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ПРЕДИСЛОВИЕ
В этой книге, которую вы держите в руках, примерно воссо-

здана история возникновения и становления села Дедуровка, его 
общественно- экономическая и культурная жизнь в различные пери-
оды существования.

Сведения собирались на протяжении нескольких лет по крупицам, 
были использованы исторические документальные свидетельства, 
воспоминания старейших жителей села, любая достоверная, на взгляд 
автора, информация.

Это повествование посвящается обычным людям, простым сельским 
жителям, мирный труд и ратные воинские подвиги которых прославляли 
село как в счастливые безмятежные годы, так и в годы лихолетья.

Село и сейчас продолжает активно развиваться и наращивать 
свой экономический, демографический, историко- культурный по-
тенциал, здесь создаются благоприятные условия для проживания 
населения. При этом местные жители тщательно сохраняют свои 
народные традиции и вековые обычаи.

Дедуровка по праву считается родиной Оренбургского газа. 
В 1966 г. недалеко от села из разведочной скважины № 13 был по-
лучен первый газ уникальнейшего по своим запасам Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения, на базе которого впослед-
ствии был создан крупнейший в Европе газовый комплекс. Это зна-
ковое историческое событие на десятилетия вперед предопределило 
многогранное развитие села, региона и страны в целом.

В восьмидесятые годы прошлого столетия при прямом участии 
«Оренбурггазпрома» (ныне ООО «Газпром добыча Оренбург») был 
проведен полномасштабный цикл комплексных работ по газификации 
села, асфальтированию улиц, выполнено финансирование строитель-
ства новой современной школы, а в бывшей газпромовской гостинице 
в настоящее время размещается местная амбулатория.

В рамках исполнения взятых на себя социальных обязательств 
предприятие обустроило многофункциональную спортивную пло-
щадку, оснащенную искусственным покрытием для игры в хоккей, 
мини-футбол, волейбол, баскетбол, ручной мяч и теннис, оборудовало 
современнейший прыжковый сектор, на котором ежегодно проходит 
Всероссийский легкоатлетический турнир «Дедуровская высота».
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Наше село называют сельским спортивным центром всего Орен-
бургского края. Здесь традиционно проводятся массовые спортивные 
соревнования «Кросс нации», «Лыжня России», открытые турниры 
по настольному теннису.

На протяжении полувека Общество «Газпром добыча Оренбург» 
обеспечивает жителей села рабочими местами. В разные годы число 
работающих на предприятии дедуровцев достигало трехсот и более 
человек при общем количестве жителей чуть более полутора тысяч. 
И сейчас Общество оказывает селу посильную помощь.

Книга о Дедуровке вышла в свет благодаря поддержке 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и лично Олега Александровича 
Николаева — генерального директора предприятия, который дорожит 
добрососедскими отношениями и трепетно чтит весомый трудовой 
вклад дедуровцев в становление и развитие Оренбургского место-
рождения.

Особую благодарность и глубокую признательность выражаю 
своему школьному учителю Виктору Филипповичу Дубских за неоце-
нимую бескорыстную помощь в сборе информации и предоставление 
обширного материала.

Большое спасибо всем неравнодушным жителям села за предо-
ставленные фотографии, семейные реликвии и легенды, передающи-
еся из поколения в поколение, письменные и устные воспоминания 
о своих исторических корнях. Бесконечно признателен преподава-
тельскому составу Дедуровской средней школы, народному музею 
истории села, коллегам- газодобытчикам, всем тем, кто стремится 
увековечить добрую память о прошлом своих предков.
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ВВЕДЕНИЕ
История (др.-греч. ἱστορία) — наука, исследующая прошлое, 

реальные факты и закономерности смены исторических событий, 
эволюцию общества и отношений внутри него, обусловленных че-
ловеческой деятельностью на протяжении многих поколений.

В более узком смысле история — наука, изучающая всевозмож-
ные источники о прошлом для того, чтобы установить последователь-
ность событий, объективность описанных фактов и сделать выводы 
о причинах событий.

Первые смутные мысли о необходимости более глубоких по-
знаний истории родного села у меня возникли давно, когда еще 
учился в старших классах Дедуровской средней школы. В то зо-
лотое время в моей юной голове еще галопом носились буйные 
фантазии и шальные мысли об организации игр в «вой нушку» 
и увлечения спортом. Но со временем стало приходить понимание 
того, что события, происходившие и происходящие в нашей стране, 
будь то эпоха правления династии Романовых или советская власть, 
прямым или косвенным образом отображались и отображают-
ся на социально- историческом развитии родного края и судьбах 
жителей села.

Первым и главным толчком к этому пониманию стал неорди-
нарный случай, произошедший со мной в юности – 6 мая 1983 года. 
В тот яркий солнечный день мы вместе с отцом перекапывали 
землю на придомовом участке под будущую посадку картофеля и 
других сезонных овощей. В какой-то момент моя лопата в земле во 
что-то уперлась и заскрежетала. «О, пап, наверное, клад!» «Ну, раз 
клад, то тяни», — буднично ответил отец. Вывернув лопатой ком 
земли, мы обнаружили какой-то прямоугольный предмет размером 
примерно со школьную тетрадь. После того как с него стряхнули 
землю, взору предстала хорошо сохранившаяся старинная медная 
икона, выполненная чеканкой. На ней был изображен святой Ге-
оргий Победоносец, убивающий змея. Над изображением святого 
и внизу иконы, по всей видимости, на древнеславянском языке, 
были нанесены надписи-контрактуры — сокращенное надписа-
ние имени Иисуса Христа. По бокам иконы были надписи «Спаси 
и сохрани».
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Икона «Святой Георгий Победоносец»
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По преданию, святой Георгий родился в городе Бейруте (в древ-
ности — Белит), в Каппадокии, примерно в 276 г. в семье богатых 
родителей, воспитавших его в христианской вере. Он получил бле-
стящее образование и, отличаясь физической силой, красотой и му-
жеством, в юном возрасте поступил на воинскую службу. За успехи 
в военном деле Георгий уже в 20 лет был назначен начальником 
когорты инвиктиоров («непобедимых»). Во время вой ны римлян 
с персами (296–297 гг.) Георгий показал удивительную отвагу, за что 
императором Диоклетианом был назначен комитом («спутником») — 
приближенным императора, сопровождавшим его во время путеше-
ствий и получавшим содержание.

Диоклетиан был почитателем римских богов, поэтому поставил 
себе цель возродить в Римской империи отмирающее язычество. 
Он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христи-
ан. Присутствуя на одном из судов над христианами, Георгий был 
поражен жестокостью императора и, раздав все свое имущество бед-
ным, открыто объявил себя христианином. Речь Георгия была полна 
сильных и убедительных возражений против императорского приказа 
преследовать христиан. После безрезультатных уговоров отречься 
от Христа император приказал подвергнуть отступника различным 
мучениям. Георгия заключили в темницу, уложили спиной на землю, 
ноги заковали в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Его 
били воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, 
принуждали бегать в сапогах с острыми гвоздями внутри.

Подвиги и чудеса великомученика умножали число христиан, 
поэтому Диоклетиан сделал еще одну и уже последнюю попытку — 
заставил святого принести жертвы идолам. Георгий согласился и вы-
разил огромное желание немедленно идти в капище Аполлона к идо-
лам. Придя на место, он осенил статуи богов крестным знамением, 
и те разрушились. Император разозлился еще сильнее и приказал 
колесовать своего бывшего воина. Георгия привязали к колесу. Не-
смотря на тяжкие мучения, он молился Господу и благодарил его. 
А когда все думали, что святой погиб, появился ангел и излечил его. 
Накануне казни великомученика посетил Господь, успокоил и воз-
ложил ему венец. На следующий день, 23 апреля (6 мая по н. ст.) 

ВВЕДЕНИЕ
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303 г. Георгий был казнен. Этот день был назначен Церковью днем 
памяти святого Георгия.

В России Георгий — покровитель Москвы, также он традици-
онно считается покровителем православного воинства. Не случайно 
его именем в Российской империи были названы высшие военные 
награды — орден Святого Георгия и Георгиевское оружие для офи-
церов, Знак отличия Военного ордена (с 1913 г. — Георгиевский 
крест) и Георгиевская медаль с надписью «За храбрость» для рядо-
вых и унтер- офицеров. Важно отметить, что все названные награды 
вручались только за совершение подвига в бою с неприятелем.

Для оренбургского казачества это еще и главный вой сковой 
праздник. В 1746 г. для переведенных в Оренбург самарских, алексе-
евских, уфимских казаков по инициативе атамана Василия Могутова 
была заложена церковь во имя Святого Георгия Победоносца, которая 
23 апреля 1756 г. была освящена.

19 мая 1886 г. вой сковое правление сделало представление в Глав-
ное управление казачьих вой ск об утверждении 23 апреля вой сковым 
праздником Оренбургского казачьего вой ска и представило доклад 
об ассигновании на него особого кредита.

16 апреля 1887 г. из управления пришла телеграмма с разреше-
нием отмечать День Святого Георгия Победоносца 23 апреля как 
вой сковой праздник Оренбургского казачьего вой ска. 23 апреля 1887 г. 
он был торжественно отпразднован в первый раз.

С конца XVIII века ежегодно в этом соборе совершалось молеб-
ствие, на котором присутствовали военный губернатор и вой сковой 
атаман. В этот же день всегда проходил парад казачьих частей…

В конце мая 1983 г. икону и две монеты номиналом в 1/2 копейки 
выпуска времен царствования Николая II (Романова) я передал учи-
тельнице продленного дня. Через некоторое время, поинтересовав-
шись их судьбой, услышал в ответ, что все находится в Оренбургском 
историко-краеведческом музее. С тех пор этих артефактов я более 
не видел.

Ровно через четверть века после таинственного исчезновения 
икона неожиданно «вернулась», всем своим светлым ликом пред-
став перед моим взором, занимая мысли днем и ночью. Я утратил 
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покой и терялся в догадках: что бы это значило, какую мысль икона 
телепатически хочет мне передать, какую загадку с двумя неизвест-
ными предлагает разгадать. Позвонил маме в Дедуровку, попросил 
обсудить происходящее с настоятелем местного молельного дома. 
По его совету купил освященную икону святого великомученика 
Георгия Победоносца в иконной лавке тогда еще строящейся церкви 
Казанской иконы Божией Матери. Но и после этого видение святого 
лика продолжалось.

На подсознательном уровне понимая, что икона явилась ко мне 
неспроста, в один из январских дней 2008 г. мы вместе с женой 
и дочерью отправились на ее поиски в Оренбургский краеведче-
ский музей. Цель поездки — вернуть икону себе. Но, как оказалось, 
в течение 1983 г. такая икона в музей не поступала. В этот же день 
обратились в Оренбургский музей изобразительных искусств. Ответ 
был идентичен.

В августе 2008 г. у меня родился сын. После этого видение изо-
бражения лика святого великомученика мгновенно пропало. Конечно 
же, споров по выбору имени ребенка в нашей семье даже не возникло: 
однозначно Георгий.

Ровно через восемь месяцев, в день памяти святого Георгия, 
6 мая 2009 г., сын был крещен в храме преподобного Сергия Радо-
нежского. С тех пор в этот день мы с ним обязательно посещаем 
Никольский кафедральный собор, где в «местном» ряду иконостаса 
расположена икона святого Георгия.

Вторым случаем, который заставил меня взяться за перо, стала нео-
жиданная встреча с прекрасным человеком — исследователем истории 
родного села и старины глубокой, подвижником, бывшим учителем 
Дедуровской средней школы Виктором Филипповичем Дубских.

В ходе неторопливой беседы «за жизнь» Виктор Филиппович по-
делился своей душевной болью о несправедливо забытых фамилиях 
односельчан, которые были призваны на Великую Отечественную 
войну и по каким-то причинам не вернулись назад. Как оказалось, 
при изучении последнего выпуска «Книги памяти», посвященного 
75-летию Великой Победы, он не обнаружил в списках фамилии 
некоторых дедуровцев.

ВВЕДЕНИЕ
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Чтобы восстановить справедливость, Виктор Филиппович с при-
сущей ему кропотливостью и завидным энтузиазмом занялся поиском 
и формированием полноценного списка дедуровских фронтовиков, 
перепиской с военкоматами городов и сел, где проходили бои, и изу-
чением рассекреченных архивных материалов Минобороны РФ.

После обсуждения плана дальнейший действий каждый из нас 
с головой окунулся в работу. Дело поначалу казалось плевым. Но, 
как выяснилось впоследствии, это была лишь призрачная иллюзия. 
Нескончаемый поиск и сбор информации, многократная обработка 
потока данных, сверка достоверности описанных жителями села 
событий, в которых принимали участие их родственники, совме-
щение фактов и мест происходившего затянуло выпуск книги на 
неопределенный срок. Со временем, когда пришло понимание, 
что упомянуть все без исключения события и факты физически 
невозможно, мы определили для себя временные рамки повество-
вания и наиболее значимые исторические вехи, относящиеся к 
тому периоду.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ИСТОКИ

«Нагрузив телеги женами, детьми, стариками и старухами, 
прикрыв их согнутыми лубьями от дождя и солнца, 
нагромоздив необходимую домашнюю посуду, насажав 

дворовую птицу на верхи возов и привязав к ним коров, потянулись 
в путь бедные переселенцы, обливаясь горькими слезами, навсегда 
прощаясь со стариной, с могилами дедов и отцов. Переселение, 
тяжкое везде, казалось делом страшным».

Так в журнале «Семейная хроника» ярко и неистово правдиво 
описал вынужденное переселение в Оренбургский край в 60-х гг. 
XVIII столетия крепостного люда с родных насиженных мест в не-
известность, сулящую безмятежную сладкую жизнь без поборов 
и налогов, русский писатель, общественный деятель, литературный 
и театральный критик С. Т. Аксаков.

29 февраля 1800 г. вышел правительственный указ, временно 
запрещающий переселение крестьян в Оренбургский край, но уже 
в 1806 г. правительство снова разрешило государственным кре-
стьянам переселяться на новые земли. Указом Сената от 27 июня 
1817 г. опять были запрещены самовольные переселения казенных 
крестьян, но уже 18 марта 1824 г. царем были утверждены новые 
правила переселения и хозяйственного освоения Оренбургского 
края русскими государственными крестьянами из центрально- 
черноземных губерний.

На рубеже ХIХ–ХХ вв. переселенцы тысячами устремились 
на новые необжитые места вольных степей в поисках лучшей жиз-
ни. Наибольшее количество крестьян прибыло из Тамбовской гу-
бернии, чуть меньше — из Пензенской, Воронежской и Курской. 
Главной причиной, вынуждавшей крестьян покидать родные места, 
продавать последний скот и имущество и отправляться в далекий 
путь в поисках свободной земли и лучшей доли, было малоземелье 
и возрастающие недоимки. Чтобы получить разрешение на пересе-
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ление, крестьяне малоземельных губерний не должны были иметь 
податных недоимок, а оренбургское начальство должно было выдать 
им удостоверение о допуске к водворению на новом месте. В про-
шениях, поступавших на имя оренбургского военного губернатора, 
крестьяне, как правило, писали о том, что они «претерпевают край-
ний недостаток в пахотной земле и лугах». Земским и городским 
полициям предписывалось наблюдать по трактам, чтобы пересе-
ленцы следовали «в надлежащем порядке» и чтобы для ночлега им 
отводимы были бесплатно квартиры. 

Нарастающий поток переселенцев затруднял их водворение 
и землеустройство на новых местах. Ежегодно возникали на сво-
бодных казенных землях новые селения государственных крестьян. 
Местные власти должны были по прибытии поверенных от людей, 
желающих поселиться в определенном месте, определить им земель-
ные участки из расчета по 15 десятин на душу мужского пола, «кроме 
тех случаев, когда само мирское сообщество пожелает допустить 
поселение большего числа душ».

Крестьянам было обещано предоставление трехлетней льготы 
от платежей всех податей и денежных земских повинностей, от ис-
правления натуральных земских повинностей, от рекрутской повин-
ности. На шесть лет им обещали освобождение от воинского постоя, 
сложение всех недоимок за прежние годы, выдача пособия «для 
домашнего обзаведения» по прибытии на место — строительного 
лесу на пятьдесят руб лей или деньгами сто руб лей на семью.

Однако, как водится, на практике обещанные льготы переселен-
цам практически не выдавались. Первопричиной являлось только 
то, что они по собственной инициативе, на свой страх и риск, обхо-
дя многие бюрократические и законные требования, ограничения 
и запрещения, чинимые местными властями, отправляясь на новые 
места, вынуждены были сами подыскивать себе места оседлости, 
самовольно размещаться на казачьих и помещичьих землях. Все это 
порождало немало споров и конфликтов. Крестьянское переселен-
ческое движение того времени носило характер стихийного, слабо 
регулируемого властями миграционного процесса. Многие, не найдя 
пристанища, вконец разоренные, возвращались домой. Они уми-
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рали в дороге от голода и болезней, подолгу скитались в поисках 
подходящей для водворения земли. Но несмотря на все препятствия, 
миграция крестьян продолжалась.

По народному преданию и историческим документам, после 
долгих мытарств в окрестностях современного села Дедуровка оста-
новилась на отдых колонна разношерстных повозок с запряженны-
ми в пыльную конскую сбрую лошадьми с ввалившимися худыми 
боками.

Оглядевшись вокруг, узрели путники неземную красоту живо-
писного края, окруженного глубокими озерами, в которых в нес-
метных количествах плавали лещ да сазан, щука да сом. В дев-
ственных лесах водились зверь да дичь, а ковыль в степи морскими 
волнами до самого горизонта манил к себе крепкого мужика с ли-
товкой [1]. Совсем рядом катил свои вечные воды «батюшка» Урал, 
условно разделяющий Землю на две части света — Европу и Азию.

«Возвращение с ярмарки». 1883 г. Художник И. М. Прянишников (1840–1894)
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В скрипучих телегах, прячась под самодельными навесами от яр-
кого солнца и знойного суховея, нагруженные нехитрыми пожитками, 
перебирались крестьянские семьи из центральных районов Россий-
ской империи в поисках лучшей доли. Все они с великим нетер-
пением и надеждой ждали скорейшего окончания этого нелегкого, 
губительного для многих путешествия.

Сойдя с повозок, стали думу думать: дальше ехать или здесь 
остановиться. Долго спорили, шумели, доказывая друг другу свои 
доводы, да только окончательного решения никто принять не мог. 
Все ждали да искоса посматривали в сторону самого старшего, ав-
торитетного.

Дождавшись наконец-то, когда угомонятся самые крикли-
вые, слез неторопливо с облучка телеги крепкий мужик. Он был 
в серой, запорошенной дорожной пылью и просоленной от пота 
рубахе- косоворотке, которая была надета поверх широких штанов 
и подпоясана длинным шерстяным кушаком. На ногах у него были 
истертые лапти из лыка, привязанные к ноге оборами — шнурками, 
скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами 
лапти. От лаптя вверх и вокруг голени на манер древнегреческой 
сандалии шел лыковый шнурок, который внизу крепился за говенник 
лаптя и удерживал портянку от разматывания. Мужикам пары лаптей 
хватало на неделю, не более. Отсюда и пословица «В дорогу идти — 
пятеры лапти сплести».

Скомкав вой лочную шляпу в своих широких мозолистых ладонях, 
обвел мужик стоящих рядом спутников тяжелым уставшим взглядом 
и тихо, как человек, познавший жизнь, молвил: «Долгая, мужики, 
у нас путь-дорожка вьется. Бабы с малыми детьми устали, одежонка 
поистрепалась, харчи на исходе. Кони валятся от усталости. Все мы 
ищем волю вольную да жизнь беззаботную, луга широкие да землю 
жирную. Да видит Бог, нет на земле места лучшего, красивейшего. 
Не будем более судьбу испытывать да лучшей доли искать. Здесь 
будем хаты ставить, землю пахать да детей растить».

Информацию о месте и времени возникновения небольшого 
поселения первых переселенцев в наших краях нам дают несколько 
заслуживающих доверие источников, которые содержат исторические 
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факты и рисуют реальную картину происходившего в те далекие 
времена.

Возможно, самое первое упоминание о небольшом сельце под 
названием Дедуровка обнаружено на стр. 29 «Окладной книги 
по г. Оренбургу, списков населенных пунктов по уездам Оренбург-
ской губернии и сведений по учету населения в них» Оренбургской 
казенной палаты Оренбургской губернии [2].

«Яблони в цвету. В Малороссии». 1895 г. Художник Н. А. Сергеев (1855–1919)
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 № 
п/п

 Номер 
по старой 

описи

 Заголовки
дел

 Крайние
даты

 Кол-во
листов

 Оренбургский уезд 1815 г.
 30  30 Окладная книга по г. Оренбургу 

и деревням: 
Александровка (Репьевка), Ар-
хангелевка, Алексеевка, Ан-
дреевка, Адамовка, Бараково, 
Белозерка, Богданкино, Буланово, 
Богодуровка, Гнездовка, Елховка, 
Ибрагимовка, Изяк- Никитино, 
Ключевка, Новоселки, Петровка, 
Рождественка, Тулупова, Ураль-
ская (Силюткино); 
крепостям:
Верхнеозерная, Губерлинская, 
Зилаирская, Ильинская, Илецкая 
Зашита, Красногорская, Кизель-
ская, Нижне- Озерная, Ново- 
Воздвиженская, Орская, Пречи-
стенская, Рассыпная, Таналыцкая, 
Татищевская, Уртазымская, Чер-
нореченская;
сельцам:
Аннинское, Алексеевка, Бугуль-
чан, Богданово, 
Ермолаевка, Кургазы, Куроедово, 
Николаевка (Тимашево), Николь-
ское, Покровское, Преображен-
ское, Тугустимир;
селам:
Абдулова, Аблязова, Акбулатова, 
Ассель, Биккулова, Воздвижен-
ская,

  131

 

Протокол ЭПМК
архивного отдела
администрации
Оренбургской области
от 13.11.1998 № 11

УТВЕРЖДАЮ
директор государственного архива

Оренбургской области
____________ И. Ф. Рева

 13 ноября 1998 г.



19

ИСТОКИ   |        

 № 
п/п

 Номер 
по старой 

описи

 Заголовки
дел

 Крайние
даты

 Кол-во
листов

 Оренбургский уезд 1815 г.
Городки, Городище, Дедуровка, 
Дюсьметьева, Егорьевка, Зобово, 
Зацепина, Ивановское, Козловка, 
Ключевка, Кулагина, Красноярка, 
Краснохолм, Кармалка, Кочу-
беевка, Кардаилово, Красный 
Холм, Ларионовка, Михайловка, 
Мальцева, Мустафина, Мусина, 
Нижние Чебеньки, Николаевское, 
Новинское, Новоумирова, Пе-
тровская, Приезжева, Путятина, 
Петровка, Полтавское, Пречи-
стенка, Полтавка, Погромное, 
Ратчино, Романовка, Спасское, 
Софийское

В деле № 1793 фонда № 6 описи № 11 Управления Оренбургского 
военного губернатора и командира Отдельного Оренбургского кор-
пуса от 16.08.1849 г. наличествует запись: «Дедуровская станица при 
реке Крестовой, впадающей в реку Урал. Число жителей: мужчин — 
515 чел., женщин — 509 чел. Первый казачий полк».

О Дедуровке упоминается также в клировой ведомости Орен-
бургского уезда Оренбургской губернии за 1860 г., что проживает 
дворов 128, из них мужчин — 458 человек, женщин — 478 человек.

В России в XVIII–XIX вв. население учитывалось при ревизиях. 
И хотя в конце XIX в. переписывалось население отдельных городов 
и губерний, всеобщая перепись была проведена первый раз лишь 
28 и 29 января 1897 г.

В замечательной книге «История Оренбуржья» доктора истори-
ческих наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, исследователя истории Оренбургского края Леонида 
Иосифовича Футорянского, свыше сорока лет проработавшего на 
историческом факультете Оренбургского государственного педаго-
гического университета, в главе «Новые переселенцы» отмечено: 
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«В 1828 г. русскими и украинскими переселенцами в количестве 
400 душ мужского пола из Курской губернии в Оренбургском уезде 
была основана деревня Белозерка. В июле того же года часть этих 
крестьян перешла за Урал на свободную казенную землю при речке 
Николке близ Краснохолма, основав деревню Дедуровку».

Есть и официальные сведения Государственного архива Орен-
бургской области о возникновении села.
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Как бы там ни было, но в первой половине XIX столетия, в те 
далекие загадочные времена, поселились на свободной казенной 
земле при речке Николке крестьяне- переселенцы, в основном укра-
инцы, выходцы из Березовой волости Новооскольского уезда Курской 
области, в количестве 98 душ. Буквально через некоторое время с лег-
кой руки безвестного нам чиновника имя старшего из переселенцев 
трансформировалось в современное название села.

Имя (прозвище) Дедур(а) восходит к слову «дед», которое оз-
начает «старик», «дедушка» (отец отца). Возможно, его получил 
пожилой человек. Однако так могли называть и очень серьезного, 
а также седого или ворчливого, как дед, человека. Кроме того, та-
кое имя (прозвище) могло быть дано ребенку, которого воспитывал 
не отец, а дед.

Престольным праздником Дедуровки является день святителя 
Николая Чудотворца, почитаемого 19 декабря. Этот же день считается 
днем рождения села.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

СТАНИЧНИКИ

Одной из многовековых особенностей истории Оренбургско-
го края является наличие Оренбургского казачьего вой ска. 
Оно было учреждено указом царицы Елизаветы Петровны 

в 1746 г. по представлению и ходатайству первого оренбургско-
го губернатора Ивана Ивановича Неплюева, управлявшего краем 
с 1742 по 1758 г.

В отличие от других стихийных казачьих вой ск Российской им-
перии, возникших на базе крестьянской вольницы, Оренбургское 
казачье вой ско образовалось по воле правительства для защиты 
юго-восточных рубежей страны от набегов «ветреных» кочевников, 
сопровождения купцов и послов и, тем самым, способствования 
освоению края, развитию торговли с Востоком.

Укрепленная граница того времени простиралась ломаной линией 
почти в 2500 км по Яику, его притокам и другим рекам, представляя 
собой цепь построенных крепостей, форпостов, редутов. Регуляр-
ных вой ск здесь было крайне мало — они обходились государству 
слишком дорого. Поэтому и была сделана ставка на создание в крае 
иррегулярных казачьих вой ск. Основу их составили переведенные 
в 1743–1744 гг. в Оренбург и Бердскую пригородную слободу 550 го-
родовых казаков и дворян из Уфы, Самары, пригорода Алексеевска.

12 июля 1748 г. Военная коллегия Сената своим указом пове-
лела главному начальнику края представить ей штат и «Положение 
об Оренбургском казачьем вой ске». Этим указом все казачьи части 
были объединены в Оренбургское нерегулярное вой ско под коман-
дованием атамана, сотника Василия Ивановича Могутова.

В состав Оренбургского казачьего вой ска вошли самарские, 
уфимские, алексеевские городовые казаки, ставропольское вой ско 
крещеных калмыков, исетские казаки, отдельные команды дон-
ского, малороссийского и яицкого казачества, отставные солдаты, 
беглые люди, поселившиеся в крепостях боярские дети и служилые 
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дворяне. Возникшее вой ско было многонациональным по своему 
составу: при преобладании в нем русских были украинцы, тата-
ры, башкиры, калмыки и представители других национальностей. 
Религия оренбургских казаков не была моноправославной: здесь 
были и мусульмане, ламаниты и сектанты. Штат Оренбургского 
нерегулярного корпуса в 1753 г. состоял из 650 служащих каза-
ков, из них 550 находились в Оренбурге, остальные — в Бердской 
слободе. В 1755 г. Военная коллегия по докладу И. И. Неплюева 
утвердила новый штат Оренбургского казачьего корпуса и всего 
казачьего вой ска, который насчитывал теперь 1094 человека, а все 
вой ско — 5597 человек.

В 1755 г. казаки Оренбургского вой ска разделялись на три разряда: 
жалованные в количестве 1097 человек, получавшие казенное жало-
ванье и полностью содержавшиеся за счет казны; маложалованные — 
703 человека, получавшие жалованье только на всю «воинскую спра-
ву», пахотные и сенокосные земли; безжалованные — 3080  человек, 

Памятник оренбургскому казачеству в Оренбурге. Скульптор — Василий Николаев.
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получавшие лишь пашенные, сенокосные и пастбищные угодья. Жа-
лованные казаки обязаны были выставлять на службу половину своих 
людей, маложалованные — одну треть, а безжалованные — не более 
четверти всего их числа. Размер жалованья колебался от 3 до 100 руб-
лей в год в зависимости от чина и места службы.

В Оренбурге рядовые казаки, писари, сотенные получали 15 руб-
лей, сотник — 30, есаул — 50, атаман — 100 руб лей в год. Кроме 
денежного вознаграждения, казак получал по полтора фунта пороха 
и по фунту свинца. Главной повинностью казаков была сторожевая 
служба, поглощавшая большую часть времени, отрывавшая их от за-
нятий земледелием. С весны до осени они находились на линии, 
участвовали в разъездах, караулах, конвоях, пикетах. К нелегкой 
военной службе добавлялись натуральные повинности — фортифи-
кационные работы, ремонт и строительство дорог и мостов, заготовка 
и перевозка леса, конвоирование почты.

Особенно тяжелым было положение маложалованных и безжа-
лованных казаков, из которых состояли гарнизоны многих прили-
нейных крепостей, форпостов, редутов. Оно усугублялось произ-
волом командиров, комендантов крепостей, назначаемых обычно 
из числа армейских офицеров и имевших право применять телесные 
наказания к казакам, включая старшин и атаманов. За самовольный 
уход казака со службы на линии полагалось «нещадное наказание 
плетьми».

Штат вой ска долгое время не был полностью укомплектован 
по причине малолюдства края. В 1767 г. в вой ске состоял по спи-
ску 4871 человек, а требовалось еще 547. Общая же численность 
Оренбургского казачьего вой ска вместе с отставными и детьми тогда 
составляла 13094 души мужского пола, в 1771 г. — 14209.

12 декабря 1840 г. было высочайше утверждено так долго ожида-
емое Положение об Оренбургском казачьем войске. Согласно ему все 
крестьяне, проживающие на землях вой ска, приписывались в казаки, 
что способствовало значительному росту их числа. Летом 1841 г. 
всем крестьянам, проживавшим на левобережье Урала, было объ-
явлено об их зачислении в казаки. Крестьянство встретило эту меру 
сопротивлением.
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По вой сковым данным на 8 января 1842 г., крестьяне восьми 
деревень, таких как Красный Яр, Подстепки, Кардаилово, Красный 
Холм, Городище, Никольское, Дедуровка, Нижняя Павловка, оказа-
лись принятыми в казачье сословие в количестве 6032 душ.

В течение последующего времени по левой стороне Урала 
не было основано ни одного нового поселения переселенцами. Здесь 
негласно проходил процесс расселения по хуторам и новым казачьим 
станицам, основанным между реками Илек и Урал в так называемый 
Новолинейный район.

По Положению казакам были предоставлены земли по всему про-
тяжению Оренбургской линии — от границы Сибири до пределов 
Уральского казачьего вой ска, часть казенных земель прилинейных 
уездов, земли Илецкого района, Переволоцкой станицы. Таким обра-
зом, вой ско получило сплошную территорию, внутри которой нахо-
дились несколько сотен деревень частных владельцев, города Верхне-
уральск, Троицк и Челябинск. С предоставлением вой ску сплошного 
территориального владения оно было изъято из ведения гражданского 
начальства и получило отдельные специальные органы управления, 
как военные, так и гражданские и судебные. Вой ско было разделено 
на два военных округа и на десять полковых с учреждением должно-
стей окружных военных начальников и полковых командиров. Общее 
управление сосредоточилось в лице наказного атамана с учреждением 
под непосредственным его начальством вой скового дежурства и при 
нем — комиссии суда. Во избежание чересполосицы прилинейные 
государственные крестьяне Оренбургского, Челябинского и Троицкого 
уездов полностью вошли в состав Оренбургского казачьего вой ска.

По утвержденному журнальному постановлению вой скового 
хозяйственного управления Оренбургского вой ска от 14.02.1914 г. 
за № 648 «Станицы и хутора Первого военного отдела Оренбург-
ского казачьего вой ска на 1914 год» село Дедуровка, как и поселки 
Городищенский, Никольский (на реке Крестовке), Черновский, тер-
риториально причислялось к станице Городищенского наказного 
атамана генерал- лейтенанта Сухомлинова с населением 11152 чело-
века в 1590 дворов, в т. ч. казачьих — 1497 дворов, хуторов разно-
чинцев — 8 штук.
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Станица Городищенская, 
в свою очередь, входила в состав 
Первого военного отдела Орен-
бургского казачьего вой ска.

Военная служба оренбург-
ских казаков в конце XIX — на-
чале XX в. проходила согласно 
принятому в 1876 г. Положению 
«О воинской повинности и воен-
ной службе казаков Оренбургско-
го вой ска».

В военно- административном 
отношении Оренбургское казачье 
вой ско (ОКВ) делилось на три 
военных отдела. Каждый из них 
делился на два полковых округа, 
в каждом из которых, в свою оче-
редь, формировалось по одному 
полку 2-й и 3-й очереди. Вместе 
оба округа формировали одну 
льготную артиллерийскую бата-
рею.

1-й полковой округ 3-го военного отдела составляли станицы 
Миасская, Челябинская, Травниковская, Долгодеревенская, Еткуль-
ская. Они формировали 11-й и 17-й Оренбургские казачьи полки 
и 6-ю Оренбургскую казачью батарею.

2-й полковой округ 3-го военного отдела составляли станицы 
Нижне- Увельская, Коельская, Кундравинская, Кособродская, Михай-
ловская, Ключевская, Усть- Уйская, Звериноголовская. Они формиро-
вали 12-й и 18-й Оренбургские казачьи полки и 6-ю Оренбургскую 
казачью батарею.

1-й полковой округ 2-го военного отдела, включающий станицы 
Николаевскую, Таналыкскую, Кизильскую, Кваркенскую, Наследниц-
кую, Могутовскую, Полоцкую и Велико- Петровскую, формировал 
9-й и 15-й Оренбургские казачьи полки.

Наказной атаман, генерал- лейтенант 
Николай Александрович Сухомлинов
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2-й полковой округ 2-го военного отдела, включающий станицы 
Магнитную, Наваринскую, Верхнеуральскую, Карагайскую, Степ-
ную, Березинскую, Уйскую, формировал 10-й и 16-й Оренбургские 
казачьи полки.

Оба полковых округа 2-го военного отдела формировали 
5-ю Оренбургскую казачью батарею.

1-й полковой округ 1-го военного отдела, состоящий из станиц 
Буранной, Богуславской, Городищенской, Донецкой, Кардаиловской, 
Краснохолмской, Линевской, Нижнеозерной, Рассыпной, Татищевой, 
формировал 7-й и 13-й Оренбургские казачьи полки и 4-ю Оренбург-
скую казачью батарею.

2-й полковой округ 1-го военного отдела, состоящий из станиц 
Павловской, Оренбургской, Каменно- Озерной, Сакмарской, Гирьяль-
ской, Воздвиженской, Верхнеозерной, Ильинской, Сухомлиновской, 
Новоорской, формировал 8-й и 14-й Оренбургские казачьи полки 
и 4-ю Оренбургскую казачью батарею.

Каждый полковой округ заключал в себе от 5 до 9 станиц с на-
селением свыше 30000 душ мужского пола. Личный состав вой ска 
предназначался для выполнения поставленных перед ним задач и был 
разделен на три разряда:

— подготовительный: молодые казаки профессионально, мо-
рально и физически готовились к предстоящему несению тяжелой 
воинской службы;

— строевой: самый долгий период несения службы, при котором 
из обучаемого личного состава комплектовались строевые части 
и местные казачьи команды для выполнения определенных целей;

— запасной: предназначался для пополнения естественной убыли, 
формирования новых частей и команд в военное время.

