
 

 

 

УЧИТЕЛЯ – ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Прошла война,  

прошла страда, 

но боль взывает к людям: 

давайте, люди, никогда 

об этом не забудем! 

 

Но памяти нас связывает нить… 

 

          Великая Отечественная война стала главным событием в жизни целого поколения 

людей, заставила забыть  о возрасте, о личном. Все мужчины в одночасье стали 

солдатами, которые должны были встать на  защиту Родины. 

          Мой рассказ о семье Черепковых. У Семена и Анисьи Черепковых, жителей д. 

Лопазное,  было 5 детей: дочь Александра и сыновья - Никита, Владимир, Даниил и 

Дмитрий. Все четверо братьев работали учителями в сельских школах Сладковского 

района. Они преподавали разные предметы, но каждый был  по-своему уникальным 

человеком и талантливым учителем. 

           Сколько детей научил писать и считать на уроках учитель начальных классов 

Никита Семенович…  Сколько ребятишек узнали о законах жизни и тайнах природы  на 

уроках биологии  у Дмитрия Семеновича,  а сколько совершили заочное путешествие в  

разные страны  на уроках географии у Даниила Семеновича… Трудно сосчитать. Но 

если спросить ребят, когда-то учившихся у этих педагогов, ответ однозначен - эти 

уроки остались в их памяти. Можно с уверенностью сказать, что учительский  труд не 

пропал даром.  

Черепков Никита Семенович(1915 г.р.) до 70 лет проработал 

учителем начальных классов сначала в деревне Михайловка, 

затем в Пелевине, в Большом Куртале. Учителем  начинал 

работать и Владимир Семенович (1918 г.р.). В 1941 году оба 

брата были призваны в действующую армию. Они служили  

артиллеристами-наводчиками в одном полку, вместе попали в 

Белоруссии в окружение, вместе выходили из него с боями. В 

1943 году, в одном из трудных боев  за город Могилёв, Никита 

Семенович был ранен.  По возвращении из медсанбата о  судьбе 

брата ничего узнать не смог. По официальным данным он 

числится пропавшим без вести с 03.12.1943 года.  

Никита Семенович воевал до Победы. Имеет награды: Орден 

Отечественной войны I степени, три Ордена Красной Звезды, медаль «За Отвагу», «За 

Победу над Германией в 1941-1945 годах». Третий Орден Красной Звезды был вручен 

ему в 1948 году. Никита Семенович умер в 2006 году, похоронен в с. Усово. 

            После окончания 7 классов Черепков Даниил Семенович    (06.02.1926 г.р.) начал 

свою трудовую деятельность в финотделе: ему, как самому грамотному на селе, 

доверили работу счетовода в сельском Совете д. Лопазное. К этому времени старшие 
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братья, Никита и Владимир, уже воевали. Его черед пришел только в 1943 году, в 

самый разгар войны. 

 

                                                        
 

             Даниил Семенович 8 ноября 1943 года  был призван в Новосибирскую область 

(станция Татарка), в запасной артполк. Принял присягу   11 декабря 1943 года. В 

августе 1944 года его перевели в действующую Армию   под    Варшаву, в 4-й Кубанский 

артполк, затем в Румынию в составе конно-танковой группы. Сержант Черепков   с  

боями прошел Венгрию, Австрию, Чехословакию – словом,  пол-Европы прошагал. 

Узнали о  Победе в мае  1945 года на пути от города  Брно к  красавице Праге. 

            Но гимнастерку он в тот год не снял: надо было надежно охранять завоеванные в 

кровопролитных боях рубежи Родины. Под Львовом  воевали с бандеровцами, 

защищали интересы и жизни местного населения. 

            После окончания  танкового училища в 1947 году  Даниил Семенович, получив 

права механика-водителя танка Т-34 и звание  старшего сержанта, продолжает 

служить в танковых войсках  сначала в Западной Украине, а затем в  Белоруссии (г. 

Осиповичи).    

            В родные места вернулся лишь в августе 1950 года. Встретился со своими 

родными, вместе с вернувшимся с войны братом Никитой помянули пропавшего без 

вести брата Владимира, родителей, умерших за годы войны.  

Даниил Семенович Черепков награжден медалями «За взятие Будапешта» и «За победу 

над Германией в 1941-1945 годах», орденом Отечественной войны II  степени. 

            После армии уехал в г. Петропавловск, поступил на  завод  работать и  учился в 

вечерней школе, закончил 10 классов. Здесь встретил свою будущую жену, Кочину 

Надежду Григорьевну, которая всю войну  (с 14 лет) проработала на швейной фабрике,  

где шили  военное обмундирование для солдат. 

           Но все время тянуло домой, в деревню. С маленьким ребенком семья Черепковых 

приезжает на родину, 1июня 1954 года Даниил Семенович   был принят учителем 

начальных классов Красивской школы.  
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Коллектив учителей Красивской школы, 1954 год (крайний слева Черепков Д. С.). 

 

           В 1955 году поступает в Петропавловский педагогический институт (заочно), по 

окончании которого получил квалификацию «учитель географии», а 15 августа 1959 

года переведен директором Рождественской  школы.  Каждый раз, когда тема урока 

была связана с местами, где ему пришлось воевать, сердце учителя вновь сжималось от 

боли, тяжелых воспоминаний, потерь. 

