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БЕЗ МАЛОЙ РОДИНЫ МЫ НЕ ВЕЛИКИ

Много прекрасных мест на земле, но для нас, дегтярцев, родной город был 
и остается самым лучшим и желанным. Создание книги о Дегтярске вызвано 
стремлением осмыслить собственную историю, значение того, что сделано 
несколькими поколениями дегтярцев. Эта книга предназначена в первую очередь 
молодым жителям нашего города, которым созидать его будущее.

Обращение к истокам зарождения Дегтярска позволит нам ощутить колорит  
исторической эпохи, когда Урал превращался в становой хребет экономики 
России. Мы узнаем, как небольшой поселок углежогов и дегтярей у Лабаз-камня 
превратился в знаменитый город горняков, где организация горнорудного 
производства стала классикой горного дела не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Книга выходит в год 65-летия победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, и в ней отражен героизм и самоотверженность дегтярцев, 
воевавших на полях сражений, трудившихся в тылу под девизом «Больше меди 
для фронта!», проявивших заботу о раненых бойцах и командирах, о маленьких 
ленинградцах, переживших блокаду. 

Отдельная глава книги — о выдающихся людях нашего города, которые 
были и остаются для нас нравственным примером и духовным ориентиром. 
На ее страницах мы с  благодарностью отдаем дань  мужеству и героизму 
военных летчиков Сергея Сафронова и Игоря Ржавитина, чей подвиг навсегда 
останется в памяти дегтярцев.

Нельзя любить малую родину и не верить в нее. В книге отражен и сегодняшний 
день города Дегтярска, потенциал и привлекательность которого в масштабе 
Свердловской области и России, безусловно, остаются высокими. 

Без прошлого нет настоящего и будущего. Нам есть что вспомнить, нам  
есть чем гордиться.

Валерий ТРОФИМОВ,
глава городского округа Дегтярск



ДЕГТЯРСК — ГОРОД ПАТРИОТОВ

Духовная сила города определяется не размерами его территории и 
количеством жителей, а уважением к своему историческому прошлому, 
сбережением духовного опыта предшествующих поколений. В этом отношении 
Дегтярск — уникальный город.

Сегодня мы не много найдем городов и весей в России, где так бережно и 
трепетно относятся к памяти о выдающихся земляках.  Где мальчишки и 
девчонки стоят в почетном карауле у мемориала летчику-герою, ведут раскопки 
на местах былых боев, а не поклоняются сомнительным идеалам. Патриотизм 
здесь объединяет, а не разъединяет поколения дегтярцев. Книга о Дегтярске 
поможет укрепить это духовное единство.

Истинный патриотизм есть любовь не слепая, а зрячая. Знание истории 
малой родины наполняет нас волей к духовной жизни, гордостью за родной город, 
желанием сделать жизнь в нем лучше и достойнее. В книге не  только собраны 
документы и неизвестные ранее факты о зарождении и становлении Дегтярки-
Дегтярска в разные исторические периоды, но и сделана попытка 
их осмысления. В прошлом мы должны черпать духовно-нравственную силу 
и стойкость, так необходимые нам сегодня.

Дегтярск всегда был городом сильных и красивых людей. Его известность 
выходила далеко за пределы Урала. Но за трудовой славой и авторитетом 
горняцкого города стоял напряженный труд всех поколений дегтярцев. Очень 
важно не утратить эту историческую связь и преемственность,  то живое 
чувство патриотизма, без которого невозможно движение вперед.

Анатолий НИКИФОРОВ, 
депутат Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
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Историческая судьба Дегтярска тесно 
связана с историей Ревды. Но меж ними 
лежит огромная, по меркам горнозавод-
ского Урала, пропасть — «брат» моложе 
«сестры» почти на двести лет. Ревда — 
олицетворение демидовской старины 
Урала, а в Дегтярке создавалось тех-
нически передовое, новаторское про-
изводство, без оглядки на демидовские 
традиции. Ревда рождена железом, 
Дегтярка — медью; Ревда замышлялась 
казенным заводом, но отдана была 
Демидовым, Дегтярка начиналась как 
частное предприятие, но вскоре же 
взята была государством; Ревда строи-
лась заводом, а Дегтярск — рудником. 
Многое их разделяет, но, в конце концов, 
оба города выросли из одного корня — из 
уральских недр. 

ИСТОКИ
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…О намерении строить железный за-
вод на чусовском притоке, речке 
Ревде, первым высказался еще 

В.Н. Татищев. В январе 1722 г. он писал: «По пред-
ложению моему о размножении строением новых 
железных заводов велено нам прилагать труд… 
И для оных усмотрел я места: 1) по реке Чусовой,  
2) по реке Рефде, 3) по реке Боевке». Тогда же он из-
вестил о встречном интересе старого Никиты Деми-
дова: «Берг-коллегия повелевает всем охочим людям 
отдавать места под строение заводов. На что уже 
явились некоторые с прошением о строении желез-
ных заводов. А именно: Демидов — на Рефде…» 

Строить казенный завод на Ревде всерьез наме-
ревался генерал Геннин, однако он был вынужден 
отказаться от проекта: «Оного строения зачинать 
вновь невозможно и некем… А приписными не ток-
мо вновь строить, но и старые [заводы] содержать с 
немалою трудностию». Тем более что в Берг-коллегии 
еще годом ранее приняли решение отдать Ревду Де-
мидовым. Геннин, скрепя сердце, так писал Акинфию 
Никитичу Демидову: «Велено мне отвести Вам под 
строение завода и для добычи железных руд место 
в пустых диких местах по речке Ревде и в Волчьих 
горах. При которой реке намерение было строить 
и казенные заводы, токмо не строены за умалением 
приписных крестьян». 

Строительство началось в 1730 г. и, по казенным 
понятиям, длилось необычно долго — целых четыре 
года. Распоряжался на ревдинском строительстве, а 
затем — во главе Ревдинского завода на тридцать с 
лишним лет — встал первым его приказчиком Яков 
Егоров.  Земля под Ревдинский завод была куплена у 
башкир Терсятской волости Сибирской дороги. И на 
бывших же башкирских лесных угодьях намечались 
первые заводские дровосеки и расчищались курен-
ные сечища. Помимо рубки дров и клажи угольных 
куч, куренные работы включали четыре операции: 
«дернение» куч (обкладывание дерном), осыпку зем-
лей, собственно жжение и ломку готового угля. При 
жжении березовых дров получали и сопутствующий 
продукт — деготь. Для этого в набитую глиной пло-
щадку под угольной кучей вкапывали кадь, куда де-
готь и стекал. Эта кадь и называлась дегтяркой. 

И надо сказать, что побочным этим промыслом 
занимались обыкновенно не штатные угольщики, а 
крестьяне-подрядчики. Они, понятно, стремились 
выжать из полученного подряда все возможное. 
Считается, что поселок углежогов под названием 
Дегтярка появился на горе Лабаз, на месте будущего 
медного рудника, чуть ли не в XVIII веке. И если не 
этот поселок, то уж, во всяком случае, этот промысел 
и дал название будущему Дегтярскому руднику.

НАМЕРЕНИЕ 
ТАТИЩЕВА, 

ДЕЛО ДЕМИДОВА  

В.Н. Татищев Г.В. де Геннин

А.Н. Демидов Н.А. Демидов
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В начале XIX века были учреждены горные округа, казенные и част-
ные, каждый в составе нескольких заводов и заводских дач. Тот район, 
где спустя сто лет суждено было появиться Дегтярскому руднику, ока-
зался поделен между Ревдинским округом Демидовых и Сысертским 
округом наследников Турчаниновых. Во второй половине XIX века во 
владение Сысертским округом вступили заводчики Соломирские, Рев-
динский округ вышел из владения семейства Демидовых, и до конца 
века несколько раз сменились его владельцы. Забегая несколько впе-
ред, скажем: поселок Ревдинской Дегтярки возник в 1904 г., когда были 
построены первые три дома и барак. В 1907 г. основана Северская Дег-
тярка, которая находилась в удаленном клину заводской дачи или в 
северной части ее вытянутого рукава, как подметил  в сказе «Медная 
доля» Павел Бажов. 

Рудник, Рожденный кРизисом

Дегтярский медный рудник был рожден экономическим кризисом 
начала XX века. Образно говоря, Дегтярский рудник появился на свет 
благодаря тем же событиям, что привели к первой русской революции. 
В известном смысле его даже можно считать примером альтернативы: 
техническая модернизация помогает избежать или свести на нет рево-
люционные потрясения общества.

Итак, в начале нового XX века уральская тяжелая промышленность 
вступила в сложные для себя времена. В России резко начали снижать-
ся цены на чугун и железо. Никто не покупал черные металлы, станови-
лись не нужными люди, их производящие. 

В Ревдинском горном округе к началу ХХ века действовали железо-
делательные Ревдинский, Бисертский, Барановский и Мариинский за-
воды. Осенью 1902 г. два последних завода на неопределенное время 
остановились, а Ревдинский и Бисертский сократили производство.  
В соседнем Сысертском округе сохранялись мартеновское производ-
ство на Северском заводе и листокатальное на Сысертском и Ильин-
ском заводах, пудлинговое же производство Полевского, Сысертского 
и Верхне-Сысертского заводов прекратилось. 

Двигателем нового в этом месте и в это время суждено было стать 
управляющему Сысертским горным округом Александру Михайловичу 
Мокроносову. В июле 1904 г. А.М. Мокроносов подготовил докладную 
записку для Уральского горного управления: «Ввиду отсутствия в по-
следние три-четыре года спроса на железо Сысертское заводоуправле-

Завод-крепость Сысерть. Рисунок XVIII в.

Надгробие на могиле А.Ф. Турчанинова 
в Александро-Невской лавре

Барельеф на надгробии Турчанинова 
с изображением жены и детей

Северский завод. 1880-е гг.
Документ XVIII в. 

с подписью В. Н. Татищева
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ние с целью дать заработок горнозаводскому населению предположило 
приступить к добыче в дачах Сысертских заводов разных минералов». 
Соломинками, за которые следовало хвататься, А.М. Мокроносов счи-
тал асбест, слюду и полевой шпат — в том же году началась их разведка. 
В следующем году ставка была сделана на полевской мрамор, в то вре-
мя добываемый почти исключительно кустарями. 

Теперь Мокроносов, называя вещи своими именами, уже считал, что 
положение почти отчаянное: «Благодаря продолжающемуся до сих пор 
промышленному кризису, проявившемуся за последнее время в еще  
более резкой форме, чем два-три года тому назад, Сысертские горные 
заводы с огромным количеством фабричных рабочих находятся в слиш-
ком тяжелом положении, причем вызывая у последних недовольство 
на малейшее сокращение каких-либо заводских работ». Все до копейки 
деньги от залога металлов уходили на простое выживание. 

И вовсю бушевал 1905 год — забастовки, выступления, всеобщая 
октябрьская стачка… Неспокойно было и в Ревде, и в Сысерти. Каза-
лось, еще чуть-чуть — и случится катастрофа.

А весной 1906 г. были впервые сказаны эти слова: серный колчедан.

сеРный колчедан как сРедство выживания

В апреле 1906 г. А.М. Мокроносов подписал договор с Уральским гор-
ным управлением на право разработки и рыночной реализации в течение 
года 300 тыс. пудов серного колчедана. Сырье должно было поступать с 
Зюзельского прииска — иногда его называли и Зюздельским, а находил-
ся он в Полевской даче и был уже почти забыт. Может статься, поначалу 
Мокроносов считал серный колчедан такой же соломинкой — средством 
выживания, как и мрамор и асбест, но неожиданно дело пошло.

Пошло настолько, что его и не думали останавливать спустя год, и 
даже Главный начальник уральских заводов П.П. Боклевский несколь-
ко забеспокоился. Ему отвечали: «Такое положение не противоречит 
общему закону о праве владельцев относительно добычи ископаемых 
в дачах посессионных заводов для нужд самих заводов». Колчедан про-
давали немного на частный Верх-Исетский завод, но в основном ис-
пользовали для собственных надобностей. На Полевском заводе спеш-
но налаживали производство серной кислоты и спешно же осваивали 
способ химического извлечения меди из двухсотлетних отвалов Гумё-
шевского рудника. Сернокислотные заводы планировалось выстроить 
и на Гумёшках, и на Зюзелках, а на Гумёшках еще и медеизвлекательный 
завод. Уже было очевидно, что все расходы окупятся, настолько каза-

лось выгодным новое дело. И, в конце концов, толь-
ко в этом и виделось спасение.

В январе 1907 г. А.М. Мокроносов подтвердил: 
«Отсутствие спроса на железо и продолжающийся 
промышленный кризис истощили последние обо-
ротные средства Сысертских заводов и вынудили на 
временные сокращения некоторых производств, что 
в высшей степени неблагоприятно отразилось на 
экономической стороне заводского дела. А недоста-
ток работ породил сплошную массу недоразумений 
между заводоуправлением и рабочими… Изыски-
вая способы пережить затруднительное положение,  

П.Д .Соломирский

Д.П. Соломирский

П.П. Боклевский среди военных 
чиновников, сопровождающих 
императора Николая II в Златоусте. 
1914 г.
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Сысертское заводоуправление еще осенью 1906 г. приступило к опыт-
ным работам на Гумёшевском медном руднике… Опыты показали це-
лесообразность и выгодность этих работ».

Действительно, добыча колчедана оправдывала себя, оказалась 
выгодна, и года за три счет добытого на Зюзелках велся уже на тысячи 
пудов.

В октябре 1907 г. А.М. Мокроносов обратился в Екатеринбург с 
просьбой дозволить продажу добытого колчедана на сторону по ры-
ночной стоимости.

О значительных залежах серного колчедана в Сысертском округе знал 
не только Александр Михайлович. О них знали все горные инженеры. 

ПРогноз ПРофессоРа каРПинского

 Дело в том, что еще в 1891 г. в десятом номере петербургского «Гор-
ного журнала» была опубликована статья основоположника совре-
менной российской геологии Александра Петровича Карпинского. Ему 
суждено было стать и академиком, и первым выборным президентом 
Российской академии наук, и президентом Академии наук СССР, а тог-
да он был просто профессором. Статья его была посвящена редкому 
для России металлу и называлась «Месторождения никелевых руд на 
Урале». Самые значительные в России залежи никеля были разведаны 
тогда в даче Ревдинских заводов, естественно, профессор, уделил им 
основное внимание. Но некоторые положения статьи давали и общий 
геологический прогноз. 

В частности, говорилось о широкой рудоносной полосе, протянув-
шейся на 8 верст через Ревдинскую дачу: «которой она, очевидно, не 
ограничивается, но проходит на север, вокруг Шайтанского, и на юг, в 
Сысертский округ… Очертание таких полос может быть восстановля-
емо на основании более или менее удаленных друг от друга выходов 
змеевика и известняка. Причем о подземном существовании последне-
го часто свидетельствует нахождение бурого железняка». 

А бурого железняка, не самой богатой железной руды, было много, 
слишком много — больше, чем тогда требовалось. Месторождения бу-
рого железняка были разведаны и в Ревдинском, и в Сысертском округах. 
В Ревдинском округе некоторое время даже разрабатывался Дегтярский 
железный рудник. Здесь, у горы Лабаз, на границе с Сысертским округом 
имелись и выходы известняка, и очевидно было, что месторождение тя-
нется далее на юг и юго-восток в сысертские земли. И что под бурым желез-
няком и известняком таится в земле что-то иное. Для определения этого  
А.П. Карпинский рекомендовал бурить скважины: 
«Проведение этих весьма дешевых и скорых в рабо-
те скважин имеет целью определение присутствия 
под наносами продуктов, без которых не существует 
месторождений ревдинского типа». Кстати, краткое 
описание Дегтярского месторождения мы находим 
и в работе В.В. Никитина по исследованию Ревдин-
ской дачи, опубликованной в 1907 г.

Итак, в 1907 г. стало ясно, что Сысертский округ 
может быть спасен, если будет много колчедана, и 
что требуется провести бурение в уже примерно из-
вестном районе.

Главное управление Сысертского 
горного округа. 1902 г.

Академик А.П. Карпинский. 1930 г.

Здание Уральского горного управления 
в Екатеринбурге. Начало XX в.



12

Дегтярск Город у Лабаз-камня

войдет ли фаддей семков в истоРию?

Прошло, однако, еще несколько лет, прежде чем родился Дегтяр-
ский медный рудник. 

Кризис кончался тяжело, и продолжали сказываться его послед-
ствия. С 1909 г владельцы Сысертского округа искали возможность 
продать его. В марте 1912 г. округ был куплен петербургским акционер-
ным обществом, и сам составил Акционерное общество Сысертского 
горного округа с правлением в Петербурге на Невском проспекте, 19. 
Вскоре же контрольный пакет акций был приобретен английским ак-
ционерным обществом, которое учредило акционерную «Cысертскую 
компанию» (“The Sissert Company Ltd.”). Александр Мокроносов оста-
вался в должности управляющего.

Это, наверное, важнейший момент в тех событиях: предприятия были 
куплены новыми хозяевами, мыслящими по-европейски и готовыми к 

переменам, а во главе хозяйства остался прежний 
управитель, сам нацеленный на перемены. 

Еще в 1907 г. А.М. Мокроносов подготовил доклад-
ную записку об организации производства по извле-
чению меди химическим путем. Для добычи медных 
руд он предполагал использовать экскаваторы, для 
подачи руды на фабрику — ленточный транспорт, 
для очистки руды — турбинно-центробежный насос, 
вся механика рассчитана была на действие несколь-
ких электрогенераторов и т. п. В начале ХХ века это 
звучало как фантастика! 

Но не менее существенным было то, что на мо-
мент продажи округа в перечне его важнейших 
предприятий Дегтярский медный рудник еще не 
значился. Очевидно лишь, что о крупном месторож-
дении серного колчедана тогда уже было известно, 
ибо Мокроносов не стал бы планировать образцово-
передовое производство в расчете лишь на старый 
Зюзельский рудник. 

Возможно, в это время какие-то шаги были пред-
приняты со стороны Ревдинского округа. В этой связи 
в поздних публикациях упоминается об опытном бу-
рении скважин в районе Ревдинской Дегтярки уже в 
том же 1907 г., называется даже имя открывателя мед-

Дом Главного горного начальника 
в Екатеринбурге. XIX в.

Пасха в селе Кунгурка. 1904 г.

Политкаторжане на руднике 
в Сысертском горном округе. 1890 г.
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ной руды: подрядчик Фаддей Семков. Документально это пока не под-
тверждается, и вообще вызывает множество вопросов. Например, поче-
му крупная промышленная акция 1907 г., если она действительно была 
осуществлена и привела к хорошим результатам, в течение семи лет не 
имела последствий? Наконец, с чего бы владельцам и руководству Рев-
динского округа, получившим перспективные сведения, решаться на его 
продажу, ибо в сентябре 1913 г. округ был куплен новым владельцем Пе-
тром Гавриловичем Солодовниковым? Кстати, на тот момент среди пред-
приятий округа назывались пять железных рудников, один никелевый, 
но ни медный рудник, ни месторождение колчедана не упоминались.

Документальные данные указывают, что предметный интерес к Дег-
тярскому месторождению первым проявило все же руководство Сы-
сертского округа. В 1913–1914 гг. геологические исследования в округе 
проводили профессор Женевского университета Дюпарк, директор 
Английского горного металлургического института А.Л. Симон, амери-
канские горные инженеры С. Болл и Е. Барбот де Марни. Неоднократно 
посещал округ директор Английской Сысертской компании, член Лон-
донского горно-металлургического института В. Селкерк. В исследо-
ваниях здешних недр постоянно участвовал управляющий окружных 
рудников американский горный инженер Норман Стайнс.

Вероятно, кто-то из них и принял судьбоносное решение.
Авторитетные русские и иностранные специалисты стремились по-

ставить горное дело основательно и разумно.
Это началось горными бурами с кристаллами самого дорогого в 

мире минерала. 

алмазное буРение

Среди заводов Сысертского округа Северский был ближе всех к 
Дегтярскому месторождению, район месторождения входил в Север-
скую дачу. Поэтому и руководство работами на руднике первоначально 
было сосредоточено в Северском заводоуправлении, во главе которо-
го стоял тогда горный инженер Иван Иванович Чиканцев. Поэтому же 
сам участок намеченных работ и первоначальное поселение при нем 
именовались Северской Дегтяркой — в отличие от собственно Дегтяр-
ки, или «Ревдинской Дегтярки при бывшем железном руднике». 

Первую разведочную скважину на Северской Дегтярке начали бу-
рить 28 августа 1913 г., и работа продолжалась до 1 ноября. От первого 
бурения очень многое тогда зависело, и много лю-
дей с тревожным любопытством ожидали результа-
тов. Поэтому приведем здесь полученные в те меся-
цы данные.

Как и предполагалось, основу полезной породы 
составили пириты и сульфиды меди: «Физическая 
характеристика сульфидов такова, что они были бы 
идеальны для пиритовой плавки. Из вторых сульфи-
дов была получена колонка только в 1 фунт. Это был 
скорее сланец с очень богатым содержанием пири-
та, чем чистый пирит». 

Этот сланец, содержащий богатые пириты, позже 
получил особое название — «дегтярский сланец». 
Всего тогда выделили условных 18 слоев. 

Л. Дюпарк, профессор Женевского 
университета

Образец медноколчеданной руды 
Дегтярского месторождения. 

Музей Уральского государственного 
горного университета

Гравюра «В шахте»
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В ноябре и декабре 1913 г. начали бурить три новые скважины, в 
январе-марте 1914 г. — еще восемь. До начала Первой мировой вой-
ны начали бурить еще пять, и до конца 1914 г. — тринадцать скважин. 
В 1915 г. — тринадцать скважин и в 1916-м — одну. 

Известно, что на многих скважинах, по нашим подсчетам на 24-х, ра-
ботали американцы — рабочие и технический персонал.  

О тех днях мало что известно, а известное касается лишь техники 
дела. Но и отрывочные записи свидетельствуют о жестоком напряже-
нии сил и о драматизме событий: «Начали бурение в кварцах и слан-
це, прошли 118 футов и наткнулись на мягкую обрушающуюся породу, 
ввиду чего пришлось расширить скважину для опускания обсадной 
трубы… При установке ее пришлось применить алмазы, при чем было 
потеряно 0,665 карат…

…Начали бурение на 35-м футе. 27 ноября сгорела буровая, причем 
машина повреждена огнем».

Но бурение дало возможность получить дополнительные сведе-
ния о месторождении. Чрезвычайно важно отметить, что практиче-
ски одновременно с началом бурильных работ у Дегтярского рудника 
появилось собственное руководство — рудник стал самостоятельным 
предприятием. С декабря 1913 г. или же чуть раньше во главе его сто-
ял смотритель — горный инженер Константин Плотников. Осенью того 
года он был переведен сюда с должности смотрителя Крылатовского 
золотого рудника.

в октябРе 1914-го

И почти одновременно, хоть и с некоторым запозданием, началось 
бурение с ревдинской стороны.

В октябре 1914 г. в Петербурге был заключен договор между П.Г. Со-
лодовниковым и Шведским алмазо-бурильным обществом. За шведскую 
сторону подписал их петербургский представитель Альбин Герлиц. 

Шведское общество обязывалось бурить каждую скважину до 400 м 
с ежемесячной проходкой в 140 м. Шведы предоставляли бурильную 
машину с принадлежностями (в договоре говорилось лишь об одной 
машине), мастера и двух работников. Солодовников гарантировал обе-
спечить шведскую буровую команду квартирой и продовольствием, а 
над каждой буровой машиной выстроить будку. Шведы гарантировали 
ежедневно сдавать в заводоуправление весь полученный материал — 

«буровые столбики с пометками на них глубин, а так-
же и буровой муки».

Особо обговаривался порядок получения данных: 
«Шведское общество обязано давать Солодовникову 
весь полученный при бурении материал в виде стол-
биков и мути. Причем в колчеданах бурение долж-
но производиться двойной колонковой трубой. При 
вступлении скважины в колчедан бурильный мастер 
обязан немедленно уведомить заводоуправление 
Ревдинского округа и остановить дальнейшее буре-
ние до прибытия уполномоченного лица… Буровые 
журналы составляют собственность заводоуправле-
ния и никоим образом не могут сообщаться третьим 
лицам». 

Семья чиновника Сысертского горного 
округа А.Д. Мокроносова (родственника 
управляющего А.М. Мокроносова). 
Начало XX в.

Гостевой дом Турчаниновых
 в Сысерти. 1902 г.

Памятный знак Турчаниновых 
с сысертской заводской плотины
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Бурением на Ревдинской Дегтярке командовал 
заведующий разведочным отделом Ревдинского 
завода горный инженер Борис Никандрович Арте-
мьев. Впоследствии он занял должность управляю-
щего всеми рудниками округа. 

31 декабря 1914 г. в его присутствии было полу-
чен первый серьезный результат: «Алмазною сква-
жиною № А-7 в расстоянии 151 сажен к югу от шахты 
№ 1 на глубине 28 сажен встречен плотный колчедан 
мощностью 4,54 сажени». Спустя месяц, 3 февраля 
1915 г., в скважине А-8 на глубине 34 сажени также 
встретился плотный колчеданный слой. И также к югу от шахты № 1.»

Шахта № 1 была заложена 4 октября 1914 г., хотя реальная промыш-
ленная добыча сырья началась позднее. Эту шахту не надо путать с 
шахтой «Капитальная № 1», которая была построена в Дегтярке в совет-
ское время, перед войной. Кстати, в Ревдинском округе рудник в 1914 г. 
именовался Дегтяринским.

начало ПРомышленной добычи

Не надо забывать — шла война.
Серный колчедан был стратегическим сырьем, требовался во мно-

жестве и немедленно, и не было ни времени, ни средств налаживать на 
месте его промышленную переработку. Впрочем, стройная схема об-
разцового медеплавильного производства, задуманная А.М. Мокроно-
совым, не была забыта, и уже в 1915 г. на берегу озера Ижбулат наметили 
место, где должен был встать Дегтярский медеплавильный завод. 

Серный колчедан требовался для производства пороха, этим все 
было сказано. Едва родившись, Дегтярский рудник начал работать на 
Мировую войну.

Сырье отправляли тогда на Охтинские пороховые заводы под Пе-
троградом. По данным Ревдинского заводоуправления, опытная добы-
ча открытыми работами была предпринята в январе 1915 г.  и велась 
постоянно разрезами и шахтами с августа того же года. В сентябре 
1915 г. был заключен договор на 12 млн пудов с Военно-Окружным ар-
тиллерийским управлением Петроградского военного округа. До конца 
1915 г. добыли 126 133 пудов колчедана, к середине следующего года — 
около 3 млн пудов. 

«Открытые работы ведутся на кайлу и лопату. За-
долживается русских рабочих от 100 до 350 человек 
и до 140 военнопленных. Кроме вольнонаемных воз-
чиков колчедан перевозится и собственными сред-
ствами Ревдинского завода — в настоящее время 70 
лошадей».

О том, как работалось, можно судить по такой 
вот телеграмме: «Седьмой версты начали отправку 
колчедана. Отправлено 12 вагонов. Непрерывные 
дожди останавливают гужевую возку. Накладыва-
ют 20 пудов на лошадь, делают одну поездку. Воль-
ные возчики просят 50 к. Все дрововозы, камнево-
зы работают там. Дрова вывозим исключительно 
пленными».

Населенный пункт в Сысертском 
горном округе. Начало XX в.

Б.Н. Артемьев

Артиллерия русской армии. 1915 г.
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Это означало, что все силы уходят на возку — воз-
кой колчедана заняты даже те, кого называют «дро-
вовозами» и «камневозами».

Телеграмму получил управляющий Ревдинским 
округом Николай Васильевич Дубровин. Осенью 1916 
г. он жил в Петрограде в гостинице «Франция» и прод-
левал контракт с Артиллерийским управлением.

Большое недовольство заказчика вызывала не-
подготовленность колчедана к переработке. Кто-то 
из представителей Главного артиллерийского управ-

ления даже специально приезжал в Ревду. Весной следующего 1917 г. 
управитель рудников Ревдинского округа Б.А. Артемьев специально 
ставил вопрос о необходимости дробления сырья. Дробилку купили на 
Верх-Исетском заводе, но все же основной проблемы рудника она не 
решила. 

Основной проблемой был транспорт.  

ветка в новую жизнь

Ни Ревдинская, ни Северская Дегтярка не стали еще полноценными 
предприятиями. Пока не налажено было промышленного вывоза руды, 
пока руда лежала тысячепудовым неподъемным грузом, рудник все 
равно что не родился. О полноценном железнодорожном пути на Дег-
тярку начали говорить в том же 1915 г. Проект лично возглавил управ-
ляющий Сысертским округом А.М. Мокроносов, ибо протянуть ветку в 
первую очередь предполагалось от Северского завода. А связать руд-
ник с Ревдой казалось проще простого.

К осени 1915 г. уже, вероятно, существовал губернский проект, ко-
торым руководствовалось правление Пермской железной дороги. И 
в октябре А.М. Мокроносов представил собственный проект и особо 
подчеркнул, что надобно обходить рудоносные места, а также выразил 
общее мнение правления акционерного общества: «Правлением при-
знана необходимость иметь скорее железную дорогу на Дегтярский 
рудник, хотя бы для этого пришлось некоторую часть таковой постро-
ить за наш счет, лишь бы скорее можно было начать отправку колчеда-
на». В выборе направления ветки активно участвовал и американский 
инженер Н. Стайнс. 

Однако в августе 1916 г. работ на северском участке еще не велось, до 
Дегтярского рудника от Северского завода была лишь прорублена про-

сека, да частично возведена железнодорожная на-
сыпь. О ревдинском же участке в январе 1917 г. прихо-
дилось констатировать, что из-за отсутствия рельсов 
и шпал работы вовсе не начинались. Хотя открытие 
было запланировано еще на ноябрь прошлого года. 

Правление Сысертского округа заключило тог-
да серьезные контракты на дегтярский колчедан с 
московским промышленно-торговым обществом 
«Никита Понизовкин и сыновья» и с товариществом 
нефтяного производства «Братья Нобель». В апреле 
требовалось отгрузить 800 тыс. пудов.

В правлении решились напрямую обратиться за 
помощью в военное ведомство — Главное артил-

Общий вид дома Д.П. Соломирского 
в Сысерти. 1900-е гг.

Прокатная машина Сысертского 
завода

Дегтярские горняки, мобилизованные 
в действующую армию. 1915 г.

Дом, где жили чиновники Сысертского 
горного округа
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лерийское управление, в его Химический комитет: 
«Весь запроданный нами колчедан предназначается 
для серно-кислотных и пороховых заводов и должен 
быть срочно отправлен в течение ближайших трех 
месяцев… Для сооружения Дегтярской ветки, край-
не необходимой для немедленной вывозки серного 
колчедана, требуется очень незначительное количе-
ство рельсов». 1 февраля 1917 г. Химический комитет 
связался с Управлением железных дорог, и в течение 
месяца все решилось. 

В месяц, когда решалась судьба Российской импе-
рии, решилась и судьба Дегтярской ветки 

 «Пленных славян Размещать обособленно»

  Первые пленные в Северской Дегтярке появились на втором году 
войны. Это были не немцы и не австрийцы, хоть они и служили прежде 
в австро-венгерской армии. Это были православные сербы. 

В Австро-Венгерской империи жило множество славян, в том числе 
и православных, с началом войны их мобилизовали, и они теперь во 
множестве сдавались в плен. 

В июне 1915 г. из Челябинского уезда в распоряжение Сысертского 
окружного начальства прибыли 400 пленных, из них 87 человек было 
направлено на Дегтярский рудник. Один был кузнец, двенадцать гор-
норабочих, четверо не приспособленных к рудничной работе горожан, 
все прочие — крестьяне.

Ясно, что в отношении таких, как они, выдерживалась особая политика. 
На то имелось специальное распоряжение: «Славяне, будучи размещены 
не обособленным порядком от мадьяр и немцев, претерпевают всякие 
обиды и притеснения на почве племенной вражды и недовольства дру-
жественным отношением славян к России… Военное министерство при-
знало необходимым, чтобы пленные рабочие из славян размещались на 
горных и горнозаводских предприятиях безусловно обособленно».

Спустя год на Северской Дегтярке работали по-прежнему одни сла-
вяне: сербы, хорваты, словенцы, чехи, поляки, русины. Но затем появи-
лись и немцы, и австрийцы, и венгры. Были и турки.

То же было и на Ревдинской Дегтярке. 
Жизнь становилась тяжелее, работы больше. 

Осенью 1916 г. для пленных отменили воскресенья и 
праздники, а мясо в рационе сменилось соленой ры-
бой. Некоторые бежали, причем вне зависимости от 
национальности. Летом-осенью 1917 г. заведующий 
Дегтярским рудником А. Дроздов извещал о побегах 
чуть не еженедельно. Бежали уже группами — нем-
цы с сербами, австрийцы с хорватами и т. п.: «15 сен-
тября [1917 г. — Авт.] партия военнопленных в 30 
человек, работавшая на рубке дров, бросили работы 
и в разброде направились к Северскому заводу». 

В России, охваченной бурными революционны-
ми событиями, было уже не до них. За неделю до 
Октябрьской революции на Северской Дегтярке чис-
лились 32 военнопленных — немцы, венгры и сербы.

Д.П. Соломирский в кабинете. 1910-е гг.

Русская пехота в наступлении. 1914 г.

Пленные славянской национальности, 
размещенные в Сысертском горном округе

Пленные сербы в селе Кунгурка. 1916 г.
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как дегтяРка стала советской

Когда пришло время революций, Дегтярский рудник был еще со-
всем молодым, можно сказать, новорожденным предприятием. В таких 
местах даже в самое тяжкое время редко случаются забастовки и никог-
да не доходит до баррикад. 

Наверняка сказывались и меры администрации. Желающие посту-
пить на работу обязаны были предъявить полицейскому стражнику в 
ближнем селе Кунгурском, в двенадцати верстах от рудника, вид на жи-
тельство. Выдерживался и социальный «минимум»: подростков до 15 
лет в работы не брали, женщинам и подросткам 15–17 лет дозволялось 
работать лишь в дневную смену (с пяти утра до девяти вечера), и даже 
незначительно пострадавшим на работе гарантирована была койка в 
Полевской заводской больнице.

Здесь, как и повсюду по уральским рудникам, сложилась практика 
выдачи под заработок талонов на продукты в лавке потребительско-
го общества. К осени 1917-го стало совсем худо, и с Дегтярского руд-
ника по Екатеринбургскому уезду отправлялись обыкновенно по двое 
выборных — закупать муку рабочим. Вместо прежнего смотрителя  
К. Плотникова рудник возглавил тогда А. Дроздов, а осенью его сменил 
Л.В. Некрасов.

Как и положено смотрителям, они ежемесячно отчитывались обо 
всем чрезвычайном, случившемся на руднике. В основном приходилось 
отчитываться о несчастных случаях — на двух шахтах Северской Дегтяр-
ки названиями «Петроград» и «Лондон» их регистрировали ежемесячно.  
А с лета 1917 г. сведения стали запрашивать, помимо заводской адми-
нистрации, в некую новую структуру — Совет рабочих депутатов Се-
верского завода.

Имеется такая запись уполномоченного по обороне государства по 
Уральскому району, поступившая в Северский совет: «Во многих заводах 
рабочие организации вмешиваются в распоряжение заводом, устраняя 
администрацию или отдельных заводских служащих и заменяя их свои-

ми выборными… Насильственные меры со стороны 
рабочих против заводской администрации, нарушая 
существующие законы и демократический принцип 
неприкосновенности личности, наносят чрезвычай-
ный вред делу обороны, лишая заводы опытных тех-
нических сил и вызывая тревожное настроение сре-
ди заводской администрации». Шел ноябрь 1917-го, 
старый мир уже рухнул.

В декабре было получено постановление Со-
внаркома за подписью Ленина о введении рабочего 
контроля на производстве, а в январе 1918 г. — воз-
звание ревдинского фабрично-заводского коми-
тета: «Товарищи! Вы являетесь в настоящее время 
решателями судьбы нашего производства, а потому 
фабзавком призывает вас быть на страже общегосу-
дарственных интересов, добросовестно исполнять 
возложенные на вас обязанности, хранить заводское 
имущество от бесполезной траты и хищений».

Весной 1918 г. практически все уральские горные 
округа, включая Ревдинский и Сысертский, были на-
ционализированы. Дегтярка стала советской.

Плакат времен Гражданской войны

Артиллерия полка Красных орлов. 1919 г.

Заседание военно-революционного комитета
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уПадок — еще не конец

Итак, давайте коротко подведем итог тому, что было сделано в Дег-
тярке за годы Первой мировой войны. Добыто руды в 1915 г. — 22 770 
тонн, 1916 — 17 356 тонн, 1917 — 35 741 тонна, а в 1918 году – всего  
9 тонн. Начинались лихие времена! Из-за нехватки вагонов вывезти до-
бытую руду не удалось, у железной дороги образовался ее громадный 
отвал (на 1 января 1918 г. — 4 625 922 пудов). 

Что интересно, на протяжении всего наполненного революционными 
потрясениями 1917 г., в том числе и в дни памятных октябрьских собы-
тий в Петрограде, на Дегтярке продолжали трудиться над выполнением 
контракта для фирм «Нобели» и «Понизовкин», а также и на «Товарище-
ство Рагозин и К». По-прежнему сырье рудника использовалось лишь 
для производства серной кислоты, хотя распоряжением А.М. Мокроно-
сова, все еще возглавлявшего управление Сысертским округом, осенью 
1917-го провели серию лабораторных опытов на получение меди. 

В год, когда Дегтярский рудник по логике событий должен был стать 
преимущественно медным, приступить, наконец, к добыче колчедана 
как сырья для медной плавки, в России началась Гражданская война. 

Возможно, впрочем, что в руководстве не было общего мнения 
о дальнейшей судьбе рудника. Еще в сентябре 1917 г. управитель Се-
верского завода И. Чиканцев запрашивал Н. Стайнса и получил ответ: 
«Правление признает необходимым прекратить пока дальнейшую до-
бычу колчедана на Дегтярском руднике и закрыть таковой, обеспечив 
лишь заказы, которые были до сих пор приняты». Вскоре добыча колче-
дана на Северской Дегтярке прекратилась, а из-за отсутствия заказов 
накопанные огромные отвалы его лежали мертвым грузом.

Еще до прихода белых оказался затоплен разрез № 1 Ревдинской 
Дегтярки. Точнее сказать, прекратилась откачка воды, и казалось, что 
рудник умер навсегда. Многое было размонтировано и увезено в том 
же году и при советских властях, и при белых. 

Впрочем, о гибели рудника никто не говорил, как мало кто всерьез 
верил в гибель России. И, несмотря на бушевавшую вокруг Гражданскую 
войну, искали пути выхода из кризиса. При Колчаке, в месяцы кратков-
ременной денационализации горных округов, планировали закупить 
алмазы и продолжить на Дегтярке разведочное бурение.

Известно также — об этом уже по окончании войны докладывал гор-
ный инженер В.Г. Тибо-Бриньоль, — что именно в 1918 г. были в основ-
ном учтены и оценены запасы медесодержащего колчедана на Север-
ской Дегтярке и тогда же проведены опыты по извлечению из сырья 
золота и серебра. Впоследствии Тибо-Бриньоль оценил это направле-
ние как весьма перспективное, и возможно, с этими событиями как-то 
было связано подчинение рудника тресту «Золотору-
да» в 1919 г. Впоследствии трест слился с екатерин-
бургским управлением «Райруда».

Но, несмотря на административную перестройку, 
настоящей работы пока не было, а было перераспре-
деление сил и средств, зачастую напоминавшее раз-
грабление. Телеграммы тех лет наглядно отражают 
этот процесс, неизбежный в условиях разрухи: «Со-
общите, можете ли передать Старо-Уткинскому за-
воду насос Ворингтона, находящийся на Дегтярском 
руднике, а если нет, то укажите причины».

Адмирал А.В. Колчак награждает 
солдат на Кафедральной площади 

Екатеринбурга. Февраль 1919 г.

Командующий Сибирской армией 
генерал Р. Гайда. 1919 г.

Чехословацкий бронепоезд. 1919 г.

Генералы Р. Гайда, А. Пепеляев 
и полковник А. Кононов во время 

похорон солдат Ударного Сибирского 
корпуса на Михайловском кладбище 

Екатеринбурга. Май 1919 г.
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За имущество рудника яростно сражался остававшийся при всех вла-
стях на посту заведующего Л.В. Некрасов: «Несмотря на мое телефонное 
предупреждение, уполномоченным Полевского завода Белоусовым на 
11 подводах увезены с Дегтяринского рудника газовые трубы и другие 
вещи. Белоусов в случае задержки отпуска обещал послать вооружен-
ную силу. Не имея под рукой достаточного количества охраны, задержать 
имущество не мог. Прошу указать, как поступить в дальнейшем. Прибе-
гать ли к военной силе, имеющейся на охране железной дороги?»  

Еще в 1919 г. правление Ревдинского округа предприняло попытку 
наладить в районе и Ревдинской и Северской Дегтярки разведку и до-
бычу железной руды, но  подлинное возрождение рудника началось 
уже на исходе Гражданской войны.

собиРание земель По-дегтяРски

Летом 1920 г. обозначилось некоторое неясное движение.
В июле в «Райруде» постановили объединить Ревдинскую и Северскую 

Дегтярку под общим руководством. Одно за другим приходили распоря-
жения о погрузке колчедана из отвалов. Из «Райруды» даже поинтересо-
вались: «Ввиду срочного запроса о необходимости добычи серного колче-
дана сообщите Ваши соображения в самом непродолжительном времени 
о технической возможности пустить в ход Дегтяринский рудник».

Технические возможности были на нуле, и заведующего рудником  
Л.В. Некрасова занимали пока иные заботы. Было в этом что-то от со-
бирания земель древними московскими князьями: «Как уже мной было 
сообщено лично, с Дегтярского Северского рудника в 1918 г. при его 
остановке были увезены лесопильная рама и локомобиль. Увезены они в 
Сысертский завод и отданы во временное пользование обществу потре-
бителей. С пуском Дегтярского рудника лесопилка нужна в первую оче-
редь, т. к. крепление здесь американское брусовое... Добавлю еще, что 
этой лесопилкой пользовался и Ревдинский Дегтярский рудник, и при-
лежащие селения, как то: Кунгурка, Макарова, Курганова. Таким образом, 
постановка на Дегтярке лесопилки имеет и общественное значение…»

Как ни удивительно, начались разговоры уже не только об экска-
ваторах а и об электрификации рудника. И даже не только разговоры:  
«С экскаваторами когда еще что будет, а линия здесь необходима сей-
час же. Поторопите, пожалуйста, насчет этого…»

Уже было ясно, что новая власть не ограничивается одними лишь 
разговорами и проектами. 

Еще в 1917 г. на Ревдинской Дегтярке сложился свой совет рабочих де-
путатов с председателем М.Е. Мухориным, появился и рудком — руднич-
ный комитет, орган аналогичный советским фабрично-заводским коми-
тетам. Они теперь все решали, и на общем собрании рабочих 22 февраля 
1921 г. перед ними отчитывался смотритель рудника «товарищ Некрасов».

Выяснять будущее рудника в «Райруде» поручили членам рудкома 
Степану Кокорину (вел собрание), Михаилу Мухорину (председатель 
Дегтярского совета) и Степану Мандыреву (член совета).    

Кстати, Дегтярский рудник тогда отошел к управлению рудников Би-
лимбаевского подрайона, при общем руководстве екатеринбургской 
«Райруды». Тогда утвердилось официальное название «рудники Дегтя-
ринской группы»; помимо Ревдинской и Северской Дегтярки к ней от-
носился и новый Южный рудник месторождения. Вскоре же заведовать 

Добровольцы Белой армии

Уральские красногвардейцы. 1919 г.

Смотр белых частей на Кафедральной 
площади Екатеринбурга. 1919 г.
Последствия Гражданской войны 
на Урале
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всем предприятием был назначен инженер Иван Баранов, а Л.В. Некра-
сов возглавил рудники Ревдинско-Бисертского подрайона. 

…А в общем они зря волновались, ибо в декабре 1921 г. стало из-
вестно о близящемся возрождении Дегтярки. Президиум Уральско-
го Совнархоза известил о скором возобновлении работ на медных и 
серно-колчеданных рудниках «Дегтяринской группы».

В апреле 1922 г. от И. Баранова затребовали в «Райруду» план работ 
рудника, а в мае с Северской Дегтярки на Ревдинскую перевезли локо-
мобиль и стали готовиться к откачке воды из затопленного разреза.

Приходилось убеждаться, что новая Советская власть, при всех из-
держках и перегибах, в критический момент могла оказаться неожидан-
но эффективной. Но уже чувствовалась и ее железная хватка — весной 
1918 г. по обвинению в саботаже был отстранен от должности управляю-
щий Ревдинским округом Федор Федорович Эйхе. Той же весной в чис-
ле других заложников расстрелян горный инженер А.М. Мокроносов. 

Расчеты тибо-бРиньоля

В сентябре 1922 г. управляющий горным отделом Ревдинского окру-
га В.Г. Тибо-Бриньоль подготовил докладную записку для «Райруды» и 
представил примерные перспективы Дегтярки. Только что были по-
лучены результаты лабораторного анализа колчедана из «северской» 
шахты «Лондон» — более 50 % серы и всего 0,22 % меди. Но горный ин-
женер видел глубже: «Значительный промышленный интерес для мед-
ного дела имеет, по моему мнению, лишь южная часть месторождения, 
обследованная 8 скважинами… Эта часть месторождения должна экс-
плуатироваться в первую очередь из капитальной шахты, пробитой не-
далеко от границы с Северской дачей. Северная же часть месторожде-
ния значительно беднее медью и ее промышленное значение оспоримо. 
Запас этой части — около 90 млн пудов, с содержанием меди 1,96 %».

Было еще сказано о некотором содержании в колчедане золота и 
серебра, но все же ясно было, что основное внимание следует отныне 
уделять медьсодержащему колчедану в южной части месторождения. 
Содержание меди в нем определялось в 2,82 %, а запасы его оценива-
лись примерно в 120 млн пудов.  

Самое главное, удалось избежать разрухи и сохранить инфраструктуру, 
и даже многие рабочие и технические специалисты оставались на месте.

Но стагнации избежать не удалось. В 1922 г. работы на руднике пре-
кратились окончательно, а шахты были законсервированы. В марте 
1923 г. рудник перешел в ведение государственного треста «Уралмедь», 
что, впрочем, не изменило положение дел. Спустя два года в правлении 
треста констатировали: «Добычных работ на Дегтяринских рудниках 
мы не производили — рудники все время были на консервации». 

Но жизнь продолжалась, в стране все сильнее заявляла о себе новая 
экономическая политика, и кое-кто из старых хозяев Сысертского окру-
га все чаще задумывался о его богатствах. 

После учреждения в 1923 г. Уральской области Дегтярский рудник 
вошел в ее Первоуральский район.  К 1925 году на Ревдинской Дегтяр-
ке было 8 домов и барак, на Северской Дегтярке — 8 домов и 4 бара-
ка. Кроме того, имелись дом с мезонином, начальная школа. В 1926 г. в 
СССР проводилась перепись населения. В Дегтярке в то время насчиты-
валось 342 жителя при 74 хозяйствах. 

С. П. Кокорин (справа), будущий член 
Дегтярского рудкома и работник 

концессии. 1915 г.

Семьи дегтярских горняков. 1920-е гг.

Рабочие на строительстве 
Дегтярского рудника. 1930-е гг.

Первый паровоз
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«лена-голдфилдс» — «хозяйка» медной гоРы

НЭП коснулся Дегтярки достаточно серьезно. В 1925 г. в числе про-
чих предприятий Сысертского и Ревдинского округов она оказалась 
под управлением известного тогда английского акционерного обще-
ства «Лена-Голдфилдс». Англичан интересовали цветные и драгоцен-
ные металлы Урала и Сибири, а также чугун, сталь и лес. 

Почти наверняка между акционерной «Сысертской компанией» 
царских времен и нэповской концессией была преемственность. Воз-
можно, в лондонское руководство обеих компаний входили одни и те 
же люди. Во всяком случае, уральское правление концессии АО «Лена-
Голдфилдс» возглавил И.И. Чиканцев, при царе возглавлявший Север-
ский завод, а при Колчаке — весь Сысертский округ.

15 ноября 1925 г. в Свердловске состоялось подписание общего до-
говора и нескольких актов о передаче в концессию предприятий и ин-
фраструктуры двух округов. От имени Советского правительства акты 
подписывал председатель Уральского областного Совета народного 
хозяйства Филипп Иванович Локацков, за концессии — ее уполномо-
ченный И.И. Чиканцев . 

Первого расстреляли в 1937 г., второй еще в годы концессии отбыл в 
длительную загранкомандировку, вернулся с американским паспортом и 
до высылки успел еще возглавить Дегтярскую обогатительную фабрику. 

О Дегтярке в акте говорилось: «Приняты в состав Уральской концес-
сии Дегтяринские серно-колчеданные и медные рудники, расположен-
ные в пределах бывших Сысертского и Ревдинского округов. Означен-
ные рудники передаются в том виде и состоянии, в каком они находятся 
на момент настоящей передачи — с шахтами, разрезами, всеми налич-
ными сооружениями, оборудованием, строениями, инструментами и 
рудничным инвентарем. С 16 ноября 1925 г. означенные рудники со 
всем имуществом поступают в распоряжение, управление и под охрану 
Общества «Лена-Голдфилдс», и с этого момента все расходы, связанные 
с содержанием и охраной рудников и имущества производятся и опла-
чиваются счетом концессионера».

У правления имелись определенные надежды на будущее, и прав-
ление готово было вкладывать серьезные средства и в модернизацию 
производства, и в социальную сферу. Тем более что к тому их обязывал 
договор с советскими властями.