Служба для каждого молодого казака начиналась по достиже-
нию им двадцатилетнего возраста и продолжалась восемнадцать лет. 
Из них один год он находился в приготовительном разряде, двенад-
цать лет — в строевом и пять — в запасном. В период нахождения 
в приготовительном разряде и во время действительной службы ка-
заки освобождались от личных повинностей как в натуральном, так 
и в денежном выражении. За время пребывания в приготовительном 
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разряде казаки, а точнее их родители (опекуны), готовили необходи-
мое для службы новобранцев снаряжение (седла, амуницию), воору-
жение (шашки) и обмундирование, строевых лошадей они должны 
были приобрести к выходу на службу.

Казакам, входящим на службу конными, полагалось единовре-
менное денежное пособие в размере от 50 до 100 руб лей в счет возме-
щения затрат его семьи. Казаки приготовительного разряда обучались 
военному делу на учебных лагерных сборах в течение четырех недель 
под руководством старших, более опытных казаков.

Время сборов определялось наказным атаманом вой ска, обучение 
велось по специальным программам.

В строевом разряде основная тяжесть военной службы ложи-
лась на казаков первоочередных частей, находящихся на службе, 
как в военное, так и мирное время. Поэтому момент перевода 
молодых казаков из приготовительного разряда в строевой являл-
ся для них началом периода несения действительной воинской 
службы.

Льготные казаки 2-й и 3-й очередей расписывались по полкам, 
но службы в мирное время не несли. Они жили по домам, находясь 
на учете у атаманов отделов. При мобилизации из них формировали 
вой сковые части соответствующих очередей. В виду необходимости 
быть готовым для такого формирования льготные казаки обязаны 
были содержать в готовности снаряжение, оружие и лошадей, а также 
собираться периодически на учебные лагерные сборы.

Спустя двенадцать лет, в течение которых казак находился в стро-
евом разряде, он зачислялся в запасной разряд. Находясь в нем, казак 
не нес никакой службы и призывался только при объявлении моби-
лизации полков третьей очереди.

В структуре ОКВ, как, впрочем, и в остальных казачьих вой сках 
России, предусматривалось наличие вой скового ополчения. В его 
состав без ограничения предельного возраста включалось все муж-
ское население казачьих станиц, выслужившее свой положенный 
срок воинской повинности и способное держать в руках оружие. 
Казаки, состоящие в ополчении, были предназначены исключительно 
для формирования особых ополченческих частей.
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Жизнь казаков была очень нелегкой, хлопотной и опасной, ведь 
главная заповедь казака — служение Отечеству и верность присяге.

Ниже приведен очень интересный и совсем неожиданный доку-
мент о перипетиях судьбы и воинском долге.

Вой сковое правление — оренбургскому генерал- губернатору:
«Согласно Высочайшему указу от 21 ноября 1855 г. из Илецкого 

района Оренбургского казачьего вой ска предположено из-за значи-
тельной нехватки земель выселить в Новолинейный район, между 
старой линией и новой линией изобилующий угодьями, для увели-
чения населения, извлечения пользы от вой сковой земли, лежащей 
в пустоте и затруднения, в сообщении по малочисленности населения, 
и большом расстоянии между ними казаков

из полка № 1:
 — из отряда Красногорского — 208 казаков;
 — из отряда Кардаиловского — 338 казаков;
 — из отряда Подстепнинского — 62 казака;
из полка № 2:
 — из отряда Дедуровского — 154 казака;
 — из отряда Никольского — 348 казаков;
 — из станицы Городищенской — 383 казака;
 — из станицы Краснохолмской — 513 казаков;
из полка № 3:
 — из станицы Павловской — 442 казака.
Всего переселить 2448 казаков с семьями на выбранные ими 

места с предоставления им льготы (освобождения) от службы на два 
года.

Список населенных мест Оренбургской губернии за 1866 г.: 
по левую сторону тракта Новой линии от города Орска № 414 Мо-
гутовский отряд казачий Оренбургского вой ска, при реке Камышлы- 
Аят от уездного города Верхнеуральска — 168 верст, дворов — 27, 
жителей мужского пола — 168, женского пола — 265, жители одного 
племени — Великороссы».

Вот так, если вы встретите когда- нибудь знакомую фамилию 
или, по рассказам родителей, у вас есть дальние родственники в этой 
казачьей станице, знайте: это ваши героически прадеды, которые 
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с честью выполнили свой долг на службе Отечеству. Современная 
станица Могутовская находится на территории Брединского района 
Челябинской области. Названа она в честь Василия Могутова — пер-
вого вой скового атамана Оренбургского казачьего вой ска.

Согласно приказам по Оренбургскому казачьему вой ску за 1909, 
1915, 1916 и 1917 гг., а также «Именному справочнику казаков Орен-
бургского казачьего вой ска (первый отдел)», за храбрость, мужество 
и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, государ-
ственными наградами Российской империи были награждены:

— Босенков Василий — 6 ОКП, ЗОВО 4 ст. № 73730 (1878 г. р.);
— Ба(о)сенков Николай Иванович — 7 ОКП, ГК 4 ст. № 488512, 

ГМ 4 ст. № 291936;
— Белашев Сергей Павлович — 7 ОКП, ГМ 4 ст. № 246738;
— Белашев Федор — 2 ОКС, ГМ 4 ст. № 306789;
— Белов Карп казак — 1 ОКС, серебряная нагрудная медаль 

«За усердие» на Станиславской ленте;
— Борисов Антон — 2 ОКС, серебряная нагрудная медаль 

«За усердие» на Станиславской ленте;
— Борисов Кузьма Евдокимович — 7 ОКП, ГМ 4 ст. № 291935;
— Борисов Матвей Лукьянович-6 ОКП, серебряная нагрудная 

медаль «За храбрость» на Георгиевской ленте;
— Босов Иван — 13 ОКП, ГМ 4 ст. № 5418, серебряная нагрудная 

медаль «За усердие» на Станиславской ленте, серебряная нагрудная 
медаль «За усердие» на Анненской ленте;

— Волошин Иван Ильич — 7 ОКП, ГМ 4 ст. № 488283;
— Волошин Максим — 2 ОКС, ГМ 4 ст. № 306775;
— Волошин Андреян — 103 КС, золотая нагрудная медаль 

«За усердие» на Анненской ленте;
— Гарнов Андрей — 13 ОКП, ГК 3 ст. № 1942, ГК 4 ст. № 134212, 

серебряная шейная медаль «За усердие» на Станиславской ленте;
— Гарнов Иван — 13 ОКП, ГМ 4 ст. № 5417;
— Гарнов Иван — учитель Дедуровской мужской школы, се-

ребряная медаль «За усердие» на Владимирской ленте, серебряная 
нагрудная медаль «За усердие» на Александровской ленте;

— Гарнов Федор — ЛГСКП, ГК 4 ст. № 142518;
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— Гарнов Георгий — 103 КС, серебряная нагрудная медаль 
«За усердие» на Станиславской ленте;

— Гарнов Алексей — 103 КС, серебряная нагрудная медаль 
«За усердие» на Станиславской ленте;

— Гарнов Прохор — ЗОВО 4 ст. № 32560 (1874 г. р.);
— Дубинин Григорий — 5 ОКП, ЗОВО 4 ст. № 32560 (1875 г. р.);
— Дубинин Василий — 13 ОКП, серебряная нагрудная медаль 

«За усердие» на Станиславской ленте;
— Есаулов Петр — 12 ОКП, ЗОВО 4 ст. № 29553 (1874 г. р.);
— Каширин Иван Николаевич — 7 ОКП, ГК 3 ст. № 96196, ГК 

4 ст. № 146545, ГМ 4 ст. № 246233 (1874 г. р.);
— Клюев Иван — ЗОВО 4 ст. № 61228;
— Контарев Сергей — 14 ОКП, ГМ 4 ст. № 722850;
— Магеркин Роман — 6 ОКП, ЗОВО 4 ст. № 61222 (1877 г. р.);
— Мирошников Трофим Григорьевич — 13 ОКП, серебряная 

нагрудная медаль «За усердие» на Станиславской ленте;
— Мирошников Антон — 13 ОКП, серебряная нагрудная медаль 

«За усердие» на Станиславской ленте;
— Приходков Борис — 2 ОКП, ГК 4 ст. № 79981;
— Приходков Егор — 2 ОКС, ГМ 4 ст. № 306788;
— Приходков Иван — 2 ОКП, серебряная нагрудная медаль 

«За усердие» на Станиславской ленте;
— Прочанкин Андрей — 2 ОКП, ГК 4 ст. № 142872, серебряная 

шейная медаль «За усердие» на Станиславской ленте;
— Прочанкин Зиновий — 2 ОКП, ГМ 4 ст. № 163291;
— Прочанкин Кирилл Федорович — 7 ОКП, ГК 4 ст. № 435923, 

ГМ 4 ст. № 291940;
— Прочанкин Павел Павлович — 7 ОКП, ГК 4 ст. № 488255, ГМ 

4 ст. № 183482;
— Рожков Яков — КАБ, ЗОВО 3 ст. № 1958, ЗОВО 4 ст. 

(1874 г. р.);
— Ротин Василий — 13 ОКП, ГК 4 ст. № 436496, ГМ 4 ст. 

№ 151327;
— Ротин Иван Павлович — 7 ОКП, ГК 4 ст. № 436496;
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— Скрыпников (Скрынников) Федор — 1 ОКБ, ГМ 4 ст. 
№ 113382;

— Скрынников Егор — 5 ОКП, ЗОВО 4 ст. № 87917 (1880 г. р.);
— Скрынников Петр — 5 ОКП, ЗОВО 3 ст. № 3544, ЗОВО 4 ст. 

№ 87646 (1880 г. р.);
— Сороколетов Захар — 2 ОКП, серебряная нагрудная медаль 

«За усердие» на Станиславской ленте;
— Сороколетов Иван — 5 ОКС, серебряная нагрудная медаль 

«За усердие» на Анненской ленте;
— Сороколетов Иван Васильевич — 7 ОКП, ГК 4 ст. № 339254, 

ГМ 3 ст. № 18000, ГМ 4 ст. № 183488;
— Сороколетов Никонор — 1 ОКС, ГК 4 ст. № 522439;
— Сороколетов Петр — 7 ОКП, ГК 4 ст. № 435910, ГМ 4 ст. 

№ 183485;
— Сороколетов Филипп — 13 ОКП, ГК 4 ст. № 414221, ГМ 4 ст. 

№ 611404;
— Старченков Алексей — 6 ОКП, серебряная нагрудная медаль 

«За храбрость» на Георгиевской ленте;
— Старченков Иван — 13 ОКП, ГМ 4 ст. № 245651, серебряная 

нагрудная медаль «За усердие» на Станиславской ленте;
— Старченков Петр — 7 ОКП, ГМ 4 ст. № 627423;
— Старченков Семен — 2 ОКС, серебряная нагрудная медаль 

«За усердие» на Станиславской ленте;
— Старченков Федор Порфильевич — 2 ОКП, ГМ 4 ст. № 163296;
— Ткачев Афанасий Михайлович — 7 ОКП, ГК 4 ст. № 436491;
— Ткачев Кузьма Кириллович — 7 ОКП, ГК 4 ст. № 488041;
— Уханев Дорофей — 2 ОКС, серебряная нагрудная медаль 

«За усердие» на Станиславской ленте;
— Уханев Ефим Семенович — 7 ОКП, ГК 4 ст.;
— Уханев Павел — 7 ОКП, ГК 4 ст. № 487613;
— Уханев Трофим Петрович — 7 ОКП, ГК 2 ст., ГК 3 ст. № 95950, 

ГК 4 ст. № 339257;
— Фирсов Петр — 2 ОКП, ГМ 4 ст. № 45397;
— Фирсов Ермолай — РККБ, ЗОВО 4 ст. № 30319 (1874 г. р.);
— Фирсов Василий Максимович — 7 ОКП, ГК 4 ст. № 339255;
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— Фирсов Павел — 2 ОКС, ГМ 4 ст. № 494208, серебряная на-
грудная медаль «За усердие» на Станиславской ленте;

— Фирсов Степан — 2 ОКП, ГМ 4 ст. № 163267;
— Фирсов Степан — 13 ОКП, ГМ 4 ст. № 151332;
— Хандрымайлов Александр — 13 ОКП, ГМ 4 ст. № 611404, 

серебряная нагрудная медаль «За усердие» на ленте;
— Хандрымайлов Григорий Никанорович — 2 ОКП, серебряная 

нагрудная медаль «За усердие» на Станиславской ленте;
— Хандрымайлов Степан Никанорович — 2 ОКС, ГК 4 ст. 

№ 55392, ГМ 4 ст. № 306766, серебряная нагрудная медаль «За усер-
дие» на Владимирской ленте;

— Цепков Яков — ЗОВО 4 ст. (1867 г. р.);
— Ца(е)пков Михаил — 13 ОКП, серебряная нагрудная медаль 

«За усердие» на Станиславской ленте;
— Цепков Кузьма Фролович — 7 ОКП, ГМ 4 ст. № 488275;
— Цепков Николай Ефремович — 2 ОКС, ГМ 4 ст. № 306773;
— Чернов Василий — 6 ОКП, ЗОВО 4 ст. № 32566 (1876 г. р.);
— Чернов Николай — 4 ОКП, ЗОВО 4 ст. № 30482 (1874 г. р.);
— Чернов Иван — 2 ОКЗ, серебряная нагрудная медаль «За усер-

дие» на Станиславской ленте;
— Чернов Андрей — 103 КС, золотая нагрудная медаль «За усер-

дие» на Станиславской ленте;
— Чернов Дмитрий — 2 ОКС, серебряная нагрудная медаль 

«За усердие» на Станиславской ленте;
— Чернов Дмитрий — 1 ОКБ, ГМ 4 ст. № 730629;
— Чернов Егор — 14 ОКП, ГМ 4 ст. № 300125, серебряная на-

грудная медаль «За усердие» на Анненской ленте;
— Чернов Константин — 13 ОКП, ГК 4 ст. № 134207;
— Чернов Кузьма — 7 ОКП, ГК 4 ст. № 435909, ГМ 4 ст. 

№ 487670;
— Чернов Константин — 13 ОКП, ГК 4 ст. № 134207;
— Чернов Никанор Михайлович — 7 ОКП, ГК 3 ст. № 96200, 

ГК 4 ст. № 339256;
— Чернов Семен — 2 ОКС, серебряная нагрудная медаль 

«За усердие» на Станиславской ленте;
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— Чернов Сергей — 1 ОКБ, ГК 4 ст. № 228876;
— Чернов Сергей — 7 ОКП, ГК 4 ст. № 435911, ГМ 4 ст. 

№ 183476;
— Шинкарев Матвей Степанович — 7 ОКП, ГМ 3 ст. № 44763, 

ГМ 4 ст. № 183483;
— Шинкарев Павел — 13 ОКП, серебряная нагрудная медаль 

«За усердие» на Станиславской ленте;
— Шинкарев Семен — 7 ОКП, ГК 4 ст. № 435916;
— Шинкарев Степан Прохорович — 7 ОКП, ГК 4 ст. № 436493, 

ГМ 4 ст. № 183480;
— Шинкарев Хрисанф Степанович — 7 ОКП, ГК 4 ст. № 435908, 

ГМ 4 ст. № 488200, ГМ 4 ст. № 627420.
Дедуровские станичники не остались в стороне от эпохаль-

ных событий того времени. Они храбро защищали свое Отечество 
от неприятеля, принимали активное участие в боевых заграничных 
походах, в мирное время несли нелегкую службу по охране госу-
дарственных границ и обеспечению общественного порядка внутри 
российского государства.
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Вночь с 25 на 26 октября 1917 г. (7–8 ноября по н. ст.) в сто-
лице Российской империи произошел Октябрьский воо-
руженный переворот, или, как впоследствии его назвали 

большевики, Великая Октябрьская социалистическая революция. 
Руководство вооруженным восстанием, в результате которого 
было свергнуто Временное правительство, осуществлял Военно- 
революционный комитет Петроградского Совета рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов во главе с В. И. Ульяновым 
(Лениным). Революция явилась одним из крупнейших политиче-
ских событий XX в., существенным образом повлиявшим на даль-
нейший ход всемирной истории. Вихрем пронеслась по городам 
и весям эта новость, на империю, теперь уже бывшую, надви-
галось что-то страшное и неведомое, тревожное непонимание 
дальнейшего бытия.

Начался какой-то незримый мощный жизненный круговорот, 
воронка которого все больше и больше засасывала в себя челове-
ческие жизни и судьбы, невзирая на пол, возраст, вероисповедание 
и сословия. Близкие родственники вдруг становились кровными вра-
гами, друзья, с которыми еще вчера бегали босыми ногами по лужам 
и ходили в «ночное», хлебали вместе щи из одного котла на покосе, 
вдруг делались заклятыми недругами, припоминавшими какие-то 
давно забытые обиды. Обыватель, да и не только он, не понимал, 
за кого необходимо воевать, чью сторону принимать.

Власть на местах периодически переходила из рук в руки, и ка-
ждая требовала признания, денег, продовольствия, оружия, лошадей 
и новых рекрутов для продолжения начавшейся после революции 
кровавой неистовой бойни под названием Гражданская вой на. Ее со-
циальные последствия вылились в падение уровня культуры насе-
ления, отсутствие высококвалифицированных кадров, разрушение 
промышленности, нехватку сырья и топлива, опустошение пахотных 
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земель, прекращение товарооборота между городом и селом и долгие- 
долгие потрясения земли русской.

В политической жизни России появились «красные», «белые», 
«эсеры», «монархисты», «анархисты» и разного толка проходимцы.

В стране начались хаос и паралич власти. Начало гражданской 
братоубийственной вой ны в 1918 г. послужило толчком к введению 
политики военного коммунизма и запуску кампании по проведению 
продразверстки на селе. Идея продовольственной разверстки, или 
государственной программы заготовки зерна, заключалась в том, 
чтобы крестьяне добровольно сдавали государству излишки зерна 
по закупочным ценам для нужд армии и городов. Прием зерна должен 
был проводиться по установленной (разверстанной) норме, отсюда 
и название. Однако так это выглядело на бумаге, на деле же продраз-
верстка обернулась грабительскими поборами населения.

Из солдат, рабочих, активистов из бедных крестьян, проживших 
впроголодь большую часть своей жизни, формировались специаль-
ные вооруженные отряды. Искренне, по идейным соображениям 
восприняв замысел советской власти о добровольной сдаче зерна 
государству, они насильственным путем забирали зерно, скот, иное 
продовольствие, тем самым обрекая население на глухое недоволь-
ство и голодную смерть. Впоследствии это привело к массовым во-
оруженным восстаниям крестьян и зажиточного казачества против 
советской власти, голоду, многочисленным смертям, полному раз-
рушению экономики, разделению общества на социальные группы 
и развалу некогда могучей империи.

Конечно же, не могли обойти стороной социальные потрясения 
и Дедуровку. Сложные этапы того неспокойного времени можно 
с легкостью проследить хотя бы по одной фотографии, на которой 
запечатлены молодые дедуровские казаки, хлебнувшие лиха в своей 
жизни сполна.

Из воспоминаний Марии Константиновны Долженковой, пра-
внучки Федора Васильевича Гарнова: «Гарнов Федор Васильевич, 
1888 г. р., служил в Лейб-гвардии, в сводном казачьем полку в Санкт- 
Петербурге. Это отец Лободенковой Марии Федоровны, дед Лободен-
ковых Ивана, Михаила, Николая, Федора и Александра Кузьмичей, 



40

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА

Гарнов Федор Васильевич (слева), Гарнов Дмитрий Яковлевич
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Долженковой Евдокии Кузьминичны, Магеркиной Анны Кузьми-
ничны.

В марте 1918 г. полк был фактически расформирован и распущен 
по домам. Федор Васильевич благополучно добрался до своего род-
ного села, в которое с полей Первой мировой вой ны возвращались 
фронтовики, взбудораженные происходящими в стране событиями. 
Старики на селе рассуждали: «Нам при царе было неплохо, но и боль-
шевики ничего плохого не сделали», то есть соблюдали нейтралитет 
к вновь установленной власти.

В губернском городе Оренбурге бурлило, стали появляться 
ревкомы, губкомы, советы, съезды, конференции, очередные ко-
митеты. Руководители этих организаций бесконечно менялись, 
на политической авансцене появлялись новые лица, фамилии. 
По станицам прошел стон от действий продотрядов. Казачество, 
которое до этого занимало нейтральную позицию по отноше-
нию к новой власти, всполохнулось от этих противоправных 
действий и открыто выступило против Советов. Весной 1918 г. 
в село пришла новость, что станицы и поселки нынешнего Соль- 
Илецкого района взбунтовались против отряда красноармейцев 
под предводительством председателя Оренбургского губисполкома 
С. М. Цвиллинга, занимающегося насилием и грабежами в каза-
чьих станицах. Для оказания помощи братьям- казакам был сфор-
мирован сводный отряд, в который влился и Федор Васильевич. 
В том бою под станицей Изобильной отряд красно армейцев под 
командованием С. М. Цвиллинга был наголову разбит, но и Федор, 
к сожалению, погиб.

На следующий день его братья на подводе отправились за те-
лом, которое обнаружили близ с. Ветлянка под мостом через речку. 
Дома остались шестилетняя дочь Мария и молодая вдова Евдокия 
Никитична.

Евдокия Никитична Гарнова была и в девичестве Гарнова, что 
на украинском языке означает «красивая». Она очень любила своего 
мужа, но без него стала для его семьи обузой. Со временем молодые 
казаки села неоднократно пытались к Евдокии свататься, но она 
отвечала: «Такого хозяина я больше не найду». 
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С помощью родственников вдова сумела выстроить маленькую 
глиняную хатенку на «Бугре», где сейчас проходит улица В. В. Куй-
бышева (в этом доме в последнее время проживала В. Ф. Дубских). 
Жили мать с дочкой впроголодь. И сейчас женщине одной с ребенком 
жить очень тяжело, а в ту разруху было просто невыносимо. Но беда 
не ходит одна…

В 1927 г. советская власть ликвидировала НЭП, после чего при-
ступила к системному уничтожению крепких хозяйственников на селе 
за то, что они не хотели добровольно сдавать излишки продоволь-
ствия в закрома государства, неоднократно выступали против поборов 
посредством крестьянских восстаний. С целью подавления народного 
недовольства Советом Народных Комиссаров (СНК) страны был 
принят ряд законов. Основным считалось Постановление СНК СССР 
от 21 мая 1929 г. «О признаках кулацких хозяйств, в которых должен 
применяться Кодекс законов о труде». В нем впервые законодательно 
были определены критерии термина «кулак». Кулаками признавались 
те, кто имел сельскохозяйственную технику, использовал наемный 
труд, занимался торговлей или иными «нетрудовыми» доходами. При 
раскулачивании на местах в кулаки записывали даже тех, кто имел 
хоть какую-то захудалую лошаденку.

Коснулась эта беда и нашей семьи. Среди родственников Евдо-
кии Никитичны многих выслали. Бабушка часто рассказывала, что 
они как-то крутили на вилки куриные кишки после соленого рас-
твора и где-то под телегами прятали. Я долго не могла понять, как 
это можно употреблять в пищу. И только лишь повзрослев, я поняла, 
что эти куриные кишки были единственным шансом на спасение 
от голода».

В одну из ночей 1928 г. в дом пришел гость:
— Дуня, смени кулацкую фамилию. Никто не будет разбираться, 

что вы нищие, вышлют с дочкой в Сибирь на мороз и все!
Евдокия Никитична:

— Да как же мне ее сменить?
— Дочь замуж отдай. Я завтра парня пришлю из бедняков, Кузьму 

Лободенкова, ему восемнадцать лет, и ты будешь баба Лободенчиха.
— Да как же, ей ведь только шестнадцать лет!
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В центре — невеста Мария Федоровна Гарнова в возрасте шестнадцати лет, 
слева от нее — Ротина, справа — Анастасия Скрынникова. 1928 г.
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— Спасайся, Дуня, и дочь спасай! Я бы просто так не пришел: 
в списках вы на выселение!

Так появилась семья Кузьмы Ивановича Лободенкова.
Второй казак, запечатленный на фото справа, — Гарнов Дмитрий 

Яковлевич. Это отец Гарнова Дмитрия Дмитриевича и Магеркиной 
Анны Дмитриевны, дед Магеркина Петра Ивановича и Гарновой 
Веры Дмитриевны. Дожил до преклонных лет.

Эти два казака, что на снимке, были друзья. У них сейчас общие 
правнуки — Магеркин Сергей Петрович и Магеркин Павел Петрович.
Оба казака похоронены в родном селе.

Вот такой пласт драматических и судьбоносных событий, про-
исходивших в России в то неспокойное время, уместился в одну 
обычную фотографию.

В ночь с 3 на 4 апреля 1918 г. сводными отрядами казаков под 
руководством вой скового старшины Н. В. Лукина и подполковника 
Корчакова, а также отрядом башкир Амира Карамышева был совер-
шен вооруженный налет на Оренбург, страшный по своей силе и же-
стокости. Бой в городе продолжался в течение пяти часов. Местом 
сбора казаков было определено предместье Оренбурга — казачья 
слобода Форштадт. Вовремя подошел только отряд Н. В. Лукина, чуть 
позже — казаки из станицы Благословенной.

Казаки перебили всех, кого застигли в двухэтажных казармах 
юнкерского училища, где размещались красногвардейцы с семьями. 
На улице Гостинодворской (ныне улица Кирова) казаки напали на дом 
Панкратова. В результате погибло 129 человек, в том числе шестеро 
детей и несколько женщин.

Изначально в набеге планировалось участие трех отрядов с трех 
сторон:

— восточная группа — станицы Островная, Вязовская, Красно-
горская, Нежинская, Благословенная;

— северная группа — станицы Бердянская и Донецкая;
— зауральная группа — станицы Верхне- и Нижнепавловская, 

Дедуровская.
О трагических моментах того времени приведем интересные 

воспоминания коренного жителя села, учителя Дедуровской средней 
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школы В. Ф. Дубских: «Будучи 
школьником, я неоднократно 
расспрашивал своего деда о не-
посредственном участии деду-
ровских казаков в том казачьем 
налете. По его словам, казаки, 
возвратившиеся с фронтов Пер-
вой мировой вой ны, воевать ни 
с кем не желали, но по приказу 
своих стариков, имевших на селе 
вес, вместе со своими собрать-
ями из соседних станиц утром 
4 апреля верхом на лошадях при-
были в район нынешнего села 
им. 9 Января. Для понимания 
ситуации в Оренбург была по-
слана конная разведка, которая 
вернулась лишь к вечеру с ин-
формацией о том, что в городе 
бой закончился, красноармейцы 
проводят облавы, задержания 
и аресты. После этого станич-
ники вернулись в свои родные 
дома, в свои семьи. Деда давно 
нет в живых, но я благодарен 
ему за то, что дедуровские каза-
ки не участвовали в братоубий-
ственной бойне, иначе жертв 
могло бы быть намного больше».

В память о жертвах тех 
страшных трагических событий 
на многолюдном митинге орен-
буржцев, который прошел 6 апре-
ля 1918 г. при захоронении по-
гибших в братской могиле, было 

Памятник жертвам набега белоказаков 
на Оренбург 4 апреля 1918 г. 
Скульптор — Анатолий Козырев.
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принято решение об установлении памятника на пересечении совре-
менных улиц Цвиллинга и Паркового проспекта. Там он находится 
и сейчас.

Вой на — это грязное дело, но обе стороны конфликта не гнуша-
лись никакими методами борьбы друг с другом. В молох Гражданской 
вой ны были вовлечены все слои и возрасты российского населения: 
мужчины, женщины, старики, дети. Документы прошлых лет очень 
наглядно и правдиво рассказывают об этом.

«Список подростков Дедуровской станицы 1-го отряда Орен-
бургского казачьего вой ска, взятых в подводы 14-го казачьего полка 
и силой уведенных в кавалерийские полки атамана Дутова:

— Илющенко Александр Васильевич — 17 лет;
— Есаулов Владимир Карпович — 17 лет;
— Хандрымайлов Павел Дмитриевич — 18 лет;
— Фирсов Григорий Максимович — 17 лет;
— Прочанкин Матвей Алексеевич — 17 лет;
— Фирсов Иван Васильевич — 17 лет;
— Сорокалетов Андрей Тимофеевич — 17 лет;
— Чернов Степан Андреевич — 17 лет;
— Цепков Иван Ильич — 17 лет;
— Чернов Кузьма Федорович — 17 лет;
— Шинкарев Павел Нефедович — 17 лет;
— Мальцев Федор Григорьевич — 16 лет.
Председатель совета: Ткачев.
Секретарь: … (подпись неразборчива. — О. Г.)»
Возвратились ли эти подростки в родительский дом или в силу 

субъективных причин ушли в Китай с отрядами Дутова, неизвестно. 
Судя по подписантам этого документа, становится понятно, что в селе 
уже налаживалась советская власть, но, к сожалению, дата на этом 
историческом документе отсутствует.

Об истинном трагизме того неспокойного времени повествуют 
воспоминания Сергея Дмитриевича Ткачева, уроженца села, которые 
были опубликованы в литературном альманахе «Гостиный двор» 
в 2003 г. Вот что писалось в материале В. Кузнецова «Крестный поход 
Оренбургской армии»:



47

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ   |        

«Мой дед, Ткачев Федор Семенович, 1900 г. р., был мобилизован 
в армию Дутова. Летом 1919 г. армия Дутова вела бои за овладение 
г. Оренбурга, и этим же летом в составе армии был сформирован 
новый Туркестанский стрелковый корпус во главе с полковником 
Василенко.

В состав корпуса вошли 1-й и 2-й Оренбургские казачьи пла-
стунские полки и 1-й Оренбургский казачий линейный полк, а все 
поселения левобережья Урала, в том числе и Дедуровка, входили 
в состав 1-го казачьего полка 1-го отдела ОКВ. Армия потерпела 
поражение и стала отступать. Отступление казаков проходило в тя-
желейших условиях. Люди умирали как мухи. Смерть перестала быть 
страшной — она была обычной и стала частой гостьей в разбитой 
бездействующей армии.

В ходе этого похода Федор Семенович отморозил ноги и был 
оставлен в одном из поселков в Казахстане. После прихода крас-
ных его хотели расстрелять. Ему ампутировали ступни ног, и он 
кое-как добрался до родного дома. Работал в родном колхозе, умер 
в 1948 г.».

Кащеев Иван Васильевич при возделывании своего земельного 
надела нашел винтовочный патрон. На тыльной стороне гильзы на ла-
тинском языке была выбита аббревиатура и дата «1917 г.». В интер-
нете нашел расшифровку этой аббревиатуры. По ней стало понятно, 
что патрон был выпущен в Англии на оружейном заводе.

Так как наши страны в годы Первой мировой вой ны были союз-
никами по блоку Антанты, то, по всей видимости, Россия приобрета-
ла вооружение у Англии для оснащения своей армии, а  фронтовики 
при демобилизации домой в то неспокойное время уезжали при пол-
ном вооружении и амуниции.

По рассказам уроженца села В. В. Фирсова, в середине  1960-х гг. 
его отец решил построить новый дом. При сносе старого дома 
 бабушки Веры Степановны Румянцевой в кровле крыши, изготов-
ленной из камыша, были обнаружены казачий карабин в ружейной 
смазке и в рабочем состоянии, штык-нож от австрийской винтовки 
и маска от противогаза без фильтрующей коробки. По всей видимо-
сти, его прадед Степан Румянцев вернулся с фронта в полном боевом 
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снаряжении и экипировке. Карабин был сдан в милицию, из штыка 
был изготовлен нож для сельскохозяйственных нужд.

В советские годы старшеклассники Дедуровской средней школы 
по заданию преподавателей посещали дома ветеранов Великой Оте-
чественной вой ны с целью сбора исходного материала для написа-
ния небольшого эссе об их военном периоде жизни с последующим 
оформлением в шестистраничном альбоме для рисования.

В один из благодатных весенних дней я встретился с Василием 
Давыдовичем Рожковым, проживавшим в ту пору на улице Советской, 
118. В ходе нашего общения, совершенно не акцентируя внимание 
на большой разнице в возрасте и ведя беседу практически на рав-
ных, он поведал о том, что в селе раньше была деревянная церковь 
Николая Чудотворца, которая располагалась внутри периметрального 
ограждения современной школы, с правой стороны, если смотреть 
на нее в анфас. Практически рядом с проезжей частью автодороги. 
Прослушав мою историю о найденной иконе, Василий Давыдович 
рассказал о том, что в 1930-х годах случилась беда: в церковь удари-
ла молния, от чего она мгновенно сгорела. По всей видимости, при 
разборе пепелища прихожанами и была обнаружена эта икона. А так 
как в то время по всей стране шли страшные гонения на православие, 
то ее, вероятно, спрятали, закопав в землю — так сказать, от греха 
подальше и до лучших времен.

На вопрос о том, как происходило установление советской власти 
на селе, Василий Рожков рассказал, что ориентировочно летом 1919 г. 
по правобережью реки Урал на Оренбург двигались «чапаевцы», 
освобождая казачьи станицы от дутовцев. В один из дней по Деду-
ровке было произведено два артиллерийских выстрела. Один снаряд 
разорвался приблизительно в районе здания современной кочегарки, 
другой ударил в массивную стену одного из бревенчатых амбаров, 
в которых хранился общий семенной фонд зерна. Амбары в то время 
находились восточнее ограждения нынешней врачебной амбулатории, 
за магазинами. После попадания снаряда амбар сгорел, но впослед-
ствии общими усилиями сельчан был восстановлен.

Как оказалось, история не терпит сослагательного наклонения. 
В дальнейшем при сборе исходных данных для книги эта историче-
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ская истина сама собою подтвердилась. Все обрывочные, разбитые 
осколки информации, услышанные в разные годы и впоследствии 
собранные воедино, сформировали истинную картину происходящего.

В музее села очень бережно хранится историческая реликвия — 
копия письма директору Дедуровской средней школы Н. К. Калугину 
от Василия Филипповича Самойленко, непосредственного участника 
событий Гражданской вой ны. Орфография и пунктуация сохранены.

«Многоуважаемый тов. Н. К. Калугин!
Прочитав вашу статью в центральной газете «Правда» 

за 26.12.1963 г., я очень был рад, что у вас хорошо трудятся ваши 
колхозники и, особенно, ваши молодые люди, и уже не убегают они 
от родного села и от земли.

Но вернемся немного к истории гражданской вой ны. Мне кажет-
ся, если я не ошибаюся, село Дедуровка — бывшая казачья станица 
оренбургских казаков. Прочитай это письмо молодым, и если есть 
старики лет под 70, то они это подтвердят. Эта станица когда-то была 
богата, там жили казаки, бывшие украинцы. Стоит это станица не-
далеко от реки Урал. А на другой стороне, напротив, были татарские 
хутора.

Я служил в 1-м Оренбургском Кавалерийском полку Красной 
армии. Потом наш полк влился в 3-ю Кавалерийскую дивизию. Наш 
полк носил название 13-й Кавалерийский полк. Я в этом полку ко-
мандовал пулеметным эскадроном. Когда мы выбили дутовцев со ста-
ницы Донца, нашему полку дали направление выбить белоказаков 
из Дедуровки. Это было примерно 6–7 августа 1919 года.

Вечером мы подошли к татарским хуторам. Полк расположился 
на отдых, я же с пулеметным эскадроном в другом хуторе, но связ-
ных выслал в штаб полка. По-видимому, адъютант командира полка 
был беспечный человек, он не знал, где мои связные уснули. Рано 
утром, с рассветом, полк выступил, переправился вброд через Урал 
и начал наступать. Белоказаки к этому времени приготовились к обо-
роне, открыли сильный пулеметный огонь, и заставили полк залечь 
на лугу. Только тогда командир батальона вспомнил, что нет пуле-
метного эскадрона. Но, я, как только услышал стрельбу, сам, по своей 
инициативе, поднял эскадрон по тревоге и повел к месту боя. Урал 
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перескочили, хотя и заливало наши пулеметные дкуколки до самого 
верха, а всадники некоторые даже плыли, потому что попали мимо 
брода. Оценив обстановку, я решил массированным огнем своих 
десяти пулеметов подавить белогвардейцев. Обстановка выглядела 
примерно так (краткая схема):

У белогвардейцев было три станковых пулемета. Один из них бил 
с церкви, один с пожарной каланчи и третий из-под скирд соломы 
бил по левому флангу полка. Таким огнем они остановили наших 
на чистом ровном поле, нанося поражение красным кавалеристам. 
Вот тут пришлось пойти почти на риск, быстротой и массовым ог-
нем спасать свой полк. Развернув на ходу, и не снимая с двуколок 
4 пулемета, ударили из разных прицелов 14-16-18-20 в церковную 
колокольню, 4 пулемета с прицелом 16-18-20-20 ударили по пожарной 
каланче, и два пулемета с прицелом 12–17 ударили по скирдам соло-
мы. Так было в течение 5–7 минут. Нашим огнем были уничтожены 
пулеметы противника. После этого, пулеметы начали бить по цели 



51

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ   |        

противника, убавив свои прицелы. Белоказаки начали нести большие 
потери, потом отступили.