            Молодому учителю по решению Районной конференции учителей оказали 

большое доверие: 21 декабря 1963 года избрали  делегатом на  Первый  областной 

съезд сельских учителей Тюменской области. 

Отца – учителя  видели дома только поздним вечером. Остальное время Даниил 

Семёнович отдавал   работе: учил ребят, проводил политзанятия, педсоветы, на 

лошади ездил в районный центр сдавать отчеты, на совещания, за зарплатой для 

учителей. 

            С 25 августа 1966 года Даниила Семёновича назначили директором только что 

открывшейся Пелевинской восьмилетней  школы. Новое кирпичное здание, новый 

молодой коллектив учителей, 160 учеников. В школе был спортзал, библиотека, 

настоящая мастерская. Заведовал ею местный учитель-ветеран Иванов А.С.   Учились в 

две смены, была и вечерняя школа. Детей кормили в школьном буфете. 

            В школу поступали новейшие пособия по разным предметам: таблицы, 

коллекции минералов, гербарии, спортинвентарь.  

            На пришкольном участке выращивали картофель и другие овощи, которые 

использовали для питания детей в школьной столовой. 

            Даниил Семёнович умело руководил коллективом, состоящим из учителей-

стажистов и  совсем молоденьких учителей-выпускниц школ. 

             В 1969 году он был награжден Почётной грамотой Министерства  просвещения 

РСФСР, затем  значком «Отличник народного просвещения». В честь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина (1970 г.) награжден  медалью «За доблестный труд». 

             А 11 мая 1972 года  Даниил   Семенович переведен директором Усовской средней  

школы, где  проработал в этой должности до ухода на заслуженный отдых.  Продолжал 

работать учителем географии до 1992 года, ушёл по состоянию здоровья. Умер в 1995 

году, похоронен в селе Усово. 
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               Педагогический стаж Даниила Семеновича – 38 лет, а в должности директора – 

26 лет. За добросовестное отношение к своим  обязанностям он  неоднократно 

награждался грамотами Министерства РСФСР, ОБЛОНО и РОНО. Даниил Семёнович 

много лет являлся председателем Совета ветеранов при администрации Усовского 

сельского Совета, секретарём парторганизации в Усовской школе.  

             В доме ветерана бережно хранятся его боевые награды,  а также памятные 

медали ко Дню Победы, начиная с  20 – летнего юбилея,  и  юбилейным датам 

Вооруженных сил СССР. 

            «Даниил Семенович щедро делился  своими знаниями  и воспоминаниями с 

коллегами, друзьями, подрастающим поколением. 

            Всю жизнь Даниил Семенович учил детей познавать и любить свою Родину,  

чтобы знали, что главные слова – РОДИНА и МИР, ибо только настоящий патриот 

станет её защитником», - поделилась своими воспоминаниями старшая дочь Тамара 

Даниловна Лукина. 

 

Учительская династия Черепковых. 

 

 В семье Даниила Семёновича и Надежды Григорьевны выросло 2 дочки и сын. 

Володя стал инженером. Дети, которые продолжают дела своих родителей, близких 

родственников, идут по стопам в профессии, в современном мире принято называть 

«династией». Династии появляются в семьях, люди которых увлечены своим делом, 

служат своим идеалам, убеждениям. 

 По стопам Даниила Семёновича и его братьев пошли его дочери – Тамара и 

Ирина. 

 Лукина Тамара Даниловна – дочь Черепкова Д.С., стаж работы – 40 лет. 

Учитель математики Усовской средней школе. Закончила Ишимский пединститут им. 

Ершова в 1974 году. 

 Прохорова Ирина Даниловна – дочь Черепкова Д.С., стаж работы – 38 лет.  

 Учитель русского языка и литературы. Закончила Ишимский пединститут им. 

Ершова в 1977 году, работает в Москве. 

 Лукина Людмила Алексеевна – внучка Черепкова Д.С., дочь Лукиной Т.Д., стаж 

работы – 14 лет. Закончила Ишимский пединститут им. Ершова в 1997 году. Учитель 

математики в г. Тюмень. 

 Лукин Виктор Алексеевич – внук Черепкова Д.С., сын Лукиной Т.Д., стаж 4 года. 

Закончил Ишимский пединститут им. Ершова в 2002 году. Учитель – технологии и 

менеджмента. 

   Династия – гордое слово! 

   Сплелись поколения в нём. 

   Мы славу труда своих предков 

   Достойно сквозь годы несём. 
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Призвание быть учителем. 

 

Время оставило самое главное 

          в жизни: 

Радость работы, ласковый хлеб 

          на столе. 

Время оставило ясное бремя 

         Отчизны, 

Дом и дороги на мирной, 

   счастливой земле! 

 

 В тёплый августовский день я иду по знакомой сельской улице и сворачиваю к 

дому, где назначена встреча. 

 Передо мной, весело щебеча, шагают две девчушки из начальной школы. 

Слушаю их диалог: 

 - Здравствуйте, тётенька, - обращается меньшая к женщине, стоящей у калитки, 

а старшая её поправляет: 

 - Это не тётенька, это – учительница. 