Начиналось красиво: 8-часовой рабочий день, зарплата четырежды 
в месяц, техника безопасности, страховка и гарантия пенсии, поселко-
вая баня (правда, без прачечной), прямые поставки мяса и сала от Урал-
мясохладобойни, начальная школа, запрет труда несовершеннолетних 

и броня для подростков в Сысертской профтехшко-
ле, амбулаторный пункт с инструкторами из Сысерт-
ской больницы, ремонт старых казарм и общежитий 
и постройка новых. А в октябре 1926 г. наметили и 
вскоре же протянули телефонные провода по линии 
Ревда — Дегтярский рудник — деревня Кунгурка — 
деревня Макарова — Свердловск. 

Словом, социализм в двух отдельно взятых гор-
ных округах.

На работу сюда просились инженеры из Ленин-
града и Свердловска, и засылал письма один счето-
вод из Харькова. Взволновались все безработные 

Служащие АО «Лена-Голдфилдс»

Н.П. Жуков, председатель профкома 
в период английской концессии (1926–
1930). 1950-е гг.

Управляющий Уральской концессией 
«Лена-Голдфилдс» И.И. Чиканцев 
(четвертый слева). 1926 г.
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техники Урала, среди них и занесенные ветрами Мировой и Граждан-
ской войн иностранцы. Из белого Харбина вежливо интересовались 
условиями труда и быта уральцы, оказавшиеся на чужбине. 

Кажется, центром всего Урала стало Свердловское агентство кон-
цессии, на Тургеневской, 28.  

В руководство уральской концессии входили до полутора десятков 
европейцев — люди новые, и не прошло и года, как управление окру-
гами было кардинально реорганизовано. 

В июле 1926 г. вместо двух прежних округов образовались три но-
вых — Ревдинский, Сысертско-Полевской и Дегтярский. В августе окру-
га стали именоваться управлениями АО «Лена-Голдфилдс». Дегтярский 
рудник впервые составил самостоятельную производственную струк-
туру — получил свой счет в банке и самостоятельное финансирование 
в советских золотых червонцах. Естественно, это говорило о его пер-
спективности, и он единственный среди концессионных предприятий 
немедленно получил в распоряжение грузовики «Сэнтинель» — паро-
вой двигатель, дрова, скорость 15 км в час. Появился, наконец, и плани-
руемый еще при царском режиме экскаватор.

И многое что еще появилось.

шахта «ПетРогРад», ставшая «лондоном»

То, что в остальной советской промышленности началось в эпоху 
индустриализации, на концессионных предприятиях начиналось обык-
новенно еще при НЭПе.

За пять лет концессии Дегтярский рудник превратился в нечто иное.
В 1926–1927 гг. возобновилась полномасштабная разработка откры-

того разреза и действие шахт «Москва» и «Петроград» (теперь называв-
шаяся «Лондон»). Насосами «Маммут» откачали воду из затопленных 
шахт, и рабочие возобновили добычу руды. Были реконструированы 
подъемные вороты, а затем и переустроены под электрическую тягу. 
В 1928 г. на шахтах «Москва» и «Лондон» деревянные копры заменили 
на металлические. В этом же году были заложены две наклонные шах-
ты «Нью-Йорк» и «Берлин». При шахтах бетонировались фундаменты 
под лебедки и копры, а также стенки и перекрытия. Механизировались 
подъемы руды, стали применять буровое оборудование. В забоях поя-
вились перфораторы «Джека». Рудник был электрифицирован: имелась 
собственная силовая станция, и при каждой шахте монтировалось по 
трансформатору. Реконструирована лесопилка, и при ней устроена 
столярная мастерская. Но, пожалуй, основным техническим достиже-
нием концессионного периода можно назвать обогатительную (флота-
ционную) фабрику. 

Однако не будем идеализировать концессию. Некоторые шахты 
концессионерами были заложены прямо в центре рудного тела с це-
лью более быстрой добычи руды, богатой по содержанию меди, золота, 
серебра. Представители «Лены-Голдфилдс» не думали о перспективах 
развития рудника. Пройденные шахтные стволы носили временный ха-
рактер, ибо все они были заложены в зоне обрушения. Впоследствии 
государственный подход оказался более продуманным и перспектив-
ным. Шахты «Капитальная № 1» и «Капитальная № 2», заложенные в на-
чале 30-х годов в лежачем боку месторождения, просуществовали до 
конца его отработки. 

Сотрудники управления 
АО «Лена-Голдфилдс»

Семьи служащих концессии

Станция Дегтярка

Конная откатка в одной из шахт 
Дегтярки
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Но вернемся к концессии. Энергетическая база рудника оставалась 
очень слабой: 2 локомобиля общей мощностью в 1220 л. с. и несколько 
электромоторов мощностью 1560 кВт. Доставка руды осуществлялась 
тачками, в шахтах и на поверхности преобладал ручной труд. Собствен-
но, цель у концессионеров была одна — добыть как можно больше 
руды, причем руда с верхних горизонтов была богата содержанием 
золота, которое доходило до 15–18 грамм на тонну. В 1927–1928 гг. на 
руднике работали 745 рабочих и служащих.

Электрифицировали фабрику по проекту свердловского Госэлек-
тротреста, а в действие ее приводил в марте того же года представи-
тель лондонской фирмы «Фрезер и Чальмерс» Альфред Синклер.

Концессионерами в 1927–1928 гг. было добыто 54,1 тыс. тонн руды  
(в т. ч. медного колчедана — 6,3 тыс. тонн, серного колчедана — 47,8 
тыс. тонн), в 1929–1930 гг. — 97,5 тыс. тонн.

Полагали, что это только начало. В 1930 г. собирались возвести три 
новых обогатительных секции и медеплавильный электролитный завод. 
Однако что-то уже происходило непредвиденное. Что-то же заставило 
заведующего Свердловским агентством Д.Б. Магнера телеграфировать 
в московское правление концессии в феврале 1929 г.: «Положение Дег-
тярки организационно-техническое очень тяжелое. Завтра выезжаю 
Дегтярку для проведения переорганизации Дегтярского управления». 

 
о быте нЭПовском

То был год Великого перелома — 1929-й. Уже было ясно, что НЭП 
свое доживает. Начались всевозможные проверки и перепроверки, 
касавшиеся в основном налоговых поступлений и положения рабочих 
концессии. Естественно, с налогами было все чисто — никто и не со-
бирался играть с Советской властью в разные игры. Но с положением 
рабочих было не все так просто.

«Выданная рабочим спецодежда на углублении шахт “Лондон” и 
“Москва”, а также и вообще на мокрых работах совершено не пригодна, 
нисколько не задерживает воду… За отсутствием доброкачественной 
спецодежды углубщики шахты “Лондон” по окончании смены оказа-
лись до костей промокшими. На неоднократные заявления, что нужны 
кожаные костюмы или другая доброкачественная одежда, отвечают: 
“Спецодежды нет и взять негде», — читаем в документах тех лет.

Наивно полагать, что под крылышком «Лены-
Голдфилдс» жилось легко и безоблачно. Но надо 
помнить, что после двух очень серьезных войн, по-
сле большого настоящего голода и всеобщей раз-
рухи не прошло и десяти лет. И что государственная, 
неконцессионная промышленность еще почти и не 
начиналась.   

В марте 1930 г. в рудничном поселке было прове-
дено санитарное обследование, и естественно, выя-
вилась масса недостатков. Приведем их выборочно. 
Только внимание здесь следует обращать на факты: 
если батарея течет — значит, были батареи, если с 
кухни чадило — значит, было чему чадить.

Итак, Северская Дегтярка, март 1930-го: «Обще-
житие № 1, 1-этажное. Комната № 2 — недостаточная 

Плакат 1930-х гг.

А. Шагисламов, запальщик шахты 
«Берлин» («Большевик») в годы 
концессии. 1927 г.

Проходческий копер шахты 
«Капитальная № 2». 1930-е гг.



25

ИСТОКИ

жилая площадь. Живущих 5 детей и 6 взрослых, на каждого человека 
2,8 кв. м (тогдашняя официальная норма 8 кв. м — Авт.). Комната № 6 
находится около кухни, отделена дощатой перегородкой, через щели 
проходит угар и чад. Во всем общежитии не имеется черного пола и не 
сколочен чистый. Тараканы и клопы… Всего из имевшихся одиннадца-
ти общежитий нарушения были отмечены в семи.

И по Ревдинской Дегтярке: «Барак № 17 — нет вентиляции. Барак 
считается семейным, а нет русской печи. Неисправна кадка для воды.

Общежитие флотационной фабрики — клопы, тараканы. (Других на-
рушений нет — Авт.)

Дома №№ 11, 18, 19 — нет вентиляции, неисправны печи». 
Всего в поселке жило 2 тыс. человек.

конец концессии 
 
Весной 1929 г. попытались лишить избирательных прав нескольких 

сотрудников Дегтярского управления, летом начали исключать из про-
фсоюзов заводских техников и мастеров, осенью — дегтярских штейге-
ров и техников. Некоторым давали срок выбрать — или работа на кон-
цессию, или членство в профсоюзе. Исключение означало множество 
тяжких экономических ограничений, но главное, сам собою вспоми-
нался подзабытый лозунг: «Кто не с нами…». И что за этим следовало. 

Директор Дегтярского управления англичанин Гарри Вард отмечал 
в ноябре 1929 г.: «Представители профсоюзов совершенно открыто за-
явили, что мера эта будет проводиться и далее в отношении младшего 
техперсонала — десятников, старших электриков, старших слесарей, 
старших рабочих… Заявили, что в настоящее время госпредприятия 
нуждаются в технических силах, поэтому исключе-
ние из Союза является принудительным стимулом 
к оставлению службы в концессии и переходу в го-
спредприятия… Большинство исключенных сотруд-
ников предполагают оставить работы в концессии, 
и таким образом Дегтярское управление находится 
накануне самого серьезного кризиса и полного рас-
стройства технического аппарата, т. к. замещение 
выбывающих при громадном спросе со стороны го-
спредприятий и отсутствие техперсонала на рынке 
труда совершенно невозможно». 

15 декабря ОГПУ провело обыски на квартирах 
сотрудников концессии в Свердловске и в свердлов-
ском агентстве на Тургеневской. Никого не арестова-
ли, но изъяли всю переписку.

Решающие события начались в апреле 1930 г. До 
тех пор уральские предприятия исправно постав-
ляли продукцию, в разы перекрывающую потреб-
ность в зарплате. Но вот из Московского правления 
концессии перестали поступать деньги. Директора 
уральских заводов и рудников концессии слали от-
чаянные телеграммы: «Дальнейшее промедление 
высылки денег чревато крупными последствиями, 
т. к. союзы настоятельно требуют расчета рабочим и 
служащим ближайшие три дня».

И.А. Терегулов, первостроитель 
Дегтярского медного рудника

Газета «За большую Дегтярку». 1937 г
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Грянуло в праздничный день 1 мая 1930-го. Мо-
сковское правление отозвало с предприятий всех 
иностранцев, аннулировало все доверенности. На 
Урале констатировали: мгновенно наступил паралич 
предприятий, прекратилась добыча руды, заготовка 
леса. В Москве начались аресты, на Урале началась 
забастовка.

Дегтярка присоединилась к забастовке, но без 
огонька: «С 27 мая сего года работы на руднике при-
остановлены ввиду объявленной забастовки вслед-
ствие невыдачи зарплаты. Административный и тех-
нический персонал, не получив зарплаты и не имея 
никаких пособий по забастовке (не состоят в про-
фсоюзе. — Авт.), находится в весьма тяжелом мате-
риальном положении». 

Да, появилась ведомственная милиция и немед-
ленно распределена была по объектам рудника. На 

Дегтярку вместе с милицейским отрядом и восстановленным в 1929 г. 
поселковым советом возвращалась Советская власть.

 

«медная магнитка»

После отмены концессии Дегтярский рудник отошел под ведение 
Уральского управления Всесоюзного государственного объединения 
по добыче, реализации и обработке цветных металлов, золота и плати-
ны. В 1932 г. «Уралцветметзолото» было преобразовано в Государствен-
ный Уральский трест по добыче медных руд — «Уралмедьруда». Трест, 
в свою очередь, подчинялся Главному управлению по добыче цветных 
металлов (Главцветмет) системы Наркомата тяжелой промышленности 
СССР. Дегтярке в большой экономической стратегии отводилась роль 
главного медного фронта, или медного бастиона. В цветной металлур-
гии Дегтярка должна была стать тем же, чем в черной металлургии ста-
ла Магнитка.

В 1937 г. в ленинградском издательстве «Главная редакция литера-
туры по цветной металлургии» была издана небольшим тиражом уни-
кальная книга «Дегтярское колчеданное месторождение», написанная 

Первостроители Дегтярки

Клуб строителей Дегтярки. 1930-е гг.

Начало строительства Стахановской 
улицы. 1934 г.
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С.Н. Ивановым и М.И. Меркуловым, которые на протяжении четырех 
лет вели разведку и геологическое исследование месторождения.  
В ней мы находим интересные факты: «В течение периода разведки с 
1931 по 1936 гг. было пройдено колонковым бурением 176 скважин 
общим метражом в 48 500 пог. м. В результате проведенных работ раз-
веданные запасы (категории А+В) до глубины в 500 м по вертикали ис-
числяются в 73 млн тонн руды и составляют около 94 % всех запасов 
месторождения. 

Имея много черт, присущих другим колчеданным уральским ме-
сторождениям, Дегтярское представляет собой исключительное яв-
ление как по масштабу оруденения, так и по ряду морфологических 
особенностей рудного тела. В отличие от всех других месторождений, 
Дегтярка не является системой отдельных линзообразных тел, быстро 
выклинивающихся по простиранию, а имеет форму одной колчедан-
ной, круто падающей жилы с протяжением по простиранию в 4,5 км. 
При хорошо сохраняющимся общем простирании в 345 градусов руд-
ная жила на поверхности почти непрерывно прослеживается на про-
тяжении 4 800 м».

По общим запасам меди это было богатейшее месторождение Рос-
сии и второе или третье в СССР, уступая лишь Коунраду и Джезказгану в 
Казахстане. По реальной добыче Дегтярский рудник вдвое превосходил 
все прочие медные рудники Урала вместе взятые. Тем более удивитель-
но, что до сих пор почти вся добытая руда Дегтярки перерабатывалась за 
пределами Урала, и, как помним, часто и вовсе уходила из России. 

В 1931 г. стало известно, что в Ревде на базе Дегтярского место-
рождения будет строиться Средне-Уральский медеплавильный завод 
(СУМЗ). Для Дегтярки пуск его должен был стать событием, сравнимым 
разве что с открытием самого месторождения или с 
началом промышленной разработки.   

Уже велись подсчеты, и по прогнозам начальни-
ка строительства инженера Н. Савченко получалось 
следующее: к 1937 г. по выпуску черновой меди ком-
бинат будет вторым в СССР после Коунрада, Средне-
Уральская обогатительная фабрика будет также 
второй в Союзе, а после пуска второй ее очереди 
догонит крупнейшие фабрики мира Магни Плит и 
Артур Плит. По выплавке же готовой меди комбинат 
займет второе место в СССР и третье в мире, усту-
пив лишь тому же Коунраду и американскому заво-
ду Гарфильд. 

Тогда предполагалось, что все будущее хозяйство 
комбината должно было включать: по цветной метал-
лургии — СУМЗ, Средне-Уральскую обогатительную 
фабрику, Дегтярский рудник, Дегтярскую обогати-
тельную фабрику, кварцевые и известковые рудники; 
по химической промышленности — серно-кислотный 
завод, суперфосфатный завод; завод криолита и эле-
ментарной серы; по черной металлургии — домен-
ное производство, «в размере, превышающем совре-
менный гигант Урал-Кузбасса Магнитострой».

Словом, запланировано было нечто непредстави-
мое и внушающее трепет. «Металлургия мира не зна-
ет таких примеров», — заключал инженер Савченко.

Г.В. Панкратов, первостроитель 
Дегтярки

Номер газеты «За большую Дегтярку», 
посвященный планам строительства 

Дегтярки. 1937 г.
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за большую дегтяРку!

Итак, Дегтярский рудник и строившийся Средне-Уральский меде-
плавильный завод должны были составить единый хозяйственный ком-
плекс. Но и сама Дегтярка должна была стать иной — одновременно с 
СУМЗом строилась «Большая Дегтярка». 

Производственное строительство включало: рудоуправление, над-
шахтные здания, шахтный комбинат, бурозаправочную, транспортно-
дробильный погрузочный комплекс, химическую лабораторию, склады, 
паровозное депо, автомобильный гараж. Командовал всем строитель-
ством инженер Т.Н. Стогнушенко, а позже он одновременно возглавил 
и Дегтярское рудоуправление.

Одновременно велась модернизация шахтного оборудования.  
К шахтам подводились железнодорожные пути, водопровод и вентиля-
ция, а электрооборудование и освещение переводились на 12-вольтную 
мощность. В Ново-Краматорске были заказаны подъемные машины, в 
Харькове — электрическая их часть, на Уралмаше — копры, на москов-
ском заводе «Компрессор» — вентиляционное оборудование. Также на 
Уралмаше собирали подъемные клети. Имелось также импортное обо-
рудование, в основном из Германии. Установка оборудования велась по 
проектам, разработанным в ленинградском институте Севгипроцветмет.  
В 1934 г. были заложены шахты «Капитальная № 1» и «Капитальная № 2».

Кроме того, продолжалась углубка старых шахт. К 1 января 1937 г. 
глубина их составляла: «Лондон» — 144 м, «Москва» — 81 м, «Нью-
Йорк» — 80 м, № 2 на Ревдинской Дегтярке — 39 м, «Колчеданная» — 
66 м, «Ново-Вспомогательная» — 54 м, «Капитальная № 2» — 236 м, «Ка-
питальная № 1» — 176 м, «Южная вентиляционная» — 63 м.

Ясно, что «иноземные» названия шахт не соответствовали идеоло-
гии того времени, и вскоре же их переименовали вполне по-советски: 
шахту «Берлин» — в «Большевик», шахту «Лондон» — в «Комсомоль-
скую», шахту «Нью-Йорк» — в «Пионер» (затем «Первомайская»).

В духе того времени возникло стахановское движение. За полторы нор-
мы регулярно отчитывались забойщики Зубринский, Комаров, проходчи-
ки Бобошин, Черепанов, плотник Берестников. А лаборантка Ольга Зыря-
нова после учебы доросла до заведующей лаборатории. Помимо курсов 
техминимума действовали также курсы стахановцев и курсы мастеров.

Но жизнь, простая горняцкая жизнь состояла не только из идеоло-
гии. На руднике в середине 30-х годов жило уже более 15 тыс. человек, 
нуждавшихся в жилье и удовлетворении культурно-бытовых потреб-
ностей. В марте 1936 г. главный инженер треста А.И. Аристов прямо 
отмечал угрозу срыва строительства Большой Дегтярки — рабочие и 
инженеры в массовом порядке могли перебраться в иные места. 

И дабы не усугублять тяжелую ситуацию, решено было строить соц-
город.

московский ПРоект соцгоРода

Проект дегтярского Соцгорода был составлен в Москве, в 
архитектурно-проектной мастерской Наркомтяжпрома СССР — автор 
Л.И. Лоповок. В советской архитектуре тогда господствовал конструкти-
визм, и в духе времени городская планировка была выдержана строго 
геометрически. Проект и само строительство в обиходе звались Ромбом.

Плакат предвоенных лет

П.А. Князев, первостроитель 
Дегтярки

Т. Сабиров, первостроитель 
Дегтярки
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В Свердловске заключение по проекту составил 
в июне 1936 г. местный архитектор Петр Васильевич 
Оранский, сам недавно трудившийся над проекти-
рованием соцгородка Уралмаша. Он хорошо пред-
ставлял местные условия и высказал ряд серьезных 
замечаний. Сегодня самим коренным дегтярцам су-
дить, насколько удобен для проживания их город.

Укладывались деревянные тротуары, а в феврале 
1936 г. началось строительство дороги из Северской 
Дегтярки в Соцгород. Это входило в план общего боль-
шого дорожного строительства. Именно тогда была 
намечена автомобильная — тогда говорили «безрель-
совая» — дорога от Северской Дегтярки через Кунгур-
ку, Кургановку, Горный Щит на Свердловск.

Известно об одном серьезном пожелании строи-
телей Большой Дегтярки. Незадолго до очередной, 
19-й годовщины Октябрьской революции на имя 
управляющего «Уралмедьруды» Д.П. Федораева по-
ступило несколько наивное, но искреннее, буковка к 
буковке выведенное обращение: «Уважаемый Денис 
Петрович! Мы берем на себя обязательство, что те 
задачи, которые поставлены перед нами — постро-
ить “Большую Дегтярку” — выполним! 

Нас, Денис Петрович, 1300 человек строителей, 
и нашим семьям недостает одного: негде провести 
свой досуг и развернуть культурно-массовую рабо-
ту. Существующий клуб строителей на Соцгороде на 
9 тысяч человек населения ремонтируется строи-
тельством и будет иметь культурный вид. Начальник строительства 
рудника т. Стогнушенко отпустил необходимые средства, за что мы его 
благодарим. Мы решили обратиться к Вам, уважаемый Денис Петрович, 
с просьбой отпустить на оборудование клуба строителей — единствен-
ного культурного очага в Соцгороде — сумму 15 тысяч рублей с тем, 
чтоб XIX годовщину Великой Октябрьской революции нам провести в 
хорошем, культурном, вполне оборудованном клубе. А мы еще лучше, 
производительней и качественней будем работать на участках и шире 
развернем культурную работу».

о быте советском

Нормальную жизнь в Соцгороде начали налаживать еще во вре-
мя его строительства. Основное внимание уделялось общежитскому 
быту — основе советского общежития. Читаем документы тех лет: «В 
каждой комнате количество кроватей должно соответствовать коли-
честву живущих в ней рабочих. В каждой комнате установить вещевой 
шкаф и вешалку, поставить стол и стулья по количеству живущих». 

Гораздо интереснее звучит раздел об уличном благоустройстве: «На 
основных улицах установить штакеты, возле домов сделать палисад-
ники, разбить клумбы, посадить цветы, произвести посадку листвен-
ных деревьев, осветить улицы, очистить колонии от мусора и другого 
захламления (стройматериалы). В общежитиях не реже одного раза в 
декаду промывать кипятком и смазывать соответствующей жидкостью 

Дом отдыха Дегтярского рудкома. 
1937 г.

Клуб Соцгорода в Дегтярке. 1939 г.

Кинотеатр в Соцгороде
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кровати и другую мебель. В случае появления пара-
зитов одежду пропускать через вошебойку или де-
зокамеру».

Говорилось и о кредитовании рабочих и ИТР на 
приобретение мебели и коров. Кредиты полагалось 
выдавать лучшим ударникам и стахановцам. 

По кредитам или без, но коров держали, это точ-
но. И спустя несколько лет здешние профсоюзники 
жаловались, что во время сенокоса не ходят люди на 
разные курсы и снижается выработка. А еще жалова-
лись, что и Северская Дегтярка, и Соцгород завалены 
навозом домашнего скота — коров, лошадей, коз.

За 1931–1935 гг. Дегтярка по численности населения выросла при-
мерно в четыре раза. На 8 октября 1935 г. в ней числилось 15 535 жи-
телей. Людям надо было где-то жить.  Важнейшим делом стало частное 
строительство. Точнее, его поддержка.

Менее полугода спустя, в феврале 1936 г., заместитель начальни-
ка строительства Большой Дегтярки Белугин докладывал руковод-
ству Уралмедьруды: по разнарядке строится сотня частных домов —  
51 в Соцгороде, 13 в Ревдинской Дегтярке, 36 в Северской Дегтярке. 

с «амеРиканским акцентом» о здешних делах

Дегтярка считалась на Урале передовым, в определенном смысле 
даже образцовым предприятием. Здесь серьезно и во множестве рабо-
тали иностранные специалисты и действовало достаточно передовое, 
даже по европейским меркам, оборудование. В конце концов, в общей 
сложности десять лет рудник находился под управлением англичан. 
Отчасти поэтому, вероятно, здесь и сложились некоторые нюансы в ор-
ганизации труда — более близкие западным понятиям. Здесь чуть-чуть 
по-иному чувствовали себя рабочие, а в инженерской среде о здешних 
делах всегда было принято говорить с некоторым «английским» или 
даже «американским» акцентом.  

Приведем здесь выдержки из выступлений на совещании управля-
ющих, главных инженеров и стахановцев-инструкторов треста «Урал-
медьруда» в июле 1936 г. в Свердловске.

Инженер Коткин на Дегтярке отвечал за механизацию. Вот его мне-
ние: «В Америке мы имеем такую картину. Имеется один вспомогатель-
ный рабочий на забойного — значит, механизация с организацией не 
вяжется. На Дегтярке имеем одного забойного и (в среднем. — Авт.)  
3,7 вспомогательных рабочих, т.е. 4,7 чел. Наши забойные работают 
хуже американских в два-три раза. Но если мы приведем наших забой-
ных в соответствие с вспомогательными рабочими, т.е. на одного ра-
бочего дадим одного вспомогательного, используем этот резерв, то и 
тогда мы можем повысить производительность на 200–300 %...

Аппарат раздут, в конторе много служащих, а это является наклад-
ным расходом на тонну руды. Я считаю, что система учета не дает воз-
можности выявить паразитические элементы.

Федораев (управляющий треста): Паразитов у нас нет, а есть плохое 
руководство.

Коткин: Это правда… Мы приступили к чрезвычайно важной рабо-
те по систематизации опыта в нашей рудной промышленности и пере-

Духовой оркестр Дегтярского клуба 
горняков. 1938 г.

Культбаза на горе Сухарной. 
1938–1940 гг.

Президиум 8-й общерудничной 
конференции. 1931 г.
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даче его. Кто знаком с американской литературой, 
тому известно Горное бюро, которое составляет ин-
формационный сборник. У нас этого нет, а для нас 
это очень важно.

Миняев (инженер): На Дегтярке преподнесли та-
кие лопаты, которыми работать нельзя. Рукоятка сде-
лана из дышла, ее чрезвычайно затруднительно дер-
жать в руках. По американским источникам мы знаем, 
что капиталист для большей эксплуатации рабочих 
приспособляет спецодежду, чтобы больше выжать 
из рабочего. У нас же о спецодежде не заботятся… 
На “Нью-Йорке” провели опыт электросверления — 
скорость проходки получилась баснословная». 

тяготы жизни и «вРедительство»

Молодой инженер также говорил, например, о том, что на стаханов-
ские и на все прочие курсы никто почти не ходит: «У нас с жильем до-
вольно плохо. Живут в Соцгороде, а ходят заниматься на расстояние 
2–3 км. Он должен прийти на работу, затем сразу на курсы, а у нас на 
шахтах негде даже умыться».

В планах соцкультбыта Дегтярки значились школа 
на 880 человек, детские ясли на 108 мест, поликлиника 
на 1 тыс. коек, на деле же на исходе 1936 г. начальник 
«Уралмедьруды» Д.П. Федораев докладывал в Сверд-
ловский облисполком: «В текущем году медные рудни-
ки не получили ни одной школы, ни одной больницы.  
В 1937 г. средств на школьное и больничное строи-
тельство нам отпущено не будет. Отсутствие хороших 
школ, надлежащей медицинской помощи, особенно 
в отдаленных от Свердловска местах, а также на но-
востройках (Дегтярка, Левиха), порождает текучесть 
кадров».

Пожарная команда в Дегтярке. 
1930-е гг.

Коллектив механического цеха рудника. 
1936 г.

Паровозное депо. 1930-е гг.
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Но едва ли не самой большой здешней бедой была 
тягота безводья. «На Дегтярке вода — это все», — го-
ворили среди частных застройщиков. «В качестве 
питьевой воды приходилось пользоваться из луж 
или болот», — жаловались дегтярцы. А пользовалась 
водой Дегтярка всегда, в основном, из озера Ижбу-
лат. «Вплоть до 1937 г. нормальное водоснабжение 
населения Дегтярского рудника срывалось», — от-
мечалось в одном памятном постановлении. 

8 мая 1937 г. был издан знаменательный приказ по 
Наркомату тяжелой промышленности СССР за под-
писью наркома В. Межлаука. Приказ назывался: «О 
мероприятиях по ликвидации последствий вреди-

тельства по рудной базе Дегтярского рудника и Средуралмедьстроя». 
Уместно процитировать выдержки из него.

«Вредительская деятельность в основном осуществлялась по сле-
дующим направлениям:

1) умышленное задержание строительства рудника путем отделе-
ния строительства Дегтярки от строительства СУМЗа;

2) умышленное уменьшение геологических запасов и внесение де-
зорганизации в проектирование и строительство рудника;

6) разбазаривание комплектного импортного оборудования».
В июне по Дегтярскому рудоуправлению отстранили от должностей 

25 человек, дела четверых направили в прокуратуру, в том числе и 
главного инженера по строительству Н.В. Ершова. 

Основным итогом тех событий можно считать ликвидацию треста 
«Уралмедьруда». Впрочем, это вписывалось в общую тогдашнюю поли-
тику централизации промышленности. 

 Дегтярское рудоуправление, а также и Управление строительства 
Дегтярского медного рудника отошли к ведению Средне-Уральского 
медеплавильного завода. В том же 1937 г. была пущена первая оче-
редь завода. В административном же плане Дегтярка со своим посел-
ковым советом еще в 1935 г. была включена в состав Ревды, нового 
райцентра.

что имели, то хРанили

В то время общая площадь рудника составляла свыше 410 га, и 
размещались там поселки Северской и Ревдинской Дегтярки, Соц-

город. Имелись обогатительная фабрика, сило-
вая станция на два локомобиля, паровозное депо, 
8 шахт, лесопилка, деревообделочный комбинат, 
достраивался кирпичный завод. По данным на 
1935 г., по 7 тыс. чел. жило в Северской Дегтяр-
ке и Соцгороде и 1 тыс. — в Ревдинской Дегтярке. 
(По некоторым данным, вероятно, несколько за-
вышенным, в 1937 г. во всей Дегтярке жило уже  
20 тыс. чел.)

Действовали неполная средняя школа на 700 уча-
щихся и средняя школа на 1200 учащихся. Научно-
исследовательским учреждением названа была 
служба геологоразведки со штатом 221 чел.

Первое здание горноспасателей. 
1930-е гг.

Рабочие совхоза «Дегтярский» 
на Шанхай-поле. 1930 г

Совет женщин-общественниц поселка 
Дегтярка. 1939 г.

Строительство надшахтных зданий 
шахты «Капитальная № 2». 1937 г.
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Физкабинет на улице Советской. 1940-е гг.

В двух бараках разместилась больница с тера-
певтическим, хирургическим, инфекционным и ро-
дильным отделениями (всего на 75 коек). В Дегтярке 
тогда действовали 27 красных уголков, клуб цвет-
ников (750 мест), клуб строителей (500 мест), Дом 
инженерно-технических работников (500 мест). Про-
тяженность железнодорожной ветки от станции Дег-
тярка до станции Ревда составляла 18 км. Гравийные 
дороги по территории поселка составляли 1,5 км, 
все остальное грунтовка — в Ревду, в Кунгурку и в 
Горный Щит. С 1936 г. велось строительство шоссей-
ных дорог. 

Несмотря на собственную силовую станцию, 
электричество Дегтярка получала в основном от Чу-
совской ГРЭС. Радио слушала от радиоточки рудко-
ма, а телефонные звонки принимались в Соцгороде 
и в Северской Дегтярке.

тРевоги и волнения

Конец 1930-х гг. Дегтярка прожила, в общем, так 
же, как и вся страна. Не уходила тревога после по-
трясений революции и Гражданской войны, и по-
немногу спадало неимоверное напряжение эпохи 
большого строительства. 

Массовые репрессии пощадили Дегтярку, но все же и здесь не уда-
лось избежать нескольких сфабрикованных дел. Большинство были 
почти что смешные и заканчивались благополучно. Хотя и заставляли 
задуматься, что дело не только в системе, но и в людях. 

Например, до Ревдинского горсовета, и даже выше, дошли жалобы 
на здешнюю гужтранспортную артель. Потом оказалось, доносы сочи-
няет бывший член артели, который увел артельную лошадь и не желал 
ее возвращать.  

Случилось на Дегтярке и свое маленькое «дело врачей». Стали по-
ступать доносы на врача детского отделения Бронер. Травил ее главный 
врач больницы, и по его же наущению поступали письма в поселковый 
совет — и не только. 2 апреля 1938 г. состоялось разбирательство в 
Ревдинском совете. Вот как это звучало, когда люди не позволяли себе 
оскотиниться: «Совершенно недопустимы действия председателя по-
селкового Совета Дегтярки т. Григорьева, который вместо того, чтобы 
разобраться в материалах, сам возглавил травлю. Предупредить глав-
ного врача (фамилия), что при повторении подобных случаев будут 
приняты меры к административным взысканиям… Считать необходи-
мым через печать и общественные организации врача Бронер реаби-
литировать».

Однако приятных волнений было больше.
Старый школьный барак, постоянно подтопляемый грунтовыми и 

дождевыми водами, находился уже в аварийном состоянии, и в 1938 г. 
ударными темпами достраивалось четырехэтажное здание средней 
школы № 16 — судя по всему, самое высокое здание в поселке. После 
медного рудника школа была, пожалуй, второй гордостью Дегтярки. 
Учебному заведению присвоили имя Н.К. Крупской. 

Врачи первой больницы в Дегтярке. 1930-е гг.

Н.А. Потанин

З.П. Белоглазова, первый врач Дегтярки
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Почему дегтяРка не стала медноуРальском

Тогда вообще появлялось много новых названий. Возможно, это 
было как-то связано с пуском в июне 1940 г. Средне-Уральского комби-
ната — все понимали, что это поворотное событие, завершение важно-
го этапа и начало чего-то нового и большого. 

Ревдинский горсовет регулярно утверждал названия дегтярских 
улиц: между пожарной охраной и железной дорогой — Октябрьская, 
около обогатительной фабрики — Нагорная, параллельная ей около 
гаража — Фабричная…  

А 3 марта 1940 г. Ревдинский горсовет рассматривал что-то вовсе 
эпохальное.

«Учитывая ходатайство Исполкома Дегтярского поселкового со-
вета депутатов трудящихся, а также партийно-профсоюзных орга-
низаций Дегтярки, Исполнительный комитет Ревдинского горсовета  
решил:

1. Удовлетворить ходатайство о переименовании рабочего поселка 
Дегтярка в город Медноуральск с непосредственным подчинением Ис-
полкому Свердловского областного совета.

2. Выделить из Ревдинского района площадь земель городской чер-
ты нового города Медноуральска площадью 4 697 га».

Реакции областного совета дегтярцы так и не дождались, а если и 
пришел ответ — то отрицательный. Важно отметить, что еще до войны 
Дегтярка почувствовала себя городом.

Последние миРные месяцы

Наступило время, о котором позже говорили: только и успели 
вздохнуть. Чуть ли не ежедневно появлялось что-то новое, о чем преж- 
де боялись или не позволяли себе даже подумать. Заработала механи-
зированная хлебопекарня, налаживалось уличное освещение, в клу-
бах начали крутить кинофильмы. Открылись три культурных магазина 
взамен прежде единственного сети Госторга — в Соцгороде, в ревдин-
ской и в северской частях поселка. Открылись аптеки в Соцгороде и 
в Северской Дегтярке. Появилась телефонная будка. Начала работать 
своя радиостанция — после объединения радиоузлов общая для  
СУМЗа и Дегтярки. В Ревдинском совете говорилось о серьезных успе-
хах, достигнутых терапевтическим отделением и физиотерапевтиче-
ским кабинетом Дегтярской больницы. 

Велось энергичное жилищное строительство. 
Только в 1940 г. было построено 48 двухэтажных де-
ревянных и 13 каменных домов с жилплощадью в 
25,2 тыс. кв. м, а весь жилфонд поселка достиг 65 тыс. 
кв. м. В поселке работали шесть школ, в которых учи-
лись 3 351 учащихся.

Предвоенная судьба Дегтярки все-таки была 
счастливой. Наверное, было провидение в том, что 
успели главное — построить шахты. Вспомним еще 
раз. В период 1938–1939 гг. полным ходом шло стро-
ительство обеих капитальных шахт, надшахтных соо-
ружений, бытового комбината, жилья. В книге «Вклад 
Урала в горное производство России за 300 лет»,  

Плакат довоенных лет

М.А. Валюгин, ветеран рудника, 
доброволец УДТК

Перевозчики леса на строительстве 
Дегтярского рудника. 1939 г.
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вышедшей в свет в 2000 г. под редакцией профессо-
ра, доктора технических наук В.С. Хохрякова, нахо-
дим интересные данные: «К 1940 г. на Урале работал 
21 медный рудник. Наиболее крупный Дегтярский — 
732 тыс. тонн…» 

Поселок стремительно развивался. Люди жили 
надеждой на достойное будущее, работали, созда-
вали семьи. Если в 1926 г. все население Дегтярки 
составляли 432 человека, то к началу войны оно вы-
росло уже до 20 тысяч.

28 марта 1941 г. народный комиссар строитель-
ства СССР С. Гинзбург подписал приказ, в котором го-
ворилось: «Коллектив строителей Дегтярской конто-
ры Треста «Уралтяжтрубстрой» в результате хорошей 
работы, развития социалистического соревнования 
и ударничества, внедрения рационализаторских ме-
роприятий и широкого применения скоростных ме-
тодов строительства успешно осуществил в 1940 г. 
строительство и ввод в эксплуатацию капитальных 
шахт № 1, № 2 и 33 жилых домов на Дегтярских мед-
ных рудниках Наркомцвета». Нарком отметил работу 
начальника строительства М. Шильдмана, главного 
инженера А.М. Лермана, прораба Г. Жминько, пред-
седателя постройкома Г. Кузнецова и других.

Таким образом, к началу 1941 г. был построен круп-
нейший Дегтярский медный рудник, способный еже-
годно давать около 50 % всей руды, добываемой на 
Урале. Но война нарушила нормальный ход освоения 
проектной мощности рудника. Война нарушает все.

Участники Дегтярской 
самодеятельной олимпиады. 1939 г.

После выступления в Клубе горняков. 1930-е гг.

Дегтярские пионеры около школы № 16. 1941 г.
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Есть в истории нашего Отечества 
даты, которые на долгие годы опреде-
ляли судьбу народа и каждого человека в 
отдельности. 22 июня 1941 года война 
ворвалась в наш дом, принесла горе и 
страдание. Сотни дегтярцев ушли на 
фронт, а оставшиеся в тылу трудились 
в шахтах во имя победы над ненавист-
ным врагом, изготовляли реактивные 
снаряды для знаменитых «катюш», 
лечили раненных бойцов и командиров, 
согревали своим теплом детишек, выве-
зенных из осажденного Ленинграда и за-
падных районов страны. Низкий поклон 
поколению победителей, защитившему 
Родину в годы военного лихолетья.

военное 
ЛИХоЛеТЬе
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Война нарушает все. Не должны горняки выпу-
скать детали и боеголовки к снарядам гвар-
дейских реактивных минометов «катюша». Но 

военная необходимость заставила специалистов 
механического цеха рудника в кратчайший срок 
освоить выпуск продукции оборонного значения. 
Не должны девушки в возрасте 16–18 лет подни-
мать тяжелые стальные отливки, но они это делали. 
Разве должны спускаться в шахту молодые женщи-
ны, будущие матери, но они шли сюда — по долгу 
совести, вместо мужчин, ушедших на фронт. Мы не 
должны забывать имена Антонины Кучевой, Ани Кри-
воноговой, Шуры Бугаевой, Елены Лаптевой, Любови 
Орловой, Натальи Бобровой, других девушек, кто не 
жалея себя работал на нашу Победу. Мастер механи-
ческого цеха И.И. Антоненко вспоминал в 60-е годы 
прошлого столетия: «Работали напряженно, сутками 
находились в цехе. Тут же кушали, спали. Иногда по-
смотришь на этих девчонок и становится больно и 
страшно, до чего доводит эта проклятая война.

Когда шла Сталинградская битва, рабочие моей 
смены приняли решение довести ежедневную выра-

ботку до 160 %. И уже в первый день мы дали план на 165 %. Все после-
дующие военные годы работали на уровне 170–185 %. Государствен-
ным Комитетом Обороны СССР нашему цеху неоднократно вручалось 
переходящее Красное знамя…»

Одна из них — токарь, а впоследствии мастер Антонина Иосифов-
на Кучевая-Язова. Поразительно, но именно за работу в тылу она была 
удостоена ордена Красной Звезды — боевой награды, которой горди-
лись фронтовики. Известный полководец дважды Герой Советского Со-
юза Маршал Советского Союза И. Баграмян написал спустя десятилетия 
после окончания войны: «Тыл — это половина победы и даже немного 
больше». Вспомним, в 1941–1945 гг. советская оборонная промышлен-
ность произвела более 100 тыс. танков и самоходных артиллерийских 
установок, более 136 тыс. боевых самолетов, 333 млн штук снарядов и 
около 500 тыс. орудий. В это внесли свой вклад и дегтярские девушки, 
работавшие в оборонном цехе. Это о них знаменитый нарком, а впо-
следствии министр цветной металлургии СССР П. Ф. Ломако написал 
в книге «Цветная металлургия в годы Великой Отечественной войны»: 
«Так как непризванных на фронт мужчин перевели в шахты Дегтярско-
го рудника, их заменили девушки-комсомолки. Поначалу они и пред-
ставления не имели о том, что за детали им приходилось изготавливать. 
Лишь много времени спустя им стало известно о «катюшах». Подчерк-
нем, это пишет нарком, который в военные годы бывал на руднике. 
Бывший токарь мехцеха Ираида Александровна Кривобок (в девиче-
стве Косолапова) вспоминает: «Мы, девушки и подростки, трудились по  
12 часов в сутки. Окна цеха были замазаны краской — режим секретно-
сти строжайший. Вся работа  была организована пооперационно». 

Удивительно, но специалисты по ремонту горного оборудования, 
а в военные годы — конструкторы, мастера и рабочие цеха № 1 соз-
дали ряд высокопроизводительных оригинальных приспособлений и 
устройств, помогавших в сжатые сроки освоить выпуск военной про-
дукции. Возможно ли такое? Конструкторы работали и спали в цехе — 

опорный край 
державы

Легендарная «катюша»

Плакат 1941 г.

И.А. Косолапова (Кривобок). 1945 г.



39

ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ

домой ходить было некогда. Всего за два-три месяца было налажено 
серийное производство боеприпасов, и до конца войны цех № 1 не-
прерывно наращивал темпы. Вот далеко не полный перечень имен спе-
циалистов легендарного в истории Дегтярска цеха № 1: Ю. Рассадин,  
И. Антоненко, И. Григорьев, А. Кунева, А. Сухих, М. Давыдов, А. Соколь-
ский, Д. Мешавкин, Г. Зубрилов, А. Сысолетин и другие.

Почетный гражданин города Дегтярска конструктор Юрий Ивано-
вич Рассадин вспоминал: «В конструкторском бюро цеха № 1 прикрепи-
ли карту западной части СССР, и на ней мы с помощью булавок, черной 
и красной ниток обозначили линию фронта». Газета «За большую Дег-
тярку» сообщала: «Электросварщик Г. Зубрилов работал без отдыха 26 
часов, токарь М. Мешавкин выполняет план на 180–200 %. Конструктор 
Ю. Рассадин внес 13 рационализаторских предложений…».

О значении того, что делали дегтярцы, говорит следующее. Офи-
циально полки, на вооружении которых находились «катюши», на-
зывались гвардейскими минометными полками артиллерии резерва 
Верховного Главнокомандования. Залп полка из установок БМ-13 со-
ставлял 576 снарядов калибра 132 мм. При этом живая сила и боевая 
техника уничтожались на площади свыше 100 гектаров. По словам тех, 
кто участвовал в прорывах вражеских фронтов, после огневого вала 
«катюш» пехота шла по выжженной полосе земли шириной несколь-
ко километров, на которых не оставалось никаких следов тщательно 
подготовленной обороны противника. Сотни тысяч жизней советских 
бойцов и командиров было сохранено благодаря самоотверженному 
труду людей, трудившихся в небольшом поселке Дегтярка. 

СтратегичеСкий проСчет гитлера

Книга о Дегтярске издается в год 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. Давайте еще раз скажем о выдающейся роли 
Урала и уральцев (а значит, и дегтярцев) в достижении Великой Победы.

Но прежде вспомним о стратегическом просчете Гитлера. В соответ-
ствии с планом «Барбаросса» он конечной целью войны с Советским 
Союзом считал «создание заградительного барьера против азиатской 
России по общей линии Волга — Архангельск, а в случае необходимо-
сти последний индустриальный район, остающийся у русских на Урале, 
можно будет парализовать с помощью авиации». По мнению Гитлера, 
Урал не имел большого стратегического значения, и его можно было 
оставить русским нетронутым. В ходе же войны, начиная с ноября 
1942 г., и особенно после разгрома немецко-фашистских войск под Ста-
линградом, совершенного не без помощи Урала, роль его стратегиче-
ских ресурсов стала очевидной всем.

Давайте еще раз откроем книгу знаменитого наркома Петра Ломако 
«Цветная металлургия в годы Великой Отечественной войны». Она по-
может нам лучше осознать то, что было сделано дегтярцами в годы во-
енного лихолетья. «Специалисты подсчитали, — пишет П. Ф. Ломако, — 
что во время Великой Отечественной войны имелось более двадцати 
пяти видов сырья, получивших название стратегических, от которых в 
той или иной мере зависел успех сражений. Закономерно, что отрасль, 
производившая материалы, номенклатура которых составляла более 
половины видов стратегического сырья, с первых дней войны стала 
отраслью стратегического значения. В частности, медь и ее сплавы ис-

Ю.И. Рассадин, почетный гражданин 
г. Дегтярска

Плакат военных лет

«Кто с мечом к нам придет…»
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пользовались в миллионах снарядных поясков, служащих для правиль-
ного ведения артиллерийского снаряда по каналу ствола при выстреле, 
в радиаторах и трубопроводах разнообразных двигателей, средствах 
фронтовой связи».

Объем горнорудного производства на Урале в годы Великой Отече-
ственной войны в среднем возрос в 1,5–2 раза, а по отдельным страте-
гическим видам минерального сырья — в 4–10 раз. Урал достиг самого 
высокого уровня промышленного производства и стал основным арсе-
налом страны по обеспечению фронта современной военной техникой 
и боеприпасами. Так что Гитлер оказался никудышным стратегом, по-
скольку не смог оценить ресурсы страны, против которой начал войну.

«Больше меди для фронта!»

В военные годы уральские медные рудники работали с большим 
напряжением и обеспечивали медную промышленность необходи-
мым сырьем. Вспомним, какие тяжелейшие испытания выпали на долю 
дегтярских горняков в первые военные годы. Сразу начал сказываться 
недостаток электроэнергии, поскольку в первую очередь удовлетворя-
лись нужды оборонных заводов. Несколько месяцев из-за этого рудник 
был законсервирован. Многие горнорабочие ушли на фронт. Большое 
количество горняков было откомандировано на Североуральский бок-
ситовый рудник, где нужно было развивать добычу и создавать запасы 
для Богословского алюминиевого завода. К 1942 г. на руднике осталось 
только 120 забойщиков и проходчиков, каждый из которых трудился в 
шахте по 12 часов в сутки, работая за двоих и троих. Главными лозун-
гами военного времени стали: «Больше меди для фронта!», «Добывать 
руду не числом, а уменьем!».

С 1941 г., с целью наращивания объема руды для нужд оборонной 
промышленности, получила распространение комбинированная си-
стема разработки — плод творческого сотрудничества инженерно-
технических работников рудника и ученых института «Унипромедь». 
Что это собой представляло? В первую очередь вынимались камерные 
запасы системой подэтажных штреков и во вторую — целики системой 
слоевого обрушения. Камеры закладывались гранулированным шла-
ком и породой, получаемой от проходки горных выработок. Внедрение 
комбинированной системы разработки обеспечило повышение произ-
водительности труда забойной группы рабочих примерно в 2,5 раза. 
Удельный вес данной системы на Дегтярском медном руднике в 1943 г. 
поднялся до 63 %, а в 1944 г. — до 70 %.

Было освоено глубокое штанговое бурение. Все бурильщики на под-
этажных работали одновременно на 2–4 телескопических бурильных 

молотках, максимально используя технику и рабо-
чее время.

Однако нельзя забывать и о тех огромных труд-
ностях, с которыми столкнулись дегтярские горняки 
в военные годы. Склонность руд Дегтярского медно-
колчеданного месторождения к окислению и само-
возгоранию, а также возрастающее количество дре-
весины в обрушенном пространстве и значительные 
потери руды привели к возникновению на руднике 
эндогенных пожаров.

П.Ф. Ломако, знаменитый нарком и 
министр цветной металлургии СССР

Руководители шахт Дегтярского 
рудника. 1943 г.

Фронтовые будни

Медь использовалась в артиллерийских 
снарядах
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Да, путем неимоверных усилий, применяя профилактическое заили-
вание обрушенного пространства, были созданы необходимые условия 
для применения систем разработки с массовым обрушением, и в том 
числе подэтажного обрушения с повышенной высотой подэтажа. 

Безусловно, внедрение комбинированной системы разработки спо-
собствовало наращиванию объемов добычи руды на Дегтярском рудни-
ке, являющемся главным источником медных руд на Урале. Но в услови-
ях военного времени и ограниченности квалифицированных рабочих 
кадров руководство рудника в целях выполнения производственного 
плана вынуждено было интенсифицировать выемку камерных запасов, 
что привело в 1945 г. к отставанию отработки междукамерных, потолоч-
ных и днищевых целиков на высоту до 200 м, то есть на 3 этажа. Тем не 
менее опережающая отработка камерных запасов на Дегтярском руд-
нике в годы войны была оправданной, так как обеспечила выполнение 
планов по добыче руды. Лозунг «Больше меди для фронта» не был только 
призывом. Без этого напряжения сил в тылу мы не выиграли бы войну.

рекорд яруллы ВалееВа

А работать дегтярские горняки умели как никто другой. Бурильщик 
Михаил Петрович Кириллов, работавший на руднике еще со времен 
концессии, с первых дней войны обуривал четыре забоя в смену. Еще в 
1935 г. он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Через 
два десятилетия он будет удостоен высшей государственной награды — 
ордена Ленина. Уникальный человек и выдающийся специалист! 