Я, не дожидаясь команды командира полка, дал приказ подать 
сигнал коноводам. Те стали подавать лошадей, и полк пошел в конном 
строю, белоказаки начали в панике убегать. Тут уже началась рубка, 
а мои пулеметчики начали самостоятельно выскакивать на фланги 
и помогать огнем. Были и курьезные случаи. Один красноармеец 
догнал своего батьку- беляка, хотел зарубить, но товарищ его удержал 
и посоветовал всыпать батьку плетью и отпустить к матери. Были 
случаи, догоняли брат брата. На этом бой за станицу Дедуровку за-
кончился (к 10 час. утра). Начали хоронить убитых.

Пригнали около 40 человек пленных. Начался сбор оружия, взяли все 
3 пулемета и много винтовок и шашек, так же захватили небольшой обоз.

На другой день мы вышли к железной дороге. Продолжали на-
ступление в направлении Илецка, Маршук- Акбулак, Актюбинск и т. д. 
Пока не соеденились на станции Мугоджарской с Туркестанским 
вой ском Красной Армии.

Это было 13 сентября 1919 года. Была восстановлена связь с Тур-
кестаном.

Тов. Калугин, к чему это я вам написал. Прошло 45 лет и вот как 
выросли наши люди, как стала богата наша страна. Значит, недаром 
проливали мы в то время кровь. Пусть молодые люди вспомнят тех 
геройских кавалеристов, которые отдали свою жизнь там под вашим 
селом, пусть положат хоть букет цветов полевых весной на их могилы. 
Мои пулеметчики тоже там лежат. Я остался жив. Мне уже 69 лет. 
Я отвоевал 3 вой ны. Был 7 раз ранен. Также имею ордена и медали, 
но вот прочитал Вашу статью, вспомнил этот горячий бой и своих 
погибших товарищей.

Тов. Калугин, желаю Вам всем доброго здоровья и успехов в ва-
ших делах, всей Вашей молодежи хорошо учиться и работать.

До свидания.
С Новым годом!
Старый солдат Самойленко.
27 декабря 1963 г».
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После ознакомления с бесценным документом было обращено 
внимание на некоторое несоответствие расположения населенных 
пунктов, нарисованных в эскизе. Село Дедуровка указано напротив 
села Черноречье, что не соответствует действительности.

Напротив села Черноречье, по левому берегу реки Урал, находит-
ся село Нижняя Павловка, а Дедуровка расположена левее, западнее 
Нижней Павловки на 12 километров. Станица Донца — это, по всей 
видимости, современное село Донецкое Переволоцкого района Орен-
бургской области, которое 13 мая 1918 г. было обстреляно из артил-
лерийских орудий, разграблено и сожжено дотла.

По всей видимости, в пылу бесконечных сражений, длительных 
конных маршей и переходов, потерь боевых друзей расстояния вос-
принимаются несколько по-иному, а в памяти остается только самое 
важное, запоминающееся.

После подробного изучения боевого пути 3-й кавалерийской 
дивизии 1-й армии Туркестанского фронта было установлено, что 
она была сформирована на основании директивы РВС Восточно-
го фронта № 313/к от 05.03.1919 г. в составе вновь создаваемой 
Туркестанской армии. Приказом № 01 от 10.04.1919 г. дивизии 
присвоен номер 3. Приказом РВС № 684 от 18.04.1919 г. присво-
ено наименование — 3-я Туркестанская кавалерийская дивизия. 
Расформирована она приказом по дивизии № 281 от 4.10.1921 г. 
на основании приказа по Ферганской армейской группе вой ск 
№ 450 от 25.09.1921 г.

Внесла дивизия весомый вклад в проведении Актюбинской опе-
рации, результатом которой стал окончательный разгром казачьих 
вой ск атамана Дутова и боевых соединений адмирала Колчака.

Упомянутая выше легендарная 25-я «чапаевская» стрелковая 
дивизия в июле 1919 г., после взятия Уфы, была направлена на фронт 
для разгрома казачьей Уральской армии. В результате проведения 
казачьими частями «Лбищенской» операции 5 сентября 1919 г. погиб 
знаменитый комдив В. И. Чапаев, а штаб его дивизии был полностью 
разгромлен.

Наступательная операция 1-й армии Туркестанского фронта под 
командованием М. В. Фрунзе против Южной армии под командовани-
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ем адмирала А. В. Колчака в районе Оренбурга, Актюбинска и Орска 
проводилась в период с 14 августа по 4 сентября 1919 г.

Удары вой сками Красной армии наносились с трех направлений 
в составе групп:

— Оренбургская — 1-я и 2-я бригады 49-й дивизии, 1-я бригада 
20-й дивизии, 3-я кавалерийская дивизия. Общая численность вой ск 
составила 12000 штыков, 2000 сабель, 260 пулеметов при 55 орудиях.

Почти параллельно из района Оренбурга вдоль железной дороги 
на Актюбинск двигалась вторая группировка.

— Верхнеуральская: три бригады 24-й стрелковой дивизии в со-
ставе 5700 штыков, 140 пулеметов и 10 артиллерийских орудий. 

Вой ска двигались вдоль верхнего течения р. Урал на Орск с об-
щей задачей окружить в районе Орска силы противника.

Между ударными группами наступали две бригады 20-й диви-
зии общей численностью 5000 штыков, 16 орудий. Фланг 1-й армии 
южнее Оренбурга прикрывали три бригады 49-й дивизии и татарская 
бригада численностью около 4500 штыков при 18 орудиях.

Верхнеуральская группа при упорном сопротивлении крупных 
сил белых была задержана в 150 км севернее Орска. Оренбургская 
группа 30 августа 1919 г. частями 1-й бригады 20-й дивизии заняла 
Орск и 2 сентября 1919 г. глубоким рейдом 3-й кавалерийской диви-
зии овладела Атюбинском.

При преследовании противника частями 1-й армии взята в плен 
почти вся группировка Южной армии адмирала А. В. Колчака, разо-
рван фронт белых на Туркестанском направлении. Вой ска Туркестан-
ского фронта и Туркестанской АССР соединились в районе разъезда 
Мугоджарская 13 сентября 1919 г.

На сайте «Память народа» был обнаружен наш реальный ге-
рой — Василий Филиппович Самойленко, прославленный герой 
двух мировых войн.

Родился Василий Самойленко в 1895 г. в селе Троицкое Кокче-
тавского уезда Акмолинской губернии (ныне село Троицкое Зерен-
динского района Акмолинской области Казахстана). Затем семья 
переехала в Ташкент, откуда в 1914 г. парень впервые отправился 
на вой ну, в кавалерию. Проходил службу в Русской императорской 
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армии с июля 1914 г. по ноябрь 
1917 г. Поступил на военную 
службу добровольно и был на-
правлен в 12-й Калишский кон-
ный пограничный полк. В его со-
ставе воевал на Западном фронте. 
В бою под Люблином 15 июля 
1915 г. был тяжело ранен, попал 
в госпиталь.

17 февраля 1916 г., после из-
лечения, Василия Самойленко от-
командировали во 2-й запасной 
кавалерийский полк в город Ора-
ниенбаум (ныне город Ломоно-
сов близ Санкт- Петербурга). Там 
29 мая 1916 г. он окончил учеб-
ную команду и был направлен 
младшим унтер- офицером в 19-й 
драгунский Архангелогородский 
полк. За боевые отличия, прояв-
ленные на фронте, Самойленко был награжден двумя Георгиевскими 
крестами и двумя Георгиевскими медалями.

В ноябре 1917 г., после демобилизации, Василий Филиппович 
вернулся в Ташкент и устроился работать в железнодорожные мастер-
ские. С началом Гражданской вой ны в декабре 1917 г. добровольно 
вступил в партизанский отряд, с которым участвовал в боях против 
белоказаков атамана Дутова под Оренбургом, а также в подавлении 
выступлений графа Дюрера.

С конца февраля 1918 г. Василий стал служить в Красной армии. 
В апреле того же года его направили в формируемый 1-й Турке-
станский стрелковый полк, а еще через месяц он уже был назначен 
на должность начальника пулеметной команды 1-го Оренбургского 
кавалерийского полка. В его составе участвовал в боях с вой сками 
адмирала Колчака и казаками атамана Дутова. Затем воевал против 
Эмира Бухарского, а с 1921 г. — с басмачами в Восточной Бухаре.

Василий Филиппович Самойленко
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После тяжелого ранения 13 марта 1923 г. Василий Самойленко 
уволился в запас. За боевые заслуги в годы Гражданской вой ны был 
награжден орденом Красного Знамени РСФСР.

В запасе Василий работал в Мирзачульском районе Ташкент-
ской области заместителем председателя артели. В 1929 г. в Кар-
хубском районе Ташкентской области он организовал колхоз имени 
М. В. Фрунзе и стал его первым председателем. В эти годы Василия 
Филипповича наградили орденом «Знак Почета». В ноябре 1931 г. 
Самойленко был вновь призван в Красную армию и назначен коман-
диром сабельного эскадрона в 20-й Сальский кавалерийский полк 
4-й стрелковой Ленинградской дивизии. В августе 1932 г. командовал 
отдельным кавалерийским эскадроном в составе той же 4-й стрелко-
вой Ленинградской дивизии.

С декабря 1935 г. по ноябрь 1936 г. Василий Самойленко про-
ходил переподготовку на курсах разведчиков в Москве, после чего 
был назначен помощником командира разведывательного батальона. 
С 1937 по 1938 гг. служил в Москве в должности помощника началь-
ника штаба кавалерийского полка, затем был направлен в Северо- 
Кавказский военный округ.

В мае 1941 г. уже в звании полковника Василий Филиппович был 
назначен на должность командира 230-го горно- стрелкового полка 
82-й горно- стрелковой дивизии. Там, в Средней Азии, он и встретил 
Великую Отечественную вой ну. В августе 1941 г. эта дивизия уча-
ствовала в походе на Иран. 14 ноября 1941 г. Самойленко назначен 
командиром 40-й отдельной курсантской стрелковой бригады. Участ-
ник сражения под Москвой.

В августе 1942 г. Василий Филиппович назначен командиром 
415-й стрелковой дивизии. Участвовал в Ржевско- Сычевской на-
ступательной операции. 9 декабря 1942 г. полковник Самойленко 
был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. Награжден орденом 
Красного Знамени. После госпиталя состоял в резерве Западного 
фронта, а в июне 1943 г. был зачислен слушателем в Высшую воен-
ную академию имени К. Е. Ворошилова.

В мае 1944 г. полковник Самойленко был назначен командиром 
159-й стрелковой дивизии. При подготовке операции по прорыву 
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обороны под Витебском 20 июня 1944 г. был второй раз тяжело ранен 
и эвакуирован в тыл. Победу встретил в Самарканде.

Умер Василий Филиппович в 1981 г. Похоронен на Боткинском 
кладбище в городе Ташкенте.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 
И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ

Вавгусте 1919 г., когда интенсивность боев за овладение 
стратегически важным пунктом, крупным промышленным 
центром и важнейшим узлом железных дорог, коим являл-

ся город Оренбург, спала, когда только- только забрезжил рассвет 
начала мирной жизни, в Дедуровке был создан революционный ко-
митет (ревком) — временный чрезвычайный орган советской власти 
в годы Гражданской вой ны. Его председателем был избран Иван 
Шинкарев. В состав комитета вошли Семен Басенков и Семен Фир-
сов (приказ № 94 по Оренбургскому укрепрайону от 4.11.1919 г.)

31 мая 1920 г. в станице, где насчитывалось 1390 мужчин 
и 1569 женщин, был проведен сельский сход граждан с одним един-
ственным вопросом повестки дня — «Организация советской власти». 
Дедуровцы слушали доклад инструктора по организации Советов 
на местах товарища Жабина и члена ВЦИК товарища Ружейнико-
ва. Была создана избирательная комиссия, определены кандидаты 
в депутаты первого Совета. Его председателем избрали Даниила 
Тимофеевича Илющенко, которому отроду было 26 лет и который 
имел образование в три класса городского четырехклассного училища.

В протоколе № 4 заседания Совета и комячейки от 13 июня 
1920 г. была произведена запись: «Просить губком партии о немед-
ленном откомандировании товарища Илющенко из губчека в Де-
дуровку, чтобы он помог наладить партийную и советскую работу 
в станице».

Вихри Гражданской вой ны еще бушевали по стране, перевес 
в победах переходил от одной стороны к другой, но на местах, где уже 
отгремели оружейные залпы, необходимо было срочно организовы-
вать работы по переходу жизни в мирное русло. Хозяйственных нужд 
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и забот у молодого председателя прибавлялось каждый день, со всеми 
своими бедами и чаяниями, тревожными мыслями народ шел к власти, 
в Совет — помогут-де, выслушают. Стоял вопрос о строительстве но-
вой школы на 300 человек — старая-то совсем развалилась. А сколько 
бродило по улицам осиротевших в Гражданскую вой ну детей! Совет 
решил организовать в Дедуровке детский дом и избрать душевного 
и честного человека его заведующим.

Трудно было выживать после разрушительной вой ны в одиночку, 
многие семьи остались бек кормильцев, без мужской опоры, вдовьи 
семьи с оравой детей не в состоянии были вести свое единоличное 
хозяйство для собственного прокорма. Жизнь заставила по-иному 
взглянуть на суровую правду жизни. В сознание народа стала за-
крадываться мысль об объединении в одно коллективное хозяйство, 
где работать будут вместе и хлеб будет делиться по справедливости. 
Государство обещало подсобить, помочь безлошадным, снабдить 
инвентарем, семенным фондом.

В 1921 г. невиданная засуха охватила районы Поволжья, Север-
ный Кавказ, часть Украины и особенно Оренбургскую губернию. 
Всего было собрано около миллиона пудов зерна, что в пересче-
те на современные цифры составляет чуть более 16 тысяч тонн. 
Это совершенно мизерная цифра из расчета на душу населения. 
В нынешние времена в урожайный год Оренбургская область со-
бирает свыше 4 миллионов тонн зерна. К небывалой засухе следом 
добавился и голод.

17 февраля 1922 г. на заседании Пленума Оренбургского губкома 
РКП(б) отмечалось: «Продовольственное положение Оренбургской 
губернии все более и более ухудшается и голод доходит до людоед-
ства, начиная с осени… смертность колоссальная».

18 января 1922 г. в Дедуровке образовалась первая трудовая ар-
тель. В архиве хранится запись ее паспорта: «Невелико ее богатство! 
25 десятин пшеницы да 13 овса, и 2 десятины картошки, и 2 гороха. 
Лошадей числилось в артели 10 голов, 6 быков и 13 коров, 33 овцы 
и 4 верблюда, которых держали по дворам (не было общего скотного 
двора). Артель имела 6 плугов, 14 борон, 1 сеялку, 2 косилки, двое 
конных граблей, 1 веялку и 4 жнейки. Едоков в артели — 69». Для по-
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мощи Совету был избран новый состав ревкома. Председателем 
выбрали Усякина, членами ревкома стали Скрынников, Старченков. 
Подчинялся ревком Нижне- Павловскому волисполкому.

В те годы местная газета «Коммунар» писала: «Дедуровские 
кулаки скрывают и гноят хлеб и мясо, лишь бы не дать его советской 
власти. Местная комячейка за несколько дней реквизировала из ям 
700 пудов хлеба, сало, мясо».

В 1928 г. в Дедуровке было создано товарищество по обществен-
ной обработке земли «Новая жизнь», которое объединило в себя 
8 дворов из 42 едоков. Вторая артель составляла 14 дворов из 72 едо-
ков, еще две артели, «Новый путь» и «Экономия», объединили без-
лошадных, бескровных, бесправных бедняков.

Но были и такие, которым образование всевозможных артелей, 
коммун и коллективных хозяйств было не по нраву. Это были зажи-
точные казаки, крестьяне, в народе называемые кулаками, которые 
имели большое домашнее хозяйство, плодородные земельные участ-
ки, лошадей и инвентарь. Они нанимали себе батраков из числа бед-
ных сельчан за кусок хлеба и всевозможные долги и не собирались 
вступать ни в какие объединения.

Для борьбы с кулаками центральная власть развернула госу-
дарственную политику под названием «коллективизация», которая 
проходила в стране с декабря 1927 по 1937 гг. Данная политика была 
направлена на формирование по всей стране колхозов, в которые 
должны были вой ти отдельные частные собственники земельных 
участков. Реализация планов коллективизации была поручена акти-
вистам революционного движения, передовым рабочим, так называ-
емым двадцатипятитысячникам. Все это привело к тому, что в Со-
ветском Союзе произошло укрепление роли государства в аграрном 
и трудовом секторах. Стране удалось преодолеть разруху и провести 
индустриализацию промышленности.

Коллективизация сельского хозяйства была задумана руковод-
ством СССР как крайняя мера, с помощью которой можно было бы 
решить подавляющее большинство проблем, на тот момент ставших 
очевидными. Основными предпосылками для перехода к массовой 
коллективизации можно назвать следующие:
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— Кризис 1927 года: революция, гражданская вой на, неразбе-
риха в руководстве страны, рекордно низкий урожай зерновых. Это 
было сильным ударом по имиджу новой советской власти как внутри 
страны, так и в ее внешнеэкономической деятельности.

— Ликвидация кулачества. Молодая советская власть по-прежне-
му видела на каждом шагу сторонников контрреволюции и последо-
вателей царского режима. Именно поэтому политика раскулачивания 
была продолжена.

Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. 
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплош-
ной коллективизации» было положено начало проведению политики 
«раскулачивания», а период ликвидации последствий этой политики 
растянулся до 1954 г.

Насильственное объединение крестьян- единоличников в колхозы 
совпало с принудительной заготовкой хлеба, выселением кулаков и их 
семей в Сибирь, Казахстан и другие необжитые места, конфискацией 
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Волошины Филимон Ильич и Устинья Ларионовна
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имущества, расстрелами. Это приводило к массовому недовольству 
крестьян, перераставшему в восстания, бунты, открытые выступле-
ния против советской власти.

Лишь спустя более полувека, 18 октября 1991 г., Верховным 
Советом РФ был принят закон от № 1761-I «О реабилитации жертв 
политических репрессий», где было указано, что граждане и лица, 
подвергнувшиеся раскулачиванию (репрессиям), официально тако-
выми признаны и имеют право на реабилитацию.

Некоторые жители села, зная о том, что собирается любая ма-
ло-мальская информация об истории Дедуровки, указали на худо-
жественную книгу под авторством Анны Ильинской. В ней есть 
упоминания о селе, о раскулачивании и конкретно об одном чело-
веке — Иване Ротине, чья семья, деды и прадеды на самом деле 

Первый ряд: Уханев Яков, Уханева Евдокия Филимоновна. Второй ряд: 
Приходкова (Волошина) Агафия Филимоновна, Волошина Василиса 
Филимоновна, Чернова (Волошина) Мария Филимоновна.
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 проживали в деревне. Потомки фамилии Ротиных и поныне прожи-
вают в Дедуровке. К большому сожалению, Иван трагически погиб: 
по ложному доносу он был репрессирован в годы политического 
террора — в 30-х гг. прошлого столетия.

После внимательного ознакомления с содержанием упомянутой 
книги возникли некоторые сомнения в правдивости описанных фак-
тов, поскольку в тексте встречаются несуществующие названия мест 
происходивших событий. С целью установления истины В. Ф. Дуб-
ских провел очень кропотливую работу. О ее итогах свидетельствуют 
полученные им письма и официальные ответы. Ксерокопии этих 
документов представляются на суд читателя.
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Стало интересно узнать, что же на самом деле произошло с зем-
ляком Иваном Ротиным. Для нашей страны 1937–1938 гг. стали вре-
менем Большого террора, когда совершенно безвинные граждане 
были скоропалительно осуждены и сгинули в лагерях либо подвер-
глись расстрелу. 31 января 2018 г. я лично обратился в архив Управ-
ления ФСБ по Оренбургской области и полностью изучил архивное 
дело. Его текст любезно предоставляется читателю. Абсурдность 
выдвинутого обвинения, поток грязной лжи в адрес Ивана Ротина 
не поддаются никакому пониманию.

Пунктуация, орфография, фамилии участников этого трагиче-
ского дела полностью сохранены.
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ДЕЛО № 5207
СПРАВКА
на арест участника контрреволюционного военно- казачьего 

повстанческого отряда Ротина И. П. от 19 сентября 1937 г. — уроже-
нец станицы Дедуровской Оренбургского района. Активный дутовец, 
оказывал белой дутовской армии помощь в сборе продовольствия 
и вербовке казаков в дутовскую армию. Выдавал дутовской разведке 
революционно настроенных рабочих и крестьян. Крупный кулак — 
раскулачен. Участник сборища террористической группы повстанче-
ского отряда, на котором принималось решение об убийстве пионера 
Межуева, занимается вредительством, ворует колхозную собствен-
ность. Среди колхозников ведет контрреволюционную агитацию, 
направленную на развал колхозов. Проживает в станице Н.-Павловка 
Оренбургского района. На основании изложенного Ротин И. П. под-
лежит аресту и привлечению к ответственности.

СПРАВКА
Выдана Н.-Павловским с/советом от 21.09.1937 г. что он является 

кулаком- эксплуататором, до 1928 г. имел хозяйство:
— дом деревянный, крыт железом
— лошадей — 8 голов
— быков — 8 голов
— коров — 0 голов
— мелкого скота — 50 голов.
Полностью имелся весь сельскохозяйственный инвентарь, за-

севал посеву 25 десятин. Батраков имел постоянно — 1 человека, 
сезонных батраков — 2 человека.

Председатель с/совета Сушков.
Секретарь (неразборчиво. — О. Г.)
ОРДЕР № 152 от 20.09.1937 г.
Выдан сотруднику УНКВД по Оренбургской области тов. Куп-

цову на проведение обыска и ареста Ротина И. П., проживающего 
в станице Павловка Оренбургского района.

С.С.С.Р.
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Народный комиссариат внутренних дел Управления НКВД 
по Оренбургской области

Опись вещей и документов:
— охотничье ружье — 2 шт.
— дроби — 2 кг.
— гильз — 24 шт.
Обыск проводился в присутствии председателя с/совета Кудря-

кова Григория.
Ротин Иван Павлович, родился 24.06.1887 г. в ст. Дедуровка 

Оренбургского района.
Место жительства: ст. НижнеПавловка Оренбургского района. 

Крестьянин- хлебороб.
Член правления «Красный боец» в 1936–37 гг. Паспорт не по-

лучал.
Кулак, имеет 6 лошадей, 8 коров, 15 овец, с/машины, 20 деся-

тин земли, нанимал рабочих до 5 человек круглый год. До револю-
ции — кулак, имел тоже самое. После революции — кулак, вместе 
с братьями раскулачен. Имел 8 лошадей, 8 быков, 10 коров, 50 овец, 
с/инвентарь. Образование — 2 класса сельской школы. Снят с воин-
ского учета по возрасту. Непосредственно в армии белых не служил, 
а организовывал население на активное оказание помощи армии 
Дутова, предоставлял и вербовал личный состав в армию Дутова. 
Репрессиям не подвергался, избегал и укрывался от репрессий.

Жена — Екатерина Потаповна — 50 лет.
Сын Иван — 26 лет — в конторе ст. Краснохолмской.
Сын Петр — 23 года, тракторист в к/х «Красный боец».
Сын Василий — 16 лет — учится.
Арестован 21.09.1937 г.

ПРОТОКОЛ допроса от 07.10.1937 г.
В 1936 г. распродал и разворовал запасы грубого корма, остав-

ленного на зиму. Погибло 240 голов КРС. В 1937 г. к весеннему севу 
сорвал доставку семян, перепутал сорта и разворовал до 70 пудов 
хлеба. Сорвал посевную и за это был изгнан из колхоза.
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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 16.10.1937 г.
по следственному делу № 5207 по обвинению Ротина И. П.
Я, сотрудник Оренбургской опергруппы — ст. лейтенант вой ск 

НКВД — Иванов, рассмотрев 9 октября 1937 г. следственное дело 
№ 5207 по обвинению активного участника контрреволюционного 
военно- казачьего повстанческого отряда Ротина И. П. установил:

— Ротин И. П. будучи враждебно настроен к советской власти 
в период 1918–19 гг., оказывал и организовывал помощь белой армии 
Дутова в сборе, и подготовке продовольствия и вербовке казаков в его 
армию. Оказывал штабу Дутова фамилии революционно настроенных 
лиц. В 1934 г. вошел в контрреволюционный казачий повстанческий 
отряд и был введен в террористическую группу. В 1937 г. принимал 
участие на сборищах террористической группы по убийству пионера 
Межуева Ивана — 1921 г. р. убитого в начале января 1937 г. Мать — 
Межуева- Филимонова.

ПОСТАНОВИЛ: Следственное дело № 5207 по обвинению Ро-
тина И. П. направить на рассмотрение тройки НКВД по Оренбург-
ской области. Арестованный содержится в Оренбургской тюрьме 
с 21сентября 1937 г.

ВЫПИСКА из протокола тройки 23.10.1937 г. УНКВД Оренбург-
ской области. Кулак — активный белобандит — дутовец.

ПОСТАНОВИЛИ: Ротина И. П. — расстрелять. Лично принад-
лежащее имущество конфисковать.

Конфисковали:
— дом, 2 быка, корову, телку, 10 овец, лошадь, тарантас, фургон, 

тягловую сбрую, 2 верблюда, зерно.

ВЫПИСКА из Акта
Постановление тройки УНКВД Оренбургской области 

от 23/Х-1937 г. о расстреле Ротина И. П. приведено в исполнение 
25/Х-1937 г. в 22 часа.

Захоронен в Зауральной роще.
Секретарь тройки Троельников



91

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ   |        

09.02.79 г.
Начальнику Управления КГБ СССР полковнику Кавину В. А. 

от зам. Прокурора области, советника юстиции Витюкова М. О. о пе-
ресмотре дела в отношении Ротина И. П.

15.02.79 г. в Оренбургский областной архив № 4/681 Литяги-
ну В. М. запрос о Ротине И. П.

13.03.79 — ответ Литягина В. М. на имя начальника следствен-
ного отдела УКГБ СССР по Оренбургской области об отсутствии 
данных в архиве по Ротину И. П.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ военного трибунала Южно- Уральского воен-
ного округа.

Проведенной проверкой в 1956–57 гг. установлено, что военно- 
казачьей организации в Оренбургской области не существовало, в 1937 г. 
была искусственно создана бывшими сотрудниками УНКВД области 
Успенским, Александровским — впоследствии осужденными. Другие 
сотрудники показали, что организация была сфальсифицирована.

ДОПРОС от 23.02.1979 г.
Завершинский Сергей Ульянович — секретарь Н.-Павловского 

с/совета, участковый инспектор Нархозучета, с 1935 по 1938 гг. пред-
седатель профсоюза при МТС: «Срыва посевной компании, хище-
ние зерна не было. В «Красном бойце» было всего около 20 семей, 
и 240 голов КРС там быть не могло. Колхоз «Красный боец» распо-
лагался в семи километрах».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по уголовному делу № 5475 от 05.03.1979 г.
Постановление тройки УНКВД Оренбургской области 

от 23.10.1937 г. в отношении Ротина И. П. подлежит отмене, уголов-
ное дело по п. 1 ст. 5 УПК РСФСР за отсутствием события престу-
пления прекратить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44-У-55 (реабилитация) Президиума 
Оренбургского областного суда от 26.03.79 г. Постановление тройки 
УНКВД Оренбургской области от 23/Х-1937 г. в отношении Роти-
на И. П. отменить, дело прекратить по п. 1 ст. 5 УПК РСФСР за от-
сутствием события преступления.
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Председатель Свиридов.
СПРАВКА о реабилитации от 02.04.79 г.
На основании Постановления Совета Министров от 08.09.1955 г. 

№ 1655 вы имеете право на получение двухмесячного денежного со-
держания по месту работы и деятельности до ареста, но по ставкам, 
существующим на день реабилитации.

ДЕТИ:
Дочь — Ефросинья — 1908 г. р.
сын — Иван –1909 г. р.
сын — Петр — 1914 г. р.
дочь — Прасковья (Параскева) — 10.10.1919 г. р.
проживала по адресу: г. Оренбург-24, ул. Толстого 5.
сын — Василий — 1921 г. р.
сын — Максим — 1923 г. р.
В Дедуровке проживали до 1930 г., до момента раскулачивания.
В колхоз «Красный боец» переехали потому-что там дали ком-

нату.
На фото — момент ареста.
Дьяченко Прасковья (Параскева) Ивановна — 10.10.1919 г. р.
В с. Дедуровка в книге записей от 11 числа запись за № 40.
Родители:
Отец — Ротин Иван Павлович
Мать — Ротина Екатерина Потаповна
Проживает по адресу: г. Владимир ул. Комиссарова 16 кв.115.

Будучи еще школьником, я неоднократно слышал разговоры 
старших о том, что родители одной из нынешних жительниц села 
были подвергнуты политическим репрессиям и выселению.

Александра Федоровна Журавель (в девичестве Шинкарева) 
любезно согласилась рассказать о том, что же на самом деле тогда 
происходило в жизни страны и народа. К большому счастью, она 
откликнулась на просьбу и поведала свои воспоминания:

«По рассказу моей матери Ефросиньи Ивановны, их раскулачили 
в 1930–1931 годах. Мать вышла замуж за Гуцкалова Сергея, хозяйство 
у них было обыкновенное, необходимое для прожиточного минимума. 
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Но почему они попали под раскулачивание, она объяснить не смогла. 
На местах раскулачиванием занимались секретари партийных органов 
и ярые местные активисты. Муж, наверное, чем-то им не угодил либо 
проявил какое-то сопротивление, после чего был арестован вместе 
с моей матерью, ее сыном Семеном и свекровью. Их на повозке от-
правили в Оренбург. По приезду в город их посадили с мужем в по-
езд и только через несколько дней высадили в степи на полустанке. 
Мужчины прокладывали железную дорогу, женщины в это время 
строили жилье для своих семей. Лопатами снимали дерн и из него 
возводили стены барака на несколько семей. Каждая семья отгора-
живалась от соседей обыкновенной занавеской. По мере удлинения 
железнодорожной ветки на новом месте приходилось опять возводить 
жилье из подручных материалов. От голода, холода и отсутствия 
элементарных условий проживания у них вскоре умер сын. Следом 
умерла свекровь, а затем и муж — Гуцкалов Сергей.

Такая же участь постигла и семью моего отца Шинкарева Федора 
Исаевича. Они также были раскулачены. В Казахстан они попали 
другим потоком, не с моей матерью. В ссылке у него умерли жена 
и ребенок. С моей матерью они встретились в поселке Пионерском, 
который находился под городом Караганда. Там я и родилась.

Председателем колхоза либо совхоза там был Чернов, дедуров-
ский выселенец. Родители были реабилитированы в конце пятиде-
сятых годов. В Дедуровку вернулись в 1961 году».

Не обошли стороной репрессии и семью Анны Никитичны Иса-
евой, в девичестве Скрынниковой (31.12.1930 – 13.10.2022), которая 
до недавнего времени проживала в селе.

— Рано утром в 1940 году мой отец Скрынников Никита Григо-
рьевич, как обычно, ушел на работу, — рассказывает его дочь Анна 
Никитична Исаева. — Это одно из самых ярких детских воспомина-
ний, потому что домой он больше не вернулся. Нас, детишек, у мамы 
было пятеро, младшему братишке едва исполнилось четыре месяца. 
Неделю нам давали хлеб по карточкам, а потом перестали.

Был и обыск, при котором весь дом Скрынниковых переверну-
ли вверх дном. Перерыв все нехитрое имущество, визитеры ушли 
ни с чем.
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На суде Никиту Григорьевича обвинили во враждебном отноше-
нии к режиму и дали семь лет тюрьмы.

После суда успела несчастная женщина лишь спросить мужа: 
«Никита, как нам жить?» На что он ответил: «Как Бог даст». Дога-
дывались ли супруги, что этот разговор станет для них последним?.. 
В городе Куйбышеве (ныне Самара) в заключении Никита Григорье-
вич умер. Об этом семья узнала только несколько лет спустя от од-
носельчан, которые отбывали с ним наказание.

— В школе мне учиться не довелось, — продолжает свой рассказ 
Анна Никитична. — Пока я с маленьким Иваном сидела, мама рабо-
тала. Страшно было, голодно, братишка постоянно кушать просил, 
а дать-то нечего! В колхозе мама за работу получала немного муки из 
шелухи проса — мучель, из нее она пекла горькие лепешки. Весной 
собирали гнилую картошку и пекли из нее оладьи.

К сожалению, полноценно рассказать обо всех участниках тех 
трагических событий, чьи родственники так или иначе пострада-
ли в годы политического террора прошлого столетия, невозможно: 
современников уже нет в живых. Их дети находятся в преклонном 
возрасте, внуки живут совершенно другой современной жизнью 
и о событиях того времени знают только лишь из учебников истории 
и семейных легенд, передаваемых из уст в уста через связь поколений.

В настоящий момент пришло время примирения, переосмысле-
ния и возврата исторических ценностей.

В 1987 г. в стране полноценно заработала комиссия по реабили-
тации жертв репрессий 1930–1950-х гг. Признаются незаконными 
все массовые репрессии безвинно осужденных по политическим, 
социальным, идеологическим и национальным мотивам.

В ноябре 1929 г. на Пленуме ЦК ВКП(б) было принято поста-
новление о направлении на работу в деревню рабочих крупных 
фабрик и заводов, обладающих достаточным организационно- 
политическим опытом для проведения политики государства на ме-
стах, для оказании помощи местному населению в возрождении села 
после окончания кровопролитной Гражданской вой ны, для организа-
ции и создания коллективных хозяйств (колхозов) из числа сельской 
бедноты и середняков.
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Это решение нашло широчайший отклик среди рабочих. В итоге 
было отобрано 27 519 человек, подходивших по идейным и полити-
ческим соображениям.

Из этого призыва:
 — мужчин — 92,3 %,
 — женщин — 7,7 %.
Среди них:
 — коммунистов — 69,9 %,
 — комсомольцев — 8,6 %,
 — беспартийных — 21,5 %.
Производственный стаж имели:
 — до 5 лет — 13 %,
 — 5–12 лет — 39 %,
 — свыше 12 лет — 48 %.
Для их профессиональной подготовки к работе на селе были 

срочно созданы специальные курсы, на которых изучались вопросы 
сельского быта, колхозного строительства. Часть рабочих была по-
слана на двух-трехмесячную практику в совхозы, главным образом 
в основные зерновые регионы страны — Украину, Северный Кавказ, 
Нижнюю и Среднюю Волгу, в Центрально- Черноземную область.

Большинство рабочих приняли активное участие в создании но-
вых колхозов, вели политико- воспитательную и культурно- массовую 
работу среди крестьян. Они помогали наладить учет артельно-
го имущества, правильно распределять рабочую силу, укреплять 
трудовую дисциплину, устанавливать правильную оплату труда, 
выступали организаторами социалистических соревнований. Неко-
торые рабочие были избраны членами правления и председателями 
колхозов. Свою работу они вели в обстановке классовой борьбы 
против кулаков, оказавших яростное сопротивление социалисти-
ческому переустройству.

В 1930 г. в Дедуровке был создан первый колхоз под названием 
«Красная нива». Его первым председателем был избран «двадцати-
пятитысячник» П. Ф. Головин.