 Вслед за ними я сворачиваю к калитке и подхожу к учительнице: 

 - Здравствуйте, Мария Алексеевна. 

 - Добрый день, проходите, я вас жду. 

 Уютный дворик, весь засажен цветами. Мы садимся в тень клёнов. Одетая по-

домашнему, Мария Алексеевна всё равно производит впечатление учительницы, 

наставницы. И это чувство во всём: в порядке двор, дом, сад, огород. 

 Начинается наша беседа воспоминанием о детстве. В начале 30-х годов 

прошлого столетия жила в Покровке семья Харапоновых. На Петров день выехали 

косить сено. И именно в этот день 1928 года у них произошло чудо – на свет появилась 

дочурка Машенька, первенькая, долгожданная, будущая опора матери. 

 До коллективизации семья крестьянствовала, а затем вступила в колхоз. 

Машенька подрастала, родились ещё дети – шестеро. Старшая – помощница, правая 

рука. 

 Мария Алексеевна вспоминает: 

 - В школу я пошла с большим желанием: уж больно нравилось книжки читать, 

рассказывать младшему обо всём, что узнала самостоятельно. Учась в школе, мечтала 

стать драматической актрисой, а кумиром была М.И.Ермолова. Но мечта не сбылась: 

началась Великая Отечественная война. 

 Маша училась в 7 классе Покровской школы, а затем в Александровской. Она 

закончила 9 классов в 1943-ем, в год, когда шли решающие бои под Сталинградом. 

 В семье Харапоновых было пятеро малых детей. Мать их растила одна, потому 

что отец погиб в «финскую» войну. Выживали, как могли: держали хозяйство, огород, 
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собирали грибы, ягоды, сушили рыбу – всё шло в дело. Мать к тому же рукодельничала, 

а Маша ей в этом помогала. 

 К этому времени учительские кадры поредели, на фронт были мобилизованы 

мужчины-учителя и даже женщины. Но война – это не навсегда, нужно было думать о 

будущем, о молодом поколении. И вот по решению правительства были призваны на 

учительскую работу из школ лучшие учащиеся девятых-десятых классов. 

 - Ой, батюшки, да куда тебя посылают? – причитала мать, глядя на свою главную 

помощницу. – А этот «горох» кто будет помогать растить? Малыши уставились 

любопытными глазёнками: Маша-няня уезжает работать!  

 Мария училась хорошо. И в августе, после окончания уборочной, её и двух её 

подруг Нину Коваленко и Клаву Журавлёву, пригласили в РОНО на собеседование. 

Заведующим был Семён Игнатьевич Германович. И уже в октябре молодая 

учительница Мария Алексеевна по распределению была направлена в Задонскую 

школу, где ей доверили четвёртый класс. На работу собирали всей роднёй: черное 

платье с белым воротничком сшила эвакуированная из Ленинграда, а ещё – юбочку и 

белую кофточку, а вот пальто досталось с плеча дяди Вани, который ушёл на фронт. 

Мама из овечьей шерсти связала белую шаль, на ноги – ботиночки чёрного цвета на 

каблучке «от тёти». 

 Запрягли корову в телегу, а повёз дед Василий Иванович в дальний путь на 

работу в деревню Задонку. 

 Школа-семилетка располагалась в большой деревянной церкви. А годом раньше 

сюда были направлены предметники. Возглавлял коллектив учителей Григорий 

Илларионович Иванов, математику преподавала Вера Игнатьевна Сильченко, 

литературу – Мария Ивановна Зубова. Наставницами у Марии Алексеевны были 

Екатерина Ильинична Десятова и Прасковья Прокопьевна Проваторова. 

  Учителя вели уроки, воспитывали детей, заготавливали дрова и возили их на 

колхозных быках для школы и своей квартиры. Жила Мария Алексеевна у Федотовой, в 

её доме располагалась и почта. Был в деревне магазин, в котором нечего было купить, 

кроме двух-трёх молотков да ручной пилы. 

 Учителя во время войны получали небольшой продовольственный паёк: горох, 

муку, зерно – этим и кормились с сестрой семиклассницей Дорой, которую специально 

взяла с собой в Задонку. 

 Моя собеседница грустно замолчала, проглотила слёзы, поправила белый 

воротничок на кофточке, пригладила волосы, забранные в небольшой узел, и как будто 

продолжая урок, снова заговорила: 

 - Готовилась к урокам при сальном фитиле, усердно штудировала старые 

подшивки журнала «Начальная школа», «Учительской газеты». Вместо тетрадей – 

старые книги, газеты. Писали углём на белой стене, вместо доски (Мария Алексеевна 

пристально смотрит на меня: верю ли я всему этому). В классах повесили плакаты и 

лозунги: «Родина-мать зовёт!» «Всё для фронта!». Ребятишки во время войны учились 

очень прилежно, видимо, сказывалась общая обстановка в стране, задания выполняли 

аккуратно, о нарушении дисциплины и речи не было. В школе имелась небольшая 

библиотека, а книжки зачитывали «до дыр». 
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 Одна из учительниц приносила в школу драгоценный патефон, а мы учили 

ребятишек танцевать под вальс «Амурские волны». Изредка крутили кино вручную. 

