
 
 

Валентин Ильич получил квартиру в Северском и работал в
Центральном отделении совхоза «Северский» шофёром. Ва-
лентин Ильич награждён юбилейными медалями и орденом
Отечественной войны

II
степени от 6 ноября 1985 года (Сайт «Подвиг народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»). В разделе «Лю-
ди и награждения» указано место рождения: д. Петропавлов-
ка Владимирского района Волгоградской области. В настоя-
щее время в селе проживает сын ветерана войны Карпенко
Леонид Валентинович. Сыновья Юрий и Валерий живут в
городе Полевском. Дочь Людмила живёт в Сысертском рай-
оне. Ветеран войны умер 1 октября 1993 года, захоронен на
Кособродском кладбище. Биография написана со слов сына
Карпенко Леонида Валентиновича 23 декабря 2014 года.

Катаев Иван Кузьмич (1910-1941 гг.)



 
 
 

Участ-
ник Великой Отечественной войны родился в ноябре 1910
года в селе Полдневая. Он женился на Елькиной Таисье
Арсентьевне. В семье родился сын Владимир. Таисья Ар-
сентьевна после рождения второго ребенка умерла, и Иван



 
 
 

Кузьмич женился второй раз. Проживал с супругой Ниной
Васильевной в селе Косой Брод на улице Ленина, 40. Ката-
ева Нина Васильевна стала матерью его сыну Владимиру с
пятилетнего возраста. Катаев И. К. призван в РККА 8 июня
1941 г. Связи с ним нет с 18 июля 1941 года. В 11 томе книги
«Память» на странице 35 написано, что Катаев Иван Кузь-
мич погиб в плену в декабре 1941 г. (ЦАМО, фонд 58, опись
977520, дело 198). Биография написана со слов снохи Ката-
евой Елизаветы Анисимовны 20 марта 2010 года.

Кащеев Алексей Филиппович (1902-1967 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной Войны Кащеев Алек-
сей Филиппович родился в 1902 году в селе Филатовка До-
бринского района Воронежской области. Его первый сын Ни-
колай родился в 1923 году. Семья Кащеевых переехала в Ал-



 
 
 

тайский край на станцию Опытную под Новосибирском. За-
тем Алексею Филипповичу захотелось переехать в Иркутск.
Когда началась война, семья Кащеевых вернулась в Алтай-
ский край в деревню Ново-Перуново Тальменского района.
Здесь жил родной брат Алексея Филипповича Федор. Отсю-
да Алексей Филиппович ушел на войну. Его жена Матрена
Петровна осталась жить на квартире.

Кащеев А. Ф. призван в РККА в декабре 1941 года. Алек-
сей Филиппович принимал участие в боях на Орловско-Кур-
ской дуге. Один раз в бою его контузило, засыпало землей
так, что видны были одни только ноги. Его откопали солда-
ты. Контузия сказалась на его здоровье, его глаза были по-
стоянно налиты кровью и голова тряслась. Алексей Филип-
пович вспоминает: «Один раз был артобстрел на открытой
местности. Пули свистели со стороны немцев и со стороны
русских. Мы с другом склонили головы в маленькую лож-
бинку и остались живы». Алексей Филиппович освобождал
город Будапешт и город Берлин. Он награжден медалью «За
отвагу». В приказе № 8/Н от 6 июня 1945 года по 15-му
стрелковому ордена Александра Невского полку 147 стрел-
ковой Станиславской дивизии сказано: «Наградить красно-
армейца-стрелка 5 стрелковой роты 2 сб Кащеева Алексея
Филипповича за то, что при прорыве обороны немцев на
реке Нейсе проявил мужество и отвагу» (ЦАМО, фонд 33,
опись 717037, ед. хранения 87).

В 1946 году Алексей Филиппович пришел с войны. В де-



 
 
 

кабре 1949 года Алексей Филиппович с женой Матреной
Петровной переехали жить в Косой Брод. Его супруга через
полгода умерла. Алексей Филиппович уехал жить в Москов-
скую область и там женился на Варваре Егоровне. Он вер-
нулся в Косой Брод вместе с женой и купил дом по ул. Пер-
вое Мая, 21. Его сноха Кащеева Клавдия Григорьевна вспо-
минает: «Алексей Филиппович был мягким и добрым чело-
веком, когда он приходил с охоты, давал мне зайца или глу-
харя. Часто приходил к нам в дом повидаться. Когда по теле-
визору показывали фильм о войне, он вставал и тихо уходил.
Он не мог смотреть кино про войну. На работу его никуда не
брали по состоянию здоровья (даже сторожем). Поэтому он
клал печи в домах своих односельчан. Многие жители села
вспоминают его добрым словом за качественно сложенные
печи. В 1966 году Алексей Филиппович принимал участие
в открытии памятника погибшим воинам – кособродцам в
центре села.

Умер Алексей Филиппович 20 июля 1967 года. Клавдия
Григорьевна ухаживает за могилой своего свекра. 2 декабря
1980 года семье Алексея Филипповича выдано удостовере-
ние участника войны № 475228. Биография написана со слов
снохи Кащеевой Клавдии Григорьевны 9 декабря 2006 года.
Сведения с сайта «Подвиг народа» взяты в феврале 2016 г.

Кащеев Николай Алексеевич (1923-1981 г.г.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Кащеев Нико-
лай Алексеевич родился 14 октября 1923 года в селе Ма-
лый Хомутец Добрского района Воронежской области. Когда



 
 
 

Николаю исполнился 1 год, родители переехали на станцию
Опытная под Новосибирском. Затем семья решила уехать в
Якутск, на новое место жительства плыли в лодке по реке
Лене. Там Николай окончил 7 классов.

Когда началась Великая Отечественная война, семья Ка-
щеевых вернулась в Алтайский край в деревню Ново-Перу-
ново Тальменского района. 14 октября 1941 года Николаю
Алексеевичу исполнилось 18 лет, и его забрали в армию. По-
сле учёбы в Барнауле его отправили на Восточный фронт на
войну с Японией. Николай Алексеевич служил 7 лет на гра-
нице с Японией. У него сильно болели почки. В армии кор-
мили солдат селёдкой и не давали вдоволь пить воды. Поэто-
му солдаты копали колодцы, доставали воду с помощью воз-
жей. К ним привязывали котелок и с большой глубины чер-
пали воду. Николай Алексеевич вернулся из армии в марте
1947 года. Он награждён медалью «За победу над Японией»
№ 317159 от 9 мая 1946 г. за участие в боевых действиях
против японских империалистов. В 1947 – 1948 годах Нико-
лай Алексеевич окончил школу механизации по специаль-
ности электромеханик.

В марте 1948 года Николай Алексеевич женился на Го-
ломонзиной Клавдии Григорьевне. Она родилась 14 марта
1928 года в селе Озерки Алтайского края. Семья Голомон-
зиных была репрессирована 19 мая 1930 года. В то время
Клаве только исполнилось 2 года. В ссылке Клавдия провела
14 лет своей жизни. После возвращения из ссылки в 1944 г.



 
 
 

Клавдия окончила курсы счетоводов в Барнауле и стала ра-
ботать учётчиком в колхозе. В декабре 1948 года Николай
Алексеевич и Клавдия Григорьевна переехали в Косой Брод,
купили дом по улице 1 Мая.



 
 
 



 
 
 

Клавдия Григорьевна устроилась учётчиком на лесоуча-
сток, затем работала кассиром и бухгалтером, а Николай
Алексеевич был принят 10 января 1949 года в жестеотделоч-
ный цех оцинковального отделения электриком 7 разряда.
В семье Кащеевых родились сыновья Владимир и Леонид.
Его помогала растить бабушка Анна Степановна. В феврале
1951 года у Николая Алексеевича случился приступ моче-
каменной болезни, его прооперировали. Он стал инвалидом
второй группы.

2 августа 1951 года он был уволен с работы по болез-
ни, а 31 марта 1952 года принят в водоснабжение мотори-
стом. Клавдию Григорьевну пригласили работать бухгалте-
ром в Кособродское отделение совхоза. Она проработала там
с 22 мая 1962 года до выхода на пенсию в 1983 г. В апреле
1965 года Николая Алексеевича перевели слесарем аварий-
но-восстановительных работ 4 разряда. 1 апреля 1966 года
он переведён слесарем 5 разряда. 15 февраля 1976 года Ни-
колай Алексеевич вышел на пенсию по инвалидности. Вете-
ран войны умер 27 августа 1981 года. Биография написана со
слов жены Кащеевой Клавдии Григорьевны в феврале 2007
года.

Киселёв Михаил Николаевич (1922-1992 г.г.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Киселёв Миха-
ил Николаевич родился в 1922 г в г. Суздале Владимирской



 
 
 

(Ивановской) области. До войны он работал в колхозе. Ми-
хаил Николаевич призван на войну в 1941 году. Его воин-
ское звание – рядовой. Воинская специальность – связист. В
своей части был комсоргом, в 1944 году вступил в партию.
Михаил Николаевич воевал на Волховском фронте, Ленин-
градском, Карелофинском, принимал участие в форсирова-
нии реки Уокки, взятии Нарвы. Он вспоминал: «Солдаты
форсировали реку на лодках. Немцы обстреливали их. Мно-
го тогда утонуло наших бойцов». Киселёв М.Н. часто ходил
в разведку. Он вспоминал: «Из разведки особенно помнится
один случай. Надо было добыть немецкого «языка». Мы то-
гда взяли «языка» удачно, ни одного человека не потеряли.
Поймали немца, здорового, грузного мужчину и привели его
в штаб. Нашим командирам он ничего не сказал, только по-
просил, чтобы показали ему тех, кто его поймал. Нас вызва-
ли. Увидев нас, тогда ещё молодых парней, он удивился, что
такие молодые поймали его, более опытного, и плюнул в на-
шу сторону. За войну у меня было 3 ранения, ранило почти
всегда в разведке». В военном билете Михаила Николаевича
указаны даты ранений: 25.11.1941г., 02.02.1943 г., 06.1944 г.
Он награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме-
далью «За отвагу» от 6 июля 1944 г., «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», юби-
лейными медалями. На сайте «Подвиг народа» сказано, что
Киселев М.Н. награждён медалью «За отвагу» за то, что он
26 июня 1944 года в бою под городом Шнитки Витебского



 
 
 

района обеспечил бесперебойную связь батареи со штабом
полка, устранив под огнём противника до 10 порывов связи.

После войны Михаил Николаевич работал на Северском
трубном заводе. Проживал на улице Бажова, дом 11. Ветеран
войны умер в 1992 году.

Биография написана на основании документов школьного
музея в апреле 2005 года. Сведения с сайта «Подвиг народа»
взяты в 2015 году.

Косарев Борис Ефимович (1925-1993 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился 24
июля 1925 года в селе Косой Брод. Получил начальное обра-
зование в Кособродской школе. До войны работал на желез-
ной дороге. Призван Полевским РВК в 1943 году. На фото-
графии он запечатлён 1 июля 1943 года. Не хватает 24 дня до
18 лет. Его воинское звание – рядовой. Воинская специаль-
ность – шофёр. Воевал на Украинском фронте. Принимал
участие в боях за освобождение Венгрии, Германии. В при-
казе от 14 мая 1945 года по 292 гвардейскому самоходному
артиллерийскому Новобугскому ордена Богдана Хмельниц-
кого полку написано: «Наградить медалью «За боевые заслу-
ги» гвардии красноармейца Косарева Б. Е., шофера взвода,
за то, что в боях на реке Грон 19-25 февраля 1945 года под
сильным огнем противника мужественно обеспечивал бое-
вые экипажи снарядами». (ЦАМО, фонд 33, опись 690306,
ед. хранения 955). Борис Ефимович демобилизовался в 1947
году и возвратился на родину.



 
 
 

После войны Борис Ефимович работал шофёром. Вме-
сте с супругой Анной Андреевной вырастили двух сыновей



 
 
 

Алевтина и Сергея. Семья проживала на улице Чкалова, 53.
Награждён медалью «За боевые заслуги», «За освобожде-
ние Белграда», «За победу над Германией», орденом Отече-
ственной войны

II
степени от 6 апреля 1985 года, юбилейными медалями.

Биография написана со слов сына Алевтина Борисовича и
его жены Тамары Александровны в декабре 2009 года.

Косарев Александр Максимович  (1921-1942 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1921
году в селе Косой Брод. Мать – Савелкова Дарья Дмитриев-
на. Отец Косарев Максим Арсентьевич был председателем



 
 
 

колхоза «Красный Урал № 1» в годы войны. Семья Косаре-
вых проживала на улице Сталина, 25 (нынче Чкалова).

Александр был музыкально одарённым, играл на несколь-
ких музыкальных инструментах. Александр Максимович
призван в армию 11 октября 1940 года, служил на Дальнем
Востоке, оттуда прислал фотографию 23 марта 1941 года. В
книге «Память», т. 11 есть сведения, что рядовой Косарев А.
М. пропал без вести в январе 1942 года. В ОБД «Мемори-
ал» есть сведения: красноармеец Косарев Александр Макси-
мович убит 16. 01. 1942 г. (ЦАМО, фонд 58, опись 977520,
делo 198). Сослуживец Косарева А. М., который жил после
войны в Полевском, рассказывал Пальцевой Вере Алексеев-
не, что Александр умер у него на руках от потери крови, так
как у него оторвало ногу в бою у деревни Кресты Смолен-
ской области.

Биография написана 12 февраля 2010 года со слов тру-
женика тыла Косаревой Елизаветы Павловны. Её муж Ко-
сарев Василий Егорович был двоюродным братом Алек-
сандра Максимовича. Дополнительные сведения предоста-
вила Пальцева Вера Алексеевна.

Косарев Андрей Андреевич (1915-1942 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился 13 ок-



 
 
 

тября 1915 года в селе Косой Брод в семье Косарева Андрея
Евгеньевича и Екатерины Александровны. Семья проживала
на улице Сталина, 16. Андрей и его старший брат Афанасий
в младенчестве остались без матери. Отец женился на Зюзё-
вой Ольге Аркадьевне, она помогла воспитать ребят достой-
ными людьми. Андрей получил

начальное образование в Кособродской школе, в
середине тридцатых годов служил в армии. Его отец Ан-

дрей Евгеньевич участвовал в гражданской войне,
был ранен в руку, работал ветеринаром в колхозе «Крас-

ный Урал № 1».
До войны Андрей Андреевич работал в транспортном це-

хе металлургического завода составителем поездов. Он дру-
жил с соседом Косаревым Николаем Александровичем, ко-
торый погиб на фронте. Рядовой Косарев Андрей Андре-
евич призван в армию в 1941 году. Младшая сестра Мария
рассказывает: «Сначала он проходил учёбу в Свердловске
на Шарташе. Солдаты жили в бараках, их готовили ходить
в разведку на лыжах. Знакомая девушка Андрея поехала к
нему на свидание и взяла с собой меня. Брат очень любил
меня. Он достал из кармана гимнастёрки кусочки сахара и
угостил меня. От Андрея приходили письма с фронта, но
они не сохранились. Потом писем не стало. 12 июня 1947 го-
да родителям пришло извещение: «Ваш сын, солдат Косарев
Андрей Андреевич, уроженец Свердловской области, нахо-
дясь на фронте, пропал без вести в марте 1942 года. Город-



 
 
 

ской военный комиссар майор Перминов. Начальник 1 части
старший лейтенант Агашков». Брат Андрея Афанасий вер-
нулся с войны раненым. Мать Ольга Аркадьевна всю жизнь
проработала в колхозе».

В документах архивного фонда «Полевской городской во-
енный комиссариат Свердловской области Уральского во-
енного округа» в  книге «Алфавитный журнал учёта воен-
нообязанных, призванных в Рабоче-крестьянскую Красную
Армию. Часть 1» за май 1941 г.  – апрель 1945 г. значит-
ся: «Косарев Андрей Андреевич. Время призыва – 1.10.41.
№№ команд – 275. Справка выдана». По данным ЦАМО
РФ г. Подольск Московской области значится: «Красноар-
меец Косарев Андрей Андреевич, 1915 г.р. призван 11. 09.
1941 г. Полевским ГВК Свердл. обл. Пропал без вести в мар-
те 1942 г.» (Основание: ЦА МО РФ, Информация из доку-
ментов, уточняющих потери, Полевского РВК Сверд. Обл.
ф.58, опись 977520, д. 198) «…последнее место службы: 155
стрелковая дивизия. Убит в бою 29. 03. 1942 г., захоронен
у д. Торопино Нелидовского района Калининской области»
Основание: ЦАМО РФ, Информация из донесения о без-
возвратных потерях 155 стрелковой дивизии, ф. 58, опись
818883, дело 285.

Выписка из Журнала боевых действий 155-й стрелко-
вой дивизии за 1942-1945 гг.: «155 стрелковая дивизия с
8.03.1942 г. по 27.04.1942 г. воевала в составе 39 Армии
на Калининском фронте. В результате боя отдельных групп,



 
 
 

действующих в районе леса сев. Черносы, закрепилась на
опушке леса зап. Кож и вост. Маслинка. Группы, действовав-
шие в районе Булхова, Матюшино, отведены в расположение
своих частей. Части дивизии производят постройку оборо-
нительных сооружений и маскировку их». Калининская об-
ласть переименована в Тверскую 17 июля 1990 г.

Биография написана со слов сестры погибшего солдата
Хлыбовой Марии Андреевны 14 марта 2011 г.

Косарев Афанасий Андреевич (1914-1997 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны Косарев Афанасий Ан-
дреевич родился в 1914 году в селе Косой Брод в семье
Андрея Евгеньевича и Екатерины Александровны Косаре-
вых. Афанасий Андреевич получил начальное образование.
В тридцатых годах служил в армии. После службы женился
на Пальцевой Леониде Лазаревне. Семья жила на улице Ле-
нина, 60. До войны в молодой семье родились дочери Ека-
терина и Любовь. В 1941 году Афанасий Андреевич ушёл
на фронт. Его жена с дочерьми переехала жить к родителям
мужа, работала няней в детском саду. Афанасий Андреевич
служил в гвардейской части в 321 артиллерийском полку,
получил ранение в ноги. Домой приехал на костылях. Он на-
граждён медалью «За боевые заслуги» от 26 апреля 1945 го-
да, орденом Отечественной войны первой степени от 6 ап-
реля 1985 года и многими юбилейными медалями. В доку-
ментах ЦАМО есть представление к награждению: «321 арт-
полк, входящий в состав Западного фронта, 28. 06. 42 го-
да вёл огневой бой по противнику из района с. Григорьев-
ка Брянской области. Тов. Косарев, будучи ездовым 45 м/м
орудия, был ранен осколком снаряда противника при артоб-
стреле, во время выполнения служебных обязанностей. 12.
09. 43 г. во время маскирования линии связи в районе хутора
Долгенький Харьковской области тов. Косарев был вторично
ранен при артиллерийском обстреле противника. За время
службы в батальоне тов. Косарев при любых трудностях бое-
вой обстановки отлично справляется с поставленными зада-



 
 
 

чами по обеспечению бесперебойной связью командования
корпуса с подчиненными частями. Как верный сын Родины,
за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими за-
хватчиками, достоин награждения медалью «За боевые за-
слуги».

После войны супруги Косаревы переехали жить в посёлок
Шабры, у них родился сын Николай. Леонида Лазаревна ра-
ботала техничкой в школе. А Афанасий Андреевич работать
не мог, потому что сильно болели ноги. Ночами стонал от бо-
ли. Летом он ставил кровать во дворе, чтобы не мешать спать
своим близким. Дочь Екатерина Афанасьевна после оконча-
ния техникума стала работать экономистом в Новосибирске.
Любовь Афанасьевна работала помощником повара в г. По-
левском. Николай Андреевич работал трактористом в сов-
хозе. Ветеран войны Косарев Афанасий Андреевич умер в
1997 году и похоронен в посёлке Шабры.

Биография написана со слов сестры Хлыбовой Марии Ан-
дреевны 14 марта 2011 г.

Косарев Демьян Ефимович (1908-1965 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод в августе 1908 года. Проживал на улице Стали-
на, 43 (Чкалова, 37). Жена – Косарева Евгения Степановна
(1908-1982 гг.) В сентябре 1936 года родилась дочь Антони-
на. Демьян Ефимович вернулся с войны весь израненный,
имел много наград. В октябре 1949 года в семье Косаревых



 
 
 

родился сын Александр. После войны Демьян Ефимович ка-
тал валенки. Ветеран войны умер в 1965 году.

Косарев Иван Васильевич
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод в 1924 году. У него была родная сестра Мария
Васильевна. Иван Васильевич погиб на фронте. В 11 томе
книги «Память» о нём сведений нет. Его имя увековечено на
памятнике в селе Косой Брод. Засвидетельствовал племян-
ник, сын сестры погибшего солдата Марии Васильевны – Бо-
рис Николаевич Пономарев.

Косарев Македон Александрович (1912-1951 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод Полевского района в 1912 году. Семья Косаре-
вых проживала на улице Сталина, 18. У Македона Алексан-
дровича были четыре брата Ефим, Маркиян, Николай (1916
г.р.), Гурьян и три сестры Анна, Августа, Юлия. Его родной
брат Косарев Николай Александрович погиб в бою 31 октяб-
ря 1941 года в г. Ленинграде, захоронен на Пискаревском
кладбище. Два брата Ефим и Маркиян тоже участвовали в
боях Великой Отечественной войны. Македон Александро-
вич в тридцатых годах женился, в семье Косаревых родился
сын Юрий (1932-2002 гг.). Сына Юрия помогла вырастить
вторая жена Ксения Даниловна. Косарев М.А. призван в РР-
КА Полевским военкоматом 8 августа 1941 года. Служил с
17 апреля 1942 г. в 298-м стрелковом полку 982-й дивизии
Сталинградского фронта. 19 декабря 1942 года был ранен в
бою.

В ОБД «Мемориал» есть упоминание в донесении №
13152 о безвозратных потерях Сталинградского корпусного
р-на ПВО от 11 апреля 1943 года, подписанное начальником
4 отдела Сталинградского Краснознаменного корпусного р-
на ПВО майором Бышевым, что Косарев Македон Алексан-
дрович, 1912 г.р., место рождения – д. Косой Брод Полев-
ского района Свердловской области, призванный Полевским
РВК, пропал без вести 8 сентября 1942 года в Городищен-
ском районе Сталинградской области, на станции Разгуляев-



 
 
 

ка. (ЦАМО, фонд 58, опись 18001, дело 1197). Но эти све-
дения были ошибочными, солдат продолжать воевать до 19
декабря 1942 года.

На сайте «Подвиг народа» хранится наградной лист на Ко-
сарева Македона Александровича. Указом Президиума Вер-
ховного Совета № 223/148 от 6 ноября 1947 года Косарев
Македон Александрович награжден медалью «За боевые за-
слуги». В наградном листе написано: Красноармеец Косарев
в РККА с 8 августа 1941 года. Товарищ Косарев, будучи на
фронте Отечественной войны с 17. 04. 42 г. по 19. 12. 42 г.
19 декабря 42 г. был легко ранен пулей в левое бедро. В мо-
мент ранения выполнял должность стрелка 298 стрелкового
полка 982-й стрелковой дивизии Сталинградского фронта.
Вследствие ранения имеет повреждение м/т левого бедра. В
настоящее время работает зав. хозяйственной части прииска
Красная Горка. К работе относится добросовестно. В плену
и окружении не находился. Достоин награждения медалью
«За боевые заслуги». Полевской райвоенком старший лей-
тенант Бандурин. (ЦАМО, фонд 33, опись 744808, ед. хра-
нения 113).

Фотография сделана в 1950 году. В последующие годы
Македон Александрович работал мастером на шарико-под-
шипниковомзаводе № 7 в г. Свердловске. После войны у
Македона Александровича родилась дочь Наталья. Когда он
работал егерем в охотхозяйстве, он поймал двух браконье-
ров, застреливших лося. Они хотели откупиться, но Маке-



 
 
 

дон Александрович выполнил свой долг и сообщил о случив-
шемся. После этого двое браконьеров, оказавшиеся работ-
никами НКВД, начали травлю М. А. Косарева. Они разыс-
кали сведения, что он был в плену, стали его судить как из-
менника Родине. Участник войны Косарев Македон Алек-
сандрович умер 20 августа 1951 года и захоронен на Косо-
бродском кладбище рядом со своей матерью Александрой.
В 1956 году Ксения Даниловна добилась реабилитации сво-
его мужа и получила справку, что он был осуждён невинно.
Сведения с сайтов получены 19 ноября 2015 года. Биогра-
фия написана по воспоминаниям родственников 20 ноября
2015 года.

Косарев Маркиян Александрович (1905-1949 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился он в
селе Косой Брод. Отец Косарев Александр, мать – Косаре-
ва Александра Степановна. Семья Косаревых проживала по
улице Сталина, 18. В семье были дети Ефим, Маркиян, Ма-
кедон, Николай, Гурьян, Анна, Августа, Юлия. Мать рабо-
тала в домашнем хозяйстве, ухаживала за скотом, воспиты-
вала детей. Маркиян Александрович получил начальное об-
разование, до войны работал в колхозе «Красный Урал-1».
Ездил на лошади Коурке, пахал поля, сеял пшеницу. Осенью
женщины серпами жали овёс, рожь, пшеницу. А мужчины на
лошадях её вывозили. До войны женился на Зюзёвой Лео-
ниде Петровне. В семье родились дети: Константин, Зоя, Ге-
оргий, Любовь, Владимир. Семья жила на улице Ленина, 33.
Осенью 1941 года Маркиян Александрович ушёл на фронт.
Жена его осталась беременной последним сыном. Владимир
родился в январе 1942 года. После рождения сына Леонида
Петровна работала в детских яслях.

На сайте «Подвиг народа» есть сведения: «Приказом по
45-й железнодорожной бригаде железнодорожных войск I
Украинского фронта от 3 мая 1045 года Косарев Марки-
ян Александрович награждён медалью «За боевые заслуги»:
«Красноармеец Косарев, работая на восстановлении желез-
нодорожного моста через реку Нейса по изготовлению ра-
мы, показал высокие образцы работы и самоотверженности
в труде. Проработав без отдыха 30 часов, тов. Косарев из-
готовил раму раньше срока на 6 часов, чем способствовал



 
 
 

досрочному восстановлению железнодорожного моста через
реку Нейса».

Маркиян Александрович пришёл с войны зимой 1945 го-
да. Постучался в ставень и сказал: «Пустите ночевать». Же-
на с криком радости побежала открывать. На войне он был
сапёром. На фронте Маркиян Александрович простыл, за-
болел туберкулёзом. После возвращения с фронта немного
поработал конюхом в колхозе. Потом он лечился в больнице
города Полевского. Но врачи вылечить его не смогли, так как
не было лекарства для лечения туберкулёза. Маркиян Алек-
сандрович умер 16 июля 1949 года, похоронен на кособрод-
ском кладбище. Его жена умерла в 1997 году. Портрет её от-
ца Зюзёва Петра Антоновича хранится в школьном музее.

Биография написана со слов дочери Волковой Зои Мар-
кияновны 16 января 2010 года, сведения с сайта «Подвиг на-
рода» взяты 26 февраля 2015 г.

Косарев Маркиян Евграфович
Участник Великой Отечественной войны родился в 1906

году в селе Косой Брод Полевского района Свердловской об-
ласти. Погиб на фронте. Его имя числится в списках погиб-
ших солдат, жителей Косого Брода, призванных Полевским
военкоматом. В книгах «Память» сведений нет.

Косарев Никита Федорович (1912-1984 гг.)



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Косарев Ники-
та Федорович родился 6 июня 1912 года в селе Косой Брод
в крестьянской семье Федора Ксенофонтовича и Анны Ива-
новны Косаревых. В семье было шестеро детей: Василий, По-
линарья, Мария, Нонна, Никита и Софья. Софья умерла в
младенчестве. Никита был младшим из оставшихся в живых
детей. Окончил один класс сельской школы. Вместе с одно-
сельчанами возил на лошадях древесный уголь для марте-
новских печей Северского металлургического завода. Ники-
та Федорович женился на Пальцевой Елизавете Федоровне
(1911г.р.). В 1935 году у них родилась дочь Люба.

В мае 1934 г. Никиту Федоровича призвали служить в ар-
мию. В красноармейской книжке, бережно хранимой в се-
мье, записано, что Косарев Н. Ф. зачислен рядовым в пе-
хоту в 37 гвардейскую стрелковую дивизию. До начала Ве-
ликой Отечественной войны Никиту Федоровича несколько
раз забирали на переподготовку. До 1937 года общий тру-
довой стаж Никиты Федоровича составил 11 лет и 8 меся-
цев. В октябре 1937 он устроился работать коновозчиком на
лесозаготовки. С 10 июля 1939 г. По ноябрь 1939 г. Снова
призван в ряды РККА. В феврале 1941 года Никита Федо-
рович принят на золотодобычу на Кособродский старатель-
ский участок в качестве старателя.

В июле 1941 года мобилизован Полевским военкоматом
в РККА. В общей сложности Никита Федорович прослу-



 
 
 

жил в армии 11 лет, участвовал в трех войнах в Финлян-
дии, в Монголии и Великой Отечественной войне. Сражаясь
с немецко-фашистскими захватчиками, Никита Федорович
прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина. Воевал в
составе Белорусского фронта под командованием маршала
Рокоссовского. Освобождал города Осиповичи, Барановичи,
Грауденц, Гнев и Староград, крепость Гданьск, форсировал
Одер. За мужество и стойкость, проявленное в боях, Ники-
та Федорович награжден двумя медалями «За отвагу» (№
2127123 от 22 октября 1947 г.) и отмечен многочисленны-
ми благодарностями командования. Медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
выдана 27 апреля 1946 года.

Никита Федорович демобилизовался из армии 25 сентяб-
ря 1945 года. В феврале 1947 года вновь устроился работать
старателем, купил лошадь. Возил на лошади дрова, достав-
лял из леса песок на промывку золота на реку Чусовую. 16
февраля 1950 года перешел работать слесарем- ремонтни-
ком 6 разряда в листопрокатный цех № 1 Северского метал-
лургического завода. В трудовой книжке Никиты Федорови-
ча записано много благодарностей за хорошую работу. В ян-
варе 1969 года вышел на пенсию. Ветеран войны умер 24 ав-
густа 1984 года.

Биография записана со слов дочери Любовь Никитичны
в апреле 2005 г.



 
 
 

Косарев Николай Александрович (1916-1941 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1916

году в селе Косой Брод Полевского района Свердловской об-
ласти. Семья Косаревых проживала на улице Сталина, 18.
Родные братья Македон и Маркиян тоже были участника-
ми войны. Косарев Николай Александрович призван Полев-
ским военкоматом в 1941 году. Погиб 31 октября 1941 года
в Ленинграде, похоронен на Пискаревском кладбище в Ле-
нинграде. Книга «Память», т. 16, стр. 267.

Косарев Николай Егорович (1923-1942 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1923
году в селе Косой Брод в семье Косарева Егора Арсентьевича
и Августы Аркадьевны. Окончил начальную школу. До вой-
ны работал в колхозе трактористом, проживал по улице Со-
ветской, 11. Его отец умер до войны. Мать Николая работала
в колхозе и воспитывала пятерых детей. Она имеет медаль
материнства. Косарев Николай Егорович пропал без вести в
августе 1942 года. Книга «Память», т. 11, стр. 39.