Бурильщик Ярулла Валеев — еще одна легенда Дегтярского рудни-
ка. Он поставил свой рекорд: за смену выполнил 770 %. Пройдут годы, 
и он будет удостоен звания «Почетный горняк», награжден орденом 
Ленина. Кстати, имя Яруллы Валеева стало известным среди горняков 
СССР еще до войны. Именно он освоил метод одновременного бурения 
на 4–6 телескопических перфораторах. Его производительность в от-
дельные смены превышала 20 норм.

Может, вы думаете, что пример Яруллы Валеева — исключение? Ни-
чуть не бывало. Непревзойденным бурильщиком горняки называли 
и Шагавалоя Гумарова. А теперь представим себе условия, в которых 
работали люди. Голод, холод, отсутствие выходных, тревога за родных, 
воевавших на фронтах, похоронки, приходившие в семьи… Но люди не 
ломались, верили в Победу, приближали ее как могли.

Выдающихся успехов на проходке подготовительных горизонталь-
ных выработок добивалась бригада Афанасия Лаптева, которая ежеме-
сячно перевыполняла нормы выработки. А ведь бригада в труднейших 
условиях проходила рудные штреки. На этот выдающийся коллектив 
равнялись все проходчики шахты «Капитальная № 2». История рудника 
сохранила для нас имена лучших рабочих: Михаила Кукушкина, Ильи 
Кардаполова, Набия Кашафутдинова, Дмитрия Козореза и всех тех, кто 
добывал дополнительные тонны руды, превращавшейся в металл, не-
обходимый фронту.

В своем прошлом мы должны черпать духовную и нравственную 
силу, которую во многом растеряли за последние десятилетия. Нация, 
слабая духом, не способна на исторические прорывы. В годы Великой 
Отечественной войны наши деды и прадеды явили такое мужество и 
стойкость, которые остаются недосягаемыми и по сей день. Давайте 

Я. Валеев

А.П. Кириллов

П.Ф. Калачев, начальник шахты 
«Капитальная № 1» в годы войны 
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представим себе пожилого человека шестидесяти лет. За его плечами 
долгие годы работы в шахте, еще со времен концессии, профессиональ-
ные болезни. Это Гаврила Васильевич Пивоваров, отец шестерых сыно-
вей и трех дочерей, дед нескольких внуков. В один из декабрьских дней 
1942 г. он сказал на собрании шахтеров: «Мне уже 60 лет. Трех сынов я 
отправил на фронт. Сожалею, что не мог пойти воевать вместе с ними. 
Но уж если не могу на фронте громить ненавистных фрицев, то помогу 
сыновьям громить их своей работой в тылу. Буду трудиться, пока хватит 
моих сил, чтобы рассказать вернувшимся сыновьям, что я им помогал». 

руда матрены Барминой

Отдельная, может быть, наиболее пронзительная страница истории 
рудника в военные годы — это труд женщин в шахтах. Сегодня не мно-
гие знают, что в годы Великой Отечественной войны на горнорудных и 
металлургических предприятиях Урала основное пополнение кадров 
произошло за счет женщин. Анна Дмитриевна Матушева и члены ее 
женской бригады работали бурильщиками в шахте «Капитальная № 2». 
Маруся Катаева, Поля Глазырина и Мария Лаптева трудились машини-
стами паровоза на известковом карьере. А сколько женщин и девушек 
работали скреперистами и каталями в подэтажных и слоевых выработ-
ках. А. Акишева окончила курсы машинистов рудоподъема, управляла 
подъемными машинами шахты (скипового и клетьевого подъема), не-
однократно завоевывала звание лучшего машиниста. Газета «За боль-
шую Дегтярку» писала о необыкновенной девушке, работавшей в забое: 
«Еще совсем молодая девушка небольшого роста, худенькая, которую 
можно принять за пятнадцатилетнюю девушку. Трудно поверить, что 
она ежедневно убирает из забоя 25–30 тонн руды. У Матрены Барминой 
три брата. Все они на фронте. Она говорит: «Я выполняю наказ своих бра-
тьев, своим трудом помогаю им бороться с немецкими захватчиками».

Еще одна поразительная страница — работа на руднике подростков, 
окончивших школы фабрично-заводского обучения. Вспомним, удельный 
вес труда подростков в годы войны на открытых горных работах достигал 
15–20 %, а на подземных — в среднем около 10 % Через короткое вре-
мя эти мальчишки становились кадровыми рабочими, достигали высо-
ких производственных результатов. Пример тому — молодой забойщик  
М. Купчик, который в 1944 г. стал бригадиром фронтовой молодежной бри-
гады, а потом начальником участка шахты «Капитальная № 2».

Знамя гко — дегтярцам

Старожилы в Дегтярске помнят знаменательный апрельский день 
1943 г., ставший знаковым в истории Дегтярского медного рудника. Как 
лучшему руднику Наркомата цветной металлургии СССР, ему по итогам 
работы за март вручалось переходящее Красное Знамя Государствен-
ного Комитета Обороны и первая премия. Известный бригадир про-
ходческой бригады В.Н. Жуков вспоминает: «Мне в ту пору было всего 
двенадцать лет. Стоял солнечный весенний день. При огромном стече-
нии людей генерал-танкист вручил знамя директору рудника Иосифу 
Михайловичу Малкину. Мы, мальчишки, заняли места на крышах, чтобы 
все видеть своими глазами. Представьте наши чувства. Играет оркестр, 

Партактив Дегтярского рудника. 
1943 г.

Дегтярские горняки

Женщины-катали Крылатовского 
рудника. 1942 г.

А.В. Горкунова, приемщица подъемного 
ствола шахты «Капитальная № 2»
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в строю курсанты, столько радости на лицах шахтеров. Для небольшой 
Дегтярки это стало огромным событием».

Почему именно военный человек от имени ГКО СССР вручал знамя 
горнякам и что это был за генерал-танкист? С ноября 1942 г. по декабрь 
1943 г. в Дегтярке дислоцировалось легендарное Орловское танковое 
училище (первое танковое учебное заведение в Советском Союзе). Учи-
лищем в 1943 году командовал генерал-майор танковых войск С. Вар-
машкин. Он-то и вручал знамя директору рудника.

Действительно, незабываемый день! На площади недалеко от шахты 
«Капитальная № 1», где размещалось управление Дегтярского медно-
го рудника, в четком строю стояли курсанты и командиры Орловского 
танкового училища. Преклонив колено, директор рудника Иосиф Ми-
хайлович Малкин поцеловал край знамени, принял его из рук генерала 
и обратился к землякам. Он сказал теплые и проникновенные слова о 
том, как самоотверженным трудом коллектив горняков завоевал такую 
честь и как непросто будет удержать звание лучшего рудника в Нарко-
мате цветной металлургии. Но враг еще не разбит, фронту нужна медь, 
и дегтярцы во имя Победы будут трудиться, как и трудились. Была се-
редина войны. Впереди еще было столько испытаний и потерь! Но тот 
день осветил будущее лучиком надежды, стал моментом истины, когда 
понимаешь: не напрасны все жертвы и страдания, мы победим. 

И. Малкин передал знамя начальнику ведущей шахты «Капитальная 
№ 2» Б. Миняеву, лучшему забойщику А. Полозу и 
начальнику участка опытных блоков 130 горизонта  
В. Васильеву. Коллектив этого участка как раз в марте 
1943 г. перешел на новую систему разработки место-
рождения — систему подэтажных штреков. Это тоже 
позволило дегтярским горнякам стать первыми во 
Всесоюзном соревновании. Так в годы Великой От-
ечественной войны трудились дегтярские горняки. 
Из руды, добытой на руднике за войну, выплавлено  
75 тыс. тонн меди. 2 609 передовых трудящихся горно-
го предприятия были награждены медалями СССР «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Вашей люБоВью Согретые

Но жизнь Дегтярки в годы войны не ограничивалась лишь работой 
шахт. Война заставляет делать то, о чем вчера еще никто и не помыш-
лял. Разве могли дегтярцы представить в июне 1941 г., что не пройдет 
и двух месяцев, когда им придется принимать первых раненых, достав-
ленных из фронтовых госпиталей.

К 1 августа 1941 г. в четырехэтажном здании средней школы № 16 
был оборудован госпиталь № 3100 на 600 коек. Бывший медработник 
Анна Петровна Симонова вспоминала: «В первый раз к нам поступили 
45 человек. Дегтярцы очень тепло встретили раненых. Столы с угощени-
ем стояли перед зданием. К госпиталю проложили даже железнодорож-
ную ветку от станции. Наши женщины помогали бойцам и командирам, 
раненным в боях, чем могли: мыли, белили помещение, вязали носки и 
варежки, шили матрацы и постельное белье. Школьники посещали ра-
неных, выступали перед ними с концертами. Из ближайших колхозов 
привозили в подарок продукты».

И.М. Малкин

Памятная доска на фасаде школы № 16

Занятие в Орловском танковом 
училище. 1943 г.
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А вот воспоминания, оставленные нам врачом 
Дегтярской больницы еще с довоенным стажем — 
Варварой Ивановной Муленковой: «Персонал го-
спиталя укомплектовали из дегтярских врачей, мед-
сестер и санитарок. Вместе со мной работали врачи 
Белоглазова, Васильева, Петренко, Томилова, сестры 
и санитарки Пылаева, Шутова, Муравьева, Попова, 
другие женщины. В Дегтярку направлялись транс-
портабельные раненые, большое количество кото-
рых было возвращено в строй. В этом составе госпи-
таль просуществовал до сентября 1943 г., после чего 
со всем имуществом был отправлен на третий Бело-
русский фронт».

В ноябре 1943 г. в здании школы № 16 работники уже нового го-
спиталя № 5927 приняли первый эшелон раненых. И вновь дегтярцы 
встречали солдат и офицеров, израненных в боях, окружали их забо-
той и вниманием. Сегодняшним ученикам школы № 16, которая радует 
глаз своей красотой и  комфортом, наверное, трудно представить, как 
хрупкие девушки-санитарки несли по коридорам раненых на носилках, 
какой стоял здесь запах лекарств. На первом этаже школы был пропуск-
ник, где оказывали первую помощь, на втором — лежали раненые. На 
третьем этаже размещались фронтовики с ранением грудной клетки и 
рук, здесь же оборудовали операционную. На четвертом этаже также 
лежали раненые. Госпиталь № 5927, который возглавлял капитан меди-
цинской службы Куприян Матвеевич Бетяев, весной 1944 г. был отправ-
лен на фронт.

БлагодарноСть ЖукоВа и рокоССоВСкого

Русские женщины! В вечном долгу перед вами Россия. Как смогли вы 
выдержать немыслимое напряжение военных лет. Как вы, потрясенные 
похоронками с фронта, находили в себе силы, чтобы заботиться о ра-
неных, думать о тех, кто находится на передовой. Прославленные мар-
шалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский объявили благодар-
ность коллективу небольшой швейной мастерской в Дегтярке за сбор и 
пошив теплых вещей для фронтовиков. А нарком цветной металлургии 
СССР П. Ломако, лично побывавший в мастерской, в приказе № 158 от 
1944 г. поощрил всех ее сотрудникам. 

Чем же так тронули именитых руководителей 
наши женщины? Вдумаемся, за короткий срок совет 
женщин-общественниц Дегтярки фактически с нуля 
организовал и освоил сбор и пошив теплых вещей. 
Председатель рудничного женсовета в военные годы 
Прасковья Андреевна Юрковская вспоминала: «Мы 
собрали много свитеров, одеял, носков, варежек, те-
плого белья для воинов. Одновременно шили ватни-
ки и брюки. Собрали 10 швейных машин и в одном ба-
раке разместили швейную мастерскую, где работали 
двадцать два человека. За все время было сшито для 
фронта 588 полушубков, 462 ватных костюма, 677 пар 
рукавиц, 118 пар носков, 52 меховых жилета. Только в 
1942 г. мы послали на фронт около 4 000 посылок».

Коллектив эвакогоспиталя № 5927, 
возглавляемого К.М. Бетяевым 
(в центре). 1944 г.

Специалисты швейной мастерской во 
главе с П.А. Юрковской (третья слева 
во втором ряду сверху). Май 1945 г.

Члены комитета ВЛКСМ Дегтярского 
медного рудника. 1944 г.
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ради улыБки реБенка

Наш мир держится на материнской любви. Когда в Дегтярку были 
эвакуированы дети из районов, подвергшихся вражескому вторжению, 
они были согреты поистине материнской любовью дегтярских женщин. 
Детишек сначала разместили в школе № 17, потом в домах по улице Куй-
бышева. Для маленьких украинцев, ленинградцев шили одежду, белье. 
А Клавдия Матвеевна Воронова с подругами даже приспособилась из 
отходов швейной мастерской шить мишек, зайчиков, лисичек. Столяр 
продснаба Семен Федорович Горбунов изготовлял деревянные игруш-
ки — лошадки, тележки. Дети, видевшие бомбежки и обстрелы, рано 
повзрослевшие, постепенно оттаивали душой, в их глазах вновь начи-
нала светиться радость. В тяжелейшее время испытаний нация смогла 
сохранить себя и свое будущее.

Голод — следствие каждой войны. Дегтярка так расположена, что 
никогда не имела колхозного рынка. Благо, в довоенное время многое 
успели. Еще в 1932 г. было организовано подсобное хозяйство, состояв-
шее из двух подразделений — Вязовского и Чусовского. В 1941 г. орга-
низовали еще одно подразделение — Дегтярское. Все они подчинялись 
продснабу рудника и имели целью оказать помощь трудящимся через 
столовые и магазины в снабжении молоком, мясом и овощами. Жиз-
неспособность нашего народа потрясающая. Было бы неверно пред-
ставлять жизнь дегтярцев в военные годы тяжелым и безрадостным 
существованием. Удивительно, но в горняцком клубе не прекращалась 
работа коллективов художественной самодеятельности. 1 августа 1943 г. 
состоялся даже ее смотр. Клуб, его библиотека были забиты выздорав-
ливающими бойцами и командирами, книги и газеты были нарасхват.

Именно в трудный военный 1944 г. было открыто отделение (фили-
ал) Свердловского горно-металлургического техникума, куда поступи-
ло 65 человек. Тогда же, в октябре 1944-го, начались занятия в школе 
рабочей молодежи, где первым директором стал фронтовик, опытный 
учитель математики А. Киселев.

Дегтярцы должны помнить и о том, что в 1943 г. их земляки собра-
ли 300 тыс. рублей на постройку звена самолетов «Горняк Дегтярки», 
за что удостоились благодарности Верховного Главнокомандующего  
И. Сталина. Летчики звена «Горняк Дегтярки» во фронтовом небе гро-
мили ненавистных захватчиков, приближая День Победы.

шеСть орденоВ проСлаВленной Бригады

Секретность, оправданная в военное время, увы, 
не дает нам возможности подсчитать, каково было 
население Дегтярки в 1943 г. А это интересно! Ведь 
помимо жителей поселка здесь служили и учились 
курсанты Орловского танкового училища, а в весен-
ние месяцы 1943-го в небольшой Дегтярке произо-
шло резкое увеличение военного люда. Началось 
формирование и боевое слаживание 30-й мото-
стрелковой бригады 10-го Уральского добровольче-
ского танкового корпуса.

За короткий срок большая разношерстная масса 
людей превратилась в крепкое боевое соединение. 

Бесплатный обед для детей 
фронтовиков. Поселок Дегтярка, 1943 г.

Чтение наказа уральцев воинам-добровольцам 30-й 
мотострелковой бригады. Поселок Дегтярка, 1943 г.

Дегтярские школьники в Дегтярском 
отделении подсобного хозяйства. 

1942 г.

Плакат военных лет
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Непрерывно шли военные учения в окрестностях 
Дегтярки. Это еще одна уникальная страница в исто-
рии города, ставшего причастным к формированию 
прославленного добровольческого танкового кор-
пуса, удостоенного в октябре 1943 г. почетного зва-
ния «10-й гвардейский», а в июле 1944 г. — наимено-
вания «Уральско-Львовский». 

Но мы вернемся в морозный день 17 января 
1943 г., когда в газете «Уральский рабочий» было 
опубликовано обращение трудящихся уральских 
оборонных заводов в Государственный Комитет 
Обороны СССР о желании «выпустить сверх плана 
танковый корпус», построить его на собственные 
средства и обучить кадры водителей и механиков 
для корпуса. В течение нескольких дней поступило 

более 110 тыс. заявлений добровольцев. Среди них было отобрано  
9 тыс. человек. Из Дегтярки в соединения корпуса были направлены 
служить десять добровольцев, среди которых — кузнец шахты «Юж-
ная» Иван Долгов, механик участка шахты «Капитальная № 2» Владимир 
Лешков и начальник смены этой шахты Иван Смирнягин, а также Бель-
ков, Десятов, Мещерских, Скачков, Федоров, Чадкин, Митягин.

Горняки Дегтярского медного рудника не могли оставаться в стороне 
от общего патриотического почина уральцев и перевели свой пятиднев-
ный заработок в фонд Уральского добровольческого танкового корпуса.

О том, как воевала ставшая родной для дегтярцев 30-я мотострел-
ковая бригада, свидетельствуют ее боевые заслуги. В октябре 1943 г., 
всего через несколько месяцев отправки на фронт, она была преобра-
зована в 29-ю гвардейскую мотострелковую бригаду, а месяцем ранее 
ей присвоено почетное наименование «Унечская». К концу войны на 
ее Боевом Знамени было шесть орденов — Ленина, Красного Знаме-
ни, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 
1-й степени, Александра Невского. Это нечастое явление даже среди 
прославленных соединений, отличившихся в боях против немецко-
фашистских захватчиков.

о чем мечтала шура екимоВа

За многими именами погибших дегтярцев — юность, сгоревшая в 
огне войны. Необыкновенно очаровательными и красивыми были три 
девушки, выпускницы школы № 16. Им бы радоваться жизни, любить, 
рожать детей. Как мечтали они о простом человеческом счастье! Но Ро-
дина была в опасности, и они добровольцами ушли на фронт. Студентка 
вуза Ольга Партина 7 октября 1943 г. погибла под Ленинградом. Снайпер 
Муза Десятова в числе первых форсировала реку Вислу, погибла в 1944 
г. при освобождении Польши. В составе взвода девушек-снайперов в со-
ставе 5-й армии Третьего Белорусского фронта сражалась Шура Екимо-
ва. 1 января 1945 года она справила фронтовую свадьбу с лейтенантом 
Владимиром Емельяновым, командиром разведки дивизиона «катюш». 
А 26 февраля в заснеженном лесу, у деревни Глубинец, Шура погибла. Ее 
обнаружили только через два дня. Девушка была смертельно ранена в 
руку, ногу и грудь. Вскоре на руках Калерии Петровой последнее слово 
сказал умирающий от ран лейтенант Владимир Емельянов. И это послед-

В строю солдаты и офицеры 30-й 
мотострелковой броигады. 1943 г.

Александра Екимова. 1944 г.

Гвардии полковник А.И. Ефимов, 
командир 29-й гвардейской 
Унечской мотострелковой 
бригады с марта 1944 г.
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нее слово было «Саша». Пройдет два десятилетия, и 
центральная газета «Известия» 5 сентября 1965 г.опу-
бликует на первой полосе снимок Шуры Екимовой с 
боевыми подругами Розой Шаниной и Лидией Вдови-
ной. В этом же году фронтовой журналист полковник 
В. Молчанов, знавший Шуру, опубликует в журнале 
«Юность» пронзительную историю о погибшей люб-
ви. Миллионы людей в Советском Союзе будут по-
трясены судьбой дегтярской девушки. Не забывайте 
Шуру Екимову, не забывайте и не предавайте помять 
о ее юных подругах, не вернувшихся с войны! Будем 
помнить Павла Нагаева, Виктора Затопляева, Станис-
лава Снетериса, Андрея Храпунова, Игнатия Григо-
рьева, Ивана Пупкова, Василия Лаптева, Николая Ко-
робкова и других наших земляков, кто пожертвовали 
своей жизнью во имя Отечества.

реликВия, СпаСенная В Бою

Не забудем и о том, что в составе бригады было особое подразде-
ление — отдельная противотанковая артиллерийская батарея. О ее 
формировании в составе бригады ходатайствовали горняки Дегтяр-
ского медного рудника и металлурги Ревды, они же укомплектовали 
и оснастили ее.

Было еще одно, что делало батарею особой — наличие собственно-
го Красного Знамени. Может быть, во всей действующей армии — это 
единственный пример! Почему? Батарея — не часть, ей знамя не по-
ложено. Но перед отъездом бойцов батареи на фронт на многолюдном 
митинге от имени металлургов и горняков артиллеристам было вруче-
но Красное Знамя. Уже на фронте, в ходе налета немецких самолетов 
на колонну артиллеристов, бывший механик шахты «Капитальная № 2» 
Володя Лешков спасет знамя из горящей машины.

В августе 1945 г., после окончания войны, командование бригады 
послало делегацию на Урал. Дегтярскому горняку офицеру В. Митягину 
было поручено передать Боевое Красное Знамя противотанковой ба-
тареи трудящимся города Ревда, куда входил тогда поселок Дегтярка.  
Впоследствии знамя стало наградой победителю в социалистическом со-
ревновании среди трудовых коллективов, а потом и вовсе было переда-
но горнякам Дегтярки, часто заво-
евывавшим его в борьбе за первое 
место. Когда-то спасший это знамя 
дегтярец Владимир Лешков погиб 
за несколько дней до окончания 
войны. Будете у обелиска дегтяр-
цам, павшим в годы Великой Оте-
чественной войны, остановитесь 
и поклонитесь имени отважного 
солдата-земляка. Как поклонитесь 
всем 880 погибшим на фронте 
дегтярцам. За каждым именем на 
обелиске — судьба человека, его 
несбывшиеся надежды. 

А. Екимова (вторая справа) с боевыми 
друзьями. 1944 г.

Знамя противотанковой батареи, 
сформированной в Ревде. 1945 г.

Текст на обратной стороне 
фотографии Шуры Екимовой, 

подаренной Владимиру Емельянову
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М.Я. Мальцев

Н.К. Мамонов

Л.П. КотовщиковН.Т. Лаптев

М.И. Перминов В.Г. Калинин

К. Антонов В.А. Бехтерев Г.Ф. Баяндин

М.А. Сысолятин

Т.В. Антонова З.П. Алексеева

П. Нагаев

К.С. Потоцкая И.Г. Пивоваров
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Памятник воинам Уральского 
добровольческого танкового корпуса 

в Екатеринбурге

Благодарность воину-артиллеристу
Н.П. Жукову от И.В. Сталина. 1945 г.
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ЭпОХА
СОЗИДАнИЯ

Послевоенные годы для Дегтярки — труд-
ное, но интереснейшее время. Начинался 
новый этап ее истории — великая эпоха 
созидания, когда о достижениях дегтяр-
цев узнают не только в нашей стране, но 
и за рубежом. По эффективности произ-
водства, культуре труда, внедрению пер-
спективных систем разработки и новой 
горной техники, высочайшей квалифика-
ции горняков Дегтярский рудник, а впо-
следствии и Дегтярское рудоуправление  
стали эталоном для других горнорудных 
предприятий Советского Союза. За опы-
том к дегтярским горнякам ехали пред-
ставители горнорудных предприятий 
со всей страны. Дегтярск, получивший в 
1954 г. статус города, рос, преображался, 
развивались его предприятия, строились 
жилые дома, школы, детские сады. Люди 
верили в достойное будущее и своим тру-
дом приближали его.
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На пути к восстановлению плановой работы 
рудника был непреодолимый пока барьер — 
эндогенные пожары. Первый эндогенный по-

жар на руднике возник в 1937 г. По мере развития 
горных работ пожароопасность в шахтах увеличи-
валась. За время эксплуатации месторождения по-
жары возникали 161 раз. К 1948 г. вся его основная 

часть — 52 % по простиранию и 83 % по площади была поражена ак-
тивными пожарами. Добыча руды в 1948 г. резко уменьшилась и соста-
вила 35 % объема добычи 1941 г.

А теперь, уважаемые читатели, представьте себе, какого было ра-
ботать людям в «горячих забоях» при температуре 40–45 градусов и 
выше? В большинстве забоев шахты «Капитальная № 2» рабочие, в том 
числе и женщины, трудились, обливаясь потом, без спецодежды, в на-
тельном белье. Эндогенные пожары были настоящей бедой не толь-
ко Дегтярского рудника, но и всех медных рудников мира. Но именно 
дегтярские горняки в творческом сотрудничестве с учеными научно-
исследовательского института «Унипромедь» справились с этой бедой.

Для ликвидации эндогенных пожаров здесь внедрили уникальный 
метод заиливания. В период 1949–1953 гг. Дегтярский рудник был пол-
ностью выведен из аварийного состояния. Если к 1953 г. на шахтах на-
считывалось 185 забоев с высокой температурой воздуха, то к середи-
не 70-х их уже не было. Сегодня мы с благодарностью называем имена 
производственников и ученых А. Кострецкого, В. Манакова, Н. Аксено-
ва, И. Мальцева и других, кто внес выдающийся личный вклад в это важ-
нейшее дело. Но особо теплыми словами вспомним кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени Георгия Федоровича Трапезникова, ко-
торый с 1948 года почти два десятилетия работал на участке ликвида-
ции и предупреждения подземных пожаров. В завершении рассказа о 
внедрении системы мероприятий по профилактическому заиливанию 
глинистой пульпой отработанных блоков приведем строки из книги 
«Вклад Урала в горное производство России за 300 лет», изданной в 
2000 г.: «Внедрение этой системы было осуществлено в  масштабах, не-
известных до этого в мировой практике».

«Горный журнал» — документ эпохи

В  первом номере авторитетного «Горного журнала» за 1950 г. на-
ходим такие строки: «Серьезным достижением 1949 г. следует считать 
то, что один из крупнейших уральских медноколчеданных рудников, 
в течение ряда лет не выполнявший плана, в истекшем году вышел в 

число передовых горнорудных предприятий Мини-
стерства металлургической промышленности. Кол-
лектив дегтярских горняков стал инициатором раз-
вернувшегося между уральскими меднорудными 
предприятиями соревнования за культурную шахту, 
культурный рудник». И далее: «Первое место среди 
уральских медноколчеданных предприятий занима-
ет шахта «Капитальная № 2».

Почему для нас имеет большое значение цитиро-
вание журнала, изданного шестьдесят лет назад? Ну, 
мало ли что можно было написать более полувека 

«ГОРЯЧИЕ ЗАБОИ» 
40-Х ГОДОВ  

Погрузка руды на шахте «Капитальная 
№ 2». 1960-е гг.

И.С. Мальцев

Первомайский праздник в Дегтярке. 
1950-е гг.
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назад! Ответ прост. В то время не было нынешней безответственности 
печатного слова. Появление в старейшем ведомственном издании та-
кой публикации было на сто раз выверено, согласовано с министер-
ством. За каждым утверждением стоял конкретный факт. Что ж, тем 
ценнее для нас такой документ эпохи.

Только в 1952 г. рудник дал руды столько же, сколько в довоенном 
1940-м. Сложным и трудным оказался даже этот рубеж. Не только эн-
догенные пожары лихорадили рудник. Не менее сложным был чело-
веческий фактор. Война нарушила естественный ход жизни. Многие 
кадровые горняки и инженерно-технические специалисты погибли на 
фронтах. Многие из тех, кто вернулся с войны, из-за ранений и увечий 
не смогли работать в шахте. Недостаток квалифицированных проход-
чиков, забойщиков, рабочих других специальностей особенно остро 
ощущался в конце 40-х годов прошлого столетия. Не от хорошей жизни 
к работе в шахтах привлекались румынские и немецкие военноплен-
ные, репатриированные советские граждане, а также заключенные.

Не от хорошей жизни комплектование кадрового состава рабочих 
происходило путем организованного набора в Курской и Воронежской 
областях. Контроля за вербовкой на местах не было. Приезжало мно-
го случайных людей, в том числе и, по выражению тех лет, «преступно-
паразитических элементов». Вербовались обычно сроком на один год. 
Иллюзии новичков рассыпались при первой же смене в забое: тяжело, 
пыльно, профессию забойщика сразу не освоишь, начинать надо с ката-
ля или лесодоставщика. Тысячами приезжали на рудник, и тысячи убы-
вали отсюда. Вследствие этого тяжелейшей была моральная обстановка 
в коллективе. Но со временем кадровую ситуацию на руднике удалось 
стабилизировать. Наверное, не последнюю роль в этом сыграло изме-
нение статуса Дегтярки…

рождение Города деГтярск

В начале 1950-х годов стало нарастать противоречие между мощ-
ным развитием рудника и поселковым статусом Дегтярки. 9 января 
1954 г. председатель поселкового совета И.А. Захаров написал письмо 
председателю Президиума Верховного Совета РСФСР М.П. Тарасову.  
В нем глава поселка как раз и изложил это противоречие. Территория 
Дегтярки простирается на 5 км в длину и 2,5 км в ширину, население 
поселка уже 25 тыс. человек, а бюджет Дегтярки всего 5,5 млн рублей. 
Мол, трудно управляться с делами при небольшом аппарате и ограни-
ченных возможностях поселкового Совета.

Ответом стал Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 ноя-
бря 1954 г.: «Преобразовать рабочий поселок Дегтярка пригородной 
зоны города Ревды Свердловской области в город районного подчине-
ния, присвоив ему наименование город Дегтярск».

Новорожденный город стал быстро развиваться. Появились но-
вые улицы, даже целые поселки. Например, за речкой Вязовкой на 
северо-восточном склоне горы Липовой возник «Писательский по-
селок» с улицами Крылова, Гоголя, Островского, Маяковского. В ста-
рых поселках тоже отстраивались улицы Жданова и Шахтеров, Су-
харная и Бажова, Циолковского и других. Рудник ставил финские 
домики на улицах Димитрова и Головина, воздвигал солидные ка-
менные дома на центральной улице Калинина. Горсовет добился  

Труженицы Дегтярского медного 
рудника

Школьники на Первомайском 
празднике. 1950-е гг.

Первый телевизор в Дегтярке в семье 
Тимаковых. 1954 г.

И.А. Захаров
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изменения генплана: не только по западной, но и по 
другой, восточной, стороне улицы Калинина стали 
строить четырехэтажные многоквартирные дома.  
В 1955–1957 гг. сооружены больничный городок на 
150 мест (потом расширен до 300 штатных коек) и 
здание поликлиники с хорошо оборудованными 
кабинетами. В 1960 г. методом народной стройки 
создан прекрасный пруд на реке Вязовой в районе 
горы Липовой с зеркалом в 55 га. В городе разбили 
сад горняков, где часто играл духовой оркестр, были 
ухоженные клумбы и аллеи, молодежь собиралась 
на танцплощадки.

К 1975 г. жилой фонд в Дегтярске вырастет в 1,4 
раза. За двадцать лет развития в городе появятся также ночной про-
филакторий, 8 школ, 10 детских садов, музыкальная школа, детская 
техническая станция, бытовой комбинат, будет сдан в эксплуатацию 
новый стадион с комплексом спортивных сооружений. Приезжавшие в 
Дегтярск гости или возвращавшиеся после службы в армии коренные 
дегтярцы удивлялись разительным переменам, чистоте и уюту в горо-
де. Горняки должны жить достойно! Эта цель неуклонно и последова-
тельно претворялась в жизнь.

Пусть простят нам лиризм, но шахта — это жи-
вое существо. Она, как и человек, чутко реагирует 
на любовь и нелюбовь, верность и предательство, 
силу и слабость. Она не терпит случайных людей, 
отторгает их логикой своего существования. 
Горняцкое дело надо любить — всей душой, всем 
сердцем. Горняком надо родиться. Это особое ка-
чество людей. Людей сильных, умных, настоящих 
профессионалов.

Уникальность Дегтярского рудника заключалась не только в самом 
медно-колчеданном месторождении, действительно не имеющем 
аналогов в мире. Люди, работавшие на нем, составляли цвет рабо-

чего класса и корпуса горных инженеров Урала. По эффективности про-
изводства, культуре труда, высочайшей квалификации горняков коллек-
тив служил эталоном для других горнорудных предприятий СССР.

Как стало возможным такое нравственное явление? В одном из 
исторических очерков в газете «За большую Дегтярку» мы находим та-
кие строки ветерана Дегтярского рудоуправления Л.М. Гладких: «За 80 
лет работы Дегтярского рудника много человеческих судеб прошло че-
рез него. Трудиться на шахты шли всегда. Шли добровольно, бежали от 
коллективизации, мигрировали в поисках лучшей доли, направлялись 
по мобилизации, комсомольским путевкам, ссылались, привозились по 
оргнабору (вербовке).

Поистине работа под землей из способа наказания (вся история че-
ловечества говорит об этом) превратилась в способ существования, об-
раз жизни и даже стала почетной и воспеваемой («Славься, шахтеров 
племя! Славься шахтерский труд!»…). А у кого-то из классиков «белое 
лицо бывшего каторжника указывало на работу и мучение в медных 
рудниках».

ЦВЕт РАБОЧЕГО 
КЛАССА 

Дегтярск строился и хорошел

Памятник горнякам
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В наше время люди работали под землей десятки лет. Это поощря-
лось и стимулировалось более или менее большей зарплатой, чем в 
других производствах, сниженным возрастным цензом для получения 
пенсии по старости, повышенной пенсией за длительную работу под 
землей. Шахта делала отбор кандидатов, пришедших в нее доброволь-
но или по каким-либо другим обстоятельствам. Одних отпугивала, дру-
гих привлекала, притягивала. Такие приоритеты привлекательности, 
как достойная зарплата, безопасность труда, обеспеченность жильем, 
достойный соцкультбыт, возможность учиться и приобретать специ-
альность, хорошие условия труда и его организация, дисциплина и по-
рядок на производстве и другое в разные годы менялись местами.

Вот на этих приоритетах, мне представляется,  происходили отбор 
и становление кадров Дегтярского рудника. И главным со временем, 
я думаю, стали дисциплина, порядок и культура производства. Дегтяр-
ских горняков отличала именно высокая культура всего горного про-
изводства и отбойки полезного ископаемого в частности. Работающие 
под землей люди к порядку были приучены, шли к нему постепенно, 
через воспитание различными методами, включая и социалистическое 
соревнование, через систему работы по технике безопасности, через 
жесткие требования организаторов производства, сознательное отно-
шение работников к своим обязанностям».

Горняцкая молодежь училась у начальника участка № 3 шахты 
«Капитальная № 1» Петра Глазкова, бригадира лучшей забойной бри-
гады рудника Ивана Потарева, лучшего забойщика Министерства ме-
таллургической промышленности СССР по итогам 1952 г. Александра 
Трошина, талантливого конструктора Юрия Рассадина, разработав-
шего конструкцию бурового станка для бурения снизу вверх глубо-
ких скважин и немало других технологических новшеств, активного 
рационализатора старшего маркшейдера шахты «Капитальная № 2»  
В.Н. Ермолова…

На Дегтярском руднике в числе первых предприятий отрасли в 
1954–1956 гг. были организованы скоростные проходки горизонталь-
ных выработок с использованием усовершенствованных буровых и 
погрузочных машин. Бригада проходчиков под руководством Николая 
Кривобока (впоследствии Героя Социалистического Труда) прошла 
одним забоем 230 м в месяц выработок по породам с коэффициентом 
крепости по Протодьяконову f=16, установив всесоюзный рекорд.

Преемственность и уникальность Дегтярской школы горняков бла-
готворно отразилась на судьбах сотен людей. Вспомним о славной ра-
бочей династии Мясниковых, десять представителей которой в разное 
время трудились на руднике. Доброе слово скажем о знаменитом бри-
гадире забойщиков, почетном гражданине Дегтяр-
ска Иване Васильевиче Бруе и его сыновьях Сергее 
и Анатолии, о Василии Ерофеевиче Костылеве и его 
сыне Владимире. Заслуженную славу Дегтярскому 
руднику принесли горняцкие династии Петровских, 
Жуковых, Матюшиных, Грачевых, Мильхидаровых, 
Кашафутдиновых, Нуждиных, Степановых, Кондра-
шовых. Но одно перечисление всех этих достойных 
имен недостаточно для понимания нравственного 
феномена, имя которому — дегтярский горняк. Да-
вайте вглядимся в судьбы конкретных людей, выде-
лим для себя самое важное в их отношении к делу. 

Зарядка глубоких скважин

Бригадир проходчиков И.В. Бруй 
управляет бурильной установке 

«Удар-1М»

Учебная аудитория техникума

К.А. Самохин, директор Дегтярского 
филиала Свердловского горно-

металлургического техникума. 1950-е гг.
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профессор проходки

Интересна, например, трудовая биография бригадира проходчиков 
Владимира Николаевича Жукова, удостоенного звания «Почетный гор-
няк», кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». 
Сын бывшего служащего концессии, впоследствии горного нормировщи-
ка Дегтярского рудника Николая Петровича Жукова, Владимир в 1954 г., 
после увольнения из рядов Вооруженных Сил СССР в запас, устроился на 
шахту «Капитальная № 2» учеником подземного проходчика горных вы-
работок. Начинал он в бригаде Ивана Давлетханова. Потом трудолюби-
вого и толкового паренька взял к себе Федор Петровский. В коллективе 
Петровского Владимир стал высококвалифицированным специалистом. 
«Работа мне понравилась сама по себе, — говорит он. — У Петровского 
я многому научился. Хозяйственный мужик, у которого во всем соблю-
дался порядок: машины и механизмы в исправном состоянии, смазаны, 
не разбросаны. Он строго следил за трудовой дисциплиной».

Сегодня, в эпоху размытых нравственных ценностей и стремления 
к легкой жизни, наверное, трудно понять, как может нравиться рабо-
та в шахте. Тяжелый горняцкий труд, и вдруг — «понравилась работа».  
«А я другой работы не видел и не знал, — говорит Владимир Нико-
лаевич. — Приходится иногда слышать: мол, ничего хорошего в этой 
профессии нет. Хочу спросить такого говоруна: зачем ты шел в шахту? 
Тебя ведь никто не держал. Никто в те времена не говорил, что рабо-
тать здесь тягостно и невыносимо. От рудника и рудоуправления мы 
получали бесплатное благоустроенное жилье. Среди моих ребят были 
прекрасные семьянины, отличные спортсмены и участники художе-
ственной самодеятельности. Каждый из проходчиков — личность, на-
стоящий горняк. После 610-го горизонта уже не было проходческих 
работ, и я перешел с бригадой на Крылатовский рудник, куда мы при-
внесли многое из опыта Дегтярского рудника».

Начав работу проходчиком на Дегтярском руднике на 250-м метре 
шахты «Капитальная № 2», Жуков окончил ее на 610-м метре, участвуя 
в подготовке к очистной выемке руды из шести этажей шахты, а их 
было — десять, высотой по 60 метров каждый. Его бригада работала 
на проходке квершлагов, полевых и рудных штреков, разгрузочных ка-
мер, околоствольных и других горных выработок на 310, 370, 430, 490, 
550, 610 горизонтах.

В августе 1972 г. газета «За большую Дегтрярку» сообщала: «При 
плане проходки в месяц 70 пог. м квершлага 550 (метра) горизон-
та сечением площадью 12 кв. м бригада Жукова из 9 человек сдала  
90 пог. м». Такой высокий уровень и постоянство дорогого стоят.

Талантливого человека видишь сразу — по вну-
тренней страсти, одержимости, преданности к делу. 
Фотографию одного из лучших бригадиров отрасли 
Владимира Жукова опубликовали в № 3 за 1975 г. в 
«Горном журнале». Здесь же сообщалось: «Коллек-
тив Дегтярского рудоуправления обеспечил выпол-
нение плана по добыче руды за годы девятой пяти-
летки на 102,4 %. Более 600 м горно-капитальных 
выработок сверх плана пройдено проходческой 
бригадой В.Н. Жукова». Владимир Николаевич с ува-
жением рассказывает о членах своей бригады Павле 
Ковалеве, Викторе Дрягине, Владимире Соловьеве, 

В.Н. Жуков

В.Н. Жуков за пультом перегружателя

Проходческая бригада В.Н. Жукова
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Анатолии Дудине. Леониде Павлове, Викторе Грачеве, Вадиме Скоры-
нине, Валерии Кузнецове и других проходчиках, отдельные из которых 
со временем сами возглавили бригады. 

«он не Гонял ветер по штреку»

Один из лучших в свое время бригадиров отрасли Петр Иванович 
Кондрашов имеет 36 лет подземного стажа. Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени и «Знак Почета», почетными знаками «Шах-
терская Слава» II и III степени, неоднократно избирался депутатом Рев-
динского и Дегтярского городских Советов, удостоен звания «Почетный 
гражданин города Дегтярска». Фотография Петра Кондрашова не раз 
помещалась на Доску Почета Министерства цветной металлургии СССР. 
О нем писали не только уральские газеты, но и журналы «Горный жур-
нал», «Цветная металлургия». Работа и достижения бригады Кондрашо-
ва были отмечены на Выставке достижений народного хозяйства СССР.

Кондрашов ушел из забоя более двадцати лет назад, но вспомина-
ет о горняцком деле с такой любовью и теплотой, что невольно зара-
жаешься его настроением. «Было очень трудно, — рассказывает Петр 
Иванович, — но я наслаждался этой работой и не знал усталости. Сам 
шел вперед и других тащил за собой. Когда в двадцатипятилетнем воз-
расте я стал бригадиром, то оказался самым молодым в коллективе, где 
работали даже фронтовики. Поначалу многое у меня 
не получалось, но не стеснялся спрашивать у более 
опытных рабочих, у своего родного брата Павла, 
тоже бригадира забойщиков». 

Лучше слов о человеке говорят его дела. Брига-
да Кондрашова достигла производительности труда 
при отбойке руды системой подэтажного обрушения 
(вариант панельный) до 15 куб. м в человеко-смену, 
что выше средней по руднику для этой системы во 
все времена его работы. В газете «За большую Дег-
тярку» мы нашли такие строки о Петре Ивановиче: 
«Кондрашов не относился к тем бригадирам, которые 
«гоняли ветер по штреку» или постоянно представи-
тельствовали на различных совещаниях и форумах 
(были и такие). Он работал, бурил, крепил, отгружал, 
организовывал».

В разговоре с Петром Ивановичем мы вспоминали 
известных и знатных бригадиров, у которых он мно-
гому научился, — Ивана Веселова, Ивана Бруя, Ивана 
Староверова, Павла Кондрашова, Дмитрия Горбатых. 
С уважением, и грустью он рассказывает о Владимире 
Беленкове, Иване Шашмурине, Павле Минине, Нико-
лае Золотавине, Иване Скобцове, Габите Давлетишне, 
Иване Волкове, Николае Безногове, Виталии Громове, 
Михаиле Золотове, Александре Потапове, Михаиле 
Кузьмине, Александре Трушкине. Почему с грустью? 
«Почти никого из них нет в живых», — говорит Петр 
Иванович. Профессиональные болезни, приобретен-
ные в забоях, подорвали здоровье горняков. Шахта 
принимает не каждого, но она и не отпускает.

П.И. Кондрашов, почетный гражданин 
г. Дегтярска

Группа горняков перед спуском 
в шахту. 1962 г.

Заседание совета мастеров 
Дегтярского рудоуправления. 1980 г.
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Дегтярские горняки

П.С. Сыроватский

первым шел Горбатых

В 1975 г. «Горный журнал» поместил фотографию Дмитрия Горбатых 
и написал о нем: «Бригада горнорабочих очистного забоя Д.И. Горбатых 
достигла самой высокой производительности труда в рудоуправлении 
(читай — в министерстве) и выдала с начала пятилетки более 25 тыс. 
тонн руды сверх задания». Быть отмеченным в старейшем и автори-
тетном издании горной отрасли — большая честь. Среди знаменитых 
бригадиров Дегтярского рудоуправления у кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени Д. Горбатых свое достойное место.

Был в жизни Дмитрия Ивановича день, который тяжело вспоминать, 
но невозможно забыть. Взрыв на шахте «Капитальная № 2» 20 октября 
1979 г. унес жизни шестерых горняков. Бригадиры Д. Горбатых и М. Хаса-
нов шли впереди горноспасателей и, рискуя жизнью, достали тела взрыв-
ников А. Шабарковского и П. Якимовских. Это настоящее мужество!

Быть лидером — свойство сильных натур. В шахте нет дневного све-
та, но сразу видно, кто чего стоит. В Дегтярске, куда Дмитрий Горбатых 
приехал в декабре 1954 г., для него начиналась новая жизнь. В бригаде 
Владимира Белоголова Дмитрий стал опытным горняком. Руководите-
ли шахты и участка не могли не увидеть в молодом шахтере качеств, 
благодаря которым становятся сильным бригадиром, и выдвинули его 
на повышение.

Руководить малым коллективом не менее сложная задача, чем воз-
главлять большой. Становлению молодого бригадира помогли опытные 
начальники участков М. Габдуллин, Г. Габдуллин, В. Коркунов, А. Про-
секов, А. Заплатников. Впоследствии Дмитрий Иванович сам обучил 
бригадным методам десятки квалифицированных забойщиков и про-
ходчиков. В его бригаде работали Д. Крылосов, Т. Камалов, В. Лаптев,  
Г. Ермоленко, Г. Лутков и многие другие горняки.

Работать в бригаде Горбатых было престижно, туда стремились по-
пасть. А ведь Дмитрий Иванович был жестким и требовательным ру-
ководителем. Но люди знали: где Горбатых, там перевыполнение плана 
и достойная зарплата. В бригаду он подбирал людей сам. «В бригаде 
поддерживались строгая дисциплина и порядок. Вольной жизни я не 
позволял никому, — говорит сегодня Дмитрий Иванович. — Иначе не 
будет работы и плана, жди несчастий. Мы оборудовали специальный 
закуток, где всегда были наготове машины и механизмы, сделали свою 
перфораторную. Это позволяло не допускать простоев и нервотрепки 
в случае неисправности оборудования».

В трудовой книжке Дмитрия Ивановича Горбатых, имеющего 32 года 
подземного стажа, зафиксировано всего одно трудоустройство. Триж-
ды — в 1974, 1975 и 1980 гг. — он признавался победителем социали-
стического соревнования в отрасли. Такое постоянство — тоже показа-
тель характера.

с Горой на ты

Технологический прорыв в горном деле возможен при высочай-
шей квалификации не только конструкторов и горных инженеров, но 
и тех, кто непосредственно работает на проходке и в забоях, осваива-
ет новую технику. «Бригадиры и горнорабочие, горные мастера были 
профессорами своего дела», — говорит бывший главный инженер 

 Д.И. Горбатых

М.Г. Габдуллин
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Дегтярского рудоуправления Василий Степанович Кокорин. В его сло-
вах нет преувеличения.

Ветеран Дегтярского рудоуправления Л.М. Гладких в историческом 
очерке «Шахта» написал: «Я хорошо знал одного из лучших горняков 
рудника Григория Никитича Курасова, который был с горой на ты, обу-
чил немало молодых рабочих. Его большая бригада обеспечивала на-
резку блоков и отбойку руды в поле участка № 2, отработала несколько 
этажей. С Г.Н. Курасовым было интересно работать — это энергичный и 
умелый организатор производства».

Мы рассказали только о некоторых бригадирах, а таких руководителей 
первичного производственного звена и возглавляемых ими коллективов 
были десятки на руднике. Они и создавали горняцкую славу города. Дег-
тярцы должны знать их имена. В пятидесятые-восьмидесятые годы про-
шлого столетия на шахтах рудника трудились известные бригадиры кава-
леры ордена Ленина Я. Валеев, Н. Селин, К. Антонов, Ф. Ильичев, И. Бруй,  
М. Хасанов, М. Меньшиков, Н. Гимаев, кавалеры ордена Октябрьской Рево-
люции Ю. Бажулин, П. Овчарук, П. Сыроватский, а также удостоенные по-
четного звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации» В. Баглай,  
С. Сохраннов, С. Чечулин. Среди передовых бригадиров были В. Армяни-
нов, Г. Фаляхов, Н. Иноземцев, В. Торшин, В. Вершинин, Б. Долматов, В. Лит-
винов, В. Толстогузов, М. Суханов, Б. Абросимов, А. Калягин, В. Давыдов,  
П. Абросимов, И. Дьяченко, Л. Чибирев, А. Смоленцев, И. Плешивых, М. Смо-
лыгин, Н. Шубин, М. Контемиров, А. Глухов, Н. Неручек, В. Никитин, В. Семушин,  
П. Кортликов, Д. Закирьянов, В. Кузнецов, В. Картохин, Г. Снытко, Г. Кнобель-
сдорф, В. Кузнецов, И. Кузнецов, Л. Бабин, В. Беленков, А. Корнеев, И. Кор-
неев, Н. Гнездилов, Ю. Костин, К. Курбанов, Б. Курбатов, С. Попов, Г. Сныт-
ко, А. Киселев, Р. Мерзиев, Е. Собина, П. Хатунцев, И. Цапенко, Н. Ямщиков,  
В. Синев, В. Соловьев, Вл. Соловьев, Ю. Воронов, И. Хижняков, Г. Курасов,  
И. Староверов, В. Костылев, Г. Кухаренко, З. Закиров, А. Шилов, Г. Марты-
нов, А. Гонохов, В. Беляев, В. Кудрявцев, И. Веселов, И. Пашев, А. Матюшин, 
Р. Давлиев, С. Бирюков и многие другие достойные горняки, отмеченные 
государственными наградами, почетными званиями и знаками.

Горняцкие полвека терновскоГо

Как вы полагаете, может ли человек полвека трудиться в горнодобы-
вающей отрасли? Причем не в научно-исследовательской лаборатории 
и не вузовской аудитории, а непосредственно на производстве? Нет, 
нереально, скажите вы и будете, наверное, правы. Однако пример Ана-
толия Петровича Терновского говорит о другом. В восемнадцатилетнем 
возрасте он пришел в забой Дегтярского медного рудника. Сегодня, 
перевалив семидесятилетний рубеж, работает заместителем главного 
инженера по технике безопасности в ООО «Уральское карьероуправ-
ление». Выходит, все-таки возможно такое шахтерское долголетие, 
если… Вот это «если» — ключевое слово, когда пытаешься понять фе-
номен дегтярских горняков.