 Учителя, медик Анастасия Дмитриевна Дудникова, сельская интеллигенция, 

занимались агитационной работой: ходили собирать для фронта тёплые вещи, сухари, 

табак, сушёные овощи, а ещё распространяли облигации Государственного займа. 

 Классы были разновозрастными: на два три года старше своей учительницы, 

потому что не в чем было ходить, одежда износилась, голодали, от своих сверстников 

отстали. Вместе с учителями ученики собирали колоски, сдавали на склад. Весной 

ходили по полям, рыли мышиные норы, чтобы добыть зерна, а потом некоторые этим 

зерном отравились и умерли. А вообще-то людей умирало не так уж много: спасались 

народными средствами. 

 Закончился учебный год. Маша получала паёк, помогала семье. Но матери с 

четырьмя детьми было тяжело, похлопотала о переводе, и дочь переехала работать в 

Покровскую семилетку. 

 «Во время войны, - вспоминает Мария Алексеевна, - в деревнях Покровка, 
Маслянка, Никулино были открыты детские дома для эвакуированных детей из 
прифронтовой полосы, из многих городов: Курска, Москвы, Ленинграда. 
 Когда я пришла работать в Покровскую школу, мне снова дали четвёртый класс, 

в котором учились ребятишки из детского дома. В классе было тридцать восемь 

человек. Бросалось в глаза то, что дети не улыбались, выглядели очень взрослыми, 

серьёзными. Было очень трудно расположить к себе. В глазах страх и недоверие, они 

были очень обидчивы, им не хватало материнской ласки и тепла, это были дети, 

«опалённые войной». 

 Но как говорят, живым – живое. Жизнь продолжалась. В школе шли занятия и 

даже проводились праздники, чтобы поднять настроение ребятишек. К Новому году 

украшали ёлку, игрушки делали из картона, цепочки на ёлку – из коры, потому что 

бумаги не было. 

 Очень строго руководители школ следили за работой по охвату всеобучем, 

поэтому обучение было организовано даже на дому. Два раза в неделю я ходила 

пешком в соседнюю деревню Лебяжка за шесть километров. Несла задание и шла 

обратно. Приду в дом, замёрзну, пока отогреваюсь, проверю тетрадки. А ещё во время 

войны открывались СПТ и другие учебные заведения, которые подготавливали 

специалистов к дальнейшей жизни страны». 

 Тяга к учёбе была велика, и в 1944 году Мария Алексеевна поступила в 

Ишимское педагогическое училище. 

 «На занятия ходили с желанием, борясь с голодом и холодом. Были дни, когда 

ели по одной морковке в день, в студенческой столовой давали жиденький супчик из 

крапивы. Но уже чувствовалось по сводкам радио информбюро, что День Победы – 

рядом. 

 В деревне организовали дежурство в сельсовете, где находился телефон – 

единственный в Покровке. 

 Моя смена была девятого мая 1945 года. В пять часов утра позвонили и 

сообщили долгожданное известие: «Мы одержали победу!» Не удержалась, побежала в 

деревню рассказать радостную весть. Кто плакал от радости, кто – от безысходного 

горя, отчаяния, вспоминая погибших. 
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 Страна вздохнула свободно: так хотелось жить, работать, всех любить, 

созидать». 

 Мария Алексеевна продолжала трудиться в школе и поступила учиться заочно в 

Ишимский педагогический техникум. 

 В 1947 году директором Покровского детского дома становится Николай 

Борисович Конопкин. И это судьба. Солдат, перенёсший тяготы войны, и скромная 

сельская учительница соединяют свои судьбы. 

 В 1953 году детский дом расформировывают. Николая Борисовича назначают 

биологом в Усовскую школу, а его жену – учителем начальных классов. Мария 

Алексеевна заканчивает  техникум и поступает в Ишимский институт на факультет 

русского языка и литературы, а в 1960 году её назначают завучем школы и 

языковедом. 

                                                      
Мария Алексеевна Конопкина 

 

 Был трудный путь к победе в войне и в жизни тоже, правительство оценило по 

заслугам труд Марии Алексеевны: в 1954 году она награждена медалью «За трудовое 

отличие», в 1962 году ей присваивают звание «Отличник народного просвещения», в 

1982 году награждают медалью «Ветеран труда», в 1992 году – медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне», а в 1995 году – медалью «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». 

 После ухода на заслуженный отдых Мария Алексеевна полностью посвятила 

себя общественной работе. Она частый гость в нашей школе на уроках и праздниках. 

Люди относятся к ней с уважением, и стар и мал называют её Учителем с большой 

буквы. 

 Много лет назад была создана женская фольклорная группа «Красная гвоздика», 

Мария Алексеевна являлась её руководителем. В репертуар женщин входили народно-

хоровые и вокальные песни. Они передают русские традиции молодому поколению. 
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 По линии матери в их роду было много учителей – это Даниил Михайлович, 

Антон Афанасьевич, Николай Антонович, Мария Степановна, Феоктиста Петровна, 

Антонина Даниловна, Зоя Даниловна Солоненко. Эта династия продолжается и сейчас. 

Стали педагогами Надежда Петровна Гуляева, Нина Алексеевна Анохина, Марина 

Владимировна Лаврова, Ольга Владимировна Чудинова, Людмила Васильевна Попова, 

её дочь – Виктория Викторовна. 