Биография написана со слов жены Косарева Василия Его-
ровича (родного брата Николая Егоровича) Косаревой Ели-
заветы Павловны 12 февраля 2010 года.

Костыгов Петр Матвеевич (1917-1984 г.г.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Костыгов Пётр
Матвеевич

родился 10 сентября 1917 года в селе Новоселка Теб-



 
 
 

лижевского района Калининской области. Закончил четы-
ре класса сельской школы. Был бойким, хулиганистым пар-
нем, учиться дальше не захотел и рано уехал из родного до-
ма. Некоторое время жил в городе Днепропетровске, рабо-
тал на колбасной фабрике. В 1937 году был призван в ар-
мию, службу проходил в Морфлоте в городе Владивостоке.
Его воинское звание – сержант, воинская специальность –
артиллерист. Тогда моряки служили 4 года. В 1941 году Петр
Матвеевич должен был демобилизоваться, но началась вой-
на. Службу пришлось продолжить там же на боевом кораб-
ле в должности командира орудия, которое могло поражать
невидимые цели по наводке на расстоянии до 25 километ-
ров. Петр Матвеевич вспоминал: «Япония грозила напасть
на Советский Союз с востока. В хорошую погоду она про-
сматривалась с нашего берега. Самолет оттуда мог долететь
до Владивостока за 9 минут. Поэтому до самого конца вой-
ны в наших войсках действовал приказ пребывать в готов-
ности № 1. Это значит, что мы всегда были одеты в бушла-
тах, стояли возле орудия и днем, и ночью. Четыре года мы
были в постоянном напряжении, четыре года ожидали, что
Япония вступит в войну и нападет на Советский Союз». Но
война началась в августе 1945 года и закончилась в сентяб-
ре. Среди японцев было много смертников. Однажды сбили
самолет, в котором летчик был прикован цепями. Он должен
был направить свой самолет вместе со снарядами на опреде-
ленную цель. За участие в войне с Японией Петр Матвеевич



 
 
 

награжден медалью «За победу над Японией», также имеет
юбилейные медали.

Петр Матвеевич демобилизовался в 1946 году. Сначала
он работал в Уссурийском крае в геологоразведочной пар-
тии. В 1948 году вместе с сослуживцем, жителем города По-
левского, он приехал на Урал. Два года работал в Полевском
леспромхозе, поселился в Косом Броду. В 1949 году Пётр
Матвеевич женился на Мартыновой Анастасии Ивановне.
В 1950 году он устроился на Северский металлургический
завод в листопрокатный цех, где работал вальцовщиком до
пенсии. Вместе с женой воспитали троих детей: Людмилу,
Валентину и Сергея. Семья проживала на улице Чкалова, д.
33. Ветеран войны умер в июне 1984 года.

Биография записана со слов дочери Псарёвой Людмилы
Петровны в апреле 2005 года.

Кривошеин Фёдор Игнатьевич (1908-1943 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1908



 
 
 

году в Новосибирской области. Его жена Антонина Леон-
тьевна родилась в 1904 году в Могилёвской губернии в Бе-
лоруссии. В детстве переехала с родителями в Сибирь. Её
первого мужа Бадерко Михаила Иосифовича репрессирова-
ли 23 февраля 1938 года, расстреляли в ночь с 3 на 4 марта.
Михаил Иосифович был неграмотным, читать и писать не
умел, работал в колхозе, вывозил на лошадях хлеб с полей,
ночью конюшил. На руках у Антонины Леонтьевны осталось
пятеро детей: Екатерина, Любовь, Ольга, Таисья и Мария.
В конце 1938 года Фёдор Игнатьевич женился на Антони-
не Леонтьевне и перевёз семью в другую деревню, так как
люди боялись дружить и общаться с женой и детьми «вра-
га народа». Семья жила в маленькой деревне Ближний Бо-
лотинского района, а Фёдор Игнатьевич работал председа-
телем сельского Совета в деревне Кунчурук. Голод погнал
семью Кривошеиных в Казахстан. Фёдор Игнатьевич рабо-
тал в Казахстане бригадиром МТС. Житьё там было не за-
видное. По приглашению друга Фёдор Игнатьевич перевёз
семью в Косой Брод в апреле 1941 года, устроился бригади-
ром на лесозаготовки. По асбестовской дороге за длинной
сланью стоял барак, в котором рабочие питались, отдыхали и
укрывались от непогоды. Кривошеин Ф. И. призван Полев-
ским военкоматом на фронт в 1942 году. В письме он пи-
сал: «Был в плену, изувечили ногу, проломили голову. Не
считаясь со смертью, убежал и сейчас лежу в госпитале». Во
втором письме написал: «Самочувствие моё улучшается. Со



 
 
 

дня на день жду отправки на фронт». Больше писем не было.
После войны Антонина Леонтьевна писала запрос о судьбе
мужа, ей пришёл ответ, что он пропал без вести. В 11 томе
книги «Память» на странице 41 написано, что рядовой Кри-
вошеин Фёдор Игнатьевич призван в 1942 году, пропал без
вести в феврале 1943 года. В трудные военные годы дети по-
могали матери работать в колхозе, чтобы не умереть с голо-
ду и внести свой труд в победу над врагами. Антонина Леон-
тьевна работала в колхозе дояркой, с дочерью Любой пахала
на быке поле на Елани. В августе жали серпами хлеба, свя-
зывали их в снопы, ставили в суслоны по 6 снопов. Затем
их увозили на овин. Когда в колхозе появился первый трак-
тор, Антонина Леонтьевна работала на сеялке, сажала овёс
и рожь. Всех детей сохранила и подняла на

ноги. Сын Фёдора Игнатьевича Василий окончил ФЗО и
уехал на родину. Второй сын Николай Фёдорович Кривоше-
ин стал знаменитым механизатором в Новосибирской обла-
сти. После выхода на пенсию Антонина Леонтьевна ещё по-
могала колхозу: весной перебирала картошку, летом гребла
на покосе, осенью охраняла на поле выкопанную морковь и
картошку. В 1966 году в селе установлен памятник погиб-
шим на фронте солдатам. На нём увековечено имя Фёдора
Игнатьевича Кривошеина. В сердцах дочерей не угасает па-
мять об отце, каждый год они приходят в день Победы к па-
мятнику, возлагают цветы. В 2010 году в день 65-летия По-
беды Любовь Михайловна прочитала замечательные стихи.



 
 
 

Биография Ф. И. Кривошеина написана со слов дочери Лю-
бови Михайловны Нестеровой 10 мая 2010 года.

Крохалев Василий Фёдорович (1919-1987 г.г.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Крохалев Васи-
лий Фёдорович родился 27 марта 1919 года в селе Мака-
рово Сысертского района. Мать переехала с детьми в Ко-
сой Брод в 1921 году. Семья проживала на улице Ленина,
дом 45. Василий Фёдорович окончил 4 класса кособродской
школы. После окончания школы в 1932 году он устроился в
железнодорожный цех Северского металлургического заво-
да. В дальнейшем Василий Фёдорович работал помощником
машиниста. В 1940 году он женился на Кармановой Марии
Васильевне. В 1941 году в семье Крохалевых родился сын
Анатолий, который умер во время войны. 19 января 1942 го-
да он был призван в РККА, служил в 29 –й отдельной желез-
нодорожной бригаде машинистом паровоза. На передовую
возили боеприпасы и солдат, а обратно с передовой вывози-
ли раненых солдат. Во время войны случайно встретились с
Волковым Николаем Филипповичем. Была сильная бомбёж-
ка железнодорожной станции. Василий Фёдорович ездил на
паровозе по железной дороге туда и обратно, чтобы не раз-
бомбили паровоз. В это время его увидел Волков Николай
Филиппович. Земляки успели поговорить. В декабре 1945
года Василий Фёдорович демобилизовался и приехал в Ко-
сой Брод. Он награждён медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне» 27 апреля 1946 года,
«За оборону Кавказа», «За боевые заслуги» № 1629326 от
10 мая 1947 года, «За доблесть и отвагу», «За освобождение



 
 
 

Варшавы» 17 января 1945 года, «За взятие Берлина» А №
193279 от 22 ноября 1945 года. В послевоенное время его
наградили орденом Отечественной войны второй степени №
5089724 от 11 марта 1985 года, юбилейными медалями.

После войны Василий Фёдорович устроился работать
машинистом паровоза в железнодорожный цех Северско-
го трубного завода. Мария Васильевна была домохозяйкой,
воспитывала четырёх дочерей. Елизавета родилась в октябре
1946 года, Алевтина – в декабре 1947 года. Близнецы Вален-
тина и Александра родились в марте 1952 года. Семья жила
на улице 1 Мая, 7. В 1965 году Василий Фёдорович перешёл
на работу в локомотивное депо Свердловск – пассажирский
машинистом паровоза. В связи с переходом на эту работу
Василий Фёдорович с женой продали дом и уехали на стан-
цию Полевскую. А в 1966 году его отправили учиться на ма-
шиниста тепловоза. В 1970 году его перевели на должность
машиниста тепловоза. В 1974 году с этой работы он ушёл
на пенсию. У Василия Фёдоровича 7 внуков, 8 правнуков.
Василий Фёдорович умер 12 апреля 1987 года. Мария Васи-
льевна умерла 13 ноября 2001 года. Биография написана со
слов дочери Булдаковой Александры Васильевны 5 февраля
2009 года.

Крохалев Сергей Фёдорович (1921-2009 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Крохалев Сер-
гей Фёдорович родился 8 октября 1921 года в селе Косой
Брод в семье крестьянина. Семья проживала на улице Лени-
на, дом 41. Сергей Фёдорович окончил четыре класса сель-
ской школы. Затем учился в северской школе и в свердлов-
ском дорожно-механическом техникуме. В 1940 году Сер-
гей Фёдорович поступил учиться в военное училище в горо-
де Ленинграде по специальности техник-оружейник. Нача-
ло Великой Отечественной войны Сергей Фёдорович встре-
тил в Ленинграде. Его направили в полк дальней авиации,
который был сформирован в городе Воронеже. Место служ-
бы – 251 гвардейский БАП 18 ВА ВВС. В составе этого пол-
ка Сергей Фёдорович прошёл всю войну от Воронежа до го-
рода Петровграда в Югославии. Сергей Фёдорович награж-
дён орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечествен-
ной войны

II
степени, медалями «За оборону Москвы», «За оборону

Ленинграда», имеет ещё 16 медалей и почётных знаков от-
личия.

Приказом № 123/Н от 16 мая 1945 года по 18 Воздуш-
ной Армии ВВС Крохалев Сергей Фёдорович награждён ор-
деном Отечественной войны II степени. В представлении на-
писано: «На фронтах Отечественной войны участвует с июля
м-ца 1941 года. За этот период обеспечил 1323 боевых са-



 
 
 

молётовылетов, механиком по вооружению 250 боевых вы-
летов, техником звена по вооружению – 600 боевых выле-
тов, заместителем инженера по вооружению – 473 боевых
вылета. Работал на материальной части самолёта Ер-2, а за-
тем на материальной части самолёта Б-25. Бомбардировоч-
ное и стрелковое вооружение боевых кораблей своей эскад-
рильи, благодаря хорошим организаторским способностям,
отличному знанию материальной части, всегда содержит в
исправном состоянии. Свои знания и большой боевой опыт
умело передаёт своему подчинённому техническому соста-
ву. Уделяет много внимания подготовке молодых специали-
стов авиавооружения своей эскадрильи. За последний пери-
од времени им переоборудовано 18 самолётов Б-25. Подго-
товил из механиков в техников по вооружению звена 3 чело-
века, из мастеров в механики по вооружению 8 человек. Дис-
циплинирован, среди личного состава пользуется авторите-
том» (ЦАМО, фонд 33, опись 686196, ед. хранения 526).

После окончания войны Сергей Фёдорович служил техни-
ком по вооружению в родном 238-м гвардейском полку даль-
ней авиации. В 1952 году поступил в авиационную академию
в городе Рига. По окончании академии Сергей Фёдорович
проходил службу в Литве в городе Шауляй, в городе Быхов в
Белоруссии, в городе Остров Псковской области. В 1974 году
Сергей Фёдорович вышел в отставку в звании инженер-пол-
ковника, жил в городе Рига в Латвии. Сергей Фёдорович же-
нился на Макушевой Елене Сергеевне в октябре 1945 года.



 
 
 

Она – родная сестра Макушева Александра Сергеевича. Во
время Великой Отечественной войны Елена Сергеевна рабо-
тала директором Сысертской средней школы. Супруги Кро-
халевы имеют двух дочерей. 6 апреля 1982 года Сергей Фё-
дорович награждён вторым орденом Отечественной войны
II степени.

Биография написана со слов дочери Крохалевой Тамары
Сергеевны в присутствии родителей Сергея Фёдоровича и
Елены Сергеевны в октябре 2008 года. Крохалев С. Ф. умер
8 июля 2009 года.

Кузьмин Иван Фёдорович (1918-1996 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны родился 17 апреля 1918
года. Родом из Ростова-на-Дону. Иван Фёдорович служил
в армии с 1938 года, с мая по сентябрь 1939 года прини-
мал участие в боях в Монголии на реке Халхин-Гол против
японских захватчиков. В годы Великой Отечественной вой-
ны красноармеец Кузьмин И. Ф. воевал в 282-м стрелковом
полку. 27 сентября 1941 года был ранен в ногу и контужен.
Красноармейцу Кузьмину И.Ф. выдана справка из эвакогос-
питаля № 4409 города Чкалова, что он находился на излече-
нии с 10 ноября 1941 г. по 14 января 1942 года по поводу
неподвижности правого коленного сустава вследствие пуле-
вого ранения. Врачебной комиссией Кузьмин Иван Фёдоро-
вич признан инвалидом. Справку подписала начальник ле-
чебного учреждения Лешева. После войны Иван Фёдорович
завёл семью. У него четверо детей: три сына и дочь. Жизнь
не сложилась с первой женой, и Иван Фёдорович переехал
в Башкирию. На жизнь он зарабатывал кладкой печей од-
носельчанам. В 1968 году он познакомился с Новгородце-
вой Анной Никитичной, они стали жить вместе. В 1986 году
они приехали в село Косой Брод к дочери Анны Никитичны
Валентине Васильевне Устюговой. Проживали на ул. Уриц-
кого, 23. Кузьмин Иван Фёдорович награждён юбилейными
медалями, которые выданы Караидельским райвоенкоматом
Башкирской ССР в апреле 1975 года и в мае 1985 года, орде-
ном Отечественной войны I степени № 2453308 от 11 марта
1985 года, имел значок «Ветерану войны» от администрации



 
 
 

г. Полевского. Однажды Иван Васильевич ездил повидаться
со своими детьми, но они не захотели принять его. Ветеран
войны умер 8 апреля 1996 года, захоронен на Кособродском
кладбище.

Биография написана со слов Устюговой Валентины Васи-
льевны 20 января 2011 года. Ею же предоставлены наград-
ные книжки и справка из госпиталя.

Кычанов Михаил Фёдорович (1922-1994 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Кычанов Миха-
ил Фёдорович родился 15 сентября 1922 года в деревне Кы-
чаны Богородского района Кировской области. Окончил 4
класса начальной школы. До армии Михаил Фёдорович ра-
ботал в колхозе в Кировской области. До войны служил в
армии в морской пехоте на Северном флоте. В годы Вели-
кой Отечественной войны он участвовал в боевых действи-
ях против немецко-фашистских захватчиков в составе 2 от-
дельного артиллерийского дивизиона с августа 1941 года по
апрель 1947 года. Его воинская специальность – пулемётчик.
Воинское звание – ефрейтор. Эти данные указаны в воен-
ном билете № 1423708 от 14 июня 1963 года. Михаил Фё-
дорович награждён медалями «За оборону Советского За-
полярья» в 1944 году, «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечествен-
ной войны второй степени № 5088839 от 14 марта 1985 го-
да. После демобилизации он женился на Анне Андреевне. В
семье родились дочери Валентина и Лидия.

В 50-х годах его пригласил на Урал Николай Александро-
вич Телицын. И Михаил Фёдорович с семьёй переехал в село
Косой Брод на улицу Гагарина, дом 14. Сначала он работал в
Северском совхозе. Но потом заболел стенокардией, и вра-
чи посоветовали ему устроиться работать лесником. После
смерти Фёдора Торхова Михаил Фёдорович перешёл лесни-
ком в Северское лесничество. В 1976 году в его семье слу-



 
 
 

чилось несчастье. Михаил Фёдорович с женой и дочерью Ва-
лентиной возвращались с покоса. В дороге их застала гроза.
Они встали на краю леса под большой берёзой. Михаил Фё-
дорович встал на колени на землю и начал доставать из сум-
ки плащ. Хотел укрыть от дождя жену и дочь. В это время в
берёзу ударила молния. Жена и дочь умерли сразу от удара
током. Михаила Фёдоровича ударило током в ноги и в голо-
ву. Через несколько секунд он очнулся, увидел упавших жен-
щин и пополз по полю к механизаторам, махал им фураж-
кой. Они увидели его, вызвали скорую помощь, милицию.
Женщин спасти не могли. Впоследствии Михаил Фёдорович
женился на Анне Николаевне, которую знал с детства. Они
вместе росли и учились в школе. В трудовой книжке есть за-
пись руководства лесхоза о присвоении Михаилу Фёдорови-
чу звания «Ударник десятой пятилетки» от 18 сентября 1980
года. Ветеран войны умер в сентябре 1994 года.

Биография написана со слов жены Кычановой Анны Ни-
колаевны 17 января 2010 года.

Кычанова Анна Николаевна



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Кычанова А. Н.
родилась 14 сентября 1922 года в селе Лобань Кировской
области. Получила начальное образование. Одиннадцать су-
ток шёл состав до Мурманска. Беспрерывно бомбили. Во
время войны служила в Заполярье, в зенитно-артиллерий-
ском полку ПВО. Жили бойцы в землянках возле Мурман-
ска. Смышлёную девушку часто посылали посыльной. Это
было страшней всего: приходилось идти ночью через сопки
под обстрелом врага. Она несла караулы, ходила в разведку.
Анна Николаевна демобилизовалась в августе 1945 года. Кы-
чанова А.Н. награждена орденом Отечественной войны вто-
рой степени, медалью «За оборону Советского Заполярья»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

После демобилизации Анна Николаевна съездила на ро-
дину на побывку. Затем уехала с подругой учиться на шо-
фёра. Однажды к ним в общежитие приехал Михаил Фёдо-
рович Кычанов. Он возвращался из отпуска в свою часть.
На море был шторм. И он четверо суток гостил у знакомых
девушек. Привёз подарок Анне Николаевне от матери. Де-
вушки работали в Мурманске на полуторках, возили соль из
морского порта на склад. Шесть лет она жила с мужем в го-
роде Архангельске. Её муж умер, и она вернулась на родину.
Анна Николаевна 25 лет работала на военном заводе в горо-
де Кирове. Затем она переехала жить в Северский поближе
к сестре. Работала в столовой ремесленного училища №86,



 
 
 

в столовой № 6, в профилактории СТЗ. В 1976 году Анна
Николаевна вышла замуж за Кычанова Михаила Фёдорови-
ча. Они жили в его доме по улице Гагарина, 14. Анна Нико-
лаевна вышла на пенсию в 1976 году. Вместе с мужем тру-
дились в домашнем хозяйстве, держали корову и свиней. В
1993 году они обменяли дом на квартиру в северной части
города Полевского. Учащиеся седьмого «г» класса школы №
14 вместе с классным руководителем И. Литвиновой вручи-
ли Анне Николаевне ещё одну медаль в честь 60-летия По-
беды. Её награды взяли в школьный музей.

Биография написана 17 января 2010 года со слов участ-
ника войны Кычановой Анны Николаевны.

Лапшин Михаил Егорович (1908-1942 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1908

году, проживал в селе Косой Брод. Призван Полевским РВК
в 1941 году, последнее место службы 580 стрелковый полк.
В документах Центрального Архива Министерства обороны
(фонд 58, опись 818883, в деле 943) написано: поступил в
госпиталь № 4012 поселка Чебаркуль 3 мая 1942 года, умер
от туберкулеза легких 17 июня 1942 года, захоронен в по-
селке Чебаркуль Челябинской области. Книга «Память», т.
11, стр. 43.

Лёвина Зинаида Прокофьевна (1923-2002 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Зинаида Про-



 
 
 

кофьевна Лёвина родилась 18 октября 1923 года в деревне
Мазово Ельнинского района Смоленской области. Закончив
седьмой класс в 1939 году, она поступила в школу медицин-
ских сестёр в городе Ельня и в 1941 году её закончила. В
начале Великой Отечественной войны Зинаиду Прокофьев-
ну направили на работу в город Уральск Казахской ССР. Но
выехать туда ей не удалось, так как город Смоленск был за-
нят немцами. Враг подходил к Ельне. В августе 1941 года
немцы заняли её родную деревню. Зинаида Прокофьевна ра-
ботала в колхозе, помогала убирать хлеб с полей, заготавли-
вать корм для скота. Она вспоминает: «Когда через деревню
проходили военнопленные, женщины кормили их. О место-
нахождении наших войск жители деревни не знали, так как
радио не было. Немцы говорили, что скоро падёт Москва.
Жили под страхом, боялись выйти на улицу. Люди работа-
ли в колхозах, помогали партизанам продуктами, одеждой,
обувью. В январе 1942 года жители деревни услышали, что
на Вяземском направлении прорвался корпус Белова, узна-
ли о партизанах. В феврале 1942 года я добровольно ушла
в партизанский отряд медсестрой. Отряд носил имя 24-й го-
довщины РККА, ранее отряд назывался ФД /инициалы на-
чальника отряда/. Отряд действовал в Спас-Деменском, Ель-
нинском районах Калужской и Смоленской областей. Отряд
освободил много сёл от врага, в этих сёлах была полностью
восстановлена советская власть.

Командир партизанского отряда Амиров Г. С. написал



 
 
 

в листке по учёту партизанских кадров: «Лёвина Зинаи-
да Прокофьевна вступила в партизанский полк в феврале
1942 года и воевала в составе 9-й роты 3 батальона в каче-
стве медсестры данной роты. Участвовала в многочисленных
боях вдоль Калужского большака и железной дороги Смо-
ленск-Сухиничи. Она участвовала и в штурме станции Пав-
линово, города Ельни и др. гарнизонов. Выносила из-под
огня противника раненых партизан и оказывала им первую
медпомощь. Она была признанной медсестрой, сумевшей
ещё до войны освоить эту специальность и отлично при-
менившей на практике. В боях показала себя бесстрашной
партизанкой, презирая опасность, выносила раненых с поля
боя. Представлялась к правительственным наградам, но из-
за блокады Партизанского края немецко-фашистскими ок-
купантами, таковых не получила».

Зинаида Прокофьевна всегда была на передовой. Бои шли
больше с полицаями и власовцами. Первое боевое крещение
было за деревню Уварово, где проходила железная дорога на
Москву. «В конце июля 1942 года наш отряд был разбит, –
вспоминала Зинаида Прокофьевна, – так как советские вой-
ска наступали, немцы бросили всю технику против парти-
зан, сильно бомбили деревни и нашу передовую. Тогда по-
гибла моя однокурсница Ольга Азарова. Нам с подругой бы-
ло по 18 лет. Много было предательства со стороны старост
и полицаев. Скрывались мы в лесах, сутками не было крош-
ки хлеба во рту. Шёл сильный дождь. Пили болотную воду.



 
 
 

Спичек у нас не было, да и костёр разжигать было нельзя.
Осталось нас 6 человек, в том числе две женщины. А враг
был на каждом шагу. В августе мы вышли из леса, где нас
обстреляли трассирующими пулями. Зашли в деревню, где
была наша передовая до разгрома. Женщины накормили нас.
Кто-то из жителей сказал про нас старосте, он пришёл уго-
варивать нас сдаться добровольно немцам. Ночью мы ушли
из этой деревни в другую. Через линию фронта пробиться не
смогли. Потеряла мужа. Его отделение не пришло на назна-
ченное место. Мою напарницу, с которой мы ушли от ста-
росты, предали. Бабушка моего мужа сопровождала меня к
моим родным. Здесь нас опять предали, начались допросы
власовцами и немцами».

В феврале 1943 года Зинаида Прокофьевна родила своего
первенца, сына Вячеслава. 5 марта 1943 года Зинаида Про-
кофьевна вместе с новорождённым сыном и её родными бы-
ла угнана в Германию. Она рассказывает: «В марте 1943 года
немцы при отступлении жгли сёла, угоняли колоннами всех
от мала до велика. Колонну пригнали на станцию, где сто-
ял состав с вагонами от угнанного скота. Нас закрыли по 50
человек в вагоне и повезли неизвестно куда. Мы побывали
в лагерях в городе Пинск, в городе Гродно. До Гродно нас
хотели расселить по деревням Белоруссии. Но староста-пре-
датель дал согласие за всю колонну ехать на неметчину. В
Гродно лагерь был за пятью проволоками. Там детей отби-
рали у матерей. Так я вместе с родными попала в Германию



 
 
 

в лагеря. Этот же предатель – староста старался предать ме-
ня, так как вся наша семья была в партизанах. Но, видимо,
родилась я в рубашке. Нас увезли на работу к бауэрам в 30
километрах от Касселя в местечко Вендерс. В 1945 году нас
освободили американцы и англичане. В августе 1945 года –
возвращение на родину».

С 21 января 1946 года Зинаида Прокофьевна работала
медсестрой в больнице в Стадомиценском районе. Потом
переехала в Московскую область. В 1954 году в Смолен-
ской области Зинаида Прокофьевна родила дочь Людмилу.
В 1956 году Зинаида Прокофьевна вместе с супругом Дол-
говым Петром Леонтьевичем и детьми переехали жить в се-
ло Косой Брод. Сначала она работала медсестрой в медсан-
части СМЗ, а с 17 июля 1956 года переведена медсестрой
в детские ясли № 5. В 1956 году у Зинаиды Прокофьевны
родился сын Василий. В 1967 году ей пришёл вызов из Ка-
лужского райкома на слёт партизан и она ездила на встре-
чу с боевыми товарищами. За высокие показатели в труде
и активное участие в общественной жизни была награждена
Почётными грамотами. 30 января 1979 года она награждена
медалью «Ветеран труда». Лёвина З. П. умерла 10 мая 2002
года, похоронена в южной части города Полевского.

Биография написана со слов дочери Болячкиной Людми-
лы Петровны 26 декабря 2009 года.

Ловыгин Андрей Михайлович (1910-1942 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод в 1910 г. У него была сестра Пальцева Афанасья
Михайловна. Андрей Михайлович и его супруга Дарья Васи-
льевна воспитывали четырех дочерей: Анну, Марию, Галину
и Александру. Семья проживала по ул. Советской, 16. Рядо-
вой Ловыгин А. М. призван на фронт 31 января 1942 года,
пропал без вести в августе 1942 г. Книга «Память», т.11, стр.
44. (ЦАМО, фонд 58, опись 977520, ед. хранения 198). По-
сле его гибели семья жила в крайней нужде. Мать Андрея
Михайловича помогала снохе растить детей. В городе По-
левском проживают сыновья Марии Андреевны – Шахмины
Анатолий, Александр и Сергей.

Биография написана со слов родственницы Темляковой



 
 
 

Нины Григорьевны 20 октября 2010 г.

Лоскутов Геннадий Петрович (1925-1945 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1925

году. До войны жил в селе Косой Брод Полевского района
Свердловской области. Призван в армию Полевским воен-
коматом в 1943 году. Рядовой Лоскутов Геннадий Петрович
погиб (умер от ран) 18 января 1945 года в Польше. Захоро-
нен в д. Папортня Варшавского воеводства в Польше. Книга
«Память», т. 11, стр. 44.

Лоскутов Григорий Петрович (1918-1942 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1918

году. До войны проживал в селе Косой Брод Полевского рай-
она. Призван в армию Полевским военкоматом в 1941 году,
умер от ран в марте 1942 года, захоронен в деревне Разбойна
Сычевского района Смоленской области (книга «Память», т.
11, стр. 44).

Макеев Михаил Степанович
Участник Великой Отечественной войны родился в се-

ле Мраморское Полевского района Свердловской области.
В начале тридцатых годов он женился на кособродской де-
вушке Капитолине Константиновне. Молодая семья прожи-
вала в Косом Броду на улице Ленина, д. 57. В 1934 году в



 
 
 

семье Макеевых родился сын Александр. До войны Михаил
Степанович работал на железнодорожной станции Мрамор-
ской. В начале войны был призван Полевским военкоматом
на фронт, погиб при переправе через реку в 1941 году. Его
жене приходила похоронка. В годы войны и после неё Капи-
толина Константиновна работала техничкой на железнодо-
рожной станции Косой Брод. С одной стороны станционно-
го дома находился магазин, с другой стороны – касса и ка-
бинет начальника станции. На втором этаже находился крас-
ный уголок. В пятидесятые годы вдова жила в доме по ули-
це Советской, 17. Впоследствии сын Александр переехал в
Верхний Уфалей и забрал свою мать.

Биография написана со слов невестки Макеевой Таисьи
Яковлевны 14 февраля 2011 года. В книгах «Память» и в
ОБД «Мемориал» сведений о погибшем солдате нет.

Макушев Александр Сергеевич (1920-1984 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Макушев Алек-
сандр Сергеевич родился 24 августа 1920 года в селе Косой
Брод в семье Макушева Сергея Дмитриевича и Ульяны Ти-
мофеевны. У Александра Сергеевича были две сестры Еле-
на Сергеевна и Анна Сергеевна. Семья жила в доме по ули-
це Ленина, дом 2. Александр Сергеевич окончил начальную
школу в Косом Броду и 7 классов в городе Полевском. После
школы Александр Сергеевич работал слесарем в механиче-
ском цехе металлургического завода. В 1936 году он вступил
в члены ВЛКСМ.

В 1940 году он был призван на срочную службу в город
Черновицы. Его армейская специальность – наводчик тан-
ка. В первые дни Великой Отечественной войны часть, в
которой служил Александр Сергеевич, попала в окружение.
В 1942 году Александр Сергеевич со своим другом сбежал
из плена. Местное население укрывало солдат до прихода
советской армии. Затем Александр Сергеевич воевал в со-
ставе 693 стрелкового полка, служил наводчиком 45-мм пу-
шек в 266 ремонтно-восстановительном батальоне. В соста-
ве 3-го Украинского фронта Александр Сергеевич принимал
участие в форсировании Днепра и Днестра, освобождал Ав-
стрию. В 1944 году под Белградом был тяжело ранен. До гос-
питаля его довезли на быках. Сначала его сочли мёртвым,
так как пульс не прощупывался. Но через несколько часов
Александр Сергеевич очнулся, и врачи ему сделали несколь-



 
 
 

ко операций. Хирургам удалось сохранить ему ногу.
В июне 1945 года Александр Сергеевич вернулся домой

на костылях. За участие в боях с немецко-фашисткими за-
хватчиками Александр Сергеевич награждён медалью «За
боевые заслуги», «За отвагу», юбилейными медалями. Алек-
сандр Сергеевич стал трудиться сначала в колхозе, а потом в
совхозе кузнецом. 23 февраля 1946 года Александр Сергее-
вич женился на Зюзёвой Марии Фёдоровне. Во время войны
Мария Фёдоровна работала в колхозе. В ноябре 1946 года
в семье Макушевых родился сын Сергей. Впоследствии Ма-
рия Фёдоровна работала продавцом в кособродском магази-
не, завхозом, воспитателем и няней в детских яслях. Алек-
сандр Сергеевич работал в совхозе до самой пенсии. Ему бы-
ла дана инвалидность сначала третьей группы, затем второй.
Ветеран войны умер 21 февраля 1984 года. Биография запи-
сана со слов сына Макушева Сергея Александровича 29 но-
ября 2008 года.