20 сентября того года газета «Оренбургская коммуна» писала: 
«Колхоз «Красная Нива» Дедуровского сельского совета весной засеял 
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Здание правления села. Впоследствии, после революции, в нем находился 
сельсовет. Построено было на том месте, где сегодня расположена детская 
игровая площадка. В конце 1970-х гг. здание снесено.
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1200 га земли. К осени потянулись единоличники в колхоз. 35 заяв-
лений, 100… Их подают почти каждый день!

И все же располовинило Дедуровку колхозное движение. По-
ловина — в колхозе, половина ждет: да как оно будет, да куда еще 
повернет? К осени из 540 дворов единоличников осталось только 285. 
А кулаки и вовсе агитировали: не дадут-де хорошей земли, не сейте 
озимую рожь. И не засеяли-таки, остались 1100 га пустыми. И зяби 
единоличники вспахали 650 га. Как в котле, кипит Дедуровка.

Весной колхоз «Красная Нива» засеял 1100 га — по 14,5 на одно 
хозяйство. Шипели кулаки, что не справиться с таким количеством 
посева колхозу. Справились! И уже к 15 августа в колхозе было 
323 хозяйства. Единоличник Михаил Пажетных не обмолотил свой 
хлеб, сдал его в общий амбар. Идут и идут заявления. Растет колхоз. 
По плану зяби надо было вспахать 1400 га, а решили вспахать 3700».

В 1933 г. коллективизация в селе была завершена. В 1934-м в Де-
дуровке образовалось четыре коллективных хозяйства — «Ударник», 
имени С. М. Кирова, «Красная Нива» и имени Куйбышева. В 1961 г. 
они были преобразованы в колхоз имени С. М. Кирова, который воз-
главил Михаил Петрович Прочанкин.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Вчеловеческой жизни на определенном этапе судьбы, во вре-
мена лютой годины или трудных экономических преобра-
зований, вдруг появляются свои герои с твердым волевым 

характером и хозяйской жилкой, на которых промыслом Божьим 
возлагается вся полнота ответственности за тот шаг, за то дело, 
которое им поручено свыше.

В послевоенные годы, после долгой и разрушительной вой ны, 
труднейшая доля по налаживанию хозяйства, обустройству быта 
в селе легла на плечи молодого парня, который, пройдя все ужасы 
той страшной мясорубки, не сломался, не озлобился на весь белый 
свет, а засучив рукава, по-крестьянски, основательно взялся за не-
простое дело.

Речь пойдет об известном на всю страну человеке, который в быт-
ность свою из патриархального сельца создал современный посе-
лок, где благами цивилизации сельчане пользуются по настоящий 
день. Как опытный руководитель он гремел на всю страну своими 
небывалыми достижениями по сбору зерновых, надоям, заготовкам 
мяса, фуража, сельхозпродукции, неоднократно выводил свой родной 
колхоз в передовые.

Имя ему — Василий Степанович Шинкарев.
Родился он в селе Дедуровка Оренбургского уезда Оренбургской 

губернии 2 марта 1925 г.
Трудовая деятельность Василия Степановича началась очень рано, 

в шестнадцать лет. Время военного лихолетья и полуголодных лет за-
ставило вчерашних юнцов и сорванцов, застенчивых девчонок вдруг 
переосмыслить жизнь. Они и сами не поняли, как вдруг из детства 
перепрыгнули во взрослую жизнь, минуя юность. Подростки, они еще 
на подсознательно- подростковом уровне думали, что вой на ненадолго, 
что все обернется и исполнится их мечта выучиться на летчика и врача, 
на учителя и квалифицированного токаря. Уход отцов на фронт, отсут-
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ствие взрослых мужиков на полях 
и в мастерских заставило их рань-
ше времени стать повзрослевши-
ми комбайнерами и трактори-
стами, доярками и телятницами. 
Про дальнейшее образование вмиг 
пришлось забыть. Вой на…

В 1943 г., по достижении 
призывного возраста, настала 
очередь и Василия идти на фронт. 
Воевал честно, от пуль не пря-
тался, дослужился до звания 
младшего сержанта. Командо-
вал орудием, победу встретил 
под Берлином в госпитале.

С 1948 по 1958 г., после 
успешного окончания школы ме-
ханизации сельского хозяйства, 
возглавлял колхоз «Ударник». По-
сле окончания школы по подго-
товке председателей колхозов единогласно был избран руководителем 
колхоза имени Кирова, которым грамотно руководил с 1958 по 1981 г.

Все годы своей председательской и общественной деятельности 
Василий Степанович, не считаясь с личным временем и не жалея здо-
ровья, честно и самозабвенно служил родному селу и народу. Размах 
его хозяйственной деятельности, его завидное упорство в стремле-
нии сделать для села все больше и доступнее и сегодня поражают 
воображение:

— 1960 г. — открыта новая средняя школа на 360 мест;
— 1961 г. — построен Дом культуры на 300 мест;
— 1963 г. — открыты новые колхозные мастерские, пионерский 

лагерь «Дружба»;
— 1965 г. — открыт сельмаг;
— 1966 г. — к социально значимым объектам села подведен водо-

провод;

Василий Степанович Шинкарев
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— 1969 г. — построено новое здание правления колхоза;
— 1970 г. — сданы в эксплуатацию три жилых двухэтажных дома, 

колхозная баня;
— 1971 г. — колхоз подарил маленьким жителям Дедуровки дет-

ский сад;
— 1975 г. — запущена в эксплуатацию колхозная пекарня;
— 1977 г. — начата газификации села, запущен в работу колхоз-

ный кормоцех;
— 1982 г. — открыта колхозная столовая.
Под руководством В. С. Шинкарева колхоз имени С. М. Кирова 

добился небывалых экономических успехов в увеличении произ-
водства и заготовок сельскохозяйственной и животноводческой про-
дукции, в решении социально значимых для села задач. Хозяйство 
располагало большим и мощным автопарком, различными типами 
тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. Общая 
площадь сельскохозяйственных земель составляла 17000 га, площадь 
пахотных земель — 12000 га.

Тракторов всех видов — до 60 единиц.
Комбайнов разных моделей — 37 единиц.
Общее количество легкового и грузового автотранспорта — 

40 машин.
Стада КРС — до 4000 голов, дойных коров — 600–700 голов.
Свиней — 3000 голов.
Шинкарев был награжден двумя орденами Ленина, орденами 

Октябрьской Революции, Отечественной вой ны I степени, медалью 
«За отвагу» и другими знаками отличия. За выдающиеся успехи, до-
стигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, за прояв-
ленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических 
обязательств 23 декабря 1976 г. В. С. Шинкареву было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

Помимо прямого выполнения должностных обязанностей, Васи-
лий Степанович находил время заниматься и общественной работой, 
помогать односельчанам в решении житейских проблем. Неоднократ-
но избирался он депутатом сельского и районного Советов народных 
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депутатов, в 1976 г. принимал участие в работе съезда Коммунисти-
ческой партии Советского Союза.

Конечно же, колоссальные нагрузки и ответственность за судьбу 
родного села раньше времени подорвали его могучее здоровье. В воз-
расте 60 лет Василий Шинкарев скончался. В честь этого поистине 
легендарного человека благодарные потомки назвали одну из улиц 
села его именем.

В настоящее время, после очередных реформ сельского хозяйства, 
бывший колхоз имени С. М. Кирова входит в состав агропромышлен-
ного холдинга «Оренбург — Иволга».
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НЕ СТОИТ ГОРОД 
БЕЗ СВЯТОГО, А СЕЛО — 
БЕЗ ПРАВЕДНОГО

Историю православных храмов Руси нельзя рассматривать 
в отрыве от общей истории появления православного храма. 
А уходит она своими корнями достаточно глубоко, во вре-

мена Иисуса Христа.
Прообразом первых православных храмов принято считать 

горницу в Иерусалиме, где на 33-м году своей жизни Спаситель 
мира провел первое христианское богослужение — Тайную вечерю. 
Христос омыл ноги своим ученикам, а также дал им хлеба и вина, 
сказав, что это Тело и Кровь Его. После этого Иисус долго беседо-
вал с апостолами о божественных тайнах мира. Заповедав творить 
все это в Его воспоминание постоянно, Господь основал Церковь — 
сообщество людей, связанных общими вероучением, таинствами 
и молитвами.

Для того, чтобы проводить указанные священнодействия, пер-
вым христианам надо было где-то собираться, и именно так возник-
ли первые христианские, а потом и православные храмы. Конечно, 
в те времена они были не такими, как сегодня: постоянные гонения 
не позволяли верующим открыто молиться. Поначалу собирались 
в обычных жилых домах, но потом, когда каждое такое собрание 
стало чревато арестами и пытками, начали скрываться. Так появились 
знаменитые катакомбные церкви, которые за несколько столетий 
своего подземного существования символикой и устроением все 
больше и больше начинали напоминать первые православные храмы.

На Руси первые православные храмы начали появляться еще 
до официального признания христианства государственной религией. 
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Образ Св. Николая Чудотворца
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Государственные деятели, окончательно взявшие курс на интеграцию 
Руси со странами Европы, не жалели денег на возведение православ-
ных церквей, показывая тем самым народу: язычества здесь больше 
не будет. А поскольку христианство было принесено к нам из Визан-
тии, то и первые храмы строились в византийском стиле.

История православного храма повествует, что он с древних вре-
мен был особым местом, носившим не только религиозное, но и соци-
альное значение. Православный храм был призван показывать собор-
ность христианской религии: именно сюда по праздникам стекался 
народ, чтобы помолиться и поучаствовать в церковных таинствах. 
Монастыри и храмы Русской Православной Церкви несли на себе 
и функции образовательных центров: здесь устраивались типогра-
фии, школы, архивы и библиотеки, озвучивались царские указы, 
здесь помазывали на царство, избирали митрополитов и патриархов. 
Благодаря именно первым православным храмам начало развиваться 
древнерусское зодчество.

Первая запись о функционировании церкви в селе Дедуровка 
взята из фондов Областного архива Оренбургской области. Стиль 
и пунктуация сохранены.

«Клировая ведомость 3-го Оренбургского благочиннического 
округа, состоящего в ведении Кардинновской станицы Матвея Лю-
бочестнова, за 1855 год.

Веданость о Церкви Святителя и Чудотворца Николая, что Орен-
бургского уезда в Дедуровской станице, за 1854 году.

1. Церковь предназначена быть каменная съ такогово колоколь-
ного, но кладка еще не начата.

2. Престол в ней имеет один во имя Святителя и Чудотворца 
Николая. Утварь еще мало снабжена.

3. Причтой положено по штату в 1853 г.: священник один, один 
дьячек и один пономарь.

4. Земли при сей Церкви ни пахотной, ни сенокосной в отводе нет.
5. Дома у священника и дьячка выстроены от правления, но не об-

устроены как должно, а пономарь пользуется от прихожан квартирой.
6. На содержание Притча положено от прихожан жалование: свя-

щеннику — 108 руб лей, дьячку — 36 руб лей, пономарю — 24 руб ля 
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серебром в год и по одному пуду с венца пшеницы — содержание 
посредственное.

7. Зданий принадлежащих к церкви никаких нет, кроме одной 
деревянной часовни, в которой в настоящее время отправляется бо-
гослужение.

8. Расстояние сей церкви от Консистории в 385, а от Духовного 
правления в 354 верстах.

9. Ближайших к сей церкви суть: в Никольской станице, Покров-
ской 7, в Павловской Михайло- Архангельской 12 верстах.

10. Опись церковному имуществу еще неизвестна.
11. Приходно- расходные книги в настоящем 1854 г. выданы 

за скрытною печатью Оренбургского Духовного Правления, ведут-
ся исправно.

12. Метрическая книга за 1854 г. ведется исправно.
13. Копии из Духовной росписи на сей 1854 г. имеются.
14. Объектная книга выдана в сем 1854 г. из Оренбургского Ду-

ховного Правления за скрытного и печатного в ней писания, в ней 
писанных 4, а не писанных 44 листа.

Священник Михайла Гаврилов Прибыловский, священника сын.
Обучался в Оренбургской семинарии до окончания Риториче-

ского курса.
17.12.1838 г. определен в Бугульму дьяконом, 1840 г. — Бузу-

лукский уезд, 1846 г. — г. Бузулук, 1850 г. — г. Уральск, 1852 г. — 
г. Белебей.

В 1854 г. Февраля 7 дня преосвященным Епископом Антонием, 
Кавалером рукоположен во Священника на настоящее место.

Грамоты и переходные указы при себе имеет. Из семейного 
у него:

— Жена: Пелагея Михайловна.
— Дети: Александра, читать и писать умеет.
Пономарь — Никонор Егоров Румянцев — дьячий сын. Сего 

года 1854 апреля 6 дня из послушников поступил на настоящее ме-
сто, холост, в сан не посвящен. В Дедуровской станице проживает: 
дворов — 145, мужчин — 580, женщин — 595».
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В «Оренбургских епархиальных ведомостях» № 15 за май 
1904 года, стр. 598, имеются сведения о селе Дедуровка: «В 1866 г. 
здесь был построен небольшой деревянный храм святителя Николая 
Чудотворца. В 1901 г. ветхий и невместительный храм был перестроен 
в более обширный… Церковь была деревянная, окруженная высо-
кими тополями и густыми зарослями сирени. Красивая, добротная 
деревянная изгородь окружала все это великолепие».

В 1936 г., в период тотального гонения на православие, церковь 
была закрыта и приспособлена под склад.

Священник Никольский Михаил Федорович (1891–1937) тройкой 
при УНКВД по Оренбургской области 10 октября 1937 г. приговорен 
к высшей мере наказания. Реабилитирован 2 февраля 1959 г.

Утехин Александр Петрович (1883 г. р.) осужден 20.12.1929 г. 
на три года исправительно- трудовых лагерей. Судьба священника 
Виктора Андреева, дьякона Павла Шаверского, псаломщика Алексан-
дра Добромотского, служивших в церкви с 1909 по 1914 г., неизвестна.

По воспоминаниям местной жительницы Анны Ивановны Уха-
невой, 1924 г. р., церковь сгорела в 1939 г. после удара молнии, по-
павшей в крест. По ее словам, ей в то время было 14 лет, они играли 
в прятки на пустыре (сейчас здесь расположен стадион). Под вечер 
небо заволокло тяжелыми черными тучами, начался сильный дождь 
с громом. Пока горел купол, жители близлежащих домов бросились 
вытаскивать иконы и книги. Так как церковь была деревянной, она 
сгорела очень быстро.

На месте современного клуба стоял дом священника с деревян-
ными стенами и под шатровой крышей, с пристройкой, сложенной 
из самана. Ориентировочно в 1957 г. этот дом сгорел.

Но жизнь не стоит на месте, все идет заведенным чередом. В од-
них семьях умирают пожилые и больные, в других, молодых, за-
рождается новая жизнь. Так заведено Создателем, Творцом. На Руси, 
так уж повелось с глубокой древности, село без храма все равно 
что дитя без родителей. Храм есть дом Божий, куда можно прийти 
и в радости, и в скорби, где можно получить утешение и помощь, 
где можно попросить и поблагодарить. Да к тому же необходимо 
совершать таинства крещения и венчания, освящать дома, отпевать 
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Здание магазина

Прихожане
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почивших. В силу почтенного возраста, хворей и болезней, отсут-
ствия денег и транспорта не каждый православный мог себе по-
зволить добраться до храма в соседнее село и преклониться перед 
почитаемыми иконами.

В 1992 г. по благословению владыки — митрополита Оренбург-
ского и Бузулукского Леонтия (Бондаря, †1999) — при большом 
стечении православного люда почти на том же месте, где стоял сго-
ревший храм, был освящен камень под возведение будущего храма. 
Но начавшиеся в стране перестройка, экономический кризис надолго 
остановили строительство. Понимая человеческую потребность веры 
в Бога, местное руководство передало дедуровцам под молитвенный 
дом здание бывшего сельского магазина. В скором времени старания-
ми прихожан бывший магазин превратился в уютный благочестивый 
молитвенный дом со старинными иконами и книгами.

В будущем ради коммерческой выгоды здание бывшего магазина 
было продано в частные руки. Очередным местом, где верующие 
могли бы преклонить головы в земном поклоне, было выбрано не-

Коллекция старинных богослужебных книг
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Современная церковь Николая Чудотворца в Дедуровке
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большое помещение в местном краеведческом музее истории Орен-
бургского района, которое в очередной раз общими усилиями пра-
вославных прихожан было переоборудовано под молитвенный дом.

В 2008 г. в православный приход храма святителя Николая села 
Дедуровка Оренбургской епархии Русской православной церкви 
Московского патриархата на постоянное служение был направлен 
протоиерей Сергий Шеломихин. Он и поныне служит верой и прав-
дой Господу Богу, верующим и страждущим прихожанам. Батюш-
ка вносит большую лепту в воспитание подрастающего поколения, 
наставляет его на путь истинный и праведный, проводит огромную 
общественную работу, принимает активное участие в различных 
мероприятиях села. Стараниями протоиерея по настоящее время 
продолжается восстановление храма.

В 2021 г. на храме были установлены купола, внутри помещения 
выполнены работы по обустройству систем отопления, освещения, 
оборудован алтарь и частично установлены иконы. В конце года 
в храме начали проводить богослужения, христианские праздники 
и обряды.

31 июля 2022 г. святые образа Божьей Матери и великомученика 
Георгия Победоносца были перенесены в новый храм для почитания 
и общей молитвы.
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Вобычном крестьянском доме располагались кабинет ди-
ректора школы, учительская и мастерские. Впоследствии 
справа к дому было пристроено саманное крыло — барак, 

в котором находились классные комнаты 3–8 классов.
После постройки (на месте нынешнего музея) новой школы здесь 

размещалась квартира для временного проживания молодых учитель-
ских семей. Чуть позже здесь была лыжная база. Ранее, в советские 
времена, этот дом располагался в левом углу бывшего пришкольного 
участка, примерно в том месте, где сейчас находится дом ныне по-
койного Н. Л. Валуева, в конце современного стадиона.

В дореволюционные времена дом принадлежал семье Филимо-
на Ильича и Устиньи Ларионовны Волошиных. В 1937 г. их семья 
по сфабрикованному обвинению была подвергнута политическим 
репрессиям по классовому признаку — раскулачена и выселена 

Саманный дом, в котором располагалась школа комсомольской молодежи (ШКМ)
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Двор школы комсомольской молодежи. Слева виден белый угол самой школы.

из Дедуровки. Их правнуки С. В. Фирсов и В. В. Ткачева (Фирсова) 
и поныне проживают в селе, А. В. Фирсов умер в 2022 г.

Впервые одноклассная школа с раздельным обучением в селе 
Дедуровка была открыта в 1884 г. После 1900 г. школа стала трех-
классной. Детей в основном учили писать, читать и считать. В 1925 г. 
школа стала начальной с четырехклассным обучением.

По воспоминаниям старожил, первая церковно- приходская школа 
в то время была расположена чуть севернее старого здания правления, 
примерно там, где в советские времена находился магазин промто-
варов. Было в ней два класса, актовый зал, учительская, столярная 
мастерская. Просуществовала школа до 1961 г., затем ее разобрали 
по бревнышку и перенесли к вновь построенной школе, в которой 
в настоящее время находится музей. В советское время там нахо-
дились мастерские, где проходили уроки труда. При строительстве 
новой, нынешней школы здание мастерских было снесено.
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Здание первой школы в Дедуровке

НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ
«Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, 

образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить 
в какие‑то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если 
мы понимаем, что без широкого образования народа государство 
развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича!»

А. П. Чехов

Первым учителем сельской церковно- приходской школы в Де-
дуровке был Иван Варфоломеевич Гарнов. Невысокого роста, 
седовласый, с большой окладистой бородой. Учителем в шко-
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ле он был один. Учились весь 
день, с утра и до позднего вече-
ра. Кроме основных предметов, 
дополнительно изучали Закон 
Божий. У Ивана Варфоломееви-
ча была фисгармония, он знал 
ноты, под фисгармонию пели 
молитвы. По воскресеньям 
и в праздничные дни учитель 
брал хор мальчиков, и они пели 
в церкви на клиросе, пел сам, 
был регентом.

Первыми учениками Ивана 
Варфоломеевича были Александр 
Порфирьевич Липиев, Семен 
Леонтьевич Скрынников, Иван 
Анисимович Демченко, Семен 
Михайлович Старченко.

Из воспоминаний Ивана 
Анисимовича Демченко: «Заня-
тия мы начинали в восемь ча-
сов утра и занимались до вече-
ра. Одеты были по-разному, кто 
в старом отцовском кафтане, кто 
в рваных сапогах. От учащихся 
требовали некоторых познаний 
в военном деле: учили езде верхом, владению шашкой. Ученики 
должны были знать членов царской фамилии. Особенно требова-
тельно относились к знанию Закона Божьего. Уроки учили вечера-
ми при лампах. За неподготовленный урок секли розгами, ставили 
на колени на рубцы, оставляли без обеда. Я проучился мало, так 
как был сиротой. Брата взяли в армию, я был вынужден идти пасти 
скот. Так и остался неграмотным, с фронта семье письмо не мог 
написать».

Иван Варфоломеевич Гарнов
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Дьякон Алексей Иванович Гарнов (сын первого дедуровского учителя 
И. В. Гарнова) с семьей
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Один из учеников того времени, Федор Порфирьевич Старченко, 
вспоминал: «Школ было две: одна, для мальчиков, была расположена 
там, где находилось старое здание школы, возле сельсовета, другая, 
для девочек, была рядом. Учил нас Иван Варфоломеевич Гарнов. 
Тетрадей не было, писали на грифельных досках. Школа состояла 
из двух комнат: в одной занимались первоклассники, а в другой — 
второй, третий и четвертый классы. Учащихся было около 100 че-
ловек. Ивану Варфоломеевичу помогал Максим Иванович Усачев. 
Выходные дни были по воскресеньям, в праздники не занимались 
(а их было 12 в году)».

Семен Михайлович Старченко вспоминал, что главным началь-
ником школ был инспектор (наблюдатель), который время от времени 
посещал школы станиц, выезжая в карете в сопровождении казаков. 
Для встречи инспектора готовили лучших учеников из числа мальчи-
ков, которые должны были при себе иметь деревянные шашки. Один 
из учеников отдавал инспектору рапорт.

Иван Варфоломеевич проработал в школе 30 лет. После его смер-
ти жители села поставили ему на кладбище памятник с надписью: 
«От благодарных учеников, детей и сельчан за 30-летний учительский 
и регентский труд». И сейчас, почти через столетие, у подножия па-
мятника лежат цветы в знак уважения и благодарности.

Дело отца продолжил сын Ивана Гарнова, дьякон Алексей 
Иванович. Он преподавал в школе Закон Божий, учил церковному 
пению.

В 30-е гг. прошлого столетия, после революционных событий 
и окончания Гражданской вой ны, по всей стране власти стали актив-
но притеснять религию. Приходы повсеместно закрывались, храмы 
и церкви разрушались. Там, где по счастливой случайности они оста-
вались целыми, их превращали в склады, зернохранилища, конюшни 
и т. п. Священнослужители подвергались гонениям, их лишали изби-
рательных прав, под надуманными предлогами осуждали на большие 
срока, расстреливали.

К сожалению, вихри перемен в стране не обошли стороной 
и наше село. В 1937 г. Алексей Иванович был арестован, невинно 
осужден и расстрелян. Реабилитирован посмертно.
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ДУБСКИЕ: СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
С 1934 г. школа перешла на семилетнее образование.
В 1935 г. в Дедуровскую неполную среднюю школу был назна-

чен новый директор — Константин Калинкович Дубский. С этого 
момента школьная жизнь заметно изменилась: пришел человек но-
вой формации, с новыми, более современными взглядами на жизнь 
и школьный образовательный процесс. Заработали кружки — хоро-
вой, стрелковый, драматический, а также шумовой оркестр.

7 января 1942 г. Константин Калинкович Дубский был призван 
на фронт. 9 марта 1942 г. погиб под деревней Савинки Мосальского 
района Смоленской области (ныне это в Калужской области). Похо-
ронен в братской могиле на Зайцевой горе.

Леонид Константинович Дубский работал в Дедуровской школе 
учителем начальных классов, библиотекарем, старшим пионервожа-
тым и лаборантом.

Константин Калинкович Дубский Леонид Константинович Дубский
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В музее села есть очень интересный и волнительный по своему 
наполнению документ — воспоминания сына о своем отце, о жизни 
простых сельских тружеников в очень тревожное предвоенное время. 
О прошедшем времени всегда интереснее читать и праведно рассу-
ждать, зная наперед, чем закончится то или иное действие. Кажется, 
что в старину люди жили по-другому, как-то необычно, интереснее 
что ли. Иногда думаешь, что попади ты в прошлое, один бы повернул 
всю историю вспять, остановил кровопролития, искоренил болезни 
и голод, и люди зажили бы счастливей. Но, к сожалению, время не-
умолимо. Поэтому и хочется иногда крикнуть в пустоту, туда, назад, 
чтобы предостеречь: «Остановись, тебе туда нельзя!»

Прочитав внимательно воспоминания Леонида Константиновича, 
можно еще раз убедиться в исторических совпадениях некоторых дат 
и событий, произошедших в жизни села.

«В первых числах июля 1935 г. наша семья переехала в село Де-
дуровку. Как выглядела Дедуровка до вой ны? Главная улица, ныне 
Советская, и при этом самая широкая, тянулась вдоль озера. Одним 
концом заканчивалась она на «Бродке», другой конец переходил че-
рез овраг, продолжаясь на «Бугре». Это место и сейчас так зовется. 
В трехстах метрах от «Бугра» на берегу озера Штанное стояли дома 
в один ряд задами к озеру и садам. Это была «Оторвановка». Перпен-
дикулярно главной улице располагались остальные. Самые длинные 
из них — ныне улицы Кирова, Шинкарева и параллельная ей по ту 
сторону оврага, на «Бугре», ныне улица Куйбышева. Остальные ули-
цы, короче и короче, образуя дугу, охватывали площадь в центре села.

На площади стояла деревянная церковь, окруженная высоки-
ми тополями и густыми зарослями сирени. Красивая добротная 
деревянная изгородь окружала все это великолепие. Сама церковь 
была окрашена в светло- зеленый цвет, а крыша — в темно- зеленый. 
В окнах вставлены тонкие кованые решетки. Наличники окрашены 
в белый цвет. В центре дуги, где самый короткий и широкий про-
улок, при пересечении с улицей Парковой располагался сельский 
совет с пожарной каланчой, во дворе совета находилась пожарка. 
На месте нынешнего сельмага была школа с четырьмя учебными 
классами.
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За школой в 1929 или 1930 г. был поставлен магазин — сельмаг 
и продовольственный, топтанный методом скользящей опалубки. 
Исходный материал — глина и солома.

Дома в деревне в большинстве своем руб ленные, много домов, 
крытых железом, рогозом. Встречались крытые соломой, но мало. 
Еще меньше было домов саманных, да и то на самых окраинах. 
Дома, обращенные задами к озеру или оврагу и к озеру Карасеву, 
имели сады. Возле каждого дома, за редким исключением, были 
палисадники, в которых росли сирень, акация, а на «Бугре» у не-
которых — джида. Мало в каком палисаднике не росла мальва, 
темно- красная или розовая. Стены домов были отштукатурены 
и выбелены, спрызьбы (завалинки) подведены красной глиной. За 
мелом ездили в Зубочистку или ее привозили казахи и меняли на 
картошку. Красную глину добывали сами — на месте, которое по-
чему-то называется «Могилы».

Деревня просто утопала в зелени. А что было весной, когда все 
цвело!..

За сельсоветом, чуть справа, было здание ШКМ, далее по пло-
щади — бригадный двор, затем клуб. Это бывший поповский дом, 
в котором была библиотека с читальным залом, и к дому пристроен 
клуб со сценой. Перед клубом росли тополя, высокие, душистые, го-
ворят, что переселенцы привезли с собой. На противоположном конце 
от кладбища была мельница. Между ними располагались деревянные 
амбары, в которых до революции хранилось все общественное зерно 
на случай стихийных бедствии. Выдавалось оно, по рассказам ста-
рожилов, только лицам казачьего сословия.

На площади перед сельсоветом проходили учения джигитовке 
и другим премудростям казачьей службы, в наше время здесь обучали 
молодежь, которой идти служить в армии, а также так называемый 
переменный состав.

На углу улиц Кирова и Советской был дежурный магазин. На тер-
ритории села располагалось четыре колхоза — имени С. М. Кирова, 
«Красная Нива», «Ударник» и имени Куйбышева.

В селе находился ветеринарный пункт с ветфельдшером Гар-
новым Иваном Григорьевичем и двумя санитарами.  Работала 
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 медамбулатория, фельдшер — Чернов Григорий Тимофеевич. 
На все четыре колхоза был один агроном — Скрынников Алек-
сей Антонович.

Отопление в деревне печное. Основным топливом служил кизяк. 
После окончания посевных работ сразу же приступали к заготовке 
кизяка. В каждом дворе навозные кучи раскидывали в широкие круги, 
заливали водой и месили с помощью лошадей или быков. Замешен-
ный назем набивали в станки и раскладывали для просушки. Станок 
представлял собой ящик без дна с косыми стенками и ручкой. Станок 
узкой частью ставили на доску, наполняли наземом, утаптывали 
и переносили на ровный участок земли для просушки. Подсыхающий 
кизяк много раз переворачивали, складывали пирамидками, большой 
пирамидой, а когда кизяк окончательно высыхал, его свозили на по-
стоянное место хранения.

Использовалась в виде топлива и тавыложка, мелкий кустарник — 
тала или терновник. Все это заготавливалось в лесу или по берегу 
озера. При наступлении отопительного сезона в проулках и на пусты-
рях ставили сани с большими ящиками, в которые хозяйки сыпали 
золу. Как только ящики наполнялись, их увозили. Собранная зола 
вывозилась на поля в качестве удобрения. Весной, когда чистили 
курятники, куриный помет складывали туда же.

Для освещения использовали керосиновые лампы. Если ночью 
надо было наведаться к скотине, то использовали фонарь «летучая 
мышь». Водой жители села обеспечивались за счет озера и двенад-
цати колодцев. Река под деревней была проточная. В реке водилось 
много разнообразнейшей рыбы. Вода в озере была чистая, доказа-
тельством служило то, что в ней водилась маленькая, всего по пять 
сантиметров, рыба — серенькая, невзрачная на вид, с четырьмя ко-
лючками на спине. Она называлась «колюшка» и могла жить только 
в чистой воде. Об этом мне рассказывал отец.

На противоположном берегу озера располагались сады и огороды, 
а дальше вплоть до Урала влево и вправо по лесу, преимущественно 
дубовому, разбросаны озера. Одних только Гусарских пять штук. Два 
озера Старица, а еще Кривое, Скрынька, Гнилое и много мелких озер. 
Одно из озер особенное — это озеро Лебяжье.
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Год 1936 запомнился двумя крупными событиями. Закончились 
школьные занятия. Мы собирались переезжать на новую квартиру. 
Мать укладывала вещи, я помогал. Зашел отец и сказал: «Пошли сол-
нечное затмение смотреть». Он дал каждому из нас по закопченному 
стеклу. Простым глазом ничего не было заметно. Через темное стек-
ло было видно, что у светлого диска откушен как бы край. Чернота 
медленно увеличивалась, закрывая все больше и больше диск солнца. 
Когда большая часть диска была закрыта, из церкви вышел народ, 
был какой-то праздник, и тоже стал наблюдать. В это время свет 
сильно ослабел. Самое интересное: куры сели на насест. Когда диск 
солнца полностью закрылся, завыли собаки, замычали коровы. Стало 
сумеречно, как поздним вечером. Отец ушел к людям. На небе стали 
видны две звездочки: одна — прямо над солнцем, другая — справа, 
внизу, и виднелась слабее первой. Жутко было. Да еще похолодало. 
Немного погодя показался серпик, и постепенно солнце очистилось 
и опять стало тепло. И жизнь закипела вновь.

Вторым величайшим событием были выборы в Верховный Совет 
СССР. Они проводились впервые, и для людей это было ново. Из-
бирали в депутаты Беззубова. Выборы проходили в здании школы. 
В коридоре толпилось так много народа, ожидая своей очереди, что 
пол не выдержал и провалился. Хорошо, что никто не пострадал.

Год кончился. Наступление нового, 1937 года было отмечено 
елкой. Настоящей, зеленой, с колючей душистой хвоей. Она была 
установлена в классе ШКМ. Занавешенные окна создавали пол-
умрак, таинственность. Елка стояла на самой середине, украшенная 
блестящими стеклянными шарами, сосульками и другими наряд-
ными украшениями. Для нас это было новым, невиданным. На ней 
зажгли настоящие свечи. Это было так дивно и сказочно, на какое-то 
время просто ошеломляло. Мгновение, и все пройдет, и будешь 
опять со всеми прыгать и веселиться. А в памяти на долгие годы 
останется впервые увиденное чудо с запахом хвои и с горящими 
свечами. После каждой елки своеобразно проветривали помещение: 
натаскивали на пол снега, малыши в валенках покатаются, затем его 
выметали долой. Елка была в диковинку, поэтому посмотреть на нее 
приходили и взрослые. После 1937 г. елки для начальных классов 
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стали проводить ежегодно, а для старшеклассников — карнавалы 
и маскарады.

Праздники сопровождались звуками шумового оркестра. Он со-
стоял из четырех балалаек, двух мандолин, гитары, барабана, звеня-
щих металлических треугольников, трещеток, гребенки и расчески 
с папиросной бумагой. Для солидности — две граммофонные трубы, 
в которые для лучшего звучания вставлялось обыкновенное ламповое 
стекло. Главное, было шумно и весело.

В школе работали хоровой кружок, которым руководил Иван 
Данилович Дубинин, драматический кружок, в котором участвовали 
учащиеся старших классов и учителя. Очень хорошо запомнилась 
постановка «Борис Годунов». Монаха- летописца играл отец, Дубский 
Константин Калинкович, Гришку Отрепьева — Фирсов Василий 
Иванович, по-уличному Пузырь, кочмаря — учитель Пятаков Ни-
колай Тихонович, монаха — Лободенко Григорий. Был драмкружок 
и попроще, в нем участвовали учащиеся помоложе. Да и каждый 
класс тоже готовил свои выступления для школьной сцены. В школе 
был отличный хор, руководимый Дубининым Иваном Даниловичем. 
У Ивана Даниловича я проучился два года. Много интересного было 
в школе, в нее так и тянуло.

Тридцатые годы особенно отличались жарким летом с грозовы-
ми бурями и метелями зимой. Чтобы сообщить учащимся, что из-за 
непогоды занятия отменяются, на сельском совете вывешивался флаг, 
чаще — фонарь.

В 1939 г. была сильная сухая гроза, и молния ударила в церков-
ный крест. Пробежала по куполу и под куполом колокольни, пока-
зался огонек, как от свечки. Когда мы с отцом прибежали, там было 
человек десять. Не было ключей, принесли лестницу — короткая, 
не достает даже до крыши. А пока принесли вторую, колокольня 
уже пылала вовсю. Можно было спасти? Да! Нужно было заранее 
поставить громоотвод и договориться о месте хранения ключей. 
Будь возможность попасть на колокольню, хватило бы двух ведер 
воды залить вспышку. А так — своя пожарка не справлялась, а вы-
званная из города приехала заливать угли да головешки. Церковь 
сгорела.
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У нас был радиоприемник еще с 1937 г. Имелись приемники 
и в ветамбулатории, и в сельпо, и в школе, но они у них часто не рабо-
тали из-за отсутствия батарей. Отец приехал из города, привез новые 
батареи для приемника. Подключил их, сказал, что с сегодняшнего 
дня в отпуске, попросил меня нарыть червей побольше и предупре-
дил, что завтра — с ночевкой на рыбалку на Урал.

Утром отец, как всегда, включил приемник. Сначала все шло 
как обычно. И вдруг передачи прервали и сказали, что с правитель-
ственным сообщением выступит министр иностранных дел Молотов. 
Вой на!

Отец открыл окно, на подоконник поставил репродуктор и вклю-
чил на полную мощность, какую только мог выдать приемник. Народу 
собралось очень много. Женщины плакали, мужчины курили молча, 
а некоторые ушли в сельсовет. В этот же день они уехали в военкомат. 
Приемник работал до позднего вечера. Люди одни подходили, другие 
уходили, жадно слушая сообщения Информбюро.