 Всю свою жизнь Мария Алексеевна посвятила воспитанию лучших 

нравственных качеств детей, с сорок третьего года несёт высокое звание Учителя и ни 

разу не предала свою профессию. 

 Вот такие они – учителя военных лет. 

 Я покидаю уютный дом Марии Алексеевны со словами пожелания здоровья, 

благополучия, земных благ, чтобы она всегда была жизнерадостной, приходила в гости 

в школу, делясь своим жизненным опытом. 

 Спасибо, что есть такие учителя! 

 

Учитель с большой буквы. 

 

             В боях за Ленинград участвовал наш земляк Николай Борисович Конопкин. В 

Сладковском районом краеведческом музее в настоящее время создана выставка, на 

которой представлены документы, награды, предметы обмундирования Николая 

Борисовича. На государственное хранение  вещи фронтовика  в 1999 году передала его 

жена Мария Алексеевна Конопкина.  Николай Борисович родился 24 августа 1914 года 

в деревне Покровка тогда ещё Маслянского района Омской области. С 1935 года 

работал учителем начальной деревни Стрункино. В 1939 году он окончил школьное 

отделение Ишимского педагогического училища. Затем стал заведующим 

Караваевской школы. В ряды Красной Армии призван 16 февраля 1940 года. Присягу 

принял 30 апреля 40-го. Во время Великой Отечественной войны служил в составе 350-

го отдельного зенитного артиллерийского девизиона начальником радиостанции РБМ. 

Конопкин воевал на Ленинградском, Волховском, Карельском, Дальневосточном 

фронтах. Он награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», «За освобождение Ленинграда», «За освоение 

целинных земель» (14.04.1957 г.), медалью «В память 250-летия Ленинграда» 

(15,08.1957 г.), свидетельством об утверждении участника ВДНХ 1967 г. 

       В военном билете Николая Борисовича имеется отметка: « Тяжело ранен в ногу, 17 

апреля 1945 года в составе 262 роты связи». 

       …Читаю одно из удостоверений: «Медалью «За боевые заслуги» награждаются 

военнослужащие рядового, командного и начальствующего состава Рабоче-

Крестьянской Красной Армии, Военно-морского флота и Войск пограничной охраны, 

которые в борьбе с врагами советского государства своими умелыми, инициативными 

и смелыми действиями, сопряженными с риском для жизни, содействовали успеху 

боевых действий на фронте». 

 

          После войны Николай Борисович вернулся на родину и снова стал работать. 

Являлся заведующим Покровским детским домом, директором Таволжанской 
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начальной школы, преподавал биологию в Покровской и Усовской школах. Последняя 

запись в его трудовой книжке гласит: «Учителя Усовской средней школы исключить из 

списков работающих в связи со смертью с 22 января 1978 года». 

          Николай Борисович вёл активную общественную деятельность. Проводя большую 

юннатскую работу, на протяжении многих лет добивался высоких показателей на 

областных конкурсах за лучшую постановку в школе опытнической работы по 

сельскому хозяйству. Не раз участвовал в выставке достижений народного хозяйства. 

Благодаря ему при Усовской школе был создан пришкольный лагерь труда «Берёзка». 

Являлся членом бригады содействия милиции.  

 

 
 

          В 1973 году Николаю Борисовичу присвоено звание «Отличник народного 

просвещения». Кроме того, в числе его наград – грамоты Министерства просвещения 

РСФСР, Исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов 

трудящихся, Центрального совета Всероссийского общества охраны природы, 

областной станции натуралистов, ОблОНО, РОНО. В 1967 году имя Николая Борисовича 

Конопкина занесено в областную Книгу почёта. 

 

  Арзанов Степан Данилович. 

 

           Арзанов Степан Данилович родился 01.08.1922 г. в д. Покровка, Маслянского 

района, Омской области. Трудовую деятельность в качестве учителя начал 02.07.1937 г. 

в Хантиновской школе по приказу Маслянского РОНО, затем были назначения в 

Кочкарскую начальную школу, Покровскую семилетку. А 04.10.1940 г. «Уволен в связи с 

призывом в РККА». Ну а потом была война. 

         1940 год - курсант-авиамоторист 

         1942 год – помощник командира стрелкового взвода 

         1943 год – ранен, на излечении 

         1943 год – командир орудия 

         1944 год -  ранен, на излечении 
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         1945 год – командир стрелкового орудия. 

         Воевал на Северном фронте, на Северо-Западном, в Заполярье. 

         После войны вернулся в родную Покровскую школу и 05.01.1946 г. был назначен 

учителем начальных классов, а 25.08.1946 г. назначен заведующим начальной школы 

Детского дома № 33 им. С.М.Будёного в д. Покровка. Учителем истории Степна 

Данилович работал в Михайловской, Катайской школах. Это всё можно узнать из 

записей в «Трудовой книжке. Между строк приказов читаются дни напряжённого 

труда, активного участия в общественной жизни. 

           В 1954 году Степан Данилович Арзанов закончил исторический факультет 

Тюменского учительского института. Депутат сельских и районного Совета народных 

депутатов, агитатор, пропагандист – всего и не перечислить. 