Макушев Валентин Васильевич
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод в 1907 году в семье Макушева Василия Алек-
сандровича и его жены Ольги. У Валентина был родной брат
Макушев Петр Васильевич и сестра Пономарева Ульяна Ва-
сильевна. Макушев Валентин Васильевич призван в РККА
7 июля 1941 года Тугулымским военкоматом. 7 июля 1944
года награждён медалью «За боевые заслуги», 17 сентября



 
 
 

1944 года награждён медалью «За отвагу». В наградных до-
кументах написано: «За то, что т. Макушев, находясь в Оте-
чественной войне с 1941 года, показал себя смелым и реши-
тельным в бою. Он за период войны имеет два ранения. 3.
09. 1943 г. при подвозке боеприпасов на автомашине он по-
пал под сильный миномётный огонь противника, где и был
ранен. Несмотря на ранение и слабость, т. Макушев вывел
свою машину из-под обстрела и вовремя доставил боеприпа-
сы до места назначения. 28. 05. 1944 года тов. Макушев был
командирован за получением горючего на станцию Збораж.
Во время погрузки горючего налетела вражеская авиация и
стала бомбить станцию и склады. От бомбёжки возник по-
жар, огнём которого угрожало автомашине. Товарищ Маку-
шев и здесь проявил смелость и отвагу, вывел свою машину
из-под сильно распространяющегося огня в целости и доста-
вил груз в полной сохранности».

Ветеран войны Макушев В. В. награждён орденом Отече-
ственной войны второй степени от 6 апреля 1985 года. По-
сле войны проживал с семьёй в посёлке Юшала Тугулым-
ского района Свердловской области. Сын Макушев Олег Ва-
лентинович – военный лётчик-испытатель служил в Прибал-
тике. Дочь Тамара Васильевна Макушева работала масте-
ром на деревообрабатывающем предприятии. Валентин Ва-
сильевич не бросил в беде своего больного, израненного в
боях брата Петра Васильевича, не имеющего семьи и своего
жилья, забрал в свой дом в Юшалу и ухаживал за ним до



 
 
 

последних дней.
Биография написана со слов племянника Пономарева

Анатолия Венедиктовича и по материалам сайта «Подвиг на-
рода» 7 февраля 2015 года.

Макушев Василий Самонович (1924-1999 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны Макушев Василий Само-
нович родился 25 апреля 1924 года в селе Косой Брод в се-
мье Макушева Самона Григорьевича Нонны Фёдоровны. Се-
мья жила в последнем доме по правой стороне улицы Лени-
на. В семье Макушевых было тринадцать детей. Но в живых
осталось десять: пять сыновей и пять дочерей. Василий Са-
монович был первенцем в семье. Он окончил кособродскую
начальную школу. В 1942 году Василия Самоновича забрали
в армию. Сначала он был в учебном лагере в Свердловской
области. Затем принимал участие в боевых действиях про-
тив немецко-фашистских захватчиков на территории Поль-
ши. Василий Самонович получил ранение в бою, его увезли
в госпиталь. День Победы он встретил в госпитале. За уча-
стие в боевых действиях Василий Самонович награждён ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне», её вручили 27 апреля 1946 года.

Отец Василия Самон Григорьевич умер в декабре 1945
года. Мать Нонна Фёдоровна поднимала младших детей од-
на. Она имела награду «Мать – героиня».

После демобилизации из армии Василий Самонович
устроился работать кочегаром на паровозе в автотранспорт-
ном цехе Северского металлургического завода. В 1955 го-
ду Василий Самонович женился на Макушевой Марии Ми-
хайловне. Семья Макушевых проживала в посёлке Станци-
онный-Полевской по улице Сверлова, дом 45. В их семье ро-
дились дети: Любовь в 1956 году, Анна в 1957 году, Галина



 
 
 

в 1959 году, Юрий в 1963 году. Василий Самонович полу-
чил на работе производственную травму: ему отрезало руку.
После выздоровления он устроился слесарем в энергоцех на
Маяк. Затем он работал бригадиром на «Маяке» до выхо-
да на пенсию в 1984 году. За многолетний добросовестный
труд Василию Самоновичу вручили медаль «Ветеран труда»
3 февраля 1984 года. Как участник Великой Отечественной
войны он награждён также юбилейными медалями, орденом
Отечественной войны второй степени от 11 марта 1985 года,
медалью Жукова от 19 февраля 1996 года. У Василия Само-
новича и Марии Михайловны десять внуков. Макушев Ва-
силий Самонович умер 24 марта 1999 года.

Биография участника Великой Отечественной войны Ма-
кушева Василия Самоновича написана со слов дочери Кнаус
Анны Васильевны и сына Макушева Юрия Васильевича 24
марта 2009 г.

Макушев Виктор Гурьянович (1918-1977 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Макушев Вик-
тор Гурьянович родился в 1918 году в селе Косой Брод. До
войны он работал на добыче золота на золотых приисках
около села. Призван в армию в декабре 1939 года. В годы
Великой Отечественной войны Виктор Гурьянович служил в
7-й Гвардейской миномётной дивизии. Его воинское звание
– гвардии рядовой. Виктор Гурьянович перевозил грузы и
людей через Ладожское озеро на машине М-30. За мужество
в боях с фашистскими захватчиками он награждён медалью
«За отвагу», медалью «За взятие Кенигсберга». В приказе №
141/Н от 2 ноября 1943 года по 7 миномётной дивизии За-
падного фронта о награждении Макушева Виктора Гурьяно-
вича медалью «За отвагу» написано: «В короткий срок в бо-
евых условиях отлично овладел боевой машиной и приказом
командования был допущен к самостоятельному вождению
автомашины. С августа 1943 г. при доставке боеприпасов на
огневые позиции в район д. Буды, во время сильного артил-
лерийского обстрела со стороны противника, мотор машины
отказал. Невзирая на опасность смерти гв. ефрейтор Маку-
шев под обстрелом быстро устранил неисправность и свое-
временно первым доставил боеприпасы на огневые позиции.
Достоин награждения медалью «За отвагу». Дата подвига 12
августа 1943 года» (ЦАМО, фонд 33, опись 686044, ед. хра-
нения 2636).

После войны Виктор Гурьянович работал шофёром в ав-



 
 
 

тотранспортном предприятии. Виктор Гурьянович с супру-
гой Александрой Игнатьевной проживали по адресу: улица
Красноармейская, дом 5. Детей нет. Макушев Виктор Гурья-
нович умер в 1977 году. Его супруга умерла 23 декабря 2008
года.

Биография написана заведующей библиотекой с. Косой
Брод Пономаревой Л. В. по материалам музея Кособродской
школы и по материалам сайта «Подвиг народа». Фотогра-
фию предоставила соседка Ожгихина Мария Вировна 6 ян-
варя 2010 года.

Макушев Владимир Григорьевич (1906-1942 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Макушев Вла-
димир Григорьевич родился 29 июля 1906 года в селе Косой
Брод. Его отца звали Макушев Григорий Ионыч, мать – Ма-
кушева Агриппина. Семья Макушевых проживала на улице
Ленина, дом 80. У Владимира Григорьевича был брат Са-
мон Григорьевич, сёстры Мария, Елена, Муза и Ефросинья.
В двадцатых годах Владимир Григорьевич женился на ко-
собродской девушке Кристине Ивановне (1904 г. р). Семья
проживала на улице Ленина, 8. В 1927 году в молодой семье
родилась дочь Мария Владимировна (в замужестве Костаре-
ва). Ещё четверо детей умерли в младенчестве. В 1937 году
родилась дочь

Любовь Владимировна (нынче Пономарева). Владимир
Григорьевич в тридцатые годы работал в Челябинской ор-
ганизации Бродтрест, заготавливал дрова в лесу. Некоторое
время он работал на Северском металлургическом заводе.
Его жена Кристина Ивановна работала до войны в колхозе,
во время войны на подсочке леса. В 11 томе книги «Память»
на странице 45 указано, что рядовой Макушев Владимир
Григорьевич призван на фронт в 1941 году, пропал без вести
в январе 1942 года. Весной 1942 года Кристина Ивановна де-
лала запрос, хотела узнать о судьбе мужа. Из народного ко-
миссариата обороны Союза СССР пришёл ответ от 18 апре-
ля 1942 года: «На ваше письмо сообщаю, что сведений о ме-
стонахождении Макушева Владимира Григорьевича в насто-



 
 
 

ящее время не имеется. В списках убитых, умерших от ран
и пропавших без вести он не значится. Помощник началь-
ника отдела Центрального бюро по персональному учёту по-
терь личного состава действующей армии (фамилия)». Его
жена Кристина Ивановна осталась вдовой в 37 лет. Послед-
ние годы перед пенсией она работала в школе техничкой.
Дочь Любовь Владимировна рассказывает: «От отца прихо-
дили письма с фронта. Мама хранила их до последних дней
своей жизни. А потом мы не могли их найти. Значит, она их
сожгла, не захотела делиться с нами самым сокровенным».
Кристина Ивановна умерла на 82 году жизни в 1985 году.
В донесениях послевоенного периода № 21014 от 20 марта
1947 г. Полевского военкомата упоминается имя Макушева
Владимира Григорьевича, что связь с ним прекратилась с 5
ноября 1941 г. (ЦАМО, № фонда 58, № описи 977520, № де-
ла 198). Биография написана со слов дочери Макушева В. Г.
Пономарёвой Любови Владимировны 21 февраля 2010 года.

Макушев Григорий Константинович (1922-1942 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в се-
ле Косой Брод в 1922 г. Проживал с отцом Макушевым К.
П. по ул. Советской, д. 5. У него был младший брат Маку-
шев Дмитрий Константинович, 1926 года рождения, также
участвовал в войне. Григорий Константинович служил в 36-
й гвардейской стрелковой дивизии, пропал без вести 31 ав-



 
 
 

густа 1942 года в п. Нариман Сталинградской области. (ЦА-
МО, фонд 58, опись 18001, дело 1137). Книга «Память», т.
11, стр. 45.

Макушев Дмитрий Константинович (1926-1990 гг.)

Участник Великой Отечественной войны Макушев Д. К.
родился в селе Косой Брод в 1926 году. Принимал уча-
стие в боях с октября 1944 г. по май 1945 г. Имеет медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и орден Отечественной войны II степени, вру-
чённый 6 апреля 1985 года. Ветеран войны проживал в се-
ле Косой Брод по улице Ленина, 13. Сведения взяты с сайта
«Подвиг народа» в ноябре 2015 года.

Макушев Игорь Степанович (1916-1942 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод Полевского района в 1916 году. Рядовой Маку-
шев Игорь Степанович погиб 3 сентября 1942 года, захоро-
нен в д. Грачи Сталинградской области. Книга «Память», Т.
11, стр. 45. В ОБД «Мемориал» есть сведения, что Макушев
И. С. захоронен в братской могиле п. Котлубань Городищен-
ского района Волгоградской области. Всего в могиле захоро-
нено 3421 человек, их имена известны. Данное захоронение
организовано в 1968 году.



 
 
 

Макушев Никон Степанович (1905-1969 гг.)



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в апре-
ле 1905 года в селе Косой Брод. Его отца звали Макушев
Степан Афанасьевич. Родители жили на улице Урицкого, 18.
В 1930 году Никон Степанович женился на Александре Его-
ровне, которая приехала с дочкой Анной из Челябинской об-
ласти на работу в Косой Брод. В 1931 году в семье

родился сын Михаил. В тридцатые годы Никон Степано-
вич

работал лесорубом в «Лесзаге». Молодая семья купила
дом по улице Советской, 29. В годы войны Никон Степано-
вич был сапёром.

Невестка Таисья Фёдоровна предоставила фотографию,
которую её свёкор прислал с фронта в 1945 году. Он сфото-
графировался на память с боевыми товарищами. Никон Сте-
панович стоит в центре. На груди солдата блестят медали.

После возвращения с
фронта Никон Степанович работал бригадиром на ремон-

те железной дороги.
Перед пенсией перешёл на работу в
«Уралспецстрой», там работал его сын Михаил, пере-

возил на самосвале различные строительные грузы. Алек-
сандра Егоровна занималась домашним хозяйством, держа-
ла коз. Никон Степанович вышел на пенсию в 1965 году. Все-
го четыре года прожил ветеран

на пенсии, умер в 1969 году.



 
 
 

Биография написана со слов снохи Макушевой Таисьи
Фёдоровны 5 февраля 2011 года.

Макушев Пётр Васильевич
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод. Макушев Пётр Васильевич призван на фронт в
1941 году, участвовал в боях с фашистскими захватчиками
до конца войны, затем переброшен в Манчжурию на войну с
Японией. Вернулся в село Косой Брод в 1947 году, проживал
у родной сестры Пономарёвой Ульяны Васильевны. Пётр Ва-
сильевич Макушев награждён многими орденами и медаля-
ми. Пётр Васильевич был ранен или контужен на фронте, у
него болела голова. У него не было своего жилья и семьи, по-
этому он помогал односельчанам строить дома, бани и дру-
гие хозяйственные постройки, и в период строительства жил
у хозяев на квартире. В частности, некоторое время помогал
строить дом Елькину Юрию Екимовичу и жил у него. Когда
Пётр Васильевич стал сильно болеть, старший брат Макушев
Валентин Васильевич, также участник Великой Отечествен-
ной войны, увёз его к себе в п. Юшала Тугулымского района
Свердловской области. Ветеран войны похоронен в Юшале.

Биография ветерана войны написана со слов племянника
Пономарева Анатолия Венедиктовича 20 апреля 2011 г.

Макушев Петр Самонович (1926-1999 г.г.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился 20 ок-
тября 1926 года в селе Косой Брод в семье Макушева Само-
на Григорьевича и Нонны Федоровны.

Дом их находился на улице Ленина. В семье было 13 де-
тей, в живых осталось 10 человек: пять сыновей и пять доче-
рей. Петр Самонович закончил 4 класса Кособродской шко-
лы, затем учился в 5 и 6 классах в школе на станции Полев-
ской. В годы войны его направили учиться в заводское ФЗО.
Его призвали в армию в феврале 1945 г. Воинский эшелон
отправили на границу с Японией. Петр Самонович участво-
вал в войне с Японией с августа по сентябрь 1945 года в со-
ставе 46-го запасного артиллерийского полка в должности
разведчика. Петру Самоновичу вручена медаль «За победу
над Японией» под № 006885 1 мая 1946 года. Война бы-
ла скоротечной, но солдаты продолжали гибнуть вплоть до
1950 года. Японцы бросали в русских солдат ножи из-за ку-
стов и других укрытий. Петр Самонович служил в артилле-
рийской разведке. Ему обжигало лицо порохом от снаряда,
на лице остались щербинки от пороха. Еще он получил оско-
лочное ранение в руку. Петр Самонович служил в армии бо-
лее 5 лет, вернулся домой в мае 1950 года. Его мать подни-
мала младших детей одна. Имела награду «Мать-героиня».
Когда Петр Самонович вернулся из армии, он сразу устроил-
ся на работу в прокатный цех металлургического завода и в
течение пяти лет помогал поднимать семью. Трудовая книж-



 
 
 

ка заведена 25 мая 1950 года. Он принят в листопрокатный
цех № 3 штабелировщиком.

В сентябре 1955 года Петр Самонович женился на Евдо-
кие Павловне, которая приехала на работу в сельскую биб-
лиотеку. Семья Макушевых жила в Косом Броду по улице
Горького, 7. В начале 60-х годов Петру Самоновичу сделали
операцию, и врачи не разрешили ему больше работать в про-
катке. Он перешел в ТЭСЦ-2 слесарем по заплетке тросов.
На этом месте он трудился до выхода на пенсию в 1976 го-
ду. В 1969 г. он подал 3 рацпредложения. Руководство цеха
наградило его денежной премией. Об этом говорится в при-
казе № 150 от 17 апреля 1970 г. В 1970 г. и 1972 г. Петр
Самонович внёс еще несколько рацпредложений, об этом го-
ворится в приказах № 232 от 24 мая 1971 г. и № 216 от 14
июня 1973 г. В его трудовой книжке записано несколько бла-
годарностей. Он имеет много почетных грамот, удостовере-
ние «Ударник коммунистического труда» Северского труб-
ного завода от 26 февраля 1968 года. В 1973 и 1974 годах
он был победителем социалистического соревнования. Петр
Самонович имеет медали «Ветеран труда» от 16 мая 1977
года, «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» от 6 апреля 1970 года. Петр Самоно-
вич является также тружеником тыла, 25 февраля 1992 го-
да ему вручена медаль «За доблестный и самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны». Как участ-
ник Великой Отечественной войны Петр Самонович имеет



 
 
 

юбилейные медали и орден Отечественной войны II степени
№ 2971572 от 14 марта 1985 года. Управляющий Кособрод-
ским отделением совхоза Васютин Николай Степанович по-
просил Петра Самоновича поработать кочегаром в совхоз-
ной котельной. Он согласился и добросовестно трудился там
11 лет.

Ветеран войны умер 27 марта 1999 года. Биография за-
писана со слов жены Макушевой Евдокии Павловны в мае
2005 года.

Макушев Фома Иванович (1898-1942 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод в 1898 году. Родительский дом находился на пра-
вой стороне улицы Красноармейской. Фома Иванович полу-
чил начальное образование, пас коров, работал на золотых
приисках. Фома Иванович вместе с женой Анной воспиты-
вали троих детей: Николая 1936 г.р., Екатерину и Алексан-
дру. Фома Иванович служил в мотострелковой дивизии, ко-
торая попала в плен к фашистам 22 сентября 1941 года. Сол-
дат умер в плену в Финляндии 22 марта 1942 года. У внучки
Морозовой Валентины Николаевны есть документ о его ги-
бели и медаль «За отвагу». Его жена Анна одна поднимала
детей. Сын Николай работал в оцинковальном цехе метал-
лургического завода. Николай Фомич и Любовь Андреевна
воспитали детей Валентину и Александра. Екатерина жила



 
 
 

на Октябрьском посёлке в Полевском. Александра с мужем
жили в Караганде. Книга «Память», т. 11, стр. 45. Биогра-
фия написана со слов внучки Морозовой Валентины Нико-
лаевны 18 мая 2011 года.

Макушева Ольга Тихоновна



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Макушева Оль-
га Тихоновна родилась в 1919 году в селе Косой Брод в семье
Макушева Тихона Александровича. Родная мать умерла, ко-
гда девочке было три года. Маму девочке заменила Зюзева
Зоя Антоновна, которая вышла замуж за Тихона Алексан-
дровича, 1890 года рождения. Семья Макушевых проживала
на улице Ленина, 21. Тихон Александрович работал маши-
нистом паровоза, водил грузовые составы из Свердловска в
Верхний Уфалей. После женитьбы Тихон Александрович пе-
ревёз семью в Верхний Уфалей. Ольга Тихоновна училась в
уфалейской школе, но в Косой Брод часто приезжала с отцом
на паровозе. Он высаживал её возле станции, и она бежала к
бабушке, чтобы помочь в домашней работе. В годы Великой
Отечественной войны Ольга Тихоновна служила связисткой
на передовой линии фронта. В бою погиб её любимый чело-
век. Вместе с однополчанами Ольга Тихоновна попала в плен
к фашистам, их содержали в концлагере. После окончания
войны её освободили из плена, и она вернулась в Верхний
Уфалей, где жили родители. В дальнейшем Ольга Тихоновна
жила и работала в Челябинске. Семьи у неё не было. Фото-
графия сделана в феврале 1948 года. Ольге 29 лет. Семейная
фотография сделана в 1922 году в Уфалее. Биография напи-
сана со слов родственницы Серебренниковой Нины Плато-
новны 18 марта 2016 года.



 
 
 

Мальцев Николай Матвеевич (1919-1995 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Николай Матве-
евич Мальцев родился 28 ноября 1919 года в деревне Три-
фонята Лебяжского района Кировской области.

Николай Матвеевич закончил 7 классов Елькинской шко-
лы и курсы трактористов при МТС в поселке Лебяжье. В
тридцатые годы Николай Матвеевич работал трактористом в
колхозе. В 1938 году он женился на Костроминой Нине Ан-
дреевне. Она родилась 14 января 1919 года в деревне Трифо-
нята. В 1939 году в семье Мальцевых родилась первая дочь
Александра. В этом же году Николая Матвеевича забрали в
армию. В 1940 году он служил на границе с Монголией. В
1941 году началась Великая Отечественная война, и Нико-
лая Матвеевича отправили на Восточный фронт в Хинган-
скую дивизию.

Всю войну он был шофёром, возил командира дивизии.
Николая Матвеевича наградили орденом Славы третьей сте-
пени за то, что он вывез раненого командира дивизии из
окружения во время обстрела японскими войсками. Во вре-
мя службы Николай Матвеевич видел Георгия Константино-
вича Жукова. Он побывал в Китае, там квартировали рус-
ские солдаты. В 1942 году Николай Матвеевич несколько раз
писал рапорт с просьбой отправить его на Западный фронт,
так как в боях с фашистами погиб его родной брат. Николай
Матвеевич получил контузию при бомбёжке и лежал в по-
левом госпитале. Но документы о контузии не сохранились,



 
 
 

и медицинская комиссия не дала справку об инвалидности.
Во время службы Николай Матвеевич доходил до сорока ки-
лограммов веса, так как солдат кормили очень плохо. Ни-
колай Матвеевич принимал участие во взятии Халхин-гола,
награждён медалью «За победу над Японией». За храбрость,
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с интервента-
ми в годы Великой Отечественной войны, Николай Матвее-
вич Мальцев награждён орденом Славы третьей степени №
601039 от 23 сентября 1947 года, орденом Отечественной
войны второй степени № 2971577 от 11 марта 1985 года,
юбилейными медалями.

Приказом № 4/Н от 3 сентября 1945 года по 36 мотострел-
ковой ордена Ленина дивизии Мальцев Николай Матвеевич
награжден орденом Славы III степени «за завершение мар-
ша с 9. 08. 1945 г. в труднопроходимой и безводной мест-
ности с преодолением хребта Большой Хинган показал вы-
сокую дисциплину, выносливость, сохранил материальную
часть машины и личного оружия. В период марша постоян-
но оказывал помощь и взаимную выручку товарищам» (ЦА-
МО, фонд 33, опись 686196, ед. хранения 7825).

Его жена Нина Андреевна ждала мужа 8 лет. Она жила в
доме его родителей с маленькой дочерью. Нина Андреевна
работала в колхозе, сопровождала обозы с зерном для дей-
ствующей армии, за что была награждена медалью «За по-
беду над Германией». В 1946 году Николай Матвеевич вер-
нулся в родную деревню пешком. Его назначили председате-



 
 
 

лем колхоза. После войны в семье Мальцевых родились дети:
Анатолий, Евгений, Людмила, Лидия, Галина, Михаил, Вик-
тор. Нина Андреевна и Николай Матвеевич работали в кол-
хозе за трудодни, выходных дней не было, отпуска не давали.
Нина Андреевна работала дояркой. Дети трудились вместе
с родителями на полях. Старшие сыновья Анатолий и Ев-
гений учились в школе очень хорошо, им нужно было про-
должать учёбу. Поэтому родители решили переехать в город
Полевской. Из колхоза никого не отпускали, поэтому семья
Мальцевых выехала из деревни ночью без паспортов. В Ко-
сом Броду семье Мальцевых дали дом по улице Чкалова. Ни-
ну Андреевну взяли в совхоз «Северский» дояркой. Нико-
лая Матвеевича назначили звеньевым по выращиванию кор-
неплодов. В совхозе давали не только зарплату, но и премии
за успешную работу.

В 1968 году Николай Матвеевич и Нина Андреевна купи-
ли дом по улице Бажова,31. До выхода на пенсию Николай
Матвеевич проработал много лет трактористом в Кособрод-
ском отделении совхоза «Северский». Он занимал призовые
места в профессиональных смотрах-конкурсах, имел грамо-
ты за свою работу. Нина Андреевна также не раз выходила
победителем в социалистическом соревновании среди доя-
рок. В семейном альбоме сохранилась фотография, на ко-
торой запечатлена Нина Андреевна, занявшая 1 место в со-
ревновании. Николай Матвеевич избирался депутатом Ко-
собродского сельского Совета несколько созывов, много лет



 
 
 

работал в школьном родительском комитете.
За долголетний добросовестный труд в совхозе «Север-

ский» Николай Матвеевич награждён медалью «Ветеран
труда» от 17 ноября 1982 года. 15 сентября 1986 года Ни-
колаю Матвеевичу выдана справка врачебно- трудовой экс-
пертной комиссией о признании его инвалидом 2 группы по
общему заболеванию.

По инициативе администрации совхоза «Северский»
и председателя профсоюзного комитета Жуковой Людмилы
Николаевны Николаю Матвеевичу как участнику войны и
инвалиду дали благоустроенную квартиру в Северском.

У Николая Матвеевича и Нины Андреевны 13 внуков и 11
правнуков. Нина Андреевна умерла 19 мая 1994 года. Нико-
лай Матвеевич умер 13 октября 1995 года.

Биография написана со слов дочери ветерана войны Са-
винцевой Галины Николаевны 18 января 2008 года.

Месилов Павел Васильевич (1926-1970 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился 2 ок-
тября 1926 года в селе Космаково Сысертского района
Свердловской области. В РККА призван Алапаевским РВК
в ноябре 1944 года. Место службы – 1059 стрелковый полк
297 стрелковой дивизии

II
Украинского фронта. Воевал в пехоте, освобождал Дрез-

ден и Берлин. Павел Васильевич награждён медалями, в т. ч.



 
 
 

медалью «За отвагу» от 18 мая 1945 года. В приказе № 40/Н
от 18 мая 1945 года говорится: «Наградить рядового, заря-
жающего батареи 45 м/м пушек Месилова Павла Васильеви-
ча медалью «За отвагу» за то, что он на подступах к с. Энс-
ценсдарф на прямой наводке 24 апреля 1945 года уничтожил
в составе расчёта 1 автомашину с боеприпасами и 17 гит-
леровских солдат, заставив противника отойти, не успев за-
брать своего снаряжения» (ЦАМО, фонд 33, опись 690306,
ед. хранения 247).

После войны приехал в Косой Брод к матери Месиловой
Анастасии, в 1950 году женился. Супруга Павла Васильеви-
ча Зоя Ивановна родилась в селе Боровское Алейского райо-
на Алтайского края. Её семья была репрессирована и сосла-
на на Север. В 1951 году в семье Месиловых родились двой-
няшки Иван и Любовь, потом сыновья Николай и Владимир.
Павел Васильевич устроился работать в литейный цех Се-
верского металлургического завода. Ветеран войны умер в
44 года, похоронен на Кособродском кладбище.

Биография написана со слов сына Месилова Владимира
Павловича 10 марта 2012 г.

Михеев Александр Никитич (1915-1986 г.г.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны родился 10 апреля 1915
года в городе Камышлове. Получил образование 7 классов.
Молодым человеком приехал вместе с родителями в Косой
Брод. Отсюда он уходил служить в армию. Его воинское зва-
ние – старший сержант. До войны Александр Никитич ра-
ботал секретарём сельского Совета. В годы Великой Оте-
чественной войны был помощником командира танкового
взвода, воевал на II Украинском фронте. После ранения он
обучал молодых бойцов на танкистов. В 1948 году с ним про-
изошёл несчастный случай. На железнодорожной станции в
Свердловске ему отрезало ногу поездом.

После травмы он устроился работать зав. клубом, а также
работал и в библиотеке. В пятидесятые годы Александр Ни-
китич устроился в железнодорожный цех Северского метал-
лургического завода. Он ходил на протезе каждый день 2 ки-
лометра до железнодорожной станции и доезжал до завода
на теплушке. В последние годы он был дежурным по депо.
Когда пошёл на пенсию, работал сторожем. Александр Ни-
китич с супругой Серафимой Алексеевной воспитали двоих
сыновей Юрия и Валерия. Семья проживала на улице Лени-
на, дом 40. Ветеран войны награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени от 6 апреля 1985 года. Михеев А. Н.
умер 14 мая 1986 года, похоронен на Кособродском кладби-
ще.

Биография записана со слов сына Михеева Юрия Алек-
сандровича 19 октября 2009 года.



 
 
 

Мурашов Александр Георгиевич (1917-1966 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в се-
ле Космаково Сысертского района Свердловской области 20
июня 1917 года. В 1938 году Александр Георгиевич служил
в армии и прислал на память родным фотографию. Мура-
шов А.Г. принимал участие в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками на Западном фронте в 39 армии, в 3 ро-
те заградотряда с 18 февраля 1942 года. Его воинское зва-
ние – рядовой, воинская специальность – стрелок. С 12 июля
1942 года находился в плену в Германии, 147 АЗСП 2-е б-
н до 11 июня 1945 года. С 24 июля 1945 года Александр
Георгиевич продолжил службу в 4-й стрелковой роте в 233
АЗСК, рота ПТР. С 6 сентября 1945 года Александр Геор-
гиевич служил в 382-м гвардейском стрелковом полку 126-
й гвардейской ККО дивизии во втором стрелковом батальо-
не в 5 стрелковой роте. Приказом командира от 25 марта



 
 
 

1946



 
 
 

года за № 114 он назначен наводчиком пулемёта РПД. Мура-
шов А. Г. демобилизован из армии на основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 года как
родившегося в 1917 году. Приказ подписал начальник шта-
ба 382 Гвардейского стрелкового полка гвардии майор Шай-
дуллин. В 1946 году Александр Георгиевич приехал в Ко-
сой Брод к матери Месиловой Анастасии. Вскоре он женился
на вдове Елькиной Зинаиде Егоровне, которая воспитывала
дочь Нину. В семье Мурашовых родились дети: Валентин,
Владимир, Галина, Иван, Сергей. После войны Александр
Георгиевич работал на лесозаготовках за посёлком Зюзель-
ским. Он уезжал из дому на неделю. Рабочие жили в ле-
су в бараке. В конце пятидесятых годов семья Мурашовых
построила дом на улице Бажова. Ветеран войны награждён
медалями «За освобождение Сталинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
которая вручена 21 октября 1958 года Полевским военко-
мом И. Никитиным. Когда подросли дети, Зинаида Егоров-
на устроилась работать няней в инфекционную больницу на
Октябрьском посёлке. Оттуда пошла на пенсию в 50 лет. Ве-
теран войны Мурашов А. Г. умер на сорок девятом году жиз-
ни 3 февраля 1966 года, похоронен на кособродском клад-
бище.