В начале 1941 г. я проболел целых полтора месяца. Естественно, 
отстал в учебе. Родителями было решено оставить меня на второй год. 
Так я стал второгодником. Начались занятия нормально. В октябре 
на две недели их прервали, в школе встала воинская часть на постой. 
В октябре приезжал Климент Ефремович Ворошилов, маршал СССР. 
Был холодный ветреный день. Из окна я увидел, что солдаты строят-
ся. Быстро оделся — и на улицу, посмотреть. В это время подъехали 
две легковые автомашины. Из них вышли шестеро военных. Его мы 
сразу узнали. В длинной шинели, папахе, большие звезды в петли-
цах. Он прошел вдоль строя, вернулся на середину и поздоровался, 
на что солдаты дружно ответили. Потом он что-то говорил солдатам, 
но я просто не помню. Да и не придавал значения: все глаза были 
«на нем». После отъезда Ворошилова в школьном клубе солдатам 
показали фильм «Если завтра вой на». Меня провел на сеанс кварти-
ровавший у нас повар. Восторгов от просмотра было предостаточно. 
Правда, в дальнейшем жизнь показала, что она не кино.

В первых числах декабря пришла повестка отцу. У него была 
«бронь». Ее существование он скрыл, а за себя оставил Сорокину 
Любовь Евгеньевну. Когда в районе узнали, было слишком поздно.
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До нового года было относительно нормально. А вот после него 
стало во всех отношениях худо. В школе топить стали слабо, так что 
отдельные уроки сидели одетыми. В школе много учителей эвакуи-
рованных. Люди нервные, подавленные случившимся.

От отца пришло всего три письма (они хранятся у брата). В по-
следнем он писал, что поморозил большие пальцы на ногах, болят, 
что движутся к фронту, на днях в бой. Его письмо датировано 2 мар-
та. Больше писем не было. В конце мая пришла похоронка: погиб 
9 марта 1942 г.

Зима была суровая — морозная и снежная. Весной очень силь-
ный разлив. Как-то в субботу пришли старики, попросили мальчиков 
старших классов помочь спасти имущество лесника. На кордон плыли 
на двух больших лодках, на каждом весле по двое. Управляли лод-
ками старики. Вода очень быстро прибывала. Течение бешеное. Нас 
занесло примерно в район озера Пятое Гусарское, прежде чем мы 
повернули к месту. Когда подплыли, увидели, как на глазах уменьша-
ется островок, на котором был кордон. Там уже были одна лодка и два 
старика. Стали грузить в нашу лодку. Погрузили шесть связанных 
овец и теленка. Хотели еще, да наш дед запротивился: «Надорвем 
ребят». Обратный путь оказался трудным. Груженая лодка шла осо-
бенно тяжело на течение. И нам немало сил пришлось потратить, 
чтобы выгребать против течения. Вечером приплыли прямо в овраг. 
Нас встретили, разгрузили лодку. Хотели подождать других, но нас 
дед отправил домой отдыхать. И правильно сделал: еле-еле дошел 
до дома. Утром через силу встал, болело все тело.

Разлив был очень сильный. Вода вышла на улицу. Лодка могла 
плавать от Дома быта до сегодняшних магазинов. Вода стояла очень 
долго. Когда она вошла в берега, седьмой класс ходил на помощь 
в Коммуну, что располагалась на берегу озера Белужье. Мальчики 
из амбаров выгружали мокрое, сильно набухшее зерно. Ссыпали 
в ящики, стоящие на телегах, другие отвозили его на сухую расчи-
щенную площадку для просушки. Девочки собирали картошку, туда 
и обратно ходили пешком.

По окончании семилетки решил поработать. Устроился в трак-
торную бригаду. Съездил в МПС, получил подробный инструктаж 
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и приступил к работе. Но проработал всего один день — свалил 
приступ малярии. Она с 1938 г. не одно лето не давала многим покоя.

В августе поехал в город поступать учиться. К великому своему 
удивлению и радости сдал экзамены в автотехникум. Даже по рус-
скому языку письменно получил оценку «хорошо». Для меня этот 
предмет — камень преткновения всю жизнь. Первый месяц не учи-
лись — ходили насыпать дамбу для защиты моста и размытого по-
ловодьем железнодорожного полотна. Дамба и сейчас стоит, на ней 
стела «Европа — Азия». Было постановление городских властей: 
норма — три кубометра на душу. Освобождены лица, работающие 
на военных предприятиях. Доучился до середины октября. Стипендия 
мала, да и карточка продовольственная мало что давала. Двоюрод-
ный брат посоветовал пойти на работу к ним, во второе паровозное 
отделение станции «Оренбург», учеником электрообмотчика.

С 10 ноября 1942 г. я пока ученик. Стало легче, зарплата боль-
ше, хлебная карточка повышенная — 700 г. Через три месяца стал 
получать проценты к зарплате за выпущенную продукцию. Через 
шесть месяцев стал работать самостоятельно. Дела стали лучше. 
Дома бывал редко — почти не было времени, особенно летом сорок 
третьего. Каждое воскресенье ходил в военкомат на допризывную 
подготовку. На работе очень много заказов, в основном военного 
характера. Приходилось часто ночевать в цеху. 24 апреля 1944 г. по-
лучил повестку явиться в военкомат с вещами. После двухдневных 
проволочек 26 апреля своим ходом отправились в Павловские лагеря. 
Жизнь в них запомнится до самой смерти.

Наконец стали отбирать способных на курсы радистов. В ос-
новном тех, кто умел играть на музыкальных инструментах. Попал 
и я, правда, по другой причине. Из лагерей нас повезли в город Темир 
в Казахстане. Здесь устроили еще одну проверку. Выдержал. Секрет 
был прост: я немного знал азбуку Морзе. Через месяц курсы пере-
вели в другое место. Нашу роту, имеющую в своем составе людей 
со строительными специальностями, отправили первой.

Прибыли на станцию Морозовск Ростовской области. Поместили 
нас в здание школы, построенной перед вой ной. Здание двухэтаж-
ное, но ни рам, ни косяков, ни пола в нем не было — все немцы 
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выдрали. Просто удивительно, что крышу оставили. Нам предстояло 
восстановить все в кратчайший срок. На другой день прибыл вагон 
с лесом. Разгрузили, перевезли, и началось. Доски пилили дедовским 
способом, вручную. Вся рота была поделена на группы по специаль-
ностям. Я попал в группу печников, а потом электромонтеров. Через 
две недели прибыл полностью весь курс.

В конце октября небольшими группами стали нас отправлять 
в действующую часть. Дошла очередь и до нас. Довольно большая 
группа отправлена на Север. На станции Грязи нас рассортировали 
кого куда. Нас стало поменьше. Прибыли в Ярославль — двадцать 
ребят и десять девушек. Здесь окончательно нас распределили. Я со 
своим земляком Старченко Дмитрием Ивановичем попал в 29-й арт-
полк, только он в первый дивизион, а я во второй.

В конце декабря нас погрузили в вагоны, и мы поехали. Новый 
год встречали в Польше. Дня через два или три двинулись ускорен-
ным маршем догонять фронт. Прошли около 70 километров. Дали 
отдохнуть два дня. Этот марш-бросок был ужасно изнурительным. 
Люди на ходу засыпали, двигались из последних сил, да и то по инер-
ции. Второй бросок был в 117 километров.

Через несколько дней соприкоснулись с противником. С этого 
времени были непосредственно на фронте. Прошли несколько поль-
ских городов, а вот северо- восточнее города Бромберга 24 февраля 
1945 г. я был ранен. Меня оперировали и на излечение отправили 
в госпиталь Бромберга. Затем я лежал в госпиталях Белостока, Се-
мипалатинска. 23 мая 1945-го вернулся домой инвалидом третьей 
группы. До июня 1946 г. не работал».

В дальнейшем более подробно остановимся на теме Великой 
Отечественной вой ны. Страшная трагедия вовлекла в свои жернова 
62 страны мира, затронула все сферы человеческой деятельности, 
прошла черной полосой по нашей Родине, принесла советскому на-
роду ужасы и страдания, голод и лишения, перевернула само миро-
воззрение человеческого бытия. Но наш народ выстоял и победил. 
В этом и заключается сила русского духа и сплоченность народа.

Несмотря на военную пору, жизнь в селе, тем не менее, про-
должалась. Работали школа и сельсовет, оставшиеся колхозники 
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Ученики 4 «Б» класса. В центре — Н. Г. Дубская.

Коллектив учителей и учеников 5-го класса. 1938–1939 учебный год.
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Преподавательский состав Дедуровской школы накануне Великой Отечественной 
вой ны. 1-й ряд: Александра Васильевна Фирсова, Иван Андреевич Глазунов, 
Мария Самошкина. 2-й ряд: Мария Семеновна Денисова, Валентина Николаевна, 
Александр Иванович Кудашов, Константин Калинкович Дубский, Иван 
Данилович Дубинин, Евдокия Васильевна Демонова. 3-й ряд: Анастасия 
Алексеевна Жукова, Надежда Дубская.

Учителя и ученики 1930-х гг. Соня Трофимова, Иван Данилович Дубинин, Мария 
Ивановна Батяева
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Преподавательский состав Дедуровской школы во время Великой Отечественной 
вой ны. 1-й ряд: Евдокия Васильевна Демонова, Елена Сперанская — директор 
школы, Надежда Григорьевна Дубская. 2-й ряд: Евдокия Аркадьевна, Любовь 
Евгеньевна Сорокина — временный директор, Анна Васильевна Енина, Мария 
Ивановна Батяева.
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засевали поля, убирали урожай, содержали скот. Вопреки суровым 
будням и жизненным трудностям, отсутствию элементарного, не-
хватке продуктов питания и одежды, они все равно верили в победу 
и продолжали беззаветно выполнять свой профессиональный долг.

Из воспоминаний жительницы села М. Фирсовой: «Шла вой на, 
но жизнь продолжалась, и все трудились в меру своих сил. Зимой 
по деревне ставили «колоды» (деревянные ящики), и все жители 
выносили в них золу. Наполненные золой ящики вывозили в поле 
на удобрение. Ближе к посевной нас, учеников, организованно 
посылали домой чистить курятники — тоже удобрение. Почему 
чистили мы, а не хозяйки? Потому что все женщины работали 
в колхозе.

Шли бои. В Оренбург в госпиталь поступали раненые. Мы, пи-
онеры, школьники, ходили по домам и просили у хозяек разные бу-
тылочки — из-под лекарств, из-под духов и одеколона. Они шли под 
расфасовку лекарств. Собирали и иную посуду, сдавали в прием-
ные пункты. Нам объясняли, что ее наполняют горючей смесью для 
борьбы с фашистскими танками. А еще в зимнее время мы вязали 
носки, варежки, трехпалые перчатки, и все это сельсовет отправлял 
на сборный пункт для фронта. Шили кисеты, заполняли их махоркой, 
собирали лекарственные травы и шиповник.

После ухода на фронт первого нашего учителя И. Д. Дубинина 
класс приняла Евдокия Аркадьевна из Белоруссии. А в четвертом 
классе к нам пришла Анна Васильевна Енина и довела нас до выпуска 
из седьмого класса.

Все военные годы не хватало учебников. Писали кто на чем: 
на старых журналах, на оберточной бумаге, на накладных из архива. 
Чернила делали сами из сажи и из круглых зеленых орешков, которые 
росли на листьях дуба. Носили с собой так называемые «коптилки» — 
пузырьки с керосином, куда вставлялся фитилек из ваты. Выпускал 
наш класс Н. К. Калугин».

Немыслимые испытания принесла вой на. Из школы на фронт 
были призваны Иван Данилович Дубинин, Константин Калинкович 
Дубский, Александр Иванович Кудашов, Николай Тихонович Пята-
ков. Преподаватели часто менялись. Те, кто находился в Дедуровке 
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в эвакуации, при первой же возможности возвращались в родные края. 
Но школа продолжала работать, учебный процесс не прекращался.

В архивной выписке о работе секретаря Дедуровской территори-
альной партийной организации с 18.03.1943 по 18.12.1944 г. записа-
но: «Школа работает бесперебойно. Здание отремонтировано, свое-
временно завезено топливо. В школе 245 человек. В начале учебного 
года был 251 человек, отсеялось 6 человек, из них из-за отсутствия 
одежды и обуви — два человека. Школа учителями укомплектована 
не полностью — нет учителя иностранного языка».

Из воспоминаний учениц М. Фирсовой и А. Шинкаревой об 
А. В. Ениной: «Каждое утро она начинала с информации о положении 
на фронте, всегда показывала по карте и учеников приучала к этому. 
Часто посещала квартиры своих учеников, ставила вопрос о помо-
щи семьям фронтовиков перед председателями колхозов (их было 
четыре). Видя, что село опустело, мало грамотных, многие дети 
не учатся в школе из-за отсутствия одежды, обуви, плохого питания, 
она организовала кружок математики, где обучала детей вести учет 
в поле, на фермах, в огородах, учила взвешиванию на больших весах. 
Ее семиклассники стали первыми помощниками у бригадиров».

ДИРЕКТОР ОТ БОГА

Народный учитель СССР, заслуженный учитель РСФСР, отлич-
ник народного просвещения, делегат Всероссийских и Всесоюзных 
съездов учителей, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской революции и Дружбы народов. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «Танкист- отличник», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.». Почет-
ный гражданин Оренбургского района. Автор восьми книг и более 
двухсот статей.

В апреле 1946 г. у дорожного столбика с надписью «Дедуровка» 
на минутку остановилась грузовая машина. Человек в выцветшей 
военной гимнастерке легко спрыгнул на землю и, постояв немного, 
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направился туда, где виднелись 
покосившиеся сельские мазанки. 
Он обошел деревушку, заглянул 
в школу — длинное приземистое 
здание с облупившейся желтой 
глиной, сходил к озеру, потом по-
шел по селу спрашивать квартиру. 
Нашлась небольшая комнатушка. 
Да и много ли надо человеку, если 
все хозяйство — чемодан книг! 
Утром достал у старика- хозяина 
нехитрые инструменты, привел 
в порядок дверь, окна, поправил 
плетень. Сельчане, проходя мимо, 
поглядывали с любопытством. 
На селе приезжий человек как под 
микроскопом. Вскоре распростра-
нился слух: «Новый директор — 
мужик работящий». Так Калугин 
поселился в Дедуровке.

Проработав в школе пятьде-
сят лет, он в своей трудовой книжке имел одну-единственную запись: 
«Назначить директором Дедуровской НСШ с 30/IV 1946 г. согласно 
поданного заявления».

Николай Климентьевич родился 19 декабря 1922 г. в станице 
Рассыпная Краснохолмской волости Оренбургской губернии, ныне 
Илекский район Оренбургской области. Окончил Рассыпнянскую 
начальную и Благодарновскую неполную среднюю школы.

После окончания Чкаловского педагогического училища № 1 
(в настоящее время — Губернаторский лицей для одаренных детей 
имени В. В. Куйбышева на ул. Советской рядом с областной библио-
текой им. Крупской) 05.02.1945 г. был призван на срочную воинскую 
службу и направлен в 30-й учебно- танковый полк 7-й танковой брига-
ды. На Нижнетагильском танковом заводе был военпредом по испы-
танию танков Т-34 и КВ-3 перед их отправкой на фронт. 25.09.1945 г. 

Николай Климентьевич Калугин
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в звании майора был демобилизован. В 1950 г. окончил Чкаловский 
педагогический институт. Он был поистине легендарной личностью. 
Столько значимого, что он успел сделать за свою жизнь для села, для 
Дедуровской школы, для системы образования в целом, с трудом 
вписывается в человеческое понимание. Его поступки, неординарное 
мышление, способности выстраивать все звенья в логическую цепоч-
ку далеко выходили за привычные рамки. Трудолюбие, настойчивость, 
умение слушать и вести деловые переговоры, жизненная активность, 
понимание конечной цели в определенных событиях и процессах 
привели к целому ряду событий в жизни села.

1955 г.: школа из семилетней преобразована в десятилетнюю.
1956 г.: по решению общего собрания колхозников начато стро-

ительство нового школьного здания.
Для жителей села это было вселенское событие. На их глазах 

творилась история. Прямо в центре Дедуровки теперь возвышалось 
современное величественное двухэтажное здание с просторными 
классами, спортивным залом и библиотекой. Школа по своей форме 
поистине была похожа на царский дворец. Старую саманную школу 
вскоре приспособили под мастерские, где учащихся на уроках труда 
обучали слесарному и плотницкому делу. Вечерами там организо-
вывались дополнительные занятия по обучению чеканке, выжига-
нию по дереву и прочим навыкам. В середине восьмидесятых годов 
двадцатого столетия, перед началом строительства нынешней школы, 
старое здание за ненадобностью было снесено.

Летом 1961 г. за селом на берегу живописного озера открылся 
школьный трудовой оздоровительный лагерь «Дружба», название 
которого позднее переросло в «Соловьиный дол». В лагере вместе 
с дедуровскими школьниками проходили практику и отдыхали уче-
ники 24-й и 30-й школ г. Оренбурга.

На большой поляне устанавливались туристические палатки, 
в которых жили дети и отдельно — пионервожатые. Со временем 
на берегу озера Пионерское построили веранду, столовую, домик 
начальника лагеря, а позже — уютные комфортабельные домики 
на четыре человека. В лагере были прекрасный фруктовый сад, то-
полиная посадка, посаженная руками детей, над озером возвышалась 
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Директор школы Н. К. Калугин и председатель колхоза В. С. Шинкарев 
обсуждают перспективы строительства новой школы

Приглашение на открытие вновь построенной школы
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Палаточный пионерский лагерь «Дружба»

Беседка- читальня в лагере «Соловьиный дол»
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Купание детей в озере Штанное (Пионерское) лагеря «Соловьиный дол»
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беседка для чтения книг и журналов, был ухоженный стадион, где 
проходили зарядка и спортивные соревнования. В тени высоких 
деревьев были установлены несколько качелей- лодочек и карусели.

1964 г.: команда Дедуровской школы заняла первое место на об-
ластном слете туристов и принимает участие во Всероссийском слете 
в г. Ульяновске.

1966 г.: школа занесена в Книгу Почета Всероссийского конкурса 
за лучшую постановку в школах и внешкольных учреждениях РСФСР 
опытнической работы по сельскому хозяйству.

1967 г.: на базе школы на общественных началах создана детская 
спортивная школа с отделением легкой атлетики, которая затем преоб-
разована в Дедуровское отделение ДЮСШ Оренбургского районного 
отдела образования.

1970 г.: на XVI съезде ВЛКСМ Дедуровской школе, первой в стра-
не, было присвоено звание лауреата премии Ленинского комсомола.

Директор школы Н. К. Калугин, председатель колхоза В. С. Шинкарев, 
завуч по производственному обучению И. А. Уханев, секретарь партийной 
организации колхоза А. М. Толкунов, секретарь школьной комсомольской 
организации Н. Сластина, секретарь колхозной комсомольской организации 
В. П. Ротин во время вручения наград
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Председателя школьной ученической бригады В. Н. Дуля и секре-
таря школьной комсомольской организации Н. А. Прочанкину (Дю-
жеву) в районном комитете комсомола наградили именными часами.

В 1972 г. в Дедуровской школе возникла новаторская идея в кон-
тексте предварительной подготовки детей дошкольного возраста 
к социальной адаптации в коллективе, в школьном социуме.

Социальная адаптация — это вхождение ребенка в коллектив 
сверстников, принятие существующих в обществе норм и правил 
поведения, приспособление к условиям пребывания, в процессе ко-
торого формируется самосознание и ролевое поведение, способность 
к самоконтролю, самообслуживанию, адекватным связям с окружа-
ющими. С этой целью в школе была создана группа для подготовки 
малышей под названием «Зеленый колосок» — начальная ступень 
обучения, где детей с шестилетнего возраста начинали готовить к об-
разовательному процессу по программе «Первый шаг по родному 
селу». Привитие процесса адаптации деткам поручили воспитатель-
нице школы продленного дня Любови Ильиничне Дегтевой.

Первые три занятия она провела не с детьми, а с их родителя-
ми. Объяснила суть эксперимента, попросила помощи и содействия. 
Встречи с малышами было решено проводить три раза в неделю 
по два часа. Впоследствии, проанализировав первоначальный резуль-
тат эксперимента, педагогический состав Дедуровской школы пришел 
к выводу, что детвора, которая прошла через программу «Зеленый 
колосок», оказалась более подготовленной и адаптированной к обра-
зовательному процессу и восприятию окружающего мировоззрения, 
чем их сверстники, которые не усваивали азы этой замечательной 
программы. Задумка директора школы и ее педагогического соста-
ва оказала плодотворное влияние на весь образовательный процесс 
учащихся и их правильный выбор будущей профессии.

В феврале 1983 г. обкомом КПСС, облоно Оренбургской обла-
сти было принято решение о строительстве новой обустроенной 
современной школы, отвечающей всем необходимым санитарным 
нормам и требованиям для проведения образовательного процесса. 
Строительство еще одной школы было обусловлено увеличением 
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Занятия с дошкольниками ведет Л. И. Дегтева
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количества детей школьного возраста в связи с открытием и освое-
нием Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения вблизи 
Дедуровки. Первоначально для семей газовиков- первопроходцев 
построили гостиницу, которая впоследствии была переделана под 
школу. В ней школьники учились с первого по седьмой класс. Потом, 
после открытия новой современной школы, старая была переобору-
дована под поликлинику, которая и в настоящее время выполняет 
свою функцию.

1 февраля 1985 г. рядом с действующей на тот момент школой 
(впоследствии переделанной под музей Оренбургского района) удар-
ными темпами были начаты земляные работы по обустройству фун-
дамента под новую современнейшую школу на 620 мест. Объект под 
ключ возводили строители из Болгарии. Финансирование строитель-
ства в рамках социального партнерства осуществляло предприятие 
«Оренбурггазпром».

1 февраля 1987 г. строительство школы было закончено.

Строительство новой школы



144

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА

Педагоги области и страны знакомились с опытом работы Де-
дуровской сельской школы. Сотни семинаров, встреч, экскурсий 
по обобщению педагогического опыта проводилось на ее базе. Кон-
кретным проявлением системы Калугина было трудовое воспита-
ние, в котором труд и нравственность органически объединялись 
ради становления человека. Народному учителю было свой ственно 
стремление к новаторству, экспериментированию, поиску нетрадици-
онных путей по формированию гармоничной личности. В его работе 
системно сочетались просветительство, научная и практическая дея-
тельность. Об опыте работы Дедуровской школы издано несколько 
книг, напечатаны сотни статей, отсняты километры пленок учебных 
и документальных фильмов.

Сердце этого талантливого педагога перестало биться 21 марта 
2006 г. В память о замечательном сыне земли Оренбургской, учителе 

Торжественное открытие новой школы. В центре — директор школы 
Н. К. Калугин и председатель колхоза Н. В. Баженов. 1 сентября 1987 г.
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и прекрасном человеке Оренбургскому педколледжу № 1 присвоено 
имя Николая Калугина. Это имя занесено в ряд энциклопедий СССР, 
России и Оренбургской области.

Благодаря организаторским способностям Николая Климентье-
вича, природному умению сплотить коллектив у школы было вы-
работано единое стратегическое направление и понимание общей 
цели — учить и воспитывать детей. Родина по достоинству оценила 
высокий вклад и новаторские идеи преподавателей школы в образо-
вательный процесс и воспитание молодежи.

СЕЛЬСКИЙ СПОРТ — 
НА УРОВЕНЬ СТРАНЫ

Заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения 
РСФСР, отличник физической культуры и спорта РФ, почетный 
гражданин Оренбургского района. Награжден почетным знаком 
Олимпийского комитета России, почетным знаком Госкомспорта 
России «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», зна-
ком областного спортивного туристического комитета «За заслуги 
в развитие физической культуры и спорта в Оренбургской области», 
почетной грамотой Законодательного собрания и администрации 
Оренбургской области.

Еще об одном уникальном руководителе, удивительном чело-
веке, харизматичной личности, педагоге с большой буквы нельзя не 
рассказать. Как уже говорилось, Николай Климентьевич Калугин 
обладал прозорливостью ума, разбирался в людях, умел подбирать 
кадры в свою команду, настраивать ее на результат. В конечном итоге 
это привело к тому, что имя Дедуровской школы, ее педагогического 
коллектива известно за пределами области.

Николай Валуев родился 17 мая 1941 г. в селе Федоровка Доро-
гобужского района Смоленской области. После окончания школы 
по приглашению сестры переехал в Оренбург. В 1965 г. окончил 
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естественно- географический фа-
культет Оренбургского государ-
ственного педагогического инсти-
тута, после чего был распределен 
в школу села Родничий Дол Пере-
волоцкого района Оренбургской 
области. Здесь он преподавал 
уроки географии, после которых 
на общественных началах учил 
сельскую ребятню азам легкой ат-
летики. В 1966 г. Н. К. Калугин, 
узнав о неравнодушном педагоге, 
страстном поклоннике легкой ат-
летики, обладающем блестящими 
организаторскими способностя-
ми, пригласил его на работу в Де-
дуровскую школу.

Фамилия Николая Леонтье-
вича Валуева известна во всем 
спортивном мире нашей страны. 

Это он, сначала в одиночку, а потом собрав команду последовате-
лей, поднял уровень спортивной жизни школы на такую высоту, что 
о нем заговорили как о человеке с железной волей, способном обыч-
ных сельских ребятишек противопоставить маститым спортсменам. 
Это он создал собственную систему физического воспитания детей 
таким образом, что дедуровских спортсменов на всевозможных со-
ревнованиях принимали с глубоким уважением, смотрели на них 
со спортивным интересом.

Прошло немного времени, и целеустремленность Н. Л. Валуева 
начала приносить первые плоды. О простых школьниках, деревенских 
спортсменах из Дедуровки, о тренере Валуеве заговорили на всех 
уровнях спортивной иерархии.

В 1967 г. в Дедуровке возникла Детско- юношеская спортивная 
школа, из стен которой вышли именитые дедуровские спортсмены: 
Михаил Цепков — призер Всесоюзных соревнований по метанию 

Николай Леонтьевич Валуев
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копья, Паша Клюева — серебряная медалистка первенства СССР 
по кроссу, член сборной страны, участница легкоатлетического матча 
СССР — Польша.

Прославили Дедуровскую спортивную школу легкоатлеты Петр 
Олисов, Николай Гарнов, Александр Гороховский, Александр Лобо-
денков. Ученица 8-го класса Валентина Приходкова — член сборной 
Оренбургской области по легкой атлетике. В ее активе первые среди 
дедуровцев победы на республиканских турнирах. Команда Орен-
бургского района, костяк которой неизменно составляли дедуровские 
спортсмены, всегда результативно выступала на областных летних 
сельских спортивных играх «Золотой колос Оренбуржья», старт ко-
торым был дан в 1982 г.

Ежегодно в первое воскресенье апреля в Дедуровке проходил 
легкоатлетический кросс на приз колхоза им. С. М. Кирова. Со всех 
среднеобразовательных школ Оренбургского района собирались 
спортивные команды учеников и взрослых, активные болельщики 
и группы поддержки, тренерский и медицинский персонал. Несмо-
тря на капризы весенней погоды, от центра села до пересечения 
с федеральной автодорогой Оренбург — Илек проходили забеги 
разных возрастных групп на определенные дистанции. Победителей 
и участников забегов ждали призы и хорошее настроение. В общем, 
в селе был настоящий спортивный праздник.

В 1975 г. в СССР появились детские соревнования «Старты на-
дежд». Одним из основных условий этих состязаний было то, что 
в них принимали участие не сборные команды городов и сел, а со-
вершенно обычные школьники 4–10-х классов в полном составе.

Классы- победители выходили состязаться на уровень городов 
и районов, дальше победители выступали на областных, краевых 
и республиканских соревнованиях. После определения победителей 
ребята приглашались на финальные соревнования во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек» либо во Всероссийский пионерский 
лагерь «Орленок».

Программа соревнований была довольно широка: короткие дис-
танции, кросс, прыжки в длину и высоту, подтягивание на переклади-
не, отжимание, метание мяча, плавание, стрельба, комбинированная 
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эстафета и многие другие виды спортивных дисциплин, которые вхо-
дили в комплекс ГТО. Конечно, для того чтобы попасть на соревнова-
ния такого высокого уровня, сельской ребятне нужно было доказывать 
свою спортивную состоятельность, выкладываться в течение всего 
календарного года, трудиться до седьмого пота на бесконечных трени-
ровках, сдавать очередные забеги на время, подтягиваться на турнике 
до дрожи в руках и потемнения в глазах. Требовалось тренировать 
мускулатуру и пресс, многогранно оттачивать комбинированную 
эстафету, проводить тренировки по стрельбе из мелкокалиберной 
винтовки под руководством военрука школы В. Ф. Дубских, догова-
риваться о тренировках в плавательном бассейне стадиона «Динамо», 
не пропускать занятия в школе по общеобразовательной программе 
и т. д., и т. п. Соответственно, вся моральная нагрузка и обеспече-
ние спортивной подготовки к зональным, районным, областным 

Легкоатлетический кросс на призы колхоза им. С. М. Кирова
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и всесоюзным соревнованиям, обеспечение команды всевозможной 
спортивной атрибутикой, решение актуальных и насущных вопросов 
проходила под патронажем Н. Л. Валуева и его слаженной тренерской 
команды.

Спортсмены Дедуровки выступали на стадионах 75 городов 
СССР и РСФСР, многие учащиеся входили в состав сборных команд 
Оренбургской области и РСФСР. За годы работы Валуева в школе 
подготовлено около 1500 спортсменов- разрядников. Николай Леон-
тьевич проводил большую методическую работу в районе и области, 
являлся членом областного совета учителей физической культуры. 
При его непосредственном участии был создан методический центр, 
который на научной основе изучал воздействие физической культуры 
на организм школьников подросткового возраста, вносил необходи-
мые корректировки в требования обязательного школьного курса 
физкультуры с учетом результатов методического центра.

В вопросах исследовательских работ Валуев очень плодотворно 
сотрудничал с преподавательским составом физической культуры 
Оренбургского пединститута. Его опыт работы был обобщен про-
фессором П. А. Назаровым. По инициативе Николая Леонтьевича 
и при финансовой поддержки социально ответственного предприя-
тия — ООО «Газпром добыча Оренбург» — на месте старого пустыря 
в центре был возведен современный спортивный комплекс, который 
соответствует международным требованиям и стандартам. По всем 
канонам построено футбольное поле для тренировок и соревнований 
по мини-футболу, выложено искусственное резиновое покрытие для 
всепогодной беговой дорожки, обустроен сектор прыжков в длину 
с современным искусственным покрытием. Рядом был возведен со-
временный спортивный комплекс. С этого момента ежегодно стали 
проводиться Всероссийские соревнования «Дедуровская высота», 
а с 2013 г. этот турнир был включен во Всероссийский календарь.

Маститые и именитые прыгуны, олимпийские чемпионы, чем-
пионы Европы и мира сочли за честь ежегодно принимать участие 
в этих соревнованиях и устанавливать очередные рекорды. В «Де-
дуровской высоте» выступали команды из Челябинской, Самарской, 
Оренбургской областей и Республики Башкортостан.
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Николай Леонтьевич являлся идейным вдохновителем и непо-
средственным организатором традиционных дедуровских состяза-
ний «Лыжня России», осеннего легкоатлетического «Кросса наций», 
турнира по настольному теннису «Дедуровская ракетка», которые 
всегда спонсировались предприятием «Газпром добыча Оренбург».

Любимому занятию Николай Валуев посвятил 55 лет сознатель-
ной жизни. Скончался Николай Леонтьевич 13 августа 2020 г. Похо-
ронен в селе Дедуровка.

Ученики 7-го класса Дедуровской средней школы — победители областных 
соревнований, участники Всесоюзных детских спортивных игр «Старты надежд». 
1982 г., пионерский лагерь «Орленок».

1 ряд: Сергей Прибылов, Александр Прочанкин, Сергей Тюрин, Валерий Ларин, 
Олег Зинатуллин, Олег Гладышев, Сергей Ткачев, Владимир Изюмский, Сергей 
Кузаев.

2 ряд: Любовь Соловьева, Ольга Егорова, Людмила Шинкарева, Вера Гарнова, 
Руслан Гаднанов, Алена Виноградова, Ольга Прочанкина, Елена Сафонова, 
Надежда Скрынникова, Светлана Наумова, Нина Прочанкина.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. 
ЛИХОЛЕТЬЕ

Влетописи Великой Отечественной вой ны по-прежнему 
остается много белых пятен. Российские и зарубежные 
историки до сих пор ведут полемику и научные споры 

о количестве мобилизованных на фронт, количестве раненых, 
пропавших без вести. До настоящего времени в силу различных 
причин отсутствует, не рассекречена полноценная информация 
о зверствах фашистов и их пособников на территории нашей 
страны. Не полностью уточнена цифра советских граждан, по-
гибших в боях и замученных до смерти в концлагерях и застен-
ках. По сегодняшний день у многих дедуровцев отсутствует 
достоверная информация о том, где, когда и при каких обстоя-
тельствах закончился боевой и земной путь их отца, деда, пра-
деда. И только лишь сейчас Министерство обороны РФ стало 
рассекречивать архивные документы и списки, в которых можно 
найти необходимую информацию.

Все дальше и дальше, отгремев раскатами орудийных залпов, 
отдаляется от нас вой на, самая жестокая и кровопролитная из всех 
вой н в жизни человечества. Она длилась долгих 1418 дней и ночей. 
В июне 1941 г., когда ранним утром фашистская Германия веро-
ломно напала на мирные города и села Советского Союза, начался 
отсчет страшного военного времени, лихолетья, неисчислимых 
жертв и потерь, а вместе с тем и беспримерного мужества и геро-
изма советских людей. Конечно, давно заросли разнотравьем окопы 
и блиндажи, но мы не вправе забывать о тех, кто не жалея жизни 
защищал Отечество.
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22 июня 1941 года

Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.

Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
Влезали в танки, закрывали люки.

Такою все дышало тишиной,
что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и вой ной
всего каких-то пять минут осталось!

Я о другом не пел бы ни о чем,
а славил бы всю жизнь свою дорогу,
когда б армейским скромным трубачом
я эти пять минут трубил тревогу.

Степан Щипачев, 1943 г.

С первых минут начала вой ны гигантский людской поток на тер-
ритории нашей страны пришел в броуновское движение. Одна часть 
этого потока перемещалась в глубь страны, в эвакуацию, другая 
двинулась на Запад, на встречу с врагом.

В соответствии с Указом Президиума ВС СССР от 22 июня 1941 г. 
в стране была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных, 
которая одновременно проходила по Ленинградскому, Прибалтий-
скому особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, 
Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральско-
му, Сибирскому, Приволжскому, Северо- Кавказскому и Закавказско-
му военным округам. Из 17 военных округов страны мобилизация 
на фронт одновременно проходила в 14.
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Первым днем мобилизации объявлялось 23 июня 1941 г. По этому 
указу на фронт призывались мужчины 1905–1918 г. р. В течение семи 
суток в ряды РККА было призвано более 5 млн 350 тыс. человек, 
из них свыше 500 тыс. офицеров запаса. К 1 июля 1941 г. кадровый 
состав армии и флота, на момент начала вой ны насчитывающий около 
5 млн 400 тыс. человек, был фактически удвоен.

Ожесточенные бои первых недель вой ны внесли свои коррективы 
в мобилизационный план. Складывающаяся на фронте обстановка 
и первые крупные поражения РККА вынудили руководство страны 
принимать новые упреждающие шаги. Фронт неуклонно требовал 
постоянного пополнения. В этих условиях уже в середине июля возо-
бновилось формирование дополнительных внеплановых стрелковых 
и кавалерийских дивизий. Для этих целей привлекались военнообя-
занные запаса из остатков первой волны мобилизации.

10 августа 1941 г. Государственный комитет обороны издал 
постановление № ГКО-452сс о начале второй волны мобилизации 
военнообязанных 1890–1904 г. р. и юношей призывного возраста 
1922–1923 г. р. По официальным данным, в результате второй волны 
мобилизации на фронт было призвано около 6 млн 800 тыс. человек.