Менялось название района – Маслянский, Казанский, Сладковский, а работа учителя не 

меняется до сих пор: требует полной отдачи сил, любви к своей профессии, к детям. Всё 

это было у Степана Даниловича Арзанова в полной мере. 

           Учителя на селе живут и работают как говорится в поговорке «И чтец, и жнец, и 

на дуде игрец»;  умеешь – делай, не умеешь – учись, но делай, всё успевай! 

Наград у Степана Даниловича прибавилось в мирное время: медаль «За доблестный 

труд в ознаменование 100 летия со Дня рождения В.И.Ленина», медаль «За освоение 

целинных земель» 1975г., Звание «Ветеран труда» присвоен в 1981 г., Знак 

«Победитель соцсоревнования» 1975г. 

           Награждён медалями: 

          «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

          «За освобождение советского Заполярья». 

          «За храбрость стойкость, мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и в ознаменование 40 летия победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» 

          Орден Отечественной войны I степени орден, Отечественной войны II степени.  

И, конечно, юбилейные медали к торжественным датам. 

           Степан Данилович был очень общительным человеком, доброжелательно 

относился к детям, к учителям в своём коллективе. Тепло о нём отзываются учителя 

Катайской школы, где он работал директором. Прекрасный оратор, он знал, что и как 

сказать, а ещё он сам писал заметки, воспоминания в газету «Трудовое знамя». 
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         Степан Данилович Арзанов оставил яркий след в жизни Сладковского района. 

 

 

 

 

 

Андрей Семёнович Иванов. 
 

Андрей Семёнович Иванов родился 21 октября 1922 года в д. Пелевино 
Маслянского района Омской области. 

Окончил 7 классов в д. Покровка, затем его отправили на курсы комбайнёров. 
Началась работа на комбайне вплоть до 1941 года. В начале войны, 12 ноября, был 
призван в действующую армию. Служил в 282 пехотной дивизии, с апреля 1942 года в 
г. Старая   Русса Северо-Западного фронта. В декабре его определили в отдельную 
армейскую роту радиотелеграфистов. В мае 1943 года принимал участие в военных 
действиях на Орсловско-Курском направлении, освобождал гг. Орёл, Брянск, Гомель. 
Дошли с боями до Белоруссии. И далее -  Польша и Прибалтика. 

Участвуя в боях, дошёл до самого Берлина. После победы над Германией был 
переброшен на Дальний Восток, где участвовал в военных действиях за освобождение 
родной земли от японцев. 

Награжден медалями: 
«За освобождение Варшавы»; 
«За взятие Берлина»; 
«За отвагу»; 
«За боевые заслуги»; 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 
Орден Отечественной войны II степени в ознаменование 40-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне; 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со Дня рождения В.И. Ленина». 
Демобилизовался 24 ноября 1946 года. 
Вернувшись домой, пошёл работать учителем: год в Ураловке – учителем 

начальной школы, с 14.01.1947г. по август 1988 года в Пелевинской школе учителем 
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начальных классов, учителем трудового обучения, рисования, физкультуры, 
математики – незаменимый человек! 

Учился заочно в Ишимском педтехникуме с 1947 по 1951 год. В летнее время в 
дороге выручал велосипед – своим ходом на экзамены, а зимой в основном по 
железной дороге, на попутках, пешком и бегом. Усердно «грыз» гранит науки… 

Обзавёлся семьёй в 1948 году, женившись на жительнице д. Покровка Екатерине 
Фроловне Агешиной. Она стала ему женой и подругой на всю жизнь. Работала 
продавцом, вела домашние дела. Совместно они прожили 40 лет, до ухода из жизни 
супруги. 

Жили дружно, построили дом, вырастили 5-х детей. Ответственные и 
трудолюбивые родители эти же качества передали своим детям и внукам. 

«Папа – человек очень жизнелюбивый, активный – хоть рассказать, хоть спеть, а 
хотя бы и сплясать… Очень любил рыбалку, охоту. Добытым уловом всегда делился с 
соседями. Лес был его вторым домом: все места знал и грибные, и ягодные, и 
лекарственные растения, а где и водицы напиться. 

Нас, детей своих и чужих, приучал к труду, добру, уважительному отношению к 
людям, к окружающему миру. До глубокой старости он прожил в окружении детей и 
внуков. Вот такой светлый человек был Андрей Семёнович Иванов», - рассказала его 
дочь Валентина. 

Андрей Семёнович вёл большую общественную работу: агитатор, депутат 
сельского Совета, партийный пропагандист, член комиссий при администрации 
сельсовета. 

 
Работая в школе, он в мастерской чинил школьную мебель, изготавливал 

шкафы, табуреты, скамейки, полочки 
для книг, ремонтировал весь 
школьный инвентарь. 

Приходилось и печи 
ремонтировать и дрова 
заготавливать.  

(На фото первый слева во 
втором ряду Иванов А.С.) 

Свои рисунки-натюрморты 
дарил знакомым, своим детям и 
внукам. Предметы мебели тоже 
остались у родственников и 

знакомых, как память о хорошем человеке. 
Умер, Андрей Семенович, 11.09.2011 года в г. Тюмени. 
Заботливым, внимательным, оптимистичным и коммуникабельным живет он в 

памяти родных, коллег по работе, односельчан. Не перевелись Ивановы на земле 
русской! 
 