Биография написана со слов сыновей Мурашова Сергея
Александровича и Мурашова Владимира Александровича
20 мая 2010 года.



 
 
 

Окишев Аркадий Павлович (1918-1983 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны родился 18 августа 1918
года в деревне Нагорка Советского района Кировской обла-
сти. Окончил Яранский учительский институт, работал учи-
телем с 1936 года. Аркадий Павлович – участник Великой
Отечественной войны. Демобилизовался в 1945 году и сра-
зу вернулся обратно в школу. Аркадий Павлович приехал
на Урал в 1953 году, получил направление в Кособродскую
школу. Проживал с семьёй на ул. Ленина, 68. До выхода
на пенсию работал учителем русского языка и литературы.
Аркадий Павлович был завучем школы. Награждён орденом
Отечественной войны I степени от 6 апреля 1985 года и ме-
далями «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Вены», «Ветеран тру-
да» и другими. В мае 1974 года выбыл в город Полевской.
Ветеран войны похоронен на Кособродском кладбище. Био-
графия написана по материалам школьного музея в феврале
2010 года.

Остолопов Иван Иванович (1905-1945 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в 1905
году. Перед войной проживал в селе Косой Брод Полевского
района. В книге «Память», т. 17, на странице 279 есть све-
дения, что Остолопов И.И. погиб 17 апреля 1945 года в г.
Глейвиц в Германии. В ОБД «Мемориал» в документах эва-
когоспиталя 1693 сказано: Остолопов Иван Иванович умер



 
 
 

от болезни туберкулеза легких 17 апреля 1946 года. Похо-
ронен 22 апреля 1946 г. в г. Глейвиц на красноармейском
кладбище, ряд 2, могила 225. Его жена Остолопова Лидия
Яковлевна переехала жить на станцию Сысерть. (ЦАМО, №
фонда 58, № описи А-83627, № дела 3254).

Палехов Павел Иванович (1910-1941 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в горо-
де Шадринске Челябинской области в 1910 году. В тридца-
тые годы 20 века он переехал жить в село Косой Брод. Па-
вел Иванович женился на Баталовой Вассе Ивановне. Семья
проживала по ул. Советской, 13. В 1937 году в семье роди-
лась дочь Апполинария Павловна. Его призвали в армию 22
июня 1941 года. Красноармеец Палехов Павел Иванович по-
гиб в декабре 1941 года. Эшелон, в котором ехали солдаты
на фронт, попал под бомбёжку. В вагон, в котором находился
Павел Иванович, попала бомба. Его земляк, который остал-
ся в живых после бомбёжки, приехал в Косой Брод и расска-
зал о гибели Павла Ивановича. В книге «Память», т. 11, стр.
53. В донесениях Полевского РВК от 4 ноября 1946 года есть
информация: «связи нет с августа 1941 года, пропал без ве-
сти в декабре 1941 года» (ЦАМО, фонд 58, опись 18004, де-
ло 878). Биография написана со слов внука Коныгина Сер-
гея Владимировича.

Пальцев Александр Иванович (1920-1943 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1920
году. Погиб на фронте в 1943 году. Основание: список граж-
дан, проживающих в селе Косой Брод, ушедших на фронт,
составленный по похозяйственным книгам Кособродского



 
 
 

сельского Совета Архивным отделом администрации Полев-
ского городского округа.

Пальцев Александр Макарович
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод Полевского района в 1918 году. Погиб на фрон-
те. Его имя увековечено на памятнике в селе Косой Брод.
Сведений в ОБД «Мемориал» и книгах «Память» нет.

Пальцев Алексей Германович (1923-1985 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник войны Пальцев А. Г. родился в селе Косой Брод
в 1923 году в семье Пальцевых Германа Петровича и Калисьи
Фёдоровны. Его отец Пальцев Герман Петрович был участ-
ником гражданской войны. Родители проживали на ул. Со-
ветской, 54. До войны Алексей Федорович работал помощ-
ником машиниста паровоза на криолитовом заводе. 13 мая
1942 года его призвали в армию и направили в танковое учи-
лище, где он получил права водителя танка и звание сержан-
та. В первом бою на смоленском направлении танк Пальцева
был подбит, а он сам ранен. После излечения Алексей Гер-
манович был направлен в пехотный полк, служил в дивизи-
онной разведке. П. Воротников в книге «Полевской край.
Выпуск 2» пишет: «На первую операцию их пошло 13 че-
ловек. Противник обнаружил отважных воинов. Завязался
неравный бой, в котором 12 разведчиков погибло, Пальце-
ву удалось спастись. В этот же день командование предпри-
няло контрнаступление, и огневые точки противника были
уничтожены артиллерийским огнём. Погибших разведчиков
похоронили в братской могиле. А Пальцев продолжал ходить
в разведку, мстя фашистам за гибель своих товарищей. И не
раз об отважном разведчике писали в дивизионной газете.

Алексей Германович говорил другу: «А ты знаешь, у меня
сохранилась вырезка из дивизионной многотиражки за 1943
год, где есть небольшая заметка о нас, разведчиках, под заго-
ловком «Дерзко и умело». В статье идёт описание, как груп-



 
 
 

па разведчиков под командованием старшего лейтенанта И.
Тарасова выполняла боевой задание и не растерялась, когда
встретила фашистов, которых было больше в несколько раз.
Наши разведчики приняли ночной неравный бой и уничто-
жили до 25 немцев. Среди тех, кто отличился, сержант А.
Пальцев. В конце статьи напечатано, что командование пред-
ставило отличившихся к наградам. За этот бой Алексей Гер-
манович получил первую награду – медаль «За отвагу».

Из приказа № 144/Н по 940 стрелковому полку 262 стрел-
ковой дивизии: «Наградить медалью «За отвагу» команди-
ра отделения-сержанта 2-й пулемётной роты 2-го стрелково-
го батальона Пальцева Алексея Германовича за то, что он,
находясь в обороне, проявляет большую бдительность, дей-
ствует смело и решительно. Он лично из своего станкового
пулемёта подавил огонь 2-х ручных пулемётов противника и
уничтожил до 10 фрицев. При выполнении боевого задания
16 августа 1943 года тов. Пальцев, участвуя в разведгруппе,
напали на группу немцев, при этом уничтожили до 20 солдат
противника, в этой схватке тов. Пальцев лично уничтожил
4 гитлеровцев».

К первой медали прибавилась ещё одна медаль «За отва-
гу», медаль «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды,
а после войны – медали «За победу над Германией» и «За
победу над Японией». В 1945 г. принимал участие в войне с
Японией. На родину вернулся в 1946 году, женился на учи-
тельнице Вере Ивановне. Они жили на станции Полевской,



 
 
 

вырастили дочь Валентину. После войны Алексей Германо-
вич работал на железной дороге. В 1983 году ветеран войны
вышел на пенсию. Ушёл из жизни в возрасте 62-х лет, похо-
ронен на кособродском кладбище.

Пальцев Алексей Фёдорович (1917-1980 г.г.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Пальцев Алек-
сей Фёдорович родился 1 сентября 1917 года в селе Косой
Брод в семье Пальцевых Фёдора Павловича и Феодосии Про-
копьевны. У него были братья Христофор, Аполлон, Нил,
Евстафий и сёстры Евдокия, Калиса, Елизавета. Алексей
Фёдорович получил начальное образование в Кособродской
школе, затем учился на лесотехнических курсах в городе
Свердловске. До войны Алексей Фёдорович работал на лесо-
заготовках. В 1938 году Алексей Фёдорович женился на Кар-
мановой Зое Васильевне. Она родилась 23 декабря 1920 го-
да. 2 марта 1939 года в семье Пальцевых родилась дочь Нина.
В 1940 году Алексей Фёдорович ушёл в армию. Его отправи-
ли на Дальний Восток. Он служил связистом в Манчжурии
на границе с Китаем. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, его часть привезли с Дальнего Востока в Москву.
7 ноября 1941 года в Москве состоялся парад. Алексей Фё-
дорович принимал участие в параде. Затем его часть была
отправлена на фронт. Алексей Фёдорович воевал во втором
батальоне 435 полка 153 дивизии. Его воинское звание – ря-
довой. Воинская специальность – пулемётчик. Алексей Фё-
дорович принимал участие в Смоленской битве, в освобож-
дении Белоруссии. Летом 1942 года его часть попала в плен
из-за ошибки командира. Ему был дан приказ отступать от
передовой линии 20 километров, а командир отвёл солдат на
2 километра. Когда утром солдаты проснулись, они увиде-



 
 
 

ли окруживших их немцев. Немцы двое суток держали сол-
дат под открытым небом, соорудив временное заграждение.
Они не давали пленным ни еды, ни воды. Шёл дождь. Выбрав
подходящий момент, Алексей Фёдорович со своим другом
разорвали проволоку в ограждении и сбежали. Они уползли
по картофельному полю. На мокрой земле немецкие овчар-
ки не взяли их следы. Алексей Фёдорович с другом пришли
в белорусскую деревню. Местные жители подсказали им об-
ратиться к командиру партизанского отряда. Алексей Фёдо-
рович сражался в партизанском отряде с 1942 по 1944 год.
Его наградили медалью «За отвагу», а также орденом «Крас-
ной Звезды». Алексей Фёдорович получить орден не успел.
В боях с врагами он получил ранение в ноги. Его отправи-
ли на подводе в госпиталь. Командир подумал, что он убит,
так как одну из подвод немцы разбомбили. После госпиталя
Алексея Фёдоровича послали работать на Подольский воен-
ный завод.

В 1947 году Алексей Фёдорович вернулся домой. Семья
Пальцевых проживала на улице Ленина, 3. В 1948 году в се-
мье Пальцевых родилась дочь Вера. После войны Алексей
Фёдорович работал дежурным в депо в железнодорожном
цехе и слесарем в энергетическом цехе Северского трубного
завода. Его жена Зоя Васильевна в годы войны работала са-
нитаркой в больнице в двухэтажном каменном доме по ули-
це Ленина. Затем она работала сборщиком молока в Косом
Броду и возила молоко в Северский. В последние годы Зоя



 
 
 

Васильевна работала в ОРСе СТЗ сторожем в кособродском
магазине, оттуда вышла на пенсию.

В 1960 году друг Алексея Фёдоровича, с которым вместе
воевали в партизанском отряде, написал письмо Зое Васи-
льевне о том, что Алексей Фёдорович награждён орденом
Красной Звезды, и просил её написать биографию мужа для
истории партизанского отряда. Алексей Фёдорович сам на-
писал ему ответ, что он жив, потом съездил к другу в гости
в г. Горький. Вскоре Алексея Фёдоровича вызвали в воен-
комат и вручили орден Красной Звезды. Алексей Фёдоро-
вич перед пенсией работал в цехе водоснабжения Северско-
го трубного завода. Он награждён знаком «Отличник соц.
соревнования», медалью «Ветеран труда», почётными гра-
мотами. Алексей Фёдорович награждён медалью «За победу
над Германией», юбилейными медалями.

Дочь Алексея Фёдоровича Нина Алексеевна погибла 1
февраля 1980, когда работала стрелочницей в железнодо-
рожном цехе Северского металлургического завода. Пальцев
Алексей Фёдорович умер 20 июля 1980 года. Его жена Паль-
цева Зоя Васильевна умерла 3 января 1991 года.

Вторая дочь Вера Алексеевна получила среднее образова-
ние в Северской школе №3. После школы Вера Алексеевна
устроилась краномашинистом на Северский трубный в цех
ТЭСЦ-2. Затем окончила заочно Челябинский экономиче-
ский техникум. После получения диплома она стала рабо-
тать в отделе снабжения в заводоуправлении СТЗ. Затем Ве-



 
 
 

ра Алексеевна уехала с семьей на Север и работала старшим
инженером в объединении «Юганскнефтегаз». В 1999 году
Вера Алексеевна вышла на пенсию и в 2000 году переехала
жить в город Полевской.

Биография написана со слов дочери Пальцевой Веры
Алексеевны в декабре 2008 года.

Пальцев Алимпий Петрович (1902-1941гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в 1902
году в селе Косой Брод Полевского района Свердловской об-
ласти. Перед войной проживал в г. Свердловске. Призван
Ленинским РВК г. Свердловска. Воевал в 375 стрелковой
дивизии. 375-я стрелковая дивизия формировалась в Сверд-
ловской области в августе 1941 года. Командир дивизии Во-
ронцов В. Г. Дивизия прибыла на фронт 17 ноября 1941 го-
да, вступила в бой на защиту Москвы 13 декабря. Она сра-
жалась в составе 29-й армии Калининского фронта, освобо-
дила более пятидесяти деревень и сёл Калининской области,
участвовала в освобождении города Калинина, Старицы.

Пальцев Алимпий Петрович умер от ран 28.12. 1941 го-
да в поселке Верх-Спас Старицкого района Тверской обла-
сти. Жена Пальцева Александра Николаевна проживала в г.
Свердловске, ул. С-Ванцетти, д. 114, к.10. ОБД «Мемори-
ал» (ЦАМО, фонд 58, опись 818883, д. 1165).



 
 
 

Пальцев Андрей Иванович (1924-1943 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод Полевского района Свердловской области в 1924
году. Погиб на фронте в 1943 году. Основание: список граж-
дан, проживающих в селе Косой Брод, ушедших на фронт,
составленный по похозяйственным книгам Кособродского
сельского Совета Архивным отделом администрации Полев-
ского городского округа.

Пальцев Анфим Федорович (1900-1980 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник гражданской войны и Великой Отечественной
войны Пальцев Анфим Федорович родился 13 октября 1900
года в селе Косой Брод в крестьянской семье. Он не учился
в школе, был неграмотным и умел только расписываться. В
1918 году Анфима Федоровича призвали в рабоче-крестьян-
скую армию. Он прошел всю гражданскую войну. В 1920 го-
ду началась эпидемия тифа. Анфим Федорович тоже забо-
лел тифом, потерял сознание, и его бросили в сарай на трупы
умерших людей. Стояли холодные осенние дни. Ночью Ан-
фим Федорович пришел в сознание и стал звать на помощь.
Его услышали охранники и вынесли из сарая. После лече-
ния в больнице Анфим Федорович воевал до конца граждан-
ской войны. После окончания войны он вернулся на родину
и женился на Калестинье Семеновне (1900 г. рожд). В семье
Пальцевых родились дети: Вера (1923 г.р.), Алексей (1926
г.р.), Таисья (1928 г.р.), Василий (1931 г.р.) Семья жила в
доме №5 по улице Сталина (нынче Чкалова). Во время Ве-
ликой Отечественной войны старшая дочь Вера работала на
лесозаготовках. Алексей трудился на металлургическом за-
воде, домой не приходил, там ночевал. Таисья была отдана в
люди. Калестинья Семеновна работала на колхозной ферме,
а Василий пас коров и выполнял другие работы.

Анфима Федоровича забрали в армию, когда началась
битва под Москвой. Здоровье Анфима Федоровича было по-
дорвано тифом, воевать он не смог. После лечения в гос-



 
 
 

питале в начале 1944 года его комиссовали и направили в
трудармию. Анфим Федорович был хорошим плотником и
столяром. Он работал в мастерской Полевского криолитово-
го завода, ремонтировал обгоревшие при бомбежках вагоны,
покрывал их вагонкой. Там же на заводе и ночевал. После
окончания войны он не смог работать на криолитовом заво-
де и устроился сторожем в детский сад. В 1960 году Анфим
Федорович вышел на пенсию, пенсию платили маленькую –
60 рублей. У него болели легкие. Умер он 31 декабря 1980
года. Его жена Калестинья Семеновна пережила мужа на 3
года. Она трагически погибла у ворот дома от удара грузовой
машины в 1983 году.

Биография написана со слов сына Пальцева Василия Ан-
фимовича 28 апреля 2005 г.

Пальцев Аполлон Фёдорович (1900-1941 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в се-



 
 
 

ле Косой Брод Полевского района Свердловской области в
1900 году. Его мать звали Федосья Прокопьевна. У Аполло-
на были братья Нил, Христофор, Астафий и Алексей, сест-
ры Евдокия, Елизавета и Калистинья. Аполлон Фёдорович
был старшим сыном в зажиточной семье Пальцевых. Семья
проживала по ул. Ленина, 1. Аполлон полюбил девушку из
бедной семьи Ловыгину Афанасью Михайловну и женился
на ней в 1922 году. Аполлон Фёдорович стал работать на-
чальником лесоучастка и построил новый дом по ул. 1 Мая,
10. В 1923 году в молодой семье родилась дочь Александра.
Аполлон фёдорович призван в армию в августе 1941 года,
был в Еланских лагерях под Камышловом. Сохранились до-
кументальные свидетельства – письма односельчанина Баян-
дина Ивана Герасимовича из Еланских лагерей. 30 августа
он написал своим родным, что находится рядом с Пальцевым
Аполлоном Фёдоровичем, «спим рядом». Из письма Баян-
дина И. Г. известно, что солдаты Пальцев А. Ф., Лоскутов
Г., Пономарев Н.М. выехали из Камышлова 7 ноября. Баян-
дин пишет: «11 ноября прибыли в город Кинешма Иванов-
ской области. Здесь устроились очень хорошо в школе. Пока
живём спокойно, налётов нет. С Аполлоном Фёдоровичем,
с Лоскутовым и Пономаревым Николаем в одном корпусе.
Нам выдали тёплое бельё, фуфайки, брюки ватные и вален-
ки, шапки, только пока нет ещё варежек». Недолго повоевал
сорокалетний солдат Пальцев Аполлон Фёдорович. Он по-
гиб под Москвой между городом Клином и деревней Емугой



 
 
 

10 декабря 1941 г. Жена Афанасья Михайловна до 1942 года
работала продавцом в межрайторговском магазине, а с 1943
года техничкой в магазине ОРСа СТЗ до выхода на пенсию.
Вдова умерла 1 января 1960 года.

В апреле 1941 года дочь Александра Аполлоновна вышла
замуж за Сергеева Григория Николаевича, который приез-
жал в Косой Брод заготовлять лес для Челябинского трак-
торного завода. Он много лет служил в армии, был старшим
сержантом. По ранению его отправили домой. В мае моло-
дые уехали в Челябинск. Через два месяца 6 июля 1941 года
Григория Николаевича забрали на фронт. Александра Апол-
лоновна вернулась к родителям. Её муж пропал без вести в
октябре 1941 года под Москвой. 20 января 1942 года у Алек-
сандры Аполлоновны родилась дочь Нина Григорьевна, ве-
сом всего 1800 г. Врачи сказали, что девочка не выживет. Но
мать продала своё приданое, чтобы выходить недоношенную
дочку. Дочь Нина Григорьевна вспоминает: «В годы войны
мама работала на добыче золота. Она приходила с работы
вся замёрзшая, в обледеленых валенках. Почти все мужчи-
ны с Красноармейской улицы погибли на фронте. В классе,
где я училась, все дети были сиротами, кроме Хохотовой Та-
тьяны и Патрушева Анатолия. Впоследствии мама работала
заведующей в детских яслях, продавцом и заведующей ма-
газина. Она сама ездила на колхозной лошади и привозила
продукты в магазин. Магазин находился в подвале дома на
улице Ленина, 20, затем на ул. Красноармейской. Из магази-



 
 
 

на ушла на пенсию. В семье бережно хранятся семейные фо-
тографии. Биография погибшего солдата написана со слов
внучки Темляковой Нины Григорьевны 6 октября 2010 года.

Пальцев Аркадий Акимович (1922-1943 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод в 1922 году. В книге «Память», т. 16, на страни-
це 271 сказано, что лейтенант Пальцев Аркадий Акимович
погиб 20 июля 1943 года у села Богородичное Славянского
района Сталинской области. В ОБД «Мемориал» есть сведе-
ния: лейтенант Пальцев А. А. был командиром 266 стрелко-
вой роты 99 стрелковой дивизии. Член ВЛКСМ с 1942 года.
Убит 20 июля 1943 года. Мать – Пальцева Антонина Иванов-
на. (ЦАМО, номер фонда 58, номер описи 18001, дело 639).

Пальцев Василий Евгеньевич (1916-1942 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод Полевского района в 1916 году в семье Пальцева
Евгения и Пальцевой Марии Дмитриевны. Семья прожива-
ла по ул. Ленина, 11. До войны Василий Евгеньевич работал
на добыче золота вместе с отцом и братом. У него был брат
Иван Евгеньевич и сестра Анна Евгеньевна (в замужестве
Моршинина). В тридцатые годы его отца спустили в шахту
проверить, нет ли там ядовитого газа. Накануне вечером в
шахту упал козёл. Он подбежал к старому старателю. Тот по-
думал, что на него набросился черт, и умер от разрыва серд-
ца. Рядовой Пальцев В. Е. призван в армию 26 июня 1941
года Полевским РВК, в январе 1942 года пропал без вести. В
ОБД «Мемориал» (донесения Полевского РВК № 23408 от
5.04. 1947 года) есть сведения, что Пальцев В. Е. пропал без
вести в ноябре 1941 г. Биография написана со слов племян-
ницы погибшего солдата, дочери Анны Евгеньевны Морши-
ниной, Партиной Валентины Лаврентьевны 16 апреля 2011
года.

Пальцев Еким Алексеевич
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод Полевского района Свердловской области. До
войны работал в колхозе «Красный Урал № 1». Погиб на
фронте в 1944 году. Сведения из документов архивного фон-
да похозяйственных книг Кособродского сельского Совета,



 
 
 

содержащихся в архивной справке от 29 октября 2009 года
из Полевского архива.

Пальцев Елисей Николаевич (1902-1942 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод Полевского района в 1902 году. Рядовой Паль-
цев Е. Н. призван в 1941 году, пропал без вести 26 июля 1942
г. Книга «Память», т. 11, стр. 53. Последнее место службы –
167 стрелковая дивизия. В донесениях о безвозвратных по-
терях с 21 по 30 июля 1942 года управления 167 стрелковой
дивизии есть сведения, что Пальцев Е. Н. пропал без вести
26 июля 1942 года в Воронежской области. Жена – Пальце-
ва Ирина Степановна проживает в с. Косой Брод. (ЦАМО,
фонд 58, опись 818883, дело 1787. № донесения 27653 от 10.
10. 1942 г.) В ОБД «Мемориал» есть информация, что крас-
ноармеец Пальцев Елисей Николаевич погиб в плену 12 сен-
тября 1942 года в концлагере г. Славута Каменец-Подоль-
ской области Украинской ССР. В этом списке не указан год
и место рождения солдата. Поскольку совпадает фамилия,
имя и отчество, можно предположить, что Пальцев Елисей
Николаевич – уроженец села Косой Брод.

Пальцев Иван Григорьевич (1912-1941 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в селе



 
 
 

Косой Брод Полевского района Свердловской области в но-
ябре 1912 года. Проживал с супругой Зоей Александровной
по улице Сталина, 21. В большом доме жили родители Ива-
на. Молодым построили дом во дворе окнами на Чусовую.
Дочь Люба родилась 24 сентября 1940 г.

Пальцева Ивана Григорьевича взяли на переподготовку в
армию 7 июня 1941 года. Война застала Пальцева И. Г. в Бе-
лоруссии. Пальцев И. Г. погиб в 1941 году в бою с фаши-
стами. Зоя Александровна получила известие, что муж про-
пал без вести. Зоя Александровна работала в годы войны
техничкой в школе, дочку носила в детский сад. Она явля-
ется тружеником тыла. В 1946 году перешла работать стре-
лочницей в железнодорожный цех металлургического заво-
да, ездила туда на теплушке. Дочь Любовь Ивановна работа-
ла швеёй до выхода на пенсию. Биография написана со слов
дочери погибшего солдата Макушевой Л. И. 14 июня 2011 г.

Пальцев Иван Евгеньевич (1920-1941 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод в 1920 году в семье Пальцева Евгения и Марии
Дмитриевны. Жил с родителями по ул. Ленина, 11. У него
был старший брат Василий Евгеньевич и сестра Анна Евге-
ньевна (в замужестве Моршинина). До войны Иван Евгенье-
вич работал на добыче золота вместе с братом и отцом. Ря-
довой Пальцев И. Е. призван в армию 4 октября 1940 года.
Служил в БССР, Белостокская область, г. Чижов, п/я 30/16.
Умер в плену 17 ноября 1941 г. В базе данных «Мемориал»



 
 
 

есть сведения: шталаг II F (135). Биография написана со слов
племянницы погибшего солдата, дочери Анны Евгеньевны
Моршининой, Партиной Валентины Лаврентьевны 16 апре-
ля 2011 года.

Пальцев Илья Семёнович (1905-1944 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны родился в 1905 году в
селе Косой Брод Полевского района Свердловской области.
С малых рос без отца и матери, жил у двоюродного брата
Анфима. С юных лет работал лесорубом, каталем и забой-
щиком на подземных горных работах на Красной горке и в
Косом Броду. Илья Семенович с женой Зоей Ивановной вос-
питывали троих детей: Надежду, Полину и Алексея. В 1935
году бригада старателей, которой руководил Илья Семено-
вич, нашла золотой самородок в окрестностях села весом 13
кг 787 г. Братьям Пальцевым выдали 170 тысяч рублей пре-
мии. Управление «Золотопродснаб» предоставило возмож-
ность купить хорошие дома, коров, домашнюю утварь, ку-
рортные путёвки в Кисловодск. Супруги Пальцевы купили
дом на Красной Горке и переехали туда жить. Алексей Ильич
рассказывает: «Мама говорила, что меня перевезли на Крас-
ную горку ещё в пелёнках. Мама держала в хозяйстве коро-
ву и коз. Папа пошёл работать старателем на прииск. В 1941
году он ушёл на войну». 36-летний Илья Семёнович ушёл на
фронт в первые дни войны. Прошёл немало фронтовых до-
рог. В 11 томе книги «Память» на стр.53 написано, что Паль-
цев Илья Семёнович, рядовой, 1905 г.р., призван в 1941 го-
ду, погиб 17 апреля 1944 года, захоронен на станции Дарни-
ца Киевской области». На памятнике братской могилы вы-
сечено его имя. Сын Алексей Ильич вспоминает: «Мама ра-
ботала в годы войны уборщицей и сторожем в магазине. Я с
семи лет работал подпаском, потом на шахте Крылатовско-



 
 
 

го рудника. Учился в школе ФЗО на Октябрьском посёлке,
плотником в коммунальном хозяйстве, 9 лет бегал на работу
с Красной горки в копровый цех завода. В 1955 году ушёл
в армию. В начале шестидесятых годов мы с мамой, Надеж-
дой и Полиной ездили на Украину, жили на квартире, воз-
ложили живые цветы на могилу отца». Биография написана
по материалам книги А.Н. Кожевникова «О Полевском и по-
левчанах», а также со слов сына погибшего солдата Пальцева
Алексея Ильича 15 февраля 2011 года.

Пальцев Михаил Константинович (1915-1983 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Пальцев М. К.
родился в селе Косой Брод в 1915 году. Его родители Паль-
цевы Константин и Анастасия проживали в маленьком до-
мике по Советской, 40. После войны Михаил Константино-
вич с женой Екатериной Дмитриевной построили новый дом
рядом с родительским. Пальцев М. К. работал начальником
железнодорожной станции в Косом Броду. Совместно с ро-
дителями держали в хозяйстве корову и овец. После смер-
ти жены Пальцев М. К. женился на Анастасии Михайловне
Мошкиной. У неё были дети Валентина и Виктор. В сентяб-
ре 1977 года семья Пальцевых переехала в посёлок Станци-
онный-Полевской. Ветеран войны умер 4 февраля 1983 года,
захоронен на Кособродском кладбище.

Биография ветерана написана со слов Зюзевой Валенти-
ны Николаевны и соседки Елькиной Валентины Долматовны
2 марта 2015 года.

Пальцев Савватей Филатович (1899-1941 гг.)

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод Полевского района в 1899 году. Жил с семьёй по
ул. Красноармейской, в семье росли сын и дочь. Пальцев С.
Ф. призван Полевским РВК в августе 1941 года в числе 83-х
полевчан. Воевал в составе 1215-го стрелкового полка 365-й
стрелковой дивизии, сформированной в Свердловской обла-



 
 
 

сти. Рядовой Пальцев Савватей Филатович погиб 13 декабря
1941 г., похоронен в д. Голяди Клинского района Москов-
ской области. Книга «Память», т. 11, стр. 53.

Пальцев Христофор Фёдорович (1914-1942 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны родился в 1914 году в
селе Косой Брод в семье Пальцева Фёдора и Федосьи Проко-
пьевны. Родительский дом находился на улице Ленина, 1. У
Христофора были братья Алексей, Аполлон, Нил, Астафий
и сестры Евдокия, Калисья, Елизавета. Христофор Федоро-
вич получил начальное образование в Кособродской школе.
До войны работал в лесу на заготовке леса. Служил в армии,
эта фотография сделана в 1936 году в армии. Он участвовал
в финской войне. До войны женился на Зое Павловне, уро-
женке города Полевского. Они прожили 3 месяца. Началась
война, и в 1941 году Христофора забрали на фронт. Его жена
Зоя Павловна успела попрощаться, когда эшелон проходил
на станции Полевской. Мать Федосья Прокопьевна напек-
ла шанег, положила в корзину и побежала на станцию про-
водить сына на фронт. Но не успела, состав ушёл. В 11 то-
ме книги «Память» написано, что рядовой Пальцев Христо-
фор Фёдорович, 1914 г., призван в 1941 г., погиб 15 февраля
1942 года, захоронен в деревне Ерзовка Сталинградской об-
ласти. Его родной брат Аполлон Федорович погиб 10 декаб-
ря 1941 г. около г. Клина под Москвой. Биография написана
со слов Темляковой Нины Григорьевны и Зюзевой Елизаве-
ты Ефстафьевны 5 мая 2010 года.



 
 
 

Памятник в д. Ерзовка Волгоградской области.
Ерзовка – единственное поселение Городищенского райо-

на Волгоградской области, которое во время Великой Отече-
ственной войны немецкой оккупации не подвергалость, од-
нако бои здесь шли жестокие.

С 23 августа по конец ноября 1942 г. южнее посёлка на ру-
беже Ерзовка – Рынок – Латошинка проходили оборонитель-
ные бои: 120, 116, 99 стрелковых дивизий 66 армии Сталин-
градского фронта, а в последствии Донского фронта против
прорвавшейся к Волге севернее Сталинграда группировки
немецких войск. Братская могила находится в центре Ерзов-



 
 
 

ки на улице Октябрьской. Здесь захоронены бойцы и офи-
церы Советской Армии, погибшие в районе Ерзовки в дни
Сталинградской битвы, Всего 3 541 боец, имена 137 бойцов
не установлены. Обелиск из железобетона высотой 6 метров
установлен в 1956 году, автор Н.Ф. Васильев. В мае 2011 го-
да были установлены 10 мраморных плит-пилонов с имена-
ми захороненных воинов, погибших, защищая Ерзовку и её
окрестности.

Патрушев Александр Иванович (1910-1987 гг.)