Фамилия «Терновский» словно отражает судьбу заслуженного горняка. 
Всю жизнь — преодоление, через тернии к своим, горняцким звездам. Он 
рано потерял родителей и часть детства и отрочества провел в детском 
доме, пока брат-фронтовик не забрал его к себе. Человек должен трудить-
ся, и трудиться хорошо. Эту истину Анатолий Терновский стал постигать в 
забое знаменитого Дегтярского рудника и ни разу в ней не усомнился.

Н.Г. Гимаев

Н.П. Селин

М.Х. Хасанов
Начальник Дегтярского рудника 

А.В. Заплатников вручает переходящее 
Красное знамя А.П. Терновскому
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В 1957 г. Анатолия Терновского, выпускника 
Свердловского горно-металлургического технику-
ма имени И. Ползунова, назначили в бригаду, ор-
ганизованную из молодых специалистов-техников, 
которые проходили рудоскат и восстающую выра-
ботку длиной 60 метров. Это был опыт практическо-
го приобщения к горному делу: научился бурить и 
крепить. После службы в армии он возвращается 
на Дегтярский рудник и устраивается горным ма-
стером на шахту «Капитальная № 1».

Момент истины для каждого человека наступает 
после долгого и упорного труда. Подземный очистной участок № 5, ко-
торый Анатолий Петрович возглавил в 1980 г., был одним из лучших на 
предприятии на протяжении многих лет. Коллективу не раз вручалось 
переходящее Красное знамя за победу в соревновании. Добыча руды 
участком в сутки составляла 900–1200 тонн — одна из самых больших 
в рудоуправлении. Почетный знак «Шахтерская слава» III степени — до-
стойная оценка его заслуг.

У Терновского были прекрасные учителя — опытнейшие начальни-
ки подземных участков Г. Мирошников, Ю. Татаринов, Л. Проскуряков, 
Я. Лугов, М. Черин, Б. Киселев и другие. И все-таки самостоятельная ра-
бота — это уже иной уровень ответственности. Легко сказать — луч-
ший горный участок. А как смогли этого добиться? «За счет культуры 
производства и высокой дисциплины, внедрения новой техники», — 
говорит Анатолий Петрович. Он особо подчеркивает, что на участке 
работали сильные бригады, возглавляемые А. Окуневым, Г. Кравцовым, 
П. Кондрашовым. В. Беленковым и другими. О себе Терновский расска-
зывает мало и неохотно. Зато с теплотой и уважением отзывается об 
Иване Бруе, около сорока лет проработавшем на шахте и не допустив-
шем ни одного несчастного случая, об И. Викторове, который дважды 
признавался лучшим горным мастером «Союзмеди», об опытнейших 
горных мастерах И. Плотникове, А. Швецове, А. Баданине, Н. Дворнике, 
о прекрасном механике участка И. Голяпе и многих других дегтярских 
горняках.

Масштаб эпохи не рождается из пустоты. Вы-
дающиеся производственные достижения, тех-
нологический прорыв в горном деле невозможны 
без интеллектуального, духовно-нравственного 
и волевого начала. Нужен труд поколений, чтобы 
выйти на достойный результат. Пятидесятые-
восьмидесятые годы в истории Дегтярского руд-
ника и рудоуправления — это эпоха блестящих 
горных инженеров и руководителей. Каждый из 
них — личность. В благодарной памяти дегтярцев 
навсегда останутся имена людей, благодаря та-
ланту и государственному мышлению которых 
рудник стал одним из ведущих в горнодобываю-
щей отрасли, а небольшой поселок у Лабаз-камня 
вырос в город горняков.

ЦВЕт КОРпуСА 
ГОРныХ ИнжЕнЕРОВ 

Горняки передового участка № 5, 
возглавляемого А.П. Терновским

А.И. Матюшин

Директор Дегтярского рудника Н.В. Аксенов (третий слева) 
среди руководителей горнорудных предприятий. 1950-е гг.
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аксенов и еГо соратники

В историческом очерке мы уже упоминали имя директора рудника 
Иосифа Михайловича Малкина. В трудные военные и послевоенные 
годы он вывел рудник в передовое предприятие Министерства цвет-
ной металлургии СССР. В конце 1949 г. на пост директора Дегтярского 
медного рудника был назначен Николай Васильевич Аксенов. Девять 
лет он возглавлял предприятие. Опытный горный специалист, энергич-
ный и волевой руководитель, он с первых дней своего директорства 
повел борьбу с технологической отсталостью и производственным 
бескультурьем. Николай Васильевич умел убеждать. На общих собра-
ниях коллектива, в газете «За большую Дегтярку» стремился довести 
одну мысль: все делается не только ради производственного плана, но 
и во имя людей. Вспомним еще раз, именно на 1949 г. пришелся пик 
эндогенных пожаров. Аксенов вкупе с последовательной борьбой с 
этой бедой внедрял новые системы разработки. Горняки, начинавшие 
работать на руднике еще в середине 50-х годов, рассказали нам об Ак-
сенове немало интересного и поучительного даже для нашего време-
ни. Например, о том, как Николай Васильевич, выезжавший в Швецию 
за обменом опыта, постарался привнести в жизнь рудника и города все 
полезное и разумное, почерпнутое у шведских коллег. Пройдут годы, 
и уже в Дегтярск будут приезжать шведские, американские, японские, 
немецкие, югославские, болгарские делегации.

Если говорить языком цифр, то за девять лет директорства Аксенова 
вдвое возрос объем добычи руды (в 1958 г. он составил 2 458 тыс. тонн), 
поднялась производительность труда. Город Дегтярск становился уют-
ным, с собственным архитектурным лицом, органично вписанным в 
красивейшую природу, желанным для жизни.

Умный и дальновидный руководитель, Аксенов понимал: без способ-
ных и активных помощников, умеющих гореть на работе, увлеченных 
своим делом, он не в состоянии добиться выполнения масштабных задач. 
Николай Васильевич сумел окружить себя такими талантливыми людьми 
и деятельными специалистами, как Л. Трубин, Г. Трапезников, Н. Инденба-
ум, Ю. Рассадин, Б. Миняев и многие другие. Они  внесли большой вклад в 
совершенствование горного производства, развитие социальной сферы.

Государственный интерес руководителя

Когда в 2007 г. ушел из жизни бывший директор рудника Кузьма 
Исаевич Катая, многие старожилы-дегтярцы с сожалением восприняли 
скорбную весть. В пору его директорства рудник продолжал стреми-
тельно развиваться, а город строиться.

Интересна сама масштабная личность Катая. Он мог сурово взы-
скать с нарушителей техники безопасности, но и умел отметить до-
стойную работу горняков. Директор предприятия лично знал многих 
бригадиров, забойщиков и проходчиков. Именно под руководством 
Кузьмы Исаевича Катая на руднике была осуществлена комплексная 
автоматизация и диспетчеризация, внедрено новейшее по тем време-
нам горное оборудование. И все это сделано в сравнительно короткий 
срок и в масштабах, невиданных до того в горнорудной отрасли. Катая 
был настоящим представителем административно-командной системы 
управления — компетентным и мыслящим специалистом, жестким и 

Н.В. Аксенов

Н.В. Аксенов (второй слева) на приеме  
в фирме Крелиуса. Стокгольм, 1957 г.

К.И. Катая

Л.С. Меклер
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требовательным управленцем. Горняки не обижались на своего дирек-
тора, ибо за его строгим спросом видели не личный, а государственный 
интерес. Они знали: Катая волнует не только производственный план. 
По дороге на работу он мог лично проверить состояние фонарей, осве-
щающих улицы. И не дай бог, если обнаружит среди них погасший или 
неисправный. Ему до всего было дело — жилье, медицина для рабочих, 
благоустройство города… Его кредо было простым: дегтярские горня-
ки должны жить достойно.

николай шапшес — имя в истории

Мудрость и сила руководителя заключается и в том, чтобы оставить 
после себя преемника, способного продолжить и довести до конца нача-
тые преобразования. После кавалера ордена Ленина К.И. Катая на ответ-
ственный пост директора Дегтярского рудника был назначен кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени Н.В. Шапшес, впоследствии тоже 
удостоенный высшей государственной награды — ордена Ленина. 

По воспоминаниям ветеранов Дегтярского рудоуправления, Нико-
лай Викторович Шапшес был интереснейшей личностью и руководите-
лем крупного масштаба. Именно ему в 1970 г. было доверено возглавить 
новое объединенное предприятие — Дегтярское рудоуправление, ор-
ганизованное на базе четырех самостоятельных горных предприятий — 
Дегтярского и Крылатовского рудников, Пышминского и Гумешевского 
рудоуправлений. К сожалению, через год он умер от тяжелой болезни.  
В те времена люди жили работой, на работе и сгорали, теряя здоровье. 

Проработав все военные годы рудничным геологом, Шапшес в 
1945–1957 гг. был главным геологом Дегтярского рудника, имел персо-
нальное звание «горный директор II ранга». Ему довелось возглавлять 
производственно-технический отдел Дегтярского рудника. В 1960 г. 
он становится  директором старейшего на Урале Гумешевского рудо-
управления.

В 1964 г. Совет народного хозяйства РСФСР назначает Н.В. Шапшеса 
директором Дегтярского медного рудника. Он продолжил осуществ-
ление программы по автоматизации, механизации, диспетчеризации 
горного производства, явился инициатором разработки и внедрения 
малой механизации производства. Именно ему принадлежит инициа-
тива в создании и внедрении бурильных установок «Удар-1» и «Удар-2», 
защищающих горнорабочих от действия вибрации и повышающих про-
изводительность труда на 20–25 %. 

К.И. Катая (третий слева) среди 
руководителей горнорудных 
предприятий. 1960 г.

Руководители Ревдинского ГК КПСС, 
Дегтярского рудоуправления, Средне-

Уральского медеплавильного завода 
на совместном совещании. 1970 г.

Н.В. Шапшес

Н.Е. Инденбаум



63

ЭПОХА СОЗИДАНИЯ

Став в 1970 г. первым директором Дегтярского рудоуправления, Ни-
колай Викторович достойно выдержал испытание переходным перио-
дом. При Шапшесе рудник продолжал строительство в городе жилого 
квартала «А», детского комбината, других объектов, а также ремонт до-
мов жилфонда, благоустройство города.

строГий директор с добрейшей душиой 

И вновь приходится удивляться тому, насколько эффективной была 
Дегтярская управленческая и инженерная школа. После безвременно 
умершего Н.В. Шапшеса рудоуправление возглавил Вильгельм Фелик-
сович Киток. Выпускник старейшего в стране Ленинградского горного 
института, он был горным инженером новой формации, блестяще со- 
единившем в себе глубокую теоретическую подготовку и богатый про-
изводственный опыт, умение видеть новые тенденции и перспективу 
в горном деле. При нем не только продолжалось совершенствование 
систем разработки месторождения и укрепились связи с отраслевой 
наукой, но и активно шло строительство жилья и объектов соцкульт- 
быта, увеличилось количество детских садов. В годы его директорства 
началось строительство, по сути, нового Крылатовского рудника, когда 
проходили новые стволы, готовились рудные площади. О нем, требова-
тельном руководителе, ветераны рудоуправления и сегодня говорят: до-
брейшей души человек. Значит, требовательность была справедливой. 
Кавалер ордена «Знак Почета» В. Киток впоследствии был назначен на 
ответственную должность в Министерстве цветной металлургии СССР.

Немало добрых слов можно сказать и о его преемнике — Алексан-
дре Александровиче Кострецком. Выпускник Ленинградского горного 
института, он начинал работать на Дегтярском руднике в должности 
горного мастера и прошел все без исключения ступеньки служебной 
лестницы, внес большой вклад во внедрение новой техники, разви-
тие научных исследований, подготовку молодых специалистов. Буду-
чи главным инженером рудоуправления, А. Кострецкий защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему борьбы с эндогенными пожарами, в 
ликвидации которых в свое время сам принимал участие. В пору его 
директорства интенсивно строился город, вводились в эксплуатацию 
жилые дома кварталов «А», 22, объекты соцкультбыта, продолжался 
ремонт жилищного фонда, была проведена реконструкция очистных 
сооружений. Кавалер ордена «Знак Почета», Александр Александрович 
был удостоен звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации».

На посту директора Дегтярского рудоуправления его сменил опыт-
ный горный инженер и руководитель Владимир Гилелевич Туровский, 
внесший большой вклад в совершенствование систем разработки ме-
сторождения, защитивший кандидатскую диссертацию. Кавалер ордена 
«Знак Почета», он также был награжден почетным знаком «Шахтерская 
слава» III степени, удостоен звания «Заслуженный шахтер Российской 
Федерации».

Руководители такого масштаба не могли появиться случайно. В те 
времена выдвижение случайных людей на руководящие должности в 
горнорудной промышленности было в принципе невозможно. План 
добычи руды — это не отвлеченная идея для обсуждения, а конкретная 
производственная задача, которую надо решать каждый день. Есть ре-
зультат — ты способен руководить, нет — уходи.

В.Ф. Киток

А.А. Кострецкий (справа) в шахте

Копер шахты «Капитальная № 2» 
на фоне рудоуправления

В.Г. Туровский
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«у нас не было эпохи застоя»

Ветераны рудоуправления В.С. Кокорин и Л.И. Шейнкер говорят о 
родном предприятии так, словно и сегодня продолжают трудиться на 
нем. Конец 50-х годов, когда выпускники Свердловского горного инсти-
тута Василий Кокорин и Лев Шейнкер приехали на Дегтярский рудник, 
совпал с началом автоматизации, диспетчеризации, механизации про-
изводства, освоением новых систем разработки. Соответственно и тре-
бования к инженерному составу предъявлялись высочайшие. Далеко не 
каждый мог соответствовать им. Среди молодых инженеров, ежегодно 
направляемых из вузов на Дегтярский рудник, оставались лучшие, про-
веренные в деле. Шел естественный отбор инженерных кадров. В моло-
дых специалистах ценились такие качества, как компетентность, стрем-
ление освоить новое в горном деле, добросовестность, порядочность.

— Я приехал сюда в 1956 г. зеленым инженером с красным дипло-
мом. В январе 1959 г. меня назначили начальником участка стволов и 
подъемов шахты «Капитальная № 2». Мне, молодому инженеру, дове-
лось заниматься автоматизацией рудоподъема, других производствен-
ных процессов, — рассказывает бывший главный механик рудника и 
рудоуправления, почетный житель города Дегтярска, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени Лев Исаакович Шейнкер, который впо-
следствии возглавлял Дегтярский механический завод, был главой го-
рода Дегтярска. — На руднике в те годы впервые в СССР осуществля-
лась именно комплексная автоматизация горнорудного производства. 
Это была очень интересная и творческая работа. Немало ценного я по-
черпнул у инженера института «Унипромедь» Михаила Ивановича Еф-
ремова. С 1965 г. началась не менее напряженная работа по механиза-
ции. Добыча подземными горными работами более 2 млн тонн медной 
руды в год — такого аналога в мире не было.

Я никогда не ощущал застоя в своей работе, в принципе не согласен 
с характеристикой того времени, как «эпоха застоя». Знаю и сегодня, 
как выдать в сутки 700 скипов руды. В нашей механической службе тру-
дились десятки, сотни высококвалифицированных инженеров, техни-
ков, рабочих. У нас было мощное энергоемкое производство, прекрас-
ные транспортный, центральный ремонтно-механический цеха. Может 
быть, выскажу парадоксальную мысль, но в те годы реального рынка 
было больше, чем сегодня. Министерство цветной металлургии СССР 
получало валюту за поставку дегтярской руды в Японию, Германию, 
Италию, Югославию. Говорят, только представители частного капита-
ла способны работать, не считаясь со временем. Неправда, мы тоже не 
считались со временем, работая на государство. И государство в конеч-
ном счете должно позаботиться о людях, не жалевших себя. На поте и 
крови дегтярских горняков создавалась медная промышленность не 
только Урала, но и Советского Союза.

«блаГословение»  ГлавноГо инженера

Когда мы говорим о великой эпохе созидания, слово «последний» 
всегда имеет грустный оттенок. Потомственный горняк Василий Сте-
панович Кокорин стал последним главным инженером Дегтярского 
рудоуправления. Ему не забыть день 16 декабря 1994 г., когда была до-
быта последняя тонна руды. То, что было смыслом жизни для несколь-

Л.И. Шейнкер, почетный гражданин
г. Дегтярска

К.М. Корякин

Проектно-конструкторский отдел 
ДРУ. 1970-е гг.
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ких поколений дегтярских горняков, уходило в прошлое, становилось 
историей.

В далеком 1953 г. ученика электромонтера цеха связи Васю Кокори-
на главный инженер Дегтярского рудника Иван Демихов «благословил» 
на поступление в Свердловский горный институт такими словами: «Не 
исключаю, что когда-нибудь займешь мой кабинет». Через пять лет уче-
бы Василий вернулся на родной рудник. По сути, он продолжил дело 
своего отца Степана Панфиловича, который еще во времена англий-
ской концессии добывал руду в карьере Ревдинской Дегтярки.

Начинающий горный мастер подземного очистного участка шахты 
«Капитальная № 2», В. Кокорин учился у опытного начальника участ-
ка Гаты Габдуллина. Кокорин последовательно руководит добычным 
участком, трудится в производственно-техническом отделе и назна-
чается заместителем главного инженера по буровзрывным работам 
и вентиляции. «Мне посчастливилось приехать на рудник в пору его 
мощного развития. Я стоял у истоков механизации взрывных работ, —  
с гордостью говорит Василий Степанович. — Внедрение УЗС-1500 кон-
струкции НИПИ Гормаша позволило увеличить производительность в 
3–4 раза. С 1968 г. в содружестве с учеными мы испытывали и посте-
пенно внедряли в производство зарядные установки СЗУ-1, УЗС-600 
(ЗМБС-2) конструкции этого же института. Самый большой взрыв с за-
ряжанием 68 тонн ВВ мы произвели в 1969 г. Тогда образовался провал 
диаметром 60 метров и глубиной, не просматриваемой сверху».

Горный инженер В. Кокорин, удостоенный за многолетний труд зва-
ния «Почетный горняк», — интереснейший собеседник. 

— Такого месторождения, как Дегтярское медноколчеданное, не 
было и нет в мире. Иначе его бы уже открыли, — говорит Василий 
Степанович. — Уникальность месторождения заключается в том, что 
оно — полиметаллическое, то есть содержавшее медь, цинк, серу, золо-
то, серебро, железо… Какая мощь рудного тела! Насколько совершен-
ные технологии производства применялись! И какой высочайшей была 
культура труда! В наши шахты не раз спускались специалисты других 
рудников, они с восхищением говорили о том, что нигде не встретишь 
такой чистоты и порядка. Когда в 1982 г. я был командирован на рудник 
«Бэрх» в Монгольскую Народную Республику, то смог по-настоящему  
оценить авторитет Дегтярской горняцкой школы, который не позволял 
работать плохо, мириться с недостатками в организации горных работ 
и нарушениями техники безопасности.

Мы коротко рассказали лишь о некоторых руководителях рудника и 
рудоуправления. Их сильные качества, инженерный и управленческий 
опыт в той или иной мере были присущи многим из тех, кому довелось 
находиться в руководящем звене предприятия, его цехов и участков. 

Будет несправедливо не вспомнить руководителей и главных инже-
неров Дегтярского рудника, шахт «Капитальная № 1» и «Капитальная 
№ 2» П.С. Быкова, В.Н. Васильева, Г.Т. Глотова, А.И. Ильиных, В.Л. Сте-
панова, В.И. Феклистова, Г.Н. Мирошникова, И.В. Мигая, Л.С. Меклера, 
Г.А. Бравкова, В.П. Луценко, С.С. Кондратьева, А.В. Заплатникова, В.И. Бу-
накова, Н.И. Зезина, А.Н. Пилеича. В управлении рудника (рудоуправ-
ления) в разные годы достойно трудились главные специалисты и их 
заместители Л.И. Ахидов, Н.П. Серков, А.С. Капишев, В.И. Григорьев, 
Н.К. Спицын, М.М. Нугманов, П.И. Капорейко, А.И. Васильев, А.П. Мату-
севич, М.В. Грошин, В.А. Варганов, С.Г. Байдерин, Н.Е. Дернов, Б.Г. Ма-
гидов, В.М. Еловских, А.И. Ашихмин, начальники отделов и служб и их 

Руководители Дегтярского 
рудоуправления. 1980-е гг.

М.В. Грошин

Я.И. Степанов

В.С. Кокорин
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заместители И.А. Романченко, В.А. Решанов, Г.Ф. Моисеев, К.И. Спицын, 
Д.Г. Рогозин, Г.И. Молодцов, С.Ф. Алешин, Л.К. Березуцкий, Я.И. Степанов, 
М.В. Прилепа, Э.А. Крамер, заместители главного инженера А.В. Лукья-
нов, П.С. Сидоров, Г.Н. Пицык, Л.П. Ананьев, В.М. Коркунов, В.С. Вариво. 
На высоком профессиональном уровне работали инженеры, старшие 
инженеры, начальники бюро А.Е. Ганин, З. Саитов, В.И. Акимов, Л.С. Тупи-
цына, В.Г. Лаптев, Н.Д. Шипулин, З.Н. Ларина, В.И. Логинов, З.Н. Каримова, 
П.М. Кузнецов, Е.А. Молодцова, Н.К. Рыжакова, А.А. Овчарук, Е.М. Смо-
ленцев, В.В. Потеха, Н.И. Качина, З.Б. Матюшина, Л.И. Пиратинская, 
Н.П. Ашихмина, В.Ф. Опарин, М.М. Козик, К.П. Дрягина, О.А. Колесникова, 
Л.Б. Гаврилов, Л.И. Антонова, З.А. Пуляевская, С. А. Кудряшев, А.И. Ронжи-
на, К.А. Вакорина, Л.А. Борисова, П.Ф. Сысков и другие специалисты. 

Почему мы называем работу дегтярских горняков 
классикой горного дела? Классическим становит-
ся то, что служит образцом, к чему стремятся, 
что выдержало испытание временем и что несет 
в себе законы производства. Дегтярский опыт уже 
в 60-х годах становился хрестоматийным, его все-
сторонне изучали. В сущности, можно говорить о 
Дегтярском феномене. Передовые идеи в горном 
деле здесь воплощались в реальность. В теории и 
учебники можно верить или не верить, но в увиден-
ное собственными глазами — не поверить нельзя.

Свидетельства и голос современников той славной эпохи — глав-
ное, что мы должны оставить потомкам. Но для нас не менее 
важно четко, системно представлять, что позволило Дегтярско-

му руднику и рудоуправлению стать лидером горнорудной отрасли в 
СССР? Благодаря чему в сущности небольшой рабочий городок обрел 
известность как в Советском Союзе, так и за рубежом?

Впервые в практике разработки медноколчеданных месторожде-
ний Урала коллективом рудника совместно с учеными института «Уни-
промедь» с 1954 г. была внедрена система этажного принудительного 
обрушения на участках мощностью 100–120 м. В это же время начались 
исследования различных вариантов систем подэтажного обрушения с 
повышенной высотой подэтажа.

Результаты промышленных испытаний показали, что наиболее эф-
фективным являлся вариант подэтажного панельного обрушения с вы-
пуском руды на почву через окна в крепи. С 1960 г. этот вариант широко 
применялся для выемки целиков и одностадийной разработки отдель-
ных блоков. Производительность труда рабочих выросла в два раза, а 
себестоимость руды стала в три раза ниже.

Технология горных работ постоянно совершенствовалась. Трудо-
емкая система слоевого обрушения с 1974 г. полностью исключена.  
В 70–80-е годы на руднике в широких масштабах освоена система этажно-
принудительного и подэтажного обрушения с отбойкой в зажатой сре-
де, как при одностадийной, так и при двухстадийной выемке с отбойкой 
междукамерных целиков на заложенное и заиленное пространство. 

Впервые в стране освоена и успешно внедрена система сплошной 
камерной выемки (подэтажными ортами) с упрочением закладки пер-
вичных камер методом цементации. В работах по совершенствованию 

КЛАССИКА 
ГОРнОГО ДЕЛА 

Приемочная площадка подземного 
горизонта (рудный двор). 1960-е гг.

Компрессорная станция шахты 
«Капитальная № 2»

Показатели работы 
Дегтярского рудника
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горной технологии активное участие принимали доктор технических 
наук Б.К. Миняев (в прошлом начальник одной из шахт рудника), кан-
дидат технических наук Л.С. Меклер, горные инженеры В.Ф. Киток,  
А.И. Ашихмин, кандидаты технических наук Е.Г. Андреев, В.Ф. Булатов, 
инженеры А.В. Заплатников, А.М. Пилеич.

Внедрение новых систем разработки было бы невозможным без 
применения передовой горной техники. Специалистами рудника были 
разработаны, изготовлены и внедрены буровые каретки БК-2 и БК-4, 
станки для бурения глубоких скважин, установки колонкового бурения 
типа «Удар», а также освоен и внедрен проходческий комплекс КПВ-1 
для проходки вертикальных выработок, обеспечивший увеличение 
скорости проходки в 1,5–2 раза.

В 1956–1957 гг. коллектив предприятия выступил в отрасли ини-
циатором широкого внедрения автоматизации в горнорудное про-
изводство. Совместно с конструкторским бюро «Цветметавтоматика» 
(впоследствии ВНИКИ ЦМА) разрабатывались, испытывались и совер-
шенствовались системы автоматического и дистанционного управле-
ния шахтным оборудованием, системы автоматического контроля ис-
правности оборудования и защиты от аварий, системы диспетчерского 
контроля и связи. Кроме того, результаты успешной автоматизации 
производства на Дегтярском руднике послужили основой также для 
разработки в СССР серийных схем автоматизации шахтных водоотли-
вов, силовых подъемных установок, вентиляторов главного проветри-
вания, компрессорных, диспетчеризации внутришахтного транспорта.

Совместно с институтом ЦНИГРИ впервые в стране были выполнены 
работы по созданию и внедрению системы автоматизированного кон-
троля и управления проветриванием горных выработок.

«К началу 60-х годов, — писал в № 11 «Горного журнала» 1964 г. ди-
ректор Дегтярского рудника Н.В. Шапшес, — на предприятии полно-
стью автоматизированы обмен вагонеток в надшахтных зданиях, выда-
ча породы на отвал терриконика, открывание и закрывание шахтных 
вентиляционных дверей при прохождении через них электровозных 
составов. Сделано многое другое».

Дегтярские горняки с гордостью рассказывали нам о внедрении на 
руднике в 60-е годы собственного промышленного телевидения, кото-
рое, к слову, на многих предприятиях страны появилось только мно-
го позже. Особая практическая ценность выполненных на Дегтярском 
руднике работ заключалась в том, что впервые в СССР была доказана 
возможность широкого внедрения автоматики и диспетчеризации в 
трудных условиях подземной добычи с получением высокого технико-
экономического эффекта и резким подъемом общей культуры горного 
производства.

В 1965 г. дегтярские горняки выступили с инициативой создания и 
внедрения средств механизации трудоемких процессов. Был разрабо-
тан перспективный план механизации на 1966–1975 гг. и создан под-
земный участок освоения горной техники. В результате реализации 
намеченной программы совместно с институтами НИПИГормаш, Уни-
промедь, Востокмашзаводом механизировано свыше 40 объектов и 
процессов производства. Большой вклад в реализацию этой програм-
мы внесли М.В. Грошин, А.П. Матусевич, А.И. Васильев, Л.И. Шейнкер, 
А.А. Кукушкин, Н.В. Шапшес и другие специалисты.

В горном деле все взаимосвязано. Применение прогрессивной 
технологии, смелые для того времени инициативы и новаторство дег-

Ремонт бурового оборудования под 
землей

Буровая установка на проходке одного 
из штреков

Работа на пневматической 
погрузочно-доставочной машине

Рабочее место машиниста 
подъемочной машины
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тярских горняков позволили ускорить внедрение высокопроизводи-
тельного оборудования на основных и вспомогательных операциях. 
В 70–80-х годах проходка выработок осуществлялась с помощью ком-
плекса буровых и погрузочно-транспортных машин СБКН-2М, УБН-2П, 
ПТ-4, бурение скважин производилось станками НКР-100М с пневмо-
приводом, ПБУ-80 и установками КБУ-50: вертикальные выработки с 
креплением и без крепления проходились комплексами КПС-4. 

В исторической справке, опубликованной Средне-Уральским Со-
внархозом в 1964 г. к 50-летию Дегтярского рудника, отмечалось: «В 
настоящее время в цветной металлургии Советского Союза, вероятно, 
не найдется ни одного действующего рудника, на котором не было бы 
внедрено что-либо из комплекса средств, разработанных в ходе авто-
матизации и диспетчеризации Дегтярского рудника».

«к нам едет учиться рабочий народ…»

Сегодня трудно представить, как кипела жизнь в 
небольшом Дегтярске, куда устремлялись за горняц-
ким опытом, за горняцкой классикой представители 
горнорудной отрасли со всего СССР. Родилась даже 
песня со словами: «К нам едет учиться рабочий на-
род из разных республик Союза». Выражаясь совре-
менным языком, Дегтярский рудник был «брендом» 
советской горнорудной промышленности, цветной 
металлургии СССР. 

В 1958–1959 гг. по решению Государственного 
научно-технического Комитета Совета Министров 
РСФСР и Свердловского совнархоза было организо-
вано систематическое изучение опыта Дегтярского 
рудника бригадами различных горнорудных пред-
приятий страны. В 1958 г. на Дегтярском руднике 
прошли обучение по программе ГНТК РСФСР, вклю-
чавшей изучение всех основных работ по механиза-
ции, автоматизации и диспетчеризации, — 154 че-
ловек более чем с пятидесяти горных предприятий 
двадцати Совнархозов. В 1959 г. на руднике окончили 
специальный семинар «По изучению и распростра-
нению передового опыта по автоматизации произ-
водственных процессов» — восемьдесят человек с 
45 предприятий 18 Совнархозов.

Большую роль в распространении опыта Дег-
тярского рудника сыграло Всесоюзное научно-
техническое совещание работников горнорудной 
промышленности  в августе 1959 г. В работе сове-
щания приняли участие 227 делегатов от 127 пред-
приятий и организаций 30 Совнархозов. Участники 
совещания спускались в шахты, изучали внедренные 
на Дегтярском руднике средства механизации, авто-
матизации и диспетчеризации.

Уникальный опыт дегтярских горняков изучался 
на Уральских научно-технических конференциях, 
проводившихся в г. Дегтярске в 1958 и 1962 гг.

 

Механизация бетонных работ. 1960-е гг.

Совещание горных специалистов 
на Дегтярском руднике. Послевоенные гг. 

Встреча делегации чешских горняков

Слет мастеров предприятий 
ПО «Союзмедь» в Дегтярске. 1977 г.
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подразделения «специальноГо» назначения

В повествовании об истории Дегтярского рудника (рудоуправле-
ния) нельзя не вспомнить о тех подразделениях, без напряженного 
труда которых не было бы выдающихся производственных достижений 
горного предприятия.

На специалистов центрального ремонтно-механического цеха 
(ЦРМЦ) были возложены функции по проведению всех видов капиталь-
ного и текущего ремонта горного оборудования и монтажных работ на 
объектах капитального строительства. О высоком уровне производи-
мых ремонтных работ горного оборудования можно говорить много и 
подробно, но важнее назвать имена людей, трудившихся здесь десят-
ками лет.  

Кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской Ре-
волюции А.И. Васильев в течение восьми лет он возглавлял ремонтно-
механический цех. Ветеран Дегтярского рудоуправления Георгий Алек-
сандрович Дрягин, проработавший в ЦРМЦ более 40 лет, рассказывает 
о Васильеве: «При нем цех расширялся, увеличивал количество рабо-
чих мест и специальностей. Коллектив уважал Алексея Ивановича за 
умение видеть перспективу, ладить с людьми, за добрый характер и 
заботу о подчиненных». Впоследствии А.И. Васильев возглавлял Дег-
тярский механический завод, был заместителем главного механика 
Дегтярского рудника, ведал материально-техническим снабжением 
рудоуправления. Венцом карьеры Алексея Ивановича стала должность 
заместителя директора Дегтярского рудоуправления, где сполна проя-
вились его отличные качества руководителя и хозяйственника. 

В центральном ремонтно-механическом цехе многие годы добро-
совестно трудились В. Колесников, А. Чеснокова, трое братьев Цирен-
щиковых, Н. Перминов, Б. Дрягин, В. Баженов, К. Малеганов, Н. Перков,  
А. Смоленцев, Г. Ряпосов, И. Кривобок, А. Сухих, А. Минингалеев, Г. Дол-
гих, А. Козик, супруги Зеленины, В. Аникин. А. Королев, А. Коровин,  
Д. Шандин и другие.

Большую роль в развитии рудника играл цех автоматизации и ме-
ханизации. Около тридцати лет его возглавлял опытный организатор 
производства Александр Александрович Кукушкин.

В свое время станция Дегтярск отправляла составы с рудой на СУМЗ, 
а также известь, щебень, флюсы, продукцию совхоза «Ревдинский». Она 
же принимала со всей страны вагоны со стройматериалами, машина-
ми, оборудованием. Производил операции по обработке грузов цех 
погрузочно-разгрузочных работ Дегтярского рудника. Многие годы 
здесь добросовестно трудились А. Шилосов, М. Лысенко, Г. Захаров,  
Л. Выставкина, А. Стрекалов. Машинист экскаватора Б. Савчук прорабо-
тал в цехе около полувека, награжден орденом «Знак Почета». Будучи 
в загранкомандировке в Республике Гвинея, он отгрузил юбилейную 
миллионную тонну боксита, поставляемого африканской страной Со-
ветскому Союзу. Большим уважением в коллективе пользовался на-
чальник цеха кавалер ордена «Знак Почета» А.Н. Михайлов, ранее ру-
ководивший станцией Дегтярск. Впоследствии Анатолий Николаевич 
стал заместителем директора Дегтярского рудоуправления.

В 50–80-е годы прошлого столетия парк автотехники рудника, рабо-
тающего рентабельно и с прибылью, значительно пополнился. В авто-
транспортном цехе воспитывались и закреплялись свои кадры води-
телей, автослесарей, механиков, бульдозеристов, машинистов кранов. 

А.И. Васильев

И.В. Шахов

В центральном ремонтно-
механическом цехе

Автотранспортный цех ДРУ
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Многие специалисты трудились в цехе десятки лет:  
Р. Марданов, А. Стефак, М. Зайнулин, Ю. Пшенични-
ков, А. Меньшиков, П. Клепикова и другие. Длитель-
ное время этим ответственным подразделением ру-
ководил Анатолий Васильевич Кузнецов.

Особая роль на руднике отводилась энергоцеху. 
Он обеспечивал шахты и город электроэнергией, 
связью и водой, осуществлял метрологический кон-
троль и многое другое. Много лет руководил цехом 
один из лучших специалистов и организаторов про-
изводства Дегтярского рудоуправления Иван Васи-
льевич Шахов. Среди его подчиненных было немало 
людей, проработавших здесь десятки лет. Среди 
них — Е. Скворцова, Е. Пономарева, А. Рылова, Б. Че-
репанов, А. Дементьева, Р. Ракова, С. Копылов, И. Кар-
пухин, З. Коровина, В. Кутьев, Ф. Максутов, М. Браги-
на, П. Гречнев, А. Русинов и другие достойные люди.

В коллективе ЖКО, который в разные годы воз-
главляли И. Ефременков, В. Аревков, Т. Балакин, 
В. Звонарев, А. Щербаков, трудились как специалисты 
жилищно-коммунального хозяйства, так и бывшие 
горняки. Основной здесь костяк составляли опытные 
профессионалы своего дела — М. Тимербаева, М. Пар-
шина, Л. Ильина, Т. Кубишева. Н. Ковыляева, Р. Шемето-
ва, А. Ермаков, В. Верхолетова, А. Мартьянов.

Весь город Дегтярск, старый и новый соцгороды, практически по-
строен подразделением Дегтярского рудника — отделом капитального 
строительства по государственным типовым проектам. В состав ОКСа 
входил ремонтно-строительный участок, который в течение 22 лет воз-
главлял Алексей Васильевич Илларионов.

С довоенных лет до 80-х годов прошлого столетия в составе Дегттяр-
ского рудника действовал гидромедьзавод, выпускающий цементную 
медь. Длительное время коллектив этого небольшого предприятия 
возглавляла В.Л. Шилова.

В свое время 5-й военизированный горноспасательный отряд был 
наиболее крупным и технически вооруженным в системе ВГСЧ Урала  
Минцветмета СССР. В годы, когда рудник лихорадили эндогенные пожа-
ры, бойцы и командиры отряда принимали непосредственное участие 
в их ликвидации. С 1933 по 1955 гг. оперативный взвод ликвидировал 
153 подземных пожара эндогенного происхождения. В 1943 г. при по-
жаре на шахте «Большевик»  личный состав отряда вывел на поверх-
ность 22 горняка. В 1945 г. у отделение горноспасателей, возглавляемое 
А. Первушиным, во время пожара в подземной зарядной шахты «Ка-
питальная № 2» вынесло 200 кг взрывчатки, предупредив тем самым 
взрыв. В том же году горноспасатели смогли предотвратить затопление 
шахты «Капитальная № 1». 1 октября 1950 г. при самопосадке потоло-
чины в камере № 3–4 произошел внезапный выброс большого количе-
ства сернистого газа. Отделение горноспасателей, действуя грамотно и 
хладнокровно, спасло жизни одиннадцати шахтерам.

Решающую роль играл и человеческий фактор. Многие бойцы и 
командиры отряда прошли отличную школу Дегтярского рудника (ру-
доуправления), были квалифицированными горняками. В разное вре-
мя с пятидесятых годов прошлого столетия командирами отряда и их 

На улице Калинина

Вид на здание ДРУ. 1958 г.

Учение горноспасателей

Дегтярские горноспасатели
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помощниками, командирами взводов были Ю. Гидаспов, Д. Чечеткин,  
В. Храмцов, Б. Вислогузов, К. Подвысоцкий. А. Дедюхин, Г. Минеев,  
К. Иваненко. Е. Наймушин, П. Овчинников, В. Ренев, С. Мирошник.  
С. Евсеенков. Почти два десятилетия отряд возглавлял опытный гор-
ный инженер Анатолий Митрофанович Пилеич, награжденный знаком 
«Шахтерская Слава» I, II, III степени и удостоенный звания «Заслужен-
ный спасатель Российской Федерации». Почетным знаком «Шахтерская 
Слава» I степени был награжден старейший горноспасатель Николай 
Григорьевич Толкачев.

В группе депрессионных съемок работали инженеры А. Мошков,  
А. Евсеев, А. Шидловский, А. Одинец, Н. Коренной. Среди бойцов и ко-
мандиров отделений были Д. Аристов, А. Пичугин, М. Лопатин, И. Овча-
рук, В. Федоров, Ю. Федоров, А. Кудьминский, Н. Толкачев, М. Задорин, 
М. Баранов, В. Семилетов, А. Безденежных и многие другие. В декабре 
1988 г. группа горноспасателей из Дегтярска участвовала в ликвидации 
последствий землетрясения в Армении (гг. Спитак, Ленинакан). Помощ-
ник командира отряда Сергей Евсеенков был награжден орденом «За 
личное мужество».

новый уровень управления и производства

В 1970 г. в жизни рудника и города наступает новый этап в разви-
тии — решением Министерства цветной металлургии СССР создается 
Дегтярское рудоуправление. Таким образом претворялось в жизнь 
одно из важных решений XXIV съезда КПСС по дальнейшему совершен-
ствованию и удешевлению административно-управленческого аппара-
та, решительному сокращению его излишних звеньев.

Дегтярское рудоуправление создается на базе четырех горных са-
мостоятельных предприятий — Дегтярского и Крылатовского рудни-
ков, Пышминского и Гумешевского рудоуправлений. Структура объеди-
ненного предприятия основана на принципе трехступенчатой системы 
управления производством: рудоуправление — рудник — участок. 
Бывшее управление Дегтярским рудником было ре-
организовано и стало выполнять функции аппара-
та управления без увеличения штата. Дегтярский и 
Крылатовский рудники, Пышминское и Гумешевское 
рудоуправление вошли в состав нового предприятия 
на правах цехов без самостоятельного баланса с двух-
ступенчатой системой управления: рудник — участок. 
Промежуточная ступень — шахта — ликвидирована.

Такова официальная логика решений и реоргани-
заций. Лев Исаакович Шейнкер в 1970 г. стал главным 
механиком Дегтярского рудоуправления, занимая 
до этого пост главного механика Дегтярского рудни-
ка. Он так говорит о цели создания нового объеди-
ненного предприятия: «Чтобы ликдировать число 
убыточных предприятий в Министерстве цветной 
металлургии СССР, их объединяли в управления. 
Убытки Гумешевского, Крылатовского и Пышминско-
го рудников перекрывались прибылью Дегтярско-
го. Богатейший техническо-организационный опыт 
Дегтярского рудника оказался востребованным для 

Здание Дегтярского рудоуправления

1 мая 1977 г.

Известный поэт Николай Доризо  
(в центре) в гостях у горняков. 1980-е гг.

Висячий мост через обрушенную 
поверхность в Северской Дегтярке
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поддержания жизнедеятельности других предприятий. Пышминское 
и Гумешевское рудоуправления находились в стадии доработки ме-
сторождений. Крылатовский рудник, принадлежавший объединению 
«Уралзолото», еще не развился, был в стадии становления. Когда я изу-
чал механическое хозяйство тех предприятий, то был потрясен увиден-
ным. Шестерни там нарезали автогеном, поскольку механические под-
разделения не имели зубонарезных станков, а у нас они были. Скажем, 
мы могли шлифовать цилиндры перфораторов, а на других рудниках их 
попросту выбрасывали и закупали новые.

Мощная инфраструктура Дегтярского рудника — транспортный цех, 
ремонтно-механический цех с прекрасным оборудованием и опытны-
ми специалистами, лаборатория КИП — стала достоянием и других гор-
норудных предприятий,  оказав благожелательное воздействие на их 
развитие.  

— Со временем Крылатовскому руднику было передано достаточно 
перспективное для того времени оборудование — буровые каретки, 
проходческие полки, лифты между горизонтами, — добавляет рассказ 
Л.И. Шейнкера бывший начальник Крылатовского рудника А. Дербышев, 
которому довелось стать последним начальником Дегтярского рудни-
ка. — На Крылатовку приходили работать проходческие бригады Дегтяр-
ского рудника, имевшие уникальный опыт скоростных проходок и осво-
ения новой проходческой техники. Они привнесли сюда не только новые 
системы разработки месторождения, но и высокую культуру труда.

Что же было сделано в те годы, и какой это имело эффект? Центра-
лизованы материально-техническое снабжение, бухгалтерский учет, 
строительство и капитальный ремонт. Укрупнены цехи и производ-
ственные участки, ликвидированы параллельные службы. В 1972 г. цен-
трализованы ремонтно-механические службы. На базе цеха Дегтярско-
го рудника создан центральный ремонтно-механический цех (ЦРМЦ).  
В конце 1973 г. создается централизованное крепезаделочное хозяй-
ство на базе ремонтно-строительного участка ОКСа, которое изготов-
ляет и доставляет все виды деревянной крепи на расходные склады 
рудников. С января 1974 г. стал функционировать центральный диспет-
черский пункт (ЦДП).

старейшие уральские  рудники

Коль скоро производственная судьба соединила Дегтярский рудник 
с другими горными предприятиями, будет вполне логичным коротко 
рассказать и о них. 

Позволим себе небольшой экскурс в историю. В течение трехсотлет-
него периода Урал и Приуралье были одними из основных поставщи-
ков меди в России: они давали от 100 до 45 % всей выплавляемой меди 
в стране. В первой половине XVIII века Россия за счет Урала и Приура-
лья вышла на первое место в мире по ее производству. В начале второй 
половины XVIII века и в первой половине XIX века уральская медь в зна-
чительных количествах экспортировалась за границу. В тот период она 
составляла 20–27 % мирового производства. До революции 1917 г. наи-
большее количество меди — 33 720 тонн — было выплавлено в России 
в 1913 г. Ее большую часть выдал Урал.

В этой связи интересно то, что первым медным рудником на Урале 
стал Гумешевский. По сути, это старейшее горнорудное предприятие 

Схема Гумешевского рудника. XVIII в.

Произведения искусства из 
гумешевского малахита в залах 
Эрмитажа 

Чаша из гумешевского малахита

Общий вид Гумешевского рудника
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Урала. Месторождение было открыто в 1702 г., а в 1709 г. началась его 
промышленная разработка. Рудник и завод дали жизнь поселку, буду-
щему городу Полевскому.

Во второй половине XVIII века Гумешевский рудник приобрел все-
мирную известность как основной поставщик изумительного по кра-
соте и рисунку поделочного камня — малахита. Гумешевский малахит 
использовался для изготовления ювелирных украшений, им отделаны 
малахитовые залы Эрмитажа и Версальского дворца. 

Второе рождение Гумешевский рудник получил после Великой 
Отечественной войны. В 1950 году по проекту института Унипромедь 
начались работы по восстановлению рудника (проектной производи-
тельностью 300 тыс. тонн руды в год). 

За 25 лет эксплуатации первой очереди рудника было выдано руды 
значительно больше, чем за всю дореволюционную историю горного 
предприятия. В течение этого времени было построено и введено в 
эксплуатацию 6 добычных горизонтов. Работа Гумешевского рудника 
уже в составе Дегтярского рудоуправления становилась год от года 
продуктивнее. 

На руднике трудилось немало достойных людей. Например, А.А. Ко-
стрецкий стал впоследствии директором Дегтярского рудоуправления, 
бригадир проходчиков Ф.Ф. Фахрутдинов – лауреатом Государствен-
ной премии СССР. Бригадиры горнорабочих и проходчиков А.П. Бель-
ков, Л.В. Муртазин, Г.И. Шляпников были награждены орденами Лени-
на, бывший главный инженер рудника А.И. Шерман и главный геолог  
П.А. Гурин — орденами Октябрьской революции.

К моменту формирования Дегтярского рудоуправления Пышмин-
ский рудник уже дорабатывал месторождение. Его более чем столет-
няя история близилась к завершению. В начале 1854 г. на берегу реки 
Пышма житель деревни Пышма Егор Чечеткин обнаружил медную руду. 
Поисками, проведенными управлением Верх-Исетских заводов, было 
найдено месторождение медных руд, получившее название Пышминско-
Ключевское. В этом же году здесь заложили шахту «Ивановская».

В 1867 г. с Верх-Исетского металлургического завода перенесе-
ны 4 шахтные медеплавильные печи на рудник, где был построен 
Пышминско-Ключевской медеплавильный завод. 

После вхождения Пышминского рудника в состав Дегтярского ру-
доуправления была увеличена мощность закладочных установок. Это, 
однако, только ускорило отработку Пышминско-Ключевского место-
рождения. В 1976 г. рудник был закрыт.

два века  «золотой» крылатовки

Так распорядилась судьба, что последним из рудников некогда 
мощного Дегтярского рудоуправления был законсервирован Крыла-
товский. На этом горнорудном предприятии в разное время трудились 
сотни дегтярцев. Равно как и многие жители поселка Крылатовского, 
села Кунгурки работали на Дегтярском руднике. Вместе жили, труди-
лись, преодолевали трудные времена.

В России, увы, немного поселков, сел, рудников, имеющих собствен-
ную историю. Вернее, историческое прошлое есть у всех, но далеко 
не везде  оно сохранено, систематизировано, собрано по архивным 
крупицам, осмысленно через собственное отношение к деяниям пред-

Император Александр I

Граф А.И. Васильев

Документ Екатеринбургского горного 
начальства начала XIX в.
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ков. В свое время нелегкий и благородный труд по 
«собиранию истории» Крылатовского рудника и 
этих двух селений взял на себя Валерий Евгеньевич 
Трофимов — нынешний мэр Дегтярска, в прошлом 
глава администрации поселка Крылатовский и села 
Кунгурки. Историк по образованию, он неоднократ-
но обращался в Государственный архив Свердлов-
ской области, изучил десятки опубликованных и не-
опубликованных источников, наконец, подготовил 
объемный печатный труд на эту тему. Все это было 
востребовано в 2003 г., когда отмечалось 200-летие 
Крылатовского рудника (поселка Крылатовского). 

В июне 1803 г. (по старому стилю) крестьянин и 
рудознатель деревни Кургановой Екатеринбург-

ского уезда Андрей Крылатков нашел на взгорке кварц необычного 
цвета, сделал небольшой шурф. В июле этого же года он  представил 
образцы найденной им руды в екатеринбургскую лабораторию. По-
скольку Крылатков не оставил в лаборатории сведений о своем ме-
сте жительства и о том, где найдена золотосодержащая порода, на его 
поиски отправляют мастерового Ефима Баландина. Тот находит семью 
рудознатца и его самого в деревне Кургановой. Но Андрей, страдаю-
щий «каменной болезнью», был при смерти и нужных сведений не со-
общил. 20 июля 1803 г. Петр Крылатков, сын Андрея, открыл Баландину 
место находки золотосодержащей руды, находящегося в 40 верстах от 
Екатеринбурга и в 55-ти — от Березовских рудников. С 27 июля 1803 г. 
на Первоначальном прииске (Крылатовском) началась добыча руды.  
В.Е. Трофимов пишет: «Из первого намытого золота (2 фунта 27 золот-
ников) был выплавлен слиток, который Герман отправил министру фи-
нансов Российской империи графу А.И. Васильеву, присовокупив си-
туационный план всех новых приисков. Об открытии нового золотого 
месторождения доложили императору Александру I. Горный начальник 
И.Ф. Герман получил от государя награду — перстень с бриллиантами, а 
семья А. Крылаткова — пожизненный годовой пенсион 100 рублей (в то 
время большие деньги).