 

Подарите им свои улыбки. 

История сладковского учительства живет рядом с нами, 
Её мы можем изучать «вживую», встречаясь с теми,  

кто прожил на земле достаточно много.  
Сегодня это супруги Смык из Усова. 
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        …Родилась Вера в д. Новониколаевка Маслянского района Омской области в 1926 
году. Деревня та же, а вот район и область за эти годы поменяли свое название. 
         Отец, Королев Иван Дмитриевич, и мать, Соломея Ивановна, крестьянствовали. В 
семье росло шестеро детей. Савелий – первенец, Вера – второй ребенок, а, значит, 
старшие были главными помощниками родителям в работе по хозяйству, в заботе о 
младших. В деревне была церковь, а недалеко находилась школа. Все было рядышком: 
сначала детей крестили, а потом учили уму-разуму. Дома детей приучали в первую 
очередь к работе. Жили на доходы от хозяйства: ездили в Называевск и там меняли 
сельхозпродукты на одежду и предметы первой необходимости. Учиться родители не 
запрещали, все их дети ходили в школу. 
          Вера помнит свою первую учительницу. Её звали Матрена Афанасьевна Орехова. 
Училась девушка прилежно. Тетрадок и дневников тогда не было: писали на 
оберточной бумаге, газетах. Писали сажей, разбавленной молоком или свекольным 
соком. 
          Когда семья переехала в деревню Образец, ребятишки стали ходить в школу 
пешком. Закончив пять классов, Вера уже решила, что будет работать летом в колхозе. 
Домашние огородные посадки закончились, готовились к сенокосу. Война, начавшаяся 
22 июня 1941 года, изменила все планы, перекроила судьбы… 
          Вера помнит бурный митинг возле школы, после которого расходились с плачем, 
ожидая разлуку с близкими. Отца и брата Савелия призвали на фронт в 1942 году. Отец 
в конце декабря 43-го пропал без вести, а Савелий погиб в Белоруссии 1 января 1944 
года. 
           Во время войны семья Королевых трудилась, как и многие, в колхозе «Красная 
поляна»: пахали, боронили, сеяли на быках и коровах, вручную убирали урожай. Вера 
заканчивала шестой класс. Жила на квартире у тети в Новоказанке, помогала по 
хозяйству, приглядывала за ребятишками, училась. Спасли от голода эту семью две 
коровы да овощи с огорода. 
           У Веры был хороший голос, поэтому любила петь с детьми, частушки сочиняли 
сами. А еще ее научили играть на гитаре и балалайке – это были самые популярные  
музыкальные  инструменты того времени. 
           Когда девушке шел шестнадцатый год, решением колхозного правления ее в 
числе других направили в Омск на земляные работы. Об этой поездке и возвращении 
домой Вера Ивановна рассказывала со слезами на глазах: 
          - Жилось нам холодно и голодно в далеком чужом городе. Копали землю, качали 
вручную воду. В бараках было холодно, негде обсушится. Осенью нас отправили по 
домам за теплыми вещами. Пошли мы пешком по шпалам, чтобы не заблудится. 
Однажды нас остановил патруль, ведь железная дорога охранялась. Отпустили, но идти 
теперь уже пришлось вдоль полотна, стороной. 
         Смертельно уставшие, голодные, полуживые они добрались до дома. Вера сильно 
простудилась и заболела.  Мать едва выходила свою кровиночку, поставила на ноги.  
          Осень и зиму девушка набиралась сил и лишь на следующий год пошла в школу в 
седьмой класс. В восьмом она училась уже в Сладкове. После окончания Вера пошла 
работать в колхоз. А судьба готовила новый поворот на жизненном пути… 
          В разгар рабочего дня к ней подошла молодая учительница из Гуляй-Поля – 
Александра Андреевна Дектярева. Накануне она побывала на августовской 
конференции и сказала, что Веру направляют работать в школу в деревню Красивое. 
Девушка смутилась, растерялась. Помогла ей советом и делом ее же учительница – 
Ольга Васильевна Винс. На линейке ребятишки с восхищением смотрели на свою 
первую учительницу Веру Ивановну Королеву: с длинною косою, в белом платье в 
горошек, в красивых вязаных носочках и лакированных калошах. По-отечески тепло 
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встретил ее заведующий школой Никита Семенович Черепков, ставший ей советчиком 
и наставником. Очень помогали и другие учителя. 
          На конференцию, на совещания педагоги ездили на лошадях. С Ниной 
Михайловной Мастерских угадали они отправиться в распутицу, конь заскользил на 
ледяной дороге и пал. Распрягли его, вытянули на твердую обочину, помогли встать, 
запрягли и продолжили путь. Жизнь учила всему… 
          В 1949 году Веру Ивановну перевели заведующей в Образцовскую начальную 
школу. Среди первых учеников был Н.А. Вересов, который живет в Усове. Он иногда 
звонит своей первой учительнице, заходит в гости.  
          Николай Алексеевич поделился своими воспоминаниями: 
          - Что я могу рассказать о Вере Ивановне? Только хорошее: учила, воспитывала, 
открывала для нас мир. Она интересно рассказывала, терпеливо все объясняла. К 
праздникам мы все вместе готовили концерт и приглашали на него родителей. 
Учились мы в деревенском доме, поделенном на две части классной доской: с одной 
стороны писались задания для малышей, а с другой – для нас. Писали на бумаге, 
которую приносила моя мать из конторы, где работала техничкой (какие-нибудь счета, 
бланки испорченные).  Начинался урок по звонку: Вера Ивановна брала в руки 
колокольчик, смотрела на часы с маятником, которые висели на стене, и звонила. 
          Слушались мы учителя беспрекословно, на уроках сидели тихо, никогда не 
перечили. Утром, приходя в школу, показывали руки: чистые ли? Если были не вполне 
чистыми, бежали домой мыть. То же самое было и с обувью.  
          Жители в деревне удивлялись: что это учительница делает с ребятишками целый 
день? А нам нравилась спокойная, улыбчивая, молодая Вера Ивановна, которая даже 
Новый год умудрялась проводить весело и интересно: срубит в лесу березку , принесет 
в класс. Вся ребятня готовит игрушки, клеит «цепочки». Праздничным днем все 
выступают, кто-то из родителей в роли Деда Мороза, хороводы водим. Подарков не 
было, а веселье было. 
            Вера Ивановна никогда не ругала, жалела всех, мы даже «славить» к ней бегали, 
не боялись, и на нас угощала. Я дружил с ее братьями и хорошо все это помню. 
Воспоминания о начальной школе – это светлые страницы моей жизни благодаря Вере 
Ивановне…  
           После Образцовской школы Вера Ивановна Королева работала в Гуляй-Поле. И 
снова в две смены книги, тетради, мероприятия. 
           В 1954 году Вера Ивановна вышла замуж за Владимира Куприяновича Смыка и 
переехала к мужу в Сладково. Участок, который был закреплен за супругом-
милиционером, состоял из более чем пятнадцати населенных пунктов. Ездил он на 
коне, позднее ему выделили мотоцикл с люлькой. 
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Вера Ивановна и Владимир Куприянович Смык. 
 