Участник Великой Отечественной войны Патрушев Алек-
сандр Иванович родился 24 марта 1910 года. Воинское зва-
ние – рядовой. Воинская специальность – кавалерист. До
войны Александр Иванович работал составителем поездов.
Служил в 282 дивизии /штрафной полк/. Служил в горо-
де Боровине, в городе Старая Русса. Александр Иванович
имеет медаль за охрану государственной границы. Патрушев
А.И. проживал в селе Косой Брод по улице Ленина, 50. Вы-
растил дочь Валентину. Ветеран войны умер 29 марта 1987
года.

Петрулин Михаил Федорович (1924-1945 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1924

году в Красноярском крае в Хакасской автономной области.



 
 
 

До войны жил с отцом Федором Васильевичем в селе Косой
Брод Полевского района. Старший сержант Петрулин М. Ф.
призван Сысертским РВК 19 августа 1942 года. Служил в 82-
й гвардейской стрелковой дивизии, погиб 25 апреля 1945 го-
да, захоронен в г. Берлин в Германии, квартал 581. О снова-
ние: ОБД «Мемориал», книга «Память», т. 11, стр. 55.

Пименов Григорий Андреевич (1908-1979 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился 18 ав-
густа 1908 года в деревне Дурни Перм-Ильинского района
Пермской области. В начале тридцатых годов он женился на
Таисье Николаевне. Она родилась 8 октября 1915 года в го-
роде Камбарке Удмуртской ССР. Первые два сына умерли в
младенчестве. Дочь Тамара родилась в 1939 году. У Григо-
рия Андреевича была одна специальность – бондарь, он ре-
монтировал старые бочки и делал новые. Призван Камбар-
ским РВК Удмуртской АССР на войну 28 июля 1941 года.
Его жена в годы войны работала на мельнице. Григорий Ан-
дреевич дошёл с боями до Берлина. В родной дом приходили
три извещения о том, что Пименов Г. А. пропал без вести.
Но жена ждала и верила, что увидит его живого.

В приказе № 3/Н от 4 августа 1944 года I Украинского
фронта о награждении гвардии рядового Пименова Григо-
рия Андреевича, орудийного номера 8 батареи 3 дивизио-
на 18 гвардейской миномётной бригады медалью «За боевые
заслуги» сказано: «15 июля 1944 года во время подготовки к
залпу на огневые позиции дивизиона в районе д. Монилув-
ка прорвались вражеские автоматчики и пытались окружить
огневую позицию. Личный состав дивизиона бросился в ата-
ку на вражеских автоматчиков. Гвардии рядовой Пименов
вёл себя в этом бою мужественно, бой принял напряжённый
характер и бойцы переходили в рукопашную схватку. В этой
схватке тов. Пименов из карабина убил одного немца, догнал



 
 
 

второго немца и ударил прикладом, а затем заколол штыком.
Враг был отброшен. Дивизион залп дал своевременно. Бое-
вая задача была выполнена. Командир бригады гвардии пол-
ковник Воробьёв» (ЦАМО, фонд 33, опись 690155, ед. хра-
нения 4099).

В 1947 году Григорий Андреевич вернулся на родину с
медалями на груди. Ранений у него не было. Его младший
брат Марк Андреевич погиб в боях с фашистами. В семье
Пименовых родилась дочь Людмила и сын Виктор. После вы-
хода на пенсию по приглашению родной сестры Антониды
Григорий Андреевич перевёз семью в село Косой Брод, так
как на родине не стало работы по специальности. Он купил
дом по улице Советской, 7 и устроился бондарем на базе ОР-
Са Северского трубного завода. В 1972 году он начал строить
новый дом рядом со старым. Григорий Андреевич никогда
не болел, даже медицинской карточки не завёл. Но достро-
ить дом не успел, умер 8 ноября 1979 года. Таисья Никола-
евна пережила его на 20 лет, умерла 17 августа 1999 года. У
супругов Пименовых выросли дети, подарили им 8 внуков.
Старшая дочь Тамара Григорьевна всю жизнь проработала в
столовой № 20 в мартеновском цехе, имеет медаль «Ветеран
труда», вырастила четверых детей.

Биография написана со слов дочери Пименовой Тамары
Григорьевны 18 мая 2010 года.

Плешков Фёдор Ильич (1927-2000 гг.)



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился 20 фев-
раля 1927 года в селе Большое Седельниково Арамильского
района.

Окончил 3 класса начальной школы в 1938 году. До войны
он работал на Нижнетагильском заводе.

В годы Великой Отечественной войны Фёдор Ильич вое-
вал в 43 учебном стрелковом полку. Его воинское звание –
пулемётчик. Фёдор Ильич учился на командира стрелково-
го отделения по ноябрь 1944 года. С августа по 3 сентября
1945 года участвовал в войне с Японией в составе 852 стрел-
кового полка в звании ефрейтора. С июня 1946 года по 1947
год он служил в 255-м отдельном артиллерийском батальо-
не станковым пулемётчиком. Стрелок с 1947 года по 1948
год. С 1948 года по 1951 год – музыкант духового оркест-
ра. Плешков Ф. И. награждён медалью «За победу над Япо-
нией» в апреле 1946, орденом Отечественной войны второй
степени, юбилейными медалями: "30 лет Советской Армии
и Флота " и "60 лет Вооружённых Сил СССР"

В послевоенный период Плешков Фёдор Ильич работал
на Северском трубном заводе помощником резчика. Прожи-
вал на улице Советской, 71. Ветеран войны умер в 2000 го-
ду. Биография написана по материалам школьного музея в
феврале 2005 года.



 
 
 

Плотников Николай Дмитриевич (1922-1942 гг.)
Участник Великой Отечественной войны до войны про-

живал в селе Косой Брод Полевского района. В 11 томе кни-
ги «Память» на стр. 56 есть сведения, что рядовой Плотни-
ков Н. Д. погиб 16 августа 1942 года, захоронен в с. Чури-
ково Воронежской области. В ОБД «Мемориал» есть сведе-
ния, что Плотников Н. Д. перезахоронен из д. Чурилово в
село Б-Верейка Рамонского района Воронежской области в
воинское захоронение № 132. В захоронении покоятся 698
погибших солдат. Над могилой шефствует колхоз «Победа»
и Б-Верейская средняя школа.

Подкин Константин Данилович (1922-1966 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны родился 8 января 1922
года в селе Косой Брод по улице Красноармейской. Жил в
маленьком доме с матерью. Когда ему исполнилось 19 лет,
его взяли на фронт. 23 февраля 1943 года он нёс раненого
товарища с поля боя. В это время разорвался снаряд, и его
ранило в руку, оборвало кисть правой руки. Его комиссова-
ли. Он пришёл с фронта в 1943 году. Мать умерла к этому
времени. Некоторое время он жил у Зюзёва Наума Василье-
вича на квартире. Но у него была своя большая семья. Он
перешёл жить к Елькиной Агриппине Львовне. Стали жить
семьёй. У них родились дети: Елизавета, Маргарита, Влади-
мир и Любовь. Семья проживала по улице Советской, 4. В
1952 году семья переехала на улицу Чкалова, 22. Константин
Данилович работал контролёром ОТК в мартеновском цехе
Северского трубного завода. Ветеран войны умер в 1966 го-
ду, захоронен на Кособродском кладбище. Биография напи-
сана со слов дочери Пономарёвой Елизаветы Константинов-
ны 27 января 2010 года.

Политов Иван Егорович (1923-1943 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1923

году, до войны проживал в Полевском районе. В книге «Па-
мять», т. 11, на странице 56, есть сведения, что старший сер-
жант Политов И. Е. призван в 1942 году, погиб 18 сентября
1943 г., захоронен в д. Октябрьское Лосиновского сельского
Совета Черниговской области. Его имя увековечено на па-



 
 
 

мятнике в селе Косой Брод.

Политов Леонид Данилович (1910-1942 гг.)
Участник Великой Отечественной войны проживал в селе

Косой Брод Полевского района Свердловской области. При-
зван в армию Полевским военкоматом в 1941 году. Погиб в
сентябре 1942 года.

Пономарёв Венедикт Гаврилович (1910-1986 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился 27 мар-
та 1910 года в селе Косой Брод. Его жена Ульяна Васильев-
на родила десять детей, пятеро из них умерли от голода и
болезней, пятеро остались в живых: Владимир, Виктор, Ни-
на, Анатолий, Вера. Венедикт Гаврилович ушёл в армию 10
сентября 1941 г. Его воинское звание – рядовой. Участвовал
в битве за Ленинград и Сталинград. Он служил в разведке.
В одном из боёв ранило сержанта, Венедикт Гаврилович нёс
его до медсанбата, но он не выжил. Сам он тоже был ранен.
Венедикт Гаврилович был ранен в грудную клетку и в но-
ги, лежал в госпитале в Улан-Уде целый год. Он писал пись-
ма своей жене, она знала о его ранении. Пуля застряла меж-
ду позвонком и центральным нервом. Хирург сказал: «Вы
можете умереть во время операции. Поезжайте домой». Ве-
недикт Гаврилович решил вернуться на родину. Вернулся в
конце 1943 года инвалидом.

В приказе о награждении его медалью «За боевые за-
слуги» сказано: «Тов. Пономарев, будучи на фронте Оте-
чественной войны с 5 июня 1942 г. по 30 ноября 1942 г.,
30 ноября 1942 г. был тяжело ранен пулей в правую поло-
вину грудной клетки. В момент ранения выполнял долж-
ность стрелка в составе 55 стрелкового полка Сталинград-
ского фронта» (ЦАМО, фонд 33, опись 744808, ед. хранения
112).



 
 
 

Пономарев В. Г. с семьёй проживал на улице Ленина, 73.
В послевоенные годы работал конюхом в совхозе «Север-

ский». Как инвалиду войны ему дали квартиру в городе По-
левском. Жил до самой кончины с пулей в спине. Ветеран
войны имеет медаль «За боевые заслуги», орден Отечествен-
ной войны I степени от 6 апреля 1985 года, юбилейные ме-
дали. В 1986 году ему ампутировали ногу, и на другой день
после операции он умер. Сердце не выдержало. Ветеран вой-
ны умер в 1986 году, захоронен на Кособродском кладбище.

Биография написана по материалам школьного музея в



 
 
 

апреле 2005 года и со слов сына Пономарева Анатолия Ве-
недиктовича в апреле 2010 года.

Пономарев Дмитрий Аркадьевич (1919-1994)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Пономарев
Дмитрий Аркадьевич родился 21 сентября 1919 года в се-



 
 
 

ле Косой Брод в семье Пономаревых Аркадия Ивановича и
Марии Дмитриевны. В 1934 году окончил 7 классов школы,
поступил учиться на повара в городе Перми. 9 февраля 1938
года устроился работать в столовую № 3 Пермского треста
столовых. 15 декабря 1939 г. уволился и переехал на роди-
ну. С 4 января 1940 г. стал работать поваром в детском сана-
тории в посёлке Подгорный. Дмитрий Аркадьевич женился
на односельчанке Зюзевой Елене Прокопьевне. Они купили
дом в посёлке Северский по улице Орджоникидзе, 15. Пер-
вый сын Борис умер в младенческом возрасте. В мае 1941
года, когда Дмитрий Аркадьевич уже был в армии, родился
сын Герман.

12 декабря 1940 года Дмитрий Аркадьевич призван на
действительную службу, 15 декабря направлен в часть. Он
служил в 39-й танковой дивизии, его воинское звание – стре-
лок. Участвовал в боях с июня 1941 года по август 1941 г.
Все солдаты, которые служили в дивизии генерала Власова,
попали в плен к немцам. Дмитрий Аркадьевич много лет
был в плену в Норвегии. Сначала он работал в фермерском
хозяйстве, где выращивали свиней. Пленных русских кор-
мили очень мало, и Дмитрию Аркадьевичу приходилось пи-
таться кормом из кормушек свиней. Он пытался бежать из
плена, но его поймали и вернули. Потом он работал на за-
воде, где перерабатывали рыбу и солили её в бочках. Плен-
ные жили в холодном бараке на берегу Балтийского моря.
Из щелей дул пронизывающий ветер. Мужчины сделали сво-



 
 
 

ими руками железную печку для обогрева комнаты. А из-
нутри обклеили доски красивой обёрточной бумагой от кон-
фет, которую дала продавец магазина. Пленных освободи-
ли американцы, они дали им хорошие верблюжьи одеяла. В
состав, в котором ехали освобождённые солдаты, набились
люди с разбомблённого поезда. Дмитрий Аркадьевич отдал
своё одеяло женщине с тремя детьми.

Дмитрий Аркадьевич вернулся на родину в 1946 году,
устроился на работу заведующим производством в столовую
13 сентября 1946 года. Встал на учёт в Полевской военкомат
3 февраля 1948 года. 6 ноября 1947 года перешёл в жесте-
отделочный цех Северского металлургического завода. 13
августа 1949 г. переведён на должность старшего травиль-
щика жестеотделочного цеха. Бригаде, которую он возглав-
лял, за достижение высоких производственных показателей
присуждено первенство в социалистическом соревновании в
1967 г. и 1969 г. 1 октября 1969 г. уволен с переходом на
пенсию. После смерти Елены Прокопьевны Дмитрий Арка-
дьевич создал семью с Бибиковой Анной Георгиевной. 6 ап-
реля 1971 года он устроился слесарем по обслуживанию га-
зового оборудования в трест Полевскоймежрайгаз. 25 нояб-
ря 1975 г. принят в УЖКХ слесарем-сантехником. С 1975 г.
по 1990 г. Дмитрий Аркадьевич был рабочим по обслужива-
нию спортивного инвентаря на базе отдыха СТЗ. Награждён
орденом Отечественной войны II степени от 6 апреля 1985
года. Ветеран войны умер 26 сентября 1994 года.



 
 
 

Биография написана со слов второй жены Бибиковой Ан-
ны Георгиевны 11 октября 2009 года.

Пономарев Иван Александрович (1918-1997 г.г.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Пономарёв
Иван Александрович родился 17 ноября 1918 года в селе Ко-
сой Брод, окончил четыре класса школы. До войны работал
поваром на криолитовом заводе. Иван Александрович при-
нимал участие в Японской войне, служил во взводе развед-
ки. В армию был призван на Дальний Восток в 1939 году.
В армии сначала был поваром. Во время войны с Японией
имел звание старшины, был помощником командира взво-
да пешей разведки в 623-м стрелковом полку 231-й стрел-
ковой дивизии I Краснознамённой армии I Дальневосточно-
го фронта. Война была недолгой, с августа 1945 года по сен-
тябрь 1945 г., т. к. вся техника с Германского фронта была
переброшена на Дальний Восток. Солдаты прошли с боями
до станции Харбин, шли пешком днём и ночью. Иван Алек-
сандрович был в разведке. Границу Японии перешли в час
ночи. Застава на границе была разбита. Обратно шли дру-
гой дорогой. В основном, шли бои со смертниками, то есть
с людьми, которые с рождения были обречены на смерть. На
войне они должны погибнуть. Если после боя остаются жи-
вые, то сами себе распарывают живот. В одном из боев со
смертниками Иван Александрович был ранен, но в госпи-
таль не пошел, перевязал рану и продолжал воевать. Прика-
зом № 4/Н от 23 сентября 1945 года по I Краснознамённой
армии I Дальневосточного фронта Пономарев Иван Алек-
сандрович награждён медалью «За боевые заслуги» за то,



 
 
 

что при ведении боя с окружённой группировкой японцев
он бесстрашно ходил в расположение врага и доставал цен-
ные данные. Член ВКП (б) с 1943 года, образование общее
5 классов, военное – полковая школа» ( ЦАМО, фонд 33,
опись 687572, ед. хранения 2855).

Пономарев И. А. был в армии до 1946 года. Имеет на-
грады: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над
Японией», орден Отечественной войны II степени, юбилей-
ные медали, «Ветеран труда». В трудовой книжке Пономарё-
ва Ивана Александровича написано, что общий стаж работы
с 1935 по 1939 гг. – 4 года, затем служба в Красной армии
с октября 1939 г. по 1946 г. – 6 лет 8 месяцев. Иван Алек-
сандрович принят на должность повара в столовую на стан-
цию Полевской 4 октября 1946 года. С 20 мая 1947 г. зачис-
лен в ОРС Свердлхимлеса в Кособродский участок на долж-
ность продавца магазина, который располагался в двухэтаж-
ном доме по улице Ленина в Косом Броду. 26 мая 1948 г.
ввиду ликвидации магазина переведен в Полевской химлес-
хоз вздымщиком. 20 ноября 1948 г. направлен на курсы ма-
стеров подсочки в г. Свердловск. С 4 апреля 1949 г. назначен
мастером по 3 разряду. 15 октября 1952 г. переведен началь-
ником производственного участка. 24 декабря 1953 года на-
значен мастером Мочаловского участка. По решению бюро
горкома партии 27 мая 1954 г. направлен на работу в колхоз.
Затем работал газоспасателем на Северском металлургиче-
ском заводе . 20 марта 1963 г. переведен старшим газоспа-



 
 
 

сателем 6 разряда. С 1 сентября 1979 г. работал сторожем в
охране завода. 31 мая 1985 г. ушел на пенсию по возрасту.
Но продолжал трудиться кочегаром в совхозной котельной с
25 сентября 1985 г. до 25 апреля 1989 г.

Семья Пономарёвых жила на улице Урицкого, 22. Иван
Александрович вместе с женой Зоей Крескентьевной вырас-
тили двух дочерей: Екатерину и Нину. У них четверо вну-
ков: Евгений, Анастасия, Игорь и Владимир. Ветеран войны
умер 31 мая 1997г.

Биография написана со слов жены Пономарёвой Зои
Крескентьевны в апреле 2005 года.

Пономарёв Иван Алексеевич (1925-1944 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в селе
Косой Брод 29 января 1925 года в семье Пономарёва Алек-
сея Владимировича и Елены Львовны. У него были стар-
шие братья Яков, Пётр, Павел, Иван, Мирон, Семён и сестра
Анна. Участниками войны являются четверо братьев: Иван,
Яков, Пётр и Павел. Иван Алексеевич пропал без вести,



 
 
 

остальные три брата вернулись живые с фронта. Пономарёв
Яков Алексеевич жил в селе Косой Брод. Пономарёв Пётр
Алексеевич – участник войны, лётчик. Жил в Ленинграде,
затем в г. Старая Русса. Вместе с женой Кларой воспитали
сыновей Андрея и Сергея. У Андрея Петровича два сына.
Пономарев Павел Алексеевич тоже участник войны, защи-
щал Москву. Проживал с семьёй в Майкопе. В 11 томе кни-
ги «Память» на странице 57 неправильно указано погибше-
го солдата. Пономарев Иван Александрович (нужно читать
Алексеевич), 1925 года рождения, призван в 1943 году, про-
пал без вести в апреле 1944 года. Биография написана 28
января 2010 года со слов Пономаревой Марии Долматовны,
жены брата погибшего солдата Пономарева Мирона Алексе-
евича.

Пономарев Иван Аркадьевич (1924-2002 гг.)



 
 
 



 
 
 

Пономарев Иван Аркадьевич родился 25 июля 1924 го-
да в селе Косой Брод города Полевского Свердловской об-
ласти. Закончил 7 классов Кособродской семилетней шко-
лы, после поступил учиться в ремесленное училище № 15.
Закончил его по специальности солевика-аппаратчика. 25
июля 1942 года Ивану Аркадьевичу исполнилось 18 лет, а
2 августа ему, работнику Полевского криолитового завода,
пришла повестка явиться в горвоенкомат с вещами. Он был
направлен учиться в Москву в учебно-минометную бригаду
связи. Он не успел закончить курсы, так как был отправлен
на фронт. Под Рязанью формировалась 2-я Гвардейская ар-
мия. Иван Аркадьевич был зачислен в 72-й отдельный Гвар-
дейский батальон связи. В ноябре 1942 года его часть была
направлена под Сталинград, где немецкая армия Манштей-
на шла на соединение с армией Паулюса, окруженной наши-
ми войсками. На отдельных участках этим фашистским ар-
миям оставалось до соединения всего 5-7 километров. Про-
тивник имел сильную оборону, а нашим частям пришлось
занять оборону в балке (позднее ее назвали «балкой смер-
ти»). Русские войска вклинились в оборону на 12 км и по
фронту на 8 км, залезли в мешок. «Немцы хотели нас окру-
жить, – вспоминает Иван Аркадьевич, – но это им не уда-
лось. А мы получили приказ отступить. Нам пришлось от-
ступать при сильной бомбежке и танковой атаке. Командир
Ветров был тяжело ранен, а я взрывом бомбы был контужен



 
 
 

и легко ранен». Несмотря на сильный огонь, Иван Аркадье-
вич перевязал командира и на себе нес его 5 км и доставил
в медсанбат. За этот бой он получил медаль «За отвагу».

В приказе № 30/Н от 5 августа 1943 года, изданному по
72-му отдельному Гвардейскому батальону связи, сказано:
«Тов. Пономарев, работая линейным надсмотрщиком, по-
казал себя смелым, храбрым бойцом, защитником Родины.
Своё умение, мужество и храбрость тов. Пономарев прояв-
лял на деле. 21 июля тов. Пономарев под разрывами бомб
маскировал линию и продолжал поддерживать бесперебой-
ную связь. От разрыва бомб получил три лёгких раны, но
не ушёл с поля боя, продолжая держать связь. Тов. Понома-
рев, раненый сам, вынес с поля боя раненого красноармейца
и после этого продолжал восстанавливать связь. Тов. Поно-
марев достоин правительственной награды медали «За отва-
гу». Командир батальона гвардии майор Кордонов» (ЦАМО,
фонд 33 опись 682526, единица хранения 721).

И вот в этом узком коридоре под Сталинградом, где реша-
лась судьба России, Иван Аркадьевич получил боевое кре-
щение. И хотя Советская Армия несла огромные потери,
но русские солдаты стояли насмерть. Бронированная армия
Манштейна была остановлена. За участие в Сталинградской
битве Иван Аркадьевич получил медаль «За оборону Ста-
линграда».

После небольшого отдыха пришлось воевать в Сальских



 
 
 

степях, в Калмыцких степях, с боями форсировали реку Дон
и освобождали Донбасс, Новочеркасск, Шахты, Краснодон.
«В Краснодоне я слышал о комсомольской организации, ре-
бята из которой очень смело действовали. В Краснодоне фа-
шисты сбрасывали мирных жителей в шахты и забрасыва-
ли бомбами. Было сброшено 7000 людей. Три дня из шахт
доносился стон. В шахтах было смешано все: кровь, одеж-
да, останки людей. Мы видели в этой кровяной слякоти дет-
ские башмачки». Воевал я на Перекопе, где немцы особенно
укрепили Турецкий вал. Вал это ров 50 м ширины и 25 м
глубины. Немцы укрепились на 12-километровом перешей-
ке. Нам надо было их оттуда выбить. Бои здесь шли очень
сильные. Весной 1944 года 4-й украинский фронт перешел
в наступление, освободил город Джанкой, Евпаторию, Саки.
Части 4-го украинского фронта вышли к Севастополю к Са-
пун- горе, которую немцы считали неприступной крепостью.
Там русскими войсками применялось новое оружие, его про-
звали «Иван грозный». С его помощью выбили противника
из этих скал и освободили Севастополь. Немцы, отступая от
Севастополя, разбомбили город, утопили составы поездов.
Уплывали фашисты на пароходах, но наши самолеты догна-
ли их и утопили. Трупы немцев находили в Турции.

После небольшого отдыха части переформировали, так
как мы имели большие потери в живой силе и технике. Нас
поездом перебросили на 2-й Прибалтийский фронт под го-
род Витебск. С боями освобождали Белоруссию, Латвию,



 
 
 

Литву, города Каунас, Шауляй и часть Польши. С боями за-
шли в Восточную Пруссию, где противник изо всех сил ста-
рался удержаться за каждую высоту, за каждый населенный
пункт. К этому времени наши части были истощены. В го-
роде Меденау немцам удалось потеснить наши части, и од-
на дивизия оказалась почти окруженной. Оставалось метров
400, и кольцо бы замкнулось. Связи с этой дивизией не бы-
ло, и нашему взводу была поставлена задача- любой ценой
обеспечить связь с командным пунктом этой дивизии. Двое
наших солдат, пытавшихся дать связь на КП этой дивизии,
погибли. А немецкие танки уже прочесывали этот участок».
Командир взвода дал Ивану Аркадьевичу задание связать-
ся с командным пунктом. Он взял катушку с кабелем, теле-
фон и пополз по канаве, идущей вдоль дороги, и стал тянуть
провод. Он хорошо видел, как идут 5 танков и за ними ав-
томатчики, ведя беспрерывный огонь. Когда из воронки он
проверил связь, то ее не было, видимо перебило снарядом.
Ему пришлось вернуться, соединить провод и ползти даль-
ше. Когда он в следующий раз стал прозванивать линию, его
соединили с артиллеристами, которые просили прокоррек-
тировать их огонь. Когда они под его команду пристреляли
орудия, тогда несколько «Катюш» дали залп и 2 немецких
танка были подбиты, а остальные повернули назад. В это вре-
мя Иван Аркадьевич успел протянуть связь на КП, где его
радостно ждали.

За этот подвиг приказом № 20/Н от 8 марта 1945 го-



 
 
 

да Пономарев И.А. награждён орденом Отечественной вой-
ны II степени. В представлении написано: «Ночью с 28. 02.
1945 года на 1.03. 1945 года тов. Пономарев получил приказ
восстановить повреждённую линию связи с наблюдательно-
го пункта командира 13 Гвардейского стрелкового корпуса
на запасной наблюдательный пункт, находящийся два кило-
метра восточнее населённого пункта Далвенен Кенигсберг-
ского уезда /Восточная Пруссия/. Противник внезапно ата-
ковал наши части и находился в непосредственной близо-
сти от запасного наблюдательного пункта. Несмотря на ноч-
ное время, ожесточённый огонь противника, тов. Понома-
рев поставленную задачу выполнил и восстановил связь на-
блюдательного пункта с запасным наблюдательным пунк-
том, при этом ввиду непрекращающегося артогня против-
ника ему пришлось неоднократно возвращаться для устра-
нения повреждений, всего он исправил 6 порывов. Коман-
дир 72-го ОБС гвардии капитан Пименов» (ЦАМО, фонд 33,
опись 686196, единица хранения 1302).

«Помнится ещё такой случай,  – рассказывал участник
войны. – Прислали к нам неопытного командира, который
ещё не был на войне. Повёл он нас по азимуту, и попали мы
на немецкую территорию. Идём в темноте и видим, что впе-
реди что-то выкопано. Это был окоп. Заглянул я в него и
вижу – лежит ранец. И кто-то бормочет не по-нашему. По-
няли мы, что попали не туда. Когда мы уходили, нас заме-
тили враги и открыли огонь. Но мы всё-таки выбрались, а



 
 
 

ранец я с собой прихватил. Позднее мы узнали, что в этом
окопе были румыны. Следующим бастионом на нашем пу-
ти стал город Кенигсберг с его железобетонными фортами,
которые считались неприступными. Но наша артиллерия и
«Иван Грозный» сделали своё дело: разбили эти форты. Со-
ветские войска заняли город Кенигсберг». За взятие этого
города Иван Аркадьевич награждён медалью «За взятие Ке-
нигсберга». Он был один раз ранен и два раза контужен.

«Дальше мы форсировали реку и заняли порт Пиллау на
берегу Балтийского моря 2 мая 1945 года, а 9 мая давали са-
лют Победы». За это Иван Аркадьевич получил медаль «За
победу над Германией». Так закончился боевой путь Поно-
марёва И. А.

23 марта 1947 года Иван Аркадьевич вернулся домой и
приступил к мирной жизни. В этом же году поступил рабо-
тать на Северский металлургический завод в электроцех, а
позднее, в 1949 году, в листопрокатный цех, где проработал
28 лет до 1975 г. За это время Иван Аркадьевич не имел
ни одного прогула и опоздания, за хорошую работу имеет
награды: медали «За трудовое отличие», «Ветеран труда»,
«100 лет со дня рождения В. И. Ленина». Вот такая замеча-
тельная жизнь сложилась у Ивана Аркадьевича.

Иван Аркадьевич был депутатом Кособродского сельско-
го Совета, членом комиссии по сельскому хозяйству и това-
рищеского суда. 29 ноября 1974 года избран членом Совета
пенсионеров. На вечере «Не стареют душой ветераны» ему



 
 
 

было присвоено звание «Почётный гражданин села Косой
Брод», занесён в книгу почётных граждан. Иван Аркадьевич
и Валентина Агафоновна вырастили троих детей: Любовь,
Надежду и Аркадия.

Биографический очерк написан со слов жены Валенти-
ны Агафоновны и по материалам школьного музея в апреле
2005 года.

Пономарев Иван Васильевич
Участник Великой Отечественной войны родился в 1916

году в селе Косой Брод Полевского района Свердловской об-
ласти. Его имя значится в списке Полевского военкомата по-
гибших солдат – жителей с. Косой Брод. В книгах «Память»
сведений о погибшем солдате нет.

Пономарев Иван Егорович (1915-1941 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод Полевского района в 1915 году. В книге «Па-
мять», т. 11, на странице 57 есть сведения, что рядовой По-
номарев Иван Егорович призван в 1941 году, пропал без ве-
сти в ноябре 1941 года. В донесении № 21014 Полевского
РВК от 20 марта 1947 года: призван 8.06.1941 г. Связи нет
с 24 июля 1941 г. (ЦАМО, № фонда58, № описи 977520, №
дела 198).

Пономарев Николай Андреевич (1920-1999 гг.)



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Пономарев Ни-
колай Андреевич родился 14 мая 1920 года в селе Косой
Брод в семье Пономарева Андрея Николаевича и Анны Ива-
новны. Семья проживала по улице Красноармейская, 25. У
Николая было пять братьев и сестёр. Младшая сестра Зоя
Андреевна вспоминает: «После окончания четырёх классов
Николай работал с отцом на лесозаготовках, потом на золо-
тых приисках. В феврале 1940 года умер наш отец. Брат сда-
вал намытое золото в скупку, покупал продукты в магазине,
помогал матери растить младших детей. В 1941 году Нико-
лай ушёл на фронт. Брат Илья остался на броне, работал в
копровом цехе. Николай принимал участие в Курской битве,
получил ранение в голову. Он выжил чудом. Его спасла по-
хоронная команда, которая собирала на поле погибших бой-
цов. Мама получила на него похоронку. Я помню, как мы
шли на покос, и она плакала. Николай долго лежал в госпи-
тале. Домой он приехал в ноябре в праздник Казанской ико-
ны, пришёл с поезда в обмотках и ботинках. Мне было 13
лет и я помню его страшную рану: на голове не было кусочка
черепа, было видно плёнку, покрывавшую головной мозг».
За боевые подвиги Николай Андреевич награждён орденом
Красной Звезды № 3726930 от 6 ноября 1979 года, орденом
Отечественной войны

I
степени № 1865407 от 11 марта 1985 года и всеми юбилей-



 
 
 

ными медалями. После выздоровления Николай Андреевич
женился на вдове Пальцевой Надежде. В их семье родились
три дочери Любовь, Александра и Людмила. Семья жила на
улице Красноармейской. Несмотря на инвалидность, Нико-
лай Андреевич много лет работал на колбасной фабрике и
на Северском трубном заводе. За долголетний добросовест-
ный труд Николай Андреевич награждён медалью «Ветеран
труда». В шестидесятые годы он переехал жить в северную
часть Полевского. Ветеран войны умер в 1999 году и захоро-
нен на Северском кладбище.