В конце XIX – начале XX века на Крылатовском прииске (буква «к» 
из названия со временем исчезла) добыча и переработка золотонос-
ных руд ставились на современную основу, была построена фабрика 
для извлечения золота. После революции 1917 г. добыча на прииске 
остановилась. В 1926 г. Крылатовский  рудник был передан в концессию 
«Лене-Голдфилдс», которая, однако, добычу золота не вела».

В конце 30-х годов серьезные работы по разведке Крылатовского 
месторождения подтвердили хорошие перспективы создания золо-
тодобывающего предприятия. Добыча золота не прекращалась и в 
военное время. В поселке работала артель имени 1 Мая и шахта № 9.  
В 1963 г. были утверждены запасы по Крылатовскому руднику, на осно-
ве которых составлен проект его реконструкции. Осуществление про-
екта началось в 1967 г. проходкой двух шахт. 

Бывший начальник Крылатовского рудника Анатолий Иванович 
Дербышев рассказывает: «Обычно литературные и геологические 
описания рудника сводятся к одному — добыче золота. Но в процес-
се промышленного освоения золото на Крылатовке — не главное. Оно 
содержится в кварце, который на Средне-Уральском медеплавильном 
заводе добавлялся для извлечения меди. Легкоплавкие флюсы — это 

Драга около деревни Кунгурка. 1908 г. 

Е.И. Павлушев, старатель 
Крылатовского (Чусовского) прииска, 
Георгиевский кавалер, с женой 
У.О. Павлушевой

М.М. Трофимов, старатель 
Крылатовского (Чусовского) прииска, 
Георгиевский кавалер. 1916 г.
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прекрасная продукция для СУМЗа. Таким образом, главное на Крыла-
товке — золотосодержащая кварцевая руда. В свое время мы частично 
внедрили здесь передовые системы разработки месторождения, при-
меняемые на Дегтярском руднике».

Но главным богатством на Крылатовке были люди. На горнорудном 
предприятии сложились сильные производственные коллективы, всег-
да сохранялась преемственность инженерно-управленческой шко-
лы. Большой вклад в развитие предприятия внесли его руководители  
П. Алексейков, С. Кондратьев, Н. Зезин, В. Фасонов, В. Луценко, А. Дербы-
шев, В. Коркунов, Б. Киселев, В. Чепов. Более двадцати лет в должности 
главного инженера здесь трудился Александр Георгиевич Леденцев.  
В истории рудника останутся имена главных инженеров В. Коски, А. За-
платникова, главных механиков А. Григорьева, Н. Богатырева, других 
достойных специалистов.

 Сергей Романович Андриянов, имеющий звание «Почетный гор-
няк» и награжденный знаком «Шахтерская слава» III степени, возглав-
лял Крылатовский рудник с 1985 по 2003 гг. Он с теплотой вспомина-
ет многих горняков, с кем ему довелось длительное время работать в 
коллективе, — начальников участков В. Сизых, В. Мацяку, В. Дорофеева,  
А. Бадретдинова, бригадиров проходческих бригад В. Меньшикова,  
В. Соловьева, бригадиров бригад очистного забоя Н. Дробышева, П. Пы-
жьянова, С. Маколдина, А. Матюшина, В. Баглая, И. Садохина, В. Лаптева, 
С. Чечулина. Многие из них начинали трудиться на Дегтярском руднике. 

Но в начале нынешнего столетия тяжелые времена наступили и для 
Крылатовского рудника. История его закрытия драматична и поучи-
тельна. Она отражает два подхода — государственный, разумный и од-
нобокий, некомпетентный. К сожалению, не первый взял верх. К тому 
времени предприятие перестало быть государственным и принадле-
жало собственникам.

Действительно, Средне-Уральский медеплавильный завод — основ-
ной потребитель Крылатовской золотосодержащей флюсовой руды — 
стал в 2002–2003 гг. все меньше ее брать ввиду несоответствия новым 
технологиям медеплавильного производства. Требовалась флюсовая 
руда с более высоким содержанием кремнезема — до 80–85 % и низ-
ким содержанием глинозема — не более 10 %. Над Крылатовским руд-
ником нависла угроза закрытия. А он был основным цехом в ОАО «ДРУ», 
наряду с известковым карьером давал продукцию. Закрытие Крылатов-
ского рудника означало потерю работы для сотен горняков — жителей 
Дегтярска, поселка Крылатовского и села Кунгурки, рост социального 
напряжения. 

— Встретившись с начальником производственного отдела СУМЗа 
Валерием Васильевичем Гуляковым, я договорился с ним, что мы соста-
вим новые технические условия на флюсовую руду, учтем требования 
СУМЗа по содержанию в ней «кремневки» и глинозема, — рассказыва-
ет В.С. Кокорин. — Мы, горняки, знали, что предлагали. К тому време-
ни на Крылатовском руднике в течение пяти лет был выполнен целый 
комплекс работ по подготовке к выемке имеющихся запасов руды. 
Проведена углубка вентиляционного ствола шахты «Северная» до го-
ризонта 370 м, пройден и забетонирован бетонной крепью эксплуатаци-
онный ствол, на обоих стволах установлены новые подъемные машины.  
В апреле 2003 г. я подписал акт приемки в эксплуатацию нового гори-
зонта 370 м, утвердили по нему запасы, стали готовить восстающие — 
вертикальные выработки. Пройден был также целый комплекс капи-

С.Р. Андриянов

Семейная артель Шахминых на 
Знаменском прииске близ поселка 

Крылатовский

Руководство Крылатовского рудника. 
1940-е гг.

П.В. Алексейков
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тальных подготовительных и разведочных работ в 
этаже 370–310 м. К тому же оставались еще недора-
ботанные запасы руды в этаже 310–250 м на север-
ном фланге месторождения. При годовой добыче 
110–120 тыс. тонн в год Крылатовский рудник мог ра-
ботать 10–12 лет. Ежегодно СУМЗ извлекал из нашей 
руды до 250 кг золота, которое сегодня  дорожает. 
Мы могли сохранить до 300 рабочих мест.

Однако администрация ОАО «Дегтярское рудо-
управление» приняла решение: добычу руды пре-
кратить, горные работы перевести в режим мокрой 

консервации, действующее в шахте оборудование демонтировать.  
С июля 2003 г. добыча и отправка руды останавливается, а с конца того 
же года вводится процедура банкротства.

В апреле 2004 г. В.С. Кокорин делает еще одну попытку, теперь уже 
через газету «За большую Дегтярку», достучаться до здравого смысла 
хозяев предприятия. Но печальный итог передела собственности изве-
стен: предприятие закрыто, горняки потеряли работу. 

После остановки отражательных печей и перехода на плавку в печи-
Ванюкова Средне-Уральский медеплавильный завод и вовсе отказался 
от потребления золотосодержащих кварцевых флюсов Крылатовского 
рудника. В 2006 г. была осуществлена мокрая консервация рудника. 

конец и вновь начало

В жизни каждого горнорудного предприятия объективно наступает 
период, когда иссекают запасы руды или ее добыча становится нерен-
табельной. Интенсивная отработка Дегтярского медноколчеданного 
месторождения ускорила завершение его эксплуатации. В начале 90-х 
годов стремительно шла на убыль экономика основных производств 
рудоуправления по добыче медной руды — Дегтярского и Гумешевско-
го рудников. 16 декабря 1994 г. была добыта последняя тонна руды на 
первом. В том же году был подписан акт ликвидации работ на втором. 
Хотя Гумешки, имеющие около 18 млн тонн запаса руды, наверное, рано 
хоронить. Не исключено, что в будущем новейшие технологии горного 
дела  вновь вернут к жизни старейший на Урале рудник. 

Беда в том, что неизбежный процесс доработки Дегтярского место-
рождения совпал в «лихие 90-е» с началом приватизации и передела 
собственности. Увы, государственный подход тогда не главенствовал. 

Между тем государство имело «Золотую акцию», то 
есть право участия в управлении открытым акцио-
нерным обществом «Дегтярское рудоуправление», 
но... В свое время Министерство цветной металлур-
гии СССР, зная о доработке месторождения, плани-
ровало построить в Дегтярске завод робототехники, 
который дал бы новые рабочие места. Но времена 
изменились, и новые «стратегические собственники» 
не были заинтересованы в создании новых произ-
водств, социальной защите работников. Даже шахт-
ные копры, изготовленные из высококачественного 
проката и давно ставшие символами горняцкого го-
рода, новыми хозяевами были срезаны и проданы 

Горняки Крылатовского рудника

Главный инженер Дегтярского рудника 
Г.Н. Мирошников (справа) с горняками 
шахты «Капитальная № 2»

Крылатовский рудник
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на металлолом. А ведь они могли стать памятниками промышленной 
архитектуры и дизайна, основой музейного комплекса.

Благо, печальная судьба не постигла уникальные материалы научно-
исследовательских работ, проводившихся на передовом руднике отрас-
ли в течение десятилетий. Бывший главный инженер рудоуправления  
В.С. Кокорин и С.Н. Кривобок, сын знаменитого проходчика, уберегли их 
от планируемого уничтожения и передали по акту в Уральский горный 
государственный университет. По сути, был спасен «горный генофонд», 
то есть результаты многолетней научной работы по многим направле-
ниям горного производства.

По мнению горняков, Дегтярский рудник мог стать хорошей учеб-
ной базой для подготовки будущих горных инженеров. «В свое время 
я предлагал проректору горного университета Ивану Васильевичу Де-
ментьеву использовать 310-й и 250-й горизонты для обучения студен-
тов, — рассказывает В.С. Кокорин. — Но на обеспечение энергоснаб-
жения, водоотлива, вентиляции требовались средства, которых у вуза 
не нашлось».

А.И. Дербышеву довелось стать последним начальником Дегтяр-
ского рудника. В 1961 г. он пришел на предприятие после окончания 
Свердловского горного института, последовательно занимал руко-
водящие технические и инженерные должности. В 1994–1996 гг. ему 
пришлось руководить закрытием рудника — демонтажом горного 
оборудования, кабелей, трубопроводов, контактных проводов, рель-
сового пути и электровозов с выносом их на поверхность, ликвидаци-
ей стволов с последующим затоплением. Анатолий Иванович говорит: 
«Грустно об этом вспоминать. Утрачивался смысл жизни, особенно для 
молодежи, выросшей в семьях потомственных горняков. При закрытии 
рудника уходила в прошлое эпоха сильных горняцких коллективов. 
Сегодня коллективизм не в почете, все стараются обособиться. А мы в 
свое время устраивали участковые вечера,  где собирались семьями и 
чествовали лучших горняков».

Память о достойном прошлом объединяет людей. Ветераны Дегтяр-
ского рудоуправления ежегодно в свой профессиональный праздник 
встречаются у памятника шахтеру. Они говорят о том незабываемом 
времени, когда слава о Дегтярском руднике гремела не только на Ура-
ле, но и по всему Советскому Союзу. Горняки вспоминают своих товари-
щей, которые уже ушли из жизни. Свой нравственный долг они видят 
в том, чтобы передать новым поколениям дегтярцев свое умение тру-
диться, приносить пользу родной стране.

В истории Дегтярска были не только светлые, но и драматические 
страницы. Закрытие Дегтярского рудника — основного градообразую-
щего предприятия — во многом изменило жизнь 
дегтярцев. Не все благополучно было с Дегтярским 
механическим заводом. Сотни горняков, машино-
строителей, оставшихся без работы, стали искать ее 
вне города, где росло социальное напряжение.

— Девяностые годы были тяжелым периодом для 
нашего города, — вспоминает бывший председатель 
Дегтярского горисполкома и глава администрации 
города Дегтярска Л.И. Шейнкер. — Главную задачу я 
видел в том, чтобы при разрушенной промышленно-
сти удержать социальную сферу. У нас хватило даль-
новидности и мудрости принять в муниципальную 

Руководители-горняки А.И. Дербышев, 
Л.П. Ананьев, Н.И. Зезин, Б.В. Меньшиков 

(слева направо)

А.И. Дербышев

Ветераны Дегтярского рудоуправления 
в День шахтера

Съезд горняков Урала. Город Березники, 
1997 г.
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собственность детсады, Дворец культуры, стадион, другие учреждения, 
когда другие муниципалитеты не хотели их брать. Таким образом, уда-
лось обеспечить их финансирование из областного бюджета.

Раньше у Дегтярска был статус «город районного подчинения».  
А это заставляло жить по остаточному принципу. Скажем, везде по от-
четностям проходило, что Ревда — газифицированный город. Однако 
ни в одном документе не указывалось, что в Дегтярске нет природного 
газа. К 1996 г. нам удалось добиться статуса самостоятельного муни-
ципального образования «город Дегтярск», что позволило получить 
прямую финансовую поддержку области для содержания социальной 
сферы и развития города. Мы за два года завершили строительство 
газопровода, чего не могли сделать в течение десяти лет, находясь в 
составе Ревды. Знаковым событием для нас также стало завершение 
сооружения городской АТС с прямым выходом на междугородную 
сеть. Во всем  этом была немалая заслуга Г. Мартюшева, Н. Ахмадеева, 
Ю. Боярского, В. Смирнова, Ю. Святогорова, А. Закирова, А. Капишева, 
других специалистов. Перевод центральной котельной на газ, начало 
строительства  двух новых котельных ТЦ-2 и ТЦ-4, ликвидация 18 баз 
сжиженного газа позволили стабилизировать теплоснабжение и газо- 
снабжение жилья, объектов социальной сферы и предприятий. Под-
держивались частные предприятия торговли, малый бизнес.

Сильным характером обладают не только люди, но и города. Дег-
тярск по своему потенциалу и внутренней энергетике, безусловно, 
сильный город. В наше время он переживает второе рождение. Дег-
тярску в соответствии с реализацией Федерального закона № 185-ФЗ 
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», выделено 262 млн рублей. В Свердловской области больше 
получил только Екатеринбург. На сегодняшний день капитально отре-
монтировано 52 дома, приводятся в порядок теплотрассы, другие ком-
муникации. Наивно полагать, что такие деньги «пришли» само собой, за 
них надо было побороться. По отзывам руководителей Министерства 
энергетики и ЖКХ Правительства Свердловской области, глава города 
Валерий Трофимов, специалисты его администрации тщательно подго-
товили требуемые документы, дневали и ночевали в министерстве, вы-
езжали в Москву, чтобы пройти все необходимые согласования. Такой 
объем ремонтных работ в Дегтярске не осуществлялся даже в более 
благополучные советские времена.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Разви-
тие газификации на территории городского округа Дегтярск на период 
2009–2011 гг.» в 2007 г. построена новая газовая котельная ТЦ-4, сум-
марной мощностью 4 МВт, а в 2008 г. — модульная газовая котельная 
ТЦ-2, суммарной мощностью 2 МВт. На центральной котельной зарабо-
тали два новых котла. По состоянию на 1 января 2009 г., на природный 
газ было переведено 235 индивидуальных жилых домов, микрорайон 
«Больничный городок», состоящий из 5 пятиэтажных многоквартирных 
жилых домов. В настоящее время уровень газификации Дегтярска со-
ставляет 77,22 %. Это масштабная работа продолжается, имеет четкую 
перспективу.

Утвержден «Генеральный план городского округа Дегтярск Сверд-
ловской области», при разработке которого учтены решения «Страте-
гии социально-экономического развития городского округа Дегтярск 
до 2020 г.». В нем определены цели и задачи территориального плани-
рования, разработаны положения о размещении объектов капиталь-

Отремонтированные дома на улице 
Калинина

Здание администрации городского 
округа Дегтярск

Газовая котельная на «Токаревке»
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ного строительства, необходимых для развития территории города и 
реализации инвестиционных проектов, отражены другие направления. 
Город не может развиваться хаотично и бессистемно, он должен быть 
привлекателен для инвесторов.

— У нас самая интересная территория в Свердловской области, — 
убежден глава городского округа Дегтярск Валерий Евгеньевич Тро-
фимов. — У города уникальное географическое расположение — на 
границе Европы и Азии. Он находится в непосредственной близости 
к Екатеринбургу. Нет никаких проблем с экологией. Наш природный 
ландшафт идеально подходит для подготовки лыжников. Не случайно 
двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков стремится реали-
зовать в Дегтярске масштабный проект «Олимпийская деревня», под-
держанный правительством Свердловской области. В администрации 
города много заявок на выделение земельных участков под строитель-
ство дач, то есть успешно идет реализация проекта «Уральская дача». 
Немало у нас других перспективных и интересных проектов. В целом 
мы делаем ставку на развитие среднего и малого бизнеса.

Разумеется, город решает основные проблемы жизнедеятельности, 
к которым относятся образование, медицина, воспитание подрастаю-
щего поколения. В течение нескольких лет капитально отремонтиро-
вана школа № 16, которая сегодня является архитектурной изюминкой 
Дегтярска. В Дегтярске открыта общеврачебная практика, последова-
тельно реализуются национальные проекты «Здравоохранение», «Об-
разование» и другие. 

В 2009 г. в городе произошло знаковое событие. 
Полномочным представителем Всемирной Феде-
рации АЦК ЮНЕСКО в России, президентом Урало-
Сибирской Федерации АЦК ЮНЕСКО Ю. Бросихиным 
и главой администрации г. Дегтярска В. Трофимовым 
подписан «Меморандум о принципах и формах меж-
дународного сотрудничества Администрации горо-
да Дегтярска и Всемирной Федерации АЦК ЮНЕСКО 
по вопросам социального, культурного, экономиче-
ского развития муниципальных образований». 

Мы, авторы книги, постарались рассказать об 
истории города-рудника, поведать о его замеча-
тельных людях, подчеркнуть то уникальное и не-
повторимое, присущее только Дегтярску. Однако 
никто не может сказать о родном городе с такой 
любовью и теплотой, как сами дегтярцы. В газете 
«За большую Дегтярку» мы нашли удивительные 
строки, отражающие судьбу города: «Дегтярско-
го рудника нет, но его дела и вклад в народное хо-
зяйство огромные. Построен город, может быть, 
один из лучших на Среднем Урале. Работалось и 
жилось здесь всегда трудно. Руда сама не отбива-
лась, а здания города сами не строились. Работни-
ки, случалось, получали профессиональные заболе-
вания, трудовые увечья. Но люди работали, жили, 
большинство из них — достойно. Город и сегодня 
должен жить, иначе все труды предыдущих поко-
лений будут обесценены».

Школа № 16 после реконструкции

Управляющий 
Западным управленческим округом 

Свердловской области А.Д. Каблинова 
и председатель Совета директоров 
«Главсредуралжилстрой» А.И. Лукач 

обсуждают с руководством города ход 
реконструкции школы № 16. 2008 г.

Будущее Дегтярска
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СТРАНИЦЫ 
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В истории каждого города есть уникаль-
ные, особые страницы. Они передаются 
из поколения в поколение, остаются в 
народной памяти.  Однако вне конкрет-
ных фактов, архивных документов, сви-
детельств очевидцев часто рождаются 
местные легенды и домыслы, уводящие 
от исторической правды. Мы своим по-
томкам должны оставлять не  истори-
ческие анекдоты и домыслы, а факты, 
подтвержденные серьезными источни-
ками. Реальные, очищенные от выдумок 
события оказываются более интерес-
ными и значимыми, чем представлялось 
ранее. Они работают на авторитет 
Дегтярска, подчеркивают его особое по-
ложение среди городов Среднего Урала.
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Кто не знает сказов Бажова! Они — душа Урала, 
часть нашего детства. Счастливо то место, кото-
рое освящено гением уральского сказителя.

Дегтярке повезло. В начале XX века прошел 
здешними местами молодой человек, который умел 
слушать стариков-рудознатцев. Он же через сорок 
лет, на закате своей жизни, напишет удивительный 

сказ «Медная доля». Бажов закончит его через несколько дней после 
возвращения из Дегтярки, где на сцене Клуба горняков пройдет пре-
мьера народного представления «Каменный цветок». Первоначально 
сказ имел несколько названий: «Стариковская обида», «Только народу  
вподъем», «Медный бок». Но что-то сотворилось в душе нашего велико-
го земляка, когда он вывел окончательное — «Медная доля».

Все мудрое выражается просто. Рассуждения старого горняка, поло-
женные в основу сказа, стали пророческими: «От этакого-то богатства 
люди не умеют себе крошек наскрести, на сторону бегут! Добрых хо-
зяев, понятно, нигде не нашел, а на горы пожаловаться не могу. Везде 
богатство положено: с закатного боку медь, с восходного — железо. 
Только моя доля, видно, медная пришлась. Хорош камешек! Только все-
му народу вподъем».

Так и получилось. Не местные заводчики и не английская концессия 
подняли Дегтярский рудник до мирового уровня, а простой горняцкий 
народ. Заканчивается сказ гимном Дегтярке: «Из-под горы Лабаз теперь 
вывозят медную руду не обозами, а целыми поездными составами. По-
селок около этой горы тоже не походит на деревню. Это городок, счита-
ющий свое население десятками тысяч». Шел 1946 год. Наступала эпоха 
расцвета и мощи рудника…

История взаимоотношений дегтярцев и Павла Бажова удивительна. 
Знаменитого писателя что-то непреодолимо тянуло в эти места, если 

он в нескольких сказах пишет о Дегтярке и медном 
руднике. 21 августа 1941 г. в газете «Уральский ра-
бочий» был опубликован знаменитый бажовский 
рассказ «Про главного вора», сопровожденный под-
заголовком «Сказ дегтярского горняка». Произведе-
ние — о немцах, тянувшихся к богатствам Урала еще 
с XVIII века.

В творчестве ничего не бывает случайным. Знать, 
думал Павел Петрович о Дегтярке, если вывел пе-
ром такой подзаголовок. А может, вспомнил пред-
военный 1940 год. Тогда, после спектакля «Малахи-
товая шкатулка», поставленного в Дегтярском клубе 
горняков, он до двух часов ночи засиделся с само-
деятельными артистами. На следующий день Павел 
Бажов, прогуливаясь по берегу живописного озера 
Ижбулат, говорил с художественным руководителем 
Николаем Иовлевым о нелегкой горняцкой доле, об 
особой психологии уральцев, для которых человече-
ская натура сродни камню: либо отборный малахит, 
либо пустая порода.

Тогда и признался молодой режиссер Павлу Бажо-
ву в своей мечте — инсценировать сказ «Каменный 
цветок». Но завтра была война. Многие из вчерашних 
зрителей и артистов не вернутся с полей сражений.

«МЕДНАЯ ДОЛЯ»
ПО БАЖОВУ

П.П. Бажов

Рукопись сказа П.П. Бажова «Только 
народу вподъем» («Медная доля»)
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Однако мечта не умерла. Вернувшийся с фронта орденоносец педа-
гог школы № 16 В. Горин пришел к Иовлеву:

— Говорят, Николай, у тебя готовится спектакль вроде «Малахито-
вой». Хочется играть! Загорелся. 

Он взял роль пастуха. Инженер-конструктор Ю. Рассадин вызвался 
играть приказчика Северьяна. Бухгалтер А. Еговцева стала Хозяйкой 
Медной горы. Студенту горного техникума И. Козлову досталась роль 
старого мастера Прокопьича. Ну а Данилу-мастера стал репетировать 
слесарь электроцеха рудника В. Латышев.

— Виктор Латышев был моим соседом и старшим товарищем, кото-
рому я во всем подражал, — рассказывает Владимир Жуков. — Поста-
новка «Каменного цветка» стала событием для Дегтярки. Тогда и кино 
в поселке было редкостью, а тут спектакль с участием земляков! Павел 
Бажов, будучи депутатом Верховного Совета СССР, не раз приезжал к 
нам. Он и сегодня стоит перед моими глазами: пожилой мужчина с бо-
родой и добрыми вдумчивыми глазами».

Решено было сделать чисто уральский спектакль, бережно сохра-
нив колорит родного края. Газета «Уральский рабочий» сообщала в 
1946 г.: «На шахтах с интересом ждали этой постановки. И вот в клубе 
горняков состоялся первый спектакль. Он прошел удачно. Участникам 
спектакля не вскружил голову успех. Они вносили новые детали, стара-
лись исправить шероховатости. Теперь Иовлев и его коллектив думают 
возобновить постановку «Малахитовой шкатулки», а затем поработать 
над сценическим воплощением сказа «Золотой волос».

Кстати, творческая работа дегтярцев над образами сказов Павла 
Бажова нашла отражение в уникальном издании — первой «Бажов-
ской энциклопедии», увидевшей свет в 2007 г. и уже сегодня ставшей 
раритетом. Во вступительной статье к изданию Майя Никулина написа-
ла такие строки: «В основе уральского способа жить лежит осознание 
могущества горы, места; и люди делятся на здешних и чужих по этому 
самому принципу. Местные — горщики и мастера, рудничные и завод-
ские рабочие, — «работая камень» и уходя в гору, становятся частью ее 
и, стало быть, причастными к ее богатству и силе. Отсюда уверенность, 
что земля прокормит и прикроет, что «дома все есть, а если чего и нет, 
значит, не докопались еще».

Медная доля. Она была для дегтярцев не только трудной, тяжелой, 
но еще и счастливой, творчески освященной. Была такой, какую они из-
брали сами.

Иллюстрации к сказам П. Бажова.
Художник В. Назарук

Подпись уральского сказителя

П.П. Бажов (второй справа) в окрестностях Свердловска
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В истории Дегтярска есть отдельная страни-
ца — известная и неизвестная одновременно. 
Можно и не вспоминать о ней, но тогда по-

слевоенная история города будет неполной. К тому 
же нельзя игнорировать то, что живо в народной 
памяти и оставило свой материальный след. Наш 
небольшой рассказ — о десятилетнем пребывании 
в Дегтярке иностранных военнопленных Второй ми-
ровой войны.

На территории Дегтярки в разное время суще-
ствовало два лагеря. С 1945 по 1949 гг. в поселке 
находился лагерь военнопленных № 313, где содер-
жались военнослужащие частей вермахта и армий 
государств, союзных фашистской Германии. С 1949 
по 1956 гг. здесь было отделение № 5 особорежим-
ного лагеря № 476, наиболее крупного из одиннад-
цати аналогичных в СССР. В этом лагере отбывали 
наказание осужденные судом военного трибунала 
солдаты, офицеры и генералы, служившие в кара-
тельных частях, полевой жандармерии, войсках СС, 
а также в гестапо, СД, абвере. Более того, именно в 
Дегтярке находилось штрафное отделение этого ла-
геря, иначе говоря — тюрьма в тюрьме.

Дегтярский лагерь № 313 был образован приказом НКВД СССР  
№ 001411 от 22 ноября 1945 г. Шесть его отделений могли принять свы-
ше 7500 человек и дислоцировались в г. Ревде (№ 1), поселке Дегтярке 
(№ 2, 6), г. Первоуральск (№ 3, 4) и поселке Северском Полевского райо-
на. Сводные данные о составе контингента лагеря № 313 на июнь 1946 г. 
свидетельствуют: из 9 025 человек 6 678 составляли немцы, 1507 —  
румыны, 432 — австрийцы, 406 — венгры. Из этого общего числа 300 
были офицерами. Эти данные предоставлены нам старшим научным 
сотрудником Института истории и археологии Уральского отделения 
Российской академии наук, кандидатом исторических наук Натальей 
Викторовной Суржиковой.

Оговоримся сразу, число военнопленных в Дегтярке постоянно ме-
нялось из-за их частых перемещений между лагерями, репатриации, 
болезней и смертей. По географии их водворения безошибочно опре-
деляются самые значимые экономические районы и центры Среднего 
Урала 40-х годов. Дегтярка с ее наиболее крупным в Уральском регионе 
медным рудником, естественно, принадлежала к их числу.

В Дегтярске нам удалось найти бывшего сотруд-
ника сержанта НКВД-МВД Н.А. Иванова, проходивше-
го службу в органах внутренних дел в 1946–1953 гг. 
«Военнопленные, а впоследствии военные преступ-
ники работали на шахтах «Капитальная № 1», «Капи-
тальная № 2» и «Южная», — рассказывает Николай 
Ананьевич. Мы же его слова подтвердим архивными 
данными. К началу ноября 1947 г. в тресте «Дегтяр-
медьруда» работали 2 026 военнопленных. В сентя-
бре 1948 г. в шахтах Дегтярского рудника работали 
1304 военнопленных. Для сравнения приведем та-
кие цифры: в это же время здесь трудились 4 442 ка-
дровых горнорабочих и 269 советских заключенных. 

ВОЕННОПЛЕННЫЕ 
В ДЕГТЯРКЕ

Жизнь дороже нацистских идей 

Жалкие побежденные

Самоуверенные агрессоры
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После создания отделения № 5 лагеря № 476 максимальное число во-
енных преступников, работавших на руднике, составило 582 человека 
в марте 1950 г. А вот данные использования труда военных преступни-
ков на 15 июля 1955 г.: на шахте «Капитальная № 1» — 100 человек, на 
строительстве больничного городка — 150, жилых домов — 150.

В сравнении с тем, что довелось пережить советским солдатам и 
офицерам в немецких лагерях, жизнь германских или румынских во-
еннопленных покажется вполне сносной. С конца 1946 г. в лагерях 
была развернута сеть ларьков и буфетов, где реализовывались нефон-
довые продукты питания: хлеб, сахар, жиры, табак. С середины 1947 г. 
военнопленные начали получать денежные переводы из-за границы,  
с 1948 г. — посылки.

Но военный плен — не санаторий. Производственный травматизм 
был особенно высоким на горнорудных предприятиях области по до-
быче асбеста, железной и медной руды. В большинстве своем воен-
нопленные были новичками в горном деле, отсутствовал и надлежа-
щий контроль за безопасностью их труда. В 1946 г. производственные 
травмы стали причиной гибели 124 человек. Более половины трагедий 
произошли на подземных работах Дегтярского и Красноуральского 
медных рудников. На шахте «Капитальная № 2» Дегтярского рудника 
только в течение апреля 1946 г. имели место три несчастных случая со 
смертельным исходом. 

Наивно полагать, что вчерашние нацисты в одночасье забыли свое 
прошлое, смирились с ролью побежденных. В 1945–1949 гг. из лагерей 
Свердловской области совершили побег 474 военнопленных. Наиболь-
шее количество бежавших, как свидетельствуют архивы, было в Дег-
тярском лагере — 61 человек. «Осенью 1947 г. из нашего лагеря бежали 
восемь военнопленных, — рассказывает Н. Иванов. — Спустившись в 
шахту «Капитальная № 2», они выбрались на поверхность через шахту 
«Южная». Немцы добрались до деревни Кислянка, где днем прятались в 
стоге сена, а ночью, чтобы прокормиться, воровали картошку на огоро-
дах сельчан. После получения информации от граждан наша оператив-
ная группа ночью произвела захват немцев, взяли их, что называется, 
«тепленькими».

В начале марта 1947 г. в лагере № 313 была разоблачена и привле-
чена к уголовной ответственности группа немецких военнопленных, 
готовившая диверсионный акт на шахте Дегтярского медного рудника. 
Бывший офицер Пфунд вместе с двумя соотечественниками планиро-
вал взорвать клеть подъемной машины, а с наступлением весны —  
и проходную шахты. Для выполнения задуманного они достали взрыв-
чатку и бикфордов шнур.

В декабре того же года в Дегтярке были аресто-
ваны трое военнопленных румынской армии Сырбу, 
Негу и Грединару, которые изготовляли и распро-
страняли листовки с призывом отказа от работы и 
требованием немедленной репатриации. 

Сменившие в 1949 г. военнопленных военные 
преступники тоже не отличались ангельским нра-
вом. О том, что Дворец культуры в Дегтярске по-
строили осужденные военнопленные, знают многие 
дегтярцы. Но, наверное, немногие ведают о том, что 
бывшие офицеры СС готовили диверсию, приуро-
ченную к его открытию. Если бы оперативники не 

Эти уже отвоевались…

Право на жизнь и отдых

Кегельбан в Дегтярском лагере
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предотвратили ее, могли быть большие жертвы. Здесь же, в Дегтярке, 
при строительстве склада-холодильника группа осужденных военно-
пленных залила и заморозила дно котлована и в таком состоянии его 
намеревалась бетонировать.

В.С. Кокорин рассказал нам о попытке саботажа со стороны осужден-
ных военнопленных 1 мая 1950 г., которые из-за холодной погоды отка-
зались идти на строительство ДК. Все это происходило на глазах многих 
дегтярцев. Василий Степанович вспоминает: «Прибывший начальник 
лагеря скомандовал перед строем немцев: «Кто не желает работать, шаг 
вперед!» Майор трижды повторил команду, однако никто не осмелился 
выйти. Через минуту весь строй уже шел на объект строительства». 

А теперь — об известных военных преступниках, которые находи-
лись в Дегтярке. Бывший обер-лейтенант германской армии Гаральд 
Крупп фон Болен унд Гальбах, племянник владельца крупнейшего в 
Европе промышленного концерна «Крупп» Густава Круппа фон Болена, 
в начале 50-х годов трудился разнорабочим на строительстве жилых 
домов в Дегтярке. С июня 1953 г. он пошел на «повышение» — назна-
чен старшим прачечной жилой зоны лагеря. Переданный Румынией 
в 1946 г. Советскому Союзу, он скрывался под вымышленным именем 
фельдфебеля Боллера. Однако вскоре был разоблачен и осужден су-
дом военного трибунала к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. 

В Дегтярском лагере он общался с узким кругом осужденных воен-
нопленных, еще недавно принадлежавших к элите нацистской Герма-

нии, — Рихардом Зейсс-Инквартом, сыном бывшего 
наместника Гитлера по Австрии Зейсс-Инкварта, и 
графом Зигфридом фон дер Шуленбургом, племянни-
ком последнего немецкого довоенного посла в СССР 
фон дер Шуленбурга. Весной 1953 г. фон Болен по-
полнил список лиц, обвиняемых по делу бывшего ко-
мандира 9-й немецкой авиадивизии генерал-майора  
Х. Германа, воевавшего в годы Второй мировой вой- 
ны против северных конвоев союзников. Генерала, 
уже имевшего опыт неудачного побега из лагеря 
военнопленных под Казанью, приговорили к 25 го-
дам исправительно-трудовых лагерей за создание в 
Дегтярском лагере подпольной организации, гото-
вившей групповой побег. По этому делу следствие 
стремилось также доказать виновность бывших офи-
церов СС штурмбанфюрера СС Отто Гюнше и Гейнца 
Линге, бывшего руководителя германской разведки 
на Балканах и в Италии полковника Хермана, бывше-
го начальника Главного управления военной развед-
ки Верховного командования вермахта полковника 
Зюскинд-Швенди и ряда других «бывших».

О бывшем адъютанте Гитлера штурмбанфюрере 
СС Отто Гюнше хорошо помнит Н.А. Иванов. «Как 
и фон Болен, Гюнше всегда был вежлив и привет-
лив, — рассказывает Николай Ананьевич, — чего 
не скажешь о некоторых немецких генералах, ра-
ботавших на строительстве Дворца культуры. Один 
из них даже не стал общаться со мной из-за моего 
сержантского звания. Другой генерал сказал мне, 
что, не будь поражения немцев под Сталинградом,  

Офицеры СС Гейнц Линге (слева) и Отто Гюнше в 1944 г.

… и перед отправкой в Германию из Дегтярского лагеря 
в 1955 г.
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России как государства уже не было бы. Эту группу генералов, осужден-
ных судом Военного трибунала, мне довелось сопровождать из Москвы 
в Дегтярку».

Штурмбанфюрер СС О. Гюнше известен тем, что именно ему 30 апре-
ля 1945 г. Гитлер поручил сжечь свой труп после того, как он, фюрер, 
покончит жизнь самоубийством. Отто Гюнше вместе с Линге и Борма-
ном довелось выносить трупы Евы Браун и Адольфа Гитлера из бунке-
ра в сад рейхканцелярии и сжигать их. В Бутырской тюрьме следова-
тели НКВД допрашивали офицеров СС Г. Линге и О. Гюнше, стремясь 
добиться от них всех деталей последних дней жизни и самоубийства 
нацистского вождя, поскольку Сталин длительное время не верил в 
его смерть. По указанию руководства органов госбезопасности быв-
шие офицеры СС Линге и Гюнше, находясь в тюремной камере, написа-
ли книгу «О Гитлере».

Для лучшего аса фашистской Германии майора Эриха Хартманна 
Дегтярский лагерь стал девятым по счету. Здесь он близко сошелся с 
Гаральдом фон Боленом унд Гальбахом, Отто Гюнше, майором графом 
Зигфридом фон дер Шуленбургом. В архивных документах сохранились 
короткие характеристики на каждого осужденного военнопленного.  
У этих «графов» и «фонов» есть схожие формулировки: «вежлив, но дер-
жится особняком». Элита оставалась элитой даже в лагере.

Лагерю № 476 суждено было стать последним местом пребывания 
бывших немецких и австрийских осужденных военнопленных и интер-
нированных. По решению МВД СССР, сборные пункты с облегченным 
режимом содержания для немцев и австрийцев были созданы в Сверд-
ловской области, и в частности в Дегтярске, откуда в сторону Бреста  
7 октября 1955 г. ушел эшелон № 97504 с 600 гражданами Германии. 

Что они успели сделать для небольшого ураль-
ского городка Дегтярск? Бывшими военнопленными 
построены Дворец культуры, жилые дома по четной 
стороне улицы Калинина № 8–44, по улице Кома-
рова — № 6–18, а также несколько домов по ули-
це Шевченко и Литвинова. Они выполняли ремонт 
деревянных домов в старом Соцгороде, начинали 
строительство больничного городка. 

Последний эшелон с немцами отбыл из Среднего 
Урала 7 января 1956 г.

Последние часы на уральской земле

«Прощай, Дегтярка!»

Здание гастронома и жилые дома по улице Калинина, 
построенные немецкими и румынскими военнопленными

Здание поликлиники, построенное 
военнопленными



88

Дегтярск Город у Лабаз-камня

НИКСОН 
СПУСКАЕТСЯ 

В ШАХТУ

Приезд летом 1959 г. вице-президента Соеди-
ненных Штатов Америки Ричарда Никсона в 
Дегтярск как-то незаметно из неординарного 

факта превратился в местную легенду. То есть он об-
рос такими «бытовыми» деталями, которые заслони-
ли само значение посещения вторым официальным 
лицом Соединенных Штатов Америки небольшо-
го горняцкого городка на Урале. Мы не будем по-
вторять байки о «побеленной дороге», возможном 
рождении будущего президента США в Дегтярке и 
прочие домыслы. Никсон не назвал причины свое-
го желания приехать сюда, хотя они, конечно, были.  
Давайте говорить о фактах.

Фактом является то, что Никсон (будущий прези-
дент США) встречался с руководством Дегтярского 
рудника, спускался в шахту «Капитальная № 2». Здесь 
на горизонте 310 он кратко общался с проходчиком 
Гарайшей Абубакировым, будущим Героем Социа-
листического Труда. Осенью 2009 г. мы встречались 
с известным бригадиром проходческой бригады. 
Вот что он рассказал нам: «Раз буришь, значит, вез-
де пыль. Сбиваешь ее водой, от которой пар, туман. 
Вот в этом тумане 30 июля 1959 г. и появился в шах-
те вице-президент США Ричард Никсон. Пожал мне 

руку, расспрашивал о работе, интересовался, давно ли живу в этом по-
селке. Я с гордостью ответил, что живу не в поселке, а в славном гор-
няцком городе Дегтярске. На трехсотметровой глубине Никсон долго 
не задержался. Да и в Дегтярске он пробыл всего несколько часов».

Ветеран Дегтярского рудоуправления Василий Степанович Кокорин 
в ту пору был молодым инженером, вернувшимся после окончания 
Свердловского горного института на рудник. Он вспоминает:

— Никсона я видел в 15–20 метрах от себя на площади перед здани-
ем управления рудника. Его сопровождали наш директор Кузьма Катая 
и секретарь парткома Станислав Алешин. Наш город, будучи уютным и 
очень ухоженным, с хорошим товарным обеспечением, не нуждался в 
специальной подготовке к приезду высокого гостя. Да на нее, собствен-
но, и не было времени. Никсон не мог не знать о том, что Дегтярский 
рудник являлся флагманом цветной металлургии в СССР, передовым 
для того времени горнорудным предприятием. Естественным было его 
желание, помимо каких-то личных причин, увидеть горное производ-
ство, пообщаться с советскими горняками.

Мнение Василия Степановича Кокорина вполне отражает логику пре-
бывания на уральской земле будущего президента США. Ричард Никсон и 
сопровождавшие его американские промышленники побывали на Урал-
машзаводе, интересовались историей крупнейшего предприятия стра-
ны, организацией металлургического производства, профессионально-
техническим образованием рабочих. Подобные вопросы американские 
гости  задавали и руководителям Дегтярского рудника. Кстати, в Дегтярск 
американцы приехали из Первоуральска, где посетили знаменитый Но-
вотрубный завод. В ходе короткого визита в Свердловскую область они 
успели познакомиться и со строительством Белоярской атомной элек-
тростанции. Будучи в столице Урала, Никсон оставил запись в книге по-
четных посетителей: «Наилучшие пожелания рабочим великого Ураль-

Вице-президент США Р. Никсон в шахте 
«Капитальная № 2»

Американская делегация на границе 
Европы и Азии
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ского машиностроительного завода». Такие же искренние и теплые 
слова он адресовал и дегтярцам. Нам, уральцам, есть чем гордиться, и 
не надо придумывать небылицы, унижающие нас самих.

Визит Никсона освещался в газете «Уральский рабочий». В Дегтяр-
ске госпожу Никсон, супругу вице-президента США, сопровождала со-
трудник газеты «За большую Дегтярку» Тамара Михайловна Россошных. 
Вместе с высокой гостьей она ходила по квартирам горняков, где та 
интересовалась бытом горняков и их семей. Две красивые женщины — 
русская и американка — держали себя с достоинством и доброжела-
тельностью. Они как бы олицетворяли две великие мировые державы, 
которые должны жить в мире и согласии.

Дегтярцы встречают 
американскую делегацию

После обеда в ресторане

Госпожа Никсон, 
супруга вице-президента США

Запечатлеть для историиПолвека назад…

После совещания

Р. Никсон на площади перед зданием 
управления Дегтярского медного рудника
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ГОРДИМСЯ 
И ПОМНИМ

Главное богатство любого города — 
его люди. История Дегтярки и Дегтяр-
ска творилась людьми неординарными, 
сильными, талантливыми. В небольшом 
горняцком городе был сосредоточен 
цвет рабочего класса и корпуса горных 
инженеров Урала. Дегтярские горняки 
мужественно сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны, оказы-
вали помощь народам братских стран 
в развитии горнорудных предприятий. 
Золотой фонд Дегтярска — его ветера-
ны, трудом и талантом которых созда-
валась рабочая слава города. Все поколе-
ния дегтярцев бережно хранят память 
о тех, кто до конца выполнил свой воин-
ский долг.
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«В жизни человека, как и в природе, на-
ступает осень. А осень есть осень! Чаще 
хмурая и ненастная, реже безоблачная, а 

еще реже — золотая. К этому времени физические 
силы потихоньку покидают нас, но приходит другая 
сила — зрелость, мудрость, которая может помочь 
идущим за нами поколениям не совершить ошибок.

В пожилом возрасте люди нуждаются в заботе, 
помощи близких, родных и, конечно, государства.  
А ведь это поколение созидателей, защитников Ро-
дины. И оно достойно всяческого уважения. Помни-
те об этом, добрые люди!»

Эти простые и трогательные слова в газету «За 
большую Дегтярку» написала председатель Совета 
ветеранов войны и труда г. Дегтярска Нина Михай-
ловна Кокорина в 2006 г. к Международному дню 
пожилого человека. Людей, имеющих совесть, они 
не могут не взволновать. А еще — заставляют заду-
маться о главном: осень — неизбежная пора в жиз-
ни каждого из нас. Оставляя сегодня в одиночестве 
и без внимания пожилых людей, в будущем мы тоже 
будем окружены равнодушием других.

В Дегтярске сложилась уникальная ситуация. Из 16 000 его жителей 
6 000 составляют ветераны. Благодаря городскому Совету ветеранов 
войны и труда эти люди не остались в одиночестве. Более того, вете-
ранская организация уже давно стала влиятельной силой в городе, с ко-
торой считается и муниципальная власть, и политики, и руководители 
предприятий. Ее сила — в мудрости и авторитете заслуженных людей.

В далеких 1960-х годах дегтярцы-фронтовики решили объединить-
ся — во имя памяти о павших товарищах. Из 2 000 наших земляков, 
ушедших на фронт, 868 не вернулись с той войны. Все, что рождается 
совестью и памятью сердца, живет долго и прочно. Участник Сталин-
градского сражения, директор школы № 30 Иван Михайлович Чижев-
ский от имени фронтовиков обратился к руководству Дегтярского рудо- 
управления с предложением воздвигнуть монумент погибшим дегтяр-
цам. Оно было поддержано. Предстояло выверить каждую фамилию, 
определить точное количество павших. Ошибки, неточности могли вы-
звать обиду у родственников. Этот огромный объем организационной 
работы выполнили П. Шадрин, А. Смоленцев, Н. Эсаулов. «Оценить мас-
штаб сделанного фронтовиками — членами совета мы по-настоящему 
смогли несколько лет назад, когда реставрировали монумент, — рас-
сказывает Н.М. Кокорина. — Не просто было восстановить фамилии, 
где уже отсутствовали некоторые буквы. Но мы работали по готовому, а 
соратникам Чижевского пришлось начинать с нуля». 

По инициативе Ивана Михайловича Чижевского известная и уважа-
емая в городе Клавдия Петровна Яцко, руководившая много лет Двор-
цом культуры, создает клуб «Фронтовичка». Он объединил 49 участниц 
Великой Отечественной войны. Память о войне нужна молодым поко-
лениям. Эти слова нам не раз доводилось слышать от многих дегтярцев. 
В свое время совет клуба «Фронтовичка», комсомольская организация 
школы № 16 выступили с инициативой переименовать улицу Жданова 
в честь Шуры Екимовой, погибшей на фронте. В 1988 г. народные депу-
таты удовлетворили ходатайство.

СИЛА МУДРОСТИ 
И АВТОРИТЕТА

К.П. Яцко, почетный гражданин 
г. Дегтярска

Н.М. Кокорина, почетный гражданин 
г. Дегтярска

Ветераны у меморила дегтярцам, 
павшим в годы Великой 
Отечественной войны
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Но вернемся на несколько десятилетий назад. История ветеранского 
движения в Дегтярске творилась людьми неординарными и сильными. 
В общественном движении, как и в государственной работе, необходи-
мы четкие цели и продуманная организация. Цель — социально защи-
тить ветеранов — стояла перед советом изначально. Для ее достижения 
потребовалось усилить совет энергичными и компетентными людьми.  
В его состав вошли К.П. Яцко, В.П. Соболев, В.В. Баженов, М.М. Сенцов, 
А.М. Мингалиев, А.А. Минингалиев, М.Ф. Меньшенина. Для сосредото-
чения усилий на конкретных направлениях в совете создали жилищно-
бытовую, культурно-массовую, торговую, медицинскую, идеологическую 
комиссии. К этому же времени относится и формирование первичных 
ветеранских организаций на предприятиях и в учреждениях горо-
да. Городской совет ветеранов войны и труда в эти годы возглавляли  
П.П. Шадрин и М.А. Емельянова.

Экономический кризис начала 90-х годов больнее всего ударил по 
ветеранам. Люди, трудом и талантом которых создавалась медная про-
мышленность Урала и строился город горняков, в одночасье потеряли 
опеку детей, которые были вынуждены искать работу за пределами го-
рода. Высокие шахтерские пенсии, заслуженные на проходке и в забо-
ях, перестали быть таковыми. Возникли значительные трудности с обес-
печением ветеранов продуктами и товарами из-за их дороговизны.  
В этот период работа совета, который в 1993–1997 гг. возглавлял  
В.Ф. Кусов, в основном была направлена на решение социально-бытовых 
проблем. Его активными помощниками стали заместитель председате-
ля совета А. П. Субботин, вновь избранные члены совета В.Е. Райнина,  
Е.А. Шишкин, И.Е. Ковин, В.Я. Соболев, Л.П. Ананьев, А.Е. Сенников.  
С 1997 по 2001 гг. Совет ветеранов войны и труда г. Дегтярска возглав-
лял фронтовик и бывший учитель труда Анатолий Павлович Субботин. 
Идеологической, культурно-массовой комиссией стала руководить 
Н.М. Кокорина, бывший директор школы № 30, а медицинской —  
Л.Б. Потеха. Этот период тоже был исключительно продуктивным по 
своим результатам.

— В 1997 г. ко мне пришла Нина Михайловна Кокорина с предло-
жением создать для ветеранов, жителей города клуб «Споемте, дру-
зья, — вспоминает бывший директор Дворца культуры Л.В. Якова. —  
Я ее поддержала, представила музыкального руководителя Николая Нере-
тина. Благодаря энергии и настойчивости Нины Михайловны хор «Ураль-
ские зори» обрел свое творческое лицо и признание. В 2000 г. коллектив, 
участвуя в региональном конкурсе «Салют, Победа!», стал его дипломан-
том. 9 мая 2002 г. хор был удостоен звания «Народный коллектив».

29 сентября 2001 г. в Дегтярске произошло событие, не имеющее 
аналогов в России. На открытой части городского кладбища установи-
ли монумент в память о фронтовиках, умерших в послевоенные деся-
тилетия. Так в городе появилось еще одно святое место, куда дегтярцы 
приходят поклониться памяти заслуженных людей.

В 2001–2003 гг. Совет ветеранов войны и труда возглавлял  
В.Ф. Кусов. Его усилили вновь избранные Я.Е. Чемякин, Н.Г. Куреннова,  
Ю.Г. Федорова. В эти годы была тщательно выверена документация со-
вета, чем добросовестно и последовательно занимался И.Е. Ковин. Он 
же возглавил исследовательскую работу по подготовке материалов о 
495 дегтярцах в книгу памяти «Солдаты Победы», которая совместно с 
ветеранской организацией г. Ревды была издана в 2003 г. и переиздана 
в 2005 г., к 60-летию со дня Великой Победы. 