          С 1962 года по 1982 год Вера Ивановна работала в Усовской школе учителем 
начальных классов, а затем воспитателем группы продленного дня. С теплотой 
вспоминает своих коллег, помнит их имена: Р.Г. Анохина, М.Г. Иваненко, Н.Н. 
Требенкова, М.С. Фомина, Е.Д. Яблокова, Ф.П. Филатова. 
          В семье Смык дети учились хорошо, с прилежанием, во всем помогали родителям: 
уборка по дому, уход за хозяйством, ездили они и в деляну, и на сенокос. Мама 
приучала их вязать, шить, вышивать, вкусно готовить, выращивать цветы. В семье 
всегда выписывали много газет и журналов, слушали радио, мать и отец играли на 
гитаре, балалайке, гармошке. У брата Веры Ивановны был фотоаппарат.  
          Дядя Коля долго жил с ними, а еще бабушка Соломея, которая заботилась о детях, 
ведь родители продолжительное время были заняты на работе. Владимир 
Куприянович часто уезжал в командировки, учился в Омском юридическом техникуме. 
Вера Ивановна закончила Тобольское педучилище. Так и жили дружной семьей – 
семеро в двух комнатах. Праздновать дни рождения и вместе встречать Новый год – 
эта традиция сохранилась в их семье до сих пор, а еще дарить подарки, сшитые, 
связанные своими руками. Все вместе пели песни. Отец привил интерес к спорту: люби 
пробежаться на лыжах, часто побеждал в состязаниях по вольной борьбе. Брал 
ребятишек на обе руки и нес в детсад или обратно. Это дорогого стоит: слово папы, 
пример папы, поступок папы – мужской, заслуживающий уважения. 
          Не случайно в семье Смык дети или учителя, или работники милиции: Татьяна 
Владимировна после окончания Тобольского педучилища трудилась воспитателем 
детского сада, а затем учителем домоводства. Муж Т.В. Фиськовой (Смык) – учитель 
технологии. Их старшая дочь Лариса закончила Ишимский пединститут, а в настоящее 
время – следователь при МУВД «Ишимское», капитан юстиции. Младшая дочь Алла- 
старший инспектор ГИБДД в г. Сургуте, лейтенант. 
            Дочь Светлана Владимировна Жигало – учитель иностранного языка, ее дочь 
Виктория – студентка Ишимского пединститута. Сноха Лидия Андреевна начинала 
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работать в с. Усово пионервожатой, а сейчас она заслуженный учитель, преподает 
иностранный язык в с. Сазоново, Тюменского района. 
           Один из сыновей закончил Западно-Сибирский колледж по специальности 
«Мастер производственного обучения». Вот такая богатая биография у Смык – 
супругов и их детей, целая династия. 
           Вера Ивановна в пятьдесят шесть лет ушла на пенсию. В ее копилке много грамот 
за добросовестный труд, медали, а самое главное – благодарность своих учеников. 
Один из них, побывавший в гостях у своей первой учительницы, сказал: «Вашими 
учениками можно заселить целый город!» 

Л.Л. Бирюкова, 2001 г. 
P.S. Супруги Смык ушли из жизни в 2015 году.          
        