Биография написана со слов родной сестры ветерана Зои
Андреевны 15 марта 2011 года и сайта «Подвиг народа»
в 2016 году.

Пономарев Николай Михайлович (1909-1941 гг.)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны родился в 1909 году в се-
ле Косой Брод. Отца звали Михаил, мать звали Ефимия Гав-
риловна (в девичестве Талашманова, 1884-1937 гг.). Семья
проживала на улице Сталина, 2 (ныне Чкалова). Окончил
начальную школу в Косом Броду. Николай Михайлович ра-
ботал составителем поездов на Криолитовом заводе. В 1933
году он вступил в брак с Марией Васильевной Косаревой.
Она родилась в 1911 году в селе Косой Брод. Первый сын
Борис родился 29 июля 1934 года, второй сын Анатолий ро-
дился в августе 1937 года. Николая Михайловича забрали на
фронт в августе 1941 года. Его сын Борис вспоминает: «Нас
разбудил в 4 часа утра посыльный из сельсовета. Ему позво-
нили из Полевского военкомата о том, что отца призывают
в армию. Отец быстро собрался и ушёл. Днём мы с матерью
поехали на лошади на станцию Полевскую провожать отца.
Но в тот день мы его не дождались. Нас, малышей, вечером
увезли домой, а наши матери остались ждать отцов. Вместе
с моим отцом ушли на фронт Зюзёв Глеб Павлович и Зю-
зёв Марк Трофимович, живший в доме Ленина, 18. Николай
Михайлович был на переподготовке в Еланских лагерях око-
ло Камышлова. Его жена Мария Васильевна ездила к нему
на свидание. От отца приходило несколько писем. Николай
Михайлович писал, что служит вместе с односельчанином
Зюзёвым Глебом Павловичем. Они вместе принимали уча-
стие в боях под Москвой. Мать подавала в розыск. Ей при-
шло извещение, что Пономарев Николай Михайлович про-



 
 
 

пал без вести в 1941 году. В книге «Память», т. 16, на стра-
нице 271 сказано, что рядовой Пономарев Н. М., 1909 г.р.,
пропал без вести в феврале 1942 г. Письма не сохранились.
Мария Васильевна Пономарева умерла в 1973 году.

Биография написана со слов сына Пономарева Бориса Ни-
колаевича 16 февраля 2010 г.

Пономарев Павел Алексеевич (1919-2014 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Пономарев Па-
вел Алексеевич родился 1 апреля 1919 года в селе Косой
Брод в семье Пономарева Алексея Владимировича и Елены
Львовны. Получил начальное образование в Кособродской
школе, работал до армии сцепщиком вагонов в транспорт-
ном цехе Полевского криолитового завода. В 1939 году Пав-
ла Алексеевича призвали в армию. Он имел воинское зва-
ние – старший сержант, служил в Смоленске помощником
командира взвода – старшиной. На службу в армию Павел
Алексеевич ушёл вместе с односельчанами: Симбирцевым
Александром Александровичем, Пономаревым Петром Ми-
хайловичем, Зюзёвым Петром Даниловичем. Павел Алексе-
евич принимал участие в битве за Москву. После войны он
женился на Лидии Филипповне Килиной. Они жили на стан-
ции Полевской, потом уехали в город Майкоп Краснодар-
ского края. Супруги Пономаревы воспитали сына Алексея
(1949 года рождения). У Алексея Павловича есть дочь и трое
внуков. Павел Алексеевич награждён орденом Отечествен-
ной войны

II
степени от 26 мая 1993 года, медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ме-
далью Жукова, памятными знаками «Фронтовик 1941-1945
гг.», «65 лет битвы за Москву», медалями «50 лет победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет побе-



 
 
 

ды в Великой Отечественной войне», «65 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «В па-
мять 850-летия Москвы». В апреле 2010 года Павлу Алек-
сеевичу исполнился 91 год. Ветеран войны умер в феврале
2014 г.

Биография написана со слов Пономарёва Павла Алексее-
вича 10 марта 2010 года и сайта «Подвиг народа» в феврале
2016 г.

Пономарев Пётр Алексеевич (1922-1986 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1922
году в селе Косой Брод в многодетной семье Пономарева
Алексея Владимировича и Елены Львовны. Во время Ве-
ликой Отечественной войны он был лётчиком. После вой-
ны проживал с семьёй в городе Старая Русса. Вместе с же-
ной Кларой воспитали двух сыновей Сергея и Андрея. Пётр
Алексеевич награждён многими орденами и медалями.



 
 
 

2 октября 1966 года Пётр Алексеевич написал письмо в



 
 
 

Кособродский сельский Совет, в конверте он прислал цвет-
ную фотографию памятника погибшим воинам, сделанную
им лично летом 1966 года. В письме он пишет: «Здравствуй-
те, уважаемые земляки! Я был летом на своей родине – Ко-
сом Броду. Был и у памятника погибшим воинам в Вели-
кую Отечественную войну 1941-1945 гг. Мне очень понра-
вился памятник, и ещё больше понравилось – как ухажива-
ют за ним. Спасибо вам за это. Очень хочется, чтобы па-
мятник всегда выглядел цветущим. Чтобы человек (малый
или взрослый) проходя около памятника, помнил о невер-
нувшихся с войны. С приветом и наилучшими пожеланиями
ваш земляк Пётр Пономарев». Ветеран войны умер в 1986
году в городе Старая Русса. Биография написана со слов его
родного брата Павла Алексеевича Пономарева и снохи По-
номаревой Марии Долматовны 12 марта 2010 года.

Пономарев Петр Михайлович (1919-1991 г.г.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Пономарев
Петр Михайлович родился 19 января 1919 года в селе Ко-
сой Брод в семье Пономарева Михаила Степановича и По-
номаревой Глафиры Алексеевны (или Александровны). Се-
мья проживала по улице Чкалова, дом 10. У них было шесте-
ро детей: сыновья Антон, Рим, Петр, дочери Лидия, Евдо-
кия, Елена. Про Михаила Степановича рассказывает ураль-
ский писатель Борис Рябинин в воспоминаниях «Путеше-
ствие в молодость», напечатанных в газете «Рабочая правда»
за 9 января 1979 г. В воспоминаниях говорится: «Минут че-
рез десять появляется Михайло Степаныч. Высокий, немно-
го сутулый. Несмотря на преклонные годы, не седой. Уса-
тый, с небольшой бородкой. В солдатской мятой фуражке и
калошах, надетых поверх шерстяных носков. Говорит гром-
ко, почти кричит…Нет, не помнит Михайло Степаныч о ле-
бедях. Появился еще старик. Пошли воспоминания о том,
как в старину ходили в Верхотурье на богомолье да как мы-
ли золотишко. «Тебе, поди, годов семьдесят?»– неожидан-
но спросил первый старик, всматриваясь в Бажова. «Близко
к тому». «Сколь и мне, значит». Глухой помолчал, пожевал
губами и сказал в раздумье: «Нынче можно учиться-то, не
то, что раньше… Три зимы я только учился, дроби не учил,
простые задачи нам давали. Раньше по закону божию нас до-
нимали». Из этой статьи следует, что Михаил Степанович
был с 1869 года рождения примерно. Глафира Алексеевна
умерла перед Великой Отечественной войной. Петр Михай-



 
 
 

лович служил тогда в армии рядовым в войсках НКВД в го-
роде Смоленске, его не отпустили на похороны матери.

Когда началась война, Петра Михайловича сразу же от-
правили на фронт. Солдат вспоминал: «Три раза нам прихо-
дилось отступать. Мы вывозили пленных немцев из Сталин-
града, охраняли в лагерях пленных. Через нас проходили все
пленные, заключенные, предатели, шпионы. В нашей части
было много комсомольцев. Проводили ротные комсомоль-
ские собрания. В 1944 году я попал в Крым. Под городом
Мелитополем меня ранило в голову. Самолетом меня доста-
вили в госпиталь в Саратовскую область, в село Сосновку
Татищенского района». В госпитале № 1056 Пётр Михайло-
вич находился с мая по ноябрь 1944 года.

В этом селе Пётр Михайлович познакомился с девушкой
Кудряшовой Анастасией Андрияновной, 1924 года рожде-
ния. Когда началась война, ей было 17 лет. Ей пришлось
рыть окопы, работать на аэродроме, а также прицепщицей на
тракторе. Анастасии Андрияновне было выдано удостовере-
ние « Труженик тыла». Петр Михайлович и Анастасия Ан-
дрияновна вступили в брак 26 ноября 1944 года. Перееха-
ли жить на родину Петра Михайловича в село Косой Брод.
Здесь у них родилась старшая дочь Нина в 1946 г. Отец Пет-
ра Михаил Степанович умер в 1946 году.

Затем семья Пономаревых снова уехала в Саратовскую
область, там прожили два года. В 1948 году у них родилась
вторая дочь Любовь. 18 марта 1949 года Петру Михайлови-



 
 
 

чу выдали справку об инвалидности. Те сороковые годы в
Самарской области выдались засушливыми и неурожайны-
ми, поэтому семья Пономаревых переехала обратно в Косой
Брод.

11 мая 1950 года Петр Михайлович устроился работать
грузчиком в лесоучасток Северского стройуправления. 9 но-
ября он переведен в Ревдинский леспромхоз грузчиком, уез-
жал туда на неделю и дольше. Работа на погрузке леса была
очень тяжелая, и у Петра Михайловича сильно болела ране-
ная голова. С 1 января 1959 года до 1 апреля 1960 года Петр
Михайлович работал трелевщиком в Полевском лесопункте.
8 мая 1960 года он устроился разнорабочим в подсобное хо-
зяйство ОРСа СТЗ. 10 февраля 1961 года Петр Михайлович
переведен на работу в Северский совхоз, летом работал пас-
тухом. С 11 ноября 1965 года по 30 октября 1969 года ра-
ботал скотником в первом отделении совхоза «Северский».
С 4 ноября 1969 года по 19 января 1974 года Петр Михай-
лович работал в пожарной части. Оттуда и ушел на пенсию.
Врачебно- трудовая экспертная комиссия признала Понома-
рева П. М. инвалидом 2 группы без срока. 7 мая 1979 года
Полевской горвоенкомат выдал Пономареву П.М. удостове-
рение № 736392 о праве на льготы для инвалидов Великой
Отечественной войны. Пономарев П. М. награжден медаля-
ми: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г.», «20 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» от 4 августа 1967 г., «30



 
 
 

лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
от 28 мая 1975 года. Петр Михайлович и Анастасия Андрия-
новна имеют 10 внуков и 4 правнука. Пономарев П. М. умер
23 июня 1991 года. Анастасия Андрияновна умерла 23 июля
2003 года.

Биография написана со слов дочери Нины Петровны в ап-
реле 2005 года.

Пономарев Сергей Антонович (1926-1944 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод Полевского района в 1926 году. В 11 томе книги
«Память» на странице 57 есть сведения: рядовой Пономарев
Сергей Антонович, 1926 г., призван в 1944 году, пропал без
вести в декабре 1944 г. В документах ЦАМО, № фонда 58,
№ описи 18004, № дела 1797 сказано, что рядовой Понома-
рев Сергей Антонович призван 29 августа 1944 года Полев-
ским ГВК. Последнее место службы – полевая почта 29135.
Его разыскивала мать Пономарева Мария Николаевна, про-
живающая в с. Косой Брод на ул. Красноармейской, 8.

Пономарев Яков Алексеевич (1916-1993 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Яков Алексее-
вич Пономарев родился 9 апреля 1916 года в селе Косой
Брод в доме на улице Красноармейской в многодетной семье
Алексея Владимировича и Елены Львовны Пономаревых. В
семье было восемь детей: Яков, Павел, Пётр, Иван, Семен,
Мирон, Василий, Анна. Яков был самым старшим из выжив-
ших в те суровые годы детей. Он получил начальное обра-
зование в Кособродской школе. С малых лет Яков помогал
отцу на прииске, работал забойщиком в известковом карье-
ре. В 1938 году Яков Алексеевич работал грузчиком леса. 20
января 1939 года заведена первая трудовая книжка. 15 июня
1939 года Яков Алексеевич уволен с работы в связи с уходом
в Красную армию. 29 марта 1940 года Яков Алексеевич же-
нился на горнощитской девушке Марии Ивановне. Она ро-
дилась 24 февраля 1922 года в многодетной семье, где кроме
нее было четыре брата и четыре сестры.

Когда началась война, Якова Алексеевича направили в
учебный лагерь в город Нижний Тагил. Там он работал пова-
ром в столовой. На всю жизнь ему запомнился трагический
случай, когда обрушилась крыша казармы. Под обломками
крыши погибло много солдат. Якова Алексеевича спасло то,
что он стоял около печи и оказался в нише между обрушив-
шимися досками и печью. В дальнейшем Якова Алексеевича
отправили на фронт. Он был рядовым в 136 стрелковом пол-
ку с августа 1943 г. по июль 1944 г. Он участвовал в сражени-



 
 
 

ях, получил ранения в ногу, лежал в госпитале. После окон-
чания войны Яков Алексеевич вернулся домой. В семье Яко-
ва Алексеевича и Марии Ивановны подрастали двое детей:
дочь Нина и сын Анатолий. Семья жила на улице Красноар-
мейской, 13. 1 сентября 1945 года Яков Алексеевич устро-
ился на работу в Полевской химлесхоз на должность бонда-
ря. 4 мая 1947 года он переведен вздымщиком – сборщиком
сосновой смолы. На этой тяжелой работе Яков Алексеевич
проработал около 25 лет.

28 марта 1973 года Яков Алексеевич уволен с работы по
инвалидности. Яков Алексеевич награжден медалью «Хал-
хин-Гол» от 15 августа 1969 года, орденом Отечественной
войны II степени № 5088844 , выданным 11 марта 1985 года,
а также другими юбилейными медалями. У Якова Алексее-
вича есть двое внуков: Михаил Анатольевич и Нина Анато-
льевна. Ветеран войны умер 12 июня 1993 года. Биография
написана со слов жены Пономаревой Марии Ивановны 25
декабря 2005 года.

Порошин Иван Михайлович (1921-2007 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Порошин Иван
Михайлович родился 23 августа 1921 года в Удмуртии. По-
сле окончания семилетней школы поступил в Сарапульское
педагогическое училище. Через 4 года стал преподавате-
лем физики и математики в Нижне-Иргинской школе Крас-
ноуфимского района. В 1942 году Иван Михайлович ушёл
на фронт. Участвовал в Сталинградской битве и Орлов-
ско-Курском сражении, форсировал Днепр и Вислу, осво-
бождал Варшаву, штурмовал Берлин. В статье «Операция
«Кольцо» («Рабочая правда», 2003 г., 10 января) Иван Ми-
хайлович так описывал Сталинградскую битву: «Наступле-
ние войск Донского фронта началось 10 января. 8 часов 5
минут. Оглушительный грохот тысяч орудий, минометов,
реактивных снарядов. Каждый километр фронта прострели-
вался из 170 орудий и минометов. Мы вышли из траншей
и, стоя в полный рост, аплодировали нашим артиллеристам,
бросали вверх шапки. После залпа тяжелых орудий дивизия
пошла в атаку. Немцы несли огромные потери. Во второй
половине дня фашисты, используя наши июльские оборо-
нительные рубежи с зарытыми в землю танками, стали ока-
зывать упорное сопротивление. Сильный пулеметный огонь
встретил наступающую пехоту. Второй день принес новые
успехи. Немцы в панике бросали орудия, колонны автома-
шин, танки. У них не было горючего. Наша дивизия с боя-
ми продвигалась в направлении Карповки к реке Россошке.



 
 
 

Мне, участнику боев, прошедшему 180 дней под вражеским
огнем, не хватило до полной победы 20 дней: 11 января 1943
года я был ранен и направлен в госпиталь». Иван Михайло-
вич награждён двумя орденами Отечественной войны

II
степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы
III
степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону

Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», орденом «Знак Почёта» и другими наградами.

После войны Иван Михайлович окончил Свердловский
педагогический институт и остался работать преподавателем
физики. В 1955 году по направлению партии приехал в село
Косой Брод работать председателем колхоза «Путь к комму-
низму». После передачи колхоза в подсобное хозяйство Се-
верского завода Иван Михайлович Порошин вернулся к пе-
дагогической работе. В течение трёх лет он возглавлял сред-
нюю школу № 6. Затем в течение 20 лет работал заведующим
городским отделом народного образования. Глубокие зна-
ния, талант управленца и организатора в сочетании с твёр-
достью характера позволили ему добиться больших успехов
в развитии городской системы образования. При его непо-
средственном участии были построены и введены в действие
школы №№ 13, 14, 16, 17, 18, Полевская и Северская шко-
лы рабочей молодёжи. Общий стаж работы Ивана Михайло-
вича составляет 55 лет. Много раз он избирался депутатом



 
 
 

городского Совета, был депутатом областного Совета народ-
ных депутатов, членом президиума городского совета вете-
ранов войны и труда.

Биография написана в декабре 2009 года по материалам
газеты «Рабочая правда» от 6 апреля 2007 года.

Псарёв Григорий Андреевич (1908-1986 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Псарёв Г.А.
награждён орденом Отечественной войны первой степени.



 
 
 

Григорий Андреевич родился 9 ноября 1908 года в деревне
Кленовое Богородского района Кировской области. По на-
циональности – русский. Закончил один класс школы, умел
писать и читать.

Когда началась война, Григорию Андреевичу было 32 го-
да. Он был женат, работал в колхозе вместе с женой Екате-
риной Даниловной. Дочери Александре исполнилось 5 лет.
Через 20 дней после начала войны у них родилась дочь Ли-
дия. Григорий Андреевич ушел на фронт в первые дни вой-
ны, защищал город Ленинград. Зимой 1942 года был ранен,
ему оторвало ступни обеих ног. Случилось это возле горо-
да Колпино, примерно в 50 километрах от Ленинграда. Ко-
гда Григорий Андреевич очнулся, понял, что помощи ждать
неоткуда. Встать он не мог, но жить очень хотелось. И тогда
солдат, опираясь на локти, стал продвигаться к железной до-
роге. Он слышал её шум. Потом он пополз вдоль рельсов,
часто теряя сознание. В конце концов Григорий Андреевич
приполз на станцию, где стоял санитарный поезд. У солдата
не было сил залезти в вагон, так как он потерял много крови.
Через какое – то время мимо пробегал офицер, здоровый и
сильный, он без труда закинул раненого на платформу. Так
Григорий Андреевич доехал до Ленинграда. Там его сняли
с поезда и поместили в госпиталь на Васильевском острове,
в бывшем Доме культуры имени Кирова. Ноги хотели ампу-
тировать, но воспротивилась врач, старая еврейка: «Пусть у
него будут плохие ноги, но свои». Всю жизнь Григорий Ан-



 
 
 

дреевич вспоминал её добрым словом.
После лечения он уехал домой. Снова работал в колхозе

конюхом до 1954 года. А потом следом за другими земляка-
ми переехал с семьей на Урал в село Косой Брод. Семья по-
селилась в доме № 87 по улице Ленина. Григорий Андреевич
и его жена работали в колхозе, затем в совхозе. Очень радо-
вались, что за свою работу получали деньги. Детей в семье
стало пятеро: дочери Александра, Лидия, Галина, Валенти-
на и сын Николай. В настоящее время дочери живут в горо-
дах Ижевске, Новороссийске, Туринской Слободе и в Бело-
руссии. Внук Псарёв Александр Николаевич живет в горо-
де Полевском. У фронтовика восемь внуков. Григорий Ан-
дреевич награжден тремя юбилейными медалями и орденом
Отечественной войны I степени от 6 ноября 1985 года. Умер
Григорий Андреевич в 1986 году.

Биография написана со слов снохи Псарёвой Людмилы
Петровны 26 апреля 2005 года и сайта «Подвиг народа»
в феврале 2016 года.

Саблин Андрей Иванович (1924-1986 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны, директор шко-
лы и учитель физики, математики и черчения родился 3
марта 1924 года в Оренбургской области. Его старшая дочь
Лидия Андреевна Андриянова пишет о своём отце в кни-
ге «Уральское морское братство. Портретные очерки» (авто-
ра-составителя Валентина Иванова): «Он был призван в Во-
оружённые Силы на Дальний Восток в ОШМАС ВВС (офи-
церская школа Военно-воздушных сил Тихоокеанского фло-
та). По окончании офицерской школы Андрей Иванович
воевал против японских милитаристов, охраняя восточные
морские границы страны. Он летал на тяжёлом бомбарди-
ровщике стрелком-радистом. Топили японские корабли. В
одном воздушном бою он был ранен осколком снаряда в ли-
цо. После госпиталя – снова в бой на бомбардировщике. И
… снова ранение. В сентябре 1945 года окончилась война
с Японией. Но папа продолжал службу ещё 3 года в соста-
ве воинской части № 49285. Он был командиром отделения
радиотелеграфистов. Папа награждён медалями «За боевые
заслуги», «За освобождение Кореи», «За победу над Япо-
нией» и другими юбилейными медалями. Демобилизовался
из армии в 1948 году. На фронте погибли три брата Андрея
Ивановича. Вернувшись домой, папа продолжил учёбу в ве-
черней школе, окончил 9 и 10 классы. Затем окончил Ор-
ский педагогический институт физико-математический фа-
культет. Сбылась его мечта – он педагог. По направлению



 
 
 

Министерства просвещения прибывает в Свердловск, отту-
да в Полевской район, село Полдневая, директором семилет-
ней школы. Работал директором детского дома, позднее –
директор семилетней школы в селе Косой Брод». 1 сентяб-
ря 1960 года Андрей Иванович назначен директором Косо-
бродской школы. Его жена Антонина Михайловна работала
учителем математики. Супруги вырастили двух дочерей Ли-
дию и Светлану. Семья жила на улице Советской, 22.

Биография написана со слов дочери Андрияновой Лидии
Андреевны в январе 2010 года.

Сагитов Баймухамед (1912-1942 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1912

году, проживал до войны в селе Косой Брод Полевского рай-
она. В книге «Память», т.11, есть сведения, что младший
сержант Сагитов Б. погиб 16 августа 1942 года, захоронен
в д. Сосенки Козельского района Смоленской области. Его
имя увековечено на памятнике в селе Косой Брод.

Секачёв Иван Николаевич (1920-2013 гг)



 
 
 

Участ-



 
 
 

ник Великой Отечественной войны Секачёв Иван Николае-
вич родился 1 февраля 1920 года в городе Свердловске. Член
ВЛКСМ с 1940 года. Иван Николаевич был призван на служ-
бу в армию Арамильским военкоматом 10 октября 1940 го-
да. Иван Николаевич принимал участие в боевых действиях
с 1941 г. по 1945 г. в составе 18-й легкотанковой бригады
на 2-м Украинском фронте, а также на других фронтах. Его
воинское звание – рядовой. Иван Николаевич ремонтировал
разбитые танки в непосредственной близости от фронта.

Секачёв Иван Николаевич награждён медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» от 14. 03. 1958 года, юбилейными медалями, медалью
Жукова от 19.02.1996 года, орденом Отечественной войны
II степени от 14 марта 1985 г.

После войны Иван Николаевич поступил на работу 30 де-
кабря 1950 года. Иван Николаевич с семьёй переехал жить в
Косой Брод в 1951 году. Его супруга Валентина Алексеевна
всю войну работала трактористом. Иван Николаевич и Ва-
лентина Алексеевна вырастили шестерых детей: Анатолия,
Любовь, Александра, Леонида, Людмилу, Бориса. Иван Ни-
колаевич работал в прокатке на Северском металлургиче-
ском заводе. Валентина Алексеевна работала в охране заво-
да. На пенсию ветеран войны вышел 1 февраля 1970 года.
Ветеран войны умер в январе 2013 года. Биография написа-
на со слов Ивана Николаевича Секачёва 10 апреля 2009 года.



 
 
 

Симбирцев Александр Александрович (1918-1993
гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Симбирцев А.
А. родился 12 сентября 1918 года в городе Невьянске Сверд-
ловской области. Он был сиротой, воспитывался в детском
доме, получил начальное образование. В 16 лет его привезла
в село Косой Брод семья Зюзёва Фёдора Гавриловича. Алек-
сандр Александрович женился на Волковой Нонне Григо-
рьевне. Семья проживала в селе Косой Брод по улице Чка-
лова, д. 34. Призывной комиссией при Полевском городском
военном комиссариате Симбирцев А. А. признан годным к
строевой службе, призван на действительную военную служ-
бу 15 сентября 1939 года. В сентябре 1939 года Александр
Александрович был зачислен в 236 конвойный полк НКВД.
В октябре 1943 года он был зачислен курсантом в полковую
школу 236 конвойного полка для учёбы на командира стрел-
кового отделения. Симбирцев А.А. окончил полковую шко-
лу в январе 1944 года. В январе 1944 года он назначен ко-
мандиром стрелкового отделения 33 погранотряда. Его во-
инское звание – сержант, воинская специальность – пулемёт-
чик. Симбирцев А. А. участвовал в Великой Отечественной
войне с сентября 1944 года по декабрь 1945 года в составе
33 погранотряда войск НКВД, принимал участие в разгроме
банды на Украине. Он имеет награды: медаль «За оборону
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-

1945 гг.», юбилейные медали, орден Отечественной вой-



 
 
 

ны
II
степени от 11 марта 1985 года за № 5088846.
Симбирцев А. А. уволен в запас 10 января 1947 года. В

1948 году Александр Александрович вернулся в село Косой
Брод, устроился на работу резчиком металла в копровый цех
Северского металлургического завода. Супруги Симбирце-
вы воспитали четверых сыновей: Леонида, Николая, Алек-
сея, Михаила. Ветеран войны умер 12 сентября 1993 года.

Биография написана со слов снохи Симбирцевой Надеж-
ды Павловны 20 марта 2009 года.

Сыромятников Павел Сидорович (1903-1943 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1903

году, проживал в селе Косой Брод Полевского района. Све-
дения о том, что он проживал в с. Косой Брод, взяты Архив-
ным отделом администрации Полевского городского окру-
га из похозяйственных книг Кособродского сельского Сове-
та. В 11 томе книги «Память» на стр. 65 есть сведения: Сы-
ромятников Павел Сидорович, рядовой, 1903 г., призван в
1941 г., погиб 23 сентября 1943 г., захоронен в д. Кулебовка
Днепропетровской области. В ОБД «Мемориал» сведения:
Сыромятников П. С. призван 30 октября 1941 года. Послед-
нее место службы полевая почта 68243. В донесениях о без-
возратных потерях 28 армии от 27 ноября 1952 года сказано,
красноармеец убит в п. г. т. Кулебовка Ново-Московского



 
 
 

района Днепропетровской области и там захоронен.

Телицын Николай Александрович (1912-1991 г.г.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Телицын Нико-
лай Александрович родился 13 декабря 1912 года в дерев-
не Кленовое Богородского района Кировской области. За-
кончил 3 класса школы. До армии работал в колхозе. Осе-
нью 1941 года его призвали в армию, увезли в сторону Фин-
ляндии. Николай Александрович воевал на Северо-запад-
ном фронте за Ленинградом. Он возил орудия на паре лоша-
дей. Несколько раз был контужен. Последняя контузия вы-
звала заболевание ушей.

Вместе с женой Екатериной Андреевной Николай Алек-
сандрович воспитали четырёх детей. Первая дочь Лидия ро-
дилась в 1938 году, сын Николай в 1941 году, дочь Вален-
тина в 1950 году, дочь Галина в 1954 г. Сначала семья Ни-
колая Александровича жила в Кировской области в деревне
Орлово, затем в 1955 году переехала на Урал в село Косой
Брод. Некоторое время Николай Александрович работал в
магазине, возил на лошади хлеб с хлебопекарни и продукты
из ОРСа. Когда продукты стали возить на машине, Николай
Александрович стал работать грузчиком. Трудовая книжка
заведена 3 марта 1957 года. Общий стаж работы по найму
до поступления в подсобное хозяйство ОРСа Северского ме-
таллургического завода составил 23 года 11 месяцев 23 дня.

С 1 марта 1957 года Николай Александрович устроился
работать скотником в подсобное хозяйство, затем 6 февра-
ля 1961 года переведен рабочим в Северский совхоз. 14 ав-



 
 
 

густа 1968 года он уволен из совхоза по собственному жела-
нию. Николай Александрович награжден медалями «50 лет
Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР»,
«70 лет Вооруженных сил СССР». Медаль « Двадцать лет
победы в Великой Отечественной войне» выдана 21 февра-
ля 1967 г. Медаль «Тридцать лет победы в Великой Отече-
ственной войне» выдана 9 ноября 1975 года. Медаль «Сорок
лет победы в Великой Отечественной войне» вручена 30 ап-
реля 1985 года. Николай Александрович награжден орденом
Отечественной войны II степени № 5088847. Ветеран войны
умер 21 января 1991 года.

Биография написана со слов сына ветерана Николая Ни-
колаевича Телицына 8 мая 2005 г.

Тимошенко Валентина Павловна (1923-1995 г.г.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Тимошенко Ва-
лентина Павловна родилась 31 октября 1923 года в Ры-
бинском районе Ярославской области. Окончила 7 классов
в Раздумовской сельской школе. В советскую армию была
призвана в 1942 г. В годы войны была радистом. Ее фронт
– 1 Украинский прошел боевой путь от Сталинграда до Бер-
лина. Валентина Павловна участвовала в боях от Украины
до Праги. Валентина Павловна вспоминает о войне: «В на-
чале февраля 1942 г. командование послало меня на передо-
вую, где одно отделение из нашей роты стояло в охране. Идти
нужно было километров 6-7. Вечер. Темно. Кругом лес шу-
мит. Страшно идти одной. На мое счастье догнал меня связ-
ной, когда я прошла уже километра 3. На пути стояло боль-
шое село. Здесь перевязала одного раненого, но он вскоре
умер от ранения. В следующем селе Ласки мы заняли оборо-
ну. Немцы два дня беспрерывно вели артобстрел из дально-
бойных орудий и минометов. Они окружили нас с трех сто-
рон, но бой навязать им не удалось. На третьи сутки немцы
всю ночь подтягивали свои силы. Они шли сплошной сте-
ной и кричали. Мы не могли спать, у всех было нервное на-
пряжение. Чуть свет немцы открыли такой артиллерийский
огонь, что нельзя было поднять головы. Все село ими хоро-
шо просматривалось. Они били точно, и снаряды ложились в
шахматном порядке. Убили одного бойца, его вывезли в тыл.
Я побежала с одного конца села на другой, чтобы доложить



 
 
 

командиру взвода, что все люди уже ушли (был приказ оста-
вить село, так как силы неравны). И вот немцы по мне од-
ной выпустили много снарядов. Я сделаю несколько шагов –
снаряд рвется на противоположной стороне. Быстро ложусь
на землю, только осколки вокруг меня жужжат. Командиры
дождались меня. Они все время следили за мной, боялись,
что убьют осколком или прямым попаданием снаряда. Мы
последними покинули это село. Отход нам был оставлен по
чистому месту и узкому проходу. Немцы зажали это село с
двух сторон, а потом скоро заняли его».