За годы военных действий 18 тыс. 350 жителей Оренбургского 
(Чкаловского) района ушли на фронт, из них более 7000 сложили 
свои головы на полях сражений.

Военными училищами Чкаловской области выпущено 3612 лет-
чиков и штурманов, 7316 танкистов, 7312 зенитчиков, 4000 пуле-
метчиков. За годы Великой Отечественной вой ны из Чкаловской 
(Оренбургской) области на фронт было призвано 411 тыс. человек.

В годы Великой Отечественной вой ны в Чкаловской области 
было сформировано 15 дивизий, 11 бригад, девять авиаполков, две 
стрелковые бригады, сформировано и доукомплектовано две кава-
лерийские дивизии, кавалерийское училище, два отряда железно-
дорожников:

— санитарный поезд № 50;
— 28-я и 36-я отдельные бронедивизии;
— 9-я Гвардейская краснознаменная дивизия (август — октябрь 

1942 г.);
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— 11-я (89-я, 8-я) Ровенская Краснознаменная орденов Ленина 
и Суворова кавалерийская дивизия (июль — август 1941 г.);

— 91-я кавалерийская дивизия (август — ноябрь 1941 г.), расфор-
мирована в июле 1942 г., части влились в состав 7-го Гвардейского 
кавалерийского корпуса;

— 193-я (418-я) Днепропетровская Краснознаменная орденов Ле-
нина, Кутузова и Суворова (2-го формирования) стрелковая дивизия 
(сентябрь — ноябрь 1941 г.);

— 195-я Новомосковская (2-го формирования) стрелковая дивизия 
(декабрь 1941 — февраль 1942 г.);

— 196-я (424-я) Краснознаменная Гатчинская стрелковая дивизия 
(декабрь 1941 — апрель 1942 г.);

— 200-я (425-я) Краснознаменная стрелковая дивизия (декабрь 
1942 г.);

— 211-я Черниговская Краснознаменная ордена Суворова стрел-
ковая дивизия (2-го формирования) (декабрь 1941 — март 1942 г.);

— 214-я стрелковая дивизия;
— 226-я (95-я Гвардейская) Полтавская Краснознаменная орденов 

Ленина, Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия;
— 293-я стрелковая дивизия;
— 333-я (66-я Гвардейская) Полтавская дивизия;
— 348-я Бобруйская Краснознаменная орденов Суворова и Куту-

зова стрелковая дивизия (август — октябрь 1941 г.);
— 352-я стрелковая дивизия (август — октябрь 1941 г.);
— 356-я стрелковая дивизия;
— 358-я Краснознаменная ордена Суворова второй степени 

Ленинградско- Хинганская стрелковая дивизия (август — декабрь 
1941 г.);

— 360-я Невельская дважды Краснознаменная стрелковая дивизия 
(август — ноябрь 1941 г.);

— 55-я, 56-я, 57-я, 58-я, 114-я Демидовская, 115-я, 116-я, 117-я, 
122-я, 132-я стрелковые бригады;

— 21-я (10-я) мотострелковая Ярославская Краснознаменная ор-
денов Суворова и Богдана Хмельницкого механизированная бригада 
(апрель — май 1942 г.);
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— 61-й запасной стрелковый полк;
— 429-й стрелковый полк;
— 206-я (428-я) Двинская Краснознаменная стрелковая дивизия 

(декабрь — апрель 1942 г.).
Из Дедуровки, по разным оценкам, на фронт было призвано 

от 421 до 493 человек, домой не вернулись 233 участника вой ны.

Парк Победы

У памятника воину- солдату,
Который жизнь отдал свою в бою,
На плитах мраморных прочтет односельчанин
Фамилии, знакомые ему.

Здесь имена отцов и дедов наших,
Кто героически погиб в бою.
Четыре года шли они к Победе
И защитили Родину свою.

А новый парк, посаженный в их память,
Пускай растет и радует народ.
Кто вырастит его на благо людям,
«Парком Победы» гордо назовет.

И пусть листочки тополя, каштана
Здесь потихоньку ветер шевелит:
«Погибшим воинам спасибо за Победу!» —
Как человек, он гордо говорит.

Вы, молодое поколенье,
За памятником с гордостью следите!
В великий праздник — День Победы —
Погибшим воинам тюльпаны положите!

Вера Скрынникова, с. Дедуровка.
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От воспоминаний современников тех страшных событий сты-
нет кровь. Тяжело представить, как в одно мгновенье разлучались 
обычные крестьянские семьи, у которых весь удел-то — хлеб сеять 
да детей растить; как малые дети на своем еще порою примитивном 
сознании понимали, что отец уходит навсегда; как вдруг в одно-
часье вчерашние пацаны, коим на момент начала вой ны исполнилось 
по двенадцать—пятнадцать лет, стали в селе именоваться мужиками…

Невозможно нам, ныне живущим, понять чувства молодых жен-
щин в момент расставания с мужьями, во многих случаях навсегда; 
что они переживали, какому богу молились, не совсем еще сознатель-
но понимая, какие трудности вдруг взвалились на их хрупкие плечи. 
Представляли ли они себе, что придется им, солдаткам и будущим 
вдовам, тянуть все годы вой ны нескончаемую лямку всех бед и жиз-
ненных неурядиц, заходить в осиротевший дом, откуда ушел Хозяин?

Какими словами объяснить то состояние души, чувство само-
отверженности и самопожертвования, с каким обычные сельские 
парни, молодые мужчины в момент смертельной опасности, навис-
шей над страной, превратились в мифических былинных русских 
богатырей, олицетворяющих собой мощь земли Русской, смелость 

Мемориальный комплекс «Павшим воинам-землякам» в селе Дедуровка
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и отвагу? Они не были кадровыми военными, жили тихой мирной 
жизнью, но в часы лихолетья внутренний стержень нашего народа 
проявился в такой мере, что агрессор на долгие- долгие годы зарекся 
от самой только мысли воевать с нашим народом.

Страшное время…
Но в этом и смысл нашего повествования, чтобы донести прав-

ду о событиях того времени без прикрас — в виде воспоминаний 
бывших фронтовиков, в виде рассекреченных архивных документов, 
предоставленных центральным архивом Министерства обороны РФ, 
военкоматами городов РФ, сайтом «Память народа».

Из воспоминаний сына участника Великой Отечественной вой ны 
Николая Дмитриевича Шинкарева:

«В ночь с 22 на 23 июня 1941 года из Дедуровки ушла первая 
партия призванных на фронт — сорок три человека, в том числе 
и мой отец. В колхозе он работал трактористом. Завел трактор ЧТЗ, 
который стоял у нас во дворе, и погнал его на погрузку. Также еще 
были мобилизованы два автомобиля — ЗиС-5 и АМО типа полуторки.

О вой не я узнал по суете родителей и часто упоминаемом слове 
«вой на». Я обратил внимание, что суета была какой-то обстоятельной 
и тревожной. Мать начала плакать, собирать какие-то вещи, еду, отец 
крутился возле трактора, который стоял у нас во дворе, то и дело 
заходил в сарай и выносил какие-то железки и инструменты. Отец 
и мать как-то по-особенному часто поглядывали на нас с братом. 
Мне было девять лет, а брату поменьше. Я уже закончил два класса 
и о гражданской вой не знал из школьной программы, книг, песен 
и представлял себе вой ну: это кони, сабли, пулемет «Максим», ве-
селые и мужественные песни о походах и подвигах красноармейцев.

Здесь было что-то не так. Отец завел трактор, уложил на сидение 
одежду, мешок с едой, и мы все зашли в дом. Отец сел на табурет, 
посадил нас с братом на колени и сильно прижал к себе. Нечасто мы 
удостаивались такой ласки. В этом прижатии я мгновением изучил 
всю анатомию отца. У него были крепкие руки, мосластые колени, 
как-то много ребер и широкая грудь, так что наши две головы, моя 
и брата, свободно уместились на ней. И еще я ощутил, что тело отца 
мелко дрожит, а на мою шею и щеку падают капли теплых слез. Мать 
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упала отцу на плечо и сильно плакала. Отец поставил нас на пол, 
осторожно отстранил мать, вышел во двор, открыл ворота и выехал 
на улицу.

В обычное время, когда отец выезжал со двора в поле, ворота 
закрывала мать, а иногда мы с братом. В этот раз отец слез с трактора, 
закрыл ворота, сел за рычаги. Трактор тронулся, и мы пошли вслед. 
Трактор отдалялся все дальше и дальше, отец часто оглядывался. 
Перед последним поворотом улицы он встал во весь рост (кабины 
у трактора не было), снял с головы фуражку и помахал нам обеи-
ми руками. С тех пор мы его никогда больше не видели. В феврале 
1942 года получили извещение, что 13 июля 1941 года отец пропал 
без вести. Таковым он значится до сих пор.

В конце 1941 года из этой партии мобилизованных в село вер-
нулся Роман Сергеевич Чернов, вернее, его привезла медсестра. Жен-
щины ходили к нему, чтобы разузнать о судьбе своих мужей. Мама 
рассказывала: «Роман был такой слабый, так сильно изранен, часто 
впадал в беспамятство, мы толком от него ничего не узнали».

Михаил Алексеевич Белашов на фронт был призван 29 сентября 
1941 г. Повестку о призыве в действующую армию ему в поле привез 
верховой. На вой не служил связистом.

«Мы сидели на занятиях в классе, — вспоминает Михаил Алек-
сеевич. — Тут включили радио, а там Левитан передает сообщение 
о нападении Германии. В первые дни вой ны на фронт ушел отец. 
Из военкомата молодых солдат отправили под Казань. Остановились 
в лесу. Никаких строений не было, спать приходилось прямо на зем-
ле. Потом стали копать землянки. Умывались снегом, а помещение 
освещали — жгли старый телефонный кабель. Утром все вставали 
в копоти. Вскоре новобранцев поставили на лыжи».

Здесь Михаил сильно простудился и попал с воспалением почек 
в госпиталь. Позже его в сопровождении медсестры отправили доле-
чиваться домой. Комиссия признала Белашова годным к нестроевой, 
но парень добился, чтобы ему написали, что здоров. Так он оказался 
в Татарской Каргале, в батальоне связи. Сначала был в телефонной 
роте, а потом командир перевел его в школу радистов. Точки, тире, ко-
довые фразы — все было непривычно, но благодаря хорошему слуху 
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Михаил быстро освоил морзян-
ку. Через три месяца связиста 
отправили под Воронеж. Город 
сильно бомбили. В полку, куда 
рядового Белашова определили, 
служить пришлась недолго. Далее 
его путь лежал на Дон, где фор-
мировалась 350-я Житомирская 
Краснознаменная ордена Богдана 
Хмельницкого стрелковая диви-
зия. В составе 13-й армии 1-го 
Украинского фронта Михаил во-
евал до окончания вой ны.

Воспоминания о тех днях, 
конечно же, и сегодня волнуют 
ветерана. «Под станцией Мерефа 
попали в окружение, — рассказы-
вает Михаил Алексеевич. — Ди-

визия была уже порядком истрепана, не хватало горючего. Танки 
закапывали в землю и стреляли из них как из орудий. После того 
как радиостанцию разбомбило, нас, связистов, отправили в Купинск 
монтировать запасную. А тем временем дивизию окружили немцы. 
В этой мясорубке погибли почти все старшие офицеры. Если и вы-
ходили, то только маленькими группами. Но знамя мы сохранили».

Приняв пополнение, дивизия снова вступила в бой. Дважды Бе-
лашов с разведгруппой ходил в тыл врага. Сначала были семь дней, 
потом полмесяца. Разведчики собирали сведения, а Михаил пере-
давал их в штаб. В первый раз вышли без потерь, во второй немцы 
заметили группу и открыли ураганный огонь. В бою погиб командир. 
Михаила спасла рация, закрепленная на спине, которую пули изре-
шетили почти полностью. За каждую из операций Белашов получил 
по медали «За отвагу». А однажды радиста чуть не расстреляли 
за то, что не мог обеспечить связью. «Дело было под Харьковом, — 
снова вспоминает Михаил Алексеевич. — Немец очень напирал. 
Мы с помощником были при штабе полка. Шел бой, и мы не слышали 

Михаил Алексеевич Белашов
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команды об отступлении. Вдруг рядом прогремел сильный разрыв 
снаряда, мы смотрим в окно, а на нас танки идут. Я радиостанцию 
на плечи, напарник — комплект питания, и бежать. Мне всего двад-
цать лет было, молодой, сумел спастись, а напарника раздавило тан-
ком. Только под вечер я вышел к своим. Начальник штаба требует 
связь, а питания нет. Он кричит: «Расстреляю!» Жизнь мне спас 
командир разведки, подтвердив, что своими глазами видел, как все 
произошло. После освобождения Украины дивизия вышла на реку 
Северный Буг. На Сандомирском плацдарме долго стояли в обороне, 
а потом началось форсирование Вислы. При бомбежке меня сильно 
контузило, очнулся в медсанбате весь в крови. Пролежал три недели 
в госпитале, были проблемы с речью и слухом. За лечение спасибо 
врачу — земляку из соседней деревни, которого я здесь встретил. 
Через некоторое время меня выписали и я снова сел за рацию. Через 
Польшу дивизия направилась в Германию».

Михаил Алексеевич до сих пор помнит немецкий город Пот-
сдам, который расположен на окруженном водой острове. Несколько 
дней шли жестокие бои, а потом два фронта, 1-й Украинский и 1-й 
Белорусский, соединились. Берлин был окружен. Дивизия, где вое-
вал Белашов, стояла в западной стороне города. За взятие немецкой 
столицы его наградили орденом Красной Звезды. Потом на груди 
засияли медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
«За освобождение Праги».

«Мирные жители по-разному относились к русским, — рассказы-
вает Михаил Алексеевич. Некоторые называли себя антифашистами 
и пытались общаться с нами, другие проявляли недоверие и даже 
враждебность. Они стали выходить из подвалов и не видеть в нас вра-
гов, когда развернутые полевые кухни стали подкармливать их. Всего 
три дня мы пробыли в Берлине, потом дивизию погрузили на танки 
и форсированным маршем отправили на Прагу, которую немцы хотели 
стереть с лица земли. Силы туда были направлены огромные.

9 мая мы встретили на марше. Друг мой Боря Киселев как раз 
в эфире дежурил и поймал сообщение на немецком языке о капиту-
ляции Германии. Кстати, он после вой ны в Украине остался жить, 
а ко мне в гости потом приезжал. Прага встречала нас уже как осво-
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бодителей — цветами и улыбками. Там и салют победный был. Вот 
уже 65 лет прошло как вой на закончилась, а вспомнишь какой- нибудь 
эпизод, товарищей погибших — и бессонная ночь обеспечена. Страш-
но было на вой не, страшно, но мы понимали, что долг выполнять 
надо и землю нашу от непрошенных гостей освобождать. Сначала 
с фронта домой отправляли тех, кто прошел всю вой ну, раненых, 
контуженых, пожилых».

Сержанту Белашову предоставили отпуск. С улыбкой старый 
солдат вспомнил, как вез он домой канистрочку со спиртом, который 
радистам налил чех, работавший на разбомбленном винзаводе.

«Прибыл в деревню без предупреждения, — продолжает рассказ 
Михаил Алексеевич. — Отец уже вернулся с фронта. Мать забегала, 
заволновалась, чем встречать сына. А я со своим, как говорится. 
На фронте спиртным не баловался, у нас с этим очень строго было. 
Понимали: ошибешься в одном знаке — совсем иная команда мо-
жет поступить. От наших радиограмм зависела судьба тысяч людей 
и исход сражений.

По возвращении из отпуска вой скам поступил приказ своим 
ходом двигаться домой, в Россию, техники не хватало, ее отправ-
ляли с солдатами в Японию. И только в Польше военнослужащих 
погрузили в эшелоны. Остановились на Украине. Через год дивизию 
расформировали по другим частям».

В 1947 г. Михаил вернулся домой. Сержант. Награжден медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орде-
нами Красной Звезды и Отечественной вой ны II степени.

В августе 1941 г. был призван на фронт Сергей Тимофеевич 
Чернов. В составе 182-й стрелковой дивизии кавалерийского корпу-
са генерала Белова защищал Москву. Воевал на Северо- Западном 
фронте под Ленинградом, под Берлином был ранен. Принимал уча-
стие в вой не с Японией. «В 1965 г., когда день Победы стал широко 
отмечаться как всенародный праздник, мы всей семьей собрались 
за праздничным столом, — вспоминал Виктор Сергеевич, сын Сер-
гея Чернова. — Отец рассказывал о фронтовых буднях, боевом пути 
и сказал, что командование части представляло его к правитель-
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ственной награде, но он не помнил какой. О ней не жалел, потому 
что главной наградой для солдат было остаться в живых».

В феврале 2020 г., незадолго до Дня Победы, правнучки Сергея 
Тимофеевича на сайте «Подвиг народа» нашли информацию о том, 
что за проявленные мужество и героизм во время выполнения бое-
вого задания Сергей Тимофеевич Чернов был награжден орденом 
Красной Звезды.

В ноябре 1943 г. на фронт был призван старший сын Сергея Ти-
мофеевича Федор, которому на момент призыва исполнилось 17 лет. 
Он прошел боевой путь в составе 629-го стрелкового полка 134-й 
стрелковой дивизии 61-го стрелкового корпуса. Воевал в качестве пу-
леметчика станкового пулемета отважно и славно. Освобождал Укра-
ину, Белоруссию, Литву, Польшу, Германию, брал Берлин. Награжден 
орденами Славы II и III степеней, орденом Отечественной вой ны 
II степени, орденом Красной Звезды. Гвардии старший сержант.

По окончании вой ны был назначен для участия в параде Победы. 
По воспоминаниям Федора, когда зачитали приказ, у него появилось 
ощущение, что он получил самую высшую награду в своей жизни, 
не спал по ночам, переживал и представлял себя на параде, на Крас-
ной площади.

Прибывших в Москву будущих участников парада сразу напра-
вили на медкомиссию, после прохождения которой провели обмер 
параметров тела для индивидуального пошива парадного мундира. 
И здесь произошел неприятный и неожиданный для Федора Чернова 
казус: его рост оказался на два сантиметра меньше требуемых ста 
восьмидесяти, из-за чего он был забракован и отправлен в свою часть 
продолжать службу. Вскоре часть была передислоцирована в Иран, 
а через два года — в Китай. Демобилизовался Федор Сергеевич 
в 1950 г. Жил и работал в городе Оренбурге, где впоследствии и был 
похоронен. Награжден орденами Славы II и III степеней, орденом 
Отечественной вой ны II степени.

Два года и четыре месяца в составе 316-го гвардейского мино-
метного полка участвовал в боях с фашистами артиллерист Степан 
Степанович Приходков. Был трижды ранен. Побывав на лечении 
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во фронтовом госпитале, снова 
возвращался в свой дивизион 
гвардейских минометов.

«Он придавался для уси-
ления огневой мощи общевой-
сковых армий. В январе 1945 года, 
помнится, были жаркие бои под 
Варшавой. Мы тогда освобожда-
ли польскую столицу. На перед-
ний край наш разведыватель-
ный расчет в составе офицера, 
двух радистов и шофера выехал 
на полуторке ГАЗ-АА. Как было 
принято, оборудовали и зама-
скировали свой наблюдательный 
пункт. Один радист тут же уста-
новил связь с нашими подразде-
лениями, а я, будучи вторым ра-
дистом, — с начальником штаба 

дивизиона,— делился своими воспоминаниями Степан Степанович. — 
Стрельба усилилась. Видим, противник перешел в наступление. Наши 
части не выдержали натиска и стали отходить. Неподалеку — авто-
матные очереди. И вот уже разрывы снарядов. Тут же передали дан-
ные для открытия огня: «Баян, Баян, я Лиса, залпом по квадрату…!» 
«Что вы передаете?! Вы вызываете огонь на себя! Уточните коор-
динаты!» — открытым текстом кричал начальник штаба дивизиона. 
Последовала вторая, уточняющая радиограмма. Ответ был коротким: 
«Есть залп, берегитесь…!» По команде Баяна небо прорезали ракеты, 
заиграли три батареи «Катюш». Скорректированный огонь ошеломил 
гитлеровцев. Это подтвердил наш офицер, рассматривая в бинокль 
поле боя. И новая радиограмма с поправками на дальность пошла 
в штаб дивизиона. Тогда 144 ракеты залпов «Катюши» сплошными 
разрывами накрыли боевые порядки противника. Оставшиеся в жи-
вых гитлеровцы бежали. И наш стрелковый полк вновь занял свои 
позиции».

Степан Степанович Приходков
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За этот бой командир разведки — корректировщик — был на-
гражден орденом Красного Знамени, а радист — рядовой Приход-
ков — получил первый солдатский орден Славы.

Свои позывные Баян и Лиса долго не меняли, считая их счастли-
выми. А разведгруппа в том же составе прошла еще сотни километров 
на пути к Берлину. Позже, при форсировании реки Одер, Степан 
Приходков вновь отличился и был награжден вторым орденом Славы. 
Медаль «За отвагу» получил за мужество и героизм, проявленные 
при штурме Берлина.

Закончив вой ну, Степан Степанович вернулся домой. Вернулись 
с фронта и два его брата — Петр и Павел. А вот отцу не довелось…

Я ушла из детства в грязную теплушку…

Я ушла из детства
в грязную теплушку,
В эшелон пехоты,
в санитарный взвод.
Дальние разрывы
слушал и не слушал
Ко всему привыкший
сорок первый год.

Я пришла из школы
в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы
в «мать» и «перемать»,
Потому что имя
ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.

Юлия Друнина, 1942 г.

Мария Степановна Шинкарева родилась 29 мая 1922 г. в селе 
Дедуровка. Окончив семилетнюю Дедуровскую школу, поступила 
в медучилище. После его окончания ясным мартовским днем 1942 г. 
воинский эшелон увозил ее на фронт.

Марии Шинкаревой было присвоено звание лейтенанта, и она 
была определена на должность старшей медсестры полевого госпи-
таля 48-й армии. Недолго проработав, стала проситься на передовую. 
В январе 1943 г. командование госпиталя удовлетворило ее настой-
чивые просьбы и зачислило старшей медсестрой в санитарную роту 
624-го стрелкового полка 137-й дивизии. Санрота располагалась 
в блиндажах рядом с передовой.
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Полк находился на острие выступа Курской дуги и оказался 
в центре развернувшегося в июле 1943 г. ожесточенного сражения. 
Во время битвы на Курской дуге медсестре Шинкаревой приходилось 
оказывать помощь не только пехотинцам своего полка, но и танки-
стам, артиллеристам и летчикам. Всего в эти дни она перевязала 
около 150 солдат и офицеров и была награждена медалью «За боевые 
заслуги». Именно ей посвятили бойцы песню «Сестра»:

Вспомню день последнего привала,
Сон бойцов у яркого костра.
Руку мне тогда забинтовала
Славная военная сестра.

В одном из боев под Курском Мария получила пулевое ранение. 
К счастью, рана оказалась легкой, вскоре медсестра возвратилась 
в родную дивизию, которая вступила на территорию Польши. За-

тем дивизия участвовала в штур-
ме Кенигсберга и ликвидации 
восточно- прусской группировки. 
В боях за город Франкфурт-на- 
Одере 26 апреля 1945 г. во время 
артобстрела Мария была тяже-
ло ранена и контужена. Восемь 
долгих месяцев она пролежала 
в госпитале, а после излечения 
была демобилизована и вернулась 
домой.

Василий Иванович Чер-
нов призвался на фронт весной 
1942 г. После трехдневных во-
енных сборов в г. Соль- Илецке 
Оренбургской области в числе 
других новобранцев был пере-
брошен на Кавказ. Воевал в пехо-
те сапером, минометчиком на За-Мария Степановна Шинкарева
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кавказском и Южном фронтах. 
Участвовал в боях за освобожде-
ние городов Темрюк, Малгобек, 
Керчь, участвовал в Керченско- 
Феодосийской операции. Осво-
бождал Таманский полуостров, 
Новороссийск. Участвовал в боях 
за Перекоп, Сиваш. В 1944 г. при 
переправе через Днепр был тяже-
ло ранен. Семь месяцев скитался 
по госпиталям. Был комиссован. 
В конце 1944 г. вернулся в Деду-
ровку инвалидом II группы.

Филипп Филиппович Дуб-
ских — коренной житель села. 
В ноябре 1943 г. в возрасте сем-
надцати лет был призван в ар-
мию. Всего пару месяцев провел 
в учебном подразделении, где 
готовили танкистов, затем вместе со своим односельчанином Ива-
ном Гарновым получил распределение на 1-й Белорусский фронт, 
в 1-й гвардейский Донской танковый корпус, которым командовал 
генерал Михаил Панов. Боевое крещение принял в ходе операции 
«Багратион» по освобождению городов Белоруссии Бобруйск, Жло-
бин, Слуцк, Барановичи, Минск. В Польше в одном из боев Филипп 
Филиппович был сильно ранен. В этом страшном бою потерял он 
своего верного товарища, земляка Ивана Гарнова. Два месяца про-
лежал Филипп Дубских в госпитале, а затем был снова отправлен 
в корпус, на фронт.

9 мая 1945-го встретил в Праге. А на третьи сутки прибыл в Бер-
лин. На стенах Рейхстага повсюду, куда можно было только дотянуть-
ся, были начертаны фамилии советских солдат. Места свободного 
уже не осталось. Тогда командир танковой роты на конце ствола 
пушки приказал соорудить некое подобие люльки. В нее посадили 
солдата с молотком и зубилом, подняли пушку на максимальную 

Василий Иванович Чернов
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высоту и подогнали танк к стене. Так в мае 1945-го на фашистском 
Рейхстаге была высечена фамилия Дубских.

Затем Филиппа Филипповича отправили сражаться с японцами, 
но вой на на Дальнем Востоке закончилась. С конца 1945 г. он в ка-
честве стрелка- автоматчика в вой сках НКВД боролся с бандитскими 
формированиями украинских националистов на Западной Украине. 
Демобилизовался в 1947 году.

Трое братьев Рожковых. Старший, Григорий, погиб в 1943 г. 
на Курской дуге. Ему было 22 года.

Средний брат, Сергей Рожков, погиб под Витебском, не дожив 
четырех дней до 19-летия.

Младшего, Павла Рожкова, на фронт не брали по возрасту. Он 
сам поехал на вой ну. Под Москвой с поезда его снял военный патруль. 
Паренька отправили в военное училище в село Алкино, в Башкирию. 

Ветераны-оренбуржцы 1-го гвардейского танкового Донского ордена Ленина 
Краснознаменного, ордена Суворова корпуса
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Присягу Павел Рожков принял 19 ноября 1943 г. На военных учениях 
он простыл и заболел туберкулезом кости. Умер от болезни в 1951 г. 
Ему было только двадцать пять.

Всех троих братьев Рожковых забрала вой на.
Петр Ильич Цепков, 1922 г. р., всегда значился без вести пропав-

шим. По первоначальной информации, он умер в госпитале от ран 
и похоронен в станице Холмской Абинского района Краснодарского 
края. По воспоминаниям односельчанина, Семена Ивановича Босен-
кова, поскольку оба они были 1922 года рождения, одновременно 
призывались на фронт в 1941 г. Служили в парашютно- десантном 
полку, воевали на Северном Кавказе. В одном из боев Петр был тя-
жело ранен. Вскоре и Семена Ивановича постигла такая незавидная 
участь: был тяжело ранен, после излечения в госпитале был комиссо-
ван и возвратился в Дедуровку. Прибыв домой, первым делом посетил 
родителей Петра и узнал, что их сын пропал без вести.

Александра Степановна Скрынникова, дочь погибшего отца, 
рассказывает: «Моя мама, Пелагея Семеновна, и Алена Семеновна 
Фирсова первыми в Дедуровке получили извещения о гибели му-
жей. Тогдашний председатель колхоза, Семен Кузьмич Рожков, три 
дня носил похоронки в кармане, не решаясь вручить их теперь уже 
вдовам, как будто надеясь на какое-то чудо. Моя мама стала болеть 
и вскоре слегла — туберкулез. Мне было чуть больше года. Сообщили 

Рожков Г. С. Рожков П. С. Рожков С. С.
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сестре матери, она жила в городе. 
Несмотря на свое «военное поло-
жение», она забрала нас к себе. 
К моей великой радости и наше-
му общему счастью, мама через 
год поправилась. Мы вернулись 
в Дедуровку и жили как все в то 
тяжелое время.

Со слов Веры Васильевны 
Гуцаловой, все военные и после-
военные годы их семья ничего 
не знала о судьбе деда — крас-
ноармейца Афанасия Гераси-
мовича Егорова. И только лишь 
спустя более полувека, в 2009 г., 
после долгих поисков и перепи-
сок с Министерством обороны 
в рассекреченных архивных до-
кументах была обнаружена ин-
формация о дате смерти и месте 
захоронения.

Семнадцатилетним пареньком был призван на фронт Василий 
Афанасьевич Егоров — отец Веры Васильевны Гуцаловой. Вое-
вал на фронте с августа 1941 по 1943 г. Сержант. В одном из боев 
осколками разорвавшегося снаряда был ранен в левую руку, а после 
излечения в госпитале комиссован. Награжден медалью «За победу 
над Германией».

В селе проживает Александр Иванович Фирсов. Еще в 70-е годы 
двадцатого столетия Александр Иванович с братом Петром отыска-
ли место гибели и захоронения своего отца Ивана Фокича Фирсова, 
погибшего в 1941 г. близ районного центра — поселка Велиж Смо-
ленской области.

Прошел свой героический путь танкист Николай Иванович 
 Ивкин, 16 декабря 1916 г.р. Воевал в 360-й Чкаловской дивизии. Сра-
жался под Москвой, освобождал Болгарию. Был награжден  орденом 

Василий Афанасьевич Егоров 
(1924–1981)
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Красной Звезды, юбилейными медалями, грамотами Верховного 
Главнокомандующего.

Александр Ефремович Цепков родился 28 августа 1912 г. 27 июля 
1941 г. был призван на фронт. Служил в 15-м мотострелковом полку 
на Карельском фронте. 3 сентября 1941 г. во время боев на передовой, 
проходившей недалеко от г. Сортавала, подразделение, где служил 
Александр Ефремович, попало в окружение. Оно длилось ровно 
неделю при полном отсутствии пищи и воды. После подхода вой ск 
Красной армии и разрыва кольца окружения в живых оставалось 
всего девятнадцать человек от штатной численности полка. После 
небольшого отдыха и принятия пополнения полк опять выдвинулся 
на передовые позиции.

28 сентября 1941 г. в одном из наступлений Александр Ефремо-
вич был тяжело ранен. С помощью двух сослуживцев он добрался 
до медсанбата, где ему была оказана первая помощь. Потом были 
госпитали городов Петрозаводск, Беломорск. Вскоре противник на-
чал бомбить Беломорск, госпиталь с раненными бойцами пришлось 
срочно эвакуировать в город Онегу Архангельской области, а чуть 
позже — в госпиталь города Киров. 18 июня 1942 г. Александр Цеп-
ков был комиссован, после чего вернулся в родное село.

Ну и, конечно, совершенно нельзя обойти стороной одну из са-
мых страшных страниц истории Великой Отечественной вой ны — это 
судьба советских пленных.

В этой вой не на истребление слова «плен» и «смерть» стали 
синонимами. Исходя из целей вой ны, немецкое руководство предпоч-
ло бы вообще не брать пленных. Офицерам и солдатам объяснили, 
что пленные — это «недочеловеки», искоренение которых «служит 
прогрессу», к тому же не будет необходимости кормить лишние рты. 
Есть много указаний на то, что солдатам приказывали расстреливать 
всех советских солдат за редким исключением, не допускать «чело-
веческого отношения к пленным». Солдаты выполняли эти указания 
с немецкой педантичностью.

Количество военнопленных долгое время является предметом 
дискуссий как в российской (советской), так и в немецкой историо-
графии. Германское командование в официальных данных указыва-
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ет численность в 5 млн 270 тыс. 
человек. По данным Генштаба 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, потери пленными со-
ставили 4 млн 559 тыс. человек. 
Точно установлено, что из не-
мецкого плена вернулись 1 млн 
836 тыс. 562 человека.

Дальнейшая судьба быв-
ших советских военнопленных 
разная и неоднозначная: 1 млн 
человек отправлен для дальней-
шего прохождения военной служ-
бы, 600 тыс. — для работы в про-
мышленности, более 200 тыс. 
после прохождения проверки 
органами НКВД и выявления 
фактов сотрудничества с окку-
пантами отправлялись в «места 
не столь отдаленные» на длитель-
ные сроки.

Больше всего советских военнопленных приходится на первые 
два года вой ны. В частности, после неудачной Киевской оборонитель-
ной операции в сентябре 1941 г. в немецком плену оказалось около 
665 тыс. солдат и офицеров РККА, а после провала Харьковской 
операции в мае 1942 г. в плен попало более 240 тыс. красноармейцев.

По данным немецких историков, вплоть до февраля 1942 г. в лаге-
рях для военнопленных ежедневно уничтожалось до 6 тыс. советских 
солдат и офицеров. Зачастую это делалось с помощью удушения 
газом целых бараков. Только на территории Польши, по данным 
местных властей, захоронено 883 тыс. 485 советских военнопленных.

В такую страшную мясорубку по уничтожению самого поня-
тия «человечество» попал и наш односельчанин, простой деревен-
ский парень Александр Федорович Белашов, который никогда и не 
помышлял о воинской службе и победных реляциях, приученный 

Александр Федорович Белашов



182

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



183

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        

с раннего детства к возделыванию земли- матушки, один из первых 
трактористов на селе. Он был призван на фронт 18 августа 1941 г., 
ровно за четыре дня до своего очередного дня рождения.

Дома на руках его жены Татьяны Денисовны Белашовой (в деви-
честве Магеркиной) остались двое маленьких детей — Мария и Анна.

В августе 1941 г. под Ленинградом сложилась критическая си-
туация. Немецко- фашистские вой ска совместно с вой сками финской 
армии рвались к городу Ленина — к святыне Страны Советов, городу, 
названного в честь создателя первого пролетарского государства под 
названием СССР. На ближних подступах, а кое-где уже и в городских 
кварталах шли ожесточенные бои.

Чтобы спасти город от полного окружения, советское коман-
дование приняло решение о проведении с 12 по 15 августа 1941 г. 
контрудара против наступавшей на Ленинград группировки немец-
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кой группы армий «Север» под городом Старая Русса. Несмотря 
на то, что контрудар завершился неудачей для наших вой ск, он 
способствовал отвлечению части сил немецкой группировки от на-
ступления на ленинградском направлении. После этого немецкое 
командование объявило о захвате 35 тыс. военнослужащих Крас-
ной армии в качестве военнопленных, уничтожении или захвате 
117 танков и 254 орудий.

В период военных действий нацисткое руководство Германии 
создало разветвленную сеть концлагерей для содержания военноплен-
ных и насильственно угнанных в рабство граждан оккупированных 
территорий.

Лагеря для военнопленных делились на пять категорий: сборные 
пункты, пересыльные лагеря, постоянные лагеря, основные рабочие 
лагеря, малые рабочие лагеря. Сборные пункты создавались в непо-



185

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        

средственной близости с линией фронта или в районе проводимой 
операции. Здесь шло окончательное разоружение военнопленных, 
составлялись первые учетные документы. Следующим этапом дви-
жения пленных были пересыльные лагеря (Durchgangslager), обычно 
располагавшиеся вблизи железнодорожных узлов. После первона-
чальной сортировки пленных отправляли в лагеря, имеющие посто-
янное месторасположение в тылу вдали от военных действий. Как 
правило, все лагеря различались по номерам, в них обычно находи-
лось большое количество пленных.

Концлагерь Шталаг-350 в 1941–1944 гг. располагался на ул. Пер-
навас в г. Рига. Площадь лагеря составляла около 60 тыс. квадратных 
метров. На его территории находились четыре барака общей площа-
дью около 2 тыс. квадратных метров. Помимо этого военнопленные 
еще содержались в восьми складских помещениях. В конце 1941 г. 
фашисты приступили к строительству дополнительных временных 
бараков для военнопленных, в которых отсутствовали элементарные 
условия проживания и существования. На территории лагеря, где 
в мирное время размещалось около 1000 человек, в 1941 г. содер-
жалось 46 тыс. советских военнопленных. Все имеющиеся помеще-
ния, чердаки и подполы, сараи и конюшни, были забиты до отказа 
военно пленными, часть пленных размещалась под открытым небом 
без крыши над головой. Военнопленные начали прибывать в Шталаг 
с 10 июля 1941 г. В феврале 1942 г. несколько раз были зафиксиро-
ваны случаи людоедства.