И.М. Чижевский

Н.Я. Эсаулов

А.М. Смоленцев

Закладка памятника дегтярцам, 
не вернувшимся с войны. 1965 г.
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Участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла г. Дегтярска

В 2003 г., в наиболее трудный период для ветеранской организации, 
совет возглавила Н.М. Кокорина. Не стало градообразующего Дегтяр-
ского рудоуправления, и ветераны разом осиротели, лишились опеки и 
поддержки. Прекращались горняцкие династии, что стало драмой для 
многих семей. Молодежь в поисках работы уезжала из города, оставляя 
дома пожилых родителей. В 2003 г. ушли из жизни несколько активных 
членов совета: А.М. Смоленцев, Л.П. Ананьев, П.П. Шадрин, оба Собо-
левых. В 2004 г. началась монетизация льгот. Члены совета вместе с 
представителями управления социальной защиты населения провели 
большую разъяснительную работу, помогли ветеранам разобраться в 
сути проводимой реформы. Поистине надо обладать характером Нины 
Михайловны Кокориной, ее энергией, управленческим опытом и талан-
том работы с людьми, чтобы решиться на столь нелегкую миссию. 

Подбор активистов — одна из главных сторон деятельности руко-
водителя. В те годы состав совета обновился почти наполовину. В него 
вошли умные и деловые люди — А.Н. Школин, М.К. Горшкова, В.Н. Дьяков,  
В.Я. Семерикова, С.Н. Потанина, В.А. Канцлер, Н.И. Ренева. Некоторые из 
них одновременно являлись председателями первичных организаций. 
Кстати, «первичек» сегодня в совете одиннадцать. Они проявляют заботу 
о своих бывших сослуживцах, информирует городской совет о необхо-
димости оказания срочной помощи конкретному пожилому человеку.

Вот удивительный нравственный феномен: люди, которые сами 
нуждаются в заботе, взяли на себя заботу о других. Активисты перед 
60-летием Победы в 2005 г. организовали массовое обследование со-
стояния здоровья ветеранов, условий их проживания. Все это имело 
конкретный результат. К юбилею Победы 1200 участников Великой От-
ечественной войны и тружеников тыла были награждены правитель-
ственной медалью. По настоянию городского совета 21 ветерана обе-
спечили телефонной связью. В том, 2005 г., к юбилею Победы ветераны 
получили прекрасный подарок — «Центр милосердия», в котором уже 
несколько лет регулярно проходят ветеранские «Огоньки» и другие 
общественные мероприятия. Человек, особенно пожилой, нуждается в 
общении и внимании. Канула в лету Советская власть, но коллективизм, 
в котором мы выросли, жив.

Благодаря инициативе и настойчивости совета ветеранов войны и 
труда в последние годы были капитально отреставрированы монумен-
ты погибшим в 1941–1945 гг. дегтярцам и фронтовикам, умершим по-
сле войны. «Теперь мое сердце спокойно, — говорит Нина Михайловна 

Кокорина и тут же добавляет, — но не успокоюсь и 
не оставлю ветеранской работы, пока не откроем па-
мятник реабилитированным землякам, пострадав-
шим от репрессий».

Благодаря инициативе совета были установлены 
памятные доски на домах, где жили кавалеры трех 
орденов Славы Г.А. Попов и С.П. Пульников, а так-
же на фасаде школы № 16, где в годы войны нахо-
дились эвакуационные госпитали № 3100 и № 5927. 
Все это стало событиями большого общественно-
политического значения в Дегтярске.

На счету ветеранской организации немало по-
лезных социальных инициатив. Целый год длилась 
акция «Доброе сердце», которую провела А. М. Кусо-
ва. Собранные от населения вещи достались сотням 

Л.Б. Потеха, почетный гражданин 
г. Дегтярска

В.В. Баженов

Фронтовики надели ордена
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неимущих жителей города. Когда была напряженная ситуация с обеспе-
чением лекарствами, совет составил списки онкологических и диабети-
ческих больных и добился нормализации положения.

Понятие «духовная связь поколений» в Дегтярске обретает свой ис-
тинный смысл, когда видишь ребят из поискового отряда «Рокада» шко-
лы № 30 на встречах с заслуженными людьми. Военно-патриотическое 
воспитание — одно из главных направлений в работе городского со-
вета ветеранов войны и труда. По его инициативе в Дегтярске родилась 
традиция проводов призывников на службу в Вооруженные Силы Рос-
сии.  В присутствии горожан ребятам вручают горсть родной земли у 
памятника летчику Сергею Сафронову.

О добрых делах совета еще немало можно рассказать. Например, о 
том, как в прошлом году был проведен вечер «Память сердца», на ко-
тором встретились дегтярцы, родители которых погибли во время Ве-
ликой Отечественной войны. Или о незабываемом торжественном ме-
роприятии «Слава патриотам России», проведенном 21 января 2010 г. 
во Дворце культуры, где чествовали заслуженных людей города, па-
триотов разных поколений. Под эгидой совета ветеранов войны и тру-
да работает учительский общественный клуб «Еще не вечер», местные 
отделения Всероссийского общества слепых и областной ассоциации 
жертв политических репрессий. Оно объединило репрессированных и 
позже реабилитированных — детей тех, кто в свое время был сослан в 
Дегтярку.

О своих помощниках в совете Н.М. Кокорина говорит с большой лю-
бовью и уважением. О Л.Б. Потеха, мужественном человеке и «народ-
ном профессоре», А.М. Минигалиеве, подготовившем книгу о ветеранах 
ЦРМЦ, о замечательных активистках Н.Г. Куренновой и М.К. Горшковой, 
ведущих огромный объем организационной и документальной рабо-
ты, и еще о многих неравнодушных людях.

— Мы благодарны главе города Валерию Евгеньевичу Трофимову, 
который с большим уважением относится к ветеранам, его заместите-
лю по социальным вопросам А.М. Сарычеву, начальнику управления 
культуры и спорта администрации города Л.Н. Мангилевой, сотрудни-
кам социальных служб и отделения Пенсионного фонда РФ, с которыми 
нас связывают добрые отношения, — говорит Н.М. Кокорина. — Истин-
ного друга и по-настоящему порядочного, неравнодушного человека 
мы обрели в лице депутата Палаты Представителей Законодательного 
собрания Свердловской области Анатолия Владимировича Никифо-
рова. Его готовность откликнуться на наши прось-
бы по-человечески располагают к нему людей.  
У него искреннее желание помочь тем, кому сегод-
ня особенно трудно. Ранее добрые отношения нас 
связывали с депутатом Палаты Представителей За-
конодательного собрания Свердловской области  
А.В. Серебренниковым.

Когда общаешься с Ниной Михайловной Кокори-
ной и ее соратниками по ветеранскому движению, то 
не можешь не ощущать исходящей от них силы. Той 
силы и мудрости и авторитета, которой обладают 
люди, отдавшие родной стране лучшие годы своей 
жизни. Без ветеранов, их великого урока нравствен-
ной стойкости, мы не сможем двигаться вперед и 
приносить пользу Отечеству.

Хор ветеранов «Уральские зори»

Активисты ветеранского движения

Духовная связь поколений

А.В. Никифоров вручает цветы 
Н.М. Кокориной
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РУССКИЙ СОЛДАТ  
ГЕОРГИЙ ПОПОВ

На Великую Отечественную войну восемнад-
цатилетний Георгий Попов ушел в мае 1942 г. 
с Дегтярского медного рудника, где после 

окончания семилетки работал электрослесарем на 
шахте «Большевик». Вернулся в Дегтярку на родную 
шахту Георгий Попов после тяжелого ранения и де-
вятимесячного пребывания в госпитале уже после 

войны. На груди фронтовика сверкали ордена Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й и 2-й степени, многочисленные 
медали. А вот орден Славы 1-й степени за тот свой последний бой, при-
ведший к тяжелому ранению, Георгий Александрович Попов получил 
лишь через двадцать лет после Победы.

В феврале 1965 г. в Дегтярск пришло письмо из Вильнюса. Пионеры 
школы № 27 поздравляли кавалера трех орденов Славы Г.А. Попова с 
праздником.

— Это ошибка, — сказал Попов, прочтя письмо. — У меня только два 
ордена Славы. 

Оказалось, что правы следопыты вильнюсской школы. Они устано-
вили, что в марте 1945 г. отважный воин был награжден орденом Славы 
1-й степени. Так, через двадцать лет нашла уральца заслуженная награ-
да. И сразу нахлынули воспоминания.

Несколько суток находились разведчики в глубоком тылу немцев. 
Собрав очень важные сведения о передислокации вражеских сил, 
пробирались к своим. Вдруг из-за развесистого куста раздался окрик 
«Хальт!». Георгий Попов, к тому времени уже опытный разведчик и ко-
мандир, оценил обстановку моментально. Бросив в сторону немецкого 
блиндажа гранату, громко скомандовал, будто у него не горстка хра-
брецов, а целая рота: «В атаку! Впере-е-ед!»

Решительные действия Попова и его подчиненных посеяли в стане 
врага панику. Воспользовавшись суматохой, разведчики прорвались к 
своим. Вот только тяжело раненного командира им пришлось уносить 
на руках. Врачи спасли сержанту Попову жизнь. Но долгое пребывание 
в госпиталях помешало ему своевременно узнать, что после того сво-
его последнего и очень важного задания он стал полным кавалером 
ордена Славы.

Первый свой орден Славы Попов заслужил при освобождении При-
балтики, добыв очень важного, пусть и в звании рядового, «языка».  
Орден Славы 2-й степени Попов получил уже за штабного офицера. Его 

во что бы то ни стало приказано было добыть весной 
сорок четвертого года. Разведгруппа Попова углуби-
лась в тыл немцев. Два дня и две ночи сидели в за-
саде у автострады — и все без толку. И только третье 
утро во вражеском тылу принесло долгожданный 
стрекот одинокого мотоцикла.

Попов подал команду «Провод!» Минуты через 
две, которые показались разведчикам вечностью, 
мотоциклист был уже мертв, а в перевернутой ко-
ляске барахтался немецкий офицер. Когда его до-
ставили в штаб дивизии, он сообщил такие сведения, 
что всю разведгруппу Попова и его самого не только 
представили к высоким наградам, но и предложили 
каждому разведчику месячный отпуск с выездом на 
родину, от которого, конечно, никто не отказался.

Г.А. Попов, полный кавалер 
орденов Славы

Разведчики ведут захваченного «языка»
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Лучше и выше того поощрения вообразить что-то было просто 
трудно. Малая родина — это притяжение на всю жизнь. Вернувшись 
после войны в Дегтярку, Георгий Александрович никуда отсюда не 
уезжал. Работал до самой пенсии на шахте «Капитальная № 2» слесарем-
перфораторщиком по ремонту бурильных машин. Он был одним из са-
мых уважаемых людей в городе. Г.А. Попов уже за мирный труд был на-
гражден знаками «Отличник социалистического соревнования РСФСР», 
«Отличник социалистического соревнования цветной металлургии», 
«Ударник коммунистического труда».

Война до конца жизни не отпускала русского солдата. Он, по вос-
поминаниям близких людей, не переносил лай собак, напоминающий 
ему о рейдах в тыл врага, где разведчикам нередко приходилось ухо-
дить по болотам и лесам от преследования немцев. Зато в идеальном 
состоянии Попов содержал ножи — бесшумное и незаменимое оружие 
войсковой разведки.

Георгий Александрович и сегодня с нами. Воспоминания о нем со-
храняются не только в виде таких внешних проявлений, как мемори-
альная доска на доме, где он жил. Боевые и трудовые дела полного ка-
валера орденов Славы Г.А. Попова живут в памяти дегтярцев. Всех тех, 
за кого он воевал на фронте и трудился в годы мирной жизни. Трудился, 
как и воевал, честно и достойно.

Г.А. Попов (слева) в День Победы

И.М. Чижевский, Г.А. Попов, Н.Я. Эсаулов 
(слева направо) на встрече со школьниками

Г.А. Попов (в центре) с боевыми 
друзьями. Москва, апрель 1990 г.

Г.А. Попов  (второй слева в первой 
шеренге) в строю фронтовиков

Г.А. Попов (шестой справа) и пионеры г. Идрицы
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ПЛАЦДАРМЫ 
СЕМЕНА ПУЛЬНИКОВА

История Великой Отечественной войны со-
стоит из множества эпизодов, цифр и фактов. 
Есть в ней и такие печальные подсчеты — на 

фронтах погиб 21 красноармеец с фамилией Пуль-
ников. И все они уроженцы Свердловской области. 
В Камышловском районе есть деревня Пульниково. 
Отсюда с началом войны проводила на фронт сыно-

вей Петра, Иосифа и Ивана колхозница Екатерина Васильевна Пульни-
кова. Петр сгинул в лесах Подмосковья, Иосиф пропал без вести, по-
хоронка на Ивана пришла раньше первого солдатского треугольника 
четвертого сына Екатерины Васильевны Семена, который ушел на вой-
ну в январе 1943 г.

Было Семену Пульникову в начале 1943 г. восемнадцать лет. Успел он 
закончить в свое трудное детство всего четыре класса, но бойцом ока-
зался смышленым.   В запасном полку успешно обучился минометному 
делу и по прибытии в знаменитую 140-ю Сибирскую дивизию вместе с 
земляками-уральцами Михаилом Быковым и Николаем Скутиным был 
зачислен в минометную роту.

В первый бой Семен Пульников  вступил уже через четыре дня по-
сле прибытия на передовую. Когда отгремели залпы «Катюш» и  мино-
метному расчету Пульникова передали по телефону исходные данные 
для открытия огня, Семен одной из мин накрыл пулеметный расчет, 
второй угодил в окоп. 

Точный огонь наших минометов и пулеметов решил исход боя. Ба-
тальон 140-й Сибирской дивизии прорвал вражескую оборону, что 
позволило через несколько дней взять город Севск. Пройдет время, и 
красноармеец Пульников отличится при взятии Новгорода-Северского. 
Дивизии будет присвоено почетное наименование Новгород-
Северской.

Впоследствии Пульников отличался в боях множество раз. И когда 
бил врага из миномета, и когда стал связным у командира роты, и в ка-
честве пулеметчика, а затем командира стрелкового отделения.  Вот 
лишь несколько эпизодов его фронтовой биографии.

…В начале октября 1943 г. 140-я дивизия форсировала реку Сож. За-
крепившись на плацдарме, бойцы и командиры стали ждать неизбеж-
ную в таких случаях контратаку противника. Пулеметчику Пульникову 
поставили задачу занять огневую позицию на возвышенности.  

Взлетела в небо ракета, началась артподготовка противника, после 
которой гитлеровцы перебежками устремились вперед.

Семен Пульников открыл по врагу губительный огонь. Фашисты, от-
катившись назад, снова попытались взять высоту, где окопался пуле-
метчик, но опять потерпели неудачу. 

— Трещали январские морозы, когда мы подош-
ли к городу Коростень, — вспоминал об еще одном 
эпизоде своей фронтовой биографии Семен Пе-
трович. — Наше подразделение контролировало 
участок железной дороги Коростень — Житомир. 
Вместе с товарищами я зашел в железнодорожную 
будку. Не успели расположиться, как увидели в окно 
немцев. Они, видать, искали, где погреться, и по-
дошли к двери нашей будки. Мы держали оружие 
наготове. Как только гитлеровцы открыли дверь, мы 
сразили их выстрелами, выскочили из домика и ста-

С.П. Пульников, полный кавалер 
орденов Славы

С.П. Пульников у Боевого Знамени 
части. 1955 г.

С.П. Пульников (справа в первом ряду) 
среди однополчан. Май 1945 г.
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ли отходить за железнодорожную линию. Встретили командира бата-
льона, который сообщил, что мы в окружении, и поставил мне задачу 
занять позицию у железнодорожного моста и прикрывать отход на-
ших подразделений. Сколько было возможности, я удерживал рубеж.  
И только по условленному сигналу отошел. Батальон вышел из окруже-
ния и закрепился на новой позиции.

Еще об одном подвиге Семена Пульникова 2 апреля 1944 г. написал 
командир полка в представлении к награждению бойца орденом Славы 
3-й степени: « В боях при форсировании реки Сереет боец Пульников, 
будучи связным командира роты, дважды форсировал реку, своевре-
менно доставлял донесения. Когда во время боя вышел из строя на-
водчик пулемета, Пульников заменил его. Из этого пулемета уничтожил 
20 гитлеровцев. В бою был ранен. Наскоро перевязав рану, бросился к 
раненому бойцу, оказал ему первую помощь и вынес его с поля боя».

Орден Славы 2-й степени Семен Петрович Пульников получил за 
героизм, проявленный на знаменитом Сандомирском плацдарме в ав-
густе 1944 г. Как с горечью говорил через много лет после победы сам 
Семен Петрович, к наградам после одного из боев представили всех, 
кто остался в живых. «Наша рота, которой командовал старший лейте-
нант Ефименко, — вспоминал о событиях на Сандомирском плацдарме 
Семен Петрович Пульников, — занимала позиции у села Загредь. Я был 
связистом командира роты. Однажды, выполняя задание, наткнулся на 
двух фашистов. Быстрее их среагировал и остался жив, а они нет. В одном 
из боев нашу группу во главе с командиром роты Ефименко окружили. 
Нам, занявшим круговую оборону, удалось прорваться, уничтожив не-
мало немцев, и вынести с собой смертельно раненого командира».

В феврале 1945 г. Семена Пульникова в ногу навылет ранил снайпер. 
В родную дивизию после лечения Семен вернулся только 22 апреля. 
До победы оставались считаные дни, но какими они были трудными, 
требовавшими от бойцов и командиров мужества и героизма. Имен-
но в эти дни старший сержант Семен Пульников заслужил свой третий 
орден Славы 1-й степени, став, как сказали бы до революции, полным 
Георгиевским кавалером. Участвовал и в освобождении Чехословакии. 
Кроме трех орденов Славы Семен Пульников был награжден ордена-
ми Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и многими другими. Но со всеми этими наградами на 
груди Семена Петровича в Дегтярске видели редко. Он был скромным, 
отзывчивым человеком. И оставил о себе добрую память.

С.П. Пульников (слева) в послевоенные 
годы

С.П. Пульников (в центре) на занятиях 
по огневой подготовке. 1950 г.

С.П. Пульников с родными. 2006 г.

Фронтовик с женой и внуками

Мемориальная  доска на доме, где жил 
С.П. Пульников
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ОРДЕН ОТ 
ЛЮДВИКА СВОБОДЫ

Историю жизни Бориса Иосифовича Кудрявце-
ва автор этих строк услышал, к сожалению, не 
из его уст. Борис Иосифович ушел от нас неза-

долго до 60-летия со дня Великой  Победы. Об отце 
рассказали сын Олег Борисович и материалы музея. 
То, что довелось узнать, потрясает даже на фоне ве-
ликого множества сложных судеб драматического 

двадцатого века.
Родился Борис Кудрявцев в 1923 г. В армию был призван в 1940-м. 

Первый день Великой Отечественной войны командир взвода Кудряв-
цев встретил на одной из погранзастав. После жестокого боя оставшие-
ся в живых пограничники отошли на восток и в районе Каунаса, выдох-
шиеся и обессиленные, попали в плен.

Осенью 1941 г. Борису Кудрявцеву удается бежать из лагеря для во-
еннопленных и пробраться с великими трудностями к своим. Снова бои, 
сильное обморожение конечностей, госпиталь в Ярославле. Врачи хо-
тели ампутировать ноги. Кудрявцев не разрешил этого делать и выжил, 
чтобы после выздоровления… быть доставленным в Москву в военный 
трибунал. Вспомнили ему плен и приговорили к десяти годам лагерей. 

Впрочем, бывшему офицеру-пограничнику предложили пойти на 
шесть месяцев рядовым в штрафной батальон. Кудрявцев согласился. 
Из таких же, как он, сформировали 131-й особый ударный офицерский 
полк и бросили под Сталинград. После лобовой атаки на Мамаев кур-
ган из штрафного батальона, в котором Кудрявцев был пулеметчиком, 
в живых осталось 17 человек. Сам Борис получил штыковое ранение в 
плечо и был отправлен в госпиталь.

В январе 1943 г. старшего лейтенанта Кудрявцева назначают коман-
диром разведроты. Очередная вылазка в тыл врага оказывается не-
удачной. Раненый и контуженный Борис снова попадает в плен. Осенью 
1943 г. его доставляют в лагерь военнопленных под Бонном, откуда, 
воспользовавшись суматохой после налета американской авиации, в 
1944 г. ему удается бежать.

Еще во время службы на погранзаставе Кудрявцев выучил немец-
кий язык. Это и помогло ему добраться до Польши, но в районе городка 
Бяла-Подляска Бориса арестовали польские полицейские и сдали в ге-
стапо. Разбирательство было недолгим. Вместе с группой заключенных 
из окрестных деревень Кудрявцева вывели на расстрел. Еще до залпа 
выстроившихся в шеренгу карателей Борис изловчился упасть в ров, а 
потом выбрался из-под тел погибших.

Позже его снова задержали польские полицейские, и Кудрявцев в 
очередной раз был доставлен в лагерь для советских военнопленных. 
Только теперь это был штрафной лагерь Альтенберг у границы с Чехосло-
вакией. Был среди советских военнопленных и Герой Советского Союза 
летчик Георгий Брускин, удостоенный этого звания еще за Халхин-Гол.

Кудрявцеву повезло с ним сдружиться и в январе 1945 г. органи-
зовать побег. Военнопленные во время работы в каменном карьере 
уничтожили охрану и, захватив оружие, прорвались на территорию 
Чехословакии. Отряд из 24 теперь уже бывших военнопленных по до-
роге напал на охрану еще одного лагеря и освободил 35 человек. Так в 
Чехословакии появился русский партизанский отряд. Кудрявцев стал 
его командиром, а Брускин — начальником штаба.

О действиях нового партизанского соединения после войны в Че-
хословакии было написано немало. Процитируем одну из публикаций: 

Б.И. Кудрявцев

Б.И. Кудрявцев, выпускник военного 
училища. Вильнюс, 19 июня 1941 г.
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«Четвертого мая отряд напал в городе Котовни на склад боеприпасов, 
где захватил 56 винтовок, 54 автомата, 6 пулеметов и много различных 
боеприпасов. Пятого мая партизаны разоружили немецкую воинскую 
часть в городе Касеповице. Штаб партизан из леса у Радомиц переме-
стился в этот город. Партизаны в течение всего дня вели бои с частями 
СС, установили народную власть в Касеповицах, Льнажах, Непомуку, 
Блатнее, Хораджовичах и других населенных пунктах. В селении Прад-
ла партизаны ликвидировали немецкую воинскую часть и захватили, 
кроме стрелкового оружия, танк».

Пятого мая, когда восставшая Прага на трех языках, в том числе и 
русском, запросила помощи, русские партизаны двинулись в сторону 
чехословацкой столицы, по дороге громя немецкие гарнизоны. Штаб 
восстания передал под командование Кудрявцеву и отряды чехов. 

Еще десять дней били партизаны гитлеровцев, а самые тяжелые по-
тери отряды поручика Кудрявцева понесли 16 мая в боях с прорывав-
шимися на запад отборными частями СС. Да, Кудрявцев стал поручиком 
Чехословацкой армии, а на состоявшемся в 1946 г. в Праге междуна-
родном съезде партизан легендарный генерал Людвик Свобода при-
своил ему звание подполковника и вручил высшую награду государ-
ства — орден Белого Льва, сняв его со своей груди.

На допросах в военной контрразведке «Смерш» командира бри-
гады Чехословацкой армии подполковника Кудрявцева с пристра-
стием спрашивали, за что ему Свобода вручил орден, и почему это 
произошло на многотысячном митинге? Смершев-
цы выкрали Кудрявцева 18 декабря 1946 г. после 
совещания офицеров в городе Хеб. А потом — мно-
гочисленные приговоры общим сроком 60 лет… и 
освобождение после смерти И. Сталина с формули-
ровкой «Невиновен». 

На своей родине, в Костромской области, Борис 
Иосифович строил мосты, шоферил, стал учителем. 
В газете прочитал, что в Дегтярске Свердловской об-
ласти требуются педагоги, предоставляется жилье, и 
вместе с семьей уехал на Урал. 

Дегтярск стал для Бориса Иосифовича Кудрявце-
ва второй родиной. Здесь он с женой Марией Серге-
евной воспитал двоих сыновей, уже в пятьдесят лет 
окончил заочно Горьковский институт иностранных 
языков, долгие годы преподавал немецкий язык в 
школах № 23 и № 16.

В эту школу в конце шестидесятых годов про-
шлого века стали приходить письма из Чехослова-
кии, адресованные кавалеру орденов Белого Льва, 
«Партизанская звезда», полному кавалеру трех ор-
денов «Защитник Республики» и других наград Бо-
рису Иосифовичу Кудрявцеву. А в 1975 г. Борис Ио-
сифович и сам побывал в Чехословакии, где узнал, 
что на заводе близ Праги одна из рабочих бригад 
носила его имя.

В последние годы жизни Борис Иосифович на-
ладил тесные контакты с фондом Солженицына. По-
слал туда свои воспоминания, которые были с благо-
дарностью приняты и использованы в работе.

Б.И. Кудрявцев в гостях у рабочих бригады, 
названной в его честь. ЧССР, конец 1970-х гг.

Б.И. Кудрявцев (третий слева) 
среди партизан и советских воинов. 

Чехословакия. 1945 г.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ПРОХОДЧИК 

НИКОЛАЙ КРИВОБОК

На фасаде дома по улице Гагарина мемориаль-
ную доску, посвященную памяти Героя Социа-
листического Труда, почетного гражданина 

города Николая Свиридоновича Кривобока, открыли 
в 2009 г. На митинге вспоминали, какие поколению 
Кривобока выпали суровые испытания. Родивший-
ся 21 сентября 1926 г. в Днепропетровской области 
в 1942 г. Николай был угнан на принудительные ра-
боты в Германию, вернулся в Советский Союз и, как 
рассказывает сегодня его сын Сергей, где-то в доро-

ге познакомился с парнями из Дегтярки и решил махнуть на Урал.
Дегтярка стала для Николая Кривобока второй родиной. Здесь он 

нашел любимую работу, женился. Здесь у него родились два сына. Один 
из них — Сергей — рассказывает, что его мать Ираиду Александров-
ну в Дегтярку привезли еще девчонкой. В годы войны она трудилась в 
механическом цехе № 1, выпускала снаряды для легендарных «катюш». 
Потом пошла работать в шахту.

Имя Николая Кривобока стало широко известно в СССР в конце 
1950-х. Проходческая бригада под его руководством прошла одним за-
боем 230 м выработок по породам с коэффициентом  крепости по Про-
тодьяконову f=16, установив всесоюзный рекорд. Скоростная проход-
ка горных выработок — это не блажь, пришедшая к кому-то в голову.  
В годы войны подготовка рудных и угольных полей к очистной выемке 
отстала. Выемка велась, а подготовка нет, выработки не проходились. 
Нарушилось правило соотношения проведения очистных и подготови-
тельных горных работ по времени.

О выдающемся проходчике вспоминает ветеран рудоуправления 
Л.М. Гладких: «Познакомился я с Николаем Кривобоком в 1955 г. Его 
бригада в составе проходчиков И. Дернового, В. Тарабанько, Н. Ля-
гутского, А. Корнеева, Г. Шешегова, Н. Мотыченко, Н. Кобякова, Г. Фа-
зылова и др. вела скоростную проходку полевых штреков горизонта  
310 м шахты «Капитальная № 1». Очистные участки уже отработали этаж  
190–250 м, а проходка 310 м и других решила судьбу добычи руды шах-
той на ближнюю и дальнюю перспективу.

Работая некоторое время на проходческом участке горным масте-
ром, я видел, как трудилась бригада Кривобока. Несколько циклов 
отбойки горной массы в смену, бурение, взрывание, проветривание, 
уборка и снова те же операции. Отдых только при интенсивном прове-
тривании взорванного забоя. Более четкой, хорошо организованной и 
дружной работы я не наблюдал никогда раньше и позже. Здесь все было 

расписано по минутам, циклам, как в учебниках. 
Бригада Николая Кривобока обеспечила ритмичную 
работу шахты практически до конца эксплуатации 
ее рудного поля, и подготовка нижеследующих го-
ризонтов уже не требовала скоростных проходок. 
Всего его бригада прошла 10 тыс. погонных метров 
горизонтальных выработок (10 км).

В шахтах Дегтярска путь к руде преграждали квар-
цевые породы, которые при бурении без воды, прак-
тиковавшемся в первые годы работы в шахте Николая 
Кривобока, давали огромное количество пыли. 

— Отец и его товарищи выходили из шахты бе-
лые, как мельники, — вспоминает Сергей Кривобок. 

Н.С. Кривобок, Герой 
Социалистического Труда

Проходческая бригада Н.С. Кривобока, 
установившая всесоюзный рекорд 
скоростной проходки горных 
выработок в отрасли цветной 
металлургии. 1958 г.
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— Так что я с младенческих лет знал, как тяжел шах-
терский труд. Но знал так же и то, какими дружными 
всегда были шахтерские коллективы. Потому, когда 
пришло время выбирать профессию, без колебания 
поступил в горный институт и почти всю жизнь про-
работал в горной промышленности.

Профзаболевание горняков — силикоз — не обо-
шло стороной Николая Свиридоновича. Он пере-
учился на машиниста подъемной машины и продол-
жительное время выдавал из шахты руду, спускал и 
поднимал из нее людей. Потом Н. Кривобок работал 
заместителем председателя профкома предприятия, 
дважды избирался членом президиума ЦК профсою-
за рабочих металлургической промышленности.

Героем Социалистического Труда Кривобок стал в 1961 г. Золотую 
Звезду ему вручали, как и положено, в Москве. Но еще за несколько лет 
до этого проходчику было присвоено звание «Почетный горняк». Он 
неоднократно избирался народным депутатом Ревдинского и Дегтяр-
ского городских советов, Свердловского областного совета народных 
депутатов.

Память о Николае Свиридоновиче Кривобоке живет не только в се-
мье. О выдающемся проходчике с уважением говорят все жители Дег-
тярска. В горняцком городе отношение человека к труду всегда было 
высшей нравственной ценностью. Достойную память земляков о себе 
Николай Свиридонович заслужил честным трудом, скромностью  и ува-
жительным отношением к людям.

Н.С. Кривобок (второй справа) на III 
конференции металлургов латинской 

Америки. Колумбия, 1974 г.

Н.С. Кривобок (слева)) с членами ЦК профсоюза 
рабочих металлургической промышленности. 1970-е гг.

Родные и близкие Н.С. Кривобока после установки 
мемориальной доски на доме, где он жил. 2009 г.

Н.С. Кривобок (в центре) 
с товарищами по работе. 1950-е гг.

Н.С. Кривобок (в центре) в минуты 
отдыха. 1950-е гг.
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О присвоении ему высокого звания Героя Со-
циалистического Труда Гарайша Давлеевич 
Абубакиров узнал в апреле 1971 г. Из Дегтяр-

ска отправили его тогда в Монголию помогать раз-
рабатывать вольфрамовый рудник. Монгольским то-
варищам советский горняк сказал, что поздравлять 
его можно будет лишь после получения официаль-
ной телеграммы из Москвы. Такая телеграмма вскоре  
пришла. Бланк той правительственной телеграммы в 
семье Абубакировых хранится до сих пор.

Родился Гарайша Абубакиров 24 августа 1927 г. в 
деревне Акзегитово, что от Волги в восемнадцати ки-
лометрах. Семь классов окончил в родной деревне, а 
в сорок первом, уже после начала войны перебрал-
ся в райцентр, где была средняя школа. 

Когда немцы рвались к Волге, Гарайша с товари-
щами рыл окопы. А вскоре и ему самому пришла 
пора служить. Хотели Абубукирова еще в семнадцать 
лет отправить на Черноморский флот, но призыв был 
комсомольским, а Гарайша тогда комсомольцем еще 
не был. В конце 1944 г. его мобилизовали на Тихоо-
кеанский флот. Участвовал в боях против японцев, 
строил военно-морскую базу в Порт-Артуре и демо-
билизовался только в июле 1951 г.

Дома Абубакирова позвали на ответственную работу в райисполком. 
Работал Гарайша в земельном отделе, потом стал заврайторготделом. 
После торговли Абубакирова «бросили» на районную культуру. Нужно 
было сгоревший клуб восстанавливать, а никто не хотел. Гарайша с бле-
ском справился с трудной задачей. А заодно и районную кинофикацию 
из тупика вывел. Вызвали Абубакирова в столицу для обмена опытом.  
С той поездки сохранилась  в семейном архиве Гарайши Давлееви-
ча фотография, на которой группа заведующих районными отделами 
культуры запечатлена вместе со знаменитым актером Михаилом Ива-
новичем Жаровым. Рядом с актером посадили симпатичную девчушку 
с бантиками, а подле нее — Абубакирова.

«Несмотря на свои успехи, решил я из района уезжать, — рассказы-
вал нам Гарайша Давлеевич. — Тем более что учиться мне не давали, а я 

ведь еще и среднюю школу не окончил».
Переехал Абубакиров в Дегтярск и первое вре-

мя работал директором магазина, но решил пере-
ходить в шахту «Капитальная № 2». Поработал пару 
месяцев бетонщиком, потом его приняли в проход-
ческую бригаду В. Никитчука. Ученичество Гарайши 
Давлеевича надолго не затянулось, схватывал все он 
быстро и очень скоро стал полноправным членом 
коллектива. А буквально через год с небольшим, 
причем по желанию проходчиков, — и бригадиром. 
Такая вот интересная трудовая биография у горняка, 
известного всей стране.

Гарайша Давлеевич вспоминал: «В нашей брига-
де закон был один. Идешь на смену — цикл должен 
давать. А цикл — это уборка породы, оставшейся от 
предыдущей бригады, бурение и снова взрыв». 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА 
В МОНГОЛИЮ

Г.Д. Абубакиров, Герой 
Социалистического Труда

Правительственная телеграмма, 
подписанная министром цветной 
металлургии СССР П.Ф. Ломако
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Какие только выработки не проходила бригада: 
горизонтальные и вертикальные, подготовитель-
ные и нарезные, вентиляционные штреки и крос-
синги, разгрузочные камеры и бункерные «рукава», 
с креплением и без крепления, по руде и породе, 
в разных горно-геологических условиях. Бригадир 
начал работать под землей на 250-м горизонте, 
окончил на 550-м, лично внедрил несколько рац-
предложений. Две пятилетки подряд коллектив, 
возглавляемый Г. Абубакировым, трудился очень 
производительно. Проходчики Василий Огибенин, 
Равиль Мерзиев, Борис Рожков, Александр Щека-
лев, Иван Бородин, Александр Шалыгин, Гизат Фа-
зылов, Сергей Кравцов, Юрий Воронов, Меджлум Намазов, Ханави 
Хафезитдинов умели делать под землей многое, если не все. 100–110 
п. м. в месяц для бригады в 7–8 человек — такова была ее произво-
дительность. Все вентиляционные выработки 370, 430 и 490-го гори-
зонтов пройдены проходчиками Абубакирова.

В 1964 г. Гарайша Давлеевич был награжден Почетной грамотой 
ВЦСПС СССР «За освоение новой техники и технологии», а в 1966 г. —  
орденом «Знак Почета». В годы восьмой пятилетки Дегтярский рудник 
достиг самых высоких показателей по объему добытой руды и произво-
дительности труда. При подведении итогов пятилетки были отмечены 
выдающиеся трудовые показатели бригады Г. Абубакирова.

Незадолго до своей кончины Абубакиров в разговоре с нами вспо-
минал: «Наряд на месяц мы всегда выполняли. Если давали слово что-то 
сделать, всегда его держали».

Человеком слова остался Гарайша Давлеевич и на посту председате-
ля профсоюзного комитета рудника, а затем и всего Дегтярского рудо-
управления. В 1993 г. Г. Абубакиров ушел на пенсию. Гуляя со старыми 
товарищами по Дегтярску, он с печалью смотрел на возвышающиеся 
над городом терриконы закрытых шахт. Фронтовик и Герой Труда раз-
мышлял о том, что никакие реформы не заменят необходимости честно 
относиться к делу всей жизни, а слово «труд» — социалистический или 
какой-то иной — всегда будет в почете.

Г.Д. Абубакиров (четвертый слева 
в первом ряду) на встрече с актером 

М. Жаровым

Г.Д. Абубакиров (справа) в Шанхае. 1945 г.

Г.Д. Абубакиров вручает вымпел 
победителю спортивных состязаний

Г.Д. Абубакиров (третий слева 
во втором ряду) среди ветеранов
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Такого Первомая нет нигде. Нигде в России в этот 
день жители целого города не идут к памятни-
ку одному человеку, как в Дегтярске. Вот уже 

более полувека берегут дегтярцы память о военном 
летчике Сергее Сафронове, который 1 мая 1960 г. от-
вел горящий истребитель от города.

Сегодня нет возможности в нашей книге с до-
кументальной точностью воссоздать все обстоятельства перехвата 
американского самолета «Lockheed U-2», пилотируемого Фрэнсисом 
Гарри Пауэрсом, и гибели старшего лейтенанта Сергея Сафронова. 
Гриф секретности до сих пор не снят с материалов правительствен-
ного расследования. А в многочисленных публикациях и воспомина-
ниях много противоречий и неточностей. Однако из компетентных 
источников нам доподлинно известно, что 1 мая 1960 г. на пере-
хват самолета-нарушителя на протяжении его полета над террито-
рией СССР было поднято 7 самолетов и по нему осуществлен пуск  
8 ракет. U-2 сбили ракетчики дивизиона, где служил майор М. Воронов. 
Зенитный ракетный дивизион майора А. Шугаева, не имея информации 
о нахождении в воздухе двух советских истребителей, дал залп ракет 
по ним. Ведущий пары капитан Б. Айвазян резким пикированием ушел 
от поражения ракетой, а самолет старшего лейтенанта С. Сафронова 
был подбит и стал падать.

Падать — не точное определение. Падает неуправляемый самолет. 
А то, что летчик планировал и пытался увести подбитый истребитель 
от города и первомайской демонстрации, видели многие дегтярцы.  
В газете «За большую Дегтярку» от 5 мая 1960 г. в отчете о демонстра-
ции трудящихся сказано: «Первомайское утро было ярким, солнечным. 
Над площадью вьются белые голуби. В первомайской демонстрации 
приняло участие более 7 тысяч трудящихся города. После празднично-
го шествия на площади начались танцы, раздавалась музыка, песни».  
В газете — ни слова о трагедии, разыгравшейся в дегтярском небе.  
О том, что десятки людей бросились к месту падения самолета и были 
потрясены гибелью летчика, обнаружив его безжизненное тело.

Никто в то время не позволил бы написать о том, о чем умолчала и глав-
ная советская газета «Правда». В мае 1960 г. центральный печатный ор-
ган ЦК КПСС опубликовал снимки офицеров С. Сафронова, Н. Шелудько и  
М. Воронова, награжденных орденами Красного Знамени «за уничтоже-

ние самолета, углубившегося на территорию СССР  
1 мая с. г.». При этом петлицы на кителях офицеров за-
ретушированы и слово «посмертно» отсутствует ря-
дом с фамилией военного летчика. В этой же газете, 
но только от 6 мая 1960 г. находим отчет о встрече ру-
ководителя Советского Союза Н.С. Хрущева с депута-
тами Верховного Совета СССР, где приводятся слова 
главы государства: «1 мая, в 5 часов 36 минут (по мо-
сковскому времени) американский самолет пересек 
нашу границу и продолжал полет в глубь Советской 
страны. Об этом агрессивном акте министр обороны 
немедленно доложил правительству. От правитель-
ства было сказано: если агрессор будет оставаться 
безнаказанным, то пойдет на новые провокации. 
Поэтому надо действовать — сбить самолет! Это за-
дание было выполнено — самолет был сбит».

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ ДЛЯ 
СЕРГЕЯ САФРОНОВА

С.И. Сафронов, почетный житель 
г. Дегтярска

Родные Сергея Сафронова у мемориала 
его памяти. 1 мая 2010 г.
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В СССР история с пресечением полета Пауэрса 
стала национальной гордостью. В свое время это 
была важнейшая политическая победа, благодаря 
которой американские самолеты-разведчики пере-
стали безнаказанно вторгаться в воздушное про-
странство Советского Союза, а у натовских стратегов 
отпала мысль о возможности атомной бомбарди-
ровки с воздуха советских промышленных центров. 
Но была у этой победы и другая, горькая правда, о 
которой знали только родные Сергея Сафронова, 
его сослуживцы и жители Дегтярска.

Эта правда не могла раствориться в череде деся-
тилетий и событий, ее сохранила народная память. 
Заслуженный военный летчик СССР полковник в отставке Г. Пастухов 
в 1960 г. был командиром эскадрильи 763-го истребительного авиа-
полка, дислоцировавшегося в Большом Савино, где стоял и родной 
для Сергея Сафронова 764-й полк. На мероприятии, посвященном 50-
летию подвига старшего лейтенанта С. Сафронова, Гертруд Павлович 
рассказал нам:

— С Сергеем Ивановичем мы жили в одном подъезде. Что могу ска-
зать о нем? Добрый и скромный человек, прекрасный военный летчик. 
После взрыва ракеты в районе хвостового оперения МиГ-19 был еще 
управляем, а запас высоты и скорости позволял летчику катапультиро-
ваться. Но, увидев под собой город и большое скопление людей, он стал 
уводить истребитель на лесной массив. При столкновении с землей его 
вместе с катапультным креслом выбросило из кабины. Выжить при та-
ком ударе он не мог. Гибель Сергея Ивановича тяжело отразилась на 
авиаторах наших двух полков.

Я благодарен администрации и жителям города Дегтярска, которые 
по собственной инициативе возвели памятник военному летчику, тре-
петно хранят память о нем. Это выдающийся пример патриотизма в 
наше время.

Военный летчик 1-го класса полковник в отставке В. Мухин был со-
служивцем старшего лейтенанта С. Сафронова. Ему довелось участво-
вать в разгрузке самолета Ли-2, доставившего в Пермскую область гроб 
с телом погибшего летчика.

Он вспоминает:
— С Сергеем Сафроновым я не раз встречался в дни предварительной 

подготовки и на полетах, в летной столовой. Его лицо вижу как сейчас. 
Любой из нас мог быть на его месте и выполнил бы боевую задачу. Нет 
слов, чтобы выразить благодарность детгярцам за та-
кое святое отношение к памяти нашего сослуживца.

О патриотизме дегтярцев, их трепетном отно-
шении к памяти летчика говорили в день 50-летия 
его подвига председатель совета Свердловской об-
ластной общественной организации инвалидов (ве-
теранов), советник губернатора Свердловской об-
ласти по делам ветеранов генерал-майор в отставке  
Ю.Д. Судаков, председатель совета ветеранов регио-
нальной организации ВВС и ПВО генерал-лейтенант 
запаса Н.П. Тимофеев. Они оказали действенную по-
мощь в создании мемориала памяти Сергея Сафро-
нова, участвовали в его открытии в 2005 г.

На месте падения самолета МиГ-19. 
Дегтярск, 1 мая 1960 г.

С. Сафронов (второй справа) среди 
сослуживцев. Авиагарнизон Большое 

Савино, 1959 г.

Обелиск на месте гибели 
С. Сафронова

Полковники в отставке Г. Пастухов 
и В. Мухин. Дегтярск, 1 мая 2010 г.
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Сегодня памятник погибшему летчику — одно из 
святых мест для жителей города. Здесь напутству-
ют призывников на военную службу и вручают им 
горсть родной земли. Каждый Первомай проводят-
ся соревнования в честь памяти Сергея Сафронова. 
В историко-производственном музее создан уголок 
его памяти. Именем Сергея Сафронова названа одна 
из улиц города, ему присвоено звание почетного 
гражданина Дегтярска (посмертно). «В Дегтярск 
приезжают выпускники летных училищ. Отношение 
горожан к памяти военного летчика производит на 
молодых офицеров огромное эмоциональное воз-
действие», — рассказывает заместитель командира 

бригады воздушно-космической обороны по воспитательной работе 
полковник Ю. Артомонов. — 9 мая 2010 г. имя Сергея Сафронова при-
своено истребителю-перехватчику МиГ-31».

Святость этого места, наверное, по-особому ощутили родные Сергея 
Сафронова. Когда мы приехали к обелиску, установленному на месте 
падения самолета, сын летчика, Александр Сергеевич Сафронов, прие-
хавший из Москвы, сказал: «Тот трагический день перевернул всю мою 
жизнь. У меня такое ощущение, что я шел от этого места целых 50 лет».

Один из инициаторов создания мемориала, почетный гражданин 
Дегтярска Елена Соловьева рассказала родным Сергея Сафронова о 
том, как на месте падения самолета долго не росла трава и дегтярские 
женщины не раз приносили сюда полевые цветы, ласково называя по-
гибшего авиатора «наш летчик».

Действительно, для пожилых и молодых жителей города Сергей 
Сафронов — наш, родной летчик. Для военного человека — это выс-
шее народное звание.

Прощаясь с жителями Дегтярска, брат погибшего летчика Евгений 
Иванович Сафронов произнес простые и трогательные слова:

— Этим и жива Россия, что в небольшом городке помнят о подвиге 
военного летчика. Спасибо вам за народную память о нашем родном 
человеке. Я об этом буду рассказывать своим детям и внукам.

Почетный караул у Мемориала памяти 
С. Сафронова

Военные авиаторы возлагают венок 
к Мемориалу памяти С. Сафронова

Традиционный легкоатлетический 
пробег, посвященный памяти 
С. Сафронова
Победителям кросса — награды

В.Я. Семерикова у экспозиции в историко-
производственном музее, посвященной С.И. Сафронову
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Истребителю-перехватчику МиГ-31 присвоено имя Сергея Сафронова. 
Авиабаза Большое Савино, 9 мая 2010 г.

В день 50-летия подвига С.И. Сафронова. 1 мая 2010 г.
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«ПЕРЕД 
КАТАПУЛЬТИРОВАНИЕМ 

МЫ ПОПРОЩАЛИСЬ 
ГЛАЗАМИ...»

Эта рана еще не зарубцевалась. Она долго будет 
кровоточить в сердцах тех, кто знал и любил 
Игоря Ржавитина. Пятидневная война в Южной 
Осетии в августе 2008 г. забрала жизнь этого 
красивого и мужественного офицера. В сентябре 
2008 г. полковнику И. Ржавитину, уроженцу горо-
да Дегтярска, было присвоено звание Героя России 
(посмертно).

Для членов экипажа самолета Су-24 полков-
ников И. Зинова и И. Ржавитина это был чет-
вертый вылет с начала боевых действий. На-

кануне, 8 августа 2008 г., они трижды вылетали с 
аэродрома Летно-испытательного центра в Ахтубин-
ске, наносили бомбово-штурмовые удары по пози-
циям и колоннам грузинских войск. Звено самолетов 
из двух Су-24 и двух Су-34 первым из российских ВВС 
начало боевую работу в зоне конфликта. А на следу-
ющий день один из фронтовых бомбардировщиков 
Су-24 не вернулся на свой аэродром. Что же случи-
лось 9 августа 2008 г.?

— При подходе к цели наземный пункт управ-
ления сообщил экипажам о сильном противодей-
ствии средств ПВО противника и о потере одного 
из наших самолетов, — рассказывает заслуженный 
летчик-испытатель РФ полковник Игорь Зинов, чу-
дом выживший при катапультировании из горящего 
бомбардировщика. — Уже на боевом курсе мы под-

верглись мощному огневому воздействию грузинских ПВО. Было за-
фиксировано как минимум пять пусков ЗРК, произведенных по нашему 
боевому порядку. Мой штурман Игорь Ржавитин выполнил прицелива-
ние, но из-за размытого изображения цели на экране РПО бомбомета-
ние по ней произвести не смог.

Мы приняли решение о выполнении повторного захода. Левым раз-
воротом я вышел на обратный курс, отошел на 12 км от заданной цели 
и приступил к развороту на боевой курс. По сигнализации на СПО-15М 
наблюдался захват на автосопровождение самолета головкой самона-
ведения ракеты класса «земля — воздух», однако по техническим при-
чинам поставить помехи не представлялось возможным. Оставалось 
одно — энергичное изменение траектории полета. Я резко двинул руч-
ку управления самолетом в правый борт. Су-24 перешел в правое вра-
щение, и в этот момент справа снизу, в районе радиолокатора, прогре-
мел взрыв. Ручка управления замерла, заклинив около нейтрального 
положения. Нишу под педалями и приборную доску охватил пожар.

Внутрисамолетная связь не работала. Игорь жестом показал, что 
катапультируется, я кивнул ему головой. Штурману удалось привести 
в действие кресло только с третьей попытки и лишь после аварийного 
сброса крышки фонаря. Перед катапультированием мы попрощались 
глазами.

После второй попытки катапультирования из-за высокой темпера-
туры в кабине я потерял сознание, очнулся уже на земле. Из-за травм 
и ушиба позвоночника, ожогов  у меня наступил болевой шок, и я не 
мог оказать сопротивление пленению. 19 августа 2008 г. меня передали 

Полковник И.В. Ржавитин в кабине 
Су-24. 2008 г.

Штурман-испытатель 1-го класса 
полковник И. Ржавитин
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российской стороне. О судьбе Игоря Ржавитина несколько дней ничего 
не было известно. Его гибель стала для меня  личной трагедией.

Специалисты называют две возможные причины гибели полковника 
И. Ржавитина. Первая — сгорание купола парашюта или его поражение 
элементами боевой части второй ракеты (если стрельба по самолету 
велась дуплетом). Вторая — нераскрытие парашюта из-за возможных 
отказов в работе автоматики самой катапультной системы. Ни одна из 
версий пока не доказана, поскольку трагедия произошла над террито-
рией Грузии. Все остальное, что сообщалось в СМИ, не соответствует 
действительности.

1 декабря 2008 г. Игорю Ржавитину должно было исполниться 40 
лет. Родители собирались приехать к сыну в гости. А вместо этого — 
черный август в их судьбе. «Думали, что вечно будем жить. Когда-то я 
радовалась, что Игорь не попал в Афганистан. Но его догнала другая 
война», — молвит с материнской тоской Галина Тимофеевна. «Все так 
внезапно и непоправимо!» — с болью говорит Виктор Петрович.