После демобилизации в 1945 году Валентина Павловна
работала в совхозе. Валентина Павловна вышла замуж за Ти-
мошенко Петра Андреевича. Они поженились в Калинин-
градской области. В их семье родились дети: Владимир, Вик-
тор, Галина. В дружной семье вырос первый сын Валентины
Павловны Николай Константинович Семенов. Из Калинин-
града семья переехала в Казахстан на целину. К ним туда
приехала мама Валентины Павловны Анна Павловна с млад-
шим сыном Виталием. Отец Валентины Павловны Семьянов
Павел Андреевич погиб в 1942 году под Ленинградом. В Ко-
сой Брод семья переехала в 1959 году, жила в маленьком
совхозном доме по улице Урицкого. Петр Андреевич сна-
чала работал трактористом в совхозе, а затем слесарем на
СТЗ. Валентина Павловна работала в совхозе сначала осе-
менатором, потом телятницей. В последние годы работала
скотником. В 1963 году семья Тимошенко построила свой



 
 
 

дом по улице Урицкой, 39. Валентина Павловна имеет на-
грады: «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 -1945гг.», «За взятие Праги», юбилейные меда-
ли и орден Отечественной войны II степени № 2971575 от
14 марта 1985 года. Валентина Павловна Тимошенко умерла
19 сентября 1995 года. Биография написана со слов дочери
Васютиной Галины Петровны 25 апреля 2005 года.

Тимошенко Пётр Андреевич (1927-2005 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Тимошенко
Пётр Андреевич родился 15 февраля 1927 года в селе Буй-
новичи Гомельской области Белоруссии. Ему было 17 лет,
когда началась война. Пётр Андреевич находился на оккупи-



 
 
 

рованной территории. После Великой Отечественной войны
его призвали в армию, он прослужил 7 лет. В мае 1946 го-
да Пётр Андреевич вступил в ряды ВЛКСМ и получил ком-
сомольский билет № 22933573, выданный политотделом 3
школы АИР 13 июня 1946 года. В 1948 году он окончил ве-
чернее отделение дивизионной школы партийного актива.
Пётр Андреевич вступил в брак с Валентиной Павловной 16
сентября 1952 года. Дети Галина и Владимир родились в се-
ле Доброе, а младший сын Виктор родился в селе Матросо-
во. 3 мая 1952 года Пётр Андреевич устроился работать ле-
сорубом. 1 декабря 1952 года он переведён в должность ма-
стера леса. С 17 ноября 1953 года Пётр Андреевич работал
в Калиниградском лесхозе в Низовском лесничестве. Пётр
Андреевич окончил училище механизации сельского хозяй-
ства № 3 в посёлке Низовье Гурьевского района. Он учился
с 25 мая 1954 года по 7 апреля 1955 года. Ему присвоена
квалификация: тракторист-машинист широкого профиля с
квалификацией слесаря 3 разряда. С 20 апреля 1955 года он
зачислен механиком-комбайнёром в Калиниградскую МТС.
С 8 февраля 1957 года работал трактористом и комбайнёром
в Молотовской МТС.

В 1959 году семья Тимошенко переехала жить в село Ко-
сой Брод. С 29 января 1959 года Пётр Андреевич работа-
ет комбайнёром в подсобном хозяйстве ОРСа СМЗ, затем
10 марта переведён трактористом в Северский совхоз. Семья
сначала жила в маленьком доме по улице Урицкого. В 1963



 
 
 

году Пётр Андреевич построил свой дом по улице Урицко-
го,39. 8 декабря 1964 года Пётр Андреевич перешёл работать
слесарем в паросиловой цех Северского трубного завода. В
1969 году он подал одно рацпредложение, ему выплатили 71
рубль 70 копеек вознаграждения. В 1971 году внедрено три
рацпредложения, в 1972 году внедрено ещё 2 рацпредложе-
ния. 8 февраля 1977 года Пётр Андреевич награждён Почёт-
ной грамотой в связи с 50-летием со дня рождения. В 1984
году награждён медалью «Ветеран труда». 16 февраля 1987
года уволен в связи с выходом на пенсию. Тимошенко Пётр
Андреевич получил удостоверение участника войны в вось-
мидесятых годах. Супруги Тимошенко вырастили четверых
детей: Николая, Владимира, Виктора и Галину. Тимошенко
Петр Андреевич умер 18 марта 2005 года. Биография напи-
сана со слов дочери Васютиной Галины Петровны в октябре
2006 года.

Толочко Антон Константинович (1912-1996 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился 28 мар-
та 1912 года в селе Забредье Черняхивского района Жито-
мирской области. Рядовой Толочко А. К. принимал участие
в боях с 29 июня 1941 года по сентябрь 1941 г. в 139-м стрел-
ковом полку. Воинская специальность – стрелок. Воевал на
Украинском фронте. Попал в плен. Толочко А. К. награж-
дён медалью «За победу над Германией» от 14 марта 1958
года, юбилейными медалями победы в Великой Отечествен-
ной войне. После войны Антон Константинович приехал с
товарищем на Северский трубный завод, работал сортиров-
щиком на сутуночном стане в листопрокатном цехе. В Косом
Броду Антон Константинович познакомился с красивой чер-
новолосой девушкой Татьяной с двумя длинными косами.
Она работала на колхозных полях. Антон Константинович и
Татьяна Григорьевна поженились 2 августа 1948 года. Снача-
ла молодая семья жила в маленьком домике по улице Уриц-
кого, 10. В семье родились дети: Геннадий, Нина, Люба, На-
таша, Надя и Вера. В семье росла дочь Татьяны – Валентина,
которая помогала матери вынянчить сестер. С прибавлением
семьи Антон Константинович сделал пристрой к дому. Су-
пруги Толочко держали в хозяйстве корову, овец, кур и поро-
сенка. Детей приучали к домашнему труду. Вместе с детьми
Антон Константинович косил траву на покосе. Он был очень
общительным, жизнерадостным человеком, его уважали од-
носельчане. В праздники любил петь песню «Катюша». Но



 
 
 

не любил вспоминать про войну и про плен. Он ходил на ро-
дительские собрания в школу, проверял дневники у детей.
Он окончил 1 класс школы, читал газеты, слушал радио. С
3 марта 1973 года Татьяна Григорьевна работала истопни-
ком в Кособродской школе до выхода на пенсию. В 1965 го-
ду семья переехала на улицу Красноармейскую, д. 22. Антон
Константинович прожил в браке с супругой Татьяной Григо-
рьевной 48 лет. Ветеран войны умер в 1996 году в возрасте
84 лет. Его супруга пережила мужа на 7 лет, умерла в 2003
году. Супруги захоронены на Кособродском кладбище.

Биография написана со слов дочери Колясниковой Нины
Антоновны 10 октября 2015 года.

Торхов Фёдор Григорьевич (1917—1969 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился 19 фев-
раля 1917 года в деревне Козлы Богородского района Ки-
ровской области. Окончил 7 классов школы. Перед войной
работал председателем колхоза в деревне Орлово. 23 июня
1941 года Фёдор Григорьевич призван Богородским райво-
енкоматом в ряды РККА. Он служил наводчиком орудия в
дивизионе тяжёлой артиллерии Резерва Главного командо-
вания. Орудия калибра 152 мм стреляли по врагу с закрытых
позиций. В июле 1941 года дивизион в бою под Смоленском
был поставлен для стрельбы прямой наводкой по немецким
танкам, рвавшимся к Москве. В этом бою 24 августа 1941 го-
да Фёдор Григорьевич тяжело ранен в левую руку. В госпита-
ле руку ампутировали. После месяца лечения Фёдор Григо-
рьевич демобилизован по инвалидности. Он награждён ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» (приказ № 18/975 от 20 января 1946
г., изданный 1 гв. ОМЦП. ЦАМО, фонд 118, опись 13260,
ед. хранения 51) и орденом Красной Звезды. В приказе №
209/852 от 30 мая 1951 года написано: «В боях за Советскую
Родину красноармеец 1269 стрелкового полка Торхов Фёдор
Григорьевич 24 августа 1941 года был тяжело ранен оскол-
ком снаряда в правую кисть с повреждением кости, с после-
дующей ампутацией руки. Находился на излечении в эвако-
госпитале № 2510» (ЦАМО, фонд 33, опись 744809, ед. хра-
нения 22).



 
 
 



 
 
 



 
 
 

После войны Фёдор Григорьевич женился на Лине Кон-
дратьевне. Они жили в деревне Козлы Кировской области. В
1946 году родилась дочь Галина, в 1948 году дочь Светлана, в
1953 году сын Владимир. Вскоре в родной деревне осталось
три дома. Сосед Торховых уехал жить в Косой Брод. Фёдор
Григорьевич съездил к нему в гости и решил переехать с се-
мьёй на Урал. С 1956 года Фёдор Григорьевич стал работать
лесником. Супруги Торховы построили дом на ул. Колхоз-
ной, 20 (нынче Гагарина). Ветеран войны умер на 52-м го-
ду жизни 22 декабря 1969 года. Биография написана со слов
дочери Галины Фёдоровны 15 мая 2010 года.

Торхова Лина Кондратьевна (1921-2010 гг.)



 
 
 

Торхова Лиина Кондратьевна родилась 29 ноября 1921 го-
да в деревне Никонята Богородского района Кировской об-



 
 
 

ласти в семье крестьянина. В 1930 году пошла учиться в Ту-
мановскую начальную школу. В 1937 году закончила 7 клас-
сов и поступила учиться в Богородскую межрайонную кол-
хозную школу на отделение агротехников. В сентябре 1938
г. поступила учиться в Яранский сельскохозяйственный тех-
никум на отделение полеводства. Закончила обучение 7 ап-
реля 1942 г. и  получила специальность агронома. В 1937
г. вступила в комсомол. В апреле 1942 г. призвана в ар-
мию Яранским РВК Кировской области и зачислена в 339-й
отдельный зенитно- артиллерийский дивизион Московско-
го фронта противовоздушной обороны. Командиром корпу-
са был назначен опытный, решительный артиллерист П. А.
Журавлев. Вместе с корпусом ПВО Москву защищал 6-й ис-
требительный авиационный корпус под командованием пол-
ковника И. Д. Климова. Лина Кондратьевна вспоминает о
военных годах: «Мы жили в землянках, в тяжелых услови-
ях, но никто не жаловался на неудобства. Наш дивизион зе-
нитно-артиллерийский был малого калибра. Мы дежурили
на посту, сообщали сведения о прохождении частей и само-
летов наших и немецких. В октябре нас перевели на охрану
станций Шатура и Вешняки, там наши пушки стояли на кры-
шах зданий. Ночью стоять на посту было страшно. Все де-
вушки просились на фронт, но охранять столицу тоже было
нужно». Военная должность Лины Кондратьевны – развед-
чик-наблюдатель, звание – ефрейтор. В августе 1944 г. всту-
пила в члены КПСС. Лина Кондратьевна демобилизовалась



 
 
 

20 августа 1945 г. С 1 сентября 1945 года она работала аг-
рономом Богородского райземотдела. С 5 апреля 1947 года
работала участковым агрономом в Богородской МТС. С 25
февраля 1952 г. по 1 декабря 1953 года она работала пред-
седателем колхоза им. Ворошилова Богородского района. С
1 декабря 1953 г. по 15 мая 1957 г. работала агрономом в
колхозе им. Мичурина. В 1954 г. избрана депутатом Тума-
новского сельского Совета.

В 1957 году Лина Кондратьевна с семьей переехала на
постоянное место жительства в село Косой Брод. 1  июня
1957 г. поступила работать в подсобное хозяйство «Широкая
речка» ОРСа Северского металлургического завода заведу-
ющей зверофермой. 25 декабря 1963 года переведена бри-
гадиром полеводства в совхоз «Северский», где работала до
3 марта 1969 г. За время работы бригадиром совхоза изби-
ралась депутатом Кособродского сельского Совета и Полев-
ского городского Совета народных депутатов. Была секре-
тарем партийной организации 1 отделения совхоза «Север-
ский». За храбрость, стойкость и мужество, проявленное в
борьбе с немецко- фашистскими захватчиками, и в ознаме-
нование 40-летия Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов Президиумом Верховно-
го Совета СССР от 14 марта 1985 г. награждена орденом
Отечественной войны II степени. Лина Кондратьевна имеет
много юбилейных медалей, медаль «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» За трудо-



 
 
 

вые успехи награждена знаком «Ударник девятой пятилет-
ки», имеет медаль «Ветеран труда».

Лина Кондратьевна вместе с мужем Торховым Федором
Григорьевичем вырастили троих детей Галину, Светлану и
Владимира. Торхова Лина Кондратьевна умерла 8 февраля
2010 года. Биография написана по материалам школьного
музея в марте 2010г.

Тупицын Константин Прокопьевич (1909-1961 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в сен-
тябре 1909 года, приехал жить в село Косой Брод после вой-
ны. Его первая жена Анисья Андреевна родила дочь Марга-
риту Константиновну в 1928 году. Маргарита Константинов-
на проживала со своей семьёй по ул. Советской, дом 33.

На фронте Константин Прокопьевич получил ранение пу-
лемётной очередью в обе ноги. Лечился в госпитале. Вер-
нулся с войны на костылях, еле-еле передвигался. Он купил
в Косом Броду сруб и построил маленький дом. Жил с же-
ной по ул. Урицкого, 21. Константин Прокопьевич относил-
ся ко всем доброжелательно, помогал соседям ремонтиро-
вать электроприборы, чинить одежду. Поэтому его все ува-
жали, приносили гостинцы. В конце жизни врачи хотели ам-
путировать одну ногу, но он не разрешил. Ветеран войны
умер от гангрены ноги 8 октября 1961 года, захоронен на Ко-
собродском кладбище. Биография написана со слов внучки
Зюзевой Зои Ивановны 20 апреля 2010 года.

Тюленев Михаил Семёнович (1913-1977 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Тюленев Миха-



 
 
 

ил Семёнович родился в городе Астрахани 10 октября 1913
года. В годы Великой Отечественной войны Михаил Семё-
нович служил в 349 дивизии на Западном фронте, принимал
участие в боях за Сталинград, за Днепропетровск. За муже-
ство и стойкость в боях Михаил Семёнович награждён орде-
ном Славы. В одном из боёв Тюленев М.С. был ранен в ногу.
Солдатская доля Михаила Семёновича выдалась нелёгкой.
Далее он воевал боцманом на корабле Северного флота. Ко-
рабли перевозили танки для русской армии. Немецкая авиа-
ция бомбила корабли. Корабль, на котором служил Михаил
Семёнович, был разбомблён и затонул. Нескольких уцелев-
ших моряков вытащили из воды и увезли в плен в Норвегию.

После окончания войны Михаил Семёнович был осво-
бождён из плена. Но в Советском Союзе его ждала тяжёлая
участь. Как бывшего военнопленного Михаила Семёновича
осудили на 10 лет лагерей и отправили в Ныроблаг Чердын-
ского района Пермской области. Там Михаил Семёнович вы-
учился на мастера леса и работал по этой специальности.
Михаил Семёнович женился на Сергеевой Нине Алексеевне
(3.01.1928 г.р.). В семье Тюленевых родились четверо детей.
В 1951 году родился старший сын Юрий, в 1954 году второй
сын Станислав, в 1955 году родилась дочь Галина, в 1961
году родилась Людмила. Семья жила в Ныроблаге, пока не
истёк десятилетний срок. Михаил Семёнович с семьёй пере-
ехал жить в село Косой Брод в 1970 году. Они купили дом
по улице Красноармейской, 43. Супруги работали на ДОКе



 
 
 

Северского трубного завода.
Ветеран войны умер в сентябре 1977 года. Похороны со-

стоялись 14 сентября 1977. Нина Алексеевна Тюленева по-
сле смерти мужа жила с дочерью в городе Екатеринбурге.
Биография участника войны Тюленева М. С. со слов сына ве-
терана Тюленева Юрия Михайловича 8 мая 2009 года. Фото-
графия предоставлена внуком Тюленевым Алексеем Юрье-
вичем.

Тютиков Фёдор Нефёдорович (1915-1942 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1915

году. Фёдор Нефёдорович приехал в Косой Брод в тридца-
тых годах. Он окончил в Свердловске курсы киномехаников.
Вдвоём с другом они снимали квартиру в селе Мраморское,
ездили в Косой Брод, станцию Полевскую и в Северский с
кинопередвижкой. В Кособродском клубе он познакомился
с Зоей Ивановной Зюзевой, которая замещала заведующего
клубом. Они сняли квартиру по ул. Советской. Зарегистри-
ровать брак не успели из-за войны. Воинская часть форми-
ровалась под Свердловском. Зоя Ивановна ездила туда до
отправки Фёдора на фронт, будучи беременной. Фёдор знал,
что будет ребёнок, но так и не узнал, кто родился. Пись-
ма писать было некуда. Дочь Татьяна родилась 18 февраля
1942 года. Позже Зоя Ивановна получила письмо от полко-
вого врача, который написал, что Тютиков Ф. Н. погиб подо
Ржевом и похоронен в братской могиле 27 февраля 1942 го-



 
 
 

да, назвал адрес: Сенильский сельский Совет. В письмо вло-
жил фотографии, которые находились в гимнастёрке солда-
та. Похоронка не приходила. Он считается пропавшим без
вести. После войны Зоя Ивановна обращалась в Полевской
военкомат, но там не нащли записи, что его взяли на фронт
из Полевского.

Биография написана со слов дочери Козловой Татьяны
Фёдоровны 22 июня 2011 года.

Федченко Василий Михайлович (1921-2000 г.г.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны награждён орде-
ном Отечественной войны первой степени. Федченко В. М.
родился 1 мая 1921 года в селе

Савиново Занальского района Алтайского
края. Василию Михайловичу было 20 лет, когда он ушел

на фронт.
Призван по мобилизации Кировским РВК Новосибир-

ской области в
сентябре 1944 года. Служил в 3-м гвардейском воздушно-

десантном
стрелковом полку пулеметчиком с сентября 1944 года по

апрель 1945
года. Первое боевое крещение принял в Одессе. Воевал на
II
Украинском фронте. В годы войны Василий Михайлович

был
десантником, воздушным пулеметчиком, имел звание

гвардии рядовой.
Воевал в Чехословакии, Венгрии, Румынии, закончил

войну в Германии.
Василий Михайлович вспоминает одну историю: «Мы за-

шли в одну
деревню, в ней почти не было домов, их все сожгли фа-

шисты. В одном
уцелевшем большом доме скрывались фашисты. Мы ста-



 
 
 

ли обстреливать дом и зашли на первый этаж. Немцы скры-
лись на втором этаже. Мы

освобождали этот дом по этажам. Когда немцам некуда
было деваться,

они скрылись на чердаке. Мы взяли на чердаке около 30
фашистов,

хватали их и сбрасывали с чердака. Немцы сильно крича-
ли, но вскоре

умолкли. В одной деревне на Украине мы увидели висе-
лицу, на ней

немцы повесили женщин, детей и стариков. Мы увидели
сгоревшие

костры, а в них сгоревшие трупы. Нам стало жутко».
В апреле 1945 года Василий Михайлович был ранен, ле-

жал в госпитале до 1 июля 1945 года в городе Нитра в Че-
хословакии. Он награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными меда-
лями. Уволен в запас на основании указа СССР от 20 мар-
та 1946 года. В село Косой Брод приехал к брату, который в
то время работал трактористом в колхозе. В 1947 году Васи-
лий Михайлович женился на Александре Апполоновне. Се-
мья жила на улице 1 Мая, 10. Василий Михайлович и Алек-
сандра Апполоновна воспитали дочь Нину Григорьевну. С
1947 по 1949 год Василий Михайлович работал трактори-
стом. С 1949 года по 1951 год работал шофером в Северском



 
 
 

строительном управлении. В 1951 году перешел в автогараж,
который в 1959 году переименовали в автобазу № 11, где и
работал до пенсии. С 1968 года ежегодно получал благодар-
ности и ценные подарки.

Биография написана со слов Темляковой Нины Григо-
рьевны в марте 2005 года.

Филинков Александр Платонович (1917-1998 гг.)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Филинков А. П.
родился 9 июля



 
 
 

1917 года в селе Слободчиково Багарякского района Че-
лябинской области. Получил образование 5 классов. Его
мать, Анна Семеновна, была домохозяйкой. Отец, Платон
Маркович, работал в своем хозяйстве, на полях. В тридцатых
годах семья Филинковых переехала на постоянное житель-
ство в Полевской на улицу Сталина, 88. Сохранилась крас-
ноармейская книжка Филинкова А. П. № 0934. В ней ска-
зано, что призван на службу в армию в 1938 г. Полевским
военкоматом Свердловской области. С сентября 1938 года
по май 1939 г. зачислен курсантом в 165 гаубичный артил-
лерийский полк. Военную присягу принял 23 февраля 1939
года. С мая 1939 года был трактористом до декабря 1940
г. Уволен в запас 14 декабря 1940 г. Вернувшись на роди-
ну, Александр Платонович женился на Мензеленцевой Анне
Эммануиловне. Она родилась в Челябинской области в 1918
г. В тридцатые годы в Челябинской области был голод. Ан-
на с двумя подругами пришли пешком в Полевской, устро-
ились на работу в колхоз. В семье Филинковых в 1942 году
родилась первая дочь Людмила.

Александр Платонович был мобилизован 4 июля 1941 го-
да Полевским городским военкоматом. Александр Платоно-
вич был курсантом в 29-м учебном танковом полку, учил-
ся на механика-водителя танка с 4 июля 1941 г. по февраль
1942 г. С февраля 1942 г. по декабрь 1944 г. старшина Фи-
линков воевал в 30-м отдельном танковом полку в 7-й гвар-



 
 
 

дейской армии на II и III Украинском фронте. Его воинская
специальность – механик-водитель тяжелых танков. 22 де-
кабря 1944 г. был ранен, получил касательное пулевое ра-
нение мягких тканей левой половины грудной клетки, оско-
лочное ранение левого предплечья с повреждением локте-
вой кости. Александр Платонович находился на лечении в
госпитале № 1392 по март 1945 года. С марта по октябрь
1945 г. Филинков А.П. служил в 818-м артиллерийском пол-
ку в 3-й батарее механиком-водителем танка КВ.

За участие в боевых операциях Александр Платонович
награжден орденом боевого Красного знамени в 1945 году.
23 апреля 1946 года Полевской райвоенкомат вручил Фи-
линкову А. П. медаль «За победу над Германией». За храб-
рость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, А. П. Филинков награжден
Орденом Отечественной войны I степени № 1865431 в озна-
менование 40-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Александр Платонович
имеет юбилейные медали. Указом Президента РФ Б.Н.Ель-
цина от 19 февраля 1996 года Филинков А. П. награждён
медалью Жукова № 0767761.

После войны в семье Филинковых родились дети: Надеж-
да, Геннадий, Павел и Нина. Дети росли под присмотром ба-
бушки Прасковьи Петровны. Анна Эммануиловна работала
в столовой СТЗ. Александр Платонович работал шофёром
и комбайнёром в совхозе Северский. В конце 50-х годов се-



 
 
 

мья Филинковых построила дом по улице Бажова, 1. Анна
Эммануиловна устроилась на ферму и работала телятницей
до пенсии. Александр Платонович трудился перед пенсией
в котельной совхоза кочегаром. У четы Филинковых 11 вну-
ков. Александр Платонович вышел на пенсию 11 июля 1977
года. Умер 22 февраля 1998 года в возрасте 80-ти лет. Его
жена умерла 28 августа 2002 года. Биография записана со
слов дочери Филинковой Людмилы Александровны в марте
2006 года.

Халезов Григорий Михайлович (1914-1980 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Халезов Григо-
рий Михайлович родился 1 января 1914 года в Башкирии в
семье Халезова Михаила Алексеевича и Прасковьи Акимов-
ны. Григорий Михайлович получил начальное образование
в сельской школе. В тридцатых годах двадцатого века нача-
лось раскулачивание крепких крестьянских хозяйств. Гри-
горий Михайлович решил уехать из родных мест и завербо-
вался в Уралхимлесхоз. Он проработал там четыре года с
1934 г. по 1938 г., а в марте 1938 г. переехал в Полевской
химлесхоз.

В 1936 году Григорий Михайлович женился на Полуше-
вой Федосье Ивановне, в 1937 году в их семье родился сын
Геннадий. В селе Косой Брод семья Халезовых жила снача-
ла на частной квартире, потом пришлось жить в лесу в ба-
раке за Мраморским селом, где добывали живицу. За неде-
лю до начала войны 15 июня 1941 года Григория Михай-
ловича призвали в армию. Новобранцев повезли сначала в
Нижний Тагил, и там они узнали, что 22 июня началась вой-
на. Григория Михайловича сразу же отправили на фронт, он
попал в 69-й железнодорожно-восстановительный батальон.
Шли бои с фашистскими захватчиками под Москвой. Гри-
горий Михайлович вместе с другими солдатами восстанав-
ливал разрушенные немцами железные дороги. Как только
советские войска освободят населенный пункт, солдаты тут
же приступали к работе. Командование требовало, чтобы же-



 
 
 

лезная дорога работала непрерывно, нужно было доставлять
снаряды и другие боеприпасы на переднюю линию фрон-
та. А немцы стремились помешать восстановительным рабо-
там, обстреливали из орудий, бомбили с самолетов. Григо-
рий Михайлович получил два ранения в грудь и в голову.
Осколок от снаряда так и остался у него в груди, и он про-
жил с ним всю жизнь. После лечения в госпитале Григорий
Михайлович воевал в составе III Белорусского фронта и дви-
гался на Запад через Белоруссию, Польшу и дошел до Гер-
мании. Григорий Михайлович награжден медалью «За бое-
вые заслуги» № 2647607, она выдана 19 августа 1947 года.
Медаль «За освобождение Варшавы» А № 367836 выдана 20
сентября 1946 года. Медаль «За победу над Германией» вы-
дана 10 марта 1946 г. После окончания войны Халезов Гри-
горий Михайлович проходил действительную службу в ар-
мии в городе Новосибирске.

Григорий Михайлович приехал домой в ноябре 1946 го-
да. Во время войны Федосья Ивановна переехала с малень-
ким сыном на станцию Полевской. Они жили там в малень-
кой избушке до 1947 года. Григорий Михайлович устроился
работать мастером Кособродского участка Полевского хим-
лесхоза и купил дом в Косом Броду по улице 1 Мая. В хим-
лесхозе Григорий Михайлович отвечал за снабжение продо-
вольствием рабочих, за корм для лошадей и заготовку сена,
за бондарку – помещение, где изготавливали бочки для се-
ры, за организацию сбора серы и вывозку ее из леса. Косо-



 
 
 

бродский участок считался одним из лучших в Полевском
химлесхозе, и Григорию Михайловичу часто вручали почет-
ные грамоты. В 1976 году Григорий Михайлович вышел на
пенсию. Ветеран войны умер 21 октября 1980 года в возрасте
66 лет.

Биография написана со слов сына Халезова Геннадия
Григорьевича в мае 2005 года.

Харин Александр Алексеевич (1920-1942 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1920

году. Проживал в селе Косой Брод. Рядовой Харин А.А. при-
зван Полевским военкоматом Свердловской области в 1940
году, пропал без вести 16 июля 1942 года в Маловишер-
ском районе Ленинградской области. Основание: Книга «Па-
мять», т. 11, стр. 70.

Харин Василий Михайлович (1928-1943 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1928

году в селе Косой Брод Полевского района Свердловской об-
ласти. В ОБД «Мемориал» есть сведения в донесениях По-
левского ГВК от 4 ноября 1946 года, что Харин В. М. был
арестован за хулиганство в 1942 году, осуждён. На фронт по-
пал в 1943 году. Последнее место службы – п/ п 51-163. При-
чина выбытия – пропал без вести. Его отец Харин Михаил
Евграфович проживал в г. Полевском, потерял связь с сыном
в 1943 г. (ЦАМО, № фонда 58, № описи 18004, № дела 878).



 
 
 

Харин Логин Степанович (1901-1971 гг.)



 
 
  Участник граж-



 
 
 

данской войны, финской и Великой Отечественной войны
родился в 1901 году в селе Косой Брод. До Великой Отече-
ственной войны он работал забойщиком в СПУ «Уралзоло-
то». Логина Степановича отправили на фронт в 1944 году.
Он вернулся весь израненный. У него были ранения в живот,
на животе остались шрамы. После окончания войны Логин
Степанович женился на Зюзёвой Серафиме Васильевне. Она
была родной сестрой Зюзёвой Агнии Васильевны. У Сера-
фимы Васильевны была дочь Ираида Семёновна, 1937 г. р.,
отец которой Волков Семён Николаевич погиб на фронте.
Логин Степанович и Серафима Васильевна воспитали Ира-
иду. Логин Степанович летом нанимался пастухом и пас ко-
ров. Зимой ходил на охоту, приносил зайцев. У них появи-
лись внуки: Владимир, Наталья и Марина. Семья Харина
Логина Степановича проживала на улице Красноармейской,
14. Ветеран войны умер 8 октября 1971 года. Биография на-
писана со слов Зюзёва Геннадия Ивановича, сына Агнии Ва-
сильевны 2 февраля 2010 года.

Харин Николай Васильевич (1915-1941 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в 1915

году, проживал в селе Косой Брод. Харин Николай Василье-
вич призван Полевским военкоматом Свердловской области
в 1941 году, пропал без вести в декабре 1941 года. Основа-
ние: книга «Память», т. 11, стр. 70.



 
 
 

Харин Николай Степанович (1891-1973 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в де-

кабре 1891 года в селе Косой Брод. Жил с семьёй на ули-
це Красноармейской, 12. С женой Евдокией вырастили до-
черей Марию и Александру. Потом семья переехала в другой
дом по ул. Красноармейской, 26. Ветеран войны умер 29 мая
1973 года, захоронен на Кособродском кладбище. Сейчас в
доме по Красноармейской, 26, живёт внучка.

Хохотов Илья Фёдорович



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1916
году в селе Косой Брод Полевского района Свердловской



 
 
 

области в семье Фёдора Аркадьевича и Крестины Петров-
ны Хохотовых. Родительский дом находился на ул. Чкалова.
Отец Фёдор Аркадьевич репрессирован в 1937 году. На ру-
ках матери осталось восемь детей. Илья Фёдорович – род-
ной брат Хохотова Платона Фёдоровича. Хохотов И. Ф. при-
зван Полевским военкоматом в 1941 году. Племянница Ни-
на Платоновна рассказывает, что матери приходила похо-
ронка. Крестина Петровна не перенесла гибели мужа и сына
и умерла в 1942 году. В книге «Память» сведений о погиб-
шем солдате нет.

Биографические сведения и фотография получены от Се-
ребренниковой Нины Платоновны 19 октября 2010 года.