Старшая дочь Александра Федоровича, Мария Александровна 
Шинкарева (в девичестве Белашова), вспоминает: «Отец вернулся 
с фронта домой в конце октября 1945 года. По его рассказам, сразу 
после формирования воинской команды на сборно- призывном пункте 
в г. Чкалов (Оренбург) всех мобилизованных направили в срочном 
порядке в действующую армию — как впоследствии оказалось, для 
защиты Ленинграда. Необстрелянные новобранцы сразу оказались 
на передовых позициях, в окопах. Две недели в болотистой местности 
безвылазно со старыми винтовками отбивались они от врага, пока 
не оказались в полном окружении».

Плен. Отчаяние. Тупая боль.
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Александр Белашов оказался в Прибалтике, в Шталаге. Через 
полтора года за попытку побега был отправлен в концлагерь, нахо-
дящийся на территории самой нацистской Германии.

Шталаг-326 (VI-К) в местности Форелькруг- Зенне был одним 
из самых страшных лагерей для военнопленных Красной армии. 
Stalag Kriegsgefangenen Mannschatsstammlager — в переводе «стаци-
онарный лагерь для военнопленных». Цифры от 300 и выше присва-
ивались новым лагерям военнопленных в период вой ны с Советским 
Союзом. Римская цифра VI и буква «К» показывали принадлежность 
лагеря к структуре вермахта, именно к его военному округу с центром 
в Мюнстере. Трехзначные номера арабскими цифрами присваивались 
транзитным (пересыльным) лагерям. Шталаг-326 (VI-K) был и ба-
зовым, и пересыльным лагерем. В годы вой ны его чаще называли 
«лагерем смерти русских».

После этого был еще один концлагерь — Шталаг VI-A, рас-
положенный в Хемере, земля Северный Рейн- Вестфалия. Сотни 
тысяч людей прошли через этот лагерь смерти с сентября 1939 г. 
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до полного освобождения в апреле 1945-го. С осени 1942 г. туда от-
правляли тысячи советских военнопленных для работы в угольной 
промышленности. Известно, что в ноябре 1942 г. смертность в этом 
лагере составляла 140 человек в день. А с начала 1943 г. лагерь Хемер 
окончательно превратился в «Русский лагерь», где одновременно 
содержались более 47 тыс. пленных.

Русских военнопленных использовали на самых тяжелых рабо-
тах — на угольных шахтах Рура. Средняя продолжительность жизни 
советских военнопленных, работавших в шахтах, составляла пять 
месяцев. Тех, кто из-за болезней уже не мог работать, возвращали 
обратно в Хемер, где в ближайшее время они умирали.

В начале 1945 г. в Хемере находилось около 100 тыс. узников, 
из них 24 тыс. были русскими. Их охраняли 500 военнослужащих 
Вермахта. Военнопленные концлагеря были освобождены вой сками 
США 14 апреля 1945 г.

Все ужасы содержания в фашистских концлагерях пленных, 
особенно русских, советских, уже давно описаны. Это страшные 
воспоминания, от которых кровь стынет в жилах. Не дай бог ко-
му-то это пережить. Но сила русского духа, воспоминания о детях 
и семье помогли солдату не сломиться. Он выстоял и выжил. После 
освобождения из застенков фашистских лагерей Александр Белашов 
прошел фильтрационные проверки НКВД, после чего был направлен 
в рабочие батальоны для работы в промышленности и восстановле-
ния разрушенного вой ной народного хозяйства СССР. Осенью этого 
же года был демобилизован и направлен домой, в родное село, для 
поднятия сельского хозяйства. Награжден орденом Отечественной 
вой ны II степени. Умер 30 октября 1994 г. Упокоен на кладбище 
в селе Дедуровка.

Вторая мировая вой на была беспрецедентной по количе-
ству военнопленных со стороны всех воюющих держав. На Урал 
вражеские пленные стали прибывать весной 1942 г. Вначале их 
размещали в специально отведенных зонах — лагерях ГУЛАГа, 
а затем — в формируемых отдельных лагерях в системе Главного 
управления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ 
НКВД СССР). На местах лагерями военнопленных и их трудоис-
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пользованием руководили отделы по делам военнопленных и ин-
тернированных (ОПВИ УНКВД). В Чкаловской (Оренбургской) 
области были организованы Новотроицкий лагерь № 235 (одно 
лаготделение), Орский лагерь № 260 (два лаготделения) и Чкалов-
ский лагерь № 369 (весемь лаготделений).

Ряд спецгоспиталей был расположен в пос. Акбулак Акбулакского 
района (спецгоспитали № 3318 и № 3926), в г. Бузулуке (№№ 1069 
и 3315), в г. Бугуруслане (№№ 1659 и 1660), в пос. Ракитянка г. Мед-
ногорска (№№ 5888 и 5889), в г. Орске (спецгоспиталь № 3922).

Четыре рабочих батальона были организованы в Чкаловской 
(Оренбургской) области — №№ 359, 1090, 1901 и 1902.

При сборе материала для книги были обнаружены совсем нео-
жиданные сведения старожилов о том, что ориентировочно в 1943 г., 
по всей видимости, после Сталинградской битвы, немецкие военно-
пленные в качестве рабочей силы появились в нашем селе. Их рас-
селяли по домам жителей. Работали они в колхозе на общих осно-
ваниях. Дошли до нас воспоминания Николая Ивановича Дубинина  
(16.05.1933 – 14.08.2012) о том, что в доме его родителей на постое 
были немецкие военнопленные. По словам бывшего фельдшера 
Дедуровской средней школы Евдокии Васильевны Прочанкиной, 
в доме ее отца Ивана Анисимовича Демченко, председателя одно-
го из четырех колхозов села, также были расквартированы немцы. 
Один из них даже стал бригадиром полеводческой бригады. Смут-
ные детские воспоминания Марии Александровны Шинкаревой 
(Белашовой) тоже подтверждают сведения о присутствии в селе 
немецких военнопленных.

В 1945 г., когда дедуровские фронтовики начали возвращаться 
домой, пленных из села убрали. Вот такие перипетии судьбы.

Дед С. Ф. Прибылова по материнской линии, Федор Осипович 
Фирсов, 1908 г. р., был призван на фронт осенью 1941 г. Во время вой-
ны служил ездовым 4-го отдельного штаба 162-й Средне- Азиатской 
Новгород- Северской Краснознаменной дивизии. Боевое крещение 
получил под Орлом. В 1943 г. был ранен, долго находился на из-
лечении в госпиталях, после чего решением военно- трудовой экс-
пертизы был комиссован по ранению и демобилизован. Всю жизнь 
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проработал в родном колхозе. Был награжден медалью «За отвагу» 
и орденом Оте чественной вой ны II степени. Умер в 1994 г. Похоронен 
в Дедуровке.

Дед С. Ф. Прибылова по отцовской линии, Федор Александрович 
Прибылов, 1913 г.р., был призван на фронт в 1944 г. Служил в 557-м 
стрелковом полку 153-й стрелковой дивизии. Погиб 31 июля 1944 г. 
в Польше. Первичное место захоронения: Польша, Сувалкский уезд, 
д. Чарны Бруд, южная окраина, могила № 1, второй справа.

Федор Осипович Фирсов Федор Александрович Прибылов



191

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



192

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



193

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



194

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



195

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



196

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



197

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



198

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



199

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



200

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



201

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



202

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



203

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



204

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



205

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



206

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



207

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



208

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



209

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



210

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



211

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



212

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



213

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



214

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



215

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



216

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



217

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



218

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



219

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



220

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



221

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



222

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



223

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



224

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



225

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



226

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



227

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



228

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



229

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



230

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



231

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



232

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



233

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



234

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



235

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        



236

|   ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО — ПАМЯТЬ ВЕЧНА



237

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        

Список уроженцев и жителей с. Дедуровка 
Оренбургского района Оренбургской области — 

участников Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.

№ 
п/п Ф.И.О Дата, место 

рождения
Дата

смерти
Место

захоронения

1 Бабарин 
Александр 
Степанович

1923, 
с. Нижняя 
Павловка

1994 с. Дедуровка

2 Бабицкий 
Александр 
Васильевич

1924, 
с. Дедуровка

06.10.1944, 
погиб

Литовская ССР, 
Папели р-н, 

севернее, 700 м, 
Шалекай

3 Балашов
Василий
Иванович

1925, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

4 Белашов 
Александр 
Федорович

1912, 
с. Дедуровка

1994 с. Дедуровка

5 Белашов
Алексей 
Александрович

1897, 
с. Дедуровка

1982 с. Дедуровка

6 Белашов
Дмитрий 
Иванович

1911, 
с. Дедуровка

12.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

7 Белашов
Михаил 
Алексеевич

1923, 
с. Дедуровка

Неизвестно г. Оренбург

8 Белашов
Петр Алексеевич

1926, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

9 Богодухов 
Василий 
Владимирович

1923, 
с. Дедуровка

27.11.1942, 
погиб

Неизвестно

10 Богодухов
Иван 
Владимирович

1903, 
с. Дедуровка

1989 с. Дедуровка
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№ 
п/п Ф.И.О Дата, место 

рождения
Дата

смерти
Место

захоронения

11 Богодухов
Павел Иванович

1923, 
с. Дедуровка

08.09.1944, 
погиб

Румыния, 
д. Тырзм

12 Богодухов
Петр
Павлович

1911, 
с. Дедуровка

09.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

13 Богодухов 
Федор 
Владимирович

1912, 
с. Дедуровка

12.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

14 Борисов 
Андрей 
Прокофьевич

1909, 
с. Дедуровка

10.04.1943, 
умер от ран

Курская обл., 
Дмитриевский р-н, 

с. Новый Свет, 
северо- западнее, 
братская могила

15 Борисов Василий 
Иванович

1925, 
с. Дедуровка

1991 г. Рига

16 Борисов 
Василий 
Кузьмич

1921, 
с. Дедуровка

1952 с. Дедуровка

17 Борисов
Иван
Антонович

1899, 
с. Дедуровка

27.03.1942, 
умер от ран

Смоленская обл., 
Юхновский р-н, 

д. Кагодкино, 
западнее, 1 км, 

лес
18 Борисов 

Николай 
Иванович

1923, 
с. Дедуровка

12.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

19 Борисов
Петр
Антонович

1916, 
с. Дедуровка

08.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

20 Борисов 
Степан Иванович

1921, 
с. Дедуровка

2005 г. Старая Русса

21 Босенко 
Алексей 
Васильевич

1914, 
с. Дедуровка

12.1942, 
пропал б/в

Неизвестно
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№ 
п/п Ф.И.О Дата, место 

рождения
Дата

смерти
Место

захоронения

22 Босенко 
Алексей 
Николаевич

1920, 
с. Дедуровка

28.01.1942, 
погиб

Смоленская обл., 
Велижский р-н, 
Крестовский с/с, 

с. Кресты, 
кладбище

23 Босенко 
Михаил 
Васильевич

1907, 
г. Чкалов

26.03.1944 
погиб

УССР, 
Тернопольская 

обл., Залещицкий 
р-н, д. Усцечко, 
правый берег 

р. Днестр, у моста
24 Босенко 

Григорий 
Иванович

1918, 
с. Дедуровка

Пропал б/в Украина

25 Босенков Алексей 
Иванович

1924, 
с. Дедуровка

1979 с. Дедуровка

26 Босенков 
Дмитрий 
Васильевич

1918, 
с. Дедуровка

1985 с. Дедуровка

27 Босенков
Семен
Иванович

1922, 
с. Дедуровка

1979 с. Дедуровка

28 Босов
Василий 
Иванович

1920, 
с. Дедуровка

1977 с. Дедуровка

29 Брагин
Петр
Иванович

1927, 
Сталинградская 

обл.

2016 с. Дедуровка

30 Браилко
Захар 
Филиппович

1917, 
с. Беляевка, 

Соль-
Илецкий р-н

1988 с. Дедуровка
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№ 
п/п Ф.И.О Дата, место 

рождения
Дата

смерти
Место

захоронения

31 Бушмакин 
Николай 
Сергеевич

1918, 
Алтайский 

край

1985 с. Дедуровка

32 Ванюков Василий 
Иванович

1916, 
с. Нижняя 
Павловка

1981 с. Дедуровка

33 Вареников Семен 
Никифорович

1918, 
с. Дедуровка

1945,
погиб

Неизвестно

34 Веремейчик 
Василий 
Михайлович

1924, 
Белоруссия

1991 с. Дедуровка

35 Волошин
Иван Ильич

1925, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

36 Волошин
Иван Матвеевич

1915, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

37 Волошин 
Александр 
Андреевич

1907, 
с. Дедуровка

15.03.1943, 
погиб

Неизвестно

38 Волошин Иван 
Николаевич

1926, 
с. Дедуровка

Неизвестно г. Оренбург

39 Волошин Илья 
Иванович

1900, 
с. Дедуровка

10.1943, 
пропал б/в

Неизвестно

40 Волошин Михаил 
Иванович

1908, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

41 Волошин Николай 
Терентьевич

1902, 
с. Дедуровка

27.09.1942, 
погиб

Калининская обл., 
Ржевский р-н, 
д. Тимонцево

42 Волошин Павел 
Трофимович

1908, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

43 Волошин
Петр Епифанович

1908, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

44 Волошин Филипп 
Максимович

1925, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно
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№ 
п/п Ф.И.О Дата, место 

рождения
Дата

смерти
Место

захоронения

45 Воронков
Иван 
Филимонович

1921, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

46 Вязников 
Александр 
Иванович

1922, 
с. Дедуровка

Неизвестно г. Нижний 
Новгород

47 Вязников
Иван Васильевич

1896, 
с. Дедуровка

Неизвестно с. Дедуровка

48 Гарнов Сергей 
Федорович

1925, 
с. Дедуровка

1995,
умер

с. Дедуровка

49 Гарнов Василий 
Федорович

1925, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

50 Гарнов Александр 
Иванович

1926, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

51 Гарнов Александр 
Иванович

1918, 
с. Дедуровка

11.10.1941, 
пропал б/в

Калининская обл., 
Селижаровский 

р-н, 
с. Карпевщина- 

Лопатино
52 Гарнов

Алексей
Тимофеевич

1910, 
с. Дедуровка

1994 с. Дедуровка

53 Гарнов
Андрей Иванович

1906, 
с. Дедуровка

12.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

54 Гарнов Василий 
Андреевич

1910, 
с. Дедуровка

12.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

55 Гарнов Василий 
Ефремович

1899, 
с. Дедуровка

1975 с. Дедуровка

56 Гарнов Василий 
Петрович

1918, 
с. Дедуровка

10.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

57 Гарнов
Владимир 
Романович

1910, 
с. Дедуровка

22.12.1942, 
погиб

Ростовская обл., 
Чернышевский 

р-н
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№ 
п/п Ф.И.О Дата, место 

рождения
Дата

смерти
Место

захоронения

58 Гарнов Дмитрий 
Дмитриевич

1924, 
с. Дедуровка

2016 с. Дедуровка

59 Гарнов Дмитрий 
Игнатьевич

1909, 
с. Дедуровка

1985 с. Дедуровка

60 Гарнов Дмитрий 
Яковлевич

1890, 
с. Дедуровка

1950 с. Дедуровка

61 Гарнов Егор 
Игнатьевич

1906, 
с. Дедуровка

03.1944, 
пропал б/в

Неизвестно

62 Гарнов Иван 
Васильевич

1926, 
с. Дедуровка

08.03.1945, 
погиб

Польша, пов. 
Мариензеевский, 
Штангенвальде

63 Гарнов Иван 
Григорьевич

1905, 
с. Дедуровка

1968 с. Дедуровка

64 Гарнов Иван 
Иванович

1911, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

65 Гарнов Иван 
Тимофеевич

1905, 
с. Дедуровка

1988 с. Дедуровка

66 Гарнов Иван 
Федорович

1923, 
с. Дедуровка

1958 с. Дедуровка

67 Гарнов Кирилл 
Дмитриевич

1922, 
с. Дедуровка

Неизвестно  г. Москва

68 Гарнов Леонтий 
Яковлевич

1900, 
с. Дедуровка

08.01.1942, 
погиб

Орловская обл., 
Ульяновский р-н, 
Сорокинский с/с, 

с. Сорокино
69 Гарнов Михаил 

Георгиевич
1917, 

с. Дедуровка
Неизвестно Неизвестно

70 Гарнов Михаил 
Григорьевич

1918, 
с. Дедуровка

1994 с. Дедуровка

71 Гарнов Михаил 
Иванович

1923, 
с. Дедуровка

Неизвестно с. Татарская 
Каргала
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№ 
п/п Ф.И.О Дата, место 

рождения
Дата

смерти
Место

захоронения

72 Гарнов Николай 
Алексеевич

1926, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

73 Гарнов Николай 
Ефремович

1917, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

74 Гарнов Николай 
Романович

1920, 
с. Дедуровка

Неизвестно с. Дедуровка

75 Гарнов Павел 
Андреевич

1901, 
с. Дедуровка

03.1944, 
пропал б/в

Неизвестно

76 Гарнов Павел 
Исаевич

1904, 
с. Дедуровка

03.1943, 
пропал б/в

Неизвестно

77 Гарнов Павел 
Тимофеевич

1907, 
с. Дедуровка

1999 с. Дедуровка

78 Гарнов Петр 
Иванович

1915, 
с. Дедуровка

01.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

79 Гарнов Петр 
Тимофеевич

1916, 
с. Дедуровка

2008 с. Дедуровка

80 Гарнов Прокофий 
Кириллович

1908, 
с. Дедуровка

10.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

81 Гарнов Прокофий 
Тимофеевич

1914, 
с. Дедуровка

14.01.1942, 
погиб 

в плену

Неизвестно

82 Гарнов Семен 
Андреевич

1914, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

83 Гарнов Семен 
Павлович

1922, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

84 Гарнов Сергей 
Андреевич

1911, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

85 Гарнов Сергей 
Михайлович

1919, 
с. Дедуровка

11.1941, 
пропал б/в

Неизвестно
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86 Гарнов Степан 
Исаевич

1898, 
с. Дедуровка

Неизвестно  п. Саракташ

87 Гарнов Тимофей 
Федорович

1922 (25), 
с. Дедуровка

28.04.1945, 
погиб

Германия,
г. Васенберг

88 Горнов (Гарнов)
Федор Иванович

1903, 
с. Дедуровка

08.02.1943, 
погиб

Украинская ССР, 
Ворошиловград-
ская обл., Ново- 

Светловский р-н, 
с. Ново- Светловка, 

площадь Райсо-
вета, братская 

могила
89 Гарнов Федор 

Игнатович
1900, 

с. Дедуровка
Неизвестно Неизвестно

90 Гарнов Яков 
Дмитриевич

1913, 
с. Дедуровка

Неизвестно г. Челябинск

91 Говоров Сергей 
Иванович

1907, 
с. Дедуровка

26.08.1942, 
погиб

Калининская 
обл., Ржевский 

р-н, д. Кокошкино, 
около, школа 
Колубакино

92 Головин Василий 
Илларионович

1909, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

93 Головин Петр 
Федорович

1898, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

94 Гончаров Петр 
Филиппович

1916, 
с. Дедуровка

29.10.1943, 
погиб

Белорусская ССР, 
Могилевская обл., 
Пропойский р-н, 
д. Улуки, северо- 
восточнее, 600 м

95 Горбачев Дмитрий 
Иванович

1909, 
с. Дедуровка

1987 с. Дедуровка
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96 Гороховская 
Евдокия Фокеевна

1923, 
Читинская 

обл.

2008 с. Дедуровка

97 Григорьев 
Василий 
Петрович

1914 1981 с. Дедуровка

98 Грициенко Иван 
Иванович

1916, 
с. Дедуровка

25.08.1942, 
погиб

Орловская обл., 
Ульяновский 
р-н, в районе 
д. Сметские 

Выселки
99 Гуцкалов Василий 

Михайлович
1925, 

с. Дедуровка
25.10.1943, 

погиб
Украинская ССР, 

Днепропетровская 
обл., Солонянский 
р-н, с. Башмачка

100 Гуцкалов Иван 
Николаевич

1918, 
с. Дедуровка

12.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

101 Гуцкалов Иван 
Николаевич

1925, 
с. Дедуровка

08.02.1944, 
пропал б/в

 Украина

102 Гуцкалов Иван 
Филиппович

1918, 
с. Дедуровка

12.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

103 Гуцкалов 
(Гуцканов) 
Михаил 
Григорьевич

1916, 
с. Дедуровка

01.10.1943–
10.10.1943, 
умер от ран

Украинская ССР, 
Сталинская обл., 

г. Святогорск

104 Гуцкалов Михаил 
Филиппович

1900, 
с. Дедуровка

11.1942, 
пропал б/в

Неизвестно
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105 Гуцкалов Павел 
Андреевич

1899, 
с. Дедуровка

04.04.1943, 
погиб 

в плену

Украинская 
ССР, Каменец- 

Подольская обл., 
Славутский р-н,

г. Славута, лагерь 
военнопленных

106 Гуцкалов Семен 
Васильевич

1902, 
с. Дедуровка

1977 с. Дедуровка

107 Гуцкалов Семен 
Григорьевич

1912, 
с. Дедуровка

06.1944, 
пропал б/в

Неизвестно

108 Гуцкалов Степан 
Прохорович

1921, 
с. Дедуровка

Неизвестно с. Дедуровка

109 Дворцов Петр 
Иванович

1909, 
с. Дедуровка

12.1943, 
пропал б/в

Неизвестно

110 Дегтев Сергей 
Гаврилович

1909, 
с. Дедуровка

1975 с. Дедуровка

111 Демонов Иван 
Васильевич

1915, 
с. Дедуровка

1981 с. Дедуровка

112 Демченко Андрей 
Максимович

1906, 
с. Дедуровка

11.1943, 
пропал б/в

Неизвестно

113 Демченко 
Василий 
Павлович

1922, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

114 Демченко Иван 
Архипович

1904, 
с. Дедуровка

Неизвестно Киргизия, 
г. Бишкек,

115 Демченко Иван 
Павлович

1922, 
с. Дедуровка

1960 г. Оренбург

116 Демченко Игнат 
Архипович

1906, 
с. Дедуровка

1976 г. Оренбург
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117 Демченко Михаил 
Максимович

1898, 
с. Дедуровка

1980 с. Дедуровка

118 Демченко 
Николай 
Иванович

1925, 
с. Дедуровка

19.12.1943, 
погиб

Украинская ССР, 
Днепропетровская 
обл., Солонянский 

р-н, восточнее с. 
Менделеевка

119 Демченко 
Прокофий 
Степанович

1909, 
с. Дедуровка

1975 с. Дедуровка

120 Демченко 
Тимофей 
Максимович

1909, 
с. Дедуровка

1959 с. Дедуровка

121 Долгалев 
Александр 
Никонорович

1924, 
с. Дедуровка

Неизвестно с. Нижняя 
Павловка

122 Долгалев Иван 
Прохорович

1927, 
с. Дедуровка

Неизвестно г. Оренбург

123 Долгалев Павел 
Прохорович

1925, 
с. Дедуровка

2008 с. Дедуровка

124 Долженко Сергей 
Васильевич

1916, 
с. Дедуровка

1989 с. Дедуровка

125 Долженко Степан 
Васильевич

1910, 
с. Дедуровка

12.04.1945, 
погиб

Австрия, 
с. Гриселитейн, 

восточная 
окраина, 3 м 

западнее от моста
126 Долженков

Семен 
Трофимович

1900, 
с. Дедуровка

08.12.1942, 
погиб

Калининская обл., 
Молодотудский 

р-н, д. Урдом
127 Долженков 

Степан 
Васильевич

1920, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно
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128 Дубинин 
Александр 
Матвеевич

1927, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

129 Дубинин Андрей 
Матвеевич

1917, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

130 Дубинин Василий 
Васильевич

1894, 
с. Дедуровка

1973 с. Дедуровка

131 Дубинин Василий 
Васильевич

1925, 
с. Дедуровка

1985 с. Дедуровка

132 Дубинин Иван 
Данилович

1903, 
с. Дедуровка

04.12.1942, 
погиб

Новгородская обл., 
Старорусский р-н, 
с.п. Новосельское, 

д. Ефремово
133 Дубинин Михаил 

Прокофьевич
1919, 

с. Дедуровка
1993 с. Дедуровка

134 Дубинин Николай 
Прокофьевич

1909, 
с. Дедуровка

1978 с. Дедуровка

135 Дубинин
Степан 
Александрович

1926, 
с. Дедуровка

2018 с. Дедуровка

136 Дубинин Трофим 
Яковлевич

1906 (07) 
с. Дедуровка

03.01.1942,
погиб

Московская обл., 
Рузский р-н, с. п. 

Волковское

137 Дубинин Яков 
Антонович

1900 (1899), 
с. Дедуровка

01.1942, 
пропал б/в

Неизвестно



249

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        

№ 
п/п Ф.И.О Дата, место 

рождения
Дата

смерти
Место

захоронения

138 Дубских
Григорий 
Матвеевич

1899, 
с. Дедуровка

16.08.1942, 
погиб

Смоленская 
обл., Сычевский 
р-н, г. Сычевка, 

городское 
кладбище, 

братская могила 
21–2

139 Дубский 
Константин 
Калинкович

1900, 
с. Дедуровка

09.03.1942, 
погиб

Калужская обл.,
Барятинский р-н, 
д. Зайцева Гора

140 Дубский Леонид 
Константинович

1926, 
г. Оренбург

2002 с. Дедуровка

141 Дубских Василий 
Иванович

1926, 
с. Дедуровка

1958 с. Дедуровка

142 Дубских Филипп 
Филиппович

1926, 
с. Дедуровка

1993 с. Дедуровка

143 Дубских Алексей 
Матвеевич

1908, 
с. Дедуровка

1981  п. Чкаловский

144 Дудниченко
Александр 
Иванович

1924, 
с. Дедуровка

08.08.1943, 
погиб

Орловская обл., 
Нарышкинский 

р-н, п. Саханский

145 Дудниченко Иван 
Васильевич

1923, 
с. Дедуровка

Неизвестно с. Дедуровка

146 Дудниченко Илья 
Иванович

1916, 
с. Дедуровка

06.02.1944, 
умер от 
болезни

Смоленская обл., 
Сычевский р-н, 
Елмановский 

с/с, Елмановское 
кладбище, могила 

№ 40
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147 Дудниченко 
Николай 
Васильевич

1920,
с. Дедуровка

26.07.1944, 
погиб

Неизвестно

148 Егоров Алексей 
Афанасьевич

1915, 
с. Дедуровка

Неизвестно  г. Новотроицк

149 Егоров Афанасий 
Герасимович

1897, 
с. Дедуровка

15.12.1943, 
умер от ран

Новгородская обл., 
Новгородский р-н, 

д. Захарьино
150 Егоров Василий 

Афанасьевич
1924, 

с. Дедуровка
1981 с. Дедуровка

151 Егоров Николай 
Трофимович

1907, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

152 Елфимов Василий 
Яковлевич

1922, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

153 Епанешников 
Семен 
Аристархович

1923, 
с. Дедуровка

1956 с. Дедуровка

154 Ерошенко Иван 
Алексеевич

1907, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

155 Ерошенко Семен 
Федорович

1923, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

156 Есаулов Иван 
Владимирович

1921, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

157 Есаулов Михаил 
Борисович

1925, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

158 Жура Иван 
Никифорович

1924 1997 с. Дедуровка

159 Зенкин Александр 
Кондратьевич

1907, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно



251

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        

№ 
п/п Ф.И.О Дата, место 

рождения
Дата

смерти
Место

захоронения

160 Ивкин Николай 
Иванович

1916,
Рязанская 

обл.

1993 с. Дедуровка

161 Илющенко 
Александр 
Александрович

1921, 
с. Дедуровка

10.08.1943, 
погиб

Калужская обл., 
Гнездиловская 

(комсомольская) 
высота, отметка 

233,3 близ д. 
Гнездилово

162 Илющенко 
Андрей 
Семенович

1912, 
с. Дедуровка

12.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

163 Илющенко Кузьма 
Захарович

1904, 
с. Дедуровка

03.1943, 
пропал б/в

Неизвестно

164 Калугин Николай 
Климентьевич

1922, 
с. Рассыпная 
Краснохолм-
ской волости 
Оренбургской 

губернии

2006 с. Дедуровка

165 Канайкин 
Николай 
Семенович

1920, 
Мордовская 

АССР

1988 с. Дедуровка

166 Каширин Василий 
Иванович

1908, 
с. Дедуровка

1983 с. Дедуровка

167 Каширин Василий 
Максимович

1914, 
с. Дедуровка

1993 с. Дедуровка

168 Каширин 
Григорий 
Петрович

1905 (1906), 
с. Дедуровка

1943, 
пропал б/в

Неизвестно

169 Каширин Иван 
Петрович

1901, 
с. Дедуровка

09.1944, 
пропал б/в

Неизвестно
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170 Каширин Илья 
Максимович

1913, 
с. Дедуровка

1987 с. Дедуровка

171 Каширин Михаил 
Прохорович

1915, 
с. Дедуровка

01.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

172 Каширин Михаил 
Федорович

1926, 
с. Дедуровка

1991 с. Дедуровка

173 Каширин Николай 
Герасимович

1910, 
с. Дедуровка

12.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

174 Каширин Павел 
Федорович

1904, 
с. Дедуровка

1986 с. Дедуровка

175 Каширин Петр 
Иванович

1926, 
с. Дедуровка

Неизвестно Казахстан,
п. Чистополье

176 Каширин Федор 
Герасимович

1905, 
с. Дедуровка

21.03.1943, 
умер от ран

 Курская обл., 
Михайловский 

р-н,
с. Пасерково

177 Каширин Федор 
Федорович

1897, 
с. Дедуровка

1957 с. Дедуровка

178 Клесов Иван 
Сергеевич

1909, 
с. Дедуровка

1970 Неизвестно

179 Клюев Алексей 
Федорович

1915, 
с. Дедуровка

08.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

180 Клюев Андрей 
Петрович

1904, 
с. Дедуровка

12.07.1943, 
погиб

Орловская обл., 
Мценский р-н, 

с. п. Высокинское, 
д. Мелынь, 

братская могила
181 Клюев Николай 

Петрович
1915, 

с. Дедуровка
1994 с. Дедуровка
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182 Клюев Павел 
Петрович

1922, 
с. Дедуровка

30.01.1944, 
пропал б/в

Неизвестно

183 Кобелев Алексей 
Васильевич

1894, 
с. Дедуровка

1958 с. Дедуровка

184 Кожушков 
Алексей Иванович

1923, 
с. Дедуровка

2002  г. Оренбург

185 Кожушков 
Гавриил 
Тимофеевич

1904, 
с. Дедуровка

30.04.1943, 
умер от 
болезни

 г. Оренбург

186 Кожушков Иван 
Тимофеевич

1897, 
с. Дедуровка

11.1943, 
пропал б/в

Неизвестно

187 Кожушков Петр 
Тимофеевич

1908, 
с. Дедуровка

1966 с. Дедуровка

188 Кожушков Семен 
Тимофеевич

1906, 
с. Дедуровка

01.1942 Неизвестно

189 Коломыцев Федор 
Федорович

1914, 
Тюльганский 

р-н, 
с. Болдыревка

1985 с. Дедуровка

190 Контарев Андрей 
Васильевич

1922, 
с. Дедуровка

1945 г. Новотроицк

191 Контарев Василий 
Семенович

1904, 
с. Дедуровка

1959 с. Дедуровка

192 Контарев
Дмитрий 
Сергеевич

1911, 
с. Дедуровка

02.1943, 
пропал б/в

Неизвестно

193 Лаврухин 
Владимир 
Михайлович

1924, 
с. Дедуровка

20.07.1943, 
погиб

Курская обл., 
Саженский р-н, 

Мелиховский с/с, 
с. Мелихово
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194 Лаврухин Михаил 
Степанович

1899,
с. Дедуровка

10.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

195 Лазьков Кузьма 
Михайлович

1909, 
с. Дедуровка

1988 с. Дедуровка

196 Лесняков Яков 
Иванович

1923, 
с. Дедуровка

1973 с. Дедуровка

197 Лихтин Петр 
Михайлович

1909, 
с. Дедуровка

1983 с. Дедуровка

198 Лободенко
Григорий 
Иванович

1897, 
с. Дедуровка

18.07.1943, 
погиб

УССР, 
Харьковская обл., 
Изюмский р-н, с. 

Шевченково
199 Лободенко Федор

Иванович
1914, 

с. Дедуровка
Неизвестно  г. Оренбург

200 Лободенков 
Григорий 
Григорьевич

1921, 
с. Дедуровка

1980 с. Дедуровка

201 Лободенков Иван 
Григорьевич

1927, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

202 Лободенков 
Кузьма Иванович

1910, 
с. Дедуровка

1987 с. Дедуровка

203 Лободенков 
Федор
Иванович

1914, 
с. Дедуровка

Неизвестно  г. Оренбург

204 Лысов Михаил 
Васильевич

1919, 
Ульяновская 

обл.

1980 с. Дедуровка

205 Ляшников 
Василий 
Георгиевич

1926, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно
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206 Магеркин Петр 
Коннович

1901, 
с. Дедуровка

25.01.1945,
погиб

Германия, 
Вестмарк, 

Рейнланд- Пфальц, 
Штрон

207 Магеркин Петр 
Иванович

1917, 
с. Дедуровка

1943,
погиб

Неизвестно

208 Магеркин 
Василий 
Иванович

1909, 
с. Дедуровка

1973 с. Дедуровка

209 Магеркин 
Василий 
Никитович

1907, 
с. Дедуровка

Неизвестно г. Кувандык

210 Магеркин Иван 
Долматович

1914, 
с. Дедуровка

05.1943, 
пропал б/в

Неизвестно

211 Магеркин Иван 
Никитович

1912, 
с. Дедуровка

28.02.1942, 
погиб

Смоленская обл., 
Демидовский р-н, 

д. Титовщина

212 Магеркин Кирилл 
Никитович

1917, 
с. Дедуровка

09.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

213 Максименко 
Александр 
Михайлович

1923, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

214 Максименко 
Павел Федорович

1924, 
с. Дедуровка

Неизвестно с. Дедуровка

215 Максименко 
Матвей 
Аксентьевич

1899, 
с. Дедуровка

20.01.1945, 
погиб

Восточная 
Пруссия, 

Гумбинненский 
окр., 

Инстербургский 
р-н, г. Ауловенен
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216 Маляров 
Александр 
Дмитриевич

1916, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

217 Маляров 
Григорий 
Павлович

1914, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

218 Мандрыкина 
Ефросинья 
Васильевна

1921, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

219 Мелихов Василий 
Максимович

1923 1985 с. Дедуровка

220 Мирошников 
Василий 
Антонович

1915, 
с. Дедуровка

1977 с. Дедуровка

221 Мирошников 
Иван Антонович

1924, 
с. Дедуровка

16.08.1944, 
умер от ран

БССР, 
Белостокская 

обл., Ломжинский 
р-н, д. Цыборы- 

Галецке, западнее, 
500 м, опушка 

леса
222 Мирошников 

Федор Андреевич
1915, 

с. Дедуровка
1983 с. Дедуровка

223 Паращенко Мария 
Ивановна

1923, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

224 Петрищев Иван 
Васильевич

1911, 
с. Дедуровка

03.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

225 Пигасов Леонтий 
Арсентьевич

1921, 
г. Мурманск

1983 с. Дедуровка
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226 Поскребышев 
Иван Егорович

1925, 
с. Дедуровка

07.05.1944, 
погиб

Украинская ССР, 
Тернопольская 

обл., 
Золотниковский 

р-н, с. Золотники, 
левый берег р. 