Мы рассматриваем семейные фотографии, на которых маленько-
му Игорьку всего пять лет. Семья Ржавитиных жила тогда в Дегтярске, 
где Виктор Петрович работал освобожденным секретарем комитета 
ВЛКСМ Рудоуправления. На другой фотографии Игорь в форме кур-
санта Челябинского высшего военного авиационного училища штур-
манов, которое окончил с отличием. На фотоснимках разных лет у 
него меняется лицо, но не глаза, излучающие доброту и внутренний 
свет. Хочется назвать их мечтательными, но штурман-испытатель 1-го 
класса полковник И. Ржавитин мечтателем не был. Он добивался всего, 
что планировал в жизни, обладал сильным характером и редкой целе-
устремленностью.

Вынужденно опоздав на вступительные экзамены в Центр подготов-
ки летчиков-испытателей, капитан И. Ржавитин их блестяще сдал, впо-
следствии окончив ЦПЛИ с отличием. Сослуживцы говорят о нем: «Он 
был талантлив во всем». В семье, где нежно заботился о жене и детях.  
В быту, где изготавливал мебель по собственным чертежам, был пре-
красным рыболовом и охотником. В службе, где через непродолжи-
тельное время после окончания центра ему доверили выполнение 
полета на опытном самолете промышленности. Специалисты фирмы 
поначалу настороженно встретили нового штурмана-испытателя, но 
потом признали в нем профессионала, не идущего на компромиссы с 
совестью. «Это был штурман от Бога, — говорит о полковнике И. Ржа-
витине заслуженный штурман-испытатель РФ, кавалер двух орденов 
Мужества и двух орденов «За военные заслуги» полковник Александр 
Романенко. — Он мог самостоятельно принять не 
простое решение, с которым потом соглашались 
представители КБ. Игорь составлял сложные ком-
пьютерные программы на авиационные комплексы. 
Он участвовал в военно-научном сопровождении 
испытаний новейших авиационных комплексов и 
вооружения, разработке логики работы экипажа 
по применению различных видов вооружения и 
индикации на самолетах истребительной и бом-
бардировочной авиации. В том боевом вылете  
9 августа 2008 г. я тоже участвовал в составе экипажа 
Су-24. В воздухе мы разошлись и атаковали разные 
цели на земле. Нас сильно тряхнуло на боевом курсе. 

Игорь Ржавитин в курсантские годы

Заслуженный летчик-испытатель РФ 
полковник И. Зинов (слева) и летчик-

испытатель 1-го класса полковник 
С. Мартьянов

Сослуживцы И. Ржавитина 
по Летно-испытательному центру

И. Ржавитин на международном 
авиакосмическом салоне «Макс»
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Потом мы запрашивали по радио экипаж И. Зинова: 
«Ты где?» В ответ — тишина, и мы поняли, что случи-
лась беда. За несколько часов до вылета мы вместе 
ехали на аэродром. Было что-то такое в лице Игоря, 
что заставило мое сердце сжаться».

Нелегко с летчиками и штурманами говорить о 
гибели их боевого товарища. Но без этого трудно по-
нять напряжение боевой работы в небе, а значит, и 
всю глубину мужества штурмана-испытателя полков-
ника И. Ржавитина, который под мощным огневым 
воздействием противника продолжал выполнять 
поставленную задачу. 

Выдержки из служебной характеристики луч-
ше всего говорят о полковнике И. Ржавитине, как 
о военном профессионале: «С 1997 г. на летно-

испытательной работе. Освоил более 20 типов и модификаций само-
летов различного назначения. Общий налет 1650 часов, из них на ис-
пытания — 880 часов. В последнее время летал на Су-34, Су-30МКК, 
Су-30МКМ, Су-30МКИ, Су-24М, МиГ-31, Ту-134, Ан-26, Ан-32, Ил-20. Вы-
сокая квалификация, опыт и мастерство наиболее полно проявились у 
полковника И. Ржавитина при проведении Государственных летных ис-
пытаний комплекса Су-27ИБ. Он впервые оценил возможность выпол-
нения пусков управляемых ракет по наземным целям из стратосферы 
на предельных скоростях, перегрузках и максимальных дальностях».

Добавим к этому, что с 2001 г. офицер И. Ржавитин неоднократно 
выполнял боевые вылеты по нанесению ракетных и бомбовых ударов 
по местам скопления и базам боевиков в Чечне. За успешное выполне-
ние боевых задач авиатора наградили орденом «За военные заслуги». 
«Папа, теперь и у меня есть орден, — сказал он в телефонном разгово-
ре с отцом. Виктор Петрович, будучи офицером ГУВД, был награжден 
орденом «За личное мужество» за то, что защитил женщину от бандита, 
вооруженного ножом.

Любовь Ивановна Ржавитина показала нам макет боевой крыла-
той машины с надписью «За участие в создании самолета Су-34». Его 
несколько лет назад подарили ее мужу. Собственно, это и есть тот  
Су-27ИБ, о котором говорится в служебной характеристике на старшего 
штурмана-испытателя 1-го класса полковника И. Ржавитина. Для жен-

щины каждая такая вещь — целая эпоха из служеб-
ной деятельности мужа, а значит, и ее жизни. «Про-
цесс доводки Су-34 шел долго, болезненно. Игорь не 
раз ездил на фирму, чтобы доказывать свою правоту, 
пока не довели комплекс до ума. У мужа была тяже-
лая работа, но мне с ним жилось легко. Игорь всегда 
шел к цели, преодолевал трудности. Когда началась 
война, я находилась с детьми на Дальнем Востоке, 
сказала сестре то, что почувствовала: «Наши ребя-
та — там!» А потом наступили страшные дни, когда 
муж не отвечал на телефонные звонки. По прилету 
в Ахтубинск командир части сказал мне, что Игорь 
не вернулся из полета. Мои дети очень тяжело пере-
несли потерю отца».

После гибели отца четырнадцатилетний Денис 
Ржавитин написал пронзительные поэтические 

Игорь Ржавитин с родителями, 
братом и сестрой  после выпуска 
из военного училища

В.П. Ржавитин вручает награды 
победителям I Мемориала по пулевой 
стрельбе из пневматического оружия 
имени его сына

Семья военного авиатора на отдыхе
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строки: «Уходят рыцари! А те, кто недостоин жизни, 
подолгу ходят на земле». Сегодня он — суворовец 
Екатеринбургского суворовского военного учили-
ща. Его сестренка Машенька учится в Пансионе вос-
питанниц Министерства обороны РФ в Москве. Род 
Ржавитиных, который дал России немало достойных 
людей, не прервался. Именем Героя России Игоря 
Ржавитина названа школа № 3 в городе Ревде, куда 
Виктора Петровича в 1977 г. перевели на партийную 
работу. Офицер-авиатор удостоен звания «Почетный 
гражданин Ревды», в городе проводится хоккейный 
турнир его памяти. 

В Дегтярске по-особому чтут память своего му-
жественного земляка. Постановлением главы го-
родского округа Дегтярск в ноябре 2009 г. в тире 
стадиона «Горняк» под руководством В. Цыганова 
был проведен I Мемориал по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия памяти Героя России  
И.В. Ржавитина. На нем присутствовали родные офи-
цера. Его именем названа улица в Дегтярске. Игорь 
Ржавитин вновь возвращается в город, где родился 
и где прошло его раннее детство.

Полковник И. Ржавитин (слева)
 у Мемориала погибшим  испытателям в Ахтубинске

Су-24 в полете. Фото И.В. Ржавитина с борта фронтового бомбардировщика
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ОЛИМПИЙСКИЙ 
ВОЗДУХ ДЕГТЯРСКА

В одной из комнат екатеринбургской квартиры 
олимпийской чемпионки, почетного гражда-
нина Дегтярска Ольги Павловны Минеевой об-

ратил внимание на фотографию утопающего в зеле-
ни небольшого частного домика.

— Это в Дегтярке, — ответила на мой немой во-
прос Ольга Павловна. — Мы там сейчас проводим 
почти все время, особенно летом. На родине и воз-
дух какой-то особенный, и дышится легче.

Ольга Павловна Минеева, в девичестве Сыроват-
ская, родилась в Дегтярске. Училась в восьмилетней 
школе № 17, где был замечательный учитель физкуль-
туры Эдуард Лангинен. Он то и открыл первым спор-
тивные таланты Ольги, стал включать ее в школьную 
команду для выступления в легкоатлетической эста-
фете на приз газеты «За большую Дегтярку». 

— Ездили мы и в Ревду, — вспоминает Ольга Пав-
ловна, — где выступали в такой же легкоатлетической 
эстафете на приз газеты «Ревдинский рабочий». Были 
и другие соревнования, тренировки. Да и сам наш 
родной город Дегтярск с его пересеченной местно-
стью, горами заставлял спортом заниматься. В школу 
идешь — с горы спускаешься, из школы – в гору. И не 

тренируешься вроде бы, а тренировки сами собой получаются.
Потом в Дегтярске открылась спортивная школа. Тренер Леонид 

Щепеткин привлек Ольгу к занятиям легкой атлетикой на более серьез-
ном уровне.

— Тренер меня агитировал ходить на тренировки, — рассказывает 
Ольга Павловна, — говорил, что из меня получится хорошая бегунья. 
Поступила в горнометаллургический техникум имени Ползунова. Но и 
там меня к спорту привлекли. Выступала я на областных соревновани-
ях, где меня тренер спортивного клуба «Уралмаш» Игорь Шувалов и за-
приметил. 

В 1970 г. на стадионе тренировались легкоатлеты. И такие знамени-
тые, как прыгун с шестом, член сборной команды СССР Юрий Исаков. 
Знаменитые-то они знаменитые, а встретили новичка так тепло, что все 
сомнения Ольги окончательно исчезли, и она осталась в спортклубе 
«Уралмаш»… на целых восемь лет.

В 1971 г. Ольга окончила техникум и стала работать на Уралмашза-
воде в подотделе нормирования отдела главного сварщика. В 1971 г. 
в Брянске на 400-метровке Ольга выполнила норматив мастера спор-
та, а в 1972 г. на чемпионате СССР пробежала эту же дистанцию за  
53,5 секунды и вошла в тройку призеров среди взрослых, хотя по воз-
расту была еще юниоркой. 

— Меня сразу же включили в сборную команду СССР в эстафету 
четыре по четыреста метров, — делится воспоминаниями Ольга Пав-
ловна. — Я тогда даже не мечтала попасть на олимпиаду, а в Мюнхен в 
результате поехала. И пробилась вместе с командой в финальный забег. 
Медалей, правда, на олимпиаде не завоевала. Но в свои силы поверила.

Вера в свои силы — великое дело. Она помогла Ольге победить на 
многих всесоюзных и международных соревнованиях, установить в 
1974 г. с командой на матчевой встрече СССР — США мировой рекорд в 
эстафете четыре по четыреста сорок ярдов. 

Победные финиши Ольги Минеевой

Ольга Минеева — чемпионка 
Олимпийских игр в Москве

Золотая медаль XXII Олимпийских игр 
в Москве. 1980 г.
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В 1975 г. Ольга, теперь уже Минеева, родила сына, долго восстанав-
ливалась, перешла на дистанцию 800 метров, но особых успехов долгое 
время достичь не могла. А посему осенью 1978 г. решила уходить из 
большого спорта. Но тут ей снова повезло встретить замечательного 
тренера из спортклуба «Калининец» Бориса Новожилова.

— Перевелась я в спортклуб «Калининец» и на работу, естественно, 
на завод имени Калинина, — рассказывает Ольга Павловна. — В 1979 г. 
на спартакиаде народов СССР выполнила норматив мастера спорта 
международного класса на дистанции 800 метров. Результат был высо-
кий, и меня включили в сборную команду СССР для подготовки к Мо-
сковской олимпиаде.

Для Ольги Минеевой это была вторая олимпиада. Но если в Мюнхе-
не груз ответственности на нее не давил, и от нее, как юниорки,  герои-
ческих подвигов никто не ждал, то в Москве было совсем другое дело.

— В Москве на 800 метров первой к финишу пришла Надежда Оли-
заренко, я была второй, а третьей — Татьяна Провидохина, — вспоми-
нает Ольга Павловна. — Потом меня включили еще и в эстафету четыре 
по четыреста метров, и наша команда завоевала золото.

После олимпиады к золотой и серебряной медалям у Ольги Минее-
вой добавилась еще и медаль «За трудовую доблесть», которую она по-
лучила на приеме в Кремле. Спорт — это труд. Очень важный и нужный. 
Через два года после московской олимпиады Ольга Минеева выиграла 
и чемпионат Европы, лучше всех пробежав 800 метров. Были и другие 
победы, а затем и неизбежное в судьбе каждого спортсмена решение 
уходить из большого спорта. Но со спортом Ольга Павловна, все-таки, 
не рассталась. Работала завучем в детско-юношеской спортивной шко-
ле, а с 1994 по 2008 гг. — методистом в училище олимпийского резерва 
в Екатеринбурге.

Сегодня Ольга Павловна на заслуженном отдыхе и имеет возмож-
ность чаще бывать в родном Дегтярске, участвовать в проведении 
спортивных соревнований ее имени. Ну а спортом в спортивном клубе 
«Луч» сегодня занимается сын Александр. Будучи юниором, он стано-
вился чемпионом России, бегал 200 метров. Сейчас, как в свое время 
мама, осваивает дистанцию 400 метров. Александру есть на кого рав-
няться, с кого пример брать. А это всегда очень важно.

Радость спортивных побед

Заслуженные спортивные награды  

Победители «Осеннего кросса» на приз 
заслуженного мастера спорта СССР О.П. Минеевой 

получали награды из рук олимпийской чемпионки





УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ

УСТРЕМЛЕННЫЕ
В БУДУЩЕЕ

Не хлебом единым жив человек. История 
любого города — не только биография 
фабрик, заводов, рудников. Это и духовно-
нравственная жизнь поколений горожан. 
В этом отношении Дегтярск — уникаль-
ный город. В наше трудное время здесь 
сохранены образовательные учреждения 
всех форм, продолжают развиваться 
творческие коллективы, большое внима-
ние уделяется военно-патриотическому 
воспитанию и спорту. Жизнь в Дегтярске 
наполнена не только дыханием истории, 
но и устремлена в будущее, к новым до-
стижениям.
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Сегодня в Дегтярске работают три общеобразо-
вательные школы и одна вечерняя, шесть до-
школьных учреждений, в народе именуемых 

детскими садами, межшкольный учебный комби-
нат, детско-юношеская спортивная школа, детская 
школа искусств, станция «Юный техник». На терри-
тории городского округа расположены и два госу-

дарственных областных учреждения — специальная коррекционная 
школа и детский дом.

Первая средняя школа появилась в Дегтярске в 1934 г. Она назы-
валась фабрично-заводской десятилеткой Первоуральского района 
Свердловской области. Это был небольшой бревенчатый дом по объ-
ездной дороге (ныне магазин «Стройматериалы»). В школе начали ра-
ботать Савва Потоцкий и Мария Черкасова. Позже, преподавая уже в 
школе № 23, они стали мужем и женой.

Ветеран педагогического труда и председатель городского совета 
ветеранов войны и труда Дегтярска Нина Михайловна Кокорина впол-
не справедливо считает, что полноценной жизнь населенного пункта 
начинается с открытием школы. 

— Первые школы Дегтярска были деревянными, — вспоминает 
Нина Михайловна, — и располагались они на старой Дегтярке. 

Впоследствии местоположения и нумерация школ неоднократно 
менялись. В 1945–1946 учебном году школе № 23, расположенной по 
улице Озерной, присвоили № 15 и оставили ее начальной, а школу  
№ 15, стоявшую на месте нынешней школы № 23, переименовали в 23-ю 
и сделали семилеткой. 

В 1960–1961 учебном году школа стала восьмилетней, а в 1967–1968 
приобрела статус средней. Первый выпуск десятиклассников состоялся 
в 1969 г. Как вспоминает заместитель директора школы № 23 по учебно-
воспитательной работе, педагог с полувековым стажем Г.Е. Андрияно-
ва, первые выпускники оставили добрую память о себе. Они вместе со 
строителями и родителями построили новое здание школы. 

1968–1969 учебный год стал для школы № 23 переломным. К этому 
времени в школу пришли педагоги с высшим образованием, такие как  
Б.И. Плотников — учитель физики, затем военрук, завуч и директор 
школы с 1975 по 1992 гг. На этом посту Плотникова сменил Юрий Чер-
нышев, который работает директором школы и в настоящее время.

Участие школы № 23 в конкурсе на премию президента РФ образова-
тельных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование» многие 
считают одним из главных результатов деятельности 
системы образования городского округа Дегтярск 
последних лет.

В 2008–2009 учебном году Дегтярская специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа 
отметила свой 25-летний юбилей. На протяжении 25 
лет в школе жили и учились дети из Дегтярска, Ревды 
и других городов Свердловской области. Сейчас это 
государственное специальное (коррекционное) об-
разовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с  отклонениями в  
развитии.

ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ 
СО ШКОЛЫ

Первая школа в Дегтярке

М.П. Потоцкая, почетный гражданин 
г. Дегтярска

Педагоги школы № 16. 1943 г.
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В школе учатся дети от 8 до 17 лет, которые в силу 
своих психофизиологических особенностей нужда-
ются в особой организации образовательного про-
цесса. Выпускники школы продолжают обучение в 
профессиональных училищах или трудоустраивают-
ся. Приятно отметить, что выпускник школы 2002 г. 
легкоатлет Максум Хушвахтов в 2007 г. стал чемпио-
ном Десятых всемирных летних специальных Олим-
пийских игр в Шанхае. Учреждение функциониро-
вало и развивалось под руководством директоров 
Евгения Шишкина, Владимира Балеевских, Михаила 
Бебикова, Любови Боярских. В настоящее время ди-
ректор  школы — Дерябина Татьяна Георгиевна.

Школу № 18 закрыли в 1966 г. и построили шко-
лу № 14. Долгие годы ее директором был почетный 
гражданин Дегтярска Александр Васильевич Рас-
путин. Дело обучения и воспитания подрастающего 
поколения дегтярцев продолжают такие учебные 
заведения, как средняя школа № 16, после недавней 
реконструкции ставшая настоящей достопримеча-
тельностью города. В 1938 г. коллектив учителей и 
учащихся получил новое типовое здание средней 
школы в районе нового соцгорода. Директором тог-
да был Н.Г. Милютин. В том же году школа получи-
ла № 16. Через год по итогам областного соревнования ее коллектив 
завоевал первое место и был награжден переходящим Красным зна-
менем за успехи в воспитании учащихся. Школе было присвоено имя  
Н.К. Крупской.

Год 1941. На фронт уходят учителя и выпускники школы, а в ее здании 
в военное время размещаются поочередно два госпиталя. После войны 
коллектив школы дважды становился участником ВДНХ. Организатором 
и руководителем всех работ в школьном саду была Мария Потоцкая — 
отличник народного образования. Директор школы тогда была Зинаида 
Аранович. Большой вклад в развитие народного образования внесли 
заслуженный учитель РСФСР Нина Простолупова и отличник народного 
просвещения Анна Дурова. С 1972 по 2002 гг. школу возглавлял Василий 
Мокрецов. В настоящее время школой руководит Людмила Верхоглядо-
ва. Не так давно в школе был создан и кадетский класс.

В феврале 2008 г. появился кадетский класс и в школе № 30 — об-
щеобразовательном учреждении со славными традициями. Оно было 
основано в 1964 г. В 60-е годы прошлого века в школе был создан музей 
Боевой славы Уральского добровольческого танкового корпуса, пото-
му что в годы Великой Отечественной войны на месте, где стоит здание 
школы, формировалась 30-я мотострелковая бригада корпуса, впо-
следствии удостоенная почетного звания «29-я Унечская гвардейская 
мотострелковая бригада».

С первых дней жизни школы № 30 основными направления-
ми учебно-воспитательной работы стали военно-патриотическое, 
духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, творческое. За 
верность традициям в 2008 г. школе было присвоено имя 10-го гвар-
дейского Уральского добровольческого танкового корпуса.

Сегодня МОУ «СОШ № 30 имени 10-го гвардейского УДТК» возглав-
ляет выпускница школы, почётный работник общего образования РФ, 

Урок труда в школе № 16. 1950-е гг.

Урок химии в школе № 16. 1950-е гг.

Дегтярские первоклашки. 1973 г.

Г.Е. Левкович (Андриянова) 
с учениками. 1961 г.
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депутат городской думы Ирина Азаренкова. Первым 
директором школы с 1964 по 1968 гг. был Иван Чи-
жевский. Всегда в кипучей гуще школьной жизни, 
жизнерадостный, общительный, с душой, открытой 
для учителей, учеников и родителей, он оставил о 
себе благодарную память дягтярцев. Все последую-
щие годы школу возглавляли опытные и заслужен-
ные педагоги Алексей Смирнов, Парис Лисин, Елена 
Маклакова, Нина Кокорина, Елена Елисеева. А задача 
тех, кто пришел и придет им на смену — развивать 
самые лучшие традиции школы, учить подрастаю-

щее поколение дегтярцев, давать им путевку в жизнь.
Более четырех тысяч таких путевок за годы своего существования 

выдал и Межшкольный учебный комбинат № 2. Он был создан в 1979 г. 
на базе средней школы № 17. Выбору первых воспитанников, пришед-
ших сюда из образовательных школ, была предоставлена возможность 
освоить профессии швеи-мотористки и токаря. Постепенно комбинат 
расширял свое поле деятельности. Со временем стали открываться но-
вые направления обучения, или профили, как их именуют в МУК № 2, 
такие как «Радиоэлектроника», «Основы агротехники», «Торговое об-
служивание», «Основы педагогических знаний», «Медико-санитарная 
подготовка», «Машиностроительное черчение». Все обучение было 
ориентировано на потребности города в кадрах, возможности базовых 
предприятий.

В последние годы педагогический коллектив включился в работу по 
реализации программ образовательной области «Технология». Прио-
ритетная роль отводится технологической подготовке школьников в их 
жизненном и профессиональном самоопределении, осознанном выбо-
ре ими пути получения образования, трудовой деятельности, адапта-
ции к меняющимся социальным условиям жизни общества. 

Детская музыкальная школа была создана в Дегтярске в 1958 г. Для 
города это стало событием. В 1994 г. Детская музыкальная школа была 
реорганизована в Детскую школу искусств и открыты новые отделе-
ния — художественное, хореографическое, эстетическое, театральное. 

В разные годы Детскую музыкальную школу возглавляли Анато-
лий Пахтин, Злата Пахтина, Римма Чебакова. Детскую школу искусств с 
момента ее основания возглавила и руководит ее работой до сих пор 
Светлана Плотникова. В школе небольшой, всего пятнадцать человек, 
но очень талантливый педагогический коллектив. 

В дело обучения дегтярцев большой вклад вно-
сит коллектив вечерней (сменной) общеобразова-
тельной школы № 4. Сегодня ее директором являет-
ся Татьяна Кудрявцева. Руководили школой и такие 
известные в городе личности, как участники Вели-
кой Отечественной войны Григорий Бельков, Иван 
Чижевский. С особой теплотой вспоминают многие 
поколения выпускников школы и Ольгу Королеву. 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа» Дегтярска может по праву гордиться 
своими достижениями. Леонид Щепёткин один из 
первых заметил маленькую худенькую девчушку 
Оленьку (Сыроватскую), из которой выросла олим-

Педагоги тоже учились

С.А. Шагисламова, пионервожатая 
и педагог школы № 16 с 1943 г.

Глава города В. Трофимов о будущем 
Дегтярска

Взыскательные слушатели
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пийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Минеева. Владимир и 
Татьяна Музиповы воспитали чемпиона мира по лыжным гонкам Ан-
дрея Евтюхова.

Сегодня в городе проводится «Осенний кросс» на приз Минеевой 
и областное первенство на приз Евтюхова. Знаменитые чемпионы из 
Дегтярска помогают подрастающему поколению добиваться побед, ра-
ботать над собой. А всего в спортивной школе, бывшей филиалом Рев-
динской спортшколы и с 1998 г. ставшей самостоятельной, работают 
восемь тренеров-преподавателей. Здесь культивируются лыжные гон-
ки, легкая атлетика, спортивные игры (баскетбол, футбол), развивается 
спортивная аэробика, бокс. 

— Мы не закрыли ни одного детского сада, — говорит начальник 
управления образования городского округа Дегтярск Светлана Влади-
мировна Лаптева, — а совсем недавно после ремонта открыли детский 
сад № 49 на 90 мест. Во всех школах у нас есть компьютерные классы, 
мультимедийные установки и интерактивные доски, выход в Интернет. 
А самое главное, стабильные педагогические коллективы, в которых 
есть и опытные кадры, и молодежь.

Педагоги в Дегтярске замечательные. Всех назвать просто невоз-
можно. Перечислим лишь тех, кто за последние два года в ходе все-
российского конкурса учителей на премию Президента РФ получил 
так называемые президентские гранты. Это Татьяна Чернышева, Елена 
Ткаченко, Тамара Лемещенко, Людмила Гачегова, Галина Залесова, Ни-
колай Ткаченко.

Сердце отдано детям — это, конечно, о педагогах Дегтярска. Стоит 
только открыть местную газету «За большую Дегтярку», и обязательно 
найдешь в ней теплые слова об учителях. «Династия педагогов Ткачен-
ко» — так называлась статья Владимира Головина о Елене Ткаченко, 
которая несколько лет назад победила в областном конкурсе учителей 
немецкого языка, ее супруге Николае — преподавателе физической 
культуры, известном в городе спортсмене, их сыне и дочери, которые 
на момент публикации были студентами и готовили себя к педагогиче-
скому поприщу.

Это просто замечательно, когда дети хотят быть похожими на сво-
их родителей, ученики — на учителей. Значит, педагогический процесс 
выстроен правильно, тон в разговоре с учеником о выборе жизненного 
пути выбран верный. 

А.В. Распутин, почетный гражданин 
г. Дегтярска

Первоклассники… …и  выпускники

Педагоги и ученики 
коррекционной школы

Дегтярские кадеты
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ОСТРОВОК 
ЛЮБВИ

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Дегтяр-

ский детский дом» создан в 1942 г. на базе санаторно-
лесной школы,  находившейся в лесной зоне между 
Ревдой и Дегтярском. Во время Великой Отечествен-
ной войны и после нее в детском доме проживали 
эвакуированные дети, в основном из Ленинграда.

До 1954 г. в Дегтярске было два детских дома № 1 
и № 2 — отдельно для мальчиков и девочек, которые 
располагались в двух разных домах по улице Куй-
бышева. В 1954 г. произошло объединение детских 
домов, и новое учреждение стало называться Дег-
тярский детский дом. В 1957 г. оно переехало в четы-
рехэтажное здание по улице Калинина, выделенное 
администрацией города Дегтярска.

Ветеран педагогического труда Юлия Григорьев-
на Федорова вспоминает, что в те годы в школах Дег-
тярска были целые классы детдомовцев. В этом нет 
ничего удивительного, ведь в детском доме в после-
военные годы проживало до 200 детей.

Сегодня Дегтярский детский дом заботится о ше-
сти десятках детей. И заботится так, что оставшиеся без родительской 
ласки мальчишки и девчонки не ощущают себя сиротами. 

В Дегтярском детском доме всегда работали и работают замечатель-
ные педагоги. Директор детского дома Лариса Владимировна Иванец с 
удовольствием показывает гостям фотографии, на которых запечатле-
ны педагоги детдома и их воспитанники разных лет. Благодаря архив-
ным снимкам мы узнаем, что в разные годы детским домом руководили 
Зина Павловна Лебедева, Анатолий Павлович Субботин, Иван Григорье-
вич Иваненко, Инга Ильинична Еловских, Нина Георгиевна Куреннова. 

С 1975 по 1988 гг. директором Дегтярского детского дома была 
Светлана Павловна Ткаченко. В те годы детдом, как говорят пред-
ставители нынешнего поколения педагогического коллектива, «гре-
мел». Его успехи были известны далеко за пределами Дегтярска. И во 
многом это стало возможным благодаря духовому оркестру, которым 
долгие годы руководил П.И. Букрин. Человек с добрым сердцем, он 
полностью отдавал себя любимому делу.

В фотоальбоме детского дома хранится множе-
ство фотографий, на которых изображены высту-
пления духового оркестра. Есть и другие снимки. 
На первых страницах фотографии военной поры. Их 
выделяешь из общей массы сразу. И прежде всего 
по одежде воспитанников и педагогов. Преобладает 
военный стиль, продиктованный временем и модой 
на аскетизм.

Сегодня, как говорит Юлия Вячеславовна Крав-
ченко, которая уже несколько десятков лет работает 
в Дегтярском детском доме кастеляншей, воспитан-
ники детского дома одеваются прекрасно. Для этого 
выделяются необходимые средства, дети вместе с 
педагогами ездят по магазинам, покупают понравив-
шуюся им одежду.

Здание Дегтярского детского дома

Духовой оркестр воспитанников 
детского дома. Начало 1970-х гг.

«Мисс Непосредственность — 2006»
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Одним словом, все, как дома. Недаром в 1988 г. Дегтярскому дет-
скому дому был присвоен статус дома детства. Братья и сестры здесь 
объединены в семьи и имеют возможность жить вместе, заботиться, 
поддерживать друг друга. Дети живут в «квартирах», оформляют их по 
своему усмотрению. 

В каждом блоке-квартире — спальная, гостевая, туалетная комнаты. 
Имеется обязательно телевизор, мягкая мебель и другие необходимые в 
жизни вещи. Жизнь в детском доме почти ничем не отличается от домаш-
ней. Ребята учатся в школе, посещают кружки, секции, школу искусств. 

Большинство детей учатся в школе № 30, часть — в Дегтярской спе-
циальной (коррекционной) общеобразовательной  школе. Ну а что ка-
сается кружков и секций, то здесь у ребят огромный выбор в самом дет-
ском доме, где работают музыкальная студия «Радуга», танцевальная 
студия. У девчонок есть возможность посещать студии домоводства, 
кулинарии, а у ребят — заниматься спортом.

В Дегтярском детском доме собрана очень хорошая библиотека. Ре-
бята читать любят. А еще они любят писать. Сначала на базе компью-
терного класса детского дома они выпускали компьютерную листовку 
«Компьютерный серпантин», а сейчас издают журнал «12 месяцев». 

Листаем один из журналов. В нем — экскурс в историю, рассказ 
о кадетах (четверо воспитанников детского дома обучаются в кадет-
ском классе школы № 30), очерк о библиотекаре Ирине Александров-
не Крименской и масса других интересных материалов.

Лицом номера объявлена Сима Ершова — солистка вокального ан-
самбля Дегтярского детского дома. Сегодня Серафима Ершова учится в 
одном из колледжей в Екатеринбурге. В техникум поступила и бывший 
детский редактор журнала «12 месяцев» Лена Павлова. А журнал «12 
месяцев» под руководством главного редактора воспитателя Марии 
Владимировны Кравцовой продолжает выходить. 

Сотрудники Дегтярского детского дома в абсолютном большинстве 
таковыми и являются на протяжении многих десятков лет. Например, 
долгие годы в детском доме проработала и продолжает заботиться о 
здоровье детей фельдшер Наталья Васильевна Боликова. Не забывают 
о детдоме и благотворители. В 2007 г. во дворе был установлен спор-
тивный парк «Самсунг», ставший любимым местом занятий детворы.

Много лет Дегтярскому детскому дому помогал Ревдинский кирпич-
ный завод, депутат Государственной Думы Зелимхан Аликоевич Муцоев. 
Благодаря заботе государства и благотворителей детский дом обеспечен 
всем необходимым, чтобы подготовить ребенка к жизни в обществе.

Л.В. Иванец

Занятие в швейной мастерской ведет 
Н.А. Искорцева

Учитель-логопед Т.Я. Шишкина 
внимательна к каждому ребенку

Открытие спортивного парка «Самсунг» 
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МАЛЕНЬКАЯ РОДИНА 
В ГЛУБИНЕ БОЛЬШОЙ

Вынесенные в заголовок слова взяты из пес-
ни, которую поют юные артисты ансамбля на-
родной песни «Ладушки» Дегтярского дворца 

культуры в многосерийном фильме «Дело было в 
Гавриловке». Режиссер Дмитрий Астрахан попросил 
исполнить песню, мелодия которой звучит во всех 
сериях фильма, именно юных артистов из Дегтярска. 
В результате он был уверен, потому что «Ладушки» 
под руководством Татьяны Тимониной побежда-
ли на всероссийском конкурсе детского народного 
творчества «Сполох» в Москве, привезли четыре ди-
плома первой степени с Всероссийского конкурса 
детского народного творчества «Казачок» в Анапе, 
победили на Международном конкурсе «Жемчуж-
ный хоровод» в Болгарии.

В фильме кроме участия в различных эпизодах 
«Ладушки» снялись и на сцене родного Дворца куль-
туры. А вообще в «Дело было в Гавриловке» вошли 
многие красоты Дегтярска и его Дворца культуры. 

— Наша задача — сохранить и приумножить куль-
турное и спортивное наследие города, — говорит 

начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск 
Людмила Николаевна Мангилева. — Мы благодарны депутату Законо-
дательного Собрания Свердловской области А.В. Никифорову, который 
оказывает помощь в организации культурных мероприятий, приобре-
тении оборудования. А вдохновение от блистательного опыта бывших 
коллег К. Яцко, В. Пименова, Л. Копыриной, К. Шафиевой, Л. Яковой по-
могает нам в работе.

Перечисленные Людмилой Николаевной люди в разные годы воз-
главляли Дворец культуры, который был торжественно открыт 18 апре-
ля 1953 г. До сих пор поражает архитектурное решение дворца, сде-
лавшее его центром и украшением города. Замечательно и внутреннее 
убранство ДК. Леонид Меньшатов вспоминает, что его мать Ракима 
Меньшатова, работая в «Ремстрое» маляром-штукатуром, помогала при-
езжим московским художникам готовить поверхности здания дворца 
под росписи. Правда, на первом этаже уже много позже стены расписал 
свердловский художник Петр Аркадьевич Цаплин. На сцене ДК сорев-
новались команды КВН, выступали агитбригады. Сотрудничал дворец 
с областным драматическим театром. Раз в месяц драмтеатр привозил 
в Дегтярск свои спектакли, билеты на которые было не достать. Запо-

минающимися событиями культурной жизни стали 
и приезд в Дегтярск знаменитых артистов Вячеслава 
Тихонова, Валерия Золотухина, Махмуда Эсамбаева 
со своей танцевальной программой.

Частыми гостями в Дегтярске были артисты 
Уральского народного хора. С тех пор и связи с ком-
позитором Евгением Родыгиным остались. Не так 
давно он снова приезжал в Дегтярск, выступал вме-
сте с ансамблем «Уральские зори». 

«Уральские зори» поют и сегодня под управле-
нием нового руководителя Ирины Владимиров-
ны Полищук, но это уже страницы современной и 
предоставляющей немало поводов для оптимизма 

Спектакль «За вторым фронтом» в 
Дегтярском клубе горняков. В главной 
роли  Ю.И. Рассадин (в центре). 1949 г.

Очарование красоты

Юные танцоры из «Студии-Т»
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истории культурной жизни Дегтярска. Постепенно стали возрождать-
ся былые традиции, появились новые идеи. В 2001 г. Татьяна Юрьевна 
Тимонина собрала детишек четырех лет от роду в ансамбль народной 
песни «Ладушки». Через пять лет дети уже пели в Георгиевском зале 
Кремля после победы на всероссийском конкурсе детского народного 
творчества «Сполох». 

Немалых успехов, в том числе и на международной арене, доби-
лись и подопечные Анны Николаевны Герасимовой из студии танца 
«Студия-Т». А еще ребятам из «Студии-Т» вместе с «Ладушками» было 
оказано доверие участвовать в культурной программе саммита ШОС в 
Екатеринбурге.

— Всего в городе функционирует 28 культурно-досуговых формиро-
ваний, в которых занимается 755 человек, — говорит директор Дворца 
культуры Елена Васильевна Кошина. — Кроме ансамблей «Ладушки» и 
«Студия-Т» можно назвать, например, эстрадный коллектив «Флэш» и 
его руководителя Павла Юрьевича Еремеева, которые дошли до фина-
ла областного конкурса «Песня не знает границ».

Продолжают работу клубы «Юный пожарный» и «Юный инспектор 
безопасного движения», исторический клуб «Рыцарь».

Традиционно проводятся мероприятия, так полюбившиеся жителям 
города — конкурс «Мисс-Дегтярск», национальный праздник «Сабан-
туй»,  по окончании года — Бал благотворителей. И это, конечно, дале-
ко не полный перечень проводимых мероприятий.

В 2009 г. впервые был снят фильм  «Дегтярск и его люди», приуро-
ченный к юбилею города. В этом же году большой подарок получили 
малыши. Для них сшили и приобрели семь ростовых кукол.

После длительного перерыва стали поступать и новые книги в две 
детские и взрослую библиотеку Дегтярска. Получила центральная  
библиотечная система города компьютеры и доступ в Интернет. Одним 
из стратегических направлений в работе библиотек стала проектная 
деятельность. Темы проектов, такие как экологический проект «По-
знать, любить, охранять», социальный проект для детей с ограниченны-
ми возможностями «Мы жители одной планеты», краеведческий про-
ект «Моя малая родина», проект к 65-летию великой Победы «Дети и 
война. Взгляд из 21 века», «Библиотека — территория толерантности», 
проект по профилактике наркомании «Береги себя для жизни», всегда  
актуальны и соответствуют велению времени. 

Л.Н. Мангилева

А.В. Никифоров, А.М. Мингалиев 
и имам Хамза Хазрат Нургалиев 

(слева направо) на празднике 
«Сабантуй». 2009 г.

Творчество юных художниковВдохновение
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«СПУСКАЛИСЬ МЫ
И ПОД ЗЕМЛЮ...»

История медицины Дегтярска неразрывно свя-
зана с биографией города. В 1929 г. здесь был 
открыт фельдшерский пункт в районе Север-

ской Дегтярки. В штате был один фельдшер. Через год 
медикам выделили барак с четырьмя палатами, и штат 
медицины Дегтярска увеличился до десяти человек.

Сегодня из медицинских зданий довоенной и во-
енной поры уцелело лишь одно, в котором и сейчас 
располагается аптека. В пятидесятые годы на Дегтяр-
ский рудник ехали специалисты со всего Советско-
го Союза. Ехали они в Дегтярку со своими женами, 
среди которых было много медиков. Для сообщества 
таких семейных пар местные остряки даже название 
придумали — «горно-медицинская академия». 

Почетный гражданин города Дегтярска Ленина 
Борисовна Потеха — один из членов такой «акаде-
мии». В начале пятидесятых годов прошлого века 
приехала она в Дегтярск вместе с мужем и осталась 
здесь на всю жизнь, посвятив все свои силы, как и 
многие ее коллеги, заботе о здоровье дегтярцев.

Забота о здоровье — это не громкие слова. Ленина Борисовна вспо-
минает, что главный врач Дегтярской больницы, участник Великой Оте-
чественной войны Алексей Николаевич Малютин, ввел такое правило, 
ставшее законом на десятилетия, — один день в неделю медицинские 
работники должны посвящать профилактической работе, посещать пред-
приятия Дегтярки, изучать условия работы самых разных специалистов. 

— Спускались мы и под землю, — рассказывает Потеха. — Когда я 
начинала работать, горняки ушли на глубину пятьдесят метров. А по-
том, через десятилетия, уже и на шестьсот. И на такую глубину мы опу-
скались, чтобы знать, в каких условиях работают горняки. 

Медпункты, в том числе и под землей, работали круглосуточно. 
Здесь несли вахту медицинские сестры К. Еремина, Т. Соколова, С. Мер-
зиева, К. Давлетбаева, А. Дербышева. Медпункты были и на механиче-
ском заводе, в школах. Строго контролировали медики работу торгов-
ли и общественного питания. 

В 1957 г. в Дегтярске вступили в строй новая больница, а затем и поли-
клиника. Больничный городок, как стали называть новый комплекс дег-
тярцы, был полностью укомплектован медперсоналом. При больнице ра-
ботали прекрасные грязе- и водолечебницы. Грязь доставлялась с озера 
Ижбулат. Очень хорошо помогал в профилактике болезней существовав-
ший в городе санаторий-профилакторий, оборудованный прекрасным 
физкабинетом, водолечебницей, где отпускали даже радоновые ванны. 

Один раз в год все рабочие проходили диспансеризацию, то есть 
осматривались всеми врачами. При необходимости выдавались на-
правления в институт профзаболеваний. Доцент, кандидат медицин-
ских наук Княжев (работали в Дегтярске специалисты и такого уровня) 
впервые обратил внимание на возможность появления у некоторых 
категорий горняков виброболезни. 

Рождаемость в Дегтярске была высокой. И все новые дегтярцы по-
являлись на свет в родильном отделении местной больницы. Произво-
дились в Дегтярске и сложные хирургические вмешательства, полост-
ные операции, а также операции на черепе в связи с имеющими место 
несчастными случаями в шахтах.

Больничный городок

Врачи терапевтического отделения 
с заведующей К.С. Потоцкой, почетным 
гражданином г. Дегтярска (вторая 
справа в первом ряду)

Л.Б. Потеха с пациентами

Дегтярские врачи
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Хирургом от Бога называли И.В. Воронкова. Он длительное время 
заведовал  хирургическим отделением, а потом возглавил всю больни-
цу. Умер он на рабочем месте от тяжелого заболевания. На памятнике 
его начертали слова «От благодарных дегтярцев».

Тепло вспоминают дегтярцы и других руководителей больницы  
А. Малютина, Н. Макарову, А. Шишкину, В. Храмцова, Ю. Нестерова. 
Вспоминают и как к семидесятым годам прошлого века в Дегтярске от-
крыли отдельную стоматологическую поликлинику.

Гордостью Дегтярска стали заведующая терапевтическим отделени-
ем К.С. Потоцкая, награжденная орденом «Знак Почета» и удостоенная 
звания «Почетный гражданин города Дегтярска», заведующая детской 
консультацией Н. Лемберг, стоматолог Р. Березуцкая, ставшие отлични-
ками здравоохранения, а также А. Кукушкина, Э. Ткалич и многие дру-
гие. В прошлом году отличником здравоохранения стала Мария Ана-
тольевна Евсенкова, которая заведует терапевтическим отделением 
Дегтярской больницы сегодня.

— Коллектив у нас стабильный, — говорит главный врач Дегтярской 
больницы Радис Федорович Тимиров. — Больничный городок, без ко-
торого Дегтярск просто представить невозможно, живет и принимает 
всех нуждающихся в помощи.

Поликлиники для детей и взрослых входят сегодня в состав больни-
цы. Кстати, для детской поликлиники недавно отремонтировали новое 
помещение. Много преобразований и в других отделениях больницы. 
Закупается мебель, оборудование. Не так давно приобретено новое 
оборудование для детской поликлиники, шестиканальный кардиограф, 
цифровой аппарат флюорографии, аппарат УЗИ и другое дорогостоя-
щее оборудование.

В больнице сегодня, как рассказывает начальник отдела кадров Та-
тьяна Ивановна Беляева, работают 32 врача и 114 специалистов сред-
него звена. Оптимизм дегтярских медицинских работников нашел свое 
выражение и в том, что не так давно впервые за многие годы прове-
ли подзабытый было уже конкурс медсестер. Лучшей стала Екатерина 
Шашмурина. Это внутри больницы. Ну а диспетчер скорой медицин-
ской помощи Дегтярска Вера Ивановна Запивалова стала недавно луч-
шей в западном округе.

Скорая медицинская помощь Дегтярска, для которой не так давно 
отремонтировано помещение в здании больницы, оснащена новеньки-
ми автомобилями. Фельдшеры С. Сафиуллин, Л. Кожинова, С. Игошина 
и их коллеги всегда готовы выехать  к тем, кто нуждается в скорой ме-
дицинской помощи.

Р.Ф. Тимиров

Конкурс медсестер. 2009 г.

Сандружина на первомайской демонстрации

Сотрудники инфекционного 
отделения
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9 мая 2010 г. в спортивной жизни Дегтярска 
произошло знаковое событие. Победителям 
эстафеты, посвященной 65-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг., были вру-
чены кубки, учрежденные в честь ветеранов спорта 
и Великой Отечественной войны Николая Есаулова и 
Дмитрия Кременского. В послевоенные десятилетия 
оба фронтовика внесли огромный вклад в развитие 
спорта и физкультуры в Дегтярке-Дегтярске. Таким 
образом, в городе не только достойно сохраняется 
память о выдающихся земляках, но и восстанавлива-
ется историческая связь времен.

Есть одна особенность в истории спортивной жиз-
ни Дегтярска. Она переживала взлеты и падения, но 
никогда не прерывалась. Слово «падение» употреб-
ляем вынужденно. Спорт — это одержимость и энту-
зиазм, которые у дегтярцев никогда не иссякали. Од-
нако спорт — это еще и деньги, недостаток которых 
серьезно снижает возможности его развития.

А теперь вернемся в славную горняцкую эпоху 
Дегтярска. Кто сказал, что тяжелый труд шахтера ис-
ключает желание идти на стадион? В семидесятые-
восьмидесятые годы прошлого столетия на футболь-
ном поле можно было часто видеть Хака Каюмова, 
Александра Щекалева, Юрия Цепенко, Николая Поля-
кова, других горняков, которые после смены в шахте 
шли тренироваться. Футбольная команда Дегтярска 
успешно выступала на областных соревнованиях. Ее 
ветераны и сегодня нередко собираются на стадио-
не, чтобы сразиться в футбольном поединке. Кра-
сивые и сильные духом люди! Для молодежи —это  
прекрасный пример преданности спорту. 

На одной из старых фотографий среди членов 
волейбольной команды аппарата рудоуправления мы увидели ди-
ректора ДРУ Владимира Туровского. Неужели сам директор защищал 
спортивную честь коллектива? «Да, защищал, — подтверждает заме-
ститель главы городского округа Дегтярск по социальным вопросам 
Александр Михайлович Сарычев, немало сделавший для развития 
физкультуры и спорта в городе. — В те годы в Дегтярске ежегодно про-
водилось до сорока серьезных спортивных мероприятий. В эстафете 

на приз газеты «За большую Дегтярку» только одно 
Дегтярское рудоуправление выставляло 24 коман-
ды. Участники забега выстраивались на старте в две 
шеренги на улице Калинина, которую узкой не назо-
вешь. Проходили зимние и летние спартакиады и в 
самом рудоуправлении, где при подведении итогов 
социалистического соревнования среди рудников и 
поверхностных подразделений обязательно учиты-
вались спортивные результаты. Охват физкультурой 
и спортом дегтярцев был массовым».

За счет своей прибыли ДРУ в 1974 г. построило 
новый стадион, а потом несколько десятилетий его 
содержало. Здесь работали девять тренеров и три 

ИЗ ЗАБОЯ —
НА СТАДИОН

На стадионе перед матчем. 
Северская Дегтярка, 1953 г.

Эстафета на приз газеты 
«За большую Дегтярку»

Хоккейная команда г. Дегтярска
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специалиста по обслуживанию спортивных сооружений. Причем тре-
неры не только вели секции, но и отвечали за состояние спортивной 
жизни в коллективах подземных участков и поверхностных подраз-
делений Рудоуправления. В городе развивались все базовые виды 
спорта — легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, хоккей, баскетбол, 
волейбол… На лыжной базе могли выдать напрокат около 250 пар 
лыж. Юные лыжники Дегтярска добивались высоких результатов на 
областных и республиканских соревнованиях. В системе городского 
ДОСААФ работала популярная среди молодежи мотосекция. Закрытие 
Дегтярского рудника, а впоследствии и Рудоуправления, отрицательно 
сказалось на состоянии спортивной жизни города. Без достаточного 
финансирования о серьезных спортивных достижениях не может быть 
и речи. Давно уже нуждается в капитальном ремонте стадион, однако 
средств города для этого недостаточно. Есть острая необходимость в 
строительстве бассейна для горожан. Существуют финансовые пробле-
мы с закупкой спортивной экипировки, организацией соревнований — 
обычное явление в малых городах. Но Александр Сарычев, кандидат в 
мастера спорта по радиопеленгации и в прошлом призер многих пер-
венств Тихоокеанского флота, ВМФ СССР, соревнований зоны Сибири и 
Дальнего Востока, убежден, что наиболее тяжелые времена для спор-
тивной жизни города уже прошли. Руководство города считает одной 
из важнейших задач возрождение массового спорта. 

Сегодня в системе дополнительного образования действует детско-
юношеская спортивная школа, развивающая базовые виды спорта.  
В своей группе достойно выступает взрослая футбольная команда. Не-
плохих успехов добиваются юные хоккеисты. Недавно депутат город-
ской думы Сергей Лаптев на хорошем уровне организовал областные 
соревнования по мотокроссу. Популярным в городе становится стрел-
ковый спорт. Людмила Русинова выступает инициатором развития 
конного спорта, организует в День города соревнования по конкуру. 
С приходом на должность директора стадиона Владимира Цыганова, 
настоящего энтузиаста и автора книг по легкой атлетике, активизиро-
валась спортивная жизнь Дегтярска. Именно он первым в России воз-
родил сдачу норм комплекса ГТО, что вызвало огромный интерес не 
только в Екатеринбурге, но и Москве. Большой резонанс вызвало про-
ведение в Дегтярске первенства области на приз уроженца Дегтярска, 
мастера спорта международного класса Андрея Евтюхова, спортивная 
карьера которого начиналась именно в родном городе. Очень многое 
для возрождения массового спортивного движения в Дегтярске дела-
ют ветераны спорта В. Музипов, В. Попов, А. Горбунов, В. Кашланов. «Мы 
благодарны депутату Палаты Представителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области Анатолию Никифорову, который оказывает 
финансовую помощь в организации ряда соревнований, традиционно 
проводимых в День города. Нельзя не сказать добрые слова в адрес 
председателя федерации лыжного спорта Свердловской области Дми-
трию Низковских, который содействует строительству лыжной базы 
федерального уровня в нашем городе, — говорит Александр Сарычев.