Хохотов Николай Павлинович (1921-1942 гг.)
Участник Великой Отечественной войны родился в селе

Косой Брод Полевского района в 1921 году. В книге «Па-
мять», т. 16, на стр. 275 есть сведения: Хохотов Николай
Павменович, рядовой, 1921 г., пропал без вести в сентябре
1942 года. Из донесений послевоенного периода от 22 октяб-
ря 1957 года Полевского военкомата известно, что Хохотов
Николай Павлинович до призыва в армию работал на Север-
ском металлургическом заводе, призывался в армию 11 ок-
тября 1940 года вместе с Первушиным Василием Григорье-
вичем, 1921 г.р., Зюзевым Михаилом Павловичем, 1921 г.
р., Богатыревым (имя и отчество неизвестны). Название ча-
сти – ОУПП. Донесение составлено со слов родственников.



 
 
 

От Хохотова Н. П. приходило письмо из местечка Беловежа
(Польша), из полковой школы 17 июня 1941 года. С фронта
писем не было. (ЦАМО, № фонда 58, № описи 977530, №
дела 118).

Хохотов Платон Федорович (1912-1982 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Хохотов Платон
Федорович родился 18 ноября 1912 года в семье Федора Ар-
кадьевича и Крестины Петровны Хохотовых. Платон Федо-
рович служил в армии в

7-м саперном батальоне шофером с ноября 1934 г. по но-
ябрь 1936 года. Его отец

Федор Аркадьевич работал плотником в колхозе «Крас-
ный Октябрь-1». В 1937 году он был репрессирован. У Федо-
ра Аркадьевича осталось 8 детей: Мелитинья, Мария, Пла-
тон, Ефросинья, Илья, Василий, Петр, Александр. Один из
сыновей Илья Федорович погиб на фронте. Крестина Пет-
ровна не выдержала такого испытания и умерла в 1942 году.

В 1937 году Платон Федорович женился на односельчан-
ке Зюзевой Евлалии Антоновне. Старшая дочь Любовь ро-
дилась в 1938 г., Нина в 1940 г., Татьяна родилась 10 янва-
ря 1942 года, когда отец уже был на фронте. Хохотов П. Ф.
призван по мобилизации Полевским РВК в январе 1942 г.
Он служил в 167 запасном стрелковом полку шофером с ян-
варя 42 г. по июнь 44 года. На Северском Донце на Украине
вывез знамя полка из окружения. С июня 44 г. по январь 46
года Платон Федорович служил в 30-м отряде подводно-тех-
нических работ водолазом. В мореходном училище в Ленин-
граде проходил обучение. Солдаты разминировали Финский
залив. Платон Федорович имел ранение и контузию, лечился
в госпитале. После госпиталя его отправили на восстановле-



 
 
 

ние города Ленинграда. Уволен в запас в январе 1946 года.
Платон Федорович награждён медалью: «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» от 9
января 1946 года, юбилейными медалями.

В годы войны Евлалия Антоновна работала на поденной
работе в колхозе. Женщины вязали снопы на полях, жа-
ли, молотили, собирали колоски. Дети оставались дома под
присмотром бабушки Александры Владимировны (20 марта
1884 г. – 20 марта 1958 г.)



 
 
 



 
 
 

В 1946 году Платон Федорович устроился на работу в же-
лезнодорожный цех составителем вагонов. В 1947 году Пла-
тона Федоровича безвинно осудили на 7 лет и отправили
в Челябинск – 40 на добычу радиоактивной руды. Адвокат
стал расспрашивать Платона Федоровича, из-за чего его по-
садили, стал хлопотать за него и написал письмо в Москву.
Из Москвы пришел ответ о реабилитации Платона Федоро-
вича. К этому времени он пробыл в заключение 4 года 3 ме-
сяца и подорвал свое здоровье. Евлалия Антоновна жила с
детьми в доме своей матери по улице Красноармейской, 24.
Она устроилась в прокатный цех на раздирку железа, зарабо-
тала денег и купила дом по улице 1 Мая, 5. Платон Федоро-
вич приехал домой в 1952 году и перевез семью в свой дом.
Дочь Нина осталась у бабушки Александры Владимировны
помогать ей по хозяйству. В 1953 году в семье Хохотовых
родился сын Виктор. Платон Федорович устроился работать
в железнодорожный цех и работал там до выхода на пенсию.
Будучи на пенсии работал в заводской охране и на плотине
Чусовского гидроузла. В последние годы стал сильно болеть.
Ветеран войны умер в возрасте 70 лет после трех тяжелых
операций 5 декабря 1982 года.

На второй фотографии он сфотографирован 13 января
1945 г.

Биография записана со слов дочери Серебренниковой
Нины Платоновны в апреле 2005 г.



 
 
 

Храмцов Виталий Васильевич (1923- 2002 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Храмцов Вита-
лий Васильевич родился 2 августа 1923 года в городе По-
левском. Его отец Василий Андреевич работал начальником
ОТК на Криолитовом заводе. Мама Галина Николаевна ра-
ботала преподавателем начальных классов в школе № 1 го-
рода Полевского. Виталий Васильевич получил среднее об-
разование и специальность зоотехника. В 1940 – 1942 го-
дах состоял в рядах ВЛКСМ. Виталий Васильевич обучал-
ся на курсах мастеров приборов теплотехнического контро-
ля и окончил Ленгоручкомбинат 24 июня 1941 года. Летом
1941 года он вернулся в Полевской, а затем был призван в ря-
ды Советской армии. Участвовал в боевых действиях против
немецко-фашистских захватчиков в составе 97 гвардейского
Кировоградского краснознамённого миномётного полка. 97
миномётный полк был сформирован в 1942 году в Москве.
На вооружении полка была новейшая боевая техника «Ка-
тюша».

Храмцов В.В. назначен командиром «Катюши» 9 сентяб-
ря 1942 года по приказу командования полк выступил на Во-
ронежский фронт. Виталий Васильевич рассказывает: «Бое-
вой путь полка начался на Степном фронте от города Воро-
нежа. Утром 13 сентября 1942 года первые залпы обруши-
лись на врага. В первом бою гвардейцы показали высокую
боевую выучку и мужество. За отличную службу командова-
ние объявило благодарность личному составу полка. Крас-



 
 
 

ная армия готовила решающий удар по врагу, остановленно-
му под Сталинградом. В районе реки Дон осуществляется
второе окружение немецкой армии. Наш миномётный полк
форсировал реку Дон и сопровождал стремительное продви-
жение войск Воронежского фронта. В районе станции Но-
совка 21 декабря 1942 года гвардейцы первого дивизиона
уничтожили 700 солдат и офицеров противника, 13 танков
и 2 бронемашины. Сотни трупов, десятки разбитых автома-
шин оставил противник под огнём полка в придонских сте-
пях. Приказом Верховного Главнокомандующего личному
составу полка объявлена благодарность». В составе конно-
го казачьего корпуса генерала Доватора миномётный полк
участвовал в рейде в глубоком тылу врага. После тяжёлых
маршей в ночных условиях по непроходимым лесам и до-
рогам штурмовали город – крупный железнодорожный узел
Валуйки. Вся Воронежская группировка немцев оказалась
отрезанной и была разгромлена. Летом 1943 года немцы пе-
решли в наступление в районе Курско-Орловской дуги. Ми-
номётный полк в составе Степного фронта под командова-
нием маршала Конева сдерживает сильнейший натиск врага
у города Белгорода. По признанию гитлеровского генерала
Шмидта огонь «Катюш» нашего полка произвёл страшней-
шее опустошение в рядах атакующих немцев. Обескровив
противника, части Красной армии отбросили его за реку До-
нец и овладели городом Харьков. В числе первых на улицах
Харькова появились гвардейцы нашего полка. Страна отме-



 
 
 

тила подвиги героев орденом «Красного знамени», который
украсил боевое знамя нашего полка. Вдохновлённый награ-
дой, личный состав полка в боях за Днепр проявил героизм
и мужество, отражая атаки немцев около села Бородаевка.

В ноябре 1944 года миномётный полк нанёс удары по
немецким аккупантам в районе города Кировограда и обес-
печил разгром оборонявшего город противника. Вместе с
передовыми частями в город ворвались гвардейцы крас-
нознамённого полка. Приказом наркома обороны маршала
Сталина полку присвоено звание «Кировоградский». В фев-
рале 1944 года полк в составе гвардейской армии завершил
разгром окружённой Корсунь-Шевченковской группировки
немецкой армии. Тысячи машин и десятки тысяч трупов
оставил противник в этих боях. За героизм личного состава
полк был награждён орденом «Богдан Хмельницкий».

В августе 1944 года полк участвует в разгроме Яссов-
ско-Кишинёвской группировки немецкой армии. За отлич-
ное воинское мастерство, проявленное в боях за город Яс-
сы, полк награждён орденом Суворова. Виталий Васильевич
Храмцов войну закончил в Будапеште. Оттуда 97-й мино-
мётный полк был направлен в Москву. Полк был удостоен
права принять участие в параде Победы на Красной площа-
ди в Москве 24 июня 1945 года.

Храмцов Виталий Васильевич награждён знаком «Отлич-
ный миномётчик», медалью «За отвагу» № 864736, «За по-
беду над Германией» №  0004227, орденом Отечественной



 
 
 

войны II степени № 5088848, медалью Жукова № 0767785,
юбилейными медалями.

После войны Виталий Васильевич работал мастером на
Полевском криолитовом заводе. Виталий Васильевич всту-
пил в брак с Беспаметных Маргаритой Ивановной 26 апре-
ля 1947 года в г. Свердловске. В 1948 году поступил в Ир-
битский сельскохозяйственный техникум и вместе с семьёй
переехал в город Ирбит. В семье Храмцовых родились три
дочери Марина, Надежда и Вера. В 1952 году Виталий Васи-
льевич окончил Ирбитский сельскохозяйственный техникум
по специальности зоотехния. В 1955 году Виталию Василье-
вичу выделен земельный участок на строительство дома в
селе Косой Брод по улице Бажова,17. Работал он зоотехни-
ком в колхозе, а затем в совхозе. В конце 60-х годов Вита-
лий Васильевич перешёл в цех водоснабжения на СТЗ. Вита-
лий Васильевич всю жизнь занимался фотографией, созда-
вая историю села в фотографиях. Он увлекался пчеловод-
ством, садоводством и цветоводством, многократно участво-
вал в городских выставках цветов, занимая призовые места.
Виталий Васильевич ушёл на пенсию с Северского трубного
завода. Находясь на пенсии, трудился кочегаром в котельной
совхоза. Его супруга умерла 8 февраля 1971 года. Ветеран
войны умер 9 июля 2002 года. Биография написана со слов
дочери Хмелёвой Веры Витальевны в феврале 2010 года.

Воспоминания Храмцова В. В. записаны школьниками и
заведующей музеем Кособродской школы Саблиной А. М.



 
 
 

26 февраля 1985 года.

Чебыкин Анатолий Иванович (1927-2003 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился 4 сен-
тября 1927 года в деревне Черепаново Артинского района
Свердловской области. Окончил 6 классов школы в Новоз-
латоусте. В 1944 году 17-летним пареньком ушёл в армию,
сопровождал воинские эшелоны с боевой техникой, которые
отправляли из Свердловской области на фронт. Анатолий
Иванович семь лет служил в армии, вернулся на родину в
1951 году. Несколько лет работал в родной деревне тракто-
ристом. Вместе с женой Ниной Степановной вырастили тро-
их детей Анатолия, Валентину и Марию. В 1960 году Ана-
толий Иванович перевёз семью в Арти, там работал в кос-
ном цехе на Артинском заводе металлоизделий прессовщи-
ком горячей штамповки. В 1962 году семья Чебыкиных пе-
реехала в село Косой Брод, жили в доме по улице Урицкого,
18. Анатолий Иванович работал сцепщиком вагонов в же-
лезнодорожном цехе Северского трубного завода, получил
травму и инвалидность третьей группы. С мая 1970 года пе-
реведён мастером-наладчиком в

I
отделение совхоза «Северский», работал механиком, за-

тем в бригаде плотников с Русиновым Василием Гаврилови-
чем и Бабиным Иваном Ильичём. На пенсию Анатолий Ива-
нович вышел в 1987 году. Ветеран войны умер 2 июня 2003
года, захоронен на Кособродском кладбище.

Биография написана со слов жены ветерана Чебыкиной



 
 
 

Нины Степановны в ноябре 2014 года.

Чекольских Александр Фокеевич (1908-1996 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился 18 ап-
реля 1908 года в деревне Азелино Малмыжского уезда Вят-
ской губернии. У его родителей было 4 сына. Старший и
младший сын погибли на фронтах Великой Отечественной
войны. Александр получил образование 3 класса. Когда ему
было 4 года, его мать умерла. В 1929 году Александр Фо-
кеевич женился на Чугуновой Пелагее Ивановне. Они с су-
пругой жили в Малмыже. Александр Фокеевич работал в ор-
ганах НКВД. В 1930 году родилась дочь Анна, в 1935 году
родилась дочь Нина. В 30-е годы Александр Фокеевич ра-
ботал в колхозе. В 1939 году он был взят на финскую вой-
ну, но в боевых действиях не принимал участия. Солдаты
стояли в белой форме и охраняли границу. После финской
войны Александр Фокеевич вернулся на родину и стал рабо-
тать в колхозе. На второй день Великой Отечественной вой-
ны Александр Фокеевич ушёл на фронт. Призван Малмыж-
ским РВК в июне 1941 г. Место службы – 116 тгабр Р 3 адп
РГК. Он всю войну прослужил в разведке под руководством
маршала Конева, принимал участие в битве за Москву. Дол-
гое время его часть воевала под г. Ржевом. Несколько его
писем пришли из-под Ржева. Дочь Нина отвечала своему от-
цу. Александр Фокеевич дошёл с боями до города Дрездена.
После ранения лежал в госпитале. Осколки попали в руку
и в бедро. Сослуживцы забрали его из госпиталя, чтобы он
не отстал от своей части. В машине переодели его в солдат-
скую форму и увезли в Чехословакию. За смелость и муже-



 
 
 

ство Александр Фокеевич награждён медалью «За отвагу»
№ 2598716 от 16 июня 1947 года, юбилейными медалями.

В приказе № 18/н от 15 мая 1945 года по 116 тяжёлой гау-
бичной артиллерийской Львовской Краснознамённой орде-
на Богдана Хмельницкого второй степени бригаде разруше-
ния 3-й артиллерийской Житомирской ордена Ленина Крас-
нознамённой дивизии прорыва резерва Главного командо-
вания сказано: «Наградить медалью «За отвагу» разведчи-
ка-наблюдателя 1 батареи 1 дивизиона младшего сержанта
Чекольских Александра Фокеевича. 16 апреля 1945 г. в бо-
ях в р-не д. Кебельн под сильным артиллерийским огнём об-
наружил НП противника и ДЗОТ, которые были разрушены
огнём батареи. 20 апреля 1945 г. в боях за г. Гоенсверда об-
наружил артиллерийскую батарею и 3 пулемётные точки, ко-
торые были подавлены огнём батареи. Находясь в боевых по-
рядках пехоты, первым ворвался в город и из своего личного
оружия убил трёх немцев. 6 мая 1945 года в бою за г. Дрез-
ден под сильным обстрелом противника обнаружил два пу-
лемёта, орудие ПТО и скопление пехоты противника, кото-
рые были накрыты огнём батареи» (ЦАМО, фонд 33, опись
690306, ед. хранения 2979).

Александр Фокеевич вернулся домой 4 ноября 1945 го-
да и стал работать в колхозе. Его жена умерла в 1961 го-
ду. С 1963 года он жил в Омской области в Оконешников-
ском районе, работал в откормочном совхозе, верхом на ло-
шади объезжал поля для охраны урожая. Там он работал до



 
 
 

75 лет. Вместе с Февроньей Яковлевной они держали скот
в домашнем хозяйстве: корову, свиней, овец, кур, гусей. В
августе 1990 года Александр Фокеевич вместе с женой пе-
реехали жить в Косой Брод к дочери Нине Александровне.
Ему было уже 82 года. Они жили на улице Чкалова, 16. В
1996 году Александр Фокеевич награждён медалью Жукова
№ 0767800. Нина Александровна ухаживала за отцом и его
женой до самой смерти. Ветеран войны Александр Фокеевич
Чекольских умер в 1996 году, его жена в 1994 г.

Биография написана со слов дочери Нины Александров-
ны Рыковой 10 декабря 2009 года.

Чернавских Дмитрий Васильевич (1906-1951 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны 2 августа 1944
года написал свою автобиографию: «Я, Чернавских Дмитрий
Васильевич, родился в 1906 году в селе Щелкун Сысертско-
го района Свердловской области, в семье крестьянина. Об-
разование имею 4 класса, после школы работал совместно
с отцом в крестьянстве. Семья состояла из 7 человек: три
сестры (Ефросинья, Евдокия и Надежда), нас двое с братом,
мать (Арина Власовна) с отцом. С 1926 г. я из семьи ушёл на
производство. Работал в Свердловске коновозчиком на сво-
ей лошади до 1929 года. С 1929 года по 1933 г. работал на
УЗТМ в качестве помощника машиниста. В 1933 году умер
отец. Я переехал в Полевской район, где работал по 1938 год
в качестве составителя поездов. С 1938 года работал масте-
ром по лесозаготовкам. 4 января 1942 года был взят в армию.
Находился всё время в 162-й дивизии по 19 мая 1942 года. 19
мая меня контузило под городом Харьковом. До 15 августа
1942 года был в госпитале. После госпиталя вновь поехал на
фронт. В часть 157 гвардейской бригады. Был на передовой
до 23 марта 1943 года. В бригаде мне было присвоено звание
сержанта и представлен к правительственной награде. В то
время я работал командиром пулемётного расчёта. Получил
ранение 23 марта 1943 года и вновь попал в госпиталь до
3 августа. А с 3 августа опять поехал на передовую фронта.
27 августа 1943 года получил тяжёлое ранение и выбыл из
строя. Прибыл домой 7 января 1944 года. 1 апреля поступил



 
 
 

на работу в учебный лесхоз объездчиком, где и нахожусь в
настоящее время. Имею инвалидность 2 группы. 2 августа
1944 г.».

Когда муж ушёл на фронт, Марфа Александровна оста-
лась одна с тремя детьми. Младшие дети были маленькие:
дочь Людмила родилась в 1940 году, а сын Владимир в ап-
реле 1941 года. До войны семья Чернавских проживала в
Косом Броду. Своего жилья семья не имела, поэтому Мар-
фа Александровна переехала с детьми в деревню Космаково
к племяннице Александре Николаевне Месиловой. Женщи-
ны работали в колхозе, убирали с полей урожай, вечерами
шили рукавицы для фронта. Дмитрий Васильевич приехал
с войны без правой руки, больной туберкулёзом. Он пере-
вёз семью на станцию Полевской и устроился лесником на
кордон. Там они вместе с женой занимались посадкой сосен,
делали уголь, сушили сосновые шишки и затем отправляли
семена в разные лесничества. На кордоне стояла вышка, на
ней по очереди дежурили, чтобы не было в округе пожара.
Дмитрий Васильевич с супругой Марфой Александровной
воспитали пятерых детей: Анатолия, Геннадия, Владимира,
Нину и Людмилу. Ветеран войны умер от неизлечимой в то
время болезни в 1951 году, через два года после рождения
младшей дочери Нины. Похоронен в посёлке Станционный
Полевской. Марфа Александровна последние годы жила у
младшей дочери Нины.

Биография написана со слов дочери Нины Дмитриевны



 
 
 

Кучеровой 6 мая 2011 года.

Числов Иван Николаевич (1924-1986 гг.)



 
 
 



 
 
 

В селе Косой Брод на улице Бажова, 3 на берегу реки Чу-
совой стоит деревянный дом, украшенный резными круже-
вами. Его построил для своей семьи Иван Николаевич Чис-
лов, ветеран Великой Отечественной войны. Остался, навер-
ное, и деревянный мосток на реке, который Иван Николае-
вич каждый год восстанавливал после зимы. Там же он де-
лал прорубь и строил шалаш, чтобы женщинам было удоб-
ней и теплее полоскать белье. Вдоль реки посадил деревья.
Ему нравилось создавать красоту вокруг на радость себе и
другим. Он жил, стараясь для людей, по принципу: «Делай
человеку хорошо,

и он обязательно, рано или поздно, ответит тебе тем же».
Спросите старожилов села, знают ли они Числова, и вы уви-
дите, с каким уважением о нем вспоминают.

Иван Николаевич родился в селе Воздвиженка Каслин-
ского района Челябинской области 12 января 1924 года. Че-
рез 2 года от туберкулёза умер его отец Николай Михай-
лович. Мама Татьяна Ильинична переехала с детьми в Ко-
сой Брод, воспитывала Ваню с младшей сестрой Катей (1926
г.р.) одна до десятилетнего возраста. Жили в нужде. Ваня
рано научился охотиться, рыбачить и резать по дереву. По-
сле семилетки поступил в ремесленное училище. Талантли-
вый и очень трудолюбивый, он в свои юные годы стал в учи-
лище мастером. Сверстники и однокурсники, даже лучший



 
 
 

друг Иван Аркадьевич Пономарев называли его по имени –
отчеству.

В августе сорок второго Ивана призвали в армию и после
обучения в Новосибирской области отправили на фронт. На-
чинал войну под Сталинградом, воевал в Прибалтике, Румы-
нии, Венгрии, Восточной Пруссии. В звании красноармейца,
гвардии ефрейтора служил всю войну кавалеристом 965 от-
дельного батальона связи. Участвовал в боевых действиях в
составе первого и второго Прибалтийских фронтов, третье-
го Белорусского фронта. Награжден медалями «За боевые
заслуги» в июле 1944 года, «За отвагу» в марте 1945 года,
«Орденом Отечественной войны II степени» в апреле 1985
года. Свои медали из скромности никогда не носил на груди.



 
 
 

После демобилизации в 1947 году работал на Северском
трубном заводе в городе Полевском лудильщиком. В 1948
году Иван Николаевич женился на Елизавете Степановне
Рыбиной. Через год родился их старший сын Александр.
Вскоре они переехали в Косой Брод. Здесь на свет появи-
лись Татьяна (1951 г.р.) и Николай (1954 г.р.). Сначала Иван
Николаевич работал парторгом в совхозе. Спустя некоторое



 
 
 

время его избрали председателем сельского Совета. В этой
должности он проработал до 1962 года. Обязанностей и дел
было много. Иван Николаевич занимался оформлением до-
кументов немцам, которые хотели переселиться в Поволжье.
Отремонтировал дырявый мост через реку Чусовую. К ма-
ленькому и тесному зданию сельсовета начал строить при-
стройку. При его управлении за зданием сельского совета
был конный двор. В нем держали лошадей и племенного бы-
ка. Любой житель мог бесплатно взять телегу и коня для сво-
их нужд.

Ухаживали за животными и заготавливали сено все вме-
сте. Односельчане вспоминают, что на покосе в совхозе Иван
всегда шел первым, никто не мог угнаться за ним.



 
 
 



 
 
 

Каждый день он вставал в пять утра и успевал очень мно-
гое сделать по дому, затем шел на работу, а по возвращении
продолжал домашнюю работу, перед сном всегда читал сам
или детям. Был большим затейником. Сам делал все инстру-
менты: охотничьи ножи, топоры, рыболовные сети и пр. Ма-
стерил лодки из дерева и первым в деревне купил лодочный
мотор. Первым построил теплицу и выращивал в ней ово-
щи. Разводил пчел, держал кроликов. Правда, с кроликами
не заладилось.

Когда он уехал на выставку
ВДНХ  в Москву, ушастые разбежались по округе. Ивану

Николаевичу пришлось на них охотиться. Не работать он не
мог. Отпуск брал только для того, чтобы запасти дров и на-
косить сено корове на всю зиму.

В свободное время вырезал из дерева голубей или уток
для охоты, украшал деревянными кружевами наличники,
писал маслом вместе с супругой. Готовил основу, выписы-
вал фон, крупные предметы, а Елизавета Степановна выри-
совывала мелкие детали и лица. Дети помнят нарисованных
«Аленушку», «Трех Богатырей» и «Шурку с гармошкой» –
портрет старшего сына. Родители оба были творческие и тру-
долюбивые люди. Елизавета Степановна рукодельничала. Ее
вышивки, вязаные изделия бережно хранятся в семье и пе-
редаются внукам. Изделия Ивана Николаевича с переезда-
ми в Киргизию, Якутию и Таджикистан не сохранились, но



 
 
 

остались инструменты для охоты и рыбалки, сделанные его
руками.

Иван Николаевич скончался в возрасте 62-х лет в горо-
де Ленинабаде Таджикской ССР. Стараниями друзей и род-
ственников похоронен на кладбище в селе Косой Брод вме-
сте с мамой, сестрой и другими родственниками. Кроме трёх
домов, построенных своими руками в разных концах нашей
страны, о нём осталась светлая память всех знавших его лю-
дей.

Сегодня у Ивана Николаевича восемь внуков и пять пра-
внуков. Дети проживают в разных городах: Александр в Ка-
луге, Татьяна – в Белгороде, Николай в Кишиневе. Иногда
они вместе ездят на родину. В течение всей своей жизни дети
и внуки стараются брать пример со своего отца и деда, кото-
рый был отзывчивым, трудолюбивым и удивительно добрым
человеком.

Биографический очерк написан дочерью ветерана войны
Грицина Татьяной Ивановной 30 марта 2015 г.

Чудинов Василий Николаевич (1914-1978 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился 22 де-
кабря 1914 года в Косом Броду. Его родители: Чудинов Ни-
колай Степанович, мама – Анна Павловна. Его родители ра-
ботали на железной дороге. Василий Николаевич окончил 4
класса Кособродской школы, 7 классов окончил в школе на
станции Полевской. Василий Николаевич работал на желез-
ной дороге с 14 лет сначала кочегаром, потом диспетчером,
потом начальником смены. До войны работал диспетчером
в транспортном цехе криолитового завода. Он женился на
Елизавете Степановне Пермикиной в 1933 году. Первая дочь
Тамара родилась в 1935 году. В 1940 году ему дали бронь,
так как родилась вторая дочь Анжелика. В 1941 году ушёл
на фронт. В 1943 году дали бронь, так как некому было ра-
ботать на криолитовом заводе. Полгода прожил дома, затем
опять забрали на фронт и отправили на передовую. Василий
Николаевич получил контузию в 1942 году, ранение в лёг-
кое, пуля в лёгком беспокоила его до самой смерти. Вернулся
домой после окончания войны вместе с Зюзёвым Пантелей-
моном Петровичем и Зюзёвым Михаилом с улицы Урицкой.
Служил в железнодорожных войсках. Его воинское звание –
старшина. Воинская специальность – техник-сапёр. В годы
Великой Отечественной войны служил в 185 дивизии Забай-
кальского военного округа. Награждён медалью «За победу
над Германией», орденом Отечественной войны второй сте-
пени, юбилейные медали. Проживал по улице Урицкого, 16.



 
 
 

Василий Николаевич до самой пенсии (в 60 лет) работал в
железнодорожном цехе Северского трубного завода. Ветеран
войны умер 24 октября 1978 года, захоронен на Кособрод-
ском кладбище.

Биография написана со слов дочери Елькиной Тамары Ва-
сильевны 15 декабря 2009 года.

Чудинов Владимир Николаевич (1917-19..)



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны родился в 1917
году в городе Перми. После переезда в Косой Брод его отец
Николай Степанович работал мастером на железной доро-
ге. Мать Анна Павловна воспитывала сыновей Владимира и
Василия. Они жили в будке около железной дороги за ули-
цей Бажова. Владимир Николаевич ушёл на службу вместе



 
 
 

с Елькиным Иваном Михайловичем и Пермикиным Васили-
ем. Они служили на Дальнем Востоке, участвовали в войне с
Японией. Владимир Николаевич и его односельчане верну-
лись на родину в начале 1947 года. Владимир Николаевич
женился на дочери председателя Елене Фотеевне Зюзевой.
Супруги Чудиновы воспитали двух дочерей Алевтину и Лю-
бовь. Проживали по улице Ленина, 82. В настоящее время
внучка Галина проживает в южной части города Полевского.
Биография написана со слов племянницы Елькиной Тамары
Васильевны 17 марта 2010 года.

Щелконогов Иван Александрович (1919-2009 гг.)



 
 
 



 
 
 

Участник Великой Отечественной войны Щелконогов
И.А. родился в 1919 году в селе Русская Тавра Свердлов-
ской области. Получил начальное образование. В 1939 году
он был призван в ряды Советской армии. Службу проходил
на Украине. Когда началась Великая Отечественная война,
Иван Александрович воевал в 212 авиадесантной бригаде в
десантном корпусе Центрального фронта. Его часть попала
в окружение. Трое бойцов поплутали в лесах Украины и Бе-
лоруссии и вышли на партизанский отряд Ковпака. Когда
бойцы поняли, что перед ними партизаны, они рассказали,
из какой они части. Сидор Артёмович Ковпак предложил
им остаться в отряде. Иван Александрович с товарищами
вступил в отряд. Партизанский отряд совершал боевой рейд
в Карпаты. Когда выходили из Карпат, в Веселовском бою
Ивана Александровича ранило в грудную клетку. Его лечили
в партизанском подвижном госпитале. Комиссией по делам
бывших партизан при Президенте Верховного Совета Укра-
инской ССР Ивану Александровичу выдана справка от 18
января 1974 года: « Гражданин Щелконогов И.А. находился
в партизанском отряде Соединения под командованием С.
А. Ковпака в должности командира взвода с 27 ноября 1941
года по 12 ноября 1944 года. В феврале 1942 года в боях с
противником был тяжело ранен (сквозное пулевое ранение в
грудной области). В 1944 году после освобождения Белорус-
сии и расформирования партизанского отряда Иван Алек-
сандрович был отправлен на один месяц на побывку домой.



 
 
 

Затем его отправили на Дальневосточный фронт. Он осво-
бождал Монголию и Китай от японских захватчиков. Иван
Александрович награждён орденами Отечественной войны
первой и второй степени, тремя орденами Красной Звезды,
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Япо-
нией», юбилейными медалями. Ордена Красной Звезды ему
даны за боевые действия в партизанском отряде.

Несколько раз Иван Александрович ездил на встречу быв-
ших партизан в город Яремча в Делятинскую среднюю шко-
лу. После демобилизации в августе 1946 года Иван Алексан-
дрович жил с семьёй в селе Карги Манчажского района. Вме-
сте с женой Анастасией Павловной вырастили детей Тамару,
Валерия, Людмилу и Галину. В 1949 году переехали в рабо-
чий посёлок Уфимка. Иван Александрович работал на сте-
кольном заводе. Он рубил дрова и подвозил их на лошади
к заводу. Когда завод перешёл на мазут, Иван Александро-
вич стал работать начальником охраны завода. Перед пенси-
ей работал компрессорщиком. В 1979 году ему дали вторую
группу инвалидности пожизненно. В село Косой Брод Иван
Александрович переехал 11 января 2006 года к сыну Вале-
рию Ивановичу. Проживал на улице Первое Мая, 19. Умер
10 июля 2009 года. Биография написана со слов сына Вале-
рия Ивановича и его жены Венеры Мансуровны 17 января
2010 года.
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