Стрила, могила 
№ 4

227 Поскребышев 
Кирилл 
Георгиевич

1919, 
с. Дедуровка

1979 с. Дедуровка

228 Прибылов Петр 
Иванович

1918,
с. Дедуровка

20.01.1945, 
погиб

Венгрия, варм. 
Шомодь, 

г. Шиофок, 
западнее, 700 м

229 Прибылов Федор 
Александрович

1913, 
с. Дедуровка

31.07.1944, 
погиб

Польша, 
Сувалкский уезд, 

д. Чарны Бруд, 
южная окраина, 

могила № 1, 
второй справа

230 Примаков 
Дмитрий 
Тимофеевич

1914, 
с. Дедуровка

1956  г. Оренбург

231 Примаков Михаил 
Андреевич

1909, 
с. Дедуровка

1982  г. Оренбург

232 Примаков Петр 
Александрович

1924, 
с. Дедуровка

1981  г. Оренбург

233 Примаков Федор 
Александрович

1913, 
с. Дедуровка

05.1945, 
пропал б/в

Неизвестно

234 Приходко Степан 
Павлович

1894, 
с. Дедуровка

1947 с. Дедуровка
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235 Приходков
Василий 
Максимович

1912, 
с. Дедуровка

03.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

236 Приходков
Павел Иванович

1911, 
с. Дедуровка

23.11.1943, 
погиб

Украинская ССР, 
Житомирская обл., 
Малый Брусилов

237 Приходков 
Василий 
Иванович

1909, 
с. Дедуровка

02.02.1942, 
умер от ран

Ленинградская 
обл.

238 Приходков 
Василий 
Семенович

1911, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

239 Приходков 
Василий 
Степанович

1911, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

240 Приходков Иван 
Яковлевич

1909, 
с. Дедуровка

1981 с. Дедуровка

241 Приходков
Николай 
Филиппович

1909, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

242 Приходков Павел 
Степанович

1921, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

243 Приходков Петр 
Семенович

1915, 
с. Дедуровка

1959 с. Дедуровка

244 Приходков Петр 
Степанович

1915, 
с. Дедуровка

1985  г. Оренбург

245 Приходков Семен 
Михайлович

1892, 
с. Дедуровка

1987  г. Оренбург

246 Приходков Степан 
Степанович

1924, 
с. Дедуровка

2009 с. Дедуровка

247 Приходков Яков 
Федорович

1913, 
с. Дедуровка

10.1942, 
пропал б/в

Неизвестно
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248 Приходько 
Василий 
Григорьевич

1926, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

249 Приходько 
Василий 
Иванович

1924, 
с. Дедуровка

25.11.1943, 
умер 

от болезни

Курская обл., 
Старо- Оскольский 

р-н, г. Старый 
Оскол, кладбище

250 Приходько 
Григорий 
Иванович

1903, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

251 Приходько 
Василий 
Никифорович

1910, 
с. Дедуровка

01.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

252 Приходько 
Михаил 
Максимович

1909, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

253 Приходько Петр 
Федорович

1921, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

254 Прочанкин
Тимофей 
Владимирович

1911, 
с. Дедуровка

 Пропал б/в Карело- Финская 
ССР

255 Прочанкин 
Александр 
Андреевич

1910, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

256 Прочанкин 
Алексей 
Андреевич

1908, 
с. Дедуровка

03.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

257 Прочанкин 
Василий 
Андреевич

1911, 
с. Дедуровка

1989 с. Дедуровка

258 Прочанкин 
Григорий 
Ефимович

1921, 
с. Дедуровка

Неизвестно Оренбургский р-н, 
п. Караванный
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259 Прочанкин 
Григорий 
Кириллович

1906, 
с. Дедуровка

10.01.1943, 
погиб

Сталинградская 
обл., 

Городищенский 
р-н, д. Бабуркино, 
восточнее, 400 м

260 Прочанкин Иван 
Игнатьевич

1916, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

261 Прочанкин Иван 
Константинович

1902, 
с. Дедуровка

04.1943, 
пропал б/в

Неизвестно

262 Прочанкин 
Михаил Петрович

1904, 
с. Дедуровка

1994 с. Дедуровка

263 Прочанкин Федор 
Андреевич

1908, 
с. Дедуровка

12.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

264 Рапоткин Василий 
Никитович

1909, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

265 Родион Валентин 
Михайлович

1917, 
Западная 

Белоруссия

1995 с. Дедуровка

266 Рожков Василий 
Давыдович

1909, 
с. Дедуровка

1990 с. Дедуровка

267 Рожков Григорий 
Семенович

1921, 
с. Дедуровка

08.03.1943, 
пропал б/в

Курская обл.,
Михайловский 

р-н
268 Рожков Иван 

Гаврилович
1919, 

с. Дедуровка
Неизвестно Неизвестно

269 Рожков Павел 
Кузьмич

1905, 
с. Дедуровка

1978 с. Дедуровка

270 Рожков Павел 
Семенович

1926, 
с. Дедуровка

1953 с. Дедуровка
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271 Рожков Павел 
Тимофеевич

1925, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

272 Рожков Сергей 
Семенович

1924, 
с. Дедуровка

25.06.1944, 
умер от ран

БССР, Витебская 
обл., Сиротинский 

р-н, д. Слобода, 
северо- западнее, 
200 м, братское 

кладбище
273 Ротин Григорий 

Михайлович
1918, 

с. Дедуровка
Неизвестно Неизвестно

274 Ротин Павел 
Сергеевич

1905, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

275 Ротин Павел 
Сергеевич

1908, 
с. Дедуровка

31.12.1941, 
погиб

Ленинградская 
обл., Мгинский 

р-н, ст. Саперная, 
у р. Большая 

Ижора
276 Ротин Петр 

Федорович
1924, 

с. Дедуровка
1983 с. Дедуровка

277 Ротин Федор 
Михайлович

1908, 
с. Дедуровка

1950 с. Дедуровка

278 Рубцов Михаил 
Васильевич

1919, 
с. Дедуровка

11.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

279 Румянцев Кузьма 
Владимирович

1920, 
с. Дедуровка

12.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

280 Румянцев Петр 
Владимирович

1916, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно
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281 Румянцев Федор 
Андреевич

1920 (1921), 
с. Дедуровка

12.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

282 Румянцев Яков 
Андреевич

1911, 
с. Дедуровка

21.02.1943, 
погиб

Орловская обл., 
Троснянский р-н, 

с. Рождественское

283 Савенков 
(Савинков)
Геннадий 
Павлович

1908, 
с. Дедуровка

10.08.1944, 
умер от ран

Украинская ССР, 
Дрогобычская 

обл., г. Дрогобыч, 
кладбище, могила 

№ 1
284 Сарбаев Хужагали 

Байралеевич
1913, 

с. Дедуровка
Неизвестно Неизвестно

285 Сироткин 
Александр 
Иванович

1911, 
с. Каменно-

озерное, Орен-
бургский р-н

1995 с. Дедуровка

286 Скрынников
Василий 
Алексеевич

1914, 
с. Дедуровка

04.1943, 
погиб

Краснодарский 
край, 

Крымский р-н, 
станица Крымская

287 Скрынников
Александр 
Максимович

1923, 
с. Дедуровка

12.1942, 
погиб

Калининская обл., 
Зубцовский р-н

288 Скрынников 
Александр 
Яковлевич

1900, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

289 Скрынников 
Алексей 
Антонович

1905, 
с. Дедуровка

1979 с. Дедуровка
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290 Скрынников 
Алексей Ионович

1918, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

291 Скрынников 
Алексей 
Максимович

1923, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

292 Скрынников 
Андрей 
Андреевич

1926, 
с. Дедуровка

03.1945, 
пропал б/в

Неизвестно

293 Скрынников 
Василий 
Алексеевич

1914, 
с. Дедуровка

04.1943, 
пропал б/в

Краснодарский 
край, Крымский 

р-н, ст. Крымская

294 Скрынников 
Василий 
Иванович

1912, 
с. Дедуровка

23.09.1943, 
умер от ран

Украинская 
ССР, Полтавская 
обл., Шишацкий 
р-н, с. Тищенко, 

северная окраина, 
кладбище

295 Скрынников 
Василий 
Матвеевич

1923, 
с. Дедуровка

2002 с. Дедуровка

296 Скрынников 
Василий 
Никитович

1921, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

297 Скрынников 
Григорий 
Петрович

1926, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

298 Скрынников Егор 
Алексеевич

1923, 
с. Дедуровка

12.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

299 Скрынников Иван 
Ионович

1913, 
с. Дедуровка

1967 с. Дедуровка
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300 Скрынников Иван 
Максимович

1920, 
с. Дедуровка

2002  г. Оренбург

301 Скрынников 
Михаил 
Григорьевич

1901, 
с. Дедуровка

09.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

302 Скрынников 
Михаил Ионович

1898, 
с. Дедуровка

1952 с. Дедуровка

303 Скрынников 
Николай 
Матвеевич

1907, 
с. Дедуровка

21.12.1941,
умер от ран

Ленинградская 
обл., г. Ленинград, 

Пискаревское 
кладбище

304 Скрынников Петр 
Григорьевич

1896, 
с. Дедуровка

19.03.1943, 
умер от 
болезни

Воронежская обл., 
Поворинский р-н,
г. Поворино, пер. 
Школьный, 8а, 
городской парк 

Победы, братская 
могила № 252

305 Скрынников Петр 
Севастьянович

1913, 
с. Дедуровка

1967 с. Дедуровка

306 Скрынников Петр 
Семенович

1924, 
с. Дедуровка

1985 с. Дедуровка

307 Скрынников Петр 
Степанович

1908, 
с. Дедуровка

09.1943, 
пропал б/в

Неизвестно

308 Скрынников 
Семен Леонтьевич

1889, 
с. Дедуровка

1959 с. Дедуровка
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309 Скрынников 
Федор Леонтьевич

1905, 
с. Дедуровка

08.09.1942,
умер от ран

г. Санкт- 
Петербург, 

п. Усть- Ижора, 
городское 
кладбище, 

у Владимирской 
церкви

310 Сороколетов 
Василий Ильич

1912, 
с. Дедуровка

28.06.1942, 
погиб

Липецкая обл., 
Воловский р-н, 

с. п. 
Набережанский с/с, 

с. Набережное, 
братская могила 

№ 4
311 Сороколетов 

Григорий Ильич
1905, 

с. Дедуровка
Неизвестно Неизвестно

312 Сорокалетов Иван 
Андреевич

1926, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

313 Сороколетов Иван 
Ильич

1897, 
с. Дедуровка

10.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

314 Сороколетов Иван 
Кириллович

1923, 
с. Дедуровка

Неизвестно Ульяновская обл.

315 Сороколетов Иван 
Николаевич

1926, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

316 Сорокалетов Иван 
Павлович

1909, 
с. Дедуровка

27.08.1942, 
погиб

Тверская обл., 
г. Зубцов, ул. 

Московская Гора
317 Сороколетов 

Михаил 
Васильевич

1914, 
с. Дедуровка

09.02.1944,
умер от ран

Калининская обл., 
Невельский р-н, 
д. Умерино, юго-
восточнее, 400 м, 

могила № 2
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318 Сороколетов 
Семен 
Прохорович

1910, 
с. Дедуровка

Неизвестно с. Дедуровка

319 Сороколетов 
Семен 
Филиппович

1923, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

320 Сороколетов 
Федор Иванович

1918, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

321 Сороколетов 
Федор 
Михайлович

1901, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

322 Сороколетова 
Пелагея 
Захаровна

1922, 
с. Дедуровка

Неизвестно  г. Оренбург

323 Старченко 
Алексей Иванович

1912, 
с. Дедуровка

18.08.1942, 
погиб

Смоленская обл., 
Сухиничский р-н, 

д. Бугровка

324 Старченко Андрей 
Петрович

1909, 
с. Дедуровка

29.06.1942, 
погиб

Орловская обл.,
Ливенский р-н, 

с. Сосновка, 
ул. Центральная, 1/1,

братская могила 
№ 14

325 Старченко 
Владимир 
Иванович

1912, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

326 Старченко 
Григорий 
Иванович

1920, 
с. Дедуровка

1995 с. Дедуровка

327 Старченко 
Дмитрий 
Данилович

1909, 
с. Дедуровка

Неизвестно п. Новоорск
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328 Старченко Иван 
Семенович

1918, 
с. Дедуровка

Неизвестно  г. Орск

329 Старченко 
Михаил Иванович

1921, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

330 Старченков 
Дмитрий 
Иванович

1925, 
с. Дедуровка

1972 с. Дедуровка

331 Старченко Иван 
Порфирьевич

1896, 
с. Дедуровка

15.09.1944, 
погиб

Эстонская ССР, 
Валгаский уезд, 

х. Лаиби (Лотби), 
кладбище

332 Старченков 
Тимофей 
Иванович

1924, 
с. Дедуровка

1988 с. Дедуровка

333 Султанов 
Кужагалей 
Султанович

1912, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

334 Тарасов 
Александр 
Степанович

1913, 
Московская 

обл., 
г. Иваново

09.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

335 Ткачев Александр 
Николаевич

1918, 
с. Дедуровка

06.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

336 Ткачев Алексей 
Иванович

1925, 
с. Дедуровка

Неизвестно Узбекистан, 
г. Коканд

337 Ткачев Алексей 
Яковлевич

1904, 
с. Дедуровка

1980 с. Дедуровка

338 Ткачев Иван 
Карпович

1906, 
с. Дедуровка

10.04.1943,
умер от ран

Курская обл., 
Дмитровский 

р-н, д. Хользово, 
кладбище
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339 Ткачев Иван 
Кузьмич

1918, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

340 Ткачев Иван 
Семенович

1915, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

341 Ткачев Иван 
Семенович

1916, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

342 Ткачев Иван 
Яковлевич

1904, 
с. Дедуровка

1980 с. Дедуровка

343 Ткачев Илья 
Семенович

1911, 
с. Дедуровка

09.1943, 
пропал б/в

Неизвестно

344 Ткачев Николай 
Федорович

1917, 
с. Дедуровка

1946 с. Дедуровка

345 Тлесов Биден 
Исенбаевич

1920, 
Киргизская 

АССР

1990 с. Дедуровка

346 Толкунов Иван 
Михайлович

1924, 
с. Дедуровка

1973 г. Оренбург

347 Усякин Александр 
Тимофеевич

1912, 
с. Дедуровка

10.02.1942, 
погиб

Ленинградская 
обл., Слуцкий р-н, 

Пулковский с/с, 
д. Пулково

348 Уханев Андрей 
Лукьянович

1910, 
с. Дедуровка

1984 с. Дедуровка

349 Уханев Дмитрий 
Афанасьевич

1913, 
с. Дедуровка

1992 с. Дедуровка

350 Уханев Егор 
Лукьянович

1915, 
с. Дедуровка

1981  г. Гай, 
Оренбургская обл.
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351 Уханев Иван 
Романович

1910, 
с. Дедуровка

02.1945, 
пропал б/в

Неизвестно

352 Уханев 
Константин 
Дмитриевич

1926, 
с. Дедуровка

1995 с. Дедуровка

353 Уханев Павел 
Яковлевич

1907, 
с. Дедуровка

02.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

354 Уханев Федор 
Ефимович

1925, 
с. Дедуровка

01.08.1944, 
погиб

Украина, 
Харьковская 

обл., Волчанский 
р-н, г. Волчанск, 

ул. Надежды 
Волковой, юго-

западная окраина 
города, городское 

кладбище, 
одиночная могила

355 Уханев Яков 
Семенович

1900, 
с. Дедуровка

11.02.1942, 
умер от ран

Свердловская обл., 
г. Свердловск, 

Широкореченское 
кладбище

356 Ушаков Федор 
Никифорович

1924, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

357 Филиппова 
(Шинкарева) 
Мария 
Степановна

1922, 
с. Дедуровка

2006 с. Дедуровка

358 Фирсов Арсентий 
Васильевич

1909 17.03.1943, 
пропал б/в

Курская область, 
Дмитровский р-н,

с. Золотое Дно
359 Фирсов 

Александр 
Константинович

1906, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно
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360 Фирсов Андрей 
Дмитриевич

1906, 
с. Дедуровка

23.03.1943, 
погиб

Белгородская обл., 
Краснояружский 

р-н, с. Илек- 
Пеньковка, 

ул. Школьная, 
братская могила

361 Фирсов Василий 
Петрович

1923, 
с. Дедуровка

08.12.1942, 
погиб

Сталинградская 
обл., Дубовский 
р-н, выс. 141,0

362 Фирсов Василий 
Фокич

1900, 
с. Дедуровка

08.11.1941, 
умер от ран

Московская обл., 
Ступинский 

муниципальный 
р-н, г. п. Ступино

363 Фирсов Владимир 
Дмитриевич

1920, 
с. Дедуровка

11.1941, 
погиб

Неизвестно

364 Фирсов Григорий 
Терентьевич

1916, 
с. Дедуровка

03.01.1943, 
умер от ран

Тверская обл.,
Нелидовский 
р-н, д. Дорохи, 

воинское 
кладбище

365 Фирсов Егор 
Васильевич

1907, 
с. Дедуровка

1947 с. Дедуровка

366 Фирсов Иван 
Александрович

1902, 
с. Дедуровка

11.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

367 Фирсов Иван 
Васильевич

1907, 
с. Дедуровка

Неизвестно с. Дедуровка

368 Фирсов Иван 
Васильевич

1921, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

369 Фирсов Иван 
Дмитриевич

1912, 
с. Дедуровка

05.1943, 
пропал б/в

Неизвестно
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370 Фирсов Иван 
Михайлович

1915, 
с. Дедуровка

05.08.1943, 
погиб

 Ленинградская 
обл.,

Мгинский р-н
371 Фирсов Иван 

Осипович
1915, 

с. Дедуровка
1975 Оренбургский р-н, 

ст. Донгуз

372 Фирсов Иван 
Петрович

1906, 
с. Дедуровка

1963 с. Дедуровка

373 Фирсов Иван 
Терентьевич

1923, 
с. Дедуровка

Неизвестно Оренбургская обл., 
п. Светлый

374 Фирсов Иван 
Фокич

1907, 
с. Дедуровка

29.01.1942, 
погиб

Смоленская обл., 
Велижский р-н,

г. Велиж, мемориал 
«Лидова гора», 

Братская могила 
№ 2

375 Фирсов Кузьма 
Фокич

1910, 
с. Дедуровка

1983 с. Дедуровка

376 Фирсов Михаил 
Александрович

1916, 
с. Дедуровка

1947 с. Дедуровка

377 Фирсов Михаил 
Федорович

1918, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

378 Фирсов Павел 
Петрович

1916, 
с. Дедуровка

2000 с. Дедуровка

379 Фирсов Петр 
Григорьевич

1914, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

380 Фирсов Петр 
Иванович

1926, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно
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381 Фирсов Петр 
Осипович

1917, 
с. Дедуровка

1957 с. Дедуровка

382 Фирсов Семен 
Васильевич

1910, 
с. Дедуровка

02.08.1943, 
погиб

Украинская ССР, 
Сталинская обл., 

Снежнянский р-н,
с. Мариновка

383 Фирсов Сергей 
Матвеевич

1924, 
с. Дедуровка

Неизвестно с. Дедуровка

384 Фирсов Федор 
Осипович

1908, 
с. Дедуровка

1994 с. Дедуровка

385 Фирсова Наталья 
Ивановна

1921 1985 с. Дедуровка

386 Фоменко Иван 
Никандрович

1916, 
с. Дедуровка

04.01.1942, 
пропал б/в

Смоленская обл.,
Юхновский р-н,

г. Юхнов
387 Хандрымайлов

Андрей 
Александрович

1926, 
с. Дедуровка

1953 с. Дедуровка

388 Хандрымайлов
Андрей Иванович

1916, 
с. Дедуровка

1941, 
пропал б/в

Неизвестно

389 Хандрымайлов
Андрей 
Степанович

1904, 
с. Дедуровка

26.01.1945, 
умер от ран

Польша, 
Краковское воев.,

г. Олькуш, 
кладбище

390 Хандрымайлов
Василий 
Иванович

1902, 
с. Дедуровка

10.1943, 
пропал б/в

Неизвестно

391 Хандрымайлов
Иван Федорович

1923, 
с. Дедуровка

1970 Оренбургская обл. 
Адамовский р-н, 

п. Адамовка
392 Хандрымайлов

Михаил 
Яковлевич

1925, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно
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393 Хандрымайлов 
Павел Иванович

1905, 
с. Дедуровка

17.03.1943, 
погиб

Орловская обл., 
Дмитровский 

р-н, Плосковский 
с/с, с. Плоское, 

братская могила
394 Хандрымайлов 

Петр Иванович
1918, 

с. Дедуровка
25.03.1945, 

погиб
Польша, 

Вроцлавское 
воеводство, 
г. Вроцлав, 

северо- восточнее 
13 км., западная 
окраина с. Аслау

395 Хандрымайлов 
Федор Иванович

1909, 
с. Дедуровка

28.07.1943, 
погиб

Орловская обл., 
Глазуновский р-н, 

д. Новополево, 
сев. окр., братская 

могила
396 Хандрымайлов 

Яков 
Никонорович

1903, 
с. Дедуровка

1968 с. Дедуровка

397 Цепков Александр 
Ефремович

1912, 
с. Дедуровка

2001 с. Дедуровка

398 Цепков Антон 
Ефремович

1901, 
с. Дедуровка

1950 г. Оренбург

399 Цепков Василий 
Антонович

1924, 
с. Дедуровка

1995  г. Оренбург

400 Цепков Василий 
Николаевич

1909, 
с. Дедуровка

1992 с. Дедуровка

401 Цепков Василий 
Федорович

1907, 
с. Дедуровка

11.06.1942,
пропал б/в

 Орловская обл.

402 Цепков Григорий 
Ефремович

1898, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно
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403 Цепков Иван 
Васильевич

1914, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

404 Цепков Иван 
Ефремович

1908, 
с. Дедуровка

1981  Оренбургская 
обл., п. Светлый

405 Цепков Иван 
Ильич

1902, 
с. Дедуровка

10.02.1943, 
погиб

 Украинская ССР, 
Харьковская обл., 
Харьковский р-н,

г. Мерефа
406 Цепков Иван 

Иович
1908, 

с. Дедуровка
1981 с. Дедуровка

407 Цепков Иван 
Михайлович

1920, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

408 Цепков Иван 
Николаевич

1915, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

409 Цепков Илья 
Максимович

1897, 
с. Дедуровка

1969 с. Дедуровка

410 Цепков Кузьма 
Федорович

1896, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

411 Цепков Николай 
Ефремович

1895, 
с. Дедуровка

12.1943, 
пропал б/в

Неизвестно

412 Цепков Николай 
Николаевич

1915, 
с. Дедуровка

1973 с. Дедуровка

413 Цепков Николай 
Яковлевич

1924, 
с. Дедуровка

20.09.1943, 
погиб

Украинская ССР, 
Киевская обл., 

Броварский р-н,
с. Семиполки



275

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        

№ 
п/п Ф.И.О Дата, место 

рождения
Дата

смерти
Место

захоронения

414 Цепков Петр 
Ильич

1922, 
с. Дедуровка

13.08.1943, 
умер от ран

 Краснодарский 
край, Абинский 
р-н, Холмский 

с/с, ст. Холмская, 
двор школы № 2, 

могила № 27, 
второй с северной 

стороны
415 Цепков Семен 

Ильич
1908, 

с. Дедуровка
1976 с. Дедуровка

416 Цепков
Филипп Ильич

1898, 
с. Дедуровка

18.04.1942, 
умер, 

госпиталь 
ЭГ 1311

Татарская 
АССР, г. Казань, 
Архангельское 

кладбище, могила 
№ 991

417 Цепков Яков 
Васильевич

1911, 
с. Дедуровка

2005 с. Дедуровка

418 Цепков Андрей 
Исаевич

1923, 
с. Дедуровка

2009 Неизвестно

419 Цыплаков 
Алексей 
Андреевич

1915, 
с. Городище

1941, погиб г. Ленинград

420 Цепков
Максим 
Владимирович

1900, 
с. Дедуровка

Неизвестно г. Оренбург

421 Цыгулев Петр 
Дмитриевич

1909, 
с. Буланово

1986 с. Дедуровка

422 Чашин Александр 
Федорович

1919, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

423 Чеканин
Михаил 
Сергеевич

1912,
с. Н. Павловка

1991 с. Дедуровка
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424 Чернов Александр 
Зиновьевич

1905, 
с. Дедуровка

1946 с. Дедуровка

425 Чернов Александр 
Федорович

1918, 
с. Дедуровка

01.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

426 Чернов Алексей 
Иванович

1920, 
с. Дедуровка

12.04.1942, 
погиб

Ленинградская 
обл., Винницкий 
р-н, оз. Вашкус, 
южный берег, 

кладбище № 13
427 Чернов Андрей 

Григорьевич
1910, 

с. Дедуровка
1979 Оренбургская обл., 

п. Светлый

428 Чернов Андрей 
Иванович

1925, 
с. Дедуровка

Неизвестно  Оренбургский 
р-н, ст. Донгуз

429 Чернов Андрей 
Федорович

1918, 
с. Дедуровка

01.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

430 Чернов Василий 
Григорьевич

1924, 
с. Дедуровка

1977 Оренбургская обл., 
п. Светлый

431 Чернов Василий 
Дмитриевич

1910, 
с. Дедуровка

1995 с. Дедуровка

432 Чернов Василий 
Евгеньевич

1911, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

433 Чернов Василий 
Иванович

1914, 
с. Дедуровка

1965 с. Дедуровка

434 Чернов Василий 
Иванович

1923, 
с. Дедуровка

2016 с. Дедуровка

435 Чернов Василий 
Сергеевич

1915, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

436 Чернов Василий 
Федорович

1923, 
с. Дедуровка

13.05.1942, 
умер от 
болезни

 г. Москва, ул. 
Орджоникидзе, 4, 
ф-л Московского 

крематория



277

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ЛИХОЛЕТЬЕ   |        

№ 
п/п Ф.И.О Дата, место 

рождения
Дата

смерти
Место

захоронения

437 Чернов Григорий 
Андреевич

1907, 
с. Дедуровка

02.03.1942, 
погиб

Ленинградская 
обл., Киришский 
р-н, д. Ларионов 
Остров, севернее, 

4 км, лес
438 Чернов Дмитрий 

Федорович
1904, 

с. Дедуровка
09.09.1942, 

погиб
Калининская обл., 

Ржевский р-н, 
д. Бол. Косачево

439 Чернов Егор 
Иванович

1912, 
с. Дедуровка

03.1943, 
пропал б/в

Неизвестно

440 Чернов Иван 
Андриянович

1923, 
с. Дедуровка

2003 с. Дедуровка

441 Чернов Иван 
Васильевич

1910, 
с. Дедуровка

12.1941,
пропал б/в

Неизвестно

442 Чернов Иван 
Дмитриевич

1894, 
с. Дедуровка

1976 с. Дедуровка

443 Чернов Иван 
Илларионович

1896, 
с. Дедуровка

1984 с. Дедуровка

444 Чернов Иван 
Матвеевич

1906, 
с. Дедуровка

1972 Адамовский р-н, 
ст. Шильда

445 Чернов Иван 
Семенович

1918, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

446 Чернов Иван 
Тимофеевич

1914, 
с. Дедуровка

08.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

447 Чернов Иван 
Тихонович

1895, 
с. Дедуровка

1950 с. Дедуровка

448 Чернов Иван 
Федорович

1921, 
с. Дедуровка

1998 с. Дедуровка

449 Чернов Иван 
Филиппович

1907, 
с. Дедуровка

01.1942, 
пропал б/в

Неизвестно
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450 Чернов Кузьма 
Федорович

1902, 
с. Дедуровка

02.1945, 
пропал б/в

Неизвестно

451 Чернов Михаил 
Дмитриевич

1907, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

452 Чернов Михаил 
Иванович

1914, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

453 Чернов Михаил 
Иванович

1923, 
с. Дедуровка

2005 г. Оренбург

454 Чернов Никита 
Моисеевич

1900, 
с. Дедуровка

12.1941,
пропал б/в

Неизвестно

455 Чернов Николай 
Андреевич

1926, 
с. Дедуровка

2005 с/з им. 9 Января

456 Чернов Николай 
Васильевич

1912, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

457 Чернов Николай 
Романович

1918, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

458 Чернов Николай 
Федорович

1906, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

459 Чернов Павел 
Иванович

1916, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

460 Чернов Семен 
Терентьевич

1916, 
с. Дедуровка

28.09.1942 Неизвестно

461 Чернов Роман 
Сергеевич

1911, 
с. Дедуровка

1953 с. Дедуровка

462 Чернов Сергей 
Тимофеевич

1905, 
с. Дедуровка

1983 с. Дедуровка

463 Чернов Сергей 
Федорович

1926, 
с. Дедуровка

1945, 
пропал б/в

Неизвестно

464 Чернов Тимофей 
Гаврилович

1921, 
с. Дедуровка

1947 с. Дедуровка
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465 Чернов Тимофей 
Семенович

1922, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

466 Чернов Тимофей 
Федорович

1904, 
с. Дедуровка

1961 Неизвестно

467 Чернов Федор 
Васильевич

1921, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

468 Чернов Федор 
Васильевич

1899, 
с. Дедуровка

12.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

469 Чернов Федор 
Сергеевич

1926, 
с. Дедуровка

Неизвестно г. Оренбург

470 Чернов Федор 
Тихонович

1907, 
с. Дедуровка

1956 с. Дедуровка

471 Чернов Яков 
Кузьмич

1921, 
с. Дедуровка

12.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

472 Чернова Анна 
Васильевна

1915, 
с. Дедуровка

1994  г. Оренбург

473 Чернова 
Ефросинья 
Васильевна

1925, 
с. Дедуровка

2014 г. Оренбург

474 Шинкарев 
Александр 
Наумович

1920, 
с. Дедуровка

17.02.1945,
умер от ран, 
Германия, 
Нойдамм

Польша, 
Вроцлавское воев., 

пов. Легницкий, 
г. Легница, 
Вильгельм- 

штрассе
475 Шинкарев 

Алексей 
Александрович

1904, 
с. Дедуровка

1961 с. Дедуровка
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476 Шинкарев 
Василий 
Иванович

1926, 
с. Дедуровка

1998 с. Дедуровка

477 Шинкарев 
Василий 
Игнатьевич

1909, 
с. Дедуровка

Неизвестно с. Дедуровка

478 Шинкарев 
Василий 
Кирсанович

1921, 
с. Дедуровка

1993 с. Дедуровка

479 Шинкарев 
Василий 
Степанович

1925, 
с. Дедуровка

1985 с. Дедуровка

480 Шинкарев 
Василий 
Тимофеевич

1925,
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

481 Шинкарев Иван 
Арсентьевич

1908, 
с. Дедуровка

1943, погиб г. Ленинград

482 Шинкарев 
Григорий 
Дорофеевич

1914, 
с. Дедуровка

19.02.1944, 
погиб

Эстонская ССР, 
Вируский уезд, 
ст. Аувере- Яам, 
в районе 200 м 

от ж/д
483 Шинкарев 

Дмитрий 
Нефедович

1910, 
с. Дедуровка

Пропал б/в Карело- Финская 
ССР

484 Шинкарев Егор 
Игнатьевич

1916, 
с. Дедуровка

10.1944, 
пропал б/в

Неизвестно

485 Шинкарев Иван 
Герасимович

1917, 
с. Дедуровка

11.1942, 
пропал б/в

Неизвестно

486 Шинкарев Иван 
Кирсанович

1916, 
с. Дедуровка

16.12.1942, 
умер 

от болезни

Туркменская ССР, 
Ашхабадская обл., 
Кизыл- Арватский 

р-н, г. Кизыл- 
Арват, кладбище
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487 Шинкарев Иван 
Павлович

1926, 
с. Дедуровк

1965  Украина, г. Львов

488 Шинкарев Иван 
Трофимович

1904, 
с. Дедуровка

19.03.1943, 
пропал б/ в

Неизвестно

489 Шинкарев Иван 
Ферафонтович

1909, 
с. Дедуровка

18.01.1944, 
погиб

г. Ленинград, 
Вологодско- 

Ямская слобода
490 Шинкарев 

Михаил 
Миронович

1916, 
с. Дедуровка

02.1945,
пропал б/в

Неизвестно

491 Шинкарев Павел 
Дорофеевич

1918, 
с. Дедуровка

10.1941,
пропал б/в

Неизвестно

492 Шинкарев Павел 
Иванович

1922,
с. Дедуровка

28.01.1943, 
погиб

Белгородская обл.,
г. Новый Оскол, 
ул. Ливенская, 

братская могила
493 Шинкарев Павел 

Наумович
1923, 

с. Дедуровка
29.02.1944 Неизвестно

494 Шинкарев Павел 
Нефедович

1902, 
с. Дедуровка

26.01.1944, 
погиб

БССР, Полесская 
обл., Мозырский 
р-н, д. Советская 

Буда
495 Шинкарев Павел 

Трофимович
1892, 

с. Дедуровка
1979 с. Дедуровка

496 Шинкарев Павел 
Федорович

1903, 
с. Дедуровка

07.01.1944, 
погиб

Калининская обл., 
Новосокольниче-
ский р-н, д. Шаи-
мовка, западнее, 

600 м, д. Марьино, 
восточнее, 200 м, 

окраина рощи, 
братская могила 

№ 4
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497 Шинкарев Петр 
Григорьевич

1920, 
с. Дедуровка

1999 с. Дедуровка

498 Шинкарев Петр 
Григорьевич

1925, 
с. Дедурова

Неизвестно Неизвестно

499 Шинкарев Петр 
Игнатьевич

1925, 
с. Дедуровка

1945,
погиб

Германия, 
г. Берлин,

р-н Трептов, 
Пушкин аллея — 
Трептовер парк

500 Шинкарев Петр 
Миронович

1910, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

501 Шинкарев Степан 
Павлович

1917, 
с. Дедуровка

12.03.1942, 
погиб

Смоленская обл., 
г. Демидово, 

северо- западная 
окраина, 

кладбище № 3
502 Шинкарев Степан 

Ферапонтович
1897, 

с. Дедуровка
1997 с. Дедуровка

503 Шинкарев Федор 
Кирсанович

1914, 
с. Дедуровка

Неизвестно Неизвестно

504 Шинкарев Федор 
Исаевич

1908, 
с. Дедуровка

1988 с. Дедуровка

505 Яковенко Василий 
Григорьевич

1898, 
с. Дедуровка

12.1941, 
пропал б/в

Неизвестно

506 Коско Михаил 
Эдуардович

1922 г.р.
Белоруссия

1948 с. Дедуровка
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прошло более двух столетий со дня официального основания 

нашего родного села. Вихрем пронеслись значимые исторические 
события над казачьей станицей, пожелтели фотографии, истерся лик. 
Но память об историческом прошлом Дедуровки, о предках, которые 
дали нам возможность мирного существования, должна жить.

Помните, люди, об этом!
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СОКРАЩЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ
1. Литовка‑коса — сельскохозяйственный ручной инструмент 

для скашивания травы с прикрепленными грабельками (грабками) 
для уборки зерновых культур.

2. Государственный архив Оренбургской области. Оренбургская 
казенная палата. Фонд № Ф — 98. Архивная опись № 2 дел посто‑
янного хранения 1795–1850 гг.

А — армия;
АК — армейский корпус;
ВО — военный отдел;
ГК — Георгиевский крест;
ГМ — Георгиевская медаль;
ЗОВО — знак отличия Военного Ордена;
ИТЛ — исправительно‑ трудовой лагерь;
КК — кавалерийский корпус;
ЛГСКП — Лейб‑гвардии сводный казачий полк;
Мед. — медаль;
МВ — мировая вой на;
ОКАД — Оренбургский казачий артиллерийский дивизион;
ОКВ — Оренбургское казачье вой ско;
ОКП — Оренбургский казачий полк;
ОКС — особая казачья сотня;
ОКЮУ — Оренбургское казачье юнкерское училище;
ООКД — отдельный Оренбургский казачий дивизион;
Пос. — поселок;
Пр. — приказ;
РККА — Рабоче‑ крестьянская красная армия;
С. — село;
Ст. — степень;
УИК — уездный исполнительный комитет;
УНКВД — управление народного комиссариата внутренних дел.
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