Город обладает уникальным природным ландшафтом. Правитель-
ство Свердловской области поддерживает создание в Дегтярске лыж-
ного комплекса федерального уровня, что предполагает и строитель-
ство гостиницы, спортзала, поля с искусственным покрытием. Цель у 
всего этого благородная — здоровый образ жизни горожан и достиже-
ние высших спортивных результатов. 

 Л.В. Русинова

Мотокросс на трассах Дегтярска

Соревнования по конному спорту 
в День города
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ГАЗЕТА ДЛЯ 
КАЖДОЙ СЕМЬИ

В наше время не представляется возможным 
установить, кто первым предложил назвать 
местную газету «За большую Дегтярку». Извест-

но лишь, что имя печатному изданию подобрали на 
одном из партийных собраний рудника. И подобра-
ли удачно. На протяжении десятилетий газета звала 
горняков вперед, к достойной жизни. Она и сегодня 
объединяет дегтярцев, остается востребованной и 
необходимой в каждой семье.

Первый номер печатной многотиражки «За боль-
шую Дегтярку» вышел 20 октября 1935 г. Перио-
дичность — два раза в пятидневку, тираж 5 тысяч. 
Первым ответственным редактором был М. Анцис, 
а названия статей звучали так: «Первые стахановцы 
кузнецы», «Ценное предложение стахановца», «Су-
дить саботажников!», а также «Профзаболеваниям 
нет места на соц. предприятии».  

Газета «За большую Дегтярку» всегда жила забо-
тами и нуждами города, вместе с его жителями пере-
живала все выпадавшие на их долю радости и го-
рести. Есть в истории газеты такая примечательная 
страничка — в годы Великой Отечественной войны 

ее подшивки не сохранились потому, что все номера газеты пошли на… 
самокрутки. Не хватало в годы войны многого, в том числе и бумаги для 
«курева». 

Об этом нам рассказала Надежда Григорьевна Ахмадеева, прора-
ботавшая в редакции газеты 35 лет. А ей про пущенные на самокрут-
ки подшивки поведала редактор начала семидесятых годов прошлого 
века Тамара Михайловна Россошных, услышавшая данную историю от 
предыдущего редактора Жалила Мустафина.

— В газету я пришла после школы, не поступив на филфак Ураль-
ского государственного университета, — вспоминает Надежда Ахма-
деева. — О журналистике как профессии на всю жизнь не мечтала. Но 
редактор Тамара Россошных сумела меня увлечь, и я осталась в газете. 
И даже на факультет журналистики поступила заочно, чтобы с коллек-
тивом редакции не расставаться надолго.

— Мой отец Габит Давлетович Давлетшин тоже был горняком, — 
рассказывает Надежда Григорьевна, — и в первое время помогал мне 
писать материалы на производственные темы. Потом я сама познако-

милась с жизнью всех подразделений нашего градо-
образующего предприятия, бывала на всех горизон-
тах шахты, участвовала в работе «Комсомольского 
прожектора». Проводили мы рейды, выявляли недо-
статки и писали об этом.

Активно работали и другие литературные со-
трудники редакции, а их было всегда только три че-
ловека. Имелся в редакции и курьер, который возил 
материалы в Ревдинскую типографию. Своей у дег-
тярской газеты к тому времени уже не было. 

— Своя типография у газеты была до 1961 г., — 
рассказывает Ахмадеева. — Там еще моя тетя Сахия 
работала. Потом все передали в Ревду, о чем мы все 
время жалели. 

Н.Г. Ахмадеева

Л.М. Гладких, ветеран Дегтярского 
рудоуправления и постоянный 
внештатный корреспондент 
газеты (справа)
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Надежда Григорьевна с удовольствием называет 
имена и фамилии рабкоров Юрия Носова, Михаила 
Гаврилина, Людмилы Выставкиной, Льва Гладких, 
которые на протяжении многих лет сотрудничали с 
газетой. А некоторые из них это сотрудничество не 
прерывают до сих пор. Много лет проработали в ре-
дакции и Вера Авдеева, Валентина Тимонина, Тамара 
Кинева.

Газета «За большую Дегтярку» всегда была силь-
на тесными связями с читателями. Поэтому и пере-
ход со статуса многотиражной на городскую в 2001 г. 
пережила безболезненно. 

Стать городской газете «За большую Дегтярку» 
помог тогдашний глава города Лев Исакович Шейн-
кер. Когда стало окончательно ясно, что Рудоуправление в ближайшее 
время прекратит свое существование, он дал слово сделать дегтярскую 
многотиражную газету городской и свое слово сдержал. Но это, конеч-
но, было бы невозможно без активного участия коллектива редакции. 
И читателей газеты. Они свою газету активно выписывали. Ее тираж 
вырос до трех с половиной тысяч экземпляров, что свидетельствует о 
поддержке дегтярцами родной газеты.

В газете работали и работают люди неравнодушные. Нельзя без вол-
нения читать опубликованные в одном из ее номеров строки, посвя-
щенные безвременно ушедшему из жизни редактору Наталье Никола-
евне Зубакиной. В газете «За большую Дегтярку» она проработала чуть 
больше года, но оставила в ее истории яркий след. Наталья Николаевна 
Зубакина, как ни пафосно это звучит, «сгорела» на работе. Сегодня ее 
дело, традиции журналистов всех поколений продолжают молодые со-
трудники, которым предстоит написать историю современности.

Коллектив журналистов и рабкоры 
газеты «За большую Дегтярку» 

в День печати. 1985 г.

Оргкомитет 50-го юбилейного 
легкоатлетического кросса на приз 

газеты «За большую Дегтярку»
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«НАС ЖДУТ 
ПАВШИЕ СОЛДАТЫ»

Поисковый отряд школы № 30 города Дегтяр-
ска носит имя «Рокада». Словари расшифро-
вывают это слово как транспортные артерии, 

протянувшиеся  вдоль линии фронта. От Кольского 
полуострова до Черного моря вдоль линии, где шла 
смертельная борьба Советской армии с фашистски-
ми захватчиками, отмечены на карте и точки много-
численных экспедиций отряда «Рокада».

— Первый раз в Зубцовском районе Тверской 
области мы подняли 333 бойца, — рассказывает ру-
ководитель поискового отряда «Рокада» Елена Бо-
рисовна Соловьева, — захоронили их с почестями, 
и, как написала одна девочка из нашего отряда, уже 
больше не  можем не возвращаться к местам былых 
боев. Солдаты нас ждут.

Первая экспедиция, состоявшаяся в 1991 г., стала 
для рокадовцев настоящим потрясением. Как рас-
сказывает Елена Борисовна Соловьева, в их школе 
музей боевой славы открылся в 1967 г. Основателем 
музея была Екатерина Васильевна Замотаева, кото-
рая почти сорок лет руководила им. На его базе была 

создана команда красных следопытов «Уралец», просуществовавшая 
несколько десятилетий. В музее мы познакомились с уникальным исто-
рическим, да и просто человеческим документом эпохи — походным 
дневником команды «Уралец-2». В 1968 г., когда исполнилось двадцать 
пять лет формированию Уральского добровольческого танкового кор-
пуса, группа ребят школы № 30 во главе с Екатериной Замотаевой и 
ветераном корпуса Василием Митягиным совершили поход по местам 
боев корпуса и 29-й гвардейской Унечской мотострелковой бригады.

«Когда мы проезжали по деревне Борилово, Василий Алексеевич за-
плакал, — написали ребята в походном дневнике. — На возвышенности 
близ деревни проходил тот страшный и ожесточенный бой, о котором 
чаще всего вспоминают уральские воины-добровольцы. Атаки наших 
танкистов следовали одна за другой. Свою боевую задачу уральцы вы-
полнили, но какой ценой! Сколько же наших солдат полегло здесь, на 
земле Орловщины. Василий Алексеевич сыплет уральскую землю на 
братскую могилу однополчан, и по его лицу опять текут слезы. На  эту 
могилу часто приходят пожилые женщины. Многие из них потеряли 
родных и близких на той войне. Они подолгу сидят здесь, плачут, мол-
чат. Тяжело это видеть. Что-то изменилось в нас самих…»

Но еще до поездки в Борилово дегтярцы побывали в Орле, в гостях 
у бывшего командира 10-го гвардейского Уральско-
Львовского добровольческого танкового корпуса 
генерал-лейтенанта в отставке Георгия Семеновича 
Родина. Известный военачальник был тронут таким 
отношением к памяти его погибших сослуживцев, 
очень тепло принял уральских ребят. Походный 
дневник «Уральца-2» нельзя читать и смотреть без 
волнения. Здесь строки, идущие от сердца, и фото-
графии, запечатлевшие встречи Василия Митягина с 
однополчанами, знаменитую поляну на Брянщине, 
где в 1943 г. генерал-лейтенант танковых войск Г. Ро-
дин принимал гвардейское знамя корпуса. 

Встреча с бывшим командиром 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса генерал-
лейтенантом в отставке 
Г.С. Родиным в Орле

Г.С. Родин

Открытие мемориальной доски 
на школе № 30
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 Довелось и самой Елене Соловьевой в юные годы в составе коман-
ды «Уралец» пройти по боевому пути знаменитого добровольческого 
танкового корпуса и  мотострелковой бригады, сформированной в 
далеком 1943 г. на территории, где сейчас стоит здание школы № 30. 
Встречалась с ветеранами, возлагала цветы к мемориалам и была уве-
рена, что память о героях Великой Отечественной войны увековечена 
должным образом. Но когда она, уже педагог родной школы, привезла 
своих учеников к знаменитому Ржевскому выступу и увидела, сколько 
еще в сырой земле лежит не захороненных солдат, то дала себе слово 
никогда не бросать поисковой работы. Собственно, поисковый отряд 
«Рокада» продолжил святое дело памяти команды «Уральца», что по-
зволило  не утратить военно-патриотическое воспитание в Дегтярске в 
бесславную эпоху пацифизма и крушения нравственных идеалов конца 
80-х годов. 

С тех пор «Рокада» в экспедиции выезжает каждый год. Жи-
вут в палатках, на трудности не жалуются и шаг за шагом возвра-
щают из небытия имена героев Великой Отечественной войны.  
К сожалению, хорошо сохранившиеся солдатские медальоны попа-
даются все реже. Иногда удается найти ложку или котелок с выграви-
рованными именем и фамилией. Добытая в поле даже самая скудная  
информация становится отправной точкой для работы в архивах и вы-
яснения судьбы не только отдельного солдата, чья фамилия определе-
на в ходе раскопок, но и целого подразделения.

В 2006 г. под городом Ржевом у деревни Озерютино отряд «Рока-
да» поднял останки целой роты автоматчиков, которая, как рассказали 
местные жители, полегла здесь зимой 1942 г. Ржевский выступ немцы 
называли мясорубкой, а еще воротами, которые могут открыться как в 
сторону Москвы, так и в сторону Берлина. Здесь погибло ради Победы 
и до сих не захоронено должным образом множество советских солдат. 
Впрочем, как и под Туапсе, Санкт-Петербургом, в Курской области, где 
так же работали рокадовцы.

Война с фашистами была жестокой, и ее раны не заживают до сих 
пор. В поисковый  отряд «Рокада» постоянно обращаются жители 
Свердловской и других областей с просьбой узнать о судьбе родствен-
ников, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. 
Рокадовцы ни одно обращение не оставляют без внимания. Благодаря 
накопленному за многие годы поисковой работы опыту в большинстве 
случаев им удается с точностью до дня установить подробности фрон-
товой биографии солдата или офицера. Передачу родственникам такой 
информации поисковики называют вручением судьбы.

Очень емкое это слово — судьба. Каждый выби-
рает ее себе сам, но  у всех она неразрывно связана с 
историей Отечества. Понимать это подопечные Еле-
ны Борисовны Соловьевой учатся прежде всего.

— Ребята к нам приходят в пятом классе, — рас-
сказывает Елена Борисовна Соловьева. — Начинают 
с работы в музее, до седьмого класса проводят экс-
курсии и лишь потом начинают выезжать в экспеди-
ции. Кстати, окончив школу, ребята от нас не уходят, 
а продолжают работать в экспедициях, делятся опы-
том с младшими товарищами.

Первому поколению рокадовцев сегодня уже 
тридцать пять лет. Второму — двадцать девять. Даль-

Чтобы помнили

Газета «Доброволец» 
танкового корпуса. 1944 г.

К.А. Будницкий с дегтярскими 
пионерами

Встречи с ветеранами корпуса 
и бригады, приехавшими в Дегтярск
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ше идут двадцатитрехлетние. Каждое поколение внесло свой вклад в 
общее дело отряда, на счету которого сегодня более 1600 перезахоро-
ненных с почестью солдат. С каждой экспедицией пополнялись и фон-
ды школьного музея. 

В школу № 30 приезжает очень много гостей, чтобы посмотреть 
музей. И сам школьный музей выезжает по просьбе различных кол-
лективов с передвижными выставками. После одного такого выезда 
Средне-Уральский медеплавильный завод подарил музею планшеты 
для демонстрации части коллекции. Содержание передвижной экспо-
зиции регулярно меняется, но отдельные экспонаты из года в год не 
покидают своих мест. 

«Уплачено ВЛКСМ» — такую печать нашли поисковики отряда «Ро-
када» в одном из заросших травой окопов. А рядом — ладанка, кото-
рую солдат до последнего своего часа хранил рядом с сердцем. Сегод-
ня оба эти предмета выставлены на передвижном стенде вместе, как 
часть истории нашей страны, в которой была вера и в коммунистиче-
ские идеалы, и в бога.

— Каждая вещь, найденная в экспедиции, — рассказывает Елена 
Борисовна Соловьева, — дает начало большой исследовательской 
работе. Так ребята через предметы прошлого познают историю своей 
страны.

Например, почему солдатские котелки были сначала круглыми, а по-
том стали овальными? Или что солдат носил в вещмешке? В позапро-
шлом году в школе № 30 открыли настоящую землянку. В ней воспроиз-
веден кусочек фронтового быта. Есть настоящий солдатский вещмешок 
и… посылка, пришедшая на фронт из глубокого тыла.

Посылку собирали первоначально по письму своего земляка Пав-
ла Нагаева, который служил в Уральском добровольческом танковом 
корпусе и оставил подробные свидетельства о полученных в почтовом 
отправлении вещах. Но уже в ходе работы ценные уточнения внес ро-
кадовец Марк Воронков. Со слов бабушки, которая посылала на фронт 
посылки, он описал, каким, например, должен быть кисет для табака.  
И уточнил, что в него всегда вкладывались спички и бумага для само-
круток. Причем бумагу сворачивали особым образом, чтобы легко 
можно было оторвать кусок ровно на одну самокрутку.

Кстати, дед Марка Воронкова Иван Захаров — первый председа-
тель горсовета Дегтярска, фронтовик. Его письма с фронта до сих пор 
бережно хранятся в семье. Сохранение памяти об отцах и дедах, защи-

тивших нашу страну от фашизма, очень важно как 
для страны, так и для каждой семьи. Понимая это, 
отряд «Рокада» порой годами ищет родственников 
солдат, чьи имена были установлены в ходе поис-
ковых работ.

Максима Наземцева, призванного в армию из де-
ревни Озерки Беловского района Курской области, 
чей медальон хорошо сохранился, рокадовцы пере-
захоронили с почестями в 1997 г., а родственников 
искали… десять лет. Из года в год настойчиво публи-
ковали информацию в курских СМИ, пока приехав-
ший по служебным делам из Москвы в Курск племян-
ник Наземцева не увидел в газете фамилию дяди. 

Традиции поисковой работы в школе № 30 Дег-
тярска не прерывались ни на один год. Никогда, даже 

В. Митягин встретился с боевым 
товарищем

В. Митягин сыплет уральскую землю 
на могилу однополчан

Местные жители дарят дегтярцам 
немецкую саперную лопатку
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в непростые девяностые годы, когда повсеместно 
школьные музеи в стране попросту уничтожались, 
музей в школе № 30 не закрывался. А ведь школе, 
было такое время, не хватало классов, и музей под 
вполне благовидным предлогом могли попросить 
потесниться. Но не сделали этого, прекрасно пони-
мая, что пока жив школьный музей, в который можно 
забежать на перемене и потрогать каску, найденную 
на поле боя, интерес подрастающего поколения к 
истории своей страны никогда не пропадет. К исто-
рии не как к какому-то абстрактному понятию, а как 
к судьбе родных и близких, родного народа, которую 
творим мы сами.

Творим, к сожалению, не всегда ответственно, 
что выливается в гражданские войны и револю-
ции. Шрамы Гражданской войны на Урале до сих 
пор видны отчетливо. Летом 2009 г. поисковый от-
ряд «Рокада» выезжал под Нижнюю Туру, где шли 
бои. Выезд рассматривался как тренировочный, 
чтобы научить новичков жить в полевых условиях, 
работать с миноискателем, правильно вести рас-
копки. Но в результате Елена Борисовна Соловьева 
пришла к выводу, что нужна областная программа 
работы поисковых отрядов по гражданской войне.  
В уральской земле со времен той братоубийствен-
ной бойни в земле остались, к сожалению, не только 
американские и английские патроны.

В 2008 г. поисковый отряд «Рокада» был признан 
лучшим в области. Рокадовцы ездили в Москву на 
слет молодых патриотов Российской Федерации и 
республики Беларусь. Делились опытом. А в 2009 г. 
руководителю «Рокады» Елене Борисовне Соловье-
вой было присвоено звание «Почетный гражданин 
города Дегтярска». Как написала городская газета, 
это была кандидатура, которую поддержали абсо-
лютно все, ни на минуту не поставив под сомнение 
справедливость данного решения.

В преддверии 65-летия Победы Елена Соловьева получила еще одну 
награду — «Патриот России». Городской совет ветеранов войны и тру-
да, который возглавляет Н.М. Кокорина, провел встречу самых заслу-
женных жителей Дегтярска. Пригласили на нее и рокадовцев. Ребята 
встречали почетных гостей в фойе Дворца культуры, дарили каждому 
триколор России, а затем вручили жительнице Дегтярска Зое Федо-
ровне Новиньковой, дочери бойца Федора Терентьевича Новинькова, 
«судьбу солдата». 

Федор Новиньков числился пропавшим без вести с августа 1942 г.  
И вот теперь удалось установить, что свой последний бой он принял 
под деревней Емельянцево, что в 200 км от Москвы.

Зое Федоровне Новиньковой  рокадовцы передали документы о 
внесении ее отца в Книгу памяти Ревдинского района и солдатскую 
звездочку, найденную при раскопках. Маленькую такую звездочку, но 
свет от нее дарит великое множество больших  и маленьких лучиков 
надежды.

На легендарной поляне под Брянском, 
где командиру корпуса генералу Г.С. Родину 
в 1943 г. вручали гвардейское Боевое Знамя

Они — из отряда «Рокада»

Е.Б. Соловьева вручает 
З.Ф. Новиньковой документы об отце, 

пропавшем без вести в 1942 г.
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СДЕЛАНО 
В ДЕГТЯРСКЕ

В городе Дегтярске, который славился 
богатейшими природными ресурсами, 
занимались не только извлечением по-
лезных ископаемых. В свое время здесь  
были организованы уникальные промыш-
ленные производства. Они и сегодня, вы-
держав испытание ломкой общественно-
экономической формации и рядом 
экономических кризисов, продолжают 
производить нужную стране продукцию. 
Другие дегтярские предприятия шьют 
одежду, выпекают хлеб, то есть рабо-
тают на благо людей. Имея уникальный 
кадровый и промышленный потенциал, 
город способен принять у себя иннова-
ционные производства, развить многие 
перспективные направления экономиче-
ской деятельности.
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ИНЖЕНЕРНАЯ 
МЫСЛЬ

Многим предприятиям цветной металлургии 
России известно нестандартное оборудо-
вание для автоматизации технологических 

процессов производства дегтярского предприятия  
«Уралавтоматика инжиниринг», расположившегося 
на территории бывшей шахты «Капитальная № 1». 
Уральцы успешно конкурируют с именитыми ино-

странными производителями систем автоматизации, развивают и со-
вершенствуют производство.

Созданное постановлением министерства цветной металлургии 
СССР Уральское опытное предприятие научно-производственного 
объединения «Союзцветавтоматика», известное в Дегтярске как УОП, 
изначально ориентировалось на выпуск автоматики и контрольно-
измерительных приборов, включая нестандартизированное оборудо-
вание и опытные образцы для металлургической отрасли.

Первые три года заводом руководил Евгений Свирельников. По-
следующее десятилетие директором УОП был Юрий Тагунов. Под их 
началом предприятие окрепло, набрало ход, расширило номенклатуру 
выпускаемой продукции. Ветераны завода вспоминают свое участие 
в выпуске пробоотборников, пневмодвигателя П-32, установки «Ми-
крон», сигнализатора «Уровень» и много другого.

Завод выполнял даже секретные заказы для оборонной промыш-
ленности и космической отрасли. Одним словом, задания ему спуска-
лись сверху сложные, иногда и не по силам заводскому коллективу.  
Например, посетившего 21 мая 1980 г. дегтярское предприятие ми-

нистра цветной металлургии СССР П.Ф. Ломако пе-
риодическое невыполнение плана заводом очень 
взволновало. Именно после визита министра на за-
воде заговорили о грандиозных планах. Прозвучала 
даже идея создания «Завода робототехники», к сожа-
лению, не осуществленная. 

Наступили непростые девяностые. После руко-
водивших с 1984 г. предприятием Валентины Ходя-
чих, Александра Спирина, Ивана Ларина, Игоря Бу-
зункина, Владислава Трифонова директором завода 
стал Юрий Черепанов. На его долю выпало спасение 
корабля УОП в ходе пресловутых ускорения, пере-
стройки, перехода к рынку, неразберихи с финанси-
рованием, резкого сокращения заказов.

Уральское опытное предприятие получает само-
стоятельность и, объединившись благодаря Юрию 
Поликарповичу Черепанову с трестом «Цветметав-
томатика» и Уральским филиалом «ВНИИКИ ЦМА», 
начинает трудную борьбу за достойное место в ры-
ночной экономике.

Сегодня невозможно без улыбки вспоминать, 
как на заводе пекли булочки, делали шипы для ав-
томобильных шин, кипятильники, аудиоаппаратуру. 
Непростые были времена, и лишь к 1998 г. ситуация 
стала меняться к лучшему.

— Первый большой заказ мы получили от Зы-
ряновского ГОКа, — вспоминает Глеб Черепанов, 
возглавляющий завод после ухода из жизни Юрия  

Здание предприятия

Отдел АСУ

Токарный участок



139

СДЕЛАНО В ДЕГТЯРСКЕ

Черепанова. — Комбинат начал реконструкцию обогатительной фа-
брики под переработку руд Малевского месторождения. Здесь и пона-
добилась наша продукция. Далее предстояли Учалы, потом Норильск и 
много других объектов.

Сегодня ЗАО «Уралавтоматика инжиниринг» выходит на рынок 
средств автоматизации не просто как производитель исполнительного 
оборудования, а как разработчик комплексных решений по созданию 
автоматизированных систем управления технологическими процесса-
ми, основанных на передовых технологиях контроля технических про-
цессов и управления.

В июле 2000 г. уральцы в споре с финской фирмой «Outokumpo» 
выигрывают тендер на реконструкцию 1-й секции обогатительной фа-
брики в Учалах. В октябре все оборудование, включая анализатор пуль-
пы, отгружается с завода, а уже в декабре подписывается акт о вводе в 
промышленную эксплуатацию автоматизированной системы аналити-
ческого контроля и дозирования реагентов.

Все, что тогда сделали уральцы, работает успешно. Как, например, 
лаборатория «Курьер» на Норильской обогатительной фабрике, пере-
вооружение которой велось параллельно работам в Учалах. Здесь ЗАО 
«Уралавтоматика инжиниринг» пришлось менять систему опробования 
фирмы «Outokumpo». В этом, собственно говоря, и заключалась глав-
ная сложность. Предстояло доказать, что оборудование из Дегтярска 
надежнее. С задачей удалось справиться. Была достигнута хорошая 
сходимость анализов, чего многие годы не могли добиться финны.

Первый успех в Норильске привел к подписанию крупного контрак-
та с флагманом российской цветной металлургии ОАО ГМК «Нориль-
ский никель» на поставку 10 линий АСПП «Контур». Сегодня их уже око-
ло 45-ти. И это, как говорится, не предел.

В Норильске предприятие из Дегтярска впервые испытало свои 
возможности и в создании пневмоконтейнерной доставки проб, то 
есть пневмопочты. Впоследствии оборудование проектировалось и 
поставлялось для многих металлургических предприятий, где рассто-
яния от заводских лабораторий до цехов очень велики. В последнее 
время преимущества пневмопочты оценили банки, торговые центры, 
административные, медицинские учреждения, и круг партнеров заво-
да расширился.

Специалисты металлургической отрасли давно изучили и оценили 
преимущества, например, автоматизированной системы «Контур», ав-
томатизированной системы контроля гранулометрического состава 
«Гран-1», автоматизированной системы управления дозированием реа-
гентов в процессе флотации «Реагент». 

Главный конструктор завода В.В. Голиков рассказывает, что завод-
ские конструкторы не просто проектируют оборудование, но и прини-
мают непосредственное участие в его выпуске, а также внедрении на 
металлургических предприятиях, в том числе черной, алюминиевой, 
золотодобывающей промышленности. 

В 2005 г. на территории предприятия по благословению Архи-
епископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия был возведен 
православный храм во имя Георгия Победоносца. В Дегтярске право-
славного храма до этого не было. Его строительство стало символом 
надежды на возрождение лучших традиций духовности и веры в луч-
шую жизнь, где добросовестный труд всегда востребован и оценен по 
достоинству.

Сотрудники конструкторского бюро

Храм во имя Георгия Победоносца

Главный конструктор В.В. Голиков 
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ТАКОЙ ЗАВОД —
ЕДИНСТВЕННЫЙ

В РОССИИ

Дегтярский машиностроительный завод — 
одно из старейших предприятий города. 
Еще в августе 1932 г. слесари И. Захаров,  

М. Шакиров, Г. Бердников и Д. Бычков установили 
первые четыре станка в механической мастерской 
геологоразведки. В 1941 г. в мастерских работало 
уже 112 человек, а с 20 сентября 1943 г. на их базе 
был создан Дегтярский ремонтно-механический за-
вод. До 1949 г. здесь не только вели установку ново-
го станочного оборудования, но и много внимания 
уделяли развитию литейного производства.

Очень важными в истории завода стали после-
дующие восемь лет. Был построен механический 
цех № 1, который оснастили по тому времени самым 
современным металлорежущим оборудованием.  
С 1955 г. коллектив завода наряду с прежней про-
дукцией начинает выпуск насосных качалок НК-1, а 
потом и НК-2, копровых лебедок ЛК-2, путепередви-
гателей ПУ-30. В эти годы силами завода построена 
школа на 450 учащихся, детский комбинат на 90 мест, 
реконструирован клуб.

Главным, конечно, оставалось производство. На 
заводе наладили даже выпуск аппаратов вулкани-
зации ширококонвейерных лент для горнообогати-
тельных комбинатов. Раньше такое оборудование 
покупалось за границей за золото, а теперь Дегтяр-
ский завод сам стал отправлять свою продукцию за 
рубеж. В истории предприятия сохранился такой 
факт — двадцать пятую трудовую весну славными 
трудовыми успехами встретил заместитель главного 
технолога завода Владимир Ягерь. На его счету пят-
надцать рационализаторских предложений с эконо-
мическим эффектом в несколько тысяч рублей.

С 1966 по 1971 гг. предприятие построило второй 
пролет котельно-сборочного цеха, крытую эстакаду 
для заготовительного производства. Но самые важные 
изменения в судьбе предприятия произошли после 
перехода в эти годы на выпуск продукции химического 
машиностроения. Дегтярский машиностроительный 
завод стал филиалом Уралхиммаша, сразу выросли 
производительность и объем выпуска продукции.

Росли и производственные мощности. Появился 
четвертый пролет котельно-сварочного производ-
ства, третий механический участок, были рекон-
струированы и расширены транспортный цех, ДОЦ, 
термический участок.

Значительной вехой в истории завода стало со-
здание участка по выпуску продукции для атомных 
электростанций. Сотрудничали дегтярцы и с Урал-
машзаводом, для которого поставляли комплек-
тующие для буровых установок и карьерных экс-
каваторов. Продукция завода поставлялась во все 
республики СССР и за рубеж в 24 страны. 

В.В. Антюфьев, исполнительный 
директор предприятия

Трудовые будни завода
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Успешно функционировал на предприятии и от-
дел капитального строительства, благодаря чему 
было построено девять жилых домов, детский ком-
бинат на 140 мест. И за всеми этими успехами стояли 
конкретные люди, а численность завода к 1990 г. вы-
росла до 1100 человек. 

— Строительство цехов, заводского поселка, 
детского сада № 24 неразрывно связано с именами  
Н. Семухина, А. Удачина, В.Каримова, Г. Мартюшева и 
десятков строителей-каменщиков, штукатуров, под-
собных рабочих, сантехников и электриков, — вспо-
минает Лев Исаакович Шейнкер, работавший дирек-
тором Дегтярского механического завода с 1974 по 
1990 гг. — Первые 100 автоклавов в год — это бри-
гада В. Сивака, первые 400 вакуум-фильтров в год — 
бригада Н. Нигматулина, первые 2000 редукторов для Уралмаша — бри-
гада В. Дрягина, зубошлифовщики Могильницкий, Бухарский и Скопин. 
Первые два комплекта узлов атомных реакторов в год — это начальник 
цеха В. Колтышев, токарь С. Краев, фрезеровщики А. Сухов, Бобров и де-
сятки других рабочих, инженеров, руководитель госприемки В. Пермя-
ков. Первый «знак качества» нашей продукции — это главный инженер  
А. Назаров, главный конструктор Е. Москалев, начальник ОТК Ф. Вепрев, 
А. Рыжков, С. Боярский, В. Крохалев.

Со знаком качества завод выпускал вакуумные фильтры. Надежно 
служат освоенные дегтярцами с переходом на выпуск продукции хими-
ческого машиностроения автоклавы для варки жидкого стекла, боль-
шие промышленные аппараты для гашения извести. 

— Аппараты для гашения извести и автоклавы делают только в Дег-
тярке, — говорит генеральный директор ЗАО «Дегтярский машино-
строительный завод» Владимир Дмитриевич Малыгин. — Такого про-
изводства в России больше нет. 

На Дегтярском машиностроительном заводе в трудные годы эконо-
мических преобразований в стране сумели сохранить главное — тра-
диции качества, костяк специалистов и технологическое оборудование. 
Заводская портальная автоматическая сварочная установка поистине 
уникальна. На ней можно за полдня сварить железнодорожную цистер-
ну. А крановому оборудованию, которое имеется в Дегтярске, сегодня 
завидует даже Уралмаш.

— А у нас в котельно-сварочном пролете стоят и 
работают два 32-тонных крана, — говорит Владимир 
Дмитриевич Малыгин. — Значит, мы в состоянии опе-
рировать сборкой изделия общим весом 64 тонны.

Работают на заводе преданные своему пред-
приятию люди. Всю трудовую жизнь здесь началь-
ник отдела материально-технического снабжения 
Татьяна Мамонтова. Всегда на страже качества 
начальник ОТК Ольга Крохалева. Замечательные 
мастера своего дела технолог Людмила Рогова, 
инженер-конструктор Светлана Бунакова, брига-
дир комплексной бригады основного производства 
Владимир Генералов, газорезчик Владимир Михеев, 
слесарь котельщик Владимир Кирюшин, главный 
энергетик Владимир Мамонов и многие другие. 

Продукция завода

Заводской цех
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Когда беседуешь со старожилами Дегтярска, 
складывается впечатление, что предприятие, 
которое сегодня называется «Уральское карье-

роуправление», существовало в городе всегда. Вете-
раны вспоминают, как работали здесь сразу после 
войны и дробили добываемую в карьере породу… 
вручную молотками. Сегодня производство в карье-
роуправлении оснащено самой современной тех-
никой, но основой стабильной работы предприятия 
остаются природные богатства, которые залегают, 
можно сказать, прямо в черте Дегтярска.

Разведанные запасы известняка в окрестностях 
Дегтярска поистине огромны, что сулит карьеро-
управлению долгую и стабильную работу. Правда, в 
пору разразившегося не так давно мирового эконо-
мического кризиса известь и щебень стали покупать 
меньше, но карьероуправление трудности пере-
жило, не сократив ни одного работника и регуляр-
но выплачивая заработную плату. На предприятии 
очень много специалистов, которые работают здесь 
давно и с гордостью называют себя его ветеранами. 

Традиционно известковый завод выпускает так 
называемую комовую известь. При ее получении как побочная продук-
ция производится щебень нескольких фракций и отсев. Сырье, как мы 
уже говорили выше, поступает из известкового карьера. 

Горную массу в карьере берут при помощи буровзрывных работ. За-
тем камни грузятся в мощные самосвалы и отправляются на дробилки. 
Далее полученные определенного размера камни поступают на печи, в 
которых идет процесс обжига. 

И в карьере, и при дроблении, и при обжиге используется самая 
современная техника, но главными на производстве по-прежнему 
остаются люди. Как рассказал главный инженер карьероуправления 
Владимир Липницкий, если в том же карьере доверить бульдозер не 
знающему специфики его эксплуатации машинисту, мощная землерой-
ная техника очень быстро выйдет из строя.

— Известняк особого подхода требует, — сказал и машинист 
бульдозера Рафиз Хадыев, с которым довелось побеседовать прямо 
в карьере.

Впрочем, особый подход нужен и при дроблении, о чем мы погово-
рили  с Маратом Майшариповым, и при обжиге, где все детали процесса 
нам пояснила старшая обжигальщица извести Алла Шилосова-Калегина. 
А еще Алла добавила, что сейчас всем управляет компьютерная про-
грамма, да и печи работают на газе. А раньше печи были угольными, и 
загружали их «на слух».

— У нас слух должен был быть, как у музыкантов, — улыбается она. 
— А сегодня все рассчитано и работает как часы.

Обновление производства на предприятии идет постоянно. Взять, 
например, мероприятия, которые были произведены для уменьшения 
шума шаровой мельницы. С помощью стен и крыши ее буквально на-
крыли изолирующим колпаком, причем, толщина звукопоглощающе-
го материала  достигла 30 см. Аналогично «утеплили» стены и ворота.  
А для борьбы с пылью смонтировали и специальный рукавный 
фильтр. 

ИЗВЕСТНЯК 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Известковый карьер

По отработанной технологии

На дробилке
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На более современном уровне заработал в послед-
нее время и центральный ремонтно-механический 
цех, который так назывался и в советские времена, 
будучи подразделением знаменитого Дегтярского 
рудоуправления. Сегодня цех занимается ремонтом 
и изготовлением нестандартного оборудования для 
всего Уральского горно-промышленного холдинга. 
Производственные помещения цеха приведены в 
надлежащий вид, отремонтированы. Состояние ста-
ночного парка — одно из лучших среди подобных 
подразделений холдинга. 

— Несмотря на трудности, — говорит начальник 
цеха Константин Малеганов, — мы наращиваем тем-
пы работы. Это говорит о том, что варианты и воз-
можности роста имеются и они реализуются.

Органично в производственный цикл по получению извести и щеб-
ня в Уральском карьероуправлении вписался и небольшой асфальто-
бетонный завод. В 2006 г. его продукция прошла апробацию при стро-
ительстве гипермаркета «МЕГА» в Екатеринбурге. Почти 2 тыс. тонн 
продукции выдали на благоустройство его территории. Асфальт уло-
жили там высшего качества.

Заасфальтировали работники известкового завода и улицу Гагарина 
в Дегтярске.

— Это для города знаковое событие, — сказал по поводу ремонта 
улицы Гагарина глава администрации Дегтярска Валерий Трофимов, — 
произошедшее впервые за несколько десятков лет. На наш асфальто-
бетонный завод мы возлагаем большие надежды.

Мы оказываем посильную помощь городу и его жителям, — говорит 
генеральный директор ООО «Уральское карьероуправление» Сергей 
Безноздрев, — и будем делать это впредь.

Так что предприятие давно и прочно стал частичкой города, его 
истории, настоящего и будущего.

Обжиговые печи

Платформы для продукции 
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ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
НА ПОЧТОВОЙ

Дегтярскую швейную фабрику построили с бла-
городной целью — освободить женщин го-
рода от тяжелого труда на руднике и дать им 

более подходящую работу. Лев Исакович Шейнкер 
рассказывает, что в 60-е годы прошлого века на Дег-
тярском руднике работало около 6,5 тыс. человек.  
И более 40 % из них составляли женщины. 

Строительство фабричного здания было оконче-
но в 1967 г. Хотя, как вспоминает ветеран швейной 
фабрики Татьяна Михайловна Новоселова, которая и 
сегодня продолжает трудиться швеей, работать они 
начали еще в 1966 г. в старом, деревянном здании. 
Об этом сегодня мало кто помнит, а ведь это тоже 
история предприятия. 

Первым директором фабрики и ее основателем 
стала ветеран Великой Отечественной войны Фаина 
Александровна Сергеева. Она руководила строи-
тельством нового здания, набирала людей. Коллек-
тив фабрики по улице Почтовой составлял в момент 
ее основания 700 человек, и работали они в две сме-
ны. Вопрос трудоустройства женщин, остро стояв-
ший в 50-е и 60-е годы, в Дегтярске был полностью 
решен.

За 40 с лишним лет работы фабрики тысячи дег-
тярских женщин поработали в ее цехах. Вместе со 
страной выполняли и перевыполняли плановые за-
дания в семидесятые годы, «выживали» в годы пере-
стройки. А сделать это было совсем не просто. В под-
тверждение приведем такой факт — из 16 фабрик, 
входивших в промышленно-торговое объединение 
«Спорт», в «живых» осталось лишь муниципальное 
предприятие «Дегтярская швейная фабрика».

Мы давно привыкли к терминам «тяжелая» и «лег-
кая» промышленность. Однако «легкая промышлен-
ность» — словосочетание обманчивое, ведь успеш-
ность любого предприятия измеряется прежде 
всего умением преодолевать трудности. У Дегтяр-
ской швейной фабрики их всегда было хоть отбавляй. 
В советские времена, когда крой и фурнитуру возили 
машинами из областного центра, боролись за каче-
ство и объемы. С 1991 г. пришлось самостоятельно 
осваивать не только раскройное производство, но и 
заниматься сбытом продукции.

— Легко и просто нам никогда не было, — говорит 
директор фабрики Надежда Балабан. На предпри-
ятии она с 1977 г. Начинала швеей, прошла многие 
ступеньки профессионального роста, и проблемы 
фабрики для нее, как свои. — Но мы нашли свою 
нишу на рынке, которой стала спортивная одежда, 
наладили связи с покупателями. Нашу марку знают 
и любят многие.

Влаговетрозащитная спортивная одежда на син-
тепоне и искусственном меху из Дегтярска удобна и 

Продукция для вас

Т.П. Трегубова

Т.М. Новоселова
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практична. Ее дизайн отвечает требованиям сегод-
няшнего дня. Спортивные комплекты нравятся по-
купателям всех возрастных групп и стоят недорого. 
Работницам фабрики нравится шить красивую, до-
бротную одежду, доступную для каждого человека. 
Продукция, с любовью сшитая на фабрике, не за-
леживается на прилавках магазинов, что является 
предметом гордости предприятия, работающего на 
благо людей.

Фабрика постоянно работает над расширением 
ассортимента выпускаемой продукции — шьется 
одежда для детей и взрослых, постельное белье, дет-
ские пеленки, полотенца, матрацы.

Несколько лет назад фабрика получила целевое 
финансирование из Департамента труда и занятости населения области 
на создание 25 дополнительных рабочих мест. В рамках этого финан-
сирования впервые за 15 лет было закуплено около 30 единиц нового 
универсального, специального и вспомогательного оборудования, а с 
2001 г. на фабрике начался прием учеников швей. Однако костяк кол-
лектива по-прежнему составляют те, кто проработал здесь десятки лет.

О Татьяне Михайловне Новоселовой, которая трудится на фабрике 
с первого дня ее работы, мы уже рассказали. Нельзя не упомянуть и 
других ветеранов — Надежду Соколову, Любовь Вафину, Татьяну Тре-
губову, Любовь Суровцеву, Анатолия Крапивина, который обслуживает 
все фабричное оборудование.

Коллектив фабрики стабильный и дружный. Вместе не только на ра-
боте, но и в праздники. Команды предприятия участвуют в городских 
спортивных соревнованиях. И довольно успешно. В городском первен-
стве по стрельбе недавно заняли третье место. 

В швейном цехе

В легкой промышленности 
легко не бывает
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ХЛЕБ ИЗ 
ДОБРЫХ РУК

Первая хлебопекарня в Дегтярске появилась в 
1936 г., и работали в ней одни мужчины. Когда 
началась Великая Отечественная война, все 

мужчины ушли на фронт, и их заменили женщины. 
С тех пор на многие десятилетия вперед коллектив 
хлебопекарного производства в Дегтярске остался 
сугубо женским, словно в память о том, как однажды 
хлебопеки Дегтярска ушли защищать Отчизну и не 
вернулись.

В годы войны в Дегтярске выпекали хлеб Вали-
да Валиахметова, Маргарита Удалова. Они и после 
войны долго работали на хлебозаводе, стали брига-
дирами, были награждены: одна орденом Трудового 
Красного Знамени, вторая — орденом «Трудовой 
Славы» 3-й степени. 

Трепетным отношение к хлебу было и в первые 
послевоенные годы. Елена Ивановна училась хле-
бопечению в Екатеринбурге, у знаменитой Варвары 
Сергеевны Майоровой. Та удивительно точно умела 
определять, для кого профессия пекаря или конди-
тера станет родной на всю жизнь. Не ошиблась она и 

при приеме на учебу шестнадцатилетней Червоткиной. Елена Иванов-
на проработала в Дегтярске на хлебозаводе пятьдесят лет.

В Дегтярск Елена Ивановна приехала в 1947 г. Первое время рабо-
тала в хлебопекарне  рядом со стадионом на Старой Дегтярке. Хлеб 
выпекали почти вручную. Где-то через год построили новый хлебоза-
вод с тремя печами ФТЛ-2, немецкими тестосмесительными машинами 
«Стандарт». Впоследствии был приобретен тестоделитель Сорокина, а в 
1958 г. установлены расстоечные шкафы ко всем трем печам.

Впрочем, главным секретом качества дегтярского хлеба была не тех-
ника, а люди. Пекарь Мария Кислицина, кладовщик-экспедитор Зоя Ко-
коткина, тестовод Мария Кирина, тестовод и бригадир Дарья Тигунова, 
дрожжевод Валентина Шараева, тестовод Марфа Зайкова и пекарь Са-
хия Гибадулина, экспедитор-бракер Любовь Дудина, пекарь Маргарита 
Футунчук — вот далеко не полный список ударников хлебопекарного 
труда и просто влюбленных в свою профессию работников дегтярского 
хлебозавода.

Есть у дегтярского хлебозавода еще один секрет — жидкие дрожжи. 
— Заказывали мы в центральной лаборатории, которая находилась 

в областном центре, чистую культуру в пакетиках по 
500 граммов, — вспоминает Елена Ивановна Чер-
воткина, — потом выводили дрожжи и заквашенные 
заварки. Это очень трудоемкий процесс, но хлеб в 
результате получался вкусный, его любили.

— Особенно славились наши рожки сдобные, — 
говорит исполняющая обязанности директора УМП 
«Дегтярский хлебозавод» Сафия Сагитовна Садрие-
ва. — Да и весь наш хлеб особенный, так как все 
хлебобулочные изделия разделывались вручную, 
добрыми руками наших специалистов, в результате 
чего они получались вкусные, пышные, ароматные и 
пользовались большим спросом у населения как на-
шего города, так и городов Ревды и Екатеринбурга.

Первое здание хлебозавода. 1937 г.

С.С. Садриева и Е.И. Червоткина
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Беседовали мы с Сафией Сагитовной и Еленой 
Ивановной  во временном административном поме-
щении, выделенном заводу на период ремонта. Дег-
тярский хлебозавод после реконструкции станет еще 
лучше в плане оснащения самой современной техни-
кой и сохранит все свои самые добрые традиции.

— Когда я пришла на работу, — рассказала Еле-
на Ивановна, — директором был Михаил Андрее-
вич Яшин. После него заводом руководил Сабирьян 
Ильич Ахмеров. Город наш рос, а вместе с ним рос, 
реконструировался и хлебозавод. В 50-е годы мы 
выпекали 25 тонн хлеба и мелкоштучной продук-
ции в сутки. Хлеб выпекался одинаковым для всех. 
Снабжали им и население города, и военнопленных, 
которые находились в Дегтярске, и заключенных.  
В 1961 г. наш хлебозавод объединяли с Ревдинским, 
потом, уже при Афанасии Михайловиче Шичкине, 
который стал директором в 1987 г. после Клавдии 
Александровны Брезгиной, снова сделали само-
стоятельным. Расцвет завода, я считаю, пришелся на 
период директорства Афанасия Михайловича. Мы 
много строили, все печи перевели на газ, отремон-
тировали лабораторию, все цеха. Появились у нас 
новая проходная, магазин «Горячий хлеб» и многое 
другое.

В 1998 г. хлебозавод отличился в конкурсе хлебо-
пеков, который проходил в Ревде. Участвовали в нем 
шесть хлебозаводов. Несмотря на жесткую конкурен-
цию, хлеб «Крестьянский» первого сорта из Дегтярска 
занял первое место, а хлеб «Чусовской» — второе. 

Планы по реконструкции завода претворяются в 
жизнь, а значит, хлеб в Дегтярске по-прежнему будет 
выходить из добрых рук на радость всем, кто его по-
купает.

Дегтярский каравай

Н.И. Винокурова

Ветераны Дегтярского хлебозавода 
с руководством города и городского 
совета ветеранов войны и труда 
в День пожилого человека
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ЗОЛОТО 
НАШЕЙ ЗЕМЛИ

ОАО «Полиметалл» — крупнейшая горноруд-
ная компания России в отрасли добычи золо-
та и серебра. С 1999 г. компания работает и на 

Урале. Сегодня ЗАО «Золото Северного Урала» — до-
чернее предприятие компании, действующее на тер-
ритории городского округа Краснотурьинск, самое 
молодое золотодобывающее предприятие Сверд-
ловской области, — является лидером в регионе по 
добыче драгоценного металла. Производство пред-
ставляет собой полный комплекс — от добычи руды 
открытым (карьерным) способом  до выплавки слит-
ков золотосеребряного сплава Доре. 

В 2008 г. «Полиметалл» приобрел еще одно зо-
лоторудное месторождение в Свердловской обла-
сти — на территории городского округа Дегтярск. 
В рекордные сроки заработало Уральское геоло-
горазведочное предприятие, добывающее золото- 
содержащую руду открытым способом. Переработка 
руды ведется производственными мощностями ЗИФ 
УВП «Золото Северного Урала», куда она доставляет-
ся большегрузным транспортом. 

— Первый ковш руды с Дегтярского месторожде-
ния был поднят в августе 2009 г., — рассказывает управляющий дирек-
тор ООО «Уральское геологоразведочное предприятие» Сергей Нико-
лаевич Марков, — а к концу года на ЗСУ было уже доставлено 70 тыс. 
тонн руды вместо запланированных 50 тыс. Сырье из Дегтярска щедро 
отдает золото в ходе переработки и при шихтовке с первичной рудой 
Воронцовского месторождения позволяет увеличить коэффициент из-
влечения драгоценного металла. 

Проект разработки Дегтярского месторождения предполагает 
дальнейшее эффективное сотрудничество двух дочерних предприятий  
компании «Полиметалл». 

 «Полиметалл» реализует программу социальной ответственности, в 
которой приоритетными являются такие направления, как здравоохра-
нение, спорт и помощь детям. В «Полиметалле» уверены, что активное 
участие в развитии регионов является залогом долгосрочной эффек-
тивности компании. 

Добыча руды в карьере

Представители Дегтярска 
знакомятся с работой предприятия 
на Воронцовском месторождении С.Н. Марков
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Установка весов Недра, богатые золотом

Общий вид карьера



Авторский коллектив выражает сердечную благодарность ветеранам Дегтярского 
рудоуправления Льву Михайловичу Гладких и Василию Степановичу Кокорину за консуль-
тации и всестороннюю помощь в исследовании истории Дегтярска и горнорудного пред-
приятия, подготовке материалов, посвященных заслуженным людям города, специфике 
горного дела. 

Мы искренне признательны Валерию Евгеньевичу Трофимову, Александру Михайловичу 
Сарычеву, Нине Михайловне Кокориной, Вере Яковлевне Семериковой, Галине Ефимовне 
Андрияновой, Софье Алексеевне Шагисламовой, Елене Борисовне Соловьевой, Наталье 
Викторовне Суржиковой, Розе Адгамовне и Анатолию Селиверстовичу Зинкиным, Ираиде 
Александровне Кривобок, Владимиру Ильичу Радченко, Владимиру Прокофьевичу Головину, 
родным и близким Георгия Александровича Попова, Семена Петровича Пульникова, Игоря 
Викторовича Ржавитина за предоставленные фотографии, архивные документы, кото-
рые были использованы при подготовке книги. 

Благодарим сотрудников музеев — Дегтярского историко-производственного,  
Сысертского краеведческого, Истории Екатеринбурга, Горного геологического Уральского 
государственного горного университета, Писателей Урала, 10-го гвардейского Уральско-
Львовского добровольческого танкового соединения, — чьи фотоматериалы помогли  
воссоздать колорит разных исторических эпох в биографии города.

При подготовке книги использованы:
Источники Государственного архива Свердловской области: фонды Уральского горного управления,  

Сысертского горного округа, Северского завода, Ревдинского завода, треста «Райруда», областного правле-
ния национализированных заводов до Урала, концессионного управления «Лена-Голдфилдс», управления 
«Лена-Голдфилдс» Ревдинского округа, треста «Уралмедьруда», исполкома Ревдинского горсовета.
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